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ф 
ФЛОРА, совокупность видов растений, ра-

стущих в страпе, области, крае и т. д. или 
в каком-либо фитоценозе (лесу, лугу, боло-
те и т. д.), в этом случае—так называемый 
флористический состав фитоценоза. Термин, 
аналогичный фа у не (см.). Необходимо отличать 
термин «флора» от часто с ним смешиваемого 
понятия «растительность», под к-рой подразу-
мевают совокупность фитоценозов («сообществ* 
растений). Ботаническое изучение страны 
или ее отдельной части начинается обычно с 
флористического исследования, в конечном ре-
зультате чего получается список растений, ин-
вентарь нх, необходимый для дальнейших на-
учных н практических работ (см. Флористи-
ка). Изучение Ф. в СССР имеет в настоящее 
время большое значение, т. к. дает возмож-
ность ориентироваться в вопросах раститель-
ного сырья. До сего времени флора Союза ССР 
не вполне изучена, особенно в отношении 
низших растений. Сосудистых растений в СССР 
насчитывается до 20.000 видов. Наиболее фло-
ристически разнообразной областью у пас явля-
ется Кавказ , где насчитывается до 8.000 ви-
дов сосудистых растений; за ним следует Сред-
няя Азия, где имеется до 4.000 видов, отсут-
ствующих на Кавказе. Наиболее бедной сосу-
дистыми растениями является Ф. северных 
стран: так, на Земле Франца Иосифа насчиты-
вается до 37 видов, па Медвежьих о-вах до 55 
видов нх. Наиболее богатой и насыщенной раз-
нообразными видами является Ф. тропических 
стран. Богатство и разнообразие флористиче-
ских элементов зависит от климата, почвы, рас-
члененности рельефа, истории страны и т. д. 

ФЛОРА ПРОЦЕСС (в металлургии), см. То-
масирование. 

ФЛОРЕАЛЬ, «месяц цветов», 8-й месяц (с 
20 апреля по 20 мая) 1салендаря, введенного 
франц. буржуазной, революцией 18 в. (см. Ка-
лендарь революционный). 

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ РЕФОРМА В МУЗЫНЕ, з н а -
менует замену господствовавшего до нее много-
голосного полифонического стиля (см. Поли-
фония) стилем с выступающей мелодией, гомо-
фонным (см. Гомофония). Ф. р. в м., теоре-
тически обосновавшая новый стнль вокального 
речитатива (см.) с аккордовым сопровожде-
ннем, непосредственно связана с деятельно-
стью флорентийского кружка худоясественной 
интеллигенции (на рубеже 10—17 вв.), пред-
ставителн к-рого—Бардн, Корен, В. Галилеи, 
Пери, Каччнии—работали над проблемой воз-
рояодешм античного искусства. В результа-

те этих упорных поисков новых средств му-
зыкальной выразительности был найден тог 
специфический, речитативио-мелодический во-
кально-декламационный стнль, к-рый сыграл 
решающую роль в возникновении и развитии 
буржуазной оперы (см.). 

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ УНИЯ, акт соединения под 
главенством папы Восточной (византийской) 
п Западной (римской) церквей. Была принята 
в 1439 па Флорентийском соборе (см.). Ф. у . 
имела целью путом подчинения папе в церков-
ном отношении добиться военной помощи За-
пада против угрожавших Византин турок-
османов. Однако Ф. у. не была проведена в 
жизнь. Трудящееся население — земледельцы 
п ремесленники—не имело основания опасаться 
турецкого завоевания, так как турки, захва-
тив новые земли, на первых порах подвергали 
репрессиям преимущественно высшие классы, 
все же остальное население облагалось не слиш-
ком обременительной данью с целью сохра-
нения его платежеспособности. С другой сто-
роны, против уннн агитировала партия «рев-
нителей православия»—згиотов (см.), которая 
предпочитала видеть в Константинополе скорее 
«турецкую чалму, чем папскую тиару». К 
этой партии противников уннн примкнули 
все воеточпые патриархи, кроме константино-
польского. Борьба нз-за Ф. у . захватила всю 
Восточную церковь (включая и церковь отда-
ленной Московской Руси). В самом Констан-
тинополе эта борьба продолжалась до его за-
воевания турками в 1453. 

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ШНОЛА, крупнейшая ху-
дожественная школа Италии эпохи Возро-
ждения. Уже с 16 в. теоретики искусств рас-
сматривают Ф. ш. как нечто совершенно само-
бытное, характеризуя ее на анализе одной 
лишь живописи. У теоретиков барочного искус-
ства Ф. ш. фигурирует как идеальный образец 
для подраисання в области рисунка и свето-
теневой моделировки. Ф. ш. обычно противо-
поставляется Венецианская школа (см.), пред-
ставители которой главное свое внимание уде-
ляли проблемам колорита, находившимся яко-
бы в большом препобрежении у флорентий-
цев. Хотя подобная классификация носит не-
сколько искусственный характер, oua все жа 
содерлсит долю истины. Во Флоренции, круп-
нейшем центре итальянской раинекапнталнетн-
ческой культуры, впервые сложился на евро-
пейской почве тот род рационалистического 
искусства, в котором эмоциональный элементы • 
не играют почти никакой роли. В связи с этим 
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флорентийские художники мало ииторосонплHCl. 
колоритом—наиболее »моцноиальпым началом 
iiaiBomicn. Их идеалы лежали п области чистой 
формы, апеллирующем с предельной силой к 
чувству осязательности зрителя. Отсюда—по-
разительная по своей четкости свето-теневая 
моделировка объема, отсюда нее—острый, кр< и-
кнй рисунок, достигающий в контурах заме-
чательной обобщенности. Композиции картин 
Ф. ш. математически уравновешена и упоря-
дочена. Разработка проблем нерспоктипм и 
анатомии, стоящих в центре внимания фло-
рентийских художников, часто несет на себо 
печать последовательного научного экспери-
ментирования, что приводит сплошь и рядом 
к созданию таких произведений, к-рые стоят 
на грапн искусства и иллюстрации к научным 
трактатам. При всех этих особенностях Ф. ш. 
выделяется своим исключительно высоким ху-
дожественным уровнем. Возникшие на ее поч-
ве произведения лишены мелочного натурали-
зма, неизменно отличаясь синтетической обоб-
щенностью глубоко реалистических форм. 

Основоположником Ф. т . следует считать 
Доюотто (см.) (1276—1337), в произведениях 
к-рого впервые четко кристаллизуются основ-
ные черты школы (подчеркнутая пластичность 
фигур, уравновешенная композиция, тщатель-
ная свето-теиевая моделировка объема, пер-
спективное построение пространства). Среди по-
следователей Джотто п мастеров 14 в. не выде-
лилась пи одпа подлинно крупная художест-
венная индивидуальпость. Расцвет Флорентий-
ской школы падает на 15 в., когда передовая 
промышленная Флорепцня играла ведущую 
рольн в художественной жизни Италии. Архн-
теотор Брунеллескп (1377—1446), скульптор 
Донателло (1386—1466) и живописец Мазаччо 
(1401—28) провели ту художественную рефор-
му, к-рая открывала пути для развития всего 
репессансиого искусства. По нх стопам пошла 
плеяда блестящих зодчих (Мнкелоццо, Аль-
берта, Д. да Саигалло), скульпторов (Гибер-
ти, семейство Роббиа, Б . Росселино, Д. да 
Сеттнньяио, 31. да Фьезоле, А. Росселино, 
Б . да Майяно) н живописцев (П. Учелло, 
А. дель Кастаньо, Д. Венецнано, Фра Фнлнп-
по Лнппн, Фра Лнжелико, Б . Гоццолн и др.). 
Все эти мастера разрабатывали проблемы реа-
листического стиля, выраставшего вкусы фло-
рентийской бурлсуазнн. На протяжении вто-
рой половины 15 в. в флорентийском искус-
стве обиаруяенлея ряд новых черт, под влия-
нием которых реализм принял более изящ-
ный и утонченный характер. Этот процесс с 
особенной яркостью выступил в скульптурах 
братьев Полайоло, Верроккьо, А. дн Дуччо 
и Бертольдо дн Джовашш н в картинах п фре-
сках Боттичелли, Филнппнно Лнппн н П . дн 
Козимо, рядом с к-рымп продолнсает работать 
ряд представителей чисто реалистического на-
правления (Гпрлапдайо, Ботгичинн и др.). С 
конца 15 в. несколько мелочной реализм кват-
трочепто уступил место новым формам — бо-
лее строгим и обобщенным, которые впослед-
ствии были идеализированы. Яркое творчест-
во Леонардо да Винчи (1452—1519) знаменует 
собой начало этого процесса, творчество Фра 
Бартоломео, М. Альбертннеллн н А. дель Сар-
то—его конец. Со второй четверти 16 века, в 
связи с утверждением во Флоренции феодаль-
ной реакции, стнль Высокого Возрождения 
сменился новым стилем—маньеризмом (см.), 
в своих основных чертах сложившимся па фло-

рентийской почве. Поптормо, Россо, Броизи-
ио, Д. Ваиари—главнейшие представители «то-
го стиля. С конца 1(1 века Флоренция теря-
ет свою ведущую роль: последняя переходит 
к Риму. Среди флорентийских мастеров анохи 
Барокко наиболее крупными являются: Чиго-
ли, М. Росселлн, Д. Сан Джовашш, К. Доль-
чи и Фурнпи. 

Л и т . : И t р н с о и Б. , ФлорсптпАские шншшигам 
Возрождении, М., 1923; В е л 1. ф л и н 1"., Классиче-
ское искусстпо, СНГ,, 1Э12; M л г I с II., v а п. The de-
velopment nf the Italian schools of painting v I —XV 
Накис, 1923—311; O f f n e r lt . . Critical ami historical 
corpus of Florenline palntln«, v. 1 - -1Ц, N. Y., 1У30 31 
[падание рассчитано na 30 тЬмоп]. Ц_ Л а з а р е в 

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ СОБОР (1431)—13), б ы л с о -
аван папой Евг еннем IV с целью дать отпор 
тенденции, выразившейся на Констанцском 
и Базельском соборах (ем. Кош тинцский собор 
и Вазельский собор), считавших, что собор 
выше папы, и требовавших реформы церкви 

головы до ноп» (reformatio ecelesiae in са-
pite et in membris). На Ф. с. были представле-
ны далеко не все духовные и светские феодалы 
Европы; в виду происходивших в [»ядах като-
лической церкви крупных разногласий Ф. с. 
собрал гл. об]», представителей духовных ка-
толических князей Юж. Европы; император 
Священной Римской империи и ряд феодалов 
Германии и Франции на нем отсутствовали. 
Зато на Ф. с. была внушительно представлена 
верхушка византийской церкви с императором 
(Иоанном VIII Палеологом) и патриархом во 
главе, а также и другие восточные христианские 
церкви. IIa Ф. с. была принята уния-—соеди-
нение римско-католической и греко-право-
славпой церквей под главенством папы (см. 
Флорентийская уния); было одобрено опубли-
кование декретов о подчинении верховенству 
папы армянской церкви и христиан разных 
толков в Сирин и Месопотамии. Ф. с. расстро-
ил ряды р е ф о р м а т о р о в католической церкви, 
группировавшихся вокруг организаторов Ба-
зельского собора, и помог папе сохранить на 
время известную долю своего авторитета в фео-
дальной Европе н значительную часть своих 
доходов. Однако н этот собор не мог предотвра-
тить начавшегося упадка папской властп, те-
рявшей в 15 в. одну позицию за другой. 

ФЛОРЕНЦИЯ, химический элемент из группы 
элементов редких земель (см.) с порядковым 
номером 61. 

ФЛОРЕНЦИЯ (нтал. Fireiize), 1) провинция 
в Италии на С. области Тосканы. Площадь 
3.879 км1; 840,3 тыс. жнт. (1931). Простира-
ется от этрусских Апенпин до юисно-тоскан-
ской горной области. 2) Главный город про-
винции того лее названия, административный 
центр Тосканы; 316.286 жнт. (1931). 

Река Арно делит Ф. иа две неравные части. 
На правом берегу раскинулась наиболее ста-
рая и обширная часть города. Здесь был 
Castrum, древнеримский город-лагерь, прямо-
угольные границы которого легко различимы 
в наст, время внутри современных улпц. В 
12 в. «каструм» п прилегающие к нему квар-
талы были обнесены крепостной стеной, кото-
рая в 13—14 веках была расширена и перешла 
на левый берег Арно. Части этой стены и две 
башни остались до сих пор. На месте срытых 
укреплений сейчас проходят широкие ровные 
улицы (viali), опоясывающие город. Улицы 
внутренней части старого города узки и не-
ровны. Новые кварталы отличаются широкими 
магистралями, массой садов п парков. 
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Центрами городского движения являются 

три площади: площадь Синьории (Piazza df l la 
Signotia) с Palazzo vocchio (старым днорцом) 

покои и открытой галлероей Eoggia del 
Lnnzl; Соборная площадь (Piazza del Ibiomo) 
с собором Santa Maria del Fbnv 13—11 некий 

и между обеими площадями ноная обширная 
площадь Вшстора Эммануила. Через р . Арно 
перекинуто ß мостоп, нз к-рых Старый мост 
(Ponte vecchio) построен еще в Римскую эпоху 
и перестроен в 14 в. Экономический расцвет Ф. 
относится к средним векам. В наст, время в го-
роде несколько крупных промышленных пред-
приятий (химико-фармацевтических, металло-
обрабатывающих, машиностроительных и тек-
стильных). Основу экономического процвета-

нии Ф. поставляет туризм: в 1030 ок. 300 тыс» 
туристов (177 тыс. итальянцев и 127 тыс. ино-
странцев). На приезжих гл. образом рассчитана 
и очень развитая во Ф. мелкая пром-сть—мо-
заика, фарфоровые, деревянные, кожаные и 
ювелирные изделия, фотографии и гравюры. 

копии предметов искусства, изящные издания. 
Как центр богатой земледельческой провинции 
Ф. ведет оживленную торговлю продуктами 
с. х-ва: вином, оливковым маслом, фруктами, 
цветами. Ф.—узловой пункт ж.-д. линий Боло-
нья—Рим п Пиза—Ливорно. П. Г. и В. Л . 

Внутри внешнего кольца крепостных стен 
эпохи Данто Ллигъори (см.) расположен город. 
Флоренция с дворцами-крепостями н храмами 
12—14 вв., с иркадами торговых домов п лод-

• Фаомцу 
ПЛАН ГОРОДА ФЛОРЕНЦИИ 

г Im 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Сии 

Лауракцаака 
ВI Аапаидо Патти 
в) Палаццо Ваякао 
10)Лоджа £>и Ланцк 

(наймом. «уаеМ 

13) Банк Флоренции 

) 4 Пив Кааа д» Лвворо 
(рабочая дом) 

151 Тюрьма 
1С) Исправительный доя 
17) Больааца 

Высшая надаяо-
карургачаская шаола 

IB) Армологачеся. куаей 

20)Аиадсиая »удожеет» 

Королеаск. географ, 
аметатут 

22)Уиявереатет 

2Э( МуааА С. Марко 
Э4)Воеан. госпиталь 
25! Пло1ц. Виктора 

Эмнаиуила 

20 J Баржа 
27) Крапость да Бассо 
28) Сад Торрадмаая 
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гкиими реиессансных палаццо. Среди изыс-
канной простоты флорентийской архитектуры 
пестро-мраморные фасады раиннх церквей и 
боло-голубыо майолики делла Роббна зрнтель-
но носирпннмаются как драгоцонныо украшо-
шш. Улицы старой Флоренции узки; тесно при-
мыкающие друг к другу адаиия, равномерной 
высоты, своими размерами не подавляют. Но-
вые постройки передко подраясают стилю 
Бозрогкдення. Часто встречаются отдельные 
скульптуры, мемориальные рельефы, доски 
(цитаты из Данте и т. д.). В оформлении набо-
релшых, мостов, площадей, фонтанов еще 
живы заветы Брунеллескн и Лльбертн о ра-
циональном распределении масс, нх гармони-
ческом членении, о расчетливом сочетании 
удобства н красоты. Наибольший художестиеи-
ный интерес имеют: палаццо Веккьо—город-
ской совет (постр. 13—10 вв.); лодясии—«Би-
галло» и «Ланцн» (14 век); собор с куполом 
Брунеллескн и колокольней Длсотто (фасад 
собора закончен в 1875—87); баптистерий (11— 
15 вв.) с бронзовыми дверями Гибертн; цер-
ковь Сайта Мария Новелла (13—15 вв.) с 
фресками Оркапьл, Гирлапдайо и др.; Санто-
Кроче (13—15 вв.)—обширнейшее из готи-
ческих сооружений францисканцев (фасад 19 в.) 
с фресками Дисотто и примыкающей капеллой 
Пацци, построенной Брунеллескн и Альберти; 
здание цехов, известное под именем Ор Сан 
Микеле (15 в.), украшенное статуями Гнбер-
тн, Донателло и Вероккьо; Санто-Спирпто— 
церковь, построенная по проекту Брунелле-
скн; церковь Кармине с капеллой Бранкач-
чн, расинсанпой фресками Мазаччо и Мазо-
лнно; Сап-Лоренцо с внутренними сооружени-
ями Брунеллескн н Мнкелапдлсело, сакристи-
ей, 1сапеллой Медичи, входом в библиотеку; 
палаццо Даванцатн (14 в.) — образчик бога-
того городского дома; палаццо Строцци (14— 
1С вв.) с полукрепостной внешностью, закон-
ченный архитектором Кронака; палаццо Рик-
карди (15 в.), построенный Мнкелоццо, с фре-
сками Беноццо Гоццолн; анаменнтыо дворцы 
Пнттн (15—17 вв.) и Уффици (10 в.), соединен-
ные длинным коридором, идущим над домами 
н через реку, на уровне 2 этажа (постр. Ва-
зарн в 15G4); палаццо Папдольфнии, построен-
ный по проекту Рафаеля; палаццо Бартолинн; 
лодисиа дель Граио, построенная Джулно Па-
рндяш в 1619; сады Ббболн (16 в.). 

Музеи Ф. подверглись реорганизации в 
20-х гг. 20 в. Многие из них имеют мировое зна-
чение: 1) Археологический музей—собр. еги-
петских н античных древностей и произведе-
ний искусства и ремесл. Специальный раздел 
древностей Ф.; 2) Галлерея Уффици—перво-
классное собрание итальянской и иностран-
ной ленвопнен н графики 13—18 вв.; галлерея 
портретов, коллекция античной скульптуры; 
3) Галлерея Пнттн—богатейший дворцовый му-
зей, коллекция картин итальянских и иност-
ранпых мастеров 16—17 вв.; замечательное 
собрание мебели, гобеленов, фарфора, серебра, 
резных 1:ампей, слоновой кости, тканей и т. п.; 
4) Национальный музей (т. п. Барджелло)— 
скульптура и художественные ремесла То-
сканы; 5) Музей С. Марко,в бывш. монастыре,— 
фрески Б. Анжелико и его школы; 6) Галлерея 
А1садемнн—тосканская ленвопись 13—16 вв. н 
скульптура Мнкелапджело (Давид, Рабы и др.); 
7) Галлерея современного искусства, перепе-
сенная в 1924 во дворец Пнттн,—собрание про-
изведений тосканских худояшиков 19—20 вв. 

Лит.: Д о л г о n а Е. , Флоренции и ко окрестности, 
4 тт., М„ 1011—13; I' h I 1 I р р I Л., Florenz, bp*., 
1003; M a r a n ï о и I M., Flreiizo, Novara, 1030; T a r -
c Ii I a il 1 N., Hreiize, Bergamo, 0. г. Граннронапнмо 
пилы Ф.: V. о с о Ii I О., Scella dl 24 vedute dl Flrenxc, 
Flrenzo, 1764: e r о ш о, Vedute délie Ville cd nltri 
luoglii dclla Toscana, Flrenze, 1767. A. Apucmocu. 

Народно» oßpauoiiniiiio. По последней пере-
писи (1931) во Ф. грамотных—»1 % населении 
(92% грамотных мужчин и 00% женщин). 
До начала 19 в. школы Ф. находились в руках 
духовенства, главным образом иезуитов. По-
сле изгнания иезуитов из Италии школа нача-
ла принимать светский xapairrep. В 1033 на-
чальная школа из ведения города перешла 
к государству. Кроме начальной пятилетней 
школы в школьную сеть Ф. входят следующие 
средине общеобразовательные и профессио-
нально-технические учебные заведения: 3 клас-
сических гимназии и лицей, реальный лицей, 
лицей при Академии (Liceo scientifico), учи-
тельский техникум (Istitiito magistrale), техни-
ческий институт, с.-х. средняя школа, инсти-
тут для слепых с мастерскими, коммерческий 
институт и шесть школ доирофессиоиалыюй 
подготовки. 

Н а у ч н ы е у ч р е ж д е н и я Ф. Ф. бо-
гата высшими учебными заведениями и иссле-
довательскими институтами, но все они, как 
и вся система народного образования, проник-
нуты фашистской идеологией. — Университет 
(Studio) с 4 факультетами (1.200 студентов); 
был основан в 1349 и группировал вокруг се-
бя выдающихся людей: Никколо Никколи, Лео-
нардо Бруни, Амброджо Траперсари, Карло 
Марсунинн, Дясанноццо Маинетги и др. В 
15 в. выделяется ряд ученых и специалистов, 
известных далеко за пределами Ф. В 1472 
Лорепцо Медичи иерепосит ббльшую часть 
факультетов в Пизу, оставив во Ф. только 
гуманитарные науки: литературу, философию 
и теологию. Несмотря па это, отдельные уче-
ные продолясают читать лекции во Ф. по мате-
матике, ботапике, астрономии, физике, зооло-
гии. Астрофизическая обсерватория (Specola), 
где работал Галилей н где до настоящего вре-
мени сохранился его телескоп и ряд инстру-
ментов. Медицинская школа. Ботанический 
сад. Военный географический институт. Нацио-
нальный музей антропологии и этнологии. Выс-
ший педагогический институт. Музыкальная 
консерватория. Академия искусств. Государ-
ственный коллеяс для раввнпов. Высший аг-
рариый и лесиой пи-ты с экспериментальной 
станцией. Кроме того во Флоренции находят-
ся три иностранных ин-та: немецкий (Kunst-
historisches Institut—1899), французский (In-
st i tut français—1918) и английский (British 
Iiistitute—1918). 

Из научных обществ и организаций наиболь-
шей пзвестиостыо пользуются «Academia délia 
crusca», основанная во второй половине 16 в. и 
создавшая первый словарь итальянского язы-
ка, и «Societa Dantesca*—общество, основанное 
в первой половине 19 века (период национально-
освободительного движения). В 1926 во Ф., 
как и в других провинциальных центрах Ита-
лии, основан «Ин-т фашистской культуры». 

Б.н б л н о т е к п . В наст, время во Ф. 7 боль-
ших библиотек. В Центральной национальной 
библиотеке, подаренной городу быв. ювелиром 
Ант. Мальябекки в 1714 и расширенной дру-
гими дарами п покупками, насчитывается 
850.000 кинг, 1.550.000 брошюр и 23.000 ру-
кописей. С 1886 библиотека издает бнблпогра-
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фИЧОСКНЙ бЮЛЛОТОИЬ НТОЛЬЯНСКИХ книг. Бн-
Олпотока Лоронцо Моднчи («Laurenziaua») на-
ходится и споциильно иостроонном под руко-
водством Миколанджоло здании. 13 библиоте-
ках «Маручеллнана», «Рнккардиаиа» и «Ма-
рениана»—-большое количество ценных книг 
н рукописей. Университетская библиотека со-
держит богатые отделы по ботанике, геологии, 
антропологии и этнологии (ок. 30.ООО книг и 
брошюр). В Гос. архиве более '/а млн. доку-
ментов по истории Ф., н а ч и н а л о 11 в. 

П е ч а т ь . É 1821 возник литературный и 
научный журнал «Антология», к-рый в начало 
борьбы за объединение Италии являлся поли-
тическим и культурным центром и приобрел 
общенациональное значение. В 1833 журнал 
был запрещен тосканским правительством. По-
сле объединения Италии в 1880 ои возродил-
ся под именем «Новой антологии» («Nuova an-
tologia»). 

С 1S30 до 1S45 во Ф. издавался один из пер-
вых педагогических журналов «La guida dell ' 
educazioue» («Руководитель воспитания»), ос-
нованный Ламбрускинн. Вокруг него груп-
пировались представители идеалистического 
направления в педагогике. Джовашш Джеи-
тнле, работавший несколько лет в Высшей пе-
дагогической школе н в ун-те, сделал Ф. цент-
ром фашистской идеалистической педагогики, 
откуда вышел ряд его учеников (Коднньола, 
Беттинн, Рннелла, Ломбардо-Радиче). Печат-
ный орган этой группы педагогов, предназна-
ченный для начальной школы,—«Новая италь-
янская школа»—отражает убогость теоретиче-
ской н практической мысли фашистской неда-
гогшш. Ы. Лабриола. 

Древность и средине века. Первый поселок 
па берегу р. Арно в Италии, получивший 
название «Флоренции» («цветущей»), был осно-
ван ок. 200 до хр . э. выходцами из соседнего 
этрусского города Фезул. Разрушенная в 82 
до хр . э . Суллой (см.) за участие в «союзниче-
ской войне», «первая», или «этрусская» Ф. 
уступила место колонии римских граждан 
(colouia Ju l i a Florentia) . Римская Ф. в период 
империи имела торгово-промышленное значе-
ние н в конце 3 в. хр . э. превратилась в адми-
нистративный центр провинции Тусцня-Умб-
рня . В последние века империи Ф. испытала 
разорительный гнет умиравшего рабовладель-
ческого государства и опустошительные вар-
варские вторлсення, в корне подорвавшие ее 
бл агосостоя нне. 

Около 570 Ф. была завоевана лангобардами 
(см.), па исходе 200-летнего господства к-рых 
город стал оправляться от пережитых бед-
ствий, обнаруишвая некоторые признаки эко-
номического и общественного оживления. Подъ-
ем становится вполне очевидным с конца 8 в., 
после смены лангобардского владычества франк-
с ш ш (см. Франки). Во Ф. начинают концентри-
роваться ремесла, особенно текстильное («ла-
бораторнум» в монастыре Ор Сап Микеле), воз-
растает н политическое значение города, став-
шего с середины 10 в. центром крупнейшего 
в Средней Италии графства, владетель к-рого 
одновременно я в л я л с я маркграфом Тосканы. 
Пребывая в Лукке (см.), маркграфы управляли 
Ф. при посредстве своих наместников—внце-
графов (vice-comites). Последующее подчи-
нение Тосканы императорам саксонской дина-
стии (с 9G2) (см. Италия, И с т о р и ч е с к и й 
о ч е р к , Средине века) мало отразилось на 
нологкешш Ф. , продолясавшей свое экономн-

22 
ческоо и политическое восхождение в выгодной 
дли нее обстановке. В сородино 11 в. император 
поронодит Ф. на положенно имперского города 
(см.), и почти одновременно (в 1057) она ста-
нопнтси резиденцией тосканского маркграфа, 
привлекающего к управлению ео «именитых 
граждан» (supientes, boni homines). 

Благоприятное местоположение вблизи бо-
гатого приморского города Пизы (см.), на 
стыке целого [»яда важных торговых путей, 
открывало перед Ф. возможность оживленно-
го международного обмона. Однако на пути к 
осуществлению этой возможности вставала 
внушительная сила окрестных феодалов, зам-
ки к-рых возвышались в непосредственном со-
седстве с городом. На протяжении всего 12 в. 
Ф. ведет упорную борьбу с замками, методи-
чески разоряя в округе (contado) феодальные 
гнезда, принуждая их владельцев к переселе-
нию внутрь городской черты (т. н. урбаниза-
ция феодалов). В процессе этой борьбы город-
ская община, исподволь созревавшая внутри 
вотчинной (маркграфской и епископской) адми-
нистрации, трансформируется по примеру со-
седних городов (Пизы, Луккн п др.) в фак-
тически независимую коммуну (см. Коммуна 
в средние века), само нарождение которой во 
Флоренции облегчалось распадением маркграф-
ства с 1115 и превращением Тосканы в яб-
локо раздора между империей н папством. 
Доверенные лица общины (из представитель-
ства не исключались и т. и. minores, т. е. в ос-
цовпом ремесленники — главная социальная 
опора гороясан в войне с замками), к-рые под 
названием boni homines фигурировали до сих 
пор в судебно-админнстратнвных органах марк-
графства, отныне превращаются в полномоч-
ных и выборных представителей самоуправляю-
щейся коммуны, в 1138 (как и в других горо-
дах Италии) уже именуемых консулами, а выс-
шая законодательная власть переходит к го-
родскому совету (consilium generale) и народ-
ному собранию (par lamentum, arrenga), созы-
ваемому в чрезвычайпых случаях. 

Параллельно с наступлением общины на 
феодальные элементы округи внутри Ф. на-
чинается борьба за власть между городской 
знатью, «рыцарями», несущими воинскую служ-
бу на коне (ci t tadini maiores, milites), н мас-
сой торгово-промышленного населения, «на-
родом», составляющим пехотное ополчение 
(popolo, minores, pedites). 

Положение обостряется вследствие массо-
вого переселения во Флорепцшо сельских фео-
далов (последние из них покидают округу в 
1209); рыцари воздвигают внутри города много-
численные башпп н замки, соединяются в кон-
сортерпн н «башенпые товарищества» (Societa 
delle torri) и продоллсают борьбу сторгово-про-
мышлепным населением Ф.,принимающую порой 
характер кровавых раздоров. Разбогатевшее 
па торговле с заальпийскими страпамн крупное 
купечество частично превращается в дворян-
ство частично образует самостоятельную орга-
низацию (Societas mercatorum), оспаривающую 
власть у дворянства. В 1182 наряду с консуль-
ской коллегией—органом дворянской олигар-
хии—от имени коммуны выступают таюко con-
soli dei mercant i , в 1192 впервые—consules 
merca torum de Calimala (от названия улицы 
Callis Malus, где находились мастерские су-
конщиков). Вытесненные из коммунальных ор-
ганов ремеслонныо пизы в свою очередь объеди-
няются в цехи (Art i meccaniche), которым на 
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время даже удастся приобщиться к штсти 
(1193). Обостроино классовой борьбы иа пороге 
13 и. вынуяедает дворянскую олигархию ликви-
дировать консулат и сосредоточить всю испол-
нительную власть в руках дворянской подесты 
(окончательно с 1207). 

D синаи с продолжающимся ростом промыш-
ленности и торговли из первоначального объ-
единения купцов выделяется организация сук-
ноторговцов, будущий цех Калнмалы (1192), 
вслед за которым выделяются менялы (1202), 
шерстянннки (arte della hum, 1212), торговцы 
шелком (1218) и др. ассоциации, позднее во-
шедшие в состав так паз. семи старших цехов 
(arti maggiori). Проникая со своими капита-
лами в производство, <}!лореитнйскне купцы-
предприниматели образуют могущественную 
социальную группу, которая в блоке со всеми 
антифеодальными силами города (ремеслен-
ничеством) и отчасти округи (крестьянством) 
вступает в 40-х гг. 13 в. в новую фазу войны 
с городским нобилитетом, известную под име-
нем борьбы «гвельфов? и «гибеллинов» (см. 
Италия, И с т о р и ч е с к и й о ч е р к. Сред-
ние века). «.Гвельфы» и «гибеллины»—старин-
ные названия партий, образовавшихся в Ита-
лии в период острой борьбы императорской 

• власти с папским престолом. Гвельфами на-
зывали сторонников папы, гибеллинами—сто-
ронников императора. 

Торгово-промышленные круги «I». поддер-
живают партию гвельфов, тогда как враждеб-
ная городской бурнсуазии феодальная знать 
примыкает к гибеллинам. С середины 13 века 
борьба услояшяется, вовлекает в свою орбиту 
народные массы и в конечном счете превра-
щается в решительное столкновение между 
всеми феодальными и антифеодальными сила-
ми Ф. Восставшие в 1250 иод руководством 
гвельфов антифеодальные группы добиваются 
реорганизации всего политического строя Ф. 
в духе широкой «народной» коалиции. Сохра-
няя вместе с советами коммуны и подестат, 
конституция «первого народа» (Il primo po-
polo) надстраивала над ними порайонную орга-
низацию вооруженного парода с выбораым 
капитаном (capitano del popolo) и советом 
12 старейшин (dodlci anziani) во главе. Дво-
рянству нанесен был удар разрушением башеп, 
превышавших установленную норму высоты 
в 50 локтей. 

В этот период как в коммуне, так и в попо-
ланской среде руководящую роль играли 
гвельфы, изгнанные в 1248 гибеллинами, но 
возвращенные по инициативе засевших в со-
вете анцнанов купцов н банкиров, искусно 
использовавших недовольство гибеллинами 
широких слоев городского плебейства. Вто-
рично изгнанная гибеллинами после кровавого 
поражения при Монтапертн (12G0), гвельфская 
партия принимает еще более яркую торгово-
промышленную и плутократическую окраску. 
Симпатии гвельфов к папскому престолу объ-
яснялись нх финансовой заинтересованностью 
в доходах курни: они состояли откупщиками 
доходов папской курпи. Получив вооружен-
ную поддержку Карла Анжуйского (см. Ита-
лия, И с т о р и ч е с к и й о ч е р к , Средине ве-
ка), гвельфы с 12G7 окончательно утверяада-
ются во Ф. Новая конституция (secondo po-
polo) совершенно отстраняла от власти на-
родные (пополапские) массы и нролагала до-
рогу к открытой дшетатуре гвельфской пар-
тин, организация к-рой постепенно срасталась 

с государствеииым^аипаратом коммуны. Внут-
ри ионолаиской массы и 13 и. происходит рез-
кое классовое расслоение, все более обостряв-
шееся по меро торгово-промышленного разви-
тия Ф. Купеческая верхушка образует <ясир-
ный народ» (popolo grasso), входящий в состав 
гвельфской партии, торгово-ремеслениые ни-
зы—«тощий народ» (popolo miniito), образую-
щий резкую оппозицию правящей верхушке. 

Социальное перерождение гвельфов привело 
эту партию le расколу, к-рый наметился ун:е 
в 70-е гг. 13 в., когда значительно усилилась 
оппозиция снизу. .Устрашенные пополанской 
опасностью гвельфы сочли возможным при 
папском посредничество пойти на сделку да-
лее с гибеллинами (мир кардинала Латиио 
в 1280). Впрочем сделки эта не имела иных 
последствий, кроме нового усиления буржуаз-
ного крыла внутри гвельфской партии. В 1282 
«жирный народ*, руководимый сукноторгов-
цами,- шерстянникамн и банкирами, открыто 
захватывает власть путем создания приората 
в составе сперва 3, а затем Ii представителей 
старших цехов. Опорой приората служила 
зажиточная прослойка ремесленников и тор-
говцев, организованная в 5 «средних» цехах 
(arti uiezzuni). Постеиеиио стянув в свои руки 
все нити государственного управления, прио-
рат, позднее названный синьорией, превра-
тился в основной орган республики. 

Временно наступившее затишье, полезное 
для купцов и ремесленников и особенно для 
гвельфов, оказалось лишь вступлением к но-
вому движению против дворянстви. В 1287 на 
сцену являются Ù новых цехов, которые под 
названием «.младших» (arti miiiori) становятся 
под собственные хоругви в качестве самостоя-
тельных боевых организаций. Отколов от пра-
вительственного блока -1 из 5 средних цехов 
и присоединив их к себе, новообразованные 
корпорации, полдерясанные всеми плебейскими 
элементами, открывают поход против т. п. 
магнитов (magiiati, grandi). В отличие от ряда 
законов, изданных в 80-х гг. приорами и спе-
циально направленных против земельного дво-
рянства (ликвидация податных привилегий, 
«освоболсдеиие» крепостных коптадо и т. п.), 
двнясепие 1293, возглавленное дворяннном-
нзгоем Джин о делла Белла, было направлено 
протпв всей господствующей верхушки как 
гвельфской, так и гибеллннской ориентации. 

Знаменитые «установления правосудия» (Ог-
dinamenti di giustizia), провозглашенные 18/1 
1293 государственным законом Ф., долго слу-
жили итальянским городам своего рода образ-
цом коммунальных вольностей. Они объявля-
ли беспощадную борьбу «магнатам», к числу 
к-рых причислялась кшкдал семья, имевшая 
в своих рядах людей рыцарского звания, не-
взирая на происхождение н принадлеяспость 
к той или иной партии. Магнаты ие только от-
странялись от большинства общественных дол-
ишостей и лишались избирательных прав, но 
одновременно подвергались действию целой 
системы исключительных репрессий, вызывав-
шихся малейшими правонарушениями и ие 
подлелсавших обнеаловапшо. В то же время 
«установления» провозглашали государство мо-
нополией расширенной группы цехов (до 21), 
нз состава к-рой исключались но только гран-
ды, но н низшие слои парода, терявшие право 
коалиции. В качестве стршка нового порядка 
в синьорию вводился так наз. знаменосец, или 
«гонфалоньер правосудия» (gonfaloniere di giu-
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sit.7,ia), по припылу которого 1.0(10 (позднее 
2.000) иооружоиных гралсдан должны Пыли 
отстаивать существующий строп. 

Таким обрпаом это дпилсенпе поиолаи поснло 
также резко выралсенный классовый характер; 
отвечая л и т ь интересам полое широких кру-
гов городской бурлсуазпн. оио игнорировало 
жизненные нужды демократических кругов 
Ф.—Террористический режим 1293—01 рико-
тетом задевал ряд банкирских и предпринима-
тельских домов Ф. (из 73 магнатских фамилий 
города 33 имели отношение к деловым кругам). 
В результате последовало соглашение меясду 
акирным народом* и близкой к нему группой 
грандов (1295), к-рое сводило na-нет псе за-
воевания пополан. Ряд поправок обезвредил 
аитпдворя некое с-одорясанио «установлений", 
их творец Джапо делла Белла был В1.шужден 
бежать, а влияние гвельфской партии восста-
новлено в проясней силе. Обделенными оказа-
лись спова т о щ и й парод» и уцелевшие от раз-
грома остатки феодальной знати. Так опре-
делилась линия новых классовых боев, ра-
зыгравшихся во Ф. на грани 13 и 11 вв. под 
именем войны «белых» и «черных». 

«Непримиримые» грапды, в состав которых 
вошли и представители феодальных родов, 
руководимые К . Донати (черные), с одной 
стороны, н правящая (с 1295) коалиция с бан-
кирским домом Черки во главе (белые), с дру-
гой,—образовали два враждебных лагеря , рас-
слоивших гвельфскую партпю, а вслед па нею 
и население города. Демагогические попытки 
черных использовать недовольство низов и 
захватить власть не имели успеха, пока бан-
кирскому7 дому Спнни (злейшему конкуренту 
Черкп) не удатось перетянуть на нх сторону 
папу п его орудие К а р л а Валуа (см.). Под 
двойной угрозой интервенции и папского от-
лучения, грозивших непоправимым материаль-
ным'ущербом, «жирный народ» капитулировал 
(1301). Среди изгнанных белых фигурировал 
п Данте Алигьери (см.), будущий творец 
«Божественной комедии».—Победа черных из-
менила соцпальиое лицо партии; в итоге пе-
регруппировки общественных сил к черным 
примкнули буржуазные элементы, ранее тя-
готевшие к белым, а феодальное крыло партии 
с К . Донати в конпе-концов оказалось ныбро-
шеппым за борт (1308). . 

Торясество «яспрного парода» имело своо 
глубокое основание в экономике Ф. В середи-
не 13 в. Ф. вступает в полосу быстрого эконо-
мического подъема. Р а н н я я ликвидация кре-
постничества в связп с урбанизацией феодалов, 
сопровонедавшне ее miipoKiie выкупные опе-
рации н обезземеливание крестьянства, моби-
лизация земли и ее переход в руки горожан, 
пояшравшее остатки феодальных состояний 
ростовщичество, посредническая торговля с 
заальпийскими странами, участие в кресто-
вых походах и наконец огромные барышн, из-
влеченные пз финансирования войн меясду им-
перией и папством,—все это содействовало ро-
сту капитала во Ф . 

С 60-х гг. 13 в. начинается триумфальное 
шествие ссудно-ростовщнческого капитала Ф. 
по странам Зап . Европы. В последней четверти 
Beica флорентийские банкиры оттесняют своих 
снепскнх конкурентов от папской казны и ста-
новятся монопольными откупщиками и инкас-
саторами доходов курии (см.). В 1-й поло-
вине 14 века долнепиками Ф. являются круп-
пейшпе государи Европы (одним Перуццн и 

Барди 'англ. король задолжал 1.305.000 по-
лотых флоринов. Вследствие отказа короля 
выплатить долг фирмы яти разорились). Не-
прерывный приток свободных рабочих рук 
па кпнтадо (см.) и подчиненно ремесла откры-
вали торговому капиталу Ф. возмояшость 
проникновения в производство. Расцветающая 
на пороге 14 пека шерстяная пром-сть сооб-
щает городу мировую славу (в 1338 200 ма-
стерских шерстяного цеха оясегодно выраба-
тывали 70—80 тыс. шт. сукна стоимостью в 
1.200.000 золотых флоринов). Английская и 
испанская шерсть, грубые фламандские ткани 
превращались в мастерских Калималы и Ла-
пы в тонкие и ярко раецпечеииые сукна—валс-
нейшнй предмет флорентийского вывоза на 
Восток.—Стремительный рост пром-стн и тор-
говли сопровождался переворотом в самом 
способе производства. Внутри старших цехов 
(прежде всего Ланы и Калималы) вырастали 
зачаточные формы капиталистического про-
изводства в виде «гетерогенной» (рассеянной) 
мануфактуры. 

Именно к средневековым нтал. республикам 
(Венеция, Генуя, Ф. и др.) относятся слова 
Маркса о том, что «первые зачатки каппталп-
стического производства спорадически встре-
чаются уже в 14 и 15 столетиях в отдельных 
городах по Средиземному морю» («Капитал», 
т. 1,М., 1934. стр. 811). Экономическое преуспея-
ние Ф., к-рому способствовала и постепенная 
эмансипация от политических притязаний пап-
ства и империи (окончательно с 1328), вяекло 
за собой быстрый прирост населения (45 тыс. 
в 1280, свыше 91 тыс. в 1339), агрессивную 
внешнюю политику (окружение Ареццо, по-
купка Л у к к и , войпы с Пизой, Пнстойей, Кор-
товой), интенсивное коммунальное строитель-
ство и наконец — яркий расцвет духовной 
культуры, превративший Ф. 13—14 вв. в одни 
из главных очагов раннего итальянского Ре-
нессанса (см. Возрождение). 

Раннекапнталистнческнй режим во Ф. , к а к 
и повсюду, сопровоясдался беспощадной экс-
плоатацией, обрекавшей многочисленную ар-
мию вольнонаемных рабочих и кустарей (sa-
l a r i a i , sot topost i . к-рых Внллари насчитывает 
до 30 тыс.) на абсолютное бесправие, нищету 
(во Ф. было до 17 тыс. нищих) н пеимоверно 
тяжелые условия труда (ненормированный 
день, телесные наказаппя, кабальные штрафы, 
цеховая полиция и т. д.) . Нензбеяснымн ста-
новились новые социальные конфликты. Клас-
совый эгоизм утопавших в роскоши п празд-
нествах богачей будпл в низах жгучую нена-
висть, которая нашла свое выраясенпе в об-
леченной в религиозную оболочку коммуни-
стической проповеди «фратнчеллн» (секта, бо-
ровшаяся против папы и светских феодаль-
ных владьпе). 

Явные признаки углубления классовых про-
тиворечий (решительный отход плебейских 
масс от гвельфов, внутрнцеховый антаго-
низм, активизация коптадо), пореплетеппых 
с внешнеполитическими осложнениями (уг-
роза интервенции со стороны Гопрнха V I I — 
императора «Священной Римской империи», 
позднее — со стороны гнбеллннских волсден 
Угуччоне делла Фадисола и Каструччо Каст-
ракапо) заставили флорентийскую буржуазию 
променять свои республиканские традиции на 
единоличную, хотя и номинальную спньоршо 
(см. Италия, И с т о р и ч е е к и й о ч е р к , Сред-
ние века) Роберта Неаполитанского (1313— 
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3321)» а потом и ого сына, Карла Кплабрнйско-
го (132G—28). Гораздо болоо действительной 
окапалась третьи по счету синьория Готьо 
до Брненна, «герцога Афинского» (1342—43)» 
к»рый но только присвоил себе псю полноту 
пластн с дпухгодичным доходом коммуны » 
придачу, но и начал кроме того чрезвычайно 
опасную для буржуазии демагогическую игру 
с цеховыми рабочими. Нопосродстпснно пелед 
за изгнанием герцога по Ф. пепыхнуло восСта-
нио вновь поднявших голову грандов, давшее 
толчок к движению «тощего народа» (1343). 
Его подавление потребовало помощи всех це-
хов, к-рую буржуазия приобрела ценой неко-
торых уступок средним и младшим цехам: со-
став синьорин увеличивался до 8 чел., не считая 
гонфалоньера правосудия, а представитель-
ство распределялось меясду старшими, сред-
ними и младшими цехами в пропорции 2 : 3 : 3 . 

Банкротство дпух крупнейших флорентий-
ских фирм Перуцци и Бардн (1345), разорив-
шее многочисленных вкладчиков, одновре-
менно разразившаяся забастовка шерсточесов, 
голод 134G—47 и наконец чума 1348, истребив-
шая ббльшую половину населения города,— 
все это надолго нарушило нормальное течение 
хозяйственной жизни и вызвало затяжной 
социально-экономический кризис, усугублен-
ный к тому лее рядом обременительных войн 
(с Миланом, Пизой и Римом). Нехватка рабо-
чих рук (последствие чумы), временно облег-
чившая положение рабочих, привела к новому 
нажиму предпринимателей, выразившемуся в 
попытках прикрепления рабочих к мастерским, 
завозе иноземной рабочей силы, таксации за-
работной платы и повторпых запретах ассо-
циаций. На демонстрации и стачки (1368, 
1370—71) рабочих и беднейших кустарей ок-
репшая партия гвельфов ответила новыми ре-
прессиями. Последняя, завершив свое превра-
щение в орган буржуазной олигархии, со-
вершенно заслоняет собой коммуну и с по-
мощью так называемых аммоннцнй (ашшо-
nizioni, практиковавшиеся с 1358 политиче-
ские отводы с «предостережением») добивает-
ся фактической, a с 1372 и легализованной 
диктатуры. 

Длительный конфликт с курией (1375—78), 
завершившийся позорной капитуляцией «жир-
пого народа», взбудоражил массу и превратил 
руководившую войной коллегию восьми, т. н. 
«восьмерку святых» (otto santi), в штаб подго-
товлявшегося восстания. Зачинщиками вос-
стания, вспыхнувшего в июне 1378 и сразу 
охватившего массу ремесленников и рабочих— 
чомпи (cM.)(ciompi—босяки), были младшие це-
хи во главе с Медичи и Альбертп, вытеспен-
лыо отовсюду (даже пз приората, где сиде-
ли G popolani grassi) и крайне раздраженные 
гвельфским заенлнем. Но ужо в июле рево-
люционная инициатива перехватывается чом-
пп, к-рыо провозглашают гонфалоньером пра-
восудия шерсточеса Микеле ди Ландо, из-
гоняют под его руководством приоров и вы-
бирают новую синьорию в составе 3 чомпп и 
3 представителей младших цехов при 2 popola-
ni grassi. 

В поданных накануне петициях рабочие тре-
бовали организации нового цеха (в действи-
тельности их было создало три: 22-й, 23-й п 
24-й), четвертой части коммунальных должно-
стей, увеличения зарплаты на 50%, отмены 
телесных наказаний, отсрочки долгов, не пре-
вышающих 50 флорипов, стабилизации раз-

менного соребра, упразднения ряда ненави-
стных магистратур и реформы налогового об-
ложения. Политически разгромленная бур-
жуазия наглухо заперла свои мастерские и 
так. обр. поставила восставших перед угро-
зой голодной смерти. Бессилно представителей 
чомпи в правительстве, где они располага-
ли большинством лишь в союзе с младшими 
цехами, подкуп Микело ди Ландо, интриги 
Альберти и Медичи только ускорили развязку. 
Несколько тысяч «непримиримых» из цеха 
чомпи (intransigenti), попытавшихся разорвать 
коалицию с младшими цехами, были разда-
влены сомкнувшимся строем всех остальных 
корпораций, выступивших под командой пре-
дателя Микеле дн Ландо (31 августа 1378). 
4 года спустя после ликвидации восстания 
пришел конец и кратковременному господст-
ву младших цехов, уступивших место безудерж-
ной буржуазной реакции (1382). Уцелевшие 
после разгрома чомпи рабочие корпорации 
(22-й и 23-Й цехи) были разогнаны, младшие 
цехи деморализованы путем внедрения в их 
среду правительственной агентуры, а боль-
шинство мест (две трети в 1384, три четверти 
в 1387) в синьории и советах закреплено за 
«жирным пародом». Но и в пределах господ-
ствующего меньшинства правящий круг все 
более и более суживался, постепенно выро-
ждаясь в замкнутую олигархию немногих 
домов. Под эгидой Альбицци (1387—1434), 
владельцев одного из крупнейших суконных 
предприятий, Ф. достигает зенита своего эко-
номического могущества. Под охраной запре-
тительных иошлнп разрастается производство 
Лапы, далеко обгоняя Калималу (одна Вене-
ция пропускала ежегодно до 1G тыс. шт. фло-
рентийского сукна) п ведя за собой успешно 
развивающуюся шелковую пром-сть. "Появле-
ние грозных конкурентов в Европе (Англия) 
заставляет Ф. с особой энергией бороться за 
расширение рынка и приобретение независи-
мого положения на море. Войны с Миланом 
(1388—1402, 1422—28), Неаполем (1409—14), 
Луккой (1429—33), захват Пизы (1402—0G), 
покупка у Генуи порта Ливорно (1421), торго-
вый договор с Туписом—были главными эта-
пами внешней политики Альбицци. Колоссаль-
ное бремя расходов на непрерывные войны и 
пышпое строительство (купол Брупеллески, 
портал Гиберти и др., см. Возроэюдетсс) всей 
тяжестью ложилось па плечи народной массы, 
пенавпетыо которой к олигархам воспользова-
лись популярные Медичи, еще в 1427 вырвав-
шие эакон о пропорцнопалыю преимуществен-
ном налоге (il catasto). Попытка Альбицци 
парализовать оппозицию путем сокращения 
вдвое числа младших цехов, а также неудачная 
война с Луккой окончательно расчистили их 
соперпикам путь к власти. 

Сложившаяся в обстановке непримиримых 
классовых противоречий диктатура Medium 
(см.) (Козимо, 1434 — 64; Пьеро, 14G4 —69; 
Лоренцо, 1469—92) перерастала в типичную 
тиранию, лишь снаружи декорированную 
республиканскими учреждениями. Пропуская 
весь "состав синьории и советов сквозь особый 
политический фильтр (Коллегия аккопиато-
ров), создавая себе опору в новых учреждениях 
(Совет ста, Consiglio maggiore, Совет 70-ти, 
Коллегия 17-ти), умерщвляя всякую политиче-
скую активность с помощью налоговой и по-
лицейской дубинки, прибегая то к боззастеп-
чпвой демагогии («пародолюбие» Козимо) то 
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К5КОСТОКИМ репрессиям, подчас побрезгуя под-
купом, отравленном и тпйным убийством,— 
Медичи вместо с том ослепляли парод велико-
лепным строптольстпом, щедрым меценатством 
и безумной прпдпорпоП роскошь to. Первые 
банкиры Епропы (нх конторы находились и 
Гспуе и Женеве, Пизе и Лвиньоно, Лондоне 
и Брюгге), они пскуспоП дипломатиеП поддер-
живали «равновесие» в Италии и Тоскане, 
ловко лавировали меясду «жирным» и «тощим* 
пародом, находили опору в ремесленничестве 
и имупшх слолх деревни, по прелсде всего осу-
ществляли интересы крупной денежной ари-
стократии. 

В области экономики и духовной культу-
ры эпоха Медичи знаменовала собой начало 
упадка Ф., медленного вначале (в 1472 город 
располагал еще 270 суконными и SO шелко-
выми мастерскими), прерываемого блестящими 
взлетами (расцвет науки и искусства при 
дворе Лоренпо Великолепного), по таившего 
улсе в себе элементы гибели. Испытывал все 
возрастающие затруднения на рынках Европы 
и не располагая достаточно емким внутренним 
рынком, промышленные круги Флоренции пыта-
ются добиться реванша на Востоке, но ни вре-
менный перевес над Венецией в левантийской 
торговле ни новая волна протекционизма (за-
претительные законы 1452 и 145S) не могли 
предотвратить надвигавшейся катастрофы. Ча-
стично отлпвая в деревню, флорентийский ка-
питал приобретает непроизводительное на-
правление (рост категории scioperati—празд-
ных—в старших цехах) и устремляется в об-
ласть мелсдународных ростовщических опера-
ций, где его впрочем также олсидали тяжелые 
неудачи. 

Откровенный поворот к монархии, обозна-
чившийся в политике Лоренцо Великолепно-
го (уничтожение капнтапата народа, закон об 
оскорблении герцогского достоинства и пр.) 
п сопровоясдавшнйся общей аристократиза-
цпей режима, вновь пробудил задавленную 
полицейским террором оппозицию. После 
двух неудачных заговоров (Пнттн в 1466, 
Паццп в 1478), организованных еще при жизни 
Лоренцо п не нашедших отклика в массах, 
в год французского нашествия (Карл VI I I , 
1494) во Ф. разразилось пародпое восстание и 
Медичи были изгнаны. На время приобрел 
большое влияние доминиканский монах Джи-
роламо Савонарола (см.). Его политическая 
программа, густо завуалированная апокалип-
тической мистикой* на деле отражала интересы 
средних торгово-промышленных слоев Ф., 
тщетно пытавшихся воскресить былое влияние. 
Однако этп социальные элементы п пх пред-
ставители были слишком слабы, чтобы оказать 
сопротивление надвигавшейся феодальной ре-
акции. 1512 год прппес с собой реставрацию 
Медичи, явившихся в сопровоясдении испан-
ских войск и быстро обративших город в при-
даток к папским владениям (с 1513 папский 
престол занимали Медичи). В 1527 была со-
вершена последняя попытка спасти республику, 
задушенная соедннеппымп силами папы Кли-
мента VI I (Дясулио Медичи, см.) и императора 
Карла V (см.). Около года (1529—30) флорен-
тийские рабочие, ремесленники и крестьяпо 
выдеряснвалн осаду, проявляя чудеса героизма 
и самополсертвоваиня [Ферручн, двое Кардуччи 
(см'.)]. Крушение коммунальной свободы п 
окончательное установление во Ф. монархи-
ческого реиотма (в 1532 Ллексапдро Медпчп 

был провозглашен «герцогом Флорентийской 
республики», а в 1509 Копимо I Великий при-
нял титул «великого герцога Тосканы») озна-
чало полное торжество феодальной реакции, 
захлестнувшей Италию в 10 веко в резуль-
тате утраты ою экономического преоблада-
ния п Епропо. 

С первой трети 10 в. хозийстпеппаи и куль-
турная жнзпь «I». обнаруживает всо признаки 
увядания. Вытесняемая шаг за шагом с рынков 
сырья и сбыта (главный конкурент—Англия— 
приостанавливает в 1614 вывоз шерсти, в 
1603—ввоз флорентийских тканей), утрачи-
вающая монопольное положение в самой Ита-
лии, лишающаяся своих рабочих рук (массо-
вая эмиграция рабочих в другие страны и го-
рода), разоряемая налоговой политикой Ме-
дичи, быстро клонится к гибели ведущая 
отрасль флорентийского производства—сукон-
ная промышленность (всего 63 предприятия в 
1573), увлекая в своем падении и торговлю. 
II только интернационализированная депеленая 
торговля и перелсившее поздний расцвет шел-
коткачество еще долго, вплоть до 18 в., удер-
лшвают отчасти свое положение в Европе. 

Подпав в 1737 под власть Лотарпнгского 
дома Габсбургов, Ф. окончательно дегради-
рует и погружается в однообразные будпи 
административного центра захолустной То-
сканы. Дальнейшую историю Ф. см. в статьях 
Италия, Тоскана. 

Лит.: Библиографию пп истории Ф. см. B i g a z -
7. 1 P. A., Firenze с contornl (Manuale bibiiografico...), 
Flrenze, I S 'J .4 ; повейшую библиографию см. под словом 
Firenze n «Enciclopedià Italian»».—Общие труды: P e r -
r e n s F . T., Histoire de Florence depuis ses origines 
jusqu'à la domination des Môdlcis, 6 vis. P . , 1877—84; 
е г о ut e, Histoire de Florence.. . (1434—1531), t . I — Ш . 
P. , 1888; V i i l a r i P . . I primi secoll delta storla di 
Flrenze, Flrenze, 1005; D a v i d s o h n R . , Forschungen; 
zur Geschichte von Florenz, T . 1—4, В. , 189G—1908; 
С a g g e s e R. , Flrenze dalla decadenza dl Roma al 
risorglmento d ' I t a l l a , 3 vis, Flrenze, 1912—21; R e -
n a r d C., Histoire du travail i Florence, 2 vis, P . , 1913—14; 
S с h i 1 1 in a n n F . , Florenz und die Kul tur Toscanas. 
W . , 1929.—Спец. труды: P 0 h 1 ш a n n R. , Die Wir t -
schaftspolitik der Florentiner Renaissance.. . , Lpz., 1878; 
D ö r e n A., Studien aus der Florentiner Wirtschaftsge-
schichte, 2 Bde, S tu t tgar t , 1901—08; R о d о 1 i с о N . , 
It popolo niinuto (Note dl storia fiorentina, 1343—78), 
Bologna, 1899; е г о ж е . La democrazia fiorentina ne! 
suo tramonto (1378—82). Bologna, 1905; S a l v e m i -
n i G., Magnat! e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, 
Flrenze, 1899; S c a r a m c l t a Ст., Firenze alio scoppio 
tumulto del Cinmpi, Pisa, 1914; S a p о r i A., Una com-
pagnie di Callmafa al primi del trecento, Firenze, 1932; 
R e u m о n t A., v . , Lorenzo de Medici il Magnifico. 
2 Bde, Lpz., 1874; см. также: Y I 1 1 a r i P . , La storla 
dl Girolamo Savonarola e d6 suoi tempi, 2 vis, Firenze, 
1859—Gl (non. над.—1927, рус. пер,—2 тт., СПБ, 1913); 
е г о ж с, Niccolo Machlavelll с i suoi tempi , 3 vis, F i -
renzc, 1877—82 (4 ed.—2 vis, Mllano, 1927, рус. пер., 
т. I , СПП, 1914).—Па рус. языке: Г р е в е II. М. . 
Очерки флорентийской культуры, «Научное слово», М.» 
1905, im. I п V I I : е г о ж е , Кровавая свадьба Буон-
дсльмоптс (Жпвпь итальянского города в X I I I веке), 
JI . , 1925; П и с к о р с и п А В. , Фрапческо Ферручи 
и его время (1527—30), Кпев, 1891.—Новейшая л и т . : 
В а й н m т е П и О., Мир кардппала Латпно и подго-
товка Приората, «Записки Одесского пн-та пар. образ.». 
1927, т . I ; Ф р и д о л п и П . П . , Восстание Чьомпп. 
«Известия Азербайджанского гос. пн-та пм. В . I I . J le-
нппа», Б а к у , 1925, т. IV—V, 1920, т . VI—VII ; е г о ж е. 
Борьба рабочих за право ассоппаппП в 14 в . , «Известия-
Правового отделения Восточпого факультета Азерб. 
гос. университета...», Б а к у , 1928, вып. 2; е г о ж е . 
Флорентийские цехи пакаиуно капиталистической эпохи. 
«Пвнсстип Азербайджанского государственного институ-
та...», 1928, т. х ш . В. PeiioiceecKUU. 

ФЛОРЕС (Flores), Мануель Марна (1840—85). 
мексиканский поэт. Во время франц. интервен-
ции как республиканец подвергался преследо-
ваниям и тюремпому заключению. Ф.—один 
из крупнейших представителей мексиканского 
романтизма. Его сборник любовной лирики 
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«Pastoiiarlas* (187-1), написанный под сильным 
оливином Мюссо и отчасти Гюго, с преоблада-
нием эротических и экзотических мотииои, 
иолыюиалси и сноо нромя большой иопуляр-
НОСТ1.Ю. Меньшее аиаченно имеют полнтич. сти-
хи Ф. либерально-патриотического характера. 

Ф ЛОРИ АН (Florian), Жпн Пьер Кларнс 
(1755—91), франц. писатель. В эпоху француз-
ской реполюцнн 18 в. как прнперженец ари-
стократии был арестован и освобонсден лишь 
поело падении Робеспьера. Написал ряд па-
сторальных повестей, носящих следы плни-
ния С. Гссисра (см.), дпа исторических стихо-
твориых романа: «Пума Помпилнй» (1780) и 
«Гопзальв Кордовскнй> (1791). Большой ипте-

Бес представляют его сатирические басни (cFa-

les», 1792, 5 кн.). Ф. написал и ряд драма-
тических произведепий" (^Добрый отеи>,сДоб- > 
рая мать» и др.). 

П о л н о е с о б it. с о ч. Ф. плдяпо п 24 томах (Р., 
1784—1807). Рид басон Ф. перепепеп В. Л. Жуковским. 
На рус. га. переведены также многие па пасторален и 
исторические романы Ф. 

Лит.: S а 1 n t с - В e и т с С. Л., Causeries du Lundi, i 
v. I l l , P. , 1851; S n 1 I 1 a r d G., Florian, sa vie, son i 
œuvre, P. , 1912. 

ФЛ0РИАН0П0ЛИС (Florianopolis), город в 
Бразилии, гл. город шт. Сайта Катарина на ! 
зап. берегу о-ва Сапта Катарина; 48,3 т. лент. j 
(1933). Обширная гавань, обслуживающая глав- 1 

ным образом суда каботалшого плавания, стан-
ция воздушных сообшепнй. Соединен мостом 
с материком. 

ФЛОРИДА (Florida), штат США в группе 
юлсно-атлаптическнх штатов; занимает полу-
остров Флориду и узкую полосу вдоль побе-
режья Мексиканского залива до р. Пердндо. 
Ф.—самый южный из штатов США, прости-
рается от 31° до 24° 30' с. т . и от 79° 48' до 
87° 38' з . д. Граничит на С. со штатами Длсорд-
ясиой и Алабамой, на В. омывается Атланти-
ческим океаном, на 10.—Флоридским проливом 
(см.), отделяющим Ф. от Багамских о-вов и 
КуОы (см.), н на 3.—Мексиканским заливом 
(см.). Площ.—151,9 т. км*, в т. ч. 9,S т. к.п8 

водной поверхности; гл. город—Таллахасси. 
П р и р о д н ы е у с л о в н я . Поверхность 

Ф.—низменная; с.-з. часть, прилегающая к 
Алабаме, слегка всхолмлена; по середине по-
луострова в мерндноналыюм направлении про-
ходит невысокая (ср. вые. 80—100 .ч) гряда, 
слулсащая водоразделом меясду Атлантиче-
ским океаном и Мексиканским заливом. Бере-
говая линия исчисляется в 1.832 км, из к-рых 
752 приходится па Атлантический океан. Низ-
меипые поборенсья усеяны лагунами, лима-
пами, болотами. Много озер и болот и внутри 
полуострова, особенно на Ю.-В. Реки незна-
чительные, со слабо выраясенным руслом и мед-
ленным течением; более крупная—Сент Дисонс 
на С.-В. Климат субтропический (от 16° до 
21° в январе н св. 27° в июле) и влаясный (осад-
ков до 1.500 лш н выше в год), причем большее 
количество осадков приходятся на лето. Почвы 
песчапые и известковые, очень плодородные. 
Лесами занято до */9 площади. Из полезных 
ископаемых есть только нерудные, главным 
образом фосфориты (в зап. части полуострова), 
по количеству которых Ф. прннадлеяент пер-
вое место в мире. 

H а с е л е н и е. Из 1.408,2 тыс. населения 
по цензу 1930 рк. 70% приходится па белых, 
ок. 30% па негров, все прочие (индейцы, ки-
тайцы, японцы) не составляют и одного про-
цента. На городское население приходит-

ся 51,7%. Более крупные города: Длсаксон-
внлль (на С.-В.), Мнамн (на Ю.-В.) и Тампа 
(на западе). 

Э к о н о м и к а. По размерам продукции 
промышленность и сельское хозяйство во Ф. 
почти уравновешены (до 100 млн. долларов чи-
стой продукции). Земля иол фермами составля-
ет меиыно 18%, а посевная площадь всего 4% 
от всей площади. В сельском хозяйстве глав-
ное значение имеют плодоводство (апельсины 
и грейпфрут), затем ранние огородные и тех-
нические культуры (хлопок, сахар, табак): 
последнее место принадлежит кормовым (куку-
рузе и посевным трапам). Как район плодоовощ-
ного х-ва Ф. конкурирует с Калифорнией. По 
мере раепшррння пашни скотоводство несколь-
ко сокращается. Значительно сократились по 
сравнению с прежним рубка леса в силу исто-
щения лесов. Однако в обрабатывающей про-
мышленности лесопиление и деревообделочная 
пром-сть продолясают занимать 1-е место. За-
тем следует табачная пром-сть. производство 
скипидара, ремонт паровозов и вагонов и про-
изводство искусственных удобрений на базо 
фосфоритных разработок*. 

Субтропическая природа с теплой солнечной 
погодой в Зимине месяцы, с морскими купанья-
ми и с большими площадями неосвоенных зе-
мель привлекала во Ф. сотни тысяч туристов, 
оставлявших здесь громадны*1 суммы денег (до 
300 млн. долл. в предкризисные годы). 

Кризис очень резко ударил как-раз но наи-
более доходным статьям хозяйства Ф.—плодо-
водству, ранним овощам и массовому туризму. 
Сильно снизились таклее и прочие отрасли, 
например чистая продукция обрабатывающей 
пром-стн с 135 млн. долл. в 1929 снизилась до 
S9 млн. долл. п 1931. 

П у т и с о о б щ о и и я. Внутри Ф. сооб-
щения крайне затрудняются болотами. Об-
щая длина ж.-д. сети—9.0G5 JC.it. В 1912 была 
проложена замечательная лсел. дорога, дли-
ной в 100 км, по соединенным мостами корал-
ловым островкам, отходящим от юленого края 
Ф. в ю.-з. направлении до Ки-Уэст, откуда 
поезд перевозится морским паромом па о. Кубу, 
в Гавапну. Я . Баранский. 

II с т о*р н я . Ф. открыта в 1513 испанским 
колонизатором Хуаном Попсе де Леоном. Ф. 
была колонизована испанцами в лсестокой , 
борьбе с индейцами, оказавшими завоевате-
лям решительное сопротивление. По Парилс-
скому миру 1703 Флорида перешла к Анг- *> 
лнн. Англичане организовали плантационное 
хозяйство на базе рабского труда. Несмотря 
на то, что по Версальскому миру 1783 Ф. была 
возвращена Испании, в ней создалось влия-
тельное англо-американское рабовладельче-
ское плантаторство, тяготевшее к соседвему ра-
бовладельческому Югу США. В 1810 Западная 
Ф. объявила себя независимой и обратилась к 
США с предлолсеппем о принятии ее в союз. 
США объявили ее состоящей под нх управле-
нием и в 1812 аннексировали т. п. Лунзнан-
скую Ф. и нек-рые др. ее районы. В 1814 Ф.— 
одни нз главных театров англо-американской 
войны. В 1819 США купили ео у Испаппн за 
5 млн. долл. Индейцы-семннолы, воспротивив-
шиеся сев.-америкаиской колонизации, в ре-
зультате упорной войны (1835—42) были 
истреблены либо выселены из Ф. Только .не-
значительная часть осталась в Юле. Ф. В 1845 
Флорида стала штатом. В войне Севера и 
Юга Флорида входила в рабовладельческую 
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конфедерацию южан. В 80-х гг. 19 века стала 
ареной чрезвычайного земельного ажиотажа. 

J7um.; B r e v a r d С. M., A history of Florida, v. 
П . N . Y . . 1024—25; W e i g a 1 1 'Г. H . , Boom in 

paradise, N. Y., 1932. A. Дробгшасий. 
Ф Л О Р И Д А Б Л А Н Н А (Floridabianca), паст, 

фшшлня M о п ь н н о (Moüino), Хосе (1728— 
1808), испанский государственный деятель. 

с . с . Э. т. LV1II. 

Сын офпцера. Сторонннк просвещенного абсо-
лютизма, Ф. способствовал изгнанию пезунтов 
нз Испании (1767), а затем в качестве испанско-
го посла при Ватикане—роспуску этого ордена. 
С 1777 Ф., получивший графский титул,—пер-
вый министр Карла I I I . При нем были расши-
рены испанские колониальные владения в Аф-
рике п в Америке, усилились торговля и море-
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ходство. 13 1702 был сиоргиут камарильей 
Карла IV, n поело отречения последнего (1808), 
и период вторжения и Испанию Наполеонов-
ских воПск, был избран председателем мурснй-
ской, а вскоро и центрально» хлюпы (см.). 
Здесь он возглавил ужо консервативное тече-
ние и играл контрреволюпнониую роль (в ча-
стности добился разрешения иезуитам вер-
нуться в Испанию в «сачестпо «частных лиц»). 
См. Испания, Исторический очерк. 

ФЛОРИДЕИ, название, нередко даваемое 
красным водорослям (см.) или основному круп-
ному классу их, Floriiioae. 

ФЛОРИДСКИЙ ПРОЛИВ (F lor ida S t ra i t ) , ду-
гообразный морской проход из Мексиканского 
валнва в сев. часть Атлантического океана. 
Юго-зап. его часть отделяет п-ов Флориду от 
о-ва Кубы, северо-восточная—Флориду от Ба-
гамских островов. Наименьшая ширина 80 к,«; 
глубина 080—1.800 JII. Через Флоридский про-
лив пролегают ванспейшие морские пути к 
портам восточвых штатов США из IIыо Орле-
ана и Галвестона (США), Гаванны (Куба), Там-
пнко и Вера-Крус (Мексика) и др. портов Мек-
сиканского залива. 

ФЛОРИДСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, северная ветвь теп-
лого морского течепня, которое, образуясь в 
Мексиканском заливе, направляется в Атлан-
тический океан. Рассматривается как юго-
вападная; начальная часть Голъфстрёма (см.). 
Меясду п-овом Флоридой и о-вом Куба Ф. т. 
представляет мощный поток, шириной в 100 jûu 
и глубиной до 1,5 »wit, двигающийся с предель-
ной скоростью для известных нам морских те-
чений—до 9 ic.it в час. Температура на поверх-
ности до 27°, у дна 7°, соленость 3G,5°/00. Рас-
ход воды Ф. т. 91 мл п. .it3 в 1 ч. 

ФЛОРИН, флорентийская золотая монета 
13 в. весом ок. 54 грав, принятая впоследствии 
во многих европ. странах: в итальянских город-
ских республиках, в Германии и Франции и др. 
В наст, время Ф. или гульден—голландская 
денеясная единица, равная по парнтоту 2.0S зол. 
фр. Кромо того Ф. называются англ. монета в 
2 шнллнпга (чеканится с 1849) и австр. мовета 
в 2 кроны. 

ФЛОРИС (Floris), Франс (1510—70), нидер-
ландский худоясинк, проведший почти всю 
иензнь в Антверпене. В протнвополояшость сво-
ему современнику, «крестьянскому» Брейгелю, 
Ф."ориентировался в своем творчестве на вку-
сы нидерландской эпатп. Большинство картин 
его, находящихся под сильным итальянским 
влиянием, страдает перегруженностью компо-
зиции, манорностыо и пестротой красок. 

Лит.: W l n k l c r F . , Die altniederlündlscbe Malerei, 
В., 1024, S. 311-319. 

ФЛОРИСТИКА, одни из отделов географин ра-
стений, посвященпый научению флоры (см.), 
т. е. инвентаризация растений какой-либо мест-
ности, с чего начинается обычно всякое бота-
ническое пзучеппе страны. Блиясайшей зада-
чей Ф. является составление систематического 
списка растений, обитающих в том пли ином 

• районе. На основе таких сппсков в дальней-
шем выясняются ареалы видов и др. групп ра-

• стенпй, проводятся на карте границы нх рас-
пространения и т. д., так что Ф. является осно-
ванием для ботанической географии и система-
тики растений. Основанием для составления 
списков растений служит обычно гербарий 
(см.), следовательно описанию (]шоры пред-
шествует гербаризация. Работа флориста « о т -
ливается из нескольких моментов: сбор гер-

барного материала, его обработка и опреде-
ление и составление на основании »тих доку-
ментов списка растений. Это определяет и ме-
тодику Ф.; в основу 1слодотся экспедиционный 
(экскурсионный) метод, сопровождающийся 
систематическими исследованиями собранного 
материала. Оба только-что указанные момен-
та могут быть однако совершенно независимы 
друг от друга и выполнены разными лицами. 
Mo и п этом последнем случае флористика от-
нюдь но является синонимом систематики, и 
флорист отнюдь И'- является систематиком, в 
то время как систематик долясен быть обяза-
тельно флористом. 

История ботаники связывает начало геогра-
фии растений с именем Александра Гумбольдта 
(1805), однако несомненно, что Ф. появилась 
много раньше не только географии растений, 
этой молодой отрасли ботаники, но и научной 
ботаники вообще, т. к. собрание первого гер-
бария, не говоря уясе о составлении списка 
растений, растущих в том или ином месте, уясе 
заключало в себе элементы Ф. Флористические 
исследования России начались с исследования 
флоры окрестностей Москвы (лейб-медик Пет-
ра I Арескин в 1709) и ведутся уже па протяже-
нии более 200 лет. Первым исследователем фло-
ры Сибири был натуралист Мессершмид, к-рый 
был послан туда в 1718 для сбора растений, 
минералов и жнпотных. В Екатерннниское 
время крупные флористические сборы были 
произведены различными путешественниками, 
направлявшимися в разные районы страны и 
попутно собиравшими ценные коллекции (Пал-
лас, Георги, Лепехин, Гмелнн и др.). Резуль-
татом этих путешествий явилась «Flora" Si-
birica» Погана Гмелпна (1747—59), «Flora 
Rossica» Палласа(1784—88) и др. В 19 и 20 вв. 
флористические исследования прииялп более 
широкий характер как па европейской, так 
п па азиатской территории России. 

Несмотря па двухстолетинй период флористических 
исследований территории Союза ССР, считать его виол-
не наученным с атоП точки зрения нельзя. Тем не ме-
нее рпд районов п областей можно считать флористиче-
ски (n отношении впрочем только сосудистых растений) 
б. пли м. хорошо изученным (б. Московская, б. Калуж-
ская, б. Тульская губ., Камчатка и др.), существует 
большое количество изданных «флор» и определителей 
растений. В последнее время выход в свет этих «флор» 
особенно оншвилеп. Такие «Флоры» и оиределители имеют 
большое значение п в практическом отношении, так как 
по ппм можно судить о наличии в том пли ином райо-
не различных полезпых растений (кормовых, текстиль-
ных, масличных, дубильных, красильных и т. д.). Изда-
ны ранее и продолжают издаваться «флоры» следующих 
районов: б. Московская губ. (Сырейщпков), юго-восток 
Европейской части СССР (под ред. В. А. Фсдчепко), во-
сток Европейской части СССР (Коржипскпй), Украи-
на (Фомин), Камчатка (Комаров), Забайкалье (под ред. 
Б . А. Федчепко), Дальневосточный край (Комароп п 
Клобукова-Алисова), Туркменистан (под ред. Федчеп-
ко и Попова), б. Тульская губ. (Розеп), б. Херсонская 
губ. (Пачоский, издание прекратилось), Средняя Россия 
(Маевскпй), К Р Ы М (Вульф), Кавказ (Гроссгейм), Запад-
пая Спбпрь (Крылов), Центр. Кааакстан (Павлов) п др. 
Академия наук СССР в настоящее время начала изда-
вать флору СССР, т. к. единственная флористическая спод-
ка для всей страны, вышедшая чуть ие сто лет тому иа-
аад (Ь e d e Ь о и г, Flora Roaslca, 1842—53), устарела. 

Лит.: Б о р о д и н И. П., Коллекторы п коллекции 
по флоре Сибирп (Труды ботанического музея Академии 
паук, вып. 4), СПБ, 1908; Л и т в и н о в Д . И., Биб-
лиография флоры Сибири (таи же, вып. 5), СПБ, 1909; 
Ш и ш к и н Б . К. , Итоги изучения растительности Сиби-
ри оа 200 лет, в im.: Труды Первого сибирского краево-
го научно-псследовательского съезда,?. Ш , Новосибирск, 
1927; П а в а р о в М. П., Травохрапшшще Москов-
ского университета п его гербарные источники по рус-
ским и иностранным флорам, «Известия Главного бо-
танического сада». Л. , 1920. т. XXV, вып. 3; Ф с д -
ч е п к о Б . А., Гербарий Императорского СПБ бота-
нического сада, в кн.: Цып. СПБ ботанический сад оа 200 
лет его существования, ч. 2. СПБ, 1913; е г о ш е. Зна-
чение Ими. СПБ ботанического сада в пзучеппи флоры 



37 
T o r e m , там mr; К о м п р п п В . Л. n H у ш П. A., I 
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Voccitn iwofiin«, там ntr. . Живот-кии. 

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, отдел геогра-
фии растений (см.), который устанавливает 
ареалы различных систематических групп pu- j 
стений (семейств, родоп, тьюн и т. п.), илу- : 
чает современное распределение растений по 
всему земному шару и по отдельным странам, 
выясняет сходство п различие систематиче-
ского состава растительности отдельных стран 
и подразделяет растительность земного шара 
па различные ботанико-reoi рафнческие едини- ! 
цы—области, подобласти, провинции, округа. 

ФЛОРОГЛЮЦИН, симметрический т р и -
о к е и б e n з о л, С,11я(и11)я, 1,.'!, Г>. I \ ристал-
ллзуется из воды с 2Н гО; темп, илавл. безвод-
ного Ф. 217°: добывается синтетически. Дает 
красное окрашивание с ванилином и соляной 
кислотой, чем пользуются в анатомии растений 
для открытия одревесневших оболочек. Ко-
личественно осалсдается фурфуролом, что об-
условливает его применение при анализе кор-
мов на пентозаны. В растениях встречается в 
целом ряде глюкозидов, из которых наиболее 
известен флорндзип, встречающийся у различ-
ных розовых. 

ФЛОТ ВОЕННЫЙ (морской), часть морасих 
сил (см.) государства, состоящая из боевых ко-
раблей (см. Военное судно) различных классов. 
В совокупности флот (флоты), его базы (см. 
База морская), береговая оборопа и морская 
авиация составляют морские силы государст-
ва. Ф. в. государства включает отдельные ({по-
ты морей данпого государства (эскадры). Со-
став военного флота определяется теми сред-
ствами, которыми располагает данное государ-
ство, а также теми задачами, которые ставит 
правительство перед своими вооруженными си-
лами (см.). Основное назначение Ф. в. как одно-
го из элементов вооруясепных сил государства 
вытекает из политики последнего. 

Ф. в. империалистических государств явля-
ются орудием политики грабеяса и захвата, 
подавления восстаний в колониях и интервен-
ции. Так напр., задачи Ф. в. Великобритании 
сформулированы адмиралом Ричмондом так: 
а) обеспечение внутренней безопасности, т. е. 
поддерясание порядка во всех частях Британ-
ской империи, б) охрана границ империи против 
мало цнвнлизоваппых народов, напр. в Индии, 
в) обеспечение безопасности для британских 
подданных, находящихся в иностранных госу-
дарствах. Совершенно иные задачи Ф. в. ставит 
СССР в соответствии со своей политикой мира: 
«Наша громадная страна имеет большие и от-
крытые морские грапицы. Эти морские границы 
прилегают к богатейшим нашим промышлен-
ным и сельскохозяйственным районам. Для 
обороны и охраны их нам необходим морской 
флот» ( В о р о ш и л о в , 15 лет Красной армии, 
Л . , 1933, стр. 27). 

Б о е в а я о р г а н и з а ц и я Ф. в. Современ-
ные Ф. в. , как и отдельпые военные корабли,— 
продукт наиболее сложных отраслей совре-
менной крупной промышленности. И х разви-
тие требует подготовки многомиллионных ка-
дров и затраты огромных средств. Оператив-
ные задачи Ф. в. зависят от стратегических пла-
нов главного командования, составляемых на 
основе учета определенных условий вероятных 
операций (xapaicrep морского театра, длина мор-
ских сообщений, подлеясащих обеспечению, 
силы и группировка противника и пр.). Д л я 

38 
выполнения поставленных Ф. п. оперативных 
и тактических задач необходима преяеде всего 
его стройная организация. Организация Ф. и. 
должна обеспечить: а) удобство управления 
военным флотом и отдельными его частями и 
б) наиболее целесообразное и полное исполь-
зование его вооруясеипя путем соединения ко-
рпблей в группы. Корабли одного luiacca сво-
дятся обычно в определенные тактические сое-
динении, носящие название бригад, дивизио-
нов, флотилий, отрядов и т. п. Для линкоров и 
крейсеров нормальный состав соединения опре-
деляется волможностыо наиболее успешного 
использования артиллерийского вооружения; 
для эскадренных миноносцев—возможностью 
наиболее эффективного использования тор-
педного оружии. Число кораблей в соединении 
должно обеспечить удобоуиравляемость этим 
соединением в бою и при совместном пла-
вании. В соединения, как правило, входят ко-
рабли, обладающие одинаковыми тактически-
ми элементами (вооружение, ход, район дей-
ствия и пр.). 

Основными тактическими сое ди пениями явля-
ются: для линейных кораблей и крейсеров— 
бригада в составе 3—1 кораблей; для эскадрен-
ных миноносцев—дивизион в составе 4 (США)— 
9 (Англия) эсминцев; для подводных лодок— 
также дивизион в составе 4—S и больше под-
лодок в зависимости от подготовки и условий 
их тактического взаимодействия. Прочие мел-
кие корабли (сторожевые корабли, тральщики 
и т. п.) сводятся в соединения в зависимости от 
нх применения совместно с главными спламп 
или отдельно. Для выполнения какой-либо бое-
вой операции (задачи) требуется группировка 
различных соединений или разлнчпых клас-
сов кораблей. Напр. бригаде линкоров, бази-
рующейся па определенный пункт, придаются 
в операциях крейсеры, эсминцы и т. д.; для 
выполнения заградительной операции назна-
чаются заградители, а для обеспечения за-
градительной операции — дозорные корабли, 
эсминцы, крейсеры и т. п. Эти соединения но-
сят название маневренных отрядов (соедипепня 
временные) или эскадр (постоянные соедине-
ния). От правильной организации Ф. в. зависит 
успешное взаимодействие в операциях различ-
ных соединений надводных и подводпых кора-
блей с авиацией, а если требуется, и с бере-
говой оборопой и с сухопутными спламн. К 
максимальному использованию разнообразных 
форм этого взаимодействия готовятся все Ф. в . 
еще в мирное время. В бурнсуазпых странах 
Ф. в. , находящийся в пределах определенного 
воепно-морского театра, возглавляется коман-
дующим, непосредственно подчиненным мор-
скому (поенпому) министру и осуществляющим 
общее руководство боевой подготовкой и мор-
скими операциями. Рабочим органом коман-
дующего служит его штаб. Состав Ф. в. глав-
пейшпх морских дерясав (по классам, числу и 
тоннаясу кораблей) дан в табл. 1. 

Ограниченно морских вооружений п тоидеи-
цип роста Ф. в. Состав и отдельпые классы 
боевых кораблей пяти «великих» морских дер-
ясав (Англия, США, Япония,Франция и Италия) 
были ограничены соглашениями меясду этими 
государствами на Вашингтонской конференции 
(см.) в 1921—22, а также морским соглашением 
трех дерясав в Лондоне в 1930 (см. Лондонская 
морская конференция 1930). Этн соглашения 
представляют собой новую форму соперппчестпа 
в морских воорулсеинях. Морские державы 
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Классы кораблей Годы Велико-
британия США Япония Франция Италия Всего 

В % и 
Totntaiiry 

флота 

ЛппсПпый п бронсиоспыП 
013,8 101« 2.173,9 013,8 Г>09,2 712,9 420,5 4.804,5 93,4 

191Л 1.149,0 921,5 037,5 499,7 307,5 3.504,8 02,8 
1933 473,7 455,4 273,1 212,4 80,5 1.500,0 34,0 

Флот легкпх сил •• 1014 513,3 85,5 81,5 90,2 05,9 832,4 14,3 1 
1919 907,7 455,9 147,9 09,5 00,3 1.701.5 30,5 
1933 041,0 537,3 339,5 370,7 280 ,0 2.224,3 50,5 1 

Подводпый флот 1911 50,9 21,4 2,3 (2,9 15,4 139,9 п г, 
1919 97,3 1)1,0 31,5 24,4 30,0 277,9 5 ,0 
1933 00,0 70,1 90,9 99,3 Г.3,0 379,3 8 ,0 

АвпапосныП флот 191« — — - j 
1919 95,3 — — — 95,3 
1933 115,4 81,3 70,9 22,1 305,7 0,9 

Вгего 1914 2.739,1 1.022,7 092,0 875,0 617,9 5.935,8 
11119 2.308,9 1.409,4 Ы9,9 533,0 398,4 5.579,3 — 

1933 1.290,7 1.151,1 829,4 704,5 425,5 4.409.3 — 

• Липсйныо корабли, лниеймыо крейсеры, бронепоспые крейсеры. " Крейсеры с артиллерией ип-
т е 155 мм, легкие крейсеры, лидеры и пскадренпые миноносцы. 

путем соглашений пытались: а) заставить со-
перника строить меньшее количество кора-
блей; б) определить в договоре такие нормы, 
к-рые были бы выгодны им самим и невыгодны 
вероятному противнику; в) в принятые статья-
ми соглашений нормы влоясить наибольшую 
боевую мощвость, используя для этого все 
достижения современной техники. Вашингтон-
ской конференцией была установлена <пере-
дышка» в линейном кораблестроении до 1931. 
Лондонским морским соглашением эта пере-
дышка продлепа до 193G. Кроме того в Лондоне 
былп установлены нормы суммарного тонпа-
яса для крейсеров и эсминцев для Англии, 

водных лодок. Вследствие этого но сравнению 
с 191-1 сильно изменился удельный нес (соот-
ношение) отдельных классов военных кора-
блей в военных флотах всего мира (табл. 1). Это 
изменение соотношения меясду классами кора-
блей характеризуется: а) уменьшением чис-
ла н суммарного водоизмещения линейных сил; 
о) увеличением числа и суммарного водоизме-
щения крейсеров, эсминцев и подводных ло-
док. В новых кораблестроительных программах 
особое внимание уделяется легким силам. 

На 1 июля 1935 соотношения числа и топпаяса 
боевых кораблей крупнейших капиталистиче-
ских стран пыраясшшсь в след. цифрах (табл. 2). 

Т а б л . 2.—Ч п е л о п т о н н а ш б о е в ы х н о р а б л е П в с т р о ю и в п о с т р о й к е п а 1 и ю л я 1935*. 

Классы кораблей 

Великобри-
тания США Японии Франция Италия Германия 

Классы кораблей 
еди-
ниц m еди-

ниц m еди-
ниц m еди-

ниц m еди-
ниц тп еди-

ниц m 

Авианосцы 
Крейсеры 1 «л 

к 2 ил 
эскадренные миноносцы . . 
Подводные лодки 

15 
с 

19 
33 

109 
54 

474.750 
115.350 
183.390 
107.290 
199.081 
55.299 

15 
4 

10 
10 

233 
84 

455.400 
92.000 

149.775 
70.500 

250.800 
70.040 

9 
4 

14 
22 

103 
57 

272.070 
09.370 

123.520 
110.375 
124.403 
08.389 

9*« 
1 

10 
7 

07 
75 

195.925 
22.140 

105.923 
43.025 

108.524 
09.305 

4 

11 
14 
83 
09 

80.532 

103.041 
59.409 
91.433 
45.720 

0 

г ° 
16 
11 

72.109 

33.593 
12.200 
7.639 

- 1.194.109 — 1.094.575 — 707.217 - 535.448 — 396.350 — 125.510 

В т. ч. устаревших . . - 202.150 — 290.470 - 72.432 - 111.358 - 93.210 — 05,940 

Кроме того n постройке — 134.090 — 215.200 — 04.712 — 173.618 — 122.093 — 97.800 

Всего - 1.323.859 — 1.309.775 — 831.929 — • 709.00U - 503.943 — 223.340 

• По данным «La Revue maritime» (август 1935). • • Включая з старых броненосца, 52.791 т . 

США н Японии, ограничение предельного водо-
измещения эсминца до 1.500 m, подводной лод-
ки—до 2.000 m и пр. Вашингтонская конферен-
ция, пряоетаповнв постройку крупных линей-
ных кораблей (св. 35.000 m), боевое значение 
к-рых при наличии новых боевых средств (под-
водные лодки, авпацля) уменьшалось, п огра-
ничив строительство линкоров св. 10.000 т , 
открыла в то же время соревнование в строи-
тельстве легких сил: крейсеров, эсминцев, под-

Предполагаемое соотношение числа кора-
блей с включенном единиц, находящихся в по-
стройке, видно из табл. 3 (па стр. 41). 

Отказ Я п о ш т от Вашингтонского договора, 
срок к-рого истекает 31 декабря 1930, откры-
вает период новой гонки морских вооружений 
на Тихом океане (см. Тихоокеанская проблема). 
В период с 1922 по 1933 увеличение общего 
топпаяса вновь построенных кораблей в США 
было сравнительно незначительно: США sa 
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ченигм кораблей, находящихся n постройке). 

Классы кораблей 
Вели-

кобри-
тании 

США 
H но-
ння 

1Г, If. 9 
Авианосцы 7 л Б 

11) 19 II 
• ; » 4 4 17 2.» 

Мипопоспы 187 271 112 
Подводные лодки по 94 fiu 

ВТО время построили всего 200.000 т , Англия— 
4S0.000, Япония—>100.000, Франция—430.000, 
Италия—300.000 т . Но с середины 1933 проис-
ходит усиление гонки морских вооружении: 
в 1933—34 США построили 52 корабля 
(230.000wi),т. е. больше, чем за 1922—33;закан-
чивается постройкой Ш крейсеров (100.000 wi); 
строится 02 корабля, в том числе 3 авиаматки 
(на 372 самолета). По истечении срока Вашинг-
тонского договора США и Япония будут иметь 
но 200 новых кораблей. С другой стороны, 
новым фактором в изменении соотношения 
Ф. в. являются морские вооружения Германии. 
В мае 1935 Германия потребовала, чтобы тон-
наж ее Ф. в. составлял 35% общего тоннажа 
Ф. в. Британской империи. Это требование по 
существу означает Ф. в. с общим тоннажем в 
465 тыс. m н фактический паритет с военным 
флотом Франции и с военным флотом Велико-
британии (метрополии). 

Вновь строящиеся германские корабли по сво-
им боевым качествам будут превосходить анг-
лийские и фрапцузские. Постройка Германией 
подводных лодок составляет открытое наруше-
ние Версальского договора, вся ее программа в 
целом угрожает преобладанию воепиого фло-
та Великобритании па омывающих ее морях. 
Несмотря на это в происходивших в июне 
1935 морских переговорах Великобритания 
удовлетворила требование Германии, приняв 
следующие условия: 1) 35%-нал предельная 
граница в любой категории кораблей, 2) вы-
полнение строительной про1т>аммы долясно 
быть растянуто на ряд лет. Предполагается, 
что к концу 1938 Германия построит флот, 
состоящий нз новых кораблей: 2 линкора по 
20.000 т , 5 броненосных крейсеров по 10.000 т , 
7 крейсеров по 6.000 т , 10 эскадренных мино-
носцев по 1.000 т , 10 канонерских лодок по 
800 т , 12 подводных лодок по 250 т , всего 
около 170.000 m усовершенствованных новых 
кораблей сверх ранее построенных. Эти цифры 
не включают скрытых вооружений (подлодки) 
Германии. Англо-германское соглашение санк-
ционирует открытую гонку вооружений, к-рая 
не может не ускорить повой мировой империа-
листической войны. Вместе с тем опо составляет 
угрозу Советскому Союзу, так как исходит из 
предпосылки, что Германца переместит центр 
тяжести дислокации своих морских сил в Бал-
тийское море. 

Ни одни из договоров не закрыл возмояшости 
модернизации сушествуюннгх кораблей. Мо-
дернизация кораблей, широко осуществляемая 
во всех военных <}1Лотах, заюпочается в уста-
новке в старых корпусах новых механизмов и 
новых боевых артиллерийских средств, в пе-
реоборудовании старых корпусов так, чтобы 
они могли несравненно лучше противостоять 
подводным и воздушным атакам. В целях 
модернизации увеличена дальпость артиллерии 

на 20—25 каб., установлена новая зенитная 
артиллерии, корабли снабжены противомин-
ной и противохимической защитой,установлена 
добавочная горизонтальная броня. С другой 
стороны, наблюдается исключительное раз-
витие та!стических элементов строящихся ко-
раблей всех классов (см. Линвипыо корабли. 
Крейсеры, Лидеры, Подводные лодки и ир.). 

Громадный технический прогресс послевоен-
ного периода нашел полное отражение в тех-
нических усовершенствованиях современных 
кораблей. Основные нз них: 1) новыо методы 
постройки корпуса, дающие экономию в весе 
(электросварка, использование брони в каче-
стве конструктивных креплений, применение 
брони для наружной обшивки). 2) Увеличение 
мощности механизмов и дальности плавания 
при соблюдении экономии в весе (двигатели 
внутреннего сгорания легкого типа, нефтя-
ное и пылевидное топливо для паровых двига-
телей, пар высокого давления, перегрев пара). 
3) Усовершенствование вооружения (пушки, 
снаряды, приборы центральной наводки и 
управления артиллерийским огнем, дально-
меры, торпедное оружие, химические средства 
борьбы и т. д.). 4) Повышение лшвучести ко-
рабля (подводная противоминная защита от 
взрывов мин и торпед, горизонтальная броне-
вая зашита от авиабомб, противохимическая 
защита от отравляющих веществ). 5) Широкое 
применение корабельной авиации. 

Лит.: Э н г е л ь с Ф . , Анти-Дюринг, в кп . : М а р к с и 
Э н г е л ь с , Сочинении, т. XIV, М.—Л. , 1931; е г о ж е , 
Флот, там же, т. X I , ч. 2, M., 1 934; Иностранные армии 
(Справочник.. . , под ред. А. М. Никонова) , М., 1934; Ми-
ровая война в цифрах (Сост. Ип-том мирового хозяйства 
и мировой политики). M., 1 9Л-1 ; Ш в е д е E . Е . , Воешше 
Флоты 1932, Л . , 1932: В о р о ш и л о в К . Е . , 15 лет 
Красной армии, Ы., 1933; B r a s s e y ' s Naval and ship-
plug annual , L . , 1933 п след.; J a n e ' s F igh t ing ships, L . , 
1932 п след.; Rüstung und Abrüstung, hrsg. v . K . L . von 
O e r t z e n , В., 1934; Die Rüstung der Wel t , hrsg. v . W . 
M ü l l e r - L o e b n i t z , В . , 1935; О о e r n e R . , v . , Die 
Kriegsflotten der Welt und Ihre K a m p f k r a f t , В. , 1935; 
ж у р и . : «La Revue mar i t ime . (Р . , с 1920), .Marine R u n d -
schau» (В. , с 1890),«Naval and mi l i ta ry r e c o r d « ( L . . c l 8 8 6 ) ; 
Annuaire mi l i ta i re (изд. в Женеве Лигой Наций). В . Т . 

Революционное движение во флоте в России. 
Революционное движение в российском флоте 
является частью революционного движения в 
России 19 и 20 вв. Участниками его моряки впер-
вые становятся во время восстания домбристов 
(см.) в 1825. В последующие годы былн возмуще-
ния па отдельных кораблях: «Азов» (1826), 
«Усердие», «Алексапдр Невский» (1827), «Мол-
лер»( 1829),«Севастополь»,«Архангельск»(1831), 
главным образом во время заграничных плава-
ний. В 60-х и 70-х гг. русская революционная 
эмиграция пыталась установить через моряков 
связи с единомышленниками в России и пере-
правлять через них нелегальную литературу. 
В 1878—80 в Кронштадте кружок мнчманов-
чернопередельцов (А. П. Буланов, Скворцов, 
В. П . Друяшшга, С. А. Цнрубов, H. Н. Лав-
ров п др.) ведет пропаганду среди матросов, 
готовя ие них будущих пропагандистов для де-
ревни. Партия «Народной волн» зимой 1879— 
1880 завязывает через H. Е . Суханова свя8ис 
морскими офицерами в Кронштадте. Из группы 
этих офицеров осенью 1880 при непосредствен-
ном участии А. И . Желябова создается так 
называемый Морской кружок офицеров в Крон-
штадте, к-рый примыкает к Центральной воен-
ной группе партии и ведет- работу до. 1883. 
Крупней морских офицеров организуются такзке 
в Петербурге и Николаеве. Их деятельность 
надает на время после цареубийства. Матрос-
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einte массы почти но участвуют и этом двпнсо-
нии. Лишь появление па исторической нроне про-
летариата, ого борьба за ннзперясоино спмодор-
нсавин, соединенно пролетарской массовой стач-
ки п городах с крестьянским дпнисснном в дерев-
не поколебали в 1005 «самую „прочную" и по-
следнюю опору царизма» (Л е н и и)—армию— 
и положили начало массоным военным восста-
ниям в армян н флоте. Роль застрельщиков и 
передовых отрядов в этом движении, наряду 
с техническими частями, сыграли морнкн воен-
ного флота как в силу споего социального со-
става (более значительный, чем в армии, про-
цент рабочих), так и в силу особо трудных 
условий службы, дисциплины и быта по флоте. 

Еще в начале 1002 Ленин указывал на необ-
ходимость «обратить самое серьезное внимание 
на пропаганду и агитацию среди солдат и 
офицеров, на создание ..военных организаций", 
входящих в нашу партию» (Соч., т. IV, стр. 
4П0, подстрочное примечание). К этому времени 
относится начало подпольной работы в вой-
сках, которую водуг отдельные социал-демо-
краты н целые социал-демократические груп-
пы. Уясе в 1902 в Кронштадте существовал 
кружок моряков мипиого отряда, к началу 
1903 связавшийся с петербургской с.-д. орга-
низацией. С 1902 началась с.-д. работа и среди 
матросов Черноморского флота в Севастопо-
ле, Николаеве, Одессе. Рцсско-пптюкая война 
1904—05 (см.) послуясила мощным толчком 
к развитию революционного двияеения в стра-
не, в частности во флоте. Уясе к осени 1904 
заметно усилилось недовольство, глухое бро-
ясепно, которое прорывалось открытыми взры-
вами. Одним из первых протестов против ка-
зарменного рояснма было чисто стихийное вы-
ступление запасных матросов в Севастополе 10 
(3) ноября 1901, в тот ясо день ликвидированное. 
В начале декабря имели место волноння в Ла-
заревских казармах штрафных матросов из-за 
дурной пищи. Волноння произошли таюке при 
отправке отряда черноморцев нз Совастополя 
в Кронштадт и Ревель для дальнейшего сле-
дования на театр военных действий с эскадрой 
Рождественского (позднее они были возвра-
щены в Севастополь как крамольный элемент). 
Во время перехода эскадры Роясдественского 
от Лнбавы до Цусимы митросы постоянно на-
рушали воеппую дисциплину, доходя до пря-
мых возмущений (па транспортном судне «Ма-
лайя», на броненосце «Орел» и др.). 

Кровавое воскресенье — Девятое января 
(см.),—первый день революции 1905, разбуди-
ло политическое сознание народных масс и на-
правнло нх на путь революционной борьбы. 
Последовавшая за тем «пролетарская борьба 
вызвала большое броисенне, частью и револю-
ционное двнясепн е, в глубштх пятндесятн-ста-
мпллиопной крестьянской .массы, крестьянское 
двнясепне нашло отзвук в армии н повело к 
солдатским восстаниям, к вооруясенным столк-
новениям одной части армии с другою» ( Л е -
н и н , Соч., т. X I X , стр. 315). 

Созванный большевиками в апреле 1905 I I I 
Съезд партии выдвинул вопрос о вооружен-
ном восстании как непременном условии 
победы революции над самодорясавием. Пар-
тия ставнласвоей целыо ндейиую, организацион-
ную и техническую подготовку вооруясепно-
rô восстания пролетариата. Но восстание про-
летариата, гегемона революции, могло быть 
успешным только при условии перехода на 
его сторону значительной части военных сил 

спмодорисання. Отсюда задача разлоясения цар-
ской армии, задача создания армии революци-
онной; но только «идейная», но и «физическая 
борьба за войско». 

«Революционна!! армия нуясна для военной 
борьбы и для поенного руководства массами 
народа против остатков военной силы само-
дорясявня... Революционной правительство не-
обходимо для политического объединения вос-
ставшей части народа» (Л о н и н, Соч., т. VII, 
стр. 383), для проведения тех мер, которые не-
обходимы были пролетариату для дальнейшей 
борьбы за социалистический переворот. 

Правильность большевистской стратегии и 
тактики подтвердилась псом дальнейшим хо-
дом развития. «Каждый подъем волны стачеч-
ного и крестьянского двияеения но время ре-
волюции сопровоясдаетсл солдатскими восста-
ниями во всех концах России» (Л о и и н. 
Соч., т. XIX, стр. 319), в том числе рядом вос-
станий во флоте, в главнейших морских воен-
ных портах, на кораблях и в береговых экниа-
исях, в гарнизонах морских крепостей. Первым 
таким восстанием было посстапие на черно-
морском броненосце «Кинзь Потемкин-Таври-
ческий» 27(14) июня — 8 июля (2G июця). 
Преясдевремеппость (под напором апархо-эсе-
ровских элементов) и вследствие этого неор-
ганизованность восстания были одиой из при-
чин его неудачи (подробно см. Черноморский 
флот, Б.С.Э., т. LXI, ст. 338—348).—Другой 
причиной неудачи восстаиня было отсутствие 
выдерясанной тактики у одесской с.-д. органи-
зации (меньшевистской), проявившей нереши-
тельность и отказавшейся от попыток расши-
рить восстание (что рекомендовал Ленин, по-
сылая в Одессу специального эмиссара т. Ва-
снльева-Юясина). Броненосец ушел в Кон-
станцу (Румыния), и экипаж его был там ин-
тернирован. Однако, несмотря на неудачу, 
значение восстания на «Потемкине» было ве-
лико. «Громадное значение последних одес-
ских событий состоит именно в том, что адесь 
впервые крупная часть военной а ы ы цариз-
ма,—целый броненосец,—перешла открыто па 
сторону революции... перед нами на-лицо не-
сомненный и зпамепательцейшнй факт: по-
пытка образования я д р а р е в о л ю ц и о н -
н о й а р м и и . . . Рубикон перейден... Новые 
еще более энергичные попытки образования 
революционной армии последуют неминуемо» 
(Л о н и н, Соч., т. VII , стр. 380). 

Новый гигантский подъем революционной 
волны в октябре вовлекает в борьбу все новые 
отряды солдат и матросов. Борьба эта развер-
тывается во всей стране и в ряде важнейших 
центров она доходит до вооруженных столкно-
вений н восстаний, в которых совместно дей-
ствуют матросы и солдаты. 8—9 ноября (26— 
27 остября) вспыхивает стихийное восстание 
матросов и крепостного гарппзопа в Крон-
штадте; 12—13 ноября (30—31 октября) — 
вооруясенпое выступление матросов п солдат во 
Владивостоке. Волнения во второй роте 2-го 
кронштадтского батальона, арест и отправка 
«зачинщиков» в форт «Павел» вызывают нео-
бычайное возбуждение во всем гарнизоне. Ко-
манды шшно-учебпого н учебпо-артпллерпй-
ского отрядов, взломав ворота, первыми вы-
ходят с оруясием на улицу и увлекают 5-й 
и 10-й флотские экипажи. Вскоре движошю 
охватывает почти весь гарппзоп. Властям 
удается дезорганизовать начавшееся двнясопле 
при помощи организованного пмн' погрома н 



4 о «ПЛОТ ИОКИШ.1П 40 
мропокационного повлечении наименее созна-
тельных элементов среди матросов и ряды чер-
носотенных погромных панд. 1'еНо.ПоЦНоИННН 
струя ДПИЯС01ШЯ НараЛНЗугТСН, И С П ) У , ICI ' GL'Я 
труда подавляют прибывшие на Петербурга 
гвардейские н другие «надежные» частя. Де-
сяткам орестопаняых матросов, наиболее со-
знатапьных, ставших во главе движения, что-
бы придать ему более организованный харак-
тер, грозит смертная казнь. Лишь забастов-
ка-протест питерского пролетариата 15 (2)— 
20 (7) ноября по призыву Совета рабочих депу-
татов предотвращает их расстрел, который за-
меняется каторгой. Столь же стихийно проте-
кало выступление во Владивостоке, несмотря 
на существование там «Солдатского комите-
та», возглавлявшегося либералами и эсерами. 
.Поводом послужило воспрещение солдатам 
я матросам посещать митинги. К выступившим 
12 ноября (30 октября) с протестом 2.000 мо-
рякам флотского экипажа примкнули 10.000 
•солдат Хабаровского резервного полка и ра-
бочие. Власти прибегли к маневру, аналогич-
ному с кронштадтским. Спаивая часть солдат 
и матросов, наименее сознательных из них 
вовлекли в погром, начавшийся па базаре. 
Большинство однако направило свою ненависть 
в другую сторону: матросами были соясясены 
адание морского собрания, военно-морского 
•суда, офицерские флигеля, разгромлепа гаупт-
вахта п освобояедены арестованные. Одно-
временно в районе бутсты Диомид выступили 
крепостные н минные роты. В результате по-
давления двияеения 22 минера были преданы 
военному суду. Новое восстание вспыхнуло в 
Черноморском флоте в Севастополе 25 (12)—28 

<15) ноября во главе с лейтенантом П. П. Шмид-
том (см. Шмидт, Черноморский флот). 

Ноябрьское восстание было более органи-
зованным, чем предыдущие; оно явилось но-
вым шагом вперед в деле завоевания войска 
на сторону парода. Подводя его итоги, Лепин 
подчеркивал, что правительству пе удалось 
«повторить кронштадтской гнусной проделки», 
что «севастопольские события знаменуют пол-
ный крах старого, рабского порядка в войсках», 
хотя в Севастополе «армию свободы» еще побе-
дило «бессознательное и скованное дисципли-
ной войско» ( Л е н п п , Сочинения, том VI I I , 
стр. 395 н 398). 

Декабрьское восстание (см.) в Москве не было 
поддерясапо восстаниями во флоте. Но пора-
жение его сделало еще более очевидной необ-
ходимость усиления работы революционной 
с.-д-тни в войсках. При ряде с.-д. организаций 
•создаются специальные военные с.-д. органи-
зации, из которых непосредственное отноше-
ние к работе во флоте имели: военная органи-
зация при Петербургском комитете Р С Д Р П с 
собственным органом «Казарма» (см.), кото-
рым руководили большевики; Кронштадтская 
военная организация, составившая самостоя-
тельный район; Финляндская военная орга-
низация Р С Д Р П (большевшшв), оформившая-
ся к январю 1900 с центральной группой во 
главе, объединявшая всю воепиую работу 
в Финляндии и издававшая газету «Вестник 
казармы»; Лнбавская военная организация 
(190о), наиболее энергичная деятельность кото-
рой приходится на 1900—07 (газета «Солдат»). 
Связи с матросами осуществлялись главным об-
разом через рабочих, работавших на казенпых 
заводах и в мастерских па нуиеды флота.Прнблн-
•знтельпо в то :ке время появляются воеппые 

организации и у эсороп. В январе волна вос-
стании докатывается до Пладипостока (см.), 
где 23 (10), 24 ( I I ) выступают с оружием в ру-
ках сибирский флотский экипаж, артиллери-
сты Пннокептьевской батареи и 32-й Вост.-снб. 
стрелковый полк. 

Крупнейшее выступление во флоте—Свеаборг-
скон восстание 31 (18) июля—2 августа (20 ию-
ля) 1000—связано с политическим кризисом 
и ходе русской революции, вскрывшемся в 
связи с роспуском Первой государственной 
думы. Оно было результатом полной неудо-
влетворенности масс работой кадетской Думы 
и необходимости дальнейшей борьбы за свер-
жение царской власти. Еще до роспуска Думы 
Ленин подчеркивал усиление движения в вой-
сках: «Трудно подсчитать уже теперь,—пи-
сал он,—в скольких полках или частях вой-
ска были волнения и вспышки восстания за 
два месяца думской ,,работы". Пресловутая мир-
ная парламентская деятельность... и в области 
военного дела оказалась приводящей к прие-
мам борьбы, к формам движения, совсем ие 
мирным и совсем не парламентским» (Л е -
н и и, Соч., т. IX, стр. 395). Свеаборгское вос-
стание было задумано как часть восстания 
войск и рабочих в крупнейших центрах стра-
ны, как исходный пункт движения па Петер-
бург. Незадолго до восстания центральная 
группа Финляндской с.-д. военной организа-
ции (большевики) приступила к практической 
подготовке восстания, создав военно-боевой 
центр и войдя в общую с эсерами комиссию с 
информационными целями. Время восстания 
она считала возможным назначить лишь по 
директивам центральных учреждений партии, 
в зависимости от общей ситуации в стране. На-
оборот, эсеры, исходя из своей тактика воен-
ных бунтов, стремились форсировать события, 
распространяя неправильную информацию о 
полной якобы готовности к восстанию Крон-
штадта н воеппых судов Балтики и почта про-
вокационно угроясая самостоятельным высту-
плением. Это повлекло ускорение подготовки 
со сторопы с.-д. Но было принято решение о еди-
новременном выступлении Свеаборга и Крон-
штадта. Одпако восстание в Свеаборге возникло 
стихийно, вопреки указаниям организации, 
к-рая вынуяедена была его возглавить и спеш-
но наметить его план. Начавшись 31 (18) ию-
л я с волпеннл в минной роте на одном нз остро-
вов, составляющих крепость Свеаборг,—Лагер-
ном,— оно перекинулось в крепостную артил-
лерию, к-рая захватила главные форты кре-
пости—Михайловский, Артиллерийский, Алек-
сандровский—и оттуда начала обстрел Комен-
дантского острова, где находились комендант 
и штаб крепости (пе сделав однако попытки 
захватить нх), и Лагерного о-ва. Одновременно 
восстали моряки во флотских казармах н а 
Скатудепе под руководством «Боевой груп-
пы» флотской казармы. К ним присоединились 
рабочие и финские красногвардейцы (250 чел.); 
был подан сигнал к восстанию «Эмнру бухар-
скому» н «Финну», ответившим одпако (под 
угрозами офицеров) обстрелом восставших. Пе-
ревес сил был на сторопе восставших, но по-
явление крейенровавшой в Финском зал. эскад-
ры во главо с броненосцами «Слава» и «Цесаре-
вич», где матросы были заменены кадетами, и 
обстрел ею мятеишых фортов нз 12-дюймовых 
дальнобойных орудий решили участь Свеа-
борга. После исключительно геройского со-
противления Свеаборг, восставший под л о з у н -
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гамп «номлл крестьянству» и «Учредительное 
собранно», пал (см. СвсаОоргскоо восстание). 

Момент сдачи Своаборга сонпал с носстаниом 
в Кронштадте 2 августа (20 июля). Волнения 
среди матросов и солдат и подготовка к вос-
станию вдесь шли ещо с весны. За несколько 
дней до восстания на заседании Объединенного 
комитета военно-революционных организаций 
всеры требовали иомодлониого выступления, 
соц.-дом. удерживали, ожидая решения ЦК об 
общем выступлении. Известие о Своаборге 
застало Кронштадт врасплох; план восстания, 
разработанный в Петербурге, стал известен 
лишь эа несколько часов. Восстание по раз-
мерам и длительности сильно уступало Свеа-
боргскому. 

В 1907 былп попытки восстания в Черномор-
ском флоте (см.) и во Владивостоке (см.), гдо в 
восстании участвовали команды миноносцев 
«Тревожный» и «Скорый». Эти восставил потер-
пели полную неудачу и закончились ясесточай-
шей расправой с восставшими. Восстания во 
флоте 1905—07, составлявшие часть общена-
родного революционного движения, обнару-
жили чрезвычайный геропзм и самоотвержен-
ность моряков и потребовали огромных ясертв 
с их стороны для дела революции. «Воясдей 
движения давали т е э л е м е н т ы военно-
го флота и армии, которые рекрутировались 
главным образом из среды промышленных ра-
бочих» (Л е и п н, Сочинении, т. X I X , стр. 350). 
Политическими лозунгами наиболее органи-
зованных нз этих восстаний были «низверже-
ние самодержавия», «Учредительное собрание», 
«отмена смертной казни». 

Общими для всех были требоваппя, касаю-
щиеся прав матроса как гражданина: право по-
сещать собрания, дорясать в казармах газеты, 
отмена военных судов, чинопочитания вне ка-
зармы и т. п. Другими словами—требования, 
идущие по липни демократизации армии. Эти 
требования большевики выдвигали в интересах 
углубления и расширения борьбы за сол-
датскую массу. Из профессиональных требова-
ний наиболее часто повторялись: сокращение 
срока службы до четырех лет, уничтожение ин-
ститута денщиков, увольнение запасных. На-
конец экономические требования касались улуч-
шения пищи, обмундирования, увеличения яса-
лованья и т. д. 

Основная причина неудач восстания во фло-
те в 1905—07 была та же, что привела к по-
раясошпо революции 1905. Три разрозненных 
потока восстания—рабочий, крестьянский, во-
енный— по удалось слить в одно победонос-
ное восстание. Широкие массы матросов п 
солдат были, по выражению Ленина, «слишком 
мирно, слишком благодушно, слишком по-
хрпстианскн настроены... нехватало выдеряаш, 
отсутствовало ясное сознание задачи: нехва-
тало достаточного понимания того, что только 
самое энергичное продолжение вооруясенной 
борьбы, только победа над всеми военными и 
гражданскими властями, только ннспровер-
ясение правительства н захват власти во всем 
государстве является единственной гарантией 
успеха революции. Широкие массы матросов 
п солдат легко начинали бунтовать. Но также 
легко делали они ту наивную глупость, что 
освобоясдалн арестованных офицеров; опп да-
вали успокоить себя обещаниями и уговорами 
начальства; таким образом начальство выигры-
вало драгоценное время, получало подкрепле-
ние, разбивало силы восставших, п затем сле-

довало самоо жестокое подавленно и казни 
иождой» (Л о н и и, Соч., т. XIX, стр. ЗП0—351). 

Кромо того далеко но всо войско было едино-
душно; менее сознательный пехотинец, но раз 
присоединявшийся к восстанию, в большин-
ство случаев «усмирял» политически более со-
знательного, революционно настроенного мо-
ряка. «С другой стороны,—прямо подчеркивал 
Ленин ошибки революционной с.-д-тии,—не-
хватало организации революционных социал-
демократических рабочих в военных мунди-
рах: у них но было уменья взять руководство 
в свои руки, стать во главе революционной 
армии и перейти в наступление против прави-
тельственной власти» (т а м Ht е, стр. 351). 

Но на высоте были и стратегия и тактика 
восстания, военно-техническая подготовка, не-
достаточно активна борьба за колеблющиеся 
элементы и плохо согласованы выступления па 
суше и на море. Нехватало планомерности 
действий, организованности, дисциплины, бое-
вых п технических средств. В восстаниях со-
вершенно отчетливо выявилось различие меясду 
тактикой большевиков (активная политическая 
н организационная подготовка восстания, его 
военно-техническая подготовка, наступатель-
ная тактика во время самого восстания, актив-
ное руководство им при абсолютно трезвом 
учете сил), меньшевиков (переоценка стихий-
ности, хвостистская TaicTinca, пассивность ру-
ководства при разлагающей отрицательной 
оценке военных восстаний вообще) и эсеров 
(путчизм, узко-военные заговоры, переоценка 
отдельных личностей, совершенно несерьезное 
отношение к учету сил, практика ложной ин-
формации для «подъема духа» и т. д.). 

За время с 1906 по 1910 репрессиям подверг-
лось 5.757 матросов (нз 45 тыс.), из них к смерт-
ной казни было приговорено 149 чел., к ссылке 
на каторжные работы—9G0. к отдаче в арестант-
ские отделения—1.744, в дисциплинарные ба-
тальоны—2.147, к прочим наказаниям—757 чел. 

Но несмотря на эти репрессии, уничтожить 
во Ф. революционное движение н оргашюацнн— 
в первую очередь большевистские организа-
ции, деятельность к-рых, наоборот, возросла,— 
царскому правительству не удалось: по дан-
ным охранного отделения, за 1910—13 в рево-
люционном двилсепип принимали участие ко-
манды 35 судов и экипажей Балтфлота. В не-
сомненной связи с общим подъемом рабочего 
двнясепия имел место ряд попыток новых вос-
станий [в 1912 6 августа (24 июля)—суд над 62 
матросами в Кронштадте, 13—15 июля (30 шо-
пя—2 ИЮЛЯ)—дело 15 матросов черноморского 
броненосца «Иоанн Златоуст», 7 ноября (25 ок-
тября)—суд над 147 матросами в Севастополе, 
сопровоясдавшийся стачками протеста против 
вынесенных нм 17 смертных приговоров; в 
1913 28 (15) июня—5 шоля (22 июня)—дело 52 
матросов Балтийского флота]. 

Империалистическая война уже в 1915—16 
приводит к прогрессирующему развалу цар-
ской армии и открытым возмущениям целых 
полков кале в тылу, так н па фронте..Во фло-
те, как наиболее передовой части войск, 
процесс революционизирования идет быстрее. 
Авангард его—матросы-большевики Гельсинг-
форса п Кронштадта с участниками революции 
1905 во главе,—руководствуясь ленинским ло-
зунгом «превращения империалистической вой-
ны в гражданскую», уясе в 1915 стремятся ввести 
этот процесс в определенное русло, создавая 
большевистские ячейки на судах, в Гельспнг-
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форео n Кропштадто, объединяемые т. н. Глав-
ным поенным коллективом, с осени »того года ра-
ботавшим ужо иол руководством ПК РСДРП(б). 
Ни неудача вспыхнувшего 15/Х 1015 восстания 
на «Гангутс» пи ряд арестов видных работни-
ков Петербургского комитета и коллектива не 
смогли парализовать всю работу организации; 
восстановленный в Кронштадте в июле 1010 
Главный коллектив просуществовал до февраля. 

В Февральскую революцию 1017, взорвав-
шую политические основы старой царской ар-
мии, вслед за сворясением царского правитель-
ства петроградским пролетариатом и руководи-
мым им гарнизоном подымаются матросы Крон-
штадта и главвой базы Балтфлота—Гельсинг-
форса. В ответ па попытки местпых военно-
морских властей изолировать матросские мас-
сы от восставшего Петрограда и тем раздробить 
военные силы революции матросские массы в 
впде акта самообороны стихийно выполняют 
революционный дол г истребления сопротивляю-
щихся властей: уничтожают наиболее ярых сто-
ронников старого реяшма и беспощадных па-
лачей матросских масс — адм. Внрена, полк. 
Стронского п др. в Кронштадте и адм. Непе-
нпна и ряд офицеров в Гельсингфорсе—и произ-
водят многочисленные аресты офицеров. В Чер-
номорском Ф., благодаря более мелкобуржуаз-
ному крестьянскому составу его, предшество-
вавшим разгромам большевистских организа-
ций, отдаленности политич. центров, усилен-
ной патриотнч. пропаганде, в связи с подготов-
лявшимися десантными операциями в Кон-
стантинополе н проливах, адм. Колчаку (см.) 
удалось ввести «переворот» в желательное ему 
мирное русло, что наложило отпечаток па весь 
ход дальнейших событий в этом Ф. (см. Черно-
морский флот, Цвнтробалт).— Февральская 
бурж.-демократ. революция создала двоевлас-
тие (см.) в стране. В переходный период от пер-
вого этапа революции ко второму — захвату 
власти пролетариатом—в стране развертывает-
ся борьба меясду революционным пролетариатом 
н бурясуазией за единовластие, за армию и флот, 
борьба революционного пролетариата и его пар-
тии — большевиков — с «добросовестным рево-
люционным оборончеством» масс п с созна-
тельным проводником буржуазного влияния 
на массы—блоком соцнал-патрнотнческих пар-
той. Армия н Ф. с первых дней революции ста-
новятся ареной борьбы политических партий, 
возрастающего классового антагонизма меясду 
командным составом, в большинстве своем 
в сплу бурясуазно-помещнчьего происхоясде-
ння враяодебно относившимся к перевороту 
и стоявшему 8а нродолясепне войны, н солдат-
скими н матросскими массами, стихийно тянув-
шимися к миру. Борьба развертывается вокруг 
армейских и флотских организаций. С первых 
же дней во всех флотских базах и морских кре-
постях, как п всюду в стране, создаются Со-
веты рабочих, солдатских и матросских депу-
татов, судовые н ротные комитеты. Поскольку 
в этих организациях большинство шло за обо-
ронцами, проводившими политику Времеппо-
го правительства и в лице своих руководи-
телей вступившими далее в тесное сотрудниче-
ство с высшим командным составом (в Гель-
сингфорсе— со вновь избранным комфлотом 
адм. Максимовым, в Севастополе—с Колчаком, 
который остался фактически хозяином флота), 
перед большевиками, работавшими во Ф., как 
и перед всей партией, встала в первую очередь 
задача раскола пролетарских, интернациона-

листских элементов и оборонческих, борьба во 
влияние и большинство внутри и пне Советов, 
разънснонио матросским массам подлинного 
классового лица Временного правительства и 
необходимости перехода власти к Советам. 

Процесс изясивапня массами оборонческих 
и соглашательских настроений во Ф. протекает 
быстрее, чем в армии в целом, но но во всех 
его базах одинаково. Ведущая роль принадле-
исит здесь Кронштадту» где, благодаря нали-
чию крепкой большевистской организащш, по 
главе с Ф. Раскольпиковым, С. Рошалем и др. , 
ярко революционному настроению масс—в силу 
особо большой пролетарской прослойки как 
среди матросов, так и в грпясданском насе-
лении города, большого процента элементов, 
уясе прошедших школу революционной борь- ' 
бы (Кронштадт был своего рода общефлотской 
тюрьмой), а главное—в силу непосредственной 
близости н контакта с революционной проле-
тарской столицей, Петроградом, и большевист-
скими центрами, влияние большевиков уже к 
июню становится почти неограниченным. 

Ревельская база до 1-го съезда Балтфлота 
(конец мая) остается оборончески настроенной, 
а в Черноморском флоте влияние большевиков 
начинает возрастать лишь с августа с при-
сылкой работников нз центра, когда факти-
чески только развертывается большевистская 
работа. В Гельсингфорсе большевики, создав-
шие Свеаборгскнй матросский коллектив, по-
зднее Гельсингфорсскнй комитет, переносят 
работу, в противополоясность соглашательско-
му Гельсннгфорсскому совету, непосредствен-
но на суда, в матросские массы, действуя пу-
тем широкой систематической агитации, со-
здания судовых ячеек [среди коих первое ме-
сто занимает коллектив «Республики» (бывш. 
«Павел I», пловучая тюрьма), с его 600 чл.], 
выпуска газеты «Волпа», созданной н поддернш-
ваемой на средства матросов, органпзащш де-
монстраций и т. д. Имея к началу т о п я фрак-
цию в 80 чел. и влияние па большинстве круп- • 
ных судов, большевики постепенно завоевы-
вают массы. Большую роль в большевизации 
Балтфлота сыграла Всероссийская конферен-
ция воепных организаций, состоявшаяся в 
июне 1917 при активном участии и под непо-
средственным руководством Ленина и Сталина. 
Г1о инициативе матросской секции Совета в 
Гельсингфорсе 27 апреля создается организа-
ция, объединяющая все базы Балтфлота,— 
Центробалт (см.),—с большевистским прези-
диумом во главе (председатель П . Ф. Дыбенко), 
что дало большевикам возмояшость. осущест-
влять руководство Балт<11Лотом и фактически . 
свести на-нет роль командования. Помимо уча-
стия в апрельской демонстрации, правда, 
с прпввесеннем, помимо большевистских, не-
своевременного более «левого» лозупга («До-
лой Временное правительство!»), чем данпые 
большевистским Ц К , и участия в июньской де-
монстрации (см.) с большевистскими лозунга-
ми, наиболее яркими моментами борьбы Балт-
флота с Временным правительством являлся 
так называемый майский конфликт правитель-
ства с Кронштадтом, привлекший внимание 
всей страны, и борьба за устав Цевтробал-
та. 30 (17) мая Кронштадтский совет выно-
сит постановление о взятии им всей власти в 
Кронштадте в своп рукн, смещении комисса-
ра Временного правительства к.-д. Пепеляева 
н замене его выборным—беспартийным Пар-
чевским—и о выражении нодоворня Времеп-
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пому правительству и непризнании его. Кон-
фликт »тот вызнал бешеную травлю так ипз. 
Кронштадтской республики со стороны бур-
жуазной н соглашательской прессы, обвине-
нии в «анархии», ичмоио родине, намерении 
отложиться от России, угрозу лишить финан-
сов и подвоза продучетов и т. д. На доле фак-
тическое взятие Кронштадтским сопетом вла-
сти в свои руки было одним нз ряда случаев, 
когда, по словам Ленина, п местных цонтрах, 
особенно пролетарских, «роль Советов оказа-
лась особенно большой, создалось единовла-
стие; буржуазия разоружена полностью и све-
дена к полному подчинению... смещены всо 
старыо апастн» (Л е и и н, Сочинении, т. X X , 
стр. 235). Это единовластие означало непо-
средственное движение революции вперед. 
С этого времени Ленин лично руководит всеми 
сколько-нибудь ответственными выступлениями 
Кронштадтской организации. 

Победа, несмотря на словесные уступки, 
остается фактически за Кронштадтом, как и за 
Центробалтом, сохранившим § 3 Устапа, со-
гласно к-рому ни одно распоряжение не только 
комфлота, но и Временного правительства не 
имело для Балтфлота силы без санкции Центро-
балта, состав к-рого после 1-го съезда Балтфло-
та усилился большевиками и левыми эсерами. 

Матросы-кронштадтцы принимают участие в 
июльских днях (см.), когда, в ответ на преступ-
ное июньское наступление (см.) и на замысел 
Временного правительства вывести на фронт 
революционные части Петрограда, пролета-
риат и революционно настроенные полки блнжо 
всего стихийпо подходили к началу граждан-
ской войны, требуя взятия власти ВЦП К, 
и когда большевики, не имея ещо за собой 
большинства в стране и потому считал восста-
ние пролсдевремонным, всо нее возглавили 
дв1Ш>опие, дав лозунг вооруисенной, но мир-
ной домопстрацпн, что создало возможность 
вывести нз столкновения массы, в том числе 

• и кропштадтцов, боз сколько-нибудь значитель-
ных потерь. Вромонноо правительство, кото-
рое рассчитывало на разгром революции, пы-
талось разлеочь братоубийственную войну во 
флоте (телеграммы помощника морского мини-
стра Дудорова на имя комфлота Вердерев-
ского о присылке в Потроград трех минонос-
цев с карательными целями и о потоплопни под-
водными лодками кораблей, которые памере-
вался двинуть Центробалт из Гельсингфорса 
в помощь кронштадтцам и петроградскому про-
летариату). Центробалт воспрепятствовал этим 
мероприятиям. — После расстрела июльской 

. демонстрации в Петрограде контрреволюцион-
ное бонапартистское правительство Керенско-
го с одобрения открыто перешедших в лагерь 
контрреволюции меиьшовнков н социал-рево-
люционеров повело ясесточайшуто каратель-
ную политику в армии и флоте в целях вос-
стаповлепия всевластия командного состава 
н боеспособности разлагавшейся после не-
удачного наступления армпп: введеппе смерт-
ной казнп н военно-революционных судов щ 
фронте, сведение па-нет роли комитетов, за-
прещение смены комсостава, аресты больше-
виков, роспуск Центробалта (20/7/VII), аре-
сты руководителей кронштадтцев и делегаций 
Балтфлота, в том числе и руководителей Цент-
робалта, прибывших па миноносцах в Петро-
град с требованном ареста Дудорова, приказ 
о выдаче в 24 часа «зачинщиков» па судах под 
угрозой объявления команд «изменниками» 

и т. п.—VI Съезд партии большевиков, под 
руководством т. Сталина, констатирует конец 
мирного пути развития революции, переход 
власти в руки контрреволюционной буржуа-
зии и указывает, что задачей является теперь 
полная ликвидация этой власти. Военный за-
говор и восстание Корнилова (см. Корнилов-
щина) 7/IX (25/VIII)—12/IX (30/VIII) поста-
вили массы на ноги по всей стране, в частно-
сти во «I»., и были чрезвычайно быстро пода-
влены под руководством большевиков. В эти 
дни Кронштадтский совет заявляет о готов-
ности все боевые силы предоставить на защи-
ту революции и посылает в Петроград две ты-
сячи матросов. В Гельсингфорсе образовался 
Исполнительный комитет, в его руки переш-
ло ведение всеми военными силами Гельсинг-
форса; в Балтфлоте, вопреки колеблющемуся 
Центробалт у (см.) 2-го созыва, вводятся рево-
люционные комитеты, выборные комиссары на 
судах и при комфлото, контроль над оператив-
ными действиями. По постановлению команды 
линкора «Петропавловск» расстреляны 4 офи-
цера-корниловца. В Севастополе большевики, 
в атмосфере полепения масс, формируют и по-
сылают против Корнилова первые револю-
ционные отряды черноморпеп, возглавляя их. 
Корниловщина и дальнейшие события показали 
массам, что бурясуазня но останов(тся перед 
открытием фронта немцам, перед сдачей рево-
люционного Питера пожертвует флотом в це-
лях разгрома революции. Все это чрезвычайно 
ускорило процесс большевизации масс. В стра-
не нарастала новая революция, по уже «рево-
люция иных классов—пролетариата и бедней-
шего крестьянства против буржуазии» (Л е -
н и и). Па очередь стала мобилизация боль-
шевиками споого революционного войска, в 
том число флота. Моряки смыкаются вокруг 
большевиков. 

Открывшийся 8/X (25/IX) 2-й съезд Балтфло-
та переизбирает Центробалт, требует взятия 
власти Советами. Съезд и Центробалт становят-
ся хозяевами Ф., отказываются выполнять при-
казы Временного правительства. Лопни, ставя 
на очередь дня вооруженное восстание для 
пзятия власти Советами, требует в письме 
к товарищам, работавшим в Финляндии, чтобы 
ими все внимание было отдано военной подго-
товке фнпекпх войск и Ф.; он разрабатывает 
план восстания, в к-ром Ф. отводится большая 
роль; он считает необходимым: «одновремен-
ное, возможно болое ввезаппое и быстрое насту-
пление на Питер, непременно п извне, и изнутри, 
и из рабочих кварталов, и из Финляндии, н 
из Ревеля, из Кронштадта, наступление в с е г о 
флота, скопление г и г а н т с к о г о п е р е в е с а 
сил под 15—20 тысячами (а может и больше) па-
шей „бурясуазной гвардии" (юнкеров), пашнх 
„вандейскнх войск" (часть казаков) и т . д.» 
( Л е н и н , Соч., т . X X I , стр. 320). Победа бы-
ла достигнута партией в развернутой борьбе 
против правых и троцкизма, па основе легага-
ской тактики боевого сплочения всех вооручкен-
пых спл революции для генерального штурма 
буржуазного господства во имя победы социа-
листической револющш."Незначительная групп-
ка правых во главе с Зиновьевым п Каменевым 
открыто сопротивлялась ленинскому курсу на 
социалистическую революцию п штрейкбре-
херски выступила в боевые дни Октября и 
создания повой властп, а Троцкий, стремясь 
сорвать лешшско-сталнпскпй курс па осуще-
ствление вооруягонного восстания как цент-
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Грузи 

ральной задачп момента, требовал пороход пла-
ст» к пролетариату приурочить к созыву 2-го 
Съезда Совотои. Комбнииронаниыо силы Ф., 
рабочих и войсковых частой, руководимы» боль-
шевистским ВООИИО-ИОЛИТНЧ.'СКИМ цоитром. в 
к-рый входил т. Сталин, и Петроградским В " П -
по-ровол. комитетом, свергают Временное пра-
вительство и устанавливают 7/XI (25/Х) дик-
татуру пролетариата. И :vrofl пролетарской ре-
волюции Балтфлот выполняет славную исто-
рическую роль. И Октябрьском перепорото в 
Петрограде кроме «Лвроры» (см.) принимает уча-
стие целая революционная эскадра: послан-
ные нз Кронштадта в Питер, по распоряже-
нию Военно-революционного комитета, загра-
дители «Амур», «Ястреб», броненосец «Заря 
свободы» с десантами и революционным шта-
бом, из действующего флота—посланные Цен-
тробалтом крейсеры «Олег», два «Новика», 
«Забияка», миноносцы «Самсон», «Гайдамак» 
и «Украина», а также прибывшие по яг. д. эше-
лоны матросов. Матросы принимают участие 
в занятии Государственного банка, Марнин-
ского дворца, штурме Зимнего дворца и т. д., 
а позднее в ликвидации 
авантюры Краснова— К е- Г~ 
ренского. В Севастополе 
Совет, пестрый по свое-
му партийному составу, в 
большинстве эсеровский, 
з виду большевистского 
настроения матросских 
масс, заявляет, по пред-
ложению фракции боль-
шевиков, о взятии им вла-
сти и посылает прнвет-
ственнуютелеграмму Все-
российскому Съезду Со-
ветов. 9 /XI (27/Х) поста-
новлением ВЦП К распу-
щен контрреволюцион-
ный Центрофлот и создан 
Военно - революционный 
комитет. В послеоктлбрь-
скнй период н в граждан-
скую войну моряки—уча-
стшпш Остября—борются на всех фронтах, 
являясь одним нз самых стойких отрядон Крас-
ной армии (см.). II. Л.-Б. 

ФЛОТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, торговые суда, 
передаваемые военному ведомству по военно-
судовой повинности и применяемые для вспо-
могательных операций на море. Указанные су-
да, в зависимости от нх типа н тоинаяса, 
превращаются путем оборудования во вспо-
могательные крейсеры, тралеры, минные загра-
дители, истребители подводных лодок (суда-
ловушки), буксиры, транспорты и.т. п. Иногда 
они придаются—отдельно или в видо соеди-
нений—эскадрам военно-морского флота. 

ФЛОТ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ, крупнейшая от-
расль капиталистического транспорта н одно 
нз ваяснейшнх средств мировых хозяйствен-
ных связей эпохи империализма. Возникно-
вение морского судоходства относится к глу-
бокой древности. Наибольшего развития для 
того времени Ф. м. т. достиг у египтян, а затем 
у финикийцев. Дальнейшее развитие и тех-
ническое усовершенствованно Ф. м. т. полу-
чает у греков, римлян, норманнов, испанцев 
и англичан. В период средневековья Ф. м. т . 
выделяется в самостоятельную отрасль хозяй-
ственной деятельности. Однако как ни зна-
чительно было развитие Ф. м. т . в период ма-

нуфактуры, ого действительный расцвет связан 
с эпохой промышленного перепорота. Под вли-
янием развития крупной промышленности мор-
осой торговый транспорт превращается в яси-
зиениую основу мировых связей капитализма, 
в мощный инструмент мировой торговли, в ору-
дие экспансии капитализма и его колониаль-
ного господства. 

Крупная промышленность 19 п. потребовала 
колоссальных масс сырьи, ставшего в весовом 
выражении доминирующим грузом морских 
переволок. Вместо пряностей, золота, слоновой 
кости, шелков, полотен, рабов—объектов преяс-
ней торговли н перевозок морского транспор-
т а — начинают перевозиться морским торго-
вым флотом в невиданных до тех пор разме-
рах хлопок, шерсть, лес, железо, руда, уголь, 
медь и огромное количество разнообразных 
готовых изделий крупной промышленности. 
Общий объем грузооборота мировой торговли 
за период 18-10—87 возрос в 7 раз. Структу-
ра грузооборота международной торговли в 
весовом и ценностном выражении видна нз 
таблицы 1. 

Табл . t. 
Перевезено и сред, 
па год (и млн. т ) 

Уголь . 
Железо 
Лес . . . 
•Черно . 
Сахар . 
Керосин 
Хлопок 
Шерсть 
Д ж у т . 
Muco . . 
Кофе . . 
В и н о . . 
Соль . . 
Разное . 

Всего , 

1S40 

1,* 
1 , 1 
4,1 
1.» 
IS7 

И.t 
0,02 

0,2 
0,2 
о,а 
M 

G l -
issa 

30,» 
H, 0 
а,о 

11,2 
M 
I,4 
1,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,8 
1,2 

21,2 

1837 

48,3 
11,а 
12,1 
10,1 
4,4 
2.7 
1.8 
0,35 
0,0 
0,7 
0,в 
1,* 
1,3 

33,7 

Перевезено всего с i860 
но 1637 

в млн. 
m 

830,0 
170,0 
220,0 
180,0 
65 ,0 
32,0 
27,0 

10,0 
11,0 
23,0 
30,0 

720,0 

В МЛН. 
ф. ст. 

в % к 
весу 

в % к 
стои-
мости 

410 
430 
660 

1.050 
1.130 

180 
180 

560 
840 
510 
18 

24.932 

30,0 

9.5 
7.3 
2.4 
1,* 
1,2 

0,4 
0,5 
1,0 
1,3 

31,1 

1.3 
1.6 
2,1 
3.4 
3,7 
0,6 
0,6 

1,8 
2.7 
1.8 

80,6 

19,92 87,9 139,65 2.308,0 j 31.000 100,0 100,0 

Как видно нз приведенной таблицы, уголь, 
ясолезо, лес и зерно составляют 00,7% всего 
грузооборота мировой торговли. Оборот ми-
ровой торговли по весу увеличился с 20 млн. m 
в 1840 до 140 млн. m в 1887. Массовые грузо-
потоки сырья и готовой продукции требовали 
более мощных средств сухопутного и морского 
транспорта. Маркс по этому поводу замечает: 
«Моясно действительно утверждать, что земля 
становятся шарообризной лишь с того момента, 
когда обнарунснлась необходимость в таком 
всемирном океанском пароходстве» (М а р к с 
и Э н г е л ь с , Моясдународпыо обзоры, Соч., 
т. VI I I , стр. 235). 

Развившаяся тохшиса железного судострое-
ния, изобретение и применение мощных паро-
вых двигателей позволили сооруясать морские 
пароходы огромной вместимости. Если в 1848 
из 20 крупнейших судов водоизмещение самого 
большого корабля равнялось 1,4 тыс. т , то 
уясо в 1890 оно достигает 10,7 тыс. vi, а в 1910— 
20,9 тыс. т . Применение паровых турбин в 20 в. 
позволило увеличить водоизмощонно отдель-
ных судов до 00 тыс. т . Сроднее водоизме-
щение судов морского паропого флота во вто-
рой половиио 19 в. росло значительно быстрее, 
чем водоизмещение парусных судов, отдель-
ные единицы к-рых достигали лишь 10 тыс. т . 
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Пзобретоино гребного пинта повысило скорость 
судов, а вводонно иа паровых судах котлов 
высокого давлении дало значительную эконо-
мию топлива. Dee это вместо впятоо обеспечило 
поело упорной борьбы победу паровому двига-
телю (см.) в морском судоходство узко во вто-
рой половило 19 в. Общий рост тоннажа Ф. м. т. 
в 19 в. и соотвошеино межлу парусным и па-
ровым флотом можно видеть ив след. табл. 

Распределение по страпам топпажа морско-
го торгового флота видно из след. табл. (в млн. 
брутто-т): 

Т а С л. 3. 

Страны 1800 1S20 1S10 18G0 1887 

Великобритания . . . . 1,8 2,0 3,3 f.,7 0,0 i 
0,2 о,з 0,6 1,0 0,0 
0,1 0,2 0,5 0,7 1,2 

США о,9 1,2 2,1 5,3 *,3 ; 
— — — 0,8 

— 0,1 0,2 0,8 1,0 
1,2 0,2 0,5 1 2 

' 1 
Превосходство Ф. м. т. Англии обусловли-

валось том, что Англия как промышленная 
страна занимала в этот период монопольное по-
лоисенпе. Кроме того Англия пладела самыми 
многочисленными и обширными колониями. 
Она являлась мировой фабрикой судострое-
ния: на ее долю еще в 1895 приходилось 78,1 % 
тоннаяса вновь построенного Ф. м. т. Таким 
образом для Англии Ф. м. т. являлся одним нз 
средств политического и экономического гос-
подства, неизмеримо облегчая проникновение 
товаров метрополии и нх успешную конкурен-
цию с продуктами разоряемой домашней про-
мышленности колониальных и полуколониаль-
ных стран Азнн, Африки и т. д. 

Ф . м. т. в о п о х у империализма. В эпоху 
монополистического капитализма вплоть до 
империалистической войпы в развитии Ф. м. т. 
наиболее характерны следующие явления: 
1) усиленно во Ф. м. т. ковцентрашш и обра-
зование монополий; 2) оясесточепная борьба 
меясду монополиями, меяедународвымн союза-
ми и отдельными капиталистическими страна-
ми за господство в области торгового флота; 
3) раздел мнра меясду крупными судоходными 
монополиями; 4) значительный рост общего 
тоннаяса мирового торгового флота и форсиро-
ванный рост топнажа молодых империалисти-
ческих стран (см. • Пмпериализм)', 5) наличие 
крупных технических сдвигов в судостроении. 
Концентрация в судоходстве особенно усили-
лась с тех пор, »сак стали возишеать линии ре-
гулярного судоходства. Организация регуляр-
ных линий, требующая значительных затрат, 
уясе означала определенную ступень концент-
рации, развитие ясе линий с охватом главных 
мировых путей еще более ее усилило. 

Развитие концентрации в морском судоход-
ство видно нз следующих сводных данных: 
и 1880 среднео число тони, приходившееся на 
1 судоходную компанию, составляло 2,5 тыс., 
а в 1002 оно достигло ужо 4,8 тыс.; число су-
доходных компаний, влндепшнх тоннаясем свы-
ше 100 тыс. иг, в 1880 во превышало 3 с общим 
тоннаясем в 357 тыс. т , в ПЮ2 подобных ком-
паний было уясе 30 с общим тоннаясем в 0,1 млн. 
тп, а в 1913 29 судоходных компаний владели 
тоннаясем в 11,1 млн. m, или 24,4% всего ми-
рового тоннаяса. Концентрация и образование 
монопольных предприятий в судоходстве как 
ваяснейшем инструменте внешней торговли 
всемерно поощрялись государственной вла-
стью. В 1902 уясе существовали такие крупные-
монопольные объединения в судоходстве, как 
«British India Steam Nav. Со» с 888 тыс. m, 
«Peninsular and Oriental Steam Nav. Со» с 
290,5 тыс. vi, «Elder, Dempster and Со» с 
347,7 тыс. m, «Currieand Со Donald» с 258 тыс. 
m, «Ysmay, Imrie and Со» с 240 тыс. m в Анг-
лии; «Hamburg America Linie» с 577 тыс. m, 
«Norddeutscher Lloyd» с 400 тыс. vi в Герма-
нии; «Messageries maritimes» с 227,0 тыс. тп 
и «Générale Transatlantique» с 1G8 тыс. m во 
Франции; «Nippon Ynsen Cabushiki» с 21G тыс. 
m и Японии, и т. д. Интенсивный рост моно-
польных объединений внутри отдельных стран 
в 20 веке и обостренная конкуренция мезк-
ду ними привели к созданию международных 
монополий. «В торговом судоходстве,—писал 
Ленин,—гигантский рост концентрации при-
вел тоясе к разделу мнра» (Л е и и и, Сочине-
ния, т. XIX, стр. 129). Мелсдународпые моно-
полистические объединения возникают в раз-
личных формах, но основиыми нз них явля-
ются судоходные концентрации и судоходные 
пулы. Уясе к началу империалистической вой-
ны ваясвейшне товарвые и пассажирские линпп 
морского транспорта всех морей и океанов бы-
ли вовлечены в орбиту меяедународных согла-
шений. Так напр., Австралийский пароходный 
ринг, объединявший английское, французское 
и австралийское пароходства, состоял нз 20 
участников; в ринг «Strait homeward Confe-
rence», к-рый регулировал сообщевия нз Син-
гапура, Пеланга и Индии, входило 21 паро-
ходство, в Юясио-афрнкапскпй рнпг — 9 паро-
ходств. В 1909 подобных объединений насчи-
тывалось до тридцати. В 1905 был создан мелс-
дународиый картель «Baltic and International 
Maritime Conference», под контролем которого 
паходнлея флот в 2 млн. т . До войвы картель 
объеднплл 321 общество, располагая флотом 
в 4,4 млн. vi, из к-рых па английский флот 
приходилось 1 млп. m, па порвеясский—0,9 млн.. 
германский—0,0 млн., шведский—0,5 млн., 
голландский—0,4 млн., русский—0,14 млн. т. 
Крупными концернами морского судоходства 
являлись такясе: «SailingShipowners Documen-
tary Committee», «Internationale Segel Schiffahrt 
Konvention» и др. 

Наиболее мощным меяедународным монопо-
листическим объединением, стремившимся к 
господству па основвом торгово-пассаяснрском 
пути Европа — Америка, являлся картель 
«Atlantic Conference». В этот картель входили: 
знаменитый моргановскнй трест судоходства 
«International Mercantil Marine Company» 
(IM MC), объединявший пароходные общества 
Англии и Америки («American Line», «White 
Star Line», «Red Star Line», «Atlantic Trans-
port and Co», «Dominion Line»), Союз северо-

Годы ПаропоП 
флот 

ПаруспыП 
флот Всего 

1820 0,02 5.8 5,82 
1810 о,зо 9,0 9,30 
I860 0,7 13,0 13,7 
1870 1,8 13,3 15,1 
1875 3,5 15,0 18,5 
1880 *,* 13,8 18,2 
1SS5 0,7 12,8 19,5 
1890 8,2 10,5 18,7 
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немецких пароходных обществ с такими моно-
польными объединениями, как Гамбург-Аме-
риканская линии и Северо-Германский Ллойд, 
англнПскне общества, но входившие в ШМС, 
Канадская группа пароходных общестп. Объе-
диняя флот св. 3 млн. 7н водоизмещения, кар-
тельная организация приступила к переделу 
п разделу океанов, морей, регулярных линий, 
портов и т. д. Перевозки грузов и пассажиров 
в западном направлении (в Англию, п Сев. 
и 10ясную Америку) долились меясду следую-
щими группами и в следующих пропорциях: 
германские пароходства получили <16,М% 
перевозок, британская группа—36,0% (из них 
ШМС—19,7%, Канадская—0,02%). Объедине-
ние «Atlantic Conference» распространило свое 
влияние п на Средиземное море, где по со-
глашению итальянские пароходные общества 
(«Italia la Veloce», «Lloyd Italiano» и т. д.) по-
лучили долю перевозок в 49,1% в западном 
и в 49,4% в восточном направлениях. Осталь-
ная часть перевозок осуществлялась группой 
пароходов, входивших в «Atlantic Conferen-
ce». Временные монопольные объединения в 
морском судоходстве создаются также в виде 
соглашений меясду различными «конференция-
ми», однако, как и конференции, они являют-
ся непрочиымп монополистическими объедине-
ниями. Образование монополий во флоте мор-
ской торговли пе только пе уничтоленло кон-
куренции, а, наоборот, обострило и усилило 
противоречия как внутри монополий, так и 
меясду монополиями. 

Общий рост тоннаяса флота морской торговли 
по странам за период монополистического ка-
питализма вплоть до империалистической вой-
ны моясно видеть нз следующей табл. (в млн. 

Страпы 1893 1900 1911 1911 
(D %) 

Апглпл п Ирландия . . 11,1 13,2 19,21 42.7 Британские доминионы 1.2 1,0 1.7 i 
Германия 1.7 2,6 5,1 11,1 
Франции 1.0 1.3 2,3 4,8 
Италия 0,8 0,9 1,6 3,2 
Испания 0,5 0,09 0,8 1,0 
Голландия 0,1 0,5 1,* 2,9 
Швеция 0,1 0,6 1.1 2,2 
Дания 0,3 0,5 0,8 1,6 
Япоппя 0,11 1,5 1,7 3,4 
Норвегия 
США • • « . » • . . . . 

1,0 1,6 2,5 5,2 Норвегия 
США • • « . » • . . . . 1,0 2,0 3,0* 6,0 
Другие страны . . . . 2,0 2.1 7,5 15,3 

Итого . . . 
-

23,01 29,79 49,0е 100 

] " Б е з флота В е л ш ш х озер. 

Общий топпшк Ф. м. т. (см. табл. 4), на-
чиная с 1892, более чем удвоился. Рост тон-
наяса Ф. м. т. по странам протекал крайне 
неравномерно. В то время как .Англия с до-
минионами за период 1892—1914 увеличивает 
•свой Ф. м. т . всего па 69% (с 12,3 млн. m до 
•20,9 млн. 7«) и пачннает утрачивать свое былое 
господствующее положение, Япопня увели-
чивает флот болое чем в 10 раз, Фрапция 
и США удваивают, Германия увеличивает свой 
торговый флот втрое (с 1,7 млп. m до 5,4 млн. 
т ) . Германия перед войной 1914 выступила 
грозным копкурептом брнтапской морской 
гегемонии. Быстрый рост гермапского торго-
вого и воеппого флота угроясал Аигл1ш не 
только потерей частп грузооборота и доходов 

от фрахтов, по создавал такясо определенную 
угрозу гегемонии Англии на моро и прочности 
ее господства в колониях. 

За рассматриваемый период парусный флот 
окончательно тернет свое значенио, составляя 
всего Я,0% Ф. м. т. Наряду с усовершенство-
ванием паровых турбин начало 20 п. ознаме-
новалось пиедрениом п судоходстпо двигателя 
внутреннего сгорания. К 1014 моторные суда 
составляют всого 0,4% мирового тоннаяса, но 
нефть в качество топлива получает большое 
распространение, приводи в движение 2,05% 
тоннаяса паропых судов. Усовершенствованно 
судостроения позволило значительно повы-
сить тоинаяс судна. Не говоря о пассажирских 
судах, достигших колоссальных размеров (как 
германские б. «Фатерланд»—54 тыс. m и «Им-
ператор»—52 тыс. т ) , суда товарного сообще-
ния почти удвоили средний тоннаяс. Так, 
в Англии судов с водоизмещением в 5 тыс. m 
и выше в 1900 насчитывалось 316 с общим тон-
наясем в 1,4 млп. m, а в 1913 таких судов было 
уясе 929 с тоннажем в 7,2 млн. т , т. е. более 
7з всего тоннаяса. В Германии средний тоннаж 
в 1892 достигал 1.287 m, тогда как в 1914 судов 
с водоизмещением в 5 тыс. m насчитывалось 
292, т. е. 40% всего тоннаяса. Возросла также 
н скорость двияеения судов. 

Ф. м. т. в период оГнцсго кризиса капита-
лизма. В империалистическую войну одна 
часть Ф. м. т., соответственно вооруженная, 
приняла участие в качестве военно-боевых су-
дов, другая, значительно бблыпая, стала объек-
том подводной войны. До 40 пароходов в Анг-
лии служили в качестве крейсеров, другие су-
да служили в качестве военных транспортов, 
несли патрульпую слулсбу и т. д.; немецкие 
пассажирские пароходы были переоборудованы 
для закладкн мин и друтпх боевых операций. 
Таким образом торговый флот из резерва вой-
ны был превращен в ее актив. От подводной 
войны Ф. м. т. понес огромные потери: за пе-
риод 1914—18 потоплено 5.811 судов в 13,2 
млн. брутто-ш.—Убыль торгового флота в ре-
зультате подводной войны и необходимость спаб-
ясення воюющих дерясав продовольственны-
ми и военными запасами (при вздоронсаннп 
фрахтов), удлинение рейсов привели к фор-
сированному строительству Ф. м. т. , особенно 
в США, истративших до 3 млрд. долл. на спеш-
ное созданио собственного торгового флота. 
До войпы, по данным «Lloyd's Register», спу-
шсалось па воду новых судов до 3,3 млн. m 
в год, с 1914 по 1917 отстраивалось ежегодно 
в среднем по 2 млн. m, а в 1918 было спущено 
5,4 млп. т , в 1919—7,2 млн. m, в 1920—5,9 
млн. m, в 1921—4,3 млп. т . Другими словами, 
за четыре года построен флот в 22,8 млн. т , рав-
ный 45,6% всего тоннаяса 1914. Одпако после 
1921 судостроение оясивляотся лишь в период 
частичной стабилизации, общий же выпуск тон-
наяса спускается ниже довоенного уровня, а 
па низшей точке мирового экономического кри-
зиса (1932) сокращается на 4/s против довоен-
ного уровня. 

Под влиянием усиленного строительства 
флота 191S—21 общпй тоннаж к 1923 возрос 
до 65,1 млн. брутто-ш, а к 1929—до 68,0 млн. 
брутто-m. Следовательно тоннаяс Ф. м. т. воз-
рос с 1914 по 1929 па 38,7%, тогда как между-
народный товарооборот в неизмоппых цепах 
возрос за это время па 21—25%. Этот разрыв 
привел к значительному излишку тоннаяса, 
к большой педогрузко эксплоатнруемых судов, 
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к поиткеппго у р о т ш цен пи фрахтовом рынке. 
Изменения, происшедшие со примени империа-
листической пойны и распределении тоннаяса 
по странам, пидиы на следующей табл. (и млн. 
рептстр. брутто-»!): 

Тай л. fi. 

Страны 1911 1024 1033 1034 

Весь топпаш (мнропоЛ) . . 40,0 6П,9 67,0 
i i 

В том числе: 
Апглпп п Ирландия . . . 10.2 10,8 18,7 17,Я 
Брптапскпе доминионы . . 1.1 2.0 3,1 3,0 

3,7 1.2 3,7 
З.«* п.о 13,3* 12,3 

Фрапцпп 2,3 3,3 3,5 3,3 
Пталпп 1.6 3,4 3,1 2,11 
Нпопнп 1,7 4,1 4,2 4,1 
Голландия 2,H 2,7 2,0 
Порлсгпн 2.5 2.« 4,0 4,0 
ТПпецпп 1,1 1 ,» 1,(1 1,6 
Греция 0,8 1.1 1,1 1,5 

• С флотом Велпнпх опер, рапным 
гистр. Срутто-т. 

2,5 млн. ре- ! 
! 

В то время как торговый флот собственно 
Англии оказался шике довоенного уровня и 
лишь несколько возрос за счет флота доминио-
нов, США развили лихорадочную деятельность 
по созданию собственного <|)Лота и выдвинулись 
на второе место в мире, подрывая могущество 
Великобритании. Удельный вес английского 
флота в мировом товиаясе упал с 42,7% в 1914 
до 32,1% в 1933, тогда как удельный вес США 
поднялся с G,0% до 19,5%. Германию, глав-
ного конкурента британского торгового флота 
до войны, сменили США, для к-рых вековал 
британская доктрина в области судоходства, 
что внешняя торговля идет вслед за судами 
н что торговый флот есть жизненный вопрос 
государства, стала тагаке руководящим прин-
ципом. Главную долю тоннаяса Ф. м. т. в США 
построило государство, к-рое в 1923 владело 
58% всего торгового флота. Под вапором част-
новладельческих пароходных обществ, видев-
ших в государственном флоте серьезную угрозу 
своим интересам и требовавших слома госу-
дарственного торгового флота, носледпнй с 
1923 по 1928 сократился на 2,2 млн. т , частью 
за счет слома, частью за счет передачи топнаяса 
частным компаниям. 

В области Ф. м. т. США вышли на второе 
место в мнре и в настоящее время онн распола-
гают судостроительной пром-стыо, по мощно-
сти превосходящей английскую. Германия, по-
терявшая в результате войны флот в 5 млп. 
брутто-?)!, быстро начала (за счет американских 
кредитов) его восстанавливать и вместо 500 тыс. 
m оставленного ей торгового флота после войны 
опа уясе пмела в 1933 флот в 4,2 млп. т . Япо-
ния за этот нее период увеличила флот почта 
в 3 раза, Италия—в 2 раза, Голландия—в 2 ра-
за, Норвегия—па 62%, Франция—па 52% 
и т. д. Таким образом неравномерность, скачко-
образность в развитии морского торгового фло-
та в послевоенный период резко усилилась. 

Обострив до крайности борьбу па всех мор-
ских торговых путях как меясду флагами раз-
личных государств, так и внутри монополий 
it меясду последними, с одной стороны, п аутсай-
дерами, с другой стороны, США нанесли уясе 
существенный удар Англии по лпппп перево-
зок меясду США н Юж. Америкой; США доби-
лись определенной доли перевозок в индийском 
импорте (преяеде монополия Англии). Оясе-

сточеинпя борьба развертывается такяге на пу-
тях к Гаванне, где преимущества всо ошч ос-
таются за Англией. Судооборот Панамского ка-
нала прочно закреплен аа американским фла-
гом. Обостренно конкуренции, наличие мощ-
ных монополий, поддеряска иряпительстпа.ми 
монополий своей страны, при колоссальном не-
соответствии тоннаяса грузообороту внешней 
торгонли, усилили дальнейший процесс кон-
центрации п судоходстве. Коли в НПЗ 20 судо-
ходных компаний располагали флотом в 24,4% 
мирового тоннаяса, то уясе n 1025 45 судоход-
ных общестп (с тоннаясем свыше 200 тыс. m) 
располагали флотом в 34,0% мирового тонна-
яса. Наиболее интенсивно процрсс концентра-
ции и рост монопольных объединений протекал 
в Англии, Германии, Италии, Франции и Япо-
нии. В Германии 7 концернов с 2,2 млн. брут-
то-»». контролируют 74% флота страны; в Анг-
лии 6 концернов с 8,1 млн. брутто-»», контро-
лируют 42,3% псего английского тоннаяса; 
во Франции «Union française d'armements» кон-
тролирует более «/а тоннаяса и т. д. О мощ-
ности судоходных монополий молено судить 
по данным об английских концернах: «Royal 
Mail» с капиталом в 22,5 млн. ф. ст. располага-
ет тоннаясем в 2,7 млн. т , концерн «Penin-
sular and Orient» сконцентрировал тоннаж в 
2,9 млн. ?»», равный по мощности всему флоту 
Голландии. Процесс дальнейшей монополиза-
ции протекал при поддериске государств: фа-
шистское правительство Италии отпустило 
различным пароходным обществам субвенции 
в размере 11/» млрд. лир. Финансовую поддерж-
ку торговому флоту оказывали таюке прави-
тельства США, Франции, Японии и др. 

В послевоенный период многие международ-
ные монопольные объединения распались, про-
изошла перегруппировка нх по страпам, фронт 
оясесточенной конкуренции меясду отдельными 
монополиями и странами намного расширился. 
Вместо господствовавшего на Атлантическом 
океане до войны международного соглашения 
«Atlantic Conference» (немецкие и англо-аме-
риканские пароходные общества) из 16 круп-
нейших английских, немецких, американских 
и французских пароходных обществ создана 
мощная «Северо-Атлавтпческал конференция». 
Последняя объединяет 16 крупнейших меяеду-
народных обществ с участием герм. «Hapag-
Lloyd», английских компаний «Cunard-Wliite 
Star Line», «Royal Mail», американской ком-
пании «United States Line» и т. д. Но самой 
крупной монополией в области мирового мор-
ского флота является Балтнйско-Иптерпацпо-
нальная морская конференция ("«Baltic and 
International Maritime Conference»), которая к 
1930 объединила 650 судоходпых компаний. 
Общее число меяедународных соглашений в мор-
ском судоходстве в послевоенный перпод пре-
вышает 50; онн контролируют около 80% то-
варных перевозок и о0% пассалсирскнх. 

Самым важным явлеппем послевоенного пе-
риода в технике Ф. м. т. является несомпоп-
по чрезвычайно быстрый—под влиянием кон-
куренции—рост моторизации и специализации 
Ф. м. т. В 1913 моторпые суда располагали 
ппчтожпым топпажем в 0,2 млн vi, к 1933 вме-
стимость нх возросла до 15,0 млн. т , дав 
увеличение в 147 раз. Но на нефть начали пе-
реходить и пароходы; к 1933 работало па нефти 
29,5 млн. m тоннажа. После войны под влия-
нием конкурентной борьбы началась усилен-
ная специализация "морских судов путем по-
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стройки специальных нефтеналивных судом, 
рефрннгераторов, рыболовных судов и т. д. По-
лос 20 млн. рогистр. m подпет на танкерный 
и рефрижераторный флот. При общем росте 
судов с 1014 по 192<1 на 5,3% средня л вме-
стимость судов оа это время повысилась иа 
3S,8%. За послевоенный период доревипноо су-
достроение вытеспено ясолозным и стальным 
(нз 09 млп. Ml тоииаяса в 1030 деревянные суда 
составляли 1.4 млн. т ) . Парусный флот поч-
ти совершенно сошел со сцены, составляя в 
1933 1,2 млн. тн, или 2,5% всего тоииаяса ми-
рового Ф. м. т. 

Мировой экономический кризис с особой 
остротой ударил по Ф. м. т., пололсенне к-рого 
и в предкризисные годы было уясе достаточ-
но тяжелым. Влияние мирового экономического 
кризиса и депрессии особого рода в мировом 
судоходстве выразились: 1) в резком сокраще-
нии грузооборота Ф. м. т., портов и каналов, 
2) в огромной недогрузке работающего флота, 
3) в наличии колоссального «безработного» 
тоннаяса, находящегося на приколе, 4) в ката-
строфическом падении доходов и банкротстве 
крупнейших компаний, 5) в обострившейся до 
крайности конкурентной борьбе. Безработный 
тонпалс мирового торгового флота в 1932 до-
стиг 14 млн. брутто-m, или 20% всего миро-
вого тоннаяса. В Великобритании на приколе 
находилось с 1932 до 17,0% флота, в США— 
до25,5%, во Франции—до 25,9%, в Германии— 
30,5%, в Голландии—25,5%, и т. д. Кризис со 
всей резкостью выдвинул проблему «органи-
зованного» пзъятия, вернее—утшчтоясеппя ча-
ста мирового тоннаяса, что, по мнению ипн-
цнаторов, долясно было бы «оздоровить» по-
лоясенно всего мирового судоходства. За время 
1923—32 тоннаж судов, сданных на слом, 
достиг 9,5 млн. брутто-wi, а за период 1929— 
1932 на слом сдано 4,5 млп. брутто-m. Паденпе 
фрахтов, недогрузка тоннаяса, наличие в ог-
ромных размерах мертвых капиталов привели 
к финансовой катастрофе, к банкротству це-
лого ряда монополий. Даже крупнейшие су-
доходные концерны, как всемирно-известный 
«Royal Mail», франц. «Жепераль Трапсатлан-
тнк» («Compagnie Générale Transatlantique»), 
обанкротились, не выдерлсав тянселых испыта-
ний кризиса. Это не привело к распаду моно-
полий лишь потому, что империалистические 
правительства за счет ограбления трудящих-
ся выдают колоссальные субсндш1 банкротам, 
устанавл1гвая банковские моратории, отпу-
ская через центральные башен «даровые» кре-
диты и тем самым спасая от краха крупнейшие 
монополии. Под влиянием мирового экономи-
ческого кризиса и при содействии государства 
создаются мощные государственно-монополи-
стические объединения. В Италии по ппнцнати-
ве правительства (при участии коммерческого 
банка) объедпнплпсь три крупнейших пароход-
ных общества: «Навпгацнопе Днсенерале» («Na-
viçrazione Generale»), «Ллойд Сабаудо» («Lloyd 
Sabaudo») и мощный концерн «Косулпч» («Со-
sulich»). Крупнейшие германекпе монополии 
Гамбург—Америка и Северо-германский Ллойд 
зашпочнли соглашение о распределении при-
былей на паритетных началах. 

К совместной эксплоатащш торгового флота 
перешли ташке два японских концерна «Нию-
нон Юзен Кайша», «Осака Чосеп Кайша». 
В Алглин слиты две конкурировавшие меясду 
собой компании: «Купард» н «Уайт Стар Л айн». 
Процесс слиялия протекает при непосредствен-

ном участии правительств. Несмотря на то, 
что ныне эксплоатируомып суда на линии Киро-
ва—США в значительной мере пустуют, Ита-
лия, Франция, Англия сооруясают новые суда-
гиганты («Уайт Стар» в Англии—на 4 тыс. пасс., 
стоимостью 0 млн. ф. ст., и др.), рентабельность 
которых более чем сомнительна. Эти гиганты 
соорулслются для новой оясесточениой борьбы 
судоходных монополий и национальных фла-
гов; государства субсидируют их постройку и 
гарантируют покрытие будущих убытков. 

Лит.: Л с п л п В. IT., Империализм, паи пыешая 
гтадич капитализма. Сот., т. X I X . 3 изд., М.—Л. , 1929-
Новые материалы к работе В. И. Леппва «Империализм! 
как кыгшан стадии капитализма», под. ред. К. Варга п 
др . , 2 изд., Партипдат, M., 1935; Ц ы n e р о в и ч Г., Между-
народные монополии, М . — л . , 1929; Г e р п б а х M 
Международные монополии, M., 1930; III е м а е в В. к 
К о ш л н ц к и П Д., Экономика морского транспорта. 
М.—Л. , 11» Л 'i.—Работы буржуазных экономистов: Н е -
I a n d с r S., Ше Inlernatlonale SclilHahrlskrlse und Ihre 
wel twir tschaft l iche Bedeutung, Jena, 1928; T o d d J . 
A. e d . , The shipping world afloat and ashore, L. , 1929; 
II il I d e r m a n n В., Geschäftslage und Entwicklung der 
Seeschiffahrt l ü l l —13, В., 1913; M и r k e n E . , Die gros-
sen t ransat lant ischen Llnlcnreederel-Verbande, Pools und 
Interessengemeinschaften bis zum Ausbruch des Weltkr ie-
ges. Jena, 1922; К i г k а I d y A. W. and E v a n s A. D. , 
The history and economics of t ranspor t , i, ed. , L . , 1927; 
J о h n s о n E . , Il u e b n e r G., W 1 I s о n G., Pr incip-
les of 1 ransporta t ion, N. Y., I92K; G l e s e 1С., Das Seefracht-
tari fwesen, В., 1У1У ; W о y t I n s k y W . , Die Welt In 
Zahlen, Buch I—7. Berlin, 1925—29. См. также жури . 
«Ilansa» (Deutsche nautische Zeitschrif t . Hamburg) за по-
следние десятилетни. H . Захаренко. 

ФЛОТАЦИЯ, важнейший в паст, время спо-
соб обогащения руд и отчасти каменных углей. 
Ф. основана па использовании способности 
поверхностей минералов в той или иной сте-
пени смачиваться водой (см. Поверхностное на-
7шинсение). На поверхностях одних минералов, 
т. и. гидрофильных, капли воды растекаются, 
образуя прочную тончайшую пленку, взве-
шенные в воде пузырьки воздуха не прилипают 
к ним. Сюда относятся составные части «пу-
стых» пород: кварц, силикаты, окислы яселеза, 
кальцит u т. п. На поверхностях других мине-
ралов—«гидрофобных»—вода обычно собира-
ется в виде капель, в то время как «маслопо-
добпые» яендкостн образуют топкие плегасп; 
мелкие частицы таких «гидрофобных» минера-
лов лепсо н прочно прилипают к пузырькам 
воздуха, взвешенным в воде. Таковы «полез-
ные» мппералы: свинцовый блеск, медный кол-
чедан (см.) н др. , сера, графиты н т . п. При 
сильном перемешивании мелко раздробленной 
свинцовой руды с водой, в которой движется 
мноясество пузырьков воздуха, кристаллы свин-
цового блеска прилипают к пузырькам, и «ми-
нерализованные» пузырьки подымаются на по-
верхность воды, образуя б. или м. высокий 
слой пены. Еслп механически отделить эту пе-
ну, то получится «свинцовый концентрат», со-
держащий часто в десять раз больше евпнца, 
чем во взятой для Ф. руде. Гидрофильные ми-
нералы пустой породы остаются взвешенными 
в воде п постепенно образуют отходы, «хвосты», 
по содерясашпо свинца раз в 10 беднее, чем 
пеходпая руда. В этом п состоит сущпость фло-
тационного процесса. 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е я в л е н и я 
п р п Ф. Только очень редкие минералы, напр. 
сера, графит, обладают пастолько сильно гид-
рофобными поверхностями, что Ф. происходит 
сама собою, при одном взбалтывании мелких 
частиц руды с водой и воздухом. В громадном 
большинстве случаев приходится искусствен-
но усиливать гидрофобные свойства поверх-
ностей минералов путем воздействия па них 
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«собирателей» (коллоктороп) особого îuiacca 
«флотационных» роагонтов. Рудныо минералы 
пил а юте « криспиинами (см.), иространстпои-
НЫО PCIIIOTICH которых иострооиы из ноиоп. IIa 
поверхности нх лоясит слоМ полояентельных 
или отрицательных ноноп. В зависимости от 
химического состава поверхностные ноны мо-
гут вступать в то пли ниоо взаимодействие как 
с водой, так и с темп веществами, к-рыо пзве-
тпены в tief! в виде !сапелек или жо находятся в 
растворо. В зависимости от химических своПсти 
для каяедой группы этих ионов существуют 
специфические классы собирателей. Так. для 
минералов, содернсащнх ноны !сальция и ба-
рия, собирателями являются высшие яенрпыо 
кислоты, например олеиновая, 

СН,(СН,), . СП=СН • (Cllib • соон, 
где группа СООН является полярной, а угле-
водородный остаток С17Н„—аполярпой частью. 
Специфическими для сернистых минералов, 
тянсолых металлов, евнпца, меди, ртути, яселеза 
и др. являются собиратели, содерясащие по-
лярные группы SH: 
О,!!» • СН,—SH (беаацдовыП меркаптан)j 

— О — О - С 
SH SR 

(этилов. ксаптогспат палии). 

C H I « C , H « . O V - S 
(крезпловыП апрофлот) и др. 

C 1 I , • С , П | • 0 / N S H 

При взаимодействии таких собирателей с 
поверхпостнымн ионами полярные группы пер-
вых связываются с ионами поверхностного 
слоя кристалла (опыт показал, что для 'I'. 
достаточно образования одного слоя нх). При 
этом оказывается, что углеводородпые остат-
ки будут обращены исключительно в сторону 
воды; поверхность минерала перестает сма-
чиваться водой. Частицы с такими поверхно-
стями легко и прочно прилипают к пузырькам 
воздуха и переносятся ими в иену. Скорость 
таких «гетерогенных» реакций обыкновенно 
незначительна; она пропорциональна: 1) кон-
центрации собирателя в воде (а эти концентра-
ции обычно незначительны); 2) скорости диф-
фузии молекул собирателей в воде, т. к. не-
достаток нх у поверхности моясот пополняться 
только путем днффузнн нз масс раствора; 3) сум-
марной поверхности полезных минералов. Уско-
рить эти реакции, т. е. ускорить Ф., моясно: 
1) увеличением концентрации собирателя для 
ксантогепатов, как показал опыт, концентра-
ция больше 0,005% бесполезна и даясе вред-
па; 2) ускорением днффузнн с помощью повы-
шения температуры (что технически трудно 
исполнимо и дорого) или усилением перемеши-
вания пульпы; 3) увеличением степени дробле-
ния руды, т. к . чем мельче частицы, тем больше 
нх суммарная поверхность; по и в этом отно-
шении нельзя и г а ! очень далеко, т. к . прп этом 
помимо увеличения стоимости измельчения ру-
ды с прпблнясеннем величины частпц полез-
ных минералов к величине настоящих коллоп-
дов сильно возрастает воздействие на пнх воды 
и воздуха, и онн теряют способность прилипать 
к пузырькам воздуха; 4) увеличением количе-
ства взвешенных твердых частиц руды в еди-
нице объема воды или так называемое «отпо-
шенне твердого к яендкому» (т : яс); обычно это 
отношепне бывает от 1 : 1 до 1 : 5 , чаще все-
го 1 : 4 . 

Очень часто задачей Ф. является пе полу-
чение одпого концентрата, содержащего одни 

или всо полезные минералы (простая или кол-
лективная Ф.), а ралдолонио полезных мине-
ралов с пыдолопиом каисдого из них в отдель-
ный концентрат (солектипиая или избиратель-
ная Ф.). Разделонио мнноралоп в свинцово-
цннково-пнритиой рудо достигается поздей-
стпнем подавителей (допрессороп): кислорода 
воздуха, цианистого натрия (NaCN), цинкового 
купороса (ZnS04) и др., тонсо реагирующих 
с поверхностными нонами. Действие кислорода 
на пирит состоит в замене попсрхностных— 
гидрофобных—ноиоп серы па водныо остатки 
н окислении поверхностной серы в серную ки-
слоту (на поверхности) S" 4-20. + 2 Н , 0 = 20 Н~ 
(на поверхности) +SO', '4-2H\ Действие NaCN 
на ZnS объясняется том, что с поверхности 
ZnS удаляются пленки или мельчайшие кри-
сталлики минерала ковелииа, CuS, с образо-
ванием легко растворимых в воде солей. Вполне 
чистая поверхность цинковой обмапкн гидро-
фильна и не реагирует иапр. с ксаптогенатом. 

Как кислород, так и NaCN слабо действуют 
на поверхности свинцового блеска, поэтому он 
реагирует с собирателями и переходит в попу. 
После удаления первого свинцового концентра-
та к пульпе прибавляют значительное коли-
чество медного купороса, тогда поверхностные 
попы Zn замещаются ионами Си, и образуются 
вновь пленки ковелииа; такая поверхность 
приобретает способность реагировать с соби-
рателями (ксаптогенатом) и прочпо прилипать 
к пузырькам воздуха. Защищенный пленкой 
Fe(OII)s пирит слабо реагирует с ионамн Си п 
не переходит в пену. После удаления второго 
цинкового концентрата моясно прибавить сер-
ной кислоты, тогда пленка Fe(OII), раство-
ряется, н пнрнт получает возмояшость реаги-
ровать с ксаптогенатом и легко переходит 
в пену, так что моясно собрать третий пирпт-
ный коппентрат. Так как реагенты, подобные 
CuS04 , H.SO4, как бы олшвляют подавленную 
Ф., то пх пазывают оленвптелями, побудите-
лями (активаторами). 

Одно только образование хорошо мппера-
лизоваппой пены недостаточно для успешности 
обогащения путем флотации. Такая пена дол-
ясна практически легко отделяться от пульпы; 
она доляспа быть достаточно обильной н обра-
зовать высокий, настолько прочный и подвняс-
пый слой, чтобы самотеком или при помощи 
скребков переливаться через край флотома-
шппы. Образование пены с такими свойствами 
достигается путем прибавления в пульпу до 
Ф. особых реагентов, пенообразователей, пли 
вспепивателей. Эти реагенты—фенолы, спир-
ты, амниы н др.—тоже обладают гетерополяр-
ным строением, но нх полярные группы— 
ОН, N r i j п др.—слабо пли вовсе пе реагируют 
с поверхностными ионами минералов. 

Новейшие, еще неопубликованные резуль-
таты исследования в Гинцветмете воздействия 
вспепивателей при образовании пены показы-
вают, что: 1) эти вещества прелсде всего реаги-
руют с водой с образованием гидратов; 2) при 
этой реакции молекулы воды располагаются 
в определенном порядке только вокруг поляр-
ных групп молекулы вспепнвателя, образуя 
там сгусток (гель)" ориентированных молекугл 
воды; 3) такие молекулы гидратов адсорбиру-
ются па поверхности воды так, что в воздух 
направлепы всо аполярные остатки молекул, 
а на самой поверхности образуется гелеобраэ-
пый слой; 4) прн образовании пены этот слой 
препятствует соедннешпо пузырьков воздуха 
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при их столкновениях, доПстпуя подобно за-
шптиым коллоидам; 5) прочность пузырьков и 
следовательно поны зависит от прочности это-
го слоя; оиа бывает весьма большой, если этот 
слой кристаллизует; fi) в состав ионы вхо-
дят пузырьки с различной прочностью, и вы-
сота пены определяется количеством наиболее 
прочных пузырьков; 7) для одного и того ясо 
раствора вспоннватоля прочность пены будет 
тем больше, чем медленнее образуются пузырь-
ки, т. е. чем меньше давление воздуха, обра-
зующего пену. При образовании прочной пе-
ны болыноо значение имеют скорости реакций. 
Поэтому то или иное течение флотационного 
процесса, особенно при селективной Ф., явля-
ется результирующим целого ряда гетероген-
ных реакций,, протекающих с различными ско-
ростями как на поверхностях минералов, так 
и на пузырьках попы при нх образовании. 

Т е х н о л о г и ч е с к о е о ф о р м л е н и е Ф.Пер-
вой задачей прн промышленном использовании 

Рис. 1. Здание Мизурсной флотационной фабрики. 

флотации является отделение частиц полезных 
минералов друг от друга н от пустой породы. 
В наиболее современных фабриках дробление 
наиболее крупных штуфов (до 1,5 .н) руды 
производится в дробилках Мак-Кулн, средних 
кусков (от 150 мм)—в дробилках Саймонса и 
наконец тонкое измельчение кусков от 15 льн— 
в шаровых или стерлшевых мельницах Мар-
ей. Выше было указано, что одшгм из факто-
ров, влияющих на скорость реакции прн Ф., 
является величина суммарной поверхности 
флотируемых мипералов.. Постоянство скоро-
сти ф . поэтому будет зависеть: 1) от постоян-
ства минералогического состава поступающей 
на фабрику руды; 2) от количества и скорости 
подачи во флотомашнны новых частиц флоти-
руемых минералов в замену удаленных с пе-
ной н с хвостами; 3) от постоянства отношения 
т : я:; 4) от скорости передвижения пульпы в 
машинах и 5) от величины и количества пузырь-
ков воздуха. Поэтому все дробильные аппараты, 
вспомогательные транспортные устройства и 
флотационные машины должны работать точио, 
равпомерио н непрерывно, как слояспый кон-
вейер прн поточном производстве. Все аппара-
ты на фабриках обыкновенно располагаются 
по уступам (рис. 1), непрерывный поток руды, 
пульпы, из одного аппарата в другой осущест-

п . С. Э. T. L V I I I . 

вляется под влиянием силы тяжести и изред-
ка, в обратном направлонии, ленточнымитранс-
портерами или насосами (рис. 2). Сложный 
процесс «I». осуществляется в различного тина 

ПарлЛпшшг cum 
. 

Y-Hpn««--
I . р Ьупкгр для ыелкотт)1 .̂ 

Itn-1l.ll (jQ 

-Пуп Игр 
Лгпточпрл! ПИТПТгЛЬ 

КлдсснфикпУпр 

Продукт» 
Лштпципнии'А мая 

ЛГМТГПНЫЛ Jpftn с порт"1 р yff ИМрлцяя 

ЛгнтяимпиямЛ мяп. 

Мишина 
M С. с 0 ячгЛичш 

iïPHT 
кшщептр 

, К"Н)г. 
XMICTU 

l 'Дцскопис фильтри ' 
)t i ffl » ' j 

J IV l'b - in-Ковщ:птр»ти 
Рис. 2. Схема непп аппаратов и хода флотацион-
ного процесса. Фибрина Mo и Ранен в Норвегии.—• 

флотомашинах (рнс. 3). Взаимодействие ча-
стиц мипералов с флотореагентами произво-
дится в особых _агитационных чанах. Полу-
ченные прн обогащении концентраты, про-
межуточные продукты и хвосты направляются 
нз машины в машину по наклонным желобам 
самотеком ИЛИ прн помощи струн воды. От-
деление большей части воды производится 
в сгустителях и на фильтрах, а окончательная 
сушка—в особых сушилках. 

Р и с . з . СтапдаЪ 
ералс Сс Минерале 

iTiian флотоыашина М. С. (об-iia 
епарёПшсн) с 10-ю нчейками. 

З н а ч е н и е ф л о т а ц и н . Обогащение 
РУД путем Ф. было открыто в 1885 американ-
кой К . Эверсон, но только со времени империа-
листической войны, когдацены на металлы силь-
но возросли, Ф. стала быстро вытеснять другие 
методы обогащения руд, потому что: 1) прн 
помощи Ф. мояшо с выгодой обогащать такие 

3 
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бодныо руды, к-рыо раньше но использовались, 
u таких руд, напр. с'содержанием меди око-
ло 1%, по многих местах США и СССР сот-
ни миллионов тонн; 2) явилась возможность с 
выгодой отделить свинец от цинка и железа, 
медь от цинка в таких сравнительно бедных 
рудах, которые раньше но поддавались обога-
щению; 3) прн Ф. получаются значительно 
более богатые концентраты, и потери цепных 
металлов в хвостах меньше; 4) процесс обо-
гащения путем Ф. прошо и дешевле; затрата 
основного капитала прн постройке фабрики 
меньше; текущие расходы на рабсилу, энер-
гию, амортизацию и т. д. ниже, чем прн дру-
гих способах обогащения. До кризиса тысячи 
фабрик работали настолько успешно, что на 
мировом рынке появилось значительное пере-
производство металлов, и цены на них снизи-
лись до крайности. В 1919 в США было обо-
гащено флотацией 47,7 млн. m медных руд, 
1,2 млн. то свинцовых и 3,4 млн. то—свннцово-
цнпковых. 

В СССР применение Ф. в широком масшта-
бе началось в первую пятилетку, когда были 
построены новые фабрики: на Рнддере, в Мизу-
рах, в Красвоуральске и на Хибинах. В наст, 
время все эти фабрики значительно расшире-
ны; построены и начали работать новые фаб-
рики, и во вторую пятилетку начнут работать 
такие гиганты, как первая в мире по размерам 
фабрика на берегах Балхаша и Среднеураль-
ская фабрика (см. табл.). В 3-ю пятилетку та-
кими жо гигантами могут быть Блява и Боль-
шой Джезказган. 
С у т о ч н а я 

нно однотипных кораблой одного luiacca; на-
пример флотилия эскадронных миноносцев, 
Ф. подводных лодок. Обычно в состав Ф. входят 
2 дивизиона по Г»—0 кораблой одного luiacca. 

ФЛОТОВ (Flotow), Фридрих (1812—83), по-
пулярный в середине прошлого пока немецкий 
опорный композитор. Творчество Ф., продол-
жавшего традиции немецкого зиипипилл (см.), 
отпечало оапросам широких мещанских кругов 
и модо на франц. опору, характерные черты к-рой 
Ф. усвоил но время учения п Парижской консер-
ватории. Наиболее известные оперы Флотопа— 
«Stradella» (1844) и «Martha» (1847). Флотову 
принадлеясаттакже балеты: «Die Libelle» (1850) 
и «Tanzkönig» (1801). 

ФЛОТСКИЙ ЭНИПАЖ, см. Экипаж флотский. 
ФЛОЭМА (греч. phloios—луб), ткань в теле 

высших растений, по которой происходит гл. 
обр. передвижение органических веществ; то 
же, что д]/б (см.). В состав флоэмы у очень мно-
гих растений входят и механические волокна; 
без механических волокон флоэма поент на-
званне л е и т о м. 

ФЛУОРЕСЦЕИН, продует конденсации П а -
левого ангидрида с резорцином. Желтоватый 

0 или оранжево-красный аморф-
u o i ^ V ^ Y ^ o n ный порошок, оченьтруднорас-

творимый в воде. Растворяется 
С-о в щелочах; раствор красно-жел-
1 I со того цвета с интенсивной зеле-

ной флуоресценцией, которая 
еще явствевио заметна при со-

держапин 1 части флуоресценпа в 40 млн. частей 
воды. В качестве красителя флуоресцеин нн-

n D с т н о ft м е т а л л у р г и и п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ф л о т а ц и о н н ы х ф а б р и к 
СССР (по данным Главцпетмста). 

Панмснопанне фабрик Местонахождение Полезный минерал 
Производи-
тельность 
в 1В35 (m) 

Максималь-
ная произ-
вол. В 1933 

(ш) 

Калатинскал Урал Медь, цинк 1.000 1.250 
Пышминская • » » 250 250 

• Леиихинская » » • — 500 
* Медь 2.400 3.000 
» » 1.000 1.000 
» Медь, пприт 600 а.600 

Казакстап Медь 500 500 
Прибалхашснан » > — 14.000 
Зангезурсная Кавказ (Южный) Медь, цппн а сю ООО 
Салаирская Казакоган Свинец, ципн 1.000 1.000 

» Свинец 1.000 1.000 
Риддсровскап Алтай Свипец, цинк 1.000 2.500 

» » » 250 500 
» » » — 1.000 

СихалнОская (Тепохе) Дальний Восток • » 750 1.250 
Кавказ (Северный) 9 » 700 700 

Лит.: Б р у х г о л ь д К . , ФлотацноппыП процесс 
'под ред. и с дополиспннми Г. 0 . Ерчиковского), M.—Л., 
1031; М а Л с р Э. п Ш р а в ц Г. , Флотация, М.—Л. , 
1833; Г о д э н А., Основы флотации, Москва—Ленин-
г р а д — Новосибирск, 1933; Л ю й к е п В. к Б и р -
0 р а у о р Е . , Флотациявтеорииина практике,Москва— 
Ленинград—Новосибирск, 1933; Р е б и п д е р П . А. 
u др. , Фиаикохимия флотационных процессов, Москва— 
Ленинград-—Свердловск, 1933; Т а л м у д Д . А. и Б р е -
с л е р С. Е . , Поверхностные явления, Л.—М., 1934; 
E р ч il к о в с и u й Г. О., Флотационные реагепты... 
и перспективы производства их в СССР, Москва—Ленин-
град, 1932. Г. Ерчикивский. 

ФЛОТИЛИЯ. 1) Речная Ф. — соединение ко-
раблей, предназначенное для ведения боевых 
операций на речных и озерных системах. В 
граясданскую войну на Волге, Каме, Днепре, 
Онеисском озере и др. были созданы речные Ф., 
которые сыграли крупную роль в совместных 
действиях с Красной армией. В Польше с 1919 
существует Пинская речная Ф.—2)- В иност-
ранных флотах Ф. называется таюке соеднне-

тереса не представляет, но его производные—эо-
зины (см.)—являются очень ваяшымн красками. 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ, свойство многих тел (флю-
орита, уранового стекла, раствора хинина, эс-
кулина, флуоресценпа и др.) под влиянием 
попадающего па них света в свою очередь ис-
пускать свет; при этом длина волвы излучае-
мого света обыкновенно больше длины волны 
возбуяедающего света (закон Стокса). См. Фо-
толюминесценции. 

ФЛУРАНС (Flourens), Гюстав (1838—71), 
французский революционер, член Коммуны 
1871. Сын известного физиолога, Ф. в 1863 
занял в Парижском ун-те кафедру отца. Одпако 
травля со стороны реакционно-клерикальных 
кругов за материалистические и республикан-
ские взгляды вскоре закрыла Ф. дорогу к ака-
демической карьере на родине п заставила его 
перенести свою научную деятельность сперва 
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в Бельгию, n витом в Турпиго. П 1800 Ф. прп-
ннмял активное учпетио в борьбо греков on 
иозавнснмость, руководил восстанием против 
турок на о-ве Крите и только в конце 1ЯП8 
возвратился на родину. Здесь он стал одним 
из редасторов неоякобинской газеты «ЛГпр-
ссльсла* (см.). Ноудача попытки вооруясенного 
восстания в Бельвнле (Т/11 1870) заставила 
Ф. беясать от преследований в Лондон, где 
он позпакомнлея с семьей Маркса. П Лондоне 
он оставался до перепорота 4/ IX 1870. По ноз-
врашевни во Францию Ф. был избран команди-
ром 03-го батальона Национальной гвардии и 
вскоре стал во главе пяти бельвнльскнх ба-
тальонов. С конца сентября он вместе с Бланки 
(см.) организовал ряд вооруясеппых демонстра-
ций против правительства Национальной обо-
роны, а 31/X, вместе с Бланки, по главе вос-
ставших масс захватил Ратушу (см. Франция, 
История). Неудача попытки захвата власти 
заставила Ф. перейти па нелегальное поло-
жение; только 7/1Х полиции удалось его аре-
стовать и бросить в Мазас, откуда он был 
освобожден 22/1 1871 национальными гвардей-
цами. Приговоренный заочно (вместе с Бланки) 
к смерти. Ф.только после революции 18/1II1871 
вышел из подполья н был избран в члены Ком-
муны от 19-го и 20-го округов Паршка. Комму-
на 20/111 делегировала его в воен. комиссию; 
вместе с Эдом (см.) и Берясере Ф. командовал 
Национальной гвардией. Когда 2/IV, в день 
неудачной для коммунаров вылазки, Флуранс 
случайно попал в руки версальцев,—один нз 
офицеров ударом сабли по голове убил его на 
месте. 

Социальные взгляды демократа-республи-
канца Ф. отличались неопределенностью: далее 
в основном своем труде «Выданный Парило 
(Paris l ivré, P . , 1871), папнеапном в днп осады 
Парижа немцами, он пе идет дальше желания 
«ввести равенство в правах п справедливость 
в общественные отношения». Тем пе менее ре-
волюционный темперамент н исключительная 
смелость Ф. выделяли его средн других бор-
цов против Империи. С. Кап. 

ФЛУРАНС (Flourens), Ж а п Пьер (1794— 
18G7), выдающийся франц. физиолог. В возра-
сте 15 лет начал изучать медицину в Монпе-
лье, где и получил (в 1813) степень доктора 
медицины. В следующем году прибыл в Паршк, 
где в его судьбе принял большое участие Кю-
вье (см.). В Паршке Флурапс пачал работать 
в области фнзнологпи, и его курс лекций по 
физиологии ощущений, прочитанный им в 1821, 
обратил па себя большое впнмаппе со сто-
роны ученых. В 1828 Ф. читал курс лекций 
по естественной истории в Collège de France; 
в том же году был избран членом Института 
по секции с.-х. экономии. В 1830 читал в ка-
честве заместителя Кювье лекции по анатомии 
человека, в 1832 стал профессором сравнитель-
ной анатомии, а в 1833 был паэпачеп постоян-
ным секретарем Академии. В 1838 Ф. был нз-
брап членом Палаты депутатов, а в 1846 был 
назпачеп пэром Фрапщга. В 1848 отошел от 
политической деятельности и всецело поевл-

.тнл себя науке. Наиболее ценными из работ Ф. 
являются его классические исследования по 
физиологии нервной системы. Ф. впервые вы-
яснил экспериментальным путем функшш раз-
личных отделов головного мозга. Им устано-
влено, что мозжечок регулирует работу ске-
летных мышц, что в продолговатом мозгу на-
ходится дыхательный центр и что четверохол-

мие является источником зрительных ощуще-
ний; т. о. Ф. нолонсил прочное основание уче-
нию о локализации функций голопного мозга. 
«Р. произвел и первые исследования о влиянии 
хлороформа и эфира нп организм (1846—47). 

'Груди Ф. многочисленны и рпзнооПраппы, отметим ия 
них следующие: Ilecherclics physiques sur l ' I r r i tabi l i té et 
la sensibi l i té . P., 1822; Hechcrclies expérimentales sur le» 
propr ié tés et les fonctions du système nerveux dans les 
animaux ver tébrés , 1'., 1824; Expériences sur le système 
nerveux, P., 182b; Cours de physlofoRle comparée, P., 18Ü6 

ФЛЮВИОГЛАЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, 
осадки, отложенные талыми ледниковыми во-
дами. См. Ледниковые отпложения. 

ФЛЮГ, Ннльс (р. 1891), председатель ре-
негатской, т. п. «Шведской коммунистической 
партии». В 1918—22 был секретарем Просве-
тительного союза рабочих (АВТ). Заведовал 
коммунистическим партийным издательством 
«Фрамс ферлаг», сотрудничал в органе соц. 
молодежи «Стормклоккан». Одновременно с 
Чильбумом (см.) и пятью другими правыми 
уклонистами в октябре 1929 исключен из Ком-
интерна. На выборах 1928 прошел в пшкшою 
палату риксдага, куда в 1932 избран вторшшо. 

ФЛЮГАРКА (в строит.), см. Флюгер. 
ФЛЮГЕР (ф л ю г а р к а) , 1) приспособле-

ние, устанавливаемое над вытяяснымп трубами 
в целях содействия непрерывной тяге газооб-
разных продуктов горения. Чтобы ветер не за-
дувал труб, что связано с прекращением тяга , 
флюгер делается вращающимся; наличие па 
нем хвостового руля позволяет Ф. стоять все-
гда по ветру. Флюгер часто слуяспт для чнето 
декоративных целей, тогда он устанавливает-
ся на острие шпиля 1сакоЙ-либо башни, выш-
ки или просто на гребне коньковой крыши и 
изображает какую-либо стилизованную птицу, 
дракона и т . п.—2) Прибор для определения 
направления и скорости ветра. Состоит нз флю-
гарки с румбами, определяющей направление, 
н приспособления для измерения скорости. 

ФЛЮЕНТА, см. Флюкеий исчисление. 
ФЛЮКСИЙ И С Ч И С Л Е Н И Е , р а з р а б о т а н н ы й 

Ньютоном (см.) алгорифм исчисления беско-
нечно-малых. В методе флюксий величины 
рассматриваются как описываемые непрерыв-
ным движением пли течением и называются 
флюентами; скорости нх возрастания или убы-
вания называются флюксиями. Задача Ф. п.— 
в определении величин (флюент) по скоростям 
порождающих их движений, и обратно—флю-
ксий—по известным флюентам («обратный п 
прямой метод флюксий»). Теоретической осно-
вой Ф. и. служит теория пределов; флюксии оп-
ределяются как «последние отношения исчезаю-
щих частей», т . е. пределы отношений прира-
щений; одпако полная точность в понимании 
этого вопроса Ньютоном п большинством его 
ближайших последователей пе была достигнута. 
Д л я практического вычисления флюксий при-
меняется понятие момента, равного произве-
дению флюксии величины на «мгновенное при-
ращение» независимой переменной; момент со-
ответствует дифференциалу (см.). Ф. п . есть та-
ким образом выросший под влпяппем механики 
метод вычисления производных и пптегралов, 
каковымп по существу являются флюксии и 
Дшюенты. От дифференциального исчисления 
(см.) школы Лейбпипа ого отличает пе удав-
шаяся до конца попытка отказаться от поль-
зования бесконечпо-малымн неделимыми вели-
чинами, прибегнув к поплтпю предела. 

Лит.: С а ] о г у F . , A history of the conceptions of 
limits and fluxions in Great Britain, from Newton to 
Woodhouse, Ii.r lBiO.j Юшкевич. 

3* 
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ФЛЮКТУАЦИИ (fluctuations—ко 

клоиопия; ном.—Schwankungen), 
з—колебания, от-

клоиоиил; пом.—Schwnnkungon), отклонения 
от равномерного раснроделоннн плотности, том-
поратуры, дпплоннп и других ПОЛНЧНН, XII-
растсрнзующих состоянно тола, происходя1цно 
и n том случао, когда толо находится n состо-
янии тсплопого раппопосня. Ф. нопрорышю 
меняют сиою величину и распределение а толо. 
Наличие их объясняется теплопым двтконном 
молекул, атомов, попов, нз которых построено 
толо. Величина Ф., определяемая зпаченном 
средпего квадрата отклонения рассматриваемой 
величины от ее среднего, определяется поэто-
му, вообще говоря, температурой тола. Для 
газов средний квадрат Ф. плотности зависит 
только от числа молекул N в единице объема, п 
для какого-нибудь объема v внутри газа он 
равен 

Где черта означает среднее значение. 
Флюктуацнонныо неоднородности в телах 

могут быть обнаружены по тому рассеянию 
света, к-рое овн вызывают; этим, т. н. моле-
кулярным, рассеянием света (см.) в воздухе 
объясняется енннй.пвет неба. Особенно силь-
ны Ф. и вызвапное ими рассеяние света в жид-
костях вблизи критической температуры и в 
растворах вблизи критической температуры 
смешения. К числу флюктуацнонных явлений 
нужно такнее отнести явление броуновского 
dauoiccHun (см.). В последнее время обнаруже-
ны п изучены также электрические Ф.—слу-
чайные, вообще говоря, быстро переменные то-
ки, возникающие в проводниках без внешних 
эде благодаря движению электронов в этих 
телах. С наличием Ф. связано наличие предела 
чувствительности, к-рую при данной абс. тем-
пературе может иметь гальванометр; этот пре-
дел равен для силы тока i: 

пКТ 
Пт 

где «постоянная Больцмана» ЛГ=1,3(М0 " т ^ ' 
It—сопротивление прибо-
ра, т0—ого собственный 
период. Увеличение чув-
ствнтслыюстндалыноэто-
го предела бесцельно, так 
как колебание прибора, 
вызвапноо Ф. тока и Ф. в его механических 
частях, будет иметь приведенную величину. 

Существование флюктуацнойпых явлений 
противоречит второму началу термодинамики 
(см.) в той форме, как его понимала классиче-
ская термодинамика. Явления эти могут быть 
поняты, и теория нх моясет быть дана только 
И рамках теории статистической, пе предпола-
гающей безоговорочной справедливости вто-
рого начала. Основы ее даны Смолуховским 
и Эйнштейном. 

Флюктуацпонное явление несколько ИНОЙ 
природы,* чем указанные, представляет собой 
т. п. шротт-эффект (см.), наблюдающийся в 
электрич. установках, содержащих лампы с па-
калеппыми катодами. Это—колебание катод-
ного тока, вызванное случайными колебания-
ми в числе электронов, испускаемых катодом. 
• Л и т . : Ъ О г с n t г H . A. , Les théories s tat is t iques en 
thermodynamique, Lp*., 1016; F ö r t h R . , Sehwankungs-
erscheinungen in der Phys ik , Braunschweig, 1920; см. 
также курсы нипегичесиоП теории материи, папр. П е г г -
Т е I d К.-, Kinetische Theorie der Warine, Braunschweig, 
4926- Г p а п о и с к и 11 В. A.-, OG электрических флюк-
туация*, «Усиехи физических иаук», М., 1932, т . ХГП, 

пып. П.- S с h о 1 1 k у W. und It о t h о H „ Physik 
der Olniintcktrodcn, и кн.: Handbuch der expérimentale« 
Physik. Bd Х Ш , T. 2.LPÏ., 1028. M. Леоитоаич. 

ФЛЮКТУАЦИЯ (лат . f iuct i int lo) , 1) мелкое 
ненаслсдстпеииоо уклонение признаков орга-
низмов (напр. в величине, количество состав-
ных частей, окраске и т. п.) от известного сред-
него тина, завнеящоо от конкретных условий 
развития организма. Ф. противополагается му-
тации (см.) и является синонимом более рас-
пространенного термина модификации (см.). 
Флюктуирующая изменчивость свойственна 
всем организмам и подчинена закону нормаль-
ного распределения (выраясаотся графически 
биномиальной кривой).—2) Ф. (в медицине), 
з ы б л е и и с, диагностический признак, оп-
ределяющий скопление патологической жид-
кости в тканях (гной прн абсцессе) или в по-
лостях тела (кровь, выпот в суставе, водян-
ка брюшной полости и т. д.). Ф. выралгаетси 
в передаче скопившейся жидкостью толчков, 
производимых пальцем нлн рукой в одном 
месте покрывающих ясидкость тканей и ощу-
щаемых другим пальцем нлн рукой на некото-
ром расстоянии; передача толчков происходит 
вследствие свойства жидкостей распространять 
вызываемые в них колебания по всем направле-
ниям. Флюктуация—чрезвычайно важный при-
знак, служащий для отличия скопления ишд-
кости от опухоли. 

ФЛЮОРИТ, плавит, плавиковый шпат (см.), 
CaF., твердость 4, уд. вес 3,1—3,2. В чистом 
виде*бесцветен и иногда водяно-прозрачеп; чаще 
вследствие примесей окрашен в самые разнооб-
разные и красивые цвета. Нек-рые экземпля-
ры обнаруживают флюоресценцию. Почти все 
разновидности при нагревании фосфоресциру-
ют. Применяется при металлургических про-
цессах, для получения плавиковой кислоты, 
приготовления эмали и т. д. Большое значе-
ние имеет в оптике. Прозрачные кристаллы, 
весьма ценны вследствие своей прозрачности, 
доходящей до 1.270 А (пе всо кристаллы оди-
наково прозрачны). Ф. пропускает также и 
длинные волны. 

П о к а з а т е л и п р е л о м л е й и п n д л я р а з л и ч н ы х д л п к Д. 

1 1(1 1(1 7.000 А 5.461 А 4.000 А з.оооА 2.000 А 1.500 А 1.300 А 
n 1,109 1,123 1,432 1,435 1,442 1,454 1,495 1,583 1,707 

Прн изменении темп, на 1° показатель пре-
ломления 7t меняется в третьем знаке. Ф. упо-
требляется преимущественно для оптических 
исследований в ультрафиолете; флюоритовые 
линзы в комбинации с кварцевыми употре-
бляются для ахроматизащт. В СССР Ф. на-
ходят на Урале, в Забайкальн и др. местах. 

ФЛЮС, илн п л а в е н ь , прибавка в шихте 
(см.) металлургических печей, имеющая целью 
получение в достаточной мере легкоплавкого 
и подвижного шлака, сопровождающего ме-
талл н своим химическим составом обеспечи-
вающего переход в металл нужных или по-
лезных элементов и мешающего переходу в него 
элементов вредных. В громадном большинстве 
случаев флюсом слуяснт известняк (см.), ре-
лее доломит (см.), още резке глинистая горная 
порода (сланцы) и наконец кремнезем в виде 
кварца, песчаника или песка. В шихтах до-
менных печей кремнистым Ф. обыкновенно 
слуяснт бодная железная руда, или сварочный 
шлак (см.). Известняк н доломит всегда со-
дорлсат в себе нек-рое количество кремнезема 
и глинозема (в виде глины н кварца); вычн-



73 'ФЛЮС—ФОБУ РДОИ 74 

тая ив количества иавести и магнезии сумму 
кремнезема и глинозема, получают содержание 
«свободных» основных окислов, к-роо и слу-
жит для оценки флюсующеП способности. Для 
кремнистых и глиноземистых Ф. , обратно, при-
месь извести и магнезии понижает достоинство 
Ф. , т . о. ого флюсующую способность. 

ФЛЮС, поднадкостннчныП (нлн иоддесневой) 
гпойннк, образующийся прн глубоком кариесе 
зуба с гапгроной пульпы (см. Парадснтит). 

"ФЛЮТБЕТ (англ. flood bed), искусственное 
ложе водяного потока. В разборчатых плоти-
нах Ф. располоясен меясду опорами, слуяснт 
основанием разборчатых частей и должен так 
паправлять поток в речвое русло, чтобы не 
происходило размыва речного дна. IIa рис. 

ж ' ^mmàmw^M 
>- TOlD 

2 4 

Поперечное сечспне фшотСета. 

показан Ф. плотпны. IIa Ф. имеется порог, 
на котором покоится разборчатая часть плоти-
ны. Часть Ф. (водобойный колодец) располо-
жена за порогом п опущена ннясе старого 
лояса рекп по длине, приблизительно равной 
двойной глубине потока в этом место (2d). Она 
воспринимает удар падающей массы воды, а 
также испытывает большее нлн меньшее да-
вление фильтрационной воды снизу. На низо-
вом конце Ф. снабжается уступом пли другим 
приспособлением, отклоняющим водяной по-
ток опять вверх (сливная часть). Т . к . уступ 
подверясен сильно стачивающему действию во-
ды, он долясен быть сделан особо прочным. 

Ф.. испытывает большее нлн меньшее взве-
шивающее (фильтрационное), давлопне, заста-
вляющее его работать па изгиб; поэтому, а 
тагако во пзбеясапие трещпн, Ф. обычно арми-
руют. Все плоскости плотины, подверясенные 
нстнрапшо наносами, должны быть одеты де-
ревом',. камнем, сталебетоном нлн слоем бетона 
па ' гидравлическом цементе. Прн проектиро-
вании Ф. па пористых, размываемых грунтах 
приходится принимать особые меры борьбы 
с фильтрацией под Ф. Д л я этого искусственно 
удлиняют фильтрационный путь сооружением 
различного вида стенок, соединяющих водо-
непроницаемый грунт нлн опущенцых па до-
статочную глубину для удлинения пути фильт-
рации. Д л я уменьшения необходимой длины 
Ф. и для защиты неукрепленной части речного 
дна, примыкающей к Ф. , па конце последнего 

# вводится такое устройство, к-рое умеряет ско-

Йость течения над незанцпценной частью рекп.. 

Гогасптелн эпергпн делятся па такие, у к-рых 
энергия уничтоясается трением п у которых 
она погашается посредством водяных вальцов. 
Развитие эпергопогасптелей идет по линии во-
дяных вальцов, т . le. при этом отсутствует сот-
рясение частей сооруясення п лучше сохра-
няются омываемые водой частп последнего. 

Л и т . ; А п п с п ы о п I I . П . , Флютбети ш н т ш , Гор-
ки, 1830; 3 О р о ж е н Ф . Г . . К у р с инутрешшх водяных 
сообщении, 2 изд., С П Б . 1897; S c h o k l l t s c h A . , Der 
Wasserbau, Bd l - ц , w . , 1930. Г . HwCUmUU. 

ФОБ (fob—сокращенно английского выраясе-
ння «free on board»—свободно н а борту судна), 

одна нз типовых формул, определяющих рас-
пределение меясду продавцом и покупателем 
обязательств прн доставко товара морским 
нутом. При продаясах <Ф.-порт отправления» 
(например Ф.-Ленинград) продавец долясон до-
ставить товар на судно в порту отправления 
(и до момента доставки нести всо нздеряаси 
и риск). Детали сделки Ф. (в частности вопрос 
о том, что означает конкретно доставка товара 
«на борт») понимаются неодинаково в различ-
ных странах и портах. Сделки Ф. чрезвычайно 
распространены в меяедународпой торговле, 
хотя н в меньшей степени, чем сделки сиф (см.). 
К продшкам Ф. прибегают тогда, когда поку-
патель располагает тоннажем, но яселает изба-
виться от производства операций по доставко 
товара в порту отправления. 

ФОБИИ (от греч. phobos—страх), навязчи-
вые страхи, психопатологическое явление, за-
1слючающееся в том, что определенные ситуа-
ции вызывают у некоторых людей необъясни-
мый и непреодолимый страх. Формы и содер-
ясанне Ф. очень разнообразны. Одна нз самых 
частых Ф.—страх выходить из дому и быть 
одному на улице или вообще оставаться од-
ному. Реже встречается страх пустого простран-
ства, выражающийся в форме боязни открытых 
мест (см. Агорафобия), пустых улиц, площадей. 
Протнвополоясной формой является боязнь 
ограниченных и закрытых помещений (узких 
коридоров, комнат с закрытыми дверями и пр.), 
тесноты ц толпы. Очень распространенной фор-
мой Ф. является страх загрязнения и прикосно-
вения, страх покраснеть под чуясим взглядом, 
боязнь публичных выступлений, страх зара-
знться сифилисом (енфплофобня), бешенством, 
раком н пр. 

Само переяшвание Ф. отличается часто чрез-
вычайной интенсивностью, попытки их прео-
доления вызывают резкое усиление страха— 
иногдадо полной невыносимости—нчасто. сопро-
воясдаются мучительными органическими ощу-
щениями—замиранием сердца, тошнотой, го-
ловокруисением, внезапной общей слабостью! 
с обильным выступаннем пота п т . д. Причины 
и условия возникновения Ф. очень мало изу-
чены; несомненно только, что для пх появления 
необходимо известное предрасполоясенне, в не-
которых случаях передающееся по наследству. 
Ф. чаще всего развиваются у психопатических 
лиц с тревоясным (пснхастеннч.) характером, 
представляя в нек-рых случаях обострение под 
влиянием тех плн нных пореяшвапий общей 
боязливости и мнительности этих лиц. Кроме 
«невротического» (см. Неврозы) пропехояедення 
Ф. могут ташке быть выражением более глу-
бокого психического заболевания (шизофре-
нии, циркулярной депрессии и пр.) . Основ-
ным методом' лечения Ф. является психотера-
пия . См. также Навязчивые состояния. П. 3. 

Ф0БУРД0Н (франц.), falso bordone (итал.), бу-
квально—«неверный (фальшивый) бас». В пев-
ческой практике, возникшей вероятно в Ан-
глии около 13. в.,—соировоисдеппе данного ри-
туального напева (cantus firmus) параллельны-
ми терциями и секстами сверху: 
r— -g- S-f- % тт i f , ff i . . . . " м g H J l " i 

Пример 1 Прга»гр 3 

Наименование Ф. объяспятот обычно- тем, 
что при пенни Ф. певцы, импровизировавшие 
два дополнительных голоса, мысленно представ-
ляли их себе в верхней и пнясней терциях 
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U НИЖНИЙ ГОЛОС ПОЛИ ОКТВНОЙ Ш>11110 (отсюда— 
«фальшивый* бас, см. пример 1). Коронясь 
n lipaicTiiKo англ. народных иопцоп, Ф. проник 
и сроду ученых музыкантов и тем самым, со-
действуя осознанию консонантиостн торций и 
сокст, положил начало гармонии (см.).—В 10 
и 17 веках термином Ф. вообщо назыпалн мно-
гоголосные культовые сочинения простого гар-
монического склада. 

Ф0ГАЦЦАР0 (Fogazzaro), Лнтонпо (1812— 
1911), нтал. буржуазный писатель. Род. в Вн-
чепце в состоятельной патрицианской семье. 
Крупный представитель психологического ро-
мана. Либеральный католицизм Манцонн в 
Ф. уяшвался с реакционным «христианским 
социализмом». Если ого роман «Отлсивпшй 
мирок» (1S95) силон своей реалистичностью, 
вырнсовкой действующих лиц, то в следую-
щих двух романах—«Современный мирок» 
(19Э1) н «Свитой» (190G)—Ф., стремясь поу-
чать, рисует, по его мнению, идеальный строй 
земельной общины н настаивает на необходи-
мости реформы католической церкви. Романы 
сСвятой» н cLeila» (1911) были внесены в пан-
ский cludex» запрещенных книг. В романе 
«Лейла» Ф. усилил свои нападки на клерика-
лизм, направив их Острие против фарисеев ка-
толичества. В использовании местных народ-
ных диалектов, для усиления смешных поло-
ясений, Ф. сблшкаотся с веризмом (см.). Как 
драматург Ф. но имел успеха. 

С о ч . Ф.: Opere, Milano, 1930—31. 
Л и т . ; M о 1 m с и t 1 P., Antonio Fogazzaro..., Mi-

lano, 1000; О a I 1 а r a t i - S с о t t i T., La vita <11 
A. Fogazzaro. Milano, 1020; L e o U., Fogazzaro's Stil 
und der symbolistische Lcbcnsroinan, Heidelberg, 1928. 

ФОГЕЛЬ, Владимир Павлович (1901—29), 
талантливый советский киноактер. В кино на-
чал работать в 1921 в коллошчюе и под руко-
водством Л . Кулешова (см.), творческой связи 
с к-рым но порывал до смерти, практически 
разрабатывая и применял в работо его систему 
игры. Лучшо всего удались ому роли в карти-
нах «По закону» (1926) и сЛюбовь втроем» 
(1927). В др. i c a p T i i i i a x , напр. «Довушка с ко-
робкой», где Ф. исполнял второстопонныо ро-
ли, он сумел сделать нх выдающимися. Твор-
ческий диапазон Ф. широк и многогранен: он 
был хорошим трагнчоским, характерным, ко-
медийным и трюковым актером. 

Лит.: В п e Q м а п M., Владимир Фогель, i пзд., 
М., 1929; К у л с m о n Л . . Памяти товарища, газ. «Ku-
no», M., 1929, M 2*, стр. 2 . 

ФОГЕЛЬ, Герман (1811—1907), первый ди-
ректор астрофизической обсерватории в Потс-
даме, в устройстве и оборудовании к-рой при-
нимал деятельное участие; один из пионеров 
астроспо1строскошш. Разработал метод опре-
деления лучевых скоростей звезд па основании 
принципа Допплора-Фнзо. 
. ФОГЕЛЬ Роберт Филиппович (1859—1919), 
профессор уп-та и директор астрономической 
обсерватории в Киеве. Главные работы Ф.— 
в области теоретической астрономии по опре-
делению орбит. Автор «Курса сферической аст-
рономии» (Киев, 1910). 

ФОГЕЛЬ, (Vogel), Эдуард (1829—56), пом. 
астроном u географ, выдающийся исследова-
тель Центр. Африки. Работал в обсерватории 
Бишопа в Лондоне. Отправившись в Африку 
по поручению британского правительства с 
целью помочь экспедиции Барта (см.), совер-
шил (1851—56) путешествие через Сахару н 
Судан и произвел цепные исследования страп, 
располоясеппых около оз. Чад (см.). Его рабо-
ты позволили впервые опроделить ваяснейшие 

пункты на пути Триполи—Мураук—Кука, у 
озора Чад и в местности меясду оз. Чад и Бенуэ 
(см.). Убит в 1850 но приказу султана Падай, 
заподозрившего в нем британского шпиона. 
Описания Путешествий Фогеля сделаны на ос-
нове ого писем и материалов других путеше-
ственников. 

ФОГЕЛ ЬСБЕРГ (Vogelsberg, Vogel sgebirgo), 
горы в Средней Германии (б. ч. на территории 
Гессопа). Имеют пнд полого опускающегося 
на С.-З. плоскогорья, сложенного гл. обр. ба-
зальтами до 000 .и абс. высоты и 50 км в ионе-
речнике. Отдельные вершины свыше 700 .и 
(Тауфштейи—772 .и). С Ф. стекает ряд рек, на-
чинающихся среди торфяников и лугов его 
центральной части и изрезывающих края 
плоскогорья глубокими (до 100—200 .и) доли-
нами. Разработка жилезной руды и бурого 
угля. Ф. слуяснт местом экскурсий туристов. 

Ф0ГЛЕР (Vogler), Георг Иосиф (1710—1814), 
такясе « а б б а т Ф.», буржуазный музыкальный 
педагог, композитор и ученый. Разносторон-
няя деятельность «I». связана с организацией 
им музыкальных школ [в Маннгейме и Дарм-
штадте, где у него учились Вебс]> и Мейербср 
(см.)] и с постановками опер [сКастор и Пол-
лукс» (Мншхеп, 17К I), «Густав Адольф» (Сток-
гольм, 1792), «Самори* (Вена, 1S01) н др.]. Ф. 
ирнкадлеясит ряд интересных муз.-теоретиче-
ских работ (по акустике, гармонии, компози-
ции и т. д.). 

ФОГТ (vogt, vocattis, advocattis, avoué), вот-
чинный чиновник на землях церковного îuii-
мунитета (см.) в феодальной Европе, перво-
начально подчиненный королевскому чинов-
нику—графи (см.). Дол ясность Ф. была превра-
щена Карлом Великим в обязательный для 
всех церковных вотчин институт. В 10—12 вв., 
в связи с ростом количества земель, принадле-
лсавшнх церкви, Ф. приобрел и высшуто юрис-
дикцию; к Ф. перешли админнстр. и финанс. 
полномочия графов, и в пределах церковных 
иммунитетов доллсиость его превратилась в 
наследственный леп. 

ФОГТ, Ф о х т (Vogt), Карл (1817—95), из-
вестный немецкий естествоиспытатель и один 
нз представителей т. и. вульгарного материа-
лизма. Участвовал в революции 1848, был 
члеиом Франкфуртского Национального со-
брания, примыкал к наиболее левым кругам 
буржуазии. После нораження революции бе-
исал в Швейцарию, был заочно приговорен 
к смертной казни и до конца яензни жил в эми-
грации. Университетское образование получил 
в Гессене, где с 1833 слушал лекции по ме-
дицине н занимался в химической лаборато-
рии Либиха. В 1835 перешел в Бернский ун-т, 
где под руководством Валентина занимался 
анатомией u физиологией; здесь ясе получил 
(в 1839) степень доктора медицины. Переселив-
шись вскоре в Невшатель, Ф. стал работать в 
геолого-зоологнческой лаборатории Агасснса. 

Главными объектами изысканий Ф. в это 
время были история развития, анатомия и па-
леонтология рыб, история развития ясабы-повн-
тухн, происхождение «красного снега» и проис-
хояедеиио ледников. За этот период Ф. выпу-
стил своп известные работы: «Zur Anatomie der 
Amphibien» (1839), cBeiträge zur Neurologio 
der Reptilien» (1840), «Embryologie des Salmo-
nes» (1842)—эта работа составляет 1-й том 
изданного Агасснсом большого труда «Histoire 
naturelle des poissons d 'eau douce de l 'Europe 
Centrale», «Untersuchungen über die Entwick-
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Umgsgoscliichto dor Geburtshelferkröte» (1842), 
«Im Gebirg und auf don Gletschern» (18-13). 
В 1S44—Iii, прояенвая в Пприжо (и отчасти 
в Ницце) и продолжал свои нсслодовання по 
зоологии и геологии, Фогт падал свои «Фи-
зиологические письма», в которых оп вы-
сказал пресловутое положение, что «мысли 
находятся в таком эко отнотоннн к мозгу, 
как желчь к печени нлн моча к почкам». В 
это же время Ф01Т написал учебник геоло-
гии и палеонтологии. В 1848 он издал имев-
ший успех научно-популярный труд «Океан 
и Средпземноо море», представляющий собою 
результат его специальных исследований, про-
изведенных во время пребывания на юге 
Фрапппи. 

В 1850—52 Ф., яспвл в Ницце, снопа занялся 
нзучеппем фауны Средиземного моря и издал 
свои «Зоологические письма». В 1852 он по-
лучил приглашение Ч1гтать лекции в Женеве, 
где н занял после смерти Пикте кафедру зоо-
логии, сраввительпой анатомии и палеонтоло-
гии. В Женеве Ф. оставался до смерти; здесь 
он сначала продолжал своп исследования в 
области зоологии, затем занялся антрополо-
гией, а в 80-х годах вновь вернулся к чисто 
зоологическим работам. — Фогт один нз пер-
вых прилолшл теорию Дарвина к человеку; 
в «Лекциях о человеке» (1803) он старался 
доказать полнфилитнческое происхоясденпе че-
ловеческого рода; своей статьей о микроце-
фалах (1807) вызвал ояшвлеввую полемику 
в учепом snipe. В 1801 Ф. руководил экспеди-
цией па Нордкап, к-руго описал потом в сочи-
нении «Nordfahrt» (1803). Под конец жизпи Ф. 
выпустил еще два обширных труда: «Die Säu-
getiere in Wort und Bild» (1883) и «Lehrbuch der 
praktischen vergleichenden Anatomie» (1885— 
1894), атаюке свою автобиографию «Aus meinem 
Leben. Erinneiungen und Rückblicke» (1895). 
- Ф. известен своей работой по популяриза-
ции естественно-научного вульгарного материа-
лизма. Его произведения («Лекцпп о человеке», 
«Океан и Средиземное море») пользовались ог-
ромным успехом и были переведены почта на 
все европ. языки. Ф. был ревностным распро-
странителем дарвинизма, хотя его собственные 
естественпо-паучные взгляды в методологиче-
ском отношении и по теоретическому уровню 
стоят значительно ниже дарвиновских. Ф. так-
ясе выступал как проповедник атеизма. Осо-
бенно известна его полемика с Р . Вагнером на 
съезде естествоиспытателей вГёттипгепе.где Ф. 
резко выступал против библейской теории про-
нехояедения людей от одной пары прародителей. 
Но атеизм Ф. не был революционным, не был 
воинствующим; в этом отношении он заметпо 
отставал от французских материалистов 18 в . , 
эпигоном к-рых вместе с другими вульгарны-
ми материалистами—Бюхнером, Молсшоттом 
(см.) — он являлся . В своих политических 
взглядах Ф. не поднялся выше буржуазного 
радикализма. Он выступал против Маркса и 
марксизма и был изобличен Марксом как сек-
ретный агент Наполеона I I I . 

Энгельс хараш-ернзовал Ф. и других.вуль-
гарных материалистов как «разносчиков деше-
вого материализма», в области теории пе толь-
ко не поднявшихся выше уровня, на котором 
стояли французские материалисты 18 в. , но 
значительно отставших от него. Не отрицая 
относительной пользы, которую они принесли 
«своим все ясе неплохим, хотя и скромным до-
лом распространения среди немцев материа-

лизма, атеизма и т. д.», Энгельс указывает на 
врод, к-рый они нпнесли борьбе материализма 
против идеализма своим отрицанием всех до-
стшксннй философии, непониманием диалек-
тики и перенесением естественно-научной тео-
рии в науку об общество с претензией рефор-
мировать социализм. Ф., подобно Бюхнеру и 
Молешотту, проглядел разлитие теоретической 
мысли перной половины 10 п. Диалектический 
метод представлялся ему пустой игрой слов. 
Вместо критического преодоления и материа-
листической переработки диалектики Гегеля он 
просто отбрасывал ее. Данную Энгельсом 
оценку пульгарного «естественно-научного» ма-
териализма 19 п. вполне разделял Ленин («Ма-
териализм и эмпириокритицизм», Соч., т. X I I I , 
стр. 38, 106—198, 269). 

Произведения Ф. оказали значительное влия-
ние на развитие материализма и атеизма в Рос-
сии в 60-х гг. Русский нигилизм слояснлся в 
значительной степени под влиянием именно не-
мецких материалистов-естественников. О Ф. пи-
сал Герцен в «Былом и думах». Сочинения его 
излагал в своих статьях Писарев. Многие нз 
его сочинений были переведены на рус. язык. 

С о ч. Ф. п а р у с . па. : Физиологические письма, вып» 
1—2, 2 нал.. СПБ, 18G7; Человек и место его н природе, 
т. I , СПГ>. 1863; Малоголовые. СПБ, 1873; Млекопитаю-
щие. . . , Петербург, [1885]; Путешествие на Север.. . . Пе-
тербург, 18Б7; Естественная история мирозпаппп, Моск-
ва, 1863, и др. л . Вороницын и П. Хибарин. 

ФОГТ (Vogt), Оскар (р. в 1869), крупнейший 
современный невролог-морфолог, ученик Авгу-
ста Форелл. С самого начала своей научной 
деятельности Ф. проявил большую разносто-
ронность, работая в области психиатрии, пси-
хологии, невропатологии, морфологлп цент-
ральной нервной системы, и дал ряд ценных 
работ в этнх областях наукн. Занимаясь пси-
хиатрией, Ф. интересовался вопросами гип-
ноза н издавал специальный исурнал «Zeit-
schrif t für Hypnotismus», где on напечатал ряд 
работ по вопросам гипноза и гипнотического 
лечения. Из этого ясурнала возник «Journal 
für Psychologie und Neurologie», сначала под 
редакцией Фореля, Фогт н Бродмана, а за-
тем— Цецнлнп и Оскара Фогт. Продолясая 
исследования в направлении эксперименталь-
ных работ по вопросам локализации, в коре 
больших полушарий, Ф. приступил одновре-
менно к изучению подкорковых образований 
н проводяпцгх путей. Результатом этих работ 
явилась его известная монография «Zur Lehre 
der Erkrankungen des striaren Systems» (1920). 
Эта работа—одпо из фундаментальных иссле-
дований по анатомии центральной норвной си-
стемы. Наряду с Элиотом Смитом и Бродмапом 
Ф. является одним нз основоположников уче-
ния об архитектоннко мозга. Если раньше было-
установлено, что кора больших полушарий по 
своему строению неодинакова, неоднороднаг 
то исследования Ф. показали большие, много-
образные структурные особенности коры мозга 
человека. Если Бродман делил кору мозга па 
50 так паз. полей, то исследования Ф. показали г 
что кора больших полушарий мозга делится 
приблизительно на 200 структурно различных 
полей. Ф. является также оспователом учения 
о волокнистом строении коры больших полу-
шарий (миэлоархнтектопнка). Результатом це-
лого ряда исследований по изучению архитек-
тоники н особенно мнэлоархнтектоннкн, свя-
занных с продолясепнем экспериментальных 
работ по электрораздраясеншо коры у обезьян, 
является классическая монография cAlIgemet-
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no Ergobnisso unserer IHrnforschung» (1019). Ра-
бота ота наряду с «Vorglolchotulo Lokallsa-
tionslchro der Grosshlrnrinde» (1909) Бродмаиа 
япляотся научным фундаментом учения об архи-
тектонике и локализации (по гопоря уясе о том, 
что результаты экспериментальных работ Ф. 
являются ценным вкладом в учение о физио-
логии центральной нервной систем!.!). Одно-
временно с этими исследованиями Ф. делаот 
попытки подойти к 8оболеппниям коры боль-
ших полушарий с точки зрения архитектоники 
мозга. В 1922 появляется его большая работа, 
посвященная заболеваниям коры большого моз-
га п патоархнтектопике: «Erkrankungen der 
Grosshirnrinde im Lichte der Topistik, Pato-
kiiso und Patoarchitektonik». Наряду с этими 
специальными вопросами неврологии, психиат-
рии, психологической анатомии Фогт уделяет 
большое внимание изучению генетики для при-
менения этого учения к клинике наследствен-
ных заболеваний нервной системы и их клас-
сификации. В 1929 Ф. организовал Ин-т мозга 
в Берлнн-Бухе. Институт имеет прекрасно обо-
рудованные апатомо-архнтектоннческое, кли-
ническое, генетическое, электро-фпзпологиче-
ское, антропологическое и химическое отделе-
ния. Почти всо исследования Ф. проделал со-
вместно с ясеиой Цецилией Фогт. Среди западно-
европейских ученых Ф. является одним из 
стойких материалистов механистического тол-
ка. Он—один пз основателей и активный член 
Об-ва друзей Советского Союза в Германии; 
неоднократно посещал Советский Союз и высту-
пал с докладами в Москве, Харькове, Баку, 
Тифлисе, Эрнванн. Под непосредственным ру-
ководством н прн личном участии. Ф. органи-
зован специальный Ип-т по научению архнтек-
тошпш мозга в Москве, директором к-рого он 
состоит. С. С. 

ФОДЖА (Foggia), гл. город одпопмеппой нтал. 
провинции; распололсон на равнине Алулии 
(Tavoliere di Pugli). Значительный лс.-д. узел, 
от к-рого отходит 5 яс.-д. линий; 57.232 лепт. 
(1931). Крупный центр по торговле шерстыо. 
В провинции Ф.—зерновое х-во, внподелне, са-
доводство н крупное пром. овцеводство. 

ФОЙЕ (фрапц. foyer—очаг), место отдыха 
н прогулок для театральной публпкн во время 
антракта; изменение соц. состава зрнтельпого 
зала усилило значение Ф. в 19 в. Во многих 
театрах имеются тагаке Ф. для актеров. Боль-
шой известностью пользуются Ф. п парадная 
лестница Grand Opéra в Париже. 

ФОК, Владимир Александрович (р. 1898), со-
ветский физик-теоретик. По окопчашш уни-
верситета (в 1922) работал как рокфеллеров-
ский стипендиат у Борна в Гбттннгепе. В1930— 
проф. математ. физики Физнко-механнч. нн-та, 
с 1932 занимает кафедру квантовой механики 
ЛГУ. Широкую известность доставили Ф. ра-
боты по квантовой механике, в особенности 
обобщение уравнения Дирака (см.) на случай 
общей теории относительности и установление 
носящих его имя уравнений для приближен-
ного решения задачи многих тел. Эти работы 
напечатаны в «Zeitschrift für Physik», 1929 и 
1930. Ф. припадлеяепт также ряд трудов по 
математике и математич. физике, напр. по тео-
рии теплового пробоя н теории электрораз-
ведки (см. его кн. : «Теория определения со-
противления горных пород по способу каро-
таяса», М.—Л., 1933). Книга Ф. «Начала кван-
товой мехапшот» (Л. , 1932) является фунда-
ментальным курсом. 

•ФОКИ и но 

ФОКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ, см. Фокальная пло-
скость. 

ФОНАЛЬНАЯ ПЛОСНОСТЬ, плоскость, пер-
пендикулярная оси симметрии оптической си-
стомы, проходящая через главный фокус (см.). 
В Ф. п. получаются изображения бесконечно-
удаленных предметов. Различным направле-
ниям падающих на оптическую систему спото-
вых пучков соответствуют разлнчиыо .точки 
Ф. п. Оптнческио системы, состоянию из эле-
ментов, ограниченных сферическими поверх-
ностями, но дают точечных изображений, т. е. 
но сводят падающий световой пучок в од-
ну точку (аберрация). Только параболическое 
зеркало и специальной формы преломляющая 
поверхность действительно точно сводят парал-
лельный пучок, идущий п а р а л л е л ь н о 
оси в одну точку. При к о с о м прохождении 
светового пучка сквозь симметричную систему 
или прн косом отражении от симметричного 
зеркала прошедший или отраженный световой 
пучок пересекается по двум взаимно-перпен-
дикулярным линиям. Линии пересечения лу-
чей находятся на нек-ром расстоянии друг от 
друга и носят название фокальяых линий. 

ФОКЕ (Focke), Вильгельм (1834—1922), пем. 
ботаник, врач по профессии. Помимо много-
численных работ по систематике покрытосе-
менных растений, отчасти монографического 
характера (род Rubus), Фоке написал боль-
шую сводную работу о гибридах растений (Die 
Pflanzenmischlinge, В., 1881), в которой на 
основании литературных данных и многочис-
ленных собственных наблюдений в природе 
доказал, что помеси меясду дшенмп видами 
встречаются гораздо чаще, чем думали раньше, 
иногда очень стойки и широко распространены. 

ФОКИДА (греч. Phokis, Phokidos), область 
Средней Греции на 3 . от Беотни, разделявшаяся 
на 23 самостоятельные общины, находившиеся 
друг с другом в союзе. В 4 в. до хр. э. в Ф.— 
позясо, чем в остальной Греции,—сложился ан-
тичный способ производства, выросло значение 
торгового капитала, что вызвало более резкое 
расслоение населения на классы и обострение 
классовой борьбы. На территории Ф . нахо-
дился знаменитый дельфийский оракул, вла-
девший громадными богатствами. В 357 до 
хр. э. фокейскпй союз, в к-ром власть прпнад-
лежала представителям торгового капитала, 
завладел этими богатствами, что вызвало т. п. 
Третью священную войну. После 10-летпей 
борьбы Ф. была разгромлена Филиппом II Ма-
кедо)1ским (см.). Фокейскнй союз, хотя и про-
должал существовать вплоть до завоевания 
Греции римлянами (2 в. до хр. э.), но былое 
значение свое утратил. 

ФОКИН, Михаил Михайлович (р. 1880), таи-
цовщнк и балетмейстер. Ученик Иогансепа п 
М. Петипа (см.), Ф. по-новому подошел к му-
зьпеальпому произведению, переводя его на 
язык зрительных образов; отвергая старую ба-
летную музыку Пуни, Делиба п др. и исполь-
зуя симфоническую музыку Рнмского-Корса-
кова, Листа, Шумана, Шопена, Стравинского 
н др., Ф. не борет больших сюясетов, но со-
здает блестящие миниатюры. Главная тема нх— 
эротика (имеющая место и в 1сласспческом 
балете). Другая тема—«гофманизм»—идея ми-
ража, обманчивости видимых людей и вещей. 
Постановками «Павильон Армнды», «Петруш-
ка», «Карнавал» и др. Ф. блестяще осуществил 
бурисуазпую реконструкцию балета. С. 190S 
Ф. завоевывает мировую славу своими высту-. 
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плепннми d Западной Enponn у Дягилопа, гдо 
наиболыппП успех имели ого «Умирающий 
лебедь» с Annofl Павловой (см.) и «Половецкие 
пляски». 

ФОККЕР, Антон Герман (р. 1800), известный 
горм. авиационный конструктор. Спою кон-
структорскую деятельность начал в Германии 
в 1912, когда им был построен первый моноплан, 
сразу завоевавший видное место в герм, авиа-
ции того времени. Во время империалисти-
ческой войны большое распространенно в горм. 
армии имели истребители Ф. По окончании 
войны Ф. перенос свою деятельность в Голлан-
дию. Самолеты Ф. завоевали себе широкую из-
вестность; в ряде стран, в том числе в Соеди-
ненных Штатах Америки, строятся его моно-
планы с 3 н 4 моторами. 

ФОННЕР (Faulkner), Уильям (p. 1S97), северо-
американский романист, яркий представитель 
декаданса американской бурисуазной литерату-
ры послевоенного периода. В его творчестве пре-
обладает склонность к изображению болезнен-
ных извращений в психологии и поведении чело-
века. Эти тенденции, обнарулснвшиеся уже в 
его первых романах («Soldiers pay», 1926, «Mos-
quitoes», 1927), получили особенно яркое вы-
ражение в последующих, наиболее известных 
романах Ф.—«Sound and fury» (Звук и ярость, 
1929), «Sanctuary» (Святилище, 1931). В по-
следнем Ф. пытается ставить более широкие 
проблемы, связанные с социальной критикой 
амернк. буржуазной действительности. Но ли-
берально-индивидуалистическая критика Ф. 
оказывается в конечном счете лишь одним нз 
звеньев его общей предельно пессимистической 
философии, провозглашающей «зло» основным 
принципом мироздания. Ф. прннадлеясат также 
два сборника стихов «The marble faun», 1924, 
и «A green bough», 1933. 

ФОНОМЕТРИЯ, отдел практической оптики,, 
в котором рассматриваются измерения фокус-
ных расстояний оптических систем. Методы Ф . 
мояшо разделить на два класса: а) абсолют-
ные измерения фокусных расстояний н б) от-
носительные измерения, позволяющие с боль-
шой точностью измерять относительное положе-
ние фокусов отдельных частей системы, облада-
ющей аберрациями, илн находить отклонение 
данной системы от идеальной. Абсолютные из-
мерения позволяют находить параметры систе-
мы* определяющие ее основные свойства, от-
носительные—судить об ее качествах, т . е. об 
отклонениях от идеальной системы. 

А б с о л ю т н а я Ф. Простой способ изме-
рения главного фокусного расстояния тонкой 
собирающей линзы заключается в измерении 
расстояния,между линзой и экраном, па к-ром 
получено резкое изобраясенио весьма удален-
ного источника (напр. солнца пли щели колли-
матора, наведенного на бесконечность). Весьма 
грубый способ измерения фокусного расстоя-
ния тонкой рассеивающей линзы основан на 
том, что когда расходящийся от лннзы конус 

•лучей удаленного источника имеет диаметр, в 
два раза превышающий оправу лннзы, расстоя-
ние последней от экрана равно фокусному рас-
стоянию. Д л я измерения оптической силы 
очковых стекол оптики пользуются набором 
«эталонных» линз с известными фокусными 
расстояниями. К испытуемому стеклу подби-
рают такую эталонную линзу обратной кри-
визны, чтобы совместное действие обеих линз , 
слоясенных вместе, не отличалось от действия 
плоскопараллельной пластинки. В этом случае 

оптическая сила исследуемого стекля равна 
известной оптической сило «эталона» с обрат-
ным знаком. 

Точные фонометрические намерения произ-
водится на оптической скамьо, позволяющей 
отсчитывать положения предмета, изображе-
ния и оптических систем, установленных н а 
скамье. 

Во многих случаях методы Ф. исходят пп соотношения, 
свмзыпаюшего расстояния х предмета от переднего фо-
куса системы с расстоянием х' изображения от заднего 
Фокуса: х • х' ™ /', где I—фокусное расстояние системы. 
Например n методе Гаусса при помощи коллиматора К 
(рис. I). нацеленного на бесконечность, находят расстоя-
ния г п У фонусоп F и F' от индекса D, спязапного 
с исследуемоП системоП Я. После этого получают пзоОра-
..„...„о , т гл „ н а м е р П Ю Т расстояния OD-a и женис Ü' предмета О 
О '!>=>а'. Тогда х™п—г; 
Описанный прием 
ннлнется типичным 
п отношении мето-
дики цвмсрспнП и 
вычислении. Часто 
пользуются соотно-
шениями, связыва-
ющими размер изо-
бражения с его рас- — 
стоянием от глав-
ной плоскости сис-
темы. Точность фо-
кальных измерений С 
прпппппиально or- * 
ранпчена нвлепин- • 
ми диффракции. В : 
практических си-
стемах, неизбежно 
сиязапных с абер-
рационнымп недо-
статками, положение 
пу определено только 

- а ' — г ' , откуда f-
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Рис. 1. 

Фо1гуса может быть по сушест-
в довольно широких границах. 

О т н о с и т е л ь н ы е ф о н о м е т р и ч е с к и е 
и з м е р е н и я . Каяедое относительное изме-
рение должно быть однозначно связано с опре-> 
деленным участком исследуемой системы. Для: 
этого в ряде методов систему закрывают диаф-
рагмой, оставляющей открытыми лишь не-
большие участки системы. В других случаях-
(метод Фуко, интерференционные методы) на -
блюдают изображение исследуемой системы,; 
па к-ром появляются детали, связанные с от-
ступлениями системы от идеальной. ' ; 

Длшшофо1гуспые объективы часто исследуют методом» 
Гартмана. Перед, объективом устанавливают тогда, диа-. 

фрагму с отверстиями, рас-
положенными симметрично-
относительно центра. На-, 
правив в объектов парал-
лельный пучок света, спи-г 
мают . две фотографии I n 
II , одпу. оа фокусом, дру-
гую перед ним, взмерьп. 
относительное положепие 
фотографической пластин-
ки в обоих случаях. На 
негативах измеряют рас-

стояние между центрами светлых (па позитивах темных), 
кружков: а, п а* (рис. 2). Если расстояние между по-
ложениями пластинок равно d , то положение фокуса оп-
ределяется расстоянием 

ai • d X «ж : . a , + a i 
Чрезвычайно чувствительны питерфорент 

ционные методы исследования оптических си-
стем. Испытуемая система, составляющая в-
ЭТ11Х методах часть интерферометра, нскшкаогг 
интерференционную картину тем сильнее, чем; 
больше от1слонение системы от идеальной. Н а -
блюдая и измеряя эти искажения картины, 
судят о недостатках исследуемой оптической си-
стемы. Ничтожные от1£лонепия оптических по-
верхностей от идеальной формы н малейшие 
неоднородности стекла сказываются прп атом 
весьма сильно. 

Лит.: Р о н и н В . , Испытаппе оптических сшггем, 
М . - Л . , 1033; М а к с у т о в Д . Д . , Теневые методы 
исследования оптических систем, Л .—M. , l ? 3 4 î и а п а -
buch der Phys ik , Bd X V I I I , В . , 1027. В. ПуЛЪввр. 

Рпс. 2. 
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ФОКС (Fuwkes), Гай (1570—1005), аигл. 
офицер, одни нз главных обвиняемых по долу 
tJlopoxoooso заговора» (см.)- До сих пор но вы-
яснено, существовал ли деПстпнтельно такой 
заговор или его потребовалось создать для 
того, чтобы оправдать репрессии против ка-
толиков, представлявших в начало 17 в. вра-
ждебную абсолютной королевской власти дпо-
рянскую группировку в Англии. Ф. был аре-
стован в конце 1004 и казной по обвинению в 
том, что он якобы разработал план взрыва пар-
ламента совместно с Т. Персн, Катсбн, Рейтом 
н Уннтсром и, сняв дом поблизости от Вест-
минстера, приступил к подкопу. Заговорщики 
•будто бы рассчитывали произвести взрыв 5 де-
кабря во время открытия сессии парламента, 
на к-ром долясеп был присутствовать и король 
Яков Т.-

ФОКС (Fox), Длсордяс (1024—91), основатель 
секты квакеров (см.), представитель ремеслен-
ных кругов, разоряемых мануфактурой. Сын 
бедного ткача из Драйтона (графство .Лестер), 
Ф. был одно время сапожником. К социально-
политическому строю Англии 17 в. Ф. отно-
сился враждебно и искал выхода в организа-
ции новой секты—путь, обычный для рели-
гиозных н политических реформаторов его вре-
мени. Основал сектантское «Общество друзей» 
{получившее ироническое прозвание «кваке-
ров» ,^ е. «дрожащих» в моменты религиозно-
го экстаза). Религиозное учение Фокса было 
проникнуто мистикой, но социальные требо-
вания его были решительны и определен-
ны: он отвергал ввевнпою церковную обряд-
ность, выступал против налогов, присяги, от-
вергал суд, войну. Прн всем радикализме этих 
требований учение квакеров являлось уме-
ренным по сравнению с революционным уче-
нном крайних сектантов Англии 17 п. леоеле-
7>оо (см.). Но H пден Ф. были опасны для англ. 
короля и епископальной цорквп. Ф. много раз 
подвергался арестам и преследованиям за свою 
проповедническую н сектантскую деятельность. 
В период гопонпй Ф. приходилось мпого путе-
шествовать по Европе н далее эмигрировать в 
Америку. Только англнйасая революция 1088 
дала ему возмояшость свободно проповедывать 
своо учение и создавать общины «Друзей». 
И з этих общин вышло много пра1стических 
дельцов эпохи промышленного переворота (см.) 
в Англии. 

ФОКС (Fox), Чарлз Джемс (1749—1806), из-
вестный апгл. политический деятель — внг. 
Отец Ф. рано ввел его в политическую яшзнь. 
Необычайная эрудиция и блестящее красно-
речие быстро создали ему популярность. Уже 
•21 года Ф. входит в консервативное мнннстер-
•ство Норта, одпако политические разногласия 
нынуяедшот его двшкды подавать в отставку. 
"Полного расцвета «его ораторский талант до-
•стнг к 25-летнему возрасту, когда он начинает 
почти десятилетнюю борьбу за признанно не-
зависимости Сев.-Амернканскнх колоний. В 
эти годы Ф. начинает сближаться с вигами 
•(см.), отходившими в это время от,политики 
меркаптилизма и протекционизма под влия-
нием промышленного переворота (см. Велико-
британия, Исторический очерк) и перешед-
шими в оппозицию, и становится защитником 
и проводником бурнсуазпо-демократнческнх 
идей. Он требует примирения Англии с восстав-
пиши американскими колониями, борется за 
полную свободу печати, за запрещение тор-
говли рабамн, нротнв монополии Ост-Индской 

компании и т . д. Идя в этом отношении по сто-
пам Питта (см.) Старшого, Ф. нороносит 
борьбу из стен парламента на плошадь, вы-
ступал на многолюдных митингах. В 1783 он 
добивается крупной победы. В качество мини-
стра иностранных дел он заключает мир с Аме-
рикой па оснопо признания со самостоятель-
ности. Фрапн. реполюиия находит в Ф. постор-
ясеиного сторонника. Он отзывается о ней как 
о «величайшем и лучшем событии в мировой 
истории», в протнвопололсность своим старым 
друзьям—вигам, начинавшим всо активнее под-
дорлшвать аптифраннузскуго политику Пнттн 
(см.) Младшего. С большим муягеством Фокс 
проводит свою политику сочувствия револю-
ционной Фраппии, несмотря на полное парла-
ментское одиночество, в котором он остался 
к 1791 и которое заставило его в течение 8 лет 
воядеряснваться от участил в политической 
деятельности. Поело смерти Уильяма Питта 
(1806) Фокс вошел в состав министерства, но 
вскоре умер. 

Ф0КСТ0Н, Ф о л к с т о н (Folkston), город 
в Великобритании,в графство Кент, у пролива 
Па-де-Кале (к Ю.-З. от г. Дувра). Значитель-
ный транзитный (пассажирский и товарный) 
норт, связанный преимущественно с франц. 
портом Булонь-пор-ÀIcp (см.), от которого отсто-
ит псего в 45 к.н. Для лондонских яштелей 
Фокстон слулшт дачным поселком (бальнеоло-
гический курорт). Постоянное население — 
35.890 человек (1931). 

ФОКСТРОТ (Foxtrot), специфически танцо-
вальвая музыкальная форма и собственно та-
нец; впервые появился в десятых годах 20 в. 
в Америке, получпв широкое распространение 
после войпы как в Америке, так и в Европе, 
па вромя почти совершенно вытеснив все ранее 
существовавшие популярные танцы (стилиза-
ция народных танцев, такзке вальсы, полысн 
и т. п. бальные танцы), а также экзотнчеекпе 
танцы последнего периода (раггайм, кэк-уок, 
танго н пр.), предшествовавшие Ф. и подго-
товившие его распространение. 

Ф.—танец, основанный на сугубо механиче-
ских, метрнческн-ровных движениях: мелкие 
шаги (отсюда название foxtrot — «лпенй шаг») 
вперед и столько же назад, при легком по-
к а ч и в а ю т корпуса тела вправо и влево. Танец 
предполагает совершенно однообразные и, что 
ваяшее всего, точво одновременные двияеения 
танцующих, связывая их этим и заставляя 
приблизиться друг к другу для большей ма-
шинизации двшкенпй. 

Нптн происхождения фокстрота как опреде-
ленной музыкальной формы тянутся издалека: 
это новая ступень развития, с одной стороны, 
мелодических интонаций французской каба-
ретной шансонетки (см.) и «капканных» но-
меров венской оперетты (см.), с другой,—ха-
рактерных метро-рнтмпческнх схем так наз. 
экзотических таппев (рагтайм, кэк-уок). Ре-
гулярно повторяющаяся синкопа на 2-Й и 4-й 
долях (четвертях) такта (метрика Ф. */« или 
alia breve), соединяемая обычно с гармониче-
ским задержанием, унпчтолшет слабые доли 
такта, чем подчеркивается механнчпость мет-
рики и выпячивается автоматический характер 
двияеения мелодии. 

Ф. свое законченное выраясепие получает 
в исполнении так паз. до/саз-баида (см.), еше бо-
лее подчеркивающего — путем острой специ-
фики тембрового оформлепня—общую автома-
тичность движения танца и музыки. В последнее 
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про,ми полна безудержного увлечении «I». на 
^аиодо несколько спала, что нирочом по ме-
шает самому широкому раснространонию как 
и бытовой, так и п профессиональной мупмко 
различных разновидностей Ф. .Л. .Псбсдпнскин. 

ФОКУС (п математике). 1) для КОНИЧЕСКИХ се-
ченнй лючка, расстояние от которой до любой 
точки кривой находится и постоянном отноше-
нии к расстоянию той же точки до некоторой 
прямой (директрисы, соответствующей этому 
Ф.). Парабола имеет один действительный «I1.. 
эллипс и гипербола—по два. Для двух послед-
них кривых соответственно сумма и разность 
расстояний от Ф. до любой точки кривой есть 
величина постоянная. Для произвольной плос-
кой алгебраической кривой Плюккер называет 
Ф. точки пересечения касательных,проведен-
ных к кривой нз обеих мнимых круговых точек. 
Так, кривые Кассини имеют два Ф., причем 
произведение расстояний любой точки кривой 
от обоих Ф. остается постоянным. Так называе-
мые овалы Эвларта имеют три Ф.—2) В тео-
рии конгруепций, т. е. систем кривых в про-
странстве, зависящих от двух неременных 
параметров,—точки прикосновения этих кри-
вых к т . п. фокальным поверхностям (поверхно-
стям, к-рых касаются все линии конгруенипи). 

ФОКУС (в оптике), точка, в которой пересе-
каются лучи сходящегося светового пучка, или 
точка, из к-рой исходят прямые линии, явля-
ющиеся продолжением в обратном направлении 
лучей расходящегося светового пучка. В пер-
вом случао Ф. называется действительным, во 
втором—мнимым. Главным Ф. оптической си-
стемы или прибора называется Ф. выходящего 
из системы или прибора светового пучка прн 
параллельности входящего в систему нлн при-
бор светового пучка. Оптическая система дает 
т . о. изобразкепно бесконечно-удаленной точки 
в главном ф . Наоборот, если поместить светя-
щуюся точку в главный Ф., то оптическая си-
стема даст параллельный пучок лучей н изобра-
жение точки в бесконечности. 

ФОЛАДА (Pholas), камнеточец, крупный, до 
15 см длины, морской двустворчатый моллюск 
с белой раковиной, покрытой шипами, прн по-
мощи которых он высверливает болео мягкие 
породы камня. Прн сверлении Ф. присасыва-
ется погой впереди, а раковина вращается и 
качается вокруг этой точки. Задняя часть хода 
по море роста лшвотпого расширяется, возмо-
жно вследствие химического действия выделяе-
мых кожей Ф. веществ. Ф. способна светиться. 

Ф0ЛЕНГ0 (Folengo), Теофнло (1491—1544), 
нтал. писатель, наиболее замечательный пред-
ставитель макаронической поэзии (см.). Бене-
дшетннец Ф. стремился порвать с монашеством, 
но впоследствии в своих схоластических про-
изведениях пряное покаяние. Все его творче-
ство—бурясуазный протест против стеснитель-
ных норм современности, сатира на общество 
и в особенности на духовенство. Язык «кухон-
ной» латыни Ф. использовал для борьбы с ка-
ноническим стилем Ариосто. Поэма «Orlan-
tlino» (1526) не только пародирует «Роланда», 
но и обличает церковь и религию. Центральное 
место в творчестве Ф. занимает бурлескно-на-
роднйиая поэма «Масагопеа», нлн «Baldig», вы-
шедшая под псевдонимом Merlino Cocai (в 3-х 
редакциях, 1517—10). Пародия на рыцарский 
ромап в макаропнческих гекзаметрах, наряду 
с ярко реалистическими сценками из монаше-
ского н народного быта, обеспечила широкий 
успех поэме. 
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ФОЛИО, 1) старинный термин итальянской 
бухгалтерии для обозначении разворота двух 
страниц (лепой и правой) в счетных книгах. 
Обе эти страницы обычно нумеруются одним 
и тем лее порядковым номером. 2) Формат кни-
ги в лист, сложенный пополам (см. Форматы). 

ФОЛЛ (Foil), Альберт (р. 1801), американ-
ский политический и финансовый деятель, 
крупный землевладелец, акционер ж. д., камен-
ноугольных и нефтяных компаний. В молодости 
раПотал на форме и в рудниках, служил школь-
ным учителем, самоучкой подготовился к адво-
катской работе. С 1912 по 1921, будучи членом 
Верховного суда штата Ныо Моксико, пред-
ставлял как член парламента Ныо Мекснко в 
федеральном сенате. В 1921 Ф. Гардннгом был 
назначеи министром внутренних дел. Широко 
известен по нефтяной панаме; Ф. сдал нефтя-
ным королям Гарри Синклеру (см.) и Э. Догони 
(см.) в аренду нефтяные резервы: первому— 
Ти-Пот-Дом (штат Вайоминг), второму—Элк-
Хиллс (штат Калифорния). В благодарность за 
оказанные «услуги» Ф. получил от нефтяных 
королей взятку в сумме 360 млн. долл. За со-
вершенный поступок Ф. отделался тюремным 
заключенном на 1 год. 

ФОЛЛИКУЛ (лат. folliculus—мешочек), анато-
мо-гистологическнй термин, к-рый прилагается 
к различным образованиям ясивотного организ-
ма, имеющим вид небольшого мешочка нлн пу-
зырька. Сюда относятся: 1) л и м ф а т и ч е -
с к и е Ф.—простейшие лимфатические узел-
ки как одиночные (солптариые), рассеянные по 
всей слизистой оболочке ишцеварительпого 
траста, так п входящие в состав слоясных лим-
фатических узлов или желез. 2) Ф. я н ч и н -
к а (Г р а а ф о в ы п у з ы р ь к и), в к-рых про-
исходит созревание яйцевой клетки. 3) Ф. щ и -
т о в и д н о й ж е л е з ы—замкнутые желези-
стые пузырьки, выполненные коллоидом, обра-
зующие ее главную составную часть. 4) З у б -
н ы е Ф.—соедипительнотканные мешочки, за-
ключающие зачаток зуба. 5) Округлые долысн 
семенников некоторых позвоночных (амфибии) 
и беспозвоночных н другие образования. 

ФОЛЛИКУЛИН, женский половой гормон, 
продукт внутренней секреции фолликулов 
яичника. Выделен в химически чистом воде в 
нескольких формах. Находится в фолликуляр-
ной исидкости, крови и моче небеременных и в 
громадных количествах у беременных в пла-
центе, плодных оболочках н ясндкости и т. п. 
В очень небольших количествах обнаружен 
Я . Кабаком в моче н у мулечип. См. Поло-
вые гормоны. 

ФОЛЛИКУЛИТ (лат. folliculus — мешочек), 
поспаление волосяного мешочка (фолликула). 
Ф. возникает вследствие внедрения в волося-
ной мешочек гноеродных мпкробов (чаще всего 
стафилококков), а также вследствие воспали-
тельного раздражения фолликулов некоторыми 
химическими веществами; сюда относятся Ф., 
развивающиеся прн применении некоторых ле-
карств (ртутная мазь, хрнзаробнн и др.), и 
профессиональные Ф., нанр. у рабочих, име-
ющих дело с нефтью. Ф. выражается в появле-
нии вокруг волоса яркокрасного, плотнова-
того зудящего узелка, на вершине к-рого скоро 
развивается гнойничок, лопающийся и засы-
хающий в корочку. Ф. часто встречаются как 
сопутствующее явленно прн мпогнх колшых 
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болезнях. Наиболее паленой формой острых 
фолликулитов л ил потел так называемый си-
коз (см.). 

ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ, многослой-
ный эпителий, выстилающий стенку Граафоиа 
пузырька и образующий зародышевый холмик, 
гдо помешается яйцевая «слетка. Ф. э. разви-
вается нз зачаткового эпителия, покрываю-
щего яичник, и слуяснт для питания яйца 
(аналогично питающим 1слоткам яичников бес-
позвоночных), а по выходе яйцевой !слеткн при-
нимает участие в образовании яселтого тела. 
Иногда Ф. э. называют и эпителий развиваю-
щихся семеипых канальцев, дающий начало 
питающим клеткам Сертолн. 

ФОЛЛ-РИВЕР (Fall River), портовый город в 
штате Массачусетс США к 10. от Бостона. 
Крупный центр хлопчатобумажной, швейной 
и трикотажной пром-стн; нефтеочистительный 
завод. Хорошо оборудованный порт, доступный 
для судов вместимостью до 8 тыс. т ; 115,3 тыс. 
яшт. (1930). По сравяеншо с 1920 населенно 
уменьшилось на 5 % вследствие кризиса и кон-
куренции юяс. текстильных центров. 

ФОЛЛЬ, Карл (1SG7—1917), нем. педагог и 
музеевед, яркий представитель формализма. 
В своей диссертации о Яне Ван-Эйке Ф. широ-
ко применил тот прием стилистического ана-
лиза, к-рый использован впоследствии Всльфли-
иом (см.). Путем сравнения и противопостав-
ления» двух картнн с одинаковым сюжетом Ф. 
стремился «изощрить глаз в различении осо-
бенностей отдельного худоясественного пропз-' 
ведения». В позднейшей «Истории яшвопнен» 
Ф. ,стой ясе целью развития формалистической 
«культуры глаза», старался показать «внутрен-
ние законы развития искусства» и особенности 
личного дарования отдельных худоленнков, 
независимо от социально-экономического про-
цесса н хода 1слассовой борьбы. 

Г л . . р а б о т ы Ф. : Die Wer te des Jan van Eyck, 
Strassburg, 1000; Vergleichende Ocmlldestudlen, Mönchen, 
1007 (Neue Folge, 1U10); Entwicklungsgeschichte der Ma-
lerei in Einzeldarstellungen, 3 Bde, München-Leipzig, 
1813—17. Кроме того рпд популярных изданий по глав-
нейшим епроп. музеям. 

ФОЛЬ (Fol), Герман (1845—92), известный 
зоолог. Родился в окрестностях Парняса; изу-
чал медицину в Гейдельберго, Цюрихе и Бер-
лине. Под руководством Клапареда, Гегеп-
бауэра, Геккеля занимался зоологией, которой 
и посвятил свою дальнейшую деятельность. С 
1878—S6 занимал кафедру эмбриологии в Же-
невском ун-те. Ф. совершил много научных 
экспедиций (в Норвегию, на Канарские о-ва 
вместо с Геккелем, в Сицнлню, в Марокко), за-
нимаясь изучением беспозвоночных, и основал 
зоологическую лабораторию в Внллафранке. 
Погиб при неизвестных обстоятельствах во 
время научной поездки по Средиземному морю. 
Работы Ф. относятся преяеде всего к беспоз-
воночным (монографии о ктенофорах, аппен-
днкулярнях, моллюсках), но известность до-
ставили ему работы по цитологии, одним нз 
основополоишшсов к-рой он является (иссле-
дования о кариокинезе, образовании полярных 
телец, оплодотворенпн яйца). 

ФОЛЬВАРК ( ф о л ь в а р о к нлн ф о л ь -
в е р о к , от нем. Vorwerk), польское название 
мелкого помещичьего хозяйства—мызы, хуто-
ра , усадьбы, иногда—части крупного поместья, 
располагающего отдельной производственной 
базой н администрацией. Определенное эконо-
мическое понятие Ф. начало складываться с 
10 в.,в период перехода к товарному хозяйству. 
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ФОЛЬГОРЕ (Folgoro), Лучпно (р. 1888), итпл. 
ннсатоль. Был одним нз блнясайших соратни-
ков главы футуризма Ф. Т. Марипстти (см.). 
В сборниках стихов «Песня моторов» (1912), 
«Мосты над океаном» (1914), «Стремительный 
город» (1910) Ф. показал себя урбанистом, 
певцом технического прогресса, машины, веря-
щим в непоколебимое будущее капитализма 
(«Миноноска», ода «Электричество» и др.). 
Впоследствии Фольгоро отошел от футуризма. 
Набегая актуальной злободневной тематики, 
ou в своих сборниках «Силуэты поэтов» (1022) 
и «Поэты в зеркале» (1920) остроумно пароди-
рует итал. писателей последиого пятидесяти-
летня. Фашистская критика встретила эти 
сборники шумным одобрением. 

Лучшее пз написанного Ф. пошло п сОорппн лириче-
ских CTHXOU «Llrlche», вышедший U 1930. Ему принадле-
жит также роман «La clttà del giraaoli» (Город подсолну-
хов) (1024) и 2 КНИЖКИ новелл. 

ФОЛЬНЕЛЬТ (Volkelt), Ганс (р. 1886), один 
пз наиболее видных представителей Лейнцнг-
ской школы идеалистической «целостной» пси-
хологии. Рядом опытов наг; детьми младен-
ческого возраста Ф. пытается до1сазать, что 
в своем развитии ребенок проходит несколько 
качественно различных ступеней. В начале 
жизни ребенок представляет собой диффузное* 
целое, в к-ром решающими являются пе oniy-
щоиня, а чувства и моторика. Развиваясь, ре-
бенок становится все более и более дифферен-
цированным (расчлененным) целым. Методо-
логическая ошибка Ф. состоит в том, что, по 
его мнению, ребенок развивается спонтаппо, и 
в том, что он недооценивает роли ощущешп! 
в его развитии и не находит для них правиль-
ного места. Ф.—яркий представитель идеали-
стической буржуазной психологии развития. 
Экспериментальные изыскания ou тесно связы-
вает с педагогикой преимущественно детских 
садов. Автор ряда игр и образовательных заня-
тий. Ф.—сторонник немецкой идеалистической 
философии в ее преимущественно неогегель-
янской форме. За последние годы—откровен-
ный апологет фашизма в немецкой педагогике. 

Работы Ф. (как и его сотрудников) помещены 
преимущественно в «Neue psychologische'Stu-
dien» (выходите 1926). Наиболее значительная 
нз них—«Beitrüge zur Ganzheitspsychologie»; на 
рус. яз.: «Экспериментальная психология до-
школьника» (1930), получившая значительное 
распространение, но нуждающаяся в сугубо 
критическом подходе. 

ФОЛЬНЕЛЬТ (Folkelt), Иоган (1848—1930), 
нем. философ, ближе всего примыкающий ic 
неокантианству. Сильное влияние на него ока-
зало учение о бессознательном Гартмана (см.). 
Критикуя противоречия каптовской • филосо-
фии, Ф. пытается нх устранить. Он признает, 
как и Кант, двойственный источник познания, 
по материал «чистого» опыта, по его мнению, 
упорядочивается не априорными формами ин-
дивидуального созпання, а «транссубъега-шз-
ным началом», к-рое мы познаем через бес-
сознательную деятельность нашего духа. Ис-
ходя нз этого, Ф. пытался восстановить «кри-
тическую метафизику» в эстетике, в которой 
также пытался сочетать признание объектив-
ных парм эстетики с субъеютишо-пспхологн-
ческнмп полоясепнямн. 

Г л а в н ы е р а б о т ы : Immanuel Kants Erkennt -
nistheorie... , Lpz. , 1870; t lber die Möglichkeit de r Meta-
physik, Hamburg, 1884; System der Ästhetik, 3 Bde. 
München, 1905—14, и др. Н а рус. па. перспедены: Совре-
менные вопросы остетпнп, СПБ, 1899; Артур Шопен-
гауэр, его личность п учеппе, СПВ, 1902. 
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ФОЛЬКЛОР (англ. Folk-lore—народное nita-

1ЧПО, народная мудрость), термин, нперпмо вве-
денный п 184G англ. ученым П. Томсом (W. Л. 

« Thorns) для обозначения старинной поэзии, об-
рпдоп и верований. Термин этот с точением пре-
мепн стол интернациональным. 

В Росснп с начала 10 пека господстпоналн 
названия: «народная словесность», «нпродняя 
поэзия», «народное творчество». Эти термины 
отраясалн ндеалнстнчсские и националистиче-
ские взгляды эпохи романтизма, когда опери-
ровали такясе понятиями «народная душа», «на-
родный дух», подразумевая под «народом» на-
цию в целом без классового ее членения. Во 
второй половине 19 в. молкобурясуазная на-
родническая интеллигенция, противопоставляя 
<народ» интеллигенции, подразумевала под 
народом гл. обр. крестьянство, но опять-таки 
социально не дифференцированное. Недоста-
точность н поточность терминов «народная сло-
весность», «народное творчество» стали ощу-
щаться еще в бурясуазной дореволюционной 
науке. Поэтому стали входить в употребление 
термины: «устная словесность», «устная поэ-
зия», «устное творчество». За последние двад-
цать лет, особенно за советское время, гос-
подствующее положение в научном обиходе 
занял термин Ф., сама же научная дисцип-
лина, изучающая Ф., в советской пауке стала 
называться фольклористикой. 

Начало фольклористике как пауке было по-
лоясепо в начале 19 п. т. н. «мифологической 
школой», к-рая в соответствии с идеалистиче-
скими романтнко-нацноналнстическнми своими 
установками вндела в Ф. только отражение 
верований глубокой праарнйской дровности 
(бр. Гримм, Куп, Шварц," Макс Мюллер; в Рос-
сии—Ф. И. Буслаев, Л. Н. Афанасьев, Орест 
Миллер). С экспансией европейского капитала 
в восточные страны перед учеными открылась 
возмоясность сравнительного изучения твор-
чества европейских и восточных пародов (а 
объяснять сходство сюжетов пронсхожденне.м 
от общего предка, по нх мнению, уясе было 
нельзя, так как многие вост. народы но мог-
ли быть причислены к обшей с европейцами 
семье ни по крови ни по языку). Немецкий 
ученый Теодор Бенфей в конце 50-х гг. 19 века 
предлояснл рассматривать сходство сюясетов 
как результат культурного заимствования, 
притом преимущественно заимствования зап. 
народами с Востока. Школа Бенфея, крайне 
популярная в фольклористике всех стран, 
получила ряд названий: «теории заимствова-
ния», «теории сравнительной», «теории стран-
ствующих сюясетов», «теории восточной». В Рос-
сии ее представителями были: В. В. Стасов, 
востоковед Потапин, в начало своей паучлой 
деятельности Вс. Миллер, Алексапдр Веселов-
СКИЙ И МП. д р . 

Обпаруясепные учеными, гл. обр. Англии 
и США, факты сходства европ. сюжетов с сю-
"жетймн . самых отдаленных колониальных 
стран, не находившихся ранее с Европой ни 
в 1саком общении, выявили явную недостаточ-
ность тех объяснений, к-рые давались теорией 
заимствования. Известпый английский ученый 
Тейлор н шотландский ученый Ленг выдвинули 
т . и. теорию «антропологическую», нлн теорию 
«самозароясдешш сюясетов», т . е. возникнове-
ния сходных поэтических явлений в творчестве 
народов всего мира, независимо от влияпия 
одного народа па другой, как результат общно-
сти человечбской психшсн. 

Развотвлониом этой теории является т. и. 
«психологическая школа» по главо с нем. 
психологом В. Вундтом и нем. фолыслористами 
фон-дор Лейоном и Лайспнором, придававшим 
большое зпачепне при объяснении поэтических 
образоп сноннденнлм и галлюцинациям. Од-
ной нз разнонндностей психологической шко-
лы яплиется тащко фрейдизм (см.) в применении 
к Ф. В рус. фольклористика конца 19 в. вид-
ное место заняли две теории, так наз. «исто-
рическая поэтика» А. Веселопского и «исто-
рическая школа» Вс. Миллера. А. Веселовскнй, 
использовав достижения антропологической 
теории, а такясе принципы эволюционной тео-
рии Дарвина и философии Спепсера, сделал 
попытку построить общую картину развития 
поэтических ясапров, отнесясь с особо большим 
вниманием к моментам первобытного синкре-
тизма (см.). Историческая нисола Вс. Миллера 
и его последователей (Маркова, Шамбинаго, вна-
чале Б. Соколова) центром научных интере-
сов сделала вопрос об исторических основах 
Ф., о хронологических и географических дати-
ровках фольклорных произведений, гл. обр. 
былин-. В наше время в западно-европейской 
науке наблюдается в значительной мере эклек-
тическое использование предыдущих направле-
ний. Так, видное место занимает финская нсто-
рико-географнческая школа Карла Крона и 
Анти Аарне, занимающаяся изучением геогра-
фического распространения странствующих сю-
ясетов н выяснением истории нх миграции. 

В современной бурясуазной фольклористке 
наблюдается интерес и к социальным пробле-
мам, но как сама постановка, так и разрешение 
их отралсают узко классовую точку зрения бур-
ясуазпых ученых. В европейской фольклористи-
ке большое внимание привлекли работы проф. 
Ганса Наумапа. Ганс Науман отрицает какое-
либо значение за творческой деятельностью 
трудовых масс и полагает, что Ф.—отражение 
и распространение творчества господствующих 
классов, или, как он называет, высших слоев. 

В советской фольклористике постепенно 
установилось понимание Ф. как устного, сло-
весного творчества, устной поэзип. Одпако в 
силу синкретнчноетн устной поэзии (тесной ее 
связи с бытовой жнзиыо масс, с обрядамп и 
обычаями), естественно, фольклорпстпка не мо-
жет не быть связанной с этнографией, историей 
быта, с историей языка и с диалектологней. В 
основном же фольклористика является одной 
пз составных частей литературоведения. Глу-
боко неправильно противопоставление Ф. лите-
ратуре, как якобы «безискусственного» твор-
чества творчеству «искусственному» и как «без-
личного» творчества—индивидуальному. Науч-
ным анализом структуры и всего стиля произ-
ведений Ф. (былин, сказок, несен) уясе давно 
выявлено наличие большого мастерства, к-рое 
бесспорно могло вырабатываться лишь путем 
выучки. Как вскрыто фольклористикой, в со-
здании Ф. и в древпости il в более поздпее 
время принимали видное участие профессио-
налы—мастера худоясествепного слова: напр. 
русский героический эпос, наподобие произ-
ведений греческих аэдов и рапсодов, кавказ-
ских ашугов, узбекских бакшн, якутских олоп-
гохутов и т. д., создавался первоначально воон-
по-друясннными певцами, затем скоморохами, 
наконец сказителями, с к а з к и — бахарямн и 
профессионалами-сказочниками, похоронные и 
свадебные причеты—специальными «вопленн-
цамн», «плакушами», свадебные прибаутки и 
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присказки—профессиональными «дружками», 
заговоры (ааклинатсльиыо формулы)—знаха-
рнмн, кудесниками-колдунами. Внимательное 
и массовое наблюденно над творчеством этих 
мастеров песни н сказа привело к выводу об 
огромно!! роли личного момента и в устном 
творчестве. Особенно много в этом направле-
нии было сделано русскими фольклористами 
еще в 19 в. сначала в отношении былевого, а 
затем сказочвого зпоса. 

Классовый анализ Ф., как в его прошлом, 
так и в настоящем, вскрыл громадную роль 
устной поэзии в общественной леизнн, роль Ф. 
не только как отршкення этой жизни, но и как 
острого орулсия классовой борьбы. В русском 
Ф. особенно показательны в этом отношении! 
исторические песни эпохи борьбы служилого 
дворянства с крупноземледельческнм боярст-
вом в 1С веке, эпохи крестьянского двнжееин 
Степана Равнна, крестьянские сатирические 
сказки эпохи крепостного права—сказки о ба-
рах, о попах, сказы эпохи гражданской вой-
ны, частушки предоктябрьского и пооктябрь-
ского времени. 

Наличие Ф. (песен, частушек, легенд, ска-
зов, сказок, пословиц и поговорок и т. д.) 
в наше время в лшзни трудовых масс, airriinniut 
роль устного творчества в быту рабочего клас-
са и крестьянства заставляют решительно от-
вергнуть всякие попытки свести значение Ф. 
лишь к «переяситкам», «реликтам» древнейших 
культур, преимущественно доклассового об-
щества (см. материалы дискуссии о Ф., проис-
ходившей в 1932 в Ленинграде). 

Огромно значение палеонтологического ана-
лиза произведений Ф. (Н. Я . Марр и его школа, 
сборник «Тристан и Изольда», Ленинград, 1932); 
нельзя однако упускать из виду тех твор-
ческих процессов, которые продолягают со-
вершаться в Ф. в паше премя и отраясают со-
временную классовую борьбу, социалистиче-
ское строительство и культурную революцию. 

В московской дискуссии 1931 и особенно на 
первом фольклорном совещании при Оргкоми-
тете Союза советских писателей в 1933 во всей 
шпроте был развернут вопрос об «активном вме-
шательстве в фольклорный процесс», о плано-
мерном идеологическом и худоисественном ру-
ководстве устным поэтическим творчеством. 
Такая постановка вопроса вызвала горячий от-
1слнк на местах, особепно в тех национальных 
областях и республиках, где устная поэзия 
играет особепно большую роль в общественной 
и бытовой яшзнн шнрокнх масс. 

Советская фольклористика сделала значи-
тельные шага по овладению марксистско-ле-
нинской теорией, сосредоточивал внимапие 
исследователей па раскрытии классовой при-
роды явлений Ф. в прошлом и в настоящем и 
на уяснении тех процессов, к-рые совершаются 
в паше время в поэтическом устном творче-
стве трудовых масс. 

В связи с этим развертывается большая ра-
бота по массовому собиранию Ф. За последнее 
время энергично собираются также фольклор-
ные материалы в связи с задачами «Истории 
граясданской войны», «Истории фабрик н за-
водов», «Истории деревни» и особенно с подт 
готовкой к печати юбилейного издания «Две 
пятил еткп». 

Центрами фолыслориспгческой исследова-
тельской и собирательской работы sa совет-
ский период были: Фольклорная .секция Гос. 
академии художественных паук (с 1924 по 1930), 

издававшая журнал «Художественный фоль-
1слор», Фолыслорный отдел Гос. литературного 
музея (с 1933) в Москвп и Фольклорная секция 
Нн-та антропологии и этнографии Всесоюзн. 
академии наук и Ленинграде. В декабре 1933 
органнзопаио Фольклорное бюро прн Оргкоми-
тете Союза советских писателей, к-рое затем 
неренмонопано n Фольклорную секцию при ССП 
СССР. Ипслючнтельную 'роль в развитии об-
ществевного внимания к Ф. сыграло выступ-
ление А. М. Горького на Первом съезде совет-
ских писателей п 1031. 

Лит.: Б у с л а с n Ф. И., Народяая поззия, СПБ, 
1887; В с с с л о н с к u (1 A. II., Собрание сочипениП. 
т. 1, СПБ, 1913; M 11 л л с р В., Очерки руссноП парод-
поП слонесностп, 3 тт., М., (897, 1910, 1924; Г1 ы п и u 
А. П. , Нсторнп руссноП ятпографпп, т. I —IV, СПБ. 
I 890— 92; С н с р а н с к и 11 М., 1'усснап устная сло-
весность, М., 1917; С а в ч е н к о С. В., Русская на-
родная скааиа (История enfin раним и изучения), Киев. 
191 4; К а г а р о в Е. Г., Что такое фольклор, «Художе-
ственны» фольклор», М., 1929, кн. 4 — 5; С о к о л о в IO., 
Очередные задачи научения русского фольклора, там же, 
192В, кн. !; е г о ж е, О социологическом научении 
фольклора, «Литература и марксизм», (М.1, 1928, кн. 2; 
с г о ж е, Фольклористика и лнтературопеденне, в кн.: 
Памяти 11. H. Сакулнна (cfi. ст.), М.. 1931; е г о ж е . 
Природа фольклора и проблемы фольклористики, «Ли-
тературный критик», 1У34, .V« 12; С о к о л о в Б . и 
10., РусскиП фольклор, вып. I—4,М., 1929 —32; Дискус-
сия о значении Фольклора u фольклористики в ренонет-
руктшшыП период, «Литература и марксизм», М., 1931, 
кн. 5 и G; Дискуссии о сущности и задачах фольклора. 
• Советская итниграфия«, 1931, .N» 3—4; Л о з а н о в а 
А. 11., К блпжаПшим задачам советскоП фольклористики, 
там же, 1932, .V? 2; Ж u р M у н с к и П В. М., Проблема 
фольклора, в сб.: С. Ф. Ольденбургу к пятидесятилетию 
научно-общественноП деятельности, ивд. Академии наук 
СССР, Л., 1934; Г и п п в у с Е. , Проблема, музыкаль-
ного фольклора, «Советская музыка», М., 1933, Л"» 6; 
Л а а д о и с к и а М., Предисловие к сб. «Советский 
фольклор., изд. Академии паук СССР, 1934; П и к с а -
п о в П. К. , Горький и фольклор, Л . , 1935; V a n G e n -
n e p A., Le lolklore, P. , 1924; C o r e о П., Folklore 
(Storla, obblelto, metod'o, blbliografla), Roma, 1923; 
К a I n (I I 11. F., Die Volkskunde, \V., 1903: К г о h n К. , 
Die folkloristische Arbeitsmethode. Oslo, 1920: O l d e n -
b o u r g S., Le conte dit populaire (Problèmes et mé-
thodes), .Revue des études slaves», P. , 1929, t. I X , 
'asc. 3-4. / о . Соколов. 

ФОЛЬНМАН, Пауль (p. 185G), профессор тео-
ретической физики в Кенигсберге. Известен 
своими работами по теории позиання современ-
ного естествознания. По своим философским воз-
зрениям—идеалист-экле1стик. Вел оясесточен-
пую борьбу против материализма в защиту про-
тестантской церкви. В последнее время— сто-
ронник фикционализма (см.) Файгингера (см.), 
рассматривавшего пауку как систему фикций, 
имеющих лишь известную «практическую» n 
методологическую ценность, по пе являющихся 
истинами, отражающими объективную реаль-
ность. Его «Теория познания естествеппых 
паук» переведена па рус. яз . (СПБ, 1911). 

ФОЛЬ КМ АН А КАНАЛЫ, каналы, пронизы-
вающие компактное вещество кости в напра-
влении от надкостницы к губчатому веществу. 
Содерятт кровеносные сосуды, устанавливаю-
щие сообщение меясду сосудами надкостницы к 
гаверсовых каналов. См. Кости. 

ФОЛЬМАР (Vollmar), Георг Генрих, фон 
(1850—1922), герм, политический деятель, ясур-
валнет, с.-д., один из основоположйшсов ре-
формизма в герм, с.-д-тпи. Происходил и» 
чпповннчье-военной семьи и сам до 1871 был 
офицером. Участвовал в войнах Австро-прус-
ской (1800) и Франко-прусской (1870—71). К 
с.-д. двияеенню примкнул в 1873. В 1877 был 
редактором газеты «Dresdener Volkszeitung»; в= 
1879—80—редактором цюрихского нелегаль-
ного партийного органа «Sozialdemokrat». В 
.1881—87, 1890—1918 был членом германскот 
го рейхстага и членом баварского ландтага. 
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В ПСрВЫО ГОДЫ ПСКЛЮЧИТОЛЬНОГО ПаКОНН (см. 
Гсрлктнл, Псторич. очерк) Ф. Пыл сторонником 
революционной тактики. По ул<е в 1885 Ф. 
заявил в рейхстаге: «Я твердо уболсдон, что 
возможность органического спокойного разви-
тия политических и социальных отношении в 
Германии тесно снизана с развитием влияния 
парламента». После отмены закона о социали-
стах Ф. публично выступил как идеолог рефор-
мизма с двумя речами (в 1 SilI в Мюнхене, в 
зале «Эльдорадо»—отсюда Eldorado-Reden). В 
этих речах Ф. открыто высказался за изменение 
тактики, проводившееся до сих пор с.-д-тней, и 
развил программу ревизионизма. Все дпльией-
гапе выступления и деятельность Ф. после 
мюнхенских речей такясе носят ярко выражен-
ный оппортунистический характер. На Эрфурт-
ском съезде (1891) он выступил за мирное вра-
стание в социализм путем «государствепно-
социалнспгческих мероприятии» и защищал 
Тройственный союз. На Франкфуртском съезде 
(1894) выступил от имени баварской с.-д-тин с 
развернутой аграрной реформистской програм-
мой, включавшей союз с сельским кулаком. Ф. 
был одним нзтрех реформистов, к-рые не счита-
лись с постановлениями партейтага, проводил 
в Баварии па практике оппортунистическую 
политику, соглашательство в вопросах бюд-
жета, вступая в коалицию с буржуазными пар-
тиями и т. д . , н вполне эаслуясил кличку «ко-
ролевско-баварского социал-демократа». Он 
один нз первых в герм, социал-демократии дал 
откровенную и законченную реформистскую 
программу , которая впоследствии теоретически 
была обоснована Бврпштейном (см.). 

В последние годы своей жизни Ф. большой 
роли в партии не играл вследствие болезни, 
хотя н принимал участие в партийных между-
народных конгрессах. 

Ф.—автор книги «Der isolierte soziale Staat» 
(Изолированное социальное государство). 

ФОМА АКВИНАТ, А к в н н с к и й (1225—74), 
один из крупнейших представителей средневе-
ковой схоластики (см.). Родился близ Аквнно 
(ок. Неаполя), юношей вступил в доминикан-
ский орден, изучал богословие и философию у 
Альберта Великого (см.), сам преподавал в Па-
ршке, Болонье, Риме и др. городах. 

Мировоззрение Ф. А. отражает начавшееся 
в 13 в. под влиянием развития торгового капи-
тала разлоясенне феодализма. Ф. А. все силы 
прилагал д л я укрепления католической церк-
ви, являвшейся оплотом феодализма, но в его 
учении уясе имеются элементы компромисса 
со «светским» мировоззрением пароясдающейся 
буржуазии. Ф . А . ставит философию целиком 
на слуясбу религии, но он же впервые проводит 
разграничение ме:кду областями философии и 
религии, между знанием и верой. На фнлосо-/ 
фню Ф. А. оказала сильное влияние философия 
Аристотеля, получившая в 13 в. большое рас-
пространенно-в Европе через арабов н евреев. 
Ф. А. выдвигает учение о двойственной исти-
не. Путем разума мы познаем низшие истины— 
природу, путем откровения—высшие духов-
ные истины, недоступные разуму. Оба псточнн-
ica познания обособлены, в физических вопро-
сах неуместно ссылаться на «волю божню». Н о 
т . к . источником и той и другой истины в ко-
нечном счете является бог, то истина, позна-
ваемая путем разума, не долясна противоречить 
истине откровения. Таким образом Ф. А. син-
тезирует философию и теологию. Он отрицает 
проведенные идеи и отводит значительную 

роль влиянию чувств на познанио, хотя конеч-
но он очень далек от сенсуализма. Бог для него 
но просто нерводвнгатель, как у Аристотеля, 
а творец и вседержитель, коночная первопри-
чина, к к-рой стремится всо в мире. Ф. А. , дав 
последовательную критику всех ранее суще-
ствовавших доказательств бытия боясьего, вы-
ставляет взамен их свои собственные: мировое 
движение предполагает первый двигатель, при-
чинная спязь — первопричину, целесообраз-
ность и мире—нелеполагающее существо и пр. 

Ф. А. принадлежал к умеренным реалистам и 
пытался эклектически соединить номинализм 
с реализмом. Общие понятая не имеют бытия 
отдельного от единичны вещей; этим он отме-
жепывается от крайнего г еалнзма. Но универ-
салии псе лее существуют как прообразы вещей 
в мышлении бога, предшествуя таким образом 
вещам. Оттуда они могут быть выделены чело-
веческим мышлением и абстрагированы в об-
щие понятия. 

Опираясь на Евангелпе и Аристотеля—круп-
нейших авторитетов средневековья,—Ф. А. в 
своем главном сочинении «Summa Theologiae» 
пытается создать логически стройную н после-
довательную энциклопедическую систему ми-
ровоззрения, чтобы дать ответ на все вопросы, 
выдвигавшиеся современной ему действитель-
ностью. Ф. А. выступает в пем как самый по-
следовательный защитник авторитета церкви 
и папы и враг свободомыслия. Еретиков должно 
беспощадно казнить. Ф. А. проповедует тес-
ный союз государства с церковью под гегемо-
нией н руководством церкви. Он—сторонник аб-
солютной монархии, но монарх долясен править, 
опираясь на группу добродетельных вельмоя>. 
Ф. А. высказывался за развитие торговли, по-
стоял за сохранение рабства. 

Таким образом вся философия Ф. А. н а п р а -
влена на сохранение н упрочение власти ка-
толической церкви. Элементы компромисса,, 
отраясающие стремление нового возникающего 
класса буржуазии, лишь подчеркивают основ-
ную целеустремленность системы. Учение Ф. А. 
оказало громадное влияние па все дальней-
шее развитие схоластики п католицизма и со-
хранило его до настоящего времени. Во второй 
половице 19 в., в связи с кризисом бурясуазного-
рационализма и поворотом бурясуазной фило-
софии к идеализму, католическая церковь вповь-
стала широко пропагандировать учепне Ф. А. 
Издается ряд «ноофомнстскнх» ясурналов, от-
крываются «академии св. Фомы», вводится 
преподавание его учения в университетах и пр. 

Лит.: Марксистской литературы о Ф. А. нет. По много-
численных немарксистских работ па русском языке к р у п -
нейшие: В и н о г р а д о о П. Г. , Экономические теории 
средпевекоиья, в кп. : История экономической мысли (под. 
ред. В. Железноиа п Л. Мануйлова), т . I , вып. 3, М.,. 
1916; Ш т в к л ь А. , История средневековой философии. 
М., 1912; Э ш л и У. Д ш. , Экопомпчеснап история Англии-
и связи с экономической теорией, M., 1897. А . Щ . 

ФОМА КЕМПИЙСНИЙ (1379—1471), средне-
вековый философ-мистнк. Родплся в крестьян-
ской семье в Кемпене в Германии, воспитание 
получил в монастыре. С 1400—монах, а затем 
канопппк монастыря Агнатенберг. Автор мно-
гих религиозных сочииений, паписаппых сред-
невековой латынью. Одно нз них, «Подраяса-
пне Хрпсту» («Imita t lo Christi», ок. 1427), по-
лучило большую известность, было переведено 
почти на все языки и выдерясало более двух 
тысяч изданий. Основной мотив этого произве-
дения—призыв к аскетическому уединению п . 
проповедь так наз . христианских добродете— 
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лей. Путь кблаисонству лежит, по миопию Ф. 1С., 
into rpoxonnofl СВОТСКОЙ жизни. Спастись чоло-
пек моясот лишь, уходи на нсо и «подралсан 
Христу*. Популярность языка и изложения, 
проповедь «добродетельной» яснаин и братской 
взаимопомощи, сочетающаяся с пропоподыо 
от!саза от всякой реальной общественной борь-
бы, являются причиной того, что «Подраясанпо 
Христу» до сих пор широко пропагандируется 
попами всех христианских стран. На русский 
язык книга была перопедопа нзвостпым мрако-
бесом—прокурором синода К. Победоносцевым 
(см.). У Ф. К. довольно явственно пыралсево 
отрнцатольноо отношение к церковной органи-
зации, что отралсало разлоясенне средневеко-
вого католицизма в связи с распадом феодаль-
ной экономической системы и подготовку Воз-
роясдеиня. Л . В. 

ФОМИН, Александр Григорьевич (р. в 1887), 
библиограф, литературовед, учен, хранитель 
Ин-та книги и письма Академии наук. Ранние 
псторпко-литературные работы Ф. лишены ме-
тодологической четкости и устарели по ма-
териалу. Ф.—автор серии персональных биб-
лиографий [сЧехов в русской критике» (СПБ, 
1907); «Герцон», прнлояс. к кн.: В е т р п и -
с к и й Ч. , Герцен (СПБ, 1008); «Материалы 
по библиографии о Ломоносове...» (П., 1915); 
«Puschkiniana, 1900—10» (Л. , 1029)], «Путе-
водителя по библиографии... литературы»(Л., 
1934), «Путеводителя по библиографии Маркса, 
Энгельса и Ленина» (Л. , 1934) п ряда работ по 
методике и тохшпсебиблиографии,отличающих-
ся точностью и полнотой Г«Кпиговеденне, как 
наука» (Л. , 1931) и др.]. Под ред. Ф. и с ого 
комментариями издано «Собранно стихотворе-
ний и пнсем» А. В. Кольцова (М.—Л., 1933). 
Ему принадлелсит обзор «Рабочий iuiacc в рус-
ской лнт-ро до Октябрьской революции», в кн.: 
Сборник статей к сорокалетию ученой деятель-
ности академика А. С. Орлова (Л. , 1934). 

Лит.: Б с р к о n П. П. , Библиографии А. Г. Фомина 
.(1904-31), Л . , 1931. 

ФОМИН, Евстигиой Ипатович (17G1—1800), 
композитор, из крепостных; яркий представи-
тель плеяды русских выучеников итальянских 
мастеров, в творчество которых, несмотря на 
снльпейшно итальянские влияния н дворянско-
«нойзанскнй» сентиментализм, отчетливо на-
метились тенденции создания русского нацио-
нально-музыкального стнля (широкое исполь-
зование крестьянской поенн, обращение к на-
циональной сюясетшсо). Фомин учился в муз. 
классе Академии худолсеств, по окончании 
которой (1782) был командирован в Болопскую 

•филармоническую академию, где и завершил 
(1785) у padre Мартини (см.) свое музыкальное 

.образование. Наппсал ряд комических опер 
(«Новгородский богатырь Боеславович», «Ям-
щики на поставе», «Американцы» и др.) н не-
сколько духовномузьпеальпых произведений. 
Широкую популярность приобрела капиталь-
ная редакция Ф. оперы «Мельник, колдун, 
обманщик и сват» (текст Аблеснмова, музыкаль-
ные номера Соколовского), долгое время при-
писывавшейся целшеом Ф. 

Лит.: Ф и и п е й з е и П. , Очерни по истории музыки 
в России, M.—Л., 1929, т. I I , стр. 218—31; Музыка и 
музыкальный быт старой России (сб. ст.), изд. «Аса-

.dem 1а», Л . , 1927. 
ФОМИН, Иван Александрович (р. 1872), со-

ветский apxirroicTop. Учился в Академии ху-
доясеств в Петербурге, работал потом в Гер-
мании, Фраищш, Италии, Греции и Египте. 

•С 1915—академик архитектуры, с 1933 руково-

дит в Москво Тротьой npoeicTHofl мастерской 
Моссовета. В верные годы своей деятельности, 
относясь критически к стилю модерн, вносил 
в композицию сдорлсанность орнпмеитацнн н 
плоскостную трактовку форм (внутренняя от-
делка Московского Худоясоствонного театра, 

Проект дома Моссовета в Москве. 

под руководством Шехтеля). Поело 1905 вы-
ступил в качестве одного из вдохновителей и 
главных представителей петербургского нео-
классицизма (дом А. А. Половцева на Камен-
ном острове в Ленинграде, проект «нового Пе-
тербурга», дома Абамелек-Лазарева на Мойке 
и др.). В сонотскнй период пытался обогатить 
аскетическно формы конструмстнвнзма обобщен-
ной трактовкой элементов классики (схемати-
зированная колоппа без капители и др.) в доме 
Н К В Д на ул. Дзерлсннского в Москве, новом 
здании Моссопота па ул. Станкевича, доме 
НКПС у Красиых Ворот н др. С 1933 пришел 
к болео широкому использованию классики. 
Таковы npoeicTbi здания Наркомтялспрома, ре-
конструкции Красной площади, комплекса зда-
ний Всесоюзной академнн паук, Гос. театра 
в Ашхабаде, сапаторня КСУ в Сочи, здапня 
Н К В Д в Кнево (строится), подземной станции 
мотро «Красные Ворота» в Москве (построена). 
Фомин напечатал несколько работ по истории 
архитешуры: «Московский классицизм», в ясур-
нале «Мпр искусства» (1904, >ê 7), главы о 
1слассицнзме в I I I т. «Истории русского ис-
кусства», под род. И. Грабаря, издал «Краткий 
курс теории перспективы» п др. сочинения. 

Лит.: Л у к о м с к и fi Г. , Современный Петроград, 
П. , б. г.; е г о ж е. Архитектура в офортах П. А. Фо-
мипа, СПБ, 1912; А р а п о в и ч Д. , Творчество И. А. 
Фомина, «Архлтс1стура СССР», М., 1934, № 9. 

Ф0МИЧЕВ, Григорий Иванович (1854—1917), 
участник революционного двиясеиня 70-х гг. , 
сын дьячка. Учился в Новороссийском ун-те 
(Одесса). В 1877—78 возглавлял одесский кру-
ясок пропагандистов, последователей П. Л . 

\ Лаврова (см.). Вел пропаганду среди рабочих и 
солдат. В ноябре 1877 был арестован, но в 
марте 1878 судом оправдан. По освоболсдении 
нз тюрьмы продолясал пропаганду среди рабо-
чих. 24 июля 1878 снова был арестован в связи 
с демонстрацией против суда над И . М. Ко-
вальским (хотя был против нее) и по «про-
цессу 28» приговорен к бессрочной каторге. 
По дороге на Кару 0 февраля 1880 вместе 
с Г . А. Попко, И. Ф. Волошонко н др. беясал 
нз Иркутской тюрьмы, но был пойман в тайге, 
на 3 года прикован к тачке н па 10 лет зако-
ван в капдалы. Подавал прошение о помило-
вании. В 1889 бессрочная каторга была заме-
нена двадцатилетней. В 1896 вышел на поселе-
ние в Забайкалье. Умор в Европейской России. 
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ФОН (радио), внук в телефоне приемника, 
зависящий от нпностояпства тока в антенио, 
в отсутствии модуляции. Различают звуковой 
и шумовой Ф. Первый обусловлнвпетсн нодо-
статочным постоянством напряжения, питаю-
щего радиопередатчик. При питании передат-
чика динамомашнной фон имеет высокий TINT, 
обусловленный коллектором машины; при пи-
тании переменным выпрямленным током высо-
та звука определяется числом периодов, умно-
женным па число фаз. Соответствующей кон-
струкцией фильтров в питающем передатчик 
устройстве звуковой фон может быть сделай 
сколь угодно малым. H современных радио-
станциях этот фон практически отсутствует. 
Шумовой фон обусловливается несовершенст-
вом микрофона или недостатками в лампах, 
усиливающих звуковую частоту. Наличие та-
кого фона присуще гл. обр. угольным микро-
фонам, к-рые в наст, время выходят из упо-
требления. При передаче из концертных зал 
п театров шумовой Ф. получается за счет шума 
в самом помещении. Причиной Ф. может быть 
также недостаточная сглаженность тока, пи-
тающего приемник, или шумы, производимые 
сампмн лампами. Шумовой Ф. свойственен не-
которым спстемам радиоприемников (как напр. 
суперрегенераторам; см. таюке Телефон). 

ФОНАРЬ, строит, конструкция, дающая по-
мещению верхний свет, т. е. через крышу. 
Необходимость в Ф. возникает в тех случаях, 
когда помещение очень широко (например фаб-
рично-заводские цехи) и боковой свет ие дохо-
дит в нуяшом количестве до средних частей 
здания. Конструктивно Ф. устраиваются нз 
дерева, яселеза или железобетона. Световые 
отверстия Ф. делаются с достаточно крутым 
наклоном для предохранения от завалнвання 
снегом. Для нсправпой работы Ф. за ним не-
обходим систематический уход, для чего к не-
му долясеп быть обеспечен доступ в виде ходов 
по крыше, стремянок и пр. 

ФОНАРЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, см. Освещение. 
ФОНАСТЕНИЯ (от phone—голос, речь и sté-

no—затрудняю), своеобразное расстройство го-
лоса при отсутствии изменений со стороны 
гортани. Голос становится менее выпослив, 
быстро утомляется и хрипнет. К этому при-
соединяется ряд субъективных ощущений в ви-
де ощущения царапания, щекотания, сухости 
и болей в горле; нарушается чистота тона, 
исчезают высокие ноты, меняется тембр и в 
конце-копцов голос совершенно теряется. Ка-
шель н отхаркивание — постоянные спутники 
болезни. Обычно Ф. наблюдается у певцов, 
ораторов, педагогов, военных п пр. как про-
фессиональное заболевание голоса. Предрас-
полагающими моментами служат малокровие, 
поннясенное ннтаипе, острые и хронические за-
болевания верхних дыхательных путей, пеп-
хпческне влияния и пр. Лечение заключается 
в обучении правильной постановке голоса, по-
кое голосового аппарата (молчание), электри-
зации и массаясе как обычном, так и с помо-
щью особых электрических синхронических ви-
браторов. 
' ФОНВИЗИН, Денис Иванович (1745—92), 
крупнейший рус. драматург 18 в. Из средней 
дворянской семьи. Учился в Московском ун-те. 
Слуяаш в гвардии, затем в канцелярии каби-
нета министра и директора театров Елагина, 
наконец секретарем управляющего Коллегией 
иностранных дел Н. И . Панина, известного 
своими конституционными взглядами. В пор-

Б. с . Э. T. L V i n . 
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выо годы жизни в Петербурге Ф. сблизился 
с кружком литераторов-любителей, находив-
шихся под сильным влиянием франц просве-
тительной философии. Ф. составил для Панина 
проект преобразования государственного строя 
на конституционных началах, предполагав-
ший уничтожение крепостного права и содер-
жппший резкно нападки на временщиков и 
случайных людей екатерининского царство-
вания. Смелым выпадом протип последних 
явились и ого знаменитые «Вопросы автору 
„Былей и небылиц"», т. е. самой Екатерине II, 
направленные в «Собе-
седник любителей рос-
сийского слова», изда-
вавшийся прн ее блн-
жайшем участии. Ека-
терина напечатала во-
просы вместе со своими 
ответами, в которых по-
ставила на вид автору 
его недопустимое «сво-
бодолзычне». Фонвизин 
поспешил прекратить 
дальнейшие «вопросы». 
Последние годы лензнн 
Ф., вышедшего в от-
ставку и разбитого па-
раличом, прошли под знаком роста в нем узко-
националистических настроений и отказа от 
«вольнодумных» убеждений молодости. Лите-
ратурная деятельность Ф. началась с 1761, спер-
ва переводами, затем остро-сатнрпческимиэпи-
граммами, баснями. Пз произведений, возник-
ших под влиянием французской просветитель-
ной философии, наиболее значительно «Посла-
ние к слугам моим Шумилову Ваньке и Пет-
рушке» (1770), пользовавшееся большой попу-
лярностью у современников. От стихотворных 
переводов и переделок (трагедия Вольтера «Аль-
знра», комедия Гресса, переложенная «на рус-
ские нравы») Фонвизин перешел к прозаиче-
ским комедиям из подлинно русской действи-
тельности. Меясду 1764—68 Ф. напнеал коме-
дию «Бригадир», а через нек-рое время сделал 
набросок «Недоросля», появившегося па сце-
не только в 1782 в редакции, существенно от-
личающейся от первого варианта. В этих двух 
комедиях, в особенности в последней, являю-
щейся вершиной ого худоясественного творче-
ства, Фонвизин с позиций возникшего «торгую-
щего дворянства» (термин самого Фонвизина), 
т . е. дворяпства, вовлекаемого в русло бур-
нсуазпого развития, дает резкую критику ди-
ких п певеясествеппых помещиков-крепостни-
ков, духовенства (в лице Кутейкнпа в «Не-
доросле») н пустых светских щеголей. Над 
комедиями Ф. еще тяготеют традиции «клас-
сической» драматургии: соблюдение единств, 
разделение всех персонажей на добродетель-
ных и порочпых, наличие резонеров, нмена-ха-
рактернстшсп, обязательные пять актов и т. д.; 
одно пз главпых действующих лпц «Бригади-
ра» (петиметр Иванушка) заимствовано Фонви-
зиным пз комедии Гольберга, прозванного 
«датским Мольером». Ьдвако стеснительные 

' рамкн «классической» комедии ему удается на-
полнить широким общественно-сатнрпческнм 
и бытовым содернсапием. В нерсонаясах обеих 
пьес даны художественные обобщения различ-
ных слоев русского общества. Отрицательные 
персонала! «Нодоросля» (Митрофанушка, Про-
стакова, Скотншш) получили значение нари-
цательных имен. Огромным шагом вперед был 
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и язык комедий Ф., отличающиПсл по только 
естественностью и простотоП ленной рочн, но 
It ннднпндуплнзнрошшный («КВЛСДЫЙ II споом 
характере нзрочеинлмн различается»). Всо ото 
сделало комедии Ф. ио только первыми ио-
иастоящему художественными образцами рус-

• ской реалистической драматургии, но и обес-
печило их длителыюо существование («Недо-
росль» ио сходит со сцены до настоящего 
времени). 

Из публицистических пронзведевий Ф. осо-
бепно заслуживают впимания: «Челобитная 
российской Минерве от российских писателей», 
протестующая против «нестерпимого притес-
нения последних со стороны чинонинх повеяед»; 
сатирическая «Всеобщая придворная грамма-
тика», «Друг местных людей, или стародум» 
(переписка меясду собой персонаясей «Недо-
росля», раскрывающая нх дальнейшую судьбу), 
наконец автобиографическое «Чистосердечное 
признание в делах моих и помышлениях», к-рое 
несмотря на свой покаянный тон является цен-
ным документом эпохи. 

Публикацию первой редакции «Недоросля» см. «Ли-
тературное наследство», M., 1933. Л? 9 — 10. Первое пол-
ное собрание сочнпсппй... Ф., СПБ, 1888. 

Лит.: Т и х о н р а в о в П. С., Материалы для пол-
пого собрания сочипсппП Д. И. Фонвизина, СПБ, 1894; 
В я з е м с к и й П., Фон-Вппин, СПБ, 1848; В е с е -
л о в с к и П Л., Фоппнзпп, п ira.: История русского 
театра, под ред. В. В. Каллаша п H. Е. Эфроса, т. I , 
М., 1914; П л е х а н о в Г. В., История русской обще-
ствеппой мысли, im. 3, M.—Л., 1925; Д а п и л о в В., 
«Недоросль» в свете классового самосоэпапия дворян-
ства второй половины 18 века, в сб.: Родной язык п шко-
ле, м., 1924, ни. 6. д. Благой. 

ФОНД ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ПРЕССЫ, и з д а т е л ь -
ство, оргавнзованиоо в 1801 в Лондоне народ-
нической эмиграцией, главным образпм народо-
вольческой, для издания революционной лите-
ратуры и доставки ео в Россию. Основанием 
Ф. в. р. п. послужили полсертвовання, полу-
ченные от сочувствовавших этому делу лнц, 
легально живших в России, почему их имена 
И остались неизвестными. В Комитет Ф. в. р. п. 
были избраны С. М. Кравчпнскнй, Ф. В. 13ол-
ховскнй, Л . Э- Шишко и др. В 1894 в Комитет 
вошли Гольдепборг и E. Е. Лазарев. Первые 
издания Ф. в. р. п. вышли в 1892: то были 
небольшая брошюра Кравчинского «Что нам 
пуисно?» и брошюра «Начало конца». С этого 
времени до своей ликвидации Ф. в. р. п. раз-
вил огромную по тому времени деятельность, 
издав свыше ста книг н брошюр. Среди авторов 
были Маркс, Энгельс, Чернышовскпй, Плеха-
нов, Флеровскпй, Аксельрод, Засулич, Гер-
цен, Кенан, Л . Толстой, Степняк-Кравчппскнй 
и др. Многие революционные пронзведеиня 
были изданы Ф. в. р. п. на украинском, поль-
ском, англ., франц. и нем. языках. Усилиями 
Гольденберга и Лазарева в 1893 отделение 
Ф. в. р. п. было создано в Америке, чему много 
способствовал Д. Кепан. Энергичпая деятель-
ность Ф. в. р. п. привлекла симпатии пе-
редовой общественности Европы и Америки на 
сторону русской революции, что содействова-
ло увеличению его материальных средств. Это 
позволило Ф. в. р. п. оказывать помощь ну-
медавшнмея эмигрантам. Ф. в. р. п. помимо 
кпнг издавал тагако «Летучие листки» (см.) 
под ред Ф. Волховского (с 1894 по 1898 вышло 
43 номера). В 1895 Ф. в. р. п. решил издавать 
политическую газету «Земский собор» под ред. 
Кравчинского, но трагическая смерть по-
следнего помешала осуществлению этого пред-
приятия. С началом массовой революционной 
борьбы в России и возникновением политиче-

ских партий и нх нроссы деятельность Ф. в. 
р. н. уясо но мопча нродоллсаться в преяеннх 
формах, и в 1901 он был ликвидирован. В исто-
рии рус. революционной прессы Ф. в. р. п. 
сыграл значительную роль. 

Ф0НДАН0 (итал .—fondaco; арабск . fnndtiq— 
склад), в 13—14 вв. зданно для склада товаров, 
заключения сделок и одновременно лентель-
стиа иностранных купцов—в городах Италии 
и на Востоке (по берегам Средиземного моря). 
Иногда Ф. называлась тамоленя или провиант-
ский магазин. Агенты городских властей про-
изводили здесь учет сделок и облоясеннетоваров 
пошлинами. Сделки, производившиеся в Ф., 
пользовались различными льготами. Термин 
Ф. с несколько измененным значением (в смы-
сле «остерия», «ханэ») сохранился и до енх пор 
в Сицилии, Cimirii, Марокко и пр. 

ФОНДОВАЯ БИРЖА, см. Еирэюа. 
ФОНДЫ (в бухгалтерии), часть средств хоз-

opraiia, предусмотренная планом и пыделеннал 
на особый учет как имеющая цолевоо назначе-
ние. Выделение и образование Ф. строго регла-
ментировано действующим законодательством 
СССР и возмоясво или прн начальной органи-
зации предприятия (по его уставу) нлн в про-
цессе его дальнейшей работы. Источником об-
разования Ф. могут быть как специальные ас-
сигнования, так и собственные оборотные сред-
ства предприятия. Расходование средств за 
счет Ф. производится строго по назначению. 
В целях контроля и для учета этих расходов 
в бухгалтерии отводятся особые счета. Часть 
Ф. централизуется, т. е. расходование их про-
изводится только по специальному указанию 
руководящих органов (напр. амортизационный 
фонд, фонд улучшения быта рабочих). Плапо-
воо управление другой частью Ф., наоборот, 
прннадлелент всецело предприятию, напр. Ф. 
погашения сомнительных долгов и Ф. экономии, 
оставленные в распорялсенни директора пред-
приятия. Часть ф о н д о в на предприятии дей-
ствительна на ограниченный срок, т. о. остат-
ки неиспользованных ф о н д о в списываются 
обратно по нх источникам (оборотные средст-
ва хозорганов). 

ФОНДЫ ( о с н о в н ы е ) н а р о д н о г о х о -
з я й с т в а СССР, средства (орудия) труда и 
длительно существующие предметы непроиз-
водственного назначения. Здания, сооруясешш, 
машины, оборудование и прочие орудия тру-
да отраслей материального производства соста-
вляют производственную часть Ф.; к другой— 
непроизводственной—части относятся длитель-
но существующие фонды непроизводственного 
назначения в внде ленлшцного фонда, зданий и 
оборудования социально-культурных u науч-
ных учрелсденнй и т. п. Ф. народного хозяйства 
СССР по своей природе принципиально отли-
чаются от основного капитала в капитали-
стическом хозяйстве. Средства труда в условиях 
капитализма слулсат средством эксплоатацни; 
в капиталистическом хозяйстве вещественный 
состав основного капитала ограничен только 
элементами производительного капитала. Ф, 
СССР, являясь материальной базой социали-
стического строительства, включают в свой ве-
щественный состав п фонды непроизводствен-
ного пазпачепня. В отличив от капиталисти-
ческого хозяйства, где рост основного капита-
ла и его распределение меясду различными об-
ластями обществоипого производства совер-
шаются стихийно, под действием закопа стои-
мости, в социалистическом хозяйство СССР раз-
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нптпем и пропорциональны^ распределением 
основных Ф. управляет сознательное плано-
мерное руководство пролетарской диктатуры. 
Развитие основных Ф. народного хозяйства 
СССР подчинено законам расширенного воспро-
изводства социалистической экономики. 

Характеризуя оСинествспно - экономическую 
роль орудий труда, Маркс указывает, что: « Э к о -
номические эпохи различаются не тем, чтб 
производится, а тем, как производится, каки-
ми средствами труда. Средства труда не толь-
ко мерило развития человеческой рабочей си-
лы, по п показатель тех общественных отно-
шений, прн которых совершается труд» («Ка-
питал». том I, 8 издание, стр. 121). Производ-
ственные Ф. являются материальной основой 
расширенного социалистического воспроизвод-
ства и следовательно накопления; в то же вре-
мя прирост всех Ф., составляя значительную 
долю общего объема накопления в народном 
хозяйстве, является базой роста материального 
потребления и культуры. 

Фопды п а р о д п о г о х о з я й с т в а СССР пла-
нируются п входпт n число оснопних показателен на-
роднохозяйственных планов. Планирование зто осуще-
ствляется в обобщенных ито-
гах в стоимостном и нату-
ральном выражении (по от-
дельным видам оборудования, 
машин и т. п.). 

Учет движения Ф. включен 
в систему обяаательпой от-
четности государственных и 
кооперативных предприятий 
СССР. Помимо отого время от 
времени проводятся спенпаль-
пые переписи вангаейшпх пи-
дов Ф. : оборудования про-
мышленности, машин, орудий, 
пппептаря и скота в сельском 
хозяйстве и т . п. На оспове 
этих даппых Центральное уп-
равление народнохозяйствен-
ного учета Госплана СССР (см. 
ЦУПХУ) составляет ежегод-
но итоговые таОлппы по Ф. па-
родпого хозяйства СССР. По-
казатели фондов отображают 
воспроизводство фондов в це-
лом по пародному хозяйству, в 
его отдельпых отраслях и со-
циальных секторах. Изучсппс 
воспроизводства Ф . осущест-
вляется путем построения раз-
вернутого расчета элементов 
воспроизводства за год, назы-

' ваемого балансом пли оборо-
том Ф . Осповпымп статьями 
баланса действующих фо -дов 
являются: а) наличие па на-
чало года, б) ввод в эксплоата-
шпо аа год, в) физическое вы-
бытие за ветхостью и пзпосом 
или по другим причинам (го-
римость и т. п.) и г) наличие 
па конец года. 

Годовой прирост Ф . paneij 
положительной рашшце меж-
ду вводом в эксплоаташпо п 
выбытием. Баланс составляет-
ся для отдельпых видов фон-
дов как в натуральном, так и 
в стоимостном выражении по 
так паоывасмой «полной вос-
становительной стонмостп»(см. 
Стоимость вое станоаитсль-
иая). в целях определения 
степени обновления и наноса 
Ф . применяется метод оцепни 
по «стоимости с учетом изно-
са». Степень износа опреде-
ляется отношением накоплен-
ных амортизационных отчис-
лений к первоначальной СТОИ-
МОСТИ фондов с учетом СТО-
ИМОСТИ произведенного капи-
тального ремонта. 

Соответственно этому схема баланса Ф . по стоимости 
с учетом nauoca включает: а) наличие на начало года 
по стоимости с учетом износа; б) ввод в эксплоатацию 
в капитальный ремоит; в) амортизацию н г) иаличие иа 

конец года по СТОИМОСТИ О учетом износа. Годовой при-
рост стоимости «I». равен сумме Ф. плода в пкенлоата-
нню вместе с капитальным ремонтом, за вычетом сум-
мы годичной пмортпванпи. 

Прн изучении баланса Ф. особо важную роль играет 
распределение Ф. но различным укладам и социальным 
формам хозяйства. Ф. отдельных социальных секторов 
нар х-ва п спою очередь делятся по назначению (произ-
водственные и непроизводственные) и по отраслям произ-
водства. В социалистическом секторе решающее значение 
имеют Ф. тяжелой пром-сти, представляющие основу вос-
производства Ф. для всего народного хознПстпа. При ана-
лизе динамики Ф. отдельных отраслей н в целом, паряду 
с оценкой но ценам те|гущсго гола (но ценам соответ-
ствующих лет), применяется опенка в неизменных ценах, 
в пенях какого-либо, прппптого за базисный, года. В 
практике были приняты до нзет. премепн цепы 1020—27 а 
в последних публикациях ЦУПХУ Госплана п во пто-
ром пятилетнем плапе приняты цепы 1933. 

Являясь важнейшим элементом накопления, 
Ф. социалистического сектора в то лее время 
представляют собой материальную базу даль-
нейшего роста народного дохода и накопления, 
материальную базу технической и социальной 
реконструкции всего народного хозяйства. Од-
ной из закономерностей роста Ф. социалисти-
ческого сектора является ведущая роль фондов 
промышленности, пмеппо группы «А» (груп-
пы, производящей средства производства, а 

Т а б л . 1.—Д и н а м и к а о с н о в н ы х Ф. п о в о с с т а п о в п т е л ь н о й с т о и -
м о с т и (в млн. руб. в ценах 1933). 

Отрасли пародного 
Среднегодовые Фонды 

Ш2 В 
% И 

Фонды 
103, в 

о/ , . 
Удельный вес фоп-

Отрасли пародного фонды 
Фонды 
Ш2 В 

% И 

Фонды 
103, в 

о/ , . дов в % к итогу 
хозяйства 

Фонды 
Ш2 В 

% И ,о » 

фондам фондом 
1S28 1932 19.17 1928 1U32 1923 1932 1937 

П р о м ы ш л е н н о с т ь 10.627 25.542 75.180 242,6 291,3 21,3 30,0 33,5 
В том числе: 

33,5 

Группа «А» . . . . в.021 13.412 58.217 3 0 5 , 6 316,2 12,2 21,6 29,8 
Группа «Б» . . . . 1.503 7.130 16.003 153,3 237,8 9,1 3,1 В,7 

С е л ь с к о е х - в о 1.916 11.307 22.500 595,0 193,5 3,9 13,3 11,6 
В том числе: 

13,3 11,6 

Совхозы 273 2.700 6.300 989,0 233,3 0,5 3,2 3,2 
МТС — 825 1.070 — 602,1 — 1.0 2,5 

Т р а н с п о р т . . . 15.373 19.839 38.109 129,1 191,0 31,1 23,3 10,7 
В том числе: 

23,3 10,7 

Железнодорожный 11.529 14.233 20.103 123,5 183,8 23,3 1G,7 13,1 
Водный 1.870 2.111 1.937 129,1 201,5 3,8 2,8 2,5 
Автодорожный . . 1.971 3.077 6.573 155,9 211,0 1,0 3,6 3,1 
Гражданская авиа-

ция — 115 790 — 692,5 0,1 0,* 
С в я з ь 131 721 2.020 167,3 231,0 0,9 0,3 1.1 
О б м е н и р а с п р е - ч 

д е л е н и е . . . . 722 1.231 2.390 177,1 186,5 1,5 . 1,5 1.3 
П р о с в е щ с п n с . 3.248 3.817 8.966 117,5 234,9 6,6 M 
З д р а в о о х р а н е -

н и е 1.G91 2.033 1.610 120,5 226,2 3.1 а.* 2,4 
К о м м у н а л ь н о е 

х - в о 3.973 1.711 10.318 119,1 217,5 8,0 5,6 5,3 
Ж и л ф о н д . . . . 10.в.3 11.513 20.811 130,0 181,7 21,0 17,0 13,7 

Б том числе: 
Городской 10.539 12.130 23.301 118,0 187,1 21,3 11,0 11.9 
Сельский 135 2.077 3.510 1.539,3 160,0 

231,0 
0,3 . 2,1 1,3 

810 1.360 3.803 161,9 
160,0 
231,0 1,7 1,6 1.0 

Всего . . . 49.391 85.222 105.193 172,5 229,0 100,0 100,0 100,0 

П р и м е ч а п п я. 1. Основные фопды исчислены по восстачовптелъпой 
стоимости по ценам внутреннего производства 1033. Импортное оборудование, 
вошедшее в стоимость фондов, пересчитано по цеиам внутреннего производст-
ва. 2, По разделам пром-сти, с. x -n i , транспорта , связи а обиепа и распреде-
лення показаны только производственные фонды. Яшлфопд и фопды культур-
но-бытовых учреждений пром-сти u других отраслей пародпого хозяйства показа-
ны u соответствующих разделах. з. Ремоптиые заводы п промиредприятип 
транспорта и связи, а также электростанции, промпредпрпптия первичной обра-
ботки продуктов с. х-ва (с.-х. индустрия), промпредприяшл и электросганции 
коммунального хозяйства показаны и составе промышленных фондов. 1. В фонды 
просвещения включены Ф . учреждений но подготовке кадров и научных учре-
ждений. 5. Ф. автодорожного транспорта показаны с учетом трудового участия 
насслепип в дорожном строительстве; Ф. с. х-ва—с учетом вложеиии за счет 
собствсппых средств 11 труда колхозов п колхозников, в ф . с . х-ва показаны 
без учета Ф . и скоте и Ф . , переходящих во 2-й пятилетке пз частного сектора 
в обобществленный в результате коллективизации 

следовательно такясе и важнейшую часть фон-
дов—оборудование и машины для всего на-
родного хозяйства). 

4* 
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Динамика и структура действующих фон-
дов (включал непроизводственные)) социали-
стического coiCTopa иредставлевы данными, 
приведенными в табл. 1 на ст. 102. 

За период с 1028 по 1937 «I». вырастают почти 
в 4 раза; за тот лее период Ф. пром-сти вы-
растают бол со чем в 7 раз, в то время как ос-
новной капитал фабрично-заподской пром-сти 
царской России уполичнлеи яа 0-летний пе-
риод, с 1904 по 1913, приблизительно на 50% 
(причем эта цифра оценивается как нроуво-
лнчеппал вследствие имевшего место повыше-
ния цен на землю). Наибольшие темпы роста 
показывают основные фонды социалистическо-
го сельского хозяйствл. Уясе за первую пяти-
летку основные Ф. социалистического сельско-
го хозяйства, в результате капитальных влолсе-
ннй в размере 9.GS7 млн. руб. (18,8% всех ка-
питальных плолсений) и пппдя в эксплоатацию 
основных Ф. на сумму 9.231 млн. руб. (23,9% 
всей стоимости введенных n эксплоатацию Ф. 
пародпого хозяйства), увеличились в 0 раз. 
За вторую пятилетку оспопные Ф. социалисти-
ческого с. х-ва увеличиваются в 2 раза. Рост 
основных Ф. с 1928 по 1934 (в ценах 1933) пред-
ставлен в следующем виде: 

T а f! л . 2 . 

1928 1932 1933 

В млп. р у б л е й 

Всего 1.010 11.3G7 13.460 
В том числе: 

Совхозы 273 2.700 3.631 
МТС 825 1.314 
Колхозы 115 5.77В 0.207 

Во 2-й пятилетке Ф. СССР абсолютно возра-
стают по сравнению с первой в трл раза (НО 
млрд. прироста Ф. с 1932 по 1937 и 39 млрд.— 
с 1928 по 1932). Улсо в порвыо два года второй 
пятилетки—1933 и 1934—Ф. социалистических 
предприятий увеличились по физическому объ-
ему на 32% (с 85 млрд. до 112 млрд. руб.). 
Вместо с тем произошли в результате индуст-
риализации и коллективизации с. х-ва решаю-
щие сдвиги в социальной структуре основных 
фопдов. «За'последние два-трн года социали-
стическая собственность стала основой совет-
ского общества» [ М о л о т о в , Об изменениях 
в Советской конституции (Доклад на 7 Съезде 
Советов), Партпздат, 1935, стр. 9]. 
Т а б л . 3. — О с п о в п ы е п р о п а п о д с т в е п п ы е 
ф о п д ы п о с о ц и а л ь н ы м с е к т о р а м (средне-

годовые фонды в неизменных цепах 1S33). 

19» 1931 

в млн. 
руб. 

n D л 

к итогу 
в млп. 

руб. 
n о/ в ,0 

к итогу 

Социалистиче-
ское х-во . . . 

Капиталистиче-
ский сектор . 

[Мелкое частное 
х - в о . . . . . . 

22.078 

3.037 

20.790 

43,8 

6,5 

41,7 

90.314 

83 

3.867 

95,81 

0,09 

4,10 

Всего. . . 40.505 100,0 01.291 100,0 

При оценке дппамикп Ф. необходимо иметь 
в виду качественное их нзмопепие, состоящее 
в замещении старых Ф. новыми во все возра-
стающих масштабах. Ф. СССР не только ги-
гантски выросли количественно, по и качест-
венно обновлены,переведены наступопь передо-

пой техники. Это рбноплонио ознячаот но толь-
ко повышенно доли новых Ф. в количес'гиотгом 
отношоинн, но и повышенно производственной 
мощности, поскольку непрерывно вводятся в 
дойствно новые, тохническн породовыо Ф. 

Ваяшойшая и подущая часть Ф. пром-сти, 
именно Ф. группы «Л», обноплона уясе к 1932 
на 03,5%. По электростанциям это обновление 
составляет 81,3%, по нефтедобывающей про-
мышленности—82,0%, по каменноугольной— 
75,8%, по электротехнике—09.3%. но черной ме-
таллургии—50% и по машиностроению—07,2%. 

В автотракторной пром-сти, станкострое-
нии и рядо других отраслей машиностроения 
обновление оборудования доходит до 80—95%; 
Ф. химической пром-сти почти целиком соз-
даны за первую пятилетку. Этот рост количе-
ства и качества Ф. за первую пятилетку создал 
возмолшость роста производительности труда 
в пром-сти на -11%. 

За годы первой пятилетки совхозы и кол-
хозы получили от социалистической пром-сти: 
слолшых с.-х. машин на сумму свыше 1,5 млрд. 
руб., тракторов более 150 тыс. шт. За этот же 
период создано 2,5 тыс. МТС и па 700 млн. руб. 
выросла сеть ирригационных и мелиорационных 
ншконорных сооруясений. Воорулсеиность кол-
хозников орудиями труда выросла за первую 
пятилетку след. образом: 

Т а б л . 4.—С т о н м о с т ь и н в е н т а р я п с . - х . 
м а ш и н н а 1 д в о р (в руб.). 

Инвентарь С.-х. машипы 
Беднпцко-середнпцкос 

Х-ВО ( в . . . . 8 5 , 9 7 3 0 , 0 
О Д И Н КОЛХОЗНЫЙ д в о р 

( IU32) 1 3 9 , 1 7 2 , 8 

Перевоорулсонно с. х-ва вовейшнмн техниче-
скими орудиями труда ярко иллюстрируется 
слодутощнмн данными о наличии тракторов и 
комбайнов: 

Т а б л . 5.—Т р а к т о р п ы О п а р к в с. х - в с. 

1 /X 1928 1/1 1933 1/1 1935 

Количество трак-
торов (в штуках) . 20.733 118.480 278.413 

В том числе: 
Совхозы 0.719 63.957 08.017 
МТС . . . . . . . . — 71.761 176.879 

Мощность тракто-
ров (в тыс. л. с.) 278,1 2.225,0 1.160,6 

В том числе: 
Совхозы 77,6 1.043,0 1.711,1 

" " " 1.077,0 2.706,7 

Т а б л . 6 .—К о л и ч е с т в о к о м б а й п о в в с о в -
х о з а х п М Т С (в тыс. штук). 

1/1 
1931 

1 / 1 
1032 

1Д 
1033 

1/1 
1031 

1Д 
1935 

Совхозы НКСов-
хозов 

МТС 
1,7 
7 . 

6,3 
0,1 

11,9 
2,2 

13.4 
10.5 

15,8 
15,6 

В результате роста технического вооружения 
с. х-ва уровень механизации с.х-ва повышается 
в 1935 в районах МТС: по весновспашке до 78 %, 
по подъему паров—до 87,0%, по вспашке зя-
би—до 71,0%, по уборке зерновых—до 37,0%, 
уборке льна—до 34,0%, сахарной свеклы—до 
58,7 % и по молотьбе—до 75,0 %. В соответствии 
с осиовпымн хозяйств, н политпч. задачаш! 
плана второй пятилетки дальнейшее развитие 
фондов СССР обеспечивает завершение техппч. 
реконструкции п подъем материального и 
культурпого уровня жизни трудящихся СССР. 
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Но второй пятилетке происходит вначнтоль-
ноо дпЛыюПшео обноплонно Ф. Прирост Ф. за 
вторую пятилетку пропыепт наличный объем 
jix к началу пятилетки. В составе Ф. в конце 
второй пятилетки будут преобладать вновь вве-
денные в эксплоатапню за вторую пятилетку 
Ф., а по отношению к 1928 яти внопь введен-
ные за обо пятилетки Ф. составят подавляю-
щую часть Ф. 1937. 

В 1937 вновь построенные и роконструиро-
ванпыо за период первой и второй пятилетки 
предприятия дадут около 80% всей продук-
ции (в 1932 эта доля была равна 35%). 
Т а б л . 7.—П г о n a n о д с т n о п о б н о в л е п и о 
и е и - р ы х в и д о в м а ш и н и о б о р у д о в а н и я 

в о в т о р о й п я т и л е т н е . 

Парк обо-
рудования 
на 1/1 1!Ш 

Выпуск 
за годы 

2-Й пяти-
летки 

Вып. оа го-
ды 2-й пя-
тилетки в 
% к парку 
на 1/1 1933 

Металлорежущие 
43,4 станки (тыс. шт.) 169 129,1 43,4 

Паровозы товарные 
7.019 36,8 (в условных «Э«). • 12.000 7.019 36,8 

Вагоны товарные 
(по грузоподъемно-

40 сти в млн. т ) . . . 8,9 6,6 40 
Автомобили (тыс. 

шт.) 75,1 571,5 83,3 
Tpairropu в с. х-ве 

(тыс. л . с.) . . . . 2.225 8.682 80 

Обповленно Ф. во второй пятилетке сопрово-
ждается одновременно ростом концентрации и 
мощности производственных единиц и повыше-
нием использования этой мощности. Так, в 
промышленности Советского Союза предприя-
тия с годовой мощностью более ООО тыс. m 
дадут в 1937—75% всего чугуна (сбответствен-
но в США в 1929—58%). Четыре тракторных 
завода щхдут в 1937—74,8% всего выпуска (по 
мощности) против 12 заводов США. Концен-
трация производства электроэнергии, хлопча-
тобумалшой, консервной пром-сти и ряда дру-
гих превысит уровень концентрации передовых 
капиталистических стран. В с. х-ве, выдвигаю-
щемся во второй пятилетке на первое место 
в мире по уровню техники и механизации, 
6.000 МТС будут сосредоточивать у себя 75% 
всего транспортного парка страны, 80% трак-
торных плугов, 75% сеялок, 75% комбайнов 
и 93% слоясных молотилок. Ф. совхозов уве-
личиваются за вторую пятилетку в два раза. 
Прн росте (по стоимости) вооруженности Ф. 
всего сел.-хоз. производства с 1932 по 1937 на 
CG,5% (в т . ч. по инвентарю на 72,5%) воору-
женность Ф. на 1 га посева увеличивается на 
60,7% (в т. ч. по инвентарю на 68,8%). 

Повышение энерго- н электровоорулсенностп 
в пром-сти видно из таблицы 8. 
Т а б л . 8 .—Р о с т э н е р г о в о о р у ж е н н о с т и 

п р о м - с т и СССР в о в т о р о й п я т и л е т н е . 

СССР 

1832 1937 

США 
1923 

Германия 
1930 

Коэффициент элек-
трификации в 
пром-стп(попотре-
Олпемой анергии) 

Электровооружеи-
ность ! рабочего 
(D kW/4.) 

Энерговооружен-
ность 1 рабочего 
(п k W / , . ) 

09,2 

2.100 

3.030 

66,0 

1.670 

6.800 

60,1 

0.510 

7,673 

2.910 

Bo'nccx отраслях народного хозяйства повы-
шается коэффициент использования мощно-
сти. Во всех отраслях промышленности темпы 
роста продукции обгоняют томпы роста тех-
нической мощности. В ряде отраслей (метал-
лу ргии, цемент, хлопчатобумалшая промышлен-
ность и др.) использование мощности достигает 
80—00%. Нагрузка тракторов в СССР в 1937 
будет в 5 раз больше нагрузки их в США в 1930. 

Рост производственной мощности Ф., улуч-
шение использования, повышенно энерго- и 
электровоорулсенностп, широкая механизация 
производственных процессов обеспечивают зна-
чительное повышенно производительности тру-
да, снижение себестоимости и улучшение ка-
чества продукции во всех отраслях народно-
го хозяйства. 

Все эти коренные качественные сдвиги в со-
ставе Ф. СССР приводят к тому, что в конце 
второй пятилетки по мощности своего произ-
водственного аппарата СССР опередит передо-
вые капиталистические страны Европы. Рекон-
струкция Ф. СССР во второй пятилетке являет-
ся т. о. результатом и в то лее время предпосыл-
кой завершения технической реконструкции 
всего народного хозяйства СССР. 

Лит.: М а р к с К. , Капитал, 8 изд., М,—Л., 1931, 
т. I (гл. VI) и т. II (гл. V, VI I I , IX); Итоги выполнения 
первого пятилетнего плана развития народного хозяй-
ства СССР, изд. Госплана СССР, М., 1933; Второй пяти-
л е т и й план развития народного хозяйства СССР (1933-г 
1937), т. I , изд. Госплана СССР, М„ 1934; М о л о -
т о в В. , Об изменениях в Советской конституции, [М.], 
1935; Фабрично-заводская промышленность СССР, под 
общ. ред. M. М. С м и т, вып. 5, изд. ЦСУ СССР, М., 1929; 
Социалистическое строительство СССР (Стат. ежегодник 
Ц У П Х У Госплана СССР), м., 1935. J,. Петров. 

ФОНЕМА, термин, введенный франц. линг-
вистами и использованный Бодуэпом de Кур-
тепэ (см.) в 1881 для уточнения попятил «звук 
речи». Теория Ф., наиболее подробно разра-
ботанная Щербой (см.) в 1912, включала сле-
дующие основные полоясення: 1) сознание уча-
стников языкового коллектива воспринимает 
многообразие употребляемых в данном языке 
звуков при помощи ограниченного числа опре-
деленных звуковых представлений — фонем; 
2) Ф. являются комплексы звуковых призна-
ков, достаточные и необходимые для различе-
ния слов и соответствующие звуковым образо-
ваниям, выделяемым нз отрезка речи; 3) фо-
немы являются представлениями конкретных 
звуков, ассимилирующими себе в процессе вос-
приятия ряд б. пли м. разнородных звуковых 
оттенков, несвязанных с изменениями значения 
слов; 4) различия меясду оттешеамн одной н той 
лее Ф. говорящими нормально не замечаются. 

Понятие Ф. приобретает в современном язы-
кознании существенное методологическое зна-
чение, т . к . связывает звуковую сторону речи 
с социальной функцией языка как выраясення 
мысли и орудия человеческого общения. Од-
пако пзлолсошюл теория впадает в ошибку, 
говоря о социальной функции выражения зна-
чений в аспекте индивидуального сознания. Ф. 
как понятие лингвистическое но совпадает с Ф. 
в психология, смысле: крут звуковых призна-
ков, к-рыми фактически пользуются говорящие 
для различения слов, гораздо шире, чом тот 
минимум звуковых признаков, к-рый достаточен 
для этой цели и к-рым исчерпывается содержа-
ние Ф. Поэтому система Ф. устанавливается на 
основании словаря н грамматики данного языка 
без помощи психологических даипых. В пси-
хологии нее языка представления, соответствую-
щие Ф., долнепы рассматриваться как общие 
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представления, обпимшощпо физически разно-
родные звуковые оттенки, различия меясду ко-
торыми неспособны слулсить единственным или 
основным признаком для различения пары слов. 
Так, в словах м о л и м о л ь произносятся 
различные гласные, но различно меясду ними 
в рус. лзыко всегда обусловлено разницей в 
следулощом согласном по признаку твердости н 
мягкости («л» н «ль»); напротив, звуки «л» и «ль» 
встречаются в самых разнообразных сочета-
ниях, а применение того или другой? нз них 
не обусловлено характером предшествующего 
гласного (ср. с т о л и с т о л ь , в р а л и 
в р а л ь , п ы л н п ы л ь ) . Поэтому два упо-
мянутых гласных являются оттенками единой 
Ф. «е», а звуки «л» и «ль» представляют собой 
две разпыо Ф. Разница меясду этими согласными 
достаточна для различения пары приведенных 
слов; но говорящие, различая слова м е л и 
м о л ь, опнраютсн на различие общего облика 
этих слов, зависящее в равной мере от разницы 
в согласных и в гласных. 

В плане эволюции языка Ф., говоря словами 
Н. Я. Марра, есть «отработанный человече-
ством членораздельный звук», полученный «в 
результате общественной работы» многих по-
колений и прошедший длинный путь развития 
от диффузного (нерасчлеиенного) звукового 
комплекса, облеченного значением (первичного 
слова—«лингвистического элемента»), к обособ-
ленному звуку как «самостоятельной функцио-
нальной части» слова. 

Л и т . ; Б о д у э п д с К у p т е п з П. Л., Некоторые 
отделы «сравнительной грамматики» славянских языков, 
«I'yc. фпл. вестппк», Варшава, 18В1, т. V; е г о ж е , 
О nrawacU glosowych, «Rocznlk slnwistyczny», Kraköw, 
1910, t . I I I ; е г о ж e, Введение в иаыиоведепие, 5 изд., 
П. , 1917 Глптогр. изд.]; С о с с ю р Ф., д е. Курс общей 
лингвистики, М., 1933; Ш с р б а Л. В., Русские гласные 
в качественном п количественном отношении, СПБ, 1912; 
С е п и р Э., Язык, M.—Л., 1934; е г о т е , Sound 
patterns In language, «Language», Baltimore, 1925, v. I ; 
В e p п ш T с 11 и С. П., Стих u декламацип, в сб.: Рус-
ская речь (Новая серии), выи. I, Л. , 1927 [дана лит.]; 
Я к о в л е в II. Ф., Таблицы фонетики кабардинского 
языка, M., 1923 [литогр. изд.]; Travaux (lu Cerclo lin-
guistique do Prague, t t . I , I I , IV, Prague, 1929—31 ]дапа 
лпт.]; M а p p H. Я . , Яфетическая теория, Баку, 1927; 
Щ с р б а Л . В., О «диффузных звуках», в сб. f Академия 
наук СССР академику 11. Я. Марру», М.—Л., 1935. Под-
робную библиографию вопроса см. в ст. Супцовой, 
iitypn. «Мовозпавогво», НШв, 1934, JA 2. См. ташке Фо-
нетика. с. Бврнштвйн. 

ФОНЕНДОСКОП (от греч. phone — голос, en-
don—внутри н skopein—смотреть, исследовать), 
аппарат, служащий для аускулыпации (см.). 
Существенной частью Ф. является полая кап-
сула с усиливающей звук мембраной, прикла-
дываемая к телу больного; двугмя резиновыми 
трубками со вкладышами звук проводится к обо-
им ушам врача. 

ФОНЕТИКА (от греч. phonetikôs—звуковой), 
раздел языковедения (см.), занимающийся зву-
ками человеческой речи. К звукам речи молено 
подходить с разнообразных точек зрения. Пре-
яеде всего приходится различать звуки челове-
ческой речи вообще п звучеп речи, употребляю-
щиеся в определенном языке в определенную 
его эпоху нлн употреблявшиеся в его истори-
ческом развитии. В первом случав мы пмеем 
о б щ у ю Ф., или просто Ф. (по-пемецкп—P h о -
n e t i k), во втором—Ф. русского, француз-
ского и т. д. языка (по-немецки—L а и 11 e h г е), 
ИЛИ и с т о р и ч е с к у ю Ф. того же языка. С 
другой стороны, не так четко, но все же на-
мечается противопоставление изучения звуков 
речи во всех их тончайших оттенках безотноси-
тельно к нх значимости—изучению их исполь-
зования в том или ином определенном языке 

в качество различитолой слов: а и т p oji о ф о -
п и к а н н е и х о ф о н от н к а п терминологии 
Бодуэна дс Куртснэ (см.), ф о и о т и к а и ф о -
н о л о г и я у чехословацких и аморшсанскнх 
лингвистов и ф о и о л о г н я и ф о и о т и к а 
(хотя с гораздо меньшей четкостью) у Гриммона 
н Соссюрп (см.). 

ООщаи Ф. Затрудненно в определении пред-
мета этой дисциплины состоит в том, что звуки 
речи, с одной стороны, как всякие звуки во-
обще, подлелсат ведению акустики, с другой 
стороны, как реакции нашей нервной системы 
на внешние раздражения, — ведению ф и з и о -
л о г и и о р г а н о в ч у в с т в и с третьей 
стороны, как результат определенных дви-
лсеннй нашего речепого аппарата, — ф и з и о -
л о г и и д в и яс о и и й, ф и з и о л о г и и р е -
ч е в о г о а п п а р а т а . Одно время общую Ф. 
некоторые ученые и называли (а некоторые и 
сейчас называют) ф и з и о л о г и е й р о ч и 
(по-немецки—Laiitphysiologie; примерно то лее 
подразумевают Граммов и Соссюр под термином 
ф о н о л о г и я ) . 11 несмотря на все это об-
щую Ф. приходится все лее выделять как осо-
бую лингвистическую дисциплину, отличную 
н от акустики и от физиологии, и относить ее 
к наукам социальным в виду той роли, к-рую 
играют звучен речи в процессе человеческого 
речевого общения. С лингвистической точки 
зрения явления, акустически и физиологиче-
ски различные, могут быть толсдественнымп: 
«а», произнесенное громко или шопотом, линг-
вистически остается том лее «а»; есть языки, 
где различия «б» /«м», «д»/ «и» играют пе 
бблыную роль, чем различие «а» чистого и 
«а» гнусавого в русском. С другой стороны, 
инчтоленейшне отличия, иногда без привычки 
трудно воспринимаемые, могут, протнвопола-
гаясь друг другу, играть различительную роль 
в том или ином языке. Самое понятпр отдель-
ного звука речи, фонемы (см.), возникает лишь 
нз лингвистического анализа; физиологически 
и акустически дан непрерывный речевой поток, 
делящийся во всяком случае совершенно иначе 
(ср. речевые молекулы и атомы Скрппчура); 
с лингвистической же точки зрения одно и то 
лее сочетание, напр. «уо», «из», «тс», «дз» н т . п., 
в одних языках может рассматриваться как 
простой звук, в других—как сочетание двух1 

звуков п т. п. Таким образом, хотя общая Ф. 
н опирается на акустику я физиологию речи, 
том но менее ее приходится признать отдель-
ной лингвистической дисциплиной; эта»днсцнн-
лнна подразделяется на две части—о п и с а -
т е л ь н у ю u д и н а м и ч е с к у ю . 

О п и с а т е л ь н а я Ф. рассматривает зву-
ковые возможности человеческого речового ап-
парата, различаемые слухом, в аспекте их воз-
моленого использования в процессе речевого 
общения. Описание это молсет вестись в двоя- • 
ком направлении — либо с точки зрешш слу-
ховых ощущений, что кажется многим более 
естественным, ибо речь есть нечто слышимое, 
либо с точки зрения двнясеннй речевого ап-
парата, производящих соответственные звуки: 
получается или а к у с т и ч е с к а я или 
г е н е т и ч е с к а я классификация возмолшых 
эвуков человеческой речи. У нормального че-
ловека акустическая и моторная природа зву-
ков речи составляет неразрывное целое, чем 
п объясняется возмолсность такого двоякого 
к ним подхода. Одпако отчасти в силу нераз-
работанности акустики звуков речи, а гл. обр. 
в силу того, что изучение двшкений речевого 
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аппарата имеет многочисленные практические 
применения, чоловочсстио издавна классифи-
цировало звуки речи преимущественно по дви-
гательной со стороне. В рапных языках исполь-
зуются в целях речевого общения прежде всего 
качественные различия отдельных звуков речи, 
разделяющихся на гласные звуки и согласные 
звуки (см Л с нх дальнейшими подразделениями; 
далее—нх количеств, различия по силе (силь-
ные, слабые), по длительности 
(долгие,краткие),по напряжен-
ности (напрялсенные, ненапря-
ясеиные, редуцированные); по 
участию нлн неучастию голо-
са (звонкие, глухие); разли-
чия по ослоигненностн (чистые, 
аффрикаты, аспираты, смыч-
ногортанныо, монофтонги, диф-
тонги); различия согласных по 
окраске (лабиализация, пала-
тализация, веляризация, фа-
рннгалнзацня); различия сло-
гового строения (см. Слог) и 
наконец различия ритмики и 
мелодики речи (см. Интона-
ция).— Однако рассматривая 
звуковые возможности речево-
го аппарата с точки зрения нх 
использования в целях рече-
вого общения, общая Ф. пе мо-
жет не изучать и эмпнриче-
ского речевого потока, о к-ром 
•была речь выше, ибо этот по-
ток н есть частное проявлевне 
того общего, что слуясит основ-
ным предметом изучения общей 
Ф. как лингвистической дисци-
плины. Отсюда две стихни в 
<!»., тесно переплетающиеся, 
неотделимые друг от друга,— 
а н т р о п о ф о н и ч е с к а я и 
ф о н о л о г и ч е с к а я — в том 
•смысле, как эти термины разъ-
яснены выше; отсюда напр. н 
возмоясность двух транасрип-
i jий (см.)—а н т р о п о ф о н и -
ч е с к о й , нлп просто ф о н е т н ч е с к о й , 
и ф о н о л о г и ч е с к о й , или ф о н е м а -
т и ч е с к о й . 

Д и н а м и ч е с к а я Ф. на самом деле не-
отделима от -описательной, нбо, как известно, 
все в языке ппдзияшо, и самое описание, чтобы 
•отвечать действительности, доляшо отралсать 
эту подвнишость. В динамической Ф. изучается 
преледе всего зависимость реализации фонем 
и других фонетических величин в потоке речи, 
во-первых, от прочих фонем, образующих едн-
лую систему противонолоясностей в дапном 
лзыке, во-вторых, от соседних в потоке речи 
фонем п наконец от всевозмояшых других фак-
торов как фонетических, так и нефонетнческих. 
Далее в дииамнческой Ф. изучаются фонети-
ческие предпосылки исторических изменений 
или переходов звуков, о к-рых см. пшке. Эта 
валшейшая часть общей Ф. находится срав-
нительно еще в младенческом состоншш, хотя 
материалов для ее построения (в виде истории, 
изменений звуков) накоплено мпоясество. 

Э к с п е р и м е н т а л ь н а я Ф. и м е т о д 
и с с л е д о в а н и я в Ф. Понятие эксперимен-

тальной Ф. создало Руссело, впервые в широ-
itOM масштабе применившим к фонетическому 
исследованию определенного языка различную 
аппаратуру и записывавшим на кимографе как 

речевые дпнжония, так и акустические колеба-
ния, а на искусственном нёбо получавшим от-
початки артикуляций отдельных звуков. Его 
исследование «Lea modifications phonétiques du 
langage étudiées dans le patois d'une famille 
do Ceilefrouin» (Paris, 1801 ) открыло современ-
ным лингвистам такио детали произношения 
и его эволюции, а таклео такие сокровенные 
связи между его элементами, каких никто и пе 

Т а б л и ц а I. — С п о с о б ы э к с п е р и м е н т а л ь н о г о ( и н с т р у м е н -
т а л ь н о г о ) и с с л е л о и а и и п n n у к о о р с п п. 

Рпс. 1. 
Рис. 2. 

Гпс. П. Рпс. 4. 

Рис. 1. Запись на кпмографе грудного 
и брюшного дыхания понсом Гуцмана. 
Гнс. 2. Наблюдение и самонаблюдепие 
над голосовыми связками автофоноско-
пом. Рис. 3. Синхроническая (одно-
временная) запись па кимографе давле-
ния выходящей изо рта воздушной 
струн и голосового тона. Рпс. 4. Син-
хроническая запись на кпмографе дав-
ления воздушной струн, выходящей изо 
рта, и воздушной струи, выходящей пз 
носа. Рпс. 5. Спнхронпчсскап заппсьпа 
кпмографе движения губ (лабиогра-

фом) н голосового тона. 

подозревал, п сделало эпоху в фонетике. Прав-
да, некоторые исследователи стали утвер-
ждать, что дело но в «эксперименте», а в при-
менении инструментов к обычпому наблюденшо, 

почему онн н пред-
лагали называть экс-
периментальную Ф. 
«инструментальной». 
Однако это название 
пе привилось, и тер-
мин «эксперимента-
льная Ф.» сохранил-
ся в применении к об-
щей Ф., работающей 
с помощью инстру-
ментов и раскрыва-
ющей механизмы ре-
чи, недоступные про-
стому наблюдению. 
В рядо университе-
тов учрелсдены лабо-
ратории экспери-
ментальной фонетп-

кп (в СССР—в Ленинграде, Казани, Москве), 
к-рые выпустили мноясество экспериментальных 
работ; издаются лсурналы, посвященные новой 
дисциплине; таким образом почин Руссело 
оправдал себя на дело, тем болео что эксперп-

Рис. 6. Закрепление от-
дельпых артикуляцион-
ных движений с помощью 
киносъемки (произноше-
ние отрезка французской 

Фразы «ü рэ-а»). 
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монти прямом значении слона но только но чужд 
языковедению (и особенно Ф.). ио моясот быть 
одним пз сущостионнмх ого методов (подроб-
нее см.—Щ e р б а J1., «О трояком аспокто 
языковых явлений и об окспорнменте в язы-
кознании», «Известия Академии наук», 1031, 

1). Однако вопрос об экспериментальной Ф. 
представляется в литературе всо иго спорным. 
Дело в том, что уясе сам Руссело был склонен 
к излишнему механицизму в области Ф., а 
Т а б л и ц а II.—П а л п т о r p а м м ы з п у к о п ( у с т а -
п о и л с п п с xi о с т а и ф о р м ы с о п р и н о с и о п о -
и в я я п ы н а с я С б о м п р и н о м о щ и и с к у с -

с т в е н н о г о H С б а). 

i 

Рис. 11. Рпс. 12. 

Рпс. 7. Палятограмма посточно-лушнпких I 
и d. Рис. 8. Палятограмма посточно-.тужиц-
кого п. Рис. 9. Палятограмма восточно-лу-
жицкого п. Рис. 10. Палятограмма русского 
«ь. Рис. I I . Палятограмма чешского п. 
Рис. 12. Палятограмма восточно-лужицко-

го s («к» ваднеязычкого). 

иек-рыо нз его эпигонов в разных странах 
возвели этот механицизм п принцип, отрицая, 
с одной стороны, всякое значение за непосред-
ственным наблюдением на слух, а с другой 

Т а б л и ц а стороны—прницнпналыю отка-
зываясь от каких бы то пи бы-
ло общих фопетнческнх вели-
чин, определяющихся соцпаль-
ной ролью Ф м признавая лишь 
речевой поток в ого эмпиричес-
кой данности и объявляя экспе-
риментальную Ф. естественно-
научной дисциплиной, относи-
мой в ведение физиологов и ме-
диков. Однако это попнмапне 
вещей возмоншо лишь благо-
даря недостаточному осозна-
нию двойной природы Ф. (фи-
зиологической и социальной), 
о к-рой было говорено выше. 
Отрыв экспериментальной Ф. 
от языковедения приводит к 
•плачевным следствиям: физио-
логи и врачи, пе разбирающие-
ся в вопросах языковедения, 
делают в области Ф. грубые 
ошибки, чем грешат, с другой стороны, н 
многие лингвисты, пе давшие себе труда усвоить 
основы физиологии и акустики. 

Какие яге другие методы существуют в Ф., 
кроме экспорнмептально-фопетпческого? Пре-
жде всего это м е т о д п р я м о г о н а -
б л ю д е н и я путем слуха, нутом мышечного 
чувства, путем зрения. Этот метод требует боль-
шой тренировки органов речи и слуха вообще, 
а таюке безукоризненного н сознательного вла-

дении ироизношоинями разнообразных языков. 
Эта тренировка, этот богатый фонетический 
опыт н создают тип фонетнка-лиигииста, к-рый 
зачастую получает лучшио результаты, чем 
человек, хорошо владеющий приборами, но 
лишенный этого ленвого фонетического опыта. 
Наконец тротий .метод в Ф. молсет быть на-
зван л и н г в и с т и ч е с к и м и, являясь об-
щим с другими отделами науки о языке, со-
стоит в определении социальной значимости тох 
или других фонетических явлений, благода-
ря к-роП эти последние и становятся лингви-
стическими явлениями. 

П р а к т и ч е с к о е и р и м е и е п и е Ф. 
очень разнообразно. Не говоря о ее роли для 
языковедения вообще, подо указать, что она 
необходима для рационального составления ал-
фавитов бесписьменных языков, а такясе прн ре-
формировании старых алфавитов и орфографт!. 
Так как Ф. изучает, какие речевые двияеения 
надо делать для получения тех или иных зву-
ков речи, то пути рационального нзучепия 
произношении иностранных языков лелсат тоже 
через Ф. Поэтому Ф. нужна и для рациональ-
ного лечения недостатков речи, и для т. и. 
логопедии (см.), и в еще большей мере для 
сурдопсдагогют (см.)—как для постановки речи 
и чтения с губ у глухих, так и для воспитания 
слуха у людей с остатками слуха. Далее Ф. 
пунша для искусства речи в разных его прояв-
лениях, а такясе для пения как прн постановке 
голоса, так и прн выработке его тембров п рече-
вых интонаций вообще. Кроме того Ф. нулепа 
для орфоэпии (см.). Поскольку речь является 
в той нлн другой мере пыразительным движе-
нием, то Ф. интересуются в психологии и в 
психиатрии прн диагностике душевных забо-
леваний. В последнее время вопросы Ф. при-
обрели болыноо значепно в радиотехнике. Бу-
дучи пуясна во всех эгих областях, Ф. сама 
черпает в них сильные импульсы для своего 
дальнейшего развития. 
I I I .—3 а п и с ь з в у к о в п а к п м о г р а ф е . 

А-, 

Рис. 13. Рпс. 14. 

. л Г " 4 . У Х 

Рпс. 15. Рпс. 16. 
Рпс. 13. Запись слова «цен» [СЕП]. Рис. 14. Запись слова «бас» 
[bas]. Рпс. 15. Запись слова «руб» |гир]. Рис. 16. Запись слова «хат» 
IxatJ. .L—голосовой тон; S—воздушная струп, выходящая изо рта; 

N—воздушная струя, выходящая из носа. 

И с т о р и я Ф. Зачатки Ф. теряются в глу-
бине веков. Нек-рые понятия в этой области 
в связи с письмом имели уясе греки, а от них 
римляне. Более глубокий интерес к Ф. проя-
вился, как это н следовало ояендать, в связи 
с обучением глухонемых устной речи в 16 и 
особенно в 17 вв. 18 век характеризуется фи-
лософским интересом, а именно: стремлением 
разгадать проблему говорящего человека (де-
Бросс и др.) н в частности построить говоря-
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щую машину (Крацошнтойн, Ксмполон и позлсо 
Фабер). Первой полошит И) п. уже изобилует 
работами акустикой и физиологов, посвящен-
ными звукам человеческой речи, и эти работы 

Гпс. 17. H с п о л i. я о n а н п с м е т о д о в 
э к с п с n u м с н т а л i. и о П ф о н с т п к п 
д л n о б у ч е н и и г л у х о и е м и х . В 
квадрате лани записи слова «papa»: I) у 
нормально говорящего, 2) прн церебраль-
ной дпплегнн, 3) при афазии, 4) прн про-

грессивном параличе, 5) при заикании. 

не прекращаются до наших дней (Пуркннье, 
Чермак, Бргокке, Гельмгольц, Герман, Штумпф 
п др.)« Языковеды осваивают эту литературу 
во второй половине 19 в., и с тех пор Ф. ста-
новится по преимуществу липгвнстической дис-
циплиной. Суит (см.) в Англии, Зиверс (см.) 
в Германии, Есперсен (см.) в Данин—едва ли 
не самые крупные имена в длинном ряде имен 
этого периода. Здесь нельзя не отметить, что 
древние нпдусы еще задолго до хр. эры (Па-
шшн) глубоко разработали описательную Ф. 
К сожалению результаты их работ стали из-
вестны в Европе лишь в 19 в., когда Ф. стояла 
уже па твердых йогах. Однако несомненно, что 
индийская Ф. все же оказала и молсет еще ока-
зать известное влияние на европейскую. Ко-
нец 19 в. ознаменован созданием эксперимен-
тальной Ф., а 20 в., нлн вернее нашо время,— 
углубленным изучением социальной стороны 
фонетических явлений. 

Частная Ф. Переходя к Ф. какого-либо кон-
кретного языка, приходится прежде всего кон-
статировать, что меясду лннгвнетамп суще-
ствуют разногласия по поводу роли Ф. в си-
стеме данного языка: для одних—это описание 
материальной части языка, противополагаемое 
языковой системе данного языка, для других— 
это часть языковой системы, часть грамматики. 
Поскольку однако самое понятие отдельного 
3Byica речи, фонемы, как сказано было выше, 
возпнкает лишь в результате лингвистического 
анализа, постольку Ф. какого-лнбо конкрет-
ного языка никак нельзя отрывать от всей его 
смысловой системы. Если отрыв антропофонпкн 
от фонологии условно н возможен в общей Ф., 
как не имеющей в виду какого-либо конкрет-
ного язьнса, то в частной Ф. он просто не мы-
слим без разрушения самого языка. Строй-
ность троякого членения грамматики па Ф., 
морфологию и синтаксис является совершенно 
мнимой. Ф. в действительности противопола-
гается в системе каяодого данного языка п сло-
вообразованию, и морфологии, и лексике п од-
нако неразрывно со всеми НИМИ связана. За-
дачей Ф. каяодого данного языка является 
преяеде всего определение его звукового соста-
ва, т . е. тех простейших звуковых единиц (фо-
нем), прибавление, убавление и вставка к :рых 
способны создавать новые слова. Эта задача 
1саясется на первый взгляд чересчур элемен-
тарной, т. к. для язьпеов с пнсьмешюй тради-
цией она б. нлн м. (хотя и пе всегда хорошо) 
разрешена. Одпако установить звуковой со-

став бесписьменного языка оказывается весьма 
и весьма трудным делом. Далео, частная Ф. 
определяет взаимоотношения меясду фонемами 
данного языка, образующими систему проти-
нонололсностой, н ни основании этого опреде-
ляет существенные признаки каяедой из них. 
Системой противоположностей определяются 
отчасти и эволюционные тенденции фоном, мо-
гущие спорадически сказываться в речевом по-
токе. Затем «I». исследует колебания в произно-
шении фонем в зависимости от различных ус-
ловий и наконец устанавливает чередование-
фонем (см. инясе). Кроме того Ф. исследует тип 
или типы слогового строения,свойствеиныедаи-
ному языку, определяя фонетические условия 
их осуществления постольку, поскольку они 
но семянтнзованы. Наконец Ф. исследует типы 
ритмических и мелодических рисунков слога, 
слова, синтагмы, группы синтагм, синтаксиче-
ского целого и т. д. н определяет фонетические-
условия их осуществления в той мере, в какой-
они ие семантизованы. Несмотря иа все раз-
лично теорий, на различие терминологии, Ф. 
отдельных языков иод пером разных авторов-
заключают в себе во всяком случае следующие 
существенные элементы: определение "звуко-
вого состава данного языка, опнеанне произ-
ношения его простейших звуковых элементов,, 
его слогового строения, если оно представляет-
особенности, и его ударения (см.), а иногда и> 
наличных в нем чередований звуков (см.). 

Историческая Ф. и понятно звукового з а -
кона. Историческая фонетика какого-лнбо кон-
кретного языка (phonétique historique, Laut-
geschichte) является частью истории данного-
языка, а следовательно ее построение должно 
иметь те лее предпосылки, что и любая истори-
ческая дисциплина. Однако та историческая» 
Ф., к-рая сложилась в течение 19 в., занимается 
в основном историей звуков речи внутри дан-
ного языка независимо от слов, в которых онн> 
встречаются. Иначе говоря, историческая Ф. 
коистатнрует систематические изменения зву-
ков, «звуковые переходы», имевшие место & 
различные эпохи исторического существова-
ния данного языка нлн диалекта, что прнводнт-
к установлению соответствий меясду звуками 
более древиих стадий и звуками более новых, 
стадий. Так, древнерусское «-Ii» (произносив-
шееся вероятно б. нлн м., icaïc «не») во всех 
словах перешло в современное «э» (в рус. орфо-
графии пишется через «е») (Ь>э): дровиерусское-
«бЬлъ» дало современное «бел». Древнерусское-
«э» в слоге под ударением перед твердым со-
гласным перешло в «о» с мягкостью предше-; 
ствующего согласного [в орфографии сохра-г 
няется «е» («б*)]: ср. чередование—«село»||«сё-
ла>. Само собой разумеется, что слово «пере-
ход» надо понимать образно, так как «звуковой 
переход» сводится к изменению .человеческой 
деятельности в определенной социальной среде--

под влиянием разнообразных факторов. Исто-
рическая Ф. различает с п о н т а н н о е зву-
коизменение (переход), т. е. такое, прн к-ром: 
определенный звук во всох пололсепнях пере-
ходит в другой, от к о м б и н а т о р н о г о , , 
т. е. такого, когда он изменяется в том или. 
илом направлении лишь прн наличии опреде-
ленных условий. Так, переход «rb» в «э» («е»> 
является спонтанным измененном, переход «а* 
(«е») в «о» («б»)—комбинаторным. В ндеало ко-
нечно историческая Ф., как и всякая другая, 
историческая дисциплина, доляша бы и о б ъ -
я с н я т ь овуковыо переходы, пользуясь, с 
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одной стороны, историческим методом, Т. 0. 
определил всю историческую обстановку иша-
ки данного общества в эпоху данного перехода, 
а с Другой стороны—данными динамической 
части общей Ф., где специально изучаются 
фонетические предпосылки звуковых перехо-
дов. На практике однако историческая фонети-
ка обыкновенно избегала этих объяснений или 
довольствовалась совершенно примитивными 
указаниями на антропофоническуто возмояс-
пость того или иного перехода н занималась 
собствевно исключительно эмпирическим кон-
статированием самих переходов в данном язы-
ке и их хронологией, а такясе объяснением кон-
статируемых в отдельных словах отклопеннй 
от найденных порм. Следует отметить', что ме-
тод исторической Ф. оказывался в большинстве 
случаев достаточным для построения «истории» 
(в указанном выше смысле) слов и форм изу-
чаемого языка. Однако уясе давно указывалось 
историкам языка, что игнорирование ими об-
шей Ф. приводит их иногда к наивным и гру-
бым ошибкам и зачастую лишает нх построения 
убедительности. Вырастающее у нас маркси-
стское языкознание совершенно правильно 
ставит вообпхе в вину старой лингвистике, в 
т . ч. и Ф., нх формализм, их пежелпние углу-
блять свои объяснения и приводить языковые 
явления в теснейшую связь с лсизнью обще-
ства, с борьбой классов, и несомненно, что здесь 
и лелсат пути дальнейшего развития науки о 
языке. Однако нельзя забывать, что мы можем 
теперь ставить эти вопросы только потому, 
что в итоге работы 19 в. было построено эмпи-
рическое здание старой лингвистики. В част-
постп хотя большинство.старых лингвистов и 
не особенно интересовалось причинами зву-
ковых переходов, однако только накопленный 
ими эмпирический материал в этой области 
дает возмолспость серьезно ставить вопросы ди-
намической части общей Ф. 

