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Отъ редакціи.

Законченный въ настоящее время, послѣ четыре- 
надцатилѣтней работы, Энциклопедическій Словарь 
былъ задуманъ и начатъ по типу нѣмецкихъ Conversa- 
tionslexica. Въ основаніе его предполагалось положить 
извѣстный Словарь Брокгауза, съ болѣе подробнымъ 
лишь изложеніемъ всего касающагося Россіи. Сообразно 
съ этимъ были опредѣлены и количество томовъ Сло
варя (отъ 16 до 18), и періодъ времени, въ теченіе 
котораго онъ будетъ приведенъ къ концу (отъ 5 до 6 
лѣтъ). Вскорѣ, однако—еще при жизни перваго редак
тора Словаря И. Е. Андреевскаго — первоначальный 
планъ сталъ подвергаться измѣненіямъ. Убѣжденіе въ 
томъ, что русская публика, не располагающая спеці
альными словарями, нуждается не столько въ бѣгломъ 
взглядѣ на всѣ области знанія, сколько вѣ болѣе ис
черпывающемъ ихъ обозрѣніи, привело къ тому, что 
переводы и компиляціи по предметамъ сколько-ни
будь выдающимся уступили мѣсто самостоятельнымъ 
статьямъ, часто имѣющимъ характеръ монографій. От
сюда значительное увеличеніе объема изданія и болѣе 
позднее его окончаніе; отсюда и необходимость до
полненія его всѣмъ тѣмъ, что въ концѣ ХІХ-го и на
чалѣ ХХ-го вѣка создала, выдвинула впередъ или но
вымъ свѣтомъ освѣтила жизнь. Въ дополнительные 
выпуски должно войти и все существенно-важное; слу
чайно пропущенное въ Словарѣ. Къ пополненію всѣхъ 
замѣченныхъ пробѣловъ редакція стремиться ·ηθ бу
детъ: это потребовало бы слишкомъ много мѣста и 
могло бы быть достигнуто не иначе какъ въ ущербъ 
статьямъ болѣе крупнымъ.



А.
Статьи, представляющія собою дополненія къ статьямъ основныхъ томовъ „Энциклопедическаго Словаря*, 

отмѣчены звѣздочкою *.

*Аа (1,2)—рр. Балтійскаго бассейна: 1) Аа 
(Западная или Курляндская Аа)—въ Курлянд
ской и Лифляндской губ.; впадаетъ въ Риж
скій зал.; въ верхнемъ теченіи называется 
Мушей или Муссой, по соединеніи съ р. Нѣ- 
манекомъ (Мемелемъ) у гор. Бауска полу
чаетъ названіе Аа; течетъ въ сѣв.-зап. на
правленіи, лишь въ нижнемъ своемъ тече
ніи, отъ мст. Шлока отклоняясь на В; бл. 
устья отдѣляетъ отъ себя судоходный рукавъ 
Болдеръ-Аа, впадающій въ Зап. Двину. Длина 
250 вер., шир. у Бауска—40 с., у Митавы — 
60 с., при устьѣ—до 400 с.; глуб. 7—8 фт. 
Судоходна отъ г. Бауска (на 109 вер.); отъ 
г. Митавы (66 вер.) пароходство. Въ 1901 г. 
по Аа (вм. съ Болдеръ-Аа) отправлено было 
3161 судно съ грузомъ въ 14544 т. пд., разгру
жено 1732 судна съ 3721 т. пд.; кромѣ того 
отправлено 382 плота вѣсомъ въ 5446 т. пд. 
и снято съ воды 386 плотовъ вѣсомъ въ 
2767 т. пд. Главнѣйшія пристани: Шлокъ, 
Калнцемъ, г. Митава и Тительмюндѳ. При
токи: Экау (156 в.), Миссѳ (91 в.), Шведъ 
(80 в.) и Ауцъ (68 в.) — 2) Болдеръ-Аа (Бол- 
дераа) рукавъ предыдущей; дл. 8 вер., шир. 
до 200 с.; впадаетъ въ Зап. Двину, бл. крѣп. 
Усть-двинской. Большое движеніе судовъ и 
пароходовъ.—3) Лавенъ-Аа—пр. прит. Муссы, 
составной части р. Аа (см. выше); течетъ по 
Ковенской губ., сначала на 3, близъ г. По- 
невѣжа поворачиваетъ на С. Длина 100 вер., 
шир. 7—30 саж.; сплавъ лѣса.—4) Трейдергь-Аа 
(Лифляндская Аа)—въ Лифляндской губ.; бе
ретъ начало въ Венденскомъ у. изъ оз. Ала- 
укста, на выс. 700 фт.; течетъ сначала на В, 
затѣмъ на С, до окрестностей fr. Валка, и на
конецъ на ЮЗ до впаденія въ Рижскій зал.; 
въ верховьяхъ T.-Аа течетъ чрезъ болота и 
озера, затѣмъ берега ея возвышаются, ста
новятся скалисты и живописны (Ливонская 
Швейцарія), у Вендена, Трейдена и Зеге- 
вольда достигая 300 фт. Длина 367 вер., шир. 
у Вольмара 2Й саж., затѣмъ до 40—50 саж.; 
глуб. до 7 фт.; ложе каменисто; при г. Воль- 
марѣ—порогъ. T.-Аа сплавная р.; судоходство 
на ней незначительное. Притоки: Пальце, 
Шварцбахъ и др.

*Ааргау, кантонъ въ Швейцаріи (1,4).— 
Въ 1900 г. было 206498 жит. Литература: 
«Der Kanton А. 1803 —1903. Festschrift» 
(Аарау, 1903).

*Аари«ж>п-паіпа—ум. въ 1895 г.
Энциклопед. Словарь, т. I, дополи.

Абадзежи — самое могущественное и 
многолюдное изъ горскихъ племенъ, населяв
шихъ горы и предгорья сѣв.-зап. Кавказа до 
покоренія его русскими. Территорія А. зани
мала болѣе 7000 кв. вер., обнимая почти 
весь нынѣшній Майкопскій отд. Кубанской 
обл. и значительную часть Екатеринодарскаго. 
Вся эта мѣстность очень гориста, въ особен
ности въ южной части ея, гдѣ многія горы 
поднимаются до 9 и даже 10% тыс. футовъ; 
прежде она была покрыта густыми сплош
ными лѣсами, гдѣ А. укрывались отъ вра
говъ. Долины Псекупса, Пшиша, Пшѳхи были 
густо заселены, представляя мѣстами почти 
сплошные аулы, съ фруктовыми садами, 
остатки которыхъ и теперь встрѣчаются въ лѣ
сахъ. А. занимались хлѣбопашествомъ и са
доводствомъ, держали много скота и особен
но цѣнили лошадей. Поляна Туби, располо
женная на выс. отъ 41/3 до 7% тыс. фт., 
недалеко отъ Логанаки, почиталась у нихъ 
священной, какъ первый пунктъ, который за
няли предки А. Много было колесныхъ до
рогъ, слѣды которыхъ и теперь сохранились. 
Въ горахъ А. добывали желѣзо, свинецъ, 
мѣдь и, можетъ быть, серебро. А. исповѣду
ютъ магометанскую религію, но есть и слѣды 
языческаго культа. Они принадлежатъ къ 
такъ называемой западно-горской группѣ кав
казскихъ племенъ, составляя одну изъ вѣтвей 
племени адыге. А. большею частью средняго 
или высокаго роста, хорошо сложены, отли
чаются ловкостью и быстротой движеній. 
Жили А. какъ большими, такъ и очень ма
ленькими аулами; князей никогда не имѣли, 
но очень почитали знатные роды —уорки. 
Между уорками и прочими жителями ауловъ 
существовала извѣстная зависимость. Каж
дая община жила самостоятельной жизнью. 
Нѣкоторыя общины уорковъ не имѣли, а из
бирали старшинъ. Для рѣшенія разныхъ во
просовъ собирались мірскіе сходы. Въ 1864 г. 
большая часть А. переселилась въ Азіатскую 
Турцію; приблизительно одна десятая часть 
осталась въ Кубанской обл. и была поселена 
на плоскости въ Майкопскомъ и Екатѳрино- 
дарскомъ отдѣлахъ. По свѣдѣніямъ Дьячкова- 
Тарасова, число А. въ настоящее время не 
превосходитъ 5000 чел. Аулы А. довольно 
опрятны; немало хорошихъ построекъ съ же
лѣзными крышами; хорошія школы. Ср. «За
писки Кавказскаго Отд. Имп. Русскаго Ге-
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2 Абаза—Абасъ-Туманъ

ографич. Общ.», кн. XXII, вып. 4, ст. Дьяч
кова-Тарасова.

* Абаза (Александръ Аггеевичъ)—русскій 
государственный дѣятель: f въ 1895 г.

Абаза (Аркадій Максимовичъ)—компо
зиторъ (род. въ 1848 г.). Окончилъ курсъ въ 
спб. консерваторіи. Завѣдуетъ въ Курскѣ му
зыкальными классами. Написалъ свыше 20 
романсовъ и болѣе 30 фортепіанныхъ пьесъ.

*Абаза (Викторъ Аѳанасьевичъ)—воен
ный педагогъ: | въ 1898 г.

Абаза (Константинъ Константиновичъ)— 
писатель п педагогъ, род. въ 1841 г. Служа 
въ артиллеріи, обратилъ на себя вниманіе 
благодаря успѣхамъ его учениковъ-солдатъ 
въ усвоеніи грамотности и спеціальныхъ по
знаній. Преподавалъ въ «Центральной Чу- 
чуевской школѣ» для нижнихъ чиновъ, по
томъ долго былъ инспекторомъ въ с.-петер
бургскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ. 
Неоднократно читалъ лекціи для воспитан
никовъ военныхъ учебныхъ заведеній и офи
церовъ по методикѣ начальнаго обученія гра
мотѣ. Главнѣйшіе его труды: «Книга для на
чальнаго чтенія въ войскахъ», составлен
ная съ Η. П. Столпянскимъ (1871); «Руко
водство для обученія въ начальныхъ воен
ныхъ школахъ», съ Μ. Силановымъ (1873); 
«Книга для чтенія въ военныхъ школахъ п 
казармахъ, въ школахъ воскресныхъ и ве
чернихъ классахъ для взрослыхъ» (1880); 
«Азбука для употребленія въ начальныхъ 
военныхъ школахъ и въ школахъ для обуче
нія грамотѣ взрослыхъ вообще» (1883); «На
ставленіе, какъ учить грамотѣ солдатъ» (1887); 
«Общедоступная военно-историческая хресто
матія» (1887, 2 изд. подъ заглав. «Героиче
скіе разсказы. Народы Востока и Запада», 
1900, и «Отечественные героическіе разска
зы», 1901); «Очерки изъ стародавняго ка
зачьяго быта въ общедоступномъ изложеніи» 
(1890); «Завоеваніе Туркестана» (1901); два 
вып. «Бесѣдъ про японца» (1904 п 1905), 
предназначенныхъ для солдатъ.

* Абаза (Николай Саввичъ)—писатель, го
сударственный дѣятель: f въ 1901 г.

Абазія (неспособность къ ходьбѣ) п 
астазія (неспособность стоять)—составляютъ 
нервное разстройство, при которомъ больной 
не страдаетъ параличемъ, въ лежачемъ и си
дячемъ положеніи можетъ совершать всевоз
можныя правильныя движенія обѣими ногами, 
не не можетъ удержаться на ногахъ прп 
стояніи и не можетъ сдѣлать шага. При по
пыткахъ встать на ноги или пройтись, ноги 
подгибаются пли дрожатъ въ такой степени, 
что больной падаетъ. Страданіе это наблю
дается не особенно часто, преимущественно 
у людей съ наслѣдственнымъ предрасполо
женіемъ къ нервнымъ болѣзнямъ; нерѣдко 
оно составляетъ одно изі многочисленныхъ 
проявленій истеріи. Сущность его заключается 
въ разстройствѣ психическаго механизма, ле
жащаго въ основѣ актовъ стоянія п ходьбы. 
Развившись быстро или исподволь, оно не 
легко уступаетъ лѣченію, для котораго серь
езное значеніе имѣютъ лишь психотерапев
тическіе пріемы, гипнозъ, внушеніе, электри
зація и т. п. Болѣзнь эта описана всего лѣтъ

15 тому назадъ впервые французскими вра
чами, а затѣмъ появились сообщенія о ней 
п въ другихъ странахъ. Л. Р.

* Абазъ. — Въ Закавказьѣ въ настоящее 
время подъ словомъ А. понимается русскій 
двугривенный, или вообще 20 коп.

Абака—въ архитектурѣ: 1) названіе мра
морныхъ плитъ, употреблявшихся у древнихъ 
грековъ и римлянъ для облицовки стѣнъ 
внутреннихъ помѣщеній, и 2) плиты, соста
вляющей верхнюю часть капители колонны 
и имѣющей въ дорическомъ, древне-іони
ческомъ и тосканскомъ орденахъ простую 
четырехугольную форму, а въ ново-іониче
скомъ и коринѳскомъ орденахъ, равно какъ 
и въ римскомъ композитѣ,—форму четырех
угольника съ усѣченными углами и вогну
тыми во внутрь сторонами, изъ которыхъ 
на каждой помѣщенъ въ срединѣ скульптур
ный орнаментъ въ видѣ стилизированнаго 
цвѣтка.

Абаканскіе татары—см. Качинцы 
(XIV, 811).

Абалакъ (Абалацкое) — с. Тобольской 
губ. и у., на прав, сторонѣ Иртыша, въ 26 в. 
отъ г. Тобольска. Въ селѣ Абалацкій-Знамен- 
скій муж. м-рь, осн. въ 1783 г. А. было прежде 
татарскимъ укрѣпленіемъ и во времена Ер
мака служило убѣжищемъ семейству хана 
Кучума.

Абамеликъ и Абамеликъ - Лазаревы — 
княжескій грузинскій родъ. Въ 1873 г. гене
ралъ-маіору Семену Давидовичу А., жена
тому на дочери Христофора Екимовича Ла
зарева, Высочайше дозволено было принять 
фамилію тестя и именоваться впредь преем
ственно княземъ Абамеликъ-Лазаревымъ. Родъ 
А. и A.-Лазаревыхъ внесенъ въ V ч. род. 
кн. губ. Московской. Подольской и Тульской.

В. Р—въ.
Абаринова (Антонина Ивановна, ум. 

1901)—извѣстная артистка. Воспитаніе полу
чила въ спб. патріотическомъ институтѣ. Вы
ступала сначала на провинціальныхъ опер
ныхъ сценахъ, потомъ была переведена въ 
СПб., гдѣ съ успѣхомъ исполняла множество 
разнообразныхъ ролей классическаго и со
временнаго театра, какъ русскаго, такъ п 
иностраннаго репертуара. Больше всего уда
вались ей роли свѣтскихъ барынь.

'Абасъ-Туманъ (I, 14) — курортъ въ 
Ахалцихскомъ у. Тифлисской губ., въ 24 в. 
къ СЗ по почтовой дорогѣ отъ г. Ахалциха, 
въ лѣсистомъ ущельѣ рч. Абастуманки, лѣв. 
притока Посховъ-чая, на высотѣ 4176 фт. 
надъ ур. моря, среди горъ, покрытыхъ хвой
ными лѣсами. Ущелье, гдѣ расположенъ А.- 
туманъ, замыкается съ сѣвера Зекарскимъ 
переваломъ въ Аджаро-Имеретинскихъ го
рахъ, откуда великолѣпный видъ на Главный 
Кавказскій хребетъ и Ріонскую долину. Отъ 
А.-Тумана черезъ Зекарскій перевалъ ведетъ 
дорога въ Кутаисъ (90 вер.). Климатъ А. умѣ
ренный, довольно мягкій и ровный, безъ зна
чительныхъ барометрическихъ колебаній, безъ 
сильныхъ вѣтровъ π пыли. Лѣто не жаркое, 
ночи прохладны; средняя темп, лѣта 
Р.; зима свѣтлая, тихая и мягкая; ср. темп, 
декабря —2,6°, января —6.5°, февраля —4,6°. 
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Туманы очень рѣдки, грозы часты. Лучшее 
время года—осень. Климатическія преиму
щества А.-Тумана—чистый горный воздухъ, 
богатый озономъ п пропитанный ароматомъ 
сосны, умѣренный климатъ, отсутствіе силь
наго вѣтра п пыли, обиліе чистой родниковой 
воды. А.-Туманскія минеральныя воды отно
сятся къ разряду слабыхъ сѣрныхъ водъ, ко
торыя вліяютъ только своею температурою и 
полезны при повышенной нервной возбуди
мости. Имѣются три источника: Богатырскій 
(48,2° Ц.) съ дебитомъ въ 76 тыс. ведеръ въ 
сутки, Змѣиный (43,2° Ц.), дающій 6500 ве
деръ въ сутки, и Йротивозолотушный (35° Ц.). 
А.-Туманскія минеральныя воды съ 1898 г. 
находятся въ управленіи военнаго вѣдомства. 
Съ 1864 г. каждое лѣто въ А.-Туманѣ откры
вается военный госпиталь на 200 нижнихъ чи
новъ, 30 офицеровъ и 10 женщинъ. Устрой
ство ихъ вполнѣ удовлетворительно. Жизнь 
довольно дорога. Въ верхней части А.-Ту- 
мана дворцовый паркъ и дворецъ Наслѣдника 
Цесаревича Георгія Александровича, который 
жилъ здѣсь нѣсколько лѣтъ и скончался 28 
іюня 1899 г. Въ паркѣ горная астрономиче
ская обсерваторія, на высотѣ 1342 метровъ 
надъ ур. моря.

Абауи-Торна — комитатъ въ Венгріи, 
на прав, берегу верхняго теченія р. Тиссы. 
Площадь 3261 кв. км. Гористъ, плодороденъ 
и хорошо орошенъ (рр. Гернадъ п Бодва). 
Скотоводство, винодѣліе, горное дѣло (золото, 
серебро, мѣдь, свинецъ). Жит. 180000, пзъ 
нихъ 120 тыс. мадьяръ, 48 тыс. словаковъ, 
10 тыс. нѣмцевъ, до 2 тыс. руссинъ. 103 тыс. 
рим.-катол., 18 тыс. православн., 47 тысячъ 
протестантовъ, 12 тыс. евреевъ. Главный гор. 
Кашау (40 тыс. жит.).

Аббаганба—см. Птпцы-носороги.
Аббасъ—портъ въ южн. части Персіи, 

иначе Бендеръ-Аббаси (III, 423).
Аббасъ II Хп.іыіп — нынѣшній хе

дивъ египетскій (А. I —см. I, 14), старшій 
сынъ Тефика-Паши, род. въ 1874 г. Учился 
въ Вѣнѣ. Правитъ съ 1892 Г; Сдѣланная имъ 
въ январѣ 1893 г. попытка ограничить влі
яніе Англіи не увѣнчалась успѣхомъ.

Аббатъ *** (Abbé trois étoiles) — псев
донимъ, подъ которымъ скрывается авторъ 
цѣлаго ряда антиклерикальныхъ романовъ 
(«Le Maudit», «La Religieuse», «Le Moine», 
«Le Jésuite»), появившихся въ Парижѣ по
слѣ 1863 Г; и имѣвшихъ большой успѣхъ.' На 
русскомъ языкѣ главное ихъ содержаніе из
ложено въ книгѣ I. Бѣлюстина: «Сельское 
духовенство во Франціи» (СПб., 1871). Ав
торомъ романовъ называли различныхъ лицъ, 
въ томъ числѣ аббата Луи Мишона и Луи 
Ульбаха.'Послѣдній утверждалъ, что романы 
эти принадлежатъ перу Мишона, но вопросъ 
не можетъ считаться рѣшеннымъ;

Аббе (Эрнстъ Abbe, 1840—1905)—обще
ственный дѣятель, профессоръ физики и астро
номіи іенскаго университета, сынъ ткача. 
Былъ главнымъ сотрудникомъ Карла Цейсса 
(см.) при организаціи фабрики оптическихъ 
инструментовъ въ Іенѣ. Много содѣйствовалъ 
усовершенствованію микроскопа и другихъ 
■оптическихъ инструментовъ. Изъ ученыхъ ра

ботъ его особенно оригинальны: «Neue Appa
rate zur Bestimmung d. Brechungs- und Zer
streuungsvermögens fester und flüssiger Kör
per» (8, Іена, 1874); «Beiträge, zur Theorie 
d. Mikroscops und mikroscopischer Wahrneh
mungen» (« Arch. Mikr ose. Anatomie», 1873, 9); 
«Neue Beleuchtungs Apparate» (ib., 1873, 9); 
«Relations of aperture and power of mikro- 
scop» («Montly Microscop. Journal», 1882 π 
1883).

He будучи соціалъ-демократомъ, А. былъ 
убѣжденъ въ необходимости дружной куль
турной работы всѣхъ классовъ общества. 
Ставъ въ 1888 г., по смерти Цейсса, един
ственнымъ собственникомъ фабрики, А. пре
вратилъ ее въ предпріятіе, правленіеі кото
раго состоитъ изъ представителей государ
ства, города Іены, университета и самихъ 
рабочихъ. Каждый служащій отъ директора 
(самого А.) до послѣдняго рабочаго полу-' 
чаетъ жалованье и долю въ прибыли, соот
вѣтствующую его годичному заработку. Изъ 
прибылей предпріятія отчисляется значитель
ная доля на научныя изслѣдованія, другая— 
на просвѣтительныя задачи, третья—на обез
печеніе самаго предпріятія въ случаѣ небла
гопріятнаго хода дѣлъ. При жизни А. изъ 
этихъ фондовъ построены были великолѣп
ная физическая лабораторія для іенскаго 
университета, обошедшаяся въ г/2 милліона 
марокъ, народный домъ (Volkshaus) съ чи
тальнями и залами для концертовъ п лекцій, 
образцовая городская библіотека, пріютъ для 
дѣтей рабочихъ. Изъ этихъ же средствъ упла
чиваются большія суммы лекторамъ «народ
наго университета».

Аббе освѣтительный приборъ при микро- 
скопѣ—конденсаторъ Аббе; см. Микроскопъ 
(XIX, 264, фиг. 7).

Аббота кольцо—см. Бзрывчатыя ве
щества (VI, 201).

Абботъ (Джакобъ Abbot, 1803—79) — 
сѣверо-американскій писатель для юноше
ства, пасторъ. Изъ его многочисленныхъ со
чиненій особеннымъ распространеніемъ поль
зуются «Rollo Books». Его сынъ Lyman Abbot 
(род. въ 1835 г.), пасторъ, написалъ: «Life 
of Christ» (1894); «Evolution of Christianity» 
(1896) и др.

Абдоминальныя вены (venae ab
dominales s. epigastricae) — иногда сливаю
щіяся въ передней части въ непарный со
судъ, приносятъ кровь у амфибій, рептилій 
и птицъ отъ заднихъ конечностей и ’задней 
части тѣла вообще, а у рептилій п птицъ и 
отъ мочевого пузыря—въ воротную систему 
печени. У селахій онѣ представлены парой 
боковыхъ венъ (ѵ. laterales), а у млекопита
ющихъ имъ отчасти соотвѣтствуютъ пупочныя 
вены (V. umbilicales). В. АГ. Ш.

Абдоминальныя или брюшныя по
ры (pori abdominales)—представляютъ со
бой отверстія или короткіе каналы, ведущіе 
изъ полости тѣла наружу. Онѣ лежатъ обык
новенно около задняго іпюхода: то позади 
его, то по бокамъ его. У Protopterus онѣ ле
жатъ на днѣ канала, лежащаго сбоку отъ 
заднепроходнаго отверстія. Встрѣчаются А. 
поры у селахій, ганоидовъ и костистыхъ рыбъ.

!♦



4 Абдоминальныя ножки—Абессинія

Судя по тому, что эти поры нерѣдко отсут
ствуютъ у тѣхъ селахій, у которыхъ имѣются 
почечныя воронки, можно думать, что онѣ 
служатъ для удаленія жидкости изъ полости 
тѣла. У акулы Laemargus онѣ служатъ для 
выведенія половыхъ продуктовъ. Также 
можно думать, что половое отверстіе въ тѣхъ 
случаяхъ, когда оно имѣетъ видъ поры (какъ 
у круглоротыхъ и нѣкоторыхъ костистыхъ), 
есть результатъ сліянія другой пары А. поръ. 
Вообще же ихъ можно сравнить съ очень 
укороченными нефридіальными канальцами, 
сохранившими свое первоначальное сообще
ніе съ наружной средой вслѣдствіе того, что 
позади задняго прохода образованіе почеч
наго протока не имѣло мѣста. В. Μ. Ш.

Абдоминальныя пожни — конеч
ности брюшка или абдомена. Свойственны 
большинству ракообразныхъ и могутъ имѣть 
весьма различную функцію, хотя чаще слу
жатъ для плаванія. У насѣкомыхъ имѣются 
въ эмбріональномъ и личиночномъ состояніи. 
Въ эмбріональномъ состояніи свойственны 
паукообразнымъ, а у многоножекъ имъ соот
вѣтствуютъ ножки среднихъ и заднихъ сег
ментовъ. Нѣкоторые органы, какъ паутин
ные сосочки пауковъ, яйцекладъ (см.) нѣко
торыхъ насѣкомыхъ и другіе считаются ви
доизмѣненіемъ А. ножекъ. В. Μ. ІИ.

* Абдулъ Гамндъ II. —См. Le Jenne, 
«Comment on sauve un empire. Le sultan A. 
et son oeuvre» (2 изд., H., 1894); Frémont, 
«A. et son règne» (H., 1895); Hecquard, «La 
Turquie sous A.» (Брюссель, 1900). Харак
теристика A. Гамида (отрицательная)—Midhat 
Bey, «The life of Midhat Pasha» (Л., 1903).

*Абдуррахманъ Ханъ—въ 1900 г. 
написалъ по-персидски свою автобіографію, 
переведенную на англійскій языкъ и съ ан
глійскаго на русскій («Автобіографія А.-Ха- 
на», СПб., 1902), очень цѣнную для исторіи 
Афганистана, хотя полную грубаго само
хвальства и наивнаго суевѣрія. Умеръ въ 
1902 г.; ему наслѣдовалъ его сынъ Хабибула 
(XXXVI, 947).

Абекеиъ (Бернгардъ-Рудольфъ Abeken) 
—нѣм. писатель (1780—1866). Главные его 
труды: «Beiträge z. Studium d. goettlichen 
Comoedie Dante Alighieri’s» (Б., 1826); «Ci
cero in seinen Briefen» (Ганн., 1835); «Ein 
Stück aus Goethe’s Leben» (Берл., 1848); 
«Goethe in den Jahren 1771 — 75» (Ганно
веръ, 1862). А. M—къ.

Абель (Фредерикъ-Августъ Abel) — хи
микъ, род. въ 1827 г. ум. въ 1902 г. Какъ 

директору химической лабораторіи англій
скаго военнаго министерства въ Вульвичѣ въ 
1862 г. ему было поручено произвести новыя 
всестороннія изслѣдованія пироксилина (см.), 
незадолго передъ этимъ отвергнутаго во всѣхъ 
государствахъ континентальной Европы благо
даря его непостоянству и опасности. Изслѣдо
ваніями, задуманными и выполненными по 
весьма обширной программѣ, А. удалось по
дробно изучить свойства этого вещества, а 
также существенно усовершенствовать спо
собъ его фабрикаціи. Благодаря этому пиро
ксилинъ снова сталъ примѣняться для воен
ныхъ цѣлей во всѣхъ государствахъ Стараго

и Новаго Свѣта. Цѣлый рядъ классическихъ 
работъ А., посвященныхъ этому вопросу, былъ 
напечатанъ въ «Phil. Trans.», 1866 и 1867 г., 
«Annal, de Chimie et de Phys.», 1870—74 r. 
и др. Ему принадлежатъ также труды по из
слѣдованію детонаціи взрывчатыхъ веществъ 
и приведенію въ болѣе удобный для употре
бленія видъ гремучаго студня. Въ 1883 г. А. 
состоялъ правительственнымъ коммиссаромъ 
на электрической выставкѣ въ Вѣнѣ, по воз
вращеніи откуда былъ возведенъ въ дворян
ское достоинство. Вслѣдъ затѣмъ въ продол
женіе многихъ лѣтъ А. состоялъ членомъ ар
тиллерійской коммиссіи и королевскаго ин
женернаго общества, а съ 1889 г. президен
томъ Committee on Explosives. Въ томъ же 
году имъ совмѣстно съ проф. Дьюаромъ вы
работанъ новый типъ бездымнаго нитрогли
цериноваго пороха, извѣстный подъ именемъ 
кордита (см.) и принятый въ Англіи. Кромѣ 
выше указанныхъ А. принадлежатъ слѣдую
щіе печатные труды: «On recent investiga
tions and explorations of explosive agents» 
(1871); «Researches on explosives» (1875); 
«The modern history of gunpowder» (1877); 
«Electricity as applied to explosive purpose» 
(1884); «Gun-cotton» (1886). А. же совмѣстно 
съ Віохат’омъ написана «Handbuch der Che
mie». Вл. Домолснко^

Абеля П снек aro аппаратъ—см. 
Вспышка керосина (VII, 422).

Абенаки, Абенакійцы— см. Алконкины 
(I, 368)..

*Абердппъ (Джорджъ Гамильтонъ Гор
донъ)—4-й графъ А. Къ литературѣ: «Corres
pondence between Dr. Chalmers and the Earl 
of A. 1839—1840» (Эдинбургъ, 1893); Gordonr 
«The Earl of А.» (Л., 1893). Джонъ Камп- 
белль Гамильтонъ Гордонъ, 7-й графъ А., ан
глійскій государственный дѣятель, съ фев
раля по іюль 1886 г. (во время 3-го кабиг 
нета Гладстона) вицекороль Ирландіи. Съ 
1893 по 1898 г. генералъ-губернаторъ Ка
нады. В. В—въ.

Аберрація сферическая и хроматиче
ская—см. Оптическія стекла (ХХП, 55)<

Абесальныя животныя—глубоко
водныя животныя: см. Географическое рас
пространеніе животныхъ (Vili, 375).

*Абеесинія (см. I, 29—35). —По за
ключеніи мира съ итальянцами (1896), сѣ
верная граница А., отдѣляющая ее отъ 
итальянской колоніи Эритреи, точно опредѣ
лена. На 3 страны, находящіяся подъ абес- 
синскимъ вліяніемъ, доходятъ до берега Бѣ
лаго Нила, на В—соприкасаются съ коло
ніями французскими, итальянскими и англій
скими, на Ю точно не обозначены, но при
близительно доходятъ до 6° с. ш. Простран
ство А., вмѣстѣ съ провинціей Гараръ и на
ходящимися отъ нея въ зависимости стра
нами (Каффа и др.), опредѣлено въ 540000 
кв. км., по исчисленію же состоящаго при 
негусѣ Менеликѣ швейцарскаго инженера. 
Ильга—въ 2500000 кв. км. Жителей считается 
4500000, а по Ильгу—ок. 15 милл. Внѣшняя: 
торговля страны развивается, но тихо: въ 
1900 г. ввозъ оцѣнивался въ 14 милл. герм, 
мая., а вывозъ (золото, слоновая кость, кожи. 
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бумажныя ткани, медъ, воскъ, гумми, кофе 
и* др.)—въ 10 милл. мар. Желѣзная дорога, 
долженствующая соединить внутренность стра? 
ны съ французскимъ портомъ Джибути, къ 
1903 г. открыта на протяженіи 306 км. Те
леграфныхъ линій—800 км. Столица А. Ад
дисъ-Абеба соединена съ г. Гараромъ теле
фономъ. Основной монетной единицей при
знанъ серебряный бёръ, по стоимости п 
вѣсу равный курсирующему въ А. лавен- 
тинскому (Маріи Терезіи) талеру; чеканятся 
также одноцѣнныя съ талеромъ монеты съ 
изображеніемъ негуса, а также серебряныя 
и мѣдныя размѣнныя монеты (гёшъ, сост. 
%0 бёра). Крупнымъ торговымъ центромъ 
является городъ Гараръ (35 тыс. жит.); осталь
ные города незначительны.

Литература. Cecchi, «Da Zeila alle Fron
tiere del Caifa» (Римъ, 1887); Paulitschke, 
«Harar» (Лпц., 1888); Levasseur, «La super
ficie et la population de l’Ethiopie» (въ «Bull, 
de rinst. internat, de Statist.», Римъ, 1888); 
Massaja, «I miei 35 anni di missione nell’alta 
Etiopia» (Миланъ, 1886—95); Münzenberger, 
«A. und seine Bedeutung für unsere Zeit» 
(Фрейбургъ, 18Q2); Glaser, «Die Abessinier 
in Arabien und Afrika» (Мюнхенъ, 1895); 
Combes, «L’Abyssinie en 1896. Le pays, les 
habitants, la lutte italoabyssine» (Парижъ, 
1896); Sambon, «L’Esercito Abissino» (Римъ, 
1896); Ilg, «Das Aethiop. Heerwesen» (въ 
изд. «Schweiz. Monatsschrift für Officiere al
ler Waffen» за 1896); Graf Gleichen, «With 
the mission to Menelik, 1897» (Лонд., 1898); 
Baratieri, «Mémoires d’Afrique, 1892 — 96» 
(Лонд., 1899).

Исторія А. — Въ мартѣ 1889 г. импера
торъ абессинскій Іоаннъ палъ въ битвѣ съ 
махдистами. Его племянникъ Мангата былъ 
вытѣсненъ королемъ провинціи Шоа, кото
рый и короновался императоромъ абессин- 
скимъ подъ именемъ Мѳнѳлика II. Въ маѣ 
1889 г. онъ заключилъ Уччелійскій договоръ 
съ итальянцами, которые, подвигаясь внутрь 
страны отъ Массовы, заняли Асмару; по этому 
договору Менеликъ уступилъ всю Эритрею 
итальянцамъ и призналъ протекторатъиталіи 
надъ А., за что Италія признала его абессин- 
скимъ императоромъ. Съ тѣхъ поръ А. имѣла 
своего постояннаго дипломатическаго пред
ставителя въ Италіи (сначала племянника 
Менелика, Расъ - Маконена). Окончательно 
восторжествовавъ надъ Мангашей и другими 
соперниками при помощи итальянцевъ, Ме
неликъ рѣшилъ отдѣлаться отъ ихъ опеки и 
обратился самостоятельно съ различными 
предложеніями къ европейскимъ державамъ. 
Италія увидѣла въ этомъ нарушеніе дого
вора; командовавшій итальянскими войсками 
въ Эритреѣ, ген. Баратьери, двинулся въ 1894 
г. въ А., занялъ Кассалу, потомъ Адигратъ 
и въ 1895 г. Адую (въ Тигре); Бъ де
кабрѣ 1895 г. передовой отрядъ итальянскихъ 
войскъ былъ разбитъ при Амба-Аладжи; от
рядъ маіора Галіано осажденъ въ Макаллѣ и
20 января 1896 г. принужденъ къ сдачѣ. Съ 
26-тысячнымъ войскомъ генералъ Баратьери
21 марта 1896 г. напалъ на лагерь Мене- 
лпка, но былъ на голову разбитъ въ три раза

сильнѣйшимъ непріятелемъ; болѣе 4000 италь
янцевъ пало на полѣ битвы, 2Ü00 взято въ 
плѣнъ. Со стороны абѳссинцевъ пало не болѣе 
3000 чел; Это вызвало паденіе министерства 
Криспи; былъ заключенъ миръ въ Аддисъ- 
Абеба (26 окт. 1896 г.), по которому Италія 
отказывалась отъ всякаго протектората надъ 
Абессиніей, а А. освобождала итальянскихъ 
плѣнныхъ, съ условіемъ уплаты за ихъ содер
жаніе въ плѣну; точно опредѣлены границы 
между А. и Эритреей, которыя съ тѣхъ поръ 
остаются неизмѣнными. Съ тѣхъ поръ А. сто
итъ на высотѣ, ранѣе ею не достигавшейся. 
Нѣсколько разъ европейскія державы, въ томъ 
числѣ Россія и Великобританія, посылали въ 
А. свои миссіи и она отвѣчала тѣмъ же. 
Въ 1897 г. А. заключила договоръ съ Вели
кобританіей, по которому точно опредѣлены 
границы между А. и великобританскимъ вла
дѣніемъ Сомалиландомъ. Съ конца XIX вѣка 
имѣютъ постоянныхъ дипломатическихъ пред
ставителей при дворѣ негуса Франція, Ан
глія и Италія, а съ 1902 г.—и Россія. Тур
ція имѣетъ только консула. См. Th. Bent, «The 
sacred City of the Ethiopians» (JL, 1893); 
J. Borelli, «Ethiopie méridionale» (Π., 1900); 
G. Fumagalli, «Bibliografia Etiopica» (Ми
ланъ, 1893); Count Gleichen, «With the mis
sion to Menelik» (Л., 1898); J. S. Keltie, 
«The partition of Africa» (JL, 1895); P. Lau- 
ribar, «Douze ans en Abyssinie» (Π., 1898); 
Wylde, «Modern A.» (JL, 1901); H. Vivian, 
«A.» (Л., 1901); G. E. H. Berkeley, «The 
campaign of Adowa and the rise of Mene
lik» (Л., 1902); P. Combes, «L’A. en 1896» 
(Π., 1896). В. В—въ.

Абешръ (Абеше)—столица Вадая, сул- 
танатства въ Суданѣ, на караванной дорогѣ 
отъ Хартума чрезъ Кордофанъ и Дарфуръ, 
къ области оз. Чада, подъ 14° с. ш. и 22° 
в. д. Основ, въ 1850 г., въ 100 км. къ Ю отъ 
прежней столицы Вара. Первымъ европей
цемъ, посѣтившимъ А., былъ Фогель, убитый 
здѣсь въ 1856 г. Ок. 20—30 тыс. жит. (маго
метане).

Абида или Амит аба — см. Ламаизмъ 
(XVII, 286).

Абинская—с-ца Кубанской обл., Тем
рюкскаго отд., въ 80 вер. отъ Темрюка и 3 
вер. отъ жѳл. дороги. Жит. 6585. Табаковод
ство. Церковь, 2-классное училище мин. нар. 
проев., женское училище.

Абіетиновая кислота—см. Терпен
тинъ (ХХХПІ, 43).

* Або-Бьернеборгская губ. (по-швед
ски Abo och Björneborgs län, по-фински 
Turan ja Porin,cM. 1,37)—пятая по величинѣ 
губернія вел. княж. Финляндскаго, занимаетъ 
юго-зап. часть страны съ прилежащими о-ва- 
мп, изъ которыхъ наиболѣе значительны 
Аландскіе (Aland). На С граничитъ съ Ваза- 
ской губ., на В съ Тавастгусской и отчасти 
(на ЮВ) съ Нюландской. Пространство по 
Стрѣльбицкому 24171 кВі км., въ томъ числѣ 
материковая часть суши 19667, о-ва на озе
рахъ—22, о-ва на морѣ—3447, озера на мате
рикѣ 1024, озера на островахъ 11. Суша за
нимаетъ 95,72% поверхности, озера 4,28%. 
Въ составъ губерніи изъ прежнихъ провин- 
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цій входятъ собственно Финляндія (Egeniliga 
Finland), зап. часть Сатакунты, небольшая 
часть зап. Нюланда и Аландъ. Берега омы
ваются на 3—Ботническимъ, на Ю—Фин
скимъ зал. Берега скалисты, какъ и со
сѣдніе острова, и сильно изрѣзаны, особенно 
на ЮЗ, гдѣ обширный архипелагъ занимаетъ 
большую часть входа въ Ботническій заливъ. 
Высота надъ уровнемъ моря по большей ча
сти менѣе 100 м. Обширныя, ровныя глини
стыя пространства занимаютъ значительную 
часть губерніи, особенно по рѣкамъ. Юстро- 
ва, удаленные отъ береговъ вообще низки; 
Аландъ въ общемъ тоже низокъ (менѣе 50 м.) 
и только на С поднимается мѣстами до 110 и 
132 м. Изъ четвертичныхъ отложеній наибо
лѣе развиты ледниковыя п послѣледнико
выя глины π моренныя отложенія. Песковъ 
сравнительно мало. Изъ древнихъ породъ на 
С преобладаетъ гранитъ (постботническій), на 
Ю п ЮЗ значительныя пространства занима
етъ гнейсовый гранитъ (постботническій), на 
3 сильно развитъ рапакиви, а'-далѣе на С у 
Бьернеборга діабазы и габбро, въ средней ча
сти преобладаютъ археозойскіе кварциты, до
ломиты п др. На ЮЗ, въ архипелагѣ близъ 
Або добываются чистые кристаллическіе из
вестняки, идущіе на обжиганіе извести; на 
Рэфсё (Räfsö) у устья Кумо добывается чер
ный мраморъ. Есть въ маломъ количествѣ 
мѣдь, цинкъ и желѣзо, но добыча ихъ не про
изводится. Изъ рѣкъ наиболѣе значительна 
Кумо, судоходная въ нижнемъ теченіи, а от
части п выше. Р. Аура судоходна въ ниж
немъ теченіи; другія рѣки—сплавныя. Много 
пороговъ. Почва, особенно въ системѣ Кумо, 
а также по другимъ рѣкамъ, въ южныхъ ча
стяхъ губерніи п на островахъ, плодородна и 
хорошо воздѣлана. Торфяниковъ сравнитель
но мало. Успѣшности земледѣлія содѣйствуетъ 
мягкій климатъ, болѣе теплый чѣмъ въ осталь
ной Финляндіи. Юго-западный берегъ и со
сѣдній съ нимъ архипелагъ имѣютъ среднюю 
годовую температуру выше +5°; остальная 
часть губерніи лежитъ между годовыми изо
термами +4° п +5°. Средняя за іюль въ вост., 
южн. и юго-зап. части губерніи и вост, части 
архипелага выше +16°, для остальной ча
сти— между +15 и 4-16°. Средняя за февраль 
для крайняго на ЮЗ острова Богшеръ между 
—2 и —3°, для большей части губерніи между 
—5 и —6°. Разности между высшими п низ
шими температурами въ А.-Бьернеборгской 
губ. наименьшія въ Финляндіи. Количество 
снѣга сравнительно невелико, но общее ко
личество осадковъ значительно (въ 1895 г. 
отъ 400 до 550 мм.). Лѣтніе заморозки въ 
А.-Бьернеб. губ. рѣже, чѣмъ въ остальной 
Финляндіи, п менѣе губительны. Господству
ющее направленіе вѣтра во всѣ времена 
года—юго-западное. Растительность сравни
тельно богата, особенно на ЮЗ п на Аланд
скихъ о-вахъ. Въ южной части губ. растетъ 
дубъ, дикая яблоня, на Аландѣ—тиссъ. Жи
тели на островахъ п по берегамъ преимуще
ственно шведскаго происхожденія, внутри гу
берніи — финскаго; послѣдніе преобладаютъ 
(шведское населеніе составляетъ менѣе %). 
Жителей къ 1901 г. было 447097 (мжч. 220506, 

жнщ. 226591); изъ нихъ въ городахъ 64309 
(мжч. 30795, жнщ. 33514). По плотности на
селенія А.-Бьернеб. губ. (18,5 жит. на 1 кв. 
км.) занимаетъ въ Финляндіи второе мѣсто; 
особенно густо населена юго-зап. частью близъ 
г. Або. Къ началу 1897 г. изъ 2417100 гект. 
учтенныхъ земель принадлежало казнѣ 216725 
(въ томъ числѣ лѣсовъ—154 т.), дворянамъ 
72067, духовенству 32602, не финляндскимъ 
подданнымъ 4169, остальнымъ землевладѣль
цамъ 2091537. Хозяйствъ, обладающихъ болѣе 
100 гектаровъ земли годной для обработки, 
было 339, отъ 25 до 100—3171, отъ 5 до 25— 
6092, менѣе 5—1571; торпарей (см. XXXIII, 
643)—18052. Воздѣланныя земли занимаютъ въ 
частномъ землевладѣніи 11%, ест. луга—15%. 
лѣса—50%, неудобн. пространства—24%. Важ
ную роль въ жизни населенія играетъ земле
дѣліе, которое стоитъ здѣсь выше чѣмъ гдѣ- 
либо въ Финляндіи. Больше всего сѣется овса, 
второе мѣсто занимаетъ рожь, третье пше
ница, которой здѣсь сѣется болѣе половины 
количества, высѣваемаго во всей Финляндіи. 
Посѣвъ п сборъ въ 1901 г. былъ слѣдующій 
(въ гектолитрахъ):

Посѣвъ. Урожай.
Пшеницы . . . 4760 32902
Ржи................. 114152 838423
Ячменя .... .36436 154752
Овса................ 270161 1324637
Смѣшай, посѣва 3002 11434
Гречихи *9 14
Гороху п бобовъ . 6120 23153
Картофеля . . 177669 905734

Рѣпы п другихъ корнеплодныхъ собрано 
126011 гктлтр., льна—173640 кгр., конопли- 
2122 кгр. Въ 1901 г. лошадей числилось 50674, 
жеребятъ 4798, быковъ 11853, коровъ 151263, 
телятъ 50705, овецъ 200841, свиней 22474, 
козъ 3069, домашнихъ птицъ 119150 шт. По 
размѣрамъ скотоводства губ. уступаетъ только 
Вазаской губ., по размѣрамъ лѣсопромышлен
ности—только Выборгской. Въ 1901 г. лѣсо
пильныхъ заводовъ было 123, въ томъ числѣ 
паровыхъ 66, съ водяными двигателями 57; 
рабочихъ 4847, валовая стоимость производ
ства 13332606 марокъ (почти % валовой сто
имости для всей страны). Ловъ салаки въ 
шхерахъ юго-зап. берега и Аландскихъ остро
вовъ; въ Кумо ловъ семги и сиговъ. Доволь
но значительная желѣзодѣлательная промыш
ленность, занимающая второе мѣсто въ Фин
ляндіи, пользуется привознымъ сырымъ мате
ріаломъ. Фабричная п заводская дѣятельность 
развита: по числу г заведеній губ. занимаетъ 
первое мѣсто, по числу рабочихъ—четвертое, 
по валовой стоимости производства—третье 
среди губерній Финляндіи. Въ 1900 г. фаб
рикъ п заводовъ было 1480, съ 17432 рабо
чими и валовой стоимостью производства въ 
60086400 м.; изъ этого числа на города и мѣ
стечки приходилось 821 заведеніе, съ 10431 
рабочими и производствомъ въ 40923307 м., 
нагсельскія общины—659, съ 7001 рабочими 
и производствомъ въ 19163093 м. Наиболѣе 
значительны: обработка дерева, кости и т. п.— 
180 завед., 5548 рабоч., 18169159 м., метал
ловъ — 254 зав., 4165 раб., 12878869 мар., 
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приготовленіе пищевыхъ продуктовъ и пред
метовъ потребленія — 326 зав., 1104 рабоч., 
9191890 м., ткацкое производство — 14 зав., 
985 раб., 3360829 м., табачныя фабрики — 4 
зав., 429 раб., 3268094 м., кожевенное —170 
зав., 785 раб., 3199018 м., производство одеж
ды и т. п.—260 зав., 1106 раб., 1888973 м., 
завед. для обработки камня — 78 зав., 1234 
раб., 1777637 м., пивоварен, зав. — 15 зав., 
258 раб., 1289096 м., строит, промышлѳн. — 
81 зав., 530 раб., 1093057 м., химич. произв.—- 
38 зав., 340 рабоч., 1085855 м.; производство 
другихъ категорій не достигаетъ милл. мар. 
Городъ Або—третій по важности центръ про
мышленности въ Финляндіи. Довольно раз
виты, особенно въ сѣверной и средней части 
губ. (въ прежней области Сатакунта) кустар
ные промыслы—деревянныя издѣлія (экипажи, 
сани, мебель, лодки п др.), шерстяныя, полу
шерстяныя п бумажныя ткани и иныя издѣ
лія, вязаніе кружевъ. Желѣзныя дороги къ 
Бьѳрнеборгу, Раумо, Або и Ганге. Осо
бенно важное значеніе какъ средство сооб
щенія имѣетъ море. Сильно развита также 
сѣть грунтовыхъ и шоссѳированныхъ дорогъ; 
въ этомъ отношеніи губ. занимаетъ второе 
мѣсто въ странѣ: 1 кил. дороги приходится 
на 3,6 кв. км. Развитая сѣть телеграфныхъ 
и телефонныхъ линій. По размѣрамъ коммер
ческаго флота А.-Бьерн,еб. губ. занимаетъ 
первое мѣсто въ Финляндіи; къ 1902 г. водо
измѣщеніе его составляло ок. половины всего 
флота въ странѣ. Судовъ было 927, въ 169444 
per. тоннъ; изъ нихъ паровыхъ было 63 въ 
7917 тоннъ, парусныхъ 864 въ 161527 тоннъ. 
Торговля весьма значительна. Або мало усту
паетъ по размѣрамъ торговли Гельсингфор
су, ^значительно превосходя его по вывозу, 
главные предметы котораго — зерно, масло, 
рыба, мясо, живой скотъ, желѣзные и сталь
ные товары, Бьѳрнѳборгъ—важнѣйшій пунктъ 
вывоза дерева, а также масла, другихъ мо
лочныхъ продуктовъ п мануфактурныхъ това
ровъ. Менѣе важны Нюстадъ и Раумо (вы
возъ дерева и деревянныхъ издѣлій). Изъ 
дѣтей школьн. возраста не посѣщаютъ школъ 
только 1,2%. Въ 1900—1 г. въ Або было 2 
казен. шведск. лицея (одинъ изъ нихъ реаль
ный), 1 казен. фин., 1 части, шведскій (для 
дѣтей об. π.), 1 швед, и 1 фин. казен. π 1 швед, 
и 1 фин. части, жен. учил., жен. приготовит, 
учѳбн. завед. 3 швед, π 1 фин. части, жѳнск. 
фин. дополнит, курсы; въ г. Нюстадѣ 1 части, 
фин. лицей (для об. п.); въ Раумо 1 части, 
неполный фин. лицей (для об. π.), 1 части, жен. 
шк. и фин. учител. сѳмин.; въ Бьёрнеборгѣі ка
зен. фин. лицей, 1 части, швед, (для об. п.), 
1 швед, и 2 фин. части, женск. школы; въ 
Маріегамнѣ 1 швед, казен. реальная школа 
(для об. п.). Высшихъ народныхъ школъ въ 
сельскихъ общинахъ было 303, изъ нихъ 259 
для об. п., 22 для мальч. и 22 для дѣв., финск. 
237, швед. 63, швѳдско-финск. 3; учащихся 
въ нихъ 12512 (мальч. 6836, дѣв. 5676). Въ 
224 начальныхъ сельскихъ школахъ училось 
4773 дѣтей. Въ различныхъ городскихъ на
родныхъ школахъ обучалось 6834 дѣтей (3478 
мальч., 3356 дѣв.). Въ Або имѣется школа 
для глухонѣмыхъ. Школы мореплаванія; въ 

Раумо—3 финск., въ Або—3 и Маріегамнѣ—3; 
въ Або и Бьѳрнѳборгѣ коммерческіе инсти
туты; въ Або (швѳд.-фин.), въ Нюстадѣ и 
Раумо (финскія) п въ Маріегамнѣ (швед.) низ
шія ремесленныя школы; въ Або п Бьернѳ- 
боргѣ высшія ремесленныя школы; въ Або двѣ 
промышленныя школы, шведская и финская. 
Имѣются также земледѣльческія школы. Раз
личнаго рода лѣчебныхъ заведеній въ 1901 г. 
было 25 (18 въ городахъ, 7 въ селахъ). Лицъ, 
пользующихся поддержкой сельскихъ общинъ, 
въ 1901 г. было 11680 (2,6% населенія); из
расходовано на нихъ 733794 мар. Доходы и 
расходы сельскихъ обществъ въ 1901 г.— 
1120314 мар. и 1125802 мар.; на школы из
расходовано 368113. Доходы городовъ въ 1901 
г. составляли 3499058 мар. (въ томъ числѣ 
Або—2083 тыс. мар.); расходы—3901401 мар. 
(г. Або—2431020 м.); на школы израсходо
вано—663 т. мар. Города: Або (39238 жит.), 
Бьѳрнѳборгъ (15404), Раумо (5150), Нюстадъ 
(4189), Нодѳндаль (916), Маріегамнъ (1077), 
мѣстечки Сало и Нкалисъ. Н. Кииповичъ.

Абокъ (Adenota megaceros) — африкан
ская антилопа, водящаяся въ верхнемъ те
ченіи Нила. Величиною съ лань. Рога имѣ
ются только у самцовъ, достигаютъ 60 стм. 
длины и загнуты по серединѣ назадъ и на
ружу. Господствующій цвѣтъ шерсти—темно
бурый.

Аболиціонизмъ — см. Проституція 
(XXV, 485).

Аборальная бороздка — кольцевое 
углубленіе на аборальномъ концѣ личинокъ 
нѣкоторыхъ мшанокъ.

Абортивныя средства.—Въ широ
комъ смыслѣ слова такъ называются лѣкар
ства, имѣющія цѣлью оборвать болѣзнь; обык
новенно же подъ А. средствами понимаютъ 
средства, имѣющія цѣлью вызвать выкидышъ 
у беременной женщины. Всѣ средства, при
нимаемыя съ этой цѣлью внутрь, въ большей 
или меньшей степени ядовиты и притомъ не 
достигаютъ цѣли, т. ѳ. ими не удается навѣр
ное вызвать изгнаніе плода изъ полостп 
матки.

Абортъ—см. Выкидышъ (VII, 510).
Абоскіи миръ—см. Русско-Шведскія 

войны, (ХХѴП, 345).
Абрагамовичъ (Давидъ)—австрійскій 

политическій дѣятель (род. въ 1843 г.), бога
тый землевладѣлецъ въ Галиціи, по проис
хожденію полякъ. Редактировалъ польскій 
сельскохозяйственный журналъ «Rolnik». Въ 
1875 г. выбранъ въ галиційскій сеймъ, въ 
1881 г.—въ рейхсратъ, гдѣ принадлежалъ къ 
консервативно-аграрному крылу польскаго 
клуба. Въ 1893 г. онъ выбранъ вицѳпрѳзи- 
дентомъ,. въ 1897 г. — президентомъ рейхс
рата. Поддерживалъ министерство Бадени, 
энергично подавляя обструкцію со стороны 
нѣмцевъ, оставаясь хладнокровнымъ къ нано
симымъ ему оскорбленіямъ; при его дѣятель
номъ содѣйствіи былъ проведенъ новый рег
ламентъ палаты депутатовъ, дающій президен
ту право удалять депутата на три дня изъ 
парламента, съ обращеніемъ въ случаѣ на
добности къ полиціи. Введеніе послѣдней въ 
стѣны рейхсрата, произведенное А. и вице- 
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президентомъ Крамаржемъ, вызвало сильное* 
негодованіе. Черезъ нѣсколько дней послѣ 
паденія министерства Бадени А. сложилъ 
съ себя президентскія полномочія (декабрь 
1897 г.), которыя несъ меньше мѣсяца.

Б. Б—въ.
Абразитъ — синонимъ минерала «жис

мондина».
Абразія (геол.)—дѣйствіе морскихъ волнъ 

на берега и сглаживаніе ихъ. Благодаря А. 
могутъ исчезать значительныя горныя массы.

Абразія — выскабливаніе посредствомъ 
острой ложечки, часто примѣняется хирур
гами, а также гинекологами (А. матки)—при 
различныхъ заболѣваніяхъ слизистой оболочки 
матки.

Абрамовичъ (Дмитрій Ивановичъ, род. 
въ 1873 г.) — историкъ русской литературы, 
воспитанникъ сьб. духовной академіи, въ ко
торой занимаетъ каѳедру русскаго и цер
ковно-славянскаго языковъ и исторіи русской 
литературы. Главные труды А.: «Изслѣдова
ніе о Кіево-Печерскомъ Патерикѣ, какъ 
историко-литературномъ памятникѣ» (магист. 
диссерт., СПб., 1902); «Пушкинъ предъ су
домъ современниковъ и потомства» («Хри- 
стіанск. Чтеніе», 1899, авг.); «Памяти Апол
лона Майкова» (ib., 1900, августъ); «Гоголь 
въ русской критикѣ» (ib., 1902, май); «Памят
ники языка и письма п археографическіе на 
XII археол. съѣздѣ въ гор. Харьковѣ» (ib., 
1903, январь); «Къ вопросу объ объемѣ и ха
рактерѣ литературной дѣятельности Нестора 
Лѣтописца» (II т. «Трудовъ». XI археологии, 
съѣзда); «О рукописныхъ и старопечатныхъ 
собраніяхъ Волынской губ.» («Отчетъ II Отд. 
Имп. Акад. Наукъ» за 1902 г.).

Абрамовичъ (Михаилъ Соломоновичъ) 
—поэтъ, сынъ послѣдующаго, род. въ 1859 г. 
Былъ помощникомъ присяжнаго повѣреннаго. 
Обратилъ на себя вниманіе стихотвореніями 
на библейскіе сюжеты и гражданскія темы. 
Его «Стихотворенія» изданы въ 1889 г.

Абрамовичъ (Соломонъ Моисеевичъ)— 
еврейскій писатель, род. въ 1825 г. Былъ 
учителемъ въ еврейскомъ казенномъ училищѣ. 
Широкую извѣстность доставили ему юмори
стическіе очерки, написанные на жаргонѣ, 
особенно «Die Klatsche». Написалъ много 
стихотвореній, драмъ и критическихъ статей 
на древне-еврейскомъ языкѣ, переводилъ на 
еврейскій жаргонъ стихами богослужебныя 
книги. Переведенный на русскій яз. нраво
описательный романъ «Отцы п дѣти» (СПб., 
1868) не удался автору.

А брамовичъ - Барановскій (Сер
гѣй Семеновичъ) — юристъ; род. въ 1866 г.; 
образованіе получилъ въ Павловскомъ воен
номъ училищѣ и Александровской военно
юридической академіи, въ которой нынѣ со
стоитъ профессоромъ; преподаетъ законовѣ
дѣніе въ петерб. юнкѳрск. учил. Главные его 
труды: «Значеніе военнаго начальства въ 
военно-уголовномъ судопроизводствѣ» (СПб., 
1896) и «Военное судоустройство» (академи
ческій курсъ; СПб., 1900). Помѣстилъ нѣ
сколько статей въ настоящемъ Словарѣ.

Абраньп (Корнель АЬгапуі)—венгерскій 
писатель, род. въ 1849 г. Писалъ романы и 

повѣсти (подъ псевдонимомъ Kakai Aranyas), 
публицистическія произведенія мемуары и др.

Абрау-Дюрсо—удѣльное имѣніе въ 26 
вер. къ С отъ Новороссійска. Обширные ви
ноградники, около 168 дес.—до 21000 ведеръ 
вина въ годъ. Бѣлыя вина отличнаго каче
ства. Производство шампанскаго.

Абрикосовое масло — см. Масла 
жирныя (ХѴШ, 724).

Абруццкіп (герцогъ, Лудвигъ-Амедей)1 
принцъ Савойскій—путешественникъ; сынъ 
бывшаго испанскаго короля Амедея, герцога 
Аостскаго; род. въ 1873 г. Въ 1893—1894 гг. 
посѣтилъ Эритрею въ Африкѣ; въ 1894—96 
гг. совершилъ кругосвѣтное путешествіе; въ 
1897 г. первый взошелъ на гору Св. Ильи 
(5514 м.) въ Аляскѣ; въ 1899—1900 гг. посѣ
тилъ сѣверныя полярныя страны, доказалъ, 
что предполагаемыхъ на С отъ Земли Франца 
Іосифа странъ Пѳтерманна п Короля Оскара 
вовсе не существуетъ, при этомъ лѣтомъ 1900 
г. часть экспедиціи съ капит. Каньи во главѣ 
по льду проникла на С до 86О33'49" с. ш. 
(65° в. д.) почти на 30' сѣвернѣе Пансена 
(86°4'). Труды: «La Stella Polare nel Mare 
Artico 1899—1900» (Миланъ, 1902); вмѣстѣ 
съ Каньи п Кавалли-Молинелли — «Osserva
zioni scientìfiche, eseguite durante la spedi
zione polare di S. A. R. Luigi Amedeo di 
Savoia» (Миланъ. 1903). Ср. De-Filippi, «La 
spedizione di S. A. R. il principe Luigi Ame
deo di Savoia Duca degli Abruzzi al monte 
Sant’Elia (Alaska) 1897» (Мил., 1.900, 2 изд.).

Абрюцкій (Димитрій Степановичъ, 1796 
— 1860) — духовный писатель, протоіерей. 
Труды его: «Исторія церкви ветхозавѣтной» 
(2 пзд., СПб., 1854); «Исторія земной жпзнп 
Христа Спасителя, божественнаго Основателя 
новозавѣтной церкви» (2 изд., СПб., 1854); 
«Слова п рѣчи» (СПб., 1859).

Абсентъ (абсинтъ)—см. Ликеры.
Абсннтизмъ-отравленіе полынной вод

кой или полыннымъ ликеромъ (франц, absinthe 
—полынь) благодаря содержащемуся въ по
лыни сильнодѣйствующему веществу—абсин- 
толу (его формула—CtoHieO). По однимъ ав
торамъ—при продолжительномъ употребленіи 
большихъ пріемовъ полынной водки, по дру
гимъ—уже при малыхъ пріемахъ—развиваются 
головокруженіе, галлюцинаціи, эпилептиформ
ные приступы, потеря памяти. У злоупо
требляющихъ полынной водкой замѣчается 
тяжелый бредъ, сходный съ бредомъ пьяницъ^ 
съ идеями преслѣдованія и неистовымъ воз
бужденіемъ.

Абслнтолъ—см. Камфора.
Абсолютнаго кипѣнія темпера

тура—см. Газы сжиженные и въ критиче
скомъ состояніи, Жидкости и Критическая 
температура.

Абсолютная влажность—см. Воз
духъ (VI, 880).

Абсолютъ —см. Абсолютный и Гегель 
(IV, 218—225).

Абсорпціометръ—приборъ для опре
дѣленія растворимости газовъ въ жидкостяхъ. 
Историческій интересъ представляетъ А. Бун
зена (см. фиг. 1 и 2). Главныя части его со
ставляютъ: измѣрительная трубка с, желѣзная
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Абсорпціометръ Бунэена.

подставка f н открытый съ обоихъ концовъ 
стеклянный цилиндръ д. Трубка с раздѣлена 
на миллим.; на концѣ ея прикрѣплена масти
кою винтовая нарѣзка Ъ съ гайкой а (фиг. 2), 
поверхность которой, обращенная къ трубкѣ, 
вскрыта каучукомъ. Это даетъ возможность, 
ввинчивая гайку а, герметически укупорить 
трубку с. На гайкѣ а находятся выступы с, 
которымъ соотвѣтствуютъ вырѣзы въ под
ставкѣ f. Цилиндръ g (фиг. 1) при опытѣ 
наполняется водой и служитъ для поддержанія 
опредѣленной темп, въ трубкѣ с, что указы
вается термометромъ к. Цилиндръ g прижи

мается сверху 
къ подставкѣ 
f кольцомъ h 
при помощи 
винтовъ г; для 
герметичности 
на поверх
ность подстав
ки f кладет
ся каучуковое 
кольцо. Свер
ху цилиндръ g 
плотно закры
вается крыш
кой р, при 
Чемъ послѣд
няя нажима
етъ на измѣри
тельную труб
ку с. При соб
ранномъ при
борѣ опытъ 
производится 
такимъ обра
зомъ. Напол
нивъ обыч
нымъ спосо
бомъ трубку с 
даннымъ га
зомъ п измѣ
ривъ его объ
емъ, темп, и 
давленіе, вво
дятъ въ нее 
опредѣленный 
объемъ изслѣ
дуемой жидко
сти (лишенной 

воздуха), завинчиваютъ гайку а п вставля
ютъ въ подставку /*. Затѣмъ, укрѣпляютъ ци
линдръ gì наливаютъ въ него немного ртути, 
потомъ до-верху воды, закрываютъ крышку р 
и встряхиваютъ весь приборъ нѣсколько разъ 
для насыщенія взятой жидкости газомъ. Послѣ 
этого, открывъ крышку р, вывинчиваютъ не
много трубку с, при чемъ ртуть изъ цилиндра 
g входитъ въ трубку вслѣдствіе уменьшенія 
давленія газа; трубку с опять завинчиваютъ 
и приборъ взбалтываютъ, повторяя это до 
тѣхъ поръ, пока уровень ртути въ трубкѣ с 
не перестанетъ измѣняться. Опредѣливъ вы
соту уровня ртути въ трубкѣ с и въ цилиндрѣ 
д, высоту столба воды, ея темп, и высоту ба
рометра, получаютъ всѣ данныя для разсчета 
поглощеннаго количества газа. Трубка гг съ 
воронкой и краномъ, соединяющаяся съ под

ставкой /*, даетъ возможность приливать ртуть 
въ приборъ или выпускать ее изъ прибора.

С. Вуколовъ.
Абсорпціонный спектръ или 

спектръ поглощенія получается, если на пути 
лучей, исходящихъ отъ свѣтящагося тѣла, 
находится среда, поглощающая часть этихъ 
лучей. Если эта среда цвѣтная жидкость, то 
спектръ поглощенія ея измѣняется въ зави
симости отъ концентраціи. См. Спектральный 
анализъ, Хлорофиллъ.

Абстракты—такъ назыв. раститель
ныя вытяжки, растертыя съ молочнымъ саха
ромъ. А. дѣйствуютъ вдвое сильнѣе, чѣмъ 
лѣкарственныя вещества, взятыя для приго
товленія ихъ, и потому примѣняются въ по
ловинной дозѣ по сравненію съ дозою лѣкар
ственнаго вещества, изъ котораго А. приго
товленъ. Впервые А. были введены въ 1882 г. 
въ фармакопею Сѣверо-Американскихъ Сое
диненныхъ Штатовъ.

Абугарнъ—см. Птицы-носороги.
Абудказпи-ь—одинъ изъ самыхъ обра

зованныхъ арабскихъ врачей; жилъ, вѣроятно, 
во второй половинѣ Х-го вѣка. Сочиненіе 
его «Altasrif» обнимаетъ всю медицину, при 
чемъ особое вниманіе посвящено хирургіи. 
Оно было нѣсколько разъ издано на латин
скомъ языкѣ подъ названіемъ «Concessio еі 
data, qui componere haud valet».

Абулъ (Малый и Большой)—-двѣ вулкани
ческія вершины на Ардагано -Карсскомъ 
плато высотою въ 10826 и 9192 фт. надъ 
ур. моря.

Абу-Сеинъ—арабское названіе марабу; 
см. Марабу, Голенастыя.

Абхазовы — княжескій кахетинскій 
родъ, восходящій къ половинѣ XVII в.

Абхазскій 160-й пѣхотный полкъ — 
сформированъ въ 1863 г. изъ 5-го резервнаго 
баталіона Кабардинскаго полка. На голов
ныхъ уборахъ знаки съ надписью: «за отли
чіе въ турецкую войну 1877—78 гг.». Первые 
3 баталіона имѣютъ георгіевскія знамена «за 
взятіе Карса 6 ноября 1877 г.».

Абхидхарма—см. Буддизмъ (IV, 845). 
Абымелпковы-княжескій грузинскій 

родъ, ведущій начало отъ Абеля Охаповича 
А., возведеннаго въ княжеское достоинство 
грамотою грузинскаго царя Ираклія П. Родъ 
А. записанъ въ V часть родословной книги 
Тифлисской губерніи.

Авакумовичъ (Іованъ) — сербскій го
сударственный дѣятель. Родился въ 1841 г. 
Въ кабинетахъ Ристича 1880 и 1887 гг.былъ 
министромъ юстиціи, а въ промежуточное 
время—членомъ кассаціоннаго суда. Во время 
регентства былъ (1892 — 1893) министромъ: 
президентомъ и министромъ иностранныхъ 
дѣлъ. Позже занимался адвокатурой въ Бѣл
градѣ. Послѣ смерти Ристича (1899) сталъ 
вождемъ либеральной партіи. Когда былъ 
убитъ король Александръ, А. сталъ во главѣ 
временнаго министерства. Оно было утвер
ждено вновь избраннымъ королемъ Петромъ, 
но въ октябрѣ 1903 г., послѣ выборовъ въ 
скупщину, уступило мѣсто кабинету Груича.

Аваловы—княжескій кахетинскій родъ, 
восходящій къ первой половинѣ XVII в.
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Авантуринъ искусственный — 
см. Стеклянная мозаика.

Аватаръ—см. Вишну (VI, 602).
Авачинская сопка—см. Авачъ-гора.
Аввакумъ (въ мірѣ Дмитрій Семено

вичъ Честной, 1801—1866)—оріенталистъ-си
нологъ, воспитанникъ спб. духовной академіи; 
былъ архимандритомъ п членомъ русской 
духовной миссіи въ Пекинѣ. На тибетскій 
языкъ А. перевелъ евангеліе отъ Луки, на 
китайскій — нѣсколько молитвъ, церковныхъ 
пѣснопѣній, поученій и сочиненіе Мансвѣ- 
това: «Черты дѣятельнаго ученія вѣры»; со
ставилъ Каталогъ книгамъ, рукописямъ и кар
тамъ на китайскомъ, маньчжурскомъ, мон
гольскомъ, тибетскомъ и санскритскомъ язы
кахъ, находящимся въ библіотекѣ азіатскаго 
департамента министерства (СПб., 1843). Въ 
1852 г. А. былъ прикомандированъ къ экспе
диціи адмирала Путятина п плавалъ на фре
гатѣ «Паллада». Помѣстилъ нѣсколько замѣ
токъ въ «Запискахъ Сибирскаго Отд. Имп. 
Русскаго Географии. Общества».

Авганнстанъ—см. Афганистанъ.
Авгнтитть—новѣйшая изверженная гор

ная порода изъ семейства базальтовъ (см.), 
характеризующаяся стекловатой основной 
массой и вкрапленіями авгита.

Авгитовый андезитъ — одна изъ 
разностей андезита (см.), содержащая авгитъ. 
Изъ А. андезита сложенъ Эльбрусъ п другія 
вершины Кавказа.

Авгитовый пор«ж>пръ — одна изъ 
разностей ортоклазоваго порфира (ортофира), 
содержащая порфировидныя вкрапленія ав
гита.

* Августа—имп. германская (I, 63). Ср. 
L. Morgenstern, «Kaiserin Angusta, Begrün
derin der vaterländischen Frauenvereine» 
(Б.г 1900); H. Petersdorff, «Kaiserin А.» (Лпц., 
1900); Berner, «Der Regierungsanfang des 
Prinz-Regenten von Preussen und seine Gemah
lin» (Б., 1902).

Августа Викторія (Auguste Vikto
ria)—германская императрица и королева 
прусская, дочь Фридриха, герцога Шлѳзвигъ- 
Голыптѳйнъ - Зондѳрбургъ-Августенбургскаго. 
Род. въ 1858 г., въ 1881 г. вышла замужъ за 
принца Вильгельма Прусскаго, нынѣшняго 
императора. Посвящаетъ свое время благо
творительнымъ и религіознымъ обществамъ. 
Имѣетъ семерыхъ дѣтей. См. Evers, «Auguste 
Viktoria» (3 изд., 1897).

*Августмновичъ (Иванъ Константи
новичъ) — начальникъ сѣверной экспедиціи: 
t въ 1896 г.

Августинъ (въ мірѣ Андрей Ѳедоро
вичъ Гуляницкій, ум. въ 1892 г.)—духовный 
писатель, сынъ священника, магистръ кіев
ской духовной академіи, въ которой препода
валъ обличительное богословіе. Былъ епи
скопомъ костромскимъ, затѣмъ ѳкатерино- 
славскимъ. Главные труды А.: «Руководство 
къ основному богословію» (Вильно, 1876 и 
слѣд.); «Сборникъ словъ, поученій, бесѣдъ, 
рѣчей п краткихъ благочестивыхъ размы
шленій» (Вильно, 1893).

Августинъ (въ мірѣ Михаилъ Степано
вичъ Сахаровъ, 1768—1842)—епископъ орен

бургскій и уфимскій. Напечаталъ нѣсколько 
«Словъ». Списокъ рукописныхъ произведеній 
А. составленъ Н. Калинниковымъ (см. «Стран
никъ», 1866, №№ 5 и 6). А. велъ дневникъ, 
которымъ воспользовался А. Зиновьевъ въ 
«Извѣстіяхъ» о жизни преосвященнаго, напе
чатанныхъ въ «Москвитянинѣ» за 1848 г., 
кн: XIII.

Августъ (лат. Augustus, т. ѳ. священ
ный)—императорскій титулъ. Когда римское 
государство стало имперіей, Октавіанъ хо
тѣлъ назваться Ромуломъ, какъ второй осно
ватель Рима, но отказался отъ этого намѣ
ренія, замѣтивъ, что римляне опасались воз
становленія царской власти. Во время его 
тріумфальнаго въѣзда изъ среды народа раз
дались клики: Auguste, послѣ чего сенатъ 
торжественно поднесъ ему имя Августа (27 г. 
до Р, Хр.). Съ этимъ именемъ А. не полу
чилъ никакого увеличенія власти, но имъ 
сильнѣе подчеркивалась его неприкосновен
ность, которою онъ и безъ того обладалъ въ 
силу трибунской власти. Греки переводили 
имя А. σεβαστός (божественный). Свою супру
гу Ливію Августъ назвалъ Августой, что 
позднѣе дѣлали почти всѣ императоры. Отъ 
А. это имя, иногда съ прибавленіемъ semper 
(всегда), перешло ко всѣмъ послѣдующимъ 
императорамъ, лишь съ тою разницей, что 
послѣ него оно было уже не собственнымъ 
именемъ, а титуломъ, и ставилось всегда по
зади собственнаго имени (Тиверій Августъ). 
Титулъ этотъ никогда не переходилъ на пред
полагаемаго наслѣдника, хотя бы онъ, KáKb 
напр. Титъ, по волѣ императора п былъ 
уравненъ съ нимъ въ правахъ. Въ 161 г. по 
Р. Хр. встрѣчается первый примѣръ двухъ’ 
одновременно правящихъ императоровъ, двухъ 
А. Одновременное правленіе двухъ А. было 
положено въ основу государственнаго устрой
ства, созданнаго Діоклетіаномъ; помощниками 
ихъ въ управленіи и ихъ предполагаемыми 
прѳемникамп были два Цезаря. Западные 
народы употребляли и употребляютъ этотъ 
титулъ при обращеніи къ государямъ. Въ нѣ
мецкихъ императорскихъ титулахъ «Mehrer 
des Reichs» (умножатель имперіи) и «Allzeit 
Mehrer» отразилось объясненіе Овидія, кото
рый производитъ слово Августъ отъ augur 
(освященный религіей) и въ то же время 
указываетъ на близкую связь его съ augere 
(умножать). Въ Россію титулъ этотъ, въ формѣ 
Августѣйшій, перешелъ при Петрѣ 1, при 
которомъ въ нѣкоторыхъ государственныхъ 
актахъ и въ трактатахъ употреблялся въ рус
скомъ переводѣ («его священное царское ве
личество»), что· сохранилось въ современномъ 
оффиціальномъ выраженіи: «священная особа 
Государя Императора». Въ настоящее время 
русскіе государи сами не употребляютъ ти
тула Августѣйшій, но подданные присоеди
няютъ этотъ эпитетъ къ именамъ нарицатель
нымъ, когда ими означаются члены царствую
щаго дома (напр. Августѣйшій Покровитель).

Августѣйшій—см. Августъ (титулъ).
Авдіяие или антропоморфиты — хри

стіанская секта, основанная Авдіемъ месопо
тамскимъ въ IV вѣкѣ. Сначала онъ высту
пилъ какъ преобразователь нравовъ и въ 
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своихъ проповѣдяхъ нападалъ на духовенство, 
затѣмъ совсѣмъ оставилъ церковь съ сво
ими приверженцами, и самъ посвятилъ себя 
въ санъ епископа. Ум. въ 372 г. Ересь его 
состояла въ антропоморфизмѣ, который онъ 
подтверждалъ цитатами изъ Ветхаго Завѣ
та, особенно Бытія I, 26. Секта исчезла въ 
V вѣкѣ.

Авдонъ: 1) левитскій городъ въ колѣнѣ 
Асира, отожествляемый съ Абде, въ 17 вер. 
къ СВ отъ Акко; 2) пмя нѣсколькихъ библей
скихъ лицъ. Изъ нихъ одинъ былъ одиннад
цатымъ судьей израильскаго народа (Суд. 
XII, 13—15); управлялъ народомъ въ теченіе 
восьми лѣтъ.

Авдотка (Oedicnemus) — родъ Кулико
выхъ птицъ изъ сем. ржанковыхъ (Charadrii- 
dae, см.), отличающійся прямымъ, утолщен
нымъ на вершинѣ, клювомъ, удлиненными 
средними рулевыми перьями и существова
ніемъ перепонки между основаніемъ сред
няго и наружнаго пальцевъ. Задній палецъ 
отсутствуетъ; клювъ едва длиннѣе головы. 
Девять довольно крупныхъ видовъ, относя
щихся къ роду А., обитаютъ въ сухихъ, пе
счанистыхъ мѣстностяхъ различныхъ странъ 
свѣта, кромѣ Сѣверной Америки, и ведутъ 
преимущественно ночной образъ жизни. Въ 
Европѣ встрѣчается только одинъ впдъ: А., 
лежень (0. crepitans), настоящею родиною 
котораго надо считать степныя и пустынныя 
мѣстности, прилегающія къ Средиземному 
морю. Отсюда лежень поднимается въ Запад
ной Европѣ до Балтійскаго моря, а въ Евро
пейской Россіи—до Харьковской губ. Гнѣз
домъ служитъ простая ямка на землѣ. Пита
ется мелкими животными. Общій тонъ окрас
ки—свѣтло-коричневато-желтый съ темными 
пятнышками. Нижняя сторона — бѣловатая. 
На крыльяхъ — двѣ свѣтлыхъ поперечныхъ 
полосы. Ноги п основаніе клюва—желтыя.

Ю. В.
Авдеевъ (Алексѣй Андреевичъ, 1819— 

1885) — архитекторъ, сынъ помѣщика Туль
ской губ. Составилъ проектъ зданія астроно
мической обсерваторіи московскаго универ
ситета, которое π было построено пмъ по 
этому проекту. Въ 1851 г. А. отправился, съ 
цѣлью изученія художественныхъ памятни
ковъ, въ Германію, Францію и Италію, от
куда сообщалъ свои наблюденія п впечатлѣ
нія въ «Московскія Вѣдомости» и въ сбор
никъ проф. Леонтьева «Пропилеи». Bj> 1853 
г, находился при археологическихъ раскоп
кахъ на Таманскомъ полуо-вѣ и занимался 
срисовываніемъ найденныхъ тамъ древно
стей. Поселясь въ Крыму, построилъ 1) црк. 
св. Николая на севастопольскомъ военномъ 
кладбищѣ, въ память павшпхъ защитниковъ 
города, 2) часовню надъ могилою кн. Горча
кова, на томъ же кладбищѣ, 3) часовню на 
Инкерманской высотѣ, въ воспоминаніе смо
тра войскамъ, произведеннаго имп. Але
ксандромъ II послѣ паденія Севастополя, и 4) 
Владимірскій соборъ въ Севастополѣ, воз
двигнутый на мѣстѣ древняго храма. Въ 1871 
г. академія худож. возвела его въ академики 
безъ требованія отъ него исполненія ,особой 
программы.

Авдюшка (Nemachilus barbatulus)—см 
Голецъ.

Авезакъ де Кастера Макая (Ма
ри - Амандъ - Паскаль) — франщ географъ 
(1800—1885), президентъ франц, географии, 
общ., основатель франц, этнол. общ. Глав
нѣйшіе труды его: «Essais historiques sur le 
Bigorre» (1823); «Etudes de géographie criti
que sur l’Afrique septentrionale» (1836); «Es
quisse générale de l'Afrique et l’Afrique an
cienne» (1844); «Les îles fantastiques de l’océan 
occidental au moyen-âge» (1845).

Авелавъ (Ѳедоръ Карловичъ)—вице-ад
миралъ, ген.-адъютантъ, уроженецъ Финлян
діи. Родился въ 1839 г. По окончаніи курса 
въ морскомъ корпусѣ (въ 1856 г.) служилъ 
въ балтійскомъ флотѣ. Въ 1893 г. былъ на
значенъ командующимъ эскадрою въ Среди
земномъ морѣ, посланною во Францію для 
отдачи визита французскимъ морякамъ, посѣ
тившимъ Кронштадтъ. Съ 1895 г. А. состоялъ 
помощникомъ начальника главнаго морского 
штаба, съ 1896 г. — начальникомъ того же 
штаба, а съ 1903 г. управляетъ морскимъ 
министерствомъ.

Авелнты или авеліане— секта, упоми
наемая блаж. Августиномъ («De haer.», с. 86); 
жили въ сѣверной Африкѣ, но уже исчезли 
въ то время, когда блаж. Августинъ впервые 
услышалъ о нихъ. Свое названіе они произ-' 
водили отъ Авеля, примѣру котораго, будто 
бы, слѣдовали. Они брали себѣ женъ, но ихъ 
браки никогда не были дѣйствительными. 
Каждая чета усыновляла мальчика и дѣвочку, 
которые давали обѣтъ вступить между собою 
въ такой же фиктивный бракъ; имъ она оста
вляла въ наслѣдство свое имущество. Вѣро
ятно, это была вѣтвь какой-нибудь старой 
гностической секты.

*Авенаріусъ (Михаилъ Петровичъ)— 
физикъ: t въ 1895 г.

Авенаріусъ (Рихардъ, 1843—96) — за
мѣчательный нѣмецкій философъ; былъ про
фессоромъ въ Цюрихѣ. Философскую свою си
стему А. назвалъ «эмпиріокритицизмомъ» (см.). 
Изъ сочиненій А. наиболѣе замѣчательны 
три: «Философія, какъ мышленіе о мірѣ со
гласно принципу наименьшей мѣры силъ» 
(1874), заключающее въ себѣ ученіе объ 
«экономикѣ познанія», «Критика чистаго 
опыта» (1888—90), гдѣ разработана формаль
ная методологія опыта, и «Человѣческое по
нятіе о мірѣ» (1891), гдѣ данъ очеркъ теоріи 
познанія въ собственномъ смыслѣ слова. Раз
смотримъ вкратцѣ основныя идеи этихъ трехъ 
сочиненій.

1) Всякій умственный процессъ сводится 
къ «апперцепціи». При познаваніи, какъ та
ковомъ («теоретической апперцепціи»), мы 
имѣемъ двѣ группы представленій: одна об
разуетъ запасъ знакомыхъ намъ ассоціацій 
—«’апперципирующая масса», другая («аппер
ципируемое»)—то новое, неизвѣстное, что мы 
стремимся сблизить съ знакомымъ намъ ра
нѣе, «опознать», подвести подъ извѣстный 
намъ классъ явленій. Такъ, напримѣръ, нѣчто 
незнакомое намъ ранѣе, «зоофитъ», подво
дится нами подъ классъ извѣстный ранѣе: 
животное. Этотъ процессъ вызываетъ въ ду- 
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шевной жизни извѣстныя усилія, сопровож
даемыя и физіологической работой организ
ма. Нецѣлесообразная трата душевныхъ силъ 
въ процессѣ мышленія сопровождается чув
ствомъ неудовольствія. Оно испытывается 
нами въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда мысль 
рѣзко перескакиваетъ съ одного предмета 
на другой (Abbrechen des Fadens, перерывъ 
нити; примѣръ — «Въ огородѣ бузина, а въ 
Кіевѣ дядька»); 2) когда въ мысли имѣется 
на лицо противорѣчіе] 3) когда мы испыты
ваемъ мучительную неувѣренность, выражаю
щуюся въ колебаніи между утвержденіемъ и 
отрицаніемъ. Задача философіи сводится къ 
систематизаціи мышленія. На связность и по
слѣдовательность теоретической мысли могутъ 
вліять возмущающимъ образомъ этическіе и 
эстетическіе факторы въ видѣ тимемато- 
логической апперцепціи, когда подъ вліяніемъ 
эмоцій мы впутываемъ вопросъ о цѣнностяхъ 
въ чисто отвлеченную проблему, напримѣръ, 
въ видѣ «трусости въ мышленіи», когда изъ 
неосновательнаго страха мы искажаемъ тео
ретическіе взгляды, якобы' «спасая» нѣчто 
цѣнное въ нашихъ глазахъ. Связность и по
слѣдовательность нашей мысли искажается 
также въ антропоморфической апперцепціи, 
въ которой мы гипостасируемъ понятія въ 
сущности, дѣйствующія по аналогіи съ ак
тивностью нашего «я». Къ такимъ антропо
морфическимъ понятіямъ слѣдуетъ отнести 
понятія силы, причинности, необходимости. 
Опытъ даетъ намъ лишь извѣстную законо
сообразную послѣдовательность событій. Въ 
понятіи силы мы произвольно переносимъ на 
физическія явленія человѣческое свойство— 
[ощущеніе усилія] съ понятіемъ «необходи
мости» ассоціировано несуществующее въ 
опытѣ принужденіе. Съ устраненіемъ изъ на
учнаго обихода“понятій силы и необходимости 
должно отпасть п понятіе причинности, какъ 
человѣкоподобной активности. Задача фило
софіи, какъ «мышленія о мірѣ согласно прин
ципу наименьшей мѣры силъ», сводится къ 
«очищенію» опыта отъ всѣхъ подобныхъ субъ
ективныхъ примѣсей, ведущихъ къ непослѣ
довательности, безсвязности и раздвоенности 
мысли.