Звуковые переходы нулспо строго отличать 
от чередований, т. е. случаев мены каких-
лнбо звуков в одной и той лее морфеме, входя-
щей в состав сосуществующих слов одного и 
того ясо языка. Напр. мы говорим, что в словах 
«пеку», «печет» «io чередуется с «ч» (к || ч), по 
нз этого чередования еще пе следует, чтобы «ч» 
в «печет» обязательно произошло из «к». С дру-
гой стороны,—звуковые переходы надо не ме-
нее строго отличать от «звуковых соответствий 
нлн звуковых к о р р е с п о н д е н ц и и » в 
других языках, напр. рус. «г» /укр. звонкое 
<h:>; рус. «э», писавшееся в старой орфографии 
через «*Ь» /укр. «i» (белый /б1лый) и т. д. Из 
этих соответствий еще пе следует, чтобы укр. 
«h» произошло из «г» п что укр. «i» произошло 
из «з» («*Ь») или наоборот. Соответствия, как 
и чередования, сами по себе еще ничего ио 

.говорят об исторических звукоизменениях; по 
сравнительное языковедение (см.) развило осо-
бый дедуютишый метод построения истории 
звуков па основании изучения чередований и 
соответствий, метод, благодаря к-рому истори-
ческая Ф. моясет в известных случаях и до 
известной степени заходить далее в эпохи, от 
к-рых не осталось письменных памятников. 

Первый полояенл основы исторической Ф. 
Яков Гримм (см.) в своей знаменитой «Deutsche 
Grammatik», первый том к-рой вышел в 1819, 
и где он именно благодаря применению срав-
нительного метода очертил историю герм, кон-
сонантизма, открыв «закон» герм, «поредвписе-
и п я согласных». Впрочем славу этого открытия 

Гримм долит с датским ученым Риском (см.), 
к-рый тозко сравнительным методом дошел до 
тех ясо законов в книге, напечатанной в 1818. 

В середине и последней четверти 10 в. исто-
рнческно звуковые изменения, нлн пороходы, 
были подведены под понятие звуковых нлн 
фонетических законов (см.). Около этого поня-
тия в свое время разгорелась большая борьба 
и выросла громадная литература. Сначала во-
прос шел лишь о том, чтобы подчеркнуть ре-
гулярность звуковых переходов в противовес 
утверлсдавшейсл старыми учеными анархич-
ности и произвольности звуковых изменений, 
т. е. чтобы показать, что' моясно говорить о 
систематических изменениях звуков речи во-
обще, a ne только о звуковом изменении от-
дельных слов. В спязи с этим впоследствии 
был провозглашен принцип отсутствия исклю-
чений (Ansnahmslosigkeit) нз звуковых зако-
пов (Шлейхер, Шерср, особенно четко Лескин). 
Этим подчеркивалось, что если в каком-либо 
конкретном слово или ряде слов звуковой за-
кон окалсется нарушенным, то это значит, что 
тут имело место действие еще какого-либо дру-
гого фонетического закона, оказавшегося бо-
лее сильным, или вообще какого-либо другого 
фактора [у младограмматиков в роли такого 
фактора выступает аналогия (см.), против зло-
употребления которой теперь справедливо воз-
ралсают]. Однако тут уже у многих лнпгвнетов 
сказывалось сознательное ИЛИ подсознательное 
подведение звуковых законов под законы при-
роды и особенно законы физики и химии. Это 
вызвало реакцию у разных лингвистов еще 
в преленео время (Шухарт, Есперсен, Бодуэн 
де Куртенэ) и особенно в советском языко-
знании. В иастолщео время б. нлн м. ясно, 
что под звуковыми законами надо подразуме-
вать начало и конец очень слоясного разви-
тия, в котором участвует мполсество факторов, 
изучаемых в динамической части общей Ф. 
При достаточной одинаковости этих факторов 
результаты получаются одинаковые, что и про-
изводит впечатление закономерности. Очевнд-
по одна эпоха и одна определенная социаль-
ная среда максимально обеспечивают одинако-
вость факторов, а потому обыкновенно говорят 
о том, что ВСЯКИЙ звуковой 8шсон справедлив 
лишь для определенного времени и места (надо 
было бы сказать—среды); очевидно однако, что 
все ясе и прн этом в конкретных случаях (т. е. 
в отдельных словах) могут иметь место разли-
чия в факторах, отчего могут получиться и 
разные результаты. В конце-копцов однаюэ мо-
лено сказать, что хотя принцип отсутствия 
исключений из фонетических законов u не мо-
ясет быть оправдап теоретически, ибо нет самих 
«законов», однако в том смысле, как он был ис-
толковал выше, ou является полезным эмпнрн-
ческлм правилом. 

Ф. и п и с ь м о см. Транскрипция. 
Лит.: повейшая хорошая нппга по общей фопстпке— 

G r a m m o n t M., Traité de phonétique, Paris, 1933; 
S c r i p t u r e E. W. , Anwendung der graphischen Me-
thode auf Sprache und Gesang, Leipzig, 1927; S w e e t 
H. , The sounds of English, an introduction to pho-
netics, London, 1908; J e s p e r s e n 0 . , Lehrbuch der 
Phonetik, 2 Aufl. , Lp г., 1913; S i e v e r s E . , Grundzöge 
der Phonetik. . , 5 Aufl. , Leipzig, 1901; R о u d e t L., 
Eléments de phonétique générale. P . , 1910; главы, посвя-
щешше Ф., в пл.: Т о м с о п A. II . , Общее языковеде-
ние, 2 изд., Одесса, 1910. Специально по яксперим. Ф.— 
R о и s s e 1 о t P . J . , Principes de phonétique expérimen-
tale, p . 1—2, Paris, 1897—1901; S c r i p t u r e E . W., 
The elements of experimental phonetics, N. Y. , 1902; 
M i l l e t A., Précis d'expérimentation phonétique, P., 
1926; P a n c o n c e l l l - C a l z l a G., Die experimen-
telle Phonetik in ihrer Anwendung auf die Sprachwls-



117 ФОНЕТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА Л—ФОНОГРАФ 118 
ponichnft, 2 Aufl.» П., 1924; Г» о г о р о д n н к и й В. Л., 

. Курс окспсрпмситпльпоП фонетики.. . . пин. i — а , Каллнь, 
1917—,22; е г о ж е , Фонетика русского языка n гнете 
пкеперпмеитальпих данных, Казань , t»30; 1Ц о р 0 л Л. П., 
Восточпо-лужннкое наречие, т. I . П . , 1(1 If). Специально 
по теории "Ф.: Ш с р (5 п Л . В . , Русски« гласные в ка-
чсстпснпом п количестпенпом отношении, СИГ», 1912; 
J o s p c r s c n О., Phonetische Grundfragen, Lpz. , 1904; 
B a u d o u i n d e С о н r t r n а у J . , Versuch einer 
Theorie phonetischer Alternat ionen, S t r a s b u r g , 1895; ста-
тьи n Travaux du Cercle l inguistique ile Prague, I — V. 
Prague, 1929—34. О пнукопых ллкипах: S с h u с h a r d t 
П . , Über die Lautgesetze, В., I B8f>; W e с h я s I e r К . , 
Gicht es Lautgesetze?, Halle, 1900; В a u d о u I n d e 
С о u r t e n a y, О prawarli glosowych [с французско-
го резюме], «Kocznlk slawistyczny», KrakiUv, 1910, t. I I I ; 
i l e r m a n n E . , Lautgesetz und Analogie, Berlin, 1931; 
А б а e n В. П. , О «фонетическом законе», n сб.: Нлык 
п мышлгппе, I , плд. Акад. наук СССР. Л . , 10.43. Ж у р -

'палы: «Maître phonétique», Bourg-la-Belne—Р., с IhSfi 
jopran Международной Фонетнч. асеоциаппн); «Phone-
tische Studien», Marburg, с 1887 (с 1893 как приложение 
журнала «Oie neueren Sprachen»); «La parole». P . , 1899— 
1904; «Revue de phonétique». P . , с 1911 [с перерывами); 

s «Vox», В. , с 1913; «Archives néerlandaises de phonét ique 
expérimentale», I lague. с 1929; «Zeitschrift fiir Exper l -
mental-Phonetik», Leipzig, с 1931 |орган Международного 
общества экспериментальной фонетики]. Библиографию 
см. у Sievers'a(см. выше)и во всех укапанных журн . , кроме 
того: B r e y m a n n H. , Die phonetische L i t e ra tu r von 
1876—95, Lpz. , 1897; P a n r o n c e l l i - C a l z i a G., 
Bibl iocraphia phonet ica. в «Medizinisch-pädagogische Mo-
natsschrif t für die gesamte Sprachheilkunde», В.. 190« —12 
(продо.тжеппе в журп . «Vox», В. , с 1913). J]. Щерба. 

ФОНЕТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, с м . Фо-
нетика. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ, см. Транс-
крипция. 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН, и л и з в у к о в о й 
з а к о н , термин, укрепившийся в языковеде-
нии (см.) 19 в. взамен более старого т е р м ш т 
«языковой закон» и отражающий все большее 
углубление языковедов в изучение исключи-
тельно звуковой стороны языка (безотноситель-
но к его смысловой стороне) как наиболее ма-
териальной н позволяющей выявить естествен-
но-научные закономерности языковой эволю-
ции (Шлейхер, И. Шмидт, Шерер, младограм-
матики). Термин Ф. з. и имеет своей целью 
подчеркнуть «природный», «стихийный» харак-
тер эволюции, поралсающей не ело па—семан-
тические единицы языка,—по отдельные звуки 
независимо от их роли в слове. В развернув-
шейся вокруг понятия Ф. з. полемике в 70-х гг. 
19 в. н в дальнейшем развитии языковедения 
были пересмотрены почти все положения и фор-
мулировки, связанные с этим понятием; линг-
вистам пришлось отказаться нлн снабдить мно-
гочисленными оговорками первоначально вы-
двинутые полоясения о естественно-научном ха-
рактере эволюции звуковой стороны языка , об 
отсутствии исключений в действии Ф. з . , о 
возмояспости выявления закономерностей лишь 
в истории звуков языка , о «слепом», «стихий-
ном» характере звуковых изменений. Получил 
новое освещенце (на основании преимущест-
венно углубленного исследования яшвых диа-
лектов) и вопрос о характере распространения 
измененных звуков за пределы первоначаль-
ного очага изменений. В новейшей лингви-
стике понятие Ф. 8. сохраняется преимуще-
ственно лишь в качестве полезной рабочей кон-
струкции. Нек-рые лингвистические направле-
ния отвергают его одпако и в атом понимании, 
возвращаясь к понятию «языковых законов», 
выявляемых на судьбах целых слов или осмы-
сленных частей слов. 

Лит. см. при статье Фонетика. Р. LLL. 
ФОНИКА, звуковая организация поэтической 

речи. К фонике в широком смысле неточно 
относят явления ритмнко-интоиационного по-
рядка (см. Ритмика); рнтмико-нитопащюппая 

CTpyin-ypa рочн скорее характеризуется осо-
бенностями, выходящими за пределы чисто зву-
ковой организации, ппа снизана с синтаксисом 
и т. д. В художественном творчестве роль Ф. 
довольно значительна: благодаря ей писатель 
добивается новых смысловых оттенков слова, 
подчеркивая нх прн помощи выделения тех 
нлн иных звуковых особенностей слова. Наи-
более ярким примером фоники являются зву-
ковые повторы, при помощи которых писатель 
подчеркивает смысловую близость слов, отме-
чая ее подбором однородных звуковых особен-
ностей. В зависимости от самого характера 
произведения, от идеологических позиций пи-
сателя меняется и ого отношение к звуковой 
организации речи. Отсюда—историческое раз-
личие Ф. в различных литературных стилях; 
напр. у СИМВОЛИСТОВ отталкивание от реаль-
ной лишни, МИСТИЦИЗМ II т. п. приводят И 1С Ф. 
обессмысленного тина, где задачей звукового 
повтора является сближение слов с подчерк-
нутым нарушением их смысловых отношений: 
«чулсдый чарам черный челн» (Бальмонт). На-
оборот, советская литература при помощи Ф. 
усиливает именно смысловые связн слова: 

«Грудыо вперед бравой! 
Флагами небо оклеивай! 
Кто там шагает правой? 
Левой! 
Левой! 
Левой!» (Левый марш—.Маяковский). 

Л и т . : Ш т о к м a p М., Библиография работпо сти-
хосложению, М., 1933 (см. по предметному указателю). 

ФОНОГРАФ, прибор для механической записи 
звуковых процессов на пластическом материале 
н последующего воспроизведения их. Запись 
звука на закопченной бумаге удалось осуще-
ствить впервые Т. Юнгу (1807), затем Л . Скот-
ту (в 1857), по воспроизведение первоначальных 
звуков этими старыми способами было невоз-
моясно; впервые это-
го достиг Т . Эдисон 
(1877). Он применил 
для этой цели рупор 
и топкую стеклян-
ную мембрану, снаб-
ясенную в центре ост-
рием, к-рое под дей-
ствием звужа совер-
шало колебания и 
производило па лис-
те станиоля, обора-
чивающего поверх-
ность вращающегося 
барабана (рнс. 1), бо-
роздку переменной глубины в соответствии 
с формой колебаний воздействующего эвука. 
Д л я воспроизведения звука применялась та-
к а я ясе мембрана (стеюшнная нли слюдяная), 
причем острие ставится снова в начало бо-
роздки и барабан приводится во вращение с 
такой ясо скоростью; вибрации острия, иду-
щего по бороздке, передаются мембране, ко-
торая воспроизводит через рупор (или рези-
новые трубки, подводимые к ушам) перво-
начальные звуки. Станиоль был впоследствии 
заменен валиком, сделанным нз смесн воска 
со стеарином и парафином; этот состав приме-
няется д л я записи и до сих пор. В качестве 
резца (острпя) теперь применяют исключитель-
но заточенные сапфиры, отличающиеся своей 
прочностью. Д л я получения длительных за-
писей барабан прн помощи винтовой нарезки 
непрерывно смещается вдоль своей оси (па 
0,25 лип за одни оборот), и запись получается 

ешфар 



119 ФОНОГРАФИИ—ФОНТАНЕ 120 
н иидо непрерывной винтовой линии. Длина 
записи может быть доведено до 300 .и. Прн 
обычном число оборотоп (2—3 н 1 сок.) ото даст 
продолжительность до 0 мни. Запись молгот 
быть легко очишеиа, и нолик используется мно-
го раз. Запись Ф. имеет под микроскопом пнд, 

показанный на рис. 2. По формо 
O Q Q o o O O 3 T o f l з а п н с и молено сделать заклю-

ченно о пысото , и тембро знука. 
Рпс. 2. Наполняй цолонднном бороздку, 

молено поело его затпердения по-
лучит!» выпуклую копию записи, измерение ко-
торой позволяет сделать точныП анализ звука. 

Нращонно валшеа Ф. осуществляется при 
помощи часового механизма или эле1стромотора 
с регулятором скорости. В дальнейшем техника 
звукозаписи достигла гораздо больших успе-
хов по методу поперечного колебания иглы 
вместо глубинного (Бермннер), причем получа-
ется запись в виде спирали на доске (см. Грам-
мофон). «Р. представляет с сопремеввой точки 
зрения аппарат мало совершенный, так как пе-
редает лишь ограниченный диапазон частот 
(но выше 2.000 колеб./сек.), дает звачитель-
ные нскалсения и малую силу а пука. Громад-
ным преимуществом фонографа является про-
стота обращения с ним и портативность, бла-
годаря чему он широко применяется в экспе-
дициях для записи наречий и песен, а такясе 
в фонетике для изучения языков и физиологии 
голоса. 

Лит.: M ' 1С с n d r 1 с k J . О., Waves of sound and 
spccch as revealed by the phonograph, L., 1897; S С Ii .1 -
Ге г ' s Physiologie, Bd VIII (работы Германа n др.). 

ФОНОГРАФИЯ, стенография по слуховой (фо-
нетической) системе (см. Стенография). 

ФОНОЛА, пневматический аппарат для ме-
ханической игры на фортепиано, изобретенный 
лейпцнгскнм фабрикантом JI. Хупфельдом в 
подралсанно американским аппаратам того лее 
типа (пианола, эолнан и др.). В начало 20 п. 
Ф. имела широкое распространенно в кругу 
западно-европейских и отчасти русских диле-
тантов. В последнее время значение и распро-
страненно Ф., как и прочих автоматических 
муз. инструментов, сильно упало. 

ФОНОЛОГИЯ, термин, введенный языковеда-
ми 20 в. н употребляемый в двух протнвопо-
лоленых значениях: 1) в значении учепня о 
звуковых возмолсностях человеческого рече-
вого аппарата безотносительно к значимости 
звуков в системе того или шюго языка (так, у 
де-Соссюра и пок-рых др.); 2) в зпачешш уче-
ния о системе фонем (см.) того нлн ииого язы-
ка, следовательно о фонетической стороне язы-
ка, именно в социальном, семоднфферонцирую-
щем (различающем слова) ее аспекте. Послед-
нее значение в новейшем языковедении повн-
днмому вытесняет первое. См. Фонетика. 

Ф0НСЕНА (Fonseca), бухта Тихого океана 
у берегов трех республик Центральной Аме-
рики. Д л я одной из них—Гондураса—Ф. явля-
ется единственным выходом к Тихому океану 
(порт Амапала). Вторая республика—Саль-
вадор—владеет па С.-З. бухты ваясным портом 
Упнон, конечным пунктом Центрально-Амерн-
icancicol! яс. д. , связывающей Тихий океан с 
Караибским морем. Наконец юго-вост. берег 
Ф. прннадлелент республике Никарагуа; здесь 
портов нет. Учитывая близость этого района 
к Никарагуанской впадине, через к-рую проек-
тируется постройка нового канала, соединяю-
щего два океана, СПЗА прннуднлп Никарагуа 
предоставить им право на устройство в бухто 

Ф. военно-морской базы. Борега бухты сильно 
расчленены; площадь се около 600 кмя; она 
хорошо защищена со стороны океана, изоби-
лует островами. 

ФОНТАН (от лат. fons—источник; итал.— 
fonlana), архитектурное соорулсонно со спе-
циальным прибором, под напором пыталкишио-
шнм струю поды, что дает возмолсность исполь-
зовать ео в частности для декоративных целей. 
Уясо в античной древности водометы оформля-
лись декоративной скульптурой. Рим н Па-
риж первые ввели худолсествонное оформления 
городских подопроподов. Из Ф. Рима, пользую-
щихся мировой известностью, выделяются Ф. 
Тревп около дворна Poli, Ф. Черепах на пло-
щади Piazza Mattei и Ф. Тритона на плошали 
Piazza Barberini. В Париже известен Ф. Карно, 
стоящий на парплсском меридиане. С развитием 
парковой культуры в 18 в. при дворцах стали 
соорулсать многочисленные декоративныо Ф. 
Среди них на первом место стоят Ф. в дворцо-
вом парке Версаля и лучшие в мире Петергоф-
ские Ф. Последние начаты соорулсением при 
Петре I еще в 1720 по проестам архитекторов 
Ераунштейпа и Мпкетти; постройка нх продол-
лсалась целое столетне. 

ФОНТАНА (Fontana), Доменнко (1543—1607), 
итал. архитектор. Последователь ^IuкeL\aнджe-
ло и Винъолы (см.). Работал вместо со своим 
братом Дясоваинн (15-10—1(114) и племянником 
Карло Мадерна (155G—1629). Деятельность Ф. 
протекала преимущественно в Риме, где им 
возведен п 1584—87 фонтан Acqua Felice, в 
15S4—капелла Снкста V в церкви Santa Maria 
Maggiore, в 1586—иарулсиый портик Латеран-
ского собора, портал палаццо Канчеллерна. С 
1604 работал с Мадерна над пристройкой про-
дольного иефа к собору Петра. Творчество 'Р. 
относится к эпохе феодальной реакции и контр-
реформацнн и было обращено преимущественно 
па возведение и украшение культовых зданий 
и па работы -по заказу папы. Ф. относится к 
числу архитекторов барокко, налолшвшпх от-
печаток на внешний облнк Рнма. Воспитанный 
на принципах первой пластической фазы ба-
рокко, Ф. обпаруленпает в своих зданиях за-
метные признаки образования второй ленво-
пнепой фазы этого стиля, характерной для 17 в. 

Лит.: E s с h е г, Fontana Domenico, n ini.s Allge-
meines Lexikon der bildenden Künstler, begründet v. U. 
Thieme u. F. Becker, Bd XII , Lpz., 1910. 

ФОНТАНЕ (Fontane), Теодор (1819—9S), нем. 
поэт и романист. Из семьи франц. эмнгрантов-
гугепотов. В течение ряда лет работал лсурналн-
стом-корреспондептом в Англии. В 60—70-х гг. 
сотрудничал в реакционной газете «Kreuz-Zei-
tung», в дальнейшем—многолетний театраль-
ный рецензент газеты «Vossische Zeitung». Как 
лирик Ф. является создателем нем. реалисти-
ческой баллады, воспевает героику будничного, 
заимствуя сюжеты далее из «дневника проис-
шествий» (полеар судна, жёлезнодороленая ка-
тастрофа и т . д.). В дальнейшем Ф. перешел 
к худолсественному очерку, в к-ром достиг не-
заурядного мастерства («Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg», 4 Bde, 1862—82). Вер-
шиной его творчества являются романы, к-рые 
он начал писать уясе к концу лензнн («L'Adul-
téra», 1882, «Irrungen, Wirrungen», 1888, «Frau 
J e n n y Treiböl», 1893, «Efli Briest», 1895, и др.). 
Почитатель Бисмарка, прусский патриот и кон-
серватор, Ф. выступал прнеяленым бытописа-
телем прусской аристократии и патрнццанской 
бурлсуазнп—в манере добродушного юмора u 
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ОШСХОДИТОЛЬНОЙ критики «Изнутри». Романы 
Ф. занимают видное место в ном. реалистиче-
ской литературе 80-х гг. 

С o n : Gesammelte Werke, I!) Brie, 1905 — 08. 
Л и,п.: S e r v a e s Г. . Thcodoj Fontane, Berlin, 1900; 

W a n d r e v C., Theodor Fontane, München, 1919; M ny -
n e l t . , Theodor Fontane (1819—1П1Р), Lpz., 1020; K r l -
c k e r G.. Theodor Fontane (Orr Mensch, der Dichter 
und sein Werk), B.—Halcnsee, 1921; S p i о г о И. .Fontane, 
Wittenberg, 1928. 
fr- Ф0НТАНЕЗИ (Font.anosi), Лптонно (1818—82), 
итал. гравер и художник. Ученик П. Мннгеттн. 
В 1848 эмигрировал нз Италии в Швейцарию. 
В 50-х гг., под влиянием Добинъи и Коро (см.), 
перешел к писанию реалистических интимных 
пейзаясей. С 18G5 по 18(57 жил в Англии, где 
исполнил свою знаменитую серию офортов 
«Sketches of London». После 1S07 работал в Ита-
лии, а затем в Токио, где возглавлял только-что 
основанную Академию худолсоств. Непризнан-
ный при жизни, Ф. выступает в свете новейших 
исследований как одни из родоначальников 
итальянского бурясуазпого «интимного пейза-
жа». Творчество Ф. хорошо представлено в му-
зеях Турина, Флоренции, Рима и Болоньи. 

Лит.:' С а 1 d e r i n 1 M., Ant. Fontanes! pittore pae-
sista, Torino, 1901. 

ФОНТАНЫ НЕФТЯНЫЕ, выбросы нефти из 
скважины под давлением сжатого газа, нахо-
дящегося в нефтяном пласте, или же от напора 
краевой воды благодаря приподнятости про-
долясення пласта. В Азнефтн фонтаны преиму-
щественно действуют под давлением газа и по-
елт поэтому бурный характер; в Грознефти— 
гл. обр. под давлением краевой воды и более 
спокойны. В зависимости от насыщенности неф-
тяного пласта и степени давлепия газа нлн па-
пора воды дебпт фонтана (количество выбра-
сываемой нефти), период фонтапировапня и вы-
сота фонтанного столба бывают различны. Из-
вестен максимальный дебит — до 30 тыс. m в 
сутки. Максимальная высота—до 300 м. Срок 
действия фонтана иногда бывает несколько лет. 
По способуэксплоатацнн фонтаны бывают о т -
к р ы т ы е, когда фонтанная струя выпускает-
ся прямо на волю п собирается стоком в ам-
барах; з а к р ы т ы е—когда на устье сква-
яспны надевается специальное оборудованпе 
(фонтанная арматура), и нефть, а такясе и газ 
направляются по трубам в закрытые храни-
лища. Открытая эксплоатащш Ф. п. носит 
хищнический характер и приводит к быстрому 
истощению пласта, к потере горючего газа и 
продуктов быстрого испарения в воздухе, к 
разрушению крепления скважины и нефтяного 
пласта. Все эти недостатки устраняются при 
закрытой эксплоатащш Ф. п. (см. Нефть), ко-
торая применяется в СССР п США. 

В . прошлом известны след. мощные фон-
таны: в 1873 в Балахонах фонтан дал 165 тыс. 
m нефтп; в Романах — на промысле «Горного 
товарищества* — фонтан дал 330 тыс. m (нефть 
с этих двух -фонтанов владельцами была 
соискена во избеясание цадеппя цеп); на про-
мысле Асадулаева—700 тыс. m; па промысле 
Тагнева—1.300.000 т ; в Грозном фонтан сква-
жины Ms 154/147 дал ок. 2 млн. m нефтп.—В со-
ветский период наиболее крупные Ф. н . изве-
стны: на промысле Локбатан Азнефтн, сква-
жины № 45, и 1933, и на промысле Нефтедаг 
Туркменнефти, скваяснна № 13, давшие в те-
чение месяца по 200 тыс. m нефтп калсдый. Из 
американских фонтанов известны: фонтан Пот-
реро дель Лано в Мексике, скваяснна >5 4, 
забивший в 1910 и давший до 1920 10 млп. m 
нефти, причем свыше 7 мес. этот фонтан го-

рол; промысол Хуан Казнано, скваяснна № 7,— 
около 11 млн. т . 

Фонтанная нефть играет большую роль в об-
щей добыче нефти, достигнув напр. в 1930 по 
СССР до 8.850 тыс. т , нлн 47,5% всей добычи 
за год. В частности но Азнефтн—25,7%, по 
Грознефти—81 У0; и 1933 фонтанная нефть со-
стапила по СССР 30,3%, в частности по Аз-
нефти—33%, а по Грозпефтн—18%. Однако ос-
новным фактором выполнения плана должны 
являться разведочные работы. Ф. п. должны 
играть роль не решающего, а дополнительного 
фактора. Отрицательным примером этого мо-
лсет слулснть Грознофть, в 1930 далшая 7.149 
тыс. ?>?., a в 193'1—3.594 тыс. т . 

Л и т . : Б a г д a c a p o n В. Г., Фоптанпос оборудо-
пание, его сборка н испытание, Паку—Мосипа, 1933; 
X Р га а п о п с к п II Д. II. , Фонтанная энсплоатапия 
нефтяных енпажнн, М.—Л., 1932; Э и ш т с It н A. II . , 
Энсплоатапия фонтанных нефтяных екпаншн, Баку— 
Москва, 1932; Современные методы фонтанной аксплоата-
япи, |об. ст.], пер. с англ., под ред. Л. II. Слонпма, Мос-
ква—Ленинград, 1933. 

Ф0НТЕБ АССО (Fontebasso), Фрапческо (родил-
ся в 1709, год смерти пепзпестеп—1708 плн 69), 
итальянский ленвопнеец и офортпет. Ученик С. 
Риччи н последователь Д. Б . Тъсполо (см.). 
Приобрел в Венеции известность своими роспи-
сями дворцов (Palazzo Duodo, ВагЬаго, Soranzo 
и др.). Около 1700 расписывал Знаний дворец в 
Петербурге (сохранилось лишь «Воскресение 
Христа» в дворцовой церкви). В 1762 исполнил 
для Академии художеств плафон «Восшествие 
на престол Екатерины II». Одновременно писал 
портреты п преподавал в Академии. После крат-
ковременного пребывания в Мнтаве верпулся в 
1762 в Венецию, где был избран президентом 
Академии. Виртуозный декоратор u топкий ко-
лорист, Ф. был ТИПИЧНЫМ представителем того 
парадного венец, рококо, к-рое в лпце Тьеполо 
нашло своего самого яркого выразителя. 

Лит.: Fontebasso Francesco, в im.: Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler, begr. v . U. Tliieme u . F . Becker, 
Bd XI I , Lpz., 1910. 

Ф0НТЕН (Fontaine) , Пьер Франсуа Л у н 
(1762—1853), франц. архитектор. В 1792 окон-
чил Французскую академию в Риме. Под силь-
ным впечатлением древностей, раскопанных 
в Риме н особенно в Помпеях, Ф. вместе со 
своим другом арх. Персье (см.) впервые исполь-
зовал ахитектурные мотивы римской эпохи в 
создаваемых им проектах и рисунках, что 
позволяет считать его одним из главных созда-
телей стиля Империи (ампир). Оба архитек-
тора прославились своими работами по мебели 
пз красного дерева, гладкой и богато украшен-
ной золоченой бронзой. Бронзовая отделка 
выполнялась выдающимся чеканщиком, со-
перником Томира (см.),—Форестье (Forestier, 
1755—1838). Многие пз работ Ф. вывозились 
в Россию для петербургских дворцов. 

Лит.: K o c h e D. , Le mobilier français en Russie, 
v . I - П , P . , s. a. 

Ф0НТЕНА (Fontainas) , "Андрё (род. 1865), 
бельг. поэт n критик, талантливый представи-
тель позднего французского символизма. Уче-
нше н последователь Ст. Ыаларме (см.). Его кни-
ги—«Crépuscules», Р . , 1897, «Les étangs noirs», 
P . , 1912, «La nel désomparéo», P . , 1908, и мн. 
др . — характеризуются крайпнм эстетизмом, 
изысканностью н услояшенностыо языка п об-
разов, стплпзаторством. З а последнее время Ф , 
выступает преимущественно к а к литературный 
крптик и искусствовед. Критический метод 
Ф. — субъективный эстетизм—сблшкаот его с 
импрессионистской критикой. Ф. написан ряд 
работ по нсторнн искусства: Histoire de la 
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pointure françaiso au Ю-о siècle, P . , 190G, u др. 
Рид стихотворений Ф. и рус. переводе и сб.: 
«МОЛОДИЛ Бельгия», T. I, [М-]» б. г. 

ФОНТЕНБЛО (Fontainebleau), город DO Фран-
ции, и департаменте Сены и Марны; располо-
жон u 59 км (по л;, д.) к Ю.-В. от Парнлса п лен-
воппеной холмистой местности; излюблепиоо 
место загородных прогулок парплсан. Большой 
парк, переходящий n лес (ок. 18 тыс. га), и пн-
ноградннкн. Постоянное населенно—17,1 тыс. 

Замок Фонтенбло. 

чел. (1931). Производство фарфоровых изде-
лий; перчаточные фабршен; высшая артилле-
рийская школа.—Ф. известен главным обра-
зом своим замком, построенным Франциском I 
(1494—1547) в стиле французского раннего Ре-
нессанса, и событиями наполеоновской эпохи. 
Особенно вшкны декоративные росписи замка, 
нсполнешше итальянскими худолшнками Рос-
со, Прнматнччо, Пикколо дель Аббате (школа 
Фонтенбло). Строительство Ф. продоллсалось 
прн Генрихе IV, причем ленвопнено-декоратнв-
ное оформление производилось группой худолс-
ников, последовательно возглавлявшихся Тус-
сепом Дюбрейль, Амбруазом Дюбуа и Фре-
Mime (вторая школа Фонтенбло). Постройки 
были закончены прн Людовике X I I I . В период 
расцвета абсолютизма Ф. меркнет по сравне-
нию с Версалем, и только Наполеон I, избегая 
Версаля, сделал Ф. снова своей резиденцией, 
произведя реставрацию замка. Окончательно 
замок был реставрирован прн Лун Филиппе. 
С 30-х гг. 19 в. в окрестностях Ф. и в его зна-
менитом большом лесу работали худолшнкн 
Барбизонской школы (см.). В замке Ф. произо-
шел ряд исторических событий. Так, 22 октяб-
ря 1085 эдесь был подписан Людовиком XIV 
указ об отмене Наптского эдикта (см.). В 1810 
Наполеон Бонапарт подписал здесь декрет, 
усиливший направленную против Аяглнн кон-
тинентальную блокаду (см.). Здесь заключен 
такясе Наполеоном с союзниками Фонтенбло-
скнй договор (12 апреля 1814), по к-рому, после 
отречения, за ним сохранилось звание импера-
тора и понеизпенное владение островом Эль-
бой н др. 

ФОНТЕНЕЛЬ (Fontanelle), Ле Бовье Бернар 
(1G57—1757), франц. литератор. Родился в 
семье Руанского адвоката. Рано приобрел из-
вестность как ПЛОДОВИТЫЙ , по посредственный 
поэт, представитель прециозной литературы 
(см.), драматург, оперный композитор; позлее 
проявил себя как остроумный сатирик («Лю-

бовные письма Шевалье д'Эр», 1G85). В лите-
ратурной борьбо своего времени (querelle des 
ancions et des modornes) был на стороне ревни-
телей новой литературы против Буало и Ра-
сина. Гораздо значительнее деятельность Ф. 
как одного из пионеров просветительной фило-
софии. Фоитоноль в аллегорической форме вы-
смеивает борьбу католицизма и кальвинизма 
(в «Сообщении об острове Борнео»). Легкий и 
забавный скептицизм его «Диалогов мертвых» 
(1G83) сменяется скрытым нападением на хри-
стианскую религию иод видом критики язы-
ческих мифов и ора1сулов («История ораку-
лов», 1G87). Бессменный секретарь Французской 
академии в течение 42 лет, Ф. написал* исто-
рию последней и дал в «Похвальных речах» 
яркие характеристики знаменитых ученых сво-
его времепн (Лейбниц, Ныотон и др.). Ф. в крас-
норечивой и увлекательвой форме отстаивал 
закономерность явлений природы, единстпо нау-
ки и значение наук (в особенности математиче-
ских), популяризируя нх достилсепня. 

С о ч . Ф.: Cbuvrcs complètes, 11 vis, P., 1758—RR. 
Jlum.: L a b о r d с M I I a a A., Fontcnclle, P., 1905; 

M a 1 g г о n L., Fontenellc, P., 1906; C a r r é J. R., La 
philosophie de Fonlenelle..., P., 1932. 

ФОППА(Рорра), Вшгченцо (родился 1427—30. 
умер 1515/16), итальянский худояшнк, основа-
тель Ломбардской школы ленвопнен. С 1456/57 
по 1400 лсил в Папин, с 1490 по 151G—в Брешни; 
выполнял заказы такясе в Генуе(1461—90), Бер-
гамо, Милане, где работал для династии Сфорца. 
В раннем периоде Ф. близок к готнзнрующему 
искусству аристократических кругов Вероны 
(Пнзанелло, Дзевно); с 1460 обслуживал более 
широкие круги крупной бурлсуазни. Общаясь с 
гумапнетами (близость к Браманте), частично 
усвоил передовое буржуазное течение Падун 
(искусство Мантеньн). Особенно интересовался 
проблемой пространства п наппсал трактат о 
перспективе (не сохранился). Искусство Ф. чулс-
до декоративности; в нем сильно стремление к 
строгой, правдивой передаче изображаемого. Из 
произведений Ф. особенно известны: «Распятие» 
(1456; первая датированная картипа) и «Иеро-
пнм» в Бергамо, «Поклонение волхвов» (в Лон-
доне), 2 алтарных образа (в Савойе), «Ролсде-
ство» в Версале (собр. Лефевра). 

Лит.: F f t f u l k e s C . J . and M a J о с с Ы I i . , Vincenzo 
Foppa of Brcscla..., L . - N . Y., 1909. 

ФОР (Faure), Жан Батист (1830—1914), вы-
дающийся певец, баритон. Окончил Париж-
скую консерваторию у Поншара и Морсо-
Сентп. Обладая редкими вокальпыми даннымп, 
быстро выдвинулся, создав целую галлерею 
ярких муз .-сценических образов (Гамлет в 
опере Тома того лее названия, маркиз де Поза 
в опере «Доп К а р л о о Вердн, Мефистофель в 
опере «Фауст» Гуно, партию к-рого он испол-
нял на первом представлении этой опоры в Па-
рияее в 1859, и др.). С 1852 пел в Opéra Comi-
que, с 1861 перешел в Grand Opéra. Концер-
тировал по всей Европе—всюду с неизменным 
успехом. Ф. прнпадлелсат несколько роман-
сов (самостоятельного худолсествеппого значе-
ния пе имеющих), а т а т к е учебник: La voix 
et le chant (Traité pratique), P . , 1886. 

ФОР (Faure), Поль (родился в 1878), одни 
из лидеров и вндпый деятель 2-го Интернацио-
нала, секретарь Постоянной административ-
ной комиссш! французской социалистической 
партии. В социалистическую партию вступил 
в 1901 под влиянием Ж . Геда (см. Гед и гедизм). 
До империалистической войпы был редакто-
ром газеты «Le Travailleur do Périgord», сотруд-
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ничал в годпстском оргаио «Lo Socialisme» 
(1905—14). Во время империалистической вой-
ны занял центристскую позицию. После рас-
кола на Турском конгрессе (см.) n 1920 испол-
нял доляшость секретаря соц. партии (фран-
цузская секция 2 Интернационала S.F.I .O.) 
и редактора реформистского органа «Le Po-
pulaire». В 1922 участвовал n качестве пред-
ставителя 2V* Интернационала (см. Интерна-
ционал 2llt) на Конференции трех интернацио-
налов, созваппой по иредлозкению Коммуни-
стического Интернационала для совместной 
борьбы мезкдупародного пролетариата против 
наступления капитала. Выступал ранее как 
ярый противник СССР и тактики еднного.фрон-
та. Ф.—типичный центрист (см. Центризм), не 
перестающий па словах критиковать капита-
листический резким и проповедывать социа-
лизм, а на практике проводить реформистскую 
политику. Ф. отрицает необходимость воору-
женного" восстания: единственный пуп. к вла-
сти, по его мнению,—метод убеждения. 

ФОР (Fort), Поль (p. 1S72), франц. поэт, ха-
рактернейший представитель позднего франц. 
символизма. После смерти А. Диркса был при-
знан (в 1912) «королем поэтов». В своих кни-
гах—«Ballades françaises» (с 1897 по 1924 вы-
шло 32 тт.) и др.—Ф. выступает как лирик 
природы и нзяпщый стилизатор исторических 
реминисценций. Лучшее в его творчестве — 
лирические пейзажи, в них он проявил се-
бя большим мастером. В 1905 основал лсур-
нал «Vers et prose» (1905—14), сыгравший за-
метную роль в истории символизма. Ф. пршшд-
лежнт попытка создать новый тип свободного 
стиха пли лирической прозы (prose rythmée). 

ФОР (Faure), Себастьян (р. 1858), видный 
франц. политический деятель анархистского 
направления, известный оратор н писатель. 
Выходец нз состоятельной среды, воспитан-
ник иезуитского лицея. Примкнул к анархист-
скому двшкеишо во Франции в эпоху булан-
жизма (см. Буланоюе) и в годы расцвета учения 
«прямого действия» сделался одним нз вид-
нейших его идеологов. Неоднократно подвер-
гался полицейским и судебным преследова-
ниям в качестве основателя и реда1ггора мар-
сельского органа анархистов «L'Agitation» и 
парнзкского «Journal du peuple». В 1895 Ф. 
опубликовал к и ш у «Мировая скорбь», кото-
рая на основе идеалистической философии вы-
разкала недовольство мелкобуржуазных эле-
ментов процессом развития капитализма. 
В этой работе Фор на чисто метафизической 
основе ставит вопрос о возмояшости сочета-
ния общественной эволюции с индивидуаль-
ным утилитаризмом. В дальнейшем, по ме-
ре распространения апархо-сннднкалистского 
учения, Ф. поддерживал его, прославляя Со-
реля (см.) п его борьбу против революционно-
классового, социалистнческого двткения. Неза-
долго до империалистической войны Ф. в ре-
зультате неудачно сложившейся личной жиз-
ни сошел с политической арены. 

ФОР (Faure), Франсуа Феликс (1841—99), 
франц. полнтич. деятель, президент республи-
ки (1895—99). В 1870, после падения Империи, 
будучи помощшнгом мера в Гавре, организо-
вал оборону против прусской армии; в дни 
Коммуны принимал участие в борьбе на сто-
роне версальцев, В 1874 был смещен за свои 
республиканские убезкдения 1слернкально-мо-
нархнческнм министром внутренних дел Бро-
льн. В 1881 выбран депутатом от Гавра и пе-

реизбирался на последующих выборах, защи-
щал умеренно-республиканскую программу. 
Несколько раз «Р. был товарищем министра в 
различных кабинетах. В 1895 выбран прези-
дентом республики, получив прн перебаллоти-
ровке 430 голосов нз 800 и победив кандидата 
левых группировок Бриссона. В доле Дрейфу-
са (см. Дрейфуса дело) занял позицию, враж-
дебную сторонникам пересмотра процесса В 
1897, прн посещении Николая II в Петербур-
ге, произнес речь, в которой впервые было пу-
блично заявлено о существовании франко-рус-
ского союза, 

ФОРА, сокращенное название Рабочей фе-
дерации профсоюзов (анархистских) Аргенти-
ны ( Fed е гас ion Obrera Regional Argentina— 
F. О. R. А.), образованной в 1901 и суще-
ствующей как национальный центр анархист-
ских профсоюзов по паст, время (1935) (см. 
Аргентина). 

Ф0РАМИНИФЕРЫ (Fora mi ni fera), отряд клас-
са корненожек (см.). Многочисленные тонкие, 
нитевидные псевдоподии Ф. могут ветвиться 
и слипаться в сеть. Тело заключено в рако-
вину, чаще всего известковую, резке пз одного 
лишь органического вещества нлн из органи-
ческого вещества со включением посторонних 
частиц: песчинок, игол губок и т. п. Вели-
чина раковины разно-
образна: от невидимой 
простым глазом до ве-
личины хлебного зор-
на или мелкой сереб-
ряной монеты. Форма 
раковины также раз-
нообразна; раковины 
бывают однокамерны-
ми н многокамерны-
ми; в последнем слу-
чае молодое зкнвотное 
имеет сначала одно-
камерную раковину,а 
затем с ростом его на-
растают и новые ка-
меры; последние мо-
гут располагаться в 
один ряд, в два па-
раллельных ряда, по 
плоской спирали, по конической спирали, бо-
лее молодые и крупные камеры могут це-
ликом облекать более старые и мелкие и т. п. 
Псевдоподии могут выходить нз раковины че-
рез одно большое или немногие крупные от-
верстия или зке через многочисленные поры. 
В развитии ракошшы существенное значение 
имеет консистенция плазмы как зшщкостн; 
рост поводимому происходит периодически, и 
в период сильного роста плазма изливается 
из последней камеры и отчасти растекается 
по ее поверхности; форма и располозкение но-
вой камеры будут зависеть от величины кра-
евых углов, образуемых растекшейся плаз-
мой со стенками старой камеры, и от характе-
ра поверхности последней. Размпозкенио Ф. 
ыозкет сопровозкдаться чередованием беспо-
лого и полового поколений. Первое имеет ра-
ковину с маленькой начальной каморой, т . п . 
мнкросферическую, и много мелких ядер; этн 
ядра с участками плазмы обособляются и дают 
начало новому поколению, имеющему более 
крупную начальную камору, несколько мень-
шие размеры всей раковины и одно ядро (ме-
галосфернческая форма). Это поколение дает-
гаметы, к-рые копулируют (см. Копуляция) и 

Форампнпфсра Polystomel-
la striglllata (сильно увели-

чена). 
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развиваются n мнкросферическую форму. Ф.— 
морские дошше лснпотныо, лишь очень немно-
гно ведут планктонный образ лензни и имеют 
•очень мелкую и нолшую раковину с шарооб-
разными камерами и часто с тончайшими ши-
пами; грубые шины и ребра на понерхностн ра-
копнн данных форм уполнчнпагот прочность 
ракопины. Весьма значительна роль «Р. n об-
разоианнн земной коры: фузулшюпые пзвест-
нлкн каменноугольного периода, нуммулнто-
вые эоцена, мел, глобпгериноный ил слолсены 
нз ракопннок Ф. II. Еаюиков. 

ФОРАРЛЬБЕРГ Vorarlberg), самая западная 
иропннцня Аострнн; граничит на С. с Герма-
нией, н а З . и 10.—с Швейцарией. Территория 
2.602 ил1; население—139.999 чел. (1923). Шле-
пая н восточная части расиолояеены в Альпах, 
западная часть—в Прнрейнской низмешюстн; 
на С.-З. примыкает к Боденскому озеру. Ок. 
51% территории под лугами, около 29% под 
лесом, под пашней лишь около 3%, осталь-
ные 17%—бесплодные земли. Развито ненвотио-
водство молочного направления и сыроваре-
ние; скот очень высокого качества. Горные ре-
ки используются для гидроустановок; у Бре-
гепца—залежи бурого угля. Развиты текстиль-
ная пром-сть, вышивальный промысел. Ф. 
привлекает много туристов. Крупнейшие цен-
тры—Брегепц (ок. 13 тыс. жнт.) и Дорнбирн 
<до 15 тыс. лент.). 

ФОРВАРД (англ. forward—передний), в фут-
•больной н хоккейной играх калсдый пз пя-
ти игроков, составляющих линию нападе-
ния. Непосредственная задача форварда—ата-
ка на чужие ворота и проведение в эти ворота 
мяча. 

«Ф0РВЕ1ТС» («Vorwärts»—«Вперед»), цептр. 
•орган герм. с.-д. партии. Основан в 1876, с 
1876 по 1878 выходил в Лейпциге, после изда-
ния исключительного закона против социали-
стов был запрещен. Вновь начал выходить 
•с 1 01стября 1890 в Берлине в качестве продол-
жения издававшегося с 1884 «Берлинского 
народного листка» («Berliner Volksblatt»). С 
1890 до 1900 «Ф.» редактировался Вильгель-
мом Либкпсхтом (см.). До империалистической 
войны его редактировали назначавшиеся руко-
водством с.-д. партш1 редакционные коллегии, в 
•состав которых входили гл. обр. представители 
центризма. 

К началу империалистической войпы редкол-
легия «Ф.» состояла из Кунова, Гпльферднпга, 
Деймига.Эта в большинстве своем центристская 
коллегия стояла па почве «защиты отечества». 
Социал-шовинистское руководство партии во 
главе с Эбсртом (см.) тотчас же приставило к 
<Ф.» особых наблюдателей, более полно обеспе-
чив т. о. проведение своей липни. «Сам ,.Vor-
wärts ' 4 , после того, как он, под страхом быть за-
крытым, отрекся от классовой борьбы и обещал 
не касаться ее до конца войны, покончил с со-
<5ой», — писал Ленин в октябре 1914 (Соч., 
т . XVII I , стр. 52). 

В 1915 эбертовский ЦК снял «центристов», 
назначив главным редактором газеты Фрид-
риха Штамntfiepa (см.). С этого момента «Фор-
вертс» превращается в типичную бурясуазную 
газету. Не будучи и до того истинно-массовой 
газетой, «Ф.» совершенно отталкивает передо-
вых рабочих Германии. По мере прнблнлеення 
военной катастрофы «Ф.» все больше стаповнтся 
рупором левобуржутазных кругов, стремящих-
ся к окончанию войны па 'основе соглашения, 
и газету начинает читать мелкая буржуазия-, 

отчасти интеллигенция. По отношению к Ок-
тябрьской революции «Форвертс» занял врал:-
дебпую позицию. С первых жо дней герман-
ской революции 1918 выступил в рядо погром-
ных статей против спартаковцев. За два дни 
до убийства Розы Люксембург и Карла Либк-
нехта «Ф.» поместил статью, содерлсаиную пря-
мой призыв к убийству пролетарских вождей. 
В январские дни 1919, когда контрреволюцион-
ные отряды захватили здание «Ф.», вытеснив 
нз него еппртакопиеп, сотрудники газеты во 
главе с редшстором принимали активное уча-
стие в расправе над захваченными в плен бер-
линскими рабочими. Зверская расправа над 
революционерами приводила в умиление «Ф.», 
преклонявшийся перед «храбростью» «парод-
пых бойцов». «Ф.» вел бешеную травлю против 
компартии и СССР. После прихода Гитлера к 
власти «Ф.» Пыл в Германии запрещен (март 
1933). Эмигрировавшее в Прагу правление герм, 
с.-д. партии выпускает еженедельно «Новый 
Форвертс» («Neuer Vorwärts») под редакцией 
Штампфера. 

ФОРД (Ford), Генри (р. 1863), один нз вид-
нейших представителей современной финансо-
вой олигархии (см. Империализм), владелец од-
ной нз самых мощных в мире автомобильных 
монополий. В качестве главного инженера аме-
риканской автомобильной фирмы Detroit Auto-
mobil Со (1899) Ф. разрабатывает модель пас-
сажирского автомобиля, приспособленного к 
работе на газолине. В 1903 основывает в штате 
Мичиган (США) акционерную компанию, впо-
следствии ставшую мировой фирмой, под назва-
нном Форд Мотор К0 (Ford Motor Со), с капита-
лом в 100 тыс. долл., нз к-рых фактически было 
оплачено лишь 28 тыс. долл. Компания перво-
начально насчитывала 12 акционеров, включая 
Ф., владевшего не более 25% акционерного ка-
питала. В 1906 Ф. приобретает дополнительный 
пакет акций и становится фактическим владель-
цем акционерной компании; с 1919 Ф. и его сын 
уясе являются едивственными владельцами фир-
мы, реорганизованной в новую компанию— 
Форд Мотор К0 оф Делавар—с акп. капиталом в 
100 млн. долл., нз которых доныне оплачено 
всего лишь 17,3 млн. долл. 

Главный завод Форда в Детройте; производ-
ственная мощность равняется 8 тысячам авто-
мобилей в одни рабочий день. Завод производит 
автомобплн пренмуществевпо дешевых типов. 
В1934 Ф. закончил сооружение двух сталелитей-
ных заводов в целях обеспечения своего автомо-
бильного предприятия всеми сортами стали соб-
ственного производства В Детройте ясе оборудо-
вал н тракторный завод Ф., прннадлеясащпй к 
числу крупнейших в мнре. У Ф. есть собственные 
угольные копи (Fordson Coal Со), железные руд-
ники, известковые карьеры, лесные площади, 
лесопильные, цементные и стекольные з-ды, з-ды 
по прокатке стали и т. д. Ф. прннадлелепт такясе 
ряд второстепенных з-дов, производящих детали 
автомобилей, и 6 больших гидроэлектрических 
станций. Для производства автомобилей бо-
лее дорогой марки «Линкольн» функциониру-
ет специальная акционерная компания Лин-
кольн Мотор К0 (Linkolu Motor Со) с уставным 
капиталом в 15 млп. долл. п годовой производ-
ственной мощностью в 10,5 тыс. автомобилей. 
Контролируемая Ф. Стаут Металл Эйрплен К0 

(Stout metàll airplane Со) производит аэро-
планы н обслуясивает в Америке три воздуш-
ных липни. Для сбыта продукции заводов Ф. 
создала собственная торговая сеть, причем 
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32 филиала производят сборку и роплнзпнию 
автомобилей Ф. и США. Заграничные дочер-
ние общества и филиалы Форлп охнатынают 30 
стран. Ваяснейшно отделении, выпускающие 
готовые автомобили, находятся в Канале (з-д 
Пст-Внндзор), Англии (а-д Дпгонхпи), Герма-
нии (Кёльн) и т. д. В Ирландии (Корк) '1». ос-
новал в 1928 тракторный аавод. Кроме того Ф. 
прпнодлелсат з-ды, производящие сборку авто-
мобилей, в Дании (Копенгаген), Франции, 
Италии, Бельгии, Голландии, Турции и др. 
странах. Форд такясе владеет каучуковой кон-
цессией в Бразилии площадью около 5 млн. 
акров, располоясеппой в поросшей длсунглями 
малярийной долине, известной под названием 
«Зеленого ада». 

Число рабочих на з-дах Ф. в годы наиболее 
интенсивного производства доходило до 200 
тыс., из них огромное число — неквалифици-
рованных.—Динамика производства автомоби-
лей Ф. с момента основапня компании вид-
на из следующих даппых: 1904 —1.708, 1915— 
283.161, 1925—1.990.995, 1929—1.951.002, 
1930—1.500.010 (в т. ч. легковых 1.055.097), 
1931—775.000 (легковых 528.581), 1932— 
232.125, 1933—374.000. В 1927 в результате 
конкуренции автомобиля дешевой марки «Шев-
роле» (Длсенерал Моторс Корпорейшен) Ф. 
выпуяеден был, выпустив с 1908 по 1927 15 млн. 
автомобилей модели Т, закрыть свои заводы и 
разработать новый тип модели А пассажир-
ского автомобиля, такясе рассчитанного на мас-
совый сбыт. В 1932 н эта модель 1927 была за-
менена улучшенной, выпуск которой начался 
с марта 1932.—ВЫПУСК тракторов фордзон вы-
рос с254 шт. в 1917 до 101.898 в 1923 и 104.168 
в 1920, после чего стал падать.—За время миро-
вого экономического кризиса сбыт продукции 
Форда резко снизился: с 1.143,8 млн. долл. 
в 1929 до 873,9 млн. долл. в 1930; с 462,8 млн. в 
1931 до 259 млн. в 1932. В1932 Ф. вынулсден был 
прибегнуть к остановке своих американских 
з-дов и к использованию для производства авто-
мобильных деталей многих тысяч мелких пред-
приятий и кустарей, перелоленв тем самым из-
вестную долю своих убытков па плечн раздроб-
ленных мелких производителей. 

За последние семь лет компания Ф. систе-
матически работала с убытком. Однако, несмот-
ря па балансовые потерн последних лет, резер-
вы Форд Мотор К0, накопленные ранее за счет 
огромных сверхприбылей, достигают значи-
тельных размеров, хотя и обнаруленвают тен-
денцию к уменьшению: онн составляли в 1929— 
044.4 млн. долл., в 1930—709 млн., в 1931— 
055,3 млн., в 1932—580,4 млн., в 1933— 
570.5 млн. долл. 

Концерн Ф., отличавшийся независимостью 
от крупнейших банков и финансово-капитали-
стических групп, а также полным отсутствием 
чулсих 1сапиталов, под влиянием мирового эко-
номического кризиса изменил свою финансовую 
политшеу, став на путь привлечения чужих 
средств. Так, в 1928 была проведена реоргани-
зация дочернего общества Форд в Англии, 40 % 
акций к-рого были выпущены на рынок. Англнй-
с1сая компания Ф., через посредство к-рой ныне 
осуществляется контроль Ф. над его европей-
скими филиалами, связана личной унией с Бепк 
оф Ингленд и тесными финансовыми отношени-
ями с одним пз крупнейших лондонских банков 
Нэшенел Прониншел бепк. За последнее время 
Л>. установил такясе тесные связи с герм, хими-
ческим трестом Л . Г. Фарбепиндустри (см.), 

п. с. э. т. Lvm. 
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к-рому принадлежит часть акций филиала Ф. г» 
Германии. В то ясо время Ф. является участни-
ком акционерного капитала дочернего об-ва 
треста И. Г. Фарбеннндустри в США. В 1933 в 
связи с крахом Мичиганских банкой Ф. приоб-
рел контроль над двумя крупнейшими банками 
п Детройте: Ферст Нэшенел бенк и Гарднан 
Нэшенел бенк.—Ф. плалеет собственной сотыо 
газет, распространяемых среди рабочих. По 
своим политическим убеждениям Ф. является 
одним пз предстанителей самой крайней реак-
ции, финансировавшим в свое время различ-
ные антисоветские группы, в т. ч. национал-
социалистическую партию Германии до ее 
прихода к власти. Одпако как реальный поли-
тик Ф. учел пыгоды от посстановления эконо-
мических связей с СССР и в 1933 высказался 
за признание СССР. В период относительной 
стабилизации капитализма и бурного роста 
автомобильной пром-сти вокруг имени Ф. бур-
лсуазными учеными была создана легенда, при-
писывавшая Ф. открытие новых методов хо-
зяйствования на основе массового производства, 
якобы посвященных «служению человечеству» 
и ведущих к «вечному процветанию». Свои пред-
ставления об организации труда и производ-
ства, известные под названием фордизма (см.), 
Форд нзлолсил в ряде литературных произве-
дений. 11. Шемякин. 

ФОРД (Ford), Длсон (158Г—1G40), англ. поэт 
н драматург; родился в Девоншире в семье 
сквайра. Учился в Оксфорде, написал ряд 
трагедий, драм и комедий, значительная часть 
к-рых утеряна. Ф.—представитель аристокра-
тической литературы, продоллсатель Бъюмопта 
н Флетчера (см.) в разработке психологиче-
ских проблем. Для героев его драм характерен 
аморализм, направленный на удовлетворенно 
чувственности и оправдываемый уменьем уме-
реть с достоинством. 

Л у ч ш и е т р а г е д и и Ф.: «Как шаль ее разврат-
ницей назвать» (в пер. па русский язык в кн.: «Елпсаве-
типпы», составил II. А. Аксенов, вып. 1, M., I91G), «Раз-
битое сердце», «Жертвоприношение любви» (все 3 пьесы 
напечатаны в 1633). 

ФОРД (Ford), M едоке Форд (псевдоним Ф. М. 
Гюффера) (р. 1873), современный англ. бурясу-
азный писатель. Дебютировал стнхамп во вку-
се прерафаелнтов («Poems for Pictures», 1897, 
«Collected Poems», 1914). Первые его романы 
написаны в сотрудничестве с Д. Конрадом (см. 
«The Inheritors», 1901, «Romance», 1903). Из-
давал лсурналы: «English Review» (с 1908), 
«Transatlantic Review» (с 1924). Участник им-
периалистической войны, Ф. дал ряд романов 
на военную тематику: «Some do not», 1924, 
«No more Parades», 1925, «A man could stand 
up», 1926, n др. Ф. написал более 60 книг; сре-
ди mix критические монографии о писателях 
Г. Джемсе и Д. Конраде, 1924, об англ. романе 
(«The English novel», 1930), путевые впечат-
ления («New York is not America», 1927, «A 
mirror to France», 1929) и ряд мемуаров, дове-
денных до 1929. Импрессионист, культивирую-
щий «чистую форму», Ф. нрипадлелент к кон-
сервативно-католическому лагерю и сам име-
нует себя «сентиментальным тори», «осколком 
вшсторианской эпохи».—В пероводо на рус. 
яз . : «Парад лицемерия», Л . , 1928. 

ФОРДЕВИНД (голл., vent arrière—франц., 
wind right aft—англ.) , прямой, попутный, т. п. 
полный ветер и курс судна прн вотро, дующем 
с кормы. Поворотом чорез фордовннд назы-
вается поворот, при котором судно переходит 
линию ветра кормой. . 

. 5 

ФОРД—ФОРДЕВИНД 
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. ФОР-ДЕ-ФРАНС (Fort do Franco), город и 

порт на о-ве Мартинике (см.), франц. колонии 
и Вест-Индии; расположен n заи. части остро-
на, на сон. берегу одноименной обширной бух-
ты. Адм., промышленный и торговый центр; 
43,3 тыс. жителей (1931). Несколько сахарных 
и водочных заводов (производство рома). Порт 
регулярно посешпется пароходами франц. и 
амернк. компании. Станция подводного тело-
графа; мощная радиостанция. 

Ф0РД30Н, американский колесный трактор с 
керосиновым четырехцнлнидровым четырех-
тактным двигателем. Мощность двигателя по 
каталогу—20 л. е., максимальная фактическая 
мощность двигателя—20,3 л. е., максималь-
ная мощность па крюке—S,3 л. с. Чистый вес 
трактора (без заправки)—1.180 кг, а с заправ-
кой и трактористом (75 кг)—1.392 кг. Скорости 

.. трактора в час при 1.000 обо-
[ш ротон коленчатого вала в мн-

Ш Ё Ж Ш нуту—2,45—11,l(i JùH. — Пер-
вые тракторы Ф. появились 

т«-* ЧЩУ Q Америке в 1917, когда на-
чалось производство нх на заводе Форда «Гн-
вер-Рузк» в Детройте (США). К 1925 годовой 
выпуск достиг 104 тыс. штук. Конструкция 
трактора для того времени представляла собой 
образец предмета массового производства. В 
конце 1925 спрос в Америке на тракторы Ф. 
резко упал, и в 1927 Форд совершенно прекра-
тил производство тракторов. В 1928 в г. Корк 
(Ирландия) Форд основал предприятие, к-рому 
передал производство тракторов Ф., значи-
тельно модернизированных. 

В СССР трактор Ф. принят в 1923 к произ-
водству па Ленинградском заводо им. Кирова 
(б. «Красный путиловен»). После коренной ре-
конструкции цехов тракторного отдела завода 
(в 1929 н 1930) выпуск дошел до 12.000 штук. 
В августе 1931 завод нм. Кирова выпускал 
G5 тракторов ежедневно. В 1932 сборка Ф. на 
зтом заводо была прекращена. Завод перешел 
на выпуск тягачей (трактор на резиновом ходу) 
для пром-сти, а гл. обр. на выпуск запасных 
частей но только к своим тракторам, по и к Ф. 
американского производства. 

К основным недостаткам трактора Ф. нрезкде 
всего следует отнести его маломощность, что 
делает его мало пригодным для крупного с. х-ва, 
а также его свойство опрокидываться, что не-
редко приводило к несчастным случаям. К коп-
структнвным недостаткам относится таюке си-
стема зазкнгання, создающая много хлопот об-
слуяснвающему персоналу. Всо эти причины 
привели к лнквндащш производства Ф. 

' ФОРДИЗМ (по фамилии амернк. предприни-
мателя автостроения Форда), буржуазная си-
стема организации производства, основной чер-
той которой является массовость на основе 
непрерывного потока обрабатываемых деталей 
в строго определенном ритме. Социальная кон-
цепция Форда (см.) сочетает демагогическую 
проповедь гармонии интересов предпринима-
теля, служащих и рабочих с жестокой эксилоа-
тацией последних во имя «общественных по-
требностей» капиталистического строя. Идея 
непрерывного потока в производство как чисто 
практический метод известна с древнейших 
времен, особенно в ручных работах по транс-
портированию легких грузов: кирпичей, кам-
ней, деревянных брусьев, дров, плодов. Не-
прерывный поток icaïc система начал офор-
мляться в 18 в. па базе европ. мануфактурного 
производства. Уясе Адам Смит («Исследование 
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о природе и причинах богатства народов») дал 
опнеанио непрерывного потока изготовления 
булавки как отправное построение системы 
разделения труда. Наиболее четкую принци-
пиальную формулировку идеи непрерывного 
потока в производство дал Маркс при форму-
лировании законов мануфактурного разделе-
нии труда («Капитал», т. I, отдел 4, гл. XII u 
XIII) н на ОС1ЮВО исследования непрерывной 
работы машины и фабрики как единого тех-
нического агрегата. 

В конце 19 и начало 20 вв. приобрело попу-
лярность в капиталистических кругах учение 
Тейлора об аналитическом расчленении трудо-
вых процессов на базе мелкосерийного произ-
водства. В начале 20 века проф. Адаменкий 
произвел графический анализ непрерывного 
потока в металлургическом производстве, из-
вестный в литературе как «графический метод». 
Сам Форд но дал того, что молено было бы 
назвать учением о конвейеризированном непре-
рывном потоке. Его книга «Сегодня и завтра» 
не имеет ни одного признака научности, но он 
создал производство, слулсяшее образцом для 
других капиталистов. 

Основной чертой Ф. является поточность 
производства с поступательным прямым хо-
дом производственного процесса; обратные хо-
ды исключаются • как неэкономичные. Отсюда 
вывод о располозконин оборудования не по 
типу родственности операций, а по принципу 
нх технологической последовательности. Про-
изводственные операции дифференцированы 
до крайности; нх протязкенность—в пределах 
минуты. Оборудование состоит нз специаль-
ных станков и агрегатов, построенных на 
основе стандартизации частей. Центр тяжести 
конструкции станков—в приспособлениях, даю-
щих позмозкность точной работы на изношен-
ных станках. Огромное количество станков 
находится в резерве. Проведение операций пе 
ноент следов нарочитого изучения: в цехе нет 
ни специальной документации нн разработан-
ного инструктажа; технологический процесс 
диктуется специальным техническим воорузке-
ннем станка, степенью его автоматизации н 
темпом потока п конвейера. 

Конвейернзнрованно пронизывает весь завод. 
Сборочные цехи наиболее типичны. Конвейер 
здесь непосредственно рогулнрует производ-
ственный процесс, ибо передвигает непосредст-
венный объект работы из рук рабочего от 
станка к станку (огромное количество машпн 
с автоматическими установками объекта с бы-
стрыми пневматическими зажимами и с непре-
рывной подачей от шпинделя к шпнпделю, от 
суппорта к суппорту н по направляющим стани-
ны). Кроме производственных конвейеров уста-
новлены конвейеры питания для обслузкиваиня 
всякого рода деталями, подсобными материала-
ми и инструментами. Конвейеры получают энер-
гию от двигателя, или зко объект передвигается 
по наклонным плоскостям в силу законов тяго-
тения. Форд вызвал к 3KH3HII целую индустрию 
специализированных копвейеров. 

Крайняя дифференциация операций, осво-
бозкденне рабочего от каких бы то ни было 
настроек станка, наличность приспособлений, 
регулирующих работу станков, наличность 
дезкурных по ликвидации аварий и обеспече-
ние питания станка — создают условия для 
найма необученных рабочих и еннзкешш зар-
платы. Дцфференцнрованпость и стандарт-
ность материалов по размерам, физическим и 
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химическим свойствам, полная взаимозаменя-
емость частой доведены до пысоких пределов. 
Обслуживание материалами, полуфаОрнката-
XIH, крепежными частями, инструментами и 
нспомогательиымн материалами до крайности 
децентрализовано. «Складов» и обычном смысле 
нет. Есть подвижные и стационарные ряды и 
лпннн заготовок, непрерывно пополняемые, 
>вдущио по единому графику, без нсякнх (фор-
мальных «нарядов», «приемок», «актов» и «рас-
писок». К обслуживанию относится и особый 
«департамент чистоты» С огромным штатом: 
рабочих по поддержанию п чистоте окон и степ 
насчитывается до 7U0. Рабочий в потоке резко 
специализирован только на непосредственной 
работе; обслуживают его другие. 

Непосредственно вытекающей из этого чет-
кого обслуживания является и система упра-
вления. Форд уверяет, что у него нет канце-
лярий, контор и документации. Это верно не 
в том смысле, что у него нет проектной доку-
ментации—она огромна, но оперативной доку-
ментации в цехах действительно нет, т. к. при 
стабильности модели и при относительной ста-
бильности производственных процессов в ней 
нет надобности. Административная система 
оперативного управления заводов представля-
ется в виде суммы «департаментов» (цехов), ко-
торых насчитываются сотни; цехи в свою оче-
редь разбиты на поточные участки. Во главе 
участка стоит «фармап», задача которого—под-
держивать темп, заменять выбывшего рабо-
чего, показывать работу новичку и наклады-
вать штраф на опоздавших. Но главе цеха 
стоят начальник и его помощник. Производ-
ство ведётся практиками, вышедшими на ра-
бочих. Сравнительно ограниченный инженер-
ный состав сосредоточен в технологнч. бюро, 
предписывающих цехам режимы обработок, в 
лабораториях н в экспериментальных цехах. 

Периоды разработки новых моделей и их 
усовершенствования очень длительны (модель 
Т усовершенствовалась 12 лет, модель А была 
выполнена в 550 вариантах); самый же произ-
водственный переход к новой модели осуще-
ствляется быстро и с плавно нарастающим вы-
пуском (в 1927 при переходе на новую модель 
в январе было собрано 1.000 штук, в феврале 
2.000, марте 3.000 и т. д.); набирание темпа 
идет на базе достигнутого ритма. Конденсация 
технической мысли, осуществляемая высоко-
квалифицированным персоналом, резко отде-
лена от практически исполнительных функций. 
Управляет предщнштием директор со штабом 
помощников, работающих по принципу по-
ручений. 

Размах комбината Форда—от угля , руды, 
леса, ешсла до мастерских сборки автомоби-
ля. В период расцвета на Форда работали 
500.000 рабочих и непосредственно в его пред-
приятиях 200.000 человек. После небольшой 
кустарной мастерской Форд организовал сбо-
рочное предприятие па базе кооперирования 
мпожества кустарей, изготовлявших детали. 
На плечах этой кустарной периферии Форд 
создал свой комбинат как своеобразную про-
мышленную автаркию. Основав во всей Аме-
рике (а потом и в друпгх частях света) колос-
сальные центры и с!слады деталей, Форд в 
последнее время пытается опять превратить 
свое предприятие в сборочное па расширенной 
базе. Он создал план изготовления пастей рас-
сеянными • по стране рабочими-одиночками и 
своего рода домашними мастерскими. Это ма-

184 
неврнрованио превращает Форда и своого ро-
да буржуазного купца, перед к-рым бледнеет 
Форд—инженер-производственник. 

Капитал Форда спгтавляет 0,25% всего на-
ционального достояния США; он равен 200.000 
млн. доллароп. Оборачиваемость—100—150 
рал в год, что превосходит оборот капитала 
автомобильных фирм Европы начала 20 п. п-
пнтьдеент раз. Все перечисленные факторы с о -
здают необычайную экономичность предприя-
тия. Несмотря на то, что уровень амернк. за-
работной платы гораздо выше уровня зар-
платы европ. стран, Форд не только монополи-
зировал рынок дешевого автомобиля (стои-
мость его автомобиля—200 долл. и ниже), но 
обеспечил колоссальную экспансию в Европе, 
снабжай последнюю деталями автомобиля и 
организуя на месте распределения сборочные 
заводы но поточному принципу. 

Социальная концепция Форда мало ори-
гинальна: нто—типичная буржуазно-фашист-
ская доктрина, характеризующаяся, с одной 
стороны, признанием якобы гармоничности ин-
тересов предпринимателя н рабочих в целях 
отвлечения пролетариата от классовой борь-
бы и революции, с другой—утверждением фа-
тальной ограниченности требований и интере-
сов рабочего класса и в то же время жалкой 
попыткой путем обмана рабочих спасти капи-
талистический строй. Самого себя Форд счи-
тает не только высшим представителем америк. 
промышленного гения, но и избранным вож-
дем, страхующим Америку от социальных по-
трясений, а свою промышленную автаркшо— 
высшим типом государства. Социальная тео-
рия Форда является т. о. своего рода обобще-
нием его «социального опыта». Его машина яв-
ляется предметом широкого потребления в Аме-
рике, и Форд делает вывод, что он «работает» 
для всеобщего блага. 

Для марксистской критики Ф. огромное зна-
чение имеют замечания Ленина о Тейлоре и 
выступления по вопросам организации тру-
да, особенно в полемике с меньшевиками и 
«левыми» коммунистами. Противники Ленина 
были против сдельной платы, против ленин-
ских принципов соразмерения заработной пла-
ты с результатами труда. Между тем Ленин 
говорил: «Условием экономического подъема 
является и повышение дисциплины трудящих-
ся, уменья работать, спорости, интенсивности 
труда, лучшей его организации» ( Л е н п п , 
Сочинения, т. X X I I , стр. 454). Ленин пригла-
шал учиться у Тейлора тому, что есть в его си-
стеме прогрессивного, в частности изучению 
трудовых движений работтша . Он представлял 
себе, что трудовая культура пролетариата 
при социалистическом строе долисна быть вы-
шо, чем трудовая культура при капитализме. 
Идеи о соц. соревповашш, о новой социали-
стической «мере труда» Ленпп противопоста-
влял «рассейскому» разгильдяйству, стремле-
нию «избавиться хоть на -минуту от постылой 
работы»—всем этим принципам худшей части 
пролетариата, выношенным в период подне-
вольной рабской работы (Л о н н п, Как орга-
низовать соревнование?). 

Сталин развил ленинское учение о соц. со-
ревновании в новой обстановке соц. строитель-
ства, показал, что труд у нас—«дело чести, 
дело славы, дело доблести н геройства». Тем 
самым были сломлены привычные рабские, тред-
юнионистские нормы работы, а новые соц. тем-
пы работы стали знаменем ударников СССР. 

5* 
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с точки зрении социалистических методоп тру-
да система непрерывного потока, ритма, ин-
тенсивности работы, особенно прн условии 
проведении 7-часового рабочего дня и пяти-
дневок, социального страхования,отпусков, га-
рантирующих необходимый восстанопительный 
период героически работающего пролетариа-
та,—теперь является общепризнанной задачей 
организации производства. 

Лит.: Ф о р Л Г., Ссголпп п паптпа, M.—Л., 1027; 
M с и и 0 а х Ф. п К п Ii ч л с Л.. Ропота непрериппым 
иропаподстпсинмм потопом, M.—JI., 1927; Оргапнаацпп 
•поточного пронаподстна п машиностроении (Пабр. статьи 
пз иностранных шурналоп. пол ред М. Л. Л р о п о и п -
ч п), нал. «Станлартиаац in н рационализация», Мосноа— 
Ленинград, 1033. А. Гостов. 

ФОРЕ (Fauré), Габриель (1845—1924), франц. 
композитор, представитель так наз. неоакаде-
мизма, первым крупнейшим выразителем кото-
рого считается Франк (см.). Музыкальное твор-
чество Ф. ярче всего проявилось в области во-
кальной лирики, куда Ф. внес много свежего, 
заимствованного у лучших мастеров немецкого 
романса (особенно Шумана). Пз инструмен-
тальных сочинений Ф. следует отметить: сим-
фонию d-moll, скрипичную сонату ор. 13, ка-
мерные ансамбли с ф.-п. (трио, квартеты, квин-
теты), оркестровую сюиту «Пелеас и Мели-
санда» и несколько произведений для ф.-п. 
с оркестром (фантазия, баллада). Перу Форе 
принадлежит также ряд опер на антично-ми-
фологические сюжеты («Прометей», «Пенело-
па») и культовых произведений (месса и др.). 

ФОРЕЛИ, рыбы из сем. лососевых (Salmo-
nidae), представляющие собой пресноводвыо 
формы к у м яс и (Salmo trutta) . Живут в гор-
ных речках и ручьях (ручьевые Ф.) или в гор-

ных озерах(озер-
ные Ф.). Нерест 
происходит осе-
нью и зимой (ред-
ко весной или ле-
том), на 3—4-м 
году; икра зары-
вается в грунт; 
количество от-
кладываемой ик-

ры от 1 до 2 тыс. штук па 1 кз веса рыбы. Пита-
ются водными насекомыми, ракообразными, 
моллюсками, иногда мелкой рыбой. Ф. ценят-
ся за хорошее качество мяса, являясь объектами 
культурного х-ва и искусственного разведения. 

ФОРЕЛЬ (Forel), Август (1848—1933), зна-
менитый швейцарский психиатр и обществен-
ный деятель, известный своими трудами по 
психиатрии, психологии, энтомологии и энер-
гичной инициативой в антиалкогольном дви-
жении но только в Швейцарии, но н далеко 
эа ее пределами. Медицинское образование по-
лучил в Цюрихе и Вене. С1873—ассистент Мюн-
хенской психиатрической больницы; с 1877— 
прнват-доцент психиатрии, с 1879—профессор 
Цюрихского ун-та н одновременно директор 
кантональной больницы Бургельцлн (Burghöl-
zli); только в 190G Ф. уступил свое место зна-
менитому современному психиатру Блейлеру. 
Из многочисленных работ Ф. на русский язык 
переведепы: «Гипнотизм и лечение внушением» 
(С.-Петербург, 1901) и выдерисавшпй мпого из-
даний па всех языках «Половой вопрос»—пер-, 
вый опыт строго научного и вместе с тем по-
пулярного изложения всех сторон этой пробле-
мы. По своим политическим воззрениям Ф. всег-
да стоял на крайне левых буржуазных ПОЗИЦИ-

ях; в глубокой старости неоднократно выражал 
симпатии СССР.—Как энтомолог «I». известен 
замечательными работами в области мирмеко-
логин (пауки о муравьях). Своей большой мо-
нографией о муравьях Швейцарии (1874) он 
положил начало современной мнрмокологни с 
со детализированным подходом к проблемам 
систематики и полиморфной изменчивости му-
равьев. По принципам Ф. вплоть до наших 
дней работают всо крупнейшие представите-
ли этой ветви энтомологии (Эмер п Италии, 
Уилер в Америке, Рузский в СССР). Дальней-
шие работы Ф. в области энтомологии относят-
ся главным образом к систематике и изменчи-
вости муравьев и к изучению их инстинктов 
н поведения. 

Г л . т р у л и ф . : Les ГонпЫя de la Suisse. Zürich, 1874; 
Etudes in yruiécologiques, «Bulletin de la Société vaiidulse 
des sel m ces naturelles», .NVNt 33, 7 ü, 80, 81, п n .Annales de 
la Société entornologique de Belgique», t. XXX; Das Sln-
nesleben der Insekten, München, 1911); l.cs formlcides. п кн.: 
О r a H d I <1 I e r A., Histoire physique naturelle et poli-
tique de Madagascar, t . XX, 1'., 1891; Die psychischen 
Fähigkeiten der Amelsen und einiger anderer Insekten, 
Miinrhen, 1901. 

ФОРЕЛЬ (Forel), Фрапсуа Альфонс (1841— 
1912), известный швейцарский естествоиспы-
татель. Изучал медицину и естественные науки 
в Женеве, Монпелье, Париже и Вюрцбурге. 
Некоторое время практиковал в качестве вра-
ча. С 18G9 по 1895 был профессором общей 
анатомии и физиологии в Лозаннском универси-
тете (до 1890—академия). Ф. мпого занимался 
изучением альпийских ледников и сейсмиче-
ских явлений; ого работы по этим вопросам 
пользуются вполне заслуженной известностью. 
В области зоологии исследования Ф. касаются 
гл. обр. пресноводной фауны. Форель очень 
интересовался таюко и вопросами доистори-
ческой археологии. Особенно нее большое зна-
чение имеют ого исследования флоры, фауны 
и физических условий Женевского озера (в 
частности Ф. впервые изучил н объяспил одно 
из самых загадочных явлений природы—сей-
ш и, своеобразное движение озерных вод). Эти 
работы Фореля положили начало новой нау-
ке—л и м н о л о г н н (озероведение). 

Г л . т р у д ы Ф.: Le Léman (Monographie limno-
loglnue), 3 t t . , Lausanne, 1892—1904; Handbuch der See-
kunde, Stuttgart , IU0I (рус. пер.: Ф о р е л ь Ф. А., Ру-
нонодстпо по оаеропедепшо, СПБ, 1912). 

Ф0РЕН, прав. Ф о р э н (Forain), Жап Лун 
(1852—1931), франц. яшвопнеец, рисоваль-
щик и карикатурист. Первые его рисунки по-
явились в 1876 в жури. «La Cravache». Вскоре 
Ф. начал заниматься нснвопнсыо в духе pan-
mix импрессионистов. Участвовал вместе с им-
прессионистами на выставках 1879, 1881 и 
1886 и в Салопе 1884 и 1885. В 1898—99, совме-
стно с Карап д'Ашем, издавал журпал «Psst», 
в 1892—«La Comédie parisienne», в 1893—«Les 
temps difficiles», «Album do Forain», «La vie», 
«Nous, Vous, Eux», в 1S97—«Doux pays» н т. д. 
Целый ряд рисунков Ф. относится к Панам-
скому делу и к делу Дрейфуса. Изображая ка-
фе, скачки, театр и т. п., Ф. проявил себя 
острым, по поверхпостным наблюдателем дей-
ствительности—паршкекнх нравов, толпы. Ф. 
иронизирует, довольпо остро подмечая отдель-
ные недостатки бурисуазного общества, по эти 
зачатки критики ведутся Ф. с дворянских 
позиций. В последние годы Ф. примкнул к 
лагерю франц. монархистов и порешел на ре-
лигиозную тематику. 

ФОРЕСТЬЕ, Лун Петрович (p. 1SS7), кино-
оператор, француз. Начал работу (1908) в Па-
ршко. С 1910 работает в России. Первые боль-
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шпо фильмы: »Оборона Севастополя», «Крей-
церова соиатп» и др. lia картин, снятых им 
поело Октябрьской революции, лучшие: «Кго 
призыв», «Хромой барии», «Земля и плову», 
«Саламандра», «Огненный рейс» и др. 

Л и т . : M у р Л. , 11а Парижа n Моснопшо. «СопстснпП 
пкрии», М., 1929, JsV 7; Дпадиать пить лет работы, «КИИО-
газста», М„ 1933, Л"» 2. 

ФОРЗАЦ, двойные листы бумаги, одной по-
ловиной приклеиваемые к внутренней стороно 
передней и задней крышек переплета книги, 
в то время как другая половина листа остается 
свободной. См. Переплет. 

СОРИДЫ (Phoriclae), семейство м у х груп-
пы круглошовных и бесиузырных (см. Дву-
крылые) ; мелкие, пренмущ. черные, как бы гор-
батые мушки со своеобразным яенлкованием, 
обыкновенно покрытые крепкими щетинками*, 
безногие и безголовые личинки «Р. йен пут в 
разлагающихся растительных и животных ве-
ществах, в грибах и гнездах общественных 
насекомых; некоторые паразитируют в личин-
ках домашней пчелы (вид Нуросега incrassata), 
в креолках бояеьнх коровок (виды рода l'lia-
iacrotophora), в муравьях, в коконах пауков, 
в кубышках саранчовых; многие формы "про-
водят всю яеизнь комменсалистамн в муравей-
никах и термитниках; личинки вида Aphio-
cliaeta ruTipcs, обыкновенного в хранилищах 
овощей, особенно картофеля, нпогда попадают 
с ппшей в яеелудок человека. Представители 
рода Piatyphora—мелкие мушки—характери-
зуются в отличие от большинства других Ф. 
плоским телом; самки их бескрылы и отчасти 
напоминают молодых тараканов. 

ФОРКАДОС (Forcados), портовый город в 
Британской Нигерии (Зап. Африка), в дельте 
р. Нигера. Выход к морю для г. Бенин (Benin-
City). Вывоз пальмового масла и пальмовых 
ядер. Таможня. Ок. 3 тыс. лент. (192G). 

ФОРЛЕНДЕР, Карл (18G0—1929), нем. фило-
соф, последователь Марбургской школы (см.) 
неокантианцев; социал-демократ, вел олеесто-
ченную борьбу против марксизма. В 90-х гг. 
19 в. выступил вместе с прочими неокантиан-
цами с защитой т. п. этического социализма. 

* Социализм у Ф. не имеет объективно-нстори-
ческого обоснования, а рассматривается как 
абстрактная нравственная цель. Отрицая су-
ществование объективных закономерностей об-
щественной истории, Ф. подменяет их телеоло-
гией. К копцу лензнн Ф. считался официаль-
ным философом немещеой социал-демократии. 

С о ч . Ф.: Marx, Endels und Lassalle als Philosophen, 
Stut tgar t , 1920; пер. на рус. пз.: Кант и социализм, М., 
• 900; Кант и Марне, СПБ, 1909; История философии, т . I , 
СПБ, 1911. 

ФОРЛИ (Forli), 1) провинция в Италпи (обл. 
Эмилия); площ. 2.907 к.н*; население—423 тыс. 
чел. (1931); 2) гл. город провинции Форли на 
ле.-д. линии Болонья—Рнмннн; G0,8 тыс. лепт. 
(1931). Мелкая текстильная, кояеевенная и ке-
рамнчеасая пром-сть. 

ФОРЛИ (Forli) , Мелопцо да (1438—94), из-
вестный итал. яенвопнеец. В юности испытал 
сильное влияние искусства П. делла Фран-
ческа (см.). С 147G до нач. 90-х гг. работал в 
Риме, куда занес ренессаисную манеру ленво-
пнен. Среди его немногочисленных работ вы-
деляются перенесенные в Ватиканскую гал-
лерею фрески с изображением папы Сикста IV 
(1477), '|фагментарные остатки росписей из 
церкви SS. Apofitoli в Риме (ныне хранятся в 
Квирнпале и в Ватц1сапской галлерее) н рос-
ш!сн в Cappella del Tesoro в Лорето. Ф . осо-

бепно интересовался перспективой, н области 
к-рой он являлся одним па крупнейших масте-
роп кваттрочеито. Прибегая к смелым ракур-
сам и сложным порсиектиппым построениям, 
«1». вызывал у зрителя полную иллюзию реаль-
ного трехмерного пространства. Тем самым он 
подготовил почву для Коррсджо (см.), в свою 
очередь предвосхитившего многие из принци-
пов монументальной жнпописп барокко. 

Jlum.: S с Ii m n г в о w A., Melozzo da Kuril, Stuttgart , 
I f 8 Ii ; (.) k k <1 n e II O.. Melozzo da Korll lind Reine Schule, 
Helsinki, 1910; V e n t u r I A., Storla dell 'arte Itullana, 
v. VII. parte 2, Milano, 1913. 

ФОРМА, категория диалектического мате-
риализма. соотносительная содержанию (см.). 
Диалектический материализм рассматривает 
<1'. и содержание в диалектическом единстве— 
Ф. содержательна, бесформенного содержания 
не бывает. Материалистическая диалектика 
подчеркивает примат еодсрлсания над формой 
и вместе с тем активность <!>., ее влияние на со-
дерлсапие. Диалектический материализм от-
вергает отрыв Ф. от содержания, характер-
ный для большинства идеалистических и ме-
тафизических философских систем, к-рые рас-
сматривают Ф. как внешнюю по отношению 
к содержанию и безразличную к нему. В дей-
ствительности лее Ф. есть не только внешняя 
определенность предмета, но и выралеешю вну-
тренней структуры содерлеання. 

Категории диалектического материализма 
суть ступеньки в истории познания человеком 
природы, в процессе отражения в сознании 
объективных закономерностей природы. От 
категорий, отражающих поверхностные и не-
существенные связи н отношения,. познание 
переходит к более глубоким внутренним за-
кономерностям, вскрывающим сущность, за-
кон, основу развития вещи. Категории Ф. и 
содержания представляют одну пз T a i u i x глу-
боких ступеней познания.—Категория Ф. за-
нимала видное место в истории философии, 
начиная с древнегреческой. Учение о Ф. явля-
ется одной нз валенейшнх основ философии 
Аристотеля (см.). Всякая вещь, по его мне-
нию, образуется из соединения пассивного па-
чала «материн» и активного начала—«формы». 
Только соединение с Ф. превращает бесфор-
менную мертвую материю в конкретную раз-
вивающуюся вещь—«сущность». Аристотель 
рассматривает Ф. как внутренне присущую 
данной вещи. Полностью Ф. проявляется толь-
ко в конце процесса развития, но действует с 
самого начала как цель, к которой стремится 
вещь, как образ, к-рый опа примет, когда окон-
чательно станет тем, чем она долясна быть по 
своей c y u u i o c T i i . Ф. как цель и есть та внутрен-
няя сила, к-рая двнлеет развитие вещи. Таким 
образом, в конечном счете, под Ф. Аристотель 
подразумевает закон развития дайной вещп. 
Падение камня,- по его словам, есть осуществле-
ние одной из его Ф. 
. В учении Аристотеля о Ф. особенно ярко 
проявились x a p a i c T c p i i b i e для всей его филосо-
фии колебания мследу материализмом и идеа-
лизмом, диалектикой и метафизикой. С одной 
стороны,- Аристотель правнльпо подчеркивает 
внутреннюю сущность Ф. по отношению к со-
дерлеаишо, ее активность; он приближается 
к мысли, что калсдая вещь имеет свой специ-
фический закоп—«форму» развития. Но в то 
лее время, признавая маторпю пассивной, он 
1сладет начало идеалистическому утверлсдеишо 
примата Ф. над содержанием. Материя у Ари-
стотеля—только «возмояеность» возникновения 
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«форм». Материл—причина «сох несовершенств, 
встречающихся и природе. Возникновение уро-
доп и т. п. Аристотель объясняет тем, что кос-
ная материи препятствует полному осуществле-
нию Ф. Признавая Ф. главной движущей си-
лой развития всех вещей, Аристотель однако 
но мог объяснить, чтб конкретно представляет 
собой Ф., каким путем она воздействует на 
материю н пр. Тогдашний уровень естествозна-
ния но позволял вскрыть действительные за-
коны развития материи. В концо-концов в споим 
учении о форме Аристотель в основном ска-
тывается к идеализму и приходит к телеоло-
гическому объяснению мира (см. Цель и Це-
лесообразность) Высшей Ф., целыо, определяю-
щей развитие мира, по Аристотелю, является 
бог. — Средневековая схоластическая филосо-
фия использовала в своих целях идеалистиче-
ские и метафизические стороны аристотелев-
ского учения о форме. Форма рассматривалась 
как нечто внешнее по отношению к содержа-
нию, îcaïc нечто стоящее над низменной мате-
рней и одушевляющее ее. Крайнее идеалисти-
ческое направление схоластики — реализм— 
трактовал форму в духе платоновской идеи. 
Материализм 10 в., наоборот, солидаризирует-
ся с матерналистпч. моментами у Аристотеля. 

Учение о форме составляет одну из важ-
нейших составных частей материализма Бэкона 
(см.). Бэкоп под Ф. понимает свойство пред-
мета, его качественную определенность, за-
кон его движения. Вещи состоят пз ряда про-
стых, неразложимых далее элементов—форм: 
теплоты, цвета, веса и т. п. Основная задача 
науки—научиться выделять простые формы из 
тел и соединять их в желаемом сочетании. 
Овладев этим, наука сумеет превращать одно 
тело в другое. Соединив напр. желтый цвет, 
тяягесть, ковкость и т. п. , мы получим золото. 
Бэкон подчеркивает специфическую опреде-
ленность этих первичных свойств, поднимаясь 
иногда до гениальных диалектических догадок. 
Он указывает напр., что теплота есть особая 
Ф. движения, качественно отличная от других 
Ф. Каждый элемент обладает специфической Ф. 
движения, которая является законом его раз-
вития. Тем ие менее учение Бэкона о формах, 
подобно аристотелевскому, заключая в себе 
мпого замечательных догадок и диалектиче-
ских моментов, все же отражает слабость со-
временного ему естествознания. Не зная ис-
тинных причин движения, Бэкон пытается для 
объяснения его ввести понятие внутренней 
активной формы. Но, как и Аристотель, оп не 
в состоянии объяснить сущность этой Ф. По-
этому в процессе дальнейшего развития есте-
ствознания в 17 в. категория ' Ф . как закона 
развития, как источника самодвижения по-
степенно уступает место, механическому объяс-
нению движения. Лейбниц (см.) еще рассма-
тривал Ф. как деятельную сущность вещей. 
Свои монады он называл формальными атома-
ми или субстанциональными Ф. , наделяя их 
впутрешпга самодвижением. Но уже Гоббс 
(см.), живший несколько ранее Лейбница, хо-
т я и признает Ф. наряду с протяисенностыо 
главпым свойством материи, но понимает ее 
исключительно как внешнюю Ф. , как фигуру 
предмета. Одна и та же Ф. монсет быть прило-
жнма к самому различному содержанию. С 
другой стороны, одному и тому же содержанию 
может быть придана различная форма. Ф. по-
рождается пе самым содер5канием, а придается 
ему извне путем механического воздействия. 

Разработка категорий «Р. и содержания п фи-
лософии 17 и 18 вв. идет или по линии меха-
нического отождествления или, наоборот, ме-
тафизического противопоставления 'Р. и со-
держания. Механический материализм (Д»1-
карт, Спиноза, французы), признавая механи-
ческое движение единственной Ф. движения, 
сводя псе многообразно 'Р. материи к коли-
чественной группировке однородных бескаче-
стве.нных частиц, фактически растворял Ф. 
в содерисонпи. Но механицизм, отрывавший 
движение от материи и рассматривавший их 
как независимые друг от друга, методологи-
чески обосновывал и противоположный по-
рок— отрыв Ф. от содержания. Особую рез-
кость разрыв формы и содержания получил у 
Канта (см.). Наиболее отчетливо выступает 
он в каптовской теории познания. Опыт, ба-
зирующийся на материале, доставляемом нам 
чувствами, монсет дать лишь познание единич-
ных фактов, оторванных друг от друга, вне 
их разлития и взаимодействия. Этот хаос вос-
приятий превращается в познание лишь то-
гда, когда разум систематизирует его прн по-
мощи априорных, независимых от опыта форм 
созерцания и рассудка. Путем априорных Ф. со-
зерцания разум располагает восприятия в про-
странстве и времени, путем форм рассудка— 
категорий —- устанавливает связь мезкду от-
дельными явлениями, их причинную зависи-
мость одного от другого и т. п. Ф. познания но 
зависят от ого содержания. Опп являются 
априорными, всеобщими и необходимыми, в 
то время как эмпнричоскоо содержание позна-
ния является случайным и вообще чем-то не-
существенным. 

Гегель (см.) подвергает Канта жестокой кри-
тике за метафизический разрыв Ф. и содер-
жаипя. Ленин пишет, что «Гегель... требует 
логики, в коей формы были бы содержатель-
ными формами, формами живого, реально-
го содержания, связанными неразрывно с со-
держанием» (Л о н и н, Философские тетради, 
стр. 93). Гегель подчеркивает, что форма не 
есть что-то «внешнее па содержании», а внутрен-
нее определение содерягония. Явление «имеет 
ф о р м у внутри самого себя и. . . обладает ею 
как существенным устойчивым существова-
нием» ( Г е г е л ь , Сочинения, т . I—Энциклопе-
дия философских наук, часть 1—Логика, 1930, 
стр. 223). Гегель различает внутреннюю и внеш-
нюю Ф. Д л я содерлсания книги конечно без-
различно, переплетена ли она в папку или в 
сафьян. Но внутренняя Ф. отнюдь не безраз-
лична для содерясання. «Произведение искус-
ства, которому педостает надлеясащей формы, 
но есть... истинное произведепне искусства» 
( т а м ж е , стр. 225). Но и Гегель, будучи идеа-
листом, ие мог правильно разрешить диалек-
тшеу Ф. и содерясапия. Оп приходит в конце-
коицов к утверяодению примата Ф. над содер-
жанием. «Материал есть пассивное, форма— 
активное»j «с одной стороны... материя, как 
таковая, не обладает самостоятельным суще-
ствованием и, с другой.. . форма но привходит 
в матбршо извне, как целостность, а носит 
принцип материи впутри самой себя; эта сво-
бодная и бесконечная форма... есть .п о и я т и е» 
( Г е г е л ь , там же, стр. 219). Следовательно Ф. 
определяет собой маторшо, сама лев Ф. есть 
не что иное, как идея, понятие. В «Крити-
ке „Философии государства и права" Гегеля» 
Маркс разоблачил как сущность извращения 
Гегелем диалектики Ф. и содоржшшя, TOI: И 
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идеалистический корни ото m извращения.— 
Посдегеголсвскпя буржуазная философии пол-
ностью отступает н иопросе о Ф. на поаинин пли 
механицизма, растпоряя форму и содержании 
(современный мехпиическнП материализм), или 
:ке кантиаистпа, с ого принципиальным ралры-
ппм этих категорий [и особенности неокан-
тианство и логистика (см.)]. 

Диалектический материализм преодолевает 
механистические и идеалистические извраще-
ния проблемы формы: кантиански-формалист-
ский отрыв Ф. от содержания, механистическое 
отрицание Ф. как самостоятельной категории 
и растворение ее в оодерисянпи, гегелевское 
идеалистическое решение проблемы иа основе 
примата Ф. Маркс, Энгельс, Ленин всегда под-
черкивали неразрывное единство Ф. и содер-
жания. Нет бесс.одорлсатолыюИ формы, как и 
бесформенного содерясання. Ленин указывал, 
что «форма существенна. Сущность формиро-
вана так нлн иначе». Ленин особо отмечал в 
споем конспекте «Пауки логики» Гегеля те ме-
ста, где Гегель критикует Канта за его про-
тивопоставление Ф. содержанию. H противо-
вес формальной логике, защищавшей независи-
мость Ф. мышления от содержания познавае-
мого материала н от той общественной среды, к 
к-рой пршюдлежит познающий субъест, Ле-
нин подчеркивает, что «логика есть учение не 
о внешних формах мышления, а о законах раз-
шггип „всех материальных, природных и ду-
ховных вещей", т. е. развитии всего конкрет-
ного содержания мнра и познания его, т. е. 
итог, сумма, вывод и с т о р и и познания миря» 
(«Философские тетради», стр. 94). Только та-
кая содерлсатольная логика может быть тео-
рией познания, орудием изучения и подчшю-
ння объешчшиого мира. 

«Формы (мышления), если рассматривать нх 
как „формы, отличные от содерясання и лишь 
присущие ему", неспособны охватывать исти-
ну. Пустота этих форм формальной логики 
делает их достойными „презрения" н „насмеш-
ки". Закон тсркдества, А=Л,—пустота „невы-
носимая"» («Философские тетради», стр. 94— 
95). Энгельс в «Диалектике природы» вскры-
вает единство Ф. и содержания и в природе. 
«Вся органическая природа является одним 
сплошным доказательством тоясества нлн не-
разрывности формы и 'содерясання. Морфологи-
ческие н физиологические. явления, форма и 
функция обусловливают взаимно друг друга. 
Дифференцированно формы (клетка) обусло-
вливает дифференцирование вещества в мус-
куле, коже, костях, эпителии и т. д. , а диффе-
ренцированно вещества обусловливает, в свою 
очередь, дифференцирование формы» (М а р к е 
и Э н г е л ь с , Соч. ,т .XIV,стр.414).—Матерна-
лнстнчеасая дналистина рассматривает Ф. но 
просто как внешнюю оболочку, а как внутрен-
нюю структуру содерясання. Производствен-
ные отношения — отношения меясду людьми, 
складывающиеся в процессе производства,— 
являются обществеппой формой развития про-
изводительных сил. Они определяются уровнем 
производительных сил, как своим содориса-
ннем. Маркс говорил, что паровая мельница 
предполагает иное разделение труда и иные 
отношения меясду людьми, чом ручная. Ха-
рактеристика производственных отношений 
включает в себя не только отношения непо-
средственно меясду людьми, ио и отношения 
производителей к средствам производства— 
«способ производства» (М а р к е ) . Ио способ 

соединения рабочей силы со средствами про-
изводства является важнейшим моментом, ха-
рактеризующим уровень производительных сил 
и определяющим нх развитие, направленно 
этого развития, темпы и пр. Следовательно 
производственные отношения являются внут-
ренней структурой производительных енл, Ф. 
связи нх элементов. 

То лее с а м о е моясно установит!., анализируя 
различные «1». коллективных с.-х. объединений. 
Товарищество по совместной обработке земли, 
с.-х. артель, коммуна—псе это различные Ф. 
колхозов и в то ясе время последовательные 
ступени социалистической реконструкции сел. 
х-па. Одна «Р. отличается от другой различ-
ным уровнем обобществления средств произ-
водства и различным характером его организа-
ции. Чем выше «Р., тем больше обобществлены 
средства производства, тем выше уровень ор-
ганизации производства, плановость его, спло-
ченность производителей и т. п. Переход от 
низшей Ф. к последующей означает т. о. бо-
лее высокий этан в развитии социалистическо-
го содерясання колхоза, прнблнясение его к 
последовательно-социалистическому типу пред-
приятий. И в данном случае Ф. колхоза вы-
ступает как его внутренняя структура.—Осо-
бенно велика роль Ф. как внутренней струк-
туры содерясання в искусстве. Хугдолсествен-
ноо произведение, как бы глубоко и содерлса-
тслыю оно ни было, только тогда будет ху-
долсественным произведением, когда оно об-
лечено в соответствующую худоясествепную Ф. 
Папр. для литературного произведения это 
означает соответствующуло композицию, разви-
тие действия, стнль, язык. Далее внешняя Ф. по 
является абсолютно безразличной к содержа-
нию. Например Ф. здания, стиль его, в зна-* 
чнтельной мере определяется тем материалом, 
нз к-рого оно выстроепо. Применение лселезо-
бетопа и стекла в качестве основных строитель-
ных материалов обусловило иную конструкцию 
н Ф. сооружения, чем в эпоху господства u 
строительстве дерева и камня. 

Диалектический материализм однако не ото-
лсдествляет Ф. и содерлсанне. Ф. до известной 
степепн противостоит содерлеаншо. Меясду ни-
ми существует по только едшютво, по п проти-
воречие u борьба. Лешш указывает, что в про-
цессе развития происходит «борьба содерлса-
пня с формой и обратно. Сбрасывание формы, 
переделка содержания» («Философские тетра-
ди», стр. 212). Маркс наглядно вскрывает про-
тиворечие Ф. и содерясання, анализируя про-
тиворечие меясду производительными силами 
и производственными отношениями. Он ука-
зывает, как па определенной ступени развития 
производственные отношения из Ф. развития 
производительных енл превращаются в оковы 
их развития. Противоречие меясду Ф. (произ-
водственные отношеиня) и содерясаинем (про-
изводительные силы) перерастает в конфликт, 
приводящий к революции, смене формы и к пе-
ределке содерясання. 

Диалектический материализм подчеркивает 
активность Ф., ео относительную самостоятель-' 
ность. Ф. определяется содерлсанном, но но сле-
по н пе автоматически совпадает с пнм. Раз 
возникнув, она образует повое качество, от-
личное от содерясання, и получает свое соб-
ственное, относительно самостоятельное разви-
тие. В развитии Ф. и содерясання существует 
известное противоречие и песовпадошю. Ф. в 
своем развитии может отставать от содеряси-
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пня , превращаясь т. о. u тормпз для его даль-
нейшего движения. Тпк нппр., п современном 
капиталистическом оСтестпо производственные 
отношении препратнлись п окопы для развития 
производительных сил. В Сойотском Союзо, 
наоборот, нопыо социалистические производ-
ственные отношения представляют собоП воз-
можиоста и условия для невиданных темпов 
развития производительных сил в СССР. Сле-
довательно Ф. активно воздействует на содер-
жание, тормпзя его развитие или содействуя 
ему. Но ото отнюдь но означает, что Ф. может 
когда-либо получить определяющее значонио. 
Самостоятельность Ф. лишь относительна. Диа-
логический материализм отвергает гегелев-
скую абсолютизацию самостоятельности и ак-
тивности Ф., которую Гегель доводил до при-
знания Ф. законом развития содержания. Дей-
ствительной движущей силой развития вся-
кого процесса является противоречие между 
его Ф. и содерясшшем.—Диалектика Ф. и со-
держания получила дальнейшее развитие в ра-
ботах Сталина. Сталин исходит из примата 
содержания над Ф., одновременно признавая 
активность Ф., ее огромное организующее зна-
чение. С особенной яркостью это выявляет-
ся в его учении о колхозном строительстве, о 
формах организации крестьянских хозяйств. 
Сталин всегда подчеркивал социалистическую 
природу колхозов, их роль как социалисти-
ческой формы развития с. х-ва. «Великое зна-
чение колхозов в том именно и состоит, что они 
представляют осповную базу для применения 
машин и тракторов в земледелии, что они со-
ставляют основную базу для переделки кре-
стьянина, для переработки его психологии в 
духе пролетарского социализма... Кто моясет 
отрицать, что колхозы являются той именно 
формой социалистического хозяйства, через ко-
торую только и может приобщиться многомил-
лионное мелкое крестьянство к машинам и к 

• тракторам, как к рычагам хозяйственного подъ-
ема, как к рычагам социалистического разви-
тия сельского хозяйства?» («Вопросы лениниз-
мом, 10 изд., стр. 313 и 314). 

Сталин анализирует конкретные формы кол-
хозного строительства и показывает, почему 
единственно возмояшой массовой формой его 
па данном этапе может быть только с.-х. ар-
тель. Роль с.-х. артели как основного звепа, 
основной формы социалистической реконструк-
ции сел. х-ва определяется той ступенью, тем 
уровнем этой соц. реконструкции, которая до-
стигнута к настоящему времени. Колхозное 
двшкенне по своему содержанию переросло ста-
дию товарищества по совместной обработке зе-
мли, где средства производства еще не обоб-
ществлены. Для превращения колхозов в фор-
му сел.-хоз. коммун, в которых обобществлено 
и производство и потребление, условия еще 
ие назрели. Таким образом .Сталин показывает, 
что артельная форма колхозов обусловлена 
всем содеряшнием пыпешпего этапа развитая 
деревни—уровнем материальной базы, степенью 
политического роста колхозпика и переработки 
его ранее мелкобурясуазной психологии, не-
достатком опытных организаторов с.-х. про-
изводства из среды колхозников и т. п. С дру-
гой сторопы, Сталин подчеркивает, что только 
в артельной Ф. это содерясанне моясет успешно 
развиваться и достигнуть высшей ступени, ко-
торая обусловит замену артели коммуной как 
более высокой Ф. организации сельского хо-
зяйства. Сталин предостерегает против пере-

оценки значения Ф., приводящей к отрыву соот 
содеригания. В своей речи о работо в деревне от 
11 января 1033 он указал, что крупная ошибка 
многих наших руководителей заключается в 
том, что они переоценили колхозы как социа-
листическую форму хозяйства и, полоясившись 
в связи с этим на самотек, ослабили руковод-
ство колхозами. Сталин указывает, что кол-
хозы являются социалистической Ф. хозяй-
ственной организации, подобно тому как со-
веты—социалистической Ф. политической ор-
ганизации. II колхозы и советы—величайшее 
завоевание революции. «Но колхозы и советы 
представляют лишь ф о р м у организации, 
правда, социалистическую, но псе нее ф о р м у 
организации. Псе зависит от того, какое с о -
де р ж а н и о будет влито в эту форму* (т а м ж е, 
стр. 519). Были случаи, когда советы, возгла-
вляемые меньшевиками и эсерами (напр. в июле 
1917) или социал-демократами (как в Германии 
в 1917), прикрывали своим именем контррево-
люцию. Точно так яге и отдельные колхозы мо-
гут на известный период превратиться в при-
крытие всякого рода контрреволюц. деяний, ес-
ли во главе их станут кулаки и бывшие бело-
гвардейцы. Поэтому Сталин выдвинул лозунг 
о необходимости самой упорной борьбы за боль-
шевизацию колхозов, за то, чтобы ие только 
форма, но и содержание колхозов стало боль-
шевистским, социалистическим.—Но менее глу-
бокий анализ диалектики формы п содержа-
ния дан Сталиным в его постановке вопроса о 
культуре, национальной по форме и социали-
стической по содержанию. Он вскрыл нераз-
рывное единство, существующее между нацио-
нальной Ф. н социалистическим содерясанпем 
нашей культуры. Он опроверг великодержав-
но-шовинистические н троцкистские утверяаде-
нпя, что национальная форма является чем-то 
чуяедым по отношению к социалистическому 
содерясанию. Попытку в погоне за «показным 
интернационализмом» отказаться от развития 
национальных культур ранее угнетенных на-
родов Сталин охарактеризовал как самый утон-
ченный и потому самый опасный вид велнкодер-
ясавпого шовинизма. Отрицание лозунга раз-
вития нац. культуры в условиях дшегатуры 
пролетариата означает отрицание необходимо-
сти культурного подъема пародов СССР. 

Вместе с тем Сталш! вскрывает глубочайшее 
различие между ролью национальной куль-
туры при диктатуре пролетариата и при гос-
подстве буржуазии. «Что такое национальная 
культура при господстве национальной бур-
ясуазин? Б у р ж у а з н а я по своему содеряса-
шпо и национальная по своей форме культура, 
имеющая своей целыо отравить массы ядом па-
ционалнзма и укрепить господство буржуазии.-
Что такое национальная культура при дшегату-
ре пролетариата? С о ц и а л и с т и ч е с к а я по 
своему содержанию и национальная по форме 
культура, имеющая своей целыо воспитать мас-
сы в духе интернационализма и укрепить дик-
татуру пролетариата. Как можно смешивать эти 
два принципиально различных явления, но раз-
рывая с марксизмом? Разве не ясно, что, борясь 
с лозунгом национальной культуры при бур-
ясуазных порядках, Ленин ударял по бурясуаз-
пому с о д е р ж а н и ю национальпойкультуры, 
a не по ее национальной форме? Было бы глупо 
пред пол ожить, что Ленин рассматривал социа-
листическую культуру, как культуру б е з н а -
ц и о н а л ь и у ю, не имеющую той или иной 
национальной формы»(там ясе, стр. 425—42G). 
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Подчеркивал громадную роль национальной 
формы n формировании социалистической куль-
туры, Столпи и здесь исходит из примата со-
дорясання. Национальная форма нами но фе-
тишизируется и не упекопечииается. IIa оп-
ределенном атапо произойдет слияние нацио-
нальных культур В одну общую H ПО Ф. И ПО 
содержанию культуру. Национальная Ф. будет 
снята разнитпем социалистического содержа-
ния. «Расцвет национальных по форме и со-
циалистических по содерлсанию культур в ус-
ловиях диктатуры пролетариата в одной стра-
не д л я слияния нх в одну общую социалисти-
ческую (и по форме и по содерлсанию) культуру 
с одним общим языком, когда пролетариат по-
бедит во всем мире и социализм войдет в быт,— 
в этом именно и состоит дналектнчность ле-
нинской постановки вопроса о национальной 
культуре» ( т а м ж е , стр. 42G—•127). 

Современные механисты (Бухарин и др.) по 
сушестпу отрицают активность Ф. Форма рас-
сматривается ими как внешняя оболочка, как-
пассивное следствие содерясання. Изменение 
содерясання автоматически и в прямой пропор-
ции влечет за собой изменение Ф. Обратное 
воздействие Ф. на содержание ими отрицается. 
Ф. фактически растворяется в содержании. Про-
тиворечие меясду Ф. и содерлсаннем с точки 
зрения механистов невозмолено, и источник раз-
вития предмета они вынуждены искать во внеш-
них противоречиях—между системой и сре-
дой и т. п.—Механистическое понимание Ф. 
как пасспвного^следствнл содерясання мотод< (ло-
гически обосновывает социал-демократические 
теории ультраимпериализма и организованного 
капитализма и правооппортуннстнческне тео-
рии мирного врастания кулака в социализм, 
самотека и т. п. Из механистических установок 
вытекает, что по мере роста производительных 
сил капитализма их общественная Ф.—капи-
талистические пронзводствешше отношения— 
автоматически изменяется, постепенно пре-
вращаясь в социалистические отношения. Ка-
питализм эволюционным путем перерастает в 
социализм. Точно так ясо подъем производи-
тельных енл сел. х-ва, безразлично на какой 
основе—социалистической или капиталистиче-
ской,—по нх утверждению, якобы приводит са-
мотеком н к изменению производственных от-
ношений в деревне — к сплошной коллективи-
зации и мирному врастанию кулака в со-
циализм. 

Меньшевнствующно идеалисты вслед за Рц-
бипим (см.) отрывают Ф. от содерясання, рас-
сматривая ее как независимую от него. Содер-
ясание, по их мнению, лишь логически пред-
шествует Ф. , а не определяет ее. Меясду раз-
витием Ф. п содержания существует только 
известное соответствие, но примат содеряса-
ння ИМИ отрицается. Ф. молсет нзмепятьел не-
зависимо от содерясання. По мпеншо Рубина, 
производительные силы образуют только из-
вестную предпосылку для возникновения со-
ответствующих производственных отношений 
(под к-рымн он понимает меновые и правовые). 
Но раз возникнув, социальная Ф. становится 
независимой от производительных сил и разви-
вается по своим собственным имманентным за-
конам. Поэтому политнчеасая экономия, по 
Рубину, доллена изучать только производствен-
ные отношения капиталистического общества, 
его социальную Ф. , совершенно не затрагивая 
его материального содерясання—производитель-
ных сил.—Отрыв Ф. от содерясання обосиовы-
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вает в политике левацкий волюнтаризм. Если 
развитие Ф. но связано с развитием содерлса-
ния, значит производственные отношения мо-
гут быть изменены без соответствующего раз-
витии производительных сил, была бы на это 
лишь добрая воля партии. Этим, в частности, 
обосновывались левацкие перескоки через ста-
дию сельскохозяйственной артели прямо к 
коммуне и т. п. А. Щеглов. 

Ф. u языке. Ф. в языке — закономерная 
структурность семантической (включая семан-
тику грамматических категорий) и звуковой 
сторон языка (см.) в их единстве, в генетическом 
аспекте отражающая постепенное расчленение-
передаваемого речыо содерясання сознания, 
конструкцию самих понятий и осознание раз-
личных видов связей меясду ними; Ф. в языке 
определяется т. о. развитием человеческого соз-
нания, в процессе усложнения общественных от-
ношений начинающего выделять понятия, кате-
гории и т. д. как формы отражения в нем бытия. 
Таким образом различие 'Р. языков есть разли-
чие исторических этапов разпнтня языка и соз-
нания; этому отнюдь не противоречит неодно-
кратно наблюденный факт сосуществования в 
одном языке нескольких форм — пережитков 
различных стадий (см.) развития, пройденных 
названным языком, поскольку форма в языке 
обладает относительной самостоятельностью 
(см. ннлее). Ф. в языке т. о., противополагаюсь 
содержанию, образует вместе с тем неразрыв-
ное с ним единство как закон его развития. 

В науке о языке проблема Ф. и содерясання 
ставится во всей ее шпроте в период становле-
ния языковедения (см.) как самостоятельной 
дисциплины; разрешения этой проблемы, пред-
ложенные крупнейшим теоретиком-языкове-
дом начала 19 века В. фон Гцмболътом (см.), 
развивающим на анализе языка идея класси-
ческой немецкой философии, были—с извест-
ными изменениями — усвоены всем языкове-
дением 19 Beica и довлеют над ним и поныне; 
пересмотр этих разрешений под углом зрения 
материалистической диалектики, разоблачение 
наличествующих в них идеалистических иска-
ясений действительности и развернутое обос-
нование дналектнко-матерналистического по-
нятия Ф. я содерлсаннл в языке являются од-
ной из очередных задач марксистской филосо-
фии языка. 

Исходя из определения языка как деятель-
ности (enérgeia), как «беспрестанно возобно-
вляющегося действия духа на членораздель-
ный звуче для претворения его в выражение 
мысли», Гумбольт («Ueber die Verschiedenheit 
des menschlichen Sprachbaues», 183P>) выделяет 
в языке Ф. я содерлсанне. Ф. я зыка опреде-
ляется как «постоянное н однообразное в этой 
деятельности духа , претворяющей органиче-
ский звук в выражение мысли», как «особен-
ный путь, прокладываемый языком н вместе 
с ним народом для выралсенпя мысли». Это по-
нятие Ф. языка , кале подчеркивает и сам Гум-
больт, значительно шире традиционного по-
нятия «грамматической формы» слова и вклю-
чает: а) звуковые формы языка (оформлен-
пость эвука дана в его членораздельности); 
б) грамматические формы (охватывающие зако-
номерности «как словосочинения, так и ело- . 
вопроизводства, разумея под этим последним 
приложение известных логических категорий 
действия, субстанции, свойства и т . д. к кор-
ням и корнесловам»); в) этимологические фор-
мы языка (оформление самих кориеслов). Bei» 
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htm формы составляют и и с ш п ю ю Ф. языка, 
определяемую для канедого конкретного языка 
его п н у т j> о н н о (1 Ф., к-рая, выступая в ка-
честве посредника между звуком и понятием, 
•образует принцип развития данного языка, 

«Форме противополагается материальное со-
держание, но чтобы наПтн содержание языко-
вой формы, надобно выйти за границы языка». 
'Действительное материальное содерясанне язы-
ка—с одной стороны, звук вообще, с другой— 
•совокупность чувственных впечатлений н не-
вольных движений духа, предшествующих об-
разованию понятия, которое совершается уясе 
с помощью слова». Т. о., но Гумбольту, «аб-
солютно в языке не моясет быть бесформенной 
материн»; «Р. ясе языка сесть синтез в духов-
ном единстве отдельных языковых элементов, 
п противоположность к пей рассматриваемых 
как материальное содерясанне» (пит. соч.). 

Для того чтобы правильно оценить разре-
шение проблемы ср. в языке, выдвинутое Гум-
больтом, необходимо сопоставить его с раз-
решениями той же проблемы, ему предшество-
вавшими. В то время как предшественники 
Гумбольта рассматривают язык как механи-
ческое соединение знаков понятий, а форму 
языка—как внешнюю определенность этих сое-
динений и их элементов—слов (откуда обще-
принятое понимание Ф. языка как граммати-
ческой Ф. и, далее более узко, как Ф. склоне-
ния и спряисеннп), Гумбольт противопоста-
вляет этому пониманию учение о диалектиче-
ском единстве Ф. и содержания в языке, под-
черкивая в нем содерясательность формы и 
оформленность содержания и определяя т. о. Ф. 
языка как закон его развития. Однако идеали-
стические основы лингвистической философии 
Гумбольта приводят его к искаженному осве-
щению как взаимоотношений языка, созна-
ния и бытня в целом, так и понятия Ф. язы-
ка; следуя Канту в понимании соотношений 
объективного мнра и субъе!стнвного сознания, 
Гумбольт видит в языке «посредника» меяеду 
чувственно восприомлемой объективной дей-
ствительностью и преобразующим ее в поня-
тие «внутренним самостронтольпым действием 
ума»;законы развития языка,т. е. Ф., определя-
ются т. о. законами развития духа—едиными 
для человечества в целом и различествующими 
в то ясе время для каждой нации, истоки лее 
духовной и лингвистической деятельности че-
ловечества теряются в недоступных исследова-
нию глубинах. Таким образом проблема Ф. 
языка остается у Гумбольта неразрешенной 
до конца, что не могло не отразиться на даль-
нейших попытках в этом направлении лингви-
стической философии 19 в. 

Последняя в своих интерпретациях Гумболь-
това учения о Ф. идет в двух направлениях, 
в значительной мере обесценивая философский 
смысл этого учения. Субъектнвно-идеалистиче-
ская и психологическая трактовка учения Гум-
больта осуществляется па втором этапе разви-
тия сравнительпо-исторнческого языкознания 
в трудах Штейпталя (см.); отмеченные Гум-
больтом в Ф. языка моменты «расчленения 
единства па отдельные целые» п «слияние этого 
многообразия в единство» относятся Штойп-

.талем к двияеению представлений в сознании 
говорящего индивида; внутренняя Ф. языка 
становится «созданным душой говорящего об-
разом предмета», субъективной переработкой 
субъективного восприятия. Таким образом, по 
утверждению Штейнталя, «внутренняя форма 

слова или представление—субъективны; пони-
мание объекта, леясашео в ной, определяется 
чувственностью, фантазией, длительным или 
мгновенным возбужденном души» («Die яргпей-
philoBoplilschcn Werlte Wilhelm v. Hurnbotdte», 
В., 1880). «В общем внутренняя форма языка 
есть ноззроино или аппорцопцня каждого поз-
моясного содорясания, которым обладает дух,— 
средство представить себе это содерясанне, за-
крепить и воспроизвести его и даже приобрести 
повое содерясанне или просто создать его» 
(^Charakteristik der hauptsächlichsten Typen de3 
Sprachbaues», 1801), Внешняя ясе Ф. языка 
есть непосредственно доступное наблюдению 
выражение внутренней Ф. в этимологической 
и грамматической структуре* 1саясдого языка. 
Ясно, что психологическая трактовка «Р. язы-
ка, данная Штейиталем (а в России Пптгбпой. 
< м.) и воспринятая в качество официальной дог-
мы младограмматиками, по существу делает по-
нятие внутренней Ф. излишним для языковеде-
ния. Поэтому неудивительно, что- при общем 
усилении эмпиризма в языковедении послед-
ней четверти 19 в. понятие внутренней Ф. на 
практике лингвистической работы полностью 
элиминируется, и немногочисленные работы, 
посвященпые этой теме, принадлежат исклю-
чительно психологам и философам-идеалистам 
\Вц)к)т, Марши (см.), выделяющий в понятии 
внутренней Ф.—Ф. о б р а з н ы е и Ф. к о н-
с т р у к т и в н ы о и противопоставляющий 
психологической интерпретации у Штейнта-
ля формалистическую ее интерпретацию как 
структурности, но связанной с содорясанпем]. 
Внимание ясе языковедов сосредоточивается 
на внешних формах языка; внешнно Ф., бла-
годаря натуралистической трактовке звуков 
речи как явления фнзнко-физиологическо-
го н сведёшпо семантики к этимологии и— 
еще более узко—к морфолопш словообразова-
ния, отоясдествляются с грамматическими Ф.; 
в последних ясе—при последовательном про-
ведении понимания Ф. как внешней опреде-
ленности элементов языка, т. е. слов,—выдви-
гаются Ф. изменений отдельного слова. Это 
понимание Ф. языка (в плане Л1шгвистнческпх, 
а не психологических исследований) дано уясо 
в трудах Штейнталя и Потебнн. «Мы не имеем 
права говорить о языковых Ф. там, где им не 
соответствует изменение звуковой Ф.»,—утвер-
яедает Штейнталь («Die Mande-Negeraprachens). 
Практическим выводом из этого полоясешш 
является сведбние младограмматиками понятия 
языковой Ф. к сумме Ф. морфологических, 
понимаемых как члоиимость отдельного слова 
на грамматические единицы—основу, слово-
образовательные аффиксы и аффиксы флек-
сий,—и Ф. синтаксических, понимаемых как 
конструкции из морфолошчеешх оформленных 
слов. Это необычайное обеднение понятия Ф. 
в языке (достаточно напомнить о широко при-
меняемых лингвистикой 19 в. абсурдных тер-
минах— «бесформенные языки» и «бесформен-
ные слова») вызывает известную реакцию в 
языковедении 20 в. Подчеркивая значимость 
синтаксических Ф. в языке и примат их над 
морфологическими в определении грамматиче-
ских категорий, с одиой стороны, выделяя в 
учении о фонеме оформлеииость звуковой сто-
роны языка—с другой, западпо-европейскне и 
американские Л1шгвнсты [Сосеюр (см.) и его уче-
ники, Сепир, Блумфнльд] и современные пред-
ставители школы Бидцэна дс Куршепо (см.) пы-
таются расширить унаследовагашо от мла-
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догрпмматнков понятно Ф. в лэыко; по, рассма-
тривая язык n полом как «форму и тол!.ко как 
форму» (ло-Соссюр), притом «чистую форму» 
<т. о. мыслимую и отрыно от сознания и бытия), 
они лишь усугубляют отрып Ф. от содерлсанин 
u языке, утпорлсдая самодннлсонно «I». языка, 
определяомое (необъяснимым и споем генезисе) 
структурным типом («моделью») языка. 

Выход из порочного круга, n к-ром находит-
ся современная лингвистическая мысль, воз-
можен лишь на основе коренного пересмотра 
проблемы формы в языке. Только исходя из 
понимания языка как «непосредственной дей-
ствительности мысли», как «практического... 
действительного сознания» (M а р к с и Э н -
г е л ь с , Немецкая идеология, Соч., т . IV, 
стр. 434 и 20), только понимая при этом созна-
ние как отражение, как снимок бытия, «не . . . 
простой, непосредственный, зеркально-мертвый 
.акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, 
в к л ю ч и ю щ н Й в с с б я возможность отлета 
фантазии от жизни» (Л е и и и, Философские 
тетради, стр. 33(1), моясно установить осново-
полагающие моменты для диалеьтико-мате-
рналистнч. определения «Р. в языке. Эти моменты 
следующие: диалектическое единство Ф. языка 
с его содерлсаиием, ее обусловленность формой 
развития мышления и, в конечном счете, об-
щества н ее активность. 

Именно активность языковой Ф. , ео отно-
сительная самостоятельность затрудняют пра-
вильное ее истолкование. Раз возникнув в 
языке, Ф. его образует как бы новое качество, 
отличное рт содерясання языка, и получает свое 
собственное, отчасти самостоятельное разви-
тие. «Выделением языка-мышления нз тру-
дового процесса, как его протпвопололшостн, 
начинается процесс отпочкования в единой ре-
чи, языке - мышлеинн, двух противополож-
ных.. . моментов—м ы ш л о н и я п е г о в ы -
я в л е н и я , . . . идеологического момента н. . . 
формального момента» (M a p p Н. Я . , Язык 
и современность). Так как развитие Ф. языка 
всегда отстает от развития его содерясання (об 
этом отставании см. Язык, Грамматика), то— 
прн антиисторическом подходе к явлениям язы-
ка в современной бурясуазной лингвистике— 
создается возможность глубоко ошибочного от-
рицания всякой связи Ф. языка с содерлсаиием. 

В действительности однако Ф. языка всегда 
содерлсательна, более того—она и выделяется 
в процессе речевого общения лишь прн овла-
дении содерлсаиием речи как Ф. связи его эле-
ментов; ио в результате уясе указанного выше 
отставания Ф. в ее развитии семантика ее 
категорий во многих случаях молсет быть вы-
явлена лишь в историческом их изучении. «„Ма-
терия н форма родного языка"только тогда 
могут быть поняты, когда прослелснвают его 
возникновение и постепенное развитие, а это не-
возмолшо, если оставлять без внимания, во-
первых, его собствеппые омертвевшие формы 
н, во-вторых, родственпые яснвые u мертвые 
языки» ( Э н г е л ь с , Алтн-Дюрнпг, в кн . : 
М а р к с и Э u г о л ь с, Сочинения, т. X I V , 
стр. 327). Именно историческое изучение языко-
вой формы вскрывает ее диалшстнческое един-
ство с содерлсаиием, раскрывая ее как его 
внутреннюю структуру, как закон его разви-
тия. Притом далее внешние Ф. языка не явля -
ются абсолютно безразличными к его содерлса-
иию и доллены быть исследуомы в этом напра-
влении (см. Грамлихтика), но в центро иссле-
дования долясна стоять внутренняя Ф. языка— 

стру1стура ого семантической стороны в со исто-
рическом развитии по так паз. стадиям (см.). 

Таковы основпыо моменты диале1стнко-мато-
риалнстического понимании Ф. в языке, к-рая 
еще яедет своего развернутого исследования. 

Л и т . : Но попросу о пиутрепнеП Ф. языка: H и m -
Ii о I d t W., v. . Ober die Verschiedenheit (les menschli-
chen Sprachbaues lind Ihren Elnflus* auf die Relative Ent-
wickrliing des Menschengeschlechts, в , IR3C, п ряд поел 
изданий (рус. пер.: Г у м 0 о л i. л т В., ф о и, О различии 
opraiili.iMiiii челопеч. пли к л и о плшшпп ятого различил 
lia умстпсиное ралпитпе челопеч. рола. Пер. П. Внляр-
скогп, СНГ., IВ M». См. также И о t I Д., Прелислопис к 
• Olicr die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues...» 
ГумПпльдтл); е г о ill e. lieber die Entstehung (1er gram-
malIschen Können und Ihren Elnfluss auf die ldrenentwi-
rkclung. lt., 1822, u pnjt поел, нпланiifl: S t с I n t h a I П., 
Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprach-
baues. II., IЛИП; с г о ж е , Ahrlss der Sprachwissenschaft, 
T. I, В., IH7I ; II о T e 0 п п А. А., Мысль u нами, 2 изд., 
Харьков. 1.4112 (1-е изд., СИП, IH02, отт. из «Жури. Мн-
HLLCT. нар. просп.»); M a r t у А., Untersuch и I l g e n zur 
on indb «inig der allgemeinen (irammatlk und Sprachphilo-
siiphle, Bd I. Malle, 1908; С a s s I r e r K., Philosophie der 
symbolischen Formen, T. I —Die Sprache, В., 1923; кроме 
того краткое определение Понятии пнутреннеП Ф. ИЛИ ПО-
ннтип илмковоП 'I1. пооГнце пстречаетсп в Польшей части 
пПших рлГ.ит по языковедению—ср. (i л b e I e n I z О., v . . 
Pie Sprachwissenschaft... Lpz., 1891; W u n d t W., Völker-
psychologie ( Г nlersuchung der Eni wickeln ngsgeschlchte von 
Sprache, Mythus und Sitte). Bd I—Die Sprache, 2 Aufl., 
Lpz., 190'.; D e I b r ii с k lt., Vergleichende Syntax der 
indogertuaiiIschen Sprachen, T. I, Lpz., 1893; Ф о р т y il a -
т о и Ф. d ' . . Лекции no сравнительному иаыковедсишо, 
fi. м.. лнтогр. курс 1884—ЯГ> гг. (учение Фортунатова по-
пу. шризируют его ученики—ПоржезннскиП, Ушаков, 
1 lein поиски"» и др. I; S a u s s u r e F., d e, Cours de lin-
uul»lii|ue generale, Lausanne—P., 1916 (рус. nep.: C o c -
c u> p Ф., д e, Курс ofimeft лингвистики, пер. A. Сухотппа, 
M.. 1933) [учение де-Cocciopa о Ф. пайка популпрпзпругот 
lljelmolev и др.); S a p i г Е. , Language, N. Y., 1921 (рус. 
пер.: С е п и р Э., Плин, пер. А. Сухотина, М.—Л., 
1934). Характеристика персчпсленноП литературы дана 
и статье. По попросу о грамматпческоП Ф. языка см. ст. 
Гра.\и»атика. По вопросу о з»уково11 Ф. языка см. Фоне-
т и к а , Фоке-иа. Р . Щор. 

Ф. музыкальная. Форма музы1сальная—вы-
ражение определенного ндейно-эмоцнонального 
содерясання специфическими средствами музы-
кальной выразительности.—Музыкальное про-
изведение нулено рассматривать как сшггез, 
как диалектическое единство формы и содер-
ясания. Ведущая, определяющая роль в нем 
принадлежит содерлсанию, которое однако в 
процессе творческой кристаллизации муз. обра-
зов находится в постоянном, часто глубоко 
противоречивом взаимодействии с Ф. м. Муз. 
форма ни в коем случае ие молсет быть отояс-
дествлеяа с самим содерлсаиием, что харак-
терно для формалистического музыковедения. 
В творчестве кал сд о го композитора как вы-
разителя определенной идеологии Ф. м. всег-
да обусловлена содерлсапнем, причем утверлс-
денне и развитие Ф. м. как выражения опре-
деленного содерясання в определенную истори-
ческую эпоху зависит в значительной мере н 
от творческого опыта, накопленного предше-
ствующими поколениями худолшнков. Здесь 
вполне прилояснмы слова: «философия калсдой 
эпохи располагает в качестве предпосылки опре-
деленным мыслительным материалом, материа-
лом, который передан ей ео предшественниками 
н нз которого она неходит» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Письма, 4 изд., стр. 384). Поэтому 
наиболее остро противоречия меясду Ф. м. и 
содерлсаиием выявляются в переломные эпохи. 
Примером здесь могло бы слуясить творчество 
Шуберта (см.), главным образом симфонизм 
его (ИЛИ дансо последний этап творчества Бет-
ховена, см.). 

С другой стороны, творческая практика ка-
лсдой эпохи несет n себе элементы (хотя бы 
n зародышевом виде) новых Ф. м. и следова-
тельно нового муз. стиля, получающих свое 
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развитие и последующую эпоху. Таким обра-
зом псе историческое рппвитне «Р. м. предста-
плиет собоИ непрерывный, сложный и ниутреи-
ио противоречивый процесс, обусловленный об-
щим ходом исторического развития 1слассоппго 
сознании. Так, н музыкально!! практике сред-
невековья как одноголосной, так и многоголос-
ной (в средневековье подавляющий масса му-
зыкальных произведений тесно связана с ли-
тературным .текстом культового содержания; 
«чистая» инструментальная музыка получает 
яркое развитие лишь с эпохи Возрождения) 
господствующим принципом Ф. м. был п р и II-
ц и п т о ж д е с т в а : развитие музыкаль-
ного произведения из единого музыкального 
материала (имитационные формы, например ка-
нон, фугированные проведения темы н т. п.). 
Меньшее значение имели Ф. м., в к-рых сопо-
ставлялись голоса, звучащие одновременно, но 
имеющие резко отличное смысловое значение 
(мотеты 13—14 вв., отдельные голоса которых 
исполняли различные тексты и далее на раз-
личных языках). 

Прн переходе от полифонического письма 
к письму гомофонному (1 (i—17 вв.) тот ясе прин-
цип развития нз единого музыкального мате-
риала получил свое наиболее полное выроясе-
нне в форме вариации (см.). Вместе с тем кон-
трастные противопоставления отдельных ча-
стей или тем начали встречаться как осознан-
ный композиционный прием уже в творчестве 
полифонистов. Композитор Жаннекен (см.), не-
сомненно близкий Рабле, пользуется этим прие-
мом для реалистической передачи событий, 
последовательно сменяющих друг друга (напр. 
«Битва при Марнньяно»). Этот ясе прием раз-
рабатывается венецианской школой 10 в. (Ан-
дреи и Дясованни Габрислли, см.). Мпишый тол-
чок в том ясе направлении дает возникшая на 
рубеже 1С—17 вв. о п е р а (в первой поло-
вине 17 в.,—в особенности творчество К. Мои-
теперди, устремленное к искусству демократи-
ческому и реалистическому). Образование трех-
частной формы, в к-рой средняя чисть коитра-
стпровала с крайними [например ария (см.) da 
capo, развитая в неаполитанской оперной шко-
ле, но фактически встречающаяся уясе у Ж . Б . 
Люхли (см.)], показывает логическое освоение 
композиционных принципов контрастирования 
и повторяемости (симметрии). 

В инструментальной музыке 17 и 18 вв. эти 
ясе приемы получили качественно иное значе-
ние у франц. клапесшшстов (Куперен, Дакеи 
и др.) и у итальянских композиторов (Тарти-
пи, Вивальди, Д. Спар.хатти и др., см.). На-
ряду с аоитами (см.) французские клавесиин-
сты культивировали форму куплетного рондо 
(см.), в к-рой многократные повторения темы 
перемеясались с частями эпизодического зна-
чения. Отсутствие органической связи меяеду 
частями, механическое сопоставление их друг 
с другом, возмоисность перемешешш эпизодов 
местами (АСАВА—вместо АВАСА), па к-рую 
у1сазывалн сами композиторы,—все это делало 
нз музыкального произведения как бы меха-
ническое слагаемое отдельных частей—миниа-
тюр. Но уясе в эту ясе эпоху получает свое 
развитие (нз сюиты) Ф. м. сонаты (см.), в кото-
рой последующая часть логически вытекала пз 
предшествующей (напр. побочная партия нз 
главной i m p T i u i ) ; взаимосвязь частей была вы-
раясеиа достаточно ярко и глубоко. 

С о н а т а (пршщнп взаимопроникающей 
борьбы контрастирующих тем)—это детище 

раннего классицизма и итальянской бурясуаз-
иой инструментальной музыки—получила бле-
стящее развитие в творчество т. и. «венских 
классиков»—Гайдна, Моцарта и особенно Бет-
ховена с его яселезиой логикой развития, един-
ством и цельностью формы. 

Доминировавший на протяясеннн 19 п. р о -
м а н т и о м, но преодолев типичных схем, 
выработанных классическим стилем, противо-
поставил строгому логизму и почти архитек-
турной пропорциональности. Ф. м. этого по-
следнего лптерптурообразный, как бы пове-
ствовательный метод развития Ф. м. (*разлоясе-
нис классической Ф. м.»—симфонические поэмы 
Берлиоза, Листа, инструментальные произве-
дения и песенные ншелы Шуберта, Шумана и 
в особенности оперы Вагнера, в к-рых пове-
ствовательно-эпическое начало, пршшипы дра-
матизированной хроники решительно преоб-
ладают над принципом драматического дей-
ствия). Пз русских композиторов наиболее по-
следовательно п ярко осуществил это лнтера-
турообразное развитие формы Мусоргский (ци-
клы: «Без солнца», «Песни и пляски смерти» 
и др.). Поздний романтизм (см. Лист) нес в 
себе уясе значительные элементы импрессиони-
зма (см.) со столь характерным для него стати-
ческим «ощущением-любованием» застывшей, 
«чистой» фирмы. Импрессионизм таким образом 
явился последней ступенью к откровенно фор-
малистическому методу буржуазного музыкаль-
ного искусства эпохи загнивания империализма 
(см. Конструктивизм, Экспрессионизм), искус-
ства, для к-рого «формально-технологическое 
мастерство» стало самоцелью. 

Разработка т е о р и и Ф. (п музыковедческом плане) 
начата была представителями т. п. традиционной школы 
H 19 в. (А. Рейх, Л. Б. Маркс, Л. Бусслер и др.). Работа 
спелась к описанию схем (т. е. типичных отношений частей 
прошшеденнн друг к другу п к целому) и к установлению— 
весьма неточному—нек-рых накономсркостей мупыкальпо-
сннтакгпческого порндка (мотив, фраза и т. д.). В основ-
ном они базировались на примерах нз творчества клас-
сической школы (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Дальше по-
шла т. п. функциональная школа, возникшая в последней 
трети 19 в. (Г. Рмман, Э. Праут, Г. Катуар), теоретически 
осмыслившая творчество классиков, ранних романтиков 
(Шуберт, Шуман) и «академистов» (Браме). Функциональ-
ная школа рассматривает взаимосвязь различных сторон 
музыкального произведения (гармония, метрика, ритми-
ка). Одиако вопрос о соотношении содержания п формы 
еще ие получает научного разрешения: так напр., Г. Рп-
ман относит гармонию, ритм и метр по преимуществу к об-
ласти формы, а мелолпю к области содержания. Теории 
эпохи империализма, исследуя Ф. м., ведут либо к полно-
му отрыву формы от содержании, к пониманию Ф. м. как 
архитектурных и математических пропорций, безразлич-
ных даже к музыкальному материалу, развитому и про-
изведении (теория метротеотоннвма Г. Э. Копюса), либо 
к признанию Ф. м. как пнешнего проявления изначальной 
«психической анергии» (линеаризм Э. Курта), либо к по-
пыткам вскрыть содержание музыкального произведении' 
методами Маха и Богданова (теория ладового ритма 
Б . Л . Яворского). 

Перед бурно развивающимся советским му-
зыкальным творчеством стоит—как одна нз 
осиовных задач—создание новых Ф. м., соот-
ветствующих грандиозному по своему размаху 
и глубине содорисапшо эпохи социалистическо-
го строительства. Эта слоясиейшая проблема 
осуществляется в творческой npaimnce совет-
ских композиторов, давших уясе ряд качествен-
но новых по своему содержанию, значительных 
произведений (см. Мяпсовтсий, Давидснко, Шо-
стакович, Книппер, Вепри к, Сабо, Хачату-
рян н др.). Путь, по которому идет папряясеп-
ная творческая работа в этом направлении, 
определяется следующими основными положе-
ниями: критическое изучение и использование 
лучших образцов всей музьнсалыюй культуры 
прошлого, а отсюда не «нигилистическое» за-
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черкиванне И ПО ОПИГОНСКОО ПОВТОрОНИО прож-
нпх Ф. м.. л критическое (тппрчоски ИОрОра-
ботанное) использование; выработка нопых ин-
тонаций, нового муз. языка, новых методоп 
развития муз. ткани, реалистически раскры-
вающих действительность в д н и яс е и и и, 
в р а з в и т и и ; глубокое изучение и крити-
ческое использование «Р. м. национальных муз. 
культур братских республик; органическое со-
четание полояснтельных сторон массовых и 
симфонических «I». м.: яркости, доходчивости, 
идсйно-эмоциональнпй насыщенности, просто-
ты муз. языка н философской углубленности. 
Вся творческая работа соц. муз. культуры идет 
под знаком решительной борьбы с влияниями 
и пережитками формализма (см.), зп художе-
ственно полноценное, большое, подлинно мас-
совое искусство социализма. 

Лит.: Нз работ гол. музыковедов о Ф. м. нужно отмс-
тить след.: А с а <li ь с п В. В., Музыкальная форма как 
процссс, М„ 1930; К о к ю с Г. 3 . , Критика традиционной 
теории и области муз. формы. M., 1932; е г о ж с, Как 
исследует Форму музыкальных организмов мотротскто-
ппческнА метол, M., 1033; П р о т о п о п о в С. В., Эле-
менты строения муз. речи, ч. 1—2, М., 1930; К а т у -
а р Г.. Муз. форма, ч. 1, М.. 1934. 

Все эти работы могут бытьиспользовапы однако в кри-
тическом плане. Ц. Р. и Г. X . 

Форма в систематике . животных и расте-
ний — неопределенная таксономическая еди-
ница, меньшая, чем вид, не облачающая осо-
бым ареалом (в отличие от подвида) и не всегда 
наследственно закрепленная. Обычно Ф. на-
зываются различные уклонения от нормы дан-
ного вида, недостаточно выясненные. Нередко 
Ф. совпадают с разновидностью. Ф. называют 
таюке различные регулярно встречающиеся 
внутри вида морфологические изменения—в 
связи с полом (диморфизм, полиморфизм), воз-
растом, переменяющимся размножением, с при-
способлениями ко временам года (сезонные Ф.), 
экологическим условиям и т. д. 

Форма в искусстве, см. искусство, Фор-
мализм. 

Форма грамматическая, см. Грамматика. 
ФОРМА ОДЕЖДЫ, в войсках однообразное 

военное обмундирование и снаряо/сепие (см.), 
определенные военными уставами для постоян-
ного ношения или для определенных видов слу-
жебной деятельности. Однообразие обмунди-
рования и снаряжения имеет большое значе-
ние в военном деле для поддержания правиль-
ной организации и дисциплины, для определе-
ния прнипдлеисиостп каждого военнослужаще-
го к определенному военному коллективу (ар-
мин, флоту, части, учреждению), для лучшего 
исполнения тех или иных обязанностей и для 
экономии, простоты и скорости изготовления 
необходимых предметов Ф. о. С целыо точного 
определения Ф. о. и во избежание подробного 
каждый раз перечисления отдельных предме-
тов обмундирования н снаряжения, обязатель-
ных для ношения в дшшом случае, устана-
вливаются постоянные перечни этих предме-
тов, отвечающие принятым в армии или во 
флоте формам одежды, что дает возмоясность 
в приказе или предписании кратко указывать: 
повседневная форма одеяеды, походная форма 
одеяеды и т . д . В древности однообразная Ф. о. 
существовала у греков и у римлян; так , рим-
ские легионеры носили одеяеду белого цвета 
и разнообразные перья на шлемах. В эпо-
ху феодализма каждый вассал носил на доспехах 
(см.) отличительный знаки своего сеньери. С 
появлением наемных армий нек-рыо начальни-
ки одевали свои дружины однообразио; по цво-
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ту, преобладающему в их одеяедо, дружины 
получали своо название. С переходом к по-
стоянным армиям (17—18 пп.) окончательно 
устанавливается во всех государствах опреде-
ленная Ф. о. в виде мундира (см.); она стано-
вится нарядной н пестрой (особенно в гвардии 
и коннице), но дорогостоящей и неудобной 
для похода. Со времени французской револю-
ции 18 п. в массовых армиях, основанных па 
системе всеобщей воинской попинности, Ф. о. 
рядовых упрощается и удешевляется. К концу 
19 п. на основе опыта Лигло-бурской войны в 
англ. армии (1004) впервые появляется так 
называемая защитная Ф. о. (см. Защитное об-
мундирование). , 

В РККА Ф. о. разделяется по назначению па 
повседневную и походную. Повседневная при-
меняется вне службы и в некоторых случаях 
в строю. Походная (полное снаряжение и во-
оружение) носится в боевой обстановке, на 
маневрах, ученьях, в караулах, на дежурствах, 
смотрах, парадах и т. д. По уставам РККА, 
все воепнослуяеашне, состоя в рядах армии, 
обязаны соблюдать Ф. о.; за несоблюдение 
правил Ф. о. несет ответственность не только 
сам военнослуясащнй, но и его непосредствен-
ный начальник. 

В ряде гражданских учреяедеинй (НКПС, 
IIК Вод, Главсевморпуть и других) с теми 
же целями та клее введена форма одежды. Сог-
ласно постановлению правительства, с 1930 
вводится форма одеяеды и для учащихся сред-
ней школы. 

Лит.: Приказ РВС СССР 1932 Л» 220, Москва, 1932; 
Временный уста» внутренней службы РККА, Москва, 
1925. в. Савченко. 

ФОРМА СЛОВА, сокращенное выражение, при-
меняемое чаше всего для обозначения г р а м -
м а т и ч е с к о й Ф. с. (см. Грамматика, Мор-
фология, Синтаксис) или з в у к о в о й Ф. с. (см. 
Фонетика); реже—для обозначения э т и м о -
л о г и ч е с к о й Ф. с. (см. Семасиология, Эти-
мология). В лингвистической литературе вто-
рой половины 19 в. термни Ф. с. часто заменя-
ет понятие формы языка [см. Форма (в я з ы -
к е)]. См. также Слово. 

ФОРМАЛИЗМ (в философии), отрыв в фило-
софских системах формы от содержания, обще-
го от конкретного, логического от историче-
ского, в результате чего конкретный истори-
ческий процесс развития действительности сво-
дится к абстрактным, лишенным содержания 
формам и схемам. Этот разрыв в философских 
системах антагонистических классовых обществ 
имеет своим первоисточником разрыв меяеду 
теорией и практикой, когда теория, отрываясь 
от материальной практики, приобретает аб-
страктпо-формалнстский характер. Ф. в фило-
софии составляет особенность, с одиой стороны, 
различных видов идеализма, с другой—меха-
нического материализма. 
. В истории древнегреческой философии форма-

лизм на почве отрыва абстрактно-всеобщего от 
конкретного в зародыше проявляется у Пифа-
гора (см.) и пифагорейцев, у элеатов (см. Элей-
ская школа) и Платона (см.). Пифагор и пифа-
горейцы, разрабатывая геометрию и теорию 
чисел, признавали число основным элементом 
всего реального мира. Материя у них сводилась 
к чисто количественному определению. Меха-
нический материализм в древней Греции и 
в 17—18 вв. , одностороипо количественно тол-
ковавший материю, развил далее основной 
принцип пифагореизма. Элеаты своим учением 

ФОРМА ОДЕЖДЫ—ФОРМА Л ИЯМ 
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о тоисдество и неизменности бытия положили 
начало основному принципу формальной ло-
гики (см.)—закону толсдества. Чпстпо бытио 
ялоатоп—пустая формально-логпч. абстракция, 
лишенная пел кого реального содерясання. 

В ноннЛскоИ натурфилософии и п учении 
Гераклита (см.) материализм и диалектика да-
ны еще п стихийном и неразрывном единстве. 
Дальнейший процесс развития философской 
мысли привел к отрыву диалектики от мате-
риализма. Материализм становится абстракт-
ным и механическим. Диалектика превращает-
ся в идеалистическую диалектику понятий. 
Этот разрыв резче всего бросается в глаза ва 
примере платоновской философии. Платон раз-
вил свою диалектику понятий, исходя нз раз-
рыва меясду всеобщим и единичным, меясду ра-
циональным и чувственным познанием. «Идеи» 
Платона являются «чистыми формами^, первона-
чальными образами, вечными и неизменными 
типами вещей, существующими независимо от 
мира единичных пешей. 

Аристотель (см.) подверг резкой критике 
платоновский дуализм «идей» и «вешей», но 
преодолеть формализм и дуализм философии 
Платона не мог. Наоборот, он возвел в прин-
цип дуализм меясду формой и материей. Мате-
рия Аристотеля пассивна. Действующим и ак-
тивным началом является форма, она вечна 
и неизменна. «Изменяется только чувственное, 
ощущаемое..., а формы н образы, рапно как и 
уменья, не изменяются; они лишь возникают 
н исчезают в некоей веши, сами не изменяясь» 
( А р и с т о т е л ь , Физика, VII, 3, см. в кн.: 
Г е г е л ь , Сочинения,т. X, М., 1932, стр. 275). 
Аристотель подверг анализу основные формы 
диалектического мышления, но наряду с этим 
залолсил основы формальной логики. Но гос-
подствующим и самостоятельным направлением 
формальная логика становится в иослеарнсто-
телевский период—у перипатетиков и стоиков. 
В средние века поповщина возвеличила фор-
малистские элементы аристотелевской филосо-
фии и отбросила всо лсивые стороны ео. Консер-
вативная техника феодального способа произ-
водства не содействовала развитию естествен-
ных наук. Она способствовала монопольному 
господству религиозной идеологии и схола-
стики. Основным направлением последней яв-
лялся так называемый схоластический реа-
лизм. Реализм утверлсдал реальность «универ-
салий» — общих формально-логических поня-
тий,—стараясь этим доказать основные поло-
лсешш учошш религии. Схоластика отвлека-
лась от всякого содерясання, презирала опыт 
и природу н сводила все мышлепие к мертвому 
н формальному силлогизму. Наука находилась 
в полпом подчинении у религиозной пдеолопш. 
Это пололсенне вещей характеризует А. Гер-
цен: «Какая лее действительная наука могла 
развиться в этой душной и узкой атмосфере? 
Одна формалистика—бедный плющ, выросший 
на тюремной ограде,—прозябала в пей; ее том-
ный, луниый свет был без теплоты и самобытно-
сти; ее вопросы были так далеки от яшзпи и так 
мелочны, что ревнивая цензура папская выно-
сила ее. Ученые занятая в это время получили 
xapaicrep чисто кншкный, которого онн в древ-
нем мире не имели; кто хотел знать, разверты-
вал книгу, от'яензнп ясо н от природы отвора-
чивался»"^ о р ц о н, Полпое собр. соч. и пи-
сем, т. II , П., 1919, стр. 118). 

Рост естественных наук н техпшен нанес со-
крушительный удар формализму средневеко-

вой схоластики. Задачей естествознания ста-
новится изучение содерлсанин объектов приро-
ды. Ио и первый собирательный, аналитический 
период своего развития оно по рассматривает 
явлений природы в нх внутренней связи, а 
лишь группирует и клпсспг|1ицнрует нх, поль-
зуясь формально-логическим, метафизическим 
методом мышления. В то ясо время образова-
ние понятий в школьной формальной логике ос-
новывается на сравнении вещей в сходных при-
знаках и отбрасыпанин особенного и единич-
ного, что ведет к отвлечению конкретного со-
дорлсания вешей. Живое, конкретное содерлга-
ние природы растворяется в абстрактных фор-
мальных схемах. Особенное и единичное по-
глощалось абстрактно-всеобшнм. Этот Ф. ра-
ционалистически - метафизического мышления 
приводит, по словам Гегеля, к следующим ре-
зультатам: «чем больше возрастает доля мы-
шления в представлении, тем более исчезает 
прнродиость, единичность и непосредствен-
ность вешей; благодаря вторлсению мысли ску-
деет богатство бесконечно многообразной при-
роды, ее весны никнут п ее переливающиеся 
краски тускнеют. Живал деятельность при-
роды смолкает в тиши мысли. Ее обдающая нас 
теплом полнота, организующаяся в тысячах 
привлекательных и чудесных образований, пре-
вращается в сухие формы и бесформешше все-
общности, похожие на мрачный северный ту-
ман» (Г е г е л ь, Сочинения,т. II—Философия 
природы, М.—Л., 1934, стр. 11).—Ф. механи-
стического естествознания, растворяющий при-
роду в бесформенных всообщностях, связан с 
тем, что самыми развитыми пауками в 17 и 18 ве-
ках являлись механика и математика. Материя 
«геомотрнзнровалась» (см. Декарт, Гоббе) u 
отолсдествлялась с понятием абстрастной про-
тялсенпостн. 

К а н т (см.) возводит в осповпой прппцпп 
своей философии разрыв меясду формой и со-
дерлсаиием познания, стремясь дать этому раз-
рыву теоретико-познавательное обоснование. 
В процессе позпання, по мнению Канта, надо 
различать материю, т. е. содерлсапие и форму. 
Относительно материн познания нельзя уста-
новить никаких всеобщих законов мышления. 
Всеобщий материальный критерий истинности 
невозмолсен. Речь молсет нттнлишь о формаль-
ном критерии. Формальный лее критерий истин-
ности отвлекается от всякого объекта вообще 
и требует только согласования знания с самим 
собой. "Кант доводит до крайности Ф. тради-
ционной формальной логики и выбрасывает нз 
нее всякое содерлсанпе. Он утверлсдает, что 
общая логика отвлекается «от всякого содер-
ясання познания, т. е. от всякого отношения его 
к объекту, и рассматривает только логическую 
форму в отношении знаний друг к другу, т. е. 
форму мышления вообще» ( К а ш , Критика 
чистого разума, перевод Лосского, П. , 1915). 
Трансцендентальная логика, которая у Канта 
стремится выйти за пределы формальной логи-
ки и включить в логику и содерлсанпе позна-
ния, нисколько не меняет дела в этом отноше-
нии, ибо трансцендентальная логшеа имеет де-
ло с содерясапием априорного знания, поро-
лсдаемого деятельностью самого рассудка. Фор-
мы позцанняу Канта пе являются исторически 
возпнкшнмн н ио могут быть почерпнуты пз 
самой действительности, а предшествуют а 
priori всякому опыту. 

Дуализм мелсду формой н содерлсаиием по-
знания привел последователей Капта к мета-



166 ФОРМАЛИЗМ 160 
физическому разрыву между лопнеой и теорией 
позишпш. Кантианец Алоиз Риль следующим 
образом разграничивает задачи логики и тео-
рии познания: «Логика берет объекты мышле-
нии как данные и рпссмптрнпаот их исключи-
тельно со стороны отношений, и каких они на-
ходятся друг к другу, поскольку они мыслят-
ся; вопросом о происхоясденпн нашего предмет-
ного знания опп, кок чистая логика, вовсе ие 
занимается. Логические истины остаются тем, 
что они суть, совершенно независимо от того, 
откуда происходят объекты мышления; они 
остаются „истинами в себе" и образуют теорию 
достоверности познания со стороны формы» 
( Р и л ь , философия в систематическом изло-
жении, СПБ, 1909, стр. 88). Вопрос о содержа-
нии и происхождении познания не касается 
логики и прннадлеяснт к теории познания. Тео-
рия познания «исследует источники нашего зна-
ния и определяет степень его обоснованности. 
Пронсхонсденне познания, его реальность или 
общеобязательность, определение его граним— 
таковы проблемы величайшей важности, к-рыми 
занимается теория познания. Предмет ее— 
наука со стороны содерясапня; вместе с логикой, 
определяющей формы познания, она образует 
поэтому общее учение о науке» ( т а м ясе, CTp.SU). 

Гегель пытался преодолеть абстрактный Ф. 
Канта, выросший нз противопоставления тео-
рии познания и логики, формы и содержания 
познания. По мнению Гегеля, основное тре-
бование научного познания состоит в том, что-
бы отдаться движению и жизни самого пред-
мета и раскрыть внутреннюю его необходи-
мость. Гегель требует содерясателыюй логи-
ки, которая изучает не только форму, но и со-
дерясанне познания. Гегель если и не доказал, 
то во всяком случае в идеалистической форме 
предугадал, что позиапне черпает из реального 
мира не только свое содерясанне, но и свои 
формы. Логика Гегеля рассматривает позна-
ние в его историческом развитии и ставит во-
прос о его соответствш! объективной реаль-
ности; поэтому логика у Гегеля одновременно 
является н теорией познания. Весьма поясным 
и существенным с точки зрения преодоления 
Ф. является гегелевское диалектическое уче-
mie о конкретном понятии, сочетающем в един-
стве всеобщее, особешюе н единичное. Диалек-
тика Гегеля является ваяепым этапом на пути 
преодоления Ф. метафизического мышления, но 
идеалистическая диалектика Гегеля само но 
могла избегнуть порока Ф. Исходная точка 
гегелевской логики—понятие чистого бытии— 
является пустым формально-логическим поня-
тием. Понятие в своем пронехояедепии у Ге-
геля отрывается от конкретного, чувственного 
восприятия и чисто догматически превращается 
им в последнее основание бытия. Логическое у. 
Гегеля подчиняет и порабощает историческое. 
Природа н нсторпя являются у Гегеля лишь 
прикладной логикой. Поэтому кошеретпое со-
дерясанне у него очень часто становится фор-
мальным моментом, а абстраютюе определение 
формы выступает как конкретное содерясанне. 
Указывая на это обстоятельство в своей.кри-
тике гегелевской философии право, Маркс де-
лает замечание, вскрывающее подлинный источ-
ник формалистских пороков гегелевской дна-
леютшн. У Гегеля «центр тяясестн интереса 
лежит не в сфере философии права, а в сфере 
логики. ФилософасЬя работа Гегеля направле-
на не на то, чтобы наполнить абстрактное мы-
шление конкретным содорисапнем политических 

определений, а но то, чтобы испарить содеряса-
нне существующих политических определений 
и превратить их в Абстрактные мысли. Не ло-
гика дела, о дело логики является философски.« 
моментом» (Архив М а р к с а и Э й г о л ь е а 
кн. III , M.—Л., 1027, стр. 15Я). 

Гегель но мог до конца преодолеть Ф. и по-
тому, что понимание им практики остается 
чисто идеалистическим, под практикой и тру-
довой деятельностью человека понимается ис-
ключительно духовная теоретическая дея-
тельность. Если создание такой колоссальной 
системы, как гегелевская, требовало обширных 
и глубоких знаний, то*официальная гегелев-
ская школа свела диалектику своего учителя 
к абстрактным формальным приемам,"приме-
нявшимся к любому предмету без всякого кон-
кретного исследования. «Все наследие Гегеля 
ограничивалось для этой школы простым ша-
блоном, ври помощи которого строилась любая 
тема, и списком слов и оборотов, годных только 
для того, чтобы во-время их вставлять там,, 
где нехватало мыслей и положительных зпа-
ний. Таким образом, получилось, как сказал 
одни боннский профессор, что они ничего не 
понимали, но писать могли обо всем» (Рецен-
зия Энгельса на книгу Маркса «К критике по-
литической экономии», см.: М а р к с , К крити-
ке. . . , М., 19.43, стр. 205). 

Только материалистическая диалектика Мар-
кса и Энгельса, являющаяся философией про-
летарской революции, выросшей нз нового по-
нимания природы н истории, дает методологи-
ческую основу для преодоления Ф. Только ма-
териалистическая диалектика оказалась в со-
стоянии ликвидировать раскол меяеду абстракт-
но-всеобщим и конкретным, теорией познания 
и логикой, теорией и npairriiKoü. Материали-
стическое понимание истории, вскрывающее 
действительные источники всякой идеологии 
и ВСЯ1СИХ форм мышления, является мощным 
оружием в борьбе со всякого рода Ф. , отрываю-
щим процесс развития философских идей от об-
щественного производства и классовой борьбы. 
Современная буржуазная философия наряду 
с мистикой и интуитивизмом все больше и боль-
ше проникается Ф. Одним нз главных источ-
ников Ф. современной бурясуазной философии 
является кризис теоретической физики. Мате-
матический Ф. теоретической физики приводит 
к тому, что материя как физическая реаль-
ность устраняется, а остаются лишь формаль-
ные соотношения, представляемые дифферен-
циальиыми уравнениями. «„Материя исчезает"ь 
остаются одни уравнения. IIa новой стадии 
развития н, якобы, по-повому получается ста-
рая кантианская идея: разум предписывает з а -
коны природе» (Л е н и и, Сочинения, т. XIII». 
стр. 252). Марбургская школа во главе с Гер-
маном Когепэм на этой почве пыталась возро-
дить Ф. каитовской философии. 

Современное неокантианство эклектически 
сочетает Ф. , априоризм и историзм. Харак-
терным примером такого сочетания является 
«философия символических форм» Э. Касси-
рера. Исходной точкой его является отрицание 
материалистического иопимания познания как . 
отраясения реального мира и превращение форм 
позишпш в символические формы наряду с язы-
ковыми и религиозными формами. Эти симво-
лические формы Касснрер рассматривает исто-
рически; но вместе с тем он заявляет, что про-
цесс их развития заключает п себо определен-
ные всеобщие синтетические формы созпаиня^ 
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к-рыо остаются неизменными, одинаково при-
сущи псом историческим формам сознания и ни 
» какой меро ио обусловлены конкретной со-
циальной организацией. В искусствоведении 
такого рода попицию занимает Генрих Ноль-
if >л un (см.). Он нпстаипаст на том, что стиль 
искусства пыршкаст стиль опредоленной нсто-
ричсской эпохи и гопорнт об особых истори-
ческих • формах искусства. Но самыо обтио 
формы нзобралсоннл воспрнлтнп и созорнанин 
мнра неизменны; они но возникают и но разви-
ваются, а лишь проявляются в отдельные исто-
рические эпохи в конкретных формах искус-
ства ( В о л ь ф л н н Г., Основные понятия ис-
тории искусства, М.—Л., 193U). 

Ф. современной бурясуазной философии от-
четливо характеризует возникновение и рас-
цвет т. н. морфологического идеализма. Раз-
витие естествознания раскрывает новые типы 
связей в реальном мире и новые двияеения ма-
терин. Старая физика было физикой материаль-
ной точки и механической динамической зако-
номерности. Квантовал и волновая механика 
требует введения в физику категорий струк-
турной целостности (Ganzheit, Gestalt.). Психо-
логия, изучая формы восприятия, и биология, 
преодолевая односторонность механицизма, 
сталкиваются стой лее проблемой. Бурлсуазная 
философская мысль паразитирует на этих от-
крытиях новых структурных форм действи-
тельности и стремится использоппть их в своих 
реакционных целях. Шпенглер (см.) спою «мор-
фологию мировой истории» и свой физногпо-
мнчоский метод развивает на почве реакцион-
ного использования категорий органической 
целостности (Gestalt). Он логике протялсення, 
неорганического противопоставляет логику на-
правления, органического. В логике органиче-
ского он причинность заменяет судьбой. 

Вновь открытые морфологические формы при-
роды бурлсуазный идеализм старается превра-
тить в абсолютные н неизменные сущности 
[Дрнш, Шпаи (см.), Рнцлер], рассматривая 
их как особые неразлоленмыо качества. Провоз-
глашается девиз «назад к Аристотелю». От-
мар Шпаи с точки зрения роакцнонно-ндеа-
лнстнческн истолкованной категории целост-
ности подверг критике диалектический метод 
Гегеля. Шпаи требует, чтобы разделение еди-
ного и борьба протнпополоясностой были за-
менены органическим расчлененном целого. 
Вместо антагонистических противоречий—орга-
пнческое целое. Поэтому с точки зрения Шпа-
на нельзя говорить о борьбе противоречий, 
а подо говорить о соответствии внутри единого 
целого. Развитие совершается но путем борьбы" 
противопололсностей, а па основе взаимного 
сотрудничества всех членов организма. Таким 
образом здесь крнтшеа революционной сторо-
ны гегелевской диалектики превращается в не-
посредственное обоснованно фашистского кор-
поративного государства, объявляющего клас-
совую борьбу ликвидированной. 

Только революцно1шая классопая борьбапро-
летариата, победа социалистической революции 
и всеобъемлющая npaicTiiica социалистического 
строительства создают действительное един-
ство меясду практикой и теорией и подрывают 
но только гносеологические, но н социально-
к а с с о в ы е корни всякого Ф. в мышлении. 
В условиях острой 1слассовой борьбы чуждое 
1Слассовое влияние па различные области тео-
ретически работы сказывалось в появлешш 
в них Ф. , отвлекающего внимание марксист-

ско-ленинской теоретической мысли от ак-
туальных палач социалистического строитель-
ства. Ф. свойственен как моныпонистнугощему 
идеализму, так и механицизму. Дли механиче-
ского материализма наиболее характерно рас-
тноронио формы в содержании. Тем ни менее 
механистическое сведение качества к количе-
ству нензбелено приводит механистов к одно-
стороннему, математическому Ф. Меиыиопи-
стпующий идеализм своим отрывом теории от 
практики, теории познания от логики, споим 
непониманием партийности философии и утвер-
лсдением независимости развития идей от (мас-
совой борьбы нензбелено приводил к Ф. Мень-
шопиствуюншй идеализм непосредственно смы-
кался с контрреволюционной рубинщнной, 
формалистски извращавшей материалистиче-
скую диалектику Марксова «Капитала», отры-
вавшей логическое от исторического, форму от 
содерясання. 

Ф. является характерной особенностью по-
литического мировоззрения оппортунизма во 
всех его разновидностях. Меньшевизм, рассма-
тривал задачи революции, всегда подменял 
конкретный анализ соотношения классовых 
сил абстрактно-идеалистическими схемами.Так 
напр., Плеханов определял характер русской 
революции, исходя не пз конкретного исто-
рического анализа, а руководствуясь общими 
соображениями о природе бурясуазной револю-
ции вообще. «Конкретный анализ положения 
и интересов различных классоз доллсен слу-
лсить дал определения точного значения этой 
истины (определения природы революции.— 
Л. С.) в ео применении к тому или иному во-
просу. Обратный лее способ рассулсдения, не-
редко встречающийся у социал-демократов пра-
вого крыла с Плехановым во главе их,—т. о. 
стремление искать отнетоп на конкретные во-
просы в простом логическом развитии общей 
истины об основном характере нашей револю-
ции, есть опошлеппо марксизма и сплошная 
насмешка над диалектическим материализмом» 
(Л о н и н, Соч., т. III , стр. 8). 

Лопни, опираясь на философию диалектиче-
ского материализма, всегда требовал анали-
за конкретных особенностей каждой историче-
ской ситуации и самым решительным образом 
подчеркивал, что «подменять конкретное аб-
страктным один пз самых главных грехов, 
самых опасных грехов в революции» ( Л е н и н , 
Сочинения, том XXI , 1935, страница 38). 
Троцкий н Бухарин прн анализе империали-
стической эпохи капитализма превращали им-
периализм в абстрактную н формальную схе-
му н поэтому оказались пе в СОСТОЯНИИ ПО-
НЯТЬ внутренних противоречий в развитии мо-
нополистического капитализма и правильно 
оцепить значение национальных, крестьянских 
и колоннальпо-освободнтельпых двилсепий для 
интернациональной социалистической револю-
ции. Бухарин, исходя из абстрактной схемы 
равновесия меясду отдельными отраслями на-
родного хозяйства, выступил против быстрых 
темпов индустриализации п коллективизации 
сельского хозяйства. 

Механицизм своей теорией равновесия, под-
меняющей дналектпку формальной логикой, 
дает методологическую основу правому оппор-
ту1шзму. Мопыневнствующнй идеализм ндеа-
лпстически-формалистскпм извращением тео-
рии материалистической диалектики слуяспт 
методологическим орулепем к о н т р р е в о л ю ц и о н -
ного троцкизма. 
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К . п Э и г о л ь о Ф. , Сочипенпп, 

Т. Ш , M.—Л., >029, стр. "8—83: Святое ссмсПстпо..., 
гл. ТаПиа спекулятивной иопструнцпп; М а р к с К . , 
Критика Философии права Гегеля, П КП.: Архив К. Мар-
кса и Ф. Энгельса, кн. I I I , M.—Л., 11)27; J1 с к и и П. П. , 
•Философские тетради, |Л . ] , 193*; Раппогласпп па фило-
софском Фронте [СП. Ilii-та философии Ком. академпп], 
М.—Л., 193«; Г е г е л ь , Феноменология духа, CHU, 
1913 (см. Предисловие). J J , С . 

Ф. п философии математики. «I».—одно нз 
осповпых направлений современной буржуаз-
ной философии математики, сущность к-рого со-
стоит в попытке обосновать математику сред-
ствами аксиоматического метода, доказавши 
ее непротиворечивость. Ф. возник сравнитель-
но педавно и в основном был развит лишь в по-
следние десятилетия п работах известного ма-
тематика Д. Гильберта (см.) и его школы (Ак-
кермап, Бернайс и др.). 

Формализм пытается указать выход нз пере-
яшваемого бурясуазпой математикой кризиса 
основ. Сущность последнего состоит в обнару-
жеппи ряда трудностей, связанных с формаль-
ным перенесением законов логики, абстрагиро-
ванных от конечных совокупностей, на беско-
нечные области, в частности с применением фор-
мально-логического закона исключенного тре-
тьего. Обнаруживший эти трудности ннтун-
цнопнет Броуер видит выход в простом ис-
ключении пз математики всех предлоясепий 
и доказательств, основанных на применении 
закона исключенного третьего. Из математики 
при этом изгоняются не только все доказа-
тельства существования, неподкрепленные эф-
фективным построением предмета, существова-
ние к-рого утверждается, но и ряд существен-
ных частей анализа. Не соглашаясь на эту 
жертву, Гильберт и пытается найти выход из 
полоясепия с помощью доказательства непроти-
воречивости математики. В этом доказатель-
Стве. как и вообще в Ф., нужно различать две 
стороны: 1) собственно математическую, пред-
ставляющую реальную научную ценность, и* 
2) философскую, где сам Гильберт, борясь с 
интуиционизмом, занимающим крайние идеа-
листические позиции, выступает с путаных н 
половинчатых позиций, делая в основном ис-
ходном пушете уступку откровенному идеализ-
му—интуиционизму. 

По мысли Гильберта, если бы удалось доказать, что при 
правильном оперировании с математическими символа-
ми (формальное) противоречие возншшуть не может, то 
парадоксы теории множеств (см. Множеств, теория), по-
явление которых явилось исходным пунктом современ-
ного кризиса основ, потеряли бы свое угрожающее зна-
чение, и математика была бы раз навсегда полностью об-
основана и укреплена. «Свободе» матемаппт не угрожали 
£ы в дальнейшем никакие ограничении. Гильберт делает 
при атом попытку распространить па всю ыатематшгу ме-
тод, с успехом примененный им к геомстрпп Евклида в его 
классическом произведении «Осиоваппп геометрии». Од-
нако между доказательством непротиворечивости геомет-
рии Евклида, с одной стороны, всей математики—с дру-
гой, для Ф. существует принципиальная разница. Первое 
ароводптсл с помощью арифметической модели, второе 
ж е Ф. считает необходимым дать ие с помощью построе-
ния модели, па к-рой осуществляются аксиомы ариф-
метики (лежащей с точки орепия Ф. в основе всей матема-
тики), а внутренним путем. С этой целью Гильберт раа-
деляет математику на две части: 1) математшгу и 2) ме-
таматематику. Первая (математика) должна быть пол-
иостью Формализована, т . е. записана в виде системы фор-
мул, представляющих собой комбинации па лишенных вея-
ного смысла символов. Вторая (метаматематика) есть со-
держательная наука, по содержанием се являются лишь 
правила, с помощью которых из одних формул математи-
ки можно выводить другие. Таким образом математика 
превращается в подобие шахматной игры, где по задан-
ным правилам иа заданных положений выводятся новые. 
Обосновать математику при этом—значит доказать , что, 
применяя устанавливаемые Гильбертом правила вывода 
новых формул из формул, удовлетворяющих определен-
ным требованиям, нельзя приттп г> формуле 0—1, т . е . 
« противоречию. 

Б . С. Э. т . 1>VIII. 

В действительности реальный смысл гнлЬбер-
товского доказательства непротиворечивости 
математики состоит: 1) в установлении того, 
что средств формальной логики недостаточно 
дли обоснования математики и что последняя 
моясет быть обоснована лншь с помощью со-
дерясателыюй математики, включающей арнф-
мотнку так паз. натурального числа; 2) в до-
казательство совместности законов логики, в 
частности закона исключенного третьего, рав-
носильного (в математической логике) утвер-
яедению о принципиальной разрешимости вся-
кой задачи с предположением о бесконечности 
области. Чтобы выяснить смысл этого до!саза-
тельства, заметим, что дналеш-ический мате-
риализм отрицает законы формальной логики 
как формальные, т. е. требует содерясательно-
го, конкретного подход г, лншь на основе к-рого 
напр. моясно решить, имеет ли смысл в при-
менении к какой-нибудь данной области утвер-
яедеппе, что п ней «либо существует, либо не 
существует обладающий известным свойством 
предмет». Интунцноннзм лее формально отри-
цает закон исключенного третьего, т. е. запре-
щает вообще пользоваться дизъюнкцией «ли-
бо... либо», если мы не умеем указать точно, 
какое именно нз этих «либо» имеет место. Гнль-
бертовское доказательство совместности зако-
нов математической логики с предположением 
о бесконечности области означает т. о. на прак-
тике восстановление отрицаемых интуицио-
низмом прав за категорией возмоишости в ма-
тематике. Из этого ясе доказательства следует 
и независимость арифметики от логики, т. е. 
существование собственного предмета у мате-
матики, но сводимого к логике. Ф. таким об-
разом противополагается но только интуицио-
низму, но и логистике (см.), с к-рыми однако 
в собственно философской части имеет мпого 
общего. Так, вместе с иптуициоипстами Гиль-
берт внднт исходный irynicT своей содерисатель-
пой математики ие в материальной действи-
тельности, а в интуиции, под к-рой понимает 
особую, независимую ни от логики нп от опыта 
способность нашего духа. 

То обстоятельство, что для упомянутого до-
казательства непротиворечивости математики 
Гильберт подразделяет последнюю на содер-
ясательную математику и формальную мате-
матику, широко используется махистской фи-
лософией для «доказательства» положения о 
беспредметности математики и утверждения, 
что в математике играет роль не различение 
истины от лжи, не соответствие с действитель-
ностью, а только внутренняя непротиворечи-
вость, что математика есть не отражение дей-
ствительности, а лншь удобное исчисление. 

На примере Ф. лишний раз подтверясдается 
правильность ленинского положения, что ни-
какая третья, средняя меяеду материализмом и 
идеализмом точка зрения в философии вооб-
ще невозможна и что философы, претендую-
щие на «нейтральность» в споро материализма 
с идеализмом, по существу стоят на идеали-
стических позициях. Именно поэтому, несмот-
ря на ряд достшкеиий в чисто иаучной области, 
Ф. ио в состоянии указать действительный вы-
ход из переишваомого бурнсуазной математи-
кой кризиса основ. 

Л и т . ; П 11 Ь е г t D., Grundlagen der Oeometrle, 
7 Aul l . ; Lpz., 1930 (в особенности добавления, к-рие 
опущены в русском иереводе; рус. пер.: Г и л ь о с р т л . г 
Основания геометрии. П. , 1023): N e u m a n n J . . v . , Ше 
formalistische Grundlegung der Mathematik,_ «Erkenntnis . . 
Königsberg, 1931, Bd И , H. 2—3; H i l b e r t D. nnil 
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Ii er nu у* V.» ОпикНадеп tier Mathematik, tld I, Ц1.1, 
1934 (содержит nco основные результаты, полученные 
ГильОертом него шнолоП по отношении) к доказательству 
непротиворечивости арифметики натурального числа). 
Критику Ф. см. n статьях: Г л it n о к к о П., Крианс ос-
пой математики па соиргменном атапо его развития, 
«Фронт нпукп н техники», Mociina, 1034, Л) Ь—0; И п о и -
с к а н О., Идеализм и математика, там же; е о ж е , 
Современные течения n буржуазной философии матема-
тики, там же, 1035. M 3. с. Яновская. 

Ф. n искусствознании— одно нз течений 
буржуазной идеалистической эстетики, выдвн-
нутое немецкой наукой по второй иоловнно 
19 века. Философские корни Ф. в искусство-
знании—гносеология Канта и гл. образом нео-
кантианцев. Пз последних К. Фндлер повлиял 
на Г, Вельфлниа, развернувшего свою идеали-
стическую метафизическую концепцию в ря-
де фундаментальных работ. Тезис Канта, что 
спознанно искусства есть познание формы», 
что «прекрасное есть то, что без всякого поня-
тия представляется как объект всеобщего на-
слаждення»,—привел формалистов к устра-
нению содерлсапня во имя позпапня «чистой 
формы, в которой якобы исчерпывается рас-
крытие природы искусства». Понимание ис-
кусства сводится, по Вельфлнпу, к восприятию 
форм; именно поэтому искусство у него оказа-
лось не восприятием реальной действитель-
ности во всей ее конкретности, а лишь функ-
цией представления об объекте искусства. Эта 
субъектнвно-ндеалнстпческял концепция при-
вела формалистов не к анализу реального 
исторического процесса искусства* а, наоборот, 
лишь к догматическому установлению стили-
стических категорий. Всльфлип (см.) выдви-
нул пять пар понятий для распознания стилей 
ренессанса и барокко; линейности ренессан-
са оп противопоставил лснвопнсиость барок-
ко, плоскостности—пространственпость н т. д. 
Разумеется, эта антнпомнчность понятий но 
могла исчерпать объективного развития сти-
лей, т. к. эти метафизические категории Вель-
флниа но рассматривали искусство как про-
цесс. Догматизм и метафизичность познания 
формалистов превратили их понятие стиля в 
категорию типологическую, а но историче-
скую. Тнпологизацня и игра 1еатогорилмн по-
лучили своо дальнейшее развитие у ряда 
искусствоведов в зап.-европейской науке, в раз-
ных областях искусства широко применяв-
ших вольфлнновскнй метод. Так напр., типич-
ными формалистами в антиковедешш явились 
А. Салис п Родепвольд, в изучении египетского 
искусства—Шофер, в искусстве мусульман-
ского средневековья—Кюнель н т. д. Антп-
псторнзм допускал введение любого количе-
ства категорий, придавая Ф. характер универ-
сального учения. Предельная схематизация 
исторического процесса и в то лее время вуль-
гаризация концепции Вельфлниа выраясены 
были в известной «Истории стилей» Кон-Вн-
нера, где автор почти для всей истории мирово-
го искусства ввел лишь два понятия: кон-
структивного- н деструютшного стиля. Полу-
чила наконец свое распространение часто 
встречавшаяся схема, утверлсдавшая циклич-
ность в прохолсденнн всех искусств: архаика, 
классика, барокко. Исходя пз такого схема-
тизма, формалисты переносят черты, присущие 
определенным конкретным историческим эта-
пам искусства, па другие исторические периоды 
развития искусства. Отсюда такие напр. опре-
деления, как: «античное барокко», «помней-
скоо рококо», мапьеризм в греческой архаике 
л т . д. Ф. в искусствознании исходил не нз 

социально-классовой действительности, отра-
женной в общественном сознании, а нз сенсуа-
листического понятия опыта. Формалистиче-
ское учение приводило бурлсуазноо искусство 
к абсолютизированию формы, к отрыву ео от 
социально-классового содерясання. Так напри-
мер, импрессионизм п Европе эпохи импе-
риализма был лишь последовательным практи-
ческим претворенном в искусство субъективист-
ской сенсуалистической философии бурлсуа-
знн; таковой по существу являлась в разных 
ответвлениях и русская живопись группы «Ми-
ра искусства», «Бубнового валета» и т. д. Со-
ветская худолсественнал общественность борет-
ся с фетишизацией формы, уводящей от под-
линного познания искусства как единства фор-
мы и содержания, как искусства, отралсающе-
го действительность. 

i 
Лит.: M a H а II. Л . , Творческий метод и художе-

стпенное наследство, Москва, 1933; П а в л о n В., О 
книге Вельфлипа..., в жури. «Советский музей», Москва, 
«932. M з. 13. Павлов. 

Ф. n литературоведении. Ф. — идеалистиче-
ское направление, считающее спецификой п 
сущностью худолсественной литературы само-
ценпуто, «чистую» форму (понятую как совокуп-
ность приемов), к-рал изучается с точки зре-
ния «внутренних законов», независимо от клас-
сово-идеологического н объективно-познава-
тельного содерлсапня литературных произве-
дений. Представители Ф. на Западе—О. Валь-
цель, Днбелиус, Сивере, Ф. Саран н др. В 
России как определившаяся школа форма-
листы, объединенные в «Опояз» (Общество из-
учения поэтического языка), впервые высту-
пили в «Сборниках по теории поэтического язы-
ка» (19 l(i—17) и сборнике «Поэтика» (1919), 
в которых, отвергая теорию поэзии как мыш-
ления образами, выдвинули тезис: «искусство, 
как ирном». Представители Ф.: В. Шкловский 

.(см.), Б . Эйхенбаум (см.), Р . Якобсон, 10. Ты-
нлпов (см.), В. Виноградов, В. Жирмунстш 
(см.), Б. Томашевский и др. Расцвет Ф. в рус-
ском литературоведении пореволюционных лет 
объясняется стремлением определенных сло-
ев интеллигенции оградить искусство от рево-
люцин, политики, 1слассовой борьбы, общест-
венной перестройки. Одной из основных пред-
посылок формализма является понимание ис-
кусства как игры, самоцели, как акта чисто 
формального, лишенного всяких практических 
функций. Эйхенбаум прямо говорил об «игро-
вой основе» искусства, выражающейся в «заум-
ных» и «самоцельпых» тенденциях (статья «Ли-
тература и кино» и др.), а Шкловский прово-
дил аналогшо меясду литературным произве-
денном u игрой в шахматы («Теория прозы»). 
Формалисты начали с изучения звуковой сто-
роны поэтического языка, в частности с изу-
чения «заумного языка» как предельного об-
нажения звука. В дальнейшем опи перешли 
к изучению сюлсетослолсепня, композиции, 
формальных особенностей литературных лсан-
ров н др., причем основная установка их оста-
лась все той лее—выявить тот нлн нпой само-
ценный прием. Художественное произведение 
тршстуется Ф. но как органическое единство 
содержания н выражающей его формы, по как 
сумма формальных приемов, прн помощи к-рых 
обрабатывается материал, в лучшем случае 
играющий роль «мотивировки этих приемов». 
Отрицая u-'fii считая второстопонпым содер-
лсанпе (а тем самым отраженно лензнепной 
действительности), порывая связь меясду лп-
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торатуроП п общественной жизнью, формплнзм 
утворнсдает безыдейность и пноклассоность ис-
кусства. Проносе литературного развития мыс-
лится формалистами исключительно как «са-
мосоздавание» литературных форм. Художник 
оказывается нон этом лишь безличным носи-
телем смены форм, скрещения и порекомбн-
нации формально-стилистических традиций. 
«Искусство ясивст на основе сплетения и проти-
вопоставления своих традиций, развивая и ви-
доизменяя их по принципам контрасти, паро-
дирования, смещения, сдвига. Никакой при-
чинной связи с яензнью, ни с темпераментом 
пли „психологией ' оно но имеет» (Б. Э й х е н -
б а у м , Литература, стр. 9-1). Литература и 
общественная жнзиь рассматриваются т. о. как 
два параллельных «ряда», меяеду к-рымп пет 
никакой функциональной зависимости. 

Начшюя с 1927, большинство формалистов 
под значительным влиянием марксистской кри-
тики эволюционировало в сторону «формаль-
но-социологического» метода. Более ранним и 
передовым отрядом «форсоцев» были теоретики 
Лефа (левого фронта искусства)—Б. Арватов, 
О. Брик и др. Б отличие от формалистов фор-
соцы стремились связать худоясествепную ли-
тературу с общественной яензныо, но, игнори-
руя идейно-образную природу литературного 
произведения, они также сводил и его к ком-
плексу формальных приемов, правда, рассмат-
риваемых уясе не как эстетическая самоцен-
ность, но с точки зрепня выполнения худояс-
ником «социального заказа». В результате фор-
соцы выявляли лншь внешние, поверхностные 
связн меяеду литературой и гл. обр. «блнясай-
шими культурными рядами», например профес-
сионально-литературным бытом (литератур-
ные круискн, издательское х-во, книгопечата-
ние). Отменсевываясь от крайностей Ф., фор-
соцы применяли фашпческн старые принципы 
имманентного анализа формы в сочетании о 
примитивным биографизмом. Ф. пытался воз-
действовать и на литературную практику, тол-
кая писателей на путь различных формальных 
ухищрений и безыдейного стилизаторства. Са-
ми формалисты—В.- Шкловский, 10. Тыня-
нов—выступали и как беллетристы, строя свои 
произведения в соответствии со своей лите-
ратурной теорией. В творческой платформе п 
установках ряда лнтературпых группировок 
преимуществешю восстановительного перио-
да, как «Сераппоповы братья» (в особенности 
раннее творчество В. Каверина), Леф и не-
которые др. , в свое время заметно обнаруяш-
валось воздействие литературоведческого Ф. 
Марксистская критика, практика сов. писате-
лей показали полную несостоятельность Ф. в ли-
тературе. Общее развитие сов. художествен, 
литературы шло по пути социалистич. реализма, 
ничего общего но имеющего с рецептами Ф. 

Лит.: M е д п с д с в П. Н . , Формализм п формалисты, 
Л . , 1934 (Рецензии на эту нпигу: П р о а о р о в А., Моно-
графия о формализме в литературоведении, «Кинга и про-
летарская революция», М., 1935, Л» 1); H у с п п о в П. , 
Запоздалые открытия.. . , «Литература и марксизм», 
IM.J, 1929, Л1 5; С с л н в а п о в с и и й А., Воинствую-
щая реакция, «На лит. посту», М., 1929, 23; П р о а о -
р о в А., Принудительный ассортимент гнилого идеализ-
ма, там »не, 1931, JA 24; е г о ж с, Формализм и литера-
турная современность, «Кинга и пролетарская револю-
ция», М., 1933, J»ï 8; К а р а (5 с л ь и и к о в Г . , О оа-
морском азре, формалистической критике и советской 
литературе, «Молодая гвардия», М., 1933, Л> 3; В и н о -
г р а д о в П. , Формализм н творчество, в кн. : Год 10-й 
(Альманах 2-û), М., 1933. А. Прозоров., • 

Ф. в музыке. Ф. в музыке характеризуется 
следующими основными «принципами» творче-

ского метода: 1) музыкальное искусство «сво-
бодно» от содержания, понятие содеригаиия 
сподится к понятию формы музыкальной; 
2) весь исторический процесс развития муз. 
искусства подчинен имманентным законам фор-
мообразования; 3) композитор-мастер создает 
(«творит») нз any нового материала прекрасные 
«звучанию формы» «чистой музыки» пне ка-
кой бы то ни было связи с идеологией; 4) твор-
ческий процесс композитора подчинен законам 
«рациональной эстетики», виртуозного исполь-
зования технологических приемов для «офор-
мления» «нейтрального звукового материала». 
Таким образом муз. искусство, муз. творчест-
во в попиманнн формалистов превращается по 
существу в комбинированно музыкально-тех-
нологических приемов, формование абстракт-
ного звукового материала; виртуозность му-
зыкально-формальных конструкций становит-
ся самоцелью музыкальпого творчества. Пред-
ставителем Ф. в музыке явился Э. Ганслик 
(см.), считавший, что «музыка состоит нз зву-
ковых последовапий, звуковых форм, не имею-
щих содержания, отличного от пнх самих. Они 
п этом напоминают нам архитектуру н пляску, 
такясе представляющих нам прекрасные про-
порции без определенного содерисання. Пусть 
всякий по-своему называет и ценит действие на 
него музыкальной пьесы—содерясапня в пей 
нет, кроме слышимых нами звуковых ф&рм, 
ибо музыка но только говорит звуками, она 
говорит одни звуки» («О музыкально прекрас-
ном», М., 1895, стр. 170). Откровенно идеали-
стическая сущность ф . в музыке (как п всяко-
го формализма), его тесная связь с идеями «ис-
кусства для искусства», «искусства для арти-
стов», с идеями пресловутой бурясуазпой «сво-
боды творчества» и «независимости» худояс-
шпеа (композитора) от конкретной окруясшо-
щей его социальной действительностн-^совер-
шенпо ясна. Игнорирование содержания в му-
зыке и культ «чистой формы» у представи-
телей Ф. в музыке являются лишь маскиров-
кой реакционно-идеалистического содерисання. 
Эстетические взгляды Ганслика особенно ярко 
выявились в эпоху 8апшвапня бурясуазпой 
музыкальной культуры на Западе. Виртуоз-
ная игра абстршстпых «звуковых формул» ста-
новится самоцелью музыкального искусства, 
конструктивный техпологизм—стержневой тен-
денцией творческого метода. Все это ненз-
беяшо приводит к внутреннему выхолащнва-
пшо, омертвению, окостенению музыкальной 
формы (см.), к резкому сннясеншо жнзненно-
эмоциональпого пульса муз. творчества, к 
«рассудочному» голому самодовлеющему тех-
ницизму, уничтоясающому социальную функ-
цию музыки и следовательно убивающему ее 
как искусство. В обстановке папряясеннейшой 
классовой борьбы па идеологическом фронте 
лучшие передовые представители буржуазной 
музыкальной культуры от формалистических 
позиций обращаются к повой, социальной те-
матике, к новому, жизненно-пол по цепному му-
эыкальиому искусству пролетариата, растуще-
му и креппущему в Стране Советов. Однако 
борьба с формализмом в музыке как с голов-
ным отрядом вошютвующего идеализма еще 
далеко но закончена. Неопределенные влияния 
и переяентки формализма в музыке имели и 
имеют место еще и в творческой практтсе от-
дельных советских композиторов и музыковед 
дов (особепно во времена Ассоциации совре-
менных музыкантов). • - . •„, и г» • ; : : г: э 

б* 



» 

1G9 ФОРМАЛИЗМ 100 
Но оели на Западо формалисты от музыки 

договорились до откропоииого признании за-
поведен «солипсизма», скатишинсь к откро-
венной н циничноП философской ропкннн, то 
n СССР Ф. в музыке действует изворотливы-
ми методами утонченной мпскировки, прикры-
ваясь «тезисами» «формальной логики музы-
кального мышлении», «нейтральной техноло-
гии музыкального языка» и т. д., извращая ло-
зунг овладения техникой и превращая ого в 
области искусства в единственную цель по-
следнего. Упорная и решительная борьба с Ф. 
в музыке по всех его проявлоннлх является 
одной пз ваяшейшнх задач советского музыко-
знания. Г . Хубоа. 

Ф. в топтре. Ф. в театре стремится разорвать 
едшнггво социального содерясання и обусло-
вленной им формы и рассматривает последнюю 
как само содерлсанно и сущность искусства. 
Ф. в театре, начавший свое развитие в Зап. 
Европо с конца 19 в., противопоставил себя 
всему предшествующему периоду существова-
ппя театра. Реалистнческнй театр осулсдалсл 
и отрицался формалистами из-за его «бесфор-
менности» н из-за того, что бытовой театр за-
нимался идеологическими и психологическими 
проблемами, по имеющими с точки зрения фор-
малистов никакого отношения к театрально-
му цскуеству. 

Cneicraiuib, по мпешпо формалистов, имеет 
наслючительно эстетическую цель: зрелище 
«доллсно нравиться всем без всякого интереса, 
чистой формой» (К а и т). В основу формалисти-
ческой сценической эстетики было пололсепо 
учение Канта о бескорыстности восприятия 
искусства, прекрасного своей чистой формой. 
Сценический образ Ф. в театре создается при-
мененном сценических приемов, состоящих: 
из системы биомеханических и пластических 
двиясепнй, нз слоясной гаммы голосовых мо-
дуляций н топов, нз подбора по закону ассо-
циаций н контрастов цветовых пятен. Пласти-
ческие, звуковыо н ишвопнсныо средства рас-
сматриваются не как материал для выявления 
идейно-пснхологнческого существа и содер-
ясання образа, а как самоцельпыо категории, 
которым образ слуяснт лшнь поводом для де-
монстрации самостоятельной цепиости. Дра-
матургия 'н творчество aicTcpa, составляющие 
основу социального содерясання театра, ото-
двигаются па задний план п игнорируются 
(Г. Крег мечтает заменить яшвого шстера марио-
неткой). Релсиссер свою задачу видит в эксцен-
трическом планировании сценической площадки 
и в заполпенни ее человеческой массой. Актер 
в руках релснссера становится цветовой н рит-
мической деталью спектакля. 

Сценическое слово «Ф. в театре» трактуется 
но семантически, а акустически, т. к . Ф. в те-
атре заинтересован не словом как смыслом, a 
словом как определенным компонентом всей 
музьпсальной партитуры спектакля. 

Ф. в тоатре в дореволюционной России шел 
по следам европейского. Провозглашая доми-
нанту формы и целшсом игнорируя содерлса-
нпе, его сторонники выставляли Ф. в театре 
революционной силой, низвергающей находя-
щийся в упадке бытовой и психологический 
театр бурлсуазпи. После Октябрьской револю-
ции началась дифференциация этого направле-
ния. Откровенно снобистский,. сугубо инди-
видуалистический «театр для себя» Евреипова 
(см.) перестал существовать. Ярко формали-
стическая система Камерного театра (см.), 

провозглашапшого устами своого руководите-
ля А. Я. Таирова (см.) полную автономность 
театрального искусства («театр ость театр»), 
трансформировалась в метод т. и. «конструк-
тивного реализма», стремящегося сочетать но-
вое идейное содерлсанно спектакля со старыми 
технологическими приемами. В последние годы 
Камерный театр пытаотся отойтн от формали-
стических ухищрений. 

«Театральный Октябрь», возглавляемый 
В. Мейерхольдом (см.), таклео проходил иод зна-
чительным влиянием Ф. в театре. Объявив не-
примиримую борьбу бурлсуазному бытовому 
психологическому театру и преодолев свое 
эстотнческоо понимание театра (актер доллсен 
«щеголять перед публикой блеском техники»), 
Мейерхольд утвердил в первые годы революции 
политический театр, основывающийся на пуб-
лицистической драматургии и публицисти-
чески интерпретированной классике. В основе 
его лежал биомеханический принцип создания 
образа, остро конструктивное построение спек-
такля, абстрактное, скупое оформленно как сце-
нической площадки, так и исполнителей, об-
лаченных в особые униформы, и т. д. (см. Мейер-
хольда имени театр). Борьба за более орга-
ническое вскрьггно содерлсапня драматурги-
ческого материала привела Мейерхольда к не-
обходимости отказаться от эксцентрической 
манеры решения спектакля и от исключи-
тельно ввеишей сцоннч. техники актера. . 

Успехи социалистического строительства и 
борьба советского искусства за метод соцналн-
C T U 4 . реализма обусловливают постепенное пре-
одоление Ф. в театре. В наст, время ни один 
нз сов. театров по своей системе формалисти-
ческим не молсет быть назван, что конечно не 
исключает наличия у них элементов Ф., борьба 
с к-рыми еще не окопчена. Гр. Бопдэюисв. 

Ф. в праве, см. Право. 
Ф. в кинематография. Ф. перепесен сюда нз 

смелшых областей искусства, гл. образом нз 
литературы. Своего нанболыпого развития н 
В Л И Я Н И Я на советскую кинематографию фор-
малистская теория достигла в период 1925—29. 
Проводниками формалистской концепции в 
кинематографии являлись гл. обр. литератур-
ные 1фнтшш и пнеатолн: В. ШшювскнЙ, Б . 
Эйхенбаум, Ю. Тынянов, А. Пиотровский, И. 
Эренбург и др., а такясе отдельные кпно-ра-
ботншеи (Л. Кулешов, группа ФЭКС, Дзнга 
Вертоп и др.). Продоллсая линию фетишизации 
приема и отвлечения от содерясання, нек-рые ро-
жпссеры (Л. Кулешов н др.) создали теоршо, 
объявлявшую спецификой киноискусства мон-
таяс. Разновидностью киноформализма явля-
ется т. п. теория «монтаяеа аттракционов». При-
менение этой теории па практике привело ее со-
здателя, релснссера С. М. Эйзенштейна, к значи-
тельным еншкешшм худолсественного достоин-
ства фильм «Октябрь», «Старое и новое» по срав-
нению с картиной мировой известности «Броне-
носец Потемкин». 

Другой разновидностью книоформализма 
являются т. н. «документалисты» (Дзота Вер* 
тов, В. Ерофеев, Э. Шуб u др.). Хотя теорети-
ки Ф. в шшематографин и нх последователи 
в практике в большинство признали ошибоч-
ными свои положешш и отказались от mix, 
однако такие картипы, как «Жить» — режис-
сер Тимошенко, «Мертвый дом»—сценарий В. 
Шкловского и т. п., доказывают, что задача ре-
шительной борьбы с кнноформализмом на дан-
ном этапе остается еще актуальной. Е. О. . 
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ФОРМАЛИН, ф о р м о л, растпор формалъ-

дслида (см.) и подо, прозрачная бесцветная 
жидкость своеобразного острого папаха, уд. пес 
l t079—1,081; смошиппотсл с подоП и спир-
том по пссх пропорциях. Содсрясанпо формаль-
дегида долисно быть но менее 25% по посу. 
Ф. благодаря сильному бактерицидному евой-
стпу применяется как антисептическое и дезо-
дорирующее пещестпо п пило '/,—1%-ного рас-
тпора, папр. для промыпаиия ран, для про-
мыпапия при катарро плагалипт, при эндо-
метрите, a п более слабых концентрацннх прн 
гнойных заболепоинях глаза. Для дезинфек-
ции помещения, платья и пр. удобно приме-
нять таблетки парпформальдегида, прн нагре-
вании к-рых выделяются пары формальдегида. 
Ф. применяют таюко для дубления кожи, дли 
уплотнения п сохранения различных анато-
мических, зоологических и др. объектов. По-
следние прпмепепня основаны на способности 
формалина давать с белковыми веществами эла-
стическую массу, трудно проницаемую для 
воды. Ф. применяется для борьбы с болезня-
ми растений, передающимися через зараженные 
(на поверхности) семена, и также для дезин-
фекции плодо- и овощехранилищ. Особенно 
широко практикуется протравливание Ф. семян 
хлебных злаков, гл. обр. пленчатых, для обез-
зараживания их от спор головневых грибов. 
Для сохранения различных пищевых веществ 
применяют растворы формалина 1 ; 1.000.000 
до 1 : 5.000. Формалин находит большое техни-
ческое применение для многочисленных енн-
тезов органических веществ. С аммиаком Ф. 
дает широко употребляемый в медицине пре-
парат—у р о т р о п и ц. В последние годы Ф. 
нашел большое применение при приготовлении 
пластич. масс. Таковы—б а к о л н т (продукт 
уплотнения формалина с фенолами), г а л а л и т 
(с казеином), употребляемые как изоляторы и 
для разпых поделок (пуговнц н пр.). 

ФОРМАЛЬДЕГИД, или альдегид муравьиной 
кислоты, , газ с крайне резким запахом, 
сильно действующий на слизистые оболочки. 
Прн охлаяеденнн сгущается .сначала в жид-
кость, кипящую прн —21°, а затем застывает 
в снегоподобную массу. Ф. лепсо растворяется 
в воде (ок. 50%), химически присоединяя ее 
и превращаясь в моногидрат C I I s 0 - H , 0 нли 
метилеиглшеоль CHa(OH)s, который почти ис-
ключительно содеряштся в разбавленных рас-
творах. По мере увеличения концентрации Ф. 
в растворе начинают появляться более слож-
ные гидраты. Прн выпаривании растворов Ф., 
к-рое в технике производится в вакуумаппа-
ратах, выпадает аморфпое белое вещество, по-
лимер Ф., т. н. параформ. Он ясе выделяется на 
растворов, содерясащнх более 30% Ф., прн их 
стоянии. Его состав выражается формулой 
(СН,0)п • Н , 0 , где величшш н в зависимости 
от степени полимеризации моясет доходить до 
50. Технический параформ содержит 9 5 % Ф. , 
остальные 5 %—вода; он обладает сильным за-
пахом Ф., медленно растворяется в холодной 
воде и сравнительно быстро—в горячей. Раст-
ворим ташке в разведенных щелочах и раство-. 
pax сериистокнслого патрня (сульфита). При 
нагревании дает газообразный Ф. Темп, плавл. 
120—130е (в вапаянном капилляре). Кроме 
параформа известно еще 4 полимера такого ясе 
состава. Из них а-полнокснметилен общего 
состава (CHtO)n • Н*0, где н составляет 100 
и выше, получаемый действием сериой кислоты 
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на растворы Ф,, содориеит свыше 09% Ф, 
Томп-ра плавл. 100—108° (в запаинном капил-
ляре). При нагревании дает газообразный Ф, Су-
ществуют такясо полимеры состава (СН,0)п. 
Это — настоянию полноксимотнлены; они ие 
являются техническими продуктами и редки. 
Полимеры этой группы при нагревании дают 
полиморизованныо пары Ф., тогда как пред-
ставители 1-й группы (полиметнлеповыо глн-
колн) дают мономолекуляриый Ф. 

В наст, время моясно считать вполне устано-
вленным, что Ф. является первым продуктом 
в процессе ассимиляции углекислоты зелеными 
частями растений. Поглощаемая и связывае-
мая хлорофиллом углекислота превращается 
под влиянием солнечных лучей в Ф., к-рый 
прн помотцн заключающнхеи в растении энзим 
переходит в более слоясиые продукты—Саха-
ры. Последние ясе уплотняются ещо дальше с 
образованием крахмала, целлюлозы и других 
полисахаридов. Реакция превращения угле-
кислоты в формальдегиде сопровоясдается вы-
деленном рапного объема кислорода: Н , 0 + 
-f-COa-CHjO+Oj. Освобоисдающнйся от СО, 
хлорофилл способен связывать повью количе-
ства углекислоты, к-рая опять превращается 
в Ф., и т. д. Недавно удалось доказать, что 
восстановление углекислоты в Ф. моясет быть 
произведено и в лаборатории прн помощи как 
ультрафиолетовых лучей с длиной волны ок. 
220 «и.«, так и других световых лучей. 

Формальдегид в технике получается исклю-
чительно окислением метилового спирта. По-
следний долясен быть по возможности безвод-
ным н содерясать не более 1 % ацетона. Смесь 
паров метилового спирта с воздухом пропуска-
ют над нагретым до 500—000° катализатором, со-
стоящим из медной или серебряной сетки. Так 
как выходящая нз контактного аппарата смесь 
паров и газов содеряснт значительные коли-
чества неокнслнвшегося спирта, то она напра-
вляется в дефлегматор, где происходит ее раз-
деление. Водный раствор Ф. стекает вниз, в 
особый приемник. Этот раствор представляет 
вполне готовый технический продукт, т. н. 
формалин (см.). Пары спирта идут дальше в 
холодильник, где большая часть их концен-
трируется и опять поступает на окисление; 
наконец газы подвергаются промывке водой, 
удеряенвающей последние остатки спирта. Из 
каждых 100 частей метилового спирта, прохо-
дящего' через контактный аппарат, в Ф. пре-
вращается только 55—58%, остальной спирт 
частью регенерируется, частью остается в фор-
малине н частью сгорает до углекислоты, оки-
си углерода и воды. При выпаривании раство-
ров Ф. получается, как сказано выше, пара-
форм, поступающий в продаясу в виде таблеток 
(формалиновые лепешкн). Дороговизна исход-
ного продукта заставляет писать других ме-
тодов. Иа других материалов, прпгодиых для 
получения Ф., можно указать на метац, соста-
вдяющий обычно главную массу природного 
горючего газа, к-рый в СССР в наобилнн име-
ется напр. в Дагестане и других местах, и на 
этилен, образующийся в большом количестве 
прн крэкировашш пефтн. Однако, песмотря на 
многочисленные опыты, вопрос о применении 
этих видов сырья пока еще но нашол практи-
ческого разрешения. 

Ф.—чрезвычайно способпое к реакциям ве-
щество. Помимо его резко выраженной способ-
ности к полимеризации характерным свой-
ством Ф. Является его способность к реакциям 
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конденсации, примем отдельные молекулы Ф. 
могут конденсироваться как монсду собой, так 
и с молекулами других органических пещоств. 
При действии на Ф. пещестп слабо щелочного 
характера образуется сироп интенсивно слад-
кого вкуса, способный к брожению. В общем— 
это смесь довольно слолсного состава, но нз нее 
удалось выделить и несколько Сахаров (недея-
тельные формы фруктоз!.!, сорбозы н праби-
нозы). В самое последнее время синтез сахари-
стых веществ пз Ф. осуществлен и фотохимиче-
ским путем с помощью ультрафиолетовых лу-
чей и даже лучей обыкновенного света. 

Ф. способен вступать в реакцию копдепса-
цин с самыми разнообразными органически-
ми соединениями. Этим объясняется крайне об-
ширное применение Ф. в технике. В производ-
стве красок Ф. слуяснт для получения индиго, 
трнфеннлметаповых, пироннповых, акридино-
вых п других красителей. Известно много фар-
мацевтических продуктов, представляющих 
продукты конденсации Ф. с фенолом и белками 
н употребляющихся в качестве антисептиче-
ских и дезинфицирующих средств. Особенно 
вяленым является соединение Ф. с аммиаком— 
уротропин (см.). Сам Ф. в медицине имеет ве-
сьма ограниченное применение в виде наруж-
ного средства, например для устранения "нз-
лпшпей потлнвостп и в других случаях. Очень 
широко используется Ф. для приготовления 
нскусетпеппых смол, продуктов конденсации 
с фенолами, т. п. бакелитов и карболитов. Ана-
логичные искусственные смолы приготовляют-
ся такясе путем конденсации Ф. с мочевнпой и 
другими веществами. Из казеина напр. полу-
чается галалит (см.). Благодаря способности 
соединяться с белками Ф. употребляется: для 
дубления коле, к-рым он сообщает твердость и 
прочность; в фотографин—для сообщения фо-
тографическим пленкам прочности и для того, 
чтобы сделать их нерастворимыми; для при-
готовления непромокаемых тканей и бумаги, 
к-рые предварительно пропитываются раство-
ром клея, яселатнпы и т. п., а затем обрабаты-
ваются Ф.; в технологии волокнистых ве-
ществ—для придапия прочности, напр. шерсти 
и пр., для консервирования анатомических пре-
паратов н т. д. 
. В качество эпергнчного восстановителя Ф. 
применяется для выделения благородных ме-
таллов (золота, серебра и др.) нз нх растворов. 
В то ясо время он представляет важное дезин-
фицирующее средство. Ф. является сильным 
ядом для болезнетворных микробов, например 
дифтерита, тифа, холеры и других; убивает 
споры бацилл сибирской язвы. Он употребля-
ется пли в вндо раствора нлн в газообразном 
состояппи в смеси с парами воды. Ф. употре-
бляется такясе для протравы семян в с. х-ве, в 
сахарном производстве—для очистки диффу-
зионного сока от бактерий, способных вызвать 
брожение сахара; в вшюкуренни—для устра-
нения побочных броясепий бактериального ха-
рактера; употребляется в пивоварении и т. д . 
Ф. является наконец дезодорирующим сред-
ством, уннчтолсает гнилостный п эловоппый за-
пах разлагающихся оргаппчеекпх веществ, 
т. к . соединяется с аммиаком и сероводородом, 
а такясе вероятно п с другими пахнущими про-
дучетами гннеиня, убивая в то же время гни-
лостные бапнллы. 

Лит : Enzyklopädie der technischen Chemie, hrsg. v . 
F . Ul lmnnn, B d V , 2 A u l l . . В . — W . , 1029 .S .4 I3 ; V a n i -
n e L , und S e l t t e r E . , Der Formaldehyd , г Aul l . , 
Wien, 1927. - M. PoDicdecmeoucimü. 

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА, метафизический (пн-
тиднало!Стпчоскнй) образ мышления и ого тео-
ретическое выражение в иауко 'логики (см. 
Диалектический материализм. Логика, Мета-
физика). Самый тормин «Р. л. вошел в широкое 
употребление благодаря Гоголю, который споой 
дналоотнчсской логике противопоставлял лсе-
стоко критикуемую им логику формальную, 
понимая под этой последней гл. обр. ту разно-
видность Ф. л. , общий xapaicTop которой был 
сформулирован Кантом. 

У самого Канта иыралсснно «чисто формаль-
ная логика» (bloss formale Logik) встречает-
ся всого один раз в «Критике чистого разу-
ма» (стр. 170). Кант называет Ф. л. чаще все-
го «обшей логикой» (allgemeine Logik), иногда 
такясе «обычно» логикой» (gemeine Logik) и 
противопоставляет ей свою «трансценденталь-
ную логику». Основными чертами «критической» 
философии Канта являются дуализм (в част-
ности дуализм формы и содерясання) и субъек-
тивизм (предполагающий метафизический от-
рыв субъекта от объекта, мышления от бытия). 
Соответственно с этим Канту прпиадлоясит од-
но пз самых резких субъективно-формалисти-
ческих определений логики, именно: «логика 
есть наука о необходимых законах рассудка и 
разума вообщо или, что одно и то лее, о голой 
форме мышления вообще..., анрпорная паука 
о необходимых законах мышления» («Логика», 
Введение, § 1). «Общая логика отвлекается от 
всякого содерясання познания и от всякого 
различия предметов познания и имеет дело 
только с голой формой мышления. В качество 
чистой логики она по содерлсит тпеакнх эм-
пирических принципов. Она есть демонстра-
тивная наука, п всо обладает в ней априорной 
достоверностью» («Критика чистого разума», 
нем. изд., 1787, стр. 78). Эта логика изучает 
лишь «формальные правила всякого мышле-
ния» (стр. IX) и «пе в состолпнн ужазать ника-
ких критериев для обнаружения ошибок, ка-
сающихся не формы, а содержания» (стр. 84). 
Ее задача—формулировать законы формаль-
ной правильности наших сулсдоиий, совершен-
но но затрагивая вопроса об их «матернальпой 
(объективной) нстнниостн» (стр. 85). 

В бурясуазной философской литературе 19 
и 20 вв. под Ф. л . большей частью понимают 
только ту разновидность этой логики, к-рая 
полностью отвечает приведенным формули-
ровкам Капта н противопоставляет ее напри-
мер нндупстнвной логике. Энгельс указывает, 
что существует «два философских направле-
ния: метафизическое—с неподшшшымн катего-
риями и диалешическое—с текучими» (Marx— 
Engels Archiv, Band II , Frankfur t a/M., 1927, 
S. 151). «Для метафизика вещи п их умствен-
ные образы, т. е. понятия, суть отдельные не-
изменные, застывшпе, раз навсегда данные 
предметы исследования, подлелеащне рассмо-
трению один после другого и один независимо 
от другого. Метафпзик мыслит закопченными, 
пеопосредствованнымц протнвоположеинямн; 
речь его состоит нз: «да-да, пет-нет»; что сверх 
того, то от лукавого. Для него какая-нибудь 
вещь лпбо существует либо не существует; 
для него предмет не молсет быть самим собой 
и в то ясе время чем-нибудь другим; пололеп-
тельное и отрицательное абсолютно исклю-
чают друг друга; причина п действие рав-
ным образом стоят друг к другу в отношении 
окоченелой противопололшостн» ( E n g e l s , 
Herrn Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 
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Moskau—Loniticrad, 1934, S. 0). D протпвопо-
лоясиость мстафизшсо «диалектика берет иеиш 
и их умстпеииые отражении существенным об-
разом* и их взаимной спизи, и их сцеплении, 
с их движении, в их возникновении и исчез-
новении» (ibidem, S. 7). 

Метафизика но всегда отрицает движение и 
развитие в объективном миро. Но движение 
толкуетсл метафизикой как простал сумма со-
стояний покоя. Развитие также понимается 
ею как простое количествоппое увеличение пли 
уменьшение данного неизменного качества. 
Метафизика иногда признает и противоречия 
и борьбу их, по лншь как борьбу внешних сил 
п противоположностей.—Метафизически ft спо-
соб мышления и Ф. л . , как его теоретическое 
выраясение, могут пметь место как па почве ма-
териализма, так и па почве идеализма, а рав-
но и па почве разного рода дуалистических, 
эклектических мировоззрений. Но будучи в 
своей основе неадэкватпым отражением зако-
нов п форм объективного мира, метафизиче-
ский способ мышления несовместим с до кон-
ца последовательным материализмом, берущим 
действительный мир таким, «каким он сам дает-
с я всякому, кто подходит к нему без заранее 
заготовленных идеалистических выдумок» (Эн-
г е л ь с , Людвиг Фейербах, М., 1933, стр. 38). 
Метафизический материализм неизбежно содер-
яепт элементы субъективизма, идеализма, схе-
матизма и оставляет лазейки для религии (по-
скольку оп по в состоянии дать материалисти-
ческого понимания источника самодвижения). 

Превращая абстрактные определения мы-
шления в абсолют, отрывая форму от содер-
жания , Ф. л . всегда имеет уклон к идеализму. 
Действительность текуча, подвннша, много-
стороння, противоречива. Формальная же логи-
ка требует абстрактного тоясдества своих поня-
тий н не терпит никаких объистивпых проти-
воречий. В природе нет абсолютных метафизи-
ческих различий, как пет и абсолютного метафи-
зического тоясдества: и то и другое вносится в 
природу «лишь пашей рефлексией» ( Э н г е л ь с ) . 
Но хотя Ф. л . и не дает правильного отраже-
ния действительности, все нее на деле она есть 
учение не только о формах мышления, по и о 
формах бытия,—правда, бытня не настоящего, 
а искаженного метафизическим способом мы-
шления. Далеко не все представители Ф. л . 
дают ей такие определения, как Кант (логи-
ка—наука о законах рассудка н разума, о го-
лой форме мышления). Напр. Фома Аквннат 
определяет логику к а к науку о «вещах, со-
гласно формальным принципам»; последова-
тель Хр . Вольфа, Внльфннгер, в 1729 говорил 
о логшее как об «искусстве мыслить сообразно 
вещам». По Гербарту, логика имеет дело с «от-
ношениями того, что мыслится», «не с актом 
представления, а только с тем, что нам пред-
ставляется». Целый ряд новейших представи-
телей Ф. л . [сторонники т. н. математической 
логики или логистики (см.)] утвернедает, что 
логика изучает разного рода отношения меяеду 
объемами, a вовсе не «законы мысли» как та-
ковой (напр. С т е б б н н г в своем «Введении 
в современную логшеу», Лондон, 1930). Не-
редко буряс. философы 19 и 20 вв. определяют 
предмет логики к а к «идеальное бытие», т . е. 
чисто мыслимое, чисто абстрактное «бытие во-
обще», не имеющее ничего общего с реальным 
омпирич. миром, но всо ж е «бытие». Встреча-
ются ташке определения логики как н а у к и 
о предметах вообще (Ительсоп, Гербарт). 

Один из представителей иоомахистской раз-
новидности Ф. л . , Ганс Гаи (Иапв Hahn), пы-
тается противопоставить пониманий Ф. л . как 
пауки о предметах споему. якобы новому по-
ниманию этой логики как науки о правилах 
рассуясдония о предметах. Он пишет: «старое 
понимание л о т к и было примерно такопо: ло-
гика ость учение о наиболее общих свойствах 
предметов, учение о таких свойствах, которые 
общи всем предметам..., ученно обо всех пред-
метах, о предметах вообще. Паше, понимание 
л о т к и , напротив, утверждает: логшеа отнюдь 
по трактует о всех предметах, опа вообще не 
трактует о каких бы то пи было предметах, 
она трактует только о том способе, каким мы 
говорим (точное: условились говорить) о пред-
метах. II именно из того обстоятельства, что 
какое-нибудь положенно л о т к и вообще ни-
чего но высказывает о каких бы то ни было 
предметах, — именно отсюда проистекает его 
достоверность и общезначимость пли, лучше 
сказать, его неопровержимость». Защищаемое 
Гапом понимание логики отнюдь пе предста-
вляет собою какую-то новую точку зрения. 
Например, по Канту, логика трактует лишь «о 
голой форме мышления». Но как бы ни от-
межевывались (вслед за Кантом) Гап и дру-
гие буржуазные логики от всякого отношепия 
к предметам, их логические формы все-таки 
представляют собой лншь однобокое, искажен-
ное и извращениоо, метафизическое отраясенне 
внешних форм вещей, рассматриваемых к а к 
неизменные, застывшие «предметы вообще»; 
в отвлечении от их живой яшзни, от их кон-
кретного содерисання, от их внутренней прог 
тпворечпвостп, от их внутренних связей и 
взаимоотношений. Поэтому с у щ н о с т ь Ф. л; 
о д н а и т а ж е в о в с е х е е р а з н о -
в и д н о с т я х . , • п ?г 

Исторический очерк развития Ф. л. Диалект 
тика как сознательное отражение в сознании 
людей объе1стивно-днале1стпчес1слх законов, 
господствующих в действительном лшре, могла 
возникнуть только па определенной, сравни-
тельно высокой ступени развития человече-
ского мышления. Первое свое классическое 
выраясение диалектика получила у великих 
основателей греч. философии, в особеппостп 
у Гертслита (см.). У древних греков «диалект 
тнческое мышление выступает еще в стихий-
ной простоте... У них — именно потому, что 
они еще пе дошли до расчленения, до анализа 
природы—природа рассматривается еще как 
целое, в общем и целом. Всеобщая связь явле-
ний в мире не доказывается в подробностях: 
для греков опа является результатом непо-
средственного соаерцаш1я» (Marx—Engels Ar-
chiv, Band II, S. 221). В этом,—кШс указывает 
Энгельс,—недостаточность греч. диалектшш, 
вследствие которой опа должна была уступить 
место метафизическому взгляду на вещи. По 
мере развития частных наук—математики, 
механики, астрономии, начатков физики, фи-
зиологии и обществоведения—у греков начи-
нают проявляться черты метафизического мы-
шления [Демокрит, Аристотель (см.)]. Наив-
ная , непосредственная диалектика, характер-
ная для мышления великих основателей греч. 
философии, уступает место попыткам; обосно-
вать дуализм иеподвняшого «ИСТИННО сущего», 
свободного от всяких внутреппнх противоре-
чий, и вечно двнясущейся,изменчивой эмпирии 
[олснскяя школа (см.)] и абсолютному, субъект 
тнвистскому релятивизму как одному из ме-
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тафнзнчоских извращений диалектики [софис-
ты, Крптил (см.)]. Платпн, идеолог реакцион-
ной аристократии, на почио бозудорленого идеа-
лизма формалистически нзпращает диалектику 
и сопоритот решительный попорот к метафи-
зическому превращению знании в абсолют—в 
противовес релятивизму софистов. 

Первое систематическое изложение л о т к и 
дал Аристотель. Бурлсуазныо авторы считают 
его родоначальником и типичным продставн-
телем Ф. л . В действительности жо у Аристо-
теля имеет место весьма своообразвое сочета-
ине и борьба Ф. л. с диалектикой (сочетание и 
борьба Ф. л . с диалектикой вообще характер-
ны для греч. философии от элеатов до Аристо-
теля. включительно). Аристотель впервые под-
верг систематическому изучению «наиболее 
существенные формы диалектического мышле-
ния» ( E n g e l s , Anti-Dühring, S. 4). Его ло-
гика исходит из того полоясеппя, что формы 
мышления соответствуют формам бытия: «Сколь 
многообразными способами делаются нами вы-
сказывания, столь же многообразными способа-
ми онн выражают бытне» («Метафизика», V, 7). 
Аристотель исследовал общие «роды высказыва-
ний» (категорш!). формы суждений и умоза-
ключений, разработал учение об определении 
н доказательстве. Оп же является автором трех 
знаменитых законов мышления. Глубокую и 
блестящую xapaicrepncTiiKy логики Аристоте-
л я дал Ленин: «У Аристотеля в е з д е объектив-
ная логпка с м е ш и в а е т с я с субъективной 
и так притом, что везде в и д н а объективная. 
Нет сомнения в объективности позпапня. Наив-
ная вера в силу разума, в силу, мощь, объектив-
ную пстннпость познания. И наивная з а п у -
т а п н о сть , беспомощпо-лсалкая запутанность 
в д и а л е к т и к е общего и отдельного—понятия 
и чувственно воспринимаемой реальности от-
дельного предмета, вещи, явления. Схоластика 
и поповщина взяли мертвое у Аристотеля, а но 
яс н в о е: з а п р о с ы , искалня... Логика Ари-
стотеля есть запрос, нсканно, подход к логике 
Гегеля,—а нз нее, нз логики Аристотеля (кото-
рый в с ю д у , па кшкдом шагу ставит вопрос 
и м о н н о о д и а л е к т и к е ) , сделали мертвую 
схоластшсу, выбросив всо попеки, колебания, 
приемы постановки вопросов» ( Л е н и н , Фи-
лософские тетради, стр. 332). 

После Аристотеля л о т к а принимает все бо-
лее и более формальное направление. Тео-
фраст, Евдом н стошеи (см.) дополнили аристо-
телевскую л о т к у учением об условиях и раз-
делительных умозаключениях. Философы по-
следующих веков ограничивались комменти-
рованием Аристотеля и попытками приспосо-
бить его логику к своим новым потребностям 
в условиях распада античного мпра и связан-
ного с этим распространения идеализма и мис-
тицизма. Если в последнем периоде античной 
философии н встречается диалектика, то толь-
ко в воде насквозь мистической, теологической 
лжедпалектпкн Прокла (см.), пытавшегося с 
помощью внешних формальпо-дпалектнческнх 
приемов обновить веру в старых богов. 

В неполных н несовершенных латинских пе-
реводах логическое наследие Аристотеля пе-
решло к христианским философам средневеко-
вья. Философия была у них открыто превра-
щена в слулсапку теологии. Логика выроди-
лась в чисто формальное искусство оперирова-
ния пустыми понятиями в целях обоснова-
ния и защиты церковных догм. Средневековые 
схоластики являются создателями той школь-

ной Ф. л. , к-рая несмотря на свой мертвый фор-
мализм и «невыносимую пустоту» (выражение 
Гоголя) влачит своо существование n школах 
Зап. Европы до сего времени. Эта схоласти-
ческая логика вполне соответствовала застой-
ному характеру феодального общества, упадку 
поЛолштельиой науки и переключению теоре-
тического интереса с изучения действительных 
вощей на истолкование и обоснованно раз на-
всегда данных «печных истин» «св. писания» и 
тех частей аристотелевской системы, к-рыо бы-
ли канонизированы церковью. С наролсдением 
нового—капитал нстнческо го—способа произ-
водства начинается быстрый рост науки и тех-
ники. Со всех сторон поднимаются протесты 
против превращения в мертвую схоластику 
аристотелевской силлогистики. Но так как 
теперь дело шло о том, чтобы двигать вперед 
точное, детальное исследование природы, то 
все внимание устремилось пролсдо всего па 
изучение отдельных вещей п явлений, на раз-
ложеине природы на ее отдельные части, на 
анатомическое исследование строения тел. А 
это создало привычку брать предметы и явле-
ния природы в нх обособленности, вне их ве-
ликой общей связи, пе в пх движении и живой 
жизни, а в неподвижном, мертвом состоянии. 
«Перенесенное Бэконом и Локком нз естество-
знания в философию, это мировоззрение создало 
характерную ограпнчешшеть последних столе-
тий: метафизический способ мышления» (Э и -
г е л ь с , Антн-Дюрипг, в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 21). 

Элементы диалектики имелись и у Дж. Бру-
по, и у Бэкона, и у Декарта, и у Спинозы, и 
у Лейбница, но в основном новая философия 
«все болоо и более склонялась к так называе-
мому метафизическому способу мышления, по-
чти безраздельно овладевшему ташке францу-
зами 18 вока, по крайней мере в нх специально-
философских трудах» (т а м ж е, стр. 20). На 
данной стадии развития науки это было не-
нзбелено, потому что «пока мы пе знаем [част-
ностей], нам не ясна и общая картнпа. Для 
того, чтобы изучить этп частности, мы доляшы 
изъять нх нз их естественной или исторической 
связи и, рассматривая каждую порознь, ис-
следовать ее свойства, ее частные причины, 
действия и т. д.» ( т а м лее, стр. 21). 

Отвергая схоластическую силлогистическую 
л о т к у , Бэкон с особой силой выдвипул зна-
чение индукции (см.), считая ее единственным 
методом открытия новых истин. Бэкон являет-
ся творцом новой индуктивной логики, весьма 
несовершенной н односторонней с пашей совре-
менной точки зрения, но имевшей прогрессив-
ное значение для того времени несмотря на ее-
в общем метафизический характер. Против 
школьной силлогистики решительно выступал 
таюко н Декарт (см.). Но п оп не мог проти-
вопоставить ей ничего другого кроме особой 
разновидности все той ясо метафизической ло-
гики с ннтунтивистнческой окраской (ясность 
н отчетливость представлений как критерий нх 
истинности) и с отдельными проблесками диа-
лектики. Нек-рые основные идеи Декарта в-
сочетании с формально-логпческимп учениями 
Аристотеля нашли свое выралсепне в так назР 
« л о т к е Пор-Рояля», сформулированной в на-
печатанном в Паршке в 1662 трактате «Логика, 
нлн искусство мыслить», авторами к-рого былн 
Арно (см.), Ншсоль и другие яисеппсты (см. Ян-
сенизм) нз монастыря Пор-Рояль. Кое-какне 
новые моменты внес в Ф. л . Лейбниц. 1) Он явля-
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отел автором т. и. «закона достаточного осно-
вания», рассматриваемого им в качество од-
ного из основных принципов всех ваших рас-
суждсинй наряду со старым «принципом про-
тиворечия*; 2) ои является одним из предше-
ственников современноП математической логи-
ки, пытающейся свести мышлеппо к вычисле-
ниям, к чисто формальным операциям над сим-
волами и их комбинациями. Уничтожающую 
критику этого логического «исчисления» дал 
уясе Гегель («Наука логики», ч. 2, гл. об умо-
заключении). Кант различал и противопоста-
влял друг другу две логики: 1)«общую», «обыч-
ную», «чисто формальную» логику, отвлекаю-
щуюся от всякого вообще содерисання, от вся-
кого отношения к объектам и исследующую 
лишь голые формы мышления, и 2) «.трансцен-
дентальную» логику, которая «ограничивает се-
бя определенным содерясаниом, а именно: со-
дерясаннем чистых априорных позпашШ», т. е. 
содерясапием категорий и основополоясеннй 
рассудка и идей разума, причем эти катего-
рии, основоположения и идеи имеют необхо-
димое и существенное отношение к «предме-
там вообще» п даясе впервые создают для нас 
предметы как предметы познания. «Общую», 
или «обычную» логику Кант считает лишь 
«преддверием наук» и утверяедает, что она со 
времени Аристотеля не сделала и не моясет сде-
лать нн одного шага вперед, тале как она есть 
нечто вполно завершенное и раз навсегда за-
конченное. Наоборот, трансцендентальная ло-
гика нуясдается, по Капту, в разработке, к-рую 
Кант н производит в своей «Критике чистого 
разума». В «Трансцендентальной логике» Кант 
исходит из своего основного постулата о том, 
что вещи в себе абсолютно непознаваемы и что 
мы имеем дело лшпь с субъективными впечат-
лениями, к-рые мы сами оформляем, объекти-
вируем и приводим в систему с помощью апри-
орных форм мышления. С точки зрения Канта, 
рассудок предписывает природе ее законы. В 
этом основная фальшь трансцендентальной ло-
гнкн Канта. Задача преодоления Ф. л . ока-
залась не под силу Канту с его дуализмом 
формы и содерисання, априоризмом «чистых» 
понятой и абсолютизированием традиционной 
Ф. л . , откуда он н заимствовал свою таблицу 
категорий. 

Трансцендентальная логика Канта не вы-
ходит за пределы Ф. л . в широком смысле сло-
ва; она целиком исходит нз признания безус-
ловного значепия пресловутых трех законов 
мышления, леясащнх в основе Ф. л . , опа без-
условно отрицает объективную реальность 

. противоречий. Но постановкой вопроса о не-
обходимости повой, гносеологической логики 
н первой попыткой создать такую новую ло-
гшеу, а ташке учением о том, что разум ненз-
беяшо порояедаот противоречия, когда катего-
рии рассудка прилагаются к миру, взятому в 
целом, Кант полоясил начало новому этапу в 
развитии логики, выразившемуся в разработ-
ке диалистиченсого метода в идеалистических 
системах Фихте, Шелл1шга и Гегеля. Еще за-
долго до «Критики чистого разума» Кант про-
бил «первую брешь» в метафизическом мышле-
нии 18 века своей «Всеобщей естественной ис-
торией и теорией неба» (М а р к е и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 480). 

Свое завершение идеалистическая диалекти-
ка получила в философии Гегеля. Энгельс ука-
зывал, что диалектика Гегеля «как бы играючи 
покончила со всей проясней логикой и мета-

физикой» (Ропсияил на «Zur Kritllc...» Маркса, 
в рус. изд., 1933, стр. 207). Гоголь резко и мет-
ко критиковал пустоту и бесплодность Ф. л . и 
требовал, чтобы логика траююпала но о внеш-
них, равнодушных к содерясанню формах, а о 
формах содержательных, неразрывно связан-
ных с содерясаниом. Однако сам он вследствие 
своего идеализма псе еще отдает дань старой 
Ф. л. (ср. Л е н и и, Философские т.етрадн, стр. 
179—181) и начинает спою собственную логику 
с метафизически тоясдественного чистого бытия, 
а пореходы категорий друг в друга большей 
частью обосновывает прн помощи искусствен-
ных, формальных и чисто словесных конст-
рукций. У Гегеля, как у идеалиста, законы диа-
лектики «не выведены из природы и истории, 
а навязаны последним как законы мышления. 
Отсюда вытекает вся вымученная и часто уисас-
ная конструкция: мир—хочет ли он того или 
нет—должен согласоваться с логической си-
стемой , которая сама является лншь продуктом 
определенной ступени развития человеческо-
го мышления» (Э н г е л ь с, Диалектика при-
роды, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. XIV, стр. 523). Хотя Гегель требует включе-
ния содерисання в предмет логики, но это со-
дерясанне, развиваясь на основе подчшшння 
природы и истории логике, приобретает у не-
го абстрастный, идоалнстический искаженный 
характер и ставит все отношения па голову. 
Вместо единства содерясаиии и формы у Ге-
геля получается растворение содерясаппя в 
форме, растворение исторического в логиче-
ском. В результате получается, что Гегель н е 
только «открыл» основные дналектич. формы 
двияеенпя мысли и действительного мира, но н 
придал им «мистическую форму» (М в р к с , • 
Письмо к Энгельсу от 14/11858, в кн.: М а р к е 
н Э н г е л ь с , Соч., т. X X I I , стр. 291). 

Великое значение материалистической диа-
лектики для классовой оорьбы пролетариата 
в противовес диалектике идеалистическойг 
маскирующей реальные противоречия, пре-
красно н отчетливо отметил Маркс в после-
словии ко 2 изд. I т. «Капитала». «В своей ми- * 
стифицированпой форме диалектика стала мод-
ной в Германии, так как казалось, что она 
прославляла.. . существующее положенно ве-
щей. В своей рациональной форме дналегашеа 
внушает буржуазии и ее доктршюрам-идеоло-
гам лишь злобу и уЖас, так как в пололситель-
ное понимание существующего она включает 
в то ясе время п понимание его отрицания, его 
необходимей гибели, каяедую осуществленную 
форму рассматривает в потоке двияеепня,. 
следовательно, тшсясе и с ее преходящей сто-
роны,— опа ни перед чем не прислоняется и 
по самому существу своему критична п рево-
люционна» ( М а р к с , Капитал, т . I , Москва, 
1934, стр. 21). 

Страх перед действительными противоре-
чиями процесса исторического развития пе-
дает возмояшостп бурясуазпой философской 
мысли преодолеть узкно границы Ф. л . , и 
идеалистическая диалектика даясе в своей клас-
сической форме остается в плепу у Ф. л . 
В эпоху империализма и пролетарских рево-
люций, когда диалектические противоречия 
«общественного бытия» обпаруяшвают себя со 
стихийной и непреодолимой силой, бурясуазня 
пытается противопоставить ненавистной ей 
революциошюй материалистической диалек-
тике всякого рода реакционные формально-
логические извращения диалектики [иапр. ре-



177 ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА 178 
MUnnaUSM (СМ.)"|, нмоющно цолыо приспособит!, 
логику к новым услоииим. Между тем мате-
риалистически! дпалокттса, пачииаи со вто-
рой половины 19 п., стала необходимой по толь-
ко n сфоро реиолюциоппой классовой борьб!.! 
пролетариата и по только в области обще-
ственных паук, по и п области естествознания. 
Наука с накоплением целого ряда воликпх от-
крытий и обобщений ужо но молсет больше до-
вольствоваться старым метафизическим мето-
дом мышления, который был нензбеленым ору-
дном исследования на низшей аналитической 
ступени, когда предметы н явления природ!.! 
рассматривались в их оторванности, а но во 
впутронной связи друг с другом. 

Послегегелевская бурлсуазнал философия ие 
•смогла усвоить философское наследство Ге-
геля, использовать и развить то ценноо, что 
я пей заключалось. Если буржуазные после-
дователи Гегеля ио сумели далее как следует 
язлолсить логику Гегеля, то философы других 
направлений либо совершенно отбрасывали 
всю гегелевскую диалектику н целиком иоз-
яращалпсь на ПОЗИЦИИ метафизического мы-
шления [например Бгохнер, Фогт и Молпиотт 
•<см.)] либо обращали свое главное внимание на 
критику его диале!стикн и на защиту формаль-
но-логических законов мышления. Правда, не-
которые философы, как Тренделеибург («Ло-
гические исследования», 18-10, 3 изд., 1870) и 
Нбервег («Система логики», 1857, 5 изд., 1882), 
иной раз б. нлн м. правильно отмечали то или 
иныо органические пороки гегелевской логи-
ки , вытекающие из ео идеалистической основы, 
иго теоротическнй уровень этой критики был 
весьма невысок, т. к. она велась с Э1слектнче-
CICHX позиций и была антндналектнчна по свое-
му общему характеру. Но как Тренделеибург, 
т а к и Иберосг (см.) обращают своп взоры назад 
к Аристотелю н говорят о «параллелизме» меяс-
д у формами мышления я формами бытия. По-
слегегелевскио бурлсуазныо философы тщетно 
пытаются устранять пустоту и абстрастиость 
школьной Ф. л . прн сохрапеинп ео прииципи-

" -альиых основ. Чтобы хоть как-нибудь ожи-
вить свою Ф. л . , онн вводят в нее элементы гно-
сеологии и методологии наук. Примером этих 
попыток молсет слуяснть «Гносеологическая 
логика» (1878) главного представителя так паз. 
«имманентной школы» Вильгельма Шуппе (см.), 
по учению которого всо "предметы познания 
суть поролсдення «сознания вообще», дей-
ствующего согласно логпко-гпосеологичоскнм 
законам непротиворечивой связи. Примером 
.«методологической логики» является логика 
•Яигварта (см.), к-рый целиком остается в рам-
ках чисто субъективной Ф. л . Оп сам заявля-
ЧУГ о том, что его логика «исключает все вопро-
с ы о метафизическом (метафизикой оп назы-
вает учение о бытхш.—В. В.) зпаченпи про-
цессов мышления» и рассматривает мышление 
•как «субъективную функцию, не распространяя 
предъявляемые к нему требования на познание 
•бытня». (Введение, § 4). 

На рубелсе 19 н 20 вв. с требованием «чис-
той» логики как идеальной науки об идеаль-
ных «смыслах», по имеющей ничего общего с 
.эмпирической действительностью и метафизи-
чески противопоставляемой эмпирической пси-
хологии, выступил Эдмунд Гуссерль (см.) в 
своих «Логических исследованиях» (1900—01). 
В основном «чистая логика» Гуссерля пред-
ставляет собой возрояеденне платоновского 
vueuiin об идеях и декартовского учения о 

«первичной данности* мышлении. Другую раз-
новидность «чистой», «антипсихологической», 
рационалистической Ф. л . представляет собой 
логика неокантианца Германа Когсна (см.) 
(«Логика чистого познания», 1902), толкую-
щего Канта в духо чистого рационалистиче-
ского идеализма и сближающего его с Лойб-
пннем и Маймоном. 

В Англии 19 в. следует отметит!, два основ-
ных логических направления: 1) индуктивная, 
эмпнрнстнчоская логика, главными предста-
вителями к-рой являются Унуэл (Wliewell) и 
Джон Стюарт Милль (см.), и 2) ультраформа-
лнетнчеекпя логика, перерастаюшан в т. п. 
математическую логику или логнетшеу [Га-
мильтон (см.), Буль, Джоном (см.)]. 

«Система логики» Милля вышла первым из-
данием в 1843. Хотя Милль полемизирует с 
традиционной силлогистикой и стремится дать 
анализ действительных методов научного ис-
следования, но он затрагивает лишь элемен-
тарные приемы метафизического мышления, и 
потому его логика предстапляет собой лишь 
особую разновидность формальной антидиа-
лектической логики. Одностороннее выдвига-
ние индукции, свойственное как Миллю, так 
и Уиуэлу, получило уничтожающую критику 
в заметках Энгельса о «неенндучетнвнетах» в 
«Диалектике природы». Основные пороки ин-
дуктивной логики — это метафизическое, ме-
ханистическое представление о категориях 
причины и действия и полная неспособность 
понять диалектическое единство общего, осо-
бенного и единичного. В дальнейшем эмпн-
рнстпческоо направленно в логике приняло 
форму прагматизма (см.), распространивше-
гося гл. обр. в Америке [Длсемс, Дьюи (см.), 
в Англии—Шиллер]. Прагматизм отрицает 
какую бы то ни было объоктнпиуго истину, 
объявлял ИСТИННЫМ все то, что в данный мо-
мент приносит непосредственную выгоду и что 
имеет действенное значение в лситейской прак-
тике. А т. к . под этот критерий молепо под-
вести таюке и религию, то это слуяснт прямым 
обоснованием самой отъявленной поповщины, 
мистики и всяких вообще суеверий. Логиче-
скому мышлению приписывается весьма огра-
ниченное н условное значение. Провозгла-
шается алогизм, иррационализм (см.). Пра-
гматнстская логика представляет собой один 
нз формально-логических суррогатов диалек-
тики на основе субъективного идеализма н 
релятивизма. 

Что касается формалпстнческо-математиче-
ского направления в Ф. л . , то оно сперва вы-
ражалось в таких учениях, как учение о «квап- . 
тнфнкацнн» сказуемого [Гамгиыпон (см.)], 
согласно которому сулсдение превращается в 
простое уравнение толсдества («все А суть все 
В» или «все А суть пек-рые В»). Затем стали 
вводить" в логику символы логического «сло-
жения» и «умиолсення» понятий [Буль (см.)]. 
Накопец перешли к «исчислению предложе-
ний» н к «логшео отношеппй» [англичанин Длсе-
вонс, американец Пирс (Peirco), немцы Шре-
дер н Фрего, итальянец Пеано, англичанин 
Рссссль (см.)]. Это ультраформалнстическое па-
правление в логике, которому пыталпсь при-
дать видимость точной науки путем введения 
математических символов и формул, тесней-
шим образом связано с кризисом повойшей 
математики, с попытками тра!ст0вать матема-
тику как науку о произвольных, чисто фор-
мальных конструкциях «чистой мысли». Пред-
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стапители современной математической логи-
ки или логистики справедливо укапывают на 
то, что традиционная, школьная Ф. л. ис-
следует формальные свойства лишь о д н о г о 
отношения меяеду терминами, именно—отно-
шения предиката к субъекту (S есть Р), оста-
вляя в стороне формальные споПстпа таких 
других внешних отношений, как ныраясаемые 
словами «больше», «равно», «правее», «левее» 
и т. д. Но включал в предмет своего рассмотре-
ния этого рода внешние отношения, а такясе и 
формальные отношения меяеду «иредлонсенн-
ями», логисты еще более усиливают чисто фор-
мальный характер своих исследований и еще 
дальше уходят от яенвой яензнн, от конкретно-
го рассмотрения двняеущнхея вещей, чем пред-
ставители старой, традиционной силлогисти-
ки (см. Математическая логика). 

Во Франции в начало 20 века молено отме-
тить два хара!стерных логических направле-
ния: 1) конвенционализм (см.) А. Пуанкаре (см.), 
рассматривающий логические понятия и ка-
тегории как чисто условные «символы», не 
отраясающне никакой реальности, и близкая 
к нему логистика Кутюра («Алгебра логики», 
1905) "и 2) алогический интуитивизм (см.) 
А. Бергсона (см.) и его школы, объивляющнй, 
что подлинная действительность представляет 
собой мистический иррациональный поток пе-
реяеивапий, абсолютную текучесть, в которой 
нет ничего определенного и ничего хотя бы от-
носительно устойчивого, которая поэтому не 
может быть схвачена категориями логического 
рассудка и открывается лишь в алогической 
интуиции. Это последнее направление пред-
ставляет собой своеобразную метафизическую 
подделку под диалектику с резко выраяееппым 
мнетнческнм элементом. 

В современной Италии такяео существует ха-
рактерная для эпохи империализма формально-
логическая подделка под диалектику в виде 
«а1стуалнстического» идеализма Дяееитиле, сво-
дящего «диалектику» к чисто формальному, 
субъективно-идеалистическому «абсолютному 
становлению» духа как «чистому акту», от-
решенному от всякого реального содержания 
н объе!стнвпого процесса развития. В послед-
ние годы в Австрии, Чехословакии и Германии 
довольно широкое распространение получил 
«неопозитивизм» Карнапа, Шлнка, Витген-
штейна, Ф. Франка, Гана и др. , к-рые соеди-
няют махистский феноменализм с логистикой 
Ресееля н конвенционализмом Пуанкаре. Со-
гласно их учению, логика есть система «тавтоло-
гических» полояеений, тршетующих об отноше-
ниях меяеду принятыми нами условными «сим-
волами* н ничего пе говорящих о самой дей-
ствительности, о самих предметах познания. 

История бурясуазпой логики в 19 и 20 вв. 
•показывает, что, несмотря на внешнее разно-
образие форм н направлений, мы везде имеем 
одну и' ту же картину деградации теоретиче-
ского мышления, уход его от конкретного изу-
чения действительности в схоластическую фор-
малистическую игру символами, в мистику 
•платонизма, в вульгарное делячество на осно-
ве отказа от объективного позпаипи сущности 
вещей, в пустопорояеиюю идеалистическую та-
рабарщину ц алогизм. Иначе и быть но моясет 
с теоретическим мышлепием класса, к-рый уяее 
давно перестал быть носителем общественного 
прогресса. 

Критика основных учений Ф. л . Основными 
учениями, входпщими в состав Ф. л . , являются 

учоиио о »иконах мышления, учение о иоия-
тнпх и определениях, учонпо о суясдеиннх и 
умозаключеншш Основными законами мыш-
лении Ф. л . признает: закон абстрактного 
тоясдества, закон противоречия и закон исклю-
ченного третьего. Закон тоясдества гласит: А 
есть А, всякая вещь и всякое понятие всегда 
равны сами себе. Критикуя точку зрении аб-
страктного, метафизического тоясдества, Эн-
гельс указывает, что «уясе в неорганической 
природе тоясдество, как таковое, в действи-
тельности но существует. Каждое тело постоян-
но подверясепо механическим, физическим воз-
действиям, которыо производят в пом непре-
рывные изменения, модифицируют его тоясде-
ство». Еще менее прнлояспма категория мета-
физического тоясдества к органическому ми-
ру: «Растение, яеивотное, каяедая 1слетка в каж-
дое мгновение своей лсизнн тояедественны са-
ми с собой и в то ясе время отличаются.от са-
мих себя, благодаря усвоению и выделению ве-
ществ, благодаря дыханию и т. д.. . . Абстракт-
ное тоясдество и его противопоставление раз-
личию уместны только в математике и абстракт-
ной пауке, занимающейся умственными по-
строениями, хотя бы и являющимися отраясе-
нилми реальности,—но и здесь оно постоянно 
снимается» (Marx—Engels Archiv, Band II , 
S. 158). Абстрактное, метафизическое тоясде-
ство неприменимо рапным образом и к процес-
сам н формам человеческого познания. Уясе 
в самом простом, самом элементарном предло-
яеепии, утверяедающем какой-нибудь преди-
кат о том или IRAÇM субъекте, содеряснтся мол-
чаливое прпзнапне такого тоясдества, которое 
заключает в себе различие; содеряептся молча-
ливое признанно диалектического единства про-
тивополояеностей (например единства всеобще-
го и частного). 

Абстрактпоо тоясдество с самим собой пред-
полагает столь ясе абстрактной отлнчне от все-
го другого. Это дает переход ко второму зако-
ну Ф. л.—закону противоречия, гласящему: 
А не есть не-А, А не может быть одновременно 
А и не-А. Этот закон представляет собой отри-
цательное выраясение первого закона, но вме-
сте с тем оп говорит о том, что для формально-
логического мышления существует пе только 
мертвое, абстрактное, метафизическое тоясде-
ство, но, как необходимое дополнение к.нему, 
такясе и мертвая, чисто внешняя, метафизиче-
ская протнвополоисность как вещей, так и по-
нятий, абсолютная разорванность мира на раз-
личные А и пе-А. Если А есть А и А пе есть пе-
А, то о всяком предмете, каков бы он ни был, 
Ф. л . допускает лншь одно пз двух утверисде-
ннй: он есть либо А либо его протнвополоис-
ность—пе-А, по отнюдь пе единство противопо-
лояспостей. Это—закон исключенного третье-
го, представляющий собой развернутую п обоб-
щенную формулировку первых двух законов. 

Если ядром материалистической диалекти-
ки является закон единства и борьбы противо-
полоясиостей, то ядром Ф. л . является именно 

•отрицание этого закона и постановка на его 
место метафизических принципов абстршстпого 
тоясдества, абстрактного противоречия и аб-
страктного «исключенного третьего». Ф. л . при-
знает и тоясдество и противоположность, но 
не яеелает признавать их внутреннего единства, 
их взаимопроникновении и борьбы. Было бы 
огромной ошибкой думать, что материалисти-
ческая диалектика отвергает всякое тоясдество, 

.всякое противопоставление и всякое рассуж-
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доипо по формуле «лнбо-либо», что она всегда 
требует отпето» по формуле «и да и пот» » но 
допускает никаких твердых, категорических 
решении. Материалистнчсскаи дналоктнка при-
знает коикретноо днало1стнчес1соо тоясдсство, 
т. о. тоясдсство, включающее n соби различии, 
ппмеиеинн, противоречии, противопололепости. 
Стираиио пелкнх граней, пслкоП объективной 
определенностн—ото но диалектика, u софи-
стика (см. Софисп 1Ы), лпллющалсл одним пз 
формально-логических суррогатоп диалектики, 
одной из разновидностей метафизического, фор-
мально-логического мышлении—формалистиче-
ским, субъективистическим и релятивистиче-
ским извращенном диалектики. Ленин неодно-
кратно указывал на противопололсиость, суще-
ствующую меясду материалистической диалек-
тикой и софистикой, широко используемой вся-
кого рода оппортунистами и ренегатами. «Отли-
чие субъективизма (скептицизма и софистики 
etc.) от диалектики, меясду прочим, то, что в 
(объективной) дналоктике, относительно (релл-
тнвно) и различно меясду релятивным и абсо-
лютным. Для объективной диалектики в ролл-
Т1шном о с т ь абсолютное. Для субъоктнинзма 
я софистики релятивное только релятнпно и 
нс1слючает абсолютное» («Философские тетри-
ди», стр. 326). 

Анализ софистики показывает, что метафи-
зическое, формально-логическое мышление, в 
основе которого лолент отрицание нлн нопопи-
манне закона единства н борьбы протнвопололс-
постей, молсет проявляться не только в форме 
абсолютизирования моментов толсдества, опре-
деленности, устойчивости, но только в видо 
учения о вечных и неизменных абсолютных гра-
них, отделяющих одну вещь от другой, но тик-
ясо н в форме абсолютизирования релятивного, 
в формо абсолютного отрицании всяких гра-
ней, в формо абсолютного релятивизма и скеп-
тицизма. 

Ф. л . отрицает объективную реальность про-
тиворечий и полагает, что противоречил мо-
гут возникать лишь в субъошчпшом мышлении 
человека, откуда нх и следует всякий раз из-
гонять, т. к . онн якобы несовместимы с исти-
ной. Диалектическая логика, напротив, видит 
в объостнвных диалектических противоречиях 
принцип самодвнлсення всех вещей и ставит 
своей задачей всо болео и болоо адэкватное от-
ралсенно этих объщстнвных противоречий в мы-
шлении. Но это отнюдь но значит, что всякое 
противоречие есть противоречие диалектиче-
ское. Бывают абсурдные противоречия, кате-
горически отвергаемые диалектикой и харак-
терные как-раз для формально-логического 
мышления; в такого рода абсурдных противо-
речиях нензбелено запутывается формальио-ло-
гнческоо мышлоиио, пытаясь изобразить в 
своих метафизических 1сатогориях полную вну-
тренних противоречий действительность. Эн-
гельс на каяедом шагу вскрывал и разоблачал 
такого рода абсурдные противоречия у таких 
представителей метафизического мышления, 
к а к философ Дюринг (см.) н физик Вндоман, 
показывая, что эти противоречия с нензбеяс-
ностыо вытекают именно нз метафизического 
способа мышления этих господ. Примером та-
ких абсурдных метафизических противоречий 
молсет слркнть хотя бы представление об «отсчи-
танном бесконечном числовом ряде», к которо-
му приходит Дюринг, так ротиво отрицающий 
объе1стнвную реальность диалектических про-
тиворечий (Э н г о л ь с, Аитн-Дюрниг, отд* I , 

И ЛОГИКА 10<1 

гл. V). Другой npiiMÏm абсурдного противоре-
чии иродстаплнот сооой пресловутый «орга-
низованный капитализм», который заключает 
в себе абсурдноо противоречие, так как ор-
ганизованность и плановость несовместимы с 
самой сущностью анархического капиталисти-
ческого строя. 

Особенно много недоразумений и ошибок на-
копилось вокруг вопроса об отношении ма-
териал нстнчсской диалектики к формулам «или-
или» «и да и нет». U споро с Эд. Борнштсйном 
Плеханов совершенно некритически принял за 
основу ту постанопку вопроса, которую выдви-
нул антндналоктнк и идеалист Борнштойн и 
к-рая сводила нротнвонололсность диалектики 
и метафизики к протнвопололсности вышеупо-
мянутых формул. Меясду тем такая постанов-
ка вопроса совершенно неправильна. Сущность 
метафизической Ф. л. но просто в формуле 
«или-ил и», а в абстрактно-метафизическом по-
нимании этой (равно как и других) формулы, 
в превращении ео в чисто формальный, абсо-
лютный, абстрактный принцип, предполагаю-
щий отрицанно внутренних противоречий в са-
мих вещах, нх самодвнлсення и нх ленвых, 
коикротных взаимных связей. Еще более не-
правильным лпллется сведение диалектики в 
формулу «и да и нет». Эта формула молсет оз-
начать (и фа1стическн сплошь да рядом означает) 
абсолютное отрицание каких бы то ни было ка-
тегорических ответов. И этом случае диалек-
тика подменяется софистикой и релятивизмом. 
Энгельс пншот: «В истории двнлеонно путем 
протипопололсиостой выстушют особенно на-
глядно во всо критические эпохи у всех передо-
вых народов. Б подобные момонты у народа есть 
выбор только молсду двумя полюсами дилеммы: 
„нлн-или", и вопрос всегда ставится совершенно 
пначо, чем этого исолало бы политиканствующее 
фнлнсторство всех времен» (М а р к е н Э и -
г о л ь с, Соч., т. XIV, стр. -133). Наряду с «нлн-
или» дналоктнка в надлолеащнх случанх при-
меняет таюко и формулу «как то, тик н другое» 
(Э н г о л ь с, там лее, стр. '132), но она реши-
тельно отвергает как безусловное, повсюду оди-
наково пригодное, a следовательно чисто фор-
мальное н абстрактноо «нли-илн», так и безус-
ловное, повсюду одинаково пригодное, т. е. 
столь лее формальное н абстрактное «и то и дру-
гое». Последней формулой норедко пользуется 
Э1СЛ0КТИЗМ, механически, чисто виопшим обра-
зом связывающий друг с другом два или бо-
лео формально-логических определении какой-
нибудь вощи, но выясняя ни нх внутрониой 
связи друге другом ни нх значения при данном 
конкретном сплотеипи обстоятельств, но выде-
ляя о с и о в и о г о и в о д у Щ о г о на данном 
конкретном этапе и не рассматривая самодвнлсе-
шш данного конкретного предмета. 

Когда Ф. л . нореходнт к учению о понятиях, 
сулсдоннях и умозаключеиннх, то с особенной 
наглядностью обнаруленвпотся то, что она рас-
сматривает понятия как готовые, застывшие, 
ноиодвнленыо комбинации тех нлн иных «при-
знаков», как мохаиическно суммы отдельных 
абстраютшх спойств. Восхоясденно к высшему, 
болоо общему H0HUTH10 означает для uuo про-
стое отбрасышшно того нлн другого признака 
из отой суммы н следовательно—ободнонио со-
дорлсання Понятия. Чом uiiipo понятно, том оно 
бедиоо—таков принцип «I». л. Меясду том под-
линно паучиыо понятия, нродстаиляшщио со-
бой обобщения огромного количества отдель-
ных опытов п наблюдений, но только абстракт-
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пы, no п то нее промя и конкретны: они заклю-
чают п себе псе богптстпо единичного, особен-
ного it всеобщего, они отражают п себе диалек-
тику этих трех взаимно связанных моментоп 
действительности. Если иек-рые представители 
Ф . л . (напр. Шунпе) и выдвигают кое-какио 
возражения против традиционной формально-
логической формулы об обратной пропорцио-
иальностн меяеду объемом и содержашгем по-
нятий, то эта критика ведет лишь к вамено 
одпой формы метафизики другой (у Шуппе— 
к учению о «сознании вообще», по формально-
логическим законам которого формируется все 
•содержание позпаипя). Ha ложном законе об-
ратной пропорциональности меяеду объемом и 
•содеряеаннем попятнй покоится все традицион-
ное учение Ф. л. о родах и видах, об определе-
ниях и делениях понятий, а такясе и вся фор-
мально-логическая теория суждений и умоза-
ключений. Представители Ф. л . обычно очень 
•большое значение придают определению поня-
тий: они стремятся поскорее дать вполно за-
конченное, абсолютное определение, чтобы за-
тем оперировать с ним как с «вечной истиной». 
В действительности определения имеют весьма 
предварительный и приблизительный характер. 
Энгельс пишет:«Все определения имеют, с науч-
ной точки зрения, пнчтояшое значение. Чтобы 
знать действительно исчерпывающим образом, 
•что такое ясизпь, мы долясны были бы пере-
брать все формы проявления ее, начиная с пнз-
шей и кончая высшей. Но практически подоб-
ные определения очень удобны, а иногда даже 
необходимы; повредить они не могут, если толь-
ко но забывать присущих им недостатков» 
( Э н г е л ь с , Аити-Дюринг, в кн. : М а р к с и 
Э п г е л ь с , Соч., т . X I V , стр. 82). 

В учении о суисденнях н умозаключениях 
Ф. л . ограничивается простым перечислением 
н внешним сопоставлением, без всякой вну-
тренней связи, различных форм суждения и умо-
заключения. В протнвополоисность этому, диа-
лектическая логика «ВЫВОД1ГГ этп формы одпу 
пз другой, устанавливает меяеду ними отноше-
ние субординации, а не координации,. . . разви-
вает высшие формы из низших» ( Э н г е л ь с , 
Диалектика природы,там ясе, стр. 494). При этом 
в основу классш шкацни этих форм диалектиче-
ская логика кладет пе внешние отношения тер-
минов суяедсний в силлогизме и пе формально-
логические различия качества, количества, отно-
шения и модальности суясдений, а диалектиче-
ское взаимоотношение единичного, особенного и 
всеобщего и историческое развитие человече-
ского позпапня. Отсутствие исторического под-
хода к изучению мышления и его форм и не-
понимание фундаментальной роли общественно-
исторической практики человечества в разви-
тии человеческого познания вообще характерны 
для метафизического мышления и его теоре-
тического выраяеення в Ф. л . 

Особенно много места традицпоппая Ф. л . 
уделяет учению о силлогизмах (см.), к-рые она 
считает высшими формами познання. Класси-
ческим примером формально-логического сил-
логизма является знаменитое «Все люди смерт-
ны—Кай человек—следовательно Кай смер-
тей». Этот пример приводится для иллюстра-
ции т . п . «1-й фигуры» силлогизма—•ее первого 
«модуса». Средневековые схоластики разрабо-
тали подробнейшее учеппе о различных «фи-
гурах» и «модусах» силлогизма и о формальном 
сведении одних фигур к другим. Учение это 
характеризуется полнейшим игнорированием 

содсряеаиип умозаключений и чисто механиче-
ским подходом к TpaicTonico внешних форм мы-
сли и их комбинаций. Бессодержательность, 
бесплодность и искусственный характер схола-
стической силлогистики вызывали протесты, 
начиная с эпохи Возроясдеиия.Но основные, су-
щественные черты этого учении об умозаключе-
ниях—ого формализм и мертвенная абстракт-
ность—сохранились вплоть до наших дней, а в 
нек-рых отношениях даясе ещо усилились п но-
вейших течениях логистики, тс-рая стремится 
дать еще более формальную и еще более аб-
страктную трактовку взаимоотношениям ме-
яеду «предложениями», совершенно отвлекаясь 
от нх содерисання. 

Ленин указывает, что «самые обычные логи-
ческие „фигуры"... суть школьно размазан-
ные... самые обычные отношения вещей» ( Л е -
н и н , Философские тетради, стр. 172). Ф. л . , 
«размазывая» этп отношения, отрывает их от 
вещей, превращает их в мертвые и бессодеряса-
тельные формы и схемы. Получаются «выму-
ченные ухищрения силлогистики» (Л е и и н, 
Соч., т. X I I I , стр. 203) вместо ясивого, кон-
кретного исторического изучения конкретных 
форм человеческого познания в его развитии, 
в его обусловленности общественпо-исторнче-
ской практикой человечества, в неразрывном 
единстве формы и содерисання. 

Силлогизмы школьной Ф. л. могут вызвать 
только скуку, как говорил Гегель (по поводу 
этих слов Гегеля Лепнп на полях замечает: «вер-
но», там ясе, стр. 172). Ни одна действительная 
паука ие пользуется такого рода силлогизмами. 
Сторонники Ф. л . особенно любят ссылаться па 
математические науки, уверяя , будто эти науки 
целиком сводятся к силлогическим дедукциям 
из нескольких первоначально принятых аксиом. 
Этот взгляд глубоко ошибочен. Энгельс гово-
рит: «Математические аксиомы представляют 
собой выражения крайне скудного умственно-
го содерисання, которое математика доляша 
заимствовать у логики.. . Этими тощими поло-
ясениямн пи в математике, пи где-либо вообще 
никого не соблазнишь. Чтобы двипуться даль-
ше, мы должпы привлечь реальные отноше-
ния, отношения и пространственные формы, 
взятые из реальных тел» ( М а р к с, Лиги-Дю-
ринг, в кн. : М а р к с п Э н г е л ь с , Соч., 
т . XIV , стр. 40). Когда представитель Ф. л . за-
нимается математикой (или какой-нибудь дру-
гой иолоясительной наукой), он пе может не 
привлекать реальпого содерисання—ниаче оп 
пе сдвинется с места; однако, когда он пытается 
теоретически осмыслить математические заня-
тия, оп стремится свести все дело к формально-
логическим силлогизмам и тем самым искажает 
природу науки и оказывается не в состоянии 
свести концы с концами, согласовать свою ло-
гическую теорию с научной практикой ипригги 
к цельному научному мировоззрению. 

Абстршстпый формализм, столь характерный 
д л я силлогистики, проявляется ташке и во 
всех прочих отделах Ф. л . , в частности в уче-
нии о методах научного исследовании. В этом 
последнем отделе Ф. л . (или, как ее иногда на-
зывает Энгельс, «обычная логика») рассматри-
вает только такие элементарные приемы мышле-
ния, которые по своему типу общи как лю-
дям, так и яшвотпым: « и н д у к ц и я , д е д у к - __ 
ц и я . . . , а б с т р а к ц и я . . . , а н а л и з неизвест-
ных предметов (...уясе разбивание ороха есть 
начало анализа), с и н т е з (в случае проде-
лок животных) и, в качестве соединения обоих. 
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n u с п о р и M о н*г (п случае новых препятст-
вий и при незнакомых положениях). . . .На-
оборот, диалектическая мысль—именно потому, 
что она предполагает неелсдопанпо природы 
самих поилтпП—споПстпенна только человеку, 
да и последнему лишь на срапннтельно высо-
кой ступени развития (буддисты и греки), и 
достигает споего полного развития только зна-
чительно позисо, п современной философии» 
(Э и г о л ь с, Диалектика природы, п кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 430). 

Соотношение Ф. л. и диалектики. Ф. л. есть 
ппзшал ступень п развитии человеческого по-
знания, снимаемая диалектикой как «высшей 
формой мышления» ( Э н г е л ь с , Анти-Дю-
ринг, Введение). В свое время Ф. л. была необ-
ходимой формой развития науки, стоявшей 
перед задачей овладеть отдельными вещами 
природы, открыть частные виды движения, 
разлоясить целое на части и познать их наи-
более простые свойства. В паст, время Ф. л. 
пи в какой мере но отвечает нынешней ступени 
розпнтил человеческого познания и той сту-
пени революционной iumcconofl борьбы проле-
тариата за сверясеине изяенвшего себя капита-
листического строя и за построение бесклассо-
вого социалистического общества. В руках 
контрреволюционной бурисуазин Ф. л. стала 
реакционным орудием отстаивания всого ста-
рого н отяенвшего, подобпо тому как в руках 
революционного пролетариата материалисти-
ческой диалектика лпляется революционным 
орудием познания и изменения мира. Ф. л. 
представляет собой теоретическое оруясно на-
ших классовых врагов. Формально-логические 
концепции харшетерны н для русских меньше-
виков, и дли меисдунпродной социал-демокра-
тии, и для всякого рода оппортунистических 
уклонов внутри ВКП(б). У нас но моясет быть 
никаких компромиссов с Ф. л. Ешо Энгельс 
указывал, что «вся логика развивается лншь 
из... двиясущихси вперед противополоясностой... 
основания и следствии, причины и действия, 
тоясдества.и различия» ( М а р к с я Э н г е л ь с , 
Соч., т. XIV, стр. 391—392), а это значит, что 
ней логика есть логика диалектическая. Леинп 
прямо ставит знак равенства меяеду маркс-
измом н диалектической логикой. Он пишет: 
«марксизм, т 6 - е с т ь диалогическая логика» 
( Л е и и и, Соч., т. XXVI , стр. 135). 

Из этого нельзя конечно сделать того вы-
вода, что Ф. л.—просто чепуха. Она есть одно-
стороннее раздувание пек-рых относительных 
черт познании в абсолют. Ее изучение имеет 
для пас значение даясо и теперь не только по-
тому, что необходимо знать своего врага, но 
п потому, что с дналешчшеской точки зрения 
очепь воисно знать предыдущие этапы мышле-
ния. Ф. л. , если взять ео чисто логическое со-
дерясйпне, есть лоппса низшей ступени мышле-
ния. А для того, чтобы утвердиться па высшей 
ступени, для того, чтобы стать созпательным 
диалектиком, надо основательно изучить низ-
шую ступень, попять ее недостатки и преодо-
леть ее* Поэтому Ленпп п указывает, что для 
низших 1слассов школы необходимо ограничи-
ваться Ф. л . , по обязательно «с поправка-т 
ми» (Л о п и и , Соч., т . XXVI , стр. 134). Не-
льзя стать с р а з у диалектиком, ибо «искус-
ство... оперировать понятиями ие врояедеино н 
пе зшслючается в обыденном здравом смысле, 
по требует действительного мышлении» (Э н -
г е л ь с, Анти-Дюринг, в кн.: М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 12), требует усвое-

ния всех основных достижений исторического 
развития человеческого познания и всей обще-
ственно-исторической практики человечества. 
Неправильную трактовку вопрос об отноше-
нии мояеду «I». л. и диалектикой получил у Пле-
ханова, к-рый разграничивает два «царство»—. 
в одном господствует, будто бы, дполектнка, в 
другом—«I». л. Плеханов исходит пз неправиль-
ного понимания сути как Ф . л . , т а к и диалек-
тики. А это в свою очередь теснейшим образом 
связано со псой менынепнстской политической 
линией Плеханова. Плеханов считает, что пся-
кпй раз, когда мы судим по формуле «или-илп», 
мы пользуемся Ф. л. А быпает это, по Плеха-
нову, во всех тех случаях, когда мы имеем 
дело с уже существующими предметами. Когда 
ясе мы рассматриваем двнясеиио и изменение 
предметов, возникновение нопых свойств и но-
вых пещей и т. д., тогда мы долисны, по Плеха-
нову, руководствоваться диалектикой и при-
менять формулу «H да и нет». Однако «основ-
ные законы формальной логики п известных 
пределах п р и м е н и м ы т а к и е о и к д п н -
яс е и и ю» ( П л е х а н о в , Предисловие ко 2-му 
изд. рус. пер. книги Э и г е л ь с а «Людвиг 
Фейербах», см.: Э н г е л ь с , Людвнг Фейербах, 
М.—Л., 1931, стр.21). Плеханов глубоко неправ 
в своей теории двух «царств». Всо в миро совер-
шается диалектически, а потому н отраясенне 
объективной действительности в сознании че-
ловека будет только тогда правильным (с из-
вестной относительной степенью адэкватности),. 
когда оно будет целиком диалектично. Ника-
ких принципиальных изъятий нз сферы ком-
петенции диалектики в пользу Ф. л. быть не 
моисот. Формально-логическая основа полити-
ческих оппортунистических ошибок Плехано-
ва была неоднократно разоблачена Лениным 
(Л е н и и, Соч., т. III , стр. 12, и т. X, стр. 228— 
о плехановских формально-логических дедук-
циях несамостоятельной роли пролетариата в 
русской революции 1905). 

Еще больше ошибок и извращений в вопро-
се о соотношении Ф. л. и диалектики внес-
ли меньшевпетвующно идеалисты и механисты.. 
Меиыпсвистпующпе идеалисты формалнзнро-
валн диалектику, превращали ео в мертвый, 
бессодерясательный шаблон, подменяли кон-
кретную материалистическую дналеюнку идеа-
листической схоластикой и яеонглнрованнем 
логическими категориями. Ф. л. они, вслед sa 
Плехановым, отводили особое «царство» на-
ряду с диалектикой. Некоторые авторы (Асмус> 
шли еще дальше н объпвлллн, что когда дело 
одет о практических политических решениях, 
то всегда необходимо руководствоваться Ф. л.— 
нпаче, будто бы, пе получится «точного, опре-
деленного, недвусмысленного и непротиворечи-
вого ответа». Механисты тоясе целиком п пол-
ностью пребывают в плепу у Ф. л. По мнению 
А. Варьяша, «формальная лоппса является 
составной частью диалектики» («Логпка и диа-
лектика», М.—Л., 1928, стр. 3). Это совершенно 
неверно, ибо Ф. л. , как мы воделн, не вклю-
чается в диалектику, а вытесипетсл, опровер-
гается, преодолевается ею. Но у Варьяша, как 
и у друпгх механистов, фактически получается 
даясе но включение Ф. л . в диалектику, а на-
оборот, включение механистически истолко-
ванной диалектики в Ф. л . (прн этом стеряспе-
вой закон диалектики—закон еднпства и борь-
бы противоположностей—толкуется в духе ме-
хаинч. антагонизма внешних друг к другу силг 
направленных в протнвополоншые стороны)-
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высшим продуктом ncefl производственной, ре-
волюционной научной практики пролетариата, 
служит могучим оружием в борьбе na генераль-
ную линию партии, так и Ф. л. предстапляет 
методологическую основу антнленниских укло-
поп в ВКП(б). Формально-логическое мышло-
пне составляло характерную черту меньше-
визма, что неоднократно отмечалось Лениным, 
дававшим сокрушительную диалектическую 
критику меньшевистских формально-логиче-
ских дедукций, силлогизмов и софизмов. Уиич-
то:кающей н блестящей критике Ленин подверг 
в 1921 позиции Троцкого и Бухарина в ди-
скуссии о профсоюзах, вскрывая в частности 
такясе и методологические корни этих позиций, 
заключающиеся в замене диалектики Ф. л. и 
формальпо-логнческой эклектикой. Критикуя 
ошибки Троцкого н Бухарина, Ленин дал ге-
ниальную обобщающую характеристику ко-
ренного различия, существующего меясду «Р. л. 
и диалектикой. Ленин писал: «Логика фор-
мальная... берет формальные определения, ру-
ководясь тем, что ианболее обычно ИЛИ ЧТО 
чаще всего бросается в глаза, и ограничивается 
этим. Если прн этом берутся два нлн более раз-
личных определения и соединяются вместе со-
вершенно случайно..., то мы получаем эклек-
тическое определение, указывающее ва разные 
стороны предмета, и только. Логика диалекти-
ческая требует того, чтобы мы шли дальше. Что-
бы действительно знать предмет, надо охватить, 
изучить все его стороны, все связи и „опосред-
ствования". Мы никогда не достигнем этого 
полностью, по требование всесторонности пре-
достерелсет нас от ошибок и от омертвения. Это 
во-1-х. Bo-2-x, диалектическая логика требу-
ет, чтобы брать предмет в его развитии, „са-
модвпжешш"..., изменении... В-З-х, вся чело-
веческая практика доляспа ВОЙТИ В полное „оп-
ределение" предмета и как критерий истины 
и как практический определитель связи пред-
мета с тем, что нулено человеку. B-4-x, диалек-
тическая логика учит, что „абстрактной истины 
нет, истина всегда конкретна"» (Л е н и н, Со-
чинения, т. X X V I , стр. 134—135). 

Формально-логический характер ошибок 
троцкистов и правых наглядно выявился на-
пример в их толковании нэпа. И те и другие 
не понимали диалектики нэпа, гениально рас-
крытой Сталиным в ряде его произведений п 
выступлений. Троцкисты отрицали возмонс-
ность построения социализма на рельсах нэпа. 
Задача нэпа, по irx мнению, заключалась в 
подъеме производительных сил страны на ка-
питалистической оспове. Меясду нэпом и со-
циализмом, по их утверлсдепию, доллсеп ле-
ясать еще однн.вкорно отличный от нэпа, этап 
экономической политики, к которому партия 
смояеет приступить только после победы миро-
вой пролетарской революции.—Правые оппор-
тунисты толсе не понимали двойственности 
нэпа. Онн рассматривали нэп только кале сво-
боду товарооборота. Онн не внделн внутренних 
противоречий иэпа, борьбы в нем социалисти-
ческих элементов против капиталистических, 
приводящей le уннчтолсеншо капитализма, соц. 
переделке мелкотоварного хозяйства и к по-
строению социалистического общества. По-
строение социализма на рельсах нэпа тракто-
валось. правыми как тихий, плавный процесс, 
сопутствуемый мирным врастанием кулака в 
социализм. Когда партия па определенном эта-
пе стала ограничивать свободу частной торго-

вли, применять чрезвычайные меры по отно-
шению к кулаку, а затем и проводить ликви-
дацию кулака как класса на основе сплошной 
колло!стнпнэаннн, праные стали утверлсдать» 
что партия отменила нэп, и расценивали нэп 
как госкапитализм. Отсюда нх отказ от гене-
рального наступления на капиталистические 
элементы, прикрынапшнйсл этими воплями об 
отмене нэпа. Таким образом контрреволюцион-
ная практика правых уклонистов и троцкистов, 
отралсавшая интересы капиталистических эле-
ментов страны, была связана с формальпо-ло-
пгческой, односторонней, абстрактно-метафп-
зической трактовкой нэпа. 

Л и т . : марксистская—M а р к е К. и Э н г е л ь с Ф.г 
Немецкая идеология, Соч., т. IV, M., 1933; М а р к с I t . , 
К критике политической окопомпп, n кн.: М а р к с К. 
н 3 н г е л i. с Ф., Соч., т. XII , ч. t , M., 1935 (см. 
Ипелеипе); О н г е л ь с Ф., Гсцеизпп па кн.: М а р к с К . , 
К критике полит, экономии, там же, т. XI , ч. 2, М., 
1 93 4; Э н г е л ь с Ф., «Анти-Дюринг», «Диалектика при-
роды», «Людвиг ФеПерОах«, там же, т. XIV, М.—Л., 
1931; Л е й и н В. П., Материализм н омннрпонрптпцпзм, 
Соч., т. XIII , 3 изд., M.—Л., 1928; e г о ж с. Еще раз 
0 профсоюзах..., там же, т. XXVI, Москпа—Ленинград, 
1930, стр. 125—45; е г о ж е, Философские тетради, М., 
1934; С т а л и н П. В., Вопросы ленинизма, 10 изд., IM.], 
1935: е г о ж е , О Г> оппозиции (Статьи и речи 1921— 
1927), М.—Л., 1928. — Мепьшепнствуюншй пдеалпзм а 
механицизм: Д е 0 о р и н Л., Маркс п Гегель, n его кп.г 
Философип и марксизм, 3 изд., М.—Л., 1930; е г о ж е . 
Предает философии Н диалектика, D его кн.: Диалекти-
ка н естествознание, 2 изд., М.—Л., 1929; А с м у с В., 
Формальная логика и диалектика, «Под зпамспем мар-
ксизма», M., 1929, № 4; А к с е л ь р о Д - О р т о д о К о 
Л. П., Действенность и диалектика в философии К . 
Маркса, в ее кн.: Маркс, как философ. Харькоп, 1924^ 
В а р ь я ш А. П., Логика u диалектика, М. — Л . , 
1 928.—Буржупзпап литература по логике (в дополне-
ние к указлииой в тексте): Р г а п t 1 1С., Geschichte 
(1er Logik Im Abendlande, Bde I—IV, Leipzig, 1927; 
S с h о I г H. , Geschichte der Logik, В. , 1931; Т р о и ц -
к и ü M., Учебник логики.. . , ч. 1—3, М., 1885—88; 
В л а д п с л а в л е в М. П., Логика, СПБ, 1872; В в е -
д е н с к и й А. II . , Логика, как часть теории позлаппп, 
4 пад., П. , 1022; П о п а р п п и С., Логика отпошеппй, 
П. , 1917; е г о ж е , Виеденне в логику, Петроград, 1921 
|пмеется аннотированная биПлиография1; Л о с с к п П 
I I . О., Логика, 2 ч „ Петроград, 1922; S t e b b l n g 
L . S., A modern Introduction to logik, L . , 1930; E a t o n 
К. Ы., General logik, N. Y . , 1931; В u r k a m p W . , Lo-
gik, Berlin, 1932. В . БрциилиПСКий. 

ФОР ГУ! АНТ, см. Форматив. 
ФОРМАНТА, характерная для к а л сдой глас-

ной область звуковых частот (одна или более), 
в к-рой частичные тоны имеют увеличенную-
силу звучания. Прн изменении частоты основ-
ного тона в широких пределах от 80 до 250 ко-
лебаний в сек. (для разговорной речи) область 
Ф. данной гласной остается неизменной. Ф. ха-
рактеризует собой гласную как таковую, ка-
кова бы ни была высота ее основного тона. 
Определенно высоты тона Ф. производится, по 
Гельмгольцу, посредством выслушивания зву-
ка через резонаторы н подбора высоты резона-
тора, дающего наиболее сильный отзвук, В пот 
вейшео время Ф. определяется посредством зат 
пнеи звука н последующего анализа этих запи-
сей. Первые исследователи Ф. разделяли все 
гласные на две группы: 1) а, о, у , имеющие по 
одной области Ф., и 2) о, и, имеющие по две-
области Ф. Современные исследования пока-
за!чн, что в сущности все гласные имеют по две 
Ф., но одна нз них является главной, другая 
лее выражена менее резко и является вспомог 
гательпой. Ф.-у гласных первой группы лежат 
кроме того близко по высото и потому трудно 
разделимы. Абсолютная высота Ф. но молсет 
быть указана точно, она зависит от рода голоса 
(у лсонскнх голосов Ф. лежат. на несколько то-
пов выше), от произношения и нндшшдуаль-
иых данных. Одни И те же гласпыо в разных 
языках звучат различно, и потому Ф. нх такясе-
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рознится. Кроме того пысота форманты дол яс-
но пониматься только кик центр области, име-
ющей ширину, рапную иногда нескольким це-
лым тонам. 

В таблице ирнпедсны пысоты Ф. различных 
гласных (и амернк. произношении), но данным 
Крондалла, иапболео падежным н наст, время. 

Гласные 

Голос 
У 

(pool) 
О 

(toon) 
а 

(father) 
е 

(ten) 
H 

(team) 

Мутен. . . .. . 400 700 050 coo 300 
ПЯО ьпо 1.010 770 6Ü0 

M J жен 1Г>0 1.000 1.100 1.9П0 2. ООО 
Женек 1.200 1.200 1.10Э 2.000 a. 200 

Для гласных а, о, у главной Ф. является ниж-
няя, для е, и—верхняя. 

Область Ф. охватывает по высоте ппогда до 
половины октавы, и потому усиленными сплошь 
и рядом оказываются песколько частичных то-
нов, особенно в области верхних Ф., где оберто-
ны звука леясат близко друг к другу. Характе-
ристические частоты (два тона и более) суще-
ствуют таюке н у согласиых; особенпо резко 
подчеркнуты они у шипящих. Ф. согласных не 
носят столь устойчивого характера, как у глас-
ных. В таблице приводятся характеристические 
частоты нек-рых согласных, по Крсндаллу. 
Данные этой таблицы не следует обобщать, они 
относятся к индивидуальному произношению: 
Ч—3.C00, 6.400; Ш—2.800, 4.000; 3—3.000, 
<5.000; Ф—3.500, 7.000; С—G.000, 8.000. 

Характеристические области пек-рых со-
гласных, по Штумпфу, прнведепы на рисунке. 

Термин Ф. вве-
ден физиологом 
Германом и по-
нимался первона-
чально как часто-
та собственного то-
на ротового резо-
натора, произво-
димого в быстро 
затухающие коле-
бания импул ьсамп 

воздуха, ритмически производимыми голосо-
выми связками с частотой осповиого тона. Эта 
точка зрении основывается на формо кривой 
з в у к а гласных (на.низких частотах), имеющей 
вид последовательно идущих друг за другом 
групп затухающих колебаний. С точки зрения 
Teopiui Гельмгольца образование гласных объ-
ясняется усилением обертонов звука связок в 
системе резонаторов полости горла и рта, в силу 
чего усиливаются всо частичные тоны, леясащие 
иблизи от собственных тонов этих резонаторов, 
имеющих довольно широкие области резонанса 
•благодаря затуханию. Противоречие этих точек 
зрения лишь каягущееся, т. к . последователь-
ность ряда затухающих колебаний физически 
эквивалентна совокупности нескольких неза-
тухающих волн (леягащих выше и шике частоты 
затухающего тона), к-рые в сумме дают точ-
но тшеую же.кривую (см. Фурье разложение). 
Поэтому теории Германа и Гельмгольца дают 
лншь различные способы описания явления, по 
по существу тояадественны. 

Лит.: Р т е о к н п С. Н . , Слух п речь в свете совре-
менных физических исследований, М.—Л., 1328; Техни-
ческая онниклонедня—Справочник фнаическнх, химиче-
ских н технологических величин, т . X, М., 1933 (отл.— 
Акустика); Il е 1 m h о 11 г H . , Die Lehre von den Ton-
cmpflndungcn, Braunschweig, 1877; S t u m p f К . , Die 

_Sprachiaute, В., 192B. - С. Ржсвкин. 
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ФОРМАТИВ, ИЛИ ф о р м а И т (лат . forrnarc— 
оформлять), термин, введенный и лингвистику 
в 11) в. дли обозначения всох элементов слова, 
выступающих в качество носителе/1 формашг-
ного значении, т. о. суффиксов, префиксов, ин-
фиксов и корневых детерминативов (Wurzoldo-
terminative). В рус. лингвистике более употре-
бителен термин Фортунатова «формальная при-
нодлеисность» с тем жо значением или термин 
Бодуэиа до Куртенэ—«морфема», объединяю-
щий всо элементы слова—носителей как фор-
мального (формативы), так и реального (кор-
ни) значения. 

Лит.: B r u g m a n n К. , Kurze vergleichende Gram-
matik der Indo-gcrmanlschen Sprachen, В.—'Lp*., 1022. 

ФОРМАТЫ (в полиграфии), размер книги, 
листа бумаги. Ф. были созданы на основе со-
отношения сторон листа в 1 : 1,414. Это соот-
ношение выбрано для того, чтобы при сгибании 
такого листа вдвое, вчетверо или в три сгиба 
соотношение сторон оставалось неизменным. 
Соответствующие назпания Ф.—«in folio», «in 
quarto», «in octavo». Ф. н а б о р а—ширина 
полосы набора или длина строки набора. «I». 
в о р с т к и—длина или пысота полосы набора. 

ФОРМАЦИЯ (в геологии), термин, введенный 
Т. Фюкселем и широко применявшийся Верне-
po.v (см.) в конце 18 п. Под Ф. первоначально 
понимали комплексы пород, имеющих ряд об-
щих черт, говорящих об их одинаковом возра-
сте и позволяющих выделить их в серии отло-
женнй земной коры как особую стратиграфиче-
скую единицу. Главными признаками для вы-
делении Ф. явились петрографические, т. е. 
сходство горных пород, слагающих отдельные 
толщн. В конце 18 и начало 11) вв. были уста-
новлены такие Ф., как меловая, граувакко-
вая, каменноугольная, «Ф. красного песчани-
ка», разделенная впоследствии на «Ф. древнего 
красного песчаника» и «нового красиого песча-
ника». После работ В. Смита и Ж. Кювье, ввод; 
шнх палеонтологический метод для установле-
ния возраста отложений, содержание термина 
Ф. изменилось. Ф. стали называть пе петрогра-
фически сходные толщн пород, к-рые, как это 
было доказано, могут иметь и неодинаковый 
возраст, а толщи пород даже различного типа 
и происхождения, но зшелючающне одинако-
вые руководящие ископаемые, что свидетель-
ствует об их одинаковом возрасте. Таким обра-
зом термин Ф. стал синонимом термина «геоло-
гическая система». Поэтому на одном из меяс-
дуиародных геологических конгрессов было 
постановлено заменить его термином «система» 
для обозначения хронологических единиц и 
пользоваться им исключительно для обозначе-
ния толщ однообразного петрографического xa-
pairrepa. В этом последнем смысле ou широко 
примениется сейчас американскими геологами 
и пачннает получать распространение среди со-
ветских геологов. Иногда в состав Ф. может 
входить целый комплекс разных пород, напр. 
переел анваипе известняков и глнн. Часто на-
звание Ф. дается по географическим признакам 
(напр. «ергешшскоя Ф.»). Немецкие геолога 
до сих пор прнмеппют термин Ф. как синоним 
геологической системы, говоря «юрская Ф.», 
«девонская Ф.» и т. д. Е. Милапооский. 

Ф. (в ботанике)—таксономическая единица 
фитоценологии (см.), раиьше других вошедшая 
в употребление н притом в самых различных 
смыслах. Одними авторами этот термин употре-
бляется очень узко—как ассоциация расте-
ний (см.), другими—как группа ассоциации и 
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третьими—очень широко, почти как vntn 7ш-
стташюстп (см.). Многно анторы (особенно 
предстапитоли швейцарской школы) выделяют 
Ф. на оснопаппи эколого-фнзнономнчоского 
принципа и определяют нх как сочетание онре-
деленных жмнсниых форм (см.), н то премя тис 
основой ассоциации является систематический 
вид. Более правильным является понимание 
Ф. !сак объединения ассоциаций растений с од-
ними и теми ясо господствующими и опреде-
ляющими ее физиономию видами; напр. сосно-
вый лес с чоршпсой н зелеными мхами является 
ассоциацией, а все сосновые леса с различными 
травяными, мховыми и лишайниковыми по-
кровами составят одну формацию. 

ФОРМАЦИЯ 0БЩЕСТВЕНН0-ЗК0Н0МИЧЕСНАЯ, 
кошсретиая форма существования и развития 
человеческого общества, основу к-роП образует 
исторически-определенная система производ-
ственных отпошепнй. Каисдая общественно-зко-
помпч. формация представляет собой опреде-
ленную ступень в истории развития человече-
ства." Опа обладает специфическими, присущи-
ми только ей законами возникновения, разви-
тия и гибели. « П р о и з в о д с т в е н н ы е о т -
н о ш е н и я в е в о о й с о в о к у п н о с т и , — 
говорит Маркс,—о б р а з у ю т то, ч т о и а з ы -
в а ю т о б щ е с т в е н н ы м и о т и о ш е п и я -
мп , о б щ е с т в о м , и п р и т о м о б р а з у ю т 
о б щ е с т в о , н а х о д я щ е е с я п а о п р е д е -
л е н н о й с т у п е н и и с т о р и ч е с к о г о 
р а з в и т и я , общество с своеобразным отли-
чительным характером. А н т и ч н о е общество, 
ф о о д а л ь п о е общество, б у р яс у а з н о е об-
щество суть такие совокупности производствен-
ных отношений,—совокупности, нз которых ка-
исдая вместе с тем обозначает особую ступень 
развития в истории человечества» (М а р к е , 
-Наемный труд и капитал, М., 1932, стр. 23). 
Целостное единство материальной основы 
Ф. о.-э. с облекающими ее политическими и 
идеологическими надстройками образует цело-
стный социальный организм. Всемирная исто-
рия человечества раскрывается марксизмом как 
закономерное двшкеипе общества от ого низших 
форм к болео высоким, как естествеппо-нстори-
чеекпй процесс возникновения, развития, упад-
ка п последовательной смены общественно-эко-
номических формаций, каисдая нз к-рых есть 
целая «прогрессивная эпоха экономического 
формирования общества» ( М а р к с ) . 

I. Общее учение о Ф. о.-э. 
Место учепия о Ф. о.-э. в истмате. Разработ-

ка Марксом, Энгельсом п Лениным понятая 
Ф. о.-э. неразрывно связана с развитием мар-
кснстско-леппнской теории массовой борьбы 
и научного коммунизма. В классовом общест-
во производственные отношения, образующие 
Ф. о.-э., суть отношения общественных клас-
сов. Лишь марксистско-ленинская теория клас-
совой борьбы дает возмояшость разработки и 
конкретизации учепия о Ф. о.-э. и о смене од-
ной Ф. о.-э. другой. Как указывал Лопни, «со-
циальная система», «общественная формация»— 
все это недостаточно конкретно без понятия 
класса и классового общества (см. Замечания 
на книгу Н.. И. Бухарина «Экономика пере-
ходного периода», в кн.: Ленинский сб. X I , 
стр. 383). Основной закон двияеения человече-
ской истории—противоречие меясду произво-
дительными силами н производственными отно-
шениями—получает в пределах 1слассовых об-
ществ свое выраясение в 1слассовоЙ борьбо. 

Б. С. Э. т. LVII1. 

. Ученно о Ф. о.-э. представляет одну нз основ 
материалистического понимания истории. В по-
нятии формации Маркс и Энгельс дали наи-
более глубокое и точное выражение устано-
вленной ими общей объективной закономерно-
сти общественно-исторического развития. Они 
выявили материальные основы этого развитии 
в экономической erpyicrype общества п раскры-
ли всо конкретное своеобразно кал сдой отдель-
ной ступени истории человечества. Марксист-
ское изучение истории общества как законо-
мерного процесса развития Ф. о.-э. предста-
вило в совершенно новом свете всю прошлую 
историю человечества. Оно позволило устано-
вить место и значение калсдой отдельной исто-
рической ступени общества в общем ходе все-
мирной истории, в развитии производитель-
ных сил общества и в развитии культуры. Мар-
ксистско-ленинская теория классовой борьбы . 
дала возмолспость теоретически обосновать по-
нятие формации массового общества, выявить 
антагонистические противоречия, в которых 
развивалось до сих нор общество, вскрыть нх 
материальные корни в способе производства 
классовых обществ. Специфические закономер-
ности капиталистического общества п его выс-
шей—империалистической—стадии были рас-
крыты марксизмом как законы особой капи-
талистической обществецно-экономнч. форма-
ции. Была обоснована историческая нензбеяс-
ность и необходимость перехода от капита-
листического общества к коммунистическому. 
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин подробно выяс-
нили процесс ролсдення нового общества нз 
недр старого, основные этапы и пути победы 
пролетарской революции и построения социа-
лизма и теоретически обосповалн так. обр. уче-
ние о пролетарской революции, диктатуре про-
летариата и социалистическом строительстве. 

Учение о Ф. о.-э. имеет важнейшее значение 
для выяснения п обоснования закономерно-
стей н двнжутцнх енл истории человеческого 
общества. Бурлсуазныо исторические и социо-
логические теории, стоящие в подавляющем 
большинстве на идеалистических позициях, 
вообще отрицают наличие объективных зако-
номерностей в общественной жнзпц. Онн огра-
ничиваются проведением различий меясду «валс-
нымн» и «неважными» явлениями и выясне-
нием главенствующих идей эпохи, ценных с 
точки зрения «критически-мыслящей» и енрав-
ственпо-развнтой» личности (см. Л е и н и, Соч., 
т. I, стр. 284). Изучение исторически-опреде-
ленных форм общества буржуазные ерцнологи 
подменяют рассуждепплмп об обществе «вооб-
ще», об обществе, соответствующем «человече-
ской.природе», представляя прн этом буржуаз-
ные отношения идеальными, вечными и неиз-
менными. На этих позициях стояла субъектив-
ная социология русского народничества, стоят 
в настоящее время Неокантианство (Г. Рнк-
керт, см.) и др. направления, отрицающие за-
кономерность исторических явлений. 

Марксова теория классовой борьбы, по сло-
вам Ленина, впервые возводит социологию па 
ступень науки. Выделив производственные от-
ношения как экономическую структуру обще-
ства, материалистическое понимание истории 
позволило применить к социальной пауке об-
щепаучпый критерий .повторяемости u обоб-
щить самыо различные социальные порядки в 
особые виды социальных организмов, «Мар-
ксизм указал путь к всеобъемлющему, .всесто-
роннему .изучению процесса возникновения, -
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развития и упадка общсстнсипо-экономнческих 
формации, рассматривая с о п о к у п и о с т ь 
всех противоречивых тенденций, сиодн ИХ 1С 
точно определяемым условиям жнани и ироиз-
водства различных к л а с с о в общества, устра-
няя СубЪСКТНВИЗМ и произвол В выборо отдель-
ных „главенствующих" идей или в толковании 
их, вскрывай к о р н и без исключении всех 
идей и всех различных тенденций в состоянии 
материальных производительных снл... Маркс 
...указал путь к научному изучению истории, 
как единого, закономерного во всей своей гро-
мадной разносторонности и противоречивости 
процесса» (J1 о и и и. Соч., т. XVII I , стр. 13). 
Учение о закономерном процессе разпнтня 
Ф. о .-э., о двнисущнх силах этой закономерно-
сти их развитии легло в основу исторического 
материализма. 

Способ производства пак маториальпаи ос-
попа Ф. о.-п. Маркс установил, что каяедая 
Ф. о.-э. представляет собой некоторое целост-
ное единство, живой «социальный организм», с 
едиными законами, определяющими всю его 
экономическую,политическую и идейную струк-
туру. Взяв в качестве отправного пушета спо-
соб материального производства, способ соеди-
нения средств производства с рабочей силой, 
выделив соответствующие ему производствен-
ные отношения, как экономическую структуру 
общества, и отправляясь от этой материальной 
основы, марксизм объясняет все строепие об-
щественной формации, все своеобразие се вну-
тренних противоречий. Определенной системой 
производственных отношений обусловливаются 
единство и цельность Ф. о.-э., повторяемость 
и связь отдельных исторических явлений, осо-
бый характер ео закономерностей. «Анализ 
материальных общественных отношений,—ука-
зывает Ленин,—сразу дал возмоясность под-
метить повторяемость и правильность и обоб-
щить порядки разных стран в одно основное 
понятие „общественной формации"» ( Л е н и н , 
Соч., т. I, стр. Gl). Материальная основа обще-
ства, «составляющая как бы скелет его орга-
низации» (М а р к е ) , образует экономическое 
содерясаиио его политических и идеологиче-
ских форм. 

Это ваяшейшее положенно ncTopiniecicoro ма-
териализма Маркс и Энгельс высказали уже 
в одном нз наиболее ранпих своих произведе-
ний—«Немецкой идеология» (1845),—где опп 
рассматривали «связанную с данным способом 
производства и порояедепиую пм форму обще-
ния, т. е. граясдаиское общество па его различ-
ных ступенях, к aie основу всей нсторнн», объяс-
няя «ндейные формащш нз материальной прак-
тики» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . IV, 
стр. 28). 

Наиболее полпую п развернутую формули-
ровку понятие Ф. о.-э. получило в знамени-
том предисловии Маркса к «К критике поли-
тйчеасой экономии». Здесь Маркс указывает па 
необходимость искать апатомшо граяеданского 
общества в политической экономии, выдвигая 
в качестве отправного пушета изучения обще-
ства способ материального производства, про-
изводственные отношения, соответствующие 
определенной ступени развития материальных 
производительных снл. «Совокупность этих 
производственных отношений составляет эко-
номическую структуру общества, реальный 
базис, иа котором возвышается юридическая и 
политаческоя надстройка и которому соответ-
ствуют определенные формы общественного со-

знания. Способ производство материальной 
жшши обусловливает социальный, политиче-
ский и духовный процессы жизни пообшо. Не 
сознание людей определяет их бытие, а, наобо-
рот, их общестпенноо бытно определиет их со-
знание... С изменением экономической основы 
болео или менее быстро происходит перепорот 
во всей громадной надстройке... Ни одна обще-
ственной формация но погибает раньше, чем 
разовьются все производительные силы, для 
которых она даст достаточно простора, и но-
вые, высшие производственные отношения ни-
когда пе появляются раньше, чем созреют ма-
териальные условия их существования в лоне 
самого старого общества» (М а р к е , К критике 
политической экономия, М., 1033, стр. 42 и 43). 

Лежащий в основе каяедой формации способ 
материального производства представляет со-
бой неразрывное единство общественных свя-
зей и технических приемов. Маркс отмечал 
всю важность технологического сравнения раз-
личных эпох производства, то значение, ко-
торое имеют «останки с р е д с т в т р у д а для 
суяедевня об исчезнувших общественно-эконо-
мических формациях» (М а р к е , Капитал, т. I , 
М., 1934, стр. 210). Маркс отмечал, что если 
для феодального общества была характерна 
ручная мельница, то паропая мельница обозна-
чает уже переход к капиталистической техни-
ке. Капиталистическая эпоха была в основном 
«веком пара». Лншь в условиях социалистиче-
ского обвюства возмояено создание единой вы-
соковольтной электросети, к-рал в свою оче-
редь обеспечит материально-техническое един-
ство социалистический экономики. 

Однако основное значение для хараоториста-
ки определенной формации имеет система про-
изводственных отношений, к-рая получает свое 
юридическое выраясение в определенных иму-
щественных отношениях, — отношениях соб-
ственности,— и представляет форму развития 
производительных сил данного общества. «С за-
воеванием новых производительных способно-
стей люди меняют свой способ производства, а 
вместе со способом производства они меняют все 
экономические отношения, которые были лншь 
необходимыми отношениями этого определен-
ного способа производства» (M а р к с и Э и -
г о л ь с, Соч., т . V, стр. 285). Определяясь 
способом производства дапной формации, спо-
соб обмела н способ распределения в свою оче-
редь в различных конкретно-исторических усло-
виях оказывают большее пли меньшее воздей-
ствие па ход развитая формации. Между этими 
моментами в пределах каяедой данной форма-
щш имеет место диалектическое взаимодей-
ствие, как «это бывает во всяком органичеасом 
целом» ( М а р к с , К критике политической эко-
номии, 1933, стр. 25). Развивающийся на ос-
нове капиталистического способа производст-
ва обмен (рост торговли и депеяепого хозяй-
ства) в дальнейшем сам способствует росту и 
развитию капиталистических отношений (на-
пример влияние банкирских домов и купцов-
скупщиков ва развитие капиталистической про-
мышленности). Распределение прибыли, зар-
платы ц т. д. каяедый раз содействует дальнейше-
му закреплению капиталистических отношений 
собственности и эксплоатацип. Органическое <. 
единство всей спстемы экономических отпоше- | 
пнй, обусловленное господствующим способом j 
производства,—такова ваяснейшая черта, обна- . 
руживающаяся при изучении любой общест- 1 
веипо-экономнческой формации. 
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Так, господствующие капиталистические от-

ношения подчиняют своему воздействию и 
крупное всмлсвладеиио, которое превращается 
в капиталистическое, и мелкое товарное произ-
водство: мелкий крестьянин, по словам Маркса, 
как бы «раздваивается*, воплощая в своем лице 
п собственника, получающего относительную 
земельную ренту, и непосредственного произ-
водителя, подвергающегося оксплоатацип со 
стороны класса капиталистов. 

Ф. о.-э. и уклпд. Органическому едппству 
i формации отнюдь не противоречит то обстоя-

тельство, что в ковкретвоЛ исторической дей-
ствительности Ф. о.-э. не предстает перед нами 
в своем «чистом виде». Экономика формации 
но бывает вполне однородной, однотипной. IIa 
известной ступени развития определенный спо-
соб производства, характеризующий данную 
форматно, становится преобладающим, гос-
подствующим. Соответствующий ему экономи-
ческий учелад подчиняет себе все прочие уклады 
общественного хозяйства (см. Уклад обгцгетвен-
но-экономичсский), сохранившиеся от преяшнх 
общественных формаций, и проявляет тенден-
цию стать единственной формой производствен-
ных отношений, распространиться на всю эко-

• номнческую структуру формации. Однако это— 
s только теидепция развития данного способа 
. производства, которая в массовом обществе 

обычно не получает своего полного завершения 
вплоть до самой гибели данной общественно-
экономической формации. Ликвидация много-
укладпостн и достижение однотипности, одно-
родности производственных отношений вну-
три обществевво-экоиомнческой формации мо-
гут быть достигнуты только в условиях социа-
лизма. 

История показывает, что развитие феодализма 
в Азии, Африке и т. д. сопровождалось сохра-
нением на долгое время и первобытной общины 
п частично отношений рабовладения. В капита-

\ лнстичсском обществе мы находим помимо отно-
шений капиталистического способа производст-
ва такясе и «производственные отношения всех 
отяенвших общественных форм, нз обломков и 

! элементов которых оно строится, частью про-
]доллсая влачнть sa собой нх остатки, которые 
Iоно не успело преодолеть» ( М а р к с , там лее, 
стр. 31). Остатки феодально-крепостнических 
отношений, отношений патриархального хозяй-
ства и мелкого товарпого производства сохра-
няются далее на высшей, империалистической, 
стадии развития капитализма. Современный 
империализм переплетается в отсталых н коло-
ниальных странах с остатками феодализма и 
порой с рабовладельческими отношениями, под-
чиняя нх себе и используя в своих интересах. 
Нек-рые формы общественной экономики име-
ют место н сохраняются в самых различных 
Ф. о.-э., напр. мелкое индивидуальное производ-
ство существует и в рабовладельческом, и в 
крепостническом обществе, и при капитализме. 
Следует поэтому проводить нзвестпое различно 
меясду обществепно-экономнческнм укладом 
как конкретной формой экономических отноше-
ний и всем многообразием .производственных 
отношений нсторическн-определенпой общест-
венно-экономической формации. 

Ленин иногда употребляет выраясепно «ук-
лад» для обозначения всего строя обществен-
ной лензнн, говоря о том, «как нз одного уклада 
общественной жизни развивается, вследствие 
роста производительных сил, другой, более вы-
сокий,—из крепостничества, например, выра-

стает капитализм» ( Л о п н и , Соч., т. XVI, 
стр. 350). Ленин указывает, что классы разли-
чаются по «их месту в нсторическн-оиродслен-
ной системе общественного производства», по 
«месту в определенном ушшдо общественного 
хозяйства» (Л е и и н, Соч., т. XXIV, стр. 337). 
Под общественно-экономическим укладом в 
Данном случае Ленин понимает стало быть 
исторически-определенную систему производ-
ственных отношений, экономическую структу-
ру общества, т. е. употребляет выралсение «ук-
лад» нрнмерпо в смысле формации. В этом 
смысло Ленин говорит о капитализме и ком-
мунизме как о следующих один за другим и 
борющихся друг с другом укладах обществен-
ного хозяйства. 

Наиболее подробный анализ сосуществова-
нии и борьбы укладов, нз к-рой ролсдается но-
вая Ф. о.-э., был дан Лениным и Сталиным 
применительно к советской экопомнке. В пере-
ходный период происходит борьба двух систем, 
двух формаций. Переходный период «не молсет, 
по словам Ленина, не соединять в себе черты 
нлн свойства обоих этих укладов общественно-
го хозяйства» — умирающего капитализма и 
ролсдаюшегося коммунизма ( Л е н и п, Соч., 
т . XXIV, стр. 507). Это соединение в советской 
экономике в ее ранний период черт и свойств 
двух формаций нашло свое конкретное выра-
лсение в том, что в ней переплетались различ-
ные общественно-экономические уклады. Ленин 
насчитывает в экономике СССР пять укладов: 
патриархальное хозяйство, мелкое товарное про-
изводство, частнохозяйственный капитализм, 
государственный капитализм и социализм. • 

«Ленин считал,—указывал Сталпп па XVII 
Партсъезде,—что из всех этих укладов дол-
ясен в конце концов возобладать социали-
стический уклад. Мы моясем теперь сказать, 
что первый, третий и четвертый обществеппо-
экономические у1слады уже не существуют, 
второй общественно-экономический. у1слад от-
теснен па второстепенные позиции, а пятый 
общественно-экономический уклад — социали-
стический учел ад—является безраздельно гос-
подствующей н единственно командующей си-
лой во всем народном хозяйстве» («Вопросы ле-
нинизма», 10 нзд., стр. 555). Ленин и Ста-
лин, говоря об укладах в СССР, подчеркивают 
многообразие экономической действительно-
сти, наличие в ней различных форм обществен-
ного хозяйства н их борьбу за преобладание, 
подчеркивают движение, становление, разви-
тие экономической структуры общества, при-
водящее к победе социалистического уклада. 

Общественно-экономический уклад т. о. есть 
«тип экономических отношений» (Л е н и и), 
выражающийся в определенной формо собст-
венности. Уклад молсет представлять собой 
как господствующую форму общественного хо-
зяйства, так равно п сосуществующие одно-
временно с ней зародыши новых Ф. о.-э. (папр. 
капиталистические отношения прн феодализ-
ме) пли остатки прежних Ф. о.-э. (напр. мелкое 
товарное производство, крепостничество и т . д. 
в условиях капитализма). Соотношение эко-
номических укладов характеризует известную 
ступень экономического развития формация; 
меясду тем Ф. о.-э. охватывает всо конкротпое 
богатство, многообразие и многосторонность 
экономических отношепнй данной исторической 
эпохи и всю совокупность соответствующих 
этим экономическим отношошшм подстроек. 
В то ясо время формация имеет своей основой 
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•один преобладающий, господствующий способ 
производства и соотиотстиующно ему производ-
ственные отиотоннл, которые подчиняют себо 
прочно формы производственных отношоиий, 
унаследованные от предшествующих эпох. Как 
слишком резкое протнвопостаплеиио понятий 
Ф. о.-э. н «общестнонно-экономнчоский уклад», 
так равно н отояаестплонно их одинаково при-
водят к серьезным ошибкам: напр. к толкова-
нию простого Tonapimro производства как осо-
бой формации; к попыткам искать рабовла-
дельческую или феодальную формацию там, 
где имеются лишь элементы соответствующих 
укладов; к рассуяедопням о «восточном капи-
тализме» или о снопом феодализме» в империа-
листическую эпоху; к трактовке пашей пере-
ходной экономики как особой самостоятельной 
формации, к непониманию в то лее время, что 
безраздельное господство социалистического 
уклада п нашей экономике тождестпенпо всту-
плению в новый исторический период—период 
социализма. 

Классовые Ф. о.-». Конкретное едипстпп эко-
номической структуры формации является един-
ством противоречивым. Оно отражает проти-
поречня в развитии производительных сил и 
производственных отношений (см.). Противо-
речие между производительными силами и про-
изводств. отношениями—основной закон дпн-
жепип и развития каждой обществ.-экономпч. 
формации. Каяедая Ф. о.-а. отличается особым 
характером этих внутренних противоречий, 
корни к-рого заключаются в господствующей 
системе производственных отношений. Благо-
даря этому создаются специфические законо-
мерности дпняеения дайной Ф. о.-э., возникает 
своеобразие развития ее производственных от-
ношений и своеобразие пороходов от одного эта-
па к другому. Из числа противоречий, двннсу-
щнх развитие всех формаций, марксизм выде-
ляет то особые, антагоиистнческно противоре-
чии , которые характеризуют экономнчоскую 
структуру классовых общоств. В основе антаго-
нистических формаций леяеит разделение обще-

• стпа па классы, отличающиеся друг от друга 
споим отношением к средствам производства. 
Определенная форма частной собстпонпостн на 
оснопныо сродства производства (собственность 
рабовладельческая, феодальная, буржуазная) и 
способ производства, прн к-ром 1еласс непосред-
ственных производителей лншои этой собстпон-
постн на решающие сродства производства (ра-
бочие, крепостные, кростьпне, работающие па 
зомло помещика), или самая личность произво-
дители превращены в собственность господ-
•ствующего класса (рабы),—эти черты классо-
вых формаций влекут за собой определенную 

•форму классовой эксплоатащш, т. е. форму по-
лучепня эксплоатпрующпм 1слассом неоплачен-
ного труда непосредственных производителей. 
ДГаркс подчеркивает неразрывную связь к а с -
сового господства и подчинения со способом ма-
териального производства. Моисду формой клас-
совой эксплоатации и способом материального 
производства, меяеду уровнем развития произ-
водительных снл и исторически-определенной 
формой классовой эксплоатации, классового 
аптагоппзма и классовой борьбы существует 
неразрывная связь. Способ классовой эксплоа-
тации есть способ получения неоплаченного 
прибавочного труда господствующим классом. 
Поэтому «та ф о р м а, в которой этот прибавоч-
ный труд выжимается нз непосредственного 
производителя, из рабочего, отлнчаот эконо-
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мичоскно формации общества» (M а р к с, Ка-
питал, том I, Москва, 1034, стр. 250). 

Уропоиь производительных сил, их диалек-
тическое противоречие с производственными от-
ношениями и взаимодействие в их развитии 
остается т. о. основным критерием и отправным 
пунктом в исследовании любой антагонистиче-
ской 'Р. о.-э. Но противоречия, присущие этим 
способам произподстпа, япляются в то ясе время 
антагонистическими классовыми противоречия-
ми. Пот почому учение Маркса — Ленина о 
кассовой борьбе как движущей сило, законе 
разпнтия этих формаций сыграло решающую 
роль в выработке понятия Ф. о.-а. Социальный 
организм любого классового общества таким 
образом принципиально отличен от тех пред-
ставлений о социальных организмах, которые 
проповедует буржуазная органическая школа 
(см.) социологии. — Это — общественный орга-
низм, построенный не на сотрудничестве и 
примирении классов, как у идеологов органи-
ческой школы, но на их противоречиях, на их 
классовой борьбо. 

Классовый антагонизм леяеит п осново эко-
номической структуры каяедой классовой фор-
мации, дпижепия и развития ее производитель-
ных сил и пронзподстпенных отношений, всего 
ео социального, политического и духовного 
строя. <С самого начала цивилизации, — гово-
рит Маркс,—производство основывается на ан-
тагонизме соелопий, состояний, классоп, па-
конец— антагонизме накопленного труда и 
труда исивого. Без антагонизма нет прогресса: 
таков закон, которому подчинялась цивилиза-
ция до наших дней. До настоящего времени 
производительные силы развивались благодаря 
господству классового антагонизма» (М а р к е 
и Э и г е л ь с. Соч., т. V, стр. 324). Так, в раз-
витии производительных снл капиталистиче-
ского общества решающую роль играет клас-
совая борьба меяеду капиталистами и рабочи-
ми. Основным двигателем технического про-
гресса явллотся погони бурисуазнп за относи-
тельной прибавочной стоимостью. Переход иго 
от производства абсолютпой к производству 
относительной прибавочной стоимости вызы-
вается сопротивлением организованного рабо-
чего класса удлинению рабочего дня и енн-
исеншо зарплаты. Маркс указывает, что после 
.каяедой крупной забастовки капиталисты вво-
дили новые машины для замены ими пепо-
корных рабочих. 

Баиис и надстройка в развитии Ф. о.-л. Вы-
деляя производственные отношения как эконо-
мическую основу общества, как материальный 
базис формации, марксизм тем самым проводит 
различие меисцу ними и всеми прочими обще-
ственными отношениями, образующими над-
стройки над этой экономической основой,—по-
литическими и идеологическими формами мате-
риальной деятельности людей. Органическое 
одппство формации обозначает единство спосо-
ба материального и способа духоппого произ-
водства, закоиомерпую зависимость обществен-
ного сознании от общественного бытия, нераз-
рывную связь и единство экономического бази-
са и вырастающих нз пего надстроек. По словам 
Ленина, Маркс отнюдь пе ограничивался в сво-
ем «Капитале» псследоваппем экономической 
структуры буриеуазпого общества: «.,Обл»яспяя" 
строение и развитие данной общественной фор-
мации „иаслючптельпо" производственными от-
пошепиямп—оп тем ие менее возде и п о с т о я п н о 
прослояепвал соответствующие этим производ-
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огненным отношениям надстройки, облекал 
околот плотью и кропыо» (JI о и и и, Сочинении, 
т. I, стр, 62). Книга Маркса показала «нею ка-
питалистическую общественную формацию как 
живую—с ео бытовыми сторонами, с фактиче-
ским социальным проявлением присущего про-
изводственным отношениям антагонизма iuiac-
сов, с бурясуазной политической надстройкой, 
охраняющей господство класса капиталистов, 
с бурясуазнымп идеями свободы, равенства 
и т. п., с бурясуазнымп семейными отношения-
ми» (там же). 

Двнясенне экономической стручстуры общест-
ва играет в развитии формации в последнем сче-
те решающую роль. Однако надстройки, возни-
кающие на этой экономической основе, соглас-
но историческому материализму, отнюдь не 
являются пассивными. Получал относительную 
самостоятельность в своем развития, надстрой-
ки активно воздействуют на экономическую 
структуру общества, способствуя ее сохране-
нию нлн ео революционному изменению. Осо-
бенно важное значение в этом отношении имеет 
политическая надстройка, поскольку «политика 
есть концентрированное выражение экономи-
ки» ( Л е и u n , Сочинения, т. XXVI , стр. 126), 
поскольку государство есть «.официальное ре-
зюме гралсдаиского общества» (М а р к с). 
Буржуазия достигает экономического могуще-
ства еще прн господстве феодализма, но лишь 
борьба буржуазии за политическую власть спо-
собствует коренному революционному изме-
нению производственных отношений феодализ-
ма. Диктатура пролетариата в отличие от 
бурнсуазных революций создает новую социа-
листическую экономику, которая не молсет 
слояснться в иедрах капиталистического об-
щества. Борьба классов за государственную 
власть н пеход этой борьбы имеют решающее 
значение, для революционного процесса смены 
формации общественно-экономической. 

. Марксизм подчеркивает активную роль, кон-
сервативную нлн революционную, к-рую иг-
рают. н другпо надстройки в развитии Ф. о.-э. 
н подготовке ео смены другой Ф. о.-э. Пренеб-
релштелыюе отношение к труду, кале к чему-то 
«недостойному» свободных гралсдан, сыграло, 
по словам Энгельса, немалую роль в разруше-
нии рабовладельческого общества. Католиче-
ская церковь, бывшая надстройкой над сред-
невековой феодальной экономикой, имела боль-
шое зиачение и для процесса первоначального 
капиталистического накопления (концентрация 
церковных богатств и т. д.). Еще в «Немецкой 
идеологии» Маркс и Энгельс поставили перед 
собой задачу изобразить процесс историческо-
го развития общества «в целом (.. .а потому так-
ясе н взаимодействие его различных сторон}» 
( М а р к с н Э н г е л ь с, Соч., т . IV, стр. 28). 
Эта задача и была выполнена 'Марксом в 
«Капитале», где роль бурлсуазпого государ-
ства, права н идеологии товарного фетишизма 
в развитии капиталистического общества полу-
чила глубокое и яркое освещение. То нее самое 
относится и к работам Ленина о развитии капи-
тализма в России и об империализме. 

Учение исторического материализма о базисе 
и надстройках (см.), о единстве общественного 
бытия ii общественного сознания, материаль-
ной н духовиой культуры общества таким об-
разом получает свое полное выраясепие и свою 
конкретизацию в учении о развитии и смене 
Ф. о.-э., ваяшейшей составной часто историче-
ского материализма.. 

ОПщио законы JIIUIIHTIUI общества и особен-
ные законы отдельных Ф. о.-». Большинство 
буржуазных социологов отолсдсствлнот законы 
капиталистического общества с ночными зако-
нами природы, распространяет характерные 
черты капитализма на все общественные формы 
и стремится затушевать исторические особен-
ности отдельных формаций и растворить нх н 
общих законах механики или биологии. Исто-
рический материализм вскрывает и общио и 
особенные законы двияеения человеческого об-
щества. Ученпо о Ф. о.-э. раскрывает истори-
ческую определенность и специфический харак-
тер каждого общественного строя и присущих 
ему законов, их историчность, их преходящий 
характер, их отлично от стру!стуры и законов 
других социальных организмов. Общество, на-
ходящееся на определенной ступени историче-
ского развития, есть общество с своеобразным, 
ему одному присущим характером (см. M а р к е , 
Наемный труд н капитал, М., 11)32, стр. 23). Каж-
дая система производственных отношений яв-
ляется «особым социальным организмом, име-
ющим особые законы своего заролсдення, функ-
ционирования и перехода в высшую форму» 
(Л E U и H, Сочинения, т. I, стр. 281). Последнее 
обстоятельство вытекает нз самого диалекти-
ческого характера развития общества. Развитие 
представляет не простой рост, увеличение или 
уменьшение одних и тех же общественных от-. 
ношений, но их качественное изменение, про-
тиворечивое единство непрерывности и прерыв-

' ности, единство общих законов развития и 
особых законов калсдой отдельной, ступени. 
Историческое развитие формаций необходимо 
предполагает возиншювенпе существенных раз-
личий, особенностей, отдельных форм н эта-
пов. Маркс писал, что, ограничиваясь одни-
ми общими определениями, нельзя понять ни 
одной действительной исторической ступени, 
производства. i 

Возраясая против попыток «объединить од-
ним законом экономику Огненной Земли и ако-
номшеу современной Англии», Энгельс указы-
вал, что политическая экономия «имеет дело с 
и с т о р и ч е с к и м , т. е. непрерывно изме-
няющимся материалом», что «она прелсде все-
го исследует особые законы калсдой отдель-
ной ступени развития производства и обмена» 
н что лишь в результате такого исследования 
молено установить немногие, имеющие приме-
нение ко всем общественным ступеням «вполне 
общие законы» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч.,. 
т. XIY , стр. 149 и 150). Эту сторону дела осо-
беннб подчеркнул Лешга в своей крнтшее на-
роднических рассуяеденнй об «обществе вооб-
ще», о «прогрессе вообще». «Откуда возьмегго 
вы,—писал он,—понятно об обществе п прогрес-
се вообще, когда вы по изучили еще ни одной 
общественной формации в частности» ( Л е -
н и н , Соч., т . I , стр. 64). Гигантский шаг впе-
ред, сделанный здесь Марксом, состоял в том, 
что оп «начал с начала, а пе с конца, с анализа 
фактов, а но с конечных выводов, с изучения 
частных, исторически-определенных обществен-
ных отношений, а не с общих теорий о том, 
в чем состоят эти общественные отношения во-
обще!» ( Л е н и и, Соч., т . I , стр. 65),—в том, 
что он дал в «Капитале» «образец научного 
анализа одной—и самой слолсной—обществен-
ной формации по материалистическому методу» 
( т а м нее, стр. 63). Ленин резко критиковал -
как вреднейшую «„социологическую" схоласти-
ку» стремление Бухарина говорить об «обще-
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crno вообще», о формации пообщо—нио кон-
кретного рассмотрении особых 1слассопых про-
тиворечий и особых antcoiion каисдого историче-
ски-определенного общества (Лонниский сб., 
XI, стр. 350, 383). 

Марксизм-ленинизм рсшитольио отпергаот 
абстрактно-схематнчоскно рассуисдоини бур-
яеуазной и мелкобуржуазно» социологии; оп 
выдвигает требование конкретно-историческо-
го изучении специфических законов развитии 
каяедой определенной Ф. о.-э. Но марксистско-
ленинской теории боротсл и с .ом отрицанием 
общих исторических законов и одннства исто-
рии, с тем неправильным пониманием «особенно-
стей» отдельных исторических периодов, к-роо 
проводит нео1саитнанскап философии. У нео-
кантианцев, отрывающих историю обществен-
ной жизни от процесса овладении силами при-
роды в материальном производство, каждая 
историческая эпоха рассматривается как нечто 
еднпнчное, неповторимое, под углом зрения 
якобы выявляющихся в ней идеальных «цен-
ностей» и «целей», представляющих собой но 
деле нормы, характерные для бурясуозного ми-
ровоззрения. «Особенность» древней Греции— 
развитие и роль в ней искусства, «особенность» 
средневековья—преобладающая роль религии. 
Каяедая историческая форма общества оказы-
вается оторванной от других. Совершенно от-
сутствует понимание единства и связи всей че-
ловеческой истории. Такой разрыв меяеду об-
щими особенными законами общественного раз-
вития характерен и для теоретиков моиынови-
ствующого идеализма и особенно для контр-
революционного троцкизма, с ого отрывом от 
исторической действительности и перескаки-
ванием через поизяентыо исторические этапы. 

Марксистское понимание особых законов раз-
витии Ф. о.-э. исходит нз их диалектического 
единства с общими законами движения истории. 
Общно законы взаимозависимости производи-
тельных снл и производственных отношений, 
базиса и падстроок, общественного бьггня и об-
щоствоипого сознания—общно вопросы перехо-
да от одной формации к другой, черот револю-
цию, вызванную ростом производительных сил 
и противоречием последних с производствен-
ными отношеиипмп, нзложонпыо Марксом в 
предисловии к «К критике политической эко-
номшг», действительны для всех общэственно-
экопомпчеекпх формаций. Однако та конкретно-
историческая форма, которую принимают эти 
евпзн и переходы от одной формации к дру-
гой, всегда опредоллется специфической при-
родой данного социального организма, данной 
формации. Меньшевики извращали это ваясней-
шее полоисенно, нзобраясая переход от капи-
тализма к социализму в полной аналогии с 
пороходом от феодализма к капиталистической 
формации — сначала экономика и культура, 
«потом» — государственная власть, «демокра-
тия». Правые оппортунисты во главе с Буха-
риным пытались изобразить абстрактный «за-
кон трудовых затрат» как универсальную за-
кономерность господствующую во всех общест-
венно-экоиомнческнх формациях и в пероход-
пый период и отличающуюся только формой 
своего пропвлення. Троцкисты и зпповьовцы 
отрицали социалистический характер нашего 
общественного строя, лоясао нзобраясая его как 
госкапнталистическнй. 
' Развитие Ф. о.-э. и революционный пороход 
от одиоН формации в другой. Единство общих 
законов исторического развития и особых зако-
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нов каяедой отдельной ступени общества нахо-
дит сиоо ныранеонио в процессе развитии и сме-
ны Ф. о.-э. Законы функционирования каждого 
особого социального организма обеспечивают 
постоииноо расширенно воспроизводства эко-
номической структуры как формации, тан и со-
ответствующих ей надстроек; при этом всо бо-
лее растот ирообладанно данной систомы произ-
водственных отношений над всеми прочими 
укладами, оставшимися от прошлого, и посто-
пениоо подчиненно этих последних господст-
вующему укладу. Так, рабство в античном ми-
ре, постепенно превращаясь в господствующий 
способ производства, вытесняло экономические 
отношения мелкого земледелия и ремесла, 
обусловливало весь политический и духовный 
строй рабовладельческого общества, в том чис-
ле и возмоисность высокого развития искусства, 
права и т. д. Средневековый феодализм, сме-
нивший рабстпо, в расширенном масштабе вос-
производил крепостнические отношения, создал 
феодальное государство и то условия, в к-рых 
оказалось возможным преобладание религиоз-
ной идеологии. Капитализм, как отмечал Маркс, 
распространил представление о капиталистиче-
ских отношениях даже на те области мелкого 
крестьянского производства, которые им ещо 
целиком не захвачены. 

Диалектика исторического развития однако 
такова, что то ясе законы функционирования, 
к-рые способствуют на известной ступени упро-
чению данной формации, одновременно явля-
ются законами ео нзмонония, разлоясення и ги-
бели. Развитие рабовладельч. собственности, 
поглощиощеП мелкое крестьянское производ-
ство, усиливает внутренние противоречия ан-
тичного общества, обостряет основной антаго-
низм меяеду рабовладельцами и рабами и под-
готовляет разрушение античного общества на 
известной ступени революцией рабов. Усиле-
нно крепостной эксплоатации ускоряет созре-
вание в недрах феодализма капиталистических 
производительных снл и капиталистических 
производственных отношений. Капитализм в 
своем развитии подготовлиет своих могиль-
щиков—пролетариев. Благодаря внутренним, 
имманентным, тенденциям развития экономиче-
ской структуры каисдого общества и различ-
ным конкретно-историческим условиям в этом 
развитии возникает целый ряд вариаций и гра-
даций (ступеней). Так, на известной историче-
ской ступени мелкое товарное производство с 
остествоппой необходимостью «химически вы-
деляет» нз себя капитализм и превращается 
в капиталистическое производство; мануфак-
турный период капитализма уступает место про-
мышленному капиталу, промышленный капи-
тализм па известной ступени перерастает в мо-
нополистический капитализм империалисти-
ческой эпохи. 

В развитии каяедой общэствеппо-экономпче-
ской формации таким образом выявляются раз-
личные периоды, стадии, этапы. Такой переход 
от одного этапа к другому отнюдь не влечет 
еще за собой качественного изменения основы, 
сущности производственных отношений и не 
означает еще перехода к повой формации. Им-
периализм пе только сохраипет. но и обостряет 
всо основные противоречия капиталистичес-
кого способа производства. Система производ-
ственных отношений капитализма остается не-
изменной прн империализме несмотри па все 
особенности, вносимые в экономическую струк-
туру этой высшей стадией капитализма. 

. ФОРМАЦИИ ОШЦНСТИЕИНО-ЭКОНОМИЧИСКАЯ 
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Но если осиопиап система производствен-

ных отношений остается неизменной при пере-
ходе от одного этапа формаций к другому, то 
этот переход псе ясо имеет существенное значе-
ние для процесса разпития данной формации; 
он характеризует происходящие n пой экономи-
ческие и классовые сдвиги. Движущая сила 
развития калсдой Ф. о.-э.—противоречие меясду 
ростом производительных сил и производствен-
ными отношениями—на определеппом этапе 
приводит к конфликту меясду производительны-
ми силами и всей системой производственных 
отношений как отношений, закрепленных опре-
деленной формой собственности. Развитие про-
изводительных енл выралсаотся в обществ, кон-
центрации средств производства (образованно 
рабовладельч. латнфупднй, концентрация и 
централизация капитала), в изменении нх тех-
нического характера (ремесленные орудия, 
мануфактурное разделение труда, паровая ма-

. шппа, электрическая машина) и наконец—что 
самое валепое—в росте и революционном раз-
витии угнетенного производительвого класса, 
выражающем возмущение производительных 
сил (рабов, крепостных, пролетариев). На изве-
стной ступени этого развития производитель-
ные силы уясе не укладываются в рамки старой 
системы производственных отношений, прелс-
ней организации производства, закрепленной 
отпошепнямп собственности. Переход к каж-
дому новому этапу данной формации, откры-
вая повые перспективы в развитии производи-
тельных енл, еще более обостряет основные 
противоречия экономической структуры об-
щества. 

Развитие Ф. о.-э. таким образом подготов-
ляет ео будущее разлолсепне. В производитель-
ных силах, восстающих против старых произ-
водственных отношений, закладываются мате-
риальные основы новой, более высокой формы 
производства, происходит их подготовка и до-
ведение их до известной ступени развития. Им-
периализм поэтому, согласно характеристике 
Ленина, есть период, когда создаются мате-
риальные предпосылки для перехода к социа-
лизму, осуществляемого одпако лишь пролетар-
ской революцией. Точно так лее переход к про-
стому товарному производству, домашней 
пром-сти н далее к мануфактуре означал мате-
риальную подготовку капитализма, происхо-
дящую в господствующих отношениях фео-
дального общества. Но процесс подготовки ма-
териальных • условий новой формащш имеет 
свои специфические особенности в различных 
формациях. В недрах феодального общества 
созревшот пе толысо производительные сплы, 
но и производственные отношешш капитализ-
ма. Переход ясе от капитализма к социализму 
опирается лишь на подготовленные развитием 
капитализма производительные силы,, но про-
исходит «при отсутствии или почти при отсут-
ствии готовых форм социалистического уклада». 

Так, в силу собственных, имманентных зако-
нов данного социального организма в самом 
внутреннем процессе развития формации созда-
ются все условия для ее разлоясешш и гибели. 
Законы развития формащш па известном уров-
не производительных сил становятся законами 
ее гибели и замены ее более высокой обществен-
ной формой. «Каисдая определенная историче-
ская форма этого процесса (процесса-труда— 
Род.) развивает далее его материальные основы 
н его общественные формы. Достигнув извест-
ной зрелости, данная историческая форма со-

влщсаотся и уступает место болоо высокой»-
( М а р к с , Капитал, т. I I I , 8 изд., стр. 038). 

Переход от одпой Ф. о.-э. к другой есть пол-
ное н решительное изменение всей систомы 
производственных отношений, измонеиио соот-
ношений 1слассов и всей политической и пра-
вовой надстройки, есть 1сачествепный, револю-
ционный скачок, социальная революция. «На 
известной ступени своего развития, — гласит 
знаменитая формулировка предисловия к «К 
критике политической экономии»,—материаль-
ные пронзводнтельпыо сплы общества приходят 
в противоречиво существующими производствен-
ными отношениями, нлн—что является толысо 
юридическим выражением этого—с отпошепня-
мп собственности, внутри которых онн до сих 
пор развивались. Из форм развития производи-
тельных сил эти отношения превращаются в их 
оковы. Тогда паступает эпоха социальной рево-
люции» (М а р к е , К критике политической 
экономии, М., 1933, стр. 42—43). 

Этот процесс развития производительных енл 
отнюдь пе является автоматическим. Он совер-
шается в условиях олсесточеппой классовой 
борьбы п революционного устранения экономи-
ческого и политического господства преяшего 
эксплоататорского класса. Борьба классов за 
устранение нлн сохранение старого способа 
производства и соответствующих ему отноше-
ний, борьба меясду рабами и рабовладельцами, 
крепостными крестьянами и крепостшшамн-
феодаламн, рабочими и капиталистами — ос-
новная двилсущая сила процесса гибели и сме-
ны Ф. о.-э. в массовом обществе. Социальная 
революция есть насильственное уничтожение 
старой системы производственных отношений, 
есть высшая форма массовой борьбы. «H а -
с и л и е,—говорит Маркс,—я в л я е т с я п о -
в и в а л ь н о й б а б к о й в с я к о г о с т а р о -
г о о б щ е с т в а , к о г д а о н о б е р е м е и -
н о н о вым» (Капитал,т. I , М., 1934, стр. 852). 

Талснм образом социальная революция, пере-
ход от одной общественной формащш к другой, 
происходит в результате не какого-лнбо внеш-
него «толчка», но в результате собственного 
внутреннего развития старой формации. Осо-
бые законы каждого отдельного социального 
организма слулсат той конкретной формой, в 
к-рой осуществляются общие законы двгокення 
и смены Ф. о.-э. Смена социальных организмов 
совершается при этом с внутренней естествен-
ной необходимостью, как нек-рый закономер-
ный процесс, обусловленный уровнем развития 
производительных сил общества, законами раз-
вития м а с с о в п массовой борьбы. Поэто-
му марксизм-лепнппзм рассматривает истори-
ческий процесс развития и смены Ф. о.-э. как 
естественно-исторический процесс, т. е. про-
цесс, совершающийся так нее закономерно, как 
н естественные процессы развития в природе. 

Учение о естественно-историческом процессе 
развития Ф. о.-э. полностью опровергает идеа-
листические и механистические взгляды бур-
лсуазных н мелкобурнсуазных социологов на 
общество, как на «общественный договор», как 
на механический агрегат индивидов, двшкеппе 
к-рого зависит якобы от велнкнх личностей и 
от «прогресса» разума и нравственности, от ря-
да случайных исторических обстоятельств и не 
подчинено объективным законам. 

Значение марксистско-ленинского учения о 
Ф. о.-э. для революционной теории и практики 
и антимарксистские ого новращония. Учение о 
Ф. о.-э., составляющее одну из основ матерна-
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мистического понимания истории,—партийной 
теории, от начала до конца неразрывно связано 
со псом большевистским революционным пони-
манием процесса исторического развитии. Раз-
работанное Марксом и Энгельсом ученио о Ф. 
о.-э. получило свое дальнейшее развитие толь-
ко в большевизме, в работах Лепила н Стали-
на, в связи с их анализом исторических усло-
вий русской революции, анализом империализ-
ма и переходной экономики. Неудивительно, 
что явноо пепопимапио или извращенно мар-
ксистского учении о Ф. о.-э. проявляется во 
всех попытках ревнзтш исторического материа-
лизма. Извращения со стороны теоретиков 2-го 
Интернационала, обычно игнорирующих самое 
понятие Ф. о.-э., вдут по следующим линиям. 
1) Поскольку общественнан жиапь понимается 
социал-фашистскими теоретиками как простое 
продолжение биологической жизни животного 
мпра, «своеобразие» общественного организма, 
в отлпчпо от животных организмов, понимается 
ими по-кантиански, как нечто «априорное», п 
объясняется из взаимодействия воли отдель-
ных индивидов. В соответствии с этим особые 
8шсоны каждой формации отрываются от общих 
законов исторического развития, как якобы за-
конов биологических и психологических (Каут-
ский). В свлзп с этим отбрасывается мате-
риальная производственная основа формации. 
Развитие производительных сил и производст-
венных отношений объясниется «духовным про-
цессом» (К. Каутский, М. Адлер). 

2) Процесс развития формации изображается 
•одностороипе, без учета активной роли произ-
водственных отношений и классовой борьбы, 
роли государства и т. д. Отсюда вытекает мень-
шевистская теории автоматического развития 
производительных снл, к-рую Сталин определял 
как разновидность теории «стихийности» и тео-
ретическую основу оппортунизма; вытекает 
теория автоматического краха капитализма, 
выдвигавшаяся Розой Люксембург и подхва-
ченная Троцким. С этими извращениями в по-
нимании формации связаны таюке отрицание 

•социальной револющш и теория органического 
«врастания» капитализма в социализм (теория 
«ультраимперпалнзма» К. Каутско го,тоорпп «хо-
зяйственной демократии» и «организованного 
капитализма» Гильферднпга, Реппера п др.). 

Отсутствие правильного понимания маркси-
стского учения об общественных формациях рез-
ко сказалось п у Плеханова. Плеханов склонен 
был нзобраясать общество как общество вооб-
ще, а но как конкретную историческую обще-
ственную форму. Говоря об общих законах 
исторического развития общества, он отрывал 
их от особых законов конкретных Ф. о.-э. Это 
отсутствие конкретной постановки вопроса об 
обществе в значительной степени объясняется 
тем обстоятельством, что в основе обществен-
ного развития у Плеханова не леяеит маркси-
стская теория классовой борьбы. У него нет 
отчетливого понимания общества как социаль-
ного производственного организма, единства в 
нем базиса u надстроек, экопомшен и политики, 
внутренних закономерностей развития каяедой 
формации. Эти теоретические ошибки находятся 
в тесной связи с оппортунизмом Плеханова 
в политике: с непониманием особенностей раз-
вития капитализма в России, двшкущнх сил 
русской революции, специфичности буржуазно-
демократической революцшг в России и т. д. 

Полностью нввратнл марксистское учение о 
Ф. о.-э. А. Богданов (см.), к-рый предлояшл в 

корио ошибочную периодизацию процесса об-
щоствоиио-историч. развития, с делением его 
па три «основных» типа и на многочисленные 
эпохи. Последний стадии каждого отясипающе-
го этана в то ясе время представляет пере-
ходную ступень меяеду старым и новым обще-
ством, В1слючающую черты их обоих. Современ-
ный капитализм с его высоко развитой техни-
кой, по мнению Богданова, ликвидирует раз-
рыв меяеду фпзич. и умств. трудом и представ-
ллот менее антагонистическую форму, чем пред-
шествующие 1слассовые общества. Taie. обр. од-
па общсствоипая эпоха мирно перерастает в 
другую. Периодизация Богданова основана па 
теорнн «равповеспя» меяеду обществом и при-
родой и па идоалнетпч. «организационной тео-
рии» возникновения классов. Идеалистическая 
и вместо с тем механистическая теория Ф. о.-э. 
леяеит в основе воззрений теоретиков контр-
революционного троцкизма (Троцкий, Прео-
браяеенскнй и др.). Целиком отрывая разви-
тие новой формации от условий ее материаль-
ной подготовки, политику от экономики, игно-
рируя внутренние закономерности формации и 
сводя ее развитие к механистическому проти-
вопоставлению и борьбе старых и новых форм 
общества, троцкисты при изучении советской 
экономики отбрасывали необходимую связь ме-
яеду мелкокрестьянской экономикой и социа-
листической индустрией, выдвинув вместо ле-
нинской теории соцналистич. переделки кре-
стьянства теорию «пояеирания» крестьянско-
го хозяйства и «закон» первоначального со-
циалистического накоплеппя. Подмена марк-
систско-ленинской теорнн Ф. о.-э. механисти-
ческой теорией равновесия общества и природы, 
взгляд па общество, как на нечто абстрактное, 
как на «общество вообще», отсутствие конкрет-
ности в подходе к формации благодари непони-
манию и извращению марксистско-ленинской 
теории 1елассовой борьбы получили свое отра-
яеение в ряде экономических и философских 
работ И. И. Бухарина, где они послуяеилп тео-
ретическому обоснованию его «левых», а за-
тем и правооппортуннстнческих ошибок. Аб-
страктный «закон трудовых затрат», приме-
ненный Бухариным к советской экономике, яв-
ляется ярким образцом такого неконкретного, 
немарксистского подхода к формации. В кор-
не ошибочное понимание проблемы формации 
обнаруяеилп такясе меныневиствующне идеа-
листы (Деборнн и др.); отрывая-исторический 
материализм от классовой борьбы пролетариа-
та, опп превращали законы развития Ф. о.-э. 
в безясизненлые абстракции п, подобно неокан-
тианцам, отрицали историческую евпзь в раз-
витии Ф. о.-э. Извращения в понимании Ф. о.-э. 
сказались на всей системе воззрений теорети-
ков контрреволюционного троцкизма, правого 
п «левого» оппортунизма, в трактовке ими во-
просов как внутренней политшеп, тале и меж-
дународного революционного двияеення. Пра-
вильное понимание учения о формации имеет 
поэтому велпчайшее значение для теоретиче-
ской борьбы марксизма-ленинизма, для пра-
вильного понимания общих теоретических ос-
нов генеральной линии партии н Коминтерна. 

II. Процесс развития Ф. о.-э. и переход 
к нонмунизиу. 

Всемирная история человечества есть естест-
венно-исторический процесс развития и смепьв 
Ф. о.-э. Само понятие «всемирная история», 
т. е. понимание единства п евнзп всего мпро-
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u о то исторического процесса, возникает и раз-
вивается вместо с развитием мирового хозяй-
ства и уннчтоясепнем первобытной замкнутости 
народов. Но лишь марксизм ставит ото пони-
мание единства социально-исторического про-
цесса па прочную дналектнко-матерналнетпчо-
скую основу. Исторический материализм отвер-
гает ветше произвольные схемы периодизации 
истории, основанные на выделении «культур-
ных» н «нравственных» целей и «ценностей», 
якобы характерных для различных историче-
ских эпох (неокантианство), или предполагаю-
щие «цикличность» исторического развития, 
т. е. возвращение к уясе пройденным одналсды 
этапам (Шпенглер). Равным образом историче-
ский материализм отвергает н всякое искус-
ственное втискивание конкретного процесса 
всемирной истории в абстрактно-социологиче-
ские и экономические схемы, основанные на 
создании «идеальных типов» хозяйственной и 
общественной жизни и оторванные от конкрет-
но-исторического изучения [схемы К. Бюхсра, 
В. Зомбарпш, M. Всбера (см.) и др.; в русской 
литературе—А. Богданова, И. Роэюковп, П . Мае-
лова (см.) и др.]. Во всехшрной истории мар-
кспзм-ленппиэм виднт «прогрессивные эпо-
хи экономического формирования общества» 
( М а р к с ) и «общую закономерность, пра-
вильность, последовательность этого развития» 
( Л е н и н ) , последовательную смену низших 
укладов общественной жизни более высокими. 
Первобытно-коммунистическое общество, рабо-
владельческое общество, феодальпо-крепостнн-
ческое общество, капитализм, коммунизм пред-
ставляют собой такие основные последователь-
ные ступени всемирпо-нсторнческого процесса. 

Однако Маркс решительно протестовал про-
тив попыток превратить его концепцию нсторнн 
в теорию, к-рой фатально подчиняются все па-
роды, независимо от конкретных исторических 
условий,—в своего рода надисторичоскую фило-
софскую «отмычку»; подменяющую собой кон-
кретно-историческое изучение. Маркс, Энгельс, 
Леннн обращали самое пристальное внимание 

-на сложнейшие вариации исторического раз-
вития в прошлом, на остатки и пережитки ста-
рых экономических учеладов в условиях более 
высоких способов производства н на разно-
образнейшие взаимоотношения, создающиеся 
меясду первыми и вторыми. В частности оци 
отмечали возмояшость для отсталых в эконо-
мическом отношении стран избегнуть капитали-
стического пути развития при условии победы 
пролетарской революции в передовых странах. 

Говоря о прогрессивном ходе экономического 
формирования общества, марксизм-ленинизм 
имеет в виду следующие моменты, выявлен-
ные в результате конкретно-исторического изу-
чения. 1) По мере смены низших социальных 
организмов более высокими формациями про-
исходит рост производительных енл и создают-
ся в условиях новых производственных отноше-
ний возмояшости нх дальнейшего историческо-
го развития и дальнейшего перехода к новым 
общественным формам. В этом отношении рабо-
владельческое общество представляет прогресс 
в сравнении с первобытным коммунизмом, а ' 
феодализм открывает бблыпно перспективы 
для исторического развития, чем рабовладеиие. 

2) В связи с этим в условиях массового об-
щества наблюдается переход от ранних мало-
иодвияшых форм и застойных эпох производ-
ства, длившихся тысячелетия, к более кратко-
временным эпохам с быстрым развитием про-

изводительных сил, для к-рых скоро но oica 
зывается достаточно простора в продолах дан-
ной формации. 

3) Марксизм вскрывает как имевшую место 
в прошлом историческую неизбежность пере-
хода—на известной ступени развития произво-
дительных енл — от бесклассового общества 
к массовому, так и исторически проходящий 
характер существования массов и историче-
скую неизбежность и необходимость перехо-
да—на современной ступени развития произ-
водительных сил—к новому бесмассовому 
обществу—к коммунизму. 

Анатомия наиболее высокой и слояспой из 
этих массовых формаций—капиталистическо-
го общества—является ключом к нопимапшо 
и прежних классовых формаций. Полное уннч-
тоженне всех противоречий массового обще-
ства возможно лишь путем уничтожения самого 
массового общества и классов вообще н пере-
хода к коммунистическому обществу. 

Первобытный коммунизм. Первобытное об-
щество есть наиболее ранняя—«архаическая»— 
формация (M а р к с). Она занимала огромный 
исторический период, исчисляемый многими 
десятками и далее сотнями тысяч лет, п прош-
ла через ряд стадий. Наиболее раннюю форму 
общежития, предшествовавшую родовому пе-
риоду, представляло «первобытное стадо» (Л е -
н и н) с беспорядочными половыми отношени-
ями. В дальнейшем первобытное общество про-
шло ступени так называемой кровнородственной 
семьи, различные стадии развития родопой 
общины, характеризуемые развитием орудий, 
растущим разделением труда и сужением кру-
га брачных отношений; стадию сельской общи-
ны, представлявшей « п о с л е д н и й э т а п 
нлн последний период архаической формации» 
(Письмо Маркса к В. Засулич, первый черно-
вик, А р х и в М а р к с а п Э п г е л ь с а , 
ICH. 1, M.—Л., 1928, стр. 272). Если этн различ-
ные, огромной исторической продоллентельпо-
стн последовательные эпохи марксизм охваты-
вает понятием одной первобытной коммуни-
стической формащш, то это происходит потому, 
что в основе всех нх лелсало «первоначальное 
единство меясду рабочим и средствами про-
изводства» (М а р к е , Теории прибавочной 
стоимости, т. I I I , M., 1932, стр. 308). Перво-
бытная форма кооперации, указывает Маркс, 
«покоится, с одной стороны, на о б щ II п п о й 
с о б с т в е н н о с т и н а у с л о в и я п р о -
и з в о д с т в а , с другой стороны, па том, что 
отдельный индивид не оторвался еще от пупо-
вины, связывающей его с п л е м е п е м нлн 
о б щ и н о й , как отдельная пчела от пчели-
ного улья» (М а р к е , Капитал, т. I, М., 1934, 
стр. 380). Материальной основой первобытного 
коммунизма является низкий уровень произ-
водительных сил, при к-ром но молсет иметь 
места обособление индивидуального хозяйства 
и индивидуальной собственности па средства 
производства. Первобытный тнп коллективного 
производства был, по словам Маркса, резуль-
татом слабости обособленной личности. Вслед-
ствие низкого технического уровня исключи-
тельно болыноо значение приобретал сам чело-
век как производительная сила. Это обуслов-
ливало единство его кровпородовых связей и 
первобытных производственных отношений: 
кровнородственная семья и род. Первобытное 
общество не знало массовых различий, но 
знало права и государства. «Мы видим господ-
ство обычаев, авторитет, уваясенне, власть, ко-
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торой пользовались старейшины рода, видим, 
что эта власть признавалась иногда за женщи-
нами,... ио ннгдо но видим особого разрнда лю-
дей, которыо выделяются, чтобы управлять дру-
гими» (JI о и и и , Соч., т. XXIV, стр. 305). 

Первобытной экоиомшеа отличалась чрез-
вычайной неподвижностью, крайней медленно-
стью переходов от одного этана к другому.Осно-
ву ео развития составляло противоречие моисду 
постепенным развитием материальных произ-
водительных сил—ростом разделении труда, 
совершенствованием технических приемов и 
средств производство—и первобытными отно-
шениями производства и кровного родство. 
Первобытпыо коммунистические производствен-
ные отношения cairn активно способствовали 
на первых ступенях первобытного общества 
развитию его производительных снл и в свою 
очередь изменились и развивались под воздей-
ствием этого развития производительных сил 
<создапне форм простой кооперации, разделе-
нно труда и т. д.). Но этой основе происхо-
дит переход от первоначальных форм разделе-
ния труда по полу и возрасту к общественному 
разделению труда и в той ясе связи переход 
от кровпородовой семьи к роду, возникновение 
прибавочного про дуста, выделение обществен-

н ы х долясностей, когда люди, занимающие их, 
содернсатсл всей общнной; далее—отделение 
ремесл от земледелия, обращение пленных в 
домашних рабов. Так, в процессе развития 
разделения труда и соответствующих кровио-
родствепйых отношений осуществляются пос-
ледовательные этапы развития системы произ-
водственных отношений первобытного комму-
низма. 

IIa определенной ступени своего развития 
производительные силы первобытного обще-
ства вступают в копфлшет с коммунистическими 
производственными отношениями, с общинной 
и родовой собственностью на средства произ-
водства, бывшей ранео формой их развития. 
Для дальнейшего развития производительных 
сил становится необходимым отделенно труда 
от собственности, нарушение их первоначаль-
ного единства. Община и родовые организации, 
говорит Маркс, «являются детскими формами 
и одинаково ие годятся для того, чтобы развить 
труд, как о б щ е с т в е н н ы й труд, и про-
изводительность общественного труда. Отсюда 
необходимость разделения, разрыва, протнво-
полоисиостн меяеду трудом и собственностью» 
(«Теории прибавочной стоимости», т. III , M., 
1032, стр. 308). 

Появленно прибавочного труда приводит к 
возмоиспостп накопления родовой зпатыо двн-
яснмого имущества (скот, орудия производства), 
к развитию обмена меяеду соприкасающимися 
общинами, к постепенному выделению нз обще-
ственной собственности частной собственности, 
к превращению имущественных различий в ап-
тагопизмы. В конечном счете оно ведет к раз-
лоягопшо первобытной общины н возникнове-
нию кассового общества. 

Учение о первобытном коммунизме занимает 
впдноо место в марксистско-ленинской теории 
исторического процесса. Оно было выдвинуто 
Марксом п Энгельсом еще в нх ранних работах 
(«Немецкая пдеологня»), когда в их распо-
ряясешш еще по было собранного позже исто-
ршеами, экономистами и этнографами огром-
ного фа!стнческого материала (напр. работ Мор-
гана о первобытном обществе и др.). Учение 
о первобытном коммунизме позволило им под-
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черкнуть исторический, проходящий ximaicrep 
кассового общества. Отсюда понятна борьба, 
к-рую подст против этого учения буржуазная 
наука, изображающая первобытного человека 
в виде «индивидуального искателя пищи», до-
казывающая вочпость частной собственности 
и т. и. По стопам бурясуазпой науки идут и со-
циал-фашистские теоретики, критикующие Эн-
гельса и пытающиеся дать чисто «экономиче-
ское» доказательство наличия парпой семьи и 
моногамии на самых ранпнх ступенях развития 
(Кунов, Каутский, см.). Наряду с отрицанием 
большинством бурясуазпых социологов суще-
ствования первобытного коммунизма, пек-рыо 
нз них, признавая до известной степени тако-
вой, изобраисают его, как единственно воз-
можную форму коммунизма. Коммунизм т. о. 
призпается ими возможным только в условиях 
первобытной дикости и варварства. 

Взрыв «старого общества, покоящегося па 
родовых объединениях» ( Э н г е л ь с , Проис-
хождение семьи..., см. Преднсл. к 1-му изд.),— 
первая социальная революция, знаменовавшая 
образование частной собственности, классов и 
государства. Принимая во впнманно слабые 
связи меяеду первобытными общинами, разли-
чие окруисающнх их естественных условий и 
крайнюю медленность развития первобытного 
общества, этот переход от первобытно-коммунн-
стнческой формации к более высоким социаль-
ным организациям должен был растянуться па 
многие столетня (так протекал этот процесс в 
Египте, Индии, Греции и Риме, у древних гер-
манцев и славян и т. д.). Прп этом «из различ-
ных форм первобытной общинной собственности 
вытекают различные формы ее разлоисення» 
(М а р к е , Капптал, т. I, М., 1934, стр. 94, 
см. подстрочпоо примечание). Сельская вемле-
дельчоская община, сохранившаяся в течение 
продоляентельпого периода у многих народов 
с характерным для этой общины внутренним 
«дуализмом» (М а р к е ) общинной и частной 
собственности, является последним фазисом 
первобытной формации. Эволюция этой сель-
ской общины была «процессом перехода от 
первичной формации к вторичной формации» 
(Письмо Маркса к В. Засулич, первый черно-
вик, А р х и в М а р к с а и Э н г е л ь с а , 
кн. 1, стр. 273). Поэтому сохранение сельской 
общины и в той или иной мере общинной соб-
ственности на землю является существенным 
моментом экономической структуры рапних 
форм классового общества в том виде в частно-
сти, в каком они существовали на Востоке, 
в древпеазпатекпх государствах. 

Рабовладельческое общество. Первой формой 
классовой эксплоатации было рабство, развив-
шееся из домашнего, патриархального рабства, 
существовавшего уясе в первобытном обществе. 
Первыми классами, как указывают Маркс, Эн-
гельс, Ленин, были рабовладельцы п рабы. Од-
нако рабство по могло сразу распространиться 
на всо способы производства. Для этого требо-
вался ряд дополнительных исторических усло-
вий, особенно в земледелш1, где развитию круп-
ного рабовладельческого хозяйства препятст-
вовало сохранение сельской общины. Поэтому 
на Востоке, по словам Энгельса, рабство «не 
образует прямым образом основы производст-
ва» ( М а р к с и Э н г е л ь с, Соч., т . XIV, стр. 
451). Ограниченность орошаемых земель и необ-

ходимость контроля над орошением, сочетание 
лсочевого быта с оседлым, слабое развитие об-
-мена такясе способствовали своеобразию эконо-
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мики древнего Востока. Наряду с делением на 
свободных и рабоп здесь поэтому различается 
антагонизм монету крупными собственниками 
земли и рабоп, с одной стороны, н объединен-
ными в Общины мелкими землевладельцами, с 
другой. Наряду с развитипм рабовладения 
здесь поэтому складываются также отношения 
зависимости, аналогичные феодально-крепост-
ническим. Нередки н промоисуточныо (|юрмы 
меясду рабством н кропостнячестпом: прикреп-
ление рабов к земле с уплатой ИМИ оброка. 
•Своеобразное сочетание этих форм классовой 
эксплоатацин, преобладание в одних случаях 
примитивных рабовладельческих форм (Египет, 
Асснро-Вавнлоння), а в других—сравнительно 
рапнее развитие отношений феодальной зави-
симости (Китай, Индия), при одновременной 
зкеплоатацни рабов, образует длительный исто-
рический период. Он начинается примерно за 
3—4 тыс. лет до хр. э. и сопровождается про-
цессом образования и распада централизован-
ных монархий рабовладельческого или фео-
дального типа, с теократической окраской (Еги-
пет, Асспро-Вавнлоппя, Персия, Китай и др.). 
Маркс и Энгельс отмечали следующие своеоб-
разные особенности этих ранних общественных 
форм: сохранение общины и общественной соб-
ственности на землю прн верховном господстве 
над землей военной и лсреческой знати, стоя-
щей во главе государства; необходимость про-
ведения больших общественных работ и центра-
лизованного контроля над орошением; преоб-
ладание натурального хозяйства н взимание 
государством земельной ренты и налогов про-
дуктами; образованно централизованных деспо-
тий с частыми изменениями в политической 
надстройке (смена одних государственных обра-
зований другими) при сравнительной «застой-
ности» экономических форм. Для всех восточ-
ных стран общим было такясе одновременное 
существование различных форм личной зависи-
мости, основанной на непосредственном при-
нуяеденнн, начиная от рабовладения—чорез ряд 
переходных оттенков—вплоть до феодальной 
зависимости, помещичьей барщины и прикреп-
ления крестьяи к земле. 

Маркс п Энгельс подчеркивали особенности 
этой формы развития ранних антагонистиче-
ских обществ, обозначая нх как «восточные об-
щества» н «азиатский способ производства». 
Основываясь на этом, троцкистские «теоретики» 
выдвинули взгляд на азиатский способ произ-
водства и восточное общество как на совер-
шенно самостоятельную Ф. о.-э., отличающую-
ся в корне от рабовладения и крепостничества 
тем, что в пой сохранилась сельская община, 
а место господствующего класса занимает са-
мо бюрократическое государство. Ошибочность 
этой теории (равно как п отолсдествлешш азиат-
ского способа производства с первобытным ком-
мунизмом) ясна нз всего выше сказанного. 
Маркс, Энгельс, Ленпп неоднократно подчерки-
вают наличие лишь трех основных вытекающих 
пз массового антагонизма способов соедине-
ния производителей со средствами производст-
ва: рабовладения, основанного на «экспропри-
ации личности» ( Э н г е л ь с ) , когда раб сам 
превращай в средство производства; феодализ-
ма (крепостичества), основаиного на собствен-
ности крупных землевладельцев па землю и 
личной от них зависимости прикрепленных к 
земле крестьян, и капитализма, основанного 
на эксплоатащш наемного труда рабочего, от-
деленного от средств производства, припадле-

ясащнх бурясунзнн. Ленин нередко гопорит о 
восточном, азиатском строо как о крепостном 
строо. Ошибкой однако являотся применение 
к азиатскому способу общих формул вроде 
«восточной формы феодализма» или «варианта 
рабовладения» и подмены этой абстрагстной 
схемой конкретно-исторического изучения от-
дельных типов восточного общества. Так, не-
которые авторы, признавая правильность ука-
зания Маркса и Энгельса, что первой формой 
классопого деления общества было деление на 
рабовладельцев и рабов, в то же время недо-
оценивают значения рабства в развитии во-
сточных обществ и утверлсдагот, что в ряде слу-
чаев родовая община переходит здесь прямо в 
феодализм. Равным образом неправильно ис-
кусственно подгонять строй древнего Востока 
под сложившуюся рабовладельческую форма-
цию. Возникновение рабства отнюдь не всегда 
приводило 1С распространению его сразу на все 
способы производства. «Рабовладельческое хо-
зяйство,—говорил Маркс,—...проходит ряд 
ступеней—от патриархальной системы, рассчи-
тывающей преимущественно на собственное по-
требление, до собствепно плантаторской систе-
мы, работающей на мировой рынок» (М а р к е , 
Капитал, т. III, 8 изд., стр. 579). 

В то же время сказывается непонимание ука-
зания Маркса на то, что исторические эпохи 
не отделены одна от другой абстрактными раз-
граничительными линиями. Рабовладельческая 
формация достигла своего высшего расцвета в 
античном обществе, оставив свои пережитки в 
последующих формациях. Через «общество, 
основанное на рабстве... Через это прошла вся 
современная цивилизованная Европа,—гово-
рит Ленин,—рабство было вполие господст-
вующим 2 тысячи лет тому назад. Через это 
прошло громадное большинство народов ос-
тальных частей света» ( Л е н и н , Сочинения, 
т. XXIV, стр. 3GG). 

Рабовладельческое об-во получило наиболее 
отчетливое выраясенпе в 1-м тысячелетни до 
хр. э. в государствах бассейна Средиземного 
моря (особепно в Грецпп и Риме). В античную 
эпоху эта форма классовой эксплоатащш охва-
тывает способ производства во всех существен-
ных отраслях экономики: в с. х-ве (рабовладель-
ческие латифундии), в промышленности (ре-
месло, крупные рабские мастерские и т. д.), в 
домашнем быту н т. д. , накладывая свой отпе-
чаток на весь политический и духовный строй. 
Рабовладельческая система упрочилась в древ-
ней Греции и древнем Риме благодаря разло-
ясению первобытно-родовой организации и зе-
мельной общипы н развитию частной собствен-
ности, обмена и денежного хозяйства, благода-
ря росту дешевого рабского труда в результате 
войн и захвата масс военнопленных, а такясе 
благодаря расширению таким путем с.-х. тер-
ритории. Это в течение известного периода дела-
ло выгодной замену мелкого индивидуального 
производства более крупным рабовладельче-
ским хозяйством. Эллинистическая эпоха п 
эпоха Римской империи обозначают высшие 
ступени расширенного воспроизводства рабо-
владельческой формации и в то ясе вромя начало 
оо разлонсоипл. Последовательные этапы разви-
тия античного общества моясио правильно по-
нять, лишь исходя нз того, что основу его эко-
номики, равно как и староазиатского производ-
ства, составляло с. х-во. 

Противоречие производительных сил и про-
изводственных отношений рабовладельческой 
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• формации пыступпст как оснониоП штссовый 
антагонизм, дпнжушиП развнтио античного об-
щества,—аитагопиам меяеду рабоиладсльцамн 
и рабами. Этот антагонизм находит споо выра-
жение, с одиоП стороны, и разпитни рабопла-
дольчсскоП собстпенностн, с другой—DO внут-
рснннх противоречиях самого рабского харак-
тера труда. Основиоо дпнжущео протнпорочио 
рабовладельческой экопомикн — протипорсчио 
меяеду тенденцией развития от мелкого к круп-
ному "производству и специфическими особен-
ностями рабского труда, ставящими границы 
этому развитию благодаря низкой производи-
тельности рабского труда. 

Античное общество возникает в результате 
разложения родового строя и превращения 
племенной знати в аристократическую вер-
хушку античного города, господствующего над 
сельским населением. IIa раиной стадии раз-
вития античного общества в нем господству-
ет общинная и государственная собственность, 
которая вырастает нз предшествовавшей ан-
тичному обществу родопой организации и ко-
торую Маркс и Энгельс определили в «Немецкой 
идеологии» как «совместную частную собствен-
ность активных граждан государства, вынуж-
денных перед лицом рабов сохранять эту естест-
венно возникшую форму ассоциации» (М а р к е 
и Э н г е л ь с , Соч., т. IV, стр. 12). По мере 
того как с развитием обмена, торговли и ро-
стовщичества рабство овладевает способом про-
изводства, происходит вытесиепио крупным 
рабовладельческим производством свободных 
мелких крестьян и самостоятельных ремсслен-
инков. В пределах господствующей собствен-
ности античной общины—государства—и па 
основе использования общинных земель (ager 
p u b l i c u B il т . д.) развивается и крепнет в ка-
чество подчиненной ей формы движимой, a 
впоследствш! и недвижимая частная рабовла-
дельческая собственность. 

Борьба за земельную собственность (в к-рой 
Маркс видел ключ к пониманию истории Рим-
ской республики), борьба меяеду греческой 
аристократией и демосом, борьба между рим-
ским патрициатом и плебеями, новым ростов-
щическим классом, с одной стороны, мелшшн 
производителями, с другой, была одновремен-
но борьбой различных групп рабовладельче-
ского общества за право эксплоатации раб-
ского труда. Ростовщшен накладывают руку по 
только па попадающий в долговую зависи-
мость от пих крестьянский плебс, по и на обре-
мененный долгами патрициат и постепенно 
вытесняют нз крупного землевладеппя родовую 
аристократию. Этот процесс завершается соз-
данием нового класса производящих на рынок 
крупных земельных собственников - рабовла-
дельцев, в котором растворилась старал аристо-
кратия, унпчтояееннем мелкого крестьянского 
землевладения, превращением доляеников-кре-
стьян в неимущих «пролетариев» и заменой 
их труда в с. х-ве трудом рабов. Но это разви-
тие рабовладения означало вместе с тем u раз-
лояееппе той «естественно возншешей» ассо-
циации рабовладельцев, в которой последние 
могли противостоять революции рабов. Одно-
временно сказываются и развиваются проти-
воречия самого рабского труда: происходит 
суясешю слоя трудящихся, потому что «труд 
становится рабской деятельностью, т. о. чем-то 
бесчестящим свободных людей» ( 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. 450). Использова-
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нио простой кооперации рабов, правда, имело 
известное прогрссснпиоо значение; однако оно 
но открыволо возмоисиости сколько-нибудь зна-
чительного технического прогресса, а, наобо-
рот, требовало применения «только наиболее 
грубых, наиболее неушпожих орудий труда> 
( М а р к с , Капитал, т. I, М., 1931, стр. 227, см. 
подстрочи, прнмоч.). Низкая производитель-
ность рабского труда чрезвычайно затруд-
няла исторически-необходимый переход к ин-
тенсивному земледелию и в то ясе время нр 
позволяла отказываться от рабовладельческого 
способа производства. Рабский труд становился 
помехой развитию производительных сил; не-
обходимость пополнения рабской массы приво-
дила к кровопролитным войнам, ослаблявшим 
военпую мощь и сопротивляемость антично-
го общества. Вот почему образование крупной 
поместной собственности на основе рабского 
труда в императорском Риме только еще более 
обострило классопые антагонизмы античного 
общества. Рабовладение охватывает с.-х. про-
изводство, но с этого момента начинается его 
разложение. Разоряя массу свободного кре-
стьянства и ремесленников, труд к-рых не мог 
получить другого применения, подрывая тем 
самым свою собственную экономическую и по-
литическую базу, восстанавливая против себя 
всю массу ие только рабов, но и неимущих сво-
бодных, рабовладельческая система нензбеясно 
приходит в тупик. Она на нзпестиом этапе стола 
невыгодной для крупных землевладельцев, ко-
торые начинают поэтому сами переходить к си-
стеме мелкой земельной аренды и натуральных 
повинностей, выполняемых завненмьпш кре-
стьянами (колонами). Основной двнясущей си-
лой этого процесса разлоясеиии и гибели антич-
ного рабовладения была революция рабов и 
прочих эксплоатнруемых масс населения, их 
союзников в этой борьбе,—революции, нашед-
шая свое выраясенно в граяеданекпх войнах, 
восстанних, в полпом подрыве рабовладельче-
ского хозяйства п военной мощи Римской им-
перии и пролоясившая дорогу завоеваниям гер-
манских .варваров. «Революция рабов, — ука-
зывает Сталин,—ликвидировала рабовладель-
цев и отменила рабовладельческую форму экс-
плоатации трудящихся» ( С т а л и н , Вопросы 
ленинизма, 10 изд., стр. 527). 

Но рабы не являлись носителями прогрес-
сивного способа производства и поэтому по мо-
гли образовать нового господствующего клас-
са. Рабское античное общество привело поэто-
му к гибели обоих борющихся классов (Э и -
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. 450). 

Рабовладельческая формация обусловливает 
значительный рост производительных снл, ма-
териальной и духовной культуры в сравнении 
не только с первобытным обществом, но и с 
«восточным обществом» более ранней эпохи. 
Эта формация характеризуется относительным 
повышением технического уровня производст-
ва, концентрацией рабочей силы, углублением: 
процесса разделения труда и специализации 
работника, развитием частной собственности, 
укреплением основанных на пей государствен-
ных и правовых форм, высоким подъемом науки 
и искусства. Но следуя имманентным законам 
своего развития, рабство вместе с тем подготав-
ливает свою гибель и смену более высокой, 
феодальной формацией. «Рабство,—указывает-
Ленин, — в громадном большинство стран в . 
своем развитии превратилось в крепостное 
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право» (Л с it и и, Соч., т. XXIV, стр. 300). 
Обломки и пережитки рабовладельческих (фор-
маций однако сохраняются и n последующих 
антагонистических формациях—прн феодализ-
ме (и виде рабовладения у древних германцев, 
на Руси 10—13 вв., в Китае, МИДИИ, ЯПОНИИ, у 
арабских и африканских пародов и т. д.) и даже 
прн капитализме в плантаторском хозяйстве, 
получившем развитие на новой основе рыноч-
ных отношений. 

Феодализм. Античное рабовладельческое об-
щество сменяется феодальным. Превращение 
рабовладельческого общества в феодальное, 
указывает Ленин, «имело громадное значение... 
Крепостное общество всегда было более слолс-
иым, чем общество рабовладельческое. В нем 
был большой элемент развития торговли, про-
мышленности, чтб вело еще в то время к ка-
питализм),'» (Л е и и и, Соч., т. XXIV, стр. 
370 н 371). Маркс, Энгельс, Ленин уделяли ог-
ромное внимание вопросам феодального обще-
ства, поскольку остатки феодальных отноше-
ний до спх пор переплетаются с отношениями 
капиталистического способа производства. Изу-
чение нх дает ключ к пониманию генезиса ка-
пнгалнетнч. ренты, развития с. х-ва при капита-
лизме, аграрпо-крестьянского и колониально-
го вопроса. Эти проблемы требуют особого рас-
смотрения (см. Феодализм, Крепостное право, Аг-
рарный вопрос, Колонии и колониальный вопрос). 

В основе феодального способа производства 
лежит массовый антагонизм меясду крупными 
землевладельцами-феодалами н эксплоатируе-
мыми ими, зависимыми от них, прикреплен-
ными к земле крестьянами. Система феодаль-
ных производственных отношений, как ео оп-
ределлет Ленин, состояла в том, что земля раз-
делена была меясду крупными зомлевладель-

'цамн-помещикамн, что помещики наделяли 
крестьян этой землей для того, чтобы эксплоа-
тировать их, так что земля была как бы нату-
ральной заработной платой: «она давала кре-
стьянину необходимые продучеты, чтобы он мог 
производить прибавочный продукт на помещи-
ка; она являлась фондом для несения крестья-
нами повинностей в пользу помещика» (Л е -
и и п, Соч., т. I, стр. 102). В отличие от капи-
тал HCTipiecKOго способа производства, где от-
ношения между массами определяются в пер-
вую очередь экономическим принуждением, 
феодальное общество, подобно рабовладельче-
скому, было построено па отношениях непо-
средственного господства н подчинения, отно-
шениях личной зависимости. Прн номинальной 
верховной собственности помещика па землю 

.прикрепленные к земле крестьяне оставались 
фактическими владельцами и собственниками 
своих примитивных орудий производства. По-
этому, указывает Маркс, «прибавочный труд 
для номинального земельного собственника 
моясно вылсать из них толысо внеэкономическим 
прппулсдением, какую бы форму ни принимало 
последнее» (М а р к е , Капитал, т. I I I , 8 изд. , ' 
стр. 5G9—70). Для феодальной формы м а с с о - : 
вой э1сснлоатации «необходимы отношения лич-
ной зависимости, личная несвобода в какой бы 
то пи было степени и прикрепление к земле в 
качестве придатка последней» ( М а р к с , там; 
ясо, стр. 570). Таким образом отношения завн-; 
симости, осповаиныо па экономическом и вне-
экономическом принуждении, охватили все об-! 
щество в виде целой иерархической системы-
сословий, цехов, корпораций, гильдий и т. д.,1 

увенчапной крепостническим государством... • 
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Буржуазные ученыо обычно изображают 

средневековый феодализм как нечто отличное 
от позднейшего крепостного нрава, как систему 
чисто юридической зависимости, установлен-
ную но полюбовному соглашению меясду кре-
стьянами—вассалами—и ставшими в защиту их 
от нападения врагов помещиками—(феодалами, 
меясду мелкими и крупными феодалами, меясду 
членами организаций средневекового города 
и т. д. В действительности лее вся сословно-
правовая организация феодального общества, 
отражавшая его массовый антагопнзм, имела 
своей основой земельную собственность—от-
ношение меясду юридическими собственниками 
земли, которые могли только с помощью си-
лы удерлсать свое господство, и прикрепленны-
ми к земле, а стало быть и ее собственнику— 
феод ату, лично зависимыми крестьянами. В 
корне ошибочной н ложной является также 
извращающая это основное положение мар-
ксизма-ленинизма точка зрения нек-рых исто-
риков, в силу к-рой крепостное право в отличие 
от раннего феодализма представляет собой са-
мостоятельную позднейшую формацию. Маркс, 
Энгельс, Ленин всюду подчеркивают толсдество 
феодализма и крепостничества, употребляют 
в одном и том исе смысле оба эти понятия. В 
своем анализе ступеней развития земельной 
ренты Маркс показал, что наиболее ранней 
формой ренты, исторически соответствующей 
раннему феодализму, является отработочная 
рента в виде барщинной повинности крестьян, 
даром работающих определенные дин на земле 
владельца. Лишь позднее развивается рента 
продуктами, когда крестьяне доставляют фео-
далам свой прибавочный продукт в виде оброка. 

Конкретное историческое изучение показы- . 
вает наличие уясе на заре феодализма больших 
групп крестьян, находившихся на положении 
сервов, крепостных, мало отличавшемся от 
рабского состояния. Крепостные отношения, от-
ношения пршереплення к земле, составляют 
т. о. самое существо феодального способа про-
изводства, выступая на самых различных его 
этапах. Можно говорить лишь о некотором 
ослаблении крепостной зависимости в позднее 
средневековье, накануне перехода к новому, 
капиталистическому способу производства (прн 
одновременном общем усилении эксплоатащш 
крестьянства в новых формах). Поэтому от 
«первого издания» крепостничества, ранней 
ступени барщинного труда, Маркс и Энгельс 
отличали «второе издание»—развитие крепост-
ных отношений в 17 веке, особенно резко обоз-
начившееся па Востоке Европы—в Пруссии, 
России и т. д.—н представлявшее собой уси-
ление феодальной эксплоатащш н возвращение 
к барщине. 

Точно так ясе ошибочны взгляды, нзобралса-
ющпе ранний феодализм как чисто натураль-
ное хозяйство, а крепостничество—как господ-
ство торгового капитала. Способ обмена, учит 
марксизм, определяется способом производства. 
Изобраясать феодализм как чисто натуральное 
хозяйство (по Бюхеру) или, наоборот, как нечто 

. вродо товарно-капиталистического хозяйства 
(по Допшу) одинаково значит следовать пу-
стой .вненсторнческой «схеме», вытекающей нз 

-массовой идеологии бурлсуазных историков. 
При всем преобладании натуральпых форм 
хозяйства в пору, раннего феодализма при нем 
всегда существовала- торговля. Крепостниче-
ство «второго издания» в известной море оиу-
словливалось развитием и требованиями, миро-
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ПО ft ТОрГОВЛИ, прслстполли и ТО ЗКО ВрСМИ ЭКО-
номическую решению, вызванную перомещеннем 
торговых путей, оставившим Пруссию и Рос-
сию п стороне от междунвр. торговых путей. 

Европейский средневековый феодализм яв-
лллсл высшим этапом в развитии феодальной 
общественной формации и иослуяенл исходной 
точкой для развития нового, капиталистиче-
ского способа производства. Причины этого 
нужно искать в его специфических историче-
ских особенностях н п особых формах развития 
его основиых противоречий. Средневековый 
феодализм развивался не на «голом месте», а 
па баао значительной материальной и духовной 
культуры, создшшой предшествовавшим антич-
ным обществом, с отделением города от деревни, 
широким развитием городской жизни, высокой 
строительной и воевной техникой, ремеслен-
ной специализацией, сравнительно высокой 
ступенью обмена н т. д. Крайне ошибочно пред-
ставление, будто европейский феодализм был 
привнесен извне завоевавшими римские про-
винции германцами. Средневековая феодальная 
система складывалась путем сочетания процес-
са разложения характерных для германских 
пародов родовых отношений и форм домашнего 
рабства с феодальными отношениями, к-рые 
сложились уже в Римской империи в процессе 

. исторически необходимого развития рабовладе-
ния, в процессе перехода его на определенной 
ступени в систему т. и. колопата. 

Несмотря иа то, что положение крепостных 
крестьян лншь немногим отличалось от поло-
жения рабов, для них все же открывалась бо-
лее широкая дорога к освобождению. Ile счи-
таясь прямой собственностью помещика, а бу-
дучи связал со свонм земельным участком, кре-
постной крестьлннн, по словам Ленина, мог 
«до известной степени принадлежать себе, и 
крепостное право прн более широкой возмож-
ности развития обмена, торговых сношений все 
более и более разлагалось, и все более рас-
ширялся круг освобозкдеиня крестьянства» 
( Л е н и н , Соч., т. XXIV, стр. 371). Своей 
классовой борьбой крестьянство подрывает ос-
нову феодализма, создавая мелкое товарное 
производство и вто же время выделяя элемевты, 
концентрирующиеся в городах. Уже переход 
к рейте продуктами знаменовал собой повое 
развитие торговли, ростовщического капитала, 
деиеяшой системы хозяйства. 
• Основное аптагопнстнческое противоречие 

феодального способа производства—отношепие 
меяеду помешпкамн-крепостшпсамц и зависимы-
ми от них крестьянами, к-рое в условиях ази-
атского способа могло способствовать воспро-
изводству в течение многих столетий лишь за-
стойной феодальной экономики,—получает в 
условиях европейского средневекового общест-
ва, на известной ступени его производительных 
снл, свое особое развитие. Во внутренних про-
тиворечиях развиваются оба типа феодальной 
органнзащш труда н собственности: земельная 
собственность с трудом крепостных в деревне 
н мелкая собственность с собственным трудом 
ремесленников и их подмастерьев в городе. 
Начинающийся на известной ступени разрыв 
меяеду земледелием и промышленностью, меж-
ду земледельческой деревней н торгово-про-
мышленным городом был обусловлен внутрен-
ними противоречиями как в феодальной зе-
мельной собственности, так н в мелкой город-
ской собственности. В процессе развития фео-

дальной земельной собственности крупное зем-

левладение вступило в противоречие с м е л т ш 
производством крепостных крестьян, с частно-
собственническими стремлениями крестьянства,, 
усилившимися вместо с переходом его к про-
стому товарному пропзподстну и получившими 
свое вырояееино в ояеесточенных «религиозных* 
войнах. Этот непосредственный внутренний 
антагонизм господстпутошей формы земельной 
собственности в деревне усилиполся п обострял-
ся благодаря росту внутренних противоречий 
феодального города, где шла борьба старых 
феодальных форм собственности, ставивших го-
род в зависимость от феодала, и развиваппнгх-
ся вначале в этих формах буржуазных тенден-
ций. Развитие торговли и промышленности в 
городах в свою очередь вызывало усиление кре-
постнического наяснма помещиков на крестьяи 
и обостряло борьбу крестьян против феодаль-
ного режима. Эта борьба трудящихся масс де-
ревни и города была использована в своих це-
лях новым классом—торгово-пром. бурясуазн-
ей, возглавившей революц. переход к новой 
системе производств. отношений. Такова вну-
тренняя диалектика средневекового общества. 

Историческая роль феодальной формашт за-
ключается в том, что она создала новый, более 
высокий уровень развития производительных 
снл, чем все предшествующие формации. Oua 
углубила разделение труда и развила далее 
антагонизм классов; она укрепила и развила 
далее частную собственность и усовершенство-
вала государственную машину как аппарат 
классового угнетения. Но в своем развитии 
феодализм все более углубляет и обостряет 
свои противоречия. Развившиеся внутри его 
попыо производительные силы приходят в кон-
фликт с феодальной экономической структурой; 
епю в пределах старой феодальной системы по-
степенно аеладыпаются и созревают повые ка-
питалистические отношения. Процесс «перво-
начального накопления», громадное разпнтпе 
мировой торговли, экспроприация торговым и 
ростовщическим капиталом мелкого произво-
дителя и превращение крестьян в «свободных 
пролетариев», превращение различными путя-
ми купца и цехового мастера в промышленного 
капиталиста, концентрация в городах свобод-
ной рабочей силы, создание капиталистической 
мануфактуры и укрепление форм наемного 
труда—таковы конкретные исторические этапы 
развития производительных снл и производ-
ственных отношений капитализма в недрах фе-
одального общества, столь ярко изображаемые 
Марксом в «Капитале». Следует отметить оши-
бочность теорий (Богданов и др.), пытающихся 
поместить меяеду феодализмом и капитализмом 
особую Ф. о.-э.—торговый капитализм. 

Капитализм. Новый, капиталистический спо-
соб производства начал складываться у ж е 
в 16 в. Но еще более двух столетий идет борьба 
старой и повой формации, и лишь в конце 18 
и в начале 10 вв., когда капитализм уже про-
шел свой первый, мануфактурный перпод и 
создал адэкватный себе технический базис в 
машинном производстве, утверяедается поли-
тическая власть буряеуазин. Буряеуазные ре-
волюцнн, в к-рых роль боевой армии играют 
крестьяне, ремесленники, рабочие, ликвиди-
руют господство крепостников и закрепляют 
господство новых форм производства и классо-
вой эксплоатации. Капиталгим (см.)—наибо-
лее слоясная, высшая и последняя форма спо-
соба производства, основанного па классовом 
антагонизме. В отличие от превших Ф. о.-э. 
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капиталистическая система производства по-
коится иа принуждении экономическом; пдссь 
неэкономическое (полнтико-прапопое) прину-
ждение играет лишь дополнительную роль. 
Однако значение п р я м о т политического при-
нуждения при капитализме также немаловалс-
но. Достаточно указать на роль его n период 
создания капиталистического способа произ-
водства в «огораживании» земли, на законы об 
имуществе, способствовавшие развитию наемно-
го труда, «рабочие дома» и т. д. 

Капитализм есть новый способ соединен пя 
рабочей сплы со средствами производства и но-
вая форма классовой эксплоатацнн. «Два (фак-
та,—указывает Маркс,—характеризуют пре-
ясдо всего капиталистическое производство: Во-
первых, к о н ц е н т р а ц и я с р е д с т в п р о -
и з в о д с т в а в немногих руках, благодаря 
чему онн перестают существовать в качество 
непосредственной собственности отдельных ра-
бочих, a имеются как потенции общественного 
производства... Во-вторых, о р г а н и з а ц и я 
самого т р у д а как общественного посредством 
кооперации, разделения труда и соединения 
труда с результатами господства общества над 
силами природы. Этими двумя способами капи-
талистическое производство уничтожает част-
ную собственность и частный труд, хотя еще и в 
противоречивых формах»(М а р к е , Теории при-
бавочной стоимости, т. III , M., 1932, стр. 311). 

1Слассовый антагонизм между бурясуазной и 
пролетариатом проникает всю структуру капи-
талистического общества, начиная с его про-
стейшей клеточки—товара, проявляясь в обла-
сти отношений собствешюстн как противоре-
чие меясду общественным характером иронзвод-
етвап частно-собствешшческим характером при-
своения, в сфере организации труда как проти-
воречие меясду организацией производства на 
отдельном капиталистическом предприятии н 
анархией производства во всем обществе. Ры-
ночные формы связи между членами антагони-
стических классов придают специфический сти-
хийный характер закономерностям капитализ-
ма. Этот массовый антагонизм и его товар-
ная форма определяют особый характер бур-
ясуазного государства н права и всей проте-
кающей в бурясуазном обществе политической 
борьбы; онн проникают все области материаль-
ной и духовной культуры, связывая экономи-
ку, политику, пдеологшо капиталистической 
формащш в целостное, органич. единство. Клас-
совый антагонизм и классовая борьба меясду 
буржуазией и пролетариатом—вшкнейшая двн-
ясущая сила в развитии производительных сил 
и "производственных отношений капитализма. 

В своем развитии капитализм проходит эта-
пы домашней промышленности, мануфактур-
ного, промышленного и монополистического 
капитализма. Влача за собой остатки, обломки 
всех преисних докапиталистических формаций, 
капитализм включает их в свою экономическую 
структуру, подчиняет их себе, преобразует нх 
по своему подобию пли использует докапитали-
стические формы эксплоатащш как дополни-
тельное средство расширенного "воспроизвод-
ства. Но следуя особым законам своего функ-
ционирования и развития, капиталистическое 
общество вместо с тем обиаясает и развивает до 
крайней остроты все основные противоречия, 
общие для всего периода массового общества: 
противоречия м а с с о в , уясе лишенные той со-
словной, юридической и религиозной оболочки, 
в к-рой они выступали в прежних формациях; 

противоречия капиталистической частной соб-
ственности, отрицающей ту индивидуальную 
мелкую собственность крестьян и ремесленни-
ков, нз к-рой она развилась; противоречия об-
шестпоиного разделения труда—противонололс-
ность города u деревни и протинопололсность 
физического и умственного труда. 

Разрешение этих противоречий певозмолепо 
без полного уничтожения классового общества, 
без перехода к планомерной организации про-' 
изводства в обществе социалистическом. Но до-
водя до крайних пределов все названные про-
тиворечия, капитализм в силу законов своего 
развития создает материальные предпосылки, 
необходимые для нх разрешения. 

Всемирно-историческая миссия капитализма 
состоит в развитии огромных производительных 
сил как производительных сил общественного 
труда, в разрешении громадных технических 
задач, в максимальной концентрации средств 
производства, в создании мирового рынка и 
мирового хозяйства, в объедппешш произво-
дительного м а с с а наемных рабочих самим 
производственным процессом, в создании таких 
политико-правовых условий, каких пе знали 
предшествовавшие формации и какие помогли 
угнетенному классу пролетариев развить свое 
классовое самосознание и создать всемирное 
рабочее движение. Благодаря этому «открыва-
ется перспектива нового общества, новой эко-
номической общественной формации, к кото-
рому... буржуазный способ производства и со-
ответствующие ему отношения производства 
и распределения... составляют лишь переход* 
(М а р к е , Теории прибавочной стоимости, 
т. I I I , M., 1932, стр. 314). 

«По сравнению с феодализмом,—говорит Ле1-
нин,—капитализм был всемирно-историческим, 
шагом вперед по пути „свободы", „равенства"; 
.демократии", „цивилизации". По тем не мепее-
капнталпзм был и остается системой н а е м -
н о г о р а б с т в а , порабощения миллионов 
трудящихся, рабочих и крестьян ничтоясному 
меньшинству современных... рабовладельцев,, 
помещиков и капиталистов... Гигантский про-
гресс техники вообще, путей сообщения особен-
но, колоссальный рост капитала и банков сде-
лали то, что капитализм дозрел и перезрел. Он 
пережнл себя. Он стал реакционнейшей задерж-
кой человеческого развития... Крах капита-
лизма неизбежен» ( Л е н и н, Соч., т . X X I V , 
стр. 404). Капиталистическая частная COÔCTBÇH-
ность, ранее бывшая формой развития произво-
дительных енл, превращается в нх оковы и при-
ходит к своему собственному отрицанию. Пе-
риод империализма обостряет все противоре-
чия капитализма, в т. ч. и технического разви-
тия. Наряду с убыстренным ростом техника 
появляется и непрерывно возрастает тенденция, 
к ее загниванию. Конфликт меясду производ-
ственными отношениями капитализма, превра-
тившимися в тормаз дальнейшего развития об-
щества, и вновь созданными гигантскими про-
изводительными силами, ваяшейшим элемеп- • 
том к-рых является революционный рабочий, 
м а с с и к-рые подвергаются массовому разру-
шению в процессе наступившего общего кри-
зиса капитализма, приводит к пролетарской: 
революции н к уничтожению массового обще-
ства. Пролетарская революция через историче-
скую переходную эпоху приводит к построешпо-
бесмассового коммунистического общества, 
основанного на общественной собственности на . 
средства производства. 
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Коммунизм. Социализм, при котором сохра-
няются нормы труда и потреблении и государ-
ственное их рогулнропаннс,—поршш фаза но-
пого, коммунистического общестпа, но отио-
шешио к которому пси предшествовавший исто-
рии человечества является лишь его «ироднето-
рней», которая представляет собоП прыжок ип 
царства необходимости в парстпо свободы (см. 
Коммунизм, Социализм). Социалистический и 

'коммунистический способ производства осио-
вываотси на восстановлении единства средств 
производства и производителя, отрицанием ко-
торого явилось классовое общество. В отлично 
от капитализма, который вызревает в цедрах 
феодализма, социалистические отпошенин но 
могут возникнуть в иедрах старого общества. 
При капитализме создаются лншь материаль-
ные предпосылки социализма. Социализм стро-
ится трудящимися массами после пролетар-
ской революции, и для его развития нужен це-
лый переходный период, в течение к-рого но-
вый, созданный пролетарской революцией со-
циалистический уклад постепенно побеждает 
и подчиняет себе, преобразует все прочие эко-
номические уклады, оставшиеся от старого об-
щества. В этом процессе революционного изме-
нения способа производства решающую роль 
играет революционная классовая борьба ра-
бочего класса, установленная им после побе-
ды пролетарской реполюпин диктатура про-
летариата (см.). Но савтоматнческнй крах» 
капитализма, пе мирное «врастание» «старо-
го свинства» в социализм через бурзкуазную 
демократию, icaïc то утперяедают социал-фа-
шистские и оппортунистические теоретики, по 
лншь оясесточенпая классопая борьба рабо-
чих, на основе научного изучения законов ка-
питализма и учете всех конкретных историче-
ских особенностей и этапов ого равнтнл, мо-
ясет привести к гибели капитализма и победе 
коммунизма. Лишь диктатура пролетариата, 
тремя основными сторонами к-рой япллютсл 
подавление бывших эксплоататоров, переделка 
мелкого крестьянского производства и строи-
тельство социализма, моясет обеспечить эту по-
беду. Таков вазкнейший вывод нз всего мар-
ксистского учопня о Ф. о.-э., полоясепиый Мар-
ксом и Энгельсом в оспову научного коммуниз-
ма,-—«вывод, которому учит всемирная исто-
рия» (Л о и и и, 1ри источника и три состав-
ных части марксизма, Соч., т. XVI, стр. 353). 

Леннй и Сталин развивают далее учение Мар-
кса и Энгельса о Ф. о.-э. Лешга пе только вы-
явил всо ваясиейшно черты этого учения на 
анализе развития капитализма в России и осо-
бых условий развития русской революции,— 
Ленин полояспл это учение в основу своего ге-
ниального анализа империализма как высшей 
стадии капитализма и в основу своего учения 
о переходной экопомгасо в эпоху диктатуры 
пролетариата, рассматривай последовательные 
этапы, пути и средства, коими осуществляется 
процесс развития повой формации нз старого 
общества. Учение Ленина о пяти экономиче-
ских укладах переходной экономики и о конеч-
ной победе социалистического уклада в про-
цессе борьбы двух систем, двух формаций, про-
исходящей в переходный период, бросило яр-
кий свет па все учение марксизма о формациях, 
на ого огромное теоретическое и политическое 
,значение. Учение Ленина и Сталина о возмож-
ности построения социализма в одной стране, 
о путях п методах социалистического строи-
тельства, о построении фундамента социалисти-

ческой экономики и задаче «увенчании его над-
стройками* (С т а л и и, Вопросы ленинизма, 
10 и ; }Д . , стр. 5CJ-1) представляет собой высшее 
развитие и дальнейшую конкретизацию мар-
ксистского учении п «Р. о.-я. и ого практическое 
применение к созданию нового общества. 

Величайшео значение дли развития учения 
о Ф. о.-э. имеет анализ современного этана 
строительства, данный Сталиным на XVI и 
XVII Всосоюзпых съездах ВКП(б). Сталин, под-
водя итоги первого этапа сплошной коллокти-
внзацни н ликвидации кулачестпя как 1сласса, 
указал, что СССР, где социалистический сектор 
занял абсолютно преобладающую роль в на-
родном хозяйстве, ужо вступил в период раэ-
вервутого социалистического наступления, в 
период социализма: «Наш период обычно на-
зывается периодом переходным от капитализма 
к социализму. Он назывался периодом переход-
ным в ИМ8 г., когда Ленин в своей знаменитой 
статье „О „левом" ребячестве" впервые охарак-
теризовал этот период с его пятью у1сладамн 
хозяйственной яензни. Он называется переход-
ным в настоящее время, в 1030 г., когда некото-
рые пз этих укладов, как устарелые, уясе идут 
ко дну, а одни нз этих укладов, а именно—но-
вый уклад в области промышленности и сель-
ского хозяйства растет и развивается с неви-
данной быстротой. Моясио ли сказать, что эти 
два переходных периода являются тоясдествен-
ными, что они не отличаются друг от друга ко-
ренным образом? Ясно, что нельзя... Ясно, что 
мы уже вышли из переходного периода в ста-
ром его смысле, вступив в период прямого и 
развернутого соцна истнческого строительства 
по всему фронту. Ясно, что мы уясе вступили в 
период социализма, ибо социалистический сек-
тор дериент теперь в руках все хозяйственные 
рычаги всего народного хозпйства» («Вопросы 
ленинизма», 10 изд., стр. 432). Сталин пока-
зал, что последний этап нэпа является одно-
временно и первым периодом социализма. 

На XVII Съезде Сталин отметил наши даль-
нейшие победы на пути к построению бесклас-
сового общества. Одной пз важнейших побед 
является ликвидации многоукладности в СССР: 
из ппти экономических укладов в настоящее 
время осталось только два. Патриархальное 
хозяйство, частный и государственный капита-
лизм ликвидированы, мелкотоварный уклад 
оттеснен на второстепенные позиции и социали-
с т а . учел ад является «безраздельно господст-
вующей и единственно командующей силой во 
всем пародпом хозяйстве» ( т а м ж е , стр. 559). 

Уже на XVI Партсъозде Сталин выявил ваяс-
иейшно черты повой социалистической системы 
хозяйства, противостоящей !сапнталпстической 
системе и самым фастом своего существования 
расшатывающей основы мирового капитализ-
ма: а) новый тип государства, в к-ром государ-
ственная власть прнпадлеяшт рабочему классу; 
б) социалистическая общественная собствен-
ность на средства производства; в) принцип пла-
нового руководства во всем народпом хозяйстве; 
г) социалистическое распределение в интересах 
улучшения -материального полоясепня трудя-
щихся и расшнроппого социалистического вос-
производства; д) отсутствие кризисов перепро-
изводства и полная гарантия от них, ликвида-
ция безработицы и т. д.; е) отсутствие классо-
вой эксплоатации и сознательпое руководство 
со стороны рабочего класса социалистической 

.экономикой; зк) диктатура пролетариата, ру-
ководимая ленинской партией,—такова важ-
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нейшая дпшкущая сила развития социалисти-
ческой СНСТОМЫ, 11ППРППЛЯ10Ш1Ш ее ио пути РПС- i 
ширенного социалистического воснронпнодстпп, , 
закладывающая экономические, социальные и ! 
идеологические оснопы новой Ф. п.-п. Сониали- | 
стнческио производственные отношения окпзы-
патот самое актииное воздействие на ход разни- | 
тня социалистических пронзподительных сил. 
В процессе запершення тохннко-экопомической 
реконструкции народного хозяйства СССР име-
ете с дальнейшим ростом индустриализации 
страны и с социалистической переделкой сель-
ского хозяйства осуществляется окончательная 
ликвидация капиталистических элементов и 
классов вообще, полное уничтожение причин, 
порояедаюшпх классовое различие и эксплоа-
тащш, подготовляется переход к бесклассовому 
социалистическому обществу, к развернутой 
форме социализма, при к-рой получают дальней-
шее развитие названные черты соц. общества. 

Маркс в «Критике Готской программы» и Ле-
нин в «Государстве и революции» и др. работах 

.далп глубокий анализ всех специфических осо-
бенностей этой первой фазы коммунизма. Мато-
рнально-техшгческим базисом построения со-
циализма во 2-й пятилетке будет завершение 
техншео-экономнч. реконструкции пародпого 
хозяйства на основе электрификации всей стра-
ны; его экономической базой—общественная 

•соц. собственность на средства производства и 
соц. метод производства, основанный на соз-
нательном, плановом руководстве развитием 
всего нар. х-ва и коммунистнч. формах труда. 

В своей исторической речи (1931) о шести ус- j 
•ловнях победы большевистского наступления ! 
в новой обстановке Сталин со всей решитель-
ностью ударил по «левацким» теориям уравни-
ловки . Он подчеркнул, вслед за Марксом и Ле-
ниным, что разница меясду квалифицированным 
и неквалифнцнров. трудом будет существовать 
далее после уничтожения классов u будет ли-
квидирована только прн коммунизме. 

Первая фаза коммунизма предполагает выс-
ший по сравнению с капитализмом уровень 
производительных сил и значительное повы-
шение материального уфовпя трудящихся, лик- i 
видацшо противоречий, характерных для клас- ! 
сового общества, ликвидацию пережитков ка-
питализма в сознании людей, высокое разви-
тие социалистической культуры. Однако уро-
вень производительных сил социализма еще пе 
настолько высок, чтобы удовлетворять всем по-
требностям трудящихся; в развернутом социа-
листическом обществе еще сохраняется распре-
деление продуктов в зависимости от труда 
каяедого, нужен строгай учет и контроль над 
производством и потреблением. В такой ясо 
мере прн социализме сохраняются и нормы 
права, регулирующие распределение продук-
тов н распределение труда. Сохраняется и го-
сударство диктатуры пролетариата, причем до 
полной победы социализма во всем мире про-
исходит непрерывное укрепление его н созда-
ние предпосылок, обусловливающих прн пе-
реходе к высшей стадии—к полному комму-
низму—его отмирание. Наэтой высшей ступени 
•общественного развития полностью исчезает по-
рабощающее человека разделение труда и протп-
вонолояшость меясду умственным и физическим 
трудом, харшетерная для массового общества: 
труд превратится в «первую жизненную потреб-
ность» (M а р к с), беиеонечно вырастут произ-
водительные силы вместе со всесторонним раз-
витием индивидуумов. Непрерывное возраста-

н и е . Э. т . LVIII . 

нио общественного богатства позволит удовле-
творить всо потребности трудящихся. IIa этой 
ступени полностью будет преодолен «узкий го-
ризонт бурлсуазного нрава» (М а р к с), отомрет 
охраняющее его гос-по, управление людьми 
сменится управлением процессом производства. 

Сталин дает следующую краткую характери-
стику анатомии коммунистического общества: 
'это будет такое общество: а) где но будет 
частной собственности на орудия и средства 
производства, a будет собственность обществен-
ная, коллективная; б) где не будет классов 
и государственной власти, а будут трулсеннки 
индустрии и сельского хозяйства, экономиче-
ски управляющиеся, как свободная ассоциация 
трудящихся; в) где народное хозяйство, орга-
низованное по плану, будет базироваться на 
высшей технике как в области индустрии, так 
и в области сельского хозяйства; г) где пе будет 
противопололености между городом и деревней, 
между индустрией и сельским хозяйством; д) где 
продукты будут распределяться по принципу 
старых французских коммунистов: „от каяедо-
го но способностям, калсдому по потребностям"; 
е) где наука и искусство будут пользоваться 
условиями достаточно благоприятными для то-
го, чтобы добиться полного расцвета; ж) где 
личность, свободная от забот о куске хлеба и 
необходимости подлаживаться к „сильным ми-
ра- ', станет действительно свободной» ( С т а -
л и н, Вопросы ленинизма. 10 изд., стр. 193). 
1 la совещании стахановцев Сталин подчеркнул, 
что стахановское двилсенне, будучи продуктом 
новых социалистических отношений в СССР, яв-
ляется важнейшим условием дальнейшего ук-
репления социализма в нашей стране и подго-
товляет условия для перехода от социализма 
к коммунизму. Стахановское двилсенне содер-
лент в себе первые начатки, правда еще слабые, 
культурпо-техннч. подъема рабочего класса 
до уровня работшпеов ннлеенерно-технич. тру-
да, что будет означать уничтожение противопо-
лолености меясду физич. и умственным трудом. 

Лит.: М а р к с К . п Э н г е л ь с Ф. , Немецкая идео-
логия, M., 1933; и х ш е , Манифест Коммунистической 
партии, М., 1933; M а р к е К. , Капитал ,т . I—III , 8пзя. , М., 
1931—32; е г о ж е , К критике политической экономии. 
М., 1933 (см. Введение); Э н г е л ь с Ф. , Происхождение 
семьи, частной собственности н государства, М., 1934; 
е г о ж е , Анти-Дюринг, 6 изд., М., 1934; Л e u ц п В . П . , 
Сочинении, 3 изд., т. I («Что такое . д р у а ь я парода"»), 
т. XIX («Империализм как высшая стадии капитализма»), 
т. XXIV («О государстве,), т. XXVI («О продовольствен-
ном налоге»), т . X X V I I («О кооперации»); С т а л п п П . , 
Политические отчеты Ц К ВКП(б) на 14, 15, 1G, 17 
съездах ВКП(О); П л с х а п о n Г . В . , К вопросу о 
развитии монистического взгляда на псторшо, [М.—Л.], 
>эзз. и. Разумовский. 

ФОРМОВКА, процесс изготовления o5op.it (см.). 
Ф. применяется гл. обр. в литейном производ-
стве. Для образования наружной поверхности 
отливаемого предмета делается форма, в к-рую 
шеладываютел особо изготовленные стержни 
для образования внутренних полостей н пустот 
в отливаемом предмете. Так, для отливки пу-
стотелой трубы (рнс. 1) изготовляют сперва 
разъемную форму, показапную в разрезе на 
рис. 2, а затем в ное вкладывают стерлсень, со-
ответствующий по своим размерам внутренней 
полости отливаемой трубы и снабженный на 
концах коннческнми выступами или стерлсне-
выми знаками, которыми он плотно лоясятся в 
специально для этого приготовленные в форме 
углубления. На рнс. 3 показана в разрезе фор-
ма рассматриваемой трубы с влоясеиным в нее 
стеряшем. Пустота формы соответствует разме-
рам отливаемой трубы. Металлические или по-

з 
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стошнило формы изготовляются отлппкоН с по-
следующей их механической обработкой, и их 
изготовление сходно с наготонлением штамноп. 
Полупостониныо 5K0 и обыкновенные разовью 
литейные формы нзготовлнютсн весьма различ-
ными методами. Такие формы делаготси из фор-
мовочной земли или глины (см. Формовочные 
материалы). Для образования внутренней по-
лости формы чаше псого употребляют модель 
или копню изготовляемого предмета, спабжен-
иую выступами для образования стерясиовых 
знаков. Так, для Ф. трубы (рнс. 1) употребляют 
модель, изображенную на рнс. 4, где а—стерис-
невой знак; модель по размерам соответствует 
наружным размерам трубы с надлеясащнм при-
пуском на усадку металла, затвердевающего в 
форме. Модели делаются разрезными нз двух 
или нескольких частей так, чтобы их легко моле-
но было вынуть из формы. Стернсни делаются в 
особых деревянных или металлических фор-
мах или стержневых ящиках. 

Рис. 1. 
Риг. П. 

Рнс. 3. Рис. 4. 

ЕСЛИ изготовляемый предмет ограничен по-
верхностями вращения. то вместо модели упо-
требляют прн формовке шаблоны или деревян-
ные доскн, вырезанные по образующей фор-
муемой поверхности вращения, подвешиваемые 
к поперечине, врашающейсл на оси, проходя-
щей через центр формы. Вращением такого 
шаблона и выгребают в формовочном материале 
внутреннюю полость формы. Кругшые стерясии 
круглого сечення вместо стеряспевых ящиков 
молено таюке изготовлять по шаблону. Если 
отливаемый предмет ограничеп поверхностью, 
к-рал может быть образована двияеением опре-
деленной образующей по какой-либо напра-
вляющей, то форма и стеряши для таких пред-
метов могут изготовляться двияеением по на-
правляющей рамке пли к а р к а с у дощечки 
или шаблона, вырезанного по образующей тре-
буемой поверхности. Подобным образом фор-
муются напр. лопатки турбин, лопасти паро-
ходных винтов и т. п. Нуясно заметить, что Ф. 
по моделям и изготовление стеряшей в стеряс-
певых ящиках являются наиболее распростра-
ненными, так как требуют значительно меньше 
времени (затраты рабсилы). Однако стоимость 
изготовления шаблонов значительно меньше 
стоимости моделей, п там, где требуется отлить 
небольшое количество одинаковых изделий, 
выгоднее применить шаблон или каркасную Ф. 
Кроме того шаблонная н каркасная Ф. приме-
няются для формовки очень больших изделий, 
где модели получились бы слишком громозд-
ICHMII и дорогими. 

В отношении методов различают Ф. сырых и 
сухих (сырых, подлеясащнх сушке) форм. Для 
крупного тянселого литья, а таюке для ответ-
ственных и слояшых отливок требуется более 

прочная форма, поэтому со приготовляют иэ 
более жирной глинистой вемлп и подвергают 
сунпсо в сушильных печах. Способ изготовле-
ния сырых и сухих форм одинаков, различно 
их состоит в формовочном материяле, а таюке 
в том, что сухие формы набиваются сильнее, 
т. к. вдесь требуется большая прочность, газо-
проницаемость ясе достигается здесь сушкой 
(см. Формович}<ыс материалы). 

Наконец различают Ф. ручную и машинную. 
Последняя осуществляется на формовочных 
машинах (см.). 

Примеры изготовлении фирм. Фо р мои ка л о т к р ы -
т ы х ф о р м а х (рпс. 5). На площади литейного яемлп-
ного пола выравпипаетсл горизонтальна» плоскость. В 
нее вдавливается модель (рпс. 7—модель плитки) на пол-
ную ее высоту. Затем выгребается углубление D п капал H, 
а с противоположной стороны канал С. Металл налипает -
сп в углублеиие D и по капалу H поступает в форму, а 
по наполнении ее нялпшек металла стекает через канал О. 

Ф о р м о п к а п п о ч в е с в с р i п е й о п о -
к о ft. Если модель не ограничена плоскостью, то в откры-
тоП форме ее валить к ел как, и тогда часто формуют такую 
модель п почве тем т е приемом, как и при открытой форме, 
по сверху покрывают ее опокоП, пабиваемой землей. Мо-
дель конической шестерни (рпс. 0) углуОлшот в почву, 
поверхность формы заглаживают и посыпают сухим раз-
делительным песком, чтобы земли п перхней опоке не сли-
плась с землей почвы. Затем ставит верхнюю опоку, фик-
сируют ее положение колыши, вбиваемыми около стенок 
опоки, засыпают ее землей п утрамбовывают. Во премп 
набивки ставит коннчес1гую модель лптнпка, оканчиваю-
щуюся пперху пастаплнемой па опоку литппкопой чашкой 
О. Когда опока набита, ее осторожно поднимают, причем 
модель или остается и нижней части пли благодаря сцеп-
лению своей поверхности с перхней опокой поднимается 
вместе с ней. Модель осторонпш вынимают, поверхность 
формы подправляют, прннылпвают углем или графитом, 
ставят стержни для центрального отверстия, верхнюю опо-
ку ставят па место и получают готовую форму.'Чтобы зем-
ляные выступы или «болваны» между ободом н т у л к о й 
не могли при енпмаппн опоки обломиться, их укрепляют 
железными крючками или шпильками, показанными ТОН-
КИМИ ЛИНИЯМИ па раареае формы справа от оси. Слева от 
осп в раареае показан другой способ. «Болваны» D между 
спицами, ободом и втулкой набиваются отдельно на пли-
тах J еще до постановки опоки и сгребаются вровень с 
кромками спин модели. Когда верхняя опока снята, этп 
болваны па крючки е й / поднимаются и по удалении моде-
ли снопа кладутся на место. 

Ф о р м о в к а в о п о к а х. Ф. п почве применяется 
гл. обр. для круппого лнтьн, наиболее же употребитель-
ным является способ Ф. в опоках. На рпс. 7 показан при-
мер простейшей формовки в двух опоках. Одну половину 
показанной сверху модели 1шадут па доску, накрывают 
опокой п пабпвают аемлей. Затем покрывают второй дос-
кой н перевертывают ннаом вверх. Очутившуюся вверху 
доску а снимают, поверхность земли посыпают раздели-
тельным песком, ставят вторую половину модели, а так-
же круглую модель вертикального литника, накрывают 
верхнюю опоку п набивают. После этого разппмают опоки, 
вынимают нз каждой onoim половинки моделей, прорезают 
горизонтально литники, припиливают форму и накры-
вают опоки, как показано внизу на рнс. 7. При моделях 
более сложной формы приходится наготавливать форму 
в 3 ИЛИ даже песнолышх опоках. 

Ф о р м о в к а п о ш а б л о н у . На рис. 8—11 по-
казан пример шаблопной формовки выпуклой крышки кот-
ла. В почву закладывается подпятник с вертикальной 
осыо, окружается слоем кокса, чтобы создать газопрони-
цаемый слой для иыхода газов па ппжпей части формы. На 
этого слоя нарушу выводятся каналы а (рпс. 8). Затем 
плотно набивается земля и сгребается дереппппым шаб-
лоном по поверхности abc, соответствующей наружной 
поверхности крышки. Образуется как бы земляная модель, 
к-рую, чтобы пе прилипала вемлп, покрывают бумагой. 
Ставят опоку (рпс. 9), набивают ее и получают верхнюю 
часть формы. Опоку снимают, ставят второй шаблон, ко-
торым сгребают поверхность adefa (рпс. 10), соответству-
ющую внутренней поверхности крыипш. После этого уби-
рают шаблон и ось шаблопа, отверстие от осп шаблопа 
заделывают и в почве и в опоке, накрывают верхнюю опо-
ку, п форма готова (рпс. 11). 

Ф о р м о в к а п о к и р п и ч у и г л и н е . На 
рпс. 12 показана Ф. котла. Ниа формы выкладывается из 
песнолышх рядов кирпича, обмазывается сверху слоем 
глины а, сгребается плоским шаблоном н подсушивается. 
На пем ведут кладку для внутренней часто нотла А, об-
мазывают глиной, сгребают шаблоном О, сушат п поверх-
ность запрашивают формовочными чернилами. Затем 
ставят другой шаблон, среаанный по пунктирной липиа 
de/ghlk, соответствующей образующей наружной поверх-
ности котла, обкладывают отформованную часть Л слоем 
глины в, сгребают шаблоном и подсушивают. Получается 
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Wtniinunn модель дли верхней части Формы. Стпппт чугун-
ную кольцевую плиту I n на ней пп одной глины или 
ташке иа кирпичной кладки с обмапкой глиной пыклады-
вяют наружную часть формы О. Затем на кольце I ее сни-
м а ю т и сушат, удаляют глиняную модель II и вновь со-
бирают Форму. 

it n г о т о n л е н и е с т е р ж н е й . Стержни, по 
npcvn валивки окруженные со псех сторон металлом, 
долиты обладать особой прочностью и гиаонронинаемо-
стыо. Для увеличении прочности пнутрп стержня закла-
д ы в а ю т металлические остоиы, называемые скелетами или 
каркасами. Для отвода же галоп пнутрп стержни делают 

форм и для форм иолу постоянных у потребляют-
ся формопочныо см пси, нрсдстаяляющис собой 
смеси песка и глины, n иногда песка с добавле-
ннем других примесей. Чтобы получить годную 
отлипну, Ф. м. долясны обладать определенны-
ми свойствами: I) п л а с т и ч н о с т ь ю , т. <-. 
легко и точно носпрнпимять отпечатки модели, 
а после удаления ео на формы с о х р а н я т ь эти 
отпечатки; 2) известпой п р о ч н о с т ь ю , что-

Рис. 

Гис. 

Ц П 
I T 

вь. 
Гис. 9. 

Рпс. 8. 

Рпс. 7. 

л ж щ 

Рпс. П . Рпс. 12. 

вептпляциопиые каналы, пыходяшие через знаки стержня 
иаружу. IIa рпс. 13 покапано изготовление в кишке стерж-
ня для искрпплеппого впускного капала в паровом цилинд-
ре. Каркас стернпш представляет сет!гу из горизонталь-
ных железпых прутьев 2, 3, 4, 6, связанных проволокой 
с несколькими продольными, изогнутыми по форме стерж-
ня прутьями. В ящике кроме того закладываются желез-
ные проволоки, показанные жирными линиями. После па-
Спвки стернпш вемлей эти проволоки вытаскиваются в па 
месте пх образуются капали для выхода газов. Ипогда 
вместо проволок для образования каналов закладывают 
веревку, облитую воском, плп восковой фитиль, идущий 
вдоль каркаса, по длплс стержня, как показало пунктиром 
на рпс. 13. При сушке стержня воск вытапливается п ве-
ревка свободно вытаскивается пз канала. 

Лит.: Е в à п г у л о в М. Г., Литейное дело, 0 пзд. , 
Л.—M., 1932; В о р о п п п Г. Н . , Литейное дело, ч. 2, 
Л.—M., 1932; Ю ш к п п В. П . , Курс литейного дела. . . , 
ч. 1, Л.—M., 1933; Е в а п г у л о в М. Г. , Формовочное 
дело, 2 изд., м.—Л., 1931. Я . Аксенов. 

ФОРМОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, материалы, нз 
которых изготовляются формы (см.). Для по-
стоянных форм в качество Ф. м. употребляются 
м е т а л л ы , главным образом чугун н сталь; 
для изготовления ясо обыкновенных лнтеНных 

бы противостоять без разрушения статическому 
и динамическому давлению нендкого металла, 
вливаемого в форму. Одпако прочность Ф. м. 
требуется лишь до известного предела, после 
к-рого нуясна податливость, чтобы он но мог 
мешать свободному сокращению охлаяедающе-
гося в форме металла (усадка) и не мог своей 
неподатливостью вызвать образования трещин 
в отливке; 3) возмоясно большей г а з о п р о н и -
ц а е м о с т ь ю , необходимой для свободного 
выхода наруясу через толщу формы большого 
количества газов, развивающихся в формо от 
высокой температуры металла,—иначе газы 
будут проходить через массу металла, произ-
водя его бурление и вызывая этим образование 
пузырей или раковин в отливке; 4) достаточ-
ной о г п е у п о р п о с т ы о , или вернее м а -
л о й с п е к а е м о с т ы о , чтобы при высоких 
температурах вливаемого металла он не мог 
размягчаться, спекаться и прикипать к по-
верхности отливки. 

8* 
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Главной составляющей п о ч т всех формовоч-
ных смесей лплястсл кварцевый песок, пли 
кремнезем. Однако чистый песок по обладает 
ни плнстнчностыо, ин какой-либо прочностью, 
поэтому песок смешивается с различного рода 
связующими веществами. Для большинства 
формовочных смесей таким связующим веще-
ством является глнпа. Если песок, хорошо пе-
ремешашшй с глиной, увлажнить, то получим 
готовую формовочную смесь. При изготовлении 
формы эту смесь нужно уплотнить, действуя 
трамбовками, помощью прессования, пли встря-
хивания на формовочных машинах, или песко-
метом. Такал уплотпеппал смесь уясе будет обла-
дать известной прочностью, тем большей, чем 
больше степень уплотнения. Уплотпять фор-
мовочную смесь моисно лишь до известного пре-
дела. так как с увеличением уплотнения проме-
жутки, или поры, между зернами смеси умень-
шаются, и газопроницаемость падает. Для по-
лучения более прочных форм количество гли-
ны в смеси увеличивают, получают «яшрпуто» 
смесь, к-рую сильно уплотняют в форме, а за-
тем форму* сушат. Сухая форма обладает очень 
большой прочностью, а в то же время глнпа при 
сушке, делал усадку, образует по всей толще 
формы массу мельчайших волосяных трещи-
нок, к-рые обеспечивают ее газопроницаемость. 
Для увеличения газопроницаемости в такие 
смеси часто добавляют органические вещества: 
конский навоз, древеспые опилки, торф и т. п., 
к-рые, выгорая во время сушки и заливки ме-
талла, оставляют на своем месте пустоты, слу-
ж а щ и е для отвода газов. Указанные выше 
тощие и ясирные смеси называются ф о р м о -
в о ч н ы м и з е м л я м и. Если ясе взять боль-
шое количество глины, смешать с небольшим 
количеством песка и с большим, почти рапным 
по объему количеством органических приме-
сей, то получится ф о р м о Ii о ч н a л г л и н а, 
употребляющаяся гл. обр. прн формовке по 
шаблону крупных изделий. 13 этом случае стоп-
ки формы вьпсладываются нз кирпича на этой 
глине, внутренняя поверхность формы обмазы-
вается глиной и сгребается по шаблону. Чем 
огпоупориее должна быть форма, тем более 
огнеупорными долясиы быть материалы, входя-
щие в состав формовочпой смесн; так напр., для 
отливки стали глнпа, входящая в смесь, долис-
иа быть белая, огнеупорная; для полупостоян-
пых форм, выдерживающих большое число от-
ливок, основной массой формы вместо песка 
слуясит молотый шамот, ипогда шамот, а так-
ясе молотыо старые тигли. Стеришевые земли 
представляют собой обьпшовенно жирные сме-
си, подобно смесям для сухих форм, т. к . стеряс-
ии доляшы обладать большой прочностью прн 
хорошей газопроницаемости. Но глшшстые 
стеряши недостаточно податливы во время усад-
ICH металла, поэтому вместо глины в качестве 
связующих для стерясней применяют часто 
льняное масло, декстрин, крахмал, патоку, му-
ку, канифоль, сульфитный щелок п др. В осо-
бенности получили распространение песчапо-
масляпые смеси, изготовляемые из речного или 
кварцевого песка с примесью 1—3% льняного 
масла п иногда небольшого количества дек-
стрина. Стержни из такой смеси сушатся при 
темп. .до 200° и после сушки являются очень 
прочными, а после отливки под действием высо-
кой температуры масло в них перегорает, связь 
теряется, стеряспи становятся очень податли-
выми. Чтобы песок не прпгорал к поверхности 
металла во время заливки, поверхность сырых 

форм посыпают пли пропылипают особым при-
пылом, состоящим из молотого древесного угля, 
а дли более крупных форм—мелко размолотого 
графита. Сухие формы красят литейной кра-
ской или формовочными чернилами, состоящи-
ми из графита с небольшим количеством моло-
того кокса, разведенного в воде. 

Смесн песка и глины в долисных пропорциях 
в готовом виде часто пстречаются в природе и 
называются естественными формовочными зе-
млями. Там, где таких земель мало, приходит-
ся искусственно смешивать кварцевый песок <• 
глшюй, приготовляя т. о. синтетические фор-
мовочные земли. Для приготовления формовоч-
пой смеси прибавляют к свежим естественным 
или синтетическим землям старой или горелой, 
бывшей уясе в употреблении земли, получив-
шейся от пыбнпкн залитых форм. При изгото-
влении форм модель обыкновенно обклады-
вается по всей поверхности слоем, толщиной 
ок. 2 см, особо приготовленной модельной или 
облицовочной земли, имеющей п споем составе 
от 30% до 70% свеисей земли, а вся остальная 
форма заполняется т. и. наполнительной зе-
млей, представляющей собой старую, бывшую н 
употреблении землю, просеянную и увлажнен-
ную до требуемой нормы. Очень часто для сы-
рых форм, в особенности прн машинной фор-
мовке, применяют только одну общую землю 
без разделения на модельную и наполнитель-
ную, причем в старую землю после каяедой от-
ливки добавляют от 4 % до 8 % свеясей формо-
вочпой смесн. 

Приготовление Ф. м.—одна нз отпетстпеппых 
операций. Свежие земли подвергаются сушке 
п особых печах, просеиванию и размалыванию 
п ситах, комбинированных с бегунами, и после 
этого поступают в смешение со старой землей. 
Старая земля разминается вальцами, сепари-
руется от могущих попасть в нее металличе-
ских предметов на магнитных сепараторах, про-
сеивается и поступает в смешение. В качестве 
смешивающих аппаратов применяются бегуны, 
лопаточные смесители и месильные машины. 
Одновременно со смешиванием земля подвер- < 
гается увлаисненню и затем разрыхляется на 
дезинтеграторах и аэроторах. 

По аморшеапешш данным, большое коли-
чество брака отливок получается вследствие 
недоброкачественных формовочных смесей. По-
этому в литейных большое внимание следует 
уделять постоянному контролю качества Ф. м. 
Такие испытания у нас принято производить 
по стандартному методу, разработанному Аме-
риканской ассоциацией литейщиков. Для испы-
таний по этому методу существует ряд лабора-
торпых приборов, с помощью* к-рых опреде-
ляется содерясанне глины в земле, влаяшость, 
газопроницаемость, размер зерен, составляю-
щих смесь, или зернистость, крепость опреде-
ленным образом сделанных нз смесц образцов 
на изгиб и на сясатне и огнеупорность. На осно-
вании таких испытаний составляются характе-
ристики свежих земель и постоянно контроли-
руются качества приготовленных в литейцой 
формовочных смесей. 

Лит.: Б е р г П. П. , Курс формовочных материалов, 
Л.—M., Свердлоосн, 1933; T а р х о в Н. П. , О формовоч-
ном песне, М., 1932; Лабораторпые исследования формо-
вочных песков (под ред. В . П. С е л и в а н о в а ) , Л. , 
1932; К а р л о в К . , Формовочные материалы..., Мо-
сква—Ленинград, 1931. И. Аксенов. 

ФОРМОВОЧНЫЕ М А Ш И Н Ы , машины, приме-
няемые в литейном производстве для механиза-
ции процесса формовки. Они механизируют две 
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основные оисрпцин формовки : уплотненно зе-
мли it выемку модели на формы. П спязи с этим 
Ф. м. классифицируют: 1) по способу уплотне-
нии земли и '-') по способу пысмкн модели. По 

m 
• I 

Рис. I. Выемка модели 
и положении, п котором 

она формировалась. 

Рнс. 3. Схема машин с по-
ворачивающейся опокой. 

Рпс. 4.Схема машин с по-
ворачивающимся столом. 

Pue. Выемка модели 
в положении ононн. пе-

ревернутой на 1 80°. 

способу уплотнения земли Ф. м. бывают <1 ти-
пов: 1) ручные с набивкой земли помощью трам-
бовок; 2) прессовые, уплотняющие форму прес-
сованием; 3) встряхивающие, уплотняющие зе-
млю помощью встряхивания опоки, и 4) песко-
меты, выбрасывающие с большой силой землю 
отдельными бросками в находящуюся под ними 
опоку, так что земля сразу плотно ложится в 
опоке. По способу выемки модели Ф. м. делятся 
на 2 основных типа: 1) выемка модели произво-
дится в том положении, как опа формовалась 
иа машине (рис. 1), и 2) выемка модели произ-
водится в положении опоки, перевернутой на 
180° (рнс. 2). Выемку модели в машинах пер-
вого типа моишо производить таким образом, 
что модель будет опускаться по стрелке 1 

,о ' < и - - • 
• к . 

(рнс. 1) прн неподвняшой опоке или же молено 
поднимать опоку по направлению стрелки 2 при 
неподвиишой модели. Машины, в к-рых подни-
мается опока, пазЫваютси машинами со съем-
ной опокой, со штифтовым пли рамочным подъе-
мом. Если опоку снимать с модельной плиты 
вручную, то это будет машина со съемной опо-
кой; если ее поднимать механизмом, оканчи-
вающимся сверху подъемными штифтами, упи-
рающимися в кромку или в выступы опоки,— 
получим машину со штифтовым подъемом, и на-
конец, если механизм поднимает рамку, па ко-
торой стоит опока,—получится машина с рамоч-
ным подъемом. Машины, в к-рых опока непо-
двняша, называются машинами с опускающей-
си моделью. Машины второго типа требуют до-
бавочной операции — переворачивания опоки 
на 180°. Для этой цели стол машины моягет 
быть выполнен в виде плиты 'Г (рис. 3), вра-
щающейся в цапфах О. К столу прикрепляется 
опока К , к-рая после набивки поворачивает-
ся вместе с плитой, как показано справа на 
рис. 3. Это — машины с поворотной плитой. Но 
можно плиту с прикрепленной опокой вращать 
вокруг оси 00, находящейся сбоку, как пока-
зано на рис. 4. Это—машина с поворачива-
ющимся столом. Различие машин с поворотной 
плитой и с поворачивающимся столом чисто 
конструктивное, причем в тех и других маши-
нах возмояшо как опуасапне опоки при непо-
двшкной модели, так и подъем модели при не-

подпнлсиой опоке. Машины второго типа, когда 
прн выемке модель находится наверху, а опока 
под нею, гораздо лучше, чем машины первого 
типп, гарантируют чистую выемку без срыва 
земли; конструкция их слоящее и производи-
тельность меньше, т. к. нужны лишние опера-
ции по поворачиванию плиты, прикреплению 
и раскреплению опоки и т. д. M виду этого ма-
шины с поворотной плитой или поворачиваю-
щимся столом применя-
ются для более трудно 
вынимаемых моделей: для 
моделей высоких, в осо-
бенности когда форма 
имеет внутри большие зе-
мляные выступы. 

Р у ч н ы е м а ш и н ы 
механизируют только вы- tî 
омку модели, набивка же 
формы производится вру-
чную. Эти машины упо-
требляются для мелких 
форм и в литейных неболь-
шого масштаба, где ста-
вить компрессорную ус-
тановку для пневматиче-
ских машин невыгодно. 
На рнс. о показан пример ручной машины со 
штифтовым подъемом. 11а стол машины кла-
дется модельная плита, на нее опока, п проис-
ходит набивка землей, как прн ручпой формов-
ке. Затем вращением рычага поднимается по-
перечина с 4 поводками, в к-рых закреплены 
4 вертикальных штифта, поднимающие опоку 
над модельной плитой, как это видно на рнс. 5. 

На рнс. (> показана ручная машина с пово-
ротной плитой. IIa поворотной плите Л укре-
пляются модели, ставится и прикрепляется опо-
ка. Поворотная плита своими цапфами входит 
в подшипники, укрепленные на двух колонках, 
к-рые снабжены на нижних концах зубчатыми 
рейками, сцепляющимися с шестернями, сидя-
щими па горизонтальном валике В. Вращая ва-
лик рукояткой G, мояшо поднимать пли опу-
скать плиту. После набивки опоки плиту пере-
ворачивают на 180° и опускают т. о., что опока 
ложится на выдвижной стол. Затем опоку 

Рнс. 5. Ручпап машина 
со штифтовым подъемом. 

Рис. 0. Ручная машина с поворотной плитой. , 

открепляют от плиты, плиту с моделями под-
нимают вверх, а освобояедонную от моделей 
опоку на столе выдвигают вперед и убирают. 

П р е с с о в ы е м а ш и н ы употребляются для 
невысоких (До 150 мм) опок. В зависимости от 
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способа припсдешш их n доПстино они быиают: 
ручные, мохаиичеекпо, гидравлически», рабо-
тающие) силой поды под давлением, пневмати-
ческие—сжатым воздухом—н олектромагпнт-
иые—действием нрнтллсеннл электромагнита. 
Ручные прессовые машины примеишотсл только 
для самых малых опок, из остальных ясо ма-

шин наиболее упо-
требительны п паст, 
фемл пневмятнче-
лене (рнс. 7). Стол с 
связан с пневматиче-
ским поршнем il. Ко-
гда опока поставле-
на па стол и засыпа-
на землей, пускают 
воздух под поршнем, 
стол поднимается н 
прнленмает землю в 
опоке к траверсе g, 
благодаря чему зем-
ля спрессовывается. 
Затем воздух нз ци-
линдра выпускают, 
стол с опокой опу-
скается , после это го, 
действуя ручным ме-
ханизмом, поднима-
ют штифты,снимаю-
щие опоку с модели. 

I ловка пескомета, И—ковш, быстро вращающий-
ся внутри головки, забирающий землю из от-
порстнл С, в к-рое она непрерывно поступает 

7.13-

Рпс. 7. Пневматическая прес-
совая машина со штпфто-

пым подъемом. 

\ дшрвм 1:ог,'|Ч ыкгт1, 
Рпс- 8. Схема встряхивающе-

го устройства. 

ШАш 

В с т р я х и в а ю щ и е н а ш и u ы бывают по-
чти исключительпо ппевматнчеекпе (рнс. 8). 
Л—стол машины, ОТЛИТЫЙ заодно с порш-
нем, входящим в цилиндр D. Воздух ВХОДИТ 
под поршень, поднимает его до тех пор, по-
ка его ннленяя кромка откроет расположенный 
несколько выше канал для выхода воздуха. 
Прн этом давление под поршнем сризу умень-
шается, н поршень со столом падает, ударяясь 
о цилиндр. Земля, насыпанная п опокн, от ка-
лсдого удара уплотняется. Но самый верхний 
слой земли остается , 
рыхлым н ого необ-
ходимо уплотнить . , 
или подтрамбовкой 
вручную нлн под-
прессовкой. Поэто-
му встряхивающие 
машины помимо са-
мого встряхиваю-
щего устройства н 
механизма для вы-
емки модели снаб-
лсаютсл очень часто устройством для добавоч-
ной подпрессовш! верхнего слоя земли. Наи-
большей известностью пользуются американ-
ские встряхивающие машины: Ннкольса—с ра-
мочным подъемом, Осборна—с поворотной пли-
той н Германа—с поворачивающимся столом. 

На рнс. 9 показала машина Осборна с пово-
ротной плптой для крупных опок. Поворотная 
плита возвышается над уровнем пола, под пей, 
пгоке пола, в центре помещается встряхиваю-
щий цилиндр. Рядом с ннм внизу распололсен 
электромотор, слулсапщй для подъема н пово-
рачивания плиты. После поворота плпты с на-
битой опокой она опускается на подкатываемую 
под псе по рельсам телеласу, затем опока рас-
крепляется, плнта с моделями поднимается, н 
готовая форма откатывается на тс енске из-под 
машины.* Пескомет является лишь аппаратом 
для набпвкп формы, выемка же модели осу-
ществляется помимо пескомета. На рис. 10 по-
казана схема работы пескомета. Здесь А—го-

рце. 0. Машина Осборна с попоротгшП плптой." 

с ленточного транспортера, и выбрасывающий 
ее действием центробежной силы отдельными 
бросками n через отверстие головки в стоящую 
под ней опоку К . Двигая головку А вад всей 
поверхностью опоки, производят наполнение 
ее, причем земля, с силой падающая в опоку, 
сразу ясе лолентел очень плотно. Пескометы 
бывают: передпиленые. 
переносные и стацио-
нарные. Парне. 11 по-
казан пример стацио-
нарного пескомета. Го-
ловка А помещается 

i на конце вылета или 
i рукава, вращающего-

ся около вертикаль-
I ной оси /?, укреплен-

ной в другом рукаве, 
вращающемся о коло 
колонки С. Сверху в 
сито падает подавае-
мая земля, которая за-—^— — 
тем ленточным транс- • " ^ • ^ " М Ж х т / т ь я / ш . 
портером вдоль ручеа- Рпс. 10. Схема работы ле-
ва подается в голов- скомета. 
ку А. Такой стационарный пескомет часто спа-
ривается в работе с ручными формовочными 
машинами. Ручпые машины устанавливаются 
на карусели, прн своем вращении поочередн 
подводящей машины к пескомету. Пескометы 
в отношении пабнвкн земли являются весьма 

производительными и употребляются главным 
образом для пабивкп более коупных форм. 

Л и т . ; А к с е н о в Н . П. , Оборуповаипе лптейпых 
мастерагп::. т. IT—Механизации Формовки п стержневых 
работ.ч. 1, М,—Л.—Свердловск, 1933: Д е н и с о в И . О . , 
Литейное дело на машиностроительных заводах Америки 
и Германии, Москва—Ленинград, 1931; II u. u л о в U . K . 
и Щ е р б и н а E . К . , Формовочные машины, Ростоп-
иа-Дону, 1932. л . Аксонов. 

РИС. 11. Стационарный 
пескомет. 
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ФОРМОЗА (Formosa), 1) город n c.-n. Apron-
T i m e , центр одноименной территории, составля-
ющей часть так няз. Граи-чако (см.); 10 тыс. 
яснт. (1930). Территория Ф.—почти необитае-
мый* лесной район; площадь—107,3 т. KJM1; ок. 
10 тыс. сельских жителей. Важнейший источ-
ник дохода—добыча квебрахо (см.).—2) Евро-
пейское название острова и японской колонии 
Тяй«ям(см.). 

ФОРМОЗСКИЙ ПРОЛИВ, иначе Ф у п а я н ь -
е к п й (Fii-Kien Strait,) пролив, шириною 200 
«M, глуб. 70—90 Л, между Азиатским материком 
и о-вом Формозой (Тапваном, см.); соединяет 
Южно-Китайское море с Восточно-Китайским. В 
Ф . п . расположены Пескадорскне острова (Л'о-
•кото, см.) п значительные отмели (формозекпе 
банки). Летом—теплое течение с юга (ветвь 
Куро-сиво, см.); зимой оно только у Формозы; 
у материкового берега—холодное северное те-
чение. 

ФОРМУЛА, всякое определение или утнеряс-
дение, выраженное в краткой или условной 
-форме. Формула м а т е м а т и ч е с к а я слу-
жит для краткого выражения связи, сущест-
вующей меяеду определенными величинами в 
общей форме; например Ф. с,г = а 2 + Ь5 выражает 
зависимость длины гипотенузы прямоугольно-
го треугольника от длины его катетов. Ф. дает 
общий вид решения задачи.—Формулы хими-
ческие (см.) сокращенно выражают элементар-
ный состав химических тел. 

ФОРМУЛА ЦВЕТКА, краткое наглядпое изо-
бражение строения цветка при помощи букв, 
-цифр и условных знаков. См. Цветок. 

ФОРМУЛЫ (Formulae), одна пз важнейших 
групп источников по истории частпого права 
в феодальной Европе. Ф. возншели в резуль-
тате юридического обобщения конкретного со-
дерясания частных грамот н предназначались 
к употреблению в качестве образцов для со-
•ставлення аналогичных документов. Формулы, 
трактующие сделки с недвижимостью, содер-
жат богатый материал по аграрной истории и 
•в частности по истории светского землевла-
дения. 

ФОРМУЛЫ СЧЕТНЫЕ, определяют направле-
ние и содержание бухгалтерских записей по 
двойной системе. Ф. с. технически производятся 
путем обозначения дебетуемого (ДБ-т) или 
кредитуемого (КР-т) счета, причем по числу 
последних бывают простые и сложные. Простая 
•формула—од1ш дебетуемый и один кредитуе-
мый счет. Слояеная—один или несколько де-
бетуемых н один или несколько кредитуе-
мых счетов. 

ФОРМУЛЫ ХИМИЧЕСКИЕ, система химиче-
ских знаков, выраясающая качественный и ко-
личественный состав химически сложных ве-
ществ. Химическая формула характеризует не 
только элементарный и процентный состав сло-
зкного тела, но и некоторые физические п хи-
мические его свойства (объем газов, вступаю-
щих в реакцию, плотность пара и пр.) . Нахояс-
дение и экспериментальная установка хими-
ческой формулы—одна нз ваяшейших задач 
химии. Знание химических формул позволяет 
•составлять химические уравнения н таким об-
разом отобраисать течение химических процес-
сов и частично предугадывать их направление 
и самую возмояшость.—Попытки установления 
особых химических знаков (Ф. х.) и более пли 
менее систематическое пользование нми отпо-
•сятся le 13 веку. Алхимик Раймонд Луллий 
•(1235—1315) вводит ианример для обозначе-

нии семи тогда известных металлов сомь астро-
логических знаков: 

Золото Серебро Ртуть Мель 
© ) Q Ч 

(Солнце) (Луня) (Меркурий) (Вснерп) 
Железо Олопо Свинец 

, / '7 I. 
(Маре) (К)пнтер) (Сатурн) 

Предложенные в дальнейшем (14—17 вв.) 
химич. знаки и формулы оказались мало при-
годными и но получили широкого распростра-
нения. Значительный успех п этом направле-
нии был сделан Гассенфратцем и А детом (1787). 
Для химически сходных веществ ими были 
предлоисены сходные же знаки. Металлы обо-
значались кружками, п центре к-рых находи-
лась буква, начальная в латинском названии 
металла. Щелочи и щелочные земли обознача-
лись треуголыппсами с латинскими буквами 
внутри них. При помощи этих и подобных им 
знаков (тире, полукружий) можно было уже 
дать элементарный качественный состав тела. 
Сернокислый натрий напр. изображался так: 

fcss— (Д—едкий натр, v -^eepa , —-кислород). 
Количественное содерясанне кислорода отмеча-
лось знаками Г , . - , L-

В большей мере к современным Ф. х. прп-
блнжались формулы,предложенные Дальтоном. 
Они давали не только точный состав сложного 
тела, но и число атомов, входящих в молекулу, 
причем каяедому атому приписывался нек-рый 
относительный нес. Ф-ла воды по Дальтону пи-
салась например так: © О , ф-ла окиси угле-
рода— ©CK©—знак водорода, О—знак кисло-
рода, ©—знак углерода). Ф-лы, предложенные 
Дальтоном, но обладали надлежащей компакт-
ностью, к тому ясе довольно произвольная ме-
тодика определения молекулярного состава 
вела к тому, что и атомные веса и Ф. х . прехо-
дилось часто менять. Все это разумеется пе 
могло способствовать внедрению дальтонов-
ских ф-л в ХИМИЮ. Гораздо более приемлемые 
для Ф. Х. буквенные обозначения введены были 
Берцелнусом, начиная с 1815. В качестве хим. 
знаков были приняты начальные буквы латин-
ского названия элемента; для кислорода была 
сохранена точка. Ф-ла окпен евпнцаиапр. изо-
бражалась так: РЬ (современное РЬО), а ф-ла 
карбоната кальция писалась: CaÖ (современное 
CaCOs). Введенная Берцелнусом символика и 
легла в основу современного начертания Ф. х . 

Ф. х. позволяет прежде всего выразить н определить 
совершенно точно качественный (элементарный) и процент-
ный состав тел. Ф-ла например Na s O показывает, что 
окись натрия есть соединение 2 атомов натрия u 1 атома 
кислорода. На 46 вес. ч. натрия (ат. вес Na—23) прихо-
дится IG вес. ч. кислорода (ат. вес 0—16) . Отсюда можно 
найти процентный состав веществ, входящих в состав 
окпеи натрия. В самом деле, па пропорции 62 : 46 —100 : х 
находим, что в окиси натрпн содержится 74,19% натрия, 
а пз пропорции 62 : 16 —100 : у определяем процентное со-
держание кислорода (25,81% О). 

Обратно, зная элементарный п процентный состав со-
единения, можно найти его Ф-лу. Пусть анализ соединения 
известной нам ф-лы дал следующий процентный состав: 
74,19% Na и 25,81 % 0 . Тан как атомный вес N a - 2 3 , а 
атомный вес О—16, то очевидно, что в 100 вес. ч. соеди-
нения будет содержаться 74,19 : 23=3 ,22 атомов Na и 
25,81 :16 =1,61 атомов О. Атан паи полученные числа отно-
сятся между собой, пак 2:1, то очевидно на 1 атом кислорода 
приходится 2 атома натрия. Так . обр. Ф . х . неизвестного 
нам соединения будет Na ä O. Однако это будет простейшая 
Ф-ла длп 0IO1CH натрця . Такие ф-лы, пайденные иа коли-
чественного анализа (см.), называются эмпирическими 
ф-ламп. Не исключена одпано возможность, что истии-
ная (м о л с H у л л р п а я) ф-лаокисп патрпл будет Na«O s , 
ЕЛП пообше (NaiOJn. Выбор из всех возможных для дан-
пого соединения ф-л может бить еделап на основании спе-
циальных химических и физико-химических исследовании. 

ХИМИЧ. исследования сводятся И тому, что определяют 
состав легко иолучаемых (и удобных для иостаилеииои 
целп) соединений или производных вещества, молекуляр-
ную Ф-лу к-рого хотнт определить. Пусть например апали-
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пичссии определен« пмиирич. ф-лл бенпола СИ. Но на бен-
пола легко получить бромбгнпол, n к-ром 0-н часть подо-
рола памсисна бромом. Следовательно молскулирнап Ф-ла 
бенпола но мсимнсП мсроСцН«. Дли окончательной ню ус-
тановки МоленулнрноП ф-лы необходимо пиать люиек|/ллр-
нмЛ осе (см.) сослинсмип. МолснулнриыП пес онределпетеп 
на оснопанинфиа.-хнмпч. исследований—на плотности па-
ра; по повышению точки кипении рястпороп; но пониже-
нию точки памерваиин чистого растворители; по памене-
нию поверхностного нптдэюенил (см.) n павпсимостп от 1"; 
ультрацентрифугиропаннем; «микрометодпм», иамернп 
массы отдельных аарпжеипых частиц (атомов и атомных 
групп) При помощи мпссопого спектрографа (см.), и др. 

В отличие от обычных (эмпирических и моле-
кулярных) Ф. х., выралсаюашх толысо количе-
ственный и качественный состав сложных ве-
ществ, с т р у к т у р н ы е ф-лы показывают 
распределение и порядок сцепления атомов в 
молекулах, отвечающих закону валентности 
(см.). Связи атомов изобраясаются черточками 
или точками (одинарными, двойными нлн трой-
ными), помещаемыми меясду символами атомов 
(иногда для упрощения связи с атомами во-
дорода опускаются): 

СП,—CH.—CH.—СП, или CHj .Cn , -СП, СП, 
I l iC=CH, H СЕ: С H 

Структурные ф-лы бывают ценные (I) и ядер-
ные (II): 

К—0 Ч , 0 
I. К—О—О—О—О—Cl II . C1J 

О' v 0 
Знание стручстурных ф-л чрезвычайно валшо, 
так icaïc все хнмич. свойства вещества нахо-
дятся в зависимости от строения его молекулы 
(Вант-Гофф). Установка структурных ф-л про-
изводится на основании тех или иных присущих 
соединению реакций. Выбор меясду различны-
ми структурными ф-ламн для изомерных ве-
ществ (см. Изомеры) моясно сделать на основа-
нии их фнзнч. свойств (уд. вес, коэффициент пре-
ломления и пр.). Огромное значение для уста-
новки и проверки структурных ф-л имеет рент-
генографический анализ. 

К своего рода структурным ф-лам следует 
отнести II ф-лы строения комплексных соедине-
ний. Для обозначения связей главной валент-
ности применяются черточки, а для связей по-
бочной валентности—пунктнрныо линии. Часть 
молекулы, замючающался в так наз. первой 
сфере («комплекс»), отделяется от атомов и ра-
дикалов (см.) второй сферы прямоугольными 
скобками, например: 

г NU5. Л N11,, i .Cl 
P t ( Clj 

NH, ! 4 Cl 
L M I , J 

Такал ф-л a сризу лее позволяет установить, что 
центральный четырехвалентный атом P t (с ко-
ординационным числом G) связан с 4 молеку-
лами NHj в первой сфере прнтялсення добавоч-
ными валентностями, а 2 атома CI связаны 
главными валентностями. В первой сфере мо-
лсет быть строго определенное число атомов пли 
молекул, связанных с центральным атомом. Это 
число играет валеную роль в учешш о комплекс-
ных соединениях и назыв. координационным 
числом. Развитие электрич. теории материи и 
современные воззрения на природу валентности 
т а т к е оказали свое влияние на начертание 
Ф. х . Хнмич. связи, рассматриваемые в свете 
электронной теории валентности, нередко вы-
ршкшот с помощью особой символики, дающей 
распределение валентных электронов (см.). Ф-ла 
воды (Н г0) запишется например след. образом: 

H:Ö:H, 
здесь точки изобралсают валеитиые электроны, 
образующие OICTCT. 

В несколько ином направлении усложняют1 

начертание Ф. х, изотопные элементы (см. J1 по-
топы); так, вместо классической ф-лы воды 
IljO, или II—О—Н, молено писать IIJO, ИЧРО 
и IIJO, гдо Н1 и IP—обозначения обычного и 
так называемого тялсолого водорода, a IIJO— 
«тяжелой воды». Огромное количество всовоз-
моленых ф-л заставляет искать какого-либо 
принципа систематизации их. Для этой цели 
слуясат т. наз. «ключи», позволяющие символы 
элементов располагать n особом порядке и т. о. 
облетать поиски нужной «I». х. Так, различны-
ми путями Ф. х. стремится к тому идеальному 
начертанию, когда в одной Ф. х. какого-либо 
вещества будет как бы воплощено все химиче-
ское знание о нем (Менделеев). Е. Чернов. 

ФОРМЫ (в математике), однородные целые 
рациональные функции от нескольких пере-
менных, играющие решающую роль в теории 
инвариантов (см.). Свойство однородности может 
быть выражено при помощи формулы 

f tXn) - tmi(xu Хг, ... , Хл), • 
где Xj, х2 хп, t—независимые переменные. 
В теории Ф. играют большую роль числа n 
(число переменных) и m (степень, или измере-
ние Ф.). Сообразно с величиной этих чисел от-
дельные 1елассы Ф. получают особые названия. 
Так, при п=2 Ф. называются бинарными, прн 
п = 3—тройничными и т. д.; при т=»2—квад-
ратичными, прн т — 3—кубическими и т. д. 
Теория Ф. разрабатывается в нескольких на-
правлениях, к-рые почти не имеют между собой 
точек соприкосновения. 

И н в а р и а н т ы Ф. Если мы подвергнем пе-
ременные Xj, х3, ..., х„ линейному преобразо-
ванию: 

хх = a n x; -f- а1гх,' -f ... + ulnx'n 
Xs = а , , ! ; + а1 гх; + . . . + а.„х; (1 ) -

+ u,iSx; + ... + аппх„ 
то Ф. / (х,, Xj, ..., х„) перейдет в другую Ф. 
с тем ясо числом переменных и той нее степени:. 

/ (х„ х,, ..., x„ )=F(x ; , х'„ ..., х'„). 
Коэффициенты новой Ф., вообще говоря, бу-

дут отличны от соответственных коэффициентов 
в первоначальной Ф. Существуют однако такие 
(рациональные) функции от коэф-тов, значения 
к-рых для коэф-тов обеих Ф. совпадают прн лю-
бом преобразовании типа (1). Такого рода функ-
ции называются (абсолютными) инвариантами 
Ф. Из теории непрерывных групп (см.) известно, 
что инварианты должны удовлетворять нек-рым 
ур-ням в частных производных, к-рыо могут • 
быть легко построены в каждом отдельном слу-
чае. В частности, для бинарных форм 

f(x, ü)=o0x" -f а . х " -^ + ... 4- и„у", 
эти ур-ня имеют вид: 

0, ±как£- О, 

2 (n - h + 1) а±_х g = 0, n f ( ü + 1 ) а м g = 0.-
h—о 

Кроме абсолютных еще рассматриваются о т -
носительные инварианты, т. е. функции от коэф-
фициентов Ф., приобретающие при линейном) 
преобразовании Ф. мнолентель, который всегда. 

Йавен степени определителя преобразования. 
:роме этих инвариантов в теории Ф. рассма-

тргааются еще совокуппыо инварианты, з а в и -
сящие от коэффициентов нескольких Ф., а также -
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ковариантные Ф., т. «. M», от тех sic«» перемен-
ных, коэффициенты к-рых составлены па коэф-
фициентов первоначальной Ф. и к-рые не ме-
няются, если нроизподнть над переменными 
линейные преобразования. Теория копариант-
ных Ф. имеет применение и тензорном исчисле-
нии (СМ.)- Д л я нахождения инвариантов разра-
ботаны такясе чисто алгебраические мет« >ды, ос-
нованные на символической записи 'I1. 

3 п а к о о п р е д е л е и и ы е Ф. Если при ве-
щественных значениях переменных Ф. прини-
мает значения одного знака, то она назыиается 
знакоопределенной. До сих пор в этом напра-
влепин детально изучены только квадратичные 
формы. Квадратичные Ф. от и переменных до-
пускают разложение на сумму п или меньшего 
числа квадратов линейных Ф. Если псе коэф-
фициенты при этих квадратах положительны 
(плп все отрицательны), то Ф. в этом и только 
в этом случае знакоопределеииа. Имеет место 
т. н. з а к о н и н е р ц и и , впервые доказан-
ный Эрмнтом: как бы мы ни разложили квад-
ратичную Ф. на сумму независимых квадратов, 
всегда число положительных и число отрица-
тельных квадратов будет для данной Ф. одно 
п то ясе. Условие знакоопределенности квад-
ратичных Ф. допускает также выраясение в виде 
неравенств меяеду коэффициентами Ф. 

Теория полоисительных квадратичных форм 
имеет ваясные прнлонсення в теории алгебраи-
ческих ур-ий; именно,она дает удобный крите-
рий для определения числа вещественных кор-
ней алгебраических ур-ий. Недавно Э. Артни 
доказал, что положительные Ф. любой степени 
могут быть представлены в виде суммы квадра-
тов нек-рых вещественных форм. Этот резуль-
тат noica не имеет пршюясения, т. к. эффектив-
ное решение задачи до сих пор ие получено. 

Э р м и т о в ы ф о р м ы . Ф. вида 2 
», h 

с комплексными коэффициентами и комплекс-
ными значениями перемеппых называются эр-
митовыми, если их коэффициенты связаны со-
отношениями аш - äki, где черта сверху обо-
значает переход к сопряясепной комплексной 
величине. Эрмитовы Ф. принимают только ве-
щественные значения. Теория эрмитовых Ф. 
совершенно аналогична теории квадратичных 
Ф. Эрмитовы Ф. разлагаются на суммы квадра-
тов модулей л 1 шейных Ф. При этом для эрми-
товых Ф. имеет место такой ясе закон инерции, 
как н для квадратичных Ф. Эрмитовы Ф. тоже 
имеют прилоисешш в теории ур-ий. Именно 
при их помощи решается задача Гурвпца об 
условиях отрицательности вещественных ча-
стей корней, а таюке другие родственные зада-
чи. В последнее время теория эрмитовых Ф. по-
лучила применение в квактовой механике (см.). 

Б и л и н е й н ы е ф о р м ы . Ф. вида У] а{кх<ук, 
{. к 

где х{ и ук—независимые переменные. Теория 
бплнпейных форм совпадает с теорией ма-
триц (см.). 

В а р и ф м е т и ч е с к о й т е о р и и Ф. нау-
чаются значения, принимаемые Ф. при целых 
зиачениях переменных. Основной задачей этой 
теории является решение неопределенных урав-
нений (см.) высших степеией. Лагранж нашел 

ешение уравнения ахг 4- Ьху -+• cys = m при 
* — 4 а с > 0 , пользуясь непрерывными дробя-

ми (см.). Гаусс нашел решение этого уравне-
ния при любых целых а, Ь, с, приводя левую 
часть прн помощи линейных преобразований 

'1Ы ОАО 

х - чх' + ру', у = ух' + Л у' (где пд -fly** 1) ic 
так называемой- приведенной Ф., коэффициенты 
к-рой при h* — <Um < 0 удоплетпорнют неранеи-
стнам I h ! а < с, a при Л = Ь1 - 4ас. > О—не-
равенствам 

причем оие левые части имеют противополож-
ные знаки. Задача приводится к решению во-
проса: являются ли две заданные Ф. с равными, 
о п р е д е л и т е л я м и Л эквивалентными, т. е. 
приводимыми одна к другой при помощи линей-
ного преобразования. Эта задача облегчается, 
тем, что, как оказалось, существует лншь ко-
ночное число ic л а с с о п неэквивалентных «Р. 
с одним н тем лее определителем. 

Эти результаты были распространены на слу-
чай квадратичных форм многих переменных 
(С. Смит, Мннысовскнй). Для этих случаев уда-
лось такясе определить понятия приведенных 
«Р. и числа классов. 

Т е о р и я б и н а р и ы х к в а д р а т н а и ы х 
Ф. допускает таюке непосредственное обобще-
ние на т. H. разложимые Ф., т. е. па Ф., у 
которых степени и число переменных равны и 
которые разлагаются на линейные множители. 
Теория этих Ф. является другим выражением' 
теории и Осилив (см.). 

В наст, время изучены таюке неопределен-
ные ур-ия типа / (х, у) = т , где / (х, у)—бинар-
ные кубические формы. Б. II. Делине полпостыо 
решил ур-ия типа J.JT1 -f Вх"у + Схуг + Л у3 — m 
в случае, если т. н. дискриминант левой части 
отрицателен. А. Туэ доказал, что уравнения 
/ (х, у) = ж, где степень Ф. / (х, у) больше двух,, 
имеют конечное число решений. 

Т е о р и я м и н и м у м о в к в а д р а т и ч -
H ы х Ф. Эрмит доказал, что полоясительная 
квадратичная Ф. 2 auxixk (flik — я ь ) с опре-

i . h 
делителем Л = |aik* имеет прн целых значе-
ниях переменных минимум, меньший, чем 

п—1 
j 1 j ^ î ) . Этот результат послуясил исходным 

пунктом для замечательных исследований Кор-
кнна п Золотарева. А. Марков развил теорию-
последовательных минимумов бинарных квад-
ратичных Ф. положительного определителя. 

Л и т . : Г р a n е Д. , Элементы ныешеП алгебры, Кнев,. 
1914; е г о ж е , Элементарный курс теорнн чисел, 2 над.» 
Киев, 1913; 3 о л о т а р е и Е . П. , Полное собрание со-
чинений, иын. 1, Л . , 1931, стр. (SG-G8, 109-137, 375-434:. 
M а р к о и А., О бинарных квадратичных формах по-
ложительного определителя, СПБ, 1880; G o r d a n Р . , 
Vorlesungen über InvarJantenUicorie, Bd II—Binare For-
men, Lpz., 1887; ICo w a l e w s k l G., EinlïUirung lib 
die Determinantcntheorlc.. . , 2 Aufl. , В., 1025: B a c h -
m a n n P. , Zahlen theorle, T. IV—Die Arithmetik der quad-
ratischen Formen, Abt. 1—2, Lpz., 1923—25; D e l a u -
n a y В., Uber die Darstellung der Zahlen durch die binaren-
kubischen Formen von negativer Dlskriminante, «Mathema-
tische Zeitschrift», в., 1929, Bd 31. И. Чеботарев. 

ФОРМЫ, сосуды, внутренняя полость к-рых. 
по своим размерам и характеру ограничиваю-
щих ее поверхностей является отпечатком изго-
товляемых в Ф. предметов. Ф. применяются-
гл. обр. в литейном производстве и заполняют-
ся расплавленным металлом, к-рый поело з а -
твердения принимает очертания формы. Фор-
мы употребляются таюке для производства из-
делий из разного рода пластических масс. Так 
как многие металлы при затвердении сокра-
щают свои размеры (см. Усадка), то всо разме-
ры внутренней полости Ф. делаются с надлеиса-
щими припусками «па усадку». Открытые Ф . 
(с полостью, ограниченной только снизу и с бо-
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«OD) служит для изготовления нродмотов.'огра-
•ННЧ01ШЫХ с одной стороны плоскостью, к-рия 
обрадуется верхной свободной поверхностью 
-заливаемого в открытую «I'. металла. Если ясо 
предмет доллсои быть ограничен кривыми или 
плоскими, но имеющими местные углубления 
или выступы поверхностями, — употребляют 
закрытые со всех сторов Ф. Закрытые Ф. для 
-облегчения пх изготовления почти всегда де-
лаются разъемными нз нескольких частей. Для 
заполнения Ф. жидким металлом в нх стенках 
делают особыо каналы, к-рые называются лит-
никовыми каналами, или литниками.—По чи-
слу отливок, к-роо выдерленвают Ф., онн де-
лятся па: 1) р а з о в ы е, нлн о б ы к н о в е й -
я ы е, наиболее распространенные, для одной 
отлпвкп, после чего Ф. разрушаются; 2) и о -
л у п о с т о я н н ы е—для нескольких десят-
ков отливок при незначительном ремонте; 
3) п о с т о я н н ы е , нлн и з л о ж и и ц ы,—ме-
таллнческно Ф., выдерживающие несколько де-
сятков тысяч отливок. 

ФОРОНИС (Plmronis), своеобразные морские 
яспвотные, заключенные в трубки и обычно об-
разующие колонии; длина тела колеблется в 
пределах от 6—7 .м.н до 15 см. На свободном (пе-
реднем) конце тела находится подковообразный 
л о ф о ф о р (участок тела, несущий шупаль-
цы); у нек-рых видов концы лофофора спираль-
но закручены; многочисленные щупальцы Ф. 
покрыты рееннчкамп. У основания лофофора 
находится рот, покрытый коленой складкой 
{эпнетомой), против рта (вне двойного ряда 
щупалец) помещается заднепроходное отвер-
стое, по сторонам к-рого распололсены отвер-
стия обоих выделлтельвых органов. Нервная 

Рис. 1.Лофофорсо щупальцами (часть последних 
удалена). Рис. 2. Схема ротового конца Phoronls 

australis. 

система Ф. состоит из «головного мозга» и свя-
занного с ним околоротового первпого кольца, 
от которого ндет продольный нервный тялс. Ки-
шечный канал идет от рта до ниленего конца 
тела, образует там петлю, поворачивает вверх, 
расширяясь в желудок, переходящий в кишку. 
Кровеносная система замкнутая, кровь содер-
жит красные кровяныо тельца. Половые про-
дукты выходят через выделительные органы 
(нефридии); многие виды Ф.—гермафродиты. 
Нз яйца разв!шается свободно плавающая ли-
чинка—шетплотроха. Пололсепне Ф. в системе 
не совсем ясно: по одним признакам онн при-
блплсаются к Pterobranciiia п Enteropneusta, по 
другим—к мшанкам н плеченогнм; некоторые-
исследователи выделяют фороппс в отдель-
ный тип (Plioronidea). 

Рпс. 1. РИС. 2. 
Рпс. I. Фороракус (реконструкции). Рнс. 2. Череп 
фороракуса (сверху) но сравнению с черепом ло-

шади (снизу). 
гнута вниз в виде острого крючка; массивная 
шея, напоминающая лошадиную; крылья силь-
но редуцированы, ноги длинные и чрезвычайно 
тонкие (это заставляет предполагать, что Ф. 
был не только нелетающей, но и плохо бегаю-
щей птицей); пальцы ног вооружены острыми 
когтями. Пололсенно Ф. в системе пе совсем 
ясно; во всяком случае он не находится ни в 
какой связи с группой плоскогрудых птиц, а 
скорее отдаленно напоминает современных ясу-
равлнных, в частности кариам. 

ФОРПОСТ (нем. Vorposten), 1) взятое нз гер-
манской воепной термшюлогии и пепрпменяе-
моо в наст, время название передовых постов 
(см.), выставлявшихся войскамн прн распо-
лолсепин нх на отдых вблпзн противника.— 
2) Объединение пионеров, организуемое в пунк-
тах массовой работы среди детей (школа, ясакт 
и др.), охватывающее членов разных отрядов 
и работающее под руководством одного из пнх; 
Ф. не имеют права приема и исключения. 
Впервые возникли в школах в 1924. 

ФОРСТ (Forst), город в Гермавпп (Пруссия), 
лсел.-дор. станция на лннни Котбус—Заган, в 
70 ICH к 10. от Фрашсфурта-па-Одере. Старин-
ный город, основанный в 13 в.; 37.720 лент. 
(1933). Развита пром-сть металлообрабатываю-
щая, химическая, текстильная и деревообраба-
тывающая. Блпа Ф. залелен бурого угля. 

ФОРСТЕР (Forster), Эдуард Морган (р. 1879), 
англ. романист, представитель лнберально-
бурлсуазпой интеллигенции. В 1905—11 выпу-
стил ряд романов (особенно значителен «Ho-
wards End», 1910), в к-рых пенхологпчеекпй 
анализ дан в плане «общечеловеческого». Ге-
рои Ф.—утонченные бурлсуазпые интеллиген-
ты, для которых единственной серьезной цен-
ностью является культ «лнчпых отношений». 
Поздиейшпй его роман «А Passage to India» 
(1924) тра!стует колониальную проблему с точ-
ки зрения установления тех лее приличных 
«личных отношений» меясду англичанами и 
индусской бурлсуазней. Роман содерлснт сати-
рические зарисовки апгло-нндпйской военшн-
пы н бюрократии и дает интересный образ ин-
дусского бурлсуазного интеллигента. 

ФОРОРАКУС (PliororhacoH), птнна третичного 
периода, ископаемые остатки которой найдены 
в миоценовых отлолсопиях Патагонии. Харак-
терные признаки Ф. следующие: очень круп-

ные размеры (некоторые 
д/.: \1 представители достигали 

/ ! ' • >) . свыше 2 м высоты); гро-
Л Ж ' Щ ' ' - мадная голопа (череп 

" Л ж Ш — - Р , ь longissimuB до 00 см 
длины и 25 см высоты); 
IC-ИОВ сильно слсат с бо-

— кон, причем верхняя че-
NÎ^Hfe люсть на конце резко за-
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l lovnvo романов Ф. напечатал рил сЛ. попглл: The 

celestial omnibus anil other Morles, I.., 1911; The eternal 
moment, L., 1928, n пр., а т а к т е сП. ирптич. птюлов: As-
pects оГ the novel, L,., 1927. 

ФОРСТЕРИТ, минерал хим. состава MgaSi04, 
уд.в. 3,19—3,24; твердость 0—7. Мелкие, сильно 
блестящие, прозрачные и бесцветны» кристал-
лы. В СССР встречается на Урале. 

ФОРСУНКИ, приборы, при помощи которых 
распиливается жидкое топливо при сжигании. 
По способу ряспыднвпннн « 1». можно подраз-
делить на п а р о в ы о, м е х а и и ч е с к и е и 
в о з д у ш н ы е — в ы с о к о - и иизконапорпые. Па-
ровые и механические Ф. применяются Г>. ч. 
в котельных установках, воздушные—в про-
мышленных печах. В п а р о в ы х «Р. топливо 
распылнвается аа счет анергии вытекающей па-
ровой струн. Наиболее распространена у пас 
форсунка Шухова (рпс. 1). Паровые «I». рабо-
тают надежно, дают тонкое распиливание, но 
потребляют много пара. Паровые Ф. строятся 
с расчетом на расход от нескольких кг до 
1.000 кг нефти в час. В м е х а н и ч е с к и х Ф. 

гимим труба 

Рпс. 1. Паропап форсунка Шухова. 

топливо распылнвается давлением, создавае-
мым* насосом. Нефть, пройдя устраиваемые в 
форсунке завпхриваюгаие приспособлении, вы-
брасывается Из Ф. наружу и распылнвается. 
Механические Ф. по сравнению с паровыми 
более экономичны, но требуют дорогой и слож-
ной аппаратуры (пасосы, фильтры, подогрева-
тели и пр.). В ы с о к о и а п о р п ы е в о з д у ш -
н ы'е Ф. конструктивно не отличаются от 

; »M'п. 

тнзух 
Рпс.2.Нпзпонапорная поз-

яушнап форсунка Ромо. 

паровых, по топливо 
распылнвается в них 
не паром, а воздухом, 
сжатым до давления 
не шоке 1 атм. II и з -
к о и а п о р и ы о в о з -
д у ш н ы е Ф. работа-
ют на воздухе с давле-
нием порядка 1.000 лип 
водяного столба н нн-
ясе. Низконапорные 
воздушные Ф. мало-
мощны (обычно по бо-
лее 150 кг нефти в час), 

дают грубое распиливание, но просты, удобны 
в эксплоатации и пе требуют дорогого "обору-
дования (рис. 2). Форсунки для двигателей 
внутреннего сгорания см. Двигатели внутрен-
него сгорания. 

ФОРТ, внд укрепления, см. Фортификация. 
ФОРТ (Furth), река в Шотлаидни, длина 

97 «.и, берет начало двумя истоками у горы 
Беп Ломопд, течет в вост. направлении, в б. ч. 
слуяса границей графств Перт и Стерлнпг; об-
разуя обширный эстуарий, впадает в залив 
Форт (Firtr. о! Forth) Северного моря, глубоко 
вдающийся в сушу. Судоходство только в устье-
вой 4aciJi, где Ф. соединена каналом с р. Клайд. 

Близ устья Ф. через полип переброшен на ли-
нии Эдинбург—Перт ясел.-дор. мост длиной в 
2.540 д . второй по величине в Великобритании. 
По обоим берегам залива 'I». расположены зна-
чительные каменноугольные бассейпы: на пра-
вом берегу—бассейны графства Лотиеи, на ле-
ном—Файф (Fifo) н Клакманнан (Clackmannan), 
лающие ежегодно 13—15 млн. m угля. Порты, 
расположенные n эстуарии и заливе Ф.: на ира-
мом берегу—Гренгмут (iirangemouth), Бонесс 
и Лит (порт :)1)инйургп, см.), палев , берегу— 
Нарптайлепд (Burntisland) и Метил (Methil), 
ежегодно вывозят Я—9 млн. m угля. 

ФОРТ-АЛ ЕКСАНДРОВСНИЙ, город в Зап.-Ка-
закстянекон обл. Казанской АССР, ныне назы-
вается Форт Урицкого (см.). 

Ф0РТ-БАИЯР (Fort, Bayard), портовый город 
и адм. центр арендованной Францией у Китая 
территории Гуанчжоуванъ (см.); расположен 
на сев. берегу бухты Гуанчясоу; 9 тыс. ясит. 
(1931). Вывоз земляных орехов. 

ФОРТ-ВИЛЬЯМ (Fort William), город в пров. 
Онтарио (Канада) у сев.-зап. берега Верхнего 
оз.; станция Канадской Тихоокеанской яс. д.; 
значительный ж.-д. узел и порт Великих озер. 
Сюда идет с ,3. из Виннипега крупнейший гру-
зопоток пшеиины пз степных провинций Ка-
нады—Манитобы, Соскачевана и Альберты, пе-
реходяший здесь на водный путь по Великим 
озерам на В.—преимущественно для экспорта 
в Зап. Европу. Крупные элеваторы, яс.-д. ма-
стерские, доки, предприятия мукомольной, а 
также бумажной и деревообделочной пром-стп. 
Значительная экспортная торговля хлебом 
и др. с.-х. продуктами. 20.075 жителей (1931). 
Пригородом Ф.-В. является г. Порт-Артур 
(19.75U ясит.), располоясепный в 9 к.и к С. 

Ф0РТ-Д0ФЕН (Fort Dauphin), портовый город 
на о-ве Мадагаскаре (см.) па его юго-вост. бе-
регу; 4.067 ясит. (1931). Тамоясня. Вывоз шкур, 
леса и воска. 

Ф0РТ-ЛАМИ (Fort Lamy), гл. город колонии 
Чад (см.) во Франц. Экваториальной Африке. 
Располоясен в низовьях судоходной р. Шари 
(см.), в 100 км icIO. от озера Чад и в 50 ic.ii от 
британской колонии Нигерии (см.). Франц. 
военно-стратегическая база. Радиостанция. 
6,1 тыс. ясит. (1931). 

ФОРТ- УАЙН (Fort Wayne), город США в с.-в. 
части Индианы, при слиянии рек св. Иосифа 
и св. Марии, на канале, соединяющем озера 
Эри и Уэбат. 114.946 ясит. (1930). В окрестно-
стях обширные леса. Крупный яс.-д. центр, 
узловая станция нескольких железных дорог. 
Аэропорт. Значительная промышленность: ма-
шиностроение, обработка дерева, производство 
нефтяных цистерн и насосов, сельскохозяйст-
венных машин, роялей. 

Ф0РТ-У0РТ (Fort Worth), город в сев. части 
шт. Техас (СП1А), па правом берегу р. Трипити 
(см.), круппыйж.-д. узел, аэропорт. 163.450 яент. 
(1930). Центр нефтяных местороисдеплй Техаса; 
крупнейший в США узел пефтепроводной се-
ти, связанной с важнейшими нефтепромысла-
ми Сев. Техаса. 6 нефтеочистительных заводов, 
обрабатывающих 5и тыс. барилей нефти в день. 
Производство гелия (см.). Хлопкоочиститель-
ные н маслобойиые заводы; хлопчатобумаяспыо, 
обувные и швейные фабрики. Общая промыш-
ленная продукция оценивается в среднем в 
100 —110 млн. долл. в год (до кризиса). Зер-
новой и скотоппнгонный рынок. 

ФОРТ УРИЦНОГО (часто Ф о р т - А л о к е а н -
д р о в с к и н ) , город, райоппый ц. в Гурьев-
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оком округу Заи.-Кааакстанской обл. Казан-
ской АССР. Одно напорных русских посолоннП 
в Закаспийском край (в 18-10); гавань на Ка-
спийском м., на п-ово .Мангышлак (см.). Рогу-
лириоо пароходное сообщение с Астраханью, 
Красноводском и Махач-Калой. 5.700 иснт. 
(1033). Основные занятии населении—ското-
водство, рыболовство и обслуживание гавани; 
добыча соли. 1С 10. от него имеются крупные 
залежи фосфоритов, к 10.-В.—залежи марганца. 

FORTE (нтал.), ф о р т е—сильно, громко— 
одно нз основных обозначений музыкальной 
динамики (см.), принятое во всей европейской 
музыкальной литературе. Сокращенное обо-
значение: F . 

Ф0РТЕГУ ЕРРИ (Forteguerri). Пикколо (1674— 
1735), нтал. поэт. Ваишейшее произведение Ф.— 
поэма «Рнччардетто» («Ricciardetto», рус. пер.: 
Ф о р т н г в е р р , Рихардет, ч. 1—2, СПБ, 
1800—01), своим пародийным стилем выявив-
шая протест против аристократической поэзии 
(Пульчи, Болрдо, Арносто). Сатира, па духо-
венство и римскую курию в «Рнччардетто» при-
няла характер инвективы, затрагивая совре-
менников. Выпадами против римской курни 
полны стихотворные письма Ф. к близким дру-
зьям—«Capitoli» (1765—77, Генуя). 

Лит.: Z n с с h е t t i С., Il Ricciardetto di Niccolo 
Korteguerri, Torino, 1899; В с r n I n I K., 11 Iticciardetto 
dl Klccolo Forteguerri, Bologna, 1900. 

ФОРТЕПИАННЫЙ СТИЛЬ, понятие, опреде-
ляющее комплекс средств художественного вы-
ршкенпя, с помощью которых композитор во-
площает в произведениях, написанных для 
фортепиано (см.), определенное ндейно-эмоцно-
нальное содерясанне. Творческие (худоисествен-
ные) требования определяют техническое со-
вершенствование инструмента (фортепиано) и 
расширение его возможностей; с другой сто-
роны, инструмент в свою очередь оказывает 
влияние на специфические черты Ф. с. (в его 
историческом развитии). На развитие Ф. с. от 
клавесина (см.) до современного фортепиано 
оказал огромное влияние орган (см.). Совре-
менное фортепиано является как-бы синтезом 
художествешю-выразителыхых возмояшостей 
органа и кланесниа. 

Развитию собственно фортепианного искус-
ства предшествовала эпоха расцвета т. п . «га-
лантного» стнля (17—18 вв.), харшетернзую-
щогося преимущественно мелкой и цшелнче-
ской формой (танцевальные сюиты, вариации, 
характерные пьесы и т. п.) для клавишных 
инструментов того времени: 1славесина, клавн-
корда, спинета, внрдяенналя и их разновидно-
стей. Музыка эта отличалась изысканной утон-
чешюстыо ф.-п. письма, прозрачностью н изо-
щренностью звуковой ткани и обилием мелиз-
мов (украшений), скрадывавших динамическое 
однообразие и быструю затухаемость звука ин-
струмента. 

Классической страной <галаитно»-клавнр-
ного стнля явилась Франция, давшая в пронз-

. ведешшх JI. н Ф. Купере нов, Дандриё, Даксна, 
Рамо (см.) и др. яркие образцы этого стнля. 
Французские композиторы, доведя клавесин-
ный стиль до высшей точ!Ш развития, утратили 
в первой половине 18 в. свое значение, уступив 
мосто композиторам Италии и Германии, вели-
чайшими нз к-рых были Доменнко Скарлатти 
(см.) и Иоганн Себастиан Бах (см.). Скарлатти 
как бы перенес свое искусство из изысканного 
франц. салопа иа простор полей, вдохнул в пе-
го свел сую струю ритмов простонародного гру-

боватого танца, бодрого юмора, наполнил его 
горячей итальянской кровыо. Музыка Скарлат-
ти сохранила псю свою юношескую свежесть 
до наших дней; ео яркость и виртуозный блеск 
далеко превзошли возможности 1славеснна, во 
многом предвосхитив технические и звуковые 
ресурсы современного фортепиано. 

Величайший гений немецкого музыкального 
искусства II. С. Бах дал в своей ф.-п. музы-
ке непревзойденный образцы полифонического 
стиля. Он первый предъявил к ф.-п. требования 
декламационной выразительности, совершенно 
недоступной для современных ему клавесина 
и клавикордов. Баху, более чем кому-либо нз 
композиторов 18 в.. Ф. с. обязан споим даль-
нейшим развитием как в смысле выразительно-
сти, так н в смысле расширения технических 
возможностей. Изобретение в I7UÜ ф.-п. и 
быстрое техническое усовершенствование этого 
инструмента привело в конце 18 в. к почти пол-
ному вытеснению кланесниа и к интенсивному 
развитию нового Ф. с. Конец 18 п. можно счи-
тать периодом завершения эпохи классицизма 
в ф.-п. музыке, нашедшего свое выражение в 
творчестве Гайдна и Моцарта (см.), к-рые до-
вели Ф. с. до высшей степени ясности, изяще-
ства н мудрой экономии в расходовании выра-
зительных средств. Использовав теоретический 
опыт своих предшественников, Гайдн и осо-
бенно Моцарт достигли классического совер-
шенства формы и величайшего мастерства ф.-п. 
изложения. Однако оба эти композитора почти 
не стремились подобно Баху и впоследствии 
Бетховену выйти нз рамок возможностей ин-
струмента своего времени. В их музыке еще 
нет тембрового богатства и монументальности 
более позднего пианизма.—Творчество Бетхове-
на (см.), выросшее иа богатой почве нем. музы-
ки 18 в., пропитанное живительным дыханием 
идей французской революции, дало новое ка-
чество в историческом развитии Ф. с. Форте-
пианный стиль Бетховена—это новая эра в 
истории пианизма. В своем ф.-п. творчестве 
Бетховен достигает замечательной силы н яр-
кости звучания; он вводит принцип тембро-
вых контрастов, заставляя одновременно зву-
чать крайние — верхние и нижние — регистры 
ф.-п.; широко'использует аккордовое нзлоисе-
иие, услоишяет и расширяет гармоническую 
фигурацию, создает до того невиданную в своем 
диапазоне динамическую экспрессию и т. д. 
Так. обр. Бетховен в сущности первый открыл 
о р к е с т р о в ы е возмояшости ф.-п., подгото-
вив тем самым блестящий расцвет Ф. с. в сере-
дине 19 в. в творчестве крупнейших представи-
телей романтизма—Шуберта, Шопена, Шума-
на, Листа (см.) и др. композиторов и виртуо-
зов 19 в. В Ф. с. эпохи романтизма при всем 
различии индивидуальных качеств того или 
иного композитора нужно отметить следующие 
общие характерные особенности: устремлен-
ность к программно-изобразительному, ярко ко-
лористическому ф.-п. письму; тончайшую раз-
работку виртуозных приемов пальцевой, ок-
тавной и аккордовой техники; усложнение ме-
лодической, гармонической и ритмической тка-
ни—прн широком использовании полифониче-
ских возмояшостей; значительное расширение 
тембро-колорнстических свойств ф.-п. во всех 
регистрах; широкое использование правой пе-
дали, играющей роль связующего звена меяеду 
отдельными регистрами u продающей ф.-п. 
звучпостп оркестровую полноту. В творчестве 
романтиков ф.-п. приобретает совершенно пс-
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ислточитольпое значение, как инструмент с ог-
ромными позмолсностлмн для пылплпния ппу-
треппого субъективного мнра худонсинка. Имен-
но n атом плане (лирнко-романтический пафос) 
п складывался во псох своих специфических 
чертах Ф. с. романтизма, окапавший огромное 
влпянне па всо дальнейшее историческое раз-
внтне ф.-п. искусства. 

Ф. с. конпа 10 и начала 20 вв. естественно от-
ражал в себе течения бурнсуаппого искусства 
периода загнивания: импрессионизм (см.), [Де-
•бюси (см.) и новая французская школа], экс-
прессионизм (см.) [Пузони, Шрекер, Шенберг, 
Щимановский. отчасти Скрябин (см.) и др.], 
культурнический ретроспективизм (Мстнер, 
•est.), конструктивизм (см.) [Стравинский, Про-
1Софъев (см.) и др.]. В эту эпоху деградации бур-
ясуазной культуры характерной тенденцией 
•стал формализм (см.). Лучший период развития 
буржуазного Ф. с. остался позади. 

Фортепиано таит п себе еще большие неис-
пользованные возмояшости, и историческое раз-
витие Ф. с. несомненно далеко еше не законче-
но. Новый и невиданный по своему размаху 
расцвет фортепианного искусства будет опре-
делен бурно развивающейся социалистиче-
ской культурой. Л. Гольденвейзер. 

ФОРТЕПИАНО (итал. piano forte), муз. струп-
ный клавишный инструмент, изобретенный ма-
стером Бартоломео Хрнстофори (Флоренция) в 
1709. Свое происхождение Ф. ведет непосред-

ственно от клавишных инструментов, распро-
страненных в 15—18 веках (внрдлшналь, спи-
нет, клавесин п др.). Изобретение Хрнстофори 
заключалось в замене механизма, приводящего 
струну в колебательное движение путем щипка, 
механизмом, снаблсенным молоточками, уда-
ряющими по струнам. Этот новый инструмент 
значительно расширил динамический диапазон 
звучания—от forte (громко) до piano (тихо). 
Отсюда назпапне модели Wood eCombalo per 
piano e forte» (инструмент, построенный в 1711 
в Риме по идее Хрнстофори)—pianoforte. По-
чти одпопременно с Хрнстофори мастера Ма-
рпус (в Париже, 1716) и Шретер (в Нортгау-
зепе, 1717) пезавпепмо другг от друга изобре-
ли механику молоточкового Ф., что свидетель-
ствует о настойчивых поисках в начале 18 в. 
нового типа инструмента, отвечающего худо-
жественным требованиям новой бурясуазной 
культуры. Вначале примитивный, уступаю-
щий совершенному клавесину, механизм Ф. бы-
стро совершенствуется и к началу 19 в. окон-
чательно вытесняет все другие клавишные ин-
струменты. Ф. работы Знльбермана по типу 
модели Хрнстофори получпли свое признание 
среди виднейших музыкантов той эпохи. 

Дальнейшее усовершенствование Ф. дало 
две различного типа механики. Изобретателем 
т . н. венской механики явился немецкий ма-
стер А. Штейн (1728—92), сконструировавший 
инструмент с системой молоточков, непосред-
ственно связанных с клавишами, требующий 
затраты незначительной силы при извлечении 
звука. Ф. с т . п. англ. механикой, сделанное 
мастером А. Беккером в 1770 п использованное 
в дальнейшем Продвудом (основателем знаме-
нитой англ. фирмы, фабрикующей рояли), от-
личалось более тяяселой и глубокой клавиа-
турой и более слолсным механизмом, у к-рого 
иолоточки, не связанные с клавишами, поме-
щаются па особом лоясе и приводятся в дей-
ствие посредством специальных толкачшеов, 
реагирующих па палаш клавиш. В 1783 Прод-

вуд усовершенствовал механизм иедалой, функ-
ции которых заключалась в том, что левая пе-
даль ослабляла силу зпука, а прапая позволяла 
струнам свободно пвучать после снятия паль-
цеп с клавиатуры. П 1823 .-)рар изобрел т. и. 
«двойную репетицию», при которой молоточек 
после удара не поянрашаетсл на лоясе, a 
остается на полпути; это усовершенствование 
значительно облегчило игру на Ф. англ. типа, 
утвердив преимущество аигл. механики перед 
венской. Дальнейшие усовершенствования шли 
по линии улучшения качества механики и уве-
личения звучности инструмента. 

Различают дпа вида современного ф . : ро-
яль—с горизонтально расположенным корпу-
сом (как у большинства старинных клавишных 
инструментов)—и пианино—с вертикально по-
ставленным корпусом. Прототипом современно-
го пианино является клавншпый инструмент с 
вертикально поставленным механизмом, носив-
ший название «Giraffenklavier» (см. Жираффо-
вое (фортепиано) и имевший распространение 
до начала 19 в. Лучшими фортепианными фир-
мами считаются Бехштейн, Блютпер (Герма-
ния) и Стенвей (США). В СССР Ф. произво-
дятся на фабриках Музтреста. Быстрое разви-
тие и распространение Ф. обусловливались ху-
долсествепнымн и техническими возмояеностямн 
этого инструмента, а именно: большим диапа-
зоном (Т'/з октав), разнообразием звучания— 
от нежнейшего пианиссимо до яркого полно-
звучного форте, прнблнлсающегося к мощному 
звучанию органа, возмояаюстямн свободной 
передачи многоголосья и слолсной гармониче-
ской ткани. Ф. открыло большой простор для 
концертной деятельности виртуозов 19—20 вв.: 
кроме того возмолашеть исполнять на Ф. все 
виды музыкальной литературы — вплоть до 
оперных н симфонических переложений — об-
условила огромное значение этого по суще-
ству универсального муз. инструмента в деле 
распространения муз. культуры в широких 
массах. Ф. широко применяется и в области 
муз. педагогики в профессиональной муз. шко-
ле, муз. кружках н др. культурных организа-
циях. Этим обусловлен огромный спрос па Ф. 
в СССР, где производство Ф. получает неви-
данные размеры. IIa всей муз. литературы для 
сольных инструментов фортепианная литера-
тура является наиболее обширной. Почти все 
композиторы от 18 в. до наших дней уделяли 
в своем творчестве большое место фортепиан-
ным композициям. Крупнейшими композито-
рами фортепиашюй музыки являются: Бах , 
Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Шуман, Де-
бюсси, Скрябип п др.; крупнейшими виртуо-
зами-исполнителями— Таузиг, Бюлов, Лист, 
Рубинштейн, Рейзенауер, Бузонн, Падерев-
скнй, Рахманинов п др. А. Николаев. 

Ф0РТЕСКЮ (Fortescue), река в Зап. Австра-
лии. Берет начало в горах Офтальмия (Ophthal-
mia Range) в сев.-зап. части штата и течет ме-
ясду двумя почти параллельными горными гря-
дами па З.-С.-З.; впадает в Индийский океан у 
одноименного селения. Несудоходна; в засуш-
ливое время года пересыхает (ТИПИЧНЫЙ крик, 
см.). Почтп непосредственно у правого берега 
Фортескю начинается обширная золотоносная 
территория Пилбара (Pilbara and WestPilbara. 
Goldfield). 

ФОРТИНСКИЙ, Федор Яковлевич (1S4G— 
1002), представитель бурлсуазного историче-
ского направления—т. н. юридической школы, 
возглавлявшейся немецким ученым Вайцем 
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(см.). С 1872—доцент, с 1877 по 1002 проф. Киев-
ского ун-та. Глапныо труды: «Титмар Мсряо-
бургскнП и ого хроника» (СПБ, 1872)—рпбота, 
посвященная ноучоншо хроник 11 п. под углом 
арония германо-славянских отношении; «При-
морские Вендскио города и их плнянно на об-
разованно Ганзейского Союза до 1370» (Киев, 
1877)—очерк социально-экономической и поли-
тической истории Любека, Ростока, Инсмара, 
Штральзупда и ГреПфспальда. Довольно солид-
ный для своего времени историк-критик и нс-
точннковед, Ф., занимая с 1870 по 1902 пост 
petrropa Киевского ун-та, проводил тем но мепео 
реакционную политику министров народи, про-
свещения Делянова и Боголспова (см.). Киев-
ский уп-т конца 19 и нач. 20 вв. был одпнм пз 
самых реакционных уи-тов царской России. 
За период ректорства «Р. имели место суровые 
подавления студенческих волнении. 

Ф0РТИФИНАЦИЯ, наука из цикла военпо-
шикеперпых наук, указывающая способы воз-
ведения искусственных сооружений или при-
способлений на местпости. имеющих целыо 
прикрыть живые силы и материальную часть 
войск от наблюдения, огня и отравляющих ве-
ществ противника, создать наилучшие условия 
для наблюдения за ним и применения против 
него огнестрельного оружия и воздвигнуть 
препятствия или преграды для его продвиже-
ния. Таюпика (см.) указывает приемы исполь-
зования этих сооруясеннй в оборонительном или 
наступательном бою. Поскольку искусствен-
ные сооруясеннй возводятся в тех случаях, 
когда местность не обеспечивает достаточно-
го укрытия, наблюдения обстрела и преграды, 
но все ясе в строгом соответствии с условиями 
местности,—Ф. указывает методы наилучшего 
оборудования местности прн помощи поенио-
ннясенорного искусства—дли выполнения кон-
кретной оперативной или тактической (боевой) 
задачи. Общая цель искусственных сооруясе-
ннй—с наименьшей затратой иенвой силы ис-
пользовать сопротивление земли, камня, дерева 
и т. п. материалов. В зависимости от назначе-
ния, местности, материала и способа производ-
ства работ Ф. делится на полевую, временную 
и долговременную. По опыту войны 1914—1S 
всо эти разделы Ф. со свойственными им соору-
ясепнлми, дополняя друг друга, долясны слу-
ясить руководством прн ведении фортифика-
ционных работ как в мирное, так и в военное 
время. 

1) Ф. п о л е в а я (фр.—organisation du 
terrain, нем.—Feldbefestigung, польск.—forty-
f ikaeja polowa) охватывает оборудование мест-
ных предметов или сооружения, производи-
мые самими войсками или силами местного 
населения под руководством войск нз подруч-
ного материала (земли, дерева), а иногда нз ма-
териала (яселеза, быстро твердеющего цемента, 
нселезобетопа), доставляемого на места работ 
наличными трапепортнымп средствами. В боль-
шинстве случаев приспособления н сооружения 
имеют значение только на время данной опе-
рации или данного боя. «Устройство полевых 
укреплений так же старо, как и существование 
армий. Древние армии были даже бблышши 
знатоками этого искусства, чем современные» 
( Э н г е л ь с , Фортификация, в кн. : М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т. X I , ч. 2, стр. 515). 
Уясе в 4 веке до хр . эры римские легионы 
укрепляют свои лагери валами и рвами. Усо-
вершенствованно огнестрельного оружия вы-
звало более широкое применение половой Ф. 

и изменило характер фортификационных со-
оруясеннй. В 17 и 18 пи. в полевом бою войска-
ми широко применялись оборонительные пемля-
ныо работы. Для прикрытии сообщений иногда 
устраивались укрепленные позиции («донен-
скне» линии Евгения Савойского), а на зара-
нее выбранных позициях возводились полепыо 
укрепления («укрепленные лагери»),—напри-
мер лагерь Фридриха Великого у Вуннельпииа 
(17(H), франц. линии у Вейсеиберга (1793), вел-
лннгтоновскне линии у Торрес-Вед рас п Испа-
нии (1810), австрийские укрепления под Веро-
ной п Италии (1848). Первоначально укреплен-
ные линии делались непрерывными (напр. укре-
пленные лагери Вобяна в 17 в.), а затем стали 
строиться нз одной или нескольких линий от-
дельных редутов (см.), которые фланкировали 
друг друга своим огнем, но давали возможность 
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I'nc. I. Профиль укреплений. 

атаковать противника в промежутки. Редуты 
применялись та!сже в предмостных укрепле-
ниях, в горных походах и т. п. Полевые укре-
пления строились открытые (см. Редан, Люнет) 
и закрытые с горжей (см.)—четырехугольный 
редут (рис. 1). 

В период революционных и Наполеоновских 
войн коица 18 и начала 19 вв. нолевая Ф. при-
менялась в маневренной войне (напр. Бородин-
ское сражение 1812). Эпоха нарезного оруясня 
(середина 19 в.) расширила применение поле-
вых укреплений (см. Окоп). Так напр., при обо-
роне Севастополя (1854—55) применялись ло-
исемепты для стрелков, контрапроншые работы 
и т. п.; в период Русско-турецкой войны 1877— 
1878 строились редуты, опорные пункты из со-
четания редутов с оковами и ряды длинных 
траншей. Пехота снабисалась носимым шанце-
вым инструментом (см.). В Англо-бурской 
войне 1899—1902 широко применились узкие и 
глубокие окопы, хорошо замаскированные и 
укрепленные засеками или др. искусственными 
препятствиями (см.). Опыт Русско-японской 
войны 1904—05 подтвердил необходимость при-
менения полевой Ф. (самоокапывание, полевые 
форты, применение местных предметов и т. п.) 
в борьбе с новейшим огнестрельным оружием 
(пулеметы п скорострельная артиллерия). Пе-
ред войной 1014—18 большинство армий было 
слабо подготовлено к производству фортификац. 
работ в бою. В некоторых армиях преобладало 
мнение, что лопата убивает наступательный по-
рыв пехоты. Однако могущественные средства 
современного огпестрельного оруясня (пулеме-
ты и артиллерии) вскоре после начала войны 
принудили пехоту окапываться в бою. В иача-
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ло йоПиы (1014) войсками применялись обы-
кновенные стрелковые окопы, усиленные ис-
кусственными препятствиями. Несмотря im нх 
простоту, снлп огня оГюроны придапалп им 

ГДЯПНЯ* укр»ПЛГМИ!»|, mt.lnfit 
U.C. U г 
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Рпс. 2. Схема укрепленной понпцнп с центрами 
сошютпплеппп (от конца 1914 до середины 11)17): 
О.П.—опорный пункт; Ц.С.—центр сопротивлении. 

очень большое значение, способствуя стабили-
зации фронта. С момента стабилизации фронта 
вместо системы опорных пунктов появились 
непрерывные окопы. Оборонительная пози-
ция делалась неглубокой и носила кордонный 
xapairrep. Наступит, операции 1915 показали, 
что артиллер. огонь разрушает полностью пер-
вую лнпшо, поэтому увеличивается глубина 
всей позиции, оборона лучше приспособляется 
к местности. Вследствие усиления пулеметно-
го огня появляются центры сопротивления, 
взаимно фланкирующие друг друга (рис. 2). 
Дальнейший рост средств атаки (тялселой ар-
тиллерии, авиации, химии и танков) вызвал 
появление более эластичной обороны, исполь-
зующей мощь современной артиллерии, огневых 
срёдств п фортификационных сооруясений. 

Борьба происходит не на первой линнн, а за 
первой линией и около нее. Л ш ш н превра-
щаются в оборонительную полосу (рнс. 3), 
к-рая в период позициоиной войны (1917—18) 

образует слоис-
пую сеть окопов, 
ходов сообщения 
н препятствий. 
Весьма широкое 
применение по-
лучила маскиро-
вка всех искус-
ственных соору-
жений. В нача-
ле граоюОанекой 
войны о России 
1917—21 (см.) ук-
репленные по-
лосы создавали 
строительн.орга-
ннзацни в тылу 
войск, сами лее 
войска фортнфи-

Рпс. 3. Оборонительная полоса с р а ц и о н н ы х р а -
спстеыой траншей н огневых то- ООТ ПОЧТИ НО в е л и 
чек: 1, 2 п 3—огневые точки; 4— (эшелонная ВОЙ-
Убеишща^склады, отхошне места 0 д ш ш о ж о 

бон за населен-
ные пункты, речные преграды и т. п. заставили 
Boficica прнменя-п. простейишо окопы, отдельные 
группы окопов в виде коротких л нний с про водоч-
ными загралсденнямн и т. п. В дальнейшем ходе 
войны строились группы укреплений (Юясный 
фронт 1918 и 1919—Царицын и др . . Восточный 
фронт—Кинель, Уральск и Оренбург), приспо-
сабливались крупные города к внутренней обо-
роне (Ленинград), создавались укроплешше 
районы—Ленинградский, Тульский и др. , а 

также плацдармы (см.), как например в 1920 
Каховский и др. 

Инлсеиериоо оборудование местности в со-
временных условиях доллено дать обороняю-
щемуся наилучшие условия использования ог-
невых средств, прочные укрытия, обесиоченио 
от ОН (отравляющих веществ), хорошее сооб-
щение меясду огневыми группами и развитой 
сетью препятствий и заграждении (см.) против 
пехоты и танков. И связи с широким развитием 
инженерных средств для быстрого создания 
искусственных преград особое значение полу-
чило сооружение целых систем заграждений на 
путях наступления противника или для обе-
спечения флангов укрепленных полос, в состав 
к-рых входят проволочные препятствия, засеки, 
мины и т. п. Стойкие ОН применяются для 'за-
ражения полос или участков, а также для уве-
личения силы других препятствий (засек, бар-
рикад). При благоприятных местных условиях 
получают применение водные преграды, в виде 
запруд, наполнений и т. п. 

Нее постройки и работы должны произво-
диться интенсивно и быстро путем широкого 
применения машин и использования быстро 
твердеющих цементов и металла (рельсы, лсе-
лезо, стальные куполы и т. п.) не только в по-
лосах, возводимых заблаговременно, uo u в 
сооружениях майе-

- X ,-.. 

Рнс. 4. Профиль земляной 
ограды с палисадом. 

врешюп войны. При-
нятая во всех совре-
менных армиях си-
стема обороны и 
укрепления оборо-
нительных полос в 
условиях маневрен-
ной войны представляет сеть фронтальных u 
поперечных траншей с раскинутыми в этой 
сетке отдельными очагами обороны (рпс. 4). 
Для укрепления 1 км такой полосы требуется 
до 200 m материалов. Д л я более солидных 
укреплений, без бетонных построек, количе-
ство материала увеличивается до 500 m, а с 
бетонными работами—до 3.400 т . 

2) Ф. в р е м е н н а я включает закрытия и 
преграды, возводимые в условиях, средних 
меясду полевой и долговременной фортифика-
цией; постройки создаются нз более прочных 
материалов; работы могут производиться вой-
сками при специальном техническом наблюде-
нии или специальными рабочими силами (в ты-
лу); время для работ—от нескольких недель, 
до нескольких месяцев. К этому типу по суще-
ству относятся все фортификационные рабо-
ты позиционного характера войны 1914—IS,, 
мощность которых постепенно усиливалась & 
течение целых месяцев. Укрепленные полосы, 
возводимые в тылу, усиливались яселезо-бе-
тонными убелешцамн и широко развитыми пре-
пятствиями. 

3) Ф. д о л г о в р е м е н н а я (франц. forti-
fication permanente, нем. s tändige Befestigung,, 

.польск. for tyf ikacja stala), расположение и воз-
ведение долговременных укреплений, в т. ч. 
крепостей (см.). Ф. долговремеппая зароди-
лась в глубокой древности. «Старейшей формой 
укреплений является, повиднмому, частокол, 
который вплоть до конца 18 столетия все еще-
оставался национальной системой турок (ра-
lanka) н теперь еще широко применяется на 
нндо-китайском полуострове среди населения 
Бнрмы» ( Э н г е л ь с , Фортификация, в кн. : 
М а р к с н Э н г е л ь с , Сочинения, т. X I , ч. 2,. 
стр. 492). С появлением населенных пункто& 



255 ФОРТИФИКАЦИЯ 2Г, в 

<посолков и городов) вместо частокола соору-
зкалнсь земляные палы, камеииыо стопы (рис. 5 
и 0). Стенами окружались города (Карфагеп, 
Рим и др.). Ограды городоп а плаио пред-
ставляли сомкнутую фигуру стон с башними и 
(рвами спереди—для защиты со всех сторон— 

, _ и являлись перво-
образом крепостей, 
в к-рых сосредоточи-
валась главная обо-
рона (в Средневеко-
вье на Западе—укре-
пленные замки фео-
далов, в Московском 
государстве—укреп-
ленные монастыри и 
т. п.). С изобретением 
огнестрельного ору-
ншя (14 в.) и по мере 

vro совершенствования увеличивалась толщина 
стен и диаметр башен за счет их высоты. Затем 
вместо башен появляются полукруглые высту-
пы—ронделн (rondolli), или бастен, обратнн-
шнесл позднее в бастионы Сем.) (рнс. 7). Для 
удобства стрельбы нз ружей и пушек позади 
<тен накидыпалсл зем-

Рне. 5. Профпль каменной 
ограды: I— бойкпцы: 2—бру-

стпярнап стсика. 

4P густея (роИДМЛН) 

Рпс. 6. Устройство огра-
ди (о плане) и нсрвыП 
период гладкоствольной 
артиллерии (пачаткп про-
дольной обороны подсту-

пов и ограде). 

Рпс. 7. Гаавптпе ограды (п 
планс)п период гладностиоль-
моП артиллерии: 1—плац-
дармы прикрытого пути; 2 — 
гласис; 3—прикрытый путь; 
А—раиелпн; 5— Фасы бастио-
на; 6—бастион; 7—фланки 

•бастиона (с нпх ведется про-
дольный обстрел рва): 8— 
куртина;9—рои; 10—орильон. 

липой вал, постепен-
но вытеснивший стеиы. 
Расширился обвод кре-
пости, образовавший-
с я нз отделившихся от 
•ограды и выдвинув-
шихся вперед бастио-
нов (рпс. 8), к-рые, бу-
дучи сомкнуты с тыла, 
образовывали отдельные укрепления (ф о р т ы ) ; 
•сомкнутая линия, по к-рой они распределялись 
вокруг ограды, получила название фортового 
иояса. Расстояние фортов от ограды зависело 
от местности и дальнобойности артиллерии; 
оно было таким, чтобы форты могли иоддерясн-

вать друг друга ар-
тиллерийским огнем. 
Первоначально уда-
ленно фортов от огра-
ды но превышало 
1—2 км (рисунок 9). 
Форма н внешний 
вид фортов зависел 
от местности, они 
имели бастноииое и 
капоннрное начерта-
ние в виде люнетов, 
реданов и т. п. Обо-
рона рвов была пу-
шечная; для гарни-
зона и запасов име-

лись казематы (см.). Таким образом к 60-м го-
дам 19 века появились большие фортовые кре-
пости: Мец, Париж, Бельфор, Лион и другие, 
в которых форты находились в 21/-—3 l/s км 
от ограды. Укреплепия Парняса показали свою 
ценность во Франко-прусской войне (см.). 

Развитие нарезной артнллернн и увеличение 
дальнобойности потребовали более значитель-
ного удаления фортов от ограды (до 5—6 к.«), 
и. таюке создания второй линии фортов и укре-
плений, вынесепных в зависимости от условий 
местности на расстояние до 15 км вперед. К на-
чалу 80-х гг. 19 в. форты стали строиться со 
рвом впереди; под валом были расположены 
кирпичные казематы для гарнизона. Рвы полу-
чили фланковую оборону из кирпичных по-
-строек — капониров ИЛИ полукапоннров. 06-

njtruap« 
щ пмил 

РИС. 8. Схема бастиона 
нопонтальннекой системы 

15 пека. 

разном такого типа форта является герман-
ский форт (рис. 10). Дальнейшее развитие Ф. 
долгонремеиной выраясается в эволюции форта 
и фортового пояса. 

Изобретение но второй половине 80-х гг. 10 в. 
фугасных бомб привело к необходимости укре-
пления фортовых казематов бетоном, а затем 
и к постройке всех долговременных сооруясе-
ннй не нз кирпича, a из бетона. П этот ясе пе-

риод в качестве закры-
тий для орудий в кре-
постях Зап. Кировы 
(Бельгия, Румыния, 
Швейцария и др.) на-
чали ПОЯВЛЯТЬСЯ бро-
иебашни. И Бельгии 
под руководством ин-
женера Брнальмоно 
создалась особаяшко-
ла.культиниропавшая 
броневую Ф., ва прин-

ципах к-рой Брпольмоп построил форты (рнс. 11) 
в крепостях Льеяс, Нам юр (1НН9—92), a за-
тем Антверпен. Форт того времени пред(тав-
лял собой большие бетон-
ные массивы, уснащенные 
десяткам броцебашен, по-
оруясенных 120- и 150-.м„и 
орудиями. Перед войной 
19 i t—18 бетонно-ôpi щепой 
ф| >рт сосредот« »чнвал 
сравнительно малом и тес-
ном пространстве артилле-
рийские и пехотные сред-
ства борьбы. Попадание 
нескольких фугасных бомб 
выводили нз строя броне-
башни бетонного массива и 
I рднивременно могло разру-
шить казематы для укрытии гарнизона. Таким 
образом форт этот уясе но мог считаться наделе-
ний опорой главной крепостной позиции. Гер-
мания первая осознала на практике недостатки 
этой системы и спроектировала новую форти-
фикационную форму, т. и. «фесте» (крепостца) 
(рнс. 12), в к-рой средства дальней и блшкней 
борьбы (броневые батареи и стрелковые пози-
ции) были располоисены на значительной пло-
щади. Другой способ усиления фортов состоял 
в сооруясеннй промеисуточных полевых по-
зиций меяеду фортами или несколько позади 

Рис. 9. Укрепление 
гор. Кельна (1816). 

Рпс. 10. Германский форт: I— наблюдательная 
башенка; 2 н 4—убежища длп часовых; 3—убе-

ншщс для дежурной части; 5—казарма. 

промеясутков, гдо п стала располагаться ббль-
шая часть артиллерии, пршерытая пехотой.* Во 
Франции с 80-х гг. 19 в. модернизировали ста-
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рыо форты, причем органами фланкирования 
промежутков обычно на каяедом »(»орту елулсилн 
т. п. казоматы Б у р и т (1002) и бронебаишн, бро-
пенаблюдатольиые посты и будки для часопых 
(рис. 13, а и б). Поело Франко-прусской войны 
1870 71 восточная грпнипа Франции была за-
щищена системой ген. Серо до Рппьср, состоя-

шей нз больших крепостей 
и промежуточных фортоп, 
причем были сооружены 
два обширных укреплен-
ных района Бельфор—Эпи-
иаль п Туль—Верден (калс-
дый нз "них протяжением 
ок. SO ки); большие крепо-
сти располагались по флан-
гам каждого района, а про-
межутки меясду этими кре-
постями обеспечивались 
системами достаточно сбли-
женных (на S—9 K.U) фор-
топ. Кроме того были со-
оруясены форты-застапы на 
важнейших ж.-д. путях, 
ведущих через границу. 

В войну 1914—18 франц. крепости, располо-
женные па восточной границе (Верден до 1910, 
Туль, Эшшаль и Бельфор), не подвергались 
атаке; крепости Бельгии (Льеж, Намюр и Ант-
верпен) п Сев. Фрапцин (Мобеяс), задорясав на 
некоторое время продвнясенне корпусоп герм, 
аршш (особенпо Антверпен), пали довольно 

j f i^ 
Рпс. 11. Тип форта с 
броневыми башннчн 
(после ноивлсипп фу-
гасных ОомО): 1—бро-
вебашнп; 2—подпем-
пые напопнри дли 
продольного обстрела 

рвов. 

Рпс. 12. Германснап броневая группа (Feste): 
1—бронепне наблюдательные пушеты; 2—команд-
ный артиллерийский наблюдательный пункт; 3— 
пушечные батареп; 4—гаубичные батареп; 5— 
опорный пункт; 6—сильное пехотное укрепление 
(Форт); 7—убежища; 8—прополочные заграждения 
(ишр. 15—30 JW); 9—фланнпрующне постройки; 

10—артиллерийские убежшца (казармы). 

быстро, что объясняется необычайным превос-
ходством новой могущественной герм, артилле-
рии (42-с.и гаубица) над бронефортами, пред-
ставляющими собой высокие, ясно видимые 
издали цели. Летом 1915, в связи с общей стра-
тегической обстановкой отступления царской 
армии из Польши и Литвы, быстро пали рус-
ские крепости (Новогеоргиевск, Ковно, Брест 
н др.). На основании неудачного опыта борьбы 
крепостей с мощной герм, артиллерией в 1914— 
1915 французское командование пришло к вы-
воду, что крепости—предоставленные своим си-
лам, пе способны к длительному сопротивле-
нию. Поэтому во Францни осенью 1915 чотыро 
главные крепости—Верден,-Туль, Эпипаль и 
Бельфор—были упразднены как отдельные кре-
постные управления, и их укрепления были 
включены в укрепленные районы, входившие 
31 систему общего позиционного фропта. Их 

Б . С . Э . T . L V I I I . 

тлясолап артиллерия слулснла для возмещения 
недостатка полевой тялсолой артиллерии в по-
ловых войсках. Но с началом германских атак 
на Вордон Петен, командующий 2-й армией 
оборонппшей Верден, останопил разоружение 
этой крепости. В итого оборона Вердена вы-
играла от шелгочония в общую систему пози-
ционного чароита. 

Опыт нойны 1914—18 окончательно привел 
к пыподу, что сомкнутая изолированная кре-
пость найти применения больше по может. 

Рис. 13а. Тип франнупгкого фогта: ^ н а б л ю д а -
тельные пункты; 1—наблюдательные будпп; 3— 
пулеметные башни; 4—бетонный массив с убе-

жищами. 

Оставшиеся сухопутпые крепости, если и мо-
гут быть использованы в будущей войне, то 
толысо в качестве опорных узлов общих фрон-
тов. На смену старым крепостям в наст, время 
выдвигаются новые виды Ф.: укрепленные рай-
оны. С 1929 по 1935 Франция укрепила свою во-
сточную грапнцу с Германией, создав укре-
пленные районы (см.) нового типа. Вся укре-
пленная полоса имеет большую глубину, ме-
стами в несколько линий, с широко развитой 
сетью путей сообщения н средств связи. Каж-
дый пз этих укрепленных районов предста-
вляет слолсную систему траншей п искусствен-
ных препятствий самого разнообразного вида 
с примыкающими мелкими укреплениями и 
фланкирующими постройками. Во всех слу-
чаях опн тщательно замаскированы и снабжены 
самым современным оборудованием: скрываю-
щимися броневымп башнями, подземными гал-
лереями и казематами, защитой от воздушных 
нападений и от химических атак, механизма-
ми для управления огнем и т. п. Промеясут-
кн меясду укрепленными районами (не более 

• «.ь 

. Л -я£ 'fШТкеВк» 
Рпс . 130. Профиль форта. 

60 К.Н) . представляют систему пулеметных 
гнезд, орудийных установок и препятствий. Ук-
репление государственных границ, находящих-
ся под угрозой нападения, посредством долго-
временной Ф.—один из ваяспейшнх элементов 
современной обороны страны (см .Война, Военно-
инженерное дело, Крепостная война). 

Лит.: Э н г е л ь с Ф. . Фортификации, в im.: М а р к с К . 
п Э п г о л ь с Ф. , Сочппспип, т . XI , ч. 2, М., 1033; 
е г о ж е , Статьи u корреспопдепшш 1854— 1850,тамже, 
т . X, М., 1933; е г о ж е, Статьи о войне 1870—71, М., 
1924; Руководство по воеппо-инженериому делу для всех 
родов войск Р К К А , М., 1933; Б у p а в ц с в К . , Воеи-
ио-инженерное дело, М., 1933; Я к о в л е в В., Эволюция 
долговременной фортификации, М., 1 9 3 1 ; Н к о п л е в и . и . 
u Х м е л ь к о в С. А. , Современное состояние дол-, 
говреыешюй фортификации, отд. 1, 1Л.], 18.6; X и е л ь -
к O B С. А. и У и г с р м а и П . И . , Основы и формы 

9 
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полгопрсмсппоП фортпфикаппп, М„ 1031; К го л ь м а й 
Ф., Стратегии, М.—Л., 102G; Krleßeteclinlk der Огцсп-
wart, lirpp. v. M. S с Ii w а г t c, 11., 1027: S e о в г с I -
b e r g F., Der StclliinR*krleR 1014-1818..., В., 1020; 
J1 C O n n m y a, Дплгопргмспппп фортификация, Mocima, 
1934; Uflstung und Abrüstung (Klne Umschau über das 
Heer- und Krlecswuen aller blinder), lnrp. v. K. L. von 
Ocrixcn, Berlin, 1034; Die ROstunß der Welt. lirsR. v. \V. 
Milllcr-Locbnltz, В., 1035. ß . СивЧОНКО. 

«ФОРТНАЙТЛИ РЕВЬЮ» («For tn igh t ly Re-
view»), англ. ежемесячный журнал коисерва-
тнвиого направления. Основан в 1805 под род. 
Льюиса (см.) в качество органа радикалов п 
в течение 15 лет (18G7—82) издавался под ред. 
Ыорлся (см.). С 90-х годов, при редакторе Корт-
нсо, стал переходить па консервативные пози-
ции и ныне является реакционным органом, 
помещающим меяеду прочим резкие антисовет-
ские статьи белоэмигрантских публицистов вро-
де Авгура. «Ф. Р.» первый нз англ. ясурналов 
начал помещать подписанные авторами статьи. 
Дает иногда худоясествеппо-беллетристическое 
прнлоясение. 

ФОРТУНАТОВ, Алексей Федорович (185G— 
1925), статистик. Окончил в 1881 Тимирязев-
скую (б. Петровскую) академию, в к-рой и па-
чал ученую и педагогическую деятельность. В 
1891—профессор Ново-Александрийского сель-
скохозяйственного ин-та, затем Киевского по-
литехнического нп-та; с 1902 вновь перешел 
в Тимирязевскую сел.-хоз. академию. Человек 
большой эрудиции, выдающийся педагог, Ф. 
оказал большое влияние иа развитие дорево-
люционной русской (особенно земской) стати-
стики и общественной агрономии. По политиче-
ским убеяедепиям он примыкал к народникам; 
до революции был активным общественным дея-
телем, участшпсом различных съездов и сове-
щаний. Автор многочисленных работ по стати-
стике, имеющих в наст, времи преимущественно 
историческое значение. 

Н а и б о л е е n a п е с т n u e т р у д ы Ф.: Урошап ржп 
n Европейской России, M., 1803; Сельскохозяйственная 
статистика Европейской России, М., 1803. Перечень тру-
дов Фортунатова см. и журнале «Вестник статистика», 
М„ 1024, КП. XVII. В. Новиков. 

ФОРТУНАТОВ, Филипп Федорович (18-18— 
1914), рус. языковед, профессор Моск. уи-та, 
с 1898—член Академии наук. Основополояшнк 
сравнительной грамматики индо-европейских 
языков в России, создатель «Московской линг-
вистической школы», в основном стоявшей на 
позициях младограмматизма (см. Языковсде-
иис), Ф. за свою 30-летшою педагогическую 
деятельность создал крупную школу ученых 
но только русских, по и иностранных. Его уче-
ники: акад. А. А. Шахматов, проф. Г. Ульянов, 
проф. В. Щепкин, проф. В. Порясезипскпй, 
акад. M. М. Покровский, проф. Д. Ушаков и др., 
а в Зап. Европе—проф. Буайе (Франция), проф. 
Бернекер и проф. Сольмсеп (Германия) и мн. 
др. Первые работы Фортунатова были посвяще-
ны литовскому языку; затем оп дал большое 
исследование по ведийской фнлологнн и срав-
нительной ппдо-европейской грамматике (S&-
maveda Агацуака Samhitû, M., 1875). Своими 
исследованиями по сравнительной фонетике и 
особенно по акцентологии, к-рой он положил 
начало своими открытиями первостепенного 
значения, Ф. приобрел мировую известность, 
какой не имел до него ни одни русский лнпг-
вист. В конце 19 в. он был крупнейшим авто-
ритетом индо-европейской лингвистики, в осо-
бенности в вопросах балтийского и славянского 
языкознания. В последнее десятилетие своей 

. Ж И 8 Н И Ф. мпого работал над научной грамма-
тикой рус. языка, полоиенв основы т. н. фор-

мального направлении в ной, а такясе по вопро-
сам метода и программ преподавания рус. 
языка в сродной школо. Вместо с акад. Коршом 
он вел в Академии наук упорную борьбу 
с Я. Гротом аа реформу орфографии. Ф. был 
редактором серии «Памятников старославян-
ского языка», Литовско-русского словари Юш-
кевича, Postilla Даукшн (литовского писателя 
17 в.). Очень строгий к своим и чужим рабо-
там, «очень осторожный и добросовестный ис-
следователь» (Шахматов), Фортунатов опубли-
ковал мало работ, по оставил в языковедении 
большое наследство. 

Перечень печатных трупов Ф. прпложеп к пе|фологу 
его (сост. А. Л. Шахматовым) в «Известиях Академии па-
ук», VI серия. П., 1914, № 14. 

Важнейшая часть наследия ф._пго многочисленные 
курсы лешшй—сохранились только в литографированных 
изданиях; лишь после революции были напечатаны: Лск-
ппи но фонетике старославянского (иеркопно-слапянского) 
языка. П., 1019; Краткий очерк сравнительной фонетпкн 
индо-европейскпх языков, П., 1922. J5. J7. 

Ф0РТУНИ (Fortuny), Марьяно (1838—74), из-
вестный испанский живописец и гравер. Учил-
ся в Барселонской академии худоясеств (1853— 
1856). Работал в Риме, Африке, Франции и Ис-
пании. Виртуозно написанные работы Форту-
ии [акварели «Старый нищий», 1867, «Биб-
лиофилы», 1870; картины маслом «Испанская 
свадьба», «Заклинатели змей» (Музей изобра-
зительных искусств в Москве, 1870) и послед-
няя «Пляя: в Портнчн» с группой изысканно 
одетых женшин и детей—ослепительный фейер-
верк цветовых пятен, пронизанных светом и 
овеянных влажным воздухом] пользовались 
в 70-х гг. 19 в. исключительным успехом в ари-
стократических и буржуазных кругах Зап. Ев-
ропы. Блестящая техника Ф. оказала влияние 
на ряд рус. худояшиков: П. Чистякова, В. По-
ленова, И. Репина, В. Серова, М. Врубеля и др. 

Jlum.: M a т у ш n n с и П П A. M., Марьнпо Фортунн, 
•Вестник изящных искусств», СПБ, 1883, Jft 3—4; D a -
v 1 I I I е г C., Fortuny, sa vie, son œuvre, sa correspon-
dance, P., 1875. 

ФОРУМ (forum), площадь, рынок (происхо-
дит от корня for, откуда foras—снаружи, вне 
дома, forensis—впе дома находящийся); в эпоху 
родового строя в древней Италии—земледель-
ческие самоуправллющиеся общины, состояв-
шие из поселка (vicus) и площади для собраний 
всех членов рода (conciliabulum). Позже, в рес-
публиканском Риме, Ф. стали называться ры-
ночные площади, расположенные впе черты 
города. По мере роста городов, являвшихся 
торговыми центрами, рыночные площади—Ф.— 
постепенно включались в черту города. Так, 
в Риме было несколько Ф.—рыбный (forum 
piscatoritim), для торговли вином (forum vi-
narium), для торговли скотом (forum boarium) 
H т. д. Обыкновенно Ф. были средоточием не 
только экономической, но таюке и политиче-
ской и общественной яшзни, ярким примером 
чего моясет служить знаменитый римский Ф. 
(Forum romanum). Ф. назывались в эпоху Рим-
ской республики тшЬке военно-торговые цец-
тры, располагавшиеся по важным торговым п 
военным дорогам как в Италии, так и в про-
винциях, причем к названию Ф. добавлялось 
или имя основателя или название племени, на 
территории которого Ф. основывался. Из ос-
нованных в Италии Ф. панболее известны: Ф. 
Апппя, Ф. Ливня, Ф. Корнелия, Ф. Семпро-
шш; пз основанных при Цезаре в Галлии: Ф. 
Юлия и Ф. Сегузиавов (сегузиавы—галльское 
племя) (см. таюке Римский форум). 

ФОРФАР (Forfar), или А п г ю с (Angus), граф-
ство в Центр. Шотланднн, n сев.-вост. ее части. 
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v берегов Северного моря н полива Teil (см.). 
Площадь 2.262 K.U«; 270.190 лент. (1931), п т. ч. 
175.585—п крупном текстильном центре г. Ден-
ди (см.). Юж. низменная чпеть Ф.—pnnnirrofl 
вемлодельческнй раНон, 'один из наиболее пло-
дородных в Шотландии; сев. гориан часть— 
скотоподческнй район, очень редко населен-
ный. Кроме Денди текстильные фабрики—в во-
сточных приморских городах графств Лрброт 
(Arbroath) и Монроз (Montrose). Лдм. центр— 
г. Форфар; 9.600 жнт. (1931). 

ФОРШ, Ольга Дмитриевна (род. 1875), совет-
ская писательница. Пз воепно-дворявской 
семьи. Литературную деятельность начала в 
190S. Раппее творчество Форш носило обличи-
тельный и вместе с тем пессимистически-мисти-
ческий характер. Дворпнско-куиеческая Русь 

сравнивалась с лен-
л ищем, наполненным 
смрадом и нечнетыо 
(«Шелушея»). В поре-
волюционные годы Ф. 
написала ряд расска-
зов, в которых стопкой 
иронией, хотя н не-
сколько поверхностно, 
обличала остатки ме-
щанства в пашей стра-
не (сб. «Пятый зверь», 
1928). Основной про-
блемой творчества Ф. 
является проблема ин-
дивидуализма и кол-
лективизма, соотноше-

ния личной зкпзнп человека и его дела, по-
казанная автором пе диалектически, а в ин-
дивидуалистическом плане, ибо личность взята 
ею абстрактно, в отрыве от конкретной соцналь-
но-нсторнческой обстановки. Таковы романы: 
«Одеты камнем» (Ленинград, 1932)—о трагиче-
ской судьбе узника Петропавловской крепости 
Бейдемапа, «Современники» (Л., 1932), где дана 
я р к а я картина гибели художника Ивапова 
н Гоголя в условиях николаевского релшма, 
и др. В irniire «Сумасшедший корабль» (Л. , 
1931) Ф. неверно разрешает вопрос о преем-
ственности культуры, о взаимоотношешш ху-
дояшнка н эпохи, в частности переоценивает 
для нашей эпохи наследие упадочного симво-
лизма н мистицизма. В последние годы наме-
чается ндейно-творческий сдвиг Ф. Значитель-
на книга рассказов «Под куполом» (Л. , 1933), 
посвященная разоблачению европейского бур-
жуазного мещанства. В последнем романе «Сим-
волисты» («Звезда»,-Л., 1933) Форш обнажает н 
разоблачает символизм как буржуазно-упадоч-
ное, сугубо швднвпдуалнстнческое искусство н 
подходит к более правильному пониманию про-
блемы коллективизма и личности в Советском 
Союзе. 

С о б р . с о ч . , т. I—VII, М.—Л., 1928—30. 
Лит.: II е м e р о в с » а я О., Путь Ольги Форш, 

«Звезда», Л. , 1930, M 2; Р ш р и к о в Б . , Куда идет ко-
рабль (рец.), «IIa лит. посту», M., 1932, ЗЛ 3. 

ФОРШЛАГ (нем.—Vorschlag), в музыке, один 
нз видов мелодических украшений (см. Мелиз-
мы). Различают корот-
кий Ф. (перечеркнутый) 
и долгий Ф.(неперечерк-
нутый). Ф. из двух одно- ~ 
времеппо взятых звуков называется двойным. 

ФОРШТЕВЕНЬ (нем.—Vordersteven, франц.— 
étrave, англ.—Stem), прочный вертикальный 
или наклонный брус, слуясащнй продолже-
нием кнля корабля в носовой части и скрепляю-

Д-4-

щий оба борта в носовое заостренно', разрезаю-
щоо поду или ломающео лед. Па металличе-
ских судах форштевень делается брусковым, 
кованым нлн литым. Размеры форштовеня ре- ' 
пигментированы правилами классификацион-
ных обществ. 

ФОСГЕН, хлорангндрид угольной кислоты, 
COCU; при 0°—беецпетная летучая лшдкость 
кипящая прн +8 ,2° и ирепрашающаяся в пар 
с уд. п. (по воздуху) 3,51. H газообразном виде 
и в присутствии поды разлагается на углеки-
слоту п соляную кислоту. Ф.-т—одно из распро-
страненных ОБ группы удушающих. Харак-
терным для фосгена является позднее (спустя 
несколько часов) проявление его отравляюще-
го действия. 

Сушестпует много разнообразных способов 
получения «Р.; наибольшего внимания зпелулш-
вают следующие из них: 1) окисление хлоро-
форма хромовой смесыо: 

2 СПС13 + 3 0 = 2 COCLS + HJO+CLJ; 
2) действие окиси углерода нлн углекислого 
газа на четыреххлорнстый углерод: 

2 с с ь + 2 СО=2 COCli+C»Cl«; CCl,+COa=2 COCU; 
3) нагревапне в электрической печи смеси пе-
гашеиой извести, безводного хлористого каль-
ция ц кокса: 

CaO+CaClî+5 С=2 CaCj+COCU; 
'1) дейстпно четыреххлорпстого углерода п 
серной кислоты на пнрохлорнстый сугльфу-
рпл SjOjCls; 
5) действие обычной крепкой серной кислоты 
па четыреххлорнстый углерод прн повышенной 
температуре (150—160°) и участии катализато-
ра (пемзы): 

CCli+mSO^COCls+ClSOjH+nci; 
6) наиболее экономически выгодным предста-
вляется однако способ Патерпо, состоящий во 
взаимодействии хлора и окисн углерода при 
участии катализатора (березового угля): 

CO+Clj COCls. 
Этот способ и является наиболее распростра-
ненным в заводской практике. 

П р и м е н е н н е. Ф. применяется прн об-
работке минералов для перевода в хлориды 
окислов церия, тория, урана, нтрня, лантана, 
а таюке ванадиевой, вольфрамовой н др. ки-
слот, для получения хлорокнен фосфора пз фос-
фатов и пз плавленной метафосфорной кислоты, 
для получения хлористого сульфурпла и хло-
ристой серы, для разлолсення содержащих 
платпну минералов, для получения треххлорн-
стого мышьяка. Обширное применение находит 
Ф. в промышленности органических красите-
лей, напр. для приготовления кетона Мнхлера, 
являющегося промелсуточным продуктом прн 
выработке ряда красителей: крнсталлвнолета, 
этплвнолета п др. Применяется также для пзго-
товленпя централнтов, добавляемых в некото-
рые взрывчатые вещества (нитроглицерин, ни-
троклетчатку) в качестве стабилизаторов для 
уменьшения их взрывчатости. 

В начале империалистической войны 1914— 
1918 Ф. применялся к а к боевое OB в чистом 
виде н в смеси с друтимп OB; позднее был вы-
теснен более СИЛЬНЫМИ OB. Сущность действия 
Ф. как OB заключается в изменениях, вызы-
ваемых им в дыхательных путях и в крови. 
Проникая с вдыхаемым воздухом в легкие, Ф. 
вызывает отек нх (вследствие нзмепешш про-
ницаемостн стенок к а п и л л я р о в ) , образованно 
фнбрииозиого эксудата н развитие воспали-

9* 
f 
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тельных очагов n легких, а поредко абсцоссов 
легких и омертпеиии стенок бронхоп. В кропи 
прн отравлении Ф. n перпое премп наблюдается 
уволнчонио колпчестпа эритроцитов, сгущенно 
кропи (пследстпно пыпотеппннн плазмы прн об-
разовании отека легких), унелнченно ео пяз-
костн и попышонно свертываемости; поело ис-
чезновения острых яплсннП нпблгодпетсл про-
грессирующее поденно числа эритроцитов и ге-
моглобина и развитпо резкой анемии. Прн силь-
ных отравлениях смерть наступает обычно от 
отека легких в течение первых суток. О борьбе 
с отравленном Ф. и лечении его см. Отравляю-
щие вещества. 

Лит.: Ф р а П с Л. п П о с т К. , Химическая поПна, 
М., 1923; Л il 0 е р м а н Г. Б. , Химия и технология от-
раплпюшпх пещестп, 3 изд., Л. , 1932; Enzlklopaedle (1er 
technischen Chemie, HRSR. v. F. Ullmann, Bd III , 2 ЛиП., 
Berlin—Wien, 1929; «Chimie et Industrie«, Р., 1928, y. 
XIX, JA 24 (ст. M. et L. Jacque). А. Д. H Б. M. 

Ф0СН0Л0 (Foscolo), Уго (1778—1827), нтал. 
поэт и революционер, родился на о-ве Заите. 
После смерти отца, врача, семья переселилась 
в Венецию. Уясе в ранней юности Ф. выступил 
с произведениями революционного характера, 
павеяннымн событиями французской револю-

ции 1789. В трагедии 
«Fieste», написанной им 
в девятнадцатилетнем 
возрасте, узке звучали 
республиканские моти-
вы, диапазон которых 
достиг особо большой 
силы в оде «Ai novelli 
republicani», в сонете «А 
Venezia», направленном 
против венецианской 
олигархии, и наконец 
в оде «Бонапарт-освобо-
дитель» (A Bonaparte li-
beratoro, 1707). В этих 
произведениях Фосколо 
отразились с наиболь-

шей полнотой чаяпня итальянской бурзкуазнн 
в евпзи с освободительными войнами француз-
ской революции 18 века. Фосколо принимал 
активное участие в политической экнзнн Вене-
цианской республики и выступал за объедине-
ние Италии. 

Кампоформнйскпй мир (1797), по к-рому На-
полеон уступил Венецию Австрпп, нанес удар 
культу «освободителя», а пассивное отношение 
итальянской бурзкуазнн к этому акту усугу-
било в Ф. настроенно разочарованности. Вы-
пузкдепный удалиться в Милан, ои продолзкает 
aicTHBHO участвовать в политической зкпзпи 
Цизальпинской республики (см.), пишет крити-
ческие п политические статьи в «II Monitore 
Italiano», пропагандируя идеи объединения 
Италии н одновременно бичуя скрытых сто-
рошннсов монархизма п политического ппдп-
ферентизма. В 1799 в речи, обращенной к ге-
нералу Шампьонне, он выдвинул аадачу объ-
единения Италнп и создания такой конститу-
ции, к-рая по возмозкиости уравняла бы иму-
щественное полозкеппе гразкдан. Участвуя в 
боях с австро-русскими войсками, он был ра-
нен, попал в плен п в 1799—1800 перезкнл осаду 
Генуп. Во время этой осады оп вновь обра--
тился к Наполеону, требуя (во вступлении к 
новому изданию оды «Бонапарт-освободитель») 
пересмотра Камиоформийского договора и дей-
ственной помощи Италии, предупрезкдая о по-
следующем суровом суде истории. В это зке 
время нм опубликован (мезкду 1797 н 1802) 

роман «Последние письма Якоио Ортиса» (Le 
ultimo lottoro dl lacopo OrtlH), трагическая 
нспопедь революционера, очутившегося в из-
гнании и п силу создашпнхсн условий ныну-
яедонного покончить самоубийством. Вслед за 
этим романом пторое крупное произведение 
Ф. «Гробницы» (I Hopolcri, 1807) ознаменовало 
собою отход поэта от непосредственной револю-
ционной деятельности, от современности в об-
ласть героического прошлого, которое им воз-
пелнчнпалось за счет настоящего. После cvpo-
пого и ясесткого стиха Альфиери (см.), поело 
лощеной элегантности Парини, после зпучного, 
ио подчас бессодержательного Монти свобод-
ный, богатый ритмами стих, пластичность об-
разов и проникновенная музыкальность «Гроб-
ниц» прозвучали как поэтическое откровение. 

В прошлом Ф. ищет идеалов подлинной гра-
зкдапственностн и народности, а такясе образ-
цов поэтического творчества. Ои обращается 
ic богатой сокропищницо античной поэзии, пе-
реводит и комментирует греческих поэтов, в 
творчество могучих гениев Зоэроясдеиия—Дап-
то, Петрарки, Бокаччо—оп паходнт то, чего 
недостает современному поколению в борьбе 
за осуществление граясданскнх свобод. Про-
паганде этих идей были посвящены и его лек-
пни, читанные нм в 1808 в Падуанском ун-те. 
Антимонархический и антнфранцузскнй топ 
этих лекций привел к закрытию литературной 
кафедры во всех итальянских университетах. 
Когда Ф. поставил в 1811 трагедию «Аякс» 
(Ajace), трагедию, неудачную во всех отноше-
ниях, в к-рой под маской героя древней Гре-
ции выступил тот зко Якопо Ортнс, его враги 
(в т. ч. и Монти в особой эпиграмме) донесли 
на него франц. властям, указывая на содер-
зкавшнеся в трагедии намеки: в Агамемноне 
угадывали Наполеона, в Алкее—генерала Мо-
ро, в Калхасо—Пия VII. Пьеса была запре-
щена, н Ф. чуть не поплатился за это арестом. 
После Венского конгресса Ф. возвратился па 
родину, но отказался принести присягу ав-
стрийцам, вследствие чего выпузкден был бе-
ясать из Италии. По возвращении Наполеона 
оп в 1815 приступил к организации иацноиаль-
пой гвардии в Милане. Победа европейской 
реакции заставила его эмигрировать; через 
Швейцарию и Россию ои отправился в Анг-
лию. Там оп продолзкал свои критические п 
историко-литературные работы, сотрудничал в 
англ. зкурналах и продолясал зкадно следить 
за событипми в Италии. Его многочисленные 
письма за этот период характеризуют яркий 
поэтический темперамент Ф., его непримири-
мость политического деятеля, а ташке выдаю-
щуюся эрудицию. Небольшое поэтическое на-
следство Ф. (двенадцать сонетов, посколько од 
и переводы нз греческих поэтов) выдвигает 
его в первые ряды выдающихся мастеров фор-
мы в итальяиской литературе и представите-
лей революционного классицизма. Поэзии Ф. 
оказала влияние на развитие романтической 
поэзин, хотя сам Ф. стоял в стороне от роман-
тического двизкения. 

С о ч . Ф . : Opere lnedlte е postume, Flrenze, 1 8 5 0 — 0 2 ; 
то жЬ, Appendice..., Flrenze, 1890. Пер. на рус. яз . : 
Последние письма Дншакопо Ортиса, М., 1932 [сбронш-
ропапо с кн.: Г е т е В., Страдания молодого Вертера]. 

Лит.: Р е с с h 1 о О., Vita dl URO Foscolo, Ci t t i dl 
Castello, 1915; O 11 о 1 1 n I A.. Blbtlograria Foscollana, 
Flrenze, 1021; Ф р и ч е В., Итальянская литература 
19 века, т. I—Литература опохи объединении Италии, 

1916. в. Узин. 
ФОСП, см. Федерация объединений советских 

писателей. 
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ФОСС (Voss), Поган Генрих (1751—182Г>), 
пом. писатель и переводчик. Сын помольного 
арендатора. Был редактором «Геттингенского 
альманаха муз». Автор «Идиллий», Фосс все-
гда берет своих героев из крестьянской среды 
п дает несколько идеализированное изобралсе-
нне этой среды. Многие произведения Ф. стали 
народными песнями. Ученик буржуазных про-
светителей, Ф. отражает в своих пропзпедопнях, 
особе1шо публицистических, черты крестьян-
ского демократизма (обличение феодализма и 
католицизма в памфлете против графа LI Моль-
берта). Ф.—добросовестный, хотя и несколько 
тяжеловесвыП, переводчик, давший Германии 
переводы Вергилия, Горация, Аристофана, 
Овпдня, Пропорция и т. д. 

ФОСС A (Cryptoprocta ferox Benn), млекопи-
тающее нз сом. в и в е р р (Viverridae). Длина 
тела 1,5 л , нз к-рых более GO см приходится на 

хвост. Окраска одноцветная, светлокорнчие-
вая; усы частью черные, частью белые; раду-
ясина серовато-зеленая. Пятипалые ноги с 
острыми втягивающимися когтями и голыми по-
дошвами очень сходны с кошачьими. Ф.—очень 
дикое, пугливое ночное лшвотное; обитает на 
Мадагаскаре. Образ жизни ещо мало известен. 
Отличаясь во многом от типичных внворр н 
прпблшкаясь, с другой стороны, к кошачьим, 
Ф. является соединительным звеном меясду эти-
ми семействами. 

«ФОССИШЕ ЦЕЙТУНГ» («Vossische Zeitung»), 
«Фоссова газета», одна пз старейших герм, 
н старейшая берлинская газета, бывшая руко-
водящим органом германского либерализма. 
Основанная в 1704 книгопродавцем Рюдпгером 
под названием «König!. Privi legierte Zeitung 
für S taa t s -und gelehrte Sachen», в 1751 перешла 
к его зятю Фоссу (отсюда названле газеты). 
До 1914 принадлелсала этой семье, а затем пе-
решла к Улльштейну. Всегда читалась пре-
имущественно средней буржуазией, интелли-
генцией н т. п. кругами, по традиции отводя 
много места вопросам культуры, литературы н 
искусства. В области внутренней политики под-
деряшвала линию прогрессистов (позднее де-
мократов), отраясая тенденцнн бурясуазного ла -
геря к сотрудничеству с с.-д-тной. В области 
внешней политики, в особенности под руковод-
ством Беригарда (см.), защищала «континен-
тальную» политику, т. е. полнтшеу соглашения 
Германии с Францией и СССР, направленную 
против Англии и США. Уясе до прихода гит-
леровцев к власти в связи с потерей демокра-
тами влияния н без того небольшой тираж 
газеты (70—80 тыс.) пачал падать. «Ф. ц.» была 
одной нз первых герм, газет, пославших по-
стоянного представителя в Москву, что одпако 
не мешало ей заниматься пошлыми «ипформа-
цноинымп» выпадами против СССР. 1 апреля 
1934 «Ф. ц.» прекратила свое существование. 

200 
Ф0ССДЕР (VoBsler), Карл (р. 1872), нем. язы-

ковед и историк литературы; с 1011—проф. 
Мюнхенского ун-та по кафодро романской фи-
лологии. Ф. n Германии является главой со- ' 
здшгного им направлении — «идеалистической 
неофилологии», к к-рому примыкают Лео Шпн-
цор, Клемперер, Лерх и др. Осповнаи черта 
«идеалистической пеофилологнн», восходящей 
своими корнями к эстетическому учению итал. 
философа Б. Крочс (см.), — исключительное 
внимание к изучению стиля, к-рый понимается 
как проянлеине индивидуального творческо-
го гения, выделяющегося на фоне духовной 
«культуры эпохи». Такова установка 'Р. в ряде 
его историко-литературных трудов о прован-
сальских трубадурах, о Данто, Леопарди, Ра-
сипе, Лафонтене и др. В примононии к языку 
эта точка зрения приводит Ф. к эстетнко-инди-
видуалистической концепции языка. Исходным 
моментом всякого языкового новшества являет-
ся, по Ф., творческий акт, проявление худо-
ясественной интуиции шщивидуума. Резуль-
таты этого творчества становятся затем достоя-
нием масс, «грамматикализуются», из фшетов 
стиля превращаются в факты грамматики, в хо-
дячую монету языкового обмена. Таким обра-
зом движущей силой в развитии языка являет-
ся, по Ф., «человеческий дух с его неисчерпае-
мыми индивидуальными интупциямн», а исто-
рия национального языка в конечном счете 
есть история духовного облика (Geistesart) па-
рода — носителя этого языка, причем творче-
скуто роль в этой истории играют лишь гении 
нации—худоленикн слова. 

Известное внимание .Фосслер уделяет впро-
чем и культурно-историческим условиям, в 
к-рых происходит развитие языка . Так , один нз 
валенейшпх трудов Фосслера «Культура Фран-
ции в отражении ее язьжового развития» пред-
ставляет собой попытку изобразить развитие 
франц. языка на фоне развития французской 
культуры и вскрыть в грамматических формах 
«формы мышления, хараш-ерные для калсдой 
данной исторической эпохи». В целом лингви-
стическая концепция Ф. ярко выралсает основ-
ную тенденцию современного бурясуазного 
хзиковедепип (см.) «преодолеть» осмеиваемый 
им эмпиризм младограмматпзма путем противо-
поставления ему построений воинствующего 
идеализма. Искажая подлинные соотношения 
меясду языком и его общественно-экономиче-
ской базой, превращая понятие нации в кате-
горию вневременную п впенсторнческую, Ф. 
обслуживает классовые интересы фашистской 
буржуазии. 

В а ж н е П ш и е с о ч . Ф.: по псторпп литературы— 
Benvenuto CellinJs Stil In seiner «Vita», Halle, 1899; Poeti-
sche Theorien in der italienischen Frührenaissance, Berlin, 
1900; Italienische Literaturgeschichte (Sammlung Göschen, 
JsT. 120), Lpz., 1900; Die göttliche Komoedle, Bd I—II, 
2 Aull., Heidelberg, 1925; Dante als religiöser Dichter, 
Bern—Zürich, 1921; Leopardi, München, 1923; La Fontaine 
und seiu Fabclwcrk, Heldelberg. 1919; Jean Racine, Mün-
chen, 1920; Die romanischen Kulturen und der deutsche 
fielst, München, 1920; по лингвистике—Positivismus und 
Idealismus In der Sprachwissenschaft, Heldelberg, 1904; 
Sprache als Schöpfung und Entwicklung, Heidelberg, 1905; 
Frankreichs Kultur lin Spiegel seiner Sprachentwickluns 
(Romanische Elementar- und Handbücher-Sammlung, IV 
Reihe, Bd I), Heldelberg, 1921; Gesammelte Aufsatze zur 
Sprachphilosophie, München, 1923; Geist und Kultur in der 
Sprache, Heidelberg, 1925. 

IIa сочинениП Ф. в переводе па рус. из. падапы: Грам-
матика и истории панка, «Логос», М., 1910, ни. 1; Отно-
шение истории паына к истории литературы. т а м ж е> 
1912—13, кн. 1—2; Грамматические и психологические 
формы и паыкс, п im.: Проблемы литературной формы 
(сб. ст.), Л. , 1928. 

Л и т . : I l е м и р о и с к и П M. Я . , Язык п культура, 
Владикавказ, 1928. М. 11. 

ФОСС— ФОССЛЕР 
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ФОСТЕР (Poster), Вильям (р. 1881),. одни на 
руководителей американской компартии. Ро-
дился н Таунтоно, штат Массачузетс (США), п 
рабочей семье, нынуисдонной n 1870 эмигрпро-
нать нз Ирландии из-за революционной дея-
тельиостн. После 3-летнего обучении н начал ь-
пой школе 9 лет от роду Ф. поступил учеником 
к скульптору. В 1900 он работает вагонопояса-
ть1М трамвая в Ныо Порке. Здесь он вступает 
в профсоюз н в соцначнстнческую партию. 
Оппортунистическая тактика соц. партии вы-
зывает возннкнопенно внутри ео левой оппо-
зиции, к к-рой примыкает н Ф. Исключенный 

в 1900 в связи с этим 
из социалистической 
партии, Ф. вступает 
в организацию «Лн-
дустриалъных рабо-
чих мира» (см.), за 
прннадл еяшость к ко-
торой его приговари-
вают к 2-месячному 
тюремному заключе-
нию. В 1910 Ф. был 
делегнропан ИРМ на 
Будапештскую меж-
дупародную конфе-
ренцию профсоюзов, 
где он вел энергич-
ную борьбу с пред-

ставителями АФТ. После конференции Ф. про-
пел 2 года в Европе, где изучал европейское 
рабочее двнясенпе. В результате этого изучо-
иия Ф. пришел к убеисденню о необходимости 
работать внутри АФТ. Возвратнпшись в США, 
он становится леелезнодороясником и вступает 
в АФТ, чтобы бороться против предательской 
политики ео воисдей. Недооценивая значения 
политической борьбы, «Р. в АФТ продолжал 
оставаться синдикалистом. В 1917 по время 
империалистической войны он был секретарем 
организации рабочих упаковочных мастер-
ских, в к-рой белыо и цветныо рабочио вели 
совместную борьбу. 

В 1918 Ф. приступает к организации рабочих 
стальной промышленности. IIa съездо АФТ, в 
1сачество делегата от федерации труда Чикаго, 
Ф. добился проведепня резолюции, призываю-
щей рабочих стальной пром-стн к организации. 
Несмотря на непредоставленио вотированных 
съездом сумм, Ф. широко развернул работу 
среди неорганизованных рабочих для борьбы 
против стального треста—самого мощного в 
США. Через несколько месяцев двияеение до-
стигло таких размеров, что стальной трест вы-
пуяедеп был пойти па уступки: вместо 12-часо-
вого был введен 8-часовой рабочий день; за-
работную плату рабочим увеличили в четыре 
раза. Мало того, в сентябре 1919 вспыхнула 
знаменитая стачка рабочих стальной пром-стн, 
в которой участвовало 305.000 рабочих. Хотя 
длившаяся 3 месяца стачка и пе увенчалась по-
бедой рабочих, она все же помешала попыткам 
снияеешш заработной платы. 

Октябрьская революция оказала па Ф. ог-
ромное влияние. Стачка рабочих стальной 
пром-сти показала ему, что одной экономиче-
ской борьбы недостаточно, что надо вести и по-
литическую борьбу. Уделяя особое внимание 
профработе, Ф. организовал Лигу профсоюз-
ной пропаганды, имевшую целыо проведение 
внутри реформистских союзов липни Проф-
шггерпа, и руководил этой Лигой. Лига проф-
союзной пропаганды была преобразована эа-

том в Лигу профсоюзного единства, возглав-
ляемую Ф. В 1921 Ф, участвовал и III конгрес-
се Коминторпа и I конгрессо Ирофинтерна, 
став горячим сторонником компартии. Ф. яв-
ляется одним из основателей компартии США, 
неизменным членом ее ЦК. В партии пел уси-
ленную борьбу против лопстопистов (правого 
крыла). «Р. был первым коммунистическим кан-
дидатом в президенты США по время избира-
тельной кампании 1924; с тех пор его кандида-
тура в президенты дваяеды выставлялась ком-
мунистами. Ф.—члоп Исполкома Коминтерна и 
Исиолбюро Ирофинтерна. За спою революцион-
ную работу неоднократно подвергался арестам 
и привлекался к суду; похищался капитали-
стическими агентами. Япляется автором мно-
гих книг и брошюр. В 1930 Фостер отбыл 7-ме-
сячное заключение в тюрьме за участие в де-
монстрации. 

В a m н о П m и е р а б о т ы Ф.: Syndicalism, Chicago, 
1913 (сопмсстио с Е. С. Ford); Trade unions In America, 
N. Y., 1925 (соиместио с J. P. Cannon u E. R. Browdcr): 
The revolutionary crlslsof 1918—1921 in Germany, England 
and France, Chicago, 1921; Bankruptcy of the American 
lahor movement, Chicago, 1922; Railroaders' next etcp-
amalgamatlon, 2 ed., Chicago, 1921; The Russian revolu-
tion, Chicago, 1921; The Great steel strike and its lessons, 
New York, 1920. 

ФОСФАТИДЫ, одпа нз ваяснейшнх в биологи-
ческом отношении групп липоидов. Ф.—слож-
ные эфнры многоатомных спиртов (б. ч. гли-
церина) с высшими жирными кислотами и с 
фосфорной кислотой, с которой эфнрообразно 
соединено еще азотистое органическое основа-
ние (холин, окенэтиламнн). Ф. в воде не ра-
створяются, но разбухают и образуют эмуль-
син, логко растворимые в органических раство-
рителях. По соотношению азота и фосфора в мо-
лекуле Ф. различают моноамнно-моно-Ф. (напр. 
лецитины и кефалнпы)!! дпамнпо-моно-Ф.(папр. 
ефннгомнэлнп нервной ткани, содорясащнй вме-
сто глицерина ненасыщенный ахшноспнрт— 
сфингозин). Ф. широко распространены во 
всех тканевых ясидкостях и 1слетках организ-
мов, у яенвотных особенно в первной ткаин (до 
20%), в надпочечниках, печени, половых желе-
зах, сыворотке крови (см. Лецитин, Миэлин). 
Ф. найдены во всех без исключения растениях 
как зеленых, так и бесхлорофнльпых. Меньше 
всего их в тех частях растений, где отклады-
ваются запасы (напр. в семенах), и, наоборот, 
их мпого в молодых растущих и богатых прото-
плазмой тканях. Ф. образуются в процессе 
фотосинтеза и повиднмому играют роль при 
дыхашш, по физиологическая функция их все 
ясе недостаточно ясна. Сосредоточивание Ф. в 
коисистом слое плазмы многие ставят в связь 
с их способностью регулировать поступление 
в клетку отдельных веществ, считая, что они 
ведут себя в этом отношении аналогично другим 
липоидам. Для выделения и количественного 
определении Ф. у растений их извлекают в ап-
парате Сокслета абсолютным эфиром, а затем 
абсолютным спиртом из тщательпо высушеп-
иых и измельченных растительных тканей. 

Ф0СФАТУРИЯ (от фосфаты и греч. игоп— 
моча), выделение с мочой большого количества 
фосфатов—солей фосфорной кислоты. Нормаль-
ная моча имеет слабокислую реакцию, которая 
поддериеиваетеп регуляцией кнелотпо-щелоч-
иого равновесия в крови. Вводепне в организм 
кислот, а такясе мясной пиши повышает кис-
лотность мочи благодаря выделению избытка 
кислых валентностей. Введение щелочей и ра-
стительной пищи сообщает моче щелочную 
реакцию. При Ф. выделяется щелочная моча 
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независимо от качества п и н т , что стоит и сппаи 
с нарушенном кислотно-иголочного равновесия 
n организме. Выделяются обычно труднораст-
ворнмыо кальциевые соли, которт,то образуют 
большой белый осадок и к-рые могут принять 
участие n образовании мочевых камней. Иног-
да Ф. молсет быть обусловлена местными воспа-
лительными процессами в мочеполовых орга-
нах, к-рые вызывают щелочное бролсенне мочи 
п выпадение фосфатов. Обычное л е ч о и и о 
Ф.—введение слабых кислот—но даст резуль-
татов. Считая, что «Р. молсет быть вызвана боль-
шими потерями кислых валентностей прн попы-
шенном выделении желудочного сока, Ф. пы-
таются такясе лечить атропином, к-рый пони-
жает сокоотделение. 

ФОСФАТЫ, соли ортафосфорной кислоты, 
Н3РО|. Так icaïc последняя является трехоснов-
ной кислотой, то дает три ряда солей, в к-рых 
одпн, два или все три атома водорода замеще-
ны на металл. Большое зиаченне имеют Ф. 
кальция, применяемые в качестве фосфорно-
кислых удобрений (см.). 

* Ф0СФЙН0ВЫЕ КИСЛОТЫ, вещества, образо-
ванные замещением одного или двух гидроксн-
лов фосфорной кислоты на органические ради-
калы, напр. R—РО(ОН), и R , = P O O H . Моно-
замещенные Ф. к. называются таюке фосфокнс-
лотамп. Ф. к. могут быть получены окисленном 
фосфииов (см.) азотной кислотой или разлолсе-
нием водой соединений типа E—РС14, RSPC13. 
Жирные и ароматические «Р. к. представляют 
бесцветные кристаллические тела, релсе сиро-
пы; в водных растворах показывают кислую 
реакцию. Фосфокнслоты образуют два ряда 
солей RHMe'POa п RMe'P0 3 ; двузамещенные 
Ф. к.—одни ряд солей RjMe'PO». 

ФОСФИНЫ, органические соединения, обра-
зующиеся прн замещении водорода в фосфори-
стом водороде, РН 3 , па органический радикал. 
Иногда Ф. называют и незамещенный водород. 

Ф0СФ0НИСЛ0ТЫ, см. Фосфиновые кислоты. 
Ф0СФ0НИЙ, нлн ф о с ф н н, то лее, что газо-

образный фосфористый водород, РН а . 
Ф0СФ0ПР0ТЕИДЫ, слолспые белкн(протенды), 

в состав которых входит фосфорная кислота. 
Важнейшие представители фосфопротендов— 
казеин молока и вителлины из яичного лселтка 
и рыбьей икры. 

Ф0СФ0ПР0ТЕИНЫ, см. Протеины. 
ФОСФОР, элемент V группы периодической 

системы элементов; ат. вес 31,02. В свободпом 
состоянии в природе не встречается. В соеди-
нениях с другими элементами, преимуществен-
но в виде солей фосфорной кислоты, распростра-
нен очень широко. В земной коре (в составе 
горных пород и минералов) содержится ок. 
0,1% Ф. Породами, слулсащнми для получения 
Ф. , являются фосфориты (см.). Ф. содержится 
тшслсе во многих яселезных рудах, где его со-
дерлсанпе достигает 2%. Ф. входит в состав ра-
стительных и ясивотных оргаппзмов и является 
непременной составной частью многих белков. 
Много Ф. содерлсится в костной ткани, где ко-
личество трехкальция-фосфата составляет ок. 
40%.—В природе непрерывно происходит кру-
говорот Ф. Прн выветривапин апатитов и др. 
фосфорсодерлсащих минералов Ф. переходит 
в почву, откуда извлекается растениями. Из 
последних Ф. поступает в лсивотный мир. С ос-
татками ясивотных организмов Ф. вновь воз-
вращается в почву. Большие скопления мине-
рализованных животных остатков образуют 
залеяш фосфоритов и гуано (см.). 

Впервые Ф. был открыт гамбургским алхи-
миком Брандом (1000), выделившим его нз мочи 
нри ео сухой иорогопко в смосн с necicoM. Как 
химический элемент Ф. был охарактеризован • 
А. Лавуазье, изучившим ого горение (1777). 
Споо название фосфор получил от способности 
светиться в темноте (по-гречески fos—свет, Го-
го—несу).—П наст, вромя Ф. получают исклю-
чительно позгонкой нз фосфоритов или апати-
та при накаливании последних в присутствии 
кремнезема н угля дотомпературы 1.400—1.000°. 
Обычно процесс возгонки проводят в электри-
ческой печи, питаемой переменным двухфазным 
или трехфазным током, напряжением в 80— 
100 V. Печи достигают мощности 10.000 kW. 
В них происходит восстановление фосфатй до 
элементарного фосфора согласно реакции Вёле-
ра (1829): 

Ca,(l>04)j + 3 SiO, + Ь С - 3 CaSiO, 4- 2 P + D CO. 
Газы, выходящие нз печи при температуре ок. 

300°, содерлсат Ф. в газообразном состоянии в 
смеси с окисыо углерода. Газы проводятся че-
рез ряд конденсаторов, где прн помощи рас-
пыленной воды Ф. конденсируется и собирается 
под слоем воды. За последнее время для воз-
гонки 'Р. стали пользоваться также печью типа 
доменной. Получеппый Ф. подвергают филь-
трации, химической очистке и перегонке. Очи-
щенный Ф. отливают в виде палочек или зерен. 

Ф. имеет несколько аллотропических видо-
изменений. При вышеописанном процессе по-
лучают бесцветную модификацию Ф., часто на-
зываемую белым ИЛИ лселтым Ф. Последний 
похолс на воск, легко релсется ножом, плавится 
при 44° и кнпнт при 278°; загорается во влаж-
ном воздухе уясе при 30° с образованием белого 
дыма—фосфорного ангидрида (P s05) . Поэтому 
бесцветный Ф. хранится и ролсется всегда под 
водой. Ф. в воде почти не растворпм, но хо-
рошо растворяется в сероуглероде, хлороформе, 
различных маслах и т. п. В темноте на воздухе 
бесцветный Ф. светится зеленоватым светом, 
что связано с его окнслепнем. Бесцветный Ф. 
обладает неприятным запахом, напоминающим 
чеснок, и очень ядовит. Его угд. вес 1,82; теп-
лоемкость 0,189; теплота горения 309,9 кг/кал. 
Прн 21° давление его паров равно 12,5 мм. 

Бесцветный Ф. не стоек н легко переходит 
в другую аллотропическую модификацию—• 
красный Ф., точное смесь пурпуровой н руби-
новой модификаций. Переход начинается уже 
прн обычной температуре, но протекает очень 
медленно. Оп ускоряется светом н различными 
катализаторами (иод н др.), а такясе нагрева-
нием. Технически красный Ф. получают при 
нагревании бесцветного Ф. в течение несколь-
ких суток в яселезных ретортах прн 250—270°; 
выход красного Ф. достигает прн этом90—100%. 
Красный Ф. представляет собой твердое веще-
ство темномалнпового цвета, плавящееся при 
температуре 592,5° и не окисляющееся па воз-
духе прн обычных температурах. Он пе пмеет 
запаха и но ядовит. Уд. вес пурпурной моди-
фикации—1,9, рубиновой—2,11; температура 
воспламенения соответственно 210 — 240° и 
340°. Давление паров прн 21°—4,4 лис и 1,4 л и . 
Теплоемкость для обеих модификаций 0,170. 
Существует также модификация черного Ф., 
получаемого нз красного при нагровашш до 
350° под давлением в 150—200 атм. Химически 
наиболее деятельяа бесцветная модификация Ф. 
Бесцветный Ф. непосредственно соединяется 
с рядом элементов—кислородом, хлором, бро-
мом, подом, серой и многими металлами. Со-
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линяя кислота и слабой сорнаи но действуют на 
Ф. Крепкая сериал (сислота посстоноплнппетси 
Ф. Азотной окисляет «Р. до фосфорной кислоты. 
13- общем Ф. предстаплиот собой сильный нос-
станонптель. Он имеет пнлентпостн +3,4-5,— 3. 

Соединении Ф. С о е д и н е н и я Ф. с н о д о -
Îi о д о м. С водородом Ф. образует газообразный 
юсфорнстый водород P1I,—бесинетпый газ е 

запахом чеснока и гнилой рыбы, к-рый при -85° 
прспращаетсп в жидкость, застывающую при 
—135°. По составу напоминает аммиак. Основ-
ные свойства выражены слабо. С кислородными 
кислотами его соединения неизвестны. С галон-
доводородиыми кислотами дает разлагающиеся 
водой соединения типа РН«Х, где X—галоид. 

Ж и д к и й ф о с ф о р и с т ы й в о д о р о д 
PSH, имеет точку кип. 57°; уд. вес 1,01; на 
воздухе сам собою воспламеняется; на свету 
и в присутствии каталитически действующих 
веществ разлагается па газообразный фосфор и 
твердый фосфористый водород, Р«На,—веще-
ство желтоватого цвета, без вкуса и запаха, 
5PjII« =GPH3-f P4IIa. 

С о е д и н е н и я Ф. с к и с л о р о д о м. 
При горении Ф. в избытке кислорода получает-
сп белый порошок плтиокисн фосфора, РгОв, 
или фосфорный ангидрид. Реакции сопровояеда-
ются выделением па граммолекулу 370 боль-
ших калорий тепла. Плтиокнсь фосфора жад-
но поглощает воду. Этим пользуются в лабора-
торной практике, применяя его в качество 
одного из самых радикальных сушильных 
средств. При соединении с водой в зависимо-
сти от степени гидратации дает кислоты: орта-
фосфорную Н3Р04 (=3HjO • P a05) , пнрофосфор-
ную Н,Р,07 (=211,0 • Р а06) и мстафосфорную 
HPOa (=И а О • PjOJ). 

При соединении Ф. в трубке прн ограничен-
ном доступе кислорода образуется трехокнсь 
Ф. PiOo—белоо твердое вещество с точкой 
плавлении 22,5е. Трехокисн соответствует фос-
фористая кислота (см.). При нагревании трех-
окисн Ф. до '110° последний распадаетдн на че-
тырехокнсь Ф. PjO t и красный Ф. Известно еще 
кпелородиоо соединение, Р 9 0, с соответствую-
щей ому фосфориооатистой кислотой (см.) и 
недоокнсь Ф,, Р 4 0. 

, Г . а л о и д н ы о с о е д и н е н и я Ф. С гало-
идами «Р. образует исключительно трох- и пя-
тивалентные соединении общего типа, РХа и 
РХ, (гдо X—галоид). Трохвалоитные соедине-
нии Ф. легко присоединяют галоид, иороводп 
Ф. в пятивалентное соединение. При этом могут 
образоватьсп смешанные соединения типа 
PCl3Brs, PFjClj. Галоидные соединения Ф. на-
ходят многочнелеиные применении в лаборатор-
ной npaicTHKO, особеппо прн синтезах органиче-
ских соедипеппй. Ф. дает таюко ряд соединений 
с серой состава P.S s , P tS e , P«Ss и P«S7. 

Наибольшее применение находит красный Ф., 
к-рый употреблнется гл. обр. в спичечной про-
мыииснности (см.). Красный Ф. находит так-
ясе применение в военном дело для образования 
дымовых завес. Бесцветный Ф. применяется 
для заяенгательных снарядов. Иек-роо коли-
чество Ф. походит примепоиио в лабораторной 
npaicTHKO. Л . Пссцоа. 

Ф. в рпстспплх встречается преимущественно 
в форме различных слоисных органических 
соединений ортофосфорпой или метафосфорной 
кислоты. Соедпиоинп эти принимают большое 
участно в построении протоплазмы раститель-
ных клеток и в различных процессах, протека-
ющих в ней. К ним относятся: 1) слояспыо белки 
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клеточных ядер—нуклеопротеиды, состоянию 
нз щелочных простых белков и нуклеиновых 
кислот, расиадаюшихсн при гидролизе на фос-
форную кислоту, углевод, пурнновые и пири-
мидинопые основания; 2) лецитины и др. фос-
(|)атнды, объединяемые такясе иод именем липо-
идов, или лнпнпон,—соеднпоиня, ивлиюшнеся 
необходимой составной частью протоплазмы 
и даюшно при гидролизе фосфорную кислоту, 
глицерин, ясирные кислоты и основания типа 
холнна, содерясащие азот; 3) сахарофосфорные 
зфиры, нг|)аюшии роль прп углеводном обмене 
высших растений и при спиртовом брожении, 
вызываемом дроисисами; <1) фосфорные эфнры 
спиртов, из к-рых больше всего известен фитин 
(см.). Все указанные соединения принимают 
видное участие в обмене веществ, причем боль-
шое значение имеют постоянно присутствующие 
в растениях рисшепляюшио пх ферменты: ну-
клеазы, лецитаяы, фосфатовы, фнтпзы. Осо-
бенно эноргнчноо превращение соединений, со-
дерясашнх Ф., имеет место во время прораста-
ния семян,—когда легко обнаружить работу 
упомянутых ферментов. Распад всех перечис-
ленных выше органических соединений про-
исходит всегда с образованием мшюральных 
фосфатов, к-рые в нормальных условиях встре-
чаются в тканях растений постоянно, но обычно 
в относительно небольших количествах, обу-
словливал в значительной мере ту или иную 
реакцию клеточного сока и буферные свойства 
последнего. Пз почвы Ф. поглощается корнями 
растений в форме ионов фосфорной кислоты из 
различных солей последней. Кроме образова-
ния различных эфнроподобных соединений ио-
ны фосфорной кислоты ни в какие другие реак-
ции в растении но вступают. Никаким другим 
элементом Ф. замешен быть но моясет и должен 
входить в состав всех искусственных питатель-
ных смесей для растений. В почве его содер-
ясится сравнительно немного, почему повторное 
снятие урожаев сильно истошаот запасы Ф. в 
почве, н ого необходимо вносить в вид о удоб-
рений (суперфосфат, костяная мука, томасов 
шлак и др.), применение к-рых имеет колос-
сальное значение для повышения урожайности. 

Содорясалио «I». в разных растениях и в раз-
ных частях последних колеблется в пределах 
0,5—2,0% от сухого веса пастонил (при расчете 
на фосфорный ангидрид PaOs, как это обычно 
принято). Так напр., в листьях красной капу-
сты общее количество Ф. ровно 0,75%, в лн-
стьлх шпината 1,80%, в семенах мин дал и 2,0%. 
В семенах на долю Р„06 вообще приходится от 
Vs До 1/s псой остающейся после их сжигания 
золы.—Методика исследования растительных 
веществ иа содерясанне соединений Ф. хорошо 
разработана только для общего количества Ф. в 
растоннн (озолеиие, осаждение молнбдоиово-
кислым аммонием или магиозпалыю-аммиач-
ной солыо); что ясе касается количественного 
определения отдельных-веществ нз числа пере-
численных вышо, то здесь методика ещо весьма 
далека от совершенства. 

Лит.: К о с т и ч с n С. П., Фиппологин растений, 
ч. 1, M Осипа—Ленинград, 1033; И н a н о n И. II . , Ме-
топы Физиологии и Оиохншш растений, 2 ш т . , Ленин-
град, 1032. л . Благовощошкий. 

Ф. в леи потных тканях встречается преиму-
щественно в в идо органических соединений 
(лецитин, нуклеины, псопдоиуклоииы и т. д.) , 
рейсе—в виде неорганических солей (фосфорно-
кислый кальций и др.). Ежедневной потреб-
ность организма в Ф. пополняется аа счет Ф.„ 

ФОСФОР 
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содержащегося n пище. Применение Ф. n ме-
дицине оснопяно на понмшпюшом тканевой 
обмен действии малых (неотравллюшнх) доз 
его; дейстпио это скаяыпаотся пренмушестпеи-
но па костной ткани и n известной степени па 
перпной ткани. Поэтому препараты Ф. [пери-
фосфаты (фитин, лецитин, см.), соли фосфор-
ной кислоты (глицерофпа/тти, см.) и др.] при-
меняются главным образом при пабо.пованнях 
костеП (рахите, остеомаляции, медленно пожи-
вающих переломах и т. п.), а такясе прн функ-
циональных расстройствах нервной системы и 
истощении. 

Нек-рые виды Ф. (гл. обр. желтый) обладают 
резко выралсенным ядовитым действием, ска-
зывающимся уясе прн приеме 0,03—0,1 г. Ост-
рое отравление большими дозами Ф. выралсает-
ся бурными явлениями со стороны иселудочно-
кншечпого тракта, потемнением сознания, иног-
да маниакальным состоянием, кровоизлияния-
ми во внутренних органах и жировым переролс-
деннем нх, резким ослаблением сердечной дея-
тельности. Хроническое отравление, часто на-
блюдавшееся раньше, когда яселтый Ф. при-
менялся в спичечном производстве, выражается 
в дегенеративных изменениях внутренних ор-
ганов, раздраясешшх слпзистых оболочек (брон-
хиты, желудочные боли), малокровии и самое 
главное—в чрезвычайно тяжелом поражении 
костей, выраясаюшемся в нарушении их пита-
ния, изменении их минерального состава (де-
кальцштцня), резком снижении сопротивляемо-
сти костной ткани к инфекции. Последнее об-
стоятельство служит причиной развития фос-
форного омертвения пияеней челюсти, чему спо-
собствует проникание гноеродных микробов 
через кариозные зубы. Процесс этот очень дли-
тельный (года), ведет к общему истощению и 
амилоидному перерояеденшо органов. 

В впду такого ядовитого действия яселтого 
Ф. применение его в спичечном производстве 
прекращено уясе давно (30—40 лет). В наст, 
время он применяется толысо для получения 
неядовитого красного Ф., пек-рых еннтетнче-
ciciix красок, фосфористой бронзы. Профилак-
тика фосфорных отравлений заключается в пол-
ном устранении яселтого Ф. отовсюду, где его 
моясно заменить красным, где ясо он незаме-
ним— в полной герметизации аппаратуры (во 
нзбеясанне отравлеиня парами Ф.), вытянсной 
вентиляции, частой смене рабочих, тщательном 
уходе последних за полостью рта и др. 

Лечение острого отравления Ф. сводятся: 
к промыванию желудка водой или 1 %-ным ра-
створом медного купороса (последний в рас-
чете на то, что оп частью окисляет Ф. до неядо-
витого соединения, частью образует нераство-
римое фосфоромедное соединение), раствором 
марганцевош1Слого калия или перекиси водо-
рода с целью окисления Ф.; к удалению Ф. нз 
кишечника быстродействующими слабитель-
ными (но не касторовым маслом, т. к . Ф. легко 
растворяется в ясирах). 

Лит.: Г е л ь м a u II. Г., Введение в клинику про-
фессиональных отравлений, М., 1920; К е л .ь ш <1». и 
M и ш П.. Профессиональные болезни оубов и полости 
рта, М., 1927. • Л . Розенбиу.Ч. 

ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ, свечение вещества (лю-
минесценция), нродолясающееся некоторое вре-
мя поело прекращения возбуждения. По ме-
ре усовершенствования методов исследования 
кратковременных процессов свочоннн (см. 
Фосфороскоп), позволяющего теперь измерять 
весьма малые длительности — поряд1са мил-

лиардных долой секунды, стало несомненным, 
что ВСЯКИЙ процесс свечения есть процесс для-
ншйся, т. о. является фосфоресценцией. По-
этому термин Ф. имеет в настоящей время толысо 
то значение, что подчеркивает особенно боль-
шую длительность спечепия.—В наст, статье 
иод Ф. произвольно подразумевается свеченно, 
нродолясающееся спыше десятой доли секунды 
но прекращении позбуяедения, т. о. послесве-
чение, заметное на-глаз без особых приспособ-
лений. Спечепия указанного нами интервала 
длительности (от 0,1 сек. до со) различны по 
своей природе. Наиболее яркое и длительное 
свечение дают сернистые и окисные соединения 
металлов, активированные небольшой приме-
сью какого-нибудь постороннего, обычно тялсе-
лого металла. Характер протекающего здесь 
процесса, связанного с выделением фотоэлек-
трона в момент позбуяедения, весьма своеоб-
разен. Длительность процесса относительно 
очень велика, достигая в пек-рых случаях не-
скольких месяцев. В отдельных, нередких впро-
чем, случаях спонтанное излучение, а такясе нз-
лученне метастабнльных систем обладает дли-
тельностью, вполне заметной на-глаз. Однако 
в среднем это свечение всегда сильно уступает 
и по продолжительности и по интенсивности 
свечению сернистых фосфоров. 

Явление Ф. открыто меясду 1602 п 1604 бо-
лонскнм сапоисннком Винченцо Каскаролло, 
к-рый нашел в окрестностях города тяжелый 
шпат, обнаружишинй после прокалки способ-
ность светиться. Количественное изучение яв-
ления началось в 19 в. Работами Э. Беккереля, 
Вернейля и в особенности систематическими, 
длившимися свыше 40 лет исследованиями П. 
Ленпрда п его учеников установлена сущность 
явления н все его основные свойства. Полной 
теории явления до сего времени не существует; 
имеются лишь б. нлн м. детальные представле-
ния о ходе процесса, сильно варьирующие у 
различных авторов. 

С о с т а в ф о с ф о р о в Л е н а р д а . Прн син-
тетическом приготовлении для получения фос-
фора лселаемого типа основное вещество (сер-
нистое соединенно нлн окись металла) доляшо 
быть исключительной чистоты. Для получения 
светящегося состава к сернистому соединению 
добавляется в количестве от 0,01% до 1% по-
сторонний металл—Си, Mn, Zn и т. п. н ок. 5% 
легкоплавкой солн. Смось прокаливается в пе-
чи при температуре около 1.000°. Температу-
ра н продоллснтельпость прокалки влияют на 
качество фосфора, причем оптимальные ус-
ловия у разных фосфоров различны. Для обо-
значения фосфоров употребляются формулы 
типа Zn, S, Мл, Na; па первом месте указывает-
ся основной материал (Zn, S), на втором—ме-
талл-актппатор (Мп), на третьем—металл солн 
плавня (Na). 

С п е к т р а л ь п ы й с о с т а в н в л и я н и е 
т е м п е р а т у р ы . Каждый фосфор обычно 
обладает несколькими полосами испускания, 
обозначаемыми буквами а, ß, у. . . Полоса 
определяется как совокупность излучаемых 
частот, обладающих одинаковыми свойствами 
в отношении закона затухания, влияния тем-
пературы п в особенности общим распределе-
нием возбуждающих частот. Полоса Ф. молсет 
возбулсдаться тремя способами, соответствую-
щими в то лее время трем различным видам за-
тухания. Прн кратковременном возбуяеденнн, 
согласно Ленарду, наблюдается почти исклю-
чительно т . н. моментальный процесс, успеваю-
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щиП полностью развиться и n указанных усло-
виях. Момонтпльноо свочоино. нсчсзаст тотчас 
по npoKpnmoHim иозбулсдоннн. При длительном 
воэбулсдоинн возникает длительны!! процесс 
Ф м протекающий п запнснмостн от фосфора n 
течение полых минут, а иногда н днеП (и послед-
ном случае с весьма малой ннтеиснвностыо). 
Промежуточное положенно в смысле длитель-
ности спсчсвня (10—15 сек.) занимает т. н. уль-
трафнолетопыП процесс, получивши!! своо наи-
менование по области возбуждения, лежащей 
меясду 200 и 400 m/i. 

Спе!стральны!1 состав полос Ф. прн всех трех 
видах возбуясдевия обычно очень близок, хотя 
в отдельных случаях отмечалось нек-рое сме-
щение полосы излучения и даже возникнове-
ние нового спектра (борные фосфоры) прн мо-
ментальном свечешш. Спектр ультрафиолето-
вого свечения сходен со спектром, появляю-
щимся прн возбулсденин катодными лучами. 
Области возбулсденнл одной и той лее полосы 
для трех указанных видов свечения различны. 

Калсдой полосе длительного процесса све-
чешш соответствует ряд довольно узких спек-
тральных полос возбулсденнл, обозначаемых 
буквами d t , d f . . . , d-полосы возбулсденнл эк-
вивалентны: возбуждение светом любой нз 
них молсет привести к излучению равной интен-
сивности и того лее спострального состава. 
Кривая возбулсденнл моментального процес-
са гораздо шире, она простирается но толысо 
на область полос d-возбулсдення, но и па про-
мелсуткн меясду ними. Прн моментатьном воз-
буледенни закон Стокса выполняется строго, 
прн длительном — менее строго. Повышение 
температуры фосфора ускоряет процесс высве-
чивания; прн этом иногда общее количество из-
лучаемой энергии не меняется, и дело сводится 
к усилению яркости и уменьшению продол-
лснтельности свечения, в других случаях на-
ряду с высвечиванием повышенно температуры 
влечет переход части поглощенной энергии в 
тепло. Такой процесс называется гашением Ф. 
Явления высвечивания и гашения наблюда-
ются такясе прн действии на поабулсденный ((юс-
фор красных н инфракрасных лучей, причем 
в этом процессо дело отнюдь не сводится к про-
стому прогреванию всей массы фосфора падаю-
щей инфракрасной радиацией. 

С в е т о в а я с у м м а . Полная интенсивность 
свечения под лучами возбулсдающего света 
благодаря существованию длительного про-
цесса достигается не сразу; требующееся для 
установления стационарного состояния время 
уменьшается по мере увелнчешш интенсивно-
сти возбулсдающего света. Полное количество 
энергии, излучаемой фосфором с момента пре-
кращения возбулсденнл до окончательного его 
высвечивания, называется световой суммой. 
При данной интенсивности возбулсдающего 
свота и постепенном нарастапнн времени воз-
буясдевия световая сумма стремится к предель-
ному значению, соответствующему т. ц. пол-

иному возбулсденню фосфора. Прн дальнейшем 
увелнчешш интенсивности возбулсдающего 
света световая сумма возрастает, постепенно 
прнблилеаясь к пек-рому максимальному зна-
чению, соответствующему максимально возмо-
леному возбулсденню фосфора. 

З а к о н з а т у х а н и я . Постепенное умень-
шение интенсивности длительного свечения ис-
следовалось многократно. Для выралсешш хода 
процесса было предлолсено значительное число 
формул, частью чисто эмпирических, частью 

имевших теоретическую основу. Для суясдо-
ния о характере элементарного процесса ясела-
ТОЛ1.НО исследовать ого ход на отдельных кри-
сталликах, образующих фосфоресцирующий 
порошок. Подобныо опыты подавно были про-
изведены В. В. Антоновым. Они показали, 
что у Zn- и S-фосфоров скорость затухания за-
висит от размеров кристалла. 

Для достаточно больших экземпляров (диа-
метр ок. 0,! jut) затуханио идет по гиперболи-
ческой формуле 

где а = 2. 
Для малых кристаллов сернистого цинка, 

у к-рых процесс затухания ослолсноп поверх-
ностными влияниями, равно и для больших 
скоплений кристаллов различных размеров 
величина а < 2. 

С в я з ь Ф. с ф о т о э л е к т р.и ч о с к и м 
з ф ф е к т о м. Многочисленными опытами уста-
новлена тесная связь меясду явлениями Ф. и 
фотоэлектрическим эффеотом на поверхности 
фосфора, равно и с внутренними смещениями 
электрических зарядов, происходящими в мо-
мент освещения фосфора и проявляющимися в 
изменении его диэлектрической постоянной и 
электропроводности. Внешний фотоэлектриче-
ский эффе!ст всегда сопроволсдает Ф., растет 
вместе с ней и отсутствует у иефоефореецнру-
юншх составных частей фосфора. Прн этом 
активными в смысле фотоэлектрического эф-
феста являются лишь те частоты, к-рые способ-
ны возбулсдать Ф. Частоты, лелеащне в области 
d-макснмумов возбулсденнл, вызывают селек-
тивный фотоэффект; чистоты, соответствующие 
ультрафиолетовому процессу Ф., дают нормаль-
ный фотоэффект. 

П р е д с т а в л е и п я о х о д е п р о ц е с с а 
Ф. Близкая связь меясду процессами Ф. и 
фотоэлектрического эффекта, а также состав 
и свойства фосфоров привели Ленарда к следую-
щему представлению о механизме Ф. Для воз-
никновении длительного свечения в фосфорес-
цирующем веществе доллены существовать осо-
бые комплексные образования—центры, со-
стоящие из большого числа (до 100.000) мо-
лекул основного вещества. Молекулы цоптра 
прочно связаны друг с другом. Для получения 
фосфоресцирующей способности центр доллсен 
включать такясе атом тялселого металла. В мо-
мент возбуждения с атома серы, являющегося 
соединительным звеном меясду атомом тялсе-
лого металла и атомом металла основного ве-
щества, выделяется фотоэле1строп. Вследствие 
этого происходит изменение эле!стрнческого 
поля в области атома металла-активатора и пе-
ремещение его электрона. При замещении фото-
электрона в атоме серы первоначальное состоя-
ние центра восстанавливается, причем процесс 
восстановления сопроволсдается излучением. 

Теория Ленарда принесла пользу в своо вре-
мя, наметив пути исследования, однако в наст, 
время попятне о центрах фосфоресценции, об-
разованных крупными некристаллическими 
скоплениями основного вещества, приходится 
оставить, так как для большого числа типич-
ных случаев фосфоресценции доказала необхо-
димость кристаллической структуры основного 
вещества, нарушенной вкраплениями металла-
активатора. Места вкраплений ц слулсат цен-
трами фосфоресценции. 

Размытые полосы свечепия щелочноземель-
ных фосфоров, актпвнроваппых Си, Ми и друг 
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гнми тяжелыми металлами, трудно поддаются 
анализу. Счастливым нсключоинсм яаляютси 
спектры фосфорон, активированных приме-
сями редких земель, в особенности самарием, 
состоящие нз отдельных линий. Анализ спек-
тра самарневого фосфора привел Томашека к 
заключению, что он образуется комбинацией 
частоты электронного перехода в атоме или 
нопо самария с частотами колебаний частей 
молекулы, образованной соединением самария, 
п с частотами колебаний самой кристалличе-
ской решоткн. Вычисленные на спектров сама-
рневого фосфора частоты колебаний имеют тот 
же порядок, какой известен пз других данных. 
Большой теоретический интерес представляют 
такясе щелочногалоидные фосфоры, исследуе-
мые в последнее время Р. Полем и его школой. 
Эти фосфоры получаются при прогревании га-
лоидных солей щелочных металлов в парах 
металла катиона. Сравнительно слабое голу-
бое свечение их возбуждается ультрафиолетом. 
Спектр Ф. состоит нз 6 двойных тонких по-
лос шириною ок. 1 m/t. Длительность после-
свечения от 0,5 до 25'. Затухание полос, имею-
щих общее происхоясденне, протекает по строго 
экспоненциальному закону. Простота состава 
и кристаллической структуры основного ве-
щества, лннейчатость строения спектра, а так-
же простота аакона затухания Ф. — указыва-
ют на простоту механизма Ф. щелочногалонд-
ных солей. 

Как указывалось вначале, процессы спон-
танного излучения, равно и процессы, вызван-
ные присутствием метастабильных систем, так-
же иногда оказываются довольно длительны-
ми. Примером моясет слуяснть свечение твер-
дого азота и твердых растворов красителей в 
желатине и сахаре, особенно прн низкой тем-
пературе. Длительность их свечения—поряд-
ка нескольких секунд. Наиболее характерной 
чертой этих процессов является экспоненци-
альный закон 8атуханнп. 

П р и м е н е н и и Ф. Яркость свечения мно-
гих фосфоров моясет быть доведепа до степепи, 
вполне пригодной дли осветительных целей. 
Однако вследствие быстрого затухания свече-
ние нуясдаетсл в непрерывном возбулсденнн. 
Чрезвычайно сильное и экономически доста-
точно выгодное свечение моисно получить при 
возбуясдеипи фосфоров катодными лучами. Од-
нако до сего времени эта возмоиспость исполь-
зования фосфоров пе разработана. 

Широкое распространение получили экраны, 
покрытые фосфоресцирующими веществами: в 
рентгенотехнике, телевидении и т. д. Подме-
шивая к фосфоресцирующим порошкам радио-
активные препараты, получают т. п. фосфоры 
постоянного действия, свечение к-рых возбуж-
дается лучами радиоактивных веществ. Этими 
фосфоресцирующими красками покрывают ци-
ферблаты измерительных инструментов для ра-
боты ночью (особенно употребительны в авпа-
техпике). 

Явлешю тушения Ф. применяется в люмппо-
графпн: фотографирование в инфракрасной 
части спектра с помощью тушащего действия 
инфракрасных лучей, прошстируемых через 
фотографический объектив па возбуясдеипую 
фосфоресцирующую пластинку. Метод приго-
ден для области спектра до 1,6 ц, но вслед-
ствие слабой разработки применяется редко. 

Лит.: L e n a r d Р. а лр., Phosphoreszenz und Fluore-
szenz (Handbuch der Experimentalphysik. Bd 2 a . T . 1—2), 
Lpz., 1928; T о m a s с h e k It. , Über den Phosphoreszenz-
Yorgang, В., 1929; P r i n g в 1> о 1 m P. , Fluoreszenz und 

Phosphoreszenz Im Lichte der neueren Atomthcorln, 3 Aufl., 
II., 1928; Л e n tu n Ii В. Л. и T у м e p м а п J1 А., Фос-
форы Ленарда, n ни.: Техническая пннпклоиедии. Спра-
почнпн Физических... величии, том IX, Мосипа. 1932. 
стр. 272—288. fi JlcmÙun 

ФОСФОРИСТАЯ КИСЛОТА, Н,Р0 3 , ' двухоснов-
ная кислота; получается прн растворении в во-
де трехокиси фосфора или прн пз'аимодействии 
треххлпристого фосфора с водой. 

Ф0СФ0РИСТЫ, литературное течение в Шве-
ции, существовавшее первые два десятилетня 
10 п., возникло под сильным влиянием реак-
ционного крыла немецкой романтической фило-
софской школы. Свое наименование получи-
ло от издававшегося в Упсале писателем Ат-
тербумом жури. «Фосфороо (1810—13). Отра-
исал упадочные настроения нисходящего дво-
рянства, с одной стороны, и мелкой бурясуазин, 
оттесняемой крупной,—с другой, фосфористы 
вели бирьбу с усиливавшимся влняинем идей 
французской революции 18 века, идеализируя 
католицизм и мистику средневековья. 

ФОСФОРИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, см . Фосфор. 
ФОСФОРИСТЫЙ ВОДОРОД, с м . Фосфор. 
ФОСФОРИТ, минерал в существенном состо-

ящий нз фторсодерясащего фосфорнокислого 
кальция, Ca 6 F(P0 4 ) 3 . Кромеэлементов, указан-
ных в формуле, фосфориты некоторых место-
роисдений содержат незначительную примесь 
фосфатов железа и алюминии, иногда таюке в 
небольших количествах хлор, мышьяк и иод. 
Большинство «Р. содерисат примесь (в среднем 
ок. 1%) мало изученных органических веществ. 
Теоретическое содерясанне нятнокисн фосфо-
ра (Р205) в минерале составляет 42,3%, од-
нако вследствие механических примесей со-
дерясанне P.jOs всегда зпачнтельпо меньше тео-
ретического. По содерисашпо Р.0 6 принято 
разделять фосфориты иа 3 группы: I группа—с 
содерясаннем Р 20 5 от 24% и выше, II группа—с 
содернсапием 18—24% и I I I группа—с содер-
ясаннем от 12% до 18%. 

Нередко, в зависимости от характера приме-
сей, фосфориты подразделяются иа три основ-
ные группы: 1) песчанистые, 2) глаукошгговые 
п 3) глинистые. 

П е с ч а н и с т ы е Ф. наиболее низкосортное 
сырье: они содерисат в среднем 12—16% P sO s , в 
редких случаях—до 10,5—20%. Примесь песка 
обусловливает в песчанистых Ф. высокое содер-
ясанне кремневой кислоты и относительно низ-
кое—яселеза и алюминия. Песчанистые Ф. мо-
гут быть использованы для получении химиче-
скими методами концентрированных фосфорно-
кислых удобрений, напр. преципитатов. 

Г л а у к о н и т о в ы е Ф. содержат от 18% до 
24% Р г 0 5 ; в них меньше кремнекислоты, чем в 
песчанистых, по зато очень много железа и алю-
миния. Благодаря высокому содержанию желе-
за п алюминия глаукошгговые Ф. используются 
только для производства фосфоритной муки. 

Г л и н и с т ы е Ф. наиболее богаты __ P-Os, 
средпее содерясанне к-рого в этих Ф. колеблется 
меяеду 24—29%. Опи могут быть широко пс-
пользовапы для получения концентрированных 
фосфорнокислых удобрений. Обогащение гли-
нистых Ф. том или иным методом или добавле-
ние к ним хибинского апатита позволпот исполь-
зовать их для приготовлении простых суперфос-
фатов стандартного качества. 

В указанные три группы Ф. не вошли подоль-
ские фосфориты, которые в осиопном состоят из 
минерала нодолнта, содерисат 35—37% РгОа 
и с успехом употребляются для приготовле-
ния суперфосфатов. 
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Физические свойства «Р. очпш. изменчивы. 
Цвет чато серый, до томносерого, ио иногда 
красно-коричневый нлн черный; встрочаютсн 
и Почти белые Ф., напоминающие мел. Твор-
дость от 2 до G (твердость подольских Ф.—1); 
уд. п. 2,2—3,8, у более чистых разностой 2,72— 
2,SG (уд. пес подольских Ф. 2,8—3). 

Ф. встречаются обычно среди осадочных по-
род в видо отдельных желваков, болео пли 
менее густо рассеянных в пласте; релсо фос-
фат кальция является цементирующим веще-
ством песчаникоп. Мощность фосфорптопосиых 
горизонтов невелика и не превышает обычно 
нескольких десятков сантиметров, но сама пло-
щадь фосфорнтоносного слоя молсет быть ог-
ромной. Продучстнвность фосфоритового слоя 
определяется количеством килограммов Ф., за-
ключающихся в одном квадратном метре пло-
щади слоя. Принята следующая группиров-
ка месторолсдений Ф. по нх продуктивности: 
1) продуктивность 50—100 кг на 1 .и1, 2) 100— 
200 кг на 1 м'-, 3) 200-^100 кг на 1 м"-, 4) 400— 
1.600 кз на 1 .и8. 

Ф. являются минералами органогенного про-
нсхоясдения, в образовавнн к-рых организмы 
играют весьма важную роль. По возрасту боль-
нпшство фосфоритовых местороясденнй относит-
ся к юрским, меловым и особенно часто—к тре-
тичным отложениям. В Европейской части 
СССР они связаны почти исключительно с ме-
зозойскими и палеогеновыми отлолсеннями. 
Релсе месторолсдення Ф. относятся к осадочным 
породам палеозойского возраста (напр. Подоль-
ское месторолсдение—к силурийским глини-
стым сланцам). Глапвейшне спутники Ф.— 
глаужонит, пирит (шюгда содерлсащнй As), 
гнпс, кальцит, гидраты окиси железа и др.; в 
Ф. находят нередко остатки различных орга-
низмов—зубы рыб, раковинки форамннпфер, 
радиолярий, панцыри днатомей и пр. 

Ф. широко применяются в с. х-ве в качество 
удобрения—или просто в размолотом видо (фос-
форитная мука) или после переработки на су-
перфосфат (см.). Фосфоритная мука являет-
ся болоо дешевым удобрением, которое одна-
ко не вездо молсет быть с успехом применяемо, 
поскольку в нем фосфорная кислота содерлснт-
ся в мало доступной, трудно усвояемой расте-
нием форме. . 

Месторолсдення фосфатов в Европейской час-
ти Советского Союза обследованы н изучены 
относительно, хорошо. Известны следующие 
фосфоритовые месторолсдення: 1) Верхне-Кам-
скоо Кировского края, 2) Кшюшемское—в рай-
оне г. Кннешмы, по обонм берегам р. Вол-
га, 3) месторолсдення Подмосковного района, 
в т. ч. Егорьевское, 4) район «курского само-
рода»—под этнм названием имеют в внду фосфо-
ритовую залелсь, к-рая в виде широкой ленты 
протягивается через ряд районов бывших Смо-
ленской, Брянской, Калужской, Курской, Во-
ронелсской губерний, 5) Саратовский район— 
по Волге ннлсе Саратова, 6) Подольский район— 
в Прндпестровьн. В последние годы выявлены 
крупные месторолсдення Ф. в Туркестане. Сла-
бо изучена в отношении фосфоритового сырья 
Сибирь. Выявленные суммарные запасы Ф. со-
ставляют не менее 16 млрд. т , в том чпсле не 
менее 7 млрд. m фосфоритов с содерлсшшем 
18—24% РаО& н 250 млп. m с содерлсаиием вы-
ше 24%.—Валсным источником фосфора кромо 
фосфорита является апатит (см.), такясе в су-
щественном состоящий пз (1>торсодерясащего 
фосфата !сальцня. 

Мировая добыча фосфатов в 1030 составляла 
11.5-И) тыс. т , в 1032—6.411 тыс. т \ мировоо 
потребление в 1030—10.827 тыс. т , в 1 УЗ 1— 
7.07В тыс. т . Из всего мирового запаса на долю 
СССР падает 60% фосфоритных месторолсде-
ннй. Добыча Ф. состаплнла и 1013—22.052 т , 
n 1034—634 тыс. т , в 1037 намечено к добычу 
около 6.500.000 т . С развертыванием зксплоа-
тации крупнейшего Хнбиногорского месторолс-
дення апатитов (Кольский п-ов) СССР выйдет 
на одно нз первых мест по добыче фосфатоп. 
Крупными поставщиками фосфатового сырья 
на мировой рынок являются США, Тунис, Ал-
жир и Марокко. 

Лит.: Сирлпочнпк по улоОрспппм (поя оОщеП ред. 
Э. В. I.ptmiie n Л. Л. Ппллшепп), Л., 1933; Агрономиче-
ские рулы СССГ (под ред. Л. В. Каллиопа), т. I—II . 
M.—Л.—II опосибп рек, 1932—34. 

ФОСФОРИТНАЯ M УНА, размельченные фос-
фориты (см.), одно из (фосфорнокислых удобре-
ний (см.). Приготовляется путем дробления и 
последующего размола фосфоритов. Впервые 
широкое применение Ф. м. нашла во Франции 
в 60-х гг. 1!) в. В РОССИИ первые попытки при-
менения Ф. м. относятся к 1867—68. В 1913 
было произведено 7.900 m Ф. м., в 193-1— 
287 тыс. m, a на 1937 намечено 2,8 млп. т . За 
первую пятилетку в СССР выстроен ряд мощ-
ных заводов с производительностью от 50 до 
240 тыс. m Ф. м. в год. Крупнейшими заводами 
являются: Полнннский, Щигровскнй и Вос-
кресенский, затем Вурнарскнй, Бычковскнй и 
Сешннскнй. Заводское производство Ф. м. рас-
падается на три фазы: сушка добытого фосфо-
рита (до содерясання в нем 2—3% влаги), 
дробление и размол. Ф. м. доллена быть тонко 
размолота: всо частицы должны иметь диаметр 
меньше 1 JLH, а 75% всех частиц доллены иметь 
диаметр меньше 0,17 .U.U. Требования в этом 
отношении меняются в зависимости от при-
роды примесей в фосфоритах. 

Фосфорная кислопш (см.) в фосфоритной му-
ке находится в соединениях, нерастворимых э 
воде и весьма мало растворимых в других 
растворителях, поэтому она является наиме-
нее универсальным фосфорнокислым удобре-
нием и обычно вносятся в количестве, в 2—3 
раза большем, чем дозы фосфорной кислоты в 
сушерфосфатах, преципитатах, термофосфатах 
или далее в томасовых шлаках. Помимо того, 
что Ф. м. применяется в повышенных количе-
ствах, успешное ее использование тесно связа-
но со свойствами почв н со свойствами расте-
ний. Во всех случаях возможно успешиое при-
менение Ф. м. (до внесения извести) на поч-
вах типа верховых п переходных торфяников. 
На ненасыщенных основанннмн почвах подзо-
листого типа, на неиасыщеииых основаниями 
серых лесных суглинках, на деградированных 
и выщелоченных черноземах Ф. м. может с 
успехом применяться под озимые роясь п пше-
ницу, особепно идущие по чистому пару, под 
сахарную свеклу прн внесении с осени, под 
коноплю, прн высоких дозах азота, в особен-
ности в форме аммиачного, под гречиху и гор-
чицу, под кормовые корнеплоды, горох и под 
многолетние травы. На всех указанных почвах 
Ф. м. целесообразно вносить в чистом пару 
под озимую роись нлп пшешщу с подсевом кле-
вера, к-рый оставляется на два года пользова-
ния. Раз внесенная, Ф. м. оказывает полезное 
действие в точение нескольких лет. Примене-
ние Ф. м. па песчаных и супесчаных подзоли-
стых почвах прн недостатке азотных и 1салнЙ-
пых удобрений пецелесообразио. Влалепые го-
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д м способствуют лучшоГу деПстпнго фосфорит-
ной муки, сухие—наоборот. 

Лит.: фосфориты, на« неносродстпрппоо удобрение, 
СО. ст. (Труды Научи, пп-та по удобррнппм, вып. 12), 
Л . , I0Î*; Щ с р 0 а С. П., Опиты с ФосфорптноП мукоП на 
Долгопрудном опытном ПОЛР, n t;ii. : Вопросы НПВРСТКО-
птшп n "й'осфоритопаипп... (Трупы Научного ннгтнтута 
по удобргпппм имени В. П. СамоПлопа, выпуск 106), 
СЛ.], 1533. Дружинин. 

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА, см . Фосфор. 
ФОСФОРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА, Н 3 Р О „ одно-

основная кислота. Ее соли состава Mi PH sOa 
'пли МИ (РН.О.). , гдп M—металл. При нагрева-
шш как сама кислота, так и ее соли выделяют 
воду и газообразный фосфористый подород, ос-
тавляя в осадке соответственно фосфорную КИ-
СЛОТУ или ее соли. 

ФОСФОРНОКИСЛЫЕ УДОБРЕНИЯ, р а з л и ч н ы е 
минеральные и органические вещества содер-
жащие фосфорную кислоту и применяемые для 
повышения урожайности. Обеспечение фос-
фором является одной из важнейших задач 
химизации сельского хозийстт (см.). Без фос-
фора невозмозкно развитие растений; количе-
ства его, уносимые нз почвы в урожаях с.-х. 
растений, весьма велики и, в зависимости от 
высоты урожая, достигают для злаков, бобо-
вых, трав и льна 15—20 кг фосфорного ангид-
рида (P.O s) на 1 га и больше; для свеклы, тур-
непса, картофеля и хлопчатника 30—<10 кг, 
а для нек-рых овощных культур до 100 кг Р : 0 5 
на 1 га. Практикой и научной агрономией уста-
новлено, что обратное накопление и пополне-
ние фосфора в почве для восстановления и 
повышения ее уролсайностн моясет быть достиг-
нуто только внесенном в почву Ф. у. Мировое 
потребление Ф. у. поднялось в последние годы 
перед кризисом до 20 млн. m в год, что равно 
половине потреблении всех удобрений искусст-
венных (см.). Экономический кризис в капитали-
стических странах снизил потребление мине-
ральных удобрений, в том число и Ф. у. , так 
напр. в Германии потребление Ф. у. с 553 тыс. 
m в 1928—20 упало до 270 тыс. m в 1931—32. 
Обратный процесс происходит в СССР—здесь 
потребление Ф. у. с 283,1 тыс. m в 192S подня-
лось до 953,8 тыс. vi в 1932, а по плану 2-й 
зштплеткп в 1937 в сельское хозяйство СССР 
долисно поступить 5.900 тыс. m фосфорнокис-
л ы х удобрений. 

По способам получения Ф. у. делятся на 
следующие группы: 1) костяная мука и агро-
номические руды (см.) фосфатной группы — фос-
фориты и апатит (см.), механически обраба-
тываемые для непосредственного удобрения в 
виде фосфоритной муки (см.) и апатитовой 
муки; они ясе слунсат н осшЛшым источником 
•сырья для приготовления друтпх, более усвоя-
емых растениями Ф. у. ; 2) Ф. у . , прпготовляе-
з ш е путем химической обработки фосфорита, 
•апатита и кости,—суперфосфат (простой и двой-
ной), преципитат и термофосфаты (см.); 
3) Ф. у. , являющиеся отходами промышленно-
•стп п хозяйства: томасшлак, зола, навоз, по-
мет домашних птиц, гуано, фекалнн, о/смыхи, 
грязь дефегмционная, компост (см.), фосфогппс 
н др.; 4) слозкные удобрения (концентраты двой-
ного и тройного действия), в состав к-рых вхо-
дит и фосфор: азофос, азофоска, нитрофоска 
(см.), днаммофос, аммофос и др. Богатейшие 
залеяш фосфатных руд имеются в СССР, в Аме-
рике, Аляшре, Тунисе и др. Мощность афрн-
капскнх слоев фосфоритов пыраясается десят-
ками метров; еясегодио в Сев. Африке добыва-
лось ок. 1.G70 тыс. m фосфоритов, а в США свы-

ше 2,5 млн. т . В СССР винасы фосфоритов и 
апатита (Хибины) исчисляются миллиардами 
тонн. При внесении навоза почва такисо обога-
щается фосфором, — было подсчитано, что п 
1028 в СССР было внесено в почву с навозом 
531 тыс. m Р,0», что равняется 3.717 тыс. m 
14%-ного суперфосфата. При валовом сборе 
зерна в 130 млн. m требуется 910 тыс. m Р а 0 6 
на возвращение в почву уносимого только этим 
зерном фосфора. Потребность зорнопых куль-
тур в фосфоре продполоясено удонлотпорпть 
фосфоритной мукой, а технических культур— 
более ценными Ф. у. Использование нечистот, 
сточных вод, фекалий наиболее крупных горо-
дов СССР моясет дать советскому земледелию 
ок. 40 тыс. m фосфорной кислоты. 

По растворимости Ф. у. молено разбить на 
:J. группы: 1) растворимые фосфаты (суперфос-
фаты, аммофосы и т. д.), в которых соеди-
нение фосфора находится в виде одноосновно-
го фосфорнокислого кальция (мопофосфат) 
Са(Н,Р04) г-Н.О, растворимого в воде; 2) полу-
растворимые (преципитат, томасшлак, термо-
фосфаты, зола), содержащие соединения фосфо-
ра или в виде днфосфата СаНР0 4 -2Н 3 0, к-рый 
плохо растворим в воде, по хорошо в цитратах 
(в лимоннокислом аммиаке или в 2%-иом ра-
створе лимонной кислоты) и хорошо усваива-
ется всеми растениями (преципитат), пли (пред-
полояептелыю) в виде тетракальцневого фос-
фата Са4Р,О0, не растворимого в воде, но 
хорошо растпоримого в цитратах (томасшлак); 
3) нерастворимые фосфаты (фосфорит, апатцт, 
костяная мука), в которых соединение фосфора 
находится или в виде трехкальциевого фосфата 
Са3(Р04)., но растворимого в воде и мало ра-
створимого в цитратах (фосфорит и костяная 
мука), или в виде соеднпепнп Са3(Р04)3 п каль-
циевых солей фтора и хлора Cas(Cl,F)(P04)3, 
но растворимого в воде и цитратах (апатит). 
Прн внесении фосфорита и апатита (длл послед-
него лишь в нек-рых случаях) в кислые почвы 
происходит процесс мобилизации фосфатов, 
т. е. нерастворимый Са3(Р04)г переходит в 
растворимые Са(НаР04)3 и СаНР04 п моясет 
быть использован всеми растениями, п потому 
на кислых почвах фосфорит и апатит могут 
быть применены в качестве непосредственных 
удобрений длл всех растений. 

У некоторых растений (люппн, горох, бо-
бы, гречиха, горчица и др.) настолько разви-
та растворяющая способность корней, что они 
способны хорошо усвапвать п нерастворимые 
формы фосфатов, в т. ч. п фосфор почвы. Нера-
створимые Ф. у. вносятся в почву в больших 
дозах и характеризуются наиболее длительным 
последействием, т. е. могут увеличивать урозкаи 
с.-х. растений в течение ряда лет (до 10 лет и 
больше), так как мобилизация P.O s в них про-
исходит пе сразу в первый год, но растягива-
ется н на последующие годы. Растворимые Ф. у . 
являются более универсальными удобрениями, 
вносятся в почву в меньших дозах и в первый 
зке год дают высокий эффект, но зато дают и 
наименьшую длительность последействия (пе 
больше 2—4 лет). Полурастворимые Ф. у . тре-
буют более тщательного смешивания с почвой, 
чем растворимые Ф. у., и потому.оин менее при-
годны для поверхностного удобрения лугов и 
посевных трав, но все зке и они являются уни-
версальными удобрениями, особеипо на поч-
вах бедных, ненасыщенных пзвестыо н песча-
пых. На кислых почвах они такясе являются 
лучшим источником фосфора. 
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JJum.: H p n it n ш n п it о n Д. П. , Л г р о х т т п , M.—Л., 

Ш 4 ; К о ч о т и о d 1). II. и др., Ciipano'innii книга no 
мпнсряльпим и полсоЛнмм удоорсиипм, 2 иад,, М.—Л., 
19,43; К n р с л II о n Л. Т., Поглощение фосфорноП кисло-
ты почпоП, «Химипации социалистического псмлсделнч», 
J1,, 1932, Л> 3—4; Г о л у 0 с n В., Фосфорнокислые удоб-
рении, и С и г а р к и и С., Химизации оемлсдслип,— 
статьи n кн.: СельскохолнПстпсинли энциклопедии, т. IV, 
иад. «Сопетскан оиниклоиедии», М„ 1935; 111 и о П д с -
и и и д В., Питание ссльснохолпПстпенных культурных 
растений, М.—Л., 1933; К л u 8 с Ii О.. Phosphor, l'lios-
phorsaure und Phosphate. Ihre Herstellung und Verwen-
dung, В., 1929; О e r I с k e S., Phosphorsfturcfnigcn auf 
der Konferenz der F. I. T. A. In Berlin, Mai 1933, «Plios-
phoreaure». В., 1933, Bd III, II. 7/8; S л и e r I a n d t W., 
Uber den Kreislauf des Phosphors Im Boden, там же, 
И. 11/12; F r e y A., Beeinflussung der Reaktion und der 
PhospliorsaurelOsllchkell von Böden durch langjährige Kali-
düngung, «Landwirtschaftliehe Jahrbücher», В., 1933, Bd77, 
H. 2; S e a r s e t h 0 . D. and T I d ш о r e J. w . , The 
fixation of phosphates by clay soils, «American society of 
Agronomy», Geneva, 19.44, v. 2G, JV» 2. 

ФОСФОРОСНОП, прибор для изучения дли-
тельности и хода затухания свечения фосфоре-
сцирующих веществ (см. Фотолюминесценции) 
в случаях весьма малой длительности этого 
свечения. Общий принцип конструкций всех 
Ф. заключается в том, что изучаемое вещество 
в течение весьма короткого времени освеща-
ется н затем спустя малый промежуток наблю-
дается его свечение. В Ф. Бекереля ф о с ф о р 
помещался между двумя быстро вращающимися 
дисками с вырезанными в них отверстиями, 
смещенными одно относительно другого на оп-
ределенную долю окружности. Через отвер-
стие в одном диско производится наблюдение, 
через отверстие в другом—возбулсдевве фосфо-
ра. Такой Ф. дал возможность изучать процес-
сы фосфоресценции длительностью до 0.007 
секунды. Позднейшие Ф. значительно понизи-
ли этот предел. Ф. Ленарда при помощи элек-
трической искры позволил обнаружить све 
чение длительностью до М-* сек., Ф. Вавилова 
и Ловшина—до 10-« сек. Гавнола, заменивший 
механнческно прерыватели света керровским 
конденсатором, полупил возмоясность изучать 
процессы длительностью до 10"» сек. 

ФОСФОРЫ ЛЕНАРДА, см. Фосфоресценция. 
Ф0СХ, ф о д о p а ц и л о б ъ о д и и о н н й 

с о в е т с к и х х у д о яс и н к о в, была органи-
зована в Москве в 1020. В Ф. вошло большин-
ство худолсествеипых обществ, но руководящее 
положение в вей занимала .4.ХРР (см.), претен-
довавшая на монопольное представительство 
пролетарского искусства в советской художе-
ственной культуре. Ф. прекратила своо су-
ществование в розультато постановления ЦК 
ВКП(б) от 23 аир. 1032 о перестройке лнтера-
турно-худолсествениых организаций. 

* ФОТ, единица поверхностпой плотности све-
тового потока: освещевпостн и светимости. Ф. 
есть поверхностная плотность светового потока 
в однп люмен (см.), равномерно распределен-
ного на площади в 1 с.ма. Обозначается буквами 
«ph» нлн русским сФ». В качестве еднппцы осве-
щенности введен вместо люкса, т. к . лучше, 
чем люкс, согласован с остальными фотомет-
pira. величинами (свеча, стильб и т. д.). Один 
Ф. равен 10.000люксов. Пршстнческпболее удо-
бной величиной является мпллифот, равный 
одной тысячной доле Ф. (см. Фотометрия). 

Ф0ТИЙ (1792—1838), архимандрит, церковпо-
политический деятель, яркий представитель 
крепостнической реакции 20-х гг. 19 в. Изве-
стный вначале как аскет, фапатнк и изувер, 
оп появился в 1815 в Петербурге и скоро обра-
тил па себя внимание своими проповедями. 
Связь Ф. с одной нз поклонниц, графиней Ор-
ловой-Чесмоиской, открыла ему доступ в арн-
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стократнчоскио салоны, и он скоро стал играть 
большую роль в политических интригах. Чо-
рез Орлову Ф. сблизился с Аракчеевым и его 
соратниками, а такжо получил доступ к Алек-
сандру I, к-рому подавал доносы на враждеб-
ных Аракчееву лиц и предлагал целый ряд 
реакционнейших проектов. По поручению 
Аракчеева Ф. новел кампанию против главного 
противника Аракчеева, кн. Голицына, мини-
стра просвещения и духовных дел, обвиняя ого 
в своих пропопедях публично в иллюмннат-
стве, «либеральных идеях», в «развращении» 
церкви, Ф. добился в 1824 его отставки. Сме/угь 
Александра I в 1825 прекратила карьеру Ф. 
Аракчеев и псе его сподвижники должны были 
уступить место фаворитам Николая. Послед-
ние годы Фотнй провел в Новгороде архиман-
дритом Юрьепского монастыря в роскошной 
обстановке, созданной на средства Орловой. 
Известен ряд острых эпиграмм Пушкина на 
Фотия. H. М. Никольский. 

Ф0ТИЙ, константинопольский патриарх (при-
близительные даты жизни: 820—891; патриар-
шества: 858—07 я 877—80). Аристократ, круп-
пый богач, попал в патриархи из придворной 
канцелярии, оставался императорским при-
дворным н на патриаршем престоле. Немало 
способствовал оформлению в Византии цеза-
ре-папнстскнх идей. При нем произошло рез-
кое столкновение между рнмско-католнчоской 
(папской) и византийской православной цер-
квами, повлекшее за собой их окончательное 
разделение. Официальным поводом к разрыву 
послуяснло вмешательство римского папы Ни-
колая I во внутренние дела константинополь-
ского патриархата—в распрю Ф. с его сопер-
ником Игнатием из-за патриаршего престола. 
При Ф. императорская власть перестала под-
чиняться церкви. Игнатий и стоявший за его 
спиной папа отстаивали преобладание церкви 
над императорской властью. Ф. дважды возво-
дили на патриарший престол и двалсды ппз-
лагали. Сосланный в Армению, оп умер в мо-
настыре. Ф. оставил литературные труды, пз 
них основные—«Тыслчекинлсно» пли «Библио-
тека» и «Лексикон». Составленный Ф. «Номо-
канон» лег в основу греч. церковного права. 

Лит. о Ф. см. n ст. Византия. 
Ф0Т0БАНТЕРИИ, то нее, что састпщиссл бак-

терии (см.). 
ФОТОБУМАГА, бумага, па которой в фото-

графической практике обычно получают пози-
тивное изображение, соответствующее в отно-
шении передачи света п теней объекгу съемки 
(см. Фотография). Позитивный процесс оспо-
ваи па свойстве {•алондпого серебра фотохими-
чески изменяться под действием свота. 

Ф. в зависимости от состава светочувстви-
тельного слоя делится па две группы: 1) бу-
маги с проявлением; на них прп печатп пзо-
бралсепне получается невидимое нлн скрытое; 
опо становится видимым после проявления. Эти 
бумаги делятся на следующие тнпы: а) бро-
мосеребряные нлп бромистые, в состав эмуль-
сии которых гл. обр. входпт бромистое се-
ребро. Этн бумаги самые светочувствительные; 
они позволяют получать с негатива отпечаток 
в течение нескольких секунд; употребляются 
для получения фотографических увеличений; 
б) хлоробромосеребряные нлп газопечатные; 
в состав нх эмульсин входпт бромистое н хло-
ристое серебро." Онп менее светочувствительны, 
чем бромистые бумаги, т. к . прибавление к бро-
мистой эмульсии хлористого серебра понижает 



285 ФОТОГЛЛЬВЛИИЧЕСКИН Я ПЛ E11И Я-ФОТОГ E11И Я 280 
чувствительность. 2) Бумаги с видимым почи-
танием; иа них прн печати изображение полу-
чается видимое, которое затем вакроплнотси и 
окрашивается в желпемыП тон соответствую-
щим виражем; подразделяются на две подгруп-
пы: а) бумаги с сенсибилизацией и б) бумаги 
эмульсионные. К^ первой подгруппе относитси 
бумаги: 1) соленая проклеенная бумага, про-
шгтанная "2%-ным раствором поваренной со-
ли. Перед употреблением бумага очувствляетсл 
(сенсибилизируется) раствором азотнокислого 
серебра. Во время очувствления происходит 
химический процесс, в результате к-рого обра-
зуется светочувствительное хлористое серебро; 
2) альбуминная бумага, покрытая тонким сло-
ем альбумина (см.), содержащего хлористый 
аммоний. Перед употреблением альбуминные 
бумаги сенсибилизируются раствором азотно-
кислого серебра. Альбуминные бумаги по сво-
им фотографическим качествам намного пре-
вышают соленые бумаги. Ко второй подгруппе 
относятся бумаги: 1) целлопдиновая, свето-
чувствительный слой которой состоит гл. обр. 
пз хлорпстого серебра в коллодии (самая све-
точувствительная бумага с видимым печата-
нием); 2) арпстотнппая бумага — имеет свето-
чувствительный слой нз желатины с хлористым 
серебром. Отличается от целлонднповой бума-
ги тем, что дает более контрастный и сочный 
отпечаток. Сохраняется дольше всех бумаг с 
видимым печаташтем. 

Бумаги, предназначенные для фотографи-
ческих целей, доляшы представлять однород-
ную, ровную, плотную массу, ие поддающуюся 
сильному разложению; они должны быть бе-
зусловно чистыми и но содерясать в себе посто-
ронних прнмесей (особенно железа, вредно дей-
ствующего на светочувствительный слой). Что-
бы лучше защитить эмульсию от влияния бу-
маги и предохранить последнюю от пропиты-
вания яселатнпой, обычно с одной стороны бу-
мага покрывается особым составом, так наэ. 
баритовым подслоем (за исключением соленых 
п альбуминных бумаг). Баритованпал бумага 
па фотографических фабриках при помощи спе-
циальных машин покрывается с одной стороны 
светочувствительным слоем—фотографической 
эмульсией. О приемах печатания на фотогра-
фических бумагах см. Фотография. 

Лит.: M п х а П л о в В. Я. п Ш « у л п п Л. Г., Хи-
мия и тсхпологпл светочувствительных материалов, M., 
1933; В е п т ц с л ь Ф., Фотохимическая промышлен-
ность, Л . , 1930. Общую литературу см. при статье Фо-
тография. В. Яипполд. 

ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ Я В Л Е Н И Я , н а б л ю -
даются в тех случаях, когда под действием света 
возникает электродвшкущая спла. К разряду 
Ф. я . могут быть отнесены следующие эффекты: 
1) в е п т п л ь п ы й ф о т о э ф ф е к т , или фото-
эффект в запорном слое (Sperrschichtelfekt), 
возшпсает на границе соприкосновения двух 
тел в том случае, если меяеду ними существует 
очень тонкий зазор или прослойка плохопро-
водящего вещества (запорный слой) толщиной 
около 10~в см; наличие фотоэффекта евпзано с 
существованием односторонней проводимости 
(вептильности) в этом слое (см. Выпрямите-
ли). Эффект наблюдается в ряде полупрово-
дников, среди которых особое место занимает 
куприт (закись меди Си.О); запорный слой в 
этом случае состоит невидимому нз бедной при-
месями закиси меди обладающей бблыпимп 
сопротивлениями, чем обычная, загрязненная 
кислородом закись меди. На рнс. дана схема 
вентильного фотоэлемента; здесь а—полупро-

зрачный металлический олектрод, Ь—слой за-
киси меди, с—медь, являющаяся другим элек-
тродом. Смотря по тому, у какого элщетрода 
находится запорный слой, у заднего (по отно-
шению к свету) или у переднего, различают 
фотоэффект тыловой и фронтовой. Последний 
очевидно сильнее, так как спет не доляееи про-
ходить через весь слой закиси меди. Срывание 
электронов происходит 
как в металле, так и в , . . . \ ~ \ 7 j ~ 
цолупроподнико, НО В 1 1 1 1 А 

последнем случае кпан- " . . . 
товый выход больше, н *Г •-. ; 

из полупроводника в 
металл будет иттн боль- ' 
ше электронов, чем в обратном направлении. 
Вследствие этого металл будет заряжаться от-
рицательно, а полупроводник—полояштельно, 
и если меяеду ними есть запорный слой, воз-
никает разность потенциалов, которая будет во 
внешней цепи дапать фотоэлектрический ток. 

2) Э ф ф е к т Б е к к e p е л я , впервые на-
блюденный Беккерелем в 1839; заключается в 
появлении электродвижущей силы при осве-
щении одного из двух электродов, погружен-
ных в жидкость. В качестве эле!етродов упо-
требляются как чистые металлы, так и поверх-
ности, покрытые оксидами, сульфидами и га-
лоидами; жидкостью служат или растворы со-
лей и кислот или флюоресцирующие вещества 
(Гольдман). Элементы с чистыми металлами 
дают эде порядка 10 микровольт; прн употреб-
лении сложных поверхностей опа возрастает 
до 100 милливольт н более. Физическая при-
рода эффекта Беккереля еще пе выяснена; по-
видимому фотоэлектрический процесс ослояе-
няется целым рядом вторичных явлений, имею-
щих место в электролите и на электродах. 

3) К р и с т а л л ф о т о э ф ф е к т. Дембер 
открыл в 1930, что при освещении кристалла 
куприта место входа светового пучка эаряиса-
етсл полоисительно, а место выхода—отрица-
тельно. М. Савостьянова. 

ФОТОГЕНИЯ (в кнпематографин), способ-
ность зафиксированного па плешее объекта да-
вать на экране изображение высокого зри-
тельно-эстетического качества. В этом значении 
термин был популяризирован Луи Деллюком 
в его известной книге «Фотогения кино». Дел-
лгок (идеолог группы франц. «левых» кинома-
стеров «Авангард») утверисдал, что некоторые 
объекты имеют свойства «получаться» па эк-
ране лучше, чем опн каясутся глазу в действи-
тельности, благодаря их внешней форме (струк-
тура, распределение светотени п т. д.). Деллюк 
признавал фотогеничными: загорелое тело, ме-
бель определенных стнлеЛ, xapaicrepnoe лицо— 
маску. «Локомотив, океапекпй пароход, аэ-
роплан, яеелезпап дорога по самому характеру 
своей структуры фотогеничны» (Деллюк). Един-
ственным критерием в отборе фотогеничного 
материала является, по мнению Деллюка, вкус 
худояешпеа. Идя по стопам Деллюка, мпогне 
киномастера пытались установить признаки 
Ф., пеходя пз соображений эстетического по-
рядка. В СССР Вс. Пудовкин (см.) вндел кри-
терий фотогеничности в ясности и прямоли-
нейности объе1ста съемки, а длл человеческого 
лица—в его предельной выразительности. 

Путаппая, падумаппал теория Ф. часто при-
водила к отрицанию актерского мастерства, 
к замене актеров фотогеничным «тнпаисем», 
словом причиняла большой ущерб развитию 
кино. Теория Ф. в ее чистом вндо формалистпч-
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на, поскольку она усматривает содорнсанно ис-
кусства во внешних формах и соотношениях 
объектов, игнорируя пдсПпуга основу художе-
ственного произведения—ого образную систе-
му. Кроме того теория Ф. проникнута субъек-
тивным идеализмом, ибо критерием фотогенич-
ности слуяснт субъективны» вкус художника. 

Л и т . : Д с л л ю н Л., Фптогспип кино, М., 1024; И у -
Я о n к n n В. С., Фотогении, «Ассоциации рсволюц. ки-
нематографии», M., 1925. 4—5. л . Новогрудский. 

ФОТОГЛИПТИЯ (От греч. foa—свот и glyptein— 
вырезывать, выдалбливать), один из способов 
светового воспроизведения иллюстраций, изо-
браясоинП. Ф. в свое время имела большое зна-
чение, но вытеснена более совершенными в тех-
пическом отношении способами: фотоколло-
графней и фотогравюрой. Ф. состоит нз трех 
процессов: П получения фотографического ре-
льефного снимка на хромированной ясолатине, 
2) изготовления металлической матрицы, вос-
производящей углубленные рельефы, и 3) пе-
чатания снимков вливанием в матрицы окра-
шенной яселатины. Полученные снимки отли-
чаются тонкостью и поясностью окраски. Ф. 
применяется для воспроизведения вод иных зна-
ков (см.) на бумаге. 

Лит.: Л* i d a 1 L., Traité pratique de] pliotoglyptle, 
Paris, 1881. 

ФОТОГРАВЮРА, репродукция с картины или 
фотографии, полученная печатанием с метал-
лической доски, изготовленной фотохнмигра-
фнческнм путем прн помощи травления или 
исполненная способом глубокой печати. См. 
Гслиогратора, Меццо-тинто. « 

ФОТОГРАММЕТРИЯ, изучает способы проекти-
рования фотографических снимков в требуе-
мую проекцию, а татке определения размеров 
сфотографированных объектов по нх фотогра-
фическим снимкам. Если для этих целей при-
меняют свойства стереоскопического зрения, 
то это составляет область стореофотограммет-
рнн. В аэрофотосъомко Ф. и стереофотограм-
метрнл являются основой фотограмметриче-
ского производственного процесса, который за-
ключается в получении проекции аэроснимков 
местности на горизонтальную плоскость для 
составления (монтирования) нз них планше-
тов — фотопланов — или получения непосред-
ственно чертенсного плапа с рельефом местно-
сти, выраженным горизонталями. ВесьслоясныЙ 
процесс аэрофотосъемки состоит нз частных 
процессов: аэросъемочного, геодезического, фо-
тограмметрического н фотографического. 

ФОТОГРАФИЯ. С о д е р я с а н н е : 
I . Общи» сведения 2 8 7 

I I . И«торил Ф 2 8 9 
I I I . Т е х н и к а ф о т о г р а ф и ч е с к и х процессов 2 9 0 

Приготовление фотографических эмульсий.— 
Строение и свойства» змульснй.—Экспозиции.—' 
Проявление.—Фиксирование.—Исправление не-
достатков негатива.—Позитивный процесс.— 
Специальные виды Ф. 

I V . Теория ф о т о г р а ф и ч е с к и х процессов 2 9 7 
Скрытое unofipameiine.—СепсиОплпзацпп.—Про-
плленне.—Толкование характеристической кри-
вой.—Структура проявленного слоя. 

V . Приложение ф 3 0 1 
V I . Ф о т о а п п а о г т у р а 3 0 2 

Фотографические камеры.—Увеличительная ап-
паратура.—Копировальные аппараты.—Аппа-
раты для проявления и фиксирования.—Аппа-
раты для промывки, сушки и глянцевания. 

Ф.—способ получения нзобраясопнй при дей-
-ствип света па светочувствительные вещества, 
нанесенные на бумагу, стекло, целлутлоцд и пр. 

I. Общие сведения. 

Сущпость современного фотографического 
процесса сводится к тому, что с предмета нлн 
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группы предметов в особом приборе, называе-
мом фотографической каморой, получают опти-
ческое изображение на светочувствительном 
материале. Фотографическая камера представ-
ляет собой усложненную камеру-обскуру. Для 
того чтобы нзобраясонно получалось достаточно 
ярким и действие спета на светочувствитель-
ный материал не приходилось слишком удли-
нить, необходимо увеличить количество лучей, 
проходящих в переднее отверстие, т. е. сделать 
последнее достаточно большим. При этом изо-
бралсеине совершенно потеряло бы свою рез-
кость. если бы лучи, входящие п это отверстие, 
не преломлялись системой оптических стекол 
(линз), соединенных в объектив (см.), состав-
ляющий необходимую составную часть каисдой 
камеры. Техника изготовления объективов до-
стигла высокого совершенства как в смысле 
светосилы (т. е. количества света, собираемого 
п камеру), так и в смысле устранения различ-
ных пскалсеиий лучей и достигаемой резкости 
нзобралсення. Современные объективы удовле-
творяют самым высоким требованиям. Получен-
ное изображение которое молсет быть рассмот-
рено на матовом стекле (часто помещаемом в 
задней стенке камеры), доведенное до макси-
мальной резкости изменением расстояния от 
стекла до объектнпа, попадает па светочувстви-
тельный материал. Обычно в этой стадии фото-
графического процесса применяются сухие бро-
молселатннныо эмульсин, т. е. тонкая суспен-
зия мельчайших кристалликов бромистого се-
ребра в желатине, нанесенная тонким слоем 
на стеклянную пластинку нлн целлулоидную 
пленку. Оптнпескоо изображение вызывает в 
светочувствительном слое какие-то невидимые 
на-глаз изменения—появляется скрытое изо-
бралсенио (см. ннлее), тем более интенсивное, 
чем ярче освещен соответствующий участок 
нзобралсення. Продоллсительность экспозиции 
регулируется затвором, действующим во мно-
гих системах автоматически и позволяющим 
открывать объектив на определенные промежут-
ки времени—от тысячных долей секунды до 
1 сек. Более продоллентельные экспозиции обы-
чно регулируются рукой фотографа. 

Светочувствительный слой подвергается 
дальнейшей обработке в полной темноте или 
при очень слабом свете (красном или зеленом), 
слабо действующем па данный светочувстви-
тельный материал. Первой стадией химиче-
ской обработки является проявление скрыто-
го нзобралсення обычно растворами органиче-
ских проявителей. При этом бромистое серебро 
частично переходит в черное металлическое 
серебро в тем большей степени, чем ярче был 
освещен данный участок в камере. Таким обра-
зом наиболее яркие места («свет») получаются 
самыми темными, наиболее густые «тонн»— 
наиболее светлыми. Изображение получается 
совершенным в смысле распределения свето-
тени. Оно носит название «негатива». С него 
в дальнейших стадиях фотографического про-
цесса можно получить неограниченное количе-
ство «позитивных» коппй с правильным распре-
делением светотепн. 

Во второй стадпн хим. обработки необходимо 
добиться закрепления, нлп фиксирования по-
лученного негативного нзобралсення. Действи-
тельно не все бромистое серебро восстанавли-
вается в металлическое серебро при проявле-
нии. Оставшееся бромистое серебро чувстви-
тельно к свету, и негатнв, будучи вынесен нз 
темной комнаты, вскоре равномерно почернел 
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бы иа свету. Чтобы этого избежать, все остав-
ш е е с я бромистое серебро растворяют в фиксаже, 
обычно представляющем собой раствор серпо-
патистокислого натрия (гипосульфит, тиосуль-
фат, Na,S,O s) с темнили иными добавлениями. 
После фиксирования следует длительная про-
мывка негатива для удаления солей пз яселатп-
нового слоя, затем сушка, за к-рой иногда сле-
дует лакирование его для предохранения от 
повреяиений. 

Позитивный процесс заключается в копиро-
вании, или печатании неограниченного чис-
ла копий с негатива, отличающихся от него 
обратным распределением светотени, совпада-
ющим с объектом съемки. Копирование произ-
водится путем освещения позитивного свето-
чувствительного материала через слой негати-
ва, нанесенный на прозрачной подложке, ли-
бо в непосредственном контакте с негативом 
либо посредством оптического проектирования. 
Так как здесь операция не связана с возмож-
ным двияеением объекта, как в негативном про-
цессе, п поэтому фотограф не ограничен очень 
коротким временем экспозиции, позитивные 
материалы могут быть менее светочувствитель-
ны, чем для негативного процесса. Поэтому 
кроме солей серебра применяются и другие хи-
мические вещества: коллоиды, очувствленпые 
елоямн хрома, соли яселеза и некоторые орга-
нические соединения, нанесенные на непро-
зрачную (бумаяспую) или прозрачную подлож-
ку' (целлулоид, стекло и т. п.). 

Позитивные эмульсии на желатине, содер-
жащие бромистое серебро, хлористое или смесь 
обоих, обычно печатаются при искусственном 
свете, проявляются и фиксируются подобно 
негативным эмульсиям и часто подвергаются 
еще процессу вирирования, придающему отпе-
чаткам более красивый тон. Позитивные эмуль-
сии с хлористым серебром, приготовленные 
на целлулопднне, альбумине и желатине (ари-
стотпппые), печатаются при дневном свете и не 
проявляются, а только фиксируются и вири-
руются. Д л я воспроизведения чертеясей и пр. 
применяются более дошевые способы, основан-
ные па светочувствительности пекоторых солей 
железа, а такясе оргаппческнх дпазосоеднпеннй. 
Последние проявляются ие в жидкой ванне, а 
в газовой среде путем «обкуривания» аммиаком 
п не требуют никакой -дальнейшей обработки. 

II. История Ф. 
Первые наблюдения, понааавшие светочувствитель-

ность солей серебра, и первые опыты воспроизведет»! 
контуров под деПстннем света были сделаны Шульце в 
1727; Веджвуд п Г. Деви открыли светочувствительность 
бумаги, пропитанной солями серебра (1802). Однако от-
крытие Ф. обычно приписывается двум французам: уче-
пому Ж. Нисефору Ньепсу (Nicpcc) п художнику Лун 
Жаку Дагерру (Daguerre), которые почти одновременно в 
20-х гг. 10 в. начали работать над получением изображе-
ний при помощи света и добились хороших результатов, 
пдп различными путями. Дагерр добился больших успе-
хов, и в 1839 его доклад был прочитан в Академии паук 
в Париже. Этот год считается официальным годом появле-
ния Ф. Большой успех Дагерра заключался н том, что оп 
снопструировал первую фотографическую камеру, вос-
пользовавшись прошитом камеры-обскуры, нашел повое 
светочувствительное вещество (AgJ) п научился прояв-
лять полученное па нем скрытое наображепие, а вскоре 
затем и фиксировать рисунок. В 1840 Годдард (Goddard) 
нашел, что" значительно более светочувствительные слои 
получаются, если обраболгу серебряной пластинки нести • 
смесью паров пода и брома. В 1841 Петцваль (Petzwal) 
ввел первый светосильный портретный объектив. Дагер-
ротипия дает сраау позитив, по н одном акаемпляре. Фоне 
Тальбот в 1840 изобрел налотшшый процесс, при к-ром 
полученный на иодосерсбрпной бумаге негатив проявлял-
ся и допускал печатание с него неограниченного числа 
позитивов. В 1847 Ньепс де Сен-Виктор, племянник Нисе-
Фора Ньепса, изобрел первые фотопластинки па стекле, 1 

светочувствительный слой которых состоял из йодистого 
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серебра n альбумине. В 1 ВЫ Снотт Арчер опубликовал 
спой мокрый ноллодионный процесс, около тпилнати лг-г 
почти безраздельно господствовавший n Ф. и до сих поп 
применяемый в репродукционной технике вследствие 
непревзойденной резкости и чистоты изображений Од-
нако отот способ обладал еще рядом недостатков: фото-
граф должен был сам иаготопллть спеточупстпнтельный 
материал, окспопировать его еще мокрым сейчас же по из-
готовлении ; наконец светочувствительность была очень 
пиана. Il 1871 Мсдонй (Maddox) опубликовал новый способ 
приготовления сухих бромосеребряных желатиновых 
пластинок. В I 873 эти пластинки впервые были пыпущеиы 
n продажу Нерджесом (Burgess), п с этих пор успехи и усо-
вершенствовании в изготовлении броможелатинпой эмуль-
сии быстро следовали друг ва другом. Параллельно гало 
развитие фотографической оптики и аппаратуры. В 1890 
появились первые анастигматы Рудольфа, затем двойной 
анастигмат—д а г о р—Герца, в 1902—великолепный апа-
стпгмат—т е с с а р—Цейсса; n последние годы ряд фирм 
выпустил сверхспсточувствнтсльные объетивы, допу-
скающие пече.ршою съемку. В 1873 Фогель нашел способ 
очуиствлять (сенсибилизировать) бромосеребряные эмуль-
сии к длинноволновым лучам спектра (желто-зеленым и 
желтым) и тем положил начало ортохроматической п пан-
хроматической Ф. В 80-х гг. начали вырабатываться хо-
рошие бромосеребряные позитивные бумаги (для прояв-
лении), хлоросереОрнные желатпповые бумаги с лимонно-
кислым серебром (арнстотнппые) для печатания при днеп-
пом свете и мн. др. сорта. В 1887—89 Нстмен (Eastman) в 
Америке, основавший фирму Кодак, впервые и широком 
масштабе стал выпускать покрытую бромосеребряной жс-
латиповой эмульсией целлулоидную пленку, открывшую 
дорогу развитию кинематографии. В области производ-
ства светочувствительных материалов за последние 10 лет 
достигнуты опепь значительные успехи. Найдены способы 
очувствления к инфракрасным лучам, невидимым гла-
зу; во много раз повышепа светочувствительность (см.), 
получено мелкое зерно, очень пантое при принятых в 
наст, время увеличениях с кипонадра (18x24 д.ч) па 
пкрап и с кадра миниатюрной камеры типа «лейка» 
(24 хЗб лен) па бумагу размером до 50 хОО ел п, что труд-
пее всего, большая свсто- и цветочувствительность полу-
чается при очень мелком зерне. Большие успехп достигну-
ты также п в области цветной фотографии (см.) и кине-
матографии. 

I I I . Техника фотографичесних процессов. 
П р и г о т о в л е н и е ф о т о г р а ф и ч е -

с к и х э м у л ь с и й . Основным светочувстви-
тельным материалом в негативном процессе яв-
ляется бромосеребряная (с небольшим количе-
ством Ag.I) яселатиновая эмульсия, т. е. застыв-
шая взвесь мельчайших кристалликов AgBr 
в яселатппе, политая па стеклянпые пластин-
кн или целлулоидную пленку. Процесс «варки» 
фотографической эмульсин, особенно в значи-
тельном масштабе, является исключительно 
трудным и капрпзпым технологическим про-
цессом, зависящим от целого ряда мелких фак-
тов, и несмотря на многолетнее существование 
плохо изученным с научпой стороны вследствие 
«секретничапии» эмульспоперов, практикую-
щегося на Западе до наст, времени. Лишь в по-
следние годы эмпирическая «варка» эмульсин 
начинает становиться на научнупо почву и по-
степенно превращается в «синтез» фотографи-
ческой эмульсии. 

Устапоплепо, что в стадии эмульсифинацпи (смешивания 
растворов) п первого соаревапип пдет укрупнение аереп 
AgBr, гл. обр. путем «оствальдопсного созревания»: более 
мелкие кристаллики AgBr благодаря своей большей рас-
творимости переходят в раствор,и AgBr отлагается на ме-
нее растворимых, более крупных кристаллах (рпс. 1). При 
этом рост отдельных кристаллов происходит преимуще-
ственно по двум направлениям, и опп превращаются n 
плоские таблички, располагающиеся при поливе парал-
лельно подложке (стеклу пли целлулоиду), что ведет к 
повышению чувствительности. В процессе промывки уда-
ляются растворимые солн (гл. обр. селитра), образующие-
ся прп эмульсифинацпи, что способствует сохраппемости 
эмульсии. В стадии второго созревании, являющегося, по 
К . В. Чпбпсову, преимущественно химическим, пдет обра-
зование на зернах AgBr цептров светочувствительности 
(или созревания, см. пшке). Раныно принималось, что опн 
состоят из серебра, по Шеппард показал, что оня содер-
жат AgjS. образующееся прп соарепашш путем взаимодей-
ствия AgBr, аммиака' и сернистых opramwcçiaix соедине-
ний (аллнлиаотиоциаиат), присутствующих n пск-рых 
сортах фотожелатины в очень малых количествах. Раз-
личным количеством этих примесей объясняется различие 
ые>кду сортами желатины, сильно сказывающееся на свой-
ствах приготовленных из них омульcufl. 

10 
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Позитивные) фотографические змульснй но-
•липшотси либо на стеклянные пластинки (диа-
позитив), либо целлулоидную плойку для ироок-
цнн на экран, либо на бумагу, предварительно 

Гис. 1. 

барптованпую, т. е. покрытую слоем BaS04 
в лселатнне. Приготовление позитивных эмуль-
сий значительно проще, большой частью онн но 
проходят стадии созреваиня, а во многих слу-
чаях по подвергаются промывке. 

С т.р о о п и о и с в о й с т в а э м у л ь с и й . 
Готовая сухая эмульсия фотопластинок н пле-
нок представляет собой желатпноный слой тол-
щиной от 0,014 .«.и (в диапозитивных пластин-
ках) до 0,05 .H.H. В нем взвешены сотни миллио-
нов мелких кристалликов AgBr (зорен) диамет-
ром от 0,1—0,5 ц (в диапозитивной эмульсин) 
до 2—5 /i (в высокочувствительных сортах). 
Общее содерлсанно бромистого серебра состав-
ляет 1—2 лиг на 1 au". Оказалось, что на фото-
графических свойствах эмульсии сказываются 
но только общее число, форма и средний риз-
мер кристалликов AgBr, по и распределение 
их по 1слассам величины, т. е. относительное 
количество зереп различных размеров, нахо-
дящихся меясду определенными значениями. 
Исследования показали, что 1) светочувстви-
тельность растет со средним размером верен; 
2) чем разнообразнее зерна по величине в од-
uofl-эмульсии, тем более смягчаются контрасты 
светотени, передаваемые эмульсией. 

Полная характеристика фотографических 
свойств готовой эмульсии, в частности ее све-
точувствительности, требует прнменеппя ряда 
количественных методов, составляющих пред-
мет особого раздела фотография, науки—сен-
ситометрии (см.). Знание светочувствнтель-
ИОСТИ эмульсии, выраясаемой в различных су-
ществующих системах сенситометрии различ-
ными числами, необходимо для вычисления 
продолнштельпости правильной экспозиции. 

Ц в е т о ч у в с т в п т е л ь п ы о э м у л ь с и н . 
Бромояселатннные эмульсин чувствительны к 
лучам видимого спектра, имеющим длину вол-
ны по больше 540 тц. Поэтому на отпечат-
ке (позитиве) яселтый, орагокевый и красный 
цвета почти но отличимы от чорного. В 8елоной 
части чувствительность спльпо попнясеиа. С 
-этим недостатком светопередачи борются путем 

сенсибилизации фотографических эмульсий 
красителями. К золеным и желтым лучам сен-
сибилизируют эритрозином (ортохроматиче-
ские материалы); к красным—щшнином. Ряд 
нзоцнннипоаых красителей, приготовленных 
Кбнигом (König) в 1004—05 (ортохром Т, пшш-
вордол.'пннафлавол, пннахром и др.), сенсиби-
лизирует несколько дольше эрнтрозина, пн-
нахром синий и фиолетовый—к красным лучам. 
Для получении панхроматических слоен, по-
чти одинаково чувствительных ко всем лучам' 
видимого c n e i c T p a , приходится комбинировать 
различные красители: пинацнанол и пинавор-
дол, пннахром и пинацнанол и т. д. В послед-
ние годы техника сенсибилизации сделала гро-
мадные успехи на Западе и в С С С Р . Удается 
очувствллть фотографические эмульсии не толь-
ко ко всем лучам видимого c n e i r r p a , но и к ин-
фракрасным лучам, невидимым глазу. Сните-
зировпн ряд красителей (днцианин, неоцна-1 

нин, криптоцианин, аллоцнанин и др.), позво-
ляющих сенсибилизировать до ?.— 10.000 А, 
что открыло новую область Ф. n инфракрасных 
лучах. Благодаря тому, что эти лучи значитель-
но легче, чем видимые, проникают через дымку, 
легкий туман и пр., удается производить съем-
ку на громадных расстояниях, особепно с аэро-
планов. Американский летчик кап. Стнвепс 
фотографировал горные вершины, отстоявшие 
на 470 )ùu от аппарата, поднявшись па высоту 
в 6.500 .ч. Наконец удается съемка различных 
предметов и портретов в полной темноте прн 
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Рнс . 2 . 

«освещении» толысо «тепловыми» (инфракрас-
ными) лучами, невидимыми глазу. 

Цветочувствительность фотографии, эмуль-
сий может быть испытана путем съемки на 
них споктра с различными временами ЭКСПО-
З И Ц И И . На рпс. 2 приведены позитивы таких 
спектрограмм чувствительности для трех раз-
личных эмульсий: обыкновенной, ортохроматн-: i ' --
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ческой и панхроматической. Сенсибилизации 
технически осушестпллетсп днуми методам!г: 
введением сенсибилизаторов н эмульсию по 
время ее приготовления или зке купанием гото-
вых "пластинок в очень разбавленных водных 
пли водно-спиртовых растворах красителей с 
последующей быстрой сушкой (в полной темно-
те). Готовые сенсибилизированные эмульсин 
обладают меньшей цветочувствительностью, но 
лучшей сохраняемостью, чем пластинки, при-
готовленные кушанием. Рецепты сенсибилизи-
рующих ванн приводятся во всех курсах и 
справочпиках по Ф. В последнее время широкое 
применение получил метод гиперсенсибилнза-
цнп негативных эмульсий путем купания их 
в аммиачном растворе хлористого серебра, 
большей частью в смеси с различными краси-
телями—оптическими сенсибилизаторами. Это 
ведет к повышению общей чувствительности 
иногда в 20 раз, особенно ясе повышает чувстви-
тельность к зеленым, иселтьш и оранзкевым лу-
чам, преобладающим в спектре электрических 
ламп накаливания. В связи с современной 
свёрхсветоснльной оптикой гиперсенснбилиза-
цпя позволяет производить моментальные сним-
ки при слабом искусственном освещешш (по-
луваттные лампы). 

Наибольший эффект цветочувствптельпые и 
особенно панхроматические эмульсии дают в 
случае применения тщательно подобранных 
светофильтров, в различной степени пропускаю-
щих разные лучн епшетра и этим компенсирую-
щих неодинаковую чувствительность эмульсии 
по всем длинам волп. 

Э к с п о з и ц и я . Одной из вазкнейншх за-
дач фотографа во время съемки является иа-
хояеденне правильной экспозиции, т. е. про-
долзкнтельностн действия света па светочувстви-
тельный материал. Определение экспозиции 
требует большого опыта и умения, так кале она 
зависит от Целого ряда факторов: яркости и 
актиничности освещении; от степени и харак-
терЕ облачности; от высоты местности; от свето-
н цветочувствительности пртаепяемой эмуль-
син} от ; характера , окраски и полоэкепня объ-
екта, от скорости его движения и ми. др . В слу-
чае недодерзккп пегатпв получается бледным, 
с резкими черными контурами в светах и без 
подробностей в тенях; в случае передерзшеи пе-
гатпв сильно чернеет в проявнтельиой вапне 
н не дает достаточного контраста между света-
ми и тенями. Эти недостатш! лишь частично уда-
ется исправить при проявлении и дальнейшей 
обработке. Хороший, сочный и «брпллпантный» 
негатив с правильной передачей светотени мож-
но' получить лншь при правильной экспози-
ции. Различные эмульсии допускают различные 
б. или м. значительные отклонения от нормаль-
ной экспозиции. Размер этих отклонений опре-
деляет так паз . шпроту пли «простор» данной 
эмульсии. Д л я того чтобы мозкно было опреде-
лить правильную ЭКСПОЗИЦИЮ, не полагаясь 
на один только опыт и чутье фотографа, сущест-
вует много различных методов. Самый прос-
той—это таблицы, где различные вышеупомяну-
тые факторы обозначены числами. Обычно, скла-
дывая эти числа, находят нек-рое число, к-рому 
в таблице соответствует правильное время экс-, 
позиции (прн данной диафрагме). Другой ме-' 
тод основан на пользовании специальными при-
борами, носящими различные названия и по-| 
строенными на принципе фотометра. Наиболее! 
надезгаш из mix те, к-рые направляются непо-
средственно на фотографируемый объект и учи-1 
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тывают Яркость отраясаемоГо нм света; прямой 
отсчет па приборе даст требуемую экспозшцпб 
прн данной диафрагме («Юстофот», «Лиоб»). 

П р о я в л о и и о. Рецепты ироявнтельных 
ванн можно найти но всох руководствах и спра-
вочниках'. Методы, которые позволяют в про-
цессе проявления влиять на характер негати-
ва и отчасти исправлять ошибки экспози-
ции, допущенные прн съемке, заюночаются и 
следующем. 

Пролвительная ванна содериснт: 1) органи-
ческое проявляющее вещество (см. низко), 
2) сульфит, предохраняющий его от быстрой 
порчи на воздухе, 3) щелочь (едкую или угле-
кислую), регулирующую скорость действия про-
явителя, -1) бромистый 1СШШЙ, действующий 
обратно щелочи и снимающий «вуаль», взвола-
кивающую изображение. Концентрация суль-
фита мало влияет на характер Негатива. По-
вышение концентрации проявляющего веще-
ства увеличивает плотность пегатива и кон-
трастность изображения. Увеличение концен-
трации щелочи (углекислой, а особенно едкой) 
повышает скорость проявления и уменьша-
ет контрастность; так зке действует повышение' 
томпературы ванпы. Введение бромистого ка-
лия замедляет проявление и уменьшает вуаль.' 
В случае недодержки нужно избегать сильного 
контраста мезкду почерневшими светами и не-
затронутыми прозрачными тенями. Поэтому 
проявляют быстро действующим, но разбавлен-
ным проявителем, с большим количеством ще-
лочей, прп повышенной температуре, по воз-
мозкности недолго. Прн передерзкке, где, па-
оборот, пузкпо повысить контраст, берут мед-
ленно действующее проявляющее Вещество в 
сравнительно йысокой концентрации, мало ще-
лочи, много бромистого калия , проявляют в хо-
лодной ванне н всеми этими мерами добиваются 
достаточной контрастности при не слишком 
большой вуали. 

Уоткннс разработал метод т. п. фактораль-
ного проявления в одном растворе: определя-' 
ется, сколько секунд проходит от погрузкення 
пластинки в Ванну до появления первых сле-
дов изображения (кроме неба).-Это число се-
кунд множится на друТое число, фактор Уот-
кннса, данный в его таблицах для казкдого проя-
вителя; пропзведепне равняется нужной продол-' 
зкительности проявления (в сек.). 

Большой трудностью в процессе проявления 
является неооходпмость работать прп очень 
слабом (красном или зеленом) свете темной 
комнаты, затрудняющем оценку проявляемого 
негатива. Эта трудность значительно облегчена 
открытием Люппо-Крамера. Он показал, что 
проявление мозкно вести прп довольно ярком 
свете, по опасаясь аавуалпровання негатива, 
еслп предварительно обработать негатив пли 
добавить в проявитель слабый раствор не-
которых красителей «десепспбплпзаторов» (фе-
носафрашш, шшакриптол), делающих эмуль-
сшо нечувствительной к свету и в то зке вре-
мя не разрушающих скрытого изображения, 
полученного во время экспозиции. При поль-
зовании десенсибилизаторами обыкновенные 
пластинки молено проявлять прн свете све-' 

; чп, высокочувствительные и панхроматические 
пластншсп—прп ярком красном или даэко оран-

! эковом сВете. Механизм действия десенсибшт-
: заторов до ' настоящего времени окончательно 
ùo выяснен: 1 " . 

Ф н к с И р о. и. а ,и н е., З а проявлением сле-
дует фиксирование, к-роо 'долзкио удалить ив 

10* 
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слоя невосстановленное бромистое соробро. 
Фнксаяснан шиша состоят иа раствора гипо-
сульфита натрия Na sSjOj ОТ 15% до 25%, к 
которому почти псогда прибавляют для дости-
ясеиня определенной степени кислотности сор-
ннстокнслый натрий NaHSOj или мотабн-
сульфит калин K,S,Oe . Дли продупроясдоння 
сползания исолатннового слоя его иногда ду-
бят, прибавляя в фпксаясную ванну калиепыо 
квасцы—40 в иа 1 л или хромовыо—5 а на 1 л. 
Для ускорения действии гипосульфита в фи-
ксаяшую вапну иногда добавляют хлористый 
аммопий NH,C1 — до 75 а па 1 л. Образую-
щийся гипосульфит аммония растворяет AgBr 
быстрее, чем натриевая соль. Кпслаи фнксаяс-
иая ванпа действует лучше нейтральной, по-
тому что она прерывает действие проявителя, 
оставшегося в слое, вызывает набухание слоя 
и делает его более проницаемым длл растворов 
и кроме того просветляет негатив, растворяя 
небольшую вуаль. 

Далео следует промывка, имеющая целыо 
удаление всех солей серебра. Она долясна быть 
достаточно продолжительна и энергична, т. к. 
оставление хотя бы небольшого количества со-
лей серебра ведет впоследствии к образованию 
сернистого серебра, вызывающего па негативе 
неустранимые пятиа пли яселтую вуаль. 

И с п р а в л е н и е н е д о с т а т к о в н е -
г а т и в а . Готовый высутпонпый негатив мо-
ясет быть подвергнут ряду химических обрабо-
ток с целыо устранения имеющихся в иом не-
достатков. Завуалированные, слишком плотные 
п мало контрастные негативы ослабляются, 
причем часть серебра переходит в раствор (ос-
лабитель Фармера). Слишком контрастные не-
гативы с черными светами без деталей ослаб-
ляются персульфатом аммония, почти пе за-
трагивающим слабых тоней. Слишком етонкио», 
прозрачные и вялые негативы усиливаются 
сулемой или ураном, что позволяет увеличить 
контрастность. Иногда усиленно и ослаблонно 
производят последовательно, пользуясь различ-
ными растворами, и добиваютси нифавлония 
почти безпадеиспых пегативов; это требуот боль-
шого опыта и умения. 

Большую роль в исправлении недостатков 
негатива играот ретушь, т. о. заделывание пя-
той, дырок и повреясдепнй в слое, наведение 
коптуров н т. д. , которое производится специа-
листами от руки карандашом, тушыо, красной 
краской и т . п. , а в последнее время специаль-
ными приборами, разбрызгивающими лшдкую 
краску давлением сясатого воздуха. 

П о з и т и в н ы й п р о ц е с с . В виду гро-
мадного количества существующих сортов по-
зитивных фотоматериалов рецептура их обра-
ботш1 здесь по приводится (см. руководства и 
справочники). Ншке дан краткий обзор наи-
более часто применяемых методов получения 
позитивов. 

Стеклянные диапозитивные пластинки для 
рассматривания позитивов па просвет и для 
проекции па экрап покрываются обыкновенно 
малочувствительной контрастной (мелкозерни-
стой) бромистой илпхлоробромистой эмульсией, 
проявляются теми ясе проявителями, как и нега-
тивы, по разбавленными вдвое, фиксируются, 
иногда окрашиваются (вирируются) в различ-
ные топа (коричневый, синий н др.) п склеива-
ются с другими стеклами того ясе размера по-
лосками черной бумага по краям. Наиболее 
общепринятые размеры дпапозптпвов для про-
екции в СССР 8 ,5x8 ,5 an , 9 x 1 2 с.ч; за rpauii-

цой кромо того 8,2х 10 см. Громадное большин-
ство позитивов печатается на фотобумагах раз-
личных сортов. Бумаги с эмульсиями на сло-
ях соребра долятся на бумаги с проявлением и 
бумаги для дневного печатания. Бумаги с про-
явлением, покрытые эмульсией с бромистым, 
хлористым и смосыо бромистого и хлористого 
серебра, печатаются обычно прн искусственном 
спето в непосредственном Koirrairre с негативом 
или прн помощи увеличительного аппарата, 
проектирующего на бумагу увеличенное изо-
бражение негатива. Проявление отпечатков ве-
дется в обычных пронпителях, разбавленных 
вдвое, с очень малым количеством КВг. Фик-
сируют в кислой фиксажной ванне. 

По.тучепиые отпечатки часто окрашиваются 
п коричневый тон («сепия») и др. цвета (рецепт 
см. в справочниках). 

Бумаги для дневного печатания делятся гл. 
обр. на целлондннные (хлористое серебро в кол-
лодии), альбуминные (хлористое серебро в аль-
бумине—яичном белке) и арнстотнпныо (хло-
ристое серебро в яселатипе). Все опи содержат 
в слое избыток азотнокислого серебра, повыша-
ющий их светочувствительность. При печата-
нии под негативом в особой копировальной 
рамке на рассеянном дневном свете сразу полу-
чается видимое нзобраясонне. Печатание ведут 
до несколько более густого топа, чем яселатель-
но получить на готовом отпечатке. Затем изо-
бражеино фиксируют, растворяя неизменившее-
ся хлористое серебро гипосульфитом.' Полу-
ченное нзобраясонне пепрочпо п окрашепо в не-
красивый яселто-корнчпевый цвет. Поэтому его 
всогда «вирируют» (тонируют), заменил серебро 
изобраясопня более прочными металлами: зо-
лотом, платиной, свинцом и др. Для этого при-
меняют или отдельную «виражную» вапну (ре-
цепт см. в справочниках) пли соединяют ее 
с фиксаясем в «внраяс-фнксаяс». В последние 
годы выпущены в продаясу (за границей) пре-
красные «самовирирующиеся» бумаги, содер-
ясащно соли золота в эмульсии и нуисдающиеся 
только в фиксировании гипосульфитом (ино-
гда ощо в ванне нз NaCl для удаления избытка 
AgNOa). Для каисдого негатива в зависимости 
от ого контрастности, плотности и т. д. можно 
подобрать наиболее подходящую фотобумагу, 
пользуясь сенситометрическими данными как 
негативного, так и позитивного материала. Сле-
дующее место по распространенности занима-
ют бумаги, в которых используется светочув-
ствительность солей хрома в клее, яселатине, 
гуммиарабике и друтнх коллоидах. Этн бума-
ги дают наиболее худоясественные отпечатки 
и больше всего позволяют варьировать свето-
тепп иегатнва. 

С п е ц и а л ь н ы е в о д ы Ф. Сюда относится напр.' 
Ф. быстродвнигущихся предметоп, требующая вычисления 
необходимой скорости аатоора и расстояния камеры от 
объекта, и Ф. при искусственном освещении, осуществляе-
мая чаще всего прп вспышке магния в виде лепты или 
порошка. Особые условия должны соблюдаться ташке при 
репродукции картин, чертежей, книг и пр. Для атого 
употребляют большие репродукционные камеры с кассета-
ми 40 х50, 50 хСО и т. п. Для того чтобы избежать двой-
пого фотографического процесса (негатив и позитив) п 
воспользоваться непосредственно иегативом (белые буквы 
па черном фоне), достаточно правую сторону пзобрашеппя 
сделать левой п наоборот. Длп этого съемку производят, 
получая отражение объекта в призме полного впутрепиего 
отражения, одна грань к-рой посеребрена. Особой техшпш 
требует микрофотография, т. е. съемка мелких предметов 
в крайне увеличенном виде. Длп этого пользуются либо 
микроскопом (с 01гуляромилабез пего) либо специальными 
объективами («микросуммары» Лейтца), ввинчиваемыми 
в переднюю доску камеры. 

Важную специальную отрасль Ф. составляет стереоско-
пическая съемка, т. с. съемка камерой с двумя объектива-
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vn . Рассматривание n особом приборе (стереоскопе) перс-
лоИошпых n обратном порядке снимкой иоссоадаст полное 
ипсчатлгнис телесности изображении. Большое рпшштие 
И последиис годы получила ci,емка п ргкт.-снояскк* л\г<ах 
(см ) трсбуюшап специальной техники и специальных Фо-
томатериалов. Дли птого обычно примениютеи пленки, 
полптые с двух сторон спениальноП эмульсией, с высоким 
сопсржаиисм серебра, особые »краны. Флуоресцирующие 
в рентгеновских лучах и птим усилииающие их фотогра-
фическое дсПстпие в 5 и 10 раз, и ми. др. II,июней момен-
тальная съемка Сыстродпнжупшхсп предметов па цел-
лулоидной пленке с последукнце(I проекцией полученных 
кадров на зкрап, причем воссоздает™ полное впечатление 
движения, привела к развитию нопой области применения 
'«р.—кписматографпп, выросшей n паст, время в самостоя-
тельную отрасль техники и искусства и породившей но-
вую крупную отрасль промышленности. 

IV. Теория фотографических процессов. 

Фотографически 11 процесс, являющийся в на-
стоящее время мощным орудием научного ис-
следования, предстапляет собой в то ясо время 
ваяшый объект научного научения. Для при-
менения Ф. в астрономии, фотометрии и пр. 
(см. ннясе прилоисенне Ф.) необходимо точно 
знать теорию всех составляющих ее процессов 
н ясно представлять себе их механизм. Поэтому 
теория фотографических процессов деятельно 
разрабатывается в целом ряде научных лабора-
торий во всем мире, и в последннр годы в 
СССР (Кнно-фотоннстнтут и Фнз.-химич. нн-т 
нм. Карпова в Москве, Оптический нн-т и Ин-т 
аэросъемки в Ленинграде и др.) ей посвящен 
ряд специальных изданий и ясурналоп, перио-
дически созываются специальные конференции 
н съезды, в т . ч. и мелсдународные. 

С к р ы т о е и з о б p а яс е и и о. Одной нз 
ваяшейших проблем теории фотографического 
процесса является природа скрытого, нлн ла-
тентного нзобралсення, появляющегося в свето-
чувствительном слое при кратковременном 
действии света. Количественно это изменение, 
вызванное светом, настолько незначительно, 
что его не удается обнарулсить ппкакнмн хими-
ческими или физическими методами. Поэтому 
о природе скрытого изображения было состав-
лено несколько теорий, не согласующихся друг 
с другом. В паст, время большинство исследо-
вателей в этой области сходится на следующем 
толковании природы латентного нзобралсепия. 
Прн поглощении кванта (см.) света кристалли-
ческой решоткой AgBr, состоящей из ионов Ag+ 

и Вг~, квант отрывает электрон от иона Вг , 
превращая его в атом Вг (внутренний фотоэ(}1-
фект). Освободившийся электрон присоединя-
ется к nonyAg + (ue обязательной соседнему), 
нейтрализуя его заряд, и превращает его в 
атом серебра A g. На каяедый поглощенный 
квант видимого или ультрафиолетового све-
та образуется (приблизительно) один атом Ag. 
Таким образом для этой стадии фотографи-
ческого процесса о т з ы в а е т с я приблизнтель- . 
но применимым закон э1свнвалентностп Эйн-
штейна. В последние годы эта часть теории 
скрытого нзобралсення получила сильное под-
крепление в работах гбттингенского фнзшеа 
Поля ( R . Pohl) и его школы, доказавших опти-
ческим путем образование атомов в нонных 
решотках галоидных солей щелочных металлов 
в серебра под действием слабого освещения. 
Образовавшиеся атомы серебра, вкрапленные 
в решотку галоидного серебра, не являются 
еще однако центрами проявлепня. Для образо-
вания последних необходимо допустить соеди-
ненно нескольких (пли многих) атомов Ag в ча-
^ Щ у коллоидных размеров. Нек-рые учеазання 
иа то, что такой процесс действительно проис-
ходит, имеются у Лоренца и Хнге, Фольмера 
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н Эстормана. Молкораздроблениоо серебро об-
разует нечто вроде твердого коллоидного рас-
твора п AgBr, настолько разбавленного, что 
прямыми методами ого обнаруясить но удастся. 
Особыми свойствами коллоидно раздроблен-
ных металлоп, отличными от свойств металлов 
в массе, объясняются некоторые особенности 
скрытого нзобралсення, как например его не-
растворимость в азотной кислоте. 

Не вся поверхность кристаллического зерна AßBr об-
ладает одинаковой светочувствительностью. Ридом иссле-
допателей (Сш-дберг и др.) было показано, что на поверх-
ности перна существуют особые точки, обладающие повы-
шенной светочувствительностью, т. и. центры чувствитель-
ности, с к-рых обычно начинается процесс проявления. 
Тщательными исследован ними Сиедберга и др была под-
тверждена известили из практики зависимость светочув-
ствительности фотографических змульсий от величины 
нерпа. В одной и той же змульсии более крупные зер-
на ЛрВг оказались более светочувствительными. Однако 
можно приготовить крупнозернистую пмульсию малой 
чувствительности,и, паобпрот, в последние годы научились 
готовить мелкозернистые змульсии очень высокой чувст-
вительности. Невидимому в одной и той же эмульсии су-
ществует большая вероятность образования центров чув-
ствительности на более крупных зернах AgBr, чем на мел-
ких. Кроме того Мейдннгер считает, что на крупных зер-
нах AgBr образуются центры созревания более крупного 
размера и следовательно обладающие большей светочув-
ствительностью. При действии очень больших количеств 
света центры чувствительности обволакиваются большим 
количеством металлического серебра, и с дальнейшим ро-
стом нх активность как центров проявления уменьшается 
параллельно уменьшению нх степени дисперсности. Этим 
объясняется в наст, время явление co.uipiuatfuu (см.). 

С е н с и б и л и з а ц и я . Обычная негативная 
бромо-лселатнниая эмульсия имеет максималь-
ную чувствительность по отношению к синим 
и фиолетовым лучам, А=520—540 дин. К более 
длинным волнам эмульсия в отличие от глаза 
нечувствительна. В сторону лее более коротких 
волн ее чувствительность простирается зна-
чительно дальше, чем у глаза. Фотографиче-
ская эмульсия чувствительна такясе к рентге-
новским лучам н корпускулярным излучениям 
(о-, /?-частнцы).' В 1873 Фогелю (Vogel) удалось 
найти способ очувствлепня, или сенснбнлнза-. 
цпн, бромо-лселатпппых эмульсий к длинновол-
новым лучам видимого спектра. Причина нечув-
ствительности обычных эмульсий к этим лучам 
(лселто-зеленым, лселтым, ораплсевым и крас-
ным) лелент в том, что эти лучи пе поглощаются 
бромистым серебром, которое по отпошепшо к 
ним совершенно прозрачно. Фогель показал, 
что прокрашивание sopeu эмульсин пек-рыми 
красителями, поглощагощпмн соответствую-
щие лучи, очувствляет к нпм эмульсию. 

Ваяспой проблемой в теории сенсибилизации . 
является вопрос о том, ограничивается ли роль 
красителя простой передачей эперпга свето-
вого луча нлн же механизм его действия за-
ключается в повышения этой энергии в резуль-
тате дополнительной реакции или в изменении 
свойств AgBr в контакте'с красителем, веду-
щим к облегчению раалолсешш. В связи с этим 
представляется интересным выяснение связи 
меясду сенсибилизирующим действием различ-
ных красителей н нх химическим строением. 
Пока, несмотря на большой накопленный ма-
териал, такую связь проследить пе удалось, 
i П р о я в л е н и е . Следующей крупной проб-
лемой теории фотографических процессов яв-
ляется проблема проявления. В конечном ито-
го процесс проявления есть процесс электро-
химического восстановления Agii3 нонов Ag% 
имеющихся в зернах AgBr. Восстановление, 
производится различными органическими ве-
ществами, обладающими большим или мень-
шим значением восстановительного потенциала 
(см. Электрохимия). Электрохимическая тео-
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•рня НОКаЗЫВаОТ, что проявляющая способность 
проявителей (их восстановительный потопцнал) 
возрастает с ростом, щелочности сроды. Поэ-
тому почти псо органические проипитоли при-
меняются и щелочных растворах. Прн этих ус-
ловиях проявляющие вещества окисляются, да-
вая окрашенные продуты. Но нзбояспяие это-
го по всо рецепты пронвнтелеП вводит сульфит 
натрия (Na,SOs), аамодляюшнП процесс окис-
лепня н регулирующий ход проявления. По-
внднмому NaaS03, окисляясь совместно с про-
явителем, принимает участие в сопряисенной 
реакции окнслення-восстшювлення. 

Что касается выбора проявляющих пещестп, то оп про-
изводится прспмущсстпенпо пшшрнчсскпм путем. Основ-
ные требования к прояпляющнм веществам сводятся к то-
му, чтобы опп восстанавливали серебро в освещенных ме-
стах, не восстапавлппалп в тсппх, дапали определенную 
градацию светотени н действовали с определенной скоро-
стью. Проявителями являются, по исследованиям бр. 
Люмьер и Зейлетпа, вещества ароматического ряда, про-
изводные бензола н нафталина, у к-рых часть водородных 
атомов заметена -группами гндроксила, аминогруппами 
нлп темп п другими вместе, а ташке разлпчпые их произ-
водные. Наиболее употребительны следующие проявлпю-
пше вещества: гндрохнпоп, аду рол Гауффа н аду рол 
Шсрппга, пирокатехин, пирогаллол, параамипофепол, ме-
тол (шепол, олон), глицин, амидол, парафеннлендпампн, 
ойконогеп. 

Хорошие результаты дает смешение двух 
разных проявителей—метола с гидрохиноном, 
глицином и др. Из пеоргаппч. проявителей до 
сих пор удерисалсл в практике только яселезный 
Проявитель, состоящий из двойной щавелевоки-
слой соли калия и зпкисп яселеза. При физиче-
ском проявлении серебро, обволакивающее Ag-
зародышц, получается пе при восстановлении 
AgBnia верен, а вводится в раствор проявителя, 
обычно в виде AgN03 . Физическое проявление 
моишо производить пе только до фшеенровашш, 
по п после него. При этом зародыши скрыто-
го нзобраясення, оставшнеси после растворе-
ция AgBr, являются центрами кристаллизации 
серебра, получающегося прн восстановлении 
AgN03 (попов" Ag*) заключающимся в раство-
ре органическим проявителем. Значительно 
слоишео поводимому механизм обычного, или 
химического проявлении. 
. Фольмер выдвинул каталитическую теорию 

проявления, согласно к-рой зародыши Ag скры-
того нзобраягения кристаллизируют восстанов-
ление бромистого серебра па зерне проявнтелл-
мн, находящимися в растворе. Шеппард пред-
лояшл адсорбционную теорию, по,к-рой проя-
вители адсорбируются иа AgBr и дают с ним 
комплексные соеднпепия, распадающиеся затем 
иа Ag и окисленный пропвитель. Эта теории 
совершенно но объясняет избирательного дей-
ствия скрытого нзобршкешш. Новая адсорбци-
онная теория проявления разработана А. II. 
Рабиновичем, который предполоишл и экспери-
ментально доказал, что органические прояв-
ляющие вещества адсорбируются на мелко-
раздроблеппом (коллоидном) серебре п пе ад-
сорбируются на AgBr. В результате адсорбции 
вокруг зародышей Ag получается очень высо-
кая концентрация проявляющего вещества, 
к-рая во мпого . раз повышает скорость восста-
новления AgBr зерна, непосредственно приле-
гающего к зародышу. Отсюда процесс распро-
страняется по всему зерну. 
. Т о л к о в а н и е х а р а к т е р и с т и к е -

с.к о й к р и в о й . Приведенные здесь данные нз 
теории скрытого изображения и, проявления 
позволяют дать качественное теоретическое 
истощсование характеристических кршзых, вы-
ршшиощих зависимость потемпепия фотографи-
ческой эмульсии от количества световрй ' энер-

гии или количества освещения: Е = Н , где 1— 
интенсивность света, I—продолиситсльность ос-
пощоння, упапшого на фотографическую эмуль-
сию (см. Сенситометрия). Хара1стеристическне 
кривые, дающие зависимость плотности иотем-
иения J) от логарифма количества света Е, 
имеют общую форму латинской буквы S; в об-
ласти малых количеств освещении оптическая 
плотность D растет быстрее, чем log Е (область 
недодержки); прн средних Е потемнение растет 
в линейной зависимости от log Е (область нор-
мальной экспозиции); прн очень больших Е 
кривой растет медлоппее (область передерипси) 
и даже загибается вниз (соляризация). 

В области иедодеряскн количество зерен 
AgBr, получающих способность проявляться, 
растет с количеством освещения быстрее, чем 
последпее, т. к. зерна и эмульсии распростра-
нены неравномерно по своему размеру и свя-
занной с последним способности проявляться: 
вообще преобладают мелкие зерна и по мере 
роста Е все новые классы зерен получают спо-
собность проявляться. Поэтому прн малых Е 
характеристическая кривая загибается кверху. 
В области нормальных экспозиций (средних 
значений t Е) различия меяеду классами зерен 
сглаживаются, число способных к проявлению 
зародышей пропорционально нх поверхности 
и D растет пропорционально Е. 

Загиб кривой вниз в области передержки и соляризации 
объясняется в наст, время двумя параллельными теория-
ми: регрессии (Люнпо-Крамер) и коагуляции Оперт п Под-
дан, Мейдинсер, Шефферс). Согласпа первой большие ко-
личества освещения разлагают так много AgBr, что вы-
делившийся В г вновь реагирует с Ag и вызывает таким об-
разом регрессию скрытого изображения. Согласно второй 
большое количество выделившегося Ag, коагулирующего 
па цептрах проявления, вызывает их пепомерпый рост, 
уменьшение удельной поверхности (дисперсности) и этим 
ослабляет нх каталитическую способность. Повпдпмому 
вторая теория ближе к истине, так как опа объяспяет 
большинство фактов (наличие соляризации при физиче-
ском проявлении, рост количества фотолптпческп образо-
ванного серебра п т. д.), непонятных с точки ареппп 
первой теории. 

С атой же точки арспня могут быть объяснены (Мейдпн-
гер) известные отклонения от закона Бунаена и Роско (см. 
Фотохи.«ш1), наблюдаемые для фотографических эмуль-
сий. Прп равпых произведениях II , по раапых/ , выделяют-
ся неравные количества серебра, как зто следовало бы 
пз аакопа Бупасна п Роско: It —const. Здесь наблюдается 
Л р —const, гдер<1 (Шварцшпльд). Впоследствии было по-
казало, что n р не является копстаптой, и были даны более 
сложные выражения закона потемпепия фотографических 
эмульсий (Кроп, Джопс и др.). Далее потемнение фотогра-
фического слоя уменьшается, если одно п то же количество 
освещения I t доставляется слою с перерывами и притом 
тем больше, чем продолжительность перерывов больше по 
сравнению с периодами освещения. С точки зрения теории 
коагуляции Ag в центрах проявления при доставлении оди-
накового количества световой анергии (^г/1) аа большой 
промежуток времени или с большими перерывами выде-
лившееся серебро успевает дойтп до имеющихся уже цент-
ров проявления, скоагулпровать па них, увеличить их раа-
мер п тем ПОНИЗИТЬ их активность. 

С т р у к т у р а п р о я в л е н н о г о с л о я . 
Изучение структуры и свойств проявленного 
фотографического слоя имеет большое значе-
ние, особенно для научных и технических при-
менений Ф. Величина зерен Ag в проявленном 
(негативном) изображении увеличивается с ро-
стом количества освещения (Е) и продолжи-
тельности проявлошш. Температура п щелоч-
ность обычных проивителей практически ие 
сказываются. Особенное значение этот вопрос-
приобрел с введением в Ф. в последние годы ма-
лых кадров (обычно на кинопленке), требую-
щих в позитивном процессе большего увелпче-, 
пня. Разработан ряд рецептов «мелкозернистых 
проявителей». В основе пх леяеат медленно ра-
ботающие проявляющие вещества (особенно 
парафеннленднамнн), у которых размеры зерен 
Ag увеличиваются с ростом щелочности. . По-
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этому в них углекислые и едкие щелочи за-
меняются борнокислыми (буроП). Практически 
гораздо лучшие результаты даст метол-гидро-
хнион с бурой и повышенным количеством суль-
фита. Распределение зерен внутри слоя фото-
графической эмульсии неоднократно изуча-
лось микроскопическим способом. Оказалось, 
что при коротком проявлении Ag восстанавли-
вается гл. обр. в зернах, близких к поверхно-
сти слоя, со временем же проявляются и глуб-
же лежащие зерна. Количество проявленных 
зерен енлыю возрастает с увеличением коли-
чества освещения (Е), с увеличением продол-
жительности проявления (Шеппард и Мнйс), 
доходя до известного предела. 

Кроющая способность негатива К , завися-
щая от дисперсности выделившегося серебра, 
определяется как отношение оптической плот-
ности D к количеству серебра S, выделивше-
муся на единице поверхности: К = D : S. Обрат-
ная величина P = S : D была названа Гертером 
и Дрпффнльдом «фотометрической константой». 
Для обычных фотографических слоев онн на-
шли значение Р =0,0121 г па 100 с.ч2 поверх-
ности фотографического слоя. В более поздней 
работе Шеппард и Баллард пагалн, что фотомет-
рическая константа далее для одной и той же 
эмульсии в нек-рых случаях сильно зависит от 
освещения и проявления. 

V. Приложение Ф. 
Кроме обыденных задач фиксирования и со-

хранения изображений окружающих предме-
тов и явлений Ф. приобрела очень большое зна-
чение и как орудие научного исследования. Фо-
тографическая эмульсия способна пе только 
фиксировать то, что доступпо человеческому 
глазу, по и передавать то, что выходпт за пре-
делы его видимости. В этом отношешш очепь 
важными являются следующие свойства фото-
графического слоя: 1) ого способность аккуму-
лировать воздействие света; слабый источник 
света, не действующий па глаз, прн достаточно 
длительной экспозиции действует на фотогра-
фическую пластинку; 2) для получения фото-
графического изображения достаточно чрезвы-
чайно кратковременных воздействий: при ви-
димом свете—до 7гмо сек., при свете электриче-
ской искры—до /tnoo сок., при ДОЙСТВПИ ка-
тодных лучей—до 1 миллиардной долн секун-
ды. Это позволяет анализировать чрезвычайно 
быстро протекающие явления, разлагать их па 
очень кратковременные фазы, не различимые 
глазом. Кинематография позволяет воссоздать 
впечатление движения с замедленной в любом 
отношешш скоростью (Zeitlupe). 

Фотографический метод исследования полу-
чил широкое распространение в самых различ-
ных областях научен н техники. В астрономии 
он является основным при изучении топогра-
фии и геометрии звездного неба (самые подроб-
ные звездные атласы получены фотографиче-
ским путем),поверхности планет, структуры ту-
манностей и химического состава светил (спек-
тральный анализ). В геодезпи измерительная 
фотография, или. фотограмметрия, является 
одним из основных методов, позволяющих лег-
ко н быстро производить съемку в трудно до-
ступных местностях, в горах н т. п. (аэрофо-
тосъем1са). В физических пауках фотография 
имеет широкое применение: спектральный ана-
л и з в видимых и невидимых лучах, масс-спек-
трограф Астопа (см. изотопы), исследование 
радиоактивных излучений (камера Вильсона), 

роптгоио- it элоктронографнческий структур-
ный анализ пещестпа; широкое нримононие 
имеет фотографин в технике, медицине и дру-
гих естественно-научных и общественных дис-
циплинах. 

Особо важную и чрезвычайно обширную об-
лает!. применения Ф. представляет репродук-
ционная техника, т. о. размножение рисунков, 
чертеясей и пр. фотомеханическим путем, гдо 
фотографические методы являются необходи-
мой средней стадией всех существующих тех-
нических процессов. Наконец кинематография, 
являючщяся могущественным средством иссле-
дования, обучения, пропаганды, худолсествен-
ного воздействия на широкие массы и куль-
турного отдыха, оснопана на применении фото-
графических процессоп. А. Рабинович. 

VI. Фотоаппаратура. 
Фотографические камеры 1елассифицнруются 

по способу их употребления на ручные и шта-
тнвиые, причем большинство ручных камер мо-
лсет быть использовано на штативе; штатнвные 
камеры бывают павильонные п дороленые. По 
конструкции камеры разделяются на камеры 
с раздвижным мехом и камеры пераздвнгаю-
щиеся. По роду используемого съемочного ма-
териала камеры бывают пластиночные п пле-
ночные. Помимо камер общего назначения раз-
личают специальные камеры: репродукцион-
ные, стереоскопические и т. д. 

Ф о т о г р а ф и ч е с к и е к а м е р ы . Д о -
р о ж и а я к а м е р а . Размер 13 х 18 см п боль-
ше; представляет призматическую коробку, 
ограниченную с двугх сторон деревянными рам-
ками, к-рые соединены между собой мехом в ви-
де гармонии. В передней раме помещается объ-
ективная доска с объективом, к-рый может пе-
редвигаться вверх, впиз, вправо и влево..Зад-
няя стенка представляет рамку, в.к-рой поме-
щается матовое стекло, заменяемое при съемке 
касетой. В нек-рых камерах делается подвиж-
ной задняя рамка, в других—передняя; мо-
гут быть подвткнымн и обе рамки. Для пере-
движения служит доска с двумя зубчатыми 
рейками, по к-рым движутся зубчатые колеса, 
связанные с рамкой и приводимые в движе-
ние кремальерой. По форме меха дороленые ка-
меры бывают с призматическим мехом и пи-
рамидальным (суживающимся), по форме ма-
тового стекла—квадратные и прямоугольные. 
Рамки дорояеной камеры часто имеют приспо-
собление, с помощью которого онн могут на-
клоняться друг к другу. Дорожные камеры де-
лаются нз дорогих сортов дерева, мех—обыч-
но пз кожи. 

П а в и л ь о н н ы е к а м e р ы. Большие ка-
моры—с размером .матового стекла 30 х 40 с.н 
и больше. Обыкновенно павнльонпыо камеры 
имеют квадратную раму для матового стекла, 
призматический мех н .подвижную переднюю и 
заднюю части. Устанавливаются па специаль-
ных солидных штативах, снабженных приспо-
соблениями для поднимания и опускания. 

Р у ч н ы е к а м о р ы имеют обычно формат 
G х 0, 9 X 12,10 X 15 см', этими камерами молено 
снимать от руки, но большинство нх приспо-
соблено такясе для установки на штативе. Про-
стейшим типом являются лщнчпые камеры, наи-
более дешевые, с простой оптикой. Ящичные 
камеры нлн имеют постоянную установку па 
бесконечность нлн наводка на фокус произво-
дится передвижением объектива.в небольших 
пределах. В магазинных ящичных камерах 
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имеется специальная касота иа 0—12 пласти-
нок, смеиа к-рых происходит нажатием рычаж-
ка. Важнейшим типом ящичных камер яилиется 
зеркальная камера. В верхнюю открытую стен-
ку камеры вставляется матовое стекло. Вну-
три камеры перед объективом, закрывая пла-
стинку. расположено под углом 45° зерка-
ло, отбрасывающее нзоброженно снимаемого 
сюжета па матовое CTCIUIO. В момент съемки 
зеркало прн нажатии спуска затвора автома-
тически поднимается. У некоторых зеркаль-
ных камер имеется пыдвнисиой мех, и такие 
камеры являются переходным типом к клапп-
камерам. 

К л а и п - к а м e р ы—наиболее распростра-
ненный тип ручных камер. На распорках име-
ют форму плоского ящика, причем объектив 
обычно находится у них снаруяш. Они имеют 
сравнительно короткий мех, и часть с объек-
тивом бывает связана с задней стенкой при по-
мощи металлических распорок. Это позволяет 
очень быстро открывать камеру, что очень вп-
ясно для фоторепортерских и спортивных съе-
мок. Наводка достигается вывинчиванием объ-
ектива (объектив с червячным ходом), в не-
которых же клапп-камерах делается подвижной 
вся часть с объективом, причем передвшкение 
ее производится сжиманием распорок камеры 
посредством особого винта. 

Р а з д в и ис и ы о к л а и и - к а м о р ы, и л и 
к а м е р ы с о с н о в н о й о т к и д н о й д о с -
к о й (рнс. 1); имеют форму плоского ящика 
с откидывающейся пе-
редней доской; быва-
ют деревпнные или 
(чаще) металлические. 
Мех камеры по своим 
размерам моясет быть 
ординарпым, полутор-
пым, двойным и трой-
ным. Прн двойном и 
тройном растяжении 
меха в откидной доско 
имеется вторая рам-
ка, которая специаль-
ной кремальерой мо-
ясет выдвигаться наружу, неся на себе мех. 
Объо1стнв обычно моясет передвигаться в гори-
зонтальном и в вертикальном направлениях. 
Матовое стекло моясет ншслоняться по горизон-
тальной осн, а у нек-рых систем н по верти-
кальной. Кроме того у некоторых видов моясет 
ншслоняться и объектив. Особый вид раздвшк-
ных камер представляют автоматически откры-
вающиеся камеры. Последние устроены таким 
образом, что прн открывании камеры часть с 
объективом автоматически выдвигается вперед 

и устанавливается на беско-
нечность. Хорошие камеры 
с основной откидной доской 
пригодны для весьма раз-
личных водов съемок п пото-
му называются иногда «уни-
версальными камерами». 

П л е н о ч н ы е к а м е -
р ы приспособлены специ-
ально для работы на плен-

ках; по своей конструкции онп могут быть 
ящичными, клалп-камерами па распорках праз-
двпяснымн. Камеры с катушечными пленка-
ми имеют особые части для помещения ка-
тушки. 

М и н и а т ю р н ы е к а м е р ы получили 
широкое распространение в последние годы. 

Рис. 1. Камера с основной 
отнндной доеной. 

Рдс . 2. «Лейка». 

Рис. 3. Стереоскопическая 
камера. 

Особенно популярна «лейка», камера (рису-
нок 2) фирмы Лейтц (Leltz) на ЯП снимков ((юр-
мата 24 хЗО.пл. Размер камеры 13 ,2x5 ,5x3 см, 
вес 425 г. Затворы шторные с закрытым за-
подом (7,0 — 7«ооСек.) или Компур (1—7аюСек.). 
Снабжены автоматическим счетчиком снимков. 
Объектив Лейтца, анастигмат Эльмар F: 3,5 
с фокусным расстоянием 50 .ч.н и др. Есть 
камеры с удобно сменяющимися объективами. 
Последняя модель камеры имеет автоматиче-
скую установку на резкость. Для стереоско-
пических съемок имеется стереопрнстапка. Цн-
линдрнческал касета на 30 снимков для обыч-
ной кинопленки со сменой пленок на свету. Ка-
чество негативов допускает увеличение до раз-
мера 40x50 гм. 

С т е р е о с к о п и ч е с к и е к а м е р ы.Для 
производства стереоскопических снимков име-
ются специальные фотографические аппараты, 

снабясенные двумя фо-
тографич. объектива-
ми с равными фокус-
ными расстояниями и 
светосилой (рис. 3). 

У в е л и ч и т е л ь -
н а я а п п а р а т у р а . 
Увеличители разделя-
ются на работающие 

дневным светом и с искусственными источника-
ми света. Те и другие- бывают горизонтального 
и вертикального типов. 

У в е л и ч и т е л и , р а б о т а ю щ и е д п е'в -
и ы м с в е т о м . 1) Увеличительный конус 
с постоянным масштабом увеличения (рис. 4) 
представллет собой ящик пирамидальной фор-
мы; рамка, в к-рой помещаетсл негатив, нахо-
дится на определенном расстоянии от дверки, 
куда помещается бумага; объектив установлен 
так, чтобы получалось резкое 
изображение негатива на бума-
ге. 2) Увеличительный конус с 
переменным масштабом увели-
чения; в нем расстояние негати-
ва от объешгива и расстояние 
экрана от объектива моясет из-
меняться в некоторых пределах. 
3) Складной увеличительный ко-
нус состоит нз двух частей, сое-
диненных перегородкой, в цент-
ре которой находится объектив. 
При помощи мехов полоисение 
негативной рамки и экрана мо-
ясет изменяться по отношению 
к плоскости объектива в извест-
ных пределах. Наводка на рез-
кость производится прн помощи 
матового стекла, которое после 
наводки заменяется касетой с листом бума-
ги. 4) Проекцноипый увеличитель нз фотографи-
ческого аппарата представляет обыкновенный 
фотографический аппарат, устанавливаемый 
объективом внутрь комнаты, a icacoTnoft частью 
в вырезе светонепроницаемого щита, закрыва-
ющего окно; против объектива устанавлива-
ется экран. 

У в е л и ч и т е л и , р а б о т а ю щ и е и с -
к у с с т в е н н ы м с в е т о м . 1) Увеличители, 
питающиеся прямым светом ламп, бывают с по-
стоянным н с переменным масштабом увеличе-
ния, с открытой или закрытой лампой, с от-
раисателямн или без них, с одной, двумя или 
несколькими лампами.—2) Увеличители кон-
денсорные наиболее совершенны в отношении 
интенсивности и равномерности даваемого ос-

Рнс. 4. Увели-
чительный ко-
нус с постоян-
ным масшта-
бом увеличе-

ния. 
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Рпс. 5. Копдспсор-
пый увеличитель 
с автоматической 

установкой. 

решении. Простейшим видом япллстсн к о и -
Д С 11 с о p H и й к о н у с, идентичный по кон-
струкции с обыкновенным конусом, но толысо 
снабженный конденсором. Коиденсориыо п р и -
с т а в к и присоединяются к фотоаппаратам и 
в объединении с последними работают как го-
товые кондспсорныо увеличители. 

Г о т о в ы е к о и д е н с о р и ы о у в о л и -
я и т е л и. Осветительная часть делается па 
металла и имеет совершенное вентиляционное 
устройство, передняя часть — в виде фотокаме-

ры; в стационарных конден-
сорных увеличителях увели-
читель и экран устанавлива-
ются па специальном станке; 
для исправления искаясении 
перспективы негатива более 
совершенные типы увеличи-
телей имеют приспособления 
для изменения угла наклона 
рамки с негативом. В увели-
чителях с автоматической ус-
тановкой на фокус резкость 
изображения, получаемой > на 
экране при перемещении уве-
личителя, достигается при 
помощи особого приспособ-
ления, передвигающего объ-
ектов в соответствии с пере-

мещением плоскости негатива (рисунки 5—7). 
К о п и р о в а л ь н ы е а п п а р а т ы. Для 

печати па бумаге с водимым изображени-
ем пользуются копировальной рамкой соот-
ветствующего размера. Последняя состоит на 
деревянной рамки с пазами, удерживающими 
улоясенный в рамку негатив, крышки нз двух 
соединенных матерней половшюк и заяшмиых 
пруяшн, пргокнмшощнх крышку н следова-
тельно и фотобумагу к негативу. За процессом 
печати периодически наблюдают, освобоясдая 
одну нз нруяаш и поднимал одну половииу 
крышки. 

Для печати па бумаге с проявлением приме-
няются копировальные рамкн (с крышкой, сое-
диненной с рамкой двумя шарпнрамн и зажи-
мающейся одной пруясн-
ной) н копировальные ап-
параты (рнс. 6). Негатив 
кладется в верхней части 
аппарата на стеклянную 
пластинку; бумага, на ко-
торой печатают, пршкн-
мается к нему посредст-
вом крышки с суконной 
прокладкой. Внутри ап-
парата имеются две лам-
почки—красная, которая 
горит все время, и бе-
лая, к-рая автоматнчеаш 
включается при закрытии 
крьшпеи и выключается „ , , 
прн ее открывании. Име- Р п с- ^п

а
п

р
р°т

пал 

ются копировальные ап-
параты с более сложным осветительным устрой-
ством (несколькими лампочками) и установкой 
на требуемую продолжительность экспозиции, 
причем лампочки включаются наясатием кноп-
ки. В копировальных аппаратах для печати 
на рулонной бумаге [аппарат Кёбнга (Koebig)] 
последняя поступает на печатающее окно ап-
парата, где находится один или несколько не-
гативов, после автоматического экспонирова-
ния продвигается дальше между двумя вали-
ками, режется автоматическим ножом на уста-

новленный (соответственно ногатнву) размер и 
куски асладываются валкой. 

А п п а р а т ы д л я и р о я в л о и н я и ф н-
к с и р о в а и и я. Проявление, фиксирование 
и др. процессы обработки пластинок, пленок 

и бумаги (усиление, ослабление 
и т. п.) производятся в плоских 
сосудах — кюветах — различных 
размеров, сделанных нз ясестн 
(эмалированных), стекла нлипно-

го материала. Для 
вертикального про-
явления пластинок 
н пленок служат 
специальные бач-

Рнс. 7. Аппарат дли нропвле- к п 1 1 а 6 , 12 и боль-
Н1Ш «Киррене». шее количество пла-

стинок. Для Inpo-
яплпшн катушечной пленки употребляется 
про.чиителышй бак «Корреко (рис. 7), при-
чем пленка наматывается спнралыо вместе с 
целлулоидной лентой, имеющей по краям те 
или иные, приспособления, благодаря которым 
меясду витками проявляемой пленки остается 
достаточное пространство (рис. 7). Проявление 
пластинок производится при красном свете, для 
чего в фотографических лабораториях приме-
няются специальные фонари, снабясенцые со-
ответствующими красными фильтрами. 

Л и н а p а т ы д л я п р о м ы в к и, с у ш -
к и и г л я и ц о в а н и я. Для промывания 
негативов исполь-
зуются нлн обык-
новенные кюветы 
нлн специальные 
баки, причем нега-
тивы вставляются 
в стойку, которая 
помещается |в бак. 
Для промывания 
отпечатков суще-
ствует большое ко-
личество различ-
ных приборов: наи-
более распростра-
нены круглые нлн 
иной формы баки, 
в к-рых отпечатки 
подвергаются вра- ГисЛ.8. Аппарат для промыв-
щенню под дейст- , ш 0TTUCU0U-
внем поступающей в бак струн воды. Пред— 
лоясено также много видоизменений прибора, 
состоящего (рнс. 8) нз перфорированного ци-
линдра, помещающегося в баке и приводимо-
го во вращательное двнясеиие от мотора или 
иным путем; отпечатки загруясаются в ц и -
линдр в количестве 200—300 шт. и находятся 
в двнясеннн. Сушка негативов производится п а 
специальных станках. Для сушкн негативов и 
отпечатков применяются кроме того различного 
вида щипцы (дерясатели),. на к-рых подвеши-
ваются негативы и отпечатки. 

Прн работах" более крупного масштаба суш-
ка негативов н отпечатков производится в су-
шильных шкафах. Для глянцевания отпечатков 
применяются ферротшшыо доскн и зеркаль-
ное стекло, к которым отпечаток прикатывает-
ся прн помощи резинового валика. Для одно-
временной быстрой сушкн н глянцевания при-
меняются специальные машины различных 
видов. Их выпущено много разнымн фирмами 
(рнс. 9). Отпечатки иа1сладываются на вращаю-
щийся металлический цилиндр, подогревае-
мый внутри электричеству нагревателем. Н а 
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Рпс. 9. Сушильпо-гляя-
аспалышп машина. 

доп является завод 

цилиндре имеются валики, впитывающие пла-
ту и удерживающие отпечатки, которые после 

высыхания сами отпадают 
в иижнеИ части цилиндра. 

Заводы,изготовляющие 
фотоаппаратуру в СССР, 
входят по Всесоюзное 
объединение оптико-ме-
ханических производств. 
Крупнейшим заводом .из-
готовляющим фотоаппа-
раты—оптическую и ме-
ханическую часть, — яв-
ляется завод им. ОРИ У в 
Ленинграде н 7-й завод 
ВООМП в Киеве. Кроме 
того изготовлением фото-
аппаратуры занимается 
промкооперация; одпнм 
нз крупнейших се заво-
«Арфо» в Москве. Про-

изводство фотобумаги, пластинок и частич-
но аппаратуры сосредоточено в Фотохимтре-
•сте. * К. Мархилеаич. 

Лит.: Общпс работа: II с б л п т К., Общий курс фото-
графии, ч. 1—3, м . , 1930—32; Э п г л и in H., Основы фо-
тографии, 3 пал., M.—Л., 1931 ; П ш т о л д - Г о в орн о В. 
п M а р х п л е п п ч К. . Курс фотографии, 2 тт., М., 
1933; А п г с р е р Э., Научная фотография, Л. , 1933; 

•Фотография и аэрофотография, пол ред. Д. Л. С о л ь -
с к о г о , М., 1920; Handbuch der wissenschaftlichen und 
angewandten Photographie, hrsg. von A. I l a y , 10 Bde, W., 
1929—33; E d e r I. M., Ausführliches Handbuch der Photo-

graphie, Halle, 1932—34 (вышло 9 чч.): C l e r c L. P., 
La technique photographique, 2 vis, P. , 1920—27 (пер. па 
унр. ла.;Техп1на фотографП, ч. I—4, Xapitlu, 1932).—Мо-
нографии: M и х а Л Л о в В. Я. и Ш к у л и и А. Г., 
Химия птехнология светочувствительных материалов, М., 
1933; У о л Э., Фотографические эмульсии, Л. , 1931; 
В а л е п т а Э., Химия фотографических процессов, ч. 
1—2, Л., 1925—27; III с б с р с т о в В. II., Хнмнп про-

явителей п проявлении, М., 1933; Г о л ь д б е р г К., Об-
разованно фотографического изображения, М., 1929; Л а -
у б о р т Ю. Ii . , Фотомеханические процессы, 2 изд., 
М.—Л., 1931.—Справочники: Ф о г е л ь Э., Карман-
ный справочник по фотографии, 14 изд., М., 1933; Л а у -
<> с р т Ю. К. , Фотографические рецепты и таблицы, 
Я изд., М.—Л., 1931 ; P е д е н II., Таблицы длп определе-
ния фотоэкспозиции, М.—Л., 1932; Техническая энцикло-
педия—Справочник физических, химических и технологи-
ческих величин, т. IX, М., 1932 (ст. Фотохимия).—Перио-
дика: «Труды Научно-исследовательского киио-фото-
~пп-та», М., с 1932; «Фото-альманах», М., с 1928; «Советское 
<JIOTO». M . , 1926—31; «Пролетарское фото», М., с 1931; 
«Фото-кппо-химпческал промышленность», М., 1932, сб. 
1 ; Abridged Publications from the Research Laboratory of 
4he Eastman Kodak Co, Rochester—N. Y., 1913; Veröffent-
lichungen des wissenschaftlichen Zentral-Laboratorlums 
<ier photographischcn Abteilung AGEA, Lpz.; «Monthly 
abstract bulletin». Issued by Kodak research laboratories, 
N . Y., с 1913; Photographie abstracts, issued by Royal 
.photographic society, London. 

ФОТОЛИЗ, термин для обозначения разложе--
ннп разлпчпых химических соединений (пре-
имущественно органических) под влиянием све-
та (см. Фотохимия). 

ФОТОЛИТОГРАФИЯ, см. Фотомеханические 
«способы печатания. 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, собственное пзлу-
•ченне тел, возникающее прп нх освещении. Ф. 
•есть следствие поглощении света этими телами 
31 отличается от всех других видов люминес-
ценции тем, что она непосредственно связана 
с возбуяеденнем поглотившей свет частицы— 
молекулы или атома.—-Ф. представляет собой 
чрезвычайно распространенное явление, изве-
стное в газах, жидкостях и твердых телах. 
Мояшо думать, что все вещества в большей пли 
меньшей мере способны люмппеецпровать, бу-
дучи помещены в надлеясащне условия. Меха-
низм Ф. в наст, времи в основных чертах из-
вестен. С энергетического уровня нижнего нор-
мального состояния Е0 атом при поглощении 

ник света, М— сосуд с ис-
следуемым веществом. 

кванта hv переходит на уровень Е одного из 
верхних возбужденных состояний (см. Атом). 
IIa рисунке 1 такой переход обозначен стрел-
кой, направленной кверху. Предоставленный 
самому себе такой возбужденный атом через 
некоторое малое времи г спонтанно перехо-
дит в одно нз иниселеяснших состояний, из-
лучая квант Ф. (напр. hv' 
или hv"), рапный или мень-
ший hv. Так как атом спо-
собен поглощать только то 
кванты liv, к-рые в точности 
соответствуют разности ура-
внении Е-Е0, то фотолю-
минесценция заметной ин-
тенсивности в одноатомном 
газе может появиться толь-
ко прн его возбуждении линиями того же ато-
ма, например паров патрня D-линиями (рнс. 2). 
Такое возбуяедеяпе, открытое в 1902 Вудом, 
названо им «резонансным», а появляющаяся 
фотолюминесценция—«резонансной.». 

Механизм возбуждении молекулы принци-
пиально тот ясе самый. Отличие за1слючается 
только в том, что молекула имеет около нор-
мального и около возбуяеденного состояния це-
лую систему тесно расположенных уровпей ко-
лебательной и вращательной энергии (см. Мо-
лекула). Поэтому легко может случиться, что 

линия чуясого атома 
или молекулы попадет 
па один пз уровней 
такой системы и вызо-

Рпс. 2. Получение Фото- вот возбуясдопие моле-
люмпнссцснцпи: L-псточ- , кул LI. В испускании 

обычно появляется прп 
этом ряд переходов па 

уровни нижнего состояния, т. п. «резонансная 
серия». Обычно пе вся поглощенная молекулой 
энергия Е—ЕИ моясет выделиться [в виде кванта 
«Р., часть ео уходит па увеличение теплового 
движения в виде колебаний или вращений мо-
лекулы. Поэтому так ясе, как н в случае атома, 
испущенный квапт hv' меньше или в крайнем 
случае равен поглощенному, т. е. v ' ^ v нлп 
А'>А. В этом И заюночаетсл теоретическое обос-
нование т. п. правила Стокса, по к-рому длина 
волны света Ф. всегда больше или равна длпне 
волны поглощенного возбуяедшощего света. В 
нек-рых случаях наблюдаются небольшие от-
клонения от этого правила, в испускании появ-
ляются кванты больше, чем поглощенные (А'<А). 
В наст, время принято считать, что недостаю-
щая прп этом энергия покрывается за счет тер-
мической энергии частиц. 

При отсутствии каких-либо посторонних воз-
действий все поглотившие свет молекулы ис-
пустят его в виде квантов Ф. Коэффициент по-

,лезпого действия, пли «выход» Ф. (отношение 
испущенной энергии к поглощенной), будет 
при этом максимальным. Напр. для резопапс-
пой Ф. одноатомпых газов он порядка 100%, 
для слабых растворов флуоресцеппа и нек-рых 
других красок оп доходит до 70—80%. Для 
растворов больших концентраций или в тех 
случаях, когда к люмнпесцирующим молекуг-
лам прибавлено большое количество посторон-
них молекул, яркость Ф". и ее выход уменьша-
ются. Это обусловлено тем, что возбуяедепные 

; молекулы, сталкиваясь с молекулами посто-
роннего вещества, передают им часть' своей, 

! энергии, преисдо чем они успеют ео получить 
'(т. п. «столкновение 2-го рода»).. Число, моле-
! кул , возвращающихся с излучеццем в нормаль-
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поо состояппо, уменьшается, наблюдается «т у -
ш о н it о» Ф. Наиболее сильное действие окапы-
вают п газах галоиды, п жидкостях—растпоры 
подпетых солей. 

Кроме того тушение зпппсит и от длнтелыю-
сти возбужденного состояния т,. Чем больше 
г,, тем больше вероятность того, что возбулс-
денная молекула успеет передать спою энергию 
позбуяедения прн столкновении, тем меньше 
интенсивность Ф. Величина т, лелент в преде-
л а х Ю-3—Ю~* сек. и различна для различных 
молекул и различных уровней одпой и той нее 
молекулы. Чем больше упругость или чем выше 
концентрация тушащего вещества, тем меньше 
средняя величина Tj. 

Энергия, переданная в столкновении 2-го 
рода, может в свою очередь возбуждать стол-
кнувшуюся постороннюю молекулу и вызвать 
ее люминесценцию. В излучении появляются 
тогда длины волн, характерные для обоих ви-
дов молекул. Это явление, получившее назва-
ние « с е н с н б н л и з о в а н н о й » ф л у о р е с -
ц е н ц и и , наблюдалось впервые Карпо и Фран-
ком в смеси паров таллия и ртути п изучено 

2еперь на целом ряде объеотов. Помимо туше-
ия возмущающее действие столкновения ска-

зывается еще н на с т е п е н и п о л я р и з а -
ц и и и излучения. Свет Ф. частично поляризо-
ван; как прн возбуждении поляризованным, 
так-и естественным светом. 

Если P}i—степень поляризации прн возбулс-
дешш поляризованным светом, а Р„—при воз-
буяеденнп естественным, то, наблюдал перпен-
дикулярно падающему лучу, имеем: 

При малом v возбужденная молекула не 
успевает изменить свою ориентацию в про-
странстве, поляризация оказывается макси-
мальной. В жидкостях поляризация наруша-
ется Броуновским движением, в газах—нету-
шащпми стол1шовеш1Ямн с посторонними ча-
стицами. Тушащие столкновения, наоборот, 
устраняют долго живущие возбужденные мо-
лекулы п увеличивают степень поляризации. 

Эта соотношения дают независимый метод 
определения величины т. Получаемые зна-
чения хорошо согласуются с вычисленными из 
опытов по тушению. 

С длительностью возбужденного состояния 
т- непосредственно связана н д л и т е л ь -
н о с т ь п о с л е с в е ч е н н я , т. е. то время, 
в течение к-рого по устранении возбулсдающего 
источника света еще молшо наблюдать Ф. Д л я 
определения длительности послесвечения раз-
работан ряд методов. Все онн основаны па од-
ном и том ж е принципе: отделить во времени 
период возбулсдення от периода наблюдения. 
Д л я этого применяются различного типа фос-
фороскопы (см.), дающие возмояшость изучать 
послесвечение длительностью Ю -4—10"* сек. 

По признаку длительности послесвечения 
Ф . принято было разделять на флуоресценцию, 
затухающую мгновенно, и фосфоресценцию, 
продоляшющуюся в течение пек-рого заметного 
времени. В наст, время, когда мы имеем воз-
мояшость обнаруишвать послесвечепня от Ю - 1 0 

сек. до нескольких дней, это разделение, не 
основанное ни на каких принципиальных приз-
наках-, потеряло смысл. 11а место этой устарев-
шей . клосснфшсацнн молшо ввести другое под-
разделение (С. И . Вавилов), основанное на раз-
личии в механизме испускания. Все известные 

случаи Ф. могут быть разделены на 3 основных 
вида излучения: 1) спонтанное излучение, про-
исходящее согласно схеме рнс. 1. Поглотившая 
свет молекула через пек-рое время спонтанно 
возвращается в нормальное состояние, отда-
вая избыток энергии в видо света. 2) Метаста-
бильное излучение: под действием столкнове-
ний с окружающими молекулами возбулсден-
нан молекула переходит в особое устойчивое 
«метастабильпое» состояние, нз к-рого молсет 
вернуться в нормальное только через обычное 
возбулсденное состояние. Попасть в последнее 
молекула может снова только посредством стол-
кновения. 3) Диссоциативное излучение: прн 
поглощении света молекула распадается па 
атомы или группы атомов (фотохимическая 
диссоциация) или теряет электрон (фотоэлек-
трический эффект). При обратном соединении, 
или «рекомбинации», этих продуктов распада 
молекулы возникает свечение. Диссоциатив-
ное излучение, как пе связанное непосредст-
венно с возбуждением молекулы, не является 
Ф. в узком смысле этого слова. 

Все эти три вида излучения могут быть корот-
кими или длительными в зависимости от усло-
вий среды. Различать один от другого молшо 
но законам затухания. Спонтанное п метаста-
бильное излучение затухают по закону, содер-
леащему время t в показателе степени: 

I=Ioe~al, 
причем для первого начальная интенсивность 
i„ ие доллша зависеть от внешних условий опы-
та—температуры, вязкости и т. д . Диссоциа-
тивные излучения затухают по более сложному 
закону. По этой классификации- большинство 
процессов Ф. в газах относятся к спонтанному 
нзлученшо. Такими лее оказывается и Ф. рас-
творов ураннловых солей н растворов красок. 

Наиболее слолено протекают явления в твер-
дых телах. Лишь немногие твердые фосфоры 
люмннеецнруют в чистом виде, в громадном 
большинстве случаев Ф. обусловлена разрых-
лением нх кристаллической решоткп посторон-
ними «активными» веществами—большей ча-
стью металлами. Из чистых фосфоров молшо 
указать на кристаллы урапиловых солей, со-
лей металлов редких земель и на двойные пла-
тшю-спнероднстые солн. Очень большой -ин-
тенсивностью и постоянством отличается Ф. 
т. п. л e п а р д о в с к н х ф о с ф о р о в , к-рые 
употребляются в технике прн изготовлении 
светящихся составов. Наиболее часто употреб-
ляемые нз них состоят из сульфита какого-
лнбо щелочно-земельпого металла (Ca, Sr, Ва), 
сплавленного с нпчтолшым количеством тя-
яеелого металла (Pb, Bi, Си) в прозрачной нн-
днферентной среде, например в Na.S0 4 , NaCl 
или СаТ.. 

Спектры лепардовских фосфоров состоят нз 
ряда сплошных полос, из к-рых каждая может 
возбуяедаться независимо к а к длительная пли 
к а к мгновенная Ф. С уменьшением длины вол-
ны возбулсдающего света длительность после-
свечения для некоторых полос возрастает; ис-
черпывающего объяснения этих процессов до 
сих пор нет. Исследования, произведенные в 
простейших условиях (в монокристаллах), по-
казали, что прн освещении кристаллов нх 
электропроводность увеличивается, т. е. имеет 
место фотоэлектрический эффект. Так. обр. све-
чепне ленардовскнх фосфоров в этих прЬстей-
шпх случаях доллото быть отнесено к типу дис-
социативного излучения. II. Дрилансаева.- -
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ФОТОМЕТРИИЕСНАЯ СКАМЬЯ, см. Фотомс-
VWU4CCKM приборы. 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, приборы, 
предназначенные для проиаподстпа фотомот-

. рнческнх намерений, т. с. для намерения силы 
спста, спетопого потокп, оснощопностн, ярко-
сти, коэффициента отражений, коаффнциснта 
пропускання, спе1стралытого распределения пп-
тенснвностн получения и т. д. Основными до 
наст, времени следует считать визуальные Ф. п., 
т. е. приборы, предназначенные для измерений 
прн помощи глаза. В течение последних 20— 
25 лет получают все большее распростране-
ние, особенно для технических намерений, объ-
ективные Ф. п., в которых глаз нз измерения 
исключен. Как визуальные, так и объектив-
ные Ф. п. строятся в чрезвычайно разнообраз-
ных выполнениях. Число конструкций колос-
сально. Основным Ф. п., служащим для наибо-
лее точных измерений силы света, освещенно-
сти и пр., является фотометрическая скамья. 
Она в основном cocToirr из одного или двух 
брусьев, цилиндрических труб длиною от 2 до 
5 -н, вдоль к-рых могут перемещаться иа кад-
ках телеиски с испытуемым и эталонными источ-
никами света, фотометрической головкой, эк-
ранами и другими приспособлениями. Пере-
мещение каяедой части оборудования фотоме-
трической скамьи моясет с точностью до 1 м.н, 
или точнее, определяться по нанесенным по 
всей длпне скамьи делениям. Основной частью 
оборудования фотометрической скамьи явля-
ется фотометрическая головка. Наибольшим 
распространением пользуется фотометричес-

кая головка Люм-
мера и Бродгуиа, 
позволяющая до-
стигать при изме-
рениях наиболь-
шей точности (по-
рядка 0,1—0,2%). 
В ней главную 
роль играет кубик 
Люммера, который 
позволлет сравни-
вать яркости, со-
здаваемые на бе-
лом экране эталон-
ным н испытуемым 
источниками света 
при чрезвычайно 
тонкой н резкой 
границе меясдуг ни-
ми, что является 

основным условием точности сравнения. Даль-
нейшее повышение точности дает контрастный 
фотометр Люммера-Бродгуна (рнс. 1). 

Предельная точность измерения с этими фо-
тометрическими головками достияшма только 
при полной одинаковости цветов сравниваемых 
полей. Даясе незначительная разница в цветах 
попнясает точность и делает фотометрическое 
измерение мало надеясным. При большом раз-
личии цветов отдельные наблюдатели могут 
получить результаты, расходящиеся на десят-
ки процентов. В подобных случаях нередко 
используют мигающую фотометрия, головку. 
Принцип устройства подобной головки состоит 
в замене пространственной смеясности сравни-
ваемых полей смеишостыо во времени. Сравни-
ваемые поля появляются перед глазом в бы-
строй • (7—15 сек.) последовательности. Прп 
этом различие цветов перестает воспршишать-
ся глааом, и остается только контраст яркостей, 

создающий иоприитиоо ощущение мигания. 
Оио исчезает при равенство яркостей. Поело 
достижении равенства сравниваемых полей от-
ношение силы спета испытуемого источника к 
сило света эталонной лампы вычисляется иа 
основании закона обратной пропорциональ-
ности освещенности белого экрана квадрату 
его расстояния от соответственного источника. 
Для сохранения постоянной контрастной чув-
ствительности глаза н для определенности по-
лучаемых результатов прн обычной неточно-
сти источника (закон.квадратов вполне верен 

Рпс. 1. DncMinnft пил передшшшого фотометра 
(Фирмы Шмидт и Геиш): L—фонарик длл лампоч-
ки сравнения, Т—труба. S—шкала, Л—глав на-
блюдатели, F—трубка длн намерения силы спета, 

M—пластинка молочного стекла. 

лншь для точечных источников) нередко с фото-
метрической головкой скрепллют неподвнисло 
лампу сравнения, дающую постоянную осве-
щенность экрана фотометрической головки, и 
всю систему перемещают вдоль фотометриче-
ской скамьи сначала относительно испытуемого 
источника, а затем эталонной лампы (см. Ис-
точники света эталонные). 

При измерении очень больших снл света 
уменьшают освещенность, помещал па пути 
светового пучка от источника к экрану ней-
тральные (не меняющие окраску) светофильтры. 
Наилучшим светофильтром является быстро 
вращающийся металлический диск с вырезами. 
Освещенность от проходящего через тшеой диск 
светового потока уменьшается обратно пропор-
ционально общей угловой ширине вырезов (за-
кон Тальбота). Иногда применяются вращаю-
щиеся диски с переменной на ходу угливоП 
шириной вырезов. Во многих случаях фотомет-
рическая скамья моясет быть заменена компакт-
ным фотометром, включающим фотометриче-
скую головку, эталонную лампу, светофиль-
тры, измерительную шкалу и др. детали. Кон-
струкций таких фотометров мноясество. Тпппч-

'ным образцом их могут слуясить тубус-фотометр 
фирмы Шмидт и Геиш (рис. 2), применяемый 
для стационарных установок, и прибор Макбета, 
обладающий более легкой конструкцией и при-
способленный таюке для переноски. Эти фото-
метры предназначены ие только для измерения 
силы света, но н для определения освещенно-
сти, яркости, коэффициента отраисенпн и про-
пускания и т. п . В принципе они мало отли-
чаются друг от друга, но конструкция прибора 
Макбета чрезвычайно облегчена. Еще более 
облегченные, но затон менео наделение в смыс-
сло точности результатов конструкции пред-
ставляют собой специальные фотометры для 
измерения освещенности—люксметры (рис. 3). 
Существует много типов этих фотометров. В 
СССР наибольшим распространением пользует-

m 

Бродгупа: iK—белый гипсовый 
экран, / и е—зеркала, LD— 
кубик, О —глаз наблюдателя, 
mn—ось вращения головки фо-

тометра. 
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сл люксметр Гос. оптического нн-та (ГОН). Для 
уравнивания фотометрических полой—внош-
лсго, создаваемого существующей освещен-
ностью н а п р о б п о й п л а с т и и к о (прила-
гаемой к люксметру), и внутреннего,создавае-
мого освещением от эталонной лампы другой 

Рпс. 3. Люксметр Зперетта: Е—белы Л экран, С — 
фильтры, Я—зеркало. С—зеркало. В—поворачи-
вающийся зкрап, L—лампочка сравнении, О—глаз 

наблюдатели. 

пробной пластинки внутри люксметра,—исполь-
зуется изменение наклона внутренней пластин-
ки к падающим от эталонной лампы лучам (за-
кон косинуса). Нормальная шкала этого люкс-
метра идет до 60 лк. Прн измерении большой 
или малой освещенности включают нейтраль-
ный светофильтр па путн лучей источника или 
эталонной лампы. За границей при приближен-
ных измерениях (15—20%) пользуются очень 
простым люксметром (Мазда), в к-ром нет пе-
ремещающихся частей и фильтров. Он построен 
на прпнцнпе фотометрического экрана Бунзопа 
с масляным пятном, причем имеется целый ряд 
пятен,, получающих различную освещенность 
от эталонной лампы, помещенной сбоку при-
бора. Шкала люксов нанесена непосредственно 
над рядом пятен. Отсчет по шкале произво-
дится у пятна, исчезающего на белом фоне 
пробной поверхности люксметра. Пределы из-
мерения— обычно от 10 до 500 лк . Батарея, 
вольтметр и реостат включены в общую сталь-
ную коробку с измерительной частью, благо-
даря чему люксметр очень портативен и прост 
в обращении. Почти такой ясо портативностью 
обладает люксметр Бехштейпа (рпс. 4), но точ-
ность его несравненно выше. В нем внутренняя 
пробная поверхность освещается эталонной лам-
пой, заключенной в выбеленную внутри полость, 
одна нз стенок которой сделана нз молочпого 
стекла. Особая переменная диафрагма позво-
ляет в довольно широких пределах менять 
действующую площадь молочпого стекла и тем 
варьировать освещенность внутренней проб-
ной поверхности. В последние годы визуаль-
ные люксметры постепенно вытесняются объ-
ективными с применением купрокендных н 

Рис. 4. Люксметр Бехштейпа (фнрми Шмидт и 
Гешп): L—лампочка, С—диафрагма, А п Ii—ци-
линдрические камеры, F— молочное стекло, II— 

Фильтр, о—экран, О—глаа наблюдателя. 

селеновых фотоэлементов. Подобный (селено-
вый) люксметр выпущен ГОИ. Измерения све-
тового потока производятся гл. обр. прн по-
мощи фотометрнч. шара Ульбрехта (рнс. 5). 
Освещенность участка внутренней стенки шара, 
экранированного от прямого света источника, 
пропорциональна полному световому потоку 

источника, независимо от ого свотораспроде-
леннн и от располоясоиия внутри шара (теорети-
чески). Намеренно двух освещонпостей при по-
мещении внутри шара испытуемого источника 
и эталонного с точно известным световым по-
током позволяет найти искомый спетовой поток. 
Принцип шарового фотометра применяется и 
для других измерений, как напр. для опреде-
ления коэффициента отражения поверхностей 
и коэффициента пропускания прозрачных и 
просвечивающих пластинок (шаровой рефлек-
тометр Тейлора). 

Специальный типы Ф. п. созданы для особых 
измерений. Так, почерпенне фотографических 
пластинок измеряется при помощи денситомет-
ров, в которых одна и та же пробная поверх-
ность, освешепная эталонной лампой, вндна че-
рез кубик Люммора частью непосредственно и 
частью через испытуемый фотографический 
слой. При измерении почернения в фотографи-
ях линейчатых спектров применяются микрофо-
тометры, представляющие сочетание денсито-
метра с микроскопом. При помощи микрофото-
метра моясно измерять почернение в линиях 

Рпс. 5 . Б О Л Ь Ш О Й шар Ульбрехта длл из-
мерения потока осветительных приборов. 

шириной не более 1 — 2 сотых долей J I U I . Для 
измерения распределения энергии в спектре 
применяются спектрофотометры. В одном из 
наиболее -распространенных типов спектрофо-
тометра Кеппг-Мартенса (рнс. 6) спектральный 
прибор типа мопохроматора соединен с поляри-
зационным фотометром, в к-ром смежность по-
лей достигается применением бипризмы, а уравт 
пепле их производится вращением окулярного 
ннколя—анализатора. В пек-рых спектрофото-
метрах фотометрическое равновесие достигается 
изменением ширины одной из щелей монохро-
матора со сдвоенной выходной щелью. К спек-
трофотометрам уже давно приспособлены фото-
элементы для объективного измерения, исклю-
чающего глаз. Совершенно особую и широко 
развитую область фотометрических приборов 
представляют звездные фотометры, предназна-
ченные для измерения яркости звезд и нахо-
яедония силы света очень слабых точечных 
источников. 

Ф. п. для объективных измерений представ-
ляют собою сочетание фотоэлемента того или 
шюго типа с милливольтметром или гальвано-
метром. Если используется фотоэлемонт с за-
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пнраюшнм слоем, напр. селеиовуй пли купро-
ксидный, то никаких добиночиых частой схемы 
но нмеетси. При применении фотоэлементов 
с внешним фотоэффектом (калиевые, цоэнепые, 

Рис. G. Схема устройства спектрофотометра 
Кеинг-Мартсиса. 

рубидиевые) нередко приходится прибегать к 
вакуумным усилителям для получении необхо-
димой силы тока. Если эталонная лампа и ис-
пытуемый источник имеют не абсолютно оди-
наковый спектральный состав излучения (как 
это обычно н бывает), то перед фотоэлементом 
необходимо помешать цветной светофильтр, 
подгоняющий спектральную чувствительность 
системы к ходу спектральной чувствительно-
сти среднего глаза. Без такого светофильтра 
измерения совершенно не будут совпадать с ви-
зуальными. Вследствие недостаточной повторя-
емости кривых спектральной чувствительно-
сти фотоэлементов и нек-рого непостоянства нх 
подгонка светофильтра представляет значи-
тельные трудности, и задача нахоясдеиин впол-
не удовлетворительных светофильтров еще но 
моясет считаться решенной. Вследствие этого 
прн ответственных измерениях объективные 
фотометрнческно приборы долясны еще обя-
зательно проверяться контрольными визуаль-
ными измерениями. 

Лит.: З е л е н ц о в M. Е . , Световая техппиа, Л. , 
1925: Ф а б р и Ш., Общее введеипо в фотометрию, 
Л.—М., 1934; L i c b o n t h a l Е.,Praktische Photomet-
rie, Braunschweiß, 1907; W a l a h J. AV., Photometry, 
N. Y.—L., 1920. С. Майзслъ. 

ФОТОМЕТРИЯ, в широком смысле слова—па-
ука, нзучшощал распределение световой энер-
п ш в пространстве по длинам световых волн и 
по другим возмояшым переменным; прн этом 
излучение моясет быть как видимым, так и не-
видимым. Но обычно в термин фотометрия вкла-
дывают более узкое содерясанне, соответствую-
щее буквальному переводу этого слова с гре-
ческого на русский язык. Под Ф. погашают от-
дел оптшш, посвященный световым измере-
ниям, т. е. измерениям лучистой- энергии, оце-
ниваемой по производимому ею зрительному 
ощущению п следовательно содерясащейся лншь 
в пределах видимой часта спектра. Этот чнето 
фпзпологпческнй критерий, непосредственно 
полоясенный в основу оценки величин, харак-
теризующих распределение лучистой энергии, 
влечет за собой особую, выпадающую пз общей 
физической системы совокупность фотометри-
ческих эталонов п единиц. Это положение обу-
словлено, с одной стороны, исторически, так 
как первоначально глаз являлся единственным 
прибором, прн помощи которого моясно бы-
ло оценить мощность лучистой энергии, а с 
другой стороны— непосредственными запроса-
ми практики, а именно требованиями освети-
тельной техншш. . . 

Ф. как отрасль пауки соллал n псрпоП половине 1В и. 
Франц. учений Пуго (Pierre Douuucr, 1098—1768). Он по-
казал, что спет можно измерить, и ввел необходимые вели-
чины, характеризующие источник света и прохождение 
света через различные среды. В том же столетии нем. 
ученый Ламберт (Johann Heinrich Lambert, 1728—77) со-
здал теоретические основы Ф. и детпльно ралработал ме-
тоды фотометрического расчета. Труды Нуге и Ламберта 
не нотерплн своего значении и по сегоднишний день. Осо-
бое внимание к вопросам фотометрии было вновь привле-
чено с начала 20 п. 

С в е т о в о й п о т о к . Оставляя в стороне 
вопросы цветовых различий (см. Колоримет-
рии, Цвет), мы отличаем зрительные ощу-
щения друг от друга по ннтенснпиостн и каяс-
дый поток лучистой энергии с точки зрении 
производимого нм светового действия характе-
ризуем определенной величиной F , называе-
мой с в е т о в ы м п о т о к о м (аналогично то-
му, как энергетическое действие характеризу-
ется л у ч и с т ы м и о т о к о м Р—мощностью 
переноса излучения). Следовательно световой 
поток есть поток лучистой энергии, оцененный 
средним человеческим глазом. В то время как 

I лучистый поток измеряется в обычных единн-
j пах мощности, напр. в ваттах, световой поток 

выраясается в особой едшшце, называемой лю-
мен (лм) (см.); определение лучистого и свето-
вого потоков см. в табл. на ст. 318.—Отноше-
ние светового потока к лучистому потоку назы-
вается световой отдачей данного налучепия; 
оно выраясается в люменах на ватт. Световая 
отдача различных излучений не одинакова и 
определяется их спектральным составом. Это 
объясняется тем, что чувствительность чело-
веческого глаза к восприятию лучистой энер-
гии не одинакова для различных участков спек-
тра.—Световая отдача достигает максимального 
значения т; в средней желто-зеленой части води-
мого спектра (Я = 5 , 5 • Ю - 5 см) и падает прак-
тически до нуля для крайних фиолетовых (Я = 
= 4 - Ю - 5 см) и крайних краспых лучей (Я=> 
= 7,G • 10~& с.и). 

П о в е р х н о с т н а я п л о т н о с т ь с в е -
_ F 

т о в о г о п о т о к а E - g-. где F есть свето-
вой поток, приходящийся на участок поверхно-
сти S, достаточно малый, чтобы поток F молено 
было бы считать равномерно по отношению к не-
му распределенным. Если световой поток изме-
рять в лм, а площадь в с.л12,то плотность потока 
получается в ~ ; эта единица иазыв. фот (ф), 
миллпфот (мф) = 0,001 ф, люкс (лк) = 0,0001 ф„ 
т. е. ОД мф. 

Поверхпостная плотность падающего па не-
которую поверхность светового потока (поток, 
приходящийся на единицу площади равномер-
но освещенной поверхности) называется осве-
щенностью данной поверхности. Освещенность 
поверхности равна одному люксу, если н а 
1 ма поверхности падает равномерно по пей 
распределенный световой поток в 1 лм. Наруж-
ная освещенность в ясный, солнечный день 
может достигать 100 тыс. лк ; в темную без-
лунную ночь она равна тысячным долям лю-
кса. Чтобы обеспечить нормальные условия для! 
зрительной работы, нужно при искусственном 
освещении создать па рабочих поверхностях, 
освещенность порядка 50—200 лк . 

Поверхностная. плотность излучаемого све-
тового потока (намеряемая потоком, излучае-
мым с единицы площади равномерно светящей-
ся поверхности) называется 6 в е т и м о с т ь н > 
даниой поверхности; Светимостью в 1 ф обла-
дает одинаково во всех точках светящаяся по-
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всрхность, к-рая »»лучист по одну сторону по 
«сом направлениям световой поток » 1 лм с пло-
щади и l ß.«'. Светимость нити лампы накалп-
иаиии составляет примерно 1 тыс. ф. Свети-
мость поверхностей, находящихся в поло аро-
ния внутри помещений н отбрасывающих отра-
лсениый свет, равна тысячным долям фота. 

С и л а с в е т а . IIa достаточно большом рас-
стоянии от источника света моясно пренебречь 
размерами последнего, т. е. принимать его за 
точку и считать, что энергия распределяется 
вдоль лучей, исходящих нз этой точки. Сноп 
лучей образует конус с вершиной в источнике 
света. Если внутрь телесного угла ш источник 
излучает равномерно заполняющий телесный 
угол световой поток F , то величина I = £ назы-
вается с и л о й с в е т а источника в данном 
направлении. Если световой поток измерять 
в люменах, а телесный угол в стерадианах 

. ' ЛЮМСН r~i 
(см.), то получим силу света в — ~ д п а Т 1 . Эта 
единица называется свечой (св). Следователь-
но люмен есть поток, испускаемый в единичном 
телесном угле равномерно излучающим точеч-
ным источником света с силой света в 1 св. Точ-
ное значение «свечи» для СССР определяется 
эталонными электрическими лампами накали-
вания (см. Источники света эталонные). При-
нятая Союзом ССР и подавляющим большинст-
вом . других государств едшпша силы света 
называется «меяедународной свечой» в отличие 
от принятой в Германии другой единицы— 
«свечи Гефнера», равной 0,0 меяедународной 
свечи. 

Среднее пз значений силы света 1 0 , источ-
ника во всех направлениях, называется средней 
сферической силой света этого источника. Она 
очевидно равна частному от деления светового 
noToica F неточшпеа па 4л: 

F = I0- АЛ. 

Газополная лампа с вольфрамовой питыо 
мощностью в 100 ватт имеет среднюю сфери-
ческую силу света в 100 свечей и следовательно 
излучает световой поток в 1.25G люменов. 

'Полный поток, испускаемый источником, 
равен: 

F= flda), 

где I есть сила света в направлении элементар-
ного телесного угла dœ с вершиной в точечном 

негочпшее; суммирование произво-
дится по всем направлениям про-
странства (в пределах полного те-
лесного угла в 4 л стерадиан). 

Еслн необходимо иайтн освещен-
ность, создаваемую излучателем 
па расстоянии, значительно пре-
восходящем его линейные размеры 
(как например при расчете обычно-
го искусственного освещешш), то 
источник света моясно считать то-

чечным. Освещенность Е , создаваемая в точ-
ке Р поверхности S точечным нсточлгасом си-
лы света I , равна (рнс. 1): 

Т7,_ /cos/' 

где г есть расстояние от источника, а д—угол 
падения света. Еслн I выразить в свечах, а г 
в сантиметрах, то Е получается в фотах; если 
г измерить в метрах, то Е получается в люксах. 
Следовательно люкс моясно определить как 
освещенность, создаваемую нормально падаю-

Рпс. 2. 

щими лучами от источника с С И Л О Й света IT-
1 свечу, расположенного на расстоянии 1 jtt о т 
освещаемой поверхности. 

Я р к о с т ь . Для того чтобы охарактери-
зовать распроделонно излучения от элемен-
та свотящойся поверхности по различным н а -
правлениям пространства, необходимо ввести 
новую величину—яркость. На-
лоленм на рассматриваемую 
светящуюся поверхность диаф-
рагму (рпс. 2) с настолько ма-
лым отверстием, чтобы види-
мый через это отверстие уча-
сток поверхности молепо было 
считать одинаково излучаю-
щим во всех точках. IIa доста-
точно большом расстояния све-
тящийся участок S молшо при-
нять за точечный источник 
света. Еслн обозначить через 
I силу света в некотором направлении, соста-
вляющем угол 0 с перпендикуляром к диафраг-
ме, то яркость В в этом направлении опреде-
ляется пз соотношения: 

I=-B-Scos0. 
Так. обр. яркость поверхности в некотором 

направлении измеряется силой света в этом! 
направлении, деленной на площадь нормаль-
ной проекции излучающей поверхности. Если 
силу света измерять в свечах, а площадь в ква-
дратных сантиметрах, то яркость получится^ 

CD в единице ^ . Эта единица называется с т и л ь б-
(сб). Стильб есть яркость равномерно светя-
щейся плоской площадки в перпендикулярном1-' 
к ней направлении, если в том лее направлении; 
1 с.н3 площадки создает силу света в 1 свечу. 
Яркость солнца—порядка 10.000 сб, вольфраме-

,вой нити газополной лампы—500—1-000 сб, 
,1111th угольной лампы—50—100 сб, свечп икеро-
синового пламени.— порядка 1 сб. Яркость-
несветящнхся собственным светом поверхно-
стей, видимых в помещении прн искусственном1' 
освещении, составляет тысячные доли стильба. 
Все вышеперечисленные величины п единицы1 

введены в следующей таблице: 
О С II 0 D H u с ф о т о м е т р и ч е с к и е 

н е д и н и ц ы . 
величины«, 

Величина 
Обоз-
начен, 
вели-
чины 

Определение 

Лучистый 
поток 

Световой 
поток 

Освещен-
ность 

Свети-
мость 

Сила 
света 

Яркость 

Л 

В 

Количество лу-
чистой оперши в 
единицу времени 
Лучистый поток, 
оцепеипый сред-
ним человече-

ским глазом 
Световой поток, 
падающий на еди-
ницу поверхно-

сти 
Световой поток, 
излучаемый с 
единицы поверх-

ности 
Сретовой поток, 
излучаемый вну-
три единичного 
телесного угла 
Сила света, при-
ходящаяся на 
единицу площа-
ди проекции из-
лучающей по-

верхности 

Единицы • 

Единицы мощно-
сти (ватт)' 

Люмеп 

_ люмеп Люнс=» — 4P 

_ люмеп Фот — С.11» 
.•;.--.«"» I 

люмеп ' 
Свеча=— „„„.. . стерадиан 

V . - - - I . '. : -, ' • ' t 
„ свеча ! СтильО=-^ -

( 
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Всо ont величины спнзаны между собой ря-
дом соотношений, что позволлот находить оиа-
чонно одной ноличнны по заданным значениям 
других наличии (напр. оспешониость поверх-
ности, когда заданы расположение, форма и яр-
кость освещающей ео поверхности). Фотомет-
рический расчет явлиетсл хорошо разработан-
ной главой Ф., имеющей непосредственное зна-
чение длл расчетов дневного и искусственного 
освещения. Для фотометрических измерений 
слуяшт целый ряд специальных приборов, по-
зволяющих иепосредствешю измерять световой 
поток, освещенность, яркость, коаффнцненты 
отраясення и пропускания спета и т. п. (см. 
Фотометрические приборы). Фотометрнческио 
измерения в последнее время производят объ-
ективным путем, не основываясь па суждени-
ях глаза. 