II) Въ «Критикѣ чистаго опыта» А. исхо
дитъ изъ принимаемаго на вѣру постулата: 
«Всякій человѣческій индивидуумъ первона
чально прѳднаходитъ въ отношеніи къ себѣ: 
окружающее, съ многоразличными составными 
частями, другіе человѣческіе индивидуумы, съ 
разнообразными высказываніями, и высказы
ваемое въ какой-либо зависимости отъ окру
жающаго». «Среда» обозначается въ системѣ 
А. черезъ Б, центральная нервная система 
каждаго человѣческаго индивидуума, какъ 
нѣчто претерпѣвающее законосообразныя воз
дѣйствія отъ Б—черезъ С, психическія пе
ремѣны, сопровождающія физическія измѣ
ненія въ С — черезъ Ё-значенія. Изученіе 
опыта сводится къ систематическому опредѣ
ленію условій, при которыхъ измѣняются Е- 
значенія параллельно законосообразному вза
имодѣйствію среды и центральныхъ нерв
ныхъ системъ (Би С). Подъ «высказыва
ніями» А. разумѣетъ проявленія перемѣнъ 

въ Е - значеніяхъ. Въ человѣческомъ ин
дивидуумѣ, въ частности—въ его G (и это 
особенно важно для насъ), замѣчается по
стоянное самосохраненіе*, онъ не погибаетъ 
подъ напоромъ внѣшнихъ возбужденій, но до 
извѣстной, степени возстановляется, хотя въ 
концѣ-концовъ и приходитъ къ разрушенію. 
Если мы представимъ себѣ въ качествѣ иде
альной фикціи состояніе абсолютной неизмѣ
няемости, сохранности центральной нервной 
системы, то окажется, что вокругъ этой иде
альной точки совершаются постоянныя коле
банія (Schwankungen) жизни организма. По
стоянно замѣчается то отклоненіе отъ макси
мума жизнесохраненія (das vitale Erhaltungs
maximum), то приближеніе къ нему, въ зави
симости отъ того, дѣйствуетъ ли на нервную 
систему благопріятный или неблагопріятный 
для ея сохраненія раздражитель. Сохраненіе 
G зависитъ прежде всего отъ взаимодѣй
ствія двухъ факторовъ: питанія и работы. 
Ни одинъ изъ этихъ факторовъ самъ по себѣ 
не есть разрушительный или созидающій. 
Организмъ только работающій, не питаясь 
или недостаточно питаясь, и организмъ только 
питающійся, но не работающій или недоста
точно работающій, равно обречены на гибель 
и вырожденіе. Между обоими процессами 
должно, слѣдовательно, быть для осуществле
нія максимума жизнѳсохраненія равновѣсіе, 
т. е. ихъ различіе должно быть равно нулю 
ДБ)+/(8)=0. Всякое ч уклоненіе отъ макси
мума жизнесохранѳнія' образуетъ жизнераз
ность (Vitaldifferenz). Оба эти процесса до
стигаютъ извѣстной величины, благодаря 
упражненію и навыкуПроцессы образованія 

і и уничтоженія жизненной разности А. назы- 
' ваѳтъ «жизненными рядами». Происходящее 
вслѣдствіе навыка увеличеніе питанія назы
вается моментомъ П, а происходящее вслѣд
ствіе навыка увеличеніе работы называется 

‘ комоментомъ Г. Примѣромъ можетъ служить 
1 слѣдующій случай. «Способный къ развитію 
индивидуумъ послѣ здороваго сна, въ теченіе 
котораго онъ мыслится какъ снабдившійся рав
номѣрно установленнымъ увеличеніемъ пита
нія (моментъ П), утромъ пробуждается и вновь 
подвергается большимъ и малымъ свѣто-зву
ко-осязательнымъ etc. возбужденіямъ, которыя 
для него въ окружающей его средѣ стано
вятся какъ дѣйствительныя и какъ привыч
ныя условія измѣненія, и которыя, поэтому, 
имѣютъ ддя индивидуума значеніе равномѣрно 
установленнаго увеличенія работы (моментъ- 
Г). Это увеличеніе работы, будучи привыч
нымъ, не требуетъ особеннаго вниманія, но, 
способно использовать избытокъ увеличенія 
питанія и вновь осуществить формулу равен
ства ДБ) -|- f(S)=Ö, гдѣ Б обозначаетъ на-і 
выкомъ пріобрѣтенное увеличеніе работы, а 
8—навыкомъ пріобрѣтенное увеличеніе пи
танія. Изъ этихъ двухъ элементовъ, во вза
имодѣйствіи которыхъ активная дѣятельность 
сознанія не участвуетъ, слагается жизненный 
рядъ перваго порядка. Это то, что составля
етъ нашъ привычный будничный укладъ жизни 
(standart of life). Но въ жизни нерѣдко на
блюдается присоединеніе къ нему непривыч
наго увеличенія работы (измѣненіе работы),
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требующаго со стороны индивидуума компен
сирующихъ процессовъ приспособленія. Всѣ че
тыре элемента вмѣстѣ ' образуютъ Жизненный 
рядъ высшаго порядка. Процессы приспособ
ленія системы С могутъ быть или эктосистем
наго, или эндосистемнаго характера. Эктоси
стемныя измѣненія—тѣ, которыя, хотя и на
чинаются въ системѣ С, но вполнѣ разви
ваются, такъ сказать, на ея периферіи (на
примѣръ мимика, движенія членовъ, бѣготня 
и исканіе, если что-нибудь потеряно). Цен
тральные мозговые процессы, сопровождаю
щіе обдумываніе (напр., припоминаніе об
стоятельствъ, при которыхъ предметъ былъ 
утерянъ), суть эндосистемныя приспособле
нія. Изслѣдованіе эндосистемныхъ процес
совъ приспособленія представляетъ самую важ
ную часть «Критики чистаго опыта». Эти 
процессы могутъ быть трехъ родовъ: 1) вре
менная подстановка (Vertretung) привычныхъ 
измѣненій на мѣсто непривычныхъ—ассимиля
ція, апперципированіе, сведеніе неизвѣстнаго 
къ извѣстному. Напр., дикари, увидавшіе і 
впервые американца, читающаго газету, рѣ
шили, что это—«лѣчебный платокъ для глазъ».
2) Постепенное приспособленіе (Anpassung)— 
напр., усвоеніе язычникомъ христіанства, из
мѣненіе геоцентрическаго взгляда на міръ 
на геліоцентрическій и т. п. 3) Временная 
замѣна (Wechsel), выражающаяся въ измѣне
ніи первоначальныхъ общихъ критеріевъ для 
различенія истиннаго, постояннаго, достовѣр
наго отъ ложнаго, преходящаго, призрачнаго. 
Напр., усвоивъ принципы элейской филосо
фіи, человѣкъ измѣняетъ свои первоначаль
ные критеріи для различенія истиннаго и 
ложнаго; тяготѣніе натуралиста къ установкѣ 
постоянныхъ, незыблемыхъ законовъ при
роды взамѣнъ колеблющихся, неточно устано
вленныхъ эмпирическихъ обобщеній, пред
ставляетъ такой же видъ приспособленія пу
темъ «замѣны». Исходя изъ вышеприведен
ныхъ соображеній, А. пытается опредѣлить 
наиболѣе существенные виды взаимоотноше
нія между С и E-значеніями. Это и соста
вляетъ, главнымъ образомъ, содержаніе П-го 
тома «Критики чистаго опыта». Для Е 
имѣются нѣкоторыя основныя значенія. 1) Раз
нообразные элементы—то, что въ псйхологіиі 
называется чувственными качествами, родами 
ощущеній и представленій (вкусовыя, осяза
тельныя, зрительныя etc.). 2) Е- значенія, 
выражающія интенсивность этихъ элементовъ.
3) E-значенія, выражающія чувственный тонъ, 
пріятность или непріятность. 4) Е-значенія, 
обозначающія повышенность, т. ѳ. степень 
распространенія, вліянія даннаго психическа
го состоянія на другія. 5) E-значенія, обозна^ 
чающія привычность извѣстныхъ пережива
ній, выражающуюся въ квалификаціи извѣст
наго явленія въ качествѣ дѣйствительнаго, 
вѣрнаго, знакомаго. 6) E-значенія, обозначаю
щія инаковость или тожество {Andersheit 
und Dasselbigkeit). 7) E-значенія, обозначаю
щія выдѣляемость (Abgehobenheit) какого-ни
будь элемента, дифференціацію его отъ дру
гихъ (напр., при активности вниманія).< Эта 
классификація имѣетъ цѣль не гносеологиче
скую, а психофизіологическую': А. хочетъ опре

дѣлить тѣ измѣненія въ С, которыя непосред
ственно рвязаны съ этими E-значеніями ÇR 
можетъ быть пока оставлено въ сторонѣ). Та
кія измѣненія въ G Авёнаріусъ называетъ 
колебаніями (Schwankungen). Колебанія мо
гутъ различаться соотвѣтственно семи Е-зна- 
ченіямъ. 1) По формѣ: «вкусу», «звуку», «за
паху», соотвѣтствуетъ опредѣленная «форма» 
(разумѣется не въ буквальномъ смыслѣ слова!) 
колебанія. 2) По величинѣ (Schwankungs
grösse). 3) По побежу (Schwankungsrelevanz). 
4) По направленію. Чувство удовольствія со- 

: отвѣтствуетъ возвращенію къ максимуму жиз- 
нѳсохраненія, чувство неудовольствія—отда- 

[ ленію отъ этого максимума). 5) По навыку. 
6) По уклоненію отъ навыка. 7) По расчлене
нію колебанія. Путемъ опредѣленія біологи^ 
чѳскихъ условій для всѣхъ психическихъ пе-( 
реживаній человѣка можно, по мнѣнію А., фи
зіологически объяснить не только все разно
образіе человѣческихъ чувствъ, мыслей и 
стремленій, но и все разнообразіе міропони
маніе философскихъ міросозерцаніе полити
ческихъ и религіозныхъ идеаловъ. Для этого 
нужно только расширить проблему, присту
пивъ къ изученію соціальнаго взаимодѣй
ствія центральныхъ нервныхъ системъ. Изу
ченіе «колебаній» центральной нервной си
стемы составляетъ «idée pivotale» всей «Кри
тики» А. Вмѣстѣ съ Фаустомъ Ленау онъ могъ 
бы сказать: «Когда вдругъ у меня вставалъ 
передъ глазами весь нервный стволъ съ его от
ростками, вѣтвями, тогда я восклицалъ, под
купленный догадкой: такъ вотъ гдѣ, вижу я, 
то древо знанья, о чемъ намъ говорятъ би
блейскія сказанья»!

III) «Человѣческое понятие о мірѣ», по
слѣдняя крупная работа А., представляетъ 
очеркъ эмпиріокритичѳской гносеологіи. Въ 
своей теоріи познанія А. принимаетъ за ис
ходный пунктъ слѣдующее положеніе: «Науч
ное познаніе не имѣетъ никакихъ существен
но различныхъ формъ или средствъ въ срав
неніи съ не научнымъ. Всѣ спеціальныя на
учныя формы познанія или средства суть раз
витія донаучнаго. Но человѣкъ въ донауч
номъ познаніи принимаетъ на вѣру, какъ 
фактъ, предваряющій всякое изслѣдованіе 
природы познанія: 1) существованіе окру
жающей среды и ея составныхъ частей; 2) су
ществованіе себя п сочеловѣковъ; 3) налич
ность такихъ дѣйствій со стороны послѣднихъ, 
которыя наводятъ на мысль, что съ ними свя
заны высказыванія, т. е. E-значенія, родствен
ныя переживаніямъ самого познающаго субъ
екта. Эта вѣра въ реальность независящей 
отъ сознанія среды, сочеловѣковъ и ихъ вы
сказываній составляетъ постулатъ и для вся
кой философской системы. Это то «есте
ственное понятіе» о мірѣ, которое роднитъ 
міровоззрѣніе мудреца съ міровоззрѣніемъ 
(простолюдина. Бели мы наблюдаемъ въ исто
ріи человѣческой мысли полнѣйшую раз
ноголосицу по вопросу о реальности внѣш
няго міра и чужого «я», то эта разноголо
сица проистекаетъ изъ позднѣйшаго ложнаго 
истолкованія, которое философъ придаетъ не
посредственнымъ фактамъ сознанія, у всѣхъ 
людей одинаковымъ. Какъ же объяснить псп- 
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хогѳнѳзисъ этой разноголосицы—ея истори
ческое и психологическое происхожденіе? 
Исторически нарушеніе естественнаго поня
тія о мірѣ восходитъ къ періоду образованія 
анимистическаго толкованія нѣкоторыхъ ду
шевныхъ явленій у первобытныхъ народовъ. 
Дикарь подмѣтилъ въ сновидѣніяхъ появленіе 
умершихъ лицъ. Несуществующій физически 
человѣкъ является снова передъ нимъ какъ- 
бы освобожденнымъ отъ тѣлесной оболочки. 
Послѣдняя оказывается какъ-бы внѣшнимъ 
футляромъ для внутренняго .духовнаго су
щества. Фактически дикарю даны среда и 
сочеловѣки, движеніямъ которыхъ (словамъ, 
жестамъ) онъ можетъ придавать «амеханп- 
ческое» значеніе, истолковывать ихъ въ томъ 
смыслѣ, что они относятся къ «образамъ», 
«мыслямъ»^ «вкусамъ», подобнымъ его соб
ственнымъ. Между тѣмъ, видя умершаго снова 
живымъ въ сновидѣніи п не находя надле
жащаго объясненія этому явленію, дикарь 
разобщаетъ понятіе духовнаго и матеріаль
наго, внѣшняго и внутренняго, физическаго 
и психическаго въ двѣ обособленныя сущности. 
Онъ теперь не .просто приписываетъ извѣст
нымъ движеніямъ окружающихъ сочеловѣковъ 
амѳханичѳское значеніе: онъ влагаетъ въ 
каждаго человѣка особый внутренній міръ, 
духа, «душу». Такимъ образомъ удвоеніе міра, 
расщепленіе его на два обособленныхъ на
чала духовное и тѣлесное, обязано своимъ 
происхожденіемъ «вложенію» въ сочеловѣка 
его «внутренняго» міра, который «принадле
житъ» ему: онъ «имѣетъ» мысли etc. Подоб
ное вложеніе А., называетъ интройэкціей. 
Введеніе интройэкціи нарушаетъ первобыт
ную цѣльность міропониманія, создавая совер
шенно неразрѣшимую головоломку, какъ мы
шленіе познаетъ бытіе: одно вѣчно остается 
чѣмъ-то внутреннимъ, другое—чѣмъ-то внѣш
нимъ. Въ дальнѣйшемъ развитіи философіи 
эту головоломку иногда пытались разрѣшить 
(именно идеалисты) при помощи расширенія 
внутренняго за счетъ внѣшняго, т. е. весь 
міръ, все бытіе превращалось въ нѣчто «вну
треннее», въ «мое представленіе». Чудовищ
ная гипертрофія «внутренняго» за счетъ 
внѣшняго приводила идеалистовъ къ такому 
выводу: дерево, солнце, міръ = мое предста
вленіе; мое представленіе существуетъ, лишь 
пока я мыслю, слѣдовательно, дерево, солнце, 
міръ существуютъ, только пока я ихъ мыслю. 
На самомъ же дѣлѣ всѣ эти извращенія че
ловѣческой мысли и уклоненія отъ первона
чальнаго естественнаго понятія о мірѣ со
вершенно исчезаютъ, какъ только мы устра
нимъ пнтройэкцію. Для этой цѣли достаточно 
ограничиться констатированіемъ того, что 
намъ дано въ опытѣ, устранивъ всякое про
извольное истолкованіе: мы преднаходимъ въ 
опытѣ среду, другихъ людей и себя. У дру
гихъ людей мы наблюдаемъ движенія, кото
рыя имѣютъ для насъ значеніе подобное на
шимъ собственнымъ мыслямъ, чувствамъ etc., 
но ни о какомъ внутреннемъ и внѣшнемъ 
мірѣ здѣсь нѣтъ и рѣчи. Матерія и духъ— 
только абстракція отъ нѣкотораго недѣли
маго единства: что съ одной стороны дано, 
какъ С-значенія и E-значенія, съ другой дано 

какъ Е-значенія, въ тѣхъ случаяхъ когда мы 
имѣемъ передъ собою «высказыванія» соче
ловѣковъ. Ни физическое не есть «причина» 
духовнаго, ни духовное—«причина» физиче
скаго. Между E-значеніями и С-значеніями 
существуетъ не причинная, а функціональная 
зависимость: извѣстная законосообразная ко
ординація.

Происхожденіе системы А. Первое изслѣ
дованіе А., посвященное философіи Спинозы 
(см. ниже), указываетъ на то, что этотъ фи-* 
лософъ возбуждалъ глубокій интересъ въ А.· 
И, безъ сомнѣнія, монизмъ въ духѣ спино
зизма, перелицованнаго на языкъ современ
ной біологіи, составляетъ безсознательную 
метафизическую подпочву этой оригинальной 
системы. Стремясь къ позитивному освѣще1 
нію проблемъ познанія, скорѣе къ общей 
методологіи опыта, стоящей выше всѣхъ 
партій п системъ, чѣмъ къ самостоятельнымъ 
метафизическимъ построеніямъ, А. незамѣтнс 
для самого себя вводитъ въ свою философію 
метафизическіе элементы и отражаетъ по
стороннія вліянія. Его ученіе объ «эконо
микѣ познанія» намѣчено Гербартомъ въ уче
ніи о концентраціи; у Гербарта взята и идея 
функціональной зависимости. А. пользуется 
также ученіемъ Гербарта и Вундта объ «ап
перцепціи». Біомеханическая интерпретація 
«высказываній» имѣетъ прецеденты у Спен
сера, Фехнера и Н. Я. Грота («Психологія 
чувствованій», изъ которой основныя мысли 
были извлечены самимъ авторомъ въ статьѣ, 
напечатанной въ «Revue Philosophique» еще 
въ 1878 г.). «Естественное понятіе» о мірѣ 
близко напоминаетъ ученіе шотландскихъ 
представителей «школы здраваго смысла». 
Съ другой стороны, сознательная антимета
физическая тенденція А. (и въ этомъ все по
ложительное значеніе этой замѣчательной си
стемы) приближаетъ его къ представителямъ 
«имманентной» философіи въ гораздо боль
шей степени, чѣмъ онъ самъ думалъ и же
лалъ. Это становится яснымъ для всякаго 
изучающаго безпристрастно оба антпметафи- 
зическихъ направленія современной Герма
ніи: имманентное (съ наклономъ къ догмати
ческому идеализму) и эмпиріокритическое (съ 
наклономъ къ догматическому реализму). Это 
особенно явствуетъ изъ отношенія къ про
блемѣ чужого «я»: имманенты склоняются 
къ солипсизму, "хотя бы теоретическому (Шу
бертъ, Зольдернъ), А., хотя въ принципѣ и 
отвергаетъ солипсизмъ, но съ методологиче
ской точки зрѣнія иногда прибѣгаетъ къ устра
ненію ^механическаго» истолкованія дѣйствій 
«сочеловѣковъ». См. «Кг. d. R. Erfahrung» 
(Π, 486). На такую близость двухъ якобы по
лярно противоположныхъ направленій спра
ведливо указалъ Шуппе, въ открытомъ пись
мѣ къ А.: «Die Bestätigung des naiven 
Realismus» («Vierteljahrsschrift für Wiss. 
Philosophie», 1893). Вундтъ усматриваетъ въ 
системѣ, сверхъ того, вліяніе Гегеля, проводя 
аналогію между колебаніями центральной 
нервной системы (см. выше) п діалектиче
скимъ «движеніемъ» понятія у Гегеля («von 
Spinoza . durch Herbart zu Hegel»), но этс 
сравненіе натянуто. Какъ ни многочисленны 
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противорѣчія, кроющіяся въ системѣ А.— 
точнѣе, въ трехъ системахъ, ибо между тремя 
главными работами А. нѣтъ полнаго логиче
скаго единства, — во всякомъ случаѣ нельзя 
не признать его труды въ высокой степени 
замѣчательными. О техническомъ жаргонѣ, 
созданномъ имъ, можно только пожалѣть: 
рнъ безполезно затрудняетъ пониманіе систе
мы А. для читателя и причинилъ много 
ущерба творчеству А., обезцвѣтивъ его мы
шленіе и затемнивъ для него самого нѣкото
рые основные вопросы познанія.

Библіографію см. въ статьѣ «Эмпиріокри
тицизмъ». Начинать изученіе А. лучше' всего 
съ брошюры Карстаньена: «Р. Авенаріусъ 
etc.» п съ превосходной статьи Челпанова; 
затѣмъ можно прочитать «Философія, какъ 
мышленіе о мірѣ etc.» и «Человѣческое по
нятіе о мірѣ» самого А., далѣе перейти къ 
«Введенію въ Критику чистаго опыта» Кар
станьена п наконецъ къ самой «Критикѣ>. 
Другія сочиненія А.: «Ueber die beiden er
sten Phasen des Spinozischen Pantheismus 
und das Verhältniss der zweiten und drit
ten Phase nebst einem Anhang über Reihen
folge und Abfassungszeit der älteren Schrif
ten Spinozas» (Лейпцигъ, 1868); «Bemerkun
gen zum Begriff des Gegenstandes der Psy
chologie» («Vierteljahrsschriit für Wissen
schaft Philosophie», т. XX, 1896); статья 
Цигена (Ziehen) объ А. въ «Zeitschrift für 
Psychologie und Physiologie der Sinnesor
gane» (t. XXII); интересная, но крайне рѣз
кая рецензія Ремке о работѣ: «Philosophie 
als Denken etc.» («Zeitschrift für Philo
sophie und Philosophische Kritik», t. 71). Въ 
этой статьѣ Ремке доказываетъ, что А. не 
удачно примѣнилъ къ философской области 
плохо усвоенный имъ принципъ наименьшаго 
дѣйствія, который онъ заимствовалъ у Цблл- 
нера: «А.—тунеядъ и блюдолизъ за столомъ 
трудящихся натуралистовъ» (sic!). Для понима
нія историческаго генезиса системы А. цѣнна 
статья Вундта. На русскомъ языкѣ за послѣд
нее время появились слѣдующія работы объ А.: 
Аргамаковъ, «Методъ чистаго опыта въ при
мѣненіи къ вопросу объ утомленіи» (1898); 
Э. Ѳ. Эрдманъ, «Пролегомена къ общей тео
ріи «понятій» на эмпиріокритическомъ осно
ваніи» (Варшава, 1903); Кудрявцевъ, «Объ 
эмпиризмѣ» («Труды Кіевской Дух. Акад.», 
1903). Объ интройэкціи см. интересную ста
тью С. А. Аскольдова: «Въ защиту чудеснаго» 
(«Вопросы философіи п психологіи», 1903, 
кн. 71-я, стр. 8—22). И. Лапшинъ.

Аверинская мазь и А. чаіі.—Этимъ 
именемъ названы противозолотушныя сред
ства, введенныя въ (русскую) медицину куп
цомъ Аверинымъ, жившимъ въ Петербургѣ 
во времена императора Николая I. И по 
сейчасъ можно покупать эти средства, кромѣ 
аптекъ, у вдовы внука А., Е. И. Авериной.

Составъ мази: амидохлорной ртути (Hydr. 
amidatobichlor.) 6 ч., свиного сала очищен
наго (Adip. Suil. dep.) 48 ч., бергамотоваго 
масла (01. Bergamot.) 1 ч. и лавандоваго м. 
(01. Lavandul.) 1 ч.

Составъ чая: травы трехцвѣтной фіалки 
(Herb. Jaceae) 4 ч., череды (Herb. Bident.

trip.) 4 ч. и стеблей сладкогорькаго паслена 
(Stip. Dulcamar.) 1 ч. А. С. Г.

*Аверкіевъ (Димитрій Васильевичъ)— 
писатель, f 8 января 1905 г.

Аверьянь — народноеБизмѣненное на
званіе растенія валеріаны (см.).

Авикуларіи—своеобразныя особи ко
лоніи мшанокъ (см.), встрѣчающіяся у мно
гихъ родовъ Chilostomidae. Особь состоитъ 
изъ стебелька, головки съ клювомъ и примы
кающей къ послѣдней подвижной челюсти. 
Изъ органовъ имѣются лишь 2 пары мышцъ— 
смыкающихъ челюсть съ клювомъ п кучка 
перципирующихъ клѣтокъ съ гангліемъ. Вѣ
роятно, А. являются защитительными особями 
п могутъ схватывать приближающагося врага, 
напр. червя. Названіе А. получили за свое 
чисто внѣшнее сходство съ птичьей головой, 
а на самомъ дѣлѣ—напоминаютъ двустворча
тую раковину брахіоподъ, родственныхъ мшан
камъ. В. Μ. Ш.

івилннея (Άβιλψη, Лук, III, 1)—тет
рархія, столицей которой - была Авила. Это 
плодородная страна, довольно лѣсистая, оро
шаемая многочисленными источниками п 
обильная пастбищами. Столица области у Пто
лемея называется «Авила Лисаніева». Хотя 
о ней не упоминается въ Св: Писаніи, но 
отъ нея именно произошло самое названіе 
области А., о которой говоритъ евангелистъ 
Лука (III, 1). Въ первые вѣка христіанской 
эры Авила была мѣстомъ пребыванія епи
скопа. Въ 634 г. сарацины взяли и ограбили 
городъ. Въ Десятиградіи, къ востоку отъ озе
ра Тиверіадскаго, былъ другой городъ по 
имени Авила, который иногда смѣшиваютъ 
съ первымъ.

Авилова (Лидія Алексѣевна, урожден
ная Страхова)—писательница, род. въ 1865 г. 
Разсказы ея печатались въ «Живописномъ 
Обозрѣніи», «Сѣверѣ», «Новомъ· Словѣ», «Рус
скомъ Богатствѣ», «Вѣсти. Европы», «Нивѣ» 
и др. Нѣкоторые изъ нихъ вошли въ сбор
никъ «Счастливецъ», изд. въ 1896 г.

Авиньонскія зерна—см. Груша кра
сильная

АвгЯ· (Алкимъ Экдикій, ум. 525 г.) — 
еписк^^ -еннскій, въ Бургундіи. Отъ него 
дошло д0 І'асъ 80 писемъ къ франкскимъ и 
бургундскимъ королямъ и къ нѣсколькимъ 
епископамъ, а также дидактическая книга 
«De mundi Principio». Собранія сочиненій 
А. изданы Сирмондомъ, въ «Мах. Bibi.» (т. 
IX), и Галландомъ, «Bibi. Patr.» (т. X).

Авіація —см. Аэронавтика'; (II, 561) и 
Летаніе (XVII, 602).

Авксанометръ—приборъ для изученія 
роста растеній. Изучать ростъ растеній можно 
при помощи линейки съ нанесенными на нее 
миллиметрами. При болѣе тщательныхъ и 
мелкихъ измѣреніяхъ употребляется горизон
тально поставленный микроскопъ. Наконецъ, 
употребляются самозаписывающіе приборы— 
А. различнаго устройства. На прилагаемомъ 
рисункѣ изображенъ одинъ изъ видовъ. ’Къ 
верхушкѣ изслѣдуемаго растенія . прикрѣп
ляется нитъ^съ грузомъ, перекинутая черезъ 
блокъ. По мѣрѣ роста растенія блокъ повер
тывается. Это часто незначительное движеніе 
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увеличивается при помощи прикрѣпленнаго 
къ блоку колеса, черезъ которое перекинута 
нить съ грузами на концахъ. Ila одномъ концѣ 
нити укрѣплена стрѣлка. Послѣдняя прика-

' Авксанометръ.

сается къ вращающемуся барабану, обверну
тому покрытою сажею бумагой, и чертитъ на 
немъ кривую, выражающую собой скорость 
роста взятаго растенія за извѣстное время.

* В. П,
Авксилій—богословскій писатель X вѣ

ка. Отъ него осталось четыре сочиненія на 
латинскомъ языкѣ, написанныхъ почти исклю
чительно въ защиту папы Формоза (см. у 
Миня, «Patrologia», ser. lat., т. 129). Умеръ 
послѣ 911 года.

Авксоспоры—см. Ауксоспоры/
Авладъ Сйлиманъ — разбойничье 

арабское племя въ южн. части Сахары; господ
ствуетъ надъ обширной территоріей, къ С 
отъ озера Чада (Цада), отнятой имъ въ на
чалѣ XIX ст. у аборигеновъ края.

Авлайцпвик’ь-^гордэ(Арферсіорфикъ) 
— заливъ на западномъ берегу Гренландіи 
(68° с. ш.), длина 130 км.; отсюда Норден- 
шельдъ въ 1883 г. началъ свою экспедицію 
во внутрь страны.

Авлсркп (А ul er ci)—значительное галль
ское племя, часть котораго перешла въ Верх
нюю Италію. Они жили въ сѣверо-западной 
Галліи, между Луарой и Сеной, почему Це
зарь причисляетъ* ихъ къ приморскимъ жи
телямъ.

Авлвда (Aulis, Αύλίς) — гор. на Еврипѣ 
въ Беотіи, бывшій сборнымъ пунктомъ для 
флота, отправлявшагося противъ Трои; мѣ
стомъ стоянки служила ближняя, почти круг
лая бухта.

Авогадро (графъ Amedeo А. du Qua- 
regna ѳ Cerotto)—физикъ, родился 9 августа 
1776 г. въ Туринѣ, умеръ тамъ же 9 іюля 
1856 г. Изучивъ право въ Туринѣ, онъ въ 
1796 г. получилъ ученую степень и 20 Flo
reara IX былъ назначенъ секретаремъ пре
фектуры департамента Эридано. Познако
мившись самостоятельно съ естественными 
науками, А. рѣшилъ посвятить себя имъ и 
въ 1806 году поступилъ репетиторомъ въ 
Collegio delle ргоѵіпсіѳ въ Туринѣ, а въ 
1809 г. перешелъ учителемъ физики гимназіи 
въ Vercelli. Въ 1820 г. А. былъ назначенъ 
профессоромъ математической физики въ 
туринскомъ университетѣ, а когда, спустя нѣ
которое время, эта каѳедра была упразднена, 
онъ поступилъ обратно въ магистратуру на 
мѣсто совѣтника счетной палаты, но Карломъ- 
Альбертомъ былъ возвращенъ на каѳедру п 
пробылъ въ университетѣ до 1850 г. А. впер
вые высказалъ гипотезу о томъ, что «одина
ковые объемы различныхъ газовъ, при оди
наковыхъ температурахъ и давленіяхъ, со
держатъ одинаковое число молекулъ». Пер
вая работа, въ которой онъ изложилъ эту ги
потезу, была напечатана А. въ «Journal de 
Physique par Delamétherie» въ 1811 г. (73, 
р. 58); тамъ же напечатана и вторая его ра
бота (1814 г.), посвященная тому же вопросу. 
Гипотеза эта при своемъ появленіи вызвала 
возраженія и не получивъ надлежащей оцѣн
ки, вскорѣ была почти забыта. Лишь много 
лѣтъ спустя, благодаря особенно Жерару (см.) 
и Канниццаро (см.), и тѣмъ слѣдствіямъ, ко
торыя изъ нея вытекали, она получила зна
ченіе закона, который, вмѣстѣ съ положе
ніями термодинамики, легъ въ основу со
временной теоретической химіи (подр. объ 
этомъ см. Химія). В. Долголенко.

Авраамиты: 1) вѣтвь павликіанъ; 2) 
деистическая секта, возникшая въ Богеміи 
въ концѣ XVIII вѣка: исповѣдывала ту вѣру, 
какой держался Авраамъ до своего обрѣза
нія; принимала ученіе объ одномъ Богѣ и без
смертіи души, а изъ Св. Писанія—десято
словіе и Молитву Господню. Секта вскорѣ 
исчезла.

Авраамій — епископъ суздальскій съ 
1431 по 1452 г. Ѣздилъ на флорентинскій со
боръ вмѣстѣ съ митрополитомъ Исидоромъ, 
но отказался подписать актъ соединенія цер
квей, за что былъ посаженъ въ темницу. Πσ 
возвращеніи въ Москву содѣйствовалъ низвер
женію Исидора. Ему принадлежитъ востор
женное описаніе мистеріи, изображавшей 
Благовѣщеніе, которую онъ видѣлъ во время 
пребыванія во Флоренціи (напечатано Нови
ковымъ въ «Древней Росс. Вивліоѳикѣ», т. 
XVII, и, въ исправленной рѳд., Андреемъ 
Поповымъ въ «Ист.-лит. обзорѣ древ. русс, 
полем, сочин. противъ латинянъ»).

Авраамово лово — иносказательное 
или образное выраженіе для обозначенія 
мѣста, въ которомъ души праведниковъ на
слаждаются покоемъ и блаженствомъ. На 
языкѣ раввиновъ «быть въ лонѣ А.» озна
чало блаженствовать послѣ смерти. Іисусъ 
Христосъ употребилъ тотъ же образъ въ 
притчѣ о богачѣ и Лазарѣ (Луки XVI, 22—23}-
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Аврора (Euchloë s. Anthocharis carda-

Аврамовъ (Вячеславъ Яковлевичъ)— А. покориться. При новомъ возстаніи онъ 
выдающійся народный учитель. Род. въ 1845 г., былъ покинутъ^своими воинами и казненъ, 
въ мелкопомѣстной дворянской сѳмьі Ко- / ж _ х________ _
стромской губ. Прослушавъ вольнослушате- mines)" — бабочка изъ семейства бѣлянокъ 
лемъ курсъ математическаго С ’ т" - -2·- 4
сковскаго университета, онъ подъ 
книгъ Ушинскаго поступилъ въ народные учи
теля. Въ 1871 г. занялъ мѣсто учителя въ 
деревнѣ Волково, около Петербурга, п здѣсь 
непрерывно работалъ въ теченіе 25-ти лѣтъ. 
Школа, въ которой училъ А., пользовалась 
огромною популярностью среди окрестнаго 
населенія и считалась настолько образцовой, 
что туда постоянно приходили для ознаком
ленія съ методами преподаванія лица, намѣ
ревавшіяся посвятить себя' педагогической 
дѣятельности. А. преподавалъ также въ вос
кресныхъ школахъ, открытыхъ по его ини
ціативѣ на Шлиссельбургскомъ трактѣ, и въ 
вечернихъ техническихъ классахъ для рабо
чихъ. Въ 1902 г. былъ приглашенъ завѣды- 
вать хозяйственной частью земскихъ школъ 
Весьегонскаго уѣзда, но широкіе замыслы А. 
оказались неосуществимыми при узкихъ рам
кахъ земскаго бюджета. Общественныя за
слуги А. получили оцѣнку во время чество
ванія 25-лѣтія его учительской дѣятельности. 
Въ память этого юбилея открыта народная 
школа имени А. на родинѣ его, въ принад
лежавшей родителямъ его усадьбѣ Большое 
Первунино, Юрьевецкаго уѣзда, Костромской 
губ. Ср. О. С. Матвѣевъ, «Къ 25-лѣтію дѣя
тельности народнаго учителя В. Я. Авра
мова».

Авранъ или пр греч. переводу LXX— 
Авранитида (Αύρανΐτις) — область близъ сѣ- 
веро-вост. границы Св. Земли. О ней дважды 
упоминается въ Св. Писаніи (Іезек. XLII, 
16 и 18). А. —гористая область, въ которой 
поперемѣнно обитало нѣсколько племенъ и 
народовъ. Она кишѣла разбойниками; имп. 
Августъ отдалъ ее Ироду Вел. съ поруче
ніемъ водворить въ ней порядокъ. Позже 
Авранитида вошла въ составъ тетрархіи Фи
липпа и затѣмъ перешла къ Агриппѣ II. 
Много надписей — арамейскихъ, греческихъ 
и латинскихъ, относящихся ко времени не 
раньше I вѣка нашей эры.

Авратынская возвышенность— 
водораздѣльная полоса вдоль границы Волын
ской губ. съ Галиціей, въ предѣлахъ Креме- 
нецкаго и Староконстантиновскаго уу.; тянется 
отъ Почаева къ сѣв. границамъ Подольской 
губ., къ истокамъ Южнаго Буга. А. возвы
шенность сложена изъ горизонтально наслоен
ныхъ· пластовъ мѣла и міоцена, глубоко из
рѣзанныхъ рѣчками и оврагами. Наибольшая 
высота у Бѣлозерки (340 м.), Крѳменецкаго 
у. Мнѣніе, будто А. возвышенность состав
ляетъ отроги Карпатъ, многими географами 
и геологами опровергается.

Авреолъ—начальникъ римскихъ войскъ 
въ Иллиріи во времена императора Галліѳна; 
провозгласилъ себя императоромъ, побѣдилъ 
нѣсколькихъ соперниковъ, но былъ разбитъ 
Галліеномъ въ Верхней Италіи, на Аддуѣ. 
Съ поля сраженія бѣжалъ въ Медіоланъ, гдѣ 
его долго держали въ осадѣ» Когда Галліенъ 
былъ умерщвленъ, имп. Клавдій заставилъ

Энциклопед. Словарь, т. I Дополи.

факультѳта мо- і (Pieridae), принадлежащаго къ группѣ днев- 
подъ вліяніемъ | ныхъ или булавоусыхъ бабочекъ (Khopaloce-

га). Переднія крылья съ небольшимъ чер
нымъ пятномъ на поперечной жилкѣ, у самокъ 
бѣлыя съ черной верхушкой, у самцовъ внѣш
няя половина ярко оранжево-красная; заднія 
крылья сверху бѣлыя, снизу съ неправиль
ными зеленоватыми пятнами; въ розмахѣ 
крыльевъ 4—41/2 стм. А. распространена по 
всей Европѣ и въ центральной Азіи и ле
таетъ въ маѣ и іюнѣ на лугахъ и опушкахъ 
лѣсовъ. Зеленовато-бѣлыя яйца откладываются 
по одиночкѣ на листья различныхъ кресто
цвѣтныхъ—Cardamine, Sisymbrium и друг. Гу
сеница голубовато-зеленая, съ мелкими чер
новатыми точками, темно-зеленой головой и 
бѣловатой спинной линіей на 1 и '5 сегмен
тахъ тѣла. Окукленіе въ іюлѣ; куколка глад
кая, зеленая или свѣтло-коричневая съ бѣ-( 
лыми боковыми полосами. Ж Р.-7Г.

Аврора — ежемѣсячное литературное 
изданіе, выходившее въ Москвѣ въ 1805— 
1806 гг. Издателями его были проф. Ф.-Х. 
Е. Рейнгардъ и И. Я. де-Сангленъ.

Аврора — иллюстрированный журналъ 
для женщинъ. Выходилъ въ СПб. въ 1875— 
1878 гг. два раза въ мѣсяцъ. Издательницы- 
O. Миропольская, потомъ Стефанія Ленков- 
ская; редакторы—Миропольская, затѣмъ Кле
опатра Заика.

Аврункв—см. Италія (ХПІ, 546).
Австралійская область — см. Ге

ографическое распространеніе животныхъ 
(VIII, 372).

* Австралія (I, 88—95).—Материкъ А 
съ причисленными къ ней о-вами (Океаніей 
въ настоящее время состоитъ изъ 
щихъ владѣній:

слѣдую

Площ. 
КВѵ км.

Великобританскія колоніи
(весь материкъ и боль
шая часть острововъ). .

Нидерландскія....................
Германскія . ·................
Французскія........................
Соед. Штат. Сѣв. Америки. 
Никомунепринадлеж. о-ва .

Насе
леніе.

. 8258263 
. 394789 
. 243819 
. 27712

17419 
13367

5640000
240000
469000 

89000
169000

Всего . 8955369 6607000

Великобританскія колоніи. 1) Въ 1900 г. 
колоніи материка А. и о-въ Тасманія обра
зовали федерацію подъ названіемъ «The Com
monwealth of Australia», состоящую изъ слѣ-î
дующихъ 6 штатовъ:

Новый Южный Валлисъ 
Викторія.........................
Южная Австралія съ Сѣвер

ной территоріей . . ·
Западная Австралія . .

Названія штативъ:
Площ. 
въ кв.

км.

. 804636 

. 227610

Насе
леніе 

(,1902 г.).

1407710 
1205510

)-
. 2340460 365790
. 2527530 445140

9
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Площ. Hace*
Названія штатовъ: въ кв. леніе

[км. (1902г.).

Квинсландъ съ англ, частью 
о-ва Новой Гвинеи . . . 1960439 864850

О-въ Тасманія..................... 68334 177080

Всего .7929009 4466080

Къ Новому Южному Валлису причислены 
группы небольшихъ о-вовъ Лордъ-Гау и Нор- 
фолькъ. Британская часть о-ва Новой Гвинеи, 
принадлежащая штату Квинсланду, заклю
чаетъ въ себѣ 229102 кв. км., съ 350000 жит. 
Къ штату Тасманіи причисленъ архипелагъ 
Макэрійскихъ о-вовъ (440 кв. км.). Кромѣ 
того къ штатамъ принадлежатъ всѣ прибреж
ные о-ва. Населеніе штатовъ состоитъ глав
нымъ образомъ изъ англичанъ, ирландцевъ и 
нѣмцевъ; кромѣ европейцевъ въ А. живутъ 
также китайцы, японцы, индусы, мѣстныя на
родности и до 240 тыс. австралійскихъ не
гровъ. Иммиграція, сильно развитая въ по
слѣдней половинѣ XIX стол., въ настоящее 
время значительно парализуется эмиграціей; 
такъ въ 1902 г. прибыло въ штаты 305047 
чел., а выѣхало—-276969 чел., такъ что пере
вѣсъ прибывшихъ составляетъ всего 28078 
чел. Плотность населенія весьма мала—0,6 
жит. на 1>кв. км.; она колеблется между 5$3 
жит. въ Викторіи и 0,2 жит. въ западныхъ 
штатахъ материка; гуще населены (кромѣ 
Викторіи) штаты Тасманія (2,6) и Новый 
Южный Валлисъ (1,7). На ЮВ сосредоточены 
и болѣе крупные города: Сидней (въ Новомъ 
Южномъ Валлисѣ) съ 509 тыс. жит., Мель
бурнъ (въ Викторіи)—503 тыс., Аделаида (въ 
южной части Южной А.)—166 тыс., Брисбанъ 
(на ЮВ-дптата Квинсл.)—123 тыс. жит. При 
полной свободѣ вѣроисповѣданія число сектъ 
велико; въ общемъ по исповѣданіямъ насе
леніе штатовъ можно раздѣлить такъ (1901): 
англиканской церкви—1498 тыс., пресвите
ріанъ, и методистовъ 931 тыс., католиковъ— 
855 тыс., другихъ христіанъ—342, іудейской 
вѣры—15 тыс., магометанскаго и другихъ 
нехристіанскихъ исповѣданій—131 тыс * або
ригены—большею частью язычники. На на
родное образованіе обращено особое внима
ніе: обученіе обязательное и школы не вѣ
роисповѣдныя. Университетовъ 5, много тех
ническихъ и профессіональныхъ учебныхъ за
веденій. Библіотеки почти во всѣхъ селе
ніяхъ. Періодическихъ изданіи до 800. Глав
ное занятіе населенія — скотоводство^ въ 
1902.г. въ штатахъ было: лошадей-—1534000, 
крупнаго рогатаго скота — 7022000, овецъ — 
54005000, свиней — 808000 головъ. Лошади 
сбываются въ Индію, шерсть и мясо — въ 
Англію. Земледѣліе развито только на ЮВ; 
производятъ главнымъ образомъ пшеницу, 
авесъ, маисъ и· ячмень; въ послѣднее время 
развивается также и винодѣліе. Золотопро
мышленность сильно развита: съ 1851 по 1900 г. 
добыто золота 113959000 унцій^ изъ нихъ 
64 милл. въ Викторіи. Въ 1902 г. добыто 
4048700 унцій, изъ нихъ 2177400 унцій въ 
Зап. А. Добываютъ еще мѣдь, олово (Тасма
нія), серебре (Новый· Южный Валлисъ) и 

др. металлы, а также драгоцѣнные камни.— 
Обширныя каменноугольныя залежи на В 
материка; въ Новомъ Южномъ Валлисѣ добы
ваютъ изъ смолистаго сланца керосинъ (сбытъ 
въ Азію). Промышленность сильно развивает
ся, особенно мукомольное производство, при
готовленіе мясныхъ консервовъ, убой скота 
для вывоза, а также и др. Предметы обраба
тывающей промышленности большею частью 
получаются еще изъ Европы (Англіи). Тор
говля также быстро развивается; въ 1902 г. 
ввозъ оцѣнивался въ 58 милл. фн. стѳрл., вы
возъ—въ 77 милл. фн. стерл. (въ томъ числѣ 
золота и серебра на 19 милл. фн. стерл.). 
Пути сообщенія (1902 г.): желѣзныхъ дорогъ 
22658 км., телеграфныхъ линій — 72956 км., 
телефонныхъ проводовъ—21007 км. Торго
вый флотъ состоялъ изъ 2463 судовъ въ 348875 
тоннъ, изъ нихъ 969 пароходовъ въ 207692 
тонны. Колоніальная армія въ 1903 г. со
стояла изъ 59000 человѣкъ, военный флотъ 
(1901 г.)—изъ 22 судовъ, съ 173 орудіями, въ 
томъ числѣ 5 крейсеровъ; экипажъ флота 
(1902 г.)—2009 чел. Бюджетъ штатовъ въ 
1902—3 гг.: доходы—42,4 милл. фн. стерл., 
расходы—42,2 милл. фн. стѳрл. Государствен
ный долгъ къ 1903 г.—222,8 милл. фн. стерл. 
2) Новая Зеландія (съ прилегающими къ ней 
архипелагами острововъ). 271212 кв. км., съ 
851073 жит. (въ томъ числѣ 43143 маори). 
Колонія находится въ цвѣтущемъ состояніи 
и въ періодѣ быстраго развитія (см. ХХі, 
221—224). 3) О-ва Фиджи (Вити), съ о-вомъ 
Ротумой; 20837 кв. км., 120124 жит. (XXXV, 
655, и ХХѴП, 162). 4) Архипелаги о-вовъ 
Фаннингъ, С.-Круцъ, Тукопіа, Дуси, Жильберъ, 
Кингсмилль, Уніонъ, Эллисъ, Соломоновыхъ, 
Феникса и Джонстона; 36068 кв. км., 176626 
жит. 5) Архипелагъ о-вовъ Tomo (Дружбы), 
королевство, съ 1900 г. подъ протекторатомъ 
Англіи; 1137 кв. км., 26000 жит. (1900 г.). 
См. Тонго (ХХХПІ, 498).

Нидерландскія колоніи въ А. состоятъ изъ 
зап. части о-ва Новой Гвинеи (368963 кв. 
км.), о-вовъ Байге и Мизоль (8566 кв. км.), 
Фредерика (10200 кв. км.) и прибрежныхъ 
къ Новой Гвинеѣ (7330 кв. км.). Населеніе 
—малайцы и папуасы.

Германскія колоніи: сѣв.-вост. часть о-ва 
Новой Гвинеи (Земля Императора Вильгель
ма)—181650 кв. км., 130000 жит.; части ар
хипелаговъ: Бисмарка—57100 кв. км., 250000 
жит.; Маршальскаго—405 кв. км., 15000 жит.; 
Каролинскаго, Маріанскаго и Палау—2076 
кв. км., 39933 жит.; Самоа (Мореплавате
лей) — 2588 кв. км., 33972 жит. — Глйвная 
масса населенія состоитъ изъ туземцевъ; евро
пейцевъ въ 1902 г. было 2109, въ томъ числѣ 
1398 нѣмцевъ.

Французскія колоніи состоятъ изъ ряда 
архипелаговъ, разбросанныхъ на ІО отъ эква
тора; изъ нихъ болѣе населенный и обшир
ный архипелагъ — около Новой Каледоніи 
(20079 кв. км. и 58000 жит.). Кромѣ тузем
наго населенія, во французскихъ колоніяхъ 
А. довольно много европейцевъ и китайцевъ; 
христіанъ болѣе половины населенія (45000).

Соединенные Штаты Сѣверной Америки съ 
1898 г. владѣютъ Гавайскими или Сандвичевыми 
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о-вами (см. VII, 754-756, и ХХѴШ, 255), 
составляющими особую территорію;' по дан
нымъ 1900 г., этотъ архипелагъ заключаетъ 
въ себѣ 16702 кв. км. π 154001 жпт. Осталь
ныя колоніи Соединенныхъ Штатовъ въ А,— 
717 кв. км. и 15000 жит.

Изслѣдованія А. (за послѣднія 25 лѣтъ). Въ 
1880 г. капитанъ Пеннфазеръ изслѣдовалъ 
рр. Кунъ, Арчеръ и Батавію. Въ 1882—83 гг. 
Фавѳнкъ и Каррингтонъ — р. Макъ-Артуръ; 
Линдсей, Бойдъ, О’Доннелъ и Дюрэкъ—окр. 
Кимбѳрлей; Уиннки — неизвѣстную область 
между Южной А. и Квинсландомъ. Въ 1884 г. 
Гардманъ и Стокдэль объѣхали Побережье 
залива Кембриджъ (на С материка). Въ 1885 г. 
геологъ фонъ-Ленденфѳльдъ изучалъ централь
ную часть Австр. Альпъ и опредѣлилъ высоту 
г. Таунсендъ (2241 метр.), какъ высочайшей 
вершины цѣпи. Въ 1886 г. Линдсей пересѣкъ 
страну отъ великой телеграфной цѣпи (пере
сѣкающей А. материкъ въ меридіанальномъ 
направленіи) до р. Макъ-Артуръ, а Джайльсъ 
и Лоури —до округа Кимберлей. Геологъ 
Тенисонъ Вудъ изслѣдовалъ минеральныя 
богатства сѣв. территоріи, Линдсей, Браунъ 
и Истъ—въ томъ же отношеніи центральныя 
части А. Большинство изслѣдователей изу
чали страну съ точки зрѣнія пригодности ея 
для земледѣлія и скотоводства. Въ 1886—90 
гг. норвежецъ Люмгольцъ изучалъ* бытъ ту
земцевъ Квинслнада. Въ 1888 — 89 гг. есте
ствоиспытатель Гаддонъ жилъ на о-вахъ Тор
ресова пролива. Въ 1890 г. рядъ изслѣдова
телей изучалъ горную цѣпь Макъ-Донель (въ 
центрѣ материка) и южную часть окраины 
Кемберлей. Въ 1894—98 г. ученая экспеди
ція подъ руководствомъ Виннѳке изучала 
центральныя части А. Много содѣйствуетъ 
изученію страны общество Royal Geographical 
Society of Australasia въ Сиднеѣ и ея отдѣ
ленія въ другихъ частяхъ страны.

Литература (дополненіе къ I, 95). Е. 
Jung, «Der Welttheil А.» (Лейпцигъ, 1883); 
Wallace, «Australasia» (Лондонъ, 1880); его 
же, «The rural economy and agriculture of 
A. and New Zealand» (Лондонъ, 18911; v.- 
Lendenfeld, «Australische Reiser (Инсбрукъ, 
1892); Ranken, «The federal geography of 
British Australasia» (Сидней, 1891); Sievers, 
<A. und Océanien» (Лпц., 1895); Jenks, «The 
history of the Australasian colonies» (Кем
бриджъ, 1895); Laurie, «The story of А.» (Лон
донъ, 1896); Calvert, «The explor. of А.» (Лон
донъ, 1895—96); «The Australian Handbook» 
(выходитъ ежегодно въ Лондонѣ).

Государственное устройство. Йо конститу
ціи 9 іюля 1900 г. А. съ Тасманіей предста
вляетъ федеративную, несуверенную респу
блику (Commonwealth of Australia), находя
щуюся въ зависимости отъ Великобританской 
короны. Въ ея составъ входятъ шесть штатовъ 
(прежнихъ колоній): пять, расположенныхъ 
на материкѣ (Викторія, Новый Южный Вал
лисъ, Квинсландъ. Южная Австралія, Запад
ная Австралія) и Тасманія. Зависимость этой 
республики отъ Англіи весьма слаба; юри
дически она проявляется только въ назначе
ніи англійской короной генералъ-губернатора, 
*въ правѣ приносить апелляціи на нѣкоторыя 

рѣшенія австралійскаго федеральнаго суда 
въ Великобританскій тайный совѣтъ и въ на
значеніи короной губернаторовъ отдѣльныхъ 
штатовъ. Внутренняя связь членовъ федераціи 
гораздо тѣснѣе, чѣмъ въ сѣв.-американскихъ 
штатахъ или въ Канадѣ, приближаясь къ связи 
между отдѣльными государствамиТерманской 
имперіи. Въ вѣдѣніе федеральныхъ властей 
Австраліи (парламента и министерства) вхо
дятъ не только внѣшнія сношенія, армія и 
морское дѣло, финансы (постольку, поскольку 
они обусловливаются существованіемъ феде
раціи), внутренняя и внѣшняя торговля съ 
таможеннымъ законодательствомъ, денежная 
система, мѣры и вѣсы, натурализація ино
странцевъ, переписи и государственная "ста
тистика, но также ’ желѣзныя дороги, почта, 
телеграфъ и даже телефонъ, законодатель
ство о примирительныхъ камерахъ и третей
скомъ судѣ при спорахъ между предприни
мателями и рабочими, банковое дѣло, вексель
ное право и законы о банкротствѣ, брачное 
право и т. д. Организація управленія въ А.— 
одна изъ наиболѣе демократическихъ на зем
номъ шарѣ. Верховная власть принадлежитъ 
федеральному парламенту, состоящему (по 
терминологіи конституціи, заимствованной изъ 
англійскаго права) изъ короля, сената и пала
ты представителей. Король представленъ ге
нералъ-губернаторомъ, назначаемымъ короной 
на 6-лѣтній срокъ и получающимъ изъ средствъ 
федеральнаго казначейства 10000 фунтовъ , 
стерлинговъ въ годъ; ему принадлежитъ пра
во назначенія и смѣны министровъ, отвѣт
ственныхъ передъ парламентомъ; онъ под
писываетъ всѣ билли, прошедшіе черезъ пар
ламентъ, и имѣетъ, слѣдовательно, право 
veto; онъ созываетъ, закрываетъ, распускаетъ, 
въ томъ числѣ и досрочно, обѣ палаты пар 
ламѳнта; онъ считается главнокомандую
щимъ австралійскихъ военныхъ силъ; каж
дый его актъ имѣетъ силу только при усло
віи контрасигнаціи отвѣтственнымъ мини
стромъ. Сенатъ состоитъ изъ 36 сенаторовъ, 
избираемыхъ по 6 человѣкъ каждымъ шта
томъ; палата ·'представителей— изъ неопре
дѣленнаго числа членовъ, избираемыхъ про
порціонально населенію отдѣльныхъ штатовъ 
(въ настоящее время — 75 представителей); 
въ конституціи сдѣлана 1 оговорка, что при 
значительномъ увеличеніи числа представи
телей слѣдуетъ пропорціонально увеличивать 
и число сенаторовъ, съ сохраненіемъ въ се
натѣ равенства между штатами.· Активное 
избирательное право предоставлено усмотрѣ
нію отдѣльныхъ штатовъ; для пассивнаго из
бирательнаго права требуются: подданство 
Великобританской коронѣ по рожденію или 
натурализація въ А., 21 годъ отъ роду, муж
ской полъ, трехлѣтнее пребываніе въ А., 
обладаніе активнымъ избирательнымъ пра
вомъ въ какомъ-либо изъ штатовъ. Это по
слѣднее въ настоящее время вездѣ всеоб
щее; въ двухъ штатахъ (Южная А., Западная 
А.) оно предоставлено даже женщинамъ, но 
вездѣ ограничено различными сроками осѣд
лости въ данномъ штатѣ, не превышающими 
года. · Осуществляется избирательное право 
вездѣ прямо, посредствомъ закрытой балло

2*
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тировки. Въ нѣкоторыхъ штатахъ (Южная А.) 
допускается подача голоса безъ личной явки, 
до почтѣ, при чемъ приняты мѣры, чтобы 
тайда выборовъ отъ этого не нарушалась. 
Представители избираются по большей части 
по системѣ одноименнаго голосованія (scru
tin individuel); въ немногихъ отдѣльныхъ 
округахъ избирается по два представителя. 
Сенаторы избираются тѣми же самыми кор
пусами избирателей, но по системѣ списковъ 
(scrutin de liste); только въ Квинсландѣ они 
избираются въ спеціальныхъ округахъ. Се
натъ избирается на 6 лѣтъ и возобновляется 
на половину каждые три года, но въ слу
чаѣ досрочнаго роспуска избирается инте
грально. Палата представителей избирается 
на три года. Члены обѣихъ палатъ получаютъ 
вознагражденіе въ 400 фунт, стѳрл. ежегодно 
и путевыя издержки. Обѣ палаты равны во 
всемъ, за исключеніемъ права утвержденія 
бюджета и финансовыхъ биллей: сенатъ не 
въ правѣ дѣлать поправки къ нимъ, но, воз
вращая ихъ палатѣ представителей, можетъ 
только въ отдѣльномъ посланіи указать на 
желательность извѣстныхъ измѣненій пли по
правокъ, «каковыя поправки и измѣненія па
лата можетъ сдѣлать, если найдетъ это умѣст
нымъ». При конфликтѣ по остальнымъ вопро
самъ между сенатомъ и палатой представи
телей, если онъ окажется непримиримымъ, 
производится досрочный роспускъ обоихъ. 
Исполнительная власть принадлежитъ испол
нительному совѣту (или совѣту министровъ) 
изъ семи министровъ. Судебная власть въ 
спорахъ, задѣвающихъ интересы нѣсколькихъ 
штатовъ сразу, илп въ спорахъ, касающихся 
толкованія и примѣненія конституціи, при
надлежитъ особымъ федеральнымъ судамъ, во 
главѣ которыхъ стоитъ верховный федераль
ный судъ А. Дѣла, рѣшенныя верховнымъ 
судомъ, не могутъ быть переносимы на апел
ляцію въ великобританскій тайный совѣтъ, 
«если они касаются вопроса о границахъ вза
имныхъ конституціонныхъ правъ отдѣльныхъ 
штатовъ федераціи, исключая тѣхъ случаевъ, 
когда самъ верховный судъ А. опредѣлитъ, 
что дѣло должно быть рѣшено великобритан
скимъ тайнымъ совѣтомъ»; въ остальныхъ 
случаяхъ допустима апелляція. Военныя силы 
А. состоятъ изъ милиціи, но главнымъ обра
зомъ—изъ волонтеровъ по найму. Отдѣльные 
штаты, сохраняющіе полную независимость 
во всемъ кромѣ того, что вошло въ вѣдѣніе 
федераціи, удержали свои конституціи, выра
ботанныя раньше конституціи федеральной; 
во. всѣхъ штатахъ сохраняется отдѣльный гу
бернаторъ, назначаемый Великобританской 
короной, поддерживающій связь отдѣльныхъ 
штатовъ съ Великобританіей п вмѣстѣ съ 
тѣмъ символизирующій.независимость отдѣль
ныхъ штатовъ отъ федераціи. Парламенты 
штатовъ состоятъ изъ двухъ палатъ; нижняя 
палата, называемая законодательнымъ собра
ніемъ, избирается вездѣ всеобщимъ, пря
мымъ, равнымъ и тайнымъ голосованіемъ, съ 
допущеніемъ активнаго и пассивнаго изби
рательнаго права женщинъ въ Зап. и Южной 
А.; верхняя палата, называемая законода
тельнымъ совѣтомъ, въ Новомъ Южномъ Вал

лисѣ и въ Квинсландѣ состоитъ изъ лицъ, на
значенныхъ короной черезъ посредство губер
натора, въ Западной А. составляется частью 
посредствомъ назначенія, частью посред
ствомъ избранія, а въ остальныхъ трехъ шта
тахъ избирается на основѣ имущественнаго 
ценза. См. J. Quick and R. Garran, «The an
notated Constitution of the Australian Com
monwealth» (Сидней, 1900); «The Common
wealth of A. Constitution Act with the de
bates and speeches on the some» (Л., 1900). 
Перечень сочиненій, касающихся государ
ственнаго права А., см. ниже, въ отдѣлѣ 
исторіи; на русскомъ языкѣ наиболѣе пол
ное изложеніе конституціи—въ статьѣ П. Г. 
Мижуѳва, «Образованіе Соединенныхъ Шта
товъ Австраліи», напечатанной въ его книгѣ 
«Соціологическіе этюды» (СПб., 1904).

В. В—овъ.
Исторія. Исторія Австралійскихъ колоній 

послѣ 1890 г. есть исторія постепеннаго об
разованія Австралійской федераціи. Стрем
леніе къ созданію Австралійской федераціи 
возникло еще въ 1840-хъ годахъ, но не въ 
самой А., а въ Великобританіи и, въ част
ности, въ великобританскомъ правительствѣ. 
Среди самихъ австралійцевъ, видѣвшихъ воз
можность самостоятельнаго и свободнаго раз
витія именно при условіи сохраненія от
дѣльныхъ колоній, непосредственно подчи
ненныхъ Великобританской коронѣ, оно встрѣ
тило протестъ. Въ 1850 г. министръ колоній 
въ либеральномъ кабинетѣ лорда Росселя, гр. 
Грей, внесъ на обсужденіе Великобританска
го парламента проектъ Австралійской феде
раціи, выработанный въ Лондонѣ безъ пря
мого участія колонистовъ. Проектъ вызвалъ 
рѣшительное недовольство самихъ колони
стовъ, и это было главнымъ аргументомъ про
тивниковъ министерства; его пришлось взять 
назадъ. Въ 1890 г. послѣдняя изъ австралій
скихъ колоній, именно Западная А., полу
чила конституцію. Демократизація государ
ственнаго строя колоній, чрезвычайно бы
стрый ростъ ихъ богатства и торговое сближе
ніе между ними привели къ тому, что въ 
1880-хъ гг. въ нихъ возникло сильное стре
мленіе образовать федерацію. Главнымъ об
разомъ это стремленіе нашло почву въ Но
вомъ Южномъ Валлисѣ; главнымъ выразите
лемъ его былъ сэръ Генри Парксъ (XXII, 
815), ново-валлійскій политическій дѣятель, 
многократно бывшій первымъ министромъ. 
Но въ томъ же Новомъ Южномъ Валлисѣ 
идея федераціи встрѣтила и наиболѣе рѣши
тельный протестъ; протестъ противъ нея ис
ходилъ нѣкоторое время п изъ Викторіи. 
Вопросъ о федераціи въ А. былъ тѣсно свя
занъ съ вопросомъ о протекціонизмѣ и сво
бодной торговлѣ. Издавна торговая политика 
Новаго Южнаго Валлиса была фритредер
ской, политика Викторіи—протекціонистской. 
У Викторіи не могло быть особенныхъ побу
жденій соединяться съ другими колоніями въ 
одну государственную единицу, что неиз
бѣжно открыло бы ея рынки для конкурен
ціи Новаго Южнаго Валлиса; еще болѣе Вик
торія могла опасаться того, что вся политика 
будущей Австралійской федераціи окажется 
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фритредерской и федерація откроетъ австра
лійскіе рынки для конкурренціи Европы и 
Америки. Фритредеры Новаго Южнаго Вал
лиса боялись какъ разъ противоположнаго— 
именно того, что федерація окажется протек
ціонистской. Такая противоположность опасе
ній обусловливалась невыясненностью торго
выхъ интересовъ остальныхъ колоній. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ рабочій классъ Австралійскихъ ко
лоній относился съ нѣкоторымъ опасеніемъ 
къ образованію федераціи, считая возмож
нымъ торжество въ ней чисто буржуазныхъ 
элементовъ. Въ 1880 г. собралась въ Мель
бурнѣ, по иниціативѣ Паркса, первая конфе
ренція делегатовъ отъ парламентовъ семи 
Австралійскихъ колоній (съ Тасманіей и Но
вой Зеландіей) для обсужденія проекта фе
дераціи, но она разошлась безъ результатовъ. 
Въ 1883 г. собралась въ Сиднеѣ конферен
ція, которая и выработала проектъ федера
тивной конституціи. Вмѣсто парламента, из
бираемаго населеніемъ, предполагалось со
здать только делегаціи отъ парламентовъ ко
лоній, лишенныя всякой исполнительной вла
сти. Въ виду этого наиболѣе горячіе сторон
ники федераціи высказались противъ про
екта; подъ ихъ вліяніемъ Новый Южный Вал
лисъ отказался присоединиться къ федераціи. 
Ее признали остальныя колоніи Австралій
скаго материка п Тасманія; Великобритан
скій парламентъ далъ свою санкцію. Въ 1886 
г. состоялось первое собраніе федеральнаго 
совѣта въ Гобартѣ (Тасманія); съ тѣхъ поръ 
федеральный совѣтъ собирался до 1899 г. въ 
разныхъ городахъ А., но не имѣлъ почти ни
какого практическаго значенія. Въ 1899 г. эта 
конфедерація окончательно распалась. Въ 
1890 г., по иниціативѣ Паркса, собралась въ 
Мельбурнѣ новая конференція делегатовъ 
отъ всѣхъ парламентовъ А., съ Тасманіей и 
Новой Зеландіей. Послѣ преній, продолжав
шихся нѣсколько недѣль, былъ рѣшенъ только 
отвлеченно-принципіальный вопросъ о же
лательности созданія въ А. федеральнаго 
правительства, съ законодательной п испол
нительной властью; къ вопросамъ практиче
скимъ конференція не перешла, постано
вивъ организовать выборы въ національный 
конституціонный австралійскій конвентъ для 
выработки проекта конституціи. Резолюція 
Мельбурнской конференціи поступила на раз
смотрѣніе парламентовъ отдѣльныхъ колоній 
и вездѣ, за исключеніемъ Новой Зеландіи, 
лежащей далеко отъ А. и мало заинтересо
ванной въ федеративной съ нею связи, была 
сдобрена; повсемѣстно въ парламентахъ были 
произведены выборы делегатовъ въ націо
нальный конвентъ. Первый конвентъ, состо
явшій пзъ 45 выдающихся политическихъ дѣ
ятелей А., собрался въ мартѣ 1891 г. въ Сид
неѣ; предсѣдателемъ былъ избранъ Парксъ. 
Конвентъ выработалъ проектъ конституціи, 
который вслѣдъ за тѣмъ поступилъ на обсу
жденіе парламентовъ колоній. Въ это время 
въ Новомъ Южномъ Валлисѣ произошли но
вые выборы, на которыхъ федеративная пар
тія Паркса получила довольно сильное пора
женіе; впервые въ палатѣ представителей 
рядомъ съ прежними фритредѳрски-радикаль- 

ной и протекціонистски-консервативной пар
тіями появилась новая рабочая партія, хо
лодно относившаяся къ проекту федераціи. 
Власть перешла въ руки консерваторовъ, 
поддерживаемыхъ. рабочими. Въ результатѣ 
проектъ федераціи провалился именно въ 
Новомъ Южномъ Валлисѣ. Финансовый и 
промышленный кризисъ, постигшій А. въ 
1891—92 гг., усилилъ симпатіи къ федераціи 
повсемѣстно и, между прочимъ, среди рабо
чихъ. Въ 1894 г. въ Новомъ Южномъ Вал
лисѣ пало консервативное министерство Диб- 
бса; его мѣсто заняло радикальное мини
стерство Рейда, политическаго наслѣдника 
Паркса. По его иниціативѣ въ 1895 г. въ Го
бартѣ собралась новая конференція австра
лійскихъ министровъ, которая постановила 
избрать новый національный конвентъ, не 
парламентами, а непосредственно населе
ніемъ; она же постановила, что конвентъ, 
выработавъ конституцію, не будетъ распу
щенъ, а передастъ свой проектъ на разсмо
трѣніе парламентовъ и затѣмъ соберется 
вновь, чтобы переработать его согласно съ 
указаніями, которыя будутъ сдѣланы въ нихъ. 
Въ мартѣ 1897 г. собрался національный кон
вентъ, состоявшій изъ 70 членовъ—по 10 отъ 
каждой колоніи (съ Тасманіей и Новой Зе
ландіей), избранныхъ, по спискамъ, всеоб
щимъ, прямымъ и тайнымъ голосованіемъ, уже 
давно установившимся въ отдѣльныхъ коло
ніяхъ А. Въ три сессіи конвентъ выработалъ 
проектъ конституціи, затѣмъ разсмотрѣлъ по
правки, предложенныя отдѣльными австра
лійскими парламентами и закрылся въ мартѣ 
1898 г. Большія колоніи опасались, что коло
ніи малонаселенныя получатъ чрезмѣрное зна
ченіе сравнительно съ нимп, если предоста
вить имъ равныя права въ сенатѣ; поэтому 
онѣ настаивали на сокращеніи роли сената. 
Напротивъ, колоніи малонаселенныя (Запад
ная и Южная Австралія) стремились къ уси
ленію вліянія сената. Въ результатѣ сенатъ 
былъ лишенъ бюджетныхъ правъ. Связь съ 
Великобританіей конвентъ стремился сохра
нить, ослабивъ политическую отъ нея зави
симость. Въ іюнѣ 1898 г. Австралійская кон
ституція была передана на референдумъ сна
чала только ВЪ' четырехъ колоніяхъ (Новый 
Южный Валлисъ, Викторія, Южная Австралія, 
Тасманія); за конституцію высказались 219000 
голосовъ, противъ нея—108000. Громадное 
большинство оказалось въ Викторіи, Южной 
Австраліи и Тасманіи, но въ Новомъ Юж
номъ Валлисѣ большинство оказалось совер
шенно ничтожнымъ: 71000 за, 66000 противъ. 
Между тѣмъ, по условію, принятому конвен
томъ, было опредѣлено минимальное число 
голосовъ за конституцію, при которомъ она 
должна считаться принятой; на Новый Юж
ный Валлисъ было назначено 80000, и такимъ 
образомъ именно эта страна, изъ которой 
каждый разъ выходила иниціатива все новыхъ 
конференцій и конвентовъ, вновь помѣшала 
осуществленію федераціи. Въ январѣ 1899 г., 
по иниціативѣ ея правительства, въ Мельбурнѣ 
произошелъ новый съѣздъ первыхъ мини
стровъ всѣхъ колоній А., на которомъ при
нято нѣсколько поправокъ къ конституціи, 
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в

послѣ чего она вновь передана на референ
думъ, который и былъ произведенъ въ пяти ко
лоніяхъ (кромѣ прежнихъ—еще Квинсландъ) 
въ іюнѣ 1899 г.; конституція была принята 
377000 противъ 141000 голосовъ. Черезъ годъ 
къ федераціи присоединилась и Западная А.; 
Новая Зеландія не присоединилась вовсе. Въ 
мартѣ 1900 г. делегаты отъ Австралійскихъ 
колоній пріѣхали въ Лондонъ и тамъ вели 
переговоры съ Чэмберленомъ о признаніи 
Великобританіей Австралійской федератив
ной конституціи. Чэмберленъ, какъ и все ве
ликобританское правительство, какъ п либе
ральная оппозиція, вполнѣ сочувствовалъ объ
единенію А., но уничтоженіе апелляціи на 
рѣшенія верховнаго федеральнаго суда въ 
Лондонъ ему казалось чрезмѣрнымъ ограни
ченіемъ вліянія Англіи. Австралійскіе деле
гаты сперва требовали принятія конституціи 
en bloc, отказываясь вести переговоры объ 
отдѣльныхъ ея пунктахъ на томъ основаніи, 
что они не имѣютъ полномочій на ея измѣ
неніе. Въ самой А. образовалось, однако, силь
ное теченіе въ пользу требованія Чэмберлена; 
банки, торговыя фігомы, крупные предприни
матели посылали Чэмберлену сочувственныя 
телеграммы. Прежде чѣмъ этп переговоры 
были закончены, билль о признаніи Австра
лійской федераціи былъ внесенъ въ велико
британскую палату общинъ и встрѣченъ все
общимъ сочувствіемъ, Споры шли только от
носительно статьи, уничтожавшей апелляцію 
на рѣшенія верховнаго суда. Среди обѣихъ 
главныхъ партій парламента обнаружился рас
колъ: только часть консерваторовъ была за 
Чэмберлена, но зато его поддерживала зна
чительная часть либераловъ, доказывая, что 
перенесеніе важныхъ конституціонныхъ спо
ровъ въ инстанцію, чуждую мѣстныхъ инте
ресовъ, можетъ быть только выгодно для са
мой А. Въ результатѣ состоялся компромиссъ 
между австралійскими делегатами и Чэмбер
леномъ, и спорная статья была нѣсколько из
мѣнена, хотя и не вполнѣ такъ, какъ этого 
желалъ Чэмберленъ (см. выше, Государствен
ное устройство). Билль о признаніи Австра
лійской конституціи прошелъ чрезъ палату 
общинъ п чрезъ палату лордовъ п 9 іюля 
1900 г. былъ подписанъ королевой. Вслѣдъ 
затѣмъ былъ назначенъ на 6-лѣтній срокъ ге
нералъ-губернаторомъ А. лордъ Гоптаунъ, ра
нѣе бывшій губернаторомъ колоніи Викторія. 
1-го января 1901 г., съ наступленіемъ новаго 
вѣка, было торжественно провозглашено осно
ваніе «Австралійской республики» (Austra
lian Commonwealth). Съ этихъ поръ А. за
жила новой федеративной жизнью. Развитіе 
и ростъ А. продолжались и въ послѣднее де
сятилѣтіе ХІХ вѣка, хотя гораздо болѣе за
медленнымъ темпомъ, чѣмъ раньше. Слѣдую
щая таблица указываетъ на ростъ населенія 
Австралійскихъ колоній:

Населеніе. 
1891. 1901.

Новый Южный Валлисъ . 1123954 1354846
Викторія . . ..................... 1139840 1201070
Квинсландъ...................... 393718 496596
Южная Австралія . . . . . 320431 362604

Н а селеніе. 
1801.

Западная Австралія . . . 49782
Тасманія............................. 146528

1901. 
184124 
172475

Итого. 3174253 3771715

Особенно увеличилось относительное значе
ніе Западной А., что объясняется открытіемъ 
въ ней въ 1891 г. золотыхъ розсыпей и вызван
ной этимъ событіемъ «золотой горячкой». 
Открытіе золота измѣнило характеръ Зап. А; 
Изъ страны мелкихъ фермъ она. обратилась 
въ страну главнымъ образомъ золотыхъ прі
исковъ, по богатству которыхъ она занимаетъ 
теперь первое мѣсто въ А. и второе на зем
номъ шарѣ (въ 1903 г. добыто золота 2267000 
унцій на сумму 827900 фн. ст., т. е. почти 
половина всего добытаго въ Австраліи; въ 
Трансваалѣ въ томъ же 1903 г. добыто его 
2963000 унцій на сумму 10815000 фн. ст.). 
Общій складъ экономической жизни во всей 
А. замѣтно измѣнился въ послѣднее десяти
лѣтіе XIX вѣка. Ранѣе А. была страна круп
наго землевладѣнія, рядомъ съ которымъ 
существовали и мелкія фермы; громадныя 
земельныя богатства утилизировались глав
нымъ образомъ для скотоводства, въ особен
ности овцеводства; земледѣліе играло менѣе 
видную роль. Изъ другихъ отраслей добы
вающей промышленности важное мѣсто за
няла добыча металловъ и минераловъ, въ 
особенности золота. Рядомъ съ скотовод
ствомъ и вообще съ добывающей промыш
ленностью возникла въ широкихъ размѣ
рахъ обрабатывающая промышленность, въ 
особенности текстильная и металлургическая. 
Въ 1891 г. изъ А. (съ Новой Зеландіей) вы
везено обработанной п необработанной шер
сти на сумму 24 милл. фн. ст. Въ теченіе по
слѣдняго десятилѣтія скотоводство и въ осо
бенности овцеводство сильно сократилось, от
части вслѣдствіе нѣсколькихъ сильныхъ за
сухъ, отчасти вслѣдствіе обращенія паст
бищъ въ пахоту, хотя все-таки занимаетъ 
еще очень видное мѣсто: до сихъ поръ на А. 
приходится 74 всѣхъ овецъ, находящихся на 
земномъ шарѣ (по 20 головъ на жителя). Все
го въ А. (съ Тасманіей) было:

1861. 1891. 1899·.
милліоновъ головъ. 

Овецъ..................................... 21,0 106,4 74,3
Рогатаго скота..................... 3,8 11,0 9,8
Лошадей.................................... 0,4 1,5 1,7

милліоновъ акровъ. 
Площадь засѣянныхъ па

шенъ ..................................... 1,2 5,3 8,7

Въ связи съ сокращеніемъ овцеводства вы
возъ шерсти сократился къ 1899 г. до 23 миля, 
фн. ст. Вывозъ мяса сильно увеличился, какъ 
и вывозъ масла, яицъ, пшеницы, картофеля. 
Обрабатывающая промышленность сильно вы
росла. Быстрый ростъ промышленности при
влекъ въ Австралію значительное количе
ство эмигрантовъ, приливъ которыхъ сокра
тился въ послѣднее десятилѣтіе XIX вѣка 
вслѣдствіе мѣръ, принятыхъ правительствами 
колоній подъ вліяніемъ требованій рабочихъ. 
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Be всякомъ случаѣ ростъ промышленности 
опережалъ приливъ рабочихъ рукъ, такъ что 
заработная плата въ А. начиная съ 1850-хъ 
годовъ, и въ особенности съ 1873 г., быстро 
росла, съ короткими промежутками кризизовъ. 
Въ 1882 г. заработокъ чернорабочаго рав
нялся 8 ш. 2 п. въ день, камѳныцика—11 ш., 
маляра 12 ш. 6 п. и т. д.,т. ѳ. занималъ пер
вое мѣсто на земномъ шарѣ, при весьма низ
кихъ цѣнахъ на продукты питанія. Благодаря 
этому населеніе А. достигло благосостоянія 
и развитія, неизвѣстнаго ни одной странѣ 
земного шара; это сказывалось и въ полномъ 
отсутствіи пауперизма, и въ высокомъ stan
dard of life всего населенія, въ частности въ 
громадномъ потребленіи мяса, чая, кофе, са
хара, въ поразительномъ развитіи почтовыхъ 
и телеграфныхъ сношеній и т. д. Рабочій 
классъ А. сталъ силой, экономической и по
литической, съ которой приходилось считать
ся. Эта-то сила и создала демократическій 
государственный строй А. Съ 1882 г. началось 
паденіе заработной платы; громадная стачка 
1890 г., охватившая рабочихъ въ серебряныхъ 
рудникахъ Нов. Южн. Валлиса и окончивша
яся полнымъ пораженіемъ рабочихъ, произ
вела вліяніе въ томъ же направленіи, общій 
промышленный и финансовый кризисъ 1891— 
92 г.—то же. Пониженіе заработной платы 
продолжалось до 1893 г., когда она достигла 
уровня 1850 г. Съ 1895 г. начался новый 
подъемъ ея, и къ началу XX в. она почти 
вернулась къ уровню 1882 г. Печальный пе
ріодъ 1882—93 гг. не оставилъ особенно глу
бокихъ слѣдовъ: пауперизмъ опять исчезъ, 
сбереженія населенія въ сберегательныхъ 
кассахъ достигли вновь высокаго уровня, по
требленіе мяса и проч.—тоже. Демократиза
ція государственнаго строя непрерывно про
должалась. Въ 1894 г. Южная А., первая 
на континентѣ А., послѣдовала примѣру Новой 
Зеландіи, и даровала женщинамъ активное 
и, въ принципѣ (до сихъ поръ не примѣнен
номъ), пассивное избирательное право (кото
раго нѣтъ въ Новой Зеландіи); за нею тоже 
сдѣлала Зап. А. Рабочій классъ А. предста
вляетъ крупную политическую силу. Онъ орга
низуется не въ соціалъ-демократическую, а 
въ «рабочую партію», которая хотя и де чуж
дается соціализма (и посылаетъ своихъ деле
гатовъ на международные соціалистическіе 
конгрессы), но имѣетъ мало общаго съ евро
пейскимъ, въ особенности германскимъ со- 
ціалъ-демократизмомъ (приближаясь къ ан
глійскому фабіанству или соціалъ-реформа- 
торству), не противополагаетъ себя особенно 
рѣзко либеральной партіи и въ нѣкоторыхъ 
штатахъ называется даже «рабочей либераль
ной партіей». Въ общемъ она дѣйствуетъ вмѣ
стѣ съ партіей либеральной, толкая ее на 
путь болѣе рѣшительныхъ мѣръ въ пользу 
рабочаго класса, и только по временамъ, по 
политическимъ соображеніямъ даннаго мо
мента, заключаетъ союзъ съ консервативной 
партіей. Въ концѣ 1900 г. пріѣхалъ въ А. ге
нералъ-губернаторъ; поселился онъ въ Мель
бурнѣ, который долженъ былъ служить вре
менной столицей до избранія и основанія по
стоянной столицы новаго государства (должен

ствовавшей, по образцу Вашингтона, быть по- 
, строенной на особой территоріи, не цринад- 
I лежащей ни одному штату). Сформированіе 
перваго кабинета онъ поручилъ Бартону, 
вождю протекціонистскаго меньшинства въ 
Нов. Южн. Валлисѣ и одному изъ главныхъ 
борцовъ за федерацію, который составилъ 
его изъ представителей обѣихъ главныхъ пар
тій. Первые выборы въ федеральный парла
ментъ дали: въ сенатѣ—12 консѳрваторовъ- 
протѳкціонистовъ, 16 либераловъ-фритрѳдѳ- 
ровъ, 8 членовъ рабочей партіи; въ палатѣ 
представителей -32 консѳрватора-протекціо- 
ниста, 27 либераловъ-фритредѳровъ, 16 чле
новъ рабочей партіи. Въ первую сессію пар
ламентъ провелъ общій таможенный тарифъ, 
явившійся компромиссомъ между обѣими пар-* 
тіями и неудовлѳтворявшій ни ту, ни другую, 
и законъ, запрещавшій иммиграцію цвѣтно
кожихъ. Обѣ мѣры возбуждали недовольство: 
одна—въ однихъ, другая—въ другихъ штатахъ. 
Къ концу 1901 г. былъ замѣтенъ сильный 
упадокъ энтузіазма по отношенію къ феде
раціи, но энтузіазмъ къ метрополіи былъ 
очень силенъ и сказался въ длинномъ рядѣ 
манифестацій по поводу южноафриканской 
борьбы. Какъ ранѣе (1900) отдѣльныя колоніи 
посылали свои войска на помощь Великобри
таніи, такъ теперь это сдѣлалъ федеральный 
парламентъ. Гоптоунъ въ 1902 г. отказался 
отъ званія генералъ-губернатора и былъ за
мѣщенъ лордомъ Теннисономъ, губернаторомъ 
Викторіи. Въ 1903 г. вышло въ отставку ми
нистерство Бартона и замѣнено министер
ствомъ Декина (Deakin), тоже протекціони
ста. Въ декабрѣ 1903 г. произошли выборы 
палаты представителей и половины сената. 
Новый составъ пхъ оказался слѣдующій:

Консерваторы-протекціонисты
(Декинъ)................................ 8 26

Либералы-фритредеры (Ридъ,
Reid).................................... 13 26

Рабочая партія (Ватсонъ). . 15 23

Такимъ образомъ рабочая партія была рѣши- 
тѳльницей споровъ между либералами и кон
серваторами. Сначала рабочая партія под
держивала Декина, но въ апрѣлѣ 1904 г. на
несла ему пораженіе. Новый кабинетъ сфор
мировалъ вождь рабочей партіи, . Ватсонъ, 
только изъ членовъ своей партіи (первый 
въ исторіи примѣръ рабочаго министерства). 
Онъ поставилъ на очередь вопросы о тре
тейскомъ судѣ между предприниматѳлямп и 
рабочими, о пенсіяхъ рабочимъ на случай 
старости; о государственной табачной моно
поліи. Осуществить ему не удалось ни одной 
изъ этихъ мѣръ; въ августѣ 1904 г. коалиція 
либераловъ и консерваторовъ нанесла ему 
пораженіе. Генералъ-губернаторъ отказался 
распустить парламентъ, чего требовалъ Ват
сонъ, и послѣдній принужденъ выйти въ от
ставку. Новое министерство сформировалъ 
Ридъ, поддерживаемый коалиціей протекці
онистовъ и фритредеровъ.
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nation» (Л., 1903). В. В—въ.
* Австрія (I, 100—122)—конституціон

ная имперія, одна изъ составныхъ частей мо
нархіи Австро-Веніріи (см.). Въ составъ А. 
входятъ:

ный вопросъ въ австралійскихъ колоніяхъ» (Л., 1901); W. Р. Reeves, «State experiments 
(СПб., 1903); А. Мѳтэнъ, «Аграрный и pa- in А.» (Л., 1902); P. F. Rowland,^«The new 
бочій вопросъ въ А.» (Μ., 1903); Г. Парксъ,’ *’ 
«50 лѣтъ общественной дѣятельности въ А.» 
(Μ., 1893); Л. Купріянова, «А. и Новая Зе
ландія» (СПб., 1901); И. Озеровъ, «Рабочее 
законодательство въ А.»; его же, «Одинъ изъ

Площадь 
КВ. КМ. 

Эрцгерцогство Нижняя А................................................................... 19823
» Верхняя А............................................................. 11984

Герцогство Зальцбургъ................................................................. 7153
» Штирія.......................................................................... 22426
» Каринтія...................................................................... 10327
» Крайна......................................................................... 9956

Береговая земля (Küstenland)
а) маркграфство Истрія................................................. 4955
б) графство Гёрцъ и Градиска..................................... 2918
в) г. Тріестъ съ областью ......................................... 95

Графство Тироль ..................................................................... 26682
Область Форарльбѳргъ................................................................. 2602
Королевство Богемія (Чехія)..................................................... 51948
Маркграфство Моравія......................................................... 22222
Герцогство Силезія..................................................................... 5147
Королевство Галиція (съ г. Краковомъ)................................. 78493
Герцогство Буковина..................................................................... 10442
Королевство Далмація................................................................. 12835

Населеніе Жит. на
(1902 г.). 1 кв. км
3204793 161,6
819623 68,4
198485 27,7

1377559 61,4
369519 35,7
511424 51,3

352987 71,2
236641 81,1
184568 1942,8
867438 32,5
132989 51,1

6429755 123;8
2479269 111,6

701828 136,3
7495606 95,5
746245 71,4
603425 47,0

Всего......................... 300008 26712154 89,6

Приростъ населенія въ десятилѣтіе съ 1880 
по 1890 г.—1751169 чел. или 0,76% въ годъ, 
съ 1890 по 1900 г.—2255295 чел. или 0,94%. За 
этотъ періодъ времени эмигрировало изъ А. 
614013 чел. (въ Америку), затѣмъ въ 1901 г.— 
53^920, въ 1902 г.—92120 чел. и въ 1903 г.— 
102500 чел. Городское населеніе составляетъ 
одну треть общаго числа жителей; свыше 
100 тыс. жителей имѣютъ Вѣна (1798 тыс.), 
Прага (226 тыс.), Лембергъ (170 тыс.), Грацъ 
(147 тыс.), Тріестъ (133 тыс.), Брюннъ 
(114 тыс.); затѣмъ слѣдуетъ Краковъ (около 
100 тыс.). По развитію образованія высшей 
ступени достигли нѣмцы, за ними идутъ чехи, 
далѣе итальянцы; на низшей ступени стоятъ 
русины, румыны и славяне Истріи и Дал
маціи. Обученіе (по закону 1883 г.) обя
зательное. Начальныхъ школъ свыше 20000, 
учительскихъ школъ (семинарій)—82, сред
нихъ учебныхъ заведеній (гимназій и реаль
ныхъ училищъ)—350. Университетовъ 8; изъ 
нихъ ¡вѣнскій основанъ ¡въ 1365 г., праж
скій (нѣмецкій) въ 1348 г. Высшихъ профес
сіональныхъ учебныхъ заведеній—12, сред
нихъ—20, низшихъ—до 1500. Академіи наукъ 
въ Вѣнѣ, Прагѣ и Краковѣ; много просвѣ
тительныхъ учрежденій (библіотекъ, музеевъ, 
коллекцій и т. п.) и частныхъ обществъ, пре

слѣдующихъ просвѣтительныя цѣли. Періоди
ческихъ изданій (1897 г.)—2386, изъ нихъ 
57% на нѣмецкомъ языкѣ.