Лит.: М а й ас л ь С. П., Спет и арение, Л.—M., 
1832; Ф а б р и ГЛ., Обгаее введение «фотометрию, Л.—М., 
1934, [дана лит.I; С и р о т n и с к и II Л. 11. и Ф е д о -
р о в Б. Ф., Осиоиы техники электрического освещения. 
Москва—Ленинград, 1934; L a m b e r t J . , Photome-
tr ie . . . , 1760. А. Гсршуп. 

ФОТОМЕТРЫ, см. Фотометрические приборы, 
Источники света эталонные. 

ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПЕЧАТА-
НИЯ, точнее ф о т о м е х а н и ч е с к и е п р о -
ц е с с ы, ф о т о м е х а н и ч е с к и е с п о с о б ы 
р е п р о д у к ц и и , — процессы изготовлешгя 
печатных форм для массового воспроизведения 
изобразительных орипшалов (рисунков,черте-
жей, фотографических снимков, произведений 
•станковой живописи и т. п.). Ф. с. п. отличаются 
•от ручных способов репродукции (ксилографии, 
линогравюры, литографии, грапюры резцом, 
офорта и др.) тем, что изображение наносится 
на поверхность формы с помощью фотографии 
31 что изменение рельефа формы или свойств 
ее* поверхности достигается путем трапленпя. 
В наст, время панбольшео применение имеют 
следующие основные фотомеханпч. процессы, по-
чти полностью вытесиивишо ручные способы: 

светочувствительным слоом, состоящим из бел-
ка и солей хрома. Откопированная цинковая 
пластинка ироянлнотся, в результате чого на 
чистой поверхности цинка остаютсн штрихи 
и другио изобразительные олемонты воспроиз-
водимого оригинала. После предварительной 
подготовки штрихов рисунка цинковая пла-
стинка травится в растворе азотной кислоты, 
причем штрихи нзоброясоння (печатающие эле-
менты) остаются нетронутыми кислотой, а чи-
стые места цинка растворяются и несколько 
углубляются. Полученное таким путем рельеф-
ное штриховое клише подвергается ручной от-
дели е (подгравнропко) и наколачивается на де-
ревянную подставку для того, чтобы уравнять 
его по росту с типографским пабором, совместно 
с к-рым оно печатается в книгах и др. изданиях. 

А в т о т и п и я применяется для воспроизве-
дения тонопых оригиналов (с переходами от 
черного к белому). Для поспронзведеннл полу-
тонов в автотипии (см.) применяетсл растр 
(сетка), представляющий дна склеенных меяеду 
собой стекла с нанесенными па них параллель-
ными черными лнпнями (от 20 до 70 на 1 см). 
Стекла аслепваютсл так, чтобы черные липли 
пересекались под прямым углом. При фотогра-
фировании тонового оригинала растр помеща-
ется перед негативом. В результате изображе-
ние получается разбитым на множество (от 400 
до ООО на 1 см") точек одинаковой силы топа, но 
различных размеров. Растровый негатив ко-
иируетси на цинковую плп (рейсе) модную пла-
стинку, покрытую светочувствительным сло-
ем, состоящим нз клея, белка и солей хрома 
(т. и. способ горячей эмали); После проявления 
пластинка сильно пагревается и подвергается 
нескольким траплеиням, в результате чего полу-
чается автотипное пли сетчатое клише с рель-
ефными точками, величина к-рых прямо про-
порциональна силе тонов нзобраясення. Отти-
ски такого клише довольно близко передают 
тоновое изобраясение. 

Виды печати Названия процессов Виды оригиналов Важнейшие области при-
менения 

Высокая печать (рельефные 
печатающие элементы) 

Глубокая печать (углублен-
ные печатающие элементы) 

Плоская печать (печатаю-
щие элементы n одной пло-
скости с непечатающими с 
применением избирательно-

го смачнпаиип) 

а) Штрихопап фотоцинко-
графия 

б) Автотипия (топовая фо-
тоцинкография) 

Глубокая ракельная пе-
чать (тифдрук, меццо-

тинто) 
а) Фотолитография 

б) Фотомеханические спо-
собы изготовления форм 

длп офорта (иа шшке 
и алюминии) 
в) Фототипия 

Рисунки пером, чертежи, 
одно- п многоцветные штри-

ховые рисунки 

Фотографические еппмнп, 
тоновые одно- и многоцвет-

ные рнсутш 
Топовые оригиналы, главн. 
образом фотоснимки, топо-
вые рисунки (одно- и мно-

гоцветные) 
Штриховые и тоновые од-
ноцветные и многоцветные 

оригиналы (различного 
характера) 

Фотографические снимки, 
карандашные рпсупкп, ми-
крофотографии, автографы 

п др. 

Иллюстрации n книгах, 
журпалах и газетах. Цвет-
ные диаграммы, обложки 

п др. 
Иллюстрации в книгах, 
журналах и газетах. Цвет-
ные репродукции, обложки 
Иллюстрированные жур-
налы, портреты, альбомы, 

открытки, плакаты 

Плакаты, географические 
карты, этикетки, упако-
вочные изделия, наглядные 
таблицы, детские кншкки-

картннки и т. д. 
Иллюстрации па отдельных 
листах, портреты, открытки 

Ш т р и х о в а я ф о т о ц и н к о г р а ф и я , н а -
иболее дешевый и широко распространенный 
-вид Ф.с.п.,—применяется для воспроизведения 
•орипшалов без полутопов (т. н. черно-белых 
.нзобраясепий). Штриховой оригинал, подлеяса-
тций воспроизведению, фотографируется в спе-
циальном репродукционном аппарате мокро-
коллодпонным способом, на пластинках, све-
точувствительный слой которых состоит нз 
коллодия и солей серебра. Полученный штри-
ховой негатив копируется на тонкую цинко-
в у ю пластинку (толщиной в 2 мм), покрытую 

Т р е х ц в е т п а я а в т о т и п и я основана 
на субетршстнвном смешении трех основных 
цветов—желтого, красного п синего. Путем трех-
кратного фотографирования многоцветного ори-
гинала через фиолетовый, зеленый и оранясе-
вый светофильтры получаются три цветораз-
дельных растровых негатива. Один из mix пере-
дает только яселтый цвет оригинала (в чистом 
виде н в составе других смешанных цветов), 
второй—красный и третий—синий. Эти негати-
вы копируются на цинковые пли медные пла-
ст1шкп, к-рыо подвергаются обычной для авто-
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тиипых клише обработке Сгрпплонию и т. д.). 
Прн почитании нпготонлпнных таким путем трох 
клише од и о поверх другого лселтой. красной 
и сниоЙ красками нолучаптся многонветноо 
изображение, которое довольно близко к ори-
гиналу. 

В г л у б о к о й p а к е л ь н о П п е ч а т и 
почптаино производится преимущественно со 
специальных медных валов. С оригинала сни-
мается полутоиовбЛ (нерастровыИ) негатив, слу-
ясагцнП для изготовления диапозитива. Послед-
ний копируется на пигментную бумагу, покры-
тую слоем светочувствительной желатины. IIa 
эту ясо бумагу отдельно копируется растр, в 
котором на черном фоне нанесены прозрачные 
линии. Пигментная копня накладывается жела-
тиновым слоем на отполированный медный вал 
и проявляется. Так как желатина под влиянием 
света дубится п различной степени—в соответ-
ствии с тональностью диапозитива,--после про-
явления иа поверхности пала остается желати-
новый рельеф, толщина к-рого обратно пропор-
циональна силе тонов изоПраясеппя (в темных 
местах тонкий слой и наоборот). ГЬ> п отоплен-
ный таким образом вал подвергается травле-
нию хлористым желепом, благодаря чему полу-
чаются различно углубленные печатающие эле-
менты, п к-рых при печатании находится боль-
шее. нлн меньшее количество краски; с поверх-
ности нее вата краска удаляется стальным по-
ясом-ракелем. В соответствии с различной глу-
биной печатающих элементов на оттиске полу-
чаются слои краски разной толщины, а сле-
довательно передаются различные IM глубине 
тона изображения (см. Мгццп-шютт). 

В ф о т о л и т о г р а ф и и и каче.-твс мате-
риала для печатной формы применяется лито-
графский камень (см. Литография). С оригина-
ла таким ясо путем, как и для автотипии, сни-
маются растровые негативы, к-рые копируются 
на покрытый светочувствительным слоем ка-
мень. После проявления камня н обработки его 
обычными для литографии приемами оп приоб-
ретает свойства избирательного смачивания: 
печатающие элементы его принимают па себя 
яшрпую краску, а непечатающие, пробельные ме-
ста принимают влагу' и отталкивают краску. 
Путем изготовления ряда камней для отдельных 
красок н последовательного печатания воз-
моясно фотолптографское воспроизведение мпо-
гоцветпых оригиналов. 

В последние 25—30 лет значительное распро-
странение приобрел способ печатания под на-
званием офсет (см.). Сущность этого способа 
заключается в том, что при печатании краска 
с печатной формы оттискивается не непосред-
ственно на бумаге, а на передаточном (офсет-
ном) цилиндре, покрытом резиновым полотном. 
С последнего рисунок оттискивается на бумаге. 
Применение офсетного цилиндра дает ряд пре-
имуществ в отношешш скорости печати, выно-
сливости формы н т. д. Формы для офсетной 
почата изготовляются на тонких листах цншеа 
(преимущественно) или алюминия [последний 
способ ноент н а з в а т ь алъграфии (см.)]. Изго-
товление форм производится фотомеханическим 
путем—копированием растровых пегатпвов на 
покрытую светочувствительным хромоальбумии-
ным слоем поверхность цинковой или алюмини-
евой пластины. Процесс изготовления формы 
аналогичен фотолитографскому процессу. Воз-
молепо также копирование па цинк не негати-
вов, а растровых диапозитивов. В этом случае 
элементы формы получаются несколько утлу-
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блпннымн, но принцип избирательного смачи-
вании остается п сило. Печатание с таких Форм 
носят налванно глубокого офсета. 

В ф о т о т и и и и печатная форма предста-
вляет толстую стеклянную пластину, покрытую 
слоем хромированной яселатниы. Для изготовле-
ния формы полутопоныо негативы копируются 
иа лселптиновый слой, препарированный соля-
ми хрома. При копировке печатающие элементы 
формы аадублнпаются в различной степени в 
соответствии с тональностью изображения По-
сле копировки форма обрабатывается глицери-
ном н водой, в результате чего непечатающие 
места набухают и становятся невосприимчивы-
ми к жирной краске, к-рая лолситсл толысо на 
задубленные печатающие элементы. Т. о. здесь 
достигается избирательное смачивание, харак-
терное для всех видов плоской печати. Печат-
ные формы в фототипии дают весьма высокие 
качественные результаты (точность воспроизве-
дении), но очень непрочны, выдерживая всего 
I.000 оттисков. Лиг : Г !> и г о p i. с в Г If.. Формы раг.трпвоП глу-Г>о1;оН печати. М . - Л . 1 ОЛЯ: Л а у Л г р т Ю К . фото-механические процессы, :i ипл , M Л , 1 9,'15: Пуп ь к он В. В.. Оги.ми.) фотомеханики. M — Л., 1 03 4; C l e r c S'. Г , The llforil manual оГ process work, London. I ̂ ?Г,; 
II.tnctfmeli der rno'b-rnen Heprnduktionstcehnilc Bd II—' III. Frankfurt a/Main, 1 M4-35. ft Лояоо. 

ФОТОМОНТАЖ, новый вид нзоискусства, со-
здающий худчлеогтвеипнй образ путем исполь-
змпаиня, наряду с существовавшими рапсе изо-
бразительными средствами (рисунок, графика, 
ллшопигь), такясе и фототехники, оптики, хи-
мии. Однако надо различать Ф. как художест-
венное творчество от фотомонталса, состоящего 
n механическом объедшюннн нескольких фото-
снимков либо в выделении нз них одной какой-
нибудь части (механическая склейка фотогра-
фий), что собственно искусством не является. 
К последнему тину отпоептел большинство фото-
монтаясных оформлений выставок, фотоальбо-
мов, серий открыток и т. п. 

Теория Ф. еще не создана. Отрицать за Ф. 
зпачепне искусства на том основании, что 
главным его материалом является фотография, 
нельзя, потому что самый процесс монтажа, 
специфические приемы построения компози-
ции, создаппо образа в Ф. лежат уясе в плоско-
сти художественного творчества. Основой Ф. 
(исключая рекламный, где фото вводится как 
средство натуралистического показа реклам-
ной вещи) является идея, обусловливающая 
КОМПОЗИЦИЮ. Фотомонтер может сопоставлять 
вещи вне обычной логики их сучцествовашш, 
а повинуясь логике ндеп, образной конкрети-
зацией к-рой является Ф. Ошибочно полагать, 
что работа худоленшеа в создашш Ф. ограничи-
вается монталсем в теслом смысле, т. е. вырез-
кой, склейкой н подрпсовкой фотоизображений. 
Творческая деятельность художника прояв-
ляется уясе при фотосъемке того нлн иного 
объекта, в выборе точки зрения, экспозиции, в 
регулировке химических процессов проявле-
ния", позволяющей выделить либо затушовать 
ту или иную особенность модели в соответствш! 
с" целевой установкой — идеей. Советский Ф-
достиг высокого художественного уровня, н 
его методы построения далее оказали влияние 
на отдельных лспвописцев и графиков (напри-
мер па Дейнеку, Ннвннского и др.). Ф. опира-
ется на реалнетич. документацию, пользуясь 
материалом, представляющим значительный 
интерес для зрителя и помимо своей художе-
ственной цеппостн. Это повышает значимость 

' i l 
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Ф., но ото и гроант художнику опасностью ска-
титься к голому докумонталнаму, пасснапому 
отобршкатольству. 

Ф. развивался и оспопном по днум путям. 
Путь революционного политического Ф. Со-
адапался n СопетскоП страно и окапал плняннп 
на возннкиопонио и формнропанно революцион-
ного Ф. н капиталистических странах. В СССР 
первоначальные зачатки Ф. полнились в самых 
крайних новаторских художественных напран-
леннях (беспредметном искусстве, кубизме, 
футуризме). Фотография, будучи вмонтнропа-
на как контрастны!! (фактурный элемент в бес-
предметиую композицию, внесла в нее образ-
ную форму и тем самым превратила Ф. в отри-
цание бес предмета и честна, его породившего. 
Проделав сложный путь развития от абстракт-
ного ф о р м а л и з м а времен в о е н н о г о к о м м у н и з м а 
(первые 'Р.—«Штурм», 1918, и «Динамический 
город», 19Р.), художника Г. Клуцисп), постепен-
но освобождаясь от формалистического трю-
качества, Ф., созданный революцией, к-рая дала 
ему глубокое идейное содерясанне, превратило! 
в моннюе орудие политической агитации пар-
тии в борьбе за строительство социализма. 
Основоположником политического Ф. в С С С Р 
является художник Густав Клуцш (см.), рабо-
тающий над созданием положительного образа 
в фотомонтаже. 

В капиталистических странах Ф. зародился 
в торговой рекламе. Он был использован дада-
истами (см. Дадаисты) как формальный при-
ем. С одной стороны, буржуазно-реакционная 
часть худоисннков-даданстов BI ^пользовалась 
Ф. длл создания безыдейных, мистических, пор-
нографических композиций (Р. Хаусман, Гнр-
шель и др.), с другой,—п мелкобуржуазно-бун-
тарских худоисестпенных течениях, усилив-
шихся в обстановке военного кризиса в Киро-
ве, алогическое сопоставление фотографиче-
ских снимков, имеющих ценность документа, 
считалось одним нз средств борьбы против тра-
диционной мещанской эстетики и буржуазного 
здравого смысла. С обострением классовой 
борьбы и переходом части художников от аб-
страктного бунта против «идеологии буржуи» 
к политической борьбе против капитализма 
метод объединения нескольких фотографий 
был использован для создания синтетического 
худоясественного образа и послуяенл началом 
фотомонтаясной политической карикатуры на 
Эанаде. Этим путем шел крупнейший западный 
худоненнкч^отомонтер Дясон Xapuußinhd (см.), 
политический сатирик, непревзойденный мас-
тер фотомонтаясной карикатуры, направленной 
против капиталистического строя («Лицо соци-
ал-демократии», «Стальной шлем», «Буржуаз-
ная печать» и др.). 

Тематика Ф. иеограничена. Сферы примене-
нии весьма разнообразны. Ф. прочно вошел в 
обиход многих областей изоискусства и худо-
жественной пром-стн. Благодаря Ф. создан но-
вый Т1Ш кннисиого оформления (супер-облонски 
Хартфнльда). Ф. применяется в оформлении 
газет (юбилейные номера ЦО «Правды» худояс-
ннка Клуцнса), в оформлении ясурналов, альбо-
мов (Хартфнльд, Лисицкнй, Клуцпс, Кула-
гина, Пниус и др.), в оформлении революци-
онных празднеств (гигантские фотомоптажныо 
пшшо 1 мая и 7 ноября 1932 в Москве), в офор-
млении выставок (Прусаков, Сеныши, Стен-
берг, Лисицкнй), в новом типе открыток (к 
Всемирной спартакиаде 1928), в оформлении, 
Музея Революции в Москве (художник Дясои 

Хартфнльд). Ф. проникает и и такие, кололось 
бы мало отвечающие специфики фотографии 
области, как театральной оформлении (деко-
рации Шлеияиово к пьесе «Мой друг» по фо-
томонтаису Хортфнльдо в Театре Революции, к 
пьесе « Время вперед» художницы Ii. Кулаги-
ной п Латышском театре, в театре Пискоторо в 
Германии и лр.). '1». широко применяется в тор-

I т в о й рекламе—исключительно но Манаде (Чи-
! хольд, Г. Иайер, Буркхордт и Др.). Наряду с 

этим существует и «станковый 'Р.», подражаю-
щий новейшим живописным течениям (супре-
матизму, сюрреализму и др.) и исходящий нз 
чисто эстетских, формалистических установок 
(работы художника Моголи-Ноги, Ман-Рея, 
Г.. Ваумейстеро, II. Г у т е и др.). 

Лит SI д « .1 П.. Искусство анохи зрелого капиталиэ-
1 мл яя Запале, М., 1С л у ц и с Г.. Фотомонтаж пан 

ноны(1 пил ai нт.нпюнмого искусства, и кн.: ИаоФринт (сГ>. 
<т. под р«-л II И. Иопннкого), М — Л.. 19.11; е г о т е , 
Фотомонтаж как средство агитации и пропаганды, н кн.: 
За Оо.п.шеннстснн» плакат (cfi.), Москва—Ленинград. 
1ЯЯ2; 1С р .1 н м а и К., Джчп Хартфнльд, фитомонтер, 
• Марксистско-ленинское искусствознание». Москва, IM.', 
Л* ь—е. /'. Клуцип. 

ФОТОН, световой квант. Гипотеза Ф. предло-
жена Эйнштейном в l'Jiiä и заключается в допу-
щении существования световой энергии hv, где 
у —частота света, а h—т. il. постоянная Планка, 
в виде пространственно локализованных час-
тин; т. о. гипотеза фотона воскрешает корпу-
скулярную теорию света. По существу своему 
она представляет смелое развитие к«анточчй 
теории Планка. С помощью гипотезы 
световых квантов Эйнштейн объяснил правило 
Стокса (частота света флюоресценции всегда 

I меньше частоты возбуждающего света), вывел 
зависимость между скоростью электронов в фо-
тоэлектрическом эффекте и частотою возбуяс-

I дающего света, причем обе эти закономерности 
являются простыми следствиями закона сохра-
нении энергии, тогда как для волновой теории 
их объяснение представляет непреодолимые 
трудности. Затем Эйнштейн показал, что с по-
мощью теории Ф. молено получить и закономер-
ности флюктуацнй энергии п нек-ром (малом) 
объеме полой области. В 1917 он ясе вывел за-
кон Планка (связь меяеду распределением энер-
гии в излучении черного тела по волнам раз-
ной длины н температурой). Шреднигер и 
Дгоэн показали, что иа основании теории све-
товых квантов молено вывести таюке и эффект 
Допплера (см. Допплери эффект) и ннтерпрети-
ропать интерференционные явления. Открытое 
Комптоном в 1923 явление изменения длины 
волны рентгеновского света прн рассеянии его 
свободными электронами легко объясняется 
гипотезой Ф. 

Ф О Т О Н А Б О Р Н Ы Е М А Ш И Н Ы , см . Набор-
ные машины. 

ФОТОНАСТИЯ, частпый случай настий (см.), 
движение (изменение положения) дорзовен-
трольных органов растений под влиянием пере-
мены освещения, действующего равпомерно 
(со всех сторон), а но по одному какому-либо 
направлению (см. Фототропизм) — напр. рас-
крывание и закрывание венчиков цветов или 
цветочных корзинок в зависимости от изме-
нения освещения. Фотонастическне двнисення 
происходят вероятно от ускорения роста одной 
стороны оргаиа. Очень часто подобные двшке-
пия не являются чисто фотонастнческими, а за-
висят от комбинированного влияния освещения 
и температуры; если они при этом связаны со 
сменой дпя и ночи, то их называют шнетшт-
стнческнми (см. Htimnuuacmun). 





335 Ф О Т О П Е Р И О Д И З М — Ф О Т О С И Н Т Е З » 320 
ФОТОПЕРИОДИЗМ, своеобразная реакция ра-

стопчи на периодичность осиошоинн, выра-
жающаяся и том, что один виды дли сноего 
нормального развития требуют длинного дни, 
пдругие,наоборот, короткого. Явление Ф.впер-
вые замочено в 1020 амернкаи. исследователями 
Гариером и .Аллардом, предлоишвшнмн и са-
мый термин. Последний несколько неудачен, 
так как обозначает только периодичность осве-
щения и ничего но говорит о реакции расте-
ния. Гораздо целесообразнее было бы, по 
предложению В. Н. Любнменко, называть это 
явление фотопериодической адаптацией, т. к. 
оно представляет нпследственпо закрепленную 
приспособленность растения к определенной 
продолясптельиостп освещения. Растения юис-
иых широт (длл сев. полушария), перенесен-
ные па С., в условиях длинного дня сев. лета 
не цветут п только осенью, когда день укора-
чивается, цветут н плодоносят. Если искус-
ственно укоротить депь, затемняя такие ра-
стении в утренние часы, то цветение наступает 
значительно раньше: мерилендский табак в 
опытах Гарпера и Алларда, проводившихся 
в Вашингтоне, при укороченном дне зацвел 
26 августа, при нормальном—7 октября. С дру-
гой стороны, растения, цветущие в пачале 
лета, т. е. прн наиболее длшшом дпе, прп 
сокрашешш последнего зпдеряшвшот цвете-
ние. Так, укорачивая для реднски продолисн-
тельность дня до 7 часов, Гарперу и Аллар-
ду удалось совершенно предотвратить переход 
ее в стадию плодопошепия, причем диаметр 
корпя, непрерывно утолщавшегоси, достиг 
13 см. Наоборот, удлинение дня при помощи 
электрического света ведет длл таких расте-

. ннй к ускорению цветеиня: шпинат, посеянный 
в ноябре, в освещеппой оранжерео зацвел в 
середине декабря, контрольный—только вес-
ной. Удлинение дня вызывает эффект даясе 
в том случае, когда применяется очень слабое 
электрическое освещение, следовательно дей-
ствие света прн явлениях Ф. не связано с фо-
тосинтезом, а имеет особый специфический 
характер. Действие периодического освещеппя 
строго локализовано в тех частях растения, 
которые непосредственно освещаются: Гарпер, 
подвергая разные вотвн одного н того ясо ра-
стения освещению в течение разных периодов 
в сутки, получил на одних только вегетатив-
ный рост, а на других—цветение. 

Причины Ф. пока неясны, т. к. с физиологи-
ческой стороны они очень мало изучены, а не-
сомпеппо, что переход растения от вегетатив-
ной стадии к репродуктивной представляет 
следствие сосуществования целого комплекса 
физиологических процессов, нз к-рых многие 
почти еще пшеогда не подвергались исследо-
ванию. Весьма возмояшо, что свет действует 
двояким образом: с одной стороны,—косвенно 
через посредство накопления свободных угле-
водов, а с другой,—в 1сачестве возбудителя 
хнмнчеашх реакций, совершающихся в мери-
стеме точки роста. Из отдельных физиологиче-
ских процессов, к-рые моглн бы характеризо-
вать растения длинного и короткого дня, Лю-
бнменко н Щеглова отмечают, что у растений 
длинного дня отношение наприжеппостн окис-
лительных процессов ic напряясенлостц вос-
становительных выше, чем у растений корот-
кого дня. Необходимо таюке обратить внима-
ние на соотношение меяеду энергией фотосин-
теза, количеством и качеством содерисащихся 
в растешш углеводов и способностью послед-

них транспортироваться из листьев в осевые 
органы и вместилища запасных пощестн. 

Изученпо явлений Ф. чрезвычайно важно 
так как моясет, во-порвых, дать руководящие 
указании относительно возмоисности перене-
сении тех или иных культур в новые районы 
а, во-вторых, позволит управлпть развитием 
растении, то оадериенвап его в вегетативном 
состоянии, то, наоборот, побуяедая к скорей-
шему цветению и плодоношению. Продвиясе-
пно различных юж. культур на С. моясет быть 
вполне успешным, если искусственно укора-
чивать продолиштельность дня, а в пекоторых 
случаях (парниковое, огородное хозяйство) оно 
моясет быть н вполне рентабельным. 

Растения короткого дня: просо, сорго, куку-
руза, фасоль, сои, хлопчатник, табак, карто-
фель, помидоры, земляные груши, астры, геор-
гины и др. Растения длинного дня: пшеница, 
ячмень, роясь, овес, гречиха, редис, горчица, 
горох, чечевица, конские бобы, нут, щавель, 
шпинат, морковь и др. 

Лит.: Ü a г n с г W. W. anil А 1 1 a г d H.' A., Effect 
of the relative length or clay and night..., «Journal of 
agricultural research», Washington, 1920, 1 March, № 18, 
p. 553—600; М а к с и м о в H. А., Зпачеипе в жпзпн ра-
стения соотношения между продолжительностью дня п 
ночи (Фотопериодизм), «Труды прикладной ботапшга и се-
лекшш», Л., 1925, т. XIV, вып. 5; Л ю б н м е и к о В. Н. 
и Щ с г л о в а О. А., О Фотопсрподнчсской адаптащш! 
«Журнал Русского ботанического общества», М.—Л., 1927, 
т. XII, Л? 1—2; А ц ц и Д., С.-х. экология, Москва—Ле-
нинград, 1932, гл. 12. А. Благовещенский. 

ФОТОПОЛЯРИМЕТР, см. Поляриметры. 
ФОТОПСИЯ (от греч. phos—свет и opsis— 

зреппе), световыо и цветовые ощущепня, воз-
никающие без внешних раздражителей при пе-
которых заболеваниях глаз (воспаление сосу-
дистой оболочки, сетчатки п др.) вследствие 
раздражении сетчатки и зрительного нерва. 

ФОТОРЕЦЕПТОРЫ (от греч. phos—свет и лат. 
recipere—воспринимать), органы чувств неплот-
ных, слуясащне для восприятия световых раз-
драясений нз окруясающей среды. Термин Ф. 
шелючает как настоящие органы зрения, т. е. 
органы, дагащпе неплотному образные впечат-
ления о предметах окруясающего мпра, так 
н светочувствительные органы низших неплот-
ных, позволяющие различать лншь интенсив-
ность н направление световых лучей. См. Глаз, 
Органы зрения о/сивотных. 

ФОТОСИНТЕЗ (греч. phos — свет, syntesis — 
соединение), процесс ассимиляции углекислоты 
(см.) зелеными растениями за счет энергии, 
доставляемой лучами солнечного света. Откры-
тый в конце 18 в. и описанный впервые Прист-
ли, Ингепгуаом, Сенебье и Теодором Соссю-
ром, Ф. в 10 и 20 веках изучался рядом круп-
нейших исследователей (Буссенго, Тимирязев 
К . А. , Броун Г., Блекмен, Вплыптеттер п др.), 
и в наст, время учение о нем является одной 
из наилучше разработанных глав фнаполопга 
растений. Это является результатом той совер-
шенно исключительной роли, какую фотосинтез 
играет в общей экономике природы как един-
ственный процесс в биосфере, связанный с 
накоплением энергии за счет внешнего источ-
ника последней (см. Хемосинтез). Накопле-
ние это, отмеченное впорвые Робертом Май ером 
н доказалное прямыми калориметрически-
ми определениями Ф. Н. Крашенинникова п 
К . Пурпевича, достигает в ясные дни за одни 
час на 1 .к2 поверхности листа в среднем 
15.350 а/кал. г 

Падающая па лист лучистая энергия погло-
щается хлорофиллом (см.) п затем трапсформн-

11» 
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руотсл n потенциальную энорпио образую-
щихся органических соединений. Сзнзь Ф. с 
поглощением енота хлорофиллом была уста-
'ноплона К. Л. Тпмпрязоиым, показашпнм, что 
спектральным полосам поглощения хлоро-
филла соотпетстнуют наибольшие пеличины 
ч \ , спет же, но задорленваомый хлорофиллом, 
остается недеятельным. Согласно Вильштст-
тору, хлорофилл способен поглощать водный 
раствор угольноП кислоты, образуя иостойкно 
комплексные сооднпоння бнкарбоиатного типа 
по ураппеишо: 

f > 4 „О 
П \ > N > M R + H , C 0 ' ~ П [ > - Н М В ~ ° ~ С \ 0 Н 
Прп поглощошш света получоппоо соедн-

пенно испытывает перегруппировку, перехо-
дя в вещество с более высоким энерготическим 
потенциалом: 

Далоо происходит фермеитное расщеплеппе 
образовавшегося соединения, отделяется ки-
слород, и хлорофилл возвращается к своему 
первовачальпому состоянию, отщепляя орга-
ническое соединение—формальдегид, нз к-рого 
затеи в тело растения синтезируются сахары, 
аминокислоты u т. д. В среднем в сутки в уме-
ренном климате продуктивность Ф. составляет 
ок. 4,5 з на 1 л 3 листовой поверхности. Наи-
более активными лучами в пропессо Ф. явля-
ются красно-оранлсевые, меясду фраунгоферо-
вымп линиями В и С. Значительно слабее 
действуют лселтыо и енне-фнолетовыо н еще 
слабее зелепУо u icpaftuuo красные. По К. Ти-
мирязеву, энергия Ф. в синей полопипе спектра 
равна-толысо 54% того, что имеет место в крас-
ной. По Вюрмзору, в зеленой части (5.G00— 
4.600 А) энергия Ф. равна толысо 24 % энер-
гии Ф. меясду 7.500 и 5.G00 А. Из всей падаю-
щей па лист растения лучистой энергии в про-
цессе Ф. па1сапливается в виде энергии слонс-
пых оргапнческнх соодшюпий толысо неболь-
шая часть, равнявшаяся например в опытах 
Пурневича 0,6—7,7% от всего количества па-
дающей эпорпш. Толысо при ослаблении ин-
тенсивности света коэф. его пепользованпя по-
вышается (Г. Броун, 1С. Л. Тимирязев). 

На велнчшту Ф. влияет ряд факторов—как 
внутренних, связанных со строением и физио-
логическими процессами ассимилирующего ра-
стения, так н впецшнх. Некоторые факторы 
строго специфичны п пока не поддаются точ-
ному определению. Таково например различное 
поведение теневыносливых и светолюбивых 
растений. Так например, при полном солнечном 
свете Ф. у светолюбивой энотеры выралсается 
величиной 0,1CG, а у теневыносливого папорот-
ника Polypodium—0,065. Для одного и того лее 
растения эпорпш Ф. меняется в зависимо-
сти от интенсивности освещения. Благодаря 
этому ход Ф. в течение дня представляет кри-
вую, коррелятивную кривой напрялсення све-
та. Говорить об абсолютной оптимальной ин-
тенсивности света дЛя процесса Ф. невозмож-
но, так как прп изучении Ф. всегда необхо-
димо принимать во внимание все сопутствую-
щие ему условия. Из последних наиболее су-
щественны температура и концентрация угле-
кислоты в атмосфере. При повышении темпе-
ратуры на 10° энергия Ф. увеличивается (в 
пределах 15—30°) в 1,07—1,52 раза. Низший 

продел томноратуры у растений уиеронноИ 
зоны близок к 0°, у многих тропических ра-
стений «I». останавливается при +5 ' , ель асси-
милировала прн—35°, лавровишня далсо при 
-С0°. Прн высоких темпоратурах (перегреве 
листа солнечными лучами) наблюдается умеиь-
шонио и ирокращоино Ф. в результате ин-
активирования хлоропластов. Изменение icoii-
цонтрацин углекислоты в окрулсающом ра-
стонио воздухо отзывается па Ф. достаточно 
резко, так как обычное содорлсанне в возду-
хе равно всего 0,03—0,04%, и толысо постоян-
ное перемешивание масс воздуха спасает ра-
стение от голодания. По данным Столфельта, 
увеличение концентрации СО, до 0,135% уве-
личивает Ф. в 3 раза, до 0,28%—в 3,9 раза. 
Увеличение энергии 'Р. по меро обогащения 
воздуха углекислотой идет до содерясання 
последией в 13%. По Лундегорду, у теневых 
растений прн всех ннтенсивиостях спета ниже 
0,1 энергия прямого солнечного фотосинтеза 
почти исключительно определяется концентра-
цией С02. Понижающим образом на Ф. влия-
ют низкое содорлсанне воды в почве и засоле-
ние последней. Присутствие стимуляторов (ки-
слот, некоторых солей), наоборот, усиливает 
энергию Ф. Пз внутренних факторов ваясны: 
содержание хлорофилла (влияние этого фак-
тора отчетливо проявляется гл. обр. у листьев, 
бедных им), количество и степень раскрытия 
устьнчных отверстий, количество накопляю-
щихся в листе ассимилятов, условия их оттока 
и особенно пока ещо мало изученный комп-
лекс окнслнтельпо-восстановнт. процессов. 

Развитие учения о Ф. шло в тесной связи 
с развитием методики исследования. Вначале, 
когда разрешались вопросы о связи меясду 
интенсивностью Ф. и полосами поглощения 
хлорофилла, о влиянии разных ннтепспвностей 
света, влиянии температуры и т. д., исследо-
ватели пользовались эвднометрнческим мето-
дом газового анализа, причем кусочок листа 
золеного растения помещался в замкнутую 
ртутыо трубку с высоким (4—5%) содерлса-
иием углекислоты. Систематическое пололсенне 
растения, условия его естественного место-
обитания и пр. прн этом совершенно но прини-
мались в расчет. В наст, время главное вни-
мание направлено на изучение Ф. в природ-
ных условиях, па сравнение отдельных расти-
тельных форм, н методшеа соответственно иная: 
растения изучаются иа месте произрастания, 
па корню, п либо производится определение 
COj в воздухе, протягиваемом мимо ассимили-
рующего листа, либо определяется накопление 
ассимилятов вырезанием и взвешиванием от-
дельных участков листа. 

Лит.: S t i l e s W., Photosynthesis, L., 1925; B o s o 
J . С., The physiology of photosynthesis, L „ 1024; W 1 1 1 -
s t a 11 e r II. u. S t о i 1 A., Untersuchungen über din 
Assimilation der Kohlensaure, В., 1918; L u n d R Ü r d t 
H. , Der Kreislauf der Kohlensaurein der Natur. Jena. 1924; 
S p о с h r H. A., Photosynthesis, N. Y., 1926; T п м n -
p п в с n К., Солнце, жизнь и хлорофилл, Москва—Пе-
троград, 1923f Л ю б и м е п к о В. Ы., Фотосинтез it 
хемосинтез в растительном мире, М.—Л., 1935 (дана 
сводка литературы). А. Благовещенский. 

ФОТОСФЕРА, видимая яркая поверхность 
Солнца, излучающая сплошной спектр. Тем-
пература Ф. ок. 6.000°, поэтому вещества, ео 
составляющие, паходятся в газообразном со-
стоянии. Ф. имеет зерпнетое строение, назы-
ваемое грануляцией (см.). На Ф. наблюдаются 
солнечные пятна и факелы (см.). Ф. окрулсенц 
солнечной атмосферой, состоящей в свою оче^ 
редь нз нескольких слоев и вызывающей своим 
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ПОГЛОШСИИОМ CBOTa КаЖуЩСОСЯ ПОТСМНСИИО Ф. 
к краям солнечного диска. См. Солнце. 

ФОТОТАКСИС (от греч. phôs—спет, taxiß— 
распределение), активные дшпкения подвиж-
ных одшнел сточных и простейших многокле-
точных организмов n оапнснмости от ориенти-
рующего влияния света. Чувствительны к свету 
всо подвижные золеные водороелн, оооспоры 
водорослей, пурпурные серобактерии, некото-
рые флагеллаты. Организмы, направляющиеся в 
более освещенные места, называются нолоясн-
телыю-фототаксичными, двигающиеся в сто-
рону меньшей освещенности — отрнцательно-
фототаксичнымп. В ряде случаев один и те лее 
организмы па слабом свету положительно-фото-
такенчпы, па сильном — отрицательно. Бесцвет-
ные бактерии, неспособные к «Р. в обычных 
условиях, приобретают фототаксичпость в при-
сутствии фотодииамических вешеств, например 
эозина. На проявление Ф. влияют различные 
внешние условия: изменения в концентрации 
водородных попов, изменения температуры, 
присутствие анестезирующих вешеств. Влия-
ние этих факторов проявляется в первые часы 
пх действия, а затем наступает привыкание. 
Все явлепнр Ф. изучено пока очень мало. 

ФОТОТЕЛЕГРАФИЯ, см. Телеграф и Телеви-
дение. 

ФОТОТЕРАПИЯ (от греч. phos—свет, thera-
peia—лечение), применение с лечебной целью 
света кале солнечного, так и от искусственных 
источников. См. Гелиотерапия и Светолечение. 

ФОТОТРОПИЗМ (от греч. phos—свет, tropos— 
поворот, направление), г е л и о т р о п и з м , 
изменение направления роста растений, при 
посредстве к-рого отдельные части нх стано-
вятся в определенное полоясепие относительно 
односторонне падающего света. Логче всего 
обнаруживаются полояептельпый Ф. стебля, 
т. е. изгиб его по направлению к источнику 
света, и плагно- или диафототропиам пластн-
пок листьев, становящихся перпендикулярно 
к падающему свету. Отрицательный Ф., т. е. 
изгиб в сторону, протнвополояшую источнику 
света, наблюдается у верхушек нек-рых кор-
ней (большинство находящихся в земле корней 
вообще не фототропнчны), у стеблей плюща 
и т . п. Большое зпачепне имеет пптепспвпость 
света: однп и тот ясе объект при слабом свете 
моясет быть полоиентельно-фототроппчен, прн 
сильном — отрицательно, а прн среднем со-
вершенно пе обпаруяшвать фототроппчностн. 
Способность реагировать на одностороннее ос-
вещение у разпых растений не одинакова, ме-
няется опа и у одного и того же растения в за-
висимости от его возраста и физиологического 
состояния. У молодых особей она прн равных 
прочих условиях всегда больше, чем у более 
взрослых, а у одпого н того же индивидуума 
более сильная реакция обнаруживается в мо-
лодых частях. Для того чтобы реакция Ф. 
обнаруяшлась,- достаточно осветить растение 
па короткое время и поставить затем в темно-
ту—через нек-рое время наступит искривление. 
Подобное последействие вызывается только со-
вершенно определенными количествами света: 
напр. для проростков овса соответствующая 
величина равна 20 метро-свечам в секунду, т. е. 
прн силе света в 0,01 метро-свечей для обнару-
жения решецнн нуяшы 30 минут действия 
света, а прн 45,05 метро-свечей только 0,4 се-
кунды. Что Ф. представляет ростовое двннсе-
нне, легко показать непосредственными изме-
рениями: обращенная к свету сторона растет 
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у положнтельно-фототропичпых растений ме-
дленнее, чем иротивополоисиая. Восприятие 
светового раэдраясепия и реакция на пего 
пространственно отделены друг от друга, как 
на это указывал влервыо Ч. Дарвин. Точней-
шно исследования Зирпа и Зейбольда показа-
ли, что очень чувствительная часть верхушки 
колеоптпло овса имеет длину только 0,25 мм, 
а чувствительность аоны, леясащей. на 2 jit.1t 
ниясо верхушки, равна только ^ ^ верхушеч-
ной чувствительности. Таким образом процесс 
фототропического искривления долисеп про-
ходить несколько стадий: 1) воздействие све-
та па ясивые клетки, или раздраясешш, 2) выз-
ванное раздраясеннем воабуяедеиие, 3) переда-
ча последнего н 4) реакция. Точного знания то-
го, что происходит в растешш в каяедую на этих 
четырех стадий, пока нет, п только в 1010 
Бойсеп-Иепсеп впервые показал, что прй фо-
тотропическом раздраясеиии колеоптиле овса 
наблюдается перемещение какого-то вещества 
от верхушки к основанию, т. к. если отрезать 
верхушку н пролоясить меяеду нею п осталь-
ной частью растения пластппку станиоля, то 
фототропическая реакция не наступает, если 
ясе сташюль заменить яселатнпой, то фототрсн 
лнзм проявляется. Подробно это явление бы-
ло изучено Н. Г. Холодным, a Вепт показал, 
что фототропнчеекпй нзгпб мояшо объяснить 
вызываемой светом поляризацией ростовых 
вешеств в верхушке колеоптиле овса и неравно-
мерным распределением этих веществ по обеим 
сторонам ростка. Природа этих ростовых ве-
ществ, близких моясет быть к гормонам (см.), 
совершенно неизвестна. Большое значение 
для проявления Ф. имеет длина волны падаю-
щего света. Точные измерения Дга Бюп, про-
изведенные прн помощи термоэлемента, пока-
зали, что в синем свете (А = 436 ftp) раздраясе-
пне проявлялось при 0,22 эргов (на 1 см3 в 
1 сек.), в зеленом (А = 540 цц)—прп 30.000 эргов, 
в яселтом (А = 578 /лр) пе было никакой реак-
ции, в фиолетовом (А = 405 /</<)—прн 0,07 эр-
гов. На красный свет реакция была очень 
слабая. В связь с явлениями Ф. неоднократно 
ставили обпаруяеенные Габерландтом среди 
эпидермиса листьев особые чечевицеобразные 
клетки, собирающие свет и дающие фокус на 
протоплазме, прилегающей к нижней клеточной 
стенке. Клетки этп были им названы глазами 
или органами светового ощущения. Однако 
специальные опыты показали, что пи о каком 
восприятии светового раздражения этими м е т -
ками говорить нельзя. 

Лит.:Л о о т ы ч в в С.П.,Фшшологппрастений,п.2, 
М.—Л., 1933, стр. 301—319 [дана важнейшая литера-
тура]; И о с т Л. , Фшшодогпя растений, СПБ, 1914, 
стр. 775—803. А. Благовещенсушй. 

Ф0Т0Ф0РЕЗ, открытое фпзшеом Эренгафтом 
двшкение мелких частиц под действием осве-
щения; двияеение происходит как л направле-
нии распространения света, так п в протпво-
полоясном. В значительной части это явленно 
Происходит благодаря радиометрическому аф-
фекту (см. Радиометр). 

ФОТОХИМИЯ, о т р а с л ь ХИМШ1, и з у ч а ю щ а я р е -
акции, вызванные действием света. Фотохими-
ческие реакции или совсем не идут без осве-
щения пли идут очень медлеино. Роль све-
та в этих реакциях сводится к активации ком-
понент, т. е. к созданшо некоторых способных 
к реакции, «активных» центров. Отсюда оче-
видно, что фотохимически а1стпвньш моясет 
быть только тот свет, к-рый поглощается дан-
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ними молекулами (закон Дропора). Количо-
стпопиаи зависимость мопеду поглощенной энер-
гией и объемом пророагиронашного вещества 
дастся оакоиом Эйнштейна, по которому число 
пктнвнропанных центров равно числу погло-
щенных квантов. Еслн но происходит никаких 
побочных химических процессов, то число 
вступивших в реакцию чветиц будет рапно чис-
лу возбуяеденных и «квантовый выход» реак-
ции у, т. о. отношение 

число прореагировавших частиц 
У ~~ число поглощенных квантов 

будет равняться 1. Практически квантовый 
выход почти никогда но равняется 1 и колеблет-
ся вочевь широких пределах (напр. от у =0,05 
прн окислении хинина до у ==1.000.000 при 
окислении HI). 

Одной пз главных прнчпп понижения кван-
тового выхода является «дезактивация», т. е. 
поторя активированными частицами поглощен-
ной имн энергии вследствие столкновений. 
Квантовый выход больше 1 имеет место в силу 
чисто химических вторичных процессов (об-
разование цепей, см. нгоке). Процесс фотохими-
ческой активации может быть ДВОЯКИЙ: при 
поглощешш света моле!сула либо 1) диссоции-
рует на атомы или группы атомов, которые и 
вступают в реакцию, либо 2) переходит, по 
распадаясь, в особое «возбуяедеиное» состоя-
ние, в к-ром и реагирует. Решить меясду этими 
двумя возмоясностямн—диссоциация или воз-
буяеденне—моясно по спектру поглощения. 

С т р у к т у р а с п е к т р а п о г л о щ е н и я . 
Ограничимся случаем двухатомной молекулы 
типа AB. Потенциальная энергия системы 
А — В прп изменении расстояния гл меясду 
атомами А н В изменяется согласно кривой 
I (рисунок 1). В нормальном устойчивом со-
стоянии система А—В находится тогда, когда 
ео потенциальная энергия минимальна. Та-
ким образом минимум па кривой I отвечает 
нормальному состоянию молекулы AB. Соот-

ветствующее этому мини-
муму расстояние гх явля-
ется нормальным «равно-
весным» расстоянием ато-
мов А п В («ядер») в моле-
куле AB. Одпако ядра мо-
лекулы способны совер-
шать небольшие колеба-
ния около положения рав-
новесия. Прп этом потен-
циальная энергия молеку-
лы изменяется. Если чпе-

г
лв то формально описывать 

энергетическое состояние 
молекулы с помощью точ-

ки, перемещающейся по- кривой I , то эта 
точка будет перемещаться по кривой вверх 
и вннз, колеблясь около полоясешш равнове-
сия. Т. к . энергия-колебания молекулы кван-
тована, т. е. принимает только определенные 
дискретные значения (см. Кванты), то паша 
точ1са молсет колебаться толысо меясду нек-рыми 
вполне определенными уровнями на кривой I 
(отмечены па рис.), так наз. колебательными 
уровнями. С возрастанием энергии колебания 
уровни располагаются все теснее и теснее— 
сходятся. Граница схолсдения соответствует 
горизонтальной части кривой I . Здесь энер-
гия колебаний становится равной энергии дис-
социации -D, молекулы. Кривая I соответствует 
нормальному состоянию электронной, оболоч-
к и молекулы A B . Если же молекула A B 

Рис. 1. 

«возбуяедопа», т. о. один нз ео электронов не-
рошол иа болоо удаленную орбиту (например 
при поглощении света), то потенциальная энер-
гии такой возбулсдонной молекулы будот изме-
няться уясе по другой кривой, напр. кривой I I , 
распололсепной энергетически более высоко. 
Расположенно колебательных уровней, равно-
весное расстолнно ra и энергия диссоциации 
В г будут теперь толсо иными. 

Процесс поглощешш света молекулой AB 
изобразится в нашей диаграмме как переход 
точки вертикально вверх с кривой I на кривую 
II (принцип Франка-Кондона), см. Молсщ/лпр-
иые спектры. В новом возбулсденпом состоя-
нии II колебательная энергия молекулы AB 
будет шюй. Ее значение определится высотой 
того колсбательпого уровня кривой I I , на ко-
торый попадет наша точка. 

Результат будот зависеть от того, как распо-
лоисены Друг относительно друга минимумы 

•lч 
Рис. 2а. 

кривых I и I I , т. е. как изменяется равновес-
ное расстояние ядер и энергия диссоциации с 
возбулсденнем молекулы. Еслн r s мало отли-
чается от rlt т . е. если расстояния ядер в пор-
мальпой н возбулсденной молекуле мало от-
личаются друг от друга (рнс. 2а), то наша 
точка пз низких колебательных уровней нор-
мального состояния I попадет такясе на низ-
кие колебательные уровни возбулсдеппого со-
стояния II и будот совершать колебания вокруг 
минимума кривой I I . В таком случав поглоще-
ние света приведет к образовашно относительно 
усто.ЙчивоЙ возбулсдонной молекулы. Так как 
уровни верхнего и нижнего состояния кванто-
ваны, то в спектре поглощения появится ряд 
линий, соответствующих переходам с ряда ншк-
них уровней па ряд верхних: спектр погло-
щения будет линейчатым. 

Еслн ясе с возбулсденнем молекулы равно-
весное расстояние ядер меняется значительно, 
напр. если ,г9 значительно больше r t (рис. 2Ь); 
то молсет случиться, что прп переходе вверх 
точка, изображающая поведение ядер молеку-
лы, попадает па кривую II выше, чем грашща 
схолсденпя уровней (d на рис. 2Ь). Это значит, 
что запас потенциальной энергии возбулсден-
ной молекулы больше ее энергии диссоциации. 
При последующем двилсеппп по кривой I I 
точка окаясется па ео горизонтальной части, 
т . е. молекула диссоциирует. Продучсты рас-
пада могут нести с собой запас кинетической 
энергии, определяемый высотой точки А кри-
вой II над горизонтальной ветвью последней. 

Так как кинетическая эпергня пе кванто-
вана, то спектр поглощешш в этом случае 
уясе пе будет содерлсать отдельпых линий, а 
будет сплошным; излишек поглощенной энер-
гии может перейти в кинетическую энергию 
продуктов диссоциации. 

Итак, фотохимические процессы, вызывае-
мые светом в областях линейчатого поглоще-
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нпя п д р через.поабуждотшо молокулы; реак-
ции, вызванные спетом и сплошных областпх 
поглощения,—через продукты фотодиссоцпа-
ции молекул. Иногда оба эти крайних случал 
(возбужденно п диссоциация) проявляются од-
новременно: спектр поглощения состоит из ря-
да полос, которые сходится (соеднппются) и 
переходит в область сплошного поглощения, 
напр. это имеет место длп спектроп поглоще-
ния галоидов. Появление такой границы дает 
возможность определить энергию диссоциации 
молекулы в нормальном и возбужденном со-
стоянии. Чаще однако появляются отдельные 
группы полос п отдельные области сплошного 
поглощения, что, особенно в сложных молеку-
лах, очень затрудняет нптерпретацшо первич-
ных фотохимических процессов. 

Укажем еще па одш! первичный фотохими-
ческий процесс, который играет существен-
ную роль,—это явление преднссоцпацнн, или 
фЬтодиссоциации молекул в области линей-
чатого поглощения. 

Кривые типа I и I I , как имеющие минимум, 
описывают устойчивое состояние молекулы, 
соответствующее химическому взаимодействию 
меяеду ее атомами. Однако в зависимости от 
целого ряда внутриатомных факторов, опре-
деляемых точнее законами квантовой механи-
ки, меяеду атомами возможен и другой вид вза-
имодействия, соответствующий взаимному IDC 
оттал киванию. 

Взаимодействие такого типа по моясет при-
вести к образованию устойчивого соединения. 
Кривая потенциальной эпергин в этом случае 

не имеет мшшмума (кри-
вая I I I , рис. 3). Если под 
влиянием каких-либо фак-
торов молекула попадает 
нз устойчивого состояния 
в состояние, описываемое 
такой кривой, то она дне-
сощшрует. Если крхшая 
отталкнвапня проходит до-
статочно близко от кривой 
устойчивого состояния, 
или, как принято считать, 
с ней пересекается (рпс. 3), 

• то в точке пересечения 
возможен переход системы 
с кривой возбуяеденного 

состояния II па кривую III: возбуисдеппая мо-
лекула самопроизвольно диссоциирует. Столк-
новения с соседними молекулами, влияние 
элестрпческого или магнитного поля могут 
способствовать предпссоцнацнн. Линейчатая 
стругаура области поглощения при этом нару-
шается, полосы становятся размытыми, диф-
фузными. 

Р о л ь ф о т о х и м п ч о с к о й а к т п в а -
ц и и. Таким* образом воздействие света па 
молекулы реагирующих веществ моясет быть 
следующим: 1. В результате поглощения света 
в областях линейчатого поглощения вознн-
icaioT возбуисденныо молекулы. 2. При дей-
ствии света в области предиссоцпацни моле-
кулы возбуясдаются и затем самопроизвольно 
днссощшруют. 3. В результате поглощения 
n сплошпых областях молекулы диссоциируют 
непосредственно. 

С е и с и б и л и з и р о в а и п ы е ф о т о х и -
м п ч е с к и е р е а к ц и и . Энергия фотохими-
ческой активации моясет быть подведена не 
только непосредственным поглощением света. 
Еслп |сомпонепты реакции сами пе поглоща-

Р П О . З . 

ют, то к ним можно примотать «сенсибилиза-
тор», т. о. вещество, по принимающей непо-
средственного участия в реакции, однако по-
глощающее свет в данной епшетральной об-
ласти. Поглотившие свет возбуяедеиныо мо-
лекулы сенсибилизатора, сталкиваясь с моло-
куламн реагирующих веществ, тем или иным 
путем передают им спою энергию возбуисде-
ння, ак-тивируя их к реакции. Такай пере-
дача энергии от одной частицы к другой но-
сит общее название ударов 2-го рода (см. Фо-
толюминесценция). Прн передаче энергии n 
столкновении 2-го рода большоо значение име-
ет длительность возбуяеденного состояния, т. о. 
то время т, которое молекула или атом сенси-
билизатора находится в возбужденном состоя-
нии но испуская. Чем больше т, тем больше 
вероятность того, что молекула сенсибилиза-
тора успеет передать прн столкновении свою 
энергию компонентам реакции, тем выше кван-
товый выход. Величина т обычно порядка 
Ю -7—Ю -8 сек., однако для некоторых устойчи-
вых возбуисденных состояний (метастабильпых) 
она моясет достигать Ю -3—10 -2 сек. Поэтому 
метастабильпыо атомы и молекулы играют в 
Ф. исключительно важную роль. Наиболее 
хорошо изучены метастабпльпые атомы ртути 
(эпергпя 107 Kcal). Отметим еще метастабпль-
пые молекулы кислорода (37 Kcal). Переда-
ча энергии в столкновении 2-го рода может 
происходить различными путями: 1. Энергия^ 
возбуяедепия сенсибилизатора может перейти 
в кинетическую энергию теплового движения. 
Химическая эффективность таких столкнове-
ний вследствие их малой вероятности прак-
тически равна нулю. 2. Энергия возбуяедепия." 
сенсибилизатора моясет перейти в эпергшо 
возбуяедепия столкнувшейся с нпм молекулы. . 
При этом в нспускашш наряду с линиями шли 
полосами сенсибилизатора появляются линии 
или полосы столкнувшихся- с ними частиц 
(сенсибилизированная флуоресценция). : Веро-
ятность такого процесса уем больше, чем бли--
ясе друг к другу энергетические уровни об-
щих сталкивающихся частиц. В дальнейшем 
реакция вдет 8а счет этих возбуисденных мо-
лекул. 3. Возбуисдеппая молекула сенсибили-
затора диссоциирует сталкивающиеся с ней мо-
лекулы реактантов. Интересно отметить, что 
выход этих сенсибилизированных процессов 
иногда значительно выше, чему непосредствен-
ной фотохимической реакции. Так напр., прн 
разложении аммиака метастабпльнымп ато-
мами ртути выход почти в 30 раз выше, чем 
прн непосредственном воздействии короткого 
ультрафиолетового света. Такими ясе процес-
сами дпссоцпащш вызвана повнднмому и из-
вестная сенсибилизация зерен фотографиче-
ской эмульсии (AgBr) к зеленым и красным 
лучам молекулами сложных органических кра-
сителей. 4. Наконец молекула или атом сен-
сибилизатора моясет вступить в реакцию с од-
ним пз атомов столкнувшейся с ним молекулы, 
образуя, впрочем, большей частью мало устой-
чивое соединенно. По такой схеме протекает на-
пример взаимодействие возбуисденных атомов 
ртути Hg* (авездочка здесь и в дальнейшем обо-г-
значает возбуяедеппое состояние) с молекула-
ми Н , и Н , 0 . Первичным процессом здесь будет: 

H g * + H i -* H g H + н + н к cal ш ш соотв. 
H R * + H I Q -* H g H + O H + 2 K c a l 

Возникающие прп этом свободные атомы H или 
радикалы ОН являются главными участниками: 
последующих реакций. 
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ПероЯДом топорь к хпракторнсттсо двух 
основных типов фотохимических реакции — 
процессов, основанных на фотодиссоциации и 
на воабузндсшш молекул. 

Ф о т о д н с с о ц и а ц н я . Под процессами 
фотоднссоциацпп мы будем понимать процес-
сы разложения молекул светом. 'Г. к. в этом 
случае акт поглощения свота и первичный 
фотохимический процесс (распад) практически 
совпадают во времени, то реакция но требу от 
последующих столкновений н следовательно 
протекает по мономолокулярному закону: кван-
товый выход практически совершеппо но зави-
сит от давления. 

Одпнм нз наиболее простых примеров фото-
дпссоцнацип является разлолсенне подпетого 
водорода, которое происходит под действием 
света длины волны Д<3.000 А- Кваитовый 
выход, измеренный для длин волн 2.070, 
2.530 п 2.820 À, во всех случаях в пределах 
точности эксперимента равон 2. Далее с пере-
ходом в жидкую фазу выход почти не меняется 
(1,84).—Как показывает ряд сообрансеннй ки-
нетики и термохимии, происходящие здесь про-
цессы сводятся к основным двум: 

HJ- fh r -+• H + J п H + H J - H t + J . ' 
Мы видим, что на каждый поглощенный 

квант liv действительно разлагаются 2 моле-
кулы H J , т. е. у = 2. Другим примером такого 
простого разлолсення, протысшощего в лендкой 
фазе, является хлорирование трпхлорбромме-
тана, идущее при освещении синим и фиоле-
товым светом поводимому по схеме: 

Cl»+li»-»Cl+Cl; Cl+CCl.Br-Br+CCl«. 
Квантовый выход здесь равен 1. 

Хотя процессов первичного разложения мо-
лекул светом навестио довольно много, интер-
претация нх затрудняется и далее становится 
невозмолшой благодаря целому ряду после-
дующих реакций. Действительно, для нако-
пления продуктов реакции в количестве, до-
статочном для химического анализа, прихо-
дится освещать реагирующую смесь в течение 
значительного промелеутка времени (обычно по-
рядка нескольких десятков часов). Вторичные 
реакции приведут за это время к образованию 
окончательных устойчивых продуктов, не име-
ющих ничего общего с продуктами первона-
чального фотохимического распада. 

От этих недостатков свободен метод исследо-
вания первичных фотохимических процессов, 
основанный на изучении люминесценции, к-рая 
ииогда сопроволсдает фотохимический распад. 
Если прн поглощении света происходит распад 
молекулы иа части, пз которых хотя бы одна 
возбуяедена, то на пути пучка света появляется 
свечение, характерное для этого возбуяеденного 
п р о д у т а . Продует реакции удается так. обр. 
уловить в момент его возникновения. Подоб-
ные процессы были обнаружены для целого 
ряда молекул солей в газовой фале н было 
установлено, что процесс распада двухатом-
ных молекул, например NaJ , TeJ , происходит 
по схеме: 

N a J + b » - » N a * + J . 
В случае натриевых соединений испускаются 
Д-лнпии. Фотоднссоциацня трехатомных мо-
лекул, например 

HgJ 1 ( CdJi i Z n J j , . •• : 
происходит по схеме: 
; . Hgi«+h» (Hgj)*+>. 

Помимо возмоясностн изучения нёрвнчного 
фотохимического процесса этот метод позво-

ляет ощо определять энергию диссоциации 
данной молекулы. Действительно, еслн опре-
делена «граница» фотодиссоциации, т. е. вели-
чина того наименьшего кванта hva, который 
ощо вызывает данный процесс, то по закону 
сохранения эпорпш hv0 = энергии диссоциации 
молекулы + эпорпш позбуяедения продуктов. 
Т. к. последняя, ieaic правило, известна, то это 
уравнение может слулеить для определения 
эпорпш диссоциации. Прибавляя к изучаемым 
молекулам посторонние газы, напр. галоиды, 
О,, На п т. д., молено по ослаблению люмине-
сценции количественно изучать процессы вза-
имодействия и химические реакции возбуяеден-
ных атомов с этими газами. Этот метод дает 
возмоленость улавливать продукты фотоднссо-
цнацни при совершенно пичтоленых концентра-
циях (соответствующих ппрцнальному давле-
нию порядка Ю-10 .lut). 

Из громадного чпела фотохимических реше-
ний, в которых первичный процесс заключает-
ся в фотодиссоцнащш, приведем два примера, 
имеющие громадное практическое значение: 
1) ассимиляция углекислоты растениями и 
2) разлолеенне твердых солей серебра. 

А с с и м и л я ц и я у г л е к и с л о т ы . Кван-
товый выход этого основного биохимического 
процесса довольно велик (20 = 25%), поэтому 
представляют большой интерес все работы но 
исследованию н проведению этой реакции в 
искусственных условиях. Ассимиляция угле-
кислоты распадается повндпмому на 2 стадии: 
1) угольная кислота под действием света разла-
гается на формальдегид и кислород: 

HjCO,+h», — HCHO+Oj 
(экспериментально установить эту стадию" до 
eux пор не удалось); 2) формальдегид (веро-
ятно полиморнзованный) превращается в уг-
левод: 

пПСПО+hr i углепод, 

К сожалению эта вторая реакция в темноте мо-
лсет нтгн в обратном направлении: углевод-* 
-*пНСНО. Если освещение углекислоты про-
изводится в лабораториых условиях, то уста-
навливается равновесие: 

6HjCO, C .HnOe+ßOj , 
причем одновременно идет фотохимический 
распад углевода до формальдепща. Для непо-
средственного проведения этой реакции пулена 
довольно з'наяптельпая эпергня (соответствую-
щая длнпе волны 2.500 А). Так ieaic растения 
ассимилируют в видимом свето, то очевидно, 
что для них реакция идет через промелеуточные 
стадии. При этом большую роль должен играть 
хлорофилл в качестве сенсибилизатора. 

Р а в л о я с е п п е т в е р д ы х с о л е й с е -
р е б р а . Фотохимический распад солей сере-
бра, являющийся основой фотографических 
процессов (см. Фотография), протекает так же, 
как и разложение кристаллов щелочно-гало-
ндных солей. Последние обладают очень силь-
ным поглощением в ультрафиолетовых лу-
чах с резкими максимумами у 2.000 X, ха-
рактерными для калсдой солп. Прн длительном 
освещении в этой области наблюдается замот-
ное окрашивание кристаллов (например ясел-
тое для NaCl, синее для КВг). Было выска-
зано предпололсоние, что оно вызвано раз-
рушением «кристаллической решоткн», т. е. 
правильной пространственной последователь-
ности отрицательных нонов галопда н пололен-

: тельных ионов металла (см. Кристаллы). Как 
1 показали исследования фотоэлектрических 
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свойств кристаллов, иорпичным иропсссом прп 
оспощошш кристалла п области максимума 
является отрыв электрона у нона галоида. 
Эти свободные «фотоэлектроны», которые но 
Ьиешпом электрическом поло проипляются как 
фотоэлектрический ток, находятся среди боль-
шого числа положительных ионов; внутри 
кристалла опи способны проходить лншь не-
большие пути; поэтому весьма велика вероят-
ность того, что такой свободный фотоэлс!строн 
прнтяпется к положительному атому металла 
ц нейтрализует ого. Выдолеппо нейтрального 
атома металла и вызывает окрашнваппо. В ре-
зультате в спектре поглощения появляется вто-
рой максимум уже в видимой области. 

Для бромистого серебра первый основной 
максимум лежпт в видимой части спектра, чем 
объясняется лпмоппо-иселтый цвет кристаллов 
и чувствительность фотопластинки к видимому 
свету.—Схематически процессы распада AgBr 
мояшо записать так; 

B r - + h r - » Вг+с(гдс с—электрон) 
Ag*+o — Ag. 

Квантовый выход этих процессов мало отли-
чается от 1. 

Р е а к ц и и в о з б у ж д е н н ы х м о л е -
к у л . Сюда относятся собственно реакции 
активированных возбуисденных молекул, всо 
явления полимернзацш1 и изомеризации, т. е. 
внутренних перегруппировок связей в моле-
куле. В отлнчпе от реакций, идущих путем 
фотодпссоцпацип, квантовый выход здесь силь-
но зависит от давления газа или концентрации 
в жидкой фазе. Действительно, все реакции 
этих типов (кроме изомеризации) идут путем 
столкновений по бимолекулярному закону. 
Прп малых упругостях, когда среднее время 
меяеду двумя столкповешшмн велико по срав-
нению с длительностью возбуяеденного состо-
яния т, большинство возбуисденных молекул 
успеет путем излучения вернуться в нормаль-
ное состояние раньше, чем испытает эффектив-
ное в смысле реакции столкновение. В реаги-
рующей смесн будет наблюдаться заметная фо-
толюминесценция, а квантовый выход реак-
ции будет мал. По мере увеличения упругости 
число столкновений будет расти, и процент 
использования возбуяздонных молекул для хим. 
процессов возрастет. Прн больших упругостях 
или больших концентрациях в яеидкой фазе яв-
лением фотолюминесценции мояеио пренебречь. 

Если к реагирующей смеси примешано в зна-
чительном количестве постороннее вещество, 
например в газовой фазе какой-лпбо инертный 
газ, то часть возбуисденных молекул испытает 
дезактивирующее столкновение с молекулами 
инертного газа раньше, чем столуется с нуж-
ной для реакции компонентой. В результате 
квантовый выход такясе понизится. Мы имеем 
т. о. следующие характерные признаки реак-
ций, идущих через возбуяеденные молекулы: 

1) наличие линейчатого eneierpa поглощения; 
2) появление спектра фотолюминесценции, 

поглощающей молекулы; 
3) зависимость квантового выхода от пар-

циальных давлений компонент реакццп; 
4) уменьшение квантового выхода прп при-

бавлении постороннего вещества, особенно элек-
тро-отрпцателышх газов (галоиды, кислород), 
дезактивирующая способность которых обыч-
но очень велшеа. 

В качестве прпмера реакций возбуяедешюй 
молекулы укаясем на известное фотохимическое 
образование озона. При поглощении света в 

области 2.000—1.850 А молекула О, возбу-
ясдаотся: ' 

Oi+hr О»'. 
Возбуиущнная молокула, реагируя с нормаль-
ной, даот озон: 

о»*+о» - о ,+о . 
Молокула озона сама разлагается под дей-
ствием ультрафиолетового света, особенно oil»—* 
фективна область длин волн у 2.550 А- Так 
как прн фотохимическом получении озона 
обычно но удается устранить лучи этой длины 
волны,то в результате создаетсл некоторое по-
двнясноо равновесие, обычно смещенное в сто-
рону образования озона. 

Хорошо известны таюке процессы ф ото х и -
м и ч е с к о й п о л и м e р и з а ц и и, т. е. 
образование слоисных молекулярных комплек-
сов под действием света. Одним нз наиболее 
простых примеров является полимеризация ан-
трацена и некоторых ого производных, про-
исходящая под действием ультрафиолетового 
свота как в газообразной, так и в яеидкой фазе. 
Если А — молекула антрацена, А, — молекула 
днантрацепа, то реакцию мояшо записать так: 

A+h»-»A*; оатем А*+А-»Аа плп А*-*А+Ь»' , 
где v'—частота света фотолюминесценции. 
Рассмотрение кинетики этих процессов пока-
зывает, что с возрастанием концентрации ан-
трацена скорость ре-
акции полимернза- = 
цнн растет сначала | 
быстро, затем достн- ! 
гаетнасыщения. Ход 1 
интенсивности флуо- ° 
ресценции обратиый I 
(рис. 4, где приве-
доны кривые для ме- g 
тил антрацена). 

Процессы нолпМе-
рнзацин довольно 
разнообразны. Ацетплен в ультрафиолетовом 
свете полимеризуется в бензол, производные 
ацетилена—в соответствующие производные 
бензола.—Не менее распространены п процессы 
фотохимической пзомерпзащш, т. е. перегруп-
пировки атомов в сложных молекулах. Наибо-
лее хорошо изучены эти процессы для произ-
водных нитробензола (характерно перемещение 
атома кислорода) и галопдпых соединений ани-
лина (преобразование в парасоедннення). 

Ц е п п ы е ф о т о х и м и ч е с к и е р е а к -
ц и и . Когда квантовый выход фотохимиче-
ской реакции велик, мояшо предполагать об-
разование цепи, т. е. саморазвивающуюся по-
следовательность одинаковых элементарных 
реакций. Помимо большого квантового выхода 
цепные реакции характеризуются следующими 
признаками: 1) квантовый выход почти всегда 
зависит от концентраций начальных, а такясе 
конечных продуктов реакцнп; 2) следы загряз-
нений рёзко увеличивают или уменьшают у; 
3) у зависит та1сясе от температуры и длины 
волны; 4) скорость реакции изменяется не про-
порционально интенсивности возбуяедающего 
света. Последний признак является наиболее 
характерным для цепной реакции. 

Скорости фотохимнчешеих реакций обычно 
це удовлетворяют тем соотношениям, которые 
установлены для термических. Закон действу-
ющих масс выполняется лишь для очень огра-
ниченного круга фотохимических равновесий^ 
константа равновесия зависит от иптененвво-
стн света, от длины волны, от коэффициентов 

хшшеитртм иетплантрацыи 
Рпс. 4. 
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поглощения, от рачмороп и формы реакционно-
го сосуда, каталнаатороп и т. д. 

Так, имеется около 100 различных работ, 
посвященных одной только реакции II,Cl,, ме-
ханизм которой еще далеко пе окончательно 
устаноплен. Первичный фотохимический акт за-
ключается здесь и диссоциации молекулы х.ю-
ра на атомы: 
I . Cl| + hr -» Cl + Cl, 
затем моясно предполоясить следующую пп-
следовательноть: 
II . СИ H , Н С 1 + П. 
I I I . It + Clj - н г н п n т. д. 
Эта цопьчередующихся друг с другом реакций 
II и III прн благоприятных услоннях (отсут-
ствие посторонних примесей, особенно кисло-
рода) достигает длины И)5 звеньев ()•-. 10ь). 

Она обрыпается реакциями: 
CI+C1 -» Cla и И + Н -» Uj, 

идущими при тройных столкнопеннлх или 
па стенках, чем и объясняется запнсимость у 
от величины, формы и поверхности сосуда. 
Аналогичный цепной механизм имеют неяс-
ные для промышленности реакции х л о р и р о -
вания углеводородов. Здесь такясе первичный 
фотохимический акт заключается в расщепле-
нии молекулы на атомы, за которым следует 
длинная цепь чередующихся процессов, глав-
ными участниками к-рых являются атомы или 
свободные радикалы. 

Т е м п е р а т у р и ы й к о о ф ф и ц и е и т 
ф о т о х и м и ч е с к и х р е а к ц и й . Для 
обыкновенной фотохимической реакции повы-
шение температуры сподится к увеличению 
числа богатых энергией активных молекул. 
Для фотохимической реакции, где процесс 
активации иной и производится спетом, изме-
нение температуры не доллено было бы отра-
лсаться на ее скорости. Однако na исключением 
нескольких фотохимических реакций, строго 
следующих закону Эйнштейна, квантовый вы-
ход у зависит таклео и от температуры. Опре-
деленно температурного коэффициента фото-
химических реакций молсет быть двояким, что 
иногда приводит к недоразумениям. Во-первых, 
его молено измерять количеством прореагиро-
вавшего вещества, приходящегося за даппый 
промежуток времени на единицу интенсивно-
сти свота, нлн лее, что будет правильнее, его 
молено относить к единице поглощенной энер-
гии. Оба эти определения будут тояедественны 
в том случае, когда коэффициент поглощения 
по зависит от температуры. Если бы концентра-
ции реагирующих веществ не изменялись с 
температурой, то п количество поглощаемой 
эпорпш оставалось бы неизменным. Однако 
псогда изменение температуры: 1) приводит 
1С смещению равновесия в даппой системе и 
2) влияет па вторичные химические процессы, 
подводя нек-рый дополнительный запас эпор-
п ш . Последняя причина особенно валена, еслн 
одпо нлн несколько звеньев реакционной цепн 
протекают эндотермически. 

Наконец кванта свота молсет быть недостаточ-
ной для первичного возбуждения или разлолсе-
ння молекул. В этом случае недостаток энергии, 
если оп невелик, покрывается термич. энергией 
частиц. Поэтому реакция,медленная при низких 
темп-pax, будот ускоряться с ео повышением. 

З а в и с и м о с т ь к в а н т о в о г о в ы х о -
д а о т д л н и ы в о л н ы . Физическая при-
чина этой зависимости заключается в том, 
что свет различных длин воли молсот по-раз-

лоисенне а штат ьде гида 

пому действовать на поглощающую молекулу. 
Как укапывалось выше, к области линеПно-
1о поглощения, соответствующей возбулсденню 
молекулы, прилегает со стороны коротких 
длин волн область сплошного поглощения, 
которой соответствует диссоциации молеку-
лы. Гак например, спектр поглощения Л, для 
л ='1.005 Л является линейчатым (образование 
позбулсленных молекул Л,*), а для Я <4.095А— 
сплошным (распад этих позбулслеппых моле-
кул на атомы). Кслн данная реакция идет прн 
участии возбужденных атомов иода, то кванто-
вый выход с переходом границы у 4.П05А 
в сторону коротких длин волн должен расти 
и наоборот, если для реакции важно присут-
ствие возбужденных молекул. 

Для реакций, идущих через свободные ато-
мы, такое лее повышенно у должно вызываться 
и попаданием в область иреднссоннаиин. 

Эти теоретические соображения, оправдывае-
мые на целом ряде реакций, получают даль-
нейшее развитие для слолсиых многоатомных 
молекул. H этих последних некоторые опреде-
ленные связи меясду атомами могут обладать 
собственными электронными уровнями и соб-
ственными областями поглощения. В качестве 
примера можно привести фотохимическое раз-

С ' н / > С — Э т а моле-
кула имеет 2 характерные области поглоще-
ния. Первая, харастепная для группы^>С=0 
с максимумом у 2.800 À, начинается у 2.300 À 
и вторая для группы СИ,—, максимум к-рой 
леяент у 2.200 А. 

Фотохимический распад молекулы молсет 
быть вызван толысо возбулсдониом карбониль-
ной группы у>С=0, и следовательно эффюетнв-
ным будет толысо спет, попадающий в длинно-
волновую полосу. Опыт показывает, что дей-
с твптельио при освещении длинами волн ко-
роче 2.300 А квантовый выход падает в не-
сколько раз. 

Лит.: B o n h o c f f c r К. F. und II а г t с с k Р., 
О rund In кгп der Photochemie, Dresden, 1933 (рус. пер., 
M.. 1035): К I s t 1 a k о w s k у О. В., Photochemical 
ргоссяяоя, N. Y., 1928; S t y l e D. W. G., Photochemistry, 
L., 1930; K e n A. n Ю н г Г., Фотохимия, M.—Л., 
1933; К о и д p a т i, e n В., Фотохимия, M.—Л., 1933; 
T e p е и и н Л., Фотохимии uapoii сояеП, Ленинград— 
Москва, 1934. П. Прилеокаева. 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ( с в о т о -
э л е к т р и ч е с к и е я в л е н и я , ф о т о э ф -
ф о к т), возникают прн поглощении телом лучи-
стой энергии; сущность нх заключается в том, 
что кванты света срывают с атомов вещества 
электроны, отдавая им свою энергию. Смотря 
по тому, гдо происходит срывание электронов— 
с поверхности тела или внутри его,—различают 
фотоэффект поверхностный (впошппй) и объем-
ный (внутренний). Если сорванные элоктроны 
подхватываются электрическим полем, во внеш-
ней цепн получается фотоэлектрический ток. 

•В нек-рых слу'чалх фототок получается и без 
вношнего напряжения—тогда мы имеем фото-
гальванические явления (см.), сопроволсдающне-
сл появлением фотоэлеотродвнлеущей силы. 

И с т о р и и . Первые наблюдении поверхностных Ф. и. 
принадлежат Г. Герцу (1887), который, производи свои 
знаменитые опыты e электромагнитными волнами, обна-
ружил, что проскакиваппе искры между двуми противо-
положно заршкенными шариками значительно облегчает-
ся, если отрицательный шарик освещать ультрафиолето-
выми лучами. Галльвакс (1888) заменил искру тихим раз-
рядом и тем значительно упростил вадачу, т. к. прп отои 
отпадают сложные условии, создаваемые самой искрои. 
В ряде работ оп показал, что под действием ультрафиоле-
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тового глет» металлы теряют отрицательный парпд. Й том 
JIÎO >888 Столетов другим методом, получившим ппослед-
«тчпч общее распространение, сделал перине количе-
«тпенпые иамеренпн силы фототона при помощи гальвано-
метра и обнаружил Огаинерцнонность пффекта; его работы 
послужили исходным пунктом длп многих зарубежных пс-
<чедопателеП. 1» 1800 Ольстер н Гейтсль построили первый 
-Фотоэлемент, пвипшийсп прототипом всех последующих 
ЛОРМ этого прибора; n 1892 они же воспользовались Фото-
плектрпчеекпм принципом длп первого фотоэлектриче-
ского фотометра. В 1899 Лснарп, n также Дж. Дж. Томсон 
намерили отношение оарнда к массе частнц, пспускаемых 
оспещснпыми металлами, п пашлп, что ото отношение 

равно — длп частиц катодных лучей; этим было показа-
но, что Ф. п. заключаются в пспускаппп олс1ггроноп под 
действием света. 

Этот процесс взаимодействия лучистой эпергип п элек-
тропов получил свое истолкование только с разпптисм 
квантовой теории света, блестящим подтверждением к-рой 
явились именно Ф. п. Эйнштейн (1905) дал свое уравнение <см. ниже), охватывающее все з а к о н о м е р н о с т и фПТОпф-
.фскта. За последнее десптплстпс паблгодаетсп повышенный 
интерес к Ф . п.; работы касаются как экспериментальных 
вопросов, приведших к значительному усовсршснстпопа-
иию техники фотоэлсментоп, так и теоретических. Этп 
последние базируются глапным образом па прпмспснни 
повой квантовой механики к задачам пле1строппой тео-
рии металлов. 

М е т о д и к а и с с л е д о в а н и й . Электро-
ны, срываемые светом, обладают собственными 
•скоростями; если нм дать возможность попасть 
на электрометр, последний покажет отрица-
тельный заряд. Так именно и были произведе-
ны первые наблюдения Галльвакса. Однако 
лри такой постановке опыта эффект быстро 
ослабевает, т. к . в светочувствительном веще-
стве образуются положительные заряды, при-
тягивающие электроны обратно. Этп заряды 
необходимо нейтрализовать, что н достнгаетсп 
в обычных схемах фотоэлектрических изме-
рений: сорванные светом электроны подхваты-
ваются виешшш электрическим полем и, до-
стигая анода, дают во внешней цепн фотоэлек-

трический ток, к-рый 111111' 
• -<• 

ww'i-i 
Рис. 1. 

может быть обнаружен 
при помощи доста-
точно чувствительно-
го гальванометра или 
электрометра; на нх 
место притекают но-
вые электроны нз ка-
тода. На рпс. 1 пред-
ставлена схема иссле-

дования объемного фотоэффекта; здесь свето-
чувствительное вещество заполняет всо про-
странство между аподом п катодом. В более 
сложном случае внешнего фотоэффекта элект-
роны срываются в самом поверхностном слое; 
прежде чем попасть в анод, они долишы выйти 
в другую среду, чаще всего в вакуум. По та-
кому принципу построены все широко распро-
страненные пустотные п газопаполпенпые фо-
тоэлементы (см.)—анод п 1сатод заключаются 
в откачаппую колбу, причем светочувствитель-
ное вещество тонким слоем наносится на катод. 

Среди других методов фотоэлеютрических 
измерений следует отметить применение счет-
чика Гейгера и кондепсатора Мнллпкена. В 
этом последнем случае взвешенные в поло 
тяжести пылнпкн исследуемого вещества, папр. 
соли, помещаются меяеду пластинами конден-
сатора и удеришвшотся в состояшш равнове-
сия действием прнлолсопного электрического 
поля; при освещении происходит потеря за-
ряда, вследствие' чего равновесно нарушается 
и частнч!са начинает падать. Изменил поле, ее 
мояшо опять привести в поле зрения. Пре-
имуществом обоих методов является то, что 
здесь мояшо проследить вылетание отдельных 
электропов; несмотря на ряд существенных не-

достатков, они находят своо применение глав-
ным образом прн исследовании фотоэффщета с 
диэлектриков, т. к, здесь образующиеся »след-
ствие недостать электронов заряды затрудня-
ют измерение фототоков обычным методом. 

Прн изучении Ф. я . в лучах Рентгона и у-лу-
чах весьма успешно применяется метод каме-
ры Вильсона (см.), тоисо позволяющий видеть 
отдельные элементарные акты. Порядок фо-
тоэлектрических токов весьма мал — около 
10~* ампор иа люмен (см.); поэтому прн их 
измерении долишы быть приняты все предо-
стороясности для исключения вторичных эффек-
тов. Это обстоптельство особенно существенно 
при исследовании объемного фотоэффекта в 
газах и парах, где слабый эффект с атомов га-
за может совершенно маскироваться сильным 
испусканием электропов с задеваемых световым 
пучком электродов и стенок сосуда. 

О с н о в н ы е п о л о яс о п и я . При взаимо-
действии лучистой энергии и электронов имеют 
место следующие соотношения, установленные 
экспериментальным путем и получившие под-
тверяеденно во всех без исключения случа-
ях: 1) фотоэффект происходит безинерцнонно, 
искра продолиштелыюстыо 3'10~* сек. еще 
способна выбрасывать элеюгроны. Запаздыва-
ние фотоэффекта в практических фотоэлемеп-
тах объясняется побочными причинами; 2) фо-
тоэффект пе зависит от температуры. Эти 
свойства весьма характерны и могут служить 
критерием для суяадеиии о фотоэлектрической 
природе какого-нибудь явления; 3) сила фото-
тока, определяемая количеством дошедших 
до анода электронов, прямо пропорциональна 
интенсивности света; 4) энергия выброшенного 
электрона не зависит от интенсивности света; 
5) эта энергия определяется исключительно 
частотой света, являясь ее линейной функцией; 
0) испускание электронов (во внешнем фото-
эффекте) начинается только с некоторой, для 
каждого вещества определенной, длины свето-
вой волны («красная граница* фотоэффекта); 
при меньших частотах срывания электронов 
пе происходит, кале бы велика пи была интен-
сивность поглощенного света. . . . 

Прн пстолковашш фотоэлектрических явле-
ний резко столкнулись две теории света: вол-
новая н квантовая. Волновая теория пе была 
в СОСТОЯНИИ объяснить нек-рые пз вышеприве-
денных положений. Так, представлялось непо-
пятным полоясепие 4: чем больше интенсив-
ность света, т. е. амплитуда колебаний, тем 
ббльшая сила действует па электрон и тем 
ббльшую скорость п энергию он должен был 
бы получить. По квантовой теории все фото-
электрические закономерности истолковыва-
ются очень просто. Здесь первенствующее зна-
чение имеет не волна и ее амплитуда, а све-
товой квант (см.) п его энергия. 

Математическая формулировка фотоэффекта 
заключается в двух полояеошшх Эйнштейна: 
1) каяедый .квант срывает один электрон, 
иначе говоря, число сорванных электронов 
равно числу поглощенных квантов: hv-N-Q, 
где Q—энергия поглощенного света, N—число 
электронов, сорванных ЭТИЙ светом. Не все 
сорванные электроны, вообще говоря, доходят 
до анода. Число электропов, проявивших себя 
в фотоэлектрическом токе, отнесенное к одному 
кванту поглощенной эпергпп, называют кван-
товым выходом; 2) энергия кванта тратится в 
общем случае на то, чтобы: а) освободить элек-
трон из атома (эта работа пропорциональна 
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ионизационным потенциалам),б) выбросить его 
череп поверхностный слоП n другую сроду (сум-
ма этих работ Р называется работой выхода), 
в) сообщить але1строну кинетическую анергию 
- , ^ , где V — максимальная скорость электро-
на. Эта энергия равна cV, где с—заряд элек-
трона, а V—разность потенциалов, под влия-
нием к-рой элсктроп мог бы приобрести v см/сек. 
Эту величину принято называть скоростью 
электропов в вольтах. Энергия электрона cY 
тогда выражается в вольт-электронах. 

Применяя закон сохранения энергии к ка-
исдому отдельному элементарному процессу, по-
лучаем 'уравнение Эйнштейна: 

hv - Р + ^ - P + cV. J 
Всо вышеприведенные положения являются 

его следствиями. 
О б ъ е м н ы й ф о т о э ф ф е к т . Он имеет 

место в тех случаях, когда свет может проник-
нуть на достаточную глубину внутрь вещества 
и там поглотиться. Он наблюдался в газах 
и парах, в пек-рых жидкостях, наконец в ряде 
диэлектриков и полупроводников. В металлах 
он маскируется наличием большого числа 
свободных электронов, обусловливающих «ме-
таллнческук» проводимость; ого однако уда-
лось наблюдать в товчайшей металлической 
фольге, сопротивление которой достаточно ве-
лико (порядка 1013 ома). Поглощенно света 
является условием необходимым, но недоста-
точным для явления фотоэффекта; процесс 
фотоиопизации, т. е. полного срывании элек-
трона, происходит только в том случае, если 
энергии кванта больше ионизационного потен-
циала, в противном случае наблюдается толь-
ко возбуяедевно атома (см. Возбуэюдспиов со-
стояние атомов и молекул), т. е. подъем его 
виешнего электрона на более высокую орбиту. 

Г а з и п а р ы . По теории квантов поглоще-
ние света в епшетральпых линиях главной серии 
должно вызвать только возбуяедеино атомов; 
поивлоння свободных электронов мояшо оиш-
дать только в области сплошного поглощения, 
располоясенной в сторону коротких волн от 
границы сорнн (рнс. 2 о и б), грашща фотоэф-
фекта должна очевидно совпадать 
с ионизационным потенциалом. I 

Я 
Я ^ граница се pan 

— 1 6 - 7 р 
— I»- в р 

;сс> tso до а го з«п »вощи — IB - ft р 
Рис. 2а. ' Рис. 26. 

В действительности ясе (см. рисунок 26) фото-
ноннаация наблюдается также в области ли-
ний главной сернн; так, для большинства 
газов ионизационный потенциал порядка 
10—12 вольт, что соответствует длине волны 
1.000—1.200 А, здеяеду тем как воздух иони-
зируется уясе в области около 1.350 А. То 
ясе явление наблюдается п для паров ще-
лочных металлов и ртути (фотоионизацпя прн 
2.536 А, ионизационный потенциал соответству-
ет 1.188 А). Выяснено, что во всех этпх слу-
чаях процесс состоит нз ряда последователь-
ных ступеней, поглощение кванта ведет к воз-
буждеиню атомов, которые, сталкиваясь с ней-

тральными атомами, дают ноиплопаниыо мо-
лекулы; т. к. ионизационный потенциал этих 
последних меньше, чем иониааннонный потен-
циал атомов; новториоо поглощение таких nto 
квантов ведет уясо к фотоноиизашш. 

Д и э л е к т р и к и . Общая картина явле-
ния. В чистом виде первичный процесс срыва-
нии электронов внутри твердого тела может 
быть изучен только в больших кристаллах 
хороших изоляторов, каковыми например яв-
ляются щелочно-галоидные соли (тина NaCl), 
рошотка к-рых по-
строена нз распо-
лоясенных попе-
ременно ионов ме-
талла и галоида, а 
таюке алмаз, цин-
ковая обманка, ки-
новарь. Картина 
первичного про-
цесса в щелочно-
галоидиых солях 
рисуется след. об-
разом: все эти со-
ли имеют сильное «собственное» иоглошепие в 
ультрафиолетовой части спектра (кривая а, 
рнс. 3). Кванты света, соответствующие этой 
области, срывают электропы с попов галоида; 
этп электроны нейтрализуют ноны металла, 
в результате чего внутри решоткп выделяются 
незаряженные атомы металла и галоида. Ато-
марное распределение металла вызывает измене-
ние оптических своПств кристалла—появляется 
новая полоса поглощения, в большинстве слу-
чаев в видимой части cneicrpa (правая часть 
рнс. 3, кривая Ь), и соль окрашивается. 

Ф о т о п р о в о д и м о с т ь . Еслп сорванные 
светом электроны подхватываются внешшш 
электрическим полем, они начинают двигаться 
внутри диэлектрика от катода к аноду (рис. 1) 
и дают во внешней цепи фотоэлектрический 
ток. Диэлектрик в это время теряет свои пао-
лнрующие свойства, его эле1стропроводносп» 
возрастает в миллионы раз. Это явление фото-
проводимости присуще таюке и полупровод-
никам (селен); здесь однако оно ослояшяется 
вторичными процессами. Гуддеп п Поль пока-
зали, что его мояшо расчленить на отдельные 
моменты: собственно фотоэлектрический про-
цесс (т. п. внутренний фотоэффект), заключаю-
щийся в срывании электронов внутри кристал-
ла и их движения под действием электрическо-
го поля («первичный ток»), и вторичные эффек-
ты, налагающиеся па первичный и часто, как 
папр. в случае селена, совершенно его маски-
рующие. Первичный ток тоже слагается нз 
двух частей: нз электронов, сорванных светом, 
п из тех электронов, которые приходят па их 
место нз катода и постепенно уничтоясают об-
разовавшиеся внутри кристалла полоиситель-
пые заряды. 

Первичный фототок обладает перечислен-
ными выше свойствами, характерными для 
Ф. я . , т . е. прямой пропорциональностью ин-
тенсивности света н беэпнерциопностыо; элек-
тронная природа его подтверясдается нали-
чием эффекта Холла (отклонение тока в маг-
пптпом поле). Сила первичного тока сначала 
возрастает прямо пропорционально приложен-
ному напряисеншо, по затем достигает пек-рого 
постоянного его значения («ток насыщения»); 
типичная «вольт-амперная» характеристика 

. представлена па рис. 4. Вид этой кривой ука-
зывает на то, что сорванные светом электропы 
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Рпс. 4. 

способам проходить внутри кристалла л и т ь 
иобольишо пути (и камониоП солн—порядка 
Varoo л*)» володствно чого онн но нсо дости-
гают анода. Чом болыно приложенное напря-
женно, том болыно нолнчнна пути и том боль-
шой число электронов проявляет себя в фото-
электрическом токо. Наконец пути эло!сгро-
иов делаются срав-
нимыми с толщиной 
кристалла—толысо 
тогда всо срываемые 
светом электроны 
доходят до анода, и 
спла тока перестает 
возрастать. Величи-
на напряжения, при 

.к-ром достигается это состояние, зависит от 
толщины кристалла, а также от индивидуаль-
ных свойств кристаллической решотки, что 
указывает па то, что величина свободного пути 
в различных кристаллах различна. 

С п е к т р а л ь н о е р а с п р е д е л е н и е . 
Наличие внутреннего фотоэффекта обуслов-
ливается фактом поглощения света, поэтому 
мы доляены оясндать: а) что фототок будет 
наблюдаться как в области собственного. по-
глощения кристаллов, так и в области повой 
полосы поглощения прн атомарном окраши-
вании и б) что кривая спектрального распре-
деления первичного фототока будет в точно-
сти воспроизводить кривую поглощения. Это 
действительно и наблюдается во второй обла-
сти (рнс. 5), где начерчона кривая поглоще-

шш для яселтой камен-
ной соли (а) и кривая 
фототока, отнесенная 
к единице падающей 
энергии (е). Еслн этн 
последние данные пе-
речислять на единицу 
поглощенной эпорпш, 
максимум пропадает, 
квантовый выход для 
всех длин волн этой 
области имеет в точ-

ности одно значение, близкое к единице. В т о -
р и ч н ы il т о к возникает в результате про-
хояедепня первичного тока: происходит порча 
кристаллической решотки, вследствие чего 
уменьшается ионная проводимость кристал-
лов, которой всо вещества обладают в боль-
шей нлн меньшей степени. Природа вторич-
ного тока—электролитическая, а пе фотоэлек-
трическая, па что указывают его свойства— 
инерция, непропорциональность интенсивности 
света, температурная зависимость. 

Ф о т о п р о в о д и м о с т ь яс и д к о с т е й 
была обнаруясопа во мпопгх органических ве-
ществах (парафиновое масло, бензпп) прп ос-
вещении сильно поглощаемыми ультрафиоле-
товыми лучами. Наблюдения носят чисто ка-
чественный характер. 

В н е ш н и й ф о т о э ф ф е к т наблюдает-
с я у всех тел как проводников, так п диэлек-
триков; по в то время icaïc в последнем случае 
мы пмеем толысо ряд отдельных 1сачественных 
наблюдений, фотоэффекту с металлич. поверх-
ностей посвящено большое число систематич. 
исследований как экспериментальных, так и 
теоретических. Экспериментальные исследова-
ния сводятся к изучению трех главных харак-
теристик фотоэлектронов с поверхностей: 1) ско-
рости и эпорпш электронов, 2) границы фо-
тоэффекта, 3) спектрального' распределения.« 

ьоо eoo mu 
Рпс. Б. 

1 , С к о р о с т ь и э н е р г и я ф о т о э л е к -
т р о п о й . Существенным отличном внешнего 
фотоэффоота от болоо элементарного внутрен-
него эффокта является наличие работы выхода, 
которую долясон преодолеть элоетрон преис-
до, чом попасть в анод. Еслн эпорпш кванта 
больше работы выхода, электрон вылетит с 
некоторой собственной скоростью, величина ко-
торой прн одной u той ясо длнпо волны моисот 
иметь различные значения — от пуля до неко-
торой максимальной. Максимальная скорость 
в свою очоредь определяется величиной кван-
та: чем больше квант, тем ббльшая его часть, 
за вычетом работы выхода, идет па «разгон» 
электрона. 

Изучение скоростей и энерпш электронов 
сводится к след. задачам: 1) определеино зави-
симости максимальной скорости (нлн энерпш) 
от величины кванта (частоты света v); 2) вы-
яснение закона распределения скоростей прн 
данной длине волны; 3) изучение направления 
вылета электронов. Первая задача имеет весьма 
большое принципиальное значение: по уравне-
нию Эйнштейна, энергия электрона долясна 
быть прямо пропорциональна частоте света; 
т. о. проверка этого пололсешш является тем 
самым проверкой одного нз основных уравне-
ний теории квантов. Поэтому эксперименталь-
ному изучению максимальных скоростей было 
уделено значительное внимание. Вторая задача 
тесно связана с вопросом об электрических 
свойствах поверхностного слоя н с общей про-
блемой электронной проводимости металла. 

Эти две задачи могут быть решены па одпом п том т е 
приборе. ОДНИМ из способоп изучения скоростей пвллется 
метод магнитного отклонения, основанный на том, что 
злектропы различных скоростей испытывают в магпптшш 
поле различные отклонении. Прп малых скоростях одпако 
этот метод дзет слишком малую точность. Обычно П О Л Ь -
ЗУЮТСЯ другим, более точным методом задеришвающего 
поля: испускающая электроны поверхность делается пе 
катодом, а анодом, пиаче говоря, прикладывается поле 
противоположного направления, так что сорвавшиеся 
злс!проны должны вернуться обратпо (рпс. 6). Спла фото-
тока прп отом подает (рис. 7). При постепенном увеличи-

в а ю т поля можно добиться того, что 
пп одпп, даже самый быстрый, элек-
трон пе сможет достичь рлектрода: в 

А I 

J i i l i — 
Рис. 6. 

4 
г 

Рис. 7. 

этот момент величина задеришвающего потепцпала пак-
раз равна максимальной скорости олсктропа, выраженной 
в вольтах. Порядок ее и ультрафиолетовых лучах 2—3 
вольта, что соответствует скорости п 10* см/сек. Большие 
кванты рентгеновых лучей выбрасывают олектропы со 
скоростью порядка сотеп вольт. 

Среди исследований, проведенных по этому 
методу, точные измерения произведены Мнл-
лпкеном (1916), Лукпрсгаш и Прилеясаевым 
(1928). Мнллпкеп производил опыты со ще-
лочными металлами; он нашел, что зависимость 
максимальной скорости электронов от частоты 
света выраясается точно прямой линией, в пол-
ном соответствии с формулой Эйнштейна, точ-
ка пересечения ее с осью абсцисс дает прямо 
значение границы Ф. я . v0, а наклон к той 
ясе оси абсцисс дает значенпе постоянной ft. 
Лукпрский н Приленсаев исследовали ряд 
тяжелых металлов, причем в качестве катода 
и анода употреблялись два концентрических 
шара, благодаря чому моясно было„быть уве-
ренным, что действительно всо электроны, вы-
шедшпе из одного электрода, попадают в дру-
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roll. Они получили оначоино: /1 = 0,5-13 • 10~" 
эрг/сек. ±0,1—0,2%. С такой ясе точностью 
произведены намерения Олышиа « 1030 на на-
трий: h = 5,5-11 • 10~" эрг/сок. ±0 ,15%. 

Кривая зависимости фототока от напрпяссиня 
(польт-амперпап характеристика, рнс. 7) по-
зволяет определить таюко и число электронов, 
имеющих какую-нибудь определенную ско-
рость. Дифференцируя кривую по v, узнаем 
число электронов, скорости которых леясат в 
каком-угодно интервал о скоростей. Различные 
исследования показывают, что число электро-
нов, имеющих максимальную скорость, весьма 
мало — наибольшее число электронов имеют 
скорости ок. 0,4 максимальной. Впрочем для 
топких плепок число электронов с большими 
скоростями увеличивается. Кривые распреде-
ления скоростей, получеппых для различных 
длин волн, практически совпадают, длл раз-
личных металлов они слегка отличаются друг 
от друга. 

Особый интерес приобретает изучение ско-
ростей прн фотоэффекте в рентгеновых и у-лу-
чох; тот факт, что кванты этих лучей в тысячи 
раз больше квантов ультрафиолетовых лучей, 
вызывает ряд следствий большого принципиаль-
ного значения : 1) в этой области отпадаот по-
нятое границы фотоэффекта; 2) срывание элек-
тронов происходит с внутренних атомных энер-
гетических уровней К , L н М. Так как рабо-
та срывания электропов для различных уров-
ней имеет различное значение, имеем, что ско-
рости, определяемые соотношением = hv-P, 
долишы иметь дискретные значения. Действи-
тельно при отклонении электронов магнитным 
полем получается линейный cneirrp, состоя-
щий нз отдельных лнпнй. Это является пря-
мым подтверждением теории Бора. Изучение 
этого спектра дает возмоишость определить 
значение скоростей, а значит и энергии атом-
ных уровней для каисдого отдельного случая; 
3) у-лучн, испускаемые радиоактивными ве-
ществами, тоясе выбрасывают электроны с дне-
кретпым cnoicrpoM скоростей; их изучение дает 
возмоишость измерить частоту у-лучей. 

Направление вылета фотоэлектронов пред-
ставляет собой один нз наиболее интересных 
вовросов нз всей области фотоэлектрических 
явлений, и здесь изучение фотоэффекта в рент-
геновых лучах дает наиболее полные данпые, 
тогда как в видимых и ультрафиолетовых лучах 
направление вылета сравнительно медленных 
электропов сильно искажается прн выходе 
через поверхность; эдесь прн больших скоро-
стях— порядка сотен вольт—мы моясем про-
следить первоначальное, ненскшкенное на-
правление вылета. Весьма плодотворным ока-
зывается метод камеры Впльсона; здесь мы 
моясем проследить каяедый отдельный акт и 
видеть, в каком направлении вылетают срывае-
мые с атомов газа электроны. Исследования 
производились как в пеполяризоваппом свете 
рентгеновых лучей, так и в поляризованном. 
В первом случае определялось число электро-
нов, вылетевших под нек-рым углом, во втором— 
изучалось распределение составляющих ско-
рости электрона. СЬсазалось, что большинство 
электронов вылетает под прямым углом к на-
правлению пучка, хотя наиболее вероятное 
направление вылета слепса наклонено вперед. 
Исследования с поляризованными лучами по-
казали, что эле1стропы стремятся вылететь по 
направлению электрического вектора. 

Исследование направления вылета электро-
нов и ультрафиолетовых лучей при внешнем 
фотоэффекте с поверх постой металлов пока-
пало, что распределение электронов всегда 
симметрично относительно нормали к поверх-
ности независимо от угла падения и поляриза-
ции света. Зависимость от направления элек-
трического вектора но моясет быть так ясно 
выражена, как в случае фотоэффекта с отдель-
ных атомов газа в камеро Вильсона, так как 
луч света, входящий в металл, уясе перестает 
быть иолярипопанным. Прнменонне квантовой 
механики к вопросу о паправленнн электропов 
дает кривые распределения, вполне совпадаю-
щие с экспериментальными. 

Г р а н и ц а ф о т о э ф ф е к т а есть та длппа 
волны, прн которой скорость электронов равна 
пулю; отсюда, по уравнению Эйнштейна: hv0= 
=P-eV0 , где V0—энергия в вольт-электропах. 
Таким образом граница фотоэффекта всецело 
определяется работой выхода; это—весьма важ-
ная характеристика фотоэлектрической поверх-
ности; ее определению при разных условиях 
посвящено значительное число исследований. 
Существует два главных метода определения 
границы фотоэффекта: метод аадерясивающе-
го поля н метод непосредственного определе-
ния VQ НЗ кривой спектрального распределения 
(см. ниже). 

Среди экспериментальных данных имеются 
большие разногласия, вызванные гл. обр. чрез-
вычайной чувствительностью фотоэлектриче-
ских поверхностей к загрязнениям; ннчтояс-
пыо количества посторонних веществ, в осо-
бенности газов, абсорбированных и адсорби-
рованных поверхностью, сильно смещают гра-
ницу фотоэффекта. Так как никогда нет уве-
ренности в том, что мы действительно имеем 
обезгалсонную поверхность, становится понят-
ным наличие противоречивых даниых п разно-
гласий в полученных величинах. Среди других 
факторов, смещающих границу фотоэффекта, 
следует отметить влияние температуры п силь-
ных элеш-рическнх полей. Повышение темпе-
ратуры обычпо уменьшает работу выхода 
н смещает границу в сторону длнппых волн; 
в том же направлении действует п сильное 
электрическое поле; эффект очень слаб для 
чистых поверхностей, но становится весьма 
заметным для слояшых фотокатодов; так, Лнн-
форд, прилагая поле в 8.000 вольт, передви-
нул границу фотоэффекта поверхности, покры-
той окпсыо бария, с 0.200 À до 10.800 À, т . е. 
в инфракрасную часть спектра. 

В настоящее время наиболее точно извест-
ны границы фотоэффекта и работы выхода 
следующих металлов: 

Вещество 
Грани-
ца фо-
тоэф-

Работа выхода н в 
эксперимент. 

ольтах 
теорет. 

фекта 
в А фото-

эледстр. термоноп. по Фа-
улеру 

Серебро 20° С . . . 2.610 4,43 
4,08(825* С) 

1,47 
» 000- с . . . 2.700 4,56 4,08(825* С) — 

Золото 20» С . . . . 2.650 4,82 4.DO 
» 740° С . . . . 2.010 4,73 4,42(1.С50°С) — 

Железо 2.020 4.72 » — 

Ртут! 2.7Н5 4,53 — — 

Никель 2.463 5,01 — — 

Платина 1.962 6,30 6,27 — 

Палладий 2.468 4,06 — — 

Радпй 2.600 4,57. .4.53 — 

Тантал 20»С . . . . 3.050 4,С5 4,07 4,1-
» 700-С . . . _ 3.150 3.92 

T Ï - . ' * 
* 
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Для щелочных металлов граница ЛОЖИТ в 
видимой части спектра н Колоблотсп в различ-
ных исследованиях для натрия и калил в пре-
делах от 5.500 А до 7.000 А. 

Определенно границы фотоэффекта в диэлек-
триках обычным методом встречает значитель-
ное затруднение вследствие скопления поло-
жительных зарядов, поэтому некоторые иссле-
дователи прибегали к мотоду счетчика Гейге-
ра и конденсатора Мнллнкоиа. У болыинпства 
солей граница лояент в области собственного 
поглощопня около 2.000—3.000 À. В атомарно 
окрашенных кристаллах наблюдался внешний 
фотоэффект н в видимой области, что указы-
вает на то, что явления внутреннего и внеш-
него фотоэффектов идут параллельно. В солях 
серебра такого параллелизма ио наблюдалось. 

Граница фотоэффекта жидкостей как орга-
нических, так и неорганических лежит в боль-
шинстве случаев в области 2.000 А, последние 
определения для воды дали значение 2.130— 
2.140 А. 

Факт существования работы выхода пока-
зывает, что электроны прн переходе через по-
верхность доляшы преодолеть какие-то силы. 
Этим силам приписывается электрическое про-
пехояеденне; их появление объясняется суще-
ствованием скачка потенциала W в самом 
поверхностном слое. О природе этого скачка 
делаются различные предполоясення (двойные 
слои, зеркальное отображение Шоттки, потен-
циальный барьер), однако полного объяснения 
его физической природы еще но имеется. 

С работой выхода нам приходится встре-
чаться н в других физических явлениях, со-
провонедающнхея переходом электронов пз од-
ной среды в другую. К ним относятся, во-
первых, появление контактной разности потен-
циалов прн соприкосновении различных ме-
таллов н, во-вторых, эффект Ричардсона (впер-
вые открытый Эдиссоном), заключающийся в 
испускании электронов накаленными телами 
(термоионная эмиссия). Термононная эмиссия 
является процессом, во многом аналогичным 
фотоэлектрическому процессу; здесь мы встре-
чаемся с понятием работы выхода, для ко-
торой, с одной стороны, мы имеем теорети-
ческую формулу Ричардсона (1—АТ г в ~т~), а с 
другой,—ряд экспериментальных данных. Сра-
внение этих чисел с данными фотоэффекта 
сильно затрудняется необходимостью произво-
дить исследование обоих эффектов на одном 
н том же образце; в тех случаях, когда экс-
периментальные трудности такого рода были 
преодолены, были получены совершенно тояс-
дествепные результаты (см. таблицу, поме-
щенную на ст. 348). Это обстоятельство наво-
дило на мысль, что термоионный эффект яв-
ляется частным случаем фотоэлектрического 
процесса, а именно заключается в нспусканнн 
электронов под влиянием собственной радиа-
ции накаленного тела — автофотоэффект. Од-
нако против тшеого представления имеются 
серьезные возралсення: указывается, что авто-
фотоэффект моя£ет составлять лишь ничтожную 
часть всего эффекта. 

Данные опыта находят свое подтверяедение 
и в теория: как термодинамическая теория Ри-
чардсона, так и новая теория Фоулера и Норд-
гейма, основанная па применении повой кван-
товой механики, приводят к тому выводу, 
что работа выхода электрона пе зависит от ме-

ханизма испускания. В последней теории дела-
ется попытка выяснения физического смысла 
работы выхода. Фаулер пользуется при этом 
понятном потенциального барьера (см.), кото-
рый электронам приходится преодолевать при 
выходе из металла. Работа, затраченная на 
преодоленно барьера, рапна изменению по-
тенциальной эпорпш электрона; обозначим ео 
Wa. По 1слассичоскоЙ теории, имевшей дело 
с неподвижными электронами, это и была 
работа выхода. Новая квантовая теория бази-
руется на представлетш об электронном газе 
Ферми-Дирака, согласно которому электроны 
внутри металла обладают значительными соб-
ственными скоростями. Максимальная кинети-
ческая энергия таких электронов пусть будет 
р. Таким образом работа выхода равна раз-
ности этих двух энергай: Wa-/<; величина // 
молсет быть вычислена, еслн известно число 
свободных электронов в единице объема; она 
оказывается порядка 10—15 вольт; для Wa кос-
венные данные (нз опытов Девпссона и Длсер-
мера по дпффракщш электронов) дают величи-
ну порядка 20 вольт; таким образом для нх 
разности получаем верный порядок—5 вольт 
(см. табл. на ст. 348). 

Это представление о работе выхода как 
о разности двух велпчпн, имеющих вполне 
определенный физический смысл, оказывается 
весьма полезным прн попытке выяснения ВЛИЯ-
НИЯ различных факторов па границу фотоэффек-
та, в частности—влияния газов и температур. 

1) Наличие экспериментальных фактов при-
водит повидимому к тому пололсешпо, что 
главное значение имеет сродство металла к 
абсорбируемому и адсорбируемому газу. Элек-
тропололсительный газ, каковым является во-
дород, обычно вы-
зывает уменьшение 
работы выхода, а 
электроотрицатель-
ный, как например 
кислород, действу-
ет в обратном на-
правлении. Сточки 
зрения вышеупомя-
нутой теорш! влия-
ние адсорбирован-
ных газов сказывается главным образом в изме-
нении формы потенциального барьера и следо-
вательно величины Wa; изменение величи-
ны ft, кинетической энерпш электронов, могло 
бы происходить только под влиянием газов, 
абсорбированных внутри металла. 2) Так как 
первичный фотоэлектрический процесс не за-
висит от температуры, факт температурной 
зависимости- границы фотоэффекта представ-
лялся необъяашмым. Фаулер показал одпа-
ко, что наблюдаемая в обычных условиях гра-
ница фотоэффекта есть толысо каясущаяся гра-
ница; только прп абсолютном нуле электро-
ны внутри металла обладают резко опреде-
ленной максимальной энергией р;' прп бо-
лее высоких температурах вследствие тепло-
вого двшкеиня электронов появляются элек-
троны с большими скоростями, вылетающие 
прп меньших частотах, чем та, которая со-
ответствует вычисленному значению. Отсюда 
вытекает, во-первых, размывание границы, 
вследствие чего кривая спектрального распре-
деления (рпс. 8) подходит к нулю постепен-
но, асснмптотнческн, и, во-вторых, кажущееся* 
смещение ее в сторону длинных волн. Таким 
образом термин «граница» при обычных уело-
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пиях тсриот смысл; истинная граница может 
мыть получоиа только при абсолютном пуло. 
Фаулср дал метод порохода от наблюдаемых 
значений к истинным; некоторые значении, вы-
чнслониыо по его методу, принедоны п послод-
неП графо припеденноП пыше таблицы (ст. 318). 

С п е к т р а л ь н о е р а с п р о д о л о н н е . 
Различают дпа типа крипых спектрального рас-
пределения. В первом случае (кривая я, рис. 8) 
число выброшенных электронов, приходпщнх-
си на единицу падающей энергии, плавно уве-
личивается с частотой. Такого рода явленно, 
называемое пормальным фотоэффистом, наблю-
дается у чистых металлических поверхностей. 
Квантовый выход в этом случае весьма мал. В 
некоторых случаях, прн особом состоянии по-
верхности, особенно легко достигаемом у ще-
лочных металлов, на фоне пормального эффек-
та наблюдается резкое увелнчонио квантового 
выхода (в 100 и более раз) в определенной час-
ти спектра (кривая Ь, рнс. 8). Это явленно на-
зывается селективным фотоэффе!стом. 

Н о р м а л ь н ы й ф о т о э ф ф о к т. Кривые 
нормального фотоэффекта для чистых метал-
лов протекают более или менео одинаково; прн 
смещении грапнцы фотоэффекта перемещает-
ся и всп кривая. Попытки теоретического вы-
числения вида кривой делались неоднократ-
но как с точки зрения старых квантовых пред-
ставлений, так на основе новой квантовой ме-
ханики, одиако до сих пор по удалось полу-
чить вида кривой, вполпе совподающой с экс-
периментальной. 

Наиболее совершенная общая теория фото-
эффекта с металлов, основанная на прнмоненнн 
квантовой механики, дана 'Гаммом и Шубиным, 
которые обратили особоо винмаипе па самый 
процесс поглощения света электронами. Этот 
вопрос лвляотсл слабым местом новейшей тео-
рнн фотоэффекта: как показал Комптон, прн 
пзанмодойствнн квантов и олектроиов сохра-
няется как энергия, так и количество движе-
ния, в силу чого прн столкновошш кванта и 
электропа всегда должно быть налицо какое-
то третье тело. В эффекте Комптона (см. 
Комптона аффект) таким «телом» является рас-
сеянный квант, принимающий на себя часть 
падающей энергии; в случае фотоэффекта всю 
энергию получает электрон, а количество 
движения должно передаться другой системе. 
Тамм.и Шубин считают поэтому, что электрон 
но может быть вполпе свободным: он моясет 
поглощать свет только в том случае, если на-
ходится в поло какнх-то сил, связывающих 
его с другой системой. Такпм силовым полем 
является для самых поверхностных электро-
нов поло потенциального барьера, а для элек-
тронов, леисащнх более глубоко,—поле внутри 
металла, который п является «третьим телом». 
Поэтому явление фотоэффекта разбивается на 
два—поверхностное и объемное. Первое лв-
лепие имеет место в слое толщины порядка 
Ю-7 nut ц асазывается в области длин волн, 
лежащих около граинцы фотоэффекта. Прн 
этих частотах свет, проникающий несколько 
глубже, па глубину порядка длины волны, 
еще по в состоянии выбросить электроны на-
рулсу. Это выбрасывание начинается только 
с пек-рой определенной частоты (вторая гра-
ница). Таким образом, по Тамму и Шубину, 
кривая нормального фотоэффекта доляспа иметь 
два максимума, разделенные минимумом. Дей-
ствительно Зурман и Тейссниг наблюдали на 
только-что осаясдеиной поверхности калии 

слабый максимум при 400 wi/i и патом повыше-
нно поело 2.500 vi/t, Они приписали этот первый 
максимум селективному эффекту в обычном 
смысл о слопа (см. ниже), вызванному нагряз-
ненном поверхности кислородом. Теория Тамма 
и Шубина относится только к нормальному 
фотоэффою-у с чистых поверхностей и непри-
менима ни к моноатомиым слоям ни к слоис-
ным поверхностям (см. пияее). 

С е л е к т и в н ы й ф о т о э ф ф е к т . Глав-
ное отлично селс1стивного фотоэффо!ста заклю-
чается, по-порпых, в появлении спектрального 
максимума (спектральный эффегст) и, во-вто-
рых, в том, что это явление зависит от на-
правления элеотрического вектора в луче све-
та (векторный эффоот). Если колебания век-
тора происходят в плоскости, перпондикуляр-
пой плоскости падения, т. о. луч поляризо-
ван в плоскости падения (Е,), паблюдаотсл 
нормальная кривая спектральпого распреде-
ления; максимум появляется только в том 
случае, когда пектор колеблется в плоскости 
падения (/?,,). Другие характеристики фото-
эффоота — величина и распределение скорости 
электронов — являются в обоих случаях оди-
наковыми. Векторный эффест был впервые 
обнаруясен Эльстером и Гейтелем и затем под-
робно изучен на поверхностях щелочных и 
щелочно-земельных металлов Полем и Прингс-
гой.мом, к-рые связали его со спектральпым и 
по совокупности обоих эффестов дали название 
«селективного». Прн этом обпаруисилось, что 
icaïc интенсивность эффекта, так и полоясенне 
максимумов в сильнейшей степени зависят от 
состоянии поверхности металла; так, обезга-
яенваинем калня мояспо добиться почти пол-
ного исчезновения селективного максимума. 

Фотоэлектрические поверхности могут быть 
разделены па два типа: 1) тонкие (невидимые) 
пленки на металличес-
ких или иных подлоис-
ках; 2) слонсные окра-
шеппые фотокатоды. 

1) Т о н к и о (н о в II-
д н м ы е) п л о п к и мо-
гут быть разной тол-
щины — больше или 
меньше мопоатомиой. 
Существует принципи-
альное различие в 
их поводешш. Когда 
плошеа состоит только 
нз небольшого числа 
адсорбированных ато-
мов, мы имеем кривую 
нормального эффисга, 
соответствующую под-
лоиске, но только сдви-
нутую в сторону ко-
ротких волн. По мере 
увеличения числа ато-
мов граница сначала 
передвигается в крас-
пую часть, затем воз-
вращается обратно; одновременно с этим на-
чинает вырастать селективный максимум, до-
стигающий наибольшего развития прн числе 
слоев порядка десяти; прп больших толщипах 
эмиссия опять уменьшается. В порвом случае 
элшетроны вырываются. еще из подлоиски, и 
роль атомов щелочного металла сводится толь-
ко к уменьшению работы выхода; во втором— 
мы имеем фотоэффоот с атомов щелочного ме-

. талла. Некоторые данные приведены на рнс. 0. 

ЛГА 

зоо 70СЫЦ 

ТОО mu. 

Рпс. 0. 
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случае мм иксом нначнтольноо увеличение 
чувствительности, поэтому молено гоиорить о 
сенсибилизации фотокатодоп. Обычный метод 
сенсибилизации заключается n том, что на по-
верхность фотокатода (X) дестнллнруетсл що-
лочный металл (AI), затем н фотоэлемент вво-
дятсл следы кислорода, водорода, серы, теллу-
ра. В такой стадии фотоэлемент еще мало чув-
ствителен; дальнейшая обработка заключается 
или во вторичной достнлллцни следов щелоч-
ного металла нлн п окрашивании слоя пропу-
сканием тихого разряда или воздействием ка-
тодных лучей. 

Явление тесно связано с окрашиванием 
слоя; есть основание считать, что существенную 
роль играет наличие в светочувствительном 
слое щелочного металла в мелкораздробленном 
состоянии, обладающем резко выралсснным из-
бирательным поглощением. Действительно, па-
раллельное изучение хода фотоэффекта и по-
верхностной структуры таких слоев при помо-
щи отражения электронного пучка показало, 
что прн образовании селективного фотоэффекта 
появляются интерференционные максимумы, 
соответствующие гидриду калия К Н и метал-
лическому* калию, очевидно вкрапленному в 
гидрид. Среди всех этих слоев наибольшее зна-
чение в технике имеют слон типа X—М.О—AI, 
папр. Ag—Cs-0—Cs. В этом случае мы име-
ем сильное увеличение отдачи, доходящее до 
100-10~в ампер на люмен, что соответствует 
одному электрону па пять падающих квантов, 
п перемещение границы (и все/1 спектральной 
кривой) в инфракрасную часть (до 1 /<). 

Применяются фотокатоды, состоящие пз по-
следовательно нанесенных слоев атомного во-
дорода п атомного 1салня (Лукнрский и Ры-
лсанов); чувствительность такого слоя зависит 
от того, icaiuie атомы распололсепы на самой 
поверхности слоя. 

С е л е к т и в н ы й ф о т о э ф ф е к т к а к о п -
т и ч е с к о е я в л е н н о . Для объяснения при-
роды селективного фотоэффекта, т. о. причи-
ны, вызывающей резкое увеличение эмиссии 
в определенной части спектра прн определен-
ном положении электрического вектора, вы-
двигались различные предпололсення. Наибо-
лее естественным является воззрение, что се-
лективный фотоэффект есть чисто оптическое 
явление, вызванное избирательным поглоще-
нием света н фотослоев; на это указывает ха-
рактерный внд кривых селективного фотоэф-
фекта, а такясе факт резкого окрашивания фо-
тослоев. 

Для проверю! этого предпололсення необ-
ходимо: а) определить внд кривой поглощешш 
н сравнить ее со спе1стральпой кривой селек-
тивного фотоэффекта—онн должны совпадать; 
б) удостовериться в том, что фотоэлектрическая 
поверхность обладает дихроизмом, т. е., что 
ее спектр поглощения зависит от положения 
электрического вектора (это обстоятельство 
было действительно обнарулсено для тонких 
пленок 1салня на кварце); в) определить кван-
товый выход: число электронов, отнесенное к 
единице поглощепной энерпш, для всех длин 
воли доллсио иметь всегда одно и то лее зна-
чение. 

Экспериментальное. определение той долн 
поглощепного света, которая вызвана толысо 
срыванием электронов, а пе другими потерями 
внутри слоя, представляется весьма затрудни-
тельным, чем п объясняется разпогласне по-

Е. С. Э. т. LYIII. 

лученных до енх нор опытных данных; в луч-
Шом случао мы имеем качественные указания 
на параллелизм меясду кривыми фотоэффекта 
и поглощения. Болоо плодотворным oicaaiui-
сл теоретический метод нродвычнеленнн опти-
ческих свойств фотослоев по оптическим кон-
стантам подложки II щелочного металла, при-
мененный к тонким пленкам Айвсом и Фрайем. 
Подсчет поглощения производился на осно-
вании формул классической электромагнитной 
теории Максвелла но следующой схемо: на 
поверхности металла в результато интерферен-
ции падающего и отралсенного свота возни-
icatoT стоячие енотовые волны, на этом осно-
вании пычнеляотся распределение плотности 

Рис. 10. 

энергии над поверхностью металлической под-
лолски; затем определяется собственное по-
глощение пленки с учетом распределения ин-
тенсивности внутри самой пленкн. Эти вычи-
сления были пронзведопы на различных рас-
стояниях от металлической подложки дли 
пространственной картины стоячих волн; ока-
залось, что по мере удаления от поверхности 
наблюдаются различные соотношения меледу 
иитенснвностямн света, поляризованного || и 
_!_плоскости падепия (рис. 10): в нек-рой точке 
онн равны, а затем мы имеем картину, обрат-
ную той, к-рая наблюдается на поверхности. 

Здесь мы должны были бы олендать появления 
«обратного» селективного фотоэффекта. Дей-
ствительно, параллельные измерения фотото-
ка с пленки цезня на кварцевом клнне в раз-
личных местах клина дали кривые, весьма 
аналогичные кривым вычисленным (пунктир-
ные кривые, рис. 10). Подобное лее совпадение 
замечается и для спектрапьпых кривых фото-
тока и поглощения (рнс..11). Из этих данных 

(00 600 Пф <00 too ООО JOOmy 

Рис. 11. 

вытекает, что кривые спектрального фотоэф-
фекта в тонких плойках отнюдь не характерны 
нн для щелочного металла ни для подл о лисп,, 
а вызываются исключительно ходом оптиче-
ских констант того и другого. Этим оптическая 
природа селективного фотоэффекта, по край-
ней мере для тонких пленок, молсет считаться 
доказанной. ' 

Лит.: Л у и п р с к п П П . П . , О фотоэФФс1сте (Про-
блемы новейшей фпзпнп, вып. 2), М.—Л.. 1033; II о Ф ф е 
Л . Ф. , Элентроппые полупроводники (Проблемы новей-
шей физики, вып. 1), М,—Л., 1933; Н и к е Ф. , Фото-
проводимость, «Успехи физических ииук», М.—л. , i a J J , 
т . X I I I , вып. 3; Л и и ф о р д Л . Г»., Новейшие исследог 
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нанип »1 области внешнего электрического фотоэффект, 
там и te, 1034, т. XIV, ими. 2 (оСщнП обзор); Конфсргшшн 
но твердым пыпрнмителим и фотоэлементам 2.1 сентибря 
10.11, «Журнал технической физики», Mосипа—Ленинград, 
1031, т. I, пин. 7; И а с л с д о п Д. и И с м с к о п Л., 
Твердые пыпрнмнтгли и фотоэлементы, Москпа — Ленин-
град, 1533; b i n f o r d I«. П., Ilccrnt developments 
In the study or the external photoelectric Kffect, «llcvlcw 
or modern physics», New "bork, IU33, volumo 6, M 1; 
l l u R l i c s A . and I) u B r i d g e L., Photoelectric phe-
nomena, London, 1032. _ M. Савостьянова. 
""ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, см. Фото-
электрические явлении. 

ФОТОЭЛЕКТРОНЫ, наэлектрнзовапиыо части-
цы, вырываемые с поверхности твердых и 
пшдкнх тел лучами света; по массо и по пелн-
чипе отрицательного элестрнческого заряда 
они идентичны с катодными частицами; ско-
рость нх зависит от длины полны падающего 
света, а количество — от его интенсивности. 
См. Фотоэлектрические явления. 

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ, приборы, в которых лучи-
стая энергия превращается в электрическую. В 
1873 Мэй обнаружил, что селен меняет свое 
сопротивление прн освещении; это свойство 
селена послуяшло основанием для создания 
так наз. «фотоэлемента с внутренним фотоэф-
фектом». Исследования «внешнего фотоэлектри-
ческого эффекта»(см. Фоиюэлсктрические явле-
ния) дали возмоишость использовать его для 
построения Ф. с внешним фотоэффектом. На-
конец в последнее время, в 1930, Данго открыл 
повый вид Ф., а именно «фотоэлементы с за-
пирающим слоем». Действие этих Ф. основано 
па способности света создавать разность по-
тенциалов на границе соприкосновения нек-рых 
веществ, например па границе соприкосновения 
меди и закиси меди. 

Ф. с в н е ш н и м ф о т о э ф ф е к т о м . По-
смотри наналнчно в металле свободных электро-
нов, при выходе из металла нм приходится 
преодолевать нек-рое сопротивление, обуслов-
ленное присутствием полоиштельных зарядов 
в металле. Работа, к-рая затрачивается эле!ст-
ропом прн выходе нз металла, называется «ра-
ботой выхода». Прн комнатной температуре 
кинетическая энергии электронов в металле 
оказывается недостаточной длп преодоления 
работы выхода, поэтому выход электронов за 
пределы металла будет наблюдаться только 
в том случае, если нм сообщить какнм-пнбудь 
способом добавочную энергию. Опыт показы-
вает, что энергии света, падающего на поверх-
ность металла, частично переходит в энергию 
элистронов; при этом те нз них, энергия к-рых 
становится равной работе выхода пли больше 
ее, могут выйти из металла. 

Для д а т ю й поверхности, имеющей опреде-
ленную «работу выхода», мояшо вычислить 
предельную частоту света (V„), при которой 
еще освобоиадаются электроны, нз уравпепия, 
дапного Эйнштейном (см. Фотоэлсктричеспсие 
явления). Эта величина (V0) называется «поро-
гом фотоэффекта» для данной поверхности. К 
числу веществ, имеющих порог фотоэффекта 
в видимом свете, прииадлеясат все щелочные 
металлы (литий, иатрий, калий, рубидий и це-
зий). Опн гл. обр." н применяются для изгото-
вления чувствительных к свету поверхностей. 

В грубых чертах в современных фотоэле-
ментах CTpyirrypa светочувствительиого слоя, 
обеспечивающего достаточно большой выход 
эле!стронов, имеет схематический вид, приведен-
ный на рнс. .1, где Ag—серебряная подкладка, 
к-рая обычно располагается па внутренней стен-
ке стеклянного баллопа Ф.; AgO—слой окиси 

соребра, получаемый окислением поверхности 
подкладки разрядом в кислороде; Са,0—Ag— 
слой окиси цезии, образующийся при дистил-
ляции цезии на окись серебра, и Св—тошсая, 
приближающаяся к одноатомной, пленка це-
зии. Щелочный ме-

C'fO • А» —] 
VrO-

-г» 

Рнс. 1. Схематический пнд 
структуры полисного катода. 

талл является элек-
трополояштольиым 
по отношению к ого 
окислу, в резуль-
тате чего прн таком 
расположении ще-
лочного металла у поверхности спеточупствн-
тельпого слоя создается разность потенциалов, 
уменьшающая работу выхода электронов, чем 
н объясняется создание такой струотуры све-
точувствительного слоя. Прн изготовлении Ф. 
с описанным светочувствительным слоем необ-
ходимо тщательно удалять воздух нз его кол-
бы, что производится посредством специальных 
насосов. IIa рнс. 2 приведены схематический 

з:Е 

Рис. 2. Схема нключення фотоэлемента. 

вид Ф. с внешнем фотоэффектом и схема его 
включения. Светочувствительный слой (за-
штрнхопаинап часть баллона) служит его като-
дом, а проволочка А, которой придают часто 
форму кольца, — анодом. Последовательно с 
фотоэлементом включается гальванометр G; 
через потенциометр Р на Ф. подается разность 
потенциалов от источника напряжения Е\ V— 
вольтметр. Прн освещешш катода Ф. постоян-
ным светом в цепп возникает ток, вначале 
увеличивающийся с увеличением напряясенпя 
па Ф., а затем, когда напряясеппе становится 
достаточным для того, чтобы увести всо элек-
троны, освобоясденныо светом, иа аиод,—до-
стигающий насыщения. Величина фототока в 
этих Ф. всегда строго пропорциопальна силе 
света, если напряжение на Ф. при всех шгген-
сивностях света, с к-рымн производится опыт, 

Е 
п 

мо ю т и м 
Дли па возни в .яр 

Рис. 3. Спектральные характеристики цезпеиых 
. фотоэлементов. 

дает ток насыщении. Чувствительность Ф. к 
монохроматическому свету различных длни 
волн зависит от свойств поверхности его ка-
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<1\1Да. Uli рпс. Я ирниодоны кривые, характсрн-
оугощне »ту зависимость для цознепых Ф.; 
л pu пил 1 относится к Ф., нмоющому описпинуго 
выше структуру катода. Теперь, еслн n этом 
катоде окисление серебра памепнть обработкой 
серой, тогда ого характеристика примет вид, 
нзобралсаомый кривой 11. Дли усиления тока 
в Ф. его часто наполняют инертным газом— 
аргоном нлн неоном—до давлений, лелеащнх 
в пределах 0,75—0,005 j u t ртутного столба. 
В этом случае вышедшие с поверхности катода 
элестроны, сталкиваясь по пути к аноду с 
молекулами газа, освоболсдают новые электро-
ны, в результате чего фототок значительно воз-
растает. Таким образом молено увеличить чувст-
вительность вакуумного «Р. приблизительно в 
20 раз. Чувствительность вакуумпых Ф. ле-
лент в пределах от 5 до 80 микроампер на 
JOOJNCH (см.), чувствительность газонаполнен-
ных достигает 500 микроампер на люмоп. 

Ф. с в н у т р е н н и м ф о т о э ф ф е к т о м . 
Свет в данном случае освобождает в кристал-
лическом полупроводнике (см.) электроны, к-рыо 
вызывают нзменепие его электропроводности. 
Освоболсдепныо светом элистровы создают т. н. 
«первичный ток», пропорциональный интен-
сивности све- — пли-пти» n [nxunpyirnxrro мтгстга(стг«. ло. * Г А ] 

Рнс. 4. Схематический пид распо-
ложении электродов у фотоэлемсп-
топ с внутренним фотоэффектом. 

та u возникаю-
щий без инер-
ции прн осве-
щении Ф. Пер-
вичный ток, 
проходя по по-
лупроводнику, 
увеличивается 
вследствие вы-
зываемого им 
изменения проводимости иолупроводншеа. По-
следствиями вторичного тока в фотоэлемен-
тах с внутренним фотоэффектом является не-
постоянство нх чувствительности, нарушение 
пропорциональности меясду фототоком и осве-
щенном и инерция, . выралсшощаяся в том, 
что прн освещении Ф. фототок не мгповеппо, а 

толысо через нек-рое вре-
мя (иногда в течение не-
сколыспх минут) достига-
ет конечной величины, со-
ответствующей этому осве-
щению. Эти Ф. изготовля-
ются гл. обр. нз селена и 
сернокислого калня, кото-
рыми заполняют проме-
ясуток меясду близко от-
стояпцгмн друг от друга 
электродами MN, распо-
лоиссннымн, icaic показано 
на рпс. 4. Свойства этнх 
Ф. зависят от расстоя-
ния меясду эло1стродами, 

от толщины светочувствительного слоя и ме-
тода его обработки. На рис. 5 приведены спек-
тральные xapaicTopiiCTHKH различных Ф. дан-
ного тнпа. Кривая 1 относятся к тонкослой-
ному селеновому Ф. , II—к обычному селеново-
му Ф., и х — к селеновому тонкослойному Ф. с 
прнмесыо 14% теллура и наконец IV—к та-
лофидному Ф. 

Ф. с з а п и р а ю щ и м с л о е м . В Ф. с за-
пирающим слоем, папр. в купоросных, состоя-
щих нз медной пластинки, покрытой слоем 
закнен меди, к-рый образуется прн нагревании 
медиой пластинки в воздухе до 1.050° С, элек-
троны под действием света переходят нз закнен 

Длина полни в лр 
Рпс. 5. Спектральпие 
xapairrepncTHKn Фото-
элементов с внутрен-
ним фотоаффектом. 

368 
модн -через запирающий слой и медь. Если 
медь и закись меди соединить внешним провод-
ником, как показано на рис. 0, тогда электро-
ны могут возвратнтьсн обратно в закись мели 
или через внешний проводник или чорез запи-
рающий слой. Прн достаточно малом сопроти-
влении гальванометра О значительная 
тока, как показывает опыт, идет чорез часть 

него. 

CujO 
злппряппшП-. Üdî mii 

РИС. С. Схема включения купоросного фотоэле-
мента. 

Так. обр. этн Ф. работают без добавочного 
папрллсення, что представляет большое удоб-
ство в применении их для измерений интен-
сивности света. Такого вида Ф. такясе изгото-
вляются нз солона, к-рый наносится на яселез-
ную пластинку. Чувствительность нх доходит 
до 500-Ю-0 А иа люмен. Спектральные харак-
теристики купоросного (кривая Г) и селенового 
(кривая II) Ф. этого вида приведены на рнс. 7. 

Принцип нрнмеиешш Ф. основан на том, что 
нлн прерывается луч света, падающий па Ф., 
нлп, наоборот, на ранее неосвещенный Ф. по-
падает луч света, нлп лее изменяется интен-
сивность (усиливается, ослабляется) светово-
го потока, падающего на Ф. Получающиеся 
в результате всего этого изменения фотоэлек-
трические токи действуют па реле (см.), приво-
дящее в действие тот нлн иной механизм. 

Огромное значенно приобретают фотоэлемен-
ты со вторичной эмиссией. Проблема уенленпя 
внутрнвакуумпого фото-
элемента была поставлена 
американцем Фарнсуортс 
(Farnsworth) в 1929—30. 
Результаты работы, прове-
деппой нм в Television La-
boratories Ltd, опублико-
ваны в 1934. 

Принцип действия Ф. 
указанного тнпа следую-
щий: под действием света 
и прнлолсеппого напряже-
ния с нормального фото-
1сатода испускаются фото-
электроны, направляются 
с большой скоростью к аноду (в виде соткп) и 
пролетают его. Позади анода распололсен вто-
рой фотокатод. Прн падении па него с большой 
скоростью . фотоэле1строны выбивают вторич-
ные электроны. Калсдый первичный электрон 
выбивает около 7 вторичных. Следовательно 
прн однократном использовании вторичной 
эмиссии чувствительность Ф. возрастает про-
тив нормальной в 7 раз. Комбинируя несколь-
ко таких Ф., молено получить чувствительность 
до нескольких ампер на люмен. Значение но-
вых Ф. для телевидения очень велико. Зна-
чительно упрощается усилительная аппарату-
ра. Радиолампы, построенные по тому ясе 
принципу, песомиошю заменят современные 
лампы с накаливаемой нптыо. . 

П р и м е н е н и е Ф. Ф., являющиеся одннм 
из основных- приборов в звуковом 1CUHO и те-
левидении (см.), начинают играть всо болоо 
и более валеную роль в деле автоматизации 

12* 

Длина валли о лр. 
Рпс. 7. Спектраль-
ная характеристика 
фотоэлементов с оа-
пирашщим слоем. 
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производственных nponoccon для рогулиропа-
шш работы мииши н анпаратоп. Освобождая 
человека от ряда чисто механических оперпциП, 
Ф. нашли широкое иримоненио н различных 
областях промышленности. Ф. предстапляют со-
бой «элеотрнчсскио гладя», при помоии! к-рых 
оказывается возмоясным наблюдать за полым 
рядом пронзводстпенных процоссон. Уисо сой-
час Ф. в металлургической пром-стн управля-
ют двигателями прокатных етаноп и другими 
вспомогательными устройствами. H металло-
обрабатывающей промышленности Ф. исполь-
зуются длл автоматического регулирования 
скорости поступательного движении стола стро-
гальных станкоп и т. п. При помощи «Р. удается 
осуществить контроль производства в химиче-
ской и пищевой пром-стн. Ф. например могут 
следить за изменением прозрачности или окрас-
ки растворов. 

Фотоэлементы таюке широко применяются 
для сортировки сигар, апельсинов, кофе и др. 
предметов. Далее Ф. мояшо регулировать сго-
рапне топлива в различных котельных уста-
новках. Возможно примеиепне их и на транс-
порте для регулирования двшкення. Ф. ис-
пользуются для автоматического включения 
и выключения улпчного освещения. Ф. заме-
няют швейцаров. Человек, подходя к двери, 
закрывает свет, падающий на Ф., вследствие че-
го фотоэлектрический ток прекращается, вклю-
чается реле, приводящее в движение меха-
низм, открывающий дверь. Чувствительность 
некоторых Ф. к инфракрасным лучам позво-
ляет использовать их для охрапы, т. е. за-
менить ими стороисей. В этом случае человек, 
подходя к охраняемому Ф. помещению, закры-
вает невидимый длл пего луч света, падающий 
иа Ф., что приводит в действие сигнализирую-
щее устройство. Необходимо иметь в виду, 
что почти во всех описанных здесь примене-
ниях для приведения в действие соответствую-
щих механизмов необходимо усиливать фото-
токи, получаемые нопосредствепио от фото-
элементов. 

Из приведенного далеко нополного перечня 
применений Ф. ясно видно, какое большое зпа-
чепно имеют эти приборы, особенно для Совет-
ского Союза. В данное времи даясе трудно пред-
угадать, 1сакой сдвиг в промышленности произ-
ведут Ф.; однако очевидно, что область при-
менения нх безграинчпа. Ф. играют немало-
важную роль и в ряде научных исследова-
ний, например в астрономии прн измерении яр-
кости звезд, в метеорологии прп определении 
интенсивности освещения и т. д. 

Ф., разработанные советскими лаборатория-
ми (ВЭИ, Ц Р Л , ЦЛПС, ЛЭФИ), по своему 
качеству пе уступают лучшим заграничным. 
Производятся па элоюровакуумпом заводе 
«Светлана» * (Ленинград) и па Электрокомбн-
нате в Москве. 

Лит.: Т и м о ф е е в П. В., О фотоэлектричестве, 
«Электричество», M.—Л., 1932, № G; Л у к я р е к и й 
П. II., О фотоэффекте, Л.—М., 1933; Н а с л с д о в Д. 
п 11 е м е и о в Л . , Твердые выпрямители п фотоэлементы, 
Л,—М„ 1933; Ш и п а л о в М. С., Производство сернона-
лиевых фотоэлементов в CCCI\ М.—Л., 1933; S i m o n II., 
Lichteleklrische Zellen und Ihre Anwendung В., 1932; 
II u к h e s A. L . and D u В г 1 d g e L. A., Photoelec-
tric phenomena, London, 1932; F a r n p wo г t h P h . , Tele-
vision by electric image scanning, «Journal of the Franklin 
insUtute», Philadelphia, 1934, v . 218. № 0; H а г I с y J . 
and S o l t b o r g В., The secondary emission photo-
tube, «Proceedings of the Institute of radlo-engineere», 
N. Y., 1935. v. 23, № 1. J7. ТимифССО. 

ФОФАНОВ, Константин Михайлович (1862— 
1911), поэт; нз купеческой семьи. Расцвет 

тнорчсства и популярность Ф. относятся к 
80-м гг.; ого стихи явились отражением упадоч-
ных настроений части городской мелкобур-
жуазной интеллигенции эпохи реакции. Ф,— 
лирик (хотя писал и в других ясапрах). Его 
поэзия лишена социально-общественной тема-
тики и крайне ограничена но мотивам: приро-
да, субъективные переживания поэта, прони-
занные чувством бессилия, разочарования, от-
чаяния, а таюке мистикой. С худоясественной 
стороны стихи Ф. мало оригинальны. Символи-
сты первого периода (Брюсоп) отмечали влия-
ние Ф. па нх творчестпо. 

С о ч .: Стихотворении Ф„ СПГ», 1887 (переизданы в 
1889, 1896, 1900). 

Лит.: M и х а А л о в е к и Л Н. К., Заметки о поэлпн 
и поэтах. Соч., т. VI, СПВ, 1В97; К p а п и х ф n л и л В., 
Впе жизни, «Современный мир», Петербург, Hill , JA 6; 
Б р ю с о в В., Далекие п близкие. Москва, 1912 - е г о 
ж е, 1С. М. Фофаноп, в кн.: Истории русскоП литера-
туры 19 в., под редакцией Д. II. Овслпино-Куликоп-
ского, т. V, Москва, [1923]. 

Ф0ХТ (Vogt), см. Фогт. 
ФОШ (Focli), Фердинанд (1851—-1020), франц. 

маршал, главнокомандующий армиями Антан-
ты в 1018—19. Одни нз виднейших воеиных 
деятелей Франции периода империалистиче-
ской войны. Родился в г. Тарб (Пиренеи), в 
мелкобуржуазной чиновничьей семье. С объ-
явлением войны 1870 
поступил добровольцем 
в армию, но в боях 
поучаствовал. Обладая 
крупными способностя-
ми, Ф. вскоре был при-
нят в Политехническую 
школу, по ее но окон-
чил, так как в период 
реорганизации француз-
ских военных снл пос-
ле 1871 ушел в армию в 
связи с недостатком офи-
церов-артиллеристов. Ф. 
продвинулся но слуисбе 
допольно быстро. В 1885. 
Фош поступил в Военную академию п после 
стажировки в войсках вернулся в нее в 1895 
в качестве профессора. В период 1895—1900 
Фош приобрел известность как выдающийся 
военный теоретик. Его лекции «Основы войны» 
и «Ведение войпы» оказали большое влияние 
на подготовку 1садров и штабов к войпе с 
Германией. В 1907 по предлоясешио Клемансо, 
которому поправился националистический за-
дор Ф. и который безразлично отнесся к его 
приверженности к поповщине, Ф. был назна-
чен начальником Военной академии. В 1911 
он был произведен в генералы и принял ко-
мапдованно сначала .13 дивизией, а в' 1912 
8 корпусом в Бурясо. В 1913 Ф.—комапдир 
20 корпуса (Нансн). В годы перед войной Ф. 
принимает участие в переговорах с англий-
ским генеральным штабом (см. Вильсон, Генри) 
о подготовке армпп и флота к возможной вой-
пе с Германией. 

В империалистической войне Фош, участ-
вуя со своим корпусом в плохо подготовлен-
ном наступлении на Лотарингию в составе 
армии Кастелыю, мог убедиться в отсталости 
своих тактических взглядов; однако благода-
ря умелому маневрированию при отходе ои 
пе только по был, подобно другим «старшсом», 
снят с должности, по, наоборот, получил по-
вышение—командование IX армией иа p. Мар-
но. С конца 1914 до серодниы 1910, б у д у ч и 
помощникомЖоффра (см.) и имея под своим ко-
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маидованнем англо-французский участок фрон-
та, Фош и сношениях с английским командо-
ванием нрошшл себя ныдшотнмся «диплома-
том». В синап с огромными людскими потерями, 
понесенными н операциях иа Соммо, n конце 
И) kî Фош был спят с должности и назна-
чен главой «.центра поенных исследований» n 
СОПЛИ ИОД Партком. В апреле 1917, по пред-
ложению Пенлепе, Ф. был назначен начальни-
ком ген. штаба поенного министра. Осенью пос-
ле поражения итальянской армии у Капоретто 
(ноябрь 1917) он был назначен поенным пред-
ставителем Франции при Высшем военном со-
вете Антанты, созданном на Рапалльской кон-
ференции Антанты в 1917. После того как 
выяснилась недостаточная эффективность этого 
учреждения для согласования операций союз-
ннков, на Ф. было воаложено сначала (20 марта 
1918)скоордиппрованне» операций апгло-франц. 
войск, азатем (14 апреля)—командование всеми 
силами Антанты. Благодаря поддержке Кле-
мансо, который однако но переставал критико-
вать его за уступчивость английскому и амери-
канскому командованию, Ф. сохрапил свой пост 
и после поражения франц. армии на Шмеп де 
Дам (май). Ou проводит крайне осторояшо по-
следние операции армий Антанты, достигших 
решительного перевеса в численности и техни-
ке над герм, армией. С ноября 1917 Ф. игра-
ет руководящую роль в организации военной 
интервенции в Советской России. В целях 
экономии франц. войск, а еще больше в виду 
недоверия к нх готовности вести борьбу с ра-
бочими и крестьянами Советской России, Ф. 
стремится использовать для интервенции Япо-
нию и амерпкапскно войска, ибо нх участие 
в ней для французского империализма поли-
тически было менее опасно, чем участие герм, 
и англ. войск. Чехословацкий мятеяс летом 
1918, французская интервенция па Украине и 
в Крыму в начале 1919, миссия Шайена (см.) 
в Сибири 1919—20, подавленно Венгерской 
революции в 1919, посылка миссии ВеЙгапа 
в Варшаву лотом 1920 во время контрна-
ступления Красной армии на Варшаву — все 
эти мероприятия Аптанты по военной интер-
венции в Советской России и Венгрии проходи-
ли прн руководящей роли Фоша. Но проводя 
антисоветскую политику, Ф. одновременно не 
мог не учитывать фрапко-германскнх противо-
речий. Прн заключении мира с Германией Ф. 
диктует ей тяяселые условия перемирия, а во 
время Версальской конференции (1919) он 
требует отрыва Рейнской области от Германии 
и поддеряшвает политику усиления Польши 
и Малой Антанты как союзников Фрапщга про-
тив Германии и против Советской России. С 
именем Ф. связаны планы повой интервенции 
в СССР в последние годы его жизни, разобла-
ченные тов. Андре Марти. Ф. наппсал мемуары, 
в которых тенденциозно освещает свою роль в 
операциях войны 1914—18. 

Лит.: G r a s s e t А „ Préceptes et Jugements du maré-
chal Foch, P . , 1929; H a r t (B. H . L 1 d d e I 1), Repu-
tations, h . , 1930; К e с о u 1 y R . , Mémorial de Foch, P . , 
1929; C l e m e n c e a u G., Grandeurs et misères d 'une 
victoire, p., 1929. С. Будкевич. 

Ф0ШЕ (Fauchet), Клод (1744-^93), близкий 
к о/сирондистам (см.) деятель .бурясуазной 
французской революции 18 в. , до начала к-рой 
был викарием в Бурясе и придворным пропо-
ведником. Уясе в 1788—89 выступления Фоше 
в кофейнях и салонах привели к удалению 
его от двора. 14 июля 1789'Фоше был одним 
на организаторов и участников штурма Басти-

лии. Несколько дней спустя Фошо на могилах 
лсортп штурма произнес блестящую проповедь 
па текст «Всо были призваны к свободе». В от-
лично от многих священников, примкнувших к 
революционному движению, он всо ясо не от-
казался от духовного звания, что не помота-
ло ому дважды быть выбранным председателем 
Парижской коммуны и стать руководителем 
«Клуба истины». В этот период Фошо разви-
вал идеи христианского социализма (см.). Наз-
наченный конституционным епископом депар-
тамента Кальвадос н являясь одновременно 
главой местного якобинского общества, Фошо 
вел борьбу с неприсягнувшнмн революции 
священниками. Выбранный в Законодательное 
собрание, а потом в Конвент, Фоше сблизил-
ся там с лен роялистами. Во время суда над 
королем Фоше голосовал против казин коро-
л я — за его поясизненное заключение — и про-
тестовал в печати против гнльотнпнровання. 
14 июля 1793 Фоше был арестован по обвине-
нию в поддержке каппекпх федералистов и 
участии в заговоре Шарлотты Корде (см.). 
31 октября 1793 Фоше был казнен вместе с 
яснрондистамн. 

ФРА ДОЛЬЧИНО ( F r a Dolcino) (род. во 2-й 
пол. 13 в. , ум. в 1307), ранний нтал. реформа-
тор-коммунист. Происходил нз Оссола (близ 
Новары), сын свящевшпса. Глава секты Апо-
стольских братьев (см.), Ф. Д. был одно время 
монахом, но порвал с официальной католиче-
ской церковью н стал проповедывать христиан-
ский коммунизм, являвшийся для той эпохи 
революционным ученном. Пламенный u энер-
гичный агитатор, ou был одним пз выдающихся 
организаторов крестьянского двияеения в Пье-
монте. В 13 и 14 веках по феодальной Европе 
прокатывается волна крестьянских восстаний. 
Тяжелый гнет духовных и светских феодалов 
вызвал в 1304 восстание крестьян и в Северной 
Италии. Ф. Д . умело и энергично руководил 
восставшими массами, которые оказали реши-
тельное сопротивление направленному против 
них рыцарскому, войску н, благодаря своему 
революционному подъему, разбили его. При 
этом крестьянство разрушило ряд монастырей 
и укрепленных поместий феодалов. Сепьеры 
временно пошли на уступки, часть крестьян 
стала расходиться по домам.. Воспользовав-
шись распадом крестьянского ополчения, папа 
объявил крестовый поход против восставших 
пьемонтцев. Рыцари массами стали примыкать 
к походу. Укрепленный лагерь Ф. Д. был под-
вергнут длительной осаде, затем взят перешед-
шим в наступление рыцарским войском; кре-
стьяпскоо ополчение было уннчтоясено, пред-
водитель восставших Ф. Д. захвачен в плен 
и после ясестокпх мучений сояокен на костре 
в Верчеллп. f 

ФРАГМЕНТАЦИЯ (распадение на части или 
фрагменты), термин, употребляемый в цито-
логии для обозначения п р я м о г о д е л е -
н и я я д р а ( а м и т о з а ) , особенно когда ядро 
делится па несколько частей (Арнольд), а так-
ясе для обозначения патологич. распада ядра, 
связанного с изменением его хроматнна. 

ФРАГМОБАЗИДИЯ, базндня у многих бази-
диалъиых грибов (см.), разделенная попереч-
ными или продольными перегородками боль-
шей частью па 4 клетки; характерна для голов-
невых (сем. Ustilaginaceae), ржавчнпнйх, аврп-
куляриевых н дроясалковых грибов. Фрагмоба-
зндию называют также п р о т о б а 8 и д и е й, 
или с е п т о б а з и д н е й. (Л-
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Ф Р А Г М О П Л А С Т (греч. phrngnia— гтеип, 
перегородка, phiHHo — образовывать), совокуп-
ность ахромптинопых нитей в последние мо-
менты кпрнокинетнческого давления ядра в 
растительных клетках, когда при сформиро-
вании дочерних ядер на экваторе материнской 
клетки накладывается клеточная пластинка, 
аапаток будущей клеточной оболочки. Ii этот 
момент происходит значительное рпеширенпе 
первичного ахроматинопого m ретина у эквато-
ра, утолщение нитей его у экватора п утоиыпе-
нне нх у противоположных коинон. Ней фи-
гура принимает боЧСИКОЦНДНуЮ форму, отлич-
ную ОТ первичной —неретенопидной. 'ГерМИН 
Ф. предложен ( p teôypi epoM. 

ФРАГОНАР (Кг.1С'm'inl), Ж а н О п о р е (1ТЛ2 — 
1806), знаменитый франц. худояеннк. После 
недолгого учеппчестна у Шпрота (ем.) пере-
шел к Буше. (см.). H 17.Ml получил римскую 
Премию; В 17Г<1> H качестве CTIIH''H,UiaT.l Фран-
цузской академии отиравилеа в Италию, r ie 

к о п п | » рн.)л пр ' "нападе-
ния Картоне. и Кпррчч-
ЧК (см.) H с д е л а л МП' >-
я:е<тпо н а б р о с к о й с н а -
т у р ы . M 1 T'i I н о а п р а -
тнле.ч п П а р и я с . Ii 17(J."> 
п р е д с т а в и л в А к а д е -
мию п о л и н у ю н с т о р и ч . 
коми '«яннпю « К о р е з у с 
И К0ЛН|М>Н» ( Л у в р ) . П 
д а л ь н е й ш е м Ф р а г о н а р 
ие в о з в р а щ а л с я к мо-
н у м н н т а л м и ,п а к а д е м и -
ч е с к о й ж и в о п и с и ; он 
п и с а л н е б о л ь ш и е д е к о -
р а т и в н ы е п а н н о , п о р т -
р е т ы , нейзоясн , ж а н р о -

в ы е и г л а в н ы м о б р а з о м э р о т и ч е с к и е с ц е н ы . Ф . 
я р к и й в ы р а з и т е л ь г е д о н и с т и ч е с к о г о м и р о в о з -
з р е н и я ф р а н ц . д в о р я н с т в а п р е д р е в о л ю ц и о н н о й 
э п о х и . Б е з у д е р ж н а я ж а ж д а н а с л а я е д е н н я , о х в а -
тившая представителей этого класса в предвиде-
нии прнблшкающегося краха, выливается у не-
го в форму изощренной эротики. Вместе с тем 
и крепнущая буржуазная материалистическая 
культура оказывает сильное воздействие на 
его искусство, накладывая на его манеру пе-
чать реализма. 

Полная движения композиция, богатая игра 
света и тени и в первую очередь замечательная 
по яшвопненой дерзости и размаху фактура 
характеризуют художественные приемы Ф. и 
делают особенно живыми и убедительными его 
чувственные образы. В декоративных по свое-
му заданию пейзшках, благодаря динамике ос-
вещения и свободной технике письма, Ф. до-
стигает почти пленеристических эффектов. Его 
эскизная импрессионистская манера во многом 
предвосхищает живописные искания 19 в. Она 
характеризует искусство Ф. в tiu-x, 70-х и нач. 
80-х гг. На это же время падает и расцвет его 
творчества. Самым ранним, стилистически за-
коичеииьш произведением Фрагонара принято 
считать «Качели», 170G (Wallace coll.). К это-
му ясе периоду отпоелтея: «Купальщицы» (Лувр), 
«Задвижка», «Похищенная рубашка» (Лувр). 
Написанные тогда ясе бытовые сцены принци-
пиально ничем но отличаются от эротических. 
ОНИ НОСЯТ нескрываемо чувственный и игри-
вый характер, который сочетается.с некоторым 
оттенком сентиментальности; таковы: «Детн 
фермера» (Эрмитаяс), «Скажите, иоясалуйста» 
(Wal lace coll.) и д р . С 80-х г г . Ф . п е р е я с и в а л 
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о б щ е е ДЛЯ п с е х ПИЛОН фрЩГЦ. КуЛЬТурМ уплп«Ц>. 
н и е к л а с с и к о й . В е г о п р о и а н о д е и н и х о к р у г л ы е 
ф о р м ы с м е н и л и с ь у д л и н е н н ы м и П р о п о р и ИПМИ, 
П о л е е ч е т к о в ы с т у п и л л и н е й н ы й к о н т у р , ф а к -
т у р а с т а л а с п о к о й н е е . С р е д и I IроИЗВеДеНИЙ, II 
К-рых нпериые IUIмеТИЛ ИС.Ь ЭТИ НОВЫе т е п д е н п и и , 
Н а и б о л е е н п и е с т н ы м н ЯВЛЯЮТСЯ: т Ф о П Т а н л и >-
О Н И - ( W a l l a c e c . i | | . ) ц » П о ц е л у й у к р а д к о й » О р -
МПТаЯС). 11араЛ.1еЛ1.но «Р. НППИСпл е щ е р)|Д Кпр-
ТИИ И ире-д.чм й, чисто ЯСИНОИИеноЙ Манере (на -
п р и м е р Д . Г ц о Т МОД'-ЛИ»), I! Ü0-X ГГ. , с утП"р-
яен ннем к. 'чассипнама как СТИЛЯ реполюннон-
нои о у р я с у а п и и . i.-.iacrHHHiTii'iei Kl я манера 
1И.ОНЧаТеЛЬН' I W >0еДИ.'1а II творчестве Фр:| го пара. 
n.'iMi'iiil.tcil т . а г я : • и х а р а к т е р с ю я с е т о н : э р о т и к а 
H.iJ4iHii»Tc:i; ' I ' . ш р е ш е л к б ы т о в о м у ж а н р у , в 
K-ром с и л ь н о е а ьчпучал И НОТЫ с е н т и м е н т а л и з -
ма . Т а к о в ы к а р т и н ы : ' В мастерской худоиенп-
к I » ( м у з е й в Г.- : )т1,енпе) и « Б р а ч н ы й к о н т р а к т » . 
I [ов.ып нолевпп р а ц и о н а л и с т и ч е с к и й с т и л ь Ф р а -
г о н а р в о с п р и н и м а л ч р е з в ы ч а й н о п о в е р х н о с т н о , 
не n y i y n i i в с и л а х п р е о д о л е т ь г л у б о к о у к о р е -
н и в ш и е с я В его т в о р ч е с т в е ГСДОНИСТИЧеСКИе 
п р и н ц и п ы . 

IvpoMe к а р т и н * ! •. о с т а в и л б о л ь ш о е к о л и ч е -
ство р и с у н к о в , г р а в ю р и м и н и а т ю р . О с о б е н н о 
и н т е р е с н ы р и с у н к и , в к о т о р ы х его ЭСКИЗНЯЯ, 
ДИИаЧИЧп Кая м а н е р а .достигает п р е д е л ь н о й вы-
р а з и т - л ы в " ТИ. Л у ч ш а я Kl 1ЛЛСКЦИЯ р и с у н к о в Ф. 
Н аходится в м у з е е в Кезансош. ' . В С С С Р про-
и з в е д е н и я Ф р а г о н а р а и м е ю т с я в л е н и н г р а д -
ском ;.)рмитаясо и м о с к о в с к о м М у з е и изобра -
з и т е л ь н ы х и с к у с с т в . 

Л и т . : С, il и с n u г I К. И J., il t», L'art du 18-me 
siiH'Ie. :i-r s»'-rii', IV, IHN-.!: I1 и г I a I I s R., Honoré Fru-
goliard (Sa vir rt sun u-livrt'). I'., I НЯ8; N о 1 11 a с P., d c, 
J II !•''niciiiiard, I'., 1907: M a u г. I a i r C., Fragonard, 
IV, llili',; li r a p |> r c, , La vir du J. 1Г. Fragonard, 1'., 
1 '.)'.':t: lï r и y a Д., lIiTfipua тнппппеп, t . IV (Dun. 
" I -'.:.!). I'll Г>, 1УI2 ; M y t г p 1'., Истории живописи,т. I l l , 
c u r . , 1У04 (.-тр. 78-82). в . Вольская . 

ФРАЗА (греч. phräsis), первоначально—ис-
кусно ност|)оенное выраясение, стилистически 
безукоризненно передающее мысль; затем—с 
известным изменением в плохую сторону— 
выражение неверной, лживой, несообразной 
мысли в излишне приподнятых, патетических 
и звонких словах.—В лингвистике термин Ф. 
обычно употребляется как синоним продлоясе-
ния. Однако со стороны некоторых лннгвпетоп 
делались попытки противопоставить Ф. как 
«максимальную ритмнко-мелоднчеекую едини-
цу», характеризуемую определенностью рнт-
мнко-мелодического строя,—предложению как 
«частичной Ф.», п отдельных языках обладаю-
щей определенными грамматическими призна-
ками. См. Предложение, Синтаксис. 

ФРАЗА М У З Ы К А Л Ь Н А Я , э л е м е н т м у з ы к а л ь -
ной речи, конструктивно являющийся основ-
ной, естественной частью законченного по-
строения музыкальной мысли (см. Предложе-
ние музыкальное). Серьезное технологическое 
исследование Ф. м. в буржуазном музыкозна-
нии дал Гуго Риман (см.), являющийся вме-
сте с Вестфалем основоиолоясншсом метриче-
ского анализа музыкального произведения (см. 
Метрика). Однако Риман в своем учении о 
Ф. м. остался иа формалистских позициях, 
стремясь подчинить живое развитие музыкаль-
ной речи догматическим («имманентным») за-
конам строгой пропорциональности и симмет-
рии (по Рнману, любая Ф. м. расчленяется па 
мотивы, любое" построение—на фразы). Даль-
ше пошол в теоретическом анализе Ф. м. 
Г. Кату ар (см.); исходи нз основных положе-

ФРЛГМППЛЛСТ—ФРЛПЛ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
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нн(1 Римана, ио, стремись преодолеть ого дог-
матипоскиП рационализм, он углубил и рас-
ширил толкование Ф. м. (рассматривал ео n 
непосредственной зависимости от содерясання), 
исправил ряд ошибок и недочетов в концеп-
ции Римаиа. В этом отношении учение Ка-
туара о Ф. м.—песмотря на непреодоленный им 
антиисторизм римановской концепции—являет-
ся наиболее приемлемым как материал для кри-
тического использования п дело создания мар-
ксистской теории анализа музыкальных про-
изведений. 
• Учение о Ф. м., тесно связанное с ученном о 
метрорптмнке и динамике, доллшо быть осно-
вано па глубоком анализе днале1стическ*ой вза-
пмообусловленностн формы музыкальности и 
содерясання — в ленвой конкретной практике 
музыкального творчества, к-рое не молсет быть 
загнано в догматические схемы отвлеченной 
«симметрии» и «пропорциональности». Необ-
ходимо ташке помнить, учитывай специфику 
музыкального языка, что механические анало-
гии музыкальпой речи с поэтическим языком 
(как их делает Катуар, сопоставляя Ф. м. со 
стопой в стнхослоясепнн) могут привести лишь 
1С искаженному пониманию логики музыкаль-
ного мышления. Членение и разграничение 
Ф. м. [Фразировка (см.)] как в теоретическом 
анализе, так и в худолсественной практике 
(исполнительство) доллшо быть основано пе па 
«накладывании» на музыкальное произведение 
абстрактных схем, выведенных будто бы нз 
«имманентных» законов развития музыкальной 
формы, а па исторически-закономерном (эпо-
ха , стнль, творческий метод) развитии музы-
кального мышления. 

Лит.: К а т у а р Г. Л. , Музыкальная форма, п. 1, 
M., i 034; Работы Римаиа, касающиеся Ф. м., см. в ст. 
Роман. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ, пеправнльпо (вм. «фразноло-
гия») -образованное англ. классиком Неанде-
ром в 1558 слово от греч. phrâsis. 1) (лш1гв.). 
Раздел языковедения (см.), содерлсащий уче-
ние о специфических для данного языка типах 
словосочетаний—так наз. идиоматических обо-
ротах. В современной лингвистике в том лее 
значении всо чаще начинают применять тер-
мин идиоматика (см.). 2) (стилист.). Характер-
ные для языка определенной эпохи и социаль-
ной группы или для языка одного какого-
тшбудь автора прочные н постоянные словосо-
четания, преимущественно образного и экс-
прессивного тнпа. 3) (иронически). Напыщен-
ная и фальшивая по содерлсанию речь, набор 
звонких, пустых нлн неуместных фраз. 
- ФРАЗЕР (Fraser), наиболее значит, река 
Британской Колумбии (в Канаде). Берет па-
чало в Скалистых горах близ г. Робсоп-Пшс 
нз небольшого озера па высоте 1.400 м над 
ур. м. Течет спачала на С.-З., огибая цепь гор 
Карибу, а затем круто поворачивает на Ю. и 
на протяясенин 480 км течет в юле. направле-
нии, то расширяясь и образуя как бы озера с 
водоворотами среди скал, то суяшваясь до 
•узкого потока. Долина Ф. узка, глубоко вре-
зана в базальтовое плато (плато Ф.). Послед-
нее располагается меясду Скалистыми и Каскад-
ными горами, имеет до 800 ic.u длины и до 
100 км ширины, поднимается па высоту до 
•1.000 м, покрыто хвойно-лнетвенным лесом. 
Ряд притоков Ф. прорезывает плато глубокими 
долинами; крупнейший из них Томпсон, впа-
дает у г. Лнттон. На расстоянии 180 км от 
устья Ф. вновь меняет свое течение на запад-
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поо, прорезывая узкой поперечной долиной 
Каскадные горы и образуя многочисленные 
пороги (среди них известны т. и. Адские во-
рота). Впадает в пролив Джорджия, образуя 
дельту, на рукавах к-рой расположен г. Ван-
кувер (см.). Длина Ф. 1.18D к.и. Судоходон для 
крупных судов на 75 км от устья. Ф. богат 
рыбой (виды лосося), в долине золотоносные 
пески. Долина пиленого течения Ф. составляет 
главный с.-х. район Британской Колумбии, 
включающий большую часть ее населения. 

ФРАЗИРОВКА (муз.), худолеественно-см'ысло-
воо разграничение, выделение музыкальных 
фраз (см. Фраза музыкальная) в целях наиболее 
яркого раскрытия ндейно-эмоциональпого со-
дерясання музыкального произведения, его ло-
гического развития. Ф.—один нз важнейших 
факторов художественного исполнения муз. 
произведений—осуществляется путем художе-
ствеппо-выразнтельных средств нюансировки 
(см.). В нотной записи (см. Нотация) Ф. отме-
чается б. ч. лишь в основных, общих чертах 
системой знаков музыкальных (см.)—метрорит-
мических, агогических, динамических. Наи-
более полная теоретическая разработка Ф. 
принадлежит Г. Римаиу (см.). В муз. испол-
нении впервые серьезное внимание учению о 
Ф. уделил Бюлов (см.). См. такясе ст. Непол-
ноте музыкальное, Стиль в музыке, Фраза 
музыкальная. 

' ФРАЙ (Fry), Родлсер(18ßfi—193t), англ. жпво-
писец и водный искусствовед, один из редак-
торов руководящего печатного органа зиаточе-
ского направления (см. Знаточество), яеурпала 
«Burlington Magazine». Работал преимуществен-
но в области пейзалса; впервые стал выстав-
ляться в 1903. Состоял членом «Лондонской 
группы» художников н сыграл видную роль в 
продвижении в Англию импрессионистской и 
постимпрессионистской живописи.Ещеболее ве-
лико значение Ф. как авторитетного художест-
венного критика и исследователя искусства; 
среди его печатных трудов, носящих эстетскн-
знаточескнй характер, выделяются моногра-
фии о Длс. Беллннн, П. Веропезе, Сезанне (1927), 
а такясе iciuira «Архитектурные ереси лшво-
писца» (1921). , ; .• 

ФРАЙ БЕНТОС (Fray Bentos), портовый го-
род в Уругвае (Юж. Америка); 7.410 жнт. (1930); 
центр крупного скотоводческого района. В 
окрестностях—бойни, производство мясного эк-
стракта, дубленпе коле и утилизация отбро-
сов производства. 

ФРАЙД0РФСКИЙ РАЙОН, н а ц . е в р е й с к и й р - н 
в Крымской АССР, образован в 1930 в связи 
с выделением в Крыму земельных фондов для 
переселения еврейского населения. Располо-
ясен на. берегу Каркннитского залива Черного 
м. Площ.—1.955 км"; нас.—20,3 тыс. чел. (1933). 
Коллективизировано 90 % населения. 5 МТС. 
Сельское х-во Ф. р. специализируется на зер-
новых культурах. Развивается местная про-
мышленность? Центр района — Фрайдорф, в 
40 ic.it к С. от Евпатории, с к-рой имеется авто-
бусное сообщение. 900 жнт. (1933). Еврейский 
педагогический техникум. 

ФРАНИЙСКИЙ ВОПРОС, н а ц и о н а л ь н о - т е р р и -
ториальная проблема, возникшая во время 
Балканских войн 1912—13,спачала меясду Тур-
цией и Болгарией, а ватем меяеду Турцией, Бол-
гарией и Грецией и отраясавшая основные 
балканские антагонизмы империалистических 
дерясав п интересы т у з е м н о й торговой бурлсуа-
ШШ.-Ф. В. возник в связи с требованием цар-
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ской России о предоставлении болгарам гра» 
ницы Эпос (ЭгоПскоо м.)—Мидия (Чорноо м.). 
что означало для Турции потерю s/a Фракии. 
После второй Балканской поМиы Фракия была 
разделена на 2 части — Западную и Восточ-
ную, причем Западная с полосой территории и 
исел.-дор. линией для пыхода к морю (Дедеа-
гач) досталась Болгарии, а Восточная оста-
лась в турецком владении. В итоге империали-
стической войны Греция, согласно ностанопле-
пилм.сначала Нсйийского мирного договора (см.), 
a затем и Севрского договора (см.), заняла спо-
нмп войсками всю Фракию, оставив за «зо-
ной проливов» (Константинополь) лишь узень-
кую полосу территории (линия Чаталдлси) и 
совершенно отрезав Болгарию от доступа к 
Эгейскому морю через Юлспуга Фракию. По 
Севрскому договору Греции достался и Адриа-
нополь, несмотря на то, что греки еостапляют 
в этом городе не более 12% населения. После 
поралсения греч. армии в М. Азии (1922) Фра-
кия по Лозаннскому договору (см.) была раз-
делена на 3 части, причем Восточная с Адриа-
нополем была возвращена Турции, а Юлснал 
досталась Греции; болгарская лее часть оста-
лась отрезанной от выхода к морю (Ксантн и 
Дедеагач). В период меясду Нейийским догово-
ром ц поралсепнем греков в М. Азии специаль-
ная комиссия Лиги Наций доллша была об-
следовать на месте вопрос о нацменьшинствах 
во Фракии. Однако это обследование, срывав-
шееся греческими оккупантами прн активном 
содействии англ. империализма, осталось без-
результатным. Предусмотренный Лозаннским 
договором обмен населения, с одной сторопы— 
меясду Турцией н Грецией, а с другой—меясду 
Грецией и Болгарией,—распространялся и на 
Фракию. Проведение этой операции во Фракии 
затянулось почти на 10 лет и нмапо своим ре-
зультатом переселение 100.000 турецких семей 
нз греч. части Македонии в турецкую часть 
Фракии и иореселепио такого ясо количества 
греч. семей нз турецкой части Фракии в греч. 
Македонию. Расчетные операции были завер-
шены лишь в 1033 прп заключении пакта о 
друлсбе. 

ФРАНИЙЦЫ (греч. thrax), население древ-
ней Фракии (см.). Греки называли Ф. все 
лшвшно на С.-В. Балканского п-ова племена, 
частью фракийские, частью ясо нллнрнйские, 
совершавшие набогн на Македонию н сосед-
ние с ними греческие колонии. Ф., сведения 
о к-рых крайне отрывочны, прннадлелсали по 
языку к индоевропейцам и переселились па 
С. Балканского п-ова с берегов Дуная во 2-м 
тысячелетни до хр . э.; ' часть Ф. в 8 и 7 вв. 
до хр. э . под давлением двигавшихся с С. фри-
гийцев н мизийцев выселилась в М. Азию. 
Когда Ф. ПОЯВИЛИСЬ на С. Балканского п-ова, 
онн находились повнднмому в стадии родо-
вого строя, занимались почти исключительно 
скотоводством, ленли полигамическими семья-
ми, в культе применяли человеческие лсертво-
прнношения. Под влиянием греческих коло-
ний, основанных на фракийском поберелсьи, 
и особенно после завоевания его Македонией 
(4 в. до хр . э.) происходит постепенная элли-
низация Ф,>, закончившаяся ко 2 в. до хр . э; 

ФРАКИЯ, страна, располоясепная в восточ-
ной части Балканского полуострова. Принад-
лежит трем государствам: сев. окраина—Бол-
гарин, зап. часть—Греции, а Вост. Ф. соста-
вляет Европейскую Турцию. В древности Ф. 
(Thracla) называлась область к С. от Эгейского 

м. до Дунай нлн до Балканских гор (см. ниясо). 
В наст, промя под Ф. обычно понимают страну" 
лолеащую к В. от Македонии и к 10. от Бал-
кан, меясду тремя морями: Эгейским, Черным 
и Мраморным. Западная Ф. заполнена Родон-
скимн горами, представляющими древний 
кристаллический массив, расчлененный сбро-
сами и речной эрозией и постепенно опускаю-
щийся к Ю.-В.; на С.-З. он достигает 2.024 м 
высоты. Родопы покрыты лесами и мало на-
селены. К Ю. от них лелсит рил котлошш и б. ч. 
низменное иоберелсье Эгейского м. с портовы-
ми пунктами Капала и Дедеагач (греч.). Сов. 
ослопы Родоп обрываются к плодородной низ-
менности басс. Сродной Марицы с гл. центром— 
г. Пловдив (болг.). Вост. Ф. большей частью 
образует обширную низменность бассейна Ниж-
ней Марицы с окаймляющими ее холмистыми 
высотами; главным населенным центром яв-
ляется здесь г. Адрианополь. От Ф. отделяются 
два п-ова: Босфорский и Дарданелльский, при-
легающие к одноименным иролнвим; полу-
острова имеют холмистый рельеф и слолсены 
третичными известняками н песчаниками. На 
вост. краю Босфорского п-ова находится гор. 
Стамбул (быв. Константинополь). По сев.-вост. 
Ф. простирается невысокий, сглалсенный кри-
сталлический массив Истраида (до 1.031 .« вы-
соты), частью прикрытый 1гуммулитовыми нз-
вестнякамн; к В. от него проходит мало рас-
члененный, обрывистый и неудобный для море-
плавания берег Черного м. (портовый пункт 
Мндня). Восточная Ф. отличается сухим кли-
матом и довольно скудной растительностью; 
используется главным образом для пастбищ-
ного овцеводства. Культурные участки с посе-
вами, плодовыми садами и табачными планта-
циями приурочены преимущественно к доли-
нам рек. Б. Добрынин. 

В греко-римское время Ф. населяли воинст-
венные племена фракийцев (см.). В вост. части 
Ф. горная цопь Родоп была богата золотом 
н серебром, на 3 . простирались плодородные 
равнины, орошаемые Гебром. Выгодное геогра-
фическое положение Ф., через которую прохо-
дят сухопутные торговые пути, ведущие нз 
Европы па В. н с Балканского п-ова на С., а 
такясе то, что она лежит на проливах и мор-
ских торговых путях из Средиземного м. в 
Черное н Азовское, было причиной постоянной 
борьбы за Ф. Греки, с целью овладеть природ-
ными богатствами Ф. п дерлсать в своих руках 
проливы, осповалп иа побережьп Ф. ряд ко-
лоний. В конце 6 в. до хр . э . прибреленые го-
рода u соседние с ними племеиа подчштлн 
своей власти персы. После свержения власти 
персов фракийское племя, одрисы, утвердило 
в 5 в. свою гегемонию над всей Ф. Филипп II 
Македогюкий (см.) в 4 в. покорил одрнсов и сде-
лал Ф. македонской провинцией. После Але-
ксандра Великого Ф. досталась одному нз диа-
дохов (см.), затем она была в зависимости от 
царства Селевкидов (см.), а позясо—Македонии. 
В 3 веке во Ф. вторглись кельты. Находясь 
в зависимости то от одного, то от другого госу-
дарства, Ф. пользовалась тем не менее зна-
чительной долей самоуправления; власть в 
ней принадлеясала фракийской династии од-
рисов, находившейся под покровительством 
Рима с середины 2 в. до хр . э . и до 46 хр . э . , 
когда Ф. после упорного сопротивления была 
присоединена к Римской империи и образова-
ла особую провинцию. Однако, став римской 
провинцией, Ф. романизована шисогда не была: 
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оллиниэированнан ужо но 2 и. до хр. а., она 
оставалась оллинской страной и под пластыо 
Рима. При Дио1слотнано Ф., it которой была 
прнсоодннона Ннжиял Мелил (см.), образовала 
дноцоз, упраплшшшПсл наместником. В эпоху 
Византийской империи из-за 'Р. нолась упор-
иаи борьба Византии с болгарами, и сепериан 
часть Ф. но раз попадала во власть болгар. 
В 1453 Ф. завоевали турки. Ф. целиком вхо-
дила п состав Турции до 1878, когда сеп.-вос-
точная часть ео отошла к Болгарин. В 1912—13 
Восточная Ф. была занята Болгарией, а Юж-
ная—Грецией, по по Лозаннскому договору 
1923 восточнаи часть Фракии снова отошла к 
Турции. С. ЖсСелса. 

ФРАКЦИОННОСТЬ, существование внутри 
едшюй партии групп (фракций) с особыми 
платформами и с особой групповой (фракцион-
ной) ДНСЦШ1Л1ШОЙ, неизбежно ведущее к рас-
колу партии. 

Существование фракций- характерно для пар-
тий довоенного 2-го Интернационала, объеди-
нявших пролетарское и мелкобуржуазные тече-
ния. Большевизм как партия нового типа с са-
мого своего возникновении представлял моно-
литное единство, несовместимое с существовани-
ем в пей антибольшевистских групп (фракций). 

Отношение большевиков к фракционной 
борьбе в период существования формально 
единой РСДРП определялось задачами по-
следовательной и решительной борьбы с оппор-
тунизмом. «Это было в то время, когда боль-
шевики и меньшевики находились в о д н о й 
о б щ е й п а р т и и , когда большевики были 
обязаны организоваться во фракции, для того, 
чтобы подорвать авторитет социал-демократов, 
организовать раскол против социал-демокра-
тии н создать с в о ю с о б с т в е н н у ю ком-
мунистическую партию» ( С т а л и н , О правых 
фракционерах в американской компартии, см. 
ясурн. «Большевик», М., 1930, № 1, стр. 18). 

Легаш писал об этом периоде: «Фракцион-
ность есть главиап отличительная черта социал-
демократической партии одиой определенной 
исторической эпохи. Какой именно? С 1903 по 
1911-й год. Чтобы попенпть наиболее наглндно, 
в чем была сущность фракционности, надо вспо-
мипть конкретные условии хоти бы 1906—07 
годов. Партия тогда была едина, ие было рас-
кола, но была фракционность, т. е. н а д о л е 
существовало в единой партии д в е фракции, 
две фа1стически отдельиые организации. Рабо-
чие организации внизу были едины, но но кшк-
дому серьезному , вопросу две фракции выра-
батывали две тактики; защитники их спорили 
меяеду собой в единых рабочих организациях 
(например прп обсуждении лозунга: думское— 
или кадетское—министерство в 1906 году или 
прн выборах на Лондонский съезд в 1907 году), н 
вопросы решались п о б о л ь ш и н с т в у : одна 
фракция оказалась побеяеденной на едином 
Стокгольмском съезде (1906), другая иа едином 
Лондонском (1907). Эго—общеизвестные факты 
нз истории организованного марксизма в Рос-
сии» ( Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 380). 

Свою задачу большевики видели в том, чтобы 
строить партию нового типа. В статье «Крах 
II Интернационала» Ленин показал, что к «ин-
тернационалистской», т. е. действительно u по-
следовательно революционной, тшетике рабочий 
клаес u рабочая с.-д. партия России были под-
готовлены всей своей историей. «Самую плохую 
услугу ему (рабочему двиисеншо.—И. С.) ока-
зывают те, icTo отмахивается от этой истории 

и, декламируй против „фракционности", лишает 
себя нопмоишости понять действительный про-
цесс образовании пролетарской партии н Рос-
сии, складывшощойсп в многолетней борьбе с 
различными видами оппортунизма» ( Л е н и н 
Соч., т. XVIII, стр. 280). 

Нападки на большевиков за их «фракцион-
ность» исходили но только от одних русских 
оппортунистов—меньшевиков и ликвидаторов. 
Тов. Сталин указывает, что большевики уясе 
в 1003—05 «снискали себо в рядах оппортуни-
стов 2-го Интернационала почетную славу „рас-
кольников" и „дезорганизаторов'» ( С т а л и н 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 408). 

Оппортунисты и центристы, существовавшие 
в рядах русской с.-д-тии, идейно и организа-
ционно были связаны с оппортунизмом и цент-
ризмом в меисдународном рабочем движении. 
Революционная непримиримость большевиков 
была их основным оружием как во внутрипар-
тийной борьбе, так и в борьбе против оппор-
тунизма во 2-м Интернационале. Вот поче-
му большевики в рамках довоенного 2-го Интер-
национала, который был «партией б л о к а 
пролетарских и мелкобурисуазных интересов» 
( С т а л и п, Вопросы ленинизма, 9 издание, 
стр. 379), обязаны были проповедывать идею 
раскола, ведя политику разрыва с оппортуни-
стами всех мастей. 

«Левые с.-д. во 2-м Интериацноиале и, прежде 
всего, в германской социал-демократии пред-
ставляли слабую и немощную группу, орга-
низационно не оформленную, идеологически 
но подкованную группу, боящуюся даже вы-
говорить слово „разрыв", „раскол"» ( С т а л и и, 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 468 — 469). 
Являясь в рамках 2-го Интернационала един-
ственной группировкой, способной по своему 
организационному опыту н идеологической под-
кованности пойти па прямой разрыв и рас-
кол с оппортунистами и центристами внутри 
2-го Интернационала, внутри одной партнн рос-
сийской социал-демократии, большевики все 
время настойчиво u упорно толкали «левых» на 
этот ясе путь. 

Репштельнан постановка вопроса о расколе 
со всеми оппортунистами составляла существо 
позиций большевизма. Отсюда совершенно яс-
но, какое огромное принципиальное значение 
для меяедународиого рабочего движения име-
ла борьба Ленина—Сталина против оппортуниз-
ма, борьба большевиков эа партию нового типа. 

Большевизм яр лился образцом тактики для 
левых во 2-м Интернационале с самого момен-
та своего возникновения...«Большевизм суще-
ствует, как течение политической мысли и как 
политическая партия, с 1903 года» ( Л е н и н , 
Сочинения, т. XXV, стр. 174). За открытым 
расколом с меньшевиками 1903 — 05 после-
довал период формально едшюй РСДРП с 
конца 1905 до Праясской конференции 1912, по-
ставившей ликвидаторов и троцкистов вне 
napTiui. Совершенно очевидно, что в форме 
двух «фракций», большевистской и меньшевист-
ской, все это время существовали самостоя-
тельные партнн, ведшие оясесточшшую борь-
бу друг с другом, ибо большевики не могли 
ие вести решительной борьбы со всеми разно-
видностями меньшевизма (и троцкизмом в том 
числе) как агентурой бурясуаанн в рабочем 
движении. Вот почему Легаш перед IV—Сток-
гольмским—съездом заявил: «объедгаштъ две 
части—согласны. Спутать дво частп—никогда» 
( Л е н и и, Соч., т. VIII, стр. 247), а поело 
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Стокгольма n обращении большевистских де-
легатов съезда к партии подчеркивал, что «иро-
тии тох решений съезда, которые мы считаем 
ошибочными, мы должны и мы будем идей-
но бороться* (J1 е и и и, Сочинения, т. IX, 
стр. 173). Мало того, ааяпнп о нродоллсенни 
борьбы с меныиепнстскнмн решениями съез-
да, большевики сохранили н Стокгольме спой 
самостоятельный центр. Далее на Лондонском 
съезде 1907, но имея устойчнпого болышшетпп 
п ЦК, большепнкн на одном нз закрытых 
заседаний решили сохранить спой «большеви-
стский центр».—Итак, и п период 1905—12 дпе 
«фракции»—ото дпе партии со своими особы-
ми партийными («фракционными») центрами, со 
своей особой дисциплиной. В основе этого 
лежали глубокие программные, тактические и 
организационные разногласия меясду револю-
ционным марксизмом большевиков во главе с 
Лениным и мелкобуржуазным реформизмом, 
ревизионизмом меньшевиков и нх центрист-
ской разновидности (троцкистов). Поэтому в 
рамках формально единой РСДРП была пеиз-
•белепа и необходима фракционная борьба боль-

. шевшеов против всех разновидностей меньше-
визма.—Принципиально иное дело—фракции 
в рядах большевизма. Большевики, отвергая 
зтеньшевнстско-троцкистское понимание партии 
как «суммы теченыш». в отношении больше-
вистской партии всегда (в том числе и тогда, 
зеогда она называлась «фракцией» РСДРП) вели 
решительную борьбу с фракционными попыт-
ками внести раскол в создаваемую большевн-
чсамн партию нового типа. 
• Ленин и Сталин разоблачат и непримиримо 
•боролись но только-с открытым оппортупнз-

. мом «лшепндаторов справа», строителей «столы-
пинской» рабочей партии (см. n частности из-
вестные «Письма с Кавказа» Сталина, разоб-
лачающие вояедя ликвидаторов Н. Жордання), 
но н с их пособниками в лицо беспринципных 
центристов—троцкистов и примиренцев в ря-
дах большевиков (Красин, Глебов после II Съез-
да, Каменев, Рыков и другие в период реак-
ции). Ленин и ленинцы велн последователь-
ную н непримиримую борьбу и с подрывной 
фракционной работой «ликвидаторов слева», 
отзовистов н ультиматистов, группы «впередов-
цев», имевших свой орган и свою партийную 
школу, вплоть до изгнания их нз партпн. 

Решением расширенной редакции «Пролета-
рия» (1909), т. е. фактического большевистско-
го ЦК, отзовисты н ультиматисты и нх вождь 
Богданов (Максимов) были поставлены вне 
рядов большевизма. Партия в действиях Бог-
данова совершенно справедливо усмотрела про-
явление фракционности, подрывающее спло-
ченность н единство большевистских рядов, при-
крываемое обманом и лицемерием перед пар-
тией. Богданов (Максимов), отстаивая ульти-
матизм, используя свое звание члена ЦК, 
прикрывал раскольнические действия отзови-
стов и сторонников богостроительства и, в 
виде «партийной» школы на о. Капри, создал 
свой особый ндейпо-органнзацпопнып ультима-
тнстско-отзовнстский фракционный цептр (см. 
Л е н и н, О фракции сторонников отзовизма 
н богостроительства, Соч., т. XIV, в особенно-
сти стр. 155). 

Строя партию нового типа, Ленин требовал 
самого строгого соблюдения принципа единства 
и единомыслия среди большевиков (см. Л о -
н и н, Соч., т. XIV, стр. 91, 92, 94) и особенно 
непримирим был в отношении тех, кто стано-

вился на путь обмана и лицемерия по отно-
шению к партии. Самым суровым и беспощад-
ным образом Ленин бичевал такясе беспринцип-
ное примиренчество, прикрывающее скатыпа-
нио на враждебные партии позиции, которое 
он квалифицировал как «величайшее преступ-
ление» перед партией, как измену партии (т ам 
ясо, стр. 331). В статье «О ноной фракции 
примиренцев или добродетельных» Ленин пи-
сал: «Фальшива в примиренчестве о с и о в a— 
стремление построить единство партии проле-
тариата на союзе в с о х, в том числе и аптнео-
ниол-демократнческнх, непролетарских фрак-
ций, фальшива беспринципность <-го „объеди-
нительного" проясекторства, приводящего к 
пуфу, фальшивы фразы против „фракций" 
(при образовании па д е л е новой фракции),— 
фразы, бессильные распустить фракции анти-
партийные и ослабляющие фракцию большеви-
ков, проведшую •/,„ борьбы с ликвидаторством 
и отзовизмом» (Л е и и и, Соч., т. XV, стр. 238). 
«Тайком помогают ликвидаторам, тайком по-
могают отзовистам—вот судьба примиренче-
ства. вот n чем бессильное и лсалкое интри-
ганство» (т а м яс е, стр. 23!)),—так характери-
зовал Ленин объективную роль троцкизма и 
примиренчества. 

Непримиримая борьба на два фронта против 
ликвидаторства справа и слева и против бес-
принципного примиренчества, всегда являвше-
гося игрушкой в руках ликвидаторов,—этн 
основные принципы, выработанные еще в тот 
период, когда большевистская партия сушест-
вовала в виде фракции формально единой 
РСДРП, определили дальнейшучо тактику пар-
тии в борьбе за чистоту и принципиальную вы-
дорлсанность партийной линии. • 

Большевистская коммунистическая партия 
есть « е д и н с т в о в о л н , н е с о в м е с т и -
м о е с с у щ е с т в о в а н и е м ф р а к ц и й » 
( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 70). Для монолитных коммунистических 
партий «фракционность опасна и вредна, пбо 
она ослабляет коммунизм, ослабляет силу 
натиска коммунизма против реформизма, под-
рывает борьбу коммунизма против социал-
демократизма в рабочем двнлеешш» ( С т а л и н , 
О правых фракционерах в американской ком-
партии, см. лсурн. «Большевик», М., 1930, № 1, 
стр. 18). Существование фракций несовместимо 
ни с единством партии ни с се лселезной дисцип-
линой. «Наличие фракций ведет к существова-
нию нескольких центров, существование же не-
скольких центров означает отсутствие общего 
центра в партии, разбивку единой вата, ослаб-
ление н разлолсеппе дисциплины, ослабление 
н разлолсение диктатуры. Конечно, партии 
2-го Интернационала, борющиеся против дикта-
туры пролетариата и пе лселающно вести про-
летариев к власти, могут позволить себо та-
кой либерализм, как свободу фракций, пбо 
опи вовсе по нулсдаются в лселезной дисципли-
не. Но партии Коммунистического Интерна-
ционала, строящие свою работу на основе за-
дач завоевания п укрепления диктатуры про-
летариата, ие могут пойти пн иа „либерализм", 
ни на свободу фракций. Партия есть единство 
волн, исключающее всякую фракционность н 
разбивку власти в партии» ( С т а л и н , Во-
просы ленинизма, 10 изд., стр. 70—71). 

Весь исторический путь большевизма озна-
менован непрерывной борьбой против мелко-
буржуазного н бурясуазного воздействия оппор-
тунистических элементов и создававшихся 
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mut антипартийных групп, фракции. Этот 
путь большевики прошли иод руконодстном 
Ленина и Сталина, поди ипиримиримую Cojn.Gy 
против ликвидаторов сирина и «слона» и прими-
ренцев» протпн попыток оформлоиии пород 
О1стибром и n первый период после пего дезорга-
низаторской правой группы «штрейкбрехеров» 
Зиновьева—Камеиена, протпн фракций слешх 
коммунистов (см.) в 1018, против группы де-
мократического централизма* (см.), «рабочей 
оппозиции* (см.), езинопьопцеп» и троцкистов, 
правой группы Бухарина. Томского, Рыкова, 
право-«левацкого» бло!са Сырцопа—Ломипадзо 
п всех прочих антипартийных групп. В разгроме 
всех антипартийных течений, особенно обост-
SHBiunx свою борьбу против партии поело смерти 

[епипа, величайшую роль сыграл т. Столпи, 
под руководством к-рого партнл, непримиримо 
борись с Ф., добилась огромных успехов в 
дело сплочении партийных рядов и укрепления 
партийного единства. 

Лепип в составленной нм резолюции X Съезда 
партии о «единстве партии» разъяснял «вред и 
опасность фракциоппости •с точки зрения едип-
ства партии и осуществления единства воли 
авангарда пролетариата, как основного условия 
успеха дшетатуры пролетариата» (Л о и и и, 
Соч., т. XXVI, стр. 260). В этой яге резолюции 
Ленин н X Съезд требовали «полного уннчто-
ясення всякой фракционности» и немедленно-
го роспуска «всех без изъятия образовавшихся 
па той или иной платформе группа под страхом 
•«безусловного и немедленного исключения нз 
партнн» (та м ясе, стр. 261). Пункт 7-Й резолю-
ции о единстве партии дает ЦК полномочно в 
случаях нарушения дисциплины или допуще-
ния фракционности применять к членам ЦК все 
меры партийных взысканий вплоть до исклю-
чения нх нз ЦК или даясе нз партии (решением 
объединенного пленума ЦК н ЦКК, принятого 
двумя третями голосов). 

Носителями Ф. в партии являются ео оппор-
тунистические элементы. « П а р т и я у к р е -
п л я е т с я т о м , ч т о о ч и щ а е т с е б я о т 
о п п о р т у н и с т и ч е с к и х э л е м е и т о в » 
{ С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 нзд., 
стр. 71). Всо оппозиционные группы, пытавшие-
ся нарушить решение X Съезда, непзбеясно 
становились на путь строительства нелегаль-
ной, антибольшевистской партии, на путь борь-
бы против дшетатуры пролетариата, ибо прав 
был Ленин, когда говорил, что л о г и к а фрак-
ционной борьбы пеизбеиспо приводит каяедую 
оппозицию, при продолжении борьбы с пар-
тией, к прямой неприкрытой контрреволюции. 
•Так было с частью «рабочей оппозиции», с сде-
цистамн» (сапронэвцамн), с знновьевцамн, с 
троцкистами, с рютипцамп и им подобными 
контрреволюционным! группировками. Троц-
кизмом ярко продемонстрирован этот путь от 
фракции коммунизма, каким он был почти до 
XV Съезда, до передового отряда контррево-
люционной буржуазии, борющейся против 
коммунизма. «Для троцкизма В КII (б) долясна 
быть не единой и сплоченной боевой партией, 
а собранием групп и фракций со своими цен-
трами, со своей печатью и т. д. А что это значит? 
Это значит провозглашение свободы политиче-
ских фракций в партии. Это значит, что вслед 
за свободой политических группировок в пар-
тин долясна притти свобода политических пар-
тий в стране, т. е. бурнсуазная демократия. 
Стало быть, мы имеем здесь признаиие свободы 
фракционных группировок в партии вплоть до 
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допущении политических партий в страио дше-
татуры пролетариата, прикрываемое фразой 
о „внутрипартийной демократии", об „улуч-
шонии реясима" в партии» ( С т а л и и, Вопросы 
ленинизма, 10 изд., стр. 410). Отсюда вытекали: 
фактическое образование внутри партии повой 
аитнболыионнстской партии, организации анти-
советской демонстрации 7 нопбря 1027, под-
польная антисоветская работа, пораясенческнй 
«тезнс о Клемансо», т. е. контрреволюционный 
путь борьбы против диктатуры пролетариата; 
отсюда вытекает роль троцкизма 1сак передо-
вого отряда контрреволюционной бурисуазни, 
ведущего борьбу против коммунизма, против 
Советской власти, против строительства соци-
ализма в СССР. 

Беспримерный гнуспейшнй образец асаты-
ванин в фашистско-белогвардейское болото яви-
ла знновьевскан группа. Истории партии пе 
знает такой группировки, как знновьевскан, 
которая применяла двурушничество как закоп-
ченную систему, открыто шельмовала свою 
собственную программу и пыталась нацязать 
всей партии волю незначительной группки прн 
помощи индивидуального террора, убийства 
руководящих деятелей партии. Зиповьевская 
фракционная группа, ныне разгромлеппая до 
конца, была самой предательской и презреп-
иой нз всех фракционных групп в истории па-
шей партии. По существу опа была замаскиро-
ванной формой белогвардейской организации, 
вполне заслуживающей того, чтобы с ее чле-
нами обращались, как с белогвардейцами. Не 
случайно Троцкий, вдохновитель и организатор 
белогвардейских террористических элементов 
внутри и вне СССР, солидаризировался с гнус-
ными убийцами тов. Кирова и с их организа-
торами—Зиновьевым и Каменевым. 

Ленин • писал: «Кто хоть сколько-нибудь 
ослабляет яселезную дпеццплнну партии про-
летариата (особеппо во время его дшетатуры), 
тот фактически помогает буржуазии против 
пролетариата» ( Л е п и и, Соч.,т.XXV,стр. 191). 
Ленин подчеркивал особеппо в условиях дшета-
туры пролетариата исключительный вред фрак-
ционности для партии, руководящей победив-
шей дшетатурой пролетариата, ибо существова-
ние фракции, образование внутри партнн но-
вой антибольшевистской партш1, ноизбонспо ве-
дет к гибели Советской власти, к реставрации 
капитализма. Вместе с тем Лепип формулировал 
и общие полоясеппя, обязательные для всех 
коммунистических партий, идущих к завоева-
нию власти. Сталин па примере правых фракци-
онеров в американской компартии очень под-
робно разъясняет врод фракционности.«П р еяе -
д о в с о г о.. . фракционность ослабляет чувство 
партийности, притупляет революционное чутьо 
п ослепляет деятелей партии до того, что опи 
вынуждены в своем фракционном увлечении 
ставить интересы фракции выше интересов 
партип, выше интересов Комннторна,' выше 
интересов рабочего класса... В о - в т о р ых, . . . 
фракционность мешает воспитывать партию в 
духе принципиальной политики, опа мешает 
воспитывать кадры в духе честной, пролетар-
ской, неподкупной революционности, свобод-
ной от ГНИЛОЙ дипломатии и беспринципного 
комбинаторства... В - т р е т ь и х , . . . фракцион-
ность, ослабляя волю партии к единству и под-
рывая яселезную днецншшпу партии, создает 
в партип такой специфический фракционный 
реяеим, прн котором вся внутренняя яензнь в 
партнн отзывается деконспирироваипой перед 
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лицом классовых врагов, а сама партия ста-
нопитсн перед опасностью быть превращенной 
в игрушку в руках агентов буржуазии... H а -
к о и о ц, вред фракционности состоит в том, 
что она, фракционность, подрывает в корне 
всякую положительную работу в партии..., 
ослабляет работу партии но подготовке рабо-
чего класса к классопым битвам с бурясуазной 
и создает, таким образом, такую обстановку, 
при которой авторитет партии доллсен неми-
нуемо падать в глазах рабочих, а рабочие, 
пместо того, чтобы вливаться в партию целыми 
отрядами, — вынуждены покидать ряды пар-
тии» ( С т а л и н , О правых фракционерах в 
американской компартии, см. жури. «Больше-
вик», М„ 1930, ЛЬ 1, стр. 18—20). 

Коминтерн под руководством Ленина и Ста-
лина вел и ведет решительную борьбу против Ф. 
В извествых «21 условиях приема в Коммуни-
стический Интернационал», составленных Ле-
ниным и принятых па II конгрессе Коминтерна, 
сформулировано требование «лселезной дис-
циплины, граничащей с дисциплиной военной». 
21 условие подчеркивает «опасность разленлее-
ння [Коминтерна] шаткими половинчатыми 
группами, не разделавшимися еще с идеологией 
2-го Интернационала». Ряд промежуточных 
партий н групп «центра», видя полный развал 
2-го Интернационала, пытался в первый период 
войн и революций присоединиться «ко все более 
крепнущему Коммунистическому Интернацио-
налу, падеясь при этом, однако, сохранить та-
кую „автономию", которая давала бы им воз-
моясность проводить прежнюю оппортунисти-
ческую пли „нейтралистскую" политику»(«Ком-
мунистический Интернационал в документах», 
М., 1933, стр. 103 и 100). В самом дело ряд со-
циал-демократических и анархо-синднкалнст-
ских лидеров, которые в период штурма 1919— 
1920 примыкали к Коминтерну, в дальней-
шем явились носителями аптикомннтерновскнх 
фракционных группировок, ренегатами .изгнан-
ными пз Коминтерна и вновь вернувшимися в 
ряды 2-го Интернационала. 

Последовательней борьбой с Ф. отмочены все 
решения конгрессов Кошшторна, пленумов 
ИККИ и его Президиума. В 1922 2-й расширен-
ный пленум ИККИ констатировал возрояедонне 
фракций во французской компартии и потребо-
вал решительной ликвидации Ф., подрываю-
щей боевую мощь партии и подвергающей опас-
ности ее единство (та м нее, стр.288). IV кон-
гресс вынес решение о фракционной работе 
группы Илека в Чехословакии. Vконгресс, при-
знавая ваяснейшей задачей большевизацию сек-
ций Коминтерна, учеазал, что большевистская 
коммунистическая партия «доляспа быть цен-
трализованной партией, не допускающей фрак-
ций, течений п группировок,... монолитной, 
вылитой нз одного куска» (там яее, стр. 411). 
V конгресс утвердил исключение нз партии ли-
дера правой ренегатской грушпш Суварнпа, 
поддеряенвавшего Троцкого в его борьбе про-
тив ВКП(б), и, заслушав специальный доклад 
о положении СССР и РКП, утвердил резолю-
ции 13-Й партконференции н XIII Съезда РКП 
о троцкистской оппозиции, осудив троцкист-
скую платформу как платформу социал-демо-
кратического уклона. Действия оппозиции кон-
гресс квалифицировал как угрожающие един-
ству партии н диктатуре пролетариата в СССР 
(там яее, стр. 463). V конгресс также разоб-
лачил правооппортупистпческую линию груп-
пы Барского—Костршева в польской компар-

тии, поддерживавших Троцкого, и принял меры 
к оздоровлению польской партии. V расширен-
ный пленум ИККИ 1925 утвердил решение ЦК 
ВКП(б) о фракционной работе правой группы 
Браидлера — Тальгеймсра, позднее исключен-
ных из Коминтерна. VI расширенный пленум 
резко осудил ультралевую группировку Мисло-
ва—Рут Фишер, позднее такясе исключенных нз 
Коминтерна, и принял ряд решительных мор 
по прекращению фракционной борьбы п амернк. 
компартии и по ликвидации правой фракцион-
ной группы Гулы в Чехословакии. VII пленум 
ИККИ—декабрь 1920—в своей резолюшш о 
Советском Союзе по до!еладу тов. Сталина осу-
дил оппозиционный блок как воплощенно со-
циал-демократического уклона и указал на «не-
совместимость» этих взглядов «с основа.мнлени-
низма». Пленум констатировпл, что попытка 
тронкистско-зиновьевской оппозиции создать 
интернациональную оппозиционную фракцию 
потерпела крах, и подчеркнул обязательность 
продоллсення энергичной борьбы с антиленнн-
скнмп взглядами оппозиции и ео фракцион-
ной работой. 

VIII пленум ИККИ (май 1927) принял спе-
циальное решение о дезорганизаторских фрак-
ционных группировках троцкистов—Вуйови-
ча и др., поддержанных Зиновьевым и Радеком. 
IX пленум (февраль 192S) с удовлетворением 
отметил, что XV Съезд ВКП(б) решительно по-
кончил с троцкистской оппозицией, поставив 
ее вие рядов партии, и одобрил мероприятия 
ВКП(б) для пресечения антисоветской деятель-
ности оппозиции. Пленум установил наличие 
блока троцкистской оппозиции в ВКП(б) с 
контрреволюционными группами Суварнна во 
Франции, Корша в Германии, с антнпролетар-
скнмп группами Маслова в Германии, Трена и 
Сюзанны Жиро во Франции, с правыми группа-
ми Гулы в Чехословакии и др. «Все худшие 
элементы рабочего двияеения, откровенно оп-
портунистические элементы коммунистического 
двияеения, все ренегатские группки, выброшен-
ные из рядов Коммунистического Интернацио-
нала, объединяются сейчас на троцкистской 
платформе борьбы против Союза Советских Сот 
цналистнческнх Республик, ВКП(б) н Коммуг 
иистического Интернационала, играя роль од-
иого нз гнуснейших орудий меяедупародиой 
социал-демократии против коммунистов»(«Ком-
мунистический Интернационал в документах», 
стр. 749). Пленум признал, что принадлелс-
ность к троцкистской оппозиции или солида-
ризация с ее взглядами пе моясет быть со-
вместима с принадлеленостыо к Коммунистиче-
скому Иптернацпопалу. VI конгресс Комин-
терна (1928) одобрпл решения X V Съезда 
ВКИ(б) и IX пленума ИККИ о контрреволю-
ционной троцкистской оппозиции и сапронов-
ской группе, подтвердил исключение нз партии 
троцкистских групп Маслова—Рут Фишер в 
Германии, Сюзанны Жнро и Трепа во Франции. 

Период меясду VI н VII конгрессами Комин-
терна характеризовался фракционной борьбой 
против решений VI конгресса со стороны ряда 
правооппортунпстпческнх групп: в Германии— 
Браидлера, в США—Ловстона, в Чехослова-
KiHi—Илека н Гутмана, в Швеции—Чнльбума, 
во Франции—Селлье н затем Дорно. Всо эти 
фракционеры былп изолированы п поставлены 
вне рядов Коминтерна (см. в частности решения 
X пленума об исключении Илека и Ловстона); 
X пленум ИККИ вынес решение о снятии с ра-
боты в Коминтерне тов. Бухарина, скатившего-
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-сл к гильфердиигопскоП теории «оздоровлении 
капитализма», и отметил, что ирапооипортунн-
стнческан группа Бухарина инлиетен центром 
притяжении псох ираных эломентов и Коминтер-
не. X пленум заострил попрос о борьбе с при-
миренчеством, предупредив примиренцев (Эм-
бер-Дро и др.)» что иоаыполиепно требований 
Коминтерна об отмоисованин от правых и борь-
бы с ними на деле на основе линии Коминтерна 
поставит примиренцев вне рядов Коммунисти-
ческого Интернационала. X пленум ИККИ ус-
тановил, что зашита взглядов правого укло-
ла как течения антипартийного и глубоко враяс-
дебпого интересам пролетарско-роволюционно-
го движения несовместима с при подл еясностыо 
к коммунистической партии. Коминтерн одно-
временпо вел решительную борьбу против сле-
пого» оппортунизма, против группы Реммеле— 
Неймапа, прикрывавших елевой фразой» свое 
пораженчество «в оценке перспектив герман-
ской революции» (XIII пленум ИККИ, стеногр. 
отчет, 1934, стр. 594). 

Вся эта борьба Коминтерна иа два фропта за 
лепипскую линию, особенно обострившаяся 
после смерти Леннпа, была успешно проведена 
под руководством Сталина, великого стратега 
мировой пролетарской революции и вождя ме-
яедународного коммунистического движения. 

Изгнание из Коминтерна антипролетарскнх 
враяедебных коммунизму фракционных группи-
ровок, как важнейшая составная часть боль-
шевизации секций Коминтерна, привело к ве-
личайшему укреплению боеспособности Комму-
нистического Интернационала. 

Ленннско-сталинскаи монолитность Комму-
нистического Интернационала, достигнутая под 
гениальным руководством Сталина, была ярко 
продемонстрирована работами VII конгресса 
Коминтерна. Л. Солъц. 

ФРАКЦИЯ (лат.—часть), 1) Ф р а к ц и я 
п а р л а м е н т с к а я , , объединение депутатов 
парламента/ прннадлеисащпх к одной полити-
ческой партии, в целях организованного воз-
действии па политику правительства и про-
ведения политической линии партнн. Ф. парла-
ментская подчиипется общей партийной дис-
циплине, находится под руководством высших 
партийных органов и выполняет нх директивы. 

Современные • социал-демократические пар-
тии 2-го Иитернациопала, считающие, подобно 
буржуазным партиям, парламентскую дентель-
иость высшей и основной формой политической 
борьбы, придают парламентским Ф. исключи-
телыюе значение. Парламентский фракция рас-
сматривается ими как подлинный партийный 
центр, а ее работа—как основное звено партий-
ной работы. Такая переоценка роли Ф., а такясе 
то обстоятельство, что согласно конституции 
большей части бурисуазных государств избран-
ные депутаты пе могут быть отозваны избира-
телями, приводили к тому, что парламентские 
фракции оказывались независимыми от цент-
ральных органов партии и нередко пытались 
подменять эти центральные органы п направ-
лять всю партийную политику. Испытывая 
наибольшее давление со стороны буржуазии, 
с.-д. Ф., даясе в лучший период 2-го Иитер-
нациопала, до его окончательного перерояс-
дения, перодко проводили оппортунистическую 
линию, более правую, чем линия самих партий. 
- Наиболее характерный пример дает история 
герм, социал-демократии в период действия 
пс1слючнтелыюго закона о социалистах и в пер-
вые. годы после ого отмены (см. Германия, 
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Исторический очерк). Будучи единственной 
с.-д. организацией, которая благодаря закону 
о неприкосновенности депутатов имела возмож-
ность логальио работать, фракции рейхстага 
фактически выполнила функции ЦК. С.-д. фрак-
ция по главе с Л. Беболом и В. Либкнохтом про-
пела большую положительную работу. Ио на-
ряду с этим требовании неправильно попитой 
чисто парламентской работы часто брали верх 
над основными задачами партии. Значитель-
ная часть с.-д. депутатов рейхстага составила 
ядро правой оппозиции в партии, стремившей-
ся ограничит!, всю деятельность партии пар-
ламентскими рамками, допущенными Бисмар-
ком. По ряду вопросов с.-д. фракция голо-
совала вместе с буржуазными депутатами (па-
нример за предоставление субсидий пароходным 
компаниям в 1887, за что подверглась резкой 
критике Энгельса). Герм, с.-д-тнн под руковод-
ством Энгельса пришлось выдерясать упорную 
борьбу за подчинение фракции партийной дис-
циплине и за исправление ее ошибок. Но п в 
дальнейшем по Ф. рейхстага преобладали пра-
вые элементы с.-д. партии. 4 августа 1914 с.-д. 
Ф. рейхстага единогласно, за исключением Кар-
ла Лнбкиехта, голосовала за военные кредиты. 

Еще ярче и упориее проходила борьба в 
РСДРП вокруг думской социал-демократиче-
ской фракции (см.). Меньшевики добивались 
автономности думской с.-д. фракции, которая, 
по их мнению, долясна только учитывать мне-
ние партнн, но рошатысаисдый вопрос моясет са-
мостоятельно. Думскую «Р. мепьшевнки-ликви-
даторы (см.) считали «общенациональным по-
литическим центром». Меньшевистское боль-
шинство с.-д. Ф. пыталось вести в Думе «ор-
ганическую» работу, не только по давая раз-
вернутой критики бурисуазного либерализма, 
но в рпде вопросов блокируясь с кадетами и 
замалчивай основные требования соц.-дсм. 
программы. Большевики рассматривали дум-
скую Ф. как одну нз партийных организаций, ко-
торая долясна целиком подчиняться партии и 
проводить ее директивы. В соответствии с об-
щей оценкой роли Думы большевики считали 
главной задачей с.-д. Ф.—использование ле-
гальной трибуны для агитации за партийную 
программу и революционные лозунги и для 
разоблачения контрреволюционной сущности 
бурясуазпо-помещнчьей Думы. Отзовисты (см. 
Отзовизм), нападая на думскую Ф. за ее гру-
бые оппортунистические ошибки, требовали, 
чтобы партия отозвала вообщо депутатов пз 
Думы и прекратила свое участие в пей. Ленин 
резко осудил отзовистскую платформу. Ре-
шительно борись против ошибок Ф., он ука-
зывал на необходимость упорной и терпеливой 
работы пад выправлением этих ошибок и вос-
питанием Ф., а не ликвидации из-за них всей 
деятельности в парламенте. Под руководством 
Ленина большевистская часть с.-д. фракции 4-ft 
Думы дала блестящие образцы действитель-
но революционной тактики в парламенте [см. 
ВКЩб)]. В 1913 большевики оформили в Думе 
самостоятельную Ф., которая в начале войны 
заняла последовательную интернационалист-
скую позицию и развернула большую антиво-
енную работу. За это большевики-депутаты бы-
ли лишены неприкосновенности, подвергнуты 
суду и приговорены к каторжным работам. 

Опыт и традиции большевистской Ф. Думы 
в настоящее время партиями Коминтерна по-
лоясоны в основу работы коммунистических 
фракций в парламентах. 

ФРАКЦИИ 
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2) Ф р а к ц и и в HKI1 (б), см. П1СГ1(б). 
3) Ф. к о м м у » и с т и ч о с it и о п о и и о -

n n р т и 11 it ы x о p r a и и a a ц и и x—по уста-
ву, принятому на XVII Съезде ВКП(б), переиме-
нованные в н а р ти H и w е г p у и и ы,—организу-
ются на всех съездах, совещаниях и в выбор-
ных органах внепартийных, советских, профес-
сиональных и др. массовых организациях, гдо 
имеется но менее 3 членов партии. Задача пар-
тийных групп—всестороннее усиление влияния 
партии и проведение ее политики во пнеиар-
тнйной среде, укрепление партийной и совет-
ской дисциплины, борьба с бюрократизмом, 
проверка исполнения партийных и советских 
директив. Для текущей работы группа изби-
рает секретаря. Партгруппы целиком подчи-
нены соответствующим парторганизациям и 
обязаны по всем вопросам неуклонно выпол-
нять нх директивы. 

ФРАКЦИЯ (хим.), термин, широко распро-
страненный в химии, преимущественно в орга-
нической, для обозначения продуктов пере-
гонки в пределах определенной температуры. 

«ФРАМ» (норпелсск.—вперед), знаменитое по-
лярпоо судно, построенное в 1893 в Норве-
гпи по заказу «Р. Нансена (см.) для его экспе-
диции, имевшей целыо достичь Сев. полюса. 
Судну была придана такая форма (короткий 
корпус прн яйцевидном днище), чтобы прн дав-
лении льдов оно выпиралось ими наверх. Во-
доизмещение «Ф.»—402 per. m брутто и 307 m 
нетто. Длина по килю 31 .и, по ватерлинии 
34,5 .«. Наибольшая ширина без «ледовой об-
шннки» 11 .m, осадка прн неполном грузе 3,85 .н. 
Оснастка «Ф.»—трехмачтовой шхуны; паровая 
машина в 220 индикаторных сил. «Ф.» вышел 
в плавание нз Христианин (ныне Осло) 24/VI 
1893 п вернулся в Норвегию 20/VIII 1S9G, 
пройдя до Ново-Сибирских островов н затем 
продрейфовав со льдами до сев.-зап. побореясья 
Шпицбергена, причем архипелаг Земли Фран-
ца Иосифа был обойден с С. Через 2 года капи-
тан «Ф.» Спердруп предпринял иа нем само-
стоятельную полярную экспедицию n пролив 
Смита, отделяющий Гренландию от располо-
лсенной к С. 3 . Земли Эллесмер, откуда вер-
нулся только через 41/* года, проведя во льдах 
три года па одном место. В 1000 Амундсен (см.) 
соворшнл на «Ф.» плавание в Антарктику. За 
время своих плаваний «Ф.» достигал S5°55 ' с. ш. 
н 78° 41' ю. ш. В настоящее время «Ф.> объ-
явлен судном-музеем н подлелент полной ре-
ставрации. 

ФРАМБЕЗИЯ—заразная болезнь тропиче-
ских стран (в частности Африки, Индии, Ав-
стралии, Центр, н Юж. Америки), поражающая 
преимущественно кожу и костную систему, 
длящаяся годами; во многом сходна с сифили-
сом. Систематический учет заболеваемости Ф. 
не ведется, в отдельпых странах Ф. так же 
часта, 1сак корь в Европе. Возбудитель Ф.— 
спирохета (Spirochaeta portenuis), по современ-
ному наименованию Treponema pertenue,—от-
крыта Кастеллаии в 1905 на о-ве Цейлоне. По 
внешним, признакам спирохета Ф. пе отличи-
ма от бледиой (сифилитической) спирохеты. Не-
которые авторы (меиышшетво) считают Ф. 
«эндемическим сифилисом нецивилизованных 
стран»; этому взгляду противоречит восприим-
чивость сифилитиков к Ф. и, наоборот, воспри-
имчивость зараженных Ф. к сифилису, а также 
отсутствие прн Ф. столь характерных для си-
филиса поршкепий внутрешшх органов u цен-
тральной нервной системы. 

Первый симптом фрамбсаии — первичная па-
пула (см.), впоследствии часто изъязвляющая-
ся, образуется па место проникновения ин-
фекции после 2—3-иедельиого инкубационного 
периода. Чорез 1—3 мес. после первичной па-
пулы появляется бородавчатая, папулезная, ме-
стами слипающаяся сыпь, захватывающая зна-
чительную часть поверхности тела. Отдельные 
нпнулы, нзъязплллсь, становятся похожими на 
малину (малина по-французски frainboJeo, от-
сюда и название). Сыпь деряситсл много ме-
сяцев, часто сопровол.-даясь принухпнием лим-
фатических лселез, нередко болями в костях 
и суставах, большею частью общим недомога-
нием и ионшконном трудоспособности. Спустя 
еще некоторое время, измеряемое годами (от 1 
года до 30 лет), в ряде случаев в подколшой 
1слотчатке, мышцах, костях и суставах разви-
ваются изменения, напоминающие гулииы (см.). 
Эти изменения также склонны к распаду и 
изъязвлению и могут нести к значительному 
обезображиванию и инвалидности. Таково ти-
пичное течение болезни, от к-рого наблюдаются 
разнообразные отклонения. Переболевшие Ф. 
обычно невосприимчивы к новому зараясенню 
этой болезнью. Заражение Ф. происходит прн 
непосредственном контакте здорового с боль-
ным, посредством обиходных предметов (оделс-
да, подстилка для сиа, посуда), путем перено-
са мухами и кровососущими насекомыми. Ф. 
сравнительно легко поддается лечению саль-
парсановымн и нек-рыми другими протпвосн-
филитическимн препаратами. 

В соответствии со способами заршкеиня Ф. 
болеет почти незначительно туземное населе-
нно КОЛОНИЙ, обреченное па пшценскнй и пре-
дельно антисанитарный быт. Для профилак-
тики Ф. необходимо наличие элементарных 
гигиенических цавыков в массе населения и 
радикальное массовое лечение больных. Эти 
меры в настоящее время недоступны туземному 
населеншо колоний, являющемуся объектом 
грабительской эксплоатацнп со стороны импе-
риалистических стран. J.. Крапцфелъд. 

ФРАМХЕЙМ (Framlieim—дом «Фрадеа», см.), 
экспедиционная зимовочная база норвежского 
полярного исследователя Амундсена (см.) во 
время его знаменитого похода к Юяшому полю-
су (1911—12). База, находившийся на ледяном 
барьере (барьере Росса) в Китовой бухте, в море 
Росса, под 70° 40' юж. ш. и 105° з. д., в 2,3 к.н 
от края льда, состояла нз деревянного дома, * 
привезенного в разобранном виде нз Норвегии. 
Отсюда Амундсен вышел к полюсу 20 октября 
1911 н вернулся 20 января 1912. 

ФРАНГУЛИН, C3IHsnO0, ГЛЮ1С031Щ рамно-
зы н метнлтрнокенантрахппопа пли эмоднна, 
С15н)и08. Встречается в коре и плодах различ-
ных видов кручинны (Rhamnus eatliartica, ja-
ponica, Irangula, Purscliiana и др.), обусловли-
вая их слабительное действие. 

ФРАНК (франц. п апгл. Irauc, uest. Frank), 
денеленая единица, принятая во Франции, 
Швейцарии, Бельгии, Монако.—Пронсхолгде-
иие французского франка относится к 14 веку, 
т. е. эпохе укрепления королевской власти 
за спет феодальных сеньеров, когда была прп-
знапа за королем монополия чеканки монеты 
и запрещено городам и феодалам чеканить свои 
деньги. В 13G0 во Франции появились золо-
тые деньги с изображением царствовавшего то-
гда Hoaiuia II Доброго с надписью «Francorum 
Rex» (т. е. король франков), отчего и самые 
монеты (весом в 3,8 г) стали называться фрап-
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ками. Они находились u обращении и точеино 
царствований Иоанна II и Карла V; исчезли 
при Карло VI. С 1575 ио, 10-11 имели хождение 
соробрянио Ф. стоимостью, иорноиачально ран-
noil примерно '/а прежнего золотого «Р.; впо-
следствии их нес и стоимость неоднократно 
менялись. В 1011 «I'. был заменен почти рапным 
ому по стоимости ливром (см.). 

Законом 15/VIII 1705 имеете с носстановле-
нпем металлического (серебрнного) обращении 
пведен счет на серебряные «Р., признанные за-
конной илатоясной единицей. Ф. делились на 
децимы и сантимы на базе десятичной системы 
и содерясалн -1,5 г чистого серебра. 80 нопых Ф. 
были ирнрапиены 81 ливру. Законом 18/VIII 
1S03 введен бимстсишим (см.) и установле-
но постоиипое отношение стоимости серебра к 
стоимости золота—1:15,5. Ф. как денежная еди-
ница был принят в 1832 Бельгией, в 1S50 Швей-
царией и под другим наименованием—в Испа-
нии (пезета), в Италии (лира), Греции (драх-
ма) и т. д. Французская биметаллическая си-
стема достигла полного разлития к 1H05, когда 
был образован монетный -сЛатниский союз*. 

С 1S73 Франция перешла к системе хромаю-
щей валюты (см.), сохранившейся вплоть до 
5/VIII 1014. В итоге система довоенного фран-
цузского Ф. сводилась к следующему: Ф. со-
дерисал 0,2903226 г чистого золота. Золотая 
монета чеканилась 900-й пробы достоинством 
в 100, 50, 20 и 10 фр. Полноценная серебряная 
монета 900-й пробы чеканилась 5-фраикового 
достоинства, а серебряная монета 835-й пробы— 
достоинством в 2 и 1 фр.; монета в 5»» и 2U санти-
мов считалась билоном (см. Билонная монета). 
Банковские бнлеты выпускались достоинством 
в 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1.000 франков.— 
С мировой империалистической войной нача-
лась эпоха инфляции; в 1914 размен Ф. па золо-
то был прекращен. Покупательная способность 
французского Ф. падала вначале гораздо быст-
рее, чем его курс по отношению к иностранным 
валютам. Самого низкого уровни курс Ф. дос-
тиг летом 1926, когда за одни фунт стерлии-
гов платили 240,25 Ф. Фактически Ф. ста-
билизовался в декабре 1920; формально ста-
билизации последовала 25/VI 192S. Был уста-
новлен курс, равный примерно '/& довоенно-
го паритета, — точно '/«гм- Законом 23/VI 1928 
определено золотое содержание нового Ф.— 
65,5 .из золота 900-й пробы. Был восстановлен 
размен на золото; система хромающей валю-
ты отброшена; введен золотой монометаллизм 
(см.), фактически в форме «Gold Bullion Stan-
dart», т. е. франц. банк размешшает банкно-
ты на золотые слитки или монету из расчета 
65,5 .из золота за одни Ф. па сумму не менее 
200 тыс. франков в кшкдом отдельном случае.' 
Банкноты 5-, 10- и 20-фрапкового достоинства 
в силу нового закона с 1/1 1933 изъяты нз 
обращения и заменены серебряной монетой 
080-й про0ы 10- н 20-фрапкового достошют-
ва, обладающей законной платеишой силой 
в пределах 250 франков в. кшкдом отдельном 
случае. Новый франц. франк имел следующие 
паритеты в отношении главнейшгх иностран-
ных золотых валют: 124,21 ф р . = 1 ф. ст., 
0,08 ф р . = 1 герм, мар., 25,52 ф р . = 1 амер. долл. 

ШвенцарсшШ Ф. изменений по сравнению 
с довоениым периодом пе претерпел. Содержит 
0,29032 з чистого золота; 25,22 швейц. Ф . = 
=1 зол. фунту стерлингов. Законным платеясным 
средством считается золото (20- и 10-франко-
вые монеты) и полноценная серебряная монета 

(5 фр.). Банкноты обеспечиваются полотом и се-
ребром в разморо 40%, причем серебро но дол-
жно превышать 20% всего обеспечении. Бель-
гийский Ф., как и французский, и результате 
войны обесценился. В силу закона о стабили-
зации от 2;>/Х 1020 в качестве новой денежной 
едшшцы была введена «бельга», равнап 5 ста-
билизированным 'I». и содерясащая 0,209211 г 
чистого золота. 35 бельг=1 зол. фунту стерлин-
гов. В марте 1035 Бельгии отказалась от уста-
новленного паритета и девальвировала свою-
валюту па 28%. 

ФРАНК (Frank), Альберт Бернгардт (1839— 
1900), немецкий ботаник, с 1881 — профессор 
высшей сел.-хоз. школы в Берлине. Работал 
но фнзиолопш растений, а такясе по болезням 
их. Важны его исследования о влиянии силы 
света и тяжести на вертикальный рост растений-
Описал явление симбиоза грибов с корнями 
растений (см. Микориза), особенно деревьев. 
Написал прекрасный для своего времени учеб-
ник ботаники. 

ФРАНК (Franck), Дясемс, физик мирового-
значения, родился в 1881 в Гамбурге, был 
учеником Варбурга, работал вместе с Габером 
но вопросам химической войны; до прихода 
Гитлера к власти был профессором физики в 
Гёттингене. После прихода фашистов отка-
зался от кафедры и покинул Германию. Инте-' 
ресы «Р. сосредоточены гл. об. в области экспе-
риментальной проверки следствий квантовой 
теории атомов и молекул. Совместно с П. Гер-
цем он доказал экспериментально существо-
вание дискретных уровней у атомов и тем самым 
подтвердил основную гипотезу Бора. За это 
исследование он получил совместно с П. Гер-
цем Нобелевскую премию (см.). Ф. указал, что 
точке сходимости эиерготических уровней в ко-
лебательных cneicTpax молекул соответствует 
диссоциации молекул па атомы. Ф. и его шко-
ла установили связь меяеду спектрами молекул 
п химическими евпзимп в них н применили 
данные спектроскопии к изучению элементар-
ных процессов, ф . создал теорию этих явлений, 
собрал огромный опытный материал и вырабо-
тал ряд воззрений на природу химических сил 
и реакций, к-рые с появлением квантовой ме-
ханики блестяще оправдались. 

ФРАНК (Frank), Иогап Петер (1745—1821), вы-
дающийся нем. врач и гигиенист, руководитель 
медищшского образования во многих круппых 
европейских центрах, в том числе в Петербурге 
(1805—08). Из трудов Ф. особенно известна 
«Система полной медицинской полиции» («Sys-
tem einen vollständigen medizinischen Polizei», 
1779—1819)—подробный систематический свод 
гигиенических зиаппй п мероприятий, охваты-
вающий вопросы организацш! медицинской 
помощи н гигиены с исчерпывающей для того 
времени полнотой. Осповпап мысль этого ка-
питального труда Ф.—внедрение в население-
правил личной гигиены путем государствен-
ного надзора и законодательства (т. п. «меди-
цинская полиция»). 

Л и т . : S e i l e r I I . , r e t e r Frank, Dresden, 1895;. 
D o l l К . , Joli. Péter Frank (1745—1821), Karlsruhe, 1009. 

ФРАНК (Frank), Леонгард (p. 1882), совре-
менный нем. писатель; был рабочим-металли-
стом. Знание мелкомещанской городской окра-
ииы и привязанность к этой среде определяют 
своеобразный колорит его творчества. В начала 
своей литературной деятельности ф . был бли-
зок к мелкобурисуазпому оппозиционному те-
чению активизма (см.). В романе «Разбойники». 



383 ФРАНК—ФРАНКЕ 384 

(1014) о» изобразил жизнь мсшаискоЛ моло-
дежи; n романс «Причина» (1015), описываю-
щем убийство школьного тирана его бывшим 
учеником, Франк стапнт социально-психологи-
ческую проблему пиши и наказания. Сильиео 
псего социальные ноты знучат и ого пацифи-
стских рассказах периода пмнсриалнстнческоП 
иоПиы(сб. «Человек добр», 1018). В этот период 
Ф. считал себя «социалистом», но вышедший 
п 1924 его ромаи «Бурисуа» свидетельствует о 
непонимании им проблем революции. 

В кратковременныА период частичной ста-
билизации капитализма Ф. отказался от своих 
бунтарских позиций и замкнулся в круг про-
блем психологизма и индивидуализма («Карл 
п Анна», 1020, и др.). В последнем романе 
«Von drei Millionen drei» («Трое из трех миллио-
нов», 1032) нп тему о безработице Ф. проводит 
идею фаталистического прнмнрепня с лензиыо. 
Приспособляясь к бурясуазной литературе, «Р. 
теряет соцнааьную заостренность и яркость; 
он создает лясипые иллюзии, представляя ин-
тимный внутренний мир личности надоленым 
убеяенщем от социальных потрясений. После 
фашистского перепорота 'I'. эмигрировал нз 
Германии. Держится п стороне от обществен-
ной и литературной лензни. 

П е р е п о д ы Ф. па рус. пл.: Прпчппа, М.—П., 192.1; 
Человек добр, П.—M., 1923; Буржуа, Л., 1924; l'aaöoll-
опкп, Л. , 1925; Карл п Anna, M.—Л., 1928. 

ФРАНК (Frank), Людвиг (1874—1014), вид-
ный герм, социал-шовинист, типичный бур-
жуазный демократ, одни нз агентов связи 
меясду с.-д-тией и буржуазными партиями в 
рейхстаге. Адвокат по профессии. Ораторский 
талант Ф. позволил ему занять видное место 
•среди бадоиекпх реформистов, особенно после 
усиления репизионнстов. На Магдебургском 
нартейтаге (1010) выступил за голосование во-
енных кредитов и протип пптипарламентскнх 
методоп борьбы. Из «paiera голосования с.-д. 
фракцией рейхстага военных кредитов Франк 
сдолал логический вывод: пошел доброволь-
цем па империалистическую войну. Выл убит 
в первые ясо дни войны под Люневнллем. 

ФРАНК (Franck von Wörd), Себастьян (1499— 
1542), нем. теолог и историк эпохи Реформации, 
идеолог бюргерской оппозиции дворянству. 
Сначала был католическим, потом протестант-
ским священником, по после Крестьянской 
ВОЙНЫ 1525 разошелся с лютеранством в виду 
начавшейся внутри последнего реакции. Пи-
сательская и издательская деятельность Фран-
ка протекала в крупных юлшо-гермапскнх им-
перских городах, общественно-политический 
•строй к-рых он прославлял в противовес ти-
рании нем. князей и дворянства. Ф. соединял 
мнетнцнзм с требованиями социально-полити-
ческой свободы и веротерпимости, однако оп осу-
лсдал насильственные методы борьбы восстав-
ших крестьян н отмелсевывался от анабапти-
стов (см.). Преследования со стороны фео-
далов и городских патрициев заставляли Ф. 
часто переезнсать из одного города в другой; 
в 1539 он эмигрировал в Базель. 

ФРАНК (Franck), Сезар (1822—90), фрапц. 
композитор и органист, яркий представитель 

-так наз. неоакадемизма, т. е. того направле-
ния фрапц. бурясуазного музьпеальпого искус-
ства, которое, используя богатства муз. языка 
нем. неоромантиков (и особепно Вагнера, см.), 

•стремилось сочетать эти романтические черты 
с а1садемнческнмн муз.-реставраторскнмн тен-

денциями (интерес к старинной полифонии, 

к культовой музыке, органу и т. п.), Ф. н сво-
ем творчестве культивировал разнообразные 
муз. ясанры, отдавая предпочтение крупный 
инструментальным циклическим формам. Важ-
нейшие сочинения Фрашса: симфония d-rnoj, 
симфонические поэмы для оркестра («Психея») 
«Дикий охотник» и др.), симфонические париа-
иин для фортопипно с оркестром, оратории 
(«Руфь», «Ревекка», неизданная «Напнлонасая 
башня»), камерные ансамбли и органныо про-
изпедення. Кроме того 'Р. прниадлелсат оперы 
«Hulda» п «(ihisele» и мнолсестпо культовых 
сочинений (мотеты, офферторпй, духовные гим-
ны и др.). Из школы Франка вышли: д'Эндн, 
IIJorcoH (см.), Дюпар и др. 

Лит.: I п d у V., (1 г. Cfsar Franck, I'., 1906; E m m a -
n u e l M., César Franck, P., I9:<0. 

ФРАНН (Frank), Филипп (p. 1884), видный 
представитель математической физики. В 1910—— 
доцент п Вене, с 1912, но предлолсению Эйн-
штейна,—его преемник по кафедре теорети-
ческой физики в Праге. Имеет работы в обла-
сти теории относительности, термодинамики, 
гидродинамики, статистики, дифференциальной 
геометрии. Вместе с Мизесом является редак-
тором нового издания книги Рнмана-Вебера 
«Дифференциальные уравнения физики» и вме-
сте со ПЬинсом—серии «Очерки научного миро-
воззрения», одна нз книг которой, «Закоп при-
чинности и fro пределы», написана им самим. В 
ней «Р. критикует ограниченность механистиче-
ского понимания причинности; но не будучи в то 
лее время в состоянии подняться до ео дналек-
тнко-матернилистического понимания, он ска-
тывается к абсолютному релятивизму н субъ-
ективизму. В философском отпошешш Франк 
является последователем и деятельным пропа-
гандистом реакционной субъективно - идеали-
стической философии махизма (см.). Принимает 
близкое участие в деятельности крулска эмпи-
рической философии в Вене. Франк является ак-
тивным участником Общества друзей Совет-
ского Союза. 

С о ч. Ф.: Das Kausalgesetz und seine Grenzen, W., 1932. 
Лит.: P o g g e n d o r l l ' s blographlsch-literarischcs 

Handwörterbuch, Bd IV, Lpz., 1926, S. 387. 
ФРАННЕ (FraBcke), Август Герман (1GG3— 

1727), герм, педагог, наиболее яркий предста-
витель педагогики пиетизма (см.). Основал 
в Галле целую систему педагогических учреж-
дений (начиная с 1G95), включавшую ко вре-
мени его смерти: 1) педагогический институт 
для подготовки учителей (82 учащихся), 2) ла-
тинскую (т. е. среднюю) школу с 400 учени-
ков, 3) ряд немецких (т. е. городских началь-
ных) школ с 1.725 учениками и 4) первый в 
мире сиротский приют для 134 воспитанников. 
Для обслуяспвашш этих педагогических учре-
яедепий были открыты Ф. столовая, интерна-
ты, аптека, книжный склад. В школах Ф. бы-
ли организованы естественно-исторнчеаше ка-
бинеты, широко применялся наглядный метод 
обучения; впервые в школьной пра1стшсе было 
введено преподавание ручного труда, устраи-
вались экскурсии в мастерские; большое ме-
сто в учебном плане занимало естествознание. 
Всо эти новые педагогаческио мероприятия, 
вызванные потребностями развивающегося в 
недрах феодального общества капитализма, 
обосновывались Ф. религиозными сообралсе-
ниямн. Исходя нз мысли о прирояеденной гре-
ховпости человека (основное пололсонно пие-
тистов), он считал, что бороться с этой гре-
ховностью надо главным образом путем хри-
стианского воспитания. 
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ФРАНКЕЛЬ (Frankel), Jleo (1844—90), пои-

гепскиИ социалист, член Коммуны 1871 и 1 Ин-
тернационала» одни иа осноиатолоИ неигор-
скоН с.-д. партии. В (Ю-х гг. иоросолилси и 
Германию, гдо искоро примкнул к лассаль-
ницам и сотрудничал n газетах Швейцера (см.). 
Но второй половине GO-x гг. переехал во Фран-
цию, где близко сошелси с Варлсно.м,(см.) и 
другими левыми прудонистами и в качество 
представители немецкой секции стал одним из 
деитольпсПших членов Парнасской федерации 
Интернационала. H конце GO-x IT. В Лондоне по-
знакомился с Марксом, что дало ому толчок длл 
более серьезных занятий политической эконо-
мней п способствовало отходу его от мелкобур-
жуазного социализма. 

В 1870 Ф. вместе с другими членами Париж-
ской федерации был предан суду и во время т. и. 
3-го процесса Интернационала произнес бле-
стящую защитительную речь, способствовав-
шую росту его популярности в рабочих массах 
и заслужившую одобрение со стороны Марксй. 
Был приговорен к 2-месячному тюремному 
заключению. После революции 4/IX 1870 и 
начала осады Парниса Ф. стал оратором парнис-
ских народных 1слубов. Избранный в Коммуну 
от 13-го округа, Ф. с самого начала играл в ней 
видную роль в качестве члена Комиссии труда 
и обмеиа (с 29/111) и Финансовой комнсаш 
(c5/IV) . Он был одним нз немногих коммуна-
ров, понявших историческое значение револю-
ции 18 марта. Уясе 30/111 Ф. обратился с пись-
мом к Марксу, прося совета и руководства в 
деле осуществления «коронного преобразова-
ния социальных отношений». В дальнейшем 
переписка меяеду Ф. и Марксом ие прерывалась 
вплоть до падения Коммуны. 

В качестве члена Коммуны Ф. примыкал к 
«меньшинству», но после ухода последнего из 
Коммуны заявил, что будет продолясать при-
сутствовать на заседашшх; в Майскую педе-
лю был ранец па баррикадах, а затем беисал в 
Швейцарию. В августе 1871 Фрашсель был вве-
ден в состав Генерального совета 1 Интернацио-
нала в качестве члеиа-корреспоидеита от Ав-
стро-Венгрии. На Лондонской конференции и 
на Гаагском конгрессе Интернационала он го-

Ёячо поддериеивал Маркса против бакунистов. 

1 середине 70-х гг. Ф. переехал в Германию, а 
затем в Венгрию. В 1875 венгерское правитель-
ство бросило его в тюрьму. После 18-месячного 
заключения стал редактором выходившей в Бу-
дапеште «Arbeiter Wochen-Chrouik». В 1877 Ф. 
принял участие в социалистическом конгрессе 
в Гейте. В 1882, после нового тюремного за-
ключения, переехал сперва в Вену, где сотруд-
ничал в «Gleichheit», а затем в Паршк. В по-
следние годы ясизнн Фрашсель деятельно со-
трудничал во французской и немецкой социа-
листической печати и принимал участие в пер-
вых трех конгрессах 2-го Интернационала. 
Умер Фрашсель в бедности, в одной нз больниц 
Парниса. С. Кап. 

ФРАНКЕН (Francken), многочисленная семья 
фламандских яшвопнецев, три поколешш к-рой 
работали в Антверпене в конце 1G в. н в первой 
половине 17 в. Наиболее значит, нз них являют-
ся: Ф р а н с Ф р а н к е и 1(1540—161G) н Ф р а н с 
Ф p а и к о п II (1581—1042). 'Ранние картшш 
Ф р а н к е н а С т а р ш е г о отмечены влия-
нием его учителя Флориса; позднее Фрашсен, 
вместе со своим братом Амброзиусом, выработал 
тип мелкофигурпых цзобраясепий, к-рый стал 
характерным для производства фрашсеновской 

В. С. Э. T. LVIII. 

мастерской. Ф p а н с Ф р а и к о н М л а д -
ш и Й наиболее яркий представитель культп-
ниропавшойси Франкенами живописи. Его кар-
тины на мифологнческно и религиозные сюжо-
ты, особенно ясо наобраяссиин пиршеств, балов, 
портреты фламандской аристократии, где пе-
большио фигурки помещены иа фойе роскош-
ной архитектуры или иейзаяса, весьма noica-
затольиы. Произведения Ф. и его мастерской, 
отраясающио вкусы фламандской знати, чрез-
вычайно многочисленны и существуют во мно-
гих повторонипх. 
, JI,"4nr\. ? 1 (1, °.n '\,u r.Ç[,„R" n , e Hämische Malerei des 17 Jahrhunderts, В., 1018 (S. 142—144); R I с в e 1 H 
i!c i tr2§S ,,ZU£ " ' ^ ' " ' a ^ l B c h c n Kunstgcschichtc, 2 Bdé,' 
i l . , loo*. (1 , о . k l , i l , o . 74—ВО), 

ФРАНКЕНГАУЗЕН, город в Тюрингии (Гер-
мания) на р. Внппере; 7.010 ясит. (1025). Упо-
минается в G в. в качестве фрашсского укреп-
ления па месте соляпых источников. В 14 в. 
вошел в состав графства Шварцбург, после 
раздела к-рого отошел к графству (потом шш-
ясество) Шварцбург-Рудольштадт. Во время 
Великой крестьянской войны в Германии (см. 
Германии, Исторический очерк) на возвышен-
ности к северу от Ф. произошла 15 мая 1525 
битва меяеду крестьянским отрядом под руко-
водством Томаса Мюнцера (см.) ц объединен-
ными военными силами ландграфа гессенского, 
герцогов брауншвейгекого и саксонского, за-
кончившаяся разгромом крестьян. Мюнцер по-
пал в рукц врагов, пленные крестьяне п горо-
ясане (от G тыс. до 77а тыс.) были перебиты. 
Битва при Франкенгаузепе явилась переломным 
моментом для Крестьянской войны во всей 
Средней Гормашш. 

ФРАНКИ (franci), название, употреблявшееся 
римскими писателями для обозначения целого 
рлда мелких зап.-германских племен: брмасте-
ров, хамавов, ампсиариев, хаттов, салийцев, 
атуариев и др., к-рые, начиная с 3 в., массами 
вторгались в Сев. Галлию. С течением времени 
нз общей массы Ф. выделились Ф. салические 
(т. е.,приморские), которые к половине 4 века 
распространились по морскому берегу от усть-
ев Рейна до Шельды. Покоренные в 358шшер. 
Юлианом н вынуяеденные признать зависимость 
от Римской империи, салические Ф. тем но 
монее упорно продолясалп продвигаться под 
предводительством своих королей к юго-восто-
ку. Уже в 4 в. они захватили всю римскую Ток-
сапдршо (область до Мааса), а в первой поло-
вине 5 в.—область Камбре (см.) и всю сев.-
зап. часть Галлии до Соммы. При Хлодвиге 
(см.), объединившем все племепа Ф. (в том чи-
сле и т. н. Ф. рипуарекпх, ясившпх по обоим 
берегам Рейна, к востоку от Мааса), они пор-
вали связь с римским правительством, захва-
тили почти всю Галлшо и образовали самосто-
ятельное Франкское государство (см.). 

Об общественном и государственном строе Ф. 
до их переселения в Галлию и образования 
самостоятельного государства нзвестпо нем-
ного: «салические законы», составленные еще 
до Хлодвнга, отражают основные черты права 
и. быта древних германцев (см.). Законы под-
тверисдают существование семейной и деревен-
ской общшш. Основную массу населения со-
ставляли свободные воины, связанные родо- ̂  
вымн узами, владевшие как личной, так и об- * 
ществешюй собствешюстыо. Часть населения 
составляли сидевшие на земле и платившие 
оброк несвободные. Несколько деревень объе-
динялось в сотни—centeniae,—во главе к-рых 
стояли сотеиные начальники. Члены сотни со-

/ 13 
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бнролнсь n определенные дни пи сходки для 
суда и решении общественных доя. Суд проис-
ходил на оснопо германского обычного прапа. 
Короли Ф. были первоначально предводите-
лями иломон, вокруг которых группировались 
более богатые воины, имевшие рабоп и завнеи-
мых от них людей. Таким образом начинает от-
слаиваться аристократия, состанляпшан коро-
левскую друзкнну. 

ФРАНКИЗМ, сектантское двилсенне турец-
кого и польского еврейства во второй половине 
1S в. Основателем секты был Яков Лейбопич, 
по прозвищу Франк (ок. 1720—91), воспитан-
ный в саббатнанскнх (см. Саббатианстоо) кру-
ясках, мелкий торговец, родомлз Подолин, пе-
реселившийся в Турцию и разбогатевший там 
на торговле драгоценными камнями. В 50-х гг. 
18 п. Франк и его последователи бежали от 
преследований официального раввината и ту-
рецких властей в Польшу, где Ф. получил 
вскоре широкое распространение как саббати-
апство на польской почве. В Ф. сочетались 
элементы мессианизма (см.) и каббалистиче-
ской мистики (см. Каббала), причем последняя 
была сильно окрашена идеями христианства. 
Ф. сформировался в учевие о «трех началах 
болсестпа», нз которых «святой царь»-мессня 
воплощается в человеке-мессии (т. е. по Фран-
ке). Отрицание этим учением обязательности 
Талмуда (см.), а в особенности власти равви-
ната и моральио-обрядовых традиций Талмуда 
обеспечивало Ф. распространение среди полу-
пролетаризнрованной ещэейской массы, мел-
кой и отчасти средней буржуазии, ремеслен-
ников, кустарей и торговцев. После смерти 
Франка c'eirra скоро распалась. 

Лит.: Г с П л п и м а п Г. Б. , Исторпл оОществсппого 
ЛПЛШСЛ1Ш enpeen n Польше и России, М,—Л., 10.10; Д у 0 -
» о n С. М.. Яноп Франк п его секта хрпстнанствующпх, 
«Посход», СПБ, 1883, кн. 1—10 [теплепипозпо-пац. ра-
бота]; J о s t J . M., Geschichte des Judenthums und seiner 
Sekten, Abt. m , Lpz., 1859. H. Никольский. 

ФРАНКИРОВАНИЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ, у п л а -
та провозной платы вперод, полностью нлн 
частью, прн отправлении груза. Фрапкнрова-
нне означает ташке, что получатель не обязан 
в определенных пределах оплачивать расходы 
по перевозке и доставко (см. Франко). Напри-
мер при сделках сиф (см.) фрахт включается в 
цену товара. 

ФРАНКИРОВАННОЕ ПИСЬМО, письмо, до-
ставка которого оплачена. Франкировать пи-
сем производится перед отправлением путем 
наклейки марок нлн наложения соответствую-
щего штемпеля (см. Почта). 

ФРАННЛЕН-БУЙОН (Franklin-Bouil lon), Ан-
рн (1870—1935), фрапц. бурнсуазный политиче-
ский деятель, крупный оратор и публицист. На-
чал свою политическую карьеру в рядах мел-
кобурясуазпой радшеально - социалистической 
партии. Во время империалистической войны 
выдвинулся как знаток блпяшевосточных про-
блем. С 1915 по 1917 был председателем пар-
ламентской комиссии по иностранным делам, 
а затем и министром без портфеля в кабинете 
Пеплеве. Весной 1921 Ф.-Б., командированный 
Брианом с секретной миссией в Турцию, за-
ключнл с Кемалем sa сшшой Англии Апкар-
скнй договор, доставивший ему большую по-
пулярность, по вызвавший резкие протесты 
Англии и впоследствии фактически отменен-
ный Лозаннским договором (см.). Начиная с 
первой победы левого блока на выборах 1924, 
Ф.-Б., связанный с концернами крупной про-
мышленности и Паршкским банком, стал отхо-

дить от ПОЛИТИКИ радикал-социалистической 
партии—тесного сотрудничества ео с социали-
стической партией—и в 1027 покинул ряды 
рпднкал-сониалистов. С тех пор Ф.-Б. все бли-
ясо смыкается с правыми и националистскими 
группировками палаты депутатов, в особенно-
сти с Тардье (см.). Ф.-Б. часто выступал в пар-
ламенту и печати как ярый противник Совет-
ского Союза, но в 1933 голосовал за ратифи-
кацию франко-советского пакта о нейтралите-
те и ненападении. 

ФРАНКЛИН (Franklin), Вениамин (170Г—90), 
амер. политический деятель,экономист и физик. 
Родился в Бостоне; младший из 17 детей англ. 
ремесленника-эмигранта. Рано начал писать в 
либеральной пинте, издававшейся братом-то-
пографом. Основанные 'Р. в 1727 в Филадель-
фии типография и из-
дательство календарей 
н газеты («Pcnsyivania 
Gazette»), ставшей ско-
ро самой распростра-
ненной в Сев. Амери-
ке, принесли ему ог-
ромную популярность 
и значительное состо-
яние. В Филадельфии 
он развил широкую 
общественную деяте-
льность, организопы-
вал клубы для само-
образования, библио-
теки с выдачей книг 
на дом (впервые в Аме-
рике), основал философское общество (1743), 
«Академию» (1749)—учебное заведение, состо-
явшее из средней и высшей школы. В борьбе 
американских колоний за незавнстюсть Ф. 
играл водную роль, хотя он до последней ми-
нуты был сторонником сохранения над ними 
аигл. суверенитета, с предоставлеппем им са-
мой широкой автономии. В 1754 Ф. составил 
план федерации всех сев .-американских ко-
лоний н представительства нх в англ. парла-
менте. Делегированный в Лондон для защиты 
интересов колоний (17G4—75), Ф. энергично 
н успешно боролся против произвольного об-
лолгения колоний и злоупотреблений чиновни-
ков, но разрыва предупредить пе мог. Как де-
путат Континентального копгресса в 1775 уча-
ствовал в составлении Декларации независимо-
сти (см.). В 1776—85 Ф.—дипломатический 
представитель США в Париже. Используя аиг-
ло-французашй антагонизм u одновременно 
свою личную популярность в ученом мире п 
наршкекнх салонах и видное положение в ма-
сонских кругах, Ф. в 1778 заключил союзный 
договор с Францией, обеспечивший денелшую 
и военную помощь восставшим колониям. Прн 
его участии был заключен и Версальский мир-
ный договор с Англией в 1783. В 1787 как де-
легат Конституционного собрания Ф. оказал 
большое влияние па редакцию конституции 
США. Незадолго перед смертью в ряде статей 
н петиций Ф. выступил за освобождение нег-
ров. В выпущенной в 1729 брошюре о денеж-
ном обрашенш! Ф. одним нз первых говорит 
о трудовой теории стоимости. 

Как физик Ф. известен исследованиями, от-
носившимися гл. обр. к иовой ощо тогда обла-
сти электричества п создавшими ему мпровое 
имя. Он был сторонником унитарной теории 
электричества; ему прннадлелшт идея громоот-
вода (1750). Ф. произвел (1752) знаменитый 
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опыт со ямсом, доказавший олектричсскую при-
роду грозы; объяснил дейстнно лондонской 
банки. впервые стал экспериментально иссле-
довать успокяипающео дойстпио масла иа взвол-
нованную полную поверхность (1773). Им был 
замечен (1773) параллелизм меяеду топлопро-
по'июстмо и олектропроподностьто пещестн. 

ФРАНКЛИН (Franklin), Ди;ои (1780—1817), 
английский мореилапатель, путеншетпепипк 
it полярный исследователь; родился в Сиилсби. 
14 лет поступил па службу во флот, прини-
мал участие в осаде Копенгагена n 1801, за-
тем в плавании в Австралию в 1803; участво-
вал в морских сраясонннх. В 1807 плавал в Бра-
зилию; два года спусти принимал участие в 
блокаде Флиссингеиа. а затем в 1811—в мор-
с к и х операциях претив Нового Орлеана во вре-
ми Англо-американской войны. В 1818, ко-
мандуя судном «Трент», участвоват в поляр-
ной экспедиции Давида Бекана (Buchan), имев-
шей заданием найти проход в Тихий океан че-
рез Северный полюс меяеду берегами Гренлан-
дии и Шпицбергена. Экспедиция окончилась 
неудачей, хотя корабли поднялись до SO0, с. ш. 
В 1819—22 Ф. возглавляет сухопутную экспе-
дицию, спарпясеппую для исследования север-
ного побереяеья Американского материка от 
устья реки Медных Рудников к востоку. Через 
три года Ф. предпринимает новое путешествие 
н продвигается иа 3. почти до мыса Барроу. 
В этих двух путешествиях Ф. были обследо-
ваны северные берега Америки от 148° 52' з. д. 
до 109°25' з. д. и кроме того огромные простран-
ства у озер Большого Невольничьего, Боль-
шого Медвеяеьего и по течениям рек Медных 
Рудшпеов, Большой Рыбной (Бека) и Мекензн. 
С 1836 по 1843 Ф. был губернатором Тасмании. 
Вернувшись в Англию, принял начальство над 
повой большой полярной экспедицией в соста-
ве кораблей «Эребуо и «Террор» и вышел в 
плавание 19 мая 1845 с заданием открыть так 
называемый Северо-Западный морской путь 
(см.). Эта экспедиция окончилась гибелью всех 
ее участников. 

IIa поиски Ф. было отправлено ок. 50 эк-
спедиций, стоивших не одш! десяток млн. руб. 
золотом и снаряиееиных гл. обр. Англией п от-
части США. Эти экспедиции озпамеиовалц но-
вую эпоху в нсторш! полярных исследований 
и произвели колоссальную работу, собрав цен-
нейшие материалы по географии и картографии 
амершсанского сектора Арктики. Лишь после 
открытий д-ра Ре в 1854 и особенно после иссле-
дований Мак-Клинтона, нашедшего в 1859 со-
общение, подписанное капптанамн «Эребуса» и 
«Террора» I-Срозье и Фиц-Дяеемсом, судьба экс-
педиции Ф. перестала быть загадочной. 

Знму 1845—46 кораблп Ф. провели во льдах 
па 70° 5 ' с. ш. и 98° 23' з. д. , вторую зиму они 
простояли у о-ва Бичи под 74° 43' 2 8 " с. ш. 
н 91° 39' 1 5 " з. д. 11 шопя 1847 Ф. скончался, 
а на следующий год 22 апреля суда были остав-
лены экппаясем, который отправился к устью 
реки Большой Рыбной, по погиб по пути. Уста-
новлено, что кораблп Ф. прошли вдоль зап. 
берега п-ова Бутия-Феликс и остановились во 
льдах у северного побереяеья Земли короля 
Уильяма. Оставалось уясе немного, чтобы сом-
кнуть ту цепь исследований, к-рая была начата 
Ф. в 1819 и доведена с запада до 109°. Было 
признано, что Ф. открыл сев.-зап. проход, и 
вдове Ф. была вручена в 1860 золотая медаль 
Географического об-ва. Попеки останков чле-
нов экспедиции Ф. и различных предметов сна-

рпяеопнн продолжались до 1878, когда амери-
канская экспедиция «Р. Шпатки нашла на Земле 
короли Уильяма много разных вещей и останки 
одного из погибших. 13 1030 канадский летчик 
Бероуш обиаруясил там жо два лагери экспе-
диции Ф., несколько скелетон и различные 
предметы снаряжении. М. Льпконов 

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ, применение с лечебной 
целыо статического электричества, получае-
мого от электростатических машин (см.) Ф 
является старейшим методом электротерапии' 
применяется н пиде общих и местных процедур' 
Общая «Р., так низ. статический душ, произво-
дится след. обр.: больной .помещаетсп на нзо-
лиропшшуюфарфоровымиилнэбопитовымннзо-
ляторамн металлическую площадку, соединен-
ную с одним нз полюсов статической машины-
над его головой помещается металлический кол-
пак, спабяееиный многочисленными остриями 
и соединенный с другим полюсом машипы; на-
копляющееся во время работы машины на'кон-
дукторе электричество стекает по остриим кол-
пака, и больной весь оказывается в статиче-
ском поле большого напряясенил (до 75.000 
вольт), но незначительной силы. Местная Ф. 
применяется либо в виде искр либо в вндо кис-
точек. Применяется общая фрашелинизацнп 
при функциональных заболеваниях нервной 
системы (неврастения, психоневрозы, хрониче-
ские головные боли и др.), местная — в тех 
ясе случаях, что и местная д'арсонвалнзацнн. 
См. .1лгктротс;>апш1. 

ФРАНКЛИНОВО КОЛЕСО, состоит из метал-
лической шляпки и нескольких прикрепленных 
к ней, располояеенных раднальпо, проволочек 
с заострош1ыми концами, отогнутыми в одну и 
ту яео сторопу (на манер Сегперова колеса). 
Опорой для Ф. к. слуяент вертикальное метал-
лическое острие. Если изолировать этот при-
борчик, соедшшть его с полюсом действующей 
электростатической машины, то благодаря ре-
акции электрического ветра, дующего с острнй, 
колесо будет вертеться в сторону, протнвопо-
лояеную остриям. 

ФРАНКМАСОНСТВО (англ. freemasonry, нем. 
Freimaureroi, франц. franemaçonnerie), рели-
гиозно-философское двпясенне, зародившееся 
па исходе средних веков, вначале направленное 
против официальной католической церкви, ре-
лигиозной нетерпимости феодального дворян-
ства н консервативно ft части буряеуазпн, одно-
временно выдвигавшее идеи равенства, уппчто-
яеення сословных привилегий н т. п. Ячейки 
Ф. (лояш) распространились по всей Европе. 
По мере упрочения капитализма Ф. теряло ха-
рактер боевой организацш! бурнеуазш1. — Во 
Франции и Италии лидеры радикалов часто 
возглавляли франкмасонские лояш. После им-
периалистической войны франкмасонство в ря-
де стран ведет борьбу против католицизма и 
антисемитизма, а в США—и против пресле-
дований «цветных». Аптпфашпстскнй характер 
ряда франкмасонских организаций вызвал за-
прещение нх в странах фашизма. Подробнее 
см. Масонство. 

ФРАНКО, термин, употребляемый в коммер-
ческой практике н обозначающий условия про-
даяеи, в силу к-рых продавец песет всо расхо-
ды, связанные с доставкой покупателю това-
ра до определенного места. Так, продажа на 
условиях «цена фрашео-станцня отправления» 
означает, что всо расходы по доставке товара 
па станцию отправления несет продавец; «цена 
фрашео-вагоц станция отправления» означает, 

13* 
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что продавец обязан кроме того оплатить рас-
ходы и по ногруако топара и нагон; «цоиа 
франко-вагон станции прибытия» означает, что 
нродансц несет нее расходы но транспорту до 
ныгрузкп товара нз нагона u место ого назначе-
нии, и т. д. 

ФРАНКО, Иван Яковлевич (1850—1010), 
известный украинский писатель, публицист, 
ученый и общественный деятель. В эпоху рас-
цвета своего творчества (70—80-о гг. 10 в.)— 
•представитель рабочо-кростьлиской интелли-
генции того времени, певец пролетаризирован-
ного крестьянства и первых кадров украинских 
рабочих масс, враг национальной бурясуазин 
всох мастей» [нз тезисов Агитпропа ЦК 
КП(б)У]. Родился в семье кузнеца в Галиции. 
Учился в Львовском ун-те. Испытал влияние 
идей <Громады* (см.) и федералиста Драгомано-
аа (см.). Основатель «русско-украинской ради-
кальной партии»(леводемократической), подго-
товившей почву для социал-демократии. Неод-
нократно ноднергалсл политическим преследо-
ваниям, сидел в тюрьме.. Ф. сыграл крупную 
роль в развитии украинской культуры. Его 
деятельность началась в эпоху, когда в Гали-
ции зарождался пролетариат. Он был знаком 
с ученном Маркса (нек-рые труды к-рого он 
перевел на украинский язык), но он не понял 
роли капитала и пролетариата в историческом 
развитии, оставшись на позиции мелкобур-
жуазного социализма, выражал гл. обр. интере-
сы трудового крестьянства. Свой социальный 
идеал свободной крестьянской общины Франко 
изобразил в утопической повести «Захар Бер-
кут» нз жнзнн Карпатской Руси 13 века. Ф. 
первый в украинской литературе дал произ-
ведения, отличавшиеся яркой социальной те-
матикой, п первый дал образ рабочего. В рас-
сказах «Борнславсыл опов1даннл> (1S77—00), в 
повестях «Боа Constrictor» (1878), «Борнслав 
см1сться» (1881) Ф. показал процесс пролета-
ризации крестьянства, процесс капиталистиче-
ского накопления в Галиции в 70—80-х гг. 
19 в., жуткую эксплоатацию и борьбу рабочих 
иа нефтяных промыслах. В основу этих ран-
них произведений Ф. пололшл творческий ме-
тод натуралиста Золя. В своем творчество, осо-
бенно в начальном порноде, Франко выступал 
как публицист, придавая эстетической стороне 
своих произведений второстепенное значение. 
Лирика Ф. первого периода также посвящена 
мотивом социальной борьбы угнетенных («То-
варищам нз тюрьмы», «Каменяр», «Bi4Hiiil ре-
волющонор»). Сборник его стихотворений «3 
вершин i низин» (1873—90) проникнут пафо-
сом революционной борьбы за всемирное брат-
ство трудящихся. Этим же задачам слулшлн 
сатиры н сказки Франко («Без npani», «Свиня-
ча конептущя», «Гострий староста»). С сере-
дины 00-х гг. Ф. уходит от активной обществен-
ной работы и с социалистических позиций. 
В 3-м цикле стихотворений его сборника ин-
тимной лирики—=31въяле листя» (188(1—90), в 
сборпнках «Mifi 1змпрагд» (1898), «Нз дн!вжур-
би> (1000)—уже преобладают настроения оди-
ночества, с< знание своего бессилия в искорене-
нии социального зла, мотивы бегства на лоно 
природы. Ограниченность мелкобурлсуазного 
социализма Ф., окрашониого прудонизмом, от-
рыв от революционного рабочего двилсепня 
завершились в творчестве Ф. попыткой рефор-
мистского примирения противоречий труда и 
капитала. Так, еслн в первой редакции пове-
сти «Boa Constrictor» (1878) предприниматель 

Герман Гольдкромор предстпплон в образо ям-
стокого угнетателя, то в третьей редакции 
(1007) он является улсо гуманным, любимым 
опекуном рабочих, эксплоататорскую деятель-
ность к-рого автор оправдывает законом борьбы 
за существование. 

•Р. принадлежат многочисленные переводы 
из мировой литературы: болео 00 авторов с 10 
иностранных языком. Работал Ф. и как литера-
туровед, остапип ряд ценных работ по теории 
н истории литературы («Парис нсторИ русько-
укрп1нсько1 л1тсратуры до 1800 р.» , 1910). 

С о п . Ф. : Тпорн, т. I—XXXII, пол ред. ЛшшНпсьного 
та С. Пнлшк нка, КШп, 1025—31. Перепелицы па рус. пз.: 

хар Беркут (Картины общественно!! жшшп КарпатскоП 
Гуси 13 пека). M.—Л., 1929, u др. 

Л и т . : К о p п к В., Парис 1сторН yitpalnci.KoI л!те-
ратури, 2 пил., Xapnlii, 1027; и г о ж е , УкраШська л1-
тература (Конспект), Л вид., Xapicln, 1931 ; Д о р о ш к е -
и и ч О., Шлручкик irropll украШсько! л1т«ратури, 5 вид , 
Харк1в-Ки1п, ISI.I0; M у я и ч к а Л., Шлихи поетнчно! 
тнорчост! 1вана Франка, Одеса, 1927; С т е п и и к M и 
др.. Про опоп1даинн III. Франка, Xapitln. б. г ; loan 
Франко (I5/VI1I 18Г>1>—28/V 1916). Xapiiln, 1920 (юбп-
леПниП сб.); И а п а с ю к О., До творчо! методп Inana 
Франка в ппвЬ-тих а роб1тнпчо1 тематики, «Жнттн и репо-
Л Ю Ш Ш . , КШП, 1932, М 2 - 3 . л. Пидгайний. 

ФРАНН0 (Franco), Рамоп, испанский воен-
ный летчик. H эпоху фашистского правления 
Прими дн Ривера (см. Ilcnamui, Исторический 
очерк) принадлегкал к левому крылу респуб-
ликанского движения. В 1930 был арестован, 
но белсал из мадридской военной тюрьмы н ор-
ганизовал Юдекабря 1930 восстание на военном 
аэродроме Куатро Вьентос около Мадрида. 
Вследствие неудачного исхода воссташш эми-
грировал во Францию. После сверясения мо-
нархии вернулся в Испанию и временным пра-
вительством был назначай начальником отде-
ла воздушных сил при военном министерстве. 
Перешел к правому крылу республиканцев. 
В наст, время состоят военным атташе прц ис-
панском посольстве в Вашингтоне. 

ФРАНКОЛИН (Francolinus), род птиц нз сем. 
куриных (Gallidae); у русских орнитологов бо-
лее пршшто название турач (см.). 

ФРАНН0НИЯ, в средние века область по Сред-
нему Рейну н Майну. На С. граничила с Сак-
сонией и Тюрингией, на Ю.—со Швабией u 
Баварией. К ней примыкал район по восточ-
ному берегу Рейна (города Майнц, Шпейер 
н Вормс). Свое имя Ф. ..олучнла от заселив-
ших ее в конце 5 в., в эпоху Великого переселе-
ния пародов (см.), восточных франков (см.). 
До распадения Франкского государства (см.) 
Ф. входила в одну нз трех его составных частей— 
Австразшо, после распада его в 9 в. образова-
ла германское герцогство. В эпоху правления 
Саксонской династии (см.) Ф. делится на Рейн-
скую н Восточпую 'I». Герцог Рейнской Ф. Кон-
рад II становится в 1024 королем Германии и 
императором Священной Римской империи. 
Франконская, или Салическая династия (см. 
Франконская династия) правит империей до 
1125. Прн салических императорах горцогская 
власть во Ф. была уничтолсеиа, и Ф. номиналь-
но подчинена непосредственно императорам, 
по фактически правителями становятся круп-
ные и влиятельные церковные феодалы (ар-
хиепископ Майицскпй, епископы Вормсскнй, 
Вюрцбургскпй н др.). Католическая церковь 
в лицо Вюрцбургских епископов пытается, на-
чиная с 9 века, объединить под своей властью 
всю Ф., чтобы господствовать над торговыми 
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путями вдоль Рейна. Борьба Вюрцбургских 
епископов an объединение «Р. полным успехом 
по упоичплась; атому помешала существовав-
ший и средние иска енльиан феодальной раздро-
бленность. Темпе менее с 15 п. Вюрцбургскно 
епископы добннаютси герцогского титула, ко-
торый и сохраняют »плоть до 1802. С 1500 на-
именование Ф. сохраняется только за Бостон-
ной Ф. В эпоху креетьннскнх nofiii Ф. была 
одним нз главных очагов крестьянского вос-
стания. В 1837 пасть дрепнего герцогства под 
названном ВерхпеП, Средней и Нижней Ф. во-
шла с состав Северной Баварии. 

ФРАНКОНСКАЯ ДИНАСТИЯ, или Салипескап, 
сменила Саксонскую династию немецких ко-
ролей и императоров Священной Римской им-
перии. Названа так потому, что короли этой 
династии были герцогами Франконии (см.). Ф.д. 
[императоры Конрад II (1021—30), Генрих III 
(1039—50). Генрих IV (105G—1100), Генрих 
V(110G—25)1 правила Германией с 1024 по 1125. 
В борьбе с цеитробеиснымп силами развнва-
ющегосл феодализма, а именно с земельной 
апатыо — духовной и светской, — императоры 
Ф . д . опирались на министприалов (см.) и на 
зал ситочных гороясаи. Но «Р. д. умела исполь-
зовать и духовную аристократию в своей борь-
бе против Саксонского и Баварского герцогов 
(см. Германия, И с т о р и я, Средние века). 
Салические императоры значительно расшири-
ли пределы Священной Римской империи, при-
соединив Бургундию (Конрад II). Генрих III 
укрепил императорскую власть, папский пре-
стол находился в полном подчинении у импера-
тора. Но торясество Генриха III не было проч-
ным. Ко времени ого преемника Генриха IV 
завершился процесс феодализации германско-
го общества: произошло окончательное зак-
репощение крестьинства и установилась фео-
дальная иерархия с герцогами во главе, что 
привело к ослаблению императорской власти. 
При Гепрнхо IV снова начнпаетсп оисесточен-
иая борьба императора и папы за инвеституру 
(см.)—за использование доходов с богатых цер-
ковных земель. Борьба протекала с большой 
иапряисешюстыо и драматизмом и в Германии 
и n Италии, истощила силы обоих противпиков 
и кончилась компромиссом по Вормскому кон-
кордату (см.). 

ФРАНКОНСКАЯ ЮРА, иагорье в Южной Гер-
манпн (Бавария), см. Юра. 

ФРАНКОНСКИЙ ЛЕС (Frankenwald), горный 
массив в Ср. Германии на границе Саксонии, 
Тюрингии и Баварш!, меяеду ФихтелемнаЮ.-В. 
и Тюрипгенским Лесом на С.-З. Имеет характер 
волнистого, несколько ассиметрнчпого плос-
когорья, полбго спускающегося к С. и обры-
вающегося крутым уступом (до 350 м высоты) 
ic Ю. Последний в пек-рых местах неясно выяв-
ляется в рельефо, т. к. размыт речпой эрозией. 
Средняя высота 000—700 м; отдельные верши-
ны поднимаются выше (Дебра—794 .и). Сложен 
гл. обр. гнейсами, а накрайнем 3.—глинистыми 
сланцами. На большей части своей поверхно-
сти покрыт хвойпым лесом. Население сосредо-
точено гл. обр. у подноисья гор. Главные за-
пятил: рубка и сплав леса. У Леестеп наиболее 
значнтельпыо в Европе ломки шифера. Разви-
ты кустарные промыслы—выделка ковров, ко-
жевенных изделий, высокохудоясествеппой иг-
рушки н др. 

ФРАНКО-ПРОВАНСАЛЬСКИЕ НАРЕЧИЯ, ПЛИ 
юяспо-фраицузскне наречия, см. Французский 
язык, Провансальский язык. 

ФРАННО-ПРУССКАЯ ВОЙНА (1870—71), одна 
из важнейших войн 10 в., приведшая к падению 
Второй Империи но Франции и к объединению 
всех германских государств (кроме Австрии) 
под гегемонией Пруссии. «Во Франко-прусской 
войне Германии ограбила Фракцию, по это по 
меняет основного исторического значения отой 
войны, освободившей десятки миллионов не-
мецкого народа от феодального раздробления 
и угнетении двумя деспотами, русским царем 
и Наполеоном III» ( Л е н и н , Сочинении, 
т. XVIII, стр. 194). 

Неизбежность Ф.-п. в. вытекала, с одной 
стороны, из усилении Пруссии в результате 
победоносной для пес войны с Австрией 18GG 
(см. Австро-прусская война), отдавшей Пруссии 
ряд новых территорий и поставившей ее во гла-
ве Северо-Германского союза. Пруссия, укре-
пив свою армию, стала силой, к-рая угроясала 
континентальной гегемонии Франции и военпо-
политнческому простиясу Наполеона III, силь-
но подорванному неудачами как во внутренней, 
так и во внешней политике (см. Франция, По-
литический очерк). Наполеон III, не добив-
шись у Бисмарка уступки Баварского Пфаль-
иа, части Гессен-Дармштадта к западу от Рей-
на с Майицем и Саарской области и потерпев 
поражение в попытке присоединить Люксем-
бург, усматривал единственный выход для себя 
в войне с Пруссией. Он видел в ней способ укре-
пить свою династию на французском престоле. 
С другой стороны, Пруссия, стремившаяся к 
объединению Германии под своей гегемонией 
и созданию национальной базы для развития 
пром-стн, добивалась ослаблении Франции и 
аннексии Эльзаса и части Лотариппш. Нужен 
был лншь благовидный предлог, чтобы вспых-
нула воина меяеду Францией и Пруссией. Та-
ким предлогом послуиснл вопрос о кандидатуре 
одного нз прусских принцев (Леопольда Гоген-
цоллерна-Зигмарингеи) на испанский престол, 
предлоясеипый ему в 18G9 испап. правитель-
ством. Французская военная партия во главе с 
императрицей Евгенией усмотрела в этой кан-
дидатуре упияеенне для Франции. В воду уг-
роз со стороны французского посла Бепедетти 
прусский принц взял назад свою кандидатуру. 
Но Наполеон III и военная партии считали 
эту уступку недостаточной н потребовали от 
прусского короля Вильгельма гарантий, что 
кандидатура Леопольда и впредь пе будет во-
зобновлена. Пруссия ответила отказом, к-рый 
получил благодаря фальсификации текста де-
пеши (см. Эмсская den eut а) Бисмарком огласку 
в такой для Франции оскорбительной форме, 
что на следующий ясо день, 14 июля, Франции 
•объпвила войпу. 

Франция вступила в войну совершенно не-
подготовленной ни дипломатически ни в воеп-
пом отношении. В несколько педель ее армия 
была совершенно разгромлена (о военных опе-
рациях-см. пияее), сам император с частью 
армии попал в плен. 4 сентября в Париже 
было объявлено сверяеенпе монархии u про-
возглашена республика. Во Франции, где Тьер 
(см.) потерпел неудачу в попытках восстано-
вить па тропе Орлеанскую династию, было об-
разовано республиканское правительство па-
ццональпой обороны во главе с генералом Тро-
ило и Жюлем Фавром (см.) в качестве министра 
ниострапных дел. На свидании с Бисмарком 
в Ферьере 19 сентября Фавр предлояспл за-
ключить мир на основе сохранения террито-
риальной целости Франции. Но Бисмарк, для 
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к-рого присоединение Эльзаса к Вост. Лота-
рингии и кичестпо сродства закрепления союза 
с примкнувшими к пойно юясио-гермапскпми 
государствами имело решающее пначснио, от-
клонил нредложенпо Фпнра. Поело этого прус-
ские войска осадили Париж. Делегация фран-
цузского правительства переехала в Тур для 
создании новых армий. По сдача Моца марша-
лом Вазоном (смЛ, в ряду других поенных но-
удач, нежеланно французской буржуазии нести 
тяготы пойпы приводи к переговорам о пере-
мирии. 23 январи 1871 Фавр отправился в Вор-
соль к Бисмарку и 28 января подписал переми-
рие на условии занятии части парижских фор-
тов нем. пойсками, оккупации значительной 
части Франции и разоружении гарнизона Па-
рижа. Республиканцы, руководимые Гомбст-
той (см.), настаивали на продолжении борьбы. 
Ио произведенные 8 феврали выборы в Пай-
собранно дали перевес искавшим соглашения 
с Бисмарком правым партиям, и, по открытии 
12 февраля в Бордо Национального собрания, 
во глаио правительства стал Тьер, который 
немедленно отправился в Версаль для перего-
воров о мире. Из условий, поставленных Бис-
марком, а именно, — уступка Эльзаса и Ноет. 
Лотарштш и уплата (» млрд. фр. контрибуции, 
Тьору удалось выторговать только 1 млрд. фр. 
10 февраля были подписаны предварительные 
условия мнра, а 1 марта они были утвержде-
ны Национальным собранием. Мирный договор 
был подписан сторонами 10 мая во Франкфур-
те-на-Майне (см. Франкфуртский мир). После 
этого французская бурясуазия, прн поддержке 
Бисмарка, перешла в наступление против про-
летариата Парилен, к-рый поднял знамя борьбы 
за власть (см. Парижская Коммуна, такясе 
Франция, Исторический очерк). 

Маркс и Энгельс неоднократно подчеркивали 
исторически-прогрессивную роль Ф.-н. в. как 
«войны за независимость Германии, за освоболс-
донно Франции и всей Европы от гнетущего ига 
Второй Империи» ( М а р к с , Грилсданскал вой-
па по Франции, n кп.: М а р к с , Пзбр. произв., 
т. II, стр. 3G7). Но характеризуя так войну, 
Маркс и Энгельс одновременно требовали от 
рабочей партии Германии, чтобы она: 1) прово-
дила строгое различно меясду иациоиалыш-гор-
MOUCKUMii н династически-прусскими шгтороса-
ми; 2) противодействовала аннексии Эльзаса 
и Лотарингии; 3) добивалась мира, как толысо 
в Париже окалсется у власти республиканское 
правительство; 4) подчеркивала единство не-
мецких н французских рабочих. И как толысо 
нойиа перешла в грибелс Франции (аппоксия 
Эльзаса u Лотарингии) «Маркс u Энгельс,— 
как подчеркивает Ленин,—решительно осуди-
ли немцев. Да и в начале этой войны Маркс и 
Энгельс одобряли отказ Бебеля н Лнбкнохта 
голосопать за кредиты» ( Л е н и н , Сочинения, 
т. XVIII , стр. 200). Г. Гордон. 

Военные операции Ф.-п. в. 1870—71. Подго? 
товка к войне в Пруссии волась еще с 1857, 
когда во главе геи. штаба стал Молътке С т а р -
ш и 11 (см.). Его план войны в основном зшелю-
чалсл в сосредоточении 4 герм, армий в Г1 фаль-
це и в наступлении через Лотарингию в общем 
направлении Майнц—Пансн, с С. на 10. У 
Франции но было определенного плана опера-
ций. Она но подготоинла ни мобилизации, ни 
сосредоточения, ни снабжения своих армий. 
Мобилизованный ею 8 арм. корпусов были раз-
бросаны на фронто в 240 ICM (Бельфор—Моц— 
Тношшль). Все эти силы, численностью в 250.000 

чел., были сводоны и т. и. «Рейнскую армию» 
под командованием Наполеона III. Меясду тем 
Германии мобилизовала численно в два раза 
болыпо войск: 1(1 корпусов (нз них 12 прус-
ских). Эти силы были сведены и 4 армии, из 
к-рых к 3 августу I армии (Штейнмец) развер-
нулась в районо Тнонпилн, II армия (принц 
Фридрих Карл) сосредоточилась п районо горно-
го хребта Гаардт, III армия (прусский принц)— 
блилсо к Рейну в районе Ландау, IV армия (ре-
зервная)—в районе Майннв. И перпых числах 
августа развернулись решающие операции в 
Эльзас<> и Лотарингии; пин закончились пора-
жением Рейнской армии в боях у Ииссенбурга 
и Верти в Эльзасе и в боях у Синхерен-Форбах 
в Лотарштш. В Эльзасо фрапц. войска отсту-
пили в беспорядке на Ü., па Бич и Саворн. 1-й 
и 5-й корпусы были переброшены п тыл в Ша-
лонекий лагерь, гдо вместо с 7-м и вновь 
сформированным 12-м корпусами доллены были 
вскоре образовать т. и. I Полонскую армию. План 
Мольтке окрулсить франц. силы на р. Саар в 
Лотарингии не удался. Поэтому он стремится 
разбить франц. армию на р. Мозоль. Германские 
армии продоллсаютдвижение: I армия—в район 
юго-вост. Мена, II—на IIонт-а-Муссон и восточ-
нее, III—западнее р. Саар на ÏO. Благодаря 
плохой разведке лишь 13 авг. Мольтко узнал о 
том, что франц. армия вместо отхода на Норден, 
какой предполагал, находится ощо на нравом 
берегу реки Мозель. Он принимает осторолсное 
решение: 1 армия останавливается на р. Ннд, 
II армии, сохраняя связь с I армией, иродол-
лсаст двилсенне лишь тремя корпусами слева. 

В течение августа франц. армия понесла ряд 
новых иоралсоний в Лотарштш и северное— 
на р. Маас. После сражения у Спихорон-Фор-
бах (0/VIII) Наполеон III решил было отвести 
войска le Шалону, чтобы выиграть нроми; но 
под давлением императрицы, по сообраясопням 
династических интересов, решено было дать 
еще одно сралсенно n Лотарингии. Командова-
ние вновь созданной здесь армией принял мар-
шал Вазон. Вопреки решению Наполеона III 
Базой отпел армию к Мецу и готовился к отхо-
ду на Шалон. 13/VIII армия Базенанаходилась 
в районо Моца на нравом борогу р. Мозоль, 
фронтом на запад, но приняв никаких мор по 
разведке и охранению. По новому решению 
Наполеона Базен должен был 14/V1II отво-
стн войска к р. Маас. Во вромя переправы ча-
стой армии чороз р. Мозоль Мольтко даот ди-
рективу о решнтольйом наступлении 11 армии 
по фланг франц. армии, движущейся в направ-
лении Моц—Верден. Но командующий 11 арми-
ей Фридрих Карл, считан, что ваиснейшой зада-
чей для него является иероирава чороз р. Маас, 
направляет к Марс-Ллтуру, на дорогу Моц— 
Верден, лишь 2 арм. корпуса н 2 капал, дивизии; 
остальные 2 корпуса двигаются прпмо на за-
пад. Вечером 15 авг. армия Базена были распо-
ложена след. образом: головные корпусы у Ро-
зонвнля на дорого Моц—Мирс-Лнтур, имея 
впереди у Виоивплн одну капал, дивизию; дру-
гио корпусы находились соворноо дороги Моц— 
Маре-Лятур; гвардии и артиллерии — у Гра-
волотга. Несмотря па приказ Наполеона, Ва-
зон но торопился с отходом к Вордену. 

10/VIII произошло встречное сралсонио у 
Розонвиля. В точение I7/V1II Мольтко под-
тянул к полю сролсоння 7 арм. корпусов и 3 
навал, дивизии, которые развернулись на фрон-
то n 20 км. Базен ристлнул 4 корпуса фронтом 
(11 км) назапид, меясду дорогой иа Марс-Ллтур 
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it дорогой im Врио. II герм, армии наступили 
с юга. 18 августа произошло кровопролитное 
сраясенно на фроито Граполотт—Сои-Прнва, но 
время к-рого герм, армии понесла огромпыо 
потерн от огни франц. шштопок повой системы 
lllacno. Однако п результате обхода правого 
фланга позиций французские корпусы вынуж-
дены были вернуться к Мецу, где были посто-
пенпо заблокированы. 

Часть II герм, армии получила теперь наз-
вание IV, или Маасской армии; вместе с III ар-
мией она долнша была двинуться к Шалону, 
гдо в то времи собиралась попал франц. армии 
из остатков Рейнской и частой, переброшенных 
нз тыла (всего 130.0U0 чел., <100 орудий и 7G 
пулеметов) под командой Мак-Магона. Вместо 
наступления на Мец Мак-Магон, но доверяя 
боеспособности своей армии, направил ео пазад 
к Реймсу с намерением отойти дальше к Пари-
жу, хотя ои и ие оставлял окончательно плана 
выручить армию Базена. 22/VI1I было получе-
но донесение Базена от 14/VIII, к-рым он сооб-
щал о возможности прорваться к Монмеди или 
даясе к Содану либо Мезьеру. В виду этого Мак-
Магон быстро переменил план п выступил из 
Шалона 23/VIII в направлении на Монмеди. 
Фланговый марш этой армии происходил в об-
становке угрозы со стороны III армии прус-
ского принца. 27/VIII Мак-Магон, узнав о 
встречном движении этой последней, решил от-
клониться дальшо на С., к Мезьеру. 23/V1I1 
под давлением бонапартистской клики, бояв-
шейся революции в Париже в случае, если 
Базен будет предоставлен себе, Мак-Магон 
опять вынужден был повернуть на В., к Мон-
меди. В эти дни герм, армии (III и IV) на-
ступали на Шал он и 26/VIII заняли фронт 
Сент-Менгу—Внтри-ле-Франсуа. Мольтке, уз-
нав ira газет о проекте соединения армий Мак-
Магона и Базеиа, повернул IV армию на север и 
усилил ео двумя баварскими корпусами III ар-
мии. 28/VIII он решил сосредоточить обо ар-
мии полностью у Содапа (см.), с целыо окружить 
армию Мак-Магона. Его план, несмотря на 
упорное сопротивление франц. войск, благода-
ря бездарной стратегии боиапартистскпх гене-
ралов увенчался полным успехом. Наполеон 
III капитулировал, передав в плен герм, коман-
дованшо 83.000 чел., сдав более 500 орудий. Ба-
зен, узнав 4/IX о капитуляции под Седаном н 
о революции в Париже, прекратил попытки 
прорыва и заявил, что будет оясвдать инструк-
ций нового правительства. 27/Х он капитули-
ровал, сдав крепость, 150-тысячную армшо, 
более 1.400 орудий и 200.000 винтовок. После 
Седанского сраисения 2/IX германские армни 
дв!шулись па Париж: III—через Реймс—Эпер-
не с юга, IV—через Лаоп с севера; 16/IX они 
подошли к укреплениям Парниса, заняв арми-
ей в 150.000 чел. лнншо в 125 ic.ii. В течение 
сентября н о1стлбря парижские войска совер-
шили ряд мелких безуспешных вылазок. После 
седанской катастрофы франц. армия насчитыва-
ла 5 пехотных, 0 кавалерпйскпх полков и 10 
батарей. К10 /Х франц. армия ие имела уясе ста-
рых кадров. Кроме 10.000 бойцов пехоты и ка-
валерии она насчитывала в запасных частях 
50.000 бывших солдат и 100.000 новобранцев 
призыва 1870. Она располагала 60 орудиими, 
480.000 винтовок и 2 млн. патронов. Новая 
франц. армия была организована с огромными 
усилиями под руководством членов нового пра-
вительства: б. горного шшсенера Фрейсшю и ад-
воката Гамбетты, переехавшего в Тур. При от-

сутствии военных специалистов органы воен-
ного управления и снабжения были созданы 
из крупных споциалистоп-железнодорожннков, 
как «наиболее опытных в ведении крупных пред-
приятий и подчиненных дисциплине, аналогич-
ной военной дисциплине» (Ф р е й с и и о). Гам-
бита призвал под знамена всех муисчин в воз-
расте от 21 до 40 лет (180.000 чел.); добровольцы 
и новобранцы 1870 года составили контингент 
в 170.000 чел. Кромо того были мобилизованы 
подвиясная национальной гвардия (115.000 чел.) 
и 30.000 «вольных стрелков». Винтовки скупа-
лись во всем миро; иалаясивалось производство 
орудий. В точение 4 месяцев Гамбетта органи-
зовал 12 корпусов и др. части (корпус вольных 
стрелков Гарибальди и др.), всего армшо чис-
ленностью в 700.000 чел. прн 1.400 орудиях. 

В ноябре были сформированы в Париясе две 
армии (первая Клеман Тома, второй—Дюкро) 
с целыо произвести крупную вылазку. Бон у 
Шампаньи (30/XI—2/XII) и Ло Бурясо (21/XII) 
кончились неудачно. 5/1 1871 по настоянию 
Бисмарка, к-рый рассчитывал ускорить капи-
туляцию и избегнуть новых мобилизаций в Гер-
мании, началась бомбардировка Парниса. По-
сле неудачного сралсешш у Бюзанваля (19/1) 
версальское правительство, представлявшее сы-
тую бурнсуазшо п помещиков, пе яселавшнх 
больше нести какие-либо ясертвы для оборо-
ны страны н опасавшихся революции, решило 
28/1 подписать перемирие сроком на 11 дней. 
В течение последних месяцев 1870 разверну-
лись в провинции операции импровизирован-
ных франц. армий, к-рые однако не обладали 
достаточным боевым опытом. Так называемая 
Jfyapcican армия выпуясдепа была оставить 
15/Х Орлеан н отойти за Луару, но затем 9/XI 
после боя у Кульмье она вновь заняла Орлеан, 
куда Мольтке направил 3 корпуса II армии, 
освободившейся после капитуляции Меца. В 
конце ноября Луарская армпя, руководимая 
Фрейсине, переходит в наступление на Париж, 
по II герм, армия начинает контрнаступление 
п 4/XII вновь занимает Орлеан. Французское 
правительство создает две Луарских аршш, нз 
которых армия Шапзп отступает на 3 . на Ле-
Ман, а вторая армия, Бурбакн, направляется 
на В.—На С. создаются две группы войск: у 
Лилля н Руапа; в районе Арраса сосредоточи-
вается «Северная армия» под командованием 
Федерба, к-рый начинает марш на Амьен с це-
лыо обеспечить свлзь Парниса с морем. Туда 
направляется I герм, армпя Маптейфеля, к-рая 
встречает активное сопротивление Федерба 
(сраясение у Пон-Нуаеля 23/XII, у Бапома 2/1, 
у Сен-Кентена 19/1). Восточная армпя (Бурба-
кн) получает задачу деблокировать крепость 
Бельфор.11/1 герм, командование создало «Юж-
ную армшо» под командованием ген. Маитейфе-
ля с целыо облегчить полоясешш герм, корпу-
са Вердера у Бельфора. Но 17/1 Бурбакн, про-
являя полную пассивность, решил отойти к Бе-
запсону. 1/II остатки, этой армии (80.000 чел.) 
перешли швейцарскую границу у Понтарлье. 
14/11 капитулировал Бельфор. 26/II был под-
писал прелиминарный мир. Ф.-п. в. изучалась 
в военном u воепио-политпческом отношениях 
Энгельсом (см. Б.С.Э., ст. Энгельс, т. LXIV, ст. 
331), к-рый во времи войны давал замечатель-
ные прогнозы развитая операций. 

Лит.: Э и г е л ь с Ф. , Статьи о войне 1870—71, Москва» 
1924. С. Будксаич. 

ФРАННО-РУССКИЙ СОЮЗ, союз меяеду Фран-
цией u Россией; заключен в 1891 в виде проекта 
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• tioottitofl конвенции, принят 17 августа 1802 » 
подписан 27 декабря 1803. Заключению Ф.-р. с. 
продшестновал длительный период постепенно-
го сближении обоих стран, которому способ-
ствовали изоляции Франции поело 1871 и ре-
ваншистские стремления франц. буржуазии, с 
одиоП стороны, ухудшоиио русско-германских 
отпошений после Берлинского конгресса 1878 
и завоевательные планы царизма — с другой. 
Ужо в 1875, когда Франция с тревогой ояендала 
повой войны с Германией, Ллоксандр II пре-
дупредил Берлин о том, что России но останет-
ся в этом случае нейтральной. Точно так же 
Александр III в 1887. когда булапжнстскап 
агитации (см. Бултююо) вновь обострила фран-
ко-германскно отношения, сказал герм, послу 
Швейпицу, что «упнчтояссино Фрапцпн совер-
шенно изменило бы европейское равнопесие», и 
поэтому он не моясет «обешать нейтралитета». 
Одпако попытка франц. правительства начать 
тогда же переговоры о за1слючешш союза цар-
ской дипломатией была отклонена. Демонстра-
тивное возобновление в 1887 Тройственного сою-
за (см.) и германская экспансия на Балканах 
(Александр III подозревал, что Бисмарк тайно 
поддериспваеткапдндатуруФерднпанда Кобург-
ского па болгарский трои) создали более бла-
гоприятную обстановку для переговоров. Зак-
рытие берлнпской бприсп для русских займов, 
которым Германия ответила на повышение Рос-
сией таможенных тарпфов и запрещение шю-
стрпяцам владеть земельной собственностью в 
погралнчпой полосе (что ощутительно заде-
вало интересы немцев, владевших имениями в 
Польше и Латвии), подвинуло вперед фрашео-
русскоо сблнясопне. Зимой 1888 и в 1889 Россия 
разместила во Фрапцни четыре займа па об-
щую сумму в 2.000 млн. франков, а французы 
получили заказ па 500.000 руясей. Отказ Виль-
гельма II (см.)весной 1890, после отставки Бис-
марка, возобновить с Россией «договор о пере-
страховко» (1887) усилил стремление царизма к 
союзу. Осеиыо 1890 в Петербург приехал на-
чальник франц. генерального штаба ген. Буа-
дефр длп тайных переговоров с пач. русского 
Тон. штаба Обручевым о заключении военной 
конвелцнн. Формального соглашения заключе-
но не было: царь, предубеисденный против сою-
за с республиканской Францией, не решался 
сделать последнего шага. Следующим этапом 
сблписепня было возобповлепие Тройственного 
союза па 0 лет в начало 1891. Ответом на это 
явилось посещение Кронштадта франц. эскад-
рой адм. ЛСерве 23 толя того же года, за к-рым 
последовало начало официальных переговоров. 
27 августа оба правительства обмепялнсь де-
кларациями, в к-рых условливались совместно 
обсуясдать всякий вопрос, способный утроисать 
мнру, и то моры, к-рые долишы быть ими при-
няты в случае, если бы одна нз договариваю-
щихся держав оказалась под угрозой нападе-
нии. Одпако воеппой конвенции, па к-рой на-
стаивали французы, царь все пе решался заклю-
чить, опасаясь ее разглашения, возмояшого, как 
ему казалось, при частой смене правительств во 
Франции. Она была заключена наконец 17 ав-
густа 1892 в виде проекта, причем царь обусло-
вил свое согласие абсолютной тайной п преду-
предил о немедленном аннулировании и деза-
вуировании ее в случае оглашения. Новый во-
еиный закон (1892), увеличивший германскую 
армию па СО тыс. чел., при одновременном 
уменьшении срока воеппой пехотпой службы с 
3 лет до 2 лет, и таможенная война с Герма-

нией, начавшаяся и 1803, побудили Алексеи-
дра III к дальнейшим шагам, направленным 
против Германии и Австро-Венгрии. В октяб-
ре состоялся ответный визит русской эскадры 
адм. Авелана в Тулон. '1 лив. 1К5М военной кон-
венции, подписанной 4 нив. 1802.была придана 
сила догопора, причем случаем, предусмот-
ренным договором (сачпя foerleri.4), устанавли-
валось нападение иа Францию Германии или 
Италии (поддерисшшой Германией), а на Рос-
сию— Германии или Австрии (поддержанной 
Германией). В случае мобилизации водной или 
по всех дерясапах Тройственного союза Россия 
и Фраппия обязывались мобилизовать спои во-
оруисенныо силы немедлеппо и без предвари-
тельного согласования. Обе державы но доляе-
ны были заключать сепаратного мира. Срок 
конвенции должен был быть таким ясе, как и 
срок Тройственного союза. Штабы тогда ясе 
договорились о немедленном, после начала 
войны, наступлении на Германию на обоих 
фронтах. Подлинный текст договора оставался 
в тайне до начала 1918, когда он был опубли-
ковал Советским правительством, а затем и 
французским. Но существование его стало из-
вестно уже в 1895, когда во французской Пала-
те депутатов впервые раздалось слово «альянс». 
В 1899 обмен письмами меяеду Делькассе и Му-
равьевым подтвердил Ф.-р. с. и продлил его 
силу на все время, «пока действуют дипломати-
ческие соглашения». В период меяеду подписа-
нием догопора о Ф.-р.с. и 1914 русский и фран-
цузский ген. штабы постоянно поддерисивали 
друг с другом тесную связь, уточипя взанмпые 
обязательства, а в 1912 была заключена п фран-
ко-русская морская конвенция, согласно кото-
рой Франция обязывалась расширить порт в 
Бнзерто, Т. к. он должен был стать базой длл 
русского флота в Средиземном море, построить 
там ясо радиостанцию для связи с Севасто-
полем и установить общий франко-русскпй се-
кретный морской код. Ф.-р. с. как орудие вой-
ны и как выраясение противоречий меяеду дву-
мя империалистическими блоками перед вой-
ной 1914—18 сыграл большую роль в меха-
низме развертывания империалистической вой-
ны. См. Антанта. Г. Гордон. 

ФРАНКСКОЕ ГОСУДАРСТВО, варварское коро-
левство (см.), основанное в Галлии (франками 
прн Хлодвигс (см.). Короли салических фран-
ков (салическая ветвь франкского племени име-
ла до 0 века хр. эры нескольких королей) 
Хлодвнг и Рагпарх разбили в 480 Сиагрия, 
наместника незначительной области в Галлии, 
еще пр1шадлеясавшей находившемуся в полном 
упадке Римскому государству. Победа дала 
Хлодвигу возмоишость расширить свои вла-
дении до Сены, а затем даисо передвинуть гра-
ницу королевства за Луару. Через i o лет Хлод-
внг разбил алеманнов (см.) и распространил 
свою власть на обширную территорию по сред-
нему и верхнему Рейну. В 496 Хлодвпг вместе 
с тысячью франков крестился и заключил союз 
с католическими епископами, что имело боль-
шое значение длп укрепления Ф. г. Герман-
ские племена—остготы, вестготы, бургунды,— 
поселившиеся в областях бывшей Римской им-
nepmi, были арпапцамн (см. Арианство). Ка-
толическая ясе церковь опиралась в Галлпп на 
представителей галло-римской зпатп, к к-рой 
принадлежали и местные епископы, имевшие 
большие земельные владении. Союз с католи-
ческой церковью обеспечил Хлодвигу поддеряс-
ку влиятельной верхушки галло-рнмекого па-
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СОЛОННЯ It ППВИСИМЫХ ОТ 1100 Л10 до 11 n борьбо с 
ВарППрСКИМН королями, являвшимися ерети-
ками в глазах католиков. Искусный политнчо-
CKiiit мановр Хлодвнга привод к тому, что Фраи-
кскоо государство охватило всю римскую про-
винцию Галлию ва исключенном Бургундии, 
Прованса, Соптнманнн и Гасконн, а такясе часть 
территории за Ройном (отнятой у алеманнов). 
При сыновьях и внуках Хлодвнга постепенно 
было завершено завоевание Галлии (за исклю-
чением оставшейся у вестготов Соптнманнн), 
покорена Тюрингия, подчинены Алемаппня и 
Бавария, хотя бавары сохранили и в составе 
Ф. г. своо право и своих племенных понсдой. 
В полопнпе G в. Ф. г. представляло собой круп-
ное политическое объединение со своеобразным 
государственным строем, для которого харак-
терен полный разрыв с бюрократической систе-
мой управления Римской нмперш! в эпоху ее 
упадка. Франкский король осуществлял пра-
внтельстве1шую власть n центре и на местах 
через своих частных слуг. Королевские при-
казчики, наблюдавшие за правильным посту-
плением в королевскую казну следуемых с на-
селеппя взносов—отчислений с торговых сде-
лок, судебных штрафов и пр.,—превращались 
в органы государственного управления и вы-
тесняли старшшые выборные доляшостн. Од-
пако, неся правительственные функции, ча-
стные королевские слуги прежде всего соблю-
дали личные выгоды п интересы короля. Такой 
упрощенный способ управления, выросший нз 
самой системы запоевання при помощи дру-
ясннппков, соответствовал условиям натураль-
ного х-ва и земледельч. характеру Ф. г. 

Для Ф. г. эпохи Мсровингоо (см.), королей 
нз рода Хлодвнга, характерны частые разде-
лы госуд. территории между членами коро-
левского дома. Правильному государственному 
устройству уясе на первых порах мешало свое-
волие знатп, влияние к-рой все болео усилива-
лось в связн с процессом роста крупной земель-
пой собственности и социального расслоения 1 

(см. Феодализм). Государствышая власть вар-
варских королевств была еще слишком слаба 
н не имела экономических ресурсов для цен-
трализации управления. Она вынуяедона была 
признавать складывавшиеся на местах союзы 
местного подчинения п т. о. сашсцпоппровать 
власть земельпых магнатов. С течением вре-
мени Taican практика приводит к фашчгаескому 
ограничению королевских прав магнатами, к 
расхищению коронных земель н ослаблению 
центральной власти. Основную массу населе-
ния Ф. г. в эпоху его образования составляли 
свободные франки н галло-рпмляне. Нгаке нх 
па обществешюй лестнице стояли зависимые— 
литы, вольноотпущенники и рабы. Родовой 
знати у салических франков во времена Меро-
Biuircicoft дппастпн не было, по очепь быстро 
выделилась слуясилая зпать пз чпела королев-
ских друясшшиков п доверенных слуг, наде-
ленных крупными земельными владениями. 
Феодаллзацнопные процессы во франкском об-
щество привели к пакоплепню в руках этой 
повой знатп, a Taicnce представителей церкви 
больших земельных владений, материальных 
богатств н к окруясепию их значительным коли-
чеством зависимых свободных, полусвободных 
и несвободных людей. Простые свободпые— 
франки и галло-рпмляне—передко разорялись 
благодаря насилиям представителей зпати и 
церкви, судебным штрафам, натуральным по-
винностям u пользу короля и затем сепье- ; 

ра. Сиободноо крестьянство постепенно беднело 
(хотя и но превращалось ощо в безземельное) 
и опускалось до уровня полусвободного. С 
другой стороны, рабы, посалсонныо па яомлю, 
постепенно поднимались до нололсения полу-
свободных землепашцев. Образовывалась эко-
номически принилсеииап масса земледельцев 
свободного н несвободного пронсхолсдення, на-
ходившаяся в зависимости от крупных земле-
владельцев. 

Поело смерти короля Дагоборта I (030) меясду 
представителями могущественной аристокра-
тии, оспаривавшими друг у друга политическое 
преобладание, государственные доляшостн и 
землн, происходят постоянные мелсдоусобные 
войпы. Прп этом калсдый окрулсает себя вас-
салами, действует, как маленький государь, во-
влекая в мелсдоусобные распри зависимые от 
него слон паселепня. В каждой нз трох частей, 
на которые разбивается Ф. г.,—в Бургупднн, 
Нейстрнн и Австразнн—были особые началь-
ники дворца—мялсордомы, к-рые, являясь пред-
ставителями знати, фашчшески руководили 
внешней и впутренпей политикой государства» 
игнорируя королевскую власть и воюя друг 
с другом. При таких обстоятельствах мощь 
Ф. г. падала и границы его сокращались. В па-
чале 40-х гг. 7 в. отлолсплись Тюрингия, Але-
мапния и Бавария, ок. 670 сделалась самостоя-
тельной Аквитания, к-рая стала управляться 
своими независимыми герцогами. 

В процессе мелсдоусобной борьбы представи-
телей аристократии возвысился сильнейший нз 
них—Пипип Гористальский, малсордом Австра-
лии, сделавшийся (G87) единым малсордомом 
всех трех частей Ф. г. За королями дома Меро-
в1шгов был оставлен лишь пышный титул, вся 
лее фактическая власть порешла к малсордомам. 
Опираясь па своп громадные земельные богат-
ства н множество вассалов из числа свобод-
ных, Пипнн н его преемники привели к пови-
новению знать, усилили военную мощь Ф. г. 
н снова далеко раздвинули его пределы., Уясе 
сам Пипин, справившись со эпатью, успешно 
действовал против германцев па востоке, под-
чшшв своей власти часть террпторпп фризов и 
Снова утверднвшп франкское влияние в Але-
маинни и Баварии. Сын Ппшша, малсордом 
Карл Мартелл (см.) (715—741), широко поль-
зуясь земельными богатствами франкской церк-
ви и раздавая их в качестве военных бенефи-
циев своим друленнникам, создал хорошо орга-
низованную армию, с к-рой мог предпринимать 
самые трудные походы. Оп покорил всю Фрп-
слапдшо, снова упрочил власть франков в Тю-
рингии и даже оололеял далью воинственных 
саксов. Он лее установил тесную связь с като-
лическими миссионерами, к-рыо пасалсденнем 
христианства среди германцев закрепляли ус-
пехи франкского оружия за Рейном. Действуя 
на юге государства, Карл Мартелл одерясал при 
Пуатье (732) блестящую победу над арабами, 
двинувшимися в Галлию пз завоеванной нми 
Испании. Битва прп Пуатьо была переломным 
моментом, после к-рого приостановились даль-
нейшие успехи арабов в католической Европе. 
Вместе с тем оп снова подчинил франкам Ак-
витанию. Сын Карла Мартелла, Пипин Корот-
кий (см.) (741—768), окончательно изгнал ара-
бов пз Галлии, завоевав Септнмашпо, u про-
должал закреплять успехи франков за РеЙнои 
(меясду прочим оп завершил покорение Тюрин-
гии), действуя прн этом по примеру отца в тес-
нейшем союзе с католической цорковыо. 
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масаяедать n Германии хрнстианстао и пводить 
новую церковную организацию при самой энер-
гичной поддержке франкского мажордома, а 
дружественно расположенный к последнему па-
па помог ему осуществить давно назревший 
государственный переворот: заточить в мона-
стырь последнего короли Меровнпга и самому 
запить его место (751). Со своей стороны новый 
франкский король, от к-рого пошла новая ди-
настии Каролиигов (см.), помог папе в борьбе 
с лангобардами (см.) и отнятую у лангобардов 
область [бывший Раввинский экзархат (CM.)J по-
дарил папе как светскому государю. Тем са-
мым Пнпни положил твердые начала проник-
новению влияния франков в Италию. 

Высшего расцвета Ф. г. достигло прн Кар-
ле Великом (см.) (76S—S14), который стремнлси 
объединить все романские и германские паро-
ды Запада, воспользовавшись для этого боевой 
мощыо франков, поддержанной всеми ресур-
сами католнчес1сой церкви. В 773—774 Карл 
Великий, стремясь избавить папство от враж-
дебных лангобардов и всецело подчинить пан-
ский престол своей власти, покорил Сев. Италию 
и присоединил ее к Ф. г., объявив себя королем 
франков и лангобардов. Одновременно он на-
чал выполнение главной задачи своей полн-
тшш, именно—окончательное завоевание и сли-
яние с франками германских племен, нз к-рых 
независимыми оставались занимавшие почти 
всю Нижнюю Германию и сохранившие старин-
ный германский строй саксы. Целых 33 года 
(772—804) яселезом и кровыо вводил Карл Ве-
ликий среди саксов христианство и франкское 
господство, noica окончательно но сломил нх 
упорства. Покорив Саксонию, Карл не мог не 
столкнуться с соседними славянскими племе-
нами (вальцами, сербами, чехами). Предпри-
няв ряд походов в славянские земли, Карл по-
строил на границе несколько кропостей, к-рые 
сделались в дальнейшем опорными пунктами 
длл.распространения германцев на восток. Ду-
найские походы Карла привели к уннчтоясо-
ншо независимости Баварии (788) и разгрому 
(окончательному в 790) Аварского царства (в 
древней Паниошш). Наконец на юге Карл, 
продолясая борьбу своих предшественников с 
арабами, предпрнпял несколько походов в Ис-
панию н распространил здесь франкское вла-
дычество до р. Эбро. 

Завоевания Карла Великого, отдавшие под 
власть короля франков все зап.-европ. хри-
стианские страны (за исключением Англии), 
дали ему возмоишость выдвшгуться ца первое 
место среди властителей Европы н позволили 
добиваться императорского титула в каче-
ство преемника западно-римских императоров. 
Так. обр. принятие Карлом Великим импера-
торского титула в 800 лишь оформило его за-
воевания н закрепило его гегемонию в Европе. 

, Внешнее величие монархии Карла Велико-
го однако далеко не соответствовало ее ма-
териальным ресурсам. Податей в условиях зе-
мледельческого с неразвитыми торговыми сно-
шениями хозяйства парод но платил, н глав-

ными доходами правительства оставались, как 
и при Меровингах, натуральные доходы с об-
ширпых государевых поместий. Положение ши-
роких пародных масс в эпоху Карла Великого 
значительно ухудшилось: крестьянство вслед-
ствие постоянных походов Карла Великого 
и вследствие притеснений крупных землевла-
дельцев н королевсш!х чиновников разоря-
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лось; возникавшие крестьянские волнении же-
стоко подавлялись. Постоянного войска не би-
ло и длл походон созывалось народной опол-
чение, к-роо должно было вооружаться на свой 
счет. Вследствие этого военная служба была 
разорительна дли крестьян и кромо того пешее 
крестьянское войско не всегда годилось для 
далеких походов. С течением времени военную 
службу стала нести преимущественно тяжело-
вооруженная конница нз крупных землевла-
дельцев н военных вассалов,* что еще боль-
ше увеличивало значение землевладельческого 
класса в государстве франков. Достигнув вы-
сокой степени самостоятельности и могущества, 
церковные н светские феодалы нередко отказы-
вали в подчинении центральной власти. С дру-
гой стороны, и королевские чиновники прояв-
ляли, где только было мояшо, самостоятель-
ность, стремясь сделать свои должности и свя-
занные с ними земли наследственными, а себя— 
независимыми от императора. Это подрывало 
силу центральной власти и грозило распаде-
нием монархии. 

Распадение Ф. г. началось тотчас же после 
смерти Карла Великого. При его преемнике 
Людовике Благочестивом (см.) был произведен 
раздел франкских владений меяеду сыновьями 
короля. Раздел повлек за собой усобицы, ко-
торые особенно усилились после смерти Людо-
вика. Поело Вердёпасого договора (см.) (843) 
меяеду сыновьями умершего короля произо-
шло окончательное распадение Франкской мо-
нархии, разделившейся на три самостоятель-
ных государства: Германию (Восточио-франк-
скоо государство), Францию (Западпо-франк-
ское государство) и Италию и Бургундию (Лаи-
гобардское государство). Италия и Бургундия 
временами объединялись под одной властью, 
временами распадались на два самостоятель-
ных государства. П. Грацианский. 

ФРАННФОРТ (Frankfort), 1) гор. в США в 
штате Индиана, в 55 ic.it к С.-З. от Индпанопо-
лиса. Лъ.-д. станция. 11,6 тыс. жнт. (1930). 
Торговля с.-х. продуктами (годовой оборот ок. 
7 млн. долл.). Промышленность развита сла-
бо.—2) Гл. город штата Кентукки в США, на 
р. Кентукки; 11.626 жит. (1930). Ж.-д. станция. 
Арсенал штата. Торговля нецысой п табаком. 

а Ф Р А Н К Ф У Р Т ЕР Ц Е Й Т У НГ» («Frankfurter Zei-
tung*—«Франкфуртская газета»), долгое вре-
мя—одна нз крупнейших и влиятельнейших гер-
манских «демократических» газет, имевшая бла-
годаря своей широкой осведомленности боль-
шой круг читателей и за границей. Основала во 
Фрашсфурте-на-Майне в 1856 банкиром Лео-
польдом Зоннеманом как орган борьбы южно-
германской демократии против прусской реак-
ции, против Бисмарка, отстаивала независи-
мость вольного города Франкфурта от Пруссии. 
После империалистической войны «Ф. ц.» силь-
но поправела, подпав под влияние тяжелой 
пром-стн, в особенности химического треста 
И. Г. Фарбешшдустрн. Газета в последние го-
ды повела резко враждебную 1еампашио против 
революц. движения и компартии, в то время как 
раньше она, следуя своим «свободолюбивым» 
«демократическим» традициям, заигрывала с 
массовым читателем. Несмотря на то, что ряд 
впднейшпх сотрудников газеты в разное время 
посетил СССР, «Ф. ц.» ио имела постоянного 
корреспондента в Москве, относясь отрицатель-
но к Советскому Союзу. С переходом власти 
к фашистам «Ф. ц.» вместе с другими газетами 
подверглась «унификации» печати. 
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(Германии). рясиоложе» im иСюим о е р е т м p. 
Майи. » 35 ».' »i HT r i u nna пчшя n |Vli». у иид-
цп;км1 Tayitvcii. Нанимает <"пчи. » ы ю . и м е по-
ложение »IL I'KPIMIMMINII п \тен ICI Гсссепа, Т Ю -
pit i i r»». Саксчпн». ф р а н к . . » » » , iViliicicM i.ô.ia-
сти, Баденл. Пльааса и . 1.>тар»»П1». im *I•. 
скрещиваются I " ••> i. i ни и ». In.- речные ni-
пан». 11аселе»»е Г>Г|Г.>.">? ч«• t. ( Г.1:1:И: и промыш-
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В паст, время IL i Ф.-на-М. кроме отделений 
IVlixeôaiiKH .10 крупных частных банков. По 
иГ.ы-му фнпапсопых сделок Ф.-на-М. стоит па 
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ственно и се», части города Испартал Галл ус). 
I лапные о т р а с л и - маппию« троение, м<талло-
..ôpaôiiTi;a. ялектротехаика . химическая про-
мышленность (»•'•rM»piio-»:i»ci-r»aii хим. фабри-
ка - rpiH i . iiM Электрон t и завод красителей 
•д.1 |ер»ерке»), Ф.-на-М. является таюке круп-
нейшим центром поли графи'i. промышленности 
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Ф.-на-М. пери.щачалыю был римским поен-
ным лагерем. Первое упоминание о Ф.-на-М. 
относится к 793. С 843 Ф.-на-М.—столица Вост.-
франкского государства; с llôii—место избра-
нил немецких королей, с середины 1(1 в.—место 
коронования императоров Священной Римской 
империи Германской нации и созыва импер-
ских сеймов. С 1372 до 18(>(i—вольный импер-
ский город; в 180G Ф.-на-М. был присоединен 
к Пруссии. В 1810 — столица организованно-
го Наполеоном Франкфуртского герцогства, с 
1810—местопребывание германского союзного 
сейма. Во время революции 1848—19 во Ф.-на-М. 
наседали т. и. предпарламент и Фрапкфурт-
тое нацио)1алънос собрание (см.). После импе-
риалистической войны до 1920 Ф.-на-М. оста-
вался под франц. оккупацией.—Благодаря вы-
годному географическому положению Ф.-на-М. 
рано приобрел крупное экономическое значе-
ние. Знаменитые франкфуртские ярмарки ведут 
свое начало с первой половины 13 в.; в 18 в. 
Ф.-на-М. стал крупнейшим торговым и финан-
совым центром Германии. 

(второе место в Германии после Лейпцига). В 
связи с кризисом по Ф.-на-М.—большое ко-
личество безработных (в 1933—00.725 чел. по 
преуменьшенной фашистской статистике). В 
торговле Ф.-на-М. валшейшее место занимают 
химические товары (Ф.-на-М.—мировой рынок 
красителей), затем металлоизделия, электро-
технические изделия, хлеб, лес, колчевенные 
товары, текстиль, галантерея и пр. Учебные 
заведения и научные учреждения: университет 
(ок. 5.000 студентов и слушателей; прн ун-то 
74 научных нп-та), педагогическая академия, 
консерватория, 38 общеобразовательных сред-
них учебных заведений, строительный н ма-
шиностроительный техникумы, 2 коммерч. учи-
лища, худояс.-промышленное училище, музеи, 
паучныо ипстнтуты и библиотеки: универси-
тетская (470 тыс. томов), Ротшильдовская об-
щественная (95 тыс. томов), худолс.-промышлен-
ная, музыкальная, центрально-техническая u 
библиотека по стенографии.—Ф.-на-М. рос к 
С. н 3 . от древнего города, причем в сев. ча-
сти города селился пролетариат, а в западной 
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вырастали богатые бурясуозпые кварталы. П 
процессе непрестанного расширении Ф.-пп-М. 
вбирал n себя окрестные села и коммуны. H 
HUCTonmeo время город охватывает г». 135 км3. 

Л и т . : Codex »UplonmIIrno Mnrn»fr.inri>(iirtnmi4 ( l ' rkun-
dcnliurh der HHcliRMadl Frankfur t ) . lir<iL' v. J . F . HoefmuT. 
Bdo 1 II, Frankfurt n/M . 10(11—Oj. II n r n «• \ . Or-
Frhlrlitr von Frankfurt am Main In Krilr.inclrr ItarMi'lliinK. 
4 Aufl. , Frankfurt n/M., 190'.'. 

Ф Р А Н К Ф У PT-H A-O ДЕРЕ (Fran 1<Гпг1.-пп-Фг 
Oder), гл. город прусской прщшншш Пранден-
бург (Германия). Рпг11о.юж«ч1 по обе стороны 
р. Одер (я 75 к ( ' . -К. от Берлина). на я;.-д. 
линии Берлин—Познань; 7Ô.S.U ;кнт. (МШ). 
Благодаря выгодному географическому по.'ю-
ясеншо Ф.-нп-О. издавна был важным центрам 
торговли с западными областями Полыни, (ли с 
название получил от основанной в начале Ki в. 
франконской колонии, к-рая в 14 в. преврати-
лась в крупный торговый центр, управляемый 
на основе магдгТ>урггко,ч> ират (см,К с KïfiS до 
середины 15 н«*ка Ф.-на-О. участвовал в c«tc-
ронемецкой Г т и с (см.). В последующие столе-
тия часто подвергался военным нападениям и 
разрушениям; в последний роя занят паноле. -
повскими войсками в 1 sut;—он и ISIL'—К'.. 
В паст, премя—крупнейший торгово-промыш-
ленный центр Бранденбурга. ведет значитель-
ную торговлю хлебом, скотом п др. с.-х. това-
рами. Химические, машиностроительные, крах-
мало-паточные, кожевенные, сахарные заводы 
н текстильные фабрики; s банков. Речной порт, 
аэродром. В 11):];] вФ.-нз-О. числилось ДО 13 ТЫС. 
безработных. 

ФРАНКФУРТСКИЙ МИР, мирный догопор, под-
писанный во Франкфурте-на-.Маине 10 мая 1871 
меяеду Германией и Францией и положивший 
конец Франкп-нрцсекР11 войне ISTn—71 (см.). 

ФРАНКФУ РТС H ЙЙ ПАРЛАМЕНТ, см. Франк-
фуртское национальное сопранне. 

ФРАНКФУРТСНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРА-
НИЕ, официально: германское национальное со-
брание по Франкфурт!'-нп-Maft не (1H/V ISIS— 
18/V1 1849), парламент, созванный после мар-
товской революции (см. Германия, История) 
длл разрешения вопроса об объединении Гер-
мании. Ф. п. е., по определению Энгельса, было 
«парламентом мнимой страны, так как оно от-
казалось создать объединенную Германию, т. е. 
как-раз то, созданно чего было первым условием 
его жизни» (Э и г е л ь с, Революция и контрре-
волюция в Германии, п кн.: М а р к с , Избр. 
произведения, т. II, стр. G7). Предполага-
лось, что «I1. н. е., избранное на основании все-
общего избирательного нрава (по 1 депутату на 
к а ж д ы е 50 тыс. яшт.), станет верховной зако-
нодательной властью для всей Германии. Но 
либерально-монархическое большинство нз ад-
вокатов н профессоров, представлявших нем. 
буржуазию, превратило Ф. и. е., по выражению 
Энгельса, в «собрание старых баб», к-рое «тру-
сило самого слабого народного движения» 
(Э и г е л ь с, там ясе, стр. 155). Ile решившись 
взять власть в свои руки, оно, спустя более 
чем месяц после своей организации, избрало 
«имперским правителем» австр. эрцгерцога 
Иоганна и в то ясе время отклонило проект со-
здании армии вооруясеиного народа. Ф. н. с. 
оставалось бессильным перед отдельными нем. 
правительствами и представляло «странное зре-
лище»: «это собрание заявляло претензию 
быть единственным законным представителем 
великой и суверенной нации, а меяеду тем у 
него нехватало ни яселаиия, ни силы дли того, 
чтобы заставить признать свои требоваипя» 

О п г е л ь с , т а м ясе, с т р . Wi). Л п т н р е п о л ю и и о и -
и о с т ь л и б е р а л ь н о г о б о л ь ш и н с т в а с к а з а л а с ь и 
ч а с т н о с т и в о д о б р е н и и п о д а в л е н и и н а ц и о н а л ь -
но- р е в о л ю ц и о н н о го д п и ж е н н н II I IОЛЬГИ'! и в к л ю -
ч е н и и П о з н а н и п с о с т а в П р у с с и и , а т а т к е 
В IIO.Iтвер-, | .денни у с л о в и й ПруссКо-ДаТ ' КОГО До-
t о п о р а о т н о с и т е л ь н о l l l . T ' é l ' l I U I ' M, Ш М ' М Ш -
riuhuiniriiH). О т к р ы т о е п р е д а т е л ь с т в о н а н и о -

j ПИЛЬНЫХ интерес« III В П о с л е д н е м В о п р о с и н п и -
. | | 'С | , сИГПлЛоМ К с е н т я б р ь с к о м у ВоС'ТаВНЮ иг, 

i Ф р а н к ф у р т е , з а п о д а в л е н и е к о т о р о ю ' р . Н. с . 
п ы н е е л м б л а г о Д а р Н о » Т Ь МС'ТНЫМ Пр.ПЯГП'ЛЬСТ-
В'-ННЫМ 1Ю1В Ь'.ЧМ. В к о н с т и т у ц и ю , п р и н я т у ю 

' I i i IS PI, II« к . le п о б е д ы р е а к п н н В К.ене и В 
i Б е р л и н е . Ф . н . с . в к л ю ч и л о в с е о б щ е м п з б п р п -
j Te.ii.Hi п р а в о н а р я д у с н а с л е д с т в е н н о й м о н а р -
I ХН«'П II r.IaB"H'TBi«M 11 Jiyi ч:11II В о б ъ е д и н е н н о й 
I Германии без Лтктрнп (см. Германия, П«тори-

м|ч кип очерк). По :!/1V IS49 прусский король 
отказался от -коронм, сфабрикованной из гря-

\ зн и всякой мерзости», как он называл гермаи-
j 1'Ь'ую императорскую корону, предложенную 
I ему депутацией Ф, н. е . , а Австрия ö/IV отпе-
' тнла отзывом своих депутатов и 8/IV 1849объя-

вила о cn« I M отказе признать постановления 
j Ф. и. с. Революционное движение вовремя 
! м'юрьбы за имперскую конституцию* усилило 
• в «Р. и. с. Позицию левых мелкпбурисуазных 

республиканцев, Но они о!.аз;1ЛИ«Ч> l1« ВсрЦКЧШО 
не.'п«>с«|бными руководить массопым двияее-
нием. 14/V 1 «S49 и прусское правительство ото-
звало своих депутатов; через неделю покинули 
Ф. н. с. либералы, представители остальных 
немецких государств. Оставшиеся 103 левых 
депутата перенесли (G/VI) свои заседания в 
Штуттгарт. где создали временное правитель-
ство из 5 депутатов, по IS/VI 184!) были бея 
затруднений разогнаны шортембергским пра-
вительством (см. Германия, Исторический 
очерк, Революции 1X4S). 

Л и т . ; Я н r e n ь i; «I1.. Геполюцпл п контр револю-
iiiiii u Германии, u кн.: M и р к с 1С., Избр. пропан., т. I I , 
Миениа, iü:;;I. Я . Зутие. 

ФРАНС (France) , Анатоль (псевдоним Жака 
Анатоля Т и б о) (1844—1924), однп нз крупней-
ших франц. писателей. Сын книготорговца и из-
дателя, Ф. рано стал заниматься литературной 
работой—писал небольшие заметки, предисло-
вия, составлял библиографические справки, 
компиляции, каталоги. Первое худоясественпое 
произведение «Р.—сб. стихов «Золотые поэмы» 
(1873), книга, типичная для группы Парнаса 
(см. Парнасцы), с к-рой Ф. идеологии, и персо-
нально былепяаап. В этой книге Ф. не выходил 
за позиции формалистнч. эстетизма. Следую-
щее произведение «Р.—драматич. пиэма «Корипф-
скал свадьба» (18701. противопоставляющая 
языческий мир христианскому,—направлено 
против угнетающего ригоризма христианской 
доктрины.—В условиях того времени поэма зву-
чала агитационно, выступая против клерикаль-
ной реакции, утвердившейся во Франции после 
поражения Коммуны. По мере углубления в 
социальную борьбу, в противоречии Третьей 
республики, Ф. пришел к новой манере пись-
ма, построенной пе па лирическом призыве, a 
на ироническом дискредитировании. Так созда-
лось прозаическое мастерство Ф. Начиная с 
первого своего романа «Преступление Силь-
вестра Бопиара» (1881), Ф. всю свою писатель-
скую деятельность посвятил пересмотру цен-
ностей капиталистической культуры и всей 
истории человеческой культуры. В качестве 
мелкобуржуазного критика имперналистнче-
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ского строи oit занял одно на самых видных 
мост » мировой литературе. Особенность его 
критики в том, что он осуществлял со чороз по-
каз виутрениеП логической несообразности 
основных явлений капиталистического общо-
ства. ц «Преступлении Сильвестра Бониара» 
дастся как бы экспозиция B c o f l дальнейшей 
тематики Ф.—социальные законы, созданные 
яензиыо, согласно ндео романа, нарушают со 
ясо основные права: Боннар, оспоболсдаюшнй 
молодую девушку из лап отвратительных лю-
дей, является преступником в самом точном, 
юр1ЩИческом значении этого слопа, пбо он на-
рушает один нз пунктов Наполеонова кодек-
са о похищении малолетних. Свою коллизию 
с действительностью Боннар разрешает путем 
ухода от социальной лшзнн к природе. Но 
удовлетворяться подобным решением Франс не 
мог. Первый роман Ф. был только началом его 
разоблачительной работы. В романе «Таио 
<1890), воскрешающем Египет первых веков 
христианства, Ф. дискредитирует религиозный 
догматизм, вскрывай его внутреннее противо-
речие через образ отшельника Пафнутня, ко-
торый благодаря своему7 фанатичному стремле-
нию к святости делается величайшим греш-
ником. В двух романах, связанных мелсду со-
бою основными персоналсамн и идеей,—«Хар-
чевня королевы Гусиные Лапки» и «Убежденно 
аббата Куаньяра» (1S93)—писатель в образах и 
событиях, приуроченных к королевской Фран-
ции 18 века, подвергает резкой иронической 
оценке основные философские и социальные 
представления своей современности, основные 
явления социальной яшэпп Франции Тре-
тьей Республики. В «Красной лилии» (1894) 
Франс атакует тему чувственной радости, ко-
торая раньше противополагалась у него про-
тиворечивой социальной действительности; бы-
лая основа франсовского гедопнзма—чувствен-
ная любовь—демонстрирует под пером Фран-
са свою парадоксальность: расцветая на фо-
на пошлой капиталистической современности, 
она сама себя уннчтолсает в ревности, неизбелс-
ном своем спутнике. Убедившись в бессилии 
шщнвндуалнстнческнх и биологических прин-
ципов миросозерцания, Ф. вновь обращается 
в своих поисках пололштельной программы 
к той лее области социальной борьбы, к-рую 
оп уже так тщательно пересмотрел в качестве 
критика-скептнка. В тетралогии «Современная 
история» (1897—1901) Ф. противополагает ра-
зоблаченной реакционной практике Третьей 
республики (мелсду1 прочим широко используя 
знаменитое «дело Дрейфуса») идею социализма. 
В соответствии с мелкобуржуазной природой 
писателя социализм дается здесь но в борьбе 
рабочего класса, не в социальной практике, 
а лишь в мечтах отдельных героев. Этот утоп иче-
скнй социализм, тесио сплетающийся с боязиыо 
революшш, в следующем романе Ф. («На белом 
камне», 1904) подвергается ироническому пе-
ресмотру, в результате которого Ф. пытается 
вскрыть противоречия в самой идее о возмояс-
ностн социалистического будущего и в самом 
социалистическом идеале. 

Вместе с тем чрезвычайно валено, что уясе в 
конце 90-х н в нач. 900-х гг. социализм, прн 
наличии всех скептических оговорок, пред-
ставляется Ф. все лее единственным выходом 
из катастрофических протпворечийчкаинталпз-
ма. Первое десятилетне 20 в., отмеченное пол-
ной победой финансового капитала, не могло не 
углубить социального разочарования Ф. Рес-

публика победила монархические тенденции, но 
сама подчинилась финансовой олигархии. И 
вместе с тем со всей ясностью встал перед ка-
питалистическим миром «красный призрак». 
В такой обстановке внутреннее противоречие 
классовой позиции Ф. обострилось с особенной 
силой. Нельзя было наглядней, безнадежной 
показать свое разочарованно всеми устоями об-
щества, чем сделал это Франс п своем «Острово 
ПИНГВИНОВ» (191)8), где в гротескных образах, 
рисующих государство ПИНГВИНОВ, превращен-
ных в людей, пародийно дана история челове-
чества. Но закономерно для своей классовой 
позиции писатель возводит противоречия импе-
риализма в вечную категорию, переключает 
противоречия современности в универсальный 
план,—н в этом вечном, вселенском плане ре-
альный смысл рабочего двияеения, реальный 
смысл социализма оказывается сведенным на-
11>т: социальный протест, по Ф., молсет лишь 
уннчтоленть существующую цивилизацию, по 
он ие уннчтолсает вечных законов всякой циви-
лизации, вечного круговорота истории. Однако 
но принимаемая Ф. в своем социально-обно-
вляющем значении революция, как протест про-
тив гниения империализма, как отталкивание 
от капиталистической современности, все же 
сохраняла за собой внутреннюю, моральную 
силу. «Красный призрак» был слишком грозен 
для мелкобурлсуазных радикалов, надо было 
критиковать революцию с моральной сторо-
ны,—н Ф. пишет роман «Богн лсалсдут» (1912) 
нз эпохи французской революции 18 в. Как бы 
искренно и сильно ни было стремление револю-
ционера создать счастьо человечества, его по-
пытка обречена па неудачу, ибо самый метод 
революционного, насильственного воздействия 
на людей превращает любовь к человечеству 
в ее протпвопололсность, идет к бесчеловечно-
сти,—таковандея этойкннгн, сознательно и на-
стойчиво проводимая Ф. в раскрыли! судьбы 
н личности молодого якобинца Гамлепа, глав-
ного героя «Боги ясаясдут». Характерно здесь 
для Ф. стремление свести яшзпенпыо противо? 
речня к противоречиям моральным. н логиче-
ским. Деятельность Гамлеиа изображена но 
как выралсенно стремлений определенной со-
циальной группы, именно революционной мел-
кой бурлсуазин, а как воплощение отвлечен-
ной моральной идеи. Отсюда и противопостав-
ление Гамлеиа массе, его одиночество. Отсюда 
и нзобралсенне всей революции как предприя-
тия одиночек-фантазеров, отсюда попытка про-
вести мысль, что массе революция не иужна. 
В следующем ромаие Ф.—«Восстание ангелов» 
(1914), переносящем читателя то в предвоен-
ную парпясскую современность, то в небесные 
сферы, к престолу Иеговы, нлн в адские про-
пасти, приют сатанинского гордого одиноче-
ства,—проблема революции остается основной, 
но переносится нз области социальной истории 
в область социальной фантастики. Игнориро-
вание 1слассовой борьбы, упорное стремление 
Ф. разрешить проблему революции в некоем 
сверхвремеипом, космическом плане достигает 
здесь своего апогея. В вещем сие Сатаны, со-
ставляющем идеологический центр всей icuurii, 
этот давний противник Иеговы берет присту-
пом небесные высоты, по лишь толысо власть 
оказывается в ого руках, оп, былой борец за 
свободу, сам превращается в деспота. Смысл 
этого сна совершенно прозрачен. Пероводя 
социальные проблемы в область «общечело-
веческих» абстракций, Ф. закономерно для 
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своей позиции игпорпруот попрос о разлнч-
nofl классовой прнродо государственной плп-
сти. Для иого всякая революции выролсдается 
и тиранию, как только революционеры стано-
вятся по глаио государстпа. В «Восстании ан-
гелов» дискредитируется стремление револю-
ционеров к-захвату государственной власти, 
т. е. политическое существо революции. Побе-
дитель-Сатаиа становится деспотом, а верные 
своим свободолюбивым мечтам иунтарн-ангелы 
так и остаются у Ф. вечными оппозиционерами: 
сначала—власти бога, затем—власти Сатаны. 
Толысо этой ценою онн остаются, по Ф., посто-
янными друзьями свободы. Ф. остался в пре-
делах опыта буржуазных революций, которые 
не могут принести избавления угнетенной ча-
сти человечества,—оп не смог проникнуть в 
сущность пролетарской социалистической ре-
волюции, к-рая разрешает полностью все то, 
о чем мечтал писатель. Ценя стремление к сво-
боде, мечтая об общечеловеческом счасгьн, ни 
от чего из этого не отказываясь. Ф. нензбеясио 
оставался критиком и скептиком, не знающим 
дорогп в нензбеясное будущее. 

Под испытанием войны крах бурнсуазно-де-
мократнческпх идеалов Ф. раскрылся во всей 
своей полноте; Ф. выпустил книгу «На слан-
ном пути», где пацифист, в течение десятилетий 
писавший о бессмысленности войны, ядовито 
разоблачавший самую идею войны, выступил 
как ее апологет. Закопомерпо дойдя до этнх 
границ своей идеологии, Ф. скоро сам осознал 
позорную роль своей книги и в беседах с друзь-
ями со стыдом вспоминал о своих «патриоти-
ческих» выступлепнях. II когда Октябрь ребром 
поставил вопрос об отношешш к пролетарской 
революции, Ф. со всей остротой и трезвостью 
созвал неизбежную, неудержимую гибель им-
периализма и маститым, почти восьмцдеслти-
лстннм старцем приветствовал СССР. Этот свой 
идеологический попорот писатель но успел 
выразить средствами своего худоясоствеиного 
творчества н в последней книге своей «Жизнь 
в цвету» (1922) остался разочарованным иллю-
зионистом. 

Ф.—один из крупнейших бурлсуазных писате-
лей конца 19 в. и довоенной эпохи 20 в.—су-
мел дать образы, развенчивающие буржуазию 
и ео культуру. Творческий путь Ф., определив-
шийся еще в. период бурясуазного расцвета, 
xapairrepen именно тем, что со вступлением ка-
питализма в эпоху его за1сата, Ф. потянулся, 
хотя и непоследовательно, к рабочему классу, 
ощущая здесь путь в будущее. 

Основные этапы худолсественпого мировоз-
зрения Ф. отмечены его романами. Но наряду 
с ясапром философского ромапа Ф. культиви-
ровал и жанр новеллы («Иокаста п Тощий кот», 
1879; «Валтасар», 1889; «Перламутровый фут-
ляр», 1892; «Кренкебнль», 1901, и др. ) и свое-
образный ясанр «детских воспоминаний», на-
половину построенных на худОлсественной фик-
ции («Книга моего друга», 1*885; «Пьер Нозьёр», 
1899, и др.; сюда лее относится и «Жизнь в цве-
ту», 1922). Собранно философских раздумий и 
сентенций, совершенно свободных от скрепляю-
щей сюлсетной нити, представляет собой «Сад 
Эпшсура» (1894). Ф. выступал п в области кри-
тики, где ou был хараотерным представителем 
импрессионистического направления («Лите-
ратурная яшзнь», 4 т., 1888—92). 

Уводя сознание в стороиу от конкретного ре-
волюционного вмешательства в нмперпалпетн-
чещеую действительность, писатель переносил 

противоречия действительности в облает;, субъ-
ективную, превращай их в логические проти-
воречия. Это позволяет охарактеризовать ос-
новное отношение писателя к лишни как отно-
шение софистическое. Интеллектуализм, реля-
тивизм и эпикурейство, отмоченные у Франса 
всеми почти критиками, связываются софисти-
ческим его отношением к ясиянн п единый, це-
лостный комплекс. Софистический «метод» пи-
сателя конкретнее характеризуй и природу 
его иронии, построешюй на парадоксе. Роль 
парадокса в творчестве «Р. не ограничивается 
художественной передачей отдельных сулсде-
нпй, но проникает в построение ситуации, в 
структуру обралон и всего произведения, в ком-
позицию; парадокс или группа парадоксов слу-
яснт у Ф. композиционным стерлснем всего про-
изведения. Объединение в парадоксе двух про-
тиворечивых тенденций—логического разобла-
чения и социального затушевывания противо-
речий капитализма — коренится в двойствен-
ности самой классовой природы Ф. 

Лучшее издание соч. «1». на Франк, лаыке—O-uvres 
complètes, <41. Calmann-LÉvy, vis I—XXI, XXIII, P., 
I !>—Ъ— Д2. На рус. пл.: Собр. соч.. тт. I —XIV n XVI—XX, 
кпд. «Земли и фабрика*, M.—Л., 1027—ЛI ; книги сти*ов 
Ф. и «Коринфская свадьба» на рус. на. не иадапались. 

Л и т . ; M i с li n и t G., Anatole France, P., 1922; 
B r a n d e s G., Anatole France, В., 1905; С a r I a в L., 
Anatole France. 1'., 19.41; H o u J o n J. , La vie et les 
opinions d'Anatole France, P., 1925; S h a n t s L. P., 
Anatole France, Chlcaco, 1919; Г у б е р II. К., Лнатоль 
Франс (Критико-бпографическнй этюд). П., 1922; II у с п -
n o n II. .4., Проблема исторического ромапа, М.—Л., 
1927; Д и il к и к В., Лнатоль Франс (Тпорчество), 
М,—Л., 1934 [приложена подробная библиография иа рус. 
u иностр. яз.]. В. Дыппик. 

ФРАНСЕ (Francé), Рауль (р. 1874), ботаник, 
одш! пз наиболее известных популяризаторов 
биологии в Германии; как содержание, так и 
стиль ого многочисленных популярных произ-
ведений по биологии, в особенности ботшшке, 
а за последние годы и по философии, отвечают 
запросам мешапско-фнлистерскнх кругов герм, 
мелкой бурлсуазнн. Широкую известность Ф. 
приобрел своей защитой т. п. психоламаркгима 
(см.).—Ф. переносит взгляды, относящиеся у 
Ламарка исключительно к лснвотным, п на рас-
тения, нрнпнсывая последним—вплоть до од-
но1слсточных растений—психические свойства 
(волю, желания, потребности, целенаправлен-
ные действия), являющиеся, по его мнешпо, 
основным рычагом эволюции как ясивотных, 
так и растений. Пспхоламаркизм Ф. обосно-
вывается «космической телеологией», требую-
щей прнзиання «всеобщей одушевленности при-
роды», нлн «панпсихизма» и «пантеизма».— 
Наибольшей известностью пользуется 8-томное 
сошшенне Ф. «Das Leben der Pflanzen» (1905— 
1913). Субъективно-идеалистическая и витали-
стическая трактовка всех проблем ботаники и 
вульгарно-крикливый стнль характерны для 
этого труда.—На рус. яз. из работ Ф. переве-
дены «Философия естествознапия (Современное 
пололсенне дарвинизма)», СПБ, 190S, а также 
ого «Мир малых существ пресной воды» (М., 
1913), «Душа растений» (СПБ, 1905) и др. 

ФРАНСИА- (Francia), Хосе Гаспар Родрнгес 
(17CG—1840), парагвайский государственный 
деятель. В качестве воледя демократической 
партии, объединявшей бурлсуазшо и шедшие 
с пей группы аграриев, а ташке мелкую бур-
лсуазшо, возглавлял борьбу с испанским фео-
далыю-колдиналышм управлеппем н незунта-
мн. Был избран алысадом Асунсиона. После 
провозглашения независимости Парагвая(1811) 
был секретарем Парагвайской хунты (см.), в 
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1813 бил набран вместо с Негросом n консулы 
республики, » 1814 провозглашен диктатором, 
и 1815—-пожизненным. Крутая, деспотическая 
диктатура <1'., его борьба с испанской феодаль-
ной знатыо и церконио-монастырским зем-
левладением расчистили n Парагнае почву для 
развитии капитализма (см. Парагвай). 

Ф Р А Н С У А - М А Р С А Л Ь (François-Marsal), Фре-
дерик (p. 1S74), франц. буржуазный политиче-
ский и финансовый деятель, примыкает к уме-
ренио-рсспубликапскнм группировкам т. и. на-
ционального блока (см.). Министр фипапсоп в 
правительство Пуанкаре в 11)23, в июне 1024 
в течение 3-х дней—премьер, а потом—один иа 
вождей правой оппозиции, содействовавшей 
свержению правительства «левого блока» Эррно 
(см.). Члеп и председатель нескольких десят-
ков правлений финансовых обшеств (банков-
ских, страховых, промышленных, коммерче-
ских и пр.). Заменит во многих скандальных 
финансовых аферах, хотя ни разу не подвер-
гался судебному преследованию. Фрапсуа-Мар-
саль—члеп А1садемин гуманитарных и поли-
тических наук. 

ФРАНЦ (Frantz), Константин (1817—01), нем. 
буржуазный публицист, одш! из идеологов пан-
германизма. Первоначально занимался мате-
матикой и философией, затем, пробыв недолго 
па дипломатической службе (1852—56), высту-
пил как правовед и политик. Большой интерес 
в буржуазных кругах вызывали его высту-
пления по вопросам объединения Германии. 
Ф. вршкдебпо относился к объединительной 
программе Бисмарка, ратовал за «Великую 
Германшо» как федерацию государств Средней 
Европы, направленную против России. Одно-
временно Ф. высказывалси за ведение Герма-
нией широкой «мировой» политики (в союзе с 
Англией). 

ФРАНЦ I, Иосиф Карл (1708—1835), австр. 
император, он ясе под именем Ф р а н ц а II— 
последний император Священной Римской им-
перии Герм, нации. Глава феодальной Европы в 
борьбе с революционной Францией. Заняв австо. 
престол после смерти Леопольда II (1/III1702), 
он в том ясе году короновался короной Священ-
ной Римской импорнн Германской нации. Ф. I 
реализовал союзный договор с Пруссией, на-
правленный против революционной Франщш, 
заключенный его отцом. Но война с Францией 
окончилась невыгодным для АпстрииКампофор-
мийским миром (см.) 17/Х 1707, в силу к-рого 
Австрия потеряла своп Нидерландские владе-
ния и Ломбардшо, по получила Венецию, 
Истрию п Далмащпо. Неудача этой войны была 
компенсировала в известной мере участием Ф. I 
в третьем разделе Польши (1795) и присоедине-
нием к Австрии Зап. Галиции. Участие Ф. I 
во второй коалиции против Франции (1792— 
1801) привело австрийскую армию к тяяселому 
иораясению прн Маренго (см.) и окопчплоеь по-
зорным для Австрии Люневилъским миром (см.) 
9/II1901. В связи с провозглашением Империи 
во Фрапцин Ф. I 14/VIII1804 объявил себя так-
ясе императором своих австрийских владений. 
Ф. I принял участие п в третьей коалиции про-
тив Франщш'; после оккупации Вены фран-
цузами н пораясеиня союзной армии прн Аустер-
лице (1805) он выпуяедеп был уступить Тнроль 
и Вепоцню. Создание Наполеоном I Рейнского 
союза немецких государств заставило Ф. I 
6/VIII 1806 сложить с себя корону Священной 
Римской империи Германской нации. В 1809 Ф. I 
четвертый раз начал войну с Францией, к-рая 

окончилась пораженном Австрии при Паграме 
(см.) и потерей (значительной территории но 
Венскому миру 14/Х 1800. Наполеон Заставил 
Ф. I выдать за него замуяс дочь—Марию Луизу, 
а в 1812 принудил ого участвовать в'похо-
де против России. Однако в августе 1813 Ф. I 
снова присоединился к аитифраицузской воен-
ной коалиции, за что был вознагражден союз-
никами по Парижскому миру 30/V 1814 рас-
ширенном австр. владений. После Венского 
конгресса (см.) 1815 Ф. I выступал одним нз ос-
нователей н столпов реакционного Священно-
го союза (см.), соперничал с Россией в подав-
лении революционных движений 20-х гг. 19 в. 
Внутренняя политика Ф. I характеризовалась 
крайней клерикально-феодальной реакцией: 
восстановлением монастырей и организаций 
иезуитов, подчинением школы контролю ду-
ховенства, преследованием всякой научной дея-
тельности и созданием слоясной сети шпиопаяса 
и полицейского надзора. Сам оп лично руко-
водил устройством тюрем и установлением до 
мелочей разработанного ясесточайшего реясима 
для политических заключенных, но доверяя в 
этих вопросах даясе Меттерниху (см.), кото-
рому предоставил после Венского конгресса 
(1815) все правление. (См. Австрия и Aecvipo-
Венгрия). Я. Зутие. 

ФРАНЦ ИОСИФ 1 (1830 — 1916), император 
австрийский и король венгерский, сын эрцгер-
цога Фраппа Карла, предпоследний Габсбург 
(см.) иа австр. престоле, па к-рый вступил в де-
кабре 1848. Получил воспитанно в строго кон-
сервативном и клерикальном духе. Одним нз 
его воспитателей был Memviepuux(cn.). В первые 
годы правления Ф. И. I исключительным влияни-
ем на дела пользовались его мать, рьяная като-
личка, крайний реакционер князь Шварцен-
берг (см.) н кардннал Раушер. Сразу после 
занятия престола, ясестоко расправившись с 
венгерской революцией прн помощи русских 
войск (1849), Ф. И. I повел решительную борьбу 
с революционным движением. В 1851 отменил 
конституцию и до 1860 правил самодержавно. 
Имя Ф. И. I сделалось ненавистным в Венгрии 
и Италии, угнетавшихся монархией Габсбургов. 
IIa этот период падают резкое ухудшение от-
ношений с Россией из-за позпцни, занятой Ав-
стрией во время Крымской войны, и нораясе-
ипо в войпе 1859 с Францией и Пьемонтом (под 
Сольферино Ф. И. I личпо командовал армией). 
Вынуясденный в 1861 дать коистптуцшо, Ф. ИЛ 
в 1865 спова ео отменил, но под влиянием но-
вого пораясенпя в.войне с Пруссией прп Са-
довой (1866) пошел на уступки во внутрен-
ней политике н примирился с Венгрией («Aus-
gleich») (см. Венгрия, Исторический очерк). 
В 1867 Ф. И. I короновался в Пеште, а несколь-
ко месяцев спустя восстановил в Австрии кон-
ституцию 1861. Попытки Наполеона III скло-
нить Ф. И. I к союзу протпв Пруссии (свидания 
1867 в Зальцбурге н Париже) по увенчались, 
успехом, и в 1870 Австрия сохранила нейтра-
литет—не без давления со стороны Poccini. 
В 1879 заключенно союза с Германией п в 1882-

с Италией («Тройственный союз») было, если 
не считать Ольмюцского договора 1850 (см. Олъ-
мюц), первым крупным успехом Ф. И. I в ино-
странной политике. В то ясе время оккупация 
Босшш п Герцеговины (хотя и согласованная 
с царской дипломатией) и поддериска, оказан-
ная Австро-Венгрией Фердинанду Кобургско-
му прн занятш1 нм болгарского престола (1887), 
вызвали ухудшение отношений с Россией. 
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Последи и о годы lin редкость долгого царство-
uauiut «1». И. I, im которые подаст еще боль-
шее обострение русско-аистриНских иротниоро-
чн(1 N сплин с аннексией Б О С Н И И H Герцегови-
ны ( 1 0 0 8 ) н с балканскими войнами ( 1 0 1 2 — 1 3 ) , 
п таклсо крайняя нанрялсеиность в отношениях 
с Сербией, протекли в трополсной атмосфере 
надвигавшееся империалистической воНны. 
См. также Австрия и Австро-Венгрия, Исто-
рический очерк. Г. Гордон. 

ФРАНЦ ФЕРДИНАНД (Franz Ferdinand von 
Österreich-Este) (1863—1014), австрийский эрц-
герцог. С 1896—наследник престола. Прибли-
зительно с 1906 Ф. Ф. начал приобретать влия-
ние на государственные дела, и постепенно ру-
ководство воорулсенными силами перешло в 
его руки. Политическая программа Ф. Ф. своди-
лась к перестройке Австро-Венгрии на началах 
федерализма и к замене австро-венгерского дуа-
лизма австро-вонгро-югославянскнм «триалнз-
мом», следовательно к устранению преоблада-
ния мадьлров в Дунайской монархии. Ф. Ф. был 
ярым католиком, политические симпатии сбли-
жали его с хрнстианско-соцналышй партией. 
В целях устранения политического влияния 
венгерского дворянства, в к-ром он видел угро-
зу фактическому полновластию династии, оп 
склонялся долее к идее всеобщего избиратель-
ного прапа, т. е. к уравнению хорватов-като-
лнков с немцами и венграми, что доллшо било, 
но ого мнению, примирить югославян с Габс-
бургами н том самым разбить велнкосербскне 
планы. Это доллшо было такясе облегчить из-
вестное сблилсенне с Россией и сделать Авст-
рию менее зависимой от Германии. Главны-
ми противниками Ф. Ф. были, с одной сторо-
ны, мадьярские магнаты, а с другой—злейшно 
враги этих последних—сторонники «великой 
Сербии», стремившиеся к расчленению монар-
хии Габсбургов н опасавшиеся, что «трналнзм» 
молсет консолидировать эту последнюю, отко-
лов хорватов от сербов. Ф. Ф. был убит в Са-
раеве агентами тайной сербской нац. органи-
зации « Черная рука» (см.) 28 нюня 1914. Извест-
на роль, к-рую Сараевское убийство (см.) сыгра-
ло в развязывании имиерналнетич. войны. 

Лит.: S c U ü B s l e r AV., Österreich und das deutsche 
Schicksal, Lpz., 1025: S о s n о s k y T h . , v., Franz Fer-
dinand, der KrzherzoR-ThronfolKer, München, 1929; С h l u -
III e с k y L., v., Erzherzog 'Franz Ferdinands Wirken und 
Wollen, В., 1929. 

ФРАНЦА-ВИДЕМАНА ЗАКОН, молсет быть 
сформулирован так: «Для всех металлов при по-
стоянной температуре отношешш теплопровод-
ности металла к его электропроводности есть 
одпа и та же величина». При изменении темпе-
ратуры металла это отношение растет пропор-
ционально абсолютной температуре тела. Опыт 
ii области обычных температур в случае чистых 
металлов довольно хорошо подтверлсдает Ф.-В. 
з . Оп не оправдывается для чистых металлов 
при ннзкнх температурах и для сплавов. Ф.-В. з. 
теоретически выведен нз электронной теории 
Друда-Лоренца, исходя нз' представления о 
том, что электропроводность и теплопровод-
ность металлов вызваны двилсеиием в них «сво-
бодных» эле1стронов. 

Электронная теория прпходнт i; следующей формуле: 

*—теплопроводность металла, о—его электропроводность, 
о——h, где /(—постоянная Больцмана, е— заряд электро-
на, Т—абсолютная температура. It аналогичной формуле 
приходит и квантовая теория электропроводности Зом-
мерфельда. Р . Спивак. 

РАНЦА ИОСИФА ЗЕМЛИ ,Цо 

ФРАНЦА ИОСИФА ЗЕМЛЯ, архипелаг из 85 
островов обшей площадью 23.000 км', рас-
нололсонный меясду 7UM5' и 81*50' С. ш. И 
между 42° 10' и 65° в. д. Входит и состив Со-
норного края. 

Впервые берега Ф. И. 3 . били запечены 30/VII1 1Я73 
полпрноП австро-вспгсрскоП экспедицией на судне «Те-
гсттгоФ» под начальством К. ВеЛнрехта и Ю. Haflepa, 
к-рые назвали нх именем императора Лпстро-Иенгрпн. Су-
ществование земли предполагалось сшс ранее русскими 
учеными, в частности II. А. Кропоткиным. Судно ав-
стрийской пкепединип было затерто льдами у берегов 
Ф. И. 3. , где и зазимовало. В 1874, во время санпоП аис-
педшши, ПаПер приближенно нанес на нарту бйльшую 
часть восточной половины архипелага. В 1880 82 на 
Ф. II. 3. работала экспедиция шотландца Ли Смпта, от-
правившаяся на судне «Эйра», которое было в конце 1881 
раздавлено льдами. Большие работы по изучению архипе-
лага были приведены англ. исследователем Ф. Джексоном, 
к-рый с рядом крупных естествоиспытателей пробыл здесь 
с 1894 по 1897, проделав ряд санных экспедиций я не-
сколько лодочных экскурсий. Джексон нанес на карту 
всю аан часть Ф. И. 3. и собрал большой материал по при-
роде архипелага. Основная база Джексона была па мысе 
Флора острова Мордбрун. Здесь же в июле 1890 произо-
шла встреча Джексона с Фритьофом Нансеном (см.), воз-
вращавшимся из санной аксиедшши по льдам полярного 
бассейна. С 1899 по 1900 на Ф. II. 3. работала итальянская 
экспедиция герцога Лбруццкого (см.), неудачно питавше-
гося достичь отсюда Северного полюса. Довольно большие 
работы но исследованию архипелага были проделаны дву-
мя американскими экспедициями (1901—00), снаряженны-
ми миллионером Цнглером дли достижения Северного по-
люса (первая под начальством Болдуина, вторая—Фиала). 
Поставленной задачи экспедиции пе разрешили, но про-
извели значительные работы но исследованию природы 
архипелага и его картографии. В 191 а иа Ф. II. 3. зимо-
вала первая русская экспедиция к Северному полюсу под 
начальством Г. Я. Ссг)ооа (см.). Экспедиция зимовала в 
бухте ТИХОЙ на о-ве Гукера, откуда участники ее совер-
шили несколько санных путешествий для изучения архи-
пелага. Г. Я. Седой отправился на собаках в сопровожде-
нии 2 матросов к Сев. полюсу, но по дороге скончался. 

Постановлением СоппарномаСССР от I5/VII 1926«о гра-
ницах Советского Союза на крайнем севере» Ф. П. 3 . ста-
новится советской территорией. В 1928 был поднят совет-
ский флаг на мысе Нпль па Земле Принца Георга спаса-
тельной экспедицией на ледоколе «Красин». В 1929 па о-ве 
Гукера организованы советская колония и исследователь-
ская станция (самая северная в мире), где созданы хоро-
шие коротковолновая u длинноволновая радностанщт. 
Советская колонии ведет большие исследовательские ра-
боты по изучепию архипелага. Особенно значительны они 
были в 1930 и 1931, когда туда прилетал дирижабль 
«Граф Цеппелин». Число зимовщиков в советской коло-
нии—1 1 человек (1934). Ежегодно приходит сюда па Ар-
хангельска ледокольный пароход, сменяет зимовщиков, 
завозит продовольствие, одежду, стройматериалы u ин-
струменты. В КОЛОНИИ имеются: большой жилой дом, 
радио и электростанция, магнитный павильон, астрономи-
ческий дом, азродспо, бани n несколько сараев. В аэро-
депо находятся 2 легких самолета. IIa советских иссле-
дований Ф. И. 3. следует отметить работы В. Ю. Ви-
ие, Р. Л. Самойловича и П. М. Иванова, а ташке экс-
педицию «Садко» (1935). 

Архипелаг Ф. И. 3 . делится на 3 часта: 
1) восточную, отделенную Австрийским проли-
вом, с крупнейшими островами—Землей Внль-
чека u островом Греэм Белль; 2) средшою, 
раснололсенную меясду Австрийским проливом 
и Британским каналом; здесь лелшт наибо-
лее значительная по численности, группа ост-
ровов, u 3) западную часть, располоясениую за 
Британским каналом; в нее входят самые круп-
ные острова архипелага: Земля Александры 
н Земля Принца Георга. Всо острова Ф. II. 3. , 
разделенные меясду собой довольно глубоки-
ми проливами (местами глублсо 200 .и), пред-
ставляют столообразные, слабо расчлененные 
плато с обрывистыми краями. Вориншы плато 
местами поднимаются до 800 .и, в среднем иа 
200—300 .и иад ур. м. Фундамент островов 
составляют пески, глины и песчаники юрского 
возраста, покрытые сверху потоками базальто-
вой лавы ниленемеловои эпохи с прослойками 
коитиионтальных верхпеюраенх н нияенеме-
ловых отлолсошШ с богатой ископаемой фло-
рой. В этих ясо отлолсоннях заключены доволь-
но мощные пласты бурого угля. Почти всо 
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острова Ф.П.З. на 1)0% покрыты шапкой льда, 
которая многочисленными языками сползает и 
моро, рождал пПсборги. Причина образова-
ния льда лояснт n пипкой температуре лота 
и относительно большом количество осадкоп. 
Послодноо объясняется слабостью струн тон-
лого точения Гольфстрома, проникающей к 
Ф. II. 3 . Климат района суроп. Картину его 
дшот нам сродпно мосячпыо температуры, вы-
числепиыо по наблюдениям на мысо Флора, 
мысо Тегсгггоф, n бухто Теплиц и бухто Тихой: 

M ее. 
Темп. 

I 
-10,0" 

II 
-27,1" 

III 
-25,S" 

IV 
-17,7-

V 
—8,8' 

VI 
-1,0' 

Мее. 
Темп. 

VII 
+ 1,5* 

VIII 
-0,1" 

IX 
-4,3° 

х i x i 
-14,8' - 2 1 , f 

XII 
—22,3° 

Средняя годовая—14,1°. Почта круглый год 
па Ф. И. 3. господствуют отрицательные тем-
пературы. Осадков выпадает до 500 мм в год, 
что прп низкой температуре обеспечивает на-
копление льда. Относительная влаясноеть воз-
духа доходит до 85%. Обильные туманы. Зим-
ней полярной ночью свирепствуют ураганные 
ветры вост. п сев.-вост. направления. 

На незначительных, лишенных ледяного 
покрова площадках развит скудный раститель-
ный покров, состоящий преимущественно из 
мхов п лишайтшов. Цветковых растений на-
считывается толысо 37 видов. Животный мир 
крайне беден. Из млекопитающих водятся 
толысо песец, да заходит белый медведь. Раз-
нообразие представляет птичье населенно ар-
хипелага. Птицы в большом количестве водят-
ся здесь, особенно в южной частя. Живут они 
большими колониями, называемыми «птнчь-
нми базарами»; отдельпые «базары» насчиты-
вают более мпллпопа птиц. Есть много птиц, 
к-рые ведут одипочпый образ яензпп или гнез-
дятся небольшими партиями, пз пнх ваясней-
пше — белая куропатка, гагара и гага, к-рая 
дает весьма ценный пух. В водах, омываю-
щих Ф. И. 3. , водятся морские звери из груп-
пы ластопогнх млекопитающих. Особый ин-
терес представляет моряс, огромные стада ко-
торого (до 1.000 голов) часто встречаются у бе-
регов архипелага, что привлекает сюда в лет-
нее время промышленников. 

Ф. И. 3. как крайний форпост суши па севе-
ре является весьма ваясным местом для произ-
водства геофизических исследований, в част-
ности метеорологических, аэрологических и 
климатических наблюдений, имеющих значе-
ние для познания климата всего СССР. Кроме 
того она явится ваясной нромеясуточной базой 
для воздушного пути нз Европы в Америку. 

Лит.: Земля Франца Поепфа (Труды Пп-та по изуче-
нию Севера, вып. 47), М., 1930; П и а н о в П . М., Ле-
дяная оопа, Архангельск, 1933; Б е н п о в В . К . , Зем-
л я Франца Поспфа, Архангельск, 1935, [есть СпОлпогр. 
указатель]. Л. Иванов. 

ФРАНЦЕНСБАД, бальнеологический курорт 
в Чехословакии на высоте 450 м над ур. м. 
между отрогами Фнхтельгебирге и Рудных гор. 
В Ф. имеется 16 минеральных источников раз-
личного состава (гл. образом щелочио-яселезн-
стые н щелочпо-глауберовые с содерисанпем 
свободной углекислоты) с дебитом ок. 4 млп. л 
в сутки, а ташке большие залеясп иселезпсто-
мннералышх торфяных грязей. Минеральная 
вода принимается внутрь и в подо ванн; грязн 
для грязелечения. В Фраиценсбаде лечатся: бо-
лезни сердца, сосудистой системы, крови, ясен-

Б. С. Э. т. L V r n . 

ской половой сфоры, болезни органов двиясо-
иня, хронические катарры верхних дыхатель-
ных путей и др. Сезон с 1 мая по 30 сентябри. 

ФРАНЦИСК I (François, 1494—1547), король 
Франции. Вступил на престол в 1515 поело 
смерти своего тестя Людовика XII. Прапло-
нно Ф. I характеризуется ростом королевско-
го абсолютизма во Франции. Деловой совот из 
4—5 приближенных короля решал всо ваяс-
иейшио дола. Назначение на высшие воен-
ные, граисдапскно и церковные долясностн за-
висело от королевского усмотрения. Гене-
ральные штаты (см.) перестали созываться. 
Парламенты прннунедоны были регистриро-
вать псе эдикты короля. Ф. I раздавал дворян-
ские титулы и превращал старую феодальную 
аристократию в раболепную придворную знать. 
Трудящееся население беспощадно облагалось 
податями для того, чтобы моясно было содер-
ясать большую наемную армию, веста насту-
патольпые войны и делать неограниченные 
трата для поддерясання большого п роскош-
ного двора. Рост податей был особенно тяго-
стен для крестьянства: развитие денеясного хо-
зяйства во Франции 16 века имело своим по-
следствием в деревне переход к депеяспой 
форме сепьерпальпой ренты. Крестьянин дол-
ясеп был доставать депьгп для уплати ренты 
феодалу и налогов королевским чиновникам, 
для расходов па улучшение своего хозяйства, 
а так как оп вынуяедеп был обращаться за де-
неяснымп займами к буржуазии, то в деревшо 
проникает ростовщический капитал, н кресть-
янское х-во опутывается целой сетью разнооб-
разных платеясей п повинностей, складывав-
шихся нз старых феодальных обязательств 
внеэкономического происхождения и новых обя-
зательств, вытекавших из задолженности. 