Земледѣліемъ и лѣснымъ хозяйствомъ занято 
52% способнаго къ труду населенія. Господ
ствующая форма землевладѣнія—мелкая; въ 
среднемъ на 1 владѣльца приходится 5,6 гек
таровъ. Болѣе всего культивируемой земли 
въ Моравіи, Богеміи и Силезіи (до 50% всей 
поверхности), менѣе всего—въ Зальцбургѣ и 
Тиролѣ (5%). Система хозяйства усовершен
ствованная; трехполье встрѣчается лишь въ 
глухихъ мѣстностяхъ славянскихъ частей В 
имперіи. Посѣвы идутъ въ слѣдующемъ по
рядкѣ: овесъ, рожь, ячмень, пшеница, карто
фель, кормовыя травы, бобовыя растенія, свек
ловица и пр. Подъ виноградниками занято 
253000 гѳкт. Лѣса занимаютъ болѣе % всей 
производительной площади; они расположены 
преимущественно въ альпійскихъ мѣстно
стяхъ; значительный вывозъ за границу лѣс
ного матеріала и продуктовъ лѣсоводства. 
Скотоводство развито въ альпійскихъ обла
стяхъ, въ общемъ же въ А. оно не удовлет
воряетъ спросу. Шелководство—въ южномъ 
Тиролѣ и Береговыхъ земляхъ. Пчеловод
ство. Рыболовство (морское) по берегамъ 
Адріатическаго моря. Горнымъ дѣломъ за-
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нято до 2% населенія; добываются золото 
(Зальцбургъ), серебро (Богемія), чугунъ (Шти- 
рія, Каринтія, Богемія, Моравія, Силезія), 
цинкъ (Галиція, Штирія и Крайна), свинецъ 
(Каринтія, Крайна и Богемія), мѣдь (Зальц
бургъ), ртуть (Крайна), графитъ (Богемія, 
Моравія и Штирія), нефть (Галиція), камен
ный и бурый уголь (Богемія, Силезія, Мо
равія п Штирія), соль (при Бохніи и Вѳличкѣ 
въ Галиціи, въ Альпахъ, Истріи и Далмаціи); 
кромѣ того во многихъ мѣстахъ добывается 
торфъ, камень для постройки; всего продук
товъ горнаго производства добывается въ I 
годъ на сумму до 170 милл. кронъ. Обраба
тывающей промышленностью занято около 
25% всего населенія. Крупное производство 
Развито главнымъ образомъ въ Нижней А., 

огеміи, Моравіи, Силезіи и Форарльбергѣ; 
во многихъ мѣстностяхъ развиты еще ку
старные и домашніе промыслы. Наиболѣе 
развиты слѣд. производства: обработка волок
нистыхъ веществъ (шелковое—въ Тиролѣ, 
шерстяное — въ Моравіи и Сѣв. Богеміи, 
хлопчатобумажное—въ Сѣв. Богеміп, Нижней 
А. и въ Форарльбергѣ, льняное—въ Сѣв. Бо
геміи, Моравіи и Силезіи; много также и 
ручныхъ станковъ). Сахарное производство 
(Богемія, Моравія, Силезія), мукомольное, 
винокуреніе, пивовареніе, обработка метал
ловъ и фабрикація издѣлій изъ металла 
(Нижняя и Верхняя А., Штирія, Каринтія, 
Крайна, Богемія, Моравія и Силезія); произв. 
машиностроительное (Вѣна, Прага, Брюннъ п 
Тріестъ); производство хирургическихъ и на
учныхъ инструментовъ (Вѣна); производство 
музыкальныхъ инструментовъ (Вѣна, Прага, 
Кениггрецъ и др.), по которому А. занима
етъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ Европѣ; фар
форовое, стекольное и хрустальное производ
ства развиты во многихъ частяхъ А., особен
но въ Богеміи. Большого развитія достигло 
также производство бумаги, древесныхъ издѣ
лій, одежды. Въ послѣднее время много сдѣ
лано для урегулированія отношеній рабочихъ 
къ предпринимателямъ (законы о воскресномъ 
отдыхѣ, рабочемъ днѣ, страхованіи рабочихъ и 
др.). Торговля съ Венгріей въ 1903 г. выра
зилась въ слѣд. цифрахъ: привозъ—683,4 милл. 
кронъ, вывозъ —663 милл. кронъ (о внѣш
ней торговлѣ см. Австро-Венгрія). Торговый 
флотъ А. (1903 г.) состоялъ изъ 1687 мор
скихъ судовъ (285221 тоннъ), изъ нихъ 229 па
роходовъ, въ'253341 тон., и 11462 рѣчныхъ су
довъ; экипажъ торговаго флота состоялъ изъ 
35307 чел. Водныхъ путей въ А. было 6472 км., 
желѣзныхъ дорогъ (1902 г.)—21214 км., изъ 
нихъ казенныхъ 11864 км.; телеграфныхъ ли
ній—40257 км.; телефон, абон. 39562, длина 
телефонныхъ проводовъ 194939 км. Государ
ственный бюджетъ к. за послѣднія 5 лѣтъ 
(въ милл. кронъ).

Приходъ. Расходъ.
1900 г............................. 1654,2 1605,2
1901 »......................... 1686,8 1666,8
1902 »......................... 1686,0 1685,1
1903 »......................... 1726,6 1726,2
1904 » . ,................. 1737,5 1734,8
Государственный долгъ А. (1903 г.), кромѣ 

общеимперскаго, равнялся 3765,7 милл. кр. 
°/0 уплачивается 148,8 милл. кронъ въ -годъ. 
Въ А. издается ежегодно много статистиче
скихъ сборниковъ, касающихся экономиче
скаго положенія страны: «Annuario marrittimo 
di Trieste», «Finanzgesetz u. Staatsvoran
schlag», «Oester. Stat. Hand buch», «Stat. 
Jahrb. d. Min. für Ackerbau», «Stat. Monats
schrift», «Oester. Statistik», «Oester. Sanitäts
wesen», «Stat. d. auswert. Handels», «Stat. d. 
Zwischenverkehrs», «Stat d. in Oester, im 
Betrieb gestand. Lokomotiv-Eisenbahnen» и др.

I Государственное устройство., Въ 1896 г. 
произведенъ пересмотръ части австрійской 
конституціи, касающейся избирательнаго пра
ва, и въ соотвѣтствіи съ этимъ выработанъ 
новый избирательный законъ. Къ четыремъ 
ранѣе существовавшимъ классамъ или куріямъ 
избирателей присоединена пятая курія — 
«всеобщаго голосованія». Въ ней имѣютъ пра
во голоса всѣ достигшіе 24-лѣтняго возра
ста полноправные граждане Австрійской им
періи мужского пола, прожившіе въ одной 
и той же общинѣ не менѣе шести послѣднихъ 
мѣсяцевъ передъ назначеніемъ выборовъ. 
Кромѣ лицъ, не пользующихся правомъ "‘го
лоса въ 4 первыхъ куріяхъ, въ пятой куріи 
голосуютъ также лица, входящія въ составъ 
одной изъ нихъ; они имѣютъ, такимъ обра
зомъ, двойной голосъ. Для пятой куріи вве
дено прямое голосованіе въ большихъ го
родахъ (Вѣнѣ, Грацѣ, Прагѣ, Брюннѣ, Лем
бергѣ, Краковѣ, Тріестѣ), а также въ тѣхъ 
земляхъ Австрійской короны, гдѣ оно суще
ствуетъ въ сельской куріи (т. е. пока только въ 
Нижней Австріи); въ остальныхъ земляхъ Ав
стрійской короны выборы въ куріи всеобщаго 
голосованія производятся черезъ посредство 
особыхъ выборщиковъ (Wahlmänner), изби
раемыхъ по одному на избирательный уча
стокъ не свыше 500 жителей. Выборщики 
избираются открытою подачею голосовъ; вы
боры депутатовъ, какъ выборщиками, такъ 
и тамъ, гдѣ они выбираются прямо, произво
дятся тайно. Курія всеобщаго голосованія по
сылаетъ въ нижнюю палату рейхсрата 72 де
путата изъ 425. Избирательные округа (каж
дый округъ избираетъ по одному депута
ту) отличаются крайней неравномѣрностью. 
Остальные 353 депутата по прежнему изби
раются куріями: 1) крупнаго землевладѣнія— 
85 депутатовъ, 2) куріей городской—118 де
путатовъ; 3) куріей торговыхъ палатъ—21 де
путатъ; 4) куріей сельской—129 депутатовъ. 
Въ куріяхъ ‘ городской и сельской1 правомъ 
голоса пользуются, за силою конституціи 1867 
г., лишь плательщики прямыхъ податей не 
ниже извѣстной нормы, опредѣляемой мѣст
ными постановленіями, ни въ какомъ случаѣ, 
однако, не ниже 4 гульденовъ (= 8 кронъ); 
въ настоящее время установлена норма въ 
разныхъ земляхъ отъ 8 до 10 кронъ. Въ пер
выхъ трехъ куріяхъ выборы прямые, въ сель
ской куріи—двухстепенные, кромѣ тѣхъ зе
мель Австрійской короны, гдѣ для выборовъ 
сельскихъ депутатовъ мѣстнаго ландтага уста
новлена прямая подача голосовъ (въ насто
ящее время —въ одной Нижней Австріи). 
Ландтаги по прежнему избираются въ четы-
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рѳхъ привйлѳгированныхъ куріяхъ’. Въ болѣе 
отсталыхъ земляхъ Австрійской короны, напр. 
въ Галиціи, выборы (какъ въ рейхсратъ, такъ 
и въ ландтаги) обыкновенно въ значительной 
степени обращаются хвъ фикцію, благодаря 
грубому давленію, на избирателей и фальси
фикаціи результатовъ выборовъ со стороны 
мѣстныхъ властей. Роль рейхсрата въ госу
дарственной жизни Австріи не такъ велика, 
какъ роль парламентовъ въ другихъ консти
туціонныхъ государствахъ; въ особенности 
дала она послѣ 1897 г. вслѣдствіе частаго 
примѣненія ст. 14 конституціи. Эта статья 
гласитъ: «Если въ то время, когда рейхсратъ 
не , созванъ, является крайняя необходимость 
въ мѣропріятіяхъ, для которыхъ по консти
туціи необходимо согласіе рейхсрата, то та
ковыя подъ общею отвѣтственностью всего 
министерства могутъ приниматься посред
ствомъ императорскихъ декретовъ, съ тѣмъ, 
однако, чтобы такимъ способомъ не было 
произведено ни измѣненія конституціи, ни 
длящагося отягощенія государственнаго каз
начейства или отчужденія государственныхъ 
имуществъ. Такіе декреты имѣютъ временно 
силу закона, если они подписаны всѣми мини
страми... Они теряютъ силу закона, если пра
вительство не представитъ ихъ ближайшему 
рейхсрату... или если они не получатъ одо
бренія отъ рейхсрата». Статья эта, имѣвшая 
въ виду исключительныя обстоятельства, съ 
1897 г. стала примѣняться къ осуществленію 
самыхъ важныхъ государственныхъ мѣръ, до 
бюджета включительно; правительство иногда 
даже нарочно распускаетъ рейхсратъ, когда 
не находитъ въ немъ достаточной поддержки. 
Такимъ образомъ, не смотря на наличность 
писаной конституціи, Австрія, въ особенности 
при министерствѣ Кербера, если не верну
лась, то значительно приблизилась къ абсо- 
лютистическому режиму. Большую роль въ 
австрійской государственной жизни играетъ 
вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ языковъ. 
До 1848 г. господствующимъ языкомъ во 
всѣхъ областяхъ Австріи, за исключеніемъ 
ея итальянскихъ земель, былъ языкъ нѣмец
кій. Послѣ 1848 г. началась упорная борьба 
за равноправность мѣстныхъ языковъ. Статья 
19-я конституціоннаго закона 1867 г. объ 
общихъ правахъ австрійскихъ гражданъ гла
ситъ: «Всѣ народности государства равно
правны и каждая народность имѣетъ неотъ
емлемое право на охрану п развитіе своей 
національности и языка». Самая общность 
этой статьи, не имѣющей санкціи въ дру
гихъ постановленіяхъ, долго дѣлала ее пу
стымъ звукомъ; въ значительной степени она 
остается имъ и донынѣ. Однако, есть нѣко
торыя исключенія. Въ итальянскихъ обла
стяхъ, т. е. въ Тріестѣ, Герцѣ и Градискѣ, 
а также отчасти въ Далмаціи, которая, не 
смотря на господство въ ней сербскаго на
селенія, нѣкоторыми австрійскими законами 
причисляется къ землямъ итальянскимъ, гос
подствующимъ языкомъ признается * языкъ 
итальянскій: онъ употребляется въ судахъ, въ 
школахъ и во всѣхъ правительственныхъ 
учрежденіяхъ, которыя даже не" всегда обя
заны тамъ знать языкъ нѣмецкій. Въ 1869* г. 

министерство Тааффѳ издало постановленіе, 
касающееся Галиціи, въ силу котораго въ 
Галиціи господствующимъ языкомъ сдѣланъ 
польскій; съ тѣхъ поръ онъ является долж
ностнымъ языкомъ всѣхъ правительственныхъ 
учрежденій, не исключая и суда и притомъ 
языкомъ какъ «внутренней службы» (т. ѳ. 
принимаются писанныя на немъ, прошенія, 
заявленія, дѣлаются отвѣты и сообщенія про
сителямъ), такъ и языкомъ «внѣшнихъ сно
шеній» (т. ѳ. учрежденія Галиціи сносятся 
между собою на польскомъ языкѣ; исключеніе 
составляютъ мѣстныя учрежденія военнаго 
министерства, сношенія съ которыми ведутся 
обязательно на языкѣ нѣмецкомъ, а также 
таможня). Въ 1872 г. министерство Ауэр- 
сперга издало постановленіе относительно 
Далмаціи, по которому всѣ учрежденія этого 
королевства должны были быть утраквизиро- 
ваны, т. е. для нихъ должно было стать обя
зательнымъ' знаніе двухъ мѣстныхъ языковъ— 
итальянскаго и сербскаго; сношенія между 
ними и съ частными лицами должны были 
вестись на томъ или на другомъ языкѣ, со
гласно съ опредѣленными условіями. Это рас
поряженіе встрѣтило противодѣйствіе судовъ, 
которые опирались на уставъ судопроизвод
ства, признающій для Далмаціи господствую
щимъ языкомъ итальянскій; министерство de 
facto не настаивало на проведеніи своего 
распоряженія. Однако, оно было обращено 
въ законъ, одобренный рейхсратомъ въ 1883 
г., при министерствѣ Тааффе, и вошло въ 
жизнь. Въ Богеміи п Моравіи чехамъ удалось 
было добиться признанія правъ своего языка, 
при министерствѣ Бадени, въ формѣ мини
стерскихъ постановленій 5 и 22 апрѣля 1897 г. 
Въ силу этихъ распоряженій суды должны 
разбирать гражданскія дѣла на томъ языкѣ, 
на которомъ подано первое прошеніе; сви
дѣтели имѣютъ право говорить на обоихъ 
языкахъ. Уголовные процессы должны вестись 
на языкѣ подсудимаго, съ предоставленіемъ 
свидѣтелямъ права говорить п на другомъ 
языкѣ. Всѣ мѣстныя должностныя лица мини
стерствъ внутреннихъ дѣлъ, юстиціи, финан
совъ, земледѣлія и торговли должны знать, съ 
1904 г., оба мѣстные языка—нѣмецкій и чеш
скій. Распоряженія министерства Бадени ка
сались всей Богеміи п всей Моравіи, т» е. оди
наково какъ округовъ или мѣстностей чисто 
чешскихъ или чисто нѣмецкихъ, такъ и мѣст
ностей со смѣшаннымъ населеніемъ. Они 
вызвали сильнѣйшее негодованіе нѣмцевъ и 
нѣкоторое недовольство чеховъ, которые до
бивались признанія въ Богеміи п Моравіи 
чешскаго языка господствующимъ, подобно 
тому, какъ это въ Галиціи господствующимъ 
признается языкъ польскій. Съ этихъ поръ 
особенно обострилась .борьба какъ въ рейхс
ратѣ, такъ и въ богемскомъ ландтагѣ между 
нѣмцами и чехами. Уже въ 1898 г* распоряже
нія Бадени были отмѣнены министерствомъ 
Гауча и замѣнены новыми, въ силу которыхъ 
должностнымъ языкомъ правительственныхъ 
учрежденій является въ округахъ съ населе
ніемъ однороднымъ—языкъ данной мѣстности; 
въ округахъ смѣшанныхъ (такими признаются 
округа, гдѣ не менѣе четверти населенія
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принадлежитъ къ національности негоспод
ствующей) для учрежденій обязательно поль
зованіе обоими языками. Дѣйствіе этихъ рас
поряженій ослабляется системою собиранія 
статистическихъ свѣдѣній, при которой чис
ленность нѣмецкаго населенія почти всегда 
преувеличивается.

Наиболѣе доступное изданіе австрійской 
конституціи, избирательнаго закона и консти
туцій отдѣльныхъ земель Австрійской короны 
представляетъ 19-й томъ «Manz’sche Ausgabe 
der österreichischen Gesetze», подъ загл.: «Die 
Staatsgrundgesetze» (7 пзд., Вѣна, 1900). См. 
П. Звѣздичъ, «Австрія», въ 1-мъ т. Сборника 
подъ рѳд. Е. Семенова, «Государственный 
строй п политическія партіи» (СПб., 1904); 
т. 2 книги А. L. Lowell, «Governments and 
parties in continental Europe» (Л., 1896); 
Ulbrich, «Das Staatsrecht der österreichischen 
Monarchie» (2 изд., Фрейбургъ, 1892); его же, 
«Handbuch der österr. politischen Verwaltung» 
(Вѣна, 1887—1892); Ulbrich und Mischler, 
«Oesterreichisches Staatswörterbuch» (2 изд., 
Вѣна, 1903 и сл.; еще не окончено); В. Auer
bach, «Les races et les nationalités en Autriche- 
Hongrie» (П., 1898); L. Dupain, «L’admi
nistration militaire austro-hongroise» (Пар., 
1894). « /H? - Γυ, · В. В—въ.

Исторія. 30 января 1§82. г. въ охотничьемъ 
замкѣ Мейѳрлингъ, близъ нижне-австрійскаго 
города Бадена, скоропостижно скончался на
слѣдникъ австрійскаго престола принцъ Ру
дольфъ, сынъ императора. Оффиціально было 
заявлено сначала о смерти отъ удара, затѣмъ 
о самоубійствѣ. До сихъ поръ Мейерлингская 
драма не вполнѣ разъяснена. Извѣстно, од
нако, что въ томъ же замкѣ одновременно 
съ Рудольфомъ умерла молодая красавица, 
баронесса Вечера, находившаяся съ нимъ въ 
интимныхъ отношеніяхъ. Установилось убѣж
деніе, что принцъ и баронесса не сами ли
шили себя жизни по взаимному согласію, а 
были убиты во время ссоры, происшедшей 
на охотѣ; причиной ссоры, повидимому, были 
романическія отношенія и похожденія прин
ца Рудольфа. Наслѣдникомъ престола послѣ 
смерти Рудольфа сдѣлался сперва братъ им
ператора, эрцгерцогъ Карлъ-Людвигъ, а по
томъ сынъ послѣдняго, эрцгерцогъ Францъ- 
Фердинандъ, открыто и въ крайне демон
стративныхъ формахъ выражавшій свои сим
патіи къ клерикаламъ и антисемитамъ. Въ 
1888 г. въ австрійскій рейхсратъ клерикаль
нымъ депутатомъ принцемъ Алоизіемъ Лих
тенштейномъ былъ внесенъ проектъ школь
ной реформы. Народная школа должна была 
сдѣлаться конфессіональной (т. ѳ. созданы 
отдѣльныя школы для дѣтей разныхъ вѣро
исповѣданій); обязательный курсъ элементар
ной школы понижался съ 8 лѣтъ до 6, число 
учебныхъ дней въ недѣлю—съ 6 до 5; въ со
отвѣтствіи съ этимъ число предметовъ пре
подаванія и ихъ программы значительно со
кращались; такъ напр., преподаваніе, исто
ріи исключалось вовсе. Увеличивалось только 
число уроковъ Закона Божія п его препода
ваніе поручалось обязательно священникамъ, 
которымъ вмѣстѣ съ тѣмъ давалось право

контроля надъ преподаваніемъ и веденіемъ 
школы вообще. Въ видѣ компенсаціи за со
кращеніе курса элементарной школы Лихтен
штейнъ проектировалъ созданіе дополнитель
ной, необязательной профессіональной школы 
для народа. Проектъ этотъ былъ поддержанъ 
въ рейхсратѣ клерикалами и консерваторами, 
а сперва и поляками. Правительство Тааффѳ 
также не скрывало своихъ симпатій къ про
екту, но въ странѣ онъ вызвалъ энергичное 
противодѣйствіе. Подъ вліяніемъ агитаціи из
мѣнилось самое отношеніе къ проекту партій 
и при окончательномъ голосованіи за него 
вотировали только клерикалы, антисемиты, 
партія Гогѳнварта п старочѳхи. Поляки и 
младочехи высказались противъ него, и за
конопроектъ не былъ принятъ. Сочувствіе 
старочеховъ къ проекту Лихтенштейна не 
прошло пмъ даромъ; въ 1889 г. эта партія 
почти исчезла изъ богемскаго ландтага, а въ 
1891 г.—и изъ австрійскаго рейхсрата, зна
чительно ослабѣвъ въ моравскомъ ландтагѣ. 
Напротивъ, въ Вѣнѣ отрицательное отноше
ніе городского совѣта къ проекту способ
ствовало росту антисѳмитической партіи; уси
лился антисемитизмъ и въ ландтагѣ Нижней 
А. Борьба между чешскимъ п нѣмецкимъ эле
ментами въ Богеміи заставила правительство 
сдѣлать попытку соглашенія между тѣмъ и 
другимъ. Въ 1890 г. графъ Тааффе созвалъ 
въ Вѣнѣ чешско-нѣмецкую конференцію для 
выработки проекта соглашенія (XXXVIII, 
798), но это не удалось. Въ 1891 г., съ ис
чезновеніемъ изъ парламента старочеховъ, 
старое большинство правой (поляки, старо- 
чехи π клубъ Гогѳнварта), на которое опи
ралось министерство, совершенно распалось. 
Младочехи рѣшительно подчеркнули свое 
требованіе возстановленія государственнаго 
права или коронованія австрійскаго импера
тора чешской короной св. Венцеслава, — 
другими словами, обращенія дуалистической 
Аастро-Венгріп въ тріединую Австро-Вен- 
гро-Чѳхію. Компромиссъ съ ними въ то вре
мя былъ для правительства невозможенъ 
Нѣмецкіе либералы были настолько враж
дебны націоналистическимъ стремленіямъ по
ляковъ п аристократичѳски-федералистиче- 
скимъ стремленіямъ клуба Гогенварта, что 
правильный союзъ между ними и министер
ствомъ былъ также немыслимъ. Тѣмъ не 
менѣе Тааффѳ вступилъ съ ними въ перего
воры. Устами своего вождя Плѳнѳра они от
вѣтили согласіемъ поддерживать правитель
ство въ его стремленіяхъ къ экономическимъ, 
финансовымъ и соціальнымъ реформамъ, но 
отклонили приглашеніе заключить «противо
естественный политическій союзъ». 11 апр. 
1891 г. новый рейхсратъ былъ открытъ трон
ной рѣчью, въ которбй было обѣщано вне
сеніе ряда законопроектовъ, имѣющихъ цѣлью 
«возможное смягченіе соціальныхъ противо
рѣчій». Ожидалась, такимъ образомъ, обще
государственная работа, стоящая выше на
ціональныхъ распрей. Сразу, однако, выясни
лась полная невозможность выработать такой 

! отвѣтный адресъ на тронную рѣчь, который I могъ бы объединить большинство въ палатѣ
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депутатовъ, и который доказывалъ бы воз
можность проведенія намѣченной ею поли
тики. Младочехи настаивали на всеобщемъ 
голосованіи, равноправности національностей 
п религій, развитіи автономіи земель Ав
стрійской короны, уменьшеніи арміи. Подоб
ный адресъ не могъ быть принятъ палатой, 
и на этотъ разъ пришлось вовсе отказаться 
отъ отвѣтнаго адреса. Кромѣ младочеховъ, 
въ рейхсратѣ появилась еще ‘новая партія, 
сперва называвшаяся «свободный союзъ для 
экономической реформы на христіанской 
основѣ», позднѣе переименовавшаяся въ пар
тію христіанско-соціальную или антисѳмити- 
ческую. Во главѣ этой партіи стоялъ Луе- 
геръ (см.). Въ ея программѣ и дѣятельности 
стремленіе къ соціальнымъ реформамъ еще 
гораздо менѣе замѣтно, чѣмъ въ программѣ 
и дѣятельности христіанско-соціальной партіи 
въ Германіи; вербуясь преимущественно въ 
католическихъ мѣстностяхъ, эта партія въ 
Австріи пмѣѳтъ ясно выраженный клерикаль
ный характеръ и открыто враждебна разви
тію народнаго просвѣщенія. Въ палатѣ она 
насчитывала сначала только 18 членовъ, но 
очень быстро росла въ теченіе 1890-хъ годовъ 
въ нижне-австрійскомъ ландтагѣ и въ общин
ныхъ совѣтахъ Вѣны и мног. друг, городояъ 
Нижней А. Министерство Тааффе угождало 
клерикальному клубу Гогенварта и антисе
митамъ школьнымъ закономъ для Тироля, нѣ
сколько приближавшимся къ закону Лихтен
штейна. Моравскихъ чеховъ оно старалось 
привязать къ себѣ назначеніемъ судей изъ 
чеховъ, нѣмецкихъ либераловъ — реформой 
промысловаго налога; но первое раздражало 
послѣднихъ, послѣднее не нравилось первымъ. 
Уже въ 1891 г., когда министерство попыта
лось для осуществленія чешско-нѣмецкаго со
глашенія заново перераспредѣлить судебные 
округа Богеміи, началась въ богемскомъ 
ландтагѣ борьба со стороны младочеховъ по
средствомъ обструкціи. Въ 1892 и 1893 гг. 
раздраженіе въ Богеміи достигло кульмина
ціонной точки и сказалось въ рядѣ уличныхъ 
демонстрацій и въ образованіи чешской мо
лодежью тайнаго революціоннаго сообщества 
«Омладина». Сообщество это не имѣло серь
езнаго характера; тѣмъ не менѣе намѣст
никъ Богеміи гр. Тунъ создалъ изъ него гром
кій политическій процессъ, а уличными де
монстраціями воспользовался для распростра-' 
ненія на Прагу и ея окрестности исключи
тельнаго положенія, въ силу котораго было 
ограничено на одинъ годъ конституціонное 
право сходокъ и собраній, а также свобода 
печати, и взамѣнъ суда присяжныхъ созданы 
экстраординарные суды. Министерству Та
аффе послѣ выборовъ 1891 г. удалось только 
заключить торговые трактаты съ Германіей, 
Италіей, Бельгіей и Швейцаріей и присту
пить къ реформѣ австрійской денежной ва
люты. Въ теченіе предыдущаго десятилѣтія 
Австро-Венгрія пошла по дорогѣ крайняго 
протекціонизма; слѣдуя въ этомъ отношеніи 
примѣру Германіи. Торговые трактаты со
здали сравнительно пониженный конвенціон
ный тарифъ, сблизили Австро-Венгрію въ 
торговомъ отношеніи съ договорными госу-
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дарствами и, въ общемъ, ослабили протекціо
низмъ, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ закрѣпили его 
на опредѣленный, весьма долгій срокъ (до 
31 декабря 1903 г.). До 1891 г. въ А. суще
ствовала бумажная валюта; курсъ бумажнаго 
гульдена постоянно колебался. Было рѣшено 
фиксировать его, замѣнить гульденъ болѣе 
мелкой денежной единицей—кроной (1 гуль
денъ равенъ 2 кронамъ) и ввести золотую 
валюту, изъявъ изъ обращенія около ЗОО мил
ліоновъ бумажныхъ гульденовъ. Соотвѣтствен
ный планъ былъ принятъ парламентами въ 
1891 г. и постепенно осуществленъ въ слѣ
дующее десятилѣтіе. Невозможность образо
вать прочное большинство заставила Тааффе 
рѣшиться на смѣлую мѣру. Въ 1893 г. онъ 
предложилъ проектъ реформы австрійской из
бирательной системы. Куріи крупнаго земле
владѣнія и торговыхъ палатъ оставались не
измѣнными,, но для курій городской и сель
скохозяйственной отмѣнялся имущественный 
цензъ и замѣнялся цензомъ образовательнымъ; 
правомъ голоса въ этихъ куріяхъ должны 
были пользоваться всѣ грамотные, а также всѣ, 
принимавшіе участіе въ какихъ-нибудь вой
нахъ, и еще нѣкоторыя группы населенія. Та
кимъ образомъ создавалось если не всеобщее 
избирательное право (такъ какъ число негра
мотныхъ въ А. еще весьма велико), то во вся
комъ случаѣ значительное приближеніе ’къ 
нему для двухъ третей парламента; лишь одна 
треть его (116 депутатовъ изъ общаго числа 
353) оставалась представительницей приви
легированныхъ классовъ. При всей непослѣ
довательности этой реформы съ точки зрѣнія 
принципіальной, она являлась значительнымъ 

[ шагомъ впередъ въ смыслѣ демократизаціи 
австрійскаго государственнаго строя. У Тааф
фе былъ разсчетъ разбить нѣмецко-либе
ральную партію, частью на счетъ ея усиливъ 
различныя консервативныя партіи (въ осо
бенности антисемитпческуіо), частью допу
стивъ въ ' парламентъ соціалъ-демократовъ, 
которые могли бы являться пугаломъ для умѣ
ренно-оппозиціонныхъ партій. Однако, кон
сервативная партія—поляки п клубъ Гоген
варта—рѣшились поддержать Тааффе; нѣмец
кіе либералы высказались рѣшительно про
тивъ проекта, и онъ былъ отклоненъ рейхс
ратомъ, найдя поддержку лишь у младочеховъ 
п антисемитовъ. Сильнаго движенія въ странѣ 
въ пользу проекта пли въ пользу всеобщаго 
голосованія создано не было. 29 октября 
1893 г. министерство іГааффе вышло въ от
ставку. Новый кабинетъ кн. Альфреда Вин- 
дишгреца былъ коалиціоннымъ изъ партій 
Гогенварта, польской и нѣмецкой-либеральной. 
Министерство было встрѣчено крайне враж
дебно младочехами и другими радикальными 
элементами парламента. Говорили, что если 
Тааффе съумѣлъ довести Прагу до военнаго 
положенія, то Виндишгрецъ сдѣлаетъ то же 
самое съ Вѣной. Министерство обѣщало про
вести избирательную реформу и приняло про
ектъ, предложенный Плейеромъ. Онъ сводился 
къ созданію пятой избирательной куріи, назы
вавшейся куріей всеобщаго голосованія, хотя 
цѣлый рядъ ограниченій, въ избирательныхъ 

[правахъ (такъ напр. всѣ лпца, состоящія въ
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услуженіи, правомъ голоса по проекту не 
пользовались) лишалъ ее этого характера. 
Пятая курія должна была избирать 43 депу
татовъ, при сохраненіи 353 депутатовъ, изби
раемыхъ четырьмя привилегированными ку
ріями. Обсужденіе этой реформы затянулось 
надолго, и министерство не могло обойтись 
безъ рѣшенія тѣмъ или инымъ способомъ нѣ
сколькихъ національныхъ вопросовъ. Оно со
гласилось на учрежденіе въ Циллѣ словен
ской гимназіи, п это оттолкнуло отъ него 
нѣмцевъ. Реформа избирательнаго права, 
встрѣченная одобрительно нѣмцами, въ концѣ 
концовъ не нашла сочувствія у поляковъ, ко
торымъ она казалась все же слишкомъ де
мократической. Въ 1895 г. коалиція партій, 
поддерживавшая министерство, окончательно 
распалась, и оно вышло въ отставку. Нижне- 
австрійскій намѣстникъ Кильмансегъ сфор
мировалъ такъ называемое «дѣловое» или 
внѣпарламентское министерство. Наиболѣе 
видной фигурой въ немъ былъ проф. Бемъ- 
Баверкъ, занявшій постъ министра финан
совъ. Къ сентябрю того же года Кильман
сегъ уступилъ свое мѣсто бывшему намѣст
нику Галиціи, гр. Бадѳни. Нѣсколько рань
ше произошла важная перемѣна въ общемъ 
австро-венгерскомъ министерствѣ: въ маѣ 
1895 г. вышелъ въ отставку по слабости здо
ровья австро-венгерскій министръ иностран
ныхъ дѣлъ гр. Кальноки и его мѣсто занялъ 
гр. Голуховскій, но иностранная политика 
Австро-Венгріи отъ этого не измѣнилась. Еще 
въ 1879 г. Австро-Венгрія вступила въ посто
янный оборонительный л наступательный со
юзъ съ Германіей (союзъ этотъ былъ созда
ніемъ Бисмарка въ Германіи и гр. Андраши 
въ Австро-Венгріи), къ которому въ 1882 г. 
присоединилась Италія. Такимъ образомъ со
здался такъ назыв. тройственный союзъ, вѣр
ность которому лежитъ съ тѣхъ поръ въ ос
новѣ австро-венгерской иностранной полити
ки.—Бадени сформировалъ свое министер
ство по преимуществу изъ славянскихъ эле
ментовъ, съ нѣкоторой примѣсью нѣмецкихъ; 
всѣ министры были избраны внѣ парламента. 
Министерство желало опираться на элементы 
клерикальные л славянскіе; въ уступкахъ фе- 
дералистическимъ стремленіямъ послѣднихъ 
оно шло гораздо дальше, чѣмъ министерство 
Тааффе. Главное дѣло, лежавшее на его 
обязанности, было проведеніе новаго согла
шенія съ Венгріей, такъ какъ срокъ его ис
текалъ въ 1897 г. Для этого нужно было имѣть 
опору въ рейхсратѣ, которой не было. Нѣ- 
мецкіе элементы рейхсрата, а также антисе
миты настойчиво требовали повышенія доли 
Венгріи въ общихъ австро-венгерскихъ рас
ходахъ съ 31,4 до 42 на 100, мотивируя это 
тѣмъ, что Венгрія за 30 лѣтъ стала относи
тельно богаче и населеннѣе, чѣмъ была рань
ше. Венгрія настаивала на сохраненіи старой 
нормы. Въ дополненіе къ обычнымъ делега
ціямъ была создана депутація квоты (квотой 
называется норма отношенія въ расходахъ 
Венгріи и Австріи), избранная австрійскимъ 
рейхсратомъ и венгерскимъ рейхстагомъ: она 
также не могла достигнуть соглашенія. Въ те
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ соглашеніе между 

Австріей и Венгріей заключалось лишь на 
годичные сроки, и то только благодаря лич
ному и настойчивому вмѣшательству импѳ- 

• ратора; оно принималось венгерскимъ рейхс
тагомъ, но въ А. осуществлялось на осно
ваніи § 14 конституціи. Бадени взялся за 
проведеніе реформы, неосуществленной Вин- 
дишгрецомъ: только съ 43 онъ увеличилъ 
число депутатовъ пятой куріи до 72. Предло
женное мл'адочехами введеніе всеобщаго из
бирательнаго права было отклонено 175 про
тивъ 61 голоса; корпусъ избирателей пятой 
избирательной куріи былъ увеличенъ посред
ствомъ отмѣны различныхъ ограниченій (про
стиравшихся на домашнюю прислугу и т. д.), 
такъ что она въ дѣйствительности стала 
«куріей всеобщаго голосованія». Въ маѣ 1896 
г. избирательная реформа была принята въ 
палатѣ депутатовъ рейхсрата большинствомъ 
234 голосовъ противъ 19; за нее голосовали 
всѣ партіи правительственныя, а также боль
шая часть радикальныхъ элементовъ; затѣмъ 
она была принята палатой господъ и стала 
закономъ 25 сент. 1897 г. Вслѣдъ за этимъ гр. 
Бадени удалось ввести подоходный прогрес
сивный налогъ, склонивъ на свою сторону 
аграрные элементы палаты пониженіемъ на
лога поземельнаго и повышеніемъ вывозныхъ 
премій на сахаръ. Это было послѣдней серьез
ной внутренней мѣрой, проведенной черезъ 
австрійскій рейхстагъ, до настоящаго времени 
(февраль 1905 г.). Наибольшую опасность для 
министерства Бадѳни, какъ п для всякаго ав
стрійскаго министерства, желающаго сохра
нить соглашеніе съ Венгріей, представлялъ 
ростъ крайнихъ нѣмецко-національныхъ пар
тій: антисемитовъ, вождь которыхъ Луегеръ 
сдѣлалъ однимъ изъ пунктовъ своей про
граммы вражду къ Венгріи, и родственныхъ 
антисемитамъ, только съ болѣе слабымъ кле
рикальнымъ оттѣнкомъ, пангерманцовъ, во 
главѣ которыхъ стояли Шенереръ и Вольфъ. 
Въ 1895 г. антисемиты получили большинство 
въ вѣнскомъ городскомъ совѣтѣ. Луегеръ былъ 
трижды избранъ вѣнскимъ бургомистромъ; два 
раза императоръ отказывалъ ему въ утвер
жденіи, но въ третій разъ долженъ былъ утвер
дить его. Съ 1895 г. большинство въ нижне
австрійскомъ ландтагѣ также принадлежитъ 
антисемитамъ. Съ этого времени началось по
ниженіе достоинства нижне - австрійской и 
вѣнской народной школы. Лучшіе учителя 
массами изгонялись и замѣщались невѣже
ственными креатурами антисемитовъ и кле
рикаловъ; расходы на содержаніе школъ были 
понижены. Въ мартѣ 1897 г. произошли но
вые выборы въ рейхсратъ. Они принесли пол
ный разгромъ нѣмецкихъ либераловъ въ пер
выхъ четырехъ куріяхъ, гдѣ они потеряли 30 
мандатовъ; только въ куріи всеобщаго голо
сованія они пріобрѣли пять новыхъ манда
товъ. Число антисемитовъ увеличилось на 28. 
Соціалъ-дѳмократы, какъ организованная пар
тія, появились въ Австріи лишь въ 1889 г. 
подъ руководствомъ д-ра Адлера (см. доп.), 
и съ тѣхъ поръ быстро усиливались. Въ на
чалѣ 1890-хъ гг. среди нихъ выдѣлился, какъ 
даровитый организаторъ и ораторъ, полякъ 
Дашинскій; около 1895 г. къ нимъ перешелъ 
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Пернѳрсторферъ (XXIII, 343), ранѣе бывшій 
однимъ изъ депутатовъ малочисленной демо
кратической партіи. Внутри австрійской со- 
ціалъ-демократій шла постоянная борьба по 
національному вопросу, которая привела въ 
1899 г. къ созданію федеративной организа
ціи соціалъ-демократической партіи (XXXI, 
63). Къ 1897 г. за нихъ въ куріи всеобщаго 
голосованія, въ которой' только они π высту
пали, голосовали 595000 человѣкъ, т. ѳ. 27%, 
но, вслѣдствіе австрійской системы подачи 
голосовъ п распредѣленія округовъ, они по
лучили только 14 мандатовъ. Число младо- 
чеховъ, избранныхъ въ городской, сельской 
и пятой куріяхъ, возросло до 62; поляки 
получили 59 мандатовъ; различные клери
кально-консервативныя и аграрныя группы 
располагали 95 депутатами. Въ соединеніи 
съ нѣкоторыми мелкими національными груп
пами поляки, младочѳхи п консерваторы мо
гли составить большинство, на которое ми
нистерство рѣшило опереться. Четырьмя ми
нистерскими распоряженіями о равноправ
ности нѣмецкаго п чешскаго языковъ въ Бо
геміи и Моравіи 4 апрѣля п 2 мая 1897 г. 
оно привлекло цѣликомъ на свою сторону 
младочѳховъ, отказавшихся отъ своей ради
кальной программы за эту чисто національную 
уступку. Это сказалось съ особенной яркостью 
при обсужденіи въ рейхсратѣ вопроса о пре
даніи суду министерства Бадени, предложен
наго соціалъ-дѳмократами за цѣлый рядъ гру
быхъ злоупотребленій на выборахъ въ Гали
ціи (арестъ многочисленныхъ избирателей, 
фальсификація избирательныхъ списковъ, 
пользованіе вооруженной силой съ цѣлью раз
гонять избирательныя собранія и даже не до
пускать избирателей въ избирательныя по
мѣщенія). Большинствомъ 203 противъ 153 
голосовъ это предложеніе было отвергнуто. 
Младочехи вотировали съ большинствомъ. Съ 
этого времени началась въ рейхсратѣ систе
матическая обструкція, въ которой приняли 
участіе главнымъ образомъ нѣмцы (нѣмецкіе 
либералы, нѣмецкіе соціалисты, антисемиты), 
а также соціалъ-демократы. Ни одинъ зако
нопроектъ правительства не могъ пройти; пар
ламентъ вообще сталъ безсильнымъ для за
конодательной работы. Обструкціонисты-нѣм
цы заявили, Что они будутъ пользоваться 
«всѣми законными способами противодѣй
ствія правильнымъ занятіямъ, пока не будутъ 
взяты назадъ распоряженія объ языкахъ». 
Нѣмецкое движеніе усилилось и въ странѣ; 
гр. Бадени пришлось дѣйствовать противъ 
него при помощи полицейской силы. Осенью 
1897 г. новую сессію рейхсрата пришлось 
открыть безъ тронной рѣчи. Сторонникъ ми
нистерства гр. Фалькенгайнъ предложилъ но
вый парламентскій регламентъ, дававшій пре
зиденту право своею властью исключать де
путата изъ палаты на трехдневный срокъ. 
Когда послѣ краткаго обсужденія этого во
проса президентъ Абрагамовичъ предложилъ 
принять его вставаніемъ,- оказалось, что 
почти вся палата стояла па ногахъ, крича, 
жестикулируя, нанося пощечины и удары; 
никто не слышалъ призыва Абрагамовича; 
тѣмъ не менѣе Абрагамовичъ призналъ всѣхъ 

стоявшихъ за согласныхъ п провозгласилъ 
регламентъ принятымъ. Тотчасъ же послѣ 
этого, основываясь на регламентѣ, онъ исклю
чилъ Вольфа и нѣсколькихъ другихъ депута
товъ изъ палаты на трехдневный срокъ. Такъ 
какъ они не желали удалиться, вице-прези
дентъ Крамаржъ ввелъ полицію въ стѣны 
рейхсрата и силою отправилъ депутатовъ въ 
тюрьму. Это злоупотребленіе президентской 
властью усилило ненависть какъ къ Абрага- 
мовичу, такъ и къ Бадени, который подалъ 
въ отставку (ноябрь 1897 г.). Его мѣсто заняло 
тоже внѣпарламентское министерство Гауча. 
Оно искало сближенія съ нѣмцами и въ угоду 
имъ въ февралѣ 1898 г. отмѣнило распоря
женіе Бадени о ■ языкахъ, но все-таки не 
могло найти большинства въ парламентѣ, н 
потому въ мартѣ 1898 г. уступило мѣсто быв
шему намѣстнику Богеміи, гр. Туну. Это ми
нистерство тоже состояло по большей части 
изъ чиновниковъ; изъ парламентскихъ дѣ
ятелей въ его составъ вступили младочехъ 
д-ръ Кайцль π представитель крупнаго земле
владѣнія Берэнрейтѳръ. Министерство Туна, 
какъ и министерство Бадени, пыталось опи
раться на славянскіе элементы и точно так
же оказалось безсильнымъ противъ нѣмецкой 
обструкціи. Въ угоду ей законъ Фалькенгайна 
былъ признанъ незаконнымъ, но это ее не 
удовлетворило. По-прежнему соглашеніе съ 
Венгріей и бюджетъ приходилось проводить 
при помощи § 14 конституціи, т. ѳ. безъ ихъ 
принятія рейхсратомъ. Въ 1899 г. Тунъ усту
пилъ мѣсто опять-таки чисто чиновничьему, 
такъ называемому «дѣловому» министерству 
гр. Кляри, съ Керберомъ въ должности ми
нистра внутреннихъ дѣлъ и полякомъ Хлен- 
довскимъ на посту министра безъ портфеля. 
Это министерство искало опоры въ нѣмцахъ 
и полякахъ, но скоро (январь 1900 г.) должно 
было уступить мѣсто новому, тоже чиновни
чьему министерству д-ра Кербера, взявшаго 
себѣ портфель внутреннихъ дѣлъ. Это мини
стерство было вполнѣ внѣпартійнымъ. Въ те
ченіе пяти лѣтъ оно искусно балансировало 
между различными національными и полити
ческими партіями. Сначала ему удалось на 
нѣкоторое время заставить парламентъ рабо
тать п провести черезъ него мѣропріятія, свя
занныя съ венгерскимъ соглашеніемъ. Однако, 
скоро опять началась усиленная обструкція 
въ парламентѣ, со стороны то чеховъ, то 
нѣмцевъ. Въ концѣ 1900 г. рейхсратъ былъ 
распущенъ. Новые выборы дали нѣмцамъ- 
либѳраламъ 35 мандатовъ, нѣмецкой народной 
партіи—49, пангерманской—21, нѣмецкой-ка- 
толической партіи—23; антисемиты получили 
21 мандатъ, другія нѣмецкія консервативныя 
группы—33, младочехи—53, другія чешскія 
партіи—12, поляки—69, русинскіе радикалы 
—10; остальныя партіи—71. Керберъ счелъ 
нужнымъ опереться на нѣмцевъ, которыхъ 
оказалось въ парламентѣ 182 противъ 243 
сторонниковъ другихъ національностей и пар
тій, изъ которыхъ онъ привлекалъ на свою 
сторону различныя отдѣльныя группы. Ради 
нихъ онъ нѣсколько разъ преобразовывалъ 
свой кабинетъ. Въ 1902 г. ему удалось на
столько возстановить работоспособность пар- 
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ламента, что бюджетъ на 1902 г. въ первый 
разъ послѣ 1897 г. былъ наконецъ принятъ, 
хотя и съ опозданіемъ на нѣсколько мѣся
цевъ; но уже въ 1903 г. онъ былъ вновь про
веденъ на основаніи § 14, такъ же какъ и 
въ 1904 г. Въ самомъ началѣ 1905 г. Кер
беръ не выдержалъ. борьбы и вышелъ въ от
ставку. Мѣсто его занялъ Гаучъ. Въ январѣ 
1900г. рейхсратъ возобновилъ работы. Нача
лись пренія о бюджетѣ, во время которыхъ 
обнаружилось, что бѳзбюджетноѳ управленіе 
въ теченіе 7 лѣтъ привело къ страшному уве
личенію расходовъ, къ крайнимъ непоряд
камъ въ управленіи всѣхъ министерствъ.

Новѣйшая литература по исторіи А, Hu
ber, «Geschichte Oesterreichs» (5 т., Гота, 
1884—96); Wurzbach, «Biographisches Lexi
kon des Kaiserthums 0.» (60 т., Вѣна, 1857— 
92); H. V. Bülow, «Oesterreich-Ungarns Han
dels- und Industrie-Politik» (B., 1902); A. L. 
Hickmann, «Die geistige und materielle Ent
wickelung 0. U.’s im XIX Jahrh.» (Вѣна, 
1900); L. Leger, «Histoire de ГА. H.» (4 изд., 
Парижъ, 1895); F* Μ. Mayer, «Geschichte d. 
ö. u. Monarchie» (Вѣна, 1894); «Die ö. u. 
Monarchie in Wort und Bild auf Anregung 
des Kronprinzen Rudolf» (397 вып., Вѣна, 
1886—1902); Dr. S. Adler, «Zur Reichsgesch. 
des adeligen Grundbesitzes in Oest.» (Лпц., 
1902); А. Huber, «Oest. Reichsgeschichte» 
(Вѣна, 1901); Rud. Springer, «Der Kampf der 
öst. »¿Nationen um den Staat» (1 ч., Лпц., 
1902); G. Kolmer, «Parlament und Verfassung 
in Oest.» (1 T., 1848—69—Вѣна, 1902; 2 Tí, 
1869—79, Вѣна, 1903; самая цѣнная изъ но
вѣйшихъ работъ по исторіи А.; 3-й томъ обѣ
щанъ); вышеприведенныя статьи Звѣздича и 
Lowell; Водовозовъ, «Политическія партіи 
Австріи» («Русское Богатство», 1898, № 9).

В. В—овъ.
* Австро-Венгрія (I, 100—122)—сое

диненное монархическо-конституціонное го
сударство, состоящее изъ Австрійской импе
ріи («представленныхъ въ рѳйхстатѣ коро
левствъ и земель»), королевства Венгріи («зе
мель венгерской короны») и оккупирован
ныхъ, согласно Берлинскому трактату 1878 г., 
провинцій Босніи и Герцеговины (номинально 
числящихся во владѣніи Турціи). Всѣ эти стра
ны составляютъ А.-вѳнгерскій таможенный со
юзъ, къ которому принадлежитъ (по договору 
1876 г.) и княж. Лихтенштейнъ (XVII, 857).— 
А.-Венгерская монархія занимаетъ площадь 
въ 675887 кв. км., съ населеніемъ (въ 1902 г.) 
въ 48Д41961 чел., или по 71,2 жпт. на~1~кв. 
км., а именно:

Внѣшняя торговля A.-Венгріи въ 1903 г. 
Ввозъ—1430 милл. кронъ, вывозъ—1508 миля.
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кронъ. Торговля ведется главнымъ образомъ 
съ Германіей .(28,2%. ввоза, и .42?/0 вывоза), 
Великобританіей, Италіей, Россіей, Соедин. 
Штатами, Румыніей, Индіей, Швейцаріей, 
Франціей. Важнѣйшіе предметы ввоза — 
ткани, каменный уголь, шерсть, колоніаль
ные товары. Вывозится болѣе всего хлѣбъ 
въ зернѣ и мукѣ, убойный и рабочій скотъ, 
сахаръ, животные продукты, дерево и по
дѣлки изъ него, кожа п кожаныя издѣлія, 
инструменты и галантерейные товары п проч. 
Военныя силы (1904 г.).. Составъ .арміи въ 
мирное время 392000 чел., 72000 лошадей; 
въ военное время 1230000 чел., вмѣстѣ съ 
ландштурмомъ—1730000 чел. π 600000 за
паса, при 300000 лошадей и 1912 орудіяхъ. 
Военный флотъ состоитъ изъ 140 судовъ съ 
1147 орудіями, изъ нихъ 16 броненосцевъ, 
11 крейсеровъ п 75 миноносцевъ; экипажъ 
флота состоитъ изъ 17034 чел.; кромѣ того 
на Дунаѣ 13 военныхъ судовъ, съ 35 орудіями. 
Общій государственный бюджетъ на 1905 г. 
исчисленъ по приходу и расходу въ 384,8 
милл. кронъ, въ томъ числѣ: на армію п 
флотъ — 360,3 милл. кронъ, по общегосу
дарственному управленію—16,8 милл. кронъ, 
по оккупаціи Босніи—7,7 милл. кронъ. На 
покрытіе расходовъ идутъ таможенные сбо
ры—114,8 милл. кронъ, доля Австріи—171,9 
милл. кронъ, доля Венгріи—90,1 милл. кронъ, 
другіе разные рессурсы—8 милл. кронъ. Го
сударственный долгъ въ 1903 г. составлялъ 
9199800000 кронъ, изъ нихъ 3765,7 милл. 
кронъ—спеціально Австріи; по долгамъ еже
годно уплачивается %% 371 милл. кронъ.

Λ -Р.
Австрокам«к»енъ — устарѣвшее на

званіе для праваго камфена (см. Терпены 
и ихъ производныя), предложенное сорокъ 
лѣтъ тому назадъ французскимъ химикомъ 
Бѳртло.

Австро-Прусская воина 186в г.— 
см. Прусско-Австрійская война (XXV, 625).

Автобазидіи — одноклѣтныя базидіи 
(см.) автобазидіомицѳтовъ.

ABTo6a3HjiioMBneTbi(Autobasidiomy- 
cetes)—одно изъ двухъ подраздѣленій бази- 
діальныхъ грибовъ въ системѣ Брѳфельда, а 
именно базидіомицѳты (см.) съ одноклѣтными 
базидіямп (автобазидіями); сюда относятся 
гимѳномицеты, гастѳромицеты и дакріоми- 
цеты (см. планъ системы грибовъ Брефельда 
въ статьѣ Грибы).

Автогамія—см. Аутогамія.
Автоднгестія—самоперевариваніе (αύ- 

τός—самъ, digestio—перевариваніе), т. е. пе
ревариваніе стѣнки желудка желудочнымъ 
сокомъ. При нормальныхъ условіяхъ этого не 
бываетъ потому, что стѣнка желудка защи
щена эпителіальнымъ покровомъ отъ воздѣй
ствія желудочнаго сока; если же эпителіаль
ный покровъ въ какомъ-либо участкѣ стѣнки 
желудка разрушается и кромѣ того здѣсь раз
страивается кровообращеніе, то можетъ про
изойти А. Въ большинствѣ случаевъ А. пред
ставляетъ лишь трупное явленіе, а при жизни 
развивается рѣдко.

Автомятокепкація—см. Самоотрав
леніе.



3 2 Автокатализъ—Автомобиль

Автокатализъ (химич.). — Оствальдъ 
(«Verhandl. d. К. Sächs. Ges. d. Wiss.», 1890, 
189) указалъ, что во всѣхъ случаяхъ медлен
ныхъ превращеній кислотъ, послѣднія должны 
вліять каталитически (см. XIV, 209 и XVI, 
100; Контактныя явленія) ускоряющимъ обра
зомъ на ходъ реакціи, сообразно ихъ «силѣ», 
т. е. сообразно степени ихъ электролитиче
ской диссоціаціи (XL, 496) и предложилъ 
для этихъ явленій названіе А. Представленіе 
Оствальда нашло подтвержденіе въ работахъ 
Анри («Z. ph. Ch.», IO, 96 [1892]) и Коллана 
(ib., 130) надъ обратимымъ превращеніемъ 
лактоновъ (XVII, 268). въ соотвѣтственныя 
оксикислоты. См. еще: Nernst, «Teoretische 
Ch.» (4-ѳ изд. [1903], 559) и Mellor, «Chemi
cal Statics a. Dynamis», 291—298 [1904].

А. И. Горбовъ.
Автокефальная церковь (греч. 

αύτός—самъ и κεφαλή—голова) —'самоглавен- 
ствующая помѣстная православная церковь. 
Исторически первой національной к. цер
ковью является доростольскій патріархатъ 
(см. Болгарская церковь, VI, 277). А. цер
ковь образуется съ согласія государственной 
власти и канонически установляется призна
ніемъ со стороны той церкви, изъ которой 
она выдѣлилась. Являясь частями вселенской 
церкви, А. церкви пребываютъ въ общеніи 
другъ съ другомъ какъ по единству вѣрова
ній, такъ п по основнымъ началамъ устрой
ства и управленія. Изъ нынѣ существующихъ 
А. церквей русская, элладская (королевство 
Греція) и румынская (королевство Румынія) 
имѣютъ синодальное устройство; во главѣ 
остальныхъ стоятъ патріархи, митрополиты 
или архіепископы, именуемые автокефалами. 
Таковы четыре восточные патріархата, архі
епископіи синайская п кипрская (о-въ Кипръ), 
сербская церковь (королевство Сербія), ми
трополія черногорская, болгарскій экзархатъ, 
митрополія карловацкая, буковинско-далма
тинская и германштадтская (три послѣднія— 
въ Австро-Венгріи).

Автократовъ (Серафимъ Петровичъ, 
1833—81)—писатель. Воспитывался въ спб. 
духовной академіи. По выходѣ изъ духовнаго 
вѣдомства былъ посламъ въ 1862 г. за гра
ницу для приготовленія къ профессорскому 
званію. Слушалъ въ Германіи Вундта, Лотце, 
Фѳхнѳра, Целлера. Напечаталъ (безъ имени) 
«Философическіе этюды. I. Смыслъ исторіи. 
II. Вещество н духъ» (СПб., 1865); «Учебникъ 
психологіи» (СПб., 1865) и перевелъ книгу 
Гоббса «Левіаѳанъ» (1868).

Автоматизмъ — см. Автоматическія 
движенія.

Автоматическіе центры — это 
нервные центры, приводимые въ дѣятель
ность, помимо воли п помимо всякой внѣш
ней побудительной причины, единственно раз
дражителями, возникающими въ самомъ ор
ганизмѣ въ формѣ напр. углекислоты крови 
или недостатка въ ней кислорода и т. д. Къ 
А. центрамъ относятся дыхательные центры, 
сосудодвигательные, сердечные, кишечные, 
маточные и т. д.

Автомобиль (исторія и техника).—Идея 
самодвижущейся повозки появилась одновре

менно съ идеей паровой машины. Первое и 
неудачное осуществленіе этой идеи принад
лежитъ французскому артиллеристу Кюньо 
(1769 г., см. XXII, 842, фиг. 1). Въ 1781 г. 
Мурдокъ (Murdock), одинъ изъ мастеровъ на 
заводѣ Уатта и Больтона, сдѣлалъ вполнѣ 
удачную модель самодвижущѳйся дорожной 
паровой машины. Вслѣдъ за этимъ въ Англіи 
стали появляться одинъ за. другимъ многіе, 
болѣе или менѣе удачные дорожные ñapo- 
возы. Въ 1802 г. Тревитикъ первый получилъ 
патентъ на такую машину, которая много разъ 
ѣздила, со скоростью до 10 миль въ часъ, 
пока не наѣхала на палисадъ, вслѣдствіе чего 
дальнѣйшая ѣзда была запрещена (XXII, 842, 
фиг. 2). Послѣ него сдѣланы были значи
тельныя усовершенствованія; однако, въ то 
же время какъ паровозы на желѣзныхъ доро
гахъ получали все большее и большее распро
страненіе, дорожные паровозы сочувствія не 
вызвали; къ 1831 г. на нихъ наложили большія 
стѣсненія и пошлины за пользованіе обще
ственными дорогами, такъ что предпріятія это
го рода стали безвыгодными, и не могли боль
ше прогрессировать. Съ этого времени почти 
до конца ХІХ стол, англійскіе конструкторы 
оставили легкіе, быстроходные дорожные па
ровозы и занялись преимущественно усовер
шенствованіемъ тихоходныхъ самодвижущих
ся сельскохозяйственныхъ локомобилей, спо
собныхъ перевозить и тяжести по обыкно
веннымъ дорогамъ, даже съ довольно боль
шою скоростью. Тѣмъ временемъ были сдѣ
ланы два изобрѣтенія, оказавшія впослѣд
ствіи весьма важное вліяніе на развитіе лег
кихъ дорожныхъ самодвпжущихся повозокъ- 
автомобилей: въ 1845 г. W. R. Thomson взялъ 
патентъ на каучуковыя шины, а въ 1860 г. 
Ленуаръ устроилъ первый газовый двигатель 
(X, 171). Затѣмъ появились двигатели бен
зиновые, керосиновые и электрическіе, при
водимые въ дѣйствіе аккумуляторами. Всѣ 
эти двигатели легче обыкновенныхъ паро
выхъ при той же силѣ и поэтому особенно 
пригодны для самодвижущихся повозокъ, такъ 
же какъ и паровые съ трубчатыми котлами 
Сѳрполѳ (XXII, 855). Все это заставило изо
брѣтателей и конструкторовъ снова обратить 
свое вниманіе на самодвижущіяся повозки, 
получившія теперь общее названіе «автомо
били», но на этотъ разъ центрами производ
ства оказались Франція п Германія. Эпохой 
въ развитіи А. надо считать 1894-й г., когда 
въ Парижѣ редакція «Petit Journal» устро
ила состязаніе А., назначивъ 60000 фр. на 
преміи. Съ этого времени выставки и состя
занія А. повторяются ежегодно, п дѣло про
должаетъ быстро развиваться и усовершен
ствоваться. Самымъ многообѣщающимъ ти
помъ А. въ будущемъ можно считать элек
трическій, но пока онъ еще недостаточно 
усовершенствованъ. Электрическіе двигатели 
не даютъ ни шума, ни копоти, они безспорно 
удобнѣе и совершеннѣе всѣхъ другихъ, но 
А. долженъ вести свой источникъ энергіи: 
аккумуляторную баттарѳю, которая пока еще 
слишкомъ тяжела и не прочна. Поэтому не
возможно возить съ собою запасъ энергіи на 
длинный путь, а вновь заряжать аккумула-
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торы и замѣнять истощенные другими воз
можно лишь при ѣздѣ въ городахъ или отъ 
одной спеціально устроенной станціи до дру
гой. Существуютъ уже болѣе легкіе аккуму
ляторы Эдисона, но они еще не получили 
распространенія, такъ какъ, вѣроятно, еще 
недостаточно усовершенствованы своимъ изо
брѣтателемъ. Электрическіе А. были пущены
въ обращеніе Jeantaud п многими другими 
съ самаго начала автомобилизма: на кон
курсѣ 1904 г. въ Парижѣ были даже, пови
димому, парадоксальные А. Жанто и Кри- 
жера: газолиново-электрическіе, дѣйствовав
шіе недурно. Въ немъ газолиновый моторъ 
приводилъ въ движеніе динамо-машину, ко
торая давала токъ для электрическаго дви
гателя; оказалось, что такая электрическая 
трансмиссія поглощаетъ процентовъ на 20 мень- 

Остовъ автомобиля въ 24 лошад. силы: О—холодильникъ для воды; А—двигатель; 
(г—механизмъ управленія; Е— выпускъ отработавшихъ газовъ; Г—маховикъ, со
держащій фрикціонную муфту; Р—педаль тормаза; X— педаль разобщенія фрик
ціонной муфты; Т—педаль для увеличенія впуска rasa въ двигатель; L— ручной 
тормазъ; Р—карбюраторъ; Л—рессора, удерживающая фрикціонную муфту; Q— 
алюминіевый ящикъ, содержащій 4 пары шестеренъ для перемѣны передачъ и 

, дифференціалъ; Ç'—тормазъ; S—глушитель, для уменьшенія шума выхода отра
ботавшихъ газовъ; Z), D—шестерни для цѣпей ведущихъ колеса.

nie энергіи чѣмъ обыкновенная механиче
ская п удобна для регулированія скорости. 
Въ настоящее время наиболѣе употребительны 
А. съ газолиновыми двигателями, прототипомъ 
которыхъ является двигатель системы Дайм
леръ. Всѣ они принадлежатъ къ двигателямъ 
съ внутреннимъ сгораніемъ смѣси воздуха съ 
парами углеводородовъ (иногда съ парами 
спирта), дѣйствующимъ на подобіе газовой ма
шины Отто (X, 171), но требующимъ еще одинъ 
лишній органъ скарбюраторъ», въ которомъ 
воздухъ, всасываемый подъ поршень, смѣши
вается съ распыленнымъ жидкимъ топливомъ. 
Такого рода двигатели развиваютъ значитель
ную силу при небольшомъ вѣсѣ, очень удоб- ютъ при помощи своихъ шатуновъ на об- 
ны, но могутъ правильно дѣйствовать только ' щій колѣнчатый валъ, который не соединенъ 
при скоростяхъ, мало отличающихся отъ наи- непосредственно съ ведущими колесами, а 
выгоднѣйшей для каждой машины, и разви- дѣйствуетъ на нихъ чрезъ посредство «фрик- 
вая при каждомъ оборотѣ одну и ту же pa-1 ціонной> муфты. Разобщивъ эту муфту осо-
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боту. Но для надобностей своего движенія А. 
необходимо долженъ развивать разныя ско
рости и затрачивать для этого значительно 
больше работы при подъемахъ, чѣмъ на ров
номъ мѣстѣ. Этимъ условіямъ лучше удовле
творяютъ паровыя машины, почему А. съ 
котлами Серполе до спхъ поръ удачно кон- 
куррируютъ съ другими. Газолиновые же А. 
должны непремѣнно имѣть двѣ или три пе
ремѣнныя скорости и еще механизмъ для 
задняго хода, что вызываетъ усложненіе п 
увеличеніе вѣса. Въ настоящее время суще
ствуетъ много производителей А., выработав
шихъ большое число разнообразныхъ кон
струкцій, но всѣ они содержатъ одни и тѣ 
же главные органы и по своему назначенію 
могутъ быть причислены къ одному изъ слѣ
дующихъ типовъ: I. А. «для обывательской 

ѣзды, съ умѣренной 
скоростью; имъ прида
ютъ видъ болѣе или 
менѣе напоминающій 
обычные экипажи и 
снабжаютъ двигателя
ми средней силы. ILA. 
для гонокъ, съ двига
телями возможно силь
ными, до 150 лошад. 
силъ, вызванные къ 
существованію ежегод
но устраиваемыми въ 
разныхъ мѣстахъ авто
мобильными гонками. 
На увеличеніе скоро
сти и прочности этихъ 
А. конструкторы обра
щаютъ все свое вни
маніе и усовершенству
ютъ ихъ непрерывно. 
III. А.-фургоны для 
развоза товаровъ изъ 
оптовыхъ магазиновъ, 
А. - омнибусы и другіе 
тяжеловозы съ двигате
лемъ. IV. Мотоциклеты» 
т. е. велосипеды съ дви
гателемъ, силою около 
2^2 лош. и вѣсомъ ок. 
2 пуд. Въ послѣдніе 
годы къ этимъ типамъ 

присоединились А.-лодки, снабжаемые двига
телями того же типа, что и для дорожныхъ А. 
Испробованы также и желѣзнодорожные А.- 
вагоны и дрезины. Термическіе двигатели для 
А. требуютъ охлажденія цилиндровъ. Только 
для слабыхъ, велосипедныхъ газолиновыхъ 
двигателей достаточво воздушнаго охлажденія 
при помощи рубцевъ, прилитыхъ къ поверхно
сти цилиндра; для болѣе сильныхъ необходима 
циркуляція воды помощью насоса между двой
ными стѣнками цилиндровъ, охлаждаемой въ 
особомъ трубчатомъ приборѣ, помѣщаемомъ 
впереди А. и обдуваемомъ струею встрѣч
наго воздуха. Поршни цилиндровъ дѣйству- 
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бымъ рычагомъ, «шофферъ» можетъ удобно 
пустить въ ходъ свою машину и не останавли
вать ее во время непродолжительныхъ оста
новокъ А. Другой рычагъ даетъ управляющему 
А. возможность сцѣпить одну изъ трехъ паръ 
зубчатыхъ колесъ, обусловливающихъ боль
шую или меньшую скорость движенія. Далѣе, 
движеніе передается ремнями или цѣпями 
задней парѣ колесъ, при посредствѣ такъ 
назыв. «дифференціала». Этотъ механизмъ 
даетъ возможность одному изъ колесъ пово
рачиваться скорѣе или тише другого, когда 
А. ѣдетъ не прямолинейно, а поворачиваетъ. 
Въ такомъ случаѣ колесо, обращенное къ 
выпуклой части пути, проходить большую 
длину, чѣмъ другое, оно стало бы скользить, 
если бы оба колеса были насажены на одну 
ось. Поэтому ось ведущей пары колесъ А. 
разрѣзываютъ посрединѣ н соединяютъ осо
бой системою эпициклическихъ колесъ (XIX, 
214), такъ наз. «дифференціаломъ», непосред
ственно или помѣщаютъ его на промежуточ
номъ валу и передаютъ движеніе колесамъ 
ремнями или цѣпями. Для этого на внутрен
нихъ концахъ разрѣзанной оси насаживаютъ 
по угловому колесу, а между ними, около 
той-же геометрической оси заставляютъ сво
бодно поворачиваться шкивъ, вдоль діаме
тра котораго расположена ось съ двумя 
холостымп, угловыми колесами, сцѣпляющи
мися съ двумя первыми. Когда шкивъ вер
тятъ, связанныя съ нимъ «эпициклическія 
колеса» станутъ просто увлекать за со
бою оба другія, пока ничто не мѣшаетъ имъ 
вращаться съ одинаковою скоростью. Но 
если задержать одно изъ нихъ, эпицикличе
скія станутъ кататься по его зубцамъ и во- 
Ёочать другое въ противоположную сторону.

[одобное же явленіе, не мѣшающее пра
вильности движенія системы, будетъ проис
ходить и при поворотахъ А,, когда окруж
ности ведущихъ колесъ станутъ описывать 
неравные пути. Для предохраненія отъ изна
шиванія вслѣдствіе дорожной пыли, диффе
ренціалъ всегда помѣщаютъ въ замкнутомъ 
сосудѣ, наполненномъ масломъ, такъ назыв. 
«картерѣ». Хотя двигатель А. помѣщается 
чаще спереди, но онъ ведетъ обыкновенно 
заднюю пару колесъ, а передняя служитъ для 
направленія движенія. Для этого обыкно
венно пользуются механизмомъ Аккермана, 
въ которомъ ось каждаго колеса можетъ 
поворачиваться около особаго шкворня а 
вся система приводится въ движеніе шар
нирнымъ механизмомъ при помощи ручного 
маховика. Движеніе это должно быть очень 
плавнымъ, такъ какъ А. очень чувстви
теленъ къ его перемѣщеніямъ. Каждый ав
томобиль долженъ еще быть снабженъ силь
нымъ тормазомъ для остановокъ, но поль
зоваться имъ надо умѣло, иначе можно вы
звать поворотъ всего А. задними колесами 
впередъ: вѣдь движущіл колеса заднія, при 
остановкѣ переднихъ осуществляютъ условія 
неустойчиваго равновѣсія. Современные А. 
принадлежатъ къ двигателямъ весьма не эко
номическимъ. Опыты показали, что отъ 60 
до 80% движущей силы поглощаются сопро
тивленіями самого механизма, п на сопро

тивленія, вызываемыя подъемами, неровно
стями дороги е сопротивленіемъ воздуха, 
остается лишь^галая часть. Литература объ 
А. уже очень обширна. Преобладаютъ прак
тическія руководства для «шофферовъ», какъ 
«Автомобиль» Бодри де Сонье, пер. Идѳльсона 
(СПб., 1904). Болѣе подробное описаніе кон
струкціи: Worby Beaumont, «Motor vehicls 
and Motors» (1902); Farman, «Manuel du con
ducteur d’Automobiles»; Marchis, «Moteurs 
à essence pour Automobiles».

В. Лермонтовъ.
А. (спортъ и примѣненіе). Первое мѣсто 

по развитію автомобильнаго спорта зани
маетъ Франція; за ней слѣдуютъ германія, 
Бельгія и Англія, а также и Америка, гдѣ 
за послѣднее время все болѣе п болѣе рас
пространяется автомобилизмъ. Не смотря на 
свое лишь 10-лѣтнѳѳ существованіе автомо
бильный спортъ достигъ колоссальныхъ раз
мѣровъ. 'Этому успѣху автомобильный спортъ 
отчасти обязанъ многочисленнымъ гонкамъ, 
знакомившимъ публику съ новымъ средствомъ 
передвиженія. Первая крупная автомобиль
ная гонка состоялась въ 1895 г. на дистан
цію Парижъ—Бордо—Парижъ, которую вы
игралъ Левассоръ со средней скоростью въ 
24 км. въ часъ. Съ тѣхъ поръ скорость А. 
съ каждымъ годомъ все увеличивалась, и въ 
1899 г. Рене-де-Книфъ въ гонкѣ «Tour de 
France» достигъ уже 54 килом, въ часъ. 
Въ слѣдующемъ году въ гонкѣ Парижъ — 
Тулуза—Парижъ была достигнута средняя ско
рость въ 66 км. въ часъ. Въ 1901 г. состо
ялось очень много различныхъ состязаній. 
Такъ на гонкахъ въ Ниццѣ отличились па
ровые автомобили и легкія коляски, дошед
шіе до скорости 102 км. въ часъ. Классиче
скую гонку Парижъ—Бордо выигралъ Фурнье, 
пройдя 594 километра въ 6 час. 7 мин. 44s/5 
сек., что даетъ среднюю скорость въ 90 км. 
Наконецъ, грандіозную гонку Парижъ—Бер
линъ выигралъ тотъ-же Фурнье, пройдя 1200 
км. въ 17 час. 3 мин. 43 сек., т. е. на 2 часа 
быстрѣе поѣзда экспрессъ. Изъ 110 участво
вавшихъ автомобилей окончили гонкѵ 49.

Въ 1902 г. состоялась гонка между Йари- 
жемъ и Вѣной, которую выигралъ Μ. Рено 
на легкой коляскѣ при средней скорости въ 
69 км. въ часъ. Эта сравнительно неболь
шая скорость объясняется крайнею трудно
стію переѣзда черезъ Альпы и проливными 
дождями, мѣшавшими гонщикамъ. Слѣдующая 
большая гонка была организована въ 1903 г. 
между Парижемъ и Мадридомъ, но вслѣд
ствіе несчастныхъ случаевъ съ . гонщиками 
была прекращена въ Бордо. Гонку эту вы
игралъ Габріель на спеціальномъ гоночномъ 
автомобилѣ, напоминавшемъ своей формой 
заостренную съ обоихъ концовъ торпеду. 
Средняя скорость его достигла 105 км. въ 
часъ. Послѣдствіемъ несчастныхъ случаевъ, 
бывшихъ на этомъ состязаніи, было’запре
щеніе гонокъ во Франціи, длившееся почти 
годъ. Наконецъ, въ 1904 г. состоялось состя
заніе на кубокъ Гордонъ-Беннета; французы 
послѣ двухъ лѣтъ упорной работы надъ усо
вершенствованіемъ своихъ автомобилей вер
нули кубокъ, который былъ у нихъ отнятъ 
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сначала англичанами, а потомъ нѣмцами. Это 
состязаніе происходило, какъ и всѣ за по
слѣднее время, по охраняемому солдатами 
кругу въ 150 км. длиной, который гонщики 
проѣзжали 4 раза. Что касается состязаній 
на скорость при короткой дистанціи, то ин
тересно прослѣдить какъ быстро измѣнялся 
рекордъ на 1 км. Въ концѣ 1901 г. Іенатци 
на электрическомъ А. впервые прошелъ ки
лометръ со скоростью болѣе 100 км. въ часъ. 
Въ 1902 г. Серполлэ достигаетъ уже 120 км. 
въ часъ. Въ 1903 г. рекорды побиваются 
очень часто и достигаютъ 140 км. въ часъ. 
Наконецъ, въ январѣ 1905 г. въ Америкѣ 
Боуденъ на 120-ти сильной коляскѣ .Мерсе
десъ достигаетъ скорости въ 176 км. 632 м. 
въ часъ. За послѣднее время устраиваются 
также различныя испытанія на* подъемы въ 
гору и тутъ также А. показали замѣчатель
ныя скорости. Подъемъ въ 9% былъ прой
денъ со скоростью свыше 80 км. въ часъ. 
Кромѣ состязаній на скорость устраиваются 
также испытанія въ прочности, регулярности 
и удобствѣ автомобилей, въ быстротѣ пере
хода въ движеніе и въ быстротѣ остановокъ 
п различныхъ другихъ приспособленій. Эти 
конкурсы весьма полезны, такъ какъ они 
много способствуютъ выработкѣ типа прак
тичнаго экипажа. Изъ вышеприведеннаго 
обзора развитія автомобилизма видна быстро
та, съ которой усовершенствовался новый 
способъ передвиженія. Въ Западной Европѣ, 
преимущественно во Франціи, создалась цѣ
лая отрасль промышленностп, исключительно 
занимающаяся выдѣлкой автомобилей и раз
личныхъ принадлежностей къ нимъ. Вывозъ 
А. изъ Франціи достигаетъ 6 мплл. фр. въ 
годъ. Но не смотря на большое количество 
А., цѣна ихъ до сихъ поръ остается довольно 
высокой. А. хорошей фирмы въ 10—12 силъ, 
т. е. такой, который пригоденъ и для город
ской ѣзды, и для загородныхъ экскурсій, сто
итъ около 10000 фр. Необходимымъ услові
емъ для болѣе или менѣе значительнаго раз
витія автомобилизма нужно считать налич
ность хорошихъ шоссейныхъ дорогъ. Это об
стоятельство служитъ главнѣйшимъ препят
ствіемъ для распространенія автомобильнаго 
передвиженія въ Россіи, и поэтому у насъ 
механическіе экипажи встрѣчаются почти ис
ключительно въ столицахъ и лишь изрѣдка 
въ провинціи. Примѣненіе А. не исчерпы
вается пользованіемъ имъ какъ городскимъ 
экипажемъ. На А. очень часто предприни
маются далекія поѣздки и путешествія. Такъ 
напримѣръ, извѣстны рейды г. Кормье по 
Европѣ и Африкѣ, поѣздка г. Уайтмана 
черезъ Сѣв. Амёрику, А. Ротшильда по Са
харѣ, кн. Кантакузена изъ Парижа въ Бу
харестъ. А. примѣняются также для грузо
вого движенія, какъ омнибусы, какъ почто
вые и другіе развозные фургоны. Въ воен
номъ дѣлѣ А. также нашли примѣненіе. 
Опыты съ вооруженными и блиндированными 
А. пока не увѣнчались успѣхомъ, но для 
обозной и санитарной службы они оказались 
очень удобными. Въ заключеніе укажемъ какъ 
на доказательство успѣховъ автомобилизма 
на то, что въ Парижѣ имѣются кромѣ еже

недѣльныхъ, 2 ежедневныхъ автомобильныхъ 
газеты: «Le Journal de ¡’Automobile» и 
«L’Auto», изъ которыхъ вторая расходится въ 
количествѣ 100000 экземпляровъ. Эта пресса 
обладаетъ громадными средствами, позволив
шими газетѣ «L’Auto» пожертвовать для ав
томобильной гонки «Grand Prix» 1905 г. 
призъ въ 100000 фр. Въ Россіи существуетъ 
лишь одинъ автомобильный журналъ «Авто
мобиль», выходящій въ Петербургѣ.

Автомобиль—еженедѣльный техниче
скій иллюстрированный журналъ, издается въ 
СПб. съ 1902 г. Редакторъ-издатель А. П. 
Нагель.

Автомолитъ — цинковая шпинель со
става ZnAl2O4 (см. Шпинель). Встрѣчается 
близъ Фалунь въ Швеціи и въ другихъ мѣ
стахъ; въ бразильскихъ розсыпяхъ является 
спутникомъ алмаза.

Автотипія—см. Фотомеханическіе спо
собы печатанія (XXXVI,, 436).

Автофонія (отъ αυτός—самъ И φωνή— 
голосъ)* — ненормальное усиленіе резонанса 
собственнаго голоса п собственныхъ дыха
тельныхъ и кровяныхъ шумовъ, бывающее 
иногда при катаррахъ носоглоточнаго про
странства и средняго уха.

Автохтоны — такъ называются въ гео
логіи отложенія, оставшіяся на мѣстѣ ихъ 
происхожденія, а не перенесенныя водой въ 
другія мѣста (см. Аллохтоны); примѣры: торфъ 
и бблыпее количество отложеній каменныхъ 
углей.

Ara (Bufo marinus) — одинъ изъ видовъ 
жабъ (см.), распространенный по всей Юж
ной и Центральной Америкѣ; одинъ изъ са
мыхъ крупныхъ видовъ безхвостыхъ земно
водныхъ (Anura): длиной болѣе 20 стм., ши
риной до 12 стм. Цвѣтъ А. темно-бурый, на 
спинной сторонѣ съ большими черными, на 
брюшной съ мелкими красновато-бурыми пят
нами; на головѣ отъ глазъ къ ноздрямъ про
ходятъ черные костяные гребни. А. является 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Южной Америки 
весьма обыкновеннымъ животнымъ и часто 
встрѣчается въ городахъ. Выдѣленіе кожныхъ 
железъ А. является сильно ядовитымъ и ту
земцы употребляютъ его для приготовленія 
яда для стрѣлъ. Размноженіе происходитъ 
въ іюнѣ; самки откладываютъ икру въ видѣ 
длинныхъ шнуровъ въ воду; выходящіе изъ 
яицъ черные головастики очень малы; моло
дыя жабы, по окончаніи превращенія, дости
гаютъ всего 1 стм. длины. М Р.~К.

Ага —р. Забайкальской обл., лѣв. прит. 
Онона, системы Амура; дл. ок. 300 в.; те
четъ среди холмовъ; по берегамъ ея много 
хорошихъ пастбищъ п плодородныхъ земель.

Агашъ—христіанскій пророкъ I вѣка, ро
домъ изъ Іудеи; о немъ два раза говорится 
въ книгѣ Дѣяній Апост. (XI, 2S; XXI, 10). 
По преданію, А. потерпѣлъ мученичество въ 
Антіохіи. Память 8 апрѣля, въ римскомъ мар- 
тирол.—13 февраля.

Агама (Agama)—родъ ящерицъ изъ сем. 
агамъ (Agamidae, см.), живущій въ числѣ 14 
видовъ въ Африкѣ и Азіи. Относящаяся къ 
этому роду А. колонистовъ (А. cölonorum), рас
пространенная въ зап. Африкѣ, интересна 
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тѣмъ, что селится всегда возлѣ хижинъ ту
земцевъ; тѣло ея окрашено въ стальной цвѣтъ, 
за исключеніемъ головы, которая огненно- 
краснаго цвѣта. Днемъ держатся обыкновен
но большими обществами, бѣгая по крышамъ 
и стѣнамъ домовъ. Будучи чѣмъ-нибудь встре
вожены, обнаруживаютъ свое безпокойство 
характернымъ и быстрымъ киваніемъ своей 
красной головы. Ю. В.

*Агардть (Яковъ-Георгъ Agardh)—швед
скій ботаникъ, t 1901 г.

Агатархидъ—греческій историкъ и ге
ографъ, жилъ во II столѣтіи до Р. Хр.; со
ставилъ описаніе Краснаго моря и приле
гающихъ къ нему странъ, а также обширное 
историческое сочиненіе о Европѣ и Азіи. 
Ср. Мюллеръ, «Fragmenta historicorum graec.» 
(т. Ill, Π., 1849), и «Geographi graeci mino
res:» (t. I, П., 1855).

Агатоное или мраморное стекло—по
лучается слѣдующимъ образомъ. Разсыпаютъ 
на гладкомъ камнѣ разноцвѣтные кусочки 
стекла, надлежащимъ образомъ подобранные 
по цвѣту, затѣмъ рабочій набираетъ на трубку 
нѣкоторое количество обыкновеннаго безцвѣт
наго стекла и катаетъ наборку по камню; цвѣт
ные осколки при этомъ пристаютъ къ мягкой 
наборкѣ. Поверхъ ихъ набирается еще тон
кій слой безцвѣтнаго стекла, послѣ чего ра
бочій изъ набранной такимъ образомъ массы 
выдѣлываетъ воронку, внутрь которой его по
мощникъ вдуваетъ сравнительно большую на
борку молочнаго (бѣлаго или окрашеннаго) 
стекла, которая и образуетъ основную массу 
издѣлія. Полученная смѣшанная наборка ра
зогрѣвается и раздѣлывается обычнымъ спосо
бомъ (см. Стеклянное производство), при этомъ 
кусочки цвѣтного стекла, размягчаясь и рас
тягиваясь. образуютъ по основному фону ри
сунокъ, подобный агату или мрамору.

Агаеаигелъ (въ мірѣ Алексѣй Михай
ловичъ Соловьевъ, 1812—1876)—духовный пи
сатель, магистръ московской дух. акад. Былъ 
ректоромъ казанской дух. акад., епископомъ 
ревельскимъ и вятскимъ, архіепископомъ 
волынскимъ. Въ Казани основалъ журналъ 
«Православный Собесѣдникъ». Главные тру
ды А.: переводъ съ еврейскаго книги Іова, 
съ подстрочными примѣчаніями (Вятка, 1861); 
переводъ съ греческаго книги Премудрости 
Іисуса, сына Сирахова (СПб., 1860): «Объяс
неніе посланія св. апост. Павла къ Галатамъ» 
(СПб., 1854); «Слова» (изд. 2, СПб., 1859). 
См. П. Знаменскій, «Исторія казанской ду
ховной академіи за первый (дореформенный) 
періодъ ея существованія, 1842—1870 гг.» 
(вып. I и II).

Агаѳодоръ (въ мірѣ Павелъ Флегонто- 
вичъ Преображенскій) — духовный писатель, 
сынъ причетника, епископъ ставропольскій. 
Труды А.: «Успенско-Эрандскій общежитель
ный монастырь въ Абхазіи, на Кавказѣ, близъ 
г. Сухума» (Ставрополь, 1894); «Рѣчи и сло
ва»; «Катихизическія поученія о вѣрѣ»; «Ка
тихизическія поученія о христіанской на
деждѣ и любви»; «Наставленіе въ Законѣ 
Божіемъ, для начальныхъ училищъ» (болѣе 12 
изданій); «Толковый молитвенникъ» (Ставро
поль, 1903).

Агяфоновъ (Валеріанъ Константино
вичъ) — магистръ минералогіи и геогнозіи, 
ассистентъ при каѳедрѣ минералогіи въ спб. 
политехническомъ институтѣ. Род. въ 1863 г. 
Въ 1889 г. окончилъ Нмп. спб. университетъ 
по физико-математическому факультету. Въ 
1893 г. былъ назначенъ консерваторомъ ми
нералогическаго кабинета спб. университета. 
Участвовалъ въ экспедиціи проф. В. В. До
кучаева по почвенно-геологическому изученію 
Полтавской губ. и напечаталъ очеркъ При- 
лукскаго уѣзда. Въ 1903 г. защитилъ маги
стерскую диссертацію подъ заглавіемъ «Къ 
вопросу о поглощеніи свѣта кристаллами и 
о плеохроизмѣ въ ультрафіолетовой части 
спектра».

Агаѳонъ — препод, пустынникъ египет
скій, жившій во второй половинѣ IV в. Раз
сказы о немъ, а также его наставленія и из
реченія сохранились въ греческихъ и латин
скихъ Патерикахъ и въ собраніи такъ назыв. 
«апофѳегматъ», извѣстныхъ въ латинской цер
ковной литературѣ подъ названіемъ «Verba 
seniorum», а въ нашей слав.-русской подъ 
названіемъ «Старчества». Память 2 марта.

Агглютинація — свойство сыворотки 
крови лишать нѣкоторыхъ бактерій подвиж
ности п въ то же время скучивать ихъ въ 
комки различной величины (Bordet, Gruber 
и Durham). Это свойство зависитъ, какъ 
предполагаютъ, отъ присутствія въ крови осо
быхъ веществъ — агглютининовъ. А. обнару
живается такимъ образомъ, что въ томъ слу
чаѣ, когда напр. организмъ перенесъ тифъ, 
его кровь пріобрѣла агглютинирующія свой
ства по отношенію къ бактеріямъ тифа, 
послѣ чумнаго заболѣванія кровь пріобрѣла 
агглютинирующія свойства по отношенію къ 
чумному бациллу. Это свойство сохраняется 
послѣ инфекціи въ крови въ теченіе болѣе пли 
менѣе продолжительнаго періода въ зависимо
сти отъ характера инфекціи п служитъ, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ авторовъ, однимъ изъ ви
довъ иммунитета; это же свойство А. наблю
дается въ крови искусственно иммунизиро
ванныхъ животныхъ по отношенію къ тѣмъ 
бактеріямъ, противъ которыхъ была примѣ
нена иммунизація. А. пользуются какъ ді
агностическимъ признакомъ для отличія од
нихъ бактерій отъ другихъ (Widal). А. ука
зана для бактерій тифа, холеры, туберкулеза, 
тетануса, чумы, сапа и др., а также для ки
шечной палочки.