В городах прп Ф. I продолясается начавшая-
ся в 15 в. борьба меясду цеховыми мастерами 
п подмастерьями. Подмастерья вытесняются пз 
цеховой организации и превращаются в пред-
пролетариат. В целях взаимопомощи и борьбы 
за повышение заработной платы опп органи-
зовали особые товарищества—компанъонаоюи 
(см.). Цеховые мастера добились от Ф. I изда-
ния ордонанса (1539), запрещающего эта ор-
ганпзащш; однако они пе толысо не перестали 
сучцествовать, но, став нелегальными, суме-
ли организовать большую стачку типографских 
подмастерьев в Лионе (1539). 

Ф. I называют королем франц. Возрождения 
(см.): он покровительствовал гуманистам (см. 
Гуманизм), приглашал Эразма Роттердам-
ского (см.), основал новый университет Collège 
de France и королевскую типографию (что име-
ло большое значение для развитая книгопечата-
ния во Франщш). Для украшения своих двор-
цов и замков (Лувр, Фонтенбло) Ф. I пригла-
шал знаменитых итальянских художников 
(Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлинп, Ра-
фаеля), он поддеряенвал производство предметов 
роскоши (шелковых изделий, гобеленов, фаян-
са). Французская литература в эту эпоху дала 
ряд замечательных произведений [«Гаргаптгоа 
н Пантагрюэль» Рабле (см.) и др.]. Но с 1529— 
1530 н особенно с 1535 Франциск I становится 
оплотом католической реакции. Всецело под-
дерленвая церковников Сорбонны (см.), он ясе-
стоко преследует сторонников реформации и 
«еретические» течения. В 1545 в Провансе про-
изошло массовое истребление валъденеов (см.), 
в 1546 соясжены были гуманист Этьен Доле 
п 14 протестантов. 

1 4 
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Внешняя политика Ф. I отмечена войнами 
ва Италию, Бургундию и борьбой аа гегемо-
нию а Европо. Во нромн норного похода н Ита-
лию французы одержали блестящую победу 
при Мариньяно (1515) и аахаатпли Милан. Ф. I 
заключил с папой львом X так иаа. Болон-
ский конкордат (1510), по к-рому король полу-
чил право пазпачопнл на высншо цоркоаныо 

* должности, причем aa папой оставалось фор-
мальное право утверждения в доллшостях и 
взнманио с духовенства налогов в пользу ку-
рни. Первая воПна Ф. I за Италию кончилась 
благоприятных! для Франции Нойопским дого-
вором с испанским королем Карлом I (впослед-
стшш император Карл V). Но в дальнейших 
войпах с императором (1-й 1521—26, 2-я 1527— 
1529 , 3-я 1535—38, 4-л 1541—44) Ф. I по раз 
терпел тяжелые поражения и был даже поело 
бнтвы при Павин (1525) захвачоп в плен и 
отправлен в Мадрид. В результате длитель-
ных военных столкновений Ф. I сохранил за 
французской короной Бургундию, но принуж-
ден был отказаться от Савойя п Пьемонта. 
Такпм образом колоссальные затраты денег 
п большая потеря людей не дали пичего 
Франции. 

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (Дисовапни дн Пьет-
ро Бернардопо дель Морпконе) (1182—1226), 
основатель католического монашеского орде-
па францисканцев (см.). Сын богатого торгов-
ца сукнами из города Ассизи (Италия), Ф. А. 
в молодости вел разгульную ишзпь, обычную 
для богатой бурясуазпой и дворянской моло-
деясп Италии в ту эпоху. Попав впоследствии 
под влияние «еретических» кругов, проповедо-
вавших отказ от аемпых богатств, Ф. А. увле-
кается мистикой, в 1207 уходит нз дома отца 
и ведет жизнь странствующего проповедника. 
Однако папа Иннокентий III сумел повернуть 
полуеретнка Ф. А. на путь служения католи-
цизму и сделать образовавшиеся общины по-
следователей Ф. А. оплотом римской курни 
в борьбе с ересями. В 1210 папа формально 
одобрил деятельность Ф. А. В 1212 создается 
ясенская францисканская община кларисс 

"(см.). В 1215 и 1218—20 Ф. А. ездит пропове-
дывать мусульманам: в Испанию к маврам н в 
Египет к султану. В 1221 Фрапцпск Ассизский 
основал орден терцпариев—мпрян, пе прини-
мавших на себя монашеских обетов, но обязы-
вавшихся проводить в жизнь начала фрапцис-
капства. Фрапцпск Асспвскнй спустя 2 года 
после смерти был 1санонизпровал папой Гри-
горием IX. 

ФРАНЦИСНАНЦЫ, иначе м и н о р и т ы , 
м е н ь ш и е б р а т ь я , последователи Фран-
циска Ассизского (см.), старейший нз «нищенст-
вующих» монашеских орденов, одно пз самых 
острых орудий воинствующего католпцпзма. 
Орден Ф. возник в начале 13 в. в Италии и вско-
ре получпл широкое распространение в стра-
нах Европы и за ее пределами. Первоначально 
релпгпозное братство Ф. мало отличалось от 
многочисленных сект [валъденсы (см.) и пр.], 
но очень скоро римская курия заставила Ф. 
слуяшть своим целям. Для приобретения попу-
лярности среди народных масс и для обеспече-
ния притока пожертвований в кассу ордена Ф. 
прибегали к искусным приемам религиозной 
пропаганды: старались обосноваться на житель-
ство в городских кварталах, заселенных бед-
нотой, н располагали ее к себе мелкой благо-
творительностью, уходом за б(щ>пымн и т., д. 
Проповедывалп францисканцы па общепопят-
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ном народном язмко, сопровождая свою речь 
выразительной мимикой. 

В начало 13 п. в широких слоях городского 
и отчасти сельского населения усилился про-
тест против гнета церковных и светских фео-
далов. В ту эпоху протест принимал обычно 
форму оретнч. течений, как напр. ересь аль-
бигойская (см. Альбигойцы). Правящая верхуш-
ка католнч. церкви п лице папы 11)шоксптил 
III (см.) и его преемников умело использовала 
массовую пропаганду Ф. и накоплявшиеся в нх 
руках богатства для борьбы с опасными для 
папской власти ереспми, для укрепления авто-
ритета папы и увеличения финансового могу-
щества римской курни. С этой целью Ф. пре-
вращены были папами в монашеский орден с 
твердым уставом, к-рый однако не препятство-
вал развитию внутри этого религиозного брат-
ства гибких организационных форм [женский 
монашеский орден—клариссы (см.), светские 
братья—терциарни (см. Франция с Ассизасий), 
с 17 в. капуцины (см.)]. 

Но только мнряпам, но и части самих Ф., 
связанной с еретическими кругами, бросалось 
в глаза резкое противоречие меяеду обетом 
«евангельской нищеты», принятым орденом, и 
фактическим обладанием им крупными мате-
риальными средствами. Среди Ф. появляются 
2 течения: уморенных и ревностных, меяеду 
к-рыми начинается борьба, приведшая к рас-
колу Ф. па 2 самостоятельных ордена (нач. 16 в.). 
Умеренные (конвептуалы), воспользовавшись 
данным ордену разрешением папы иметь соб-
ственные земли, дома и дохЬды, пе стеснялись 
открыто накоплять большие богатства. Ревно-
стные (обсорванты), поддерисивавшне связь с 
еретическим течением «спиритуалов», требо-
вали выполнения обета шицеты. Спирптуалы 
предвещали близость страшного суда над пороч-
ными государями и духовенством. В форму ре-
лигиозной ереси облекался стихийный протест 
утпетепных масс против феодальной п церков-
пой эксплоатации. Но долго в рядах католи-
ческого монашества еретическое течение со-
храняться пе могло: шедшие в разрез с веле-
ниями курпи монахи доллепы были покориться 
пли погибнуть. 

В нредреформенную эпоху Ф. являются на-
дежными слугами воинствующего католнцпзма, 
доверяющего им наиболее ответственные пору-
чения, напр. проповедь в областях, подвергну-
тых гттердикту (см.). Ф. выдвигают также пз 
своей среды ярких представителей средневе-
ковой схоластики (см.), как Бонавентура, Оч-
кам, Рояеер Бэкон (см.). В эпоху Реформа-
ции (см.) п контрреформащш (16—17 вв.) Ф. 
игралп самую аютшпучо роль в борьбе с ре-
формацпоппым двияеением п как крупная реак-
ционная спла изгонялись из протестантских 
стран, а в 18 в. и из ряда католических. Но осо-
бенно ярко сказывалась ненависть широких 
народных масс к Ф. в революционные эпохи: в 
период французской революции 18 в. и каяедый 
раз прн подъеме революционных двияеенпй в 
Европе. И тем не менее Ф. проявили необычай-
ную яенвучесть. Пользуясь поддеряекой пап 
Льва XIII и Пня X, Ф. снова показали себя 
активным отрядом реакционного 1сатоллцпзма 
(конец 19 и нач. 20 в.). Всего Ф. к 1929 было ок. 
35.000 чел. В условиях обострения классовых 
противоречий в эпоху загнивания капитализма 
Ф. оказывают весьма существенную помощь 
католицизму в деле усыплеппя бдительности 
обездоленных масс проповедью святости «еван-
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ГОЛЬСКОЙ ПИШОПЛ» И ОЯТОМИСНПСМ КЛВССОВОГО 
С О З Н А Н И Я трудящихся. В колониальных стра-
нах н d полуколониальном Китае Ф. как опыт-
ные миссионеры оказываются деятельными по-
мощниками империализма в грабелсо и эксплоа-
тацнн тузомиых народов. 

Ф. являются злобными врагами социалисти-
ческого отечества мелсдународного пролета-
риата—СССР, представляя собой часть «кре-
стоносного воннства» рнмскоП курни против 
Советской стравы. М. Бордоносоо. 

Ф Р А Н Ц И Я . С о д е р ж а н и е : 
I , фиеиио -гсогрвфичгский очерк 4 2 2 

Положение, границы, поперхпость,—Клпмат.— 
Растительность. — Почвы. — Гидрогрпфип. — 
Фауна. — Гсографичес1ше (ландшафтные) 

Районы. 
ерриторип, в а н и н и с т р а т и в н о е д е л и т е , население . 4 3 0 

I I I . Экономический очерк 4 3 3 
Э к о н о м и ч е с к и е р а й о н ы . Неравно-
мерность распределения промышленности. — 
П о с л е в о е н н о е х о в п й с т в о Ф . Струк-
турные памепенип в промышленности. — Ка-
менноугольная пром-сть.—Электрификация.— 
Железорудная п металлургическая пром-сть.— 
Машиностроение. — Химическая промышлен-
ность.—Текстпльпап промышленность.— Воен-
ная промышленность.—Промышленные моно-
полии.—Сельское хозяйство.— Внешняя тор-
говля. — Государственные финансы. — Транс-
порт .— Кризис п депрессия особого рода.— 
Колонии. 

IV. Исторический очерк 473 
С р е д н и е п е к а (0—18 вв.). Фрапция в 
10—12 вв.—Франция в 13—15 вв.—Фран-
ция в 16—18 вв.—Б у р ж у а а п а л p е -
в о л ю п и я 18 в. Период Учредительного 
п Законодательного собрапнй ( I789—I79Î) .— 
Учредительное собрание п создание буржуаз-
ной монархии (1789—91).—Законодательное 
собрапие (1/Х 1791—20/1Х 1792) и паДенне 
монархии.— Ж п р о п д и с т с к п й п е р и -
о д К о п п с п т а ( с е п т . 1792—м а й 1793). 
Борьба Горы и Жиронды. Процесс короля. — 
Внешняя политика республики в конце 1792 
н в начале 1793.—Массовое движение па 
почве дороговизны шианп. Революция 3 I /V— 
2/VI .—Я к о б и п с и а л д и к т а т у р а . Граж-
данская иойпа. Соп.-окопом. политика якобин-
ского Конвента летом 1793.—Борьба робес-
пьеровеного правительства с «бешеными».— 
Сентябрьская революция. Система якобинской 
диктатуры.—Применение максимума.Классовая 
борьба опмоП 1793—94.—Гибель гсбертистов п 
даптоппстов.— Девятое термидора.—Т с р м п -
д о р п а п е н п й K ö n n e n т . Торжество 
контрреволюции.—Впсшппя политика терми-

ёорпанского Конвента.—Конституция I I I года, 
[опытна роялистского восстания в Париже.— 

Д и р е к т о р и я (27IX 1795—9/XI 1799). 
Первая Директория.—Вторая Директория.— 
Третья Днреш-ория. — К о н с у л ь с т в о 
(1799—1804) п И м п е р и я (1804—15).— 
П е р в а я Р е с т а в р а ц и я . — « С т о 
В п е й » . — В т о р а я Р е с т а п р а ц п я .— 
И ю л ь с к а я м о п а р х п п (1830—48).— 
Р е в о л ю ц и я 1848 п В т о р а я р е с п у б -
л и к а . Февральский период. — Период уч-
реждения республики п Учредительного на-
ционального собраппл. — Период копстптуцп-
онпой республики и ' Законодательного папп- -i , 
опального собрания.—В т о р а п п м п е - ,,f| ! 
р п я . Период «авторитарной» Шшерпп(1852— 
1800). — Период рааложенпя Второй Импе-
рии(1800—70). — С е н т я б р ь с к а я р е с -
п у б л и к а .—П а р п ж с к а я К о м м у н а 
1 8 7 1 . — Т р е т ь я р е с п у б л и к а (1870— 
1914). Экономическое развитие.—Политическая 
история.—Эпоха империализма.—П с р п о д 
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й в о й н ы . Во-
енные операции 1915—18.—Версальский мир 
(28/VI1919) .—Потери пародпого х - в а Ф . п вой-
не 1914—18.—Военные прибыли п зарплата.— 
Восстановление разрушенных областей.—П о -
с л е о о е п н ы й п е р п о д . «Демократиче-
ская ора» (1924—26) п конец относительной 
стабилизации (1927—30). — Ваяшейнше даты 
истории Франции. 

V. Политический очерк 708 
Государственный строй. — С о в р е м е н н ы е 
б у р ж у а з н ы е п а р т и и . — С о ц и а л и -
с т и ч е с к и е п а р т и и .—К о м м у п ^ о т и -
ч е с н а п п а р т и я Ф. — П р е с с а . — - В о -
е н н ы й о б а о р . 

VI. РавочиИ кляев и профессиональнее дянпение . . , . 707 
Р а б о ч и й к л а с с . Иммигрантский 
труд.— Заработная плата, условия труда и 
обнищание масс.—ЖенсниП и детский т р у д — 
Безработица. — Социальное ваиомодательст-
по.—I' а б о ч е е и п р о ф е с с и о н а л ь -
н о е д n и ж е н и с. Профдвижение до вой-
ны.—Всеобщая нопфгдерашш труда во время 
войны до раскола.—Борьба за единство проф-
движения. у г 

VII . Народно* о б р а м а а н и а у д д 
Современная организация народного'образов 
Панин,—Общая схема народного обрааова- < 
пня.—Начальное образование.—Средняя шко-
ла.—Мпссопос профессиональное образова-
ние.—Среднее техническое образование,—Выс-
шая школа и научные учреждения.—Подготов-
ка педагогов.—Внешкольное образование 
Библиотеки.—Музеи. 

VIII. Санитарное состояние и адравоохранание 7 9 g 

I. Физико-географический очерн. 
Пололсоппо, границы, попсрхпость. Ф. распо-

лолсена в западной, сильно суженной части 
Европейского материка и омывается морями 
па большей части протяжения своих границ: 
на западе Франция прилегает к Атлантическо-
му океану с Бискайским заливом, па севере— 
к Ламаншу и Северному м., на юге—к Сре-
диземному м. На юго-западе мощный горный 
хребет Пиренеев отделяет Фравцшо от Испа-
нии. На юго-востоке Фравцнп расположены 
высокие Альпийские горы, принадлелеащне 
Франции своими западными аслонамп и об-
разующие границу ее с Италией и Швейца-
рией. Только па северо-востоке Франция сое^ 
днпяется со Средней Европой (Бельгией и 
Германией) без заметно выралсениых естест--, 
венных границ. 

Подымающиеся па 10. Ф. Альпы п Пиренеи 
представляют собой молодые (третичные) склад-
чатые горпые хребты, уходящие своими глав-
ными вершинами sa снеговую линию. Высшие 
точки Альп превосходят 4 тыс. .и (Монблан— 
4.810 „м). Особую, менее высокую (до 1.724 at) 
н такясе молодую складчатую горную страну 
образует на востоке Ф. ответвляющаяся от 
Альп система Юры. Меясду Пиренеями п Аль-
пами к Средиземному морю прилегает область 
Лангедока п Прованса, частью низменная н 
холмистая, частью с певысошшп горными 
складками н отдельными древними массивами 
(Мои-де-Мор п Эстерель). Перечисленные гор-
ные системы южной Ф. входят в великую текто-
ническую (средиземную) зону третичной склад-
чатости. Напротив, горы Средней и Северной 
Ф. прппадлелсат другой, более древней (гер-
щшской) тектонической зоне Средней Европы. 
В третичную эпоху отдельные участки этой 
зоны претерпели вертикальное и сводовое под-
нятие, образовав невысокие массивы, разде-
ленные меясду собой обшпрнымп ппзпнамн н 
впадинами.'Слоясены эти массивы кристалличе-
скими и палеозойскими породами. Из них наи-
более крупным является Центральный фран-
цузский массив, сильно приподнятый в юж. 
части, а на С.-З. постепенно опускающийся. 
Высокий юго-вост. край массива известен под 
именем Севенн; высшая точка масспва Пюн-
де-Сансн 1.886 .и—вершпна потухшего вулкана. 
К 3 . от Центрального массива располоясена об-
ширная низменность бассейна рекп Гаронны, 
к В.—вытянутая в меридиональном направле-
нии длинная тектоническая низппа с долинами 
pp. Роны и Соны, а к С.—ннзмеплая и частью 
холмистая область Северо-французского или 
Парижского бассейна. К С.-З. от Центрального 
массива, отделяясь от него впадиной Пуату, 
находится древний (герцппекпй), лишь слегка 

14* 
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приподнятый БротопскиП или Арморикпнский 
массив, образующий н-ова Бротаиь и Котаитон. 
БротопскиП массив, как и Цоитральиый, сло-
жен гранитами, палеозойскими песчпниками и 
сланцами и вулканическими породами, но мало 
выражен в рельсфо, отлпчалсь холмистым ланд-
шафтом. Болсо высокие лревипо массивы нахо-
дитсл в сов.-вост. районе Ф., это—Арденны (иа 
граипцо с Бельгией, 500 м) и в особоппости Во-
гезы (до 1.420 JH). Меяеду ними располоясопо Ло-
тарингскоо плато, а у пост, подножьи Вогезов 
лежит Ворхне-Рейнская ннзменпость с равни-
ной Эльзаса. Если в юж. половине Ф. преобла-
дают горпые ландшафты, то в сев.,—наоборот, 
господствуют равпнпы н холмистые местности. 
Низменности Франции иногда сложены рыхлы-
ми аллювиальными наносами, но чащо коренны-
ми породами—третичными и меловыми (из мор-
гелей, мела, известняков, глип, песков и песча-
ников). 

Климат. Климат Ф., располоясеппой меяе-
ду 42°20' н 5Г5' сев. ш., типично западно-евро-
пейскпй, в большей части страны уморонио 
теплый с мягкой зимой, достаточно ровный и 
влаясный. Южная окраина отличается клима-
том средиземноморского типа с яеаркнм и су-
хим летом. Более суровый климат свойственен 
только горным районам, где проявляется вер-
тикальная зональность, особенно резко выра-
женная в Альпах и Пиренеях. Средние годо-
вые температуры (на уровио моря) во Франции 
изменяются от 10е па С.-В. до 14° и 15° па 10., 
средпе-япварскпе от G° и 8° на 3 . и 10. до 2° (и 
нпяее) иа С.-В., средине июльские от 17° и 18° 
па С. до 23° н 24° па Ю.-В. Мягкая анма свой-
ственна в особенности юж. и зап. Ф. Западная 
часть Ф. обладает типичным морским климатом 
со средней годовой амплитудой 12°—15°; в вост. 
Ф. сродп. год. амплитуда около 18° (иа крайнем 
С.-В. ок. 20°); здесь климат прпобротает конти-
нентальный оттенок.—Ф. паходнтся под пре-
имущественным воздействием западных ветров, 
приносящих влагу с Атлантического океана. 
Больше всего выпадает осадков в горных райо-
нах и на зап. побереяеья; тут во многих местах 
годовоо количество осадков превышает 1 м и 
доходит в Совеннах, Юре, на зап. аслонах Альп 
н в Зап. Пиренеях до I1/»—2 м. Напротив, бо-
лее сухи внутренние бассейны—средняя часть 
Парияеского бассойпа (500—600 .lut ср. год. 
осад.), ннзмопность Гароппы (600—750 дин), 
а тшеяее юго-вост. райоп Средиземноморского 
побереяеьп (500—600 .lui). По сезонам максимум 
осадков прнходптся гл. обр. иа осепь и частью 
па весну, а в сев.-вост. Франции и в горах 
такясе п на лето. К местным особенностям 
климата следует отнести сильные, довольно хо-
лодные п сухие северные ветоы f«-мистраль») 
в долпно Роны. 

Растительность. По характеру р а с т и -
т е л ь н о с т и Ф. большей своей частью прп-
падлеяепт к атлантической провинции средне-
европейской лесной области, отличающейся 
развитием широколистных лесов с преоблада-
нием бука и прпмесыо рида южных форм, как 
каштан, вечнозеленые дубы п кустарншси(лавр, 
падуб). Юиспая окраина Ф. имеет средиземно-
морскую растительность—с вечнозелеными ку-
старниками типа маквиса, гаррнгой, вечнозе-
леными дубами; из культурных растений тут 
xapaicTopno оливковое дерево. В горах Альп, 
Пнреней, Юры, Центрального массива, Во-
гезов широколиственные леса сменяются в бо-
лее высоких зонах хвойными лесами (ель, 

пихта, сосиа, лиственница), а ещо выше разлита 
(в Альпах и Пиренеях) альпийская флора гор-
ных лугов и луисяок. 

Почвы. С.-В. страны до Сены занимают се-
рью лссныо земли и буроземы. Крупные мас-
сивы подзолистых почв с пятнами торфяно-
болотных покрывают значительные площади к 
В. от Мёзы n Бретани, Центральном француз-
ском массиве и отчасти в Ландах.—Значитель-
ная часть Франции (бассейны Луары, Гаронны, 
отчасти Роны) занята желтоземами, представ-
ляющими переход от буроземов к красиоцвет-
ным почвам субтропиков. Эти последние зани-
мают Средиземноморское побереясье (средизем-
номорские красноземы); для большинства куль-
тур почвы эти такясе сильно нуждаются в удоб-
рении. Известняковые выступы покрыты ter-
ra rossa. В Альпах и Пиренеях развиты гру-
бые скелотныо почвы. Многовековая сельско-
хозяйственная культура сильно изменила при-
родные свойства почв, и в настоящее время их 
сельскохозяйственные особенности определя-
ются в значительной степени способом нх удоб-
рения и обработки. 

Гидрография. Достаточное количество осад-
ков обеспечивает Ф. разветвленную и довольно 
густую гидрографическую сеть. Главный водо-
раздел Европы пересекает Францию, проходя 
от Западных Пиренеев, через Центральный мас-
сив, плато Лянгр, Вогезы и Юру. К атланти-
ческому водосбору прииадлеясат 5 крупных 
бассейнов Франции: Гаронны, Луары, Сены, 
Мёзы и Рейна; к средиземноморскому—только 
бассейн Роиы. 

Наиболее круппые роки Ф.—Луара, Гарон-
па, Сена, Уаза и Ропа; кроме того Ф. прппадле-
иент левый берег р. Рейна в часта своего верх-
него точопия (в Эльзасе), образующего границу 
Ф. с Германией; реки сев.-вост. района Ф.— 
Маас (франц. Мёз) и Мозель—являются прито-
iea.Mii Рейна. Луара н Гаропна текут в Атланти-
ческий океан, Сена—в Ламанш, Рона—в Среди-
земное м., Луара со своими крупными левыми 
притоками (Аллье, Шер, Вьенн) собирает воды 
с большей части Центр, франц. массива. Гарон-
па по преимуществу пиренейская река, но пра-
вые притоки ее стекают с юго-зап. склонов 
Центр, массива. Сена со своими притоками (Эй, 
Марпа, Иоппа) орошает площадь Парижского 
бассейна. Рона—альпийская река, такясе как ее 
левые притоки (Изер, Дюрапс и др.), по большой 
правый приток Роиы—р. Сопа—берет начало в 
районе юисных Вогезов. По водному режиму 
верхняя Ропа п частью Гаронна прппадлеяеат 
к альпийскому топу с заметно выраженными 
летними подъемами уровня, а Сепа н Луара— 
к зап.-европ. типу с летними понижениями уров-
ня п максимумами зимой и весной. Все круп-
ные рекп Ф. в общем полноводны п пе замерзают 
в течение всего года. Для рек, впадающих в Ат-
лантический океап, характерны воронкообраз-
ные расширения их устьев, подверясеппых воз-
действию морских приливов. Напротив, Ропа, 
впадающая в Средиземное м., образует в устьн 
обширную низменную дельту. 

Фаупа. Зоогеографнческп Фрапцпя относит-
ся к европейской и средизомиоморской (Юг) 
подобластлм Полоарктики. Для европейской 
подобласти характерными являются волк (в 
Арденнах), олень, косуля, крот, еяе; из птиц— 
голуби, малиновки, дрозды, соловьи. Для 
Средиземноморской подобласти характерны вы-
хухоль (Пиренеи), летучая мышь, виверра; в 
Альпах и Пиренеях встречается серва, ва 
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К о р с и к е — м У ф л о и . О ч е н ь р а з н о о б р а а п о п р е д -
с т а в л е н ы н а с е к о м ы е . 

Г с о г р п ф и ч с с к п о ( л п н д н 1 п ф т п ы о ) р п 1 1 о н ы . Г л п п -
ныо ландшафтные районы Ф. таконы: 1) Сене-
ро-фрпнцуаскнй (Парижский) бассейн, 2) Сопо-
ро-вост. район (Вогезы, Лотарингии, Эльзас), 
3) Бретань, 4) Центральный массив, 5) Низ-
менность Гаронны (Аквитания), G) Долина Ро-
ны, 7) Средиземноморский Юг (Пропане и Лан-
гедок), S) Альпы, 9) Юра, 10) Пиренеи. 

На севере Ф. находится наиболее обширный 
низменный равнинно-холмистый район страны, 
главвой своей частью составляющий бассейн р. 
Сены. Сеть притоков Сепы образует веер, схо-
дящийся к местности, гдо расположен истори-
ческий центр Ф., Париж, в связи с чем данный 
район получил название П а р и ж с к о г о 
(и н а ч е С е в е р о - ф р а н ц у з е к о г о ) б а с -
с о й п а, хотя оп н простирается за пределы 
бассейна р. Сены, располагаясь в общем между 
древними массивами—Арденн, Вогезов, Цен-
трального массива и Бретани. Эта обширная 
область занимает ок. четверти всей территории 
Ф. Незначительная высота водоразделов рек и 
общий равнинно-холмистый характер рельефа 
облегчили тут развитие сети путей сообщения 
icaic сухопутных, так и водных (каналов, сое-
диняющих Сену с другими реками Ф.). В центре 
бассейна залегают наиболее молодые третичные 
слои, состоящие из чередований глипы, песка, 
мергеля и известняка. Эта местность работой 
речной эрозии расчленепа на два главных типа 
рельефа, чередующихся и комбинирующихся 
меяеду собой:обширные, ровные или слегка вол-
нистые плато, сухие и малонаселенные, б. ч. по-
крытые хлебными полями, и меяеду ними—де-
прессии с лесистыми склонами, богатые источ-
никами и проточными водами, со множеством 
населенных пунктов, утопающих в зелени са-
дов. В зап. части бассейна мел слагает волнн-
сто-холмнстые равнины Пикардии и вост. Нор-
мандии. Вост. часть бассейна построена иначе. 
Вследствие заметно выраясенного здесь поло-
гого подъема пластов к краям бассейна, размы-
вом выделен ряд дугообразно протягивающихся 
концентрических куэстовых гряд, обращенных 
крутыми склонами к востоку. Эта часть бас-
сейна по преимуществу входит в область, из-
вестную под именем Шампани. Широкие плато 
средней Шампани, слоисепныо мелом, сухп и 
малоплодородны, значительно уступая в этом 
отношении Пнкардш!, где мел прикрыт пла-
щом лёссовидных суглинков. Бблыная часть 
населения Шампапн сосредоточена па В.—в 
широких долинах—депрессиях «влаяеной Шам-
пани», п на 3.—в районе знаменитых виноград-
ников, разведеппых па склонах первой концен-
трической (куэстовой) гряды, называемой Иль-
де-Франс, к-рая увенчана третичными нзвест-
няками, залегающими па меловых пластах. 
Шпро1сая депрессия «влаяеной Шампани» к С. 
суиепвается, с С.-В. она ограничена лесистой 
грядой Аргонп. На крайнем севере Парижско-
го бассейна, отделяясь от него холмистой воз-
вышенностью Артуа, располояеена низменная 
и плоская равнина Флапдрпн.продоляеающаяся 
в соседней Бельгии. Эта низменность залегает 
на спивеллировалном асладчатом (герцпнеком) 
основании н обладает значительными местороие-
депнями каменного угля, протягивающимися 
юяепее г. Лилля (в районе г. Дуе). 

Вторая ландшафтная область Ф.—Сев.-Во-
сточная—распадается па три района—Вогезы, 
Лотарипгское плато н равнина Эльзаса; их объ-

однплот в одно географическое целое горный 
массив Вогезов, на склонах и у подножья к-рого 
рпсполоисеиы Эльзас и Лотарингия. Она леяеит 
в бассейне Ройиа. Вогезы представляют собой 
западную половину сводового горного подня-
тия, разбитого продольной сбросовой зоной 
(верхне-рейнскнй грабен); восточная половина, 
образующая массив Шварцвальд, лежит уяее 
в пределах Германии. 

По характеру рельефа Лотарингия представ-
ляет собой продолисение Шампани, отличаясь 
более высоким положением (выше 200 м над 
ур. м.) н резчо выраженными 1суэстопыми гря-
дами, приобретающими тут предгорный харак-
тер. Верхние зоны гряд покрыты лесами. Пла-
сты здесь иа1слоиепы более круто, чем в Парпяе-
ском бассейпе, и вследствие повышения мест-
ности климат Лотарингии более влаяеный и су-
ровый. Зимой Маасская гряда временами по-
крывается снегом; в долинах осенью и зимою 
нередки туманы. В местпостн Вевр заморозки 
начинаются с конца ноября и весной иногда 
вредят садам. Лето достаточно теплое. В Ло-
тарингии находятся богатейшие залежи яеелез-
пых руд, а таюке и местороисдение каменного 
угля.—Вогезы—горный массив, вытянутый с 
10. на С., ок. 1G0 jc.it длины, до 40 км ширины, 
высотой немного превосходит 1.400 м. Вогезы 
покрыты буковыми и хвойными лесами, в осо-
бенности густыми па песчаниках. Лес поды-
мается в среднем до 1.200 .и. В верхней горной 
зоне, как и внизу, он подвергся сильному пст-
реблепию человеком. Вершины Вогез покрыты 
снегом 4—5 месицев в году. Западный (Лота-
рипгскнй) склон Вогез влаиснее и холоднее во-
сточного (Эльзасского); снег здесь дольше дер-
иеится в долинах, весна паступает позясе п лето 
менее ясарко. По щелонам эльзасских долин 
роясь н ячмень подымаются выше 900 л» (над 
ур. м.), а местами культурные участки доходят 
до 1.100 .и. В пняшей зоне Эльзасского шелона 
широко распространены фруктовые сады н 
виноградники. 

У восточного подноисья Вогезов, меяеду ними 
и левым берегом Рейна, простирается с Ю. на 
С. равнина Эльзаса, имеющая ок. 200 к.и длппы 
п ок. 25 lut ширины. У подошвы горного «слона 
разводится известный рейпекпй виноград. Лёс-
совая равнина Эльзаса, с полями пшеницы, 
свекловицы и фруктовыми садами, постепенно 
попиисается к Рейну (до высоты около 100 м над 
ур. м.). Зопа равнины, прилегающая к реке,1 

покрыта галечниками и аллювием Рейна, с лу-
гами, частью затопляемыми рекой во время 
разливов. 

Характерной ландшафтной областью Ф., 
имеющей много своеобразных черт, является 
Бретань (см.). Опа занимает обширный полу-
остров, сильно выдвинутый к 3. в пределы Ат-
лантического океана. В третичном периоде 
участок пенеплена, образовавший Бретонский 
п-ов, подвергся сводовому поднятию неболь-
шого масштаба, сопровоясдавшемуся нек-рым 
опусканием краевых частей полуострова. Вслед-
ствие этого море пропнкло в устьевые части 
речных долпн, затопив их п превратив в мно-
гочисленные бухты, чередующиеся с полуостро-
вами п островами.Поднятие более всего прояви-
лось в центральной части Бретани; здесь рас-
полояеепы с 3 . па В. холмы Арре с высшей точ-
кой Сен-Мишель (391 .и). В вост. Бретапп на-
ходятся небольшие месторождения каменного 
угля и яеелезиых руд. Бретапь, в особенности 
ее возвышенные участки, отличается чрезмер-. 
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поП влаяспостыо, сильными потрпми и облач-
ностью. Некогда страна была покрыта густыми 
дубовыми лесами, теперь большей частью вы-
рубленными и сменившимися зарослями ку-
старников и ворощатииками. Для земледелия 
преимущественно используются поннжоинн, а 
также болоо удобиыо н оащшценныо участки 
морского поберолсья, гдо мягкий юшмат бла-
гоприятен для огородных культур. Сильная 
расчлененность берегов содействовала разви-
тию в Бретани мореплавания и рыболовства. 
В связи с этим морское поборелсьо заселено зна-
чительно гуще, чом довольно пустынная внут-
ренняя часть. Характерным ландшафтом Бре-
тани и окраинных ее частой является так 
называемый «бокал», представляющий чородо-
вапио мелких земледельческих участков с лу-
гами и рощами. 

Ц е н т р а л ь н ы й м а с с и в представляет 
собой обширное нагорье, с к-рого берут начало 
и расходятся по всем направлениям многочис-
ленные рекп и речкн систем Луары, Гаронны, 
Сены, Роны. Наивысшие участки массива, до-
стигающие 1.700—1.800 .и, сосредоточиваются 
преимущественно в юго-вост. части, обращен-
ной к Альпам, где крутые, падающие к долине 
Роны края массива сформированы огромными 
сбросами. К С. и 3. массив опускается гораз-
до более пологими склонами. Веера левых при-
токов Луары (Аллье, Шер, Крез и Вьенпа) и 
правых притоков Гаронны (Дордонь, Ло, Авей-
рон и Тарп) соответствуют этим двум направ-
лениям наклона к Парнасскому н Аквнтанскому 
бассейнам. При всей своей цельпости сплош-
ного нагорья Центральный массив представ-
ляет геоморфологически сложный комплекс, в 
котором можно выделить чотыро хара1сторных 
ландшафта—1) плато Лимуаен—паиболее про-
стой н сравнительно мало нарушенный участок 
древнего приподнятого пенеплена; 2) Оворнь— 
слолшый по рельефу район нагорья, разбитый 
сбросами, с рядом крупных грабенов, в осо-
бенности ясо отличающийся мощным разви-
тием вулканических форм; 3) Совенны—высоко 
приподнятый юго-вост. край массива, падаю-
щий к низовью Роны н к Средиземному м.; 
4) Косс—известняковые плато на юяшой окра-
нпо массива. 

Л и м у з о н представляет собой гранптное 
плато 200—500 .к абс. выс., над к-рым поды-
маются более высокие, но таюке плосковер-
шнппые участки массива, достигающие. 700— 
800 .и и более (плато Мальваш, 984 .н). Плато от-
личается глубоко врезанными в нем (в резуль-
тате современной эрозпн) речными долинами. 
В ншкней части плато развито земледелие (зер-
новые культуры н травосеяние), причем куль-
турные участки чередуются с каштановыми 
лесами. Последние идут до высоты 500 at, сме-
няясь выше буком, а выше развиты верещатнн-
кн; котловины на mix, даюпщо начало речкам, 
заболочены; знмой горы покрываются снегом. 
Большое значение в хозяйстве населения Лн-
музена имеет животноводство. 

Для ландшафта О в e р н и более всего ха-
рактерны крупные u разнообразные вулкани-
ческие формы в различных стадиях нх размыва 
н разрушения, из них Пюн-де-Дом достигает 
1.463 at. Отсюда к югу подымается сложный, 
сильно видоизмененный размывом третичный 
вутпсаннческий массив Мон-Дор с высшей точ-
кой всего Центрального массива Пюн-де-
Саиси, 1.886 at высоты. Еще южнее большую 
площадь занимает грандиозный,4I6 такясе спль-
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но размытый третичный вулкан Канталь (около 
1.8b8 at). Размывом выдолоны на ого склонах 
расширяющиеся и опускающиеся книзу плато, 
иазываемыо «плапоз» и представляющие собой 
дровпно лановыо потоки вулкана. Мелсду ннмн 
находятся богатые источишсамн цвотущио до-
лины с полями, лугами и садами. Планозы 
внизу таклсо используются для земледелия, а 
наверху слулсат пастбищами. Всо эти местно-
сти, сложенные ву.исаническимн породами, от-
личаются развитием плодородных почв и по-
этому несмотря на значительную высоту име-
ют местами довольно густое земледельческое 
население. 

С е в е н п ы сложены палеозойскими грапп-
тамп, а таюке п вулканическими породами. Они 
образуют наверху округленные формы (Лозор 
1.702 м, Эгуаль 1.657 at высоты), а к Ю.-В. 
падают очень круто, рядом уступов, с глубоко 
врезанными долинами и ущельями горных ре-
чек, бурно проявляющих свою деятельность. На 
крутых склонах Севонн отчетливо выралсепа 
высотная ландшафтная зональность — подно-
лсье гор отличается средиземноморской при-
родой (оливковое дерево, шелковица, виноград-
ники); выше идут каштановые леса, лучше всего 
развитые на высоте 400—800 .и; затем онн сме-
няются зоной буковых лесов, довольно сильно 
вырублоппых н превращенных большей частью 
в пастбища; горные луга, используемые под 
пастбища, покрывают и вершины Севеня. 

К о с с—типичные карстовые плато пз мощ-
ных толщ юрских известняков—находятся в 
южной части Центрального массива. Из них 
Гран Косс па Ю.-В. области достигает от 700 
до 1.000 at высоты, с пустынной каменистой по-
верхностью, множеством карстовых воронок 
н провалов п глубокими ущельями рек (Тарн, 
Жонт н Дурбн). Редкое население Гран Косс 
занимается по преимуществу овцеводством и 
производством сыра (рокфор). В юго-зап. ча-
сти Центрального массива находится Пти Косс, 
менее высокое известняковое плато с более ши-
рокими и плодородными долинами рек (Дор-
допь u Ло). 

Низменность Гаронны, пли А к в п т а н -
с к п S б а с с е й н , — обширная равнинно-
холмистая область юго-запада Ф., расположен-
ная меясду Центральным массивом на С.-В., Пи-
ренеями на 10. п Атлантическим океаном на 3 . 
Она пересекается с Ю.-В. па С.-З. р. Гаронной, 
образующей разветвленную речную систему с 
многочисленными притоками, стекающими со 
склонов Центрального массива п Пиренейских 
гор. Поверхность Аквитании почта целиком 
слоясепа третичными и четвертичными отлолсе-
ннямн. Из третичных пород преобладают мол-
Ласы—рыхлые песчаннкп п глнны с небольши-
ми пропласткамн известняков. К югу н во-
стоку низменность Гаронны повышается, пе-
реходя в холмистые, рассеченные реками мест-
ности, прилегающие к предгорьям Пиренеев и 
Центрального массива. 

На юге третичное плато Ланпемезан п Ар-
маньяк представляют собой нечто вроде гигант-
ского пологого конуса выноса пиренейских 
рек, растекающихся по нему расходящимся 
веером. Обширная площадь Аквнтанпн, при-
легающая к океану, образует плоскую песча-
ную, частью заболоченную низменность, изве-
стную под именем Ланд. Морской берег здесь 
отличается прямолинейностью и развитием ог-
ромных песчаных дюн, закрепленных искус-
ственными посадками сосновых лесов, благо-
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дар» чему ид ос!) вооннкли значительная доро-
пообдолочиая и скипидарная пром-сть. Наибо-
лее цветущий район области нродстааляот со-
бой долина р. Гароипы с прекрасными вино-
градниками, садами и нолями и множеством 
насоленных пунктов, в том число крупными го-
родами Бордо и ТулувоЙ. От Тулузы Лаигодок-
скнП проход ведет к Средиземному м., в этом 
место сильно приближенному к Атлантическо-
му океану, почему здесь и по долине Гароипы 
иадавиа установился исторический путь меяеду 
двумя морями. Климат Аквитании находнтсп 
под воздействием 8ападных океанских ветров, 
но имеет уясе южный характор—он менее пла-
жон и с гораздо более теплым летом, чем в Бре-
тани; наиболее благоприятен он для культуры 
винограда и маиса. 

С р е д н з е м п о м о р с к и й го г Ф. распола-
гается вокруг Лпопского залива, образуя по 
своей форме и xnpaicrepy рельефа род обширно-
го амфитеатра, прерванного по середине широ-
ким низовьем и дельтой р. Роиы. Зап. часть 
области составляет Нижний Лангедок и во-
сточная—Нижний Прованс. На крайнем Ю.-В. 
Ф. Альпийская горная дуга непосредственно 
примыкает к Средиземному м., образуя здесь 
ишвопненоо побереясье французской Рнвьеры 

рактор (жаркоо сухоо лото, мягкая йнма, дояеди 
осоиыо и воспой), Нз культурных растений 
наибольшее развитие имеют одесь виноград, 
олншеовоо доропо и гожпыо плодовые и садовые 
культуры. К средиземноморскому югу Ф. при-
иадлоясит такя1о но своей природе о-в Корсика 
(см.). Горные районы Ф. описаны в очерках, по-
спишенных данным горным системам (см. Аль-
пи, Юра, Пиренеи). Фрапцнн принадлежат за-
падиыо с!слоиыЗап. Альп, сев. склон Пиренеев 
и западная часть Юры. 

Лит.: M a r t о n n с E . , d с, Les réglons ffêographlrçues 
do la France, P . . 1021: v i d a I d o l a В l a c h e I ' . , 
Tableau de la «éographlo do la France (Histoire de Franco, 
de E . LavlBBe, t. I , p. I), P . , 1003; M a u r e t t e F . , Touto 
la Franco, P . , 1933; О r a n r с Г E . . La France, P . , 1932; 
В a u I I в II . , Le plateau central de la France et sa bordure 
méditerranéenne, P. , 1028; L a u n a y L., d e , Oéologlo 
de la France, P. , 1921. Добрынин. 
II. Территория, администратииное деление, на-

селение. 
Территория Ф. определяется в 550.905,5 кн1; 

поселение — 41.834,9 тыс. чел. (1931). Страна 
делится на 90 департаментов, в спою очередь 
подразделяющихся па кантоны п коммуны. 

По плотности населения (70 чел. па 1 к.ч*) Ф. 
стоит на 12-м месте среди капиталистических 
стран Европы (перепись 1931). 

т a о л . I . 

Департаменты 
Пло-
щадь 
В КД1® 

Населе-
ЦПС 

Плот-
ность 

насел е-
шш 

на I км* 

Департаменты 
Пло-
щадь 
D КЛ1» 

Насслс-
ипе 

1. АпеПроп 
2. Лллье 
3. Альпы Всрхпие . . 
1. Альпы Нижние . . 
5. Альпы Приморское 
о. Арденны 
7. Ардеш 
8. Арьеш 
9. Бельфор 

10. Вандея 
11. Вар • . . 
12. Вогезы 
13. Воклюа 
11. Вьенпа 
15. Вьонна Верхшш . 
16. Тар 
17. Гаронпа Верхняя . 
18. ДС Севр 
18. дордопь 
20. Дром 
21. Д у 
22. Жер 
23. Жнроида 
21. Ноер 
25. Иль П ВIIЛ СИ . . . 
20. Кальвадос 
27. Канталь 
23. Поппа 
2В. Коррев 
во. Корсика 
31. Кот-д'Ор 
32. Кот-дю-нор . . . . 
33. Креп 
31. Лайды 
85. Ло 
38. Ло п Гароппа . . . 
В7. Лоаер 
88. Луара 
вв. Луара Верхппл . . 
40. Луара Ыпншпп . . 
41. Луар п Шер . . . . 
42. Луаре 
43. Меза 
44. МаОенпа 
45. Мапш 
46. Марна . . . . . . . 
47. Марпа Верхняя . . 
48. Март u Мозель . . 

8.771.13 
7.364,28 
5.643,11 
6.888,40 
3.736.22 
5.252,59 
5.550,07 
4.003.33 
0.0S4,8 
7.015,53 
0.023,38 
5.803,03 
3.578,46 
7.044.14 
5.555.23 
5.800,65 
0.300,BU 
6.054.34 
9.224,20 
6.561,36 
5.260,03 
0.200,53 

10.725,60 
8.236,53 
6.082,34 
5.082,61 
5.778,33 
7.460.64 
6.837.65 
8.721,83 
8.786,77 
7.217,64 
5.005,13 
9.361,0 
5.226,13 
5.331,76 
5.179.82 
4.789,31 
Б.001,39 
0.879,97 
6.421.66 
6.811.83 
6.240,57 
6.212,23 
6.411,63 
8.205,31 
6.250,95 
6.279,56 

323.732 
373.824 

87.566 
Б7.8ВЗ 

483.376 
283.746 
282.811 
161.265 
88.403 

800.386 
377.101 
877.808 
241.699 
303.072 
835.870 
406.815 
441.778 
303.481 
333.720 
267.080 
305.500 
183.134 
852.763 
534.017 
562.553 
401.356 
183.505 
275.755 
261.129 
297.235 
ВЗЗ.ВОО 
639.531 
207.883 
257.188 
166.637 
277.600 
101.819 
664.822 
251.608 
652.079 
241.592 
842.679 
215.819 
251.479 
433.473 
412.150 
189.791 
692.631 

36,9 
50.8 
15.5 
12.6 

132,1 
55.6 
60.9 
32,9 

163.4 
65.7 
62.8 
64,0 
67,6 
43.0 
60,6 
69.3 
60.4 
61,0 
41.6 
40.7 
63 .1 
30.7 
79.5 
70,9 
60.6 
70,5 
33,5 
37.0 
44.8 
31.1 
33,1 

№ 
27.5 
31.9 
45,0 
19.7 

133.5 
66,0 
93,4 
37,е 
60,3 
31.6 
43.8 
07,6 
50,3 
30,3 

112,3 

49. Мозель . . . . 
50. Морбпан . . . 
51. Мен и Луара 
62. Нор 
53. Ньевр . . . . 
54. о с 
65. ОД 
56. Орп 
67. Па-де-Кале . . 
63. Пиренеи В е р и т е 
69. Пиреисп Восточ 

ныо 
60. Пиренеи Нлншп 
61. Пюи-де-Доы . . 
62. Рейн ВерхнпП . 
63. Рейн Нижний . 
64. Рона 
65. СаврЙя 
со. Савойи Верхняя 
67. Сарт 
63. Сена 
08. Сена Нижняя . 
70. Сена и Марна . 
71. Сена и Уаза . . 
72. Сонма 
73. Соиа Всрхпяя. 
74. Сопа и Луара . 
76. Тарп 
76. Тарп п Гароппа 
77. Уаза 
78. Устья Ропы (Буш 

дао Роп) . . . 
79. Фпппстер . . 
80. Щарапта . . . 
81. Шарапта Ппж 

пяя 
83. ш е р . . . . . . 
83. Эп 
84. эпа . . . . . . 
65. эпдр 
66. Эндр п Луара . 
87. Эр 
68. Эр п Луара . . 
69. Эро 
до. Юра 

6.227,79 
7.082,48 
7.218,03 
6.773,73 
6.833,14 
6.026,28 
6.342,27 
6.144,10 
6.751,56 
4.534,48 

4.143,60 
7.712,38 
8.016,13 
8.507,66 
4.766,37 
2.659.34 
6.167,91 
4.593,01 
6.244.79 

479,60 
6.341,99 
5.931,07 
5.653.94 
0.277,12 
5.375.24 
8.627,41 
5.730,U 
3.730,56 
6.830,73 

6.247.95 
7.029,47 
5.971,75 

7.231,51 
7.303,53 
6.825,60 
7.428.35 
0.900,41 
6.158,47 
0.037,43 
5.939.80 
0.224,27 
5.055.25 

693.403 
637.523 
475.991 

2.029.449 
255.185 
242.596 
296.880 
273.717 

1.205.191 
1439.993 

233.647 
422.719 
500.590 
610.720 
033.242 

1.016.023 
235.541 
252.781 
331.619 

4.933.855 
909.278 
406.108 

1.365.616 
466.626 
219.257 
638.741 
302.994 
164.259 
407.432 

1.101.672 
744.295 
310.4S9 

415.249 
293.918 
822.918 
489.363 
247.912 
835.226 
805.788 
251.780 
619.819 
228.109 

ВСЯ ФраНЦПЯ . . 650.965,60 41.631.023 

<Côte d'Azur), известное своими курортами 
<Ницца). Климат и природа всей области имеют 
«отчетливо выраженный средиземноморский ха-

Нанболыпей плотности паселошш достигает 
в районах крупной пром-стн. Плотность выше 
.100. чел. na lifui* имеют следующие 13 департа-
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ментов: u П а р и ж с к о м p n II о и о дсп. 
Соиы (10.290) и Соны-н-Уазы (241); и Со n о п -
п о м p a й о и о доп. Нор (351) и Па-де-Ка-
ло (179); n <к о р и д о р о» Р о и ы - С о и ы 
(paflon Лиона) доп. Роны (300) п Луары (139); 
и В о с т о ч н о м (Эльяас-Лотапннгском) р а й -
о н е доп. Верхи. РоПна (147), Нижи. Рейна 
(144), Мозоль (111), Морт-э-Мозель (112) и 
Больфор (1G3); n paflono M а р с о л л дон. 
Устья Роны (210). На особом моего стоит доп. 
Приморских Альп (132), куда пходит важпой-
miifl курортный район Ф.—Рнпьера. Во Ф. на-
считывается 17 больших городов с населением 
(1931) свыше 100 тыс. чел.: Париж (2.891 тыс., 
спрнгородамн4,5млн.), Марсель (801 тыс.), Лион 
(580 тыс.), Бордо (2G3 тыс.), Ницца (220 тыс.), 
Лилль (202 тыс.), Тулуза (195 тыс.), Сонт-Этьеп 
(191тыс.), Напт(197тыс.), Страсбург (181 тыс.), 
Гавр (1G5 тыс.), Тулоп (133 тыс.), Руап (123 
тыс.), Нансн (121 тыс.), Рубе (117 тыс.), Реймс 
(113 тыс.), Клермон-Ферраи (103 тыс.). 

Ф.—страпа с самым низким приростом пасе-
леппя па континенте Европы. В начало 19 в. 
она по населению занимала первое место среди 
стран Центр, и Зап. Европы. Однако уя:е в 50-х гг. 
19 в. Ф. уступила первое место Германии, а в 
начало 20 в. ее перегнала п Великобритания. 

В период первой пятилетки относительный 
прирост населения в СССР превышал прирост 
во Ф. больше чем в десять раз, а абсолютный 
прирост—в несколько десятков раз. 
Т а б л . 2.—H а с с л с п п о Ф р а п ц п п , Г е р м а н и и 
u В о л и п о б р и т а t i n и с 1800 п о 1030 (п тыс.). 

стных групп п населении Ф. возрастает, а 
младших—падает. Так, доли мужского насе-
лении в возрасте 00—79 лет, составлявшая в 
1851 8,80%, поднялась в 1011 до 10,81%, до-
ли мужского населении в возрасте от 1 до 19 
лот, составлявшей в 1851 35,01%, упала в 
1911 до 32,73%. Тот исо процесс «старения» 
страны продоллеяется и в послевоенной Ф. 
Анализ коэффициентов рождаемости но депар-
таментам позволяет выявить известные за-
кономерности, определяющие развитие насе-
ления во Ф. Наиболее высока роясдаемость на 
С. и С.-В. страны, т. е. в районах максималь-
ного скоплении промышленного пролетариата; 
в южных департаментах, гдо промышленная 
жизнь мало развита, а сел. х-во носит экстен-
сивный и мелкотоварный характер, рождае-
мость крайне низка. 

Характерной чертой динамики населения Ф. 
эпохи империализма является рост н м м н -
г р а ц и и прн совершенно ничтожной эмигра-
ции. На это явление указывал Ленин в своей 
работе об империализме: «К числу особенно-
стей империализма... относптся уменьшение 
эмиграции из империалистских стран п уве-
личение иммиграции... в эти страны из более 
отсталых стран, с более низкой заработной 
платой... Во Франции рабочие в горной про-
мышленности ,,в значительной части" ино-
странцы: поляки, итальянцы, испанцы» ( Л е -
н и н , Соч., т. XIX, стр. 157). Ф. шла и идет 
в этом отношении впереди всех капиталисти-
ческих стран Европы. Иммиграция особенно 
усилилась после войны: 

Т а б л . 4. — Э м и г р а ц и я ( - ) п л и и м м и г р а -
ц и я ( + ) в 4 с т р а н а х (в тыс.). Годы Фрапцпп Германия 

Англия, 
Уэльс, 

Шотлан-
дия 

1800 27.250 • 21.831 10.501 
1850 35.630 35.900 20.817 
1870 36.870 41.059 2Й 073 
1890 вз.або 49.423 33.023 
1910 89.510 64.920 40.831 
1930 (1931) . . 41.835 05.330 44.790 

Во всех каппталпстнчоскнх странах Европы 
в 19 п 20 вв. падение рождаемости пдет быстрее, 
чем падение смертности, и «естественный» при-
рост населения непрерывно спнисается. Но 
Ш1гдо этот процесс не шел таким катастрофиче-
ским темпом, как во Ф., гдо прирост населения 
в 1911—13 дошел почтп до нуля, a в военные 
годы смертность населения (граясданского) зна-
чительно превысила рояадаемость. Только в 
пословоеппое время падение рояадаемостн не-
сколько замедлилось, и темпы прироста стали 
вьнсазывать слабую н колеблющуюся тенден-
цию к подъему. 

Поппзкеппе коэффициентов роясдаемости и 
смертности привело к тому, что государство 
стало «стареть», т. о. что доля старших возра-
Т а б л . 3 .—Д в п m с н и с п а с с л е п п я в о Ф., Г о 

б р п т а н п п с 1871 по 1932 (па 10 

Годы Франция Англия Германия Пталип 

1391—1900 . . + 379 -69 -361 -1.434 
1901—10 . . . +215 -501 - 5 — 1.650 
1911—20 . . . +500 -1.107 — +577 
1921—80 . . . +1.002 -177 — -1.770 

По переписи 1926 во Ф. проживало 2.409 тыс. 
иностранцев и 249 тыс. натурализованных, что 
составляет 6,3% всего населения страны. По 
национальному составу иностранцы разделя-
лись след. обр. (в тыс. чел.): т а б л . ь. 

Итальянцев . . . . 760 
Бельгийцев . . . . 328 
Испапцев 323 
Поляков зоо 
Швейцарцев . . . . 123 
Африканцев (па 

фрапц. колоний) 70 
Немцев 69 

Русских 67 
Англичан 63 
Чехословаков . . . зз 
Португальцев . . . 29 
Люнсембурнщев . 23 
Турок 26 
Сев.-американцев . 13 
Сербов 15 

р м а и и и 
.000 ч.). 

п В е л и к о -

Франция Германия Англия и Уэльс 
Годы Годы 

РОЩД. смер. прпр. ролщ. смер. прир. ронед. смер. прпр. 

1871—80. . . . 254 237 17 391 272 119 351 214 140 
1831—90. . . . 239 221 18 363 251 117 325 191 134 
1891—1900 . . 222 215 7 361 222 139 2U9 182 117 
1901—10. . . . 200 191 12 330 187 143 272 154 118 
1911-13. . . . 183 181 7 280 160 120 241 139 102 
1914—19. . . . 124 190 - 0 8 208 150 68 201 150 51 
1920—21. . . . 193 172 20 230 138 92 213 122 01 . 
1925-29. . . . 181 171 13 190 119 71 171 122 49 
1930—32. . , . 175 159 16 160 110 60 163 119 39 

Большинство итальянцев н испанцев занято 
па с.-х. работах на Юге Ф. н в строительной 
пром-стп в Парижском районе; бельгийские и 
польские рабочие работают преимущественно в 
Северном п Восточном районах как в сельском 

хозяйстве, так и в гор-
ной и металлургической 
промышленности. Только 
кризис сократил приток 
иммигрантов, п в 1932, 
когда продукция фран-
цузской промышленно-
сти достигла предельной 
точки падения, количест-
во вернувшихся пли выс-
ланных на родину ино-
странных рабочих значи-
тельно превысило коли-
чество иммигрантов. 



Î-«» Гр»««« 
•i— Гва«*л«и •N Т м д и / 

iypîp* 

Ageßpy« 
/уЯр«»1 

•Исварг^ 

[кйвн 

'Аббермдь 

Альбер̂  

Корбн ' -5 И „с о- Рокру. 1 

t KirtTEH 
AHbfH 

P E Pllftc К A я о a л . - л . 

"MiJeP^v L -"упеис^айлер:. 

n i ' « : ! 
UJanpH 

V гЛочСО Мм» Лаидр, »« 11*4, 
«мбург .Пйп'дйиГем, 

С. НнгПЬрг, 
»PTR| 

С. АюлА К/юия 

^Ьырагьбсн 
МкОМ Р - с 

Флл с̂бур! 

ч«Т«»и Tf I 
^»Нккая* А.р^-,-?;. 
iV "!Ли1<«1м» 

M 0 V 3 E J i 
.Жарбетчдар W /Шармк J 

£ bappv ЭрстЙ.1 
л »Вг«л»# Л Уллвя 

Рамбораиль« 

(аркярш 

iHip.ê' 

дЛюксей У 

В Е Р.Х^Н 

j, \Лвт««И| 

С Марсалаи 

Масштаб ' 190QOOO За. 5515 Тир 52000 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е РАЙОНЫ ФРАНЦИИ 
Ь С о в е р н ы й , И - Л и о н с и и й , I l l - В о с т о ч н ы й 

ПГПМЫШЛГМНЫГ UtH7f»VI 
• чугуннплитгЛны*. 
• frnilA'Mn^JMW*' ||. rrry п***\рпнап\ныг 

* А.чгктргкягталлир*н9*гх 
• «nfMimtl rtpo «»'иигя» 
о rm»uw«mi и 
. А ' д ч ' ' « i илгт^г»-

cmuN'fiiu 
V " Грпнпци pruy Р " X УлргЛл —— - .. -Wiii/m/u« V'j.̂ J к —— - р+кч 

Р Л и о н ы 
I i М!̂ гчлл*тКрпСлтллт 
' - - I П/'()-ИЫ|М.«Ли<Л /̂ЛМ при 

rjmpnr. mM'fXli4»N(>d гусм m г^гтч 4»ип 

р Марка* - I прпм 

к 
шлимош u и с* iff 
стаепнпт ШЛАМ. «ОМ* 
ль.н* Н.т прим 

«ЛНЛ.Ш 

ЭТП 

I ги>в1/)«ПМОй ГОД 

" л — Г А"" '^ 



433 Ф 1 ' л 

I I I . Экономический очорк. 
ПКОНОМНЧКОКИК 1\\П0ПЬТ. 

Нсрппиомсрпость распределения промышлен-
ности. Характерной чертой народного хознй-
стпа Франции является споПстпоишш капита-
лизму крайняя неравномерность размещения 
производительных сил на территории страны. 
Беглый взгляд на экономическую карту по-
казывает, что почтн вся металлургическая, 
металлообрабатывающая, текстильная, химиче-
ская, свеклосахарная промышленность Ф. рас-
полоясона в сев.-вост. части страны, т. о. в 
райопе Парняга, на территории сев. каменно-
угольного бассейна и в Эльзас-Лотарингии. 
Исключение составляет лоясащнй па юго-восто-
ке небольшой по территории пром. район Ли-
она— С.-Этьеп (район шелковой и металло-
обрабатывающей промышленности). Почти вся 
завадная и вся южная части Франции, т. е. дво 
трети территории страны, представляют собой 
почтн сплошной аграрный массив с редкими 
пром. городами—центрами местного значения. 

Такое распределение индустриальных цент-
ров пе только является препятствием для эко-
номического развития юга и запада Франции, 
но крайне неудобно и со стратегической точ-
ки зрения, так как главвые промышленные 
районы оказываются легко уязвимыми во вре-
мя воеппых действий (во время империалисти-
ческой войны 1914—18 весь С. и В. Ф. были 
оккупированы неприятелем в первые недели 
войны). В послевоенные годы были произведены 
попытки более рационального перераспределе-
ния пром-сти; но они выразились только в со-
здании нескольких воеввых заводов ва 3. и 10. 
страны.—На территории Франции можно наме-
тить восемь основных экономических районов: 
1) индустриально-аграрный Парижский бас-
сейн, где аграрный характер области убывает 
по мере приближения cIO. i t Парнягу и оттуда 
к С. и С.-В.; 2) индустриальный Север; 3) нн-
дустрнально-аграрный Восток; 4) аграрный За-
падный массиве пром. центрами в Нанте н Сеи-
Назере; 5) аграрный Центральный бассейн, гдо 
по мере приблшкения к долино Сопы-Ропы 
в аграрный массив всо гуще вкрапливаются 
промышленные пункты; 6) промышленный «ко-
ридор» Ронско-Сонской долины с крупными 
индустриальными аггломерацнями, группиру-
ющимися вокруг Лиона и Сент-Этьена; 7) аг-
рарный бассейн Гаронны с промышленным цен-
тром в Тулузе; 8) Средиземноморье. 

П а р н яг с к и й б а с с е й н представляет 
собой самый обширный по террнторнп н наи-
более важный по хозяйственному значешпо эко-
номический райоп. Объединяющим элементом 
для этого обширного района, охватывающего 
географически ок. 1/ t территории Ф., является 
развитая сеть судоходных п канализированных 
притоков Сены и Нижней Луары в сочетании 
с густой сетью ж.-д. линий. С. х-во Парижско-
го бассейна чрезвычайно разнообразие по со-
ставу культур. Пшешща растет по всему райо-
ну, но преобладает в возвышенной области Бри 
н па равшше Бос, а таюке в.Пикардии и Ко, 
т. о. в центре п на С.-З. Парижского бассейна. 
Близость к огромному потребляющему цент-
р у — столице — и к крупным промышленным 
пунктам Иль-де-Франса обусловила большую 
интенсивность сельского х-ва райопа. По пе-
реписи 192G в 6 департ. с.-в. части Парижско-
го района от 57% до 70% всох хозяйств поль-
зуются наемной рабочей силой. Урожаи хлеб-
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ных культур в центре и иа С.-В. Парнжского 
района значительно выше сродней урожайно-
сти но всей Ф. (23—25 ц с га при сродной уро-
жайности в 10,5 if в 1032). Ио эта область пло-
дородных земель окружена кольцом бедных ме-
ловых, песчаных и глинистых почв: сухая 
Шампань, часть ТуренскоЙ области, Солонь, 
Гатило, Морван. 

Винодел но развито па Ю.-В. Парнлгского 
бассейна на меловых почвах Шампани (вдоль 
юго-вост. возвышенпого края Иль-де-Франс: 
Ли, Эпорно, Реймс), в Ииясной Бургундии 
(на холмах в долнпо р. Иопиы и по ео притокам: 
Тоннор, Шаблп, Жуаньн, Оссер) н в долнпо 
р. Луиры (Орлеан, Вувро, Сомюр). На влалг-
пых пастбищах зап. части бассейна, особенно в 
Нормандии, развито скотоводство и производ-
ство молочных продуктов (знаменитые экспорт-
ные сыры камамбер, брн, невшатель); в области 
Перш—коневодство (першероны).В сухой Шам-
пани и в Солоин—овцеводство. Паршкскнй бас-
сейп по обладает пн углем, нн рудой, пн ины-
ми полезными ископаемыми. Промышленность 
развилась здесь исключительно благодаря бли-
зости к столице, как крупному потребляющему 
центру, н удобным водным путям, удешевляю-
щим подвоз угля нз Северного угольного бас-
сейна н из Англии и лотарингской руды. 

Экономическим, как п географическим, цен-
тром района является Парняг. Во внутренней 
части Парняга сосредоточено лишь производ-
ство предметов роскоши (дорогая мебель, оделг-
да, галантерея, ювелирное дело п пр.); па ок-
раинах—металлургия, машиностроение, авто-
мобильная пром-сть, хим. предприятия н т. д. 
Паршк окружен большим количеством промыш-
ленных городов, где сконцентрированы все виды 
легкой пром-стп. Пз других частей Парижско-
го бассейна—в Нормандии (Руан, Дарнеталь, 
Эльбеф, Лувьо) создались значительные центры 
хлопчатобумалгной пром-стп; в Реймсе (Шам-
папь) развита шерстяная пром-сть. Металлур-
гическая пром-сть (особепно со времени войны) 
получила развитие в Кане, Руапе, в Невере, 
Бурзке. В Гавре, как и в Руапо, издавна су-
ществует крупное судостроение. 

Большинство судоходных рек, протекающих 
по бассейну, течет по направлению к Парнягу: 
Сена (путь к морю), У аза (связанная каналами 
с Северным районом н Лотарингией), Марна 
(связанпал каналами с Рейном, Сеной и Луа-
рой). Это обстоятельство имеет огромное эко-
номическое значение для Парижа как порта. 
Паршкскнй бассейн выходит на С.-З. в Ла-
мапш. Через порты Ламанша Паршк н его 
районы ведут ояшвленную внешнюю торговлю. 
Порты: Руан—морская гавань Парняга, через 
него проходит 25% морской торговли страны. 
Руан снабжает Паршкскнй бассейн углем 
(5 млн. т , нз них 3 млн. m нз Англии), нефтыо, 
лесом, рудамп, фосфатами; экспорт Руана (ие 
более 10% импорта): песок, цемент, минераль-
ные масла, с.-х. продукты. Гавр импортирует 
преимущественно хлопок, кофе, колониальные 
товары. Кап (соединен с морем через устье 
р. Ори) экспортирует с.-х. продукты. 

Население Парнлгского бассейна распределе-
но неравномерно: нз 12 млп. жнт. (87 чел. на 
1 Kit2) ок. 47а ылн. сосредоточено в Парняге. 
Большие центры—Реймс, Руан, Гавр, Парпж, 
Нант—притягивают население нз периферии. 
За счет роста городов падает население про-
винции, в особенности с.-х. области Норман-
дии.—По переписи 192G в 13 департаментах, 



436 ф1'Л1 

входящих n Парижский район, насчитывалось 
2.561 тыс. рабочих, нлп 27,0% нсого промыш-
ленного пролетариата Ф. 

С е в е р н ы fl р а й о н охватывает доп. Нор 
н Па-де-Кале. Это нанболоо промышленный 
район Ф., где оначнтольпая пасть индустрии 
Ï,навилась на базо каменноугольных залелсой. 

5айон дает болоо »/в всей угольной добычи Ф. 
(33—35 млн. m в год). Северный уголь большей 
частью плохого качества; хорошо коксуются 
только угли из верхних пластов Валансьенского 
округа. Далее к западу качество угля резко 
ухудшается (за исключенном участка Даноп-
Анпш). Более всего производится кокса пз ме-
стных углей в деп. Па-де-Кале (1.900 кокс, пе-
чей); гораздо менее в деп. Нор (870 кокс, пе-
чей). В этих двух деп. в 1926 было занято в 
угольпой пром-стп 190 тыс. чел., нз них 70 тыс. 
иностранцев. Половина северного угля вывозит-
ся в другие районы, другая половина потребля-
ется на место. Ведущее место в Северном районо 
(поело угольпой пром-сти) исстари занимает тек-
стильная пром-сть, хотя ее значение, по мере 
развитая тяяселой промышленности Ф., пада-
ет, уступая место металлургия н обработке ме-
таллов. Главные центры хлопчатобумажной, 
льняной н шерстяной пром-стн—Рубэ, Тур-
куэн, Лилль и Фурмн. Всего в Северном про-
мышленном районе сконцентрировано 42% 
всей продукции франц. текстильной пром-сти. 
IIa втором место—металлургия и машинострое-
ние, центрами к-рых являются Лилль, Мобёлс 
u долина Мааса (Мёзы). Район дает ок. 20% 
всего черного металла, производимого во Ф. 
Крупную роль в экономике района играет пи-
щевкусовая пром-сть: нз 2.600 пивоваренных 
заводов Ф. 8десь ваходнтся ок. 2.000; Северный 
р-н дает таюке ок. 35% всей продукции сахара. 
С. х-во Северной Ф. ведется чрезвычайно ин-
тенсивно. Пшеница эдесь дает самые крупные 
урожаи (в деп. Нор—30 ц с га прн средней уро-
:кайностн по всей Ф. в 16,5 ц с га). Повышенная 
урожайность — результат тщательной обра-
ботки почвы н усиленного применения хими-
ческих удобрений. Север — район крупного 
капиталистического земледелия. Процент хо-
зяйств, пользующихся наемной рабочей силой, 
здесь составляет в среднем 58; почти 37% всего 
с.-х. населения составляют батраки. В Север-
ном р-не крупное значение пмеет сахарная свек-
ла (ок. '/а всей франц. продукции). Культура 
льна, раньше весьма распространенная, теперь 
быстро падает вследствие конкуренции Вост. 
Европы. Крупное пивоварение породило куль-
туру хмеля (Северный р-н производит 50 % всей 
продукции хмеля во Ф.). Северная Ф. обладает 
густой сетью водных путей. Главный морской 
порт р-на—Дюнкерк—занимает по оборотам 
5-е место среди портов Ф.; этот порт экспорти-
рует продукцию Северного р-на: суперфосфаты, 
сахар, тканн, прялсу, черные металлы н пр., 
импортирует удобрения (нитраты), руду, пше-
ницу, маис, лес, уголь, текстильное сырье, 
нефтепродукты н пр. Два др. порта — Кале 
и Булонь—пассаяшрскпе (сообщение с Англией) 
н рыболовные порты. Северный район насчиты-
вает (1931) 3.234 тыс. яшт., в т. ч. 897 тыс. "пром. 
рабочих; плотность населения достигает 351 
чел. на 1 км* в департаменте Нор и 179 в Па-
де-Кале. 

В о с т о ч н ы й р а й о н , состоящий пз Эль-
заса, Лотарингии и Вогезов, представляет собой 
развитой индустриально-аграрный район. Сель-
скоо х-во в горных В о г е з а хчноент почти; 
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исключительно скотоводческий харпктор. В сел. 
х-во Э л ь з а с а преобладает земледелие: на 
плодородных н хорошо удобренных почвах 
этой области растут пшоннца, ячмень н ряд 
технических культур (сахарная свекла, табак 
и хмоль); развито скотоводство и птицеводство. 
Моргелевыо почвы Л о т а р и н г и и требуют 
интенсивной обработки и хнмич. удобрений, 
урожайность хлебов на хорошо обработанных 
почвах составляет 23—25 ц с га. Помимо зер-
новых н техннч. культур здесь развито вино-
делие и скотоводство. — присоединение Эльза-
са к Франции увеличило продукцию хлопчато-
бумажпой пром-стн на 30%, а ткапепабнвной— 
на 50%. Кроме хлопчатобумалшой пром-стн в 
Эльзасе немало предприятий по обработке шер-
сти (20% шерст. пром-стн Ф.), льпа, дгкута и пр. 
Химическая пром-сть концентрируется в Страс-
бурге, Мюлузо, Альткнрхе. В Эльзасе нахо-
дятся крупные залелш калиевых солей (в Нон-
ненбрухе блнз Кольмара): запасы—300 млп. m 
чистого калия; годовое производство около 
500 тыс. m (506 т. m в 1930). В северной части 
Нняш. Эльзаса в дер. Пешельбронп добыча 
пефтн (75—80 т. m в год).—В Лотарингии основ-
ными промышленными отраслями являются 
металлургия и машиностроение, выросшие иа 
базе мощных лселеэорудных залежей. Углем 
Лотарингия бедна Добыча составляет ок.5 млн. 
m в год. В Лотарингии, в части, прннадлеясав-
шей Ф. до войны 1914—18, центрами железо-
рудной пром-стн были Нансн, Лонгвн н Брне; 
в иовопрнсоеднпенной—главным центром яв-
ляется Тпопвплль. Вся долина Ншкпей Орпы 
покрыта доменными печами и заводскими зда-
пнлмн. Вторым металлургическим центром во 
вновь присоединенной части Лотарингии яв-
ляется долина Мёзы (Мааса). В металлургиче-
ской пром-стн Ф. Лотарингия играет ведущую 
роль. Здесь выплавляется 77 % всего чугуна н 
66—68% всей стали, производимых в стране. 
Близ Седана—центр лотарингской текстиль-
ной пром-стн (обработка шерсти). Крупная хи-
мическая промышленность развилась между 
Нансн н Люневнллем. Ведущими отраслями 
пром-сти во всем Восточном районе являются 
горная пром-сть, металлургия и обработка ме-
таллов, а таюке текстильное производство. По 
данным переписи 1926 количество рабочих в 
Эльзасе, Лотарингии и Вогезах определялось 
в 790 тыс. Восточный район насчитывает свыше 
3 млн. яшт. (ок. 100 чел. па 1 к.ча). 

З а п а д н ы й р а й о н , представляющий со-
бой почти исключительно аграрную область, 
расположеп па большом полуострове между Ла-
мапшем и Атлантическим океаном. Почвы райо-
на в общем бедны и, несмотря на удобрения 
(морскими водорослями), пе дают больших уро-
лсаев. Влаяшость климата п почвы благоприят-
ствует пастбнщпому хозяйству. В прибреяшой 
плодородной эоне сеют пшеницу, овес, ячмень 
(деп. Илль-э-Вплен и Финнстер—крупные про-
изводители зерновых); во внутренней Брета-
ни—гречиху п рожь. Одним из важнейших эко-
номических факторов Западного района явля-
ется культура ранних овощей п ягод (primeurs), 
к-рые вывозятся как в глубь страны, так н в 
Апглшо (цветная капуста, артишоки, лук, клуб-
ника). На обширных пастбищах Запада ведется 
крупное лснвотноводческое х-во. В этом р-не 
сосредоточено 20% всего крупного рогатого 
скота Ф. Еслн в среднем по всей Ф. па 1.000 га 
приходится 283 головы рогатого скота, то в 12 
департ. Запада—596 голов. Разводимая эдесь 
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специальная бретонской порода скота даст ны-
сококочостнонныо молочныо продукты. Сильно 
развито садоводство (пронвподстпо яблочного 
сидра, оксиорт фруктов). Западный paflou— 
типичный район крупного кулацкого сельского 
хозяйства,гдо от 55 до71% хознйств прнмоншот 
наемную рабочую снлу (нореппсь 1926). Район 
беден углем (мелкио залоясн в Шалопе, Фонтено, 
Шантопно), но обладает значительными зале-
экамп лголозпой руды (Котаитон на сеперо Нор-
мандии). Промышленность развита слабо. По 
всему району рассеяны молкио яселезоделатсль-
иыо и текстнльныо предприятия, копсорвные 
заводы, мельницы и пр. Крупная пром-сть— 
металлургия, возникшая до войны и работа-
ющая на англ. утло, машиностроение, военное 
судостроение, текстильное и хнмич. производст-
ва—сконцентрирована вокруг Нанта и Сон-На-
зера. Центром крупного судостроения является 
Шербург. На поберелсьн Ламанша и океана де-
сятки портов: Сев-Сервеп, Сеп-Мало, Ланниоп, 
Морле, Брест, Лорьан н пр. Из них толысо Брест, 
ваясиый военный порт, получил после войны 
серьезное экономическое значение как пункт 
крупного пассажирского трансатлантического 
сообщения. Крупнейшие торговые порты Запа-
да—Шербург (ва Ламапше), Нант н Сен-Назер 
(на р. Луаре у Атлантического океана). Район 
Запада охватывает территорию с населением 
в 5 млп. Средняя плотность 83 иент. па 1 к.на. 

Ц е н т р а л ь н ы й м а с с и в — обширное 
плато с резким континентальным климатом и 
скудным с. х-вом—занимает центральную часть 
Ф., соприкасаясь па С. с Парижским рай-
оном, па 10.—с Лангедоком, на В.—с долиной 
Соны-Ропы п на 3.—с бассейном р. Гаронны. 
Центральный массив—район отсталого мелкого 
сел. х-ва, с экстенсивным земледелием п ското-
водством. Почвы в большей части района бед-
ны—гл. обр. крупнозернистый песок н красная 
глина. Скот разводится преимущественно в вул-
канических областях (Пюн-де-Дом, Мон-Дор, 
Канталь, Обран). В Косс (ю.-з. часть массива 
в долине р. По) развито мясо-шерстпое и молоч-
ное овцеводство н сыроварение (производство 
знаменитого овечьего рокфорского сыра дости-
гает 5 млн. кг в год). Из зерновых хлебов пре-
обладает роясь (райоп дает 1/а всей франц. про-
дукции ржи). Повсюду растут картофель и ово-
щи. На 10. в возвышенных местах, где заметно 
климатическое влияние Средиземного моря, 
разводят шелковичного червя в тутовых план-
тациях, а таюке ценпые сорта винограда. 

В Центральном массиве довольно много мел-
ких угольных залелсей. Геологически к нему 
примыкают угольные копп Сент-Этьена, Крезо 
н Бланзн, к-рые экономически связаны с райо-
ном Соны-Ропы (см. ншке). Кроме угольных 
залеясей довольно значительны ресурсы водной 
энергии (горные реки в Альпах Дофине). Круп-
ных промышленных центров нет. В Лимолсе 
керамичеасая пром-сть (па местном каолине), 
в Кармо н Монлюсоне стекольное производ-
ство. Хлопчатобумаяшая промышленность в 
Тараре, Тизи, Роанне. Значительными центра-
ми шерстяной пром-стн являются Мазаме н 
Кастр; резиновая пром-сть в Клермоп-Ферране, 
производство оружия в Тюлле, производство 
знаменитых худоясественных ковров в Обюс-
сопе п Феллетепе. Немалую роль в экономике 
района играют доходы от туристов, посеща-
ющих города-курорты, возникшие у минераль-
ных источников,(Виши, Шатольпойон, Руая 
u др.). Население Центрального массива опре-
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доляотся в 4 млн., сродияя плотность—менее 
(30 чол. па 1 К.Н*; целый ряд областей во внут-
ренней частя массива имеет гораздо болоо ред-
кой населенно: в дон. Каптал»,—34, в Лозор— 
20, на возвышенностях Жоподопо—0 и в Мон-
Лозоро—даясо 4 чол. на 1 к.«1. 

« К о р и д о р » Р о н с к о - С о н с к о Й д о -
л н и ы представляет собой важный промыш-
ленный район. Он охватывает экономически 
связанную с ним зап. часть Центрального мас-
сива. Район обладает довольно значительными 
топлнвпымн ресурсами: угольные копи в Сент-
Этьоно дают в год ок. 4 млн. m, Блапзн и Кре-
зо—3 млн. т , Але—более 2 млн. т , кроме того 
уголь добывается в Роншап и других местах. 
На угольной базе выросла крупная металлур-
гическая, машиностроительная и текстильная 
пром-сть, к-рая теперь уясе не удовлетворяется 
местным топливом, а импортирует уголь пз 
Англии. На первом месте среди металлообра-
батывающих центров стоит Крезо, где нахо-
дятся известные военные заводы Шиейдера (ар-
тиллерия, блиндажи, тошен, машиностроение), 
затем идет Септ-Этьен (оружие, велосипеды, ав-
томобили). Крупнейшим центром текстильной 
пром-стн является Л и о н , где издавна разви-
лась шелковая пром-сть. Влияние Лиона про-
стирается далеко за непосредственные пределы 
района, вплоть до горных деревень Юры u 
Альп, где крестьяне-кустарн мотают шелко-
вую прялсу для лионских фабрик. Шелковая 
пром-сть занимает в районе ок. 300 тыс. чел. 
Кроме того в Лионе крупное производство ис-
кусственного шелка, развитая химическая и 
кожевенная пром-сть. Последняя имеет филиа-
лы в Марселе, Гренобле и др. городах, к-рыо 
она снабжает сырьем. 

Плодородные почвы Ронско-Сонской долнны 
благоприятствуют как зерновым культурам 
(пшеница, кукуруза), так и скотоводству. Пше-
ница дает здесь хорошие уро:кан. Вост. скло-
ны горного (правого) берега Соны п Роны (Бур-
гундия) славятся своим виноделием. Центры 
производства высококачественных бургунд-
ских вин: Жерве-Шамбертен (близ Днжона), 
Нюи, Вужо, Поммар, Мулен-о-Ван и пр. В 
Ропской долине разводят шелковичного червя, 
но местное шелководство, не выдерлшвающее 
конкуренции с импортом дешевого японского 
шелка-сырца, падает. Менее плодородны воз-
вышенные части долины Верхней Соны, где 
преобладают отсталые формы с. х-ва. «Кори-
дор» Роны-Соны—один нз важнейших путей 
внутренней п внешней торговли. Чрезвычайно 
разветвлена система жел. дор. Население райо-
на—ок. 21/» млн., средняя плотность очень вы-
сока: в деп. Роны—-360 чел. на 1 к.н3. 

Б а с с е й н Г а р о н н ы (пли Аквптанскпй 
бассейн) представляет собой преимущественно 
аграрный район. Прекрасный климат и плодо-
родные почвы создали благоприятные условия 
для зерновых культур. Район производит пре-
имущественно-твердую пшеницу (в долине Га-
ронны); в прнпнреиейскнхобластях—кукурузу. . 
В долпне Гаронны п Дордонн—культура ово-
щей, садоводство. Но главная отрасль с. х-ва 
района—впноделне, особенно в районе г. Бордо, 
в Шаранте н Арманьяке. Всемирно известны 
бордосскне вина па песчаных почвах у Медона 
(Сент-Эстеф, Шато-Лафпт, Сен-Жюльен, Шато-
Латур, Шато-Марго) п у Грав (Сотерн, Шато-
Икем) и др. В Шаранте производятся коньяки. 
В зап. части бассейна Гаронлы развито ското-
водство (свиноводство в области Перигор, в 
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нижней Гаронпо—крупный рогатый скот). Из-
вестную роль n экономика района играет рыбо-
лоистао (рыболовный порт Лл Рошоль). Про-
мышленность получила аначенио лишь н не-
многих пунктах, да и то гл. обр. по аремл ной-
ны. Значительным центром поениой химической 
и металлургической пром-стн лплпетел Тулупа 
(государственные порохопыо аааоды и пронз-
подстпо синтетического азота), n Ргоель—ар-
тиллерийский запод, n Бордо — сахаророфн-
надныо заводы. Металлургическое производ-
ство и обработка металлов могли создатьсн 
здесь лишь благодаря дешевизне морского тран-
спорта, позволяющего выгодно импортировать 
англ. уголь н испанскую руду. В торговой ясип-
нн района решающую роль играет моро. Круп-
нейший порт—Бордо, 4-й по значению порт Ф., 
особенно значительно развивший внешнеторго-
вые отпошения после войны. Больше всего 
Бордо связал с Испанией (импорт випа и руды), 
затем с Зап. Африкой (импорт масличных се-
мян), с Юж. Америкой (импорт шерсти, коис, 
чилийской селитры) н с Англией (импорт угля); 
Бордо экспортирует вина, ткани и предметы 
роскоши. Порт Ля Рошоль имеет второстепен-
ное торговое значение; Рошфор—чисто воен-
ный порт. Население Гароппского басс. •—ок. 
4 млн., средняя плотность—ок. 50 чел. на 1 км -. 

С р е д и з е м н о м о р ь е представляет собой 
преимущественно аграрный район, снабжаю-
щий Ф. субтропическими продуктами—цитру-
совыми, растительными маслами и вином. Сел. 
х-во Средиземноморья, района с сухим и жар-
ким климатом, развилось главным образом бла-
годаря искусственному орошению. Отдельные 
местности Средиземноморья проявляют явные 
тенденции к монокультуре. В одних районах 
производится только вино, в других только ма-
слины и оливковое масло, в третьих—коко-
пы, овощи или цитрусовые. Эта черта, развив-
шаяся в хозяйстве Средиземноморья за послед-
ние 30—40 лет, делает район чрезвычайно чув-
ствительным к конъюнктурным колебапиям 
рынка. Зерновыо культуры, до войны занимав-
шие здесь довольно значительное место, теперь 
потеряли значение. Скотоводство развито сла-
бо. В Нижнем Лангедоке сосредоточено вино-
делие. 4 доп. этой области (Гар, Эро, Од и 
Вост. Пиренеи) дают около 50% всей франц. 
продукции внпа. Прованс представляет собой 
сплошной плодовый сад. Сельскохозяйствен-
ная специальность Ривьеры—цветы, эфнро-
маелнчиые культуры и цитрусовые (апельсины, 
лимопы). В прнбреишой зоне большую роль 
играет рыболовство: ловля сардин, анчоусов, 
тунца. Средиземноморье но богато ископае-
мыми. У устья Роны имеютсп залеясп бокситов, 
которые па место перерабатываются в алюмнн 
(окись алгомшшл), а этот последний превра-
щаетси па альпийских заводах в алюминий. 
Близ Марселя эксплоатпруются залежи бурого 
угля. В ал сную роль для химической пром-стн 
района, концентрирующейся в Марселе, имеет 
добыча соли у Лионского залива. В Грассе и 
Ницце развита парфюмерная пром-сть на базе 
цветочных плантаций Ривьеры. Местное олнв-
icoBoe масло и импортные экзотические масла 
создали основу для крупной мыловаренной 
пром-стн в Марселе. Здесь ню на привозном 
угле н рудах—металлургическая и металлооб-
рабатывающая пром-сть. В Тулоне—крупные 
судостроительные верфн. Крупнейший порт Сре-
диземноморья н всей Ф . — М а р с е л ь , поддер-
яашшощий внешнеторговые связи с Сев. Афри-

кой, СССР, с Ближним Востоком, Египтом, Ин-
дией, Австралией, Д. Востоком, Мадагаскаром 
(через Суэц) и Зап. Африкой (череп Гибралтар). 
Марсель ввозит преимущественно сырье и вы-
возит нздолнл. Прочие порты: Сетт(импорт ини 
из Испании и экспорт французских вин), Ту-
лон—чисто поопный порт. Вост. часть Среди-
земноморского побережья Ф., граничащая с 
Италией (доп. Приморских Альп) и обладающая 
исключительно мягким климатом, представ-
ляет собой почти сплошной курортный район. 
Здесь располоясеиы Ментона, Ницца, Канны ц 
другие морские курорты французской Ривьеры. 
Средиземноморье насчитывает около 2'/» мил-
лионов иштелей. 

П О С Л Е В О Е Н Н О Е ХОЛИПСТВО Ф . 

Послевоенная Франция (о хозяйстве Фран-
ции допоенного и военного периодов см. ниже— 
Исторический очерк), присоединившая рудно-
металлургнческие и текстильные области Эль-
паса и Лотарингии и модернизировавшая на ре-
парационные платежи побеи-:денной Германии 
свою восстановленную промышленность, стала 
одной нз крупнейших индустриальных стран 
капиталистической Квропы. 

Современный французский империализм в 
значительной степени утратил тот ссудно-ро-
стовщическнй характер, который составлял его 
основную черту в довоенное время. После вой-
ны французские капиталисты потеряли огром-
ные капиталы, влояачшые в займы царской 
России и Балканских стран, и экспорт ссудного 
капитала нз Ф. резко уменьшился. Место сокра-
тившегося экспорта ссудного капитала в изве-
стной степени запили в первое десятилетие 
после войны хозяйственные инвестиции в про-
мышленные предприятия за границей, гл. обр. 
в странах, находящихся в политическом союзе 
с Ф. На французские миллиарды оборудова-
ны тяжелая индустрия и военная пром-сть в 
Польше, Чехословакии, Югославии, Румынии 
и Австрии. Рост империалистических тенден-
ций французского капитализма проявляется 
как в более тесном сращении банковского ка-
питала с промышленным, так и во все увеличи-
вающейся роли в народном хозяйстве страны 
промышленных концернов, протянувших свои 
щупальцы далеко за пределы не только Ф., по 
и Европы (см. пияее—промышленные монопо-
лии). Другой чертой, характерной для после-
военного развития Ф., является рост хозяй-
ственных инвестиций в колониях. 

Положение Ф. как страны-победительницы 
в империалистической войне и рост ее инду-
стриализации не только не избавили ее от уси-
ления процессов загнивания и разложения, 
свойственных любой империалистической дер-
жаве, по с особой СИЛОЙ подчеркнули эти 
явления. Они сказались наиболее резко в росте 
монополистического капитала, в усилении экс-
плоатации колоний и крайнем обострении про-
тиворечий с колониями (ряд колониальных 
восстаний), в увеличении раствора пояшпц 
между ценами пром. п с.-х. товаров, в усиле-
нии процесса разорения мелкой буржуазии, 
в парасташш острых противоречий, порожден-
ных капиталистической рационализацией, без-
работицы ц абсолютного п относительного об-
нищания масс. 

Структурные изменения в промышленности. 
Индустриализация получила мощиый стимул к 
развитшо немедленно после войны. Восстановле-
ние разрушенных департаментов (см. И с т о -
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р и ч о с к и й о ч о р к, Послевоенный пориод) 
создало ДЛЯ иозронсдашнойсн франц. пром-стн 
аначительиый внутренний рынок, а наступнв-
шаи вслед ои войной инфляция ощо более сти-
мулировала промышленную деятельность. Из-
менения, происшедшие n народном хозяйство 
послевоенной Ф.» ясно вндны иа перемен в про-
фессиональном составе населения. 

С.— Г а с п р с л с л с и п с п а с с л е н и п п о п р о ф е с с и п м. T а С л. 

Отрасли 

рыболовство 
Сол. х-во п леей. х-по 
Добывающая пром-сть 
Обрабат. npoM-cTi. . . 
Транспорт 
Торговля п Оапип . . 
Либералы!, профессии 
Домашние тслуги . . 
Гос. п обществ. учреш. 

Итого 

1000 

ТЫС. 

78 
8.777 

231 
5.079 

897 
2.002 

483 
1.012 
1.220 

1021 1020 

% 

0,4 
42,4 

1.4 
29,8 
4,3 
0,7 
2,3 
4,9 
5,0 

72 
8.05t 

BIO 
0.181 
1.184 
2.254 

500 
817 

1.322 

20.710 100,0 21.720 

За 20 лет (с 1906 по 192G) уд. вес группы с. х-ва 
п рыболовства упал приблизительно на Ч10; 
удельный вес группы промышленности поднял-
ся таюке na '/ю-

Концентрация промышленного производства 
в послевоенные годы заметно усилилась. 
Т а б л . 7. — П о с л с в о е н п а я к о н ц е н т р а ц и я п р о п о п о д с т п а 

ментов). 

В 1013 мощность паровых машин на 1 предприя-
тие составляла в среднем 41 kW, в 1925—00, 
а в 1930—125 kW. Очень значительно измени-
лась аа послевоенные годы и о т р а с л е в а я 
с т р у к т у р а ф р а н ц у з с к о й п р о м ы ш -
л е н н о с т и . Пород войной во Ф. в отраслях 
тяяселой индустрии, т. е. в горной, химической, 
металлургической и металлообрабатывающей 

промышленности было за-
нято 10,1% всех само-
деятельных, тогда как в 
102G удельный вес этих 
отраслей по количеству 
занятых самодеятельных 
поднялся до 30 %, т. е. на 
целую треть. Удельный 
вес отраслей легкой ин-
дустрии — текстильной, 
конфекционной, коясе-
венной — уменьшился с 
34,3% до 23,1%, т . е . по-
чти на треть. В общем 
всп отраслевая структура 
французской промышлен-
ности за послевоенные 

годы заметно приблизилась к тнпу развитых 
индустриальных стран. 

Камопиоугольиая промышленность в наи-
большей своей части сосредоточена в двух се-
верных департаментах (см. Экономические 
районы). Угольные залеяш тянутся узкой по-

(довоенпая территория — 87 дспарта-

0,2 
41,5 

1.4 
29,4 
5,4 

10,4 
2,7 
3,0 
0,1 

70 
8.130 

434 
0.051 
1.031 
2.440 

5S8 
847 

1.165 

100,0 21.305 

0,3 
39,0 
2,0 

31,2 
4,0 

11,4 
2 , 8 
4,0 
5,4 

100,0 

Предприятия, где 
работает 

1— 5 чел. , 
6— 20 » 

21—100 » . 
101—500 » 
CD. боо » 

Итого. 

Количество предприятий 
Количество ванятых 

(включая хозяев) 
Количество запя-

тых па 1 пред. 

1900 1021 1020 1000 1921 1920 1905 1926 

2.231.237 
55.004 
17.312 
3.050 

ОН 

1.591.573 
50.025 
22.243 

4.085 
710 

1.412.403 
00.780 
20.200 
5.041 

053 

2.311.085 
013.554 
755.207 
804.314 
732.437 

2.432.232 
042.510 
009.483 
097.059 
901.102 

2.331.533 
781.963 

1.137.528 
1.170.202 
1.304.155 

1,0 
11,1 
43,0 

202,0 
1.193,8 

I,7 
II,2 
43,2 

197,9 
1.368,6 

1.070.147 1.515.332 6.217.227 5.992.042 6.731.3S0 2,3 M 

Кроме того даппые переписей показывают, что 
количество кустарей-одиночек упало за 20 лет 
на 44 %, количество мелких ремесленных пред-
приятий от 2 до 5 чел. упало па 18,7%. Число 
предприятий и лиц, запятых в средней и круп-
пой пром-стн, увеличилось, причем максималь-
ный прирост приходится на крупные пред-
приятия, в к-рых занято более чем 200 чел. 
Общее количество всех пром. предприятий во 
Ф. sa 20 лет уменьшилось на 35,2 %, но среднее 
количество лнц, занятых на 1 предприяпш, 
увеличилось с 2,3 до 4,4 чел., плн на 03%. 

Следующая характерная таблица дает пред-
ставление об изменениях в паросиловом обо-
рудовании пром-стн с 1913 по 1930. 

Т а б л . 8. 

1913 1925 1930 +ШШ— 
1013—30 

Колпч. предпр., 
имеющих па-
росиловые ус-
тановки . . . 

Колпч. котлов. 
» паровых 

ыаппга . . . . 
Мощность в 

тыс. kW . . . 

63.113 
103.587 

81.740 

2.001,2 

56.703 
35.321 

Б8.979 

6.022,5 

63.835 
93.286 

6.767,6 

-14,7% 
-10,0% 

+160% 

лосой, охватывающей ареал общей площадью в 
50 тыс. га, через деп. Нор и Па-де-Кале. Уголь-
ные залеяш Севера довольно скудны и издерж-
ки производства по их разработке сравнительно 
очень велики. Наиболее продуктивная часть 
Северного угольного бассейна—деп. Па-де-Ка-
ле. Мелкие залеяш, разбросанные в Цен-
тральном массиве, имеют лишь местное значе-
ние, за исключением Луарского бассейна, гдо 
Сент-этьенскпе копп и копп Рпв де Жье дают 
около 4 млн. то в год п пптают обширный про-
мышленный район. Уголь здесь по качеству 
лучше северного. Из этого бассейна около 
»/, мл п. то идет па снабжение жел. дороги Па-
риж—Лион—Средиземное м., а такясе для гид-
роэлектростанций, нуждающихся в угле, чтобы 
восполнить недостаток водной энергии в сухое 
время года. Небольшие количества угля добы-
ваются в Роапском округе близ и:.-Д. линии 
Роан—Лион. Более значительны угольные бас-
сейны Бургундии и Нпверпе. к-рые дают около 
2.5 млн. те в год. Здесь наиболее продуктивны 
шахты Крезо и Бланзи, дающие ок. 2 млн. то 
битуминозного угля. Этот небольшой бассейн 
снабяшет металлургические заводы Крезо и 
промышленность в округе Ньевра. УгольпыЛ 
район Ало (деп. Гар и Ардеш) дает около 
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2 млп. »» « гол; пп ого базо рпппплпсь метал-
лургическая пром-сть у подножья Сопонн с 
центрами n Ало и Гранкомб. Угольные шахты 
Сонорного района были почти полностью аа-
тоилопы и приведены а негодность оккупацион-
ной армией. Понадобилось пять с лишком лет, 
чтобы аосстанопнть бассейн деп. Нор и около 
7 лот—Па-де-Кале. Однако при усиленной рп.ч-
работке второстепенных залежей французская 
углепромышленность уясе п 102-1 достигла до-
военных размеров и даясе отчасти перешла за 
пх предел. 

Т я 0 л. 9.—Д о б u ч а у г л п (п тыс. m). 
1913 . 
1010 . 
1022 . 
1025 . 

40.81» 
22.411 
31 BIS 
45.091 

1931 . 
1932 . 
1933 . 
193t . 

51.045 
40.272 
40.S72 
47.0U7 

1930 55.057 

Несмотря па то, что добыча угля после войны 
значительно поднялась и в 1930 превзошла до-
военный уровень почти на 35%, потребность Ф. 
в минеральном топливе далеко ие удовлетво-
ряется добычей угля впутрп страны и постаакой 
угля нз Саарского бассейна. Сверх этого франц. 
промышленность импортирует еясегодио 23— 
25 млн. то угля пз Англии и Германии. Уголь-
ный баланс Франции колеблется в зависимо-
сти от конъюнктурных моментов. Одпако перед 
мпровым кризисом его мояспо установить при-
мерно в следующих рамках: 

Т а б л . 10. 
Годовая продукция угля во Ф. . . 52 —55 млп. m 
Импорт 31—33 • » 

Итого 83—88 млн. m 

Экспорт Фрапп. угля 4 - 5 

Остается длп потребления Ф. 79—83 млн. т . 

В 1913 Ф. производила 41 млн. т , импортп-

Sовала 25 млн. m и вывозила ок. 1 млн. m угля. 

[овоеиноо потребление т. о. составляло ок. 
65 млн. то, пли всего па 20—22% меньше, чем 
в пастоищоо время. Однако уголь уясе пе явля-
ется теперь почти единственным источником 
энергии, как это было перед войт Й. Наряду с 
углем Ф. потребляет (для автомобилей, само-
летов, двигателей внутреннего сгорания и пр.) 
несравпеппо большее количество нефтп и нефте-
продуктов, чем в 1913 (1913—5,2 млн. i{, 1930— 
18 млп. if); кроме того в наст, вромя ввозится 
8—9 млп. if тяиселых нефтяных масел, гл. обр. 
мазута (для военного и торгового флота), кото-
рого до войны Франция импортировала менее 
1 млп. ц. Наконец после нмперналпстпческой 
войны развернулась интенсивная эксплоатацня 
мощных гидроэлектрических ресурсов, ради-
кально изменившая энергетический баланс 
страны. 

Электрификация. Слабое развитие электри-
фикации во Франции до войны объясняется 
тем, что использование гидроэлектрической 
эпергпп многочисленных горных потоков тре-
бовало крупных каппталовлоясений, к-рые на-
чинали давать доход лншь спустя 5—6 лет. 
До войцы электростанции создавались во Ф. 
преимущественно на базе угля, по в виду недо-
статка местного угля п дороговизны импортно-
го топлива электрификация шла относительно 
медленными темпами. И адесь стимулом к пп-
тененфшеацнн явплась война: оккупация ваяс-
нейшего угольного бассейна вынудила прави-
тельство п промышленные компапнн перейтп 
па использование гидроресурсов;" в 1906 мощ-
ность крупных гидравлических Остановок Ф. 

определилась в 5Я0 тыс. 1< W, в 1020—1.000 тыс. 
kW и в 1031—2.847 тыс. kW. За 25 лет мощ-
ность гндроэлектроустаповок увеличилась поч-
ти в 5 раа. Следующие цифры дают представ-
лонно о развитии электрификации но Франции 
за последнее десятилетне: 
Т а б л . II. — З л с к т р о п н е р г п т п ч е с н и П б л -

л л п с Ф. IЯ 2 Я — Я Л (n млн. k W ; i ) . 

Проппппдстпо 
НПО Р ПИ! 

Тсрмпстлпнни 
Гидростанции 

Всего . 

Импорт пперпш 

Всего . 

Экспорт янергни 

1023 1925 1927 1«2Н 1931 ! 1ЯЗЗ ! 

I I 
4.045 П.221' П.331 7.374 Ч.Я7Я 4.2(1; 
3 405 4.000 5.05"» Г.. f,!iH 5 Sil в М5! 

. 7.190 10.222'11.34=1 12.07П 11.300 14.90fl! 
I 

253 307j 407 510 6оЧ 570 
! î t ' j t , . f 

I 7.743 10.629.11.955 13.480 14.ВЯЧ 15.445 

20 40 01 75 97 70 

Потребление 
I 

7.723 10 4-9 11.791 13.111 11 S71 15.415 

Строительство новых гидростанций шло и 
в кризисные годы, и в 1933 потенциальная мощ-
ность существующих установок значительно 
превышала уровень, достигнутый в предкри-
зисный период. Следует отметить, что уд. в. 
гидростанций, начиная с 192G—27, стал резко 
повышаться. Так, с 1923 по 1927 па каяедый но-
вый млрд. kW/ч. приходилось 700 млп. kW/ч. нз 
термических станций и 300 млн. kW/ч. из гидро-
станций; с 1928 по 1932 пропорция стала об-
ратной: G00 млп. kW/ч. нз гидростанций и 
400млн. kW/n. пз термостанций. Потенциаль-
ные гидроэнергетические ресурсы Ф. до сих пор 
еще используются далеко не полно. Г1о новым 
американским подсчетам мощность водной энер-
гии во Ф. определяется в 4,7—5,4 млн. л. е., пли 
3,5—I млн. kW. Главными источниками водной 
энергии являются горные потоки Альп, Пире-
неев и Центрального массива. Однако нх ра-
циональное использование в условиях капи-
талистического хозяйства представляет ряд 
трудностей. Течение горных рек имеет макси-
мальную силу летом, зимой они замерзают пли 
сила их точения ослабевает; во Франц. Альпах 
мало естественных озер, к-рые могли бы слу-
жить резервуарами воды, поэтому полное ис-
пользование альпийских потоков требует боль-
ших капиталовложений. Рейн и Ропа"—колос-
сальные резервы водной энергии—эксплоати-
руются также относительно слабо. На Рейне 
Bçero одна мощная гидростанция у Каи ( Kembs). 
В альпийской части Роны существует несколько 
гидростанций, но па нижнем течении реки— 
всего одна (близ Лиона). 

Работа по снабжению деревни электроэнер-
гией началась во Ф. немедленно после войны; в 
последнее время положение в этом отношении 
таково: пз 38 тыс.коммун на 1 /11927 впе электри-
фикации было. 19,7 тыс., на 1/1 1930—10,9тыс., 
на 1/1 1933—3,4 тыс. Одпако до сих пор еще 
франц. деревня применяет электрический ток 
почта исключительно для освещения; роль 
электроэнергии в с.-х. производстве ничтожна.— 
Во Ф. развился ряд промышленных отраслей 
исключительно на электроэнергетической ба-
зе (производство алюминия, кальция-карбида, 
электрометаллургия, электрохпмпя). Непо-
средственным результатом роста производства 
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Т а б л . 12.—П р о п а в о д с т в о 
м а п п п 

олоктройиорти япилось развитие электрифика-
ции исолоанодороиспого транспорта. D 1013 но 
Франции било электрифицировано псого 00 км 
железнодорожногопути, н 1020 длина электри-
фицированных иутоП уаоличнлась до 1.240 wм, 
на 1 яипарп 1033 до 1.005 к.«, а вместо со 
второстепенными подъездными путями—до 
О JJJK, 
~ 5 П с л с п о р з г д п а я и металлургическая пром-етт.. 
По запасам*исолезпой руды Ф. и до войны стояла 
на втором место в Зап. Еаропо, уступал только 
Германии (по данным 1010, запасы Ф.—3,3 
млрд. и», Германии—3,0 млрд., Англии—1,3 
млрд., Швеции—1,2 млрд. го). Поело присое-
динения Лотарингии с ее громадными яселезо-

Sудпымн резервами Ф. стала на первоо место в 
ап. Европе и по последним данным ео запасы 

составляют около 6,5—7 млрд. го. До войны Ф. 
добывала ежегодно ок. 20 млп. го железной 

Йуды, нз к-рых 9,5 млн. то нз бассейна Брие. 
Госло войны размеры добычи поднялись до 

50 млп. го, нз к-рых 45—47 млп. то получают-
ся пз Л о т а р н п г н н . Лотарнпгская руда небогата 
содерясапнем жел еза (30— 
35%), по залеяш леясат 
вблизи от поверхности и 
их разработка обходит-
ся относительно дешево. 
Важным препятствием к 
широкому развитию до-
бычи является отдален-
ность рудников от водных 
путей и от угольного бас-
сейна (190 км от Рейна), 
поэтому руда перевозит-
ся по яселезпой дороге, 
что удороисает ее цену. Добыча яселезпой ру-
ды вплоть до кризисного периода пепрерывпо 
возрастала: 

Т а б л . 1.1. — Д п п т о п п е п о с л с D о с п п о Q 
д о б ы ч и ж с л с в п о О р у д ы (D тыс. тп).# 

ШЗ 21.918 1931 38.476 
1919 9.413 1932 27.665 
1925 36.693 1933 30.408 
192 9 60.731 1934 81.950 
1930 48.671 

Присоединение к Ф. Лотарппгпп с ее гран-
диозными рудными богатствами и обширными 
чугунолитейными заводами превратило Ф. в 
мощную металлургическую дерясаву. 

Версальский imp присоединил к лотарпнг-
ской руде временно (до 1935) н Саарский уголь-
но-металлургический район. До войны саар-
ская, как н прочая германская металлургиче-
ская пром-сть работала преимущественно на 

портпрует шведскую и испанскую руды, но 
всо ясо и сейчас миллионы тонн лотарингской 
руды идут проясним путем п Рур и Саар, но 
уголь из Германии идет теперь но столько по 
Мозелю, как до войны, сколько через Страс-
бург, где этот уголь коксуется на местных уста-
новках. С другой стороны, в послевоенный пе-
риод, естественно, создалась теснейшая связь 
меяеду лотарингской рудой и металл у ргической 
промышленностью Северного угольного бассей-
на п Бельгии. Более или менее независимой от 
лотарингской руды осталась металлургическая 
пром-сть района Каи, работающая на рудах 
Нормандии. Металлургические заводы Центра, 
Крезо и Ньсвра покогда работали на рудных 
резервах Центрального массива, но эти запасы 
теперь истощены, и руда ввозится в Крезо 
кружпым путем из Лотарингии. 

Работая на дорогом привозном коксе, метал-
лургическая пром-сть сумела с 1922 по 1920 
удвоить производство и значительно превзойти 
довоенный уровень, непрерывно увеличивая— 
вплоть до кризиса—свой экспорт. Причина это-

ч е р п ы х м е т а л л о в 
А п г л п п (в тыс. m). 

в о Ф р а п ц п п , Г e р -

Года 
Чугуп Сталь 

Года 
Фрапцпп Гсрмаппп Апглпп Фрапцпп Гермаппп) Апглпп 

1929 10.309 13.368 7.710 9.606 16.212 9.792 
1030 10.032 9.696 0.300 9.444 11.544 7.440 
1831 8.100 6.060 3.816 7.824 8.292 5.256 
1032 5.544 3.936 3.030 5.004 5.749 ' 5.220 
1033 0.324 Б 263 4.198 0.616 7.001 7.116 
1931 0.144 8.736 6.072 6.195 11.890 9.000 

го успеха кроется в особенностях франц. валют-
ной политики до 1926, о которой будет сказано 
плисе. Здесь достаточно отметить, что, стабили-
зировав в 1926 валюту на низком уровне, фрапц. 
правительство тем самым сохранило на извест-
ный перпод времепп скрытую валютную премию 
для экспортеров, которая сильно стимулиро-
вала вывоз, вплоть до экономического кри-
зиса 1930—33. 

Машиностроение. Развитие машиностроитель-
ной пром-стн представляет собой одпп нз важ-
нейших показателей индустриализации после-
военной Франщш. 

Определить рост производства и качественный 
прогресс машиностроения мояшо только на ос-
новании косвенных показателей, т. к. фрапц. 
статистика пе учитывает продукции этой отрас-
ли. Изменения, происшедшие здесь за 20 лет, 
представлены в след. табл.: 

T а 0 л. 1*. К о л и ч е с т н о р а б о ч и х п е л у г а а щ п х , з а п я т ы х в м а ш п п о с т р о е п п п , п е с ч и т а я 

Годы 
переписи Всего 

В предприятиях, где оапято 

Годы 
переписи Всего 1—10 чел. 11—20 чел. 21—50 Ч. 51—100 Ч. Свыше 100 чел. Годы 
переписи Всего 

абс. а/ /о абс. % /о абс. % абс. % абс. % 

1*06 • • • • 
1Э28. . . . 

133.809 
301.847 

31.270 
69.306 

23,4 
19,6 

9.063 
15.263 

• 6,8 
6,05 

14.593 
27.334 

10,9 
9,05 

11.620 
22.539 

8,7 
7,5 

67.263 
177.400 

50,3 
58,3 

лотарингской руде, в обмен на к-руго Лотарин-
гия получала саарский п рурский уголь. В из-
вестной степени этот обмен не прекратился и 
после войны. Правда, потребленне Германией 
лотарингской руды уменьшилось, так.как рур-
ская промышленность потребляет сейчас в зна-
чительной степени руду из бассейна;3пг и пм-

Колпчество рабочих в абсолютных цифрах 
увеличилось по всем категориям, но на первом 
месте по относительному росту количества за-
нятых рабочих стоит крупная пром-сть. Общее 
количество рабочих, занятых в машинострое-
нии, возросла с 1906 по 1926 с 133,8 тыс. до 
301,8 тыс. чел.-, или на 125%, но в предприя-
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TitHX, гдо работает спмшо 100 чол., количество 
рабочих увеличилось на 1G4%, а удольныН вес 
числа рабочих, занятых в атнх крупных прод-
прнятнях по отношению ко всем рабочим дан-
ной отрасли, поднялся с ПО,2% до 58,8%. До-
мшшрующнй x a p a i c T e p этой группы очевиден. 
Если перед войной франц. экспорт машин был 
незначителен, а импорт огромен, то уясе в 
1928/29 пропорции круто изменились. Перенес 
импорта над экспортом сохранился лишь в об-
ласти моторостроения, да и то незначительный. 
Во всех остальных видах машиностроения экс-
порт значительно превысил импорт. 

Кризис в области машиностроения начался, 
как и в металлургии, с конца 1930. Наиболее 
пострадало с.-х. машиностроение, на котором 
болезненно отразился кризис с. х-ва как по «Р., 
так н в других странах. Индекс машинострое-
ния (1928 = 100), составлявший в 1930 114, 
упал в 1932 до 70, а в 1934 составлял 72.—А в -
то м о б и л ь н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь яв-
ляется ваяшейшей частью машиностроения во 
Франции. Опа быстро развивалась до 1931; 
однако под влиянием мирового кризиса ео про-
дукция заметно снизилась. 

Т а б л . 

1920 
1925 
1930 

15. — П р о и з в о д с т в о а в т о м о -
б и л е й по Ф. (п тыс. шт.). 

10 1932 170 
177 1933 190 
230 1931 189 

Уясе перед кризисом внутренний рынок ав-
томашин проявлял признаки перенасыщения, 
а экспорт начал падать, т. к. фрапц. автомобиль 
на внешних рыпках пе мог конкурировать с бо-
лее дешевым американским (экспорт в 1928 
составлял 50.128 машин, а в 1934—27.400 ма-
шин). Автомобилизация Ф. достигла весьма вы-
сокого уровпя: в 1934 насчитывалось l.Sio тыс. 
автомашин, что составляет 1 автомобиль на 
22 яентеля. 

Химическая пром-сть. Основпая химическая 
пром-сть была развита во Ф. задолго до войны. 
Внутреннее производство кислот, щелочей и 
солей полпостыо удовлетворяло потребности 
и Ф. н ее колоний. Но в отношешш органиче-
ских хнмпродуктов (красителей, фармацевтшеи 
н пр.), основным сырьем для к-рых являются 
отходы коксобепзолыюй пром-стп, французский 
рьшок зависел от Германии, которая произ-
водила, около 90% всей мировой продукции 
этих товаров. 

Промышленность органической химии воз-
пшела во Ф. во время войпы, когда потребовалось 
огромное количество взрывчатых веществ и от-
равляющих газов, получаемых из тех ясе про-
меясуточных продуктов, из к-рых производятся 
красители и пр. снптетнческне органические 
изделия. Производство пошло настолько быст-
рым темпом, что уясо в конце 1916, несмотря на 
оккупацию Северного промышленного района, 
продукция синтетики превзошла па 50% дово-
еппый уровень. Географически химическая про-
мышленность за время войны переместилась 
с С. на 3 . , в центр п особенно па Ю. и Ю.-З. 
Версальский мир отдал Ф. по только мощные 
залеяш калиевых солей в Эльзасе, но п пре-
восходно оборудованные предприятия, про-
изводившие анилиновые красители, синтетиче-
скую 1самфару, нефтепродукты и пр. Кроме 
того па основании того же Версальского догово-
ра фрапцузешш промышленники потребовали 
выдачи всех германских патептов и секретов 
производства в области оргаппческой химии. 
В паст, время по развитию этой отрасли хими-

ческой промышленности Ф. стоит на четвертом 
место после США, Германии и Англии. Если до 
войны Ф. импортировала 90% своей потребно-
сти в синтетических красителях и медикамен-
тах на Германии, то в настоящее время ео им-
порт спелся к небольшим количествам, но пре-
вышающим 10% потребности; п то ясе время Ф. 
экспортирует большое количество синтетиче-
ских хнмтоваров. 
Т а б л . 1 f». — Э к с п о р т п и м п о р т n р г а н и 

Ч Р С К П X X И М И Р О Д У И Т " И (II МЛП. Ф Р . ) . 

Продукты 

Продукты пп ка-
менноугольного 
дегтн " 

Красители длп 
текстильной про-
мышленности . . 

Сложные медика-
менты 

Птого 

Экспорт Импорт 

1 1933 1 1931 1930 1 т з з 1931 1930 
! 

51,3 ЛЯ,2 05,2 221,7 117,1 171,2 

67,2 j 77,0 70,2 75,5 07,7 81,0 

277,S j 330,1 112,9 10,7 39,9 21,8 

399,3 , 463,3 518,3 310,9 251,0 277,0i 

Производство химич. удобрений является 
значительнейшей отраслью химич. пром-стн. 
Производство калиевых удобрений началось во 
Франции с 1919 (после присоединения Эльза-
са); суперфосфаты получались Ф. нз ео сев.-
африканскнх колоний; производство азотистых 
удобрений (сульфата аммония), мало разви-
тое до войны, в последние годы значительно 
расширилось. 
Т а б л . г - П р о п а п о д с т в о и с к у с с т в е н н ы х 

у д о б р е н и и (в тыс. m). 

Номенклатура 1913 1923 1925 1930 1931 1934 

КалпАные соли . . . 
Суперфосфаты . . . . 
Сульфат аммоппп . . 

1.920 
75 

191 
2.215 

89 

312 
2.381 

11" 

506 
1.987 

363 

367 
1.500 

333 

375 

Особенно характерно непрерывное развитие 
продукции азотистых соединений, которого не 
остановил даже кризис. Азот является, как 
известно, составной частью не только искусст-
венных удобрений, но и ряда продуктов воен-
ного назначения. 
Т а б л . 1 8 . — П р о д у к ц и я а п о т п о й п р о м ы ш -

л е н н о е т п (в тыс. ш). 

Номенклатура 1930—31 
! 

1831—32 

Сульфат аммоипп 333,2 369,7 
Цпапампд 42 40,9 
Патазот 8,6 6,2 

2,0 5,7 
Азотнокислый кальций 52,5 64,8 
Азотные удобрения 12,8 17,6 

Основными центрами химической пром-стн 
являются Северный район (производство синте-
тических продуктов на основе продуктов пере-
гонки каменного угля), Лотарингия (сода п 
пр.), Эльзас (калийные соли, красители), Юг 
(Тулузскпо пороховые заводы, Лноп, Пиренеи, 
Марсель, Бордо). 

Текстильная промышленность. Текстильная 
пром-сть, которая до войны была ведущей от-
раслью франц. индустрии, за последние годы 
все более отступает па второй план, уступая 
место растущей тяжелой пром-сти. В 1906 в 
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Сбор льна . СеперныП промышленный район. 

Кустарное прядение льна. Северны!! промышленный район. 
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Нуэ. Угольные шахты. 

Лилль. Прядильный цех. 
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Туркуен. Промышленный квартал. 
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текстильной пром-стн было запито 021 тыс. чел., 
n и металлообрабатывающей—789 тыс. Б 1920 
количество запитых n ТЪкстпльной пром-стн 
понизилось до 875 тыс., а и металлообрабатыва-
ющей подлилось до 1.354 тыс. Тем но менее 
текстильнан пром-сть и до сих пор остастсн 
крупнейшим фактором экономики Ф. В после-
военные годы различные отрасли текстильной 
пром-стн различались далеко но равномерно: 
хлопчатобумажная пром-сть сильно пострадала 
от к р и з и с а , вызванного ростом хлопчатобумаяс-
ного производства в колониях и зависимых 
странах Азии и Америки; шерстяная пром-сть 
пострадала несколько меньше. Промышлен-
ность искусственного шелка резко выросла за 
послевоенные годы, тогда как промышленность 
натурального шелка упала. 

Хлопчатобумажная пром-сть представляет со-
бой крупнейшую отрасль франц. текстпльпой 
индустрии. Ее географическое распределение 
представлено в следующей таблице: 
Т а б л. 19.—Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р е д е л е н и е х л . - б у м . п р о м - с т и 

(порайонное размещение веретен н ткацких стайно в по данным 1927). 

г Веретена Ткацкие станки 

[ ГаПопы и промыш- прпднльпые сучильные механические ручные 
ленные центры 

j 
в тыс. 

шт. В % 
п тыс. 

шт. В % в тыс. 
шт. В % в тыс. 

шт. в % 

! 
В о с т о к 

1 Лотарингии 
i Эльзас 
1 

З.ППП 
1.1(15 

31,5 
18.3 

110,0 
175,4 

8,1 
12,9 

70,0 
39,5 

34.0 
21.1 

-

Вссп) . . . l . « l 5 40,8 295.» 20,9 109,1 59,7 — — 

С е в е р 
Лилль 
Рубе—Туркуен—Ар-

мантьер 
С.-Кантон 
Амьен 

1.550 

1.270 

10,1 

13,1 

075,0 

207,0 

49,0 

19,0 

5,0 

4То 
4,0 

2,7 

2,2 
2,2 

3,0 
1,0 

37,0 
12,3 

Всего . . . 2.820 20,2 912,0 09,2 13,0 7,1 4,0 49,3 

Нормандия н Запад. 
Луара и Рона . . . . 
Прочие 

1.570 

438 

10,5 

4,5 

00,0 

39,3 

7,1 

2,8 

34,3 
23,8 
2,0 

18,8 
13,0 
1.4 

1,8 
2,3 

22.3 
28.4 

Итого . . . 0.043 100,0 1.301,7 100,0 182,8 100,0 8,1 100,0 

Несмотри на то, что присоединение Эльзаса 
н Лотарингии почти удвоило производственный 
аппарат хлопчатобумажной промышленности 
Франции, ео продукция в послевоенные годы 
увеличилась незначительно. Импорт хлопка, 
в 1913 составлявший 30G тыс. те, увеличился 
в 1929 до 35G тыс. и в 1933—до 302 тыс. те. 
Но в то ясе время резко упала средняя годо-
вая производительность 1 веретена, в 1913 она 
составляла 3.221 кг, в 1928—2.113, в 1930— 
1.980, в 1933—1.839 кг. Падение производитель-
ности на 1 веретено свидетельствует о том, что 
непомерпо выросший после войны производ-
ственный аппарат работает с неполной па-
грузкой. 

Шерстеобрабатывающая пром-сть сосредо-
точена преимущественно в Северном районе 
(Рубе, Туркуен, Фурми), где находится 80% 
чесальных машин, 50% приднльиого и ткацко-
го оборудовании Ф. Из второстепенных центров 
следует отметить Эльзас (Мюлуз, Кольмар). 
Шерстяная пром-сть Ф. работает почти исклю-
чительно на импортном сырье (94% нмпортп., 
ß% собственного сырьи). Продукция шерстяной 

Б . С. э . т . L V I I I . 

пром-сти по учитывается, однако надеиио им-
порта сырой шерсти показывает, что объем 
производства уменьшился: в 1913 было виезено 
208тыс. т , в 1925—243 тыс., Hl928—249 тыс., 
в 1930—218 тыс.; только в 1933 импорт шерсти 
подпилен до 318 тыс. т . 

Промышленность натурального шелка прн-
надлеяент к числу деградирующих хозяйствен-
ных отраслой страны. Продукция грежи, исчис-
лявшаяся еще в 1890 в 050 ж, уясе к 1913 упала 
до 350 vi, в 1920 она составляла 250, в 1925— 
200, в 1028—205, в 1930—140, в 1931—80 т . 
Шелкоткацкая промышленность Франции по-
требляет теперь преимущественно импортный 
шелк-сырец, главным образом из Японии. 
Продукция шелковой пряжи, определившаяся 
в 1913 в G54 vi, резко упала после войны. В 
кульминационном 1920 она исчислялась в 348 те, 
т. е. немного более, чем в половицу довоенного 
уровня; затем началось резкое надеине: в 1929— 
291 vi, в 1931—102 vi, в 1935—10G те. Рядом с 

падающей продукцией на-
турального шелка, в Ли-
оне ц в других старых 
центрах шелковой промы-
шленности бурио растет 
производство искусствен-
ного шелка. В 1913 во Ф. 
было произведено всего 
2,9 тыс. те искусственно-
го шелка, в 1925 — 0,5 
тыс. vi, в 1928—16,8 тыс., 
в 1930—18,5 тыс., в 1931— 
20 тыс., в 1932—23 тыс., 
в 1934—26 тыс. те. Даясе 
кризис, парализовавший 
всю текстильную промы-
шленность, но мог оста-
новить роста этой новой 
отрасли. В1934 Франция 
занимала шестое место 
в мировом производство 
искусственной) шелка по-
сле США, Японии, Апг-
лпп, Италии и Германии. 

В общем однако вся 
текстильная пром-сть Ф. 
за 15 лет, протешинх со 
времени войны, не дости-
гла довоеппого уровня. 

Движение ипдекса продукции текстильной 
пром-сти (1913=100) по трем основным отрас-
лям показывает следующую линию развития: 
Т а б л . 20.—И и д е и с т е к с т и л ь н о 11 п р о м - с т и . 

Годы Хлоп.-бум. 
пром-сть 

Шерстя-
пал 

Шелко-
вая 

100 100 100 
77 90 100 
83 103 91 
01 75 35 
03 74 35 

Л И Ш Ь В отдельные годы шерстяпой (в 1927— 
1929) и шелковой (1925) пром-стн удалось до-
стигнуть уровия 1913; в дальнейшем кривая 
продукции спускается вниз. 

Военная промышленность. Военная промы-
шленность Ф. занимает одно нз первых мест в 
мире как.по количеству и размерам предпри-
ятий, так и по объему и разнообразию продук-
ции.— Государственная военная пром-сть на-
считывает 35 предприятий, производящих пре-
имущественно порох u другие взрывчатые веще-

15 
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стпа, артиллерийские орудия и снаряды, пин-
топки »I патроны, а таклсо носины» суда. Круп-
нейшие государстпенныо заводы взрывчатых 
петестн находятся и Тулупе (1.000 рабочих 
н мирное прими), Бассансо (1.000 рабоч.), Сон-
Модаро (S00 рабоч.), Ангулем» (800 рабоч.), 
Сен-Шамоно (800 рабоч.); заводы, нронзноди-
щне винтошен, артиллерийские орудия и сна-
ряды к ним,—n Бурлсо—2 завода (вместе 3.300 
рабоч.), Тарбе (1.700 рабоч.), Лионе (1.100 ра-
бочих), Роанне (1.500 рабочих), Тулузе (8.200 
рабоч.), Бресте (0.000 рабоч.), Лирнане (<1.200 
рабоч.) и Шербург» (3.000 рабоч.). Б общем на 
всех государственных ноенноиромышлиниых за-
водах n мирное время работает около 50 тыс. 
рабочих. В военное время число рабочих легко 
может быть увеличено до 300 тыс. и больше, 
причем полное развертывание продукции доллс-
но занять в случае необходимости не более 
дпух-трех месяцев. 

Государственные заводы в мирное время ис-
пользуют лишь незначительную часть своей 
производственной мощности. Нх главное на-
значение — слуяшть организующим ядром при 
мобилизации гралсданской пром-стн. Частная 
военная пром-сть, сосредоточенная преимуще-
ственно в крупных металлургических, металло-
обрабатывающих (Шнейдер-Крезо, Марнн-0.ме-
кур, до Вендель) и химических (Кюльман, Сен-
Гобен) концернах, аотивно работает и в мир-
ное время, выполняя заказы как для фран-
цузской армии и морских сил, так и для ино-
странных государств—для Полыни, Румынии, 
Югославии, Японии, республик Центральной 
и Южной Америки и др. Роль частной промы-
шленности весьма значительна в области поен-
ных производств и усиливается тем, что эта 
промышленность поставляет neoöxi >димое сырье, 
топливо, полуфабрикаты, запасные части и обо-
рудование всем государственным военным пред-
приятиям. Государственные военные заводы по-
стоянно опираются на частные предприятия, 
приспособленные к нх обслуживанию. 

По официальной статистике экспорт оружия 
нз Ф. достигает след. цифр: в 1913—31,8 млн. 
зол. фр. (нлн 159 млн. современных фр.), в 
1932—224 млн., в 1933—222 млн. и в 1931— 
213 млп. фр. В пригородах столицы располо-
ясено большинство наиболее крупных авиацион-
ных (Фармап, Блерио) и автомобильных (Ситро-
ен и др.) заводов, орулсейныо заводы Гочкнс 
(винтовки, пулеметы, минометы и пр.), государ-
ственный пороховой завод, ряд химических за-
водов и пр. В долине Ропы—Соны основными 
центрами воепной пром-стп являются Крезо 
(заводы Шнейдера), Лион (химические заводы), 
Сент-Этьенн (производство винтовок, пулеме-
тов и пр.), Сен-Шамон (арт. заводы). В Гавре 
(зап. часть Парнлгского района)—орудийиые 
заводы. В портовых городах Атлантического по-
берелгья—Шербург, Брест, Сен-Назер, Рошфор 
и пр.—распололгены крупные верфи п гндро-
самолетные заводы. Годовая продукция авиа-
ционной промышленности оценивается в 3.000 
самолетов п 6.000 моторов, из которых значи-
тельная часть экспортируется. Главные метал-
лургические заводы, обслуживающие военную 
пром-сть, сосредоточены близ северной п севе-
ро-восточной границ, что заставляет француз-
ское командование принимать особые меры по 
укреплению этих границ. 

Промышленные монополии. Концентрация 
производства н 1сапнтала породила в ведущих 
отраслях французской пром-сти гигантские 
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монополистические объединении, тесно спле-
тенные с Панковским капиталом. И металлурги-
ческой пром-стисущеетвует oit. 10 крупных вер-
тикал!.пых концернов; главенствующее место 
среди них занимает известный концерн IIJiuiû-
ör.p-li'ji(\io (см.). Это гигантское объединении, всо 
акции к-рого нринадлолгат одной семье, груп-
пирует десятки предприятий не Только в горной 
нром-стн, металлургии, М'-тал.^обрабатываю-
щий, машиностроительной и судостроительной 
пром-стн, но и в производстве электроэнергии, 
электротехнич. изделий, а также ряд банков, 
газет и т. д. Помимо Ф. концерн Шнейдера име-
ет крупные интересы в C'en. Америке (финансо-
вое об-во «Фрамернкеи», основанное совместно 
с Морганом н рядом др. крупных амер. банков), 
в Юлг. Америке (ЧИЛИ , Бразилия), в Чехосло-
вакии [концерн Шкода (см.), об-во Бансяя и др.], 
в Польше (Гута Банкоиа и др.), Румынии, Юго-
славии, Австрии, Венгрии, Бельгия, Люксем-
бурге, Германии. Формально капитал концерна 
определяется в 100 млн. фр.; в действительно-
сти средства, к-рымн располагает фирма, в де-
сятки раз больше. Концерн публикует с а м ы е 
общие данные о своей деятельности, не сообщая 
пи цифр ни фактов. В химической нром-стн мо-
нопольное пилолгенне занимает концерн Кюдь-
мнна (см.), на долю к-рого приходится ок. 90% 
всей франц. продукции синтетических красите-
лей и ок. '-!5n

(j производства суперфосфатов. Кро-
ме того концерн играет выдающуюся роль к про-
изводстве продуктов основной химии (кисло-
ты, щелочи, солн), синтетического азота, ис-
кусственных удобрений, искусственного шелка, 
метилового спирта и пр. Концерн Кюльмана 
имеет тесные финансовые связи с крупнейшими 
парнлгекимп банками (Юнион Паризьен, Банк 
де Пари э де Пеи-Ба, Креди Коммерсиаль де 
Франс), а также с американскими банками 
(Диллон Рид и др.). Концерн Кюльмана заклю-
чил в 1У27 соглашение с германским химиче-
ским концерном (Л. Г. Фарйсниноцстри, см.) о 
разделении мирового'рынка на зоны влияния ос-
новных производителей красок. Пз этого согла-
шения вырос Мелсдународный красочный кар-
тель, к к-рому примкнули кроме Ф. и Герма-
нии таюке несколько др. стран. Производство 
электроэнергии во Ф. поделено меясду 10 ком-
паниями, из к-рых 4 обслуживают Паршкскнй 
район, а другие 6—остальную Ф. Подавляю-
щая часть производства элоктротехннческнх 
изделий находится в руках 3 групп: Томсоп-
Гоустоп (связана с амернкан. компанией Дже-
нерал Электрик), Шнейдер-Ампен (связана с 
бельгийским u американским капиталом) u 
Компанн Женераль д'Электрнснто. — Произ-
водство алюминия на 90% сконцентрировано 
в гигантском концерне «Але Фрож э Камарг» 
(Пешнне), играющем значительную роль также 
во франц. электрохимии и электрометаллур-
гии. Этот концерн обладает широко разветвлен-
ными мелсдупароднымн финансовыми связями, 
в частности с США (Длсеперал Электрик) и 
контролирует предприятия в Норвегии н Ита-
лии. В производстве автомобилей доминирую-
щую роль играют 3 компании: Снтроеи, Рено 
п Пелсо. В их руках находится G5% всого про-
изводства автомобилей в стране. Кручгаейшей 
нз трех является компания Ситроен (46% про-
изводства Ф.).—В калийиой промышленности 
крупнейшую роль играет (после государствен-
ных предприятий) общество Сент-Терез, кото-
рое сосредоточило у себя 40% всей продукции 
калия во Франции. 
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Процесс српщивания промышленного капи-
тала с банковским нроншшстся по Ф. п пидо 
персональных «уинй» директороп промышлен-
ных концернов или ближайших члеиоп семей 
с правлениями крупных банков. Семейные син-
яя этого рода являются характерными для Ф. 
формами проявления тесной внутренней спязн 
концернов и трестоп с банками. Зять Шнейдера 
(Крезо), граф Сеи-Совер, является президентом 
или администратором добрых двух десятков 
обществ, в число к-рых помимо изпестиых шней-
деропскнх предприятий и банков входит компа-
ния Ситроена. 8 членов семьи автомобильного 
магната Пеню пходят n состап правлений 33 ап-
томобильных и мпторостроптельных заводов и 
ряда банков. 5 членов семьи главы металлурги-
ческого копцерпа до Вендель связывают меясду 
собой правления 20 обществ (банки, уголь, ме-
таллургия); 10 членов семьи эльзасского бап-
кнра'Шлумбергера дерясат в своих руках кон-
троль над 38 компаниями (банки, текстильная, 
элестрическая и машиностроительная пром-сть 
Эльзаса) и т. д. 

Французская пром-сть участвует в несколь-
ких десятках м е яс д у н а р о д п ы х м о н о п о -
л и с т и ч е с к и х о б ъ е д и н е н и й (картели, 
синдикаты, конторы и т. д.), главвейшне нз 
которых: Европейский стальной картель; Объ-
единения по чугуну, рельсам, трубам, кова-
ной проволоке, ферромарганцу, цшпеу, алюми-
нию; Мелсдународный электроламповый кар-
тель; Европейский красочпый картель; Фрапко-
германский калиевый синдикат, суперфосфа-
товый картель и др. 

Сельспоо хоаяйстпо. Сельское хозяйство Ф. 
развивалось в послевоенную эпоху в направле-
нии, которое ясно определилось уясе с начала 
20 в. Мировой аграрный кризис, охвативший 
1саппталистнческнй мир после 1020—21, ещо 
более ускоряет во Фрапцнн процесс отстава-
Т а 0 л. 21.—Ч н с л о с.-х. п р е д п р и я т и й п а а 

(доносимая территория—87 дспарт. 

пого н Эльзас-Лотарнпгского районов, гдо сол. 
х-во носит гораздо болоо каиитплистически 
развитой характор, чем n остальной Ф. В этих 
дпух районпх количество мелких хозяйств, гдо 
работаот по 1 чол., уняло па 20 лот со 187 тыс. до 
00 тыс., нлн более чом идвое; удельвый вес х-в 
с 2—5 работинкамн увеличился с 51% до 02%; 
таюке заметно увеличилось число крупных 
хознйетв (от 21 до 100 работников), а среднео 
количество рабочих на 1 с.-х. предприятие воз-
росло с 2,2 до 2,5 чел., или па 12%. 

П о с о в н ы о п л о щ а д и под зерповыми 
хлебами, картофелем и шшоградннкамн почти 
непрерывно сннясаются. Их место занимают 
луга и пустыри. 
T а б л. 22.—П л о щ а д ь п о д п о с е п а м п (п TJ«. га). 

Культуры 1893 1013 1823 1932 1931 

Пшеница . . . . 7.073 0.512 5.533 5.431 5.305 
Рожь 1.3S0 1.170 Н97 700 075 ни 700 081 719 773 
Кукуруза . . . . 5В7 •158 312 329 332 
Виноград . . . . 1.821 1.539 1.531 1.520 — 

Картофель. . . . — 1.513 1.451 1.408 1.392 
Луга и пастбища 0.075 9.785 10.931 11.500 _ 
Пустыри — 3.815 4.749 5.025 — 

п я т ы х n п И X л и ц 

Х-na, где 
работает 

Число пред-
приятий 

Общее число 
работающих 

Распределение n % 
Х-na, где 
работает 

Число пред-
приятий 

Общее число 
работающих предприятий занятых лиц Х-na, где 

работает 
1920 1900 1920 1000 1020 1800 1820 1800 

1 чел. . 
2— 6 . . . 
0— 10 » . . 

11— 50 » . . 
Ы—500 » . . 

913.243 
2.405.053 

27.378 
8.019 

211 

1.323.591 
2.5(12.454 

30.842 
8.399 

209 

813.243 
0.558.472 

248.550 
159.972 
10.202 

1.323.591 
0.920.145 

333.493 
105.053 
10.550 

27,2 
71,7 
0,В 
0,3 
0,3 

34,2 
04,7 
0,9 
0,2 
0,2 

11,В 
83,1 

3,1 
2,0 
0,2 

15,1 
79,0 
3.8 
1.9 
0,2 

Всего . . 3,354.504 3.871.495 7.830.735 8.704.838 100,0 100,0 100,0 100,0 

пня сельского хозяйства от промышленности, 
в то лее время все более подчеркивая концен-
трацию сельскохозяйственного производства и 
классовое расслоение деревни. 

За 20 лет (с 190G по 1920) бегство деревен-
ской бедпоты нз сел в города приняло грандиоз-
ные размеры. Общее количество хозяйств умень-
шилось па 13,6%, причем количество мелких 
н мельчайших хозяйств, где работает 1 чело-
век, упало на 31%. Более нлн менее значите-
лен процент падения и в остальных группах 
кроме крупнокулацкнх капиталистических хо-
зяйств. Это показывает, что в сельском х-ве 
Ф. продоллсается процесс концентрации, вы-
раясающнйся в уменьшешш общего числа хо-
зяйств н увеличении числа рабочих (в сред-
нем) па 1 хозяйство. 

С особенной "ясностью этот процесс прояв-
ляется на территории 10 департаментов Север-

Сокращевие посевов однако пе повле!сло за 
собой уменьшения сборов зерновых хлебов. 
Уролсайпость зерновых растет. Средние сборы 
пшеницы с 1 го составляли в 1906—13—13,5 ц, 
п 1927—1-1,2, в 1931—14,5, в 1932—16,5, в 1933— 
18,1, в 193-1—15,8 ц. То лее явлепие наблюдается 
и в др. зерновых культурах. Повышение уро-
лсайностн является результатом сознательной 
политики, которую проводит правительство, 
поощряющее капиталистические элементы се-
ла путем протекционистских мероприятий п 
всевозмолсных субсидий к увеличению капп-
таловлолсений п улучшеншо обработки земли. 

Цель этой политики—до-
биться независимости от 
импорта пшеницы в слу-
чае повой империалисти-
ческой войны. 

В годы кризиса 1930— 
1933, когда пз -за слояс-
ной системы протекциони-
стских тарифов и всевоз-
молсных субсидий и льгот 
французское правитель-
ство добилось значитель-
ного повышения продук-
ции зерновых хлебов, со-
здалось парадоксальное 

полоясеппе: цены на пшенпцу упалп пнлее себе-
стоимости производства, мелкое крестьянство 
было разорено, по потребление пшеницы со-
кратилось, н непроданные «излишки» пшеппцы 
пришлось экспортировать в Англию по бросо-
вым ценам. Ф. превратилась в страну демпин-
га пшеппцы. 

Из-за своей раздробленности франц. с. х-во 
крайне болезненно переживает аграрный кри-
зис, делающий мало рентабельными крупные 
капиталовложения в земледелие. Поэтому, не-
смотря иа субсидии правительства кулащенм 
элементам села, технический уровень с. х-ва 
остается весьма невысоким по сравнению с 
уровнем, достигнутым другими капиталисти-
ческими странами Европы. Правда, за после-
военные годы, благодаря развитию химиче-
ской промышленности п присоединению к Ф. 
Эльзаса с его богатейшими 1салийнымп разра-

15* 
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боткамн, n гтране упрличилпп, иотроПл.чшп 
искусственных удобрений. чти скалилось в из-
вестном HOHIJHtPl lHIl СрОДИСЙ у р о Ж Н И Н О С Т И . О.Ч-
нако м о х а и и а а ц и и г о л ьг к о i о х-п а на-
ходится и начаточном гпгтппиии. И 1920 во <1>. 
насчитывалось всего 12.1 ты. . сед. х-в (включая 
и л осную пром-сть). применяющих механиче-
гкио (паровые, Э Л Р К Т р Н Ч О С К П е , Н о Д Я И Ы е II П 1 3 П -
пыо) дангатолII, тогда как в Германии (перепись 
1925) таких холл йети насчитывалось 101.:» тыс. 

В н н о д е л и e н послевоенные годы нахо-
дплось а депрессивном состоянии вследствие 
резкого сжатия внешних рынков (закрытие 
рынка США и СССР) и усилившейся конкурен-
цпн Испании. Италии и рндадр. стран. С 1929— 
19.10 а пннодельчеоких районах 'I'. начало, ь 
катастрофическое падение пен. 1 гл айна, стоив-
ший и 1927 а среднем 207 фр., упал и 192!» до 
121. а 1930—до 10(1 фр.. а и конце Ш-1— до 
03 фр. Экспорт ннна па «Р., составлявший еще 
н 1920—27 ок. 32 млн. гл. упал и 193м до 20,0 
млп. гл. а а 193:'. до 13.S млн. ,'.г. Не луч 'б-
стонт дело и с техническими культурами. По-
севные плошадн под лыюм. поднявшиеся бЫ.Ю 
с 29,5 тыс. га в 1909—13 до ЗГ.,5 тыг в l!i:io. 
упади до 9 тыс. га в 1932. Посевная пл..шаль 
конопли, исчислявшаяся в 1901) —13 в 11 тыс. 
га, упала в 1933 до 2 тыс. га. Лншь сахарная 
промышленность, превратившаяся после войны 
в крупную централизованную промышленную 
отрасль,' последовательно увеличивает свою 
продукцию: в 1913 продукция сахара составля-
ла 7,2 млн. ц, в 1924—7,5 млн.. в 192S—S.2 
млн., в 1930—10,8 млн., в 1933—9.2 млн. ц. 

Причина роста сахарной нром-стн заключа-
ется в том, что мелкие и средние сахарные за-
воды па севере Франции, разрушенные во вре-
ми войны, были наново отстроены и переобо-
рудованы, и вся пром-сть сконцентрировалась 
в руках немногих компаний. Экспорт сахара, 
определявшийся в 1913 в 1,7 млн. if. в 1927 
поднялся до 2,1 млн., в 1929 до 2,7 млн., в 
193-1 до 2,9 млн. к. 

С к о т о в о д с т в о во Ф. после войны раз-
вивается крайне неравномерно. U двнясеннн по-
головья скота дает представление следующая 
таблица. 
Т а б л . 23. — П о г о л о в ь е с к о т а (в млн. г.>лов). 

1U13* 1926 ю з » 1932 : 1931 

Лошадп 3 , 3 2,8 2 , 9 2,9 ' 2.В 
Крупны!! рог. енот. 15,1 14,5 15,5 15,0 15,7 
Овцы 10,7 10,« 10,2 M l 9 , 5 

Свиных 7,» 5 , а 0,3 "• 3 | 7,0 

• Включая Эльзас и Лотарингию. 

Уменьшение конского поголовья—результат 
моторпзацип городского транспорта и армии. 
Поденно овцеводства вызвано послевоенным 
кризисом мирового шерстииого рынка. Рост 
стада крупного рогатого скота и свиней стоит 
в непосредственной связи с послевоенным уве-
личением городов н индустриальных поселений 
и стимулировался высокими ценами иа мясо 
и полочные продукты, дерясавшнмнся вплоть 
до 1930. 

Внешняя торговля. Сдвиги, происшедшие в 
послевоенную эпоху во всей экономике Ф., 
нашли свое отрансенне и во внешней торговле 
страны. В предкризисный период начали явно 
проявлпться тенденции к индустриализации 
экспорта, т. е. к повышению уд. веса готовых 
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н я я Т о р ю в л я *Р. в е р н у л а « ь К i l il Д о в о е н н о й 
с т р у к т у р е . 

II « П " (• Т Ol Ti le <п I 1 .1 Г. I 

Y г.» а. ч •. - -1 - « . . 

Л«-.' 
НгфТ.ЧП ••. !\ I.TI.I 
lia v i vi; 
X.I-.II"-; 
lll.-i« п 
и.чннчш- . . . . 
M..Ti'1'iJ 

с м i.1.9 1:1 in III.TJ i MI , i«u 

-'i. •• i.•>«<. 3D "il - -a- 21 3f>2 11»."" 
Il IM l- l I I ! I !'l 134 

1 ••;• I -'.is -j t i-i i .,.1 I i . , 
"•i ! 2 .M.. .1. e n i :.<;- n r.7 
1 " -2 l<; 71 m 

HI im in.. : - 7 21.. 
.1 j ..11 .ait :•<•*.-

2 !• !• 1.-'..' 21 ! :t»T I I.. 
.".'I :>!i 2Г i.'i «1 

T .4 ."• i . - - i к г a " |. r Oi тыс. m). 

1 : ' ! '. 1 H I . 1 - I I . . - M \:,.ï> ; i r a Г . : I 

Vro.n : 1 ' 1 >."~ :\ 1 1 :.>. 
Mvrvii 11 . m u. . '•*•: i "••. : i . 2 2 .» • "> 
Машины 21 : : i h i : 
llHCT|.y Mi'liTU И i 

MEL.I I.III !. I!.1.1'.'-
.11111 И"' 7-1'1 7<v_> 471 C!7 I.". 

l ' v . i u I'. . a " 7 . : : l l I2.B-.I Irt 141 11 317 1:1.1..11 

i'.vM.ir.'i i-' '..• Ti "I,"> 
1'U.II.I! И I \ . .•• .1 ! " .1 M CI »•> 
Tbailll n.l Mil PI'TII 2! 2. 22 !l •> • 
'I капп ici ш . м ь а . < • u - 7 r, 
:)i;iii].i;iai и авте-; 

M'.HII.III . . . . j 'С ИТ !>3 1."| Г,s 52 
Г а \ а р ' I ... 2'<7 250 2?3 11«; 2112 i , j ; i 

Объем внешней Торговли Ф. В первые пос-
левоенные годы стал проявлять заметную тен-
денцию к росту. Этому способствовали как бы-
стрин индустриализация, так и валютная по-
литика правительства (см. раздел ^Финансовая 
политика?). По уясе с 1929 начавшийся миро-
вой кризис с каждым годом сокращал объем 
внешней торговли '1». 

Кслп перевести дли сравнимости в условную 
золотую валюту цифры довоенной и послево-
енной торговли, получится следующий ряд: 

T а б л. QU. — В и e ni н п л т о р г о в л я 
(в млн. зол. фр.). 

1913 1921 1928 1930 1933 1934 

Импорт . . 
Экспорт. . 

9.122 
G.S30 

10.760 
11.113 

10.852 
10.120 

10.502 
S.507 

5.695' 
3.097 

1 
4.612 
3.561 

Всего 
Баланс 

i 

15.302 
— 1.512 

21.973 
+ 353 

21.278 
— 120 

19.009 
— 1.935 

9.372 
- 1.998 

8.176 
— 1.018 

В 1934 объем внешней торговли упал почти 
в два раза по сравнению с довоенным. В рас-
пределении экспорта и импорта Ф. но странам 
после войны произошел ряд весьма важных 
сдвигов. Резко уменьшилась роль европейских 
индустриальных государств и особенно силь-
но возросла роль французских колоний. До-
статочно указать, что экспорт в Англию, со-
ставлявший: в 1913 21% всего французского'экс-
порта, в 1934 составлял 9,4%; экспорт в Гер-
манию снизился за этот период с 12,С до 9,(5%, 
экспорт в Бельгию (соответственно в пределы 
Бельго-Люксембургского Союза) — с 10,1 до 
12%. В то ясо время экспорт в Алжир поднял-
ся с 8% до 17,2%, а общая доля всех колонии 
Франции в ее экспорте подвилась с, 12% в 
1913 до 30,8% в 1931. 
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T n 0 п. 27. — P п г il p е л с л с и и г. n и с m u с П т о р -
г о п л п Ф. и о с т р а н а м п 1 034. 

Страны 

Германия . . 
Алжир . . . . 
США 
Англия . . . 
Бельгияп Лю-

ксембург . . 
СССГ . . . . 
Аргентина . . 
Голландия . . 

Импорт 

млп. О' 
фр. л» 

2.218 9,7 
2.78« 12,1 
2.21Г) 9,0 
1.037 " .1 
1.470 0,3 

451 2,0 
514 м П 
025 2,8 

Экспорт 
Страны млп. о' 

фр. /о 

Германия . . 1.714 0,0 
Алжир . . . 3.073 17,2 
США . . . . 63П 4,1 
Англия . . . 1.078 0,4 
Бельгия пЛго-

нтмбург . 2.110 12,0 
СССР . . . . 109 0,0 
ШпеПцария . 1.330 7,5 

i Тунис . . . . 014 3,4 

Как почти все страны со значительным экс-
портом капиталов, Франция имеет пассивный 
торговый баланс. Только в течение 1024—27 
торговый баланс страны был активен, но уже 
начиная с 1928 пассив начал нарастать небы-
валыми темпами, дойдя в 1932 и 1933 до 
10 млрд. бум. фр. п год. Вследствие резкого 
сокращения импорта в 1934 пассив торгового 
баланса уменьшился до 5,2 млрд. бум. фр. 

Этот грандиозный дефицит баланса внешней 
торговли вызвал дефицит в общем платежном 
балансе страны. Даже баланс торговли Ф. с 
колониями, постоянно дававший активное саль-
до в пользу метрополии, уже с 1932 оказален 
дефицитным. В 1929 баланс торговли с колони-
ями дал активное сальдо в 2.440 млн. фр., в 
1932 сальдо составило пассив в 18 млн. фр. Этот 
пассив вырос в 1933 до 741 млн. фр. 

Т о р г о в а я п о л и т и к а послевоенной 
Ф. имеет ярко выраженную цель: завоевание 
новых рынков сбыта для выросшей промыш-
ленной продукции при всемерной охране внут-
реннего рынка от иностранной конкуренции. 
Наступательный империалистический харак-
тер этой политики проявился немедленно по 
окончании войны. Версальский договор при-
нудил Германию предоставить Ф. наибольшее 
благоприятствование без соответствующих ком-
пенсаций. В 1919 французское правительство 
расторгло целый ряд договоров, основанных 
на принципе наибольшего благопрпятствова-
пня н заменило нх договорами, построенными 
иа осново системы относительного благоприят-
ствования по принципу взаимных уступок. В 
1921 вошел в сплу новый двойной тариф с рез-
ким повышением импортных пошлин (па 300%). 
В дальнейшем, вплоть до конца 1926, тарифные 
ставки повышались по мере обесценения фран-
цузской валюты. 

Воплощением послевоенных принципов тор-
говой политики Ф. явился подписанный в 1927 
торговый договор с Германией, в к-ром тща-
тельнейшим образом перечислены все товары, 
вплоть до фарфоровых безделушек п детских 
игрушек, облагающиеся прн ввозе во Ф. по 
тому нлн другому тарифу ИЛИ подлеясащне 
действию принципа наибольшего благоприят-
ствования. В 1928 Ф. заключила но этому типу 
договор с Италией, Испанией, Бельгией, Швей-
царией, Югославией, Чехословакией и Поль-
шей, причем каждая страна в зависимости от 
уступок, делаемых ею франц. экспорту, полу-
чала те нлн шиле льготы для отдельпых товар-
ных грунн собственного, экспорта. Рамки авто-
номной двухтарифпой системы дают полный 
простор парастающему протекционизму, до-
стигшему небывалой степени в годы кризиса. 
Тамоясеипыо сборы с импорта Ф. (без колоний) 
составляли в 1928—7,8% со стоимости всох 

ввезенных товаров, 
16,5%, в 1932—22%. 

в 1930—0,9%, n 1031 — 
В качестве примера то-

го, как отряисаотсл этот рост тарифных ставок 
на обложении отдельных товаров, следует от-
метить, что обложении нефтепродуктов, соста-
влявшее в 1928 57% общей стоимости этого 
вида импорта, поднялось п 1932 до 115%, обло-
жение автомобилей увеличилось с 39,3% (1929) 
Д " 6 0 % (1932), обложение ясипого скота—с 
1,6% (1929) до 30,5% (1933), облоясение машин 
н оборудования — с 14,2% (1929) до 20% 
(1932) и т. д. 

Сверх того с начала 1932 по Ф. взимается осо-
бый налог на импортируемое сырье—2%, на 
импортируемые изделия—6%, на полуфабри-
каты—1%. Падение валюты во многих странах 
вызвало со стороны Ф. резкие ответные меро-
приятии в виде специальных налогов на импорт 
товаров из стран с обесцененной валютой: па 
товары Англии -15%, Японии и Китая—25% 
и т. д. Новое наступление на внешние рынки 
и следовательно новая перестройка торговой по-
литики Франции начались с 1933, когда общий 
экономический кризис стал переходить в де-
прессию особого рода. В течение всего 1933 Ф. 
расторгла почти все прежние торговые дого-
воры. Одновременно стали резко повышаться 
тарифные ставки почти па все с.-х. и промыш-
ленные импортные товары. Рядом с импортны-
ми тарифами, получившими к концу 1933 поч-
ти запретительный характер, контингентирова-
ние импорта, введенное в 1931 в качестве огра-
ничительной меры, теперь получило новый ха-
рактер. В переговорах о заключении новых 
торговых договоров франц. правительство на-
чало оперировать предоставлением своим контр-
агентам тех или 1шых импортных контннгентов 
в качестве компенсации за соответствующие 
уступки с их стороны. Это был последний шаг 
в сторону упразднения принципа наибольшего 
благоприятствования. Новая политика франц. 
правительства встретила сопротивление со сто-
роны других капиталистических стран, к-рые 
отказываются заключать договоры на базе ин-
дивидуальных контипгептов. До середины 1934 
Ф. удалось заключить лишь временное согла-
шение с СССР и договор с Австрией. С Италией 
н Англией Ф. находится с 1934 в состоянии 
тамоясенной войны. 

Т о р г о в ы е о т н о ш е н и я с СССР. 
Торговые обороты Ф. с царской Россией были 
относительно невелики. Перед войной Ф. им-
портировала из РОССИИ на 733 млн. фр. зерна 
н сырья и экспортировала в Россию (преиму-
щественно предметы роскоши) па 358 млн. фр. 
Внешнеторговые обороты с Россией не играли 
в экономике Ф. существенной роли по срав-
нению с доходами, которые франц. финансовый, 
капитал получал от займов, предоставленных 
царскому правительству, н прибылей от капи-
талов, вложенных в банки и юлшо-русскую 
промышлеииость. 

Торговля с СССР началась в 1921. Извест-
ное оживление товарооборота меясду обеими 
странами наступило с конца 1924 (поело возоб-
новления дипломатических отношений); значи-
тельного объема торговля достигла в 1927—30. 
Максимальный импорт из Советского Союза 
во Ф.—890 млп. фр. в 1930, максимальный 
экспорт из Ф. в СССР—256 млн. фр. в 1929. 
Дальнейшее развитие торговых взаимоотноше-
ний было задерясано п ослоясноно фрапц. декре-
том от 31 окт. 1930, устанавливавшим лицен-
зионный порядок импорта во Ф. ряда советских 
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товаров, Этот докрот вызнал соответствующие 
ОТВОТНЫО МороНрИЯТИЯ Сопотского ПрППНТСЛЬ-
стпа. Лотом 1031 докрот, дискриминирующий 
советский импорт по Ф., был отмоиои. Кри-
зис, сказавшийся иа народном хознйстпо «I». 
V:KO СО в т о р о й полопниы 1930, пыппал со сто-
роны франц. иратштельстпа род экстренных 
протокнионпстских моропрннтий общего поряд-
ка (понышоино импортных тарнфоп, специаль-
ные налоги на импорт, импортные контингент!.! 
и пр.), нто яинлось нопым препятствием i: рас-
ширению топпрооборота меясду СССР и «Р. 

Т а б л . 28.— Т о р г о п л п Ф. с СССР (п млн. Фр.). 

j ] 193» 1033 1032 1031 1930 

; Прпооз пз СССР . . . 
' Вывоз пз Францпп . . 

451,3 
107,6 

000,2 
43,9 

519,8 
47,5 

491,3 
59,2 

830,2 
109,9 

j Оборот . . . 501,9 053,1 507,3 553,5 1.050,1 

Анализ дпшкония импорта нз СССР по Ф. 
показывает, что за последние годы заметпоуве-
личился импорт нефти и нефтепродуктов. Совет-
ские пефтепродутсты удовлетворяют 12—14% 
французской потребности, не считая потребле-
ния флота, импорт для к-рого франц. статисти-
кой но учитывается. Мало отразился кризис на 
импорте советских руд, главное место среди ко-
торых занимает марганцевая. 13 1932—34 импорт 
из СССР составлял 50% всего франц. импорта 
марганца. Абсолютно увеличился импорт про-
дуктов перегонки каменного угля, необходи-
мых для франц. химической пром-стн. Taicaco 
возрастает импорт советских зерновых хлебов, 
масличных семян и плодов. СССР поставляет 
ок. 50% льна, импортируемого для нулсд про-
мышленности сопорпого текстильного района.— 
Падение импорта сопотского леса имеет в 
наст, время конъюнктурный характер. Вслед-
ствие остостпонпых условий франц. угольная 
пром-сть потребляет крепёясного леса почтн 
втрое болыно, чем угольная пром-сть другпх 
стран, поэтому потребность в советском лесо 
по Ф. всогда значительна. 

Данныо об экспорта нз Ф. в СССР показы-
вают, что некоторыо отрасли фрапц. пром-сти 
стали регулярными и весьма заметными по-
ставщиками советского рышса. СССР покупает 
во Ф. ферро-сплавы, атюмипнй, химикалии, 
моторы, инструменты и прочно товары. 

В 1933, в связи с наступившим общим улуч-
шением политических отпошепнй меясду Сою-
зом ССР н Ф., создались предпосылки для эко-
номического сблннсешш и расширения това-
рооборота меясду обеими странами. 11 января 
1934 меясду СССР и Ф. было подписано вре-
менное торговоо соглашение, кладущее конец 
бездоговорному состоянию. По этому соглаше-
нию па ряд товаров советского экспорта (зер-
новые, масло, яйца, битая птица п дичь, рыба, 
ло1сарственное сырье, кустарные изделия, неко-
торые хнмпродукты и виды пучшпшы, лес, ант-
рацит н пр.) вводится мнпнмальный тариф. По 
иек-рым др. товарам предоставляются скидки со 
ставок генерального тарифа (15%—на лососовыо 
консервы, 50%—па хлопковые очесы, 30%— 
на сухие фрукты, 10%—на нек-рые виды выде-
ланной пушпнпы и др.). Соглашение устана-
вливает следующие импортные контннгоиты 
для ряда товаров советского пронсхоисдопня: 
по лесу—ок. 14% общего франц. контингента, 
по чечевице—50%, по ясмыхам—30%, по крае-
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ной рыбо—8—19% и т. д. В отношении ир. 
условий (судоходство, лицензии, складское де-
ло и пр.) СССР пользуется правами наиболоо 
благонринтствуомой дорнсавы. Особый дискри-
минационный валютный налог иа совотскно то-
вары отмоиои. 

Госудпрстпониыо финансы. «Р. вышла из вой-
ны с огромным пнутронинм и вноншим долгом, 
разрушенным хозяйством и бюдясотом, давав-
шим еясогодио позрастаюпшй дефицит. В 1918 
дефицит, наросший от бюдисотов 5 лот (1914— 
1918), исчислялся в 144,4 млрд. фр. В концо1918 
золотой запас франц. байка определялся в 
5,09 млрд. довоон. франков, а количество банк-
нот, находящихся в обращении, превышало 
27 млрд. фр. Это была ппфляцнл. По окончании 
военных действий началось посстановлонио раз-
рушенных областей. Правительство щедрой ру-
кой удовлетворяло все претепзнн промышлен-
ников и аграриев, широко кредитуя строитель-
ство и возмещая воопныо убытки. Лавнна 
инфляции нарастала с исключительной быстро-
той. Уясе в 1921 внутренний долг Ф. составлял 
277 млрд. фр., а оясогодцыо проценты по это-
му долгу—12 млрд. фр. Государственный долг 
вместе с впошпой задолясенностыо Англии и 
США превышал , / 3 всего национального богат-
ства страны. Инфляция произвела грандиозное, 
перераспределение доходов. Опа дала промыш-
ленникам и финансовому капиталу громадные 
свотные» ценности в виде паново отстроенных 
и переоборудованных заводов; благодаря ей 
экспортная пром-сть и финансирующие ее бан-
ки значительно расширили вывоз товаров, но 
миллионы мелких и средних дерясателой гос. 
ренты, довоенных цонпостой н владельцев вкла-
дов в сбор, кассы па обосцопепип франка разо-
рились. По нок-рым исчислениям, потери одппх 
лишь дерясателой гос. обязательств достигли 
100 млрд. фр. К пачалу 1926 количество банк-
нот в обращении составляло 53 млрд. фр., аван-
сы фрапц. казначейству—40 млрд. фр. Индекс 
оптовых цон, поднявшийся в мае 1926 до 702, 
поднялся в пгоне до 754, а в шоле далее до 854. 
Рост инфляции вызвал вскоро финансовую па-
нику. В коицо 1926 правительство Пуанкаре 
фшетпчеекп стабилизовало франк на уровне 
Vs ого довоенного золотого парптета по отно-
шению к доллару. «Оздоровление» финансов 
и равновесие расшатанного бюдлсета было про-
ведено путем резкого подъема прямых и кос-
веппых пологов, еншкепнл реальной зарплаты 
рабочим, уменьшешш зарплаты госслулсащпм, 
спнлсешш попенй и т. д. В то же время налоги 
па имущие классы были спнлеепы: подоходный 
налог уменьшоп на 30%, полог на кручпше на-
следства сшшсон но 30%, о но молкпо—повы-
шен на 20% и т. д. Таким образом вся тялсесть 
ликвидации финансового наследия войны была 
порололсепа полностью па плечп пролетариата.; 
и мелкой бурлсуазпи. Поело стабилизации во 
Ф. стали пе толысо возвращаться капиталы, j 
утекшие нз ноо в годы инфляции, но п п р и -
топать капиталы нз других стран. Золотой за-
пас франц. банка поднялся в 1928 до 32,6 млрд. 
послевоенных франков. Рядом финансовых опе-
рацнй правительство копсолидпровало внутрен-
ний долг, урегулировав этим бюдлсот, к о т о р ы й 
узко с 1926 приобрел равновесие. 

Наряду с бюдлсотпымн излишками в казначей-
ство притекали поступлопия по гермапекпм ре-
парациям (с 1 сопт. 1924 по 17 мая 1930, т. о. за 
время действия плана Дауоса, Гормання упла-
тила в пользу Ф. 3.939 млн. зол. марок), что 
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значительно облегчило франц . правительству 
операции по упорядочению я а д о л я с е ш т с т н . 
Стабилизация пплюты. формально з а к р е п л е н -
ная а 1928„была произведена таким путем, что 
ноныП золотой к у р е франка был устаноплеп на 
уровне н и ж е реальной покупательной стоимо-
сти ф р а н к а на внутреннем рынке . Это сыграло 
к р у п н е й ш у ю р о л ь в дальнейшем развитии на-
родного х о з я й с т в а страны. 

При новом курсе франка заработная плата 
франц. рабочих'в золотом выражении была от-
носительно шпке уровня зарплаты в др. стра-
нах, н оптовые цены во Ф. т. о. устанавлива-
лись на более низком уровне, чем в Германии 
или Англии, что давало франц. экспортерам 
скрытую свалютпую премию» при вывозе това-
ров и* следовательно стимулировало развитие 
промышленных отраслей, работающих на внеш-
ние рынки. Это обстоятельство явилось одной 
из причин того, что всеобщий экономический 
кризис захватил Ф. позже, чем др. капитали-
стические страпы, и проявился в этой стране 
с меньшей остротой.—Прилив золота и ино-
странной валюты достиг небывалых размеров. 
С 1928 по 1933 золотой запас Франции вы-
рос с 32,0 млрд. фр. до 82,1 млрд. фр. В иод-
валах франц. банка скопилось более 1

 3 всего 
мирового запаса золота. Период «.процветания-» 
французских гос. финансов длился до конца 
1930. С момента, когда кризис захватил народ-
ное хозяйство Ф., он сразу и резко отразил-
ся на гос. финансах. К концу 1933 задолжен-
ность Ф. увеличилась до 291 млрд. фр., или 
на 25 млрд. фр. по сравнению с 1930. Средства 
гос. казначейства были таюке в значительной 
степени истощены. Кризис нарушил и уста-
новившееся было равновесие гос. бюджета. В 
1933 и 1934 исполнение бюджета дало значи-
тельный дефицит. Бюджет на 1935 был состав-
лен в предвидении дефицита в 0,8 млрд. фр. 

Э к с п о р т к а п и т а л о в и п л а т е ж н ы й 
б а л a H с. Количество фрапц. капиталов, на-
ходящнхел за границей, уменьшилось после 
войны почти вчетверо. В 1928 по разным оцен-
кам у Ф. оставалось за границей ок. 15 млрд. 
фр. золотом. После крупных потерь франц. 
капиталисты весьма неохотно вкладывали свои 
Т а б л . 30. — П л а т e ж n u l l fl а л а н с (п млрд. фр.) 

(по исчислениям «Revue d 'Economie Polit ique»). 

1930 1932 1934 
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скупали an бесценок в странах с расшатанной 
валютой контрольные пакеты акций крупней-
ших предприятий ППкода в Чехословакии, Гу-
та Бапкона и Соснопинкпп заводы в Польше, 
нефтяные источники в Польше и Румынии 
и т. д.). Однако новые приобретении лишь в ма-
лой мере возместили потери. Сокращение при-
т о к а дивидендов из-за г р а н и ц ы , прекращение 
германских репараций и все возрастающий де-
фицит внешней торговли о т р а ж а ю т с я очень не-
благоприятно иа платежном б а л а н с е страны. 

Ma к р и з и с н ы е г о д ы c a . к , в i п л а т е ж н о г о б а -
л а н с а д о л и в е с ь м а К р у п н ы й и ф н и п т . 
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П р о т я ж е н н о с т ь ю В IM,Г) ТЫС. )С,М, ПЛИ Hi, I 
n a i n ТЫС. ж п т . Ц е н т р о м ж . - д . С о о б щ е н и и 
я в л я е т с я П а р и ж . . 1ишь очень немногие л и н и и , 
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страны ( к а к н а п р . л и н и я Страсбург Корд, ). 
НС ПРОХОДИТ Ч е р е з СТОЛIIНу. К р у п н е й ш и е ЛИ-
НИИ т а к нал. •••общественного значении», т. «•. 
о б с л у ж и в а ю щ и е главные пути (43,7 тыс! кми 
распределены между государством и частными 
к о м п а н и я м и след. образом (в км): 
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деньги в иностранные ценности и займы. В пер-
вые послевоенные годы фрапц. капиталисты 

Г о с у д а р с т в е и н ы е ж. д. обслужи-
вают всю сев.-зап. Ф. в треугольнике Дьепп— 
Париж—Бордо, за исключением линии Тур— 
Нант—Брест, где проходит частная дорога 
Париж—Орлеан. В 1933 госуд. яс. д. провезли 
191,7 млн. нассаяспров и 430 млн. км/т гру-
зов. Эльзас-Лотарннгская ж. д. обслуишвает 
линии, ведущие с Востока к Рейнской д о л и н е , 
ее значение состоит в интенсивном пассажир-
ском движении (1933—03 млп. чел. и 116 млн. 
км/т грузов). —С е в e р н а я яс. д. соединена 
с международной магистралью Ленинград— 
Берлин—Кёльн—Аахеп—Льеж (1933—130 млн. 
пасс, и 301 млп. км/т грузов). — В о с т о ч-
н а я ж. д. обслуживает большую часть Ло-
тарингии и восточную часть Парижского бас-
сейна (1933—102 млн. пасс. и481 млп. км/т гру-
зов). — П а р и ж с к о - О р л e а н с к а я ж. д. 
обслуживает линию Париж—Тур—Бордо че-
рез Пуатьен Ангулем и Орлеан—Тулуза через 
Лимоне (1933—69 млн. пассажиров и 957 млн. 
к м / т грузов).—П а р и яс с к о - Л и о и с к а я -
С p е д и з е м и о м о р с к а я яс. д. (PLM)—саман 
крупная по протпясенностн ж.-д. система, об-
слуишвает по главной липни Парняс—Лион— 
Марсель. Другая линия проходит по Соиско-
Роискому «коридору» (Лион,Марсель, Тулон)и 
по Рпвьере. Параллельно с линией Лион — Мар-
сель идет особая линии, к-рая переходит па 
правый берег Роны и связывает Лион с с.-х. об-
ластями Юга(1932—89 млп. пасс. и 056 млн.к.м/»« 
грузов).—10 зк н а я ж. д. (в 1933 слившаяся 
с PLM) обслуишвает преимущественно область 
Пиренеев. Транспнренейскне линии идут от По-
через Сомфор в Хака(3ап. Испания) и от Ту-
лузы через Экс-ле-Терм в Барселону (Восточ-
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нал Испании). Две основных линии отходит от 
Бордо: одна черна Линды к испанской границе, 
присоединяясь к линиям, идущим на Мадрид и 
Лиссабон (южный экспресс), и другая, идущая 
вдоль Гаронны к Тулузе и оттуда в бассейн р. 
Ol, гдо линии разветвляется, причем одна ветка 
идет в Нарбонн и Псринньпн, а другая — в 
Низший Лангедок (1033—21 млн. пассажиров 
и 195 млн. км/т грузов). 

Ф. обладает обширной сетью прекрасных а в-
т о - г у ж о в ы х д о р о г (т. и. национальные 
дороги), в значит, степени способствовавших ав-
томобилизации страны и развитию иностранно-
го туризма. Длина сети 80,2 тыс. км. Кроме них 
имеется 5,0 тыс. км департаментских дорог, со-
деряшмыхзначительно хуже, и 541 тыс. км «пици-
нальиых»,. т. е. попросту проселочных дорог, 
мало пригодных для автомобильного сообщения. 

Крупную роль п экономической жизни стра-
ны играют p е ч и ы е п у т и с о о б щ е и и л. 
Канализация франц. рек началась еше в 17 п. 
Система водных путей географически делится 
на 0 групп: 1) Северо-вост., или Фламандская 
система основывается на реках Са.мбра, Эско 
(Шельда), Скарп, Лис и Аа. По этим рекам, 
объединяемым рядом навалов (каналы Эр, Дель 
и др.), движутся грузы из угольного и ме-
таллургического бассейнов Нор н Па-де-Ка-
ле. Северная система соединяет угольно-метал-
лургический район как с Паршкскнм райо-
ном, так и с Бельгией и Голландией. 2) Систе-
ма Парижского бассейна является централь-
ной водной системой Франции: Нижняя Сена 
связывает столицу с морем; У аза—важней man 
судоходная рока Франции—связана системой 
каналов с Сев. районом; р. Марна соединяет 
Паршкскнй бассейн с Вост. Ф. через Марнско-
Рейнскнй канал; Поина связана системой кана-
лов с Соной и Роной н с Центральным мас-
сивом. Эта развитая сеть водных путей делает 
Париж важнейшим внутренним портом Фран-
ции. 3) В Западном районе водные, пути раз-
виты слабо. Главнейшие артерии внутренней 
навигации—pp. Майени и Сарт. В Бретани 
Нантский канал, соединяющий Нант с Бре-
стом, н канал Илль-э-Ранс не объединены с 
системой французских больших каналов и рек. 
•1) В «коридоре» Соны-Роны обо эти рекп пред-
ставляют собой важнейшие внутренние водные 
магистрали, соединенные каналами с Париж-
ским районом, с севером и востоком, что обе-
спечивает промышленным центрам «коридо-
ра»— Лиону, Сент-Этьенну и их периферии— 
снабжение сырьем и топливом. 5) В Средизем-
номорском районо водные пути развиты слабо. 
Главная артерия—Рона—Гаронскнй бассейн 
такясе не отличается хорошими водными путя-
ми. G) В Юясной Ф. главные водные артерии— 
Гаронна н Дордонь—плохо оборудованы, обла-
дают слабой пропускной способностью н не 
имеют большого экономического значения. За 
исключением каналов Северо-восточной систе-
мы, разрушенных во время войны, переобору-
дованных впоследствии, оборудование каналов 
н относящихся к HILM сооружений не возобно-
влялось долгими десятилетиями и находится 
в запущенном состоянии. Общий недостаток 
франц. системы водных путей состоит в ее сла-
бой пропускной -способности. Далее лучшие 
пз каналнзоваппых артерий—Сеиа, Эско, Со-
на—слишком узки и мелководны. Шлюзы ма-
лы н далее те каналы, которые причисляются 
к «главным», не способны пропускать бар-
жи водоизмещением более 300 т . Паршкскнй 

порт—самый крупный во «Р.—но имеет рельсо-
вых путей. Обща и длина канализованных вод-
ных путей Ф. составляет 9.900 IC.H (1933). 

13 области в о з д у ш и о г о т р а н с п о р т а 
Ф. стоит на первом место в Европе. Воздушное 
сообщение с 1933 находится в руках единой ком-
пании *Air France», поглотившей всо частные 
об-ва н находящейся под гос. контролем. Ос-
новные воздушные линии: Париж — Лондон; 
Паршк—Марсель; Лион — Женева; Аитибы — 
Аяччо—Тунис; Париж—Амстердам; Паршк— 
Берлин ; Паршк—Саарбрюкен. Ряд линий соеди-
няет Ф. с сеперо-африканскнмн колониями, с 
Малой Азией, Сирией, Индией, Нидо-Кнтаем 
и Юж. Америкой. 

M о р с i: о й т p а н с п о«р т играет значитель-
ную роль по внешней торговле Ф. Внешний то-
варооборот франц. портов составлял в 1933 око-
ло 40 млн. m грузов (около 32 млн. m по им-
порту н 8 млн. ш но экспорту). По размерам 
своего парового торгового флота Ф. в 1933-
занимала 0-е место в мире: Великобритания— 
18.700 тыс. per. >», США—10.791 тыс., Япо-
ния—1.258 тыс., Норвегия—4.080 тыс.. Герма-
ния— 3.901 тыс., Ф.—3.512 тыс. per. m. В 
настоящее время суда, плавающие под франц. 
флагом, обслулсивают ок. 00% импорта и ок. 
22% экспорта »I». Очень значительно расшири-
лось портовое хозяйство страны со времени вой-
ны. В Марселе в 1927 прорыты канал и тоннель, 
соединяющие порт с Роной, значительно рас-
ширены набереленая и доки, механизированы 
портовые установки. Руан обладает наборелсиой 
в il км, большая часть которой выстроена после-
191-1. 13 Гавре набереленая продлена после 1914 
на 1 «.и, электрифицированы установки для по-
грузки и разгрузки, создан специальный порт 
для импорта нефтепродучетон со складом, рас-
считанным на 135 млн. литров. Крупные работы 
по расширению, механизации установок, по-
стройко новых доков, складов и пр. произве-
дены в Бордо, Дюнкерке, Нанте, Сен-Лазере, 
Шорбурго u др. портах. Несмотря па это това-
рооборот франц. портов увеличился не очень 
значительно по сравнению с довоенным време-
нем. Главнейшие судоходные компашш: Ком-
панн Женораль Трансатлаптшс (линии: Гавр— 
Ныо Порк; Сен-Назер—Антильские острова. 
Центр, и Западная Америка; Марсель—Алжир, 
Тунис и Марокко); Мессажерн Марнтим (Мар-
сель—порты Блшкнего Востока, Мадагаскар, 
Суец, Джибути, Занзибар; Дальний Восток: 
Коломбо, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Шан-
хай, Нагасаки; Тихий океан: Панама, Тапти); 
Шарлсер Реюнн (из Гавра и Марселя—вост. по-
берелсье Юле. Америки и западиое побереясье 
Африки). Послевоенный кризис судоходства 
тялсело отралсается на материальном положе-
нии торгового флота Ф. 

Кризис и депрессия особого рода. Начавший-
ся в 1930 кризис охватил все отрасли сельско-
го хозяйства н промышленности, транспорт и 
внешнюю торговлю, государственные фшшлсы 
н кредитную систему страны. 

Сельское хозяйство в течение всего после-
военного развития носило черты «ползучего»-
кризиса, проявлявшегося в почти непрерывном 
сокращении посевных площадей, расширении 
за нх счет пастбищ н пустырей, в падающем ско-
товодстве. С 1930 к обычным признакам упад-
ка сельского хознйетва прибавилось резкое па-
дение цен иа сельскохозяйствоиныо продукты. 
Пололсенне рынка с.-х. товаров в годы кри-
зиса явствует пз таблицы 32 (на ст. 467). 
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Т л о п. я г . — Д в и m в n в с it it д о it с о п 
т о п п р о п ( 1 0 1 3 « 100). 

ц о н с.-х. 

ltannaniic товаров юзп 1932 1933 

022 535 403 
42П 49Л 2(11 
411 39Я ЯМ 

Картофель 702 Г>24 320 
Глвпдппа 1-го сорта 525 450 398 

545 440 4L'9 
г.кв MR 520 

, Яйца 021 599 003 

По произведенным обследованиям, подавляю-
щее большинство мелких и средних хозяйств 
понесло в 1931—32 значительные убытки. Од-
нако низкие цены iirfco.i.-хоз. продукты, разо-
ряя производителя, в особенности мелкого, не 
облегчают полоисеннн потребителя. Розничные 
цены почтн не падают. Разница меясду пепоП, 
к-рую платит за с.-х. продукты потребитель, 
и тон, которую выручает производитель, по-
глощается сетью посредников. -Ja один кило-
грамм мяса скупщик платит крестьянину 5 фр. 
74 спит., а потребитель платит за это мясо 
11 фр. 27 сайт.; из суммы, к-рую потребитель 
платит за картофель, крестьянину достается 
лишь 30%. 20% получает оптовый торговец 
и 50% уходит на транспорт и прибыль рознич-
ного торговца. 

Кризис в пром-стн наступил по Ф. позд-
нее, чем во многих других капиталистических 
странах. О направлении и темпах двияеения 
кривой промышленной продукции дают пред-
ставление след. цифры: 
Т а б л . 33. — И п д с к с 

д у н ц и п 
п р о м ы ш л е н н о й 
(1913 - 100). 

п р о -

Отрасли 
промышленности 1930 1931 1932 1933 1934 1935 (1-П 

квартал) 

Машиностроение 157 130 90 109 99 90 
Металлургия . . 123 103 72 84 80 76 
Текстильная . . . 85 71 00 74 63 61 
Добывающая . . 123 110 98 101 103 100 
Строительная . . 137 125 100 91 82 70 
Кожевенная . . . 110 100 95 109 00 80 
Бумажная . . . . 130 109 102 27 143 130 
Резиновая . . . . 893 897 500 900 892 700 
Автомобильная . 040 545 489 467 463 401 
Производство эле-

105 114 117 irrpoDueprim . . " " " ~ " 105 114 117 

Общий ппдскс 140 124 90 107 99 93 

Наиболее глубокая точка падения промыш-
ленной продукции была достигнута большин-
ством отраслей франц. пром-стн в середине 
1932. Со второй половины 1932 начинается д е -
п р е с с и я , но депрессия особого рода, прп 
которой, по выраясенню Сталина, спродолленют 
действовать все то неблагоприятные условия, 
которые пе дают промышленности капитали-
стнческнх стран подняться сколько-нибудь се-
рьезно вверх» ( С т а л и н , Отчетный доклад 
XVII Съезду партии, в его кн.: Вопросы лени-
низма, 10 изд., М., 1934, стр. 543). Это пололсе-
нне с полной очевидностью подтверлсдается 
двнисением промышленных индексов. Период 
депрессии протекает во Ф. крайне болезненно. 
По существу депрессия, т. о. прекращение паде-
ния продукции, коснулась лишь нек-рых отрас-
лей пром-стн—машиностроения, металлургии, 
горной, бумажной, резиновой и производства 
зле1строзпергнн. В других отраслях после не-
большой передышки кризис продоллсает свиреп-
ствовать с прелсией силой, и в первом квар-

тале 1935 о б ш н й и н д е к с п р о д у к ц и и Ф. упал 
ниже т о ч к и 1932.—(мне б о л е е тилсоло нерелси-
пает этот п е р и о д сел. х - в о . Но в т о р о й поло-
вине 1934, к о г д а п р а в и т е л ь с т в о и о д д а в л е н и -
е м п р о м ы ш л е н н и к о в и в с л е д с т в и е финансо-
вых з а т р у д н е н и й было п ы н у л с д е н о о т к а з а т ь -
ся от п о л и т и к и т в е р д ы х пен н а хлеб, пены 
на п ш е н и ц у и н а п р о ч и е с.-х. п р о д у к т ы резко 
у п а л и . 'Гак. в 1 9 3 2 и н д е к с ц е н па п ш е н и ц у 
с о с т а в л я л 5 3 2 . в 1934 ( а п р е л ь ) - 4 0 5 , в 1935 
( а п р е л ь ) — 2 Н 5 ; и е н ы н а р о я с ь с о о т в е т с т в е н н о — 
•I7S, 319 и 2Н0; опес—<190, 201 и 213; вино—109. 
3 3 3 н 2 1 3 ; г о в я д и н у 1 - го с о р т а - -1Г»'1, 3 8 I и 3 5 0 ; 
м а с л о — 5 2 1 , 11 1 и 3 0 3 . В т о лее в р е м я и н д е к с 
цен н а п р о м ы ш л е н н ы е и з д е л и я , з а щ и щ а е м ы « 
м о н о п о л и с т и ч е с к и м и объеДННеНННМН, Не ТОЛЬКО 
не у м е н ь ш и л с я . Но оОНаруЯСИВаеТ н е к - р у ю т е н -
денцию к подъему. Средний индекс цен на ме-
таллы составлял в 1932—340, в 1934—340; на 
текстильные изделия соответственно—275 и 
259. Разрыв п е н меясду промышленными и с е л ь -
скохозяйственными продуктами показывает, 
насколько резко упал уже после 1932 жиз-
ненный уровень трудовых элементов француз-
С1СОЙ ДереВНН. 

Наступление кризиса во Ф. было искусствен-
но замедлено последствиями стабилизации ва-
люты (см. выпи—Государственные финансы), а 
также усиленным строительством портов, до-
рог, каналов (но плану «национального пере-
оборудования»), строительством фортов на герм, 
и итал. границах, перевоорулсением армии. 
Все эти факторы смягчали удары кризиса до 
1930. Но в дальнейшем, когда процесс посте-
пенного приспособления зарплаты к уровню 
биржевого курса франка уцичтоленл валютные 
выгоды экспортной пром-сти и когда прекрати-
лось широкое финансирование строительства, 
кризис резко пошел вширь и вглубь. Особенно 
неблагоприятным фактором, связывающим раз-
вертывание экспортных отраслей пром-сти, ока-
зался золотой стандарт фрапц. валюты. Франц. 
экспортерам оказалось пе под силу конкуриро-
вать па внешних рынках с Англией, США 
и др. странами с обесцененной валютой. Франц. 
экспорт, составлявший 52 млрд. фр. в 1928 
и упавший до 18,5 млрд. фр. в 1933, достиг 
в 1934 17,8 млрд. фр. Таким образом во всех 
областях народного хозяйства после 1932 на-
ступило ухудшение конъюнктуры, подчерки-
вающее специфические формы кризиса капита-
лизма во Франции.—Вместе с производством и 
торговлей кризис глубоко потряс н всю фи-
нансовую систему страны. В сфере кредита это 
отразилось па падении курса акций и умень-
шении новых эмиссий. За 4 года объем эмис-
сий уменьшился более чем в 3 раза. С той 
лее последовательностью падало поступление 
доходов гос. бюджета. Так, сроднее месячное 
поступление всех доходов в 1930 составляло 
3,8 млрд. фр.; в 1931—3,7 млрд., в 1932— 
3,1 млрд. н в 1933—3,09 млрд. фр. Индекс бан-
кротств (1913=100), составлявший в 1932— 
150, поднялся в декабре 1933 до 156 и в апреле 
1934—до 157.—Количество безработных, полу-
чающих пособие (ничтожная доля всех безра-
ботных страны), составлявшее в 1932—273 тыс. 
чел., увеличилось в 1932 до 276 тыс. и в де-
кабре 1934—до 412 тыс. чел:—Фонд зарплаты 
с 1930 по 1932 снизился на 15 млрд. фр.—яркое 
доказательство того, что главная тялсость кри-
зиса легла на плечи пролетариата. 

Л и т . : Общпо работы—U п в с г п - S t e r n b o r e 
R . , v . , GrundzQge der französischen Volkswirtschaft 1013— 
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»M7 1 АиП . ПИкММ* I« Ml 1*77; П | . 
К _ % IT J A FF* The economic development 
of noêt-war France, New York. 1*2*. О I d e C h . M 
О н а M d w , i Le bilan do la guerre pour 1я France, Pa-
ri* ц а ц 1—»ипипмическая география u отдельпые pato-
«M e n l l ' r I . u France, Pari», 1*32; M a u -
r e I » • Г . Toute la France. P.. ISS S; M a r t о n n e F. , 
d e l.** nWlnn» (T^orraphlqtie« de la France l'aria. 1*ii ; 
U n r u h e ) M A.. Fn suivant le» cMe» de l»unker.|ue 
à Salat-Najalro. P.. (I*.'0| (к серия «La h rance au tra-
va'll* P Koeer). L о r b e r t A , Le Nord-Oueat. 2 U.. 
г l i t ! <» t o i же серии): I. о r h e r t A . I.a région 
ilà'Nord. P.. 1 *Î7 (a той же серии), t) r m » h y II . France 
(A regional and economic ge,.graph) 1, N Y.. (19311 — 
Сельское хозяйство О ж e - .1 я p и в e M . Француз-
о м ! крестьянин после войны. M Л . IMS; H e n n i -
* Г P . L'ouvrier а4ГПсо|е, P . т . ч . M a r с h с К a y A , 
Le développement de It propre !<'• payaanne. P.. 1924; 
С о m p t r e - M о r e I, I.a concentration capitaliste en 
France. P . 1*13 —Прпмытленпос-ть: I. e v a 1 n v I I I с J ., 
t.'lnduatrle du fer en France, P.. 19ÎÎ; I. a u f e n b u r g e r 
1( L'induatrie sidérurgique de la Lorraine dfeannex^e 
e|"la France, Strasbourg. 1!>24. p a » | о w < k 1 A., Le 
minerai et le» mine» de fer en France. !• , I926: е г о ж е , 
I.'indeatrle textile française. P.. 1925; К о u a I e Г я P., 
d e . Lea grande* Industrie* moderne», v. I — V. P., r.<.'i — 
1936; B l a n c h a r d lt , Fren. lt chemical Industry and 
trade. N. Y . 1929; S л m m e A , La Lorraine métallur-
gique, P.. 19.1". L a n n a y L et S n n a с J. . Le* 
relation» internationales des industrie» «1e guerre. P., 19:^; 
М и х а й л о в В , Франции (В >еммо- utoii очерк), M., 
1932 —Население \V а I г А . Le probl'-mc de la popu-
lation française. P.. 1921; В e r t I I I о n J . La dépopula-
tion de la France. P., 191 I; P a о n M , I. immigration en 
France, P.. 1926. U. ПОЗНН. 

Колонии. Французская колониальная импе-
рия охватывает территорию (колонии, протек-

тораты, подмандатные страны) • 11.960 тыс. ил»* 
с нас в «4.293 тыс. чел. (1931). (Подробно о 
кяжюй колонии см. в (чмгттствующиж стать-
ях). По размерам своей территория Француз-
ская колониальная империи уступает лишь 
британской; по количеству населения она стоит 
также на втором месте, примерно на уровне 
Нидерландской колониальной империи. 

КОЛОНИаЛЬНаЯ территория Ф. Превращена В 
аграрно-сырьевой придаток метрополии. Оль-
скохозяй« твенное развитие колоний приняло 
уродливый, односторонний характер: одии-два 
продукта в каждой колонии представляют со-
бой ключ ко всей их экономике. Нино и зер-
новые хлеба стали основной продукцией в Ал-
ясире, фосфаты и пшеница—в Марокко, вино, 
маслины, фосфиты, руды—в Тунисе, масличные 
семена и плоды—во Французской Западной 
Африке, ценные породы дерева и масличные 
растения — во Французской Экваториальной 
А ф р и к е , сахар и ром—в Гваделупе и Мартинн-
ке, сахар и ваниль—на Реюньоне, рис и кау-
чук—в Индо-Китае. 

Монокультурный характер хозяйства выну-
ждает колонии сбывать ббльшую часть своей 
продукции в метрополии; в то же время метро-
полия обязывает колонии покупать почти 
исключительно у нее необходимые им изделия. 
Пен послов« 'Иная торговая политика Ф. на-

Т a Ö л. 34. — П л о щ а д ь в н а с е л е н и е ф р а ш ц у а с н и х к о л о н и й 

Европейцы 

французы прочие 
Колонии и протектораты 

Площадь 
U К.М' 

Нас. 
и тыс. 

I . А ф р и к а 

I 
Алжир (ces. и юж. территории) 
Тунис (npoteKTopar) 
Марокко, Францу» кап аона (протекторат) 

Дакар и пралегающие территории 
Ç m w i • • • • • • • • • • • • • • • • 
Н и к и т и н 
Гвинея Французская 
Слоновый Берег 
Дигамм 
Судан Француз! кий 
Вольта Верхняя 
Нигер 

Того (мандат) 
Французская Экваториальная Африка 
Камерун (ыандаО 
Мадагаскар 
Рсюиьои 
Сомали 

S 

е 

Ц . А а и и 
Сирия и Ливан (мандат) 
Территор. Шейх-Сайд (Аравия) 
ИНДИИ ф р а н ц у з с к а я 

_ i Кохинхина 
é î I Камбоджа 
- i \ Айнам (протекторат) . . 
X — I Той к ии i • • • 

I Лаос X >аи-Че>-Ваиь 

Ш . О к е а н и я 
Новая Каледония 
Прилегающие острова 
Зависимые аем.ти (О-и Лойальти Юои, Уоллис, 

Честерфильд и др.) 
II вые 1'евриды (Француиоко-врит. кондоминиум) 
Прочие владения 

IV- А м е р и к а 
Сев-Пьер и Маие.юи 
Гваделупа 
Мае 

10.768.09в 
2.1*5.087 

IX».ISO 
415 ООО 

IM 
ÎOt S75 
est Ko 
250 »75 
S2S.»25 
122.100 

1455 775 
2*3 150 

t,17t 5O0 
51.000 

1 170 000 
4SI 320 
tta.t5S 

2.400 
21 000 

Ml. »77 
200 000 

1.622 
5IS 

M.700 
141.000 
147.800 
115.700 
211 400 

(Ml 

l t . (51 
M.117 

US 
2. Мв 

12.000 
1.9И 

M.IM 
MO 

1.780 
1.10« 

l i t 

39.10* 
6 55S 
2 411 
5 4»* 

54 
I.M4 

324 
t a ? 
1.988 
i . iu 
2 856 
1.000 
1.541 

750 
S.1M 
2.192 
S. 75» 

1»» 
69 

24 4*1 
2.546 

1 
286 

4.481 
2.80« 
5 L21 
8 0M 

15) 

1.2*5.000 120 000 

»7 
60 
40 

4 
2 « 

1» 

• I 427 
128.177 
10 Ml 
44 04» 

S50 
1 481 
1 5*3 
1.07» 
I.Ml 

675 
lit 
525 

1 806 

20.802 
1*2 546 

S56 

57.000 
10 000 

•20.788 

2.163 

101.86« 
M.104 
1.570 
2 448 

U» 
1.141 

814 
85 

4M 
53 
16 

121 
881 

14.ISS 
3*5 

1 008 

M. 000 

1« 000 
1000 
5 000 

18.000 
1 000 

17.ООО 

17.260 

M 7 
21178 

4 087 
2*7 000 
2M «v iL 

l.*18 

* 
1.000 

I 

251 
777 

• 000 
251 

Жнт. 
на t *м* 

I 
I* 
u 

Ml.» 
7 .» 
M 
8 . » 
M 
*.l 

10.1 
i.» 

14,4 
M 
».1 

84 
I ,» 

11 
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правлена к расширению товарооборота с коло-
ниями. Пта настойчивая пплнтикн привела 
к тому, что доли колони» ПО внешней торговле 
Ф. но сравнению с допоенным периодом резко 
выросла. Особенно крупное значение получила 
торговли с колониями в годы кризиса и после-
довавшей па ним депрессии, когда на фоне 
обшего резкого падении внешнего товарообо-
рота доля колоний в общем зке .порте и импорте 
метрополии показывает непрерывное и резкое 
увеличение. В абсолютных цифрах внешний 
товарооборот колоний с «Р. начал уменьшаться с 
1930 по 1932. 

T а 0 л. 35.—О к с n о р т и и м п о р т к n л о и и П 
(n тис фр ). 

1U20 1030 1031 Г 11132 11Ш 

Экспорт . . 13.093 <1.5(1(1 
! 

4.75« j 8 017 .̂09"» 
Импорт . . . 1*,243 10.023 13.7HI 11 2"<i 11 .17(1 

В последние годы колонии покрывают значи-
тельную долю потребности Ф. но многих видах 
сырья. 'Гак. в 1933 франц. колонии дали метро-
полии 99,4% всего импортированного ею спир-
та, 99,3% ванили, 94,8% перца. 93,3% фосфа-
тов, 92,5% риса, 88,5 % вина, 78,8 % какао, 
71,5% яиц, 59,7% мясных консервов, 57.9% 
ишвого скота, 57,3% поташа. 57,8 % пробки, 
51,7% растительных масел и масличных семян 
и плодов, 51,1 % хлебопродуктов, 42% ценных 
пород дерева, 37% сахара, 34% никеля, 31% 
табака, 25% волокна и т. д. 

Т о р г о в а я по л и т и к а Ф. п о о т и о ш е -
п н ю к к о л о н и я м , юридически базирую-
щаяся на законе 13 аир. 1928 и ряде последую-
щих актов и международных соглашений, стре-
мится обеспечить в колониях преобладающее 
полозкенно для метрополии. 

Владении Ф. делятся на три группы. К пер-
вой группе, п к-рую входят IIидо-Китай, Ал-
жир, Тунис, Мадагаскар, Реюньон, Мартиника, 
Гваделупа и Гвиана, применяется тамозкеиный 
тариф метрополии. Франц. товары ввозятся 
туда беспошлинно, а иностранные товары (за 
нек-рымн исключениями) облагаются по став-
кам франц. тарифа. Товары, производимые в 
этих колониях, ввозятся во Ф. н Алжир так-
же беспошлинно, но метрополия сохранила за 
собой право ограничивать этот ввоз континген-
тамн. Ко второй группе относятся Марокко, 
Слоновый берег, Дагомеи, Конго, Убанги-Ша-
ри, Чад, Камерун и Того. Здесь, согласно меж-
дународным договорам, действует принцип 
«коммерческого равенства», т. е. и франц. и 
иностранные товары облагаются одинаковыми 
импортными пошлинами. К третьей группе от-
носятся Сенегал, Судан, Сомали, Сен-Пьер и 
Мнкелоп, Нов. Каледония, Нигер и проч. 
колонии. В этих колониях франц. импортные 
товары облагаются более низкими пошлинами, 
чем товары иностранные. Одной нз основных 
задач франц. империализма является обеспе-
чение полного господства метрополии па тех 
колониальных рынках, где в силу существую-
щих договоров фрапц. товары не пользуются 
особым покровительством. Поэтому руководя-
щие колониальные круги Ф. требуют пересмот-
ра соответствующих мезкдународных догово-
ров (в частности Алзкезирасского акта 1908). 
Со времени мирового кризиса во Ф. особенно 
усилилось течение, требующее создаппя хозяй-
ственно замкнутой колониальной империи,пол-
ностью ограз1сденпой от иностранной коикурен-

111UUI 472 

I н и и , Х а р а к т е р н о о д н а к о , что в т е х к о л о н и я х , 
! г д е ф р а н и . и м п е р и а л и з м индпе-п и ф а к т и ч е с к и м 
, м о н о п о л и с т о м , он у с т а н о в и л т а к у ю п о л и т и к у 

п е й . ж е л е з н о д о р о ж н ы х Т а р и ф о в И ИМПОрТНЫХ 
; к о п т и и г е й т о в , к - р а я с а м ы м т я г о с т н ы м о б р а з о м 
• о т р я ж а е т с я на м а т е р и а л ь н о м п о л о ж е н и и к о р е и -
! ПОГО н а с е л е н и я . 
( Экономическая политика франп . империа-

л и з м а не только не допускает п н [ у триалнза -
НПН Колонии, НО Ile ШЯДИТ И С. Х-Ва ' НоИХ Н.'ЬЧ-
ДеНИЙ, С, 111 |||> конъюнктурным ус Л.,ВИЯМ С.-Х. 

I КОЛОНИЯ. II.НИИ Продукция начинает КоПКурИро-
! ПЯТЬ на рынке метрополии с llpi U V I. Illleli фрЯН-
I пузской. 'l'ai:, в годы кризиса началась до-

вольно остра и борьба с колониальным экспор-
том пшеницы II BlIH.t ИЗ О п е р н о й ЛфрНКИ Во 
Ф р а н ц и ю , так как импорт ЗТНХ про гуктов I та г 
вызывать опасения со стороны французски -« 
а грариев , которые у к и с л и теперь II а л ж и р -
ских II тунисских виноделах II Производите. (ИХ 
Зерна неожиданных Конкурентов На внутрен-
нем рынке . 

Ф и н а н с ы и з а д о л яс е и и о с г ь. Р> "го-
ды кризиса в у с л о в и я х н е б ы в а л о ю сокраще-
нии Ш1СШШ1Х рынков . В Частности французско-
го р ы н к а , и р е з к о м падения цен на колони-
альные сырьевые товары материальное по.-р -
ясенце Коренного населения Колоний катастр' -
фнческн ухудшилось . M СВЯЗИ С ЗТИ.М, несмотря 
на возрастающее давление налогового пресса , 
бюджетные поступления уменьшаются на го.ы 
II год, и колониям Приходится д л я п о к р ы т и я 
дефицита прибегать к займам, размещаемым 
в метрополии. Чудовищный рост задолженно-
сти колоний за последние годы виден нз сле-
дующих цифр: 

Т а б л . л f.. — Г о с у д а р с т в е и и u ii д о л г н о л о -
II И II ( Il МЛН. фр.). 

Колонии 1925-- 2У 1932 — 33 

Алжир 55.7 3.381,à 
4*3.0 *24,4 
555.0 2.7Н3.0 

Франц. Зап. Африка 2*7,2 069,0 
Toni — (15,3 
Франц. Экваториалы!. Африка 02,3 1 .('34,3 
Мадагаскар HS.« 20,!1 
Реши 1.011 i Л 4(С> ,0 

427,0 2.191.3 
Нов. Каледонии 10,7 36.4 

, Гваделупа и Мартиника . . . . 10,2 23,0 
j Гвиана 
1 

0,3 3,7 

Часть заемных сумм пошла на ж.-д. строи-
тельство («имперский путь» от Туниса до Каза-
бланкн, электрификация марокканских зк. д., 
окончание дороги Браззавиль—Океан), обору-
дование портов (Оран, Алжир, Казабланка, Ке-
ннтра—гюрт JIноте и т. д.); однако значи-
тельные средства. в особенности за последние го-
ды, пошли на пополнение бюдзкетпых дефици-
тов колоний. 

К о л о н и и к а к р ы н о к и м п о р т а к а -
п и т а л о в пз Франции получили значение в 
послевоенные годы лишь с момента стабилиза-
ции франка. 

В 1913 эмиссии акц. об-в, экс ил оптирующих 
различные предприятии во фр. колониях, опре-
делялись в 118 млн. фр., в 192S—513 млн. 
фр., в 1926—633 млн. фр., в 1929—1.493 млн. 
фр. С наступлением кризиса эмиссии резко со-
кратились. 
• Раопределошю французских капиталов по 
отраслям колониального хознйетва с 1913 по 
1933 представляет следующую картину: 



• m 
ФРАНЦИИ 474 

•г » n I — t» а с u Р е Л г л г II 1! n но о тр ft с. л u м (n млн. фр.). 
и и n с с т и U и П 

—— 102ft—ПО 
Отрасли хояпПстпа НИЗ (среди, 

п а год) 1031 1932 1933 

Гсльск. it легн. х-по 
дпОыплющлп про-

мышленность • . 
Проч. отрасли про-

мышленности . • 
Транспорт 
Панин н строителе 

г.,о 
18,2 
10,2 
0,» 

13,1 
03,7 

Г.4,2 
103,0 
1 10,0 
2 1 0 , 0 
2 0 » , 9 

231,4 

47,2 
97,8 

101,1 
0.1,!1 

127,3 
104,3 

10,1 
11,7 

235, В 
0 9 , 0 
lfl|î 
71,3 

48.4 
20,3 
41.5 

119,0 
4,9 

101,7 

Всего . . . 11Я.0 1.139,7 095,0 415,3 334,8 

. Кризис более ticero 
быпшощеП пром-сти и 
финансирования. 

сократил 
торговли 

значение до-
как объектов 

T а 0 л. ЗВ. — В а с п р с л с л е п п с и н n е м с т и ц и II 
II о Ii о л о и и п м (II M.III. Фр ). 

IHL'D -30 
Колонии 1013 (средн. 1931 1932 1933 

за год) 

Алжир и Тупис . . 71,7 179,4 505,3 109,В Ю9,1 
Марокко 24,9 209,7 154,7 209,7 110,3 
Зап. и Окпаторн- 13,2 альн. Африка . . 9,2 237,2 49,0 14.1 13,2 
Мадагаскар н Вост. 49,4 0,4 Африка п •» t — 13,7 Г,0,7 49,4 0,4 
ПМдо-КптаП . . . . 0,0 213,0 1.11,1 25,8 70,4 
Прочие колонии . 4,0 117,7 ИИ,1 8.5 18,4 

Всего . . . 114,0 1.139,7 095,9 415,3 
_ 

1 
338,8 j 

Б годы кризиса франц. капитал притекал гл. 
обр. в Сев. Африку и Индо-Кнтай—основные 
колониальные базы франц. империализма. Фи-
нансирование остальных колонн!! свелось к са-
мым незначительным суммам. 

Т р а н с п о р т н ы е с в я з и метрополии с 
колониями осуществляются преимущественно 
на судах фрапц. флота. Основные рейсы: 1) от 
Бордо вдоль зап. побсреясья Африки и от Бор-
до—Марселя в порты Нндо-Кнтал (коми. Шар-
жер Реюнн); 2) Бордо—Марокко—Аляснр— 
Тунис и Бордо—Зап. Африка (комн. Дель-
мас Фрер); 3) Марсель—Тунис, Марсель—Ал-
жир, Бордо—Казабланка и рейсы на Марти-
нику и Гваделупу (Компапн ЛСонераль Транс-
атлантнк);4) Марсель—Зап. Африка (Компанн 
<1>реПснне); 5) Франц. порты — Мадагаскар и 
Индо-Кнтай (Мессажерн Марнтим) и пр. 06-
ншрность колониальной империи обеспечивает 
франц. флоту морские базы на всех важнейших 
морских путях мнра. М. 3 . 

Л и т . : L у a u t с у P . , L 'Empire colonial français, P . , 
1931; H o b l n , L'approvisionnement de la France pa r 
•les colonies, P . , 1928; G i r a u l t A., Principes de colo-
nisat ion et do legislation coloniale, 5 vis. P . , 192G—31; 
Les ressources minérales de la France d 'outre-mer, 2 vis , 
P . , 1933—34; Histoire des colonies françaises et de l 'ex-
pansion de la France dans le monde, 4 vis, P . , 1929—34. 

IV. Исторический очерк. 
Этнографический очерк. Французская на-

родность является продуктом смешения ряда 
народов, населявших территорию современной 
Ф. в различные эпохи. Древнейшим населе-
нием Ф. были: на Ю.-В. лигуры н на Ю.-З. 

* иберы; потомками нберов считаются баски. 
Кельты, нлн галлы (см.), появились во Ф. по-
видимому в начало первого тысячелетня до 
:хр. э. и первоначально заняли земли, рас-

положенные меясду Рейном и Гаронной. С кон-
ца 7 и. до хр. з. галлы постепенно расселяют-
ся но всей территории современной Ф., а в 
G п. они переходят за Альпы в долину р. 
По и за Пиренеи. IIa территории Ф. галлы 
создают ряд мелких государств, стоящих на 
стадии разлагающегося родового строя и по-
явления рабства—этой первой формы деле-
ния иа классы. 

Завоевание Галлии (см.) римлянами шло 
этапами. Оно началось во 2 веко до хр. э. Б 
Парбонской Галлии (10. современной Ф.) в на-
чало 1 пока до хр. э. основывается ряд рим-
ских колоний. В середине 1 века (до хр. э.) 
Цезарь завоевывает всю Галлию; начинает-
ся усиленная ее романизация. По всей Гал-
лии разбросаны римские колонии, а Нарбон-
ская Галлия становится вполне римской. Од-
нако романизована была Галлия не всюду в 
равной степени. Создастся различно между 
югом (где населению были навязаны римские 
формы хозяйства и римские обычаи и где все 
более усваивался латинский язык) и севером 
(где eine стойко сохранялся уклад жизни гал-
лов). Это различно постепенно сглаисивает-
ся, и Галлия все больше романизуется в свя-
зи с продвшкением римских колоний дальше 
па север. Б население Таллин вливается но-
вый элемент: римляне-италики. 

Почти одновременно с римлянами в Гал-
лию начинают проникать и германцы. Уже во 
2 веке до хр. э. на В. Галлии но склонам 
Юры яенвут с вены. Прочно начинают занимать 
Галлию германские народы, начиная с 5 века 
хр. о., причем нх проникновение в Галлию со-
ставляло один нз существенных момонтов 
восстании варваров, в свою очередь входив-
шего составной частью в более общий про-
цесс революции рабов. На Ю.-З. селятся 
вестготы, иа Ю.-В.—бургуиды, иа С.-В. и в 
центре—франки (конец 5—начало 6 вв.). Гер-
манцы быстро смешались с галло-рнмекнм 
населением романизованной Галлии. IIa Ю.-В. 
германский элемент был представлен значи-
тельно слабое, чем на С.-В. В 5 в. хр. э. 
сев.-зап. угол Франции (Бротань) занимают 
кельты, вытесненные нз Британии. В 6 в. на 
Ю.-З. Франции селятся гасконцы (Гаскопия), а 
в 10 в. сев.-вост. Ф. была захвачена норман-
нами (Нормандия), к-рые быстро сливаются с 
яенвшнм здесь населением. 

В настоящее время на территории Ф. мояс-
но указать ряд отличных друг от друга эт-
нических типов: пикарднйскин и иорманекпн 
на С., оверпский—в центре, гаскопскнй— 
на Ю.-З., лотарнцгекнй н бургундский—на 
В., савоярскнй—па Ю.-В. .и наконец бретон-
ский—на С.-З. Под натиском городской капи-
талистической культуры (особенно Парняса) 
различия иостеиеино сгланшваются. Нет пол-
ного единства и в отношении языка. До сих 
пор не сгладилась разница наречий С. и Ю. 
(провансальский яз.), существует особый бро-
тонскнй язык. Под влиянием единого франц. 
литературного языка различия наречий пос-
тепенпосглаяшваются. 

СРЕДНИЕ ВЕКА (О—1S un.). 
Ф. как самостоятельное государство начи-

нает существовать с 843 после распадения 
Франкской монархии (см. Франкское государ-
ство). Первым королем нового государства был 
Карл Лысый, сьш Людовика Благочестивого 
(Каролингской династии). Франкское королев-
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стно 0 пока далеко но совпадало с территорией 
современной <Р. Оно нп имело ее восточной 
ЧИСТИ, но шслючоло рнд аемоль далеко севернее 
H юэкнее современных французских границ. 
Испанская марка (см.)—южное графство Ф.— 
простиралась вплоть до Парсг.юны (см.). От 
непрочного политического единства, создан-
ного завоеваниями Карла Нелнкого и его пред-
шественников, в конце О века но оставалось и 
следа. На территории Ф. возникают соперни-
чающие с королем и почти совершенно от него 
независимые герцогские и графские династии 
Бургундии, Атку , Аквитании, Тулузы, Шам-
пани, Фландрии, Нормандии и др. Основате-
лями атнх династии были в большинстве слу-
чаев Каролингские графы, соединявшие в своих 
руках всю полноту власти на местах и сделав-
шие свои долзкностн наследственными, что было 
санкционировано КерснПскпм капитулярием 
Карла Лысого в 877. С 888 носителями коро-
левского титула, по выбору крупнейших фео-
далов, становятся не только представители 
династии Каролннгов, но и графы Парижские, 
позлее называвшиеся таюке герцогами Ф., ко-
торые наследственно закрепили королевский 
престол за своим домом после избрания в !)87 
королем Гуго Капета (отсюда новая династия 
Капетннгов). Король был только «первым сре-
ди равных» носителем высшего в феодальной 
иерархии титула, не предоставлявшего ему 
никаких реальных нрав вне его собственного 
домена. 

Франция в 10—12 пи. Еще в предшествую-
щем периоде Франкской монархии ячейкой 
экономической и политической жизни «Р. сде-
лалось крупное поместье—сеиьерия,—принад-
лежавшее владельцу чаше всего на условиях 
несения военной службы и др. обязанностей по 
отпошеншо к номинальному собственнику зе-
мли (бенефиций, затем с 0—10 вв. феод). Такое 
поместье представляло собой в основном замк-
нутое натуральное хозяйство, задачей к-рого 
являлось непосредственное удовлетворенно по-
требностей владельца-феодала, его семьи, дру-
иенны ц челяди. Этой цели была подчинена 
эксплоатацня самостоятельно хозяйствующих 
крестьян, сидевших на своих земельных наде-
лах (mansi) отдельными семьями или группа-
ми семей. Вся масса крестьянского населения 
распадалась на две категории: сервов, людей 
несвободного состояния (serfs, hommes decorps), 
и помш1альио свободных вилланов (vilains, 
hôtes), хотя последнее название применялось 
и для обозначения всех крестьян в противо-
полоишость феодалам н позже—городскому на-
селению. Отличительными признаками серва-
жа являлись личнап несвобода, откуда право 
сепьера искать беглого серва (право преследо-
вания, droit de suite), произвольный размер 
налагаемых на серва платезкей, особенно тальн, 
н различных повинностей, ишеопец ряд спе-
цифически сервильных платежей: подушного 
(chevage), брачной пошлины (mariage, forma-
riage) II при переходе имущества серва к на-
следнику (mainmorte). В частых случаях бра-
icoB меяеду серпами различных поместий дети 
делились поровну меяеду сеньерами. В проти-
вополояшость серпам внллалы пользовались 
личной свободой, сравнительно обеспеченным 
владением землей, которую они деряеали б. ч. 
на правах вечной аренды за различные платеяш 
(чннш, шампар) и к-рая могла дробиться между 
наследниками. К этой зке lovreropnn относятся 
н освобозкденные сервы и т.н. «гости» (hospites, 

cnlonl), обычно привлекавшиеся из числа сво-
бодных или беглых сергюв на б. или м. льгот-
ных условиях для расчистки лесов, поднятии 
нови н т. и. При всем различии в правовом н 
акономическом положении в зависимости от 
местных обычаев или принадлежности к той 
или шюй категории все крестьяне страдали от 
тяжелого бремени феодальной эксплоатации: 
ВНОСИЛИ сепьсру многочисленные платежи про-
дуктами н (поаясе) деньгами с земли, с валового 
дохода, с движимого имущества, при любом 
акте покупки, продажи и дарении; за пользо-
вание Господской мельницей, виноградным 
прессом, хлебной печью, подами и .чесами, пред-
ставлявшими сеньернальиые монополии (бана-
ЛНТСТЫ), выполняли разнообразные ПОВИННО-
СТИ—по обработке барской земли и сбору уро-
экаи, по перевозке клади, починке замков, 
дорог и мштов; подлежали чрезвычайно стес-
нительным по сноси неопределенности видам 
экстраординарт,(i эксплоатации—сеньерналь-
ной юрпедикнпн, сепьериалыюму праву по-
стоя. принудительного кредита и реквизиции; 
наконец уплачивали в пользу церкви боль-
шую и малую десятины. Крайне низкая тех-
ника земледелия, обусловливавшая повторны" 
неурожаи, голодовки u эпидемии, почти непре-
рывные частные войны меяеду феодалами, имев-
шие своим неизменным результатом уничтозке-
ние крестьянских посевов, скота и всего иму-
щества. eine более усиливали необеспеченность 
существования крестьянина. Невыносимый фео-
дальный гнет вызывал частые стихийно вспы-
хивавшие крестьянские восстания, к-рые не-
милосердно подавлялись. Волна крестьянских 
восстаний идет, непрерывно нарастая, вплоть 
до Жакерии 11 в. В Ilm.) происходит крестьян-
ское восстание в одной пз наиболее экономи-
чески развитых областей Ф.—в Нормандии. 
Восстание было подавлено рыцарями. Феодаль-
ный гнет после его подавления еще усилился. 
H 12 в. учащаются случаи объединения сосед-
них сел для совместной борьбы с феодаль-
ным произволом. У грозой массового выселения 
и ценою денезютых яеертв им удается иногда 
ограничить сеиьерналыгую эксплоатацню плн 
даже организовать самоуправляющуюся сель-
скую коммуну. Известная уступчивость феода-
лов, особенно но линии фиксации сеньериаль-
ных повинностей, вызывалась такзке начав-
шимся в 10 в. отливом сел. населепия и бег-
ством сервов в города и укрепленные убежи-
ща (sauvetés), организуемые предприимчивыми 
светскими и духовпымн феодалами на своих 
землях с целью увеличения доходов. Под охра-
ной монастырских стен и замков, густой сетью 
покрывавших Ф. в период борьбы с опустоши-
тельными нашествиями нормаппов, венгров и 
сарацин, охотно селились и земледельцы и раз-
личные ремесленники, к-рых помимо известных 
гарантий личной и имущественной безопасно-
сти привлекало предоставление новому посе-
лению привилегий рынка; города (см. Город, 
Исто p ira. очерк) возникают нз рыночных и яр-
марочных мест, около речных и морских при-
станей, месторозкденнй руды и соли; т. о., на-
чиная ужо с 10 в., поивляются многочисленные 
«новые» города ( v i l l e s n e u v e s ) , в к-рых постепен-
но концентрируются ремесло, з а р о з к д а ю щ а л -
ся промышленность п торговля. Занятие сель-
ским хозяйством однако долго играет водную 
роль в зкизпи средневекового города. Обычно 
город имел свое стадо, пастбища и п а х о т н ы е 
землп. Точно тше эко остаются в силе, только 
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в несколько смягченном индо, соньорнпльныо 
попшшостн и поборы. Ппсоленно б. ч. находи-
лось и состоянии сорважа нлн внлланской за-
висимости. Дробление феодальной юрисдикции 
n городах, иродаяса и дарение гороясан (Ьпг-
genses)—или точнее доходов с них—в одиночку 
либо целыми группами, нонвленио внутри го-
родских стен укрепленных домов н аамков, фео-
дальные обитатели к-рых находились в непре-
рывной войне друг с другом нлн с массою горо-
ясан,—всо ото разрывало политическое един-
ство города. Используя противоречия меясду 
феодалами и опираясь иа свою возросшую в ре-
зультате развития ремесла и торговли эконо-
мическую мощь, городская буржуазия в 11— 
12 вв. начинает упорную борьбу за свое осво-
боисденно. В ряде городов, особенно принадле-
жавших духовным соньерам (Камбре, Лай, Во-
ве, Реймс и im. др.), возникают с этой целыо 
объединения главным образом богатых горо-
ясан (бурисуа), связанных клятвой и круговой 
порукой (conjuratio, commune). В результате 
восстания или путем договора город получает 
от сеньора коммунальную хартию, нередко 
скрепляемую королем, и превращается в ав-
тономную организацию, городскую коммуну, 
своего рода коллективную сеньерию, входящую 
в феодальную нерархшо и наделенную правами 
государства. В большинство случаев города 
входили в соглашение с сеньерамц, покупали 
у ннх хартшо, получая различные привилегии, 
нлн ясо только добивались освобояедення своего 
населения отсерваяса (так наз. «города буржуа-
зии*). Предоставляемые городам или завоеван-
ные нми привилегии были весьма разнообраз-
ны — от совершенно самостоятельных городов, 
имевших далее власть над окруисавшнм нх сель-
ским населенном, до пользовавшихся весьма 
ограниченным самоуправлением под контро-
лем сеньернальных приказчиков, разнообразны 
были н формы городских управлений: на 10. 
большею частью коллегиальные (консулы), еди-
ноличные па С. (моры), ио во всех случаях 
опирающиеся на городскно советы (эшевенов, 
прнеяяшых—прюдомов). Основным результатом 
добытых привилегий было следующоо: 1) горо-
ясане, разрозненные до тох пор, образовали те-
перь корпорацию, являющуюся носительницей 
этих привилегий. Опн образуют новое сосло-
вие, привилегированное по сравнению с кре-
стьянской массой. Каясдый городской житель 
пользуется личной свободой, далее сбоясавшнй 
от своего сеньора крепостной становится сво-
бодным, если он прожил в городе год и один 
день. 2) Земельное дерясанне в городо становится 
свободным дерясаниом. 3) Города имеют свои 
судебные трибуналы с выборными заседателя-
ми, хотя часто под председательством пред-
ставителя королевской власти нлп местной фео-
дальной. 4) Город выкупает сеньернальные по-
шлины у феодала. В то время как в городах 
складываются повое право ц новые обществен-
ные отношешш, на всей обшпрной территории 
Франции 10—12 веков господствует еще на-
турально-потребительское х-во крупных поме-
стий, на основе к-рого возвышается феодальная 
организация общества u государства. 

Структура этого общества наглядно может 
быть представлена в виде пирамиды, основа-
нием которой слуясат многочисленные массы 
мелких производителей—крестьян и ремеслен-
ников. Согласно франц. памятнику 13 в., «пер-
вый ранг образует герцог, а затем маркиз, 
а затем граф, а затем виконт, а затем барон, 

а затем кастоллян, а затем вавассор». В этом 
списке отсугствуют высшие представители цер-
кви—архиепископы, епископы и аббаты,—ко-
торые такясе целиком включоны в феодальную 
пирамиду, занимая по размерам своих владе-
ний место в высших оо слоях. Между феодалами 
любого низшего и высшего рангов существуют 
отношении личной зависимости, называемые 
вассальными и оформляемые прн помощи осо-
бых церемоний омаяса (признанно себя пасса-
лом) и фуа (клятва верности), за к-рыми обычно 
следует передача вассалу феода (см.) (инвести-
тура, см.). Омане влечет за собой отрицатель-
ные и полояентельные обязанности вассала 
по отношению к сюзеропу. Первые состоят 
в запрете совершать поступки, причиняющие 
вред сюзерену; вторые кратко формулируются 
как «помощь и совет» (auxilium et consilium). 
Помощь сводится к предоставлению себя, своих 
военных сил и своих замков в распоряясепне 
сюзерена в случао войпы (ost et chovauchôe), 
а такясе—в строго определенных случаях—вы-
раясается и в деноясных взносах. «Советом» на-
зывается обязанность вассала принимать уча-
стие в заседаниях курии, периодически со-
зываемой в совещательном и судебном орга-
ио прн дворе сюзерена. Одновременно происхо-
дит упорядочение наследственного права, осо-
бенно в крупных феодах, предупреяедающее их 
бесконечное дробление, а такясо выкуп разных 
феодальных прав (напрнмор юрисдикции), ра-
нео широко отчуждавшихся в пользу треть-
их лиц. Таким образом кладется конец хаотиче-
скому расчленению земель и государственных 
функций меясду многими тысячами феодалов, 
и начинается обратный процесс объединения 
поместий-государств под властью крупнейших 
феодалов. Этот процесс, объясняющийся стре-
мленном класса феодалов консолидировать си-
лы для борьбы с освободительным двннсенпем 
крестьянства и городов, был в 12 в. ускорен 
Крестовыми походами (см.), в которых мелкие 
феодалы Ф. принимали наиболее широкое уча-
стие н к-рые нх обессилили. Крестовые походы, 
направив силы сеньоров на завоевание новых 
территорий, сделали то, чего пе удавалось до-
стигнуть церквц при помощи вводоння «боясь-
его мнра» и «бонсьего перемирия», а именно 
уменьшили частные войны н пр. феодальные 
самоуправства. Этой ясо цели содействовали 
карательные экспедиции против мятеяшых вас-
салов, применявшиеся графами Анису, Шам-
пани, герцогами Нормандии и Аквиташш и 
особенно Капетнпгскцми королями 12 в. Людо-
вгасамн VI и VII. В то время как Канетннгн 
11 в.—Роберт, Гонр'нх I п Филипп I—были 
бессильны далее в собственных владеппях и от-
неслись безучастно к опасному для них усиле-
нию герцогов Нормандии, ставших с 10G6-
также английскими королями (см. Великобри-
тания, Псторнч. очерк), Людовик VI (1108— 
1137) путем копфнекащт и уничтоисения раз-
бойничьих замков увеличивает размеры коро-
левского домена, восстанавливает безопасность 
путей сообщения меясду Паршкем п Луарой, 
ведет активную политику, используя затруд-
нения феодалов Овернп, Бурбоннэ, Фландрии„ 
подготовляетпрпсоединепне к короне герцогства 
Аквитапского u терпит полную неудачу толь-
ко прн попытке оторвать Нормандию от Анг-
лш1. Эта политика была несколько скомпроме-
тировала Людовиком VII, «почтиидиотом», по 
выражению современных хронистов. Его раа-
вод с АлпенороЙ Аквнтапской позволил гра-
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<]ty Анжуйскому Генриху Плпнтагенсту присо-
единить Аквитанию к своим владениям, что 
•было началом могущества Анжуйской дшгя-
•стни, получившей с ПГИ престол Англии; т<-м 
но меиео авторитет королевской власти Кппе-
тннгов и се р»ч?урсы были уже настолько велики, 
что Филиппу II Августу (HSO-1223) удалось 
провести ряд военно-административных реформ 
и положить успешное начали политическому 

• объединению всей M». Своими первыми у с п е -
хами короли били обязаны поддержке церкви 
и буржуазии, заинтересованных в подавлении 
феодальной анархии и сом шипи при помощи 
сильной центральной и тети минимальных воз-
можностей мирного экономического развития. 
Будучи сами аббатами нескольких монастырей 
и патронами десятков крупных аббатств в рав-
ных частых Ф.. Качетинги широко пользовались 
ими как форпостами для распространения син-
его влияния в стране и как источниками солид-
ных доходов. Церковь поставляла также гра-
мотных людей для нужд королевского упра-
вления, причем среди них попадались и выдаю-
щиеся политики, про Л" аббата Сугерия, факти-
чески управлявшего Ф. по время Крестового 
похода Людовика VII. Не менее важную роль 
сыграл наметившийся с середины 12 в. союз ко-
ролей с городским патрициатом, хотя поли-
тика Людовика VII в этом отношении не была 
•еще вполне последовательной. Поощряя разви-
тие городов-коммун на землях своих вассалов 
(Суассон, Нуайон, Боне, Реймс и др.), король 
подавлял всякие попытки в этом направлении 
в своих владениях, а иногда помогал феодалам 
уничтожать коммуны (Сане, Оксерр, Корбн, 
Шалон). Но дарование (за крупные суммы) 
привилегий «городам буржуазии> и насажде-
ние в королевских доменах -новых городов» 
приобретают уже при нем систематический ха-
рактер, являясь важным средством обогаще-
ния казны и ограничения власти соседних фео-
далов, беглые сервы к-рых охотно принимались 
в королевские города. Однако новые тенденции 
королевской политики, равно как и результаты 
этой политики, с полной силой сказались лишь 
в 13 веке. 

Франция и 13—15 вв. В этот период яв-
ственно обозначается разрушение натурально-
хозяйственного уклада, в связи с чем вся си-
стема феодального хозяйства претерпевает зна-
чительные изменения. Уже в 13 в. депеяшо-ме-
новые отношения глубоко проникают и в село, 

-способствуя переводу крестьянских повнпно-
•стей на денежные ренты, массовому освобожде-
нию от серважа, растущему применению наем-
ной рабочей силы в поместьн, распростране-
шпо испольщины (metayage) и денежной аренды 
на срок. Зажиточная верхушка крестьянского 
населения не только выкупается от многих 
-феодальных повинностей, но н приобретает 
земли в собственность. В 14—15 вв. т. п. сро-
тюрная», т. е. нефеодальная собственность по 
нек-рым подсчетам охватывала ок. 1/3 всех об-
рабатываемых земель. Экономический подъем 
в этот период сказывается также в расчистке 
обширных пустошей под пашни, введении ряда 
новых культур, занесенных гл. образом с Во-
стока (гречиха, рис, абрикосовое, лимонное и 
апельсиновое деревья), в росте поголовья ско-
та. Развитие производительных сил Ф. имело 
своим результатом быстрый рост населения, 

достигшего к середине 15 в. ок. 22 млн.; т. е. 
цифры населения Ф. в начало 18 в. Оживление, 
благодаря Крестовым походам, торговли с Ле-

вантом, появление знаменитых ярмарок в Шам-
пани, приобретающих в 13 в. международное 
значение, расцвет городского ремесла, полу-

I чающего в это время свою законченную цехо-
пую организацию (см. Цехи) и различные при-
вилегии. увеличение городского населения бла-
годаря непрекращающемуся притоку ил села— 
все это приводит к значительной концентрации 
богатств в руках буржуазии и к повыше-
нию ее удельного веса в »транс. Филипп II Лв-• 
густ систематически требует у «добрых горо-
дов помощи п б о р ь б . , с крупными феодалами 

: и привлекает богатую буржуазию к упра-
влению. вербуя из <•>' рядов кадры финансовых 
• O B ' T I I I I K O B , К О Р О Л Е В С К И Х агентов на местах 
и пр. Вместе с т-'.м короли пользовались оже-

I сточенной борьбой между богатой буржуазией 
! и плебейскими низами для подчинения городов-
! коммун своей власти. Предлогом дли лишении 

городов политической автономии и значитель-
I но го урезывания даже их адмнннстратнпно-

финансопоп самостоятельности служило не-
редко плохое состояние городских финансов, 
запутанных бесконтрольным хозяйничаньем на-

! трицната и отягощенных вдобавок бесконечны-
ми вымогательствами самих же королей. 

Филиппу II удалось после длнтельпой и упор-
ной борьбы с Анжуйской династией апгло-нор-
мандских королей ( Г е н р и х о м II Плантагене-
том, Ричардом Львиное Сердце н Иоанном Без-
земельным) нанести решающее поражение в 
Г,'I I при Бунине феодальной коалиции по главе 
с Иоанном Безземельным, присоединить Нор-
мандию, Анису, Мен, Турень, часть Пуату, Ар-
туа и увеличить так. обр. королевский домен 
в четыре раза. Провозглашенный папой Инно-
кентием третий Крестовый поход против яль-
бигойцев (см.) ( 1208) подготовил присоединение 
к домену обширных земель на Ю. Альбигой-
ская ересь,«резко враждебная католической 
церкви, распространилась в Лангедоке с 12 в., 
опираясь на сочувствие графа Тулузского и др. 
южных феодалов, рассчитывавших воспользо-
ваться проповедью альбигойцев—о недопусти-
мости церковных владений—для конфискации 
имущества монастырей и церкви. Плодами 
побед <жрестоносцев» воспользовался Людовик 
VIII (1223—20), окончательно завоевавший 
Лангедок. При нем же было завершено и по-
корение б. ч. Аквитании, где власть короля 
была упрочена раздачей городам вольностей и 
постройкой многочисленных замков, занятых 
французскими гарнизонами. После присоеди-
нения при последних Капетннгах (Филиппе 
III, Филиппе IV п его сыновьях) графства Шам-
пани, г. Лиона н остатков Тулузского графства 
объединение Ф. было в основном закопчено. 
Из крупных феодальных уделов вне пределов 
королевского домена оставались только Фланд-
рия на севере, Бургундия на востоке, Бре-
тань на западе н оставленная англичанам часть 
Аквитании на юге. 

Наряду с этим шел процесс приспособле-
ния феодального государственного аппарата к 
денежно-меновому хозяйству и потребностям 
усложняющегося государства. В центральном 
управлении все более выдвигается королевская 
курия, состоявшая из близких вассалов н со-
ветников короля. Разнообразные судебпые, ад-
министративные н финансовые функции ку-
рии, первоначально елнтыо, постепенно обосо-
бляются н дают начало TfieM различным орга-
нам—парламенту, как высшей с у д е б н о й инстан-
ции (curia in parlamento), королевскому совету 
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(curla in consilio), которому были присвооиы 
общеполитические и законодательные функ-
ции, наконец счетной начато (curia do compotis), 
котораи сначала представляла собой времон-
ныо комиссии для контроля финансовой отчетно-
сти королевских агентов, а затем превратилась 
n постоянное учрсясдоннс. Вся работа в »тих 
органах фактически осуществлялась но фео-
дальной аристократией, в них пасодавшой, а ко-
ролевскими чиновниками бурясуазного проис-
хождения, часть к-рых, имевшая юридическое 
образование, т. и. «логисты», сумела нз фео-
дальных прав короля как высшего сюзороня 
сделать все выводы для обосвования практики 
захватов и нарушений феодальных вольностей 
невтральнымн и местными органами королев-
ской власти. Агентами короля на местах были 
прево (prévôt), над которыми для продупроис-
денпя превращения этих долясностой в наслед-
ствевпые феоды были поставлевы со времен 
Филиппа II особые высшие чиновники на яса-
лованьн—бальн нлн, иа юге, сеиошалы (bail-
lis, sénéchaux), обладавшие военной, судебной 
и финансовой властью в пределах своего адми-
нистративного округа — бальяяса — и обязан-
ные периодической отчетностью перед королев-
ским советом. Прево и бальи своими насилиями 
и вымогательствами сделались ненавистными 
всему населению, но они сыгралп немалую роль 
в подчинении непокорных феодалов, в разру-
шении нлн ограничении феодальной юрисдик-
ции. В середине 13 в. королевская власть была 
уясе настолько сильна, что Людовик IX мог се-
бе позволить издание ордонансов(указов) для 
всей Франции, которыми воспрещались частныо 
войны, судебные дуэли, даисе ношение оруясня, 
вводилось повсюду хояедевие королевской мо-
неты преимущественно перед сеньориальной, 
устанавливались различные экстраордппарныо 
поборы с городов, феодалов н церкви. Для удов-
летворения всо возраставших потребностей в 
деньгах на содернсанно королевского двора, ад-
министрации и наемного войска (к-роо с конца 
13 в. начинает вытеснять феодальное ополчение, 
хотя ещо но становится постоянным) уясо не-
хватало доходов с королевских доменов, побо-
ров н принудительных «займов» у городов и ду-
ховенства, систематического ограбления еврей-
ских купцов и ростовщиков, выгод от перече-
капки монеты н т. п. Короли всо чаще обра-
щаются к созывуг представителей 3 «чинов», нлн 
сословий (духовенство, дворянство и города), на 
расширенные заседания своей курии с целыо 
вынудить нх согласно па те нлн иные депеяшые 
ясортвы. Отсюда возншели Генеральные штаты 
(см.), к-рыо обычно созывались отдельно для 
сопора Ф. (Штаты Лангдойля) и отдельно для 
юга Ф. (Штаты Лапгедока) п наряду с которы-
ми возникают Штаты в отдельвых провинци-
ях, договаривающиеся с королевскими агента-
ми о размерах и способах взпмапия налогов в 
калсдой даппой провинции. Первыми известны-
ми нам Генеральными штатами являются Шта-
ты, созванные в 1302 Филиппом ГУ Красивым 
(1285—1314) в период борьбы последнего с па-
пой Бонифацием VIII, запретившим француз-
ской церкви уплачивать королю десятину и др. 
налоги без своего разрешения. Спор о том, папе 
нлн королю прннадлеясит право распоряясаться 
огромными богатствами церкви во Ф., ослояс-
иенный в ходе борьбы др. вопросами, закон-
чился полным иораясоннем Бонифация VIII и 
превращенном длинного ряда его преемников, 
переселившихся пз Рима ближе к французской 
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границо—в Авиньон, в простых исполнителей 
волн французских королей («Вавилонской нлопе-
нно пан»), В частности первый из авиньонских 
пан — Климент V — санкционировал асандаль-
ный процесс, инсценированный Филиппом IV 
против ордена тамплиеров (см.) с целыо за-
владения крупными капиталами, накопленными 
орденом благодаря широкому размаху ого торго-
вых и ростовщических операций. Орден был 
уничтоясон, ого имущества конфискованы, а ру-
ководители преданы казнн (1308) как чаро-
деи и еретики. 

Объединительная и цонтрплизаторскан поли-
тика королей была сведена па-нет кризисом, 
созданным Столетней войной. Одной нз причин 
Столетней войны меясду Англией и Францией 
была борьба за Фландрию (см.) — страну раз-
витой текстильной промышленности, слуисив-
шую важнейшим рынком сбыта для англий-
ской шерсти и попавшую в полную зависи-
мость от французского короля после подавления 
его воНсками восстания фламандских ткачей в 
1328 (битва прн Касселе). Английский король 
Эдуард III воспользовался как предлогом для 
начала войпы предъявлением своих прав на 
французский престол, па который после смер-
ти последнего Капетннга прямой линии был 
возведен представитель боковой ветвн Филипп 
VI Валуа (1328—50). Опираясь на помощь 
фландрских городов во главе с богатым геитским 
буржуа Яковом ван Артевольде, Эдуард III 
начал в 1339 поенные операции, в к-рых англи-
чане имели неизменно перевес. Французское 
феодальное ополчение было разгромлено снача-, 
ла при Кресн (13*10), затем прн Пуатьо (1356), 
причем в Пуатьо попал в плен весь цвет фео-
дальной знати во главе с самим королем Иоан-
ном Добрым. Крестьянство Северпой Ф., разо-
ренное тяяселымн поборами на выкуп плеппых 
феодалов и грабоясами апглийских и француз-
ских наемников, поднялось против своих сепь-
еров и начало разрушать нх замки (1358). Они 
убивали ненавистных им сепьоров, уцнчтолсали 
попадавшиеся им в руки феодальные записи 
следуемых с них в пользу сеньора платежей и 
повинностей. Этому воссташпо, известному под 
именем Жакерии (см.), предшествовало рево-
люционное двнясенне в Парпнсе. 

Для внесения громадного выкупа 8а взятых 
англичанами пленных дофнн Карл обратился 
к трем сословиям за помощью. В 1356 собрались 
Штаты в Паршко. Половину всех собравших-
ся составили представители городов Ф., так icaïc 
многие сеньоры не могли или не захотели иа 
них явиться. На Штатах старшина паршкекнх 
купцов Этьен Марсель возглавлял оппозицию 
против королевской власти. Парнисское пасе-
леиие—как купечество, так и ремесленники— 
первопачально совместно поддоряенвало Марсе-
ля. Дофнн вынуисден был подписать ограниче-
ние королевской власти, npooicT реформы госу-
дарственного управления, нзлоясепный в «ве-
ликом ордонансе» (королевском указе). Новыо 
королевские чиновники, прншедшпе к власти, 
согласно «великому ордонансу», нз рядов круп-
ных торговцев, разлояенлц налоги обратно про-; 
порцпональпо получаемым городским населе-
нней доходам: более бедные оказались больше 
всего облоисенными. В процессе дальнейшей 
борьбы за ограннчопио королевской власти в 
пользу Ген. штатов но только дворяпстпо и ду-
ховенство пе поддорлсалн napmiccicyro бурнсуа-ï 
ашо, по от нее отпали и союзники из беднейших 
слоев городского населения. Марсель попытался 
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иступить n союз с восставшими крестьянами, 
«Жаками», но крестьянское носстанно было 
подавлено соолнненнымн силами Лфаицуяских 
и английских рыцарей (дворян). Дофин Карл 
мог теперь, опираясь на поднявшееся навншн-
ту свонх классовых нитересов дворянство, пой-
ти с войском ва парижан. Марсель был убит 
в уличной схватко. Дофнн Карл отменил вен 
подписанные им ограничения королевской вла-
сти (1358). Заключенное вскоре после этого 
соглашение с англичанами в Кале и Бретииьп, 
купленное ценой значительных денеясных и тер-
риториальных ясертв, дало 7-летнюю передыш-
ку, к-рая была использована дофином (с 1364 
королем Карлом V) для улучшения финансов 
и реорганизации армии (создание наемпых от-
рядов т. н. «жандармов» и артиллерии). Во-
зобновившиеся в 1369 поенные действия были 
спачала удачны для французов, к-рые под пред-
водительством Дюгесклена, наиболее дарови-
того нз военачальников Карла V, отвоевали 
ббльшую часть уступленных Англии областей. 
Но после смерти короля, при его впавшем в су-
масшествие преемнике Карле VI, принцы коро-
левского дома, правившие Ф., вызвали протнп 
себя ряд восстаний ремесленников и крестьян, 
подавленных с большим трудом, а затем нача-
ли междоусобную борьбу за власть, разбив-
шись на две партии—«бургундцев» и «армань-
яков». В граясданской войне, охватившей всю 
Ф., приняли участие парижские ремесленпнкн 
во главе с мясником Кабошем (восстание «ка-
бошьенов»), к-рые в союзе с бургундцами за-
ставили правительство Карла VI издать «вели-
кий ордоиано 1413, наметивший ряд админи-
стративно-финансовых реформ и меры к устра-
нению панболее вопиющих ачоупотреблений. 
Одпако богатая парижская буржуазия, сама 
извлекавшая выгоды нз многих финансовых 
злоупотреблений и напуганная возраставшим 
радикализмом кабошьенов, призвала в город 
арманьяков, которые перебили либо изгнали 
участников двияеения и восстановили авторитет 
правительства. Лишенное единства, француз-
ское дворянство потерпело вслед за тем страш-
ное поражение от англичан прн Азннкуре 
(1415). Открытый переход бургундского герцо-
га Филиппа Доброго, боровшегося за власть с 
французским королем, на сторону англичан 
облогчнл последним завоевание около полови-
ны всей Ф. на С. от Луары и установление там 
своего правительства. Однако, несмотря на 
поддержку частя духовевства и буржуазии, 
англичанам но удалось прочно утвердиться в 
стране, разоренной нх поборами и насилиями 
наемпых отрядов и охваченной непрерывными 
крестьянскими восстаниями. Война, приняв-
шая теперь исключительно характер парти-
занских набегов и грабежей с обеих сторон, 
совершенно обезлюдила многие преяеде цвету-
щие местности, превратила нх в пустыни и раз-
рушила экономические связи между отдельны-
ми частями страны. Ненависть к англнчапам, 
в которых стали видеть главных виновников 
всех бедствий, вызвала средн народа сильное 
антнапглийское движение, использованное 
приближенными короля для организации похо-
да против англичан (см. Жанна д'Арк). Англи-
чане начинают терпеть пораясепия, утрачивая 
одну эа другой свои позиции во Ф. Отказ Фи-
липпа Доброго от союза с Англией и противоре-
чия в среде английской аристократии, привед-
шие к войне Алой и Белой Розы (см.), ускорили 
процесс очищения Ф., эа исключением г. Ка-

ле, от английских отрядов.—По окончании 
войны населении Ф. уменьшилось почти вдвое 
п результате военных действий, массовых из-
биений и казней по время восстаний, голодовок 
и страшных эпидемий (»черная смерть» 1347 
и др.). Разорены были не только крестьяне, 
но н бурисуаяин, церковь, мелкие и частич-
но крупные феодалы. Королевская власть зна-
чительно усилилась благодаря конфискациям, 
ликвидации ряда привилегий феодалов и горо-
дов. захватам различных доходов и чрелпычай-

I пому усилению налогового пресса; она сдела-
лась ваишойишм источником всяких благ для 
своих слуг, отчего возросла ее притягательная 
сила для дворянства. Военные реформы Карла 
V11 ( 14*22—61) привели к созданию ядра посто-
янной армии—дворянской кавалерии (compa-
gnies degrande ordonnance)!!буржуазной пехоты 
«вольных лучников» f francs archers). Граждан-
ское управление окончательно переходит в руки 
многочисленной бюрократии, рекрутируемой 
главным образом из буржуазии. Генеральные 
штаты утрачивают прежнее значение и, созыва-
емые редко, превращаются в машину для воти-
ровании налогов. Зато возрождается пришед-
ший в упадок парижский парламент, наряду с 
к-рым возникают провинциальные парламенты 
в Гренобле, Тулузе, Бордо, укрепившие авто-
ритет центральной власти в судебной области. 
Введение постоянных прямых и косвенных на-
логов, возникновение государственной соляпой 
монополии (знаменитая gabelle) способствуют 
неслыханной концентрации богатств в руках 
отдельных финансистов и дельцов вроде Жака 
ICepa (см.), бывшего фальшивомонетчика и ра-
боторгопца, а затем откупщика соляных про-
мыслов, королевского казначея и члена коро-
левского совета. Таким образом во Ф. зарож-
дается абсолютная монархия. Однако монар-
хии для своего окончательного укрепления не-
обходимо было сломить последнее сопротивле-
ние феодалов, из к-рых самым могущественным 
был герцог Бургундский, соединивший в свонх 
руках, помимо герцогства и графства Бургун-
дии, Франш-Контс и Нидерланды. Эту задачу 
выполнил Людовик XI (1461—83), к-рому при-
шлось почтн с самого начала повести борьбу 
против коалиции герцога Бретани, графа Ан-
ясуйского, принцев Бурбонского и Армапьяк-
ского домов, возглавленной герцогом Бургунд-
скнм Карлом Смелым (см.) (сыном Филиппа Доб-
рого). Расстроив коалицию прн помощи не-
которых уступок н щедрых денежных раздач, 
Людовик XI нелой системой ловких политиче-
ских комбинаций изолировал Карла Смелого 
н подготовил его окончательную гибель, вслед 
за чем он отнял у наследницы Карла основную 
часть владепий ее отца. В итоге правлевня 
Людовика XI королевская власть во Ф. чрез-
вычайно усилилась, французские земли были 
в основном объединены. Политическое объеди-
нение Ф., завершенное уже прн его преем-
никах подчинением Бретапи, было настолько 
прочным, что новая феодальная коалиция, об-
разовавшаяся после смерти Людовика XI, не 
представляла уясе серьезной угрозы и была без 
труда разбита правительством. Прн Карле VII 
н Людовике XI торговля и промышленность до-
стигают значительного развития. Третье со-
словие все более выдвигается вперед, проникает 
в королевский совет, занимает ряд почетных 
долясностей в государстве, поставляет кадры 
растущего чиновничества, задает тон в много-
численных с о в е щ а н и я х нотаблей, созываемых 
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королем дли заслушивания tlx Mirant!П. Соз-
даются целые династии ярких представителей 
торговой буржуазии (Лшк Кор, семья до Бок), 
н качество казначеев короля н его кредиторов 
влияющих на внешнюю и внутреннюю полити-
ку монарха.— В конце 15 в. Франция ужо 
представляла собой относительно цонтралнзо-
ванноо национальное государство, в к-дрм по-
лнтнч. господство феодального дворянства осу-
ществлялось посредством вчерно закопченного 
военно-бюрократнч. аппарата. О. Вайтитсйп. 

Франция и 1С—18 вв. 
Возникновение элементов капиталистическо-

го хозяйства в недрах феодального строя про-
исходило с конца 15 в. неуклонно, но очень 
медленно. В соответствии с расширением сфе-
ры денежно-меновых отношений и перестанов-
ками в самом классе феодалов изменяется и 
форма политического господства. 

« А б с о л ю т н а я м о н а р х и я , — говорит 
Маркс,—возникает в переходные эпохи, когда 
старые феодальные сословия разлагаются, а 
средневековое сословие горожан асладываетсл 
в современный класс буржуазии, п ни одна из 
спорящих сторон не взяла еще перевеса над 
другой» (M а р к с п Э н ге л ь с, Соч., т. V, стр. 
212). Государство по перестает от этого быть 
строго классовой формой господства, и господ-
ствующим классом попрежнему остается земле-
владельческое дворянство. Поскольку само дво-
рянство заинтересовано в развитии новых ис-
точников дохода, государство поддерживает хо-
зяйственную деятельность буржуазии. История 
Ф. подзывает, нисколько противоречива была 
позиция буржуазии, формировавшейся здесь 
при абсолютной монархии. В эпоху первона-
чального накопления она, с одной стороны, 
пользовалась «государственной властью, т. е. 
концентрированным и организованным общест-
венным насилием, чтобы облегчить процесс 
превращения феодального способа производ-
ства в капиталистический и сократить его пе-
реходные стадии» (М а р к е , Капитал, т. I, стр. 
(ЮЗ). С другой стороны, уже в 16—17 вв. она 
делала—правда, лишь робкие и непоследова-
тельные— попытки борьбы за власть. В об-
щем вплоть до 18 в. она предпочитала приспособ-
ляться к условиям все еще господствовавшего 
феодального строя и ограничиваться служеб-
ной и подчиненной ролыо при дворянском 
абсолютизме, задача к-рого заключалась в по-
давлении революционных движений в городе 
н деревне, направленных прежде всого против 
феодальных основ общества, по к-рый па опре-
деленном этапе сыграл прогрессивную роль, 
преодолев феодальную раздробленность н за-
вершив объединение страны. 

Сеньоры обычно стремились к превраще-
шпо барщины и ренты продуючшн в денежную 
ренту н к постепенному отходу от с. х-ва и де-
ревни вообще. Хозяйственный абсентепзм дво-
рянства растет. С развитием денежной формы 
сеньориальной ренты п упадком барщины, в 
к-рой с уничтожением барской запашкп не было 
нужды, теряла смысл и личная крепость кре-
стьянина. К концу 15 века основная масса 
крестьянства во Ф. представляла собой лично 
свободных мелких земледельцев, держателей 
земли на феодальном праве в его чрезвычайно 
разнообразных формах. Само держание земли в 
подавляющем числе случаев было наследствен-
ш1ш (т. и. пензнва). Но требование сеиьером 
уплаты в определенные сроки, необходимость 

денежных яаймов на предмет улучшения с.-х. 
производства (распашка нови, осушка болот, 
покупка инвентаря) приводили к задолженно-
сти мелкого крестьянства ужо с 10 в. В резуль-
тате в деревню проникает власть бурясуазин н 
форме ростовщического капитала. Буржуазия 
скупает вомлю (icaic домен соньера, так и ого 
права на платежи скрестьяискнх держаний,т. о. 
феодальную рейту), дает ссуду иод обеспеченно 
продуш-амн или недвижимостью. Ипотека, т. е. 
обязательство, вытокавшео пз частноправового 
договора, принимала чаще всого форму наслед-
ственной ренты, взимавшейся со всей недвижи-
мости, напр. в определенном размере с каждой 
единицы плошадн крестьянской оомлн (ипотека, 
подраягалатак. обр. сеньерполыгай peirro). Сонь-
еры при ликвидации своей запашки сдавали 
свою землю (землю домена) гораздо чаще па 
условиях долгосрочной аренды. Крестьянские 
держания часто представляли собой соединенно 
мельчайших участков и угодий, которые бы-
ли держаниями па самых разнообразных усло-
виях, установленных в прежние века, укреп-
ленных обычаем и записями сеньернального 
суда. Все это говорит о сложпости аграрных 
отношений старой Ф., продолясавшнх запуты-
ваться все больше вплоть до революции, когда 
они были разрублены якобинским законода-
тельстно.м 1793. 

С середины 10 в. падение цены драгоценных 
металлов понизило реальную ценность денеж-
ной сеньориальной ренты. Это было выгодно дер-
жателю н являлось потерей для соньера; зато 
замедлило кое-где коммутацию н превращение 
натуральной ренты в денежную, и землевла-
делец, наученный опытом колебания цен, стал 
переходить либо к краткосрочной аренде ли-
бо к аренде натурой, а по деньгами. Форма сда-
чи земли нсполу стала преобладающей фор-
мой аренды. Французское крестьянство рас-
слаивалось на зажиточную верхуннсу (кулаков), 
незаметно сливающихся с буржуазией, па ос-
новную массу середняков (и тот и другой слой 
в податной терминологии определяется как 
labourour—пахарь—и в 18 в. подленагг обложе-
нию в зависимости от размеров запашки), на 
бедняков, пли по тогдашней податной термино-
логии «поденщиков» (manouvriers, journaliers), 
владельцев парцелл, прирабатывавших на сто-
роне в качестве батраков либо (с 17 в.) кустар-
ничающих, и наконец па очень многочисленный 
слой наиболее обездоленных в имущественном 
отношении «нищих» (по офицнальп. терминоло-
гии—mendiants). Часть «нищих» былаприписана 
к месту жительства и пользовалась нек-рой по-
мощью общины, а часть наполняла собой доро-
ги Ф. в поисках случайного заработка пли 
милостыни и была предметом постоянных бес-
покойств королевской полиции. 

Французасая буржуазия, крепнувшая п про-
цветавшая под покровом усиливавшейся цеп-
тральной власти и с 16 века начавшая перехо-
дить впервые к организации капиталистических 
предприятий в виде домашней системы круп-
ного производства, а несколько позже и ману-
фактур, стала ш-рать ббльшую, чем пренеде, 
роль в бюрократическом и особенно финансо-
вом аппарате дворянского государства. Услож-
нение государственного аппарата с ростом тер-
ритории и королевской власти способствовало 
умножению этого слоя бюрократии и к 16 ве-
ку создало целые кадры наследственной бюро-
кратии буржуазного происхождения, подвизав-
шейся в суде п администрации. Часть ее была 

16» 
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^облагороясона» («дворянство мантии»), но она 
никогда но Пыла признана равноправной насто-
ящему дпорннстзу, «дворянстпу шпаги», кото-
рому приличествовала лишь вооннап и высшая 
духовная карьера. Должности сппн буржуа-
зия покупала. «Дворянство Mairnnr», как и ос-
тальная часть французской бюрократии, с точе-
нием промоин укрепляло своо положенно ввп-
.доннем наследственности должностей и расши-
рением системы проданш долншостей в 17 Bo-
ke, до превращения ее в истинно обществониоо 
бедствие. Абсолютная монархия, постоянно 
нуждавшаяся в девьгах для своей широкой 
внешней политики, увидела в этой спстемо до-
ходную статью. В периоды больших финансо-
вых затруднений правительство прибегаю к 
созданию" мноясества совершенно ненужных 
доляшостой и синекур. Всегда находились лю-
ди, к-рые покупали должности, свидетельствуя 
этим, что в стране имелись накопления, не на-
ходившие собственно капиталистического при-
менения.—Еще худшие последствия влекла за 
собой припятая абсолютизмом система госуд. 
хозяйства. Все косвенные налоги сдавались 
на откуп компаниям капиталистов, которые 
затем при помощи собственной администрации, 
пользуясь поддержкой и средствами прннужде-
ння государства, выколачивали у населения 
последние грошн и наяшпалн при этом колос-
сальные суммы, составившие в 17 и 18 веках 
крупнейшие состояния французской бурясуа-
знн. Неслыхапные барыши и беспощад ныо вы-
могательства этих компаний вызывали порой 
отпор даже-со стороны центральной властн, ко 
всему привыкшей и ничему по удивлявшейся. 
Начинались суды и конфискации имущества у 
зарвавшихся дельцов, но система продол жала 
существовать попрожнему, и в трудную минуту 
правительство снова прибегало к помощи этих 
крупных ростовщиков, добиваясь у них уплаты 
вперед за несколько лет следуемой по откуп-
ному договору суммы нлн заставляя нх вно-
сить сразу крупные суммы под залог поступле-
ний но только косвенных, но и прямых нало-
гов. В 18 веке эта система превратилась в 
самый наглый и хищнический, систематический 
и узаконенный грабеж пародпого достояния. 
Дворянство не гнушалось помогать этому гра-
бежу, получал от откупщиков подаркн за вы-
сокое покровительство или просто принимая 
участие в откупных операциях. К этому присо-
единялась система государственных займов, по-
крывавшихся в значительной мере из кошель-
ка все тех же откупщиков и «фтгаисистов», 
что наряду с упомянутыми методами обогаще-
ния было важнейшим средством первоначаль-
ного накопления. 

Государство стало грандиозно разросшейся 
феодальной сепьерней, которая, в добавление 
к сеньериальпой ренте, получаемой хотя и в 
уменьшенном сравнительно с преяснимп веками 
размере отдельными членами класса феодалов 
от своих дерясателей, выколачивала при помо-
щи внеэкономического принуждения значитель-
ную часть дохода своих подданных в интересах 
дворянства как феодального класса. Государ-
ство распределяло эту добычу самым неравно-
мерным образом, осыпая милостями и пенсиями 
тех, кто стоял близко к трону и составлял при-
надлежность «двора», обеспечивая их дополни-
тельной феодальной рентой, распределявшей-
ся централизованно. Неравномерное распреде-
ление этих подачек было источником недо-
вольства даже в среде самого дворянства. 
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Дворянство и духовенство как часть того ясо 
двориистпа были свободны от обязанности пла-
тить подати или платили нх п самой минималь-
ной степени. Эта система государственного хо-' 
зяйетва, имея п споей основе псе усиливающий-
ся паразитизм феодального класса и срастав-
шейся с ним верхушки привилегированной бур-
Htya.iiyt, непосредственно лксплоатиронявшей 
государственный сундук при помощи ростов-
щических операций, п конечном счето сыграла 
большую роль и длительном пронпесе истори-
ческой* и »д готовки революционного свержения 
абсол юти.1ма. 

Ростовщический характер французского ка-
питала— явление не только 1!) века: он имеет 
давность по крайней мере четырех столетий от 
Жака Кера (см.) (1395—1456) до братьев Пари 
п 18 веке. Но фрапц. капитал, наживавшийся 
на эксплоатации податной системы, не желал 
уступать голландскому и английскому и на аре-
не колониальных приобретений. Стране навя-
зывалась политика бесконечных войн с испан-
скими и австрийскими Габсбургами и некова i 
вражда с Англией за обладание колониями. 
Династические войны абсолютизма все больше 
приобретали характер торговых и колониаль-
ных войн. На те же крестьянские массы, кото-
рые несли издержки расточительной внутрен-
ней политики, всей своей тяжестью ложилось 
также и бремя этой захватнической политики. 

Таковы общие черты «предреволюционной 
эпохи». Эпоха легко делится на 3 периода: 1) пе-
риод, последовавший за окончательной терри-
ториальной консолидацией монархии при Лю-
довике XI и охватывающий приблизительно 
весь 16 век — борьба вокруг абсолютизма, за-
кончившаяся, несмотря на неблагоприятные 
внешние условия (смена династии), полным его 
торясеством; 2) период расцвета абсолютизма 
(Ришелье—Людовик XIV), 17 в., и 3) период 
упадка абсолютизма (18 в.). 

16-й иск. Революция цен была вызвана прито-
ком нз Америки драгоценных металлов, золота 
и серебра, количество к-рых в Европе увели-
чилось за столетие (1493—1600) вчетверо (с 7 
млн. кг до 27.675.700 кг), а покупательная спо-
собность уменьшилась в общем вдвое (Авенель). 
Сильнее всего повысилась цена на хлеб (в 3—4 
раза) и съестные припасы вообще, затем на 
сырье и продукты производства, в результате 
чего сильно выросла цена земли (во Ф. в 1501— 
1525 гектар пахотной земли стоил 95 фр., а в 
1600—317 фр.) и сильно понизилась реальная 
заработная плата, отстававшая от роста цеп па 
продукты первой необходимости. В интересах 
господствующих классов правительство пыта-
лось фиксировать максимальные цены на про-
дукты (ордонансы 1567—77) и заработную пла-
ту. Революция цеп задернсала окончательный 
перевод на деньги натуральных сеньориаль-
ных платенсей (цена в натуре, так наз. шам-
пар, или терраж, дожила до самой революции) 
п способствовала развитию половничества как 
наиболее распространенной формы аренды мел-
ких земельных участков. Понижение реальной 
стоимости сеньориальных платежей ударило по 
благосостоянию дворянства. Принужденное пе-
стп с 16 в. тяжесть расходов придворной жиз-
ни, оно продавало землю буржуазии и зазкя-
точпому крестьянству. Так революция цен уско-
рила процесс передвижения богатства и зомель-
иой собственности, намечавшийся уже н рань-
ше . Общий подъем торговли коснулся п Ф. 
оживил ее сношения со странами, расположен-
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иыми по борогу океана,—с Испанией, Нидер-
ландами » Англией,—и подпил оначоние со за-
падных нортоп (Бордо, Ларошель, Сон-Мало, 

JUteiui, llairr и др.)' Дальнейшее развитие по-
лучила также торговли на Средиземном моро 
с Левантом через Марсоль и торговли с Ита-
лией, потерявшая потом, со второй половины 
10 в., значение в связи с общим экономическим 
упадком Италии. Большое значение имела сухо-
путная торговля. Лионскио ярмарки, покрови-
тельствуемые королями, сделались в 10 в. одним 
на центров европейской торговли и ваяшей-
шнм денежным рынком, на котором заключа-
лись государственные займы и совершались 
крупнейшие финансовые и кредитные операции, 
особенно в связи с тем, что создавшиеся в 15 в. 
крупные европейские дернсавы с их наемными 
армиями нуждались в больших денежных сред-
ствах н постоянно искали кредита у крупных 
капиталистов. 10 век — эпоха создания круп-
ных капиталов, нажитых в торговле и прони-
кающих постепенно в область производство. 
Создается домашняя система крупной промыш-
ленности. Таковой стала например организа-
ция суконного производства в Пуату, льняное 
и полотняное деревенские производства в Бре-
тани н Нижнем Мене, работавшие на экспорт. 
В связи с возросшими потребностями высших 
luiaccoB во Ф. появляются и быстро развива-
ются новые отрасли промышленности, главвым 
образом предметов роскоши (шелк, бархат, ат-
лас, серебряная и золотая парча, изящное стек-
ло, эмалированные н фаянсовые изделия нт.д.). 
Важной отраслью производства становится изо-
бретенное в предшествующем веке книгопеча-
тание (первая книга во Франции напечатана в 
1470). Печатня Этьенов получает европейскую 
известность. 

Цех превращается в замкнутую привилеги-
рованную корпорацию мастеров, эксплоатнру-
ющнх подмастерьев и учеников. В начале 10 в. 
(150G) впервые упоминаются так lias, компанъ-
onaoicu (см.), товарищества подмастерьев, ко-
торые скоро стали запрещенными правитель-
ством тайными организациями, имевшими сво-
ей целью взаимопомощь и борьбу с мастера-
ми за лучшие условия существования и особен-
но за повышенно заработной платы, поншкав-
шейся в своей реальной ценности. Цехи ве-
ли упорную борьбу с компаиьонаисамн и доби-
лись от правительства их формального запре-
та (ордонанс Франциска I, 1539, подтвержден-
ный эдиктами 1501, 15GG, 1579; эдикт 1564 на-
лагал денежный штраф в 500 ливров за присут-
ствие на празднествах, устраиваемых товари-
ществами). Но перестав быть легальными, они 
продолясалн существовать п оказывали орга-
низующее влиянно на стачечное двшкенне 10, 
17 и 18 вв. Первые большие стачки подмастерьев 
относятся как-раз к 10 в. (типографские под-
мастерья в Лионе в 1539 п в 1571—72). В пол-
ном соответствии с корпоративным мелкоцехо-
вым духом производства этн товарищества по 
проявили солидарности всех подмастерьев не-
зависимо от отрасли производства. Их крупные 
союзы, раскидывавшие свои учреждения иногда 
почти по всей Ф., враждовали между собой, н 
шумные потасовш1 разных союзов в каком-ни-
будь малепысом городке—обычное явление в 
жизни подмастерьев той эпохн. 

История французской монархии в первой по-
ловине 16 в. стоит под знаком укрепления аб-
солютизма н серии захватнических войн (италь-
янские войны). Вторая половина века ознаме-

нована последней серьезной попыткой высту-
пления части феодалов, использовавших ро-
формационносдвнжониов религиозных войнах. 
Преемники Людовика XI, Карл VIII (1483—08), 
ЛюдовикXII (1408—1515) и Франциск I (1515— 
1547), укрепляли свою власть при поддержки 
основной части высшего и рядового дворян-
ства п привилегированной бурягуазни. 

Оппозиция была робка и но имела за со-
бой реальной силы. Генеральные штаты в Туре, 
собранные непосредственно после смергн Лю-
довика XI (1484), пробовали было выставить 
прниинп правления через народ, т. о. через со-
словия, представленныо в Генеральных шта-
тах, но правительство отделалось пустыми обе-
щаниями и, распустив собрание, долго ого 
но созывало. Генеральные штаты становились 
стеснительными для королевской власти. Онн 
были созваны одни раз при Людовико XII (1506), 
одни раз при Генрихе II (1548) и снопа возроди-
лись на время в период религиозных войн, 
сделавшись орудием борьбы против королев-
ской власти (1500, 1570, 1588, 1593). Конец 
войн был и концом для Штатов. Они были со-
званы еще раз в 1614, чтобы затем исчезнуть 
вплоть до 1789. Все управление сосредоточи-
лось в королевском совете, но самые важные де-
ла решались в узком кругу близких к королю 
лиц; парламенты, особенно паршкекнй, не-
сколько ограничивали власть короля: регистри-
руя указы короля, онн могли делать ему воз-
ражения, указывая па несоответствие нового 
распоряясення обычным законам королевства 
(право ремонстраций); но заседание, на кото-
ром присутствовал король (lit de justice), делало 
регистрацию обязательной. Огромное значение 
получила профессиональная армия, постоянная 
(королевская стража и жандармерия) и непо-
стоянная, нанимаемая по мере надобности. 

Завершив в основном объединение Ф., мо-
нархия устремилась на захват страны, где ле-
ясали нстокн европейской торговли,—Италии. 
Здесь французы скоро встретились с соперни-
ком, богатой н сильной в то время Испани-
ей. Габсбургская династия (см.Габсбурги)пер-
сонально объеднпяла в 16 в. Испанию с Гер-. 
манной и Нидерландами. «Итальянские войны» 
(1494—1559), превратившиеся со времени Карла 
V (см.) (1519) в войны Ф. с Габсбургами, кото-
рые тоя{е велись сначала на территории Ита-
лии, имели для Европы в целом и для Ф. в осо-
бенности огромное значение. Большая армия н 
денеяпгые ресурсы становятся средством захвата 
новых территорий н приобретения новых под-
данных— налогоплательщиков. Эта политика 
проводилась в интересах командующего клас-
са—дворянства, а таюке в интересах расшире-
ния французской внешней торговли. Карл VIII, 
вступив в 1494 в Италию, прошел ее с се-
вера на юг п занял Неаполитанское королев-
ство. Но итальянские государи составили про-
тив пего коалицию (папа Александр VI, Вене-
ция н герцог Миланский) н, поддержанные им-
ператором Максимилианом I п испанским коро-
лем Фердинандом Католиком, вытееннлп фран-
цузов из Италии. Людовгас XII повторил поход 
Карла VIII, но получил отпор со стороны «Свя-
щенной лиги»—большого союза, в который во-
шли папа (Юлий II), Венеция, Швейцария, им-
ператор Максимплпап I, Испания п Апглпя. 
Французы снова были вытесионы пз Италии. 
Третья война, пачатая в первый год царствова-
ния Фрашшска I (1515), имела своим результа-
том захват французами Милана, по Франциск 1 
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скоро встретился там с испанским королем Кар-
лом 1, избранным n 1519 на престол императо-
ров Германии .под именем Карла V, и с итого 
промен и борьба за Италию превращается n борь-
бу Ф. с Габсбургами за преобладание n Европе. 
Карл V претендопал пе толысо на объединение 
большей части Зап. Европы, но и иа часть самой 
Ф. Как внук МАрнн Б у р г у н д с к о й он требовал 
«возвращеГшя» Бургундии, присоединенной к 
Ф. при Людовике XI. После поражения фран-
цузов прн Папин (1525) и пленения самого коро-
ля Франциска Карл V дерисал его в заточении 
в Мадриде до тех пор, пока он не согласился 
на уступку Бургундии, конечно до первой но-
вой войвы, к-рая и началась в 1527. 13 4 войнах 
Франциска I с Карлом V (1521—26, 1527—29, 
1535—38, 1541—14) прочие государства, осо-
бенно мелкие, ведут политику, целью которой 
было пе дать усилиться ни одной нз двух бо-
рющихся сторон, тогда как два главных про-
тивника, «христианнейший король» и «апосто-
лический Габсбург*», вели борьбу, не стесняясь 
никакими средствами. Франциск I помогал не-
мецким протестантским князьям против импе-
ратора и содействовал успеху реформации в 
Германии. Он заключил даже союз с самым 
страшным в то время врагом Европы, с турец-
ким султаном Сулейманом Великолепным (см.), 
который, разгромив в 1526 чешско-венгерское 
войско при Могаче, захватил бблыную часть 
Венгрии и угроясал австрийским владениям 
Габсбургов. Б свою очередь Карл V в наказание 
папе (Климент VII) за то, что тот в это вре-
мя перешел на сторону французского короля, 
напал на Рим (1527) и подверг его такому раз-
граблению, к-рому позавидовали бы сами тур-
ки. Итальянские походы имели большое значе-
ние для французской культуры 16 века. Пыш-
ная роскошь итальянского возрождения стала 
впервые доступна французам, когда онн нере-
шлн через Альпы. Французское возрождение, 
его литература и искусство оказались под 
енльиым влиянием итальянских образцов; внеш-
нее изящество и богатство в обиходе итальян-
ской буржуазии имели сильное влияние на 
грубоватый средневековый уклад французской 
жизни. Карл VIII вывез нз Италии не толысо 
архитекторов и художников, скульпторов и 
ученых, но н целую армию парфюмеров, ювели-
ров, мастеров по кружевному делу, дамских 
портных, столяров, садовников и т. д. То же 
самое делали Людовик XII и особенно Фран-
циск I. Время Франциска I, век французского 
гуманизма и возрояедения (Лефевр д'Этапль 
и Рабле), начинает собой французский класси-
цизм, изящную придворную поэзию и литерату-
ру, пришедшую на смену рыцарской поэзии 
предшествующего периода и черпавшую свое 
вдохновение и сюжеты нз греч. и римской лите-
ратуры. Для преподавания древних языков, на 
к-рые смотрели в то время как на основу наукн, 
в Париже-были назначены «королевские лек-
торы», получившие несравненно бблыпую сво-
боду преподавания, чем профессора старой 
Сорбонны,—онн н положили основание иовому 
университету (Collège de France). 

По Болонскому конкордату (1516) Франци-
ска I с папой к королю перешло право назна-
чать на высшие церковные должности, и папа 
мог толысо утверждать прелатов в сапе и со-
бирать с них аниаты, т. е. налог в размере го-
дового дохода от церковной должности. Король 
мог подолгу не замещать церковных должно-
стей и пользоваться в течение этого времени 

доходами с них; он мог соединить несколько 
должностей и доходов от них и руках одного 
лица; он п конце-концоп мог передавать дохо-
ды от церковных должностей светским лицам н, 
пользоваться т. о. имуществом церкви для воз-
награждения за слуясбу, не имеющую ничего 
общего с религией. Успех реформации в Гер-
мании, гдо она сопровождалось революцион-
ным движением, не остался однако совсом без 
отзвука во «Р. Ересь появилась здесь позже и 
начала распространяться прежде всего в среде 
мелкой буржуазии и в среде ученых гумани-
стов и деятелей французского возрояедения. В 
последнем случае она приняла вначале харак-
тер нок-рого ученого вольномыслия и была ли-
шена проповеднического ясара немецкой рефор-
мации, питаемой общей ненавистью всех клас-
сов к бесстыдному хищничеству Рима. Покро-
витель наук и просвещения, союзник немецких 
князей в их борьбе с общим врагом, императо-
ром, Франциск I довольно терпимо относился 
сначала к распространению протестантизма да-
же в среде близких ему людей. Но скоро и во 
Франции протестантизм оказался во вражде с 
королевской властью. Оппозиция королевско-
му абсолютизму вербовала сторонников даже в 
среде высшего провинциального дворянства и 
находила в придворных кругах отголосок сре-
ди принцев крови и вельмояс, не желавших ми-
риться с подчиненной ролью и мечтавших если 
не о восстановлении феодальных вольностей и 
независимости, то по крайней мере об ограни-
чении королевской власти строго аристокра-
тическими учреждениями. Не малую роль в 
этих кругах играли и надежды па конфискацию 
церковных нмуществ. Ересыо заражена была 
и богатая буржуазия южных торговых городов, 
пользовавшаяся когда-то независимостью. Но-
вая религия, распространявшаяся с 40-х гг. 
в форме кальвинизма (см.), с его радикальными 
тенденциями, в ряде случаев способствовала 
развертыванию социальных движений город-
ских низов и крестьянства. Когда в 1534 про-
тестанты расклеили повсюду, даже на дв»>-
рях королевской спальни, призывы к истреб-
лению католического ндолослуження, это вы-
ступление было воспринято двором как ос-
корбленно. Университет и парламент, като-
лическое духовенство и король были возмуще-
ны «паглостыо» протестантов, и свободе про-
тестантизма пришел конец. Печатание книг 
было поставлено под строгий надзор, неиспра-
вимых еретиков стали сжигать на кострах. 
Преемник Франциска I—Генрих 11(1547—59)— 
учредил в парламенте «огненную палату» для 
суда над еретиками и продолжал жечь кальви-
нистских агитаторов. Прн трех его сыновьях, 
неспособных королях Франциске 11(1559—60), 
Карле IX (1560—74) и Генрихе III (1574—89), 
развитие массового движения в религиозной 
форме вызвало колебания и отступление бур-
жуазии; это дало возмоясность представителям 
оппозиционной части аристократии овладеть 
движением. Хотя старшему из сыновей Генри-
ха II, Франциску II, было 15 лет, и по закону 
он был совершеннолетним, но, пользуясь его 
слабоумием, власть захватили Гизы, дяди же-
ны короля, Марии Стюарт, королевы шотланд-
ской. Гизы, богатейшая фамилия лотаринг-
С1СИХ сеньеров, возглавляли католическую ре-
акцию, организовавшуюся после Тридвнтского 
собора (см.), в котором припимал деятельное 
участие один из них, кардинал Гнз. Брат ого, 
герцог Франсуа Гнз, взял в свои руки ко-
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маидовапие армией, сам ясо кардинал водал ад-
министрацией н финансами. Жостокоп нодавле-
нно ероси и распределение доляшостой и пенсий 

» среди своих сторонников в ущерб другим и 
часто аа счет пенсий и должностей, отобранных 
у других, соединило оипознцню религиозную 
н политическую, или, как тогда говорили, гуге-
нотов религиозных, восставших против жесто-
ких преследований, и гугенотов политических, 
возмущавшихся тем, что инозомныо сеньоры, 
т. е. Гизы (Лотарингия тогда ещо но ирннад-
леигала Ф.), присвоили себо порховиую власть, 
которая могла прннпдлоясать только кому-
нибудь из принцев кропи. Самое вырангенно «гу-
генот» (от нем. Eidgenosse—товарищ, поклнв-
пшйся верностью; так называли себя грая сдано 
швейцарского союза) ио1сазывало, что оппози-
ция приобрела xapaicrep сплоченного союза, по-
литическое значение к-рого явно стояло на пер-
вом плане. Политические гугеноты, а не гугено-
ты религиозные, были вождями и душой двн-
жеппя. Возглавляли эту политическую оппози-
цию Гнзам блиясайшно родственники короля, 
Бурбоны, государи маленького королевства На-
варрского, лежавшего между Францией и Ис-
панией. В начале 15G0 дворяне составили за-
говор, предполагая «освободить» короля от опе-
ки Гнзов (Амбуазский заговор), но заговор был 
раскрыт н главные зачинщики казпепы. Ко-
гда Франциск II умер (5/XII 1560) н королева-
мать, Екатерина Медичи, опекунша несовер-
шеннолетнего Карла IX, стала тоже склонять-
ся к примирительной политике, Гизы принуж-
дены были уступить, и в декабре 1560 по тре-
бованию оппозиции были созваны в Орлеане 
Штаты. Гугеноты былн в большинстве. Оппо-
зиция выставила ряд требований. Духовенство 
настаивало па искоренении ереси, дворянство н 
третье сословие требовали постоянного контро-
ля над финансами и периодического созыва 
Штатов. В 1560—61 обнаружилась сила гуге-
нотов, н правительство принуждено было счи-
таться с ними. Аптуап Бурбои был пазпачен 
королевским наместником; в королевский со-
вет былн призваны главные вожди партии и 
среди них—наиболее энергичный—адмирал Ко-
липьи. Январский эдшст 1562 позволил про-
тестантам свободно совершать богослуисення 
впе городов н занимать все должности наравие 
с католиками. Гизы былн оттеснены, н нх не-
нависть к ероси стала еще более пылкой. Вре-
менами партии мирились, чтобы затем начать 
борьбу с новой яростыо. В течение без малого 
30 лет было 10 войн. В марте 1562 герцог Гнз, 
проезясая мимо местечка Вассн недалеко от 
Партка, напал па толпу гугенотов, совершав-
ших богослужение. Человек 60 было убито и 
около 200 ранено. Это было началом открытой 
войны. Партии теперь уже совсем открыто 
вели борьбу за власть, набирали войска, всту-
пали в союз с нпостраипымн державами и со-
бирали налоги с тех местностей, в к-рых онн 
господствовали. Правительство беспомощно ко-
лебалось между двумя противниками. Екатери-
на Медичи попробовала опереться па проте-
стантов. Но властное вмешательство адмирала 
Колпиьн в дела и его проект помощи нидер-
ландским протестаптам против испанцев (в это 
время шла борьба Нидерландов с Испанией за 
самостоятельность), влияние, к-роо он стал при-
обретать пад Карлом IX, а больше всего недо-
вольство парижан встревожили королеву и она 
подослала к Колиньн убийц (22 авг. 1572). По-
кушение но удалось. Тогда она вошла в тайное 
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соглашонио с Типами. Последние при поддерж-
ке католического духовенства воспользовались 
съездом протестантских вождей в Париж но 
случаю свадьбы наваррского короля Генриха 
Бурбона с сострой франц. короля Маргаритой и 
устроили дикую расправу над гугенотами в ночь 
под праздник св. Варфоломея (24 авг. 1572). В 
Париже было убито 2 тыс. чел. В провинции—от 
О тыс. до 8 тыс. (нек-рыо насчитывают дажо до 
30тыс.). Колиньн погиб. Генрих Бурбон и принц 
Конде спаслись, отрекшись от протестантизма. 

Гугоноты преобладали на 10., особенно в 
Лангедоке, гдо некогда был центр ереси аль-
бигойцев и валъдснсов (см.). На 3. к ним примк-
нули богатые города Ларошель н Монтобан, 
выбравшие себо теперь начальников из среды 
буржуазии и вступившие в федерацию между 
собой. В Новаррском королевство утвердился 
протестантизм. Его король Генрих Бурбон сде-
лался главой всего движения. В 1573 гугенотам 
удалось вырвать от правительства эдикт, под-
творягдавший права протестантов (Ларошель-
ский эдикт) и предоставлявший свободу веро-
исповедания жителям Ларошелн, Ннма и Мон-
тобана. Гугоноты создали теперь настоящую 
федеративную республику—государство в го-
сударстве, возглавляемое феодальной аристо-
кратией. Ф. как бы распалась на 2 части: про-
тестантскую и католическую; и та и другая 
партия вели себя как самостоятельные госу-
дарства, заключали договоры с иностранными 
державами н пользовались нх субсидиями. Про-
тестантам помогали немецкие князья н англий-
ская королева (Елизавета), католикам—испан-
ский король ФнлиппП (см.). Экономии, подъем 
1-й пол. 16 века был приостановлен граждап-
ской войной. Земли оставались необработанны-
ми, крестьяне былн терроризированы, промыш-
ленность падала. Положение особенно ухуд-
шилось со вступлением на престол Генриха 
III (1574). В апрело 1576 король в Больо под-
писал мирный договор с гугенотами. Им были 
предоставлены новые крепости в качестве за-
лога, новые провинции в управление, подтвор-
яадеиа свобода их вероисповедания; были при-
знаны преступленном убийства Варфоломеев-
ской ночи. Протестантская республика имела 
теперь своп религиозные уставы, свое управ-
ление, свою армию, торговлю п финансы. В ком-
пенсацию за это Гизы получили в свою очередь 
5 областей и организовали «Священную лигу» 
по образцу республики гугенотов (1576). При-
крываясь верностью католической религии, 
Лига в общем восприняла протестантскую про-
грамму дворянских требований, а Гизы ждали 
лишь удобного случая, чтобы заявить свои 
претензии на французский престол. Под дав-

-леннем растущего недовольства и усиленного 
падения ценности денег (революция цеп особен-
но сильно давала себя чувствовать в 70-х гг.) 
Генрих III созвал Генеральные штаты в Блуа 
в декабре 1576. Громадное большинство бы-
ло на стороне Лнш. Гугенотская республика 
уже успела обнаруяенть все отрицательные сто-
роны своей феодальпо-сепаратнстской природы, 
тогда как Лпга только ещо организовывалась. 
Парижские депутаты присоединились к требо-
ваниям духовенства и лнгнстского дворянства 
объявить открытую войну гугенотам. Король, 
нуягдаясь в деньгах, объявил 1 января 1577 
договор в Болье аннулированным u запретил 
протестантизм. В ответ па это протестанты за-
ключили союз со шводами, датыспм королем, 
королевой английской и немецкими князьями. 
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Принц Коидо объявил в своом манифесте, что 
гугоноты вынуждены ваяться ад оружио, чтобы 
освободить фрянцуаон от постыдного рабства. 
Теперь гугеноты стали ярыми защитниками мо-
нархического принципа и сторонниками силь-
ной власти. Гизы, мечтавшие о короне, попро-
бовали склонить на свою сторону низшие клас-
сы, страдавшие от дороговизны, и убедить их, 
что все беды происходят от измены короли 
католицизму. Онн еще раз добились от короли 
запрещения протестантизма (Иемурский дого-
вор 1585). 13 Париже началось революционное 
движение в среде лавочников, рабочих, поден-
щиков и крестьян. Ныло выставлено требование 
восстановления городских вольностей, в Па-
рняге образовался исполнительный комитет 
«шестнадцати», такие лее комитеты стали по-
являться и в других северных городах. На-
пуганный движением в Париже, король выз-
вал войска, но паршкане восстали и построили 
баррикады (день баррикад 12/V 1588). Король 
бежал, и в Париже 28 мая было нриступлено к 
избранию членов «Коммуны» из числа ремес-
ленников и мелких торговцев. Движение низов 
испугало п Гнзов и парижскую буржуазию, и 
они стали просить короля вервуться обратно. 
Король, мстя Гнзу, к-рого он считал виновни-
ком всех своих несчастий, приказал предатель-
ски убнть его в своих покоях (20/XII 1588). 
Одип нз современников говорил, что не было 
ira одной деревни, которая не сделалась бы не-
зависимым государством по примеру деревень 
немецких, швейцарских и нидерландских (Гю-
ро). Тогда король снова стал склоняться на 
сторону гугенотов и призвал Генриха Бурбона, 
отъехав к его армии, к-рая двигалась к Пари-
жу. В городе началась паника. Ждали мести 
гугенотов за Варфоломеевскую ночь. 1 авг. 1589 
отравленный кинжал доминиканского монаха 
Жака Клемана покончил яензнь Генриха III. 
Единственным наследником престола оставал-
ся Генрих Бурбон. Но парижане боялись гу-
генотов и несмотря на то, что постепенно се-
вер покорялся Бурбону, но желали открывать 
ему ворота. Тогда Гепрнх, считал, что «Пария; 
стонт католической мессы», перешел в католи-
чество (1593) и купил остальных крупных лн-
гистскнх сеньерой пенсиями и подаркамн(1594). 

Перенесший на себе невзгоды религиозных 
войн, новый король, осторожный политик н 
человек, равнодушный к вопросам религии, не 
чувствовал себя ещо достаточно сильным, чтобы 
требовать ото всех безусловного повиновения, 
н поэтому издал в целях умиротворения страны 
Нантскнй эдикт (1598). Эдикт, утверяедая ка-
толицизм как господствующую религию, при-
зпавал также свободу вероисповедания проте-
стаптов, допускал протестантское богослуже-' 
ине в замках сеньеров и городах кроме Парижа 
и давал протестантам ряд политических прав, 
сохранявших их особое положение в государ-
стве, нх республиканское устройство, ряд кре-
постей в качестве залога, в т. ч. Ларошель, 
Сомюр и Монтобан, и разрешал пм собираться 
раз в 3 года для решепия своих дел. Эти права 
гугеноты как воюющая сторона получили не 
в пример всей остальной Ф м для к-рой ие бы-
ли восстановлены даже Генеральные штаты, не-
смотря на обещание короля. Царствовапне Ген-
риха IV было началом эпохи полиого расцве-
та абсолютизма, охватывающей три царствова-
нии: Генриха IV (1589—1(510), Людовика XIII 
(1610—43) и Людовика XIV (1043—1715). Как 
выдающийся политик Гепрнх IV сознатель-

но способствовал преяеде всего экономическо-
му восстановлению и подъему страны. Дли 
этого надо было покончить с шайками военно-
го сброда, продолжавшего грабить страну. Их-
ловили и уничтожали. Разоренное войнами н 
революцией иен дворянство попробовало увели-
чить платежи с крестьян, и последние не рал 
восставали, упнчтоясан дворян, роялистов и 
лнгистоп, католиков и кальвинистов. Самым 
значительным было восстание «кроканов» (cro-
quants), которое продолжаюсь 3 года (1594— 
1590) в провинциях Пуату. Сентонж, Лимузеи, 
Марш, II ери гор, Керсн и было направлено про-
тив короли и дворян. H прокламации повстан-
цы приглашали всех выступить протин граби-
телей, сборщиков податей, фискальных чинов-
ников, их помощников и приперженнев. Клич 
«aux croquants» (на грызунов) был сигналом 
для нападения на сборщиков податей, дворян, 
солдат, откуда и пошло самое название вос-
ставших крестьян «кроканамн». Восстание 
приобрело длительный характер и получило 
политический оттенок, так как крестьяне вы-
ставили ряд требований, свидетельствовавших, 
что успех швейцарских крестьян и опыт кре-
стьянской войны в Германии 1525 не прошли 
бесследно и для французских крестьян. Дво-
ряне прямо обвиняли нх в том, что они хо-
тят свергнуть монархию и установить демок-
ратию по образцу швейцарской. В Лнмузене 
и Сеитонже королевские войска вкупе с дво-
рянами подавили восстание, но в Перигоре 
сорокатысячная рать крестьян оказала такое 
сопротивление, что правительство предпочло 
заключить с ним договор и простить недоимки 
тальн, которые все равио невозможно было 
собрать. Правительство уменьшило общую 
сумму налогов н произвело более равномерное 
распределение их. Правительство Генриха IV 
создаст крупные казенные мануфактуры и 
поощряет основание частных (шелковые тка-
ни, гобелоиы, позолоченная кожа для обоев, 
сафьян, фаянсовые и гончарные изделия и 
т. д.). По совету агронома н экономиста Оли-
вье де Сер (см.) Генрих IV пропагандирует 
и поошряет разведение тутовых деревьев м 
шелковичного червя, дает иностранным ма-
стерам привилегии иа основание частных пром. 
предприятий н субсидирует нх. Прн нем впер-
вые появляются привилегированные королев-
ские мануфактуры (40), пз которых значитель-
ная часть была крупными предприятиями (ма-
нуфактура полотпа в Сен-Севере, близ Pyaua, 
350 станков, получившая 150.000 ливров субси-
дии; мануфактура золотой прянш с 200 рабо-
чими, получившая430.000 фр.субсидии,и т. д.). 
Правительство усердно исправляет дороги, 
строит каналы, учреяедает торговые заморские 
компании, стремится впервые освоить безбреж-
ные равнины Сев. Америки, заключает торго-
вые договоры с другими государствами, борется 
при помощи повышения тарифов на ввоз за 
лучшие условия вывоза франц. изделий, за-
прещает (1599). следуя пожелаииям руанского 
собрания нотаблей (159G), ввоз иностранных 
материй н вывоз сырья (шелка и шерсти), «дабы 
всемерно благоприятствовать занятиям своих 
подданных разного рода мануфактурами», 
ним словом, проявляет кипучую энергию в об-
ласти экономической политики. 

В своей внешней политике Генрих IV стре-
мился к ослаблению Испании и Габсбургов 
и поэтому поддерживал протестант, князей 
Германии. Генрих IV готовился к войне про-
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тип Габсбургов иа РоПио, ио был убит като-
лнч. фанатиком Рааалъпком (см.), иастрооиным 
поролтио врагами, мстившими королю аа поли-
тику, враждебную по отиошеиию к Испании. 

17-Ü пок. Людовику XHI било » лот, когда 
он сделался королем Франции. Парижский пар-
ламент признал ого мать, Марию Медичи, опе-
куншей и регентшей. Действительными прави-
телями страны стали со любимцы: флороитииоц 
Коичпни, затем Люннь. Это были ловкие царе-
дворцы, по бездарные и невежественные люди. 
Воспользопавшнсь слабостью правительства, 
снова поднялись вельможи и принцы, один нп 
к-рых жаловался на «шпцоту», в к-рую поверг 
нх всех король Генрих IV. Правительство ре-
гевтиш решило пойти навстречу нх требованию 
созыва Генеральных штатов. Первое заседание 
состоялось 15/Х 161-1. В работе Штатов еще 
раз обнаружилось полное бессилие этого уч-
реждения, пызываемое равпопелнкостыо и иро-
тивополоисиостыо интересов трех сословий ко-
ролевства. Каждоо нз них заботилось только о 
сохранении свонх привилегий. Третье сословие 
хотело, чтобы Генеральные штаты собирались в 
определенные сроки, чтобы привилегии дво-
рянства н духовенства были отменены н налоги 
падали на всех равномерно, чтобы правитель-
ство перестало покупать покорность вельмояс 
деньгами. Вместо ответа на просьбы депута-
тов im предложили разойтись. От духовевства 
выступал молодой епископ люсонскнй Арман 
дю Плессн де Ришелье, будущий кардинал, ко-
торому вскоре предстояло сыграть крупную 
роль в истории французского абсолютизма. Де-
сять лет неустанного труда и необычайной на-
стойчивости, интриг н низкопоклонства, за ко-
торыми скрывалось безмерное честолюбие и 
холодный расчет, привели Рншельо к власти 
(1624), н с этого времени франц. абсолютизм 
получает своо завершение, чтобы в следующее 
царствование дойтн до апогея своего могуще-
ства. Рншельо уничтожил политическую неза-
висимость гугенотов*, жестоко подавлял всякое 
выступление вельмояс и лишил непокорных гу-
бернаторов всякого значения, поставив рядом 
с ними всесильных и в то ясо время послушных 
центру интендантов. Он напрягал до крайности 
силы французского трудового народа, о к-ром 
он сказал в своем «Политическом завещании»: 
«народ—это мул, который, привыкнув к тяже-
сти, портится от продолнснтельиого отдыха 
снльпее, чом от работы». 

Епископ и кардинал Рншелье ставил однако 
интересы государства вышо интересов религии. 
Он хотел искоренить протестантизм политиче-
ский, оставаясь равнодушным к протестантиз-
му религиозному. Поэтому первой его заботой 
было уннчтонснть гугенотскую республику, 
этот инородный нарост на теле абсолютной 
мопархип. Оп осадил Ларошель н взял его из-
мором (28/Х 1628), в то время как его полко-
водец разгромил герцога Рогапа, предводите-
ля гугенотов на юге. Мирный договор в Але 
(1620) предоставил протестантам свободу веро-
исповедания на преяшнх условиях, но поли-
тические права у mix были отобраны, крепости 
сданы королевским гарнизонам н замки,-слу-
жившие им убеяснщем, срыты. Ту лее политику 
он вел н по отношению ко всем строптивым 
сеньерам, безразлично, были лн онн гугеноты 
нлн 1сатолпки, срывая замки, запрещая под 
страхом смертной казни дуэли, к-рые в то время 
были прлм!>1м продолжением феодальной войны 
меясду сеньерамн. 

'498 
Рншольо вводит в практику новое учреяеде-

нио—иитоидантуру. Правительство отправляет 
на места высших чинов судебного ведомства,, 
облочоиныхпеей полнотой власти—судебной, ад-
министративной к финансовой,—называвших-
ся интендантами. Они получали это назначение 
как вромоипоо поручение, могли быть всегда 
отозваны в центр и поэтому целиком от него за-
висели. Фактически они сделались постоянным 
органом центральной власти на местах н со-
средоточили в своих руках всо нити управле-
ния. Тяжелая рука всесильного министра кос-
нулась и самых старых и наиболее независимых 
судебно-законодательиых учреждений Ф.—пар-
ламентов. Рншельо воспретил письменные про-
тесты парламентов на указы короля и не пе-
реносил даже'устных возражений. Чтобы за-
ставить парламенты повиноваться, он прниуж-
дал наиболее строптивых нх членов продавать-
свои должности, подвергал их изгнанию и тю-
ремному заключению. Он поставил под свой 
контроль даясо литературу, основав Француз-
скую академию (1641), и пристально наблюдал 
за ео деятельностью. Возникшая при ном пе-
риодическая печать (cGazette de France», 1631> 
поддериснвалась им при условии полного под-
чинения его воле. Он предоставлял фабрикан-
там различные льготы и привилегии, поощрял 
развитие морской торговли, объявил исключи-
тельное право французов па каботаяшоо пла-
вание у берегов Ф., запретил французским куп-
цам пользоваться иностранными судами и уста-
новил пошлины с иностранных товаров в том 
ясо размеро, в каком взыскивали нх иностранцы, 
с французских товаров, преследуя этим преяеде-
всего интересы собственной торговли и про-
мышленности. Он поощряет организацию тор-
говых компаний н впервые поручает нм коло-
низационные задачи заселения Новой Франции. 
Мартпнпкн, Гваделупы н др. владений Ф. it 
Америке. Для ведения энергичной внешпей по-
литики н укрепления абсолютизма внутри он 
завел постоянную сухопутную армию н флот, 
которые получили окончательную организацию* 
уясе прн Людовике XIV, и усилил налоговое-
бремя. Основной прямой налог (тальл) повы-
сился с 111/а млн. л. в 1610 до 44 млп. л. в 1643, 
а вся сумма доходов превышала почтн в 5 раз: 
сумму, получавшуюся прн Генрихе IV. Государ-
ственный долг дошел до 400 млн. л. Переиа-
пряясеиие платоясеспособностн населения, осо-
бенно крестьянства, па которое падала основ-
ная масса налогов, вызывало восстания кресть-
ян. Онн НОСИЛИ разрозненный характер, но. 
с трудом подавлялись регулярпой армией. H 
1636—37 восстали крестьяне Сентоняса, Ангу-
муа, Гненн н Пуату. Еще более многочислен-
ны были восстания против налогового гнета, 
со стороны городских ннаов. В период 1624 — 
1643 было несколько десятков таких восста-
ний. Часто борьба крестьян и плебейских эле-
ментов городов сливалась вместе. Так, в 1639» 
в Нормандии крестьяне поднялись, прпзывая 
«к защнте н освобонсдонию угнетенной сторон-
никами разпых партпй и сборщиками пода-
тей родпны». Своего вояедя omi назвали Иван 
Босоногий (Jean va-nu-pieds) ir намеревались, 
захватить нек-рые города н провинции. Рише-
лье устранил муниципальных и провинциаль-
ных представителей власти, симпатизировав-
ших крестьянам, и отправил протпв восстав-
ших 4 тысячи паемннков, так как онп казалпсь-
ому менее доступными ясалостн. Дворянство то-
исе примкнуло к отряду. «Пленных порепеша-
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ли и пось сброд расстреляли»,—гопорит совре-
менный мемуарист. 

Во пиешн. политике кардинал Ришелье бил 
норным продолжателем традиций Генриха IV. 
Так как Италия, находившаяся теперь и упадке, 
но представляла интереса, нннманио француз-
ского правительства направилось на ближай-
шие индустриальные области в Бельгии и по 
Рейну, принадлежавшие слабой ужо в 17 в. 
Испании и Германии. II п том и в другом случаи 
:vra политика с неизбежностью приводила Ри-
шелье к поддержке протестантских государей. 
Успехи Рншельо были облегчены общим заме-
шательством в Германии во время Тридцати-
летней войны (см.). Ришелье поддериеннал своих 
союзников деньгами, подстрекал против импе-
ратора Швецию и наконец вмешался сам, отпра-
вив в Германию против Габсбургов и помогав-
ших им испанцев иасмныо и французские вой-
ска. Это вмешательство повлекло за собой войну 
с Испанией. Война кончилась присоединением 
к Ф. по Вестфальскому миру (16-18) части Эль-
ласа н по Пиренейскому (с Испанией в 1659) 
юго-западной части Бельгии с ее развитой про-
мышленностью. Ф. начинала играть роль само-
то сильного государства в Европе. Людовику 
XIII выпала на долю роль состоять королем 
прн всесильном министре. Он занимался свои-
ми птицами, собаками и лошадьми, любил пс-
ине и рисование, умел хорошо покушать, был 
храбр н воинственен. В государственных делах 
•оп разбирался плохо и поэтому боялся отпу-
стить от себя ловкого министра. Он умер не-
сколько месяцев спустя после смерти Ришелье 
<1643). Его старшему сыну, Людовику XIV, бы-
ло всего 5 лет (род. в 1638). Парламент приз-
нал регентшей мать короля, Анну Австрийскую. 
Во главе правлении стал итальянец Мазари-
ни (см.), продолжатель политики Ришелье. В 
1644—17 снова происходит подъем крестьян-
ских и городских восстаний (новое восстание 
кроканов на юге н др.). В 1648—52 борьба при-
обрела характер широкого политического дви-
жения, известного под именем фронды (см.), воз-
главить которое в первое время пыталась 
буржуазия, в частности ео привилегированная 
верхушка, заседавшая в парижском парламен-
те. К движению скоро примкнула группа не-
довольной аристократии, но сначала не игра-
ла в нем значительной роли. 

Фрондирующий парламент требовал ограни-
чения королевской власти и унпчтоисення про-
извола администрации; листовки и брошюры 
говорили о свободе и республике, о правах на-
рода и доблестях древних римлян, намекали на 
революционную борьбу англичан (в это время 
в Англии шла революция), но когда в резуль-
тате агитации фрондеров поднялись парижские 
низы (день баррикад 26 августа 1648, движение 
16-19), когда в Паршк пришли известия о казпи 
короля Карла I Английского и стало известно 
о том, что глава фрондирующих дворян Конде 
перешел на сторону Испании, парламент, ис-
пугавшись, отказался от руководства, и оно пе-
решло в руки вельмож и дворянства, которые 
превратили фронду не в революцию наподобие 
А Н Г Л И Й С К О Й , А в грабеяс, напоминавший пра-
вы только-что закончившейся Тридцатилетней 
войны с ее разнузданной солдатчиной, преда-
тельством и подкупностью вояедей и бесконеч-
ными страданиями и нищетой народа. На зтом 
этапе фронды, к-рый носит название фронды 
принцев (1650 — 53), представители крупней-
шей феодальной знати пытались использовать 

движение и своих реакционно-сепаратистских 
целях; расправляясь с крестьянством, они одно-
временно воевали и с правительством, доби-
ваясь различных уступок и крупных денеж-
ных подачек. . 

С окончанием фронды (1653) за грабежом 
военным последовал грабеяс финансовых дель-
цов. Необходимость покупать послушание сень-
оров милостями, пенсиями и подарками влекла 
за собой всякий раз опустошении казны, зай-
мы, продажи должностей и патентов на дворян-
ство и т. д. Откупщики нашли своего агента 
в самом правительство в лице с юр интенданта 
(с 1653) Фуке. Норопство этого хранителя гос. 
доходов не знало пределов: с 1651 он просто 
перестал давать отчет, тратя гос. средства ни 
свои дворцы, празднества и многочисленных 
любовниц. Его дворцу в Во позавидовал даясе 

I сам Людовик X IV. Когда Мазарнии умер (1661) 
! и король стал править сам, заявив, что он будет 
! своим собственным первым министром, его дей-
! ствительный первый министр (с 1666—генераль-

ный контролер финансов) Кольбер (см.) насто-
; ял на аресте Фуке и его прихлебателей. Чрез-

вычайная судебная комиссия, приговорившая 
•Руке к конфискации имущества и вечному из-
гнанию, одновременно занялась и «финансиста-
ми», гревшими руки около тароватого сюрпн-
тенданта. Конфискованная у них сумма равня-
лась 100 млн. ливров, тогда как доходы казны по 
бюдясету равнялись в 1661 84 млн. л., в 1669— 
76 млн. л. и в 1687—94 млн. л. 

Царствование Людовика XIV было наиболее 
полным выражением строя абсолютной монар-
хии. Если приписываемая Людовику XIV фра-
за «государство—это я» и не была, быть может, 
им никогда произнесена, его собственные за-
явления в его мемуарах не оставляют сомне-
ния в том, что он был недалек именно от такого 
понимания. 

Первая половина царствования Людовика— 
• время Кольбера, господства меркантнлнзма 

(см.), появления во Ф. крупной кап итал нстич. 
мануфактуры и дальнейшего распространения 
домашней системы крупной промышленности, 
которая оттесняет на задний план производство 
цехов. «Национальная мануфактурная промы-
шленность,—пишет об этом периоде Энгельс,— 
прн существовавших тогда условиях могла 
быть создана только за счет крестьянства. На-
туральное хозяйство крестьян было разруше-
но и замещено денежным; внутренний рынок 
был создан и в то ясе самое время вскоре был 
снова разрушен почти совсем, ио крайней ме-
ре на время, путем этого ясе процесса: путем 
неслыханного насилия, с которым новая эконо-
мическая необходимость навязывала себя жиз-
ни, а. таюке путем возрастания налогового об-
ложения деньгами и людьми, ставшего неиз-
беяспым тогда вследствие введения постоянных 

! армий и рекрутчины-» [Э н г е л ь с, Ппсьмо Н. 
Даниельсону 15/1II1892, «Летописи марксизма», 
1930, III (XIII),стр. 120]. 

Из 582 привилегированных мануфактур, 
имевших звание королевских до революции, 
113 были основаны при Кольберо и только 6S до 
него. Многие нз них получали субсидии от 
200 тыс. до P/s млн. ливров. В 1665 была осно-
вана знаменитая суконная мануфактура гол-
ландца Вац-Рабе в Аббевнле, близ Амьена, по-
лучившая большие ссуды от государства. Ко 
времени смерти Кольбера Фландрия, Пикардия, 
Нормандия на С.-З., Лионская область, Дофи-
не, Прованс, Лангедок па Ю.-В., Турень n 
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noirrpo были наиболее промышленными про-
нпнциими. При Кольборо впервые начинают раз-
рабатываться угольные кони и развивается и 
широких рязморох металлургическое производ-
ство . Нс1£оторыо из атих предпрннтиО имели 
большое количество рабочих и стайкой, значи-
тельная часть к-рых однако находилась но под 
крышей мануфактуры, а была разбросана по ок-
рестным деревням и работала на мануфактуру, 
от к-рой она получала сырье, а часто и орудия 
производства. Стремление захватить источни-
ки доходов определяло внешнюю, в частности 
колониальную политику при Кольборе. Соз-
дание торговых компаний, часто с принуди-
тельным распределенном паев среди бурясуознн 
и чиновничества, и навязывание этим компани-
ям роли колоннзатороп и устроителей морской 
торговли — таков предмет постоянных забот 
Кольбера, далеко не всегда приводивших к 
успеху. Французские капиталы отказывались 
пттн в такие предприятия, и компании, несмотря 
на все привилегии и ссуды правительства, ло-
пались одна за другой, хотя Франция и при-
обрела за это время обширные территории и 
и Старом и в Новом Свете [Канада, Луизиа-
на, Гвиана, часть Вест-Индских островов, ряд 
пунктов в Африке (Сенегамбня и Мадагаскар) 
и несколько городов в Индостане]. В нптере-
гах торговли и промышленности Кольбер за-
нялся постройкой шоссейш.1х дорог, сооруясе-
ннем каналов (при нем в 1G81 был закопчен 
наяшый Лангедокскнй канал), уничтоясил ряд 
таможенных застав внутри, поощрял частное 
кораблестроение, много способствовал разви-
тию коммерческого и военного флота, но при 
всем том, по словам Маркса, «финансовая, 
торговая и промышленная социальная надст-
ройка или, вернее, ф а с а д общественного зда-
ния... представлял собою, что-то вроде сат1Гры 
на отсталое, неподвижное состояние главной' 
отрасли производства (земледелия) и нужду 
производителей» [ М а р к с , Письмо Н. Да-
ииельсону 10/IV 1870, в журп. «Летописи марк-
сизма», 1930, II (XII), стр. 103]. Положение 
крестьянства отнюдь но улучшилось при Коль-
бере, хотя в фискальных целях правительство 
н делало попытки добиться подъема сел. хо-
зяйства путем нок-рого ограничения налоговых 
льгот дворянства (регламент о податях 1GG3 и 
сентябрьский эдшет 1G64 аннулировали все гра-
моты и пожалования дворянства последнего 
времени, связанные с освобождением от нало-
гов), частичного снятия недоимок, освобоясде-
шш деревенских общин от долгов, возвраще-
ния части захваченных дворянами общинных 
угодий, запрещепня продавать за долги кре-
стьянский скот и т. д. Все это нейтрализова-
лось непрерывно возраставшим налоговым бре-
менем, ставшим особенно тяжелым с началом 
периода войн (1G72). 

Влияние Кольбера заметно ослабло п усту-
пило влиянию военного министра Лувуа, ре-
организатора армии. Король требовал средств, 
и Кольбер принужден был снова продавать 
дол ясности н дворянские грамоты, производить 
займы н обращаться к тем самым дельцам, ко-
торых он так «обидел» в начале своей деятель-
ности. Через 30 лет с небольшим после смер-
ти Кольбера государство снова находилось на 
краю тпцеты и полного разорения. 

Утверлсдая вольпостн галликанской церкви 
(см.) против посягательств Рима (декларация 
духовенства 1G82), т. е. стремясь подчинить 
своей власти официальную церковь и ее клир, 

Людовик XIV и то иго время отменяет Нантский 
эдикт (1085). Фактически устраняемые как ере-
тики (хоти и терпимыо) от венкой государствен-
ной и общественной деятельности,кальвинисты, 
так ясо как и повсюду в Европе, преуспевали 
в сфере торговли и нром-сти, превратив бур-
ясуазиую добродетель хозяйственной деловито-
сти н скопидомства в религиозный долг капи-
талистического накопления и хозяйствешюго 
успеха. Мелкие мастера, искусные в своом ре-
месло и сплоченные кальвиннстнческой дисци-
плиной, проникают в цехи, пользуясь практи-
кой правительственной продолен нрав цехового 
мастера, и в цехах создаются таким образом 
религиозно спаянные группы новонришельцев, 
ненавистных для старой наследственно-корпо-
ративной цеховщины. В городах дух узкой 
корпоративной нетерпимости рояедает фанати-
чески-изуверскую религиозную ненависть,тща-
тельно воспитываемую католической церковью. 
Разяснгаемая церковью и правительством нетер-
пимость поддерживается верхними слоями бур-
лсуазин, где тоже сплочение и энергия гугено-
тов вызывают неприязнь их католических соб-
ратьев, использующих свое право господствую-
щей религии для борьбы с более ловкими и поэто-
му опасными конкурентами. Отмена Нантского 
эдикта сопровоясдалась изгнанном из коро-
левства наиболее энергичных п квалифициро-
ванных представителей третьего сословия в 
лицо многочисленных ремеслешшков п про-
мышленной буржуазии, изгнанием, во всяком 
случае превосходившим несколько сот тысяч 
человек, оплодотворивших промышленное раз-
витие Англии, Швейцарии, Бранденбурга, Гол-
ландии и даясе далекой Юж. Африки отливом 
больших капиталов, унесенных гугепотамн с 
собой за границу (см. Эмиграция, Эмиграция 
гугенотов). 

Внешняя политика Людовика ХГ\^ была от-
части продолженном политики Генриха IV и 
Ришелье: борьбой с Габсбургами. Но центр тя-
жестн ее ленсал топерь в борьбе меяеду тремя пе-
редовыми капиталистически развивающимися 
державами крайнего запада Европы—Голлан-
дией, Англией н Францией—за морское и коло-
нпальное могущество и связанное с преоблада-
нием на море обеспечение дальнейшего торгово-
промышленного преобладания в Европе и за 
ее пределами. Первая война (1GG7—68) была 
вызвана стремленном Людовшса XIV захватать 
Бельгию. Голландия привлекла па свою сто-
рону А Н Г Л И Ю и Швецию, и Людовик XIV прн-
нуяеден был ограничиться по Аахеискому миру 
(1668) присоединением нескольких погранич-
ных крепостей на совере (Лнлль, Турне, Дуе 
н др.). Когда затем французской дипломатии 
удалось подкупом отвлечь Швещпо от союза 
с Голландией п перетянуть на спою сторону 
английского короля, Людовик XIV начал вто-
рую войну против Голландии (1672—79), кото-
рую вели его апамепнтыо полководцы Тюрек 
и Кондс (см.). На сторону Голландии стал тогда 
курфюрстБрандонбургскиЙФридрихВнльгельм 
(«Великий курфюрст»), боявшийся проник-
новения французов в свои рейиские владения. 
Скоро к союзникам примкнули император Лео-
польд I и испанский король. По Нпмвегенскому 
договору (1679) Голландия сохранилась в не-
прикосновенности, и Людовик XIV был возна-
граяедеп за счет Бельгии (несколько погранич-
ных городов) и присоединением Франш-Конте па 
востоке. Это было время наибольших успехов 
Ф. во впешной политике, и Людовик XIV, вое-
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пользовавшись общим утомленном н Европе, 
стол захвотывать пограничные области по Poti-
ну, учредив особые »присоединительные пала-
ты»,' к-рыо нанимались «исследованием» прав 
Ф. на те или иные местности, принадлежавшие 
Испании (Люксембург) или входившие в состав 
Германии. В 1в81 он внезапно захватил Строс-
бург. В 1(181) штатгальтер Соединенных штатов 
Голландии, Вильгельм Оранский, составил но-
вый союз (Аугсбургскои лига) против Ф., в со-
став которого входили император, Испании, 
Швеция, Голландия, Савойя, несколько мелких 
немецких и итальянских государств. «Славной 
революция» в Англии (KiSi») и приглашение 
Вильгельма Оранского на престол Англии по-
ставили в ряды врагов Ф. и Англию, к-рая тоже 
боялась французского торгового соперничества 
и. начав в это время свое колониальное расши-
рение, столкнулась с Ф. в Америке и Индии. 
С этого времени начинается долгий период ан-
гло-французского соперничества и войн, закон-
чившийся в середине 18 в. окончательным пора-
жением Франции и захватом Англией ее коло-
ниальных территорий. Третья война ( 1087—07). 
начавшаяся из-за нападения Людовика XIV 
на прнрейнекпе земли, ознаменовалась боль-
шими сражениями на суше и на море и исто-
щила обе стороны. По миру в Рисинке (1697) 
Л Ю Д О В И К получил Страсбург и нек-рые мелкие 
территории по Рейну, но должен был признать 
Вильгельма английским королем. Четвертая 
и самая тяяселая для Франции война Людовика 
XIV, так называемая Война за испанское на-
следство (1701—14), раздиравшая всю Зап. Ев-
ропу в то время, как ео восточная часть бы-
ла охвачена Великой северной войной (1701— 
1721), была вызвана стремлением короля захва-
тить всю испанскую дерясаву. Он добился от 
бездетного Карла II испанского завещания в 
пользу своего внука Филиппа Анжуйского на 
том основании, что его бабка (жена Людови-
ка XIV), Мария Терезня, была испанской прин-
цессой (дочерью короля Филиппа IV Испан-
ского). Против такого усиления Ф. составились 
коалиция во главе с Голландией и Англией, 
включавшая в себя императора, большинство 
германских князей и курфюрста Бранденбург-
ского (с 1701 короля Прусского). Война была 
неудачна для Ф. Великие маршалы первой по-
ловины царствования былн уже в могиле (Тю-
рей, Коиде) пли в немилости (Вобан), страна 
истощена до крайности, и Людовик принужден 
был просить мира (Утрехтский мнр 1713 и Раш-
тадтскнй договор 1714), по к-рому, хотя внук 
Людовика и получил корону Испании (Фи-
липп V), по Ф. принулсдена была согласиться 
на отказ Испапни от Бельгии, Милана и Неапо-
ля в пользу Австрии, от Гибралтара—в пользу 
Англии, уступить Австрии часть захваченной 
раньше Бельгии и Англии—часть своих севе-
ро-американскнх территорий. Утрехтасий мнр 
означал падение могущества ф . в Европе п по-
ложил основание торговому и колошюльиому 
перевесу Англии над всеми европейскими дер-
жавами. 

Крестьянские восстания при Людовике XIV 
были направлены как против сепьеров, так н 
против абсолютнстскн-феодального правитель-
ства, и вся ненависть крестьянства обрушива-
лась п р е ж д е всего на сборщиков податей. Та-
ковы например былн восстания в Берри, в 
Булонне, Гаскони, Внваре, Гиени и Бретани в 
60—70-х годах 17 века. В ЮяшоЙ Бретаии 
(1675) крестьянская армия насчитывала до 

20 тысяч восставших. Крестьяне выдвину/на 
ряд требований в виде «крестьянского кодексов 
(Code paysan), который во многом шел даль-
ше крестьянских наказов I78U. Они требовали 
отмены ценза в натуре (шпмпар), барщины, де-
сятины, платы за требы духовенству, устано-
вления выборных судов и т. д. Последняя вой-
на, к-рня помимо общего разорения, вызван-
ного тяжестью налогов, сопровоясдалась ещ»? 
и вторжением неприятеля на территорию коро-
левства, привела страну в состояние крайней 
нишиты. Результаты царствования были пла-
чевны. Государственный долг достиг 2'/, млрд. 
ливров и в 10 роз превышал годовой бюджет. 
Оппозиционные памфлеты отмечали большую 
убыль населения (от '/« ДО Va) и крайнюю ни-
щету народа. «За исключением Парижа, куда 
все устремляются, как в убежище, и к-рый ра-
спет с каждым днем, все города потеряли поло-
вину своего благосостояния и населении... 
Крестьянин живет в самом ужасном положении, 
он почернел и загорел от солнца, как африкан-
ский невольник. Все, что вы найдете у него, 
вопиет о пишете» (Les soupirs de la Franco 
esclave). Когда король умер, его поспешили по-
хоронить без особой пышности, т. к. боялись 
враждебных манифестаций. 

18-ii иск. Следующее царствование—Людови-
ка XV (1715—7-Î), правнука «короля Солнца», 
было продолжением предшествующего во всем, 
что касается наиболее мрачных сторон абсолю-
тизма Людовика XIV. Буржуазия развивается 
и богатеет, ей станоьится тесно в рамках аб-
солютизма, она ищет собственных путей общест-
венного устройства и, встречая сопротивление 
в старых учреждениях, подвергает нх разъ-
едающей критике («Просвещение»), к-рая от-
вергает старые устои общества и старые авто-
ритеты: религию, абсолютизм и феодализм. 
18 век—век упадка и разложения абсолютной 
монархии во Ф., век подъема буржуазии и ее 
классового самосознания, нашедшего свое вы-
ражение в проповеди того «царства разума» 
великих просветителей, которое «было не чем 
иным, как идеализированным царством бур-
жуазии» (Э и г е л ьс, Анти-Дюринг, Введение). 
В 1715 Людовику XV было всего 5 лет. Филипп 
Орлеанский, племянник умершего короля, был 
объявлен парламентом, вопреки завещанию ко-
роля, регентом, и за это регент восстановил по-
пранные Людовиком XIV права парламента. 
Энергичными мерами он предупредил попытку 
повой фронды (заговор Селламара). В дальней-
шем правительство оказалось в руках неопыт-
ных новых людей н стало жертвой ловких ин-
триганов. Сначала господствующее значение по-
лучил кардинал Дюбуа (до 1723), к-рый внед-
рился в Совет по иностранным делам, «подобно 
тем растениям, которые мало-по-малу врастают 
внутрь стен и наконец разрушают нх». Затем, 
несмотря на совершеннолетие короля и его за-
явление, что он будет править сам (1726), во 
главе правительства стоял кардинал Фдери(см.) 
(до 1743). Невероятные хищения в конце пред-
шествующего царствования заставили прави-
тельство возбудить судебное преследование про-
тив чересчур ризжиревшпх откупщиков-подряд-
чнков. Судебные власти арестовали ок. 1.500 чел. 
и приговорили нх к уплато почти 200 млн. 
ливров, из к-рых правительство успело взы-
скать только примерно половину. Огромный 
государственный долг и систематический дефи-
цит продолжали мучить пораженное расточи-
тельностью государственное хозяйство абсолю-
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тизма. Поэтому правительство охотно прислу-
шалось к речам нроисектера и апаитюриста. 
фантаста и спокуляита Джона Ло (см.). который 
предложил спою систему «оздоровлении фи-
нансов» и дансо, как он рекламировал, ко-
ренного преобразования общестпа нутом осво-
боясдония ого от гнета деиог и их владельцев— 
ростовщиков. Исходя нп ошибочного мнения, 
что замена металлических доног бумажными 
создаст попоо богатстпо n руках государства 
и будот содействовать широкому кредиту и уде-
шевит капитал, оп предлояснл рогонту осно-
вать банк для организации кредита. В 1710 
оп получил разрешение. Капитал банка соста-
вился от продпжп акций. Ссуды выдавались 
бплотамп, которые принимались в уплату гп-. 
сударстпом. Успех банка был огромный. По 
Ло не удовлетворился скромным началом. Его 
идеей было привлечение псех лежащих втуне 
богатств страны, концентрация нх путем про-
дажи aicinifl в ого банке. Ло считал, что при 
помощи его «системы» моясно направить пред-
прнннматольскуго энергию и капиталы франц. 
бурясуазип па ралпитие национального произ-
водства и освободить государственное хозяй-
ство, а следовательно и плательщиков налогов 
от колоссального государственного долга, у ко-
торого питалась ясадная толпа государственных . 
кредиторов. В 1718 он добился признания его 
банка государственным учреждением, взял на 
себя к о л о н и з а ц и ю Луизианы, основав Мисси-
сппскуто колонию, доходы с к-рой долиты были 
слуяснть дивидендом на выпускаемые колони-
ей акции, и стал произвольно увеличивать вы-
пуск билетов, но считаясь с реальным нх обес-
печением. Акции сначала шли в гору, общестпо ' 
перененло пенстовую бнрясевую спекуляцию, 
но т. к. билетов было выпущепо на 3 млрд. лнп-
ров, тогда как в банке в качестве обеспочепня 
было всего па 50 млп. драгоценных металлов 
и почтн па 300 млп. ливров малоцепных вексе-
лей, то билоты сталн падать в цепе с ощо боль-
шей стремительностью, чом онн до этого повы-
шались. Прнпимавшно участие в нгро и опера-
циях батса были разорены, и сам Ло беясал. 

В выигрыше осталось государство, которое 
успело заплатить свои долги билетами Ло, 
и так. обр. предприятие JIo оказалось на прак-
тике скрытым государствоппым банкротством. 
Ликвидировать это предприятие взялись круп-
нейшие «финансисты», геноральиые откупщики 
братья Пари, у к-рых Ло отобрал откупы и 
к-рыо немало содействовали скорейшему про-
валу его предприятия. Эти «спасители отече-
ства» направили его курс снова в свою гавань: 
к дефицитам, долгам и прочим финансовым опе-
рациям, теперь тем болео нужным и возмоис-
иым, что операция Ло потрепали многие со-
стояния, тогда как государственная казна была 
свободна от всяких обязательств. Фаюттеским 
главой правительства был, после смерти Дю-
буа (1723), герцог Бурбопскнй, плохой поли-
тик, по большой спекуляпт, имевший любовни-
ией дочь откупщшеа, маркизу де Прп, которая 
под руководством братьев Пари вела свои де-
неисные дела, тогда как самый младший нз этих 
-братьев, Паои-Дювернуа, ведал финансами ко-
ролевства. Это теспое содруясоство было рас-
строено опалой герцога и ссылкой г-яси де При. 
Но и при кардинале Флорп, сменившем гер-
цога Бурбона, король не вмешивался в дела 
вплоть до смерти кардинала. Людовик XV 
•был глубоко развратный человек. Он знал толь-
ко своп удовольствия, в которых оп был до-

Ш 
вольно норалборчип; из них самым большим 
была охота. Ип государство и свою власть он 
смотрел как на сродство для удовлетворении 
свонх прихотей, a на гос. казну как на свой 
собственный кошолок. Он тратил колоссаль-
ные суммы па постройку загородных дворцов и 
охотничьих замков, на подарки и пенсии своим 
любопинпам, из к-рых самая знамоннтая, г-нса 
ле Помпадур, стоила Франции 30 млн. ливров, 
Приблнясенных и министров он многократно ме-
нял по капризу свонх любовниц, и один из них, 
пояпнпшийся и патом быстро исчезнувший,— 
по фамилии Силуэт—превратился даясо в нари-
цательное понятно. 

Упадок абсолютизма пн в чом но сказался 
с такой силой, как в области внешней политики. 
Людовик XV пршшмал участие в 3 больших 
войнах: за польское наследство (1733—35), за 
австрийское наследство (1740—48) и в Семи-
летней пойне (1750—(53). Последняя нз этих 
войн—Семилетняя,—в которой Людовик XV 
стал на сторону Австрии против Пруссии п ее 
союзника Англии, приковала его силы к востоку 
континента, в то время как Англия захваты-
вала одну за другой колонии Ф. Общие итога 
были весьма плачевны: присоединение Лота-
рингии (по венским договорам 1735 и 1738, окон-
чательно в 176G), упрочение родственной линии 
Бурбонов на престоле Неаполитанского коро-
левства (1735) и в герцогство Парма и Пьячонца 
(испанская линия Бурбопов; по Аахонскому 
миру 1748) н присоединение Корсики (17G8). 
Зато по Парижскому миру 1763, которым кон-
чилась Семилетняя война, Ф. поторяла Кана-
ду, Луизиану (лев. берег р. Миссисипи кроме 
г. Нового Орлеана) и часть Антильских о-вов, 
уступила Испании, которая лишилась Флори-
ды (ео тоясо захватила Англия), правый берег 
р. Миссисипи. В Африке пз всего Сенегала она 
сохранила за собой небольшой остров и на Ин-
достане 5 городов, которыми опа владеет и до 
сих пор. — Король умер от оспы 10/V 1774. 
Его похоропплн тайно и всо ясо не уберегли 
от презрительных возгласов толпы, случайно 
оказавшейся на путн к месту его погребения 
в Соп-Депн. 

Ф. во второй половине 18 в. была в зените 
мануфа1стурного Периода своего 1саппталнстп-
ческого развития, гл. обр. в виде домашней 
системы крупной пром-стн с характерной для 
нее формой полной зависимости работающего 
у себя на дому, чаще всего деревенского, кустаря 
от капиталиста, который сиабясал этого куста-
ря сырьем и орудиями производства. Так би-
ла построена почта вся текстильная (особенно 
хлопчатобумаясная) пром-сть, получившая ши-
рокое распространение в деревне п узаконен-
ная указом 7/IX 1762 (подтверяеден в 1765), 
разрешавшим впецеховое деревенское произ-
водство, к-рое фа1стпческп и вопреки постоян-
ным ясалобам цехов существовало уже с 15 в. 
Эта деревенская пром-сть была спльно развита 
в Бретани, Фландрии, Бове н Эпо—на С., 
в Лотарингии, Шампани, Бургонн—на В., в 
Дофнне и Лангедоке—иа Ю. и в Туропп—па 3 . 
Цеховое производство существовало повсюду. 
Но удельный вес его падал с кшкдым годом; 
мануфа1стура в чистом внде была тожо скорое 
исключением. В основе Ф. 18 в. все още про-
долнеала оставаться аграрной страной с ог-
ромным преобладанием деровпп над городом 
(пз 23—24 млп. только ок. 2 млн. нсилп в го-
роде). Техническая основа с. х-ва не претерпе-
вала цнкакпх существенных памепепнй (трех-
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полье). Оно попрожнему п мпссо было мелким 
хозяйством крестьянина (пенан'гпрня или проп-
латой), эксплоатируемого сеньором, которо-
му он продолжал выплачивать разнообразные 
феодальные платежи и повинности. 

С ростом промышленности и городов, с по-
вышением товарности сельского хозяйства в 
промышленных областях, особенно на севере 
и вблизи столицы, стплн появляться крупные 
хозяйства—кпк крестьянские фермы, прнареп-
довывапишо землю, так и к р у п н ы е предприятии 
вроде ферм по откорму мясного скота, кото-
рые арендовали у сеньоров и церквн сразу боль-
шие площади. Появление крупных крестьян-
ских хозяйств, работавших в первую очередь на 
рынок, свидетельствовало о дальнейшем рас-
слоении крестьянства и выделении из основной 
массы среднего крестьянства деревенской бур-
жуазии, с одиой стороны, н многочисленного 
бедпяцкого слоя мельчайших собственников 
или половников — с другой. Среди последних 
во 2-й половине 18 века стала быстро распро-
страняться деревенская пром-сть. Крестьянст-
во в целом продоляшло находиться под гнетом 
сеньернальпого режима. Последний ощущался 
теперь поясалуй далее тяжелее, чем раньше, 
в виду повсеместного стремления сеньоров вос-
станавливать давно забытые права па те или 
другие повинности дерясателей и усиления па-
наша феодальных прав на крестьянина с целыо 
более тщательной и систематической его экс-
плоатацнн. В условиях этого усиления гнета 
сеньернальпого режима и общего очень низко-
го уровня благосостояния крестьянства по-
следнее с жадностью тянулось к земле. Го-
воря о периоде, предшествовавшем революции, 
нельзя упускать из вида существенного фак-
та, который замалчивается буржуазной исто-
риографией: крестьянские восстания, раздав-
ленные во время расцвета абсолютизма Людо-
вика XIV в GO—70-х годах 17 века, к концу 
18 века, накануне революции, споив разлива-
ются широкой волной в большинство провин-
ций Ф. 

Общему накоплению богатства в руках бур-
жуазин сопутствовали развитие естественно-
научного мышления, материализм и рациона-
лизм общего мировоззрения, провозглашение 
общественных идеалов буржуазии абсолют-
ными, неотъемлемыми, естественными правами 
человека. Политическое сознание буржуазии, 
отвернувшись окончательно от абсолютизма, 
ищет более подходящей для себя формы ор-
ганизации в виде конституционной монархии 
(Монтескье, см.) или прислушивается к пропо-
веди радикального демократизма (Руссо, см.). 
Литература, пресса и салоны (см.) служат выра-
жением обществ, мнения, к-рое стоит в резкой 
оппозиции ко двору и королю. Обе группы гос-
подствующего класса—дворянство и духовен-
ство—перелшвают процесс окончательного па-
разитического вырождения. Сравнительно не-
большое по отношению ко всей нации число 
дворян и высшего духовенства владеет огром-
ными земельными богатствами, является един-
ственным собственником сеньориальной ренты 
во всех ее видах (включая и церковную деся-
тину), освобождено от налогов (за исключе-
нием «двадцатины»), но в большинстве случаев 
даже и не заглядывает в свонсеньерни. Дворян-
ство лснпет в лучшем случае службой в армии, 
но гл. обр. питается милостями и пенсиями ко-
роля и занимается вместе с «финансистами» спе-
куляцшши вокруг финансовых операций госу-

дарства. Духовенство ведет веселую и при-
вольную жизнь, мало заботясь о своих прямых 
обязанностях и сваливая их на низшее, особенно 
сельское духовенство, к-рое влачит жалкое су-
ществование, дели с крестьянином его невзгоды 
и нищету и пылая вместе с ним ненавистью к су-
ществующему порядку (Ж. Мелм, см.).—Король 
Людовик XVI, пнук умершего короля, вступил 
на престол (177-1), когда ему было 20 лет. 
В юности это был «толстый парень, неповорот-
ливый н дурно поепптанный, с взъерошенными 
волосами и черными руками, который дрался 
со своими братьями и фальшиво пел в церкви». 
Он был простоват, его плохо учили. Любимыми 
его занятиями былн слесарное ремесло и охо-
та, после к-рой он много ел и болел желудком. 
Когда его женили (1770), он не в пример своим 
предшественникам сделался добрым семьяни-
ном, но подпал иод влияние «австриячки», сво-
ей жопы, дочери императрицы Марии Терезии. 
Мария Антуанетта была красива, легкомыслен-
на и расточительна, но достаточно упряма там, 
где дело касалось увольнения не нравившихся 
ей лично государственных деятелей. Вступив 
на престол, Людовик XVI назначил генераль-
ным контролером финансов экономиста-физио-
крата Тюрго (см.). Начало царствования обе-
щало стать эрой «просвещенного абсолютиз-
ма». Тюрго, последний великий министр старой 
монархии, был истым представителем просве-
щенной буржуазии 18 века. Его кратковремен-
ная деятельность, а в еще большей степепи его 
никогда не осуществленная программа отража-
ли интересы буржуазии. Он сократил расходы 
на двор и доходы откупов, добился уменьшения 
дефицита с 48 до 17 млн. Оп разрешил свобод-
ную торговлю хлебом,уничтожил государствен-
ную дорожную барщину (corvée des routes), уп-
разднил цехи (впрочем онн скоро были снова 
восстановлены) и проектировал широкую ре-
форму социального характера: отмену феодаль-
ных повинностей, организацию местного само-
управления, учреждение королевского муници-
палитета (представительного учреждения) с со-
вещательными правами. Но никакие реформы 
уже не были возможны, раз онн задевали чьи-
либо привилегии. Придворные и откутшпш, 
спекулянты хлебом, терявшие от свободы хлеб-
ной торговли, духовепство, у которого министр 
намеревался изъять дело воспитания, и парла-
мент, с к-рым он не желал считаться,—соеди-
нили свои усилия и, воспользовавшись беспо-
рядками, вызванными дороговизной хлеба по 
случаю неуронсая (мучная война 1775), свалили 
Тюрго (1776). 

На место Тюрго у финансов стал женевский 
банкир Неккер (1776—78). Финансы сделались 
пробным камнем каждого министра и жерновом 
на шее абсолютизма, от к-рого он пошел ко дну. 
Неккер снова стал прибегать к займам (106 млн. 
ливров только в 1777), п государственный долг 
скоро дошел до 600 мл п. ливров. Но достаточно 
было министру опубликовать бюджет с указа-
нием 28 млп., истраченных на подарки и мило-
сти, как его уволили, хотя он и скрыл от публшш 
истинный дефицит, доходивший до 114 млп. л. 
Париж был возмущен его отставкой. Война с 
Англией на стороне сев.-американских коло-
ний, боровшихся за свою независимость, не воз-
вратила французам Канады (1783), но увели-
чила государственный долг еще на 220 млн. 
При расточительном Калонне (1783—87) он 
продолжал растн, как снежный ком (до 
1.200.000 ливров). Запутавшись окончательно. 
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Колонн стал нпстанвать на созыве нотпблоП, 
к-рым он считал необходимым объШШТЬ ОТКрЫ-
т»1 цифры дефицита и долга и шли удить от 
них одобрение itpoeicry реформы: установление 
поземельного налога на всо земли без изъятия, 
уменьшение тальн н т. д. Так как до сих нор 
дефицит скрывали (дансо Неккср), известно о 
нем произвело ошеломляющее впечатление на 
двор, таПна которого была выдава, и иа обще-
ство, к-роо впервые о нем узнало. Негодовали 
и там и здесь. Нотаблн (нх было 142—принцев, 
еанскопов, дворян и высших чиновников) вы-
сказалась против поземельного налога, так как 
он затрагивал их привилегии, и разоблачили 
хищения самого Колонна. 9/II 1787 он был 
уволев в отставку. Его нреемшпеом королева 
назначила своего друга, архиепископа Ломенн 
де-Брненна (1787—S8). Брнепн распустил не-
п о к о р н ы х нотаблей н потребовал от парламен-
та регистрации проектов Каловпа, превращев-
вых в указы. Парламент от!сазался по той ясе 
причине, как и нотабли, и выставил в проти-
вовес требование о созыве Генеральных шта-
тов (30/VI 1787). Его изгнали в Труа. Здесь его 
встретили овациями. ИспугаипыП растущей 
популярностью парламента, Брненн пошел на 
мировую, отказавшись от поземельного налога, 
н парламент после формального покаяния вер-
нулся в Париж (20/IX 1787). Парнлсане устрои-
ли иллюминацию, сожгли пзобраяеепне Колон-
на, поноенлн «мадам дефицит» (королеву) и во-
лочили по канаве чучело ео папереннны, гер-
цогини Полнпьяк. ПоземельпыП налог был за-
менен «двадцатнной», но парламент, поддерясан-
ный псеобщпм одобрением, стал смелым п 
заявил ряд протестов против деПствнй прави-
тельства, косвенно затрагивая королеву (де-
монстрация 11/III 1788), н снова потребовал 
созыва Генеральных штатов. Тогда его закрыли 
и арестовали его членов. Брненн обратился за 
финансовой помощью к духовенству. Последнее 
отказало и в свою очередь потребовало созыва 
Геверальпых штатов. В стране усиливались 
волнения. Самочинно собрались Штаты в До-
фнпо (пе собирались с 1G39). В Бретани толпа 
имела столкновение с войсками, парламент и 
дворянство оказали прямое неповиновение ко-
ролю. В Провансе Штаты пыдвннулн требова-
ние налогового равенства. Привилегированные, 
к-рым грозила потеря нх привилегий, подняли 
повсюду ропот («революция привилегирован-
ных»). Тогда король дал отставку Брнепну, 
восстановил парламент, призвал вторично к 
власти Неккера (авг. 1788) и объявил о созыве 
Генеральных штатов на 5/V 1789. С. Сказкин. 

БУРЖУАЗНАЯ ГЕВ0Л10ЩШ 18 в. 
Период Учредительного и Законодательного 

собраний (17S9—92). Революция конца 18 в. во 
Ф. является классическим типом законченной, 
доведенной до конца буржуазно-демократиче-
ской революции, к-рая уничтоясяла последние 
следы феодализма и аристократии и привела 
1С полной победе бурясуазнн ( Э н г е л ь с ) . По 
словам Маркса, «Победа бурясуазнн означала 
тогда победу нового общественного строя, побе-
ду бурясуазной собственности над феодальной, 
нацнн над провинциализмом, конкуренции над 
цеховым строем, разделения собственности над 
майоратом, господства собственника земли над 
подчинением собственника вемле, просвещения 
над суеверием, семьи над фамильным именем, 
промышленности над героической ленью, бур-
ясуазного права пад средневековыми прнвпле-
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гиями» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. VII, 
стр. 54—55). Рополюння двигалась «ио восхо-
дящей линии», причем господство ^моренной 
партии сменилось господством болео радикаль-
ной партии, за господством конституцнопалн-
стов(до 10/VIII 1792) следовало господство леи-
роялистов (до 2/VI 1793), к-рых вспою очередь 
отстранили якобинцы (до 27/VII 1794). Только 
выступления крестьянства и плебеПскнх эле-
ментов городов дали возмонсность довести бур-
ясуазно-демократнч. революцию до конца. Все 
то великое, что совершила порван французами 
революция, она провела в лензнь не тогда, ко-
гда «хозяином» революции была либеральна« 
бурясуазнн, а тогда, когда была установлена, 
икобннская дшетатура и когда для закрепле-
ния своих завоеваний революция долнена бы-
ла опереться на широкие плебейские массы. 

Перед самым открытием Генеральных шта-
тов в Сент-Антуанском предместьн Паршка 
произошли (27—28/IV) волнения, приведшие к 
разгрому домов предпринимателей Ренвейова 
и Анрно, считавших зарплату в 15 су в день 
достаточной для рабочей семьи, в то время как 
4-фувтовый хлеб стоял те ясе 15 су. Волнения 
происходили па почво голода, но в тесной связи 
г политическим возбуяедеяием во всей стране. 
В провинциях продовольственные волнения 
были направлены не толысо протнп скупщиков: 
хлеба, но и против налоговой системы. 

Выборы в Генеральные штаты были, как 
правило, прямыми для духовенства и дворян-
ства, 2-стененнымн для 3-го сословия (в круп-
ных городах), 3- и далее 4-степепнымп для кре-
стьин. Имущественный цена (G ливров годового, 
облоясення) устранял рабочих от участия в вы-
борах. Из 1.155 нзбраппых депутатов ок. GOO 
принадлеисало к 3-му сословию (почти поло-
вина—юристы), к ним примкнули потом до 200 
человек па низшего духовенства и до 90 либе-
ральных представителей знатп. Открытие Ге-
неральных штатов в Версало (5/V) вызвало, 
у представителей 3-го сословия разочарование^ 
Людовик XVI говорил как абсолютный мо-
нарх, к-рый «повелевает нацией», предостере-
гал от стремлений к новшествам и призывал 
к отысканию средств для упрочения государ-
ственного кредита. О каких-либо политических 
реформах умалчивал н Неккер, к-рый весь свой-
длинный доклад свел к вопросу о финансовом-
полоясеппп, причем признавал толысо 5G млп. л. 
дефицита ("вместо 1G2 млп.) п предлагал заем-
в 80 млн. В тот нее вечер на отдельпых совеща-
ниях представители 3-го сословия решили до-
биваться поименного голосования и превраще-
пня Генеральных штатов в Национальное со-
брание. 17/VI депутаты 3-го сословия объявили 
себя «Национальным собранном», постановив, 
что налога могут взиматься лишь с согласия 
Собрания. Дворянское сословие протестова-
ло, но депутаты от духовенства большинством 
(149 против .137) решили присоединиться к 
3-му сословию (19/VI). Тогда король, по на-
стоянию принцев, знатн и высшего духовен-
ства, приказал закрыть зал заседаний. 20/VI 
депутаты Национального собрания, найдя зал 
заседаний закрытым и охраняемым вооруясен-
ным отрядом, отправились в «зал для игры в 
мяч», где и принесли присягу не расходиться, 
пока не выработают конституции. Этот акт яв-
лялся уясе прямым неповиновением королю. 

На объедппеппом «королевском» заседании 
23/VI король объявил недействительными по-
становления 17/VI, провозгласил незыблемость-
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«сох видов феодальной собственности, обещал 
отмену финансовых привилегий духовенства 
it дворянства и (заключенно паПмов с согласия 
Генеральных штатов. » «включение он при КИ-
ДАЛ немедленно разойтись и в дальнейшем со-
бираться сословиям порознь. Однако депутаты 
Л-го сословия, несмотря на угрозу применении 
силы, продолжали заседать, объявив личность 
депутатов неприкосновенной. Король в виду 
явно одобрительного отношения к Собранию 
со стороны многотысячной толпы, окружавшей 
зал заседаний, не решался на применение силы. 
•24/VI к депутатам 3-го сословии присоедини-
лось большинство духовенства, а 25-го и мень-
шинство дворянства (47). Король санкциониро-
вал (27/VI) объединение всех сословий водно 
Собрание, к-рое вскоре (9/VII) объявило себя 
Учредительным.—Королевский двор не прими-
рился однако с создавшимся положенном и го-
товился к перевороту, намеченному на 16/VII. 
Уже после 23/VI Людовик XVI отдал тайный 
приказ усилить свою личную гвардшо( 1.288чел.), 
наемную швейцарскую гвардию (2.248) и полк 
французских гвардейцев (3.G42) иностранными 
пачками как более надежными (до 20 тыс.). 
Вызванные войска начали прибывать, и атмо-
сфера накалялась. Отставка Неккера (11/VII), 
предлагавшего королю иттн на уступки, была 
воспринята как начало контрреволюционного 
переворота. 12/VII начались столкновения на-
рода с войсками, были Сожжены заставы, где 
взимались сборы с ввозимых в город продуктов 
(октруа). Народ вооруясалсл, захватывал на-
сильно оружие (в Доме инвалидов 32 тыс. ру-
жей н пушки), продовольствие (52 повозки 
хлеба в монастыре Сен-Лазар). 14/VII массы 
из предместий, соединившись с гвардейцами, 
привезшими пушки, атаковали Бастилию, ко-
торая была не только тюрьмой, но и крепостью, 
имевшей гарнизон (110) и господствовавшей над 
Лнтуанским предместьем и подступами к Ра-
туше и центру города. После кровопролитной 
атаки, стоившей нападавшим 98 убитых и 73 
раненых, Бастилия была взята. 

Падение Бастилии, символа старого порядка, 
предотвратило разгон Учредительного собра-
ния и было победой демократии вопреки либе-
ралам, но плодами победы народной революции 
воспользовалась буржуазия, закрепившая по-
беду 14/VII организацией муниципалитета, ме-
ром которого был избрал Бальи, и Националь-
ной гвардии, командующим которой стал Ла-
файет. Людовик XVI вынужден был согла-
ситься на удаление войск и возвращение Нек-
кера. Непримиримые реакционеры (граф Ар-
туа, принцы Бретейль, Полнньяк) бежали за 
границу. Взятие Бастилии было сигналом к 
восстанию крестьян, которые отказывались вы-
полнять сепьернальные повинности, нападали 
па замки и сжигали документы о феодальных 
правах. «Великий страх» охватил всех соб-
ственников. Имущая буржуазия, связанная 
частично с землевладением, использовала соз-
данную по образцу Паршка Национальную 
гвардию для защиты городов от «разбойников». 
В заседании Учредительного собрания 3/VIII 
докладчик Соломон предлояшл подавить дви-
жение силой, указывая, что «собственность 
сделалась жертвой самого наглого грабежа 
и разбойничества, повсюду жгут замки, разру-
шают монастыри, налоги и сеньориальные пра-
ва не уплачиваются более». В вечернем засе-
дании 4/VIII докладчик избранной редакцион-
ной комиссии Тарже предлагал призвать бун-
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топшикон к уважению собственности до тех 
пор, пока Собрание но разрешит вопроса о фео-
дальных правах в законодательном порядке. 
Предложения пойти на уступки, установит!, 
налоговое равенство и отменить «без выкупа» 
личные повинности (барщину, право «мертвой 
руки», баналитеты), сохранив выкуп реальных 
повинностей (чинша, шамиара и пр.), исходили 
от аристократического меньшинства—виконта 
до Ноайля и герцога д'Эгильона, членов Бре-
тонского клуба, понявших невозможность «спа-
сти» феодальный порядок и желапшнх полу-
чить выкуп за земельные права. Либеральная 
легенда о «ночи чудес», когда будто бы «эн-
тузиазм» толкнул привилегированных к «отре-
чению» от своих прав (Карлейль), ночи, к-рая 
будто бы «вымела мусор феодальной системы» 
(Мнньо), давно развеяна. По признанию самих 
реакционеров, «силы не было в наших руках, 
мы решили поэтому обезоружить народ добро-
той» (Монлозье). Декреты 5—IO/VIII, провоз-
глашая в принципе ликвидацию феодального 
строя, отменяли без выкупа личные сепьерналь-
ные повинности, исключительные права на 
охоту, голубятни, разведение кроликов, упразд-
няли сеньориальную юрисдикцию и церков-
ную десятину—но лишь после установления со-
держнния духовенству — и уничтожали нера-
венство в отношении налогов и занятия долж-
ностей. Реальные земельные права подлежали 
выполнению до их выкупа на основании позд-
нейшего законодательства. В то же время Со-
бранно предписало восстановить «порядок». 
Августовские декреты не остановили волнений 
крестьян, к-рые поняли буквально провозгла-
шение ликвидации феодальной системы и про-
долясали отказываться выполнять все сенье-
риальные повинности. 

Дальше декрета 11/VIII и декларации прав 
человека и гражданина (см.), принятой 26/VIII, 
в своей программной деятельности либераль-
ная буржуазия, пришедшая к власти при по-
мощи народных низов, иттн не хотела. Между 
тем, несмотря на хороший урожай 1789, Па-
рняс в сентябре снабжался плохо. Предста-
вители аристократии пытались вести в связи с 
этим контрреволюционную агитацию и натра-
вить массы па Собрание. Последнее постановило 
(29/VIII) разрешить свободную торговлю хле-
бом внутри страны, но запретить вывоз его за 
грапнцу. Дороговизна хлеба и кризис выз-
вали широкое стачечное движение, движение 
рабочих, портных, сапожников, плотников, па-
рикмахеров, которые боролись против умень-
шения реальной заработной платы, собирались 
па сходки и посылали в муниципалитет депу-
тации с требованием повысить заработную пла-
ту и уменьшить цены на предметы первой не-
обходимости. Чтобы прекратить волнения сре-
ди рабочих в созданных муниципалитетом «бла-
готворительных мастерских» (земляные работы 
на Монмартре),где заработная плата составляла 
20 су в день, муниципалитет решил (31/VIII) 
закрыть мастерские, в которых было занято 
22 тыс. чел. п удалить «неуроженцев Паршка» 
из столицы. При дворе был выдвинут план бег-
ства короля в Мец к войску маркиза Буйе; 
опять стягивались и готовились войска для 
разгона Нац. собрания. В Париже народные 
ораторы (Марат, Лусталло, Даитон) старались 
поднять массы и предлагали перевести короля 
и Собрание в Париж. 

5 октября парижские женщины (6 тыс.), 
а с ними и мужчины отправились в поход па 

* 

ФРАНЦИИ 
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Нерсаль с требованием переселения правитель-
ства и Собрания и Париж. Следом па ними дви-
нулся и Лафайетс Национальной гвардной,что-
бы иомошап. народным пыступлопиям. Женщц-
им наполнили Собрание с криками «хлеба, хло-
ба, боа долгих прений». 

Королопскаи семья поддалась угопорам Ла-
файета и согласилась (0/Х) переехать n Парня«. 
Вслед па королем туда перебралось и Собранно, 
что поставило ого и короли под контроль па-
рижских , народных масс. Таким образом без 
пмешател'ьства народных низов 14/VII и 5— 
G/X бурясуазня но получила бы власти и но 
удержала бы ео в своих руках. 

Учредительное собранно и сопдпнпе буржуаз-
ной монархии (1780—91). В Конституанте (Уч-
редительном собрании) имелось значительное 
правое меньшинство, преобладающий консти-
туционный центр и небольшая группа левых. 
Воясди и ораторы крайних роялистов (Д'Эп-
ременнль, Казалес, граф Монлозье, аббаты Мори 
и Моптескыо) защищали интересы знати и выс-
шего духовенства. Умеренные роялисты, назы-
вавшие себя «монархистами», выражали инте-
ресы финансистов и высшего чиновничества, 
находились под влиянием идей Монтескье, за-
щищали абсолютное пето короля и 2-полатную 
систему. Онн составляли небольшую группу 
в 40 человек (Лаллн-Толендаль, Мунье и Бер-
пн, покинувшие Собрание после 5—G/X 1789, 
Клермон Тоннер, Малуе). Большинство Собра-
пня иринадлеясало к конституционалистам, 
представителям интересов бурясуазной аристо-
кратии и части либерального дпорянстпа, ко-
торые делились на правый центр, имевший свое 
«Общество 1789» (Мирабо, аббаты Снйес и Гре-
гуар, Тарясе, Тропите, Ле Шапелье, Лафайет, 
Бальп, Дюран Майян и др.), и левый цеитр, свя-
занный более с Бретонским, а потом Якобин-
ским клубом (т. н. «триумвират», Дюпер, Шарль 
Ламет и Бариав, и примыкавшая к ному груп-
па ок. 30 человек, в частности Александр Ла-
мет, герцог д'Эгнльоп, Ману, Богарне). Левая 
Собрания состояла нз будущих иснропдистов 
(Петноп, Бюзо) и демократов—будущих мон-
таньяров (Максимилиан Робеспьер, Дюбуа 
Крапсо, Приер нз Марны, Ревбель). Президент 
Собрания избирался на 15 дней. Конституантой 
были образованы комитеты для подготовки 
работы н для наблюдения за деятельностью 
исполнительной власти (31: конституционный, 
феодальных прав, финансовый, церковный, 
дипломатический н др.). Заседания были пуб-
личные, и отчеты о ннх появлялись в газетах. 
Публика па трибупах аплодисментами и вос-
клпцапиямн выраясала свое отношение к тем нлн 
иным ораторам или предлоясепням. Собраипо 
считалось непрерывным, неприкосновенным п 
нораспускаомым, одно оно имело право законо-
дательной инициативы, и королевское вето пе 
распространялось па конституционные и фи-
нансовые законы u па прокламации Собрания 
к нацпн. Король сохранял sa собой право 
назвачеппя министров (пе пз среды Собрания 
во нзбеясапне влияния короля), послов н коман-
дующих войасами и флотом, дипломатическую 
иппцнатнпу и цнвнлышй лист в 25 млп. л. За 
его действия отвечали перед Собраппем ми-
нистры, скрепившие его подпись под распоря-
ясенпямн. Его гвардия ограничивалась 1.200 чел. 

. пехоты п 000 чел. коннпцы. Король мог быть 
ппзлоясеп в случае государственной пзмепы 
нлн оставления королевства без разрешения 
Собрания. Был провозглашен народный суве-

в . с . э . т . LVIII . 
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реиитот, но фактически политические нрава 
получили толысо состоятельные, так наз. ак-
тивные грая сдано (несколько болео 4'/, млн.), 
1С К-рым причислились то, кто достиг 25 лет, 
платил прямой налог в разморо, ие меньшем 
чем 3-днопнпя заработная плата, но состоял 
на частной слуисби за ясалованьо. Ионмуишо, 
рабочие, слугн (до 3 млн.) попадали в разряд 
пассивных граисдан, которые пользовались 
толысо граясдаискимн правами. Выборы уста-
навливались 2-степонные. Иа первичных со-
браниях «активные» граяедане выбирали выбор-
щиков (до 50 тыс.). Депутатами могли быть все 
активные граяедапо, платившие прямой на-
лог в разморо, но меньшем заработной платы 
за 10 дней. Одпако для выборщиков ценз был 
повышен ио очень слоясной системе, устанавли-
вавшей для городских выборщиков (в городах 
свыше 0 тыс. населепня) получение дохода, 
равного заработной плато за 200 дпей. В сель-
ских местностях устанавливался ценз по до-
ходу, равному зарплате за 150 дней. Отмечен-
ные имущественные ограппчопня распростра-
нялись и па выборы в органы местного само-
управления. Адшшистративноо и муниципаль-
ное управление было децентрализовано. Старое 
делепне на провинции с нх особыми привиле-
гиями было заменено делением на 83 департа-
мента, получивших название по имени местных 
рек и гор (Сены, Луары, Юры п т. д.). Выбор-
ные департаментские советы (3G члевов) вы-
деляли нз своей среды 18 лнц, составлявших 
исполнительную директорию, н выбирали ге-
нерального прокурора-синдика. Департаменты 
делились па дистршеты, где совещательные 
советы состояли из 12, а директории из 4 чле-
нов. Дистрикты делились па кантоны. Города 
п села образовывали самоуправляющиеся ком-
муны (до 44 тыс.), выбиравшие мера и муници-
пальных долясностных лпц п располагавшие 
Нацнопальпой гвардией. Париж был разделен 
вместо G0 округов па48 секций, к-рые были пер-
вичными муниципальными ячейками (78 тыс. 
активных граяедап). Генеральный совет Ком-
муны состоял нз 144 членов (по 3 от секцнн), 
а исполнительным органом являлось Муници-
пальное бюро пз 48 лпц (по 1 от секцнн). Судьи 
избирались в кантонах, дпетрпктах и департа-
ментах, по пз лиц с высшим юридическим обра-
зованном. Прн разборе уголовных дел был 
введен суд прпсяяшых. Брак стал рассматри-
ваться как граясданскнй договор. Такпм обра-
зом фактически Конституанта передавала по-
литическую, административную и судебную 
власть в рукн состоятельных бурясуазных сло-
ев населения. 

Цехи и внутренние пошлины были отменены; 
была провозглашена свобода промышленности 
и торговли. Ввоз пек-рых иностранных товаров 
был запрещен (34 статьи), па остальные была 
палоясена пошлипа в 10—12% нх стоимости. 
Еще 17/VII 1789 Национальное собрание успо-
коило государствен, кредиторов, признав все 
долги монархии. Выпущенные в августе 2 займа 
(в 30 il 80 млп. ливров) пе были покрыты. Пат-
риотический налог, вотированный 26/IX п рав-
ный V« годового облоисешш, пошел на покрытие 
процентов по преяшнм займам. Талейран пре-
длоисил (10/Х 1789) употребить церковные иму-
щества на уплату долга, считая это «совмести-
мым со строгим увансеннем к собственности», 
п Собрание, несмотря на упорную оппозицию 
правой, декретировало (21/XI) большинством 
(5G8 против 34G), что «все церковные имущества 
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поступают » распоряжение нации», к-рая будет 
предоставлять сродства на потребности культа. 
Издержки революции былн переложены т. о. 
на церковь, имущество к-рой (земельные цен-
ности в 3—1 млрд. л.) буржуазия считала фео-
дальной собственностью. 

До начала войны с первой коалицией было 
выпущено за IV, года ассигнаций па сумму 
в 21/, млрд. л. Ассигнации потеряли в янва-
ре 1790—1 % своей стоимости, через год—9% 
и через 2 года—28°/„. По закону 14/V 1790, 
продаваемые имения дробились, и давалась рас-
срочка платежа на 12 лет; но скоро (3/Х I) было 
разрешено продавать имения целиком, и срок 
уплаты сокращался до 41/« лет для пахотных 
земель н до 2 лет н 10 мес. для других. Рас-
продажа национальных имуществ, которая 
преследовала прежде всего финансовые цели, 
имела большой успех. Система распроданш с 
торгов благоприятствовала крупным покупате-
лям—городской буржуазии и кулачеству. Ча-
сто имущества продавались в 2—3 раза выше 
оценки'. Городские имущества обыкновенно по-
купала буржуазия; в деревне она по размерам 
приобретенных владений часто стояла на пер-
вом месте, хотя число покупателей-крестьян 
было больше. В своей налоговой политике 
Конституанта покровительствовала буржуазии 
в ущерб земельным собственникам. Поземель-
ный налог был определен в 240 млн. л., а на-
лог с двнжпмостей в 00 млн. Кроме того патент-
ный сбор давал 18 млн., налог на документы 
п штемпельный—10—12 млн. л. Косвенные на-
лога былн отменены. 

Требования выполнения реальных сенье-
риальпых повинностей только усилили кре-
стьянские волнения зимой 1789—90. Крестьяне 
отказывались платить ренту, уничтожали до-
кументы о феодальных правах н, если встре-
чали отпор, сжигали замки. Декрет 23/11 1790 
о восстановлении общественного спокойствия, 
на к-ром настаивали особенно правые н Мпра-
бо и против которого выступали Робеспьер п 
Петиоп, возлагал на Коммуну ответственность 
эа выполнение сеньернальных повинностей, 
устанавливал круговую ответственность кре-
стьян за потерн, понесенные вследствие отказа 
выполнять повинности, н предписывал пода-
влять беспорядки силой. По предложению Ко-
митета феодальных прав, который отношения 
сеньера и цензнтарня приравнивал к отноше-
ниям кредитора и должника, Конституанта 
декретом 15—28/III 1790 относила к повинно-
стям, отменяемым без выкупа, т. и. «личные» 
и «почетные», или узурпированные права, боль-
шей частью исчезнувшие или «выветрившиеся» 
(серваж, право мертвой руки, баналитеты, 
пошлины), а к повинностям, подлежавшим вы-
купу, «реальные», «выгодные» права, сохранив-
шиеся в полной силе и обременительные для 
крестьян (чийш, феодальные ренты, шампар, 
пошлины с продажи имений и др.). В тех слу-
чаях, когда право мертвой рукп и баналитеты 
были превращены в денеяшые и натуральные 
платежи и приняли бурясуазную форму, онн 
тоже подлежали выкупу. На крестьян же воз-
лагалось представление доказательств, что 
известные права пе подлеясат выкупу. Закон 
3—9/V 1790 устанавливал, что выкупная сум-
ма доляша в 20 раз превышать ежегодные пла-
теяш н вноситься без отсрочек и без о1сазания 
кредита со стороны государства, что делало 
выкуп невозможным даже для состоятельной 
верхушки крестьянства. Этот вакон называли, 

по праву, законом о сохранении феодальных 
прав; ои вызвал негодование крестьян и новую 
полосу волнений по второй половине 1790 и нер-
пой половине 1791, причем крестьяне особенно 
протестовали против выкупа случайных по-
винностей, круговой ответственности и предъ-
явления ими доказательств. Собрание реаги-
ровало на яти волнения новыми исключитель-
ными законами (2/VI и 18/VI 1790). По вопросу 
об общинных землях декрет 15/1II 1700 отме-
нял право трнажа, но добиваться возвращения 
захпачеппых дворянами общинных земель кре-
стьяне могли только по суду. В то же время Со-
брание боролось с захватом крестьлнами об-
щинных угодий. Ничего не было сделано и 
в отношении пересмотра airron выдела, мешав-
ших крестьянам пользоваться сервитутом» 
(напр. лесными). 

Резко выраженный буржуазно-классовый ха-
рактер носила политика Конституанты и по 
отношению к рабочим. Стачечное движение 
с осени 1790 усилилось. Организовывались 
рабочие товарищество (типографов, плотников 
и др.). В ответ Собранием был издан закон Ле 
Шапелье (14/VI 1801), к-рый запрещал рабочие 
союзы, приравнивая нх к цехам, устанавливал 
для зачинщиков штрафы (500—1.000 л.) и нака-
зание тюремным заключением (3 месяца) и 
объявлял собрания рабочих мятежными сбори-
щами, «ставящими целыо стеснение свободы за-
ниматься промышленным трудом». В то же вре-
мя декрет 1G/VI закрывал «благотворительные 
мастерские», насчитывавшие 31 тыс. рабочих 
и стоившие муниципалитету до 900 тыс. л. в ме-
сяц, готовясь силой задушить всякие волнения. 

Конфисковав церковные имущества, Консти-
туанта закрыла большое число монастырей 
(кроме благотворительных и просветительных 
конгрегаций), уменьшила число епархий (на 52) 
до 83 (соответственно числу департаментов) 
и приходов, отменила аннаты Риму п ввела 
выборность духовенства, установив для него 
яшлование и обязав его принести присягу кон-
ституции. Так сложилась система «граждан-
ского устройства клира» (Constitution civile 
du clergé). Папа Пий VI запретил француз-
скому духовенству приносить присягу консти-
туции и тем вызвал раскол в церкви. В отно-
шении колоний и рабства в ннх Учредительное 
собрание, встав на сторону колоппстов-рабо-
владельцев, плантаторов, сахарозаводчиков и 
работорговцев, сохранило рабство в колониях 
н слабо защищало права свободных мулатов, 
равноправия к-рых белые колонисты не хоте-
ли признавать. Этой политикой, находившейся 
в кричащем противоречии с принципами Де-
кларации прав, Собрание вызвало волнепня 
в Вест-нндскпх колониях (Сан-Доминго) и вос-
стание черных рабов. На защиту прав черпых 
в Собрашш выступали Мирабо, Петноп н Ро-
беспьер, а впе Собрания—Брнссо и Марат. 

Учредительное собрание, ведя в интересах 
бурясуазной аристократии борьбу против пле-
бейской оппозиции, потворствовало фактически 
заговорам роялистов. Особенно преследова-
ниям подвергался как «поджигатель» Марат, 
самый последовательный тогда вождь револю-
ционной демократии. Уже после дней 5—6/X 
1789 был издан приказ об аресте Марата. Марат 
был вынужден около месяца скрываться в ок-
рестностях Паршка, а потом па 3 месяца уехать 
в Англию. Вернувшись из Англии, Марат стал ' 
прямо призывать к восстанию п вызвал против 
себя новые преследования. Политическое зна-
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ченне клубов росло. Поело порсиссошш засе-
даний Конституанты » Париж члены бышпого 
Бретонского »«.чуба стали собираться n якобин-
ском монастыре и приняли назваино «Общества 
друзой конституции. С конца 1789 стали осно-
иынаться фнлиалышо клубы n других городах; 
» апгусто 1790 нх было 152. a D ШОНО 1791—100. 
Летом 1790 Дюфурнп и Моморо организова-
ли демократический Клуб кордельеров, кото-
рый имел поддержку в пядо народных обществ 
в отдельных округах. U Кордольерскнй клуб 
входило много якобинцев 1793 (Камилл Дему-
леп, Дантон, Марат, Боннепнль, Фрерон, Ро-
бер. Фабр д'Эглантин, Эбер, Вонсан, Фурнье— 
американец, Анахарсис Клоотс). Фошо и Бон-
невиль основали «Социальный клуб» (13/Х 
1790), объединявший социальных реформато-
ров, к-рые проповедывпли полусопиалистнче-
скне, полуэгалптарные идеи в духе Руссо и 
Маблн и собирали до 5 тыс. слушателей, среди 
них и ясен шин. 10 / V Конституанта отняла у 
1слубов право петиций.—Меясду тем иа юге Ф. 
происходили роялистские восстания, органи-
зованные агентами эмигрировавшего графа 
Артуа (ЮЛ' 1790 в Монтобане, 10/VI в Ниме, 
в августе в Жато). Старая армия разлагалась. 
Офицеры-дворяне суровыми репрессиями про-
воцировали солдатские волвення, причем Ла-
файет принимал сторону командиров. Особенно 
ясестоким и кровопролитным было усмирение 
волнений в швейцарском полку Шатовье в Нан-
сн в августе 1700. Солдаты выделили комитет 
н требовали от офицеров отчетности по суммам, 
предназначенным для выдачи яспловаиья, оОна-
руяенвши при репнзии кассы, что офицеры нх 
обворовывают. Лафайет поручил усмирение 
реакционному генералу Буйе, к-рый отказался 
вести переговоры с солдатами и с боем занял 
город, причем погибло до 3 тыс. чел. (<100 ясен-
шнн н детей), а 20 чел. было повешено н 41 при-
говорены к каторисным работам. Собранно, Ла-
файет и король одобрили эти гнусные убийства 
в Нансн, которые вызвали сильное возму-
щенно демократов, организовавших в Парнисе 
(2—3/IX) демонстрацию сочувствия швейцар-
цам Шатовье. 