Аггрегатныя состоянія—см. Аггре- 
гатъ и Тѣла физическія.

Агдашъ—сел., административный центръ 
Арешскаго уѣзда, Елисаветпольской губ., въ 
17 вер. отъ Закавказской жел. дор. Крупнѣй
шій хлопкоторговый центръ въ низменной 
части восточнаго Закавказья. Жит. 2178.

Агссандръ — древне-греческій скульп
торъ родосской школы, изваявшій въ сотруд
ничествѣ съ Полидоромъ и Аѳинодоромъ зна
менитую группу «Фарнезскій Быкъ», храня
щуюся въ неаполитанскомъ музеѣ.

Агентовъ (Михаилъ. 1759—80) — писа
тель, преподаватель московской гимназіи; 
составилъ нѣмецкую грамматику (Μ., 1762) 
и перевелъ «Открытіе современныхъ ху
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дожествъ* (Μ., 1768) и «Наставленіе въ ми
ніатюрной живописи* (Μ., 1765).

Агинальдо (Эмиліо Aguinaldo)—-филип
пинскій политическій дѣятель, по происхо
жденію малаецъ (по утвержденію нѣкото
рыхъ — незаконный сынъ испанца). Род. въ 
1S70 г.; служилъ въ Маниллѣ у іезуита, ко
торый далъ ему нѣкоторое воспитаніе; въ 
1885 г. поступилъ въ католическій университетъ 
въ Маниллѣ, но, замѣшанный въ дѣло о тай
номъ обществѣ малайцевъ, курса не кончилъ 
и бѣжалъ въ Китай, гдѣ служилъ въ торго
выхъ фирмахъ; на китайскомъ военномъ ко? 
раблѣ, гдѣ были европейскіе инструкторы, 
научился англійскому, французскому, испан
скому и китайскому языкамъ; изучилъ также до 
нѣкоторой степени военное и морское дѣло. 
Въ началѣ 1890-хъ годовъ вернулся, въ силу 
амнистіи, на родину и былъ поставленъ во 
главѣ туземной милиціи на Люсонѣ, но, по по
дозрѣнію въ политической неблагонадежности, 
уволенъ. Въ 1896 г. испанцы ввели для тузем
цевъ обязательныя работы въ замѣнъ недои
мокъ. Это вызвало возстаніе, во главѣ кото
раго сталъ А. Испанцы предложили соглаше
ніе, обѣщая опредѣленныя реформы. А. со
гласился и распустилъ свою армію: Обѣщаніе 
не было исполнено, и А. принужденъ бѣжать 
въ Китай. Когда началась испанско-амери
канская война (1898), А. вошелъ въ сноше
нія съ американцами и былъ доставленъ на 
ихъ военномъ кораблѣ въ Кавитэ. Тамъ онъ 
немедленно сформировалъ вокругъ себя 20-ты
сячное войско, которое разбило испанскіе 
отряды въ нѣсколькихъ сраженіяхъ на о-вѣ 
Люсонъ. Онъ ввелъ извѣстный гражданскій 
порядокъ и созвалъ филиппинскій конгрессъ, 
который провозгласилъ Филиппинскую ’рес
публику и выработалъ конституцію. Во главѣ 
республики былъ поставленъ А. Когда Соед. 
Штаты, послѣ побѣды надъ испанцами, рѣши
ли оккупировать Филиппины, А. оказалъ имъ 
рѣшительное сопротивленіе. Три года дли
лась партизанская война. Береговая линія 
была легко занята американцами, но внутри 
о-ва Люсона А. властвовалъ безраздѣльно, 
нерѣдко нанося американцамъ серьезныя по
раженія. Въ мартѣ 1901 г. онъ былъ разбитъ, 
взятъ въ плѣнъ и неожиданно для друзей за
явилъ, что онъ отказывается отъ борьбы *и 
подчиняется Соед. Штатамъ. Многіе видѣли 
въ этомъ измѣну. Борьба филиппинцевъ про
тивъ американцевъ продолжалась и безъ него. 

В. В—въ,
Агинскій рудникъ — Забайкальской 

обл., Читинскаго окр., въ Агинской степи, въ 
307 вер. отъ Нерчинскаго завода. Добыва
ются мѣдь, серебро и свинецъ. А. рудникъ— 
единственное мѣсторожденіе малахита за 
Байкаломъ.

Агинъ (Александръ Алексѣевичъ, 1817— 
60)—рисовальщикъ и живописенъ, поступилъ 
въ ученики императорской академіи худо
жествъ въ 1834 г., пользовался въ ней руко
водствомъ К. Брюллова и состоялъ пенсіоне
ромъ общества поощренія художниковъ. По
лучивъ отъ академіи въ 1839 г. званіе учи
теля рисованія, занялся, по порученію чле
новъ упомянутаго общества Ѳ. И. Пряниш

никова и А. П. Сапожникова, сочиненіемъ 
очерковъ на сюжеты изъ священной исторіи. 
Эти очерки, гравированные на мѣди К. Аѳа
насьевымъ, были изданы въ 1846—47 гг. въ 
видѣ сборника,, подъ заглавіемъ: «Ветхій За
вѣтъ » въ картинахъ*. Еще больше, чѣмъ въ 
этихъ композиціяхъ, рисованныхъ въ тогдаш
немъ академическомъ духѣ, А. выказалъ себя 
умнымъ, изобрѣтательнымъ и ловкимъ рисо
вальщикомъ въ работахъ жанроваго харак
тера для политипажей, помѣщавшихся въ 
«Иллюстраціи* Крылова п Башуцкаго, и въ 
«Ста рисункахъ къ Мертвымъ Душамъ Гоголя*, 
гравированныхъ на деревѣ Е. Бернардскимъ 
и изданныхъ въ видѣ альбома въ 1847 году. 
Альбомъ этотъ, впослѣдствіи дважды переиз
данный и донынѣ остающійся лучшею серіею 
иллюстрацій къ знаменитому сочиненію Го
голя, обратилъ на А. общее вниманіе, но онъ 
вскорѣ перемѣнилъ свою карьеру, поступивъ 
сперва волонтеромъ во флотъ, а затѣмъ, въ 
1855 г., учителемъ рисованія въ кіевскій ка
детскій корпусъ, въ которомъ и служилъ до 
конца своей жизни.

Агитаторъ (техн.)—см. Керѳбпнъ (XV, 
6), а также Деготь каменноугольный (X, 265 
и 267, фиг. 8 и 10).

А ria ni в или — княжескій имеретинскій 
родъ, Высочайше утвержденный въ 1850 г.

Аглая — сборникъ, издававшійся Н. Μ. 
Карамзинымъ въ Москвѣ въ 1794—1795 гг. 
Вышло 2 книжки (2 изд., 1796). Кромѣ статей 
издателя были напечатаны статьи И. Дми
тріева, Μ. Хераскова и Мерзлякова. Ср. А. 
Н. Неустроевъ, «Историческое розысканіе* 
(СПб., 1874).

Агианганъ-древній вулканъ въ цѣпи, 
опоясывающей съ 3 озеро Гокча (см.), вы
сотою 11902 фт. надъ ур. моря.

Агпатизмъ — аномалія, состоящая въ 
отсутствіи нижней челюсти и болѣе рѣдкая у 
человѣка, чѣмъ у другихъ млекопитающихъ. 
Случаи неполнаго развитія нижней челюсти 
выдѣляютъ подъ именемъ гемигнатизма: 

В, Μ. ш.
Агпоиты (съ греч. «невѣдущіе*) — на

званіе двухъ сектъ. Одна изъ нихъ была 
основана Евноміемъ и Ѳеофроніемъ въ концѣ 
IV вѣка; послѣдователи ея называются у 
Сократа евноміоѳеофроніанами. Они принад
лежали къ аріанамъ и учили, что Богъ знаетъ 
прошлое по памяти, будущее—по догадкѣ, и 
что Его всевѣдѣніе ограничивается настоя
щимъ. Другая секта, основанная въ VI в. 
Ѳемистіемъ, діакономъ александрійскимъ, со
стояла главнымъ образомъ изъ северіанской 
фракціи монофизитовъ. Они учили, что Хри
стосъ, какъ человѣкъ, былъ, подобно намъ, 
ограниченъ во всѣхъ отношеніяхъ, при чемъ 
ссылались на Марка ХШ, 32 и Іоанна XI, 
34. Ересь эта была возстановлена адопціа- 
нистами въ VIII вѣкѣ.

Агностицизмъ — философское уче
ніе, утверждающее, что мы не можемъ ни
чего знать о дѣйствительной сущности вещей. 
Этотъ терминъ былъ введенъ Гексли въ фи
лософію; онъ примѣняется къ Спенсеру (агно
стическій монизмъ), позитивистамъ, Канту и 
философамъ, приходящимъ къ агностиче- 
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скому воззрѣнію на основаніи относительно
сти знанія (Гамильтонъ). См. Теорія познанія.

Агобардъ (779 — 840) — архіепископъ 
ліонскій (съ 814 г.); полемизировалъ противъ 
адопціонистовъ и евреевъ; написалъ нѣсколь
ко сочиненій о литургіи и др.; опровергалъ 
нѣкоторыя суевѣрія, напр. мнѣніе о произве
деніи града и грома дурными людьми; воз
ставалъ противъ судебныхъ поединковъ. Со
чиненія А. изданы Папиріемъ Массономъ 
(Пар., 1605) и Балюзомъ (И., 1666), а также 
у Миня, «Patrologia», series latina (т. 104).

Агоракрптъ—древне-греческій скульп
торъ и литейщикъ, родомъ съ острова Пароса, 
любимый ученикъ Фидія, работавшій въ 436— 
424 гг. до Р. Хр. Извѣстенъ, между прочимъ, 
состязаніемъ своимъ съАлкаменомъ въ дѣлѣ 
изваянія статуи Афродиты. Оказавшись по
бѣжденнымъ на этомъ состязаніи, А. передѣ
лалъ свою статую." прибавивъ къ ней надле
жащіе аттрибуты, въ Немезиду и принесъ ее 
въ даръ Рамносскому храму. Какъ о двухъ не
сомнѣнныхъ произведеніяхъ этого художника, 
Павзаній упоминаетъ о бронзовыхъ статуяхъ 
Аѳины-Итоніи и Зевса, находившихся въ 
храмѣ Аѳины, въ Коронеѣ.

Аграмантъ—см. Позументъ.
Аграрная политика—см. Аграрное 

законодательство (I, 148).
Аграрія—см. Рѣчь (разстройства рѣчи; 

(XXVII, 493).
*Агреневы (Ольга Христофоровна и 

Дмитрій Александровичъ) — см. Славянскій 
(XXX, 332).

Агрикола (Александръ; род., вѣроятно, 
въ 1446 г., ум. въ 1506 г.)—композиторъ. Отъ 
него сохранились 31 пѣсня и месса, напеча- 
танн. въ 1501—1504 гг.

Агрономія — см. Сельское хозяйство 
(XXIX, 384) и Сельскохозяйственная наука 
(XXVIII, 776).

Агу (Agout)—р. въ юго-зап. Франціи, прит. 
Тарна (сист. Гароны); дл. 180 км., несудо
ходна; по берегамъ много горныхъ заводовъ. 
Притокъ ея—Даду;

Агуара (Procyon cancrivorus) — см. Ра
коѣдъ (XXVI, 234) и Енотъ (XI, 660).

Агуаскаліентесъ—штатъ въ централь
ной части Мексики. Площадь 7644 кв. км., 
жит. 104615, большею частью ацтеки. Сѣв. 
часть гориста (до 3091 м.), остальная—высо
кое плато (1900 м.). Климатъ умѣренный и 
здоровый. Почва плодородная; развита куль
тура хлѣба и бобовыхъ растеній, въ зап. ча
сти-садоводство (тропическіе фрукты). Се
ребряныя копи.

Агуаскаліентесъ — главный городъ 
штата того же имени въ Мексикѣ, при рѣчкѣ 
Агуасъ (прит. Ріо-Гранде де Сантьяго), при 
желѣзной дорогѣ. Жителей (1900 г.) 35000. 
Фабрики бумажныхъ тканей; значительная 
торговля. Въ окрестностяхъ горячіе минераль
ные ключи (37,5—40°), ванны.

Адап-гохъ—одна изъ значит, вершинъ 
Главн. Кавказскаго хр., въ истокахъ р. Ар- 
дона, подъ 42°47' с. ш. и 43°48' в. д. Обшир
ные снѣжные фирны и глетчеры. Ср. Dêchv, 
«Peterm. Mitteil.» (1889, IX); Freshfield, «Ex
ploration of the Caucasus» (1897); Россиковъ, 

«Цейскій глетчеръ» (въ «Путевод. геологич. 
Конгр.», 1897).

Адамбулакральный пластинки— 
известковыя отложенія, лежащія на нижней 
поверхности лучей морскихъ звѣздъ кнаружи 
отъ амбулакральныхъ пластинокъ (см.). Вмѣ
стѣ съ амбулакральными пластинками и съ 
двумя парами краевыхъ онѣ составляютъ ске
летъ луча, при чемъ расположены всѣ онѣ пра
вильными рядами по длинѣ луча. ' В. Hi. Ш.

Адамелло (Monte Adamello)—вершина 
южнаго ряда Средн. Альпъ, подъ 46°10' с. ш. 
π 10°30' в. д., въ предѣлахъ Италіи, у самой 
тирольской границы; выс. 3554 м.; значит, 
глетчеръ. Первое восхожденіе на А. сдѣлано 
Пайеромъ въ 1864 г.

Адаминъ — рѣдкій минералъ состава 
IZnO.ASjjOg.HjO, изоморфный съ оливени
томъ и либетенитомъ.

Адямііі — аулъ Кубанской обл., Майкоп
скаго отд., въ 46 вер. отъ Екатеринодара, въ 
12—отъ жел.-дор. ст. Васюринской. Жителей 
3097 д. об. п. Табаководство; тонкорунное 
овцеводство. Мечеть, школа, аульное пра
вленіе.

Адамкевичъ (Альбертъ Adamkiewicz, 
род. въ 1850 г.) — изучалъ медицину въ Ке
нигсбергѣ и Бреславлѣ и работалъ преиму
щественно въ лабораторіи Гайденгайна. Во 
время франко-прусской войны 1870 г. пре
рвалъ свои занятія, чтобы принять участіе 
въ войнѣ. Послѣ заключенія мира работалъ 
въ Вюрцбургѣ у Рѳклингаузена; въ 1880 г.— 
ординарный профессоръ въ Краковѣ, а съ 
1891 г.—въ Вѣнѣ. Написалъ большое число 
работъ, главнѣшія изъ которыхъ посвящены 
анатоміи и физіологіи головного и спинного 
мозга и ихъ кровеносной системы, а так;::е 
изученію рака. А. предложилъ лѣчить ракъ 
изобрѣтеннымъ имъ средствомъ — канкро- 
иномъ; послѣдній представляетъ собою про
дуктъ обмѣна найденныхъ А. паразитовъ Сос- 
cidium Sarkolytus. Л. Я.

Адамова голова (Acherontia átro
pos)—см. Бражникъ мертвая голова и фиг. 3 
на табл. II къ статьѣ Бабочки.

Адамова трава (Cypripedium calceo- 
lus)—см. Венеринъ башмачекъ.

Адамовичъ (Адамъ-Фердинандъ Осипо
вичъ, 1802—1881) — съ 1834 г. былъ про
фессоромъ виленской медико-хирургической 
академіи, гдѣ читалъ сравнительную анатомію 
и исторію медицины. Извѣстенъ изслѣдова
ніями надъ бѣшенствомъ у животныхъ. Вмѣстѣ 
съ Боянусомъ устроилъ въ Вильнѣ ветери
нарную школу.

Адамовъ пикъ—гора на о-вѣ Цейлонѣ; 
см. А. вершина (I, 159).

Адамсъ (Henry Adams)—англійскій кон- 
хіологъ (1813—1877), авторъ «Genera of re
cent Mollusca» (изданныхъ вмѣстѣ съ его 
братомъ Артуромъ А., 1858), давшихъ начало 
новому направленію въ классификаціи мол
люсковъ.

* Адамсъ (Джонъ Кухъ Adams) — англ, 
астрономъ, ум. въ 1892 г.

Адамсъ (Charles В. Adams)—американ
скій естествоиспытатель (1814—1865), учился 
между прочимъ въ Бостонѣ, въ 1836 г. сталъ
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преподавать геологію въ разныхъ колледжахъ, 
назначенъ профессоромъ химіи й естествен
ныхъ наукъ въ 1837 г.—въ Маріонѣ, въ 
1838 г.—въ Мидльбэри. Ученые труды А. ка
саются геологіи и моллюсковъ; изъ нихъ слѣ
дуетъ упомянут! «Contributions to Conchio- 
logy» (12 частч 1849—1854); «Catalogue of 
Shells collected at Panama» (1852) и «Ele
ments of Geology» (1852). A.

Адамъ (Adam)—четыре мюнхенскихъ жи
вописца. 1) Бенно А. (1812—92) началъ свою 
художественную дѣятельность литографирова
ніемъ произведеній своего отца, баталиста 
Альбрехта А. (см. т. I, стр. 163), но потомъ 
сталъ заниматься подъ его руководствомъ жи
вописью животныхъ п вскорѣ выказалъ такое 
умѣнье изображать ихъ въ спокойствіи, дви
женіи и съ комической стороны, что былъ 
прозванъ «нѣмецкимъ Лендсиромъ». Къ числу 
наиболѣе удачныхъ его картинъ принадлежатъ: 
«Охота на оленя на морскомъ берегу», «Скот
ный базаръ въ горной Баваріи» и «Раненый 
солдатъ съ собакою на полѣ битвы», находя
щіяся въ мюнхенской новой пинакотекѣ. 2) 
Францъ X., второй сынъ Альбрехта А. и его 
ученикъ, род. въ 1815 г. Составилъ себѣ из
вѣстность даровитаго изобразителя солдат
скаго быта, сраженій и въ особенности ло
шадей. Отъ своего отца отличается большимъ 
реализмомъ, являясь очень искуснымъ также 
въ сценахъ изъ венгерской народной жизни, 
за которыя пользуется уваженіемъ въ Австріи; 
извѣстенъ, кромѣ того, нѣсколькими прекрасно 
исполненными конными портретами. Важнѣй
шія изъ его произведеній — «Дорога между 
Сольферино и Баледжо 24 іюля 1859 г.» (1867), 
«Отступленіе изъ Россіи въ 1812 г.», «Битва 
австрійскихъ уланъ съ пьемонтскими драгу
нами во время кампаніи 1859 года» (1868), 
«Битва съ французами при Флоанѣ; подъ Се
даномъ» (1879. въ берлинской національной 
галлереѣ). «Первый армейскій корпусъ при 
взятіи Орлеана 10 окт. 1870 года» (1879, въ 
мюнхенской новой пинакотекѣ), «Транспортъ 
плѣнныхъ послѣ Седанской битвы», «Кроат- 
скій постой въ виллѣ Местре» (принадлежитъ 
австрійскому императору п конные портреты 
императора Франца-Іосифа и фельдмаршала 
Вреде (1859, въ вѣнскомъ арсеналѣ). 3) Эй- 
генъ А. (1817—80), третій сынъ Альберта А., 
образовавшійся подъ его руководствомъ, пи
салъ, подобно ему и своему дядѣ, Францу, 
сцены лагерной и боевой солдатской жиз
ни. 4) Эмилъ А., сынъ Бенно А., род. въ 
1843 г., вначалѣ намѣревался посвятить себя 
наукѣ, но, увлеченный примѣромъ своего 
дѣда и дяди Франца, пристрастился къ жи
вописи и подъ руководствомъ послѣдняго вы
работался въ отличнаго мастера писать ло
шадей, конные портреты и охотничьи сцены. 
За первою выставленною имъ въ Мюнхенѣ, 
въ 1861г., картиною, изображавшею австрій
скую лагерную сцену и встрѣченною одобре
ніемъ со стороны художниковъ и публики, 
слѣдовали двѣ не менѣе удачныя картины съ 
фигурами лошадей (въ 1863 г.). Послѣ ихъ 
исполненія онъ отправился въ Брюссель, гдѣ 
провелъ восемь мѣсяцевъ, совершенствуясь 
подъ руководствомъ Портальса въ изображе-
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ніи человѣческихъ фигуръ. По возвращеніи 
своемъ въ Мюнхенъ, былъ приглашенъ вмѣ
стѣ съ отцомъ, въ Пардубицъ, въ Богемію, въ 
1867 г., для того чтобы написать для тамош
няго дворянскаго охотничьяго клуба портрет
ную группу 60-ти его членовъ. Подобная слож
ная картина, заключающая въ себѣ 40 порт
ретовъ членовъ Липпшпрингеровскаго охот
ничьяго общества, была исполнена имъ въ 
1871 г. для герцога Нассаускаго. Не менѣе 
этихъ произведеній замѣчательны многіе изъ 
вышедшихъ изъ подъ его кисти конныхъ порт
ретовъ высокопоставленныхъ лицъ и картина: 
«Венгерскія заводскія лошади во время на
водненія» (1881).

Адамъ-кры лганъ—колодцы и урочи
ще въ пустынѣ Кизылъ-кумъ въ 60 вер. къ 
В отъ берега Аму-дарьи, гдѣ въ сыпучихъ 
пескахъ съ барханами, достигающими огром
ной высоты, нашъ туркестанскій отрядъ, во 
время Хивинскаго похода 1873 г., испыталъ 
отъ безводія и жары большія лишенія и по
терялъ массу верблюдовъ и тяжестей.

А дашь янъ-Иетрость—знаменитый ар
мянскій трагикъ (ум. въ 1891 г.). Род. въ 
Трапезунтѣ. Выступалъ въ качествѣ гастро
лера въ кавказскихъ городахъ, Ростовѣ, На
хичевани. Съ 1879 г. игралъ въ Тифлисѣ. 
Больше всего А. прославился пополненіемъ 
ролей Отелло, Кина, Уріель-Акосты п осо
бенно Гамлета; нѣкоторые критики ставили 
его наряду съ Росси и Сальвини. Въ началѣ 
80-хъ годовъ съ большимъ успѣхомъ гастро
лировалъ въ Петербургѣ и Москвѣ.

Аданъ (Жюльета AdanB — франц, писа
тельница: см. Ланберъ (XVII, 310).

Аданъ (Поль Adan)—французскій рома
нистъ, род. въ 1862 г. въ аристократической 
семьѣ; многіе изъ его родственниковъ уча
ствовали въ Наполеоновскихъ походахъ. Въ 
литературѣ Аданъ выступилъ въ 1884 г. На
писалъ около 20 большихъ романовъ, множе
ство повѣстей и разсказовъ, драмъ, критиче
скихъ этюдовъ. Примыкаетъ отчасти къ но
вѣйшимъ теченіямъ, какъ основатель или бли
жайшій сотрудникъ многихъ журналовъ сим
волическаго направленія, въ которыхъ онъ 
работалъ вмѣстѣ со своими друзьями Малармэ, 
Жаномъ Мореасомъ и др. Въ сотрудничествѣ 
съ послѣднимъ написана повѣсть «Le thé chez 
Miranda» на очень смѣлую эротическую тему, 
а также романъ «Les demoiselles Gouhert». 
Связь А. съ символистами болѣе, однако, лич
ная, чѣмъ принципіальная. Съ эстетами его 
сближаетъ только болѣзненный эротизмъ его 
раннихъ произведеній (напр. романъ «Chair 
molle», послужившій поводомъ къ судебному 
преслѣдованію). По своей манерѣ А.—не сим
волистъ уже потому, что стремится къ реали
стической яркости и выпуклости образовъ. 
Онъ рисуетъ то мрачныя дворцовыя драмы 
древней Византіи («Bazile et Sophia»), то ро
мантическую жизнь ХІѴ-го вѣка, съ вѣрой 
въ волшебницъ п магическія чары («Etre»), 
то современность, съ ея болѣзненно утончен
ной психологіей* А. — детерминистъ, подчи
няющій индивидуальную психологію вліяніямъ 
времени, среды и традицій. Въ 1889 г., въ 
эпоху буланжизма, А. увлекся политикой, но
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потерпѣлъ пораженіе на выборахъ и вернулся 
къ литературѣ, отъ натурализма перейдя къ 
лирическому изображенію героическихъ на
туръ. Произведенія этой поры—романъ «Es
sence du Soleil», который вмѣстѣ съ «Etre» 
и «En décor» составляетъ трилогію, подъ об
щимъ заглавіемъ «Volontés merveilleuses». 
Основная тема «Essence du Soleil»—попытка 
достигнуть всепобѣдной власти силой золота, 
пріобрѣтающаго въ романѣ символическое 
значеніе. Слѣдующая серія романовъ Адана 
озаглавлена «L’Epoque» и посвящена психо
логіи и нравамъ современной Франціи. Въ 
нее входятъ: «Robes rouges»—сатира на со
временный французскій судъ, затѣмъ «Vice 
Filial»—описаніе болѣзненной страсти стран
ной дѣвушки, переживающей, ^мучительную 
душевную драму. Модернизмъ Адана сказы
вается здѣсь въ стремленіи сливать границы 
отталкивающаго и обаятельнаго и показать 
красоту въ томъ, что вызываетъ ужасъ. Къ той 
же серіи относится романъ «Coeurs Utiles». 
Въ позднѣйшихъ романахъ Аданъ разрабаты
ваетъ соціальныя темы, рѣзко обнаруживая 
анархическія симпатіи. Наиболѣе выдающіе
ся романы въ этомъ родѣ: «Le Mystère des 
Foules» и «La Force du Mal». Въ новѣйшую 
серію романовъ Адана, которая носитъ на
званіе «Le Temps et la Vie», входятъ рома
ны изъ Наполеоновской эпохи и исторіи нра
вовъ французской буржуазіи во времена ре
ставраціи и монархіи 1830 г. («La Force», 
«L’Enfant d’Austerlitz», «La Ruse»); массовые 
эффекты преобладаютъ здѣсь надъ отдѣль
ными характеристиками. А. написалъ еще 
множество этюдовъ, сказокъ, философскихъ, 
литературныхъ и соціальныхъ очерковъ въ 
разныхъ журналахъ и газетахъ. Изъ нихъ по
явились отдѣльными книгами три тома сказокъ 
(«Le Conte futur», «La Parade Amoureuse» и 
«Les Tentatives passionnées»), гдѣ собрано 
около ста маленькихъ разсказовъ, задѣва
ющихъ жгучія задачи современности. Для те
атра А. написалъ, отчасти въ сотрудничествѣ 
съ другими лицами, «L’automne», «Le Cu
ivre», «Mieux que l’Amour» и др. Ср. Μ. 
Batillat, «P. A.» (серія «Les célébrités d’au
jourd’hui», 1903); G. Binet Valmer, «P. A. Essai 
de psychologie contemporaine» (1900); Re
my de Gourmont, «Livre des masques» (1896); 
Bernard Lazare, «Figures contemporaines» 
(1895); R. de Souza, «Poésie populaire et 
Lyrisme sentimental» (1899). 3. B.

Аддасъ, мендесъ-антилопа (Addax naso- 
maculatus)—единственный видъ этого рода, 
отличается массивнымъ тѣлосложеніемъ и до
вольно толстыми ногами. Длина туловища 
2 метра, высота въ плечахъ 1 метръ. Общая 
окраска короткой и жесткой шерсти желто
вато-бѣлая лѣтомъ, переходящая въ сѣрова
тую зимою. Передъ рогами хохолъ длинныхъ 
волосъ, свѣшивающихся на лобъ. Грива только 
на передней сторонѣ шеи. Рога лирообразной 
формы, кольчатые на 2/3 своей длины и нѣ
сколько закрученные винтообразно. Живетъ 
въ сѣв. Африкѣ.

Аддисъ-Абеба (А.-Аббаба) — гор. въ 
южн. Абессиніи, въ пров. Шоа; съ 1893 г. 
резиденція негуса Менелика. Городъ соору

женъ по желанію супруги негуса, Таи-ту, въ 
1885 г., въ гористой мѣстности, на выс. 3000 м. 
Быстро растетъ, особенно въ послѣднее вре
мя. Жит. до 80 тыс. Значительная торговля. 
Въ 1896 г. здѣсь былъ заключенъ мпръ между 
абессинцами и итальянцами.

Аддитивныя свойства (хим.).—Если 
смѣшать два совершенныхъ (трудно сжижа
емыхъ, имѣющихъ низкую критическую тем
пературу) газа, то объемъ смѣси окажется по
чти математически точно равнымъ суммѣ объ
емовъ смѣшанныхъ газовъ; точно такъ же не 
измѣнятся при смѣшеніи ихъ свѣтопреломляю
щая способность, удѣльная теплоемкость и т. д. 
и эти свойства такой смѣси могутъ быть вы
числены на основаніи свойствъ смѣшиваемыхъ 
тѣлъ. Не то наблюдается, когда смѣшиваются 
между собою жидкости: сумма ихъ объемовъ 
обыкновенно не равна (больше, меньше) объ
ему смѣси и т. д.; но иногда и здѣсь оказы
вается возможнымъ вычислить (съ достаточ
ной степенью приближенія къ опытнымъ дан
нымъ) нѣкоторыя свойства смѣси изъ свойствъ 
слагаемыхъ, руководствуясь только правиломъ 
смѣшенія и предполагая, что эти свойства 
при смѣшеніи не мѣняются. Подобныя свой
ства называются, согласно предложенію Ост
вальда, аддитивными (ср. Ostwald, «Allg. Ch.», 
2-ое изд. 1-й т., 1120—1122 [1891]). Матема
тически строго аддитивны только массы смѣ
шиваемыхъ тѣлъ (ср. XXXVII, 251), но иногда 
А. объемы и если V есть объемъ смѣси, а 

F2 π τ. д. объемы смѣшиваемыхъ жидко
стей (жидкостей и твердыхъ тѣлъ), то 7 = 
= F, + Ѵ2 4-..., а если смѣшиваются массы 

тп2... и уд. объемъ (объемъ единицы массы) 
смѣси есть V, а смѣшиваемыхъ тѣлъ я, ѵ2..., 
то ®(»nl4-m2+...)=vlw1-j-v2me4-..., или ѵ = 

= ѵ ----- J------р υ ----- J------р иногда А.

теплоемкость смѣси, п въ такомъ случаѣ 

с (уд. теплоемкость смѣси) = с,—-------
т1 “Г W2

i i X+ c2----- ~~------k..., гдѣ с. и c2 уд. теплоем-* 4- w2 1
кости смѣшиваемыхъ тѣлъ, имѣющихъ массы 

100 т,
ті и тп2, или же, такъ какъ-------—— = р.1 2’ ’ + тп2
процентному содержанію въ смѣси тѣла съ 

массой то с = с,-^—£ит.д. 

Въ современной теоріи растворовъ аддитив- 
ность свойствъ разсматривается, какъ обосно
ванная электролитической диссоціаціей (XL, 
496) растворенныхъ солей. А. И. Г.

Аделитъ — рѣдкій минералъ состава 
CaMgAs04(0H), принадлежащій къ изоморф
ному ряду вагнерита.

Аделунгъ (Николай Николаевичъ)—зо
ологъ, род. въ 1857 г. въ Штуттгартѣ; въ 
1877—8 г., въ качествѣ вольноопредѣляюща
гося, принималъ участіе въ русско-турецкой 
кампаніи и былъ произведенъ въ прапорщи
ки; курсъ естественныхъ наукъ слушалъ въ 
гейдельбергскомъ унив., гдѣ получилъ сте
пень доктора (1890). Состоялъ ассистентомъ 
при зоологической лабораторіи въ политехни
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ческомъ институтѣ въ Карлсруэ, при зоологи
ческой лабораторіи гейдельбергскаго унив. 
(1891—93) п въ городскомъ музеѣ естество
знанія въ Женевѣ (1894—97), гдѣ спеціально 
изучалъ прямокрылыхъ насѣкомыхъ подъ ру
ководствомъ H. de Saussure. Съ 1897 г. со
стоитъ младшимъ зоологомъ зоологическаго 
музея спб. акд. наукъ. Напечаталъ: «Beiträge 
zur Kenntniss des Gehörorgans der Locusti- 
den» («Zeitschr. wiss. Zoologie», 1892) и нѣ
сколько энтомологическихъ работъ. Въ насто
ящемъ Словарѣ написалъ рядъ біографій 
естествоиспытателей.

Чдсльманъ (Георгій Викентьевичъ) — 
хирургъ, t I888 Γ·

Адсль«і»олитъ — продуктъ разрушенія 
минерала «моссита».

Адены и ъ, С5№НБ—полимеръ синильной 
кислоты, по своему строенію представляетъ 
6-аминопуринъ (см. Пуринъ). А. выдѣленъ изъ 
бычачьей панкреатической железы, находится 
также въ чайномъ экстрактѣ, кристалли
зуется съ 3 молек. воды въ видѣ листочковъ 
съ перламутровымъ блескомъ, теряющихъ 
воду при 54° и при этомъ бѣлѣющихъ; пла
вится съ разложеніемъ при 360—365°. Азо
тистая кислота переводитъ его въ гипоксан- 
тпнъ (см. Пуринъ), соляная кислота при 
180°—200° разлагаетъ на гликоколь, муравьи
ную кислоту, ΝΗ3 и СО2. П. II. P.

Аденоидная ткань или ретикуляр
ная, иначе сѣтчатая соединительная тканъ 
(см. Ткани)—состоитъ изъ сѣти тонкихъ соеди- 
нптельно-тканныхъ пучковъ съ прилегающими 
къ нимъ клѣтками, при чемъ ячеи сѣти за
полняются нерѣдко лейкоцитами. Названіе А. 
(т. е. похожая на железу) дано потому, что 
эта ткань образуетъ собой лимфатическіе 
узлы пли железы. В. И. ІП.

Аденоидныя разропцевія носо
глоточнаго пространства представляютъ собою 
чрезмѣрное разрощеніе железистой (аденоид
ной) ткани, которая при нормальныхъ усло
віяхъ расположена въ видѣ нѣсколькихъ воз
вышеній въ родѣ валиковъ на стѣнкѣ глотки 
въ носоглоточномъ пространствѣ и образуетъ 
собою такъ назыв. глоточную миндалину (въ 
отличіе отъ всѣхъ извѣстныхъ небныхъ мин
далинъ). Болѣзнь встрѣчается во всѣхъ кли
матахъ. А. разрощенія наблюдаются преиму
щественно въ школьномъ возрастѣ, между 5 
π 15 годами. Признаки болѣзни: затрудненное 
сморканіе, храпѣніе, безпокойный сонъ съ 
страшными сновидѣніями, раскрытый ротъ 
днемъ π ночью, носовой оттѣнокъ голоса, 
малокровіе, отсутствіе аппетита, головныя 
боли, головокруженіе, неохота къ умствен
нымъ занятіямъ, малые успѣхи въ занятіяхъ, 
иногда ночное недержаніе мочи и др. Болѣзнь 
слѣдуетъ считать очень распространенной: на 
нее приходится 4—7% всѣхъ заболѣваній по 
ушнымъ, горловымъ и носовымъ болѣзнямъ, 
вмѣстѣ взятыхъ. Довольно часто она встрѣ
чается одновременно съ увеличеніемъ неб
ныхъ миндалинъ. Иногда А. разрощенія бы
ваютъ у нѣсколькихъ членовъ одной и той 
же семьи. Дѣти съ А. разрощѳніями поздно 
и медленно научаются говорить. Въ 50—75% 
всѣхъ случаевъ наблюдаются осложненія со

стороны ушей, начиная отъ легкихъ раз
стройствъ слуха и шума въ ушахъ и до силь
ной тугости слуха. Лѣченіе лѣкарствами без
полезно; помочь можетъ только операція, для 
опытнаго врача совсѣмъ простая; операція 
можетъ быть произведена ^езъ наркоза и 
даетъ блестящій результатъ: слабый, разсѣ
янный, апатичный, умственно плохо развитый 
ребенокъ превращается въ крѣпкаго, хорошо 
развитаго и бойкаго ребенка. Возвратъ бо
лѣзни послѣ операціи бываетъ не чаще, чѣмъ 
въ 3% всѣхъ случаевъ. Л. Я.

Аденома—железистая опухоль, т. е. опу
холь, построенная по типу железистой ткани 
и встрѣчающаяся только въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ при нормальныхъ условіяхъ имѣется же
лезистая ткань. А. часто бываютъ на лицѣ 
въ видѣ бородавчатыхъ возвышеній, въ носу, 
на слизистой оболочкѣ матки и въ прямой 
кишкѣ. Вообще А. суть доброкачественныя 
опухоли; но иногда, особенно въ прямой 
кишкѣ, А. чрезмѣрно разростаются, перехо
дятъ со слизистой оболочки на нижележащіе 
слои тканей и принимаютъ такимъ образомъ 
злокачественный характеръ. Лѣченіе А. мо
жетъ быть исключительно оперативное.

А деода ты—епископъ римскій съ 672 по 
676 г. Сохранились два его письма.

Аджамка—см. Пикинерская Аджамка.
Аджарія—живописная горная страна въ 

Закавказьѣ по теченію рѣки Аджарисъ-цхали, 
праваго притока р. Чороха; входитъ въ со
ставъ Батумскаго округа Батумской области. 
А. населена грузинами-мусульманами. Черезъ 
А. идетъ почтовая дорога изъ Батума въ 
Ахалцихъ.

*Аджарскіи хребетъ — въ Закар 
казьѣ, см. Кавказскій край (XIII, 822).

Аджнбеп—уроч. Херсонской губ., иначе 
Гаджибей (VII, 779).

Аджмиръ (Ajmere) — главный городъ 
Индобританской провинціи того же имени 
(I, 175). Много древнихъ построекъ. Осно
ванъ въ 145 г.; въ 1559 г. завоеванъ Акба
ромъ Великимъ п съ тѣхъ поръ служилъ лю
бимой резиденціей Великихъ Моголовъ. Съ 
1818 г.—во владѣніи англичанъ. Значитель
ная торговля, много учебныхъ заведеній. Жи
телей 74000.

А двкесъ (Эрихъ Adickes, род. въ 1866 г.)— 
нѣмецкій философъ, проф. философіи въ мюн- 
стерскомъ университетѣ. Его труды: «Kants 
Systematik als systembildender Faktor» (1887); 
«Kantstudien» (1895); «German Kantian Bib
liography» (1895—1896); «Kant contra Haec
kel» (1901).

Адпнолъ — плотная роговико-подобная 
горная порода «сѣраго, краснаго или зеленаго 
цвѣта, съ яшмовиднымъ изломомъ. По составу 
представляетъ собой весьма тонкозернистый 
аггрегатъ кварца и альбита. На Гарцѣ А. 
встрѣчается въ контактовой зонѣ діабазовъ.

Адпііинкетонъ или циклопентанонъ— 
см. Циклокетоны.

Адипоцеллюлоза—см. Волокна расте
ній (VII, 75).

Адирондакскія горы—въ сѣв. части 
сѣв.-амер. штата Нью-Іоркъ; состоятъ изъ 
гранита; большіе запасы магнитнаго желѣз- 
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няка. Высшая точка Марси (1639 м.). Въ А. 
горахъ беретъ начало р. Гудсонъ (IX, 866).

Адлерсфельдъ (Евфемія von Adlers* 
leid; урожд. графиня von Ballestrem di Ca- 
stellengo)—нѣмецк. писательница (род. 1854). 
Въ 1872 г. вышелъ первый сборникъ ея раз
сказовъ, затѣмъ романы «Lady Melusine» 
(1878), «Das Erbe der zweiten Frau» (1878), 
«Heideröslein» (1880). Написала еще: «Trop
fen im Ocean» (сборн. стихотв., 1878), «Ein 
Meteor» (драма, 1880), «Raoul der Page» (по
эма, 1881), «Im Glanze der Krone» (біогра
фіи государынь всѣхъ временъ п народовъ, 
1882) и пр.

Адлеръ (Викторъ Adler)—австрійскій по
литическій дѣятель, по происхожденію еврей. 
Род. около 1870 г. Сдѣлавшись докторомъ 
медицины, занимался медицинской практи
кой, но скоро посвятилъ себя исключительно 
публицистикѣ. Выступилъ сперва какъ ради
калъ, потомъ какъ соціалъ-демократъ. Былъ 
однимъ изъ самыхъ главныхъ дѣятелей и ос
нователей австрійской соціалъ-демократіи; въ 
этомъ качествѣ поставленъ во главѣ цен
тральнаго органа партіи «Arbeiterzeitung» 
(Вѣна), стоящаго высоко въ ряду нѣмецкихъ 
соціалистическихъ изданій. Когда на вѣнскомъ 
партейтагѣ 1897 г. былъ поставленъ вопросъ 
о раздѣленіи единой до тѣхъ поръ соціалъ- 
демократической партіи Австріи по націо
нальностямъ на нѣмецко-австрійскую, чеш
скую, польскую и другія, объединенныя феде
ративною связью, А. выступилъ главнымъ про
тивникомъ этого проекта, нашедшаго сильнаго 
защитника въ лицѣ Дашинскаго. Проектъ 
прошелъ, и съ тѣхъ поръ А. является глав
нымъ дѣятелемъ въ рядахъ нѣмецко-австрій
ской соціалъ-демократической партіи. Однако, 
онъ играетъ по прежнему видную роль п на 
общихъ партейтагахъ. Прежде А. принадле
жалъ къ лѣвому крылу партіи (враждебному 
Бернштейніанству или «ревизіонизму»), но съ 
1902 г. вънепіъ замѣтны колебанія. Онъ без
успѣшно выступалъ кандидатомъ на выборахъ 
въ рейхсратъ 1897 п 1900 гг. Въ 1901 г. вы
бранъ въ нижне-австрійскій ландтагъ.

J?. В—овъ.
Адлеръ (Гвидо Adler, род. въ 1855 г.)— 

музыкальный критикъ, профессоръ теоріи и 
исторіи музыки въ вѣнскомъ университетѣ. 
Его труды: «Eine Studie zur Geschichte der 
Harmonie» (1881); «Die Wiederholung und 
Nachahmung in der Mehrstimmigkeit» (1886); 
«Ein Satz eines unbekannten Beethovenischen 
Klavierkoncerts» (1888).

Адлеръ (Георгъ Adler, род. въ 1863 г.)— 
нѣмецкій экономистъ, профессоръ въ киль- 
скомъ университетѣ. Его главные труды: «Ge
schichte der sozialpolitischen Arbeiterbewe
gung in Deutschland» (Бресл., 1885); «Grund
lagen der Marx’schen Kritik der bestehenden 
Volkswirtschaft» (Тюбинг., 1887); «Die Frage 
der internazi onalen Arbeiterschutzes» (Мюн
хенъ, 1888); «Sozialreform und "'Kaufmann
schaft» (1890); «Die Aufgaben des Staates 
angesichts der Arbeitslosigkeit» (ib., 1894); 
«Basels Sozialpolitik in neuester Zeit» (Тю
бингенъ, 1896); «Sozialreform im Altertum» 
(Іена, 1898); «Geschichte des Sozialismus und 

Kommunismus» (I т., Лпц., 1899); «Zukunft 
der soz. Frage» (1900); «Epochen der deut
schen Handwerkerpolitik» (1903).

Адлеръ (Фридрихъ Adler) — даровитый 
нѣмецкій архитекторъ, профессоръ берлин
скихъ строительной академіи п высшаго тех
ническаго училища. Род. въ Берлинѣ, въ 
1827 г. Нѣкоторое время участвовалъ въ рас
копкахъ древней Олимпіи. Кромѣ многихъ 
небольшихъ частныхъ зданій въ Берлинѣ, 
имъ построены въ этомъ городѣ церкви Хри
ста п св. Ѳомы (послѣдняя въ романскомъ 
стилѣ), црк. св. Елизаветы въ Вильгельмсга- 
фенѣ, црк. апостола Павла въ Бромбергѣ, 
памятники побѣдъ въ Гельнгаузенѣ и въ Ма- 
ріенбургѣ. Написалъ, между прочимъ, «Mit- 
telalterische Backsteinbauwerke des Preus
sischen Staats» (Берл., 1859—61).

Адлеръ—с. Черноморской губ., на мысу 
того же имени, при устьѣ р. Мзымты въ Чер
ное море, между Сочи и Гаграми. Значитель
ный торговый пунктъ. Почта п телеграфъ. 
Православная церковь. Въ іюнѣ 1837 г. дес- 
сантный отрядъ подъ начальствомъ барона 
Розена построилъ здѣсь укрѣпленіе Св. Духа. 
При перестрѣлкѣ во время высадки отряда 
7-го іюня былъ убитъ прапорщикъ, писатель 
А. А. Бестужевъ-Марлинскій (III, 620).

Адлеръ (Эмануилъ Adler) — австрійскій 
юристъ, доцентъ вѣнскаго унив. по австрій
скому гражданскому праву; род. въ 1873 г. 
Его труды: «Lage des Handwerks in Oester
reich» (Фрейб., 1898); «Publicitätsprincip im 
österreichischen Tabularrechte» (Вѣна, 1889); 
«Zivilrechtliche Erörterungen zum Patentre
gister» (ib., 1900).

Администрація торговая — см. 
Конкурсъ (XV, 9).

Адольфъ (Андрей Викентьевичъ)—педа
гогъ и филологъ, род. въ 1857 г. Окончилъ 
курсъ на историко-филологическомъ факуль
тетѣ московскаго университета. Состоитъ ди
ректоромъ московской 5 гимназіи. Съ 1893 
до 1903 г. былъ приватъ-доцентомъ москов
скаго университета, гдѣ читалъ курсы по об
щей дидактикѣ, исторіи педагогики и по ме
тодикѣ преподаванія древнихъ языковъ. Въ 
1903 г. удостоенъ кіевскимъ университетомъ 
степени доктора римской словесности. Съ 
1892 г., въ теченіе 10 лѣтъ, издавалъ и ре
дактировалъ (первые два года—вмѣстѣ съ по
койнымъ В. Г. Аппельротомъ) журналъ клас
сической филологіи и педагогики «Филоло
гическое Обозрѣніе», въ которомъ помѣстилъ 
рядъ статей, преимущественно критическаго 
характера. А. принадлежитъ стихотворный пе
реводъ сатиръ Ювенала, изданный съ обшир
нымъ объяснительнымъ комментаріемъ (Μ., 
1888); имъ же, совмѣстно съ С. И. Любо- 
мудровымъ, составлена начальная латинская 
христоматія «Orbis Romanus pictus» (Μ., I ч. 
3 изд., 1904; II ч. 2 изд., 1904), представляю
щая попытку, по идеѣ Коменскаго, поставить 
преподаваніе латинскаго языка въ органиче
скую связь съ конкретнымъ матеріаломъ, за
имствованнымъ изъ быта древняго Рима. Подъ 
редакціей А. издается К. И. Тихомировымъ 
въ Москвѣ «Педагогическая Библіотека», 
цѣль которой —дать въ русскомъ переводѣ
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важнѣйшія произведенія иностранной педаго
гической литературы; для нея А. переведены 
избр. соч. Гербарта и, совмѣстно съ С. И. 
Любомудровымъ, пед. соч. Комѳнскаго, также 
отдѣльно его «Великая дидактика», съ латин
скимъ текстомъ (Μ., 1895).

*Адоль«і»ъ (Вильгельмъ-Августъ - Карлъ- 
Фридрихъ) — герцогъ Нассаускій, вел. герц. 
Люксембургскій: ум. 1899.

Адонитъ (адонидодульцитъ, рибитъ)— 
С5Н12О5—пятиатомный алкоголь. Полученъ 
впервые Е. Меркомъ изъ Adonis vernalis и 
изслѣдованъ Е. Фишеромъ. Получается изъ 
1-рибозы при возстановленіи ея амальгамой 
натрія. Чаще исходятъ изъ лактона рибоно- 
вой кислоты, возстановляя его сперва въ 
кисломъ, а затѣмъ въ щелочномъ растворѣ. 
Выдѣляютъ А. въ видѣ дибензацеталя:

Изъ воды А. кристаллизуется въ плотныхъ 
призмахъ, изъ спирта—-въ видѣ иглъ. Темп, 
плавленія 102°. Какъ въ чистомъ видѣ, такъ 
и въ присутствіи буры недѣятеленъ опти
чески. При окисленіи бромноватистокислымъ 
натромъ даетъ сахаръ, дающій съ фенил-ги- 
дразпномъ озазонъ, плавящійся при 167°. При 
нагрѣваніи съ равнымъ количествомъ 40% 
формалдегида и крѣпкой соляной кисл. даетъ, 
по Шульцу и Толленсу, адонптъ-диформаце- 
таль С5Н806(СН2)2. Вл. Долъоленко.

Адоратскій (Стефанъ Іоанновичъ, ум. въ 
1882 г.) — церковный писатель, священникъ; 
учился въ кіевской духовной академіи. На
печаталъ: «Собраніе словъ, поученій п рѣ
чей» (Казань, 1863); «Слово 31 декабря 1867 
года» (ib., 1868); «Слово 1 октября 1876 года» 
(«Изв. по Казанской епархіи», 1876); «Отчетъ 
о дѣятельности приходскаго попечительства 
казанской Покровской церкви за 1877 годъ» 
(Казань, 1878).

Адрагант'ь или трагантъ—см. Слизи 
растительныя и камеди.

Адрамелсхъ — сынъ и убійца Сенна- 
хирпма, царя ассирійскаго (4 Цар. XIX, 37; 
Ис. XXXVII, 38), называемый Адрамеломъ 
у Моисея Хоренскаго и Ардреыузаномъ у 
Евсевія. Онъ и братъ его Саразеръ убили 
своего отца въ храмѣ бога Нисроха, но не 
могли овладѣть престоломъ п принуждены 
были искать убѣжища въ Арменіи. Въ ас
сирійскихъ текстахъ еще не найдено раз
сказа объ этомъ отцеубійствѣ; но изъ нихъ 
видно, что этотъ періодъ былъ очень смут
ный. Въ историческомъ сборникѣ, извѣстномъ 
подъ названіемъ «Вавилонской хроники», го
ворится: «двадцатаго числа мѣсяца Тѳбета, 
Сеннахирима, царя ассирійскаго, убилъ его 
сынъ».

А дра ръ-Тема рть—гористая мѣстность 
въ зап. Сахарѣ, подъ 21° с. ш., съ много
численными оазисами. 74000 кв. км. Насе
леніе смѣшанное (арабы, негры и др.); въ 
южной части съ успѣхомъ разводятъ пше
ницу, маисъ, просо и др. злаки, а также фи
ники; значит, скотоводство; бойкая мѣновая 
торговля (страусовыми перьями, финиками, 
каменною солью—съ одной, бумажными тка
нями и оружіемъ—съ другой стороны). Рас-
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положенный на караванномъ пути изъ Ма
рокко въ Суданъ, А.-Темаръ изстари ведетъ 
торговлю съ европейцами; португальцы еще 
въ XVI ст. имѣли здѣсь свою факторію. 4 
города и 20 деревень; главный пунктъ Ва- 
данъ (4000 жит.). Съ 1892 г. А.-Темаръ на
ходится подъ протекторатомъ Франціи.

Адресная газета города Вар
шавы—справочное періодическое изданіе 
съ объявленіями, недолго выходившее въ 
1897 г.

Адресный листокъ Петербурга 
—справочное періодическое изданіе съ объ
явленіями, выходившее въ 1896—97 гг. нѣ
сколько разъ въ недѣлю.

Адріанопольскій (по-турецки—Эдир
не)—вилайетъ Европейской Турціи. Простран
ство 38417 кв. км., жит. 1028200. Гл. городъ 
Адріанополь (I, 191), съ 81000 жит.

Адріанъ—монахъ п пресвитеръ V вѣка, 
авторъ «Введенія въ божественныя писанія», 
пользовавшагося въ древности значительнымъ 
уваженіемъ. Въ настоящее время извѣстны 
восемь греческихъ рукописей сочиненія и 
латинскій переводъ его; изъ печатныхъ луч
шее изданіе Гесслинга. Сочиненіе скорѣе от
носится къ области риторики, хотя самъ ав
торъ имѣлъ въ виду дать въ немъ руковод
ство къ чтенію Библіи. По направленію своей 
экзегетики А. принадлежалъ къ школѣ антіо
хійской и былъ лучшимъ ея представителемъ, 
чуждымъ крайностей нѣкоторыхъ антіохійцевъ.

Адская Почта или переписка хромоно
гаго бѣса съ кривымъ—іэжемѣс. изд. 1769 г. (съ 
іюля по декабрь 6 книжекъ). Характеристику 
журнала см. Эминъ (XL, 763). Въ 1788 г. А. 
Почта была издана вторымъ изданіемъ въ 
одно и то же время подъ двумя различными 
названіями: 1) Курьеръ изъ Ада съ письмами,. 
2) А. Почта или Курьеръ изъ Ада съ пись
мами. Изданіе это не даетъ понятія о пер
воначальномъ видѣ «А. Почты»: очень мно
гихъ писемъ недостаетъ, а помѣщенныя пись
ма большею частью переиначены. Выброшены 
предисловія, составляющія самую существен
ную часть журнала. Ср.' А. Н. Неустроевъ, 
«Историческое розысканіе» (СПб., 1874).

Адсориція (хим.)—слово, введенное въ 
употребленіе главнымъ образомъ В. Остваль
домъ («Allgemeine Chemie», 2-е изд., 1-й т., 
1084); оно обозначаетъ обыкновенно явле
ніе поглощенія нѣкоторыми твердыми тѣла
ми газовъ, красокъ, солей и т. п. веществъ 
изъ растворовъ; въ болѣе широкомъ смыслѣ 
подъ А. подразумѣваются явленія измѣненія 
концентраціи среды, вызываемыя введеніемъ 
въ эту среду нѣкоторыхъ твердыхъ тѣлъ. 
Такъ, напр., если внести толченый древесный 
уголь въ растворъ іода или въ атмосферу 
его паровъ, то на поверхности угля сгу
щается нѣкоторое количество іода п концен
трація его въ растворѣ (или давленіе пара) 
падаетъ; если взбалтывать растворъ пова
ренной соли съ животнымъ углемъ, то кон
центрація раствора возрастаетъ (Лагергрѳнъ). 
Что тутъ имѣется нѣкоторый видъ равно
вѣсія, явствуетъ изъ опытовъ Шаппюи, пока
завшаго, что при постоянной температурѣ ко
личество углекислаго газа, поглощаемаго



44 Адуляръ—Азелаиновая кислота

опредѣленнымъ количествомъ древеснаго угля, 
зависитъ только отъ давленія газа. Механизмъ 
процесса до сихъ поръ не ясенъ. Повидимому, 
онъ находится въ связи съ явленіями измѣ
ненія концентраціи растворовъ при прохо
жденіи черезъ капилляры (Schönbein, «Pogg. 
Ann.», 1861); съ другой стороны, онъ можетъ 
быть связанъ со способностью твердаго тѣла 
образовывать на своей поверхности сильно 
сжатый слой раствора (ср. Nernst, «Theor. 
Ch.», 1903), благодаря чему возможна п «от
рицательная А.», какъ приведенная выше въ 
случаѣ раствора поваренной соли въ при
сутствіи животнаго угля (давленіе понижаетъ 
растворимость NaCl, а, слѣд., сжатый рас
творъ, прилегающій къ углю, становится 
бѣднѣе NaCl). Практическія примѣненія А. 
многочисленны; достаточно указать, что Ло- 
витцъ еще въ 1791 г. подмѣтилъ, что дре
весный уголь (см.) обезцвѣчиваетъ различныя 
окрашенныя жидкости (благодаря А. краски), 
что съ 1810 г., по указанію Фигье, животный 
уголь (см.) употребляется для обезцвѣчдванія 
сахарнаго сиропа (XXIX, 7); что углемъ же 
очищаютъ на холоду водку отъ сивушнаго 
масла (VI, 753) и т. п.; съ помощью А. при 
низкихъ температурахъ Дьюаръ (Dewar) до
стигаетъ большихъ разрѣженій и выдѣленія 
гелія (см.) изъ газовыхъ смѣсей, его содер
жащихъ. Литературу см. Ostwald, «Allgi Ch.», 
1. с., и E. Fischer π E. Schmidmer, «Lieb. 
Ann.», 1892. А. И. Горбовъ.

Адуляръ-—безцвѣтная, прозрачная раз
ность ортоклаза (см. ), названная такъ по горѣ 
Адула, расположенной къ юго-востоку отъ 
С.-Готарда. Прекрасные кристаллы адуляра 
встрѣчаются на С.-Готардѣ и въ другихъ мѣ
стахъ Альпъ, главнымъ образомъ въ трещи
нахъ и пустотахъ среди кристаллическихъ 
сланцевъ.

Адура или ухватъ—особый видъ остроги 
(XXII, 357), у которой крайніе зубцы длин
нѣе двухъ среднихъ и вогнуты дугою внутрь.

Адуспрованіе—см. Ковкій чугунъ.
Адыча-р. Вост. Сибири, правый прит. 

р. Яны; впадаетъ въ послѣднюю въ 110 вер. 
ниже Верхоянска. Дл. св. 300 вер.; течетъ 
на СЗ.

Адьягъ (Canis [Cyon] rutilans)—малай
скій волкъ, малайская дикая собака. А. не
большихъ размѣровъ и меньше другихъ ди
кихъ собакъ юго-восточной Азіи. Водится на 
Малаккскомъ полуо-вѣ и на о-вахъ Суматрѣ, 
Явѣ и, можетъ быть, Борнео. Цвѣтъ мѣха 
рыжевато-желтый или рыжевато-красный, дру
гіе признаки см. Собачьи (XXX, 638). Жи
ветъ повсюду, отъ морскихъ береговъ до 
горныхъ мѣстностей, возвышающихся на 
1000 метровъ надъ уровнемъ моря. На свою 
добычу нападаетъ стаями отъ 10—40 штукъ, 
между прочимъ на большихъ морскихъ чере
пахъ, когда тѣ выходятъ на дюны для кладки 
яицъ. Въ отличіе отъ колзуна, А. лаетъ.

Адэкватныи (лат. ·==. соотвѣтственный, 
равный) — философскій терминъ, встрѣчаю
щійся у Спинозы и Лейбница. Представленіе 
адекватно z когда оно соотвѣтствуетъ объекту. 
«Подъ адэкватной идеей я разумѣю такую 
идею, которая, будучи разсматриваема сама 

въ себѣ безъ отношенія къ объекту, имѣетъ 
всѣ свойства или внутренніе признаки истин
ной идеи» (Спиноза, «Ethica», II, def. 4).

Адэкватныи раздражитель (см. 
Ощущеніе), т. е. специфическій для опре
дѣленнаго только органа чувства, какъ-то: 
свѣтъ для глаза, звукъ для уха и т. д.. въ от
личіе отъ общихъ нервныхъ раздражителей, 
какъ-то: химическіе, электрическіе, термиче
скіе раздражители.

Азалеинъ—такъ въ красильной техникѣ 
называется азотнокислая соль розанилина 
(см. Краски органическ. искусств, и Фук
синъ), имѣющая въ чистомъ видѣ составъ 
C2OH10N3.HNO3.

Азаровое масло. — Различаютъ два 
сорта А. масла: А. масло европейское (01. 
Asari Europaei. Haselwurzöl, Ess. d’Asaret, 
Oil of Asarum Europ.) и А. масло канадское 
(01. Asari Canadensis, Canadisches Schlan
genwurzelöl, Ess. de Serpentaire du Canada, 
Oil of Canada Snake Éoot). Первое полу
чается изъ корней растенія Asarum europ. 
(Европа, Кавказъ и Сибирь), второе изъ 
корней Asarum canadense (Сѣв.-Амер. Соед. 
Штаты). Оба масла получаются перегонкой 
съ водой; выходъ европейскаго масла 1%, 
канадскаго 3,5—5%. По физическимъ свой
ствамъ и составу оба масла въ значительной 
степени различаются. Европейское масло 
тяжелѣе воды (уд. в. 1,018—1,068), легко вы
дѣляетъ при стояніи и еще быстрѣе при 
охлажденіи кристаллы; запахъ очень силь
ный, вкусъ жгучій; окрашено въ темный 
цвѣтъ. Твердую составную часть масла соста
вляетъ азаролъ (пропенилтриметоксибензолъ) 
СвН2. С8Н5(ОСН3Ѵ2’4’ 5L Въ жидкой части ма
сла доказанъ пиненъ и метпл-эйгенолъ. Ка
надское масло легче воды (уд. вѣсъ 0,93—0,96), 
значительно свѣтлѣе окрашено, азарона не 
содержитъ вовсе, а кромѣ пинена и метпл- 
эйгенола въ немъ доказано присутствіе 
двухъ изомерныхъ спиртовъ, состава С10Н180 
—азароловъ. Одинъ изъ спиртовъ этихъ кипитъ 
при 196°—199° и пахнетъ коріандромъ, дру
гой кипитъ при 222—-226° и по запаху напоми
наетъ гераніолъ. Оба спирта въ маслѣ со
держатся въ свободномъ видѣ и въ видѣ 
уксусныхъ и валеріановыхъ эфировъ. Можно 
предполагать, что при дальнѣйшихъ изслѣдо
ваніяхъ азаролы окажутся линалоломъ и ге
раніоломъ. Оба масла примѣняются главнымъ 
образомъ въ парфюмеріи; канадскимъ ма
сломъ фальсифицируется иногда розовое и 
гераніевое. X. Кебу.

Азбестъ платинированный—см. 
Платина (XXIII, 824).

Азбе«ьсррптъ — минералъ, встрѣчаю
щійся въ Швеціи, изъ группы безглинозем
ныхъ роговыхъ обманокъ (см.).

Азелапнкстонъ — см. Циклокетоны 
(XXXVIII, 163).

Азелаиновая кислота (гептан - 
■ α-η-дикарбоновая).—Подъ этимъ названіемъ 
' извѣстны двѣ изомерныхъ двуосновныхъ 
¡ предѣльнаго ряда кислоты: норм. А. п изо-А. 
(лепаргиловая) кислота. Обѣ кислоты отвѣ
чаютъ формулѣ: С9Н1б04 Различіе въ строе
ніи невыясЬено. Норм. А. кислота получена
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Теннисомъ (1874) нагрѣваніемъ фурано-ма
сляной кислоты (С9Н1205) ,съ іодистымъ водо
родомъ и краснымъ фосфоромъ до 195°—200°. 
Игольчатые кристаллы съ темп. пл. 117o — 
118°. Изо-A.' или просто А. (лепаргиловая) 
кислота получена въ 1837 г. Лораномъ. Она 
получается прп окисленіи кастороваго масла, 
китайскаго воска, кокосоваго масла вмѣстѣ 
съ пробковой кислотой; отдѣленіе ея отъ 
этой послѣдней удается путемъ дробнаго из
влеченія эфиромъ, который лучше раство
ряетъ А. кислоту. Другой способъ раздѣ
ленія-кристаллизаціей магніевыхъ солей— 
основанъ на значительно меньшей раство
римости въ водѣ азелаиновокислаго магнія. 
Синтетически она получена въ 1893 г. Гавор- 
томъ и Пѳркинымъ (мл.) изъ синтетической 
гептан-тетракарбоновой кислоты нагрѣваніемъ 
прп 220°: (С02Н1СН(СН2)5.СН(С02Н)2 =
= С02Н(СН2)7.С02іГ+2С02. Кромѣ того, 
Гольдсобель и 0. Берендъ получили эту А. 
кислоту изъ кетоксим-стеарпновой (1889 — 
1891). Она получается также при окисле
ніи θι - ундецпленовой кислоты хромовымъ 
ангидридомъ въ уксуснокисломъ растворѣ 
(Краффтъ и Сельдисъ, 1895) и найдена въ 
продуктахъ окисленія олеиновой кислоты ха
мелеономъ (Эдмедъ). Изо-A. кислота кри
сталлизуется изъ воды въ большихъ тонкихъ 
листочкахъ съ перламутровымъ блескомъ, пла
вится при 106,5°, кипитъ при 286,5° (прп 
100 мм.). Диэтиловый эфиръ ея представ
ляетъ густую, безцвѣтную, пріятно пахну
щую жидкость, кипящую безъ разложенія при 
291° — 292° (Миллеръ). Ангидридъ плавится 
прп 52°. П. С. Григоровичъ,

Азигоспора—партеногенетически, безъ 
копуляціи, происшедшая зигоспора или зигота 
у грибовъ и водорослей.

Азпметплснъ—см. Диазометанъ (дп.). 
Азины—см. Лолиазины.
Азіатская Россія—часть Россійской 

Имперіи, расположенная на Азіатскомъ мате
рикѣ; заключаетъ въ себѣ Сибирь, Средне- 
Азіатскія владѣнія и Кавказскій край. Есте
ственными границами А. Россіи отъ Евро
пейской служатъ Уральскій хребетъ, р, Уралъ, 
Каспійское морс и Кавказскій хребетъ. Адми
нистративныя границы нѣсколько отступаютъ |

отъ естественныхъ. А. Россія занимаетъ всю 
сѣверную п отчасти западную часть Азіи; 
простирается отъ 77°ЗГ (мысъ Челюскинъ) 
до35о17' (южн. оконечность Мервскаго y.)ïc. 
ш. и отъ 34°20' (на Кавказѣ) до 190°16' (м. 
Восточнаго—въ Беринговомъ прол.) вост, д., 
т. е отъ крайнихъ предѣловъ полярныхъ 
странъ до мѣстностей съ субтропическимъ 
климатомъ. Поверхность А. Россіи 1ή350β32 
кв. в.; жителей (по переписи 1897г г.) — 
22697Д69, или по 1,6 жит. на 1®кв. в.: Си
бирь-10922579 кв. вер. и ^727^090 жит. (по 
0,5 жит. на 1 кв. в.), Средне-Азіатскія вла
дѣнія-3016628 кв. в. и Ή21β84 жит. (по 2,5), 
Кавказскій край—41132ο кв. в. и 1J248J595 ж. 
(по 22,5 жит. на 1 кв. в.).

Азіатскій Вѣстникъ — періодиче
ское изданіе Гр. Ив. Спасскаго, выходившее 
ежемѣсячно въ Петербургѣ въ 1825—1827 гг. 
Служило продолженіемъ «Сибирскаго Вѣст
ника» (см.), издававшагося тѣмъ же Спас
скимъ.

Азіатскій Вѣстникъ — учено-лите
ратурный журналъ, основанный въ Петер
бургѣ въ 1872 г. Издатель-редакторъ П. Па
шино. За отсутствіемъ подписчиковъ вышла 
только одна книжка.

Азіатскій музыкальный жур
нал ь—періодическое изданіе, выходившее 
въ Астрахани неопредѣленно въ 1816—1818 
гг. Издателемъ былъ Ив. Добровольскій.

*Азія (I, 214—232).—За послѣднее время 
политическое положеніе различныхъ частей 
А. подверглось значительнымъ измѣненіямъ. 
Въ Центральной А., вслѣдствіе соглашенія 
между Россіей, Англіей и Афганистаномъ, 
въ 1896 г. урегулированы границы Памира. 
На Ю значительно расширились британскія 
и французскія владѣнія; на В послѣ войнъ 
съ Китаемъ (1894 — 95 и 1900) отъ послѣд
няго отошли къ Японіи о-ва Формоза и Пес
кадорскіе, а также уступлены были побереж
ные участки европейскимъ государствамъ 
(Россіи, Англіи, Германіи и Франціи); послѣ 
войны Соединенныхъ Штатовъ съ Испаніей 
(1898 г.), послѣдняя утратила свои азіатскія 
колоніи (Филиппины). Въ настоящее время 
территоріальное распредѣленіе странъ А. 
представляется въ слѣд. видѣ:

Страны п государства: Площадь. Населеніе.
Русскія владѣнія (вмѣстѣ съ вассальными государствами 

Бухарой и Хивой и площадью подъ внутренними 
морями Каспійскимъ и Аральскимъ)............................

Китай съ подвластными ему странами.................................
Британскія владѣнія .................... · . . *...·.
Аравія (независимыя государства).....................................
Турецкія владѣнія (вмѣстѣ съ Самосомъ).........................
Персія..........................................................................................
Нидерландскія владѣнія.........................................................
Французскія владѣнія (вмѣстѣ съ состоящимъ подъ фран

цузскимъ протекторатомъ Аннамомъ).........................
Сіамъ ..........................................................................................
Афганистанъ......................................................... . . . .
Японія.................................·.....................................................
Владѣнія Соед. Штатовъ Сѣв. Америки.............................
Корея ..............................................................................................
Оманъ..............................................................................................
Независимыя Гималайскія государства.................................

17|335427 кв. км.
11138р80 » » 

5^27049 » » 
2278^00 » » 
1767268 » » 
1645000 » » 
]£20β28 » »

664809 > >
634000 » » 
624000 » » 
417412 » » 
296β10 » > 
218200 » > 
194^00 » > 
18^000 » >

22β97 
330130 
30Ш99

950
16952 
9500

37¿94

18134
6320
4550 

48352
6961
9670

тыс.

>

»
»

>
»
>
>
»

>
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Страны и государства:
Египетскія владѣнія (полуо-въ Синай).................................
Португальскія владѣнія..............................................................
Германскія владѣнія (Кіоджау).............................................

Площадь.
59000 КВ. КМ.
19018 > >

501 » э

Населеніе.
9 ТЫС.

851 >
120 »

44р28|702 кв. км. 81S£39 тыс.

Азобензоиныя кислоты (орто, 
мета и пара) C02H.CeH4.N : N.C6H4.CO2H-no- 
лучаются изъ соотвѣтствующихъ нитробѳн- 
зойныхъ кислотъ возстановленіемъ амальга
мой натрія въ щелочномъ растворѣ, выдѣля
ясь при подкисленіи въ видѣ желтыхъ аморф
ныхъ осадковъ. Соли ихъ кристалличны. А. 
кислоты способны возобновляться далѣе въ 
гидразобензойныя кислоты, которыя уже подъ 
вліяніемъ кислорода воздуха даютъ обратно 
А. кислоты. О переходѣ въ феназинъ см. 
XXXV, 451. IL IL Р.

Азобензолъ C6H5.N:N.C6H5—одинъ изъ 
простѣйшихъ (ср. Бѳнзол-азо-метанъ) пред
ставителей азосоединеній (см.), открытъ въ 
1834 г. Митчерлихомъ при перегонкѣ нитро
бензола со спиртовымъ КНО, получаете? ос
торожнымъ возстановленіемъ нитробензола 
амальгамой натрія (наиболѣе удобный путь 
полученія—Вериго, П. Алексѣевъ), цинковой 
пылью (Алексѣевъ) или дѣйствіемъ электри
ческаго тока въ спиртово-щелочномъ рас
творѣ, а также хлористымъ оловомъ въ водно
щелочномъ растворѣ, перегонкой азоксибен
зола съ желѣзными опилками, окисленіемъ 
гидразобензола и анилина хамелеономъ, крас
ной синильной солью или хлорной известью 
и пр. А. кристаллизуется въ оранжево-крас
ныхъ ромбическихъ (Еремѣевъ) призмахъ или 
табличкахъ, плавится при 68°, кипитъ при 
293°, трудно растворимъ въ водѣ, легко въ 
спиртѣ и эфирѣ. А. легко хлорируется, нит
руется и пр. подобно бензолу; при окисленіи 
хромовой кислотой переходитъ въ азоксибен
золъ (Пѳтріевъ); при возстановленіи (цинко
вой пылью, сѣрнистымъ аммоніемъ) даетъ 
гидразобензолъ C6H5.HN.NH.CeH6; возстанов
леніе А. во многихъ случаяхъ (Sn-f-HCl, SO2) 
сопровождается перегруппировкой образую
щагося при этомъ гидразобензола въ бензи
динъ Nïï2.C6Ê4.C6H4.NH2. См. также Краски 
органич. искусств. (XVI, 529). П. II. P.

Азовская (Азовка) — слоб. Воронеж
ской губ., Бобровскаго уѣзда, на р. Битюгѣ. 
Основана въ 1711 г. п заселена выходцами 
изъ уничтоженнаго передъ тѣмъ гор. Азова. 
Жителей 8000.

Азовскіе казаки—см. Козачество (XV, 
589 и 590).

Азовскіе слухи — литературно-обще
ственная газета, выходившая въ Таганрогѣ 

въ 1881 г., три раза въ недѣлю. Издатель 
И. П. Мироновъ. Редакторъ Ф. Р. Браслав
скій. Съ 1882 г. газета переименована въ 
«Таганрогскій Вѣстникъэ (см.).

Азовскій ІМвстникъ — газета поли
тическая п литературная. Выходила въ Та
ганрогѣ въ 1871—78 гг. сперва три раза въ 
недѣлю, съ 1872 г. два раза въ недѣлю. Из
датель П. С. Муссури. Редакторы—Ф. Р. Бра
славскій, потомъ й. С. Муссури.

Азовскій 45-ый пѣхотный генералъ- 
фельдмаршала графа Головина, нынѣ Его 
Ймп. Высочества вел. кн. Бориса Владимі
ровича полкъ — сформированъ въ Москвѣ 
въ 1700 г. Знаки отличія: георгіевское знамя 
«за дѣло на Кадыкійскихъ высотахъ 13 ок
тября 1854 г. и за Севастополь 1854 и 1855 
гг.э, георгіевскія трубы «за отличіе 7, 14 п 
30 ноября 1877 г.». *

*Азовское морс (I, 234 и 235; рус
ское древнее названіе—Сурожское море).— 
Грунтъ дна—илъ съ ракушкою. Температура 
воды у береговъ достигаетъ въ іюлѣ 25° у 
Геническа, зимою она спускается немного 
ниже нуля. Изъ ряда имѣющихся за 8 лѣтъ 
данныхъ видно, что въ единичныхъ случаяхъ 
въ Геническомъ заливѣ температура воды 
доходила до 33°. Въ виду малой глубины мо
ря оно лѣтомъ успѣваетъ прогрѣваться цѣ
ликомъ до дна, и если на поверхности вездѣ 
температура не ниже 25—26°, то у дна она 
около 21°; средняя соленость 11%; на глуби
нахъ соленость почти одинаковая съ поверх
ностью. Среднее количество осадковъ на по
бережьѣ А. моря около 400 мм. въ годъ, при 
чемъ наибольшее количество осадковъ при
ходится на декабрь. Снѣгъ выпадаетъ рѣдко, 
отъ 20 до 40 дней въ году. Число ясныхъ 
дней около 60 въ году. Туманы чаще осенью, 
зимою и раннею весною, наиболѣе туманная 
часть моря—это Керченскій проливъ (2°4/0) 
и Геническъ (29%), тутъ случаются туманы 
п въ лѣтнее время года по утрамъ. Господ
ствующіе вѣтры А. моря относятся къ рум
бамъ N0 четверти. Въ А. морѣ бываютъ и 
бризы, но не особенно правильные. Наиболь
шее число бурь приходится на январь (14,8%), 
а наименьшее—на іюнь (4,7%). Йочти еже
годно А. море замерзаетъ на большомъ про
странствѣ, но случались годы, въ которые 
сплошного льда не бывало у береговъ моря.

Керченскій прол. . . 
Геническъ ...... 
Бердянскій маякъ . . 
Бѣлосарайскій маякъ . 
Таганрогскій заливъ .

Число дней со льдомъ. Среднее Среднее
Среднее. Наибольшее. Наименьшее. замерзаніе. вскрытіе.

41 73 7 —* _
90 122 45 27—XII 4—III
89 126 54 7-1 21—III
96 139 60 25—XII 12—III

119 149 92 8—XII 29—III

Съ удаленіемъ отъ Керченскаго пролива ! ного покрова увеличивается. Вслѣдствіе из- 
къ устью р. Дона продолжительность ледя-1 мѣненія въ количествѣ притока воды, прино-
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симой рѣками въ теченіе года, наблюдаются1 ническъ—7,5 фт., Таганрогъ—16,3 фт. Кромѣ 
правильныя колебанія въ положеніи уровня ' того большое вліяніе на положеніе уровня 
моря; уровень стоитъ всего выше лѣтомъ, а ’ имѣютъ вѣтры, такъ въ Таганрогскомъ · зал. 
ниже—зимою. Предѣлы колебаній увеличи- ' наибольшее поднятіе уровня бываетъ при 
ваются съ Ю на С, вотъ ихъ предѣльныя ве-1 юго-зап. вѣтрахъ, а наибольшее пониженіе 
личины по Классовскому: Керчь—3 фт., Ге- ' при сѣверо-восточныхъ.

Движеніе судовъ въ портахъ А. моря:
Заграничное плаваніе (1903 г.). Каботажъ (1902 г.).

Приходъ. Отходъ. Приходъ. Отходъ.

Порты. Чпело 
судовъ.

1

Вмѣсти
мость въ ре
гистр. тонн.

2

Число 
судовъ.

3

Вмѣсти
мость въ ре
гистр. тонн.

4

Число 
судовъ.

Вмѣсти
мость въ ре
гистр. тонн.

Число 
судовъ.

Вмѣсти
мость въ ре
гистр. тонн.

Керчь .... 96 128740 90 119924 2585 1211970 1906 1166313
Геническъ . - 94 134583 92 125436 167 29224 93 24863
Бердянскъ . . 113 118989 ■ 113 118980 703 263637 570 251693
Маріуполь . . 125 164819 117 156461 1802 686117 1540 666669
Таганрогъ . · 633 889328 632 894373 2444 654596 2293 643708
Ростовъ . . . 10 802 10 802 3032 704047 2641 678536
Ейскъ — — — — 701 95478 600 91439
Темрюкъ . . 24 36097 24 36097 124 12951 76 10791
Прочія гавани — — — — 816 130515 676 123562

Лучшія карты Азовскаго моря — изданіе 
главнаго гидрографическаго управленія мор
ского министерства: генеральная № 169J, 
6 миль въ дюймѣ; частныя — Керченскаго 
пролива, Акъ-Манай, Геническъ, Бердянскъ, 
Таганрогъ, Маріуполь, Ейскъ, Темрюкъ п 
всей сѣверной части моря. «Лоція Чернаго 
и Азовскаго морей», 1903 года.

Ю. Шокальскій.
Азодпкарбонамидинъ—см. Нитро

гуанидинъ.
Азодпкарбонамндъ (азоформамидъ) 

NH’.CO.N : N.C0.NH2 получается въ видѣ 
оранжево-краснаго порошка при окисленіи 
хромовой кислотой гидразодикарбонамида 
NH2.C0.NH.NH.C0.NH2 (т. пл. 244-245° съ 
разл.), въ свою очередь получаемаго взаимо
дѣйствіемъ солей гидразина съ ціановока
ліевой солью или при нагрѣваніи семикар
базида (см.). IL IL P.

Азодикарбоновая (азомуравьиная) 
кислота, Ç2H204N2=C02H.N : N.C02ïï — 
представляетъ производное диимида HN : NH 
и получена при дѣйствіи крѣпкаго раствора 
ѣдкаго кали на азодикарбов амидъ (см.) въ 
видѣ каліевой соли. Послѣдняя кристал
лизуется въ формѣ желтыхъ иголочекъ, 
при нагрѣваніи выше 100° разлагается со 
вспышкой, а въ водномъ растворѣ распа
дается на углекаліевую соль, углекислоту, 
азотъ п гидразинъ. Попытки полученія изъ 
нея диимпда №Н2 не увѣнчались успѣхомъ. 
Отвѣчающій А. кислотѣ двуэтильный эфиръ 
C2H5CO2.N : N.C02.CsH5 полученъ въ видѣ 
оранжевожелтаго масла, кипящаго при 106° 
(13 мм.), окисленіемъ азотною кислотою со
отвѣтствующаго ъидразодикарбоноваго эфира 
(темп, пл 130°, темп. кип. съ разл. около 250°), 
образующагося изъ хлороугольнаго эфира (см.) 
и гидразина: 2С1.С02С2Н°+ H2N.NH2=2HC1+ 
+ C2H5CO2.ÏÏN.NÏÏ.CO2C2H&. Π. Π. P.

Азо-краски—см. Краски органич. ис
кусств., Крашеніе и Печатаніе тканей.

Азоксазолы —см. Фуразолы (XXXVI, 
891).

Азоксибензолъ — см. Азоксисоединѳ- 
нія (доп.).

Азоксимы—см. Фуразолы (XXX VI, 891). 
Азоксп-еоедпненія представляютъ пе

реходную ступень при образованіи азо-соеди
неній (см.) изъ нитросоединеній и поэтому 
образуются путемъ аналогичныхъ реакцій воз
становленія послѣднихъ и окисленія первыхъ, 
а равно и ампдосоединеній (см. Азобензолъ). 

О
Общая ихъ формула R.Ñ.Ñ.R'. Они менѣе 
прочны по сравненію съ азо-соединеніями п 
свѣтлѣе ихъ окрашены. При реакціяхъ воз
становленія содержатся подобно азо-соедине
ніямъ. Интересно дѣйствіе на нихъ крѣпкой 
H2S04 при нагрѣваніи, сопровождающееся 
изомѳризаціей А. въ окси-азосоединѳнія (см.), 
при чемъ атомъ кислорода азокси-группы пе
реходитъ къ углеводородному остатку съ обра
зованіемъ фенольной ОН-группы. Простѣйшій 

О
представитель А., азоксибензолъ C6H6.Ñ.Ñ.C6H5, 
открытъ Зининымъ, аналогично азобензолу 
(см.), при возстановленіи нитробензола спир
товымъ КНО; кромѣ указанныхъ выше спо
собовъ, онъ образуется также окисленіемъ 
подъ вліяніемъ кислорода воздуха ß-фенил- 
гидроксиламина въ водномъ растворѣ; кри
сталлизуется въ иглахъ свѣтло-желтаго цвѣта 
съ темп, плавл. 36°, легко растворимыхъ въ 
спиртѣ и эфирѣ и нерастворимыхъ въ водѣ. 

II. IL Р.
Азолитмпнъ—см. Лакмусъ.
Азолы—см. Поли-азолы. 
Азомуравьпная кислота—см. Азо

дикарбоновая кислота (доп.).
Азоніевыя соединенія.—ПоГантчу 

(1899), слѣдуетъ различать 4 вида диазосо- 
едпненііі (см.), легко переходящихъ другъ въ 
друга: 1) соли диазонія CeH5N(0H) = N. 2) 
спн-дпазосоли, 3) анти-диазосоли C6BL5N:N(ÓH) 
л 4) первичные нитрозоамины СвН5КН. N0. 
Такимъ образомъ, для диазосоѳдиненій удер
жана какъ формула Кекуле (2 и 3), рас- 
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ширенная стереохпмпческпмъ представлені
емъ, такъ и формула Бломстранда, Штрек- 
кера и Эрленмейера. Эти авторы, какъ и 
позднѣйшіе (Гантчъ, Бамбергеръ) считаютъ 
соли диазонія полными аналогами солей ам
монія: H4N—Cl и С6Н5—N—Cl, что отвѣчаетъ

Ντ 
свойству диазосоединеній давать съ кисло
тами соли, обладающія рѣзко выраженной въ 
водныхъ растворахъ электролитической дис
соціаціей. Существуютъ углекислыя соли ди
азонія, растворимыя въ водѣ, и безцвѣтныя 
малорастворимыя двойныя соли диазоніевъ— 
аналоги двойныхъ солей калія и аммонія. 
Свободнымъ гидратамъ диазосоединеній при
писываютъ (Гантчъ) формулу нптрозоаминовъ 
(см.); для металлическихъ солей диазосоеди
неній принята десмотропная форма: 
CeH5N:N(0Me), согласно которой этп соли 
даютъ два ряда: syn- и anti-дпазосоедпненій:

С6Нб—N CeH5—N

КО—N N—ОК.
Бамбергеръ (1896) отрицаетъ необходимость 
стереохимической гипотезы для диазосоедп- 
неній. Изъ диалкильныхъ производныхъ фе- 
нилгидразина дѣйствіемъ іодистыхъ алкиловъ 
получаются четырех - замѣщенные азоніи: 
CeH3N(CHs)2J .NïïCH8, іодистый триметил- 
фенил-гидразинъ. А. основанія получаются 
конденсаціей однозамѣщенныхъ ортодиамп- 
новъ съ ортохинонами:

nh2 СО
СХНУ + I >СХ1НУ1=х у NÏÏ.C6H6 СО 1 уі 

N------------------С
= СХНУ< I ||>СхНУ1+Н20·

у N(0H)(CeH5)-C х> У1
Подобныя же А. соединенія получаются 

дѣйствіемъ іодалкиловъ на азины п являются 
исходнымъ матеріаломъ для полученія кра
сокъ ряда индулина и сафранина; изъ послѣд
нихъ А. соединенія получаются диазотирова
ніемъ. А. соединенія не электролиты и по
этому, какъ и по другимъ свойствамъ, имъ 
придаютъ формуму ортохиноидовъ

СюНбСГ >С6Н4 (нафтофе-
^N(OH)(CeHs)

нилъ-феназоній). Для А. соединеній харак
терны двойныя соли съ FeClß, примѣняемыя 
для ихъ выдѣленія (ср. Нитрозоамины, Фе- 
назоній, Феназины, Сафранины).

Н. С. Григоровичъ.
Азооспермія—ненормальное состояніе, 

при которомъ извергаемое сѣмя не содер
житъ сѣменныхъ нитей и потому неспособно 
къ оплодотворенію, т. ѳ. ведетъ къ безпло
дію. А. является причиною безплодія въ одной 
трети всѣхъ безплодныхъ браковъ. А. можетъ 
произойти или вслѣдствіе того, что яички по 
какой-либо причинѣ не вырабатываютъ сѣ
менныхъ нитей, или вслѣдствіе того, что сѣ
менныя нити, хотя и вырабатываются яич
ками, но не могутъ присоединиться къ осталь
нымъ составнымъ частямъ сѣменной жидко
сти вслѣдствіе закупорки проводящихъ пу
тей. Первое, т. е. прекращеніе выработки

сѣменныхъ нитей яичками, наблюдается ино
гда прп сифилисѣ, чахоткѣ, алкоголизмѣ, са
харномъ мочеизнуреніи и ожирѣніи. Излѣ
ченіе А. возможно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
она произошла на почвѣ сифилиса. Гораздо 
чаще А. случается вслѣдствіе запиранія сѣ
менныхъ путей при перелойномъ (триппер- 
номъ) воспаленіи обоихъ придатковъ яичекъ 
и иногда проходитъ послѣ успѣшнаго лѣче
нія основной болѣзни, т. е. перелоя. На 
половую дѣятельность А. не вліяетъ. Рас
познать А. можно исключительно при помощи 
микроскопическаго изслѣдованія свѣжаго сѣ
мени, не позже чѣмъ черезъ нѣсколько часовъ 
послѣ изверженія его. X. X

Азо-пигменты—см. Азо-краски. 
Азо-синь—см. Голубыя краски.
Азо-ситцы — см. Печатаніе тканей 

(XXIII, 516).
АлосульФимы — см. Тіо-полиазолы 

(XXXIII, 317).
Азотетра зо лъ (азотетразотовая ки

слота), HN4C.N:N.CN4H (ср. Пирроазолы, 
XXIII, 681), получается въ видѣ щелочной 
соли окисленіемъ амидотетразола (см.) хаме
леономъ въ щелочномъ растворѣ; въ свободномъ 
состояніи очень непроченъ и кислотами раз
лагается на тетразилгидразпнъ H2N.NH.CN4H, 
азотъ и СН2О2; магніемъ возстановляется въ 
гидразотетразолъ HN4C.NH.NH.CN4H (бѣлый 
порошокъ, при нагрѣваніи взрывчатый); съ 
бромомъ при выдѣленіи азота даетъ (также 
и гидразотетразолъ) четырехбромистый изо
ціанъ Вг2С : N.Ñ : СВг2 (см.). 11. Р.

Азотистоводородная кислота — 
см. Окислы азота (XXI, 816) п Нитрогуанидинъ.

Азотистокислые эфиры, азоти
стометиловый эфиръ—см. Эфиры сложные.

Азотистоплатпновыл соли— см.
Платина (ХХШ, 827).

АЗОТИСТО-ЭТИЛОВЫЙ ЭФИрЪ — см. 
Эфиры сложные и Эссенціи фруктовыя.

Азотистые металлоиды — см. 
Азотъ (доп.), Боръ, Кремній, Ціанъ, Окислы 
азота, Азотистоводородная кислота (доп.), 
Амміакъ, Гидразинъ, Сѣра (XXXII, 372), 
Хлористый азотъ, Іодистый азотъ.

Азотистые металлы — см. Азотъ 
(доп.) π при соотвѣтствующихъ металлахъ.

Азотистый ангидридъ, азотнова
тистая кислота, азотноватый анѵидргідъ — 
см. Окислы азота*

*Азотная кислота (техн.).—До настоя
щаго времени А. кисл. почти исключительно 
получалась въ техникѣ при разложеніи чи
лійской селитры сѣрной кислотой (см. Крѣп
кая водка). Время отъ времени дѣлались по
пытки замѣнить сѣрную кислоту болѣе деше
вымъ матеріаломъ (кремнеземомъ, мѣломъ 
и пр.), имѣя прп этомъ въ виду получить ме
таллъ селитры въ видѣ соли болѣе цѣнной, 
чѣмъ сульфатъ или бисульфатъ. При той важ
ности, которую представляетъ А. кисл. для 
химической промышленности, въ послѣдніе 
годы было обращено серьезное вниманіе для 
открытія новыхъ источниковъ ея фабрикаціи; 
наибольшій интересъ въ этомъ направленіи 
представляютъ попытки полученія А. кислоты 
изъ воздуха. Еще въ XVIII стол. Пристлей
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и Кавендишъ указали, что азотъ соединяется 
съ кислородомъ при пропусканіи электриче
скихъ искръг а въ послѣднее время, какъ 
извѣстно, этимъ способомъ Рэлей и Рамзай 
выдѣлили изъ воздуха аргонъ (см.). Рэлей, а 
затѣмъ Круксъ нашли, что при большой раз
ности потенціаловъ между электродами обра
зуется пламя горящаго азота. Круксъ пока
залъ, что при дешевизнѣ электрической 
энергіи это можетъ служить для полученія 
селитры въ заводскихъ размѣрахъ. Изъ своихъ 
опытовъ онъ нашелъ, что для приготовленія 
74 гр. селитры требуется одинъ килоуаттъ- 
часъ энергіи и что Ніагарскій водопадъ болѣе 
чѣмъ достаточенъ для ежегоднаго производ
ства 12000000 тоннъ ея. Это дало толчекъ раз
личнымъ изслѣдователямъ отыскивать такія 
условія, при которыхъ соединеніе кислорода 
съ азотомъ могло бы производиться въ ши
рокихъ размѣрахъ. Лепель (Lepel) съ одной 
стороны, Мутманнъ и Гоферъ (Muthmann, 
Hofer) съ другой опубликовали рядъ опытовъ, 
произведенныхъ ими для выясненія различ
ныхъ обстоятельствъ, сопровождающихъ сое
диненіе азота съ кислородомъ въ вольтовой 
дугѣ. Мутманнъ и Гоферъ работали съ пере
мѣннымъ токомъ при 0,05—0,15 Ам. и на
пряженіи отъ 2000 до 4000 вольтъ. Для опыта 
брался баллонъ съ четырьмя тубусами, распо
ложенными крестообразно. Въ два горизон
тальные тубуса входили черезъ пробку тол
стые (5 мм.) мѣдные проводники, въ которые 
были ввинчены платиновыя проволоки въ 
20 мм. длиной и 2 мм. толщиной. Разстояніе 
между проводниками могло быть измѣняемо 
по желанію и было извѣстно съ точностью 
до % мм. Нижній тубусъ баллона соединялся 
съ газометромъ, а верхній съ приборами для 
поглощенія и для анализа газа. Приборъ для 
поглощенія состоялъ изъ двухъ большихъ 
трубокъ, наполненныхъ стеклянными бусами, 
по которымъ текла вода. Каждый опытъ 
длился 1 часъ, каждыя 15 мин. брался газъ 
для анализа на содержаніе кислорода, а затѣмъ 
титрованіемъ опредѣляли количество обра
зовавшейся А. кисл. При сближеніи про
водниковъ до 10 мм. между ними появляется 
пламя горящаго азота до 1 стм. высотой; при 
увеличеніи разстоянія оно увеличивается и 
при 4 стм. доходитъ до 8 стм. высоты. Воз
духъ постепенно принимаетъ бурый цвѣтъ 
отъ образованія окисловъ азота, но до из
вѣстнаго предѣла, и цвѣтъ этотъ тѣмъ гуще, 
чѣмъ пламя меньше. Однако, если при про
водникахъ, раздвинутыхъ далеко, токъ пре
рвать, то цвѣтъ газа дѣлается гуще. Пламя 
по виду напоминаетъ горящій газъ, вытекаю
щій изъ щелеобразнаго отверстія; въ немъ 
можно легко отличить три зоны, различныя 
по цвѣту: нижняя—свѣтлая, выше—голу
бовато-зеленоватая и верхняя зона — бурая. 
По Мутманну и Гоферу, въ нижней зонѣ 
происходитъ электрическій разрядъ, въ сред
ней — соединеніе азота съ кислородомъ въ 
окись азота N0 и въ верхней—образованіе 
изъ окиси азота и кислорода азотноватаго 
ангидрида NO2. При токѣ воздуха пламя 
горящаго азота трепещетъ, какъ пламя свѣ
чи, и при большомъ разстояніи проводни-
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ковъ его можно задуть. Мутманнъ и Гоферъ 
нашли, что составъ газовъ, прошедшихъ че
резъ поглотительные приборы, почти не за
виситъ ни отъ величины пламени горящаго 
азота, ни отъ скорости тока воздуха черезъ 
приборъ, а количество образовавшейся А. 
кислоты пропорціонально скорости воздуха 
въ приборѣ. Напр., въ одномъ опытѣ, при 
разстояніи между проводниками 1,2 стм. 7и 
при токѣ воздуха 6,5 литр, въ часъ, кислорода 
найдено 18—17,3—18—18% по объему и А. 
кислоты 0,403 гр., а въ другомъ—при разсто
яніи 4-стм. и скорости воздуха 19,2 литр., ки
слорода 18—18,4—18,2% и А. кислоты 1,12 
гр.; тѣжѳ результаты получились и при уве
личеніи давленія воздуха; только скорость 
воздуха можетъ значительно возрасти. За
тѣмъ были произведены опыты, чтобы вы
яснить, не можетъ ли прибавка другихъ га
зовъ увеличить выходы А. кислоты. Брались 
хлоръ, бромъ и іодъ въ разныхъ пропорціяхъ; 
но процентъ кислорода въ газѣ послѣ опыта 
найденъ почти тотъ же. Мутманнъ и Гоферъ 
пришли къ выводу, что реакція соединенія 
кислорода и азота имѣетъ предѣлъ, который 
увеличивается съ температурой. Къ такому 
выводу они пришли на основаніи опытовъ 
горѣнія азота въ ограниченномъ объемѣ воз
духа, при которыхъ ими было найдено, что 
NO2 больше образуется, когда разстояніе 
между проводниками дѣлать меньше (т. ,е. 
когда температура пламени выше). Чтобы 
окончательно убѣдиться въ этомъ, они по
лучали вольтову дугу въ атмосферѣ окиси 
азота при тѣхъ же условіяхъ и нашли при
мѣрно то же соотношеніе. Лепель при своихъ 
работахъ пользовался постояннымъ токомъ 
60—70 вольтъ. Время дѣйствія пламенп опре
дѣлялось вращеніемъ анода или особаго рас
предѣлителя тока. Онъ нашелъ, что количе
ство образовавшейся А. кислоты зависитъ 
отъ формы электродовъ (лучше всего дѣлать 
анодъ въ видѣ острія, а катодъ плоскимъ). 
Затѣмъ играетъ роль матеріалъ электродовъ 
(наилучшій результатъ получался при комби
націи: мѣдь и — уголь); наконецъ, на со
единеніе азота съ кислородомъ вліяютъ раз
личныя жидкости, которыя онъ распиливалъ 
въ воздухѣ. Опыты надъ полученіемъ А. ки
слоты изъ воздуха въ большихъ размѣрахъ 
были произведены акціонернымъ обществомъ 
на Ніагарскомъ водопадѣ «Atmospheric Pro
ducts С°> по патентамъ, взятымъ Bradley и 
Lovejoy въ 1901 и 1902 г., о которыхъ въ 
технической литературѣ появились скудныя 
свѣдѣнія. Братья Сименсъ, исходя изъ той 
мысли, что матеріалъ электродовъ играетъ 
роль при соединеніи азота съ кислородомъ, 
взяли привилегію на употребленіе при изго
товленіи ихъ силикатовъ, фтористыхъ и бор
нокислыхъ солей щелочныхъ и щелочно-зе
мельныхъ металловъ, примѣшивая ихъ къ 
коксу или дѣлая изъ нихъ оболочку для 
кокса, или, наконецъ, дѣлая изъ нихъ цен
тральную часть угольнаго электрода. Наиболѣе 
удовлетворительными оказались электроды, 
содержащіе 10%—30% плавиковаго шпата. 
Это дало возможность, имѣя сравнительно хо
рошій проводникъ электричества (при на-
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грѣваніи), ослабить дѣйствіе кислорода на 
коксъ при температурѣ вольтовой дуги. То 
же самое, по Сименсу, получается при про
пусканіи воздуха между электродами по осо
бой трубкѣ такъ, чтобы онъ какъ можно ме
нѣе приходилъ въ соприкосновеніе съ наи
болѣе накаленными частями электродовъ. 
Оствальдъ взялъ патентъ на способъ полу
ченія амміачной селитры, который состоитъ 
въ томъ, что смѣсь воздуха съ амміакомъ 
пропускается черезъ накаленную' пористую 
платину (платиновый контактъ). Байеръ для 
полученія азотистаго ангидрида или азотисто
кислыхъ солей пропускаетъ смѣсь амміака 
съ избыткомъ воздуха черезъ нагрѣтые до 
650°—750° окислы желѣза, мѣди (напр., кол
чеданные огарки). Изъ усовершенствованій 
въ фабрикаціи А. кислоты по обычному спо
собу можно указать на предложеніе Вален- 
тинера производить разложеніе селитры сѣр
ной кислотой подъ уменьшеннымъ давле
ніемъ при температурѣ 80°—120° и самое 
большее 130°. Благодаря низкой температурѣ 
А. кислота почти не разлагается, выходъ ея 
близокъ къ теоретическому и она получается 
концентрированною, почти не содержащею 
хлора и низшихъ окисловъ азота, безъ сѣр
ной кислоты, желѣза и твердаго остатка. 
Преимуществомъ способа Валентинера слу
житъ также большая быстрота операціи, 
сравнительно небольшіе расходы по обзаве
денію, экономія въ мѣстѣ и топливѣ. Къ 
главнѣйшимъ недостаткамъ его относятъ бы
строе разъѣданіе примѣняемыхъ здѣсь при
боровъ А. кислотой, въ особенности воздуш
ныхъ насосовъ. С. Вуколовъ.

Азотііовинныя (нитро- и динитровин
ная) кислоты—азотнокислые эфиры вин
ной кисл.: C4H404(0H)(0N02) и C4H4O4(ONO2)2. 
По Франкланду и ученикамъ его (1903 г.), 
при нитрованіи винной кислоты и ея эфировъ 
смѣсью равныхъ вѣсовыхъ частей дымящей 
HN03 и крѣпкой H2S04 при темп, ниже 4°— 
5° получаются одновременно п динптро- и 
мононитро-продукты. Раздѣленіе ихъ осно
вано на извлеченіи эфиромъ пли, лучше, — 
хлороформомъ,—маточныхъ растворовъ послѣ 
механическаго отдѣленія кристаллическаго 
динитропродукта, мало растворимаго въ водѣ 
и нерастворимаго въ хлороформѣ. Свобод
ныя А. кисл. въ водномъ растворѣ очень не
постоянны; уже немного выше 0° онѣ разлага
ются съ выдѣленіемъ газовъ. При осторожномъ 
разложеніи (при обыкн. темп.) раствора удает
ся выдѣлить первый продуктъ окисленія—ди- 
оксивинную ,кисл. С02Н.С(0Н\.С(0Н)2.С02Н. 
Какъ конечный продуктъ разложенія водныхъ 
растворовъ А. кислотъ получается тартроновая 
и щавелевая кислоты. J[u-A. кислота хорошо 
растворима въ водѣ, спиртѣ, эфирѣ, нерас
творима въ хлороформѣ, оитически дѣятельна: 

Í + 13,7° (_р=9,0909) — въ метило- 
г Ί 20 J вомъ спиртѣ.
1 Jz> I + 13,48° ( » ) — въ этилο

ι вомъ спиртѣ.
Эфиры ея представляютъ безцвѣтныя кри
сталлическія вещества, нерастворимыя въ 
водѣ и растворимыя въ органическихъ рас
творителяхъ. C2Ho(N03)2(c0oCH3)2 плавится

при 75°. C2H2(N0s)2(C02C2H5)2 плавится при 
27°. Диметиловый эфиръ моно-А. кислоты 
C2H2(0H)(N0e)(C02CHs)a—бѣлыя призмы сът. 
пл. 97°, медленно разлагается при 100°, рас
творимъ въ водѣ и органич. растворителяхъ; 
диэтиловый эфиръ C2H2(OH)(NO3)2(CO2C2H6)2 
—темп, плавл. 46°—47°. Всѣ эти эфиры не 
взрывчаты и всѣ показываютъ въ раство
рѣ правое вращеніе. Полученныя (Франк- 
ландъ) оптическія данныя приводятъ къ заклю
ченію, что введеніе нитрогруппъ вызываетъ 
увеличеніе вращательной способности вин
ной кислоты (см.) вправо. Аналогичный 
фактъ былъ наблюденъ при введеніи дпхлор- 
ацетил- и фенацетил-группъ, въ противопо
ложность прочимъ ацил-группамъ. Монони
тропродукты даютъ большее вращеніе, чѣмъ 
динптропродукты, въ соотвѣтствіи съ такими 
же отношеніями моно- и ди-алкилированныхъ 
производныхъ. Π. С. Григоровичъ.

Азотноглнколевал (нитрогликоле
вая) кислота—азотный эфиръ гликолевой 
кислоты, CHj(0N02)C02H, подучается (Дю
валь, 1903) прибавленіемъ сѣрной кислоты 
къ смѣси гликолевой и азотной кислотъ при 
охлажденіи; послѣ разложенія смѣси льдомъ, 
извлекаютъ А. кислоту на холоду эфиромъ, 
промываютъ, сушатъ, кристаллизуютъ изъ 
эфира и окончательно изъ 10% раствора бен
зола въ лигроинѣ. Безцвѣтныя призмы, рас
плывающіяся на воздухѣ, хорошо растворимы 
въ водѣ, спиртѣ, уксусной кислотѣ, бензолѣ 
и эфирѣ; нерастворимы въ лигроинѣ; темп, 
плавл. 54,5°. П. Гр

Азотноглнцернновая (нитроглице
риновая) кислота—азотный эфиръ глице
риновой кисл., CHRONO;}). CH(ONO2). СОЗЫ, 
получена Дювалемъ (1903), приливаніемъ по 
каплямъ 10 гр. глицериновой кислоты къ 
охлажденной смѣси 15 гр. HN0s и 15 гр. 
H2S04. По охлажденіи смѣси отъ—5° до —12°, 
ее выливаютъ на ледъ и отфильтровываютъ 
выпавшую А. кислоту на стеклянной ватѣ. 
Растворивъ А. кислоту въ маломъ количествѣ 
горячей воды, по охлажденіи извлекаютъ эфи
ромъ и по испареніи эфира въ пустотѣ кри
сталлизуютъ изъ смѣси 1 об. эфира съ об. ли
гроина, пли изъ бензола.Безцвѣтные кристаллы, 
растворимые въ водѣ, эфирѣ, спиртѣ, мало
растворимые въ бензолѣ, нерастворимы въ 
лигроинѣ, хлороформѣ и хлористомъ угле
родѣ. А. кислота разлагается при 117°. * 

П. Гр.
Азотнокислые ЭФПры—см. Крѣп

кая водка (XVI, 889) и Эфиры сложные 
(XLI, 242).

Аз от но-л и.w о и и а я или нитро лимон
ная й полота—см. Лимонная кислота.

Азотномстиловый Э«І»І1|>Ъ— см. 
Крѣпкая водка (XVI, 889) и Эфиры сложные 
(XLI, -243).

Азотномолочная (нитромолочная) 
кислота—азотный эфиръ этилиден-молоч- 
ной кислоты, СН3д Hí0N02).C02H, получена 
въ 1870 г. Анри нитрованіемъ молочной кис
лоты смѣсью крѣпкихъ HNOg и H2S04 и по
слѣдующимъ осажденіемъ водой. Густое масло, 
уд. в. 1,35 (при 13°), мало растворимое въ 
водѣ, хорошо—въ эфпрѣ, уже при обыкнов.
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темп, разлагается на синильную и щавелевую 
кислоты. Извѣстны эфиры: метиловый и эти
ловый. Метиловый — жидкость, кипящ. при 
85°—87° (35 мм.), уд. в. 1,2488 (при 7°). Эти
ловый эфиръ получается, какъ и метиловый, 
нитрованіемъ соотвѣтств. эфира молочной ки
слоты; тоже жидкость, кипитъ при 178°. Уд. 
вѣсъ = 1,1534 (при 13°). Я. Гр.

Азотноэткі л о івым ЭФ и ръ — см. 
Крѣпкая водка (XVI, 889) и Эфиры сложные 
(ХЫ, 243).

Азотный ангидридъ — см. Крѣпкая 
водка.

Азотолуолы CH3.CeH4.N:N.CGH4.CH3 и 
другіе гомологи азобензола (см.) получаются 
аналогично этому послѣднему. о-А. плавится 
при 157°, ?п-А.—при 45° и р-А.—при 143°.

Азотурія—ненормально увеличенное вы
дѣленіе мочею азота, который содержится 
въ мочѣ главнымъ образомъ въ видѣ моче
вины. При нормальныхъ условіяхъ временная 
А. бываетъ послѣ обильнаго потребленія азо
тистой пищи; ненормальная же А. бываетъ 
при большинствѣ лихорадочныхъ болѣзней и 
при отравленіяхъ ядами, которые вызываютъ 
увеличенное распаденіе бѣлковъ; къ такимъ 
ядамъ относится напр. фосфоръ.

Азотъ (евр. «крѣпость, замокъ»)—одинъ 
изъ пяти главныхъ городовъ филистимлянъ 
(Іис. Нав. XIII, 3; 1 Цар. VI, 17); лежалъ на 
дорогѣ между Газой и Яффой, верстахъ въ 
пяти отъ Средиземнаго моря. Былъ отданъ 
колѣну Іудипу (Іис. Нав. XV*,  46); взятъ ца
ремъ Осі’ей (2 Пар. XXVI, 6), но израиль
тяне не въ состояніи были прочно овладѣть 
имъ. Здѣсь былъ центръ культа Дагона. По
ложеніе города на дорогѣ изъ Египта въ Си
рію, близъ границы Іудеи, дѣлало его важ
нымъ стратегическимъ пунктомъ. А. былъ 
осаждаемъ въ теченіе 29 лѣтъ Псаммети- 
хомъ; разрушенъ Маккавеями. Въ А. проповѣ
довалъ діаконъ Филиппъ (Дѣян. Апост. VIII. 
40). А.—теперешняя деревня’ Эшудъ.

*) На растенія и на многіе микроорганизмы газо
образный А. не дѣйствуетъ убивающимъ образомъ; 
на анаэробные микроорганизмы такимъ образомъ дѣй
ствуетъ кислородъ воздуха.

*Азотть—элементъ, въ газообразномъ со
стояніи является главной составной частые 
воздуха (VI, 878); присутствіе его въ воздухѣ 
указано довольно опредѣленно въ 1772 г. Ру
терфордомъ; окончательно оно установлено 
опытами Пристлея, Шееле, Кавендиша и Ла
вуазье. Кавендишъ нашелъ, что А. входитъ 
въ составъ азотной кислоты, а Бертоллэ, что 
онъ вмѣстѣ съ водородомъ образуетъ амміакъ 
(см.). Свонкъ названіемъ А. обязанъ фран
цузской коммиссіи (см. XXXVII, 207), ду
мавшей на основаніи извѣстныхъ тогда фак
товъ, что удушающее дѣйствіе А. на живот
ные организмы наиболѣе для него характер
но. Несомнѣнно, что нѣтъ другого элемента 
съ менѣе удачнымъ названіемъ: 1) равно 
удушающе дѣйствуютъ на высшіе животные 
организмы *)  и всѣ другіе газы (за исклю
ченіемъ кислорода), хотя бы они и не дѣй
ствовали разрушительно на ткани ихъ дыха
тельныхъ путей (подобно фтору или хлору, 
напр.); 2) въ атмосферѣ чистаго кислорода выс

шія животныя гибнутъ, благодаря быстро на
ступающимъ воспалительнымъ процессамъ, А. 
же воздуха, уменьшая концентрацію кисло
рода, умѣряетъ его разрушительное дѣйствіе 
(дыханіе сопровождается медленнымъ горѣ
ніемъ) и тѣмъ способствуетъ поддержанію 
жизни; 3) А. представляетъ непремѣнную со
ставную часть бѣлковыхъ тѣлъ и принадле
житъ такимъ образомъ къ біогеннымъ эле
ментамъ (XXXVII, 227). Однако, названіе А. 
освящено временемъ и уже очень прочно 
укоренилось; этимъ названіемъ объясняется 
и знакъ Az, употребляемый для его обозна
ченія и до спхъ поръ французами; знакъ N 
происходитъ отъ названія Nitrogène лат. 
nitrogenium), предложеннаго для А. Шапта- 
лемъ (въ 1790 г.); онъ принятъ во всей не
французской химической литературѣ. Атом
ный вѣсъ А. см. VII, 659. Въ свободномъ 
газообразномъ состояніи А. имѣется въ воз
духѣ въ количествѣ 78,06% по объему (или 
75,50% по вѣсу—Ледюкъ); соединенный онъ 
находится въ почвахъ: въ видѣ азотнокислыхъ 
солей, въ видѣ остатковъ, нѣкогда входив
шихъ въ составъ растеній (и животныхъ) бѣл
ковыхъ и др. (?) азотистыхъ тѣлъ (въ гумусѣ, 
торфѣ, каменныхъ угляхъ и т. д.), въ неиз
вѣстномъ состояніи (азотистые металлы?) въ 
различныхъ минералахъ (Тильденъ); затѣмъ 
А. входитъ въ составъ амміака и его солей 
(имѣются въ воздухѣ и почвѣ), въ гидразинъ, 
азотистоводородную кислоту, гндроксиламинъ, 
въ ціанистыя соединенія и въ многочислен
ныя, какъ искусственныя, такъ и естествен
ныя органическія соединенія (амины, амиды, 
имины, имиды, глицины, нитрилы: азо-, ди
азо-, гидразо- и азоксисоединенія; алд- и 
кет-оксимы [см. Изонитрозосоединенія]; .нит
ро- и нитрозосоединенія; алкалоиды и дру
гія азотсодержащія гетероциклическія соеди
ненія [XXXVIII, 174], и наконецъ, много
численныя бѣлковыя тѣла). Невозможно до
быть А. въ чистомъ состояніи изъ воздуха 
(удаленіемъ изъ послѣдняго углекислаго газа, 
паровъ воды и кислорода), такъ какъ вмѣстѣ 
съ А. остаются: аргонъ (см.) и спутники по
слѣдняго: гелій, неонъ, криптонъ и ксенонъ 
(см.), π неизвѣстно метода отдѣленія ихъ 
отъ А.; потому для полученія химически чи
стаго А. приходится прибѣгать къ выдѣленію 
ого изъ химическихъ соединеній. . Для этого 
можно: 1) отнимать водородъ отъ водороди
стыхъ соединеній А.; 2) отнимать кислородъ 
отъ его кислородных! соединеній; 3) вызы
вать разложеніе съ выдѣленіемъ Á. нѣкото
рыхъ его органическихъ соединеній. По пер
вому способу А. получается: 1) при пропу
сканіи амміака надъ нагрѣтой окисью мѣди 
(Гаркортъ и Лептонъ): 2NHS -|- ЗСиО — N2 + 
+ 3H2Ò 4- 3Cu; получающійся га'Зъ долженъ 
быть освобожденъ отъ образующихся при 
этомъ отчасти окисловъ А. пропусканіемъ 
надъ раскаленной металлической мѣдью, а 
отъ оставшагося неизмѣненнымъ амміака и 
паровъ воды пропусканіемъ черезъ сѣрную 
кислоту и надъ фосфорнымъ ангидридомъ; 2) 
при дѣйствіи хлора на водный растворъ ам
міака въ избыткѣ: 3C]?4-8NH3 = N2 + 6NH4C1 
(Фуркруа); получающійся газъ содержитъ eme 
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кислородъ (Андерсонъ) и долженъ быть очи
щенъ по предыдущему; спосЬбъ неудобенъ въ 
виду возможности образованія взрывчатаго 
хлористаго А.; 3) при дѣйствіи бѣлильной 
соли на сѣрнокислый аммоній въ водномъ 
растворѣ (Маршанъ, Кальвертъ, Нейманъ, 
Лунге); если бѣлильная соль спрессована въ 
кубикахъ, то для добыванія А. можетъ быть 
примѣненъ аппаратъ Киппа; и здѣсь возмож
но, однако, образованіе хлористаго А.; по 
всей вѣроятности, газъ не химически чистъ; 
4) при дѣйствіи крѣпкаго раствора NH4C1 на 
сильно щелочный растворъ NaBrO (получен
ный прибавленіемъ Вг2 къ водному NaOH на 
холоду): SNaBrO + 2ÑH4C1 = Ñ2 + 3NaBr + 
-г знай + 2HC1 (?); реакція идетъ быстро и 
бромистаго А. не получается; 5) при дѣй
ствіи бромноватистаго щелока на мочевину: 
N2H4CO + ЗНаВгО = N, + СО2 Ч- 2Н3О + 
+ 3ÑaBr; газъ содержитъ между прочимъ за
кись азота (Ралей); 6) при нагрѣваніи двухро- 
мовокаліѳвой соли съ нашатыремъ: Сг207К2 4- 
+ 2NH4C1 = 2КС1+Сг203 + 4H20-f-N2 (Леви, 
Рамонъ де Луна); газъ освобождаютъ отъ ки
слорода (окислы А.), пропуская его надъ на
каленной мѣдью (В. Мейеръ); 7) при нагрѣ
ваніи гидрата гидразина (VIII, 637) съ окисью 
ртути ( Лобри де Брюэнъ): N2H4.H20 + 2HgO= 
= Na + ЗН2О + 2Hg [неизвѣстно, насколько 
чистъ такой А.]; 8) при пропусканіи окиси 
А. (и другихъ его окисловъ) надъ накаленной 
металлической мѣдью: 2NO-|-2Cu—N24-2CuO; 
9) при одновременномъ пропусканіи надь 

' нагрѣтой мѣдью амміака и окиси А. (или 
кислорода): 6N0+4NH3-f-Cu—5N2 -j-6H20-|- 
Ч-Cu (Лёптонъ; см. ХіѴ, 710); 10) при на
грѣваніи азотистоамміачной соли: (NH4)N02-_- 
=N2 + 2H2O, или, что удобнѣе, смѣси крѣп
кихъ растворовъ азотпстокаліевой соли и на
шатыря (Корренвиндеръ): KNO2 + NH4C1 =· 
= KCl + NJ -j- 2H2O (ср. ниже); 11) при на
грѣваніи диазо-солей неорганическихъ кис
лотъ (см. X, 734) съ водою, особенни въ при
сутствіи закисныхъ соединеній мѣди или ме
таллической мѣди (Зандмейеръ, Гаттс-рмапнъ,

* Тобіасъ), напр.: C6HÖN2C1 4- Н20 — С0НЬ(ОН) 
1 [фенолъ] + Na 4- HCl. Изъ перечисленныхъ

реакцій для добыванія А. пригодны: разло
женіе азотистоамміачной соли и диазосоеди
неній (?). Въ первомъ случаѣ нагрѣваютъ

* растворъ 1 части азотистонатріевой соли,
1 — 2 сѣрноаммонійной (употребленіе со
лей другихъ кислотъ повышаетъ содержаніе 

’ въ А. его окиси—N0) и 1ч. хромокаліевой со
ли; газъ промываютъ растворомъ, который по
лучается смѣшеніемъ 5 об; насыщеннаго при 
обыкн. темп, раствора двухромовокаліевой 
соли и 1 об. крѣпкой сѣрной кисл. (такой рас
творъ окисляетъ N0 въ азотную кисл., но не 
выдѣляетъ въ условіяхъ опыта свободнаго 
кислорода—Кпогге, «Chem. Ind.», 1902, тамъ 

■ же литература предмета). Во второмъ—исхо
дитъ изъ чистой кристаллической сѣрнокислой 
соли диазобензола (напр.); получающійся А. 
долженъ быть промытъ ѣдкой щелочью и вы
сушенъ; вполнѣ-ли онъ лишенъ окисловъ А. 
неизвѣстно. О трудностяхъ полученія спек
троскопически чистаго А. см. Tlirelfall, «Phil. 
Mag.» [5], 35. 1. Всѣхъ случаевъ образованія 

А. нельзя перечислить; достаточно упомянуть, 
что они наблюдались: 1) при дѣйствіи водорода 
въ присутствіи платинированнаго азбеста на 
окись и закись А.: 2N0-|-2H2=N2~|-2H20 и 
N2O+H2—N2+H2O (Кнорре и Арндтъ); од
новременно образуется амміакъ (Кл. Вин
клеръ); 2) при дѣйствіи іодопроизводнаго 
азотистоводородной кисл. на ея серебряную 
соль: N8J-|-AgNs=AgJ+3N2 (Ганчъ); 3) при 
дѣйствіи воды и щелочи (на свѣту) на іодо
амміакъ: N2H8J8=:N2-^-3HJ (Натэуей и Ор
тонъ); 4) при окисленіи гидроксилампна (см.) 
цѣлымъ рядомъ окислителей (HNOS, MnO2, 
HMnO4, H2CrO4, CuS04, HgCl2, H202 и т. д., 
Кнорре и Арндтъ); 5) при электролизѣ ги
дразина и его солей (Szarvasy); 6) при дѣй
ствіи хлорноватистыхъ солей на желатинъ, 
альбуминъ, шерсть, шелкъ и т. п. (Каль- 
вертъ); 7) при горѣніи и при детонаціи всѣхъ 
взрывчатыхъ азотсодержащихъ смѣсей (по
рохъ дымный и др., см. Vi, 176—206), нитросоѳ- 
диненій, азотнокислыхъ эфировъ и пр. (разно
видности бездымныхъ пороховъ, гремучая 
ртуть и т. пЛ; 8) наконецъ, А. же образуется 
біологическимъ путемъ возстановленіемъ нѣ
которыми гнилостными микроорганизмами 
азотно (азотисто)-кислыхъ солей или разру
шеніемъ азотсодержащихъ органическихъ ве
ществъ. Впервые біологическое возстановле
ніе азотнокислыхъ солей констатировано Де- 
гереномъ съ Маккенемъ и Шлёзингомъ; 
вопросъ изучался многими изслѣдователями 
(Гайонъ· и Дюпти, Вагнеръ, Брэаль, Грим- 
бертъ, Пэрксъ, Врублевскій); Бухнеръ и Раппъ 
(«Beri. Вег.», 34. 1526 [1901]), нашедшіе, что 
отжатый отъ дрожжей сокъ (стерилизованный) 
выдѣляетъ въ присутствіи азотистокислыхъ 
солей довольно большія количества А., сво
дятъ это явленіе на взаимодѣйствіе азотисто
кислыхъ солей съ аминокислотами пли другими 
аминопроизводными, такъ какъ уже Бешанъ 
и Шютценбергеръ показали, что въ водной 
выіяжкѣ дрожжей имѣются тирозинъ (см.) и 
лейцинъ (см.); тою же реакціей объясняется, 
по ихъ мнѣнію, и выдѣленіе А. изъ азоти
стыхъ удобреній (навоза), на каковое осо
бенно обращалъ вниманіе сельскихъ хозяевъ 
Дегеренъ, наблюдавшій при броженіи навоза 
пониженіе содержанія А. въ немъ на 13,4%· 
При обыкн. условіяхъ А. безцвѣтный газъ 
безъ вкуса и запаха; два послѣднихъ отрица
тельныхъ признака, очевидно, обусловлены 
его полнѣйшей химической индифферент
ностью къ нервнымъ тканямъ дыхательныхъ 
путей и языка. Вѣсъ литра при 0°Ц. и 760 
мм.=1,2505 (Райлей). О цвѣтѣ и спектрѣ А. 
въ Гейслеровыхъ трубкахъ см. работы Плюк- 
кера и Гитторфа, Ангстрема, Іалена, Шус
тера, Вюльнера и Деландра. О строгомъ под
чиненіи А. (съ 1% аргона!) при давленіяхъ 
отъ 0,011 мм. до 1,49 мм. ртути закону Бойля— 
работа Райлея (1901). Отступленія отъ этого 
закона при большихъ давленіяхъ (отъ 39,359 
мм. до 181,985 мм. ртутнаго столба) изучены 
Кальетэ (1879), а затѣмъ Амага (1893) въ 
очень широкихъ предѣлахъ (до 3000 атм.); къ 
сожалѣнію, всѣ эти данныя относятся къ такъ 
наз. «атмосферному» А. (съ 1% аргона) и 

, потому, несомнѣнно, ошибочны не только ко-
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личественно, но, можетъ быть, и качественно, ставъ ихъ N4C12O15 (по всей вѣроятности = 
При—-146*  Ц. (Ольшевскій),—146,25° (Врублев- = 2N204+Cl207; Готфейль и Шаппюи). Боръ 
скій) и 35 (Ольшевскій)—32,29 атм. (Врублев-----------------------х,ΛΛΛΛΤΤ *

*) Работа интересна въ томъ отношеніи, что въ 
ней авторы отрицаютъ аддитивность (см. Аддитивныя 
свойства) для коэффиціентовъ свѣтопреломленія- въ 
газовыхъ смѣсяхъ.

скій) А.. («атмосферный») переходитъ изъ 
газообразнаго въ парообразное состояніе; кри
вая давленія насыщеннаго пара «химическа
го» А. изучена Бэли («Phil. Mag.», 1900); т. 
кип. чистаго А. (по Бэли)—195,4°; темп. пл.
A. —214°Ц., давленіе при «тройной» точкѣ- 
60 мм. ртути (Ольшевскій). Коэффиціентъ 
свѣтопреломленія «химическаго» А.=1,0163 
(воздухъ—1; Рамзей и Траверсъ, «Zeit. ph. 
Cb.», 1898) *).  Теплоемкость А. («атмосфер
наго») изучали: Малляръ и Ле-Шательѳ («С.
B. », 1881), Вьейль (ib., 1883) и Вертело и 
Вьѳйль (ib., 1884). Растворимость изучена 
Винклеромъ («В. В.», 1891), Брауномъ («Z. 
ph. Ch.», 1900) и Юстомъ (ib., 1901). По Вин
клеру, растворимость А. въ водѣ: при 0°— 
0,02334, при 20°—0,01507; цри 40°—0,01097; 
при 60°—0,01822; при 80°-г0,00510. Что ка
сается химическаго характера, т. е. физико- 
химической роли А. въ системахъ изъ двухъ 
и болѣе независимыхъ слагаемыхъ (двухъ 
«независимыхъ’другъ отъ друга тѣлъ», см. 
Правило фазъ, XXIV, 852), то при обыкн. 
условіяхъ темп, и давл. эта роль характери
зуется почти исключительно отрицательными 
признаками: только металлическимъ литіемъ 
А. поглощается при обыкн. темп, съ образо
ваніемъ азотистаго литія—Li3N2 (Деландръ); 
по отношенію ко всѣмъ другимъ простымъ и 
сложнымъ тѣламъ онъ, насколько извѣстно, 
химически индифферентенъ. При высокихъ
температурахъ или при электрическихъ раз-. не разработана экспериментально для А.— 
рядахъ это отношеніе мѣняется и А. оказы-1 До сихъ поръ не установлено съ точностью 
вается энергичнымъ элементомъ, образую-, существуютъ ли какія-нибудь аллотропиче- 
щимъ иногда очень постоянныя соединенія, і скія (см. Изомерія) видоизмѣненія А. Па- 
Такъ, уже Кавендишъ нашелъ, что при горѣ- блюденіе J. Thomson’a и Threlfall’a («К. Soc. 
ціи гремучей смѣси, содержащей А., образую-1 Proc.», 40) надъ сокращеніемъ объема А. подъ 
щаяся вода обладаетъ кислой реакціей, бла- -------- --------------------------------------‘-------------
годаря образованію азотной (азотистой ?) ки
слоты, (см. Флогистонъ, XXXVI, 143); если во
дородъ при этомъ находится въ избыткѣ, то 
вмѣсто .азотной кислоты образуется нѣкоторое 
количество амміака (дѳ-Соссюръ); образованіе 
послѣдняго наблюдено и Вертело при сжпга- 
ніи желѣза или цинка въ калориметрической 
бомбѣ (?); П. и А. Тенары установили обра
зованіе амміака изъ смѣси А. съ водородомъ 
подъ вліяніемъ электрическихъ искръ (реакція 
изучалась потомъ Г. Сентъ-Клеръ Девиллемъ). 
Объ условіяхъ соединенія А. съ кислородомъ 
см. подробнѣе Горѣніе и Азотная кисл. (доп.). 
Соединеніе съ углеродомъ (съ углеродистыми 
металлами ?) имѣетъ мѣсто при температурѣ 
доменныхъ печей, судя по образующимся*  въ 
нихъ ціанистымъ металламъ. О соединеніяхъ 
А. съ другими металлоидами см. частныя опи
санія· послѣднихъ. Съ галоидами А; не сое
диняется непосредственно, но подъ вліяніемъ 
тихаго разряда на смѣси А., кислорода и 
хлора образуются бѣлые, легко расплываю
щіеся на воздухѣ кристаллы, распадающіеся 
при 105° съ выдѣленіемъ бурыхъ паровъ; со*

горитъ при нагрѣваніи (до 1000°Ц.) въ атмо
сферѣ А., образуя азотистый боръ (Муассанъ); · 
кремній реагируетъ, повидимому, при болѣе 
низкой темп. (Вёлеръ и С.-Клеръ Девилль). Го
раздо легче реагируютъ металлы; объ отно
шеніи литія см. выше (Увраръ, Деландръ); 
магній (Гейтеръ и Бриглебъ, С.-Клеръ Девилль 
и Каронъ, Россель), барій и стронцій (Гейтеръ, 
Гюнцъ, Макэнъ) горятъ при нагрѣваніи въ А.

X. до температуры ниже краснаго каленія; по- 
>- глощеніѳ А. желѣзомъ и алюминіемъ не

сомнѣнно (Буссенго, Фреми, Буи, Улльгренъ, 
Россель); азотистыя соединенія образуютъ 
уранъ, торій, празеодимій и неодимій (Муас
санъ), торій, церій, лантанъ и самарій (Ма- 
тиньонъ). Повидимому, всѣ соединенія А. съ 
металлами относятся къ типу амміака, такъ, 
какъ они выдѣляютъ его или при дѣйствіи 
воды (соединенія щелочныхъ и щелочно-зе
мельныхъ металловъ), или же при дѣйствіи 
кислотъ. Вертѣло показалъ, что подъ влія
ніемъ тихаго разряда А. медленно фикси
руется многими органическими соединеніями, 
но характеръ большинства послѣднихъ до 
сихъ поръ не выясненъ и нельзя сказать 
о нихъ ничего опредѣленнаго. Основываясь 
на образованіи А. при нагрѣваніи азоти- 
стоамміачной соли Стерри Гэнтъ («С. К.»,. 
1862) высказалъ убѣжденіе, что А., какъ 
простое тѣло, представляетъ нитрилъ (см.) 
азотистой кислоты; такой взглядъ возмо-' 
женъ, но ни одна реакція нитриловъ пока

давленіемъ 20 мм. при пропусканіи электри
ческихъ искръ, повидимому,: взято Threl- 
ЫГомъ · назадъ; что же касается наблюденій 
Teudt’a («Zeitschr. ph. Ch.», 1898) надъ из
мѣненіемъ коэффиціента расширенія «атмо
сфернаго» А. вышѳ.350°Ц., и отсутствія та
кого измѣненія для «химическаго» А., то его 
нельзя считать столь рѣшительнымъ, какъ 
это предполагаетъ самъ авторъ. О качествен
номъ открытіи А. въ органическихъ соедине
ніяхъ см. Органическій анализъ (XXII, 101), 
о количественныхъ методахъ опредѣленія см. 
Нитрометрія и Нитрометръ. Въ газообразномъ 
состояніи А. обыкновенно характеризуется 
отрицательными реакціями (газъ не горитъ, 
,нѳ мутитъ известковой воды и тушитъ заж< 
¡женную лучину—отличіе отъ водорода и угле
кислаго газа), но, несомнѣнно, что его можно 
характеризовать и положительными реакціями, 
а именно—образованіемъ окисловъ азота по 
Кавендишу, образованіемъ синильной кис
лоты при пропусканіи электрическихъ искръ 
черезъ смѣсь А.' и ацетилена: C2H2¿-N2 = 
= 2NCH, по Вертело, и, наконецъ, образова
ніемъ Mg3X2 или. Ca3N2 (Гейтеръ, Рамзай, 
Макэнъ, Муассанъ); для полученія свободнаго. 
кальція можно въ послѣднемъ случаѣ нагрѣ
вать смѣсь негашеной извести съ магніемъ. 
Примѣненія А. пока носятъ лабораторный
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характеръ; а именно онъ употребляется обык
новенно для созданія при различныхъ реак
ціяхъ такъ назыв. «индифферентной» атмо
сферы. О техническихъ попыткахъ утилиза
ціи «атмосфернаго» А. см. Азотная кислота 
(доп.) и Ціанистые металлы. А. И. Горбовъ.

Азотъ сѣрнистый—см. Сѣра(XXXII, 
372).

Азотъ въ растеніяхъ — см. Физіо
логія растеній.

АзоФсннны — см. Хпноны (XXXVII, 
287).

Азо«і*енолы или симметрическіе диокси
азобензолы C6H4(0H).N : Ν.ΟθΗ/ΟΗ) — могутъ 
быть получены сплавленіемъ нитро- пли ни
трозофеноловъ съ ѣдкимъ кали. Примѣненіе 
алкогольнаго ѣдкаго кали или прибавка воз
становляющихъ веществъ не ведетъ къ цѣли. 
При процессѣ сплавленія нѣкоторая часть 
самого фенола дѣйствуетъ какъ возстановляю
щее средство, конечно, за счетъ выхода про
дукта. При разложеніи сплава слабой сѣрной 
кислотой нечистый А. выдѣляется въ видѣ 
коричневыхъ хлопьевъ, изъ которыхъ полу
чается чистымъ, экстрагируя его эфиромъ. 
Орто- и пара-А. были получены так. образомъ 
изъ орто-и паранптрофенола, пара-А. тоже и 
изъ паранитрозофенола, а также типической 
реакціей между азотнокислымъ ди азофено
ломъ и феноломъ: C6H<(0H)N2N034-C6HiOH=: 
= HN03 + C6H4(0H).N : N.C6H4(0H). Пара- 
A. является такимъ образомъ первымъ чле
номъ обширнаго и важнаго для химіи кра
сокъ класса тѣлъ, которыя образуются при 
дѣйствіи диазофеноловъ, также и продуктовъ 
ихъ замѣщенія и гомологовъ, на фенолы, ихъ 
производныя и гомологи. А. образуютъ жел
тые или коричневатые кристаллы, легко рас
творимые въ алкоголѣ и щелочахъ. Орто-А. 
плавится при 171°, пара-А.—при 204°.

Вл. Долюленко.
АзоФлавинъ—см. Геліантинъ.
Азо<ж»ормаміідъ — см. Азодикарбона- 

мидъ (доп.).
АзЪевъ (Евстафій Степановичъ) — ком

позиторъ (род. въ 1851 г.), хормейстеръ спб. 
Императорской оперы, авторъ и перелагатель 
церковныхъ пѣснопѣній; сочиненія его выка
зываютъ знаніе стариннаго русскаго церков
наго пѣнія.

Аиръ—наиболѣе употребительное назва
ніе растенія Acorus Calamus; см. Иръ.

А исто подобныя, аистообразныя—см. 
Цаплеобразныя, Голенастыя, Аисты.

Аисты зобатые —см. Марабу, Голе
настыя.

Аисты исполинскіе—см. Ябиру.
Ай—трехпалый лѣнивецъ (Bradypus tri

dactylus)—см. Лѣнивцы.
А й-А ai (Chyromys madagascariensis)—см. 

Руконожка.
Айбугиръ — заливъ Аральскаго моря. 

См. Аралъ (II, 12 и доп.).
Айва (Cydonia vulgaris Pers.) — дерево 

до 4—5 метровъ высотою, изъ сем. Poma- 
ceae (яблоневыхъ) или Rosacene (розовыхъ), 
съ цѣльнокрайними, яйцевидными листьями, 
снизу волосистыми; цвѣтки очень крупные, 
большею частью одиночные. Плоды волоси

стые, почти шарообразные или грушевидные. 
Дико на Востокѣ. С. Р.

А. разводится какъ плодовое дерево, даю
щее красивые и душистые плоды, и какъ 
подвой для прививки грушъ въ формовой 
культурѣ. Районъ распространенія въ Россіи 
—весь Кавказъ, Крымъ и Бессарабія. Раз
множеніе сѣменами (получаются сильные 
дички), черенками, отводками и прививкою; 
не употребляются въ сыромъ видѣ, а идутъ въ 
компоты, желе, варенье и печеные какъ при
права къ мясу.

А. (медиц.). Въ медицинѣ примѣняются сѣ
мена, которыя по формѣ напоминаютъ яблоч
ныя, бураго цвѣта, до 10 мм. длины. Кожныя 
клѣтки сѣмянной оболочки весьма богаты 
слизью (см.), количество которой достигаетъ 
20% вѣса сѣмянъ. Въ сѣменахъ заключается 
немного амигдалина и эмульсина; въ золѣ до 
42% фосфорной кислоты. Водный растворъ 
слизи употребляется для изготовленія глаз
ныхъ примочекъ, съ косметическими цѣлями, 
для укрѣпленія волосъ и пр. А. Г.

^Айвазовскій (Гавріилъ Константино
вичъ)—оріенталистъ: t въ 18Í9 г. (I, 242).

^Айвазовскій (Иванъ Константино
вичъ)—художникъ, t 19 апр. 1900 г. (Is, 242).

Айвори (James Ivory)—шотландскій ма
тематикъ—см. Ивори (XII, 775).

Айгрпджакскіе источники—Эри
ванской губ., Новобаязетскаго у., въ 40 в. отъ 
уѣздн. гор. Источниковъ 9—одинъ углекисло
щелочный и 8 углекисло-желѣзистые.

Айдахо (Idaho)—одинъ изъ штатовъ Сѣ- 
веро-Амер. республики, см. Идахо (XII, 795).

Апзианъ (Давидъ Яковлевичъ) — моло
дой беллетристъ. Обратилъ на себя вниманіе 
разсказами изъ еврейской жизни въ «Русск. 
Богатствѣ» и друг, журналахъ. Часть этихъ, 
разсказовъ вышла отдѣльно, подъ названіемъ 
«Черные дни» (СПб., 1904).

Анкинитъ (игольчатая руда)—минералъ 
изъ группы сѣрнистыхъ соединеній состава 
PbCuBiS3, встрѣчающійся въ видѣ стально
сѣрыхъ игольчатыхъ выдѣленій въ золото
носномъ кварцѣ Березовскаго рудника, близъ 
Екатеринбурга. *

Ай мары — одно изъ главныхъ индѣй
скихъ племенъ въ Перу и Боливіи; занима
ютъ высокое плато Андовъ между 15° и 20Q 
ю. ш. Всего А. около 500 тыс. Въ странѣ 
ихъ много руинъ грандіозныхъ построекъ, 
остатковъ былой цивилизаціи.

Аймгумъ — болѣзнь, наблюдавшаяся у 
африканскихъ негровъ изъ племени Нагосъ и 
у индусовъ въ Пондишери. Болѣзнь заклю
чается въ томъ, что на подошвенной поверх
ности маленькаго пальца, у первой фаланги 
появляется незначительная борозда, которая 
затѣмъ заходитъ и на тыльную поверхность 
пальца, такъ что къ концѣ, концовъ охваты
ваетъ весь палецъ. Борозда постепенно углу
бляется и проникаетъ въ кость; находящаяся 
кпереди отъ нея часть пальца утолщается и 
превращается въ безформенный комокъ. Бо
лѣзнь ведетъ къ отпаденію утолщенной части 
пальца, послѣ чего оставшаяся рана зажива
етъ. А. наблюдается почти исключительно у 
взрослыхъ мужчинъ. Болѣзнь не опасна для 
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жизни; дѣло ограничивается отпаденіемъ части 
заболѣвшаго пальца; иногда удается ее спа
сти, если своевременно перерѣзать образо
вавшуюся на пальцѣ перетяжку.

Чннмиллеръ (Генрихъ Ainmiller) - 
историческій живописецъ, ум. въ 1892 г.

* Айнсвортъ (Вильямъ Френсисъ)—ан
глійскій врачъ, геологъ и путешественникъ, 
ум. въ 1896 г.

Айнтнбъ—гор. въ Азіатской Турціи, въ 
вилайетѣ Алеппо. 43 т. жит., изъ нихъ христі
анъ—до 25%; мѣстопребываніе главнаго упра
вленія сѣв.-америк. христіанск. миссіями.

* А нова (Jowa), одинъ изъ штатовъ сѣв.- 
американск. республики—см. Іова (XIII, 720). 
Жит. въ 1900 г. было 2231803.

Айова (Jowa)—городъ въСѣв. Америкѣ, 
въ штатѣ того же имени, при р. А.; жителей 
10000; университетъ, коммерческое учил.; зна
чительная торговля.

Айова (Jowa)—р. въ Соед. Штат. Сѣв. 
Америки, въ штатѣ того же имени, лѣв. прит. 
Миссиссиппи; дл. 480 км.; начиная отъ г. А. 
(160 км.) судоходна.

Айованое масло (Ajowanöl, Ess. 
d’Ajowan, Ajowan oil)—получается водной 
перегонкой изъ сѣмянъ зонтичнаго растенія 
Carum Ajowan Benth. et Hook (Ptychotis 
Ajowan D. С.), произростающаго въ дикомъ 
состояніи въ Индіи, Египтѣ, Персіи и Афга
нистанѣ и культивируемаго въ значительныхъ 
количествахъ отъ Пенджаба до Бенгаліи. Вы
ходъ эфпрнаго масла изъ сѣмянъ 3—4%; 
остатокъ отъ перегонки эфирнаго масла, со
держа до 15—17% протеина и 25—32% жи
ра, является прекраснымъ кормомъ для скота. 
Уд. вѣсъ масла 0,9—0,93; вкусъ жгучій, за
пахъ смолистый. Главная составная часть — 
тимолъ (45—55%); далѣе въ немъ содер
жится цимолъ и еще какіе-то терпены. Ма
сло употребляется главнымъ образомъ для 
добыванія тимола. Для этого его обрабаты
ваютъ 20% водной щелочью, щелочный рас
творъ отдѣляютъ отъ масла, удаляютъ изъ 
него послѣдніе слѣды не фенольныхъ ве
ществъ пропусканіемъ перегрѣтаго пара и, 
наконецъ, выдѣляютъ тимолъ дѣйствіемъ ка
кой-либо разведенной кислоты. Отдѣленная 
отъ тимола жидкая часть масла (цимолъ и 
терпеновые углеводороды) подъ названіемъ 
тимена идетъ для ароматизація масла и слу
житъ матеріаломъ для полученіи цимола.

А*. Дебу.
*Айри или Эйри (сэръ Джорджъ Бпддель 

Airy)—англ, астрономъ, ум. въ 1892 г.
Айронтонъ (Ironton)—городъ въ сѣв.- 

амер. штатѣ Охайо, при р. Охайо; 10939 жпт. 
Крупное желѣзное производство.

Айръ (Асбенъ) — гористый оазисъ въ 
южной Сахарѣ, между 16ü—20° с. ш. п 7°— 
10° в. д.; расположенъ частью по пустынному 
плоскогорью (650 м. выс.), частью по горамъ, 
достигающимъ 1550 м. выс.; долины большею 
частью покрыты густыми лѣсами. Ливни въ 
сентябрѣ и октябрѣ даютъ возможность куль
туры. Населеніе довольно густое и состоитъ 
изъ смѣси берберовъ съ неграми. Торговля 
солью; изготовленіе различныхъ вещей изъ 
кожи. Главные города: Агадесъ и Тинтел- 

лустъ. Оазисъ изслѣдовали Бартъ и въ но-' 
вѣйшѳе время—Эрвинъ де-Бари.

Айсоры—народъ, живущій разбросанно 
среди другихъ національностей въ сѣв.-зап. 
части Персіи, на 3 отъ оз. Урміи, въ турец
комъ Курдистанѣ и въ предѣлахъ Россіи, глав
нымъ образомъ въ Эриванской губ. Всѣхъ 
А. до 300000, изъ нихъ въ Россіи (съ 1827 
г.) около 2400. По языку А. принадлежатъ 
къ арамейской вѣтви семитической группы; 
большинство говоритъ урмійскимъ нарѣчіемъ; 
русско-подданные А. говорятъ еще на такъ 
назыв. саламасинскомъ нарѣчіи. Около поло
вины А. исповѣдуютъ несторіанство, другіе— 
іаковиты. Среди несторіанцевъ въ послѣднее 
время развивается унія съ римско-католич. 
церковью и протестантизмъ. А., живущіе въ 
предѣлахъ Россіи — православные. Занятія 
А.—земледѣліе, скотоводство и садоводство; 
они трудолюбивы, но стоятъ на низкой сту
пени культуры: высшимъ образованіемъ среди 
нихъ считается умѣнье читать священное пи
саніе. А. сохранили свой антропологическій 
типъ; ихъ считаютъ наиболѣе уцѣлѣвіппми 
потомками древнихъ халдеевъ. Сами А. про
изводятъ себя отъ Ассура, сына Сима, внука 
Ноя, и называютъ себя либо’сирійцами, либо 
халдеями. Ср. «Изв. Кавказ. Отд. Русскаго 
Геогр. Общ.» (т. VI и VIII); «Записки» того 
же отд. (кн. XV); «Сборникъ матеріаловъ для 
описанія мѣстностей и племенъ Кавказа» 
(вып. IV, XVIII и XX); Е. Chantre, «Recher
ches anthropol. dans le Caucase» (П.-Ліонъ, 
1887, T. IV); Stoddart, «Grammar of the mo
dem syriac language»; Nöldeke, «Grammatik 
d. neusyrischen Sprache».

Αιΐ-Тодоръ—мысъ на южн. берегу Кры
ма, въ 8 вер. къ ЮЗ отъ гор. Ялты; высота 
287 фт.; на вершинѣ маякъ и остатки крѣ
пости, существовавшей здѣсь въ I—III стол.

Айхъ-металлъ—см. Стерро-металлъ.
*Айюзо (Франсиско Гарсіа Ayuso) — 

испанскій ученый, ум. въ 1897 г.
Айя — мысъ близъ южной оконечности 

Крыма, въ 12 вер. на ЮВ отъ гор. Балакла
вы; состоитъ изъ отвѣснаго къ морю утеса, 
высотою въ 1920 фт.

Академическія Извѣстія — жур
налъ, издавался академіей наукъ въ 1779 
—1781 гг., ежемѣсячно. Всего вышло 8 частей; 
изъ нихъ послѣдняя (неоконченная) часть со
стоитъ изъ трехъ книжекъ, а первыя семь 
имѣютъ по 4 книжки. Въ А. Извѣстіяхъ обра- 

1 щено было особенное вниманіе на ученые 
труды европейскихъ академій; позднѣе они 
стали также касаться сочиненій экономиче
скихъ обществъ. Не смотря на малочислен
ность статей по историческимъ п государ
ственнымъ наукамъ, журналъ былъ попнятъ 
публикою съ большимъ сочувствіемъ. Между 
прочимъ въ журналѣ помѣщены были «Опытъ 
о древнихъ Россійскихъ монетахъ» кн. Щер
батова, изслѣдованія академиковъ Пал л аса, 
Гмелина, Георги п Лепехина, «Рѣчь о про
изведеніяхъ Россійскихъ», Гильденштета и 
др. Завѣдывали изданіемъ въ разное время 
академики Румовскій, Крафтъ, Озерецковскій 
и Головинъ. Ср. А. Н. Неустроевъ, «Истори
ческое розысканіе» (СПб., 1874).
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Академическія Сочиненія, вы
бранныя изъ перваго тома Дѣяній Имп. Ака
деміи Наукъ подъ заглавіемъ: «Nova Acta 
Academiae Scientiarum Imperialis Petropo- 
litanae»—изданіе Академіи; вышла только 
1-ая часть въ 1801 г. Предисловіе къ сбор
нику написано С. Я. Румовскимъ; онъ же,1 
повидимому, былъ и редакторомъ этого сбор
ника. Ср. А. Н. Неустроевъ, «Историческое 
розысканіе» (СПб., 1874).

Академія наукъ—см. Россія (XXVII, 
210) и Почетные академики.
'Акакій (ум. въ 437 г.)—епископъ вѳ- 

рѳйскій, одинъ изъ ожесточеннѣйшихъ вра
говъ Іоанна Златоуста. Старался дѣйствовать 
примирительно въ спорѣ между Несторіемъ 
ич Кирилломъ Александрійскимъ. Отъ него 
осталось три письма—два къ Александру іѳ- 
рапольскому и одно къ св. Кириллу,—и испо
вѣданіе вѣры (у Миня, «Patrologia», series 
graeca, т. 77).

Акантннъ - предполагавшееся особое 
органическое вещество скелета радіоларій 
отряда Acanthomethridae, названное такъ 
Геккелемъ. По Шевякову, акантинъ не су
ществуетъ и скелетъ этого отряда радіола
рій состоитъ изъ кремневыхъ солей.

Акянтозомдьі — своеобразныя особи 
колоніи .гидрополиповъ, превратившіяся въ 
длинные перисарковыѳ шипы, служащіе для 
защиты колоніи.

Акаровдная смола—см. Смолы.
Акаціевое масло (Kassieblütenöl и 

Akazienblütenol) — получается поглощеніемъ 
изъ цвѣтовъ Acacia Farnesiana и Acacia ca
verna въ видѣ помады; на 3 кгр. Цвѣтовѣ 
употребляютъ при этомъ 1 кгр. жира. Для 
выдѣленія масла помаду извлекаютъ эфиромъ. 
По изслѣдованіямъ лабораторіи Шиммеля 
масло изъ Ас. Farn, содержитъ: бензойный 
алдѳгидъ, салициловую кислоту, метилсали
циловый эфиръ, бензиловый спиртъ, дѳцилоцый 
алдѳгидъ и какой - то кетонъ, отличный отъ 
іонона, но обладающій также запахомъ фі
алки. Въ маслѣ изъ Ас. Саѵ. та же лабора
торія нашла: эйгенолъ (до 50°/о), метилсали
циловый эфиръ (около 8%), бензиловый 
спиртъ (20°/о), гераніолъ, анисовый алдегидъ, 
линалоолъ, Мѳтил-эйгѳноловый эфиръ, децило
вый алдегидъ и, повидимому, іононъ. Этими 
составными частями, однако, далеко не 
Исчерпывается составъ А. масла—дальнѣйшее 
изслѣдованіе его производится у Шиммеля 
въ настоящее время. А. масла въ продажѣ 
ήθ имѣется, экстракты же изъ акаціевой по
мады служатъ основой многихъ французскихъ 
сложйыхъ духовъ («букетовъ»). А. Дебу.

' Акація бЬлая—общеупотребительное, 
нЬ ошибочное названіе растенія Kobinia Pseu
doacacia L. (см. Робинія).

‘ Акація желтая — общеупотребитель
ное названіе кустарника изъ сем. мотылько
выхъ Caragana arborescens L. (см. Чилига).

Акація розовая—названіе' растенія 
Robinia hispida L. (см. Робинія).

Акаопетникъ-собраніе акаѳистовъ въ 
честь Божіей Матери, Іисуса Сладчайшаго и 
разныхъ святыхъ. Составъ его не всегда,былъ 
одинаковъ. Первымъ собирателемъ акаѳи

стовъ. на Руси считается Скорина (см.), цз- 
давшій ихъ въ 1525 г.; кѣмъ и когда они 
собраны въ Греціи—неизвѣстно.

АквапенАенте—см. Фабрицій.
Акватііцта — см. Гравированіе (IX, 

478).
Аква«к»орта или офортъ—гравированіе 

посредствомъ травленія (см. IX, 477).
Аквилоновъ (Евгеній Петровичъ, род. 

въ 1861 г.)—духовный писатель, протоіерей, 
профессоръ спб. духовной академіи. Главные 
его труды: «Научно-богословское самооправ
даніе христіанства. Введеніе въ православно
христіанскую апологетику» (СПб., 1894); «Цер
ковь. Научныя опредѣленія церкви и апо
стольское ученіе о ней, какъ о тѣлѣ Христо
вомъ» (СПб., 1894; въ сочиненіи этомъ, пред
ставленномъ для полученія степени магистра, 
было усмотрѣно уклоненіе отъ установивша
гося въ нашемъ богословіи воззрѣнія на цер
ковь; А. долженъ былъ* исправить его и по
лучилъ искомую степень по защищеніи вто
рого исправленнаго изданія, вышедшаго подъ 
заглавіемъ: «Новозавѣтное ученіе о церкви. 
Опытъ догматико-экзегетическаго изслѣдова
нія», СПб., 1896); «О Спасителѣ и о спасе
ніи» (СПб., 1899); «О физико-телеологиче
скомъ доказательствѣ бытія Божія» (СПб., 
1901); «О божествѣ Господа нашего. Іисуса 
Христа и о средствахъ нашего спасенія» 
(СПб., 1901); «О божественности христіанства 
и о превосходствѣ его надъ буддизмомъ п 
мохаммеданствомъ» (СПб., 1904).

Ак-Гиссар-ь (Ak-Hissar) — гор. въ ту
рецкомъ вилайетѣ Аидинъ, въ Малой Азіи, 
въ 80 км. къ СВ отъ Смирны. 12000 жит. 
Ак-Гиссаръ — древнія Ѳіатиры (θυάτεφα). 
Первоначально это была македонская коло
нія, основанная Александромъ Вел.; потомъ 
она была подчинена въ административномъ 
отношеніи Пергаму. О Ѳіатирахъ упоминается 
въ Дѣяніяхъ Апост. и Апокалипсисѣ. Среди 
жителей Ѳіатиръ въ III вѣкѣ была распро
странена монтанова ересь, вслѣдствіе чего 
ѳіатирская церковь долго не получала проч
наго устройства. Это дало поводъ еретикамъ 
алогамъ отвергать Апокалипсисъ, такъ какъ 
въ немъ говорится о церкви ѳіатирской, тогда 
будто бы не существовавшей. Епископъ Ѳіа
тиръ Карпъ пострадалъ въ Пергамѣ при Де- 
ціи. Главнымъ занятіемъ обитателей Ѳіатиръ 
было красильное ремесло; это же ремесло 
составляетъ главный промыселъ жителей ны
нѣшняго Ак-Гиссара.

♦А ксрманъ (Карлъ- Густавъ Acker
mann)—германскій (саксонскій) политикъ, ум; 
въ 1901 г.

Аки—провинція въ Японіи, на ЮЗ о-ва 
Нипона; на 3 прилегаетъ къ Японскому м., 
на ЮВ—къ внутреннему морю Сето-Утси. 
Гористая, хорошо орошенная и воздѣланная 
страна; производитъ рисъ, пшеницу, табакъ, 
чай, индиго, шелкъ и сахарный тростникъ. 
Главный городъ Хиросима (122 тыс. жит.). 
Южная часть А. прорѣзана жел. дор. Къ 
провинціи принадлежитъ группа прибреж
ныхъ о-вовъ.

I Акименко (Ѳеодоръ Степановичъ) — 
композиторъ, род. въ 1876 г., учился въ спб. 
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консерваторіи; состоитъ* преподавателемъ въ 
придворной капеллѣ. Изъ сочиненій А. из
даны около 20 романсовъ, хоры и тріо для 
фортепіано, скрипки и віолончели.

Акимова (Софья Павловна, урожденная 
Рѳбристова, 1820—1889) — извѣстная драма
тическая артистка московскаго театра. По
лучила прекрасное образованіе. Выйдя за
мужъ за актера и режиссера московской труп
пы, пожелала поступить на сцену. Мужъ и 
родные ея воспротивились этому, но она 
тайно отъ нихъ брала уроки у актрисы Сабу
ровой. Дебютировала въ 1846 г. и скоро сдѣ
лалась любимицей публики. Угадавъ сразу 
характеръ своего дарованія, она выступала 
только въ роляхъ комическихъ старухъ, въ 
которыхъ была неподражаема. Въ пьесахъ 
Островскаго и Гоголя А. была очень хороша 
въ роляхъ свахъ. А. помогала своему мужу 
въ переводахъ и передѣлкахъ пьесъ и сама 
перевела съ франц, драму «Мать и Сынъ».

Акищипъ-препод, архим. печерскій 
(съ 1219 г.), къ которому черноризецъ По
ликарпъ написалъ свое «Посланіе» о бл. от
цахъ и братіяхъ Печерскаго монастыря, по- 
служившёѳ основаніемъ для Кіево - Печер
скаго Патерика. Годъ кончины А. неизвѣ
стенъ; мощи почиваютъ въ Ѳеодосіевой пе
щерѣ. Память 28 августа.

Акіадъ — портовый гор; въ Британской 
Бирмѣ, при устьѣ р. Куладана. Жит. 37938; 
значительная отпускная торговля рисомъ, ры
бой, кожами и нефтью.

Аккернаііскіп уЪздъ—въ юго-восточ
ной части Бессарабской губ.; съ ЮВ приле
гаетъ къ Черному морю. Площадь 7032,9 кв. 
вер. или 732547 дес. Мѣстность, занимаемая 
А. уѣздомъ, степная и маловодная, нѣкогда 
составляла часть Буджакской степи, гдѣ'ко
чевали ногайцы Бѣлгородской орды. Прибе
режья Чернаго моря низменны и пѳсчаны, 
не имѣютъ гаваней; вдоль берега много со
леныхъ озеръ. Почва А. уѣзда * состоитъ изъ 
глубокаго чернозема и плодородна. По вос
точной границѣ А. уѣзда течетъ Днѣстръ; изъ 
другихъ рѣкъ болѣе значительная — Когиль- 
никъ. Жителей 266012 (134356 мжч. и 131656 
жнщ.); на 1 кв. вер. приходится 38 жителей. 
1 городъ—Аккерманъ (28303 жит.; см. I, 285) 
и 3 посада: Папіутой (2616 жит/L Турлахъ 
(5202 жит.) и бывшая колонія Шаба (2500 
жит.). Съ присоединеніемъ края къ Россіи. 
(1806 г.) въ А. у. поселилось довольно много ко
лонистовъ—болгаръ изъ Турціи, швѳйцарпевъ 
(французовъ) и нѣмцевъ изъ Баваріи и Вюр
темберга; коренное населеніе состоитъ изъ 
молдаванъ и малороссовъ; много цыганъ и 
евреевъ (въ городскихъ поселкахъ). 70,5% 
всей площади уѣзда принадлежитъ сельскимъ 
обывателямъ разныхъ наименованій, 2,45%— 
частнымъ владѣльцамъ, 5%—различнымъ вѣ
домствамъ и учрежденіямъ. Посѣвная пло
щадь составляетъ около 25%; разводятся глав
нымъ образомъ пшеница и кукуруза. Подъ 
фруктовыми садами и виноградниками 16432 
дес.; винодѣліе процвѣтаетъ (около 1300 тыс. 
ведеръ въ годъ). Въ 1900 г. въ у. было ло
шадей— 71431·, .крупнаго рогат, скота—100992, 

овецъ (вмѣстѣ съ козами)—268291 (75% у ко
лонистовъ), свиней—33594 гол. Фабрикъ и 
заводовъ (въ 1900 г.) 296, съ 2092 рабоч. и 
производствомъ на 801 тые. р. Особенно много 
мельницъ; 2 небольшія суконныя фабрики, 2 
механическихъ завода, нѣсколько кирпичныхъ 
и 1 черепичный заводъ. Торговля сосредото
чена въ городѣ, посадахъ, мѣстечкахъ и круп
ныхъ селахъ. Почтово-телеграфныхъ учреж
деній въ у. 5, почтовыхъ—6. Школъ началь
ныхъ 163 (не считая городск.), съ 17224 учен. 
(11805 мальч. и 5419 дѣв.); въ мст. Байрамчѣ 
учительская семинарія съ 877 учен., въ сел. 
Ивановкѣ—ремесленная школа (20 учен.), въ 
с. ПуркараХъ—сел.-хозяйственная школа (79 
учен.). Расходы уѣзднаго земства—118184 р., 
въ томъ числѣ на земское самоуправленіе— 
19688 руб., народное образованіе—22013 р., 
на медицину—66886 руб.

*Акксрмаігь, Луиза-Викторина, фран
цузская писательница (I, 286)—ум. въ 1890 г.

Аккерманъ (Рихардъ Ackermann, род. 
въ 1858 г.)—нѣм. филологъ-писатель. Напеча
талъ.· «Quellen zu Schelleys poetischen Wer
ken» (1890); «Lucanus’Pharsalia in den Dich
tungen Schelleys» (1895—96); «Lord Byron» 
(1901); «Kurze Geschichte der englischen 
Literatur» (1902).

АкклnнаткізацЬі—ежемѣсячное изда
ніе комитета акклиматизаціи въ Москвѣ въ 
1860—1864 гг.

Аккра—портовый гор. на Золотомъ бе
регу, въ Африкѣ. 20000 жит., большинство 
туземцевъ. Принадлежитъ Англіи съ 1850 г. 
Въ 1862 г. почти совершенно была разрушена 
землетрясеніемъ.

Аккуртм-<і»оігь-Кеііііге«і»е.іьеъ — 
баронскій родъ австрійскаго происхожденія, 
Высочайше утвержденный въ Россіи въ 1891 
г., въ лицѣ дворянина Михаила Михайлова 
А. фонъ Кѳнигсфельсъ.

Акландь (Артуръ Гербертъ Дикъ Ас- 
land) — великобританскій политическій дѣя
тель, род. въ 1847 г. Въ 1885 г. избранъ въ 
палату общинъ, какъ безусловный и послѣдо
вательный гладстоніанѳцъ. Выступалъ всего 
чаще по вопросамъ организаціи народнаго 
просвѣщенія. Въ 1892—95 г. былъ въ каби
нетахъ Гладстона и Розѳбери вицепрѳзиден- 
томъ совѣта по народному просвѣщенію {т. ѳ. 
министромъ нар. проев.). Написалъ: «Working 
Men Cooperators», «Studies in secondary edu
cation», «Outline of the political· History of 
England to 1894». В. В—въ.

Акмит'ь (эгиринъ)—минералъ монокли
нической системы, относящійся къ щелочп- 
содержащимъ авгитамъ, обладаетъ явствен
нымъ плеохроизмомъ, чѣмъ отличается отъ 
другихъ авгитовъ. Встрѣчается главнымъ об
разомъ въ богатыхъ натромъ породахъ юж
ной Норвегіи и Гренландіи.

*Акмолннекая область (I, 294 — 
295). Пространство области—приблизительно 
479200 кб. вер. При равнинномъ, въ общемъ, 
рельефѣ, территорія области распадается на 
двѣ главныя части: сѣверную, значительно 
бблыпую по пространству, принадлежащую 
системѣ р. Иртыша п составляющую про
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долженіе западно-сибирскихъ степей, и юго- 
западную, принадлежащую къ внутреннему 
Арало-Каспійскому бассейну и составляю
щую отрѣзокъ сѣверной полосы степей-пу
стынь Туркестана. Центральный водораз
дѣлъ проходитъ въ направленіи почти съ 
В на 3, по средней части Акмолинскаго π 
Атбасарскаго уу., приблизительно по 48-й 
параллели, въ видѣ невысокаго хребта или 
рядовъ сопокъ. Водораздѣлъ этотъ, составляя 
развѣтвленіе Тарбагатайскаго хребта, даетъ 
отроги гранитныхъ и сланцевыхъ возвыше
ній какъ на С, гдѣ они входятъ въ Кокче- 
тавскій у., такъ и на Ю, главнымъ образомъ 
въ Акмолинскомъ у. Остальная часть про
странства обл. представляетъ собою степныя 
равнины. Въ геологическомъ отношеніи А. 
область, какъ и весь Киргизскій край, есть 
страна весьма молодая; южная часть ея лишь 
сравнительно недавно освободилась изъ-подъ 
покрывавшаго ее моря. Древнія-породы, по
этому, въ равнинныхъ частяхъ края скрыты 
подъ тѳлщамп наносныхъ образованій. Всего 
болѣе распространены девонскія породы. Глав
ные представители ихъ въ сѣвѳрн. раіонѣ— 
красноватые или сѣровато-зеленые сланцы 
и песчаники, рѣже конгломераты; въ южн. 
раіонѣ—кромѣ того еще кварциты, известня
ки, песчаники и т. п. Среди нихъ вкраплены 
мѣстами отложенія каменноугольной форма
ціи. Въ почвенномъ отношеніи сѣв. окраина 
сѣверной степной полосы, спускающаяся на 
3 до 53°, на В до 54° параллели, предста
вляетъ продолженіе южной черноземной по
лосы Тобольской губ. Черноземъ, не сплош
ной, но преобладающій, двухъ типовъ: сугли
нистый, на ровныхъ степныхъ участкахъ, очень 
трудный для обработки, и болѣе распростра
ненный лёссовидный, на лёссовой подпочвѣ, 
залегающій по преимуществу по гривамъ и 
уваламъ. Очень распространены въ этой по
лосѣ и подзолистыя почвы, небольшими пят
нами, главнымъ образомъ по впадинамъ у 
опушекъ лѣсныхъ колковъ. Въ остальныхъ, 
внутреннихъ частяхъ сѣв. полосы области 
также встрѣчаются черноземныя почвы, усту
пая, однако, преобладаніе другимъ типамъ 
почвъ; наиболѣе извѣстны своимъ плодоро
діемъ черноземы средней части Кокчетав- 
скаго у. Преобладающее значеніе на всемъ 
пространствѣ примѣрно между 53—54° и 48— 
49° имѣютъ каштановыя почвы, главнымъ 
образомъ въ видѣ каштаново-сѣрыхъ суглин
ковъ, съ гораздо меньшею долей перегноя, 
нежели черноземныя. Южнѣе 48—49° преоб
ладаютъ пустынно-степныя почвы, главнымъ 
образомъ красноватыя глины съ крайне бѣд
ною растительностью. Лѣсная растительность 
ца сѣверной черноземной окраинѣ сѣв. по
лосы А. области представлена многочислен
ными березовыми колками; мѣстами они вовсе 
исчезаютъ, и мѣстность пріобрѣтаетъ харак
теръ совершенно открытой степи; мѣстами 
колки немногочисленны, но болѣе значитель
ны по площади, чередуясь съ обширными 
участками открытой степи; мѣстами, напро
тивъ, мѣстность усѣяна многочисленными 
мелкими колками, пріобрѣтая характеръ ти
пичной лѣсостепи. Въ южной половинѣ сѣв. 