С осени 1700 политическая реакция усили-
лась. На словах соглашаясь с Собранием, Людо-
вик XVI и Мария Антуанетта наделе рассчиты-
вали усыпить бдительность Собрания и совер-
шить контрреволюционный переворот. Осенью 
1790 король дал барону Бретейлю поручение 
вестн с нностранпымп монархами переговоры 
относительно нх вмешательства для восстано-
влеппя его власти. Одновременно королевский 
двор после смерти Мнрабо (2/IV 1791) стал 
пользоваться услугами Ламета п Барнава, да-
вал им деньги на газету и подкупая других чле-
пов клубов. Отъезд теток короля в феврале 
1791 в Рим вызвал волпешю в Парпясо. 8 апре-
ля национальные гвардейцы помешали королю 
отправиться в Сен-Юлу па праздпше Пасхи. 
Король и королева воспользовались этим слу-
чаем, чтобы по1сазать австрийскому импера-
тору, что они являются пленниками, и просить 
его прислать войска к границе для облегчения 
бегства короля. Попьплса бегства была пред-
принята 20/VI. Людовик XVI, переодетый ла-
кеем «баронессы Корф» (королевы), с подлож-
ными паспортами, оеисал с семьей в почтовой 
карете по направлению к вост. границе. Запо-
здание с отъездом, братапне гусар с пародом 
и энергия завод, почтовой станцией Друе, 
узнавшего короля, привели к вадерясашно его 

в Варонио и возвращению как пленника, в со-
проиоисденнн 0 тыс. национальных гвардейцев 
и крестьян, п Парпяс (25/VI), Крестьяне отве-
тили на бегство короля войной с аристократами 
и поясарами замков. Собранно взяло исполни-
тельную власть в свои руки. Прапыо (290) за-
явили о выходе нз Собрания. Нок-рые (Даптон, 
Реаль) выдвигали прсдлоясонио об установле-
нии рогонтстпа, имея в виду новую Орлеанскую 
династию. Якобинский клуб, стоявший вна-
чале за ннзлоясоние Людовика XVI в конститу-
ционном норядко, раскололся, причем консер-
вативная (ббльшал часть) вышла из него и 
основала спой клуб в монастыре Фейянов. 
Толысо Клуб кордельеров проявил решитель-
ность, организовав вместо с братскими и на-
родными обществами двннсеине за сверясение 
короля и установление республики. Муници-
палитет сделпл заявление в том ясе смысле. 
Безоруясная республиканская манифестация 
с участием большого числа рабочих, организо-
ванная кордельерами на Марсовом поло для 
сбора подписей иод республиканской петицией 
(8—10 тыс.), была разогнана огнем Националь-
ной гвардии Лафайета. Этим расстрелом Кон-
ституанта показала, как велик ее страх перед 
новыми революционными выступлениями на-
родных масс, и выразила свою твердую реши-
мость ие допускать дальнейшего углубления 
революции. После подавления республикан-
ского двияеения Учредительное собрание внесло 
ряд реакционных поправок к конституции (но-
вый ценз для депутатов, ограничения прессы), 
выразило доверие присяге Людовика XVI па 
преданность конституции (12/1Х) и разошлось 
(30/1Х), уступив место Законодательному со-
бранию. Ещо раньше Конституанта приняла 
постанопленно, что ни одни ео член не моисет 
быть пзбраи в Легислатнву. 

Законодательное собранно (1/X 1791—20/IX 
1792) в поденно моипрхнн. Первичные выборы 
в собрание по цензовой системе состоялись ещо 
накануне бегства короля и обеспечили консти-
туционалистам подавляющее большинство (G00 
из 745). Правая собрания состояла нз фейянов, 
нлн конституционных монархистов (204). «Не-
зависимые», составлявшие центр (345), поддер-
яенвалн конституционных монархистов. Левая 
собрания насчитывала 130 членов Якобинского 
н Кордельерского клубов, причем большинство 
нз них прниадлеясало к «бриссотннцам» (Брнссо 
и Кондорсо от Парняса, Гюаде, Жансонне н 
Верньо от департамента Жиронды, Иснар, Ла-
су рс), получившим позднее название «яенроп-
днетов» н выралсавшнм интересы крупной тор-
гово-промышленной буржуазии (преимущест-
венно провинциальной) и бурясуазной интеллн-
гепцни. В нх руки перешло управление му-
ниципалитетом Парняса. Мером был избран 
(16/XI) Петпоп, получивший 6.728 голосов 
против 3.126, поданных за Лафайета, прокуро-
ром Коммуны—Манюель, а Парпясского депар-
тамента—Редерер. Небольшое демократическое 
крыло левых представляли гл. обр. члены Кор-
дельерского клуба (Шабо, Базнр, Мерлеп из 
Тнонвнлля, а также Кутон). Деятельность 
Законодательного собрания началась в обста-
новке возобновившихся крестьянских волне-
ний, усилившейся агитации попрнеяяшых свя-
щенников, новых роялистских выступлений в 
департаментах и растущей угрозы войны с коа-
лицией Австрии, Прусснн и др. В аграрном за-
конодательстве Легнслатива (Законодательное 
собрание) ограничилась изданием декрета (18/VI 
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1702) об отмене без выкупа случайных повин-
ностей, чтм было нормой уступкой 11 услопипх 
начавшейся войны. Борьба протин фоодальных 
повинностей, раздраженно протнп происков 
»мигрантов и аристократов, рост дороговизны 
хлеба и обесценение ассигнаций усилили с 
осени 1701 аграрное движение, по время кото-
рого происходил захват эмигрантских нму-
ществ. С этим движонием переплеталось движе-
ние сельской бедноты, которая явочным по-
рядком стала устанавливать таксу на хлеб и 
другие предметы потребления. Б Этампо был 
убит мер—богатый кожевник Снмоно, пытав-
шийся воспротивиться таксации и расстрели-
вавший крестьян. Поданная в собрание гра-
ждапами Этампа петиция (2/V 1792), соста-
вленная Долнвье, выдвигала предложения та-
ксации хлеба и национализации земли. IIa со-
поре крестьяне препятствовали погрузке и 
отправко хлеба из портов, опасаясь, что хлеб 
вывозится за границу под предлогом помощи 
южным департаментам, где урожай 1791 был 
недостаточный. В Париже в январе 1792 про-
изошли волноиия на почве сильного вздорояса-
ння сахара (с 22—30 до 60 су за ливр) и коло-
ниальных товаров, вызванного спекуляцией 
в связи с событиями в вест-индских колониях, 
где восставшие рабы сжигали сахарные заводы. 
В Париже было разгромлено несколько бака-
лейных лавок, причем сахар распределялся 
по пониженной цепе. Ремеслепно-рабочио сек-
ции (Антуаиского предместья, Гобленов, Гра-
вилье) в представленных петициях требовали 
обуздания скупщиков и спекуляции. Летом 
Жак Ру выступил в Париже против скупщиков, 
а Лапяс в Лионе предлагал национализацию 
съестных продуктов. Жирондисты, защищая 
свободу торговли, заявили устами Дкжо, что 
«нет торговли без свободы». 

Центр дворянской эмиграции (во главе с гра-
фом Артуа, Колонном и Конде) находился в Коб-
лепце. Эмиграция обладала собственным дво-
ром, своими дипломатами и полководцами. Опа 
шумно подстрекала европейские дворы к ин-
тервенции и устраивала роялистские восстаппя 
па юге Ф., разяшгая церковные распрн. В Ави-
ньоне, присоединенном к Ф. в сентябре 1791 
после народного голосования, между роялиста-
ми и «патриотами» произошло столкновение, 
закончившееся резней (16/Х). Аббат Клод 
Аллье организовывал на юге «белую» армпю 
для похода па Париж, чтобы покарать «пат-
риотов» прп помощи европейских монархов. 
Роялистские банды появились в департаменте 
Лозер. IIa западе, в Вандее, неприсяжные свя-
шепгапот раздували пламя восстания. В ответ 
Законодательное собрание декретом 9 ноября 
1791 лишило непрнеяяшых свящепшпсов пен-
сии, причислив их к «подозрительным» и дав 
право местной администрации выселять их. 
Эмигрантам было предоставлено 2 месяца сроку 
для возвращения во Ф.—под угрозой секвестра 
имущества повернувшихся и объявления их 
заговорщиками. Король наложил вето на все 
эти декреты и тайно подстрекал европейских 
мопархов ускорить интервенцию. Двор хотел 
войны, рассчитывая на восстановление абсо-
лютной власти при помощи иностранных войск. 
Ериссотинцы также вели пропаганду войны в 
интересах торгово-промышл. буржуазии, стре-
мившейся к расширению границ Ф. за счет 
Австрии н к господству на европейских рынках. 
Они добивались власти и рассчитывали войной 
отвлечь массы от революционных лозунгов. 

Робеспьер и его сторонники были против войны, 
считая, что главиоо зло но в Кобленце, а в Па-
риже, и не доверяя двору, министрам, Лафайе-
ту и генералам. Лафайетисты, рассчитывая на 
нободу и на командные посты п армии и в пра-
вительстве, высказывались вместо с жирон-
дистами за пойну. Осенью 1791 и в начале 
1792 на французской границе продолясали 
скопляться эмигранты и концентрировались 
австрийские и прусские войска. В конце де-
кабри император Леопольд (I обещал но допу-
скать скопищ эмигрантов на границе; но по-
ело нового требовании собрания (25/1 1792), 
чтобы он отказался от Пильницкой декларации 
(27/VIII 1791) о готовности Австрии и Прус-
сии выступить н пользу французского короля, 
Австрии заключила протнп Ф. формальный 
военный союз с Пруссией. Жирондисты, уско-
ряя войну, добились от короля образования жи-
рондистского министерства (12/1II), в котором 
министром иностранных дол стал авантюрист 
в политике Дюмурье, министром внутренних 
дел—де Ролан и министром финансов—Клавьер. 
В ответ на отказ нового императора Франца I 
(с 1/III) удовлетворить ультиматум собрания 
последнее, по предложению Людовика XVI, 
объявило Австрии войну (20/IV). 

Мария Антуанетта сообщила неприятелю 
план кампании. Первые нее неудачи француз-
ских войск внушили эмигрантам уверенность, 
что поход па Париж будет легкой военной про-
гулкой. В половине мая Лафайет предлагал ав-
стрийцам приостановить военные действия с 
том, чтобы он мог двинуться на Париж для обуз-
дания революции. Франц. генералы заявили о 
новозмояшости вести наступление. Только не-
подготовленность Австрии и Пруссии спасла Ф. 
от иностранного нашествия. Под впечатлением 
этих неудач собрание приняло более решитель-
ные меры для обороны и издало 3 декрета: о 
роспуске королевской гвардии, о ссылке пе-
прнсяжных священников по требованию 20 

Жаждан (27/V) и об образовании лагеря под 
фнжем из 20 тыс. Король, опасаясь, что ла-

герь под Парижем будет использован против 
двора, наложил вето на последние 2 декрета, 
дал отставку министрам-жирондистам (13/VI), 
а потом и Дюмурье (15/VI) и составил министер-
ство пз фейянов. Лафайет, считая момент бла-
гоприятным, потребовал в резком письме к со-
брапию (18/VI) подавления демократического 
движения и осуждал уволенных министров. 
Жирондисты решили тогда воспользоваться 
брожением в секциях и предместьях, чтобы на-
править его в русло мирной манифестации, ко-
торап должна была оказать давление па короля 
н побудить его к санкции декретов и к возвра-
щению жирондистских министров. 20/VI неор-
ганизованные массы нз предместий (до 30 тыс.) 
со своими вождями (пивовар Саптерр, мясник 
Лежандр) направились сначала к Законода-
тельному собранию, а потом ко дворцу, чтобы 
протестовать против бездействия армии, отстав-
ки министров-«патриотов» и пеутвернедения де-
кретов. Эта мирная демонстрация, в к-рой яко-

( бипцы отказались принимать участие, не увен-
чалась успехом: когда многотысячная толпа 
ворвалась во дворец, Людовик XVI позволил 
надеть па себя красный колпак п ппл за здо-
ровье нацнп, по отказался удовлетворить тре-
бования петицпоперов. На другой день в со-
бравши якобинцы и жирондисты в ответ на пись-
менную ягалобу короля единодушно вырази-
ли свое порицание движению. Покровительст-
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юовапшно демонстрации Потной и Мпнюоль 
были удалены нз муниципалитета. В некото-
рых департаментах начинались контрроволюци-
онныо восстания. 11 июля собранно обънвн-
ло оточостпо и опасности. Жирондисты разра-
зились сначала Филиппинами протип короля, 
грозя ому отрешенном за снизь с эмиграцией и 
коалицией (Верньо), но скоро забили отбой, 
выступили протип республиканской агитации н 
завязали перогопоры с королем. Измена гено-
ралоп, пособничество двору со сторовы фейя-
нов, перошитольпость и колебания яенрондн-
стоп — подготаплнпалн торясестно внутренней 
и ввешней контрреволюции, от чего Францию 
спасла только новая народная революция 10 ав-
густа. 

Опасность победы контрреволюции затраги-
вала самые яшзненпыо интересы плебейских 
масс города и деревин,—тем более, что вся мас-
са крестьявства ещо пе добилась отмены фео-
дальных прав н возврата узурпированных се-
ньерами общинных земель. Опасность победы 
контрреволюции грозила и новым земельным 
собственникам, к-рые к 1 ноября 1791 успели 
скупить церковвых имуществ аа 1.526 млн. л. 
Падение весвой и летом курса ассигнации до 
57—61% номинальной стоимости и рост доро-
говизны обостряли нуяеду пе только в Париже. 
После событий 20/VI демократическое движе-
ние захватило и департаменты, откуда стали 
поступать требования о низложении короля. 
Под Парижем образовался лагерь федератов 
(см.), прибывших па праздник 14 июля (но ме-
нее 6 тыс.). Якобинцы (Робеспьер и др.) вели 
среди них агитацию против короля и Лафайета, 
составляли адреса с требованием ннзлоясешш 
Людовика XVI, организовали Центральный ко-
митет, связав ого с демократическим движением 
секций. С 25/VII секции непрерывно заседали 
и сносились меясду собой. 25/VII прибыли фе-
дераты нз Бреста, a 30/VII нз Марселя (500 че-
ловек), распевая национально-революционный 
гпмп, составленный Руже де Лил ем н прозван-
ный «Марсельезой». 28/VI1 в Париже стал из-
вестен манифест командующего армией коалиции 
герцога Брауншвейгского (25/VII), составлен-
ный по внушению двора с расчетом запугать 
революционеров, во произведший как-раз об-
ратное действие. Манифест возлагал па яенто-
лей Парижа ответственность за неприкосновен-
ность королевской семьи под угрозой военной 
экзекуции, объявлял «бунтовщиками против 
своего короля» всех, кто будет сопротивляться 
армпн коалиции, открыто говорил о намерении 
монархов «восстановить законную власть» во 
Ф. 30/VII секция Французского театра объяви-
ла «пассивных» граягдан полноправными члена-
ми секций. 31/VII секция Моконсейль предло-
жила остальным секциям обратиться к собра-
нию с петицией о низложении короля, пЗ/VIII 
такая петиция была представлена в собрание 
Петнопом. Во главе движения шли наиболее 
демократические секции предместий (Кенз-Веп, 
Гобленов, Французского театра, Люксембург) 
и некоторые—центра (Моконсейль, Гравнлье, 
Ломбар). Восстание от1сладывалось несколько 
раз. Наконец отказ собрания (S/VIII) предать 
суду Лафайета (большинством 406 против 224) 
послужил последпнм толчком к воссташпо. 
9 /V l i l секция Сент-Аптуанского предместья 
Кенз-Вен призвала к воссташпо. Всю ночь на 
10-е в Парняге гудел набат, призывавший к вос-
сташпо. Утром представители 28 секций орга-
низовали нпсуррекциоппую Коммуну, к-рая 
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устранила ироясиий муниципалитет, подверг-
нув мора Нотиона домашнему аресту, и аресто-
вала проданного двору начальника Националь-
ной гвардии Манда, к-рый но дорого в тюрь-
му был убит. Восставшие секции и федераты 
отправились на штурм королевского дворца 
Тюнльрн, к-рый был построен, как замок, с ук-
реплениями и защищался гарнизоном, состояв-
шим из 930 ясандармоп, 900 швейцарцев, 200— 
300 дворян нз бывшей лейб-гвардпн и 3 ба-
тальоноп ненадежных национальных гвардей-
цев (болоо 2 тыс.). Но артиллеристы, охраняв-
шие Новый мост, соединявший южиыо пред-
местья с центром, примкнули к посетившим, 
равно как и национальные гвардейцы, к-рым 
была поручена защита Тюнльрн. Это побудило 
короля покинуть с семьей Тюнльрн и иасать 
убеясиша в Люксембургском дворце. Повстан-
цы ворвались уже во двор и пачалн брататься 
со швейцарцами, как залп из окон дворца поло-
яспл начало кровопролитной схватке восстав-
ших со швейцарцами и дворянами, засевшими 
во дворце. Прибывавшие все время подкрепле-
ния нз предместий обеспечили победу восста-
ния, обошедшегося в 376 убитых и раненых 
(285 пациопальных гвардейцев н граждан пред-
местий, 85 федератов, среди них 42 марсель-
ца). Почтн все дворяне и "/3 швейцарцев были 
истреблены. Законодательное собранно, спача-
ла пообещавшее королю поддерживать «кон-
ституционные власти», после победы восстания 
выпуяедено было по требованию революционной 
Коммуны отрешить короля от доляшостн, под-
вергнуть его с семьей заключению в башне 
Тампль и объявить выборы в Конвент на оспове 
всеобщего голосования. Исполнительная власть 
была передана Временному исполнительному 
совету, состоявшему нз жирондистов. Лафайет 
после ноудачпой попытки поднять против Па-
ршка армию бежал с нек-рымп прнверясепцами 
к австрийцам. Напротив, Давтоп, занимавший 
с 10/V1II пост министра юстиции, не прерывая 
сношения с двором, жирондистами п якобин-
цами, примкнул к восстанию, чтобы сохранить 
руководство движением в руках бурясуазнн. 
Тайная переписка, найденная в Тюнльрн, 
окончательно разоблачила измену двора и его 
приспешников. 

Революция 10 августа полояшла конец бур-
ясуазной монархии и власти бурясуазной арн-
стократтк Начался период борьбы 8а власть 
меясду средней бурясуазней в лице жирондистов 
н плебейскими массами, возглаачяемымн яко-
бинцами. Острая борьба меясду Законодатель-
ным собранием п революционной Коммуной 
Парняса шла всо 6 педель, протекших от рево-
люции 10 августа до созыва Конвента (21/IX). 
Коммуна толкала собранно п Исполнительный 
совет к более решительным мероприятиям по 
лнппн обороны н борьбы с контрреволюцией. 
Был учреяеден Чрезвычайный трибупал для 
суда над захваченными в Тюнльрп швейцарцами 
н заговорщиками; его медлительность н снисхо-
дительность вызывали ожесточенную критшеу 
Марата. Тем временем события на фронте при-
няли угронсающнй характер. Армия герцога 
Брауншвейгского вторглась 19/VIII во Ф., взя-
ла крепость Лопгвп (23/VIII) и осадила Верден 
(30/VIII). Жнрондпстскно министры предлага-
ли было покинуть Паршк, чтобы избавиться от 
давления Коммуны, но встретили сопротивле-
ние со стороны Дантона, призывавшего к сме-
лости и считавшего необходимой поддеряску 
Коммуны и масс. Коммуне было разрешено про-
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ияводстпо домашних обыскоп для пыпплоннп 
оружия и проста подозрительных. Изпостия, 
полученные 2/IX п Париже, о падпиин Вордона 
и о роялистских волнениях n На ид со и боязнь 
остапить п тылу контрреволюционеров, когда 
«патриоты* пойдут па фронт, пополи к массо-
вым казням заключенных п тюрьмах прагоп на-
рода. Было казнено до 1.100 чел., большей 
частью нопрпсяжиых свящоиникоп, аристокра-
тов, швейцарцев, фальшнномоиотчикоп. 

Законодательное собрание, Коммуна и Ис-
полнительный совет не решались до G/IX бо-
роться с народным террором. Казни контр-
революционеров произошли также в Версале 
и в рлдо департаментов. Упкккающео поло-
жение на фронте заставило Законодательное 
собрание в последние подели его существова-
ния пойти хоть отчасти навстречу требова-
ниям масс: в революции плебейские элемен-
ты но только свергли монархию, но завоева-
ли всеобщее избирательное право и право на 
оружие Национальной гвардии. Декрет 2(>/V 111 
присуждал к ссылке всех непрнеяяшых свя-
щенников (за исключением больных и старше 
00 лет), если они в течение 15 дней не покинут 
пределов Ф. Все светские конгрегации былн 
упразднопы и имущества их конфискованы. В 
армии и в департаменты были посланы комис-
сары из членов собрания. Военное командова-
ние было сменено. Военные реквизиции хлеба 
и фуража производились по установленной так-
се. Продовольственные волнения побудили 
ташке издать декреты (9/1Х, 16/IX), дававшие 
муниципалитетам право производить для нужд 
рынка учет зерна и гражданские реквизиции 
под угрозой конфискации зерна и наказания 
принудительными работами. Новые аграрные 
декреты, изданные в конце августа и в начале 
сентября, приостанавливали все иски о фео-
дальных правах, облегчали выкуп повинностей, 
давали 2 года и 10 месяцев отсрочки для выкуп-
ных платежей, обязывали сеньоров в 3-месяч-
ный срок представить подлинные документы, 
свидетельствующие об их правах, разрешали 
продавать эмигрантские земли мелкими участ-
ками (1—2 га) и произвести разделы общинных 
земель и давали крестьянам право судебным 
порядком возвращать захвачепные общинные и 
пустопорожние земли, если онн не были про-
даны другому лнцу или давность владения ими 
не превышала 40 лот. Революция вступила в 
стадию дальнейшего углубления. Таким обра-
зом без вмешательства народных низов 14 июля, 
5—С октября и 10 августа «старый порядок не-
изменно одеряшвал бы победу над буржуазией, 
коалиция в союзе с двором подавила бы рево-
люцию... таким образом, только эти плебеи и со-
вершили революцию» [Письмо Энгельса к Каут-
скому от 20/II 1889, исурн. «Историк-марксист», 
1933, т. II (30), стр. 42]. К. Добролюбский. 

ЛШРОИДЦСТСК11П ПЕРИОД ICOUBEUTA (СБИТ. 1702— 
МАП 1703). 

Борьба Горы и Жиронды. Процесс короля. 
Восстание 10/VIII заставило Законодательное 
собрание отменить деление на активных и пас-
сивных граждан и вынести постановление о со-
зыве Национального конвента для решепня 
участи короля и выработки новой конституции. 
Национальный конвент (convention — согла-
шеино. договор) был избрап всеобщей, но двух-
степенной подачей голосов. Во время выбо-
ров в основном борьба шла мелсду жиронди-
стами, вынужденными теперь перерядиться в 

ярых республиканцоп, и якобинцами — демо-
кратами п кордельерами—будущими «монтань-
ярами», образовавшими в Конвенте т. и. Гору 
(La Montagne—от занимавшихся этой партией 
верхних мест п зало заседаний). 

Жирондистов поддерживала ставшая поело 
10/VIII контрреволюционной крупная торго-
во-промышленная буржуазия, a также нсо круп-
нособствеинпческие элементы, которые, буду-
чи напуганы самовольными таксациямп и рек-
визициями, непрекращающимся аграрным дви-
жением, случаями раздела крупных ферм и ужо 
начинавшейся агитацией в пользу аграрного 
закона (см.), не желали дальнейшего развития 
революции,требовали установления «порядка», 
«уважения к собственности», беспощ чдной 
борьбы с «анархией» и ее порождением—по-
встанческой Парижской Коммуной. Наиболее 
решительные избирательные победы жиронди-
сты одержали в торгово-промышленных депар-
таментах Юга и Запада. 

Правда, из 7-15 членов Конвента к этой пар-
тии определенно примыкало всего 105 чел., но 
при поддержке беспартийной части Конвента— 
центра, «равнины», или «болота».—насчитывав-
шего до 500 депутатов, жирондисты имели за 
собой большинство нового собрания. В их ясе 
руках продол жита оставаться н исполнитель-
ная власть в лине «Временного исполнительно-
го совета» и важных министерских постов. 

За монтаньяров голосовала преимуществен-
но революционная демократия городов, уясо 
страдавшая от всо обострявшегося продоволь-
ственного кризиса и потому не удовлетворенная 
одними политическими завоеваниями. Места-
ми их поддержи волн и деревенские санкюло-
ты, недовольные половинчатым аграрным зако-
нодательством Легислативы. Наиболее видные 
представители Горы, как Робеспьер, Марат, 
Билло-Варонн, прошли от Парижа. Монтанья-
ры признавали в принципе необходимость из-
вестного регулирования хлебной торговли го-
сударством в целях смягчения народной нуж-
ды и потому выступали против неограниченно-
го экономического либерализма яшрондистов 
(речь Робеспьера в Конвенте 2/XII 1792), но 
отнюдь но разделялитребований таксации пред-
метов первой необходимости или введения аг-
рарного закона (см.), к-рые уже тогда выдвига-
лись страдавшей от дороговизны городской и 
деревенской боднотой. Беднота еще не создала 
своих организаций и не получила, если но счи-
тать рабочего-ткача Армонвнлля из Реймса, 
представительства в Конвенте, но уже имела 
своих идеологов в лице Жака Ру (см.), члена 
Кордельерского клуба Моморо, лионца Ланжа, 
священника Доливъе (см.) и др. Характерно, что 
па первом же заседании Конвент единогласно 
декретировал, по предложению Дантопа, что 
«неприкосновенность личности и собственности 
находится под охраной всей пацнн», и только 
следующим декретом отменил королевскую 
власть во Франции. 

Борьба мояеду жирондистами н будущими 
монтаньярами, начавшаяся еще до революции 
10/VIII и обострившаяся в период «двоевла-
стия» Коммуны и Законодательного собрания, 
возобновилась с крайним напряженном с пер-
вых же дней после открытия Конвента. 

Успехи па фронтах способствовали укрепле-
нию жирондистского правительства, главой 
к-рого с выходом Дантопа из Исполнительного 
совета становится Ролан (см.). Жиронда пере-
ходит в наступлоине. Оиа отвергает блок, пред-



•дожонный od Дантоном, к-рый мочтал одно вре-
мя купить мир с коалицией цоиой снасонни ко-
роли. Начинается иоход нротии ряда ронолю-
ционных мероприятий, н сиоо прими напнзан-
ных Законодато-чыюму собранию реполюцион-
ной Коммуной: лнкпндируетсл Чрезвычайный 
трибунал, приостанаплнпаются преслодопання 
монархистов, n ноибро приостанавливается 
рпспродаяса эмигрантских всмель. Обезору-
живая революцию, яенронднеты поощряют воз-
вращение бонсапших из Парняса богачей и ари-
стократов. В Конвонто и нснронднстской прессо 
идет яростная травля революционной Ком-
муны и вонедей Горы; Марата и Робеспьера обви-
няют в стремлении ic диктатуре, на иих пыта-
ются взвалить ответственность за «сентябрь-
ские убийства». Располагая большинством в 
Конвенте, брнссотннцы не чувствовали доста-
точной опоры за его стенами. Коммуна явно 
имела за собой большинство демократического 
населения столицы, только-что еще раз демон-
стрировавшего свое враяедебное отношение к 
нснронднстской партии провалом ее парижских 
кандидатур иа выборах в Конвент. Переизбран-
ная в конце ноября революционная Коммуна 
сохранила в основном своих старых вождей 
н кадры. Жирондисты удержали в свонх ру-
ках пост парижского мера, но n муниципаль-
ном бюро усилились монтапьярскне элемен-
ты: Шомстт (см.) был избран прокурором 
Коммуны, Гсбер (см.) и Реаль — его замести-
телями. 

Якобинский клуб, ставший теперь цитаделью 
Горы, уясе с октября 1792 исключает из числа 
своих членов виднейших лснронднстскнх лиде-
ров, другие спошат уйти сами. IIa случай реши-
тельного столкновения с Коммуной, в руках 
к-рой была теперь столичная Национальная 
гвардия, в распорлисеннн Конвента не было ни-
какой вооруясенной силы. Против революцион-
ных санкюлотов Парняса жирондисты иасалн 
поддеряскн в департаментах, гдо их влияние 
было ещо сильно. Нек-рыо департаменты само-
вольно снарядили н отправили в Паршк отряды 
Национальной гвардии. Жирондисты, бояв-
шиеся резкого разрыпа с прошлым и дальнейше-
го углубления революции, хотели спасти коро-
ля. С этой целью они пытались всячески оття-
нуть суд над Людовиком XVI по обвинению ого 
в тайных сношениях с эмигрантами и находив-
шимися в войне с Францией иностранными дер-
жавами (см. выше). Когда ясо под давлением 
Якобинского клуба, Коммуны и парижских 
секций решено было начать процесс, ясирон-
днеты употребили всо усилия, чтобы затя-
нуть и ослоншпть судебную процедуру и тем 
самым выиграть время, необходимое для обра-
ботки общественного мнения. Так, в ходе про-
цесса жирондисты настаивали па передаче при-
говора Конвента иа утверяеденне первичных 
собраний. Защищая это «обращение к народу», 
жирондисты надеялись одновременно н спасти 
жизнь королю и, опираясь на департаменты, 
обуздать «зарвавшийся» Паршк. 

Монтаньяры выступили решительными про-
тивниками этого контрреволюционного пред-
лоясоння. Разоблачая маневры жирондистов, 
Робеспьер указывал, что онн «апеллируют не 
le народу, а к новым аристократам, фельянам, 
которые собираются под нх знамена? (отсюда 
прозвище «апеллянты»). Копвопт, признавая 
единогласно виновность Людовика XVI в заго-
воре против свободы пацни, отверг «обраще-
ние к народу». Когда большинство Конвен-
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та высказалось па смертную казнь, жирондисты 
потребовали приостановки исполнения приго-
вора до обнародовании конституции. Однако 
отсрочка была отклонена большинством (380 
против 310). Процесс короля протекал среди 
сильнейшого политического позбуяедения: ро-
ялисты поли энергичную агитацию среди дону-
татоп, широко используя крупные суммы, пере-
водонныо через испанского поверенного n де-
лах; 20/1 они убилн депутата Лепелетье. С дру-
гой стороны, n рабочих предместьях царило 
сильнейшее ногодопанио на медлительность 
Конпента, моясно было опасаться нопого пос-
стання. В такой обстаношсо большинство «бо-
лота» но осмеливалось голосовать вместе с Жи-
рондой. 21/1 1793 Людовик XVI был казнен. 

Внешняя политика республики в коицо 1702 
п п начало 1793. П о л о яс е и и о п а ф р о н -
т о к и а ч а л у 1793. Созыв Конвента сов-
пал с резким нзмопепнем положения па фрон-
тах в пользу молодой республики. Револю-
ционный энтузиазм санкюлотов отстоял Па-
рияе в битве при Вальмн (20/IX 1792), Лонгви 
и Верден были снопа заняты французами, прус-
саки отброшены. Вскоре Пруссия, отвлеченная 
вторым разделом Полыни (21/1 1703), совер-
шенным за спиной Австрии, фактически пере-
стала принимать участие в военных операциях 
коалиции. 24/IX генерал Монтоскыо вошел в 
Шамбери, во псей Савойе он был принят как 
освободитель. 29/IX французы заняли Ниццу. 
Рейнская армия под начальством Кюстпна на-
несла рад поражений австрийским войскам и 
заняла последовательно Шпейор (30/IX), Вормс 
(5/Х), Майнц (21/Х) н наконец Франкфурт-
на-Майне. В Бельгии генерал Дюмурье напес 
решительное поражение австрийцам прп Же-
маппе (G/XI). 

Вся территория Франции была тепорь очп-
щопа от иностранных войск, и добровольческие 
армии но толысо отбросили регулярные войска 
союзников от границы Франции ц спасли за-
воевания революции, по и сами перешли в на-
ступление, оккупировав целый ряд областей. 
В ноябре иентелн Савойи, Ниццы п рейнских 
городов изъявили яселанно о присоединении их 
территорий к Франции.—Все эти»обстоятельст-
ва ставили пород внешней политикой респуб-
лики новые задачи. Блестящие успехи франц. 
оруясня но могли но оживить среди фрапц. бур-
ясуазнн идеи расширения Франции до границ 
Рейпа, Альп, Пиренеев. С другой стороны, 
пока республика пе была признана монархи-
ческой Европой и не была гарантирована от 
новых атак со стороны разбитых, по еще недо-
битых врагов пли от образования новых коа-
лиций, требовалась дальнейшая решительная 
борьба. 19/XI Конвент провозгласил, что бу-
дет оказывать помощь... «всем народам, к-рые 
пояселают возвратить себе свободу». 27/XI1792 
ои декретировал присоединение к Франции 
Савойи, 31/1 1793—Ниццы, 15/XII был издан 
декрет, к-рый обязывал франц. командование 
пнзвергать прн вступлении в неприятельскую 
страну старые власти п заменять их народным 
правительством, уннчтонсать сословный строй, 
феодальные повинности, отменять десятину, 
городские пошлины, конфисковать имущество 
церкви и т. п. «Нам необходимо объявить рево-
люционную власть в странах, в которые мы 
вступим». «Война против замков, мир хшки-
нам»,—говорил монтаньяр Камбон, обосновы-
вая декрет. Политика, намоченная в докладе 
Камбопанв докрете 15/XII, проводилась гене-
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ралами Конвента и ого комиссарами п Больпш 
и на Pod по. Народные массы присоединяемых 
или оккупированных стран, получив помощь 
со стороны французских санкюлотов, должны 
были реально почувствовать благодеяния ре-
волюции. 

Революционная Ф. оказалась способной раз-
вернуть гигантские силы сопротивления и соз-
дать новую систему ведения поПны, опираясь 
на мощный подъем революционных масс. Б фев-
рале 1793 декретом Конвента призываются 
300.000 чел. Конвент декретирует массовый на-
бор па основе «постоянной реквизиции» всех 
граждан па службу в армии (23/VHI 1793). 
Так, впервые появляются массовые националь-
ные армии (см. Армия). 

Крушение монархии во Франции, провозгла-
шение новых принципов внешней политики, 
территориальные приобретения Республики 
не могли не встревожить старинной соперницы 
Франции—Великобритании. Революционно-де-
мократическое движение, начинавшееся в Анг-
лии под впечатлением первых успехов француз-
ской революции (см. Великобритания, Исто-
рия), усилилось с осени 1792. Возобновилось 
аграрное и национальное движение в Ирландии, 
в самой Англии имели место волнсчшя и стачки 
на почве дороговизны хлеба. Война с Ф. могла 
дать хороший предлог для расправы с англ. 
демократами п пресечь распространение ре-
волюционной заразы. Но эти соображения игра-
ли лишь второстепенную роль. Решающее зна-
чение пмела затрагивавшая яшзненные интере-
сы английской буржуазии оккупация францу-
зами Бельгии. Она сопровояадалась открытием 
устья Шельды для свободного плавания франц. 
судов (16/XI), означавшим первый шаг к аннек-
сии союзной с Англией Голландии и к захвату 
французами огромных богатств голландских 
банкиров, этих кредиторов всей Европы. 

Питт (см.) открыто идет на разрыв с Фран-
цией. Апглпя отказывается признать Француз-
скую республику и требует отмены постанов-
ления об открытии Шельды. В конце декабря 
парламент принял билль, облегчавший прави-
тельству высылку заподозренных в революцион-
ной пропаганде ипостранцев; другой билль вос-
прещал вывоз англ. хлеба во Францию. 

Жирондистское правительство, переоцени-
вавшее силу революционного движения в Анг-
лии, ответило расторжением торгового догово-
ра 1786. 10/1 было решено занять Голландию. 
Казнь Людовика XVI дала новые аргументы 
сторонникам войны в Англнн, требовавшим 
теперь мести эа «самое гнусное из всех изве-
стных в истории элодеяний» и борьбы во имя 
запили христианства от «безбожпых француз-
ских революционеров». 24/1 неофициальный 
французский поверенный в делах Шевелен 
был выслан из Англии. 1/1 1793 Конвонтбыл вы-
нужден объявить войну. Вступив в войну, к-рая 
была в сущпостп продолисеннем апгло-фран-
цузсшгх торговых войн первой половины 18 в., 
Англия стала душой в новой второй коалиции 
против Ф. Благодаря дипломатической работе 
Питта к марту 1793 Республшса имела против 
себя Англию, Австрию, Пруссию, Россию, 
Испанию (с 7/III), Голландию, германские кня-
жества, Венецию, Сардинию, Пьемонт, Неапо-
литанское королевство. Английская бурясуазня 
стала «в первые ряды громителей освободитель-
ного движения человечества» ( С т а л и н , Об 
оппозиции, М.—Л., 1928, стр. 610). Но имея 
сколько-нибудь значительной сухопутной ар-

мии, Англия старалась воевать «чужими рука-
ми»'(С т а л и н, там же , стр. 011). Она регу-
лярно снабжала своих союзников деньгами, a 
ео флот блокировал французские берега, пара-
лизуя заморскую торговлю Республики и ока-
зывая помощь австрийцам в Бельгии и на 
Нижнем Рейне. 

Между тем 'I». не была готова к борьбе с новой 
коалицией. После побед конца 1792 доброволь-
цы считали свою роль оконченной и массами рас-
ходились по домам, дисциплина пала. Плачев-
ное состояние интендантской части способст-
вовало развитию болезней, опустошавших ряды 
зимовавших в Бельгии частей. Создание на-
стоящей революционной армии стало возможно 
лишь в конце 17U3 на основе новых завоеваний 
революции. 

Массовое движение на почве дорогопнзны 
живив. Революция 81/V—2/VI. Усиленный вы-
пуск асснгиатон (на 1/1 1793—ок. 2,4 млрд. 
ливров, на 1 /VI—4,3 млрд. ливров при стоимо-
сти нац. имущества в 3 млрд. ливров), практи-
ковавшийся собраниями, означал покрытие 
издержек революции н войны за счет трудя-
щихся масс города н деревни. Инфляция и ее 
неизбежный спутник—дороговизна предметов 
первой необходимости—дают себя знать ужо в 
конце 1792, когда курс асснгиатон упал до 63. 
Несмотря на хороший урожай, особенно под-
нялись цены на хлеб, усиленно закупавшийся 
для нужд армии (с 3 до 5—S су за фунт). В том 
же направлении действовало припрятывание 
хлеба зажиточным крестьянством и спекулян-
тами. Не только батраки и чернорабочие со-
средним заработком 20—25 су в день, но и го-
родские пролетарии, получавшие 30—60 су, 
былн осуждены на полуголодное существование. 
Наряду* с дороговизной усиливалась и безра-
ботица. После некоторого подъема в 1791 франц. 
пром-сть снова испытывает тяжелый кризис, 
вызванный войной и блокадой и обострившийся' 
в начале 1793. Особенно пострадала работавшая 
па привозном сырье хлопчатобумажная н шел-
ковая пром-сть. У яге в ноябре 1792 в Лионе без-
действовало 30 тыс. станков. Жалобы на доро-
говизну и безработицу шли также из Тулона и 
Пуатье. Рост эмиграции после 10/VIII разо-
рил парижские предприятия, изготовлявшие 
предметы роскоши; замерла и строительная 
деятельность в столице. 

Дороговизна предметов первой необходимо-
сти, голод и все усиливавшаяся безработица 
еще с конца 1792 вызвали к жизни стихийное 
массовое движение среди городских п деревен-
ских пролетариев и полупролетариев. Движе-
ние шло под лозунгом обуздания спекуляции 
н введения твердых цен на съестные припасы, 
а преяаде всего—па хлеб. 

Многие муниципалитеты вынуждены были 
под напором масс принимать меры против скуп-
щиков н спекулянтов хлебом и узаконить твер-
дые цены на хлеб, насильственно установлен-
ные вооруженными толпами. В Лионе женщины, 
врываясь толпами в лавкн, назначали твердые 
цены на съестные припасы и раскленвалп свои 
тарифы по городу на степах. Местами вводился 
принудительный курс на ассигпаты, обязатель-
ный обмолот для сиабжения рынков и т. п. 
19 ноября в Конвенте была прочитана петиция 
избирателей доп. Сены н Луары с жалобами на 
полное несоответствие между ценами на хлеб 
и жалкой заработной платой, к-рой вынужден 
довольствоваться рабочий. Петиция требовала 
установления твердых цен па хлеб, воспре-
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тцсшш вносить арендную плиту аорном н т. п. 
Парнасская Коммуна узко н 171)2 приняла мо-
ры для обеспечения столичного населения до-
шепым хлебом: она скупает лею муку н городо 
и перепродает ео булочникам по уменьшенной 
цене, обязуя их отпускать хлеб но дорозко 3 су 
аа фунт. Но эта убыточная для городских фи-
нансов операция, требовавшая постоянных пра-
витольствевных субсидий, к-рыо крайне неохот-
но отпускались яснронднстскнм Конвентом, но 
давала" надлезкашого результата. Пока такса-
ция оставалась чисто местным явлением, ника-
кие заградительные отряды но могли помешать 
уточке дешепой мучен из Порнзка, паселенно 
к-рого постояпно зкнло под угрозой истощения 
хлебных запасов. Разочарованные в политике 
местных такс парнзкекне рабочие, кустари и 
мелкно ремесленники выдвигают требование 
установлении твердых цен на хлеб и др. пред-
меты первой необходимости в общегосударст-
венном масштабе. Центром агитации за ма-
ксимум (см.) становятся парижские секции и 
новые народные клубы. Этим двиэкеннем, к-рое 
усиливается в вачале 1793, руководят «беше-
ные» (см.) с Жаком Ру и Варле (см.) во гла-
ве. Парнзкекне секции пытаются объединиться 
друг с друтом и создают свою особую организа-
цию, независимую от центрального муниципа-
литета. К пей прнмьисают распропагандирован-
ные парпзкаиами отряды департаментской стра-
нен («Федераты 84 департаментов»). 

Стихийные выступления плебейских элемен-
тов Парняга, происходившие в феврале 1793 
под лозунгом введения таксы на зерно, только 
усилили раздраясение бурясуазнн и воорузкнли 
против «бешеных» мелких парнзкекпх лавочни-
ков. Двнзкенно в пользу максимума встретило 
на первых порах энергичный отпор но толысо со 
стороны яенрондпетов, угроясавшнх Парнясу 
крестьянской забастовкой в случае установле-
ния максимальных цеп на хлеб, но н со сто-
роны монтаньяров, к-рыо поддерзкалп предло-
ясепио об аресте петнцнонеров, выступавших 
в Конвевто 12/II от имени 48 секций Паризка 
с требованием введения таксы на зерно. Борь-
ба за установлевне твердых цен шла н в дру-
гих городах. В Лионе во главе двияеения высту-
пал единомышленник Ру—бывший священник 
Шальс (см.). Здесь наряду с лозунгами такса-
ции зерна н воспрещения торговли звовкой 
мопетой выдвигалось и чисто пролетарское тре-
бование—установление новых тарифов зара-
ботной платы в соответствии с вздорозканпем 
зкпзпн. Главных защитников ненавистных скуп-
щиков н спекулянтов народные массы справед-
ливо внделн в зкнрощшетах. Двшкепие в поль-
зу максимума переплеталось с политическим 
двпзкеннем за очнщешю Копвепта от брнссо-
тппцев, голосовавших за «апелляцию к народу 
н против казни Людовшса XVI». 

В начале марта, под впечатлением первых из-
вестий о неудачах франц. оруясня в Бельпш и 
критическом положении ставленника яенрондн-
стов Дюмурье (см.) в Голлапдин, парнзкекне 
санкюлоты производят новый натиск на Жирон-
ду. В ночь с 9 на 10/III Варле пастоял па прн-
пятнн Клубом кордельеров резолюции с при-
зывом к восстанию, но большинство секций и 
па этот раз пе пошли за «бешеными». Не уда-
лась н попытка вовлечь в двизкение Якобин-
ский клуб. Дело ограничилось разгромом ре-
дакций испрондистских газет (10/1II 1793). «Бе-
шеные» еще раз потерпели неудачу, нх атака на 
Жиронду оказалась преяедевременной. Иэдап-

ный Коивонтом 18/Ш докрот, устанавливавший 
смортную казиь за одио лишь предложение аг-
рарного закона, поносил удар нх агитации.— 
Благодаря английской блокаде франц. берегов, 
парализовавшей подвоз сырья и колониальных 
нроду1стов, исчезновению с рывков хлеба, при-
прятывавшегося кулачеством, дальнейшему па-
дению курсов асснгнатов (до 80% в феврале), 
спекулятивной горячко, охватившей «всех бо-
гатых людей», узко в марте 1793 наблюдается 
дальнейший рост дороговизны и обостренно 
продовольственного кризиса. В Паризке росли 
цопы на съестпыо прниасы, постоянно ощущал-
ся недостаток хлеба, у дверей булочных росли 
очереди, в нек-рых секциях происходили бес-
порядки па этой почво.—Вопросы о разделе 
общинных земель и о распродаясе эмигрант-
ских нмушеств оставались неразрешенными. 
В то яге время завоеваниям революции снопа 
угрозкала смертельная опасность. Занятая 
внешней войной Республика получила «удар 
кнпзкалом в спину»: 10/111 вспыхнуло восстание 
в Вавдее (см. Вапдейские войны), гдо местпоо 
кулачество, недовольное новым набором в ар-
мию н реквизициями, производившимися ко-
миссарами Конвента для спабжения хлебом Па-
ризка раньше, чем в других районах, перешло 
на сторону контрреволюции. Повстанцы учппп-
лн резню в Машкуле, заняли Шоле, угрозкая 
Нанту. Еще хужо обстояло дело на внешнем 
фронте. Пораясепне генерала Миранда прн 
Альденгофепе и потеря (французами) Льезка 
заставили Дюмурье очистить уже оккупирован-
ную им Голландию.—После пораяеення, поне-
сениого прн Неервнндене (18/III), французы 
были принуждены эвакуировать Бельгию. Из-
мена Дюмурье (см.), считавшегося креатурой 
зкнрондпетов н другом Дантона (конец марта 
ц начало "апреля), едва ие открыла австрийцам 
дорогу к Парнзку. Чтобы спасти Республшсу, 
необходимы были решительные моры. Узко 10/III 
под давленном Парижской Коммуны Конвент 
декретировал (вопреки сопротивлению жирон-
дистов, протестовавших против «повой ннквн-
знцнн», по прн поддеряске Дантона) создание 
Чрезвычайного уголовного трибунала (впо-
следствии стал называться Революционным три-
буналом) для борьбы с контрреволюцией. Бы-
ли изданы новые суровые декреты против эми-
грантов и пепрнеязкных священников. • 

6/1V, в целях придания большего едипства и 
силы исполнительной властп, был создан Коми-
тет общественного спасения (см.) из 9 чле-
нов, руководящее полозкеппе в котором занял 
Дантон. Пользуясь тянселым пол озкеннем Респу-
блики, Жиронда переходит в наступление.— 
В начале апреля она пробует обвинить Данто-
на в соучастии с Дюмурье. 13/IV -ей удается 
получить согласие Конвента на предание су-
ду Революционного трибунала Марата (однако 
оправданного 24/IV)-

Еслп монтаньяры не хотели быть уннчтозкен-
нымп своими политическими противниками пли 
разделить с нпмн участь партии, ставшей попе-
рек дорога дальнейшему развитию роволющш, 
они должны были стать на путь решительной 
борьбы с брнссотинцамн за власть. Но борьба по 
могла быть успешной без поддержи! со стороны 
городской н деревенской бедноты. Чтобы обес-
печить себе эту поддерзкку, Гора была вынуж-
дена принять основные требования «бешеных»: 
искоренение спекуляции звонкой монетой п 
установление такс, устранение «апеллянтов» нз 
конвента.—Так возникает в половине апреля 
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литнжнроиднстскнй «ловый блок» (якобинцев, 
Парижской Коммуны и «бошоных»), вокруг 
к-рого мобилизуются всо силы революционной 

'демократии. Уже 11/IV Конвент устанавливает 
принудительный курс асснгиатов. 15/IV <48 
секций Парижа» представлиют в Конвент по-
лый обвинительный акт против Жиронды; по-
тицнонеры требуют немедленного лишении 22 
депутатов их полномочий, как только большин-
ство департаментов даст своо согласно на эту 
меру. 18/IV к решотке Конвента является деле-
гация департамента и местных властей Парижа 
с требованием установления максимума цен па 
хлеб во всей Республике. В тот же день Комму-
па объявила себя на революционном положе-
нии, впредь до разрешения продовольственно-
го вопроса. 

Жиронда употребила все усилия, чтобы про-
валить максимум, апеллируя к интересам зем-
левладельцев и торговцев хлебом. Колебаниям 
«болота» был положен конец, когда 1/V в Кон-
вент явилась депутация от 10 тыс. рабочих 
Сент-Антуанского предместья, пригрозившая 
восстанием в случае отклонения максимума. 
4/V был издан декрет, обязующий директории 
департаментов установить максимальные цены 
на хлеб, а всех землевладельцев и торговцев— 
заявить, под угрозой реквизиции, местным вла-
стям об имеющихся у них запасах зерна и муки. 
20/V, несмотря на энергичное сопротивление 
Жиронды, Конвент принял в принципе прогрес-
сивно-подоходный налог в форме «принудитель-
ного займа» у богатых. Однако пока жиронди-
сты стояли у власти, эти половинчатые уступки 
требованиям масс рисковали остаться на бума-
ге. К тому же декрет 4/V не мог удовлетворить 
городских и деревенских санкюлотов, требо-
вавших теперь «всеобщего максимума», т. е. 
таксации всох предметов первой необходимо-
сти. Настоятельность этой меры снова выдвину-
ла вопрос о революционном разрешении поли-
тического кризиса чисто революционным путем, 
об устранении из Конвента жирондистов, без 
чего экономические требования масс не имели 
шансов на осуществление. 

Не надеясь на Якобинский клуб, к-рый про-
долясал цепляться за чисто легальную тактику, 
плебейские элементы Париж i (рабочие и мелкие 
ремесленники) создают, опираясь на секции, 
свою особую организацию, к-рая должна была 
взять в свои руки подготовку новой револю-
ции. Уже с 1 /IV в помещении «Епископства» 
собираются представители от паршкекнх сек-
ций и других избирательных собраний Париж-
ского департамента. К половине мая, окрепнув 
в процессе кампании за максимум и принуди-
тельный заем, эта организация становится по-
стоянной.'С начала апреля идет мобилизация 
всех сил революционной демократии для реши-
тельного натиска на Жиронду. 18/V Конвент 
назначил специальную Комиссию 12-ти «для 
расследования всех заговоров, которые угро-
жают свободе». Комиссия ввела новый стос-
ннтельный регламент для парижских секций, 
грозивший совершенно парализовать нх дея-
тельность, арестовала заместителя прокурора 
Коммуны Гебера н вождя «бешеных» Варле, 
затребовала списки членов революционных ко-
митетов секций.—В свою очередь и Жиронда 
спешно мобилизует вокруг себя все контррево-
люционные элементы в стране, подготовляя 
отпадение ряда департаментов от Парижа и во-
оруженное наступление па столицу. Жиронди-
стская агитация встречает горячий отклик в та-

ких центрах наибольшего влияния жиронди-
стской партии, как Бордо, Марсель, Нант, 
Лион, Руин, Амьен и др.—2»/V представители 
3;} секций, тайно собравшись в Епископстве, 
выделили Центральный комитет для организа-
ции и руководства восстанием (Комитет ß-ти, 
потом 9-ти). Застрельщиками движения, как и 
в революции 10/VIII, выступили секции с пре-
обладающим пролетапским и полупролетарским 
населением (секция Гравильеров, Сито, Фран-
цузского театра, особенно секции Сент-Лнтуап-
ского и Сен-Марсольского предместий). Яко-
бинский клуб присоединился к движению, не-
смотря на попытки Лаптопа добиться примире-
ния партий. Восстание было назначено Коми-
тетом 'J-TI! на 3I/V. 

Накануне ночью Комитет распустил Комму-
пу и затем снова облек ее уже революционной 
властью. Чтобы обеспечить поддержку револю-
ционно настроенной мелкой буржуазии, он 
объявил, что «всякая собственность находится 
под покровительством санкюлотов». Утром по 
приказу Анрио, назначенного главнокоманду-
ющим Национальной гвардией, Конвент был 
окружен вооруженными секционерами, имев-
шими при себе артиллерию. 

В зал заседаний явилась делегация от 48 сек-
ций Парижа и революционной Коммуны с тре-
бованием уничтожения Комиссии 12-ти, преда-
ния суду двух жирондистских министров и 
22 депутатов, создания революционной армии, 
установления единообразной твердой цены на 
хлеб по всей Республике, устранения всех дво-
рян из армии, чистки административного аппа-
рата, организации помощи солдатским семьям 
и т. д. Монтаньяры поддержали требования де-
легации, но большинство Коцвента не пошло 
дальше ликвидации Комиссии 12-ти. Движение 
потерпело поражение, но Национальная гвар-
дия рабочих кварталов продолжала оставаться 
под ружьем. 2/VI натиск на Конвент возобно-
вился с новой силой. 80 тысяч вооруженных 
санкюлотов наводнили помещение Конвента u 
прилегающие улицы и, угроясая оружием, не 
выпускали депутатов из здания, пока боль-
шинство Конвента не декретировало заключе-
ния под домашний арест 22 яшропднстскнх де-
путатов, членов Комиссии 12-ти и двух минн-
стров-бриссотницев. 

ЯКОБ1ШСКАЛ ДИКТАТУРА. 
Революция 31/V—2/VI, сломившая полити-

ческое господство Жиронды, положила начало 
якобинской диктатуре. Только теперь проис-
ходит окончательная ликвидация феодализма; 
буржуазно-демократическая революция побеж-
дает в процессе внешней и граясданской войны 
вопреки «отодвинутой в сторону бурясуазии». 
Время якобинской диктатуры распадается на 
отдельные этапы. На каждом из них мы имеем 
различное соотношение социальных сил внутри 
левого блока. 

Первый этап—от революции 31/V—2/VI до 
начала сентября 1793. Это период, когда осу-
ществлялся блок городской мелкой бурясуазии 
с городским плебейством и крестьянством в це-
лом против контрреволюционной крупной бур-
жуазии и помещиков. Руководящая роль в 
левом блоке принадлежит в этот период город-
ской мелкой бурясуазии. Партия монтанья-
ров стоит у власти, по господствующее положе-
ние в правительственных органах (по крайией 
мере до вступления Робеспьера в Комитет об-
щественного спасения—26/VII 1793) занимает 
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«о припое, соглашательское крыло—дантоии-
сты, который пытаются тянуть рополюцшо на-
зад. свести на-иот плоды пыступления париж-
ских иняон 31/V—2/VI. 

Второй период якобинской дшстатуры начи-
нается с гебертистской рополюцни начала сен-
тября и длится до марта 1791. В этот период за-
житочное крестьянство (кулачестпо) пыпадаот 
нз левого блока и стапопится пктнииой контр-
революционной силой. Стоящая упласти партия 
робеспьористоп, или центр монтаиьярства, на-
ходится под наибольшим плняиием «ннзоп», 
плебейских элементов города и деревни. Кон-
вент действительно становится «дшстатурой об-
щественных ннзов пролетариата и мелкой 
бурясуазнн» (J1 е и it и, Соч., т. IX, стр. 372), 
«диктатурой реполюционной демократии и ре-
волюционного пролетариата (от которого демо-
кратия не обособлялась и который был еще 
почтн слит с нею)» (Л е и и и, Соч., т. XXI, 
стр. 190). На этом этапе революции плебей-
ские элементы городов становятся гегемоном ре-
волюции, «„центром прптинсеипя для демокра-
тического крестьянства"» (JI е и и н, Сочинения, 
т. XV, стр. 195). 

Третьим этапом якобинской дшстатуры сле-
дует считать период от марта до июля 1791, ког-
да в результате разгрома гебертистов влияние 
«ннзов», плебейских элементов города и дерев-
ни, на робеспьеровское правительство несколь-
ко ослабляется. 

Грпясдояскал война. Социальяо-экопомнче-
ская политика якобинского Копвоита лотом 
1793. Результаты революции 2/VI не были доста-
точно закреплены. Дантоннсты, в руках к-рых 
продолясали оставаться Комитет общественной 
безопасности (КОБ) и Комитет общественного 
спасения (КОС), дерясали курс по на полный 
разгром ставшей главной опорой контрреволю-
ции исиропдистской партии, а иа соглашение с 
пой. 75 депутатоп, заявивших письменный про-
тест против ароста свонх сотоварищей по пар-
тин, продоллсалн заседать в Коивенто (тшс на-
зываемые протестанты). Надзор за арестован-
ными был настолько слаб, что в блнясайшно 
два дня поело революции большинство их бе-
ясало нз Парняса. 

Предательасал политика дантоннстов, про-
водившаяся несмотря на протесты Робеспье-
ра, дала Жнровдо позмоясность оправиться от 
нанесенного ой удара и подготовить т. п. «фе-
дералистское» восстание в департаментах, а 
затем способствовала его развитию. Восстание 
охватило преяедо всего районы наибольшего 
влияния ЗКироцды па западе н департаменты 
Эр н Кальвадос. На юго-западе н юге восста-
ние, быстро сомкнувшееся с роялистской контр-
революцией, охватило крупнейшие торгово-
промышленные центры—Бордо, Тулузу, Лион, 
Марсель, Тулон, Монпелье, Ним. В Тулоне 
Людовик XVII был провозглашен королем, 
виднейшие местные республиканцы казнены, 
адмнрал Трогоф сдал англичанам свою эскадру 
и порт (27/VIII), после чего здесь высадился 
IG-тысячный неприятельский десант. Жирон-
днеты пытались перенести антпякобннскнй 
торрор в Паршк. 13/VII находившаяся в сно-
шениях с жирондистами Шарлотта Корде (см.) 
убила Марата. В Лионе 16/VII был казнеп 
вояедь местных рабочих Шалье (см.). Большей 
частью двнясепнем руководила департамент-
cican u днстршстская администрация, как пра-
вило, состоявшая нз крупных собственников. 
Оно охватило СО департаментов; лишь централь-

ные районы да пограничные департаменты, на-
ходившиеся иод угрозой ноиринтольекого птор-
исоиня, остались верпы правительству. Одно-
временно разгорелось монархическое восстание 
в Вандее. Лишь в концо июля войскам Кон-
вента удалось освободит!, осаждавшийся мятеж-
никами Нант и отбросить их на левый берег 
Луары (см. Пандсйскио войны). 

Однако в большинство районов жирондистам 
ио удалось сорганизовать сколько-нибудь зна-
чительных воорунсонных енл н оказать энер-
гичное сопротивление войасам Конвента. От-
ряды Альпийской армии под начальством Кар-
то, соединившись с батальонами местных сан-
кюлотов, помешали соединению инмекнх и мдр-
сольских мятеяеннков с лионцамн. 27/VII Кар-
то занял Авиньон, 25/VIII вступил в Марсель, 
уясе готовый сдаться англичанам. Лишь иод 
Тулоном, к-рый был взят толысо 13/XII, да в 
Лионе, сдавшемся лишь 9/Х, правительствен-
ным войскам пришлось выдерясать длительную 
и упорную борьбу. 

Неудача жирондистского восстания обл.яс-
пяется тем, что, будучи партией контрреволю-
ционной бурясуазнн, притом действовавшей в 
союзе с роялистами, Жиронда не встретила под-
держкн ни со стороны городских санкюлотов 
нн со стороны крестьянства, ничего не полу-
чившего от жирондистского Конвента. 

Тактика ставших у власти монтаньяров, на-
против, заключалась в том, чтобы поспешить с 
проведением ряда существеннейших мероприя-
тий, которые обеспечили бы Республике под-
деряску широчайших масс деревенского насе-
ления, от сельских санкюлотов до заяситочного 
крестьянства включительно. Уже 3/VI Коп-
вент возобновил приостановленную жнронди-
стами расиродаясу эмигрантских земель, изме-
нив в то ясо время условия покупки в благо-
приятном для мелких приобретателей смыс-
ле и предоставив безземельным и карликовым 
крестьянам (с участком до 1 арпана) право на 
получение 1 арпана из эмигрантского фонда 
без участия в торгах и с рассрочкой платежей 
па 10 лет. 

Декрет 10/VI возвращал (безвозмездно) сель-
ским общинам все угодья, некогда захва-
ченные у них сеньорами, и разрешил раздел 
общинных земель равными долями меясду всеми 
жителями коммун по требованию 1/3 нх членов, 
предотвратив дальнейшие самовольные разде-
лы общинных земель и начинавшуюся иа этой 
почве граяеданскую войну в деревне. Декре-
том 17/VII отменялись все феодальные права 
без всякого выкупа. В интересах городских и 
деревенских санкюлотов Конвент прпнял де-
крет о государственной поддеряске многосемей-
ных санкюлотов, обеспечении пенсией нх вдов 
п сирот, помощи старикам и т. п. (28/VI). Что-
бы успокоить мелкую бурясуозню, Конвент 
освободил от уплаты чрезвычайного подоход-
ного налога всех граяедап, еясегодпые доходы 
к-рых но превышали 10 плп 6 (для холостяков) 
тыс. ливров (23/VI). Эта монтаньярская социа-
льно-экономическая полптшеа, мобилизовавшая 
вокруг Копвепта широкие народные массы, дав-
шая нм почувствовать реальные выгоды от но-
вой революции, обеспечила успех якобинской 
конституции (прпнята 24/VI я утверяедена 
1,8 млн. голосов против 17,6 тыс.). 

По иовой конституции (1793), последователь-
но проводившей принцип народовластия,_ Ф. 
долясна была стать демократической республи-
кой: право голоса получали все граяедаие-музк-



535 ФРАНЦИИ 628 

чипы (но исключая и «слуг»), достигшно 21 го-
ла; «водились прямые выборы и однопалатной 
система, выборность всех чиновников народом. 
Конституция гарантировала псом фроицупам 
равенство, свободное отправлеиио культа, об-
щее образование, неограниченную свободу пе-
чати, прово петиций и право составлять народ-
ные общества. Первичным собраниям предо-
ставлялось право опротестовывать законы в те-
чение известного срока по издании нх законо-
дательным корпусом. Особая статья объявляла 
«священным долгом» общества поддерясивать 
существование обездоленных граждан, либо 
доставляя им работу либо обеспечивая сред-
ства к существованию за теми, кто не в состоя-
нии работать. Наиболее важные нз летних де-
кретов 1703 были приняты после перевыборов 
КОС (10/VII), в который теперь не был вве-
ден Дантон, а робеспьерпсты получили перевес. 
Тем не менее дантонисты, получившие теперь 
кличку «усыпнтелей», продолжали борьбу за 
свою соглашательскую политику, мешая сан-
кюлотнзацни армии, покровительствуя аресто-
ванному генералу Кюстипу (см.), требуя амни-
стии жирондистам и немедленного введения в 
действие новой конституции. 

Робеспьер, считавший после 31 /V, что в борь-
бе против буржуа подо опираться на санкюло-
тов, сумел дать отпор этой оппортунистической 
политике. Введенный 27/V11 в КОС, он стано-
вится настоящим главой правительства. 

Борьба робсспьсровского правительства с 
«бешеными». Осуществление майского закона 
о максимуме было всецело в руках его злей-
ших врагов—департаментской администрации, 
сплошь состоявшей нз жирондистски настроен-
ных крупных торговцев и землевладельцев. В 
одних департаментах твердые цены на зерно но 
были установлены вовсе, в других местные вла-
сти смотрели на максимум, как на временную 
меру и не карали за его нарушение. Департа-
ментская администрация широко практиковала 
запрещение вывоза хлеба, обрекая на голод по-
требляющие районы. Разнобой в установлении 
твердых цеп приводил к резкому колебанию нх 
от департамента к департаменту. Зажиточное 
крестьянство, уже удовлетворенное декретами 
об отмене феодальных повинностей и возобнов-
лении распродажи эмигрантских земель, не хо-
тело приносить дальнейших жертв для спасе-
ния революции. Опо прятало хлеб, выжидая 
лучших времен. Рынки пустовали. Большинст-
во Конвента, где еше сидело значительное коли-
чество жирондистов,и даптоннстскнй КОС былн 
менее всего способны добиться от местной адми-
нистрации исполнения закона н исправить его 
недостатки. Более того, Конвент сам способ-
ствовал срыву закона о максимуме, разрешив 
в начале июля—сначала местной администра-
ции, а затем своим агентам по заготовкам для 
армян—покупать хлеб вне рынков и таким обра-
зом поощряя незаконные сделки на дому. Поль-
зуясь попустительством местных и центральных 
властей, крупные землевладельцы и кулачество 
фактически сорвали применение первого мак-
симума, к-рый в июле 1793 почти перестал су-
ществовать. Дальнейшее падение ценности ас-
сигнатов (до 23% в июле) в связи с граждан-
ской войной н критическим положением па внеш-
нем фронте н бешеная спекуляция способство-
вали непрерывному вздоронишшо предметов 
первой необходимости. 

Ухудшение положения плебейских элемен-
тов городов способствовало оживлению агита-

ции «бешеных». Особенно сильно нх влипни»» 
чувствовалось в Комитете общественной безо-
пасности парижского департамента. Они вы-
ступили теперь с развернутой программой эко-
номических и политических требований: бес-
пощадная борьба со скупщиками вплоть до 
применения смертной казни; организация спе-
циальных продотрядов нз санкюлотов для про-
ведения реквизиций хлеба (революционных ар-
мий); установление твердых цен на нее предме-
ты первой необходимости; арест всех банкиров 
как «скупщиков звонкой монеты и виновников 
голода»; реквизиция имущества у незаконно 
разбогатевших за время революции; арест всех 
подозрительных, устранение дворян с команд-
ных постов в армии, замещение всех служебных 
вакансий санкюлотами; изгнание из Конвента 
всех «апеллянтов»; обновление Комитета обще-
ственного спасения. 

Под руководством Ру проводилась кампапия 
за включение в новую конституцию специаль-
ной статьи, устанавливавшей смертную казнь 
за ажнотаяс и ростовщичество; наконец—за не-
медленное введение конституции в действие. 
Последний лозунг, ультрадемократический по 
внешности, фактически сближал «бешеных» с 
дантонистами, пытавшимися с помощью его по-
мешать установлению режима революционной 
диктатуры. 

У кордельеров Ру призывал к восстанию. 
25/VI он выступил в Конвенте с настоящим об-
винительным актом против Горы, подчеркнув, 
что класс санкюлотов еше ничего не выиграл 
от революции, кроме нужды. Среди возгласов 
негодования Ру закончил едва замаскирован-
ной угрозой новой революции. Конвент пору-
чил Комитету земледелия срочно представить 
доклад о нормуровке цен, но одновременно вы-
нес порицание Ру. Однако Коммуна отказалась 
присоединиться к этому порицанию, а секция 
Гравнльеров одобрила выступление Ру. 26июня 
парижские прачки самовольно разгрузили су-
да с мылом и распределили его между собой по 
твердой цене при явном попустительстве со сто-
роны Национальной гвардии. 

Монтаньяры, которые считали, что, пытаясь 
иттн дальше их в революционных мерах, «бе-
шеные» мешают умиротворению департаментов, 
сами переходят в наступление. В Якобинском 
клубе Робеспьер объявил беспощадную войну 
«бешеным», его атаки вскоре увенчались успе-
хом; 29/VI Коммуна отстраняет Ру от редакти-
рования своего органа («Affiches de la Commu-
ne»), 1 июля она выносит порицание его поведе-
нию. Накануне Якобинский клуб добивался ис-
ключения Ру н Деклерканз Клуба кордельеров, 
послав туда специальную делегацию. Давле-
ние со стороны якобинцев было так сильно, что 
от петиции Ру отмеясевалась далее секция Гра-
внльеров. Как H в марте, «бешеные», имея про-
тив себя Робеспьера, Марата и Парижскую 
Коммуну, оказались изолированными. Харак-
терно, что их поражение совпало с почти пол-
ной фактической ликвидацией закона о макси-
муме. Волнения на почве голода имели место 
в Руапе, Амьене и др. городах. Тревожные ве-
ста с фронтов гршкдапской и внешней войны 
только усиливали возбуждение в массах. С кон-
ца июля возобновляется агитация в секциях, 
вновь оживает самочинная организация в Епи-
скопство, к-рая ведет борьбу не только с Коми-
тетом общественного спасения, но и с Комму-
ной. От последней секции требуют отчета о со-
стоянии продовольственных ресурсов Парижа 
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« допущении нх комиссаров и муниципальные 
склады дли проверни имеющихся занасоп. Та-
ким образом секции пытаются захватит!, в свои 
руки организацию снабжения столицы. Поло-
женно становилось день ото дни все более угро-
зкающим. Иди навстречу требованннм парнас-
ских ннзов, Конвент декретирует знаменитый 
закон против скупщиков, предоставлявший 
коммунам право назначать специальных комис-
саров для проверки деклараций торгопцев и 
к о н т р о л и р о в а т ь всо нх операции. За непред-
ставление деклараций или сообщение неверных 
сведений виновные подлежали смертной казни 
< 2 7 / V I I I ) . Это был новый шаг монтаньяров в 
сторону реализации требований «бешеных». 

СоптяПрьскоо выступление. Система якоопп-
«кой диктатуры. С апгуста во главе двияеения 
становится гебертнстскал Коммуна. Гебертисты 
<см. Гебер), воспринявшие теперь политическую 
н экономическую программу «бешеных», одно-
временно требовали войны до победного конца 
п беспощадного сокрушения внутренней контр-
революции для обеспечения победы на фронте. 
«Отец-Дюшен» жестоко нападал на дантопи-
стоп, этих «пацифистов» и «новых брнссотнн-
цоп», «изменников, засевших в партии Горы», 
виновных n соглашательской внешней полити-
ке. в проволочках с судом под жирондистами и 
королевой. Критикуя Конвент и его комитеты, 
гебертисты агитировали теперь за новое 31/V. 

К движению примыкают федераты (см.), 
прибывшие в Паршк нз департаментов на 
празднование годовщины 10/VIII. Под нх дав-
лепнем, поддержапным демонстрацией Комму-
ны и секций (15/VIII), Конвент, вопреки со-
противлению Робеспьера, вынуяеден был дек-
ретировать массовый набор, мобилизовавший 
все взрослое население Ф. для организации обо-
роны Республики (23/VIII). Идя навстречу 
требованиям городских и деревенских санкю-
лотов, Конвент восстановил и расширил закон 
о максимуме; 25/VIII был отменен декрет 1/VII, 
разрешивший администрации покупку хлеба у 
частных лиц вне рынка; 19/VIII прошел декрет 
о твердых ценах иа опес и топливо. Для снаб-
жоппя хлебом Парижа эмиссары Конвента по-
лучили право прибегать к реквизициям хлеб-
ных излишков в соседних департаментах. Но 
всо эти уступки уясе но могли удовлетворить 
масс. 4/ÏX,* когда стаю официально известно 
о вступлении англичан в Тулон и возбуяеденные 
массы явились в Коммуну с требованием немед-
ленного вподення псообщего максимума, Гебер 
предлоншл псем рабочим (за исключением рабо-
тающих на оборону) по являться на следующий 
день па работу, а двинуться вместе со всем на-
родом на Конвент. 5/IX, после принятия пети-
ции на митинге у здания Ратуши, огромпая 
толпа демонстрантоп с Гебером и Шомегтом во 
главе двинулась к Конвенту. 

Лево-блокистская тактика и на этот раз 
принесла свои плоды. Под грозным напором 
плебейских элементов Паршка, совершивших 
эту смирную» революцию, Конвент вынуяеден 
был капитулировать. Он принял декрет о не-
медленном создании революционной армии из 
6 тыс. пехоты н 1.200 артнллер. (5/IX), вклю-
чил революционные комитеты в государст-
венный аппарат, поручив нм составление спи-
сков подозрнтельпых, установил вознаграж-
дение в размере 40 су за посещение секций 
санкюлотами, сократив, правда, число заседа-
ний до двух в педелю. Жирондистские мини-
стры—Клавьер u Лебреп—были преданы су-

ду Революционного трибунала. Через месяц 
(3/Х) была произведена новая чистка Конвен-
та : 130 жирондистов и нм сочувствующих бы-
ли удалены из Коннонта, из них 41 были про-
даны суду Революционного трибунала, 75 
«протестантов» (см. выше) были арестованы и 
лишь благодари заступничеству Робеспьера но 
разделили участи первых. 17/ÏX прошел зна-
менитый докрот о «подозрительных» (см. Тер-
рор). 5/Х был реорганизован Революционный 
трибунал в целях ускорения разбора полити-
ческих процессов. 

Ваясиейшнм результатом сентябрьского пы-
ступления было привлечение гебертнетоп к уча-
стию п прапительство и устранение от пластн 
дантоннстов. У ясо G/IX KÖC был пополнен 
близкими к гобертнетам Вилла-Варенном (см.) 
и Колло д'Эрбуа, чорез которых правитель-
ство связалось с Клубом кордельоров и сек-
ционными народными обществами. Дантон от-
казался пойти n обновленный Комитет обще-
ственного спасения. Последний дантопнет (Тю-
рно) вышел из Комитета 20/IX. 13/IX было 
ликвидировано засилье дантоннстов в Комите-
те обществеппой безопасности. 

Решительный поворот произошел п в со-
циально - экономической политике Конвента. 
3/IX прошел пакопец декрет о подоходном 
налоге в форме принудительного займа у бо-
гатых. решенном в припципе ещо 20/V. Дек-
рет 11/IX устанавливал однообразные для 
всей страны твердые цены на зерно, муку u 
фураж. 29/IX прошел декрет о введении 
«всеобщего максимума», т. е. твердых цеп по-
чтн на всо товары. Идя навстречу нуждам 
деревенской бедноты, Конвент издал декрет, 
обязавший наиболее зажиточных крестьян об-
рабатывать поля призванных в армию, а таюке 
вообщо земельные участки безлошадных и од-
нолошадных (1G/IX). Проведение этих меро-
приятий означало частичпоо осуществление 
программы «бешеных». Но последние повели 
антиправительственную агитацию в секциях, 
требуя введения в действие повой конститу-
ции и ликвидации террора. Эта тактическая 
ошибка крайней левой оппозиции была искус-
но использована Робеспьером для ее уннчто-
ження как партии. Уясе 5/IX по предлоисеппю 
Якобинского клуба был арестован Ж. Ру, 
17/IX—Варле, 30/Х было закрыто Общество 
ясепщип-республпкапок, поддериенвавшее «бе-
шеных». Поззко были арестованы Леклерк и 
Клер Лакомб (см.). 

Революционное правительство, вышедшее 
пз народных восстаний 31/V—2/VI, а особен-
но 5/IX 1793, получило характер «неограни-
ченной, опирающейся па силу, а пе па закон, 
власти» (Л е п п п, Сочинения, т. IX, стр. 95), 
власти, опирающейся «па вооруясеппе массы, 
па восстание, а по па те нлп иные, „легальным", 
„мирным путем", созданные учреисдепня» ( Л е -
н и н , Соч., т. VIII, стр. 02). Оно опиралось 
на вооруженные массы санкюлотов (рабочих 
п мелких ремесленников) и их организации 
внепарламентского тнпа (народные клубы, ЦК 
в Епископстве, ЦК защитников 84 департамен-
тов, революционную Парижскую Коммуну, 
секции и т. п.), а не на ослабленный чисткамп 
Конвент, но на какие-либо «мирным путем» 
вотпровапные декреты. Несмотря на то, что 
выработанная моптапьярамн конституция была 
одобрена большинством населения, Конвент, 
вопреки домогательствам дантоннстов п очу-
тившихся у них в хвосте «бешеных», по счел 
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возможным немедленно разойтись и назначить 
мовые выборы: 10/Х (1» вандемьера II года) 
он декретировал, по предложению Сон-Жюста, 
что «правительство Франции остается револго-
цнонным вплоть до яаключения мира». В даль-
нейшем права отдельных органов революцион-
ного правительства были снстемптнпнроввны 
декретом 14 фрпмера II года (4/XII 1793). 
Являясь живым отрицанием принципов бур-
жуазной демократии, на которых была построе-
на копстнтуннл 1793, эта система днктопалась 
столько же потребностями обороны страны, 
сколько необходимостью кормить городское 
ппселепне п подавлять внутреннюю контр-
революцию (см. Революционное правительство). 
После революции 5/IX настоящим правитель-
ственным центром становится Комитет обще-
ственного спасения (см.). Согласно закону, он 
должен был переизбираться Конвентом еже-
месячно. Фактически после ухода нз него 
последнего даптописта Комитет не обновлял-
ся до 9 термидора 11 года (27/VII 17!М). По 
декрету 13/1Х он получил право подбора со-
става Комитета общественной безопасности и 
других комитетов Конвента, а ташке право 
надзора за нх деятельностью. По декрету 14 
фрпмера на пего было возложено руковод-
ство всей внешней политикой Республики. 
Министры становятся подчиненными Комите-
ту общественного спасения чиновниками, ему 
ясе былн подчинены и генералы французских 
армий. 

Таким образом Комитет общественного спа-
сения, в руках к-рого сходятся теперь все нити 
управления, становится руководящим и пол-
новластным органом якобинской диктатуры, 
с помощью к-рого партия монтаньяров упра-
вляла государством. Политику Комитета об-
щественного спасении на местах осуществляли 
преяеде всего подконтрольные и подотчетные ему 
«депутаты в миссии» или комиссары Конвента, 
командированные с чрезвычайными полномо-
чиями в департаменты и на фронты. Декрет 
14 фрпмера превращал выборпых прокуроров-
енндшеов в дистриктах и коммунах в нацио-
нальных агентов, назначавшихся Конвентом 
по представлению Комитета общественного спа-
сения, ему подотчетных и обязанных сле-
дить за исполнением закопов, вскрывать зло-
употребления администрации на местах, ру-
ководить чисткой государственного аппарата, 
производством реквизиций и т. п. Аналогич-
ная централизация была произведена и в об-
ласти революционной юстиции. Декрет 19 фло-
реалл II года (8/V 1794) уннчтояшл местные 
революционные трибуналы и революционные 
комиссии, созданные «депутатами в миссии». От-
ныне дела по обвинению в заговорах дол-
жны были рассматриваться в парижском Ре-
волюционном трибунале. Так «железный ку-
лак Конвента» сплотпл воедино Францию, де-
централизованную Национальным собранием 
( М а р к с и Э н г е л ь с, Соч., т. VI, стр. 407). 

Декретом 1 брюмера II года (22/X 1793) бы-
ла создана Центр, комиссия продовольствия 
и снабясения (см. максимум), которая получила 
(с 12/XI) исключительное право на производ-
ство реквизиций и распоряжение всем нацио-
нальным уроишем. 

Однако несмотря на усиление правитель-
ственной централизации, именно в этот (2-й) 
период Якобинской диктатуры в наибольшей 
степени выявился ее народный характер. «Де-
путаты в миссии» и «национальные агепты» 

опирались в своей деятельности не на депар-
таментскую администрацию, которая после раз-
грома жирондистского восстания потеряла 
почти все своп полномочия (см. Декрет 14 фри-
мера), а на администрацию дистриктов, тесно 
связанную с широкими народными массами, 
и коммун или нх секций. Ваяшой опорой рево-
люционного правительства на местах были 
рассеянные по всей стране (число нх доходило 
до 21 тыс.) революционные (или наблюдатель-
ные) комитеты, эти органы борьбы с контр-
революцией. В городах они рекрутировались 
преимущественно нз «плебейских элементов», 
а в деревнях—из крестьян—середняков и бед-
ноты. Зимой 171)3—94 составной частью пра-
вительственного аппарата становятся и 3 тыс. 
народных обществ, часть к-рых была филиала-
ми парижского Клуба якобинцев или корделье-
ров. Именно в этот (2-й) период своей дикта-
туры французские якобинцы в наибольшей 
степени былн «„якобинцы с народом", с ре-
волюционным б о л ь HI и и с т в о м народа, с 
р е в о л ю ц и о п н ы м и передовыми классами 
с в о е г о времени» ( Л е н и н , Соч., т. X X , 
стр. 435), т. е. с «плебейскими элементами» 
города и деревни. 

После 31/V все жирондистские газеты были 
закрыты; декреты о «подозрительных» (17/1Х), 
«о специальных мерах протип изменников оте-
чества и врагов народа» (23 вантоза—13/1II 
и 22 прериаля —10/VI 1794) устанавливали 
те категории лиц, которые подлежали немед-
ленному лишению свободы или преданию су-
ду Революционного трибунала. В то же вре-
мя декреты о твердых ценах сопровождались 
исключительными законами против их нару-
шителей, особенно против скупщиков, спеку-
лянтов звонкой монетой и т. п. Против земле-
владельцев и «алчных фермеров» были пушены 
в ход революционные армии. Совокупность 
всех этих мероприятий получила название 
террора (см.), который Маркс определил как 
«плебейскую манеру расправы с врагами бур-
жуазии, абсолютизмом, феодализмом и фили-
стерством», с помощью которой «пролетариат 
и но принадлежавшие к бурясуазии слои го-
родского населения... боролись... за осущест-
вление интересов буржуазии, хотя и пе на бур-
жуазиый манер» ( М а р к с и Э н г е л ь с, 
Соч., т. VII, стр. 54). 

Применение максимума. Классовая борьба 
зимой 1793—94. Крупные и мелкие торговцы, 
трактирщики, промышленники, «алчные ферме-
ры»—кулаки, мельники—находили тысячи спо-
собов и лазеек для обхода законов о максимуме. 
Онн «плюют па декрет Конвента»,—писал «Отец-
Дюшен». Продалса вне рынков (из-под полы) 
с нарушением твердых цен, фальсификация 
продуктов, нх злостное сокрытие, саботаж 
с обмолотом, крупная и, еще труднее улови-
мая, мелкая спекуляция дефицитными товара-
ми процветали несмотря на строгпе кары, 
грозившие по закону спекулянтам и всем нару-
шителям законов о максимуме. В Париже 
уже с 29/Х 1793 Коммуне пришлось под да-
влением секций ввести хлебные карточки. Бове, 
Оксер, Мамер, Безансон и др. города после-
довали этому примеру. Позже былп введены 
карточки па мясо, сахар, мыло и др. товары. 
Чтобы обеспечить снабжение армии и городов, 
революционное правительство широко прак-
тиковало систему реквизиций, к-рая постепен-
но распространилась с зерна на ряд предметов 
первой необходимости. С учреждением цент-
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рольной продовольственной комиссии (22/Х 
1703) псе реквизиции были сосредоточены И 00 
руках (декрет 11/XI). 

Декрет 25 брюмера (15/XI 1703) отменил 
т. и. «семейный запас», остапляшиийся преяедо 
крестьянину прн реквизициях. Весь уронсой, 
объявленный национальной собстпениостыо, 
ПОСТУППЛ теперь N общестпенныо зориохрони-
лиша. Правительство пзнло на себя обязан-
ность' «нипелиропать» иродопольстпенныо за-
пасы, перераспределял псе продопольстпие ме-
ясду пронзподяшимн н потребляющими ком-
мунами; оно должно было теперь кормить из 
общего фонда как городское, так и сельскоо 
население. Никакая частнпя торгопля хлебом не 
могла уясе иметь места. Прнмепенио законоп 
о максимуме обострило n сильнейшей мере 
классовую борьбу n дерепяо. При посполненин 
реквизиций заяситочвое крестьянстпо передко 
перелагаю тяясесть хлебных поставок па се-
редняков, местами далее иа беспосеввую бед-
ноту7. То ясе аояенточное крестьянство отказы-
вало деревевскнм санкюлотам (беспосеввым) в 
продаясо хлеба по таксе, предпочитал прода-
пать его на сторону (горожанам и скупщикам) 
по спекулятивным ценам. В тех весьма немно-
гих коммунах, гдо муниципалитеты были n 
руках бедноты, они производили обыски у кре-
стьлп-богатеев для выявления хлебных нзлиш-
îcon, подлелсавшнх продаже беспосевным по 
твердым ценам. Но в большинстве случаев 
деревенская белпота оказывалась беззащитной 
перед «алчностью» этих «чудовищ революции», 
хладнокровно предоставлявших бедняку «уми-
рать с голоду с деньгами в руках». Деревенская 
беднота помогала властям в выявлении хлеб-
ных излишков, спрятанных кулаками, разобла-
чала случаи продолен по «вольным» ценам. 
Отряды революционных армий (продотряды), 
рекрутировавшиеся большей частью из город-
ских «добрых санкюлотов», «переходили нз 
днетршета в дистршст, из коммуны в коммуну, 
вселяя ужас в души алчных фермеров». 

Система реквизиций и осооенно обремепл-
тельпал гужевая повинность требовали тяясе-
лых ясертв со стороны крестьянства и вызы-
вали многочисленные жалобы и протесты. Но 
выгоды, к-рыо уясе навлек середняк из победы 
революции, и страх перед возмоясным возвра-
том старых порядков перевешивали в ого гла-
зах ушерб, наносившийся его хозяйству про-
довольственной политикой Конвента. Эта по-
зиция середняка прн активной поддерлске рево-
люционной власти беднотой обеспечила про-
ведение системы максимума, хотя далеко не в 
пол пой степепн. Вопреки утверждениям реак-
ционных н либеральных историков эта си-
стема не обанкротилась п не способствовала 
полпому развалу хозяйственной жизни страны 
н обпишашпо деревпп. Система твердых цеп 
обеспечивала известную устойчивость стои-
мости ассигпатов. Если в толе 1793 курс по-
следних упал до 23—22%, то в октябре того 
ясе года оп составлял 28, в воябре—33, в декаб-
ре поднялся до 48%. Максимум и реквизиции 
спасли городаенх (и нреяеде всего парнясскнх) 
санкюлотов от голода и обеспечили регуляр-
ное спаблсеппе оруяшем, снарядами и продо-
вольствием действующей армии в обстановке 
граясданской войны, блокады п разрухи. Тем 
самым максимум спас завоевания революции 
в панболее критический для нее период. 
Классовая борьба разверпутлась и вокруг за-
кона об обязательном засеве полей призван-

ных па войну или безлошадных крестьян. 
Последние горько жаловались, что их зпясн-
точныо соседи требуют непомерную плату за 
такую «подмогу» и заставляют бедняка отра-
батывать со на кабальных условиях, что за-
частую им приходится отказываться от зКс-
плоатацнн споих клочков и сдавать их в аренду 
той ясо «аристократии хлебопашцев». Серьез-
ное ухудшение продопольственного положения 
летом 1793 обострило классовую борьбу между 
с.-х. рабочими и нх нанимателями. В связи 
с усилением осенью 1793 спроса на рабочие 
руки, вызванного проведением массового на-
бора в армию, сельские пролетарии н полу-
пролетарии начинают упорпую борьбу за по-
вышение заработной платы. В этой борьбе 
мелкобурисуазиоо революционное правитель- . 
ство неизменно выступало на стороне нани-
мателей. Декретом 29/IX 1793 оно предоста-
вило установление твердых цеп на рабочие ру-
ки деревенским муниципалитетам, сплошь со-
стояпшим нз середняков п заяситочного кре-
стьянства. 

Рядом других мероприятий (см. декреты 
11, 16, 29 сентября 1793) правительство пре-
доставляло властям право обл.являть принуди-
тельные мобилизации с.-х. рабочих для уборки 
хлеба и обмолота. За неподчинение реквизиции 
рабочим уггронсал арест. Во все время террора 
закон Ле Шапелъе (см.) пе толысо оставался 
в силе, но был дополнен рядом суровых декре-
тов и приказов, в целях помешать всякого 
рода рабочим коалициям. Суровая дисциплина 
была введена в мастерских, работавших на 
оборону. Уясе по декрету 16/IX мобилизован-
ным в рпспоряясение фермеров поденщикам 
за объявление стачки в целях повышения за-
работной платы угроясало 9-месячное тюремное 
заключенно с содерлсаиием n оковах. Приказы 
Комитета общественного спасения от 7 и 11 
прерналя II года за отказ от выполпепия рек-
визиции, а таюке за участие в стачке грозили 
судом Революционного трибунала. Местные 
власти, как правило, становились в случае 
забастовки подепщнков на сторону нанимате-
лей. Это был настоящий террор, направлен-
ный против сельских пролетариев и полупро-
летариев, пытавшихся использовать благо-
приятную конъюнктуру для повышения реаль-
ной заработной платы. Беднота вела борьбу 
против системы распродаясн церковпых и эми-
грантских земель, благоприятствовавшей круп-
ным покупателям. Опа требовала разбивки 
эмигрантских земель на мелкие доли со сда-
чей нх в вечную аренду за пеболыпучо плату 
в пользу государства. Весьма популярным ста-
новится требование установления максимума 
размера земельной аренды (обычно 150 арпа-
пов), воспрещеппя эксплоатирооать болыно од-
ной фермы. Но некоторые петиции идут даль-
ше. Шпрокое распространение получает идея 
«аграрного закона» в форме раздела крупных 
ферм меясду крестьянством по трудовой норме. 

Обострение классовых противоречий и новая 
расстановка общественных спл внутри рево-
люционно-демократического блока означали и 
усиленно борьбы течений внутри лкобнпства. 
В рассматриваемый перпод (зима 1793—94) па 
левом фланге якобппства выступили гебор-
тпеты, представлявшие интересы плебейских 
элементов городов и отчасти деревенской бед-
ноты. В Парпясе они опирались на Коммуну, 
Клуб кордельеров п секции. В целях обхода 
постановления Кошзепта об ограничении засе-
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дпний секций двум и днями » недолю геберти-
сты организовали при секциях народные об-
щества, которые собирались каждый номер. 
Эти последние создали спой организационный 
центр—ЦК, соперничавший ио только с Якобин-
ским клубом, но и с самой Коммуной. H лицо 
Ронсснп (см.) и Мазюолл гебертистам нрннад-
леяслло рукоподстпо парижской ренолюцнон-
ной армией; п лице Вонсана — рукоподстпо 
поенным бюро. Можно сказать, что зимой 
1793—94 гебертисты былн хозяевами Парижа. 
Они добились п значительной мере-реализации 
своей продопольстпенной и террористической 
программы, но они расходились с центральной, 
робеспьеропской фракцией якобинцев, опи-
равшейся на революционную мелкую буржуа-
зию городов и сродное крестьянство по таким 
валепым пунктам, icaïc внешняя политика и по-
литика дсхристиашиацни (см.). В то прсмя 
как гебертисты требовали войны в целях рево-
люционной пропаганды, войны до конца, т. е. 
до полной республнкакнзации Европы, Ро-
беспьер, стремясь вывести Ф. из экономической 
и дипломатической изоляции, был противни-
ком перманентной войны и держал курс на при-
влечение на сторону Республики нейтраль-
пых стран — швейцарских каптоиов, Дании, 
Соед. Штатов Америки—путем отказа от вме-
шательства в нх внутренние дела. 

Декрет 25 брюмера II года (1S/XI 1793) пору-
чил Комитету общественного спасения «искать 
пути для все большего упрочения союза и 
дружбы меяеду Французской республикой, с 
одной стороны, и швейцарскими кантонами и 
Северо-Амернканскнми Соеднпепными Штата-
ми,— с другой». Былн восстановлены торго-
вые сношения с нейтральными странами. Опа-
сение вооруяшть против Республики эти ней-
тральные государства было одним из главных 
соображений, определивших отрицательное от-
ношение Робеспьера к политике дохристнаии-
зацпн, особенно ретиво проводившейся в 11а-
ртке под руководством гебертпстской Ком-
муны. После того как ЦК пародпых обществ 
представил при поддеожке Коммуны и секций 
петицию, в к-рой требовал отмены ясалованья 
священникам (21 брюмера), Робеспьер реши-
тельно выступил против «атеистов! в Якобин-
ском клубе (1 фрпмера), третируя сторонников 
культа Разума как «тайных агентов Пнтта». 
Декретами 16 и 18 фримера Конвент подтвер-
дил свободу культов и воспретил «всякие на-
силия и меры, противоречащие нх свободе», 
что означало усиление робеспьеровского боль-
шинства Комитета общественного спасения и 
поражение гебертистов, вожди которых выну-
яедепы былн отмеясеваться от «атеизма». Уси-
ление позиции робеспьеристов внутри левого 
блока в конце 1793 стояло в несомиеппой свя-
зи с первыми успехами французешгх армий 
на внешнем фронте и успешной ликвидацией 
граясдапской войны—факторами, поднявшими 
престилс революционного правительства. Эти 
успехи были не только результатом противоре-
чий внутри коалиции, затруднявших согласо-
ванность действий отдельных ее членов, но и 
коренной реорганизацией армии («амальгама»), 
проведенной революционным правительством, 
чисткой ее дворянских п лшропдистских эле-
ментов, облегчившей выдвижение молодых та-
лантливых полководцев и поднявшей респу-
бликанский энтузиазм среди солдат, мобили-
зации всех экономических и технических ре-
сурсов страны, а таюке выдающихся учеш>1х 

для организации обороны страны, наконец ро-
вультагом роплизацин всей системы якобинской 
диктатуры и террора (см. А iimii.ii). На север») 
победа ген. Гушара при Гондшооте (6 и 8/IX 
1793) заставила англичан снять осаду Дюн-
керка; поражение австрийцев при Иатгииьн 
(10/1Х)оспободнло Мобеяс и позволил»» сконцен-
трировать значительные силы на В. 2S/XII 
пруссаки были разбиты Гошам при Виссенбур-
гн. Ландау был освобожден. В октябре была ос-
вобождена Савойя. Таким образом неприятель 
был отброшен it границам на всех фронтах. 
В то ясе время взятием Лиона (9/Х) и Туло-
на (13/XII), а также решительными победами 
над вандейскими мятежниками в октябре и 
декабре 1793 была победоносно закончена п 
основном граясданская война. Наконец Ро-
беспьер искусно использовал для укреплении 
позиций правительства вновь разгоравшуюся 
борьбу между гебертистами и дантонпстами. 
Раскрытый в октябре по доносу Фабра т. н. 
«иностранный заговор» барона Батца, в кото-
ром оказались замешанными некоторые нз со-
чувствовавших гебертнзму, помог ему в этом. 
При молчаливом поощрении со стороны Ро-
беспьера дантоннсты начали бешеную кле-
ветническую кампанию в печати и Якобинском 
клубе против гебертистов и Клотца (см.), вы-
ставляя последнего агентом иностранных дер-
жав. Вокруг дантонистов (или «снисходитель-
ных»), опиравшихся главным образом на но-
вую буржуазию, группировались все недоволь-
ные политикой максимума, все те, кто постоян-
но чувствовал над собой меч революционного 
террора, спекулянты, проворовавшиеся по-
ставщики и фальшивомонетчики, «монтаньяры-
рвачи» и т. п. С 30 брюмера во главе этой оп-
позиции, критиковавшей политику Комитета 
общественного спасения справа, стал вернув-
шийся в Париж Дантон (см.). Теперь данто-
ннсты выступали с чисто контрреволюцион-
ной платформой, которая развивалась на стра-
ницах повой газеты Камилла Демулеиа «Ста-
рый кордельер», ставшей чрезвычайно попу-
лярной среди всех врагов террористического 
режима. Эти дела, эта платформа означала 
ликвидацию революции и прямую сделку со 
всеми ее врагами. 

В области внешней политики дантоннсты 
былн сторонниками немедленного мира во что 
бы то ни стало, хотя бы цоиой освобоясдення 
королевы. Дантон держал курс на мнр с 
злейшим врагом Республики—Англией. В то 
же время онн энергично выступали против 
снятия с долясностей генералов-дворян, про-
тив процесса п казни Кюстнна (см.), яростно 
нападали не только на гебертистов, но и па 
весь революционный режим, требовали откры-
тия тюрем, амнистии эмигрантам, полной сво-
боды печати, вообщо—прекращения террора, 
отмены максимума н роспуска революционной 
армии. Посылаемые в провинцию в качестве 
эмиссаров Конвента, они саботировали его 
продовольственную политику. Это был настоя-
щий заговор против революционного прави-
тельства, на которое велись непрерывные ата-
ки под видом борьбы с гебертистами. Борьба 
течений внутри якобинства не ограничивалась 
одним Париясем, она развертывалась всюду 
в провинции, особенно в связи с чисткой ад-
министрацин ц реализацией декрета 14 фрп-
мера^ (см. выше). 

Гибель гебертистов и дантоннстов. Новое 
обостренно продовольственного кризиса в кои-
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ЦО ПИМЫ 1704, ПНТП11Ш00 иодопольстно плебей-
ских оломоитов города и нроясдо ВСОГО СПИКЮЛО-
топ Парняса, снопа и снопа толкало гоборти-
стоп п оппозицию робесньоропскому правн-
тольстпу. Отпотстпонность за недостаток нро-
допольстпни гебертисты позлагалн теперь но 
только иа «новую мятежную партию, замыш-
лявшую преступные козни», т. е. дантоннстов, 

» "но и иа робеспьеристов, этих «усыпителей на-
рода», затягивающих процесс мошенников и 
д е п у т а т о в - д е л ь ц о в . Гебертнстскио комиссары 
считали всякую вольную торговлю спекуля-
цией, отбирали продукты, купленные богачами 
по вольным ценам, и распределяли их по таксо 
меясду санкюлотами. Эта агитация, руководи-
мая Клубом кордельеров, привела в движение 
Коммуну н секции. 5 вантоза нх делегаты потре-
бовали от Коивепта неуклонного применения 
закона о скупщиках, примерного паказання 
спекуляптоп и предоставления казенных зака-
зов швей вым мастерским для ослабления безра-
ботицы. Давление ннзов оказало свое действие. 
Уясе 9 ваптоза Комитет общественного спасе-
ния представил Конвепту проект нового зако-
па против спекуляптоп. Так назыпаемыо ванто-
зовскно декреты 8 и 13 вантоза (2G/II n 3/III 
1794), изданные в пылу борьбы с гебертистами 
п рассчнтаппые па успех среди городской и де-
ревенской бедпоты, объявляли неприкосновен-
ной лишь собствевность «патриотов»; собствен-
ность ясо ляп, прнзпаппых «врагами револю-
ции», подлеясала секвестру с последующим 
распределенном ео среди неимущих санкюло-
тов. Всо коммуны долясны были представить 
СПИСКИ таковых с указанием нх семейпого по-
лоясенпя. Составление сппска «врагов револю-
ции» возлагалось па Комитет общественной без-
опасности, который долясеп был получить в 
установленный срок соответствующие сведе-
ния от наблюдательных комитетов. По полу-
чении обоих списков Комитету общественного 
спасопнл предписывалось представить Копвеп-
ту доклад «о способах облегчить положение 
всех неимущих за счет собственности врагов 
революции». 

В Клубе кордельеров на заседаниях 12 п 
14 ваптоза ряд ораторов призывал к вос-
станию, к «новому 31 мая», т. е. к новой чис-
тке Конвента; требовали наказания 75 «про-
тестантов» н ускорения процесса «новых брнс-
сотннцев» — Шабо и его друзей — «депутатов-
воров». Раздавались н косвенные пападкц па 
Робеспьера за его снисходительность в отно-
шенин Демулепа. Клуб пе принял формаль-
ного решения о восстании, но постановил за-
крыть покрывалом таблицу с декларацией 
прав, стоявшую в зале заседаний, «пока народ 
не вернет свонх священных прав—путем уни-
чтожения мятеяспой Франции» (т. е. дантонн-
стов). Правда, попытки кордельеров вовлечь 
в двнясеине против Конвента и его комитетов 
Парнасскую Коммуну потерпелп неудачу. Но 
в распоряясешш гебертнетов находилась рас-
квартированная в окрестностях Парияса рево-
люционная армия. В ночь с 23 на 24 ваптоза 
вожди гебертпетов были арестованы, что не 
вызвало ни протеста со стороны Коммуны, кото-
рая еще 19 предлояспла Конвепту упразднить 
в Париже комиссаров по борьбе со спекуляцией 
и передать их фупкцпи революционным коми-
тетам, пн возмущения со стороны широких 
масс парнясской бедноты, которую гебертисты 
не сумели сорганизовать для нового натиска 
на Конвент: Известную успокоительную роль 
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сыграли несомненно и вантолопскно декреты. 
1Слуб кордельеров фактически норестал су-
ществовать. 7 жерминаля (27/111) была распу-
щена «революционная армии». • Казнь Гебора 
и Шомотта (24/11) и арест парижского мэра 
Паша (см.) обезглавили Коммуну. Секцион-
ные народные общества, которым было опсаза-
но п филиации Якобинским 1слубом, перестали 
существопать. Партия гебертнетов была унич-
тожена. Но арест н казнь гебертнстскнх вояедей 
спова подняли дух дантонистоп—этого глав-
ного оплота реакции,—спешивших теперь ис-
пользовать гибель своих наиболее непримири-
мых противников для новых атак на рево-
люционное правительство. Новый (7-й) номер 
«Старого кордольора» был настоящим обвини-
тельным актом против комитетов и нх поли-
тики, оп призывал к сплочению и борьбе всех, 
кто устал от террора и войны. Даптоннст Бур-
доп добнлея в Конвенте постановления о чи-
стке Коммуны. Робеспьер долясеп был дейст-
вовать, если он не хотел, чтобы инициативу 
решительной атаки взял иа себя противник. 
Уже 10/111 Конвент утвердил обвинительный 
акт против Шабо и всей шайки депутатов-
рвачей, связанпых с Дантоном. Неблагоприят-
ный для английских либералов исход выборов, 
от к-рых Дантон ояендал заключения мира с 
Англией, ускорил гибель его фракции. 10 жер-
миналя оба комитета постановили арестовать 
Дантона, К. Демулепа, Фнлнппо и Делакруа 
как сообщников Шабо и Фабра. На следую-
щий день решение комитетов было утверяеде-
по Копвевтом поело доклада Сон-Жюста, ра-
зоблачившего связи дантоннстов с контррево-
люцией, нх двусмысленное поведение lO/VIIIn 
31/V, нх связи с мошенниками и иностранца-
ми. 13—10 ясорминаля происходил процесс дан-
тоннстов, к-рых «амальгамировали» с мошен-
нической группой Шабо. 10 жерминаля (5/IV) 
всо они были казнены. 

Депятоо термидора. Becnôft 1794 якобинская 
дшетатура подошла к переломному моменту. 
Система твердых цеп и ликвидация частной 
торговли хлебом упирались в проблему со-
циализации средств производства. Но якобин-
цы icaïc представители мелкой бурясуазнн, стре-
мившейся укропнть свою частную собствен-
ность, свое мелкое производство, по хотели и 
не могли осуществить это. В 1791 во Фран-
ции для перехода к социализму по было нп 
объективных ни субъмстивных предпосылок. 
«Полпой победы пе суясдепо было завоевать 
якобинцам,—писал Ленин,—главным образом/ 
потому, что Франция 18 века была.окружена 
на континенте слишком отсталыми "странами, 
п что в самой Франции не было материальных 
основ для социализма, по было банков, син-
дикатов капиталистов, машпппой индустрии, 
железных дорог» (Сочинения, т. XX, стр. 550). 
Правительство берет курс на ликвидацию госу-
дарственного снабжения населения хлебом, на 
восстановление частной торговли. 7 жерми-
наля были упразднены комиссары по борь-
бе со спекуляцией и революционная армия. 
0 прериаля были отменены реквизиционные 
зоны и т. д. В то же время Конвент п его 
комитеты принимают ряд мер к восстановле-
нию торговли и промышленности, разрушен-
ных внешней и граясдапской войной. 26 жерми-
наля, по докладу Сен-Жюста, Комитету обще-
ственного спасения было предложено разра-
ботать меры по предоставлению кредитов тор-
говцам н промышленникам: Предметом осо-

18 
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бых вабот правительства СТАНОВИТСЯ возро-
ждение почти прекратившегося па время ре-
волюции производства продмотоп роскоши (п 
Лноно и др. южных городах), усиленно экс-
портируемых теперь за границу; принимаются 
меры к развитию морской торговли, подотсн 
непримиримая борьба с торговой гегемонией 
Англии. Вел от политика, вместо со ставкой 
на дальнейшее повышение пен на распрода-
ваемое национальное имущество, несомненно 
способствовала дальнейшему развитию капи-
талистических отношений в городе и деревне, 
дальнейшему обогащению кулаков н крупной 
буржуазии. Усиливается и нажим мелкобур-
жуазного робеспьеровского правительства па 
рабочий класс. Драконовские меры против ра-
бочего класса, принятые на основании декре-
тов от 7 и 11 прериаля о реквизициях и стач-
ках, были отпетом на стачечное движение, 
охватившее не только значительные слон сель-
скохозяйственных, но н городских рабочих. 
В Париже оно распространилось на предприя-
тия по выработке ассигнатов. В мессидоре 
стачки имели место среди табачников, булоч-
ников, портовых рабочих, водников, в пред-
приятиях по изготовлению оружия. Но до 
гибели гебертистов городские власти не ре-
шались ввести твердых цен па рабочие ру-
ки, предусмотренных еше законом о всеоб -
щем максимуме 29/IX 1793. За несколько дней 
до 9 термидора робеспьеровская (пазначеи-
ческая) Парижская Коммуна приступила к 
установлению твердых ставок заработной пла-
ты, что вызвало стачечное движение среди ра-
бочих фарфорового производства, требовавших 
100% надбавки к заработной плате 1790. 
9 термидора брожение распространилось на 
парижских каменщиков и каменотесов. Не-
довольством парижских рабочих новой поли-
тикой Коммуны несомненно объясняется недо-
статочно дружная поддержка, оказанная Ро-
беспьеру 9 термидора, хотя именно секционе-
ры из пролетарских районов дольше других 
оставались на Гревской площади в роковую 
для робеспьернстов ночь с 9 на 10 термидора 
(см. Термидор). * 

С другой стороны, сознавая, что «внутренняя 
опасность идет от буржуа», что «для победы 
над ними необходимо объединить против них 
народ» (Робеспьер), учитывая все возрастав-
шее недовольство в рядах деревенской бед-
ноты, добивавшейся уничтожения кабальных 
форм аренды, раздела крупных ферм и т. п., 
робеспьеровское правительство искренне хо-
тело реализовать вацтозовские декреты и тем 
расширить свою социальную базу. Их значе-
ние как мелкобуржуазной антнкапиталисти-
ч век ой эгалитарной утопии выступает особенно 
ярко в свете неопубликованной работы Сеп-
Жюста («Fragment sur les institutions républi-
caines»). Культ Верховного существа, введен-
ный 18 флореаля, должен был воспитывать 
массы в духе эгалнтарпзма и одновременно слу-
жить противоядием коммунистическим идеям. 

Но именно впнтозовские декреты и изданный 
для облегчения нх проведепнл декрет 22 пре-
рпаля (о «врагах народа») вооружили против 
правительства все собственнические элементы, 
особенно ясе ту новую спекулянтскую буржуа-
вню, представителям которой угрожала в пер-
вую голову опасность попасть в разряд «по-
дозрительных» или «врагов парода» и попла-
титься своим имуществом. Число лиц, отнесен-
ных к «подозрительным», составляло тогда не 

монео 90 тыс., и осуществление ваитоаовских 
декретов грозило новой и обширной экспро-
приацией собственников. Ворьба за ваитозов-
ские декреты повела к расколу внутри прани-
тольстна и облепила термидорианский пере-
ворот. Фракция Робеспьера оказалась бес-
сильной добиться проведении их в ясизиь, по-
скольку. распустив революционную армию и 
секционные клубы, заменив старое руковод- < 
ство Коммуны своими назначенцами, она сама 
уничтожила важнейшую опору революцион-
ного правительства и в известной мере пере-
стала быть «якобинцами с народом». В этом 
отношении к вантозовским декретам особенно 
ппиложимы слова Ленина, который писал, что 
«французский Конвент размахивался широкими 
мероприятиями, а для проведения их но имел 
должной опоры, не знал даже, на какой класс 
надо опираться для проведения той или иной 
меры» (Л е н и п, Соч., т. XXIV, стр. 10<1). 

Нек-рое смягчение системы максимума и на-
жим на деревенских поденщиков усилили по-
зицию кулака и ослабили социальную базу 
правительства в деревне, но отнюдь не прими-
рили кулачество с режимом якобинской дик-
татуры. В ожидании реквизиции обильного 
уроясая 171М это зажиточное крестьянство 
и торговцы испытывали особо летучую нена-
висть к реквизициям и твердым ценам, в к-рых 
онн видели «тиранию». Другим непримиримым 
врагом этого режима была буржуазии. Она 
смело нарушает теперь закон о максимуме, 
энергично требует его отмены, особенно в ча-
сти, касающейся твердых цен на колониальное 
сырье. Она осаждает правительственные коми-
теты петициями о кредитах на восстановление 
старых и открытие новых мануфактур. Поль-
зуясь новым падением курса ассигнатов и 
учитывая обильный урожай 1794 и возможную 
близость мира, она спешит вложить обесценен-
ную валюту в покупку национальных земель, 
не стесняясь ростом цен. Спекуляция церков-
ными и эмигрантскими имушествами расцветает 
пышным цветом, но том нестерпимее становятся 
для буржуазии те препятствия, которые стоят 
в виде максимума и террористического реясима 
на пути ее дальнейшего преуспеяния и обога-
щения. Меяеду тем весной 1794 положение на 
фронте настолько изменилось в пользу респуб-
лики, что опасность нового нашествия п воз-
можной реставрации казалось была исключена. 
18/V (29 флореаля) при Туркуенн былн раз-
громлены шедшие на соединение английские 
и австрийские армии. Через месяц последовало 
взятие Шарлеруа Журданом и Ипра—Пншегрю 
(17/VI). Поражение, нанесенное австрийцам 
при Флерюсе 8 мессидора (26/VI), заставило 
нх спешно очистить Бельгию. Соединившись 
в Брюсселе с Журданом, Пншегрю оттеснил 
к северу англо-голландцев; армией Журдана 
австрийцы были отброшены ва плоскогорье 
Мензе. Французы стали хозяевами левого бе-
рега Рейна. Блестящие победы республикан-
ских армий сделали террористический релшм 
излишним в глазах буржуазии и ускорили 
его падение. 

Выразителями настроений капиталистиче-
ских элементов в Конвепте были остатки жирон-
дистов и дантонистов, а таюке часть «болота». 
Эта бурнсуазная группировка, получившая впо-
следствии название правых термидорианцев, 
составила основное ядро антиробеспьеровского 
блока. Но в пего вошлн таюке близкие к ге-
бертнетам левые монтаньяры (Колло д'Эрбуа, 
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Бнлло-Впронн, Впдьо), опиравшиеся ил сок-
ции, к-рыо остались верными «бешеным» и го-
бертнстам, и обвинившие Робеспьера в жела-
нии прекратить террор и восстановить като-
лический культ, и наконец—террористы тнпа 
Каррье, скомпрометированные злоупотребле-
нилмн и «перегибами» во время своего пребы-
вания «вмиссии».Разногласия передо Комитета 
общественного спасения н оппозиция Комитета 
общественной безоппспостн Робеспьеру прояви-
лись ужо п конце прериаля. Закон 22 прериа-
ля, стимулнровавшнП реализацию пантозопскнх 
декретов и дававший в руки прапнтельстна 
повыо средства беспошадной расправы с про-
тивниками, ппедонно культа Верхопиого сущо-
стпа, укрепляпшео положение Робеспьера как 
глапы правительства, только обострили борь-
бу фракций. Внутри Комитета общественного 
спасения имелись разногласия и по вопросам 
впепшей политики. После Флерюса Робеспьер 
был за мир без завоепапий, считая рост попу-
лярности победоносных генералов опасным для 
дела свободы. Барер и Карно, отраясая на-
строения крупной бурясуазнн, стояли за даль-
нейшее развитие побед. Онн считали, что «дип-
ломатия пушек есть дипломатия, наиболее со-
ответствующая выгодам республики». Их про-
граммой было дальнейшее продолясенне вой-
ны и обогащение за счет побеяеденных. Из 
этой программы развилась впоследствии внеш-
няя политика термидорианцев и Директории. 
Весь мессидор ушел на глухую борьбу и под-
готовительную работу. Робеспьер надеялся 
обезвредить свовх противников и укрепить 
революционную диктатуру без призыва к мас-
сам, без нового восстания, чисто парламент-
ским путем, посредством чистки комитетов 
и Конвента и полного подчинения Комитета 
общественной безопасности Комитету общест-
венного спасения. Эта став1са па легальность, 
снова оставлявшая за аитиякобннским боль-
шинством Конвента последвео слово, и уско-
рила гибель Робеспьера. Аитнробеспьоровасая 
коалиция составила заговор для проведения 
государственного переворота и опередила ро-
беспьеровпев. Постановление Конвента 9 тер-
мидора об аресте обоих Робеспьеров; Сен-Жю-
ста, Леба н Кутона застало секции и Коммуну 
врасплох. 

Поднятое Коммуной восстание в защиту аре-
стованных робеспьорнстов потерпело пораже-
ние гл. обр. потому, что казнь гебертнетов н 
антирабочая политика правительства раско-
лола парижский пролетариат, хотя именно про-
летарские секции составляли оплот восстания 
и последними ушли с Гровской площади в ночь 
с 9 на 10 термидора. Но ваясную роль сыграли 
н другие факторы—отсутствие предварительной 
идеологической и технической подготовки вос-
стания, медлительность Коммуны п ее главкома 
Анрно в первые часы кризиса, ее неспособность 
во-время разъяснить массам смысл разверты-
вавншхея событий, наконец нерешительность 
самого Робеспьера и его ближайших друзей, 
долго отказывавшихся возглавить двияеение. 
Лишенные надлеясащего военного п политиче-
ского руководства массы не моглп довести 
восстание до победы. Время было упущено, 
что дало возмоясность Коввенту поднять бур-
жуазные секции, собрать силы и раздавить 
повстанцев. 10 термидора были гильотиниро-
ваны главарн робеспьеристов, казнл продол-
ясалнсь до 18 термидора, было казнено 105 чел. 
(см. Термидор). 

ц и н ббо 

ТШ'МИДОГПЛНСКШ! конвнит. 
Торжество контрреволюции. Перепорот 0 тер-

мидора означал конец якобинской дшстатуры 
и торисестно бурясуазной контрреволюции. В 
точонио норного месяца поело гибели робоспьо-
рнстоп одураченные якобинцы-демократы оста-
ются п блоко с правыми тормндорианцами. Га-
зета БибСфа (см.) «Народный трибун» субси-
дируется Фроропом. Однако но мере того как 
выявляется истинное лицо правых термидо-
рианцев, этой идиллии наступает конец. Коа-
лиция распадается. В Конвонто образуются 
три партии: 1) составлявшие оппозиционное 
меньшинство «левые термидорианцы», или яко-
бинцы-демократы (Барер, Колло д'Эрбуа, Бнл-
ло-Варенн, Вадье), пытавшиеся сохранить 
диктатуру Комитета общественного спасения, 
требовапшие отмены такс, публикации списков 
подозрительных, точного выполнения закола 
17/IX (см. выше), отмены свободы печати u 
проведения в ясизнь вантозовскнх декретов, 
хотя и в несколько видоизмененной форме; 
2) правая, образовавшаяся нз остатков жи-
рондистов н дантоннстов, объединившихся с 
ренегатами Горы (Фрерон, Тальеп, Баррас) н 
частью «болота»; 3) весьма пестрый по своему 
партийному составу центр. Прн поддерлско 
последнего правая была теперь господином 
Конвента. Это правое большинство, опирав-
шееся на банды «мюскадепов», впоследствии 
усиленное 90 верпувшимнея в Конвент яотрон-
дпетами, начинает расправу со своими недав-
ннмн союзниками. Процесс и казпь Каррьо 
('1—20 фрнмера III года) явились icaïc бы офи-
циальным отреченном правительства от си-
стемы террора и грозным напоминанием всем 
«террористам» об оясидавшей нх участи. 22 брю-
мера был закрыт по распоряжению властей 
Якобинский клуб. В начале 1795 Комитет об-
щественной безопасности пршеазал вынести бю-
сты Марата нз театров и закрыл два маратп-
стскно 1слуба в Сонт-Антуанском и Сон-Мар-
сельском предместьях, где собирались остатки 
кордельеров и якобинцев. В феврале прах 
Марата был удален из Паптеопа. 7 нивоза Кон-
вентом была назначена комиссия расследования 
действий бывших членов правительства. В 
жерминале III года, к великой радости роя-
листов, Барер, Бнлло-Варенн, Колло д'Эрбуа 
н Вадье были предали суду. 11 брюмера 
111 года последовало снятие секвестра с нмуще-
ств, прннадлеясавшнх подозрительным, что 
означало окончательную ликвидацию ванто-
зовскнх декретов. Идя\ навстречу кулачеству, 
Конвент уясе 13 термидора отменил систему 
снабжения через общественные магазины н 
вновь разрешил продажу хлеба па рыпках. 
Декрет 11 вандемьера III года (2/Х 1794) вос-
становил систему оставления «семейного пайка» 
прп реквизициях. 19 брюмера III года былн 
повышены твердые цепы па хлеб. Но все этп 
уступки не удовлетворяли нн бурясуазшо нн 
заяенточноо крестьянство, истолковавшее пе-
реворот 9 термидора icaïc конец царства мак-
симума и нарушавшее теперь его совершенно 
открыто. 4 нивоза (24/ХИ) максимум, против 
к-рого правые термидорианцы вели ожесточен-
ную кампанию, был отменен совсем, была вос-
становлена свобода торговли, хотя для прокор-
мления армий и городов пришлось временно сох-
ранить систему реквизиций. Теперь эту систему 
должны были проводить не террористы, а новые 
чиновники, менее всего заинтересованные в 
палаше на кулаков н крупных собственников. 

18* 
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За казнями робеспьеристов послодовпло раз-
рушение всей системы революционно!! (яко-
-оннской) диктатуры. Функции Комитета обще-
ственного сппсенин былн ограничены поенными 
и иностранными долами, а полномочии Комитета 
•общественной безопасности, сыгравшего важ-
ную роль в организации термидорианского пе-
реворота и ставшего теперь послушным ору-
дием контрреволюции, были, наоборот, рас-
ширены. Важное значение получил теперь За-
конодательный комитет, выполнивший функции 
министра внутренних дел, ведавший юстицией 
п получивший (в ва1ггозе III года) право само-
стоятельного назначения судей и муниципаль-
ных чиновников. 

23 термидора был реоргапнзоваи другой 
центральный орган революционной дтстату-
ры—Революционный трибунал, превращенный 
теперь в обычный судебный орган с новым со-
ставом; 12 прериаля III года (31/V 1795) оп 
был упрпзднен совсем после казшг (G/V 1795) 
его бывшего общественного обвинителя Фукъс-
Тспвнлля (см.) и судей. Ещо валенее было раз-
рушить до основания якобинскую партию, ужо 
обезглавленную, но еще сохранившую свою 
центральную н местные организации. Декрет 
25 вандемьера III года (10/Х 179-1), воспрещав-
ший какие бы то нн было объединении на-
родных обществ н далее переписку нх между 
собой, наносил смертельный удар центрально-
му Якобинскому клубу. 22 брюмера, после не-
однократных нападений на «берлогу разбой ни-
кои» банд «золотой молодежи», клуб был за-
крыт по распоряжению властей. Мало-по-ма-
лу исчезли и революционные комитеты, число 
которых было значительно сокращено декретом 
7 фрюктидора II года. В уцелевших прочно 
засели теперь «мюскадены», вытеснившие сан-
кюлотов. Администрация дистриктов и ком-
мун, игравшая важную роль в системе якобин-
ской диктатуры со времени издания декрета 
14 фрпмера II года, потеряла теперь свое эпа-
чеппе с восстановлением департаментских вла-
стей в их преленпх правах и обязанностях (де-
крет 28 фримора III года). 

Важнейшая массовая организация столич-
ного «плебейства», Парижская Коммуна, поч-
та все члены к-рой погибли па эшафоте после 
9 термидора, перестала существовать: город-
скими делами ведала теперь назначенная Кон-
вентом комиссия. Уцелели лишь секции, из 
к-рых нек-рые сделались после закрытия Яко-
бинского клуба очагом демократической оппо-
зиции. Парижская Национальная гвардия, со-
стоявшая преимущественно нз рабочих, мелких 
торговцев и ремесленников и игравшая реша-
ющую роль в событиях 31/V—2/VI и пытавшая-
ся 9 термидора поддерясать восстание робес-
пьеровской Коммуны против Конвента, была 
дезорганизовала, потеряла право иметь по-
стоянного главнокомандующего (декрет 19 тер-
мидора II года). После жермннальского и пре-
рпальского восстаний (см. ниже) нз ее рядов 
были исключены все граждане, «подозревае-
мые в терроризме», т. е. все республиканцы и 
демократы. Декретом 10 прериаля III года 
Яопвепт «освободил» от службы в Националь-
ной гвардии «менее состоятельных лиц пз 
чсласса ремесленников и чернорабочих». Унн-
•чтоясая или ослабляя органы революционного 
правительства п массовые организации ре-
•волюционной демократии, преследуя уцелев-
ших якобинцев-демократов, термидорианский 
Конвент вынужден был 1сашггулнровать перед 

силами контрреволюция. Ужо 14 тормидорп 
прорнальский декрет о врагах народа был 
отменой, начали освобождать подозрительных. 
Позжо (21 нивоза III года) получили возмож-
ность вернуться во Ф. эмигранты. Уже 18 фри-
мора III года (8/XII 1791) пришлось пернуть 
в Конпонт 75 лснроидистоп, в своо вромн исклю-
ченных н находившихся под арестом за коллек-
тивный протест против революции 31/V—2/VI. 
Попап снопа в Конпонт, эти «протестанты» 
добились посстаиоплеиия в правах сотоварищей 
по партии, объппленных вне закона за участие 
п федералистском восстании (декрет 18 вантоза 
III года—8/III 1795). В жормииале III года 
Конвент объявил лишенными силы «все при-
говоры, вынесенные революционным порядком 
с 10/1II 1793 по 8 ппвозв III года против лиц, 
еще остапшихсп в яенпых, если эти приговоры 
прнсуясдают к позорящим или телесным нака-
заниям, к аресту или тюремному заключению». 
Таким образом все враги революции и респуб-
лики получили амнистию. 18 фрюктидора был 
отменен декрет 29 жерминаля, запрещавший 
бывшим дворянам пребывание в крепостях и 
укрепленных гаванях. 

Одновременно Конвент идет на примирение 
с бывшими дворянами и роялистскими мятеж-
нпками. 12 фрпмера III года (2/XII 1794) он 
объявляет амнистию вандейцам, к-рыо в месяч-
ный срок сложили оружие. Их сдавшиеся гла-
вари были но только прощены, по получили 
обратно конфискованное у них имущество и 
сохранили за собой право иметь при себе во-
оруженную силу под видом «территориальной 
гвардии». Таким образом фактически сохра-
нилось контрреволюционное ядро, к-рое в лю-
бой момент легко могло разрастись в новую 
роялистскую армию. Выпущенные вапдейскими 
мятежниками боны былн приняты к оплате 
государственным казначейством. Эта амнистия 
вандейцев была несовместима с продолжением 
антиклерикальной политики. Через 8 меся-
цев после 9 термидора церкви былн вповь от-
крыты, превратившись в очаги контрреволю-
ции. Республиканские культы (Разума, Верхов-
ного существа) исчезают вместе с народны-
ми клубами, служившими очагами граисдан-
ской религии. 

Центрами антиякобнпской пропаганды ста-
новятся салоны вышедших замуж за термидо-
рианцев дам-аристократок (салоны м-м Тал-
льеп, м-м де Сталь, Рекамье), где выставля-
ются напоказ роскошь н расточительность 
новой буржуазии, а также чисто дворянские 
салоны, с определенно роялистской окраской. 
Конвент, всемогущий лишь па бумаге, идет 
теперь на поводу у бапд вооруженной палками 
«золотой молодеяси», покровительствуемых тер-
мидорианцем Фророном. Эти роялистски на-
строенные банды безпа1сазанно бесчинствуют 
в театрах п на улицах, избивая патриотов, унп-
чтоясая бюсты Марата, устраивая т. н. «балы 
жертв», на которые допускались лишь лица, 
нмевшпе хотя бы одного гильотинированного 
родствешппса. 

Цосле отмены твердых цен начинается уси-
ленный выпуск ассигнатов, сопровоясдаемый 
катастрофическим падеппом их курса н бас-
пословным ростом цен. К началу 1795 ценность 
ассигнатов упала до 18%, в термидоре III го-
да—до 3% номинала. Крестьяне п торговцы 
отказывались нх принимать, требуя звонкую 
монету. Летом 1795 Конвент выпулсден был 
официально прпзнать крах государственных 
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фНШШСОВ It ОбССЦОНОИИО »ССИГИПТОВ, отказов-
ittitci. от принудительного курса ассигиатов и 
обязан плательщиков поземельного налога и 
арендаторов вносить 50% натурой. Пришлось 
пиости подвижную шкалу жалованья чинов-
никам соответственно росту цен на хлеб. Ничем 
но сдорненваомая спекуляция съестными про-
дувами еще более взвинчивала цоны и создава-
ла искусственный недостаток продовольствия. 
Правда, с отменой максимума цон па рабочие 
р у к и денеяснал заработная плата поднялась, но 
далеко по в такой степени, как возросли цо-
ны на предметы первой необходимости. Город-
ские рабочие крайно нерегулярно получали 
голодный паек. По хуясо всего было положенно 
деревенских поденщиков, ещо со времени вос-
становления рынков предоставленных самим 
себе н вынужденных покупать хлеб по спеку-
лятивным ценам. Нищета и нуяеда достигли 
крайних пределов. На улицах городов бедняки 
умирали с голода. 

Городские н деревенские санкюлоты горько 
соясалелн теперь о временах до падения Ро-
беспьера, якобинцы снова вернули себе снмпа-
тпн широких масс, среди которых приобретает 
популярность лозунг немедленного введения 
конституции 1703. Большой успех имеет аги-
тация Бабёфа. Движение, начавшееся па почве 
тяяселого продовольственного положения, бы-
стро приобретает политический характер. Ме-
стами санкюлотам удается овладеть секция-
ми. Уясе 27 вавтоза III года (15/1II 1795) де-
легаты секций «Фшшстер» и «Обсерватории» 
являются в Конвент с требованием хлеба. 
Делегацию выпроваясивают нн с чем. Та ясо 
участь постигла делегатов секции гравильоров 
ц женщин. Отдельные городские секции уста-
навливают связи с рабочими предместьями. 
Известную активность проявляют и монтанья-
ры, которые появляются в секциях и создают 
новые клубы. 12 жерминаля III года (1/IV 1795) 
толпа рабочих и ремеслошннсовпредместий, сре-
ди к-рой было много ясешцин н подростков, вор-
валась в залу заседаний Конвента с требова-
нием хлеба, констнтущш 1793, открытия клу-
бов, прекращения преследования патриотов и 
расправы с бандами «золотой молоделси». Но 
двшкенно было плохо подготовлено и не име-
ло надлеясашего руководства. Накопив через 
некоторое время достаточные военные силы 
в буржуазных секциях, Конвент без особого 
труда заставил толпу очнетпть помещение. В 
тот нее день началась ясестокая расправа с 
монтаньярами. Конвент спешно декретировал 
ссылку четырех членов бывшего революцион-
ного правительства и арест 12 других депута-
тов. Были заключены в тюрьму воясакп уцелев-
ших народных клубов. В Парнясе было объяв-
лено осадное полоясенне, ген. Ппшегрю назначен 
командиром всех вооруясенных сил столицы. 

Продовольственное полоясенпе продолясало 
ухудшаться. Хлебный паек был сокращен до 

"двух унцнй. Возмущение против Конвента в 
массах, особенно среди населения рабочих 
предместий, нарастало. Но и правительство по 
дремлет: оно спешно разоруясает ненадеяшые 
элементы Национальной гвардии и создает 
военные отряды из эаншточных буржуа. Из-
дается декрет, разрешающий расквартировать 
регулярные войска на расстоянии 10 лье от 
Парняса. — Но па этот раз термидорианцам 
пришлось иметь дело с более серьезным дви-
жением, чем в ясермниале. Оно носило более 
организованный характер: был создан повстан-
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чоекпй комитет, в который вошли неизвестные 
дотоло вожаки, имелся зараноо выработанный 
план восстания. Он был изложен вместо с по-
литическими требованиями в манифесте, ра-
с1слсонном в предместьях 30 флореаля. Лозунги 
повстанцев былн то ясо, что в ясорминало, но 
с добавленном требования отставки правитель-
ства, обновления Комитета общественного спа-
сения п помодленного созыва первичных со-
браний для новых выборов. В манифесте име-
лось и воззвание к солдатам, к-рым рекомен-
довалось иороходить на сторону народа. 

1 прериаля (20/V 1795) толпа, в значительной 
моро состоявшая нз ясенщнн, запасшись ору-
яснем, захваченным в помещениях секций, 
снова паводннла Конвент. Депутаты подверг-
лись оскорблениям и угрозам, независимо от 
нх партийной прнпадлелсностн, депутат Феро 
был убит толпой, другие поспешили покинуть 
зал заседаний, но президент (Буассн д'Англа) 
оставался на своем посту н по мешал монтанья-
рам спешно придавать требованиям повстанцев 
форму декретов, меясду тем как члены прави-
тельственных комитетов спешно собирали на 
защиту Конвента вооруженную силу. Усталая 
u голодная толпа лепсо была оттеснена по-
доспевшими национальными гвардейцами нз 
жирондистских н термидорианских секций, 
для предотвращения выступления которых ни-
чего не было сделано повстанческим комитетом. 
Натиск на Конвент повторился ва следующий 
день. Но теперь явились уже но ясешцниы, 
а вооруженные секционеры нз рабочих пред-
местий, расставившие свою артиллерию против 
явившихся защищать Конвент нацпопольиых 
гвардейцев. Но пушки по былн пущены в ход, 
так как меясду повстанцами п ващитшисами 
Конвента началось братанне. Термидорианцам 
н на этот раз удалось усыпить бдительность 
восставших пустыми обещаниями заняться 
вплотную продовольственным вопросом и ор-
ганическими законами к конституции 1793 
(«СиЙесова обедня»). После того как делега-
ция повстанцев была выслушана у решотки 
Конвента, рабочне-секцнонеры с торжеством 
вернулись в свон предместья. Меясду том пра-
вительство мобилизовало сильные подкрепле-
ния, состоявшие на этот раз нз вызванных нз 
окрестностей регулярных войск под пачаль-

.ством ген. Мену, которые впервые с 1789 бы-
лн введены в Паршк, и из вооруясенных баид 
роялистов. После ноудачной попытки ген. 
Кнльмена проникнуть во главе отрядов из 
«золотой молодояш» в Сент-Антуанское пред-
местье, туда былн двинуты главные силы пра-
вительства, заставившие рабочих выдать их 
пушки н канониров. Вслед ва тем началось 
разоруисешю рабочих предместий. Изданные 
под напором инсургентов декреты были объ-
явлены недействительными. 

Жермннальское н прериальское двияеения 
былн последними массовыми выступлениями па-
рнасских санкюлотов. Начинается белый тер-
рор, далеко превзошедший своим неистовством 
проявления красного террора, к-рымн так воз-
мущались реакционные и либеральные исто-
рию! революции. Для расправы с побеяедои-
нымн Конвент создал специальную военную ко-
миссию, суду которой были преданы послед-
ние депутаты-монтаньяры. Часть нз них ус-
пела покончить с собой до приведешш в ис-
полнение смертного приговора, другие по-
гибли на гильотине. Около 30 тыс. бывших 
агентов революционного правительства было 
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заключено в тюрьмы. Наиболее дикие нрояп-
леиип белого террора имели место втох депар-
таментах, которые посстали протнп Коипоита 
летом 171)3. Наибольшую жестокость пропили-
ли вооруж. роялистские банды [«воины Инуя» 
(compagnies do Jéhu), «воины Иисуса» (compa-
gnies do Jésus), «отряды солнца» и т. п.], нстреб-
ляишие якобинцев и грабипшие нх имущество. 

В Лионе патриотов убивали на улицах, 
нек-рых разрывали иа пасти, ие щадили ясои-
щнн и детей. В марсельской тюрьме св. Жана 
роялисты вырезали при попустительстве тер-
мидорианской администрации около 100 чел. 
Избиение заключенных революционеров имело 
также место в Роание, Сент-Этьене, Тараскоие, 
где заключенных бросали прямо в Рону. В 
Тулоне войска Конвента подавили в крови 
восстание рабочих, выступивших против мар-
сельских эмигрантов. Правительство начало 
выплачивать крупные суммы п виде возмеще-
ния за конфискованное в свое время имуще-
ство участников гражданской войны, сражав-
шихся против Конвента летом 1793, тем самым 
возбуждал надежды на возвращение и получе-
ние компенсации и среди эмигрантов. 

Разгул белого террора отдавал Конвент в 
руки роялистов и расчишал дорогу настоящей 
монархической реставрации, которая грозила 
затронуть интересы многочисленных скупщи-
ков национальных нмуществ; ее не хотели по-
этому ни крестьянство, ни новая бурясуазии, ни 
новое чиновничество, ни армия. 

Кисшиял политика термидорианского Кон-
понта. Престиж правительства поддерлсивился 
лишь дипломатическими и военными успехами. 
В конце 1791 международная ситуация скла-
дывалась благоприятно для Ф. 10 жерминаля 
(5—6/IV 1795) в Базеле был подписан мнр с 
Пруссией, к-рая таким образом порвал прн-
зиала Французскую республику. В договор бы-
ла включена секретная статья, в силу которой 
Пруссия обязывалась но возраясать в случае 
присоединения к Ф. левого берега Рейна прн 
заключении общего мира. 

27 ф л о р е а л я (1G/V 1795) в Гааге был заклю-
чен оборопительный и наступательный союз с 
Голландией, которая обязалась прн этом уве-
личить свой флот и армию для военных дей-
ствий против Англии. Ф. получила Фландрию, 
Маастрихт и Ванлоо. 4 термидора (22/VI1. 
1795) был подписан мнр с Испанией, по которо-
му последняя обязалась соблюдать нейтралитет 
н уступала Ф. часть Сап-Домннго. Но глав-
ный противник не думал складывать оружия. 
Англия, встревоисенпая выходом из коалиции 
Пруссии, Голландии и Испании, поспешила 
заключить новый союзный договор с Австрией, 
которой было обещано предоставление займа 
в Лондоне и субсидии в 600 тыс. ф. ст. для со-
держання 200-тысячной армян. К этому до-
говору присоединилась Россия (28/IX 1795). 
В то ясо время Пнтт использовал белый тер-
рор во Франции, наступивший после подавле-
ния прерпальского двиисення. Смерть дофина и 
появление заносчивого манифеста графа Про-
ванского, объявившего себя Людовиком XVIII 
(июль 1795), еще более окрылили роялистов и 
эмигрантов. В Кибероне (Бретапь) англичане 
высадили три полка эмигрантов, к-рые были 
разбиты и уничтожены Гошем (5 термидора— 
22/V 1795). Но эта высадка послулшла сигна-
лом к повой вспышке восстания шуанов и ван-
дейцев, еще недавно столь опрометчиво амни-
стированных Конвентом. 

Конституция III год». Попытки роялист» 
ского иосстшшя п Париже. Термидорианцы бы-
ли заняты обсуждением новой конституция. Эта 
«конституция III года», поконченная 5 фрютри-
лора (22/VIII 1795), яплялась политическим 
оформлением победившей 9 термидора бурисуаз-
ной контрреволюции. Новая конституция вос-
станавливало ничем неограниченное политиче-
ское господство бурясуазии. Оно отменяло исе-
общео избирательное право и ставило услови-
ем допущении в первичные собрания уплату 
какого-либо налога, лишаи однако избиратель-
ных прав всех слуг, и требовала от выбор-
щиков Законодательного корпуса повышенного 
возрастного ценза (не менее 25 лот) и владения 
собственной или арендованной землей или до-
мом определенной ценности, колебавшейся в 
зависимости от численности населении ком-
муны. Она устанавливала систему двух палат 
(Совет старейшин и Совет пятисот, состав ко-
торых должен был возобновляться еясегодно 
на одну треть). Законодательная инициати-
ва принадлежала только Совету пятисот. Но 
Совет старейшин получил право приостанавли-
вающего вето. Исполнительная власть дове-
рялось пяти директором, назначавшимся Со-
ветом старейшин из списка, представленного 
Советом пятисот. Министры подчинялись не-
посредственно Директории. Только крупные 
города сохранили право иметь свои выборные 
муниципалитеты, но их администрация под-
чинилась непосредственно директориям со-
ответствующих департаментов. Но этого малб. 
Термидорианцы хотели застраховать себя от 
возрояедония массовых народных организаций 
типа Иариясской Коммуны. В этих целях 
Парняс, Лион, Марсель и Бордо с нх много-
численным и неспокойным рабочим н ремеслен-
ным населением былн разбиты на несколько 
административных единиц и потеряли право 
избирать свою администрацию. Республикан-
цы— монтаньяры — былн частью перебиты, 
частью за!слючены в тюрьмы. Роялистская 
опасность, напротив, усиливалась с каждым 
днем. Это обстоятельство побудило термидо-
рианцев принять дополнительный декрет (5 
фрюктидора III года), но которому в состав 
будущего Законодательного корпуса должно 
было войти не менее двух третей наличных 
членов Конвента. В обстановке белого терро-
ра проект новой конституции н дополнитель-
ный декрет легко собрали большинство гало-
сов в первичных собраниях. Новые выборы 
былн назначены на 20 вандемьера IV года 
(12/Х 1795). В Париже роялисты вместе с уме-
ренными попытались сорвать нх, подняв так 
наз. Впндемьерское восстание (13 вандемьера— 
5/Х 1795). Окруженный вооруженными отря-
дами реакционных секций, Конвент на этот 
раз был спасен армией под начальством Бар-
раса, передоверившего свои полномочия На-
полеону Бонапарту, который и подавил мятеж. 
Одпшсо к побелсдешшм роялистам Конвент 
проявил чрезвычайно мягкое отношение, ог-
раничившись расстрелом двух воясаков. Роя-
листская опасность заставила Копвент ПОЙТИ 
на некоторые уступки республиканцам: были 
восстановлены законы против эмигрантов и не-
прпепжиых священников, освободили нз тюрем 
якобинцев. Разорвав блок с роялистами, тер-
мидорианцы могли теперь занять более не-
примиримую позицию в области внешней по-
литики. 1/Х 1795 (9 вандемьера IV года) Кон-
вент декретировал аннексию Бельгии. Было 
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решено начать впергичную осошпто кампанию 
протип Австрии, доряса курс на ирпсоолнионио 
левого борога Рейна. Чоорня «остостпенных 
границ» стала теперь официально» програм-
мой правительства. Но с подписанием договора 
о третьем разделе Полыни (21/X 1705) менеду-
наролнаи ситуация снопа изменилась п небла-
гоириятиую для Франции сторону; теперь Авст-
рия становилась менее уступчивой, так как 
могла бросить всо свои силы на западный 
фропт; ещо более усилипшался Пруссия претен-
довала на роль арбитра между Ф. и коалицией. 
Ня фронтах (рейнском и альпийском) француз-
ские армии терпели неудачи. 4 брюмера IV 
года (2U/X 1795) Конвент прекратил свою дея-
тельвость. Я. Лукин. 

ДИРЕКТОРИЯ (27/Х 1706—0/XI 1700). 
Псрппя Директория. Первая Днре1сторня в 

составе: Ларевельер-Лево, Летурнер, Ревбель, 
Спйес и Баррас (27/Х 1795—4МХ 1797) была 
избрана Законодательным корпусом (741 плен: 
500 б. членов Конвента—379 переизбранных 
и 127 назначенных—и 235 новых депутатов), 
термидорианское большинство депутатов ко-
торого прнпадлеясало к буржуазным республи-
канцам, стремившимся охранять установлен-
ный реиеим как от покушений со стороны роя-
листПческой реставрации, так и от возврата 
якобинской диктатуры. Правое меньшинство 
Законодательного корпуса состояло из тайных 
роялистов—умеренных конституционалистов и 
приверженцев Бурбовов. Ресвублшсанцы-де-
мократы, левоо крыло к-рых составляли сто-
ронники Г. Бабёфа (см.), представляли собой 
остатки разгромленных Якобинского и др. ре-
волюционных клубов, имели в Советах только 
немногих эпигонов якобшшзма н группирова-
лись в 1слубо Пантеон и политических кофой-
иях (Кретьон и др.). От правых противников 
онн получили кличку «исключительных». II 
Совет старейшин (243, нз inix 104 бывших чле-
нов Конвента) и Совет пятисот (498, нз ннх 
342 бывших члена Конвента) первыми своими 
президентами избрали бывших жирондистов 
Ларовельор-Лепо и Дону, причем порвый был 
избран таюке в Директорию. Добродетельный 
просвещенный буржуа, презиравший «уясас-
ных санкюлотов» н безграмотную массу, он 
ведал в Директории преимущественно деламп 
просвещения. Реяснм Директории лучше все-
го олицетворял Баррас (см.). «Горой» 9 терми-
дора и 13 вандемьора, авантюрист в револю-
ции, стремившийся к власти ради денег, рас-
путный н хищный, цинично торговавший сво-
им влиянием, Баррас заведывал полицией. В 
салопе Барраса появились представители ста-
рой знати, откупщики п самые красивые и изящ-
ные дамы Парняса, имевшие собственные са-
лоны(Талльен, дочь испанского банкира Кабар-
рго; Богарно, вдова гильотинированного генера-
ла, а потом жена Наполеона; Ре'камье, ясепа 
лионского банкира; Гамлен, жена богатого 
поставщика и др.). Ревбель, скупивший немало 
национальных нмущоств, заведывал финансами 
(прп помощи министра Рамеля), иностранными 
делами (министр—Шарль Делакруа) и юсти-
цией (министр—Мерлен де Дуе)" Снйес, отка-
завшийся войти в Директорию, был замепен 
Карно, который попреягаему ведал военными 
делами. Его друг Летурнер 8аведывал как спе-
циалист флотом.. 

Война и блокада, потеря внешних рынков, 
отсутствие сырья, полное обесценение асснгна-

Щии 658 
ций и массовый ввоз контрабандным путем 
иностранных дешевых товаров привели к упад-
ку отраслей промышленности, работавших но 
только на внешний рынок, но и на внутренний, 
и к значительной безработице. В декабре 1790 
полиция насчитывала в Сонт-Антуанском нрод-
местьи 40 тыс. безработных. Рабочие, потеряв-
шие политические права и сурово караемые за 
устройство союзов и стачок, умирали с голо-
да. В начало февраля 1790 в обращении было, 
по официальным признаниям, 38.849 млп. луи-
доров ассигнаций, т. о. в 0 с лишним раз боль-
ше, чем n конце якобинской дшстатуры (0.308 
млн.). Средний курс ассигнации, равнявшийся 
9'1Х 1795 0,87 луидора (за 100), упал 1/1 
1790 до 0,54 луидора и 22/11—до 0,29 луидора. 
4-фунтовый хлеб, стоивший в Париже в начале 
революции 13—14 су, поднялся в цепе весной 
1790 до 40—00 фр. и доходил до 120 фр.; фут-
мяса, стоивший 10 су, зимой 1790 продавался 
по 75, а весной—по 120 фр. Цена буассо icap-
тофеля с 50 фр. в октябре 1795 поднялась 
до 200—250 фр. и выше. 18/111 1790 ассигна-
ции былн штудированы п заменены террито-
риальными мандатами, которые в свою очередь 
быстро обесценивались и меньше чем через год 
(4/II 1797) былн таюке аннулированы и заме-
нены металлической монетой. Резкий контраст 
меясду ужасающей нуяедой народной массы и 
кричащей роскошью пуиоришей вызывал осо-
бую ненависть к последним. В таких условиях 
подготовлялся «заговор равных» Бабёфа (см.). 
Бвбувнсты весной 1790 сделали попытку ре-
волюционного свержения режима Директории 
с целью установления полного равенства пе 
толысо граясданско-политичоского, но и со-
циально-экономического. По словам Энгельса, 
«заговор Бабефа сделал во имя равенства за-
ключительные выводы нз ндой демократии 
93 года, поскольку выводы эти возможны бы-
ли тогда» (М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, 
т. V, стр. 28). От эгалитаризма «бешеных» ба-
бувнеты перешли к уравнительному коммуниз-
му, осуществляемому прн помощи дшстатуры 
трудящихся. «Равные» пытались организовать 
широкое народное двияеение против Директо-
рии, вовлекая в пего преяеде всего рабочих, 
мелкую буржуазию н армию к заключив блок 
с левыми лкобннцамн. Но тайная директория 
(Бабёф, Дарте, Снльвен Марешаль, Антонель, 
Ф. Лепеллотьо, Буопароттп н Дебоп) была пре-
дана ее военным агентом Грнзелем, оказавшим-
ся провокатором, и арестована (10/V). Арест 
«равных» вызвал броясенне в Париже и нек-рые 
отклики в провинции. Уцелевшие участники -
заговора сделали пеудачпую попытку поднять 
восстание солдат Греиельского лагеря (9/IX) 
и поплатились за это 32 расстрелами. Из 05 
преданных суду по обвинению в «заговоре рав-
ных» двое—Бабёф и Дарте—былн приговорены 
к смертной казни (27/V 1797), 7—к ссылке, 
остальные оправданы. 

Веспой 1790 генерал Гош подавил вандей-
ское восстание, причем захваченные предво-
дители вандейцев—Стоффле и Шаретт—были 
казнепы. Чтобы подорвать роялистскую про-
паганду возвратившихся эмигрантов н свя-
щеншпеов-папнетов, Директория проводила 
антшелернкальную политику, запрещала звон 
колоколов н покровительствовала культу тео-
филаптропии (см.), популярному среди обра-
зованной бурясуазпи. Для свернсешш Днрокто-
рни роялисты рассчитывали поднять таюке и 
армшо, используя для успеха своей агитации 
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плохое снабжение, водорнску с уплатой яса-
ловапьн и питаясь подкупить генералов и 
офицеров. В конце января 1707 был рпскрьгт 
роялистски О в а т нор, во главе которого стоя-
ли Дювориь до Прель и аббат Бротье. Выборы 
второй трети Законодательного корпуса в яеор-
млналс Угода (марте—апреле 1707) дали победу 
противникам Директории—умеренным и роя-
листам, деятелям периода конституционной 
монархии; нз 216 выбывших членов Конвента 
(среди них 4S «цареубийц») было переизбрано 
только 13, из к-рых выборы Барера были кас-
сированы. Теперь право голосовать было предо-
ставлено лишь лнцам, получившим в департа-
ментах предварительное согласно на удаленно 
нх нз списков эмигрантов (17 тыс.). Карпо под-
держпвал умеренных и был окружен роялиста-
ми. Только убедившись в измене Пншегрю, 
получавшего от Англии деньги на избиратель-
ную кампанию, он отвернулся от роялист-
ских заговорщиков. Но пока Директория не 
обнаруяенла измены Пншегрю, Совет пятисот 
избрал его своим президентом. Новым же чле-
ном Директории вместо вышедшего Летурнера 
был избран Советом старейший дипломат, сто-

Ёоппнк мира и тайный роялист Бартеломн. 

1овый состав Совета приступил к ликвида-
ции законов, направленных против эмигран-
тов н пепрнеялшых священников. Последние, 
вернувшись в числе 12—13 тыс., начали про-
давать проклятию новых собственников про-
данных национальных имуществ. Угроза ви-
села над ними и над всей новой буржуазной. 
После выборов 5 года продажа имущества эми-
грантов фактически прекратилась. Руководи-
тели нового большинства в Советах (Матье 
Дюма, Вплло и Тнбодо) стремились расколоть 
Директорию, подкупить Барраса и овладеть 
большинством в Директории. Обнаглела роя-
листская пресса. Моро 3'/а месяца скрывал от 
Директории измену Пншегрю, о которой он уз-
нал нз захваченных бумаг австрийского генера-
ла Клинглена (21/IV 1707), отосланных им Дн-
peicTopiiii только на другой день после пе-
реворота 18 фруктндора н ареста Пншегрю. 
Между тем Баррас, Ревбель н Ларевельер-
Лепо нз бумаг графа Антрега, захваченных в 
Италии и присланных Бонапартом, узнали 
о сношениях Пншегрю с прппцем Конде. Онн 
решили предупредить готовившийся роялиста-
ми удар и, боясь народных масс, произве-
ли прн помощи генерала Ожеро переворот 
18 фруктндора (4/IX 1797). Арестованы былн 
Пншегрю, Бартелемп (Карпо дали возмонс-
ность скрыться) и часть депутатов; из них 
65 были приговорены к ссылке, прозванной 
«сухой гильотиной» (фактически было сослано 
только 18). Директория была пополнена Мер-
лепом нз Дуэ и Франсуа нз Невшателя. За-
крыты былн роялистские газеты; ок. 70 ясур-
налистов был и присуждены к ссылке (боль-
шинство ее добежало). Несколько попыток 
роялистов поднять восстание в департаментах 
лепсо былн ликвидированы. 17/Х 1797 после 
блестящих побед ген. Бонапарта в Сев. Италии 
(см. Наполеоновские войны) был подписан в 
Кампо-Формио мир с Австрией, к-рая отюша-
лась от Бельгии, признала Рейн границей Ф., 
а в Италии отказалась от Ломбардии, полу-
чив вато Венецию, Истрию и Далмацию. 

Вторая Директория. Вторая Директория 
(сентябрь 1797—18 /VI 1799) справилась при 
помощи республиканских войск как с рояли-
стскими заговорами внутри, так и с коалицией 

вне Ф. Она усилила республиканские элемен-
ты п администрации, обуздала правую прес-
су, приняла суровыо моры против эмигрантов, 
аристократов-папистов, усилила антнклори-
кальную политику, продолжала оказывать по-
кровительство теофнлаитропическому культу— 
словом качнулась временно влево. Роялисты 
при Второй Директории но осмеливались под-
нимать восстания, а пытались грабежами, убий-
ствами и нападениями на дилижансы терроризи-
ровать населенно, мешать регулярной уплате 
налогов и подорвать доверие к Директории. 
Выборы в жерминале VI года прошли очень 
бурно, оказались благоприятными дли левых 
республиканцев (избрано не менее 160 якобин-
цев). Директория стала тогда клеймить левую 
оппозицию как «анархистов, агентов Робес-
пьера, сторонников Бабефа и заговорщиков 
Гренельского лагеря». Опасаясь потерн власти, 
она провела через старый состав Советов, под 
предлогом защиты республики от «якобинского 
заговора», закон 22 флореаля (11 /V" 1708), по 
которому выборы 106 депутатов (нз 384) были 
кассированы, а 53 депутатских места былн 
отданы лицам, выбранным меньшинством из-
бирательных собраний. Эта мера обеспечила 
правительственное большинство в Советах. Ди-
ректории закрыла левые клубы и газеты, пе-
рестала поддерживать теофилантропов, ском-
прометированных в ее глазах контактом с яко-
бинцами, поощряла в дальнейшем культ де-
кады и светское образование. 

Переход с весны 1707 к металлическому об-
ращению привел к понижению цен на зерно 
и с.-х. продукты, благодаря большому вывозу 
нх на рынки крестьянами, нуждавшимися в 
звонкой монете дли уплаты налогов, н благо-
даря слабому спросу. Сама Директория по-
стоянно задериенвала выплату ясалованья не 
только служащим, но и рабочим национальных 
мануфактур и солдатам. Наиболее иизкие цены 
на зерно приходятся на VII год, т. е. на по-
следние месяцы Директории. Цепа 4-фунто-
вого хлеба в Париже с марта 1797 и по май 
1798 равнялась 9—11 су, а потом спустилась 
до 8 су. Промышленного и торгового ожи-
вления не было. Его ждали от мнра. Но война 
с Англией продолясалась. Новая попытка де-
сантной операции не удалась: англ. флот раз-
бил голландскую эскадру (11/Х 1797). Ди-
ректория продолжала наступательную поли-
тику. Сардинский король был свергнут, Пье-
монт занят франц. войсками (дек. 1798). Коли-
чество дружественных республик увеличилось. 
При помощи фрапц. войск были образованы в 
Голландии Батавская (лпв. 1798), а в Швейца-
рии Гельветическая (апр. 1798) республики. 
Весной 1798, чтобы нанести Англии удар на 
ее путях в Индию (план Бонапарта) н обра-
тить Египет во франц. колонию (замысел Та-
лейраиа), была организована египетская экспе-
диция. Во главе ее был поставлен Бонапарт, 
влияние к-рого росло н к-рого Директория рада 
была удалить нз Франции. Значение побед Бо- % 
папарта в Египте было уничтожено поршкепп-
ем франц. флота при Абукире (1—2/VIII). К 
концу 1798 Англии удалось организовать но-
вую сильную коалицию против Ф. нз России, 
Турции, Неаполя, Испании и Австрии, к-рая 
поставила своей задачей взять Париж н низ-
вергнуть республику. Но разногласия между 
союзниками привели к неудачам в Голландии, 
к вытеснению русских войск из Швейцарии и 
к выходу России осенью 1799 нз коалиции, что 
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предотвратило опасность нашествии войск коа-
лиции на Францию. 

Комиссии Совота пятисот констатировала в 
августе 1708, что «пот ни одного административ-
ного ведомства, куда ио проникли Сы безнрав-
ственность и продажность». Поставщикам пе-
реплачивали громадные суммы. Салопы Ди-
ректории былн рассадниками коррупции в ад-
мннпстрацнн, скандальных спокуллцнй на 
бирже и прн продаже национальных нмуществ 
н колоссальных хищений прн вооииых постав-
ках. Талойрап, ставший благодаря Баррасу 
министром иностранных дол, слуншл рсспуб-
лико, чтобы обогащаться. С невероятным ци-
низмом он брал миллионные взятки с нностраи-
ных дерясав за те нлн иные поблажки и уступки 
(называют сумму в 13.650 тыс. за 1797—99), 
играл па бнрясо н принимал подряды через 
свонх агентов. Днрасторня потеряла всякий 
авторитет; ее обвиняли в неудачах республики 
п в покровительство казнокрадам. Деятельность 
ее протнввнков оиспвилась. На место выбыв-
шего Ревбеля членом Директории был избран 
(16/V 1799) Сийес, недавший только подходя-
щего момента для нвменения конституции. На , 
выборах в лсермннале VII года новых 315 де-
STaTOB победили левые и правые противники 

нректорнп. Новое большинство в Советах по-
требовало у Директории отчета о причинах 
военных неудач, 1сассировало предыдущие вы-
боры директора Трельяра, заменив его Гойо, 
п добилось, прн деятельном участия Сийеса и 
при содойствш! изменившего своим коллегам 
Барраса, выхода нз Директории Ларевельер-
Лепо н Мерлена, замененных Роясе Дюко, дру-
гом Сийеса, и генералом Муленом. Эта чист-
ка Директорш! 30 прериаля VII года (19/VI 
1799) была началом ео конца н прелюдией к 
перевороту 18 брюмера. 

Третья Директория. В Третьей Директории 
(18/VI—9/XI 1799) но было ни единства, ни 
определенного большинства. Состав министров 
тоясе был обновлен, но единства по было и 
среди них. Директория уясе но господствовала 
над Советами, а сама зависела от них. Но н Со: 
веты не имели определенно демократического 
большинства, хотя вначале и вотировали ряд 
решительных мероприятий для спасения рес-
публики от угроясавшей внешней н внутрен-
ней контрреволюции; былн призваны на слуяс-
бу рекруты всех разрядов (28/VI); установлен 
принудительный эаем в 100 млп. франков, па-
давший на богатых п особенно па нажившихся 
поставщиков, и нздап зшеон о залояеншеах, по 
к-рому naicaaaraio ссылкой н материальное воз-
мещение за убийства и грабеясн надалн на 
родственников бандитов, эмигрантов и всех 
бывших дворян. Однако принудительный заем 
но удался: подписка дала толысо 35 млн., пз 
к-рых фшстпческн было уплачено лишь 10 млн. 
На объявленный поход протшз общественных 
воров последние ответили саботажем эайма. 
«Именно господство этих спекулянтов,—гово-
рит Энгельс,—привело в эпоху директории 
Францию н революцию па край гибели н дало 
вместе с тем предлог Наполеону для его госу-
дарственного переворота» ( М а р к с н Э н -
г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 261). Несмотря 
на громадные контрибуции бюджеты сводились 
все время с дефицитом, который достигал по 
официальному признанию 240 млн. фр. Посту-
пление налогов сократилось: за весь VII год 
вместо предполагаемых 764 млн. было получено 
только 207 млн. Башснры авансировали Снйе-
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су 80 млн., но под условном pocnycica Якобин-
ского 1слуба. Последний возобновил свою дея-
тельность Ü/V1I под названном «Союза друзой 
свободы и равенства», насчитывал до 5 тыс. чле-
нов, сродн них до 250 депутатов обоих Советов, 
и имел свою «Газету свободных людоЙ». Ана-
логичные клубы открылись и в других городах 
(Тулузо, Гренобле и др.). Большинство яко-
бинцев (Одусп, Бушотг, Прнер нз Марны) при-
зывало к борьбе за демократическую респу-
блику, чистку администрации и объявило вой-
ну спекулянтам. Левоо крыло (Ф. Ленеллетье, 
Бах, Бодсон, Варек, Тиссо и др.) хотело про-
доллсать дело по толысо последних монтаньяров, 
но Ii бабувистов. Паршк снова стал, как и в 
первые месяцы термидорианской реакции, аре-
ной стычек меясду якобинцами и мюскаденамн. 
Бурнсуазнл была наиугапа, Фуше, по приказа-
нию Сийеса, ярого противника якобинцев, за-
крыл Якобинский 1слуб после 38-дневпого его 
существования (13/VIII). 

Роялистская опасность грозила преяедо всего 
новым собственникам распроданных церковных 
н эмигрантских земель. Роялисты, ободренные 
успехами коалиции, пытались поднять восста-
ние па юго-западе н севоро-западо Франции, 
но потерпели пораясенно. Победы Массепа в 
Швейцарии и Брюна в Голландии предотвра-
тили опасность вторисеаня войск коалнщш, ко-
гда 13/Х Бонапарт, покинувший свою армию 
в Египте, высадился во Ф., думая, что «груша 
уже созрела», и что он явится «спасителем» Ф.; 
его встречали с восторгом как лучшего рес-
публиканского генерала, но бурясуазня и ее 
вояеди видели в нем преяеде всего спасителя от 
опасности справа и особенно слева. Финанси-
сты и поставщики ссудили ему допьгп (Колло 
дал 500 тыс. фр.). 18 брюмера VIII года (9/XI 
1799) созванная утром на экстренное заседа-
ние часть Совета старейшин под предлогом 
угрозы якобинского заговора вручила коман-
дование войсками (около 7 тыс.) Париясского 
округа Бонапарту; двух сопротивлявшихся 
диршеторов задорнсолн под домашним арестом; 
у Барраса Талойрап вынудил отставку, при-
грозив разоблачениями, a монсет быть н позо-
лотив пилюлю. Заседания Советов былн пере-
несены па другой день в Сеп-Клу. Завершить 
переворот оказалось однако труднее, чем пред-
полагали заговорщики; 10 брюмера в Совете 
пятисот Бонапарта встретили криками: «долой 
дшетатора», «долой тирана», «вне закона» и 
выгнали с побоями; понадобилось, чтобы брат 
Бонапарта Люсьеп, председательствовавший в 
Совете, подтвердил версию об угрозе яшзнп «ге-
нерала»; толысо этим новым обманом удалось 
увлечь солдат и побудить их разогнать Совет 
пятисот. Остатки Советов постановили упра-
зднить Директорию п передать исполнительную 
власть 3 консулам—Бонапарту, Сийесу и Ро-
ясе Дюко. Иа Совета пятисот было исключено 
54 депутата, а нз Совета старейшин—7, и за-
седания нх откладывались до 20/И 1800. 
Нек-рые преяенне резолюции против постав-
щиков былн отменены. Солдаты и масса яедали 
от Бонапарта мнра н спасения республики. 
18 брюмера изменило не классовое содернсапне 
дшстатуры бурясуазш!, а ее форму. Но опре-
деленшо Ленина, «бонапартистская контр-рево-
люцня выросла к копцу 18 века«, на почве контр-
революционной бурясуазнн, прокладывая вевого 
очередь дорогу к реставрации монархии леги-
тимной . Бонапартизм ость форма правд еппя, ко-
торая вырастает из контр-революцнопности бур-
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зкуазин в обстапопко демократических преоб-
разований и демократической революции» (Л о -
и и и, Соч., т. XXI , стр . 8-0- К.Добролюбский. 
КОНСУЛЬСТВО (1"в0—1804) 11 НМПКРПЛ (1804—1Г,). 

Перепорот 18 брюмера вызвпл лишь слабые 
протесты со стороны клубов и республиканских 
служащих в некоторых департаментах; серь-
езных массовых выступлении не было. Часть 
роллнетоп на временное консульство смотрела 
как на переходную ступень к легитимной мо-
нархии. Биржа реагировала на переворот по-
вышением курса государственной ренты. Ре-
волюционные законы о принудительном займе 
к о заложниках были отменены. Банкиры пре-
доставили новым правителям апапс в 12 млп. фр. 
Полиция осталась в руках Фуше, министерст-
во юстиции—в руках Камбасереса, министром 
иностранных дел снова был назначен Талей-
ран. По принятой под давлением Бонапарта 
конституции VIII года (13/XI1 1799) исполни-
тельная власть была предоставлена 3 консу-
лам, избираемым на 10 лет, причем первый 
консул (Бонапарт) имел право законодатель-
ной инициативы и назначения министров, чле-
нов Государственного совета и чиновников, а 
второй (Камбасерес) и третий (Лебрен) поль-
зовались только совещательным голосом. Путем 
слоишой 3-степенной избирательной процедуры 
составлялся национальный список, заключав-
ший в себе '/ю имен департаментских списков, 
являвшихся в свою очередь Vie окружных 
списков. Члены Охранительного сената (00), 
назначенные консулами пожизненно, выбирали 
нз пациопальпого списка членов Трибуната 
(100) и Законодательного корпуса (300). Госу-
дарственный совет редактировал законы, Три-
бунат обсуждал их, а Законодательный корпус 
вотировал без прений. Покупки национальных 
имуществ были объявлены неприкосновенными. 
Плебисцит открытым голосованием 3.011.007 
голосами против 1.5G2 одобрил конституцию, 
фактически уже введенную в действие. К это-
му времени было закончено подавление роя-
листских восстаний на Западе н дана была 
частичная амнистия бывшим монтаньярам, по-
страдавшим от термидорианцев (Карно, Ба-
реру и Бадье), а таюке конституционалистам 
(Лафайету). Назначение исполнительной вла-
стью префектов департаментов, су префектов 
округов и министров муниципалитетов завер-
шало административную централизацию: про-
впицнальиое и местное самоуправление заме-
нялось «хозяйничаньем префектов, которое, та-
ким образом, с самого начала было настоя-
щим орудием реакции» ( Э н г е л ь с ) . Про-

• тив прессы былн приняты суровые репрессив-
ные меры: в Париже осталось только 13 не-
закрытых газет, и в дальнейшем существование 
газет было поставлено в зависимость от адми-
нистративного произвола. После неудавшегося 
роялистского покушения (Сеп-Релсана 24/XII 
1800) па Бонапарта (с помощью адской маши-
ны) 130 республиканцев были сосланы и 52 от-
даны под надзор полиции. Былн арестованы 
вдовы Шометта, Марата и Бабёфа; несколько 
лиц было казнено за дурные отзывы о Бо-
напарте. Под предлогом борьбы с бандитизмом 
роялистов были созданы специальные суды, 
к-рые могли карать политических противников 
Бонапарта без апелляции па нх приговоры. 
Когда победа Бонапарта при Маренго (14/VI 
1800) привела к вытеснению австрийцев из Ита-

лии, а поражение нх при Гогеилиндене (2/XII) 

открыло армии Моро путь на Пену, разбитая 
и истощенная Австрия вынуждена была выйти 
из коалиции и согласиться на заключение Лю-
невильского мира (9/II 1801). Продолжавшая 
войну Англия захватила мел еду тем Мальту 
(25/IX 1800),—чем обострила отношения с ца-
рем Павлом I, сблизившимся теперь с Напо-
леоном.—н очистила Египет от французских 
войск (1801). Но, оставшись одна, встревожен-
ная новыми приготовлениями Бонапарта к пы-
садке в Англии, согласилась заключить Амь-
енский мнр (25/1II 1802), по которому обя-
зывалась вернуть Франции и ее союзникам, 
Испании и Батапской республике, захвачен-
ные у них колонии, за исключением Цейлона 
и Тринидада. Бонапарт стремился путем со-
глашения с папой укрепить спою власть, осла-
бить роялистскую пропаганду неприслжиых 
священников влеревне и умиротворить Вандею; 
папу же Пня VII побуждали к соглашению с 
Ф. военные и политические успехи Бопапарта 
в Италии. Согласно заключенному меяеду ними 
конкордату (10/IX 1801), католическая рели-
гии признавалась «религией большинства фран-
цузских граждан», епископы назначались пра-
вительством, но утверяедалнеь папой, отчуж-
денные церковные имущества оставались в ру-
ках новых владельцев, метрические записи 
велись гражданскими властями. Духовенство 
стало получать от государства жалованье и 
пенсии. Сам религиозно нндеферентный, Бо-
напарт считал нужным сохранить религию 
для парода «Общество,—говорил оп,—не мо-
жет существовать без иеравепства богатств, 
а неравенство богатств не может существовать 
без религии». Армия, в которой еще сохрани-
лись республ и капские традиции, отнеслась 
враждебно к конкордату и восстановлению 
католического культа. Была дана амнистия н 
эмигрантам (2G/IV 1802), к-рые могли теперь 
вернуться во Ф. под условием признания но-
вого порядка, сохраняли все гршкданекпе 
права и получили даже часть нераспроданных 
имуществ, но подлежали в течение 10 лет спе-
циальному правительственному надзору. 

Заключив мир с Австрией и Англией и кон-
кордат с папой, даровав амнистию эмигран-
там, Бонапарт добился организации нового пле-
бисцита, который 3.568.885 голосами против 
8.374 высказался за установление пожизнен-
ного консульства (2/VIII 1802). Первый кон-
сул стал называться Наполеоном-Бонапартом 
п получать 6 млн. фр. в год. Он получил право 
назначить себе преемника (4/VI1I). Сенат по-
терял всякую независимость. Наполеон сумел 
сделать его преданным себе, создав особые се-
наторские должности, которые оплачивались 
пожизненно 20—25 тысячами франков в год. 
Самый образ жизни консула в Тюкльрн стал 
принимать придворный характер. Возвратом 
к монархическим иравам было и учренедение 
Почетного легиона (см.) (19/V 1802), шефом 
к-рого был Бонапарт. В армии против пожиз-
ненного консульства началось брожение; недо-
вольны были его установлением и предста-
вители либеральной оппозицпп (м-м де Сталь 
и Бепжамен Констан), к-рые раньше одобрили 
переворот 18 брюмера. Дело дошло до загово-
ров против Наполеона. М-м де Сталь и Бепяса-
мена Констана оп выслал из Ф. , а недовольных 
генералов удовлетворил, послав нх снова па 
войну и предоставив им почестп н воен. добычу. 

Амьепскнй мнр был только коротким пе-
ремирием. Ни одна сторона не хотела выпол-
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тггь ого услопий. Англия особенно ио ясолала 
мириться с торговой политикой Пииолоопа, 
стромиишогося и интересах фраиц. промышлон-
иикоп помешать иаилыпу английских товаров 
ио «I». и п зависимые от ноо коитнпонтально-
овроиейскио страны с помощью протекционист-
ских мер. Вопрос так. обр. шол о борьбо против 
промышленного н торгового преобладания Ан-
глии. 12/V 1803 Англия порвала дипломатиче-
ские сношения с Ф. н начала войну, захватив 
1.200 франц. и голландских торговых судов, ко-
торые принесли ей ок. 200 млн. фр. приза. На-
полеон ответил арестом англ. подданных во 
Ф., запрещением покупать и продавать англ. 
товары, конфискацией последних в итал. рес-
публиках, рядом мероприятий, мошавших про-
никновению англ. товаров в Германию, и от-
правкой франц. войск для захвата принадле-
ясавшого английскому королю Гапповера. В 
начало 1803 Наполеон безуспешно пытался 
добиться от Людовпка XVIII отречения от прав 
на французский престол. В то ясе время эми-
гранты в Лондоне после возобновления войны 
Англии с Ф. организовали прн содействии англ. 
министров и дипломатов новый заговор против 
Наполеона. Начавшиеся во второй половине 
января аресты привели к задерясанию всех за-
говорщиков. После ареста Пншегрю (20/11) и 
Кадудаля (9/1II) и тщетного ояшдания высадки 
графа Артуа и герцога Беррнйского Наполеон 
приказал, по паущепию Талейрана п Фуше, 
схватпть сына Копде — молодого герцога Эп-
игонского, пронсивавшего на баденской терри-
тории недалеко от французской границы. Гер-
цог был схвачен, приведен в Венсенский замок 
и по приговору военной комиссии расстрелян 
(21/III), хотя никаких прямых улик против 
него в захваченных бумагах но было. 

Поело ряда ннтрнг и под влиянием давле-
ния па высшие государственные учрелздення 
Наполеон был провозглашен наследственным 
императором французов (18/V 1804). Одновре-
менно начался суд над 47 заговорщиками, из 
которых 18 вместе с Кадудалом былн 1сазпепы 
(24/VI). Пншегрю по сомнительным официаль-
ным данным повесился в тюрьме. Моро был 
приговорен к 2-летнему заключению, но поми-
лован Наполеоном и уехал в Сев. Америку. 
Наполеон стал императором по поло прелсде все-
го собственнического крестьянства: он «упро-
чил и урегулировал условия, прн которых кре-
стьяне беспрепятственно могли пользоваться 
только что доставшейся им французской землей 
и удовлетворять свою молодую страсть к соб-
ственности». Отсюда—«Бонапарты—династия 
крестьян» (М а р к е , Восемнадцатое брюмера 
Лун Бонапарта, п кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Сочинения, т. VIII , стр. 405 п 408). Это упроче-
ние земельной собственности мелких крестьян 
вполне соответствовало интересам контррево-
люционной бурясуазии. Наполеон опирался 
на армию, составленную преимущественно нз 
крестьяи и защищавшую от внешних врагов 
нх иовую собственность. Система заместитель-
ства прн рекрутских наборах избавляла бур-
ясуазшо от уплаты налога «кровыо». Протек-
ционистская политшеа Наполеона отвечала ясе-
ланням франц. промышленников. Путем суб-
сидий, премий, заказов и устройства промыш-
ленных выставок (1801, 1802, 1800) Наполеон 
поощрял развитие промышленности u техни-
ческие нововведения. Было организовано «Об-
щество поощрения национальной промышлен-
ности» (1801), пайщиком к-рого сделался и На-
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полоон. В крупных центрах были учрожде-
ны «торговые палаты» н «совещательные пала-
ты мануфактур и ромесл» (1803). Общий тор-
говый оборот повысился с 553 млн. фр. в 1799 
до 777 млн. фр. в 1803 и 821 млн. фр. в 1804. 
Бюдясоты сводились без дефицита. Налоги по-
ступали исправно. Учреждение Французского 
банка (1800) удовлетворило фшншснстов, по-
лучивших ряд привилегий. Кошсордат прими-
рил с Наполеоном католическое духовенство. 

Конституция 12 года (1804) впошне сохра-
нила высшно законодательные н судебные уч-
реяедеиия, созданные революцией, по поста-
вила нх формально в еще большую записи- ' 
мость от поли императора. Члены Сената, чи-
сло которых но было ограничено., назначались 
императором. Трибунат был разделен па 3 сек-
ции (законодательства, внутренних дел и фи-
нансов), собиравшиеся отдельно и превратив-
шиеся в комиссии для обсуясдепня законов. 
В 1807 эти 3 комиссии заменили упраздненный 
Трибунат. G комиссий Государственного совета 
подготовляли пробсты законов. Государствен-
ный секретарь и назначенные министры бы-
лн простыми исполнителями волн императо-
ра. Завершив централизацию, «Наполеон довел 
до совершенства... государственную машину» 
(М а р к е , там ясе, стр. 404). Была создана 
новая иерархия: «французские принцы», выс-
шие чиновники (6), маршалы (10), получав-
шие сотни тысяч франков в год, был учреяеден 
ряд придворных долясностей. Императорский 
двор блистал роскошью. Императрица Жозе-
фина истратила с 1804 по 1809 только на туа-
лет 0.047.580 фр. По образцу абсолютных мо-
нархов Наполеон стремился укрепить свою 
власть связью с церковью. Сам папа Пий VII 
прнезлеол в Париж для коронования импера-
тора (1804). В школах дети доляшы были 
изучать катехизис, в котором повиновение им-
ператору приравнивалось к служению богу. 
В 1800 был восстановлен грегорнаискнй ка-
лендарь. Сохранилась только правительствен-
ная пресса. Во время Империи стал действо-
вать составлошшй ещо при Консульстве Гра-
ясдапский -кодекс (1803—04), переименован-
ный теперь в Кодекс Наполеона (1807). Он 
являлся наследием революции, к-рая в нем 
«мастерски приспособила к новейшим капита-
листическим отношениям старое римское право» 
( Э н г е л ь с , Об историческом материализме, 
в ки.: М а р к с, Избр. произв., т. I, стр. 315). 
Более '/s в с е х его статей (всего 2.285) было 
посвящено бурясуазной собственности, к-рая 
определялась, как «наиболее неограниченное 
право пользования и распоряжения вещами». 
В целях укреплеппя бурясуазной семьи жена 
ставилась в зависимость от муяса, а дети— 
от отца; «незаконные» дета лишались закон-
ных прав и розыск их отца воспрещался. Раз-
вод был затруднен. Главными составителями 
Кодекса были Трошпе, Порталес, Камбасерес 
и ТреЙльяр. Кодексы граясдаиского (1806) и 
уголовного судопроизводства (1811) и Коммер-
ческий (1807) завершили кодифшеацпю бур-
жуазного права при Наполеоне. Законода-
тельство закрепляло бесправное пололсение 
рабочих: участие в союзах, ставивших целью 
ирекращенне работы, каралось тюремным за-
ключением в 1—3 месяца, к-рое для зачинщи-
ков увеличивалось до 2—3 лет; при разборе дел . 
по искам рабочих к хозяевам достоверными при-
знавались лишь показания хозяина. Разбира-
тельство конфликтов мелсду рабочими и хозяе-
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вамп передавалось «.посредническим советам» на 
предпринимателей (1S01). В целях контроля и 
борьбы с самовольным уходом были впедены 
рабочие книжки, причем лица, но имевшие 
книжек, рассматривались как бродяги. В то 
же время существовал РЯД обществ взаимопо-
мощи (45—в 1799; при Наполеоне организова-
лись новые). В 30 ремеслах возникли компа-
ньонажи, в к-рые входили преимущественно мо-
лодые н странствующие ремесленники. В 1800 
во Ф. было до 300 тыс. нищих и бродяг. Позднее 
для них былн созданы работные дома (1808), 
и нищенство наказывалось, как бродяясинче-
ство. Боясь волнений безработных, прави-
тельство Наполеона устраивало общественные 
работы по ремонту дворцов и давало заказы 
и субсидии предпринимателям. Средняя зара-
ботная плата большинства парижских рабо-
чих в 1807 равнялась 2,51 фр . в день, при-
чем 1/» получала еще меньше; более высоко-
оплачиваемые слои получали в среднем 4,20 фр. 
В департаментах плата была еще ниже. Черно-
рабочие н подешцнкн получали 1—1,5 фр. в 
день, с.-х. рабочие, получавшие пишу и по-
мещение, имели в среднем 0,6 фр. в день, а ясен-
щппы—только 0,15 фр. Мелсду тем средняя 
цена гектолитра зерна колебалась сначала от 
20 до 24 фр. (1800—04), потом упала до 15 фр. 
(1809), по к концу Империи поднялась до 26— 
28 фр. (1811) и даже до 33—34 фр. (1812). 
Правительство стремилось к тому, чтобы цены 
на хлеб в больших городах но поднимались; 
кило белого хлеба стоило в среднем 0,35— 
0,45 фр., фуит мяса—0,35—0,55 фр., литр 
простого вина—0,50—1 фр. 

Поощрительная и запретительная политика 
Наполеона была направлена к тому, чтобы про-
мышленность Ф. была независима от других 
стран, а все аннексированные территории и за-
висимые от Ф. страны поставляли дешевое 
сырье для франц. промышленности н покупали 
преимущественно франц. товары. В 1806 во 
Франции насчитывалось 250 механизирован-
ных прядилен, нз которых 50 довольно круп-
ных. Из 46 ситценабивных мануфа1стур Руанско-
го округа с 3.552 рабочих (1806) 13 имели 
от 100 до 400 рабочих (всего 2.115), 15—от 30 
до 100 (всего 810) и 18—от 15 до 30 рабочих 
(всего 627). Иначе говоря, в этом райоио рабо-
чие были сконцентрированы в более круп-
ных мануфактурах. С 1803 начинается механи-
зация Т1санья, н вместо рассеянной домаш-
ней промышленности организуются центра-
лизованные мануфактуры с 10—100 рабочими. 
В департаменте Сены и Уазы были бумажно-
ткацкие мануфактуры, насчитывавшие 800— 
1.100 рабочих. В целях развития льняной про-
мышленности, к-рую Наполеон выдвигал про-
тив аигл. хлопчатобумаяшой, был обещан 
1 млн. фр. изобретателю льнопрядильной маши-
ны. Изобретателем оказался Филипп де Жнрар 
(1810). Продукция шерстяной промышленности 
по сравнению с дореволюционным периодом 
учетверилась (17.074 предприятия в 1812). Сно-
ва оживилась н шелковая пром-сть. К концу 
существования Империи стал входить в упот-
ребление станок Жаккара (1805) для изгото-
вления узорчатых тканей. В хим. промышлен-
ности начали применяться научные изобрете-
ния (беление хлором по методу Бертоле, фабри-
кация искусственной соды по способу Лебла-
на н др.). Снова ояшлн мануфактуры гобеле-
нов н керамическая пром-сть, поощряемые 
усилением спроса со стороны новой прндвор-
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ной знати. К концу Империи добыча камен-
ного угля увеличилась с 250 тыс. m (1794) 
до 800 тыс. т , железной руды — удвоилась 
(120 тыс. m против 00 тыс. m в 1788). Ценность 
всей земледельческой продукции по официаль-
ным данным (1812) исчислялась в 1.344-— 
1.626 млн. фр., а промышленной—в 1.404 млн., 
из к-рых 831,2 млн. (45,7%) давала одна тек-
стильная пром-сть. Площадь виноградников 
расширилась. Продукция пина к концу Импе-
рии поднялась до 36 млн. гектолитров. До 
1808 прямые налоги оставались неизменными 
или двже несколько сократились (например зе-
мельный, что было в интересах крестьянства, 
платившего теперь металлической монетой). 
Но косвепные налоги (на табак, рыбу, мясо, 
соль), в 1811 составлявшие 40 % доходов, воз-
росли. Особенно выросли так называемые 
«чрезвычайные поступления». Громадные кон-
трибуции, налагаемые Наполеоном на побеяс-
денные страны, только частично включались в 
бюдясет. За 2 года оккупации Пруссии (1807— 
1809) с нее и ее союзников было взыскано 
не менее 604 млн. франков (сам Наполеон го-
ворил об 1 млрд.). 

Во время Консульства на военную службу 
было признано 270 тыс. чел., а во время Импе-
рии (до 1814)—2.703 тыс. (нз них 1.140 тыс. 
в 1813); всего же прн Наполеоне—3.153 тыс. 
чел. В 1812 на службе было на старой террито-
рии Ф. S75 тыс. (1 на 35 жителей). Если даже 
цифра в 1.700 тыс. французов, погибших в На-
полеоновских войнах, преувеличена, то и при-
водимая минимальная цифра — в 400 тыс.— 
свидетельствует о том громадном налоге «кро-
вью», который падал преимущественно на кре-
стьянство. Число у 1 с л о н я в ш 1 1 х с я от военной 
службы росло н после 1808 дошло до 200— 
300 тыс. В 1805 армия состояла из 592 тыс. 
В ней существовал культ «старого солдата», 
приносившего революцию на своем штыке. Ос-
новной состав армии антннаполеоновскнх коа-
лиций нз. закрепощенных крестьян, бездар-
ность генералов и нх ошибки облегчали победы 
Наполеону, к-рый помимо своего выдающегося 
таланта полководца, противопоставлял гене-
ралам коалиций унаследованное от эпохи ре-
волюции демократическое построение армш! 
(«маршальский жезл в ранце кшкдого солда-
та»), новые революционные приемы оператив-
ного искусства (умение маневрировать массо-
выми армиями), новые приемы тактики и нако-
нец широкую пропагандистскую работу. Глав-
ным противником Наполеона и организатором 
всех коалиций против пего выступала Ан-
глия, господствовавшая на море, неуязвимая на 
суше и оплачивавшая армш! континентальных 
держав (Австрии, Пруссии, России ц других). 
Немецкие князья в борьбе с Наполеоном «на 
деле были только наемиыми слугами англий-
ской бурясуазии» (M а р к с). Поэтому Наполеон 
ставпл своей задачей «победить Англию, по-
бивая Европу». Став императором, Напо-
леон еще раз попытался организовать высад-
ку войск в самой Англии, но неудачи на море 
п разгром франко-испанского флота Нельсо-
ном при Трафальгаре (20/Х 1805) окончательно 
сделали это предприятие невозмояшым. Ме-
жду тем против Ф. образовалась 3-я могуще-
ственная коалиция, в которую кроме Англии 
вошли Россия, Австрия и Неаполитанское ко-
ролевство. Война па суше началась с окру-
жения и капитуляции вторгшейся в Баварию 
австрийской армии Макка при Ульме (20/Х). 

ФРАНЦИЯ 
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Русской прмии Кутузова, шедшей австрийцам 
иа помощь, удалось ускольаиуть от окрулсопня 
и отступить. Бона была панита французами 
(13/XI). В решительном сраясоннн прн Аустор-

• лицо (2/ХИ) поПска Наполеона (70 тыс.) прор-
вали центр растянутой липни русских (72 тыс.) 
и австрийских войск (14 тыс.). Австрия бы-
ла вынуждена заключить Пресбургский мнр 
(26/XII), по которому она теряла Венецию, 
Истрию, Далмацию и др. земли, признавала 
Наполеона итальянским королем, лишалась 
первенствующего полоясопил в Германии и уп-
лачивала большую контрибуцию. За счет Авст-
рпп были вознаграждены и немоцкно союзни-
ки Наполеона—Бавария, получившая в число 
других земель Тнроль и удвоившая свою тер-
риторию, Вюртемберг и Бадеп, получившие ав-
стрийскую Швабшо. Рейнский союз 16 не-
мецких князей стал орудием полнтнкн Напо-
леона в Германии. Бурбоны былн изгнапы нз 

• Неаполя, и старший брат Наполеона Жозеф 
стал неаполитанским королем. Младшнй брат 
Наполеона Лун сделался королем голланд-
ским.—Poçcun и Англия продоллсалн борьбу и 
образовали 4-ю коалицию, к которой примкну-
ли Пруссия п Швеция (1806). Преясде чем по-
доспели русские войска, французы разбили 
прусскпе а'рмнн в один день (14/Х) прн Иено 
« Ауерштедте, заняли Берлш! п ряд крепостей 
н оккупировали большую часть Пруссии. 
После поражения русских войск при Фрнд-
ляпде (14/VI) Александр I согласился заклю-
чить Тильзнтскнй мнр (8/VII) и союз с Напо-
леоном. Прусспя теряла '/з своих владений: 
земли на ловом берегу Эльбы, вошедшие в со-
став Вестфальского королевства, гдо королем 
был сделан Жором Бонапарт, н все польские 
провинции, из к-рых было образовано герцог-
ство Варшавское, причем Данциг объявлялся 
вольным городом. Пруссия обязалась сокра-
тить свою армию до 40 тыс., была оккупирована 
французскими войсками и выплатила громад-
ную контрибуцию. Александр I, к-рого Напо-
леон соблазпял перспективой раздела Турции 
« захвата Фнпляндии, обязался примкнуть 
к континентальной блокаде, объявлонпой в 
Берлине еще 21/XI 1806 и ставившей своей 
целью закрыть для Англии европейские рынки 
н экономически разорить ее. Торговля с Анг-
лией воспрещалась. Подлежали конфискации 
все англ. товары и все суда, заходившие в англ. 
порты. Англия ответила блокадой Европы и 
установлением контроля над морской торговлей 
всех нейтральных дерясав. В 1810 Наполеон 
спачала удвопл пошлины на колониальные 
товары, а потом ввел запретительный Триа-
понскнй тариф п пршеазал слшгать конфиско-
ванные англ. изделия. Французские промыш-
ленпнкп приветствовали устранение конкурен-
ции Англии па европейском рынке. Последо-
вавшее затем пзгпанне Бурбонов из Испании, 
попытка захвата Португалнп, нзгнанпе папы 
нз Рима (1808) п поход в Россию (1812) былн 
теспо связаны с борьбой Наполеона против 
Англш! il ее торгово-промышленного первен-
ства. Английские товары продоллсалн однако 
пропшеать в Европу благодаря контрабанде, 
принявшей громадные размеры, п нарушениям 
•блокады со стороны других государств. От 
блокады страдали зависимые от Ф. страны— 
Германия и особенно Италия. Сильно страдали 
и торговые порты Ф. (Марсель, Нант и осо-
бенно Бордо). Внешняя торговля Ф., размеры 
к-pofi выросли от 300 до 456 млн. фр. в 1800— 
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1800, упала до П22—328 млн. в 1800—11. Бло-
када привела к сильному вадороясашпо сахара, 
привозимого из Вост-Инднн (цона кило с 1 фр. 
до рополюции поднялась до 8—10 фр. в 1809— 
1310 и до 12 фр. в 1811—12), и стимулировала 
фабрикацию свекловичного сахара. Хлоичато-
бумаясная пром-сть поело вромошюго подл,ома, 
объясняемого устраненном английской конку-
ренцнп, пороясивала с 1808 сильный кризис 
вследствие недостатка и дороговизны хлопка, 
который получался с большими затруднения-
ми частью сухнм путем с Леванта и стоил в 
несколько раз дороясо, чем хлопок для апгл. 
пром-сти (100 фуи. стоили в 18Ц в Лондоне 
128 фр., а в Парплсе—900 фр.). Число рабочих, 
занятых в прядильных допартамептах Нижней 
Сены, сократилось с мая по поябрь 1808 с 
14.496 до 4.358. Наполеон вынуяеден был при-
бегнуть к лицензиям, выдача к-рых сопрово-
лсдалась большими злоупотреблениями со сто-
роны полиции Фуше. Выиграла только шер-
стяная промышлешюсть, к-рая получала тон-
кую шерсть нз Испании и для к-рой разводи-
лись мериносы п в самой Ф. 

Войны 1808—12 в Испании (см.), вызваппые 
национальным двпясеннем против господства 
французов, привели к ряду тяжелых пеудач 
(Вайлепская катастрофа 22/VI 1808 п др.), 
к-рые означали начало конца господства На-
полеона. Министр ипострапных дел Талейран, 
предвидя падеппе Наполеона, изменяет ему во 
время Эрфуртского свидания (1808) н входит 
в тайиые сношепия с Александром I, подстре-
кая ого к сопротнвлепшо притязаниям Напо-
леона. Последний, чтобы сохранить союз с 
Александром I, делает ему ряд уступок, со-
глашаясь на присоединение к России Фннлян-
дни (1808), Молдавии и Валахии. Австрия, 
ободренная неудачами франц. войск в Испании 
и правильно рассчитывавшая иа тайное сочув-
ствие Александра I, возобновила борьбу про-
тив Наполеона (5-я коалиция 1809). Только 
после ряда пеудач с большим папрялсеннем На-
полеону удалось выиграть сраясенно при Ва-
грамо (6/VI) и принудить Австрию к заклю-
чению Венского мира (14/Х), по которому она 
теряла большую территорию с населением бо-
лее 3Vs млн. (Триест, Карннтпю, Хорватию, 
Зальцбург, Зап. Галнцшо, отошедшую к Вар-
шавскому герцогству, п Вост. Галнцшо, усту-
пленную России) и обязалась сократить свою 
армию до 150 тыс. и примкнуть к континенталь-
ной системе. 

Экономический кризис 1810—11, вызванный 
кризисом сбыта н усугубленный пеуроисаямп 
1811—12, вызвал недовольство политикой На-
полеона со стороны торговой н промышлен-
ной буржуазии. Крестьянство было недовольно 
бесконечными конскрипщиичи (см.) и повыше-
нием прямых иалогов. Недовольство бурясуа-
зш1 было вызвано п созданием новой титуло-
ванной знатн (с 1808), наделяемой земельными 
владениями. Маршалы, получившие колоссаль-
ные суммы (Бертье —1.254 тыс. фр., Даву—; 
910 тыс. п т. д.) и грабившие завоеванные зем-
ли (напр. Массепа), превратились в крупных 
землевладельцев. 21 генерал получил свыше 
6 млп. 'фр. До 1810 было роздано землей ц 
деньгами на 327s млн. фр. Еще до того (1806) 
были разрешены майораты, создано было но-
вое дворянство (1808) п закрыт список эмигран-
тов, причем вернувшимся дворянам была 
возвращена часть конфискованных земель.— 
Первые республиканские заговоры против На-
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полечит ОТНОСЯТСЯ о т о К 1807. Но время по-
хода 1812 в Россию заговорщики в Париже 
во главо с ген. Мало пытались захватить пласть, 
по неудачно—9 человек било казнено. Разгром 
Наполеоновской армии после неудачного по-
хода в Россию привел к образованию в 1813 
новой коалиции (Англии, Россия, Пруссия, 
Австрия, Швеция), войска к-poll нанесли ре-
шительное поражение Наполеону в З-дневиой 
битве под Лейпцигом (10—18/Х). Война, пе-
ренесенная на территорию Ф., закончилась за-
нятием Парижа войсками коалиции (31/111 
1814), положением и водворенном на острове 
дльба (см.) Наполеона и первой реставрацией 
Бурбонов. К. Добролюбский. 

П Е Р В А Я РЕСТАВРАЦИЯ. 
К моменту вступления союзников в Париж 

выяснилась готовность многих политических 
представителей французской бурясуазнн при-
мириться с реставрацией прежней династии 
на основе конституции, гарантирующей не-
прикосновенность общественного строя, сло-
жившегося к концу царствования Наполеона. 
Вопрос о кандидате на французский престол 
был окончательно разрешен союзниками в 
пользу Бурбонов. Послушный союзникам Се-
нат «назначил» временное правительство (Та-
лейран, герцог Дальбер, ген. Бернонвиль, 
граф Жокур, аббат Монтескью) и выраб< тал 
конституцию, гарантировавшую Сенату и За-
конодательному корпусу нх прежние функ-
ции, армии—сохранение жалованья, чинов и 
внаков отличия, покупшикам национальных 
нмушеств — нх собственность, банкирам — при-
знание государственного долга, «всем» фран-
цузам—свободу совести, печати, слова. Объя-
вив Наполеона низложенным, Сенат издал де-
крет, гласивший, что «французский народ сво-
бодно призывает на трон Франции Людовн-
ка-Станислава-Ксаверня Французского, бра-
та последнего короля» (0/IV 1814). Речь шла 
о графе Прованском (род. в 1755), эмигриро-
вавшем из Франции в феврале 1701. Спустя 
несколько дней Наполеон подписал акт отре-
чения (11 /IV 1814). Меясду тем еше до приезда 
графа Прованского, находившегося в это вре-
мя в Англии, в Париж прибыл другой брат «по-
следнего короля», граф д Артуа (род. в 1757), 
вояедь контрреволюционного дворянства и ду-
ховенства. 14/IV Сенат признал его титул 
«наместника королевства», а 16/ IV граф д'Артуа 
учредил временный Государственный совет, 
в состав к-рого вошли все члены временного 
правительства и кроме того генералы Улннс, 
Дессаль и Монсей. 24/IV «свободно призван-
ный» король, граф Прованский, высадился 
в Кале. Вступив на территорию Ф., он отка-
зался присягнуть конституции, выработанний 
Сенатом, и лишь под давлением союзников, 
понимавших необходимость уступок, подписал 
накануне своего въезда в Париж так наз. Сент-
Уанскую декларацию (2/V), в к-рой намечались 
основы будущей конституции (двухпалатная 
система, rapairriui покупщикам национальных 
нмушеств, пресловутые буржуазные «свободы» 
н т. д.). 13 мая король сформировал министер-
ство нз лиц, по большей части известных своей 
враждебностью к «идеям 1789 года» (граф де 
Блакас, аббат Монтескью, ген. Дюпон, Дан-
брее, барон Лун, Малуе, Беньо, Талейран). 
В конце того же месяца был заключен мир с 
союзниками (30/V), возвративший Францию к 
границам 1/1 1702. Лишь после этого акта 

король подписал конституцию (4/VI), умыш-
ленно названную старинным словом «хартии» 
и построенную на взаимоисключающих прин-
ципах: с одной стороны, она признавала об-
щественный строй, слояснвшийся в результате 
революции и наполеоновских преобразований 
(неприкосновенность приобретенных нмушеств; 
рапенство граждан перед законом; «свобода» 
совести, слова, печати; сохранение наполеонов-
ской административной и судебной организа-
ции; признание нового дворявства, созданного 
Наполеоном), с другой стороны, хартия пыра-
исала контрреволюционную идею супрематии 
и легитимности королевской власти. Эта кон-
ституция была не «принята», а «поясалована» 
(октроирована) королем, «особа» которого объ-
являлась «священной» и неприкосновенной; 
первый год Реставрации провозглашался девят-
надцатым годом «законного» царствования ко-
роля, назвавшегося Людовиком XVIII и т. о. 
вступившего на трон не в качество преемника 
Людовика XVI, «последнего короля», по в ка-
честве преемника «Людовика XVII», в дей-
ствительности никогда не царствовавшего сына 
казненного короля. «Пожалованная хартия» 
резко отличалась от конституций 1791 и III го-
да в существенной части: она устанавливала 
чрезвычайно высокий избирательный ценз. 
Избирателями могли быть лишь лица, достиг-
шие 30-летнего возраста, платившие ежегодно 
не менее 300 франков прямых налогов; т. о. 
общее число избирателей в годы Реставрации 
(вплоть до 1830) не превышало 88—110 тыс. 
чел.; членами Палаты депутатов могли быть 
толысо лица, достигшие 40-летнего возраста, 
платнпшно не менее 1.000 франков прямых 
налогов. Члены верхней Палаты (пэры) на-
значались королем. Высшая исполнительная 
власть прннадлеясала королю. Законодатель-
ная власть разделялась меясду королем и двумя 
палатами, но толысо одному королю предоста-
влялась законодательная инициатива (Палата 
могла лишь просить короля о внесении желае-
мых законопроектов). В любой момент Палата 
могла быть распущена королем (с обязатель-
ством созвать новую Палату не позднее чем 
через 3 месяца). С первых же месяцев Реста-
врации выяснилось, что правительство защи-
шает классовые интересы пострадавшего от ре-
волюции дворянства. 

Еще «наместник королевства» успел отме1-
ннть наполеоновскую запретительную (кон-
тинентальную) систему. Таким образом во Ф. 
сразу нее хлынули отовсюду чужеземные то-
вары и особенно дешевые английские изделия. 
7/VI начальник полянин Беньо издал при-
каз о повсеместном воспрещении торгово-про- ' 
мышленных операций, а таюке и работы гру-
зового транспорта по воскресеньям; таким об-
разом в угоду церкви ущемлялись интере-
сы широк]» слоев торговой и промышленной 
буржуазии. 5/V II министр внутренних дел Мон-
тескью представил Палате законопроект, фак-
тически аннулировавший обещанную свобо-
ду печати. 13/IX граф Феррап, в качестве 
«правительственного комиссара» предложил Па-
лате законопроект о возвращении бывшим 
эмигрантам фонда нераспроданных националь-
ных нмуществ. «Право собственности» эмиг-
рантов считалось не подлежащим днскусаш, 
н вопрос ставился лишь о необходимости лега-
лизовать акт реституции нераспроданных нму-
ществ (зшеон о реституции этих нмуществ был 
принят 5 / X I I 1814). 
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угроае по плросу собственников рпспродаиных 
национальных нмущостп, и боз того встро-
воясонпых миоясеством нпио реакционных вы-
ступлений: босодами графа д'Артуа с прод-
ставнтолнмн нрошшцнальиой администрации 
о возврате национальных имуществ, полити-
ческой деятельностью этого пождп реакционе-
ров в Париже, агитацией эмигрантской прес-
сы, поведенном сельского духовенства (про-
клинавшего в CBoirx проповедях покупщи-
ков национальных имуществ) н наконец от-
дельными случаями насильственного отторжо-
ння имуществ бывшими собственниками. Об-
щее волнение отразилось и на интересах го-
сударственных кредиторов. После выступления 
Феррапа5%-пыо фонды, котировавшиеся 13/IX 
по 78 франков, упали через 2 педелн до уровня 
нтко 72 франков. К концу 1814 запретитель-
ная система была восстановлена по отношению 
к паделням хлопчатобумаясного производства. 
Однако подавляющее большинство промыш-
ленной бурясуазии не было удовлетворено та-
моясеппой политикой правительства, явно пок-
ровительствовавшего крупным земельным соб-

* ствешшкам (25/XII 1814 был узаконен свобод-
ный вывоз шерстп). 30/XII 1814 закончилась 
законодательная сессия и заседания Палаты 
были отсрочены до 1./V 1815. Меясду тем эко-
номическое положение Ф. продолясало ухуд-
шаться. Рабочие, угнетенные безработицей и 
бесправием, армия, возмущенная начавшимся 
увольнением (ок. 12 тыс. офицеров было уво-
лено плп переведено на половинный оклад 
жалованья), н крестьяне, встревоженные по-
кушениями па приобретенные ими во время 
револющш земли, начали волноваться. Бона-
партисты (Даву, Саварн и др.) п республикан-
цы (Грегуар п др.) решили использовать этот 
критический момент. Под общим руководством 
Фуше онн устроили (в начало 1815) эаговор. 
У заговорщиков не было единой точки зрения 
по вопросу о будущем правительстве. Фугио 
(см.) агитировал в пользу герцога Орлеанского 
(см. Луи Филипп Орлеанский). В начале марта 
ген. Друе д'Эрлон попытался поднять восста-
ние, по это двнлеенно (впоследствии задпнм 
числом освещавшееся как бонапартистское) бы-
ло подавлено. Меясду том Наполеон покинул 
27/II о-в Эльбу п 20/111 во главе перешедших 
на его сторону войск вступил в Паршк. Начал-
ся т. п. период «Ста дней». 

«ото ДИЕП». 
В пршеламацпях к народу и армпн Наполеон 

обвинял Бурбонов, навязаииых Ф. чужезем-
цами, в защите интересов кучки лиц, врагов 
народа, н обещал сохранить свободу и равен-
ство, завоеванные революцией. Крестьяне п 
рабочие, ненавидя Бурбонов и эмигрантов, 
приветствовали возвращение Наполеона кри-
ками: «Да здравствует император! Долой попов, 
на фонарь аристократов, смерть роялистам!». 
Солдаты отряда, преградившего Наполеону 

• путь в теспнпе Лаффре, опустили руясья, когда 
Наполеон обратился к ним с речью. Воору-
жившиеся крестьяне Дофине (2 тыс.) п карет-
ники из предместья Гренобля, разбившие го-
родские ворота, помогли Наполеону не только 

" захватить город (18/111), по и помешать выводу 
оттуда войск. В Лионе иа сторону Наполеона 
перешла армия (30 тыс.), покинутая графом 
д'Артуа н маршалом Макдональдом (10/111). 
Наконец Ней, обещавший привезти «yaypna-
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тора» в «ясолозпой 1Слотке», вынужден был, 
учитывая иастроонио споой армии, иорейти на 
сторону Наполооиа, что поядиео стоило ему 
ясизии. 20/1II Наполеон был ул:о в Париже, 
откуда накаиуно беясал Людовик XVIII. Белое 
знамя Бурбонов снопа уступило место трех-
цветному. Попытки сопротивления роялистов 
на юге Ф. скоро былн сломлены. Пресса по-
лучила свободу. В Наполеопо хотели видеть 
«солдата революции», каковым он не мог и но 
хотел быть. Он сам называл себя «императором 
крестьян», которые видели в нем «спасителя 
протип аристократов», но он но хотел быть 
«королем Жакорш!». Наполеон попытался стать 
конституционным монархом и примирить с со-
бой круппую и среднюю бурнсуазшо, которая 
относилась с недовернем к его, либеральным 
посулам. В образованное Наполеоном прави-
тельство вошли давнишние его в р а т Фуше к 
Карпо, министром иностранных дел — герцог 
Бассано. Акт, дополнительный к установлениям 
Империи, выработанный волсдем либералов 
Беиясаменом Констаном, был только улучшен-
ной копией хартнн 1814: оп сохранял наслед-
ственную палату пэров, расширял количест-
во избирателей, давал Палате депутатов пра-
во привлекать министров к ответственности, 
гарантировал собственность покупателей на-
циональных имуществ. Произведенный пле-
бисцит обнаружил большой абсентеизм и дал 
1.305.200 голосов за конституцию и 4.20G— 
против. Среди выбранных в Палату депутатов 
(029) было только 80 бонапартистов, большин-
ство прннадленсало к либералам (500) н ради-
калам (30—40). Палата депутатов собралась 
3/VI1, a 7/VII Наполеон в своей тронной речи 
возвестил, что им начинается «конституцион-
ная монархия». Церемония оглашения резуль-
татов плебисцита на Марсовом поле («Майское 
поле» 1 /VI) в присутствии национальных гвар-
дейцев и делегатов от избирательных коллегий 
не вызвала энтузиазма. Судьба Империи доляша 
была решиться на поле сраясения.—В то же 
время участники Венского конгресса объяви-
ли возвращение Наполеона преступлением про-
тив общественного порядка н двииулп для его 
сверлсения 0 армий (до 045 тыс.), к-рым На-
полеон мог противопоставить максимум 200— 
250 тыс., имея еще в резерве около 200 тыс. 
Наполеон безуспешно пытался отделить от 
союзников Александра I, переслав ему захва-
ченные в Тюнльри документы о тайном согла-
шении Бурбонов с Австрией и Англией против 
РОССИИ И Пруссии. Он решил перейти в насту-
пление, пока союзшнсн еще не готовы, u разбить 
их по частям. Появившись неожиданно в Бель-
гии с армией в 125 тыс. (15/VI), Наполеон перво-
начально (1G/VI) имел частичные успехи, но 
в решительном сражении прп Ватерлоо (см.) 
(18/VI) его армия была разбита. 

ВТОРАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (1815—1830). ИЮЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИИ (1830) . 

22/VI 1815 Палата представителей потре-
бовала у Наполеона отречения от престола. 
Но депутаты не спешили решать вопрос о пре-
емнике императора. Воспоминания о реясиме 
Первой Реставрации, обманувшей ояендання 
бурясуазии, былн еще свеяси, и самый состав^ 
избранного палатами временного правительства 
(Фуше, Карно, Гренье, Колешсур и Кпнетт) 
ясно говорил о враясдебности к Бурбонам. Под. 
давлением армии палаты высказались наконец, 
в пользу сына Наполеона, п т. о. формально-
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«л трои Ф. вступил Наполеон II. Но вопреки 
атому решению палпт союзные дорисавы силою 
штыков восстановили монархию Людовика 
XVII I . 8/VII король «торжественно» вступил 
n Париж и на следующий же день сформиро-
вал новый кабинет министров (Талойрап, Па-
скьс, Гувьоп Сен-Сир, Жокур, Ришелье, Лун, 
Фуше). 

Вторая Реставрация резко ухудшила мояеду-
народное положение Ф. Союзники потребовали 
от Ф. контрибуцию (700 млн. франков) и воз-
ложили на нео расходы по содержанию окку-
пационной армии (150 т. чел., в течение 3 лет); 
территория Ф. еше более была урезана: поми-
мо Савойи Ф. потеряла часть своей террито-
рии 1790. Кроме того, по секретному договору 
20/XII 1815, был учреяеден надзор союзных 
дерясав над внешней и внутренней политикой 
Ф. В основном всо эти решения былн приняты 
дерясавамн па Венском, конгрессе (см.), соб-
равшемся еще прн Первой Реставрации (за-
седания Венского конгресса происходили с 
1/XI 1814 до 9/VI 1815). Внутренняя политика 
Ф. в первые годы после «Ста дней» резюмирует-
ся в двух словах: реакция и террор. Вернув-
шиеся контрреволюционные эмигранты, к-рые 
«пнчему не научились и ничего не позабыли», 
избивали покупщиков национальных нмуществ 
и доллсностпых лиц «Стадией», казпили офице-
ров, примкнувших к Наполеону, устраивали 
«провокации бонапартистских заговоров» с не-
медленной расправой над действительвымн и 
мнимыми «мятежниками» (офицерами, солда-
тами, рабочими и крестьянами, не щадя и де-
тей), заточали в тюрьмы и ссылали за «мятеяс-
пые» возгласы, громили и нзгоиялн нз Ф. про-
тестантов, убивали мамелюков (см.), произво-
дили массовые увольнения в армии и в адми-
нистративном аппарате (в одном лишь депар-
таменте Жнронды энмой 1815 было уволено 
09 меров, 77 их помощников и 209 членов му-
ниципальных советов). Все эти aicTbi белого 
террора поощрялись большинством новой За-
конодательной палаты, «избранной» в августе 
1815 и прозванной Людовиком XVIII в ви-

ду ее ультрареакционного состава «бесподоб-
ной» палатой. Эта палата вотировала исключи-
тельные законы о печати, отменила развод, са-
ма предлояшла закон о «превотальных» судах 
(20/XII 1815) с «упрощенным» m ускоренным 
судопроизводством. Талейран и Фуше былн 
удалены из состава министерства. Но и герцог 
Ришелье (см.), новый председатель совета ми-
нистров, не удовлетворял «бесподобную» па-
лату, стремившуюся порвать с хартией и вер-
нуть дворянству национальные имущества. 
Под давлением умеренных монархистов и дер-
ясав, испуганных рискованной политикой край-
них реающоперов, Людовнк распустил «бес-
подобную» палату (5/IX 1810). Постепенное 
обновление состава новой палаты в 1817, 1818 
н 1819 способствовало стабилизации реяснма 
Второй Реставрации. В эти годы в Палате де-
путатов образовались 3 крупных группиров-
ки ИЛИ «партии»: правая, центр п левая. Пра-
вая , прозванная ультрароялнстской (пли крат-
ко—«ультра»), в ыр ал сала интересы старой зна-
тн, т. е. крупного феодального землевладения. 
Эта «партия» открыто ориентировалась па раз-
гром обществ, строя, созданного революцией 
и наполеоновскими преобразованиями. Край-
нее правое течение представляли вдохнови-
тели белого террора: Л я Бурдопе, Дюплесси 
де Гренедан и др. Течение «умеренных» пред-

ставляли—Внллоль, Корбьер и др. Центр со-
стоял ив сторонников легитимной конститу-
ционной монархии. Представители центра сто-
яли у власти в рассматриваемый период (Ри-
шелье, Деказ). К центру примыкали меясду 
прочим и так называемые «умеренные либе-
ралы» (в действительности опи способствовали 
борьбе с либерализмом). Это были члены круж-
ка «доктринеров» (насмешливое ппозвнше, дан-
ное одной оппознцноипой газетой) и депутаты 
тпк наз. «левого центра», неустойчивой груп-
пировки, пользовавшейся сначала (до 1820) га-
зетами доктринеров, а потом примкнувшей 
к левой. Виднейшими представителями круяска 
доктринеров в Палате депутатов были Ройе-
Коллар (см.) и Камиль Жордан (см.); в палате 
пэров—герцог де Брольп; вне палат—Ги.?о(см.) 
п Борапт. Никакой единой доктрины у док-
тринеров пе было; но им был одинаково свой-
ственен стиль напыщенных выступлений, мпи-
мо обоснованных «научной» фразеологией. По-
литическую физиономию «превосходного док-
тринера» Ройе-Коллара достаточно характе-
ризует то обстоятельство, что все ведомолвки 
хартии он неизменно интерпретировал в поль-
зу королевской власти. Интересы католиче-
ской церкви былн всегда для него дороисо, 
чем «интересы свободы совести вообще». Левая 
«партия» Палаты депутатов (либералы или 
«независимые») состояла пз трех группировок: 
лнбералов-парламентарпстов, так называемых 
«революционеров» и бонапартистов. Видней-
шими представителями либералов в Палате бы-
ли Бенясамен Констан (см.) и генерал Фуа. 
Говоря о Ройе-Колларе, Гизо и Б. Констапе, 
Маркс указывал, что все они были «истолкова-
телями» и представителями буржуазного об-
щества. К группировке либералов в Палате 
примыкали банкиры Лафит и Казимир Перье 
(см.). Во главе т. н. «революционеров» стояли 
маркиз Лафайет и Манюель. В эпоху Второй 
Реставрации Лафайет почтн не принимал уча-
стия в работах Палаты и в действительности 
вовсе пе возглавлял антиправительственных 
заговоров 1820—23 (см. ниже), хотя на словах 
и выступал против Бурбонов. Антндинастиче-
ское отношение ярче проявлялось в выступле-
ниях Машоеля, агитировавшего в польэу сбли-
жения либералов с бонапартистами. Но впро-
чем и Манюель всегда был умеренным либера-
лом. Бонапартисты не имели своего лидера 
в Палате и группировались вокруг Лафайе-
та. Вне палат политическая яспзнь страны со-
средоточивалась в салонах, в среде юристов, 
встречавшихся в судебной палате, в печати 
и тайных обществах. Среди юристов, встречав-
шихся в судебной палате, заметно выдвину-
лись защитники преследуемых представителей 
оппозиции—Однлон Барро, Дюпен старший, 
Барт, Мерилу, Моген. 

П р е с с а (у «левых»—«Цензор», впослед-
ствии «Минерва», «Французский курьер», «Кон-
ституционалист»; у правых—«Консерватор», 
«Котидьен», «Белое знамя», «Журналь де Деба») 
еще не была в эту эпоху широко распростра-
нена. Тиране всех газет в 1824 был ок. 50 ты-
сяч экземпляров; оппозиционная печать пре-
следовалась, меняла названия, приостанавли-
валась. Отдельными экземплярами газеты не , 
продавались, подписка стоила дорого. В ви-
ду этих стеснений политическая мысль па-
ходнла выход в многочисленных брошюрах 
или памфлетах. Особенной смелостью н ярко-
стью отличались памфлеты Поля Луп Курье. 



flir» 

Вояспойишм явлением социальной окоиоми-
ЧОСКОЙ Яч'ИПНИ Ф. H DTOT период были п р о -
м ы m л о it и а л • р о п о л ю ц н л, к-рая по срав-
нению с аналогичным перепоротом • в Англии 
(подробнее см. в ст. Промышленная революция) 
отличалась большим своеобразном. Англия ещо 
до промышленного переворота была страной 
крупного землевладения с сильным развитием 
капиталистического с. х-во. Во Ф. жо к началу 
промышленной революции число мелких зе-
мельных собственников ио сократилось, а воз-
росло. В годы Реставрации деятельность «чер-
ных банд», спекулировавших на продоясо земли 
мелкими участками, не прекращалась, и т. о. 
процесс дробления земельной собственности но 
приостанавливался, хотя в то ясе годы многие 
поместья н укрупнялись. Меясду тем парцел-
ляция препятствовала быстрому развитию ка-
питализма в с. х-во; значительная пасть с.-х. 
продуктов пе превращалась в товары; аренда-

4 торов стесняло множество феодальных пере-
яентков; мелкое и мельчайшее крестьянство 
пе имело возможности улучшить технику с. х-ва. 
Маркс подчеркнул п одобрил замечание сов-
ременника эпохи, барона IB. Дюпена, писав-
шего, что «„так как Франция—страна распы-
ленной земельной собственности, мелких зе-
мельных участков, то она также с т р а н а 
р а с п ы л о н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и , 
м е л к и х м а с т е р с к и х " » [см. Архив М а р -
к с а и Э н г е л ь с а , т. II (VII), стр. 251]. По 
словам экономиста А. Ж . Бланки, французское 
земледелие стояло в 1828 пнже нидерланд-
ского^ ганноверского, прусского, саксонского, 
датского и др. 

Но по сравнению с предшествующим перио-
дом аграрного развития самой Ф. техника с. х-ва 
заметно улучшилась. Средппя уроясайпость во 
Ф. в 1815 равнялась 8,59 ал на 1 га. В 1820— 
1829 средняя уроясайпость во Ф. была 11,36 гл 
па 1 га, а в Северном департаменте в те ясе годы— 
17,96. В следующие - годы 19 в. наблюдается 
менее резкое повышепне уролсайности (по край-
ней мере до 60-х гг.). В некоторых департамен-
тах к концу первой трети 19 в. площадь земли 
под паром по сравнению с первыми годами Кон-
сульства сократилась вдвое. 

Металлургическое производство именно в го-
ды Реставрации начало более или менее замет-
но переходить с дровеспого топлива па ка-
менноугольное. С переходом на минеральное 
топливо годовая продукция домны сильно воз-
растала: на дровеспом топливе она равнялась 
4.163 метр, квннт., на минеральном—13.250 
мотр. квинт. Цепы паяселезо во Ф. были выше, 
чем в Англии, Бельгии, Швеции п Германии; 
тем но менее металлообрабатывающая промыш-
ленность заметно развивалась. Гвоздильное 
производство было улсе пастолысо механизи-
ровано, что например в 1825 1 мальчик делал 
•около 8.000 гвоздей в депь. Машппы успешно 
применялись в бумаленом производстве (для 
•фабршеацни различных сортов бумага, а не 
только веленевой, как раньше), на лесопиль-
ных заводах, в ленточном производстве, в су-
конной,- шерстяной, хлопчатобумаяспой и шел-
копрядильной промышленности. Бумагопря-
дильное производство вышло нз «эмбриональ-
ного периода» механизации отдельных опера-
ций, и мануфактура превратилась в настоящую 
фабрику. Особенно быстро развивались бумаго-
прядильныо фабрики в Эльзасе: в первые годы 
Реставращш там было всего лишь 70.336 меха-

лшческих. веретен, в 1828 число нх возросло 
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до 300.000. В одном только Верхио-Рейиском 
доппртаменто число механических веретен в го-
ды Реставрации возросло в десять рая, меясду 
том как с 1827 ио 1870 число веретен в Эльзасе 
увеличилось лишь п 4 раза. Годовая продук-
ция одного веретена в 1815 равнялась 4,5 кз; 
к началу 30-х гг. она поднялась до 10,05 кз. 
Годовое потроблоино хлопка по Ф. в 1802—05 
равнялось приблизительно 8 млн. кг, а в 1825— 
30—3<1 млн. кг. Применение машинного спосо-
ба в шерстопрядильных производствах в эпоху 
Империи было сопершенпо незначительно. 

Решительный сдвиг произошел именно в го-
ды Реставрации. Наряду с фабричным произ-
водством тогда всо ещо широко применялись 
ручные способы чесапня и пр., но вследствие 
сильной конкуренции машинного производства 
условия труда работников мануфактуры резко 
ухудшились. В шелкопрядилыюм'пронзводстве 
изобретение Родье вытесняло работниц, вра-
щавших мотовило. Продукция шелкопрядиль-
ного производства выросла в годы 1821—30 др 
900 тыс. кз против 433 тыс. кг в 1813—20. При-
менение паровой двигательной силы было еще 
очень ограниченным (625 паровых машин в 
1830 с мощностью в 10 тыс. л. е.). 

Развитие капиталистического способа про-
изводства резко ухудшило положенно широких 
масс населения. Деревня страдала от непомер-
ного развития ростовщичества, пологов и кро-
ме того в районах, занятых домашним пряде-
нием и ткачеством, от конкуренции машинного 
производства. Имепио в 1815 —30 н а ч а л о с ь 
то «экономическое развитие парцеллированной 
собственности», которое—по сравнению с на-
полеоновским периодом — «коренным образом 
изменило отношение крестьян к остальным 
общественным 1слассам» (М а р к е , Восем-
надцатое брюмера Луп Бонапарта, в кн.: 
М а р к с ц Э н г е л ь с , Соч., т. VIII , стр. 408). 
Мелкая собственность все более п более пора-
бощалась капиталом. : 

Классовая дифференциация сельского посе-
ления заметпо усилилась. Нищенство, силь-
но сократившееся в годы револющш н Кон-
сульства, виопь широко распространилось. По 
словам одного из современников этой эпо-
хи, «легионы нищих детей» толпились на боль-
ших дорогах Прованса п Бретапи. В 1816—18, 
1822, 1827 беднота по неделям питалась тра-
вой и древесными листьями. Об ухудшении 
полоясония рабочего класса" прелсде всего го-
ворят данные о реальной заработной плате. 
По вычислениям одного франц. экономиста, 
в период с 1790 по 1830 «средняя» номинальная 
заработная плота поднялась на 37%, а стои-
мость жизни па 110%. По свидетельству одного 
эльзасского врача, лнчпо изучавшего условия 
фабричного труда в эту эпоху, обычная про-
доляштельпость рабочего для бумагопрядпль-
щпков, в том числе и семилетних детей, равня-
лась 15—16 часом в сутки; при срочных лее 
заказах они работали «даясе по 48 часов почти 
без перерыва», Воскреспый отдых пе соблюдал-
ся. Итак, под властью монархической знати во 
Ф. происходил переворот, формировавший но-
вые общественные классы: крупную промыш-
ленную буржуазию и фабричный пролетариат.. 
Но с усилением экономического зпаченпя про-
мышленной бурясуазии все более и более обо-
стрялось противоречие меясду ее классовыми 
интересами и политическим режимом Реставра-
ции. Промышленную бурясуазшо особенно силь-
но раздраясало экономическая политика пра-, 
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тиггольетвп, определявшаяся и первую очередь 
интересами крупного землевладения. Актом 
ltl/VII 1810, дополненным законом <1 /VI 1821, 
но примеру Англии, во Ф. была уетановле-
на так называемая «подвинснан гкала» хлебных 
цен. Но «хлебные законы» не шинели «Р. из за-
тяасного сельскохозяйственного кризиса. ХлеП-
ные цены, удвоившиеся в 1817 по сравнению с 
1814, резко снизились в 1819 (до |Кфр. 42 сайт, 
за гл против 3(5 фр. 16 спит, в 1Н17). H период 
1820—27 пены упали еще нинсе (до 15—К! фр. 
за гл в 1824—25). Нозбужлая недовольство 
городского населении, 'хлебные законы» не 
удовлетворяли и деревню. «.Тепличные» усло-
вия, созданные таможенным режимом для 
франц. металлургии, тормпзнлп проникновение 
апгл. техники производства. Вследствие этого 
возрастали цепы на железо. Меясду тем про-
мышленники нуждались в дешевых машинах 
it инструментах. Покровительственные меро-
приятия'по отношению к крупному землевла-
дению сильно раздражали промышленную бур-
жуазию. 30%-пая пошлина на импортируе-
мую шерсть была введена реакционным минист-
ром Полнньяком, круппым овцеводом, дли 
того, чтобы искусственно взвинтить цены на 
шерсть на внутреннем рынке. Это возмущало 
фабрикантов. Следуй «высоким принципам» 
Овященного союза (см.), ие допускавшим приз-
нания революционных правительств. Бурбоны 
справнодушнем относились к просьбам торго-
выхлшалат, беспрерывно ходатайствовавших 
о: скорейшем признании южно-пмернкинских 
гЮсударств, освободившихся от испанского ига 
ихггкрывавшнх разпитым европейским странам 
обширный рынок сбыта для промышленных 
товаров. 
-крестьянство , как указывал Маркс, было 

обмануто. Бурбонами, обешавншмп при et« ем 
возвращении во Ф. отменить ненавистный на-
лог на вино. После четырнаднатн лет господ-
ства Бурбонов экономист Бланки вынуяеден 
был публично копстатнровать, что «финансы 
всею тцясестью давят на наши виноградники» 
и:.что «торговля винами пакаяедом шагу встре-
чает.больше препятствий, чем торговля ядом». 
Капалостроенне, крайне необходимое для раз-
вития внутреннего рынка, приостанавливалось 
под -предлогом 50-мнллпониого дефицита. Но 
в.то ясе самое время были ассигнованы 100-мил-
лионные кродпты на «чрезвычайные и непред-
виденные нужды 1823», а именно, на «нужды» 
реакционной интервенции (поход в Испапию 
Hj/1823). Французская арпстократня провела 
utîS25 (27/III) так наз. «заКоп о возмещении»;' 
унреяедавшнй еясегодные отчисления по 30 млп.: 

•франков и пользу бывших эмигрантов, земли 
к?рых были отняты н распроданы в качестве, 
национальных нмуществ. В течение нескольких-

• бдиясайшнх лет махровыо контрреволюционеры 
долисны былн получить 1.091.300 т. фр. (так 
наз. «миллиард эмигрантов»). Чтобы найти эту 

•огромнуюсумму денег, правительство увеличп-
лаищлогн, таовыснв меясду прочим стоимость) 
торшво-пром. патентов, н кроме того произвело* 
конверсию 5%-поЙ гос. ренты, снизив ее до 3 %.• 
• :Уровень< политического развития фра1щ. ра-

бочих был в эти годы еще пнзкнм. Задачи само-, 
стоятельной классовой борьбы затемнялись 
специфическими условиями данной ступени * 
развития, когда пролетариат был вынуяеден» 
<юроться «с врагом своих врагов»—-с дворян- : 
•ством. В рабочей массе,.«разъединенной кошеу- : 
реицией», .все., еще вспыхивали -конфликты,' 
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характерные для предшествующего, мануфак-
турного периода: борьба с наймом рабочих-ино-
странцев нлн жпнщии-работниц, побоища ме-
жду членами различных компаиьонажск (см.) 
или меясду членами и не-члеиами компаньон 
наяса. Нападении рабочих «на самые средства 
производства», случавшиеся и до эпохи 1'естан-
рапии(н даже до революции), с распространени-
ем машин и механпзп|и1панпых инструментов 
участились и принимали самые различные фор-
мы: машины разрушались не только нз боязни 
конкуренции, но и по мотивам мести по время 
стачек. По на|»яду с этими незрелыми форма-
ми движении сильно развивалась и стачеч-
ная борьба. Возвращаясь к собственно полити-
ческой истории I'- (таврацнн, заметим, что вслед 
за роспуском -бесподобной» Палаты в течение 
недолгого периода (1816—19) в Палате сформи-
ровалось большинство конституционных мо-
нархистов. С 30/XII 1S1S HO 20/X I 1819 у вла-
стн находилось 'доктринерское» министерство. 
В 1820, в ночь с 13 на 14/11, седельный мастер 
Лупе.ль убил племянника Людовика XVII I , 
герцога Беррийскогп. Вслед за этим терро-
ристнчеекпм актом репрессии возобновились. 
Предварительная цензура была «временно» 
восстановлена указом 1820; в том же году был 
принят новый избирательный закон, предоста-
влявший наиболее богатым избирателям двой-
ное право голоса. Депутаты избирались (число 
нх было доведено в 1820 до 430 чел.) но двум 
различным спискам: избиратели, платившие 
по 300 франков годовых налогов, созывались 
в окружные коллегии и выбирали 258 делега-
тов, как и раньше; но лица, платившие 1.000 
франков годового налога, собирались кроме 
того в департаментские коллегии и там изби-
рали еще 172 депутата. Палата, «избранная» 
по полому з а к о н у , состояла преимущественно 
нз правых. Бывший «левый центр» перешел 
в оппозицию, примкнув к «независимым»; тем 
не менее влияние всей «левой» партии было в 
Палате ничтоленым, и в течение семи лет, с 1820 
по 1827, большинство Палаты неизменно со-
ставляли прапые. 

Деятельность тайных обществ в 1820—22 
усилилась. Ложа «Друзей истины», основан-
ная по инициативе Базара (см.), в 1820 отко-
лолась от легальной и династической масонской 
ложи «Великий Восток» и реорганизовалась 
по типу неаполитанских карбоиариев (см.).: 
Основателями французской карбонады, не имев-
шей никаких связей с широкой массой насе-
ления и состоявшей нз учащейся молодело* 
и военнослуясащих-бонапартистов, были: Ж у -
бер, Дюясье, Базар, Флоттар, Гннар, Корсель 
и другие. В 1820 в Париже был открыт п по-, 
давлеп заговор, устроенный студентами и офн^ 
церамн-бонапартнетамн. Нз провинциальных 
движений следует отметить попытку ген. Берн, 
тона овладеть гор. Туаром (24/11 1S22), дви-
яеения в Кольмаре, Бельфоре, частично впро-
чем спровоцированные полицией. Все эти дви-
жения, равно как и попытки франц. карбона-
риев использовать ситуацию 1823 (т. о. контр-
революционную интервенцию Ф. в Испании) 
былн жестоко подавлены. Особенно яркий и ха-
рактерный эпизод представляет дело «Четырех 
серясантов Лярошелн», казненных толысо з а 
прннадлеясность к организации карбопариев. 
-Подготовляя «выборы» в 'Палату 1824, пра-

вительство приказывало доляшостпым лицам 
способствовать нзбрашпо правых; вместе с тем 
срок полномочий -Палаты, был увеличен до-
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7 лот. Так, под давлением администрации, tipit-i 
менявшей насилии и подлоги, была собрана 
(февраль IStî'l) послушнаи правительству. Па-
лата депутатов, прозваинаи «вновь обретен-
ною» Палатой; в ней было только 19 лпборалоп. 
Политической программа большинства делу-, 
Tiitoh сводилась к восстановлению поземельной 
аристократии и власти духовенства. 

15ще по времена Консульства возникло ре-
лигиозное общество, называвшееся «Конгрега-
цией святоП девы». С первых лет Реставрации 
эта ассоциации приобрела явно выралсенпый 
политический xapaicrep и связалась с ультра-
реакционной партией графа д'Артуа. Со всту-
плением графа д'Артуа на трои в 1824 (он во-
царился под именем Карла X) для партнн 
реакционного духовенства открывались новые 
перспективы. Число епархий было увеличено. 
В 1S21 в 25.000 обшпп вовсе не было школ; 
школьный бюджет но превышал 50.000 фр., 
меясду тем во главе ведомства няродвого об-
разования правительство поставило еписко-
па. В 1825 был издан закон о «святотатстве», 
устанавливающий смертную казнь (с предва-
рительным изувечением) за оскорбительное 
прикосновение к «священным» сосудам и «свя-
тым дарам»: Преследования печати усилились. 
Газеты привлекались к суду не только за оппо-
зиционные статьи, по даже за «тенденцию», за 
общее направление. Курсы лекций профес-
соров Гизо и Кузена (см.) и др. былн приоста-
новлены. В 1825 министр Внллель предлонсил 
Законопроект о восстановлении «права перво-
родства» прн наследовании, а также ультра-
реакциош1ЫЙ законопроект о печати. Палата 
пэров не одобрила предложенных законопроек-
тов.. Тогда, чтобы сломить оппозицию Верхней 
палаты (и отчасти под впечатленном враждеб-
ной манифестации Национальной гвардии, кри-
чавшей na королевском смотру: «Долой Внл-
леля, долой незуитов!» и т. п.), Внллель пред-
принял ряд еще более реакционных мер. На-
циональная гвардия была распущена; в состав 
Палаты пэров былн пводены 7G новых членов, 
избранных Внллелем : нз среды реакционных 
депутатов Палаты; вместо частичных довыбо-
ров новых депутатов Палаты, взамен убывших, 
Внллель распустил всю Палату. Правитель-
ство было уверено, что под нажимом админи-
страции удастсп собрать ещо более реакцион-
ный состап депутатов. Однако четырехлетняя 
политика усиленной реакции, реясим экономи-
ческой политики п целом и начавшийся про-
мышленный кризис усилили активность всех 
оппозипнонпо настроенных избирателей, и, 
вопреки ожиданиям правительства, в повую 
Палату, :нзбраш1ую в "конце 1827, прошло 190 
левых депутатоп. Карл X пошел на уступки» 
В -1828 из среды депутатоп «правого центра» 
был избран новый председатель совета мнпнет-
ров — Мартнньяк. Наступил пепродоляштель-
ный период перемирия. Приостановленные уни-
верситетские курсы возобновились, был из-
дай закон о пресечении избирательных подло-
гов, предварительная цензура была отмене-
на н т. д. • , • 

1 Однако Мартнньяк, не удовлетворявший ли-
бералов своей политикой, казался королю 
слишком уступчивым. В августе 1829 оп был 
отстранен и на смену ему был призван личный 
друг короля, реакционер И мпстнк Полиньяк. 
Министром внутренних дел был назпачеп Ля-

• бурдоне, вдохновитель белого террора в 1815— 
3816. Перемирие закончилось. Правительство 

I решило повернуть руль внутренней политики 
направо. Оно ликвидировало самостоятельное, 
существование министерства торговли и ре-
шительно вступило иа путь онтнкопституцион-, 
ной политики. Оппозиционное движение уси-
лилось. В сентябро организовалась «Бритой-! 
скан ассоциации сопротивлении взиманию но-, 
логов». Ещо раньше возникло общество «По-
могай себо сам, и небо тебо помоясет». С нюня 
1829 начало выходить новая газета «Трибуна», 
отмеясевавшаяся от либералов и принявшая, 
республиканское направление (главный редак-
тор— Опост Фабр; в числе сотрудников—Армой 
Марраст). Одновременно появилась другая рес-
публиканская газета—«Молодая Франция» (ре-
дактор—Планьоль), а незадолго до революции 
ШО еше две газеты выступили против оппор-
тунизма либерального «Конституционалиста»— 
«Насноноль» (реда1сторы: Тьер, Армой Кар-
рель и Мппье), начавший выходить с января 
1830, н более левый «Патриот» (редактор—рес-
публиканец Франк). 

2/III 1830, открывая законодательную сес-
сию, король пригрозил оппозиции. В ответ, 
на речь короля Палата составила адрес (так 
называемый «адрес 221»), гласивший меясду 
прочим, что больше пе существует предусмот-
ренного хартией «постоянного согласия» пра-
вительства с яселаниямн «парода». Убедившись, 
что оппозиция составляет в Палате большин-
ство, король распустил Палату и назначил 
новые выборы. Как н следовало ожидать, оп-
позиция в новой Палате возросла (до 270 де-
путатов). Тогда король решил совершить го-
сударственный переворот.надеясьна сочувствие 
армии (5/VI 1830 французами был взят Аляснр, 
н правительство было уверено, что эта победа 
усилило спмнатнн армии кднпастш! Бурбонов)^ 
26/VII 1830 мшшстерство опубликовало 4 ор-
донанса о восстановлении системы предвари-, 
тельных разрешений для периодической пе-
чати, о роспуске вновь нзбршшой, еще не со-, 
бравшейся Палаты п об ограничении избира-
тельного права земельным цензом. На следую-
щий день несколько газет напечатали протест 
против этпх ордонансов. Меясду тем па улицах 
и площадях города начались стычки рабочих; 
с полицией и войсками. В ночь с 27 на 28/VII 
улицы Парнясо покрылись баррикадами, 28/VII 
инсургенты захватили городскую Ратушу, вод-
рузив на ной трехцветное знамя. На следую-: 
ший день революция победила. Побода бурь 
ясуазнн над дворянством была, по выраясению 
Энгельса, «закреплена». Но эта побода была 
одерясапа по бурясуазней, а рабочими и ремес-
ленниками, вместе с к-рымн сраясались пред-
ставители интересов мелкой буржуазии, учат 
щаяся молодеясь, бонапартистские офнцерьь 
Крестьяне, одетые в солдатские мундиры корот

 % 

левской армии, оказывали слабое сопротивле-
ние. Либералы нее до последнего момента пег 
релома не примыкали к револющш. О поли-
тических представителях бурясуазии, собнравг 
шнхея 26 п 27/VII у Казимира Перье п Делят 
борда, одга современник говорил, что оп еще 
никогда пе впдел, чтобы в одном месте собра-
лось столько трусов. Тьер, Арман Каррель 
и Мппье (редакция «Насиопаль») беясалн нз 
Паршка. Рабочие сомн оргошшовыволн боевые 
отряды. В первый момент борьбы у лих не бы,-
ло руководителей нз числа деятелей тех или 
иных политических партий. Возродившаяся 
Национальная гвардия выступила на поддерж-
ку как организованная, боевая сила только 
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29/V1I. Отделы И JO сон-симописты приняли уча-
стие н движении, ио онн Пыли стрпго осуясдо-
ны глапапнмн школы. Более заметную роль 
сыграли бонапартисты и республиканцы, ко-
мандовавшие некоторыми отрядами. По рес-
публиканцы. группиропапшиеся покруг Гнна-
ра, Теста и др. , сделали непопрапимую ошиб-
ку , допернпшись ЛафаПету. Узнан о происках 
группы орлсаннстоп (Лафит, Тьер, Мннье, поят 
Беранясе и др.), выдиигашпих герцога Орлеан-
ского п качестпе преемника Карла X с титу-
лом «наместника королопстпа» и таким обра-
зом пытавшихся сохранить монархию, респу-
бликанцы обратнлисыс ЛафаПету, ставшему в 
этот момент во главе Национальной гвардии, 
с предложением взять на себя роль временного 
президента и возглавить временное правитель-
ство. Но ЛафаИет предпочел жалкую роль 
посредника меясду герцогом Орлеанским и рес-
публиканцами. Он сумел парализовать энер-
гию республиканцев, уговорив их ноздерясаться 
от решительных действий в течение 48 часов. 
Меясду тем бой закончился, рабочие покинули 
баррикады. Благоприятный момент для разгро-
ма орлеанистов был упущен. Последующие 
попытки противодействовать интриге орлеа-
нистов не имели успеха, и герцог Орлеанский 
вступил па трон Ф. под именем Людовика 
Филиппа I. Карл X, безуспешно пытавшийся 
остановить революцию своими запоздалыми ус-
тупками, эмигрировал в Англию, отрекшись 
от престола в пользу своего внука, герцога 
Бордосского. Ф. Потемкин. 

ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИИ (18.10—18). 

Июльская революция 1830, покончившая с ре-
жимом Реставрации, со старшей линией дина-
стии Бурбонов, сполнтич. преобладанием земле-
владельческого дворянства, поставила у вла-
сти финансовую и промышленную олигархию. 
Новый король, Луи Филипп Орлеанский (см.), 
был типичным королем-бурясуа, близко свя-
занным с крупными банкирами, особенно с 
Ротшильдом (см.). Новая конституция («хар-
тия 1830») ограничила право короля изда-
вать внепарламентские указы («ордонансы»), но 
сохранила двухпалатную систему, хотя Верх-
н я я палата утратила свое преяшее влияние; 
звание пэра нз наследственного стало лишь по-
жизнеиным (закон 1831), а Палата депутатов 
получила законодательную инициативу, ре-
форма избирательной системы (закон 1831), вы-
разившаяся в нек-ром понижении возрастного 
ценза н ценза имущественного (с 300 до 200 фр.), 
увеличила число избирателей — правда, всего 
до 250 т. чел. (при 34 млн. населения): не толь-
ко массы рабочих, городская и сельская бед-
нота, по таюке средняя и мелкая бурясуазия 

' н значительная часть интеллигенции попреж-
нему оставались политически бесправными. 
Правительство обеспечивало свое парламент-
ское большинство путем двойного подкупа— 
избирателей и депутатов—пенсиями, государ-
ственными доляшостями, концессиями и пр. 
Крупная бурясуазия стала господствовать н в 
местном самоуправлении—в муниципальных, 
окружных н департаментских советах, члены ко-
торых избирались опять-таки только цензовы-
ми элементами (закон 31/ I I I1831) . С 1830 у вла-
сти стояла не вся бурясуазия, а лишь «одна 
ее ф р а к ц и я : банкиры, бирясевые и яселез-
нодороясиые короли, собствешииси угольных 
копей н яселезных рудников, лесовладельцы 
и часть примыкающего к ним крупного эе-
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млевладения — так называемая ф и и а и с о -
в а я а р и с т о к р а т и я . Она сидела на 
троне, она диктовала в палатах законы, она 
раздавала государственные должности, начи-
ная с министерства и кончай табачным бюро» 
( М а р к с , [Классовая борьба во Франции], 
в кн.: M а р к с и Э н г о л ь с. Соч., т. VIII , 
стр. 4). Король-буржуа не забывал и о себе: 
14/1 1832 был принят закон о '-цивильном ли-
сте», определивший ежегодное содержание ко-
роли в 12 млн. плюс 1 млн. наследному прин-
цу. Сперх того закон допускал назначение 
дополнительных сумм на содержание членов 
королевской семьи, влвдевш"й вдобавок зна-
чительными землями и лесами. 

В стране продолжался процесс промышлен-
ного переворота, первые признаки к-рого обна-
ружились еще п начале 1!» в.,—процесс вытес-
нения ручного труда машиной, мелких заве-
дений и мануфактур — фабрикой, завершив-
шийся лишь в 50—00-х годах. Если в 1830 
весь вложенный в торговлю и промышлен-
ные предприятия капитал составлял 30 млрд. 
франков, то к 18 18 он возрос до 45 млрд. Число 
ежегодно выдаваемых патентов на изобретения, 
в период Реставрации не превышавшее 250, 
в середине 1840-х гг. достигло 2 тыс. Число 
паровых двигателей в промышленности, кото-
рое в 1820 равнялось 05, в 1830—010, к 1840 
увеличилось до 2.591, а в 1847—до 4.853. 
Если в 1830 насчитывалось только 0 тыс. ме-
ханических веретен, то в 1840 их было уясе 
25 тыс. Потребление хлопка увеличилось с 
28.216 тыс. кг (1831) до 63.952 тыс. (1846). 
добыча каменного угля поднялась с 1.760 тыс. 
m ( 1 S31 ) до 5.163 тыс. m (1817), производство 
чугуна и железа возросло с 221 и 151 тыс. m 
(1828) до 591 и 377 тыс. m (1847). Железнодо-
рожное строительство сделало крупный шаг 
вперед: если до 1835 имелись только три дороги 
длиной в 148 км, то к 1/1 1847 в эксплоатации 
находилось уже 1.535 км, в строительстве— 
еще 520. Весьма значителен был и рост оборо-
тов внешней торговли: 945 млн. фр. в 1825 
и 1.772 млн. в 1846. О росте банковской дея-
тельности можно судить по тому, что обороты 
Французского банка за время с 1826 по 1847 
возросли с 6 млрд. фр. до 44. 

Промышленное накопление росло, по еще 
быстрее шел процесс спекулятивного накопле-
ния, открыто поощряемый правительством, 
вся финансовая политика к-рого была как бы 
приспособлена к одной цели—оплодотворять 
банковский капитал (система крупных займов 
для покрытия растущего государственного де-
фицита, закон 1843 о передаче монополип по 
постройке новых яселезных дорог крупным 
акционерным компаниям с правом на выкуп 
государством в конце столетня). Система край-
пего протекционизма, упаследоваппая от эпохи 
Реставрации, обогащала круппойших железпо-
дорожников и владельцев копей и рудников, 
но весьма невыгодно отзывалась на франц. 
промышленности в целом, невероятно удоро-
ясая сырье и топливо. Так , в 1834 во Ф. цена 
каменного угля составляла 5,2 фр. эа гектолитр, 
тогда как в Лидсе он стоил всего 0,55 фр. , т . е. 
в 10 раз дешевле. Английское яселезо стои-
ло в Кардифе вдвое дешевло, чем во Фрапцип. 
Дороговизна угля п яселеза тормазила разви-
тие металлургии и текстильной пром-сти в са-
мой Ф. , обусловливала медленное развитие 
машшшой техники и вызывала недовольство • 
массы предпринимателей. 

ФРАНЦИИ 
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Нзвестиыо успехи индустриализации ото ио 

обеспечивали однако окончательной победы 
капиталистической фабрики. Мануфактуры и 
мелкие ремесленные аапедсинн (работающие 
частью на мануфактуриста, частью непосред-
ственно на потребители) еще явно преобладали. 
Так, в 1817 из 0-1.810 предприятий Парижа 
25.110 имели от 2 до 10 рабочих и только 71— 
евьнво 10; 32.583 предприятия столицы пред-
ставляли собой карликовые мастерские, обслу-
яшваемые либо ремесленинком-однночкой либо 
хозяйчиком, эксплоатируюшнм одного рабоче-
го. При этом па первом месте среди отраслей 
индустрии стояла пе тяжелая, a легкая про-
мышленность н преяедо всего текстильная. 

Занимая второе после Англии место в миро-
вом хозяйстве, Ф. отставала от иее весьма 
заметно (и в отношении объема продукции, и 
в отношении машинизации, и в отношении кон-
центрации производства). Преобладание спеку-
лятивных форм накопления наряду с отсут-
ствием дешевого кредита, парцелляцией кре-
стьянских участков, тлясестыо налогового бре-
мени н распространением кабальных форм арен-
ды (половничество)—все это задерживало раз-
витие сел. х-ва. Все ясе известный прогресс 
наблюдался в эпоху Июльской монархии и в 
этой области. Так например, производство пше-
ницы увеличилось с 58,20 млп. га в 1821— 
1830 до 79,0 млн. га в 1841—50; за это ясо 
время урожайность поднялась с 11,9 гл на 
гектар до 13,0 (правда, в Англии она поднялась 
к этому времени до 18); продукция картофеля 
увеличилась с 30 млн. квартеров (1821—30) 
до 71,3 (1841—50). Площадь, занятая под ис-
кусственные луга, корнеплоды п хлебные зла-
ки, продолясала расти по мере того, как со-
кращалась площадь земли, находящейся под 
паром. Ипотечная задоляселность франц. кре-
стьянства достигла к 1840 13 млрд. фр. Паупе-
ризация трудовых слоев деревин прогрессиро-
вала особенно быстро в индустриально раз-
витых районах (напр. в Северном департаменте). 
«Крестьянская парцелла,—писал об этом пери-
оде Маркс,—стала лишь предлогом, позволяю-
щим капиталисту извлекать нз земли прибыль, 
проценты н ренту, не заботясь о том, удастся ли 
земледельцу выколотить для себя хотя бы 
заработную плату.. . Мелкая собственность, по-
рабощенная капиталом, — а ее развитие не-
нзбелено ведет к этому порабощению, — прев-
ратила массу французской нации в трогло-
дитов. 10 миллионов крестьян (в том числе 
женщины и дети) яенвут в пещерах, бблыная 
часть которых имеет всего одно окошко, дру-
гая часть—всего два, а в самом лучшем слу-
чае всего — три окошка... Сверх официально на-
считываемых четырех миллионов (в том чи-
сле дети и т . д.) пауперов, бродяг, преступ-
ников и проституток, во Франции существует 
пять миллионов душ, находящихся на краю 
хозяйственного разорения и либо живущих 
в самой деревне, либо непрерывно переко-
чевывающих со своими лохмотьями н детьми 
нз деревни в город и из города в деревню» 
(М а р к е , Восемнадцатое брюмера Jlyni Бо-
напарта, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т . VI I I , стр. 409). Условия труда и существова-
ния рабочей массы былн кошмарны и ухуд-
шались нз года в год. Длительность рабочего 
дня была пе нннсе 12—13 часов, чаще всего 
она равнялась 14—15 часам, нередко—18. 
Рабочий день фабричного подростка равнялся 
14—15 часам. Заработная плата еслн н росла, 

то толысо номинально, реальная ясо плата' п а -
дала неуклонно. Мисо было для рабочих 
недоступной роскошью, главный продукт пи-
танин составлял картофель. З а сорок лет, не-
смотря иа значительный прирост населения, 
гл. обр. рабочего населения, еяседновноо душе-
вое потребление хлеба в Париже уменьшилось 
с 503 г (1810) до 493 о (1853). Большинство 
рабочих бюдясетов было дефицитным. Рабочее 
ва1сонодатольстпо Наполеоновской эпохи, ли-
шавшее рабочих права стачек н союзов, оста-
валось в полной силе. Правительство терпело 
лишь общества взаимопомощи, выдававшие 
пособии иа случаи болезни нлн безработи-
цы, и «компаньопаясн», союзы ремесленных 
подмастерьев, носившие узко цеховой харак-
тер н постоянно праяедовавшно меясду собой. 
Начавшееся с 1830-х гг. постепенное превра-
щение этих оргашюацнй в настоящие профес-
сиональные союзы («сшщнкаты»), в боевыо 
«общества сопротивления», бравшно на себя 
руководство стачечным двнясеннем, встречало 
решительное противодействие со стороны вла-
стей. Одной из наиболее значительных орга-
низаций этого тина была «Синдикальная па-
лата типографских рабочих Парняса», которая 
в 18-13 объединяла не менее половшш рабочих 
соответствующей специальности и заключила 
нечто вроде коллективного договора с хозяе-

I вами. Стачечное движение носило в эту эпоху 
! гораздо более массовый характер, чем преяеде, 

и отличалось небывалой интенсивностью. Об-
щее число судебных преследований за участие 
в стачках за время с 1825 по 1847 превысило 

j 1.250, причем 4'/s тыс. чел. былн приговорены 
к тюремному заключению сроком на одни год 
и почтн столько ясе сроком свыше года. Основ-
ными требованиями бастующих являлись обыч-
но повышенно заработной платы, введение обя-
зательного минимума зарплаты, сокращенно 
рабочего дня до 10 часов. 

Характерной чертой рабочего движения этой 
эпохи слуяснт рост классовой сознательности 
пролетариата. Именно в период 1830—48 со-
циалистическая литература широко проника-
ет в рабочие кварталы. Наибольшей популяр-
ностью в рабочей среде пользовались мел-
кобурлсуазныо социалисты Лун Блан и Лабе 
(см.). К системе Луи Блана примыкали отча-
сти коллективисты Видаль (см.) и Пеккер. Ре-
волюционный [коммунизм 30-х н 40-х годов 
был представлеп, с одной стороны, Бланки 
(см.), с другой—Дезами (см.) и Пнльо. Толь-
ко незрелостью массы парнасских рабочих мож-
но объяснить значительную популярность, ко-
торой, наряду с Лун Блапом, Кабо п некото-
рыми другими, пользовался в это время Рас-
пайль (см.), врач и филантроп, пытавшийся 
«совместить» революционный коммунизм с ре-
лигиозным МИСТИЦИЗМОМ особого рода. К Рас-
пайлю примыкало п течение так паз. «христи-
анского социализма» во главе с Пьером Леру 
(см.), бывшим сеп-симоннстом, автором книга 
«О человечестве» (1840), выступавшим на ра-
бочих собраниях с толкованием нагорной про-
поведи н прославлением Иисуса Христа как 
«отца социализма». Разновидностью этого ре-
лигиозного, или христианского «социализма» 
был бюшетнзм (см. Бюшс), по шедший дольше 
устройства производственных кооперативов н 
имевший лишь самое ограниченное влияние 
в рабочей среде. То ясе следует сказать о фурье-
ристах JCoucuàepaue, Кантагрсле (см.), Туссе-
нело и др. Интересы • рабочих ремесленного 
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типа, но поторннших ещо надежды выбрать-
ся и ряды хозяйчиков, а таюке полусамостон-
тельных мастероп, молкях хозяйчиков, экс-
плоатнруемых крупным капиталом, получили 
СПОР наиболее адэкиатное выражение и сочи-
нениях ПруОона (см.). 

Но уже и 1843—14 Мирке, эмигрировавший 
и Париж, и Энгельс припили си мое горячее 
участие п реполюц. диижеипп <I>. H «Нищете 
философии* Маркс резко раскритиковал Пру-
дпна. Позднее, и 18-1G—IS, после высылки Мар-
кса из Парижа (184Г>), Мигелы (см.), жнпл и 11а-
рнлее, пел успешную органпаапионную и про-
пагандистскую работу среди местных немецких 
рабочих-эмигрантов, а с осени 1817 в Парняге 
существовала община (ячейка) Союза комму-
нистов (см.). 

П о л и т и ч е с к а я и с т о р и я II ю л ь -
с к о ft м о и а ]) х и и характеризуете!!, с одной 
стороны, борьбой между различными группами 
правящей верхушки крупной финансовой и 
промышленной буржуазии (эта борьба нахо-
дила свое выражение меясду прочим и в до-
вольно частой смене министерств); с другой 
стороны—борьбой правительства с либеральной 
и республиканской оппозицией, выражавшей 
интересы средних слоевбурясуазпи, и с реполюц. 
движением пролетариата и мелкой бурясуазии. 
Кроме того правительству приходилось считать-
ся с выступлениями легитимистов и бонапар-
тистов (первые опирались гл. обр. на часть 
крупных землевладельцев нз среды старого 
дворянства, вторые—на деклассированные эле-
менты всех 1слассов и некоторые прослойки 
промышленной бурясуазии). 
; Первое министерство, министерство 11/VIII 
•1830, представлнло собой коалицию сторон-
ников «партии сопротивления» (консерваторы) 
и сторонников «партии днпясеипя» (либералы). 
К первым принадлежали Казимир Лсръс, Ги-
зо, Моле (см.), Врольн, Лун; ко вторым—Ла-
фит (см.), Дюпон до л'Эр, Жерар , а также 
не входившие в кабинет главнокомандующий 
Национальной гвардией Лафайст (см.) и пре-
фект департамента Сены Однлон Ьарро (см.). 
Первые считали революцию законченной и со-
противлялись дальнейшим реформам, которых 
требовали вторые. Министерство провело до-
вольно радикальную чистку местной админи-
страции, а отчасти и офицерского корпуса от 
легитимистов и реорганизовало Государствен-
ный совет. 17—18/Х 1830 в связи с" предстоя-
щим процессом министров Карла X в Пари лее 
произошли серьезные волнения под лозунгом 
«Долой мшшетров! Голову Полиньяка!»; к этим 
крикам примешивались угрозы по адресу 
Л у н Филиппа и возгласы в честь республики'. 
Эти беспорядки вызвали министерский кризис. 
Новый кабинет (3/Х1), возглавлявшийся ли-
беральным банкиром Лафитом, в общем-мало 
отличался от первого, но состоявшаяся ие-
сколысо недель спустя (в конце декабря) по-
сле новых уличных волнений отставка Лафи-
т а , за которой последовала отставка министра 
юстиции Дюпон де л 'Эра, знаменовала разрыв 
правительства с «партией дпнясення», требо-
вавшей расширеиня избирательной системы, 
реформы Палаты пэров иа основе. выборности 
и пр. Начало 1831 ознаменовалось новыми 
крупными волиеннямп в Париже: вызываю-
щее поведение легитимистов, устроивших 14/11 
демонстративную панихиду 1ю герцогу Бер-
-рнйскому (см. выше) в церкви Сен Жермен 
л 'Оксерруа, привело к тому, что эта последняя ' 

была до тла разгромлена толпой народа, Сре-
ди к-рой преобладали рабочие и ремесленни-
ки; на следующий день (1П/1!) был разгром-
Лен под крики »До л о И иезуитов!» и дворец ия-
рняегкого архиепископа. Под влиянием ;гтих 
событий были уволены в отставку префект 
полиции и префект Сенского департамента, и 
эти посты были замешены консерваторами, а 
13/1II 1831 был г формирован новый кабинет 
под председательством богатого банкира Кази-
мира Перь«1—ярого консерватора. При нем бы-
ла распушена Палата депутатов и набрана но-
вая па основании нового, несколько понижен-
ного ценза. Р.еена и л » То 1X31 (апрель—июль) 
отмечены новыми Волнениями в Париже. 10/IX 
известие о подавлении польского восстании 
(см. Польша, Исторический очерк) вызвало 
крупные волнении в Париже, направленные 
против правительства и продолжавшиеся че-
тыре дни. Два месяца спустя произошло вос-
стание ткачей в Лионе, вызванное голодны-
ми расценками и нарушением со стороны пред-
принимателей утвержденного префектом ми-
нимума заработной платы («тарифа»). Рабочие 
ответили стачкой, которая выросла в поору-
ясенное восстание. Оно началось 21/Х1 под 
лозунгом:«ясить работая или умереть в борьбе». 
сразу приняло массовый характер и окончилось 
утром 23/X I отступлением разбитых войск из 
Лиона, оказавшегося в руках восставших. 
Инсургенты образовали 'временный штаб», вы-
пустивший революционную прокламацию, ко-
торая требовали смешении местных властей н 
реформы избирательной системы, хотя и не 
выдвигала открыто лозунга республики (этот 
лозунг выдвигался лишь отдельными участни-
ками движения); кроме того была сделана 
попытка арестовать оставшегося в городе пре-
фекта и разоруясить бурлсуизные части На-
циональной гвардии. Но уже к вечеру 23 /XI 
соглашательские элементы взяли верх, а обра-
зованный на следующий день (2-1/XI) новый 
«временный штаб», в к-ром преобладали мелко-
бурясуазные элементы (нз числа «хозяйчиков 
мастерских»), поставил своей задачей не допу-
стить дальнейшего развертывания движения 
н заявил о своей лойнльностн по отношению 
к властям. 3 /XI I прибывшая нз Парнлса армия 
во главе с наследником престола, герцогом 
Орлеанским, и военным министром, маршалом 
Сультом, вступила в Лион; тариф был отменен, 
префект смещен, рабочие разоружены, руко-
водители движения преданы суду (см. Лион-
ские рабочие восстании). Конец 1831 был отмечен 
полнтич. волнениями и в ряде других фран-
цузских городов (в Страсбурге, Марсело, Ту-
лузе, Тулоне н др.), обусловленными отчасти 
значительным усилением налогового облоясе-
ння (закои 20/111 1831 о подушпой подати 
и квартирном налоге). Пе менее бурным ока-
зался и 1832. В ночь иа 1/1 в Париже была 
предотвращена попытка группы республикан-
цев поднять восстание. Несколько дней спустя, 
10—12/1, состоялся т. н. «процесс 15-ти», на 
котором обвиняемыми членами «Общества дру-
зей народа» на первый план был выдвинут со-

.циальнын вопрос, а Огюст Бланки (см.) произ-
нес знаменитую речь на тему о «войне, иму-
щих и неимущих», которую «вызвали бога-
чи, потому что нападают именно они». В 
первых числах февраля полицией был рас-
крыт заговор легитимистов, готовивших напа-
дение на Тюильрн и провозглашение герцога 
Бордосского королем под нмеием Генриха V 
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(«заговор улицы До-Нрувер»), И то,ясо ироми 
усилилась агитации республиканской прессы 
«о глапо с парижскими газетами «Наснональ» 
(«Lo National») и «Трибуна» («La Tribune»). 
1* продолжение четырех лет (1831—3-1) редак-
ции «Трибуны» привлекалась к судебной от-
потственностн 111 раз; и мао 1830 газета, заду-
шевней ittTpailuiMtt (она должна была уплатить 
нх в обшей слоясностн на сумму 157 тыс. фр.), 
прекратила свое существование. 

Весной 1S32 снопа подвили голову легитими-
сты, пытавшиеся поднять восстание в пользу 
Генриха V, но оно было подпилено n самом 
зародыше. Разгромленные вслед за этим и 
Вандее, легитимисты отказыпагатсл от поору-
жшшой борьбы с бурясуазной монархией и 
переходят на полоясснне легальной оппозиция, 
располагая несколькими газетами (п первую 
очередь «Gasette de France») и несколькими 
местами в палатах (их наиболее крупным пар-
ламентским ипясдем был адвокат Пшсола Бар-
рье). Почтн одновременно с ликвидацией этого 
движения, 5—fl/Vl, в Парняге вспыхнуло боль-
шое республиканское восстание, поподом для 
которого явились похороны популярного среди 
демократии генерала Ламарка (см.). Восста-
ние было организовано активом тайных об-
ществ («Секции прав человека и гражданина*, 
•«Галльского общества», «Июльского союза» 
и пр.), в к-ром преобладала мелкобуржуазная 
и студенческая молодежь, охватило предме-
стья правого и левого берегов Сены, но после 
героического сопротивления было раздавлено. 

В мае умер Казимир Перье. Новый каби-
нет (сформированный 11/Х) возглавил мар-
ш а л Сулът (см.). Этот кабинет, объеди-
нявший обе группы консерваторов («правый 
центр» н «левый центр»), просущестпопал (с 
некоторыми изменениями) до 22/II 1836. Ме-
ж д у тем деятельность республиканской партии 
но ослабевала. В 1833 «Общество прав челове-
ка»-(«Société des droits do l'homme»), упра-
влявшееся центральным комитетом нз 11 чле-
нов, насчитывало до 4 тысяч членов, поддержи-
пало - прочные связи с крупнейшими провин-
циальными центрами (Лион, Сент-Этьон, Дн-
жон, Страсбург, Моц) и п одном только Парит 
ясе насчитывало до 162 секций, состоявших, 
n обход закона, нз 10—12 чол. каисдая. Среди 
членов общества наметилось дна точения— 
умеренное, предлагавшее ограничиться про-
пагандой, и радшеальное, стоящее за подго-
товку восстания. Уморенные республиканцы, 
юсуясдавшно радикальное направление «Общег 
•стпа . нрап .человека», возраисавшне против 
лмешательства государства в отношения меясду 
.капиталом и трудом, объединились в «Ассо-
циацию другзей свободы прессы», руководимую 
Лафайетом. Т. о. республиканская партия име-
ла два крыла—ров.-демократическое (мелко-
бурясуазное) и .либеральное, (буржуазное). 
. Правительство приняло- ряд репресснвпых 
мер для обуздания республиканской пропа-
ганды: закон о полицейском надзоро за улич-
ными разносчиками газет и брошюр (7/II 1834); 
закон об ассоциациях . (25/111 1834), совер-
шенно запрещавший таковые, еслн число их 
членов превышало 20; преданно суду Кабс 
(см.). Ответом на закон против ассоциаций 
явились вооруженные восстапня в ряде горо-
дов. - В Лионе восстание, поводом к которому 
ланлея суд над воясшсом февральской стачки, 
•было поднято левыми республиканцами, нх 
«Обществом прав человека» и «Ассоциацией 

мюпооллистов», насчитывавшей; до 2.500 чле-
нов, преимущественно «хозяев мастерских» 
(подмастерья имели собственную организа-
цию—«Общество форрандиаицов»). Для руко-
водства восстанием был создай «Объединенный 
комитет», к-рый дал довольно бессодержатель-
ный лозунг: «единение, сопротивление, муже-
стпо». Восстание началось 9/IV и было пода-
влено толысо 13/IV; его подавленно сопро-
воясдалось зверской жестокостью—взрывом це-
лых домов н беспощадным расстрелом всех тех, 
«у кого руки и губы казались'почерневшими 
от пороха». Это птороо лионское восстание 
отличалось от первого гораздо более решитель-
но выраисенным политическим характером и 
нашло отклик во многих крупных центрах: 
в Сент-Этьеие, Гренобле, Шалоно-на-Спне, 
Люневиле, Вьенне, Клормон - Ферране, Мар-
селе, Арбуа, Пуатье, Безансоно ц Париже. 
В Париже восстание, ослабленное произве-
денным накануне арестом почтн всего руко-
водящего состава «Общества прав человека», 
вспыхнуло 13/IV, но уясе на другой депь было 
подавлено с исключительной ясестокостыо (бой-
ня на улице Трансноне). Был организован 
процесс-монстр: суду Палаты пэров были пре-
даны 318 чел., число к-рых было затем сокра-
щено до 164 (в том число 43 судились заочно); 
процесс тянулся девять месяцев п закончился 
суровыми обвшштельнымн приговорами (до 
2Ù лет тюремного заключения). Республикан-
ская партия потерпела тяяселое горалсенне 
и уясе не отваясипалась вплоть до революции 
1SÎS на такие крупные выступления. Зато 
участились покушении на короля ,и . членов 
его семьи: с 1S35 по 1848 нх было произведено 
шесть. Самым крупным, стоившим мпогпх 
ясертв, было покушение Фнескн (28/VII .1835). 
Оно явилось поводом для новых, репрессив-
ных законов (9/IX), видоизменявших суд,-уси-
ливавших преследопанио - печати.- Летом 1835 
возникает иод руководством Бланки, Барбеса 
и Мартена Берпара (см.) тайное «Общество 
сомей» («Société dos lamilles»), основанное на 
•строгой централизации и конспирации и .на-
считывавшее более 1.000 членов. Заговор был 
однако раскрыт полицией,. иреяеде. чем успели 
приступить к его осуществлению. Несколько 
членов «Общества семей», в том числе-.Бланки 
и Барбес, были арестованы (окт. 1830). . 

Освобонсденные по амнистии 1837, /Блан-
ки и Барбес организуют вместо разгром-
ленного «Общества . семей» новое тайное,-об-
щество «Времен года» («Société des saisons»), 

! чнето заговорщического типа, состоявшее препг 
мущественно нз рабочих. Его программа посп-
л а социалистический, характер; оно .ставило 
своей целью «уничтожить новую денеяспую 
аристократию» н обънвляло войну «асапита-

! листам, банкирам, поставщикам, монополи-
стам,. крупным земельным собственникам-Ст-
оловом,-.всём-грабителям, жиреющим на счет 
народа». В случае успеха предполагалось соз-
дать «дшстаторскую власть» для руководства 
революцией н постепенного осуществления 
.«пршщнпа равенства». Восстание было назна-
чено на 12/V1839, воскресныйдень,когда власти 

i п полиция былн за городом на скачках. 1.000-тг 
1.200 боевиков .во главе с Бланки, Барбесом 
и Бернаром, разбившись натри отряда,захвати-
ли одш1 полицейский пост и здание Ратуши, 
где тотчас ясе было провозглашено временное 
правительство. Но массы остались равнодуш-
ными зрителями выступления, я горсточка.за--
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говоршнков была рассеяна поело тройского 
сопротивления, прололжлшиегося и » течение 
следующего дня (13/V). Около сотни человек 
было убито, число раненых было гораздо боль-
ше. Суду Полоты пэроп было предано 47 чел. 
Барбес, а позже и Бланки былн приговорены 
к смертной казни, которую заменили пожиз-
ненным заключением; лишь февральская рево-
люция освободила их нз тюрьмы. Так закон-
чилось это восстание—классический образец 
бланкистской тактики заговора и выведения 
в бой одного авангарда. 

Новый кабинет во главе с Тъсром (см.) про-
существовал всего несколько месяцев; 6/IX 
1836 его сменил кабинет графа Моле (см.). 
15/1V 1837 кабинет, п к-ром Моле делил власть 
с Гнзо, реорганизовался под председательством 
одного Моле. Уже в первые дни существо-
вания нового министерства его заклеймили 
названием «придворного министерства» и даже 
«министерства приказчиков»; вскоре против 
нового министерства в палатах образовалась 
оппозиция, состоявшая из деятелей либераль-
ного и умеренно-консервативного направле-
ния, лозунгом к-рой было: «король царствует, 
но не управляет». К возглавляемой Однло-
ном Барро (см.) оппозиции присоединился Гн-
8о, недовольный тем, что Моле сумел выясить 
его из министерства. Законодательная сессия 
открылась 17/XII 1838. Коалиция резко кри-
тиковала внутреннюю и особенно внешнюю 
политику правительства как нерешительную 
и реакционную. Палата депутатов была рас-
пущена. Новые выборы дали большинство 
коалиции, и 8 марта министерство Моле вы-
шло в отставку. Это было поражением не толь-
ко министерства, но и королевской власти. 31 
марта было создано временное переходное ми-
нистерство, составленное из совершенно вто-
ростепенных людей, являющихся простыми ис-
полнителями волн короля. Меясду тем Гнзо 
порвал с оппозицией п примирился с консер-
ваторами. Министерский кризис затянулся. Его 
прекращению способствовало косвенным об-
разом восстание 12/V 1839 (см. выше). В этот 
день был сформирован кабинет, возглавляемый 
вновь Сультом. Министерство 12/V, в котором 
три представителя «правого центра»(Дюшатель, 
Кюнен-Грнден и Внльмеп) противостояли трем 
деятелям «левого центра» (Пассн, Дюфору п 
Тесту), мало чем отличалось от министерства 
15/IV. Коалиция рушилась, раздираемая внут-
ренними противоречиями. Но и министерство 
Сульта, дебютировавшее подавлением револю-
ционного восстания в Париже н блестящей 
промышленной выставкой, оказалось недолго-
вечным. Оно пало прн обсуясденнн законо-
проекта о выдаче герцогу Немурскому в виду 
его женитьбы годичного содерясання в размере 
300 тыс. фр. н 300 тыс. фр. еясегодного содер-
ясання его жепе, принцессе Викторин Саксен-
Кобург-Готской. Законопроект вызвал резкие 
нападки в левой печати. Средняя и мелкая 
бурясуазнн, в польские дни 1830 написавшая на 
своем гнамени слова «дешевое правительстве», 
была возмущена настойчивыми стремлениями 
короля н его семьи к округлению свонх до-
ходов. Большинством 226 против 200 голосов 
законопроект был провален. Министерство 
Сульта вышло в отставку. 1/ I I I 1840 Тьер об-
разовал новый кабинет, в котором взял се-
бе портфель министра иностранных дел. Этот 
кабинет был левее предыдущего u состоял в 
основной нз представителей «левого центра». 

Он продерясался всего несколько месяцев и нал 
в конце октября, потерпев поражение по вопро-
сам внешней политики, п разгар восточного 
кризиса. С этого момента у власти становится 
чисто консервативное министерство Сульта, в 
к-ром последнему принадлежал портфель воен-
ного министра; министром иностр. дел (и фак-
тическим главой кабинета) стал Гизо. За немно-
гими изменениями мин-во29/Х 1840 остается в 
этом составе до самой революции 1848, но с 
19/IX 1847 официально возглавляется Гизо. 

It основе этих министерских кризисов ле-
леяли противоречия, разделявшие в вопросах 
как внутренней, так и внешней политики три 
партии финансово- промышленной олигархии, 
составлявшие большинство в обеих палатах: 
«правый центр» ( Г н з о ) , «левый центр» (Тьер) 
и «третью партию» (Tiers parti). В 1839 пар-
л а м е н т с к о й оппозицией впервые был широко 
поднят вопрос о реформе избирательной си-
стемы. Он был поставлен в Палате Одилоном 
Барро, пождем <династической левой» (иначе— 
«конституционной левой»), и поддерясан «ра-
дикальной левой», во главе которой стояли 
бывшие министры Лафит и Дюпоп де л'Эр, а 
такясе республиканцы Гарпы-Пажес (см.) и 
Франсуа Араго (см.). В октябре 1839 петиция 
в пользу реформы собрала 240 тысяч подпи-
сей, in была отклонена Палатой, причем дн-
настиче»кая левая» голосовали против нее. 
В 1840 произошло второе открытое выступле-
ние бонапартистов против правительства Июль-
ской монархии, в/VIII принц Лун Наполеон 
Бонапарт, в сопровоясденнн маленького от-
ряда единомышленников (гл. обр. офицеров), 
высадился в Булони п пытался поднять мест-
ный гарнизон. Предприятие провалилось в са-
мом начале, заговорщики былн арестованы 
н преданы суду; Лун Наполеон был присужден 
к пожизненному заключению и посажен в 
крепость Гам, откуда ему удалось беясать впо-
следствии (в 1846) в Англию. Стремясь покон-
чить с бонапартистской пропагандой, прави-
тельство торясественно перевезло в декабре 
того ясе (1840) года останки Наполеопа I с ост-
рова св. Елены в Париж, где гроб был уста-
новлен в Доме инвалидов. 

Революционное двнясение, ослабленное по-
раженнем целого ряда восстаний и после-
довательным разгромом тайных обществ, те-
ряет прежнюю активность, хотя недовольство 
растет н время от времени прорывается нару-
ж у в разных формах. Летом 1841 в ряде горо-
дов (Бордо, Лилль, Макон, Монпелье и др.) 
произошли серьезные волнения, вызванные 
переписью, предпринятой во исполнение закона 
от 14/VII 1838 о новой раскладке налогов. 
В Париже и Лионе возбуждение было так вели-
ко, что власти не решались приступить к пере-
писи. В Клермопе были кровопролитные улич-
ные столкновения. В Тулузе дело дошло до 
постройки баррикад и бегства пз города 
ненавистного массам префектаМаглоля (13/VII). 
Былн вызваны войска. Власти с трудом пода-
вили движение. Местная Национальная гвар-
дия была распущена как неблагонадеясная, 
зачинщики движения преданы суду. То, что 
уцелело от тайных обществ, влачило довольно 
ясалкое существование, и лишь проведенная 
в 1840 реорганизация несколько ояенвила дея-
тельность тайных организаций, ослабленных 
арестами, работой провокаторов, судебными 
преследованиями (еще в 1847 состоялся про-
цесс «Общества коммунистов-материалистов»). 



603 «M'A 
Республиканское движение 40-х гг. груп-

пируется проимутестпеиио вокруг редакций 
нескольких парижских газет. 'Гак, партия 
умеренных («трехцветных») республнкяицев, 
опиравшаяся па среднюю и частично круп-
ную промышленную буржуазию, на средние 
слои бурясуазной интеллигенции, группирует-
ся вокруг основанной в январе 1830 газеты 
<Насиоиаль* (см.) («Le National»), к-рую ре-
дактировал Армап Каррсль (см.), а затем Ар-
мап Марраст (см.) при деятельном участии 
Бастида (см.); главным пунктом программы 
этого органа была избирательная реформа. 
Левые («красные») республиканцы, иначе «де-
мократы-социалисты», группировались вокруг 
«Реформы* (см.) («La Réforme»), во главе ко-
торой становятся Бранмепнль, Боп, Флакон 
(см.) н Кавеньяк, а после смерти последнего 
(1845) — глаппым образом Флокон. Основным 
пунктом программы этой газеты была борьба 
8а всеобщее избирательное право; в отличие 
от «Насноналя» «Реформа» много писала о 
необходимости вмешательства государства в 
пользу рабочих, поддерясивала лозунг «орга-
низации труда», требовала прогрессивного на-
лога, по в то ясе время не скрывала своего от-
вращения к коммунизму; в газете сотрудни-
чал п Луи Блан. Партия «демократов-социа-
листов» опиралась па мелкую и отчасти сред-
нюю буржуазию, но за пей галп п многие 
рабочие, еше но нзяенвшне мелкобуржуазных 
иллюзий. Прпзпаппым вождем этой партии 
был Лсдрю-Роллсн (см.), избранный в депутаты 
после смерти Гарпье-Палсеса (1841). Кроме 
«Реформы» демократическая партия распола-
гала в Париже еще и другим органом—«Не-
зависимое обозрение» («Revue indépendante*), 
основанным в 1842 прн деятельном участии 
Пьера Леру п писательницы Жорою Занд (см.), 
социальные романы к-рой служили в то вре-
мя пропаганде демократических идей, точно 
так ясе как и социальные драмы Феликса Пиа 
(см.), сочинения Элсена Сю (см.) и политиче-
ская карикатура Домье (см.) и др. К тому ясе 
лагерю пр1шадлсясал талантливый публицист 
Ламсннс (см.). Левое социалистическое крыло 
демократической оппозиции имело п это время 
свои печатныо органы—газету Кабо «Le Popu-
laire» (возобновила свой выход в 1840), газету 
Консидерапа «La Démocratio pacifique», газе-
ту «La Fraternité», которую редактировал Ляг-
тьер, а издавал Габриель Шараве (см.), газету 
«L'Atelier», к-рую издавали бюшетисты (она 
выходила с 1840 по 1850). Гораздо мепее жи-
вучими оказались революционные коммуни-
стические, по существу пролетарские газеты 
«L'Égalitaire», издававшаяся Дезами в 1840, и 
«L'Humanitaire», основанная в 1840 н закры-
тая в 1841 (в связи с делом «Общества рабо-
чих-эгал птарнев»). 

Первой признала Июльскую монархию Анг-
лия, педовольпал начавшимся было сблнже-
ппем меясду Карлом X и Николаем I. Вмеша-
тельство Австрии в итальянские дела чуть не 
привело ее к войне с Ф. В июле 1831 австрий-
ские войска ушли пз Папской области, по 
в январе 1832 вновь вступили в иео по просьбе 
папы Григория XVI для подавления новых 
революционных волнений. Французское пра-
вительство не хотело допустить преобладания 
Австрш! в Италии и 22/11 силой захватило 
прнпадлеясавшую папе крепость Анкону. Па-
па н Австрия, поддерясанпые Прусспей п Рос-
сией, протестовали против этого шага, но в 

БШ 604 

конце-концов должны были согласиться на то г 
чтобы французская оккупация Анконы продол-
жалась до тех пор, пока австрийцы останут-
ся п Папской области (та и другая оккупа-
ции продолясалнсь до 1838). 

Ухудшению отношений меясду Англией и Ф., 
обозначившемуся в середнпо 30-х гг., способ-
ствовали растущио конфликты в области эко-
номических (финансовых и торгово-промыш-
ленных) взаимоотношений двух стран. В связи 
с изменением банковской политики француз-
ского правительства (в направлении размеще-
ния государственных займов внутри страны) 
харастерный для эпохи Реставрации приток-
английских капиталов во франц. государствен-
ные бумаги заметно ослабевает. Этн преграды 
былн ничто по сравнению с протекционистской 
таможенной политикой, сильно затруднявшей 
проникновенно во Ф. английских товаров и 
сырья. Испанские, итальянские и бельгийские 
дела не раз служили поводом для конфлик-
тов между Англией и Францией. Вне Европы 
политика Июльской монархии отличалась в этн 
годы большой решительностью и имела боль-
шой успех. В конце 1830 аляенрекнй эмир 
Абд-эль-Кадер возобновил священную войну 
против французов. Она шла крайне неудачно 
для туземцев: к лету 1810 фрапцузскне войска 
захватили ряд новых провинций. 29/XII 1840-
генерал-губернатором Аляшра был назначен 
маршал Бюлсо. отличавшийся большой энер-
гией.—Довольно энергично отстаивало франц. 
правительство в эти годы свои интересы и в Ю ж . 
Америке (в Чили, Аргентине п па Таити). Осо-
бой решительностью отличались действия фран-
цузов в Мексике. Ультиматум, предъявленный 
здесь франц. послом по вопросу об удовлетво-
рении франц. требований, был отвергнут.! В 
апреле 1838 началась блокада' мексиканских 
портов, осуществлявшаяся с середины октября 
большим флотом из 21 судна с 352 пушками 
под командой контр-адмнрала Бодена. Посред-
ничество, предлоясенлоо Апглпей и США, пе 
имело успеха. Начались военные действия. 
5 /XII французы захватили Вера-Круц, глав-
ный порт Мексики. 9/ I I I следующего, 1830, года 
был подписан договор, удовлетворивший требо-
вания французов.—Египет давно был яблоком 
раздора между Апглпей и Ф. Озабоченная 
сохраненном своего преобладания в вост. части 
Средиземного моря, этом преддверии Индии, 
Англия стремилась не допустить франц. влия-
ния в Египте. Французский вывоз в Египет 
п в Сирию был к этому времени довольно зна-
чителен; в 1836 в Александрии насчитывалось 
13 французских торговых контор против 7 анг-
лийских. В нюне 1839 вспыхнула война между-
Турцией н Египтом, спровоцированная Анг-
лией, добившейся к этому времени заметного 
улучшения своих отношений с Россией. После-
явного поражения Турции 15/VII 1840 Анг-
лпя, Россия, Австрия и Пруссия заключили-
меяеду собой договор, разрешавший восточ-
ный вопрос без участия Ф. Четыре дерясавы 
обещали султану поддеряску, чтобы принудить 
египетского пашу Мехмета-Алн согласиться 
на наследственное владение Египтом, пожиз-
ненное—Сирией, на управление Сен-Жан-д'Ар-
ком и юясной частью Сирии и па немедлен-
ное очищение Аравии, священных мест, Каи-
дш1 п округа Адена. Договор 15/VII вызвал 
во Ф. большое возбуяедеяне. Торговые пере-
говоры с Апглпей были прерваны, пошлнпьг 
па английские товары увеличены. Воинствен-
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ныо настроения охватили общественное мне-
ние самых широких кругоп населения. 

Поело длительных переговоров 15/111 1811 
уполномоченные нити великих держав под-
писали в Лондоне протокол о ликвидации ту-
рецко-египетского конфликта и конвенцию с 
султаном о закрытии проливни дли военных 
судов пеех наций. 18-10—11 закончился двой-
ным поражением Ф.: она но сумела обеспечить 
з а собой преобладание в Сирии, она потеряла 
свое прежнее влияние в Кгнпте, к-рое перехо-
дит теперь к Англии. Изолинии, в к-рой очу-
тилась было Ф., пришел конец, но ее отноше-
ние с Англией, как и с континентальными дер-
жавами, былн испорчены надолго. Отступле-
ние Лун Филиппа и Гизо, которое оппози-
ция использовала для нападок на правитель-
ство, было обусловлено в конечном счете всем 
характером внешней политики монархии бир-
жевиков и «промышленных феодалов-», нх по-
стоянным стремлением избежать войны, сни-
жающей курс процентных бумаг (в августе 
1840 3%-ная рента за несколько дней упала 
с 80,5 фр. до 70,7 фр.), тем более такой войны, 
к-рая могла бы привести к ослояспенням внут-
ри страны, развязать активность левых элемен-
тов н смести правительство. 
-• H 1842 Ф. удалось занять два важных пункта 
на восточно-африканском берегу (предпосылка 
для будущего захвата Мадагаскара); в том 
ясе году она объявила свой протекторат над 
островами Товарищества; в 1844 она заключи-
ла договор с Китаем, предоставивший фран-
цузам те ясе торговые привилегии, что и анг-
личанам (см. Китай, Исторический очерк). 
Эти и другие утспехн французской колониаль-
ной политики не могли но вызвать новых кон-
фликтов с Англией. Самым крупным иа вне-
европейских конфликтов было «дело Прнтчар-
да» (февраль 184-1), связанное с арестом ан-
глийского консула на Таити, уличенного фран-
цузскими властями в подстрекательстве тузем-
цев 1с восстанию против протектората Ф. 

Впечатление, произведенное этим инциден-
том в Англии, было таково, что Пиль долясеп 
был обещать Палате потребовать от фрапц. 
правительства «полного удовлетворения» за 
нанесенное англичанам «грубое оскорбление». 
Конфликт разрастался. Победы французов в 
Марокко, куда былн направлены военные ко-
раолн (август 1844), ещо усиливали тревогу 
в Англии; газеты требовали увеличения флота, 
шли тол ICH об отозвании посольства нз Парняса, 
о неизбежности войны. Меясду тем Лун Филипп 
настаивал перед Гнзо на скорейшей ликвида-
ции обоих конфликтов из-за 'lairrii и Марокко. 
28/VIII французское посольство выразило в 
Лондоне свое сожаление по поводу происшед-
шего иа Таити. Притчарду была предлоясена 
денеясиая компенсация, которую он не замед-
л я л принять. 10/IX был заключен мнр с Ма-
рокко на условиях весьма умеренных — без 
уплаты контрибуции и без выдачи беясавшего 
на марокканскую территорию Абд-эль-Кадера. 
Некоторой, прн том довольно существенной, 
компенсацией за все неудачи франц. дипло-
матии являлись успехи франц. оружия в Ал-
жире, завоевание которого подвигалось теперь 
все решительнее вперед (см. Алжир, Истори-
ческий очерк). К концу 1845 Аляснр казался 
завоеванным и «умиротворенным». В 1840 и 1847 
покорение последних сопротивлявшихся пле-
мен было закончено. 11/1Х 1847 генерал-гу-
бернатором Алясира был назначен сын короля, 

герцог ОмальскнП. За исключением Большой 
Кнбплпи весь Алжир был завоеван. 2.Ч/ХI 
Абд-эль-Кодер, окруженный со всех сторон, 
сдался в плен и был отправлен во Францию 
(лишь в 1852 ему была возвращена полная 
свобода). Завоевание Алясира было закончено. 

В 1817 меясду Францией и Австрией наме-
тилось сближение, основанное на нх сотруд-
ничестве в дело борьбы с поднимавшейся в то 
время новой волной революционного движе-
ния в разных частях Евр.шы. Сблиясаись с 
Австрией, французское правительств ) добива-
лось, и добилось, некоторого улучшения своих 
взаимоотношений и с Россией. Обеспокоенное 
новым усилением либеральной и радикальной 
оппозиции у себя дома, правительство Июль-
ской монархии начинает играть роль одного 
нз жанлармов европейской реакции. Так, во 
время гражданской войны в Швейцарии между 
либеральными и католическими кантонами (в 
ноябре 1847) Гиз », подобно Мотторниху и в 
отлично от Пальморстона, стал на сторону 
реакционной лиги, так наз. ЗопдербуиОа (см.). 
Поражение швейцарских реакционеров, полу-
чавших неофициальную помощь от Ф. и ору-
жием и деньгами, было большим ударом для 
Гнзо. Не меньший удар готовился для него 
в Италии. L$ то премя как Англия более нлн 
менее открыт » поощряла итальянских нацио-
налистов, в т > время как Пальмерстон активно 
побуяедал папу и великого герцога Тосканско-
го продоллсать начатые ими реформы, франц. 
правительство открыто помогало угнетению 
Италии. Дело дошло до того, что франц. упол-
номоченный прн сардинском правительстве вме-
сте с послами Австрии и Неаполя протестовал 
против манифестаций, которыми Генуя отме-
тила столетие своего освобождения от австрий-
ского господства (10/XI1 1S47). Победа рево-
люции в Сицилии (12/1 1818), провозглашение 
либеральной конституции в Тоскане (11/II), 
образование первого светского министерства 
в Риме (12/11), создание либеральных мини-
стерств в королевствах Сардинском и Неапо-
литанском— все это были тяяселые удары для 
внешней политики короля-буржуа. НеудаЧи 
франц. дипломатии давали сильнейшее ору-
ясие в руки парламентской и внепарламентской 
оппозиции и способствовали нарастанию нового 
-революционного подъема вэ Ф., которому су-
яедено было покончить с монархией Луи Филип-
па.—1845-е и 1840-е гг. ознаменовались неуро-
жаямн, которые вызвали резкое вздорожание 
хлеба (стоимость одного гектолитра пшеницы 
поднялась с 19,75 фр. в 18 15 до 24,05 в 1840 
н 29,01 в 1847). Несмотря па усиленный ввоз 
хлеба из-за границы (2,40 млн. гл в 1845, 
5,9 млн. в 18-10 и 9,5 млн. в 1847), голод ясесто-
ко свирепствовал и вызвал серьезные волне-
ния в целом ряде городских и сельских мест-
ностей. Особенно серьеаный характер принял 
голодный бунт в Бюзансе (деп. Эндры), где 
было убито несколько крупных землевладель-
цев, заподозренных в спекуляции, а их фермы 
разграблены. 

Положение еще ухудшилось со второй по-
ловины 1847, когда разразился торгово-про-
мышленный и финансовый кризис. Сессия 
1847 вновь показала, что правительство и под-
держивающее его парламентское большинст-
во не хочет слышать пн о каких реформах; 
2t»/III было отвергнуто предлоясенне о ре-
форме избирательной системы, такая ясо судьба 
постигла и другое предложение—о запрещении 
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депутатам состоит!, иа государстпоииоП службе,. 
Эм* политика реакции и Настои вызывала том 
<5ОЛЬИ!ОО недовольство, что одионромоиио стал 
выплывать наруясу ряд скандальных афор, и 
которых окапывались замешаны Сышнио мини-
стры, депутаты, пары, видные чиновники. Сам 
Гизо, с 19/IX официально занимавший ноет 
главы кабинета, окапался прнчастеи к этим 
делам. 

Оппозиция, нотерпеп поражение п палатах, 
решила перенести борьбу на стопы парламента 
it поднять п стране массопую кампанию в поль-

'яу «избирательной реформы». «Левый центр» 
по главе с Тьером отказался принят!, участие 
n этой кампании, и ее организацию пзяла на 
себя > «династическая левая», лидер которой 
О. Барро выдвинул либерально-бурясуапный 
лозунг—«реформа во избежание революции». 
9/VÏI 1S17 и Шато-Руж состоялся первый 
банкет сторонников реформы, собравший более 
1.200 чел., n т. ч. большинство депутатов оп-
позиции; председатель провозгласил тост «за 
верховные права народам. С речами выступали 
представители всех оппозиционных партий от 
-слепого центра-» до «радикальной левой». Бан-
кет в Шато-Руж дал сигнал дли банкетов во всех 
концах Ф. Левые республиканцы, державшиеся 
сначала в стороне от движения, руководимого 
либералами и ставившего своей задачей «упро-
чить июльские учреяедення», изменили затем 
свою тактику. 7/IX на банкете в Лилле вы-
ступил Ледрю-Роллеи, говоривший о страда-
ниях рабочего класса. На банкете в Шалоне 
18/XI1 тот ясе оратор провозгласил тост в честь 
Конвента, спасшего '1». от ига королей. Вы-
ступлении Ледрю-Роллена имели большой ус-
пех. Еще больший успех имела речь Ламарти-
на (см.) на банкете в Маконе 17/VII, иа к-ром 
оп высказался в пользу псеобщего избиратель-
ного права, заклеймил политику Июльской мо-
нархии и предсказал неизбежность попой ре-
волюции, «революции общественной совести, ре-
волюции прозрения». '• 

Политическое напряженно ещо усилилось 
под влиянием экономического кризиса. В Па-
рнясо общап стоимость промышленного про-
изводства упала с 1.463 млп. фр. (п 1847) до 
<>77 млн. (1848). Рост безработицы сопропо-

-зкдался резким падением зарплаты (местами до 
•'/л, a то н иа 2/3). Уровень яензии масс сни-
зился чрезвычайно сильно: зима 1847—18 бы-

'ла крайне бедственной для широких слоев го-
родской бедноты н пролетариата; в Партке 
например более трети населения существова-
ло на счет обществешшй и частной благотвори-
тельности 
" Страх перед революцией, в которой решаю-
щая роль прннадлелсала бы народным массам 
и в первую очередь пролетариату, обрекал оп-
позицию на полное бессилие. Это ярко сказа-
лось в тот момент, когда правительство за-
претило назначенный на 10/11 1S4S очередной 
банкет в 12-м округе Парижа. Оппозиция, 
правда, ответила на это перенесением запре-
щенного банкета па 22 февраля п назначенном 
на тот ясе день мирной демонстрации протеста 
против нарушения свободы собраний. Но сто-

и л о правительству категорически заявить, что 
оно не допустит пн банкета пи демонстрации 
н готово в ' случае надобности прибегнуть к 

'вооруженной силе, — как оппозиция забила 
отбой. Собранно оппозиционных депутатов" и 
журналистов, в котором преобладали умерен-
ные элементы, почти единогласно постановило 

•608 
отказатьси от участия и банкете и и демонстра-
ции, по избежании «столкновении, столь ясо па-
губного дли порядка, как и для свободы». Ло-
воо, демократическое крыло оппозиции встре-
тило это решение с большим раздраженном. Па-
рижские избиратели потребовали коллектив-
ной отставки депутатов оппозиции как ответа 
иа меры правительства; делегация от студен-
чества обвинила пояедей оппозиции в том, 
что они «дезертировали в виду врига». Насо-
браннн левых республиканцев в редакции га-
зеты «Реформа» был поставлен вопрос: сле-
дует ли братьей за оружие в случае народного 
восстания. Ледрю-Роллеи, поддорнсанный Луи 
Блином, решительно позраисал против воору-
ясенного выступления как преждевременно-
го; эта точка зрении взяла верх, в результа-
те чего было выпущено обращение, в котором 
«люди нз народа» приглашались воздерисать-
ся «от всякого безрассудного увлечения» и 
остаться дома. Но «люди нз народа» не-соби-
рались молчать. У ясе в первых числах февраля 
в рабочих предместьях Лиона появились лету-
чки с призывом к оружию. Возбуясденне масс 
росло. Надвигалась революция, которая дол-
ясна была смести Июльскую монархию и в-ко-
торой рабочему классу Паршка, этой «ба-
евой армии прогресса» (Э и г о л ь с), предстояло 
сыграть решающую роль и но только завое-
пать себе на время политические свободы, по 
и подняться на борьбу за свое социальное 
освобождение. А.' Молок:-

ГКВО.ИОЦПИ IS-1S 11 ВТОРАЯ РКОПУШШКА. ' . 

Февральский период. 22/II' 1848, в допь,1 на-
значенный для демонстрации в защиту изби-
рательной н парламентской реформы,, на ули-
цах Парижа начались сборища, столкновения 
с полицией, постройка баррикад..С'утра 23/11 
двиясонио возобновилось, болоо грозное,;чем 
накануне. В этот день Национальная-гвардия, 
составленная нз бурясуазных и мелкобурлсуаз-
ных слоев насолонип, и лииейпые войска.соо-
дшшлнсь с восставшими. 'В ночь на-.24/11, 
несмотря на то, что король-уже-'дал отставку 
правительству Гизо, восстание разрастается, 
построено свыше 1:500-баррикад. К: утру 
24/11 восставший народ с боем овладел почти 
всеми казармами и стратегическими пунктами 
внутри города, всеми заставами и асладамн 
оружия. Король отрокаетсл; : от престола-'л 
пользу своего старшого впука графа' Париж- * 
ского и вместе с семьей спасается бегством-'из 
Паршка в тот момонт, когда победоносное вос-
стание угрожает Тюильрнйскому дворцу. Бар-
рикадные бойцы врываются в Палату депута-
тов н требуют объявления республики.,'^.При-
нимается постановление об 'организации^вре-
менного правительства, которое утверясдается 
и дополпяотсл в здании Ратуши, этом тради-
ционном центре всех парижских революций. 
Председателем временного правительства был 
избран Дюпон де л'Эр, депутат, прппадлеясав-
шпй к партии «радикальной левой», участник 
первой революции, дряхлый старик. Действи-
тельным главой правительства стал либе-
рал Ламартин, взявший себо портфель ми-
нистра иностранных дел. -Министр - юстиции 
Крсмъв (см.) и министр общественных работ 
Мари (см.) были монархистами («династическая 
л е в а я » ) . Республиканская м е л к а я бурясуазия 
была представлена в : правительстве Ледрю-
Роллепом (см.), получившим министерство 
внутренних дел, Флаконом (см.), редактором 
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газеты «Реформа», членом правительства без 
портфели, Этьеном Араго (см.), ставшим по 
глав« почтового ведомства, и Коссидьсром 
(см.), участником баррикадных боев, получив-
шим префектуру полиции. Наконец в составе 
временного правительства былн два предста-
вителя рабочего класса, которых буржуазные 
министры допустили в свою среду сначала 
лишь п качестве секретарей: Лун Блан (см.) 
и рабочий Альбср (см.) (собственно Александр 
Мартен), участник лионского восстания 1831, 
в момент своего избрания в члены правитель-
ства работавший на пуговичной мануфактуре. 
Втотяседепь, 24/11, Палата депутатов и Палата 
пэров былн распущены и было объявлено о 
предстоящем созыве Национального собрания. 
Во временном правительстве шел спор—- объ-
явить ли республику; постановили отложить 

Решение вопроса. Тогда в Ратушу явился 
аспайль и пригрозил привести^ 200.000 во-

оруясенных людей, еслн республика не будет 
объявлена в теченио двух часов. Угроза по-
действовала, и на стенах Парняга появились 
афиши: «Французская республика, свобода, 
равенство п братство». 25/II громадная рабо-
чая демонстрация потребовала немедленного из-
дания декрета о «праве ва труд». 20/II новая 
рабочая демонстрация потребовала «органи-
зации труда», создания особого «министерства 
труда». Временное правительство приняло ком-
промиссное предложение Луи Блана о созда-
нии постоянной «Правительственной комиссии 
о рабочих» с местопребыванием в Люксембург-
ском дворце и со «специальной миссией заботить-
ся о полоигеннн трудящихся». Лозунги «право 
на труд» и «организация труда», заимствован-
ные у Лун Блана и популярные в рабочих 
массах, по определению Маркса, «выходили за 
пределы буржуазной республики». Буржуаз-
ная организация труда—это наемный труд, 
н никакой другой организации труда нельзя 
создать в рамках бурясуазного общества. Еще 
не достаточно классово созревшие и обманутые 
Л у и Бланом рабочие верили «в возмоненость 
своего освобонедения бок о бок с буржуазией» 
(М а р к е , [Классовая борьба во Франции], 
в кн. : M а р к с и Э и г о л ь с, Соч., т. VI I I , 
стр. 11). Люксембургская комиссия (см.) долзкна 
была состоять нз представителей от рабочих 
союзов и работать под председательством Луи 
Блана и Альбера. «Таким образом предста-
вители рабочего класса были изгнаны нз места 
заседаний временного правительства, н бур-
ясуазная часть последнего удерягала исключи-
тельно в свонх руках действительную госу-
дарственную власть и бразды правления. 
Р я д о м с министерством финансов, торговли 
и общественных работ, р я д о м с банком и 
биржей учреяедена была с о ц и а л и с т и ч е -
с к а я с и н а г о г а , первосвященники кото-
рой Лун Блан и Альбер имели своей задачей 
открыть обетованную страну, возвестить новое 
евангелие и отвлечь внимание парижского 
пролетариата. В отличие от всякой [мирской] 
государственной власти онн не располагали 
никаким бюднеетом, никакой исполнительной 
властью. Онн долягны были своим собствен-
ным лбом разбить устои бурясуазного стрся» 
( М а р к с , там яге). Практически деятельность 
комиссии, если не считать создания нескольких 
рабочих производственных ассоциаций (порт-
ных, седельщиков и других), свелась к по-
средничеству в конфликтах меясду капиталом 
и трудом, выгодному для бурясуазнн, а но для 

рабочих, к-рых Луи Слан не переставал при-
зывать к умеренности и терпению, «Нацио-
нальное собрание,—говори;! он,— будет созвано 
п скором времени. Мы представим на его обсу-
ждение законопроекты, которые мы теперь вы-
рабатываем, с твердой решимостью улучшить 
наше полоисенне в духовном и материальном 
отношении». Говоря так, Луп Блан обманывал 
себя, обманывал массы. Считая себя вождем 
«трудовой демократии», он был н действитель-
ности « х в о с т о м буржуазии, игрушкой в ее 
руках» (выражение Ленина); усыпляя бдитель-
ность пролетариата, он своей соглашательской 
тактикой способствовал последующему торже-
ству реакции. 

Провозглашение республики, издание декре-
та о праве на труд, создание комиссии ио ра-
бочему вопросу—все это были мероприятия, 
посредством которых временное правительство 
рассчитывало обеспечить себе поддержку в 
массах, дав нек-рое удовлетворение их рево-
люционным требованиям. К числу таких меро-
приятий относятся также постановлении об 
освобозкдении всех политических заключен-
ных (25/11), о возврате зал« жениых в ломбарде 
с 1 февраля 18-18 вещей домашнего обихода на 
сумму не свыше Ю фр. (25/11), о превращении 
Тюильрнйского дворца в убеясише для инвали-
дов труда (25/II) , об уничтожении смертной 
казни за политические преступления (2G/II), 
об отсрочке на 10 дней уплаты ио коммерче-
ским векселям, срок которых истекал меясду 
22 февраля и 15 марта (20/11), о снижении та-
ксы на хлеб (29/11), об упразднении всех дво-
рянских титулов и званий (29/II) , о сокраще-
нии рабочего дня с 11 до 10 часов в Париже, 
с 12 до 11 часов в провинции, о назначении 
на 9/IV выборов в Национальное собрание на 
основе всеобщего, прямого и тайного голосо-
вания (5/111), об отмене телесных наказаний 
во флоте (12/III) , об уничтожении рабства в 
колониях (27/IV) u т. д. П а р и ж и вся стра-
на покрылись сотнями политических клубов. 
Из демократических клубов столицы наи-
большее влияние приобрели: «Клуб рево-
люции» под председательством Барбье, «Клуб 
друзей народа» во главе с коммунистом-ре-
волюционером Распайлем, «Центральное рес-
публиканское сбществс», иначе клуб Бланки , 
«Центральное братское общество» под предсе-
дательством коммуниста-реформиста Кабе, «Об-
щество прав человека» (широко разветвленная 
мелкобурясуазная организация с довольно 
значительной пролетарской прослойкой), на-
конец «Революционный комитет для подготов-
ки выборов в Национальное собрание», осно-
ванный группой мелкобуржуазных революцио-
неров с целыо объединения всех демократи-
ческих клубов столицы н поддеряенвавший 
связи с провинцией. 

Политическая активность масс и сознание 
собственной слабости диктовали бурясуазному 
большинству временного правительства так-
тику лавирования и уступок. Первым шагом 
в этом направлении было создание, большей 
частью нз элементов люмпен-пролетариата, 
24 батальонов особо привилегированной мо-
бильной гвардии, декретированное еще 25/11; 
за ним последовала организация национальных 
мастерских (см.), к-рые по мысли нх учреди-
теля, министра общественных работ Мари, u 
в нротивоиолояснссть плану Л у н Блана , долж-
ны былн воспитать армию законопослушных 
рабочих, к-рых мсясно было бы в нуясный МО-
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-мент «вывести па улицу» и протипоностппить 
мслубнстам». Сопланио национальных мастер-
ских было декретировано 20/11, но к органи-
зации нх было прнстунлено лишь п начало 
марта, а к концу месяца число варогистрн-
ронанных п них рабочих достигло уясо 40.000 
и непрерывно продолясало возрастать. Рабочие, 
запятые в национальных мастерских, т. о. 
па «скучных, однообразных, непроизводитель-
ных з е м л я н ы х р а б о т а х » , получали 
по 23 су в день (M а р к с, [Классовая борьба во 
франции],в кн.: М а р к с и Э и г о л ь с. Соч., 
т . VIII, стр. Ю). Они былн организованы на 
военный лад по взводам (10 чел.), бригадам 
(50 чел.) и ротам (000 чел.). Мелкой бурясуазии 
и крестьянству усиленно внушалось, что винов-
никами этого дорого стоящего предприятия 
(оно обошлось в общем в 14.174.987 фр.) яв-
ляются парнясскне рабочие. Создание нацио-
нальных мастерских, с одной сторопы, внесло 
известный раскол в ряды пролетариата, с дру-
гой—восстановило против него массы мелкой 
бурясуазии и крестьянства, крайне недоволь-
ных финансовой политикой вромеииого пра-
вительства. 

Еще 29/II временное правительство объяви-
ло, что в виду затруднительного полоясения го-
сударственных финансов «все без наслючения 
налоги будут взиматься па прежних основа-
ниях». Объявленный правительством заем дал 
лишь крайне незначительные результаты. Ка-
питалы прятались, уплывали за границу. Прн 
таких обстоятельствах появился декрет 9/III 
о сберегательных icaccax: согласно этому дек-
рету, сберегательные кассы доллены былн пла-
тить по В1сладам наличными деньгами лишь на 
сумму до 100 фр., излишек ясо сверх 100фр.— 
5-процентнымн обязательствами казначейства 
сроком на четыре месяца и купонами 5-про-
центной ренты. Это мероприятно задевало ин-
тересы мелкой бурясуазии так ясо, как отказ 
правительства отсрочить иа три месяца уплату 
всех коммерческих пекселей, на чом настаива-
ла (9/III) многочисленная допутация мелких 
предпринимателей и торговцев («бунт черных 
сюртуков»). Декретом 10/III временное пра-
вительство увеличило на 45% каяедый франк 
четырех прямых налогов 1848, падавших на 
крестьян. « К р е с т ь я н а м п р и ш л о с ь н е -
с т и и з д о р яс к и ф е в р а л ь с к о й р о в о -
л ю ц и и, — и они составили главную армию 
коптр-роволюцнн... С этого момента в глазах 
французского крестьянина республшсу олице-
творил добавочный налог в 45 сантнмов, а па-
рнлсскнй пролетариат представлялся ему рас-
точителем, который роскошествовал на его 
счет» (M а р к с и Э п г е л ь с, Соч., т. VIII , 
стр. 17). 

Еще 12/III Бланки и Кабе выступнлп в 
своих клубах с требованием отсрочки выборов 
в Национальное собрание, так как «в Паршкр 
лишь весьма малое число рабочих занесены 
в избирательные списки, а в деревнях все влия-
ние сосредоточено в руках арнстокрапш». Ре-
шено было организовать мирную демонстрацию 
л потребовать у временного правительства от-
срочки выборов и удаления войск из Паршка. 
Демонстрация состоялась 17/III. Накануне это-
то дня аристократические роты Национальной 
гвардии, т. н. «медвеясьн шапки», устроили 
демонстрацию протеста против расноряясеиня 
<от 13/111), лишавшего нх этого головного убэра 
и всех других привилегий. Так как распоря-
экенне это исходило от министра внутренних 
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дол Лодрю-Роллена, то демонстрация 10/III 
была направлена против левого, демократиче-
ского крыла вромопиого правительства. Парияс-
ская демократия отпотила коитрдомоистрацн-
ей 17/III, первоначальной целью которой бы-
ло заставить временное правительство исклю-
чить нз своей среды правых министров и от-
лоиенть выборы. Ио события нредыдущого для 
заставили рабочих и некоторые группы мел-
кой бурясуазии крнчать «Да здравствует времен-
ное правительство». В результато рабочие, лсе-
лая спасти бурясуазиую республику, которая 
казалась им в онасностн, укроппли полоясенно 
временного правительства, вмосто того чтобы 
подчнинть его себе. Поддавленном демонстра-
ции правительство пошло на уступки, правда, 
не имевшие существенного значения: выборы в 
Национальную гвардию были отсрочены до 
5/IV, выборы в Национальное собрание—до 
23/IV. Опасаясь новых рабочих демонстраций, 
буржуазия усиленно вооруясает Нац. гвардию 
и организует травлю Бланки. 31/III в печати 
появляется так иазызпемый «документ Ташеро» 
(см. Бланки), анонимная фальшивка, авторы 
которой пытались представить Блапкн пре-
дателем, раскрывшим властям прн своем аресте 
в октябре 1839 всю организацию тайного 
общества «Времен года». 

10/IV Парияс явился арепой событий, пока-
завших, как далеко зашла изоляция пролета-
риата и его авангарда—революционных ком-
мунистов. В этот день на Марсовом поле и на 
Ипподроме собралось до 100 тысяч рабочих, 
созванных по инициативе Центрального коми-
тета рабочих корпораций (он состоял при 
Люксембургской комиссии), чтобы выделить 
14 кандидатов в состав главного штаба Нацио-
нальной гвардии, а затом двипуться к Ратуше 
для представления временному правительству 
петиции в пользу скорейшей «организации 
труда» и «уннптоясения эксплоатацпн человека 
человеком». Когда безорулсиые рабочие по-
дошли к Ратушо, чтобы вручить правитель-
ству эту петицию, а таклео передать денеяшый 
сбор, устроенный имн па Марсовом поле, нх 
встретил лес штыков, мобилизованных ми-
нистром внутренних дел Ледрю-Роллепом, 
поднявшим на ноги 100 тысяч национальных 
гвардейцев под предлогом «коммунистического 
заговора». Спасать временное правительство 
от угрозы «коммунистического переворота» яви-
лись не только бурясуазные н мелкобурясуазпые 
элементы, но и некоторые слон обманутых 
реакцией рабочих, увлеченных единым фрон-
том против коммунистов. Правительство вос-
пользовалось паникой среди бурясуазного по-
селения столицы, чтобы ввести в Париж не-
сколько новых надежных полков. 

23/IV состоялись выборы в Учредительное 
собрание. Онн прошлн при большой актив-
ности избирателей (к урнам явилось 84%), 
но принесли рабочему классу полное пораже-
ние. Большинство избранных прппадлеясало 
1С лагерю •умеренных бурлсуазных республи-
канцев, скрытые монархисты разных оттен-
ков составляли около четвертой части Собра-
ния. Наибольшее число голосов получили Ла-
мартин и избранный в десяти департаментах 
Ледрю-Роллен; Луи Блан и другие предста-
вители левого крыла временного правитель-
ства прошлн весьма незначительным боль-
шинством голосов; пи одни коммунист выбран 
не был. — Февральский период,, период «со-
циальных иллюзий» кончился, начинался по-
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вый период — период открытой борьбы бур-
жуазной республики против пролетариата. 

Период учреждения республики и Учреди-
тельного ияцмшшлмюгп гобрпппл. 4/V откры-
лись ппседннии Учредительного собрания. Вме-
сто временного правительства, сложившего 
свои полномочия, 10/V была создана Исполни-
тельная комиссия (точное названии «Комис-
сия исполнительной власти»), и которой ужо 
не нашлось места для представителей проле-
тариата; она составилась иа следующих пя-
ти человек: Франсуа Араго, Гарнье Пажее, 
Мари, Ламартнн, Ледрю-Роллен. Продеедя-
телем Учредительного собрания был избран 
умеренный республиканец Бюшез. Болмпнн-
ство мест в новом министерстве досталось бур-
жуазным республиканцам нз партии «Ипсио-
наль». Учредительное собранно с первых ясе 
шагов своей деятельности вызывает против 
себя растущее недоверие и недовольство низов. 
С большим негодованием был встречен в левых 
кругах провал предложения об организации 
«министерства труда и прогресса», внесенно-
го Лун Бланом 10/V с нелью предотвратить 
то, что он называл «революцией голода». 12/Y 
был издан декрет об ограничении права пода-
чи петиций. Недовольство росло и прорвалось 
наруясу 15/V. Демонстрация, среди которой 
преобладали рабочие и ремесленники, прорва-
лась кздашпо Учредительного собрания и про-
никла в зал его заседаний. Занявший трибуну 
Распайль огласил петицию, содержавшую тре-
бование немедленной помощи борющимся за 
свою национальную независимость полякам. 
Распайлн сменил Бланки, который выступил 
с требованием создания «общественного коми-
тета» «для наблюдения за действиями Испол-
нительной комиссии». Барбес потребовал не-
медленной отправки армии в Польшу, введения 
миллиардного налога на богачей и вывода 
войск пз Парняса. 

Нн одно нз этих требований не было поста-
влено на обсуждение. В конце-концов пре-
зидиум Палаты был вынужден оставить зал, 
и один нз 1слубных вождей, Гюбер (см.), едва ли 
не провокатор, обл.явил о роспуске Учреди-
тельного собрания «именем обманутого наро-
да». Бланки, Распайль и некоторые другие ре-
волюционные вожди, считая разгон Собрания 
при слонснвшпхся обстоятельствах «варокенз-
мом безумия», обреченным иа пеудачу путчем, 
удалились. Удалилось и большинство депу-
татов. Демонстранты с возгласами «К оружию, 
к.оружию!» двинулись к Ратуше. Там новое 
правительство, конституировавшееся в соста-
ве Луи Блана, Ледрю-Роллена. Альбера, Рас-
пайля, Барбеса, Пьера Леру и Торе (нз них на-
лицо былн толысо двое—Барбес и Альбер), 
пыталось приступить к работе, издав декрет 
о роспуске Учредительного собрания. Ме-
:кду тем Исполнительная комиссия приняла 
свои меры. Безоруяшые демонстранты были 
без труда рассеяны батальонами Националь-
ной гвардии, поспешившими на выручку Учре-
дительного собрания. Ратуша была очищена 
от демонстрантов, заседания Учредительного 
собрания возобновились. Стихийное выступ-
ление 15/V закончилось полным провалом; 
революционные вожди былн арестованы: Бар-
бес, Альбер и Распайль вечером того ясе дня, 

' Бланки—несколькими днями позлее (26/У).Про-
вал демонстрации 15/V явился сигналом к 
дальнейшему наступлению на пролетариат. 
Многочисленные аресты, занрытноклубов Блан-; 
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ки и Распайлн (22/V), драконовский закон rt 
сбориш ах (7/VI) дополняй ire я походом про-
тив декрета 2 / I I I , сократившего продолжи-
тельность рабочего дня на одни час. Леш,го 
республиканцы снимаются с оше занимаемых 
ими постои и заменяются более правым» 
деятелями; 17/V на место префекта полиции 
Коссидьера, который не внушал доверия бур-
жунзии, назначается банкир Труве-Шопель. на 
пост военного министра—генерал Кппепънк 
(см.). военный губернатор Алжира. Люксем-
бургская комиссии прекращает свое суще-
ствование. Главным обл.ектом нападении ста-

I ловятся национальные мастерские. 15 предвиде-
нии ВОЗМОЖНОСТИ Вооруженного столкновении 
принимаются меры к усилению парижско-
го гарнизона. Буржуазия, заранее • оеспечнв 
себе колоссальное превосходство сил. ведет 
тактику сознательной провокации п< сстапия. 
22/VI в официальном органе правительства 
появилось распоряясеиие, в силу которого все 
холостые рабочие и возрасте от 18 до 25 лет, 
внесенные в списки национальных мастер-
ских, подлежали зачислению в армию, все < <•-
тальные—постепенной отправке на земляные 
работы в провинцию. Распоряжение это выз-
вало возмущение среди рабочих. Несь день 
22/VI большие колонны рабочих националь-
ных мастерских демонстрировали ио улицам к 
площадям Парижа с возгласами Мы не уйдем». 
К этим возгласам примешивались другие: «До-
лой Ламартина», «Долой Мари», «Долой На-
циональное собрание», «Да здравствует респу-
блика», «Даздравствует Варбос». С утра 23/VI 
началась постройка баррикад, охватившая 
всю восточную половину Парняса, населен-
ную но преимуществу рабочими и беднотой. 
Восстание (см. Июньское восстание) приняло-
массовый характер (число баррикад достигло 
по одним данным 414, по другим—свыше 600; 
число инсургентов доходило до 40—45 тыс.> 
и продолжалось четыре дня с 23 по 26 нюня. 
Стихийное вначале, восстание приобрело затем 
несколько более организованный характер, но-
отсутствие у пролетариата собственной пар-
тии и сколько-нибудь крупных вождей сделало 
невозможным создание действительно центра-
лизованной организации, правильного руко-
водства, единого плана борьбы. Исполнитель-
ная комиссия, которую обвиняли в недостат-
ке энергии, была вынуяедена подать в отстав-
ку, и 24/VI власть была вручена военному ми-
нистру, генералу Кавеньяку, облеченному ди-
ктаторскими полномочиями. 

Кавеньяк, силы которого в 7—8 раз превос-
ходили количество восставших, пустил в ход 
тяжелую артиллерию. Рабочие боролись ге-
роически. Онн дрались за лозунг «демократн-
чеасн-соцналыюй республики», понимая под 
этим власть рабочего класса. Онн пе вершпг 
больше бурясуазной республике и хотели ео-
смести. «Eh-o была первая великая битва между 
обоими классами, на которые распадается со-
временное общество. Это была борьба за сохра-
нение или уннчтолсеннс б у р ж у а з н о г о 
строя. Покрывало, окутывавшее республику,, 
было разорвано. Известно, с каким беспример-
ным муясеством и с какой гениальностью ра-
бочие, без предводителей, без общего плана 
действий, без средств и большей частью без 
оруясня целых пять дней дерясалнсь против; 
армии, мобилей, парнясской национальной1 

; гвардии и прибывших нз провинции нацио-
нальных гвардейцев» (M а р к с и Э н г е л ь с , ; . 
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Сочинения, т. VIII , стр. 23—24). И сжатоП н ге-
ниальной характеристике июньского иосста-
нин, данной Марксом, оалозкена псиона теории 
вооруженного восстании как пыешой формы 
борьбы пролетариата, учение о восстании как 
искусство, развитое позднее Энгельсом, Лени-
ным и Сталиным. Против этого учения, как 
нзвсстпо, выступили социал-реформисты, лю-
кссмбургляпскно, брандлернаискно и троц-
кистские элементы. «Революции 48 и 71 годов 
во Франции погпблн главным образом потому, 
что крестьянские резервы окапались на сторо-
не бурясуазии» ( С т а л и н, Вопросы ленинизма, 
10 изд.,"стр. 78). 

Число расстрелянных после июньской бнтпы 
составило но менее 11 тыс. Обшео число аре-
стов дошло до 25 тыс. (из них половппу при-
шлось потом оспободпть за отсутствием улик). 
Физическое истреблепиепвета парнясского про-
летариата сопровождалось систематическим 
разоруясением рабочих предместий; уясо к 
4/VII было изъято ив рук населения свыше 
100 тыс. одних руясей. Бурясуазия Ф. и всего 
мпра приветствовала кровавую победу Каве-
пьяка, приветствовала его как спасителя об-
щества и «цнпнлизаинп» от "анархии»; Нико-
лай I прислал ему собственноручное поздра-
вительное письмо. Ободренная разгромом па-
рпясскпх рабочих, реакция усиливается теперь 
пе только по Ф., но п во всей Европе. 

Пораясение пролетариата в июньские дни 
образует переломный момент в ходе революции 
1848: с этого времени она явпо идет па убыль. 
Вся власть в центре и на местах сосредоточи-
лась теперь в руках «чистых», иначе «трех-
цветных» бурясуазных республиканцев, в ру-
ках партии газеты «Наснональ». 28/VI Каве-
пьяк слолспл свои полпомочня дшетатора, по 
был утверяеден в звании «Главы исполнитель-
ной власти фрапцузекой республики». Главно-
командующим парнясской Национальной гвар-
дии был пазпачеп монархист, генерал ТПан-
гарнъе (см.); бессменным председателем Пала-
ты стал Марраст. 

Одним нз первых шагов Учредительного 
собрания поело июньской бойнп был полный 
роспуск национальных мастерских п Парнясе 
н в провинции (3/VII). 28/VI был принят де-
крет о клубах, согласно которому онн стави-
лись под надзор властей, пе могли устраивать 
закрытых заседаний, но имели права допу-
скать в свою среду вооруясеппых людей, но 
имели права сноситься меясду собою, а таюке 
обсуяедать вопросы и предлоясептш, противные 
«порядку» И «нравственности». Существование 
революционных клубов становилось так обр. 
невозможным. 2/IX. Учредительное собрание 
подтвердило (вторпчпо—первый раз это было 
Сделано 22/V) незыблемость декрета времен5 

пого правительства о 45-саптимпом (с франка) 
налоге. 22/VIII • Учредительное собранно от-
клонило законопроект о «полюбовных сдел-
ках» меясду кредиторами п должниками, пе-' 
смотря па протесты мелкой буржуазии, очу-
тившейся теперь под угрозой банкротства (в 
Парпясе просроченных векселей было на сум-' 
му свыше 21 млп. фр., в провинции — свыше 
11 млп. фр.; владельцы более 7 тыс. торговых 
заведений не уплатили за наем помещений с 
24/II). «Мелкая бурясуазия в ужасе' поняла,' 
что, разбив рабочих, она беспрекословпо пре-
дала себя в руки своих кредиторов» (М а р к с 
и Э н г е л ь с, Соч., т. VII I , стр. 30). Другим 
ударом по интересам мелкой-буржуазии было1 
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Восстановление тюремного заключения па дол-
ги (13/ХП), отмененного »/III , Но главным* 
объектом правительственных преследований 
оставался рабочий класс. Закон 0/IX отменил; 
проведенное 2/III сокращенно рабочего дня J 
ограничив его длительность 12 часами. Цир-
куляр 0/Х отипл у рабочих свободу передвн-
ясония ио стране, введи дли них систему обяза-
тельных паспортов. Цнркулпр 10/XI предпи-
сал местным властям и ипясонерам следить за 
тем, чтобы рабочие пе занимались политикой.' 

Политика «трехцветных» бурясуазных респу-
бликанцев вызывала против них всо расту-
щее недовольство как слева, так и справа. 
Это недовольство дало себя знать уясо на до-
полнительных выборах 17/IX; среди 15 вновь-
избранных депутатоп преобладали скрытыо 
монархисты, но выбран былн Распайль, ком-
мунист, сидевший в тюрьме; Луи Бонапарт,, 
избранный в 5 департаментах, прибыл теперь 
в Парияс для участия п работах Учредитель-
ного собрания (11/Х последнее отменило за-' 
кон 1832, осуяедввншй па изгнание всю семью* 
Бонапарта). Чтобы укрепить свое пошатнув-
шееся положение, Кавепьяк должен был уясо1 

в начале октября привлечь в свой кабпнет трех^ 
монархистов, в том числе двух бывппгх мп-
ппстрои Лун Филиппа, Дюфора и Вивьена,' 
получивших: первый—министерство внутрен-
них дел. второй—министерство общественных 
работ. 10/X было снято осадное положение, в 
котором Парияс находился со времени июнь-
ских дней, 4 /XI была принята, a 12/XI торлсест^ 
пенно провозглашена новая конституция. Кон-
ституция 4 /X11848 (см. Конституция) объявля-
ла Францию республикой «демократической,: 
едипой и неделимой», основанной напрнпгашах 
«свободы, рппепства и братства». Законода-
тельную власть конституция предоставляла 
одной палате, избираемой па три года всеобщим-
прямым н тайным голосованием. Исполнитель-
ная власть вручалась президенту республики, 
избираемому на 4 года всеобщим голосованном! 
и ответственному вместо со всеми другими аген-
тами власти перед Законодательным собраппем." 
Освященпое хартией 1830 разделение испол-
нительной и законодательной пластей кон-
ституция 1848 доводила «до невыносимого ан-
тагонизма» ( М а р к с , Восемнадцатое брюмера! 
Луи Бонапарта, в кн.: M а р к с и Э н г е л ь с,: 

Соч., т. VIII , стр. 335). Парламент мог устра--
нить президента, но президент не мог устра-
нить парламента. Прапо пересмотра' копстп^ 
туцнн предоставлялось только Законодатель—' 
ному собранию; пересмотр был обставлеп-такн-} 
мн условиями, к-рые делали его почти неосу-
ществимым практически (таким путем бурзкуаз-» 

1 иые республиканцы надеялись обеспечить не-
прикосновенность своего детшця). При: этом 

старая организация > административного -ап-
парата, суда, полиции-, армии осталась почти5 

нетронутой. - ; 
Первым применением новой конституции бы— 

ли выборы президента республики; опп состол-
лисЫО/XII . Результаты выборов былн следую--
щпе: из 7.449.471*голоса Луп Бонапарт получил-
5.534.320, Кавеньяк —1.442.302, Лодрю-Рол--
леп—371.431, Распайль —36.920, Ламартнн— 
17.910. Шангарнь^—4.790. «10-е декабря 1848 г.; 
было днем к р è с т ь я н о к о г 0 в о с с'т а и и яд 

i Лишь С этого дня начинается февраль для' 
•французских крестьян.:. Наполеон был для 
; крестьян пе личностью, а программой. Со зпа-1 
1 менами,-с музыкой шли-они- к, избирательной-

ФРАНЦИЯ 
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ypiwi, восклицая: „Plue «i ' impôts, Л bas los 
riches, Л bns lu république! Vivo l 'Empereur!" 
(Ие надо подите», дол о (I богачей, долой ре-
спублику! Да здравствует император! )»(М и р кс, 
(Классовая борьба во Франции], в кн.: M а р к с 
н Э н г е л ь с , Соч., т. VIII , стр. 30). 

20/Х11 Лун Бонапарт, присягнув на вер-
ность конституции, был возведен в должность 
президента республики. 21 Лун Наполеон со-
ставил свое первое министерство под председа-
тельством Одилоиа Барро. Командующим пн-
рнжекой Национальной гвардией и парижским 
военным округом был утвержден ген. lllaii-
гарньо, префектом полиции—б. ясандармскнй 
полковник Ребнльо. Состав министерства Оди-
лона Барро, подавляющее большинство чле-
нов которого состояло нз монархистов, вы-
звал большое недовольство партии буржуазных 
республиканцев, тем более, что представители 
последних стали вытесняться и нз местной ад-
министрации (отставка 50 префектов-респу-
бликанцев и их замена роялистами). 29/ХП 
депутат Раго, инспирированный монархиста-
ми, внес в Учредительное собрание предло-
жение о созыве на 1 У/1 II 181!) нового Зако-
нодательного собрания и о назначении выборов 
в таковое па 4/1II. Роспуск Учредительного 
•собрания был объявлен необходимым «для пос-
•становлепня потрясенного кредита». Одновре-
менно с предложением Раго министерство орга-
низовало по всей Ф. подачу петиций, в которых 
приглашали Палату распустить себя. Дважды, 
6/1 H 26/1, Учредительное собрание пыталось 
•свергнуть министерство. 26/1 министр внутр. 
дел Фоше внес законопроект о правах союзов, 
предусматривавший полное запрещение клу-
бов, но Собрание отвергло срочность обсуисде-
яия этого законопроекта. 29/1 Паршк был нат 
водной войсками. Правительство явно прово-
цировало восстание, к-рое дало бы ему предлог 
д л я разгона Собрания, но нн одна нз фракций 
республиканской партии не поддалась на эту 
провокацию. Конфликт меясду президентом и 
Палатой закончился победой первого—приня-
тием резолюции о роспуске Учредительного со-
брания и о созыве нопого Законодательного со-
брания (14/II). 

«Насколько зверски эти чистые республи-
канцы злоупотребили физической силой по от-
ношешш к пароду, настолько трусливо, роб-
ко, малодушно, бессильно онн отказались от 
•борьбы теперь, когда надо было отстоять 
•свой республиканизм и своя права законода-
телей против исполнительной власти и роялн-
-CTOB... Онн не погибли, a исчезли» (М а р к е , 
Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, в кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. VII I , стр. 339). 

Борьба с реакционной политикой президента 
Бонапарта и «партии порядка» толкала мелко-

•бурясуазную демократию на путь сблшкешш 
•с рабочим классом. Ответом на этот новый 
подъем демократического двияеения был закон 
21 / I I I о клубах, запретивший нх существова-
ние. Еще раньше, 7 / I I I , в Бурже в верховном 
•суде, началось слушанием дело группы рево-
люционеров, привлеченных к ответственности 
з а выступление 15/V 1848. Процесс закончился 
3/ IV обвинительными приговорами в отно-
шении Барбеса (ссылка), Альбера (ссылка), 
Бланки (10 лет зашдачония), Собрно (7 лот 
тюрьмы), Распайля (6 лет тюрьмы), Б . Флотта 
и Кантона (5 лет); кроме того Лун Блан, Кос-
ендьер и четыре других подсудимых были 
.заочно приговорены к ссылке. Внешняя поли-

тика президента носила такой ясе реакционный 
характер, как и его внутренняя политика. 
14/IV 14-тысячный корпус генорала У Онн» (см.) 
отплыл к борогам Италии в Чнвита-Веккию. 
16/IV Учредительное собрание вотировало ми-
нистерству кредит в 1.200.000 фр. дли посылки 
эскадры в воды Средиземного моря: экспеди-
ция Удино была затейна под предлогом борьбы 
с преобладанием Австрии в итал. делах, п дей-
ствительности— дли сверясения Римской рес-
публики и восстановления светской пласт и папы 
(см. Лтллия , Исторический очерк). 

В мае состоялись выборы п Законодательное 
национальное собрание. Выборам предшество-
вала агитационная кампания, в к-рой участво-
вали все три политических лагеря — «белые» 
(объединенные монархисты), «синие» (умерен-
ные буржуазные республиканцы) и «красные» 
(блок левых республиканцев и социалистов). 
«Партии порядка» (объединенные монархисты) 
особенно сильно спекулировала на 45-сантим-
ном налоге, оттолкнувшем доровню от респуб-
лики. Избирательная агитации умеренных рес-
публиканцев «Друзей конституции» страдала 
отсутствием положительной программы и была 
столь консервативной, что не могла привлечь 
к себе внимания масс. 

Зато программа «красного» блока левых рес-
публиканцев и социалистов, опубликованная 
5/1V от лица «Комиссии демократической и со-
циальной прессы» (к ней примкнули 7 лево-
демократических и социалистических газет, 
среди них «Реформа»), предусматривала «ре-
шительную защиту республиканского строя я 
всеобщего прямого голосования», «развитие 
конституции в демократическом духе», под-
чинение исполнительной власти законодатель-
ной, «реальную свободу печати», «неприкосно-
венность права собраний и союзов», «право 
иа труд», «демократическую организацию кре-
дита», переход в руки государства страхового 
дела, банков, яселезных дорог, каналов, руд-
ников, «уничтоясенне ростовщичества», сокра-
щение бюдясета, справедливую раскладку на-
логового бремени. 

Выборы в Законодательное собрание закон-
чились победой «партии порядка», которая по-
лучила около 500 мест. Умеренные республи-
канцы потерпели полное пораясение—онн про-
вели толысо 70 кандидатов, причем забалло-
тированы былн такие люди, как Ламартнн и 
Марраст. «Красные республиканцы» получи-
ли 180 мест, их вояедь Ледрю-Роллен, избран-
ный в пяти департаментах, собрал 2 миллиона 
голосов. Таким образом выборы обнаруяенли 
факт нового обострения классовых противо-
речий в стране. 

Период конституционной республики н За-
конодательного национального собрания. 29/V 
открылись заседания Законодательного собра-
ния. Февральская революция вступила в поло-
су борьбы мелкой бурясуазнн с крупной бур-
ясуазней и президентом Бонапартом, борьбы, 
закончившейся пораясением мелкой бурясуазнн, 
новой победой реакции. Поводом к решающему 
столкновению послужили вопросы внешней по-
литики— римская экспедиция. 11/VI Лодрю-
Роллен, вояедь партии Горы, внес нродлоясоние 
о предании суду президента п его министров, 
виновных в прямом нарушении конституции, 
запрещающей применений военных сил фран-
цузской республики против свободы какого бы 
то ни было народа. 12/VI Законодательное 
собранно приступило к обсуясдонню предло-
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женин Лодрю-Роллона; oitn было отвергнуто 
377 голосами против 8. Депутаты Горы но 
приняли участия н голосовании; иоториоп по-
ражение в парламенте, онн решили порспести 
борьбу иа улицу, но прибегал однако к ору-
яппо. Организованная 13/VI вояедямн мелкой 
бурягуазпн мирная демонстрация, «процессия» 
в 30.000 человек, болыпеП чветыо националь-
ных гвардейцев, была разогнана войсками ге-
нерала Шангарньо, преяедо чом достигла зда-
пня Законодательного собрания. Ледрю-Рол-
леп п сопровожденнн нескольких депутатов 
Горы отправился тогда в консерваторию ре-
мссл и искусств, располоясоипую п самом цои-
тпо народных кварталов правого берега Сены. 
Была выпущена прокламация с призывом к 
восстанию, нашедшая впрочем лишь слабый 
отклик п Париясе. Нз частей Национальной 
гвардии, на которые рассчитывала Гора, на 
месте действия появился один только артил-
лерийский лепюп (под начальством старого 
республиканца Ренара). Правда, на соседних 
улицах рабочие стали строить барршеады, но 
попытки распространить восстание на осталь-
ные районы Парняга но имели успеха. Прави-
тельственные войска без особого труда рас-
сеяли демопстрантоп н овладели баррикадами, 
при взятии которых было убито два солдата и 
семь инсургентов. 

Поралсеиие мелкобурлсуазпой демократии в 
день 13 нюня 1849 знаменует собой начало 
парламентской диктатуры «партии порядка» 
(М а р к с). Начинается новая полоса прави-
тельственных репрессий. Париж, Лион и около 
полутора десятков департаментов былн объ-
яплепы па осадном положешш. 34 депутата 
Горы, в т. ч. такие, icaic Ледрю-Роллеп, Конси-
дераи, Феликс Пиа, былп привлечены к судеб-
ной ответственности, восемь из ппх былн аре-
стованы, остальпыо беясали за границу; левое 
крыло республиканской napTira оказалось в 
значительной степенн обезглавленным. «Одно-
временно с ео п а р л а м е н т с к о й с и л о й 
у демократической мелкой бурясуазии отнята 
была таюке ео в о о р у ж о н п а я с и л а; 
были распущены парнлсская артиллерия и 8-й, 
9-й и 12-й легионы национальной гвардии» 
СМ а р к с и Э и г о л ь с, Соч., т. VIII , стр. G2). 
Шесть самых распространенных левых газет, 
среди них «Реформа» и прудоповскнй «Народ», 
былн закрыты, а типография, в которой онн 
печатались, разгромлена. Усилились репрес-
сии н против иностранных революционеров: 
19,/VII Марксу было предписано оставить Па-
рня: н выехать в деп. Морбпган, известный 
своим крайне нездоровым климатом (вместо это-
го он 24/VIII выехал в Лондон). В середине 
августа роялисты объявляют перерыв заседа-
ний Законодательного собрания на два месяца, 
которые были нспользовапы для усиления бона-
партистской агитации среди всех классов об-
щества. 1/XI, после возобновления заседаний 
Законодательного собрания, министерство Оди-
лопа Барро, подвергшееся небольшой реоргани-
зации, еще 2/VI было заменено, несмотря на 
протест «партии порядка», министерством ге-
нерала д'Опуля, парламентское министер-
ство «партии порядка» уступило место «мини-
стерству приказчиков», лпчпому министерству 
президента. В короткое время личный состав 
центральной и местпой администрации обно-
вился за счет усилеппого привлечения в нее 
людей, известпых своими бонапартистскими 
симпатиями. 27/Х1был принят закон, подтвер-

G. С. Э. т. 1ЛПП. 

4 ни 010 
Липший запрещение стачек, 20/ХII — закон, 
лосстаповиппшй налог на вино, 11 /11850—закон 
о школьных учителях, подчинивший их про-
изволу префекта, 5/11 префект полиции распо-
рядилси вырубить все «деревья свободы», но-
саясеипыо поело февральской роволющш, 10/11 
он предписал своим комиссарам усилить над-
зор за собраниями и сходками («социализм,— 
заявлял прн этом Карльо,—есть не что иное, 
как варварство»). Эта реакционная полити-
ка дополняется мероприятиями демагогическо-
го порядка. Сюда относятся: закон 3/II 1850 
об общественных банях, закоиопроо!ст 2G/II о 
«Почетном ссудном банке» (остался на бумаге), 
закон 13/IV об оздоровлении жилищ бедно-
ты, закон 18/VI о пенсиях для стариков, за-
кон 15/VII об общестпах взаимопомощи, закон 
10/XII о бесплатной выдаче беднякам докумен-
тов, необходимых прп оформлении брака, и т. д. 
Наряду с этим закон 15/III о народном обра-
зовании отдавал школу под фактический над-
зор духовенства. Знаменитый историк Мн-
шле был лишен кафедры за свои республикан-
ские взгляды. 

Реакционная политика правительства вызы-
вала растущее недовольство масс, к-рое н про-
рвалось наружу на дополнительных выборах 
10/1 II 1S50. Кандидаты «демократнческо-со-
циалнстпческого комитета» одерясалн в этот 
деиь победу над кандидатами консервативного 
«Избирательного союза». Парияс долясеп был 
избрать трех депутатов; избрапы былн Поль 
де Флотт, участник июньского восстания 
1848, сосланный, а затем помилованный пре-
зидентом (он получил 120.972 голоса), Франсуа 
Вндаль, социалистический писатель, бывший 
секретарь Люксембургской комиссии (он полу-
чил 128.439 голосов), и Ипполит Карпо, сын 
знаменитого члена Конвента, левый республи-
канец, бывший министр народного просвеще-
ния Временного правительства (он получил 
132.797 голосов). 

Результаты выборов 10/111 вызвали пани-
ку среди крупной бурясуазии Парияса. Бпряса 
ответила на них падением курсов. Бурисуазные 
газеты заявляли, что «Париж находится в ру-
ках врагов общественного порядка», что «ре-
волюция начинается сызнова». Вскоре требова-
ние ограничения избирательного права сдела-
лось лозунгом всей «партии порядка». 3/V но-
вый министр внутренних дел ярый реакционер 
Барош объявил о создании комиссии нз 17 че-
ловек—«бургграфов», как их впоследствии на-
зывали,— для выработки проекта об измене-
нии избирательного закопа 15/III 1849; в со-
став этой комиссии вошли все парламентские 
лидеры «партии порядка», причем зачинщиком 
законопроекта выступал Tbep.31/V 433 голо-
сами против 2-11 Законодательное собрание 
приняло новый избирательный закон, преду-
сматривавший введение трехлетнего ценза осед-
лости и некоторых других ограничений, специ-
ально паправлеппых против рабочего класса и 
отнявших право голоса у трех миллионов че-
ловек. Столкновения меясду Законодательным 
собранием п Бопапартом возобновились, как 
только вотумом «партш! порядка» было отме-
нено всеобщее избирательное право. Поводом 
к возобновлению борьбы п о с л у я с и л о п р е д л о -
ясепне министерства повысить до 3 млн. фр. 
еясегодный о к л а д президента. М о н а р х и ч е с к о е 
большинство пошло навстречу президенту и 
в о т и р о в а л о е м у е д и н о в р е м е н н у ю п р и б а в к у в 
2.100.000 ф р . , a через д в а д п я , н е с м о т р я н а 
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многочисленны«) возражения, дополнительно 
600.000 фр. дли покрытия расходов по пере-
устройству Елисейского диорцп. 11/VIII За-
конодательное собрание прерналоиа три месяца 
свою работу, оставив вместо себя иа ото время 
«перманентную комиссию нз 25 человек», боль-
шинство к-рых былн людьми открыто враждеб-
ными бонапартизму. 

Тактика республиканской партии состояла 
в это время в том, чтобы воздерживаться от 
всяких насильственных действий п ожида-
нии всеобщих выборов 1852. Составленный п 
таком духе манифест—оп был опубликован 
11/VII1 "1850—привел к расколу депутатоп 
Горы: 84 нз них одобрили тактику мирной 
пропаганды, а 2-1 отделились и под руковод-
ством адвоката Мишеля (нз Буржа) образовали 
«Новую гору», склонявшуюся к революцион-
ным методам борьбы. Правительство беспо-
щадно расправлялось со всеми проявлениями 
«мятеясного духа» (арестами, процессами, ссыл-
ками, перемещением ненадежных полков, вве-
дением осадного положения); оно ясе усиленно 
спекулировало па них, выставляя себя един-
ственным защитником «порядка» в стране. 

12/IX в Париже начались маневры и смотры 
частей гарнизона, среди к-рых велась активная 
бонапартистская пропаганда, подкрепляемая 
щедрыми подачками (деньгами, вином, сигара-
ми, колбасой). 10/Х на большом смотру в Сато-
рн войска продефилировали мимо президента с 
возгласами «Да здравствует Наполеон», «Да 
здравствует император». «Перманентная комис-
сия» Законодательного собрания заявила про-
тест, па который Бонапарт ответил тем, что 
22/X передал портфель воеппого министра сво-
ему верному другу—генералу Шрамму. 24/1 
Луи Бонапарт под предлогом, что ни одна пар-
тия пе располагает большинством в Законода-
тельном собрании, составил внепарламентское 
«безпмениое министерство», как окрестила его 
либеральная пресса. «Партия порядка» в союзе 
с Горой ответила па образование этого мини-
стерства отклопепием предложения о дополни-
тельном ассигновании президенту 1.800.000 фр. 
на представительство (8/II). Отвергая мысль о 
реставрации Империи, большинство Законода-
тельного собрания оказывалось однако не в 
состоянии преодолеть раздиравшие его внут-
ренние протнпоречпя. 

«В ноябре 1849 г. Бонапарт удовольствовался 
н е п а р л а м е н т с к и м министерством, в 
январе 1851 г. в н е п а р л а м е н т с к и м , 
а 11 апреля он почувствовал себя достаточно 
сильным, чтобы образовать а н т п п а р л а -
м е н т с к о о министерство... Эта градация ми-
нистерств была термометром, отмечавшим по-
степенное уменьшение жнзнешюй теплоты пар-
ламента» ( М а р к с , Восемнадцатое брюме-
ра. . . , в кн.: М а р к с н Э н г е л ь с , Сочине-
ния, т. VI I I , стр. 382). В состав министерства 
11/IV вошли в подавляющем большинстве лю-
ди, уясе бывшие ранее министрами и доказав-
шие свою преданность президенту. Лозунгом 
бонапартистов становится теперь «пересмотр 
конституции» с целью отмены ее 45 статьи, 
запрещающей переизбрание президента. Бо-
напартистские газеты и брошюры системати-
чески запугивают бурясуазпого читателя иер-
cneicTHBofi ужасов, ожидающих собствешшче-
скую Францию в мае 1 8 5 2 к о г д а Лун Напо-
леон долями будет слоншть свои полномочия. С 
5/V по 31/VI общее число петиций о пересмот-
ре конституции, подапных в Законодательное 
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собрание, достигло 13.204 при 1.123.025 под-
писях. Против пересмотра было подано толь-
ко 520 индивидуальных петиций. Тем не менее 
19/VII в Законодательном собрании, после ше-
стидневных бурных прений, пересмотр был 
отвергнут, т. к. пе собрал требуемых законом 
трех чотпертей голосов (за пересмотр пыекала-
лись 440 человек против 278). В этот критиче-
ский момент «партии порядка» решила сойти 
со сцены и прервала заседания Законодатель-
ного собрания на три месяца, с I0/VII1 до 
4/ХI. «Этим самым она отдавала себя во власть 
событий, т. е. во власть той силы, которой 
она в своей борьбо с народом уступала один 
атрибут власти за другим, пока она пе оказа-
лась сама совершенно бессильной» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. VIII , стр. 388). 

Президент использовал парламентские ка-
никулы для укрепления своего положения. 
Подготовка государственного перепорота всту-
пила в решительную фазу. 10/Х 1851 Луи 
Бонапарт заявил министрам о своем намере-
нии восстановить всеобщее избирательное пра-
во, что долито было явиться новым вызовом по 
адресу Собрания, издавшего закон 31 /V 1850, 
н создать президенту ореол «защитника» де-
мократии. 27/Х министерство Фоше Баронш 
было заменено другим, более однородно бона-
партистским, в состав к-рого вошли де Ториньи 
(министр внутренних дел) и генерал Леруа де 
Септ Арно. Последний припадлежал к числу 
доверенных лиц Луи Бонапарта и был посвя-
щен во все его пЛаны; то ясе следует сказать и 
о новом префекте полиции де Mona. 

4 /XI Законодательное собрание возобновило 
свои эаседапия. В тот ясе день было оглашено 
послание президента, заключавшее в себе пред-
лолсепие о восстановлении всеобщей подачи 
голосов. Распинаясь в своей преданности «де-
лу порядка», президент запугивал парламен-
тариев упоминанием о «заговорах демагогов» 
н доказывал, что «восстановить всеобщее го-
лосование—значит отнять у граясданской вой-
ны ее знамя, у оппозиции—ее последппй аргу-
мент». 13/XI Законодательное собрание 355 
против 348 голосов отвергло предложение ми-
нистерства, но голосование вскрыло всю глу-
бину противоречий, раздиравших палату. 
Раздоры меясду республиканцами и монархи-
стами, меясду орлеанистами и легитимистами 
достигли в ией такой остроты, что делали ее 
совершепно бессильной против бонапартизма. 
Это бессилие ясно обнаружилось 17/XI, когда 
против меньшинства 108 голосов был отвергнут 
т. н. «Закои о квесторах», по к-рому президиум 
Законодательного собрания наделялся правом 
непосредственного вызова любого количества 
войск, необходимого для его защиты. 

В то время как большинство собрания с за-
крытыми глазами шло навстречу своей гибели, 
в Енисейском дворце закапчивались послед-
ние приготовления к государственному перево-
роту. Французский банк финансировал его 
крупной суммой в 25 млн. фр. В Париж стя-
гиваются все новые п новые войска. 26/XI , 
раздавая медалп промышлепппкам, премиро-
ванным на Меясдупародпой выставке в Лондоне, 
Лун Бонапарт вызывает бурю аплодисментов 
своей речью, клеймящей, с одной стороны, 
«демагогические пдои», с другой—«монархи-
ческие галлюцинации» большинства Законода-
тельного собрания. Разрыв меясду буржуаз-
ным парламентом п внепарламентской массой 
бурясуазии завершился. 
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В ночь ил 2/XII государственный нороворот 
совсрптлсн. Войска, ипсчнтыпаппшо 25.000 
штыков, С.ООО сабель и многочисленную ар-
тиллерню, заняли всо подступы к Бурбонско-
му и ЕлнсеПскому дворцам, а таюко всо вояс-
псПшно стратсгнчоскно пункты Парняса. 10 
видных допутатов Законодательного собрания, 
известных своей враясдебностыо к Лун Бона-
парту,— среди них Тьер и Баз, левыо респуб-
лнканпы—Бон, Греппо, Лаграняс, Мно, гене-
ралы Кавевьяк, Шавгарньо, Бедо, Ламо-
рнсьер, Лефло, Шаррас,—были арестованы по 
обвинению «в заговоре против безопасности 
государства и в хранепнн оруясня»; аресто-
вано было такясе свыше 00 левых республикан-
цев. Расклеенный утром следующего дня де-
крет президента объявлял о роспуске Законо-

• дательного собрания, о восстаповлевнп всеоб-
щей подачп голосов, о пазпачеппп плебнецнта 
па 14—21 /XII , о роспуске государственного 
совета и о введении воовного полоясення па 
всем пространство первого (паринсского) воен-
ного округа. Одновременно были расклеены 
два воззвания, «к народу» и «к армпп», в к-рых 
президент оправдывал свои действия тем, что 
Законодательное собрание «сделалось очагом 
заговоров», что «оно кует оружие для граяедап-
ской войны» п «подвергает опасности спокой-
ствие Франции»; паселенпе призывалось утвер-
дить своим голосованием проект новой ковсти-
туцин, восстанавливавшей освоввые черты ре-
яснма Консульства (см.) (избираемый на 10 лет 
глава государства, министры, зависящие толь-
ко от исполнительной пластн, государствен-
ный совет, подготовляюпшй законопроекты, 
две законодательные палаты). 

Несмотря на все принятые моры воеппого н 
полицейского порядка, переворот 2/XII вы-
звал в столице ряд попыток сопротивления. 
220 депутатов распущенного парламента собра-
лись в зале мерпп 10-го округа и по продлоисе-
пшо вояедя легитимистов Боррье приняли де-
крет, отрешавший Луш Бонапарта от доляс-
ностн президента и предававший его верхов-
ному суду по обвинению в нарушении консти-
туции; декрет объявлял о переходе исполни-
тельной пластн к Законодательному собранию 
и обязывал населенно отказывать в повинове-
нии бывшему президенту. Комедия легаль-
ного «сопротивления» закончилась появлевнем 
в мерин небольшого отряда солдат, арестовав-
шего всех присутствующих депутатов (прези-
дент собрания Дюпен сбеясал еще раньше); 
большая часть на них была впрочем освобо-
яедена уясе чорез несколько дней. Тем временем 
группы левых республиканцев—Виктор Гюго, 
Мишель (нз Буряса), Эмашоель Араго, Эскн-
рос, Мадьо де Монисо, Шельшар и нек-рые дру-
гие—организовали «Комитет сопротивления», 
выпустивший прокламацию, к-рая объявляла 
Лун Бонапарта вне зшеона и призывала насе-
ленно к оруясшо для защиты конституции. 
Этот прпзыв к воссташпо пашел слабый от-
клик в массах. Утром 3 /XII в Сент-Аптуапском 
предместьн появились- первые баррикады,—на 
одной нз них был депутат Бодеп; 4 /XI I барри-
кады были воздвигнуты в ряде кварталов, про-
славлевпых свопм революционным прошлым, 
по число сраясающнхся пе превышало 1.200— 
1.500 человек. Эта маленькая кучка бойцов 
была без труда раздавлена бонапартистской 
солдатчиной. 3 /XI I был сформирован новый 
кабинет, во главе к-рого стоял один нз актив-
нейших деятелей государственного переворота, 
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сводный брат Лун Наполеона, герцог до Мар-
ии (см.). 5/XII в Паринсо сопротивление бы-
ло подпилено, ряд республиканских восстаний 
вспыхнул в центральных, восточных и особен-
но южных департаментах. 

Репрессии, последовавшие за декабрьским пе-
реворотом, превзошли по своему размаху далее 
белый террор Кавовьяка. 32 департамента бы-
ли объявлены на осадном полоясепни. 3/XII 
был издан декрет, учреяедающнй так называе-
мые «смешанные комиссии» n состане префекта, 
прокурора n командующего войсками депар-
тамента, облеченные неограниченными полно-
мочиями; лсертпою этих судилищ, дейстпопав-
ших в полпой тайне и чащо всого на основании 
доносов, былн главным образом республикан-
цы и социалисты. По официальным, явно умевь-
шенпым данным, число арестованных поело 
2/XII в одном Парписе превысило 20.000; 1.545 
человек былн изгнаны нз Ф., 2.804—осуждены 
на тюремное заключение, 9.530—сосланы в Ал-
жир, 239—в Кайевпу, 5.450 былн отданы под 
надзор полпцпп. Среди изгнанных было 06 быв-
ших депутатов—это были почти исключительно 
республиканцы. «Лун-Наполеоп пришел к вла-
сти потому, что открытая война, которая 
велась в течевне последних четырех лет меяс-
ду разными классами французского общества, 
утомила нх, расшатала их боевые силы... 
благодаря традиции, связанной с ого именем, 
оп был поставлев в такое полоясепие, что был 
в состоянии, хотя бы и временно, сохранить 
р а п п о п о с н о б о р ю щ и х с я к л а с -
с о в ф р а н ц у з с к о г о о б щ е с т в о » 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т. VIII, 
стр. 425 и 422). Спекулируя на страхе бур-
ясуазнн перед пролетариатом и па ненависти 
последнего к бурясуазпому парламенту, к «пар-
тии порядка», Лун Бонапарт использовал в то 
ясо время недовольство крестьян февральской 
республикой, их предрассудки, нх веру в чело-
века по имени Наполеон, который возвратит 
деровпе всо утрачеппоо ею со времени первой 
революции и Первой Империи, избавит от ка-
питалистической кабалы и растущего разоре-
ния. Таковы особенности бонапартизма как 
политической системы: «Эквнлнбрнровать, что-
бы пе упасть,—заигрывать, чтобы управлять,— 
подкупать, чтобы правиться,—брататься с по-
донками общества, с прямыми ворами и : кули-
ками , чтобы дерясаться не толысо па штыке» (Л е -
п н п , Соч.,т. XII , стр. 377). А. Молок. 

ВТОРАЯ ИМПЕРИИ. 

Плебисцит 21 декабря, проведенный под 
сильным давлением местных властей и влия-
тельного на селе духовенства, одобрил пере-
ворот 7,4 млн. гл. обр. крестьянских голосов 
против 592 тыс., высказавшихся отрицательно, 
и ок. 1,5 млп. воздерясапшихся. Луп Напо-
леон, получивший в силу этого вотума звание 
президента республики па 10 лет и полномочие 
единолично составить для Франции новую кон-
ституцию, использовал свою диктаторсясую 
власть преяеде всего для окончательного по-
давления всякой, даже легальной оппозиции 
и ликвидации всех центров, вокруг к-рых она 
могла бы в дальнейшем сформироваться. Кон-
ституция, опубликованная 15 января 1852, 
восстанавливала в сущности релепм Консульства 
(см. выше). Законодательный корпус, избирае-
мый всеобщим голосованием, лишен был права 
законодательной инициативы и права запро-
сов, созывался и распускался решением нс-
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полннтельиой пласт», получал из рук послед-
ней своего председатели и реглпмеит заседа-
ний,.имел п течопио года максимум одиу трех-
месячную сессию. Сенат, состоявший нз по-
жизненно назначаемых президентом членоп, 
являлся «хранителем конституции» и со тол-
кователем, мог дополнять ое своими соиатус-
консультамн и отменить любоо рошенно Зако-
нодательного корпуса. Гос. совет, представля-
нший собой высшую судобно-ядмнннстратин-
ную инстанцию, подготовлял по предложению 
м!ншстров законопроекты и защищал нх через 
своего представителя в Закоподат. корпусе. 
.Министры назначались президентом,былн толь-
ко перед ним ответственны и но образовыва-
ли единого солидарного кабинета. Таким обра-
зом фактически вся полнота власти была со-
средоточена в руках президента. Парламента-
ризм п все сопутствующие ему буржуазные 
«свободы» былн уничтожены. «Исполнительная 
власть подчинила себо общество» (M а р к с). 
Предпринятое президентом вслед за изданием 
конституции турнэ по Франции, во время к-рого 
департаментские власти инсценировали мани-
фестации в пользу восстановления монархии, 
завершилось ликвидацией последних, чнето 
формальных, признаков республики. В силу 
сенатус-консульта 7/XI 1852 Лун Наполеон 
принял наследственный в семье Бопапартоп 
титул императора под именем Наполеона III 
и получил цивильный лист в 25 млн. Новый 
титул естественно не вносил существенных из-
менений в характер уже ранее установлен-
ной диктатуры, а был только ее внешним офор-
млением. Эта диктатура несмотря на свою 
кажущуюся независимость фактически опи-
ралась па финансовую бурясуозню, оказавшую 
ей мощпую поддеряску на бирясе, и иа консер-
ватнпные слон собственнического крестьян-
ства, видевшего в Луи Бонапарте в силу т. н. 
наполеоновской традиции защитника своих ин-
тересов и символ военной славы Франции. 

Период «авторитарпой» Империи (1852— 
1SG0). Этот период длился п течение первых 
8 лет, когда без изменений функционировал 
реишм.устаповлеипый конституцией 1852. Про-
исходившие время от времени выборы в Па-
лату п муниципальные органы не наруша-
ли кладбищенского спокойствия политической 
ясизнн во Ф. Предвыборная борьба исчезла, 
т. к. власти в центре и па местах фактически не 
допускали никаких кандидатур помимо офи-
циальных. К тому жо обширные категории 
чем-либо подозрительных правительству лиц 
были вовсе лишены избирательных прав. По-
литически наиболее активные элементы, осо-
бенно нз числа рабочих, сделались ясертвамп 
бурясуазной реакции еще в предшествовавшие 
годы. Из бурясуазных партий орлеанисты, 
представлявшие интересы банковского капи-
тала, почто полностью перешлп па сторону 
правительства; легитимисты—партия крупных 
землевладельцев, ослабленная союзом церкви 
с бонапартизмом, — временно отказались за 
редкими исключениями от всякой политической 
деятельности; только бурясуазные республи-
каицы, используя прочные республиканские 
симпатии среди масс в больших городах и про-
мышленных районах, сумели частично восста-
новить свои связи, благодаря чему нм удалось 
на выборах 1857 провести в Законодат. кор-
пус 3, а па дополнительных выборах 1859 еще 
2 своих кандидатов. Этот успех, достигнутый 
лишь к концу периода, имел только прннцп-
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ииальноо зиачонио, ибо пыборы благодари си-
стеме «официальных кандидатур» и неприкры-
т о м у давлению иа нолю избирателей давали не-
изменно огромное бонапартистское большинст-
во. Деятельность Законодательного корпуса, 
ограниченная вотированием бюджета и нек-рых 
представляемых правительством закопоироек-
топ, утратила псикоо политическое значение 
еще п пиду иопубличности его заседаний и зп-
прота печатать отчеты о прениях. Закон о пе-
чати, который поставил выход газет в полную 
зависимость от произвола центральных и де-
партаментских нластей, устанавливал высокие 
залоговые взносы и затруднял распростране-
ние неправительственных органон, привел к ли-
квидации за редкими исключениями всей оппо-
зиционной прессы. Высшая школа после уда-
ления неугодных правительству профессоров 
превратилась в очаг реакционных и бонапар-
тистских идей, средняя и низшая школы были 
отданы под опеку церкви и религиозных кон-
грегаций. Духовенство сохранило свободу сло-
ва, печати и собраний, в которых было отка-
зано бурясуазии, получило значительное при-
ращение бюджета (до 7 млн.) за счет уменьше-
ния бюджета народного образовании и за 
7 лет значительно увеличило свои кадры (свя-
щенников с 48 тыс. до 52 тыс., монахинь с 
34 тыс. до 89 тыс., семинаристов с 18 тыс. до 
22,8 тыс.). Экономическая политика Наполео-
на III служила интересам финансовой олигар-
хии как опоры династии. Опасаясь безработи-
цы и связанных с нею рабочих движений, На-
полеон, следуя в этом традициям Первой Им-
перии, предпринимает обширные строитель-
ные работы. С 1853 под руководством Сенского 
префекта Османа началась радикальная пере-
стройка Парижа, затянувшаяся до конца Им-
перии и потребовавшая огромных капитало-
вложений. Прн этом узкие улички и переулки, 
характерные особенно для рабочих районов 
Паршка н весьма благоприятные для развора-
чивания баррикадных боев, подвергались ре-
шительному уничтожению и заменялись ши-
рокими асфальтированными бульварами, об-
легчавшими комбинированные действия псех ро-
дов войск против революционеров. Аналогич-
ные работы былн организованы и в ряде дру-
гих городов (в Бордо, Марселе, Гавре и пр.). 
Чтобы компенсировать буржуазию за утрату 
политической пластп и отвлечь ее внимание от 
политической деятельности, правительство все-
мерно поощряло грюндерство, аясиотаяс, бнр-
лсевые спекуляции. Вызвав к жизни в 1852—53 
банки «Поземельного кредита», «Движимого 
кредита» и пр. , оно могущественным образом 
способствовало концентрации капиталов. «Дви-
жимый кредит» например занимался гл. обр. 
акционированием предприятий и слиянием мел-
ких компаний в круппые. Такие лее цели пре-
следовало и законодательстпо в области яс.-д. 
строительства: сведение 24 мелких яс.-д. ком-
паний в 6 крупных, удлинение сроков их кон-
цессий до 100 лот и т. п. Благодаря этим меро-
приятиям спекулятивная горячка охватила 
самые широкие слои имущих классов, и в 
конце 50-х гг. одни буржуазный политик прн-
нуяедеп был констатировать, что «буржуазия 
занята только погоней за деньгами». Наконец 
шовинистически настроенную мелкую буржуа-
зию Наполеон I I I стремился занять зрелищем 
своих выступлений на меясду народной арепо 
н усилиями верпуть Ф. уторяппую с 1815 ру-
ководящую роль в европейской полптико. Бли-
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жаЙшеЙ задачей ого внешней политики былн 
ликвидация враждебных Ф. трактатом 1815, 
что было невозможно боа поддержки Англии. 
К союзу о Англией . Наполеона нлокли и ого 
личные симпатии, обусловленные том, что Ан-
глии перпзп из великих доржав признала но-
роворот 2 декабри и своей дипломатией содей-
ствовала упрочению Наполеоновской династии. 
Учитывал враждебность Англии к России в свя-
зи с ролью последней в Европе, Авнн и особен-
но на Ближнем Востоке, Наполеон III актн-
вно вмоншвается в запутанный клубок ближ-
невосточных противоречий и, действуя в тесном 
контакте с английской дипломатией, обостряет 
кон(|1ЛИ1ст меясду Россией и Турцией. Оккупация 
прндунаПскнх кннясеств русскими войасами и 
уннчтоясенне русскими турецкого флота прн 
Сннопо (1853) явились поводом для вооруясеи-
пого выступления Англии и Ф. иа стороне 
Турции. Война союзников (к к-рым примкну-
ла n Сарднинл) против России (см. Крымская 
война), локализованная в Черном море, за-
кончилась падением Севастополя, после чего 
на Париэкхком конгрессе 185G (см.) был под-
писан, по выралсешпо Пальмерстона, «хоро-
ший, превосходный и выгодный» для Англии 
мнр. Что касается Франции, понесшей в войне 
крупные материальные исертвы (свыше мил-
лиарда одних военных расходов), то она ие 
получила по Парнисскому мнру никаких тер-
риториальных выгод, зато Наполеон лично 
приобрел значительное влияние в европейских 
делах и упрочил полоясенно своей династии. 
Руководящая роль императора в дипломати-
ческом разрешении вопросов, связанных с воз-
никновением Румынии (см.), а такясе визиты 
в Париж различных государей Европы явились 
внешним выраясеннем меясдународных успехов 
Второй Империи в этот период. Сюда надо от-
нести и результаты итальянской войны 1859, 
которую Франция вела против Австрии в со-
юзе с Сардинией (см. Лвстро-иишльяиская вой-
на 1850). Самое участие Ф. в войне за нзгна-
пно Австрии нз пределов Апеннинского п-ова 
было обусловлено тайным соглашением с Пье-
монтом (1858), по которому Ф. доляспа была 
получить территориальные приращения в Са-
войо. С другой стороны, «принцип националь-
ностей», проводимый бонапартистской внеш-
ней политикой нз демагогических сообраясеннй, 
в частности с целью завоевать симпатии мелкой 
бурясуазнн, сыграл такясе известную роль в раз-
вязывании войны. Итальянские плапы импера-
тора впачало встретили сильное сопротивление 
со стороны окруисавших его реакцнонно-кле-
рнкальных элементов, опасавшихся падения 
светской власти папы в результате объедине-
ния Италии, но покушепне нтал. патрнота-
революциоиера Орсини (см.) окрылило реак-
ционеров надеяедой, что император в копце-
концов от1сансется от своих планов. И действи-
тельно, опасаясь лншпться поддеряскн духо-
венства н клерикалов, Наполеон позорно пре-
дал дело национального освобонсдешш ита-
льянцев. На этот путь толкпул его п страх перод 
военным вмешательством Пруссни. Несмотря 
на победы прн Мадясенто и Сольферпно, оп 
зшелючнл с Австрией Внллафрашсскнй мнр, по 
которому последняя отказалась от Ломбардии, 
но сохранила в свонх руках Венецию (см. 
Италия, Исторический очерк); Пьемонт усту-
пил Ф. Савойю и Ниццу н прнпуяаден был от-
1сазаться от присоединения папскнх владений. 
Этн результаты войны вызвали возмущонио 

итальянцев, подозрительность Англии и сде-
лали «римский вопрос» одним из самых боль-
ных вопросов внутренней и внешней политики 
Ф. до самого конца Империи. 

Период рпзлоясснии Нторой Империи (18G0— 
1870). Ф p а н к о - п p у с с к а я в о й н в и 
п о р о в о р о т 4/ IX 1870. 00-е гг. былн доя 
Ф. временем значительного экономического 
подъема. Размеры успехов, достигнутых в 
промышленности, торговле и транспорто, опре-
деляются сопоставлением данных 18о2 и 1869. 
За это время добыванно 1саменного угля уве-
личилось с -1,9 млн. до 13,-18 млн. т , произ-
водство чугуна с 523 тыс. до 1,4 млн. т , ясе-
леза и стали с 320 тыс. до 1.014 тыс. m, сахара 
с 59 млп. до 248 млп. кг, потребление хлоп-
ка с 57,4 млн. до 122,7 млн. кз. Общая стои-
мость товарной продукции удвоилась, достиг-
нув 12 млрд. фр. Одновременно техническое 
оборудование и .мощность силового хозяйства 
возросли с 0.080 машин в 70 тыс. л. с. до 
26.221 машины в 320 тыс. л. е., протяясепность 
яс.-д. сети — с 3,6 тыс. до 18 тыс. км, тоннаяс 
парового флота с 3,7 млн. до 10,9 млн., длн-
па телеграфных линий достигла 41 тыс. кл . 
Благодаря улучшению средств транспорта и 
связи быстрыми темпами возрастают таюке обо-
роты внутренней и внешней торговли, (послед-
ней почтн в 4 раза). Развитию торговли содей-
ствовал таюке торговый договор 1860 с Англией, 
построенный на принципе свободного обмена. 
Вопреки опасениям протекционистски настроен-
ной бурясуазнн этот договор не оказал вредного 
влияния на ббльшую часть франц. промышлен-
ности. Таким образом при Второй Империи и 
«под ее господством бурясуазиое общество, ос-
вобояеденное от политических забот, достигло 
такой высокой степени развития, о котором оно 
но могло н мечтать» (М а р к е , Граясдапская 
война во Франции, Избр. произв., т. I I . 
стр. 388). Приведенные данные характеризуют 
однако лишь одиу сторону экономического раз-
вития Франции. Другой стороной являлся пе-
удернснмый рост биржевых спекуляций, в кото-
рые к концу Импорнн оказались втянутыми п 
нек-рыо заяенточные слон мелкой буржуазии: 
число дерясателей цоиных бумаг достигло к это-
му времени 3,5 млн., а общая стоимость послед-
них—31 млрд. фр. В бнрясевой игре п связан-
ных с нею аферах принимали участие и прнблн-
ясеппые Наполеона, напр. Морнн. В результате 
покровительства Империи бнрясе и банкам нако-
плявшиеся в стране капиталы получали часто 
непроизводительное назначение, помещались 
гл.обр. в государственные ренты и внешние аай-
мы, что уясе тогда придавало фрапц. капитализ-
му ярко выраясенный ростовщнческо-рантьер-
скнй x a p a i c T o p . Отсюда недостаточное по сра-
внению с возмоясностямн развитое производ-
ства средств производства u вообщо тяяселой 
i гаду стр нн, доля к-рой в общей промышленной 
продукции росла очень медленно; отсюда таюке 
сохранение в ряде отраслей архаических форм 
домашней промышленности п преобладание в 
стране, особенно в Парнасе, мелких и мель-
чайших предприятий. Таким образом даже к 
концу Империи, несмотря па неоспоримые ус-
пехи промышленности, «французский капита-
лизм был еще мало развит, и Франция была то-
гда по преимуществу страпой маткой бурясуа-
знн» (Л е н и н, Сочниония, т. XV, стр. 159). 
Об этом свидетельствуют и данные о составе 
н занятиях населения. В 1809 нз 15,2 млн. чел. 
с самостоятельным доходом 7,2 млн. было за-
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нято в с. х-пе, 4,7 млн.—и промышленности, 
973 тыс.—п торгопло, 1,3 млн.—в домшпном 
хозяйство. Промышленного пролетариата на-
считывалось всего около 3 млн., нз ICOIIX лишь 
«10% было занято в крупной промышленности. 

Мелкобуржуазная городская масса в течение 
60-х гг. переходит во всо более резкую оппози-
цию Империи; она разорялась в результате 
экономической политики Наполеона III , на-
правляемой кучкой промышленных н банков-
ских магнатов, конкуренции со стороны круп-
ного капитала, бнрясопых спекуляций и вздо-

Ёожаиия кпартирной платы п больших городах, 
о возмущало такжо покронительство духо-

венству, клерикальная oitpacica мероприятий 
правительства в области культуры и народ-
ного образования. Вместо с тем ео отталкивали 
от Империи днпломатнчеекпо и воениыо не-
удачи Ф. во вторую полопину правления На-
полеона III . Еще в большей степени тяжесть 
бонапартистского режима испытывало на себе 
крестьянство. Обремененно крестьянского хо-
зяйства ипотекой и непосильными налогами, 
ускоренно дифференциации на селе, рост про-
летарских и полупролетарских элементов (со-
ставлявших по статистике 1862 до 3/« всего 
с.-х. населения), кабальная зависимость мел-
ких землевладельцев от ростовщического капи-
тала, измельчание крестьянского владения 
(связанное с ростом населения), аптикрестьяп-
ская тамоясенная п креднтиая политика Импе-
рии—все это порождало разочарование кре-
стьянства в Империи Наполеона III, а развитие 
благодаря городским строительным работам 
массового отходничества содействовало распро-
странению в деревне антиклерикальных, ре-
волюционных н даже социалистических влия-
ний. Эти влияния исходили гл. обр. от проле-
тариата больших городов, который с 60-х гг. 
к великому неудовольствию бурясуазных рес-
публиканцев все болео выдвигается в качестве 
самостоятельной политической силы. Мате-
риальное и правовое положенно рабочего iuiac-
са было исключительно тяжелым. Зиачнтельпоо 
смягчение безработицы в результате общего 
экономического оживления нисколько пе улуч-
шало положения пролетариата, поскольку про-
должал существовать 12—16-часовой рабочий 
день, продоллсолось непрерывное падепие ре-
альной зарплаты вследствие бешеного роста до-
роговизны, отсутствовала всякая охрана труда, 
оставался в силе запрет стачек, собраний п 
союзов, господствовала мелочная полицей-
ская опека над рабочими и безудержпый про-
извол нх хозяев. Разгромленные в 1848—52 
передовые паршкекне рабочие с 1860 полити-
чески активизируются, выступая сначала под 
впаменем прудонизма (см.), затем частично 
поддаваясь влиянию революционной бланкист-
ской агитации. В 1863 при выборах в Законо-
дат. корпус впервые была выдвинута рабочая 
кандидатура против бурясуазной, а в феврале 
1861 опубликован знаменитый Манифест 60-тн, 
выразивший, хотя и в прудонистской форме, 
волю рабочих к политической борьбе и разгра-
ничивавший классовые интересы.Одновременно 
начинают возроясдаться профессиональные н 
кооперативные рабочие организации, усили-
вается стачечное двияеение. Благодаря посе-
щению в 1862 200 рабочими делегатами про-
мышленной выставки в Лондоне устанавли-
ваются тесные связи с английскими рабочими, 
начинают пользоваться успехом идеи меяеду-
народпой рабочей солидарности и подготопля-
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ется почва для создания Интернационала 1-го 
(см.). Наполеон III пытался овладеть движе-
нием путем различных филантропических ме-
роприятий и прямого подкупа отдельных рабо-
чих, образовав под покровительством прнпца 
Наполеона т. н. «группу Пале-Рояли» /uni про-
ведении сроди пролетариата бонапартистской 
пропаганды (французская зубатовщина). Все 
этн попытки закончились такой ясе полной 
неудачей, как и болео тонкая политика мел-
ких подачек в области рабочего законодатель-
ства, которыми Наполеон думал доказать свое 
внпманио к нулсдам пролетариата (в 1864— 
ограинчеппое право коалиций, в 1867—закон о 
рабочей кооперации, в 1869—право собраний 
неполитического характера). Французские про-
летарии не попались на удочку наполеонов-
ского демагогического «рабочелюбин», которое 
в соединении с зубатовщиной является одним 
из существенных признаков бонапартизма 
(см.).Оставаясь непримиримо враждебными Им-
перии, рибочио только воспользовались вы-
рванными у нее устушсами дли разпития своих 
организаций и экономической борьбы с пред-
принимателями. В 1865 в Париже, а затем 
и в др. городах возникают французские сек-
ции Интернационала (приобретающие однако 
лишь с 1867 большую популярность благода-
ря активному участию в стачечной борьбе). В 
концо Империи в результате усилий Варлена, 
Малопа, Обри, Бастелика и др. деятелей ра-
бочего двияеепия количество этих секций воз-
растает, создается в апреле 1870 Федерация 
парижских секций и областпыо федерации в 
Руапе, Марселе н Лионе, организуются все 
новые синдикальные каморы, объединенные 
с конца 1869 п Пари лее своей особой федера-
цией. Если в иачало 60-х гг. среди передовых 
рабочих наибольшим успехом пользовались 
враяедебные коммунизму и участию в полити-
ческой борьбе теории мелкобуржуазного пру-
донизма, прнверлсенцы которого возглавля-
ли паршкекне секции Интернацнопала, то с 
1868 руководящая роль все более переходит к 
бланкистам и левым прудонистам, стоявшим 
на позициях коллективизма. В соответствии 
с этим секции Интернационала, чуяедавшие-
ся раньше политической« жизни, сблнясаются 
с радикалами типа Рошфора, используя га-
зету последнего «Марсельезу» в качестве своего 
органа, п начинают принимать активное уча-
стие во всех антнбонапартнстских н рево-
люционных выступлениях конца Империи. 
Замечательная по своему широкому размаху 
организационная, политическая и теоретиче-
ская активность рабочей массы в конце Импе-
рии не завершилась однако ни созданием пар-
тии пролетариата ни выработкой единой про-
граммы и общепризнанной тактики, что обре-
кало рабочий класс на неминуемое порансенне 
в надвигавшейся революции. Напуганное ре-
волюционизированием пролетариата, прави-
тельство отказывается от тактики заигрыва-
ния с ним и ярко обнаруживает свою классо-
вую природу, расстреливая забастовщиков в 
Рнкамарц и Обене, подавляя военной силой 
стачкн в Крезо, подвергая полицейским п су-
дебным преследованиям секции Интернацио-
нала. Помимо быстрого развития рабочего двн-
лсоння Наполеону I I I приходилось считаться 
с ростом оппозиционных и республиканских 
течений среди мелкой и средней бурясуазии. 
Влиятельные группы торгово-промышленной 
буржуазии (владельцы угольных копей, чу-
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гуннолнтойных заводов, собственники пря-
дильных фабрик Руана, Лилля , Руо, Туркуо-
па и Эльбнра) по могли простить Наполео-
ну заключенного без ведома иромышленннкоп 
фритредерского торгопого договора с ЛнглноП, 
особенно нее последовавших оа ним конвенций, 
значительно снижавших пошлины иа полуфаб-
рикаты. На выборах 18G3 число голосов, со-
бранных либеральной и республиканской оппо-
зицией, достигло 1.Я5-1 тыс., а на выборах 1809— 
3.355 тыс., причем число республиканских депу-
татов в палате возросло с 5 до 17, затем до 30. 
Наполеону III пришлось пойтп па сближение 
с либеральной буржуазной, поддержку которой 
он надеялся купить несколькими мелкими 
уступками: политической амнистией, коо-ка-
кнмн поблажками либеральной прессе, раз-
решением Законодат. корпусу печатать отчеты 
о прениях н вотировать адрес в ответ на трон-
ную речь. Избирательные успехи оппозиции 
заставили императора сделать меясду 18G3 и 
1869 еще несколько шагов в этом же направле-
нии. Однако буржуазию не моглп удовлетво-
рить такие ничтожные уступки, как назначе-
ние либерального историка Дюрюн министром 
народного просвещения, отмена ограничений, 
касавшихся длительности парламентских сес-
сий н впесення поправок к законопроектам, 
предоставление палате права интерпелляций, 
формальиое смягчение реяшма произвола по от-
ношению к печати н т . п . Внешние политические 
неудачи Империи и явная ее неспособность 
•справиться с рабочим движением поставили в 
это время настолько остро вопрос о прямом 
участии господствующих 1слассов в политиче-
ской власти, что значительная часть даже бо-
напартистской бурясуазнн начинает требовать 
серьезных реформ и переходит в оппозицию 
правительству, результатом чего было появле-
ние в палате т. н. «третьей партии». «Третья 
партия», представлявшая блок либеральных 
бонапартпетов и орлеанистов п требовавшая 
замены авторитарного реяшма парламентским, 
выраясала интересы торгово-промышленной 
бурясуазнн, которая в 1807—68 прибегла к 
внепарламентскому давлению па правитель-
ство прн помощи так наз. «стачки миллиарда» 
(скопление в банках золотой наличности в ре-
зультате резкого сокращения капнталовлоясе-
ннй в предприятия). Начиная с 1867, Наполеон 
III , понимавший, что дальнейшее сопротивле-
ние домогательствам бурясуазнн скоро станет 
невозмояшым, пытался в тайных переговорах 
с одним нз лидеров оппозиции, Оливье (см.), 
добиться соглашения иа основе минимальных 
уступок. Но толысо пораясеппе правительства 
на выборах 1869 н подъем революционного 
двияеения полоиенлн конец колебаниям импе-
ратора, который в начале 1870 поручил Оли-
вье, бывшему республиканцу, перебеясчнку в 
бонапартистский лагерь, составить «либераль-
ное» министерство из членов «третьей партии», 
a 20/IV опубликовал согласованную с этим 
министерством новую конституцию. Консти-
туция 1870 представляла компромисс меясду 
парламентским реясимом п плебисцитарной 
дшетатурой 1852. Сенату и Законодат. корпусу 
было предоставлено наравне с императором 
право законодательной 'Инициативы, поста-
тейного вотирования бюднеета, выборов своего 
президиума. Министры могут быть членами 
палат и составляют солидарно-ответственный 
перед палатами кабинет. Император однако 
сохраняет б. * ч. свонх преяспих прерогатив: 
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назначонно членов сената, назначение и устра-
нение министров независимо от воли палат, 
право апелляции к пароду при помощи плебис-
цита, объявления войны, помилования К т. п 
Майский плебисцит 1870, проведенный испы-
танными методами бонапартистской демаго-
гии и давления на голосующих, дал следующие 
результаты: за конституцию голосовало 7.350 
тыс., против—1.570 тыс., воздерясалось—1.895 
тыс. Секцнн Интернационала объявили, что 
«голосовать за плебисцит значит голосовать 
за внутренний деспотизм и за внешнюю войиу» 
(M а р к с, Первоо воззвание Ген. совета по 
поводу Франко-прусской войны, Избр. про-
нзв., т. II , стр. 358), н предлагали опускать в 
урны пустые бюллетени. Голосовавшие против 
н воздерясавишеся были' крупной и грозной 
массой, готовой к революционному действию. 
Страх перед революцией, возвестившей о своем 
приближении стотысячной демонстрацией па-
рижских рабочих па похоронах убитого Пьером 
Бонапартом ясурналиста Нуара, заставил дажо 
наиболее «левое» крыло буржуазии пойти на 
сближение с «либеральной Империей». Респуб-
ликанская оппозиция в палате после оглашения 
результатов плебисцита раскололась на два 
группы: «закрытую левую» во главе с Гамбет-
той (см.), сохранившую формально республи-
канскую программу, н «открытую левую», ко-
торая пошла на сближение с оппозиционными 
бонапартистскими элементами, отказавшись тем 
самым от непримиримо республиканских по-
зиций. Этому расколу предшествовал распад 
«третьей партии», часть которой — орлеани-
сты—выделилась в тше наз. «левый центр», что 
чрезвычайво ослабило министерство Оливье и 
усилило правых бонапартистов. Однако судь-
ба Империи решалась но в Законодат. корпусе, 
а в стране, в к-рой революционное броясенпе, 
обостренное начавшимся экономическим кризи-
сом и массовой безработицей, грозпло перера-
сти в революцию. Энергия, проявленная «либе-
ральным» шшнстерством по борьбе с крамолой 
(3-й процесс Интернационала, судебные пре-
следования против 30 левых газет, преданно 
верховному суду в Блуа 72 революционеров, 
обвпиеииых в покушении на яензиь императора 
н в попытке государственного переворота), уже 
не могла скрыть слабости правительства и 
процесса разлоясешш Второй Империи.—Па-
раллельно с внутренним разложением Империи 
непрерывно шло падение ее авторитета вовне. 
В 1862 в виду враждебности Англии н Прус-
сии провалилась наполеоновская затея с орга-
низацией уннн Скандинавских государств. В 
1863 окончилась неудачей его попытка вмеша-
тельства в пользу раздавленной русским ца-
ризмом Польши, что сам Наполеон расцени-
вал как «большую пощечину себе» со стороны 
рус. правительства. В 1864 оп был вынуяеден 
оставаться пассивным свидетелем войны Ав-
стрии п Пруссии против Даппп н отторясения 
у последней ее провинций Шлезвпга и Голь-
штпвии. Еще более грозными последствиями 
было чревато для Ф. дипломатическое пораясе--
ние Наполеона в результате Австро-прусской 
войны 1866 (см.), когда Пруссия пе толысо от-
казалась территориально компенсировать Ф. 
за нейтралитет, но еще u рассорила Ф. с юисно-
германскимн государствами. Полной ноудачей 
закончились такясо слоясныо дипломатические 
интриги Наполеона с целыо добиться при-
соединения к Ф. герцогства Л ю к с е м б у р г с к о г о . 
В 1867 вконец были испорчены отношения с 
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Италией вследствие упорной нашиты Наполео-
IIом спетской илпети папы. Гарибальдийцы (см. 
Лншлнл, Исторический очерк, и Гарибальди), 
пытавшиеся силой проникнуть п Рим, былн от-
брошены фрпнцуаским оккупационным отрп-
дом, после чего министр Наполеона Руер имел 
бестактность заявить в Законодательном кор-
пусе: «Никогда Италия не войдет в Рим». Эта 
близорукая политика, продиктованной к л е р и -
кальными симпатиями ближайшего окружении 
императора, заставила Пьемонт пойти на воен-
ный союз с Пруссией и поставила завершение 
национального объединения Италии в зависи-
мость от падения Второй Империи. Точно 
так же и дружеские связи с Англией, закре-
пленные после Крымской войны двумл совме-
стными военпыми экспедициями в Китай (1857 
и 1859—GO), оборвались в 60-х гг. 

Особепно беспокоило англ. правительство 
военное вмешательство Ф. в борьбу между пле-
менами друзов и маронптоп Сирии (I860—61), 
неудачные попытки интервенции в гражданскую 
войну в США на стороне рабовладельческих 
штатов и экспедиция в Мексику. Эта экспе-
диция, затеянная п интересах близких к тропу 
финансовых дельцов (Морни-Жекер), превра-
тилась в огромную авантюру, растянувшуюся 
на несколько лет (1861—G7) и потребовавшую 
от Ф. значительных человеческих н финансовых 
исертв. Насильственно уничтожив в Мексике 
республику, Наполеон навязал мексиканцам 
австрийского эрцгерцога Максимилиана в ка-
честве «императора». Однако после вынужден-
ной эвакуации фрапцузскнх войск Максими-
лиан был захвачен н расстреляй республикан-
цами. Вся эта серия военных и дипломатиче-
ских провалов и нарастание революционного 
кризиса внутри страны подрыпалн Империю. 
Чтобы спасти свой пошатнупншйся трои, На-
полеон III рискнул последней стапкой—объ-
явлением войны Пруссии (15/VII 1870). Уже 
в первый месяц военных действий «гпилость 
бонапартистского милитаризма выплыла на-
ружу» ( М а р к с , Избр. произв., т. II, стр. 363), 
и Ф. потерпела песлыхаино быстрый разгром. 
Из двух франц. армий одпа, во главе с Базеном, 
была заперта в Меце, другая, предводитель-
ствуемая самим императором, сдалась немцам 
после решительного поражения под Седаном 
(2/IX) (см. Франко-прусская война). Известие 
о Седапской катастрофе вызвало в Париже 
переворот 4 / IX, низвергший Империю и про-
возгласивший республику. О. Вайшитейн. 

СЕНТЯБРЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 

Уже в первом воззвании Геи. совета Иптер-
нащюпала (23/VII) Маркс гениально пред-
сказал, что «чем бы ни кончилась война Лун 
Бонапарта с Пруссией—похоронный звон по 
Второй Империи уже прозвучал в Париже». 
Ou впдел неизбеншость революции, перераста-
ние войны династической (Бонапартов и Го-
генцоллернов) в войну граясданскую, которую 
поведет пролетариат. 4 / IX толпа ворвалась 
в здание Законодательного корпуса и объяви-
ла республику. Воспользовавшись неоргани-
зованностью рабочих масс, бурясуазия захва-
тила власть, создав нз 11 депутатов Законода-
тельного корпуса т. и. «Правительство нацио-
нальной обороны». Во втором воззвании Ген. 
совета Интернационала (9/IX) Маркс отметил 
основную черту этого правительства—«страх 
перед рабочим классом». Во главе правитель-
ства стоял реакционный генерал Трошю (см.). 

Глапной фигурой правительства был Тьер, Ко-
торого Маркс определил как «самоо совершен-
ное идейное выражонио »массовой испорчен-
ности бурясуазии». Кще п 1840 Тьер обвинялся 
п растрате казенных денег. Министром иност-

fa m i b i x дел был Жюль Фанр, совершавший при 
(мперни подлоги для получении ч уясо го на-

следства. Министр внутр. дел Эрнест Пикар 
был братом вора, к-рого он сделал редактором 
газеты. Они вместо участвовали в биржевых 
аферах. С перпого дня своего существования 
это правительство прожженных мошенников 
составило план капитуляции перед Пруссией 
и использования прусской армии для « и з л е -
чения Парижа „от геройского безумия" голо-
дом и кровью» (M а р к с, Гражданская война 
во Франции). Подлинное лицо этого правитель-
ства было скрыто патриотическим туманом, ох-
ватившим массы вследствие продвижения нем-
цев в глубь Ф. и обложения ими Парижа 
(с 17/IX). Вначале общему настроению под-
дался и такой революционер, как Бланки (не го-
воря уже о мелкобуржуазных демократах типа 
Ф. Пиа), выдвинувший в своей газете лозунг 
поддержки Временного правительства и гра-
лсданского мира перед лицом неприятеля. По-
этому и в провинции революционные элементы, 
дезориентированные вестями нз Парижа, вы-
пустили из рук захваченную ими кое-где власть 
(напр. в Лионе, Лиможе, С.-Этьепе). Одновре-
менно в самом зародыше были задушены вспых-
нувшие местами крестьянские движения, на-
правленные против буржуазии и крупных фер-
меров. Таким образом Временному правитель-
ству удалось сразу упрочиться в центре и на 
местах. Однако уясе к концу сентября нарастает 
оппозиция, вызванная реакционностью пра-
вительства и его нежеланием поднять широкие 
массы па защиту страны. Первое открытое выс-
тупление рабочих против правительства прои-
зошло ещо 18/IX в Лионе. Вследствие вмеша-
тельства Бакунина (см.) и его сторонников, оно 
потерпело поражение в виду плохой организа-
ции и неясности цалей движения. Такая ж е 
судьба постигла и восстания 31/Х в Марселе, 
Тулузе и С.-Этьепе, проходившие под знаменем 
революционной Коммуны. В Париже прави-
тельство, опасаясь дальнейшего роста револю-
ционного двюкенпя, прямо вело дело к скорей-
шей сдаче столицы и прекращению войны. С 
этой целью министр иностранных дел Ж . Фавр 
22/IX пытался договориться с Бисмарком 
(«свидание в Ферьере»), а Тьер был послан с 
просьбой о посредничестве ко всем монархи-
ческим дворам Европы. Если эта сторона дея-
тельности правительства оставалась неизвест-
ной патриотически настроенной парижской 
массе, то его преступная небрежность в расхо-
довании припасов осажденной столицы, не-
желанно использовать Нац. гвардию для серьез-
ных вооппых операций, бездарное руковод-
ство обороной Парняса становились предме-
том все более резкой критики в революцион-
ных клубах п левых газетах. С начала октября 
в клубах выдвигается идея создания рядом с 
правительством плп вместо пего революцион-
ной Коммуны, причем уясе манифестации про-
летарских батальонов 5 и 8 /Х, руководимые 
Бланки и Флуринсом (см.), пытались реализо-
вать эту идею. В деле подготовки и организа-
ции антиправительственных манифестаций, а 
также соответствующей обработки Нац. гвар-
дии крупная роль прнпадлеясала возникшему 
еще 4 / IX объединению всех революционных 
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20 округов, к-рый был составлен гл. обр. иа 
делегатов от наблюдательных комптотов, создан-
ных почтн в каждом округе для контроля над 
действиями правительственных органов. Ре-
волюционная агитация проникала п Мац. гвар-
дию чорез посредство ео «семейных» ротных, 
батальонных и л стопных сопотов, красных 
клубов и избранных самими гвардейцами ко-
мандиров, среди которых было немало бланки-
стов. Секцнн Интернационала, растерявшие 
большей частью своих членов в виду безра-
ботицы н массового включения рабочих в ряды 
Нац. гвардии, перевеивали глубокий кризис и 
оставались в стороне от полптич. выступлений 
ио всо время осады. Руководство Ген. совета 
Интернационала в лице Маркса принимало все 
возможные меры (путем переписки, посылки 
Серайес соответств.инструкциями и пр.), чтобы 
разъяснить паршкекнм пролетариям смысл 
событий и направить работу парнасской сек-
цнн Интернационала по правильному пути (см. 
Интернационал 1-й и Маркс). Поводом для наи-
более крупного из этих выступлений—31/Х— 
послужили поступившие накануне известия о 
предательской сдачо Базеном пруссакам Меца 
со всей заключенной в нем армией, об очеред-
ной неудачной вылазке прн Бурже и о прибы-
тии в Паршк Тьера, пропущенного через прус-
скую лншпо, для получения полномочий па 
ведение переговоров с немцами. Пролетарские 
части Нац. гвардии, возглавляемые бланкиста-
ми, захватили Ратушу и арестован! Временное 
правительство. Но колебания мелкобуржуаз-
ного командного состава Национальной гвар-
дии помешали закрепить первый успех, и Вре-
менное правительство было освобоясдено по-
доспевшими бурясуазнымп батальонами. На-
чавшиеся затем репрессии, всо возраставшие 
трудности долгой осады, голод, холод и резкое 
увеличение смертности в Париже, прн все бо-
лее очевидной неспособности правительства до-
биться перелома в военных действиях, заста-
вили всю мелкую буржуазию резко откач-
нуться влево. Полная неудача кровопролит-
ной вылазки прн Бюзанвало (21/1), предпри-
нятой исключительно с целью создать «психо-
логические предпосылки» для капитуляции, 
вызвала 22/1 новую вооруженную манифеста-
цию против правительства, к-рая была расстре-
ляна линейными войсками на площади Ратуши. 
Поражение революционеров 22/1 позволило 
правительству беспрепятственно подписать пе-
ремирие с немцами (26/1) па условиях разору-
жения парижского гарнизона (но но Нац. 
гвардии) и фортов, сдачи части фортов, уплаты 
500 млн. контрибуции, прекращения военных 
действий во всей Ф. до Ш Н , когда специаль-
но для этого созвапное Нац. собранно долишо 
было утвердить прелиминарные условия мнра. 
Выборы в Нац. собрание доли подавляющее 
большинство реакционно-монархическим эле-
ментам «деревенщины» (кулацко-помещнчий 
и консерватнвно-бурясуазный блок) благо-
даря, во-первых, давлению немцев в 43 окку-
пированных ими департаментах н, во-вторых, 
благодаря тому, что осаледенный Парпж был 
отрезан от провинции, а па выборы была дана 

' всего одиа неделя. Из 600 депутатов 200 были 
явными монархистами. Собрание, открывшее 
свои заседания в Бордо 13/III, назначило гла-
вой правительства монархиста Тьера и рядом 
прово1сацноппых декретов [перемещение столи-
цы в Версаль, прекращение выдачи содержа-

Ц | Ш Ж С К И М "I11*- ''вардейцам, отмена 
отсрочек ио квартирной плато и вексельного 
моратория], а тагсясо принятием позорных усло-
вий мира (уплата 5 млрд. фр. контрибуции и 
отторжонно от Ф. Эльзас-Лотарингии) толк-
нуло всю мелкую бурисуазню на союз с рево-
люционным пролетариатом Парняса. В виду не-
минуемой борьбы с реакцией революционные-
деятели Парняса, главным образом бланкисты 
стремится ещо в феврало консолидировать свои 
силы путем реорганизации ЦК 20 округов и 
наблюдательных комитетов на началах нз-
пестпой партийной дисциплины и принятия 
«социал-революционной» программы. Руково-
дителем движения сделался однако ЦК Нац 
гвардии, зародившийся в начало февраля в 
целях предвыборной борьбы, а затем оформив-
шийся в военно-политическую организацию-
215 пролетарских и молкобурясуазных батальо-
нов (нз общего числа 270). Пользуясь огром-
ным авторитетом среди нац. гвардейцев и всего 
населения Парняса, ЦК Нац. гвардии предот-
вращает угрозу столкновения с немцами, за-
нявшими ва один день часть Парняса, одновре-
менно концентрирует в свонх руках артилле-
рию н военное снаряясение, смещает пепод-
чшшвшихся ему командиров Нац. гвардии, 
организует свои военные секторы во главе-
с бланкистом-рабочим Дювалем и др. Ббльшая-
часть этих мероприятий была ответом па ре-
шительное наступление со стороны реакцииг 
пыразипшееся в назначении монархических ге-
нералов на командные посты в Париже, в за-
крытии клубов и радикальных газет, стягива-
нии к столице, прн содействии Бисмарка, 
регулярных войск со всей Ф. с целью разгрома 
очага революционного брожения. ЦК Нац. 
гвардии противостоял тьоровскому правитель-
ству п представлял собой в зародыше первое в> 
истории рабочее правительство. Со второй но-
ловнны февраля создалось двоевластие, созре-
ла обстановка перерастания бурясуазной ре-
волюции в пролетарскую. «Воорулс[онпые] па-
р[нисскне] р[абоч]не н—мопарх[ическое] с[о]б-
р[а]пно. Конфликт нонзбелс[еи]»,—характери-
зует это положение Ленин ( Л е н . с б о р н и к , 
XVI, стр. 285). Предвидя это перерастание,. 
Маркс еще 9/IX—во втором воззвании Ген. со-
вета—рекомендовал франц. рабочим «основа-
тельнее укрепить организацию своего собствен-
ного класса. Это даст им новые, геркулесовы 
силы для борьбы за возрояеденне Ф. и за наше-
общее дело освобоясдення пролетариата». Ана-
лизируя в «Граясданской войпе во Францин»-
положенне Парняса перед 18/III, Маркс пока-
зывает неизбеясность пролетарской революции, 
разрушения буржуазного «политического и со-
циального строя» н обосновывает возмоясность-
порерастаппл буряс. революции в социали-
стическую: «И цыпе этот же Паршк по унизи-
тельному приказу мятеясных бордоских рабо-
владельцев долясеп был или разоруяснться и 
прпзпать, что революция 4 сентября была нв-
болыпе, чем простой передачей власти нз рук 
Луп Бонапарта в руки его соперпшсов роя-
листов, нлп ясо Парнясу предстояло самоотвер-
ясеппо бороться за дело Франции, которую-
спасти от полного падения и возродить к новой 
яензпн было монспо толысо р е в о л ю ц и е й , раз-
рушением того политического и социального-
строя, который привел ко Второй Империи и 
сам под ее покровительством дошел до полного-
разложения» (Маркс ,Избр .произв . , т . I I , стр . 
380). «Правительство национальной обороны» 
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боЛЫНО »coro боялось lipO.IOTUpCKull реВОЛЮ-
цни: ОКюль Фапр п р и з н а т ь с я и письмо [к 
Гамбетте], что они «защищаются» но от прус-
ских солдат, а от п а р и ж с к и х р а б о ч и х» 
( М а р к с , там жо, стр. 371). Согласно заранео 
выработанному правительством плану насту-
пление войск на пролетарские кварталы, где 
укрепилась Нац. гвардия, для разоружении 
последней н ликвидации ЦК Нац. гвардии, 
было назначено в ночь на 18/1II. 

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871. 

Ночью 1S/III Тьер отправил несколько пол-
ков н полицейских отрядов отобрать пушки и 
митральезы, принадлежавшие Национальной 
гвардии. Рабочие подняли тревогу я вместе 
с примкнувшими к ним массами мелкой бур-
жуазии дали отпор войскам. Солдаты, которым 
генералы Лекопт и Клеман Тома приказа-
ли стрелять в толпу ясоншин и детей, расстре-
ляли самих генералов и начали брататься с рабо-
чими. Парня; весь день воздвигал баррикады. 
Тьер белсал с черного хода министерства ино-
странных дел, приказав войскам и всем пра-
вительственным учреждениям в тот же день 
переехать в Версаль, где уже собралось На-
циональное собрание. Нх свободно выпустили 
нз Парняса. Это было первой крупной ошибкой 
ЦК Национальной гвардии, к к-рому перешла 
власть. Он занял своими батальонами важней-
шие правительственные здания и поднял над 
Ратушей — новым местом своих заседаний — 
красное знамя. Установившаяся таким образом 
в столице пролетарская диктатура была однако 
непрочпой, поскольку по соседству существо-
вало реакцнонпое правительство, сохранившее 
в своих руках аппарат управления страной, а 
яод степами города стоили пруссаки, готопые 
в любой момент к интервенции. Поддеряска ясе 
красного Паршка провинцией была недоста-
точной, т. к. восстания, вспыхнувшие между 
19 и 27/III в Марселе, Лионе, Нарбоние и мно-
гих других городах, былн разрознеины н ли-
шены единого руководства, в силу чего они 
могли быть легко задавлены версальцамн. 
ЦК Нац. гвардии ещо более ослабил шансы ре-
волюции па успех, не воспользовавшись своим 
военным перевесом для похода на Версаль, 
захвата правительства и разгона Националь-
ного собрапия. «В своем упорном нежелании 
продолясать граясданскую войну, начатую раз-
бойничьим нападением Тьера па Монмартр, 
Центральный комитет сам сделал па этот раз 
роковую ошибку: надо было немедленно птти 
на Версаль—Версаль не имел тогда достаточ-
ных средств к обороне—и раз навсегда покон-
чить с конспнрацнямн Тьера н его помещичьей 
палаты» [М а р к е , Граясдапская война во 
Фраицнн, в кн. : Архив М а р к с а и Э н -
г е л ь с а , т. I I I (VIII) , стр. 31]. Вместо этого 
он вступил в переговоры с соглашательски 
настроенными мерами н депутатами Парижа о 
проведении 26/1II выборов в Коммуну. Уме-
ренность выдвинутой им программы (нзбрапие 
Коммуны, уннчтоясепне полицейской префек-
туры, право Нац. гвардии самой выбирать своих 
начальников, провозглашение республики за-
конной формой правления, отмена декретов о 
квартирной плате и платеясах по векселям) по-
казывает, что он но осознал в начале револю-
ции своей роли и всей остроты начавшейся гра-
жданской войпы. Тьер, наоборот, воспользо-
вался затялшымн переговорами для реоргани-
зации и пополнения своей армии, гл. обр. воен-

нопленными, возвращенными из Германии Вис-
марком, имен в виду овладеть революционным 
Парижем при помощи новой осады. 

В Париясе свободно выходила буржуазно-
республиканская и реакционная пресса, буше-
вавшая против революции 18/111 и ЦК Нац. 
гвардии. Ваше 22/1II отказал ЦК в неболь-
шой сумме денег. Агент Тьера адмирал Сессе 
организовал 22/1II контрреволюционную де-
монстрацию, во время которой были убиты 2 
нац. гвардейца и ранено 7. Эта попытка контр-
революционного переворота толкнула ЦК Пии. 
гвардии на решительные действия и создала 
перелом в его политике: он отказался от усту-
пок мерам, тверже подступил к банку, аре-
стовал главнокомандующего, пьяницу Люлье, 
выпустившего нз Парижа войска и военное иму-
щество. Последние прокламации ЦК Нац. 
гвардии полны революционной решнтельпостн 
и содерясат ряд социалистических лозунгов. 
В процессе развертывавшейся с каждым днем 
гражданской войны он начал ясно понимать, 
что совершил большую ошибку, ограничив свои 
задачи подготовкой выборов в Коммуну и по-
торопившись передать ей власть. Но первые ре-
шающие дни Коммуны для мобилизации рево-
люц. сил н быстрого разгрома растерявшегося 
врага были потеряны, что в значительной сте-
пени определило исход ее дальнейшей борьбы. 

Выборы, по соглашению с мерами и депута-
тами, были проведены 26/111 на основе всеоб-
щей подачи голосов, но на составе Коммуны это 
отразилось незначительно (17 умеренных бур-
жуа на 85 членов) в виду того, что верхи бур-
ясуазии белсалн нз Парижа в Версаль, причем 
с первых ясо дйей работы Коммуны все уме-
ренные элементы отсеялись и былн заменены 
на дополнительных выборах 16/IV пролетар-
скими и мелкобуржуазными революционера-
ми. Партийный состав Коммуны отличался пе-
стротой, отразив различные течения револю-
циоипо-демократической н социалистической 
мысли, но к середине апреля наметилось деле-
ние на бланкистское большинство и прудони-
стское меньшинство. Отсутствие единой дис-
циплинированной рабочей партнп, вооружен-
ной передовой теорией и определенной про-
граммой, обрекало Коммуну на фракционные 
споры н борьбу, препятствуя во многих слу-
чаях принятию правильных н своевременных 
решений, а таюке их энергичному проведению 
в лензнь. Тем пе меиее важнейшие задачи про-
летарской диктатуры Коммуна с самого па-
чала осуществила в основном правильно. 28/III 
она приступает к работе и уже 29/1II издается 
декрет об уничтожении постоянного войска и 
замене его вооруясешюм всего народа; декре-
том 1/IV о максимальном окладе для служащих 
в 6.000 фр. в год и последующими постановле-
ниями о выборности п сменяемости чиновни-
ков, в том числе и судейских, была разрушена 
независимая от иарода бюрократия, государ-
ственный аппарат перестал быть предметом 
торговли, он не давал никаких привилегий, 
чиновники стали ответственными перед наро-
дом и легко сменяемыми. 2/IV провозглашает-
ся отделение церкви от государства, отмеиа 
бюдясета культов н национализация церков-
ных имуществ. Уничтожением полиции и лсан-
дармерии, реорганизацией суда, нотариата, 
судобно-адмиинстративных учреяеденнй Ком-
муна довершила «слом» всего буржуазного 
аппарата угнетения. Разбитую государствен-
ную машину Коммуна замелила учреждениями 
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«принципиально иного рода» (J1 с и п и). Бу-
дучи сама составлена на пыборных, смонномых 
п ответственных пород избирателями члснон, 
объединял n сноих руках функции законода-
тельной, исполнительной и судебной пластн и 
являясь так. образом но парламентом, а рабо-
чим органом, Коммуна напоминает Сонеты. Об 
этих величайших мероприятиях Коммуны 
Маркс писал 17/IV 1871 Кугельману: «Как бы 
нн кончилось дело непосредственно на этот раз, 
новый исходный пункт всемирно-исторической 
ваяаюстн все-таки завоеван» ( М а р к е и Э н -
г е л ь с , Письма, «1 изд., стр. 291). 

Коммуна показала пример всему последую-
щему рабочему двизкеишо, как начинать под-
линно пролетарскую революцию: не пользо-
ваться готовой государств, машиной бурзкуа-
знп, а разбить и заменить ее. Именно это основ-
ное дело, совершенное Коммуной, дало Марксу 
основание определить ее как диктатуру проле-
тариата, как первое в истории правительство 
рабочего класса: «Коммуна и явилась именно 
определенной формой такой республики..., ко-
торая должна была устранить не только монар-
хическую форму классового господства, но и 
самое классовое господство» ( М а р к с , Грозк-
дапскап война во Франции, Избр. произв., т. II, 
стр. 388). И низке: «Ее настоящей тайной было 
вот что: она была, по сути дела, п р а в и т е л ь -
с т в о м р а б о ч е г о к л а с с а , резуль-
татом борьбы производительного класса про-
тив класса присваивающего, она была откры-
той/наконец, политической формой, при кото-
рой могло совершиться экономическое освобо-
ждепне труда» ( т а м зке, стр. 392). 

Учение Маркса о великих уроках Коммуны 
в вопросе о государстве было извращено в 
эпоху 2-го Интернационала Плехановым, Каут-
ским и другими оппортунистами. Толысо Ленин 
в борьбе с этими оппортунистическими извра-
щениями и в борьбе с анархизмом восстановил 
Марксово учение, продолжил и развил его 
дальше на опыте русской революции, открыв 
советскую власть как форму пролетарского 
государства. Защищая Советы как правитель-
ство революционных рабочих и крестьян, Ленин 
ппсал в апроло 1917: « Э т а власть — власть 
т о г о зк е т н п а , какого была Парнзкская 
Коммуна 1871 года. Основпыо признаки этого 
типа: 1) источник власти — не закон, пред-
варительно обсуледенный и проведенный пар-
ламентом, а прямой почин, народных масс 
снизу п па местах, прямой „захват", употре-
бляя ходячео выразкенне; 2) замена полиции н 
армии, как отделенных от парода и противопо-
ставленных народу учрез!сдеш1Й, прямым во-
орузкеннем всего парода; государственный по-
рядок прн такой власти охраняют с а м и 
воорузкениыо рабочие и крестьяне, с а м во-
орузкеиный парод; 3) чиновничество, бюрокра-
тия либо заменяются опять-таки непосред-
ственной властью самого народа, либо по мень-
шей мере ставятся под особый контроль, пре-
вращаются не толысо в выборпых, но н в 
с м е н я е м ы х по первому требованию на-
рода, сводятся па положение простых уполно-
моченных» (Л е п н н, Соч., т . X X , стр. 94—95). 

Центральное управление осуществлялось де-
сятью комиссиями, а с 20/IV — 9 делегация-
ми, составленными нз членов Коммуны, при-
чем во главе 1саясдой нз них стоял делегат с 
функциями министра. Окрузкныо муниципаль-
ные управления таюке возглавлялись членами 
Коммуны. Различные ведомства, государствен-

е н 
ныо н муниципальные учреждении (почта, те-
леграф, палаты сборой и ир.), дезорганизован-
ные версальцамн, были восстановлены и пере-
строены вопреки саботазку высших и средних 
чиновников. Над деятельностью акционерных 
предприятий государственного значения (франц. 
банк, зкел. дороги) был учрежден контроль. 
Принятием ряда мер к обеспечению Парняса 
продовольствием Коммуна успешно боролась 
с попытками версальцев осуществить полную 
блокаду столицы. В области народного обра-
зования проводился принцип обязательного и 
бесплатного обучения, отделения школы от 
церкви, доступности псох культурно-просве-
тительных учрозкдоннй — музеев, библиотек, 
тоатров—широким массам. Сворзкеннем Ван-
домской колонны (решено 15/IV, приведено в 
исполнение 16/V), которая слузкнла «символом 
шовинизма н национальной вразады» ( Э н -
г е л ь с ) , Коммуна подчеркнула начало новой 
исторической эры, а рядом других действий 
[во главе Комиссии труда и обмена стоял вен-
герский рабочий Фратсель (см.), польские эми-
гранты руководили обороной] и деклараций— 
свой интернационализм. 

Менее ярко успела проявить себя Комму-
на в сфере социально-экономического законода-
тельства, с одной стороны, в виду кратковре-
менности существования н всепоглощающей 
необходимости оборонять Паршк от Версаля, 
с другой—в виду теоретической незрелости всей 
рабочей массы и ее вояедой, заразкенных мелко-
бурясуазнымн прудонистскими идеями, блан-
кистскими теориями н якобинскими тради-
циями 1793. Однако и социально - экономиче-
скую деятельность Коммуны, мероприятия, 
проведонпыо ою, могло осуществить толысо ра-
бочее правительство, — и с казкдой дальней-
шей педелей существования Коммуны всо бо-
лее четко вырисовывался их социалистический 
xapaiCTop. Она по могла в условиях своего су-
ществования реконструировать все хозяйство, 
по иачала действовать в этом направлении: 
«Отдельные моры, предпринимавшиеся ею, мог-
ли обозначить толысо направление, в котором 
развивается управление парода посредством 
самого народа» (М а р к е , Гразкданская вой-
на во Франции, Избраипые произв., т. II , 
стр. 397). Она презкде всего облегчила полозке-
ппе трудящихся масс за счет бурясуазнн. В ин-
тересах сохранения блока с мелкой бурзкуазн-
ей, которая решительно примкнула к пролета-
риату 18/III , Коммупа декретом 17/IV рассро-
чила на 3 года платезкн по векселям, устранив 
возмояшость злоупотреблений со стороны дол-
яеннков. Благодаря этому декрету тысячи мел-
ких предприятий были спасены от банкротства. 
Другой вопрос, волновавший широкие массы,— 
о квартирной плате—был решен еще 29/ I I I в 
интересах квартиронанимателей путем аннули-
рования нх задолзкеппостп домохозяевам за 
9 месяцев. Коммуна прекратила аукционную 
продазку залоясеппых в ломбарде вощей u дек-
ретировала 6/V бесплатную их выдачу по за-
логам, пе превышающим 20 фр. В связи с пла-
ном ликвидации ломбарда в Коммуне ставился 
и вопрос о социальном страховании, «способ-
ном защитить рабочего от капиталистической 
эксплоатащш». Несравненно более вазкный шаг 
в сторону освобозвденпя труда от гнета капи-
тала был намечен декротом 16/IV о взятии на 
учет и передачо рабочим товариществам всех 
бездействовавших мастерских и фабрше, оста-
вленных хозяевами. Это мероприятие высоко 
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оцепил Энгельс, определив ого как промежу-
точное an Дно при пороходе к социализму. 'Гак, 
и письмо к Нобелю 20 [—23] лип. 1880 Энгельс 
писал: «Мое предложение требует внедрения... 
кооперативов в существующее произподстпо. 
Им надо будет дать з е м л ю , к о т о р а я 
в п р о т и в н о м с л у ч п о э к с и Л О II -
т и р о в а л а с ь б ы к а п и т а л и с т и ч е -
с к и м с и о с о б о м, подобно тому как 
Парижская Коммуна требоппла, чтобы рабо-
чие на кооперативных началах взяли в свои 
руки фабрики, приостановленные хозяевами.. . 
Что прн переходе к коммунистическому хо-
зяйству нам придется п широких размерах при-
менять в качестве промежуточного зпеиа ко-
оперативное произподстпо.—п этом Маркс и 
я никогда но сомневались» [Архив M а р к с а и 
Э н г е л ь с а , т. I (VI), стр. 320]. Своими дек-
ретами 20—28/111 о недопущении ночного тру-
да п пекарнях и 27/IV о запрещении штрафов 
и вычетов нз зарплаты Коммуна стала реши-
тельно на путь государственного вмешатель-
ства в отношения между трудом и капиталом 
в интересах труда. 

Стремясь улучшить условия труда, Комму-
на предоставляет рабочим луврских мастер-
ских и Национальной типографии право не-
посредственного участил в управлении нх пред-
приятиями, меняет контракты на поставку 
обмундирования Нац. гвардии на новые, бо-
лео благоприятные для рабочих и предусма-
тривающие минимум их зарплаты, организу-
ет прн 20 мернлх Парижа регистрацию спро-
са и предложения рабочей силы вместо по-
среднических контор, составлявших раньше 
монополию назначавшихся полицией пред-
принимателей. Комиссия труда и обмена во 
главе с Фрапкелем (см.) разработала все этн 
мероприятия в тесном контакте с рабочими 
организациями (синдикатами, секциями Ин-
тернационала, федеральной палатой Интерна-
ционала) и часто по инициативе последних. 

В плену прудонистской идеологии целиком 
находилась финансовая комиссия, которая под 
руководством Журда (см.) допустила ряд гру-
бых ошибок. Совместно с делегатом прн Фран-
цузском банке Беле Журд отстаивал в Коммуне 
принцип неприкосновенности капиталистиче-
ской собственности, нз страха нарушить бюд-
ясетное равновесие крепко дерисался за старую 
и неблагоприятную для масс систему налогов, 
педантнчпо проводил резким экономии, неза-
висимо от соображений революционной целе-
сообразности. На совести финансовой комис-
сии и особенно Беле лежит ташке крупнейшая 
ошибка Коммупы—оставление в неприкосно-
венности Франц. банка, в котором хранилось 
ценностей па сумму ок. 3 млрд. фр. и который 
выдал Тьеру на борьбу с Коммуной ок. 258 
млп. фр., в то время как Коммуна получила 
оттуда только 15 млп. Таким образом, сидя 
на сунду!сах золота, Коммуна вечно нуяеда-
лась в средствах на самые насущные потреб-
ности. «Это было и политически крупной ошиб-
кой. Б а ш : в pyiuix Коммуны имел больше зна-
чения, чем 10.000 заложников». Завладей она 
им, «это заставило бы всю французскую бур-
жуазию оказать давление на версальское пра-
вительство в интересах мира с Коммуной» 
( Э н г е л ь с , Введение к «Гражданской войне 
во Франции» Маркса, в кн.: M a р к с , Избран-
ные произведения, т . II , стр. 353). 

З а деятельность военного руководства и Ко-
миссии общественной безопаспостн отпочалн гл. 

обр. бланкисты. Комиссии общественной без-
опасности, несмотря на энергичную деятель-
ность бланкистов Рчр.о н Т. Фсррп (смЛ, не су-
мела поставить нп должную высоту борьбу с 
контрреволюцией, шпионажем и вредитель-
ством, взрывавшими Коммуну изнутри. В воен-
ном ведомство, засоренном версальскими аген-
тами, хаотически сталкивались компетенции 
поенного делегата [до 30/IV Клюзсрс (см.), 
до 0/V Россель, затем Делеклш (см.)], воен. ко-
миссии, ЦК Нац. гвардии и других комитетов. 
Плохая посгаиошса интендантства и артилле-
рии резко понизила обороноспособность Пари-
лен. Национальная гвардия была ослаблена ее 
неудачной реорганизацией, проведенной 1Слю-
зере, н отходом мелкой буржуазии после пер-
вых военных поражений. Первые военные опе-
рации Коммуны были плохо организованы и 
кончились неудачей. Несмотря на героизм ра-
бочих—национальных гвардейцев—и предан-
ность военных руководителей [Домбровский, 
Врублввский (см.), Ла-Сеснлиа], версальские 
войска с боями приближаются к воротам Па-
рилса, овладевая с начала мая рядом важных 
фортов и позиций (Иссн, Кламар, Ванн). Еще ра-
нее, чем выяснился огромный перевес версаль-
цевпод Парижем,былн окончательно подавлены 
революционные восстания в провинции, раз-
новременно вспыхивавшие меясду 1 и 30 ап-
реля в Марселе, Лимоясе, Гренобло, Лионе, в 
отдельных пушетах департаментов Сены и 
Марцы, Ньевра и др. Настроения беднейшего 
крестьянства былн в течение всего времени бла-
гоприятны Коммуне, но последняя, находясь 
в кольцо блокады, не имела возможности их 
использовать. «Помещичьи депутаты знали— 
н именно этого они опасались больше всего,— 
что три месяца свободного сообщения комму-
нального Парижа с провинциями принесли 
бы общее восстание крестьян, и отсюда нх забо-
та о том, чтобы установить вокруг Паршка по-
лицейскую блокаду» [М а р к е , Гражданская 
война во Франции, в кн.: Архив М а р к с а и 
Э н г е л ь с а , т. I I I (VIII) , стр. 55]. 

Коммуна, изолированная от всей Франции, 
героически защищаясь, все ярче развертывает 
свою рабочую политику: усиление наяшма на 
предпринимателей в пользу рабочих, рекви-
зиция квартир беясавшей бурясуазнн, а в от-
дельных округах — н меблированных комнат 
для вселення бедноты, фактическая конфиска-
ция ряда бездействующих мастерских, продаяш 
церковных имуществ, решение налояепть воен-
ную контрибуцию па «лавочников», беясавших 
из Паршка, попытка части членов Коммуны 
организовать захват Франц. банка. Вразрез с 
принципами бурясуазпого демократизма Ком-
муна назначает мировых судей, притом иногда 
нз рабочих, проводящих в своих решениях 
чисто классовую лишно, составляет обвини-
тельные жюри для суда над заложниками из 
одних нац. гвардейцев, закрывает в три прпема 
все буржуазные газеты. Ухудшение военного 
положения Коммуны, усиление активности 
версальских агентов в Паршке (взрыв порохо-
вого завода па авеню Рапи, заговор «трехцвет-
ных повязок») вызывают Коммуну на ряд мор 
строгости: введение личных карточек для всех 
гршкдан, многочисленные аресты саботажни-
ков н вредителей, организация высшего воен-
ного суда, срытие особняка Тьера. Этн меро-
приятия однако не превратились в систему 
террора и даясе не всегда доводились до конца, 
за что упрекал Коммуну узко Энгельс. Их 
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последовательному проведению препятствова-
ли довлопшио ощо над многими членами Ком-
муны предрассудки буржуазного пацифиз-
ма, фракционные раздоры в Коммуне и но-
коордннпрованность в работе различных со 
делегаций. Отсюда требование рабочих орга-
низации создать высший руководящий орган 
диктатуры в виде Комитета общественного 
•спасения, избираемого Коммуной и перед нею 
ответственного. Это требование было проведено 
в :кнзиь с 1/V решением якобннско-бланкнст-
ского большинства попреки упорной оппози-
ции прудонистского меньшинства, отказав-
шегося далее участвовать в выборах в Коми-
тет общественной безопасности. Вследствие 
этого попый орган лишен был достаточного 
авторитета, и, будучи к тому яее неудачно со-
ставлен, не справился со своими задачами. 
•9/V Коммуна его распускает и избирает новый 
Комитет обществевиой безопасности в составе 
3 бланкистов и 2 якобинцев, причем значи-
тельно расширяет его полномочия и ограничи-
вает собрания своего пленума 3 разами в не-
делго. Недовольные сосредоточением всей вла-
сти в руках «большинства», 22 члена «меньшин-
ства» 1G/V объявили о своем выходе нз Комму-
ны п апеллировали к своим избирателям, к-рые 
одпако совместно с ф е д е р а л ь н о й палатой Интер-
национала заставили их вернуться обратпо. Но 
пленум Коммуны 21/V, па к-ром единство бы-
ло внешне восстановлено, оказался последним. 
Известие о внезапном проникновении версаль-
ских войск в Париж через предательски откры-
тые ворота Сеп-Клу заставило членов Коммуны 
разойтись по своим округам для руководства 
баррикадными боями на улицах. Несколько 
позясе, гл. обр. по пине поенного делегата Де-
леклюза, распадается н единство воеппого 
командования. Несмотря на героизм коммуна-
ров, их ясен н детей, отстаивавших кал сдую 
баррикаду, исход кровавой уличной борьбы был 
предрешен переходом в рукн версальцев (бла-
годаря содействию немцев) Монмартрскнх вы-
сот (25/V), господствующих над Парижем. Со-
противление коммунаров было окончательно 
сломлено после » взятия 28/V нх последнего 
оплота—1сладбнща Пор-Лашез. Массовые рас-
стрелы рабочих независимо от пола и возраста, 
начатыо верспльцамн с самого вступления нх 
в город, принудили Коммуну прибегнуть к 
ответным репрессиям в пидо казни 70 залояс-
пнкоп, в том числе архиепископа Дарбуа. По-
ражепно револющш и дшеая классовая месть 
победителей обошлись побеяеденному проле-
тариату в 30 тыс. убитых н казненных, 50 тыс. 
арестованных, 13,5 тыс. присужденных к раз-
личным наказаниям. Рабочие организации бы-
лн разгромлены. 

Историческое зпачеппе борьбы коммунаров 
было понято еще передовыми рабочими—совре-
менниками Коммуны в Гермашш, Англии и 
Итал пи. Решающим образом содействовал это-
му поппмашпо К. Маркс, тшпеавшнй в пользу 
Коммуны «несколько сот писем во все концы 
света». В процессе революции п после ее пора-
жения Маркс развил гигантскую деятельность, 
чтобы помочь героическим пролетариям Парн-
яса. Социальное и полнтпч. содерясанне рево-
люции 18 марта было геинальпо вскрыто Марк-
сом в «ГраясданскоЙ войне во Франции», опубл. 
n шопе 1871 в качестве манифеста 1-го Интерпа-
инопала. Предвидя с самого начала поражение 
революции, Маркс тем пе менее приветствовал 
ее icaïc «славнейший подвиг пашей партии». I 
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Для Маркса и Энгельса опыт Коммуны, хотя 
и несовершенный и ограниченный, был ценен 
потому, что она была первой попыткой дикта-
туры пролетариата, как переходной формы к 
созданию бссклассоного социалистического об-
щества. Эти мысли, извращенные и преданные 
забвению реформистами 2-го Интернационала, 
былн развиты и углублены Лениным, показав-
шим тесную преемственную еппзь меясду Ком-
муной и Октябрьской революцией. Опыт Ком-
муны как полояентельный (слом буржуаз-
ной государственной машины, создание госу-
дарстпа полого тнпа), так и отрицательный 
(ряд допущенных ого грубых ошибок, главным 
образом снисходительность к врагу) был ши-
роко использован Лениным при разработке 
учения о революции н диктатуре пролетариата, 
а ташке при повседневном руководстве клас-
совой борьбой пролетариата н для строитель-
ства советского государства. Отсюда понятен 
исключительный интерес к изучению Комму-
ны в Союзе ССР, выразившийся в подборе 
богатейшей коллекции печатных и письмен-
ных источников по истории Коммуны в Ин-
ституте Маркса—Энгельса—Ленина, в появле-
нии многочисленных специальных и общих тру-
дов советских историков о Коммуне, в переводе 
па русский язык основной мемуарной литера-
туры коммунаров н некоторых важнейших ис-
точников. О. Вайнштейн. 

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА (1870—1014). 
Экоиомичсскоо panнитис. Франция в цолом 

являла собой в эпоху империализма типичный 
пример загнивания. Это не мешало тому, что 
в силу неравномерного развития капитализма 
в отдельных отраслях и районах все ясе наблю-
дался довольно значительный рост. В 1870 
Франция выплавляла 1,1 млн. m чугуна, в 
1890—1,9 млн. vi, в 1900—2,7.млн. in п в 1913— 
5.2 млп. т. Нарастание темпов развития в на-
чало 20 в. наблюдается и прн сравнении цифр 
производства стали: в 1880 Ф. производила 
1.3 млн. m стали,- в 1900—1,9 млн. т , в 1913— 
3,0 млн. m (по «Annuairo statistique» за 1924 
н 192G). В отношешш абсолютных цифр про-
изводства чугуна н стали Ф. стояла перед им-
периалистической войной па четвертом месте 
(после США, Германии и Англии), но в отноше-
нии темпов своего развития опа опередила Ан-
глию, отставая однако от Соединенных Шта-
тов Америки и Германии. 

Развитие тяяселой пром-стн наталкивалось во 
Ф. п на недостаток минерального топлива. Как 
по запасам, так н по добыче каменного и бурого 
угля Ф. стояла па пятом месте. Внутреннее 
потребление значительно превышало добычу: 
в 1913 было потреблено 04,8 млн. m угля. 
За вычетом 1,5 млп. m экспорта Ф. пришлось 
впезтн 25,5 млн. m вестфальского и англий-
ского угля н готового кокса. Следствием этого 
была крайняя дороговизна угля во Ф. Прп 
стоимости импортного угля в 25,70 фр. за 
1 m средпяя цена угля во Ф. составляла ок. 
20 фр. за 1 vi, тогда как в Бельгии 1 m угля 
стоила 18 фр., в Германии—14 фр. и в Апглнн— 
12 фр. Соответственно дорог оыл и металлур-
гический кокс' (во Ф.—1 vi металлург, кокса 
стоила 29 фр., в Апглнн—17 фр.). Топлпво обхо-
дилось франц. металлургпп настолько дорого, 
что изделия фрапц. заводов пе моглп конкури-
ровать на мировых рынках с германскими п 
апглпйскнми изделиями, п продукция франц. 
металлургии сбывалась почти исключительно 
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на внутреннем рынке. То обстоятельство, что 
<К облплала избытком железных рул, оста-
вавшимся неиспользованным благодаря недо-
статку угля, а Германия, имевшая большие 
запасы угля, страдала от нехватки иселезной 
руды. приводило, с одиоП стороны, к острому 
столкновению империалистических нитересоп 
обеих стран и к культивированию но Франции 
идеи реванша па отторясепио Зльзас-Лотарин-
гни с ее богатейшими рудными богатстпами, а 
с другой стороны, — к сотрудничеству фран-
цузской и германской бурясуазии (концессии 
крупнейших германских металлургических 
фирм во Франции, как Тиссен, Рехлннг и др., 
смешанные франко-германские компании, ос-
нование германских металлургических и ма-
шиностроительных предприятий но Фрапцин 
и т. д.). 

С пачала 20 века обпшй энергетический ба-
ланс Франции повысился с 336 тысяч лош. сил 
в 1870 до 3,539 млн. л. с. в 1913, т. е. за 
•13 года он вырос больше чем в 10 раз (по «An-
nuaire statistique»), причем наибольший рост 
энергетического хозяйства имел место в нача-
ле 20 в. Параллельно с этим произошел боль-
шой скачок в производстве электрической энер-
гии, одной из новых отраслей промышленно-
сти. Росла таюке легкая индустрия, произ-
водство средств потребления. Процессы инду-
стриализации допоенной Франции рельефно 
отразились и на перераспределении населения 
по профессиям за 40 лет (1806 —1906). Прн 
общем росте самодеятельного населения Фран-
ции, занятого в промышленности на 44,4%, 
количество самодеятельных, занятых в горной 
промышленности, увеличилось на 84%, в ме-
таллургии и металлообрабат. промышленно-
сти—на 140%, п химической—на 154%, п ре-
зиповой—па 237% и т. д. В то ясе время 
в текстильной пром-стн количество занятых 
упало на 15%. За истекшие 40 лет центр тяже-
сти фрапц. экономики выказал тенденцию к 
перемещению нз легкой в тяжелую пром-сть. 
Параллельно с повышением роли тяяселой 
промышленности шел ускоряющийся процесс 
ее концентрации. 

К о н ц е н т р а ц и и п р о м ы ш л е н н о с т и . 

Отрасли пром-стн 
Количество пред-

приятий 
Отрасли пром-стн 

1883 1S08 1 1913 

Металлургия 
Горная пром-сть 
Тенстильн. и нонф. пром-сть . 

i Ппщепая пром-сть 
Хнмнч. и иожеп. пром-сть 
Бумпжп. и полиграф, пром-сть 

4.596 
2.874 
0.164 
8.036 
2.SUS 
3.330 

4.262 
3.075 
6.318 

10.888 
3.270 
3.236 

2.210 
а.413 
4.479 
8.228 
2.ÜG1 
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Ленин писал: «В отлично от английского, ко-
лониального, империализма, фрапцузскнй мо-
лено назвать ростовщическим империализмом» 
(«Империализм, как высшая стадия капитализ-
ма», Соч., т . X I X , стр. 122). И действительно од-
ной из причин относительно более слабого тем-
па экономического развития Ф. было то обсто-
ятельство, что она значительную часть своих 
огромных накоплений ссужала другим стра-
нам, большей частью в форме государствен-
ных займов. По вывозу капитала Ф. стояла на 
одном нз первых мест, а по общему количеству 
инвестированного за границей капитала—па 
втором месте. В 1914 общая сумма вывезенного 
Ф. капитала равнялась 60 млрд. ф., меясду тем 
как в период, непосредствеппо следовавший за 

Франко-прусской войной, в 1872, эта сумма 
равнялась только 10—12 млрд. фр.: т. о. за 
10 лет мы имеем увеличение па 450—500%. 
Ростовщический хпрактер франц. империа-
лизма иырансаетсн в том, что 55% («Bulletin 
do statistique et de législation comparées», oirr. 
1002, стр. 450) всех помешенных за границей 
капиталов составляли государственные и му-
ниципальные займы и только 25% были пло-
лсопы в промышленность и транспорт. Вывоз 
капитала был могучим средстпом в руках франц. 
империализма для увеличения своего хозяй-
ственного и политического влиянии (известно, 
как нспользопала франц. бурясуазия с чисто 
политической стороны финансовую зависимость 
царской России от нее в 1888 и особенно в 
1005 и в последующие годы). Гигантскую фи-
нансовую мощь Ф. сосредоточили в своих руках 
несколько баикоп: Crédit lyonnais, Comptoir 
national d'escompte, Société générale и Crédit 
industriel et commercial (это т. н. депозитные 
банки). К ним примыкали два крупнейших эмис-
сионных банка, занимавшиеся выпуском цен-
ных бумаг н спязанпыо с пром-стыо: Banque 
de Paris et des Pays-Bas н Union parisienne. 

Монополии, как отличительная черта ка-
питализма на стадии империализма, нашли во 
Франции свое конкретное воплощение, с одной 
стороны, в господстве нескольких банков, а 
с другой стороны,—в большом развитии тре-
стов, синдикатов, концернов и других моно-
полистических организаций в промышленно-
сти (Шнейдер-Крезо и др.). Конечно п здесь 
Франция пе показывала таких темпов развития, 
как США или Германия, по она подтверяедала 
общую закономерность развития хозяйства в 
эпоху империализма. Наименьшая часть экс-
портируемого нз Ф. капитала текла во фраиц. 
колонии (меньше 10% его было вложено в коло-
нии и лишь 5,2% ее товарного экспорта падало 
иа них). А меясду тем в промежутке времени 
между 1876 и 1914 Ф. превратилась в огромную, 
пторую после Англии, колониальную империю. 
В 1876 Ф. владела 0,9 млп. KJK" С 6,0 млп. па-
селепня, в 1914—10,6 млп. км* с 55,5 млп. на-
селения; н по территории и по населению ее ко-
лонии пыросли больше чем в 9 раз. Несмотря 
па то, что Фрапцин была крупной империали-
стической дерясавой, удельный вес с. х-ва в 
стране был относительно высок. В 1911 56% ее 
населения жило в сельских местностях, 40% на-
селения было занято с.-х. трудом, а в пром-стн 
было занято 35,8% населения. Аграрный строй 
отличался чрезвычайной дробностью крестьян-
ского землевладения, кабальнымн арепдпыми 
условиями (наиболее распространено половни-
чество), огромной задолясенностью крестьян 
банкам, отсталей техникой. Это было одной 
нз важнейших причин экономической отста-
лости Франции. 

По статистическим данным 1908 38% всех хо-
зяйств (2.087.851) .владело менее 1 га, 46% 
(2.529.713) хозяйств владело от 1 до 10 га, обе 
эти группы владели 28,8% всей обрабатываю-
щейся земельной площади. Остальные 71,2% 
земельной площади паходплнсь в собственности 
893,9 тыс. владельцев. Если сопоставить этп 
данные с данными с.-х. переписей 1882 и 1892 
(«Statistique agricole de la France», «Résul-
ta ts généraux de l 'enquête 1882 ot 1892»), то 
онн покажут процесс непрерывной поляриза-
ции фрапц. деревни: рост мелкого (парцелляр-
ного) н крупного землевладения (в особенности 
сильно выросли крупнейшие—для Ф.—земель-
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НЫО ВЛОДОНИЛ рПЗМОрОМ ОТ 50 ДО 200 Ort) II II то 
ясо время внутреннюю диффоропщтшпо серед-
няцких хозяйстп. В еноте этнх фактов рушится 
легенда, созданная бурясуазной наукой о том, 
будто но Ф. но происходило дифференциации 
крестьянства и концентрации земельной соб-
ственности. Эти процессы происходили хотя 
молсет быть н замедленных темпах по сравне-
нию с Германией нлп Англией. Сборы хлебоп и 
особенно пшеницы повышались очень медленно: 

1SSI—ВО 1 8 8 1 — 8 0 0 1801 — 10 
Площадь пшеппцы 

(П T i d e . ГО) . . . . в . 8 8 " 6 . 6 0 2 в . 6 0 S 
ВплопоЛ сбор (п 

ТЫС. V ) 8 3 . 8 2 2 8 5 . 0 0 « 811.12:1 
ССор С I га (П Ч) . . 12,04 12,50 18,67 

Эти данные ясно говорит о крайне медленном 
техническом прогрессе французского с. х-ва. 
Низкий уровень уроясаПностн ставил «Р. перед 
войпой ва 10-е место среди европейских стран. 
Та ясе относительная отсталость франц. с. х-ва 
проявляется п в области лснвотноподства. На 
1.000 га с.-х. площади во Ф. приходилось в 
1912 202 головы крупного рогатого скота, 
тогда как в Германии—395, в Англии—367, 
в Швейцарии—467, в Дании—670, в Бельгии— 
727 голов. 

Отсталость сказывалась пе толысо в зерно-
вом хозяйстве. Качественно высокая продукция 
франц. Юга и Запада (южные фрукты и цве-
ты, огородные н молочные продукты Бретапи 
п Нормандии) имела одну характерную черту: 
отказ от какой бы то нн было стандартизации 
и типизации продукции. Каясдый мелкий рынок 
давал особенные сорта вин, плодов, овощей, 
масла и сыров. В последние годы перед вой-
ной, когда на крупных мировых рынках по-
явилась стандартизованная с.-х. продукция 
США, Канады, Данин и Голлапдни, француз-
ский экспорт сильно упал. Еще в 1908 экспорт 
фрапц. масла в Англию составлял 57 млн. фр., 
а в 1912 он упал до 39 млн. фр. Болео того, 
стандартная иностранная с.-х. продукция стала 
завоевывать п внутренний рынок Франции, и 
в последпео пятнлотно поред войпой импорт 
продуктов молочного хозяйства, яиц н пр. 
стал превьппать экспорт этнх продуктов нз Ф. 

Политическая история. Хозяйственный строй 
Ф. определил ео социальную структуру. От-
носительная замедленность темпов экономиче-
ского развития по сравпопшо со стремительным 
развитием таких стран, как США нлн Герма-
ния, привели к тому, что во Ф. гораздо более 
значительное место в социальной структуре 
вапнмалн всякого рода переходные меясду бур-
ясуазней и пролетариатом классы и группы: 
крестьянство, мелкая бурясуазия, мелкие ран-
тье (поеледппх было особепно мпого, и онн со-
ставляли одну пз характерных черт социаль-
ного строя страны) п т. д. Это паходило отра-
лсеппев ее политической лсизнл: наряду с боль-
шими современными политическими партиями 
было мпого групп, группочек, объединений, ко-
торые ставили своей задачей уловить голоса 
этих промеясуточных слоев населения. Влняппе 
мелкой бурисуазш! на рабочий класс сказалось 
в том, что, во-первых, пн в одной другой страпе 
пе был так распространен апархо-енндшеалнзм, 
как во Франции, п, во-вторых, наряду с рабо-
чей аристократией мелкая бурясуазия служила 
широким базисом для наиболее уродливых яв-
лений оппортунизма (мильераппзм и т. п.). Все 
это нисколько не ослабляло остроты классо-
вой борьбы. 

Страх буржуазии перед разгромленным пое-
ло Коммуны пролетариатом вол к безудержно-
му раагулу реакции. Боязнь революции тол-
кова республиканскую буржуазию иа союз 
с реакционными монархистами, упрочившими 
свое влияние в армии. Закон от 11/VII 1871 сно-
ва вводил применительно к прессе систему зало-
гов. Наряду с этим законом 16/IV 1871 было 
постановлено, что меры (по крайней море в 
крупнейших городах) назначаются правитель-
ством,—мероприятие, особенно симптоматич-
ное в свете недавнего опыта Коммуны. Резкий 
рост монархических тенденций сказался в вы-
боре в Национальное собранно двух орлеан-
ских принцев. Хозяином полоясепня был Тьер— 
палач Коммуны. Этот «карлик-чудовище», на-
веки заклейменный Марксом («Граясданская 
война во Франции»), балансировал меясду мо-
нархически-феодальной реакцией и республи-
кански-оппортунистической бурнсуазней. «Рес-
публшеа либо будет консервативной, либо ее 
вопсе пе будет», — заявил он. Этот тезис он 
стремился всеми силами провести в яензнь. 
Тьер категорически восстал против введения 
прогрессивного подоходного налога, к-рый оп 
считал «замаскированным социализмом», и до-
бился введения ряда косвенных налогов и на-
лога па сырье несмотря на сопротивление про-
мышленников (последние в пнде компенсации' 
за налог на сырье получили право на экспорт-
ные премии). 

В 1^72 была реорганизована армпя. Было. 
прнпято предлоисонне о роспуске Националь-
ной гвардии, заслулшвнюй у бурясуазпп пло-
хую репутацию после Коммуны. Введена была 
всеобщая воинская повппность с 5-летппм сро-
ком слулсбы и с многочисленными изъятиями, 
для ваяситочпых слоев населения: за 1.500 фр. 
моясно было под маской добровольца слуяснть. 
всего одни год (такую ясо льготу молшо было 
получить по образованию). Впоследствии срок 
слулсбы был еннлеен: в 1889—до 3 лет. 

В отношешш партийного состава Нацио-
нальное собранно представляло следующую 
картину: па правой сторопо его сидели легити-
мисты, которые с благоговением и без всякой 
критики принимали все слова и действия сво-
его повелителя —графа Шамбора (внука Кар-
ла X). Дальше следовал центр, к-рый распадал-
ся па правый и левый. Правый центр—орлеа-
нисты — паиболео многочисленная группиров-
ка, стояла за конституционную монархию п & 
протнвонес графу Шамбору намечала па пре-
стол графа Парилсского (внука Лун Филиппа)„ 
во главе нх стояли: Брольн, Деказ, Однфре-
Паскье, Вагон и др. Левый центр готов был 
примириться с республикой, лишь бы она обес-
печила господство реакционной бурясуазнн в. 
стране; к этим новоиспеченным республикан-
цам прппадлеисали такие люди, как Тьер, Дю-
фор, Казимир Перье, Леон Сей, люди, еше вче-
ра бывшие монархистами. Наконец левая сто-
рова Национального собрапия состояла на 
двух групп: часть из mix, яселавшая учреяеде-
пп'я умеренной бурлсуазпой республики,—Гре-
вн, Феррп, Жюль Симоп—разыгрызала нз се-
бя республиканцев еще в эпохуг Второй Им-
поршг. Наконец крайнюю левую занимала, 
группа Гамбетгын несколько «социалистов» ти-
па Луп Блана.—Собрание боялось официально 
провозгласить республику п сделало это мимо-
ходом в связи с голосованием поправки, вне-
сенной депутатом Валопом к закону об «орга-
низации государственной власти» (Organisa-
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tion dos pouvoirs publics). H отоП поправке, 
Припяти!) большинством одного голоса 30/1 
187Г», Оыло пперныо употреблено слоно «рес-
публика». Конституция 1875 (см. выше—Го-
сударственный строй) носили такой махрово-
реакционный характер, что могла удовлетво-
рить самых заядлых монархистов. 

Национальное собрание было до такой сте-
пени реакционным, что и Тьер казался ему 
слишком радикальным: меясду ними неодно-
кратно возникали конфликты. Поводом к ре-
шительному столкновению послужили выборы 
в Париже радикального республиканца Народе 
против 1саадидата Тьера, Рем юза. Это покапа-
ло такой рост республиканских настроений в 
стране, что мопархическое большинство потре-
бопало от Тьера реорганизации правительства 
в монархическом духе. Тьер отказался и полу-
чил вотум недоверия. 24/V 1S73 он подал в 
отставку. 

Вместо него был выбран президентом па-
лач Коммуны маршал л1ак-Магон (см.), ко-
торый был игрушкой в руках клернкально-
мопархическнх кругов. Меясду тем в начале 
187G состоялись выборы в Палату депутатоп и 
•Сенат уже на основе новой конституции. На 
этих выборах победила умСрепио-ресиубликан-
ская бурясуазия, имевшая своими вождями 
Гамбетгу и Жюля Фсрри (см.). Это течение, 
прозванное оппортунистическим, было пред-
ставлено в Палате двумя фракциями: «Респуб-
ликанским союзом» Гамбетты и «Республикан-
ской левой» Фсрри. Обе фракции существо-
вали уясе п прежнем Национальном собрании. 
Оппортунисты не хотели монархии, они былн 
протнп господстпа «деревенщины» нз преяснего 
Национального собрания, но очень боялись в 
своей борьбе с феодально-помещичьей реак-
цией заходить слишком далеко. Все попытки 
примирения меясду монархическим и умеренно-
республшсапскнм лагерями кончились неуда 
чей несмотря на старания оппортунистов. Мо-
лархическая и клерикально-католическая реак-
ция, чувствуя свою силу, была непримирима. 
1G/V 1877 Мак-Магон решился на государст-
венный переворот; он уволил в отставку ми-
нистерство Жюля Симона и затем распустил 
Палату депутатов. 

Прн выборах составился блок всех респуб-
лпкапско-бурясуазных групп. Их лозунгом бы-
ло позвращеппе в Палату «3G3» (количество 
республиканцев в преленей Палате). Гамбетта 
развил бешеную деятельность. В своей речи 
от 15/VIII 1877 он бросил Мак-Магону свои 
знаменитые слова: «Когда Франция подымет 
свой суверенный голос, то останется или под-
чиниться, или уйти в оставку» («se soumettre 
ou se démettre»). Правительство пустило в ход 
псе средства, к-рые былн в его руках, по оно 
оказалось бессильным изменить настроение ос-
новных 1слассов: бурясуазия убедилась в том, 
что республика является достаточно гибким 
орудием власти в ее руках, она отвернулась от 
монархии. Республиканцы получнлн из 550 
мест 327 (впоследствии это число увеличилось 
до 394). У Мак-Магона отнюдь не оказалось 
избытка политического мужества. После такого 
ошеломляющего пораясенпя он мог только ка-
питулировать: оп еще пробовал короткое время 
сопротивляться, но 30/1 1879 подал в отстав-
ку. Вместо него был выбран президентом рес-
публики председатель Палаты депутатов Жюль 
Гревн. Так кончилась бесславная попытка ре-
ставрации монархии. Обещанные умеренно-

республиканской партией социальный рефор-
мы былн сняты с порядка дня, как только она 
стала у пласти; усовершенствование политиче-
ского строя было отодвинуто и далекое буду-
щее; единственно, чем ппиялись первые пра-
вительства поело отставки Мак-Магона (пра-
вительства Паддингтона, Фройсине, Жюля Фер-
ри),—это реформой высшей и низшей школы. 
Церковно-религ иозные предметы были нзл.иты 
из школы. Однако вместо них школьникам 
вколачивали в головы идеи патриотизма, осно-
вы «морального и гражданского воспитания» и 
воспитывали в детях «республиканские добро-
детели» в духе среднего благонамеренного бур-
исуа. Первоначальное обучение было сделано 
обязательным, бесплатным и «нейтральным» 
(разумелось по отношению к церкви). Эакоп о 
низшей школе после отчаянной борьбы в Па-
лате и в особенности в Сенате, где многие бур-
жуазные республиканцы, произносившие в про-
шлом радикальнейшие речи о светской школе, 
образовали единый фронт с феодально-клери-
кальной реакцией (дли примера достаточно 
назвать Жюль Симона), был принят 28/111 1882. 

За трн года до этого по инициативе того лее 
Феррн были приняты 2 закона о реорганизации 
управления высшими учебными заведениями; 
цель их сводилась к тому, чтобы по возможно-
сти ликвидировать влияние духовенства в уни-
верситетах. С этого момента начинается жесто-
кая борьба с конгрегацнями, в особенности с 
иезуитами. Наибольшие страсти вызвала 7-я 
статья, согласно к-рой лица, прннадлеясащне к 
подтвержденным конгрегациям, не могли пре-
подавать или руководить общественными и 
частными школами. Этим была брошена пер-
чатка богатому и влиятельному черному ду-
ховенству. По этой линии конгрегации проиг-
рали борьбу, но этим онн далеко не были уин-
чтолсены. — Это был «героический» период оп-
портунизма. В это время после долгих колеба-
ний решились наконец под давлением пролета-
риата дать амнистию осулсденным коммунарам 
(11/VII 1880); была введена свобода прессы пу-
тем отмены залога, раньше восстановленного 
Национальным собранием (июль 1881), было 
проведено голосование по спискам (16/VI 1885), 
снова отмененное по время буланжнстского кри-
зиса п 1889, былп уничтожены несменяемые се-
наторы (август 1884), была установлена свобода 
развода (27/VIII 1884), был формально отменен 
знаменитый закон Ле Шапелъе (см.) н этим раз-
решена, хоть и в ограниченных формах, сво-
бода союзов (закон 21/III 1884); было ликвиди-
ровано понсизнеппое назначение судей (ноябрь 
1883). Но это былн последние потуги бурясуаз-
ных республиканцев: оппортунистическая пар-
тия разлагалась заживо. Она отказалась от 
своей старой программы, ее политические дея-
тели оказались замешанными в самые грязные 
истории, вскрылось прямое сращивание госу-
дарственного аппарата (депутаты, сенаторы, 
министры, высшие чиновники) с финансовым 
н промышленным капиталом. Гамбетта, попу-
лярпейшнй вояедь партии, был освистан и про-
гнан в том самом Белльвнлльском районе Па-
ршка, в котором ou когда-то провозгласил спою 
программу. Среди пек-рой частп партии полни-
лась тенденция к сближению с монархпчески-
феодально-клершеальной реакцией, с которой за 
несколько лет до этого велась такая по внеш-
ности ожесточенная борьба. С другой стороны, 
от последних таюке отделилась группа т. и. 
«присоединившихся» (ralliés), которые готовы 
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были примириться с республикой, лишь бы она 
un затронули их социальных привилегий. Всо 
это покапывает, что бурясуазия иод плннниом 
возродившегося рабочего движения начала уси-
ленно эволюционировать вправо, смыкаясь в 
наиболее реакционных своих звеньпх с фео-
дально-милитаристски-клерикальной кликой. 

Болео передовые слон сродной и мелкой бур-
жуазии пытались возродить лозунги прежних 
республиканцев в программо радикальной пар-
тии, одним из основателей и пождем к-рой был 
в то время KxcMaiico (см.). В программо ради-
калов числились по существу всо пункты, ко-
торые некогда былн выдвинуты и потом осио-
ватольпо позабыты Гамботгой п его партией, 
так жо как они впрочем были потом забыты и 
радикалами. Полнтичес1сал часть нх программы 
состояла нз следующих пунктов: пересмотр 
конституции в сторону ео радикализации (в 
частности онн требовали отмены Сената, пре-
зидентства н пр.), введение плебисцита для 
особо важных вопросов (конституционные во-
просы, объявление войны), материальная от-
ветственность чиновников, выборность судей, 
автономность местных органов власти, парод-
пая милиция, отделение церкви от государства 
и т. д. В области социально-экономической они 
дополняли свои требования следующими пунк-
тами: прогрессивный подоходный налог па 
капптал и па паследства, уничтожение госу-
дарственной задолженности, пересмотр всех до-
говоров на общественную собственность (копи, 
яселезные дороги), ограничение рабочего дил, 
обеспеченно инвалидов и семей погибших при 
несчастных случаях на работо, «обеспечение 
существования граяедан, неспособных к труду», 
развитие профсоюзов н т. д. 

Все эти широковещательные обещания зву-
чали весьма решительно; тем ио менее с при-
ходом радикалов к власти онн и но подумали 
выполнять своей программы. Находясь п оппо-
зиции, они вели ясестокую атаку против оппор-
тунистов, и особенно старался в этом направле-
нии «тнгр»-Клемапсо, который далсо заслу-
жил кличку ссвергателл министерств». Прогрес-
сирующего разлоисоиия оппортунистической 
партии не могло задержать даясо «большое ми-
нистерство» Гамботты (Le grand ministère), со-
ставленное вопреки олсиданнлм нз самых мало-
значительных лиц п давшее в итоге круглый 
ноль; оно продорлсалось 73 дпя, с 14/XI 1881 
до 2G/I 1882. В конце этого года Гамбетта умер 
прн по вполпо выяснепных обстоятельствах. 
После его смерти крупнейшей фигурой в среде 
умеренных бурясуазных республиканцев ока-
зался Жюль Форрн. Во время его второго ми-
нистерства, с февраля 1883 по март 1885, бы-
лн утверлсдепы Палатой так паз. «преступные 
конвенции», отдавшие всю ж.-д. сеть Ф. в руки 
частных компаний, к-рым государство гаранти-
ровало минимум дохода с капитала акционеров; 
в последпем акто особопно ярко пыпвплось 
1слассовое лпцо Феррп и ого партии.—В это же 
время широко развернулась колониальная по-
лнтгаса Ф.: установление протегагората в Туни-
се, столкновения с Англией из-за Египта, за-
воевание Сахары, первые попытки протпено-
вешш в Марокко и ншеонец захват Тошсппа п 
Аннама. 

Бурясуазный республиканизм нереяшвал 
' глубокий кризис. В грязпые финансовые афе-

ры 01сазалнсь запутанными по только рядовые 
члены, по н пояеди бурясуазных республикан-
цев: Гамбетта, Феррп и даясе президент рес-
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публики Гропи. Послодпий был в 1885 вторич-
но избран прозидонтом; пскоро поело этого 
выяснилось, что под ого прикрытием устраива-
лись ночнетоплотныо дела: ого зять Вильсон 
устроил под крышей президентского дворца, 
но без ведома самого Гровн, настоящую лапоч-
ку, п к-рой торговал ордоиами и знаками отли-
чия, используя для этого аппарат президента. 
Когда об этом стало извостио, Грови пришлось 
уйти п отставку (1887). Вместо него был вы-
бран бесцветный Садн-Карно, известный толь-
ко своими великими предками (ого дед был ор-
ганизатором армий Конвента; отец—известный 
сен-симонист и министр в 1848). 

Выборы в Палату депутатов, к-рыо состоя-
лись в 1885, под влияииом всех этих фактов 
по могли быть благоприятны для бурясуазных 
республиканцев; и действительно, если бы по 
соглашение меясду оппортунистами и радика-
лами прн перебаллотировках, крайние реакци-
онные группы получили бы большинство, ибо 
и прн наличии соглашения республиканцев 
онн получили 202 мандата против 382, полу-
ченных последними. В этих условиях заро-
дился буланжнзм, который вошел в историю 
как по1сая разновидность бонапартизма; он 
был вызвап к жизни глубоким разочарова-
нием, охватившим мелкобурясуазные массы 
прп виде разлагающей и классово-ограничен-
ной деятельности бурясуазных республиканцев. 
Одним нз наиболее ярких проявлений процес-
са распада была знаменитая Панамская афера 
(см. Панама). Этот гнойный нарыв вскрылся 
в 1892, когда выяснилось, что акционерное об-
щество, основанное для прорытия Панамского 
канала, подкупило прямым или косвенным пу-
тем значительную часть политических деяте-
лей Ф. (среди них некоторые очень вндныо де-
путаты н сенаторы) н всю прессу. Картина чу-
довищного разлолсошш, господствовавшего в 
прессе без различия направления, наглядно 
показала истинное лнцо бурясуазной республи-
ки. Была пыбрапа специальная комиссия для 
расследования, и хотя было отдано под суд 
несколько депутатов и сенаторов, по все онп 
отделались сравнительно легко. 

Бурисуазпая республика относилась очепь 
терпимо к «грешникам» нз своей среды, но 
совсем по-ппому она действовала, когда речь 
шла о lüiaccoBOM враге. В этих случаях она 
бывала беспощадна. Во время забастовки уг-
лекопов в Деказвплле в 188G, вызванной тем, 
что администрация заставляла рабочих поку-
пать продукты в заводских магазинах, обирав-
ших рабочих, правительство пришло на помощь 
владельцам копей и обрушилось па рабочих 
целой системой репрессий, не остановившись 
перед арестом социалистических депутатов. В 
Фурмп 1/V 1891 была расстреляна рабочая де-
монстрация, причем в числе погибших былп 
дети и подростки. В следующем году забасто-
вали углекопы Кармо (см.) нз-за увольнения 
монтера Кальвннья1са, избранного мером Кар-
мо п делегатом в Совет округа; правительство 
опять-таки паводппло район войсками. Оба 
этн события дали толчокдальпейшему развитию 
рабочего двпженпя, выражением чего п. явился 
выбор в Палату социалистов Лафарга (в 1891) 
п Жореса (в 1893). Все эти факты свидетельст-
вуют об обострении классовой борьбы и уси-
лении влияния социалистических идей в ра-
бочем классе, «взбесившийся» ясе мелкий бур- # 
ясуа реагировал на это анархизмом. «Во Фран-
ции всегда много вредила анархистская фра-
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na».—писал Jlonmt (Соч., т. X I X , стр. 23). H 
начало 00-х гг. анархизм выступил иа арену 
политической борьбы с шумными, но бесплод-
ными демонстрациями. Последовал ряд поку-
тноннП и взрывов,из к-рых особенно пыделнлись 
два: 1 ) 9 / Х П 1893 анархистом Вальяном была 
брошена бомба в зол засоданий Палаты, при этом 
был легко ранен один депутат, и 2) 24/VI 1894 
молодой эмигрант итальлпец Козерно убил кин-
жалом президента Садп-Карно (мотипирул этот 
акт отказом последнего помиловать Вальяна). 

Вальян и Кпзерно былн гильотинированы. 
Произошло песколько других более мелких по-
кушений. Буржуазия воспользовалась всеми 
этими покушениями для усиления репрессий 
против рабочего класса. Были изданы т. и. 
«злодейские законы» (Les lois scélérates): пер-
вый— 22/XII 1893, второй—в шоле 1894. Этими 
законами была ограничена свобода печати, 
былн введены более строгие наказания за на-
рушение закопов о печати, причем такие дела 
передавались специальным судам. Текст за-
конов был так расплывчато сформулирован, 
что давал возмолсность расправляться не только 
с анархистами, по п с социалистами. Как нель-
зя более показательным было то обстоятель-
ство, что новым президентом был выбран Ка-
зимир Псрье(см.), оголтелый реакционер, круп-
нейший капиталист, замешанный в ряде гряз-
пых финансовых афер. Правда, волна негодо-
вания была так велика, что он удерясался толь-
ко полгода, после чего вынуяеден был подать 
в отставку. Вместо пего был выбран не менее 
яркий реакционер Фелпкс Фор (см.). 

Эпоха империализма. С вступлением в эпоху 
империализма классовая борьба все более и 
более обостряется, бурясуазия стаповнтсл всо 
более реакционной п агрессивной. Дело Дрей-
фуса (см. Дрейфуса дело) было толысо внешним 
поводом, к-рый дал возмояшость сгруппиро-
ваться всем борющимся классовым енлам в 
двух лагерях: в одном нз них былн более пе-
редовые элементы бурясуазнн, мелкой буржуа-
зии, пптеллигенцпн, поддерлелваемые рабо-
чим классом, в другом—всо сплы реакцпи, ми-
литаризма, клерикализма, антисемитизма. Ког-
да невиновность Дрейфуса была выяснена в до-
статочной степени и мопархичеекп-клерпкаль-
по-мнлитарнстасая реакция убедилась в том, 
что сралсепне проиграно, она сделала попыт-
ку переворота: когда 16/11 1899 скоропостияшо 
умер президент Фор, националистические банды 
во главе с Дерулсдом (см.), возглавлявшим «Па-
триотическую л игут>, захотели использовать по-
хороны Фора для пробы спл. В день похорон 
Дерулед сделал попытку увлечь за собой не-
сколько воинских частей к Елпсейскому дворцу 
(местопребывание президента). Однако генерал 
Роясе, которого он пытался соблазнить вели-
кой миссией «спасения родины», уклонился от 
этой чести и приказал разогнать национали-
стов. Преданные суду националисты были оп-
равданы за исключенном Деруледа, высланного 
из Франции. Не успокоившись на этом, монар-
хисты и пацпопалнеты 4 /VI 1899 устронлн 
демонстрацию против вновь избранного прези-
дента Лубе. Когда через неделю социалисты 
организовали грандиозную контрдемонстра-
щпо, то правительство, преяеде бездействовав-
шее, паводпило П а р и ж войсками и полипной. 
Это стоило Яншин министерству Дюшон: на дру-

, -гой день оно получило вотум недоверия. 
Д л я лшевндации полоясепия, созданного де-

лом Дрейфуса, было образовано правнтель-
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стпо Впльдока-Руссл. Чтобы продемонстриро-
вать «одннство нации», в кабинет были вклю-
чены представители разных партий. Вальдоку-
Руссо удплось объединить в своем кабинете 
генерала Галифе, пплача Коммуны, с Мильс-
раиом (см.), формально еще чиелнпшнмея соци-
алистом, но ставшим уясе на путь прямого ре-
негатства. Приход к пластн радикалов опреде-
лялся обострением классовой борьбы и ростом 
социалистического дпияееннл, заставившими 
буржуазию прибегнуть к лицемерной соцнал!,-
ной демагогии. Кабинет Вальдека-Руссо был 
еще переходным, после него последовало ради-
кальное министерство Комба, которое было об-
разовано после выборов 1902, давших пол-
ную победу объединенной бурлеуаано-республн-
канской коалиции. К ней примкнули и соци-
ал-реформисты (см. гл. С о в р е м е н н ы е 
б у р ж у а з н ы е п а р т и и). Радикалы на-
ходились у власти с перерывами до начала 
войны и проделали ту же эволюцию, что рес-
публиканцы-оппортунисты в свое время. До ми-
нистерства Клемансо (1900) продолясается пер-
вый период нх деятельности, когда они пы-
таются осуществить некоторые пункты своей 
программы; затем начинается нх закат, они за-
бывают о своей программе и, выполняя соци-
альный заказ бурясуазнн, подавляют самым 
беспощадным образом рабочее движение; раз-
личие между ними и бывшими оппортунистами 
стирается. 

В первый период своей деятельности, харак-
теризуемый ликвидацией дела Дрейфуса, ра-
дикалы еще вынуждены были провести ряд 
прогрессивных мероприятий. К чпелу нх сле-
дует раньше всего отнести борьбу с католи-
ческой церковью, закончившуюся отделенном 
церкви от государства. Законом 7 /VI I 1904 
Комб добился полного запрещения копгрега-
цням (далее разрешенным) заниматься обучени-
ем, хотя ликвидация нх оттягивалась па 10 лет. 
Ещо до этого (в марте 1903) 54 мужским кои-
грегацпям было отказало в легализации. При 
проведении всех этнх мероприятий власти на-
талкивались на острое сопротивление реакции. 
Самому Комбу не удалось провести закон об 
отделегаш церкви от государства. Его мини-
стерство пало в связи с вопросом о так назы-
ваемых fiches: военпый министр Апдре устроил 
особое бюро, в к-ром были собраны карточки с 
секретными сведениями о политическом настрое-
нии офицеров. Правая часть Палаты вызвала 
громкий скандал, п Комбу пришлось уйти в от-
ставку. Вместо него пришел Рувье, министер-
ство которого называли не министерством, а 
«правлением банка» вследствие того, что не-
сколько его членов (в том числе и сам Рувье) 
былн крупными банкирами и биржевиками. 
Имеппо министерством Рувье 9 / X I I 1905 был 
окончательно принят закон об отделепин церк-
ви от государства. Закон этот исключал содер-
лсанпе церквн за счет государственного бюдлсета 
и превращал ее в частноправовую организацию. 
Однако в остальном па законе леясала печать 
компромисса: громадное имущество, прппадле-
ясавшее цер!свп, не становилось собственностью 
государства, а передавалось особым организа-
циям, создаваемым с целью отправлешш культа 
(associations pour l 'exercice du culte). Священ-
ники в течение 4 лет продоллсалп получать свое 
лсалование, а духовным лицам, достигшим опре-
деленного возраста, назначалась пепепя. Здания 
для отправления культа передавались бесплат-
но (по крайней мере на 2 года) ассоциациям. 

ФРАНЦИИ 
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Социальное законодательство »того промоин 
носило половинчатый хврактор. Его творцом 
был ио кто иной, как пресловутый Мильораи, 
к-рый ив практике хотел доковать правиль-
ность доктрины рсформнама. Бурясуазия пы-
цулсдсна была пойти на то ясалкно социальные 
реформы, которые были предложены Мнльера-
ном под влиянием целой волпы ставок, прока-
тившихся по всейФ. с 1S99 по 1900 (Крозо и Вьен 
в 1899, Мартиника, Сент-Этьеи, Марсель, Кпло 
в 1900). Во многих случаях правительство рас-
стреливало рабочие манифестации (на о-во Мар-
тпника, в Шалоне-на-Соно в 1900 и т. д.). 

Мнльеран провел закон об 11-часовом рабо-
чем дно, чем ухудшил положение рабочих 
до 16 лет, к-рые, по закону 1S92, имели 10-ча-
совой рабочий депь; революционные социа-
листы пазвалп этот закон детоубийственным. 
Правда, в него была снесена поправка, соглас-
но которой через 3 года рабочий день спижпл-
ся до Ю'/a часов и через 4 года до 10 часов. 
Палата приняла закон о закрытой частпых 
контор по найму рабочих, которые были настоя-
щим бнчом пролетариата. Однако окончательно 
этот закон был принят только при Комбе, при-
чем Сенат внес в него такпо попрашш (факуль-
тативность закрытая контор), что лпшпл его 
всякого смысла. Это пе помешало впрочем ре-
формистам голосовать за закон. В таком же ду-
хе рабочие былп «облагодетельствованы» п дру-
гими мероприятиями Мильерана: привлечение 
представителей синдикатов в советы труда 
(своего рода примнрнтельпые камеры) для пре-
дупрслсденпя стачек, неудавшаяся попытка за-
ставить еппдпкаты зшшматься торгово-про-
мышленной деятельностью и т. д. Меясду тем 
стачечная волна во Ф. всо нарастала; на росте 
революционных пастроепнй по могло но ска-
заться влияние револющш 1905 в России. В 
то ясо время процесс индустриализации Ф. 
по мере приблпясепия к 1914 все болео ускорял-
ся; это оказало влияние на рабочий ючасс в 
смысле его сплочения, повышения его револю-
ционного уровня, разрыва его с мелкобур-
ясуазной п ремесленной идеологией. В связи 
с этом реформаторский пыл радшеалоп начи-
нает очень быстро улетучиваться, и опп вы-
ступают в роли пршеазчнкоп монополисти-
ческого капитала. Имопно об этом пернодо 
Ленпп писал следующее: «Во Фрапцпн у вла-
сти стоит п о с л о д п я я бурясуазнал партия, 
радикалы. Отлично ео от „решецнн" стаповптся 
все мепыпе. Протон социалистического проле-
тариата всо теснее сплачивается в с я бурясуа-
зия, от радшеальпой до реакционной, и все 
больше стираются границы меясду той п дру-
гой» ( Л е п и п, Соч., т. XVI, стр. 252). 

Наиболее впдпымп полпточесшшп деятеля-
ми бурясуазии в этот предвоенный период былн 
Клемансо—некогда вояедь радикалов н «сверга-
тель министерств», н Бриан, законченный тип 
репегата, в педавпем прошлом проповедник 
всеобщей стачкп. Оба беспощадно громплн п 
расстреливали рабочий класс, опираясь при 
этом на большинство в Палате, вышедшее нз вы-
боров 6—20/V 1906, на которых было избрано 
115 радшеалоп, 132 радикал-социалиста, 90 ле-
вых республшсанцев, 20 республиканских со-
циалистов н 58 объединенных социалистов про-
тив 180 правых п умеренных. Министерство 
Клемансо образовалось в 1906, непосредствен-
но после кратковременного 1сабннета Сарьепа, 
п котором он занимал пост министра внутрен-
шех дел. Он сразу очутился перед лнцом весь-
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ма серьезного положения внутри страны, ио 
он ни на минуту ио задумался пустить,н ход 
войска против бастуюншх рабочих в 1006—07 
и 1008. Ещо п министерство Сарьепа произо-
шла стачка углекопов в департаментах—Се-
верном (Nord) н Па-де-Кале, в связи с гран-
диозной катастрофой по вине шахтовладел!»-
цсв, при которой погибло ок. 1.000 чол. Кле-
мансо послал туда целую армию п 25 тыс. чел. 
и запретил всякие собрания; рабочие муже-
ственно боролись, но без орулсия они не могли 
иметь успеха. В этом ясо году былн произведе-
ны аресты среди членов Всеобщей конфедера-
ции труда в связи с забастовкой сочувствия ба-
стующим горнякам (1 Ьая). Затем последова-
тельно произошли: стачка п Гренобле в сен-
тябре 1900, локаут обувных фабрикантов Фу-
ясера в ноябре 1906—январо 1907, большая 
стачка рабочих па эле1стрпческой стапцин Па-
ршка в марте 1907 (правительство было вынуж-
дено прибегнуть к помощп нвлсенерных войск 
для того, чтобы электростанция стала работать); 
стачка докеров в Нанте в мпрто 1907; стачка 
трнкотаяенпков в Раон-л'Этап (июль 1907), при 
ic-pofi было ранено ок. 13 чел.; всеобщая стачка 
строительных рабочих деп. Сены в июле 1908, 
прн к-рой было 3 убитых в ДравеЙль-Вннье н 
Вильпев-С.-Жорлсе. Против зверских расправ 
Клемансо, предпочитавшего действия словам, 
социалисты заявляли платонические протесты 
в Палате депутатов. 

Прн Клемансо произошло таюке столкно-
вение правительства с государственными слу-
ясашнмн, требовавшими для себя права орга-
низовываться в профессиональные союзы п вхо-
дить во Всеобщую конфедерацию труда. Пра-
вительство разрешило государственным слу-
ясащнм организацию профсоюзов, но запре-
тило вступление во Всеобщую конфедерацию 
труда, так кок послодпяя находилась в руках 
синдикалистов. На этой почво возник кон-
фликт с учптелямп (в 1907) и с почтовшеамн 
(в 1909), причем Клемансо пе постеснялся рас-
правиться со слуясащнми самым жестоким обра-
зом.—В октябре 1910 вспыхнула всеобщая стач-
ica яселезподорояшшсов, которая продоляса-
лась более педели. Брнап, пекогда сам бывший 
синдикалистом и проповедывавшпй всеобщую 
стачку, теперь в качестве премьера с бесстыд-
ным цинизмом подавлял ее. Он издал приказ 
о милитаризации яселезных дорог и начал аре-
стовывать руководителей движения и басту-
ющих рабочих. В Палате оп заявил, что если 
потребуется, то оп встанет на путь «внезакон-
пых мер» (illégalité). Это вызвало бурю в Па-
лате, социалисты устроили обструкцию, даже 
стороппшсн Брпана былп смущены его исклю-
чительным цинизмом. После окончания заба-
стовки яс.-д. компании начали расправу с рево-
люционными рабочими, массами увольняя их. 

Одновременно со стачечным двияееннем ра-
бочих п слуясащнх происходили волнения сре-
ди виноделов Юга, пололсешю к-рых все вре-
мя ухудшалось под влиянием общего кризиса 
виноделия—падения цеп па вино н фальсифи-
кации его (причинами кризиса былп: значи-
тельное увеличение площади виноградников и 
начавшее широко практиковаться подслащива-
ние вина; к тому ясе сахар сильно подешевел). 
В то время icaïc крупные виноделы организова-
лись во Всеобщую конфедерацию виноделов, 
средние и мелкие в 1907 начали выступать с 
грандиозными манифестациями, в которых уча-
ствовали сотни тысяч людей. Виноделы требо-
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ntvmt, чтобы прнвитольство запретило фальси-
фикацию вин. Социалистическая партия под-
держивала это дппжспио. Кломансо tto iiramrui 
иичого другого, как протнпоиостпннть этому 
массовому движению военную силу, но 17-fl пе-
хотный полк, набранный на местных жителей, 
отказался в Нарбонво выступить против земля-
ков, за что был переводеи в Африку. В 11)11 
движение виноделов повторилось п Шампани. 

После падения первого кабинета Бриана 
(30/Х 1010) началась полоса кратковременных 
неустойчивых министерств, сменявших друг 
друга в атмосфере всо более и более обостряв-
шейся классовой борьбы и нараставшей опас-
ности войны. Левый блок, период расцвета ко-
торого относился к министерству Комба, ко 
времени образования министерства Клемансо 
уясе во существовал. Радикалы перед лицом ра-
стущих классовых конфликтов вынуждены бы-
ли прекратить свою опасную игру демаго-
гическими лозунгами, а социалисты под дав-
лением революционного движения масс вынуж-
дены были отказаться от этих неудобных союз-
ников, превратившихся в открытых проводни-
ков буржуазно-империалистической политики. 
«Можно только горячо приветствовать француз-
ских социалистов, борющихся с идеей блока»,— 
нпсал Ленин в 1013 ( Л е н и и, Соч., т. XXX, 
стр. 213). Во всей политической жизни Ф. про-
изошел сдвиг вправо. 

Прогрессисты, образовавшиеся нз б. оппор-
тунистов путем включения в свой состав мо-
нархистов, «присоединившихся» к республи-
ке, и организовавшие в 1901 республпканско-
демократпческий союз (Alliance républicaine-
démocratique) с А. Карно во главе, теперь 
стали оказывать значительное влияние на по-
литическую жизнь страны. Онн былн предста-
влены в Палате несколькими группами: En-
tente républicaino-démocratique, Républicains 
de gaucho н т. д. Бриан, второе министерство 
которого было образовано 3 /XI 1910 (продер-
ясалось до 2 7 / I I 1 9 1 1 ) , начинает усиленно за-
игрывать с копсерваторами. После этого к 
власти последовательно приходят: Монис ( 2 / 1 I I 
1 9 1 1 — 2 3 / V I 1 9 1 1 ) , Кайо ( 2 7 / V I 1 9 1 1 — 1 0 / 1 
1912), Пуанкаре ( 1 4 / 1 1 9 1 2 — 1 0 / 1 1 9 1 3 ) , Бриан 
(21/1 1913—18/111 1 9 1 3 ) , Барту ( 2 1 / I I I 1 9 1 3 — 
3 / X I I 1 9 1 3 ) , Думорг ( 8 / X I I 1 9 1 3 — 2 / V I 1 9 1 4 ) , 
Рибо ( 9 / V I 1 9 1 4 — 1 2 / V I 1 9 1 4 ) , Внвнапн ( 1 3 / V I 
1 9 1 4 ) . Всо эти мнпнсторстпа, самое долговеч-
ное нз которых просуществовало меньше го-
да, а самое краткосрочное — трн дня, озна-
чали пеуклонный сдвиг в сторону все более 
реакционной империалистической политики. 
В условиях напряженной классовой борьбы 
бурясуазия отказывается от демагогической ды-
мовой завесы и ставит у власти наиболее реак-
ционных политиков (Пуанкаре, Барту, Брнан 
п др.). Пуанкаре был избран 1G/I 1913 прези-
дентом республики объединенными голосами 
всей реакции против Памса, кандидата ради-
калов. «Выборы Пуанкаре означают еще шаг 
вперед в обострении классовой борьбы, пред-
стоящей Франции»,—писал Ленин ( C O 4 . , T . X V I , 
стр. 252). 

В области социального законодательства за 
этп последние предвоенные годы заслуяшвает 
упоминания один только закон о страховании 
от старости. Он был окончательно принят толь-
ко в 1911. Сенат до того изуродовал этот за-
кон, что Лафарг окрестил его законом «для по-
койпнков», так icaïc по этому закону пепсин 
можно было получать только пачнная с G5 лет. 

Ограхопанно было в рядо случаев факультатив-
ным. Взносы должны были делаться но только 
предпринимателями, но и рабочими. Государ-
ство участвовало толысо в отдельных случаях. 
II в довершение всего размер пенсий был очень 
мат: толысо п редких случаях они достигали 
414 фр. в год, а в большинство случаев но пре-
вышали 190фр.Том ио монео социалисты голосо-
иали за этот закон. Проект закона о подоходном 
прогрессивном налоге, пыдерясанный в очень 
умеренных тонах и внесенный Кайо, министром 
финансов в кабинете Кломансо, так и но был 
принят до войны. Бурлсуалню больше всего 
страшила необходимость официальной декла-
рации о доходах с правом проверки со стороны 
государственных органов. Большую тревогу' 
бурясуазнн вызвало такясе требование Кайо 
об облоисеплн псех видов налогов и прогрес-
сивность облоясения. Когда Кайо попытался 
провести спой проект, в прессе протип пеги 
поднялась буря. «Фигаро» но постеснялась да-
лее прибегнуть к такому приему, как опубли-
кование частных писем Кайо к ясене. В отпет 
на это лсена Кайо явилась к редактору «Фи-
гаро» Кальмету и убила его. Для расследо-
вания этого дела была образована парламент-
ская комиссия под председательством Жореса, 
«которая вскрыла ряд отвратительных фактов 
вмешательства финансов в политику и полити-
ки в правосудие». 

Политическая жизнь этого периода отме-
чена борьбой за пропорциональное представи-
тельство при выборах в Палату и за трех-
годичный срок воеппой службы. Борьба за вве-
дение пропорционального представительства 
началась еще прн Клемапсо, но продоллса-
лась н после пего; за него выступали все 
партии, находившиеся в меньшинстве, как пра-
вые, так и левые, так что порой образопыва-
лнсь довольно причудливые партийно-полити-
ческие сочетания. В особеппостн рьяно боролся 
за него Жорес, к-рый усматривал в нем па-
нацею от всех общественных зол и бедствий. 
Пропорциопальпое представительство так и пе 
было проведепо до войпы. В обстановке сгу-
щавшейся воеппой опасности как нельзя бо-
лее симптоматичной явилась борьба за введе-
ние трехлетней военной слулсбы (в 1905 была 
введена двухгодичная), что было ответом на 
усиливающиеся вооружения Германии. Про-
тив законопроекта выступили социалисты; Жо-
рес неутомимо агитировал в прессе, в Палате 
и на собраниях против трехгодичной поенной 
слулсбы. Одпако закоп был принят 7/VIII 1913. 

В н е ш н ю ю п о л и т и к у Ф., начиная с 1373, 
нельзя определить иначе, как сгусток импери-
алистических тенденций: активное участие в 
борьбе за передел мнра и борьба за рынки 
сырья и сбыта. В этот период «идея ревапша» 
стояла в центре внимания французской бур-
ясуазной политики. 

Всемирная выставка 1878, созданная на фоне 
промышленного подъема, доллша была явить 
миру доказательство, что Ф. оправилась от 
катастрофы 1870—71. Но верхушка торгово-
промышленной и финансовой буржуазии вме-
сте с тем но хотела рисковать плодами «пре-
успеяний» из-за сомнительных выгод реванша 
на Рейне и охотно вступила па путь менее 
опасного па данном этапе колониального хищ-
ничества. Эта группа буржуазии привела к вла-
сти Жюля Ферри (см.); она лее санкциониро-
вала в 1881 захват Туниса (см.). Удача в Ту-
нисе стимулировала последующие колопиаль-
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и wo захваты Франции: и 1885—80 было зппор-
шоио завоевание Пидо - Китай, расширилось 
завоевание Центральной Африки (Конго), не-
сколько позднее (1895) состоялся захват Мада-
гаскара и т. д. 

С начала 90-х гг. французский империализм 
возвращается п Европу. Этот курс диктуется 
Третьей республике учетом реальной мелсду-
иародноП обстаиопкн: с одной стороны, Ф. ока-
залась пород фактом образования Тройствен-
ного союза (см.), с другой стороны, перед iiçfl 
открылись перспективы использования англо-
русских империалистических противоречий в 
Центральной Азии для ослабления англий-
ского противодействия французским колони-
альным устремлениям в Африке. Наряду с 
этим отказ Вильгельма II от возобновления 
«перестраховочного» договора с царской Рос-
сией окрылял французскую политику надеж-
дами на выход (впервые со времени Франко-
прусской войны) из состояния изоляции путем 
соглашения с Петербургом. Отсюда — начало 
Франко-русского союза (см.). Уясе в течение 1888 
и 1889 во Ф. было размещено четыре русских 
займа в общей сложности на сумму 2.800 млн. 
фр. В 1889 ясе рус. посол в Париже МоренгеЙм 
обратился к франц. министру Фрейснне с пред-
ложеннем изготовить для русской армнп пол-
миллиона ружей новейшего образца. «Мы с удо-
вольствием это сделаем,—сказал французский 
министр,—по прн условии, что этн ружья но 
будут стрелять против французов». «Мы дадим 
вам в этом полную уверенность»,—ответил Мо-
ренгеЙм. Заказ был сделан и исполнен. В 1891 
франц. флот был с визитом в Кронштадте, через 
два года последовал ответный визит русской 
эскадры в Тулон. Франко-русский союз стал 
фактом. Но с оформлением Франко-русского 
союза, ставшего осыо французской политики 
на целые десятилетня, колониальная экспан-
сия Ф. пе прекращалась. В 1894 потребова-
лось создать далее специальное министерство 
по делам КОЛОНИЙ, ВО главе к-рого стал дея-
тельный проводник империалистической поли-
тики Тоофиль Дслькасс (см.). Эта колониаль-
ная экспансия на протяясошш ближайших 
5 лет двалсды привела Ф. к острейшим коп-
флшетам с Англией. Первый конфлшет возшпе 
н 1893, когда Англия, завоевавшая всю Бирму, 
приблизилась к Сиаму, предмету вояед олений 
Ф. На этот раз конфлшет закончился компро-
миссным соглашением, которым река Меконг 
была призпаиа границей меясду фрапц. и англ. 
сферами влпяшш. Болео острым и способным 
повести к войне было столкновение в Фашоде 
(см.) в Судане, гдо французская военная экспе-
диция, продвигавшаяся с 3 . на В., встретилась 
с авангардом Китченера (см.), шедшего на 
завоевание Судана для Британской империи. 
Французский империализм оказался непод-
готовленным к решительному столкновению с 
британским и капитулировал. Спустя полго-
да меясду Англией и Францией была заключена 
конвенция о разграничении сфер влияния в 
Вост. Африке, причем львиная часть Судапа 
досталась Англии, а Ф. сохранила Тнбестн и 
Барку. Это был кульминационный пункт па-
прляеешш отношений меясду Ф. п Англией. 

На горизонте уясе обрисовалось англо-гер-
манское морское соперничество как отраясепне 
борьбы за мировую гегемонию. Французский 
империализм в полной мере использовал но-
вейшие тенденции британской полнтикп, на-
правленной к изоляции гогепцоллерновской 
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Германии, и в результате 8/IV 1001 п Лондоне 
было за1слючено франко-британское соглаше-
ние, которое долясно было урогулиропать все 
спорные вопросы колониальной политики (Сиам, 
Мадагаскар, Нов. Гибриды и т. д.). В частности 
договор 190'1 давал англичанам свободу дей-
ствий в Египте, а французам—в Марокко. Воз-
никает англо-французская Л няшняш(см.) л про-
тивовес Тройственному союзу (см.), начинается 
период активизации франц. политики п Европе, 
прерванной лшиьнавремя неудач царской Рос-
сип в Маньчясурнп и революции 1905, когда спа-
сителем царского трона оказался не один толь-
ко франц. империализм (заем в 2»/« млрд. на-
кануне открытии Гос.думы), но н Вильгельм II . 
Этому франко-германскому сотрудничеству на 
классовой базе предшествовали отдельные мо-
менты нх сотрудничества («от случая к слу-
чаю») на империалистической арене, гл. обр. 
в вопросе о Турции, где обильные французские 
займы султану н крупные промышленные инве-
стиции диктовали фраицузскому империализ-
му почти вплоть до Балканских войн 1912—13 
политику признания целостности и неприкос-
новенности Оттоманской империи. В соответ-
ствии с этой позицией, заметно ослаблявшей 
в течение долгого времени крепость Франко-
русского союза, но зато сближавшей Ф. с Гер-
манией, уясе в 1899 было заключено франко-гер-
манское соглашение о сотрудничестве в стро-
ительстве Багдадской железной дороги (см.). 

Однако еще до эарояедення «сердечного со-
гласия» (190-1) с Англией франц. империализм 
положил конец в 1898 ясесточайшей семилетней 
таможенной войне с Италией в соответствии 
с задачами усиленной индустриализации самой 
Ф., к-рой аграрная Италия уясе не была страш-
на, н тяготением свободных фрапц. капиталов 
к итальянскому рынку; в 1900 Франция начала 
в Риме работу по разлоясешпо Тройственного 
союза. Согласно подписанному тогда тайному 
соглашению, Италия признавала за Ф. сво-
боду действий в Марокко, а взамен получила 
свободу рук в Триполи. Спустя 2 года обе 
стороны пошли еще дальше, подписав тайноо 
соглашение о взаимном нейтралитете в случае, 
если одна нз сторон «в результате прямого 
вызова будет вынулсдена взять на себя ини-
циативу войны». Это тайное соглашение озна-
чало на дело глубочайшую трещину Трой-
ствеппого союза (см. Италия, Исторический 
очерк). Посещение итальянской эскадрой Ту-
лона в 1901 п ответный визит президента Лубо 
в Рим в 1904 заставляли только догадываться о 
том, что было скрыто в тайншеах дипломатиче-
ских канцелярий. Левобуржуазные группи-
ровки, стоявшие тогда у власти во Ф. (кабинеты 
Вальде1са-Руссо п Комба), объясняли сблиясе-
шюс Италией общностью их антиклерикальной 
политики; па деле же для французского импе-
риализма, активизировавшего свою политику 
в Европе, речь шла о дополнении готовяще-
гося «сердечного согласия» с Англией под-
копом под Тройственный союз. Эта политика 
уясе в 1906 дала своп плоды в одном нз узло-
вых пушетов франко-германских противоре-
чий—в Марокко. 
- На созванной для разрешения мароккского 
конфликта после демонстративной высадки 
Впльгельма II в Танлсере Алоюссирасской кон-
ференции (см.) в 1906 французские домогашш 
поддериенвалнеь по только царской Россией, 
ослабленной войной и революцией, ио и членом 
Тройственного союза—Италией. Но если Алзке-
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сирнсскаи конференция кончились для Фран-
ции гнилым компромиссом, то уже следующий 
год принес крупный успех политике расшире-
ния Оазиса «сердечного согласия» с Англией : и 
1007 англо-русское соглашение о Персии стало 
фактом, Антанта 1004 превратилась в Трой-
ственное согласно. В 1011 при новом обостре-
нии марокканского вопроса (см. Агадир) став-
ка франц. империализма на Тройственное со-
гласно себя оправдала. Угроза Ллойд Дясордяса 
заставила тогда Германию пойти на компро-
миссное соглашение с Ф. (4 /XI 1911), к-рое да-
вало Ф. протекторат над Марокко (юридически 
оформленный в 1912), а Германии—некоторую 
часть Франц. Конго. Решительное столкнове-
ние Ф. с Германией по было снято, а только 
отложено. В 1912 Третья республика в порядке 
обмена письмами меясду франц. послом в Лон-
доне Полем Камбоном н Эдуардом Греем «уточ-
нила» вопрос о франко-британском сотрудни-
честве в случае войны с Германией. 

Во время Итало-турецкой войны за Триио-
литанню (1911—12) Ф. пела двусмысленную 
политику по отношению к Италии, вызвавшую 
ряд конфликтов с последней и рассчитанную 
на то, чтобы путем обострения итало-турец-
кого конфликта, содержавшего в себе элемен-
ты дальнейшего разложения Тройственного со-
юза (см. Италия, Исторический очерк), за-
ставить Италию еще ближе подойти к системе 
Антанты. Во время Балканских войн (см.) 
1912—13 франц. империализм уже с открыты-
ми картами в руках поддерживает и поощря-
ет царскую дипломатию. Вместо политики ог-
раждення неприкосновенности Турции во имя 
инвестированных в ней миллиардов перед Тре-
тьей республикой встала задача раздела Отто-
манской империи. 

Приход к власти Пуанкаре (см.) ускорил под-
готовку империалистической войны. Вся сово-
купность условий господства монополистиче-
ского капитала толкала французскую буржуа-
зию, независимо от политических колебаний 
отдельных ее фракций на том или ином этане 
развития 1слассовой борьбы в стране, на путь 
развязывания империалистической войны, на 
вооруженную борьбу за поредел мнра. 

ПЕРИОД НМПЕРНЛЛиСТНЧЕСКОП ПОППЫ. 

В нюне 1914 было образовано правительство 
Впвнаин, в к-ром премьер сохранил за собой 
портфель министра иностранных дел. Мелко-
буржуазные массы Ф. в условиях крайией на-
пряясегшостн меяедународной атмосферы, на-
ступившей после убийства эрцгерцога Франца 
Фердинанда (см.), подверглись усиленной обра-
ботке правых шовинистических партий, раз-
яенгавших войиу. Убийство Жореса (31/VII), 
павшего от пулп шовиниста Вил она, и объяв-
ление войны Германией (3/VIII) были исполь-
зованы для создания единого фронта бурясуа-
знн прп активном содействии социалистиче-
ской партии, скатившейся под руководством 
сощшл-реформнстов (Гед, Вальян и др.) к пря-
мому предательству рабочего luiacca и к пря-
мой поддеряске империалистической буржуа-
31Ш. Демагогической маскировкой социали-
стов служила «победа», одер:канпая ими в воп-
росе об отмене ввозных пошлин на хлеб. 4 / V I I I 
правительство Вивиаии объявляет во Ф. воен-
ное пололсенне и временную отмену т . н. де-
мократических спобод—печати, собраний, лич-
ной неприкосновенности и т . д . Руководство 
иностранными делами пореходнт к Думергу. 

Лозунгам «обороны» страны, защиты «демо-
кратии» и ограждения нейтралитета Бельгии 
соответстпопал план пойны французского ген. 
штаба. У ясо п 1912 Жоффр (см.) станил вопрос 
о пыгоде наступления французской армии чо-
роз Бельгию с самого начала пойны, ио ожи-
дая вторжения n Бельгию германских войск, 
но Пуанкаре, учитывая политику Англии, от-
Iелонил это иродлоясоние, настояв на выработке 
оперативного плана, исключающего наруше-
ние нейтралитета Бельгии. Французский стра-
тегический план, принятый в апреле 1913, 
предусматривал сосредоточенно четырех фрапц. 
армий иа вост. границе от Мезьер до Бель-
фора, пятая армия, сосредоточиваемая в тылу, 
в районе Сент-Менгу—Комморси, западнее Вер-
дена, долясна была выступить на севере или на 
востоко в зависимости от образа действий гер-
манских армий. Французские армии доляены бы-
ли перейти в решительное наступление на двух 
главных направлениях: севернее линии Вер-
ден—Моц и в Лотарингии. Этот рискованный 
план исходил из неверной предпосылки, что 
Германия, нарушив нейтралитет Бельгии, не 
двинет своих армий западнее р. Маас. Кроме 
того франц. командование преуменьшало чис-
ленность герм, армии, ие придавая значения 
ее резервным корпусам. 

Наступательные операции в Лотарингии в 
20-х числах августа пе имели успеха, а на се-
перо привели к поражению. Удерживая линию 
крепостей на востоке, Жоффр вынуяеден был 
отвести своп северные армии на юг, наметив 
предельным рубежом их отхода линию р. Се-
ны н райои южнее Вердена. В ночь со 2 на 3 сен-
тября правнтельстпо переехало в Бордо. Бла-
годаря ошибкам герм, командования, а так-
ясе благодаря восстановлению боеспособности 
франц. войск франц. командование могло дать 
успешное сражение уже на Марне (5—12/IX), 
в результате к-рого основная группа герм, ар-
мии вынуждена была ОТОЙТИ па север к р. Эн. 
Осенью обе стороны пытались совершить об-
ходный маневр па севере. Эти попытки («бег 
к морю») привели к установлению ПОЗИЦИОН-
НОГО фронта от Северного моря у Ньюпора 
(Бельгия) через Аррас, НуаЙоп, севернее Рейм-
са и Вердона и далее на юг, вдоль линии 
вост. крепостей и в Вогезах. 

Значительная часть территории Сев. Фран-
ции с ее индустриальными ресурсами была 
оккупирована герм, войсками. Война приня-
ла неояеиданный для обеих сторон характер 
позиционной войны, требующей затраты ог-
ромных материальных средств для ео продол-
лсения, войны на измор, в к-рой военная по-
беда не могла быть достигнута иначе, как в ре-
зультате напрлясеипя до последних пределов 
всех енл н средств страны. 

Учитывая затяжной характер войны, франц. 
дипломатия страхует себя от «измены» кого-
либо пз союзников и 5 / I X 1914 подписывает в 
Лондоне договор с Англией и Россной о не-
заключешш сепаратного мнра. Этот договор 
не мог устранить англо-французских противо-
речий по вопросу о дележе Турции — одного 
нз главнейших объектов войны для Антан-
ты (см.). Франц. дипломатия (Бомпар) играет 
активную роль в срыве переговоров царской 
России с Турцией и в дальнейшем последова-
тельно поддерживает притязания царизма на 
Константинополь и Армению прп условии сво-
боды действий в Сирии, К ш ш к и п , в районе 
Диарбекира и Моссула. В то ясо вромя фрапц. 
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дипломатия вместо с английской усилоипо до-
бивается нейтралитета Италии, Румынии, Бол-
гарии и Греции. 

ВЫЯСНИВШИЙСЯ затпяспой характер пойны 
усиливал лишении трудящихся масс н требо-
вал от них псо более возрастающих :кортп. Что-
бы укрепить буржуазную диктатуру, прапн-
тельстпо Внвпани было ощо 27/VIII поростроо-
но на оспопо «свящоппого едннопня». Образо-
валось правительство «национально!! обороны». 
Вместо Мессими военным министром назнача-
ется Мнльораи, который улсо занимал этот пост 
в «национальном кабинете» Пуанкаре (1912— 
1913);на пост министра иностр. дач возвращает-
ся Делысассе, министром финансов назначает-
ся Рнбо. Наряду с ними Гед и Самба, продав 
интересы рабочего класса, с согласия сво-
ей партии вступили в правительство: первый— 
в качество министра без портфеля, второй — в 
качестве министра общественных работ. Со-
циалистическая партия сделала нх своими 
«делегатами в деле национальной обороны». 
Секретарь Генеральной конфедерации тру-
да Жуо (см.) вошел в состав «Комитета на-
циональной помощи» еще прн первом частич-
ном преобразовании правительства Внвнанн 
(S/VIII) вместо с представителями махровой 
реакции (Баррес). Правые реакционные эле-
менты подняли голову. Военная цензура была 
введена с первых дней войны. В целях обра-
ботки общественного мнения развернуло свою 
работу «Бюро печати» воевного министерства, 
широко использовав газеты, художественную 
литературу, трибуны для митингов, кпно и 
театр. Началась борьба охранки н контрраз-
ведки со всеми недовольными под лозунгом 
борьбы с пораясоицамн. Парламентская ма-
шина значительно изменила свой xapaicrep и 
методы работы. Обсуждение годового бюднеета 
прекратилось, и кредиты иа ведение войны от-
пускались парламентом автоматически по тре-
бованию министра финансов каяедый месяц. 
Правительство, несмотря на частые изменения 
его состава, приобрело характер болео устой-
чивого н пра1стнческн бескоитрольиого учре-
ждения. Правительство и главное командо-
вание отчитывались лишь перед постоянными 
комиссиями Палаты допутатов и Сената. Не-
который контроль над ведением операций осу-
ществлялся через особые «миссии» депутатов 
и сеиаторов в армии, гдо главное командова-
ние принимало нх, как правило, враяедебио. 
Лншь 12/XII правительство возвращается в 
Париж, а в начало января 1915 созывается 
парламент для вотирования займа «националь-
ной обороны». Председателем сенатской воен-
ной комиссии избирается Клемансо, демаго-
гически переименовавший свою газету «Сво-
бодный челове1с» в «Скованный человек». Те-
перь Клемансо ведет ясесточайшую кампанию 
за войну «до победного копца». 

В октябре 1915 министерство Вивнапи в ре-
зультате обсуждения его деятельности в по-
стоянных комиссиях Палаты было заменено 
министерством Бриана (см.). Поводом к этой 
замене были неудачи фрапц. дипломатия im 
Балканах, где Болгария только-что присоеди-
нилась it австро-германскому блоку. Опас-
ность стала угроясать Сербии. Вснизслоо (см.) 
иастойчиво требовал посыл1Ш войск Антапты 
на Балканский п-ов. Руководство иностранны-
ми делами от Делысасе, протнвншеа Салоншс-
ской экспедиции » перешло к премьеру Бриану. 
Некоторые бурясуазиые группировки были не-
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довольны «пассивной» работой Мнльорана в 
области военной промышленности; фактически 
ясо боролись с ним за долеяс прибылой от воен-
ных заказоп. Эта борьба нашла споо отраисо-
пно u кампании Кломансо протип Мнльорана, 
В новом правительство портфель военного 
министра принял гон. Галлиаш (см.), пользо-
вавшийся популярностью за свою инициативу 
в сраясеипи иа Марпе. Наряду с столиком-
консерватором Донн-Кошоном в правительство 
вновь вошли социал-патриоты Гед и Самба. 

Чтобы выйти из тупшеа позиционной пойиы, 
необходимо было разпорпуть военное пронз-
подстпо. Соответствующую инициативу прояви-
ли представители промышленности и. банков-
ского капитала, к-рыо быстро сообразили, что 
война явится для них источником колоссальных 
барышей. Крупнейшие металлургические u ка-
менноугольные предприятия па севере п вос-
токе Ф. были захвачены горм. войсками, по 
оставшиеся заводы и мастерские в количестве 
15.000 «отдали себя целиком» выполнению всо 
более увеличивающихся программ военного 
ведомства. Прибыли более крупных нз них 
роелн в небывалых размерах. Так, Акц. обще-
ство сталелитейных заводов Франции, имея 
в 1913 прибыли 2,7 млн. фр., получило в 1915 
прибыли 11 млн. фр. Огромные прибыли па 
военных заказах банки реализовали не толысо 
внутри страны, по u за границей, особенно в 
США. «Скандалы» в связи с военными постав-
ками выплывали всо чаще. Наряду с этим уси-
ливалась эксплоатацня рабочего класса, при-
чем контингент рабочей сплы был пополпоп 
возвращенными с фронта воеинослркащими, 
ясеищниамн, подростками, инвалидами и воен-
нопленными. Угрозой отправки иа фронт бур-
ясуазия пыталась удерясать рабочий класс в 
повиновении. 

Воонныо операции 1915 —18. В течение 
1915—16 франц. главное командование (Жоффр) 
несколько раз пыталось прорвать герм, фронт, 
организуя ряд наступательных операций (в 
Шампани зимой 1914—15, в Артуа в мае— 
июне 1915, в Артуа и Шампани в сентябре 
1915). Всо эти операции потребовали расхода 
большого количества огпепрниасов, но, раз-
вертываясь иа узком фронте, онн давали пнч-
толепые тактические результаты. Одновремен-
но, по инициативе Пуанкаре н Бриана, Ф. ор-
ганизует Балканский фронт. В марте 1915 
франц. флот участвует вместе с англ. флотом 
в попытке прорыва через Дарданеллы (см.). 
Французскоо командованио посылает экспе-
диционный корпус па Галлниолийский п-ов. 
В августе этот корпус превращается в «Вос-
точную армию» под командой генерала Саррай. 
После поралсоннй рус. армип в Польше и сорб-
ской армии иа Дунае в декабре 1915 военная 
конференция Антапты в Шантильн,созванная 
Жоффром, намечает ряд наступательных опе-
раций па 1916, стремясь лучше увязать уси-
лия союзников на всех фронтах, но в то ясе 
время Германия, предупренедая Антанту, го-
товит после болео чем годового перерыва но-
вое мощное наступление во Фрапцнп. Объек-
том действий избран узкий участок фронта под 
Верденом с намерением истощить французскую 
армию и таким образом заставить Антанту 
пойти па уступки. Германское наступление на 
Верден продолясалось около полугода. Оно 
потребовало огромных ясертв с обеих стороп 
(около 800.000 убитых н раненых). Француз-
ские войска, защищавший Верден под коман-
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дозаписи Пппеиа (см.), проявили необычай-
ную стойкость. Немцы нродпниулись лишь lia 
незначительную глубину, а по иторой иоловн-
но 1010 п результате контрнаступлонни фран-
цузов пернулнсь п исходное положенно. Что-
бы облегчить положенно под Перлоном, фран-
цузское командование в июле 10IG начало 
вместе с англичанами предусмотренное на кон-
ференции н Шантнльн паступлоино иа Сомме, 
к-роо длилось дпа с полопииой месяца и дало 
французам ничтожные тактические результаты, 
но способстпопало оттяжке герм, сил с участка 
Вердена. Потерн франц. армпн за весь 1010 пре-
высили 1 млн. чол. Германский натиск на Вер-
ден вызвал общую тревогу по Ф. В мае уходит 
со своего поста Галл пени; парламент требует 
усиления контроля над военным командова-
нием. В июле созывается секретное заседаний 
Палаты депутатоп, иа к-ром «спященпоо еди-
нение» пыноент прапитольстпу вотум доверия 
•144 против 8. В голосовании доверия прини-
мают участие и объединенные социалисты. 
Впервые со времени войны во Ф. вводится нор-
мирование потребления. 

В копце ноября созывается новое секретное 
заседание парламента. Правительство реор-
ганизуется, чтобы укрепить руководство вой-
ной. В декабре в кабинете Бриана былн уни-
чтожены посты министров без портфеля. Соз-
дается «военный комитет» нз пяти министров, 
имеющих непосредственное отношение к ве-
дению войны. Под влиянием растущего недо-
вольства рабочих масс наблюдается некотороо 
полевение внутри соц. партии, пыршкающееся 
в росте числа противннкоп участия социали-
стов в правительстве, но все ясо съезд партии, 
состоявшийся в декабре 1010, большинством 
голосов (1.G37 протнп 1.372) разрешил Лльбору 
Тома остаться в составе правительства в ка-
честве министра снабяссннл армии. К этому 
времени в «священном единении» обнарулсипа-
ются первые трещины. В декабре потум допо-
рня правительству Брнапа собирает только 
314 голосов (против 1G5). 

Обстановка на фронтах к концу 191G была 
для Антанты неблагоприятна. Воспой и лотом 
1916 рус. войска потерпели ряд пораясений в 
Белоруссии. На Волыни наступление Брусило-
ва имело успех, по царская армия уясо нача-
ла обнаруяспвать признаки истощения. В Рос-
сии назревала революция. Румыния, присоеди-
нившаяся к Аптанто, потерпела ряд решающих 
пораясеннй. Итальянский фронт оставался ста-
ционарным. Салоннкская армия не могла спра-
виться с трудностями перехода п наступле-
ние в помощь Румынии. В такой обстановке 
Антанта решила начать наступление во Фрап-
цин весной 1917. В декабре 191G был снят с 
поста главнокомандующего Жоффр, которого 
оппозиция разных оттенков обвиняла в пре-
небреясенип обороной Вердена п в излишней 
самостоятельности. На его место был назначен 
ставленник Пуанкаре и Бриана, ген. Ннвсль, 
который обещал быструю победу, расширив 
первоначальный план наступления. Под вли-
янием ряда причин (протесты объединенных 
социалистов против политики регламентации 
потребления, конфлшет Палаты с военным ми-
нистром Лноте, первые известия о Февраль-
ской революции в Pocciui) в марте 1917 па-
ло министерство Бриана. Прапительство воз-
главил б. министр финансов Рнбо, сохранив-
ший за собой портфель иностранных дел, рес-
публиканец-социалист Пенлеве принял пост 
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военного министра, а Альбор Тома остался ми-
нистром снабжении армии наряд с Opinio 
в качество министра транспорта. План Ни-
полн был осуществлен совершенно неудачно. 
Германское командование ещо до начала боев 
очистило участок в районе р. Эн, па котором 
должны былн наступать союзники, if герман-
ская армия, отойди на заранее приготовлен-
ные позиции, пстротилп наступление французов 
у Шмон-до-Дам убийственным огнем. Потерн 
франц. армии былн огромны. В армии нача-
лись восстании, войска отказывались нтти в 
наступление. 15/V Ни воль был смещен, и во 
главе армии стал геи. Петей; Фош был назна-
чен начальником Ген. штаба. Наступательные 
операции на фронте приостанавливаются в ожи-
дании прибытия американских войск. 

Революция в России, ухудшение экономнч. 
положения и события на фронте имели своим 
последствием обострение классовой борьбы в 
стране н ослабление блока бурясуазных пар-
тий. Крупные забастовки захватили весь про-
мышленный район Луары, в Париже произо-
шли впервые за время войны рабочие демон-
страции, колониальные войска стреляли в де-
монстрантов.—Вступление в войну CUIA при-
дало решительность французской дипломатии. 
В 1917 Пуанкаре и Рибо прекратили начатые 
через принца Снкста Бурбонского переговоры 
о сепаратном миро с Австро-Венгрией. В мае— 
июне Ф. осуществляет интервенцию п Греции 
в пользу Венизолоса, настаивающего на уча-
стии Греции в войне на стороне Антанты. Ле-
том 1917 Франция делает попытки прн помощи 
социал-шовинистов (А. Тома, Муте и др.) по-
влиять на Временное прапительство в России 
с цел'ыо перехода рус. армии п наступление, ио 
в конечном итоге сбрасывает со счета Россию. 
С середины 1917 все планы продолжения вой-
ны строились нз расчета прибытия во Ф. доста-
точного количества американских войск. 

Министерство Пенлеве, состоявшее гл. обр. 
нз радикалов и радикал-социалистоп, но удер-
ясало долго власти (септ.—окт.). В Палате в 
обстановке обостряющегося мирового револю-
ционного кризиса происходят сдвига вправо; 
прапыо ведут оясесточенную кампанию против 
Кайо и Мальви, обвиняя их в пораженчестве. 
В связи с уходом Рибо (24/X) правительство 
потеряло большинство в Палате, и 15/XI окон-
чательно сформиропалось правительство Кле-
мансо, к-рое получило доверно большинства (418 
голосов против G5). Портфель министра иност-
ранных дел перешел к ш ш ю и у , а снабжение ар-
мии к Лушеру—руководителю Комитета тяясе-
лой промышленности. Клемансо пришел с про-
граммой войны против Германии «до победы» 
п репрессий против пораясоичества, под к-рым 
подразумевались малейшие намеки на необ-
ходимость мирных переговоров. Наступает пе-
риод самой оголтелой реакции. По приказу 
премьера Кайо был арестопан, а Малыш пре-
дан суду. В целях интервенции против Совет-
ской России Клемансо заключает соглашение 
с Англией (24/XII) о раздело сфер интервенции 
и поддерленвает англ. планы японской интер-
венции на Дальиом Востоко. Приход к власти 
Клемансо, означавший продолясенне войны и 
усиление реакции со стороны бурясуазии, за-
пуганной призраком революции, вызвал даль-
нейший рост революционного двилсоиия рабо-
чего lüiacca и новые колебания в соц. партии. 
В Нац. совето партии большинство голосов по-
лучил центр (группа Лонге), который рошил 
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Go7 ФРА' 
OTIUlOlllITb ВООИИЫО КреДНТЫ 1 .544 ГОЛОСАМИ 
п р о т н п 1.172 ГОЛОСОП ГОННПЛ-НПШПНИСТПП ( r p v n -
1111 Реноделя) (28--29/VI1 1 !)IS). Однако ки-
лобайт. центра и о т фактическая поддержки 
ПОЛИТИКИ па шиты отечестпа на деле укрепляли 
но линии правительства. Клемансо, которое те-
перь делало станку на пнутрошпшо реакцию, 
иа углубление синаи с союзниками и помопп. 
их для продолжения войны до победного кон-
ца. После пороясеиии итальянской армии у 
Кппоретто (ноябрь 1917) на конференции Ан-
танты а Рапалло был обра лона н НыспшП воен-
ный совет, в котором французский предстагш-
гель ген. Вейган, ннструктнруемыП Клемансо 
и нач. ген. штаба фошем, т р а л первостепен-
ную роль. 

План войны, принятый окончательно I ' l l 
HHS, предусматривал переход союзников в 
наступление по ф. лишь в середине 19IS. Ф. 
передала отдельные участки своей линии фрон-
та (слева) англичанам, рассчитывая прочно 
удержать остальную часть фронта в случае 
герм, наступления. 11 свою очередь герм, ар-
мия, получив подкрепление С Пост, фронта, 
пропела ряд наступательных операций (Сен-
Кантен-Амьен в марте, во Фландрии в апреле, 
у Шмен-де-Дам в мае), прорвала на ряде участ-
ков англо-французский фронт в нюне и вновь 
вышла к Марне. Создавшееся положение за-
ставило союзников принять предложение Ф. о 
создании единого командования. I! марте — 
апреле па этот пост был назначен Фом (см.). I! 
конце июня 191 К. с появлением на ф р о н т е пер-
вых американских дивизий и Нисле того, как 
Германии стала обнаруживать признаки ис-
тощения, уже мог быть поставлен вопрос о 
переходе в наступление армии Антанты. С 
18/VII начинаются наступательные операции 
Фоща; они ведутся методически с ограничен-
ными оперативными целями, но с максималь-
ным обеспечением техннч. средствами (артил-
лерия, танки,.авиация), и в ноябре 1918 приво-
дят к общему отступлению германской армии 
на восток. 11/XI в результате военной ката-
строфы и под натиском революционного днн-
ясеннл в стране Германия капитулировала, 
приняв условия перемирия, продиктованные ей 
Антантой. Франн. войска занимают Эльзас-
Лотарингию и левый берег Рейна до Майнца. 
Ещо до этого (2S/1X) войска Антанты под ко-
мандованием ген. Франше д'Эспере (см.) за-
ставили капитулировать болгарскую армию, 
после чего заняли Сербию и Болгарию. Одна 
франц. дивизия, участвуя D наступлении на 
Константинополь, дошла до р. Марины, меясду 
тем как другие части занимают Бейрут в Си-
рин, где операции вели до того англичане. 
Франц. войска под командованием Вертело 
(см.) образуют дунайскую армию, которая за-
нимает Румынию. В ноябре Вертело по зада-
нию Клемансо организует интервенцию (см.) 
на юге России. 

Версальский мир (2S/VI 1919). В Версале Кле-
мансо потребовал для Ф. границы 1814, т. е. ан-
нексии не только Эльзас-Лотарингии,но и Саар-
ской области, а таюке отделения от Германии 
областей,раеполоисенных на левом берегу Рей-
на, icaic буферных государств. Он добился со-
гласия Англии н США на оккупацию войсками 
Антанты левого берега Рейна в течеиие 15 лет, 
а ташке па управление комиссией Лига Наций 
Саарской области, причем каменноугольные ко-
пи Саара перешли в собственность Ф. В ин-
тересах Франции был решен и вопрос о гранн-
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цах Польши, Чехословакии, Румынии и Юго-
славии, сделавшихся союзниками «I». в ео по-
слевоенной политике давления на Гермппиюн 
в ео интервенции против советских республик. 
При разделе Турции 'I». получила мандат на 
Сирию. В Африке она закрепила за собой Ма-
рокко и получила мандат на ряд колоний (боль-
шая часть Экваториальной Африки, Камерун 
и Тою). Она вернула себе часть Конго, усту-
пленную ей Германией в Hill. 

Однако в вопросе о репарациях (ем.) франн. 
буржуазию постигла неудача. Она рассчиты-
вала на получение огромной контрибуции от 
Германии, определив спои военные расходы 
в фантастический сумме 700 млрд. фр. Версаль-
ская конференция, в виду обнаружившихся 
разногласии между победителями, не зафик-
сировала СУММЫ герм, контрибуции. В даль-
нейшем вопрос, о репарациях стал одним нз 
существенных элементов международных от-
ношений капитализма, неиссякаемым источ-
ником противоречии как между <Р. и Герма-
нией, так и меясду «I». и ее бывшими союзни-
ками. Равным образом Клемансо пе удалось 
осуществить систему союзов с США и Англией. 

Потерн народного хозяйства Ф. и uoiiue 
1914—IS. Война нанесла народному хозяйству 
Ф. удары, следы к-рых еще дают себя знать 
до сих пор. Количество убитых и неспособных 
к труду (за вычетом уроженцев колоний, не 
принимавших до войны непосредственного уча-
стия в хозяйственной ясизпн Ф.) составляет 
1.1JI! тыс. чел., или 11 % всего самодеятель-
ного населении страны. Материальные потерн 
•I». от разрушения оккупированных областей 
и от прочих многочисленных последствий вой-
ны но поддаются учету в ценностном выраже-
нии. Здесь следует отметить лишь главные 
моменты. В течение почти всех 4 лет войны 
герм, войска оккупировали 10 самых богатых 
и промышленио развитых департаментов се-
верного н восточного районов (Север, Па-де-Ка-
ле, Сомма, Уаза, Эна, Марна, Арденны, Ме-
за, Мерт-э-Мозель, Вогезы) с населением в 
0.523 тыс. чал. (10% населения всей Ф.). Значе-
ние этих департаментов в довоенном народном 
х-ве страны явствует нз следующих суммар-
ных цифр: эти области производили 95% всего 
национального производства каменной солп, 
95% извести, 94% меди, 95% льняных изделий, 
S1% изделий из шерсти, 81% чугуна, 03% ста-
ли, 00% железных и стальных изделий, 80% 
стекла, 76,5% цинка, 76% сахара, 60% пива 
и алкогольных напитков. Около 2 млн. га с.-х. 
площади (из 6,25 млп. га общей территории 
этих областей) были приведены артиллерийским 
огнем в состояние полной негодности для куль-
туры. Из 4.726 коммун 620 былн разрушены 
полностью, 1.334—более чем на 50%, 2.749— 
менее чем на 50% и лишь 423 остались нетро-
нутыми. Из 1.190 тыс. строений 894 тыс. было 
разрушено. По франц. данным, убытки от раз-
рушения промышленных предприятий опреде-
ляются в сумме св. 6 млрд. фр. (в металлурги-
ческой пром-стн в 1,3 млрд. фр., машинострои-
тельной—0,5 млрд., текстильной—2,1 млрд.,. 
сахарной — 0,33 млрд. фр.). Огромное значе-
ние оккупированных департаментов для прод. 
спабясения населения видно из следующих 
данных: здесь производилось 20,4% всей пше-
ницы, 25,5% овса, 12% картофеля, 49,5% са-
харной свеклы и т. д. Независимо от непо-
средственных потерь, понесенных страной от 
оккупащш ее наиболее богатых областей, е& 
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народное хозяйство сильно пострадало от не-
достатка рабочих рук. 

По данным Оже-Ларибо, n 1018 нз 5.237 тыс. 
мужчин, занятых n с. х-во, 3.329 тыс. было 
мобилизовано. Продукция основных зерновых 
и др. продовольственных культур резко упа-
л а за годы войны. 

С.-х. п р о д у к ц и п в г о д ы л о П и ы (тис. m). 

Виды с.-х. продукции Среднее аа 
и м я — 1 3 

Пшеница BS. 4SI 
Г о ж ь 1 3 . 0 8 2 
Ячмень I 9.744 
Овес 48.597 
Картофель 134.202 
Слх. свекла 59.393 
Вино (тыс. гл) 53.391 

i 

Среднее аа 
1914 — 19 

5 8 . 2 7 0 
Н.32У 
7 . 8 2 1 

3 5 . 5 7 5 
9 0 . 2 1 3 
19.99В 
3 9 . 9 3 1 

Для того чтобы поддерлсать потребление 
хотя бы н на указанном пониженном уровне, 
•Ф. была вынулсдена значительно увеличить 
импорт продовольствия в последние годы вой-
ны: в 1914 было ввезено продовольствия на 
1.813,5 млн. фр.; в 1915 — н а 3.314,5; в 1910— 
на 5.057,9; в 1917 — п а 5.9S5.4; в 1918—на 
3.044,7 млн. фр. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь Ф. перелшла еще 
ч5олее серьезное потрясение, чем сельское хо-
зяйство. Тялселая пром-сть, у которой оккупа-
ция отняла почтн всю ее сырьевую и топлив-
ную базу вместе с налаженным производствен-
ным аппаратом, была перепесена в центр и на 
юг, в местности, где существовали мелкие, поч-
т н выработанные, мало рентабельные уголь-
ные и рудные залелен или где было возмолсяо 
работать на импортном сырье и топливе. Де-
-сяткп новых заводов возникли в Руане, Бор-
д о , Тулузе, Лионе, Парнлсе, Мареело, Наите. 
Недостаток рабочих рук и сырья вынудил за-
водчиков ввести рационализированные мето-
д ы производства, до енх пор весьма мало при-
менявшиеся во французской промышленности. 
Стандартизация продукции и предельная для 
данных условий механизация производствен-
ного процесса стали обычными для крупных 
предприятий, работавших в военной инду-
стрии. Был создан целый ряд новых отраслей 
в металлообрабатывающей, машиностроитель-
ной, химической и фармацевтической пром-сти. 

Вооппыс прибыли п зарплата. З а годы вой-
ны франц. валюта, в результате мероприятий 
в области кредита и регулирования цеи, обес-
ценилась относительно очень немного. В 1915 
доллар , паритет которого в отношении к зол. 
франку составлял 5,18, котировался в Пари-
ж е 5,57; в 1910—5,84; в 1917—5,73, в 1918— 
5,61. Таким образом колебания франка за 
1914—18 достигали пе болео 7,5—12,7% нп-
л:е паритета, ио в той специфической спекуля-
тивной обстановке, в к-рой протекала хозяй-
ственная яензнь страны за этн годы, цены на 
все товары увеличивались; вместе с ними рос-
л и и военные прибыли промышленников и тор-
говцев. В то ясо время реальиая заработная 
плата в течение военного периода значительно 
упала по сраппению с довоенным уровнем. Вы-
нужденные работать в ночные смепы и перера-
батывать сверхурочно, рабочие получали 00— 
7 5 % довоеппой реальной зарплаты. Таким об-
разом обогащение буржуазии на военных зака-
з а х , рост эксплоатации рабочего класса и по-
требности снабясення армии военной техникой 
а огромных размерах создали условия для но-

вого этапа капиталистической индустриализа-
ции Франции п период империалистической 
войны и поело псе. 

Носстаноилонно разрушенных областей. Вер-
сальский договор отдал Франции Эльзас и Ло-
тарингию. Народное х-во Ф. получило значи-
тельную площадь (14.621,8 к.н*) плодородной 
земли с насоленном в 1,7 млн. чел., с хорошо 
развитым с. х-вом, с значительными естествен-
ными богатствами и высокоразвитой горной, 
металлургической и текстильной промышлен-
ностью. Эльзас-лотарингское полеводство стоя-
ло перед войной на значительно более высо-
ком уровно развития, чом полеводство в сред-
нем в остальной «Р. 

Важнейшую роль в присоединенных провин-
циях играют богатейшие залежи лселезной 
РУДЫ, давшие герм, промышленникам в 1912 
20,1 млн. m руды, тогда как Ф. добывала в 
1912 во всех частях страны 19,2 млн. т . При-
соединив к себе Лотарингию, Ф. заняла пер-
вое место в Зап. Европе по добыче лсел. ру-
ды. Далее вместе с лотарннгскнмн рудниками 
франц. капитал получил прекрасно оборудо-
ванные металлургические заводы: к 129 домен-
ным печам, существовавшим во Ф. в 1913 и вы-
плавлявшим 5,2 млп. m чугуна, прибавилось 
58 лотарпнгских домен с годовой выплавкой 
в 3,9 млн. m чугуна; таким образом мощность 
металлу-ршческой пром-сти Ф. возросла на 
75%. Большое значение имеют калиевые солн 
Эльзаса. До войны Германия обладала почтн 
монополней в этой области. Ф. , лишенная ка-
лиевых солей, вынулсдена была либо импортиро-
вать нх либо удовлетворять свою потребность 
в искусственных удобрениях фосфатами, до-
бываемыми в Северной Африке. Кроме гор-
ной пром-стн Эльзас обладает развитой тек-
стильной промышленностью (1,9 млн. веретен 
в 1911) н машиностроением. 

По Версальскому договору в компенсацию 
за разрушения, произведенные оккупационной 
армией в северном углепромышленном райо-
не, Франция получила право на эксплоатацию 
в течение 15 лет (до 1935) Саарского бассейна. 
Сверх того договор обязывал Германию поста-
влять Ф. уголь и ряд других продуктов (на-
туральные репарационные поставки), а так-
ясе уплачивать крупные денелепые суммы. Нор-
мы репарационных нлателсей п поставок неод-
нократно изменялись (см. Репарации, Герма-
ния, Дауееа план, Юнга тиан, Лозаннская кон-
ференция). 

Немедленно по окончании войны народное 
х-во Ф. получило новый н мощный стимул к 
индустриализации: началось лихорадочное вос-
становление разрушенных областей. Размеры 
строительства были огромны. По фрапц: офи-
циальным данным, до половины 1923 прави-
тельственные органы ассигновали 03,2 млрд. 
фр., после этой даты было ассигновано около 
20 млрд. фр. Таким обр. все работы по восста-
новлению обошлись государству ок. 80 млрд. 
фр. (первоначальные требования фраиц. пра-
вительства к Германии, предъявленные репа-
рационной комиссии 1 /V 1921, определяли сто-
имость работ в 130,0 млрд. фр.). 

•ОСЛЕВОЕ11Ш.Ш ПЕРИОД. 

Версальский мнр создал новую расстановку 
сил в Европе н выдвинул на первое место Ф., 
которая вплоть до 1925 играла роль гегемона 
в европейской политике. Она получила боль-
шие естественные богатства в Эльзас-Лота-
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рингнн it Caiipo (кали», руда, каменный уголь); 
поставки угли нз Германии иа осиозаиии до-

* гозороз о ропаранннх увеличили со промыш-
ленные ресурсы. Обосценонно франка (в огра-
ниченных продолах) способстзооало концеи-
трации капиталов в промышленности и бан-
ках, усилилась роль монополистического ка-
питала. Новая система союзов Ф. способство-
вала в первые годы пойны ео экономической 
эксшшспи в Центр, и Юго-вост. Европе. Улуч-
шение ео экономического и финансового поло-
ясонпл дало oft возможность содорлсать пер-
воклассную и самую многочисленную армию, 
увеличить свои морскно силы п сохранить мощ-
ный воздушный флот. Вместо с том в пор-
вый период общего кризиса 1саппталнзма, в 
годы революционного кризиса в Зап. Европе 
<1919—20) п революционных боев 1921—23, Ф. 
играла реакционную роль, помогая местной 
буржуазии бороться с революционным двшке-
пцем рабочего iüiacca в Венгрии, Баварии, Зап. 
Германии. В то же время она подавляла нац.-
революц. движение в своих колониях—в Ма-
рокко Ii Ciipmi—и вела враждебную политику 
по отношению к Советской России. 

Внутреннее пололсенне Ф. за период 1919—23 
характеризуется крайним обострением поли-
тической реакции. Выборы в Палату депута-
тов, состоявшиеся в ноябре 1919, дали огром-
ное большинство элементам шовинизма, мили-
таризма и реакции, выдвинувшим лозунг «на-
ционального блока» против угрозы революции. 
Национальный блок (консерваторы, прогрес-
систы, «левые» республиканцы) получил 375 
голосов, оппозиция (радикалы и раднкал-
соцналнеты, республиканцы-социалисты и со-
циалисты)— 251 голос. Благодаря влиянию 
ацтшсломапснстскнх элементов в Сенате пре-
зидентом республики был избран но Клемансо, 
a Дешанель, который в январе 1920 призвал 
на пост главы правительства одного нз вож-
дей Национального блока—Мнльераиа. Послед-
ний принял таюке пост министра иностранных 
дел. Это правительство продолясало политику 
бешеной расправы с революционным движе-
нием в страно. Еще во время Версальской кон-
ференции волпа рабочих забастовок под ло-
зунгами 8-часового рабочего дня (металлисты, 
текстнлыцпкн, горнорабочие) захватила весь 
северный промышленный район. Жуо (см.) был 
вынуяеден уйти с мирной конференции. В заба-
стовке яеолезнодороленикоп (25 февр.—1 марта 
1920) участвовало 250.000 чел. Всеобщая за-
бастовка в день 1 мая была сломлена прн по-
мощи фашистской «Гралсданской лиги», орга-
низованной под руководством Комитета тяже-
лой промышленности. В конце мая вспыхнула 
новая забастовка яеолезнодороленикоп, перерос-
шая во всеобщую стачку, но закончившаяся не-
удачно благодаря вмешательству реформист-
ской конфедерации труда. 

Правительство Мильерапа организовало по-
мощь Польше для нападения на Киев и контр-
наступления на Висле, вооруяшв одновремен-
но н Врангеля против Страны Советов. В сен-
тябре 1920 вместо пострадавшего от несчаст-
ного случая па лселезной дороге Дешанеля пре-
зидентом республики был избран (G92 гол. из 
892) Мнльеран, который оказывал на политику 
Франции решающее влияние вплоть до 1924. 
Во главе правительства стал ЛеЙг, а с января 
1921—Брнап, к-рый с помощью легкого крена 
«влево»1 (привлечение 4 радикалов) пытался в 
точение года смягчить шшряясенность внутреп-
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ной обстановки. В правительство вошли твклео 
Барту (военный министр), Думор (финансы), 
Лушор (оспоболсдониыо области). В лнваро 1922 
кабннот Брнаиа, проявившего на Канн&сой кон-
ференции (см.) некоторую уступчивость по от-
ношению кГорманни в репарационном вопросе, 
пал в результате комбинированной атаки Пуан-
каро н Мнльорана. Нопоо правительство было 
сформировано Пуашсаро при участии Маисино 
(военный министр), Барту (юстиции), Сарро 
(колоний), Ластойрн (финансов). 

Политика Пуашсаро за этот порнод харак-
теризовалась новым олсесточопным наступле-
нием па трудящиеся массы и в первую голо-
ву па авангард рабочего класса. Национальный 
блок под дшетовку Колпггета тяяселой про-
мышленности ставит вопрос об отмене 8-часо-
вого рабочего дня. В области мелсдународных 
отношений политика Пуанкаре—это полити-
ка наступления на Германию, уклоняющуюся 
от выполнения условий Версальского договора 
в части репараций в обстановке усилившихся 
англ о - французских противоречий, политика 
укрепления союза с Польшой и Малой Аптап-
той путем предоставления этим странам воен-
ных кредитов и посылки к ним военных мпсспй. 

К этому времени Национальный блок под 
тялсестыо финансовых затруднений, вызываю-
щих ропот городской малкой бурлсуазип и кре-
стьянства (обесценение франка, медленное по-
ступление герм, репарационных плателсей, раз-
бухание бюдясота до 40 млрд. фр.), обнарулш-
пает порвыо трещины. В результато обострения 
классовой борьбы в 1919—21 после конгрес-
са радикалов в Лионе (1921) образовалась т. и. 
«Лига республики», выступившая с лозунгом 
социальных реформ. Это—первый шаг по пути 
образования «левого картеля». Майские выбо-
ры 1924 дали «левому картелю» большинство 
(315 мандатов против 258, собранных правыми 
и центристскими группировками), причем круп-
нейшими группировками «.левого картеля» (или 
блока) стали радикал-социалисты (130 манда-
тов) и социалисты (98мандатов). Коммунистиче-
ская партия собрала ок. 600.000 голосов и вве-
ла в Палату 25 депутатов, в том числе Кашена 
и Мартн, осулсденного Военным трибуналом за 
руководство Черноморским восстанием (см.). 

В 1919—20 Ф. перелепвала вместе со всем 
капиталистическим миром, хотя и в менее тя-
яселой формо, послевоенный кризис. В период 
относительной стабилизации капитализма Ф. 
по росту производства промышленности пере-
шагнула довоенную норму (в 1925 по углю-— 
107%, по стали—102% довоенной нормы, по 
потреблению хлопка—83% и по оборотам внеш-
ней торговли —102% довоопиой иормы). Это 
было достигнуто политикой умеренной инфля-
ции, относительной слабостью налогового на-
лшма, поступлением репарационных платеясей 
(вещными поставками н наличными), хотя и в 
размерах, далеко не соответствующих предпо-
ложениям, и наконец временным отсутстви-
ем забот о покрытии задоллсепностп Англии и 
США (первой 653 млн. ф. сторл., второй— 
4,075 млн. долл.). Правда, государственный 
бюджет Ф. за эти годы сильно вырос вследствие 
необходимости уплаты процентов по внутрен-
ним займам, пенсиям, восстановлению «освобо-
яеденных областей», но правительство до поры 
до времени могло балансировать бюднеет, ие 
обращаясь, в протнвополоясность Англии, к 
новым налогам (в 1920 нх было все лее прппято 
парламентом па 8 млрд. фр.), перенося цоптр 
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тяжести nu иоиыо внутренние займы, n частно-
сти для покрытия чрезвычайных расходов по 
восстановлению освобоясдонных областей. Эти 
расходы составили свыше 100 млрд. фр., по-
павших в значительной мере в карманы спеку-
лянтских клик, сплотившихся вокруг Нацио-
нального блока. Около 50 млрд. фр. было из-
расходовано иа образование капитала для вы-
дачи пенсий инвалидам и демобилизованным 
военным. В виду невыполнения Германией ре-
парационных платежей в течение 1922 фран-
цузская армия численностью в 50.000 человек 
(вместе с бельг. частями) под командованием 
ген. Дегута (см.) в январе 1923 занимает без 
сопротивления Рурскую область и вступает в 
Эссен. Для эксплоатацни оккупированной тер-
ритории создается «Мнкум» (Межсоюзная ко-
миссия по контролю над каменноугольными 
копями). Со стороны Англии, нуждающейся во 
французской поддержке на Ближнем Востоке 
(см. Лозаннская конференция), оккупация Ру-
ра встречает лишь формальные возражения. 
Италия яее «символизирует» свое участие в 
оккупации отправкой одного батальона, за что 
франц. империализм вынужден платить привле-
чением Италии на конференцию по вопросу о 
Танжере (см.) и косвенной поддержкой италь-
янского наскока на Корфу (1923). Однако ни 
необходимость борьбы с пассивным сопроти-
влением, организованным правительством Ку-
но, пн саботаж и диверсионные покушения 
герм, националистических организаций не ме-
шают фрапц. командованию полюбовно догова-
риваться с герм, властями о вводе герм, воепно-
полицейских сил в области, охваченные заба-
стовками. Вместе с тем Пуанкаре всячески 
поддерживает сепаратистское движение неко-
торых кругов германской бурясуазнн в Рейн-
ской области н Пфальце. Франц. оккупация 
подорвала экономическую базу Германии и 
вызвала новый подъем немецкого шовинизма. 
Но вместе с тем «лобовая империалистическая 
атака на Рур», рассчитанная на уничтожение 
Германии, оказалась опасной для самого ясе 
империализма. Она обострила растущий кри-
зис в Германии и вызвала там угрозу рево-
люции. В сентябре, в момент крайнего обостре-
ния революционной ситуации в Германии, пра-
вительство Штреземана прекратило «пассив-
ное сопротивление», а вслед за этим (23/XI) 
угольные бароны Рура подписывают с «Мнкум» 
соглашение о нормах эксплоатащш копей. С ян-
варя 1923 по нюнь 1924 франц. империализм 
выкачал нз Рура эксплоатацией каменноуголь-
ных копей 1.559 млн. фр., а поставками нату-
рой—1.414 млн. фр. 

За весь этот период франко-английские отно-
шения переншвали сильнейший кризис. Фран-
цузские устремления к континентальной геге-
монии встречают решительное противодействие 
английского империализма не толысо в узловых 
проблемах европейской политики (Германия), 
но н на Блияшем Востоке. Под давлением 
А Н Г Л И И Пуанкаре вынужден отказаться от из-
вестного договора Фрапклен-Буйона с Турцией 
(ноябрь 1921). Итальянский фашизм, толысо-
что пришедший к власти, не без подстрекатель-
ства Лондона начал направлять острие своей 
международной политики против Ф.—Пуанка-
ре «победил» на Руре, но эта победа заставила 
протрезвиться франц. мелкую бурнсуазию от 
шовинистического угара, навеянного «нацио-
нальным блоком». Мелкая бурясуазия увидела 
призрак повой войны в обстановке обострен-

ных классовых Ооев внутри страны, вызван-
ных все растущей агрессией монополистическо-
го капитала и углублением противоречий со 
вчерашними союзниками—Англией и Италией. 
Этот страх мелкобуржуазной массы нашел от-
ршконне на майских выборах 1924. 

«Демократическая эра» (192-1—20) и конец 
относительной стабилизации (1927—30). После 
образования иродерясавшегося всего три дня 
(8—И/VI) правительства Ф. Марсаля к вла-
сти пришло правительство радикалов и ради-
кал-социалистов под главенством Эррио (см.). 
После этого Мильеран вынуяеден был отказать-
ся от президентства, и вместо него Националь-
ное собрание избрало Гастона Думерга боль-
шинством голосов (515 протип 309, поданных 
за Пснлеве). «Левый блoie» пришел к власти с 
пацифистскими лозунгами, имевшими целью 
упрочение стабилизации всей системы капи-
тализма после революционных потрясений 
1919—23. Ныо-иоркскал биржа реагировала 
на приход к власти «левого блока» повыше-
нием курса франка до 5,15 ц. (июль 1924) про-
тив 3,4 ц. (конец 1923). В августе 1924 Ф. при-
няла план Дауеса и объявила об эвакуации 
Рура в течение года. Проблема репараций уясе 
но ставилась с прежней остротой, и Эррио на-
чал с Макдональдом переговоры о созданнп 
для Ф. условий «безопасности» на основе до-
полнения договора Лиги Наций. Был подпи-
сан так наз. Женевский протокол (см.) о безо-
пасности, арбитраже и разоруясешш, отклонен-
ный спустя полгода британским консерватив-
ным кабинетом, пришедшим на смену Мак-
дональду. Чтобы оправдать свою «демократиче-
скую» программу, правительство Эррно про-
водит через парламент амнистию Кайо и 
Мальвн, законы о налоге на оборот и о восста-
новлении спичечной монополии, исключает пз 
бюднеета ассигновки на содеряеанио посоль-
ства прн Ватикане и санкционирует ассигнов-
ку парнясского муниципалитета 300 млн. фр. 
на жилстроительство, угчреясдает Высший со-
вет ясел. дорог, которому теоретически были 
переданы функции финансового контроля над 
частными яс.-д. компаниями. В октябре прави-
тельство Эррно установило дипломатические 
отношения с Союзом ССР. В частности «при-
знание» СССР питалось, с одиой стороны, уто-
пическими надеяедамн «левого блока» на пере-
рождение СССР и превращение его в стра-
ну буржуазно-демократическую, а с другой— 
расчетом на ухудшение советско-германских 
отношений. Однако правительство Эррно про-
держалось у власти толысо до апреля 1925, 
когда против него восстало сенатское боль-
шинство, испугавшееся слишком смелых фи-
нансовых проектов правительства ЭррнсГ, осо-
бенно проекта принудительного займа для под-
нятия курса франка. Этот «бунт» сенатского 
большинства выраясал собой установку круп-
иокапнталнстнческнх группировок на ннфля-
щпо в сочетании с планом рационализации 
производства. В копечиом итоге сворлсенпе 
правительства Эррио и замена его кабинетом 
Пенлеве с участием Бриана в качество ми-
нистра иностранных дел означали первый 
шаг к возобновлению агрессивно-наступатель-
ных действий монополистического капитала 
против трудящихся после кратковременного 
замешательства 1924, вызванного рурской 
авантюрой, страхом перед революцией в Гер-
мании и оясесточешшм классовых боев в самой 
Ф . Правительство Пенлеве уясе зависело пе 
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столько от вотума соц. партии, сколько от бла-
говоления прппораликалытй группировки .Пу-
шера, пыраясаютей интересы крупного капи-
тала и стоящей па стыке между «левым бло-
ком» в правым. Под давлением масс соц. пар-
тия яачпетую переходит в оппопнишо, в част-
ности но вопросу о методах подавления восста-
ния в Марокко и Сирин, одобряя однако по-
литику подготовки .Попарно с ее антисовет-
ским жалом. Спусти семь месяцев (22/Х I 1925) 
правительство Пенлеве, i»казавшись перед ли-
цом нового падения курса франка, уступило 
место правительству Бриана. Портфель мини-
стра финансов перешел от Кайо, пе пользо-
вавшегося больше доверием крупной буржуа-
зии. К .Пушеру, выдвинувшему Программу по-
вышения налогов на предметы потребления на 
сумму в 71 /а млрд. фр. По эту программу уже 
осуществил не он. а его п]1еемннкп в следую-
щих двух кабинетах Бриана. онправпше<*я на 
самые причудливые парламентские комбшп-
цни,—Думер и Рауль Пере. Прогрессирующий 
крах франка Г и июле 1920—-17 фр. за I долл.) 
снова привел Пуанкаре к власти. 

Образование (2:i VII) правительства Пуан-
каре означало новую и решающую капитуля-
цию «левого блока». Чтобы замаскировать ее. 
некоторые деятели «левого блока», в т. ч. и 
Пррнг». получили портфели в кабинете Пуан-
каре. Франк стал повышаться и спустя два 
месяца достиг 29,'>3 за 1 долл. Палата «левого 
блока» дата Пуанкаре чрезвычайные пелно-
мочия на проведение широкой финансовой 
реформы и безропотно вотировала почти млрд. ! 
фр. НОВЫХ К о с в е н н ы х налогоп с П о н и ж е н и е м 
н о р м п о д о х о д н о г о H . L ' l o l . i для Г ю Д е е Н Ы С О К Н Х : 
доходов. Окончательную стабилизацию (ре-
валоризацию) франка на уровне 21.Кфр. за 1 
доллар правительство Пуанкаре провело в 
1928. а до того продолжало действовать вре-
менное соглашение с франц. банком. Для по-
гашения текущего долга был создан особый 
фонд в сумме '1!' млрд. фр., обеспеченный до-
ходом от табачной монополии и государствен-
ных имуществ; государственные расходы па 
администрацию и социальные реформы былн 
сокращены. Низким курсом франка были 
принесены в жертву интересы многочисленных 
мелких рантье, но о д н о в р е м е н н о создавались 
более благоприятные условия для экспорта 
сравнительно со странами, сохранившими или 
восстановившими полноценную валюту. Круп-
ная бурясуазия торжествовала победу: -ле-
вый блок» фактически перестал существовать ! 
или, формально существуя, творил полю маг-
натов биржи н тяжелой промышленности, 
воплощенной в лице пресловутого «Comité бел 
f o r g e s » . За 2 года министерской чехарды эпо-
хи господства «левого блока» кабинеты Эр-
рпо—Бриана в области международной полити-
ки дернсали курс на словесный пацифизм, в то 
ясе время подавляя железной рукой восстания 
в Марокко п Сирии. 

*В условиях финансовой разрухп п паники 
1925/2G «левый блок» получил нек-рые выгоды 
при урегулировании с Англией военной за-
далясенностн на основе договоренности Кайо 
с Черчилем (12/VII 1926), по которой Анг-
л и я соглашалась получать с Ф. на протяже-
IOTH блпясайшнх 5 лет, не считая 1926, лишь 
незначительные аннуитеты в 4, 6, 8, 10 млн. 
ф. стерл. в погашение долга, зафиксирован-
ного в 600 млп. ф. стерл. Значительно слояснее 
оказалась задача урегулирования воепного 
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долга США в виду решительного отказа пра-
вительства Кулндяса признать зависимость 
франц. платежей от герм, взносов по плану 
Дауоса. В продолясение всего 1926 Бриан не 
решался пронести через Палату соответству-
ющий проект соглашения от 20/IV 1920 (Мол-
лои—Перапже). Зато укрепившееся правитель-
ство Пуанкаре, в котором портфель иностран-
ных дел остался у Бриана, получив от Палаты 
»левого блока» вотум доверия большинством 
305 против 207 (I2/X1), используя пацифист-
ские лозунги радикалов, попело интенсивные 
Переговоры с США о взаимном отказе от войны 
и осуждении ее как «инструмента националь-
ной политики». 27/VI II 1928 этн переговоры, 
переключенные по инициативе США с сепа-
ратной (франко-американской) базы на кол-
лективную, привели re подписанию в Париже 
пакта Келлога (см. Кг.ллпгп пакт). Одновре-
менно Бриан делал попытки к соглашению с 
Англией по вопросу об обеспечении безопасно-
сти «I». па базе м о р с к о г о компромисса, авансом 
компенсируя ее такой крупной политической 
а к ц и е й , как поддержка вооруженной интер-
венции британского империализма в Китае 
(март 1927). 1)то сотрудничество с Англией да-
ло Франции возможность на протяжении все-
го 11)27 игнорировать открытые антнверсаль-
скне ревизионистские выпады Италии и в от-
вет на воинственные речи Муссолини во Фло-
ренции и Милане провести увеличение сил на 
итальянской границе. 

Наряду с этим в ответ на первое требование 
Италии о полном равенстве военно-морских 
' ПЛ. что грозило Франции потерей ее гегемо-
нии в Средиземном море, правительство Пуан-
каре— Бриана вносит в Палату депутатов, а 
расколовшийся «.левый блок» принимает до-
полнительную программу ускоренного мор-
ского строительства, предусматривающую по-
стройку (меясду I/VII 1927 il 30/VI 1928) 2 крей-
серов, 6 эсминцев и 5 подводных лодок. Манев-
ры Бриана в переговорах с Соединенными Шта-
тами Америки п Англией облеклись в фор-
мы сугубо пацифистской пропаганды, мас-
кировавшие. тенденции укрепления междуна-
родных позиций Франции и мобилизацию сил 
для борьбы с «коммунистической опасностью» 
и с Советским Союзом. 

В апреле 1928 состоялись выборы в Пала-
ту депутатов, прошедшие под лозунгом борь-
бы против «коммунистической опасности» со сто-
роны правых и иод лозунгом «класс против 
класса» со стороны коммунистической партии. 
Выборы были произведены на базе проведен-
ной еще предыдущей Палатой (11/V1II 1927) 
избирательной реформы, означавшей возврат 
к системе списков по округам. «Левый блок», 
не оправдав надежд мелкой бурясуазии, по-
терпел поражение. В состав новой Палаты 
вошли 104 радикала и радикал-социалиста. 
104 социалиста и 46 республиканских социа-
листов (группировка Бриана'), к-рым противо-
стоял правоцентристский блок в 324 чел., вклю-
чая сюда «радикальную группировку» Лушера, 
поддерживавшую Пуанкаре «от случая к слу-
чаю». Победили на выборах сторонники по-
литики Пуанкаре, ПОЛИТИКИ магнатов финан-
сового капитала, удушения рабочего класса 
по рецепту умеренного радикала Сарро (аресты 
вояедей компартии, организация специального 
военно-полицейского штаба на случай воору-
ясенного восстания) п создания антисоветского 
блока. Вследствие ухода 4 мпппстров-родн-
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КАЛОВ, согласно решению конгресса радика-
лов в Лнжпре, кабинет Пуанкаре был пере-
строен: в ноябре 1028 министром внутренних 
дел был назначен ТарОьо (см.). В июле 1929 
Пуанкаре подал в отставку вследствие болез-
ни. Его сменил Бриап, пыступнвшнП со сво-
ей антисоветской программой пан-Европы 
(см. Пан-Европы программа). В ноябре 1929 
к власти пришел лидер правых Тардье, руко-
водство по иностранным делам осталось за 
Брианом. Под руководством Тардье француз-
ская буржуазия развернутым фронтом пере-
шла в атаку на рабочий класс, ущемляя его 
полптнческно права и ухудшая экономическое 
положение. 

В меяедународной полптике изпестные груп-
пировки французского империализма но огро-
ннчивалнсь самой бесшабашной антисоветской 
пропагандой (клевета о демпинге, о принуди-
тельном труде, о красном империализме), но 
пместе с тем. актнвво противодействуя соцнали- i 
стпческому стро!гтельству в начальный период j 
первой пятилетки, поддерживали вредительские 
организации недобитых остатков контрреволю- i 
цпонной бурясуазнн в СССР (Промпартия), на- j 
мечал осуществить интервенцию в 1930. Прави-
тельство Пуанкаре—Бриана подготовляло раз-
рыв деловых отношений с СССР и возобновле-
ние политики блокады. Оно проводит декреты, 
направленные против развития торговли с СССР. 
Не без влияния Ф. Польша уклонилась от при-
нятия в декабре 1930 советского предлоясення 
заключить договор о ненападении. Франция в 
это время поддеряшвала политику заключения 
военных союзов меясду соседями СССР в Вост. 
Европе, обращенных непосредственно против 
СССР. Политикой окружения Союза ССР, про-
водимой Брианом, в значительной мере объ-
ясняется его благосклонность по отпошению 
к усиливавшемуся германскому империализму, 
а такясе его уступчивость в вопросе об уре-
гулировании военного долга в США, гдо ан-
тисоветские тенденции к тому времени таюке 
брали верх. 

В первые годы начавшегося мирового эко-
номического кризиса объем промышленной про-
дукции Франции даясе несколько растет [192S— 
100%, 1929—109,4%, 1930 (I кв.)—113,1%], в 
то время как в других странах он уже начи-
нает резко падать. 

Но сбалансированно государственного бюд-
ясета продолнеало представлять большие труд-
ности. Повышение окладов жалования гос. 
служащим, вызванное повышением уровня цен, 
увеличение пенсий, сумма которых достигала 
4 млрд. фрашеов, и военных пенсий (в 1932— 
5 млрд. фр.), увеличение расходов на народ-
ное образование, организация в феврале 1930 
социального страхования (хотя и в небольших 
размерах) после нродоляентельиой борьбы с 
правыми—все это постепенно начало вновь 
создавать финансовые затруднения. .К этому 
надо добавить чрезвычайные кредиты по ре-
организации армии, сопровоясдавшейся най-
мом большого количества профессионалов, а 
таюке 5-мнллпардный кредит по укреплению 
границ, начиная с 1928. Финансовые тяготы 
правительство Тардье пытается перелояшть 
на плечн трудящихся масс. 22 / I I I 1930 Сепат 
при обсуясдешш нового закона о социальном 
сграховапнн вносит в пего ряд реакционных нз-
менеш1Й (сокращение гос. ассигновок па первые 
5 лет с 10% до 8%) и всю систему соцнальпого 
страхования ставит под контроль министра тру-
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да. На эту вылазку, сопроппясдавшуюся вскоре 
попытками предпринимателей в текстильной 
и металлической промышленности сократить 
зарплату п размере пзносоп ио социальному 
страхованию, рабочий 1сласс отвечает заба-
стовкой текстильщиков и металлистов (июль— 
сентябрь 1030). 

Проводимая Брианом политика вовлечения 
Германии п антисопетский фронт привела к не-
которому уменьшению нажима по линии ре-
параций со стороны 'Р. В сентябре 1928 Бриан 
договорился с Штреземаном о назначении 
комитета экспертов для урегулирования воп-
роса о способе выполнения репараций и начал 
переговоры о досрочной эвакуации второй и 
третьей Рейнских областей (см. Гсрмппнл. 
Б. С. Э., т. XVI, ст. 259). Представленный в ию-
не 1929 комитетом экспертов план Юнга (см. 
Юнга план) был прнплт Ф. без колебаний. Она 
была удовлетворена тем, что из годовой суммы 
безусловных плателсей в ООО млп. марок она 
получила 500 млн. марок. Прн переговорах со 
Сноудоном па первой Гаагской конференции 
(август 1929) возникли трудности по вопросу о 
первоочередности платеясей, и Бриану при-
шлось применить немало ухищрений, чтобы до-
говориться с ним о принятии плана Юнга. На 
второй конференции (январской) в Гааге (1930) 
па первом ясе заседании под давлением пред-
ставителей лейбористского правительства было 
решено немедленно очистить вторую рейнскую 
зону н закончить, после введения плана Юн-
га в силу и но позясе 30/VI, эвакуацию тре-
тьей зоны. В мае 1930 пз Парняса последовали 
распоряжения об очищении третьей зоны, что 
п было проведено. 

Начало экономического кризиса во Франции 
совпало с обострением фрапко-гормапскнх и 
франко-итальянских отношений. Прн первых 
ясе симптомах экономического крнзпеа во Ф. 
радикалы, боясь потерять поддернасу мелко-
бурясуазных масс в условиях открыто насту-
пательных действий капитала, отказались нес-
ти ответственность за власть. Поволь (см.) фор-
мирует правительство 1/1 1931 без радшсал-со-
цналистов, но все ясе с некоторым крепом «вле-
во», маскируя тем самым начавшуюся агрессию 
крупного капитала против рабочего класса. 

Во время разразившегося в Лондоне ва-
лютного кризиса (сентябрь) Ф., несмотря на 
свое сравнительно более устойчивое финансо-
вое полоясеппо, извлекает пз Англии своп ка-
питалы. Правда, мораториум, предоставленный 
Германии по предлоясешпо Гувера, лишил 
Францию" большой суммы платеясей (329 млн. 
марок против 09 Великобритании и 40 Ита-
лии), причитавшихся ей по плапу Юнга. Одна-
ко предоставив раньше Германии значитель-
но меньше краткосрочных займов, чом Вели-
кобритания, Ф. несла по этой линии гораздо 
меньше убытков. В итоге, несмотря на потерю 
платежей по репарациям, несмотря на необхо-
димость хранить значительное количество обес-
цененной англ. валюты (02 млн. ф. ст. в 1931), 
несмотря на снижение учетного процента в 
Париже до 2% против 4,5% в Лопдопо (в ав-
густе), Франция смогла накопить огромное ко-
личество золота и по золотому запасу заняла 
второе место в мнре (в июле 1933 Соединенные 
Штаты Америки—4.009 млп. долл. Франция— 
3.213 млн. долл.). 

Ф. всо острее стала ощущать влияние миро-
вого кризиса. В январе 1932 число б е з р а б о т -
ных уясе достигло 550 тыс. ч е л . П а р л а м е н т с к и е 
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выборы (май 1932) привели к власти родикпль-
иоо правительство Эррио (июнь—декабрь). Hu 
G15 мандатов 158 получили радикалы и радп-
кял-соцпплпсты, <14—ловыо радикалы, 42 — 
республиканские социалисты, 98—социалисты 
и 10—коммунисты; остальные былн распре-
делены меисду правыми и центристскими груп-
пировками. Президентом республики после 
смерти Думера, убитого русским белогвардей-
цем Г о р г у л о в ы м (10/V 1932), был избран пред-
седатель Сената Лебреп. Эррно принял меры 
к улучшению финансового положения, но не-
смотря на уменьшение военных расходов на 
V/m млрд. фр., несмотря на конверсию части 
внутреннего гос. долга с 5% до 4 ' / s%. бюджет-
пый дефицит составил 10 млрд. фр. прн расход-
ной части бюджета в 55 млн. фр. Государст-
венный долг к 1932 увеличился за два года ва 
23 млрд. фр., сумма казначейских бон—на 
10 млрд. фр. 15/XII кабинет Эррно пал в ре-
зультате отказа парламента произвести де-
кабрьский взнос по долгу США. Новый кабинет 
Поля Бопкура (декабрь 1932—январь 1933) 
предложил покрыть нз налоговых источников 
только половину дефицита, половину ясе по-
крыть сокращением расходов. Компромисс с 
правобурясуазпьпт группировками был до-
стигнут после прихода к властп радтсала Да-
ладье (январь 1933), причем одну треть дефи-
цита решено было покрыть путем займа. В 
1932 дефпцпт по внешней торговле достиг 
10 млрд. фр. В целях уменьшения дефицита Ф. 
прибегла к протекционизму и к системе кон-
тингентирования, что способствовало сокра-
щению иностранного импорта, по—пе в мень-
шей мере—и уменьшению франц. экспорта (осо-
бенно в Великобританию). Одновременно с со-
кращением оборотов внешней торговли стал 
падать и объем промышленной продукции: в 
1928—100%, в 1929—113% (высшая точка), в 
1932—72% (пизшая точка). Объем продукции 
металлургия, пром. упал от 106% в 1929 
(высшая точка) до 56% в 1932 (низшая точка). 
По отношению к 1013=100%, общий индекс 
пром. продукции составлял в 1930—140%, 
в 1931—124%, в 1932 — 96,1%, в 1933 — 
107,С%, причем по.дннамнко пром. продукции 
Франция заняла третье место среда крупных 
капиталистических государств. 

Мировой экономический кризис, наступле-
ние фашизма в Германии, где пациопал-социа-
лпзм уясе вплотную подходил к захвату власти, 
японская агрессия в Китае—все эти факты, ха-
рактеризующие переход к noBosry туру револю-
ции п войн, заставили Ф. предпринять шаги 
для укреплеппя своего мирового полоясення 
путем интенсификации переговоров о сокраще-
шш вооруясеппй п о безопасности. Но пере-
говоры эти продвигались с большими затруд-
нениями, обпаясая по толысо противоречия с 
Германией, но тшсясе с Англией и Италией. По-
пытки изолировать СССР пе прекращаются со 
стороны отдельных влиятельных полптичеаснх 
группировок. В частности нек-рые банковские 
кругл в начале японской агрессии в Мапьчясу-
рин пытаются заработать на ней и поддернш-
вшот аптнсовотасие планы Япошш. На меяеду-
народной конференции по разоруисешпо (фев-
раль 1932) делегат Ф. Тардье предлояотл за-
ключнть политические соглашения, включаю-
щие принудительный арбптралс, определение 
агрессора н мелсдународный контроль над 
вооруясеппямп. Но Германия, поддоряспваемая 
Италией, отказалась голосовать резолюции, 

требуя признания равноправия в воорулсе-
ниих. В декабре 1932 Женевская конференция 
пошла на большие уступки Германии и при-
знала принцип равноправия Германии при 
условии режима безопасности для всех. Однако 
в начало 1933 с приходом к власти герм, фа-
шизма франко-германские отношения вновь рез-
ко обострились. Германские воорулсення стали 
лихорадочно расти. 

Программа германского фашизма означает-
ио толысо агрессию против союзников Фран-
ции, но и реваншистские притязания иа ее 
территорию. При правительство радшсал-со-
цналиста Даладьо (январь 1933) Франция всту-
пила па путь уступок Германии, пршшв вы-
двинутый Маадональдом план разоруясеняя 
(март), предусматрпваввшй отказ как от взаи-
мопомощи, так н от современной техники в ар-
мии. Спустя 3 месяпа Ф. сделала новый шаг 
по путп сотрудничества с гитлеровской Гер-
манней, подписав с некоторыми изменениями 
предлолсеппый Италией «пакт четырех» (Анг-
лия, Франция, Италия, Германия), который по 
мысли вождей нацпопал-соцнализма доллсен 
был слулснть орудием антисоветской полити-
ки. «Пшст четырех» по снимал с порядка дня 
пн герм, требований о пересмотре Версаль-
ского договора mi притязаний Германии на 
«равенство» воорулсення, по зато восстановил 
против Ф. ее союзников в лице Польши и Ма-
лой Антапты. С другой стороны, уступчивость 
правительства Даладьо, нстолковаппая фа-
шистской Германией как признак слабости 
Ф., стимулировала агрессивность гитлеровско-
го правительства. 

В результате вся система «пакта четырех»-
была взорвана Германией, которая демонстра-
тивно ушла нз Л н ш Наций (октябрь), но до-
бившись признания права иа равенство воору-
лсепнй н от1слошш новый npoeicr разоружения, 
согласованный меясду Францией, Великобрита-
нией н Италией. 

Осепыо 1933 паконец намечается сдвпг во 
внешней политике Ф. как следствие растущей 
агрессивности Германии и роста ее воорулсе-
raifl. Высказываясь против войиы в виду ог-
ромного связанного с пей риска и возгла-
вляя мнрпыо тенденщш ряда других бурлсуаз-
ных государств в протнвополоясность Герма-
нии, ведущей определенный курс па войну, Ф.. 
вступает на путь активизации усилий к сохра-
нению мира и на этом путп происходит ее сбли-
жение с СССР, к-рый ведет последовательную 
борьбу за мнр. Уясе в феврале 1932 Литвинов 
в Женеве заявпл, что советская делегация пе 
имеет возраясеппй против некоторых фрапц. 
предлоясеннй, заключающихся в толковании и 
значительном расширении обязательств, при-
нятых на себя участниками пакта Келлога— 
Бриана. 29/XI был подписан, а 15/11 1933 ра -
тифицирован договор о ненападении меясду Со-
юзом ССР и Ф. В августе 1933 вояедь радикалов 
Эррио посетил СССР. 

На XVII Съезде ВКП(б) (январь 1934) т. Ста-
лин констатировал, что в последнее время про-
изошел перелом к лучшему в отношениях меяс-
ду СССР и Ф. Указывая па нелселательный ха-
paicrep отношений в прошлом (т. Сталиным были 
приведены факты пз истории суда над груп-
пой Рамзпна), т . Сталин указывал, что «эти пе-
лселательпые отношения начинают постопеппо 
исчезать. Онн заменяются другими отношени-
ями , к-рые пельзя назвать иначе, как отношени-
ями сблиясеппя», что является фа1стором улуч-



ô368 Ф Р А Н Ц И И •608 

tuonitn дола мири ( С т а л и н , Вопросы лени-
низма, 10 над., стр. 550). 

В соотпотстпнп с курсом споой политики 
•сохранения мира, находящегося под угрозой 
фашистской Германии, франц. прапительстпо 
вскоро пзяло иа себя ипинпатипу поиглашо-
ння СССР п число участникоп Лиги Наций. 

В период экоиомнч. кризиса и депрессии вну-
треннее полоясоиие Ф. за 1932—35 характеризу-
ется обострением классопой борьбы, разложе-
нием парламентаризма, признаками коррупции 
среди господствующих классоп (дело Стави-
ского п др.), ростом фашистских тенденций сро-
дн франц. буржуазии, с одной стороны, нара-
станием нового подъема революционной борьбы 
рабочего класса—с другой. Фашистские тенден-
ции выражаются пе только в возрастающей ак-
тивности существующих открыто фашистских 
организаций, но и в проектах ревизии консти-
туции (проект Тардье) в смысле расширения 
прав президента и ограничения контроля пар-
ламента пад исполнительной властью. Рост ре-
волюционного рабочего двшкенпл за последние 
годы сказался в ряде крупных политических 
стачек (в Страсбурге в феврале 1933 одноднев-
ная стачка чиновников, всеобщая стачка 12/11 
1934). Политической борьбе пролетариата дало 
новый толчок наступление фашизма, в частно-
сти фашистский поход к Палате депутатов 
<6/11), следствием к-рого было образование на-
родного антифашистского фронта во Ф., круп-
ные вооруженные столкновения па улицах Па-
ршка, отпор рабочих масс (9—12/11) в виде 
массовых стачек и бурных демонстраций. Фа-
шистские группы пытались демагогически ис-
пользовать дело Стапиского п борьбе против 
парламента и левых партий, стараясь напра-
вить по выгодному для крупного капитала 
"руслу негодованно масс против лиц, причаст-
ных к этому делу. Благодаря инициативе ком-
па ртш! рабочий imacc во главе широких на-
родных масс успешно дал отпор первому круп-
ному наступлению фашизма. Во время этой 
схватки правительство Даладье сдало свои по-
зиции. На смену последнего в феврале пришло 
правительство «национального единения» Ду-
мерга, поддерживаемое частью радикалов. Это 
реакционное правительство перед лицом успе-
хов тактики единого фронта пе скрывало сво-
их намерений осуществить «реформу государ-
ства» в духе фашизма. Думерг открыто заявил 
о своей программе «диктатуры». Чтобы избе-

ж а т ь парламентского противодействия в виде 
-отказа кредитов, Думерг ставит вопрос о пре-
доставлении ему права трехмесячных бюджет-
ных ассигнований без обсуясдеппя бюдясета. 
Наряду с этим оп выдвинул ряд проектов «ре-
форм», заключавшихся в усилении власти пре-
зидента республики п главы правительства, 
в частности предоставления президенту права 
роспуска Палаты. Эти проекты вызвали оппо-
зицию радикал-социалистов. 8 /XI четыре ми-
нистра— радикал-социалисты — подалн в от-
ставку. На следующий день был сформирован 
кабинет Фландена (с участием Лаволя в каче-
стве министра иностранных дел), который вы-
пужден был снять с порядка дня вопрос о 
пересмотре конституции. 

Основная линия внешней политики нового 
правительства осталась прежней. Избегая кон-
фликта с растущим натиском герм, империа-
лизма, правительство Флапдена сделало уступ-
ки Великобритании в смысле безболезненного 

урегулирования Саарского вопроса и поста-

вило себо задачу добиться сближения с Ита-
лией. Поездка Лапали в Рим (январь 1035) при-
вела к компромиссу с Италией по нопросу о гра-
ницах Ливии, причем Ф. уступила ой ^О.ОООкл»* 
Сахары, боз предоставлении Италии доступа к 
оз. Чад чороз район Тибести, господствующий 
над путями в Сахаре,облегчая ей продпиясеиие к 
Аигл. Судану. Далее, Ф. уступила Италии часть 
акций акционерного об-ва яссл. дороги Аддис-
Абеба—Джибуги и т. о. предоставила Италии 
участие в ео эксплоатацин; она уступила ей в 
проливе Бпб-эль-Мандеб рил островов, находя-
щихся между Асабом и Джибути, и часть прп-
брожной полосы, благодаря чему Италия про-
двинулась до Аденского залива и значительно 
упрочила свои стратегич. позиции на подсту-
пах к Абиссинии. Весьма существенным дости-
жением было соглашение Ф. с Италией относи-
тельно Австрии и ее соседей; Ф. и Италия ре-
комендовали им подписать Дунайский пакт о 
невмешательстве в дела Австрии. Это соглаше-
ние означало сотрудничество с Италией па базе 
ограждения независимости Австрии, пе исклю-
чающее возмояшости воен. союза против Гер-
мании. В то же время Ф. добилась создания и 
укрепления Балканской Антанты (Турция, Гре-
ция, Югославия, Румыния) с ее программой 
противодействия насильственному пересмотру 
действующих договоров. Но одновременно Ф. 
должна была отметить и ослабление ее связей с 
одним из ее союзников—Польшей, к-рая вклю-
чилась решительно в «германскуюсистему», вся-
чески уклоняясь в дальнейшем от присоедине-
ния к пасту о взаимопомощи в Вост. Европе. 
Вопрос о последнем был поставлен в порядок дня 
вскоре поело вступления СССР в Лигу Наций, 
когда выяснилось, что усиленные пооружения 
фашистской Германии направлены прямо к раз-
вязыванию войны в Вост. Европе. 13/111 1935 
Палата депутатов, обсудив вопрос о продлении 
срока воеппой службы, решила удерясать под 
зпамепамн па дополнительный срок в 6 месяцев 
класс, призываемый 1/IV, а призываемых в 
1936—40 дерясать под зпамепамп 2 года. Со-
бытия последующих дней показали, что франц. 
правительство было хорошо информировано 
об объеме и направлепнн герм, вооружений: 
16/IV гитлеровская Гермапня в оформление 
своих тайных приготовлений к войне заявила 
об аннулировании военных статей Версальско-
го договора, облшвив о восстановлении воин-
ской повинности н о созданш! массовой армии. 
Продолясая вести политику усиления коллек-
тивной безопасности, представители Франции 
н Советского Союза 2/V подписали в Пари-
лее текст договора, определяющего обязатель-
ства взаимной помощи между Союзом ССР и 
Францией и устанавливающего надлежащее 
нх истолкование. 

Внутреннее положение Ф. в 1935 характе-
ризовалось обострением классовой борьбы н 
ухудшенном финансового положения. В го-
довщину февральских дней состоялись массо-
вые демонстрации антифашистского единого 
фронта, причем правительство Флапдена при-
бегло к аресту 1.500 чел.; однако в дальней-
шем меры Фландена по усилению режима эко-
номии за счет масс натолкнулись па расту-
щее сопротивление не только рабочего класса, 
но п мелкой бурнсуазнн, части крестьянства, 
интеллигенции, чиновников и бывш. участни-
ков войны. Выборы в Ген. совет департамента 
Сены (май) далн увеличение числа голосов, 
поданных за компартию (с 80 тыс. в 1929 до 
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143 тыс.). Коммунисты получили 24% (но пред-
мостьям Парился.—50% мост n Гон. сопото), со-
циалисты—0%. Чтобы проводить финансовый 
нолсим, правнтольство Фландона потребовало 
чрезвычайных полномочий, а именно права 
подавать докроты боз согласия Палаты и Сона-
та. Ио учитывая настроенно масс, левыо бур-
лсуазныо группировки но соглашались на огра-
ничение прав парламента. При голосовании 
проекта правительства в Палато 30/V ради-
калы раскололись. За поддоржку Фландена 
голосовало 4G нз 100 депутатов радикалов и 
радикалов-социалистов. Фланден подал в от-
ставку. После неудачной попытки образования 
кабинета Бюнссоном эту задачу взял ва себя 
Лаваль, который 8/VI сформировал кабинет с 
участием Эррно, Марена, Фландена, быпишго 
социалиста Фросара, неосоцналнста Лафона 
п других. Лаваль потребовал от Палаты пол-
номочий лишь для зашиты франка и борьбы 
против спекуляции, ограниченных во време-
ни летними каникулами (до 31/Х). Это заявле-
ние обеспечило ему большинство в Палате. 
Значительная часть радикалов и радшсал-со-
цналнетон поздерлсалась от голосования. Игра 
на поншкение франка, к-рую пелн бирлсевые 
списулянты, достигла таких размеров, что sa 
первую педелю нюня золотой фонд Француз-
ского банка сократился па 12.750 млн. фр. 

По время парламентского кризиса коммуни-
стическая группа Палаты выступила с продло-
ясеяием о создании «левого боевого прави-
тельства», к-рое должно было перелояшть тя-
готы экономического кризиса иа богатых и 
распустить фашистские лиги.Социалисты, учи-
тывая растущее недовольство масс, согласи-
лись с этим н продлолеплн в свою очередь разо-
ружение н роспуск фашистских лнг, роспуск 
Палаты и повые выборы. 14 июля 1935 имела 
место в Парнлсо мощная антифашистская де-
монстрация народного фронта (500 тыс. чел.). 
На призыв комитета Амстердам-Плейель от-
кликнулись многочисленные организации (ком-
партия, соц. партия, партия радикал-социали-
стов, обе конфедерации труда, Лига прав чело-
века, различные союзы б. фронтовиков, объеди-
ненная спортивная организация, союзы комму-
нистической, социалистической, радикальной, 
республиканской молоделен и др.), демон-
стрировавшие свою готовность преградить путь 
фашизму. Несмотря па успех борьбы народного 
антифашистского фронта, фашизм продол лсает 
оставаться реальной опасностью по Франщш. 
Волсдь фашистских «огненных крестов» полков-
пше граф до л я Рок продолнсает безнаказан-
но свою работу по организации н вооружению 
фашистских отрядов. Вследствие попуститель-
ства правительства нарастает угроза новой 

• атаки со стороны фашистов. 12 октября де-
легация левых групп Палаты депутатов потре-
бовала у министра внутренних дел Пагапона 
действий против фашистских организаций, по 
скрывающих своего намерения начать граяедан-
скуго войну. Некоторые круги французской 
бурясуазнн, ориентирующиеся па фашистскую 
диктатуру, открыто поддерленвают фашистские 
грутшнровки. Onu ведут кампапню против 
СССР, выступают против франко-советского 
пшета взаимной помощи п проповедуют сблннсе-
нпе с гитлеровской Германией, в чем помогает 
им ренегат Дорио. 

З а время после V I I конгресса Коминтер-
на двилсенне единого фронта во Франции рас-
ширилось п углубилось. Это движение раечн-

Б. С. Э. т. L V i n . 

Ч " " 074 
стило пуп» к созданию профсоюзного единство 
(апмонно, к объодипоишо Унитарной и Рефор-
мистской конфедераций труда). Усилилось дпн-
леенпо единого фронта в доренио, гдо компар-
тия выдвинула программу, отвечающую инте-
ресам крестьянства. На выборах в Сенат (ок-
тябрь) в дон. Соны победил список единого фрон-
та, поддорлсанный 720 нз 1.252 пыборщикоп, 
и компартия пропела ппорпыо п Сенат споого 
представителя М.Кашена.Фашистыи группа До-
рио поддерленполн Лавалл. Финансовые затруд-
нения (добавочный бюдясет n 0 млрд. фр., гл. 
обр. на военные расходы, падение налоговых 
поступлений), падение производств (п 1929— 
140%, в сентябре 1935—105%), слолсность 
внешней политической обстановки в связи с 
итальянской агрессией в Абиссинии исполь-
зуются фашистами для подготовки второй ата-
ки на трудящиеся массы Ф. Единый народный 
фронт стал пород новыми боями. 

Состоявшийся в концо октября съезд партии 
радикалов и раднкпл-соцнплистов высказался 
за укрепление союза партии радикалов с на-
родным антифашистским фронтом. Расстрел 
фашистами антифашистской демонстрации в 
Лпможе (16/XI), причем 15 человек было ра-
нено, подтвердил, что фашисты готовятся к 
новой атаке. На открывшейся 28/XI сессии Па-
латы правительство, поддержанное частью ра-
дикалов, поставило как первоочередные вопро-
сы финансовой политики. Группа Тардье (де-
путат Поль Рейно) и новый «республиканский 
фрпнт> правых (деп. Фрашслен-Буйон) поддер-
лсали Л а шил я, Торез от имени коммунистов u 
Блюм от имени социалистов выступили против 
правительства, обшшяя его • в пособничестве 
фашистам. Пилата выразила доверие прави-
тельству Лаваля большинством 345 голосов 
против 225. Прн обсулсдепнн финансовой по-
литики Торез подробно развил финансовую 
программу компартии, предлагая ее в каче-
стве программы народному фронту, тробуя по-
кончить с фашистской угрозой, распустить Па-
лату и назначить новые выборы на основе 
пропорционального представительства. За ре-
волюцию, одобряющую финансовую политику 
правительства, голосовало 324 депутата про-
тив 247. 0/XII большинством 408 против 179 
голосов были приняты Палатой три законо-
проекта, касающиеся разорулсеиня всех поли-
тических организаций, появления с оружием 
па демонстрации и т. п. Выступления радика-
лов свидетельствовали о разброде в этой пар-
тии. Ряд фашистских организаций заявил, что 
пе подчинится этим декретам. 

В области внешней политики по отношению 
к АНГЛИИ, Италии и Германии Лаваль продол-
ясает лавировать, стремясь «локализировать» 
птало-абпееннекпй конфликт, on слоняя при-
менение всяких мор, могущих ослояспить по-
лолсенпе Италии, и добиваясь соглашения 
меясду Англией, Францией и Италией по абис-
синскому вопросу на основе раздела Абисси-
нии. Лаваль пытался сблизиться п с Герма-
нией, добиваясь ее возвращения в Лигу Наций 
н соглашения с ней по вопросу о горм. воору-
жениях. Переговоры Франсуа Понсе с Гитле-
ром в Берлине, происходившие в середине 
ноября, пе дали результатов, но после олсидв-
емой ликвидации нтало-абнеенн. копфлшета 
Лаваль предполагает вести их болео активно. 
27/XI Комиссия; Палаты по иностр. делам 
одобрила*выводы доклада Торреса о ратифика-
ции франко-советского пакта. С. Будкееич. 
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Годм 

Важнейшио даты истории Франции 

Исторические флитм Годм Исторические Факти 

Bis 
ST7 

BIT 

6 7 0 

5 7 7 — 3 7 0 
8 7 8 — 8 9 3 
SS'j—sei 
bSI— S3" 

«se 
S8S—922 

Sil 
812—81.4 
9 2 3 — 9 3 6 

932 
936 — S M 

8 3 3 

839 

951—9S6 
BoG—BS" 

837 

986—1031 
1031 —lOGO 
1060—1IC8 
1096—101.8 

1099 
1100 

1 1 0 1 - 1 1 3 5 

1100 
1 1 0 8 — 1 1 3 7 
1 1 1 3 — 1 1 1 7 

1116 
1 1 2 7 — 1 1 2 8 

1137 
1 1 3 7 — 1 1 3 0 
1 1 4 7 — 1 1 5 0 

1152 
11G0—1180 

1 1 8 0 — 1 2 2 3 
1 1 8 8 — 1 1 9 1 

1 1 9 1 — 1 1 9 9 

1200 
1 2 0 3 — 1 2 0 1 
1201 — 1200 
1 2 0 8 — 1 2 1 5 

1214 
1 2 2 3 — 1 2 2 6 
1221—121И 
1 2 2 6 — 1 2 7 0 
1 2 2 6 — 1 2 3 2 

1228 

1211—1212 
1 2 4 8 — 1 2 5 1 

1257 
1258 

1260 

12C9 
1270 

1 2 7 0 - 1 2 S 5 
1 2 7 0 

1275 

1275—127C 

J 2 S 1 — 1 2 8 5 

1 1 6 5 — 1 3 1 4 
11.85 
128a 

Пердгнский договор. 
Карл II Лысый. 
Мерссиский капитулярий, узакони-

вающий пасспльныс отппшгинп. 
Присоединение к «1>. Лотарингии. 
Ki" гиЛский капитулярий. 
Люлопик II Коснонпычный. 
Людовик I I I . 
Карломан. 
Карл III Толстый. 
Осада норманнами Парижа. 
Карл IV Простоватый. 
Образование Голлоном гсрцогстпа 

Нормандии. 
Роберт I. 
Рауль. 
Завоевание Бретапи иормапиами. 
Людовик IV Заморский. 
Освобождение Бретани от владыче-

ства норманнских герцогов. 
Завоевание Лотарингии Оттоком Ве-

ликим. 
Л отар!.. 
Людовик V Ленивый (окончание пра-

вления династии Каролингов). 
Избрание Гуго Капета королем (пе-

реход престола к дпиастнп Капе-
тппгов). 

Роберт I I . 
Генрих I . 
Филипп I. 
Первый крестовый поход. 
Коммуна в Бове. 
К | естьннское восстание в Норман-

дии. 
Борьба королевской власти с мелки-

ми феодалами и объединение коро-
левского домена. 

Коммуна в Лапе. 
Людовик VI Толстый. 
Освобождение Амьена. 
Городская хартия в Суассопе. 
Освобождение фландрских городов. 
Присоединение Аквитании. 
Людовик VII. 
Участие Людовика VII по втором 

крестовом походе. 
Захват Аквитании Плантагепетами. 
Война Людовика VII с Генрихом I I 

английским. 
Филипп II Август. 
Участие Филиппа II Августа в тре-

тьем крестовом походе. 
Война Филиппа II Августа с Ричар-

дом Львиное сердце. 
Оснопание Парижского университета. 
Завоевание Ф •анцузамн Нормандии. 
Завоевание Анжу и Пуату. 
Крестовый поход против альбигойцев. 
Победа при Бусине. 
Людовик VIII . 
Завоевание Лангедока. 
Людовик IX Святой. 
Восстание феодалов и победа коро-

ля нал ними. 
Церковный собор в Тулузе п органи-

зация инквизиции на юге Франции. 
Восстание в Пуату. 
Участие Людовика IX в седьмом кре-

стовом походе. 
Основание Сорбопяы. 
Мир с Англией.—Отказ Людовика IX 

от притязаний на Испанскую марку. 
Установление парламспта в качестве 

верховной апелляционной инстан-
ции. 

Начало палаты счетов. 
Восьмой крестовый поход. 
Филипп I I I Смелый. 
Окончательное присоединение граф-

ства Тулузского. 
Установление сбора с приобретаемых 

церковью имуществ. 
Поход и Испанию п подчинение На-

варры, 
Неудачная попытка аавоевашш Ара-

гон и и. 
Филипп IV Красивый. 
Присоединение Шампани и Наварры. 
Присоединение Креси ио договору с 

Англией. 

1281 
1292 

1295—1297 
121)9 

1300 
1302 

1302 

1303 

13Гб 

1307 

1310 
1311—1312 

1312 
1 3 1 4 - 1 3 1 6 
I H K — 1 3 1 2 
1 3 . 2 — 1 3 1 8 
1321 — 1327 

1318 

1318—1Г50 
1328 
1337 

1338 

1338 
1341 

1 3 1 1 - 1 3 1 2 
1 3 ' 3 
1311 
1315 

1316 
1347 

1318 
1 3 5 0 — 1 3 6 1 

1355 

1356 

1357 

1358 

1360 

1 3 6 2 — 1 3 6 4 

13G3 

1 3 6 1 — 1 3 8 0 
1365 

1 3 6 6 — 1 3 6 9 
1367 

1368 
1308 

1 3 7 0 
1 3 7 0 — 1 3 7 7 

1374 

1 3 3 0 — 1 4 2 2 
1382 

1 3 8 3 

1 3 5 3 
1339 

Конгресс в Тарлсконс и мир с Нспа- ! 
пигй. 

Организация сбора ииспги. палогов. ! 
Война с Англией и злхплт Гненн. 
Порций конфликт i. о рол я п папой 

Бонифацием VIII. 
Завоевание Гейта и подчинение Фллп- ' 

дрии. 
Восстание Брюгге и других фламанд-

ских городов. 
Второй конфликт с Бонифацием VIII . 

Первые Генеральные штаты. 
Мнр е Англией и возвращение ей 

Гиени. Суд над Бонифацием VIII. 
Мир с Фландрией и присоединение 

к Ф. части фландрских городов. Пе-
реселение папы Климента V во Ф. 

Арест и конфискация имущества там-
плиеров. 

Папы поселяются в Авиньоне. 
Церковный собор в Вьенне. Уничто-

жение ордена тамплиеров. 
Присоединение Лиона к Ф. 
Людовик X Сварливый. 
Филипп V Длинный. 
Карл IV Красивый. 
Война с Англией. 
Прекращение примой линии Капе-

тингов. Переход престола к дина- I 
стни Валуи. 

Филипп VI Валуа. 
Поход во Фландрию. 
Восстание Якова Артевелъде в Гейте 

и союз Гента с Англией. Начало 
столетней войны между Англией и Ф. 

Установление деептниы с церковных 
доходов. 

Вторжение Эдуарда I I I в Севсрпую Ф. 
Установление налога "а соль(габель). 
Война в Бретани и Гиени. 
Перемирие в Малетруа. 
Присоединение к Ф. Дофине. 
Эдуард III во Фландрии. Гибель Яко-

ва Артевельде. 
Поражение при Крссп. 
Захват англичанами Кале и заклю-

чение перемирия. 
Присоединение Моппслье к Ф. 
Иоанн Добрый. 
Возобновление войны с Апглпей. Ге-

неральные штаты. 
Этьен Марсель во главе оппозиции. 
Ордонанс о передаче сбора палогов 

выборным от штатов. 
Поражение при Пуатье. Плепеппе 

Иоанна Доброго. 
Генеральные штаты в Париже. «Ве-

ликий ордонанс», ограничивающий 
права королевской власти. 

Жакерия. Взятие Парижа дофппом 
и гибель Э. Марселя. 

Мир в Брстппьи и уступка Апглип 
Пуату с соседними областями. 

Победы Дюгесклена над королем На-
варры. 

Переход Бургущпш « младшей лшиш 
Валуа (ФИЛИПП Смелый). 

Карл V. 
Окончание войны в Бретани. 
Поход Дюгесклепа в Испанию. 
Установление правильной системы 

прямых и косвенных налогов. 
Возобновление войны с Англией. 
Реорганизация управления финанса-

ми п начало «палаты сборов». 
Дюгеекпен—коннетабль. 
Завоевание большей части уступлен-

ных Англии областей. 
Ордонанс об организации армии и 

военного управления. 
Карл VI. ! Восстание ремесленников и крестьян 

(мальотепов п тюшенов). Поход по 
Фландрию и подчинение ее Бургуп-
дии. 

Уничтожение самоуправления париж-
ского купечества. 

Новый поход во Флапдрию. 
Ордонанс об организации парижского 

парламента и признание выборного 
принципа и замещении должностей. 
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Годи Исторические факты 

1Яоо 
i m 

1111—1412 

1411 
1413 

1415 

* 1417 
HIP—HIB 

1419 

1418 

1420 

1422 

1 4 2 2 - H R 1 
1423—1124 

1 4 2 5 
1420 

1428 

1429 

1 4 3 0 

1433—1434 

1135 
1430 

1439 

1430 

1440 

1443 
1444 
1 4 4 5 
1448 

1440 
1 4 5 1 — 1 4 5 3 

1452 
1453 

1450 
1 4 0 1 — 1 4 8 3 

1403 

1403 

14C1 

1 4 0 4 — 1 4 0 5 

1467 

1409 

14C9 

1471—1472 
1 4 7 5 
1477 

1 1 7 8 — 1 1 7 9 

Перемирие с ЛнглисП иа ÎR лет. 
Восстановление привилегий париж-

ского купечества. 
Война между армат.пнями п бур-

I гундпами. 
Воаобновлрипе пойпм с Англией. 

I Генеральные штаты n Париже. Тре-
I Оопание ими реформ. 

Восстание клЛошьгнол. 
; Победа королевской власти над па-

рижским лвижеипем. Поражение 
; при Апеинуре. 
; Генрих V английский л Пормаплии. 
; Ваптне Руана. Покорение Нормандии 
i англичанами. 
I Захват Парижа Поапиом Бссстраш-
I ним. 

УЛийстпо Полипа Бесстрашного.Союз 
его преемника Филиппа Доброго с 
Англией. 

Генрих V п Париже. Генрих V прпа-
пан наследником Франц. престола. 

Смерть Генриха V и Карла VI и про-
возглашение Генриха VI англий-
ского королем Ф. 

I Карл VII. 
i Завоевание англичанами ПТамнапи и 

Мена. 
Перемирие с Бургундией, 

i Победа Дгапуа над англнчапамп при 
i M опта ржи. 

Осада Орлеана англичанами. 
Жанна д'Арк в Шпионе. Освобожде-

ние Орлеана. i 
Поражение при Компьене, Плен Жап- j 

ни д'Арк. 
Освобождение окрестностей Парижа : 

от англичан. 
Мир с Бургундией л Аррасе. 
Залоепанне Парижа. Жан Кер руко-

водит финансами п монетным делом. 
Прагматическаи санкцнп л Бурже: 

приапание лерхоленстла вселен-
ского собора и ограничение прап 
папы. 

Генеральные штаты в Орлсапс. Тальп 
установлена в качестве постонн-
ного прямого налога. 

Восстание феодальной аристократии 
во главе с дофином Людовиком. 

Учреждение парламента в Ту.туае. 
Перемирие с Англией на ппть лет. 
Ордонанс об организации капалерин. 
Ордонанс об организации правильной 

пехоты. 
Возобновление пойны с Англией. 
Завоевание Гнени. Процесс п осуж-

дение Жака Hepa. 
Поражение англичан при Кастпльонс. 
Конец Столетней войны. Реформа па-

рижского парламента. Уничтоже-
ние выборности судебных должно-
стей.— Учреждение парламента в 
Гренобле. 

Расправа с мптежными феодалами. 
Захват части Люксембурга. 

Людовик XI. 
Присоединение Русспльопа п Сер-

дани.—Учреждение парламента в 
Бордо. 

Выкуп уступленных Бургупдип го-
родов.— Отмена Прагматической 
санкции. 

Организация правильной почтовой 
службы. 

Образование крупными феодалами 
«лиги общественного блага» п вос-
стание их против короля. 

Признание песмеппемостп членов пар-
ламента. 

Свидание Людовика XI с Карлом 
Смелым, герцогом бургундским, н 
отказ от выкуплеппых Ф. городов. 

Возвращение Шампани. Начали кни-
гопечатания в Париже. 

ВоОпа с Бургундией п Бретанью. 
Вторжение Эдуарда IV в Нормандию. 
Гибель Карла Смелого и захват Лю-

довиком XI бургундского наслед-
ства. Учреждение парламента в 
Дпжоне. _ • . 

Завоевание Бургундии, Франш-ьоитс 
u Артуа. 

Годы 

1492 

I4B3—14ПВ 
1483—1491 

1181 

1485—1194 

1401 
1193 
1493 

1491 
1496 

149.9—1515 
1499 

1500 

1501 

1503 

1501 

1507 
1509 

1511 

1512 
1513 
1514 

1515—1517 
1515 

1510 

1520 

1521—1520 

1521 

1522 

1524 

1525 

Исторические фанты 

152 - 1 5 2 9 

1520 

1527—1529 
1529 

1520 

1530 
1532 
1534 
1535 

1530—1539 
1530 

Договор в Аррасе, признающий яа-
хлаты Людовика XI. Присоедине-
ние Мена и Пролапса. 

Карл VIII. 
Регапстло Анны Боже. 
I енерлльные штаты в Туре. Впервые 

в лыборах участпуют крестите. 
Восстание феодалов (-Белу«нал вой-

на»). 
Присоединение Бретани к Ф, 
«Вечный мир» с Англией. 
Возвращение Испании Руссильопа и 

Серданн,—Отказ от АртуаиФранш-
Ьоите в пользу Максимилиана Габ-
сбургского. 

Поход Карла VIII п Италию. 
Отступление пз Италии. 
Людовик XII. 
Залоепанне Мплапа. Учреждение в 

Руанс парламента. 
Союз Людопика XII с Фердинандом 

V испанским. Договор в Гранаде 
о солместном запоеллннп Неаполя. 

Залоепанне Неаполитанского коро-
левства соединенными силами Испа-
нии и Ф. Учреждение парламента 
в Эксе. 

Война между Ф. и Псиаппей за обла-
дание Неаполем. 

Мнр с Испанией на условиях отказа 
Ф. от Неаполя. 

Усмпренпе Генуи. 
Участие Ф. в Камбрейской лпге против 

Венеции. 
Образование папой Юлием II священ-

ной лиги против Ф. Церковный со-
бор в Туре и защита привилегий 
Франц. церкви. 

Питерп Милана. 
Вытеснение Французов па Италии. 
Заключение мира с Англией и Испа-

нией. 
Франциск I . 
Поход Франциска I в Пталпга. Победа 

прн Марннышо. 
Завоевание Мплапа. 
Свидание Фрашшска I с папой Львом 

X. Болоискнй конкордат, подчи-
нивший французскую церковь ко-
ролевской власти. 

Союз Англии п Испания против Фран-
ции. 

Первая война Франциска I о Кар-
лом V. 

Вторжение французов в Люксембург. 
Потери французами Мплапа. 

Вторжение армий Карла V п Геп-
риха VIII английского в Пикардию. 

Вторжение армии Карла V в Прованс 
и осада Марселп. 

Сражение прн Павни. Поражение 
н плеи Франциска I . Обращение 
Франциска I аа помощью ктурщгп. 

Первые преследования еретиков во 
Франции. Разгром группы проте-
стантов в Mo. 

Мадридский мир. Отказ Ф. от Бур-
гундии и Италпп. Нарушеппе мир-
ного договора Франциском I . Лига 
итальянских государств под пок-
ровительством Ф. Соглашение с на-
пой Климентом VII в Коньяке. 

Вторая война Фганцпсиа1сКарломУ. 
Поход французов в Италию для за-

воевания Неаполя. 
Поражение французов прн Л андрпапо. 

«Дамский мир» в Камбре и сохра-
нение за Ф. Бургупдип. Процесс 
и казнь Беркена. 

Осповапие Коллеж де Франс. 
Прпмирспие n соглашение с Англией. 
Выступление протестантов в Париже. 
Королевский эдикт об искоренении 

ереси. Первые казпп. 
Запптпс Мплапа Карлом V.—Договор 

с Турцией о привилегиях францу 
зов на Востоке. 

Третья война Франциска I с Карлом V. 
Запятие французами Савойи и Пье-

монта. Вторжение Карла V в Про-
ванс. «Наставления христианской 
веры» Кальвина. Привилегии ппо-
странным фабрикантам. 
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Годы 

т а 
tr.sn 
(МО 

till—1544 

IMS 

IMS 
1544 

I Мб 

1517—156» 
1543—155" 

1549 

1550-155.', 

1552 

1552—155S« 
1552-155:1 

1554 
1555 
I55d 

1559 

1559—15№l 
1559 
1500 

1560-1574 

1560 

1501 
1562 

1562—1503 
1563 

1564 

1566 

1 Wlfi—1564 
1567 

156 S 
1569-1570 

1569 

1570 

1572 

1572-1573 
1573 

1573—1574 

1574—1539 
1571—1576 

1575 

157 Ii 

Исторические Факты Годы 

Перемирие п Пицце на к» лет и согла- 1577 
•пение о Милане. 

Соглашение е Карлом V п Толедо 
о полном примирении. И» so 

Разгром вальденсоп п Пропансе. На-
рушение Карлом V условий согла- |5чО—15чз 
шенип о Милане и союз его о Лнг- ! 
лисп протип Ф. 1.1Н1 

Чствертап война Франциска I с Кар-
лом V. 1гл» 

Вторжение французов в Люксембург 
и Руссильоп. 

Завоевание Артуа. 
Победа французов при Черизолс. i: 15H5 

Вторжение Карла V в Ген. Ф. и 1545—15ч» 
движение его иа П а р и т . М и р в К р е - , 
ни. Захват Г.улони Генрихом VIII . 15-7 

Мир г Англией и признание за ней 
Булони на восемь лет. Сожжение tги* 
Этьена Доле. Начало сооружения 
Лувра . 

Гепрнх II . к I5SH—15-I» 
Война с Англией и возвращение Бу- h 

лони. 15чч 
Установление общего таможенного iг,чм 

тарифа в защиту местной промыш-
ленности . 

Быстрое распространение кальпп- 1 
пизма. 

Соглашение Геприха II с пе'мецкимн 
протестантами против Карла V. 

Война Генриха II с Испанией. liws—161» 
Осада Мена Карлом V. ir.R» 
Поход французов в Бельгию. у if,во 
Потеря Ф. Снепы. !| i5»i 
Демонстрация протестантов в IIa-

РИ1КС. 1594 — 1596 
Мнр с Испанией в Като-Камбрези |595 

и окончательный отказ Ф. от при-
тязаний иа Милан и Неаполь. Пер-
вый церковный собор протестантов 1595—159* 
в Париже. «Королевское заседание» u s e 
в парламенте и расправа с сочу в- с, 9 7 
стпуюшими протестантизму членами 
парламента. 

Франциск I I . 159Н 
Переход власти к Гилам. 
Заговор в Амбуазе. Арест и процесс 159s 

Конде. 1508 
К а р л I X . 
Ккатерина Медичи во главе правле- идао—1601 

пия. Примирение ее с Бурбонами. юоз 
Приостановка преследования гуте- teos 

котов. 
Раарешеппе протестантского бого- moi 

служении. Избиение гугенотов в 
Вассп. 

Первая релпгпозпал войпа. 
Колиньн в Орлсапе. Убийство Гпза. 

Мир в Амбуаае. — Прпзпаппе сво- 1воб 
боды протестантского культа . 

Первая иезуитская коллегия во Фран-
ции. 1R04 

Соглашение Екатерины Медичи с Ис-
панией о борьбе с протестантами. щю 

Пторая религиозная война. 
Осада Конде П а р и ж а и его победа 

при Сен-Дснп. 
Мир в Лопжюмо. 1610—1643 
Третья религиозпая война. igjn 
Поражение протестантов при Ж а р - 1612—1614 

пане и Мопноптурс. 1«14—1615 
Мир и Сен-Жермепе. Передача крепо-

стей гугенотам. ш в 
Соглашепие с Англией против Испа- igi7 

иии. Варфоломеевская почь и по-
громы протестантов в провинции. КИ7—1619 

Четвертая релпгпозпал войпа. leio 
Эдикт о разрешении протестантского je24 

культа только в трех городах. 1в2б 
Политическая организапия гугенотов. 1623—1629 

Заговор Франциска Алансонского "i629 
и Генриха Наваррского. 

Гепрпх I I I . 
Пятая религиозная война. 
Нимское собраяие протсстаитов и юз*1 

окончательная организация «гуге- щз5 
потской республики». 

Генрих Навапрский по главе про-
тестаптов. Мир в Болье . 

Католическая лига и Пикардии.—Ге- 103З—leio 
неральные штаты о Б л у а . Попытка 1839 
их ограничить королевскую власть . 10ц 1 М 2 

Исторические фактт* 

Присоединение Генриха I I I к лиге 
и отмена привилегий протестантов. 
Шестая религиозная война. 

Седьмая религиозная война («войпа 
влюбленных»). Мир в Флс. 

Франциск Анжуйский в Нидерлан-
дах. 

Ордонапс об организации ремеслен-
ных корпораций. 

Смерть Франциска Апжуйского и пе-
реход права наследования Фран-
цузского престола к Генриху На- 1 

паррскому. i 
Католическая лига п Париже. 
Восьмая религиозная войпа («войпа 

трех Генрихов»). 
Победа Генриха Наваррского при i 

Кутра. i 
Восстание лигеров в Париже. Гепрпх 

Ги»—наместник королевства. Бег-
ство Генриха I I I из Парижа. 

Генеральные штаты в Блуа . Борьба ; 
с Генрихом I I I . 

Умерщвление Гнза. 
Отложение Парижа от Геприха I I I 

и требование его низложения. Союз 
Генриха III с Генрихом Паваррским. 
Умерщвление Генриха I I I , послед-
него представителя династии Валуа 
па престоле. Династия Бурбонпи ' 
приходит к власти. 

Генрих IV Бурбон. 
Победа над лигой при Арке. 
Победа Генриха IV при Иврн. 
Подчинение Генриху IV всей Ф. Ген- ! 

рих IV в Париже. 
Восстание крестьяп (крокапов). 
Примирение Генриха IV с папой ; 

Климентом VI I I . Изгнание иезуи-
тов. 

Война с Испапией. 
Поход Генриха IV в Ф р а т п - К о и т е . 
Завоевание Амьена. Сюлли—во гла- ! 

ве управления финансами. Ордонанс 
о ремеслах. 

Пантский эдикт и примирение с гу- i 
генотами. 

Мир с Испапией в Вервепе. 
Организация ведомства путей сооб-

щения. 
Успешная войпа с Савойей. 
Заговор и казнь Бироиа . 
Возвращение иезуитов. Начало ма-

пуфактуры Гобленов. 
Возобновление «капитуляций» Фран-

циска I на Востоке. 
Торговый договор с Пспаппей. Нача-

ло колонизации Канады Шам пле-
ном. 

Соглашепие Геприха IV с немецкими 
протестантами против Габсбургов. 
Торговый договор с Англией. 

Союз Генриха IV с Голландией. Осно-
вание Квебека. 

Союа Генриха IV с протестантской 
унией в Германии. Приготовления 
к войне с Австрией. Умерщвление 
Генриха IV. 

Людовик X I I I . 
Мир и союз с Испанией. 
Восстание принцев. 
Последние функционировавшие Гене-

ральные штаты. 
Новое восстание принцев. 
Вступление Ришелье в королевский 

совет. 
Война с гугепотами. 
Мир с гугепотами о Моппелье. 
Ришелье—первый министр. 
Заговор Шале. 
Войца с гугепотами. 
«Эдикт милости», лишающий гугено-

тов политических прав , по сохра-
няющий за ними свободу испове-
д а н и я . 

Восстание Мопморапсп в Лангедоке. 
Французы на Антильских островах. 

Заключение союза с Швецией и 
Голландией. Обълвлеппе войны Ис-
пании. 

Завоевание Эльзаса . 
Восстание «босоножек» в Нормандии. 
Заговор Сен-Марса. 
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Годы Исторнчсскпо фПКТЫ 

1П42 

IMS—1715 
lots 

шз—юн 
1045 

1646—1Г,47 
1647 
104S 

1649 

1650 

1651 

1652 

1653 

1653—1656 

1655 

1657 
165b 

1659 

1001 

1662 

1663—1661 

1664 

1665 

1606 
1667 

1667—166b 
166S 

1669 

1670 
1672 

1672-1679 
1673 

1674 

1675—1677 
1679 

1673—16B1 
1679—16S4 

1631 

Осуждение пнсеиизма. Завоевание 
Русспльонп. 

Людопик XIV. 
Мааарнни—перпый министр. 
Крестьянские восстания. 

I Завоевание фраицуаамн прпрейнсной 
• обллстп. Победа при Пордлиигено.-

Первый конфликт правительства с 
парламентом. 

Поход Ь'онлс n Каталоппю. 
I Тюрей n Баварии. 
: Вестфальский мир. Присослинеппо 

Зльапса. Восстание n Париже u 
i начало фронды. 

Гражданская пойиа n Париже п про-
винциях. Соглашение прапитсль-
стпа и парламента u 1'юсйлс. после 
пторого конфликта. 

Восстание прннцеп. Движение n Бор-
до. 

Соединение «парламентской фронды» 
с «фрондой прннж'П». Ilaniatine 
Маяарнни. Воаобнопленне граж-

; данской пойны. 
Возвращение Мааарпнп и его вторич-

ное пищание. Возвращение прапи-
тсльстпа u Париж, 

j Окончатсльнап ликвидация фропды 
! в стране. 

Военные успехи французов во Фланд-
рии, Италии и Испании. 

! Соглашение Мазаршш с Кромвелем 
против Испании н торговый дого-

• вор с Англией, 
j Военный союз с Англией. 

Образонанпе в Германии рейнского 
союза под покровительством Ф. 
Завоевание Тюреиом всей примор-
ской Фландрии. 

Пиренейский мир с Испанией п при-
соединение н Ф. Руссильона, Артуа 
и части Лотарингии. 

Смерть Мазапинн и вступление Лю-
довика XIV п правление. Кольбер— 
во главе финансов. 

Королеэскал мануфактура Гобеле-
нов. Торговый договор с Голлан-
дией. 

Участие Ф. в войне Австрии против 
турок. 

Общий покровительственный тариф. 
Мануфактура в Бопе. Основание 
Ост-инлской и Вест-индской торго-
вых компаний. 

Организация производства зеркал 
в Париже. 

Учреждение Академии наук. 
Запретительный тариф против Гол-

ландии. Гражданское уложение. 
Дсполншноннан война. 
Договор с Австрией о разделе испан-

ского наследства. Тройственный 
союз Англии, Голландии и В1ве-
цнн протип Ф. Аахснский мир и при-
соединение к Ф. части фландрских 
городов. 

Ордонанс об управлепнп водамп и ле-
сами. Регламент об организации 
промышленных предприятий. 

Союз с Англией. Устав уголовного 
судопроизводства. 

Договор о союзе с Швецией. Фран-
цузы n долине Миссисипи. 

Война с Голландией. 
Обрапование коалиция против Ф. 

Торговое уложение. Запрещение 
парламентских демонстраций. 

Завоевание Фраиш-Конте Фрапцу-
вами. Приобретение от Англии Дюн-
керка. Завоевание Поидишерп и ут-
верждение французов в Индостане. 

Победы Тшрепа, Люксембурга и 
Крени. 

Нимвегепский мир. Присоединение 
Франш-Конте. 

«Палаты присоединения» п захват 
Французами спорных областей. 

Сооружение глаиного корпуса Вер-
сальского дворца. 

Захват французами Страсбурга. Ор-
донапс о морском праве. Ордопапс 
о неграх. Образование коалиции 
против Ф. 

Годы Исторические Факты 

1 Г,31—1644 
16Н2 

юаз 
1655 

1656 

1И97—1697 
l l i i . i— 16э9 

1С89 

I0S9—1091 
1692 
1693 
1095 

1097 
ЮУЬ 

1700 

1701 

1701—1714 
1702—1704 

1701 
1705 
1706 

1707 
170b 
1709 
1710 

1711 

1712 
1713 

1714 
1 7 1 5 - 1 7 7 4 

1715 

1716 

1717 

171b 

1718—1720 
1719 

1720 

1726—1743 
1730 

1733—1735 
1740 

1740—1748 
1741 
1744 

1745—1740 
1746 
174В 
1751 
1754 

I oncnnn на протестантов. 
Церковный собор и провозглашение 

4 статей о вольностях галликан-
ской церкnu. Утверждение фраицу-
пов в Луизиане. 

Перемирие в РсгепсОурге и признание 
за Ф. сделанных сю захватов. 

Драгонады против протестантов. От-
• мена Плотского эдикта. 
I Образование против Ф. АугсбургскоО 

ЛИГИ. 
Война с Аугсбургской лигой. 
Опустошение французами Пфальца. 
присоединение Англии к аптифран-

цуосной коалиции. 
Неудачная экспедиция французов в 

Ирландию. 
Установление нродаяшостп муници-

пальных должностей. 
Отказ Людошша XIV от применения 

галликанской декларации. 
Введение поголовного налога (капп-

i танпи). Эдикт о церковной юрпс-
j дикции. Осуждение квиетизма. 

Рисвикский мнр. Признание Страс-
бурга па Ф. 

Договор Людовика XIV с Вильгсль-
I мом III о разделе испанского нас-

ледства. 
Второй договор об испанском наслед-

стве. 
Филипп V в Испании. Образование 

новой коалиции против Ф. 
Война аа испанское наследство. 
Восстание камизароо. 

i Поражение Ф. ирн Гохштсдте. 
Осуждение пнсеиистов. 
Пораженке французов прп Рамильп 

н Турине. Успехи в Испании. 
«Королевская десятина» Вобана. 

: Поражение французов при Уденарде 
и капитуляция Лилля. 

Поражение французои при Мальплаке. 
Закрытие Пор-Ропля. 

j Победа французов и испанцев прн 
Виллапнсиозе. Впелснне «десятины» 
в качестве чрезвычайного налога. 

\ Начало мирных переговоров с Анг-
лией. 

Победа Внллара прп Депепе. 
Утрехтский мир с Голландией п Анг-

лией. 
Гаштздтскпй мир с Австрией. 
Людовик XV. 
Возвращение парламептам права де-

монстраций. Учреждение совстоп 
по отдельным отраслям управле-
ния. 

Судебная палата для преследования 
откупщиков и спекулянтов. Учреж-
дение банка Ло. 

Учреждение ЗападпоП компании. 
Тройствениый союз с Англией u 
Голландией. Сближение н торговый 
договор с Россией. 

Подавление парламентской оппози-
ции и уничтожение советов. Объяв-
ление банка Ло королевским. Чет-
вертый союз Ф., Англии, Голлан-
дии и Австрии против Пспании. 

Война с Испанией. 
Преобразование Западной компании 

в постоянную Индийскую компа-
нию. Биржа. 

Мир с Испанией. Ло—геперальпый 
контролер. Крах банка u бегство 
Ло. 

Министерство Флерп. 
Дюпле в Индостане. 
Война ва польское наследство. 
Возобновление «капитулпций» па Во-

стоке и ирнашшие ва Ф. протекто-
рата пад католпкамп в Палестине. 

ВоЙпа ва австрийское наследство. 
Союз с Пруссией. Испанией и Бава-

рией протип Апстрии. 
Война с Англией. 
Завоевание французами Бельгии. 
Победы над англичанами в Пидпи. 
АахенскиЙ мир. 
Завоевание Декапа в Индии. 
Возобновление борьбы с АнгдиеП в 

Америке. 
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ГОДЫ И с т о р и ч е с к и е факты Годы Исторические факты 

1756 
17ЬВ—176Я 
1759-1770 

1759 

1761 

1Т03 

1761—1762 

1763 

1761 

1706 

1763 
1771 
1773 
1774 

1775 
1776 

1777 

1779—1733 
1731 

1733 
1783—1797 

1786 
1737 
1733 

1789 апрель 

1789 5 мая 
17 пюпп 

20 ПЮПП 
и июли 

11 пюлп 
II июлп 

июль—август 

4 августа 

27 августа 

6—в октябри 

179015—23 мар-
та и 3—9 мая 

1791 14 ПЮПЛ 
20 ПЮПП 
5 июля 

17 ПЮЛП 

з сентября 

29 сентября 

178 2 7 февраля 
20 апреля 
11 июля 

'25 ИЮЛЯ 
Ю августа 

2—5 сентября 

20 сентября 

21 сентября 
22 сентября 
21 октября 
0 ноября 

19 ноября 

Союз Ф. с Австрией. 
Семилетняя война. 
Министерство Шуазоля. 
Завоевание англичанами Канады п 

большей части французских вла-
дений в Мидии. 

«Фамильный договор» с Испанией. По-
теря Пондишери и Антильских 
островов. 

Предоставление свободы домашней 
промышленности в деревнях. 

Поход парижского парламента про-
тнп иезуитов. 

Парижский мнр. Пременное предоста-
вление свободы хлебной торговли. 

Закрытие учреждений ордена иезуи-
тов во Ф. 

Борьба с парламентами из-за уг.т.т-
новленин новых налогов. Присое-
динение Лотарингии. 

Присоединение Корсики. 
Реформа судебного ведомства. 
Запрещение ордена иезуитов. 
Людовик XVI. Тюрго—генеральный 

контролер. 
Мучная войпа. 
Уничтожение дорожной барщины. От-

мена цехов. Отставка Тюрго. Неккер i 
во главе финансов. 

Лафайст и французские добровольцы 
I в Америке. 

Война с Англией. 
Опубликование бюджета и отставка 

Пеккера. 
Версальский мир. 
Министерство Калопна. 
Торговый договор с Англией. 
Финансовый кризис. Созыв нотаблей. 
Неурожа! и голод в ряде районов. 

Восстания в Бретани, Дофине н др. 
Возвращение Пеккера. 
Вол ie uni с сд i рабочих в Париже. 
Открытие Генеральных штатов. 
Депутаты третьего сословия объявля-

ют себя Национальным собранием. 
Клятва и «Золе мяча». 
Национальное собрание объявляет 

себя Учредительным. 
Отставка Пеккера. 
Взятие Бастилии. 
Подъем революционного крестьянско-

го движения. 
Уничтожение часгн феодальных при-

вилегий под влинн ем рос.а кре-
стьянского движения. 

Декларация прав человека и граждг-
ни на. 

Поход народа в Вер-аль и вынуж-
денный переезд Людовика XVI в 
Париж. 

Законы об отмене феодальных прав. 
Организация новых судов и уничто-

жение нарлаче ггов. Униттоже ше 
внутренних пошлин. Д е к р е т е при-
сяге духоне 1ства. 

Издание закона Ле Шапел1л. 
Бегство Людовика XVI в В »пени. 
Призыв авегр. императора Леополь-

да II к совместному выступлению 
в защлту Людовика XVI. 

Расстрел республ. жанской демон-
страции на Марсовом поле по нри-
газу Учредительного собрания. 

Пр шптие Учредительным собранием 
Конституции. 

Роспуск Учредительного собрапнл п 
созыв Законодательного собрания. 

Союз Австрии и Пруссии против Ф. 
Франция объявляет войпу Авггоин. 
Объявление «отечества в опасности». 
Манифест герцога Брауншоейгского. 
Взятие Тюильр iflcitoro дворца наро-

дом.Свержение королевской власти. 
Массовый террор против аристокра-

тии. 
Победа революционных войск при 

Вальми. 
Открытие Национального конвента. 
Провозглашение республики. 
Влитие Майнца Кюстииом. 
Победа Дюмурье под Жемаппом. 
Декрет Конвента об освобождении 

на попон. 

и 
1791 21 январи 

1 февраля 

7 марта 

14 марта 
о апреля 

з мая 
н мая 

31 мая—i нюня 

21 11101111 
10 июли 

13 июля 
17 пюлп 

23 августа 
5 сентября 

s сентября 
i 11—29 септ. 

1Т сентябри 
16 октября 
1» декабри 
2d декабри 

1791 10 фепр 1-ЕII 
2(1 февр.— .1 марта 

(з—и вантоза) 

21 марта 
5 апреля 

Ю июни (J2 нре-
р 1.1ЛН) 

25 июни 

27 июля (э терми-
дора) 

13 нопбрн 
9 дека Яр я 

23 декабря 
1Ï93 i апрели 

20 мая 

31 мая 

22 августа 
3—5 октября 
(панде иьер) 
2d октября 
3 ноября 

1796 Zi февраля 
ю мая 

1797 27 мая 
17 октября 

1793 

9 ноября 
(13 брюмера) 

13 декабря 
1800 

18Э1 9 февраля 
15 июля 

1802 27 марта 
26 апреля 
4 августа 

1303 

1904 

2 декабря 

1805 

31 октября 

2 декабря 

26 декабря 

1808 12 ИЮЛЯ 

Казнь Людовика XVI. 
Объявлен iß войны Франции Англией 

и Голландией. 
Объявление войны Франции Испа-

нией. 
Восстание п Вандее и Бретани. 
Создание Комитета 

спасения 

Г.р 
оби нцествениого 

Первый декрет о максимуме. 
Создание Ко и нее и и i . -ти. 
Н агнан ле ж роялистов ИЛ Конвента 

и установление революционной 
диктатуры. 

Принятие Конвентом новой констн-
туц ut. i 

Обновленке Комитета общественного 
спасения. , 

Убийство М а р а т а . 
Декрет о полнейшем уничтожении 

феодальных прав и привилегий, 
j .'laiiiiTiie Тулона англичанами. 
! Выступление лбергнетов Декрет о 
! создании революционной ар .ыи. 
I Битва при Гонлшуте. 
i Декреты об установлении всеобщего 

максимума. 
Декрет о «подозрительных». 

{ Битва при Ваттнньн. 
Англичане оставляют Тулон, 

i Битва при Вейсенбурге. 
Смерть Жака Ру, вождя «бешеных». 
Декреты о конфискации имущества 

врагов революции и разделе его 
среди неимущих. 

Казнь лбертистов. 
Казнь дантонистов. 
Декрет о реорганизации Революцион-

ного трибунала. 
Победа революциоиной армии под 

Флерюсо и. 
Контрреволюционный переворот. 

Закрытие Якобинского клуба. 
Возвращение и Коивеит жирондист-

ских депутатов. 
Уннч гожение максимума. 
Народное восстание в Париже (жер-

миналь). 
Народное восстание в Париже (пре-

риаль). 
Упразднение Революционного трибу-

нала. 
Конституция I I I года. 
Попытка роялистского восстания в 

Париже. 
Роспуск Конвента. 
Установление Директории. 
Закрытие клуба Пантеона. 
Раскрытие заговора Баб^фа. 
Казнь Бабефа. 
Мнр между Францией п Австрией в 

Кампо-Формио. 
Египетский поход генерала Бона-

нарта. 
Государственный переворот Наполео-

на Бонапарта. 
Конституция VII I года. 
Победа Бонапарта при Маренго и 

завоевание Ломбардии. 
Люневнлльский мир с Австрией. 
Конкордат с папой Пием VII . 
AMI.CUCKIIÜ мир с Англией. 
Амнистия эмигрантам. 
Бонапарт—пожизненный консул. 
Возобновление войны с Англией. За-

нятие французами Ганновера. 
Монархический заговор Кадудалп и 

расстрел герцога Энгиеиского. Ут-
верждение гражданского кодекса. 

Коронование Наполеона Бонапарта 
императором Ф. 

Третья коалиция (союз Англии, Ав-
стрии, России и Швеции протай 
Франции). 

Поражение французского флота при 
Трафальгаре . 

Победа Наполеоиа над русской п ав-
стрийской армиями под Аустерли-
цем в Морав т . 

Пресбургский мир с Австрией и выход 
последней из коалиции. 

Осиоиание рейнского союза под про-
текторатом Ф. 
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Годи Исторически«) факты Годы 

1800 й августа 

август—сентябрь 

i l ournGpn 

2" октпГ»гп 
21 нопбрп 

ISO« 7—8 фспр. 
H ИЮНИ 

7—э июли 
июль—апгуст 

октябрь 
9 октября 

1S0U 

1S10 

1В11 
1812 24 ИЮНЯ 

23 июля 
17 апгуста 
7 сентября 
14 сентября 
19 октября 

20—23 Поп'фН 
5 дскабгп 

1813 2э фспраля 
12 июля 

13—19 октября 

1314 31 марта 

3 апреля 
20 апреля 

3 мая 

So мал 
4 июня 

1 октября 
1815 1 марта 

Ю марта 
20 марта 

22 апреля 

6 июня 

13 июня 
22 июня 

7—8 ИЮЛЯ 

20 ноября 
1S10 

1317 

1318 

1818—1820 
1820 

1S21 5 мая 
1322 
1824 

1623 
1В2Э 

1=30 27—30 ИЮЛЯ 

1831 21—23 110Яб. 
1832 & ИЮНЯ 

Выход Австрии па германского союза 
И конецстапой германской империи. 

Ультиматум Пруссии об уполс франц. 
пойск lia левый берег Рейна и на-
чало поенных дейстпий между Ф. и 
Пруссией. 

Разгром прусских пойск под Нспой 
и Ауэрштелтом. 

Занятие Берлина. 
Декрет о континентальпой блокаде. 
Сражение при Прейспш-Эйлау. 
Победа Наполеона над русской ар-

I мней прн Фридландс. 
I Тнльзнтский мнр. 
; Поражение Франц. пойск п Испании 

и Португалии, 
i Ирфуртское спнланпе. 
I «Освобождение» крестьяп в Пруссип. 
! Война с Австрией. Победа Наполеона 

при Ваграме. 
• Шенбрун скнй мир. Меттерннх—ми-

нистр иностранных дел Австрии, 
j Присоединение к Ф. Голландии, Гаи-
! попера, Ольденбурга, Ганзейских 

городов. Женитьба Наполеона на 
Марин Луизе. 

I Промышленный крпзис во Франции. 
Начало пойны с Россией—переход 

I франц. армией Немана. 
Занятие французами Витебска. 
Сражение под Смоленском. 
Бородинский бой. 
Занятие Москвы французами. 
Отступление французской армпи пз 

Москвы. 
Переход через Березину. 
Отъезд Наполеона из армии. 
Союз России и Пруссип в Калише. 
Австрия объявляет войну Франции. 
Победа союзных армий над Наполео-

ном под Лейпцигом. 
Занптие (первое) Парижа союзными 

армиями. 
Низложение Наполеона I. 
Отъезд Наполеона па о-в Эльбу. 
Торжественный въезд Людопииа 

XVIII n Париж. 
Первый Парижский мир. 
Октропрование конституционной хар-

тии. 
Открытие Венского конгресса. 
Отъезд Наполеона с о-ва Эльбы н 

высадка его у Канн. 
Занятие Наполеоном Лиона. 
Вступление Наполеона в Париж. 
Акт, дополняющий конституцию им-

перии. 
Заключительные акты Венского кои-

roicca . 
Поражение Наполеона под Ватерлоо 
Вторичное отречение Наполеона. 
Вторичное занятие Парижа союзны-

ми пойсками. 
Въезд Людовика XVIII в Париж. На-

чало белого террора. 
Второй Парижский мир. 
Исключительные законы и роялист-

ская реакция. 
Роспуск «бесподобной палаты». 
Избирательный закон, устанавливаю-

щий ценз а зоо франков прямых 
налогов. 

Аахепскпй конгресс н освобождение 
Ф. от оккупации. 

•Доктринерское» министерство Дес-
соля-Деказа. 

Убийство герц. Беррнйского н от-
ставка Декаэа. 

Смерть Наполеона. 
Переход власти к ультрароялистам. 
Смерть Людовика XVII I и вступле-

ние па престол Карла X. 
Кабинет Мартпньяка. 
Законопроекты о местном самоупра-

влении н падеиие кабинета Мар-
тиньпка. Кабинет Полиньяка. 

Июльская революция и вступление 
па престол Л у и Филиппа Орлеан-
ского. _ „ 

Первое восстание ткачей n Лионе. 
Попытка народного восстания в Па-

риже во время похорон ген. Ла -
марка. 

1ЯЛ 11—12 ппр, 
1811 13 апреля 

1839 12 мал 

1810—18И 
1815—1810 

1817 

1919 23—21 февр. 

25 февраля 

2 марта 

0 марта 

10 марта 

17 марта 

5 апреля 

10 апреля 

27 апреля 

4 мая 

ю мая 
15 мая 

21 июня 

23—27 июня 

9 септнбря 

12 нопбря 
15 нопбря 

10 декабря 

13197 марта—2апр 

25 апреля 

28 мая 
11 июня 

13 июня 

3 июля 
1850 31 мая 

1851 2 декабря 

1852 2 декабря 

1851—1850 
1850 

1357 

1В58 

1859 

11 ИЮЛЯ 
1800 

1В62 

1803—1807 
1831 17 февраля 

25 мая 

Исторические Факты 

Второо восстание ткачей n Лионе. 
Народные волнения в Париже) рас-

стрелы иа улице Транепонси. 
•Общество времен года»(Плапкп и Бар-

бес). Попытка посстанпя в Париже. 
Кабинет Гнзо. 
Картофельная болезнь и неурожай: 

голодные бунты. 
Промышленный крпзис п банкетная 

кампания. 
Начало революции n Париже; про-

возглашение Временного прави-
тельства. 

Провозглашение республики н права 
на труд. 

Декрет Врсмеппого правительства о 
if-часопом рабочем дне. 

Приезд Маркса в Париж по предло-
жению члена Врсмеппого прави-
тельства Флокона. 

Демонстрация бурнгуазной нацио-
нальной гвардии; введение допол-
нительного 15%-ного налога. 

Контрдемонстрацпя парижских ра-
бочих. 

Отъезд Маркса из Парижа в Майнц 
и К^льн. 

Рабочая демонстрация на Марсовом 
поле. 

Подавление рабочего восстания в 
Руане. 

Открытие реакционного Учредитель-
ного собрания. 

Избрание псполнптсльпой комиссии. 
Манифестации в пользу восстановле-

ния независимой Польши; неудач-
ная попытка восстания. 

Декрет о зачислении о армию всех 
холостых рабочих национальных 
мастерских. 

Июньское восстание парижского про-
летариата. 

Закон о и-часопом рабочем дпе, от-
меняюншй декрет 2 марта. 

Обнародование попой конституции. 
Революционное движение в Риме про-

тив паны. 
Избрание Луп Бонапарта президен-

том республики. 
Суд иад участниками посстапия 15 мая 

1318 (Бланки приговорен к li-лет-
нсму заключению). 

Прибытие франц. экспедиционного 
корпуса в Папскую область. 

Открытие Законодательного собрапил. 
Бомбардировка Рима французскими 

войсками. 
Демонстрация мелкобуржуазной Го-

ры. 
Вступление франц. войск в Рпм. 
Отмена всеобщего избирательного 

права. 
Государственный переворот Луп Бо-

напарта. 
Восстановление в о Ф . императорской 

власти (Луп Бонапарт—император 
Наполеон II I ) . 

Крымская кампания. 
Парижский конгресс п Парпжс1шй 

мир. П р е о б л а д а т ь Ф. в Европе. 
Экономический и финансовый крпзис. 

Первая республиканская ОППОЗИ-
ЦИЯ N Законодательном корпусе 
(«пятерка»). Завоевание Кабшшп п 
экспедиция в Китай. 

Покушение Орспни на жпапь Напо-
леона I I I . Соглашение в ПломСьере 
с Кавуром о союзе против Австрии. 

Франко-итальянская война против 
Австрии (Австро-итальянская вой-
на). 

Договор с Австрией о Впллафранне. 
Торговый догопор с Англией. При-

соединение Савойи п Ниццы. 
Стачка типографских рабочих в Па-

риже. Посылка рабочей делегации 
на всемирную выставку в Лондон. 

Мексиканская экспедиция. Первая 
кандидатура рабочего n законода-
тельный корпус. 

Манифест «во-ти». 
Отмена закона Ле Шапслье о запре-

щении коалиций п стачек. 
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Исторические фанты Годы Исторические факты 

I8G5 январь 

18(!в 
1ЧП7 февраль 

18ПЗ 8—20 марта 
м a It 

1«69 ИЮНЬ 
октябрь 
декабрь 

1870 Ю пипарп 

и—25 ппварп V 
Ï3 марта—t мая | 

19 апреля 

S мал 

22 пюпп—5 июля 
19 июли 

j 11 августа 

1—2 сентября 

1 сентября 

«—Ю сентября 

18 сентября 

22—23 сентября 

23 сентября 
5—8 О!сгя0ря 
27 октября 

31 октября 

3 ноября 
1S71 19 января 

21—22 января 

29 января 
• 

б февраля 

13 февраля 

15 февраля 
17 февраля 
24 февраля 

26 февраля 

34—23 февраля 
23 февраля 

1—2 марта 

4 марта 

10 нарта 

11 марта 

15 марта 

18 марта 

22 марта 

23 марта 

24 марта 
25 марта 

I 
Организация Парижской сскнип Ин-

тернационала. 
Эвакуации Мексики по требованию 

CIII А. 
Стачка бропаовщннон в Париже. 
Первый процесс Интернационала. 
Второй процесс Интернационала. 
Стачка и расстрел рабочих п Рикамлри. 
Стачка и расстрел ряГкмих в Обене. 
Выход п спет газеты «Марсельеза». 
Убийство журналиста В.Нуара. Двух-

I соттысячнан демонстрация на его 
I похоронах. , 
; Стачки на паподе Шнсйдсра в Крспо. || 
I Организация Федерации Парижской || 
, секции Пнтерняиионяла. 

Плебнспнт по вопросу о режиме Вто-
рой империи. 

Третий процесс Интернационала. 
Начало Франко-прусской войны. 
Попытка бланкистского восстания в 

Париже. 
Седпнскан битва. Капитуляция Напо-

леона Ш и армии гон. Мак-Магона. 
Революция в Париже; провозглаше-

ние республики и образование пра-
вительства Национальной обороны. 

Обрааопаиие рабочих наблюдатель-
ных комитетов и ЦК 20 округов в 
Париже. 

Начало осады Паршка прусской ар-
мией. 

Первые демонстрации п Париже про-
тив правительства Национальной 
обороны. 

Восстание бакунпстоп в Лионе. 
Вооружение демонстрации в Париже. 
Капитуляция армии ген. Базсна в 

Мецс. 
Первая попытка вооруженного вос-

стания в Париже. 
Плебисцит в Париже. 
Нсудачпап вылазка парижской армии 

у Бузениалн. 
Вторая попытка вооруженного вос-

стании в Париже. 
Капитуляция Парижа; заключение 

перемирия с Пруссией. 
Первое общее делегатское собрание 

Национальной гвардии для обсуж-
дения избирательных списков. 

Открытие Национального собрания 
в Бордо и сложение власти прави-
тельством Национальной обороны. 

Декрет о лишении жалованья нацио-
нальных гвардейцев. 

Тьер—глава исполнительной власти. 
Нобранне временного ЦК Националь-

ной гвардии в составе 31 члена. 
Подписание прелиминарного мирно-

го договора. 
Вооруженные дсмопстрацпп в Париже. 
Доклад Серайс о событиях в Париже 

на заседании Генерального совета 
1-го Интернационала. 

Временная оккупации Парижа прус-
скими войсками. 

Приказ правительства о продвижении 
войск из провинции к Парижу. 
Назначение ген. Ореля де Паладина 
командующим Национальной гвар-
дией. 

Принятие Нацпопальпым собранием 
аанона об уничтожении отсрочек 
платежей по векселям. 

Постановление Национального соб-
рания о переносе васеданий иа Бор-
до в Версаль. 

Закрытие рнда революционных гаает 
в Париже. Возвращение Тьера D 
Париж. Окончательная организа-
ция Центрального комитета Нацио-
нальной гвардии. 

Пролетарская революция в Париже 
и переход власти н Центральному 
комитету Национальной гвардии. 

Контрреволюционная демонстрация в 
Париже. 

Провозглашение Коммуны в Мар-
селе. 

Провозглашение Коммуны о Лионе. 
Падеццц^Коммупы и Лионе. 

1871 28 марта 

2 апреля 

3 апреля 

5 апреля 
9 апрели 

in апрели 

19 апреля 

20 апреля 

25 апреля 

i ман 

ч мая 
9 мая 

10 ман 
13 мая 

15 мая 
21 мин 

22—23 мая 

23 мая 

21 ман 
23 ман 

зо мал 

1873 24 мая 

20 ноября 
1375 24 февраля 

25 февраля 

16 июли 

1876 

2—10 октября 
1877 

1879 

21 апреля 
8 июля 

1 8 3 0 11 ИЮЛЯ 
1881 

1883 

1833 

1884 

Провозглашение Коммупы п Париже. 
Постановление Генерального совета 

Интернационала о выпуске ново-
го воззвания. 

Начало военных действий против Вер-
еалн. 

Неудачная попытка атаковать Вер-
саль. Убийство Флуранса. 

Паление Коммуны и Марселе. 
Первая бомбардировка Парижа вер-

са.п.на ми 
Декрет Коммупы о передаче брошен-

ных предпринимателями мастер-
ски* в руки рабочих. Дополпител!.-
пые выборы В Коммуну. 

Декларация Коммуны к француз-
скому народу об отмене ночного i 
труда в булочных. 

Реорганизация исполнительной ко-
миссии 

Информационный доклад Маркса о со- j 
бытинх в Наряжена заседании Гене-
рального совета Пщернанионала. ! 

Организация Комитета обществен-
ного спасения. 

Влитие вереэльцами форта Исси. 
Выступление Энгельса с информа-

ционным сообщением о Коммуне на 
заседании Генерального совета. 

Франкфуртский мирный договор. 
Письмо Маркса о Париж коммунарам | 

Фраикелю и Парлену. 
Свержение Вандомсной колонны. 
Вступление нереальнее в Париж че-

рез ворота Сен-Клу. Начало кро-
вавой майской недели. Последнее 
официальное заседание совета Ком-
муны. 

Уличные боп в Париже. Занятие пер-
сальцами Монмартра. Массовые 
расстрелы пленных коммунаров. 

Речь Маркса о значении Коммупы на 
ззссданни Генерального совета Ин-
тернационала. 

Расстрел коммунарами заложников. 
Занятие версальцами большей части 

Парижа. Бои иа кладбище Пер-
Лашеа. Падение последней барри-
кады на улице Ромпоино. Расстрел 
Варлепа. 

Воззвании Генерального совета Ин-
тернационала по поводу граждан-
ской войны во Франции. 

Падение Тьера и выборы Мак-Магопа 
в президенты. 

Введение септеината. 1 Основной конституционный аакоп об 
организации Сената. 

Основной конституционный закон об 
организации общественной власти. 

ОСНОВНОЙ конституционный аакон о 
взаимоотношении органов обще-
ственной власти. 

Победа республиканцев па выборах 
в Палату депутатов. 

Первый рабочий конгресс в Париже. 
Попытка государственного перево-

рота. Блестящая победа республи-
канцев иа выборах в Палату второго 
созыва. 

Отставка Мак-Магопа. Жюль Греви— 
президент. 

Избрание Бланки в Бордо. 
Принятие лакома о высшей школе. 
Полная амнистия коммунарам. 
Декреты против церковных конгре-

гацнй. Установление франц. про-
тектората в Тунисе. 

Закон об иабрапип мероо. Закон о 
низшей школе. Франко-английская 
интервенция в Египте. Финансо-
вый кризис. 

Министерство ЛОолп Феррп. Прио-
становка принципа несменпсмостп 
судей и очистка магистратуры от 
монархистов. Экспедиция в Ипдо-
Китай, Установление протектората 
пад Аннамом. 

Замена пожизненных члепов Сепата 
выборными. Закон о профсоюзах. 
Закон о коммунальном самоуправ-
лении, Закон о разводе.—Занятие 
Тонкий а. Война с Китаем.—Участие 



ену ФРАНЦИЯ 
o d o 

23 т о л п 
IB декабри 
1891—1BU5 

1605 

mim 
1897 

1899 

1899—1006 
1800—1002 

1809 23 фепр. 

190«) 

1001 

1903—1005 

1903 

190t 

1905 

1900—1913 

Годы 

18S5 

tsse 58 пппаря 
S3 июни 
189«—1889 

1SS7 ÎO апреля 
30 млн 

1 декабри 
S декабри 

18S8 

1SS9 

1690 i мам 

1891 1 van 

1902 
10 августа 
1693 июль 

Ю апг.—3 септ. 

О декабри 

1891 24 июня ! 

Исторические факты 

Ф. n берлинской конференции о 
раплеле Африки. 

Эвакуации Ллнг-Сона. Падение ми-
нистерстпа Жюли Ферми. 

Забастовка углекопов в декаовплле. 
Закон об иагнании принцев. 
Пулашкнстское движение. 
Инцидент Шнебеле ка границе. 
ОПрааоваиие министерства Рувье. 
Отстапка Жюлп Ррспп. 
Выбор Сади Парно президентом рес-

публики. 
Первый паем Росспи. Занятие Конго. 

Крах папамскоЛ компании. 
Ликвидация буланжистского движе-

пип. Псемирнап выставка в Пари-
же. Съезд в Париже рабочих делега-
тов и образование 2-го Нитсриацпо-
нала. 

Первая первомайская манифестация. 
Признание католическим духовен-
ством республики. Присоединение 
к республике большинства прежних 
монархистов. 

Расстрелы рабочих в Фурми. Перего-
воры о Франко-русском союзе. 

Поенная конвенция с Россией. 
Забастовка горняков в Кармо. 
Беспорядки в Латинском квартале п 

закрытие Бпржн труда. 
Выборы в Палату шестого соаыва. 

Успех социалистов. Жорес и Гед. 
Покушение анархиста Вальпна n Па-

лате депутатов. Французская коло-
ния па Слоновом Берегу. Завое-
вание Дагомеи. 

Убийство президента Сади Карио 
анархистом Кааерпо. 

Законы против анархистов. 
Осуждение Дрейфуса. 
Президентство Казимира Перье. Вме-

шательство вместе с Россией и Гер-
манией в Китайско-японскую войну. 

Основание Всеобщей конфедерации 
труда. Занятое Тимбукту. Протек-
торат над Мадагаскаром. 

Присоединение Мадагаскара. 
Начало движения аа пересмотр дела 

Дрейфуса. 
Закон об охране рабочих от несчаст-

ных случаев. 
Процесс Зола. Торговое соглашение 

с Италией. 
Занятие области озера Чал. Конфликт 

с Англией нз-ua Фашоды. 
Президентство Лубе. 
Министерство Вальдека-Руссо. Мп.ть-

сран—министр. 
Попытка государственного переворота 

Поля Деруледа и Марселя Габера. 
Англо-французское соглашение о 
разграничении u Центральной Аф-
рике. 

Пересмотр дела Дрейфуса п его 
вторичное осуждение. Социалисти-
ческий конгресс в Париже. 

Помилование Дрейфуса u амнистия. 
10-часовой рабочий день. Представи-
тельство рабочих в советах труда. 
Всемирная выставка в Париже. 
Участие Ф. в подавлении боксер-
ского восстаиия. Тайное соглаше-
ние между Ф. и Италией о раамеже-
ванпп сфер влппппл в Африке. 

Закон о религиозных конгрегацпях. 
Окончательное завоевание всей Са-
хары. 

Министерство Комба. Декреты о за-
крытии церковных школ и борьба 
с духовенством. 

Очистка военного ведомства от реак-
ционных элементов. 

Договор с Англией о Египте п Марок-
ко. «Сердечное согласие» между Ф. 
и Англией. Договор с Испанией о 
Марокко. 

Конфликт с ГсрмаппеЙ па-па Марокко. 
Закон о дпухлетнем сроке военной 
службы. Закон об отделении церкви 
от государства и отмена наполео-
новского конкордата. 

Объединение синиалнстпч. партии. 
Президентство Фальера. 

Годы Исторические Факты 

1900 

1000—1009 
1907 

1907—1903 

1908 ИЮЛЬ 
1919 

1909—1911 

1910 

1911 

1912 

1913—1920 
1913 20 февраля 

21 марта 
7 июля 

8 декабря 

1914 16 марта 

10 мая 

I июня 
9 нюня 
13 июня 

15—29 июля 

31 июля 
3 августа 
4 августа 

20 августа 

2 сентпбрн 
о—12 септпбря 

декабрь 
1915 25 сентября 

16 октября 

20 октября 

1916 март 
20 апреля 

15 мая 

18 мая 
попбрь 

декабрь 
1917 21 марта 
апрель—май 
май—июнь 

7 септпбря 

13 поября 
Ю ноября 

декабрь 

1913 март 

март—июль 
iß июля 

июль—попбрь 
и ноября 

1019 18 января 
зо марта 

13 апреля 

май 

май—июнь 
29 июня 

Всеобщая МлЛснан стачка. 
Алжеснрасснля конференция. Ликви-

дация дела Дрейфуса. Победа на 
выборах радикальной партии. 

Министерство Клемансо. 
Волнения виноделов на юге Ф. Пупт 

17 полка в Нарбоине. Соглашение 
Англии с Россией и образование 
«Тройственного согласия». 

Стачечное движение среди рабочих u 
гос. служащих. 

Демонстрация в Вплытев-С.-Жорже. 
Всеобщан забастовка почт, служащих. 
Министерств Бпнлна. Соглашение с 

I ермаиисй о Марокко. Война в Ма-
рокко. 

ОбъсдинсиисЭкпаториальпой Африки. 
Железнодорожная забастопка. 

Агаднрский инцидент. Соглашение с 
Германией n уступка ей части Фран-
цузского Конго. 

Министерство Пуанкаре. Устаповле- I 
пне Франц. протектората и Марокко. ! 

Президентство Пуанкаре. 
Образование кабинета Бриапа. 
Образование министерства Барту. 
Принптне Палатой злкоиа о трехго-

дичной военной службе. 
Образование министерства Думерга. 

Кайо—министр финансов. 
Убийство журналиста Кальмстта же-

ной Кайо. 
Выборы в Палату 11-го созыва. Блок 

радикалов u социалистов получил 
неустойчивое большинство. 

Отстапка Думерга. 
Попытка образования кабинета Рпбо. 
Сформирование кабинета Вивиани. 
Поездка Пуанкаре u Bunuauu в Пе-

тербург. 
Убийство Жореса. 
Германии объявляет войну Фрапшш. 
Палата единогласно голосует за воен-

ные кредиты. Военные неудачи. 
Реконструкция кабинета Вивиани.Мн-

нпстсрство«На1Шонх1Ышйобороиь1». 
Отъезд правительства в Бордо. 
Битвы па Марне. 
Возвращение правительства n Парши. 
Наступление в Шампани. 
Введение твердых цеи на зерно, иуку 

и хлеб. 
Отставка кабинета Вивиани п образо-

вание министерства Бриана. 
Германское наступление иа Верден. 
Тайное соглашение с Россией о раз-

деле Азиатской Турции. 
Тайное соглашение с Англией о раз-

деле Азиатской Турции. 
Введение новых налогов. 
Забастовочное движение растет. 
Реконструкция кабинета Бриапа. 
Образование кабинета Рибо. 
Неудачное наступление в Шампапп. 
Рабочие волнения. Крупные заба-

стовки в департаменте Луары. Тре-
бование участия в Стокгольмской 
конференции. Революциоппое дви-
жение в войсках. 

Отставка кабинета Рпбо и образова-
ние министерства Пеплеве. 

Падение кабинета Пенлеве. 
Сформирование мпп-ва Клемапсо. 
Конференция Всеобщей конфедера-

ции труда в Кпермон-Ферраие. 
Конференция революционных синди-

калистов в Сент-Этьеие. 
Последнее гермапское паступлеппе. 
Конгресс Всеобщей конфедерации 

труда; критика деятельности Ней-
трального бюро п протест против 
иитервенцпп в Советской Росснп. 

Контриаступлеппе союзипков. 
Перемирие с Германией. 
Начало мирных переговоров в Париже-
ОиравдаииеВиллсна,убийцы Жореса. 
Прииптне Палатой депутатов ванона 

о 8-часопом рабочем дне. 
Образование Комитета Третьего Ин-

тернационала. 
Сильное стачечное движеппс. 
Подписание Версальского ыирногодо-

говора. 
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1010 15—21 СС11Т. 

ю ноября 

1920 IT января 

18 пппарп 

IT (Jicnp.—23 пир. 
20 фСВраЛН 

25 фепралп— 
i мл pi а 

Февраль—март 

12 марта 
21 мая 

11 августа 

16 сентября 
23 сентября 
21 сентября 

27 сентября— 
2 октября 

декабрь 

1921 15 января 

30 июля 

август—октябрь 
о октября 

декабрь 

1922 12 января 
15 января 

10 июля 

июль—август 

26—30 и ю л я 

1923 11 января 
февраль 
25 мая 

12—17 ноября 

1921 27 января 
23 марта 

май 

июнь 

13 июня 

13 п ю н я 
14 ИЮНЯ 

28 октября 
1925 10 апреля 

17 апреля 

10 июля 
13 июля 

7 августа 
17 августа 

13 октября 
26 иоября 
i декабря 

1920 21 января 

б февраля 

8 м а л 

24 м а л 

1 п ю н я 
23 н ю н п 

Конгресс Всеобщей конфедерации тру-
да п Лионе;преобладающее влияние 
революционных синдикалистов. 

Победа национального блока на пы-
борах в Палату 12-го соаыва. 

Избрание Дсшанеля президентом рес-
публики. 

Отставка Клемансо и образование ка-
бинета Мнльсрана. 

Процесс H осуждение КаПо. 
Назначение Пуанкаре президентом ре-

парационноП комиссии. 
Забастовка железнодорожников, ох-

ватившая 2.Ю тыс. чел. 
Конференция Социалистической пар-

тии п Страсбурге. Усиление влия-
ния сторонников Коминтерна. По-
становление о выходе из --го Интер-
национала. 

Закон о профсоюзах. 
Новая забастовка жел.-дорожников. 
Заключение военной конвенции с 

Бельгией. 
Отставка Дсшапеля. 
Избрание Мильерана президентом. 
Кабинет Лейга. 
Конгресс Всеобщей конфедерации тру-

да в Jluoue; преобладание реформи-
стов. 

Раскол социалистической партии па 
съезде в Туре. Присоединение боль-
шинства к Коминтерну, меньшин-
ства—к 21/,-му Интернационалу. 

Отставка Лейга и образование каби-
нета Бриана. 

ЛнлльскиЙ конгресс Всеобщей кон-
федерации труда. 

Забастовка текстильщиков. 
Висбаденское соглашение между Лу-

шером и Ратенау. 
Съезд Коммунистической партии Ф. в 

Марселе. 
Отставка Брнапа. 
Образование кабинета Пуанкаре. 
Заключение военной конвенции с Ру-

мынией. 
Забастовка в Гавре. Столкновения 

бастующих с войсками и полицией. 
21-часовая всеобщая забастовка 
иротеста в Париже. 

Конгресс Всеобщей конфедерации тру-
да п Сснт-Этьснс. Раскол во фрапц. 
профдвижении. Образование Уни-
тарной конфедерации труда (рево-
люционной). 

Оккупация Рура . 
Забастовка горнорабочих в Эльзасе. 
Забастовка текстильщиков Севера. 
Съезд Унитарной конфедерации труда 

в Бурже . 
Договор с Чехословакией. 
Реконструкция кабинета Пуапкаре. 
Победа лепого блока па парламент-

ских выборах. 
Отставка Пуанкаре и образование 

кабинета Ф. Марсаля. 
Отставка Ф. Марсаля и президента 

Мильерана. 
Избрание Думерга президентом. 
Образование кабинета Эррно. 
Признание Францией СССР. 
Отставка кабинета Эррно. 
Образование кабинета Пенлеве. 

Кайо—министр фнкаисов. 
Соглашение с Испанией о Марокко. 
Начало эвакуации Рура . 
Восстание друзов в Спрпп. 
Начало военных действий в Марокко. 
Бомбардировка восставшего Дамаска . 
Образование кабинета Бриана . 
Подписание Локарнского договора. 
Первый во Ф. крестьянский съезд 

(Париж) . 
Суд над коммунистом Марселем К а -

шеном за антимилитаристское воз-
звание ( 1 5 MCC. Т Ю р Ь М Ы П 2.000 
франков штрафа). 

Наступление против Абд-зль-Крима 
и Марокко. 

Съезд Коммунистической партии Ф. 
в Клермон-Ферране. 

Соглашение с Турцией о Сирии. 
1С-Й кабинет Бриана . 

Годы 

19?0 19 июля 
23 июля 

2 1 — 2 6 ИЮЛЯ 
9 августа 

Ю августа 

te—13 октября 

декабрь 

1927 о ппплря 

11 января 

I I января 

19 январи 

19 марта 

29 марта 

23 апреля 

15 мая 

з июня 

192S апрель 

1929 ИЮЛЬ 

1930 

1930 22 марта 

май—нюнь 

и ю ль—сентябр ь 

1931 1 января 
1932 

май 

Ю мая 

нюнь—декабрь 
1932 дек.—19.13 п н и 

l i )33 январь 

15 февраля 

август 

1931 6 февраля 

12 февраля 

27 июлп 

1935 февраль 

2 мая 

май 

14 июля 

сентябрь 

20 октября 

Исторические факты 

Кабинет Эррно. 
Кабинет Пуанкаре. 
Съезд Комчуннстич. партии в Лилле. 
Однодневная забастовка франц. гор-

няков в анак сочувствия англий-
ским. 

Национальное собрание лает полно-
мочия Пуанкаре на проведение фи-
нансовой реформы. I 

Съезд партии радикал-социалистов в j 
Бордо. 

Появление п усилепие безработицы в 
связи с повышением курса франка. ! 

Отмена экспортных пошлин. 
Президентом Палаты нзбрап социа-

лист Бюиссон. 
Президентом Сената избран правый 

республиканец Поль Думер. 
Демонстрации безработных в Париже, • 

организованные Унитарными проф-
союзами металлистов и пищевиков. 

Франко-германский протокол о взаим-
ном наибольшем благопрпптство-
иаипн. 

Соглашение о сотрудничестве в Шан-
хае между французским и англий-
ским командованием. 

Локаут Ю тысяч рабочих па авто-
мобильных заводах Ситроена. 

Министр внутр. дел Сарро требует 
от Палаты разрешения иа предание 
суду коммунистических депутатоп. 

Комиссии Палаты отказалз прави-
тельству в выдаче депутатов-ком-
мунистов. 

Поражеппе левого блока на выборах 
в Палату. 

Уход Пуанкаре в отставку по болезни. 
Смена его Брианом. 

Подготовка правительством Пуанка-
ре—Брнана разрыва дипломатиче-
ских отношений с СССР. 

Внесение Сенатом изменений реак-
ционного характера в новый закон 
о социальном страховании. 

Окончательное очищение оккупиро-
ванных областей в Германии. 

Забастовка текстильщиков и метал-
листов. 

Лаваль формирует прапительство. 
Обострение экономического кризиса; 

рост безработицы. 
Победа радикал-соцпалпстов на пар-

ламентских выборах. 
У Он (IcTiio Думера Го, Дуловым. Н а пост 

президента избгап Лебрен. 
Правительство Эррно. 
Кабинет Поля Бонкура . 
Il i) а в ительство ради кал-социал пета 

Даладье . 
Ратификация договора о ненападении 

между СССР il Францией. 
Вождь радикалов Эррио вторично по-

сетил СССР. 
Фашистский поход к Палате депутатов. 

Вооруженные столкновении на ули-
цах Парижа—отпор рабочих масс. 

Всеобщая стачка. Приход к власти 
правительства «национального еди-
нения« Думерга . 

Французская социалистическая пар-
тия заключила с компартией пакт 
единства действий против фашист-
ской опасности. 

Массовые демонстрации единого анти-
фашистского фронта в годовщину 
февральских дней 1931. 

Подписание Совстско - Французского 
договора о взаимной помощи. 

Визит П. Л аваля в Москву и прием 
его И. В. Сталиным, В. М. Молото-
вым и M. М. Литвиновым. 

Грандиозная демонстрация антифа-
шистского народного фронта (более 
500 тыс. участников) и фашистская 
коитрдемонстраипп. 

Конгрессы Всеобщей конфедерации 
труда и Унитарной конфедерации 
труда . Нх решения об осуществле-
нии единства профсссиопального 
движении во Франции. 

Впервые в Сенат избран коммунист 
(Марсель Кашен от деп. Сспы). 
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0 характере, движущих силах, значении революции 
1789—99 и особенно важнейшего ее атака—периода Нко-
бинской диктатуры,—наиболее и чмчтны след : M а р к с 
К., Баланс прусской реиолкщин, н кн.: К. M а р к с и Ф. 
3 н ге л I. с в аиоху немецкой революции (IS4S—5n), M —-'L, 
1 920, стр. 222—«4; е г о ж е. Буржуазии и контрреволю-
ции, в кн.: M а р н е и Э и г е л ь с, Соч.. т. VII, M .—Л., 
1930, стр. 49—5(> (особенно с 54 стр., определение «тер-
роризма». роли пролетариата; его цитирует Ленин n ст. 
«Дие тактики». Соч., т. VIII); е г о ж е, Восемнадцатое 
брюмера Лун Бонапарт.!, там же, т. VIII, стр. 323—26, 
340 u др. [о движении революции по восходтцей линии, 
отом, что Революции 1818 лишь пародии революции 18 в.; 
см также е г о ж е, ст. в «Новой рейнской газете» от 
29/VII IS48 (мысли ее разпнпает Ленин и той же статье 
«Дпе тактики«. Соч., т. VIII. ст •. I V I, формулируя 4 
важных положения о роли крестьппстиа)I; е г о ж е, 
Гражданская война по Франции 1871 г., в его кн.: Нзбр. 
соч., т. II. М., 1 933, стр. 380 и сл. (И отд. изд.. М., 
1934, стр. 50) [общая сжатая характеристика значения 
Революции 18 в. и Империи!: е г о ж е, Борьба якобин-
цев с жирондистами, в кн.: M а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. III, 19.'9, стр 599—1ИЗ (на 009—10 стр.—харак-
теристика Дантона); е г о ж е , Морализирующая кри-
тика и критизнруюшан мораль, там же, т. V, 1929, 
стр. 205—200 |о причинах падения якобинской дикта-
туры; стр. 208—о Бабефе, о «собстнеиности«, стр. 219—о 
значении буржуазной революции для рабочих и др.1; е г о 

"Марксистские работы, кроме работ Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, огмечеии авездичкои. 

Il о, (Письмо .)нгельсу ,1Т| ПО nun. 1405, там же. т. Х Х Ш . 
11.1'., стр. ..13—.1, Iо роли анкона Ли Шацельс в отно-
и.еиипх между капиталом и трудом в ргполю < и ПОСЛР-
peno.lliill непиолы,. Э II Г е л |, с, Н ,а.,;„„,., ИЛ рол m 

Î5» I t:. • - V ' '' " " л " г п л с- Соч., т. V, 
!. :.:!:..'.!! ..'IT4!..1'"'"/; ,:TI'- ° значении пеполюц! 

: M л р и с террора I: е г о ж е . Письмо И Адлеру" n u n 
' ' ''•'!'•, Г- Письма, под ред. II Л.то|.атского, 4 иад , 
' , , . •• •критическом периоае франц. реиолюцни» 

от lu апг. до 9 термидора и пли.тип поГеды при Фле "ое-
0 раакогл.ч ипх между роПесш.ерист.ит. длнтонтггами и 
гебертистами но iiiieninell политике I; e r » ж е 1'лапитис 
сои нал и nia от утопии и науке, ,. им. M а р не и :> н г ель с 
Гоч .т . XV. м -л , l i m , стр. f,•17—511 lu Hii.mitmmncHim 
У1ЧНПЧ е г о ж е , Марка, там же т XV 
1 U I I. сгр о ; I о n i тении крепости права n Германии под 
напором Франц революции |; е г о Же Положенно 
Англии is II . там же, т II, !'.(.• Я, стр .151—352 (англ 
революции »точный прообраз французской«) стр 453 
inpe.(Посылки млении Наполеона и роль кампании 
I SI 2 I: с г о ж е. Il i Парижа и Перн. там же, т. VI. | 9 1), 
стр. 529- -.'ill ( |i|i.iiit| itpei-Ti.HHcrno, его роль п револю-
ции, оно-главк,IH он .ра Наполеона е г о ж е Письмо 
Марксу |20 сеит. |. там же, т. X X 1, 1 9Î9.' стр. 280 
[об организации реиолиииюнноП армии!; « г о ill е, II «а-
MoillllO тн и прели Н-МЛКИ ишШы Снищеин но п к ш про-
тив Фр until I В ISH г., ТЫ Ж!. Г. VIII. 19.10, стр. 
447 — 7 я |особ И.1Ч 1.1 i д i 400 сто.—стратегии, та irr .«на п 
нмиг! iK.t i св i.'iiouiioiiiiijx noOiil; е г о ж е . Положение 
Гермами i. таи же, i. v , 1U29, cru. Я—is |о 'шачеинн 
1 Luin.TcoHrmcKilx по im ДЛИ Геочамин: его. 250—50—дли 
Лист ми : с г о iit е, Амти-Дюрпиг, там же, т. XIV, 19.41, 
стр 171 — 172 |о синаи ме-к iy сграгсгие I рев I.IIO i no.l i и 
ет ,пегие i H.i'io le nia I: .M i p к с К. и П и г с л ь с Ф., 
Гвптое еемийегво... (см n VI главе— Критические сра-
жение с франкуacKoil революцией»), Сич , т. III, 19 29, 
сгр 14'»—l'iHiocoô стр. I',7—ч том. что фрапц. револю-
ции «ни nia.la к жн шн Ком .п мистнчееную идею»,стр 151 — 
о кл-и-соиой сущности Директории!: и х ж е , Манифест 
Ь'оммч инсгическон партии. Там же, т. V. 1929 (особ, 
e — о причинах неуд. 1ЧН заговора Бабёфа—первой 
попытки про.] "га рекой ре олюцин I: и х ж е. Статьи нз 
»II чюИ ач! рик.ш.-коИ знцик.юне.иш» ла IS5S—ill гг., 
там же. т. XII ci. 21. IУ l'i !см. ст. M а р к с а: Варнлай 
де Го.ми. Г.еиивгссн, Берты;, Бурьени, Гноит, Ожеро 
( \ нсеге.ш> ' Т. Л и г е л i. с а: Аургерлии. Бородино, 
Lii iaccoa и лр : ст. M а р к с а и и г е л ь о а: Вер-
на. toTT, Г.люхер!: е г о ж е , Письмо Ф. Домела—iliineu-
reilcy от 4 II ISS:i, «Историк-марксист», 19-1 ',, -V? 0(40); 
Д а л и и II*. Письмо Энгельса I К Каутскому от'2.)февр. 
ISS91 о Великой i.p.iiiiiyacKoil революции, там же, 10-13, 
•V» 2 (.11) и в «Annales historiques-, 1'., IUI',, -V» 04. См. 
также предметные указатели в IV, IX — XII, XIV, XV и 
XXIV тт. »Сочинении» M а р к с а u Э н г е л ь с а и 
«ILiôp. произведения., M а р к с а (2 т . . M . 1911). Мислн 
н Ф-ipMv.i ipomtti Л e i и и а о |||ранцуаской революции, 
а т а к т е его хзракгериетнкн нацнон.чльно-освободптель-
IIих войн и их отличии от завоевательных император-
ского периода и от империалистических собраны в анно-
тированной аналитической библиограф ш: П е ч к и н а 
M. н X а р л а м о в а К.. Ленин о революционном лнн-
женин, «Историк-марксист». 19,14, Л> I (35): Л у к и u 
П.*, Ленин и проблема якобинской диктатуры, там же 
u и сб : Акаде.um наук В. II Ленину, M —Л . 10.14; см. 
также Справочник ко 2 u 3 над.Сочинен й В. П . Л е н и на, 
1Л.|, l'.cij; С т а л и н IL. (lôoc швах ле шниама, в его кп.: 
Вопроси ленинизма, III иад., ( М. |, 19.44, стр. 30 [о путях 
бурж .a i их революций Запада в отличие от Октнбрьской 
и о крестьянстве как »резерве буржуазии»|; е г о ж е, К 
вопросам ленинизма, там же,стр. 107—108 («характерные 
черты буржуазной революции в отличие от пролета рекой«); 
е г о HI е, Международный характер Октнбрьской револю-
ции. там же, стр. 2 )3—204: е г о ж е , Беседа с английский 
писателем Г. л . Узллсом, там же, i-rp. 009; е г о ж е . 
Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, М., 
1933, стр. 10 (о целях франц. революц. 18 в. и Октябрь-
ской]: е г о ж е, О Лек nie, M —Л , i 9 :t I, стр. 7 [о рлзл. ч-
пом соотношении классов и бурж.-демократ, революции 
1905 и n буржуазных революциях Заяада|; е г о ж е . 
Заметки на современные темы, u сб. его ст.: Об оппози-
ции, М., 1928, стр. 010—011 [о роли английской буржуа-
зии как «громителя освободительного движения челове-
чества«, начи lau сфраиц. революции 18 и.]; е г о ж е, Бе-
седа с иностранными рабочими делегациями 5 иопб. 1927, 
М.—Л., 1927 1о значении Комитета обществ, безопасно-
сти]; е г о ж е. Троцкистская оппозиция прежде и те-
перь, в его сб.: Об оппоаииип, стр. 742—743 (об ошиб-
ках оппозиции, иредсказыпашней перерождение партии 
на основе поиерхностиых аналогий с фраицулской 
революцией 18 п.|; см. также Предметный указатель 
в кн.: С т а л и и П., Воиросы ленинизма, 10 изд., 
Москва. 1934. 

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е п о с о б и я : С а -
г о n P., Manuel pratique pour l'étude de la Révolution 
française. P., 1912 (основное и ценнейшее пособие по 
эпохе 1789— ли V i l l i Общие указатели кпиг u статей, 
имеющие и каждом разделе иараграф по истории револю-
цил и Наполеона: С а г о n I'., Blliliob'rapUle des travaux 
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p u b l i c do 1R00 Л 1807 Mir l 'hlMnlro do France depuis 
l"S9, (i vi», I ' . , 1007—lî; е г о ш о п др., Répertoires 
méthodique* de 1 histoire moderne et contemporaine de la 
France (Années 1898 Л 1013), I ' . . 1809—1014; С a г о n I'. 
et S t e i n II . , Répertoire bibliographique de I histoire 
de France (Années 1050/21 — 102Я/2Р), vis 1—V, Paris, 
t»2 î—34. Из специальных библиографий важнейшие: 
Catalogue de 1 histoire de France de la Bibliothèque 
Nat ionale , vis 1—XII, Paris, IS.'.b—05. Дли печатных 
источников: T o i i r n e u x M., Bibliographie de 1 his-
toire de Paris pendant la Révolution française, 5 vis, P., 
1800—1013: M о n к I о n d A , I.a France révolutionnaire 
et Impériale, vis I—III (Annfes 1789—00), firenohle, 
1030—33; К a p с с в П. , Запалиап Епропа в новое времп 
(Революции и Наполсоновскап эпоха), Петроград, 1922; 
K i r c h с I s e n F. , Bibliographie des Napolconlscheii 
Zeitalters, 2 Bdc, П., 1902 (переведено на основи. на ); 
D а V о I s О., Bibliographie napoléonienne française 
Jusqu'en 1908, 3 Vis, Paris, 1909—11. По отл. вопросам: 
C h è v r e m o n t F . , Marat (Index de bibliophil ie. . . ) , 
P . , 1870; Л и п р а п д п II. II . , Опыт каталога всем 
отдельным сочинепипм по 1872 год об Отечествен ной 
воПнс 1812 г. IIa русском (и иноземных языках) , 
«Чтения в имп. ОС-ве истории и древностей росснПских», 
М., 1874, ни. 3, и 1875, кн. 3; В о е и с к и II К. , Отечест-
венная война в русской журналистике (Библиогр. сб. 
статей...), СПБ, 1906. См. также библиогр. отделы спец. 
журналов и общих, как «Revue historique», «Revue d his-
toire moderne el contemporaine» и др. , a также указа-
нии lia библиографию в отдельных трудах, перечислен-
ных нин,~е. 

С п е ц и а л ь н ы е ж у р н а л ы: «La Révolution 
française», publ . par la Société de I histoire de la Révo-
lution, Р. , с 1 SSt (либералы!, направления]; «Annales hi-
storiques de la Révolution française», oreane de la Société 
d 'études robespicrrlstes, Р . , с 1908|до 1924 назып. «Annales 
révolutionnaires»—важнейший и наиболее радикальный 
орган); «Revue historique de la Révolution française», P . , 
с 1910 |c 1912 «Revue de la Révolution et de l 'Empire», 
в 1924 слился с «Annales révolutionnaires»j; «Feuilles 
d 'histoire du 17-e au 20-e siècle», P., с 1909; «Bulletin 
d histoire économique de la Révolution», publ . par la 
Commission de recherches et de publication des documents. . . 
de la Révolution, P . , 190G—32 |до 1911 иазып. «Bulletin 
trimestriel», за 1920—21 вышел в 1932, с 1932 выходит 
серия «Mémoires et documents historiques» вместо «Bul-
letin...»]; «Cahiers de la Révolution», publ . par le Centre 
d 'é tudes révolutionnaires, P., с 1934 |серир|; «Revue des 
études napoléoniennes», organe de l ' Ins t i tu t Napoléon, P . , 
с 1912. Провинциальные иериодич. издании указаны 
в кн . : С а г о n P., Manuel. . . (см. выше), и описываются 
в «Annales historiques». Названия русских журналов 
приводится ниже и описаниях наиболее существенных 
журнальных статей. 

С л о в а р и , к а р т ы , а т л а с ы, с х с м ы и n р . : 
В о и г s I n Е . et С h a I 1 a in е l A., Dictionnaire 
de la Révolution française, Paris, 1893; M a r i o n M., 
Dictionnaire des inst i tut ions de la France au 17-e et 18-e 
siècles. P. , 1023 (ценно особенно для истории крестьян-
ства); S i x G., Dictionnaire biographique des généraux 
et amiraux français de la Révolution et de 1 Empire (1792— 
1814), v . I (A—J), P. , 19.14; Dictionnaire universel, géo-
graphique, s tat is t ique et polit ique de la France, 5 vis, P . , 
an XII I h др. (см. выше С a г о n P . , Manuel. . .) ; 
К u s с I n s k 1 A., Dictionnaire des Conventionnels, P . , 
1919, и аналогнчп. по др. периодам (см. С а г о n Р. , 
Manuel.. .); R o n d o n n e a u L,., L ' a r t de vérifier les 
dates de la Révolution ou Répertoire législatif, admini-
s t ra t i f , judiciaire et historique. . . (1789—1803) [ценный 
справочник, библиогр. редкость]; Atlas nat ional de Fran-
ce, I ' . , an 11 (17931. ; 

II к о H о Г p а ф п Я: Collection complète des tableaux 
historiques de la Révolution, 3 vis, P . , 1802; Historic gal-
lery of portrai ts and paint ings, 7 vis, (L . l , 1807—19; 
A s b l о n J . , English caricature and satire on Napoleon I , 
2 Tis, L . , 1884; D a у о t A. , La Révolution française, P . , 
1890; е г о ж е , Napoléon raconté par 1 image, Paris, 
1894 (éd. abrégée, 1895); C o r d e y J . , Affiches révolu-
tionnaires, Par is , 1934. См. ташке указания иа иллюстри-
рованные над.. 

И с т о ч н и к И**: А. Архивы и кпигохрапилища: ос-
новным хранилищем по эпохе революции в СССР являют-
ся Архип, Музей и Библиотека Института Маркса—Эн-
гельса—Ленина. О богатстве собранных в них ценней-
ших коллекций рукописей, фотокоиий, гравюр и других 
иллюстр. и инонограф. материалов, а таюке собраний 
ju iu r , памфлетов и период изданий опохи революции 
дают представление; описание «Выставки по истории 
Великой Французской революции, посвященной памяти 
Гракха БабСфа», «Летописи марксизма», 1928, кн . V; 
Список сочинений Илоотса и о нем, имеющихся в НМЭЛ, 
там же, 1920, кн. I I ; Список материалов ио Марату, там 
же, 1027, кн. I I I . Особый интерес представляют кол-
лекции Архива: 1) Collection Marc Antoine Jul ien («агента 
Робеспьера», освещающая гражданскую войну)—ок. 
1.000 дикум.; 2) коллекции Emmery, члена Воениого ко-

•• См. ташке источники специального аиачеиил по со-
ответствующим разделам. 
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мптстп, он. 1,000 докум,; .1) подбор документов ио К де-
партаментам, освещающих деятельность рев. правитель-
ства, соц.-пнономич. политику Конвента, период тгрроря, 
борьбу Горы и Жиронды и т. д.; 4) исключительная по 
споей полноте коллекция подлинных рукописей, и зна-
чительной части еще неопубликованных, на личного ар-
хива Гракха Баб 'фа — около 1.000 номеров (см. Отчет 
И МОЛ XVII Съезду ВКП(б), М., 193'.). » Фотокопиях— 
все документы, относящиеся к Буоплротти, переписке 
Ннобипсн клуба с»Л"11Лонсним корреспондентским об пои» 
и пр. Среди книг имеется богатая коллекция произведе-
ний современников революции (до 50 авторов). В целом 
в Библиотеке прекрасно представлены крайние левые те-
чения эпохи и и частности «бешеные» (Ж. Ру, Варле, 
Долнпье п др.) и бабупнеты. Из других хранилищ СССР 
ценными печатными собраниями по эпохе революции обла-
дают Институт книги, документа и письма при Академии 
наук СССР, отчасти Биб-ка последней — коллекция 
А. И. Пассовера и особенно дополняющие друг друга 
собрании С. Р. Воронцова и А И. Шпагнил |см. «Навестпя 
Акад. наук СССР», 1934, .V« 2, 4, и «Вестник Акад. паук 
СССР», 1934, II. Часть архива Воронцовых находится 
в Алунке и и Одессе, в Бпб-кс Поворос. ун-та 1см. о ней 
ст. П. В а й п m т с й н а в «Прац1 Одесько! центр, наук. 
библ1отекн», 1 927, т. I]. Большую ценность представляет 
рукописная часть архива С. Р. Воронцова, содержащая 
переписку английских госуларетпенкых деятелей с рус-
скими послами за границей, письма многочисленных эми-
грантов вплоть до гр. Прованского и гр. д 'Артуа, письмо 
(в копии) И. П. Кочубея |см. ст. П. Т р о ц к о г о в 
«Лит. наследстве», 19.14, ип. 9—101. Иптересны собрания 
Ленинградской Публичной биб-ии им. Щедрина, среди 
к-рых имеется известный архив Бастилии (400—450 до-
кум.), из к-рого опубликованы лишь мемуары Латюда. 
0 6 архивах ио революции 1 789 на Западе см. кро-
ме С а г о n Р., Manuel. . . Les manuscrits relatifs Л l'his-
toire de la l iévolution et de l 'Empire dans les Biblio-
thèques publiques des départements, Paris, 19 13; T u e t e y 
A., Répertoire général des sources manuscrites de l'his-
toire de Paris pendant la Révolution française, 11 vie. 
Taris, 1890—1914. 

Б. Протоколы собраний и сбопппкп законодательных 
актов: Proci s-verbal de l 'Assemblée nationale, 75 vis, P. , 
s. a. ; Дополн. к нему: Rccueuil des rapports, discours. . . de 
l 'Assemblée nationale consti tuante, 72 vis, P. , s. a. ; Про-
токолы Законодат. собрания (10 vis, P. , 1791—92); Ука-
затель к Учредительному и Законодательному собраниям 
С a in и s (5 vis, P. , an XIV; 2 vis. P., an X); Протоко-
лы Конвента (72 vis, P. , 1792 —an IV); Протоколы Совета 
пятисот (50 тт.) , «Совета старейшин» (49 тт. и 9 тт. ука-
зат.) Существенное дополнение протоколол—«Bulletin de 
la Convention nationale», полностью воспроизводящий 
мпогие документы, лишь упомпнутые в протоколах Pro-
cès-verbal des séances du Tr ibunal , de l'an VI I I й l 'an 
XI I , 59 vis. P. , s a . ; Procès-verbal du Corps législatif de 
l 'an V I I I ti Pan XI I , 25 vis. P. , s. a.; Archives parlemen-
taires de 1787 й I860, Recueil complet des débats légis-
latifs et politiques des Chambres françaises, fondé par M. 
M a v i d a l et E. L a u r e n t , l-re sirle (1787—1799), P . , 
1807—191.'!. Офпцнальпые сбопппкп законодательных 
актов: Collection générale des décrets rendus par l'Assem-
blée nationale (1С vis), . . . par l 'Assemblée nat ionale 
législative (ö vis), . . . par la Convention nat ionale , 35 via, 
P. , 1790—an IV (так назыв. «Collection Baudouin»]. Про-
должение ее Collection générale des lois et des actes 
du Corps législatif et du Directoire exécut if , 18 vis. P . , 
an IV—an VII I ; Collection générale des lois, proclama-
tions, instruct ions. . . , 5 vis, P . , 1792—an VII (так назыв. 
«Collection Louvre», период с июля 1788]; Bulletin des 
lois, I série—Convention nationale (6 vis); II série—Gou-
vernement directorial (9 vis), P . , an I I—an VI I I (впо-
следствии дополнен изд. Collection des lois depuis 1789..., 
7 vis, P . , an XII—1800]. 

В. Мемуары, переписка п т. п. материалы: В е г v 1 1 -
l e et В а г г i è г е F . , Collection des mémoires rela-
t i fs à la Révolution française, C0 vis, P . , 1820—28; B a r -
r i è r e F . , Bibliothèque des mémoires relat i fs à l 'histoire 
de France pendant le 18 siècle. . . , 28 vis, P . , 1846—GG (Nou-
velle sér ie . . . par d e L e s с и r e, vis 29—37, P . , 1875—80); 
Mémoires et documents relat i fs aux 18-e et 10-e siècles 
(подробнообо всех сернпх см. C a r o n P . . Manuel. . . (раздел 
«Бнбл иографические пособия») и К а p e е в (раздел 
«Историографии»), Из них важны для всего периода 
мемуары: В a i 1 1 у, 1821—22; B a r r a s , 1875: B r i s -
s o t , 1910; С а г n о t, 1824; D u in о u г 1 e г, 1822—23; 
D u r a n d d e M a l l l a n e , Histoire de la Convention 
nat ionale, 1825J. Кроме того см. B a u d o t P . , Notes 
historiques sur la Convention Nat ionale , l 'Empire et 
l 'exil des votants , P . , 1893; мемуары якобинца L e v a s -
s с и r R. (de la Sarthe), 4 vis. P . , 1829 (томы I—II , под 
ред. и с преднел. A. Roche, к-рый был осуждеп за это 
судом исправит, ПОЛИЦИИ. Мемуары конфискованы. Ин-
тересны еще по особиму вниманию к ним К . Маркса, см. 
«Летоииси марксизма», M 1 ]; N с и f с h S t e а и F., d e. 
Lettres, circulaires, instructions, programmes, discours.. . 
pendant ses deux exercices du ministère de l'Intérieur, 
2 vis et tables, P . , an V i l ; R o c h e c h o u a r t . c - t e de . 
Souvenirs sur la Révolut ion, l 'Empire et la Restaurauon, 
N u u v . é d . s u r l e n i a n u s c r . o r i g i n . . . . P . , 1 9 3 3 ; F о и с h é J . , 
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One «l 'Olrantr (Mémoire»), ï vi«, p . , i s ; 4 , s i ,, „ n 
Correspondance ( IS i to—II ) , Я vi», г . , (ряд. К о * е . , 
Spppclip*. fi VI». I . . . I S M ; г Г N III г, МРШ»Г1Я|Р» lind ГОГ-
ro»pondpncr, 4 vi». I . . . 1К5Я 57: I. я n <1 a u r г il , l l r l r l r 
»\l» dpr Ггпп»л»|»г.1)гп Revo lu t ion , 2 l l i lr . Il I f l î l ( 11 y t-
n rp . i M.. 10S4). 

Г. Периодика э н ш и «Г.ЯТРПР nationale cm le Moniteur 
nnlverspl» p p Paiinppoiiq. ré.l par Unb.iiit-S.iint ftllrnnr 
pl aiilrr», Г , 17119 1Mb |r 24,'XI 17SH ло 27 M l 1799 
неофициальней орган, no наиболгр полно отобрлжарт 
•киаиь nnoxil; r h Л По 21 \ I I7S'.I коминлннин. соста-
плрннап n IV голу. Удобнее «Itélmprcsslon., Л.' тт., 
I8f>3—70. г ; тт. унаа.чт i; •Journal (1rs débat« cl de» dé-
crets» par I. Л u V г I cl 11 л r С r с. Г , с 2 , V111 I 7 <9 ic 
Примера V гола папин »Journal de« débats el luis ilii Corp» 
législatif» Полнее oi pawari крепил, чем »Moniteur» и про-
токол M собраний . • ГI al» c ' n é r . m \ île Verrai Iles. pur M I r a -
t i r n u , IV, с 2 no .S V I 7V.» |aaiipeuiriia—c|o V ITS'.i .Lettres 
<14 coin le (je M Ira IM au 1 ses rotiinirl tant«» После I (> HO MI poli. 
С 27/V1I ПОЛ llaati »fourrier (le Provrnc. •• ,ю \ IT'.Mi; 
«Point du Jour», de П a i (•• r е. Г . с 19 VI I 7«У; «Patriote 
f rança i s ' Journal libre, dir i f 1 par П r i - s о 1 de Varvi Ile, IV, 
28,'\'l 1789 — 27 II t 7•.<S. IKiHelin i|e la •Iloiielie de 1er» 
•Cercle social- de Г о il с h e t et île II о n n с v M I e, 
P. , I 1 7 9 1 - VII 1791, •1'|\Г"|Ц||||е (III mois» nil «Cahier» 
patriotiques» île К f 1 a v i r r e, С С о n <1 о r e e t . !.. 
M e r c i e r (cl antres), P., 17У1 -9Я ! грн iioi.ie.ni изда-
вались кл\ Г»ом Cen le soclali; • l'i re I iiicbesiie», d'11 é Ii с г I. 
P.. I 1791 - 94 (притнч. n i.i. F. Il r a e s с h. P.. I9ït i | : 
«Révolutions de Paris», publ. par P r и d li о m m e et 
réil. par I. о и s I a I о I et T о и r il n n. P., 2 I/VII 
1789—2S/11 179'.; «Révolutions de France cl de Krahant». 
de Camille H p s m о и I I il s. P., 2.)/.M 1 789—17 /XII 
1791: «Lr Vieux. cordelier», e r « i n c . 5 'XII 171(1—VI 
1794 ( r eéd i t . . P., IS.'... 2 éd. , 1 SO-".): «I.'orateur du p e n i -
le». d с M a r 1 e 1 (Pseud de F r P r n nl, P., V 179 >— I X 
1792; «1-е Publiciste Parisien», Journal politique libre 
•-t Impartial par une Soc ié lé de (lalrnUeS, ré il par M. M a -
r a t. Versailles, | 2 / | X I7S9—I.I.VIII 179.' |r .V 7 налип. 

1 92—« Joiir-
. l 'ami du 
.'(en«eiir de 
,r M VIII 

Io I îi I i i 
• n Г н г р ' -
V — II-,IX 
Ii berl é .le 

«1. \ m l do peuple on le Pub l i r l s t e », с 2 i.'I N 
nal de la Répub l i que française» par M a r л I 
peuple , d é p u t é a la l'orivenI ion nationale»; «Ц.' 
la Const Itlll ion», de II II l ies p 1 e r r e, V I 7 '.» » 
1792 ПОЛ H a a i l . l l l l l l ' M «l.eltre lté Robespierre . 
1791 IHJIII.IO 2.1 номера!, »Journal о' Hie I."toi 
ponding Society», I. , 2 IV 17yJ—2/1 1791 n 1 ' 
1795 lopran англ. якобинцев',; «Journal île la 
la Presse. | , T I X — l ; X 179'. рел. Г. F. a Г. .ч|. , V . V 2.1 — î 1 
ff i 'X 1794—2 4/1V 1 79« naauii «l.e Tr ibun iln Peuple ou 
le Défenseur des droi ts de r i iomme»| ; «Util let in officiel* 
ноллн iiaawn. «l.e Rédacteur«—oijuin орган Директории; 
• Nouvel les pol i t iques» lanclcnnc « l iazr i t r de l .eyde , с X 
1 SO4—«Journal pollllqup«); »Décade philosophique, red en 
chef J. 11. Say, 10 flor. an 11 — 21 sept. 18 i7, 54 vis; «Jour-
nal de physique», 1794 — 1823. 94 vis |журн. , необхо-
димый juin экономим, истории революции!. 

II с т о p il о г р а Ф и il: К a p e e п II., Игторпнп 
Французской рсполкнши. Я тт.. Л . , 1924—25; Б у а е с -
к у л II II , Всеобщая истории и ее нрелстапители n Рос-
сип u 19 и начале 20 п., ч. 1 — 2 . Л . , 1929—.11 | члркснстскаи 
критика обоих дана n докладе: Г.уржуааные историки За-
пада u СССР (Тарле, ПртрушепекиП, Пуаеекул и лр ). 
о жури «Историк-марксист», М., 19.11, «V» 211. Из более 
ранних: Л u I a r d Л., Ces premiers historiens de la 
H évolution française, «Itévol, franç», 1909. и « с б . : Etudes 
••t leçons, P , fi-c sPrle, 1910; S о r e I A., M-mc de Sta.4. 
2 éd , P. , 1893 (рус. нср. , С11Б, 1892); A u I a r d A., Thiers 
liistorlen de la Révolution française, «l lévol . franç.», 1914, 
Juin- M a r t e 1, с о m t e d e, I.es historiens fantaisistes: M. 
Thiers, 3 vis . P. , 1883—87; S I m o n J . Thiers, C.ulzol, Ur-
in usai , P. , 1885; е г о ж е , MIgnct, MlchelrtPt Henri Martin. 
P., 1889; H a m e 1 E . . M. Mlchelet historien, 1'.. 18ti9 [H 
лащпту Луи Плана от нападок Мишле); M о n о d Cè.. 
Les maîtres de l'histoire (Kenan, Taine, Mlchelet), 5 éd. . 
P 1895; е г о ж e, Jules Miclielel, P. . 1875 [поел, изд.: 
La v ie et la pensée de Jules Mlchelet, P. , 19231; П л е -
х а н о в Г • , Французские историки оррмен рестаирации. 
Соч , т. VII , М.—Л., 1925 (о Тьерри, Минье); е г о ж с*. 
Историческое разпитие учеиин о классоиой борьбе (Пре-
дисловие к «Коммунистическому манифесту»), Соч 
т XI , M — П . , 1923; Ф р и д л п н д Ц V Лун Блан как 
историк «Бюлл. заочи. консультации» IIii-тов Красной 
профессуры , ,М., 1931. X« 5; A u l a r d A. , Taine historien 
de la révolution française. P . , 1907; Л y к и п И . ' , Аль-
фопс Олар (1849—1028). «Историк-марксист», П . , 1928, 
Л"» 10 lu веб.: Классоиап борьба.... M., 193 11; Г л а г о л е в а-
Д а и и п н С., Научное изучение НеликоП революции (Со-
рокалетие журнала Олара «La Révolution française»). M., 
•Анналы», 1922. кн. 2; Л у к и и H.», Новейшая эволю-
ции Альбсра Матьеза, «Историк-марксист», М., 1931, 
Л4 21; е г о ж с*. Альбер Матьез (1874—1932), там же . 
1932, Л» 3 (см. таюке G o t t s c h a l k L. , Albert Mathlez, 
•Le dix août», «Journal of modem history», Chicago, 1932, 
г . IV, Jft 2. О «русской школе» u историографии франц. 
революции см. кроме указанных выше К a p e e u а. 
Историки.. . , т. I I I , и сб. докладов: Буржуазные истори-
ки. . . , Д а л и и В.*. Мануфактурная стадии капитализма 
по Франции 18 в. в освещении «русской школы», «Нсто-
рпн-иарксвст». 1921". Jsl 14, и сб.: Классовая борьба. . . , 

1927,ГЛ 2; 
Л l'histoire 

789—1804), Р. . 

М., 19.11. П б я о р ы: JI у и п н И .* , Пглпкяя фпяннгл-
снам р с о л ю ц и н п работах советских и.гтор.копУ.Исто-
РИ.|;мар,.еиет» I f t d . M Г,; то ,,.с n .Annales b l . o'riquede 
a l lévolnl lon française., |»2H. .M ?; Ф p и Д л M H Л И * 

Итоги паviriiiui Пел иной Франн РРПОЛЮНИИ и С С С Р ri 
îr'1111 г г г . п ^?'" , п ноифгргинии историпоп-марн-

IICTOII. т U . M . , 19.1(1 (и отл. над.); M a t h I е г А , ,е» 
travaux russes sur l l.lslolre de la Révolution françaUei 
•Annales his tor ique» dp t . , dévo lu t ion franealsp. 
И (I I Ч ч О 11 n a (I e P., l.e» finde» relaflve» ' 
l'cniiomlque de la révolution française (t 
1 У 0 « I Л а м а лит , HP всегда точно | 

, к л. а. с ' " 4 r P- V " е И и о n u e о б щ и е т p у л ы 
, 1 а 1 м - '",«•• Я e, Considération sur... la Révolution 
française. .1 vi«. P. 1 RIн (есть p>c. пор.); [1 a r в я v e 
A., Inlrodurll 'n Л la llévol. franç., n его «О livres», P 
18,1. i. a r I y 1 p T., The French revolution, .1 vi» I, ' 
1857 (и лр. вал N Y , i t l l ï ; франк, пер , p , |ж;Ьи |!)|Я 
рус пер., с и г , , 1907); M l c h e l e t . ] . , Histoire dp 
la IIévolulion rranç , 7 vin. P., 1847—5.1, 3 vis, P , ISS? 
ipyc. иер. ю т . кроме отрыпкоп о -КорлелЬРрл'х i i ' ; i a i -
1 oie» с il e.lilc.l II Д о б и a III - I' n ж .1 е с T II e. il r D о П. 
. 1 . 10201: e r о ж p. l l istul ie (lu 19-e »lécle, з vis I ' . 
1 872 75 |от Ли . l'HTiiiani ю Ватерлоо); S t e i n I.., v o n 
(ies»'liich|e lier so/lalen llprti'gun/ In Frankipicli von 178/' 
bis ant unsere T ice, Kiel, ; я.'.о i.i Aull , 1 ' ' 2 1 ) ; П 1 а п с I... 
Ilisloi e o e la Ц i.* vol in ion française, г: vis, |> , 18',7—r.î 
п 187Г, ( И Л Л . ) ( р у с . 111 'р , С П Б , 1 9 П 7 — 0 9 ) ; е г о ж » 
Napoléon (Une page d histoire). P., 1Я7Г»; T oc q u e v I I-
l e A., d e , I, 'ancien régime et la Révolution, P., 185«. и 
n «'I livres colilpl. les», 5 éd. , P., 180»", (рус. пер ПОЛ ред. 
П. U " к с г p а л о и а, 2 нал , M , 1 898 и 0. Г р и м м а, 
П., 1918); T a i n p II , l.rs origines dr la France contempo-
raine, 'i vis, 1' , 1 S7»> 9.1 [многократно переиздавалось: 
рус пер . СПБ, 19 '7. Il т р. V точа (Бонапарт), М., 191 г. 
Научи, иереи, только I т. . S n r e 1 A., L'Europe et la 
Itévol. fr,uiç.. s vis. P., 1S55 — I9J4 'ь > d , I 9 рус. nep. 
с npi.lllr-l H. К а р е е II a, (.'111;, IS92—1998; изложение 
II — \ III тт 1 \ о I a r d A . Illsioire politique dr la llévo-
luli. n fraii'.aise (iirlgtiies el développement ,ii; la démocra-
tie et il,- la république 17*9—ISJ'i). 4 ed.. P., 1 Э'11 (î» éd., 
P . ly . ' l . рус Iie| , 1 П3.1 . Il , 191«); Histoire socialist* 
(1TS;I_ ni i l, s,,us ia dir. i lion de J. Jaurès, 4 vis. P., 1901 — 
Г о . , l'a Me an;i|yt et alphabet, par A. T U и m a я. P.. 
I l m s . N o m c l par A Mailliez, Я vis, 1' , 1 9 2 2 - 2 4 et 1931; 
p>c ne '.I.* о p e с *,i; . Мегорпн ИРЛНКОП Франн pe-
полюшн, T 1 i'Mpc.iHTe.ni.iioe собрание, Москва, 1922, 
т. 11 — ллконолат. собрание и т III — Конвент, nun. I—2. 
с иргднел. 11. .'1 у к и и а*, Ч. , 1923, унраин. пер.: т. IV— 
Коннснт, Харьков, 19.12. /Корее довел до 9 термидора; 
продолжили: 1) e v 1 1 I с ('.., Thermidor et Directoire, P., 
1911 n II r о и s s e P. et T h и r о t 11., Consulalrt Empire, 
I'., 19051; Histoire générale du IV siècle a nos ours, publ. 
sous la direction d'K. L a v i s s e et A. К a m h a и d, 
t. VIII — La Révolution française, t . I X—Napoléon, P., 
IS9t>—97 [сост.: A. A и I a r d, E. C h a m p i o n , A. 
U a m b a и d, A. V a n d a I п др. , дана лит.; рус. nep. 
M Гершензина, Москва, 1903. и отд. изд.: О л а р А., 
Пеликан франц. революция (Внутренняя история), М.. 
I90ii|; The Cambridge modern history, v. VIII—The Frencn 
devolut ion, v. IX—NapoLon, Cambridge, 1904—07 [дана 
лит.); S a g n a с P h . , La Révolution 1789—1792 (His-
toire de France contemp. depuis la Révolution. . . publ. 
sous la dir. d 'E. L a v 1 s s c, t. I), P., 1920; M a t l i i e z A. . 
La Révolution française, 3 vis . P., 1922—27; М а т ь е з 
A.. Францу.(спаи революции. M., 1 924—10; F u n с к-
B r e n t a n о F. , La Révolution française, P . , 1935; Л y -
к и h II. (11. A и T о n о в)*. Новейшая история Западной 
KiipouiJ, nun. 1, 2 изд. . M., 1925, гл. IV [даиа лит.); 
Ф р и д л h и д Ц.», Истории ЗападвоЙ Европы (1789— 
1914), т. I, 3 изд., [ Харьков], 1930; К a p е с в П. , Исто-
рия Западной Европы в иовое время, т. III н IV, 3 изд. . 
СПБ, 1904—07; М а т ь е а А. , Француиская револю-
ция. М.. 1 924—30; L e f e b v r e О., O u y o t R . e t S a -
р n а с P h . , La Révolution française (Peuples et civil isa-
tions, dir. par L. l lalpben et Pb. Sagnac, t. XIII ) , P. . 
19:i0 I дана лит. |; L e f e b v r e (т., Napoléon (в той же 
серии, т. XIV) (печатается); S a g n a c P b . et R o b i -
q u e t F. , La Révolution de 1789 d'après Mlchelet, E. 
Ouinct, Thiers, Louis Diane, Mlgnet, Taine. les Concourt. 
Sorel, Jaurès, Lavlsse, F . Masson, Aulard, Malhlez.. . . 

2 vis. P . , 1П.14. 
Э к о н о м и к а и д n и ж у щ и с с и л ы p е в о -

л m и в u: OciioiiDoe марксистское пособие на рус. ла.: 
Классовая борьба по Франции в эпоху Великой револю-
ции (Сборник статен Института истории Ком. академии), 
М.—Л., 1931 (входящие в его состав статьи отнесены 
к соответствующим отделам]; К a u t s k у К . , Die Klas-
sengegensätze Im I7S9, В. , 1889 (рус. пер., Москва, 1919 
и 1923), [устарела, автор—теоретик, с . -д. , цептоист); 
C u n o v H. , Die revoluzlonire Journalistik in Frank-
reich in den Jahren 1789—94, В. , 1908 12 A u f t . - C U -
n о v II., Die Parteien der Grossen franz. Revolution und 
ihre Presse, В., 1912; рус. пер. с предисл. u дополн. И. 
Степанова: К у п о н Г. , Борьба классов и партий 
в Великой французской революции 1789—94, M., 1919 
(3 изд. , переем, ио нов. немепк., М.. 1923)); S б е И . , La 
v ie économique et les classes sociales en France au 1S 
siècle, I*., 1924; е г о ж е , La France économique et eo-
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clair nu IS slèrle, t1., 1025; е г о m г, F.tndcs Ptir In vlo 
fctmoitilqiie m Bretagne, 1772—an III (Mémoires r l durum., 
v. I), IV, 16.13; M n l n I с г Д., I.a Kranen économique 
dans la second« partie du IH-n siècle, fuse. I—IV [P. , 
*. a. I; о r о m г, La Révolution et les prolétaires, »Ann, 
historiques», 10.41, v. VIII; Y о u n в A., Travels III Fran-
ce during the years 1787—80, 2 vis, L.. 1702—94 flipp, 
па главные плынп. Франц. перевод ппррпыр полнмП 
n кригнч.: S С с П., Paris, 19.141; L a R о с h с f о u -
с a n I t F., Voyages en France 1781—178.1, publ. par 
J . Marchand, v. I, P., 1933 (глапнор внимание уделено эко-
noMintp страны].—А. Аграрные отношении. Буржуазия, 
крсст1.пнстпо и плебейские ОЛРМРНТЫ дергвни: К а р е е п 
11., Крестьяне и liprcTi.niiCHiiIl noiipoc no Франции в 
последней четверти 18 п., M.. 1879 [см. полон;нт. отпив 
Маркса. «Былое», 1922. Л> 20|; J1 у ч n ц к и Л П., Ь>е-
C T i . H H C K o e землевладение [ем. ралдел »Срсдппс века с е г о 
ж с, Состоннпе земледельческих классов во Франции 
накануне Рсвол. и аграрная реформа 1789—9.1 гг., 
Киеь, 1012 liiTorn наыекани ; автора]; е г о ж е . Аграр-
ные отпошеннп во Франции накануне революции в окрест-
ностях Паршка, «Жури. мин. пар. просп.», СИП, 1915. 

7 [франц. прр. Regime agraire et populations agri-
coles..., P. , 1934—«Etude cél bre, d'Intérêt capital» (G. 
L с I e b v г e)]; H о в a л с в с к и П М., Происхождение 
мелкой крестьянской собственности во Франции. СПБ. 
1005 H 1912; L с F с b v r e G., Les paysans du Nord pen-
dant la Révol. franç., 2 vis, Lille, 1024; е г о ж е , La 
Itévol. franç. et les paysans, »Cahiers de la Révol. franç.», 
1934, fasc. t In др. работы автора—знатока аграрн. воп-
роса, см. раздел »Этапы революции»]; S o r e a u К., 
La Révol. franç. et le prolétariat rural, «Ann. hist.», 1032, 
.V» IX; S é e H. , Les partages des biens communaux ft la 
fin de l'ancien régime, P., 1920; К y n и с и n fl С.* и II о a -
n п к о в В.*, Общинные земли в зпоху Вел. франц. револю-
ция, под ред. и со нступ. ст. Н. Л у к n н а*. Судьба об-
щинных земель по Франции n последнюю пору старою 
порпдка, M., 1927; О н у А., Феодальные права во Фран-
ции накануне 1789 г., в сб.: Н. И. Карееиу, СИП, 1014 
[о методе пх изучения]; С к а з к и я С., Отражение фео-
дальной реакции в наказах некоторых бальяжей Шам-
пани н сен.-вост. Фракции накануне Вел. революции, 
n кн.: Труды Ин-та истории, кн. I, М., 1020; S a g n а с 
P h. |см. раздел «Идеология эпохи и попросы нуль-
туры-| ; A u 1 a r d A., La Révolution et la féodalité, P. , 
1914 [cp. M a t h l e z A., «Ann. hist.», 1910. p. 413 
и сл.); S a g n a с P h . et С a r о n P., Les Comités des 
droits réodaux et de législation et l 'abolition du régime 
seigneurial (1789—93), P., 1907; Много локум. по про-
даже наннон. имуществ, характеризующих расслоение 
крестьянства, издано в серии: Collection des documents 
sur l 'histoire économique de la Révolution. Особенно 
ценна работа M a r 1 о n M., La vente des biens nationaux.. . 
(Avec élude spéciale des ventes dans les départements de 
la Gironde et du Cher), P., 1000; С к a з к и п С., Дереп-
нп и городи зпоху Французской революции, п кн.: Хресто-
матия по соц.-экон. истории Европы, М., 1029. 

Б . Промышленность, торговли, снабжение. Бурнгуа-
зпл, мелкобуржуазная демократия п предпролетарпат: 
H a y e in J . , Mémoires et documents pour servir й 
l 'histoire du commerce et de l 'Industrie en France, 
12 séries. P. , 1911—29; P i c a r d R., Les cahiers de 1789 
au point de vue industriel et commercial, P., 1910; T a r -
1 é E . , L'industrie rurale en France à la fin de l'ancien 
régime. P., 1910; R о u v i é r e, L'exploitation des mines 
nationales du Gard (1792—1810), Nîmes, [19M|: B o u r -
C i n G. et B o u r g I n П. , L ' industr ie sidérurgique en 
France au début de la Révolution, P., 1900; D e p o r s H . , 
Recherches sur l ' é ta t de l ' industrie des cuirs en France 
pendant le 18-e siècle et le début du 19-e siècle. P., 1932 
| «Etude excellente» (G. L с f e b v r e)J; P o i s s o n C., 
Les fournisseurs aux armées sous la Révolution, P. , 1932; 
T u e t e y L., Corres; ondance du ministère de l 'intérieur 
relative au commerce des subsistances.... P. , 1917; C a -
r o n P., Les procés-verba'ix de la Commission de subsi-
stances, 2 vis, P. , 1924—25; е г о ж е , Le commerce des 
céréales. P. , 1907; S с h m i d t С h . , Le commerce, P . , 
1912; L o r a i n C h . , Les subsistances en céréales dans le 
district de Chaumont de 1788 il l'an V, t . I —II. Chau-
mont, 1911—12; А ф а н а с ь е в Г., Условия хлебной 
торговли во Франции в конце 18 в . , Одесса, 1892, н в его 
сб.: Псторпч. и экономия, статьи, Киев, 1908 |фрапц. 
пер. P. Boyer, P. , 1894J; C a t i e n L. , La question du 
pain ft Paris й la fin du 18-e s., «Cahiers de la Révolu-
tion française», 1934, fasc. I : L e v a s s e u r E . , Histoire 
du commerce en France, 2 vis, P . , 1911—12, ч. 1, гл. VI , 
ч. 2, гл. I—II. [дана лит.) ; N u s s b a u m L., Commercial 
policy in the french revoL, A study of the career of G . J . A. 
Ducher (Amer. Hist . Assoc.), Washington, 1929: T a p л e 
E . , Рабочие пацнопальных мануфактур во Франции n 
эпоху революции ( 1 789—99), СПБ, 190fi. Рабочий класс во 
Франции в зпоху революции. 2 тт., СПБ, 1909; S a i n t -
о у а п t J . , La colonisation française pendant la 
Révolution 1789—1799. 2 vis. P . , 1930 (2 cartes) [дапа 
лит.]; е г о ж е , La colonisation française rendant la rfc-
rlode napoléonienne. P. , 1931; I t e y n o a r d P . , Les 
ouvriers des manufactures nationales sous la Révolution, 
P . , 1917; L e v a - s e u r K , Histoire des classes ouvriè-
res en France depuis 1789 Jusqu'à nos jours, 2 vis. P . , 

1867 (2 éd., 100,1—04); G о d a r t J . , f , 'ouvrier en «oie. 
P., 1890 [работа ловрдрпа до 1789); H о r e a n Ii., f , a 
loi Le Chapelier, «Ann. historique».,, 1031, M 4. M a -
i l l i e z A , La question sociale sou» la Révolution 
française, Paris, 1005. 

II. HiiPHiiinn торговля и К О Л О Н И И : Histoire du commerce 
exlérlpui de la France depuis la Révolution, P., 1879; 
Il a II И m T e fl к О.*, Французские торговые колон ut 
lia Леванте при старом порядке и п эпоху революции, 
• Новый Восток», M., I 920, Л* 25—27, и n кн.: Труды I Псс-
союзк. конференции историков-марксистов, т. I I , М., 
1930; W e b e r П., I.a Compagnie française des Indes, 
P., 1004; (I a f f a r e I I'., La politique coloniale de la 
France de 1789 Л 18.10, P., 1008; L o k k e C.. France 
and the colonial question 1703—1801, N. Y., 1912. 

F. Финансы и налоговая политика: . M a r l o n M., 
Histoire financière dp la F rance depuis 1715, 3 vis, I. III —IV. 
P.. 1914—32; Ф a л i. к il e p С., Бумажные деньги Фран-
цузской революции (1 789—97), M., 1919 (нем. пер., Lpz., 
1924); С м H p o b A. ' , Кризис денежной системы Франц. 
рсвол., M., 1921; II I о с h С., La monnaie et le papier-
monnaie. P., 1912; S l о u r m R., Le» finances de I ancien 
régime et de la révolution, 2 v., p. . 1885; В с r I a n d J . , 
Les dommages de guerre après Valmy, dép. de la Marne, 
Chalons-sur-Marne. 1931, carte Inéd.: B r o u i l l a r d R., Les 
Impositions extraordinaires sur le revenu pendant la Révo-
lution, Bordeau, 19IH; M i n о r e t M., La contribution 
personnelle et mobilière pendant la Révolution (Thèse). 
1'., 1000; S e h n e r b R., Les contributions directes .'i 
l'époque de la Révolution dans le départ, du Puy-de-
Dftme, P., 1933 (Il cartes et graph.); е г о ж е , Recueil 
de textes et de tableaux relatifs à la patente 4 l 'époque 
de la Révolution. P.. 1933. 

О р г а н ы M a с с о в о г о р е в о л ю ц и о н н о -
г о д е й с т п и я (к о м м у п ы, с е к ц и и, к л у б ы): 
A u l a r d F., La société des Jacobins (Recueil de docum. 
pour l 'histoire du club des Jacobins de Paris). G vis. P., 
1889—97; M о и о с о в С.*. Очерки по истории якобин-
ского клуба, Харьков, 1928; С a r d e n а 1 L., il e, La 
province pendant la Revolution (llistoi e des clubs jaco-
bins 1789—96), P., 1929 [интересная работа либерального 
историка, но не точ ta]; L a c r o i x S. [законч. R. F a r -
ges ] . Actes de la Commune de Pa r ls pendant la Uévol., 
16 vis, I'., 1894—19 I 4 [доведена до 24/11 1792]; T о u r -
n e u x M., Procès-verbaux de la Commune de Paris. 
10/VI II I 792—VI 1793, p., 1894: В r a e s с h F. . Procès-
verbaux de l'Assemblée g é n i a l e de la section des 
Postes, 4/XII 1790 —5/1 X 1792,Nancy, 1 9 1 1 , - К а р е е в H.. 
Неизданные документы по истории парижских секций, 
1700—05, с планом Парижа, «Записки Акад. наук», 
1912, и отд. (фр. пер. последней части P a t o u l l l e t J . , 
La densité de la population des dlffi r. sect, de Paris, P . , 
1918) и ряд очерков е г о ж е в «Историческом обозре-
нии», 1911, XVI, 1912 XI—XII , «Известил Политех-
нич. ин-та», 191.1, «Журн. мин. нар. просп.», 1915, 
«Исторические нзпестин», I91G, 3—4, с отд. оттисками: 
M с I 1 1 é E., Les sections de Paris pendant la Révolu-
tion franç., 21 /V 1790—9 vendémiaire an IV (Organisation, 
fonctionnement). P. , 1898. 

П а р т и й н ы е г р у п п и р о в к и . Общап ха-
рактеристика на основе партийной прессы дана в кн. : 
С u n о v И. (см. раздел Экономика и двпнгущие силы 
реполюцни); е г о ж е . Politische Kaffeehäuser (Pariser 
Silhouetten aus der Grossen franz. Revol.), В., 1925 (oyc. 
пер.: К y H о в Г., Политические кофейни. Л . , 192С); 
M 1 с h о n G., Essai sur l 'histoire du parti feuil lant: 
Adr. Duport, Paris, 1924; M i ra b e a u G. О uvres..., i ubl . 
ra r L. Lumel, Paris, 1912; е г о ж е , Les discours..., 
2 vis. P. , 1921; L e n t i 1 h a с E . , Vergnlaud (Le dra-
me des girondins), P . , 1920; M a t h i e г A., Girondins 
et montagnards, P. , 1930; C o n d o r c c t J . M., Ouv-
res, éd. Arago, 12 vis, P. , 1847—49; С a h с n L. , Condorcet 
et la Révolution française. P. , 1904; D a n t o n G. J . , Dis-
cours..., éd. critique ps.r A. Fribourg, P . , 1910 (рус. 
пег., Избрапные речи. M., 1924); Ф р п д л п п д Ц.*. 
Лаптоп, M., 1934 [научпо-попул.]; A u 1 a r d A., Danton, 
P. , 1884; M a t h 1 с z A., Autour de Danton, P . , 1926 
[рус. пер.: М а т ь е з A., Повое о Дантоне (с преднел. 
Ц. Фрпдлппда*), М., 1928]. IIa новейших: B a r l h o u L . 
(Paris, 1932); W e n d e l II . (Berlin, 1930); M a r a t 
J . P. , O'uvres, éd. p. Vermorcl, 5 volumes, Paris, 1809; 
е г о ж е , Correspondance, p. p Ch. Vcllay, P . , 1908. 
Рус. пер. E . Ефимовой (Мемуары франц. революции, ред. 
А. Дживелегова, т. I), П., 1923; е г о ж е , Pamphlets, 
Introd. et notes p. Ch. Vellay, P . , 1911 (рус. нер. под 
ред. Ц. Фрпдлянда*, M., 1934); Ф р и л л п u д Ц.*, Со-
циально-экономическая программа Марата в 1790 (Марат 
протнп Пеккера), «Историч. сборп.», 1934, 2; с г о ж е . 
Жан Поль .Марат и гражданская войпа в 18 п., т . I , 31., 
1934. [дана лит.] ; С a b a n è s A., Marat inconnu (L'hom-
me privé, le médecin, le savant), P. , 1891 (2 éd. , 1911). Из 
старых работ о Марате отмечены Энгельсом: B o u -
g e a r t A. (Bruxelles, 1805) и C h è v r e m o n t F. (P. . 
1892). Нз новейших см. G о t t s с h а 1 k L. (N. Y. , 1927) 
и W a I t e r G. (P. , 1933); 3 a x e p И,, «Бешеные», Л . , 
1930; К a p e с н П., «Коммунистическая» петиция Жака 
Ру u секция Гравплье, «Русские записки», 101Ö; Ф р с й -
б е р г И.*, Декрет 19 Вандемьера II года п борьба беше-
пых аа конституцию 1793, «Историк-марксист», 1927, XI; 
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Les ичиге* III I i' r.i Irrs 

M'. ), 
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U . Ф P И Л л К К Д a * , Л , 1 9 2 9 ) ; r l <i ж r , I H s c o u r s r l 

r a p p o r t s p p l ' h V r l l a y . Г , 1 9 I S ; Л y к и п I I v М а к . и -

V I I I . ' I I I . H I | ч » Г , - ( i n . r p , M . i ' • r v ,•, u n . i l . " , . M л t h i i 

A . , A u t o u r l r l t n h r « p | r r r r . I - , 1 9 2 ' . . I l л n i r I Г . . I l i - -
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.4 v i s , I V , «sr..S; H r I I о r I I . , R o b e s p i e r r e , N. Y . I'.'.';! 
S a 1 n I - J 11 S 1 I . . O ' l i v r r s 1 4 . 1 1 1 p l . I l s . 2 V i s . I ' . l ' . l o K ; 

И a t u r I 1". , l I M o l r r i l « - S . i l n l • J i | s | , 2 v i s , I ' , i S o n . 

К о n T p p r и о л M il и о и и и r r и л ы и г p a ж -
3 a и г к a и n о II к a.— \ Король и прнипы кр. мн. 
дворпигтпо и духов, нети» [лмнграиин. Н.ш.п п, п. ри.-п-
ПМР дела I В а II и ni Т г и и ( ) • . очерки ио нгторин 
французской aviu р.иитц и nmxv ilr.t франк революции 
1 »S9— 9•'. по материалам ПоропчоискоП библиотеки, n li e-
ra. 1924: Y I и и I r I n i e r 1 . Histoire île la conlre-
rfvolutloll . Г , 192. - 2'. I Д.. f.CI ГТПЛ короли;, M a il e I I II 
1. , I.a rnntre-K'VoIntioii s..n« la r volutinii ( I 7s9 - | чl à), 
1'., 1944. A r n а и ,1 - Il о u t t r I о n p, M-m e. I.e r de 
I oli! iqur île Marie \nlol:tclle. |" . 1924. .4 • • il e r h j e Im 
A . Matte Vnli'inelle e! B.irnavr, Г., 19 4; И я I il с и -
s i r ' с r r I" . I.e moiivemenl .les Liées dans I 'émigration 
française ( I 7s9 — 1Mb), I'., 192.'i; C. h a 1 1 a m r 1 A , l.i s 
rliibs contrp-révoliilioiin,aires, l'aris, lS9fi; I) u Ii r с и i I 
I... Histoire .les insurrections .le l'Ouest, 2 vis, I'., | Ц29 .'il 
|c картомЦиреоГладаст социальная истории], К о р п и и -
цып II *, Истории атеизма. nun. 3—Г.орьба с религией 
и атеизм и пишу Франц. революции, М., 1927; Il e Ii i -
d о и r A . histoire des rapports île ГEglise el de l'Fiat 'le 
17 s 9 à IP7». Г., IH9S; Au l a r d A.. I.e christianisme 
ri la Révolution. 1", 192'. (pvc. nrp . M , 192Г>): M a -
1 h i r г A., I.a Révolution et l'Éclisr, P., 191); е г о 
ж е . Les conséquences religieuse* île la ioirnée du in août 
• 7 !' '.'. IV. IUI i. Il a u s s о n v I I 1 e J , L'P.tf lise romai-
ne et le Premier Km pire | | 1 > И - | 4). 5 vis. P., IS>'.S — 7». 

IV Ь'лпнтали.тнч Г.уржуалнп |Фгдер.|.|||стич дииже-
иие]: W a l i o n П., I.a r. volul|..n du 'il niai et le fédéra-
lisme en 1791. t. I. P., «K4Ü; К a м и m л и и *, L'année 
révolu! lunil.lire (До ir-T'.pil борОТЬби НК.м'онеЬКоГ" \ рилу 
3 nilVTpinillbolo НоКТрр| |1..личпе|о 179". 9 . pp.). «Прапор 
марксизму», Xapnin, 192s, .N? .14. 

II и e m h л h il о л и T и к a и п о il к и Ocm-mme 
собрание дипломатических актов—M л t е к s t. et г 
d e . Recueil des principaux traités d'alliance, de paix .de 
trêve, de neutralité, de comilirree . te , avec 4 vis de suppl., 
2 éd. , (Kill Ingen, I SI 7—.1b| V -VIII T . период; 1791 —I s i7|; 
е г о ж е , Nouveau recueil . . . , 5 vis, 18.17—24 [1S')7— 
1822]; M u r h a r il F. , Nouveaux suppl au Recueil. . . , 
3 vis. 18.19—48, Table gén. il. 14.19—42; Recueil des In-
structions données aux ambassadeurs de France, éd. par 
J . l lanoleau, v. XVII , P., 1911. Важнейшие законода-
тельные il договорные акты собраны и над.; А и 1 a r d А., 
В a s d e v a n l J . el M i r k I n e - <i u e t i é v I t с II II., 
La Révolution française et l 'Kurooe, Pans , 19;i.l; T a 1-
I e y r a n d - P é r i в о r d C.. d e, iirlnee de Béné-
vent . Mémoires, éd., préf. par le duc de Bioglle, 6 vis, 
P. , 1891—92 (pvc. ne p. С. H H. Фейгии, ред. и ст. 
IÎ. Тарле, M., 19.14); с г о ж е. Lettres Inédiles .1 .Napo-
léon (1800—09), p. P Bertrand, 1'., ISS9; e r о ж с, Cor-
respondance diplomatique, C.| par «i. Pallalii, 2 vis, P., 
1889—91. о нем L a с о u r - l i a y e t C,.. 4 vis, P., 1928— 
1 9.14; 11 I С i F . , It ., 1 9:io. С о о i e r II.. I.., 19.14. Il S о Г e I A.. 
P . , 1886; M e I t r r n I с II - W I и и r b .. 11 r g. prince. 
Nachgelassene Papiere, hrsg. v seinem Sohn, S Ilde, W ., 
188Ü—1 804; С a s t 1 e г с a « h II. R s t e w a r t , lord. 
Mémoires anil correspondence, ed. by his brother. 12 vis, 
L . , 1848—53; I! с 11 I z F. d e . Mémoire sur la paix 
mari t ime de mars 1810 with an lntrod. by С. Biicklanil, 
Oxford, 1931 [04. в ажио |: е г о ж е , Tagebücher, hrsg. 
v . Varnhagrn von Ense, 2 Bde, I.pz., 181.1; см. также: 
Correspondance de Napuléon. IIa общих работ кроме С о -
р е л n: L) с b I d о и г Л., Histoire diplomatique de l 'Europe , 
v. I , P , 1891; (ï a r d e n 0 . , Histoire générale des t ra i tés 
de paix depuis la paix de Westphalle (1816), 14 vis, P., 
1848—59; M о n t a r I о t P. et P i n В a и d L., Le Con-
gres de Rastadt , 3 vis, P., 1912— LI: Victoires, conquê tes 
désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 
ii 1815, par une société. . de militaires el de gens de let-
tres, 27 vis, P., 1817—21; H a u s i e r F. und W о e r 1 
J . , Die Kriege x*on 1798 bis ISI5. . . mit I5Ü Karten и. 
Planen, Karlsruhe. 1841; S a g п а с P h . , Le Rhin 
français pendaut la Révolution et l 'Empire , Paris, 1917 
[даиа лит.) . „ . 

О p r a и и a a it и л о б о р о п ы с т р а н ы . Han -освобо-
дительные войны: О l a g a u IL , Die Iranz stsche Legis-
lative und der Ursprung der Revolulionskriege, В., 189»; 
С 1 a p h a in J . , Tlje causes of the war оГ 1792, Cain-
bridge, 1899; M a s s о n F. , Le département des affaires 
étrangères pendant la Révolution I7S9—1ЬО4, P. , 187.; 
C a r o n P. , La Défense nationale de 1792 à 1795, P. , 
1912; е г о ж e. Les papiers des Comités militaires.. . 1789— 
An IV, P. , 1912; C a r n o t L., Correspondance p. p . 
E Charavey (terni, par P. Mautouchet). 4 vis, P. , 189.—-
1907 [«Организатор побед»]; К a u t s t y K. , Krieg und 

, . , ,. Itrv»lnl|on«krlr«n. 11 . r, Kanltel-
le grosse F r ä n k i s c h e m To neli Л у н , 

I \ Последнее г.,„во r, Фашистской „-тори гра-
фии «Историк-м арке и ет«, 19.11, Л4 :ц|, " Ma c z 
Л , I.a vii I о I re de l 'an l | . , | ! ) | г . ; (рУ С ,;, ' ' J , , . 
Л . Как нобеждалл Ile;,„на,, фраНИУЛе,,;,,, ре„„ЛЮ,1ИП, ПОД 
рг.т н е нреди.м к Ф р И д л и н ; , а- . М . 192), Il V ri-
r e ; I. Les volonlair-s nationaux 1791—91 à forma-
" " " «' Ij'.ru.inh; „,., bal ai I Ions d 'après les arell «' n-

" diparieni , P , m,h. l i o n n a I d e s fi r a n К "s 
I'. . Les repri sentiitlon» rn mission |ir. я les armées .1 vis P 
IS'.H. Л кик II * Ил нгторин репо.поинонных армий \ м " 
1.1. |..че|.о .-II]; I, у „ о I, И 11 H a H M ., Р.1ЛПЛЛ КороЛеп-
скоИ армии II первые гиды Целиной «ЬранПУагкоИ пе-
II о.т ЮЦ ИII, » Мшллм», 4 , 192'.; Д и в г л е.г о n А 
Армии Франц. лекой реполюнии и ее пожди SI I 9" : • J о -
O'.lKl II d е. 1L4. lire erllique el militaire des guerres' de: la 
lï ev.i lu I lull. I . vis, |>, ts.M.- 1 9 2 4: P h i p p s It The 
•irniies I.f Ilie lir-i fretirh repul.ll.• arid the rise of the mar-
S' liale or Napoleon I, .! vis. I,., I92-—.11 (Hol, иад ,T I, 

? V " , ' 4 K " v ' I Unterlassene Werke, 
lid \ l l l . 2 A u f l . в . . lsr.4— C.2; K e s b r l è r e К 
Pro ets ft tenlatives de déi arqiieninit aux [les Britan-
niques, 1791 ts i f i . Г. vis. IV, 19 ,0—1>2 I работа фрапц 
I i п. штаба j; Il о s e J , I'ju and the c,re.,l war L 1911 
M тоеплтельн e Войны: Li г i a n I t E , Napoléon et 
l'Europe. 5 vis. P , 1910—27; .S .. r. I A.. L Europe rt 
Ii fondation de 1 I.mpire français de Cadoudal a Auster-
lil/ Il nivelle éd.. P.. S a.; 11 Г I a H I t F.. La politlqu" 
• «пей!.ile de .Napoléon ( | S i o . _ o - ) IV. I'll)',; V a n d a I A., 
N ipoléoit et Alexandre I (L'alliance russe sous le Premier 
Empire), .1 Vis, р., IS91 —9'i: .M.'nioires sur Carnot, par 
- n fils L. II. Carnot, 2 vis. IV. I N'i | —fi 4 .—О б отдельных 
lo.i.iiiiiHnx и i.i м (i.i it il н x см. итд.шие Геи. штабов в кн.: 
I. è Г е It v г г с,.. С. u у u t i l , e t S a u и а с p h. (в pai-
.li'.f .Класеичес не и новые общие трхды»). 

I т а II ы p е в о л и ц и и —А. п и у А.. Выборы 
!7<Я г. во Франции и накали ;.-г» сосл .иип с точки ipe-
ннн нх со'.тп. тствип истинному нлетр .енпю стр.шы. СПГ>. 
1'.'<нЧ î i i . i K . i к а к ист. рич источник ; Конституционная 
монархии Господство либеральной буржуазии (14 ию.ы 
I7S9—M авг. 1 7921. Непосредственное введение в атот 
н. рпод—е.. UJI1 Генеральных штатов. И с т о ч и и к и; 
ок ло ы i тт нака т » Генеральным штатам, опубликовано 
Ci. ч. KoMiici m il по паданию документов по лкоиочнч. 
истории р.цо.поцнн. 11 ере чей i, их а ни. : 0 а го и. .Manuel... 
(см. p.ii.T1., I—Г.иОлногр пособии), и l l y s l o p U.,ltéper-
lolrc critique des cahiers de doléances pour les États gé-
néraux de I7S9, IV, 193.1; B r e t t e A., Recueil de docu-
ments rel.tlirs à la convocation des Flats généraux de 1789, 
4 vis. IV. IS94—19 )4 (с атласом); Il о r d C., La prise de 
la Bastille et les conséquences de cet événement dans les 
provinces, P., I8S2 [даиа лит.I; F I a m ш e г m о n t J . , 
i.a Journée dit 14 juillet 1789, P., I.VJ2. О крестьпнскоИ 
движении: С о il a r d IV, La firande peur en Dauphiné, 
IV, I 902; L e f e b v r e (i., La (iraitdc peur de 1789, P., 
19.42, M a t h i e z A., Le club des Cordeliers pendant la 
crise de Varennes et le massacre du Champ de Mars 
(Documents), P., 1910 et I y LI [очень важно). 

Г>. Республика. Г.орьба мелкобуржуазной револю-
ционной демократии ла власть (10 авг. 1792—31 мак 1793): 
С а г о и P.. Les commissaires de la Législative et du Con-
seil exécutif en aolU et sept. 1792, P., 1913; B r a e s c h F., 
La Commune du 10 août (Étude sur l'histoire de Paris du 
2.1 /VII au 2/XII 1792). P., 1911; M a t h I e 7. A., Le Dix 
août. P., (1931 I; К e r r W., Le parti modéré et le conflit 
des classes a la Convention, «Ann. hist.», 1942, v. IX; 
P e r r o tid С., La proscription des girondins. P., 1917 
(см. также W а I l u n it разделе «Коитррев. силы и гражд. 
война«): W a l l e r (i. , Les massacres de septembre, IV, 
1932. S a g n a с I'll., Le dix août. P., 1910; Ф p e i l -
б e p г IL, IIIOMCT—rettei альный прокурор Парижской 
Коммуны, п нерпые годы Великой Франц. революции, 
n сб.: Класс»,tan борьба по Франции в лноху Великой 
I еполюппн, М., 1941. 

В. Ннобннскал диктатура (2 июня 1795—9 термидора 
II г.). Революционное правительство по Франции п аиоху 
Конвента (1792—94) (Сборник документов и материалов, 
пер. Н. Ф p е й б e р г*, ред. п иреднел. II. Л у к и и а*), 
М., 1927. [дана лит.); С о с И i n A. et C h a r p e n t i e r 
С h., Les Actes du Gouvernement révolutionnaire (23/VIII 
179.1—27/VII 1794), t. I (до 5,'XII 1793), P., 1920; A i l -
i a rd F., Recueil des actes tin comité du salut public, 
avec la correspondance оГИс. des représentants en mission 
et le registre du Conseil exécutif provisoire, 27 vis. P., 
1889—1923; на рус. языке выборки из т. 10 иод ред. 
А. Джпвелегоиа «Французская революция в цровпиции 
и на Фронте», М., 1934; M а и t о u с 11 e t P., Le gouver-
nement révolutionnaire, IV, I 912 (дана лит.]—ценное по 
обилию документов руководство; A u l a r d A., La théorie 
de la violence et la Révolution française, «Ilévol fr », P., 
1923,v.70 (рус. пер., Париж, 1924); о ней см. статьи: M о но-
с о в С.*, «Иод апам. марке.», 1924, .Ni 8— 9, п А в e р 0 у х 
Р.«, «Печать и реиол.«, 1927, M t; .M a t h I e z A., 
Le bolchévisme et le jacobinisme, Paris, I92G (cp. e r u 
ж e, La Révol. franç., «Ann. historiques...», 1933, J4* 1 — 
иосмерти. ст.); е г о ж e, La Révolution franç. et la théo-
rie de la dictature, «Revue lilst.», P., 1929, v. 151; M о r -
t i m с r - T e г n a и x M.. Histoire de la Terreur (1792—94) 
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d'nprè» 1м donimrnts Bnthmllqiir», 8 vt», Я éd . , P . , 18Й8 — 
tSSI [враждгбеи террору. Ценны документы—протоколы 
Партиен . секций, подлинники к-рых сгорели n 1871 Ii 
Oft г о и Р. , Pari» pen Innl In Teireur (Rapport ilce agents 
secret» du ministre de l ' Intérieur), 2 vie, Paris, 1010— 
t 9 t 4 ; S c h m t d l A . , Tableaux de la Révolution franç. publ . 
nur les papiers Inédits du départ , de la police secrète do 
Paris, Я vis, I.pz 1807; A n e p 0 y x P.*, Террористи-
ческий режим no Франции n 1703—04 гг., «Постник Ком. 
якал.*, 1025, кн. XI; M л t h I e z A., La conspiration do 
l 'é tranger. P. , 1018; е г о ж е , La corruption parlemen-
taire MUS la Terreur, 2-е éd . . P. , 1027: Il i с h а r d C., 
Le Comité du salut public et les fabrications de guerre 
sous ta Terreur, P. , 1022; Ф р п л л п н д Ц.*, Классо-
вая борьва в июне—июле 1703 г., «Пет.-марке.», 1020, 
M 1—2; Л у к и n II .*, Bnpi.fta классов во Фран-
цузской деревне и продовольственная политика Конвента 
в период действия 2-го и 3-го максимума, «Ист.-марке.». 
103!), J * 16; M a t h I e z A., La vie chère et le mouvement 
social sous la Terreur, P. , 1027 (рус. nep.: M a т ь e a A., 
Борьба с дорогопианоП..., M., 1028); L e f с b v r e G., 
Questions agraires au temps de la Terreur, Paris, 1032: 
C a r o l ) P., Le maximum général (Instruction, recueil 
de textes et notes). P.. 1030; II a m e I В., Thermidor, P., 
(SOI; S о r с a u E., A. la veille du 0 thermidor, P. , 1033 
(дана лпт. 1—сжатая характеристика революц юнного 
правительства; К a p e е в Н., Неизданные протоколы 
парижских секций О термидора II года, «Записки Акад. 
паук» (Но пст.-Филол. отд.), Петербург, 1914, т. XII , 
Л» 4, и отд. изд., Петербург, 1914; е г о ж е , Роль па-
рпжекпх секций в перевороте 9 термидора, Петербург, 
1914; Ф р и д л я н д Ц.*, 9-е термидора, «Историк-мар-
ксист», 1928, Л) 7. 

Г. Коммунистическое двпжеппе Баб^фа: B a b e u f П., 
Du système de dépopulation ou la vie et les crimes de 
Carrier.. . , P., s. a.; е г о ж е , Voyage des Jacobins dans les 
quatre parties du monde. P., s. a . ; B u o n a r o t t i 
P h . , Observations sur M. Robespierre, publ. par Ch. 
Vellay, Chalon-sur-Sartne, 1842 (nouv. éd. 1912); е г о же, 
Conspiration pour l 'égai l lé , dite de BabeuT, suivie du 
procis auquel elle a donné lieu, 2 vis, Bruxelles, 1828, P., 
1830 (рус. пер.: Б у о н а р о т т и Ф., Гракх Бабеф и 
«заговор равных», под ред. II. Щеголева*, Л . , 1934); 
е г о ж e, Mémoires, éd. par A. Mailliez, P., 1910: В о л -
г и н В.*, Идейное наследие бабувизма, «Вестник Соц. 
академии», 1922, Л1 1 (вошло в е г о ж е * , Очерки по 
истории социализма, М., 1923, 3 изд., t926|; е г о ж е * , 
Цсторин социалистических идей, ч. 1, М., 1928 (укр. 
изд., Харьков, 1930); е г о ж е * , Предшественники 
современного социализма в отрывках из их произведе-
ний, ч. 1, М., 1028 (дана лит. | ; В ы ш и н с к и й А*., 
Очерки по истории коммунизма, ч. I , M , 1025 |отд. 
2—от Баббфа до Маркса); L a s k l П. , The socialist 
tradition In the french revolution, L., 1030 [автор—соц,-
Геформист]; M a t h 1 e z A., Proudhon robcsplerriste, 
«Ann. hist.», 1933, M 4; Щ e r о л с в П *, Заговор рав-
ных. в кн.: Труды I конференции историков-марксистов, 
т . I I , М., 1930; е г о ж е . Гракх Бабеф. М , 1933 [да-
на лит.]; Е Г О HI Е*, Брут Манье, «Проблемы мар-
ксизма»..., 1930, M 2(4); A d v l e I I e V., Histoire de 
Gracchus Babeuf et du babouvisme, 2 vis. P. , 1884; D e -
v i I l e 0 „ Gr. Babeuf et la conspiration des égaux, P. , 
1887 (автор—социалист!; Т о м а A., Бабеф, «Учение 
равных», СПБ, 1007; B e s e a n d - M a s s e n e t P . , 
Babeuf et le part i communiste en 1796, P . , 1927; l ) o u r -
g i n G., Babeuf et le babouvisme, «Cahier de la Révol. 
franç.», 1934, t ; V о l g u I n e V.*, De Babeuf à Marx, в 
кн.: VII-e Congrès International des Sciences historiques. 
Résumés des Communications, Warszawa, 1933. 

Т е р м и д о р и а н с к а я р е а к ц и я и Д и р е к -
т о р п я: A u l a r d A., Paris pendant la réaction ther-
midorienne et sous le Directoire, 5 vis, P . , 1898—1902; 
М о п о с о в С.*, Последние выступлеппя парижских 
пгедместий, в сб.: Классовая борьба во Фрапппп в зпоху 
Великой революции, М., 1031: Д о б р о л гобски й К .* , 
Термидорианская реакция, «Историк-марксист», 1926, 
S i I ; е г о ж е * , Дороговизна в Париже в 1795 после 
•отмены максимума, в кн. : «Труды I Всерос. конферен-
ции историков-марксистов», т . I I , М., 1030; е г о ж е * , 
Экономическая политика термидорианской реакции,М. , 
1930; е г о же* , Классовая борьба в парижских секциях 
n первые месяцы после 0 термидора, в сб.: Классовая 
богьба во Франции в эпоху Великой революции, М., 
1931; M a t h 1 е z A., La réaction thermidorienne, P . , 
1929 (рус. пер. с предпел. Ц. Ф р и д л я и да*. М., 1931); 
Д о б р о л ю б с к и й К.*, Ж1ноц1во парпзышх око-
линь та прер!нльие повстапия 1795 р., «Прапор мар-
к с и з м у , 1930; T h l b a u d e a u A., Mémoires sur 1а 
Convention et le Directoire, 2 vis, P . , 1824; M a t h i e z A., 
Le Directoire. Du 11 brumaire an IV av 18 fructidor an 
V. publ. d 'après les manuscrits de l 'auteur p. J . Godechot, 
P . , 1934; В a r a n t e P . , d e , Histoire du Directoire de 
ia Républ ique française, 3 vis, P . , 1855; M e y n 1 с r A. , 
Les coups d ' E t a t du Directoire, 3 vis, P . , 1932. 

К о н с у л ь с т в о п И м п е р и я : Correspondance do 
Napoléon I (suivie des œuvres de Napoléon a Salnte-IIé-
léne), 32 vis, P . , 1858—70. Supplément , éd. par A. du Casse, 
P . , 1887; Na p о 1 6 о n I , Lettres inédites, publ . par Le-

«eatre, 2 vis, P . , 1897; A и 1 a r d A., Paris sous le Con-

sula t , 4 vis, P . , IBO.V—fl9; « r о ж л, Pari* sous In Premier 
Empire , P. 1903: R о с q и я I n Г. , L ' E t a t de la France 
au 18 brumaire. P. , 1874; P I с r r о V., DIz-biiH fructidor 
(Docutn. pour la plupart Inéd ). P. , 1Я93; Relation» sec-
rètes des agents de Louis XVIII k Pari* sou» le Consulat 
éd. par le comte Itemacle, P. , 1899; T p a ч « в с к и й А., 
Наполеон I , первые шаги и консульство, СПБ, 1907; 
V a n d a l A., L avènement de Bonapaite, P. , 1002 (рус. 
пер., СПБ, 1905); M a d e l i n L., Le Consolât et l 'Em-
pire, 2 vis, P., 1932—33 (консервативное); G a b o r y В., 
Napoléon et la Vendée, Paris. 1014; R o e o Y., The life of 
Napoleon I, Including new materials, ? vis, London, 1934; 
D r I a u I t II., L'Immortelle épopée du drapeau tricolore. 
Napoléon le Orand, 3 vis. P., f t 0 3 0 | [дана лит.. иллюстр . 
длп широкого круга читателей); K i r c h e i s e n F. , Na-
poleon I (Sein Leben und seine zeit), 9 Bde, MOnchen—Lpz , 
1913—34 (прекрасно иллюстр., на основе изучения б. ч. 
опубликованного материала, к-рый оп издавал на пемец-
ком языке; см. е г о ж е , Br ide Napoleon», 3 Bde, MOn-
chen, 1909—10. п ряд др. материалов); В о л г и н В.», 
Социально-экономическая политика Наполеона (в его 
кн.: Очерки по истории социализма, 4 изд., М., 1935, 
стр. 233—491; Т а р л е Е. , Континентальная блокада! 
т. I—Исследовании по истории промышленности н внеш-
ней торговли Фрапцин в эпоху Наполеона, M., 1913 
т. II—Мкономическая жизнь королевства Пталпп в цар-
ствование Наполеона Ï , Юрьев, 1910 (французское из-
дание 2-го тома Le blocus continental et le royaume d'Ita-
lie, Paris, I 927); II о с k s с h e r E., The continental sys-
tem, an economic interpretation. Oxford, 1922; S 1 I v e -
s t г с T., De Waterloo à Sainte-Hélène, Paris, 1904; P e y r e 
R., Napoléon I et son temps, Paris, 1888)больш. икопогр.1. 

И д е о л о г и я э п о х и и п о п р о с и к у л ь т у -
р ы : V о 1 n e у С.. La Loi naturelle ou Catéchisme du 
citoyen français (Textes de 1793 et de 1820), P., 1934 [книга, 
выражавшая идеологию революционного поколения); Р е-
t I с о 1 a s L , La législation sociale de la Révolution, 
P. , 1909; S a g n a с P h . La législation civile de la Révo-
lution française. P., 1898 (pvc. пер. с предпел. П. С т y ч -
к а ' , М., 1928); F е г г а г M., Histoire de la philosophie 
pendant la Révolution, P., 1889 [до 1804); L a с r о 1 x P., 
Directoire, Consulat et Empire (Mœurs et usages, lettres, 
sciences et arts), I1., 1883 (больш. нконограф.); B e n o i t 
F. , L 'a r t français pendant la Révolution et l 'Empire , P. , 
1897; W с I s с h I n g e r . . . . Le théâtre de la Révolut ion, 
P. , 1880; A l b e r t M., La lit térature française pendant 
la Révolution, l 'Empire et la Restauration, P . , 1891 ; В r u -
n o t F., Histoire de la langue française, t . IX , La Ré-
volution et l 'Empire, P. . 1 927; S б d с r h J e 1 m A., Le 
régime de la presse pendant la Révolution franç. , 2 vis, 
P. , 190Э — 01; S с h о о r C., v a n, La presse sous le 
Consulat et l 'Empire , Bruxelles, 1899; B e r t h e l o t 
M., La révolution chimique: Lavoisier, P. , 1890; A n -
d o y e r H. , L'oeuvre scientifique de Laplace, P . , 1922; 
B a r r a i G., Histoire des sciences sous Napoléon I , P . , 
1889; C o n c o u r t E . et J . . d e, Histoire de la so-
ciété française pendant la Révolution. P . , 1889; n x ж е . 
Histoire de la société française pendant le Directoire, 
2 vis, Paris, 1855 (3 éditions, 1864 и др. , иллюстрирован-
ное) [премирована Академией моральных наук; обе кон-
сервативны]. 