полосы, приблизительно между широтами 
Кокчетава и Акмолинска, преобладаетъ 
сосна, которая когда-то покрывала всѣ склоны 
хребтовъ и сопокъ и кромѣ того выходила 
отдѣльными колками на ровную степь, нынѣ 
же крайне истощена вырубками. Много сте
пей, лишенныхъ лѣсной растительности. Оро
шеніе. Сѣверная половина А. области при
надлежитъ къ бассейну Иртыша, протекаю
щаго по области лишь на небольшомъ раз
стояніи по сѣв.-вост. углу Омскаго у. Глав
ная рѣка области—притокъ Иртыша Ишимъ. 
Притоковъ у Ишима немного; самый большой, 
лѣвый, Терсакканъ, протекаетъ по Атбасар- 
скому у. Рѣки средней (лежащей къ С отъ 
водораздѣла) части и всей южн. полосы обла
сти принадлежатъ къ внутреннему бассейну, 
либо впадая въ озера, либо теряясь въ пес
кахъ. Изъ нихъ самыя крупныя—Сарысу, Чу, 
Нура и Селѳты. Озеръ очень много, всего 
больше въ уу. Омскомъ, Петропавловскомъ и 
Кокчетавскомъ. Значительно большая часть 
озеръ принадлежитъ къ числу горькихъ, горь
ко-соленыхъ и соленыхъ. Изъ прѣсныхъ озеръ 
только немногія являются надежными источ
никами водоснабженія: они большею частью 
крайне мелководны, зимою промерзаютъ и 
подвержены періодическимъ, повидимому, вы
сыханіямъ. Климатъ А. обл. отличается чрез
вычайною континентальностью: край открытъ 
вліянію сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣт
ровъ, холодныхъ зимою и сухихъ лѣтомъ. Ха
рактерныя черты континент, климата выра
жаются тѣмъ рѣзче, чѣмъ дальше на ІО отъ 
границы Тобольской губ. Къ Ю отъ 47—48° 
параллели незначительность количества осад
ковъ, повидимому, исключаетъ возможность 
земледѣлія иначе, какъ съ искусственнымъ 
орошеніемъ; но и это послѣднее едва ли мо
жетъ достигнуть здѣсь значительнаго разви
тія, въ виду малаго количества водныхъ 
источниковъ и преобладанія, притомъ, рѣ
чекъ и озеръ ст солоноватою водою. Средняя 
температ. года въ Акмолинскѣ +1,1, зимы 
—17, 2, весны +1,4, лѣта+18,7, осени+1,7; 
относительная влажность года 72, зимы 86, 
весны 72, лѣта 57, осенп 75. Годовое коли
чество осадковъ 202 мм., изъ нихъ прихо
дится на зиму 23, весну 36, лѣто 92, осень 51. 
Ишимъ у Петропавловска свободенъ ото льда 
185 дней, онъ же у Акмолинска—198 дней, 
р. Чу на южной границѣ области—274 дня. 
А. область раздѣляется на & уѣздовъ, изъ ко
торыхъ три сѣверныхъ—Омскій, Петропав
ловскій и Кокчетавскій—занимаютъ треть, два 
южныхъ—Акмолинскій и Атбасарскій — двѣ 
трети пространства области; населеніе распре
дѣляется почти въ обратной пропорціи. Жите
лей, по новѣйшимъ оффиціальнымъ даннымъ, 
853035 дуцгь, въ томъ числѣ осѣдлаго населенія 
388988, кочевого 464047 д. Въ двухъ сѣвер
ныхъ уу., при общей плотности населенія въ 
3,1 и 3,7 душъ на 1 кв. в., численность осѣд
лаго населенія почти вдвое превышаетъ чис
ленность кочевого; въ Кокчетавскомъ у., при 
плотности 3 д. на кв. в., численность осѣдлаго 
населенія еще на одну треть больше числен
ности кочевого; въ южныхъ уу., при общей 
плотности населенія въ 0,8 и 1,1 д., колпчс- 
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ство кочевниковъ превышаетъ численность 
осѣдлаго населенія: въ Атбасарскомъ у.—въ 
4, въ Акмолинскомъ—въ 5 разъ. Изъ осѣд
лаго населенія въ городахъ живутъ 103000 д. 
(52823 мжч. и 48177 жнщ.), въ томъ числѣ 
53000 въ Омскѣ и 30000 въ Петропавловскѣ; 
казачьяго населенія, въ 19 станицахъ и 88 
поселкахъ, 106350 душъ (54345 мжч. и 52005 
жнщ.); крестьянскаго населенія, въ 41 волости 
и 217 селеніяхъ, 173067 душъ (90613 мжч. и 
82454 жнщ.). Казачья колонизація области на
чалась еще въ XVII в. Въ 1808 г. утверждено 
положеніе о сибирскомъ казачьемъ войскѣ, 
первые два отдѣла котораго входятъ въ со
ставъ А. области. Казачьи поселенія распо
лагаются сплошною полосой (Горькая линія) 
въ уу. Омскомъ и Петропавловскомъ, вдоль 
границы ихъ съ Тобольскою губ., и вдоль Ир
тыша до границы Семипалатинской области, 
дальше — отдѣльными группами поселковъ, 
главнымъ образомъ въ Кокчетавскомъ у. Кре
стьянская колонизація А. обл. началась въ 
60-хъ гг. XIX стол. Сначала она имѣла по 
преимуществу административный характеръ: 
мѣстное начальство намѣтило линіи трактовъ 
и пункты поселеній и старалось привлечь сюда 
крестьянъ путемъ льготъ и пособій. Эта коло
низація была мало успѣшна: большая часть 
намѣченныхъ пунктовъ не была заселена, изъ 
возникшихъ селеній многія не достигли про
цвѣтанія, а нѣкоторыя даже совершенно опу
стѣли. Въ 80-хъ годахъ начинается самоволь
ная колонизація, двигающаяся главнымъ об
разомъ въ уу. Кокчетавскій и Петропав
ловскій. Послѣ тщетныхъ попытокъ адми
нистраціи не допустить и удалить переселен
цевъ, въ началѣ 90-хъ гг. было приступлено 
къ ихъ земельному устройству, а съ 1893 г. 
начались систематическія работы по загото
вленію переселенческихъ участковъ, въ осно
ву которыхъ, начиная съ 1896 г., положены 
работы спеціальной статистической экспеди
ціи (Ф. А. Щербины, см. XL, 68). Однако, 
переселеніе и до сихъ поръ идетъ быстрѣе, 
нежели заготовленіе участковъ; область, по
этому, уже нѣсколько лѣтъ какъ закрыта 
для легальнаго переселенія и заселяется ис
ключительно самовольными, которые въ кон
цѣ концовъ и водворяются на образуемыхъ 
участкахъ. Крестьянскія селенія сосредото
чиваются по преимуществу въ средней и зап. 
части Кокчетавскаго у., въ средней части 
Петропавловскаго, въ сѣв. части Омскаго и 
на самомъ С уу. Акмолинскаго и Атбасар- 
скаго, главн. образ, по р. Ишиму и сѣвернѣе 
его; самыя крайнія русскія поселенія не спу
скаются южнѣе верхняго теченія р. Нуры или 
50° с. ш. Въ трехъ сѣверныхъ уу. въ 1860—75 
гг. поселилось ок. 150 душъ, въ 1876—81 гг. 
3500, въ 1882—87 гг. 4700, въ 1888—90 гг. 
свыше 12000 душъ; въ двухъ южныхъ уу. за 
то же время образовано 11 селеній, изъ нихъ 
10 въ Атбасарскомъ и одно въ Акмолинскомъ. 
Въ 1891—93 гг. приливъ переселенцевъ рѣзко 
сокращается, не превышая въ 1893 г. 533 
чел.; въ слѣдующіе три года онъ еще рѣзче 
возрастаетъ, достигая въ 1896 г. 36580 чел.; 
затѣмъ начинается опять постепенное паде
ніе: въ 1897 г. прибыло въ обл. 27160 чел., 

въ 1898 г.—17705 чел., въ 1899 г.—12113 чел.; 
въ 1900 г. цифра переселенцевъ опять под
нимается до 25600 чел., въ 1901 г. падаетъ 
до 11189. Число крестьянскихъ селеній, въ 
1896 г. не превышавшее 132, въ 1899 г. до
стигаетъ 150, въ 1902 г. — 217; численность 
крестьянскаго населенія области въ тѣ же 
три года —99000, 134000 и 173000 чел. Ко
чевое населеніе области—исключительно кир
гизы, принадлежащіе къ Средней ордѣ. Чис
ленность ихъ, по новѣйшимъ оффиціальнымъ 
даннымъ—463047 душъ (248379 мжч. и 215668 
жнщ.), распредѣленныхъ между 60 волостями 
и 454 административными аулами пли стар- 
шинствамп. Чистыми кочевниками остались 
въ настоящее время лишь очень немногіе 
киргизы; въ трехъ сѣверныхъ уѣздахъ такихъ 
нѣтъ вовсе, а въ Атбасарскомъ у. ихъ насчи
тывается всего 2749 кибитокъ или около х/6 
всѣхъ киргизъ уѣзда. Всѣ остальные уже нахо
дятся на пути къ осѣдлости; у нихъ имѣются 
постоянныя зимнія жилища или зимовки 
(кстау), болѣе или менѣе распространено сѣно
кошеніе; наконецъ, кочевники начинаютъ за
ниматься земледѣліемъ, пріобрѣтающимъ все 
болѣе важное значеніе въ киргизскомъ хо
зяйствѣ. Впрочемъ, въ границахъ А. область 
эволюція киргизскаго быта не зашла еще 
такъ далеко, какъ въ областяхъ Уральской 
и Тургайской: въ Актюбинскомъ уѣздѣ, Тур
гайской области, хлѣбъ сѣютъ 94% киргизъ, 
въ Атбасарскомъ уѣздѣ А. обл. посѣвы имѣ
ютъ всего 30,8%, въ Кокчетавскомъ — 22,3, 
въ Омскомъ—только 3,2°/о. Осѣдлая культура 
надвигалась на акмолинскихъ киргизъ съ 
двухъ сторонъ: киргизы крайняго ІО заим
ствовали ее, черезъ своихъ сыръ-дарыін- 
скихъ сородичей, отъ осѣдлаго населенія Сред
ней Азіи, отъ котораго переняли и технику 
ирригаціи полей. Киргизы сѣв. полосы учи
лись земледѣлію у русскихъ и среди нихъ 
земледѣліе начало распространяться значи
тельно позже. Характеръ кочеванія киргизъ 
и составъ ихъ стадъ—различны въ разныхъ 
частяхъ области. На 100 головъ стада при
ходится лошадей: въ Омскомъ уѣздѣ—36, въ 
Кокчетавскомъ—31, въ Атбасарскомъ—21, у 
вѣчныхъ кочевниковъ—12,6; соотвѣтственныя 
цифры рогатаго скота 26, 18, 8,8 и 1,7, овецъ 
—37,3, 51,2, 63,9 и 76,5, верблюдовъ—0,4, 0,1, 
6,1 и 9,2. Такимъ образомъ въ направленіи 
съ С на Ю рѣзко убываетъ количество рога
таго скота, менѣе рѣзко — количество лоша
дей п, напротивъ, возрастаетъ количество 
овецъ и верблюдовъ, что объясняется харак
теромъ кормовъ и степенью возможности сѣ
нокошенія. Киргизы, имѣющіе зимовки во 
всей сѣв. полосѣ области, имѣютъ очень не
большой размахъ кочевокъ, измѣряющійся де
сятками, рѣже немногими сотнями верстъ. 
Напротивъ, киргизы, имѣющіе зимовки на 
Чу, и вѣчные кочевники на лѣто откочевы
ваютъ въ сѣв. часть Акмолинскаго и Атба- 
сарскаго уѣздовъ, за 800 съ лишнимъ верстъ 
отъ своихъ зпмовыхъ стойбищъ. Сѣверные 
киргизы проводятъ 8 — 10 мѣсяцевъ на при- 
зимовочныхъ угодьяхъ, 2—3 мѣсяца на лѣ- 
товкахъ и лишь очень немного времени на 
перекочевкѣ; южные киргизы проводятъ въ
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перѳкочевкахъ — всю весну и осень, когда 
только и можно найти воду и траву въ пу
стынныхъ. степяхъ южной полосы области; на 
зимовыхъ стойбищахъ они проводятъ около 
трехъ мѣсяцевъ, на лѣтовкахъ—тоже. Киргизы, 
начавшіе заниматься земледѣліемъ, уже не 
могутъ производить такихъ кочевокъ. У 
крестьянъ и казаковъ господствующее за
нятіе—земледѣліе, которое у вторыхъ развито 
менѣе,, нежели у первыхъ; размѣры ското
водства у тѣхъ и другихъ значительны. Зем
ледѣліе, благодаря обширности надѣловъ и 
легкости аренды у киргизъ, ведется по крайне 
экстенсивной залежной системѣ, которая толь
ко мѣстами уступаетъ мѣсто залежно-паровой 
системѣ, односторойнѳ-зернового типа. От
сюда частые неурожаи, особенно обостряю
щіеся при появленіи, въ засушливые года, 
кобылки. Изъ общей площади области—51,5 
милл. десятинъ—въ пользованіи киргизъ со
стоитъ болѣе 47 милл.; около 1700 тыс. дес. 
отведено русскимъ крестьянамъ, 2549 тыс. 
дес.—сибирскому казачьему войску. Въ счетъ 
этой послѣдней цифры входятъ и собственно 
войсковая земля, подраздѣляемая на надѣль
ную и запасную, и такъ называемая 10-вер- 
стная полоса (334 тыс. дес.)—по своей пер
воначальной идеѣ нейтральное пространство 
между казачьими и киргизскими землями, 
предоставленное во временное пользованіе 
казаковъ; постепенно казаки укрѣпили свое 
обладаніе этою полосою, а въ 1904 г. она 
окончательно предоставлена казачьему вой
ску, съ возложеніемъ на него обязательства 
устроить зимующихъ въ предѣлахъ этой по
лосы киргизъ. Размѣры запашекъ быстро ра
стутъ въ-зависимости какъ отъ наплыва пе
реселенцевъ, такъ и отъ развитія земледѣлія 
у киргизъ, но подвержены рѣзкимъ погод
нымъ колебаніямъ, подъ вліяніемъ, главнымъ 
образомъ, неурожаевъ. Съ 1885 по 1890 гг. 
количество высѣяннаго .по области хлѣба воз- 
расло съ 53 до 105 тыс. четв.; въ 1892 г. 
упало до 54 тыс.,, но къ 1894 г. опять подня
лось до 94 тыс. четв. Съ 1896 до 1900 гг. ко
личество посѣяннаго хлѣба возрасло съ 1117 
до 1854 тыс. пуд., въ 1901 г. рѣзко упало до 
1436 тыс., а въ 1902 г. поднялось до 1521 
тыс. пуд...Въ 1902 г. было посѣяно: озимой 
ржи—40672 пуд., яровой—5815, яровой пше
ницы-786529, ячменя—53954, проса—10192, 
овса—405646, картофеля — 219047 пуд. При 
хорошихъ урожаяхъ земледѣліе не только по
крываетъ потребности населенія, но даетъ и 
довольно значительные излишки, которые, по 
большей части, распродаются по весьма де
шевымъ, въ такіе годы, цѣнамъ; при плохихъ 
урожаяхъ населеніе области поставлено не 
въ лучшія условія, нежели населеніе юго-вост, 
губерній Европ. Россіи, и продовольственная 
помощь сдѣлалась обычнымъ явленіемъ. Ло
шадей у крестьянъ числится 48114, у каза
ковъ-59525, у киргизъ—574120, всего (съ го
рожанами) 696372; соотвѣтственныя цифры 
рогат, скота 150982,137082, 378244 и 678472; 
верблюдовъ у киргизъ—59582; овецъ и козъ— 
79965, 172449, 10188409 и 1272017; свиней у 
русскаго населенія—34179.. Эти оффиціаль
ныя цифры меньше дѣйствительныхъ по край

ней мѣрѣ для киргизскаго населенія: по 
тѣмъ уѣздамъ, по которымъ подсчитаны ста
тистическія данныя экспедиціи Ф. А. Щер
бины, опредѣленное ею количество скота пре
вышаетъ оффиц. показанное въ 172—2 раза 
и болѣе. Продажа скота и продуктовъ ско
товодства является для киргизъ главнымъ или 
даже единственнымъ, для крестьянъ и каза
ковъ— весьма существеннымъ источникомъ 
дохода. Рыболовствомъ занимаются въ доволь
но большихъ размѣрахъ казаки при-иртыш-< 
скихъ станицъ, а также прибрежное населе
ніе прѣсныхъ озеръ. Большое значеніе имѣ
етъ соляной промыселъ въ 11 соляныхъ озе-. 
рахъ; размѣръ годовой выломки соли, превы
шаетъ 300 тыс. пуд. Горный· промыселъ, не 
смотря на обиліе въ Акмолинской степи по
лезныхъ ископаемыхъ, развитъ очень слабо. 
Главный горнозаводскій раіонъ—въ средней 
части А. у.; здѣсь находится единственный 
въ области мѣдиплавильный заводъ, давшій 
съ 1898 по 1902 г. 24 тыс. пуд. чистой мѣди; 
здѣсь же находится единственная разрабаты
ваемая каменноугольная копь— Карагандин
ская, которая въ 1902 г. дала 1329000 пуд. 
угля. Золотопромышленность находится въ 
полномъ упадкѣ; къ 1 января 1903 г. разра
батывалось 81 пріискъ, съ 206 рабоч., золота 
же было намыто въ 1902 г. всего 16 фунт. 
Фабрично-заводскихъ заведеній въ 1902 г. было 
399, съ 3594 рабочими и производствомъ на 
3124684 руб. Наибольшая сумма производ
ства-1327828 р.—приходится на 102 кирпич
ныхъ завода; затѣмъ идутъ табачное съ про
изводствомъ на 220000 руб., салотопенное съ 
238533 руб., кожевенное съ 129681 руб., шер
стомойное съ 240020 руб. Торговля въ обла
сти имѣетъ преимущественно ярмарочный ха
рактеръ; въ общей суммѣ ярмарочнаго сбыта 
европейскіе продукты составляютъ слишкомъ 
20%, скотъ и продукты скотоводства—болѣе 
70%. Ярмарокъ въ области до 70, сумма при
воза до 20 милл. руб. Крупными вывозными 
торговыми пунктами не только для А. обл., 
но вообще для·Степного края, являются гг. 
Омскъ и Петропавловскъ, а также нѣкоторыя 
станицы Горькой линіи и станціи желѣзной 
дороги. Окладные сборы по области: а) киби
точная подать съ киргизъ, по окладу 4 руб. 
съ кибитки; на 1 янв. 1902 г. состояло въ не
доимкѣ 18297 р., причиталось оклада 325232 
руб., поступило недоимки и оклада 266510 р.; 
б) оброчная подать съ крестьянъ, по окладу 
15 коп. съ .дес.; въ 1902 г. должно было по
ступить оклада съ недоимками 205010 руб.,· 
поступило всего 6427-0 руб.; в; сборъ съ го
родскихъ недвижимыхъ имуществъ — 24000 
руб.; г) земскій сборъ изъ оклада съ киргизъ 
по 1 руб. 70 коп. съ кибитки, съ крестьянъ 
и съ городскихъ недвижимостей—въ размѣрѣ 
трети оклада казенныхъ сборовъ: въ 1902 г. 
поступило 183508 руб., осталось въ недоимкѣ 
50469 руб. Учебныхъ заведеній 275, съ 16723 
учащимися, въ томъ числѣ въ Омскѣ 32 зав. 
п 4498 учащихся, въ другихъ городахъ 22 
зав. и 1838) учащ., въ уѣздахъ 221 зав. и 10387 
учащ. 4 среднихъ учебныхъ заведенія, съ 
1719 учащ.; 8 профессіональныхъ, съ 533 
учащ.; 85 казачьихъ школъ, съ 4018 учащ., 
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142 церковно-приходскихъ, сельскихъ и част
ныхъ школъ грамотности, съ 6739 учащ. (въ 
крестьянскихъ селеніяхъ); городскихъ и при
ходскихъ школъ 22, съ 2495 учащ.; магоме
танскихъ школъ при мечетяхъ 6, съ 252 учащ. 
Киргизы не имѣютъ школъ; ихъ несомнѣнное 
стремленіе къ просвѣщенію остается безъ 
всякаго удовлетворенія. Ср. Завалишинъ, 
«Сибирско-киргизская степь» (Москва, 1867); 
Красовскій, «Область сибирскихъ киргизовъ» 
(въ «Матеріалы для гѳогр. и стат. Россіи», 
3 т., СПб., 1868); Гордягицъ, «Матеріалы по 
познанію почвъ и растительности Зап. Си
бири» («Труды Каз. Общ. Естѳств.», XXXIV 
и XXXV); «Матеріалы по киргизск. земле- 
пользов., собран, и^азработ. экспедиціей по 
изслѣдов* Степн. обл.» (пока вышли уу. Кок- 
четавскій, Атбасарскій и Омскій); «Обзоры» 
области, прилож. къ всеподд. отчетамъ. Мно
го новѣйшихъ работъ напечатано въ «Запис
кахъ Зап.-Сиб. отдѣла Имп. Рус. Гѳогр. Общ.», 
а также въ изданіи «Геологич. изслѣдов. и 
развѣдочн. работы въ районѣ Сиб. жел. дор.»; 
«Россія» (подъ ред. В. П. Семенова, т. XVIII, 
Киргизскій край). Здѣсь можно найти и до
вольно обильную библіографію.

Л. Кауфманъ.
Акмолинскія Областныя Ведо

мости— издаются съ 1871 г. въ г. Омскѣ. 
Съ 1888 г. выходитъ еженедѣльное приба
вленіе къ нимъ на русскомъ и киргизскомъ 
языкахъ, подъ назв. «Сельскохозяйственный 
Листокъ».

Акмолинскъ—уѣзди, гор. Акмолинской 
области, на р. Ишимѣ; связанъ почтовымъ 
трактомъ съ гг. Атбасаромъ, Кокчетавомъ и 
Петропавловскомъ. Жителей, вмѣстѣ съ вхо
дящею въ составъ города станицею Акмолин
скою, 9124 (4664 мжч. и 4460 жнщ.). Одинъ 
изъ главныхъ пунктовъ постоянной торговли 
въ области и вообще въ сѣверной Киргиз
ской степи; складочное мѣсто для европей
скихъ товаровъ. Лѣтняя ярмарка^ Константи
новская—самая крупная въ области и вообще 
въ раіонѣ сѣверныхъ степей. Привозъ това
ровъ на эту ярмарку въ 1902 г. оцѣнивался 
въ 2301560 руб. Въ 1902 г. черезъ А. прошло 
барановъ мѣстныхъ 65004, семипалатинскихъ 
35717, семирѣченскихъ 54778, рогатаго скота 
16823, 14534 и 6084, лошадей 5430, 304 и 0.

Акмолинскій уѣздъ—одинъ изъ двухъ южныхъ 
уу. Акмолинской обл.; площадь его немно
гимъ меньше половины площади всей обла
сти—198960 кв. вер. изъ 479200 кв. вер.; 
фигура вытянута съ С на ІО, почти въ видѣ 
правильнаго четырехугольника; наибольшая 
длина съ С на Ю 850 вер., ширина отъ 300 
до 400 вер. Сѣв. часть уѣзда принадлежитъ 
къ сѣв. полосѣ области, къ Иртышскому бас
сейну, къ раіону съ преобладающими каш
тановыми почвами, но съ довольно большимъ 
распространеніемъ чернозема. Почти по сре
динѣ уѣзда проходитъ водораздѣлъ, и лежа
щая южнѣе мѣстность принадлежитъ уже къ 
Аралокаспійскому бассейну, представляя со
бой безводную, пустынную (кромѣ весны и 
осени) равнину и на крайнемъ Ю принимая 
названіе Голодной степи. Рѣки, кромѣ Ишима, 
состоятъ, большею частью, изъ ряда плесовъ, 

только весною и осенью соединяющихся въ 
непрерывное русло; вода въ нихъ по боль
шей части солоноватая. Въ бассейнѣ Нуры 
обширныя залежи каменнаго угля, а также 
мѣдныя руды, которыя пока разрабатываются 
лишь очень мало. Жит. (1902 г.) 212618, изъ 
нихъ крестьянъ въ 9 волостяхъ и 48 селе
ніяхъ 28046 (казакп единственной станицы, 
Акмолинской, показаны вмѣстѣ съ городскимъ 
населеніемъ), киргизъ 184557, въ 26 волостяхъ 
и 201 административномъ аулѣ. Русскія по
селенія группируются исключительно въ сѣв. 
части уѣзда; колонизація встрѣчаетъ затруд
ненія со стороны засушливаго климата и 
условій водоснабженія; поселки группируются 
главнымъ образомъ по Ишиму, въ озерной 
мѣстности къ С отъ него и въ нижнемъ те
ченіи Нуры; южнѣе послѣдней русская коло
низація, судя по послѣднимъ рекогносциров
камъ землеотводной партіи министерства зем
ледѣлія, не.имѣетъ шансовъ проникнуть. Наи
большая часть киргизъ совершаетъ весь ко
чевой циклъ въ сѣв. части уѣзда; земледѣліе 
сравнительно болѣе развито, хотя тоже явля
ется лишь побочнымъ промысломъ меньшин
ства населенія. Другая часть кочуетъ исклю
чительно чвъ южной полосѣ уѣзда, имѣя по
ливныя пашни на рѣкахъ Чу и Сарысу и 
на озерахъ. Третья часть земледѣліемъ вовсе 
не занимается и не имѣетъ зимнихъ жилищъ, 
проводя зиму въ камышахъ на р. Чу или въ 
пескахъ, на лѣто же откочевывая налѣтовки 
сѣверной полосы уѣзда. Въ 1902 г. посѣяно 
казаками и крестьянами 126255 пд., кирги
зами 57403 пд., всего 139818 пд., въ томъ 
числѣ озимой ржи 1037 пд., ярицы 120 пд.; 
яровой пшеницы 131805 пд., ячменя 5800 пд., 
проса 1056 пд., овса 25171 пд., картофеля 
18669 пд. Лошадей 260637, рогатаго скота 
204747 гол., овецъ 427417, козъ 48711; свиней 
6353, верблюдовъ 21809, въ томъ числѣ? у 
крестьянъ, казаковъ и горожанъ 13637, 36556, 
16094, 985, 6353 и 0, у киргизъ 247001, 
168191, 411323, 47726, 0 и 21809.

А. Кауфманъ.
*Аволла (Эмиль А coll as)—французскій 

законовѣдъ, ум. въ 1891 г.
Акол^и— исчезнувшая народность въ 

Сѣв. Америкѣ. Въ 1150 г. А. переселились 
въ предѣлы нынѣшней Мексики, гдѣ основали 
цвѣтущее государство, но быстро слились съ 
туземцами:

Аконкагуа—высочайшая гора Амери
канскаго материка, давно потухшій вулканъ, 
въ Кордильерахъ, подъ 33°20' южн. шпр. и 
70° зап. д., на границѣ Чили п Аргентины. 
Выс. 7036 м. Гюссфельдтъ восходилъ на А. до 
выс. 6400 м. Къ Ю отъ А. перевалъ (3760 м.) 
Кумбре, по которому проложена жел. дор., 
соединяющая Вальпарайзо (на Тихомъ ок.) съ 
Буэносъ-Айресомъ (на Атлантпч. океанѣ).

Аконовая кислота (хим.)—С5Н.О4— 
СН=С.С02Н

=0 0Q 0JJ получена впервые Кекуле при 
кипяченіи съ избыткомъ соды итадибромпи- 
ровпнной кислоты (см. Янтарныя кислоты, 
ALI, 688, и Цптраконовыя кисл., XXXVIII. 
250): C5HeO4Br2+Na2CO3=C5H4O4 + 2NaBr4 
+СО0-І-ЩО; то же превращеніе (отщепленіе
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271 и XXII, 761): ¿ с02 + Н2 —

СН2.СН.СО2Н . __
= θ ÇQ (Рейттеръ). Метиловый эф.
пл. при 84° (Рейттеръ). Фиксаціей воды А. 
кислота можетъ быть переведена въ окси- 
итаконовую кисл.—Н02С.СН2.С(С02Н):СН.0Н, 
извѣстную только въ видѣ солей. А. И. Г.

Аконціп—длинныя нити, составляющія 
продолженіе мезентеріальныхъ нитей у сцпфо- 
полиповъ и могущія выставляться черезъ осо
быя отверстія наружу. Эпителій А. богатъ 
стрекательными клѣтками и железами. Вѣ
роятно, онѣ представляютъ органы защиты и 
свойственны лишь немногимъ актиніямъ 
(Adamsia, Sagartia и др.).

Акосмизмі» — пантеистическое ученіе, 
по которому міръ не имѣетъ самостоятель
наго бытія внѣ Божества, По мнѣнію Гегеля 
система Спинозы можетъ быть названа акос
мической.

А критъ—см. Маннитъ.
Акродонтныс зубы—зубы (главнымъ 

образомъ ящерицъ), которые приростаютъ къ 
челюстнымъ костямъ своей вершиной и на
зываемые такъ въ отличіе отъ плевродонт- 
ныхъ, приростающихъ бокомъ. Ящерицы, 
имѣющія зубы А., называются тоже А. (Ас- 
rodontia), а имѣющія зубы плевродонтные— 
плевродонтными (Pleurodontia).

А к роза—см. Глюкозы (VIII, 925).
Акромегалія — своеобразная рѣдкая 

болѣзнь, главный симптомъ которой заклю
чается въ увеличеніи размѣровъ костей. Бла
годаря этому въ однихъ случаяхъ А. создаетъ 
исполинскій ростъ, въ другихъ же лишь ко
сти пальцевъ, реберъ, позвонковъ п головы 
представляютъ утолщенія и удлиненія въ раз
личныхъ размѣрахъ. Вмѣстѣ съ костями утол
щаются и кожные покровы, и это сочетаніе 
придаетъ какъ лицу, такъ и туловищу и ко
нечностямъ крайне неуклюжій видъ. Совмѣст
но съ этимъ основнымъ симптомомъ разви
ваются разнообразныя разстройства въ от
правленіяхъ нервной системы, упадокъ силъ, 
апатія, нерѣдко также разстройство умствен
ныхъ способностей. Страданіе это появляется 
обыкновенно въ молодые годы, подкрадыва
ясь чрезвычайно медленно, въ началѣ мало 
отягощая больного, и постепенно усиливается 
съ временными остановками, тянется многіе 
годы, даже десятки лѣтъ. Повидимому, въ 
основѣ его лежитъ заболѣваніе опредѣлен
наго участка головного мозга, вліяющее на 
ростъ тканей. А. впервые описана въ 1886 г. 
французскимъ врачемъ Мари. Новѣйшая мо-

2НВг) происходитъ и при простомъ кипяче- нографія о ней принадлежитъ ПІтернбергу 
ніи С5Нв04Вг2 съ водою (Фиттигъ, Бееръ). («Die Akromegalie». Вѣна, 1897). JL P. 
А. кислота можетъ быть еще получена изъ | Акроміонъ (acromion) — отростокъ ло- 
монобром-итаконовой кисл.: С5Н504Вг—НВг= натки млекопитающихъ, въ который упира- 
=С5Н404 (Свартсъ; Reitter, 1894). А. кисл.1 ются ключицы. Зачатокъ А. имѣется у нѣ- 
одноосновна, кристалл., плав, при 164°. При которыхъ ящерицъ.
долговременномъ кипяченіи съ баритомъ даетъ I А к рои ар эстезіо — названіе нервной 

СН=С.СО2Н болѣзни,при которой періодически появляются 
муравьиную и янтарную кисллд βθ дң + , своеобразныя непріятныя ощущенія (онѣмѣ- 
-г 2Н,0 = (НО)ОС.Н + Н02С.СН2.СН2.С02Н ніе, бѣганіе мурашекъ, боль, колотье) въ пе- 
(Мейли); цинкомъ съ уксусной кислотой воз- рифврическихъ частяхъ конечностей, пре- 
становляется въ параконовую кислоту (XVII, имущественно верхнихъ, иногда и нижнихъ, 

безъ нарушенія другихъ отправленій нервной 
системы и безъ участія такихъ симптомовъ, 
которые могли бы служить указаніемъ на 
анатомическое страданіе^ мозга или нервныхъ 
стволовъ. Внѣ припадка А. больные совер
шенно не представляютъ болѣзненныхъ явле
ній. А. представляетъ по своему теченію ана
логію съ невралгіями, и также принадлежитъ 
къ группѣ неврозовъ, т. е. функціональныхъ 
разстройствъ нервной системы. II. Р.

Акропетальный. — Ростъ листовой 
пластинки развивающагося листа рѣдко бы
ваетъ одновременнымъ во всѣхъ ея частяхъ 
и гораздо чаще сосредоточивается вводномъ 
мѣстѣ. Если наростаніе происходитъ въ верх
ней части листа, на его концѣ, отчего воз
растъ боковыхъ частей его (жилки, зубцы, 
лопасти, листочки и т. п.) уменьшается отъ 
основанія къ верхушкѣ, то такой ростъ ли
ста называется акропеталънымъ пли базифу- 
галінымъ (у липы, зонтичныхъ и др.). Наобо
ротъ, при наростаніи листа внизу, у его осно
ванія, боковыя части листа появляются рань
ше у верхушки листа, чѣмъ у его основанія; 
такой ростъ листа называется базипеталъ- 

. нымъ.
Акрополитъ (Георгій, 1217—1282) — 

одинъ изъ выдающихся византійскихъ писате
лей XIII вѣка; былъ великимъ логоѳетомъ при 
императорахъ Іоаннѣ Дукѣ и Михаилѣ Vili 
Палеологѣ. Въ 1274 г. А. присутствовалъ на 
Ліонскомъ соборѣ, гдѣ обсуждался вопросъ о 
соодиненіп церквей греко-восточной и рим
ской, и далъ клятвенное обѣщаніе, что импе
раторъ Михаилъ согласенъ принять унію съ 
римскою церковью и признать главенство 
папы. Главный трудъ А.—«Χρονική συγγραφή», 
гдѣ описываются событія отъ завоеванія Кон
стантинополя латинянами до освобожденія его 
византійскимъ императоромъ Михаиломъ VIII 
Палеологомъ (1203—1261). Лучшее греческое 
изданіе «Лѣтописи» А. вышло въ Боннѣ въ 
1837 г., подъ редакціею Беккера, въ серіи 
«Corpus scriptorumbyzantinorum», откуда она 
перепечатана въ «Patrologia Graeca» аббата 
Миня (томъ 140); по изданію Беккера «Лѣ
топись» переведена въ 1863 г. на русскій 
языкъ при спб. духовной академіи, подъ ре
дакціей проф. И. Е. Троицкаго. Изъ бого
словскихъ сочиненіи А. извѣстны два слова 
объ исхожденіи Духа Святаго. Опъ написалъ 
еще нѣсколько небольшихъ богословскихъ 
разсужденій и похвалу въ честь св. Георгія. 
Бъ 1252 г. А. издалъ письма къ нему уче
ника его Ѳеодора Ласкариса, съ своимъ пре
дисловіемъ, написаннымъ стихами; бъ 1254 г. 
онъ посвятилъ императору Іоанну Дукѣ Ба-
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таци надгробное слово. Похвальное слово въ 
честь А. написано его ученикомъ, императо
ромъ Ѳеодоромъ Ласкарисомъ.

Акротонныя орхидеи - см. Орхид
ныя (XXII. 225).

Акрожордовыя (Acrochordidae)-—не
большое семейство ужевндвыхъ змѣй (см.), 
отличающееся тѣмъ, что тѣло покрыто мел
кими бородавкообразными бугорками или 
шипиками вмѣсто чешуи. Три относящіеся 
сюда вида живутъ въ Индіи и на Остинд- 
скпхъ о-вахъ; держатся преимущественно въ 
рѣкахъ пли въ морѣ возлѣ береговъ; пита
ются рыбами и лягушками. Яванскій акро- 
хордъ (Acrochordus javanicus) достигаетъ 
длины двухъ съ половиною метровъ.

Ю. В.
Акрохорды—см. Акрохордовыя.
Акръ (Acre)—поземельная мѣра въ Ан

гліи; одинъ А. —4840 квадр. ярдамъ=43560 
англ, квадр. футамъ-—40,5 арамъ; 30 акровъ 
составляютъ 1 поземельный ярдъ=1214 арамъ; 
100 акровъ составляютъ одинъ поземельный 
гайдъ = 4046,8 аровъ. О нѣмецкомъ А. см. 
Аккеръ (I, 286).

Аксай, иначе іТашкичуъ—селеніе кумы
ковъ, Терской обл., Хасавъ-ІОртовскаго окру
га, въ 216 в. отъ г. Владикавказа и въ 18 в. 
отъ ст. жел. дор. Хасавъ-Юртъ. 5920 жит., 
магометанскаго вѣроисповѣданія. Почтовое 
отдѣленіе, почтовая станція; училище, 9 ме
четей, синагога; аптека; 43 торгово-промыш
ленныхъ заведенія. Базаръ еженедѣльно.

Акса··—рр. на ІО Россіи: 1) прав. прит. 
Терека; беретъ начало въ Кавказскомъ хр., 
изъ Черныхъ гор.; течетъ въ сѣв. направле
ніи, проходитъ чрезъ оз. Чувалъ (Чебаклы), 
впадаетъ въ рукавъ Терека Каргинъ противъ 
Дубовской ст-цы. Дл. 150 в. Верхнее теченіе 
носитъ горный характеръ, нижнее—-равнинный. 
Много притоковъ, но всѣ незначительные. А. 
богатъ рыбою. 2) А., прав, рукавъ Дона; отдѣ
ляется отъ него на 150 в. при Мелеховской 
ст-цѣ; дл. теченія 86 в., впадаетъ въ Донъ 
при Аксайской ст-цѣ на 81 в. теченія послѣд
няго. Образуемый А. островъ (до 20 вер. шир.) 
низокъ и часто заливается водою, вслѣдствіе 
чего расположенный на немъ гор. Старый 
Черкасскъ въ 1804 г. перенесенъ на мѣсто 
нынѣшняго Новочеркасска, на возвышенный 
берегъ А. Шир. А. 25—60 саж., глуб. Ѵ/2 до 
20 фт.; весною онъ заносится иломъ и пес
комъ; старанія сдѣлать его судоходнымъ на 
всемъ протяженіи не имѣли успѣха; суда хо
дятъ только ниже г. Новочеркасска.

* Аксаковъ (Александръ Николаевичъ), 
вослѣдователь спиритическаго ученія (I, 303) 
—ум. въ 1903 г.

Аксеновъ (Семенъ Николаевичъ, род. 
ок. 1784, ум. въ 1840-хъ гг.)—извѣстный ги
таристъ. Писалъ фантазіи, варіаціи и попурри 
на русскія пѣенп. Ввелъ въ технику гитар
ной игры такъ назыв. «пѣвучій стиль» (lega
to) п открылъ способъ играть флажолетомъ 
на всѣхъ нотахъ. Изданы пзъ сочиненій А. 
О пьесъ, въ томъ числѣ «Тема и варіаціи изъ 
Септета Бетховена», перед, для 2 гитаръ, и 
«Новый журналъ» -¿сборникъ 12 пѣсенъ съ 
варіаціями. А. перевелъ съ франц. «Школу 

ΐ для 7-струнной гитары» Игнатія де Гѳльда 
и дополнилъ ее (1819).

Аксисъ (Cervus [Axis] axis)—см. Capra.
Аксіальна» симметрія (хим.).—По 

предложенію проф. Рейэ (J. Wislicenus, «Die 
räumliche Anordn. d. Atome in org. Molek.», 
<Abh. mat.-phys. Classe d. K. Sächs. Gesell, 
d. Wissensch.», XIV, 20 [1887]) называются 
центрально- или аксіальносимметричными тѣ 
структурныя формулы, въ которыхъ группы, 
соединенныя съ углероднымъ скелетомъ, рас
положены симметрично по отношенію къ ихъ 
общему центру тяжести или къ оси симмет
ріи углероднаго скелета; такъ, напр., формула
a. С.Ь

II обладаетъ А. симметріей. Тѣ формулы,
b. С.а
въ которыхъ, при построеніи ихъ въ про
странствѣ, мыслима плоскость симметріи, на
званы Рейэ планосимметричными; такова, па- 

а.С.Ь
примѣръ, формула || . Группы а и b пред- 

а.С.Ь
ставляютъ любые одноатомные остатки или 
атомы. А. И. Г.

Аксондъ—см. Вращеніе (VII, 31‘J).
Ак-су (по-татарски бѣлая — т. е. пѣни

стая—вода)—названіе многихъ горныхъ рр. 
въ среднеазіатскихъ областяхъ Россіи и на 
Кавказѣ. Изъ нихъ болѣе значительныя: 1) 
въ Семирѣченской обл., вытекаетъ изъ-подъ 
снѣговыхъ вершинъ Алатау, впадаетъ въ оз. 
Балхашъ; дл. 240 вер.; 2) въ той же области, 
прит. Джиргалана, впадающаго въ оз. Иссыкъ- 
куль; въ береговыхъ ущельяхъ два теплые 
ключа; 3) прит. Куры, Бакинской обл., Ше- 
махинскаго у.; дл. 60 в.; важна въ иррига
ціонномъ отношеніи.

Ак-тау—названіе многихъ горныхъ хреб
товъ въ азіатскихъ владѣніяхъ Россіи; изъ 
нихъ болѣе извѣстны: 1) кряжъ въ Закаспій
ской обл., на сѣв.-вост. берегу Каспійскаго 
моря, между заливами Койдакъ и Кочакъ, 
отдѣляя Мангышлакъ отъ полуо-ва Бузачи; 
кряжъ состоитъ изъ раковистаго известняка; 
2) въ Акмолинскомъ у., Акмолинской обл., 
въ верхней части бассейна р. Сары-су; эти 
горы богаты бѣлой глиной; здѣсь прежде рас
положено было русское укрѣпленіе Ак-тау, 
нѣкогда самое южное въ Киргизскомъ краѣ.

Активная масса (хим.). — Бѳртоллэ 
(Berthollet, «Recherches sur les lois de Гаі- 
finité», Paris, an IX; «Ostwald’s Klassiker», 
№ 74) предложилъ называть массой даннаго 
тѣла, принимающаго участіе въ химическомъ 
превращеніи съ другими тѣлами, произведе
ніе его количества на силу химическаго 
сродства (1. с., стр. 3; <Ostw. Kl.», стр. 5). 
Гульдбергъ и Боге (Guldberg und Waage, 
«Untersuchungen über die chemischen Affini
täten», «Ostwald’s Klass.», 104, стр. 24 и 
сл.) установили, однако, что важно не абсо
лютное количество вещества, а отношеніе 
его (количества) къ объему реагирующей 
однородной системы или однородной части 
ея (фазы, XXIV, 852) и ввели для этого ко
личества въ единицѣ объема названіе «А. 
масса»; очевидно, что «А. масса» равнознач
на съ «концентраціей». Въ неоднородныхъ
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системахъ, гдѣ одно изъ тѣлъ является въ 
видѣ твердой фазы, его А. масса, какъ на
шли опытнымъ путемъ Гульдбѳргъ и Bore, 
постоянна (обстоятельство, установленное для. 
растворимости еще Гей-Люссакомъ, «Апл. 
ch. ph.», 1819), но они не подмѣтили, что эта 
постоянная представляетъ не что иное, какъ 
коэффиціентъ растворимости твердаго тѣла 
въ той жидкой средѣ, въ которой протекаетъ 
реакція. Впослѣдствіи Арреніусъ («Zeitschr. 
ph. Ch.», 1890) показалъ, что въ растворахъ 
электролитовъ за А. массы должно считать 
не просто ихъ концентрацію, а принимать 
во вниманіе степень электролитической дис
соціаціи (XL, 496) и количество неразло
женныхъ молекулъ. Математическій выводъ 
закона массъ см., напр., Nernst, «Theoret. 
Ch.» (стр. 630—634, 1903). Л. Л. Г.

Активный кислородъ — см. Пере
кись водорода (ХХШ, 214).

Актиническіе лучи.—А. лучами на
зываются лучи, способные вызывать нѣкото
рыя химическія превращенія (молекулярныя 
измѣненія, соединенія и разложенія), а так
же электрическія измѣненія въ состояніи 
тѣлъ (потеря отрицательнаго заряда, положи
тельная электризація). Послѣднимъ свой
ствомъ обладаютъ фіолетовые и ультрафіоле
товые лучи; первымъ же въ большей или 
меньшей степени всѣ лучи свѣта. См; Фотохи
мія, Химическія реакціи, Электризація тѣлъ.

Актиніи (хим.)—радіактивноѳ вещество, 
открытое Дебирномъ (Debierne) въ смоляной 
обманкѣ (Pechblende). По совѣту г-жи и г. 
Кюри, нашедшихъ въ смоляной обманкѣ радій 
и полоній (см.), Дебирнъ сталъ отыскивать въ 
ней новыя радіактивныя вещества, обращая 
главное вниманіе на тѣ продукты ея обработ
ки, которые въ кисломъ растворѣ не осажда
лись сѣроводородомъ, а выдѣлялись амміакомъ 
и сѣрнистымъ аммоніемъ. Исходнымъ мате
ріаломъ для него служили заводскіе остатки 
послѣ извлеченія урана, которые были пере
работаны имъ въ количествѣ нѣсколькихъ 
сотъ кило. Послѣ тщательнаго удаленія радія 
онъ получилъ вещество, по своимъ аналити
ческимъ даннымъ напоминающее соединенія 
титана, но обладающее очень сильной ра- 
діактивностью (по приблизительнымъ опре
дѣленіямъ въ 100000 разъ больше урана), 
почему и названо А. Дебирнъ нашелъ нѣ
сколько реакцій, которыя позволяютъ кон
центрировать выдѣленное имъ вещество и 
отчасти отличаютъ его отъ титана. Химиче
скія реакціи вещества, наиболѣе активнаго, 
которое онъ могъ получить, и спектральныя 
изслѣдованія, произведенные Демарсэ (De- 
шагсау), показали, что большая часть его со
стоитъ изъ торія; такъ что А. является сход
нымъ съ торіемъ, и Дебирнъ возбудилъ во
просъ, не присутствіе ли А. въ торіи об
условливаетъ радіактивность послѣдняго. Гоф- 
маннъ и Цербанъ послѣ Дебирна показали, 
что изъ гадолинита и нѣк. друг, минераловъ 
можетъ быть полученъ торій, не обладающій 
радіактпвными свойствами. Ими же былъ по
лученъ А. въ видѣ сѣрнокислой соли, кото
рая, высушенная при 360° до постояннаго 

вѣса—0,0306 гр., дала при прокаливаніи оста
токъ окиси—0,0196 гр. При принятіи водо
рода за 1, это отвѣчаетъ эквивалентному 
вѣсу 62,87, тогда какъ для наиболѣе чистаго 
торія онъ равенъ 57,7. За самостоятельное 
существованіе А., по Гофманну и Цѳрбану, 
говоритъ тотъ фактъ, что радіактивныѳ пре
параты торія, полученные изъ бреггерита, 
клевеита, ѳвксенита и самарскита, при хра
неніи довольно быстро теряютъ свою радіак
тивность, тогда какъ препараты Á* въ тече
ніе продолжительнаго времени оказались не
измѣнившимися. Радіактивныя свойства А. 
напоминаютъ свойства радія (флюоресценція 
экрана изъ платиноціанистаго барія подъ влія
ніемъ лучей А., измѣненіе свѣточувствитель
ныхъ пластинокъ, іонизація газовъ, отклоне
ніе части лучей А. въ магнитномъ полѣ и пр.).

С. Вуколовъ.
Актиностома — углубленіе, окружаю

щее ротовое отверстіе у иглокожихъ. Отъ 
него берутъ начало амбулакральныя бороздки.

Актинотрожа (Actinotrocha)—личинка 
своеобразнаго червя Phoronis, имѣющая чрез
вычайно развитую головную лопасть, несущую 
провизорныя щупальца и двѣ пары глазковъ. 
На брюшной поверхности личинки лежитъ 
ротъ, а на заднемъ—задній проходъ. Превра
щеніе состоитъ въ томъ, что брюшная стѣнка 
образуетъ выступъ, въ который заходитъ 
петля кишечника, а ротъ и задній проходъ 
сближаются на спинной сторонѣ. Головная 
лопасть съ ея придатками редуцируется.

В. /У. ш.
Актовая бумага—см. Гербовый сборъ 

(Vili, 458).
Актовыя пошлины — см. Крѣпост

ныя пошлины.
*Актон ь (Дж. Эм. Эд. Дальбергъ Acton, 

8-ой баронетъ и съ 1869 г. первый баронъ 
Acton of Aldenham)—великобританскій по
литическій дѣятель (I, 312); съ 1902 г. былъ 
профессоромъ исторіи въ Кембриджѣ. Кромѣ 
названныхъ нап.: «Study of the history» (Л., 
1895). Ум. въ 1902 г.

Акты служебнаго состоянія — 
документы, удостовѣряющіе состояніе на го
сударственной службѣ: см. т. XXX, 441, 442 
и т. XXIV, 684.

Акты состоянія—документы, удосто
вѣряющіе принадлежность лица къ извѣст
ному сословію; таковы метрическія выписи 
(т. XIX, 201), выписи изъ дворянскихъ родо
словныхъ книгъ (т. XXVI, 919), гильдейскія 
свидѣтельства, выписи изъ ревизскихъ ска
зокъ (т. XXIII, 242) и др.

Актэонъ—см. Актэй (I, 316).
Ак-тюбс—гора Оренбургской губ. п у., 

къ СВ отъ г. Оренбурга, самая высокая въ 
хребтѣ Ирѳндыкъ; абс. выс. 2170 фт.

Актюбинскъ—уѣздн. гор. Тургайской 
области, прежде Актюбинское укрѣпленіе, 
при р. Йлекѣ, недалеко отъ сліянія Джахсы- 
Каргалы съ Джаманъ-Каргалой; ст. Ор^нб.- 
Ташкентской жел. дор. 2276 жителей, пре
имущественно крестьяне - переселенцы изъ 
Европ. Россіи, занимающіеся главнымъ об
разомъ земледѣліемъ.
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Актюбинскій уѣздъ — крайній сѣв.^зап, у. 
Тургайской обл., отдѣленъ отъ остальной ея 
части Мугоджарскими горами; съ остальныхъ 
сторонъ граничитъ съ Оренбургскою губ. и 
Уральскою обл., отдѣляясь отъ нихъ, по боль
шей части, рр.: на С—Ураломъ, наЮп ЮЗ— 
Влекомъ и его притокомъ Хобдою; по сре
динѣ уѣздъ прорѣзанъ верхнимъ теченіемъ 
Илѳка и довольно многочисленными его мел
кими притоками, а по всей восточной окра
инѣ протекаетъ Ь. Орь. Пространство уѣзда 
50389 кв. вер. Лучшія почвы уѣзда располо
жены въ западной его части, а также въ не
широкихъ долинахъ центральной части; даль
ше на В качество почвы понижается, хоро
шій черноземъ чередуется съ преобладающи
ми здѣсь солонцеватыми почвами; въ юго-за
падной части уѣзда много песчаныхъ про
странствъ, мало пригодныхъ для культуры. 
Въ западной части уѣзда преобладаютъ ко
выльныя степи, а по рѣчнымъ долинамъ 
Урала, Илѳка, частью Хобды тянутся широ
кія полосы заливныхъ луговъ; на В ковыль
ныя степы чередуются съ кокпѳковыми и со- 
лонѳчною растительностью. Жит. 109805, по
чти исключительно' киргизы. Съ 1903 г. при- 
ступлено къ образованію въ у. переселенче
скихъ участковъ, разсматриваемыхъ какъ зе
мельный фондъ для устройства поощряемыхъ 
(по закону 6 іюня 1904 г.) переселенцевъ 
изъ Черниговской и Полтавской губ. Киргизы 
А. уѣзда сильно подвинулись въ переходѣ 
отъ кочевого къ осѣдло-земледѣльческому об
разу жизни и хозяйству, чему благопріятство
вали какъ обиліе луговыхъ сѣнокосовъ и пре
красное _ водоснабженіе, такъ и близость у. 
къ крупнымъ рынкамъ (Оренбургъ, Орскъ п 
др.) п къ мѣстностямъ съ болѣе старымъ рус
скимъ населеніемъ. Процентъ сѣющихъ до
мохозяйствъ достигаетъ 96,4%, средній раз
мѣръ посѣвной площади—5,8 дес. на наличное 
и 6,2 дес. на сѣющее домохозяйство. Пита
ніе зерновыми продуктами вошло въ оби
ходъ киргизъ Актюбинскаго уѣзда, въ значи
тельной мѣрѣ вытѣснивъ животные продукты; 
актюбинскіе киргизы потребляютъ въ сред
немъ на душу 16 пд. 11 фн. хлѣба (главнымъ 
образомъ проса), мяса—4 пд. 33 фн., молока 
—39 ведеръ, тогда какъ для омскихъ кир
гизъ соотвѣтственныя цифры 4 пд. 37 фн., 
7 пд. 4 фн. и 63 ведра. За предѣлы уѣзда 
продается болѣе милліона пд. хлѣба, въ томъ 
числѣ проса 1141000 пд.’ У киргизъ широко 
практикуется стойловое содержаніе скота. 
Сильно измѣнился составъ стадъ: изъ 100 гол. 
всего стада (по переводѣ на крупный) при
ходится овецъ 18, верблюдовъ 5,8, лошадей 
32,5 и рогатаго скота 43,7 (въ Атбасарскомъ у. 
соотвѣтственныя цифры 28,14,3, 45,3 и 12,2). 
Распространенность рогатаго скота стоитъ въ 
прямомъ, значеніе коневодства — въ обрат
номъ отношеніи съ развитіемъ земледѣлія: 
въ четырехъ раіонахъ А. уѣзда со среднею 
посѣвною площадью 7,8, 4,4, 3,7 и 2,6 дес. 
процентъ рогатаго скота выражается въ циф
рахъ 47,7, 43,3, 37,7 и 30,2%, проценты ло
шадей — 29,9, 29,9, 34,2 и 46,1%. Кочевки 
потеряли свой первоначальный характеръ, 
мало отличаясь отъ отгона скота на дальнія
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пастбища, практикуемаго у крестьянъ много
земельныхъ раіоновъ. Киргизскія зимовки по 
своему внѣшнему виду мало отличаются отъ 
деревень осѣдлаго населенія, представляя со
бою селенія и хутора съ хорошо построен
ными избами и огромными ометамп сѣна и 
обмолоченной соломы. По новѣйшимъ оффи
ціальнымъ даннымъ (1902 г.) посѣвная пло
щадь 103916 дес., высѣяно 243975 пд., изъ 
нихъ: пшеницы 113562, овса 61075, проса 
64955 пд., друг, хлѣбовъ 4403 пд. Лошадей 
100293, рогатаго 161034, верблюдовъ 21320, 
Овецъ и козъ 235426; цифры эти ниже дѣй
ствительныхъ.

Акуша-лезгинское племя, числомъ око
ло 20 тыс., мусульмане, живутъ въ Дагестан
ской o6.ï.; главное селеніе—того же имени 
(6000 жит.).

Акушерка — общедоступный медицин
скій журналъ, издавался въ Брянскѣ съ 1890 
г., а съ 1893 г. издается въ Одессѣ и выхо
дитъ по 2 раза въ мѣсяцъ. Изд.-редакторъ 
П. Μ. Амброжевичъ.

Акціонеръ—еженедѣльное приложеніе 
къ «Вѣстнику промышленности» (VII, 650), а 
затѣмъ къ газетѣ «День» (X, 397).

* Акція и Акціонерное обще
ство (I, 340).—Потребность въ коренномъ 
пересмотрѣ нашего совершенно устарѣлаго 
акціонернаго законодательства признана была 
уже давно, но особенно настоятельною она 
стала въ концѣ 1890-хъ годовъ, когда, по 
прекращеніи кратковременнаго періода про
мышленнаго оживленія, въ области А. пред
пріятій проявились сильнѣйшія разстройства. 
Проекты новаго акціонернаго положенія, вы
работанные цѣлымъ рядомъ коммиссій (одинъ 
изъ послѣднихъ по времени проектовъ при
надлежитъ коммиссіи, работавшей подъ пред
сѣдательствомъ проф. Цитовича) не получили 
законодательнаго утвержденія, и министер
ство финансовъ рѣшилось, не выжидая пол
наго пересмотра нашего акціонернаго зако
нодательства, безотлагательно провести тѣ 
частичныя реформы, которыя представля
лись ему особенно необходимыми. Въ резуль
татѣ явилось Высоч. утвержденное 21 дек. 
1901 г. положеніе комитета {министровъ, на
правленное главнымъ образомъ къ тому, что
бы обезпечить правильность составленія спи
сковъ участниковъ общихъ собраній, огра
дить нерѣдко справедливыя требованія мень
шинства и устранить совмѣстительство въ 
административныхъ должностяхъ по распо
ряженію дѣлами компаній. Чтобы облегчить 
акціонерамъ возможность знакомиться съ во
просами, подлежащими обсужденію въ об
щемъ собраніи, постановлено, что доклады 
правленія по назначеннымъ къ обсужденію 
акціонеровъ вопросамъ должны быть доступ
ны для разсмотрѣнія отдѣльныхъ акціоне
ровъ по крайней мѣрѣ за 7 дней до общаго 
собранія. Въ видахъ привлеченія къ участію 
въ собраніи возможно большаго числа акці
онеровъ, правленіямъ вмѣнено въ обязан
ность приглашать владѣльцевъ именныхъ ак
цій особыми повѣстками, по почтѣ, по ука
занному въ книгахъ правленія мѣсту житель
ства; такія же заявленія посылаются и вла-
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дѣльцамъ акцій на предъявителя, своевре
менно заявившимъ о томъ правленію. Ту же 
цѣль преслѣдуетъ значительное пониженіе 
новыми правилами нормы акціонернаго ка
питала, требуемой для дѣйствительности об
щихъ собраній: для дѣйствительности пер
ваго общаго собранія достаточно представле
нія х/б части основного капитала (вмѣсто 
требуемой акціонерными уставами половины), 
а для рѣшенія болѣе важныхъ вопросовъ — 
половины основного капитала (вмѣсто 3/4). 
Этимъ путемъ предполагалось достигнуть яв
ки въ первое собраніе такихъ акціонеровъ, 
которые уклонялись бы отъ прибытія туда 
съ предвзятою мыслью получить возможность 
рѣшать дѣла во вторичномъ собраніи про
стымъ большинствомъ голосовъ, независимо 
отъ числа прибывшихъ акціонеровъ. Подроб
ный списокъ акціонеровъ, заявившихъ о сво
емъ желаніи участвовать Въ общемъ собра
ніи, долженъ быть выставленъ въ помѣщеніи 
правленія не позже какъ за четыре дня до 
общаго собранія. Каждый акціонеръ имѣетъ 
право требовать копіи съ этого списка, въ 
которомъ должны быть указаны нумера предъ
явленныхъ акцій. По требованію акціоне
ровъ, представляющихъ извѣстную часть А. 
капитала, провѣрка списка акціонеровъ, по
мимо производимой соотвѣтствующими ор
ганами предпріятія до открытія общаго со
бранія, производится на самомъ общемъ со
браніи черезъ избранныхъ для того акціоне
ровъ, въ числѣ не менѣе трехъ: изъ нихъ 
по крайней мѣрѣ одно лицо должно быть 
избрано тою группою акціонеровъ, которая 
потребовала дополнительной провѣрки спи
ска. Акціонеры, представляющіе извѣстную 
часть капитала (не менѣе 1/20 части основ
ного капитала, если уставомъ даннаго обще
ства такое право не предоставлено еще 
меньшему числу акціонеровъ) въ правѣ требо
вать отъ правленія созыва въ мѣсячный 
срокъ общаго собранія, съ точнымъ указа
ніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію 
собранія. Каждый акціонеръ можетъ при
сутствовать въ общемъ собраніи, при чемъ 
акціонерамъ, которые не имѣютъ количества 
акцій, необходимаго для полученія права 
голоса, предоставляется, по общей довѣрен
ности, соединять свои акціи; акціонеры, 
представляющіе 75 часть всѣхъ предъявлен
ныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право 
избирать одного члена ревизіонной коммис
сіи (изъ пяти), но затѣмъ они уже не при
нимаютъ участія въ выборѣ остальныхъ 4 
членовъ ревизіонной коммиссіи. Закрытая 
баллотировка примѣняется по требованію 
хотя-бы одного изъ имѣющихъ право голоса 
акціонеровъ; она обязательна также и въ нѣ
которыхъ другихъ случаяхъ. Ревизіонной ком
миссіи предоставлено производить осмотръ 
и ревизію всего имущества на мѣстахъ, по
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ и 
произведенныхъ расходовъ, а также требо
вать отъ правленія созыва чрезвычайнаго 
общаго собранія акціонеровъ. Къ числу обя
занностей ревизіонной коммиссіи отнесено 
составленіе заключенія по вносимымъ въ об-
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щее собраніе смѣтѣ и плану дѣйствій. Про
токолы засѣданій ревизіонной коммиссіи, вмѣ
стѣ со всѣми ея докладами и заключеніями, 
правленіе вноситъ на разсмотрѣніе ближай
шаго собранія акціонеровъ, прилагая къ 
нимъ свои объясненія. Директора-распоря
дители кредитныхъ учрежденій, а равно со
отвѣтствующія имъ должностныя лица, не 
могутъ занимать одновременно должности ди- 
ректоровъ-распорядителей другихъ акціонер
ныхъ компаній. Правила 1901 г. распростра
няются на всѣ акціонерныя компаніи, за ис
ключеніемъ желѣзнодорожныхъ обществъ, 
которыя подлежатъ дѣйствію особыхъ пра
вилъ, и такихъ торговопромышленныхъ то
вариществъ, паи которыхъ не котируются на 
биржѣ, такъ какъ подобнаго рода товари
щества, въ большинствѣ случаевъ, предста
вляютъ собою предпріятія или семейныя, или 
совершенно незначительныя по капиталамъ 
и ограниченныя по составу пайщиковъ. Не
прикосновенными оставлены правила объ 
общихъ собраніяхъ, содержащіяся въ уста
вахъ такихъ страховыхъ обществъ, въ кото
рыхъ къ участію въ общихъ собраніяхъ, на
ряду съ акціонерами, допускаются п страхо
ватели, владѣющіе полисами извѣстной сто
имости.

Акта-окр. гор. Забайкальской обл., при 
впаденіи рч. Акши въ Ононъ (системы Амура). 
Жит. 1622 (797 мжч. и 825 жнщ.); двухкласс
ное учпл. Фабрикъ и заводовъ нѣтъ; город
ской бюджетъ (1900 г.): приходъ—2321 руб., 
расходъ—2293 руб. Пограничная крѣпость А. 
была основана въ 1765 г.

Акшинскій округъ—въ южной части Забай
кальской обл., вдоль границы съ Китаемъ. 
Площадь—ок. 35000 кв. вер.; жителей (1897) 
32343 (15750 мжч. и 16593 жнщ.); на 1 кв. 
в. приходится 0,9 жит.; рѣже населены въ 
области только округа Баргузинскій (0,2) и 
Троицкосавскій (0,7). Населеніе главнымъ 
образомъ бурятское, отчасти кочевое. Золо
тые пріиски; фабрикъ и заводовъ нѣтъ. См. 
Забайкальская обл. (XII, 79).

Акшара-см. Свинцовыя бѣлила (XXIX, 
145) и Сурикъ.

Алабандинъ (марганцовая обманка)— 
минералъ состава MnS, встрѣчающійся боль
шей частью въ видѣ плотныхъ массъ стально
сѣраго цвѣта, съ полуметаллическимъ блес
комъ. Мѣсторожденія:* Зибенбюргенъ (Вен
грія) и Алабанда (Малая Азія).

Алабинъ (Петръ Владиміровичъ, 1824— 
1896)—писатель. Состоя на военной службѣ, 
участвовалъ въ венгерской и крымской кам
паніяхъ; въ 1877 г. былъ уполномочен. Крас
наго Креста на войнѣ, затѣмъ губернаторомъ 
въ Болгаріи; позже былъ предсѣдателемъ са
марской губ. земской управы и съ 1885 г. по 
1892 г. городскимъ головой въ Самарѣ. На
печаталъ: «25-лѣтіе Самары какъ губернскаго 
города» (Самара, 1887); «Походныя записки 
въ войну 1853—56 гг.» (Вятка, 1861; 2-е изд., 
дополненное, Самара, 1888--1892); «Трехвѣ- 
ковая годовщина гор. Самары» (ib., 1887).

А лабуха —с. Тамбовской губ., Борисо
глѣбскаго у., при р. Воронѣ: 1) Бол. А., шко·
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ла, лавки, 4500 жит.; 2) Мал. А, въ 5 вер. 
ниже предыдущаго; 2 церкви, школа, лавки, 
7000 жит.

Алагдага, алаъдагенъ — монгольское и 
бурятское названія земляного зайца (см.; 
Scirtetes [Alactaga] jaculus), которыя Кювье 
принялъ въ качествѣ видового имени (Dipus 
alactaga).

Алагнръ (I, 347)—слобода Терской обл., 
Владикавказскаго отд., въ 52 вер. отъ Вла
дикавказа и 27 вер. отъ ст. жѳл. дор. Жит. 
3183, русск., правосл. Садоводство. 2 церкви, 
2 школы; аптека; почтово-телеграфное отд., 
казенная и земская почтовыя станціи, ветер, 
врачъ. Базаръ еженедѣльно.

Алазел—р. Якутской обл., Колымскаго 
окр.; впадаетъ въ Сѣв. Ледовитый океанъ 
между рр. Индигиркою и Колымомъ. Беретъ на
чало на вост, склонахъ Алазейскаго хр., те
четъ сначала на Ю, затѣмъ поворачиваетъ 
на С. Дл. теченія ок. 600 в.; верхняя часть 
носитъ горный характеръ; въ нижнемъ тече
ніи А. пересѣкаетъ тундры; при впаденіи 
образуетъ значительную дельту. Кромѣ нѣ
сколькихъ зимовьевъ по А. поселеній нѣтъ; 
вдоль ея кочуютъ немногочисленные юка
гиры. А. открыта русскими въ 1638 г., но 
еще мало изслѣдована. Главный притокъ — 
Россошная.

Алан — высокая долина озерного проис
хожденія въ южной части Ферганской обла
сти, между, Алайскимъ хребтомъ на С и За- 
алайскимъ на ІО, на высотѣ 8—11 тыс. фт. 
надъ ур. моря по теченію р. Кызылъ-су. Рас
тительность А. имѣетъ степной характеръ; 
пастбища Алайской долины привлекаютъ на 
лѣто кочевниковъ кара-киргизовъ съ ихъ ста
дами. Посѣвы встрѣчаются только у Дараутъ- 
кургана, въ наиболѣе низкой части долины. 
См. Заалайскій хреб. (XII, 77), Туркестанъ 
(XXXIV, 174) и Ферганская обл. (ХХХ V, 560).

Аланскій хребетъ—замыкаетъ съ К) 
Ферганскую долину, отдѣляя ее отъ нагорій 
Алая и Памира, расположенныхъ южнѣе хреб
та. Длина гранито-габброваго А. хребта меж
ду Зеравшанскимъ горнымъ узломъ на 3 и 
74°48' в. д. ца В около 370—400 в.; хребетъ 
почти на всемъ протяженіи покрытъ вѣчнымъ 
снѣгомъ и изобилуетъ ледниками; отдѣльныя 
вершины поднимаются до 18—20 тыс. фт.; 
перевалы очень высоки и трудны, изъ нихъ 
лишь Талдыкъ въ вост, части хребта (11 т. 
фт.) доступенъ для колеснаго движенія. См. 
Заалайскій хр. (XII, 77), Туркестанъ (XXXIV, 
174) п Ферганская область (XXXV, 560).

Ал а литъ-разность минерала салита. 
названная такъ по мѣсторожденію въ долинѣ 
Ала, въ Пьемонтѣ (синонимъ: мусситъ).

Аламаын (Луиджи Alamanni)—итальян
скій поэтъ (1495—1556). Потомокъ энатнаго 
рода, А. былъ замѣшанъ въ заговорѣ про
тивъ кардинала Джуліано Медичи и принуж
денъ бѣжать во Францію (1522). Въ 1527 г. 
онъ вернулся во Флоренцію; но когда въ 
1530 г. пало республиканское правленіе, 
опять удалился въ Парижъ, гдѣ и написалъ 
большую часть своихъ сочиненій. Его дидак
тическая поэма, посвященная земледѣлію: «La 
’Coltivazione» (Парижъ, 1546), является однимъ 

изъ лучшихъ подражаній Георгинамъ Вирги- 
лія на итальянскомъ языкѣ. Его эпопеи: «Gi
rone il Cortese» (Парижъ, 1548) и «L’Avar- 
cjiide» (Флоренція, 1570) теперь* почти за
быты. Его мелкія стихотворенія: .«Opere tos
cane» (Ліонъ, 1532) принадлежатъ къ луч
шимъ образцамъ лирической поэзіи того вре
мени. Собраніе сочиненій А.: «Versi e prose 
di Luigi А.», съѣго біографіей, вышло во 
Флоренціи въ 1859 г. Ср. G. Naro, «Luigi A. 
e la Coltivazione» (1897); C. Corso, «Un de
cennio di patriottismo di L. A.» (1898).

Алапъ-см. Сокоръ карликовый.
*Аларконъ (Донъ Педро Антоніо de 

Alarcon)-исп. поэтъ и политикъ, ум. въ 1891 г.
Алатырскіи носадъ—безъуѣздн. гор. 

Симбирской губ., въ 2 в. отъ уѣзднаго гор. 
Алатыря, при рч. Алатырѣ. Прежде былъ Ям
скою слободой. Жит. 2000.

Алатырскіи уЬздть—лежитъ въ сѣв.- 
зап. части Симбирской губ. Площадь у. — 
4832,1 кв. в. или 503312 дес. Поверхность у. 
ровная; нѣсколько всхолмлена только южная 
часть. Р. Сура, протекающая по уѣзду на 
протяженіи 250 в., раздѣляетъ его на двѣ 
почти равныя части. Мѣстность по правую 
сторону р. имѣетъ песчаную и суглинистую 
почву, покрыта лѣсами, преимущественно 
хвойными, слабо населена; на лѣв. бер. Суры 
почва лучше, частью черноземная, много люд
ныхъ селеній. Сура въ А. у. судоходна; въ 
нее впадаетъ здѣсь много рр.: Барышъ, Киря, 
Бол. п Мал. Сарка, Алатырь и др. "'(всѣ не
судоходны). Жителей въ 1897 г. было 162335 
(76952 мжч. и 85383 жнщ.); -на 1 кв. в. прихо
дится 33,6 жит.; уѣздъ—одинъ изъ слабонасе
ленныхъ въ губерніи. Населеніе почти исклю
чительно великорусское, только на ЮЗ имѣ
ются еще необрусѣвшія мордовскія селенія. 
Гор. Алатырь (11086 жит.), Алатырскій посадъ 
(2000 жит.), много крупныхъ селеній. Изъ 
451116 дес. учтённой земли принадлежатъ: 
крест, въ надѣлѣ—155960 дес., казнѣ—9899 
дес., удѣлу—178084 дес., различи, учрежде
ніямъ—9158 дес., дворянамъ—71804 дес., кре
стьянамъ на правѣ собственности—20986 дес., 
другимъ влад.—5225 дес. Пашни занимаютъ 
182363 дес., сѣнокосы — 81480 дес., лѣса— 
123553 дес., друг, удобныя земли—41253 дес., 
неудобныя—22467 дес. 71% всей пашни—въ 
надѣлѣ крестьянъ; около 70% покосовъ; 74% 
лѣсовъ принадлежатъ удѣлу. Главное занятіе 
населенія—хлѣбопашество; высѣвается пре
имущественно рожь (51% посѣвной площади), 
затѣмъ много сѣютъ яров, пшеницы и овса. 
Въ урожайные годы вывозъ хлѣба по Сурѣ. 
Въ 1900 г. было лошадей 26442, крупн. ро
гат. скота—37942, овецъ—74014, свиней — 
10464 гол.; 91% общаго колич. скота принад
лежитъ крестьянамъ. Фабрикъ и заводовъ- 
18, съ производ. на 181000 руб.; большинство 
мельницы, 1 лѣсопильный заводъ π 1 кар
тонная фабрика. Изъ кустарныхъ промысловъ 
болѣе развиты подѣлки иэъ дерева (телѣги, 
колеса и др.), ткачество и валянье обуви. 
А. у. пересѣкается Ряз.-Казан. жел. дор. на 
протяженіи 94 вер. Наиболѣе торговые пунк
ты-села Промзино-Городище и Порѣцкое. 
Начальи, школъ—72, изъ нихъ 36 земскихъ; 
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больницъ 2, фѳльдш. пунктовъ 6. Земскій до
ходъ (1901 г.) 163865 р., расходъ 163673 р., 
въ томъ числѣ на самоуправленіе-9664 р., 
на народное образованіе 18117 р., на меди
цину 57888 р.

Алаунская возвышенность—см. 
Валдайскія горы (V, 401). Названіе А. воз
вышенность взято изъ древней географіи; 
подъ этимъ именемъ древніе географы разу
мѣли возвышенную часть нынѣшней Евро
пейской Россіи, служащую водораздѣломъ рр. 
Зап. Двины, Днѣпра, Волги и Дона.

Алахунъ-дагъ—гора въ Дагестанской 
обл., на границѣ Самурскаго и Казикумух- 
скаго окр.; поднимается до 12700 фт., покры
та вѣчными снѣгами.

Ал баз инъ (по-китайски—Икса) — каз. 
ст-ца Амурской обл., на лѣв. (китайск.) бе
регу р. Амура. Жит. 604, пчт. и тлгф., тор
говля, ярмарка. Къ А. приписаны 4 по
селка, съ 1103 жит. А., какъ даурское посе
леніе, существовалъ давно. Въ 1651 г. Хаба
ровъ отнялъ А. у дауровъ, укрѣпилъ его и 
сдѣлалъ центромъ для своихъ полухищниче
скихъ операцій на Амурѣ. Впослѣдствіи А. 
сталъ мѣстопребываніемъ русскихъ воеводъ. 
Въ 1685 г. А* былъ взятъ п разоренъ ки
тайцами, но вскорѣ возобновленъ; въ 1687 г. 
снова былъ осаждаемъ китайцами, но безъ 
успѣха. По Нерчинскому договору Пріамурье 
отошло къ Китаю и А. оставленъ жителями. 
Какъ станица, А. возникъ въ началѣ 60-хъ 
годовъ XIX ст., когда Амуръ былъ присое
диненъ къ Россіи.

Алгаеово (Ильинское)—с. Тамбовской г., 
Моршанскаго у., при рч. Вопшѣ (прит. Цны), 
въ 27 в. отъ уѣздн. гор.; свыше 10000 жит., 2 
церк., шк., аптека, лавки, почт, отд., ежене
дѣльные базары и ярмарка. Производство дугъ 
и полозьевъ.

Алдег ндамміакъ — такъ называются 
продукты присоединенія амміака къ алде- 
гидамъ по равенству: RCH : 0 + NH8 = 

ОТТ= R.CH<nj£2; по своему строенію они пред
ставляютъ амидоспирты, которые слѣдуетъ 
отличать, однако, отъ оксэтиленовыхъ основа
ній (см.); послѣдніе даютъ съ кислотами проч
ныя солѳобразныя соединенія. Различіе об
условливается тѣмъ, что гидроксилъ и амид
ная группа оксэтиленовыхъ основаній стоятъ 
при разныхъ углеродныхъ атомахъ, напр.: 
NH2CH2CH2.0ïï. А. часто хорошо кристал
лизуются, иногда же—маслообразны. Низшіе 
гомологи ихъ получаются при пропусканіи 
газообразнаго NH8 въ эфирный растворъ ал- 
дегида; высшіе А. — простымъ смѣшеніемъ 
алдегида съ концентр, воднымъ Nïï8. Слабыя 
кислоты разлагаютъ А. вновь на исходный 
алдегидъ и NH3, чѣмъ часто пользуются для 
очистки алдегидовъ. Образованіе А. наблю
дается, однако, только для тѣхъ алдегидовъ, у 
которыхъ алдѳгидо-группа связана съ пер
вичной (СН2). Муравьиный алдегидъ, при 
реакціи съ NHS отщепляетъ воду и даетъ 
(какъ и оксиметиленъ, см.) — гексаметилен
тетраминъ. Точно также относится къ NH8 и 
изобутиловый алдегидъ (СН8)2СН.СН0. Не
предѣльные и ароматическіе алдегиды даютъ

съ Ина гидрамиды (см.). Гпдрацетамидъ по
лучается изъ ацѳт-А. только при весьма про
должительномъ стояніи смѣси съ избыткомъ 
спиртоваго NH3. Обыкновенный А. или ацет- 
алдегидамміакъ CH8C(0H)NH2, отвѣчающій 
уксусному алдегиду, представляетъ большіе 
безцвѣтные ромбоэдры, съ темп, плавл. 70°— 
80°, хорошо растворимые въ водѣ, трудно— 
въ эфирѣ. Онъ можетъ быть сохраняемъ безъ 
разложенія лишь въ запаянныхъ трубкахъ, 
такъ какъ на воздухѣ постепенно осмоляется. 
При нагрѣваніи онъ даетъ аморфныя, ос
новного характера соединенія, еще не изу
ченнаго строенія: окситриалдинъ CeHnNO, 
окситетралдинъ C8HJ3N0 и оксипенталдинъ 
C1oH15NO. Изовалеріановый алдегидъ даетъ 
(CH3)2CH.CH2CH(0H)NH2 + 7Н20 - кристал
лы съ темп, плавл. 56°—58°, не растворимое 
въ водѣ, хорошо растворимое въ спиртѣ; ѣд
кія щелочи не разлагаютъ его на холоду. 
При нагрѣваніи кристалловъ, содержащихъ 
воду, образуется два слоя, изъ которыхъ верх
ній—безводный А. (Любавинъ). А., отвѣчаю
щій пропиловому алдегиду C8He0.NH3—хлоп
чатый осадокъ, разлагающійся при обыкн. 
темп. Возстановленіе А. цинковой пылью съ 
соляной кисл. примѣняется въ техникѣ для 
синтеза жирныхъ аминовъ. П*Гр.

Алдегидины. — Такъ называются про
дукты реакціи алдегидовъ съ ортофенилен- 
диаминомъ. А. принадлежатъ къ группѣ бен
зимидазоловъ (см. Фенилѳн-амидпны) п пред
ставляютъ одноатомныя основанія. А. откры
ты въ 1879 г. Ладенбургомъ. Позднѣе Гинз- 
бергъ и Функе (1886) показали, что реакція 
образованія А. сопровождается выдѣленіемъ 
воды и одновременнымъ синтезомъ двухъ 
промежуточныхъ соединеній:
р и ^N:CH.R тг р и ^-N:CH.R πΰτ4ΰ Схну <N:CH.R п C*Hy<NÏÏ2 ’ пере’ 

ходящихъ далѣе въ болѣе стойкую форму:
СХНУ <N(CH5R)^C-R 11 

CxHy<NH^’C‘R· 
Одноатомные жирные алдегиды—ацѳталдѳ- 

гидъ, изобутиловый алд., пропиловый алд., па- 
ранитрозобѳнзалдегидъ, виноградный сахаръ, 
энантолъ — реагируютъ также съ ароматиче
скими диаминами (ш-р-толуилендиаминъ, диа
мидотолуолъ, ортофенилондиаминъ). Свойства 
этихъ А. отвѣчаютъ формулѣ Гпнзберга. Па
ра- и метадиамины, хотя и даютъ съ арома
тическими алдегидамп соединенія, но кисло
ты легко разлагаютъ полученныя тѣла, ли
шенныя основныхъ свойствъ, на исходныя 
вещества. При изученіи реакціи р-нитро- 
бензалдегида съ о-фенилендиаминомъ, Гинз- 
бѳргъ получилъ и упомянутыя выше проме
жуточныя соединенія. Послѣднія мало стойки 
по отношенію къ кислотамъ и вступаютъ въ 
реакцію съ хлорангидридомъ бѳнзолсульфо- 
новой кислоты и бензойнымъ алдегидомъ, что 
доказываетъ присутствіе въ ихъ формулѣ 
свободныхъ амино-группъ. Изъ этихъ соеди
неній авторы разными способами получили 
А. съ приведенной выше формулой ангидро
основаній. По свойствамъ А. во многомъ по
добны гліоксалинамъ (см.) и представляютъ 
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кристаллич. тѣла съ пост. темп. пл. (ср. Фе- 
нилен-амидины и Пирро-азолы). ÎL Гр.

Алдегпдо-бензоиная кислота — 
см. Алдегидо-кислоты.

Алдегидо-кстоиы—см. Кѳтоно-алде- 
гиды.

Алдегидокислоты—органическія со
единенія, совмѣщающія въ себѣ свойства 
алдѳгидовъ и кислотъ, вслѣдствіе присут
ствія въ ихъ молекулѣ какъ алдѳгидной, такъ 
и карбоксильной группъ. Общая ихъ формула: 
C0H.R.''C00H. Соотвѣтственно этому онѣ 
могутъ, какъ кислоты, образовать соли, эфи
ры и проч., а съ другой стороны, какъ алде- 
гиды, способны давать оксимы, гидразоны, 
соединенія съ двусѣрнистокислыми щелоча
ми, распадаться подъ вліяніемъ щелочей на 
оксикислоту и двуосновную кислоту, при воз
становленіи переходить въ оксикислоты и 
проч. А. вообще извѣстно немного; въ жир
номъ ряду изучены: гліоксилевая кисло
та СОН.СОдН (см.), алдѳгидопропіоновая 
COH.CHa.CHLCOjH, полиокси - А. глюкуро
новая COH.(CH.OH)4COJí (см.), мукохлоро
вая (СОН.СС1 : СС1.СО2Н) п мукобромовая 

.(СОН.СВг : СВг.С02Н) кислоты и др.*);  въ 
ароматическомъ — алдегидобензойныя (алде- 
гидофталевыя) С0Н.С8Н4.С00Н. окси-алде- 
гидобѳнзойныя С0Н.СбН8(0Н).С00Н и осо
бенно опіановая (димѳтокси-алдѳгпдобензой- 
ная) кислоты. Ароматическія орто-А., со
держащія группы СОН и СООН въ γ- поло-’ 
женіи одна относительно другой, предста
вляютъ явленія таутомеріи и даютъ произ
водныя, частью соотвѣтственно выіпенапи- 
санной общей формулѣ А., частью же соот
вѣтственно формулѣ*  оксифтал и дной, именно 
НО.СН<^>>СО. Такъ, напр., для опіано- 

вой кислоты (см.) извѣстно два ряда эфи- 
ровъ, для ацетильнаго производнаго о- алде- 
гидофталевой кислоты гораздо болѣе вѣро
ятна формула СН8СО.О.СН<<0 g >>СО,съ 
аминами кислоты эти реагируютъ при выдѣ
леніи частицы воды съ образованіемъ про
дуктовъ, отвѣчающихъ обѣимъ формуламъ, т 
е. RHN.CH<j^>COhRN : CH.R’.COOH 

и пр. (Либерманъ, 1896). Съ другой стороны, 
оксимы этихъ кислотъ ¿JJ®® пред

*) Муравьиная кислота H.CO.OH (см.), какъ по 
своей формулѣ, такъ и по свойствамъ, является въ 
сущности простѣйшею представительницею А.

ставляютъ также чрезвычайно интересныя 
особенности: теряя съ большою легкостью ча
стицу воды, они образуютъ кристаллическіе 
ангидриды которые при
нагрѣваніи изомеризуются ръ большимъ отдѣ
леніемъ тепла въ имиды R" < qq >NH (см. 
XIII, 3). При этомъ фталалдоксим-ангидридъ 
CeH4<g§0>N (темп, плавл. 145°) пре

вращается при плавленіи сперва въ орто- 
ціанобензойную кислоту C6H4<q0 qjj ко

торая при дальнѣйшемъ нагрѣваніи перехо
дитъ уже во фталимидъ CeH4<<00>> NH. 
Орто-алдеъидобензойная кислота кристалли
зуется въ табличкахъ съ т. пл. 97,2°; лучше 
всего она получается нагрѣваніемъ фталоно
вой кислоты С00Н.С0.СбН4.С00Н (получа
емой окисленіемъ нафталина) съ растворомъ 
двусѣрнистокислаго натрія (Грѳбе и Тримпи, 
1898), затѣмъ кипяченіемъ бромфталида 
BrCH<<0g>>CO съ водою (Расинъ) п 
проч. При взаимодѣйствіи ея съ гидра
зиномъ и фѳнилгидразиномъ происходитъ,. 
какъ и при оксимѣ (см. выше), ангидридиза- 
ція, и образуются ' фталазоны (см.). Ιίαρα 
(темп. пл. 285°) и мета-алдегидобензойная 
(т. пл. 165°) кислоты получены изъ алдегид- 
ныхъ галоидопроизводныхъ соотвѣтствующихъ 
толуиловыхъ кислотъ (Рейнгласъ). Изомерный 
окси-алдегидобензойныя кислоты (напр. алде- 
гидосалициловая) получаются реакціею Ти- 
манна изъ соотвѣтствующихъ оксикислотъ 
при дѣйствіи на нихъ хлороформа и щелочи 
и представляютъ кристаллическія вещества. 
Относительно опіановой кислоты см. это слово.

Л. Григоровичъ.
Алдегидо-сіопрты—классъ органиче

скихъ соединеній, совмѣщающихъ въ себѣ 
свойства алдегидовъ (см.) и спиртовъ (см.), 
что обусловливается присутствіемъ въ составѣ 
ихъ молекулъ алдегидо-группы СНО наряду 
съ однимъ или большимъ числомъ алкоголь
ныхъ водныхъ остатковъ. Общая ихъ формула 
поэтому будетъ СНО. СпНт(ОН)х. Подобно 
алдегидамъ, А. легко полимеРизуются, обра
зуютъ соединенія съ ΝΗ3, гидразоны, оксимы, 
ацетали, возстановляютъ серебро изъ амміач- 
наго раствора AgNO3 и пр.; какъ спирты, 
образуютъ эфиры и пр. При возстановленіи 
они переходятъ въ дву- или многоатомные 
спирты CH2(0H).CnHm(0H)x, при окисленіи 
образуютъ оксикислоты COHO.CnHm(OH)x на
счетъ соотвѣтствующаго преобразованія груп
пы СНО. Получаются А.: 1) конденсаціей 
алдегидовъ по типу алдоля (см.); 2) непол
нымъ окисленіемъ соотвѣтствующихъ ./много
атомныхъ спиртовъ перекисью водорода или 
хромовой смѣсью; 3) гидроксилированіемъ 
галоидо-замѣщенныхъ алдегидовъ. Простѣй
шимъ А. является гликолевый алдеіидъ 
СН0.СН2.0Н (см. Гидраты углерода и Глю
козы, VIII, 923, примѣч.). Лучше другихъ изу
ченъ ^-оксимасляный алдегидъ или алдолъ (см. 
это сл. и Гидраты углерода, VIII, 641, прим.) 
СНО.С3Н6(ОН) или СН3.СН(ОН).СН2.СОН, 
при храненіи полимеризующійся въ кристал
лическій паралдоль (ФН802)п, который пла
вится при 80—90°. а-Окси-изомасляный алде
гидъ (СН3)2.С(0Н).СН0 — жидкость, кипящая 
при 137° и легко полимеризующаяся, полу
чается гидроксилированіемъ а - бром-изома- 
слянаго алдегида и, какъ третичный А,- 
спиртъ, превращается при дѣйствіи щело-. 
чей въ изобутилѳн-гликоль и а-оксипзома- 
сляную кислоту (реакція Канниццаро). По
добно алдолю, уплотненіемъ изомаслянаго ал
дегида недавно полученъ (1897) изобутил- 
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алдолъ (CH3)sCH.CH(0H).C(CH3)2tcH0, лла- 
вящійся при 91° и кипящій при 104—109° 
(12 мм.). Глицериновый алдегидъ или глицероза 
СНО.СН(ОН).СН’(ОН) (см. Глюкозы, VIII, 
923) представляетъ двуатомный А. Сюда же 
далѣе при хмыкаетъ трехатомный А. эритро
за (тетроза), полученная окисленіемъ эритрита 
(см.) и алдолъной конденсаціей гликолеваго
алдегида и, наконецъ, цѣлый рядъ А. еще 
б0лыпей атомности, обнимающій собою боль
шинство извѣстныхъ нынѣ углеводовъ, ка
ковы различныя алдозы, происходящія отъ 
нихъ сахарозы и пр. (см. Гидраты углерода, 
Глюкозы). -Р.

А лдоги до-фснолы—см. Оксибензой
ные алдегиды.

Алдины (кетины, піазины)—см. Пира
зины.

Алдогекеозы, алдозы — см. Гидраты 
углерода и Глюкозы.

Алевизъ (Aloisio) Фрязииъ—итальянскій 
.зодчій, родомъ изъ Милана, при вел. князѣ 
Иванѣ III Васильевичѣ, въ 1494 г., былъ 
привезенъ въ Москву изъ Италіи русскими 
послами Мануиломъ Ангеломъ и Данилою 
Мамырѳвымъ, отправленными туда за «стѣн
ными π палатными мастерами». Въ 1499 — 
1508 гг. имъ построенъ въ московск. кремлѣ, 
«на старомъ дворѣ, у церкви Благовѣщенія», 
новый великокняжескій дворъ съ каменными 
и кирпичными палатами, съ ледниками и 
погребами подъ ними. Всѣ эти постройки съ 
теченіемъ времени исчезли или измѣнились 
до неузнаваемости, но въ древней, сѣверной 
части нынѣшняго большого кремлевскаго 
дворца (перестроенной въ ХѴП столѣтіи и 
потомъ реставрированной въ 1842—1848 гг.), 
особенно въ нижнемъ этажѣ теремовъ, еще 
сохранились остатки сооруженія А. Послѣ 
великокняжескаго двора онъ построилъ въ 
Кремлѣ на мѣстѣ старой церкви архистратига 
Михаила новую (пострадавшую отъ пожара 
въ 1547 г. и подпертую контрфорсами,—ны
нѣшній Архангельскій соборъ) и церковь св. 
Іоанна Лѣствичника «подъ колоколами», на 
томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ Иванъ Ве
ликій. А. построено въ Москвѣ нѣсколько 
другихъ церквей, но однѣ изъ нихъ погибли 
отъ огня пли отъ вражескихъ нашествій, а 
другія, вслѣдствіе перестроекъ, совершенно 
утратили свой первоначальный видъ. Кромѣ 
того, А., по порученію вел. кн. Василія Ива
новича, исполнялъ инженерныя задачи, а 
именно возвелъ часть кремлевской стѣны 
отъ великокняжескаго двора до Боровиц
кихъ воротъ, обложилъ камнемъ и кирпи
чомъ ровъ вокругъ города и управлялъ очи
сткою прудовъ этого рва. Послѣднее изъ со
хранившихся извѣстій о пребываніи А. въ 
Россіи относится къ 1531-му году..

Алей — р. Томской губ., лѣв. прит. Оби. 
Беретъ начало въ Алтайскихъ предгоріяхъ; 
течетъ на 3 среди горъ, затѣмъ круто пово
рачиваетъ на СВ, придерживаясь этого на
правленія до своего впаденія въ Обь. Верх
нее теченіе носитъ характеръ горной рѣки 
S130 в.), затѣмъ А. течетъ по ровному мѣсту, 
(лина ок. 500 в., шир. 2—40 саж., глуб. Ι- 

ΙΟ арш. А. несудоходенъ. Притоковъ много, 
но всѣ они незначительны.

Алейроновыя зерна.—Созрѣвающія 
сѣмена обыкновенно бываютъ богаты запас
ными бѣлковыми веществами; вещества эти 
растворены въ клѣточномъ сокѣ, небольшія 
капельки котораго «вакуоли» разбросаны въ 
протоплазмѣ. Растворъ бѣлковыхъ веществъ 
становится въ концѣ концовъ чрезвычайно 
густымъ, и при созрѣваніи сѣмени бѣлковыя 
вещества, растворенныя въ вакуоляхъ, высы
хаютъ въ видѣ зеренъ, получившихъ названіе 
А. зеренъ или алейрона. Нерѣдко часть бѣл
ковыхъ веществъ, растворенныхъ въ вакуо
ляхъ, принадлежитъ къ числу кристаллизую
щихся бѣлковъ, и при подсыханіи даетъ 
«кристаллоидъ»; другая часть бѣлковыхъ ве
ществъ въ соединеніи съ минеральными ве
ществами (фосфорная кислота, кальцій, маг
ній) обособляется въ видѣ шарика «глобоида». 
Остальное количество бѣлковыхъ веществъ 
образуетъ основную связующую массу, въ ко
торую включены какъ глобоидъ, такъ п кри
сталлоидъ. Изрѣдка, кромѣ того, внутри А. 
зеренъ встрѣчаются кристаллики щавелево
кальціевой соли. И кристаллоидъ, и глобоидъ 
могутъ отсутствовать, но могутъ также попа
даться по нѣскольку въ одномъ А. зернѣ. 
Особенно много А. зеренъ въ маслянистыхъ 
сѣменахъ (напр. клещевина, Ricinus) и въ 
сѣменахъ бобовыхъ растеній; у хлѣбныхъ 
¿лаковъ А. зернами наполненъ лишь одинъ 
(рѣдко болѣе) слой периферическихъ клѣто
чекъ эндосперма.

Александра III, Императора, портъ— 
названіе военной гавани въ г. Либавѣ (XVII, 
627).

Александра Іосифовна — великая 
княгиня, дочь герцога Саксѳнъ-Альтѳнбург- 
скаго, род. 26 іюня 1830 г.; была въ супру
жествѣ съ покойнымъ вел. кн. Константиномъ 
Николаевичемъ. Дѣти ея —великіе князья 
Николай, Константинъ и Димитрій Констан
тиновичи, Ольга Константиновна, королева 
эллиновъ (XXI, 911) и вел. княгиня Вѣра 
Константиновна, вдова герцога Вильгельма- 
Евгенія Виртембѳргскаго. Состоитъ шефомъ 
16-го драгунскаго Тлуховского полка.

Александра Петровна (въ иноче
ствѣ Анастасія) — великая княгиня дочь 
принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго. 
Род. 21 мая 1838 г.· была въ замужествѣ за 
вел. кн. Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ 
съ 1856 г. Ею основаны въ Галерной гавани 
Покровская община сестеръ милосердія, боль
ница, клиническая амбулаторная лѣчебница, 
отдѣленіе для дѣвочекъ младшаго возраста и 
училище для образованія фельдшерицъ, пре
образованное нынѣ въ женскую гимназію 
министерства народнаго просвѣщенія. Долго 
состояла предсѣдательницей совѣта дѣтскихъ 
пріютовъ вѣдомства учрежденій Императрицы 
Маріи; благодаря ея заботамъ былъ составленъ 
капиталъ, достигшій въ настоящее время 
двухъ милліоновъ рублей. На эти деньги со
держатся 23 дѣтскихъ пріюта: 21 въ СПб., 
одинъ—въ Царскомъ Селѣ, одинъ—въ Петер
гофѣ. Въ нихъ призрѣвается до 5 тыс. сиротъ. 
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Съ 1881 г. ' вел. княгиня имѣла постоянное 1 
пребываніе въ Кіевѣ, гдѣ основала Покров
скій женскій общѳжйтельный монастырь, съ 
хирургической больницей. Здѣсь вел. княгиня,1 
принявъ иночество, провела послѣдніе годы 
жизни. Скончалась 13 апрѣля 1900 г. См. 
«Памяти царственной инокини Анастасіи (въ 
мірѣ —вел. княгиня Алёксандра Петровна)» 
(СПб., 1901).