В л и я н и е Ф р а н ц у з с к о й р е в о л ю ц и и : 
кроме Жореса, Сореля, Сапьпка. Матьеза и Cambridge 
modern history (раздел—Классич. и повые общие труды)— 
M a t h 1 е г A., La Révolution et les étrangers. P . , 1918 
[дана лит.]; B r o w n P. , The french Revolution in eng-
lisli history, L . , 1918; S t e r n S., A. Cloots. Der Redner 
der Menschheit, S tut tgar t , 1914; L é o n X. , Fichte et eon 
temps, v . I , P . , 1922 [см. гл. V]; S t с r n A. , Der Eln-
fluss der französischen Revolution auf das deutsche Gei-
stesleben, Berlin, 1927 [дапа литература]; S a n t o s О., 
Lös Е брало les en la revolucirtn francesa, Madrid, 1914; 
M a n • u y A., Jérôme Napoléon et la Pologne en 1812, 
Paris, 1931 [ценная работа на архивных материалах 
Франции, Польши и России). 

Реетакрац ш н Июаьсвая монархии. V a u l a b e l l e 
A., d e. Histoire des deux Restaurations, nouv. éd. , 10 vis, 
P . , 1874; V l v l a n i R. , La Restauration (Histoire 
socialiste SOUB la direction de J . J a u r é s, t . VII) , P . , 
в. a . ; С h a r 1 é t y S., La Restauration (L a v 1 s s e E . , 
Histoire de France contemporaine, t . IV—V), 2 vis, P . . 
(1921 ]; L u c a s - D u b r e t o n J . , La Restauration et la 
Monarchie de Jui l le t , P . , 1926; M a r t i n G., Histoire 
économique et financière (H a n о t a u x G., Histoire de 
la Nation française, t . X), P . , [1927]; И о m e u f L. . d e, 
La crise agricole sous la Restaurat ion, P . , 1901; L a G о r -
c e P . , d e, La Restaurat ion. Louis XVII I , P . , [1926]; 
В e й л ь Ж . , История республиканской партии во Фран-
ции с 1814 по 1870 г., М-, 1906; L u c a s - D u b r e t o n J . . 
Les quatre sergents de La Rochelle, P . , 1929; Б y т e n -
к о В. A. , Из истории революционного движения во 
Фрапцин в эпоху Реставрации, Саратов, б. г . ; D u m о -
I a r d H . , La Terreur blanche dans l ' Isère (Jean Paul 
Didier et la conspiration de Grenoble), Grenoble, 1931; 
В о u r g 1 n G. et H . , Le régime de l ' industr ie en France 
de 1814 Л 1830 (Recueil de textes. . .) , 1 .1—II . P . , 1912. 

Р е в о л ю ц и я 1848 и В т о р а я р е с п у б л и к а : 
М а р к с К . , 1848—1849 (Классовая борьба во Франции), 
в к * . : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . VI I I , М.—Л. 
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1М0; г г « ж «\ Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, 
i«\ i lue; !> и г о л i. о Ф., Введение н «Классово!! борьбе 
но Фрашшп» .Маркс.;, n гп \1 a и п г К . м алр i шил- при-
памятим, П. M . i'> M n p it г и ;i н г i> л i. с 
Соч., T. \ \ 1 ÎlltCbMll I S i -i IS.'lb). M—Л , Ю'.'О; л p . 
«I Ж И В. П.. I ocyjiaiH-rim и революция, Соч.. t N M . 
Я ИМ., M.—Л.. r.'.'N. S |> I « Il о 11 n « г . , I .It К evo-
lution de IS48 I,|. Sceollil Empire, I His --1 H Ml (I, ,i v i « к О 
К.. Histoire ilr Kr.itice contemporain.-. t. VI). I" , | | 9 ? l ) ; 
Ф p и Л л и и л 11 *. Истории .'{.шллной Европы I7S9— 
1914, T I. Я и яд , Харьков, I Ii1, лекции 10, Hunan исто-
рии в документах и материалах, п..л реп. Il M Л у к и -
п я * и в . М. Д н л и н а * . т. I. нал, M —Л . " I ».И, 
гл. IV. — обшпе Tpv.iu I. a m a r t I п е Д. \1 , III«!..Ire 
<1р la révolution (te t s . vis 1 II. IV, 14 40; SI e r il II , 
Histoire lie la révolution it.- IS',4. vis I —|Ц. p . | s .4 -Г,Л 
(рус. nep в 2 rr . i ИГ. I •.•••>'. —и7): i. i r a r il Г.. Histoire 
démocratique île la révolution île février I1-'.* v I II, 
P.. IR.V'; H a 1. a u it - I a r I v I . r с I . НЫюге île l'As-
semblée nationale coiisltluaiiti . v 1 — Ц, p.. IV'H.; i, л r -
n 1 e r - Г a il é ?» 1. A . Histoire 'le la Kévoliition <!.• IS48, 
vis 1 - Х . l'an-, ts',1 ipxc. lie p.. f i n ; . t>>.2—f.4i; 
B l a n c I • Histoire Ile ta Révolution ill- v I - n . 
2 é«l.. Р.. I s7 ' !| VI- il. p . f 111., IOOTI; \V с I I I i . . . Histoire 
du parti ri'i'iili .ic.iin oil I ranci- de 1 s 14 а |h7P. p , t yoo 
(pvc. nep . M., И» о.); I; i па r il . . I.a 1; .pu Miquc Je 
1 «4 S. IV. ISt-i'i т у с in p . ГШ'., IV-» T » : Л о л и и с к и ft Г., 
Истории нт i .он .]-раину :iei;.iil республики. Kinn. Ioo4; 
З р и т 1. г Л . Пст Ч'ИН французской революции I -Ч ; г . 
п Второй perliyô.lHKlI. fill".. ll.f*7. 

M I" M \ a p U : I'l I-I..1I.41IIH |f>-'i* Г. nr. Франции II IIOCIIO-
мипапппх л частников г coup. меиннН 'И. u.U. -Ai aili inia», 
S!.. 1У:14; Л к н с и к о в 11 11 . • I•» -вра.чь il Ma) т в Париже 
1S4S г. (Boen мннии'Ч и КРИ-ИЧ. ОЧЕРКТ. f i l l . . I 1 - " ; 
Г Е Р Ц Е Н Л. П.. 111!' I.M i иа Франции и Италии " ТО-
го берега). М.—Л., I : 1 : Т >• л с т о и И . I'. цо.нниин 
184S Г. По Франции (Донесении I. л . . I : I. a p а XI -
я и и А. II . . Письма [на Парижа 1 l s i 7 — l r - i s гг., 2 u.U., 
M —Л . 19 Hfi. 

С Ii с it и а л i. и u с p а б о т и и ч о н о г р а > и и 
н о о т а е л i. и и м и о и р о с а м: а» Февральская 
революции. Прем.-иное правительство и период дм июнь-
ских ;illt'(I с Г é m i e II x A . I.a Hi-VoluM- Il (le l 'éviier 
184S, Г.. t o i ? I да на Ito;ipo6iian лит.]. I' i с a t I I e r К.. 
Les ateliers nationaux i II I •« '• Ч, .s.iillt-l'I I-tille, Is'.lO; 
J с a n J e a n J F. , Armand Hart.. . v I, 1'., l -, \\ a s -
s e r III a n n S , Les Chilis île Barl' «e «I de Blaiiqut - n 
1848, I ' . , 11VI Я j; e г о ж е . l.e c lub de It aspai I i n 1 s i s, 
«Bulletin (le la s. ir Ht é il'1.1st ni r.' île la It • volul Ion de 1 « iM., 
J> t OOS—09, t. Y; Il с f t 1 e r E , l.-s Associations coopé-
ratives de production sous la Seconde Кépublii |ue. Г . 1899; 
С u h e n G., Louis Blanc et la Commission du Luxembourg 
1848, «Annales des sciences politiques., р. , 1НУ7, I io iupuie 
année, At 2—4; K e l l e r 1'., Louis Blanc und die Revo-
lution von 1 848. Zürich, 192.'.; Л e к и к В. И., Луибла-
попишпа. Соч. ,т . XX, Я над.. M .— Л. , 1927.—б) Июньские 
дни 1848: M а р к с п <> н г е л ь с. Июньская биПня и Па-
риже н ее влияние на Германии» (Статьи и а «Новой Рейн-
ской газеты», 1848), Соч., т. VI, SI.—Л., 19.10; и х ж е . 
Господин Капеньик (ст. иа «Новой Рейнской гааеты»), 
там же; Л е к и н В. П. , Революция в России и задачи ра-
бочих всех стран, Соч., т. XX, Я над., SI.—Л., 1927; 
е г о ж е, На какого классового источника приходят и 
«придут» Капсиьнки'.'. там же; Г. л а к к и О.. Инструк-
ции к вооруженному восстанию, «Историк-марксист», 
1027, т. I l l ; Ч с р и ы m с в с к и й 11. Г., Капеньпк, 
( 1R57), Ипбр. соч.. под ред. SI. Покровского, т. I. SI.—Л., 
1928; M а г о u с k V . Les grandes dates du socialisme. 
Juin 1848, Paris. 1 8 S 0 ; S I é n a r d I... Prologue d'Une 
révolut ion. P . , Ю.14; S с h m I d t С 11.. Les journées de 
Juin 1848. P . . (1026) (рус. пер.. Л . , 1927); I b о S (gen.). 
Le général Cavalgnac, P . , (19.101; SI о л о к А.*, Июнь-
ское восстание 1848 г., в кн.: Труды I Всесоюзной кон-
ференции историков-марксистов, т. II, SI.. 1 9 0 ; е г о 
ж е*. Июньские дни ( 1848г.), М., 1933: е г о же* . К. Slapiic 
и июньское восстание 1848 г. в Париже, SI.—Л., 1934; 
е г о ж е * , Июньское восстание 1848 г. и собственники 
проипнпнн, »Пол знаменем марксизма». I 930. -V 4.—п) От 
июни 1848 до декабря 1852: D с s с h a m p s, Le pouvoir 
législatif dans la Constitution de 1S48, Rennes, 1905; P 1 -
m i e n t a R. , La propagande bonapart iste en 1 848, P . , 
1011 [дана подробная лит.) ; L e b e y A.. Louis Napoléon 
Bonaparte et le ministère Odilon Barrot (1840), P . , 1012; 
G r a n i e r d e C a s s a g n a c A . , Récit complet et au-
thent ique des événements de 2 décembre, P . , 1851; 3 n -
r e л ь с Ф , На Парижа в Керн, в кн. : М а р к с и О н -
г с л ь с, Соч., т . VI , SI.—Л.. 1930; е г о ж е. Действи-
тельные причины относительной пассивности фраицуа-
екпх пролетариев n декабре прошлого [ 1851 ] года, там же, 
т VIII,"SI —JI , 1930: SI a v e r P. . Histoire du 2 décem-
bre 2 èd " P , 1852; P r о u d h о n P. J . , La Révolution 
sociale, démontrée par le coup d ' É t a t du 2 décembre, 
6 éd. . P . , 1852; D u p r a l P . . Les Tables de proscription 
de Louis Bonaparte et de ses complices, Liège. 1852; H u -
g o V. , Histoire d ' un crime, 2 vis, P . , 1877—78 (pvc. nep . , 
CUB, 1879); е г о ж e. Napoléon le Pet i t , P-, 1879; В а -
г о н d u С a s s e, Les dessous d ' un coup d ' E t a t , P. ,1891; 
n é b l d o u r A . , E tude sur la dictature présidentielle de 
Louis Napoléon (1851—52), P . , 1910.—r) Виешняя полл-

Б . С. Э. т. LVII1. 

тина Франции n IR48— г. г : В л я t I d 0 I . 

ce et i 
, Л а м п р -, / l i . '.v..i.91®'" " " с." • с к и i» м.*, ллмяп 

IB4B—1023. И 7&-ЛЯ. 
Г e n r I ) . M . . L ' A n e l e -

'I" 1 448, Р . 10%. 
1 .1 R é v o l u t i o n de 1848 1 f,1 ' — лыкономические состояние Фпан-

ГОЛМ Второй республики: Il é г е в Й Etude 
.inique pratique (Compte rendu -le I ' F.,poslt ,n Indu-' 
le et agricole , „ u France en 1840). |> . 1850; L e s -
''.J • .'."'" .frises générales et pérlndlmies île „ „ . 

du 
il 

тин. KalieiiMlit и M в кола n I, н сб 
ТИК» революции 1 84Я' r , M , 102.1 U 
terre, la I rance et la Hé.oliiMon 
<1 H I с Ii e n K., v I с о m 1 e il 
et 1 ' Kiiropc, P., 1027 
il и и в n 
économique 
Strie Ile 
c u r e j . i-es crises générales et pérlodlmies de sur-
prodiietlnii. P., 102.1; L e v a s s e , , r F,., Histoire des 
Classes ouvrières et d c 1 Industrie en Krance'de 17,49 ft 1870 
' ' • 1 •• '904 M a r l o n M . Histoire flninel^r,. 
«'"la puis 1715. t. V. P , 1930; P o n t p | F j i 
crise aliilientalre dans le Has-Hblll en 1 447 p jonï ' 
К a li a n - l i a t. e e q M . Les réponses iiavraise, ".-, | > n : 
quétc île I Assemblée nationale sur le travail Indust-
riel et agricole. . Révolution de 18',« et les Ilévo utlon« 
du 10 Siècle 1830—18 48—1870». P , 19.14 V. t i 9 

llTiipnn Империи. Il e I о r d (T a x' I I e), Histoire 
Second К m pire, vis I—VI, p., |Я«Я—75; О or ce P 
1 a, Histoire du >ecoiid Kmplre. vis I -VII 1' isoe— 

!0n:.; О I I 1 v t er К., L'ElllpIre libéral, v i s '1 -ХII P 
I Я'< 4—I Mis; T h o m a s \ . Le Second Empire, 1852— 
I-.70 [Histoire socialiste (1780—1000), sous la dlrecllmi 
lie J. J a u r è s , t. X|. P., s a. (рус „ер., СПБ. 
I У P.M; W e i l l П., Histoire du parti républicain en Fran-
' I' 1814 .1 14 7N, l> . IOOO (есть рус. перевод, [SI 
1 Oi).lil: е г о ж e, Histoire du mouvement social en Fran-
ce, Paris, 1024. 

II.1|||!.!.I lin n 1.ПМЧ1 lia- Обзоры и библиографии работ 
| 0Ц. -ТС!!И\ историков см. н журналах: «Печать и репо-
люнии». M . Iïi27, кн. J; «Псторик-марнсшгт«, SI.. 1927, 
т. i l l . • Книга и pi 1ЮЛК.1ШЯ». ISI.1, 1929. -V» 5; «Борь-
г.а классов». SI . l.'.tl, ,\> 1; беглый шггориографиче-
• кий обаор 1.1 обр. буржуазной литературы см. в кн.: 
В a il 11 ni т e 11 11 и . Л.», К поди 11 розп 1дки a ieropll Па-
ризы.14 ком у ни, Одеса. 1031; обзор соииал-демократи-
ческой лит» ратхры см.: .'I у к и в II. SI.*, Германские 
социал-фашисты о Парижской коммуне, в кн.: Париж-
cK.ui коммуна (сб. ст. пил ред. II. SI. Л у к il и a), SI.—Л., 
ЮЛ'.'. Важные архивные материалы периода Второй им-
перии и 1,'оммукы имеются и ПМ;>Л (Протоколы Ген. Со-
вета 1 Нги-рнаниоиала—фотокопии, переписка многих 
деятелей Коммуны и Пнтернашпшала, архив гааеты 
«..теп Лнинен» и лр.).—В а ж н е й ш u e п е ч а т и ы е 
и с т о ч и и к и: Enquête parlementaire sur les actes du 
gouvernement de la Défense nationale, vis I—V, P., 1872— 
1875; Enquête parlementaire sur l'Insurrection du 18 mars, 
vis I — III, P., 1872; Les murailles politiques françaises, 
vis I — III, P., 1874; Procès-verbaux de la Commune de 
1871 (Edition critique par li. Bourgln et G. Henrlot), t. I, 
P., 1924 (рус. пер.: Протоколы Парижской коммупы, I , 
Иартнздат, М., 1033); D a u b a n Cli . A., Le fond de 
la société sous la Commune..., P., 1873; SI а р к е K. , 
Письма h Л . К y гель M an y, IL, 1020; Архив К . М а р к с а 
и Ф. У u г е л ь с а. кн. I I I , SI.—Л., 1027, т. I (VI), Ы.. 1932 
(см. по Предметному указателю); Письма деятелей Пер-
вого интернационала n дни Коммуны 1871 г. (сб.), Парт-
палат, Я . , 1933; Письма рабкоров Парижской коммуны 
(сб.), Нартиздат, SI., 1933; Пареная дипломатия и Па-
рижская коммуна 1871 года, под ред. II. Ф р и д л я u д а* 
(Нентрархив РСФСР), М — Л . , 1 9 3 3 , — Г а з е т ы : «Journal 
officiel de la République française...»,—орган правитель-
ства Коммуны; «.Marseillaise«—орган Рошфора, вангаый 
дли реи, движения периода Империи; «Patrie en danger» 
(Бланки); «Combat» (Ф. Пиа)—для перполаФранко-прус-
ской поПиы: «Cri du peuple», «La Commune», «Père Duchê-
nc», «Slot d'Ordre», «La Sociale», «Le Vengeur»—для пе-
риода Коммуны; перечень всех газет см. в кн.: M a l i -
l a r d F., Histoire des Journaux publiés Л Paris pendant lo 
siège et la Commune, (De 4 septembre 1870 au 28 mai 1871, P.), 
1 8 7 1 . — В а ж н е й ш а я м е м у а р н а п л и т . : L e f r a n ç a t s 
G., Souvenirs d 'un révolutionnaire (рус. пер.: Л е ф p а н -
с з Г., Воспоминания коммунара, Л . , 1925); е г о ж е , 
Etude sur le mouvement communallstc i Paris en 1871 r 
(NeufcbAtcl), Genève. 1872; SI i с h e I L. , La Commune, 
P . 1898 [рус. пер.: М и ш е л ь Л . , Коммуна (Из воспо-
минаний). M.—Л., 1920); V u 1 1 1 a u m e SI., Mea cah-
iers rouges au temps de la Commune, P., 1910 [рус. nep . î 
В и л ь о м M., В дни Коммуны (Записки), Л . , 19251г 
SI а 1 о n В., La troisième défaite du prolétariat français, 
Genève, 1872; R о с h e f о г t IL , Les aventures de ma vie, 
5 vis, P . , 1896 (сокращ. nep.: Р о ш ф о р A., Приключе-
нии моей жизни, M.—Л., 1 9 3 3 ) . — В а ж н е й ш и е о б щ и е 
т р у д ы : М а р к с К . , Гражданская война во Фрашшп 
(1871), SI., 1933; Л е и и п В. II . , Государство и револю-
ция, Соч., т. XXI , 3 изд., М,—Л., 1928; е г о ж е, Про-
летарская революция u ренегат Каутский, там же, 
т X X I I I , М.—Л., 1930. Основные высказывания Ленина 
о' Коммуне собраны в кн.: Л е н и н П. , Парижская 
Коммуна (Статьи п отрывки), 2 изд., [Харьков], 1925; 
Л у н и и П.*, Парижская Коммуна 1871. года, 3 изд., 
М., 1926 (4 пзд., ч. 1. SI., 1932); С т е п а н о в И.*, П а -
рижская коммуна 1871 года п вопросы тактики проле-
тарской революции, 5 изд., М., 1933; В а й п ш т е й п 
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О. П.*, Нсторпп Парижской Коммупы, М,, «032; П а р и ж -
ски n коммуна (сб. ст. 1шл ред. H . M. Л у и н и п), Парт-
пвдат, М., 1832; М о л о к А . И.*, Очерки быта и куль-
туры Парижской Коммупы 187t г. , Л . , t ea t .—Немирно , 
лит . : Histoire socialiste sous la direction do J J a u r è s , 
t . X I — J a u r è s J . , La guerre Franco-al lemande (рус. 
пор.» С П Б , 1008), t . XI—О u b г с u I I L . , La Commune 
(рус. ncp. , M., 1920); Jl a n р о и П. Л . , Парижская 
Коммуна 18 марта 1871 г. , Л ,—М. , 1025; L i s s a -
g e г а у Г . , Histoire de la Commune de 1871, nouv. éd . , 
Y\, 1029 (рус. ncp. : Л и с с а г а р о II . , История Париж-
ской Коммуны, CI1B, 1906). 

Третьи ргсиуОлнкя I 1870 -1*141. Л о П И n В. П . , Со-
чппеппя, 3 пзд. , т . XIX («Нмперпалиам.нак пыешая ста-
дия капитализма», стр. 306—308, 311 н сл.) , т. XVI 
(«Значение пзОранпя Пуанкаре», «Кабинет Бриапа»), 
т . X X X («IIb Франции»); С а г о n P. , Bibliographie des 
t ravaux publ iés de 1800 ft 1897 sur l 'h is toi re de fa Franco 
depuis 1789, läse, i—6, P. , 1907—12 (продолжение см.: 
В r i è r e G. et C a r o n P . , Répertoire méthodique de 
l 'his toire moderne et contemporaine de la France de 1898 ft 
1900, P . , 1899—1902 ( тожеза 1902 и 1904—09,с 1910 по 1914 
публикуется n «Revue d 'h is to i re moderne et contempo-
raine»); B i o c h C . , Bibliographie méthodique de l 'h is to i re 
économique et sociale de la France pendant la guerre, P . , 
1925; ü a m b с t t a L. , Discours et plaidoyers choisis , 
P . . 1889; F e r r y J . , Discours et opinions, vis I — V U 
(18*8—93), P . , 1893—98; С 1 a p h a m J . H. , The econo-
mic development ot France and Germany, 1815—1914, 
2 ed . , Cambridge, 1023; S e l g n o b o e С., L ' évo lu t ion 
de ia I I I Républ ique (1875—1014), n кн. : L a v I s s e E . , 
Histoire de France contemporaine, depuis la Révolut ion 
Jusqu 'à la paix de 1919, v. VI I I , P. , 1921; Z é v a é s A., 
Histoire de la Troisième Républ ique (1870—1926), P . , 
1926 (есть рус. пер.: 3 e в a э с А. , История Третье» Рес-
публики, i f . — Л . , 1930); П о к р о в с к п А М Н . * , Фран-
ция до и во время войны, 3 изд., Л . , 1924; C o m p è r e -
11 o r e i, La concentrat ion capi ta l is te en France, P . , 1013; 
е г о ж e, La question agraire et le socialisme en France, 
P . , 1912; R о e p k e F г. . Von Gambet ta bis Clémenceau 
(50 Jahre Iranz. Pol i t ik u . Geschichte), S tu t tga r t , 1922; 
Л a в p и u о в u ч Ю. [ Н а д е ж д е и], Очерки фран-
цузской общественности, СПБ, 1903; Политический строй 
современных государств (сО.ст. U. Г. Виноградова и др.) , 
Ы., 1005; К у д р и н ( Р у с а н о в Н . С.), Очерки совре-
менной Франции, С П Б , 1004; Л о у о л ь А. А., Прави-
тельство u политические партии в государствах Западной 
Европы, М., 1005; Д e р ю ж п п с к u й В. Ф. , Но исто-
рии политической свободы в Англии и Франции, СПБ, 
1900; М о д е с т о в В. П. , О Франции, СПБ, 1889; 
Р о м а н с к и й А.*, Экономика современной Франции, 
M., 1031 : С а г г é г с J . , В о u r g i n G. et G u e r 1 n A., 
Manuel des par t is pol i t iques en France, P . , 1928; F r e v -
e l n e t C., Souvenirs, vis I—II , P . , s. a . ; С о r с о я F . , 
Catéchisme des par t i s pol i t iques, P . , 1932; B l a n c L. , 
Histoire de la Consti tut ion du 25 lévrier 1875. P . , 1882; 
D e h i d о u r A. , L 'égl ise cathol ique et l ' E t a t sous la 
Troisième République(1870—1006), vis I — I I , P . , 1000-09 ; 
D e s c h a n e i P . , Gambet ta , P . , s . a . ; R e l n a с h J . , 
I l . s toire de l ' a f fa i re Dreyfus, vis I—VII , P . , 1001—11; 
R a n с A. , Souvenirs.—Correspondance (1831—1008), P . , 
1913; R i b о t A. , Let tres à un ami (Souvenirs de ma vie 
poli t ique). P . , 1924; Z é v a è s A. , Notes et souveniis d ' u n 
mi l i t an t . P . , 1913; H a n о t a u x G., Histoire de la France 
contemporaine (1871—1900), vis I—IV, P . , 1903—08; 
С о r n 1 I 1 с a u R . , De Wnldeck-Rousseau ft Polncaré, P . , 
1920; S a y L . , Les Ilnanccs de la France sous la I I I Ré-
publ ique , 4 vis . P . , 1808—1901; D e 1 a 1 s i F . , La démo-
crat ie et les f inanciers . P . , 1911 (рус. пер.: Д e л e a и Ф . , 
Демократия и финансовая олигархия во Фрапцип, М., 
1024); L a b u s q u l è r e J . , La Troisième Répub l ique 
(1871—1900), P . , 1908; M e a u x , v i c o m t e d e , Sou-
Tenirs poli t iques (1871—77), P . , 1905; Histoire sociaUste, 
éd. par J . J a u r è s , vis I — X I I , P . , i 901—08; M e r -
m e f x, Les coulisses du boulanglsmc, P . , 1890; W a l t e r 
F r a n k , Nat iona l i smus und Demokrat ie in Frankre ich der 
Dri t ten Republ ik (1871—1921), Hamburg , 1933; Очерки 
по аграрному вопросу, под ред. Е . В а р г и * , вып. 1—5, 
М., 1924—25; Материалы по истории фраико-русскпх 
отношений аа 1910—14 гг . Сб. секретных дипломатии, 
документов б. Мин-ва иностр. дел, т . I , М., 1022; Annuaire 
s ta t i s t ique pour l ' a n n é e . . . . P . (см. соответствующие го-
ды); S ta t i s t ique agricole de la France , pub l . par le Mi-
nistère de l ' agr icu l ture (Résu l ta t s généraux de l ' enquôte 
décennale de 1882 et de 1892); Социалистическое движение 
во Фрашиш (сО. ст. под ред. Н . Ы. Л у к и n a , M., I 934). 

Период империилистичеспоИ nnUuu и после. W e i l В . , 
Die deutsch-franzOslscben Rcchtsbezlehungen von Kriegs-
an fang bis zur Gegenwart , В . , 1929; M a r a b l n i C. , 
L e problème France—ItaUe, P . , 1031; L a s b a x E . , L a 
France ira-t-el le & un Troisième Empi re? , P . , . 1934; 
В e n é s E . , La France et la nouvelle Europe , Di jon , 
1932; D e l a c o u r t R . , Les relat ions économiques de 
la France avec ses colonies au lendemain de ia guerre, 
P . , 1922; L y a u t e y P . , L ' e m p i r e colouial f rança is , 
P . , 1031; S o i t a u R . U . , French par t ies and pol i t ics , 
1871—1921 (Wi th new supplementary cliapt«r deal ing 
wi th 1022—30), L . , 1930; S о u с h о n L . , De Sedan 
à Locarno, 5 ed . , P . , 1931; C h a r d o n I I . , L 'o rgan i sa -

tion do la Ilépiihllqnn. 'pour la pa ix , Р,—New l lnven, 1027; 
С h a v a r о с h e J . , L 'économie et In lul le pol i t ique 
en Franco, Purls, 1029; С r I v с I I I D , La fin de U 
crise, Pari», 1932; I) n u d с l L. , L 'agonie du régime 
(Panorama des hommes, des clans et des crimes. 1010— 
1925), P., 1025; Il a il s e Г II. , La nouvelle or ienta t ion 
économique, I ' . , 1024: L e b r u n M., L ' impér ia l i sme 
français désnrme-t-117. P. , 1032; В I о с h C., Bibliographie 
méthodique de l 'h is toi re économique et sociale de la Franco 
pendant la guerre, P . , I92.'i; . M a r t e l II., Les grand» 
problèmes (La France et la Pologne Réal i tés de l 'Es t euro-
péen), P. , 1931: Il о о g П., Vingt années d 'h is to i re poli-
t ique (1900—25). P . , 1029; P o l n c a r é H.. Au service 
de In France (Neuf années de souvenir»), vis I—V, P . , 
1020—28; С h a u m e t C h . , La poli t ique nouvelle. P . , 
1030; II u d d I e в t о n S. , France, L., 1020; J о u e t A, , 
Ce qu ' es t devenue la victoire (Versailles Locarno Oenéve), 
P . , 1020; M a r c e l l i n L. , Polit ique et polit icien» 
d ' ap rès guerre, v. I — I I I . P. , 1923; M a u r r a s C h . , Le 
mauvais t ra i té (De la victoire Л Locarno), v. I—II , P . , 
1929; S I e g Г r I e d A. , Tableau des par t is en France , 
P . , 1930; T a r d 1 e u A., L 'heure de la décision, P . , 1934; 
V a u c h e r P. , Post-war France, L. , 1934; F a b r e -
L u c e A. , La crise des alliances (Essai sur les relat ions 
f ranco-br i tanniques depuis la s ignature de la paix. 1919— 
1922), P., 1922; G a u t i e r С h . , L 'Angleterre et nous, 
P . , 1922; G с r in a I n A. , I i l t ler ou Moscou?, P. , 1933; 
A п с е y C., L 'organisa t ion économique, P. , 1029; L y a u -
t e y P., La batai l le économique, P. , 1029; M i c h e l E . , 
La s i tuat ion financière et l 'ach. vement de la reconstruction 
des réglons dévaslées au 31 déc. 1925, Nancy—P. , 1926; 
Report on economic condit ions ln France (Great Bri ta in , 
Depar tment of overseas trade), vis I — I I , 1923 — 24; 
A e г e Ii о e F . , L 'Al lemagne et la France (Leur vie écono-
mique et poli t ique en 1923—24), La Flèche (Sarlhe), 1924; 
M о u I t о n H. G. and Le w i s С., The French debt prob-
lem, L. , 1926; La France économique (Annuaire de la vie 
économique française), I ' . , 1933; L a r г I e u J . , L ' a m é -
nagement de la dél ie publ ique Intérieure depuis la fin de 
la guerre, P. , I 931 ; S a u v a i r e - J о u r d a n F . , La vi ta-
lité économique de la France avan t et après la guerre, P . , 
1018; E I n i e r M . , Enquête sur la France en danger , 5 éd . , 
P .—Neuchàle l , 1934; Il e r г i о t E . , Pourquoi je suis 
radical-socialiste, 1'., 1928; H i p p e l It . , v . , Der f r an -
zösische S taa t der Gegenwart , Breslau, 1928; S i e g -
f r i e d A., France (A study In na t iona l i ty ) , New Häven— 
L. , 1930; S u a r e z П., La grande peur du 6 février au 
Pala is -Bourbon, P . , 193 4; e r о ж e, De Polncaré à Poln-
caré , P . , 1028; Le ra jeunissement de la pol i t ique, P . , 
1932; B i l l a r d A. L. et M o r t i e r I t . , La France v i -
vante , P . , 1925; J о u v e n e 1 H . , d e, и др. . Notre d ip loma-
tie économique, P . , 1925; S a r r a u t A , La mise en valeur 
des colonies françaises , P . , 1923; T h é r y E . , E tudes 
économiques et f inancières (Conséquences économiques 
de la guerre pour ia France) , P . , 1922; T h i e r s A. , La re-
vanche du f ranc, 10 éd . , P . , 1030; W e l t e r G. , La France 
d ' a u j o u r d ' h u i (Agricul ture , indus t r ie , commerce). P . , 
1927: В e г г y F . , Le fa sc i smeen France, P . , [ I926 j ; C a r -
r é r с J . u др . . Manuel des par t i s pol i t iques en France , 
2 éd . , P . , 1928; С о r с о в F . , Catéchisme des par t i s poU-
t iques, P . , 1032; L a v e r g n e B . , Esquisse des problèmes 
f ranco-al lemands. P . , 1931; T a r d 1 e u A. , La réforme 
de l ' é t a t , P . , 1034; K a m e n M.*, Компартия Ф р а ш и ш 
высоко держит боевое знамя коммунизма [Речь па 
VII конгрессе Коминтерна) , [М.], 1035; Т о р е з М.*, 
Единый u народный фронт во Франции [Речь на VII кон-
грессе Коминтерна) , [М.], 1 9 3 5 ; К о р н е в Н.*, Принцы п 
прикаочики Марианны, М., 1935; .Международные отно-
шения в эпоху империализма, под ред. М. Н . П о к р о в -
с к о го* и д р . , тт . I — V I I , изд. Комиссии по паданию до-
кументов эпохи империализма при Ц11К СССР, Москва— 
Ленинград, 1931—35. 

V . П о л и т и ч е с к и й очерк. 

Государственный строи. Современная Ф.— 
буржуазная парламентарно-демократическая 
республика. Конституция ее, в отлнчне от бо-
лее ранних франц. конституций, не образует 
единого текста, а состоит нз 3 конституционных 
законов: от 24/I I1875—о Сенате, от 25/111875— 
о государств, властях н от 1С/VII 1875—об от-
ношении государственных властей, к-рые дале-
ко не полно охватывают конституционный строй 
Ф. Так , в них отсутствуют общие нормы, ка-
сающиеся прав граждан, п не нормируется из-
бирательное право. Французские конституцион-
ные законы подвергались изменениям в 1884 
н поправкам в 1879 н 1926. Реальная консти-
туция Ф . в ее целом подвергалась многим из-
менениям, в частности многочисленным изме-
нениям избирательных норм в обычном зак:>-
нодательном порядке (1885, 1889, 1919 и 1927). 
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топ ф р а н ц и и 7 1 0 
T. и. птсочодптольппл власть осуществляет-

ся Палатой депутатов (l'liambre des dâpulfa) и 
Сенатом (S^NAT). Палата депутатов И ИШТОЛ-
т с о время г»>0Tiчгт ня Г. 1 Г» чл. (un расчсга 1 де-
путат на 75TWO. жителей), избираемых па<1 года, 
Т. 11. ПСеобШИМ ГОЛОС! ВЛНПОМ, 11(1 ЧеТЫрОХЧЛеН-
НОЙ формуле. Избирателями ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО 
мужчины г тля .исключая военных. ] le име-
ют избирательных и рал липа. лишенные публич-
но-гражданских пли избирательных прав пп 
суду и злостные банкр) ты. Длл вжч'сння и из-
бирательные списки IHM-Сходим цена оседло-
сти—(»-месячное проживание в данной обшпне. 
Право избираемости предоставляется с лет 
с теми ясе ИЗЪЯТИЯМИ »иена оседлости не тре-
буется). И панне депутата несовместимо с рядом 
государственных лолжт хтей. Ныборы происхо-
дят по округам (scrutin d'arrondissement) Каж-
дый избиратель голосует па одного кандидата; 
набранным считается получивший абсолютно« 
большинство. Вследствие чрезвычайного пби-
лня политических груиинропок голосование 
часто не даст окончательных результатов. R 
атнх случаях производится перебаллотировка 
(ballot-ace), при которой для избрания доста-
точно относительное > больннпнтиа. 

Сенат состоит ил !1Ы чл., избранных на О 
лет; он обновляется каждые три года по тре-
тям. Возрастной йена для сенатора—-10 лет. 
Выборы производятся по департаментам, прн-
чем большинство департаментов избирает 3—5 
сенаторов, департаменты Севера и ( 'сны—S—lu. 
Для выборов <•<>пинаются специальные изби-
рательные К( 1.4 Л ei IUI. И состав Которых IIXO-
дят депутаты данною департамента. ч::епы ге-
нерального совета департамента. члены окруж-
ных советов n делегаты муниципальных соне-
тов, число которых колеблется по муниципали-
тетам от 1 до 3d, н зависим«чти от численности 
муниципального сшита. Таким образом п со-
ставе сенатских избирателей весьма значитель-
ную роль играет сельская муниципальная вер-
хушка, т. с. преимущественно кулачество. 

Парламент ежегодно заседает в обычной сес-
сии, дляшейся Г) месяцев. Он может быть со-
зван на чрезвычайную сессию по инициативе 
президента республики нлн по требованию аб-
солютною большинства членов каждой пала-
ты. Чрезвычайная сессия созывается президен-
том фактически каждый год, так как обычная 
сессия не успевает принять бюджет; что же 
касается права парламента требовать созыва, 
то оно нн разу не осуществлялось. Право пре-
зидента прерывать обычную сессию (не более 
двух раз) было использовано лишь Мак-Ма-
гоном IG/V 1877 при попытке совершить госу-
дарственный переворот. Сессии обеих палат 
происходят одновременно. Каждая палата 
устанавливает свой регламент. Парламентский 
регламент принимает все более ограничитель-
ный характер, причем острие этих ограниче-
ний фактически направляется против комму-
нистических депутатов. В законодательной де-
ятельности палаты равноправны, финансовые 
aaicoiionpoeirra вносятся первоначально на об-
суждение Палаты депутатов. Последняя не име-
ет преимущественных прав в случав сопротив-
ления Сената тем или иным ее решениям. Сенат 
довольно часто играет роль барьера в отноше-
шш слишком радикальных мероприятий. Это 
дает таюке возмояшость буржуазным депута-
там сваливать на Сенат неудачу тех мероприя-
тий, к-рые они обещают в широковещатель-
ных предвыборных программах. 

Резолюциями обеих палат о пересмотре кон-
ституции автоматически сплывается Нацио-
нальное собрание (АннетЫЛе Nationale)—обч*-
едннениоп собрание депутатов и сенаторов, 
film наседает в Версале, иод председатель-
ством президента Сената. Национальное со-
брание в праве изменить конституционные за-
коны 1Н7Г) в соответствии с указанными резо-
люциями палат. Нто ограничение имеет целью 
сохранить независимость и самое существова-
ние Сената, к-рый благодаря меньшей числен-
ности мог бы окапаться в положении меньшин-
ства в Национальном собрании. Республикан-
ская форма правления пе может быть* предме-
том предложения о пересмотре (со времени кон-
ституционных законов, принятых при пере 
смотре конституции, л 1884). Национальное со-
бранно созывается и для избрания президен-
та. Мто избирательное Национальное собрание 
называют также Конгрессом. 

Президент взбирается абсолютным большин-
ством голосов созванного длл президентских 
выборов Национального собрания. Срок его 
полномочий—7 лет. Переизбрание допускает-
ся без всяких ограничений, но оно имело место 
лишь один рал (Греки, lSS,r>). Для избрания не 
требуется никаких особых условий, не могут 
быть избраны только члены был. фрапц. ди-
настии . 11 резидент представляет республику 
по внешних сношениях, с согласил парламен-
та i бьлвлжт войну и заключает мир, распо-
рлжа> т< л вооруженными силами, назначает на 
высшие военные и гражданские должности. Он 
i биародует законы, излает указы и распоря-
жения, имеет право in милования. Ои может 
распустить с согласия Сената досрочно Палату 
депутатов, созвать парламент на чрезвычай-
ную сессию, отсрочить обычную сессию, пер-
нуть закон, принятый парламентом, на вторич-
ное обсуждение. Многие права его вышли нз 
употребления. Отлагательное пето не приме-
нялось нн разу. Роспуск* Палаты был произве-
ден одни раз Мак-Мпгоном п ld77 и в таких 
условиях, что с тех пор слово «роспуск» стало 
синонимом государственного переворота. Про-
чие полномочия президента перешли в руки ми-
нистерства. Формирование кабинета предста-
вляет для президента известную возможность 
оказывать влияние па политическую жизнь, 
так как требуется посредник, чтобы объеди-
нить многочисленные парламентские группи-
ровки в правящую коалицию. Таким посредни-
ком и бывает обычно президент. 

Действительным средоточием т. п. исполни-
тельной власти является Совет министров (Con-
seil des ministres). Он возглавляется предсе-
дателем Совета министров, иначе премьером, 
которому президент республики поручил соста-
влевне и возглавленне кабинета. По предста-
влению премьера назначаются президентским 
декретом и другие министры составленного 
им кабинета. Число министров варьирует. 
Могут быть назначены и министры без порт-
феля, что особенно практиковалось в годы им-
периалистической войны. Министры обыкно-
венно назначаются нз членов парламента. Но 
это не является обязательным даже для за-
нятия поста премьера (Думерг, 103-1). Для 
принятия Советом министров решений по неко-
торым делам аакон требует обязательного раз-
решения их в прнсут-ствнн президента респу-
блики; заседание кабинета, происходящее в 
его отсутствии, называется Советом кабинета 
(Conseil du cabinet). Совет министров ответ-

23* 
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стпоиои пород парламентом и нодаот n отставку 
при прямим ИЛИ коспонном вотумо нодоворня. 
Согласно установившемуся D парламенте* )й 
практике толкованию конституции сонатскнП 
вотум нодоворип влечет отставку, Taie ясо как 
и вотум Палаты; однако постановка вотума до-
верия' в Сопато практикуотей довольно редко. 
Недолговечность франц. кабинетов общонзво-
стпа: со времени отделения (поело Тьера) поста 
президента от поста председателя Совета ми-
нистров, с 1873 по 1935, сменилось 90 кабине-
тов, т. е. средняя продолжительность, каждо-
го—около 9 месяцев. Частая смена министров 
повитает значение «деловых» руководителей ве-
домств. В последнее время замечается тенден-
ция к расширению полномочии правительства 
(чрезвычайные декреты). 

Палата депутатов может привлечь к уголов-
ной ответственности президента (за государ-
ственную пзмвпу) и министров. Судом в этом 
случае является Сенат, обращенный в Верхов-
ный трибунал (Haute cour de justice). Случаев 
предания президента суду пе было; отдельные 
министры были судимы в этом порядке дважды 
(Мальви в 1918 и Пере в 1931). Кроме того 
декретом президента Сенат может быть превра-
щен в верховный трибунал по долу о государ-
ственной измене. Это имело место три раза 
(Буланжо в 1889, Дерулед в 1899 и Кайо в 
1920). Неправомерные действия администрации 
неподсудны обыкновенным судам. Онн разбира-
ются специальными административными суда-
ми. Высшим административным судом являет-
ся Государственный совет (Conseil d'ÉtAt), уча-
ствующий кроме того в редактировании прави-
тельственных законопроектов и регламентов. 

Ф. делится иа 90 департаментов, управляе-
мых префектами (préfets), назначаемыми пра-
вительством и наделенными широкими полно-
мочиями. Департаменты разделяются на ок-
руга (arrondissements) с супрефектами (sous-
préfets) по главе. Органом местного самоупра-
вления является в департаментах генеральный 
совет (Conseil général) , в округах—окружной 
совет (Conseil d 'arrondissement) , избираемые 
на 6 лот первый и па 4 года—второй так наз. 
всеобщим голосованием; они имеют довольно 
ограниченные права. Территориальным деле-
нием округа является кантон (canton), состоя-
щий из одной или нескольких общин, но соб-
ственного самоуправления пе имеющий. Кан-
тон является в частности судебно-мировым 
округом. Каждый кантон избирает одного чле-
на генерального совета и одного члена окружно-
го совета. Самой мелкой территориальной адм. 
единицей является община (commune). Ее гла-
ва, мер (maire), избирается муниципальным со-
ветом. Самоуправление Парижа еще более 
ограничено; в частности он не имеет городско-
го мера, в нем есть лишь меры отдельных окру-
гов города (arrondissements), назначаемые пра-
вительством. 

Префект Сенского департамента, в к-рый вхо-
дит Париж, несет ряд административных функ-
ций по Парижу, выполняемых в других горо-
дах их мерами. Полиция Парижа п других горо-
дов Сенского департамента подчинена особому 
префекту полиции этих городов (в других де-
партаментах начальниками городской поли-
ции являются меры). Особый режим полиции 
действует также и в Лионе. Несколько особня-
ком от единообразной системы управления 
стоят 3 департамента Эльзас-Лотарингии, для 
которых кроме департаментских властей сущо-

ствуот общая генеральная дирекция. На Эль-
пас-Лотарннгию но распространяется имею-
щее силу для Франции отделение церкви от 
государства. 

Колонии (кроме Алжирнн), индокитайские 
протектораты и мандатные земли категории 
«U» (Того, Камерун) управляются министер-
ством колоний. Алжирнн возглавляется ге-
нерал-губернатором (подчиненным министру 
внутренних дел) и делится на 3 департамента. 
Северо-африканскне протектораты (Марокко, 
Тунис) и мандатные земли категории «А» (Си-
рия) находятся в ведении министерства ино-
странных дол (в первых — резиденты, в по-
следней—верховный комиссар). Колониальные 
губернаторы обладают как гражданской, так 
и военной властью. В старых колониях с пре-
обладанием французского населения (Франц. 
Индия, о-в Реюннон, Новая Каледония, Гва-
делупа, Мартиника, Франц. Гвиана) сущест-
вуют генеральные советы. Во многих коло-
ниях существуют советы колоний, D ОДНИХ НЗ 
НИХ частью избираемые, частью назначаемые 
(Кохинхина, Сенегал, Мадагаскар), в других— 
целиком назначаемые. Французская Алжирня, 
Гваделупа, Мартиника, Реюннон и Франц. 
Индия имеют представительство в Сенате и в 
Палате депутатов; Гвиана, Кохинхина и Сене-
гал—только в Палате депутатов. В политиче-
ских пыбэрах участвует лишь французское на-
селение колоний; туземцы политических изби-
рательных прав пе имоют. Декреты правитель-
ства, касающиеся колоний, имеют силу коло-
ниального законодательства. 

Лит.: 1' у p H и ч Г. С., Политический строй совре-
менных государств. Фрапцин, М., 1928; B a r t h é l é m y 
et D п e z. Traité de droit consti tutionnel. P. , 1933; 
В e r t h é 1 с m y H. , Trai té élémentaire de droit admini-
strat if , P.. 1933; П u g u i t . Trai té de droit const i tut ion-
nel, v. IV, P., 1924; E s in e I n, Éléments de droit 
constitutionnel français et comparé, 1 928; H a u r i o u . 
Précis de droit constitutionnel, 1929; Конституции буржу-
азных стран, т. I, M.—Л., 1935 (гл. «Франция», с введе-
нием Марселя Кашепа); С а д у*л ь Ж. , Французская кон-
ституция, «Известия»от 1 6/1X 1935. Г. Кричевский. 

СОВРЕМЕННЫЕ БУРЖУАЗНЫЕ ПАРТИИ. 
В отличие от Англии и США с пх системой 

двух-трехконсолидированных буржуазных пар-
тий с более или менее прочным" организацион-
ным костяком и дисциплиной во Франции на-
блюдается пестрота и неоформленность отдель-
ных партий н групп. Но одновременно в после-
военной Франции наблюдается таюке тенден-
ция к консолидации всех группировок в более 
прочно отлитые организационные формы. Этот 
процесс нашел свое выражение в организации 
после войны блоков крупной и мелкой буржуа-
зии, т. н. Национального блока и «левого кар-
теля» (cartel des gauches). Национальный блок 
был создан в результате послевоенных выборов 
в 1919. Блок объявил лозунгом «борьбу с боль-
шевизмом». В него вошли: республиканская фе-
дерация, республнкапско-демократическнй со-
юз, республиканцы-радикалы, радикал-соцна-
лпеты и т . д . 

Вскоре после образования блока радикал-
социалисты и республиканцы-социалисты вы-
шли нз него, недовольные его агрессивно-нмпе-
рналистической политикой нажима на Герма-
нию, повышения налогов, инфляции и поощре-
ния разгула реакции. Н а выборах 1924 Нацио-
нальный блок потерпел сильное поражение; 
тогда же сформировался левый блок, или левый 
картель, в который вошли радикалы u ра-
днкал-соцналисты, французские социалисты, 
республиканские социалисты и социалисты. Но 
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НпиионольныП блок воспользовался шл'стпЛ-
«пшостыо :>то(1 мелкобуржуазной амальгамы 
и пп л "а г о л а - г HUM ,,„ ЦЦ»«— «спплил» семь 
министерств «лпччо блоки*, объединяясь с 
правой его частый. 

Период пеугт! >ЛчивпЛ гтлбнлиплпни капи-
тализма лпет ВНоНЬ Победу правым партиям И 
Палате 1!>JK Пограничная линия проходит тпк. 
оор.. что пп о-ni..n гтороне располагается колеП-
люнюееп II нестройно». «левое« м е н ь ш и н с т в о , а 
ЯП другой СПЛ..ЧГЯЦ,,,. II о д н о р о д н о е реак-
иноиное большинство. Выборы l'.fÜ'J н viyio-
П1Ч1Х К р и з и с а ЛИЛИ otlllTI. Победу «Л1 ному' Гли-
ну». но очень кратко«рмчн\ю. Скандал с афе-
рой Сптчиг.кп.',) (см i в з о р в а л п р а в и т е л ь с т в о 
Дплалье. н но <Р. образовалось правительство 
Думерга с Hi'Hii ныраж« шн-й npnnr.fl ориента-
цией И КТ.Л1 заключается п р п ш т г кошн нтря-
пни партий i.'pyriii и буржуазии. которые н 
послел1н-е н]к мя ц.-р. ходят к фашизму. и раз-
ложения партий мелкой буржуазии. Несмотря 
mi это. партийная пестрота еше не изжита. 
Объяснении ЭТоЦ пестроты следует 1ICK0TI» 
n оепГч'н HOI-тих социальной структуры совре-
менной <1 'pallIIИ II II H еоеТНГ'ПН ПИН КЛВГСОВ (СМ. 
выше—Исторический оЧерк). ОсцоНПОЯ ОСО-
fieiinocTi. i oi Tcin н том, чти в социальной струк-
туре «Р. ;ю сих пор большой удельный нес име-
ет мелкая буржуазия. особенно крестьянство. 
Процесс формирования французских партий 
происходит .пюньим путем. Некоторые партий-
ные организации. охнатыпаюшие нею страну, 
имеют солидное иенijiioii скос прошлое (напр. 
радикалы н радикал-социалисты). другие нар-
тийные группы возникали по случайному по-
воду п существуют только н Палате и Се-
нате, причем названия партий Палаты не со-
ответствуют сенатским партийным обозначе-
ниям . 

М о н а р х и ч е с к и « п ф а ш и с т с к и е о р г а н и з а ц и и . 
Л и г а «А к с и о н p а н с e з» («Action fran-
çaise»—«Французское действие*). Наиболее яр-
ко выраженная реакционная монархическая 
организация. Представляет интересы вырож-
дающегося реакционного дворянства и кня-
зей католической церкви. Тесно связана с 
командным составом армии. Особенными сим-
патиями пользуется в кавалерии и военном 
флоте. Ген. Дюран, полковники Гожа, Jla-
коыб и др.—видные деятели лиги. II городах 
с крупными гарнизонами по глапе секций 
лиги "стоят обычно офицеры резерва. Этим 
объясняется хорошее вооружение ее отрядов. 
Лига была основана в 1Ш)5. Председателем 
лиги является адмирал Шверер, а ее идейны-
ми вождями—Шарль Маррас, Морис Пужо и 
Леон Доде, бездарный сын известного писа-
теля Альфонса Доде, прославившийся в свое 
время вымогательскими компаниями против 
фирмы «Маггн» н молочного треста. 

Лига располагает боевыми отрядами «коро-
левских молодцов» («camelots du roi») в количе-
стве ок. -1.000, большей частью студентов. В Па-
риже насчитывается 48 таких отрядов. Кроме 
этих ударных отрядов существуют резервные 
организации студентов и лицеистов, роялист-
ских дам н молодых роялисток. Основной ча-
стью программы лиги является свержение 
республики и восстановление монархии (кан-
дидатом выставляется герцог Гнз). Кроме того 
лига борется за возвращение привилегий ка-
толической церкви. Б остальном ее програм-
ма мало чем отличается от фашистской про-
граммы «Патриотической молодежи» или «So-
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lidnrlté frnnçaiRe» (авторитет, порядок, нация, 
корпоративный строй, классово« сотрудниче-
ство, выпалы против парламентаризма, масон-
ства, иностранцев и в особенности против мар-
ксизма. См. низко). 

Ф р а н е н а м представляет собой фашист-
ское течение , родственное по своему идейному 
содержанию немецкому наиипнал-сонналилму. 
I! этом течении дна направления: бюкаропскоо 
и гпетоновское . Г p у и п а I'» ю к n p а сфор-
м и р о в а н а n начале 15)3-1. Вождь ее , Марсель 
Г.юкар, пехотный капитан с прошлым поли-
тического авантюриста, п р о д а в а в ш е г о с я тому, 
КТО больше платил. Ч и с л е н н о с т ь этой груп-
пы оценивается примерно п 10—13 ты с. че-
ловек. ! ! lieft .|Г>% участников войны и около 
Г."'0:, молодых рабочих, студентов и служащих. 
Печатный орган—«Франсизм». :̂»то направление 
стоит за соглашение с Германией. В нрограм-
мг типичные |) ИШИСТСКНО требоПШШН: Пре-
одоление парламентского режима, ликвида-
ция партий, республиканский строй, основан-
ный на иринпипе «вождизма». Г р у п п а Г а с -
т о н а возникла позднее бюкиронекой. Ео 
вождь, Анрн Гастоц, был сначала прнвер-
жешн-м Ни'Кара, потом он откололся от него 
с пелыо -очищения* франкизма от «торгаше-
ских методов купчика Бк кара». Его группа 
налытнтся •> Национальным фронтом рабочих 
и крестьян». В ней насчитывается ок. 500 чле-
нов. 111 чат ныЙ орган Гастона—«Libre parole» 
(«Свободно|. слонов). Эта группа н отличие от 
предыд} пи (i является резко выраженной антн-
iTMini кой организацией. Программное постро-
ена на принципах расизма, прославления кельт-
ской расы и необходимости блока всех «арий-
ских» культурных народов. 

«Ф р а я п у з с к а я с о л н д а р и о с т ь» («So-
lidnritô française») создана миллионером, коро-
лем парфюмерии Спотурно Коти—владельцем 
великосветской газеты «Fifiaro», газеты «Ami du 
peuple» и др. За свиной Коти стоят француз-
ские, английские и американские банки. Вояс-
дем этой организации является некий Жан 
Рено, быв. лидер союза участников войны н 
офицер запаса. По его заявлению, в руководи-
мой им организации состоит 87 тыс. членов, 
к-рые уплачивают взносы от Г> до 1.000 франков. 
Активные элементы организации входят в 
ряды «Молодежи французской солидарности» 
и «Северо-афрнканской бригады». Онн разде-
ляются на секции, группы и бригады; среди 
них немало наемников, вооруженных ножами, 
дубинками и револьверами, к-рые получают жа-
лованье, питание и одежду.В организации имеет-
ся также женская секция, но к-рой лежит обя-
занность заботы о раненых. Печатиый орган— 
листок «Французский петух» («Coq de France»). 
В программо, представляющей собой смесь 
фашистских и демократических положений, 
выдвигается требование об усилении властп 
президента и ограничении количества депу-
татов в обеих палатах (Сенат—150, Палата де-
путатов—300). 

« П а т р и о т и ч е с к а я м о л о д е ж ь » бы-
ла создаиа в 1925 Тетопже н генералом Ка-
стельно гл. обр. для борьбы с коммунизмом. 
Члецы группы образуют центурии, организо-
ванные по-военному. Центурии состоят гл. 
образом нз студентов, разделяются на ударные 
бригады, к-рые в случае необходимости пере-
брасываются с одного места на другое на авто-
мобилях, предоставленных членами группы, а 
иногда н властями. В районе Парижа «Патрио-
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тпческая молодежь* нмеот 20 ударных групп 
и 30 групп оборот.!, кроме того «жолозную 
бригаду» н «жолозную группу»—n общем ок. 
2 тыс. чол. Всего D ударных отрядах (troupe 
do clioc) насчитывается ок. G тыс. чел. Пред-
седатель «Патриотической молодежи»—Тотон-
же—связан с иностранным, в частности с гер-
манским, капиталом и одновременно состоит 
администратором сЭлектрокомпанни» в Вьон-
не, директором Банка электропромышлен-
ности, администратором франко-бельгийской 
компании, люксембургской компании «Ом-
фина», фрапц. шоколадной фирмы «Сюммар». 
7/V 1934 лига «Патриотической молодежи» об-
разовала вместе с организацией «Французская 
солидарность» комитет связи, названный «На-
циональным фронтом», н с этого времени они на-
ходятся под единым руководством. Программа 
особенно настойчиво подчеркивает необходи-
мость непримиримой борьбы с коммунизмом, 
выдвигает демагогические приманки, вроде 
«права па хлеб и отдых» для трудящихся— 
«как толысо позволит международная кон-
куренция». 

« Б о е в ы е к р е с т ы » , т о ч н е е — о г н е н н ы е 
(«Croix de feu»), фашистская организация, соз-
данная в 1927. В районе Парняса «Бэевые крес-
ты» насчитывают ок. 30 тыс. сторонников, разде-
ленных на секции и «районы действия». В каж-
дом районе—вооруисенная группа, состоящая 
пз офицеров резерва и молодежи. Организа-
цию «Огненных крестов» финансируют акцио-
нерные общества, в т. ч. и химический кон-
церн Кюльмана. Ее глава, полковник Де ля 
Рок , входит в правление «Всеобщей электри-
ческой компании», капитал к-рой равен 3 млрд. 
франков. Печатный орган—«Факел» («Le flam-
beau»). В программе излагаются требования, 
типичные для всех фашистских программ. Де-
кламация о надклассовом характере тенден-
ций этой фашистской группировки разобла-
чается тем, что полковник До л я Рок требует 
отмены права стачек н введения «обязатель-
ного арбитража». В то же время Де л я Рок не 
называет свою лнгу фашистской и даже обви-
няет левые элементы в том, что они являются 
носителями фашизма. В частности такое обви-
нение Де ла Рок бросил Даладье. Фашистские 
К Л И К И во Франции, несмотря на кажущуюся 
пестроту н разрозненность, хорошо органи-
зованы, очень агрессивны и обладают воору-
женной силой. 

Республиканская федерация образовалась в 
Париже в 1930 слияинем «Либерально-респуб-
ликанского союза», группы прогрессистов и 
«Национально-республиканской ассоциации». 
К федерации принадлежат в Палате депутатов: 
«Республиканско-демократическнЙ союз» и «На-
родно-либеральная лига», объединяющая ка-
толиков. В Сенате к этой федерации принад-
лежит группа республиканской левой (La gau-
che républicaine). Члены федерации—неприми-
римые враги рабочих организаций, восьмича-
сового рабочего дня н фабричного законог 
дательства. Во имя «международной морали» 
федерация требует нерушимости договоров 
(поддерживала Пуанкаре во время оккупации 
Рура) и нейтрализации рейнской зоны. Являет-
ся противницей всяких соглашений с СССР. 
Федерация—против разоружения: она настаи-
вает. ввиду опасности со стороны Германии, на 
вооружении «до зубов». Сторонница сохране-
ния дипломатических сношений с Ватиканом, 
требует восстановления прав церкви и воз-
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вращении ей собственности. Федерации пред-
ставляет нигоросы тяжелой промышленности. 
З а спиной этой федерации стоит организации 
тяжелой промышленности Comité îles Foruna. 
Вождями фодорпции являются .Луи Марен (де-
путат Мёртв и M >зели, б. министр освобожден-
ных областей), /Корж Порно, Франсуа до Ван-
дол ь, Эрнест Фландон и Блессо. 

«Няционплыю-регпуЛлякАнпкий союз». Орга-
низован в 1901. Во внутренней политике вы-
ступает против подоходного н прогрессивно-
го налогов, уволичония налогов на имущие 
классы, против государственных монополий, 
правительственного контроля над торговлей и 
промышленностью и, разумеется, против идеи 
классовой борьбы. Является противником ра-
дикалов в вопросах религиозной политики, 
требуя «свободы» религиозных убеждений. Во 
внутренней политике союз стоит на почве уме-
ренного децентрализма. Во внешней полити-
ке он требует неукоснительного выполнения до-
говоров н гарантий безопасности и сочувст-
венно относится к и шаживашпо дипломатичес-
ких отношений с Ватиканом. В Палате депута-
тов к «Нациоиально-республиканскому союзу» 
примыкает группа, называющая себя «Респ уб -
л u к а н с к о - д е м о к p а т н ч е с к и м с о ю -
з о м». Это—консервативная группа, которую 
поддерживают нероялнстская аристократия и 
вожди промышленного и финансового мира. Ли-
дерами «Национально-республиканского сою-
за» являются Александр Мильеран и Эрве. 

«Демократический сою t» («Alliance démocra-
tique*)6biT основан А. Кчрчо (см.) в 1901. В пар-
ламенте члены союза называются республикан-
ской левой ( républicains de gauche). Союз не 
продставляот собой однородного образования. 
В него входят и левые республиканцы, и члены 
группы демократического и социального дей-
ствия (action démocrat ique) , н даже левые ра-
дикалы. В Сенате члень! союза приписаны к 
республиканцам и радикально-демократиче-
ской унии. Союз требует сокращения расходов 
u упразднения парламентской инициативы 
в вопросах, касающихся расходной части бюд-
жета. Выступает против «тирании» групп и 
партий. В 1920 па базе этого республпканско-
демократнческого союза была основана «P е с -
п у б л и к а н с к о - д е м о к р и т и ч е с к а я 
и с о ц и а л ь н а я п а р т и я » . Одним нз 
лидеров был Пуанкаре. Хара!стернымн чер-
тами этой партии являются агрессивная пози-
ция по отношению к Германии и в то лее 
время нескрываемо враждебное отношение к 
Советскому Союзу, пропаганда «сердечных от-
ношений» с Ватиканом. В области внутрен-
ней политики партия выступает противником 
стачек, особенно в государственных предприя-
тиях . В остальном программа не отличается от 
программы Демократического союза. В Пала-
те партию представляют левые республикан-
цы, группа демократического н социального 
действия и левые радикалы. В Сенате—респуб-
ликанский союз, демократический и радикаль-
ный союз. 

Республикански» центральная группа. Про-
грамму этой группы развил в последнее время 
одни из ое лидеров — Тардьо. Программа тре-
бует ревизии конституции на базе следующих 
ПИТИ пунктов: 1) право президента по предло-
жению премьера распустить Палату; 2) лише-
ние депутатов права вносить предложения, 
связанные с новыми расходами; 3) проведение 
референдумов по инициативе правительства 
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с полью укрепления позиции правительства; 
-1) прпдостяилоино ипбнрателышх прап жениш-
кам (о расчетом, что среди отсталого крестьян-
ского населения, где сильно плиянпе духовен-
ства, получат перенес ирапые партии); fi) ли-
шение государственных служащих права коа-
лнпин и стачек. Такова программа-минимум; 
она изложена с оП1>еделеппым расчетом но об-
нажать ее ф ппнстской сущности. 

Нпцпонпльио- и социалыю-регпгПлпканрппп 
партия организована в октябре 1ÔDD из фрак-
ционной группы, отколовшейся от республи-
канской федерации. Пытается вовлечь неорга-
низованных республиканцев, именующих се-
бя «.патриотами-, «либералами», «умеренными» 
и «социальными». Председатель и основатель— 
Пьер Тетенже -депутат Парижа. Партия стре-
мится к «синтезу» труда и капитала. Являясь 
cTojvHiHнпе{| республики, партия одновремен-
но пыраисаст недовольство парламентской си-
стемой и требует организации «современного» 
государства с авторитетным правительством. 
Партии называет себя национальной и выска-
зывается против разоружения, требуя одно-
временно зашиты национального труда от 
конкуренции иностранцев. Нся эта программа 
сдобрена изрядной дозой социальной демаго-
гии о защите семьи, охране детства и материн-
ства и поддержке многосемейных. Партия тре-
бует свободы для всех вероисповеданий. 

Народно-демократическая партия образова-
лась в 1924 из 1К депутатов Палаты. Предсе-
датель исполнительной комиссии партии—Hill-
мнстье де Рим |б. министр пенсий), председа-
тель парламентской группы—Поль Симон, де-
путат ПЗ Финигтера. Секции И федерации—в 
5Ù департаментах Франции. Особенностью пар-
тии является требование зашиты традиционных 
народных верований от нетерпимости «свет-
ской доктрины» (lalcisme). В остальном про-
грамма сходна с программами мелкобуржуаз-
ных партий. 

Аграрная крестьянская партия. Идея орга-
низации этой партии возникла в 1927. Первый 
конгресс партии состоялся в Париже в 1921). 
Партия насчитывала тогда 2.400 секций в 40 
департаментах. Выражает интересы кулацких 
и зажиточных слоен крестьянства, обвиняет 
правительство в том, что оно сделалось «плен-
ником Парижа». Особенностью ее являются 
требования, касающиеся специфических кре-
стьянских интересов: абсолютная свобода про-
дажи с.-х. продуктов, развитие с.-х. коопера-
ции, согласованность между потребнтельасой 
и производственной кооперацией, равноправно 
сельского х-ва и промышленности в таможен-
ной политике, гарантия против иностранного 
демпинга, контроль над трестами и фактиче-
скими монополиями, беспощадная борьба со 
спекуляцией и т. д. 

Группа демократического п социального 
действия — умеренно-консервативная группа 
правого центра, образовалась в процессе ап-
рельских выборов 1928, заменив республикан-
ско-демократнческую левую, которая поддер-
живала Пуанкаре перед 1924. Позднее примы-
кала к республиканскому союзу Мнльерапа. 
Выступает против налога на капитал, про-
грессивно-подоходного обложения и против 
государственных монополий. Является сто-
ронницей умеренной децентрализации, но воз-
растет против автономистского движения в 
Эльзасе. Во внешней политике требует стро-
гого выполнения договоров, сохранения воен-

ных и политических союзов Ф. и попраясаот 
против соглашений по вопросам о репарациях. 
Против разоружения. Соответствует-сенатской 
группе республиканского н демократическо-
раликалыюго союза. Лидеры—Шарль Рейбель, 
Фабри и др. 

Л«чтые регпуПлиг.ппцы—оппортунистическая, 
умеренно-консервативная группа, готовая уча-
ствовать во всех правительствах за исключе-
нием «социалистических пацифистских и ан-
тиклерикальных». В Сенате ей соответствует 
республиканский союз. Лидерами ее являются 
Жорж л его, Эмбер, П. К. Флапден и лр. Р а -
д и к а л ь н а я л е в а я—группа, склонная 
поддерживать радикал-социалистов и праис-
дебная социалистической партии. Менее антн-

! клерикал!.на, чем радикал-социалисты, и бла-
госклонно относится к вопросу о сохранении 

i сношений с Ватиканом, но в то же время вы-
ступает протип восстановления роли церкви и 
за светские законы. В Сенате ей соответствует 
группа демократической левой и демократиче-
ский и радикальный союз. Лидеры—Лун Го-
ше, Лоран и др. Н е з а в и с и м а я л е -
в а я—группа, образовавшаяся из обломков 
радикал-социалистов и беспартийных. Обра-
зование произошло в 1928 прн разрешении 

! вопроса об участии пек-рых нз ее членов в ле-
I ном правительстве. Лидеры—Анри Пате , Пер-
; нут (секретарь Лиги прап человека). Р а л и -
I к а л ь H а я и с о ц и а л ь н а я л е в а я— 

группа, отделившаяся от радикал-соцпали-
стов. Нанимает особую позицию по вопросу об 
аннулировании международных долгов. Лп-

. деры—Анри Фрпнклен-Буйон, Жак Гай и др. 
P о с п у б л и к а и с к о - с о ц н а л и с т и -

I ч о с к а я г р у п п а — оппортунистическая 
i группа. Умеренно антиклерикальная, защит-

ница отделения церкви от государства, по сто-
ронница сохранения спощеннй с Ватиканом. 
Лидеры—Пенлеве, Фаржо и Энпесн. 

Радикалы н радикал-социалисты — одна нз 
самых влиятельных, организованных партий 
мелкой буржуазии с характерными ее чертами 
неустойчивости и колебаний справа палево и 
обратно. С 1919 до 1924 сотрудничала с Пуан-
каре. С 1924 блокируется с социалистами. В 
последнее время (193Г>) радикалы и радикал-
социалисты сделали ряд значительных шагов 
по пути единого антифашистского народно-
го фронта. Эта партия имеет опору преиму-
щественно в следующих местностях Франции: 
Юг (за исключением Жиронды, области бас-
ков, Жевепн), Центральная равппна и юго-
запад (старые территории бонапартистов), Па-
рижский бассейи (за исключением Сены и Уа-
зы), Восток (за исключенном Лотарингии), 66 ль-
шая часть Бретапп. Радикал-соцналнстиче-
cican партия организовалась в 1869 и считала 
своей программой положения, провозглашен-
ные Гамбеттой. После выборов 1885 радикалы 
(вождем к-рых был Клемапсо) вели борьбу про-
тив оппортунистов типа Феррп и Рнбо по воп-

.росам пересмотра копстптушш 1875, отделения 
церкви от государства и др. В продолжение 
тридцати лет партия существовала «потен-
циально». Сформировалась в процессе борьбы 
за дело Дрейфуса. Первый конгресс партии со-
стоялся в Париже в 1901. Организация пар-
тии охватывает всю Францию с отделениями 
в департаментах. 

Теоретические положешш программы пред-
ставляют типичные чорты мелкобуржуазного 
политического мышления. Лозунгами партии 
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являются: объединение и ассоциация труда, 
индивидуальная собстпонпость, пктиппал со-
лидарность. Пытаясь найти пыход из тисков 
экономического кризиса и разрешить проблс-
xiy безработицы, партия пыдпигает требование: 
«.немного работы для псех». Партия пыдпига-
ет таюке беспомощные пожелания о примате 
человека над средствами производства, труда 
иад капиталом, о предотвращении вредных по-
следствий рационализации, для чего предла-
гается координированная работа профсоюзов 
с союзами предпринимателей прн регулнрова-

• пни этой работы государством через паритет-
ные комиссии по рационализации. Программа 
включает такжо следующие требовавия: наци-
онализация наиболее крупных предприятий 
широкого общественного пользования (за ис-
ключением железных дорог) и участие в их 
управлении потребителей и производителей; 
подоходный н прогрессивный налог, государ-
ственные монополии, уничтожение косвенного 
обложения на предметы потребления; в обла-
сти фабричного законодательства — оплачи-
ваемый отпуск для всех рабочих, усиление 
рабочей инспекции, еженедельный отдых для 
всех служащих, обязательное социальное стра-
хование, поддержка прогрессивных движе-
ний (вроде потребительской кооперации). Пар-
тия выслушает решительно против сношений 
с Ватиканом, sa светское образование и воспи-
тание н ва создание единой школьной системы. 
Требует предоставления избирательных прав 
женщинам, демократизации выборов в Сенат, 
первенства Палаты перед Сенатом, расширения 
коммунальных свобод, сокращения численности 
постоянной армпп и военных расходов. Во 
внешней и колониальной политике выступает 
за поддержку Лиги Наций, за политику Ло-
карно (см.), за углубление сношений с Совет-
ским Союзом н прогрессивное разоружение. 
Лидеры партнп—Эдуард Эррио, Даладье, К. Шо-
т а н н д р . 

; Лит.: Г у р в п ч Г. С., Полпппсснпй строй современ-
ных государств (Франции), М.—Л., 1929 (гл. Классы и 
партнп); S i e g f r i e d A., Tableau des partis en France, 
P . , 1030: Political handbook of the world 1934, N. Y., 1934; 
V а и с h e г P . , Post-war France, L. , 1934; С о r с о s F . , 
Le catéchisme des partis polit iques. . . . P. , 1932; В о и r -
B i n G., С a г г 6 r e J . et Q u i r i n A., Manuel 
des part is politiques en France, P . , 1928; T h 1 b a и d e t 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАГТПП. 

Социалистическое движение во Ф. от разгро-
ма Коммупы до начала 20 в. После разгрома 
Парижской Коммупы революционное движе-
ние во Ф. па некоторое время почтн замерло. 
Считая Интернационал главным виновником 
вспыхнувшей во Ф. гражданской войны, бур-
жуазия обрушилась на его французские сек-
ции. Законом 1-4/III 1872 «Международная 
ассоциация рабочих» запрещалась па француз-
ской территории. После ряда судебных процес-
сов в 1 873 нелегальные организации Интерна-
ционала прекратили своо существование. 15 
1878 Окончательно замер п анархистский Ин-
тернационал, влачивший жалкое существо-
ванне. В самой Ф. еще сохранились обломки 
сеп-снмоннзма (Исаак ПереЙра, Геру), фурье-

5нзма (Годен, Лнмузен), прудонизма (Толен, 
[англуа). Вместе с тем усиливаются попытки 

буржуазии подчинить рабочее движение сво-
ему влиянию, в частности возникают разные 
формы христианского социализма (в этой свя-
вн заслуживает упоминания основатель всякого 

рода католических ассоциаций дли рабочих 
и журнала «Association catholique»—граф Де-
Меп), бонапартистский социализм (Амур) и др. 
Псе эти направления ставили себе целью от-
влечь рабочих от социализма и классовой борь-
бы. В первые годы поело разгрома Коммуны 
буржуазия достигла нек-рых успехов в этом 
дело. Гак, рабочие делегации,отправленные на 
Венскую всемирную выставку в 1873 и Фнлл-
дельфнйскую в 187Р> на средства, собранные 
буржуазно-республиканской прессой, опубли-
ковали по возвращении отчеты, к-рые свидетель-
ствовали о деморализации рабочего движения: 
онн отрицали стачечную борьбу и искали спа-
сения в кооперации. То же крохоборчество 
отражено и в решениях Парижского конгресса 
рабочих организаций в 187(i, на к-ром социали-
сты отсутствовали. Конгресс высказался про-
тив социализма и политической борьбы — за 
мирные пути разрешения рабочего вопроса. 
Решения Лионского конгресса, на котором со-
циалисты представляли меньшинство, пнчем 
по своему общему характеру не отличались 
от решений 1-го конгресса.—Однако к этому 
времепи в рабочем движении начинается пере-
мена. Большую роль в этом сыграла борьба 
за амнистию коммунарам, к-рая пелась непре-
рывно с 1875 и к к-рой присоединились такие 
люди, как Виктор Гюго и Распайль, a таюке 
кампания, поднятая в связи с выборами Бланки 
в Палату депутатов. 18/Х1 1877 вышел 1-й но-
мер социилнстнч. газеты «Égalité» (Равенство), 
редактировавшейся Гедом (см. Гед и гедизм), 
вернувшимся после пятилетнего изгнания во Ф. 
и ставшим активным борцом за социализм. 
Арестованный в 1878 за попытку организовать 
международный рабочий конгресс, Гед и его 
товарищи — Г. Девнль, Финан, Шабри и др.— 
обратились пз тюрьмы с манифестом, под ко-
торым было собрано 500 подписей и в котором 
онн прокламировали перед всей трудящейся 
Ф. социалистический идеал. Большая пропа-
гандистская поездка, предпринятая Гедом по-
сле его освобождения, привела к образованию 
в ряде департаментов социалистических групп. 

Пропаганда социалистов в условиях поли-
тической реакции и экономического кризиса 
революционизировала рабочую массу. Рабочий 
конгресс, открытый 20/Х 1879 в Марселе, про-
ходил уже под непосредственным влиянием 
социалистов. Чистые профессионалисты u сто-
ронники кооперативов как главиой формы ра-
бочего движения потерпели поражение. По-
бедила точка зрения классовой борьбы и со-
циализма. Большинством 73 голосов против 
27 была принята резолюция в пользу коллектив-
ной собственности. Копгресс принял решение 
об организации партии социалистических ра-
бочих Ф. (Part i des travailleurs socialistes de 
France). В течение 1880 состоялись все област-
ные конгрессы этой партии, причем уже тогда 
выявилась разнородность ее состава. IIa юге 
преобладали анархисты и в Бордо—оппорту-
нисты, в Лионе u Париже имели распростра-
нение идеп коллективизма. Парижский коп-
гресс выпустил манифест, к-рый наиболее близ-
ко подходил к принятой в дальнейшем Гавр-
ской программе. Для выработки программы 
социалистической партии Гед ездил в Лондон 
к Марксу н Энгельсу. Вводная часть програм-
мы была фактически составлена Марксом, но 
за остальные статьи программы,—писал Энгельс 
в письме к Бернштейну от 25 октября 1881,— 
«отвечаем... не мы, а французы». Во встушггель-



721 ФРА 

иоП чпстн программы яркп и сжато обрисова-
ны основные принципы марксизма. Программа 
констатировала. что «коллективное нриспоп-
ипе может быть пронзпедоио только реполюци-
онпым действием пропантнтелыю! о класса или 
пролетариата, организованно!о в о с о б у ю поли-
тическую партию». 11рограмма-мпнимум заклю-
чала в себе практические требовании'экономи-
ческого и политического характера, которые 
должны выставлнтьсн в избирательной б о р ь б е : 
полная свобода печати, слова, собранно, сою-
зов, расширение социального законодатель-
ства. отделение церкви от государства и т. п. 
Наряду с этим в нрограмме'-минимум фигу-
рировали некоторые пункты, напоминавшие 
кое в чем бакунннско-ирулонист кие идеи, 
например: об о т м е н е права наследовании, о 
передаче государ<тн>ч!пых мастерских р а б о -
тающим в них рабочим, «о ликвидации дого-
воров, касающихся отчуждении общественной 
собственности (жел. дороги, копи и т. д.)». 
Рее нее Гаврская программа исходила в основ-
ном из марксистских установок. H том же рево-
люционном духе были выдержаны и коммента-
рии к программе, с о с т а в л е н н ы е в lss:i Гедом 
совместно с Лафаргом (см.). Авторы коммента-
риев прямо заявляют, что парламентаризм 
отнюдь не является для них самоцелью, а толь-
ко одним нз средств для захвата пролетариатом 
полнтич. власти. С такой же решительностью 
Гед и Лафарг требуют ликвидации с у б с и д и й 
церкви, уничтожения церковной С о б с т в е н н о с т и 
и полного отделении церкви от государства. 

•На СОСТОЯВШИЙСЯ В ISSU К о н г р е с с рабочих 
организаций в Гавре противники социализма 
и политической б о р ь б ы , стремясь изменить 
постановления предыдущего Марсел некого 
конгресса, решили не допустить большинства 
социалистов. Оргкомитет конгресса постано-
вил допустить иа конгресс лишь крупные груп-
пы, имевшие не меньше 25 членов. И связи 
с этим произошел раскол и в Гавре заседало два 
конгресса: социалистический и умеренный, 
n к-ром участвовали кооператоры, чистые про-
фессионалисты, позитивисты п т. д. Социалисти-
ческий конгресс у т в е р д и л марксистскую п р о -
грамму и этим заложил основу Рабочей ииртни. 
Но анархистам удалось исказить пункт о по-
литической борьбе n заявлении, опубликован-
ном от имени конгресса: в этом пункте ука-
зывалось что муниципальные и законодатель-
ные выборы представляют «последнюю попыт-
ку» мирной борьбы. И среде противников анар-
хистов разногласия таюке начали углубляться, 
что привело к открытому столкновению на Рейм-
ском съезде партии в 1881. Часть съезда считала 
Гаврскую программу слишком догматической 
и треб шала права изменения ее в каждом от-
дельном округе в соответствии с потребностя-
ми избирательной борьбы. Оппортунистиче-
ская точки зрения победила. После съезда раз-
ногласия продоллсалн углубляться. Против ге-
дистской—марксистской—части партии высту-
п и л а оппортунистическая, посснбилистекая (см. 
Поссибилисты), илнбрусснстская.как они иног-
да называлась по имени своего вождя Поля 
Брусса. Брусснсты считали необходимым «раз-
делить путь к конечной идеальной цели на не-
сколько серьезных этапов в порядке приктиче-
ской осуществимости нек-рых нз наших тре-
бований , сделав наконец возможным нх прове-
дение (Pour les rendre enfin possibles)». Эти 
ничем не прикрытые оппортунистические идеи 
развивались в посснбнлнстской газете «Prolé-
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taire», редактировавшейся Пруссом и Фурпьо-
пом и надшей ожесточенную полемику с «Ёко-
litVi». II программе Прусса сочетались остат-
ки анархизма с реформизмом. От анархизма 
он паимстноппл полное непонимание сущности 
пролетарской дисциплины и стремление по-
(троить партию по автономно-федеративному 
принципу. Средством освобождения проле-
тариата должно было служить »завоевание 
общественных должностей». Благодаря процес-
су концентрации капитала, доказывал Нрусс, 
частные предприятия все Польше вытесняются 
государственными или муниципальными; не-
что аналогичное произошло г. армией, к-рая 
из наемной превратилась n государственную, 
с народным образованием, со средствами свя-
зи и т. д. «Завоевание общественных должно-
стей» передавало, по Пруссу, обобщестпленное 
производство в руки рабочих. 

Прогни этой «теории общественных служб» 
Гед выступил С решительной критикой. Еше 
находись в тюрьме в IKS.t, он написал брошюру 
«•-Services publics et socialisme», в к-рой вскрыл 
ВСЮ законченно-реформистскую сущность Э Т О Й 

гнилой теории, предполагавшей переход обще-
ственного производства в руки пролетариата 
eine до социальной революции.—Размежевание 
с посаи'нлизмом. бывшее необходимым усло-

I вием развитии революционной соцнолнстнче-
! с к-о 0 партии, произошло на СОНТ-ОТЬРНСКОМ 

конгрессе в ISS,'. Гед исты ушли с конгресса 
и созвали свой в Роаие, к-рый всеми голосами 
против одного утвердил Гаврскую программу-
минимум. отвергавшуюся поссибилистами. Ге-
диеты пользовались преобладающим влиянием 
в промышленных частях Ф., на Севере и в цент-
ре (Лилль, Рубе, Руан, Кале, Монмоссон 
и т. д.). Поссибилисты, напротив, преобладали 
в более отсталых районах Ф.—на Западе или 
в районах, где была сильна мелкобуржуазная 
прослойка,—в Париже и др. Так образовались 
две партии: марксистская Рабочая партия Ф. 
и реформистская «Федерация социалистиче-
ских рабочих Ф.».—Нся дальнейшая деятель-
ность поссибилистов заключалось в погопеза 
местами в Палате депутатоп и, в особенности, 
в муниципалитетах, через к-рые брусснсты рас-
считывали практически осуществить свою те-
орию общественных служб. Первый успех они 
имели в 1882, когда им удалось добиться вы-
бора Жофрена муниципальным советником в 
Париже. Фактический отказ их от всех осталь-
ных форм борьбы вызвал оппозицию в нх соб-
ственных рядах. 

Оппозиция, выступившая во главе с Алле-
маном (откуда и получила пазваппе аллемапн-
стов), обвинила, и с полным основанием, ру-
ководство своей партии в парламентском кре-
тинизме. Считая себя представителями рабо-
чей части партии (сам Алломан был рабочим-
типографом), онн потребовали, чтобы предста-
вители партии в парламенте и муниципалите-
тах былн поставлены под ее контроль. Они 
упрекали партию в том, что она забросила 
пропаганду в провинции; требовали большей 
самостоятельности для местных групп и обвн-
нялп Национальный комитет в диктаторских 
замашках (в частности за несозыв конгресса). 
Решительный бой разыгрался на конгрессе 
в Шательро в 1890, иа к-ром произошел раскол. 
За поссибилистами, пришедшими после рас-
кола в состояние полного развала, осталось 
название «Федерация социалистических рабо-
чих»; аллеманнсты присвоили себе названнег 
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Роволюционно-соцнплистичоскпя рабочая пар-
тия (POSR). Лллемапнсты выряжали стихий-
ный протест рабочей чпетн посснбилнстской 
партии протии парламентского долячостпа и 
оппортунистического разложения, свившего 
<ебс гнездо у бруссистоп, ио и сами онн ио стоя-
ли иа правильном пути. Они былн прямыми 
предтестпенннкпмн синдикализма, т. к. счи-
тали нелыо соцнольпоП революции передачу 
средстп произподстпа соотпетстпуюитм про-
фессиональным объединениям и рассматрипали 
всеобщую стачку как осиоппое средстпо со-
циального переворота. 

В 1881, пепосредстпеппо после смерти Блан-
кн, возникла такясе блпнкнстская организация 
«Центральный революционный комитет», в 
•к-рой внутренние разногласия между «стары-
ми» и «новыми» бланкистами особенно обост-
рились в связи с буланжнзмом. Часть блан-
кистов (Эд, Грашко и т. д.) примкнула к бу-

.ланжистам. В 1898 бланкистская организация 
переименовалась в Социалистическую револю-
ционную партию (Parti socialiste révolutio-
naire), сохранив прежнее назваппе толысо для 
ЦК. Революционная часть бланкистов во главе 
•с Вайяном стояла ближе всего к геднетам. 
•с которыми опа совместно выступала против 
•булапжнетов и на выборах. 

В 80-х гг. стали возникать также группы 
«независимых социалистов», в к-рых главную 
роль играли мелкобуржуазные радикалы. Ог-
раничивая свои задачи толысо парламентской 
деятельностью, онн пытались на основе рефор-
мизма прпмнрить разные направления фран-
цузского социализма. Среди деятелей этой 
группы выделялись Мильеран, Жорес, Вивиа-
ни н др. Коллективизм они рассматривали как 
«продукт выделения капиталистического ре-
жима» (Мильеран). Само бурж. государство за-
менит крупную частную собственность обще-
ственной собственностью. Всеобщее голосова-
ние противопоставлялось насилию. Мильеран 
объявил себя даже франц. патриотом. В 1898 
парламентско-реформнстский «независимый со-
циализм» сорганизовался в «Федерацию неза-
висимых социалистов Франции».—Таким обра-
зом франц. рабочее движение до начала 20 в. 
страдало раздробленностью, объяснявшейся не-
однородностью состава рабочего клайса, за-
метным влиянием мелкой бурясуазнн, пред-
ставлявшей в то время во Франции еще значи-
тельную силу, и большой примесью чужеродных 
элементов, примкнувших к двнжепню вследст-
вие растущей популярвости социализма в мас-
сах: этим объясняется большое количество пз-
мен (Мильерана, Бриана, Вивиани и др.). Из 
всех соцналистнч. группировок единственной, 
стоявшей, в общем и целом, па почве марксизма, 
была гедистская. Однако и гедисты, особенно 
с развитием нх парламентской деятельности, 
начали сдавать революционные позиции, что 
•сказалось уже па аграрной программе Рабо-
чей партии, принятой на Марсельском кон-
грессе в 1892 н дополненной па Нантском в 
1894. Энгельс раскритиковал программу, ука-
зав на ее внутреннюю противоречивость: с од-
ной стороны, доказывалась обреченность кре-
стьянской собственности при капитализме, 
а , с другой стороны, выставлялся тезис о необ-
ходимости поддержки ее всеми средствами. 
Гед договаривался до необходимости охраны 
арендаторов, эксплоатнрующнх наемный труд, 
под тем предлогом, что онн сами вынуждаются 
к этому эксплоатацней. Необходимо однако 

отмотить, что эта программа содержала ряд 
пунктов, пашишавших интересы оатракон и 
мелких крестьян; в этой своей чпети она была 
болео последовательна. В 1892 гпднеты одориса-
ли значительную победу на муниципальных вы-
борах. Ещо бблыиая победа была одержана 
социалистами на парламентских выборах 1893, 
что вызвало у гедистов рост парламентских 
иллюзий. Упоенный этой двойной победой. 
Гед рассчитывал «законным образом», руковод-
ствуясь всеобщим избирательным правом, про-
извести социалистическое «преобразование об-
щества». Тпкое же соскальзывание с револю-
ционных позиций замечается у гедистов и в 
вопросе о войне: если в 80-х гг. онн пыступали 
противниками буржуазного пацифизма и сто-
ронниками пролетарского ннтернпнноналнзма, 
то в 1893 Национальный совет Рабочей партии 
писал в своем манифесте, что в случае напа-
дения Ф. «ие найдет более пылких защитников, 
чем социалисты Рабочей партий». 

К этому времени у гедистов все сильнее ска-
зывается их механистическое попиманне мар-
ксизма. Гед не остановился перед тем, чтобы по-
рвать с федерацией синдикатов только потому, 
что она в 1894 на Нантском конгрессе приняла 
синдикалистскую резолюцию о всеобщей стач-
ке. Правильно критикуя синдикалистов за пре-
увеличение ими роли всеобщей стачки, оп в то 
же время не хотел понять, что всеобщая стачка 
является одним из могучих орудий борьбы про-
летариата. Таким же отсутствием революцион-
но-диалектической гибкости отличалась п по-
литическая тактика гедистской партии в90-хТг. 
В деле Дрейфуса Гед вместо того, чтобы вы-
явить особую линию рабочего класса, занял 
догматическую позицию, считая, что пролета-
риат не должен участвовать в этом чисто буржу-
азном деле. Активное участие в деле Дрейфуса 
принял Жорес. Но Жорес вел эту борьбу как за-
взятый идеалист и оппортунист. Оп рассматри-
вал Дрейфуса как «символ страдающего чело-
вечества» и боролся за некую абстрактную 
справедливость, к-рая в деле Дрейфуса была 
попрана. Жорес пе останавливался перед тем, 
чтобы заключать союз со всякими сомнительны-
ми в политическом отношепииэлементами, лишь 
бы они заявили себя дрейфусарами. С. К . 

Период «левого блока». Создание объединен-
ной партии. В октябре 1898, по инициативе ге-
дистов, создан был «Комптет бдительности»; 
объединявший все социалистические организа-
ции Ф. Из него вырос «Комитет единства», 
объединявший пять основных организаций 
(гедистов, бланкистов, поссибилистов, алле-
манистов и «независимых», руководимых Жо-
ресом) п готовивший конгресс единства. Но 
после вхождения Мильерана в правительство 
(июнь 1899) произошел раскол парламентской 
группы. Манифест И июля 1899, подписанный 
гедпетами и бланкистами, содержал объявление 
войны оппортунистической политике боль-
шинства группы. Объединенный конгресс, со-
бравшийся 3 дек. того же года в Париже (т. п. 
конгресс в Жанн), протекал под знаком острой 
борьбы вокруг отпошення к Мильерану. Хотя 
большинством (818 против 634) было принято 
предложение Геда, что «классовая борьба не 
разрешает вхонедения в буржуазное правитель-
ство», однако основпая резолюция открывала 
широко двери для оппортунизма. Она гласила: 
«Вполне допуская, что может создаться чрез-
вычайная обстановка, прн которой партия 
должна будет рассмотреть вопрос об участии 
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социалиста nбурисуапном правительстве, социа-
листический К о н г р е с с ППНВЛНОТ, ЧТО прн НЫ-

СОСТОЯНИИ КППНТПЛПГТНЧССКоГо оГнцо-
К IIO ФрПНИНИ, ТИК II nil Г р а н и ц е й , »CO 
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стпп кап 
силы партии должны Пыть направлены к аа 
ноенапню н коммунах, n департаментах и п го-
сударстве только избирательных постов, имея 
н ппду. что пролетариат, организованный n 
классовую партию, .чаняп их еноимп собстпеи-
ными силами, начинает легально п мирно поли-
тическую экспроприацию капиталистического 
класса, которую ни закончит революцией». 

После ряда острых столкновений между Ге-
дом и Жоресом конгресс принял нее же реше-
ние об объединении и создании комитета, n 
к-ром однако сохранилось нредстанительстио 
организаций. Фактически при наличии острей-
ших разногласий по коренному попросу объе-
динение было чисто фиктивным. Большинство 
в парламентской фракции принадлежало мини-
стериалистам. к-рые пели линию за поддерж-
ку правительства и отказывались даже от по-
рицания кабинету за расстрел стачечников 
<Мартиника, Шалой и т. д.). H Генеральном 
же комитете незначительное большинство при-
надлежало гедистам и бланкистам,неоднократ-
но осуждавшим поведение парламентской груп-
пы. Оформился раскол в Г.юо на J - м конгрессе 
социалистических организаций. На Лионском 
конгрессе (1901) Бриану благодаря ловкому 
маневру удалось совершенно извратить смысл 
предложенной бланкистами резолюции, ставив-
шей Мильерана пне партии (формула Бриа-
па гласила, что Мильеран поставил себя вне 
контроля партии, в [юрмулнропке 
Де-ла-Иорта, что Мильеран поставил себя вне 
партнп).—Голосование ио зтому вопросу на-
глядно показало, что, прикрываясь единством, 
реформисты в действительности стремились 
создать «мниистерналистскую» партию. На 
этот раз конгресс покинули и бланкисты во 
главе с Эд. Вайнном. Соглашение гедистов и 
бланкистов привело на конгрессе в ноябре 11101 
n llnpn к созданию Социалистической пар-
тии Франции (Соцпалистическо-рено.иоцпонное 
единство). Окончательное слияние гедистской 
п бланкистской организаций произошло в 11)03 
после конгресса u Реймсе. Почти одновременно 
после конгресса в Туре в 15)02 оформилась 
«Французская социалистическая партия», к-рую 
возглавили Жорес, Бриан, Вивиани и др. 

С 1002 до апреля 1!)0Г> во Ф. вели раздельное 
существование две партии, одна нз к-рых стоя-
л а в общем на платформе классовой борьбы, 
а другая пела чисто реформистскую оппортуни-
стическую политику. В истории Ф. этот период 
характеризуется господством так наз. «левого 
бло!са», когда министерство Комба, сменив-
шего после выборов 1902 Вальдека-Руссо, опи-
ралось на формальный блок радикалов и со-
циалистов, официально входивших в состав 
«делегации левых», своеобразной «контактной 
комиссии», руководившей правительственным 
большинством. «Душой» делегации был Жорес, 
бывший автором большннстпа резолюций, 
избранный в 1903 вице-президентом Палаты 
депутатов. Политическая платформа блока сво-
дилась по существу к борьбе с клерикализмом, 
религиозными коигрегацнямн, Ватиканом. Ре-
зультатом деятельности блока было отделение 
в 1906 церкви от государства. — Парламент- , 
екая группа реформистов, насчитывавшая 32 де-
путата, окончательно потеряла свое [кассовое 
лицо; она голосовала за правительственный i 

бюджет, n том число и за поенный и т. д. Две-
надцать депутатов Социалистической партии 
Франции, в большинство бывшие бланкисты 
(Пай ян. Самба, М. Лллар и др.), стремились 
противопоставить этой насквозь оппортунисти-
ческой линии более решительную, хотя не всег-
да достаточно последовательно. Но в свою 
очередь они опасались поколебать положенно 
правительства Комба. 

Соотношение сил двух партий в парламенте 
совершенно не соответствовало действитель-
ному нх влиянию в стране. Мильерапизм нанес 
Вообще жестокий улар франц. социализму. До-
рогой ц е н о й , которую партия за него платила, 
было чрезвычайное усиление во Ф. сннОнкплнз-
ми (см.), что в уродливой формо отражало про-
тест масс против парламентского оппортуниз-
ма партии. Па известный период руководство 
массовым рабочим движением перешло в основ-
ном к руки В конфедерации труда. 
• )то разочарование масс в политике мнльера-
иизча особенно отозвалось на «Французской 
социалистической партии». Келн на выборах 
ей приходили па помощь сложная избиратель-
ная «механика» и содействие правительствен-
ною аппарата, то соотношение членского со-
става ом,MIX партий наглядно свидетельствовало 
об ослаблении жоресиетов, об отходе от них 
рабочих, при одновременном относительном уси-
лении ГеДПСТоВ. 

1900 
Фрачц. «'нцпдлпстп'П'сиаи партии 

0»I'.|HVI!<-TU) . 12.000 
Гнци.иш'тн'ичткап партия Франции 

(О ЛИПЫ) 11.700 10.700 

1801 

8.000 

:>г.« разочарование в мпльеранизмо нашло 
cime выражение и в усилении левого крыла в 
ФСП, представленного Лонге, Реноделем, Эрво 
и др. Конгрессы в Туре (март 1902) и в Бордо" 
(апрель НИМ) проходят иод знаком борьбы за 
пли против исключения Мильерана пз партии. 
Только благодаря вмешательству Жореса в 
Бордо было отвергнуто предложение комиссии 
конгресса, принявшей большинством голосов 
предложение оппозиции, что Мильеран «по-
ставил себя вне партии».—Амстердамский кон-
гресс 2-го Интернационала осудил политику 
«левого блока» и чрезвычайно усилил позиции 
тех, кто в среде ФСП высказывался за сблнясе-
нне с Соц. партией Франции на основе осу-
ждения Мильерана. В Соц. партии Франции 
навстречу этим объединительным тенденциям 
шли бланкисты и умеренное крыло гедистов, 
к-рые в своей практике к этому времени стали 
нтгн на формальные избирательные соглашения 
с радикалами, сближались с реформистскими 
руководителями синдикатов. Уясе с конца 1904 
начались переговоры о единство. Главные тре-
бования Соц. партии Франции сводились к пре-
кращению политики «левого блока», выходу 
пз «делегации левых», отказу от голосования 
за бюджет и кредиты, исключению парламент-
ской фракции нз руководящих органов пар-
тии. В противоположность этому декларация 
Французской соц. партии признавала, что в 
определенных «чрезвычайных» случаях допус-
тимы коалиция и блокировавне с некоторы-
ми буржуазными партиями; что же касается 
бюджета, то это вопрос тактики, а но прин-
ципа. По вопросу о «делегации левых» декла-
рация признавала, что эта практика по долиша 
возобновляться, но н здесь делалась ого-
ворка на случай «исключительных обстоя-
тельств». Одпако и эта декларация казалась 
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слишком крайней парламентской фрпкпии, и ко-
тороП Жорес im первых порах имел ив больше 
2«—3 стороииикоп своей точки аронии ип не-
обходимость объединения. — Устранению спор-
ных пунктов содействовал министерский кри-
зис, вызванный уморенной группой радикалов, 
считавшей,что нужда в социалистических услу-
гах отпала, и требовавшей создания незанн-
снмого от поддержки социалистов правитель-
ства с болео «правым» большинством в Палате. 
В январе 1905 кабинет Комба, песмотря на от-
чаянное стремление Жореса спасти его, вы-
нужден был подать в отставку и уступил ме-
сто кабинету папамиста Рувье. 

Принятый объединительной комиссией «пакт 
о единстве» в основном исходил из амстер-
дамских решений, подчеркивая, что «социали-
стическая партия остается партией коренной, 
непримиримой оппозиции к буржуазному клас-
су в целом и государству, являющемуся ее 
орудием», и является «не партией реформ, а 
партией классовой борьбы и революции». Пакт 
предусматривал создание единой парламент-
ской группы, противопоставлявшей всем поли-
тическим фракциям буржуазии отказ от голо-
сования кредитов н пр., т. е. отвергал всю 
оппортунистнч. тактику парламентской фрак-
ции ФСП. Но совершенно ошибочно рассматри-
вать его как победу революционного направле-
ния. Совершенно обойден был вопрос о диктату-
ре пролетариата, достаточно ясно поставленный 
например в принятой па II Съезде программо 
РСДРП. В очень затушевапной форме допу-
щен был ряд уступок жореспстам. Пакт не да-
вал никаких организационных гарантий ге-
днетам, поскольку в объединенную партию 
могли войти и элементы, по существу попреж-
нему разделявшие взгляды и тактику сторон-

* пиков «левого блока». Характерно, что сам 
Жорес, горячо отстаивавший единство и разо-
шедшийся с большинством своей парламентской 
группы, отказавшийся примкнуть к объеди-
ненной партии, еще в конце 1904 утверждал, 
что он «глубоко убежден в том, что силой ве-
щей н по законам демократии Социалистиче-
ская партия будет призвана участвовать в цен-
тральном правительстве». 

Вслед за конгрессом обеих партий (март 
1905) 23 апреля 1905 в зале Глоб состоялся 
объединительный конгресс Фрапц. социали-
стнч. партии и Соцналистнч. партии Франции. 
Т. о. революц. крыло франц. соцналистнч. 
движения вновь объединилось с реформистским 
на основе значительных уступок реформистам. 

Объедипошшя социалистическая партия. Соз-
дание объединенной партии не могло конечно 
привести сразу к уничтожению старых груп-
пировок. Уже первый конгресс объединенной 
партии в Шалоне (29/Х—1/XI 1905) показал 
попрежиему наличие острых разногласий в 
партии. В основном вопросе повестки дня кон-
гресса, об избирательной тактике в связи с 
предстоявшими в 1906 общими выборами, выя-
вились две точки зрения. От имени гедистов 
Марсель ICatucii (см.) предложил обязательное, 
повсеместное выставление кандидатур на пер-
вом тури. Вайян противопоставил ему гораздо 
более уклончивую формулировку о выставле-
нии кандидатур там, где к этому представит-
ся возможность. Резолюция Кашена собрала 
большинство. Левые настроепия копгресса на-
шли выражение таюке в принятии резолюции 
Камбье о сохранении кандидатур всюду на 
втором туре, гдо онн противостоят ренегатам 
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(т. о. разрыв с т. н. «республиканской дисци-
плиной», н силу к-рой на втором туро снимают-
ся всо кандидатуры п пользу левого кандида-
та, собрппшего наибольшее число голосов). 
Однако согласительная комиссия привела к 
«объединительной», компромиссной резолюции, 
к-рпл фактически давала удовлетворение ре-
формистам. Все последующие конгрессы несли 
поражение гедистам, против к-рых образовался 
блок из реформистов, перешедших из «Француз-
ской социалистической партии», бывших блан-
кистов, окапавшихся теперь, по ленинскому 
выражению, в «плену у жопесистоп», и * ультра-
левых* орпеистов» (см. Эрве). Фактическим 
вождем объединенной партии стал Жан Жо-
рес.—Этот блок,направленный против гедистов, 
обеспечил реформистам руководящее положе-
ние в партии. Сами годисты неспособны были 
возглавить действительно левое, революцион-
ное крыло. Гед не мог наметить новую такти-
ческую линию в условиях империализма. Чер-

• ты догматизма, которые и раньше мешали ге-
! диетам достаточно гибко реагировать на важ-

нейшие политические события (напр. во время 
дата Дрейфуса и т. д.), особенно ярко сказа-
лись в тот период, когда нужно было менять 
методы и формы, унаследованные от эпохи 
70—90-х гг., эпохи сравнительно «мирного» 
развития капитализма. Годисты фактически 
все в большей степени начинали ставить своей 
главной задачей завоевание парламентского 
большинства. Годисты отступали от революци-
онного марксизма и в вопросе о национальной 
обороне. Формула «Коммунистического мани-
феста»—«пролетарии не имеют отечества», как 
заявил Гед на одном нз конгрессов, была пра-
вильна только для эпохи, когда пролетариат 
не владел избирательным правом,—сейчас она 
устарела. В силу всего этого внутренняя борь-
ба в объединенной партии протекала в иных 
формах, чем папр. борьба в германской с.-д-тии; 
позиция геднетов в общем соответствовала по-
зиции не «левых», а центра—Бебеля и Каут-
ского,—хотя в начале 20 в. гедисты занимали 
значительно более революционную позицию.— 
Основными вопросами, ставшими перед объеди-
ненной партией в первые годы ее существова-
ния, были вопросы об отношении к синдика-
лизму, тактике в связи с опасностью войны 
н парламентской тактике партии по отношению 
к ставшим у власти радикалам. Дискуссия по 
первым двум вопросам явилась содержанием 
конгрессов в Лнможе (1—4/XI 1906) и Нансп 
(11—14/VIII 1907). Под влиянием русской 
революции 1905, а таюке снижения реальной 
заработной платы во Ф. растет волна стачеч-
ного движения (за 1900—09 2.026 тыс. ста-
чечников против 922 тыс. за предыдущее деся-
тилетне, 1.897 тыс. за тот же период в Герма-
нии и 1.884 тыс. в Англии). 

Стачечное движение захватывает и государ-
ственных слузкапшх (стачки почтовиков), при-
водит к ряду демонстраций (Внльнев—Сен-
Жорж, 1908). Стачечное движение имело своим 
центром Конфедерацию труда, которая выдви-
нула самостоятельную тактическую позицию 
по всем основным вопросам, по существу кон-
курируя с партией. Найти правильные формы 
взаимоотношений с синдшсатами стало одной 
нз важнейших задач партии в целях руковод-
ства массовым движением. Гедисты издавна 
возражали против нейтральности профсоюзов, 
требовали признания руководящей роли пар-
тии и считали необходимой борьбу с anapxo-
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синдикализмом. Но, чтобы преодолеть анархо-
синдикализм. с ним нужно было бороться с ре-
волюционных позиция. 

Ленин писал н 11)07, что «большевизм, учась 
пе только у немиен, но и на немцах ... . сумеет 
«зять п с е ж и н о е у синдикализма, ч [то] бы 
у б и т ь P у с с 1С и Ii с и и д н к а л и а м и о п -
п о р т у н и з м . Именно нам, [большевикам], 
всего легче и естественнее зто сделать, ибо мы n 
революции всего больше боролись против пар-
ламентского кретинизм»и плехановского оппор-
тунизма. И только МЫ можем С революционной, 
я не педантски-кадетской точки Зрения Плех[а-
ио]ва и 1\°,опровергнуть синдикализм.несущий 
•с собой тьму путаницы» (.'I е н и иски й сб., XXVI, 
стр. 32). Но как-раз гедисты вели борьбу с «по-
дантскн-кадетег;.ifi> точки зрения. Гедистская 
концепции профдвижении исходила из призна-
ния синдикатов ч и с т о корпоративными рефор-
мистскими организацилмп. Вместо того чтобы 
учиться Mia немцах» , гедисты ( о с о б е н н о руково-
дители гедистского синдиката текстильщиков, 
Генар и др.) выдвигали в качестве образца имен-
но немецкие профсоюзы несмотря на весь обо-
значавшийся уже Toi да Достаточно ЯСНО оппор-
тунизм немецкой п р о ф с о ю з н о й бюрократии. Од-
новременно гедисты принципиально отвергали 
всеобщую стачку вообще как метод борьбы, 
вместо того чтобы б о р о т ь с я только с анархист-
ской концепцией всеобщей стачки, Жореснеты. 
мал О связанные нет »средстве!! но с ирофсоИ i3a.MIl. 
защищали «нейтральность» синдикатов. Вайнн 
II Группа »Moll V e i l l e n t s o c i a l i s t e » (. 1агарде.ть, 
Лафо|| И др. « 11 ПТе.Ч.Т И I е | ! Т Ы - С | | П Д И К а . lia ТЫ i ) И С -
Х О Д И Л И из приоритета синдикатов над партией 
(по словам Вайяна, • Конфедерация выполняет 
более ренол юциоиную.болес н е о б х о д и м у ю роль, 
чем партия») и позтому оспаривали геднстскую 
точку зрения. Оба конгресса (н Нанси боль-
шинством 1(17 против 111) высказались за 
«нейтральность» союзов против установления 
определенных пзапмоотношенпй между ВКТ 
и партией. Партия отказалась сама от попытки 
влиять на ход массоиого движения. В резуль-
тате в самые острые периоды (Впльнен,стачки 
почтовиков, железнодорожников и т. д.) роль 
партии сводилась к парламентским выступ-
лениям n газетной кампании в защиту стачеч-
ников. 

Борьба Франции и Германии вокруг Марок-
ко, обострение империалистических противо-
речий поставили пред. партией вопрос о борьбе 
протнп милитаризма. Точка зрения геднетов 
сводилась к тому, что европейская война мало-
вероятна, что никакой особой антимилитарист-
ской работы партия вести не должна. По-
скольку войны вызываются существованием 
капитализма,—нужно вести борьбу не против 
следствия, а против причины. Этой догмати-
ческой точке зрения противостояла «крайне ле-
вая», полуинархнстская ПОЗИЦИЯ эрвеистов, 
на словах требовавших ответа «на всякое 
объявление войны, откуда бы оно ни исходило, 
военной забастовкой н восстанием». Эрвеи-
сты наряду с требованием антимилитаристской 
пропаганды выдвигали лозунг «стачки резер-
вистов», призывая к отказу, в случае войны, 
от мобилизации в армию. Анархическое фразер-
ство эрвеистов сказывалось н во всех осталь-
ных вопросах—в пропаганде «революционной 
гимнастики», отказа от участия в выборах, в 
пренебрежительном отношении к организации 
масс, проповеди «действенных меньшинств», 
инсуррекционистов и т. д. Точка зрения Эрве 

встретила тогда лее резкие возражения Ленина, 
вскрышного ее мелкобуржуазный характер, не-
понимание связи между войной и капитализ-
мом, разницы между империалистическими и 
революционными войнами и отмстившего опас-
ность «автоматического» применения формулы 

j стачки независимо от складывающейся в слу-
чае начала войны ситуации, что могло бы быть 
использовано буржуазией против пролетариата. 
Но Ленин подчеркивал, что за «анархистским 
фразерством» И «теоретическими нелепостями* 
«таилась одна практически пернлл подкладка: 
дать толчок социализму в том смысле, чтобы 
не ограничиваться парламентскими только 
средствами борьбы»; «узость и черствость оп-
портунизма з а с т а в л я ю т признать живую 
струйку в зрпеизмс, н е с м о т р я на теорьтичс-
скую нелепость и вздорность постановки попро-
си самим .'1рве»((_'оч.,т. X I I . стр. 82, 92 и ЗЫ). 
Именно оппортунизм гол истов, К-рый тогда же 
со всей силой разоблачал Ленин, но многом по-
винен был в том, что эриеистекаи пропаганда 
имела одно ripo.Mii успех, особенно в Париже. 

Большинство на обоих конгрессах собрала 
точка зрения Жореса. Гам j Корее ясно видел 
приближение военной опасности и стремился 
ее предотвратить. Но, убежденный реформист, 
Ж о р е с выступал вместе с тем за необходимость 
н а ц и о н а л ь н о й о б о р о н ы и тем самым объективно 
готовил I августа. Одновременно, будучи наи-
более ярким идеологом мелкобуржуазной оп-
позиции ир..тип империализма, Жорес согла-
шался с пре ыожеппем о всеобщей стачке как 
средстве давления на капиталистические пра-
вительства для принятия ими обязательного 
арбитрален. Дли части франц. оппортунистов, 
но.чдержннапшпх зто предложение [как напр. 
А. Варепп—будущий губернатор IIидо-Китая, 
А .'Гоми (см.)], оно являлось только маневром-
против герм. с.-д-тии. Твердо уверенные в том, 
что герм.с.-д-тпя отклонит предложение о всеоб-
щей стачке, они рассчитывали получить допол-
нительный аргумент в пользу необходимости 
«зашиты отечества». Это былн уже сознатель-
ные маневры будущих социал-патриотов. В 
Нанси первая часть предложения Жореса о 
необходимости национальной обороны была 
принята большинством 251 против 23 (эрвеи-
стов), а вторая часть, в защиту всеобщей стач-
ки как метода борьбы против войны,—1G9 про-
тив 12(5(гедистов, к-рые таким образом оказыва-
лись n этом вопросе на правом крыле партии). 

Вслед за конгрессом чрезвычайно обостри-
лась фракционная борьба в партии. Восемнад-
цать депутатов и муниципальных советников 
Парижа (в подавляющем большинстве бывшие 
поссибилисты во главе с П. Бруссом) высту-
пили с протестом против решений по вопросу 
об антимилитаризме, считая нх уступкой «ан-
тнпатрнотнзму» Эрве. Положенно в партии 
осложнялось еще избирательными конфлик-
тами мелсду радикалами и социалистами. После 
майских выборов 1906, на которых социали-
сты проводили попрелшему тактику «республи-
канской дисциплины», радикалы впервые полу-
чили абсолютное большинство в Палате. Но, 
став у власти, радикалы, особенно со времени 
образования кабинета Клемансо (окт. 190G), 
стали применять репрессии и даже расстрели-
вать стачвчннков, увольнять государственных 
служащих за попытки создапня профессио-
нальных организаций, арестовывать волсаков 
крестьянского двшкення на юго и т. д. При-
зывать, рабочих прн таких условиях голосо-
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В П Т Ь ЯП Р П Д И К П Л Ы 1 Ы Х кандидатов становилось 
нее труднее. Ужо n 10ОО произошли порпыо 
конфликты, когда кое-где социалисты сохра-
нили на втором туре спои кандидатуры протип 
радикалов, к-рым пришлось обратиться за по-
мощью к Жоресу. В 1907 федерация Сены 
предлагает повсеместно на сенатских и муници-
пальных пыборах сохранять социалистических 
кандидатов против радикалов. В условиях 
избирательной механики во'Ф. эта непримири-
мость партиПных ннзов внушплп большие опа-
сения всей оппортунистической верхушке пар-
тин, многотысячной прослойке депутатов, муни-
ципальных и кантональных советников и т. д. 
Отказ от избирательных соглашений с ради-
калами угрожал положить конец всем избира-
тельным успехам 'партии. Жорес исходил нз 
того положения, что существование полити-
ческой демократии обеспечивает во Франции 
возможность постепенного «врастания в со-
циализм». Но для обеспечения этой эволюции 
енл одного пролетариата недостаточно — необ-
ходимо сотрудничество с «левыми» фракция-
ми буржуазии. Главная забота Жореса во все 
это десятилетие состояла в том, чтобы создать 
условия для обновления сотрудничества ради-
кализма и социализма. Неудача на муници-
пальных выборах 1908, объяснявшаяся кон-
фликтом с радикалами и невозможностью ис-
пользовать мелкобуржуазные голоса, усилила 
стремление правого крыла партии добиться 
переориентации ее политики. Тулузский кон-
гресс (15—18/Х 1908), посвященный вопросам 
общей политики партии, проходит целиком под 
влиянием Жореса и единогласно принимает 
резолюцию, проникнутую несмотря на ряд 
революционных фраз чисто реформистским ду-
хом и одобрительно встреченную прпвым кры-
лом партии. Характерно, что из гедистов толь-
ко Лафарг н Раппопорт открыто критиковали 
реформизм. 

Дальнейшее обострение классовой борьбы 
в стране (две стачки почтовиков—в марте и 
мае 1909—и репрессии Кломансо) исключило 
возможность возобновления лево-блокистской 
тактики. Правда, большинство фракции (про-
тив Геда и его группы) поддерживало прави-
тельственные проекты о выкупе Западной ж . д. , 
введении подоходного налога и т. д . , но в целом 
политика Клемансо вынуждала группу в тече-
ние всего этого периода оставаться в резкой 
оппозиции. На конгрессе в С.-Этьене (11— 
14/IV 1909), обсуясдавшем уясе вопросы пред-
стоявшей новой избирательной кампании, пись-
мо исполкома радикалов-социалистов было 
оставлено без ответа. Главным пунктом поряд-
ка дня конгресса был аграрный вопрос, доклад-
чиком по к-рому был геднет Компер-Морель. 
Доклад его показал, что критика Энгельсом 
аграрной программы «Рабочей партии» прошла 
безрезультатно. Основной задачей партии Ком-
пер-Морель ставил завоевание влияния на сред-
нее крестьянство, открыто з а я в л я я , что среди 
с.-х. рабочих партия не моисет ояшдать никаких 
серьезных успехов. Точка зрения докладчика 
встретила одобрение со стороны Жореса, осо-
бенно солидаризировавшегося с подчеркива-
нием важности с.-х. кооперации, которую Жо-
рес рассматривал как социалистическую форму 
хозяйства уже в рамках капитализма. Выработ-
ку аграрной программы конгресс возложил 
на специальную аграрную комиссию, кото-
р а я однако вплоть до начала войны несмотря 
на требования деревенских федераций пе вы-

полнила своей задачи. Несомненно, что партия 
в деревне все более становилась рупором м е л -
кособственнических, а но бедняцких слоем, и 
в погопо за избирательными успехами шла па 
ряд принципиальных уступок, затушевывая 
свой пролетарский характер. 

Падение кабинета Клемансо открывает для 
реформистского руководства партии и для 
парламентской группы возможность выйти из 
состояния оппозиции. Новый кабинет Бриана 
(27/VII 1909), в к-рый вошли также Мильеран 
и Вивиани (кабинет «трех ренегатов»), встре-
чает очень сочувственное отношение в группе. 
Наиболее последовательные оппортунисты тре-
бовали открыто вотума доверия новому пра-
вительству. При голосовании фракция раско-
лолась: 18 депутатов, с Гедом и Вайяном, го-
лосовали против; 29, с Жоресом, Самба, Ал-
леманом, воздержались. Партийные пизы неодо-
брительно встретили этот вотум, — па Нацио-
нальном совете партии, в октябре, Жорес ока-
зался в меиьшппстпо, и была принята резо-
люция федерации Сены, поддержанная гедн-
стами п эрвенстамн, осуяедавшая парламент-
скую группу и требовавшая от нее последова-
тельной политики недоверия бурисуазиым пра-
вительствам. Оппортунистическое крыло пар-
тии однако стремилось всячески использовать 
мнимое «успокоение» для возобновления сотру-
дничества с радикалами. «Яблоком раздора» в 
партии становится достаточно жалкий проект 
закона о «рабочих пенсиях», по ic-рому преду-
сматривались выдача пенсий толысо в 65-лет-
пем возрасте, отчисления рабочих, очень низ-
кая ставка пенсии и т. д. Против этого проекта 
решительно выступили Конфедерация труда п 
гедисты. Вопрос был выиесен на Нимскпй кон-
гресс партии (6—9/II 1910), причем ряд пар-
ламентских лидеров, в том число Самбат 
угрожали прямым неподчинением решениям, 
съезда, если группу обяжут голосовать протпв 
закона. Большинством 193 протпв 156 было 
принято предложение ВаЙяпа о голосовании 
за закон. Значительное меньшинство свидетель-
ствовало о силе О П П О З И Ц И И рабочих масс закону. 
Прн окончательном голосовании в палате Гед 
голосовал против закона, но все геднеты-
парламентарин оставили в одиночестве своего 
воиедя, проголосовав вместе со всей группой 
за закон. 

О силе оппортунистических иллюзий гово-
рят н дебаты о кооперации па Париясском на -
циональном (15—16/IV 1910) н Копенгаген-
ском интернациональном конгрессах, где ж о -
ресисты выступили с защитой чисто мелкобур-
исуазпой линии. На выборах 1910 социалисти-
ческая партия собрала 1.106.000 голосов и про-
вела 76 депутатов. Наденсдам на «успокоение» 
полонсила предел борьба Бриана со стачкой 
неелезнодоронеппков (OICT. 1910). Стачка была 
подавлена Брианом путем мобилизации желез-
нодорояеннков, ареста стачечного комитета, 
увольнения нескольких тысяч человек и т . д . 
Этп меры н декларации Бриана в палате, что 
оп не остановился бы ни перед каким наруше-
нием легальности, чтобы прекратить стачку, 
на несколько месяцев снова возвращают группу 
к оппозиции. Но когда через несколько меся-
цев Брнан уступил место министерству ради-
кала Моинса (март—нюнь 1911), то достаточно 
было неясного обещания в декларации, что бу-
дут приняты меры к постепенному возвраще-
нию части уволенных железнодорожников, 
чтобы во фракции возродились лево-блокнет-
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окно настроения. Ипчпн г П О З И Ц И И благожела-
тельного нейтралитета, фракции гптоиа была 
норсйтн к политик« примоП поддержки прави-
тельства. Случайная гибель (фактического вдох-
новителя мниистерстпа, поенного министра 
Берто, лнчно снипаниого с рядом социалигтоп, 
полозкплп конец министерству Мониса и обо-
рпала начашиееся сближение. Но оно наглядно 
спнлстольстпопало. что большинство парламент-
ской группы, к-рая фактически была полити-
ческим центром партии, готопо при малейшей 
позмоясности прекратить оппозицию ц вер-
нуться к сотрудничестну с»радикалами. 

На очередном Сен-Кантонском партийном 
конгрессе (10—10/1V 11111) «министериализм» 
фракции подпергся нок-рой критике со сторо-
ны гедистоп. «Гвоздем» конгресса n сняли с 
предстоявшими н 1 9 1 v! муниципальными вы-
борами был вопрос о муниципальной програм-
ме. Доклад Мильо, выступившего в лашпту 
широкой муницнпалилппин, встретил горячее 
одобрение со стороны реформистских лндероп, 
особенно Л. Тома, заявившего, что впервые 
партия получает программу «муниципального 
социализма*. Правда, выступление НаИяна, 
поддерживавшего по этому попросу Года, по-
мешало полной победе открытого оппортуниз-
ма. Спор в Сеп-Кантене между Жоресом и Ге-
дом по вопросу об экспроприации или выкупе 
капиталистической собственности (Жорес вы-
сказывался за выкуп) свидетельствовал как 
будто бы о наличии в партии двух противопо-
ложных течений. Но эта идейная непримири-
мость Геда в обших вопросах социалистической 
доктрины прикрывала псе большее cö.н:;|.снпе 
гедистов с реформистским кры.ьлг партии По 
всем основным тактическим 1юир<«ам. Хотя 
министерство Кайо (пюиь 1911—январь 19TJ), 
сменившего Мониса, не пользовалось похдерж-
кой социалистов, но как его политика в отно-
шении подоходного налога, так и важнейший 
акт министерства—франко-германское согла-
шение, ликвидировавшее Агалирский инци-
дент 1911 (см. АгиОп/О и обеспечивавшее пре-
имущества для Ф. в Марокко за счет уступок 
Германии в Конго,—былн одобрены (фракцией. 
Жорес разоблачал марокканскую политику 
французского империализма, противопоставляя 
ей «мирное проникновение» в Марокко, т. е. 
по существу принципиально солидаризовался 
с колониальной политикой. Геднсты выступили 
с защитой проекта «социалистического Марок-
ко» JI. Делнньера, согласно к-ром у парламент-
ская фракция должна была предложить пра-
вительству сдать Марокко в «концессию» пар-
тин для проведения социалистической колони-
зации. Протип этого проекта решительно вы-
ступил Жорес. Теоретический орган правого 
крыла партии «Revue socialiste» открыто за-
щищал колониальную политику и требовал 
обеспечения национальной обороны Ф. от «гер-
манской угрозы». 

Оппортунистическое перерождение геднзма 
достаточно ясно проявилось п в речах двух 
депутатов-геднетов—Компер-МореляпГекьера, 
выступивших в конце 1911 в Палате с протестом 
против применения анархо-синдикалистами са-
ботажа, против пропаганды антимилитаризма 
и требовавших превращения синдикатов в орга-
низации тнпа английских и немецких проф-
союзов, ставящих перед собой ограниченные, 
узко корпоративные задачи. Дискуссия вокруг 
этих двух речей явилась содержанием Лион-
ского конгресса партии (18—21/11 1912). Хотя 
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соглпентолытн комиссия выработала общий 
текст, но Ход дискуссии показал, что меясду 
годистамн и ясоресистами нет сколько-нибудь 
существенных разногласий в понимании обших 
задач профдвижения, в стремлении свести их 
к узко профессионалнстскнм, «цеховым» за-
дачам. К атому времени повернул вправо и 
:>рве, проповедуя и в партии и в Конфедерации 
«разору женив ненависти». 

H инваре 191Я с избранием Пуашсаро пре-
зидентом и образованием кабинета Барту 
(март 191Л) «Т». берет курс на войну,—ныра-' 
жением этого является закон о продлении 
срока военной службы до 3 лет. Нельзя недо-
оценивать огромной активности, которую раз-
вил Жорес в борьбе против пойны. Но вся ого 
блестящая агитация не шла дольше мелко-
му ржуазного пацифизма. Защищавшееся Жо-
ресом различение оборонительных и наступа-
тельных войн и поддержка им политики сперва 
франко-английского, а затем «тройственного 
соглашения» затушевывали империалистиче-
ский характер Подготовлявшейся Антантой 
войны. Проект «новой армии», внесенный Жо-
ресом еше в конце НИИ, основан был на том 
принципе, что в случае «нападения» социалисты 
обязаны зашишать Ф. Вся кампания партии 
против закона о трехлетней службе (этому во-
просу целиком был иоскишен Брестский кон-
гресс партии n марте 1913) не шла дальше мел-
кобуржуазной оппозиции империализму, до-
казательств превосходства «демократической 
opi анизанпи национальной обороны» над «реак-
ционной», ( '< .циал-патриотические настроения 
мелкобуржуазной верхушки партии в этот 
период весьма усиливаются.—характерен при-
мер Ирке, перекинувшегося на крайне-правый 
(фланг партии и открыто поставившего в иол-
ном соответствии со своей новой позицией на 
Брестском конгрессе вопрос об Эльзасе. Про-
во.дн антивоенную кампанию, партия пошла па 
почти формальный блок с радикалами, к-рыо 
с нх мелкобуржуазной избирательной базой 
чувствовали силу антивоенных настроений. 
Амьенскнй конгресс (январь 1914), обсуждав-
ший вопросы предстоявшей избирательной кам-
пании, выявил полное отсутствие разногласий 
между враждовавшими раньше фракциями. 
Выступление гедиста Ж. Л оба встретило пол-
ное одобрение лидера правых Реиоделя, зая-
вившего, что «никогда он не чувствовал та-
кой полной идентичности взглядов. Ни одного-
пункта, по которому нельзя было бы догово-
риться». Густав Эрве открыто требовал возвра-
щения к «левому блоку». О назревавшей новой 
перегруппировке внутри партии свидетель-
ствовали разногласия внутри геднстской 
фракции. Как всегда, левые настроения силь-
ны были в федерации Сены, но их оформле-
нию мешало то, что руководство сепским 
меньшинством принадлежало будущим пере-
бежчикам— адвокату Э. Лафону и др. Кон-
гресс оставил в силе прежнее положение, прн 
к-ром определение тактики на втором туре вы» 
боров предоставлялось на усмотрение федера-
ций. Избнрат. манифест партии требовал «серь-
езной организации национальной обороны пу-
тем немедленного возвращения к двухгодич-
ному сроку военной службы и постепенного 
перехода к милиционной системе».—На майских 
выборах 1914 партия собрала ок. 1.400.000 го-
лосов и получила 103 мандата. Самым лойяль-
нейшим образом осуществлялась «республи-
канская дисциплина»: благодаря взаимной 
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поддержке с помошыо радикальных голосов 
партии прополи иа втором туре спьпио шести-
десяти депутатов. По существу на выборах 
был заключен «левый блок», и А. Тома тре-
бовал завершенияего вхождонием в правитель-
ство. Фракция но голосовала за министерство 
Вивнанн, по менее всого она была продрасио-
ложона к решительной борьбе против этого 
министерства, прн котором Ф. начала войну. 
Эта парламентская игра за два месяца до нача-
ла войны поглотила всо нннманио партии. 
Такое положение было совершенно естественно 
для французской партии, являвшейся «образ-
цовой» парламентской партией 2-го Интерна-
ционала. За десять лет своего существования 
партия, по существу представлявшая собой 
только избирательную машину, выросла всего 
лишь с 35 тыс. до 70 тыс. членов и насчитывала 
меньше членов, чем одна лишь Берлинская 
организация с.-д. с ое 110 тыс. членов. Вся 
партийная пресса имела около 200—250 тыс. 
читателей против 1.200.000 читателей еже-
дневной с.-д. прессы и 2 млн. читателей всей 
социалистической прессы в Германии. Органи-
зации социалистической молодежи в 1913 на-
считывали только 1.800 членов и 90 групп,тогда 
как одни бланкисты до объединения имели око-
ло 200 групп молодежи. Пролетарская база 
партии, исключая нек-рые департаменты (деп. 
Севера), была Чрезвычайно слаба. Парижская 
организация насчитывала всего лишь 0 тыс. 
членов. Недоверие или растущее равнодушно 
к партии в среде части рабочих, разочарован-
ных «мильераннзмом», систематической пере-
бежкой ренегатов, как Бриан, Вивнанн и др. , 
и подпавших под влияние синдикализма, соче-
талось с успехом партии среди мелкобуржуаз-
ных н крестьянских элементов. Все внимание 
партии целиком поглощалось избирательными 
кампаниями. Даже бюджет партии больше чем 
нап<}ловипу составлялся из отчислений депу-
татов. В 1913 нз 168,7 тыс. фр. доходов партии 
85,1 тыс. составляли взносы депутатов и муни-
ципальных советников. Отчет партийного секре-
тариата к Брестскому конгрессу прямо при-
знавал, что, «за исключением первых лет, рост 
партии особенно чувствителен в результате 
избирательных кампаний общих или муници-
пальных (1906,1908,1910,1912)».—Избиратель-
ные успехи партии (878.000 голосов в 1906 и 
1.400.000 в 1914) шли преимущественно 8а счет 
сельскохозяйственных департаментов. Характе-
рны напр. итоги кампании 1910, когда партия 
потеряла голоса в департаменте Сены и вы-
росла значительно в ряде чисто деревенских 
департаментов. 

Департаменты 
1906 1910 

Департаменты 
в тысячах 

Индустриальные департаменты 
Сеяа 
Устье Ропы 
Рона 
Мерт н Мозель . . 

168,5 
26,1 
23,4 

1,5 

191,4 
83,1 
29,6 

1,1 

С.-х. департаменты 

Эро 
Изер ("2% с.-х. населении) . . 
В. Вьены (е:% с.-х. населен.) 

13,7 
16,6 
11,9 
14,9 

33,2 
25; 4 
32,1 
31,5 

Рабочая аристократия, мелкобуржуазные 
собственнические элементы города и деревни, 
мелкобуржуазная интеллигенция явшшсыслас-

совой оснопой оппортунизма и центризма в 
объединенной соииплнстнч. партии. Мелкобур-
жуазные элементы всо болео заполнили ряды 
руководящих кадров партии. В 1010 нз 76 де-
путатов было только 18 бывших рабочих и свы-
ше 30 лиц свободных профессий, 4 коммерсанта 
и промышленника и т. д. К объединенной пар-
тии целиком относится определенно Сталиным 
партий 2-го Интернационала как партий «б л о -
к а пролетарских и мелкобуржуазных интересов 
в угоду мелкобуржуазным сониал-панифистам, 
социал-шовинистам» («Вопросы ленинизма», 
9 изд., стр. 379). «Почти полное растворе-
нно гедистоп в оппортунистическом большин-
стве, слабость п неоформленность левого кры-
ла партии, дезорганизованного анархическим 
фразерством эрвеистов и анархо-енпдлкали-
стов, отсутствие органической связи меясду пар-
тией и синдикатами, полное бессилие партии, 
насквозь прогнившей в парламентаризме, 
предрешали неспособность партии организовать 
какую-либо массовую борьбу против вплот-
ную надвинувшейся опасности войны. Хотя в 
июле 1914 последний предвоенный конгресс 
партии в Париже большинством 1.670 голосов 
против 1.184 (преимущественно геднетов) вы-
сказался за проведение антивоенной стачки, 
за принятие на предстоящем конгрессе Интер-
нацнонала дополнения Кейр-Гарди и Вайяна 
n пользу стачки в военных отраслях промыш-
ленности, партия ничего не сделала для прове-
дения в жизнь этой резолюции. Связанная с ра-
дикальным большинством, поддерживавшая ка-
бинет, партия отказывалась обвинять фран-
цузское правительство в том, что оно готовит 
войну. В предвоенные недели Жорес видел 
опасность .только со стороны Петербурга и 
Вены, считая, что парижский, лондонский н 
даже берлинский кабинеты ведут политику 
мира. Поэтому, всячески разоблачая полити-
ку русского посла в Париже Извольского 
(см.), Жорес видел «последний шанс мира» во 
вмешательстве Англии и особенно Соединен-
ных Штатов. На совещании с представителем 
германской с.-д-тии Г. Мюллером фракция 
уже в самом преддверии войны обсуясдала две 
возмонсностн голосования—против военныхкре-
дитов или воздерясанне. Но министр внутрен-
них дел Мальвн имел полное основание еще 
до начала войны предупредить префектов, что 
список «В» (список социалистов н синдикали-
стов, к-рые должны былн подвергнуться аресту 
немедленно после объявления войны) не при-
дется применять. На похоронах Жореса (1 ав-
густа) лидеры социалистической партии п ВКТ 
провозгласили «Священный союз» всех классов 
для защиты «подвергнувшейся нападению» 
Франции. Давно зревшие соцнал-патрпотиче-
скне настроения победили. Десятилетнее су-
ществование объединенной партии, полная по-
беда в ней оппортунизма имели своим естест-
венным завершением измену 1914. В. Долин. 

Французская социалистическая партия е 
1914 но 1935. С началом империалистической 
войны соц. партия была захлестнута волной 
шовинизма и национализма. Были забыты все 
клятвы о международной солидарности проле-
тариата. Социалистическая фракция Палаты 
депутатов единодушно голосовала за военные 
кредиты. Гед, к-рый еще на Амстордамском 
конгрессе 2-гоИнтернацноналавыступал против 
империализма, вступил в реорганизованный 
кабинет Вивнанн как министр без портфеля, 
а его старый соратник Марсель Самба получил 
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портфель министра общественных работ. D 
1015 к ним ирнсоедпинлсн Альбер Тома кап 
министр сипбженпя. Наряду с отим старый блан-
кист Эдуард Вайан иыступпот n «Юмаиитс» 
с целой серией шоннинстнческнх статей; с 
целью демонстрации «национального едннстнп» 
ott мирится с отъявленным реакционером, уча-
стником подавления Коммупы До Мсном. *Гю-
став Эрно нрепратается в самого типичного 
националиста и в 1015 перенмснопывает спою 
газету «Социальная война» в «Победу». Отме-
няется праздник верного мая. Весь псрпый 
год войны проходит в сплошном угаре на-
ционализма. Вследстпне продатольстпа волсдей 
соц. партии рабочий класс лишен был воз-
можности оказать сколько-нибудь значитель-
ное сопротивление войне. Партийная яснзнь 
замирает: только 7 февраля 1915 собирается 
конференция секретарей федераций. Рукопод-
стпо соц. партии совместно с парламентской 
фракцией н редакцией «Юмаипте» выпускает 
манифест, в к-ром заявляет, что партия без 
колебания встанет на защиту отечества, и сооб-
щает, что оно уполномочило Года и Самба 
войти в правительство. С том ясе хладнокровием 
предательское руководство соц. партии призы-
вает через несколько дней поддержать перевод 
правительства в Бордо—акт, вызвавший воз-
мущение парижского пролетариата. 

Однако уясе к началу 1915 начинают поя-
вляться перпые, пока еше очень слабые про-
блески нового подъема масс. Шовппнстпческал 
позиция «Юманнто» привела к падению ео 
тиража па две трети. Начинают раздаваться по-
ка единичные протесты рядовых членов пар-
тип протнп националистической свистопляски. 
В нек-рых провинциальных газетах («L'Eclai-
rcur de l'Ain», «Le Populaire du Centre») поя-
вляются критические замечания по адресу 
партийного руководства, проникнутого шови-
низмом, указывается огромное историческое 
значение выступления Карла Лнбкнехта про-
тив войны (секретарь Энской федерации Ннко). 
В феврале 1915 собирается Лондонская конфе-
ренция социалистов Антанты, политической за-
дачей к-рой было, по выражению Ленина, при-
влечь «п английских, п французских социали-
стов на сторопу англо-французской бурясуазии» 
(Л е н н н, Сочинения, т. XVIII , стр. 134). По-
зиция соц. партии, в том видо как она отра-
зились в официальных партийных документах, 
сводилась к следующим пунктам: 1) ответствен-
ными за войну являются Германия и ее союз-
ники; 2) Франция и Бельгия подверглись напа-
дению; 3) защита своего отечества—это долг 
кпнсдого социалиста стран Аптанты; 4) о воз-
обновлении связей меясду социалистами воюю-
щих стран нельзя говорить до разгрома Герма-
нии; 5) Франция должна получить Эльзас-Лота-
рнпгшо. 

Весной 1915 социал-патриотизм подвергается 
V5K6 открытой критике со стороны оппозиции, 
преясдевсего—воВсеобщейкопфедерациитруда. 
Здесь выступают Мопатт, Росмер, Мергейм, к 
ним присоединяются нек-рне франц. социали-
сты—Лорно, Л. Сомоно(центрнстка, участница 
женской соц.конференции в Берне в марте 191э), 
А. Дюиуа.Ш. Раппопорт,—В сентябре 1915 со-
стоялась Международная соцналнстпч. конфе-
ренция в Циммервальде, на к-рой Франция бы-
л а представлена двумя синдикалистами—Мер-
геймом и Бурдеропом. Оба онн оказались на 
правом фланге Циммервальда. Опн цеплялись 
за центристский лозунг «борьбы за мир» н пе 
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приняли ленинской формулы «превращения им-
иориолистичоской войны п гражданскую». — В 
конце декабря 1915 собрался конгресс соц. пар-
тии. Иа ном оппозиция представляла доволь-
но большую, но неоформленную силу. Налицо 
были по сущестпу три точения: 1) социал-натри-
отичоскоо, возглавляемое Реноделом, имепшео 
пока за собой большинство партии и стоявшее 
за «войну до победного конца», 2) точение Лон-
ге-Прессмана (или, как еще называли примы-
кавших к ному, — мнпорнтарнев), считавшее, 
что пока еще преждевременно говорить о воз-
рождеини Интернационала, и очень доролснв-
шсо едппством с соцнпл-патрнотами, и 3) цим-
морвильдское по главо с Бурдероном, Лорно 
н др., по существу мало чем отличавшееся от 
течения минорнтарнеп, если ие считать боль-
шей смелости в вопросах воссоздания Интер-
национала, хотя н те и другие одинаково вы-
ступали протнп создания 3-го Интернациона-
ла. Лопгетисты продпочли блокироваться с 
социал-шовинистами, и благодаря этому ре-
золюция цнмморвальдпетов получила незначи-
тельное меньшинство. 

Рост антивоенных настроений в массах за-
ставил цнммервальднетов заняться более ши-
роким распространенном цнммервальдекпх 
идей. С этой целью был создан «Комитет по 
восстановлению меисдународпых сношеппй», n 
к-ром происходила борьба меясду представите-
лями «цимморвальдской левой» (Лорио) и цен-
тром (Бурдероп, Мергейм и др.). Распростра-
нением идей «цимморвальдской левой» занима-
лась во Франции и Инесса Арманд (см.). Парал-
лельно происходил процесс консолидации цен-
тристов: лопгетисты образовали блок с цим-
мервальдскнм центром. В апреле 1916 состоя-
лась вторая Меясдуиародиая конференция в 
Кннтале; Франция была представлена тремя 
лонгетнетами—Брнзоном, Раффеп-Дюлсаном и 
А. Бланом. Кроме того имели мандаты от 
франц. организации А. Гнльбо и И. Армапд. 
Под влиянием могучого протеста против войны 
далее центристы вынулсдены былп начать дей-
ствовать несколько более решительно. От «ле-
вых» фраз онн доллены былн перейти к более кон-
кретным действиям: в частности делегаты, при-
сутствовавшие в Киптале, взяли па себя обяза-
тельство голосовать против военных кредитов, 
что они п выполнили, скрепя сердце. С 24 по 
29 декабря 1916 заседал второй за время войны 
копгресс соц. партии. IIa этом конгрессе цен-
тристская оппозиция добплась очень внуши-
тельного меньшинства по всем важнейшим во-
просам, по она добилась этого ценой соглаше-
ния с соцнал-шовшшстсктш предателями: за 
резолюцию о мире, содерлсашную, по выраже-
нию Ленина, «сладенькие фразы» о мире, го-
лосовали и те н другие. 

Русская революция сразу резко подпяла 
революционное настроение масс. Дальнейшее 
участие социалистов в правительстве стало 
невозможным. Кабинет Пенлеве в сентябре 
1917 был образован без пх участия. Конгресс 
соц. партии в Бордо, состоявшийся 6—10 октя-
бря 1917, единогласно решил завязать меяеду-
пародные сношеппя п принять участие в про-
ектируемой реформистами Меясдународной со-
циалистической конференции в Стокгольме, 
ic-pvio Ленин определил как затею германских 
социал-патриотов, действующих по заданию 
своего правительства. Стокгольмская конферен-
ция не состоялась, но самое решение конгрес-
са об участии соц. партой показало рост силы 
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МИИОрИТ*Г»НОП, к-рыо получили нпконоц боль-
шинство (1.544 голоси протип 1.172) ни илонумо 
Нпииоипльного сонета ппртии 29—30 июли 
1918. «Циммервальдскпя лопая» п лицо Ло-
рио получила псего 152 голоса. В роаультпто 
Фроссар стал генеральным секретарем ппр-
тии, а Марсель Кашей—редактором «Юманнте» 
вместо Реноделя. 

На состоявшемся уже после ОктябрьскоП ре-
волюции Парижском конгрессе (0—9 октября 
1918) упоминание о Советской России было 
встречено овацией левой части конгресса. Ре-
золюция Лопго против голосования кредитов 
и за созыв международной конференции была 
принята большинством 1.528 голосов протип 
1.212. поданных за реноделенскую. Ультрапра-
вые ренегаты объявили бунт: они начали изда-
вать свой ясурнал под редакцией Компср-
Мореля, А. Розье, А. Веоера и продоллсали 
голосовать за военные кредиты посмотри на 
формальное запрещение партии. Онн вели в 
своей газето систематическую кампанию против 
Советской России. Парижский конгресс соц. 
партии (сентябрь 1919) объявил им порицание, 
а Сенская федерация не выставила их кандида-
тур в Палату. В связи с этим они подали зая-
вление об уходе нз партнп (Розье, Вебер, 
Обрпо, Левассер и др.). Другая часть нх была 
исключепа и образовала новую «Французскую 
социалистическую партию»-. 

11 /XI 1918 было подписано перемирие ме-
ясду Францией н Германией. В ноябре 1918 
началась революция в Австро-Венгрии и Гер-
мапин. В то ясе время экономическое поло-
жение Франции резко ухудшилось, вернувшие-
ся с фронта солдаты не могли найти себе рабо-
ты. Наряду с этим послевоепная эпоха при-
несла с собой небывалый рост спекуляции. 
Под влиянием Октябрьской революции ре-
волюционное настроение масс быстро росло. 
Количество членов партии, к-рое резко упало 
во время войны (низшая точка в 1915—16— 
25 тыс.), резко поднялось в 1919—до 133 тыс. 
и в 1920—до 180 тыс. Перед соц. партией была 
поставлена дилемма: 2-й или 3-й Интернацио-
нал. Этот вопрос последовательно обсуждался 
на чрезвычайном конгрессе в Парнлсе 20—22/IV 
1919, в Страсбурге 25—29/II 1920 и в Туре 
25—30/XII 1920. IIa чрезвычайном конгрессе 
партия под влиянием центристов решает при-
нять участие в предстоящем конгрессе 2-го Ин-
тернационала. Однако под давлением масс 
Страсбургский конгресс постановляет выйти 
нз 2-го Интернационала, но в то нее время он 
отказывается от вступления в Коминтерн и 
постановляет послать делегацию в Москву для 
переговоров с руководством 3-го Интернацио-
нала. Кашен и Фроссар привозят с собой нз 
Москвы «21 условно». На Турском конгрессе 
большинством в 3.028 голосов против 1.022 соц. 
партия приняла решеппе о присоединении к 
Коминтерну (подробности см. ншке — Комму-
нистическая партия). 

После раскола в соц. партии осталось мень-
шинство: 50 тыс. членов против 130 тыс. в 
компартии. Меясду тем как основная рабочая 
масса перешла в компартию, в рядах соц. 
партии остались партийные чиновники, парла-
ментарнн, большое количество государствен-
ных служащих, муниципальных советников, 
большая часть старой партийной интеллиген-
ции н т. д . Ее центральным органом стал «По-
пюлер», кроме того она сохранила несколько 
провинциальных газет. Соц. партия примыкала 

к2' /а . или Венскому Питорнпниоиалу; в мпо 
1023, когда 2 и 21/» Интернационалы слились, 
она окончательно вернулась в своп прежнее ре-
формистское лоно. Социальный состап ео рез-
ко изменился n сторону прооблпдлнни мелкой 
буржуазии. В перпые годы после раскола, 
когда господстпопала нуанкарнстская реакция 
и у власти находился Национальный блок, 
соц. партия еще имела оппозиционный налет. 
Она выступала против Национального блока. 
против репараций, протип оккупации Рура , 
против Пуанкаре и Мильерана, за финансовым 
реформы, но все эти выступлении носили чисто 
словесный x n p a i c T o p . Па Лилльском конгресс»» 
(3—6/11 1923) была принята резолюция, в к-рой 
партия в принципе высказывалась за репара-
ции, ио предлагала разрешит!, эту проблему в 
общих интересах Франции, Бельгии и Герма-
нии. Такой ясе характер словесной болтовни но-
сила принятая на этом ясе конгрессе резолю-
ция протеста против оккупации Рура, в к-рой 
однако не предлагалось никаких конкретных 
мероприятий борьбы (компартии же Германии 
и Франции разработали систему таких мер на 
совместном заседании своих представителей и 
Эссене). От единого фронта против политики 
Пуанкаре, предложенного коммунистами, Мар-
сельскпй конгресс соц. партии отказался. Ис-
ключительной остроты достиг в этот период фи-
нансовый кризис во Франции, но попытки раз-
решения его, к-рые предлагались соц. партией, 
отличались исключительным убожеством и 
очень походили на рецепты радикалов (против 
косвенных налогов н таможенных пошлин, за 
реформу подоходного налога и робкие требо-
вания обложения капитала). Боязнь соц. пар-
тии отпугнуть мелкую буржуазию с особенной 
яркостью сказалась на Марсельском конгрессе 
(30/1—3/II 1924), к-рый разрешил калсдой феде-
рации избирательные коалиции с другими по-
литическими партиями прн условии выставле-
ния самостоятельной программы. Однако в дей-
ствительности в ряде департаментов это условие 
пе соблюдалось. Превратившись в охвостье 
радшеалов, социалисты в 1924 сумели «одер-
жать победу»: онн завоевали в Палате депута-
тов 104 места. Характерно, что среди вновь 
избранных депутатов пе было нн одного рабо-
чего. Победа «левого блока» па выборах 1924 
означала для соц. партии вступление в новую 
полосу, охарактеризованную Коминтерном как 
полоса «демократически-пацифистских иллю-
зий». К власти приходит радикальное прави-
тельство Эррно, н соц. партия берет на себя 
задачу безоговорочной поддержки этого мини-
стерства. Еслн социалисты не входят в прави-
тельство, то отнюдь не по принципиальным 
соображениям, а толысо по тактическим. К 
этому времени в партии наметились три тече-
ния. Правое, во главе к-рого стояли Ренодель 
и Поль Бонкур , было готово не только поддер-
живать правительство, но и вступить в него 
(Поль Бонкур стал делегатом Ф. в Лиге На-
ций, затем председателем комиссии по ино-
странным делам Пйлаты; впоследствии он вы-
шел из соц. партии и стал министром ино-
странных дел); левое крыло, во главе к-рого 
стояли Жиромский и Браке , под давлением масс 
щеголяло левой фразой, но фактически плелось 
за большинством; наконец центр, во главе с 
Леоном Блюмом, Полем Фором (секретарь пар-
тии) н Лонге, являлся , в особенности в послед-
ние годы, фактическим хозяином партии. Пра-
вое крыло имело свой орган—«La vie social!-
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pto», являвшийся законченным образцом жур-
нала, предающего интересы пролетариата, не-
престанно призывавший к блоку с буржуаз-
нымн партиями на любых условиях и к вхо-
ягдонию в правительство. Крайно-ловыо орга-
низовали свой орган «L'Etincelle» («Искра»). 
Французская соц. партия принадлежала к то-
му типу социал-демократии, о к-pofl Сталин 
пнспл, что она является «партией нолупрпвн-
тельствеипой, коплнрующейся с либеральной 
бурясуазной против нпнболео реакционных сил 
капитализма, против революционного рабочего 
двияеения» («Вопросы ленинизма», 0 изд., 
стр. 29S). 

Нплично трех течений нисколько не мешало 
сон. партии несмотря на словесную шумиху 
оказывать поддернску всем правительствам, 
следовавшим за министерством Эррио (даже 
Пуанкаре и Тардье). Выступая перед массами 
и в прессе против марошеанской авантюры, 
парламентская фракция голосовала совмество 
со всей левой за доверие правительству Пенлеве 
и посылала «благодарный привет мужественным 
войскам метрополии, а таюке цветным, защища-
ющим там дело Франции». В министерство 
Эррио она голосовала за бюджет. Усплепне 
реакции, с одной стороны, и давление рабочих 
ннзов, с другой,—заставили ее впоследствии 
прппять решение о голосовании против бюд-
жета, по, чтобы не нарушить своего сотрудви-
чества с рпдикяламн, она прн голосопавпн бюд-
жета в декабре 1920 и в декабре 1927 присут-
ствовала на заседаниях Палаты депутатов. 

Резкое обострение финансового кризиса за-
ставило социалистическую фракцию в Пала-
те выступить в 1925 с целой программой оз-
доровления финансов. В этой программе фигу-
рировал принцип обложения капитала; одна-
ко па Парижском конгрессе в конце декабря 
1927 партия отказалась от этого лозунга. 
Когда в июле 1920 к власти пришел Пуанкаре, 
соц. партия заявила, что она не будот препят-
ствовать проведению финансовой программы, 
предлоисениой правительством. Соц. партия 
без всякой дискуссии (если но считать дискус-
сии иа съезде Сенекой федерации в июне 1927, 
где против закона выступил Жнромскнй) при-
няла закон Полл Бопкура о «всеобщей мобили-
зации парода во время войпы», предусматри-
вающий милитаризацию рабочих и профессио-
нальных организаций. Газета «Тан» по досто-
инству оценила роль французских социали-
стов, когда писала: «Два социалиста — Репо-
дель и Поль Бонкур—противопоставили этим 
преступным бредням (речь идот о критике ком-
муниста Репо Жапа) аргументацию, от к-рой 
не отказались бы самые чистые националисты». 

Мировой экономический кризис, докатив-
шийся до Ф. позднее всех прочих стран, при-
вел к глубокому обострению классовых проти-
воречий. Под влиянием усиливавшегося недо-
вольства масс и полевепня пролетариата соц. 
партия выпуледена была извлечь пз своего 
архива давно забытые «левые» фразы. Когда 
на Турском конгрессе партии в 1931 обсузвдал-
ся вопрос о «национальной обороне», социали-
сты выдвинули лозунг: «Нн одного гроша, ни 
одного человека капиталистическому прави-
тельству». Одпако реального значения этот ло-
зунг не имел, так как вместо конкретных пред-
ложений по борьбе с войной резолюция Поля 
Фора предлагала бессодерясателыше п туман-
ные формулы вроде следующих: «веста кам-
панию за разоружение через Лигу Наций» или 
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«разоблачать и преследовать дух и построение 
войны». Иа этом иго конгрессе Леон Блюм 
(вместо с Розонфольдом) вол позорнейшую 
кампанию против Советского Союза. В отно-
шении нношней политики соц. партия покорно 
шла за бурясуазной. Когда на Гаагской конфе-
ренции возникла дискуссия о дальнейшей 
судьбо германских репарационных платеясей, 
Блюм вступил в дискуссию с английскими со-
циалистами, отстаивал интересы французской 
бурясуазнн. Углубленно кризиса, ухудшешю 
экономического положения трудящихся масс, 
возраставшие политические затруднения соц. 
партии, угроза фашизма во Ф. и в то же 
время революционный напор рабочего класса 
заставили соц. партию ПОЙТИ на предложе-
ние компартии об установлении единого фрон-
та. В февральские дни 1934 па попытку фаши-
стов захватить политическую власть пролета-
риат ответил создапнем широкого единого 
фронта против поднявшего голову фрапцуз-
ского фашизма. Мощной демонстрацией един-
ства явилась таюке антифашистская демон-
страция народного фронта 14/VII 1935 в Па-
риже, в к-рой участвовало более полумиллиона 
человек н к-рая носила характер общенарод-
ного двияеения против фашизма (см. ниже— 
Коммунистическая партия). 

Под давлением революционизирующихся со-
циалистических рабочих меясду соц. партией 
н компартией 27/VII 1934 был заключен пакт 
единства действий (Pacte d'union d'action) про-
тип фашизма, войны и против чрезвычайных 
декретов. Происходивший затем съезд соц. 
партии в Мюльгаузопо подтвердил единство 
фронта, причем особепно настаивало па укре-
плении единого фронта левоо крыло (во главе с 
Жиромскнм), составлявшее одну треть делега-
тов съезда. 

В 1933 от соц. партии откололась группа 
правых по главе с Роноделем, Деа, Марке; Моп-
тниьоном и др. На конгрессе соц. партии в 
Авиньоне весной 1933 и на чрезвычайном Па-
риисском конгрессе 14—17/VII 1933 обнарулен-
лись острыо разногласия меясду этой группой 
н партийным большинством по вопросу об 
участии социалистов в правительстве. Нацио-
нальным советом соц. партии неосоцналпсты 
былн исключены из партии 5/XI 1933 и в том 
яее году они приняли название «Социалисти-
ческой партии Франции». Наряду с неосоцна-
лнетамн существует «Партия пролетарского 
едппства» (Parti de l 'unité prolétarienne—PUP), 
пли, как их называют, «пюпнеты». Она органи-
зовалась из ренегатов компартии,—нз исклю-
ченных в 1922 и образовавших «Союз федера-
тивных социалистов» («Union fôdérative socia-
liste»; Барабан,! Верфель, Понсе и др.), п пз 
другой группы ренегатов (Фроссар, Внкт. 
Мернк, Ф. Фор, Э. Лафон и др.), образовавших 
«Унитарную партию коммунистов» («Parti com-
muniste unitaire»). В 1923 на копгрессо в Бу-
лопп обе группы этн слились в «Партию со-
циалистов-коммунистов» («Parti socialiste-com-
muniste»), которая впоследствии и преврати-
лась в «пюпнетов». Геи. секретарем ее явля-
ется Поль Лун. С. К. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Ф. 

Компартия Ф. была основана в 1920 в г. Ту-
ре, когда конгресс социалистической партии 
25—30/XII принял решение о присоединении 
к 3-му Интернационалу. Это постановление 
было принято большинством 3.028 голосов про-
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тип 1.022. Оппортунисты ушли с конгресса 
н 30/Х11 основали отдельную социалистиче-
скую партию. В мае 1921 n Париже состоялся 
организационный Съезд компартии. Переход 
французской социалистической партии на по-
зиции революционного марксизма был вызнан 
в первую очередь влиянием победы Октябрь-
ской революции в России, обострением классо-
вых противоречий в ходе войны по «Р. и ростом 
силы революционного пролетариата Ф. 

В результате индустриализации «1». за премя 
войны и в первые годы по ее окончании удель-
ный вес мелкой буржуазии значительно умень-
шился, ее сила была подорвана более быстрым, 
чем раньше, процессом пролетаризации, об-
остренным военными займами и инфляцией, что 
усилило ее недовольство и вызвало ее колебания 
влево. Рабочий класс не только вырос числен-
но, но и стал болео спаянным благодаря мощ-
ному развитию и концентрации во время войны 
крупной промышленности, ликвидации боль-
шинства мелких мастерских, где среди рабочих 
былн сильны корпоративные, узко цеховые 
настроения. Суровый военизированный режим 
на предприятиях, гпет капиталистической ра-
ционализации, усиленное проведение к-рой на-
чалось уже в конце войны, вовлекали в клас-
совую борьбу все более широкие рабочие мас-
сы. Наличие во Ф. около 3 млн. иностранных 
рабочих усиливало дух интернационализма в 
рабочем 1слассе. Октябрьская революция 1917 
ускорилапропесс революционизирования фран-
цузского пролетариата. 

После окончания войны сокращение произ-
водства на военных заводах и демобилизация 
армии вызвали огромную безработицу и силь-
ное брожение среди пролетариата. В 1919—20 
нолоясенпе рабочего класса значительно ухуд-
шилось. Общее ухудшепие хозяйственного по-
ложения страны, падение курса франка, уголь-
ный и транспортный кризисы пороясдалн сти-
хийные массовые митинги и демонстрации 
(демонстрация протеста против оправдания 
Внллена, убийцы Жореса, собрала ЗОО.ОООчел.). 
Произошли волнения таюко и в армии. Ряд 
крупных восстаний произошел па фронте еще 
во.время войны; во флоте—восстание Черно-
морской эскадры н историческая попытка 
Андре Марши (см.) перейти с миноносцем 
«Протей» па сторону Октябрьской революции. 
В 1919 было 2.026 стачек с 1.151.000 бастую-
щих, в 1920—1.832 стачкп с 1.317.000 бастую-
щих. Лучшие революционные элементы груп-
пировались в возникшем еще в 1916 Комитете 
3-го Интернационала, в к-рый вошли нек-рые 
представители левого крыла соц. партии и 
ВКТ. Комитет непрерывно подвергался реп-
рессиям со стороны буржуазии, причем его ру-
ководители былн арестованы. Комитет в своей 
деятельности гл. образом ограничивался про-
пагандистской работой, распространением бро-
шюр и статей Ленина, резолюций н воззваний 
Коммунистического Интернационала, печатав-
шихся в его органе «Коммунистический бюл-
летень». 

Численность компартии в период ее возник-
новения превышала 100 тыс. чел. Но в ее ряды 
нз соц. партии перешло кроме рабочих и кре-
стьян много мелкобуржуазных элементов, при-
мкнувших на время к революционному дви-
ясешпо под влиянием общей революционной 
ситуации в Европе в 1918—21. Этн случай-
ные попутчики, от которых партия постепенно 
очищалась, составляли социальную базу всех 

оппортунистических течений и группировок, 
возникавших и партии. Партии иехиатало ис-
пытанных кадров. В недрах Всеобщей конфе-
дерации труда (ВКТ) органы революционно-
го меньшинства—профсоюзные революционные 
комитеты — былн проникнуты анархосинди-
калнстскнм духом. 

Старые соц.-дом. традиции, сохранявшиеся 
ещо в компартии, мешали со быстрой пере-
стройке на осиоио решений 2-го конгресса Ком-
интерна. Первый рпгншрениый пленум Ис-
полнительного комитета Коминтерна (21/11— 
4/1И 1922) вскрыл корни этих трудностей в 
доле болыпенистской перестройки партии. "Рас-
кол в Туре провел демаркационную линию 
меясду реформизмом и коммунизмом. Нельзя, 
однако, отрицать тот факт, что образовавшаяся 
после этого раскола коммунистическая naj>-
тня в некоторых своих частях сохранила остат-
ки реформистского и парламентского прошло-
го, которые она может сбросить с себя и от ко-
торых она может избавиться путем внутрен-
него напряжения и участия в борьбе масс.» 
(^Коммунистический Интернационал в доку-
ментах», М., 1933, стр. 276). Несмотря на бы-
стрый процесс индустриализации послевоен-
ной Ф. и концентрации пролетариата, способ-
ствовавшей росту коммунистической партии, 
преодоление старых оппортунистических пере-
житков в рабочем двнясеиии и внутренняя чи-
стка компартии от социал-демократических и 
анархо-снндикалистских традиций потребова-
ли длительной и напряженной борьбы. 

IIa Марсельском конгрессе (конец декабря 
1921) в партии возникли разногласия по трем 
главным вопросам: национальная оборона, 
профсоюзы и крестьянский вопрос. Только ле-
вое крыло защищало в вопросе о националь-
ной обороне, хотя н не вполне последовательно, 
марксистскую точку зрения. Правые при под-
деряске анархиствующих «крайне-левых» за-
щищали мелкобурясуазные пацифистские поло-
жения: дезертирство, бойкот войны.—По аг-
рарному вопросу такясе не было достаточной яс-
ности. В статье «О тезисах по аграрному во-
просу французской коммунистической пар-
тии», помещенной в X» 20 «Коммунистического 
Интернационала» за 1922, Ленпи подверг кри-
тике серьезные ошибки французской компар-
тии. Отмечая правильность ряда основиых по-
ложений тезисов, Ленин указал, что в них не-
достаточно развернута критика пацифистских 
иллюзий, неправильно освещается процесс 
концентрации производства в с. х-ве, недоста-
точно ясно вскрыты разнообразные формы экс-
плоатацин крестьянства капитализмом и т. п. 
В этот период руководство ВКТ усилило по-
литику массовых исключений революционных 
элементов из профсоюзов (исключение 20.000 
членов профсоюзов на севере). Сектантские 
ошибки анархо-синдикалистов нз профсоюз-
ного революционного меньшинства затрудняли 
проведение правильной тактики, к-рая могла 
бы восцрепятствовать раскольнической дея-
тельности реформистов нз ВКТ. Тогдашнее ру-
ководство партии не сумело провести правиль-
ную политику в вопросе о профсоюзах н этим 
затрудняло завоевание масс. 

Первый расширенный пленум Коминтерна 
указал, что выдающееся значение Марсель-
ского конгресса заключалось в первую оче-
редь в том, что он поставил перед партией ос-
новную задачу систематической и регулярной 
работы внутри профессиональных союзов, со-
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гласно духу программы и тактике партии. Этим 
конгресс окончательно осудил тенденции rex 
членов партии, к-рыо под предлогом борьбы за 
автономию профсоюза на самом дело боролись 
«за автономию своей собственной работы вну-
три профессиональных союзов без всякого кон-
троля и без руководства со стороны партии» 
(т а м не е, стр. 277). Одним из главных пре-
пятствии п дело завоевания масс явилось не-
понимание руководством партии задач и мето-
дов тактики единого фронта, намеченных Ком-
интерном. На первом расширенном пленуме 
IIКИП представители КГ1Ф выступили против 
единого фронта. Против тактики единого (фрон-
та высказался и ряд совещаний партийных и 
профсоюзных работников, признававших ее 
неприемлемой в условиях Франции. Органы 
печати правого крыла и центра («-Интернацио-
нал», «Журналь дю пёпль» и др.), искажая 
идею единого фронта, изображал и ее в виде 
оппортунистической тактики. Лишь но на-
стоянию Коминтерна руководство КПФ ис-
ключило нз партии за антипартийную дея-
тельность Фабра—редактора и владельца «Жур-
нал!. дю пёпль», искажавшего политику пар-
тии и Коминтерна и клеветавшего ва них. Фабр 
считал ошибкой раскол на Турском конгрес-
се и настаивал ва объединении с соц. партиен; 
он упорно боролся протпв партийного контроля 
над печатью. 

На Парижском конгрессе (октябрь 1922) 
центр во главе с Фроссаром вновь усилил свои 
позиции. Потребовалось вмешательство Ком-
интерна на IV Всемирном конгрессе (ноябрь 
11)22) для того, чтобы партия серьезно развер-
нула борьбу с правыми и центристскими эле-
ментами, проводившими социал-демократиче-
скую политику внутри партии (Фроссар и др.). 
IV Конгресс Коминтерна констатировал, что 
эволюция КПФ от «парламентарного социализ-
ма к революционному коммунизму происходит 
с чрезвычайной медленностью, которая объяс-
няется... прежде всего прямым и временным 
чрезвычайно упорным сопротивлением неком-
мунистических элементов, которые ещо очень 
сильны... особенно во фракции центра, в руках 
которого поело Тура и находилось, главным 
образом, руководство партией» ( т а м ж е, 
стр. 343). Конгресс Коминтерна указал, что 
«основной прнчнпой... острого кризиса партии 
является крайне нерешительная, колеблю-
щаяся, вынсидательная политика руководящих 
элементов центра, которые перед лицом неот-
лоисных потребностей партийной организации 
пытаются выиграть время, создавая таким пу-
тем прикрытие для политики прямого саботажа 
в вопросах синдикальных, единого фронта, 
партийной организации и проч.» ( т а м яс е, 
стр. 3 4 3 ) . «ЭТИ переяшткн прошлого проявля-
ются в определенных группах следующим об-
разом: во-первых, в стремлении снова объеди-
ниться с реформистами, во-вторых, в склонности 
образовать блок с радикальным крылом бур-
ясуазнн, в-третьнх, в стремлении заменить ре-
волюционный антимилитаризм мелкобурясуаз-
пым гуманитарным пацифизмом, в-четвертых, 
в неправильном толковании отношений между 
партией н профессиональными союзами, в-пя-
тых, в борьбе против действительно центра-
лизованного партийного руководства, в-ше-
стых, в стремлении заменить меяедународную 
дисциплину борьбы платонической федерацией 
национальных партий... Нн в каком случае 
коммунистические организации не доляшы 
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уступить арену том же взглядам, которые были 
существенной причиной для ухода реформи-
стов, роногатоп рабочего класса. Всякий недо-
статок ясности в этом отношешш нензбелено 
нанес бы серьезный ущерб на продолжнтель-
ноо время революционной воспитательной ра-
боте в массах» (т а м яс е, стр. 277). 

IV Конгресс резко осудил политику отказа 
от работ!.! в реформистских профсоюзах н тре-
бование со стороны отдельных членов партии 
автономии профсоюзов. IV конгресс Коминтер-
на признал несовместимым со званием члена 
компартии связь с франкмасонством, Лигой 
прав человека и запретил членам партнп уча-
ствовать в бурясуазной печати. На основе ре-
шений Коминтерна была развернута решитель-
ная борьба с оппортунистическими элементами 
и остатками с.-д. традиций в идеологии и по-
литике партии. Национальный совет в Булони 
(в начало 1923) запретил коммунистам участво-
вать в буржуазной прессе н произвел чистку 
редакции «Юманнте» от мелкобурнсуазиых эле-
ментов. Фроссар, потерпев пораясепне, вышел 
нз партнп ещо 1/1 1923 в сопровонсдепип незна-
чительной группы интеллигентов, оторванных 
от пролетарских масс. Основаппая им впо-
следствии ^сопналистнческо-коммуннстнческая 
группа» (с газетой «Эгалите») вскоре объедини-
лась с соц. партией. 

Прн оккупации Рура в 1923 партия заняла в 
освовном правильную позицию и вела настой-
чивую борьбу против оккупации. Наиболее 
активную кампанию провели комсомольцы. 
Партию ие остановили репрессии—арест руко-
водства с обвинением в «заговоре»; присужде-
ние (на Майонском процессе) 37 человек моло-
деясн к 133 годам тюремного заключения и пр. 
В результате этой кампании усилились братания 
фрапц. солдат с герм, рабочими, и франц. армия 
в Руро оказалась частично парализованной. 
В 1923 был организован Комитет действия, в 
который входили коммунистическая партия, 
УКТ и республиканская ассоциация бывших 
фронтовиков, в целях оргавнзации всеобщей 
стачки, еслн фрапц. армия будет брошена на 
подавление германской революции. 

Оппортунистическая политика группы Браид-
лера, способствовавшая поражению герман-
ской революции, была поддоряеаиа антипартий-
ными группировками в рядах компартии Ф. 
Троцкист Суварнп пытался защищать политику 
Браидлера, а руководство партии реагировало 
па его выступление по сразу н недостаточно 
активно. Разногласия в партнп в этот период 
усилились в связи с поставленными Коминтер-
ном задачами ее дальнейшей большевизации. 
Федерация Сены выступила за организацион-
ную перестройку партии и приближение ее к 
рабочим массам посредством создашш завод-
ских ячеек вместо преяеннх территориальных 
секций. Началась длительная борьба за про-
летаризацию партии и за создание рабочих кад-
ров. Начавшемуся процессу большевизации 
решительное сопротивление оказывали право-
оппортунистическио и аиархо-еппдшеалпет-
скне элементы. 

На Лионском конгрессе (20—24/1 1924) пар-
тией была проведева решительная борьба про-
тив троцкизма. В возглавляемом им «Бюлле-
тене коммуниста» Суварнн защищал троцки-
стскую платформу. Группа Суварпна, вместо 
с анархо-снндпкалнстской группой Росмер— 
Монатт, органнзовапио выступила с троцки-
стской программой против всей линии Комин-
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торна и партии. Они открыто высказались про-
тнп большевистских организационных прин-
ципов—протнп создании ячеек иа производство, 
против партийно» дисциплины и демократиче-
ского централизма, протнп руководства партией 
профсоюзами. Группа Трена и руководство 
Федерации Сены, хотя и поддержали линию 
Ц К компартии, но но развернули последова-
тельной борьбы на два фронта. 13 1924 ва отказ 
от прекращения антипартийной деятельности 
Суварин был исключен нз партии и скатился 
впоследствии в лагерь контрреволюционных 
фашиствующих врагов Коминтерна и партии.— 
Несмотря на серьезные ошибки, допущенные 
руководством, компартия, преодолевая нх, су-
мела выработать вовые методы подхода к мас-
сам и руководства ими. Начались выпуск за-
водских газет, организация рабочих конферен-
ций, участились под руководством партии де-
монстрации и выступления под экономически-
ми и политическими лозунгами. Подъем пар-
тийной работы происходил в упорной борьбе 
с анархо-снндикалнстскнмн и троцкиетско-
меныневнстскими элементами, продолжавшими 
вести свою подрывную работу внутри партии. 
Группа Монатт—Росмер, подобно троцкистам 
в СССР, выступала с демагогическими утвер-
исдениями о зшкнме самокритики, но в основе 
ее выступлений лежало антнленннское троц-
кистское понимание роли партии и организа-
ционных принципов ее построения. 7 /XII 1920 
былн исключены из партии Монатт, Росмер и 
Делягард. В это ясе время стало сплачиваться 
правое крыло внутри партии. 

Весной 1925 партия развернула решитель-
ную кампанию против войны в Марокко, вы-
двинута следующие лозунги: немедленный мнр 
с риффами, признанно независимой Рнффской 
республики, эвакуация войск из Марокко. 
Эта блестяще проведенная под четкими ком-
мунистическими лозунгами кампания охватила 
широкие массы трудящихся. Партия мобилизо-
вала значительные массы вокруг этой борьбы 
(18.000 демонстрантов в Париясском Лупа-
парке; 60.000 — у Стопы Коммунаров). Следует 
также отметить успешную подготовку и прове-
дение в Паршке и в провинции рабочих и 
крестьянских съездов н всеобщей стачки, со-
стоявшейся 9 /Х 1925, во время к-рой лозунги 
против войны в Марокко и Сирии были увяза-
ны с лозунгами борьбы против налогов, вво-
димых Кайо, и с требованием общего повыше-
ния зарплаты. Около миллиона рабочих ба-
стовало в Парижском округе, участвуя в оже-
сточенных столкновениях с полицией. На по-
хороны рабочего, убитого в Пюто (Сена), яви-
лось 100.000 чел. Это была первая в послевоен-
ный период крупная политическая забастовка, 
нанесшая сильный удар синдикалистским тен-
денциям в рабочем движении. 

Партия провела энергичную борьбу против 
правительства «Национального единения» Пу-
анкаре в период стабилизации франка. Партия 
разоблачила политику Пуанкаре , показав мас-
сам, что бурясуазия стремится провести стаби-
лизацию за счет пролетариата. В частности пар-
тия развернула борьбу против 8 млрд. новых 
налогов на широкие массы трудящихся. Но 
руководство партии все ж е не сумело исполь-
зовать всеобщее недовольство в стране, вы-
раясавшееся в росте массовых стачек, и затруд-
нения правительства, порождавшие быст-
рую смену министерства.—Правое крыло ком-
партии в это время выступало против единого 

фронта снизу, имскааыпалось протнп брата-
нии с риффами («полудикий народ», «отсталы» 
крестьяне, руководимые феодальным вождем»), 
осуясдало политическую стачку 9/Х 1925, стре-
милось к восстановлению территориальных 
секций и выступало против «вмешательства» 
партии n профдвижение. Отдельные политиче-
ские и организационные ошибки, сделанные ру-
ководством партии, были использованы пра-
выми и троикнстско-меныневнстскими эле-
ментами для атаки на партийное руководство 
и для контрреволюционной клеветы на Комин-
терн. 2 /XII 1925 была созпана конференция 
в составе расширенного ЦК прн участии рай-
онных секретарей и руководства комсомола. 
Своими постановлениями и открытым письмом, 
обращенным ко всем членам партии, конферен-
ция сыграла большую роль в дело консолида-
ции партии. 

VI расширенный пленум Коминтерна в фев-
рале 1926 дал четкую оценку создавшегося по-
ложения компартии и ее непосредственных за-
дач. Пленум указал, что партия, сумев очистить-
ся от наиболее оппортунистических элементов и 
преодолев анархо-снндикалистскне традиции 
в профессиональном двнисении, не сумела все 
же изучить все сложнейшие и глубочайшие 
изменения, совершающиеся в рабочем классе, 
и поэтому свою политику определяла ощупью, 
страдая отсутствием ясной н широкой полити-
ческой перспективы. Пленум указал, что глав-
ную опасность в компартии Франции, в усло-
виях глубокого прогрессирующего кризиса, 
охватившего государственный организм Фран-
ции предсташшет правая опасность.«Она идет не 
столько через канал интеллпгентско-мещан-
ской группы Суварина, сколько через посред-
ство некоторых синдикалистов, связанных с 
правым крылом и не изживших старых предста-
влений об автономии профсоюзного движения. 
Этой группе орган Росмера и Монатта подсо-
вывает ныне готовую идеологию» («Коммуни-
стический Интернационал в документах», стр. 
592). Это в значительной мере * обусловлива-
лось тем, что партия состояла в подавляющем 
большинстве своем из молодого поколения, 
не прошедшего марксистской выучки, не су-
мевшего еще па опыте классовых боев осво-
ить основы ленинизма. Наряду с этим пленум 
Исполкома Коминтерна отметил н отдельный 
ультралевые ошибки в КПФ, — в частности 
лозунг Трена о превращении в блнясайшее ясе 
время марокканской колониальной войны в 
гражданскую. Пленум отметил, что «про-
летариат не моясет оказаться пассивным зри-
телем в той борьбе, которая разыгрывается 
сейчас меясду крупным капиталом и экспро-
приированной им мелкой бурясуазней», и что 
основной задачей партии является «поставить 
во весь рост перед широкими пролетарскими 
массами вопрос о г е г е м о н н н пролетариата 
в борьбе против крупного капитала» («Комму-
нистический Интернационал в документах», 
стр. 591). Ошибки партии в 1925, в период на-
хождения у власти «левого блока», заключа-
лись в том, что она иногда игнорировала борьбу 
мелкой бурясуазии против крупного капитала, 
а иногда недостаточно отчетливо подчерки-
вала самостоятельность своей политики. Пле-
нум предостерег руководство К П Ф от сужен-
ного, механического понимания проблемы боль-
шевизации, против тенденции свести ее к одной 
лишь организационной перестройке на основе 
фабрично-заводских ячеек, без проведения глу-
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H Сен-Донн :Н III —7/1V 1929 состоялся VI 
съезд партии, сыгравший большую роль в даль-
нейшей консолидации партии и давший четкие 
ответы на актуальные вопросы партийной ра-
боты. Конгресс (»тметнл рост правой опасности 
н партии и подчеркнул необходимость всемер-
ного усиления борьбы с ней. Конгресс наметил 
пути и формы усиления массовой работы на 
предприятиях, политического воспитания и 
втягивания в активную партийную работу мас-
сы членов компартии.—Исправление прежних 
политических ошибок дало сразу себя почув-
ствовать в росте влияния партии на массы. 
Мтот рост нашел своо выражение уясе в мани-
фестациях против казни Сакко и Ванцеттн, 
в к-рых участвовало около SO тыс. пролета-
риев. Иа выборах в Палату депутатов в 1928 
за компартию было подано 1.070.000 голосов, 
на 200.ОНО больше, чем в 192-J. Рост влияния 
партии на массы сказался и на муниципальных 
выборах 1929. В 1925 партия завоевала 70 му-
ниципальных советов, из к-рых 21 в городах с 
населением более чем 5 тыс. чел. Кроме того 
и пять муниципальных советов она провела ряд 
свонх представителей, а в Париже собрала 
08.100 голосов. В 1929 ова завоевала 115 му-
ниципальных советов, из к-рых 20 в городах с 
населением более чем в 5 тыс. чел. В 139 му-
ниципальных советах она, не получив боль-
шинства, провела известное количество своих 

депутатов, а в Париже собрала 107.010 голосом. 
Рост влиянии партии в массах несмотря на 
усилившиеся преследования нашел яркое вы-
ражепио в той поддержке, к-рая была оказана 
«Юмаппте» рабочими поело репрессий со сто-
роны правительства в 1929. Гозето угрожало 
закрытие.. В точение нескольких дней рабочие 
собрали но грошам два миллиона франков и 
спасли свою газету. Тогда же стали организо-
вываться комитеты зашиты «Юмаинте». 

Партия развернула массовую борьбу против 
роста военной опасности и угрозы интервенции 
в СССР. I VIII 11129 был проведен первый анти-
военный день. Выла организована мощная де-
монстрация, к-рая должна была явиться под-
готовкой к организации всеобщей 21-часовой 
забастовки. Несмотря на ясестокно репрессии 
(массовые аресты, предъявление всему руко-
водству КПФ обвинения в заговоре против 
внутренней и внешней безопасности государ-
ства, разгром помещений компартии и УКТ), 
I 111 имели место политические забастовки, 
острые столкновения с полицией и братание 
рабочих с солдатами. Партия развернула ши-
рокую политическую кампанию в связи с убий-
ством президента республики Думера рус-
ским белогвардейцем Горгуловым, использо-
ван его показания на суде для разоблачения 
контрреволюционной и антисоветской деятель-
ности реакционных грунн французской бур-
ясуазнн. О с о б е н н ы е заслуги в этой кампании 
принадлежат • И ».маните».—Детом 1930 «I». всту-
пила. хотя и п о з ж е других стран, в полосу 
экономического кризиса. Буржуазия поста-
вила своей задачей ликвидировать бюджетный 
дефицит, достигший нескольких миллиардов, 
путем займов и наступления на зарплату рабо-
чих, слуясащих н государственных чиновников. 
Пто вызвало не только сопротивление рабочего 
класса, но и брожение среди ЧИНОВНИКОВ, мел-
кой бурясуазнн, а таюке и среди крестьян, 
страдавших от сннясення ней на с.-х. продукты. 
Хотя и с иск-рым опозданием, компартия под-
держала борьбу чиновников против сннясення 
их зарплаты и пенсий, борьбу бывших солдат-
фронтовиков против урезки их скудной пепсин. 
КПФ выдвинула классовую программу, тре-
бующую неролоясешш тягот кризиса на капи-
талистов. Идя но пути внутренней консолида-
ции своих рядов н усиливая свое влияние в 
массах, компартия быстро разоблачила и ли-
квидировала сектантскую двурушническую 
группу Варбе—Селор, саботировавшую поли-
тику Коминтерна и проводившую подрывную 
работу внутри партии (конец 1931). VII съезд 
партии (Паршк, 11—19, III 1932) констатиро-
вал большой политический и организационный 
рост партии, превращавшейся в подлинно мас-
совую партию. В центре внимания съезда стоял 
доклад тов. Мартн о борьбе против войны. 
Новый ЦК был избран из товарищей, имеющих 
прочную связь с широкими массами и профес-
сиональным двнлеепнем. Съезд подчеркнул не-
обходимость усиления работы в социалисти-
ческих и реформистских рабочих организа-
циях, борьбы за единый фронт, за профсоюз-
ное единство, за организацию массового анти-
фашистского движения. 

Борьбу за единый фронт рабочего двилсепня 
компартия Ф. вела еще с начала 1922, когда 
впервые обратилась к социалистической пар-
тии с предлоясением установить единство дей-
ствий. С тех пор, до момента подписания nairra 
о едином фроито 27/VII 1934, КПФ обращалась 
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к социалистам с предложениями о едином 
фронте 2(5 раз(против оккупации Р у р а и 1923, 
за амнистию, «а совместные действия по вто-
ром туре выборов, за соиместную борьбу про-
тнп итальянского фашизма, за разоружение 
фашистских организаций по Ф. и т. д.). G/III 
1933 ЦК пнопь послал предложение социали-
стической партии об организации единого 
фронта на базе зашиты конкретных требований 
рабочего класса: против сокращении зарплаты, 
за увеличение пособий по безработице, за 
40-часовую рабочую неделю без сокращении 
зарплаты, за сокращение налогов на трудя-
щееся крестьянство, за сокращение арендной 
платы, за выдачу кризисного пособия бедняц-
кому крестьянству, против фашистской реак-
ции) за всеобщую амнистию, за свободу соб-
рании. за право стачек для всех рабочих Ф. 
и колоний. Эти предложения неизменно откло-
нялись соц. партией или оставались без ответа. 
В 1933 руководство соц. партии исключило нз 
партии всех социалистов, участвовавших со-
вместно с коммунистами в антивоенном кон-
грессе. 

В 1933 в рабочих массах резко усилилось 
стремление к единству действий в связи с эко-
номическим кризисом, приходом к власти фа-
шистов в Германии и с ростом фашистской опа-
сности во Ф. Большое влияние на рабочих Ф. 
и всех других капиталистических страи оказал 
единый фронт коммунистов, шуцбундовцев и 
членов с.-д. партии во время февральского 
вооруясепного восстания в Австрии в 1934. 
Но социалисты, несмотря па растущий папор 
масс, до середины 1934 продоллсалн саботиро-
вать единый фронт. Единственным последова-
тельным борцом за это дело попреленему была 
К П Ф . Партия широко использовала возмуще-
ние масс против установления фашистского ре-
жима в Германии. Опа мужественно боролась 
против националистской идеологии, усиленно 
насаждаемой французской бурясуазней. В ию-
не 1933 в зало Плейель в Париже состоялся 
меяедународный антифашистский конгресс, на 
к-ром участвовало более 1.500 франц. делега-
тов. На конгрессе участвовали таклее активи-
сты социалистической партии, реформист-
ской В К Т и лучшая часть интеллигенции.—В 
борьбе с нарастающей фашистской опаспостыо 
«Юманпте» удачно использовала и популяри-
зировала в массах блестящую защиту тов. Ди-
митрова перед фашистским судом в Лейпциге 
н организовала массовую агитацию за его ос-
воболсдение. Агитация эта сыграла большую 
роль в создании единого фронта и в расшире-
нии антифашистского движения. С этого мо-
мента «Юмашгге», получив огромное распро-
странение, увеличивает свой тираж до 250 тыс. 
экз . , причем в некоторые дни—в самые острые 
моменты кампании—тираж ее возрастает до 
500 тыс. Повсеместно возникают н активизи-
руются комитеты защиты «Юманпте», играю-
щие большую политическую роль (продаяса 
газеты на улнце под защитой рабочих). 

С 1933 во Ф. происходит быстрый рост и ак-
тивизация фашистских группировок в связи 
с приходом к власти фашизма в Германии. Фа-
шистские группировки демагогически использо-
вали дело Ставнсского с целью свержения суще-
ствующей парламентско-демократнческой систе-
мы н установления диктатуры фашизма. Опас-
ность нового падения франка, брожение среди 
мелких вкладчиков, выбирающих свои вклады 
нз сберегательных касс, недовольство крестьян-

стпа создавали определенную почву дли демаго-
гической агитации фашистов. (»/II 1934 фаши-
сты организуют попытку переворота (нападение 
на Бурбопский дворец—Игнату депутатов). — 
Партия быстро ориентировалась в создавшейся 
новой обстановке и, возглавив пролетариат, 
дала решительный отпор фашизму. В стычках 
рабочих с парижской полицией 7/II коммуни-
сты были в первых рядах. Партия пропела борь-
бу против реакционного кабинета Думерга . 
сменившего «левый» кабинет Даладье. Она ор-
ганизует сопротивление буржуазно-реакцион-
ному наступлению на рабочий класс. 9/11 под. 
руководством компартии происходит демон-
страция на площади Республики в Париже, где 
десятки тысяч манифестантов боролись с по-
лицией под руководством компартии под ло-
зунгом «Советы повсюду». В провинции под 
руководством компартии таклее возникло силь-
ное движение. 8/11 ВКТ под давлением ра-
стущего возмущения масс таклее объявила ни 
12/11 всеобщую забастовку под лозунгом за-
щиты республики, но при этом руководитель 
ВКТ—Жуо, по соглашению с Ду.моргом, при-
зывал массы через прессу к «спокойствию» и 
«благоразумию». Реформисты настаивали на 
забастовке «скрещенных рук» (т. е. на прекра-
щении работ без всяких выступлений, демон-
страций и митингов). Эта забастовка была объ-
явлена социалистами и реформистами с целью 
срыва демонстрации 9/I I . Компартия, не от-
казавшись от демонстрации 9/11 и блестяще 
проведя ее, призвана массы к участию и во 
всеобщей забастовке 12/11, стремясь придать 
ей, вопреки стремлениям реформистов и социа-
листов, революционный характер. Под руковод-
ством К П Ф в 24-часовой забастовке и демон-
страциях во Франции приняло участие свыше 
4 млн. чел. Демонстрация 9/11 имела громадное 
политическое значение, подняв на большую 
высоту авторитет п влияние компартии. С это-
го момента компартия становится подлинным 
вдохновителем и организатором растущего 
единого фронта. Начиная с февраля 1934, ра-
бочие— коммунисты и социалисты — сяседнев-
но выступают против фашистов на заводах, в 
стачках и демонстрациях. Контрдемонстрашш 
в Венсенском лесу 10/VII, организованная в 
ответ на фашистскую мобилизацию (Боевых 
крестов) в центре П а р и ж а 8 /VII , привлекла 
100 тыс. участников. Министерство Думерга 
пало иод напором антифашистского двнясення, 
руководимого КПФ.—Воля и энергия компар-
тии привели в конце-копцов к установлению 
единого фронта во Ф. I Ia съезде социалистиче-
ской партии в 1934 представители крупных про-
мышленных областей выступили за установле-
ние единого фронта. Одна из самых больших 
организаций соц. партии—парижская — через 
голову руководства пошла па установление 
единого фронта с коммунистами. Под давлени-
ем масс Ц К соц. партии вынужден был 27/VII 
1934 подписать naicr о едином фронте между 
коммунистами и социалистами д л я борьбы 
против фашизма и против войны. 

В настоящее время во Ф. существует ряд ор-
ганизаций единого фронта: Общенациональный 
антивоенный и антифашистский комитет, Жен-
ский национальный комитет борьбы против 
войны и фашизма, Парижский областной ко-
митет единства действий против фашизма, 
охватывающий около 500 тыс. чел. , единый Ц К 
бывших участников войны, куда входят 28 ор-
ганизаций, объединенные социалистическая п 
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коммунистическая, рабочно спортнниыо орга-
низации n т. и. 11а осноно единого фронта 
партии завоевывает псо большее илинино н 
массах и развертывает широкую антифаши-
стскую и антивоенную работу. Против прави-
тельства Фланден—Лавалн партии организует 
дшпкенно всех трудящихся, стачечную борьбу 
рабочих, двшкеннебезработных, использует воз-
растающее недовольство коммунальных слуяса-
щнх. Партия обещастнсеморнуюподдорнску пра-
в1ггельству единого фронта или антифашистско-
го народного фронта, если оно будет действи-
тельно бороться против фашизма, разоружать 
фашистские организации и если политика его 
не будет направлена против интересов рабочего 
класса. Она соглашается блокироваться иа 
втором туре выборов против реакционных кан-
дидатов не только с социалистической партией, 
но и с радикальными партиями, если они будут 
разоблачать «Нациопальноо объединение» и 
выасажутся за разоружение и роспуск фаши-
стских лиг. IIa основе правильной линии КПФ 
одеряенвает крупные успехи не только в Пари-
же и предместьях (красный пояс коммунисти-
ческих муниципалитетов), но также и в про-
мышленных центрах провинций. В 90 муници-
палитетах коммунисты имеют большинство. 
Компартия является сильнейшей партией в де-
партаменте Сены и в Париже. На мушщнпаль-
ных выборах в марте 1935 она получила 250тыс. 
голосов в одном лишь департаменте Сены, в 
парижский муниципалитет прошло 9 комму-
нистов. На Севере количество муниципалите-
тов с коммунистическим большинством воз-
росло с 17 до 50. В Палате депутатов—9 ком-
мунистов. В день 14/VII 1935 социалистиче-
ской и коммунистической партиями была орга-
низована массовая демонстрация. В Парняге 
было 500 тыс. манифестантов, а во всей Ф. в де-
монстрации приняло участие несколько мил-
лионов пролетариев, крестьян и др. трудя-
щихся. Значительно усилилась работа КПФ 
среди крестьян, двшкенно которых развер-
нулось особешю интенсивно с 1932. С августа 
1932 до шоня 1933 300 тыс. крестьян участво-
вало в болео чем 200 мавнфестацнях в различ-
ных областях. Партия н Всеобщая конфеде-
рация трудящихся крестьяи сумели возгла-
вить, особенно в Бретани и на юго-востоке, 
значительное число крестьянских выступле-
ний, направленных против конфискации кре-
стьянского имущества за долги и недоимки. 

Молодой коммунистической партии Ф. при 
ео основании в Туре нехватало революцион-
ного опыта. Не сразу, но через процесс прео-
доления внутрипартийных разногласий, осво-
бождаясь от оппортунистов, от пережитков ре-
формизма, анархо-синдикализма, пренебреже-
ния к революционной теории, компартия Ф. 
превратилась в один нз лучших отрядов Комин-
терна. В настоящее время, после значительного 
падения числа ео членов в предшествующий 
период, в ее рядах насчитывается св. 75 тыс. 
членов. За время установления тактики еди-
ного фронта ряды партии почти удвоились. 
Фрапцузасая компартия быстро изолировала и 
пшелючила из своих рядов Дорпо (в шопе 1931), 
дошедшего в своей клевете до того, что он стал 
изображать СССР как главную опасность для 
меясдународногомпра. Дорно ведет агитацию за 
франко-германский союз, и германская фашис-
тская печать широко публикует его статьи. 

VII конгресс Комицтерна отметил, что фран-
цузская компартия показала всем секциям Ком-
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интерна пример того, как надо осуществлит/-
THiCTHKy единого фронта. Тов. Димитров m 
своем докладе дал следующую оценку работы, 
и задач КПФ: «Франции—ото страна, где, как 
известно, рабочий класс дает пример всему 
международному пролетариату, naît нужно-
боротьсн против фашизма. Французская ком-
партия показывает всем секциям Коминтерна, 
пример того, как нужно проводить Tairnnty еди-
ного фронта, социалистические рабочие—при-
мер того, что нужно делать сейчас социал-демо-
кратическим рабочим других капиталистиче-
ских стран в борьбе с фашизмом... Победа, что 
и говорить, большая, но она ещо не решиет ис-
хода антифашистской борьбы. Подавляюще» 
большинство французского народа бесспорно-
против фашизма. Но бурясуазия при помошп 
вооруясенной силы умеет насиловать волю на-
родов. Фашистское движение продолжает раз-
виваться совершенно свободно нрп активной 
поддеряске монополистического капитала, го-
сударственного аппарата бурясуазии, генераль-
ного штаба французской армии и реакцион-
ных руководителей католической церкви — 
оплота всяческой реакции. Самая сильная фа-
шистская организация „Боевые кресты" рас-
полагает сегодня 300 тыс. вооруженных люден, 
ядром к-рых являются СО тыс. запасных офице-
ров. Она имеет крепкие позиции в полиции, в: 
ясандармернн, в армии, в авиации, во всем го-
сударственном аппарате. Последние муници-
пальные выборы показывают, что во Франции 
растут но только революционные силы, ио и. 
силы фашизма. Если фашизму удастся широко-
проникнуть в крестьянство и обеспечить под-
держку одной части армии при нейтралитете-
другой, французские трудящиеся массы не су-
меют помешать приходу фашистов к власти. Не-
забывайто, товарищи, организационной сла-
бости французского рабочего движения, об-
легчающей успех фашистского наступления. 
Никаких оснований успокаиваться на достиг-
нутых результатах рабочему 1слассу и всем, 
антифашистам Франции иет. Кшсио задачи 
стоят перед рабочим классом Франции? В о -
первых, добиться установления единого фронта 
не только в области политической, но и в об-
ласти экономической для организации борьбы^ 
против наступления капитала, сломить своим 
напором сопротивление единому фронту со сто-
роны верхушки реформистской Конфедерации 
труда. Во-вторых, добиться осуществления 
профсоюзного единства во Ф.: единые профсо-
юзы на основе классовой борьбы. В-третьих, 
вовлечь в антифашистское двнясенне широкие 
крестьянские массы, массы мелкой бурясуа-
зии, уделив нх насущным требованиям особое 
место в программо антифашистского народного-
фронта. В-четвертых, организационно закре-
пить и расширять дальше развернувшееся ан-
тифашистское движение путем массового соз-
дания выборных внепартийных органов анти-
фашистского народного фронта, охватываю-
щих своим влиянием более широкие массы, чем 
существующие ныне во Франции партии u ор-
ганизации трудящихся. В-пятых, своим дав-
лением добиться роспуска и разоружения фа-
шистских организаций как организаций заго-
ворщиков против республики и агентов Гит-
лера во Франции. В-шестых, добиться очище-
ния государственного аппарата, армии, полн-
цш1 от заговорщиков, подготовляющих фа-
шистский переворот. В-седьмых, развернуть, 
борьбу против руководителей реакционных 
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клик католической церкви кик одного на важ-
нейших оплотов французского фашизма. 
В-восьмых, связать с антифашистским движе-
нием армию путем создания в ео среде ,,Коми-
тета зашиты республики"» ( Д и м н т р о в, На-
ступление фашизма и задачи Коммунистиче-
ского Интернационала в борьбе за единство ра-
бочего класса против фашизма, Партнадат, 
1935. стр. 45—48). 

ПГКСГА. 

Находясь в полном подчинении у финансо-
пого капитала, газетное и журнальное дело во 
•Ф. не достигает однако той степени концентра-
ции, как в Англии или США. Но Франции 
нет газетных трестоп, подобных предприятиям 
Херста, Ротермнра и т. д. Французская бурж. 
пресса—это разрозненная "масса коммерчески 
обособленных, но n финансовом отношении не-
самостоятельных единиц, субсидируемых бан-
ками, крупными промышленными объедине-
ниями, секретными фондами правительства, 
ннострашилми государствами н т. д. Вне воз-
действия правительства и крупных банков сто-
ит только пролетарасая пресса, возглавляемая 
•сЮманпте» (см.) н охватывающая ряд еясе-
дневных и неежедневных органов как в Нарн-
зке, так н в главных пром. центрах провинции. 

Французскую прессу можно разбить на три 
основные группы: 1) буржуазную «информа-
ционную», или «большую» прессу в соста-
ве нескольких крупных многотиражных газет, 
как «Матен», «Журналы», «Птп парнзьен», «Пти 
зкурноль» и др., специализирующихся на 
текущей внутренней, гораздо меньше — ино-
странной информации, рассчитанных на вкусы 
среднего обывателя и ведущихся в духе уме-
ренно-правого национализма. 2) Политиче-
скую прессу («presse d'opinion»)—газеты, зна-
чительно уступающие «.большой» прессе по 
своему объему и размеру тиража, но отрансаю-
здне определеиное политическое направление. 
В эту группу входят органы отдельных по-
литических партий, течений и группировок, 
1сшс «Эр нувель», «Репюблик», «Попюлер», «Ак-
сьоп франсез», «Эко де Пари» и т. д., и наря-
д у с ними беспартийные органы—левобур-
гкуазиые, как «Эвр», либо консервативные, как 
«Тан», «Фигаро» и др. , не представляющие 
определенно политической партии, но обслу-
гкнвающне непосредственно отдельные капи-
талистические группировки. К этой группе 
по нх политическому характеру следует от-
мести и большинство повременных изданий 
журнального типа. 3) Революционную. прес-
су . Во Ф. выходит ок. 50 органов пролетар-
ской прессы, непосредственно связанных с 
коммунистической партией и другими массо-
выми пролетарскими и крестьянскими орга-
низациями. 

Господствующую роль во франц. прессе 
играют газеты, выходящно в Париже. Некото-
рые органы «большой» прессы, как «Птн па-
рпзьен», выходят и особым провинциальным из-
данием. Провинциальная пресса состоит нз ре-
гиональных органов, обслуживающих отдель-
ные большие районы («Уэст эклер» для запада 
и северо-запада, «Птнт Жиронд»—для юго-за-
пада, «Депеш де Тулуз»—для юга и юго-
востока и т . д.), и нз департаментской прессы, 
значение которой, как правило, не выходит 
з а пределы местных интересов. Но нек-рые нз 
провинциальных изданий стоят по своей по-
литической роли в первых рядах франц. прес-
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сы. Таково напр. положение радикальной «Де-
пеш до Тулуп», выходящей п одном из пунктов 
наибольшего влияния радикал-социалистиче-
ской партии. Всего во Франции выходит около 
0 т. газет и журналов. 

« П т и п а р н з ь е н » . Утренняя газета, ти-
раж—1.700 т. экз., в воскресные дни—2 млн. экз., 
нз которых на Париж приходится 300 т. экз. 
Орган «информационной прессы», рассчитан-
ный на мелкую буржуазию, издается об-вом 
«Пти парнзьен э эдисьон» под фирмой «Пьер 
Дюпюи н К°», управляющий к-рой Дюпюи свя-
зан с Лавалем.—При «Пти парнзьен» издаются 
иллюстрированные: «Эксцельсиор», «Димашн 
иллюстре», «Ля сианс э ля пи», «Ле мнруар 
дю моид», «Ле луазнр», «Же се ту», «Ле мнруар 
де спор», «Ле сшга мируар», «Л'агрикюльтюр 
нувель». «Пти парнзьен» выступает за франко-
советское политическое сближение. Имеет сво-
его специального корреспондента n Москве. 

«Ж у P H а л ь». Большая информационная 
политическая газета, ориентируется на наци-
опальный блок. Тираж-—900 т. экз. В числе со-
трудников—Жинью (нз газеты «Журне эндю-
стриоль»), Сен Брнс и Клеман Вотель. Газета 
рассчитана на мелкую буржуазию и служа-
щих. Владельцами газеты являются Агентство 
Гавас и крупный акционер Агентства Гавас — 
бумажный фабрикант Дарблей. 

« М а т е н » . Утренняя газета, тираж—800 т. 
экз., шовинистический орган, поддерживает 
фашистов [компания «Лиги плательщиков на-
логов» («Лиг де контрибюабль») и «Комитета 
экономического блага» («Комито де салю эко-
номик»)]. Рассчитана на мелкую бурясуазию, 
средних коммерсантов, промышленников, про-
винциальных чшювннков. Принадлежит Мо-
рису Бюно-Варилья, связанному с Агентством 
Гавас, н Сапену. Имеет связь с Детерднигом. 
Относится враждебно к СССР. 

«П т и ж у р н а л ь». Утренняя газета, ти-
ране—270 т. экз. , поддеряшвала национальное 
правительство и католическую церковь. Со-
трудниками газеты состоят Суша, Рош, Фрап-
кер н др. Газета читается мелкой бурясуазней 
н частью рабочих. Распространена в провин-
щш, особенно на востоке Ф. 

«Э к о д е П а р и » . Утренняя политиче-
ская газета, тираж—220 т. экземпляров. Орган 
католических и фашистских кругов, связанный 
с организациями «Женесс патриот» (патриоти-
ческая молодеяеь) и «Круаде фе» [Боевые (огнен-
ные) кресты]. Директор—Симон, редакторы—де 
Кернллнс н генорал де Кастельно. Из сотруд-
ников наиболее известны—Пертинакс (псевдо-
ним) — дипломатический обозреватель. Близка 
к руководящим военным кругам. Читатели— 
крупная буржуазия, реакционные крути бур-
жуазии, военные круги. 

« А м н д ю п б п л ь » . Утренняя газета, ос-
повапа в 1924 крупным парфюмерным фабри-
кантом Котн, за последние годы тираж непре-
рывно падает, в наст, время (1035) составляет не-
многим больше 320 т. экз. Орган фашистской 
организации—«Единый национальный фронт». 
Редакторы: Жан Рено—руководитель отрядов 
«Солндарнте франсез», Тоттонжо — руководи-
тель «Женесс патриот» и Феррандп—бонапар-
тист. Читатели — мелкие раптье, лавочники. 
После банкротства газеты в 1932 ее приобрел 
бывший редактор «Птн ннсуа» Пьер Бермой, 
действовавший от «Национальной федерации 
французских газет» при содействии Агентства 
Гавас. Резко враждебна Советскому Союзу. 

Ф Р А Н Ц И Я 
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«11 о и io л о р». Официальный орпш социа-
листической партии. 1 ираис—1)0 т. она. Дирек-
тор—л>щер социалнстон Леон Блюм, главный 
редактор — Фор, секретарь административной 
комиссии социалистической партии. Читается 
мелкой бурясуазней и рабочими. 

«Э р н у n е л ь». Орган левого блока. Вы-
Е писает мнение лидеров радикальной партии 

газете сотрудничают: Эррно, Ногаро, Ла-
муре и др. Читается активными членами ради-
кальной партии и частью интеллигенции. От-
станпает сближение с СССР. 

«Р с и ю б л и le». Тираж—30 т. зга. Отрансает 
взгляды правых раднкил-соцналистов (Эмиль 
Рош, Пьер Доминик и др.). Поддеряснпает кам-
панию «интегрального государства». Читается 
мелкой бурясуазней. 

«К о т и д ь с п». Тираж—GO т. экз. Была ос-
нована радшеалами. С1U33—орган фрапцузских 
нацнонал-соцналистов. Принадлеясит крупно-
му коньячному заводчику Эннеси. В газете 
сотрудничают Фоитенс, Кан, репегат-комму-
ннст Марной и др. Ч1ггателн—мелкие бурясуа, 
слуясащне, провинциальные чиновники. 

«А к с и о и ф р а н с е з». Тнраяс—48 т. экз. 
Орган монархистов. Днректоры газеты—Леон 
Доде и Морра. Главный редактор — Пюжо. 
Читатели — аристократия и монархическая 
бурясуазия, генералитет, высшее духовенство, 
часть слуясащнх страховых обществ и бан-
ков. Отношение к Советскому Союзу — резко 
враяедебвое. 

«Э к с ц е л ь с и о р». Утрепняя газета, ти-
ране—140 т. экз. Политический и информацион-
ный орган. В газете принимали участие Пуан-
каре, Барту. Читается в кругах круппой бур-
ясуазии, торговцами, лицами свободных про-
фессий. Прннадлеясит газете «Птн парнзьен» 
(группа Дюпюи). 

«П ё п л ь». Утренняя газета, тнраяс—20 т. 
экз. (нз них 8 т. подпнечшеов). Орган рефор-
мистской Всеобщей 1сонфедерации труда. Чита-
ется профсоюзными работншеамн организаций, 
входящих в ВКТ. 

« Ф и г а р о » . Утренняя газета, тиране—20 т. 
э!сз. Направление фашистское. Читатели—ари-
стократические и крупнобурнсуазные круга. 
Прннадлеяеала парфюмерному фабршеапту Ко-
ти. Куплена группой капиталистов во гла-
ве с Рено Вертгеймер, связана с Агентством 
Гавас. 

«Ж у р». Утрешшя газета фашистского на-
правления. Читатели—парнасская средняя и 
мелкая бурясуазия. Принадлеяснт Леон Бель-
бн, бывш. владельцу газеты «Энтрапсшкан». 

«Ф р а н е м н л и т е р». Утрепняя газета, ти-
ране—10 т. Э1сз. Издатель—фирма Шарль Ля-
возель. Читатели — офицерские круга. Объ-
единяет газеты: «Авеннр мнлнтер», «Прогре 
мнлптер», «Территорналь», «Вимнлитер»,«Бюл-
летень мнлнтер», «Бнблнофнль мнлнтер», «Ре-
вю мнлнтер ушшерсель». 

«Л а - К p у а». Основана в 1850, тнраяс—40 т. 
экз . , считая местные издания—200 т. экз. Офи-
циальная газета франц. католической церкви. 
Распространена гл. обр. в провинции. Имеет 
самостоятельные издания в 104 департаментах 
н округах. Читается в бурясуазных, помещи-
чьих н мелкобурясуазных 1сатолических кру-
гах и среди духовенства. 

«Ж у р н е э п д ю с т р п е л ь » . Утренняя 
газета. 'Гираяс—ок. 50 т. экз. Орган промы-
шленных, торговых н с.-х. кругов. Дает обиль-
ную экономическую, финансовую и технпче-
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скую информацию. Выстуиаот за национальный 
олок, оа «сильное» правитольство. Читается и 
промышленных и торговых кругах, гл. обр. 
среди экспортеров. Финансируется крупными 
предпринимателями в металлургической, уголь-
ной, токстнльпой, шелковой промышленности, 
яс.-д. компаниями и др.— Посмотри на антн-
сопетскно установки, относится благоприятно 
к развитию торговых отношений меясду СССР 
и Фрапцной. 

«1С а п нт а ль». Утренняя информационная, 
фннансово-бирисопая газета. В каяедом поме-
ро помещаются статьи на актуальные полити-
ческие и экономические темы. В газете сотруд-
ничают Кайо, проф. Бертоломн и др. Ориенти-
руется па бнрясевыо и банковские круги. Нахо-
дится под 1сонтролем Агентства Гавас. 

«Э и ф о р м a с ь о и». Круппая политиче-
ская, финансовая и бирясевая газета, тиране— 
200 т. Э1сз. Имеет ряд сотрудников во многих 
иностранных городах. Выступает за экономи-
ческое сближение СССР и Франции. 

« Э н ф о р м а с ь о н ф н н а н с ь е р , э к о -
н о м и к э п о л н т н le». Вечерняя газета, осо-
бое нзданно предыдущей. Тнраяс—ок. 200 т. 
экз. Экономическая н финансовая газета. Со-
дерясит гл. обр. биржевую информацию. Чи-
тается в бнряеевых, политических и парламент-
ских кругах, среди рантье и мелких бурясуа. 
Несмотря на антисоветское направление, бла-
гоприятно относится к развитию франко-совет-
ских экономических отношений. 

«Э в р». Левобурисуазпый орган. Редактор— 
Пно, депутат от гор. Парнаса, радикал. Поме-
щает статьи «неосоцналнстскнх» лидеров—Деа, 
Монтаньона, социалистов—Моша и Фроссара. 
Читатели—мелкая буржуазия, нптеллигонцня, 
государственные слуясащно. Связан с Агент-
ством Гавас. Сторонник сблписешш с Совет-
ским Союзом. 

«А яс а н с э к о н о м и к э ф н н а н с ь е р » . 
Распространенная финансовая банковская и 
экономическая газета, играет большую роль в 
эмиссиях капиталов, связана с бнрясей н бан-
ками. Сотрудники—Кайо, Тардье, Эррно ,Флап-
ден и т. д. Помещала статьи Муссолини и Чер-
нила. Читатели—деловая бурнсуазня, бирже-
вые и банковские круга и т. д. 

« Б ю л л е т е н к о т и д ь о п » . Выходит в Па-
ртке 5 раз в педелю. Тнраяс — 4—5 т. экз. 
Орган тяяселой промышленности. Хорошо ин-
формированный экономический и политиче-
ский бюллетень. Периодически дает прплоясе-
иня, посвященпые вопросам экономического и 
политического полоясеннл отдельных стран. 
Читается в руководящих бурясуазных кругах 
н редакциях газет. Издается «Сосьето д'этюд 
э д'эпформасьон экономик» (Об-во исследо-
ваний и экономической информации), кон-
тролируемым «Комите до форяс». В админи-
стративный совет газеты входят: Франсуа 
Понсе — посол в Берлппе, Апдре Шоме, барон 
Тепар — представитель химического треста Сен-
Гобеи п т. д. 

« П а р н - м н д и » . Дневная газета, тпраж— 
100 т. экз. Бульварная газета фашистского на-
правления. Среди редакторов—Марсель Лю-
кеп, фашист, А. Жен—агопт «Баше де Франс». 
Читатели—биржевые круга, мелкая бурясуа-
зия. Газета принадлеясит группе «Эпдюстри 
текстиль дю Нор» (Текстильная промышлен-
ность Севера). . . 

« Т а н » Вечерняя газета. Ослована в löbu 
А. Эбраром. Тираж—S0 тыс. экз. В передо-
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пых статьях отражает взгляды министерства 
иностранных дол. Куплена в 1031 «Комито до 
форло и «Комито де унльор» (Объедипсиио 
угольных промышленников). Днрокторы — 
Эмиль Мир, делегат «Комито де форж», и Жак 
Шастене, делегат «Юнион до мни*. Читатели— 
промышленные, дипломатический и литератур-
ные к р у т , к р у п н ы е чиновники, интеллигенции. 

« Ж у р н а л ь д е д е б а » . Вечерняя газета 
фашистского направления. Тираж—15 т. экз. 
(почтн исключительно подписчики). Отряжает 
политические установки крайней правой груп-
пы Марена (правого крыла Республиканско-
го демократического союза). Читатели—промы-
шленники, помешнкн, служащие судебного ве-
домства, профессора. Принадлежит де Вапде-
лю, руководителю «Комите до форж», и По-
рнмгофу, возглавляющему Объединение уголь-
ных промышленников. 

*Э н т p а и е н ж а и». Вечерняя газета. Ти-
раж'—500 т. экз. Направление реакционное. 
Читатели—мелкая буржуазия.Читается гл.обр. 
благодаря мелким объявлениям. В 1932 га-
зета куплена Лун Дрейфусом, депутатом, бан-
киром* и крупным хлеботорговцем. 

« П а р и - с у а р » . Вечерняя газета. Тираж— 
1.200 т. экз. Информационный орган. Рассчи-
тан па мелкобуржуазного городского чита-
теля. Директор— Кай, колониальный промыш-
ленник. Сотрудники—Люсьен Ромье, Зауер-
вейп.ПринадлеяситгруппеЖозефаБегген(круп-
нын льняной и бумажный промышленник) и 
Пруво (нз консорциума «Текстиль дю Нор*). 

«Л н б e р т е». Вечерняя газета. Тираж—35 т. 
экз. Фашистская газета, связана с префекту-
рой полиции и белой эмиграцией. Читатели— 
мелкая буржуазия. Субсидируется Об-вом па-
рижского метрополитена. В 1933 газета была 
куплена с помощью фондов Ставнсского Дези-
ре Феррн, подставным лицом Тардье. Сотруд-
ники газеты—Тардье, Фланден, Поль Рейно, 
Лемери. 

Из провинциальных газет наиболее влия-
тельны: 

« Д е п е ш д о Т у л уз» (г. Тулуза)—круп-
ный радикальный орган, тираж—l l / t млп. экз. 
(включая 18 изданий в департаментах), охва-
тывает 30 департаментов юго-запида. Редак-
торы—радикальные депутаты де Тессан н Ивой 
Дельбос, читатели—мелкая бурясуазия, кре-
стьяне, рабочие. 

с П т и т Ж и р о и д» (г. Бордо)—правая ин-
формационная газета, читатели—мелкая бур-
ясуазия, крестьяне. Принадлежит Марселю 
Гунуйлю, крупному промышленнику в Бордо, 
связанному с экспортными фирмами и судо-
ходными об-вамн. 

« У э с т э к л е р » (г. Ренн), тираж—500 т. 
зга . , имеет 12 изданий в различных департа-
ментах. Реакционно-шовинистическая информа-
ционная газета, сочувствует фашистскому дви-
исению. Связапа с аграриями. Читатели—мел-
1сая бурясуазия. Финансируется об-вамн мор-
ского транспорта, областными торговыми па-
латами н руководимыми помещиками сел.-хоз. 
синдикатами Бретани. 

« П р о г р е д е Л и о н » (г. Лион), тиране— 
500 т. экз . Радикальная информационная га-
зета. Читатели—рабочие, крестьяне и мелкая 
бурясуазия. Руководитель—Эррио. В Админи-
стративном совете—социалист Муте. Большую 
роль в финансовых делах газеты играет лион-
ская шелковая пром-сть. Выступает за франко-
советское сближение. 
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Другио крупные региональные; газеты: леио-
буржупзная « Р е в е И д ю И о р » (тираж 300 т . 
экз.), католическая «»I» а р д о л а Л у а р» 
(г. Нант), радикальные: «3 к л о p e р д о 
л'Э с т» (тиране 250 т. экз.) и «Э с т p е п ю -
Б л H к е н» (тираж 150 т. экз.). 

Особое положение во франц. прессе нани-
мают «агентства»-—предприятии по о Пел у иен на-
цию прессы информацией, являющиеся в то я:о 
время пайщиками или владельцами ряда га-
зет. Процесс концентрации прессы во Ф. раз-
вивается гл. обр. по линии сосредоточении 
влияния над нею и руках крупных агентств, 
в первую очередь Агентства Гавас. Эти послед-
нее с 1920 является монополистом в деле объ-
явлений, поглотив «Сосьете женераль дез' 
Анонс» (Генеральное об-во объявлений). С 193о 
капитал Ганаеа составляет 105 млп. фран-
ков. Агентство Гавас обслуживает информацией 
французские газеты, учреяедения и отдельных 
потребителей, производит подписку на газеты, 
помешает объявления в газеты и т. д. Имеет 
корреспонденток во всех городах Ф. и во всех 
столицах других стран (последние назначаются 
с согласия министерства иностранных дел). Тес-
но связано с -Комите де форнс», «Китайским 
промышленным банком» и «Парижским и Нидер-
ландским банком». Имеет несколько отделении: 
« Со сыте иувель де пюблиенте» (Повое обще-
ство объявлений), -Авеннр-пюблнсите», «Сосье-
те бельяснк». Оказывает большое влияние на 
всю прессу. Другое крупное франц. агентство— 
Агентство Фурпье, тесно связано с нефтяным 
капиталом и находится всецело под влиянием 
Детердннга. 

Ив периодических издапий старейшим являет-
ся близкий к академическим кругам консерва-
тивный ежемесячник « Р е в ю д е д ё М о п д » . 
« Р е в ю у и и в e р с е л ь» — орган реакцион-
ных кругов. На почве национального блока 
стоят: « Р е в ю д о П а р и » н « Р е в ю д е 
Ф р а н с » . Вопросам политики посвящены в 
особенности « Р е в ю п о л и т и к э п а р л е -
м а н т ер», радикальная « Р е в ю д е в н -
в а н» н специально по вопросам внешней по-
литики — еженедельник «Э р о п н у в е л ь » . 

Во Ф. выходит ок. 50 органов пролетарской 
прессы, во главе с «Ю м а н и т е» — ежеднев-
ной газетой, основанной в 1904 Жоресом. В 
1935 тираж доходил до 500 т. экз. Имеет не-
сколько тысяч рабочих корреспондентов, выхо-
дит отдельными изданиями для севера и во-
стока Ф. Директор—Марсель Кашен, главный 
редактор—А. Мартн. Большинство других про-
летарских органов—еяеенедельные и ежемесяч-
ные. Из них наиболее крупный—орган У В К Т — 
« Л а в н у в р н е р » , выходящий еженедельно 
с информационным приложением «Интерна-
циональная корреспонденция». Другие газеты 
обслуяснвают отдельные промышленные райо-
ны н отдельные рабочие округа Парняса; так , 
еисенедельник «Л'А н ш e u е»—северный рай-
он и Па-де-Кале, «В у а д ю п ё п л ь»—Ли-
онский район, «А к с и о п»—департамент Се-
ны и Марны, «В у а д ю т p а в а й ер »—рай-
он Ионны, «К p u д ю п ё п л ы — Овернь, 
« Э м а н с и п а т о р » — центральный метал-
лургический район, « Л ю т т с о с и а л ь»— 
Алжир н т. д. 

Распространены как во Франции, так и за 
ее пределами: журнал «К л а р т е» (б. редактор: 
Анри Барбюсс), « К о р р е с п о н д а н с э н -
т е р н а с н о н а л ь » (освещает вопросы меяеду-
народной борьбы пролетариата), двухмесяч-
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muu «К n fi о д ю б о л t, m о tut а м» — теорети-
ческий орган компартии. 

ВООГУЖ1ШНЫК с и л ы . 
Длина сухопутной границы Ф. состаплнет 

ок. 2.260 км, а именно: с Бельгией и Люксем-
бургом ок. -130 к,н, с Германией ок. 450, с 
Швейцарией ок . 400, с Италией ок . 410, с Ис-
панией ок. 570 км; длина морских границ свы-
ане 2.800 кн . Граница с Германией сильно ук-
реплена. На участке от Базеля до Меца име-
ется четыре один за другим расположенных 
укрепленных фронта: р. Рейн с р." Лаутор, 
Юогезы, р. Мозель и р. Маас. Наименее защи-
щенный природными условиями участок .ГГау-
тенбург—Мсц в сов. Лотарингии превращен в 
укрепленную зону с укрепленными районами 
Гохвальд, Гакенборг и Тионвиль. Погранич-
ная полоса Германии вдоль Рейна по Версаль-
скому договору демилитаризована (см. Герма-
ния, Б.С.Э., т. XVI, стр. 259). В строитель-
ство вооруженных сил Ф. отмечаются следую-
щие основные тенденции: а) укреилеине гра-
ниц; б) стремление создать массопую армию, 
что однако наталкивается на трудности в связп 
с уменьшением численности призывных кон-
тппгептов в результате резкого падения рож-
даемости во время империалистической войны; 
в) насыщение армии автотранспортом с целью 
повышения ее подвшкиостп и боеспособности; 
г) создаппе могущественной авиации и мото-
мехчастей; д) приспособление колониальных 
формирований к действиям в клпмате Европы. 

С о с т а в н ы е ч а с т и в о о р у ж е н н ы х 
с и л . Вооруженпые силы Ф. состоят нз сухо-
путной армии, воздушного флота, морского 
флота, а т а т к е сил внутренней охраны, жан-
дармерии, государственной и муниципальной 
полиции, таможенной н лесной стражи, сель-
ской стражи, иррегулярных формирований n 
колониях, отрядоп, формируемых в военное 
время из персонала, обслуяшвшощого ваясней-
щпе отрасли народного хозяйства (яселезно-
дороясинкоп, электротехников, почтопыо ко-
манды n др.). В качество вспомогательных фор-
мирований командование может использовать 
спортивные общества и общества допризывной 
подготовки, cicayrcKiio организации и различ-
ные патриотические общества. 

К о м п л о к т о п a н п о а р м и и . Француз-
ская армия принадлеясит к типу постоянных ар-
мий, комплектуемых на основе всеобщей воин-
ской повинности. Только в некоторых фрапц. 
колониях армия комплектуется на доброволь-
ческих началах. В 1928 был установлен одного-
дичный срок службы. Обученные рядовые состо-
ят в распоряясешш воеипого мнппстра 3 года, в 
1-м резерве—IG л: , во 2-м резерве—8 л. , всего 
продоляснтельность военной службы достигает 
28 лет. Лица, находящиеся в распоряжении во-
енного министра, могут призываться на сборы, 
учения и пр. в любое время и без объявления 
мобилизации. Сроки службы туземцев от 2 до 
3 лет. Обязательная воинская повинность ту-
земцев введена в Алжире, Тунисе и Сенегале. 
Срок службы во всех родах войск одинаков. 
Для комплектования морского флота, кроме 
призываемых па 1 год, установлена категория 
моряков, взятых на учет. Сроки службы для 
них следующие (согласно закону 1932): дей-
ствительная служба—2 года, в распоряясешш— 
3 года, 1-й резерв—15 лет, 2-й резерв—8 лет. 
Верховным органом подготовки страны к вой-
не является Совет министров, при котором со-
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стоят два совещательных органа: Высший со-
вет национальной обороны и Верховный ко-
ординационный комитет национальной оборо-
"ьь Нп. Высший совет национальной обороны 
(I3CIIO) (создан и 1900) позлоясено продста-
вленно правительству соображений но всем 
важным вопросам, касающимся национальной 
обороны и требующим для их разрешения 
взаимодействия нескольких министерств. Ко-
миссия изучения национальной обороны яв-
ляется органом, на к-рый возложено предва-
рительное изучение попросоп, рассматриваемых 
ВСНО, и представление правительству пред-
ложений по вопросам междуведомственного 
xapaicTopa. Подготовка вопросов, подлеясащих 
рассмотрению комиссией и сонетом, возложена 
на «Генеральный секретариат национальной 
обороны». Председателем ВСНО является пред-
седатель Совета министров; члены (с 1929)—все 
министры; члены с совещательным голосом—го-
сударственный подсекретарь при Совете минист-
ров, генеральный нпепоктор парнасского воен. 
округа, внце-председателп высших советов ми-
нистерств войпы, воздуха н флота, вццо-предсе-
дателн комиссии нзучепня. В состав последней 
входят начальники ген. штабов сухопутной 
армии, воздушных спл и морского флота. 

Верховный координационный комитет на-
циональной обороны (ВККИО) создан в 1932. 
Он изучает «общие вопросы, относящиеся к 
применению земных, морских или воздушных 
сил, нх общую организацию, общие программы 
вооруясений и распределение бюдясетов, отпу-
скаемых на эту организацию или на выполне-
ние этих программ». Председателем ВККНО 
является председатель Сопета министров пли 
один нз министров по его назпачепшо;членамн— 
министры войны, воздуха и флота, ген.-инсп. 
ПВО, шщо-председателн высших советов ми-
нистерств воздуха н флота и генеральные сек-
ретари или высшие чнновпшец тех же мини-
стерств. Генеральная инспекция ПВО создана 
декретом 9/11 1931; на нее возлоясено «согла-
сование всех мероприятий по подготовке про-
тивовоздушной обороны, принимаемых различ-
ными министерствами в осуществление дирек-
тив, отданных правительством». 

Существуют три отдельпых мппнстерства по 
делам обороны: войны (сухопутная армия), воз-
духа (воздушный флот) н морских спл (военно-
морской флот). 

Высшие советы отдельных видов вооружен-
ных енл (ВЫСШИЙ военный совет, Высший со-
вет воздуха, Высший совет морских сил) явля-
ются совещательными органами при соответ-
ствующих министрах. Председателями советов 
являются соответствующие министры. Вице-
председатели—генеральные инспекторы соот-
ветствующих вооруясевных сил или начальники 
штабов, если опн являются одновременно и ге-
неральными инспекторами. Генеральные ин-
спекторы предназначаются на должности глав-
нокомандующих соответствующими вооружен-
ными силами в военное время. Члепамп сове-
тов являются высшие военные чины (генералы 
и адмиралы), занимающие высшие долясностн 
в мирное время и предназначенные на долж-
ности командующих пли начальников 1 родов 
войск во время войпы. Для управления вой-
сками, находящимися в ведеппп министерства 
колоний, в состав воследиего входит Управле-
ние по военным делам. 

Начальник ген. штаба с 1919 по 193о под-
чпшшея военному министру, а но шще-предсе-
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дателю Высшего воонного совета, будущему 
главкому, начальником штаба к-рого он дол-
жен был быть в случае войны. В январе 1035 
(в связи с уходом в отставку ген. ВеПгана) 
функции вице-председателя Высшего военного 
совета (будущего главкома) и начальника ген. 
штаба былн объединены в одном лицо (геи. 
Гамлеи), к-рое является вместе с тем замести-
телем военного министра. Ему подчиняется нач. 
главпого штаба; его помощник предназначается 
на пост нач. штаба гл. квартиры. 

В о е н н о - т е р р и т о р и а л ь н о е у с т р о й -
с т в о . Территория Ф., Алжира и Туниса раз-
бита на 20 военных округов и Парижский 
военный округ. Существуют два укрепленных 
района: район Меца со штабом в Меце и район 
p. Лаутер со штабом в Страсбурге. Военные 
губернаторства образованы в Париже, Меце 
(G-fi округ), Лионе (14-й округ) и Страсбурге. 
19-м является Алжпро-Тунисскнй военный ок-
руг. Каясдая нз остальных колоний образует или 
отдельный военный округ или подразделение 
округа. Округа делятся на подразделения (на 
территории Ф. округ делится на 4—8 подразде-
лений). Во главе округа находится генерал диви-
зии (в большинстве случаев предназначаемый на 
должность командира корпуса во время войны). 

Э к с п е д и ц и о н н а я а р м и я . В 1927— 
1928 в составе фрапц. армии были создапы спе-
циальные «подвшкные силы» длл борьбы в ко-
лониях и «заморских странах». Эти «силы» рас-
положены на территории Ф. и находятся в по-
стоянной готовности к посадко на корабли. 

Технич. оснащение армии основано в значит, 
степени па старых запасах вооружения, отчасти 
модернизованного в соответствии с современны-
ми требованиями. Па вооружение армии посту-
пает новая техника. Пром. мобилизация тща-
тельно подготовлена.—Рост оснащения техни-
кой пехотных соединений показан н с л е д . табл.: 

И е х о т и а п д и в и а и п. 

t t l l i j 1914 1929 193-4 

Люди 15.: . no 1 2 . 5 0 0 17 500 18.ООП 
Ручные пулеметы . Пр. было .121 310 4 in 
Стана, пулемг-ты . 24 108 170 20 U 
Пехотные орудия . Ile было 18 24 27 
75-Д1.« пушки . . . зп 3S ЗЛ ЯГ. 
155-.H.U гаубицы . . Ile было 12 21 24 
Автомобили . . . . Несколько 150 lßO 200 
Лошади 2 . 8 0 0 4 . 2 0 0 5 700 5 . 9 0 0 
Повозки 520 1 . 0 0 0 1 100 1 . 5 0 0 

Придается: 
Танки Ile было 21 M es 
Самолеты . . . . - 1 10 10 10 

Мобилизация армии обеспечивается системой 
мобилизационных центров, ведущих всю работу 
по подготовке и проведению мобилизации пер-
воочередных частей и последующих формирова-
ний. Каясдый мобилизационный центр, как пра-
вило, мобилизует три-четыре эшелона войск, 
т. е. активный полк и последующие два или 
три полка. Состав мобилизованной армии опре-
деляется от 00 до 100 пехотных дивизий, мо-
билизуемых поэшелонно. Развертывание армии 

1913 1933 1 

профес-
сионалы!. 

срочно-
служащие всего профес-

сионалы). 
срочно-

служащие 
чинов-
ники 

вольно-
наемные всего s 

i 

Француаы: офиц. . . . 
проч 

Туземцы 
Иностранцы 

32.500 
115.600 
. 70.500 

7.500 

490.000 
25.500 

2.000 

32.500 
605.600 
105.000 

9.500 

29.000 
109.000 
87.000 
18.400 

218.000 
6 0 . 0 0 0 

2 . 1 0 0 

9 . 0 0 0 33.000 
29.000 

369.000 
153.000 
20.500 

Всего 
Пррегул. части Сев. 

Африки 

235.100 

3.500 

517.500 752.600 

8.500 

243.400 

14.500 

286.100 9.000 33.000 1 571.500 

— 14.500 

Всего сухоп. ар-
мпя 

Воздушный флот . . . . 
Морской флот 

243.600 517.500 
Включен в состав сух 

50.000 1 7.000 

761.100 
оп.армии 

57.000 

257.800 
15.200 
29.000 

286.100 
24.800 
35.000 

9.000 
4.500 
5.000 

33.000 
4.000 
5.000 

586.000 
48.500 
74.000 

Всего 293.600 524.500 818.100 302.100 345.900 18.500 42.000 703.500 

К р у п n u e с о е д и н е н и я с у х о п у т н о й 
а р м и и . 

Назваппе 
соединений 

1933 (1914) 
Назваппе 

соединений в метро- в коло-
полии нилх всего 

Пехотные дивизии . 
Ота. пех. бригады . 
Кавалер, дивизии. 
Отд. кавалер, бри-

гады 
Артилл. полки . . . 
Танковые бригады . 

26* (44) 

5(10) 
4 

71 (108) 
5 

8(7) 
7(3) 

7(7) 
10(4) 

34(51) 
7(3) 
5(10) 

11 (7) 
81 (112) 
5 

• В т. ч. 20 франц., 2 северо-африканских (Лион, 
Туль), 3 колониальных (белые) (Бордо, Тулон, Па-

1 риж). индо-кнтайско-мальгашская группа (Тулуза). 

Ч и с л е н н о с т ь н с о с т а в в о о р у я с е н -
н ы х с и л м и р н о г о в р е м е н и . Франц. ар-
мия по своей численности до недавнего времени 
была самой крупной в мире. Приведенные таб-
лицы показывают численность и состав ее частей. 

обеспечивается «армией прикрытая», т . е. ди-
визиями, мобилизуемыми в первую очередь в 
очень короткие сроки. Мобилизация остальных 
дивизий происходит в соответствии с ходом 
«национальной» мобилизации (т. е. гл. обр. мо-
билизации нар. х-ва). Уменьшение численности 
армии в 1934 сравнительно с 1913, вызывае-
мое сокращением сроков службы, сопровонс-
дается относительным увеличением числа про-
фессионалов, а также значительным ростом тех-
ннч. средств борьбы. Численность остальных 
впдов вооруясенных сил примерно следующая: 

Жандармерия 43.000 
Государственная полиция 23.000 
Муницип. полиция и етраишпкн 65.000 
Мореная стража 4.500 
Леспая стража n приграничных районах . 7.000 
Пограничная стража lS.ooo 
Сирийская армпя i5.ooo 
Туаемпая стража и разных колониях . . . 25.000 

В распоряжении военного министра нахо-
дится трн призывных класса, что до 1935 да-
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пало около 700 тыс. чел. пополнении. Количе-
с т в обученных роаорпистоп-фраицуооп, родив-
шихся n 1Ь8о—101 J, ок. .1,5 млн. человек С 
1935 по 1939 трудности укомплектования краИ-
но возрастут, т. к . классы призываемых, ро-
дившихся n 191-1—19, наечт-ывают ок. 120 тыс. 
каяедый, »место нормально призываемых— 
1G0 тыс. Этот контингент прн одногодичной 
поенной слуясбе недостаточен для укомплекто-
вания имеющихся п метрополии 2G пехотных 
и 5 кавалер, дипнзнй. Поэтому 15/III 1935 
было решено задерлсать под знаменами lumcc 
1935 на 1,5 года, а классы 1930—>10—на 2 года. 
По данным б. военного мшшетра Пстена, франц. 
армия будет насчитывать в метрополии прн 
2-годнчпом сроке слулсбы 280 тыс. срочпослу-
ясашнх, кроме того G5 тыс. профессионалов и 
45 тыс. туземцев Сов. Африки, 25 тыс. погра-
ничной строяш, всего 415 тыс. чел. против 
предположительно G00 тыс. германской армии. 
На самом ясе деле численность германской ар-
мии, создаваемой в нарушение Версальского до-
говора, превышает эти предпололсенпя и превы-
шает в наст, время численность франц. армии. 

Офицеры комплектуются нз двух источни-
ков: нз 2 основных офицерских военных училшц 
(Политехническая школа и Сепсирская школа) 
и офицерских нлеол разных родов войск. Ун-
тер-офицеры с 1928—исключительно сверх-
срочнослужащие. Огромное большинство офи-
церских и унтер-офицерских долясностей в коло-
ниальных войсках замещено, как правило, 
французами; туземцы подбираются пз наиболее 
надежных племен. Состав сверхсрочнослулса-
1цнх среди туземцев очень высок. Белые колони-
альные части на 95—100% укомплектованы 
добровольцами и сверхсрочнослужащими. См. 
таюке иностранный легион. 

В о е н н о - в о з д у ш н ы й ф л о т Ф.—один 
нз самых мопцшх в мире: 

714 

1 

Д и с л о к а ц и я Р а з в о -
д и в . 

Б о м -
б а р -

дир-
И с т р е -

б и т . 
И т о г о 
о т р я -

д о в 

' В м е т р о п о л и и 46 27 57 130 
В CCD. А ф р и к е . . . . 1Ь — — 19 
В п р . к о л о н и я х . . . . 17 — — 17 
М о р с к а я а в и а ц и я . . • 11 8 4 23 

В с е г о . . . 92 85 61 1S3 

Все части воздушных сил образуют воздуш-
ную армию. Они сведены в воздушные эскадры, 
батальопы и бригады, располоясенные в 4 воз-
душных районах (Пар шк, Дижон, Тур u Лион). 
В о е н п о - м о р с н о й ф л о т . С у д о в о й с о с т а в 

(Ооеиого значении). 
1911 1919 1935 

5 « о ё о _ 
К л а с с ы к о р а б л е й о e о 5 с 5 К л а с с ы к о р а б л е й 

s £ 5 с b s 
—* s о 

Sr t* И Ь ? И 

Л и н к о р ы , д р е д н о у т ы . 4 93 .400 7 162.070 s 133.134 
Д о - д р е д н о у т ы 20 233.250 9 160.000 s 5 3 . 7 9 1 
К р е й с е р ы 1 - г о к л . . . 12 51 .770 4 25 .000 10 105 .923 
К р е й с е р ы 2 - г о п л . . . 22 214.960 16 175.000 7 4 3 . 6 2 5 
Э с м и н ц ы 81 36 .220 206 51 .700 27 6 3 . 8 2 8 
М и н о н о с ц ы 150 14 .640 — — 40 4 5 . 1 9 3 
П о д в о д и ы е л о д к п . . . 55 28 .950 43 21 .000 75 6 9 . 8 0 5 

— — - — 1 2 2 . 1 4 6 

В с е г о . . . 317 720.190 2S5 595.370 171 535.449 

В постройке находятся три линкора (88.000»»), с°Р°»2-го класса (45.000 m), 0 эсминце» 
(10.0-14 т ) , 13 миноносцев (9.082 т ) , 14 под-
водных лодок (14.8-12 т)\ всого 173.018 т. 

Военно-морской флот состоит из следующих 
частей: 1-я эскадра (Сроднземноо море): 33 
корабля; учебная эскадра: 7 кораблой; 2-я эс-
кадра (Атлантический океан): 15 кораблей; 
резерв и бероговал оборона: 113 кораблей; 
заграничные эскадры: 4; вне соединений: 25 
кораблей. 

Торговый флот (используется в качество вспо-
могательных судов) 1014—1.922 тыс. т : 1929 
3.783,7 тыс.; 1934—3.2G0 тыс. т . 

П о л и т и ч е с к а я р а б о т а в а р м и и . 
Вопросами морального воспитания ведает воен-
ный кабинет военного министерства: 3-е бюро, 
(дисциплина, участие армии в граясданскнх 
предприятиях и обществах) и 4-о бюро (офи-
церские, унтер-офицерские и солдатские клу-
бы). На офицеров возложено «моральное вос-
питание» солдат.Большую роль в нолитобработ-
ке армш! играют солдатские 1слубы («очаги сол-
дата»), содеряснмыо за счет бурясуазных патрио-
тических организаций (почти калсдый полк име-
ет общество быв. фронтовиков данного полка, 
ведущее в вем политическую работу; во время 
войны этн общества снаблсали своп части лите-
ратурой u подарками) и религиозных обществ 
(католических и протестантских). Избиратель-
ным правом воепнослулсащне не пользуются; 
в политических партиях они состоять не могут. 
Однако с разрешения начальства опи могут 
вступать в члоны патриотических организаций 
(icaicite организации являются патриотически-
ми—определяет командование). Среди офице-
ров (кадровых н запаса) большим влиянием 
пользуются фашистские организации. 

В о е н н о - о б щ е с т в о н н ы о о р г а н и з а -
ц н н. Во Фрапцин много бурясуазных обществ, 
которые могут быть использованы в военных 
целях. Численность этих организаций в 1934 
(примерная): союз бывших фронтовиков—3.500 
тыс. человек; союз офнцоров запаса—85 тыс.; 
союз унтер-офицеров запаса—15 тыс.; бой-ска-
уты: католические—2G тыс., протестантские— 
8 тыс., свободомыслящие—8.500 (40 тыс.). Обще-
ства допризывной подготовки н спортивные— 
1.200 тыс. В 1934 было выдано всего 2.500 дипло-
мов физической пригодности u 14 тыс. дипломов 
допрнзывпой военной подготовки (па 160 тыс. 
призываемых). Существует революционный со-
юз б. фронтовиков. 

В о е н н ы й б ю д лс е т. На оборопу страны 
п расходы, связанные с пей, идет по менее 50% 
общего бюдлсета. По официальным даппым, рас-
ходы Франции на содержание воорулсенных 
сил и иа подготовку к войне составляли (в мил-
лионах франков): 

1932 1331 

В о е п п о е м и н и с т е р с т в о о .ов2 ,о 
М о р е н о е » 
В о з д у ш н о е » 
М и н и с т е р с т в о к о л о н и й . 
Ч р е з в ы ч а й н ы е к р е д и т ы 
П р о ч и е 

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

030,7 
3 . 4 0 0 , 5 
1 . 6 5 1 , 0 

5 . 0 3 0 , 4 
2 . 8 2 8 , 7 
1 . 1 9 0 , 0 

646,7 
2.161,2 
1 .469 ,4 

В с е г о 1 7 . 2 3 6 , 5 14.2S3.4 

На укрепление границ, начиная с 1928, было 
ассигновано чрезвычайных кредитов 41/. млрд. 

Îm - па усиление воздушных сил в 1934—3 млрд. 
танков.—Военная промышленность Ф. одна 

нз самых мощных в мире. Кроме государст-
венных (артиллерийских и пороховых) заводов 
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500 

«i морских арсеналов существуют многочис-
ленные частные артиллерийские носиносудо-
ч^троительные, анппцнонныо и пр. заводы. 
1С числу крупнейших военно-промышленных 

*1»нрм принадлежат Шнейдер-К'рело, Гочкнс, Ре-
но (танки) и др. 

Л и т . : Г « t я t n M.. La sécuri té do la Ггапсе, «Revue 
4 r s deux mondes», 1'., 10.15, 1 / I I I . I. î f i ; Kniplarrmcnt «1rs 
troupes de l ' a rmée française, p . . 1833: Иностранные армии 
{Справочник.под рел. и с яредиол.Л. Нпконопл),Гос. поен, 
иад.. М„ 1034; M i l l l с г - L о e b n 11 г \V. , Die Hilsliind 
(Irr We l t , В . . IP.15; 11 f Ii e n e y M. К., Sur la sécurité 
cu l ina i re de France, Г . . 1!».1в: T a r p e Л. L . , La garde 
<le nos f ront ières , p . , 1P30. t j # Бп.мбанов. 

VI. Рабочий класс и профессиональное движение . 

РЛКОЧИП КЛАСС. 

Чпсленпость пролетариата Ф. n довоенное 
(гремя была относительно ниже, чем в других 
капиталистических странах. По переписи 1 ООО 
пролетарские и полупролетарские элементы 
•Ф. составляли менее половины самодеятельного 
населения (10 млн.). Рабочие, занятые в горной 
н обрабатывающей пром-сти, в торговле и тран-
спорте, составляли всего 3.0 млн.: вместе с ра-
бочими всех др. отраслей народного х-ва (с. 
х-во, гос. н коммунальные учреждения и т. д.) 
числилось 7,9 млн. рабочих, или 38% само-
деятельного населения. Значительная часть ра-
ботала в мелких, полу ремесленно го характера 
предприятиях, часть была разбросана в дере-
венских округах. 

В начале 20 в. процесс концентрации про-
мышленности н создания крупных промышлен-
ных предприятий происходит ускоренным тем-
пом. Этот процесс особенно быстро развива-
ется в послевоенный период, с присоединением 
к Франции Эльзас-Лотарингии. В соответ-

ствии с этим увеличивается и удельный вес 
рабочего класса. По переписи 1926 число лиц 
л немного труда возросло до 13,1 млн., что со-
ставляет уже 04% самодеятельного населения. 
•Создаются крупные индустриальные очаги: се-
гоеро-вост. департаменты, концентрирующие 
•большинство рабочих-горняков, значительную 
часть текстильщиков, и Паршк с рабочими ме-
таллообрабатывающей пром-сти (ок. 300 тыс. 
металлистов). 

В самом пролетариате за последние десяти-
летня увеличивалась роль рабочих крупной 
индустрии. Значение полуремесленпого, мел-
к о промышленного пролетариата, зараженного 
мелкобурясуазнымн настроеппямн и являвше-
гося социальной базой апархо-еппднкализма, 
падает; иа первое место выступает пролетариат 
крупной промышленности, сплоченный оди-
наковыми условиями труда и борьбы. Измене-
н и я в структуре пролетариата иллюстрируются 
нижеследующими данными о количестве про-
мышленных предприятий и занятых в них лиц: 

Рост числа рабочих, как и рост нх концен-
трации, происходит прежде всего в тяжелой 
индустрии: горной, металлургической и метал-
лообрабатывающей. Ft этих отраслях создаются 
гиганты с 5, 10 и 20 тыс. рабочих: Шиейдер-
Крезо, Ситроен, Репо, Мишлеп. В то время как 
количество самодеятельного населения и ра-
бочих в отраслях народного х-ва с преоблада-
нием мелких предприятий (швейная, пищевая 
пром-сть) уменьшается, в горной пром-сти ко-
личество горняков и металлургов поднялось 
с 205 т. в 1906 до почти 500 т. в 1920, метал-
листов с 550 т. до 1.050 т. По переписи 1920, по 
профессиям рабочие распределялись след. обр.: 

С е л ь е к п х о п . р а б о ч и е ( р ы б н а я л о в л я и 
л е с н о е х о з я й с т в о ) 2 .S75 .00O 

ГОРНЯКИ 8 5 0 . 0 0 0 
Р а б о ч и е м е т а л л у р г и ч . п р о м - с т п . . . . i . io .noo 
П и щ е в и к и 2 4 1 . 0 0 0 
ХИМИКИ 170.000 
Т е к с т и л ь щ и к и 750.000 
К о ж е в н и к и 170.000 
О т д е л к а т к а н е й u о д е ж д а 425.оло 
М е т а л л и с т ы l . o A o . o o n 
С т р о и т е л ь н ы е р а б о ч и е . 
Т р а н с п о р т н ы е 
Т о р г о в л я 
Д о м а ш н я я р а б о т а 
П о л и г р а ф и ч е с к о е п р о и з в о д с т в о . 
Б у м а ж н а я и р е з и н о в а я п р о м - с т ь 
Д е р е в о о б д е л о ч н и к и 
Г о с . и о б щ е с т в , п р е д п р и я т и я . . 

520 .000 
523 .000 
1 9 3 . 0 0 0 
707.ООО 
105.000 
131. ТОО 
435. ООО 
3SO.OOO 

П рсдпрпятия 
с числом лиц. 

1 

Число предприя-
тий 

Колпч . занятых 
лиц (включая 

предпрпят.) 

% запятых 
л и ц и общ. 

колич. П рсдпрпятия 
с числом лиц. 

1 1906 1926 1906 1926 1906 1026 

от 2 ДО 5 ЛИЦ 
ОТ 0 » 6 0 » 
от 51 » 600 
ОТ 501 » 1 . 0 0 0 ЛИЦ 
свыше 1.000 » 

596.ÖL1 
6 7 . 7 0 6 

8,4ВО 
404 
207 

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

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

591 
262 

1.CCI.426 
1 . 6 5 0 . 2 5 0 
1 . 0 4 0 . 5 8 9 
1 . 1 3 2 . 5 1 6 

2 8 1 . 1 2 9 
4 6 1 . 3 0 8 

9 2 7 . 2 8 8 
1 . 4 0 4 . 2 5 0 
1 . 4 2 8 . 3 0 « 
1 .677 .Н87 

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

2 6 , 7 
2 6 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 2 

4 , 5 
7 , 4 

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

6 , 0 
1 3 , 3 

Всего 2 . 3 3 5 . 1 1 4 1 . 5 1 5 . 3 8 2 6 . 2 2 7 . 2 1 8 6 . 7 4 1 . 3 6 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

Одновременно с ростом пролетариата «I». ра-
стет число служащих: с 1.640,9 тыс. в 1900 
(17,4% к количеству рабочих) оно поднялось 
до 2.382,2 тыс. в 1926 (25,1%). 

Иммигрантский труд. Особенностью струк-
туры рабочего класса Ф. является наличие 
большого количества иммигрантов. Иммигрант-
ский труд в народном х-ве Ф. играл крупную 
роль еще в довоенное время. Во время войны 
Ленин писал: «Во Франции рабочие в горной 
промышленности „в значительной части" ино-
странцы: поляки, итальянцы, испапцы» (Соч., 
т. X I X , стр. 157). Накануне войны, в 1911, 
во Ф. насчитывалось 1.159,8 тыс. иностранцев, 
преимущественно рабочих. По переписи 1926, 
нх числилось 2.332,7 тыс., пз них итальянцев 
760,1 тыс., бельгийцев 326,6 тыс., испанцев 
322,6 тыс., поляков 309,3 тыс. В период эко-
номического кризиса в начале 1933 рабочнх-
пммигрантов числилось 1.664,4 тыс. (в Париж-
ском округе 460 тыс.), по отдельным отраслям 
пародпого х-ва онн распределялись след. об-
разом: каменпоугольпые копи и железные руд-
ники—198 тыс., строительство и каменолом-
ни—223 тыс., металлургия—1.596 тыс., черно-
рабочие—226 тыс., сельское и лесное х-ва— 
002 тыс., прочие отрасли—254 тыс. 

В общем иммигранты составляют около 20% 
пролетариата Ф. Главным образом их труд 
используется в тяжелой пром-стп. В некоторых 

департаментах п пред-
приятиях нммпграптекпй 
труд преобладает лад ме-
стным как более деше-
вая , хуже оплачиваемая, 
бесправная рабочая си-
ла . При выполнении оди-
наковой работы с фран-
цузами н прн одинако-
вой зарплате иммигранты 
лишены Jt ряда дополни-
тельных форм вознагра-
ждения (семейных надба-
вок, страховых пособий 
и т . д.). Во время крпзи-



ron Ф Р А Н Ц И Я 770 
сл, посредством принудительного ПЫСОЛОНИЯ ип 
Ф. рабочих-иммигрантов, затушевываются раз-
меры безработицы. 

Заработная плита. У РЛ о и im труда п nfi пи-
щание мпсе. Ф. победила n нмппрнолистичо-
скоП войне и быстро индустриализировалась, 
получая от Германии репарации. Материальное 
положенно on рабочего класса продолжало 
ухудшаться. Зарплата, поело иек-poro повыше-
ния н период подтема нром-стн. н период ин-
фляции и стабилизации франка, упала; прн по-
пом подъеме ( 1929 . зо) снопа повысилась и сно-
па значительно упала по промн нпеледиего 
кризиса. По исчислениям Ю. Кучинского, ин-
декс роалыюИ зарплаты рабочего класса 'I'. 
(зарплата 1К95—4 903 —Юм) н 1022 составлял 
102, н ЮЛ ЮЗ. n 102IÎ--1M. н 1928—!)», и 
1930—112. н 1031 -ЮГ., n 1932 и в 1933—94 
(Л. Kuc/.ynski. Lie V'.ntwii klung dor Lape der 
ArbeitiTsi'lialt ni Kuropa und Amerika, Hasel. 
1934). Гнижонио зарплаты особенно велико п 
последние годы. 
II о м и ч а л i п .i л г p f л н п п n а р п л а т а р а б о -

ч и х (плп m cd *!•. и для Паршка) и ф p а и к а х. 

I I городах n a t u к.чтченпеч 
i П а р ш к а (ili MVÎK. и 7 жен. 

профессий) 

Годи 

1 В Партнером 
jijiipyre (21 муж 

профессия) 
мужчин женщин 

па час па день an чае аа лечь за час за день 

19.10 4 , ПЧ 33, r.fi 19.79 Г.,01 ! 53,99 
1931 4 , f>S ГО г, 42 1 Н, 7.1 с. 1.1 ' 53, ".3 
1932 3,99 З.'.М i* ,з,г> НМ'З 6,11 50,7" 
ш з 3,ч9 31.70 t', 1 - .И г.. и 
1934 3,49 ai ,со 1', 28 la,31 6,34 Ьи,72 

И н д е к е (193"'™ юо) 
1931 too,о (19, S ion,n 99,7 99..1 1 99,7 
1932 97,7 90,7 07,1 1С,2 95,5 i 9:1,9 
1933 95,3 U4.2 93,1 91,9 95,5 1 93,7 

Эти данные официальной статистики n во-
рлт о беспрестанном и значительном еншкенип 
зарплаты всего рабочего класса. Динамика 
зарплаты в металлообрабатывающей промыш-
ленности Парнасского района составляла для 
отдельных профессии (в франках): 

Годи 
Ср. днеим. 
a . i p i i . i . i T u 

иссх 
р а О и Ч . 

Ч с р н о -
р а б о ч . 

Поду-
ченных 

ЛитеП-
шнкои 

Формон-
щннип 

Монтс-
роп 

1 
злект- i 
ромон- 1 
тероп 1 

1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 3 
1 9 3 3 — I V К П . . 
1 0 3 4 — I V К В . . 

5 , 7 9 
5 , 7 4 
5 , 5 7 
5 , 7 2 
5 , 6 4 

4 , 2 7 
4 , - 3 
4,11) 
4 , 1 0 
3 . 9 5 

5 , 3 7 
5 , 3 » 
5 , 1 5 
5 , 1 5 
5 , 1 0 

7 , 1 2 
6 , 9 1 
6 , 5 4 
6 , 5 4 
6 , 1 0 

7 , 9 2 
7 , 9 4 
7 , 8 0 
7 ,Ы) 
7 , 6 0 

6 , 5 5 
6 , 4 7 
11,46 
6 , 5 5 
6 , 4 4 

6 . 3 9 
6 , 3 8 
0 , 3 0 
6 . 4 0 
0 , 4 0 

Данные о зарплате французских рабочих 
свидетельствуют о значительной ее ннвелли-
ровке, с одной стороны, между Парижем и про-
винцией, с другой—меясду трудом муисским 
и женским. То же имеет место и меясду отдель-
ными профессиями. Так напр., общий индекс 
зарплаты в 1930 (1911=100) составлял: для 
мунссинх профессий провинции 891, для Парн-
аса 774, для женских нрофессий 1.045; для 
токаря по металлу 815, для кузнеца 816, для 
кирпичника 932, для поденщика 921. В ре-
зультате падения зарплаты и безработицы с 
1сансдым годом фонд зарплаты резко падает: 
в 1930 оп составлял 122,2 млрд. фр., в 1931— 
117, в 1932—105,9, в 1934—93,0. Наиболее резкое 
падение фонда зарплаты дает пром-сть: если 
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фонд зарплаты 1930 принять за 100, то в 1931 
он был 88,7, в 1032—70,0, в 1933—71,0. 

С поннисониом зарплаты одновременно ухуд-
шаются и другие условия труда. Несмотря на 
то, что 25 апреля 1910 принят закон о 8-часо-
вом рабочем дне, за применений его в яензшг 
рабочим постоянно приходится бороться. На-
ряду с частичной безработицей по Ф. до сих 
пор существует удлиненная рабочая неделя со 
сверхурочной работой (воскресной и т. д.). Из-
нурительна!! продоляснтелыюсть рабочего дня 
особенно распространена в малых кустарных 
предприятиях. Удлинение рабочего дня япляст-
ся частью капиталистической рационализации, 
характеризующейся преяеде всего значительным 
увеличением интенсивности трудя. Проводится 
рационализация путем увеличения скорости 
движения машин, увеличения количества стан-
ков, внедрения конвейера н хронометража, вве-
дения системы Кедо и Роуеиа. Иллюстрацией 
здесь моясет служить факт роста выработки ка-
менного угля на одного рабочего в одну смену 
(в кг): в 1913—97S, в 1929—987, в 1932—1.153, 
в 1933—1.239. Формами рационализации явля-
ются также штрафы, установленные законом от 
5/II 1032. допускающим нх при несоблюдении 
дисциплины, и усиление фабричного шпнонаяса, 
распространенного особенно на военных заво-
дах. Ко всему этому присоединяются тяжесть 
налогов и плохие жилищные условия. 

Курисуазин в то же время проводит политику 
подкупа части рабочих и создания слоя приви-
легированных рабочих. Формами подкупа явля-
ются мероприятия общественного и благотвори-
тельного .характера: рабочие дома, рабочие ого-
роды, надбавки на семью, разного рода необя-
зательные пособия, клубы, библиотеки, участие 
рабочих в прибылях предприятия и т. д. Среди 
этих мероприятий особенно распространено со-
здание рабочих огородов и рабочих квартир. 
«.Сделать рабочих собственниками своих жилищ 
и клочков земли значит ослабить действие 
на них коммунистической доктрины»,—писали 
франц. промышленники в своем органе (L'éco-
n o m i e nouvelle, апрель 1925). В 1928 рабочих 
огородов числилось больше 380 тыс., рабочих 
квартир, предоставляемых предприятиями, бы-

ло 175,5 тыс. (в 1929), 
не считая квартир, пре-
доставляемых муници-
палитетами и товарище-
ствами «дешевых квар-
тир» («Habitations й bon 
marché»). Фактически это 
мероприятие «становится 
сейчас, при господстве 
крупной промышленно-
сти, не только каторясной 

цепью для рабочего, но величайшим несчастней 
для всего рабочего класса, основой беспример-
ного понижения заработной платы пияееее нор-
мального уровня, и это но только в отдельных 
отраслях промышленности...,но во всей стране» 
( Э н г е л ь с , Жилищный вопрос, Москва—Ле-
нинград, 1932, стр. 12). В результате общего 
обнищания рабочего класса во Франции, нес-
мотря па попытки подкупа, революционность 
масс возросла. 

Женский и дотевнй труд. Роль детского п 
ясепского труда сильно растет. По переписи 
1926 во Ф. было З3/« млн. ясенщнн-работниц 
и служащих, что составляет около */з всего 
французского пролетариата. Из них: в с. х-ве 
занято" 665.350, чтб составляет 29% всего про-

25 
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д г т р и а т а , нанятого в дайной отрасли парод- | 
ного x-na, n тпкстнльноП пром-сти — 448.503 
(05%), и оложноП—354.278 (84%). в качество 
домашней прислуги—001.555 (80%). 

Во Ф.. как и по псом капиталистическом ми-
ро, женский труд оплачипагтея гораздо ниже 
мужского. В 1932 n сел. х-ве поденщик полу-
чал в год 6.150 фр-., подпиши на— 3.930 фр.; по-
денная зарплата—22,35 и 15,38 фр. Законом 
24/1 1925 Пыл запретен ночной труд лип жен-
ского пола н лип моложе 18 лет с допущением 
однако целого ряда изъятий. В действитель-
ности этот закон не соблюдается. Во Ф. такясе 
запрещен труд детей моложе i:t лет. но и этот 
закон но соблюдается, тем более, что он дает 
лазейку, разрешая работу и до 13 лет в том 
случае,* когда имеется свидетельство об окон-
чании школы. Труд несовершеннолетних ра-
бочих оплачивается на много ниже труда 
взрослых: горняки до i s лет в Па-де-Кале по-
лучают 14 фр. в день, меясду тем как зарпла-
та взрослых в 1931—33 колебалась от 35,72 до 
32,54 фр. В этом же районе девочки, занятью 
на сортировке угля, получают только по 10 фр. 
в день. 

Безработиц». Ухудшение положения рабо-
чего класса особенно ярко проявляется в раз-
мерах безработицы. Безработица была особенно 
значительна в первые послевоенные годы и в ги-
ды промышленного кризиса. Правда, прави-
тельственная статистика регистрирует только 
безработных, получающих муниципальные по-
собия (гос. страхования по безработице во Ф. 
не существует). Согласно официальным дан-
ным,число безработных за последние,годы со-
ставляло (в тыс.): 

Г о д ы Я н в а р ь А п р С Л ! ! О к т я б р ь 

1820 1 2 , 0 9,.S I 1 0 , 8 
1930 1 2 , 7 1 2 , 2 1 1 , 7 
1931 3 7 , Г. 7 0 , 0 5 » , 0 
1932 254 , в 3 4 « , 1 2 8 9 , 7 
1933 S i e , в 3 4 6 , 0 2 5 9 , 2 
1934 3 6 3 , 3 3 7 5 , 4 3 7 4 , 8 

I-Ia переломе 1934/35 количество безработных 
достигло самой высшей точки, составляя в де-
кабре 1934—419 тыс., в январе—-179 тыс. и в 
феврале больше 500 тыс. Фактическое коли-
чество безработных значительно больше. Само 
правительство в лицо министерства труда приз-
нает, что фактические размеры безработицы пре-
вышают эти официальные данные по крайней 
мере в 4 раза. Международное бюро труда ис-
числяло во Ф. на октябрь 1934 количество пол-
ных безработных в 1.750 тыс. человек. Безра-
ботица во Ф. захватывает в значительной мере 
основные отрасли промышленности: строитель- j 
ство, металлургию, текстильную промышлен-
ность, транспорт. 

Особенностью безработицы во Ф. является 
большой процент частичных безработных. В не-
которые месяцы частичная безработица охва-
тывала больше половины всех занятых рабочих. 
В среднем она составляла (в процентах ко 
всем занятым на январь): в 1930—3,7, в 1931— 
16,7, в 1932—51,6, в 1933—40,7, в 1934—38,4 
н в 1935—48,1. Больше всего частичная без-
работица была распространена в горной и тек-
стильной пром-стн. В абсолютном выражении 
в 01стябре 1933 Унитарная всеобщая конфе-
дерация труда (УВКТ) исчисляла 2.800 тыс. 
и в октябре 1934—3.500 тыс. частичных безра-
ботных. Частичная безработица, искусственно 
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соплапаемпя франк, предпринимателями, имеет 
целью затушевать и скрыть фактические раз-
меры безработицы. Другим средством затуше-
вания размеров безработицы но Ф. нвляетгм 
выселение безработных иммигрантов. На осно-
вании особого закона от 10/VIII 1932 о «пашите 
национального труда» устанавливается лимит 
п 5% лля рабочих-иммигрантов и юс . и муни-
ципальных предприятиях и разрешается со-
ответственные лимиты длл частных предприя-
тий. Распространение безработицы привело n 
годы кризиса 1С созданию целых безработных 
городов, в к-рых большинство рабочего населе-
ния жило на in 'Ci бия муниципалитетов. Безра-
ботица является основным фактором значитель-
ного обнищания рабочего класса «I». в после-
военные годы. 

Социальное лпкоипдатгльгтно Ф. является 
одним из самых отсталых. Коли не считать 
нек-рых мелких законов, только в 90-х и . 
были сделаны первые серьезные шаги в этой 
области. В 1898 был принят закон о несчастных 
случаях в промышленности; он касался пер-
воначально только промышленных рабочих. В 
1900 он был распространен на персонал тор-
говых предприятий, в 1U22—на земледельческих 
рабочих, а в 1023 — на прислугу. По этому за-
кону пострадавший имел право на возмеще-
ние от предприятия при условии, если его зар-
плата не превышала 2.400 фр. (в 1920 и 1926 
этот минимум был повышен). В случае полной 
потерн трудоспособности пострадавший имеет 
право на пенсию в размере */3 своего заработка; 
при частичной потере трудоспособности он по-
лучает 50% своей поденной зарплаты; в слу-
чае смерти пособие получает семья погибше-
го. Если перед судом доказана вина рабочего 
в потере трудоспособности, то и без того мизер-
ное пособие еще больше уменьшается. Рабо-
чий может получить пособие только на 5-й день 
после несчастного случая. Эти детали показы-
вают всю недостаточность закона, тем более, 
что и наблюдение за выполнением этого закона 
предоставлялось рабочей инспекции—чисто бю-
рократическому учреждению, нимало не со-
блюдавшему интересов рабочих. Закон 8 /VII I 
1890 устанавливал выборы рабочих делегатов, 
наблюдавших за выполнением правил о труде 
в горной промышленности. Первые шаги в 
области обязательного социального страхова-
ния былп сделаны толысо в 90-х гг. (кассы 
взаимопомощи, существовавшие еще со вре-
мени Второй Империи, охватывали большей 
частью мелкобуржуазные элементы и только в 
незначительной части — рабочих). 9 /VII 1894 
был принят закон о пенсиях для рабочих гор-
няков; этот закон страховал на случай старости, 
инвалидности и смерти; средства составлялись 
нз взносов рабочих (5%), предпринимателей 
и государства; величина пенсии находилась 
в зависимости от количества взносов. Обяза-
тельное страхование для моряков было введено 
законом 1898 н 1905. Помощь престарелым н 
неизлечимо больным старикам была введена 
законом от 14/VIII 1905. Более широкий ха-
рактер носил закон о пенсиях для рабочих 
и крестьян, принятый 5/IV 1910. Этот закон, 
предусматривал гл. обр. страхование от ста-
рости, но таюке и от преяедовременной инва-
лидности и смерти. Он страховал рабочих, до-
стигших 65-летнего возраста, до к-рого редко 
доживали рабочие, в особенности в тяжелых 
профессиях. Толысо под давлением пролета-
риата этот возраст был снижен до 60 лет. Со-
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гласно этому закону, рабочий должны были до-
лить наносы (0 фр. и год дли МУЖЧИН, Пфр.для 
ясоишнн) наряду с предпрнннматолямн и го-
сударством. Поело многолетних взносов рпбо-
чнй получал нрано па ничтожную пенсию. Пре-
дусматривалось таюке факультатинное стра-
хование для фермеров, ремесленников и др. 
Под напором пролетариата буржуазия выну-
ждена была п иосляпоенный период опять по-
ставить вопрос о расширении социального (тра-
хопанни. Дополнительным фактором было eine 
то обстоятельстпо. что но ннонь присоединен-
ной к Ф. Эльзас-Лотарингии прежде действо-
нало более прогрессшнюе социальное зако-
нодательство Германии; 22/111 1921 тогдашним 
министром труда Ненсаном был внесен но-
вый проект социального ,трахонанип. но про-
шло еше целых 7 лет, прежде чем он был опу-
бликован в официальном органе. Этот закон 
должен был Соадать во Ф. единую систему соц. 
страховании: им предусматривалось страхова-
ние от болезни, несчастных случаен, инвалид-
ности, па случай смерти, от старости, от без-
работицы, страхование материнства. 'Гак же. 
как и в законе НПО. страхование может быть 
для определенных категорий населения факуль-
тативным. Но В ОСНОВНОМ оно является обя-
зательным . 

Остается реакционный принцип участия .по 
наносах рабочих наряду с предпринимателями 
и государством. Дли иностранных рабочих по-
ставлены такие условия, которые фактически 
лишают их возможности пользоваться страхо-
ванием. Застрахованный пользуется с перво-
го ДНЯ болезни МеЛИПИНской Помощью И пр., ПО 
пе полностью; только с Г>-ю дня и только 
(i месяцев он получает ">0% своей средней 
зарплаты. Беременная ясеншина может полу-
чать медицинскую помощь на тех же основа-
ниях, как и заболевший; она получает 50% 
своей зарплаты в течение 0 недель до и G не-
дель после родов. Пособие по безработице вы-
дается только французским гражданам и толь-
ко п течение G месяцев в году. H том ясе духе 
пыдерисаны и все остальные постановления это-
1X1 закона. Л/. И- и С. 1С. 

P A B O M L i : И Ш ' О Ф Е Г С И О Н Л Л Ь П О К Д В И Ж Е Н И Е . 

Профдвижение до войны. После поражения 
Коммуны рабочее двияеение было подавлено, 
политические клубы, п р о ф . организации почти 
все уничтожены и запрещены. Тем не менее 
рабочий класс после кровавой расправы посте-
пенно начинает собирать свои силы и систе-
матически восстанавливать старые проф. ор-
ганизации и строить новые. К 18dl во Ф. на-
считываюсь ок. 500 профсоюзов с числом чле-
нов ок. GO тыс. К началу 1S84 число организо-
ванных рабочих достигло 100 тыс. Наряду с 
организацией взаимопомощи, выдачей пособий, 
союзы в борьбе с капиталистами стали все 
чаще организовывать бойкот и забастовки. В 
этот период создаются профсоюзные объеди-
нения, охватывающие группы местных союзов 
одной и той ясе профессии. Большой толчок 
дали профдвижению т. п . «рабоппе съезды». 
Первый рабочий съезд в Парнасе (187G) выска-
зался за необходимость широкого строитель-
ства профессиональных палат. Оп отнесся от-
рицательно к социализму и занимался только 
вопросами производственно-кооперативных то-
вариществ, обществ взаимопомощи и фабрич-
ного законодательства. Особенно большое вни-
мание уделил вопросам профдвижения тре-
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тнП съезд в Марселе (1870), который отметил ог-
ромное значение для рабочего днняспння син-
дикатов и осудил производстпониыя товарище-
ства. Он сыграл в рабочем двнясонни круп-
ную роль, постановив соадать социалистиче-
скую партию. 

Под давленном рабочих синдикатов 21/III 
881 был принят закон о признании профсою-

зов. Он юридически закрепил то, что фактиче-
ски было введено n жизнь явочным порядком 
n результате борьбы рабочего класса. Закон 
допускает образование профсоюзов без разре-
шения властей. Он допускает такнее свободу 
объединений профсоюзов, но лапан о д н а к о по-
следним прав юридических лиц. It 1885 число 
синдикатов по официальным данным достнпо 
221, в 188П—28и, в 1887—501, п 1888—72rj 
в 1X89—821, в 1 SOU— 1.000 ( с числом членов 
139 тыс.), в 1805—2.103 (-119 тыс. чл.), n 1900--
2.G85 (-101 тыс. чл.), в 1002—3.079 (ОМ тыс. чл ) 
Этн цифры—результат формальной регистра-
ции.—будучи сильно преувеличенными, дают 
нее же представление о динамика роста проф-
союзов в данную эпоху. Организации эти ох-
ватывали главным образом квалифицирован-
ных рабочих и лишь в дальнейшем начали 
объединять некоторые категории неквалифи-
цированных рабочих, а также служащих и чи-
новников. 

Профсоюзы со времени закона 188-1 вступили 
на путь создания межсоюзных комитетов, к-рые 
под названием б и р яс т р у д а стали играть 
важную ро.ц, в профдвижении Ф. Бнрнси труда 
управлялись комиссиями, состоящими нз пред-
ставителей различных синдикатов, действо-
вавших в пределах данной местности или од-
ного города. При возникновении биряси труда 
ставили своей задачей предоставление работы 
безработным. Муниципальные власти, заинте-
ресованные в регулировании рынка труда, ста-
ли на путь содействия биржам труда, предпо-
лагая этим путем получить возмоясность ока-
зывать влияние па нх работу. Так, в Парн-
ясе при передаче здания бирнсе труда предсе-
датель Муниципального совета выразил уве-
ренность, что «оно послунсит орудием социаль-
ного умиротворения, которое в итого приведет 
ко всеобщему миру». Вслед за Парнасской бщ>-
ясей возникли биряси в других городах: в 1888^— 
в Марселе, в 1800—в Тулузе и Бордо и т. д. 
В 1004 во всей Ф. насчитывалось 1U9 бнряс, a 
н 1910—140. Биржи труда с первых шагов 
своей деятельности, наряду с предоставлением 
работы безработным, занимались т а т к е орга-
низацией помощи стачечникам. Онп выполня-
ли и культурпо-просветнтельпые задачи, орга-
низуя лекции, открывая библиотеки, профес-
сиональные школы и т. д. Бнрисп труда с са-
мого своего возннкновепня былн окрашены в 
анархистский цвет. С начала 90-х гг. онп ста-
новятся цитаделью апархо-еннднкалпзма. 

В 1892 создалась Федерация бирж труда, 
опиравшаяся на местные бнрясн труда. К 1900 
Федерация объединяла 48 бнряс (с числом син-
дикатов—870) нз всех 57 существовавших 
бнряс (с 1.0G5 синдикатами). В 1886 на 1 Нацио-
нальном съезде синдикатов в Лионе была ос-
нована Национальная федерация синдикатов, 
просуществовавшая с 1886 по 1894. Наряду 
с анархистами, захватившими руководство в 
большинстве мелких синдикатов, в отдельпых 
промышленных районах п в первую очеродь 
в Северной Ф., гедисты начинают приобретать 
значительное влияние среди текстильщиков ц 
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горняком. И 18S9 иод руководством гедиотоп 
протекают забастовки горняков и Па-де-Кале 
н текстильщиков 11 Рубе. Своей ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ 
ггдисты n ряло MOOT ныбнлн анархистов на 
их позиций. 

Иа ио ох съездах Национальной федерации 
шла борьба можду аиархиотами. сторонниками 
пособию» отачкн, и год нотами. отрииапшими 
оо «универсалиям». Съезд u М-ш поееоне (ISS.) 
установил, что «только тч^Гинаи стачка, т. о. 
полное прекращение работы и революция, 
молсет при BOOT и рабочий к moo к освобожде-
нию». Такая ясо резолюции при оомротиалонии 
гедистов была принята и im следующем кон-
грессе (Бордо, 1SSS). Только il IS'.in на съезде 
n Капо голпотам удалось получить болыннп-
ство. Была принята предложенная ими резо-
люция о преисденременпоетн всеобщей стачки 
и о необходимости предварительно доггнгиуть 
большей сознательности и организованности 
пролетариата. Поело сы-ида борьба геднстон и 
анархо-синдикалистов обострилась; ноирое. о 
всеобщей стачке, о сочетании экономической 
и политической борьбы стал предметом широ-
кой дискуссии в прессе и в рабочих организа-
циях. 

Начало 00-х IT. во «I*., как и но всех капи-
талистических странах, ознаменовалось бур-
ным подъемом рабочего движения. It is'.tl в Се-
верном департаменте в г. Фурми Воинская 
часть напала иа первомайскую демонстрацию 
и убила 10, ранила 30 демонстрантов. Летом 
1892 из-за увольнения с работы руководители 
синдиката, избранного в моры города, произо-
шла многомесячная стачка рудокопов в Кар-
мо. Подъем рабочего движении способствовал 
тому, что в 18911 социалисты получили в Па-
лате депутатов -С! места. 

В 1891 на съезде синдикатов в Нанте ге-
днеты потерпели поражение по вопросу о всеоб-
щей стачке. Съезд создал новый «Националь-
ный совет», который в 1895 (Лимоне) перестроил-
ся во В с е о б ш у ю к о и ф о д о p а и и ю 
т р у д а (ВKT). Меясду «Всеобщей конфеде-
рацией труда» и оказавшейся болоо сильной 
«Федерацией бирж труда» шла постоянная 
борьба до начала 20 века, когда на новом 
подъомо рабочего движения они объединились 
(на съезде в Монпелье, 1902) под именем «Все-
общей конфедерации труда». К моменту объе-
динения в Конфедерации было представлено 
373 синдиката и 29 федераций, а такясе 5« ме-
стных объединений и бирж труда, с общим чи-
слом членов в 122 тыс. Конфедерация труда 
была построена но принципу двух самостоятель-
ных секций: первую составляли профессиональ-
ные федерации и национальные синдикаты, т. о. 
вертикальные организации, вторую — бирясц 
труда и межсоюзные местные и департаментские 
объединения, т. е. горизонтальные организа-
ции. Каясдый синдикат, независимо от числа 
членов, согласно устану получает одни голос 
на съезде. Толысо со времени войны число голо-
сов, предоставляемых союзу, соответствует чис-
лу организованных в нем членов: от 10 до 
200 членов—1 голос, от 200 до 500—2 и т . д. 
В KT продолжала придерживаться принципов 
анархо-синдикализма, к к-рым присоединили 
мелкобуржуазные принципы автономизма каж-
дой секции и федерализма (см.), противопостав-
ляемых демократическому централизму. Прн 
образовании Конфедерации секретарем ео ио 
секции федераций был избран Грифюоль, а 
но секции бирж труда—Пито. 

Рост числа синдикатов, примыкавших к Все-
общей конфедерации труда, виден из следую-
щей таблицы: 
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Бросается в i лаза большая раздробленность 
профдвижения. Местный синдикат в 1905 объ-
единял в среднем |7о рабочих. Затем для «I». 
характерен малый процент организованности 
рабочих. Нз 4.500.000 промышленных рабочих 
(но статистике 11)1)1) в синдикатах было орга-
низовано только 0 Л у ч ш е других были ор-
ганизованы рабочие рудничной пром-сти (51% 
в синдикатах), химической (20%), металлур-
гической (10%). 15 изолированности В KT от 
социалистической партии заключается основ-
ная разница в развитии франц. профдвижения 
от германского н английским. Если в Герма-
нии с.-д-тия создала профсоюзы, а в Англии, 
наоборот, тред-юнн >иы находились у колы-
бели рабочей партии, то во Ф. социалистиче-
ская партия и профсоюзы существовали зна-
чительное время как бы в различных плоско-
стях, оказывая друг на друга лишь косвенное 
влияние. Важнейшими конгрессами В KT яви-
лись: s-il Буряс. кий (1904), 9-й Лмьенский (1900) 
и Парижский (внеочередной; 1912). 

Вопрос о 8-часоном рабочем дне неоднократ-
но поднимался на рабочих съездах Ф. Бурж-
CICHII конгресс решил предстоящее 1 мая 1905 
сделать исходным моментом для агитации и 
ознакомления широчайших масс с этим боевым 
лозунгом, а 1 мая 1900—началом осуществле-
ния этого лозунга. Заключительная часть резо-
люции поэтому вопросу гласит: сСъезд упол-
номачннаст Конфедерацию поднять широкую 
усиленную агитацию, направленную на то, что-
бы, начинай с 1 мал 1900, рабочие отказались 
работать больше 8 часов в день». 

1905—00 — годы высокой волны рабочего 
движении во М>., совпадавшей с бурным подъе-
мом мирового революционного движеппя. По-
мимо быстрого роста организованности рабо-
чих эта волна сказалась преяеде всего в обо-
стрении стачечного двияеения, часто перехо-
дившего в непосредственные столкновения с 
государством. Вопреки синдикалистам, отри-
цавшим всякую политическую борьбу, рабо-
чие на фактах борьбы учились понимать роль 
государства и значение этой борьбы. В сере-
дине апрели рабочие американских фаянсо-
вых заводов в Лиможо забастовали, требуя 
снятия развратного директора, пе дававшего 
прохода работницам. Всо фабриканты Лнможа 
ответили локаутом. Пятиадцатятысячная де-
монстрация рабочих была встречена войска-
ми и жандармерией, ранившими многих демон-
странтов (1 убит). Всо лото длилась стачка 
на металлургических заводах Лонгвн (на гра-
нице с Бельгией). Рабочие устроили впушн-
тольную интернациональную демонстрацию 
(французы, бельгийцы, итальянцы) на похо-
ронах бельгийского рабочего, убитого войска-
ми. Военного министра Берто, приехавшего в 
Лонгвн, рабочие встретили демонстрацией н 
ионием «Интернационала». Самая высокая вол-
па стачек и допоенный нернод(см. табл. на ст. 
777) имела место в 1906. В марте 1906 из-за 
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небрежного! администрации Нротюшла ката-
строфа ни шахтах н Курьере (Па-де-Кале), где 
погибло несколько сот рабочих. Рабочие в знак 

•608 

знак 
охпатпишую протеста объявили пабастошсу, 

•и; тыс. рабочих. По роспоряясонию проннтёщ,-
стпа на место стпчки и Па-де-Кале были пос-
ланы войска (25.0(1(1) для усмирения рабочих. 
Произошел ряд рукопашных схваток. Собы-
тия n Курьере получили широки» отклик во 
всей »р.. и под их впечатлением рабочий класс 
готовился к выступлению 1 май. Накануне 
I мая парижская бурясуазия бежала из города. 
Руководство и к т п лине Грнфюеля, Лени 
и Монатта было арестовано mi обвинению в на-
говоре против государства. It забастовке 1 мая 
в одном Париже участи.'вал n ок. 2оо тыс. чел. 
Столица вся была наполнена войсками. И круп-
пых промышленных центрах забастовочное дви-
жение также приняло не. бычайные для Ф. раз-
меры. Выступление рабочего класса п целях за-
воевания S-часивого рабочего дня, несмотря на 
то. что оно не осуществило его, имело огром-
ное историч. значение. Выступление было кра-
хом и показателем бессилия синдикалистско-
го двпясення. Дальнейшее движение стачечной 
борьбы во ср. видно из следующей таблицы: 
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На фоне революционных событий 1 !)()(> со-
брался Амьеиский конгресс ИКТ. Па атом кон-
грессе был принят в форме резолюции доку-
мент, известный в истории профессионального 
движении под названном Лмъенской хартии 
(см.). Основной спор шел о том, каковы долж-
ны быть взаимоотношения меясду ИКТ и поли-
тическими партиями рабочего класса. Борьба 
шла меясду тремя группировками: 1) анархо-
синднкалнстскнм большинством, 2) гедистамн, 
представлявшими союзы Сев. Ф., и 3) социа-
листами-реформистами, представлявшими фе-
дерацию рабочих полиграфического произ-
водства («Книга»). Гедисты в лице Ренара, ис-
ходя нз необходимости координировать силы 
социалистической партии и -профдвижения, 
предложили следующую резолюцию: «Кон-
федеральному совету предлагается входить в 
сношение с Национальным советом социали-
стической партии через временных и постоян-
ных делегатов каждый раз, когда этого потре-
буют обстоятельства, в целях облегчевня при-
нятия ваясвейшнх рабочих реформ». Резолюция 
эта была отвергнута 774 голосами против 34. 
Резолюция, внесенная реформистами в лице 
Кейфера (см.), исходя из нейтральности проф-
союзов, приходит к выводу, что «парламентская 
борьба долясна вестись параллельно партией 
п профсоюзами, и что эта двойная борьба мо-

:кот содействовать эмансипации рабочих и за-
шито нх профессиональных интересов». Эта ре-
золюции была также Конгрессом отвергнута. 
Принята была резолюция, в песенная от имени 
анархо-синдикалисте ко го большинства Гри-
фюелем и получившая НЗО голосов при 8 воп-
дерясавшихся. Она содерясит в своей осново 
следующие положения, к-рые определяют со-
держание анархо-синдикализма: 1) классовую 
борьбу пролетариат ведет исключительно на 
экономической иочпе и направляет ее протнп 
предпринимателей, а но против государства; 
2) синдикаты — самодовлеющие организации; 
они и только онн, а пе политич. партии проле-
тариата, являются носителями борьбы про-
летариата как за конечную цель, так и за повсе-
дневные интересы; ИКТ ведет свою борьбу 
совершенно сам« стоителыю вне всякой связи 
и контакта с какими бы то ни было политиче-
скими партиями; 3) экспроприация капита-
листов будет осуществлена всеобщей заба-
стовкой, к-рую подготовят синдикаты. Амьен-
скал хартия—классическое выражение всей 
вредности синдикализма; она отрицает поли-
тическую б о р ь б у , а следовательно отрицает и 
необходимость захвата власти и установления 
диктатуры пролетариата, отклоняет руковод-
с т в о политической партией пролетариата проф-
движением. признает всеобщие стачки универ-
сальным средством, ведущим к победе, отри-
цает необходимость вооруженной борьбы. 

Троцкисты, борясь против марксизма-лени-
низма, признавали хартию -чрезвычайно пен-
ным Документом классового движении проле-
тариата-, а синдикализм—»подготовкой к со-
зданию коммунистической партии пролетар-
с к о г о переворота», «поясным революционным 
течением», «эмбрионом коммунистической пар-
тии» и т. и. (письмо Троцкого к Монатгу в 
1921). НК'П(б) во главе с Лениным вела постоян-
ную борьбу с пшдшеализмом, как с «иорояеде-
нием мелкобуржуазной идеологии», «„ревизио-
низмом слепа"», «прямым продуктом... бурясу-
азного миросозерцания и его влияния» (Л о -
11 il n i Известно, что X Съезд ИКП(б) признал 
пропаганду синдикалистских идей несовмести-
мой с нрннадлеисностью к партии. 

Бурясуазия и правительство, обеспокоенные 
усиливавшимся в период до войны подъемом 
рабочего двпясення, начали принимать против 
рабочих организаций решительные меры. В 
1907 была на нек-рое время закрыта Парнас-
ская бириса труда—за организацию кампании 
протеста против нарушения правил о еясе-
недельном отдыхе. Во время революционных 
волнений крестьян-виноделов па юге Франции 
(1907) правительство обрушилось па Нарбон-
скую биржу труда. Конфедеральный комитет, 
подписавший прокламацию, восхвалявшую 
17-н полк за откаа от стрельбы по восставшим 
крестьянам, был предан суду по обвниенню 
в антигосударственной пропаганде. В 1909 про-
шла широкая кампания протеста против каз-
ни Франциско Феррера (см.) в Барселоне. Вы-
ступило около 100 тыс. рабочих. 

В связи со смертным приговором, вынесен-
ным секретарю союза угольщиков в Гавре Дю-
рану за участие якобы в убийство штрейк-
брехера, возникло широкое двияеенпе в его 
защиту, и Дюран был освобожден. Все это 
усиливало репрессии правительства. Готов-
ность бурясуазии штн на все для подавления 
рабочего движения ярче всего обпаруяшлась 
во время всеобщей забастовки ясолезнодорояс-



flir» Ф Р А Н Ц И Я 010 

Mit KOR, объявленной ПА Северной железной до-
рого в октябре 1910. Бриан (премьер-министр) 
дал распоряжение об аросто стачечного коми-
тета, о Принятии репрессивных мер против ста-
чечников и об объявлении военной мобилиза-
ции 15.000 железнодорожников. В ответ на за-
прос Жореса в Палате депутатов по поводу 
действий Бриана последний произнес знамени-
тую фразу: «Для сохранения порядка я готов 
нттн на нарушеино закона». 

Всеобщая конфедерация труди во время пой-
ны—до раскола. Накануне объявления войны 
ВКТ звала рабочих на демонстрацию про-
теста. По мере того как опасность войны при-
блнжалась, язык вождей ВКТ становился от-
кровенно оппортунистическим. Леон Жуо, ге-
неральный секретарь ВКТ, на похоронах Жо-
реса призывал рабочих выполнить долг перед 
отечеством вслед за Объединенной социалистич. 
партией Ф., к-рая с первого же дня встала на 
защиту отечества. Лозунг «Action directe» (пря-
мое действие) был заменен лозунгом «Union 
sacrée» (священное единение). Роль ВКТ све-
лась к двум функциям: 1) сглаживать выдви-
гаемые вой ной классовые противоречия меясду 
пролетариатом и буржуазией, 2) сотрудничать 
с бурясуазной в деле обороны страпы. 

Реальная зарплата понижалась. Путем сверх-
урочных работ рабочий день удлинялся, ин-
тенсивность труда увеличивалась. Под дей-
ствием законов военного времени рабочие массы 
были обречены на вынуяеденное молчание. За-
бастовочное движение, особенно в первые го-
ды войны, играло незначительную роль. 

Г о д и 
Число 

вабасто-
нои 

Ч И С Л О 
бастующих 

Число потерпп-
пых рабочих 

дней 

1813 1.073 220.000 2 .224.000 
1814 692 161.ООО 2.187.000 
1815 98 9.300 55.000 
1816 314 41.000 ЗГ6.000 
1917 696 294.000 1 .482.000 

Забастовочное движение начинает оясивать на 
почве увеличивающегося недовольства средн 
масс в связи с затяяшым xapaicrepoM войны и 
ростом дороговизны жизни. Главиейшне отрас-
ли промышленности былн милитаризованы. Ма-
лейшее проявление недовольства со стороны 
рабочих подавлялось твердой рукой облечен-
ных всей полнотой власти комиссаров и пре-
фектов. Закон об обязательном арбитраже от 
18/1 1917, исходивший от министра вооруже-
ний, социалиста Альбера Тома, отменил право 
стачек. На милитаризованных предприятиях по 
отношению к активным работникам профсою-
зов применялась обычная мера: откомандиро-
вание в армейские части нлп перевод в другое 
предприятие. Аресты активных проф. работни-
ков стали повседневным явлением. Профсоюз-
ные права государств, слуясащнх фактически 
былн уничтожены. Двшкенне членского состава 
ВКТ в годы войны изменялось след. образом: 

Число органпзо-
Годц пашшх 

1814 592.000 
1915 82.000 
1Ö10 107.000 
1817 493.000 

В начале 1915 недовольство, охватившее ра-
бочие массы, стало проявляться несмотря па 
установившийся режим произвола и репрес-
сий. Под влиянием этого недовольства начало 

складываться в ВКТ оппозиционное меньшин-
ство. Гноздом оппозиции явилась федерации 
металлистов. Вскоре оппозиции начннаетприоб-
ретать влияние в целом риде федераций и депар-
таментских объединений. В число организаций, 
примыкающих к меньшинству, былн: металли-
сты, шляпочники, гончары, бочары, кожевники. 
На платформе меньшинства стояли кроме того 
следующие департаментские объединении: Pa-
pa, Луары, Роны, Верхней Вьенмы. Решение 
Кинтальской меяедународной конференции по-
лучило во Франции большой отклик, содействуя 
развитию революционной оппозиции. В 1910 
образовался Комитет синдикальной зашиты, 
в к-рый вошли среди других Бурдероп, Брут-
шу. В конце сентября 1910 Комитет выпу-
стил воззвание, в к-ром говорится об обостре-
нии классовых противоречий в результате вой-
ны и о иообходнмости для рабочего класса про-
водить свою классовую политику. 

Русская революция 1917 развязала револю-
ционную энергию широких рабочих масс. 
Впервые за время войны удалось провести ряд 
крупных митингов, на к-рых ораторы открыто 
выступали за прекращение кровавой бойни. 
Стачечное движение приняло неслыханные за 
время войны размеры. Оно охватило не толысо 
промышлеш1ый пролетариат, но даже торговых 
и банковских служащих и модисток. После 
Октябрьской революции революционное бро-
жение в стране поднялось на небывалую до 
этого времени высоту. Рабочие массы, несмотря 
на всю лоясь, распространяемую продаясной 
бурясуазной и социал-соглашательской прес-
сой, победу Октября воспрншшали как свою 
победу. Всякая радостная весть об успехах ре-
волюции в Стране Советов встречалась на мас-
совых рабочих Mi iTiu i rax с неописуемым эн-
тузиазмом, а каисдая попытка реформистских 
вояедей дискредитировать Советы получала 
друяспый отпор рабочей аудитории. Массовые 
забастовки стали обычным явлением. В этой 
новой политической ситуации в декабре 1917 
собралась профсоюзная конференция в Клер-
мон-Феррапе. Единогласно принятая резолю-
ция на этой конференции провозгласила по-
литику отказа от войны, выдвинув лозунг 
«мир без аннексии и контрибуции». Но одно-
временно конференция признала своей внль-
соновскую идею Лиги Наций. Решения конфе-
ренции были маневром реформистов, приспо-
собляющихся к настроениям масс. Револю-
ционное меньшинство выдвинуло лозунг ско-
рейшего созыва конгресса ВКТ. 

Так как реформистское руководство ВКТ 
явно саботировало решение конференции в 
Клермон-Ферране о созыве конгресса, то оппо-
зиционные элементы в лице Комитета синди-
кальной защиты созвали конференцию оппо-
знцнн 18—19/V 1918, как-раз в дни высокого 
подъема забастовочной волны, охватившей ок. 
миллиона рабочих. На этой конференции при-
сутствовало 246 делегатов. Конференция вы-
разила свою солидарность с русской револю-
цией, высказалась за поддержку забастовоч-
ного движения, за прекращение войны, вы-
двинула лозунг о превращении происходящих 
забастовок во всеобщую забастовку во всей Ф. 

После конференции в Клермон-Ферране сто-
ронники меньшинства становились во гла-
ве расширяющегося забастовочного двшкешш. 
Революционные события 1918—20—особенно 
течение и исход всеобщей майской забастовки 
яселезнодорояшшсов 1920—способствовали про-
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цоссу дифференциации пнутрн ПКТ. Это нашло 
cnoo нырансонне на Орлоанском конгресса ВКТ 
« сентябре 1920, гдо оппозиционное меньшин-
ство составляло »,/, всех делегатов. На сознан-
ном поело конгресса сонешаппн (п Орлеане) 
оппоянцпп решила приступить к созданию вну-
три еннликатоп ренолюннонпых ячеек меньшин-
ства пол названном «Комитеты революционных 
синдикалистов» (КРС). ;-)тн комитеты пели ши-
рокую пропагандистскую деятельносп., напра-
вленную на разоблачение политики 1слассо-
ного сотрудничества НКТ, борись па револю-
ционизирование профдвижения и па присоеди-
нение НКТ к организовавшемуся летом 1020 n 
Москве Международному сонету профсоюзов, 
переименованному в 1021 в !1р >'фннтерн. Пло-
ды доятолыь сти U'1Ч- не заставили себя долго 
ж д а т ь . Гилы рев <люинониои оппозиции стали 
расти, и число синдикатов, перешедших на сто-
рону КРГ, значительно увеличилось. 

Обеспокоенное ростом революционной оппо-
зиции. руководство реф>ррмнстекой НКТ пред-
ложило профсоюзам Принять моры против 
К PC. Вслед за этим последовали исключения 
Союзов се.!.-х> 3. рабочих. Горнорабочих, ТСК-
стнлыникон и т. д. H феврале 1921 Конфеде-
ральныП комитет п<iiiie.'i еще дальше в своей 
раско.п.ническоп политике, приняв решение о 
т<м. что впредь б>дут считаться механически 
выбывшими нз Hid ' все организации, связан-
ные с '.Московским Интернационалом». 

На с ъ е з д е П К Т в 1021 в Лилле меньшинство 
n резолюции. собравшей !.!tts го.ьч-оп. под-
твердило С Во Jo Верность нрннннпу Непримири-
мой классовой борьйы. заклеймило политику 
классового Сотрудничества, Проводимую рефор-
мистским большинством НКТ, как и преда-
тельство Амстердам! кого Интернационала. Од-
нако революционное меньшинство не отреши-
лось еше от пережитков синдикализма довоен-
ной эпохи И подтвердило спон» верность AMI.оп-
екой хартии. Высказываясь за принципиаль-
ное присоединение к Профцнтерну, револю-
ционное меньшинство демонстрировало вто ясо 
время неприемлемость для себя организацион-
ной связи меясду Профннтерном и Коминтер-
ном, какая была установлена решением I кон-
гресса Профинтерна. 

Ростом своего влияния оппозиция в значи-
тельной степени была обязана той работе, ко-
торую революционные элементы вели по ор-
ганизации безработных (особенно в Лионском 
районе), ио оказанию путем частичных заба-
стовок сопротивления наступлению предприни-
мателей на зарплату. На съезде железнодо-
рожннков в 1921 большинство в федерации ясе-
лезнодоролеников перешло в руки революци-
онных элементов. Реформистское руководство 
ВКТ отказалось признать решение съезда :ке-
лезнодорожников, тем самым вступив на путь 
раскола. В конце 1921 Национальная конфе-
ренция оппозиции избрала делегацию для пе-
реговоров с руководством ВКТ по вопросу о 
прекращении политики исключений и раско-
лов u но вопросу о созыве сессии Конфедераль-
ного комитета. Переговоры не дали никаких 
результатов. Тогда конференция, назвав себя 
Унитарной, избрала революционный комитет. 
Комитет этот был избран в качестве времен-
ного, чем конференция хотела показать, что 
раскол может быть предотвращен. Конферен-
ция выдвинул а требование о созыве экстренного 
конгресса всех профсоюзов ВКТ в течение пер-
вой половины 1922. Руководство ВКТ от этого 

предложения отказалось, и т. о. раскол проф-
движения Ф. стал совершившимся фатом . Вре-
менное организационное бюро оказалось в ру-
ках аиархо-снндикалнстскнх элементов. Учре-
дительный конгресс новой У н и т а р н о й 
в с е о б щ е й к о и ф е д е р а ц и и т р у д а 
(У В KT) состоялся в Сеит-Этьено 25—30/VI 
1022. На нем столкнулись представители рап-
ных течений, начиная с анархистов, анархо-
синдикалистов и кончая синдикалистами-ком-
мунистами и коммунистами. Революционная 
профсоюзная мысль, освободившаяся от вли-
яния реформизма, наталкивалась на ряд пред-
рассудков.преодоление которых требовало про-
должительного времени и больших усилий. 

В центре организационной борьбы на Этьеи-
СКОМ съезде стоял вопрос об отношении к Проф-
питерну. Анархисты и анархо-синдикалисты 
сделали псе от них зависящее, чтобы связать 
Унитарную конфедерацию труда с недавно 
образовавшимся Берлинским анархо-еншш-
калнстским Интернационалом. В результате 
длиннейших прений и сыгравшего большую 
роль выступления Лозовского — 7-Ю голосами 
против 401 — была принята резолюция сле-
дующего содержания: «Съезд отвергает по-
пытку с 'Здания нового Интернационала, так 
называемого Берлинского, и заявляет о своем 
присоединении к Профнптерпу, при условии 
признания с его стороны полной независимости 
и автономии французского профдвижения, и 
Поручает своим делегатам поднять на блиясай-
шем конгрессе Профинтерна вопрос об отмене 
взаимного представительства меясду Профнн-
терном и Коминтерном». Анархо-синдикалисты 
в знак протеста против решения болышшетва 
о присоединении к Профинтерну отказались 
войти в Конфедеральный совет, который т. о. 
пз рук анархо-синдикалистов перешел в руки 
коммунистов и синдикалистов-коммунистов. 
Анархо-синдикалисты повели систематическую 
атаку против У ВКТ.—Тем не менее унитарные 
организации стали очень быстро во главе всох 
крупных забастовок. Унитарная конфедерация 
новела также борьбу против налога па зарпла-
ту. Во всех вопросах рабочей политики УВКТ 
противопоставила себя реформистской конфе-
дерации, применяя методы революционной 
борьбы в противовес политике соглашений и 
компромиссов, проводимой реформистами. 

В это время назревали рурские события, по-
требовавшие активного вмешательства фран-
цузского пролетариата. УВКТ на первый зов 
Профинтерна и Коминтерна послала свонх 
представителей на Эссенскую копферевцшо, 
состоявшуюся в 1923. Для осуществления про-
тиводействия оккупации был выработан ряд 
мер, былн образованы фрашео-гермапекпе ко-
митеты действия железнодорояеншеов, горня-
ков и металлистов. По возвращении нз Эссена 
французские делегаты, в том числе представи-
тели Унитарной конфедерации труда, Монмус-
со, Семар и другие, были арестованы француз-
ским правительством. В кампании против им-
периализма, против рурской оккупации УВКТ 
выступала рука-об-руку с компартией Фран-
ЦШ1, чем и вызвала бешепые нападки как со 
стороны реформистов извне, так п со стороны 
анархистов внутри УВКТ.—Анархо-синдика-
листы, строя широкие планы своей раскольни-
ческой политики, выдвинули требование о со-
зыве экстренного конгресса УВКТ, на к-ром 
оии решплн дать бой революционным элемен-
там. Главной мпшепыо своих нападок они пз-
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брали так ила. синдикальные комиссии, т. с. 
коммунистический фрикции и унитарных проф-
союзах, По требованию анархистов 12—17/IX 
1023 был созван конгресс У ВКТ в Бурже. Ос-
новным пунктом порядка дни был вопрос «об 
ориентации У В KT». Опираясь на федерацию 
строителен (единственная массовая организа-
ция, в к-pofl анархо-синдикалисты но утрати-
ли тогда сию своего влияния), анархисты пы-
тались во имя верности Амьенской хартии ото-
рвать УВКТ от Профннторна в пользу Бер-
линского Интернационала. Подавляющее боль-
шинство конгресса дало однако решительны» 
отпор раскольникам. Резолюция за Профин-
терн была принята 070 голосами; резолюция 
аиархо-сииднкалистов собрала 223 голоса; плат-
форма «чистых» синдикалистов, но стоящих 
ни па Профннтерн ни за Берлинский Интер-
национал, получила 147 голосов. 

После Бурятского конгресса анархо-синди-
калисты раскололи железнодорожников ли-
нии Парияс — Орлеан в интересах реформи-
стов. Наряду с этим путем различных отколов 
им удалось организовать рнд мелких аптоном-
пых снпднкатов (среди коммунальников и т. д.). 
Основное нх ядро состаплял автономный союз 
строителен департамента Соны. 

Значительное усиление политического влия-
ния УВКТ на рабочие массы произошло в пе-
риод инфляции 1925—20, когда быстроо обо-
гащение крупной бурясуазии сопровоясдалось 
ростом дороговизны ясизнн. С 1926 началось 
мощное забастовочное двиясеиио. Было бы не-
правильно думать, что УВКТ сумела полио-
стью возглавить это двиясеиио. Но все ясе во 
многих случаях революционным профсоюзам 
вместе с компартией Франции удалось напра-
вить его по определенному организованному 
руслу, а в отдельных случаях даясо взять всо 
движение в своп руки. Это имело место 12/Х 
1925—в дспь всеобщей стачки протеста против 
войны в Марокко, 9/VIII 102G—в день всеоб-
щей стачки горняков в опак солидарности с 
бастующими горняками Англии (несмотря па 
предательство ВКТ в забастовке участвовало 
100 тыс. горняков), 17/XI 1920—в день орга-
низации т. п. Национального рабочего дня, 
к-рый стал мощным протестом против реакци-
онной политики правительства. 

ИорьПа за единство профдвижении. Восста-
новление единства профдвижения стало основ-
ным вопросом революционного рабочего дви-
жения Франции. Проводимая УВКТ на протя-
женин последних лет политика одшкггва была в 
основном намочена ещо I I I конгрессом Профнн-
торна (июль 1024). «Там, гдо профдвижение 
расколото ("Франция, Чехословакия, Румыния, 
Югославия), необходимо пести оисесточенную 
б о р ь б у з а в о с с о о д и и е н и о р а -
з о р в а н н ы х ч а с т о й , — т а м пуяспо добить-
ся во что бы то ни стало единства профессио-
нального двпясення. Это единство может быть 
восстановлено длительной борьбой в массах 
против раскольнической политики реформи-
стов и путем созыва общопрофессиопалыюго 
съезда, гдо всо профсоюзы должны быть пред-
ставлены па основе пропорционального пред-
ставительства» (Резолюции I I I конгресса Крас-
ного Интернационала про<1>союзов). 

Сессия Национального комитета У В К Т в 
сентябре 1924 выработала программу единства, 
состоящую из 10 пунктов, и передала ео для 
обсуждения съезду реформистской ВКТ, со-
стоявшемуся в Париже. У В К Т выдвинула ло-

пупг о созыве объединительного съезда всех 
профсоюзов. Порядок дня съезда должен был 
содержать в себо исключительно вопросы, ка-
сающиеся программы действия и общей поли-
тической ориентации профдвижения Франции, 
причем при решении этих вопросов меньшин-
ство должно было бы подчиниться большинст-
ву. Конгресс реформистской ВКТ, несмотря 
на голоса отдельных союзов, ответил категори-
ческим отказом: «Требуя, чтобы единство было 
осуществлено в рамках ВКТ, съезд но повину-
ется тенденциозному предрассудку, a напоми-
нает лишь о том, что ВКТ бесспорно является 
центральной организацией рабочего движения. 
То ясо самое относится к Амстердамскому Ин-
тернационалу профсоюзов». 

Подобные ясе предложения об объединении 
представители отдельных унитарных федера-
ций делали соответствующим реформистским 
федерациям и в последующие годы. Однако все 
этн предложения, хотя онн и содействовали по-
пуляризации среди рабоч1сх масс идеи един-
ства, все ясе не давали непосредственных прак-
тических результатов. Основная ошибка в так-
тике УВКТ на данном этапе заключалась в 
том, что, как это подчеркнул IV конгресс Проф-
нптерпа, постановка вопроса о единстве но-
сила «слишком абстра!стный xapaicrep», «без 
связи с борьбой за непосредственные требова-
ния рабочего класса» (Резолюции и постано-
вления IV конгресса Профннтерна). Некото-
рую роль в дело борьбы за единство сыграли 
т. и. комитеты пролетарского единства, воз-
никшие в конце 1924 по инициативе УВКТ. 
Целью этих комитетов было установить на 
каждом предприятии непосредственные свя-
зи меясду организованными рабочими обеих 
конфедераций и неорганизованными и соз-
дать условия для совместных солидарных вы-
ступлений. Но комитеты этн, привившись в 
Парижском районе, в Марселе и отчасти в Се-
верной Франции, широкого распространения 
но получили. * 

Большое место вопрос о еднпстве запял на 
3 конгрессе УВКТ, состоявшемся в Париже 
в августе 1925 и происходившем одновременно 
с конгрессом реформистской ВКТ. Конгресс 
одобрил позицию Профпитерпа по вопросу о 
единстве, высказавшись за немедленное устрой-
ство общего заседания участников обоих коп-
гроссов. Предложение У В К Т реформистами 
было опять отвергнуто, причем этому предло-
нсоншо было противопоставлено положение о 
том, что «воссоздание единства возмояспо лишь 
в лопо ВКТ, которая единственно призвана 
представлять французское рабочее движение». 
Эта резолюция была принята большинством 
против ЗСО голосов (от 118 союзов) прн 72 воз-
дорнсавшнхся (от 23 союзов). Вслед за конгрес-
сом УВКТ состоялась конференция однпства, 
иа которой присутствовало 50 делегатов от 3 
конгресса УВКТ, 16 делегатов от 21 рефор-
мистского союза и 45 делегатов от различных 
автономных союзов. Конференция приняла ре-
шение о необходимости восстановления един-
ства на основе классовой борьбы, рекомендуя 
для подготовки к единству создавать смешан-
ные комитеты из представителей различных 
точений профдвшкешш. 

Несмотря на всо усилия У В К Т сдвинуть с 
мортвой точки вопрос о единстве — это ей по 
удавалось. Парнасский конгресс реформист-
ской ВКТ в июле 1927 вновь отверг продло-
ясонпе У В К Т о единство, высказавшись при 
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птом па ото более стрпгнп моры изыскания по 
отношению к том оргаиипацням или члонам ор-
ганизаций ИКТ, кпторып ппллоржпппют кам-
панию па единство. Голосование на реформи-
стском конгрессе пп нпирогу n однигтпо дало 
следующие результаты: на резолюцию Жуп го-
лосовало 1.7U7 синдикатов, па резолюцию ясе-
лепнодорожннкоп правого нобероисья Соны— 
225 синдикатов. ноздорясался 31 синдикат. 

•1-й конгресс УНКТ н Бордо (сентябрь 11127) 
оДобрИЛ ЛИНИЮ, К-рую иронпднло р\'К< 1 полотно 
УНКТ н вопросе о рдннгтпр, подчеркнув, что 
рдинстпо ирофдвиясения Mi .пест быть достиг-
нуто лишь под организованным Д П П Л Р Н И Р М ра-
Г1..4РГ0 класса. Конгресс н Гюрдо Пыл ароний 
новых атак анархо-синдикалистов протнп 
УНКТ и недрах последней. Оппозиция, рас-
полагавшая всего ЛИШЬ <'(1 голосами npt'ТИП 
1.995. сд.-лащ мишенью сн*'Их нападок пункт 
устава Л" 14x1 i о i бнзателыюм признании дик-
татуры пролетариата. Чтобы лишить анархо-
синдпьа ||СТ"П ДсмнготИЧеСКоГО оруяшя, к-рым 
"НИ начали широко пользоваться для того, 
чтобы П' сеять смуту среди рабочих, ио лнкви-
днропаншнх eine своих апярхо-сннликалист-
скнх п е р е н л т . ' i:. конгресс н согласии с Проф-
интерн м pi-inn.! изъять эт> т пункт (о дикта-
туре пролетариата) из у«тана УНКТ. Кон-
! росс II Б"рДм был первым К- ШреССГХ! УШГГ, 
на к-ром обсуягднлся вопрос о расширении за-
дач Профе! МЗ 11 В отношении обслужи ВНИИ Я 
членской массы путем создания при союзах 
вепо.М"! ательных организаций— касс взанмо-
iioMi nui, касс безраб. тных, касс солидарности, 
что шло вразрез с оршнизашн иными тради-
цнямн старого анархо-синдикализма. Надо од-
нако сказать , ЧТО Поставленные на Конгрессе в 
Бордо организац. проблемы остались нераз-
рсшонными и до наст, времени (слабая орга-
низованность, теь'учесть членского состава). 

Сравнительно высокая экономическая копъ-
юшетура п годы капиталистической стабилиза-
ции и более позднее, чем н других капитали-
стических странах, наступление экономиче-
ского кризиса создали im Ф. благоприятную 
почву для образования в УНКТ новой оппор-
тунистической оппозиции, известной под назва-
нием оппозиции • миноритарно!!». Нее это на-
шло свое выражение на 5 конгрессе УНКТ, 
состояншомсн в Парнисо и сентябре 1929. Еще 
накануне конгресса ошюзпшк иное меньшнп-
iTBO выступило в печати с декларацией за 
подписью 22 активистов нз 1 Г» унитарных орга-
низаций. H этом документе минорнтарнн, смы-
каясь с анархо-синдшсалнстской группой Мо-
натта, протестовали против идейного руковод-
ства революционным профдвижением во Ф. со 
стороны компартии. 

Оппортунистическому блоку мнпорнтарнев 
был дан друясный отпор. Деятельность руко-
водства УНКТ, действовавшего рука-об-руку 
с компартией Ф., была одобрена. Резолюция, 
принятая конгрессом, говорит о необходимости 
разоблачать политику реформистов нз ВКТ и 
оппортунистов из УВКТ, под какой бы личи-
ной последние ни выступали. За резолюцию 
болышшетва, признавшего руководящую роль 
компартии в революционном профдвижении, 
высказалось 9-13 союза (1.512 голосов); за ре-
золюцию с нек-рыми оговорками высказалось 
8 союзов (10 голосов); против резолюции голо-
совало 148 союзов (215 голосов); воздержа-
лось 62 голоса. Потерпев поршкешю на 5 
конгрессе, минорнтарнн не сдавали своих ПО-

ЛИЦИЙ И продолжали вести свою расколышче-
скую политику. Мииоритариям удалось удор-
жпться гл. образом в объединении жолезнодо-
рожникоп городских яселезных дорог (Рамбо), 
в федерации нишеннкоп (Бовнль), в федерации 
докеров и портовых рабочих (Знглер) и в фе-
дерации просвещенцев. И результате этой борь-
бы миноритарной вожди их с" небольшой груп-
пой сто ройников перешли в лагерь реформи-
стов, основная масса членов союзов, возглав-
ляемых мшюрнтариями, осталась н УНКТ. 

Н о в ы й э т а н в б о р ь б е з а е д и н с т в о 
п р о ф д в и не е и и я в о «Р. ( )бострепие кризиса 
Во ф . 1933 и 1931 и победа фашизма в Германии 
толкнули господствующие классы на путь еше 
более ожесточенного наступления на рабочий 
класс. Наступление :>тп идет по линии уменьше-
ния зарплаты, ухудшения обпшх условий труда, 
урезывания профсоюзных прав рабочих и слу-
жащих, сокращении пособий по соц. страхова-
нию и т . д . Самым значительным выступлением 
фашистских сил явилась пооруясенная демон-
страция в Парнасе « ï /11 1934. Рабочий класс дал 
дружный отпор наступлению фашистов, с ус-
пехом применив тактику единого пролетарско-
го фронта против объединенных сил реакции. 
Под непосредственным напором масс долясна 
была включиться в борьбу и реформистская 
ИКТ. призвавшая 12/11 рабочий класс к все-
общей стачке. Хотя вожди НКТ обещали главе 
правительства сделать нее от них зависящее 
для превращения всеобщей забастовки в мир-
ную демонстрацию, все я:е пролетариат, следуя 
за компартией и У ИКТ, придал своему вы-
ступлению революционный характер. Но чис-
ленному охвату и по своему политическому 
резонансу всеобщая забастовка 12/II превзош-
ла все выступления французского пролетариа-
та со времени революционного послевоенного 
подъема 1919—20. 

.Эра чрезвычайных декретов* уменьшила 
страховые пенсии слуясашнх и яселозиодорож-
пиков на 5—15% (фактически это снижение 
достигает в нек-рых случаях 30%), уничтожи-
ла надбавку на дороговизну для тех нз них, 
к-рые прожинают в предместьях Паршка и в 
провинции, в значительной степени задела ин-
тересы пенсионеров, бывших участников им-
периалистической войны, и т. д. Декреты сни-
зили зарплату всей массе гос. слуясащнх па 
10%, u некоторых категорий (служащие пре-
фектур и су префектур) на 20%. Наряду с этим 
декреты прокламировали сокращение штатов 
на 10% среди служащих граасданскнх и во-
енных ведомств, в результате чего лишилось 
работы 150 тыс. слуясащнх и нселезнодорож-
ннков. Все это происходит в условиях расту-
щей безработицы как полной, так и частичной. 
При таких условиях мобилизация рабочих сил 
для отпора наступлению правительства и бур-
ясуазии стала настоятельной необходимостью, 
и тяга рабочего класса к единому фронту зна-
чительно выросла. 

В течение 1934 по инициативе низовых орга-
низаций УВКТ и отчасти реформистских пер-
вичных организаций стали создаваться из чле-
нов параллельных организаций в одной u той 
же местности н в одном н том ясе производстве 
или профессии т. н. е д и н ы е с о го з ы, с со-
хранением, а то и с роспуском составных орга-
низаций. Слияние обычпо происходило с соблю-
денном принципов профсоюзной демократии. 
Члены сливающихся организаций сходились па 
общей программе действия, в основе которой 



ô87 Ф Р А Н Ц И И •608 

лежали паипгга повседневных интересов рабо-
чих , борьба протип правительственных декро-
топ, борьба протип фашизман войны. Собранно 
избирало руководящий орган ил среды членов 
объедннямщихс-я организаций. 

Идея создания однных союзов, со всей силой 
поддорисаннан актином унитарных союзов и 
УВКТ, заноенала симпатии широких масс ра-
бочих, организоианных и реформистских и и 
антоиомных союзах. 1С октябрю 1031 среди 
ЭКРЛРЛНОЛОроЖИИКоП было Создано ок . 150 еди-
н ы х СОЮЗОВ ИЛИ единых Профсоюзных секции, 
с(>сдн работннкон спнзн 2:t единых союза, 
среди т а б а ч н п к о н — с р е д и рабочих местного 
транспорта (1, среди рабочих парижского мет-
рополитена—7 секции и т. д. 

Организациинпю-ш >.ип ическан задача руко-
водства i t К'Г заключилась в том, чтобы путем 
организованного давлении масс и массовых 
организаций заставить руководство реформист-
ской ВКТ в ее верхушечных и средних звень-
ях выявить свое л и ц о перед своими лее масса-
ми и дать еше раз ответ на вопрос: за или про-
тив единства. С :»той целью У В К Т неоднократ-
но обращалась в соответствующие органы ре-
формистской ВКТ с предложением о завер-
шении снизу доверху того организационного 
единства, К K - P O M V так С И Л Ь Н О стремится как 
организованные, так и неорганизованные ра-
бочие и служащие (включая и чиновников). 

Что касается вопроса о взаимоотношениях 
прое |)Союзов и партии, то У В К Т в целях ско-
рейшего осуществлении единства заняла сле-
дующую позицию: «Синдикат гарантирует каж-
дому своему члену абсолютное; право защи-
щать в рамках своей организации свои воз-
зрения в вопросах классовой борьбы и проф-
союзной ориентации, требуя от каждого члена 
дисциплины в борьбе. Союз обеспечивает каж-
дому члену право принадлежности к партии но 
своему выбору и право вести в пей борьбу 
но. своему желанию, требуя от члена союза, 
чтобы его деятельность извне не противоре-
чила интересам рабочих и по посягала па ироф-
союзноо единство. Во всех звеньях профдви-
жения должна господствовать самая строгая 
профсоюзная дисциплина». 

Руководство реформистской ВКТ, но будучи 
и состоянии, как в былые годы, отделывать-
с я молчанием пли ссылкой на мертвую букву 
устава, вынуждено в ответ на конкретные 
предложении У В К Т о единство манеприро-
вать . На настойчивые предложении УВК'1 о 
едином фронте реформистская ВКТ отвечала: 
единый фронт это—увековечение раскола, а ре-
формистская ВКТ желает единства. Под ирод-
логом «стремления к единству» реформ нстасал 
В К Т отклоняла нредложеннн единого фрон-
т а . Что яш касается единства, то ВКТ считала, 
что всо желающие единства могут и должны 
возвратиться в ряды реформистской ВКТ под 
крышу «старого де>ма». Административная КО-
МИССИЯ реформистской ВКТ в своей резолюции 
•от 11 октября 11)34 отвергала предложение о 
решении всех вопросов (франц. профдвижении 
{программа, устав, прннадлежностьк Интерна-
ционалу) на объединительном конгрессе проф-
союзов обеих конфедераций. 

После (формального отказа В К Т от условий 
У В К Т тяга к единству ни толысо но ослабе-
л а , но усилилась. 

Движение в пользу единства особенно сильно 
возросло в 11)35 в связи с изданном ряда зако-
нов—декретов правительства Лаиалн, направ-

ленных против рабочих и т р у д я щ и х с я масс. 
Ч и с л о е д и н ы х с о ю з о в у м н о ж а л о с ь . В п о л о в и н е 
11)35 в с т р а н е н а с ч и т ы в а л о с ь о к о л о 610 е д и н ы х 
п р о ф с о ю з о в Со I .VI ТЫС. Членов. О с о б е н н о СИЛЬ-
НОЙ развитие д в и ж е н и е е д и н с т в а п о ч у ч и л о с р е д и 
яселоипмдорожникон. Кднные п р о ф с о ю з ы о р г а -
н и з о в а л и с ь нн о с н о в е п р о г р а м м ы к л а с с о в о й 
б о р ь б ы , зашиты н е ч ю с р е о гненных т р е б о в а н и й 
р а б о ч и х и б о р ь б ы против ф пппзма . 11од влия-
нием ЭТИХ о б с т о я т е л ь с т в И ПОД НаЖИМОМ НИЗОВ 
р у к о в о д с т в о В К Т п р и н у ж д е н о б ы л о о т к а з а т ь -
ся от д а л ь н е й ш е г о с а б о т а ж а единства профсо-
юзов . П о с л е pll l.l пер Говоров д е л е г а ц и и о б е и х 
Конфедераций у д а л о с ь Достигнуть у с т р а н е н и я 
основных p I3HOI.1 |СИЙ МОИС IV о б е и м и о р г а и н -
ЗЩИНМН, Причем с целым СЛОМИТЬ сабоТ 1Ж 
реформистов , ВО ИМЯ Проф. един тва. Предста-
вители У В К Т I I O I I I IH иа р я д у с т у п о к , так На-
п р и м е р отк 13 ДЛИСЬ ОТ комфрмкцнй В п р о ф с о ю -
з а х . 21 с е н т я б р и ЮЗ « с о с т о я л и с ь о д н о в р е м е н н ы е 
съезды о б е и х кмнфсче-рацнй. I Ia НИХ pellt но 
с о з д а т ь с м е ш а н н у ю к о м и с с и ю , K-j) 1Я проведет 
практически I »6 be IИ Hell lie отдельных профеою-
ЗоВ И Подготовит СОЗЫВ ИЗ Н' рВуЮ НоЛоГ.ИНу 
1030 oöl.e I I I I IHTC.1ЫЮГО K'oll lpcei II Профсоюзов . 
3 I 1аЧСН Ь роГО ну ИТ реша гь основные вопросы 
фр шцуа'до д о проф пшжснии. 

.'Лип л > Il II . IICTopllM НрофсггИОПаЛМЮГИ ДПИЖеПГН 
•ni <I>paiiiitiit. т I - 11. M .. I St.'.i— 2Ь; 1. " u I s I'., Histoire 
de l.i г liisM- мим i' rr ru I raner de i.i Involution h nos jours, 
I'., l'.i.'T, I. n u 1 s IV, Histoire tlu socialism!.' en France 
depuis la K r v o h u l o i i J us< t u "Л nos jours, Paris, 1925; 11 e -
л y T i. г 4" . lti'io|iini fui|uii труда, 11., 1919; S о r e 1 U., 
Hrf lr x Ions sur l.i violence. P., 1 90S (рус. пер.: С о p e л i. 
Ж. , Размышлении о насилии. M., 1907); I. а к a r d e ! I e 
II., I.'i'volulloii des syndicats ouvriers en France.. . , 1'., 
1901 ; ei U e я tl e J . I. a к a r d e I I с II. e t V a i l -
l a n t ft., I.e piirll miflnllHte et la Confédération du travail, 
P., l'JOH, I' Il и К e t R.. I.e sabotage. P., 1910; L) и m о и -
1 I n О., Le* ну Helical Isle* français et la циегге, Р., 1921; 
Г и л I. 0 о л , Социализм u синдикализм ио Франции во 
нремн иоПиы, Г1., I 920 [с предиел. Ленина); J о u h a u x 
L., Lr syndicalisme français. P., 1913; La Confédération 
générale tlu travail et lr mouvement syndical, P. , 1926; 
О a r m y H..Histoire du mouvement syndical en France, 
P., I9.'I2;T о p e c M., Вырождение анархо-синдикализма, 
и im.: JleeiiTi. лет Профинтерна (СО. ст. под ред. А. Лозов-
ского и др.), (M.I, 11)30; Se m a r d P.. Histoire de la Fé-
dération îles Cheminots. P., 10 34; Л о з о в с к и й A., 
Лнархо-синдшсалнам и коммунизм, 2 изд., Москвз, 1924; 
е г о m е, Французский народный учитель. 2 изд., Москва, 
1921; С о p fi о u с it и II С., Пути Французского проф-
движении (I7H9-I929), М., 1930; Г а л ь u с р и в С., 
Профессиональное движение Франции со времени воПпы, 
Москва, 1924; M г о в II., Современный анархо-синдика-
лизм, М.—Л., 1928; Профессиональные союзы во Франции 
(СО. ст. Грифмслп, Дсльаалп, Лагарделн и Пужс), М., 
1908; Мировое профессиональное движение (Справочник 
Профинтерна. иод оОш. ред. А. Л о з о и с к о г о), т. V. 
М,—Л., 1928 (стр. I —173); Социалистическое движение 
но Франции (Со. ст. под ред. II, М. Лукина), Партиэ-
дат, м., 1934. с. Лшкснази. 

V I I . Народноо образование. 

Государственная система народного образо-
вании но »I». складывалась постепенно в тече-
ние последних 1 3 0 — 1 4 0 лет. До этого времени 
всо образование находилось в руках католи-
ческого духовенства и стояло на очень низком 
уровне. Во время революции 1 7 8 У — 9 4 был 
но существу впервые поставлен вопрос о созда-
нии единой государственной системы народно-
го образовании. При Панолеоно 1 ефактически 
ликвидируются декреты Конвента; главное 
вннмапно было обращено на среднео образова-
нно—па колложи и лицеи (школы, в которых 
нунсдались господствующие слон буржуазии) , 
различающиеся толысо том, что первые нахо-
дится на бюдясото общий (по закону 1802 онн 
носили названно коммунальных школ второй 
ступени), вторые — на государственном бюд-
жото. Законом 1808 устанавливается система 
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I) ос.попном сохршииишшсл до 
сих пор,—с ее деленном Франции im академии 
(см. ниже) по г лапе с ректором—при большой 
централизации игего упранлоиия народным 
образованном. Так 1сак поо начальное образо-
нанпо и часть среднего было передано п распо-
ряисонно местных обшин (коммун) без каких-
либо обязательств со стороны последних, наи-
большее развитие получили лицеи, являвшие-
ся по сути дела так ясе, как и коллеяш, класси-
ческими гимназиями. Польем н деле организа-
ции народного образовании наступает только 
n 80-х гг.. n зиоху укреплении Третьей рес-
публик"!!. Ii риле пр.»поденных н ятот период ро-
ф. рм (главным образом j июлем <1>ерри) буржуа-
.шя Создает систему начал!.п.-го чоразопаиия, 
л такясо женен*ч'«» образ.>нании. реформирует 
обучение к к. длеясах и линенх и. что особен-
но ВОНСЦ., пр• .|МДНТ гл. обр. н целях борьбы 
с антн ре. уб -щ капским духовенством—овст-
скость обучения И Государственной о|нпеобр,'Ь 
.4. нательн. ii школе (законы И'./'Vl 1 SS I и 2 S/III 
ISS'-'). Тогда ясе н законодательном порядки 
проноднтсл бесплатное и обязательное обуче-
ние. Н.МеСТо преподавания религии законом 
было установлено преподавание морали и ос-
нов гран;лаи' тпенцостп. которые до сих Пор за-
нимают Но франн. ПИСоЛаХ Положение ОДНОГО 
НЗ OCIIoBHI.lX lipe.IMiToH. Нурясуолня. В особен-
ности бурясуазия згн'хи нм!н'рн.члн.1ма, делает 
УТоТ Предмет оСЦоИНЫМ ПроВдДНИКоМ CBoeii 
ПДОоЛОГИП. НП' КоЛЫСО не отказываясь. наряду 
с пнодрением буржуазной морали, собственни-
ческих инстинктов, шовинизма и милитаризма, 
ОТ внедрения такясе И всячески!'! Holl •шпини и 
мистики , несмотря на формальное изгнание 
попов нз школы и отделение церкви от госу-
дарства. 

Начальная школа до сих пор п основном ясн-
нет по планам и законам 80-х гг. Учащиеся, 
прнпадлоясаишо к беднейшим слоям населении, 
фактически но могут пользоваться правом пе-
рехода в среднюю школу, хотя в последней 
И 1933 H отменена плата за обучение. Отмена 
пи н какой мере не изменяет общего бурясуаз-
ии i'o характера франц. средней школы. 

Женское образование почти в течение всего 
времени после реформы ISSU было ограничено 
пятиклассной средней школой; лишь с 1928 ор-
ганизованы курсы второй ступени, которые да-
ют возмоншость некоторому количеству деву-
шек подготовиться к бакалавреату (см. нннсе). 

Современная организации народного oôpii-
аованни. Управление делом народного образо-
вания во Ф. представляет собою пример исклю-
чительной централизации. Начало этой цент-
рализации было полоясено еще Наполеоном I, 
объединившим (1S0G—08) все типы школ в еди-
ном административном руководстве и давшим 
этому объединенному организму название 
«Université impériale». Эта административная 
стручстура в основном сохранилась до сих 
пор* почти иод тем же названием: «Université 
de France» (université — в смысле «совокуп-
ность»). Во главе «Université de France» (не 
включающего высших технических школ) стоит 
министр народного просвещения, назначающий 
даясе преподавателей средних учебных заве-
дений, ие говоря уясе о профессорах, деканах 
и ректорах университетов и других высших 
школ. Прн министре состоит «Высший совет по 
народному образованию» (от высшей школы— 
18 профессоров, от средней школы—10 препо-
давателей, от начальной шхеолы—государст-

венной и частной—10; кроме того в пого вхо-
дит 5 академиков, 0 представителей министер-
ства и персонал!,но назначаемые президентом 
республики лица), к-ры» собирается дна раза 
H год, утверждает учебныо планы, учебники, 
разрешает общие методические вопросы, раз-
бирает серьезные преступления по долишости 
ИТ. и. Текущей работой Совета ведает постоян-
ное бюро. Для инспектировании школ разного 
типа при министре состоят генеральные ин-
спекторы (17—по средней школе, 11—по на-
чальной, I -по математическим школам). Ми-
нистерство народного просвещения делится на 
управления; высшей, средней и начальной шко-
лы, технич. образования (на правах государст-
венного субсекретарната. чем было подчеркну-
то особое значение этого вновь организованно-
го после воины управления: закон Астье от 
27)-V11 1919 и 2Г>/V1 19,'и), изящных искусств. 

В административном отношении—по линии 
народного образовании — вся Ф. разделяется 
на 17 «академии» (учебных округов). Во главе 
кажюго округа (в свою очередь делящегося 
lia более мелкие единицы соответственно ко-
личеству департаментов) стоит <ректор», роль 
к-рого соответствует роли попечителя учеб-
н о г о о к р у г л и царской России; при нем состоит 
аналогичный Высшему совету «Академический 
совет». Гектору подчинены «академический ин-
спекторы*— по о д н о м у на каждый департамент. 
И департаментах большое значение имеют 
местные префекты, которым принадлеясит напр. 
право но докладу академического инспектора 
назначат!, учителей начальной школы. Ака-
демичен кип инспектор имост в качестве своих 
непосредственных помощников ряд инспекто-
ров н а ч а л ь н о й школы, отвечающих за шко-
лы. находящиеся в нх районе (arrondissement). 
Таким образом от министра до начальной 
школы и народного учителя идет отчетливо 
выраясенная бюрократическая лестница — рек-
тор, академический инспектор, инспектор на-
чал!.ной школы. Однако, несмотря на чрезвы-
чайную централизацию нсего управления на-
родным образованием, ряд учебных заведений 
находится пио министерства народного про-
свещения. Так, вся сеть с.-х. школ находится 
в ведении министерства земледелия; военное 
и морское министерства ведают военными и мор-
скими учебными заведениями и т. д. 

Общий схема народного обрплопапнп. Си-
стема народного образования во Ф. имеет ярко 
выраженный дуалистический характер: одна 
линия—это обучение для народных масс, обу-
чение, не ведущее к высшему образованию, u в 
лучшем случае лишь в среднюю техническую 
и педагогическую школы; другая линия— 
среднего образования, подводящая к высшей 
школе и заканчивающаяся достшкением сте-
пени бакалавра—для привилегированных сло-
ев населения, для детей крупной бурясуазии 
и слоев, с ней тесно связанных,—высшего чи-
новничества, бурясуазной интеллигенции н т . п. 
До самого последнего времени (1933) средияя 
школа, в отличие от начальной, была платной. 

Начальное образование распадается на сле-
дующие ступени: 1) материнская школа (école 
maternelle) для детей от 2 до G лет, 2) началь-
ная школа (école primaire éléraeataire) для де-
тей от G до 13 лет, 3) высшая начальная 
нпсола (école primai го supérieure) с трехлетним 
обучением на базе начальной школы; по свое-
му xapaicrepy близки к высшей начальной 
школе u дополнительные курсы в однн-два 
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года itix той же Anno (cours complémentaire) . К 
системе начального образования но «1». относит 
также м учительские семинарии (нормальная 
школа—école normale), и к-рые учпшнеен по-
ступают обычно после окончания высшей на-
чальной школы НЛН пополнительных 1С у I ICI II. 

Среднее образование дается и лниенх и кол-
лгжах с семилетним сроком «бучения <т II 
до 1S лет. Прн лннеях и коллежах учреждены 
подготовительные классы, но многих случаях 
принимающие детей с Г>—0-дгтнсго возраста. 
До 10IM женские средние учебные яшиденин 
были пятилетними и не дана ai степени бака-
лавра. Но закону 25,111 102 1 п жеигких оред-
ннх учебных заведениях устанонлено дна i.\il-
ea—с шестилетним и семилетним сроками • бу-
чения; Последний дает возможность получить 
степень бакалавра. Средний школа ниляетсн 
базой ДЛЯ НЫСШСЙ ШКОЛЫ'- упипер(4ггета и 
ИЫС1ИИХ СИОЦИаЛЬПЫХ ппсол; низшее II среднее 
профессиональное образонапие спирт тон на 
начальную и ныешую начальную школу. Но 
нсех указанных пыше тинах школ соименного 
обучения обычно ие существует. .ÏIIIIII. По I т-
НОШеНИЮ К учашимсн И Возрасте НИЖе о и ныше 
10 лет допускаются исключении там, i,ie не-
хнатает школ соответствующею типа. Пто име-
ло СПОИМ результатом резкое отставание Жен-
ского о б р а з о и а и н я от мужского . H отом отно-
шении «1». япляется одной из самых i т> талых 
капиталистических стран. Отчасти и еннзн с 
DTHM СТ<Ч1Т И ТОТ (факт, ЧТО До СИХ пор По «I». есть 
известный процент неграмотных и малшрамот-
ных. Даясе в 1920, но данным рекрутского на-
бора, среди признанных ш нобрапнеи было 
4,8% неграмотных. Школой и до сих пор не 
охвачено нее детское население страны (03 
95% охвата). 

В многочисленных (франц. колониях не су-
ществует единой системы народного образова-
ния; обычно н них находится ничтожной ко-
личество ШКОЛ, относительно хорошо обслу-
живающих детей французов и очень плохо 
туземное население,— релнгш зпые националь-
ные ИЛИ миссионерские школы, прн очень не-
большом количестве школ европейского ( бран-
на. Французская буржуазия использует и ото 
скудное образование в целях еще большего по-
рабощения КОЛОНИЙ. Уровень IpHMi TIIOCTII И 
культурности туземного населения продол-
жает оставаться очень низким. Так, в Тунисе 
в 1928 нз 1.92ÎI новобранцев умело читать и 
писать по-арабски толысо 304, т. е. 2:1,5%, m -
французски—тол! >ко 4(1, т . е. 3,7%. ( Сталь-
ные новобранцы были неграмотны. IIa (1 млн. 
национального населении Алясира в средней 
школе (лицеях и коллеясах) обучалось и ПСИ 
933 туземца, причем в атом числи было всего 
80 женпиш. 

Ничилыюе оГрнюинние. Хоти материнские 
школы охватывают детей дошкольного воз-
раста, однако их нельзя приравнять полно-
стью к детским садам других стран. Они не 
случайно названы школами—их организа-
ции и методы работы очень рано приобрстшот 
школьный характер. Количество детей и них 
относительно мало — всего 359.551 (ноябрь 
1932). Начальниц, школа охватывает нонпаст, 
на который распространяется закон об оонпи-
тельном обучении (0—13 лет). Она распа-
дастси на следующие отделения: 1) пригото-
вительное—от (1 или 5 до 7 л IT; 2) илемонтар-
ноо отделение—от 7 до 9 лет; 3) среднее—от 9 
до 11 и 4) высшее—от II до 13 лет. Содержание 

о б у ч е н и я — «мораль» и .гражданственность», 
чтение, письмо, французский пзык, истории, 
географии, арифметика, естествознание, рисо-
вание, пение, i импнстпка. Псе « бучение , на-
чиная с уроков мора in, пропитано шовиниз-
мом, По По Hill И Но II, внедрением По|:ор||оСТИ Пе-
ред капиталом и капиталистами и т. д . К на-
чалу 1033 во <р. было 70.-ЮТ начальных шил л 
(вместе с дополнительными курсами) , в К-рЫХ 
обучалось 4.1 и 1.52-1 учащихся. Пыешан на-
чальная шкода структурно отличается от ни-
чалык й ппсолы, в ней проведена известная 
дифференциации По Нескольким спеЦНаЛЬИЫЧ 
отделениям i б i и ei брав* нательному, с . - х . , ин-
дустриальному , T o p p Но M у , До Ml . II' 'Дчеекому. 
( h цовиая задача, которую французская б у р -
ясуазнн ставит перед НЫСПЮЙ ИНЧВЛЬНоЙ ШКО-
ЛОЙ,- -ВТо подготовка к занятию различных 
ДОЛЖНО! Ti ll Мелких СЛуЖа1ЦИХ II ТОрГОВЛС, про-
мышленности II Т. II. 

II известной мере УТН IIIKo.lll ГоТоНИТ II К ра-
бочему ученичеству (мальчиков) — на ннду-

I стрна. 1ЫЮМ отделении. ( )6lllee Количество V4.1-
шихся к 1933 было S3.330. Как начал!,паи, так 
н высшая начальная школа Во <|>. стоят отно-
сительно на боДее НИЗКОЙ СТ\ Пе||Н, Чем ШКОЛЫ 
других капиталистических стран. В ряде де-
партаментов ШКОЛЫ Иомешаютсн В очень убо-
I их Ii« мешенннх, лишенных самых элементар-
ных \ И (Н ТВ. 

Средняя шкала. Согласно закону Jlelira 
(Р.Ю2), средняя школа распадалась на три 
Концентра: Первый четырехлетний от 11 до 
15 лет с разделением на два отделения — с 
древними языками и без них; второй — двух-
летний от 15 до 17 лег с разделением на четы-
ре отделения латнно-греческое, латино-языко-
III'С (усиленное преподавание древних языков), 
латнпо - (физики - математическое (с усилением 
преподавания физики и математики) и языко-
но-фнзико-митематнческое (без древних языков 
с усилением преподавании новых языков, фи-
ники и математики); третий концентр делился 
на два отделения -философские и математиче-
ское, па нервом было усилено преподавание 
древних языков и философии, на втором—ма-
тематики, физики, химии. Шовинистическая 
реакция послевоенного периода вызвала к жиз-
ни реформу Перара (1923), согласно которой 
и первом концентре упразднялось реальнее 
отделении (без древних языков), а на вто-
ром сохранялись латнно-греческое и латн-
но-иныко1юо отделения и создавалось ио су-
ществу повое отделение— языковое, где ио бы-
ло древних языков, но зато было увеличено 
количество часов на новые языки (часы на ма-
тематику и физику во всех трех отделениях 
былн одинаковы). Третий концентр серьезным 
изменениим m* подвергся. После прихода к 
власти министерства Эррио в 1925 были про-
ведены пек-рын исправлении, однако новая 
компромиссна)! послснооинан система не вос-
становила закона Лейга. В схеме она такова: 

н n p u ы n к о и u с II т р 
Клатннмчшо Сиирем. (Осз др. па.) 

отделами« отделение 
1-0 год-латинониП шидк Дна I IUHUX найма 
!М1 » — » • » » » 
u-ll • — латиноииц и греч. на. » » » 
4-й • — i » • • i • » 

Второй концентр (15—17 лег) распадается иа 
три отделении: а) с латинским и греческим; 
б) о одним латинским и ной. языками и в) без 
древних языков и с усиленным преподаванием 
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новых япыкоп. Количество чпо.ов Па фплнку и 
математику везде одинакоио. Третий коицоитр 
иоироасиему долится на философски!» и мате-
матически!! классы « Таким образом физико-
матоматнчоскоо отделенно исчезло сопершепио, 
и n учебном плане средних учебных заиодений 
ученик может ныбирать только меясду двумя 
языковыми отделениями—классическим с древ-
ними языками и «современным» с новыми язы-
ками. Это отчетливо говорит об усиливающей-
ся реакционности империалистической поли-
тики в области народного образования. 

Общее количество обучающихся в средней 
школе (государственной) равнялось в 19,12—33 
131.G43 (муасскно лицеи—С»2.15Г>, мужские кол-
лея;и—22.775. женские лицеи, коллежи, кур-
сы—41.712). 11 специальных классах обуча-
лось тогда ясе <>.945 (нз них Г» 1 (î девушек). В 
подготовительных классах и н классах высшей 
начальной школы, присоединенных к лицеям 
и кплленсам,-—R.s.194. Ибшео количество уча-
щихся—2211.782. Си »да надо присоединить из-
вестное количество (Точных данных нет) обуча-
ющихся в частной (т. е. в католической) сред-
ней школе. 

Miipcoiioe про фесе и о паль ней» образование. По-
слевоенное ояенвлонне пром-стн во Фраицин, 
прнсоодинепио новых индустриальных районов, 
выросшее значение индустриальных знаний для 
войны и военной техники побудили француз-
скую бурясуазию усиленно развертывать мас-
совое профессионально-техническое образо-
иаиие, стоявшее до войны на очень невысо-
ком уровне. Создается особый департамент по 
техническому образованию (1920), учреяеда-
ются •—в значительной мере по германскому 
образцу-—«профессиональные курсы» (-.допол-
нительные школы»—п Германии). Кроме этих 
школ существуют и школы иного типа, как 
напр. «практические школы промышленности 
в торговли». «Профессиональные курсы» пред-
назначаются для рабочих и служащих, уже 
занятых в производство, 
в возрасте до 1S лет. Обу-
чение происходит в тече-
ние Я часов в неделю, в 
обшей слоясности не бо-
лее 200 часов за весь пе-
риод обучения. Практи-
ческие школы представ-
ляют собою стационар-
ные низшие ремесленные 
учебные заведения с об-
щим сроком обучения в 
три года на основе на-
чальной школы. Таковы 
основные типы массового 
профессионального обра-
зования во Франции. Ко-
личество обучающихся на 
«профессиональных кур-
сах» равно 100.953(1931). 
в npaicTiHieciciix ш к о л а х — 
ок. 43.287 (1932). 

Среднее техническое об-
разование. Для подготов-
ки помощников мастеров 
н мастеров, заведующих 
мастерскими и т. п. слу-
жили индустриальные «Национальные профес-
сиональные школы» (Écoles professionnelles na-
tionales) числом 19 (G.23G учащихся в 1932) с 
трохлетннм сроком обучения, различные ком-
мерческие школы, ряд частных школ по самым 

различным специальностям. К птой ясо группо 
и у ясно отнести и « Национальные школы ис-
кусств и ремосл» (Écoles nationales «JOH arte ot 
métiers) числом 7 (2.028 учащихся в 1932), 
формально готовящие инясеноров, но на пони-
женной в сравнении с высшими техническими 
учебными заведениями основе. В «Националь-
ные профессиональные школы» принимаются по 
конкурсу подростки, не старше 15 и ио моло-
ясо 12 лет. В «Национальные школы искусств 
и ремосл» принимаются но конкурсу лица не 
старше 19 и не моле »ясе 1(1 лет. 

Пмгшал школа в научные учреждения. Выс-
шая школа представлена ун-тами и рядом выс-
ших специальных школ. Срок обучения в спе-
циальных школах обычно трехлетний, в уни-
верситетах—трох-четырехлетинй (исключая ме-
дицинский факультет, где срок обучения 0 лет). 

Из 24 ун-тов важнейшие: Парнасский ун-т 
(Сорбонна) о 5 факультетами, Марсельский ун-т 
с 3 факультетами (юридический, словесности и 
INT.-математический), Пезансонскнй ун-т с 2 фа-
культетами (ест.-мат. и словесности), Бордос-
ский ун-т с 1 факультетами (юридический, моди-
ко-флрмацевтический, естестненно-математнче-
окий и словесности), Каенекпй ун-т с 3 (Ьакуль-
тетамн (юрилшк'е'кий, ест .-мат. и словесности), 
Клермонский ун-т с 2 факультетами (естествен-
но-математический и словесности), Днясонский 
ун-т с 3 факультетами (юридический, естест-
венно - математический и словесности), Гро-
нобльскнй университет с 3 факультетами (юри-
дический. естественно-математический, словес-
ности), Лилльскнй с 4 факультетами, Лион-
ский с 1 факультетами, Монпелье с 4 «факуль-
тетами, Нанси с ! факультетами, Пуатье с 3 
факультетами, Рейн с 3 факультетами, Тулуза 
с 4 факультетами. Высшая юридическая шко-
ла п Алжире; Медико-фармацевтическая в Мар-
селе и Рейне; École libre «le sciences politiques 
в Париже; Faculté Marseillaise libre do droit 
и др. (см. Университеты). 

Впп-
1'аст 

Наименование учебных запедспиП n системе народного образования 
ни Франции 

До =1 
ПИЛ 104. 

Факуль-
теты 

У II-TOD 

1S—21 
Инсти-

туты 
Н|Ш 

ун-те 

Высшие 
школы 

УЧИТ, ПП-ТЫ 
(пыеш. нор-
маль!!. нач. 

школы) 
1S—21 

Инсти-
туты 
Н|Ш 

ун-те Подготои. 
классы 

Националь-
ные школы 
иснуссги Ц 

ремесл 

Националь-
ные школы 
аемледел. 

УЧИТ, семп-
нарип (нач. 
норм, шк.) 

1 1 - 1 7 
С редкий школа (лпцеп 

п коллежи) 

Пацион. 
мрофес. и 
коммерче-

ские школы 

Сельско-
xonnfl стен-
ные школы 

Высшие 
лачальн. 
школы u 
ДОПОЛНИТ. 

курсы 

7—10 
Подготопит. классы при 
средисП школе (п лицеях 

и коллежах) 
Начальная элементарная школа 

3—0 Детский сад при сред-
ней школе Материнская школа 

В университеты принимаются молодые лю-
ди, имеющие законченное среднее образованно 
(диплом бакалавра), без испытаний; в число 
студентов технических учебных заведений при-
ем производится только по конкурсу, le к-рому 
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и готовят упомянутые выше специальные кур-
сы. Из технических школ необходимо отме-
тить: Высшую политехническую школу (имею-
щую преимущественно военный характер; двух-
летний срок обучения), Центральную школу 
искусств и промышленности, Горную школу, 
Школу путей сообщения, ряд сельскохозяйст-
венных школ и др. Число учащихся в госу-
дарственных университетах подапным 1031 рав-
но 78.674. 

К высшим школам принадлежат и школы, 
являющиеся надстройками над обычными выс-
шими школами и специализирующие своих 
слушателей в какой-либо узкой специальности. 
Продолжительность обучения в них обычно 
одпп год. Такова напр. Парижская электротех-
ническая школа и др. 

Подготовка педагогов. Кадры педагогов для 
начальной школы готовятся в трехлетних «нор-
мальных школах» (учительских семинариях); 
преподаватели для средних школ подготавли-
ваются в ун-тах и высших нормальных школах. 
Количество нормальных школ в 1933 составля-
ло 156 с 12.949 учащимися. «Institut de France» 
(Французский институт) состоит нз пяти ака-
демий: Французской академии, Академии над-
писей и медалей, Академии наук, Академии 
художеств н Академии нравственных и по-
литических наук. Помимо «Institut de France» 
во Франции имеется значительное количество 
научно-исследовательских учреждений по раз-
личным отраслям знаний (см. соответствую-
щие научно-исследовательские институты и уч-
реяедения). 

Внешкольное образованно. Внешкольное об-
разование осуществляется путем организации 
различного рода временных курсов и публич-
ных чтений прн помощи библиотек, театров, 
кино и т . п. п в то же время при помощи спе-
циальных школ для взрослых общеобразова-
тельного характера (cours d'adultes). Государ-
ственной системы внешкольного образования 
пе существует. А. Пинксвич. 

Библиотеки. «La Bibliothèque Nationale» в 
Париже—одна из величайших библиотек в мире; 
она насчитывает до 5 млн. томов, не считая мел-
ких и периодических из- С м е р т н о с т ь в р а з л и ч п ы х о к р у г а х П а р и ж а в 1901—05, п о Б е р -
даний, а также громад- т и л ь о и у (па l.OOO чел. пас.; D знаменателе указала смертность от туберкулеза 
ного количества рукопн- п а юо.ооо чел.), 
сей (130 тысяч). Другие 
крупные библиотеки — 
Bibliothèque Mazarin(250 
тысяч томов, 5.800 руко-
писей п 1.900 инкуна-
бул), Библиотека Арсеиа-
ла (724.904 тома, 11.700 
рукописей н 120 тыс. еди-
ниц графики). Библиоте-
ка Сент-Женевьев (SaiBte 
Geneviève) насчитывает 
88 тыс. томов, 3.800 ру-
кописей, 1 .250 инкунабул 
н 20.000 гравюр. Бога-
тейшая университетская 
библиотека «La Biblio-
thèque de l 'Université de 
F r a n c o в Париже — по 
всем отраслям знания и 
искусства—имеет в своем 
составе 1 млп. 200 тыс. 
книг и более 15 тысяч 
рукописей. В провинции большие библиотеки, 
владеющие каждая болео 100 тысячами томов и 
значительным 1солнчеством рукописей—в Лио-

не, Бордо и Tpdrte. Громадная библиотечная 
сеть обнимает почти всо провинции Ф. (см. Биб-
лиотека). 

M упои. IIa первом место стоит Лувр—бо-
гатейшее собрание исторических, археологиче-
ских и художественных ценностей. В музее 
сосредоточены коллекции египетских, ассиро-
вавилонских и финикийских, древнегреческих 
и этрусских ваз и погребальных урн, высочай-
шие образцы античной скульптуры (Вепера 
Мнлосскяя, Диана Версальская, Гладиатор 
Боргезский и др.), скульптура средних веков 
и эпохи Возрождения, исключительная по свое-
му богатству картинная галлерея; отдел юве-
лирных изделий, гемм, эмалей, античная брон-
за п проч. Люксембургский музей—собрание 
произведений новейших французских худож-
ников. Этнографический музей; Социальный 
музей с библиотекой; Артиллерийский музей 
(собрание оружия средних веков и нового вре-
мени); палеографический, педагогический, му-
зей Гимё (по истории культуры и религии во-
сточных пародов). Наиболее крупные нз про-
вшщнальпых музеев—в Лионе, Марселе н Бе-
зансоне (археологические) и в Орлеане (исто-
рический) (см. Музеи). Г. Вейсберг. 

V I I I . Санитарное состояние и здравоохранение. 
Характерной чертой движения населения во 

Ф. является иичтояспый, а иногда и отрицатель-
ный прирост его (см. Экономический очерк). 
Буржуазная статистика не выделяет смертности 
и заболеваемости отдельных классов населе-
ния, чтобы 8а общими «средними» скрыть ог-
ромное расхождение меясду санитарным состо-
янием господствующих классов и эксплоатн-
руемых масс. 

До сих пор еще пе потеряли своего интере-
са данные Бертнльона, одного нз крупнейших 
французских статистиков. Сопоставлеппые Бер-
тнльоном в начале 20 столетия цифры смерт-
но сто в различных округах Паршка с чрезвы-
чайной яркостью демонстрируют мпогократ-
пое превышение смертности среди населения 
бедных кварталов по сравнению с таковой в 
богатых кварталах. 

В в о з р а с т е 
Округа Па ража 

0—1 г. 1—20 Л. 20—40 л . 40—60 Л. старшо 
60 л . 

8-11 окр. "Елпсейскпе поля (очень 
богатый) 

0-й окр. Опера ( б о г а т ы й ) . . . . 

о-й окр. Люксембург (очень со-
стоят.) 

79 

119 

143 

3 
61 
5 
79 
в 

101 

4 
129 
5 

205 
6 

320 

10 
159 
13 
241 
1С 
423 

51 
105 
53 
163 
55 
153 

3-й окр. Тампль ( с о с т о я т . ) . . . . 144 8 
139 

8 
467 

19 
585 

56 
385 

1-й окр. Рейлц (бедп.) 

20-й окр. Мениль-Моптап (очень 
бедп.) 

139 

213 

9 
1G8 
11 
180 

9 
526 
12 

685 

20 
641 
25 
907 

71 
340 
73 
524 

Весь Парши 
9 

IBS 9 
145 

8 
451 

10 
573 

64 
329 

Еще резче обпаруншваетея разница в смерт-
ности от острых инфекций детского возраста— 
от кори умерло в возрасте 0—1 года в 8-м 
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округе ПО (па 100.000), n 20-м—385, и возпа-
сто 1—0 лот—G и 00. 1 

3 а б о л о il а о м о с т !.. Наотдольных при-
чин смортп наиболеа. значительное место зани-
мают туберкулез, болезни сердца и кровенос-
11WX сосудов, органон лыханил и пищеварения, 
рак, насильственная смерть (несчастные слу-
чаи), самоубийства, острые инфекционные за-
болевания (в частности летские острые инфек-
ционные заболевания), родильная горячка, 
брюшной тиф. 

И 1930 но «р. насчитывалось 88.427 тяяселых 
психических больных (в леч. учреждениях). 
При росте безработицы и уменьшении числа 
запятых рабочих растет число несчастных слу-
чаев в промышленности. 

Н е с ч а с т н ы е с л у Ч а П n п р О И li It! Л Р П II о с т и (п пПсолттпых цифрах). 

010 

Показана и 1911 1 1(116 19L ' 1 UCC j 1927 1929 j 1919 1930 

Число раненых 
I j i 

раГ'ПЧП X 171. Üf'fi 404.7*Г> 013 817* 997.or,«; 880.229 1.008.015 1.015.Ш 1.033.3ЯГ, Число уГштит ; 

рлОочнх 2 («12 1.50! 1 a.'-j 2.3<)2| 2.53ft 2.33ft 2. Ml 2.7M 

H статистике причин смерти несчастные слу-
чаи в промышленности скрыты в группе «на-
сильственная или елучайная-смерть», рапно как 
и последствия алкоголизма — в «болезнях пече-
ни,- нервной системы, сердца и кровеносных со-
судов'-, а 
горячке?. 

последствия аборта —в »родильной 

II р и ч и п u с м е р т н о с т и n л 19.40 (п nfico-
лкпных цифрах). 

ТуПсрпулга . M .41*9 
Болезни сердца н сосудов ".V.M.". 
Ko.'lелиII органон дыхании S3 V47 
Волгами органом пищеварении 37.оно 
Злокачественные новооПралопаинп . . . . 3\>.!Л2 
Насильстпсннпн или глучаПиан смерть . . SO.G32 
Оорые инфениии 17.о-:, 
Болезни нервной системы (пключлп сифи-

лис ИСрННОЙ СИСТСМЫ) Ь5.0(Ч1 

Санитарная характеристика лен.ппц. К кон-
цу 191*1 только около половины городов с на-
селением свыше 5.(НЮ обладало сносным водо-
снабжсннсм. К концу 1932 уясе больше «/» п о " 
селений с числом жителей свыше 3.000 обла-
дало удовлетворительным водоснабясением, но 
все ясе и в 1933 только в с e х поселений 
(а нз поселений с числом жителей ниже 1 ЛЮО 
только '/«) могут считаться удовлетворитель-
но сипбженнымн водой. Санитарный надзор 
за водоснабжением недостаточен. Устарелый 
закон о налого на окна и двери долгое время 
являлся во Ф. одной нз причин санитарных 
дефектов в жилишах. Заселенные мансарды в 
Париже il др. городах обрекают живущих в 
них на перегревание летом и холод зимой. 

О р г а н и з а ц и я з д р а в о о х р а н е н и я 
в о Ф. Основным санитарным законом во Ф. 
является закон 1902 об охране общественного 
здоровья. Согласно этому закону, руководство 
делом здравоохранения входит в обязанности 
префектов и меров, при к-рых в более крупных 
поселениях (свыше 2 тыс. чел. населения) ор-
ганизуются муниципальные бюро гигиены. Прн 
префектах состоят нпепекторы гигиены, кото-
рым подчшюпы учреяедаемые в последнее вре-
мя участковые и др. санитарные работники. Со-
вещательными органами являются де нарта- ̂  
кентские и муниципальные советы гигиены и* 
санитарные комиссии. 

В 1920 было организовано министерство ги-
гиены, социальной помощи и обеспечения (Mi-

n i s t r e clo.PIIyglôno, do l'Assistance et do la 
I rövoyanco nodalen), вно которого остался од-
нако ряд существенных санитарных функций 
(профессиональная и школьная гигиена, физи-
ческая культура, аптечное дело и т. д.). Это 
министерство просуществовало недолго. 13 1924 
Управление помошн и гигиены (la Direction 
do l'Assistance et de l'Hygiène) вошло в ми-
нистерство труда, гигиены, социальной помо-
шн и Обеспечения. В ШЛО оно выделилось I» 
министерство общественного здоровья, охва-
тывающее в основном борьбу с туберкулезом, 
венерическими болезнями, алкоголизмом, ра-
ком. убылью населения; профессиональную ги-
гиену , коммунальную и пищевую санитарию, ап-
течное и курортное дело, вопросы медперсонала; 

борьбу с эпидемиями, де-
зинфекционное дело, ме-
яедународные и морские 
санитарные мероприя-
тии, санитарную стати-
стику. Совещательными 
органами при министер-
стве являются Высший 

— — — i — гигиенический совет и 
многочисленные комиссии. Несмотря на орга-
низацию в 1930 министерства обшествешю-
го здоровья, дело здравоохранения остается 
распыленным меясду многочисленными ведом-
ствами. различными обществами, частными бла-
ютнорнтелямн. H лечебном деле господствует 
частная практика. 

П ю д ж е т з д p а п о о x p а н е и и я сравни-
т е л ь н о незначителен и растет медленно, если 
учесть резкое снижение стоимости (франка: в 
191-1 кредиты на обшесаннтарные мероприя-
тия и на борьбу с эпидемиями составляли 
503.000 фр., в 1930—2.835.000 фр. 

В связи со сниженном рождаемости и есте-
ственного прироста особое внимание уделяет-
ся охране материнства и младенчества. Много-
численные законодательные мероприятия (1874, 
1904, 1913, 1919, 1923 н т. д. годов), всевоз-
моленые пособия беременным, роженицам, мно-
годетным рассчитаны па поощрение деторож-
дения. Развита сеть аитинаталышх консуль-
таций (в 1931—558), родильных домов (420), 
консультаций для грудных детей (570), яслей 
(505)*. Все эти мероприятия о!сазывают изве-
стное действие, но пе в силах уничтожить со-
циальные корни снижения роясдаемостн. В по-
следние годы расходы по бюдисету иа эти цели 
резко снизились. 

Сравнительно отсталым участком является 
охрана детей школьного возраста. Закон об 
охране школьников, внесенный Эррно еще в. 
1928, остался похороненным в недрах*парла-
ментских комиссий. В копце 1931 школьно-
санитарная инспекция существовала только в 
одной трети департаментов, да и то толысо 
в 10 из них она находилась в pyicax специали-
стов. Интересен опыт организации образцовых 
в гигиеническом отношении школ, субсидиру-
емых из особого фопда показательной «гигие-
ны» (Hygiène par exemple). 

В ц е н т р е л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и -
ч е с к о й р а б о т ы стоит борьба с туберкуле-
зом, венерическими болезплмн, раком. В 1931 
насчитывалось 7*13 туберкулезных диспансера 
и 138 сапаторнев; всего туб. коек—вместе с туб. 
койками больниц, морских санаториев н т. д.— 
39.735. Развивается помещение детей пз ту-
беркулезных семей в городах в здоровые кре-
стьянские семьи в деревве (до G.OOO детей в. 
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1032); при атом одновременно преследуется ноль 
ЮОрИуТЬ ЛЮДОЙ НИ ПОМЛЮ, бороТЬСЯ с депопу-
ляцией деревни. 

11 р о т и n о n о и о р и n о с тс и х у Ч Р о ж д о -
И н П насчитывалось и 1031 — 1.647,в т. ч. Г>02 
противосифнлптнчоскнх диспансера, Н7—протн-
ПОГОНОррсйНЫХ, 0ПО — 11(1 ЛРЧОНИЮ последствий 
сифилиса, 203—в тюрьмах и т. д. И последнее 
врома организуются пункты по лечению си-
филиса малярной. Намечается тенденции слить 
значительную часть протиноиенорнческнх уч-
роясденнП с противотуберкулезными. 

И 1932 насчитывалось 2Г> «центров борьбы с 
раком»; вопросам борьбы с раком уделяется 
много внимания и подготовке мед. персонала 
п в санитарно-проспотнтрлытй работе. 

Прн преобладании в лечебном деле частной 
практики каяедый департамент устананлннагт 
спою систему организанин и оплаты лечебной 
помощи. Бесплатная медицинская помощь пре-
доставляется только тем, кто имеет е.индотель-
ство о бедности. Село обслуисено значительно 
слабее города, напр. нз 510 родильных домой на 
дома пне городов приходилось н 1932 только 
14 (при 50,9% сельского населении). 

LI 1930 во Ф. было 2.04S больничных учре-
ждений (из них п Парнасе (1С) с числом врачей 
5.4G4 (в Париже 511), коек для гражданского 
населения 119.509 (п Париже 24.077), для по-
енных 11.353. Движение больных в больнич-
ных учреисденнях и 1930 показывает 31 5S2 
койко-дня. Лечилось всего 1.101.0S5 чел. 

С а н и т а р н ы й н а д з о р в о Ф. По за-
кону 1902, департаментские органы санитар-
ного надзора были факультативны. H 1931 ор-
ганы санитарного надзора былн н 77 из 90 
департаментов. После войны в отдельных де-
партаментах возникли полуофициальные обще-
ственные «бюро социальной гигиены», коор-
динирующие работу по борьбе с туберкуле-
зом, венерическими болезнями, раком, детской 
смертностью и т. д . Ряд комитетов и обществ 
организует буржуазную общественную деятель-
ность и саинтарно-просвотнтельную работу в 
области здравоохранения. Существует субси-
дируемое Рокфеллеровским фондом « Нацио-
нальное бюро социальной гигиены» с «Гене-
ральной комиссией пропаганды», организовав-
шей в 1931 2.034 конференции и распределив-

шей 1.239 санитарио-проснетитольных фильмов 
и 0.895.003 листка. 

M о д и ц и и с к и й п е р с о н а л . I Гасышон-
ность городов врачами довольно значительна. 

Д n н ж г н « о м г. л и н п N г к о Г о и p (i г. о и я л а . 

»4mt'>n-
Голы Врачи hiHicii адо 

1 pdHI.ll> 

! 1!..'.. 1 Г. 907 1.2(4 
1911« H ü l l 9l'H 
IUI 1 1 го i n «9« 

, IllL'l :•(! Ki S15 
1 uze •'S 992 217 

! 19:11 ' 25 410 1:17 

! Зубные 
п;<ачи 

•V I i H 
7.(57 

Аку-
шерки 

I I Г,29 
11 .0Ц 

Фарма-
цепты 

10 »II 
11 -ШЭ 

По закону 1Н92 
Мои «ЧИНОВНИКОВ 

прекращена выдача диило-
здоровьи» (санитарные пн-

спекторыПел высшего врачебного образования), 
и нх число быстро идет па убыль. Подготовка 
санитарных врачей, получающих «диплом ги-
гиены*, ведется в паст, время на 5 медицинских 
факультетах (Пария;, Лион, Нанси, Моппельо, 
Алясцр). Сестры Социальной помощи (infirmiè-
res, visiteuses-il 'hygi^ne), которых в 1931 на-
считывалось 2.S52, подготавливаются в 85 шко-
лах. Сестры милосердии подготавливаются в 
школах религиозных общий. Среди врачей, 
как и среди прочих лиц «академических про-
фессий*. имеет место безработица. В медицин-
ском образовании во «I». преобладает практи-
ческая подготовка в ущерб теоретической. Сту-
дент, окончивший среднюю школу п прошед-
ший на естестиенно-научном факультете курс 
физики, ботаники и зоологии, в первый ясо год 
медицинского факультета начинает работать 
п клинике, уделяя ей бблыную часть своего 
времени. Нее преподавание и научная работа 
сосредоточиваются в основном вокруг лечебпых 
учреждений в ущерб систематической научно-
неследовательской работе институтов: кафедры 
медицины фактически являются придатками к 
больницам. 
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ment de l 'hygiène en France, Nancy, 1933; I с h o k G., 
Éludes sur la populat ion française, Paris , 1932; P r i n -
z i n g F . , Handbuch der medizinischen S ta t i s t ik , 2 Auf-
lage, Jena, 1931. Д. CtupmiH. 