Александра Ѳеодоровна — Импе
ратрица Всероссійская, супруга царствующаго 
Императора Николая Александровича, дочь 
великаго герцога гессенскаго Лудвига IV отъ 
брака съ принцессою Алисою великобритан
скою. Род. 25 мая 1872 г. Помолвлена съ на
слѣдникомъ цесаревичемъ великимъ княземъ 
Николаемъ Александровичемъ 8 апр. 1894 г.; 
воспріяла св. мѵропомазаніе 10 октября и всту
пила въ бракъ 14 ноября того же года. Тезо
именитство—23 апрѣля. Дѣти Императрицы: 
великія княжны Ольга Николаевна (род. 3 но
ября 1895 г.), Татьяна Николаевна (род. 29 мая 
1897), Марія Николаевна (род. 14 іюня 1899), 
Анастасія Николаевна (род. 5 іюня 1901 г.) 
п наслѣдникъ цесаревичъ вел. князь Алексѣй 
Николаевичъ (см. ниже). Подъ покровитель
ствомъ Ея Величества находятся Император
ское женское патріотическое общество п по
печительство о домахъ трудолюбія. Состоитъ 
шефомъ л.-гв. Уланскаго полка и 15 драгун
скаго Александрійскаго полка.

Александренко (Василій Никифоро
вичъ)—юристъ и историкъ. Род. въ 1861 г., 
образованіе получилъ въ спб. университетѣ. 
По выдержаніи магистерскаго экзамена былъ 
командированъ въ Англію, гдѣ работалъ въ 
архивахъ и въ библіотекѣ британскаго му
зея и линкольнской юрид. коллегіи. Резуль
татомъ этихъ занятій были труды: «Очерки 
изъ исторіи англійскихъ университетовъ» 
(«Юрид. Вѣсти.», 1887, № 9—10) и «Англій
скій тайный совѣтъ и его исторія» (т. I, ч. 1, 
СПб., 1888; ч. 2, Варш., 1890). Краткое изло
женіе основн. выводовъ А. сдѣлалъ на англ, 
языкѣ F. P. Marchant въ «Ргос. of the Angl.- 
•Rus. Soc.» (1398, Jis 20). По методу изслѣдо
ванія А. примкнулъ къ московской школѣ 
юристовъ-соціологовъ. Съ 1888 г. занимаетъ 
каѳедру международнаго права въ варшавск. 
университетѣ. Состоитъ редакторомъ «Вар
шавскихъ Унив. Извѣстій». Важнѣйшіе труды 
А.: «Новая реформа мѣстнаго управленія въ 
Англіи» (Μ., 1888); «Посольскій церемоніалъ 
въ XVIII в. и отношенія къ нему русскихъ 
дипломатовъ»; «Къ біографіи князя А. Д. Кан
темира» (Варшава, 1896; приведена опись 
его библіотеки, съ 847 названіями); «Рус
скіе дипломатическіе агенты въ Лондонѣ въ 
XVIII в.» (т. I—II, Варшава, 1897, докт. 
диссерт.; часть труда вышла на нѣм. яз. 
подъ заглавіемъ «Beiträge zur Geschichte 
der diplom. Verhandlungen zwischen Russland 
und England im XVIII Jahrh.» въ «Jahr
huch der Intern. Ver. für vergi. Rechtsw. 
u, Volkswirthschaftslehre», 1898); «Сѣв.-Амѳр. 
Соѳд. Шт. и мѳждунар. право» (вып. I, СПб., 
1903); «Очерки внѣшнихъ сношеній Японіи съ 
иностран. державами» (СПб., 1904); «О под
данствѣ и натурализаціи» (Варшава, 1904).

Александрійская—станица Терской 
обл., Пятигорскаго отд., въ 38 вер. отъ Пя
тигорска и въ 17 вер. отъ жел. дор. Жит. 
4744, русск., правосл. 2 церкви, 3 школы, 
земская почтовая станція; 16 торгово-про
мышленныхъ заведеній.

Александрійская бумага — см. 
Черченіе.
О Александрійскій 15-ый драгунскій 
полкъ—сформированъ въ 1773 г. изъ ма
кедонскихъ и далматскихъ поселенныхъ пол
ковъ. Въ 1790 г. назывался казацкимъ, по
томъ легкодоннымъ, позже—гусарскимъ. Съ 
1891 г. присвоено ему нынѣшнее названіе. 
Имѣетъ георгіевскій штандартъ «за отличіе 
въ турецкую войну 1828 г.», 22 георгіевскія 
трубы съ надписью «А. гусарскаго полка 8 
февр. 1816 г.», на шапкахъ знаки: «за отли
чіе 14 августа 1813 г.».

Александровичъ (Ή.) — одинъ изъ 
псевдонимовъ Н. А. Добролюбова (X, 822).

Александровка — названіе нѣсколь
кихъ слободъ Воронежской губ.; изъ нихъ бо
лѣе значительная—Павловскаго у., въ 18 в. 
отъ уѣздн. гор., при р. Осерѳди; населеніе 
малороссійское; школа, лавки, еженедѣльные 
базары, 3 ярмарки, свыше 5000 жителей.

Александровка—сел. Павлоградскаго 
у.. Екатеринославской губ., при рч. Волчьей. 
Жителей 7300. Школа, лавки; бондарный про
мыселъ.

Александровка (Измайловка, Сычав- 
ка)—мст. Одесскаго у., Херсонской губ. при 
Сычавскомъ лиманѣ Чернаго моря. Жит. 1600. 
Прав, црк., школа, почта, пріемный покой, 
волостная вспомогат. касса, 3 рыбныхъ зав., 
до 10 торгово-промышл. заведеній.

Александровка (Куракина, Текѳліе- 
ва)—мст. Александрійскаго у., Херсонской г., 
при рч. Березовкѣ. Жит. 750. Прав, црк., 
винокур, зав., 10 торгово-промышлен. завед.

Александровка — мст. Кіевской губ., 
Чигиринскаго у., при рч. Тясминѣ; ст. жел. 
дор. Жит. свыше 2000; много евреевъ. Зна
чительные заводы пивоваренный и свекло
сахарный; еженедѣльные базары.

Александровка — мст. Черниговской 
губ., Сосницкаго у., близъ ст. Низковки Ли- 
баво-Роменской жел. дор. Земская школа. 
Жителей 3500.

Александрово или Александровъ по
граничный—мст. Варшавской губ., Нешавскаго 
у., на Прусской границѣ, при Александров
ской вѣтви Варш.-Вѣнск. жел. дор. Таможня 
І-го класса. Въ 1902 г. чрезъ таможню вы
везено 12413000 пуд., на 12844634 р., глав
нымъ образомъ хлѣба (8659 т. пд.), привезено 
9365000 пд., на 67476787 р. (вина, машины, 
волокнистыя вещества и др.).

Александровская—ст-ца Астрахан
скаго казачьяго войска, на правомъ берегу 
Волги, съ хуторами Николаевскимъ и Полу
нинымъ. Жит. 4229. Земледѣліе. Пароходная 
пристань. Церковь, училище.

Александровскіе источники: 1) 
желѣзный. Забайкальской обл., въ 50 вер. отъ 
г. Читы, по дорогѣ въ Нерчинскъ. Воды со
держатъ много желѣза, нѣсколько магнезіи, 
извести, натра и калія. 2) Сѣрнистый—Ка
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лужской губ., Лихвинскаго у.; при источникѣ 
сѣрнистыя грязи; анализъ не произведенъ.

Александровскій (Алексѣй Нико
лаевичъ, ум. въ 1885 г.)—священникъ въ 
Москвѣ; издалъ: «Главнѣйшія молитвы, съ 
переводомъ на русскій языкъ и объясне
ніемъ» (Μ., 1871, 7-е изд., ib., 1883) и «Пер
воначальное ученіе о главныхъ истинахъ пра
вославной вѣры христіанской» (Μ., 1875).

Александровскій (Степанъ Ѳедоро
вичъ)—живописецъ акварельныхъ портретовъ 
и головокъ. Род. въ 1842 г. въ Ригѣ, воспи
тывался въ тамошней классической гимназіи 
и предназначалъ себя къ медицинской дѣ
ятельности, но поддался своему влеченію къ 
живописи и, переселившись въ СПб., посту
пилъ ученикомъ въ имп. академію художествъ. 
Посѣщая ее, былъ награжденъ въ 1861 г. 
мал. серебр. медалью за портретъ, написан
ный съ самого себя. Послѣ того, являясь со 
своими работами на академическихъ выстав
кахъ, послѣдовательно получалъ званія не
класснаго художника (въ 1864 г.), классн. 
худ. П степ, (въ 1868 г.), классн. худ. I степ, 
(въ 1869 г.), академика (въ 1874 г., за пор
третъ тогдашняго военнаго министра Д. А. 
Милютина), и, наконецъ, почетнаго вольн. 
общника академіи (въ 1884 г.). Былъ од
нимъ изъ основателей «Общества русскихъ 
акварелистовъ», дѣятельнымъ членомъ кото
раго состоитъ понынѣ. Изъ огромнаго, мож
но сказать, несчетнаго числа произведеній 
этого художника, особенно интересны: аль
бомъ 30 портретовъ представителей средне
азіатскихъ народовъ, бывшихъ въ Москвѣ 
во время коронованія императора Алексан
дра ІП-го (1884; пріобрѣтенъ Его Импера
торскимъ Величествомъ), 45 портретовъ ка
валеровъ знака военнаго ордена, присутство
вавшихъ на открытіи въ СПб. памятника 
славы, въ 1886 г. (собственность Е. И. В.), 
портреты членовъ посольствъ бухарскаго эми
ра, являвшихся въ СПб. въ 1886 л въ 1889 гг. 
(то же), альбомъ этюдовъ и рисунковъ, сдѣ
ланныхъ во время путешествія на Востокъ, 
портретъ нѣмецкой актрисы Циглеръ въ ро
ли кор. Елизаветы въ Шиллеровской траге
діи «Донъ Карлосъ», портретъ матери худож
ника. А. написалъ также нѣсколько портре
товъ масляными красками.

Александровскій лицей—см. Ли
цеи въ Россіи (ХѴП, 859).

Александровскій посадъ (Та- 
лабскъ)—бѳзъуѣздн. г. Псковской губ. и у., на 
Талабскихъ о-вахъ Псковского оз. Жит. 3381, 
церквей 2; изготовленіе сѣтей и рыболовство 
(ловля и сушка снѣтковъ).

Александровскій постъ—на о-вѣ 
Сахалинѣ, Александровскаго округа. Осно
ванъ въ 1881 г. Мѣстопребываніе губерна
тора и др. админ, властей о-ва. Жит. 3857. 
Церквей 2, мечеть, евр. молитвенный домъ; 
шк., пріютъ, музей, общ. библіотека, мага
зины и склады тюремнаго вѣдомства. Же
лѣзною дорогою (30 в.) соединенъ съ Южнымъ 
Александровскимъ постомъ (1166 жит.).

* Александровскій универси
тетъ — см. Гельсингфорсскій университетъ 
(VIII, 291). '

* Александровскій уЪадъ (I, 383), 
расположенный въ западной части Владимір
ской губ., на границѣ съ Московской губ. 
Площадь 2886,8 кв. вер. или 304718 дес. По
ложеніе ровное, возвышенное. Пзъ рѣкъ бо
лѣе значительны Дубня, Киржачъ и Сѣрая. 
А. уѣздъ покрытъ валунными глинами, пре
имущественно красно-бураго цвѣта, при чемъ 
глина часто подстилается моренными валунно
галечными отложеніями; мѣстами, преимуще
ственно около рѣкъ, на поверхность выхо
дятъ нижневалунные пески. Почвы дерновыя 
и подзолистыя, съ преобладаніемъ супесча
ной группы почвъ, въ общемъ малоплодород
ныя и требующія усиленнаго удобренія. На
селеніе исключительно великорусское. По пе
реписи 1897 г. жит. 100371 (45409 мжч., 54962 
жнщ.), въ томъ числѣ въ г. Александровѣ 
6810 (3446 мжч., 3364 жнщ.). На 1 кв. вер. 
приходится жит., вмѣстѣ съ уѣздн. гор., 36,6. 
Цочти всѣ православные. Крестьяне соста
вляютъ 91% всего населенія, мѣщане—около 
7%. Грамотныхъ 26,1%. Въ 1893 г. 58,3°/Q 
всей земли принадлежало крестьянамъ (на
дѣлы), 28,8% —· частнымъ собственникамъ, 
3,1%—дворцовому вѣдомству, казнѣ—5,6% и 
остальн. учрежденіямъ 4,2%. Пзъ частновла
дѣльческой земли 33,7% принадлежатъ дво
рянамъ, остальная — купцамъ, крестьянамъ и 
мѣщанамъ—32,4% всей земли занято паш
ней, 43,3%—лѣсомъ и кустарниками, 14,6% 
сѣнокосомъ 9,7%—усадебной и другими угодь
ями. 44% крестьянской посѣвной площади 
занято рожью, 42%—овсомъ, 4%—картофе
лемъ, остальное—гречей, льномъ, ячменемъ, 
горохомъ и чечевицей. Средній урожай (за 
18 лѣтъ) въ пудахъ съ 1 дес.: ржи 75 и 50 
(первая цифра означаетъ сборъ съ владѣль
ческихъ земель, вторая—съ крестьянскихъ), 
овса—63 и 51, льна 26 и 25, картофеля—48 
и 38 четвертей. Благодаря заботамъ земства, 
успѣшно начинаютъ распространяться траво
сѣяніе, плуги и другія усовершенствованныя 
земледѣльческія орудія. Въ 1900 г. было ло
шадей 17817, крупнаго рогатаго скота—31474, 
овецъ—26825, свиней—330; крестьянамъ при
надлежатъ 92% всего скота. Большинство кре
стьянскаго населенія нуждается въ прикуп
номъ хлѣбѣ; средства для того даютъ заня
тія внѣземлѳдѣльческими (54,1%), преимуще
ственно отхожими промыслами. Много народа 
уходитъ на фабрики. Фабричная промышлен
ность развита; фабрикъ 20 (въ томъ числѣ 
бумаготкацкихъ 6, стекольныхъ 2, химиче
скихъ 2), съ производствомъ свыше 6 мил л. 
руб., π 12000 рабочихъ. Въ г. Александровѣ 
и его окрестностяхъ нѣсколько значитель
ныхъ мануфактуръ. А. уѣздъ прорѣзывается 
желѣзной дорогой отъ Москвы на Ярославль 
и вѣткой отъ нея, идущей на г. Иваново-Воз
несенскъ. 3 земскихъ больницы, 4 врача, 10 
фельдшеровъ, 5 акушерокъ. 26 земскихъ 
школъ, 4 частныхъ, 2 министерскихъ и 53 
церковно-приходскихъ и школъ грамоты. 
Для осуществленія всеобщаго начальнаго 
обученія необходимо открыть 59 новыхъ 
школъ, а многія изъ существующихъ перене
сти въ другіе пункты и расширить. По зем
ской смѣтѣ на 1903 г. назначено расходовъ 
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114757 ‘руб., въ томъ числѣ на народное об
разованіе 18068 руб., на медицину 36093 р.

П. S·
* Александровскій уЬздъ (I, 384)— 

составляетъ южн. часть Екатеринославской 
губ. 8801,1 кв. вер. или 916723 дес. Поверх
ность ровная, пересѣченная балками; лѣса— 
только въ плавняхъ (до 23 тыс. дес.). Почва 
черноземная, на Ю переходящая въ сугли
нокъ. 271394 жит. (137772 мжч. и 133622 жнщ.), 
31 жит. на 1 кв. вер. (среднее по губерніи- 
37,9). 1 городъ (16393 жит.), 25 волостей, 3 
еврейскихъ приказа. Крестьяне бывшіе вла
дѣльческіе живутъ въ 114 сельскихъ обще
ствахъ; крестьяне бывшіе государственные— 
въ 49 сельскихъ обществахъ; колонисты (нѣм
цы и евреи)—въ 11 общ.; поселившіеся на 
купленной землѣ-въ 34 сѳльск. обществахъ. 
Изъ крестьянъ бывшихъ владѣльческихъ на 
дарственномъ надѣлѣ—59,6%. Главную массу 
населенія составляютъ малороссы; затѣмъ 
идутъ великороссы, нѣмцы, сербы, евреи и др. 
У нѣмцевъ колонистовъ земли до 150 тыс. 
дес., у евреевъ до 11 тыс. дес.; у частныхъ 
владѣльцевъ 52,4% всей земли; надѣльной 
крестьянской—43,2%. Пахатной земли до 457 
тыс. дес.; лошадей—101 тыс., крупнаго ро
гатаго скота 152 тыс., овецъ до 240 тыс., сви
ней до 64 тыс. гол. 68% всего скота принад
лежитъ крестьянамъ. Главное занятіе жите
лей—земледѣліе; развито рыболовство (по 
Днѣпру). 4 хорошихъ конскихъ завода, одно 
куроводное хозяйство. 5 ссудо-сберегатель
ныхъ товариществъ. Фабрикъ и заводовъ 
(земледѣльческихъ орудій и машинъ, кирпич
ныхъ, мельницъ) — 54, торгово-промышлен
ныхъ заведеній — 127. Земскіе расходы въ 
1901 г. 397720 руб., въ томъ числѣ на ме
дицинскую часть—117487 руб., на народное 
образованіе — 104093 руб. 68 земскихъ, 30 
церковно-приходскихъ школъ и 30 школъ 
грамотности. Въ селѣ Гнѣдинѣ ремеслен
ное училище, основанное Д. Т. Гнѣдинымъ 
(ѴПІ, 954).

Александровскій уЬздъ - зани
маетъ южную часть Ставропольской губ. Пло
щадь у. — 6763 кв. в. Бблыпая, зап. часть 
уѣзда представляетъ возвышенную мѣстность, 
которая прорѣзывается многими глубокими 
балками и рѣчными долинами; вост, же часть 
сравнительно низка и имѣетъ степной харак
теръ. Изъ рѣчекъ А. у. болѣе важное значе
ніе имѣютъ Кума, Калаусъ съ притоками 
Большими и Мал. Янкулями, Тумузловка, 
Сабля, Курсавка и т. д. За исключеніемъ 
Кумы и Калаусд, эти рѣчки въ лѣтнее время 
почти пересыхаютъ. Почвы черноземныя и 
суглинистыя, довольно плодородныя. Лѣсовъ 
очень мало. Жителей 189917 (96231 мжч. и 
93686 жнщ.); они занимаются по преимуще
ству земледѣліемъ и скотоводствомъ, также 
садоводствомъ и огородничествомъ. 32 селе
нія, 2 жѳл.-дор. ст. (Барсуки и Курсавка), 
много хуторовъ и частныхъ владѣній. Фабр.- 
завод. заведеній 343, все большею частью мел
кія (мельницы и т. п.); общая сумма ихъ про
изводства не превышаетъ 300 тыс. р., при 530 
рабочихъ. Административный центръ у. — с. 
Александровское (см. ниже).

Александровскій «»ортъ (Фортъ- 
Александровскій)—самое старое русское по
селеніе въ Закаспійской области, основанное 
въ 1846 г., въ видѣ укрѣпленія Ново-Петров
скаго, на Мангышлакѣ, у Тюбъ-караганскаго 
мыса и залива Каспійскаго моря, и переиме
нованное въ 1857 г., въ Фортъ-Александров
скій. Административный центръ Мангышлак- 
скаго уѣзда. Вблизи садъ, разбитый въ 1840-хъ 
годахъ находившимся здѣсь въ ссылкѣ из
вѣстнымъ писателемъ Шевченко. Съ прове
деніемъ Закаспійской жѳл. дороги торговое 
значеніе А. форта, гдѣ заканчивался караван
ный путь изъ Хивы, упало. Немногочисленные 
жители его занимаются почти исключительно 
скупкой продуктовъ рыболовства и отправкой 
ихъ въ г. Астрахань.

Александровскій хребетъ — со
ставляетъ среднюю часть сѣверной складки 
Тянь-Шаня, начинающейся на 3 невысокимъ 
хребтомъ Кара-тау и продолжающейся на В 
въ хребтѣ Кунгей-Алатау на сѣверномъ бе
регу озера Иссыкъ-куль. Собственно А. хреб
томъ называется обыкновенно та часть цѣпи, 
которая, начинаясь подъ 71°20' в. д. близъ 
Ауліѳ-ата, идетъ почти въ широтномъ 'на
правленіи до Буамскаго ущелья у сѣв.-зап. 
угла оз. Иссыкъ-куля, черезъ которое про
рывается на сѣверъ верхнее теченіе р. Чу. 
Начинаясь у г. Ауліѳ-ата невысокими контр
форсами, А. хребетъ постепенно повышается 
къ В и у истоковъ р. Карабалта переходитъ 
за снѣговую линію, при чемъ отсюда отдѣль
ныя вершины хребта поднимаются до 14—15 
тысячъ футовъ надъ ур. моря. Сѣверный 
склонъ А. .хребта, съ котораго стекаютъ мно
гочисленные притоки р. Чу, покрытъ лѣсомъ 
до высоты 8 тыс. фт., южный же безлѣсенъ.

Александровское—с. С.-Петербург
ской губ. и уѣзда, въ 10 вер. отъ города, по 
Шлиссельбургскому тракту, на лѣвомъ бе
регу р. Невы; соединено съ городомъ паро
вымъ трамваемъ. Обширное заводское посе
леніе съ 10—12 тыс. жит. Здѣсь расположены 
Обуховскій заводъ (XXI, 599), Александров
скій сталедѣлатѳльный (1300 раб., производ. 
на 4 милл. руб.) п Александровская мануфак
тура (I, 383).

Александровское—сел. въ Алексан
дровскомъ у. Ставропольской губ., на рч. Ту- 
музловкѣ; 10771 жит.; много садовъ. Коже
венные, овчинодѣлатѳльные, кирпичные, ма
слобойные и пивоваренные заводы. Церковь 
1, школъ 4. Адм. центръ Александровскаго у.

Александровскъ—уѣздн. гор. Архан
гельской губ. и уѣзда, на южной сторонѣ Ека
терининской бухты Сѣв. Ледовитаго океана. 
А. основанъ въ 1899 г. и тогда же переве
дены туда изъ г. Колы уѣздныя учрежденія. 
1 прав, црк., школа; жителей ок. 500. Портъ. 
А. хорошо обстроенъ, освѣщенъ электриче-. 
ствомъ. Александровскій уѣздъ до 1899 г. на
зывался Кольскимъ (XV, 654).

Александровскъ - Грушевскій— 
бѳзъуѣздн. городъ Области Войска Донскаго, 
Черкасскаго округа, при рч. Грушевкѣ; ст. 
жѳл. дор. Жит. 16250 (8446 мжч., 7804 жнщ.). 
Богатое мѣсторожденіе антрацита (см. Гру
шевскія копи, IX, 814). Бюджетъ города въ



и Александровъ—Алвкслндроиоль

. 1900 г.: доходы—57594 р., расходы—58932 р., стоитъ профессоромъ томскаго университета 
въ томъ числѣ на народное образованіе— по каѳедрѣ фармаціи и фармакогнозіи. На- 
9046 рѵб.$ на медиц. часть—10902 руб. I печаталъ: «Общее введеніе въ курсы фарма- 

Александронъ (Александръ Ивано- ціи и фармакогнозіи» («Извѣстія Томскаго 
вичъ)—филологъ, род. въ 1861г. По оконча- Университета», 1901); «Новый продажный 
ніи курса въ казанскомъ унив. защитилъ въ суррогатъ Foliorum Belladonnae» («Фарма- 
Дѳрптѣ магистерскую диссертацію: «Sprach- цевтъ», 1901, №№ 34—35).
liches aus dem Nationaldichter Litauens Do- [ Александровъ (Николай Алѳксандро- 
nalitius. Zur Semasiologie» (1886), а затѣмъ вичъ) — писатель. Род. въ 1840 г. Слушалъ 
и докторскую: «Litauische Studien» (1888). [ лекціи въ харьковскомъ, московскомъ и спб. 
Состоитъ профессоромъ сравнительнаго язы· университетахъ. Начавъ съ рецензій въ «Со
кознанія и славянской филологіи въ казан- временникѣ», помѣщалъ въ разныхъ изда- 
скомъ университетѣ. Принимаетъ участіе въ ніяхъ библіографическія замѣтки, критическіе 
казанской газетѣ «Дѣятель». Кромѣ диссер- этюды, статьи по этногг“^'” - -------------------
тацій, напечаталъ рядъ статей и замѣтокъ фельетоны и проч. Въ «В 
въ «Русскомъ Филологическомъ Вѣстникѣ», Ф. Г. Толля А., кромѣ
«Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Унивѳрсп- статей, помѣстилъ первое по времени библіо- 
тета», «Извѣстіяхъ П-го отд. Академіи Наукъ», графическое обозрѣніе русской журналистики. 
«Памятникахъ древней письменности», нѣ- Статьи подписывалъ псевдонимами: Я. Аровъ,

ііидш, uxaxjDu uu охлиГрафІИ И ПО ИСКУССТВУ, 
іельетоны и проч. Въ «Настольномъ Словарѣ» 

m множества мелкихъ

которыхъ славянскихъ изданіяхъ и др. Бро- Сторонній Зритель, Nemo и др. Отдѣльно из- 
шюра его: «Царь Освободитель» въ 1902 г. - · - — -
вышла 6-мъ изданіемъ.

Александровъ (Иванъ Петровичъ, 
1780—1882)-живописецъ, сынъ крѣпостного 
человѣка гр. Η. П. Шереметева. Былъ опре
дѣленъ своимъ господиномъ въ ученики имп. 
академіи худ. Занимаясь подъ руководствомъ 
проф. Г. И. Угрюмова, получилъ зол. медаль 
за картину: «Два ученика разсматриваютъ 
рисунки и эстампы», и былъ отпущенъ гр. 
Шереметевымъ на волю. Въ 1804-1807 гг. 
ѣздилъ въ Китай при посольствѣ гр. Ю. Го
ловкина. По возвращеніи своемъ въ СПб., 
за портретъ ургинскаго вана Юнгъ-Дунъ-Дор- 
жи, зятя китайскаго императора, удостоенъ 
званія академика. Изъ его работъ извѣстны 
еще портретъ имп. Александра I и нѣсколько 
портретовъ членовъ семьи гр. С. Μ. Камен
скаго.

Александровъ (Михаилъ Павловичъ)— 
скульпторъ, сынъ гайдука придворнаго вѣ
домства, изъ дворянъ; 6-ти лѣтъ отъ роду, 
въ 1764 г., поступилъ въ воспитанники имп. 
акад, худож. Выпущенъ изъ нея въ 1779 г. 
и отправленъ въ Парижъ и Римъ, гдѣ испол
нилъ двѣ статуи: «Умирающій боецъ» и «От
дыхающій Геркулесъ». Въ 1785 г. за статую 
«Давидъ, побѣдитель Голіафа» А. возведенъ 
въ званіе академика. Сочиненный имъ про
ектъ мавзолея свѣтл. кн. Потемкину не былъ 
приведенъ въ исполненіе. Послѣднее извѣ
стіе объ А. относится къ 1807 г.: вмѣстѣ съ 
другими художниками онъ вызывался пред
ставить эскизы фигуръ для украшенія бирже
вого зала въ СПб.

Александровъ (Николай Александро
вичъ, род. въ 1858 г.).—Въ 1879 г. провизоръ, 
въ 1891 г,—магистръ фармаціи за диссер
тацію «Матеріалы къ вопросу о молекуляр
номъ вѣсѣ яичнаго альбумина». Съ 1888 по 
1894 гг. руководилъ занятіями студентовъ у 
проф. А. П. Сабанѣѳва въ московскомъ уни
верситетѣ; въ 1891—1894 г. преподавалъ ана
литическую химію въ земледѣльческой школѣ 
моек, общества сельскаго хозяйства^,Въ 
1894—1900 г. доцентъ химіи п фармаціи въ 
юрьевскомъ ветеринарномъ институтѣ. Въ 
1900 г. командированъ въ Германію для усо
вершенствованія въ химіи. Съ 1900 г. со-

далъ: «Народы Россіи» (1872—73), «Волга. 
Этногр. разсказы для дѣтей» (1874), «На празд
никъ», дѣтскій сборникъ (1873; вмѣстѣ съ 
А. Н. Плещеевымъ) и нѣсколько чтеній для 
народа (1874—92). Д. В, Б.

Александровъ (Петръ Александро
вичъ, ’ 1816—67)— химикъ и технологъ; учился 
въ моек. унив. и тамъ же въ 1852 г. удосто
енъ степени магистра химіи. Съ 1843 г. пре
подавалъ химію въ 3-й моек, гимназіи, съ 
1852 г. технологію и товаровѣдѣніе въ моек, 
практической академіи коммерческихъ на
укъ и технологію механическую въ моек, ре
месленномъ учебн. заведеніи. Въ 1852 г. чи
талъ при московскомъ унив. публичныя лек
ціи по обработкѣ волокнистыхъ веществъ. 
Ум., состоя въ должности директора 3 моек, 
гимназіи. А. напечаталъ: «Рѣчь о причинахъ 
быстрыхъ успѣховъ мануфактурныхъ произ
водствъ въ настоящее время» (Μ., 1849); 
«Опытъ сельской технологіи» (2 части, Μ., 
1851 п 1852); «О сѣрной кислотѣ въ химико
техническомъ отношеніи» (Μ., 1852, маги
стерская диссертація) и много журнальныхъ 
статѳйи рецензій по химіи, технологіи, агроно
міи и естествознанію въ различныхъ періо- 
дич. изданіяхъ. Принималъ также участіе въ 
большомъ «Энциклопедическомъ Словарѣ», 
изд. въ началѣ 1860 гг. подъ ред. П. Лаврова.

Александровъ-Гай—ело б. Самарской 
губ., Новоузенскаго у., въ 41 вер. отъ уѣзд
наго города, конечная ст. узкоколейной вѣтви 
Ряз.-Уральской жел.д. (Урбахъ—A.-Гай), при 
р. Бол. Узени. 7000 жит., много раскольни
ковъ; училище, метеорологич. ст., аптека, 
много лавокъ, пчт. и тлгф., значит, ярмарки; 
на ст. жел. дор. элеваторъ, отпускъ хлѣба 
до 500 тыс. пд.; садоводство. Близъ А.-Гая 
былъ арестованъ Пугачевъ, послѣ того какъ 
его скопища были разбиты правительствен
ными войсками.

*Александрополь (см. I, 385)—уѣзд
ный городъ Эриванской губ., въ 207 вер. по 
жел. дор. отъ Тифлиса и 145 вер. отъ Эри
вани, на высокомъ плато. Климатъ суровый 
и сухой. Жит. 32 тыс. Бывшее здѣсь прежде 
турецкое укрѣпленіе называлось Гумры или 
Гюмри. Въ 1804 г. Гумры были заняты кн. 
Циціановымъ. Послѣ заключенія Адріанополь-
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скаго мира здѣсь поселилось много армянъ, 
переселившихся изъ Турціи. Въ 1837 г. мѣ
стечко Гумры переименовано въ гор. А. Въ 
45 вер. къ югу отъ А. развалины армянскаго 
гор. Ани.

Александропольскіи уѣздъ—занимаетъ сѣв.- 
зап. часть Эриванской губ.; граничитъ съ Карс
ской обл. и Тифлисской губ. 3759,8 кв. км. 
(3303,7 кв. вер.) .Жит. 163435 (82443 мжч. и 
74992 жнщ.). Зап. п юго-зап. часть у.—высокое 

, (ote. 472—6 т. фт. н. ур. м.), безводное и без
лѣсное волнистое плато, извѣстное подъ на
званіемъ ПІурагеля; сѣв.-вост. часть изрѣзана 
горами и долинами, съ нѣсколько болѣе мяг
кимъ климатомъ и лѣсами. Въ юго-вост, ча
сти А. у. огромное пространство занимаетъ 
своими контрфорсами и отрогами Алагезъ, 
доходящими до 13450 фт. надъ ур. моря. На
селеніе, состоящее изъ армянъ (91%), адер- 
бѳйджанскихъ татаръ (3,6%), курдовъ (3,3%), 
русскихъ (около 1%) п грековъ, занимается 
хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. Сѣютъ 
главнымъ образомъ пшеницу и ячмень. Про
мышленность развита почти исключительно 

* въ видѣ кустарной, сосредоточивающейся пре
имущественно на обработкѣ шерсти (ковры 
и др.) полукочевымъ курдскимъ и отчасти 
армянскимъ населеніемъ.

Александропольскіи 161 пѣхотный 
полкъ—сформированъ въ 1874 г. изъ чет
вертыхъ баталіоновъ полковъ Кавказской 
гренадерской дивизіи. Всѣ баталіоны имѣютъ 
на головныхъ уборахъ знаки «за отличіе», а 
также георгіевскія знамена; въ 3 и 4 бата
ліонахъ серебряные рожки за Кавказскую 
войну.

Александропольекіл объявле
ніи—газета, издается съ 1904 г. въ г. Але- 
ксандрополѣ 1—5 разъ въ недѣлю. Изд.-рѳд. 
К. Г. Апинянцъ.

Александръ — св. (f 326), епископъ 
александрійскій, защитникъ православія про
тивъ аріанства. Созвалъ въ 320 или 321 г. 
въ Александріи соборъ, на которомъ была 
произнесена анаѳема ца Арія и его привер
женцевъ. На Никейскомъ соборѣ (325 г.) А. 
выступилъ однимъ изъ вліятельнѣйшихъ по
борниковъ православія. Изъ писемъ его до
шли до насъ два: одно приведено у Сократа, 
другое—у Ѳеодорита.

Александръ—св., епископъ іерусалим
скій; находился въ тѣсной дружбѣ съ Ориге
номъ. Въ гоненіе Деція А. былъ заключенъ 
въ темницу, гдѣ и скончался въ 251 г. От
рывки посланій А. — у Евсевія и Іеронима 
(см. у Миня, «Patrologia», series graeca, т. 
X). Память А. 12 декабря.

Александръ—св., епископъ константи
нопольскій (325—340). Участвовалъ на пер
вомъ вселенскомъ соборѣ. Память 30 авг.

Александръ (1609—1679) — епископъ 
вятскій. Въ 1662 г. А. подалъ царю Алексѣю 
Михайловичу большую и очень рѣзкую по тону 
челобитную объ удаленіи Никона и сошелся 
съ представителями тогдашняго раскола. Подъ 
его покровительствомъ дѣйствовалъ игуменъ 
Ѳеоктистъ, у котораго были найдены при 
обыскѣ нѣкоторыя сочиненія самого А., ка
савшіяся вопросовъ о сложеніи перстовъ, ико·
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нописаніи и новыхъ книгахъ. На соборѣ 1666 
г. At покаялся въ своихъ сомнѣніяхъ и съ 
четвертаго засѣданія принималъ участіе въ 
его дѣйствіяхъ, а въ 1667 г. подписалъ осуж
деніе раскольниковъ, хотя, по свидѣтельству 
Андрея Денисова, и послѣ этого тайно имъ 
покровительствовалъ.

Александръ — имя нѣсколькихъ древ
нихъ писателей: 1) А. Этолійскій. род. около 
315 г. до Р. Хр., работалъ въ александрій
ской библіотекѣ надъ собраніемъ трагедій и 
сатирическихъ драмъ; около 275 г. при дворѣ 
Антигона Гоната Македонскаго былъ причи
сленъ къ такъ назыв. плеядѣ. какъ драмати
ческій поэтъ. Онъ писалъ также небольшія 
эпическія поэмы, эпиграммы, элегіи, отъ кото
рыхъ дошли небольшіе отрывки, собранные у 
Cappellmann (Боннъ, 1830) и у Метеке, въ 
«Analecta Alexandrina». 2) А, Полигисторъ. 
изъ Милета или Минда, греческій грамматикъ 
пергамской школы; при Суллѣ попалъ военно
плѣннымъ въ Римъ, но былъ отпущенъ на 
свободу и позднѣе сопровождалъ Красса въ 
его походахъ. Умеръ въ глубокой старости. 
Написалъ много произведеній, преимуще
ственно историко-географическаго содержа
нія, лишенныхъ самостоятельности и не науч
ныхъ. Среди его отрывковъ (Müller, «Fragm. 
hist. Graec.», т. Ill) особенно важны сохранив
шіеся изъ сочин. объ евреяхъ, съ цитатами изъ 
недошедшихъ до насъ сочиненій еврейскихъ 
писателей. Ученикомъ А. былъ Гигинъ. См. 
Susemihl, «Litt.-Gesch. d. Alexandrinerzeit» 
(II). 3) А. Эгейскій. перипат. философъ I в. 
по Р. Хр.; былъ учителемъ Нерона; напи
салъ нѣсколько комментаріевъ на Аристо
теля.

Александръ — инокъ XVII в. ростов
скаго Борисоглѣбскаго монастыря; написалъ 
житіе прѳп. старца Иринарха Ростовскаго, 
цѣнное для ознакомленія съ областнымъ на
строеніемъ въ эпоху смутнаго времени и для 
провѣрки другихъ источниковъ историческихъ 
данныхъ объ этой эпохѣ. По свидѣтельству 
проф. Ключевскаго, сочиненіе А. «ярко ри
суетъ паденіе монастырской дисциплины и 
нравственную распущенность, обнаружившую
ся въ русскомъ монашествѣ съ половины 
XIV вѣка».

Александръ—тверской игуменъ XIV в., 
сопровождавшій въ Орду тверского князя 
Михаила. А. приписываютъ составленіе ска
занія о мученической смерти вышеназваннаго 
князя (1318).

Александръ Свирскій—препод., новго
родецъ по происхожденію, постриженникъ 
Валаамскаго м-ря. Въ 1487 г. А. основалъ 
близъ Свири, въ 36 вер. отъ гор. Олонца, 
названный по его имени А л ександро-Свир
скій м-рь и былъ игуменомъ его. Скончался 
въ 1533 г. Мощи А. обрѣтены въ 1641 г. и 
почиваютъ открыто въ соборной церкви-Свир- 
скаго м-ря. Сохранилась|духовная грамота А. 
(напѳчат. въ «Актахъ Историческихъ», 1,135).1 
Житіе А. составлено въ 1545 г. игуменомъ 
Иродіономъ, ученикомъ и преемникомъ А. 
Память 30 августа.

Александръ Тралесскій—греческій 
врачъ; род. въ 525 г., жилъ въ Римѣ, напи
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салъ сочиненіе по патологіи, въ которомъ 
выказалъ себя оригинальнымъ мыслителемъ; 
оно имѣло большое вліяніе на развитіе ме
дицины въ Византіи и у арабовъ.

*Александръ III, Императоръ Все
россійскій (см. I, 411—413). Въ области го
сударственнаго права послѣдніе годы царство
ванія А. III ознаменованы, прежде всего, 
изданіемъ новаго земскаго положенія 12 іюня 
1890 г. Въ указѣ, при которомъ оно обнаро
довано, говорится, что дѣятельность земскихъ 
учрежденій «во многомъ принесла пользу на
селенію», п что при новомъ положеніи они 
получатъ возможность «съ вящимъ успѣхомъ 
выполнять порученное имъ важное государ
ственное дѣло, согласно видамъ и намѣре
ніямъ ихъ основателя». На самомъ дѣлѣ, 
однако, положеніе 1890 г. заключаетъ въ себѣ 
существенныя отступленія отъ началъ, лежа
щихъ въ основѣ Положенія 1864-го года (см. 
Земскія учрежденія, XII, 536—540). Столь же 
существенно отличается отъ Городового По
ложенія 1870-го года новое Городовое Поло
женіе, Высочайше утвержденное 11-го іюня 
3892-го года (см. IX, 326—330); оно завер
шаетъ собою циклъ контръ-реформъ въ об
ласти мѣстнаго управленія, состоявшихся въ 
царствованіе Императора А. III. Расширеніе 
бюрократической опеки надъ хозяйственной 
дѣятельностью населенія проявилось также 
въ законѣ 8 іюня 1893 г. о передѣлахъ кре
стьянскихъ земель (см. XXIII, 206—208), на 
основаніи котораго приговоры о передѣлахъ 
оцѣниваются съ точки зрѣнія законности и 
цѣлесообразности земскимъ начальникомъ и 
утверждаются уѣзднымъ съѣздомъ. Земельный 
вопросъ затронутъ также закономъ 14 декабря 
1893 г. о неотчуждаемости крестьянскихъ на
дѣловъ (см. XX, 881), которымъ имѣлось въ 
виду предотвратить обезземеленіе крестьян
скихъ массъ. Наряду съ мѣропріятіями, на
правленными къ упроченію крестьянскаго 
землевладѣнія, прилагались усилія къ раз
витію ♦ фабрично-заводской промышленности, 
хотя бы и въ ущербъ интересамъ сельскаго 
хозяйства. Покровительство фабричному про
изводству особенно ярко проявилось въ та
моженномъ тарифѣ 11 іюня 1891 г., выра
ботанном ь особой коммиссіей, въ составъ ко
торой вошли, кромѣ чиновниковъ разныхъ 
вѣдомствъ, 62 представителя отъ торгово-про
мышленныхъ учрежденій, при полномъ почти 
отсутствіи представителей земледѣльческихъ 
интересовъ. Новый тарифъ установилъ весьма 
высокія ввозныя пошлины на* продукты обра
батывающей промышленности, задѣвшія инте
ресы германскихъ фабрикантовъ. Германское 
правительство съ своей стороны заключило 
договоры съ разными государствами Европы 
и Америки, на основаніи которыхъ пошлины 
на хлѣбъ и другіе сельскохозяйственные про
дукты при ввозѣ въ Германію изъ странъ, уча
ствующихъ въ договорахъ, были значительно 
понижены; этимъ актомъ были созданы крайне 
неблагопріятныя условія для нашего экспорта. 
Загорѣлась такъ назыв. таможенная война. 
Обѣ враждующія стороны выставляли другъ 
противъ друга «боевыя пошлины», исклю
чавшія возможность взаимнаго торговаго об

мѣна. Война закончилась осенью 1893 г.4 
когда русское правительство рѣшило отка
заться отъ системы автономныхъ тарифовъ 
и послало представителей въ Берлинъ на 
конференцію для заключенія торговаго до
говора съ Германіей. Договоръ былъ заклю
ченъ 29 января 1894 г., на десять лѣтъ: обѣ 
стороны предоставили другъ другу положе
ніе наиболѣе благопріятствуемой націи; въ 
отвѣтъ на пониженіе ставокъ на сельско-хо
зяйственные продукты Россія установила та
рифъ, облегчающій ввозъ германскихъ фа
брикатовъ. Постъ министра финансовъ зани
малъ въ это время С. Ю. Витте, замѣнившій 
въ 1892 г. И. А. Вышнеградскаго. Онъ про
должалъ конвертированіе внутреннихъ зай
мовъ, начатое его предшественникомъ. Въ 
1894 г. произведена конверсія 5% банко
выхъ билетовъ 1 п 2 выпусковъ и восточ
ныхъ займовъ 2 и 3 выпусковъ, которыхъ 
оставалось въ обращеніи на 1014 милл. руб.; 
взамѣнъ конвертированныхъ бумагъ выпу
щена 4% государственная рента на сумму 
1200 милл. руб. нарицательной стоимости.— 
Желѣзнодорожное строительство непрерывно 
развивалось. Въ послѣдніе годы царствованія 
А. III былъ окончательно разрѣшенъ давно 
поставленный на очередь вопросъ о прове
деніи Сибирской желѣзной дороги. Высочай
шимъ рескриптомъ на имя Наслѣдника Цеса
ревича 17 апрѣля 1891 г. было разрѣшено 
приступить къ постройкѣ сплошного рельсо
ваго пути черезъ всю Сибирь. Осенью 1892 г. 
былъ окончательно выработанъ общій планъ 
постройки. 24 февраля 1893 г. учрежденъ ко
митетъ Сибирской желѣзной дороги для об
щаго руководства постройкой пути и связан
ными съ нею мѣропріятіями. Послѣдніе годы 
царствованія А. III были омрачены стихій
нымъ бѣдствіемъ, потрясшимъ народный хо
зяйственный организмъ и обнаружившимъ 
полную неустойчивость экономическаго поло
женія крестьянской массы. Осенью 1890 г. 
озимые посѣвы въ большей части чернозем
ной полосы Россіи были произведены при 
крайне неблагопріятныхъ условіяхъ. Лѣтняя 
засуха 1891г. уничтожила во многихъ губер
ніяхъ всякую надежду на сколько-нибудь удо
влетворительный урожай. По оффиціальнымъ 
даннымъ сборъ хлѣбовъ 1891 г. составлялъ 
73% средняго уровня за десятилѣтіе 1882— 
91 гг.; для ржи, занимающей самое важное 
мѣсто въ крестьянскомъ хозяйствѣ, это отно
шеніе понижается до 70%> ’Особенно постра
дали губерніи центральной земледѣльческой 
и нижневолжской полосы, составляющія жит
ницу Россіи. Цѣны на хлѣбъ сразу стали 
подниматься: уже въ іюлѣ 1891 г. рожь про
давалась въ Петербургѣ на 66% дороже, 
чѣмъ въ предыдущемъ году, а въ Москвѣ— 
на 57—61%. Цравительство пыталось придти 
на помощь голодающему населенію: былъ по
ниженъ тарифъ на перевозку хлѣбныхъ гру
зовъ по желѣзнымъ дорогамъ и воспрещенъ 
вывозъ за границу ржи и отрубей. Ссудъ на 
покупку сѣмянъ и продовольствія было ассиг
новано по 20 губ. изъ общаго продоволь
ственнаго капитала на 128 милл.. изъ губерн
скихъ и общественныхъ—на 7 милл.; кромѣ 
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того, 10 милл. было назначено на организа
цію общественныхъ работъ. Помощь оказы
валась только населенію, неспособному къ 
работѣ; тѣмъ не менѣе на каждаго ѣдока 
приходилась минимальная порція. Земскія 
ходатайства, установлявшія размѣры необхо
димой помощи, не получали полнаго удовле
творенія. Между моментомъ ассигновки и 
выдачи суммъ проходили слишкомъ большіе 
промежутки времени; ни центральныя, ни 
мѣстныя учрежденія не были достаточно 
освѣдомлены о размѣрахъ и распредѣленіи 
по разнымъ мѣстамъ имѣющихся хлѣбныхъ 
запасовъ; свѣдѣнія, полученныя черезъ поли
цейскія и волостныя управленія, нерѣдко 
оказывались невѣрными. Для борьбы съ го
лодомъ были учреждены особый комитетъ для 
помощи нуждающимся, подъ предсѣдатель
ствомъ Наслѣдника Цесаревича, и особое со
вѣщаніе изъ трехъ министровъ, подъ пред
сѣдательствомъ А. А. Абазы, для организаціи 
общественныхъ работъ. Прп всемъ томъ оста
валась широкая сфера для частной благотво
рительной дѣятельности. Денежныя пожертво
ванія, стекавшіяся со всѣхъ концовъ Россіи, 
не смотря на свое обиліе, составляли ни
чтожную цифру по сравненію съ суммами, 
ассигнованными государствомъ; но личпая 
самоотверженная дѣятельность частныхъ лицъ 
принесла много пользы. Въ разныхъ мѣстахъ 
по частной иниціативѣ устраивались столовыя 
для голодающихъ, и эта энергичная работа 
принадлежитъ къ числу славныхъ страницъ 
въ исторіи русской интеллигенціи. Видное 
мѣсто въ этой кампаніи принадлежитъ графу 
Л. Н. Толстому: онъ напечаталъ въ «Рус
скихъ Вѣдомостяхъ» письмо подъ заглавіемъ 
«Страшный вопросъ», призывавшее частныхъ 
лицъ устраивать общества для ознакомленія 
со степенью нужды и величиной хлѣбныхъ 
запасовъ. Онъ же, съ помощью своей семьи, 
организовалъ народныя столовыя въ Рязан
ской и Тульской губ. Въ слѣдующемъ, 1892-мъ 
году, по всей Россіи прошло новое бѣдствіе— 
азіатская холера, уносившая огромное коли
чество жертвъ. Борьба съ эпидеміей сильно 
затруднялась антисанитарнымъ состояніемъ 
городовъ и невѣжествомъ народной массы. 
Когда заболѣваемость приняла обширные 
размѣры, въ народѣ стали усиленно распро
страняться толки, что холеру напускаютъ 
доктора, и во многихъ мѣстахъ недовольство 
массы выражалось въ насильственныхъ дѣй
ствіяхъ. Въ особенно ръзкую форму «холер
ные бунты» вылились въ Астрахани и Са
ратовѣ, гдѣ толпа подожгла больницы, изу
вѣчила докторовъ; безпорядки были прекра
щены вмѣшательствомъ военной силы. —Во 
внѣшней политикѣ А. III до конца продол
жалъ взятую на себя задачу обезпеченія 
европейскаго мира. Въ 1891 г. торжествен
ная встрѣча французской эскадры въ Крон
штадтѣ была первымъ актомъ сближенія съ 
Франціей (см. XXXVI, 486-8). Въ 1893 г. 
русская эскадра подъ командой адм. Авелана 
посѣтила Тулонъ. Признаки болѣзни, которая 
свела А. III въ могилу, впервые были обна
ружены проф. Захарьинымъ въ началѣ іюля 
1894 г. Не смотря на предупрежденіе врачей, 
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императоръ мало заботился о своемъ здо
ровьѣ и въ августѣ отправился на охоту въ 
Спаду, гдѣ погода стояла сырая и холодная. 
21 сентября онъ переѣхалъ въ Ливадію, уже 
совсѣмъ больной. Здѣсь его лѣчили проф. 
Захарьинъ, берлинскій проф. Лейденъ, проф. 
Поповъ, лейбъ-хирурги Вельяминовъ и Гиршъ. 
Бюллетень отъ 5 октября констатировалъ 
ухудшеніе здоровья. Съ тѣхъ поръ болѣзнь 
развивалась скачками и привела къ смер
тельному исходу 20 октября 1894 г. Діагнозъ, 
поставленный врачами, опредѣлялъ болѣзнь 
какъ «хроническій интерстиціальный нефритъ 
съ послѣдовательнымъ пораженіемъ сердца и 
сосудовъ, геморрагическій инфарктъ въ лѣ
вомъ легкомъ, съ послѣдовательнымъ воспа
леніемъ».

Александръ I—король сербскій (1876 
—1903), единственный сынъ князя Милана 
IV Обреновича (впослѣдствіи короля Ми
лана I) и его жены Наталіи, урожденной 
Кешко. Когда между Миланомъ и Наталіей 
произошелъ разрывъ (см. Наталія, XX, 671), 
послѣдняя взяла сына съ собою въ Висба
денъ. Прусская полиція, по требованію Ми
лана, захватила ого и выдала отцу. 6 марта 
1889 г. Миланъ отрекся отъ власти п Але
ксандръ вступилъ на престолъ, сперва подъ 
регентствомъ Ристича, Протича и Белимар- 
ковича. Въ ночь на 2 апрѣля 1893 г. А., ру
ководимый Миланомъ, арестовалъ регентовъ 
и министровъ и провозгласилъ себя совер
шеннолѣтнимъ. Съ этого дня началась серія 
государственныхъ переворотовъ, при чемъ 
А. дѣйствовалъ не самостоятельно, а руко-) 
водимый Миланомъ, сперва изъ-за границы, 
потомъ непосредственно. Вообще, король1 
былъ игрушкою въ рукахъ отца, обнаруживая 
весьма слабое пониманіе государственныхъ 
дѣлъ, даже весьма слабый интересъ къ нимъ. 
Настроенный отцомъ противъ матери, онъ от
носился къ ней съ полнымъ равнодушіемъ: 
во время изгнанія ея изъ Бѣлграда и вызван
ныхъ этимъ уличныхъ волненій онъ преспо
койно игралъ въ кегли (1891). Въ январѣ 
1894 г. Миланъ неожиданно для министер
ства, но по соглашенію съ сыномъ, вернулся 
въ Сербію, въ которую не имѣлъ права въѣз
да въ силу подписаннаго имъ ранѣе обяза
тельства. 9-го мая 1894 г. А. отмѣнилъ кон
ституцію п вручилъ власть Николѣ Христичу, 
дѣйствовавшему при помощи тюрьмы и по
лиціи. Въ слѣдующіе годы министерства смѣ
няли одно другое (см. Сербія, XXIX, 607), 
причемъ движущимъ стимуломъ всѣхъ'этиіъ 
перемѣнъ были не соображенія государствен
ной пользы, а по преимуществу личные, боль
шею частью денежные интересы короля и > 
въ особенности его отца. Международное по
ложеніи Сербіи А. старался укрѣпить посѣ
щеніями иностранныхъ дворовъ. 9 іюля 1900 
г. А. неожиданно обручился съ фрейлиной 
своей матери Драгой, вдовой полковника Ма
шина, урожденной Луньевица, которая была 
старше его болѣе чѣмъ на 10 лѣтъ. Это было 
большою неожиданностью для всѣхъ; мини
стерство Джорджевича вышло въ отставку. 
Задуманному браку ч противились Миланъ и 
Наталія, искавшіе для своего сына невѣсты
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демократическомъ сербскомъ народѣ этотъ 
( бракъ не вызывалъ симпатій, потому что 
Драга и въ особенности ея братья, офицеры 
Луньевицы, пользовались весьма дурной ре
путаціей. Тѣмъ не менѣе король проявилъ 
совершенно неожиданную твердость, и въ 
августѣ 1900 г. женился на Драгѣ. Если ра
нѣе на Сербію разлагающимъ образомъ дѣй- 

» ствовало вліяніе Милана, то теперь оно было 
замѣнено такимъ же вліяніемъ Драги. Непо
тизмъ въ арміи п въ гражданской службѣ 
проявлялся въ самыхъ грубыхъ формахъ. Ста
рыя креатуры Милана смѣщались и такъ же 
противозаконно, какъ сами были назначены, 
замѣщались креатурами Драги. Въ началѣ 
1901 г. въ тронной рѣчи при открытіи скуп
щины король говорилъ о надеждѣ на близ
кое появленіе у него наслѣдника. Вскорѣ об
наружилась тщета этой надежды. Говори- 
ла-ли Драга сознательно неправду о своей бе
ременности, или она сама была жертвой за
блужденія—неизвѣстно; но этотъ случай окон
чательно подорвалъ репутацію короля и ко
ролевы. Въ маѣ JL903 г. среди офицеровъ 
бѣлградскаго гарнизона былъ устроенъ заго
воръ на жизнь короля. Въ ночь на 29 мая 
заговорщики, къ числу которыхъ принадлежа
ли два брата покойнаго перваго мужа коро
левы, -Машины, проникли во дворецъ и*съ 
чрезвычайнымъ хладнокровіемъ и жестокостью 
застрѣлили короля и королеву. Со смертью 
А. угасъ домъ Обреновичей. В. В—es.

^Александръ I—князь Болгарскій (I, 
413). Правительство Стамбулова въ Болгаріи 
старалось представлять правленіе кн. Фер
динанда какъ законное продолженіе правле
нія А. п потому пользовалось всякимъ слу
чаемъ, чтобы раздувать заслуги и значеніе 
А. Въ 1891 г. болгарское народное собраніе 
вотировало А. пожизненную ежегодную ренту 
въ 50000 фр. 17 ноября 1893 г, А. скончался 
въ Грацѣ. Тѣло его было привезено въ Со
фію и торжественно похоронено на болгар
скій государственный счетъ. В. В—въ,

Александръ Михаиловичъ—вел. 
князь, Свиты |Его Величества контръ-адми
ралъ, четвертый сынъ вел. князя Михаила 
Николаевича . и вел. княгини Ольги Ѳеодо
ровны, супругъ вел. княгини Ксеніи Але
ксандровны, дочери императора Александра 
III. Род. 1 апрѣля 1866 г. Въ 1886—89 гг. со
вершилъ кругосвѣтное плаваніе на корветѣ 
«Рында»; въ 1890—91 г. на собственной яхтѣ 
«Тамара» совершилъ путешествіе въ Индію, 
описанное въ Его изданіяхъ: «23000 миль на 
яхтѣ «Тамара». Въ 1892 г. командовалъ мино
носцемъ «Ревель»; въ 1895 г. былъ старшимъ 
офицеромъ эскадреннаго броненосца «Сисой 
Великій», въ 1899 г.—броненосца «Адмиралъ 
Апраксинъ», затѣмъ переведенъ въ Черномор
скій флотъ, гдѣ командовалъ броненосцемъ 
«Ростиславъ»; по производствѣ въ контръ- 
адмпралы былъ назначенъ младшимъ флагма
номъ Черноморскаго флота. Въ 1903 г. назна
ченъ главноуправляющимъ торговомъ море
плаваніемъ п портами. Часть находящихся въ 
вѣдѣніи главнаго управленія учрежденій по 
постройкѣ и эксплуатаціи портовъ, морскому

изъ какого-либо царствующаго дома; но и въ ' воспитанію и торговому мореплаванію вхо- 
" * ■ дила до тѣхъ поръ въ составъ министерства

финансовъ и министерства путей сообщенія; 
другая часть подчинялась коллегіальнымъ меж
дувѣдомственнымъ учрежденіямъ, какъ коми
тетъ по портовымъ дѣламъ и совѣтъ по дѣламъ 
торговаго мореплаванія, въ коихъ А. Μ. былъ 
предсѣдателемъ еще до 1903 г. По вопросамъ, 
касающимся военнаго флота, А. Μ. издалъ 
много сочиненій, изъ коихъ наиболѣе извѣ
стна «Морская справочная книга», издавае
мая періодически съ 1892 г. черезъ 1—2 года; 
здѣсь впервые даны систематизированныя 
свѣдѣнія о судахъ русскаго и иностранныхъ 
флотовъ. Въ 1904 г. А. Μ. назначенъ предсѣ
дателемъ особаго комитета по усиленію фло
та на. добровольныя пожертвованія. А. Μ. 
состоитъ предсѣдателемъ комитета по возста
новленію памятниковъ Севастопольской обо
роны, почетнымъ членомъ Николаевской мор
ской академіи, шефомъ 73 пѣх. крымскаго 
полка, предсѣдателемъ разныхъ обществъ и 
учрежденій, въ томъ числѣ Ими. Русскаго 
Общества судоходства, Русскаго Техническаго 
Общества, Общества естествоиспытателей при 
спб. университетѣ.

* Александръ (Джемсъ-Эдвардъ) — ан
глійскій путешественникъ: ум. въ 1885 г.

^Александръ (Людвигъ - Георгъ-Фрид
рихъ-Эмиль)—принцъ гессенскій и прирейн- 
скій: ум. въ 1888 г.

Алексинскій (Евфимій Михайловичъ, 
1813—82)—писатель, протоіерей. Кромѣ ста
тей въ спеціальныхъ изданіяхъ, напечаталъ: 
«Амвросій, епископъ Медіоланскій» (маги- 
стерск. диссерт., «Православное Обозрѣніе», 
1861, №№ 4—5).

*Алексинскій уЬздъ (I, 414)—распо
ложенъ въ сѣверо-западномъ углу Тульской 
губерніи, по правому берегу рѣки Оки, при
мыкаетъ къ Московской п Калужской губ. 
Площадь уѣзда—1742^8 кв. верстъ или 181547 
дес. Поверхность на С и въ центрѣ уѣзда · 
холмиста, изрѣзана оврагами п мелкими рѣч
ками и въ значительной своей части покрыта 
мелкимъ лѣсомъ; на Ю поверхность болѣе 
ровная. Рѣки —Ока и ея притоки Скинга, 
Вашана и У па. Судоходна только Ока. А. 
уѣздъ относится къ нижнему отдѣлу каменно
угольной системы. Разрабатывается Обидим- 
ская каменноугольная копь, при жел.-дорож
ной ст. того асе названія; въ 1902 г. добыто 
924000 пд. каменнаго угля и 66000 пд. же
лѣзнаго колчедана (при 260 рабочихъ). Нѣ
сколько каменоломенъ. Преобладаютъ дерно
вые, иногда слабо подзолистые суглинки; мѣ
стами встрѣчаются также черноземныя, а по 
берегамъ рѣки Оки и песчаныя почвы. Всѣ 
почвы требуютъ удобренія. Жителей 73001 
(30245 мжч., 42756 жнщ., 41,9 на кв. версту), 
въ томъ числѣ въ гор. Алексинѣ 3465. Гра
мотныхъ—31% мжч. и 9% жнщ. На 1 душу 
наличнаго населенія приходится пашни по 
0,90 дес., на 100 десятинъ надѣльной земли— 
7,2 десятинъ арендованной и 7,9 десятинъ 
купчей. Въ 1900 г. въ уѣздѣ числилось лоша
дей 18023, рогатаго скота 20703 гол., овецъ 
41637, свиней 8101. 13,4% всѣхъ крестьян
скихъ дворовъ не имѣли лошадей, 10,4% —
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крупнаго рогатаго скота, 8,8%—вообще зем
ледѣльческаго инвентаря; 78,4% дворовъ об- 
работывали свои надѣлы сами, остальные при
нанимали работниковъ или сдавали обработку 
земли на сторону. Развиты кустарные про
мыслы (выдѣлка сапогъ, замковъ, гармоній, 
самоварныхъ частей для тульскихъ фабрикъ) 
и еще болѣе — отхожіе (штукатуры, маляры, 
печники и т. п.; много коноваловъ и офеней, 
торгующихъ книгами и картинами; офени 
проникаютъ даже въ Маньчжурію и Балкан
скія государства). Въ 1899 г. уходило на сто
рону 27,1% всего населенія. Крестьяне А. 
уѣзда живутъ бѣдно и «сѣро»: обыкновенно 
въ избахъ зимой помѣщается и скотъ; только 
офени и коновалы живутъ лучше. Въ озимомъ 
полѣ сѣется рожь, въ Яровомъ % посѣва за
нято овсовъ. Въ среднемъ за 18 лѣтъ полу
чалось съ 1 десятины пудовъ: ржи 59 и 53 
(первая цифра означаетъ сборъ на владѣль
ческихъ земляхъ, а вторая—на крестьянскихъ 
надѣльныхъ), овса 54 и 48, ячменя 56 и 50, 
гречихи 41 и 39, льняного сѣмени 40 и 24 и 
картофеля 47 и 42 четверти. А. уѣздъ прорѣ
зывается жел. дорогами Московско-Курскою, 
Сызрано-Вязѳмекоюси узкоколейною Тула— 
Лихвинъ. Въ 1900 г. было всего 54 фабр.- 
зав. заведенія, съ 125 рабоч. и произвол. на 
47000 р. (не считая мелкихъ заведеній). 3 зем
скихъ больницы, 2 амбулаторіи. Въ 1899 г. 
было 6 министерскихъ начальныхъ школъ, 23 
земскихъ, 30 церковно-приходскихъ и 21 
школа грамоты. Ио уѣздной земской смѣтѣ 
на 1903 г. всѣхъ расходовъ 103896 руб., въ 
томъ числѣ на народное образованіе 14196 
руб., на медицину 26641 руб. Общій годовой 
окладъ всѣхъ казенныхъ сборовъ въ 1899 г.— 
144542 руб. 58,1% крестьянскихъ дворовъ 
имѣли за собой недоимки по сборамъ. Ср. 
«Русское Экономическое Обозрѣніе» за 1902 
г., №№ 9—11 (статья Μ. Кашкарова).

Алексіи (въ мірѣ Анемподистъ Яковле
вичъ Дородницынъ, род. въ 1859 г.)—духовный 
писатель, магистръ московской духовной ака
деміи; былъ противоштундистскимъ миссіоне
ромъ въ гор. Херсонѣ, екатеринославскимъ 
епархіальнымъ миссіонеромъ, ректоромъ ли
товской духовной семинаріи; съ 1904 г. — 
епископъ сумскій, викарій харьковской епар
хіи. Главные труды А.: «Церковно-законода
тельная дѣятельность Карла Великаго. 768— 
814» (Μ., 1889); «Шалопутская община» (Μ., 
1891); «Секта шалопутовъ» (Μ., 1889); «Опытъ 
противоштундистскаго катихизиса. Библія, 
какъ единственный источникъ вѣроученія 
штундистовъ» (Екатеринославъ, 1899); «Опытъ 
противоштундистскаго катихизиса. Введеніе. 
О вѣрѣ. Раздѣленіе штундистами откровен
ныхъ истинъ на главныя и не главныя» (ib., 
1899); «Опытъ противоштундистскаго катихи
зиса о таинствѣ причащенія» (ib.', 1899); 
«Южно-русскій необаптизмъ, извѣстный подъ 
именемъ штунды» (Ставрополь, 1903).

^Алексій (см. I, 422)—архіепископъ ли
товскій, ум. 10 ноября 1890 г. См. Н. Извѣ
ковъ, «Высокопреосвященный А., архіепи
скопъ литовскій и виленскій» (Μ., 1896).

Алексій — игуменъ Сурской обители; 
жилъ въ концѣ XVI в. Написалъ житіе своч 

его учителя, препод. Геннадія Костромского, 
канонъ ему же и «Сказаніе къ пастырю дома 
боголѣпнаго Преображенія и препод, аввы 
Геннадія» (напеч. проф. Ключевскимъ въ при
ложеніи къ «Житіямъ Святыхъ»). По отзыву 
Ключевскаго, «сказаніе» «отличается свѣ
жестью біографическихъ чертъ и простотою 
изложенія: авторъ владѣетъ книжнымъ язы
комъ, но мало заботится о реторикѣ».

Алексій (род. въ 1853 г.) — епископъ 
чистопольскій, викарій казанской епархіи, 
ректоръ казанской духовной академіи, въ 
мірѣ Алексѣй Васильевичъ Молчановъ (см. 
XIX, 680).

Алексій (въ мірѣ Руфинъ Ивановичъ 
Ржаницынъ, 1813—1877)—богословъ и про
повѣдникъ, магистръ московской духовной 
академіи, съ 1847 по 1853 г. —ея ректоръ, 
былъ епископомъ дмитровскимъ, тульскимъ, 
таврическимъ, архіепископомъ рязанскимъ и 
тверскимъ. Труды его напечатаны въ «При
бавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцевъ» (1847 
—1853).

Алексопольскій 31 пѣхотный полкъ 
—сформированъ въ 1731 г. Имѣетъ полковое 
знамя «за взятіе приступомъ Варшавы 25 и 
26 августа 1831 г. п за Севастополь въ 1854 
и 1855 гг.» и серебряныя трубы «за мужество 
и храбрость противъ французскихъ войскъ 
13 апрѣля 1813 г.».

Алексѣевка (Лутковское) — мст. Ели
заветградскаго у., Херсонской губ., на р. Ма
лой Выси. Жит. 750. Прав, црк., школа, до 
5 торгово-промышл. завед. Жители мало
россы.

Алексѣевская (Алексѣевка) — слоб. 
Харьковской губ., Зміевскаго у., близъ ст. 
жел. дор. Лихачевой. Основана въ 1731 г. 
какъ укрѣпленіе, входившее въ составъ Укра
инской оборонительной линіи. Свыше 5000 
ждт., 2 приход, црк., школа, лавки, сельскій 
банкъ, пчт. и тлгф., еженедѣльно базары, зна
чительная ярмарка. Со ст. жел. дор. значи
тельная отправка хлѣба.

Алексѣевскъ — пригородъ Самарской 
губ. и уѣзда, въ 10 вер. отъ ст. жел. дор. 
бмышляевки, при р. Самарѣ. 1700 жителей, 
црк., школа, лавки, салотопня. Въ 1732 г. А. 
сдѣланъ крѣпостью. Близъ А. сѣрнистыя мин. 
воды, принадлежащія удѣльному вѣдомству.

Алексѣевъ (Василій Алексѣевичъ) — 
филологъ, род. въ 1863 г. Сдѣланные имъ пе
реводы классиковъ большею частью вошли 
въ составъ издаваемой имъ «Библіотеки гре
ческихъ и римскихъ классиковъ въ русскомъ 
переводѣ». Въ «Дешевой Библіотекѣ» А. С. 
Суворина А. напечаталъ трегедіи Еврипида 
и Эсхила, комедію Аристофана, всего, Плу
тарха и др. Другіе труды А.: «Древне-грече
скіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ» (СПб., 
1895); «Римскіе поэты въ біографіяхъ и об
разцахъ» (СПб., 1897); «Къ біографіи Суво
рова» (Варшава, 1904); «Письма и бумаги 
Суворова» (вып. I, СПб., 1900); «Суворовъ 
поэтъ» (СПб., 1901).

* Алексѣевъ (Василій Владиміровичъ)— 
медальеръ (см. I, 415). Ум. въ 190 L г.

Алексѣевъ (Виссаріонъ Григорьевичъ) 
—математикъ, род. въ 1866 г.; по окончаніи 
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курса въ 1888 г. въ московскомъ универси
тетѣ былъ оставленъ при университетѣ; въ 
1891 г. приватъ-доцентъ; въ 1893 г. магистръ 
чистой математики за диссертацію: «Теорія 
числовыхъ характеристикъ системъ кривыхъ 
линій»; въ 1893—1895 гг. находился въ за
граничной командировкѣ; по возвращеніи 
былъ назначенъ экстраординарнымъ профес
соромъ по каѳедрѣ чистой математики въ 
юрьевскій университетъ. Въ 1899 г. за дис
сертацію: «Теорія раціональныхъ инваріан
товъ бинарныхъ формъ въ направленіи Са- 
фуса Ли, Кэли и Аронгольда» докторъ чи
стой математики московскаго унив.; затѣмъ 
находился въ заграничной командировкѣ 
(1899—1900). Въ 1901 г. ординарн. профессоръ 
чистой математики юрьевскаго университета. 
Кромѣ диссертацій А. напеч. много работъ: 
«Ueberejnstimmung d. Formeln d. Chemie und 
der Invariantentheorie (mit P. Gordan)» въ 
«Sitzungsh. der physik.-med. Gesel. zu Erlan
gen»; «Ueber die Bedeutung der symbolischen 
Invariantentheorie für die Chemie» («Zeit
schrift für phys. Chemie», 1901, т. XXXVI); 
«Ueber das Endlichkeitsproblem in der Che
mie» (ib., 1901, T. XXXVIII); «О совпаденіи 
методовъ формальной химіи и символической 
теоріи инваріантовъ» («Журналъ Физ.-Хим. 
Общ.», 1901); «Die Mathematik als Grundlage 
der Kritik wissenschaftlich - philosophischer 
Weltanschauung» («Ученыя Записки Юрьев
скаго Унив.», 1903); «Ueber die Entwicklung 
des Begriffes der höheren arithmologischen 
Gesetzmässigkeit in Natur- und Geisteswis
senschaften» («Vierteljahr, für Wissensch. 
Philos. und Sociol.», Лпц., 1904).

Алексѣевъ (Владиміръ Ефремовичъ, 
1784—1832)—медальеръ. Изъ его работъ наи
болѣе извѣстны: портретъ имп. Николая I на 
медали въ память коронованія этого государя, 
медаль въ память о посѣщеніи прусск. коро
лемъ Фридрихомъ III С.-Петербурга и медаль 
на заключеніе мира съ Турціей въ 1829 г.

Алексѣевъ (Владиміръ Ѳедоровичъ)— 
химикъ, горный инженеръ. Род* въ 1852 г., 
образованіе получилъ во 2-й военной гим
назіи, а затѣмъ въ горномъ институтѣ. Окон
чивъ его въ 1873 г., остался тамъ же лабо
рантомъ. Въ 1879 г. защитилъ диссертацію 
«О взаимной растворимости жидкостей», и 
тогда же былъ назначенъ адъюнктъ-профес
соромъ горнаго института. Большинство ра
ботъ его посвящено растворамъ. Въ послѣд
ніе годы А. посвящаетъ себя вопросамъ гор
нозаводскаго дѣла. Въ этой области ему при
надлежитъ обширное· химическое изслѣдова
ніе русскихъ каменныхъ углей, служащее 
основнымъ научнымъ руководствомъ* Послѣд
няя крупная работа А., имѣющая большое 
научное и практическое значеніе — «Огне
упорные матеріалы на металлургическихъ 
заводахъ Россіи» (1898 г.). В. Д.

Алексѣевъ (Евгеній Ивановичъ)—ген.- 
адъютантъ, адмиралъ. Род. въ 1845 г.; окон
чилъ курсъ въ морскомъ корпусѣ. Былъ во
енно-морскимъ агентомъ въ Парижѣ; коман
довалъ крейсерами; состоялъ помощникомъ 
начальника главнаго морского штаба; въ 1895 
г. командовалъ эскадрой Тихаго океана; въ 

1898 г. былъ назначенъ главнымъ началь
никомъ Квантунской области и командую
щимъ морскими силами на Дальнемъ Востокѣ, 
въ 1903 г. — Намѣстникомъ Его Величества 
на Дальнемъ Востокѣ. Въ составъ Намѣстни
чества вошли Амурское генералъ-губерна
торство и Квантунская область; Намѣстнику 
предоставлена вся гражданская власть въ 
Намѣстничествѣ и дано право самостоятельно 
вести дипломатическія сношенія съ сосѣдни
ми государствами (Китаемъ, Кореей и Япо
ніей) по дѣламъ намѣстничества. Главная 
квартира А. была назначена въ Портъ-Арту- 
рѣ. А. покровительствовалъ эксплуатаціи есте
ственныхъ богатствъ Маньчжуріи русскими, 
что вызывало недовольство китайцевъ и япон
цевъ. 28 января 1904 г. А. назначенъ глав
нокомандующимъ арміями и флотомъ, съ со
храненіемъ должности Намѣстника. Съ са
маго начала военныхъ дѣйствій у А. обна
ружились сильныя разногласія съ ген.-адъю
тантомъ Куропаткинымъ, какъ командующимъ 
войсками Маньчжурской арміи; А. отстаивалъ 
систему аггрессивныхъ дѣйствій, тогда какъ 
ген. Куропаткинъ' склонялся къ плану оборо
нительной кампаніи. Послѣ высадки японцевъ 
въ Бицзыво (22 апр.) А. перенесъ свою главн. 
квартиру въ Ляоянъ. 11 окт. 1904 г. А. уво
ленъ согласно прошенію отъ должности глав
нокомандующаго (которая передана Куропат
кину), но съ сохраненіемъ званія Намѣстника 
на Дальнемъ Востокѣ, при чемъ въ Высочай
шемъ рескриптѣ ему была выражена благо
дарность за «многосложные труды по форми
рованію войсковыхъ частей Намѣстничества, 
по сосредоточенію ихъ въ районѣ военныхъ 
дѣйствій и за высшее руководство вооружен
ными силами на Дальнемъ Востокѣ въ тяже
лый начальный періодъ войны»* Вслѣдъ за 
тѣмъ А. оставилъ Дальній Востокъ и прибылъ 
въ Петербургъ. См. Японско-Русская война.

Алексѣевъ (Николай Николаевичъ, 
t 1881)—математикъ; образованіе получилъ 
въ московскомъ университеѣ, который окон
чилъ въ 1847 г. со степенью кандидата фи
зико-математическаго факультета и состоялъ 
по 1870 г. учителемъ, а затѣмъ инспекторомъ 
2-й петербургской военной гимназіи. Въ 
1869 г. московскій унив. поднесъ ему honoris 
causa дипломъ доктора математики, а въ слѣ
дующемъ году былъ назначенъ профессоромъ 
варшавскаго унив. Въ 1878 г. академіёй 
наукъ А. былъ избранъ въ адъюнкты. Напе
чаталъ: «Начала интегральнаго исчисленія» 
(2 ч., Μ., 1861—62; изд. 2-е, книга 1-я, Μ., 
1874); «Аналитическая геометрія на плос
кости» (вып. I, Μ., 1865); «Интегральное 
исчисленіе» (Μ., 1874) и рядъ статей въ «Ма
тематическомъ Сборникѣ».

* Алексѣевъ (Петръ Петровичъ) —'хи
микъ: t въ 1891 г.

Алексѣевъ (Сергѣй Алексѣевичъ)—пи
сатель. Род. въ 1871 г. Окончилъ курсъ въ 
спб. университетѣ по естественно-историче
скому отдѣленію физико-математич. факуль
тета. Изъ трудовъ А., большая часть которыхъ 
напечатана подъ псевдонимомъ С. Асколь
дову главные: «Основныя проблемы теоріи 
познанія и онтологіи» (СПб., 1900); «Мы- 
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шленіе какъ объективно обусловленный про
цессъ» («Вопросы философіи и психологіи», 
кн. 66); «Философія и жизнь» («Проблемы 
идеализма», сборн.); «Въ защиту чудеснаго» 
(«Вопр! Фил. и Псих.», кн. 70 п 71); «Теоріи 
новѣйшаго критицизма» (ib., кн. 74 и 75). 
Изъ статей А., помѣщенныхъ въ настоящемъ 
«Энциклопедическомъ Словарѣ» наиболѣе зна
чительныя по размѣрамъ: «Тейхмюллѳръ», 
«Феноменализмъ», «Фехнеръ», «Фихте Млад
шій», «Чудо», «Шеллингъ», «Шлейермахеръ», 
«Этика», «Я».

АлексЪп II Комнинъ, А. III Ангелъ, 
А. IV Ангелъ—ом. Византія (VI, 253 и 255), 
Комнины (XV, 892) и Походы крестовые 
(XXIV, 759).

Алексѣи Комнинъ — основатель Трапѳ- 
зунтской имперіи. См. Комнины (XV, 892) и 
Трапезунтская имперія (XXXIII, 725).

Алексѣи Александровичъ — вел. 
князь, генералъ-адмиралъ, ген.-адъютантъ, че
твертый сынъ императора Александра II. 
Род. 2 января 1850 г. Въ 1871 г. былъ назна
ченъ старшимъ офицеромъ на фрегатъ «Свѣт
лану», на которомъ совершилъ плаваніе въ 
Сѣв. Америку, обогнулъ мысъ Доброй На
дежды и, посѣтивъ Китай и Японію, 5 дека
бря 1872 г. прибылъ во Владивостокъ. Воз
вратился въ Россію черезъ Сибирь. Въ 1877 
г. принялъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ; 
сооружалъ переправу черезъ Дунай. 1 янв. 
1881 г. назначенъ членомъ государственнаго 
совѣта. 13 іюля того же года назначенъ глав
нымъ начальникомъ флота и морского вѣдом
ства. 15 мая 1883 г. возведенъ въ званіе гѳн.- 
адмирала. 1 янв. 1888 г. произведенъ въ ад
миралы. Состоитъ шефомъ морского кадет
скаго корпуса, 5 флотскаго экипажа, л.-гв. 
Московскаго полка, 37-го пѣх. Екатеринбург
скаго полка, 77-го пѣх. Тенгинскаго полка и 
17-го Восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка. 
За время управленія его морскимъ вѣдом
ствомъ и флотомъ введенъ морской цензъ, 
издано положеніе о вознагражденіи за дол
говременное командованіе судами 1 и II ран
га, преобразованы корпуса инженеръ-меха- 
никовъ и корабельныхъ инженеровъ, увели
чено число экипажей, построено много бро
неносцевъ и крейсеровъ, устроены порты Се
вастопольскій, Александра III, Портъ-Артуръ, 
увеличено число эллинговъ, расширены доки 
въ Кронштадтѣ, Владивостокѣ и Севастополѣ.

Алексѣи Николаевичъ — наслѣд
никъ цесаревичъ, великій князь, род. 30 іюля 
1904 г.. первый сынъ царствующаго Импера
тора Николая Александровича и Императрицы 
Александры Ѳеодоровны. Атаманъ всѣхъ ка
зачьихъ войскъ, шефъ л.-гв. Атаманскаго пол
ка, л.-гв. Финляндскаго полка, 51 пѣх. Литов
скаго полка, 12-й Вост.-сибирскаго стрѣлкова
го полка и ташкентскаго кадетскаго корпуса.

Аленка (Tropinata hirta)—народное на
званіе жука изъ семейства бронзовокъ (Се- 
toniidae), см. Оленка.

Аленкаръ (Хозе Мартиніано Alencár)— 
бразильскій писатель (1830—1877); былъ де
путатомъ и министромъ юстиціи. Изъ его со
чиненій пользуются извѣстностью романы: 
«Iracema», «Minas de Prata», «Tronco de

Энциклопед. Словарь» т. I Дополз

Ipé», «О Guarany» (послѣдній романъ пере
веденъ на англ, и итал. языки). Прекрасны 
въ нихъ описанія тропической природы. Въ 
позднѣйшихъ сочиненіяхъ: «Pata de gazela», 
«Lucióla», «Diva» А. подражаетъ француз
скимъ романистамъ. Писалъ также для сцены.

Алессіо (Jules Alessio, род. въ 1853 rJ— 
итальянскій экономистъ, профессоръ въ Па
дуѣ. Его труды: «Dei limiti della divisione 
del lavoro nell’opera scientifica» (Венеція, 
1875); «Il dazio di consumo, i suoi effeti e la 
sua riforma» (Римъ, 1879); «Di alcuni criterii 
dell’insegnamento superiore dell’economia po
litica» (Падуя, 1880); «Saggio sul sistema 
tributario in Italia, e sui suoi effeti economici 
e sociali» (Туринъ, 1883—87).

Алеутская и Сѣвероамерикан
ская епархія—православнорусская епар
хія въ Сѣв. Америкѣ, прежде называвшаяся 
А. и Аляскинскою (см. Россійско-американ
скія владѣнія, XXVII, 122—125). Въ А. епар
хіи два викаріатства: аляскинское и бруклин
ское. Прихожанъ въ А. епархіи въ 1903 г. 
было 38830: русскихъ—1706, галичанъ—5747, 
угроруссовъ — 4676, буковинцевъ (и воло- 
ховъ)—3653, сербовъ и другихъ славянъ—6386, 
грековъ—731, сироарабовъ—5484, креоловъ- 
2124, индѣйцевъ—2281, алеутовъ—2272, эски
мосовъ—3210, другихъ народностей (эстон
цевъ, американцевъ и проч.)—76. По срав
ненію съ 1902 г. прихожанъ прибавилось 4330. 
Они составляютъ 50 приходовъ, въ томъ чи
слѣ пять сиро-арабской миссіи. Церквей было 
55, часовенъ и молитвенныхъ домовъ — 74. 
Церковныхъ школъ въ епархіи 70; въ нихъ 
обучается свыше 1600 дѣтей обоего пола. 
Три двухклассныхъ миссіонерскихъ школы. 
Епархіальнымъ органомъ былъ «Американ
скій Православный Вѣстникъ», выходившій 
въ Нью-Іоркѣ 2 раза въ мѣсяцъ. Разъ въ 
мѣсяцъ выпускались приложенія къ нему на 
англійскомъ языкѣ. Для возсоединенныхъ отъ 
уніи издается въ Бричпортѣ на малороссій
скомъ нарѣчіи еженедѣльная газета «Свѣтъ». 
Для инородцевъ въ Аляскѣ издано въ 1903 г. 
Евангеліе отъ Луки на алеутско-лисьевскомъ 
нарѣчіи. См. «Церковныя Вѣдомости» за 1900, 
1903 и 1904 гг. (№№ 11, 13—14 и 47).

Алеша Поповичъ—былинный бога
тырь: см. Богатыри (IV, 153).

А л золъ—антисептическое средство, со
стоящее изъ смѣси уксусноалюминіевой н 
винноалюминіевой солей. Безцвѣтные, аморф
ные кусочки, растворимые въ водѣ, нерас
творимые въ спиртѣ и эфирѣ. Употребляется 
въ видѣ 1—3% растворовъ для обмыванія 
Ёанъ и для полосканій глотки, носа и пр. 

[редставляетъ преимущества передъ Буров- 
ской жидкостью (см.), такъ какъ не выдѣля
етъ изъ раствора основной соли. А. С. Г.

Алибертовскіи пріискъ — мѣсто
рожденіе карандашнаго графита, Иркутской 
губ. и уѣзда, на водораздѣлѣ рр. Оки и Бѣ
лой (сист. Ангары), въ горахъ Батуголъ. Гра
фитъ былъ окрытъ тавастгусскимъ купцомъ 
Алиберомъ; попадается въ кристаллическомъ 
известнякѣ и въ сіенитовыхъ породахъ, въ 
видѣ гнѣздъ и жилъ. Пріискъ правильно раз
рабатывался съ 1847 по 1860 г. и доставлялъ
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матеріалъ для извѣстной карандашной фаб
рики А. W. Faber. -Въ послѣднее время раз
работка почти прекратилась; графитъ добы
вается лишь для приготовленія тиглей, упо
требляемыхъ въ иркутской лабораторіи при 
сплавѣ золота.

Алигаръ— гор. въ сѣв.-зап. провинціи 
Британской Индіи, по жел. дор. Агра-Дели. 
Вмѣстѣ съ прилегающимъ гор. Койлъ (Аіі- 
garh-Koil) свыше 70000 жит. Крѣпость; ан
гло-индійская коллегія.

Ализари—-см. Краппъ.
Ализариновая желть—см. Краски 

органич. искусств. (XVI, 531).
Ализариновая зелень—см. Краски 

органич. искусств. (XVI, 532) п Зеленыя 
краски (XII, 390).

' Ализариновая синь—см. Ализаринъ 
(I, 440) и Краски органич. искусств. (XVI, 
532).

' Ализариновая чернь—см. Черныя 
краски.

Ализариновое масло—см. Краше
ніе (XVI, 603) и Масляныя протравы.

Ализариновыя краски—см. Али
заринъ, Краски органич. искусств., Окси
антрахиноны и Крашеніе.

Ализаринъ-бордо — см. Оксиантра
хиноны и Хинализаринъ.

Алнзарннъ ораіскъ — см. Желтыя 
краски и Краски органич. искусств. (XVI, 
532).

Ализаринъ-ФІолстъ — см. Ализа
ринъ, Галлеинъ и Фіолетовыя краски.

Ализаринъ-ціанинь — см. Оксиан
трахиноны.

Алииопіъ или стервятникъ—см. Грифы. і
Алпідиклпческія соединенія — ■ 

см. Циклическія соединенія;
Аліартъ (Αλιαρτος)—въ древности гор. въ 

Беотіи; развалины его близъ бывш. оз. Копаи- 
са и отроговъ Геликона, у сел. Мази. А. 
былъ разрушенъ Ксерксомъ, но скоро снова 
отстроился и былъ однимъ изъ самыхъ цвѣ
тущихъ городовъ Беотіи. Въ 395 г. до Р; Хр. 
при А. Лизандръ былъ разбитъ и убитъ ѳи
ванцами. Въ 171 г. до Р. Хр. А. былъ раз
рушенъ римлянами и послѣ того уже не воз- 
становлялся болѣе.

Аліслп—народъ тюркменскаго племени 
въ сѣв.-зап. Афганистанѣ, на границѣ съ 
русскими и бухарскими владѣніями. А. воин
ственны и только номинально подчинены 
афганскому эмиру.

Алкагесть (Alkahest)—названіе, вве
денное въ алхимію въ началѣ XVI стол. Па- 
рацельсомъ для жидкости, которой приписы
валась сильная растворяющая способность; 
впослѣдствіи (нач. XVII в.) Ванъ Гельмонтъ 
приписалъ этой жидкости способность раство
рять всѣ безъ исключенія тѣла, дѣйствовать 
на самыя твердыя и стойкія вещества, какъ 
горячая вода на снѣгъ, равно какъ проявлять 
сильныя лѣчебныя свойства. Послѣдующіе хи
мики, даже такіе, какъ Глауберъ, Тахеніусъ 
и др., вѣрили въ А. и не переставали его 
разыскивать. Лишь въ концѣ XVII в. Кун
кель въ своей «Philosophia chymica» указалъ 
на · невозможность обладанія А., такъ какъ

его ни въ чемъ нельзя было бы ни сохра
нить, ни далее получить. Начиная съ ХѴІІ1-го 
стол. А. удѣлялось уже мало вниманія.

А. С. Г, 
Алкаіінипъ—см. Алканна.
Алкены, алкилены, иначе олефины — 

см. Олефины и Этиленъ.
Алкидаиантъ (Alkidámas) — древне

греческій риторъ и софистъ IV стол, до Р. 
Хр., родомъ изъ Элеи, ученикъ Горгія, жилъ 
большею частью въ Аѳинахъ, гдѣ соперни
чалъ съ Исократомъ. Противъ послѣдняго 
главнымъ образомъ направлена дошедшая до 
насъ рѣчь «о софистахъ», гдѣ А. доказывалъ, 
что главнымъ требованіемъ, предъявляемымъ 
къ оратору, должна быть его способность сво
бодно говорить о всякомъ предметѣ. Кромѣ 
рѣчи «о софистахъ», съ именемъ А. сохра
нилось цѣликомъ только одно риторическое 
упражненіе, по всей вѣроятности ему не при
надлежащее: «Одиссей противъ измѣны Па
ламеда». Изъ прочихъ многочисленныхъ со
чиненій А., сохранившихся въ отрывкахъ, 
особенно замѣчательны: «Messeniakos», гдѣ 
проводилась мысль, что «богъ всѣхъ отпустилъ 
свободными, природа никого не создала ра
бомъ», π «Похвала смерти» (перечисленіе 
человѣческихъ страданій, безъ философскаго 
обоснованія). Изданы рѣчи и отрывки А. Блас
сомъ (вмѣстѣ съ Антифонтомъ, Лиц.. 1871) и 
Мюллеромъ, «Oratores Attici» (II, Парижъ, 
1858). См. Vahlen, «Der Rhetor А.» (В., 1864).

А. М—нъ.
Алкидъ, алкіонъ—см. Зимородки.
Алкинъ=ацетиленъ — см. Ацетиленъ и 

Углеводороды ацетиленовые.
Алкоголи—см. также Спирты.
Алкоголометрін — см. Спиртометрія. 
*А дкоголяты—продукты замѣщенія во

дорода гидроксила спиртовъ металлами. А. 
по большей части суть твердыя, кристалли
ческія соединенія, образующіяся при дѣй 
ствіи на спирты металловъ, безводныхъ оки
сей (барія, стронція и кальція) и ѣдкихъ 
щелочей. Третичные спирты не даютъ А. съ 
окисями щелочноземельныхъ металловъ. Об
щая формула А.: Me(0.R)m. Дѣйствіе К и Na 
на спиртъ впервые наблюдалъ Либихъ («Ann.», 
23,32). Слово «А.» введено Кульманомъ (ib., 33, 
101). Наиболѣе важный А. въ практическомъ 
отношеніи—этилатъ натрія. При дѣйствіи ме
таллическаго Na на этиловый спиртъ при 
обыкновенной темп, происходитъ, съ отдѣле
ніемъ 44,7 К, энергичная реакція—съ выдѣ
леніемъ водорода: C2H50H-|-Na=C2H50Na+H. 
Этилатъ Na хорошо растворимъ въ спиртѣ 
и образуетъ безцвѣтные, прозрачные кри
сталлы состава C2H5ONa -j- 2С2Н6(ОН), ко
торые теряютъ кристаллизаціонный спиртъ 
при 170°—200°, оставляя порошковатый А. 
Онъ примѣняется, какъ и А. барія и кальція, 
для обезвоживанія спирта. Метиловый, про
пиловый и амиловые А. по свойствамъ и 
способу полученія подобны этиловому. Вода 
разлагаетъ А. на исходный спиртъ п водную 
щелочь; при этомъ получается равновѣсная 
система. Растворы (спиртовые) А. постепен
но краснѣютъ на воздухѣ вслѣдствіе окисле
нія ихъ съ образованіемъ алдегида, дающаго
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съ избыткомъ щелочи алдегидную смолу; 
вслѣдствіе этихъ свойствъ А. употребляются 
часто какъ энергичные возстановители. А. 
примѣняются для многихъ синтезовъ при вве
деніи спиртоваго остатка; въ частностп—для 
синтеза простыхъ эфировъ (см.), органи
ческихъ кислотъ (см.), также для полученія 
кетонокпслотъ п кетоновъ пзъ натрацето- 
ѵксуснаго эфира (см. Ацетоуксусный эфиръ и 
Кетонокислоты), для отнятія галоидовъ и пр. 
В. Тищенко и С. Толкачевъ получили А. 
цинка со спиртами: этиловымъ, изо-ампло- 
вымъ, изопропиловымъ и изобутиловымъ,— 
дѣйствіемъ цинкъ-метила при —20° въ ат
мосферѣ азота на эти спирты. А. алюминія по
лучены п изслѣдованы большею частью В. 
Тищенко (1899). Амальгамированный алюми
ній при нагрѣваніи реагируетъ съ одноатом
ными жирными π ароматическими (Гладстонъ 
и Трайбъ, 1880) спиртами и соединеніями ал
когольной функціи. Во всѣхъ случаяхъ обра
зуются А.—кристаллическія вещества, перего
няющіяся безъ разложенія подъ уменьшеннымъ 
давленіемъ; Гладстонъ и Трайбъ получили А. 
алюминія А1(ОС2Н5)Я дѣйствіемъ Al на спирто
вый растворъ іода. Большинство А. алюминія 
кристаллпчны и плавятся выше 100° и до 230°. 
Метилатъ алюминія не плавится. Всѣ они 
растворимы въ бензолѣ п толуолѣ п кристал
лизуются изъ нихъ. Вода энергично разла
гаетъ пхъ съ выдѣленіемъ спирта п А1(0Н)3. 
А. таллія T1(OR)8 получены для метиловаго, 
этпловаго и амиловаго спиртовъ. Это самыя 
тяжелыя жидкости; уд. в. Т1(0С2Н5)3 = 3,685. 
Къ А. же относятся ‘п промежуточныя соеди
ненія Mg и Zn съ органическими остатками; 
такія соединенія получаются при синтезахъ: 
а) вторичныхъ спиртовъ по Вагнеру, Ь) тре
тичныхъ спиртовъ по А. Бутлерову,ѵ А. Зай
цеву и Гриньяру, с) кетоновъ по Д. Павлову 
и А. Зайцеву, d) вторичныхъ ß-оксикислотъ 
по С. Реформатскому. Въ этихъ случаяхъ об
разуются въ средней фазѣ реакціи соединенія 
типа §>C<gfnR,|>C< gZnGd 

11 R > С <RMgGd· Эти — алкил - Zn - А., 

галоидъ-Zn - А. и галоидъ - Mg-A., — не- 
кристалличныя, вязкія массы, водой разла
гаемыя на спиртъ (кетонъ), галоидоводород- 
вую кислоту п гидроокись Mg или Zn. Въ 
большинствѣ работъ эти тѣла не были ни 
выдѣлены, ни анализированы. Только въ ра
ботахъ Дайна (1896) приведены анализы нѣ
сколькихъ галоидъ-Zn-A.; результаты этихъ 
анализовъ отвѣчаютъ вышеприведенной фор
мулѣ. JT. Григоровичъ.

Аллактитъ — марганецъ, содержащій 
минералъ пзъ провинціи Вермландъ въ Шве
ціи.

Ал ланитъ — синонимъ минерала ор
тита (см.).

Аллантуровая кислота—см. Уре- 
пды (XXXIV, 904).

Аллашъ—см. Тминная водка (доп.). 
Алленъ—см. Углеводороды ацетилено

вые.
Аллилгваяколъ—см. Эйгенолъ.
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Аллиленкарбоновая кислота— 
см. Тетроловая кислота.

Аллилкарбнмидъ — см. Изоціановые 
эфиры.

Алл и л карбинолъ—первичный непре
дѣльный спиртъ изъ ряда олефинныхъ алко
голей, одинъ пзъ 3 изомеровъ формулы С4Н80. 
Строеніе его: СҢ2:СН.СН2.СН20Н. Полученъ 
при дѣйствіи цинка на смѣсь іодистаго аллила 
и муравьинаго алдегида (А. С. Гинзбергъ). 
Темп, кип—113,5°. В. Д.

Аллиловый спиртъ — см. Аллиль
ный алкоголь.

Аллиловый э*в»пръ—см. Эфиры про
стые.

Аллил - уксусная кислота — см. 
Пентеновыя кислоты.

Аллилцванамидъ—см. Ціановая кис
лота (XXXVIII, 283).

Аллилъ іодистый—см. Глицеринъ.
Аллилъ ФТОрНСТЫІІ—см. Фтороиро- 

изводныя углеводородовъ.
Аллингитъ—сортъ янтаря, см. Смолы 

(XXX, 574).
Аллонзо.ѵерія — см. Изомерія (XII, 

871, примѣч.).
Аллокоричная кислота (хим.) — 

С9Н802—С8Н7.С02Н, изомеръ коричной (XVI, 
260), въ которую А. кислота легко превра
щается, что и выражается, согласно предло
женію А. Михаэля, приставкой алло (см. XII, 
871, прим.). Найдена впервые Либерманомъ 
(1890) въ листьяхъ кока (XV, 619); затѣмъ 
Либерманъ же нашелъ, что А. кислота об
разуется при возстановленіи (цинковой пылью 
въ спиртовомъ растворѣ, при кипяченіи) ß-ди- 
бромпропіоловой кисл., плавящейся при 159°, 
и въ очень малыхъ количествахъ при нагрѣ
ваніи до 195° бензалмалоновой кислоты (см. 
Коричная кислота). Наиболѣе удобно полу
чается А. кислота возстановленіемъ ß-дибром- 
пропіоловой кислоты: CGH5.CBr:CBr.C0oH 4- 
-4-2Н2=СбН5.СН:СН.СО2Н+2НВг (А. Michael) 
π отдѣляется отъ одновременно образующей
ся изокоричной кисл., благодаря трудной рас
творимости самой А. кислоты въ водѣ и труд
ной растворимости Ba-соли изокоричной кисл. 
въ метиловомъ спиртѣ. А. кислота кристалли
зуется въ одноклиномерныхъ таблицахъ или 
призмахъ, пл. при 68°; въ катодной пустотѣ 
перегоняется безъ измѣненія ¡Либерманъ); 
трудно раств. въ холодномъ лигроинѣ; на'раз- 
сѣянномъ свѣту не измѣняется. При кратко
временномъ нагрѣваніи съ концентрированной 
сѣрной кисл. превращается въ обыкновенную 
коричную кислоту; съ уксуснымъ ангидридомъ 
образуетъ жидкій ангидридъ, переходящій 
при нагрѣваніи въ ангидридъ коричной кис
лоты. Въ виду этихъ превращеній А. кислотѣ 
приписывается обыкновенно формула мален- 
нопдной (ср. Стереоизомерія, XXXI, 619, и 
Фумаровая кислота, XXXVI, 878) коричной 

Н8С8. с.н
кпсл.— II . А. И. Г.

НО2С.С.Н
Аллоксановая кислота — см. Ал

локсанъ и У рейды (XXXIV, 903).
Аллоксантинъ—см. Аллоксанъ.
Аллонжъ—см. Лабораторія (XVII, 191).

6*
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Аллорп (Allori)—два итальянок. (фло
рентійскихъ) живописца, 1) Алессандро А. 
(1535—1607), ученикъ своего дяди, Анджело 
Брондзино, и потому нерѣдко называвшійся 
Алессандро Брондзино, художникъ весьма 
даровитый, но подвѳртііійся сильному влія
нію Микеланджело и вдавшійся въ манер
ность. Это вліяніе особенно замѣтно въ 
его религіозныхъ картинахъ, условныхъ и 
жесткихъ по рисунку и рѣзкихъ по колориту. 
Талантъ А. ярче выказывается въ его пре
красныхъ, старательно исполненныхъ портре
тахъ. Важнѣйшія изъ его произведеній: 
«Крещеніе Господне», «Жертвоприношеніе 
Авраама», портреты Юліана Медичи, Бьянки 
Капелло, самого художника (всѣ пятъ въ 
галлереѣ Уффици, во Флоренціи), портретъ 
кардинала Фердинанда Медичи (въ галлереѣ 
дворца Пигги, тамъ же), «Рождество Бого
родицы» (въ црк. С.-Аннунціата, тамъ же), 
«Христосъ у Марѳы и Маріи» (въ вѣнскомъ 
музеѣ), «Вирсавія въ купальнѣ» п портретъ 
молодого человѣка (въ Имп. Эрмитажѣ. 
2) Еристофано А. (1577—1621), прозванный 
Младшимъ Брондзино, сынъ предыдущаго, 
ученикъ сперва этого художника, а потомъ 
Сант ди-Тито, Чиголп и Грегоріо Пагани. 
Увлекшись эклектическимъ направленіемъ, 
даннымъ флорентійской школѣ послѣдними 
двумя изъ названныхъ мастеровъ, онъ стре
мился въ своихъ произведеніяхъ къ блеску 
красокъ, къ эффектной игрѣ свѣтотѣнью, къ 
большой рельефности изображеннаго, что 
вполнѣ удалось ему только въ немногихъ кар
тинахъ, каковы напр. его знаменитая «Юдиѳь» 
(въ галлереѣ дворца Питти, во Флоренціи; 
повтореніе—въ вѣнск. музеѣ, прекрасная ста
ринная копія въ Имп. Эрмитажѣ), «Св. Юліанъ 
страннопріимникъ» (также въ галлереѣ Пит
ти), «Іоаннъ Креститель въ пустынѣ» (тамъ 
же), сКающаяся Марія Магдалина» (въ гал
лереѣ Уффици, во Флоренціи), «Младенецъ- 
Христосъ, спящій на крестѣ» (тамъ же) и «Иза
белла Аррагонская у ногъ Карла ѴШ» (въ 
Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ). Сохранилось 
нѣсколько отличныхъ портретовъ, вышедшихъ 
изъ-подъ кисти А.

. Аллослизсвал кислота—см. Сли
зевыя и сахарныя кислоты.

* Аллотропіи (хим.).—Понятіе А. введе
но въ науку Берцеліусомъ («Jahresb.», 1841, 
стр. 13. «L. А.», 49, 247 [1844]; ср. Изоме- 
рія, ХП, 871) для обозначенія изомерныхъ 
видоизмѣненій элементовъ; одновременно ойъ 
предполагалъ, повидимому, примѣнить его и 
къ изомеріи соединеній, еслп судить по сло
вамъ: «можетъ быть нѣсколько причинъ того, 
что Mbit называемъ изомеріей, а именно: 1) 
А., если.... примѣръ двухъ желѣзныхъ колче
дановъ обусловленъ содержаніемъ въ одномъ 
SGi а въ другомъ Sß *);  2) различное отно
сительное положеніе атомовъ въ соедине
ніи... и 3) въ нѣкоторыхъ случаяхъ и А., и 
неодинаковое положеніе атомовъ». Въ насто
ящее время понятіе А. большею частью при
лагается къ «изомеріи» элементовъ; иногда,

*) „Диморфныя вещества, по моему мнѣнію, гово
ритъ Пастеръ, изомерныя вещества съ очень мало 
различнымъ расположеніемъ молекулъ*, потому и хи
мическія свойства ихъ мало измѣнены“.

·) Знаками а и ß Берцеліусъ отличилъ аллотропи
ческія видоизмѣненія сѣры. 

впрочемъ, говорятъ и объ А. соединеній, под- 
разумѣвая при этомъ такъ называемую «физи
ческую» изомерію п, наконецъ, только въ са
мое послѣднее время въ «твердыхъ раство
рахъ» мы тоже возвратились къ взгляду Бер
целіуса п объясняемъ «изомерію», наприм., 
стали (при различныхъ условіяхъ закалки) 
предсуществованіемъ въ ней аллотропиче
скихъ формъ желѣза. Число извѣстныхъ слу
чаевъ А. громадно. Между элементами они 
главнымъ образомъ наблюдены для метал
лоидовъ. Только для галоидовъ (F, С1, Вг п 
J) ихъ неизвѣстно, если не принимать, одна
ко, взгляда Лемана (см. ниже). Для метал
лоидовъ ѴІ-ой вертикальной группы періоди
ческой системы Менделѣева извѣстны явле
нія А.: для кислорода (озонъ — XXI, 780), 
сѣры (XXIV, 855 и ХХХП, 361) п селена 
(XXIX, 350), но не теллура. Объ А. метал
лоидовъ Ѵ-ой группы см. Азотъ (доп.) и Фос
форъ (XXXVI, 378—382); для мышьяка из
вѣстны теперь тоже три аллотропия, формы, 
а именно: 1) желтый прозрачный мышьякъ, 
кристаллизующійся въ правильной системѣ 
(въ ромбическихъ додекаэдрахъ), раствори
мый порядочно въ сѣроуглеродѣ и хуже въ 
бензолѣ, глицеринѣ и жирныхъ маслахъ, бы
стро переходящій на свѣту и при нагрѣва
ніи во 2-ое видоизмѣненіе (Schuller; Retgers, 
«Z. an. Ch.», 1894; Mc. Leod, «Chem. News», 
70 n Linck, «Beri. Ber.», 1899); 2) мышьякъ, 
кристаллизующійся въ гексагональныхъ ром
боэдрахъ, просвѣчивающій, отвѣчающій крас
ному фосфору, и 3) мышьякъ, тоже кристал
лизующійся въ гексагональныхъ ромбоэдрахъ, 
но не просвѣчивающій, съ металлическимъ 
серебристо-бѣлымъ блескомъ, отвѣчающій ме
таллическому фосфору (см. Retgers, «Z. an. 
Ch.», 1893 и XX, 287); для сурьмы аллотро
пия. формъ неизвѣстно и такъ назыв. «взрыв
чатая» или аморфная сурьма оказывается со
держащей значительныя количества треххло
ристой сурьмы (E. Cohen u. W. Е. Ringer, 
«Z. ph. Ch.», 1904). Въ ІѴ-ой группѣ алло
тропическія формы извѣстны для углерода 
(XXXIV, 483), кремнія (XVI, 635) п въ ІІІ-й 
для бора (см.). Случаевъ А. металловъ из
вѣстно пока мало; наиболѣе изучены алло
тропическія формы олова (XXI, 889) и же
лѣза (см.; ср. Retgers, «Zeit. ph. Ch.», 1894), 
но имѣются еще указанія на полиморфизмъ 
цинка, иридія, палладія, серебра (?) и золота (?) 
(Arzruni, «Beziehungen zw. Krystallform u. ch. 
Zusammensetzung», Зч. 1-гот. Graham-Otto’s 
«Ausfiihrl. Lehrb. d. Ch.», стр. 36 [1898]; ср. 
еще Μ. И. Коноваловъ, «О видоизмѣненіяхъ 
(А.) простыхъ тѣлъ или элементовъ», «Рѣчи 
и Отчеты Моск. Сельскохоз. Инет.» за 1899 
г. и Е. Petersen, «Zeitsch. ph. Ch.», 1891).— 
Что касается А. химически сложныхъ тѣлъ, 
то вопросъ и для нихъ сводится обыкновенно 
на явленія полиморфизма (см.), такъ какъ 
химическихъ различій въ большинствѣ слу
чаевъ для нихъ не извѣстно *).  Болѣе из
вѣстные случаи полиморфизма неорганиче-
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скихъ веществъ указаны въ ст. Полимор- ныхъ тѣла, хотя порядка не атомныхъ, а мо- 
физмъ; изъ органическихъ веществъ поли- лекулярныхъ изомеровъ». Взглядъ Лемана 
морфизмъ наблюденъ на бензофенонѣ, уксус- имѣетъ, однако, сторонниковъ между мпне- 
нокисломъизогидробензоинѣ (Цинке), дибромо- ралогами п изложенъ у Браунса («Химиче- 
пропіоновой кисл. (Толленсъ), толилфенилке- ская минералогія», пер. Белянкина, подъ ред. 
тонѣ (фанъ Дорпъ, Цинке), метахлорнитробен- Левинсона-Лессинга, 175 — 180 [1904]; его 
золѣ, хлординитробензолѣ (1, 3, 4) (Лаубен- критику см. К. Schaum, «Die Arten der Iso- 
геймеръ), бромистомъ углеродѣ (Леманъ) и méfié», Марбургъ, 4—13 [1897]). A.Jf.jT.
мн. другихъ (списокъ у Arzrimi. 1. с., 55—58; | Аллотропные организмы. — Въ 
болѣе новыя данныя у Tammann’a, «Kristal- : ботаникѣ такъ называются организмы, не- 
lisieren u. Schmelzen», Лпц., 1903). Никакой способные пользоваться углекислотой, какъ 
связи между полиморфизмомъ и составомъ источникомъ углерода для построенія орга- 
пока не удалось установить, что, вѣроятно, на-1 ническихъ веществъ. Имъ противополага- 
ходитъ объясненіе въ отрывочности имѣю- ются аутотрофные (см.) организмы (зеленыя 
щихся наблюденій (систематичны только ра- растенія, нитробактеріи), обладающіе этой 
боты Тамманна). Что касается общихъ уело- : способностью. Для существованія А. орга- 
вій полиморфизма (аллотропіи), то достаточно ! низмовъ необходимы готовыя органическія 
указать, что явледіѳ это связано съ твердымъ і вещества. Если растеніе черпаетъ ихъ изъ 
(кристаллическимъ) состояніемъ матеріи и другого живого организма, это будетъ случай 
неизвѣстно для аморфнаго (жидкаго), и что паразитизма; если же А. организмъ доволь- 
потому пары (?), ^растворы и жидкости (?), ствуется мертвыми органическими веще
полученные плавленіемъ аллотропныхъ формъ, ствами, его называютъ сапрофитнымъ орга- 
тождественны; что изъ двухъ аллотропныхъ I низмомъ. А. организмы называютъ еще иначе 
формъ одна обыкновенно находится въ мало- А
устойчивомъ состояніи по отношенію къ дру
гой ^(мета-ст абп л ьное состояніе Оствальда; 
оно можетъ быть довольно постояннымъ бла
годаря пассивнымъ сопротивленіямъ); только 
при температурѣ (и давленіи) точки перехода 
обѣ формы одинаково устойчивы, но возмож
ность осуществленія этой послѣдней (точки 
перехода) зависитъ отъ того, имѣется ли слу
чай «энантіо»- или «монотропіи» (XXXVI, 
381). Исчерпывается ли возможное разнооб
разіе только этими двумя типами, нельзя еще 
считать окончательно установленнымъ, судя 
по многимъ опытнымъ даннымъ (ср. Эноли- 
зація, XL, 850—52); возможно, однако, что 
усложненіе (сравнительно съ теоріей) кажу
щееся, обусловленное медленностью превра
щеній (W. Bancroft, «Journ. Ph. Ch.», 1898; 
P. Duhem, «Zeitschr. ph. Ch.», 1897). Въ за
ключеніе замѣчу, что факторами, вызываю
щими то или другое аллотропическое пре
вращеніе, являются, при данной природѣ 
превращающагося тѣла, измѣненія темпера
туры и давленія; всѣ такія превращенія под
чинены правилу фазъ (XXIV, 852); п, смотря 
по тому имѣемъ ли мы дѣло съ ин- пли уни
варіантными системами, мы можемъ ото
ждествить наблюдаемыя явленія или съ плав
леніемъ системы изъ одного слагаемаго (кон
денсированныя системы фан’т Гоффа, систе
мы инваріантныя), или съ испареніемъ одно
родной жидкости въ замкнутомъ пространствѣ 
(при сосуществованіи жидкости и пара—си
стема униваріантная). Едва ли есть потому 
необходимость, какъ это дѣлаетъ Леманъ 
(Lehmann, «Molekularphysik», I, 605—703), 
предполагать, что «твердое и жидкое состо
яніе (одного и того же тѣла) представляютъ ....... . ,, л л _
химически различныя тѣла», что «въ сущ-1 носельцевъ» (Одесса, 1898).
ности плавленіе представляетъ химическое I Алмазовъ (Борисъ Николаевичъ)—см. 
разложеніе, а застываніе обратное образо-11, 469—70. Собраніе его сочиненій вышло въ 
ваніе» первоначальнаго твердаго тѣла, и ! Москвѣ въ 1892 г.
что «ни одно тѣло не обладаетъ болѣе, чѣмъ ¡ Алматы-см. Вѣрный.
однимъ аггрѳгатнымъ состояніемъ, а такъ на-1 Алоизъ (Владиславъ Францовпчъ)—вы
зываемыя три аггрѳгатныя состоянія одного , лончелистъ и композиторъ, род. въ Прагѣ въ 
тѣла фактически суть три химически раз лич- ¡ 1860 г. Съ 1879 по 98 гг. занимался педаго-

гетеротрофными.
Аллоѵтоны (геол.)—наносныя образо

ванія, происшедшія путемъ скопленія мате
ріала, принесеннаго изъ другихъ мѣстъ, напр. 
отложенія каменнаго угля бассейна Цвикау.

♦Аллу (Эдуардъ Allou)—франц, полити
ческій дѣятель (I, 468): ум. въ 1888 г.

А л лье (Allier)—см. Алье (I, 532).
Алллціи (Левъ, 1586—1669)—писатель, 

олатинившійся грекъ. Онъ старался показать, 
что между римской и греческой церквами 
во всемъ и всегда существовало согласіе. 
Проповѣдывалъ полное подчинцніе папѣ, 
какъ единому обладающему непогрѣшимостью. 
Главные труды А.: «De ecclesiae occidentalis 
atque orientalis perpetua consensione libri 
tres» (Кельнъ, 1648); «De utriusque ecclesiae 
occidentalis atque orientalis perpetua in dog
mate de purgatorio consensione» (Римъ, 1655); 
«Graeciae orthodoxae tomi duo» (Римъ, 1652 
—59). Труды А. не лишены значенія для на
уки, хотя проникающая ихъ тенденція за
ставляетъ относиться къ нимъ съ строгой кри
тикой. Его огромная переписка (до 1000 пи
семъ на греч. и лат. языкахъ) хранится въ 
библіотекѣ ораторіанцевъ въ Римѣ.

Алмазиып шпатъ—см. Корундъ.
Алмазовъ (Александръ Ивановичъ, род. 

въ 1859 г.)—писатель, воспитанникъ казан
ской духовной академіи; состоитъ профессо
ромъ новороссійскаго унив. по каѳедрѣ цер
ковнаго права. Главные труды А.: «Исторія 
чинопослѣдованій крещенія и мѵропомазанія» 
(Казань, 1885, магист. диссерт.); «Тайная ис
повѣдь въ православной восточной церкви» 
(т. I—III, Одесса, 1894, докторская диссер
тація); «Къ исторіи молитвъ на разные слу
чаи» (Одесса, 1896); «Профессоръ Η. Ѳ. Крас-

Алмазо въ (Борисъ Николаевичъ)—см.



86 Ал пъ-Арсл анъ—Альба незе

гпческою π концертною дѣятельностью въ 
Кіевѣ, Варшавѣ и Одестѣ. Съ 1898 г. состо
итъ солистомъ петербургскаго придворнаго 
оркестра. Написалъ немало произведеній для 
віолончели,1 въ томъ числѣ два концерта, а 
также тріо для фортепіано, скрипки и віолон
чели, романсы и фортепіанныя пьесы.

А л иъ-А ре л анъ-султанъ сельджукскій 
(см. Сельджуки). Род. въ 1033 г.; послѣ смер
ти своего отца Чагры-бека Давуда /(1058) 
былъ правителемъ восточной частп государ
ства; въ 1063 г. вступилъ на престолъ послѣ 
смерти своего дяди Тогрулъ-бека. Совершилъ 
рядъ побѣдоносныхъ походовъ на простран
ствѣ отъ низовьевъ Сыръ-дарьи до Алеппо. 
Мусульмане-современники его особенно про
славляли его подвиги въ войнѣ съ византій
цами—разгромъ (1064) прежней армянской 
столицы Ани и пораженіе византійскаго вой
ска (1071) близъ озера Ванъ, со взятіемъ въ 
плѣнъ императора Романа IV Діогена. Во 
внутреннемъ управленіи царствованіе А. было 
началомъ продолжавшейся и при его сынѣ 
Меликъ-Шахѣ эпохи визиря Низамъ аль- 
мулька, главнаго представителя персидской 
бюрократіи. Вопреки желанію послѣдняго, 
однако, былъ уничтоженъ одинъ изъ устоевъ 
персидской бюрократической системы —со
держаніе доносчиковъ для наблюденія за долж
ностными лицами. Отмѣна этого способа кон
троля, безъ замѣны другимъ, болѣе дѣйстви
тельнымъ, ослабила единство государства и, 
по мнѣнію современниковъ, содѣйствовала 
успѣху пропаганды ассассиновъ. Въ исторіи 
мусульманской науки царствованіе А. замѣ
чательно учрежденіемъ цѣлой сѣти высшихъ 
мусульманскихъ училищъ—медресе, которыя 
въ эту эпоху впервые становятся правитель
ственными учрежденіями и щедро снабжа
ются матеріальными средствами. А. погибъ 
въ 1072 г. во время похода за Аму-дарью 
отъ кинжала начальника одной крѣпости, 
взятаго въ плѣнъ и приведеннаго къ султану. 
Восточные историки отзываются съ похвалой 
о справедливости и щедрости А., его за
ботахъ о поддержаніи порядка, его любви къ 
постройкамъ и общеполезнымъ сооруженіямъ 
и его ревности къ вѣрѣ, иногда переходив
шей въ узкій религіозный фанатизмъ.

В. Бартольдъ.
Алтаитъ (теллуристый свинецъ) — рѣд

кій минералъ кубической системы состава 
РЬТе. Встрѣчается сплошными массами оло
вяннобѣлаго цвѣта въ Заводинскомъ рудникѣ 
на Алтаѣ, а также въ Калифорніи.

• Алтайское (Верхне - Каменское) — с. 
Томской губ., Бійскаго у., при р. Каменкѣ. 
Одно изъ первыхъ раскольничьихъ поселеній 
и центръ раскола на Алтаѣ. Жителей свыше 
3000; 2 правосл. црк., 1 единовѣрч., кожевен, 
и маслобойн. зав., торговый пунктъ, базары 
еженедѣльно, почт. отд.

Алтыпъ-тагапъ (А.-тау)—горный хре
бетъ Томской губ., Бійскаго у., тянется по 
правой сторонѣ р, Чулышмана, недалеко отъ 
впаденія ея въ Телецкое оз. Хребетъ покрытъ 
вѣчнымъ снѣгомъ.

А луча (Prunus divaricata Led.)—кустар
никъ или деревцо, высотою въ 2—4 метра, 

изъ сем. миндальныхъ (Amygdalaceae) или 
розовыхъ ^(Rosaceae), съ продолговатыми, 
пильчатыми листьями, снизу по средней 
жилкѣ бѣлошершистымп; цвѣтки бѣлые, оди
ночные. Плоды (костянки) обычно желтые, 
эллиптическіе или шаровидные. Разводится въ 
Южн. Россіи. Дико на Кавказѣ и на Востокѣ, 

i * Алушта—безъуѣздн. г. Таврической г., 
Ялтинскаго у., на берегу Чернаго моря. Объ
явленъ городомъ въ 1902 г.; сильно застраи
вается. Жит. свыше 2000 (ост. см. I, 485).

Ал«ж»еракіі (Ахиллесъ Николаевичъ)— 
композиторъ. Род. въ 1846 г. Изъ его сочи
неній изданы больше 100 романсовъ, хоры 
и пьесы для фортепіано.

Ала»ераки (Сергѣй Николаевичъ)—ле- 
пидоптерологъ, род. въ 1850 г., слушалъ одинъ 
годъ лекціи въ моек, унив, · и затѣмъ зани
мался въ Дрезденѣ обработкой коллекціи д-ра 
Штаудингера. Затѣмъ изучалъ чешуекрылыхъ 
вблизи Таганрога, на сѣверномъ Кавказѣ, въ 
Кульджѣ и на Тянь-Шанѣ, куда онъ снаря
дилъ самостоятельную экспедицію въ 1879 г. 
Результатомъ послѣдней были путевые очерки 
«Кульджа и Тянь-Шань» (СПб., 189Ώ и со
ставившая извѣстность А. работа «Lépido
ptères du district de Kouldja etc.» («Horae 
Soc. Ent. Ross.», XVI—XVIII, 1881—1883). 
Вслѣдъ затѣмъ A. была поручена обработка 
сборовъ путешественниковъ: Пржевальскаго, 
Потанина, Березовскаго, Пѣвцова, Роборов- 
екаго, Козлова п др., нѣкоторыя семейства 
чешуекрылыхъ сборовъ Герца, Грумъ-Гржи- 
майло и вел. кн. Николай Михайловичъ при
гласилъ его къ сотрудничеству по изданію 
«Mémoires sur les Lépidoptères, rédigés par 
N. Μ. Romanoff». Здѣсь напечатано большин
ство работъ А. (томы III, 1887; V, 1889; 
VI, 1892 и IX, 1897). Ему же принадлежатъ: 
«Утки Россіи» (монографія, 3 вып. Μ.); 
«Гуси Россіи» (Μ., 1904).

Ал«»еровка — слобі Воронежской губ., 
Новохоперскаго у., при р. Хопрѣ. Жит. 3700, 
2 школы, лавки, еженедѣльные базары.

Ала»ерьсвъ (Василій Петровичъ, 1823— 
1854)—писатель. Отдѣльно издалъ: «Картина 
или похожденія двухъ человѣчковъ». Шутка 
(1846); «Плащъ», поэма (1848); «Діагоръ» 
трагедія изъ древне-греческой жизни, въ 4 
д., въ стихахъ (1854); «Пальто», поэма (1849). 
Огромною популярйостью пользовалось во 
время Крымской кампаніи напечатанное въ 
«Сѣверной Пчелѣ» 1854 г. стихотв. А. «На 
нынѣшнюю войну» («Вотъ въ воинственномъ 
азартѣ воевода Пальмерстонъ»). П. Б.

Ал«ж>ерьеві> (Іеронимъ Васильевичъ, 
1849—1886)—журналистъ, сынъ предыдущаго. 
Воспитанникъ спб. кадетскаго корпуса. Пе
чаталъ стихи, сцены, корреспонденціи, фелье
тоны общественной жизни въ разныхъ изда
ніяхъ. Отдѣльно издалъ: «Великій преобразо
ватель Россіи царь Петръ Алексѣевичъ» 
(1872), «Съ волками жить—по волчьи выть», 
комед. (1876), «Въ царствѣ мертвыхъ. Къ во
просу о сожиганіи труповъ» (1879) и др.
* Алціоиа—см. Зимородки.

Алыча—тоже, что и алуча.
Альбамезе (Enrico Albanese, род. въ 

1834)—итальянскій хирургъ. Изучалъ меди
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цину во Флоренціи подъ руководствомъ Reg- 
noli, въ 1855 г. получилъ степень доктора ме
дицины, съ 1858 г. состоялъ ассистентомъ по 
анатоміи въ палермскомъ университетѣ, гдѣ 
потомъ былъ назначенъ профессоромъ хирур
гіи. Онъ былі-хирургомъ Гарибальди и уча
ствовалъ въ походахъ 1860, 66, 67 гг. Напе
чаталъ: «Notizie di chirurgia pratica» (Па
лермо, 1869); «Clinica Chirurg, della R. univer
sità di Palermo» (ib., 1871). Въ теченіе мно
гихъ лѣтъ издавалъ «Gazz. clinica dello spe
dale civico di Palermo», гдѣ напечаталъ много 
своихъ работъ.

Альбани—р. въ Канадѣ; вытекаетъ изъ 
оз. Катъ-Лэкъ, впадаетъ въ Гудзоновъ зал.

*Альбедиль (Эмиль-Генрихъ - Людвигъ 
фонъ А.)—-прусскій генералъ (I, 495), ум. въ 
1897 г.

Альбедо (Albedo)—терминъ, введенный 
въ теоретическую оптику ламберомъ (Lam
bert)—обозначаетъ отвлеченное число, дробь 
(¡i), показывающую, какая часть падающаго 
на нѣкоторый элементъ поверхности свѣта 
разсѣивается равномѣрно во всѣ стороны. 
Такъ для бѣлаго картона на основаніи опы
товъ можно принять |л=0’8, т. е. изъ коли
чества свѣта, падающаго на картонъ, 0*8 
разсѣивается во всѣ стороны и только 0*2 или 
1/5 часть правильно отражается. См. «Курсъ 
физики» О. Д. Хвольсона (II); см. также 
«Handbuch der Physik von Vinkelmann. В. II. 
Optik. Photometrie».

*Альбеінарль (Джорджъ Томасъ Кен
нель, 6-й гр. А.; I, 495) — великобританскій 
государственный дѣятель: ум. въ 1891 г. Его 
сынъ, Вилльямъ Куттсъ Кеппель (1832—94), 
сначала носившій титулъ виконта Бери (Bury), 
а потомъ, до смерти отца, лорда Ашфорда, 
былъ товарищемъ военнаго министра въ ка
бинетахъ Биконсфильда и Салисбери.

*Альберднигк'ь Типъ (Іосифъ Аль
бертъ Alberdingk Thijm)—голландскій писа
тель и художественный критикъ: ум. въ 1889 г.

Альберта озеро—въ Центр. Африкѣ, 
на границѣ британскихъ влад. съ гос. Конго, 
подъ 1°20' п 2° сѣв. шир. и 30°30' и 31°10' 
вост. долг. Дл. до 150 км., шир. 30—50 км., 
площадь 5500 кв. км. Берега гористы (300— 
500 м.); съ ІО въ оз. впадаетъ р. Семлики, 
истокъ оз. Альберта-Эдуарда (см.), а на С— 
Сомерсетъ-Нилъ пли Викторія-Нилъ, ист. оз. 
Викторіи. Истокъ А.-озера носитъ уже на
званіе Нила. Оз. впервые открыто Бекке
ромъ въ 1864 г., затѣмъ изслѣдовано Эминъ- 
пашей.

Альберта - Эдуарда озеро (Мута 
Нзиге, Нгези)—значительное оз. въ Централь
ной Африкѣ, подъ экваторомъ (30° в. д.), на 
границѣ госуд. Конго и британскихъ владѣній. 
Площадь до 4500 кв. км. Оз. открыто Стэнли 
въ 1876 г.; въ 1889 г. его посѣтили Эминъ- 
паша и Штульманъ. Утверждаютъ, что это 
самое южное изъ верховыхъ озеръ Нила. 
Окружено высокими снѣговыми горами, ручь
ями которыхъ оно питается. Истокъ оз.—р. 
Семлики, соединяющая его съ оз. Альберта.

Альберти (Конрадъ Alberti) — литера
турный псевдонимъ нѣм. писателя Конрада 
Зитепфелъда (Sittenfeld). Род. въ 1862 г.

Одинъ изъ представителей натуралистической 
школы 80-хъ гг. Выступилъ рѣзкой полеми
кой противъ старыхъ традицій и условности 
въ театрѣ (брошюры: «Herr L’Arronge u. das 
Deutsche Theater», «Ohne Schminke») и оже
сточенными нападками на Поля Гейзе. Въ 
дальнѣйшей беллетристической дѣятельности 
А. выдѣлялся больше умомъ п наблюдатель
ностью; чѣмъ художественнымъ талантомъ. 
Основная тема его повѣстей и романовъ — 
борьба за существованіе и въ матеріальномъ 
значеніи слова, и въ смыслѣ всякаго стрем
ленія впередъ, борьбы новыхъ поколѣній и 
новыхъ идей съ отживающими традиціями. 
Она проводится въ повѣстяхъ: «Riesen und 
Zwerge» (1889) и «Plebs» (1887) и въ рома
нахъ: «Wer ist der Stärkere» (1888) и «Die 
Alten u. die Jungen» (1889). Въ послѣднемъ 
вся тогдашняя литературная жизнь изображе
на подъ видомъ распри въ музыкальномъ 
мірѣ. Отличительная черта произведеній А.— 
возведенная въ принципъ эротическая раз
нузданность, доходящая до цинизма. А. на
писалъ еще: «Das Recht auf Liebe» (1890); 
«Schröter u. Comp.» (1892); «Maschinen» (1894), 
«Die Schöne Theotoki» (1899) и др.,—но все 
это шаблонные романы, сильно уступающіе 
первымъ боевымъ произведеніямъ А. Ему 
же принадлежитъ нѣсколько пьесъ: «Brot» 
(1888); «Ein Vorurtheil» (1891); «Bluff» (1893); 
«Die Französin» (1894) и др. 5. R.

Альберти (Луиджи Alberti) — итальян
скій писатель (род. въ 1822 г.). Писалъ лири
ческія стихотворенія и комедіи (пзд. во Фло
ренціи въ 1875 г.). Особенно выдаются коме
дія «Pietro l’operajo» и драм, фантазія «As- 
modeo» (1885).

Альбертини (Николай Викентьевичъ) 
—извѣстный публицистъ (1826—90). Окончилъ 
курсъ на юридическомъ факультетѣ моек. унив. 
Вылъ преподавателемъ законовѣдѣнія и ис
торіи въ московскомъ кадетскомъ корпусѣ. 
Въ 1859 г. былъ членомъ редакціи «Москов
скаго Обозрѣнія» (см. XX, 11), потомъ принялъ 
близкое участіе въ «Отечественныхъ Запис
кахъ», гдѣ обратилъ на себя вниманіе поли
тическими обозрѣніями. Съ 1863 г. 'велъ от
дѣлъ иностранной политики въ газетѣ «Го
лосъ». Нѣкоторое время сотрудничалъ въ «С.- 
Петербург. Вѣдомостяхъ» В. Ѳ. Корша. Въ 
1866 г. произошелъ шестилѣтній перерывъ 
въ его журнальной работѣ, вслѣдствіе аре
ста и административной ссылки въ Архан
гельскую губ. Позже онъ опять сталъ однимъ 
изъ ближайшихъЭсотрудниковъ «Голоса», въ 
которомъ работалъ до самаго его закры
тія, помѣщая ежедневно передовыя статьи 
подъ заглавіемъ «Интересы дня» и иногда 
фельетоны безъ подписи или за подписью Н. 
Старикъ. Послѣ закрытія «Голоса» короткое 
время сотрудничалъ въ «Новомъ Времени». 
А. былъ представителемъ умѣреннаго либе
рализма, и ему приходилось вести полемику 
на два фронта: въ началѣ 60-хъ годовъ на 
него рѣзко нападали представители ради
кальнаго направленія, Чернышевскій п Цп- 
саревъ, и въ то же время онъ защищалъ 
прогрессивное движеніе 60-хъ годовъ отъ 
нападокъ, исходившихъ изъ противополож-
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наро лагеря. Наиболѣе крупныя его статьи: (1868); «La poésie» (1869); «La prose» (1870 
«ЙЬлитическія идеп Токвиля и отзывы о немъ —75); «Histoire de la littérature romaine» 
въ «Современникѣ» («Отечествен. Записки», ; (1871); «Littérature française des origines à 
1861, №’8); «Особенное направленіе въ на-jla fin du XVI-e siècle» (1872); «Littérature 
укѣ и журналистикѣ» («Отечеств. Зап.», | française au XVII-e siècle» (1873); «Littéra- 
1863, № 2); «Отвѣтъ Современнику» («Отеч. ! ture française au ХѴШ-е siècle» (1875); 
Зап.», 1861, № 8). | «Variétés morales et littéraires» (1880); «Poè-

Альбертивуеъ (Aegidius Albertinus ‘ tes et poésies» (1881); «La littérature fran- 
или Albertini)—нѣмецкій писатель (1560 —1 
1620), воспитанникъ іезуитовъ; жилъ при 
мюнхенскомъ дворѣ. Сдѣланный имъ пере
водъ романа испанскаго писателя Матео 
Алеманъ «Der Landstörzer Gusman von Al- 
farache oder Picaro» (Мюнхенъ, 1615) поло
жилъ начало плутовскому роману въ нѣмец
кой литературѣ.

д’Альбертисъ (Луиджи Марія)—путе
шественникъ. Род. въ 1841 г. Въ 1860 г. уча
ствовалъ въ походѣ Гарибальди въ Сицилію. 
Въ 1870—77 гг. предпринялъ рядъ путеше
ствій въ Новую Гвинею; открылъ и изслѣдо
валъ самую значительную рѣку о-ва—Фли- 
риверъ. Написалъ: «La nuova Guinea; ciò che 
feci e ciò che vidi».

Альбсртптъ — асфальтъ, похожій на 
обсидіанъ, выполняющій трещины въ пластахъ 
каменноугольной системы Новой Шотландіи.

* Альбертъ—король саксонскій (I, 502). 
Во все время своего царствованія дѣятельно 
поддерживалъ консервативно - реакціонную 
партію; содѣйствовалъ въ 1896 г. проведенію 
новаго избирательнаго закона, который вмѣ
сто сравнительно умѣреннаго ценза ввелъ 
систему избранія по тремъ классамъ, вслѣд
ствіе чего соціалъ-демократы были вовсе 
устранены изъ саксонскаго ландтага (XXVIII, 
98). Ум. 19 іюня 1902 г. Ему наслѣдовалъ 
братъ его Георгъ. См. Hassel, «Aus dem Le
ben des Königs A. von Sachsen» (Берлинъ, 
1898—1900); Schimpf, «König Alb., 50 Jahre 
Soldat» (4 изд., Дрезденъ, 1893).

Альбертъ (Михаилъ Albert) — проф., 
нѣмецкій писатель (1836—93). Соч. его: «Ge
dichte» (1893), драмы—«Die Flandrer am Alt» 
(1883), «Harteneck» (1886), «Ulrich von Hut
ten» (1893), разсказы, собранные подъ за
главіемъ «Altes und Neues» (1890). См. А. 
Schullerus, «Μ. А., Sein Leben u. Dichten» 
(1898).

Альбертъ (Рихардъ Albert, родился въ 
1847)—нѣм. теологъ. Главные его труды: «Ge
schichte der Predigt bis auf Karl d. Grossen» 
(1892); «Seit wann giebt es eine Predigt in 
deutscher Sprache»? (1893); «Die Blütezeit 
der deutschen Predigt im Mittelalter» (1896).

*Aльбертъ (Эдуардъ Albert) — австрій
скій хирургъ, ум. 1900 г.

* Альберъ (Александръ-Мартенъ Albert, 
I, 504) — французскій политическій дѣятель, 
членъ временнаго правительства 1848 г. Въ 
1871—95 гг. служилъ механикомъ въ газо
вомъ обществѣ въ Крейлѣ (дпт. Уазы); ум. 
въ 1895 г. на 80 году жизни.

Альберъ (Поль Albert) — французскій 
историкъ литературы (1827—80), проф. фран
цузскаго языка и новѣйшей литературы въ 
Collège de France. .Его труды: «Saint Jean 
Chrysostome considéré comme écrivain popu
laire»; «Les poètes et la religion en Grèce»

I «Variétés morales et littéraires» (1880); «Poè- 

1 çaise au Ш-е siècle7» (1882 и І885).
Альбинизмъ — недоразвитіе пигмента 

у человѣка и животныхъ (см. Альбиносы). А. 
проявляется то какъ аномалія, т. ѳ. лишь у 
отдѣльныхъ представителей, то какъ признакъ 
расы. Различаютъ А. полный и А. частич
ный, т. е. ограниченный извѣстными участ
ками кожп (пѣгія масти). А. какъ расовый 
признакъ свойственъ многимъ домашнимъ 
породамъ: кроликамъ, гусямъ, уткамъ и др. 
На Ріо-Гранде разводятся лошади-альбиносы. 
Какъ аномалія, А. наблюдался у многихъ 
дикихъ животныхъ. В. Μ. Ш.

Альбинъ—разность минерала апофил
лита, встрѣчающаяся въ видѣ мутныхъ мо
лочнобѣлыхъ кристалловъ въ новѣйшихъ вул
каническихъ породахъ, напр. въ Ауссигѣ въ 
Богеміи.

Альбицкій (Алексѣй Андреевичъ)—хи
микъ. Окончивъ курсъ со степенью кандидата 
въ спб. унив. въ 1882 г., въ 1883 г. былъ 
назначенъ сверхшт. лаборантомъ по аналит. 
химіи на мед. фак. казанскаго унив.; въ 1884 
г. лаборантомъ при технической, въ 1885 г. 
при неорганической, а въ 1889 г.—органиче
ской лабораторіи. Съ 1889 г. въ званіи при
ватъ-доцента велъ практическія занятія по 
колич. химич. анализу и преподавалъ каче
ственный анализъ. Въ 1898 г. защитилъ дисс.: 
«О нѣкоторыхъ превращеніяхъ олеиновой и 
другихъ близкихъ къ ней кислотъ». Съ 1903 г. 
состоитъ профессоромъ университета въ Харь
ковѣ. jì В. Д.

Альбицкіи (Василій Ивановичъ)—тех
нологъ, род* въ 1850 г.; по окончаніи курса въ 
1877 г. въ спб. технологическомъ институтѣ 
былъ оставленъ при немъ для приготовленія къ 
профессорскому званію по каѳедрѣ приклад
ной механики и состоялъ тамъ же препода
вателемъ техническаго черченія. По выдер
жаніи экзаменовъ на званіе кандидата физи
ко-математическихъ наукъ А. было поручено 
чтеніе лекцій въ спб. технологическомъ ин
ститутѣ по графической статикѣ. Въ 1866 г. 
былъ назначенъ профессоромъ по каѳедрѣ 
прикладной механики въ харьковскій техно
логическій институтъ, гдѣ состоитъ и по на
стоящее время. Въ 1893 — 1896 гг* въ'] ка
чествѣ приватъ-доцента читалъ лекціи въ 
¿харьковскомъ унив. по практической меха
никѣ. А. напечаталъ: «Болтовое скрѣпленіе, 
его теорія, расчетъ и вычерчиваніе» (Харь
ковъ, 1888, 4 изд.); «Цилиндрическія зубчатыя 
колеса, ихъ теорія, расчетъ и вычерчиваніе» 
(ib., 3 изд.); «Коническія зубчатыя колеса, 
ихъ теорія, расчетъ п вычерчиваніе» (ib., 
4 изд.); ^«Винтовое зацѣпленіе, его теорія, 
расчетъ и вычерчиваніе» (ib., 3 изданія); 
«Условія разложимости на два линейныхъ 
множителя уравненія второй степени съ двумя 
неизвѣстными» (1885); «Ручные насосы, ихъ



Альбовъ—Альбуминоиды 89

устройство и проектированіе» (1886, 2 ззд., 
1904); «Опредѣленіе чиселъ зубьевъ въ круг
лыхъ цилиндрическихъ зубчатыхъ колесахъ» 
(1900, 2 изд.).

Альбовъ (Михаилъ Ниловичъ)—талант
ливый беллетристъ (род. въ 1851 г.), сынъ 
діакона. Учился на юридич. факультетѣ спб. 
унив., но до окончанія курса отправился бра
томъ милосердія въ Дунайскую армію (1877). 
Недолго служилъ въ эстляндскомъ акцизномъ 
управленіи. Въ 1898 г. состоялъ помощникомъ 
редактора екатеринославской газеты «Нри- 
днѣпровскій Край». Писать началъ еще въ 
гимназіи, и съ 13 лѣтъ помѣстилъ рядъ раз
сказовъ въ «Петерб. Листкѣ», «Сынѣ Отече
ства», «Воскреси. Досугѣ» п др. Первымъ его 
произведеніемъ, напеч. въ большихъ литера
турныхъ журналахъ, былъ романъ «Пшеннцы- 
ны», въ «Дѣлѣ» 1873 г. Широкій размахъ та
ланта и сильный болѣзненно-психологическій 
анализъ А. обнаружилъ въ повѣсти «День 
итога», имѣвшей большой успѣхъ («Слово», 
1879 г.). Тамъ-же напечатаны его повѣсти «До 
пристани. О людяхъ взыскующихъ града», а 
въ «Дѣлѣ»—«Невѣдомая ул^ца», «Конецъ не
вѣдомой улицы», «Голодный», «Ряса», «Въ 
потемкахъ». Кромѣ того, А. участвовалъ въ 
«Вѣсти. Европы», «Рус. Мысли», «Сѣв. Вѣст
никѣ» (гдѣ былъ въ 1891—94 гг. редакторомъ 
беллетристическаго отдѣла и оффиціальнымъ), 
«Еженедѣльномъ Обозрѣніи», «Осколкахъ» 
(гдѣ былъ напеч. прекрасный очеркъ «Рыбьи 
стоны») и др. Здѣсь помѣщены его повѣсти, 
разсказы, очерки: «Изъ недописанной по
вѣсти «Призраки», «Филиппъ Филипповичъ», 
«Дипломатъ», «Фаустъ и Мефистофель», «О 
томъ, какъ горѣли дрова», «Юбилей», «Страш
ное слово», «Крестоносцы», «Сороковой бѣсъ», 
«Тоска», «Въ тихихъ водахъ», «На точкѣ», 
«День да ночь», и проч. Психологія одиноче
ства, душевныя страданія забитаго, искалѣ
ченнаго люда, «жаждущихъ и алчущихъ», ищу
щихъ истины, смутное недовольство собой п 
окружающимъ міромъ—вотъ содержаніе боль
шей части произведеній А. Душевныя состо
янія его героевъ крайне запутанны, неопре
дѣленны, туманны. А. превосходно изобра
жаетъ бытъ мелкихъ людей, мѣщанства, духо
венства, п въ обрисовкѣ деталей выказыва
етъ себя настоящимъ мастеромъ. Попытки 
его въ юмористическомъ родѣ («Юбилей», 
«Вавилонская башня», «Конецъ Вавилонской 
башни») — слабѣе прочихъ его произведеній. 
Отдѣльно изданы: «Повѣсти» (1884 и 1887), 
«Ряса», ром. (1886), «Рыбьи стоны» (1888), 
«Иа точкѣ» (1888), «Пшеницыны» (1890), 
«Юбилей» (1876). Ср. «Словарь» Венгерова 
(т. I). II. Быковъ

Альбовъ (Михаилъ Павловичъ, род. въ 
1843 г.) — духовный писатель, воспитанникъ 
спб. дух. академіи, профессоръ богословія въ 
лѣсномъ институтѣ. Труды А.: «Апокрифиче
скія евангелія» (СПб., 1872, магистерская 
диссертація); «Курсъ церковнаго права» (СПб., 
1882); * «Очеркъ христіанской апологетики» 
(СПб., 1902).

*Альбони (Маріетта)—оперная пѣвица 
(контральто): ум. въ 1894 г.

Альборнъ (Луиза Ahlbern, урожд. Jäger, 
род. въ 1834 г.)—нѣм. писательница (псевдо
нимъ «L. Haidheim»). Ей принадлежатъ ро
маны: «Elisabeth von Brandenburg» (Берл., 
1873), «Im Geist und in der Wahrheit» (Ган
новеръ, 1877), «Phil, van Artevelde» (Берл., 
1883) и др.

Альбрехтъ (Генрихъ Albrecht, род. въ 
1856 г.)—нѣмецкій экономистъ. Главные его 
труды: «Gewerbehygiene und Arbeiterwohl- 
íahrtsbestrebtingen» (1890); «Wohnungsnot in 
den Grosstäctten» (1891); «Musterstätten pers. 
Fürsorge von Arbeitgebern für die Geschäfts
angehörigen» (1892); «Handbuch der prak
tischen Gewerbehygiene» (1896); «Arbeiter
wohnhaus» (1896); «5 Jahre praktischer so
zialer Tätigkeit» (1898); «Soziale Wohlfahrts
pflege in Deutschland» (1900, 2-ое изд., 1901).

*Альбрехтъ (Евгеній Карловичъ) — 
скрипачъ: | 1894 г. '

Альбрехтъ (Карлъ Albrecht, род. въ 
1823 г.)—нѣм. писатель. Его книга: «Lehr
buch der Gabelsberger Stenographie» (1867), 
вышла въ 1893 г. 11-ымъ изданіемъ, а «Le
sebuch für angeh. Stenographen» — въ 1886 
г. 8-ымъ изданіемъ.

Альбрехтъ (Karl-Martin-Paul Albrecht) 
—нѣмецкій анатомъ (1851 — 1894), учился 
между прочимъ въ Іенѣ и Берлинѣ; 1878 — 
1882 г. прозекторъ въ Кёнигсбергѣ, затѣмъ 
частный ученый въ Брюсселѣ и Гамбургѣ. 
Написалъ большое число работъ по остеоло.- 
гіи, исторіи развитія и сравнительной ана
томіи человѣка, по хирургіи и антропологіи.

* Альбрехтъ (Константинъ Карловичъ)— 
віолончелистъ: f 1893 г.

* Альбрехтъ (Фр.-Руд.)—эрцгерцогъ ав
стрійскій (і, 513): ум. 18 февраля 1895 г. 
См. ТенЪег, «Feldmarschall Erzherzog А.» 
(Вѣна, 1895); Emmer, «Feldmarschall Erzher
zog А». (5 изд., Зальцбургъ, 1899); Duncker, 
«Feldm. Erzh. А.» (Пѣна, 1897); Strobl, «Cu- 
stoza» (Вѣна, 1897); Scudier, «Betrachtun
gen über den Feldzug 1866 in Italien» (2 
изд., Вѣна, 1896).

Альбекім (алъбіенскій) ярусъ — верх
ній ярусъ нижняго отдѣла мѣлевой системы 
(см.). Въ Юрѣ и Карпатахъ образованъ изъ 
зеленаго песчаника, въ южной Франціи (въ 
Дофинэ, въ окрестностяхъ Гренобля)—изъ 
глины съ желваками фосфорита.

Альбуказесъ—одинъ изъ болѣе извѣст
ныхъ арабскихъ врачей-алхимиковъ; извѣ
стенъ также^подъ именемъ Альцахаравіусъ. 
Настоящее его пмя Калафъ - Эбнъ - Аббасъ- 
Абуль-Казанъ; родился въ Цахарѣ около Кор
довы (Испанія), гдѣ умеръ въ 1122 г. (есть 
указанія на 1013 г.). Подробно описалъ п 
ввелъ широкое примѣненіе перегонки для 
очищенія и изготовленія многихъ лѣкарствъ, 
душистыхъ водъ и пр. Написалъ книгу о лѣ
карствахъ, переведенную на латинскій языкъ 
подъ заглавіемъ «Servitor», которую въ XV— 
XVII столѣтіяхъ многократно переиздавали 
и очень цѣнили. Л. С. Г.

Альбуминоиды — обнимаютъ собою 
группу азотистыхъ тѣлъ, которыя подобно 
оссеину, картилагеину, кератину, эпидермозѣ. 
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неспособны подъ вліяніемъ гидратаціи, вы
званной кислотами или щелочами давать ти
розины. А. способны образовывать при этомъ 
бензойныя кислоты, фенилъ-уксусную и фе- 
нилъ-амидо-пропіоновую кислоту. А. подраз
дѣляются сами на коллагеновыя вещества п 
кератиновыя.

Альбумины—см. Бѣлковыя вещества.
Альбумозы суть продукты пищеваре

нія бѣлковыхъ веществъ подъ вліяніемъ 
желудочнаго и поджелудочнаго соковъ, про
межуточные между ацид- я алкали альбуми
нами п настоящими пептонами. Альбумозы 
называютъ также пропептонами.

Альвардтъ (Германъ Ahlwardt)—гер
манскій политическій дѣятель. Род. въ 1846 г.; 
былъ учителемъ, потомъ ректоромъ одной бер
линской народной школы. Въ концѣ 1880-хъ 
годовъ выступилъ въ брошюрахъ и въ рѣчахъ 
на народныхъ митингахъ съ проповѣдью са
маго крайняго антисемитизма. Вслѣдствіе на
падокъ на городское управленіе Берлина, 
продавшееся, будто бы, евреямъ, онъ былъ 
удаленъ отъ должности. Въ 1892 г. выпустилъ 
брошюру «Judenflinten» (Берлинъ, 1892), въ 
которой доказывалъ, что оружейная фабрика 
еврея Леве поставила въ армію негодныя 
ружья, которыя были приняты правитель
ствомъ вслѣдствіе подкупа. Привлеченный 
на судъ по обвиненію въ клеветѣ, А. ни до
кументовъ, ни свидѣтелей, ни даже сколько- 
нибудь обоснованныхъ подозрѣній указать не 
могъ и былъ приговоренъ къ 5 мѣсяцамъ тюрь
мы. Сильное развитіе антисемитизма въ это 
время создало А. значительную популярность, 
п онъ въ декабрѣ 1892 г? былъ выбранъ 
на дополнительныхъ выборахъ въ рейхстагъ. 
Однако, даже родственная ему антисеыитиче- 
ская партія реформы не пожелала принять 
въ свою среду завѣдомаго клеветника, кото
рый и въ рейхстагѣ продолжалъ свою кле
ветническую кампанію, обвиняя министра 
финансовъ Миккеля (не еврея) въ продаж
ности. А. остался въ парламентѣ «дикимъ» 
и велъ свою политику въ качествѣ союзника, 
но не члена антисемитической партіи. Всѣ 
рѣчи и многочисленныя брошюры А. отли
чаются, при полномъ отсутствіи знанія, гру
бостью нападокъ; тѣмъ не менѣе въ теченіе 
нѣкотораго времени А. пользовался популяр
ностью среди мѣщанства и мелкой буржуазіи. 
Въ 1893 и 1898 гг. онъ былъ переизбранъ въ 
рейхстагъ. Въ началѣ XX в. онъ пересталъ 
появляться въ немъ и вскорѣ совершенно 
сошелъ съ политической сцены. Главные его 
труды: «Der Verzweiflungskampf der arischen 
Völker mit dem Judenthum» (ß.,1890); «Der 
Eid eines Juden» (1891); «Jüdische Taktik» 
(1891). Cm. «Judenflinten-Prozess» (анонимно, 
Б., 1892); «А. vor Gericht» (тоже, Б., 1892); 
В. Водовозовъ, «Антисемитизмъ въ Герма
ніи» («Русское Богатство», 1898, № 2).

г В, В—въ.
*Альвенслебенъ (Густавъ фонъ А1- 

vensleben)—прусскій ген.-отъ-инфантеріи: ум. 
въ 1892 г.

Альвенслебенъ (Фридрихъ - Іоганнъ 
Alvensleben) — прусскій дипломатъ, род. въ 
1836 г.; въ 1861 г. назначенъ атташе въ Брюс

сель, въ 1872 г.—совѣтникомъ посольства въ 
Петербургѣ. Съ 1882 по 1901 г. состоялъ по
сланникомъ въ Гагѣ, Вашингтонѣ и Брюс
селѣ; съ 1901 г. состоитъ германскимъ по
сломъ въ Петербургѣ.

Альвснъ (Луи-Жозефъ Alvin) — бельгій
скій поэтъ (1806—1887). Его сочиненія: тра
гедія «Sardanapale» (1834); комедія «Le fol
liculaire anonyme» (1835); «Souvenirs" de ma 
vie littéraire» (1843); «Les recontemplations» 
(сатира на В. Гюго, 1856); «Les commence
ments de la gravure aux Pays-Bas» (1857—59).

*Альвинъ (Людвигъ-Іосифъ Alvin) — 
бельгійскій поэтъ и художественный критикъ, 
ум. въ 1887 г.

Альгаробилла— см. Дубильные мате
ріалы.

Альгаротти (графъ Франческо Algardi, 
1712—1764)—итальянок, писатель. Совершилъ 
поѣздку въ СПб. Прусскій король Фридрихъ 
II сдѣлалъ его камергеромъ своего двора. 
Содѣйствовалъ Августу Саксонскому въ прі
обрѣтеніи картинъ для Дрезденской галлереи 
(между прочимъ—знаменитой Гольбейновской 
Мадонны). Собраніе сочин. А. издано въ 17 
томахъ, въ Венеціи (1791—94). Любопытнѣй
шія между ними: «Neutonismo per le donne» 
(1733), повѣсть «Congresso di Citera» (1745), 
«Viaggi di Russia». «Saggi sopra le belle 
arti». См. Michelessi, «Memorie intorno alla 
vita d’Algarotti» (Венеція, 1770).

Альгвазилъ—см. Алгвазилъ (I, 364).
Альгонекал система — принимае

мое нѣкоторыми геологами подраздѣленіе гу
ронской (см.) системы. А. система предста
вляетъ собой верхнюю часть гуронской си
стемы и носитъ иногда названіе «докэмбрій- 
ской». Содержитъ проблематическіе остатки 
органическаго міра, нѣсколько напоминающіе 
остатки боіѣе новой—кембрійской системы.

Алькадъ—см. Алкальдъ (I, 447).
Алькарраза—см. Алькарраца.
Альквиетъ (Августъ Энгельбертъ) — 

финскій лингвистъ, t въ 1889 г.
*Алькокъ (сэръ Рутерфордъ Alcock) — 

англ, дипломатъ, ум. въ 1897 г.
Альмандинъ—одна изъ разностей ми

нерала граната, именно «благородный» или 
желѣзоглиноземистый гранатъ (см.).

Альмедингенъ (Алексѣй Николае
вичъ)—журналистъ. Род. въ 1855 г. Учился 
въ Константиновскомъ военномъ училищѣ и 
военно-юридической академіи. Состоитъ на
чальникомъ отдѣленія главнаго артиллерій
скаго управленія. Былъ іоедакторомъ дѣтскаго 
журнала «Воспитаніе и Обученіе» (1881), пре
образованнаго въ 1882 г. въ «Родникъ», ко
торый А. редактируетъ и донынѣ.

Альмедингенъ (Екатерина Николаев
на)—дѣтская писательница (1853—1887), се
стра предыдущаго. Писала подъ псевдонимомъ 
Е. Александровой. Ея біографіи, статьи исто
рическія и этнографическія печатались въ 
«Воспитаніи и Обученіи» и «Родникѣ», пере
воды к компиляціи-въ «Новостяхъ» и друг, 
изданіяхъ. Посмертное произведеніе: «Ошиб
лись» напечатано въ «Недѣлѣ» 1888 г. От
дѣльно изданы: «Нижній Новгородъ» (1884) 
и «Ѳ. Н. Слѣпушкпнъ» (1885). П. Б.



Альмеида-

Альмеида (Николао-Толентино d’Al
meida) — португальскій поэтъ (1741—1811). 
Сталъ извѣстнымъ благодаря сатирическому 
стихотворенію на ex-министра Помбаля, до
ставившему ему мѣсто секретаря при мини
стерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Позднѣйшія са
тиры А., написанныя въ формѣ испанскихъ 
національныхъ пятистрочныхъ строфъ и сво
бодныя отъ личныхъ,нападокъ, направлены 
противъ пороковъ π смѣшныхъ сторонъ со
временнаго ему общества п отличаются не
посредственностью и изяществомъ стиля. Его 
«Obras poéticas» вышли въ Лиссабонѣ въ 1802 
г. Переизданы въ 1828—-1836 п 1861 гг.

*Альмерсъ (Германъ-Людвигъ Allmers) 
—нѣмецкій писатель, ум. въ 1902 г.

Ллыіака-см. Искусственная шерсть.
Альстонитъ — минералъ, отвѣчающій 

по составу изоморфной смѣси CaCOs п BaCOs. 
Встрѣчается въ видѣ полисинтетическихъ 
двойниковъ псевдогексагональной формы, по
добно витериту, въ Bromley-Hill, около Аль- 
стонъ въ Кумберландѣ и др. мѣстахъ.

Альс<і>ордъ (Aylesford) — мѣстность въ 
Кентѣ (въ Англіи), извѣстная своимъ доисто
рическимъ кладбищемъ, раскопки котораго 
указали на существованіе въ глубокой древ
ности сношеній жителей нынѣшней Англіи 
со многими странами континента—съ Верх
ней Италіей, Швейцаріей и др.

'Альтарошъ (Мари-Мишель Altarosch) 
—французскій поэтъ п журналистъ, ум. въ 
1884 г.

Альта ръ-де-лое-Кальяиссъ — вул
канъ въ Кордильерахъ, въ Экуадорѣ; высота 
5404 м.

Альтепбергъ (Moresnet), нейтральная 
обл. на Бельгійско-Прусской границѣ —см. 
Морене (XIX, 847).

Альтепбергъ (Peter Altenberg, род. въ 
1859 г.)—нѣмецкій писатель рѣзко декадент
скаго направленія. Въ 1896 г. появился пер
вый сборникъ его небольшихъ эскизовъ: «Wie 
ich es sehe», за которымъ послѣдовали 
«Ashantee» (1897) и «Was der Tag mir zu
trägt». Короткія «картинки настроеній», со
ставляющія сборникъ, очень поэтично \ отра
жаютъ столкновенія чуткой души поэта съ 
впечатлѣніями окружающей дѣйствительности. 
«Декадентство» А. характеризуется крайней 
субъективностью его ощущеній. Реальная сущ
ность явленій, ихъ значеніе для жизни въ его 
глазахъ безразличны. Онъ смотритъ на нихъ 
только сквозь призму своихъ субъективныхъ 
эстетическихъ ощущеній. Книги А. пользу
ются успѣхомъ, благодаря непосредственности 
и искренности его дарованія. 5. В.

Альтруизмъ—см. Эгоизмъ (XL, 157).
Альтумъ (Бернардъ Altum, род. въ 

1824 г.) — нѣмецкій зоологъ. Съ 1869 г. со
стоитъ профессоромъ зоологіи въ лѣсной ака
деміи въ Эберсвальдѣ. Его труды: «Die Säu- 
gethiere des Münsterlands» (Мюнстеръ, 1867); 
«Der Vogel und sein Leben» (5-е изд., ib., 
1875); «Lehrbuch der Zoologie» (5-е изд., ib., 
1883); «Forstzoologie» (4 т., 2 изд., 1876—82); 
«Unsere Spechte und ihre forstliche Bedeu
tung» (1878); «Waldbeschädigung durch Thie- 
re und Gegenmittel» (Берл., 1889).
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Альтшуль (Теодоръ Altschul, род. въ 
1850 г.)—австрійскій врачъ. Изъ его работъ 
по гигіенѣ и медицинской статистикѣ слѣ
дуетъ указать: «Ueber Wasserversorgung der 
Städte» (Прага, 1889); «Zur Schularztfrage. 
Eine Schulhygienische- Frage» (ib., 1890); 
«Kritische Bemerkungen zur medicinischen 
Statistik» (1894); «Hypnotismus und die 
Suggest, im Leben und in der Erziehung» 
(1900); «Nutzen und Nachteile der Körper
übungen» (1901).
'ѴА.льтъ (Людвигъ Alth, род. въ 1819 г.)— 

австрійскій геологъ. Его главнѣйшіе труды: 
« Geognostic palaeont. Beschreibungen der 
nächsten Umgebung von Lemberg» (Вѣна, 
1849); «Untersuchung in der Bukovina» (1850); 
«Ueber die palaeozoischen Gebilde Podoliens»- 
(Вѣна, 1874). Кромѣ того, на польскомъ языкѣ 
онъ напечаталъ: «Основы минералогіи» (Кра
ковъ, 1869); «Отчетъ о путешествіи по Гали
ційской Подоліи» (тамъ же, 1876).

Альфз и Омега—названія первой и по
слѣдней буквъ въ греческомъ алфавитѣ. Какъ 
символъ вѣчности А. и Омега встрѣчаются 
п въ Апокалипсисѣ, и у древнихъ христіан
скихъ писателей (у Пруденція, Тертулліа
на). Первые христіане ставили буквы А и Ω 
на своихъ гробахъ и въ церквахъ, съ кре
стомъ посрединѣ, гравировывали ихъ на 
перстняхъ и кольцахъ, печатяхъ, мозаикахъ 
и картинахъ. Одно изъ древнѣйшихъ изобра
женій этого символа найдено въ катакомбахъ 
на о-вѣ Мелосѣ п относится къ концу I или 
началу II вѣка. Онъ встрѣчается и на моне
тахъ, но не раньше царствованія Константа 
π Констанція.

АльФави (Августо Alfani)—итальянскій 
писатель и поэтъ (род. въ 1844 г.). Выпустилъ 
сборникъ юмористическихъ стиховъ «Gente 
allegra, il ciel l’aiuta» (Флор., 1873); написалъ 
много сочиненій для народа. г

*Аль«ьіерві (Карло-Альберто Alfieri)— 
госуд. дѣятель Италіи: умеръ въ 1897 г.

Альфонсы — короли Арагоніи. А. I 
(1104—1134). Сначала утвердился также п въ 
Кастиліи, но затѣмъ долженъ былъ ее усту
пить А. VIII Кастильскому. Успѣшно боролся 
съ маврами. Потерялъ Балеарскіе острова, 
но завоевалъ Туделу, Лериду, Тарракону п 
Сарагоссу, которую сдѣлалъ своей столицей. 
А. II (1152—1196), сынъ Раймунда Берен- 
гара III. На престолъ вступилъ въ 1162 г. и 
управлялъ сначала подъ опекой своей матери. 
Завоевалъ Руссильонъ и Провансъ, который 
отдалъ своему брату Педро. Послѣ смерти 
Педро велъ упорную" борьбу съ графомъ Ту
лузскимъ изъ-за обладанія Провансомъ, кон
чившуюся побѣдой А. Въ концѣ жизни всту
пилъ въ союзъ съ Наваррой противъ Касти
ліи, но опасность со стороны Альмогадовъ 
заставила его хлопотать объ образованіи лиги 
христіанскихъ государей противъ мавровъ. 
А IIIВеликолѣпный (1265—1291), сынъ Пед
ро II. На престолъ вступилъ въ 1285 г. и все 
свое царствованіе посвятилъ борьбѣ съ Неа
полемъ, Франціей п Кастиліей изъ-за Си
циліи, поддерживая своего брата Іакова, 
призваннаго сицилійцами противъ Карла Ан
жуйскаго. Поддержку арагонскаго дворянства
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обезпечилъ дарованіемъ ему «привилегіи 
уніи»(см. XIII, 409). Борьба кончилась, однако, 
неудачей: по Тарасконскому договору А. Ш 
призналъ Карла королемъ Сициліи и отка
зался отъ помощи Іакову. А. IV Добрый 
(1299—1336) наслѣдовалъ своему отцу Іакову 
II въ 1327 г. Велъ борьбу съ Генуей изъ-за 
обладанія Сардиніей. Передъ смертью хотѣлъ 
оставить своей женѣ Элеонорѣ Кастильской 
и ея дѣтямъ значительную часть королевскихъ 
доменовъ, чѣмъ вызвалъ энергичное сопроти
вленіе со стороны кортесовъ. Послѣ его смер
ти Элеонора принуждена была бѣжать въ Ка
стилію, и дѣло дошло до войны между обо
ими государствами. Л. Г—см. I, 589.

Альфонсы — короли Астуріи и Леона. 
А. 1 Католическій (693—757). Въ 739 г. на
слѣдовалъ Фавилѣ I. Все свое царствованіе 
провелъ въ борьбѣ съ маврами, у которыхъ 
отнялъ Галицію и Леонъ. Извѣстія о немъ 
носятъ мало достовѣрный характеръ. А. II 
Цѣломудренный (f 842, царствовалъ 791 — 
835). Послѣ смерти отца его Фроилы I (783 
г.), вельможи, въ виду малолѣтства А. II, вы
бирали въ короли другихъ лицъ, пока Бѳр- 
мудо въ 791 г. не отрекся отъ престола въ 
пользу Альфонса II. А. имѣлъ нѣкоторый 
успѣхъ въ борьбѣ съ маврами, противъ кото
рыхъ ч дѣйствовалъ въ союзѣ съ Карломъ Ве
ликимъ и Людовикомъ Аквитанскимъ. Сто
лицей его былъ г. Овіедо. Онъ старался воз
становить въ управленіи и законодательствѣ 
старые вестготскіе порядки. Разрѣшеніе, дан
ное имъ-^нѣсколькимъ знатнымъ дѣвушкамъ 
вступить въ бракъ съ маврами, дало поводъ 
къ возникновенію легенды о «дани въ 100 
дѣвицъ». А, III— см. I, 589. А, IV Монахъ 
(t 932)—сынъ Ордоньо II. Въ 924 г. наслѣдо
валъ своему дядѣ Фроилѣ II, но уже въ 927 
г. уступилъ престолъ своему брату Рамиро 
и ушелъ въ монастырь. Попытка его вернуть 
престолъ кончилась полной неудачей. Λ V— 
король Леона (994—1027), сынъ Вермудо II. 
На престолъ вступилъ въ 999 г. подъ опекой 
матерп. Въ 1002 г. ' одержалъ надъ маврами 
блестящую побѣду въ Португаліи, затѣмъ вер
нулъ завоеванный Альмансоромъ Леонъ. На 
собранныхъ въ 1020 г. кортесахъ былъ опу
бликованъ Fuero de Leon.

Альфонсы-короли Кастиліи и Леона. 
А. VI Храбрый (1030—1109) —второй сынъ 
Фердинанда L При раздѣлѣ государства от
цомъ (1065 г.) А. VI получилъ Леонъ и часть 
Эстремадуры. Его старшій братъ Санчо II, 
король Кастиліи, началъ съ нимъ войну и, 
побѣдивъ его, низвергъ съ престола (1070). 
Альфонсъ бѣжалъ въ Толедо къ маврамъ. 
Когда Санчо былъ убитъ, А. VI вернулся въ 
Леонъ (1072). Ему объявилъ войну младшій 
братъ Гарсія, король Галиціи, но былъ по
бѣжденъ и заключенъ въ крѣпость Луна. 
Вельможи Кастиліи только тогда согласились 
признать А. VI своимъ королемъ, когда онъ, 
вложивъ свои руки въ руки знаменитаго 
Сида Кампеадора, поклялся, что невиненъ въ 
смерти Санчо. Соединивъ такимъ образомъ 
подъ своей властью всѣ землиОввоего отца, 
А. VI предпринялъ энергичную борьбу съ 
маврами. Вступивъ въ союзъ съ эмиромъ 

Севильскимъ, онъ завоевалъ Толедо, куда 
переселилъ колонистовъ изъ сѣв. Испаніи и 
южной Франціи. Нашествіе Альморавидовъ 
остановило его успѣхи. Не смотря на союзъ 
А. VI съ Арагоніей и Барселоной, Альмо- 
равидъ Юсуфъ нанесъ ему пораженіе (1086). 
А. сталъ усиленно готовиться къ новой войнѣ 
и одержалъ рядъ побѣдъ, при чемъ Сиду уда
лось занять Валенсію. Въ концѣ царствова
нія А. Альморавиды совершили новое втор
женіе въ Кастилію (1108). Престарѣлый А. 
отправилъ противъ нихъ войско, подъ началь
ствомъ своего единственнаго сына Санчо. 
Кастильцы были разбиты, Санчо убитъ. По
этому послѣ смерти А. VI наслѣдниками его 
явились его сестра Уррака, и сынъ ея А. 
Раймундесъ. А. КП—король Кастиліи съ 
1109 по 1118 г. См. А. I Арагонскій. А. VIII 
Раймундесъ (1106—1157). Послѣ смерти сво
его дяди А. VI сдѣлался его наслѣдникомъ. 
Первые годы царствованія А. VIII прошли 
въ борьбѣ съ его матерью Урракой изъ-за 
престола, вслѣдствіе чего бблыпую часть Ка
стиліи захватилъ А. I Арагонскій. Только въ 
1118 г. А. VIII удалось вернуть себѣ Толедо, 
а затѣмъ и остальныя владѣнія А. VI. Послѣ 
смерти матери (1126) онъ сдѣлался самымъ 
могущественнымъ государемъ Испаніи. Сое
динивъ вокругъ себя королей наваррскаго, 
арагонскаго и португальскаго, графовъ ту
лузскаго и барселонскаго, онъ заставилъ про
возгласить себя императоромъ и сюзереномъ 
всей Испаніи (1135) и началъ ожесточенную 
борьбу съ маврами, одержалъ нѣсколько по
бѣдъ и взялъ Альмерію, но маврамъ скоро 
удалось вернуть ее. А. предпринялъ новый 
походъ, но умеръ при вторженіи въ Андалу
зію. -4. IX Добрый (1155—1214). Вступилъ 
на престолъ въ 1158 г.; большую часть своего 
царствованія провелъ въ борьбѣ съ разными 
испанскими государствами. Старался привлечь 
на свою сторону Англію, Францію и Герма
нію, но противъ него составили союзъ всѣ 
государи Пиренейскаго полуострова, и его 
спасъ отъ полнаго пораженія Только интер
диктъ, наложенный папой на Леонъ и Пор
тугалію. Въ концѣ царствованія ему удалось 
заключить союзъ съ другими государями Ис
паніи и нанести мусульманамъ пораженіе 
при Толозѣ, окончательно сломившее ихъ 
могущество (1212). А. X—см. I, 589. А. XI 
(1310—1350). Королемъ былъ провозглашенъ 
въ 1312 г. Во время его дѣтства государ
ствомъ управляли вельможи, при чемъ по
стоянно происходили междоусобныя войны. 
Сдѣлавшись совершеннолѣтнимъ, А. XI сло
милъ своеволіе вельможъ (1325 г.) и, заклю
чивъ союзъ съ Португаліей, началъ войну съ 
Гренадой. Испанскій флотъ потерпѣлъ не
удачу подъ Гибралтаромъ, но благодаря по
бѣдамъ на сушѣ А. заключилъ выгодное пе
ремиріе на 18 лѣтъ. Война вскорѣ возобно
вилась, и А. умеръ во время осады Гибрал
тара. А. XII— см. I, 590.

Альфонсы — короли Португаліи: см. 
А. I и А. II, I, 587—8, и Португалія XXIV, 
614 сл.

Альфонсъ II (1448—1495)—король не
аполитанскій, сынъ Фердинанда I. При жизни 
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отца онъ командовалъ неаполитанской ар
міей. Своего зятя Джіованни Марію Гале- 
аццо Сфорца А. поддерживалъ въ Миланѣ 
противъ Людовика Моро. Въ 1494 г., когда 
Карлъ ѴШ подготовлялъ свой походъ въ Ита
лію, А. наслѣдовалъ своему отцу и въ корот
кое время своей жестокостью, развратомъ и 
корыстолюбіемъ возбудилъ къ себѣ всеоб
щую ненависть. Въ 1495 г. онъ отрекся отъ 
престола въ пользу своего сына Фердинанда 
II и удалился въ одинъ изъ сицилійскихъ 
монастырей.

Альфонсъ XIII — король Испаніи, 
род. въ 1886 г. послѣ смерти своего отца 
Альфонса XII; со дня рожденія былъ ко
ролемъ Испаніи, сперва подъ регентствомъ 
своей матери Маріи Христины. По достиже
ніи 16 лѣтъ провозглашенъ совершеннолѣт
нимъ и вступилъ въ управленіе страною. Лѣ
томъ 1904 г. совершилъ поѣздку по Испаніи. 
6 апрѣля 1904 г. во время его пребыванія 
въ Барселонѣ была брошена петарда въ ка
рету, въ которой онъ ѣхалъ. Петарда взорва
лась и ранила трехъ прохожихъ, но король 
остался невредимымъ. По оффиціальному со
общенію, здѣсь не было покушенія, а была 
только демонстрація. Въ тотъ же день король 
при появленіи въ театрѣ встрѣченъ свист
ками изъ верхнихъ ярусовъ и апплодисмен- 
тами изъ партера. В. В—въ,

*Аль«в»редъ (Эрнестъ-Альбертъ)—принцъ 
Великобританскій, герцогъ Саксенъ-Кобургъ- 
Готскій: ум. въ 1900 г.

АльФтанъ-баронскій родъ, внесенный 
въ 1888 г. въ матрикулъ Рыцарскаго дома 
великаго княжества Финляндскаго.

Альцнмварін (Alcyonaria s. Octocorallia) 
—восьмйщупальцѳвые сцифополипы, характе
ризующіеся 8-ю вѣтвистыми щупальцами и 
8-ю мезентеріальными перегородками. Сюда 
относится красный кораллъ (Corallum rubrum), 
органчикъ (Tubipora), морское перо (Penna- 
tula) и др. В, Μ. Ш,

Альчестеръ (Фредерикъ Beauchamp 
Seymour, лордъ Alcester)—великобританскій 
адмиралъ: см. Сеймуръ (XXIX, 316).

Ала (Alais) — гор. во Франціи, въ дпт. 
Гардъ, при р. Гардонъ д’Алэ, у подошвы Се- 
венновъ. Жит. 24382; древній соборъ; минер, 
воды. Металлич. и стекольн. заводы, обра
ботка и торговля шелкомъ. Въ А. въ 1629 г. 
заключенъ мирный договоръ между Людови
комъ XIII и гугенотами, подтвердившій Нант
скій эдиктъ.

Алюминіевое мыло—принадлежитъ 
къ числу нерастворимыхъ, имение такъ наз. 
металлическихъ мылъ; оно образуется при 
взаимодѣйствіи уксуснокислаго глинозема съ 
мыльнымъ растворомъ или при обмыливаніи 
жировъ алюминатомъ натрія и примѣняется 
въ производствѣ непромокаемыхъ тканей, 
для чего ткань пропитывается сперва уксус
нокислымъ глиноземомъ и затѣмъ обработы- 
вается растворомъ мыла, а также предложено 
(Жарри) для пропитыванія дерева съ цѣлью 
предохраненія его отъ дѣйствія сырости. 
Олеиново-А. мыло употребляется въ бумаж
номъ производствѣ’ для проклейки бумаги 
взамѣнъ смоляного мыла. П. П, Р,
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Алюминій-алкиды—см. Мѳталлоор- 
ганическія* соединенія (XIX, 156).

Алкоміанъ — рѣдкій;минералъ состава 
(Al2)S209. Встрѣчается въ разрушенномъ гли
нистомъ сланцѣ около Сіерра Альмагрера въ 
Испаніи.

Алябьевъ — извѣстный русскій музы
кантъ (I, 597): не Александръ Николаевичъ, 
а Александръ Александровичъ. Ум. въ 1852 г.

Алякрицкім — знатокъ русскаго цер
ковнаго крюкового пѣнія; состоялъ пѣвчимъ 
придворной капеллы во 2-й половинѣ XVIII в. 
Ему приписываютъ «Проектъ напечатанія 
древняго россійскаго крюковаго пѣнія», рѣд
кій списокъ котораго хранится въ СПб. въ 
Публичной библіотекѣ.

Ал яскамтъ—разность минерала свин
цововисмутоваго блеска, содержащая до 9ο/σ 
Ag и до 5% Си.

Amara (Emile Amagat, род. въ 1841 г.)— 
французскій физикъ. Съ 1867 по 1872 г. былъ 
проф. матем.ифизикивъфрейбургскойцентр, 
гимназіи (въ Швейцаріи), а затѣмъ состоялъ 
проф. католич. унив. въ Ліонѣ. За свои экспе
риментальныя изслѣдованія надъ сжимаемо
стію и расширеніемъ газовъ и жидкостей 
избранъ членомъ парижской академіи наукъ 
(l’institut). Его классическій мемуаръ: «Sur 
la compressibilité d. gaz» напечатанъ въ «Ann. 
d. chim. et d. physique» за 1880—1883 г. въ №№ 
19, 22 и 28.

Анадпиы (Spermestes, Amadina)—родъ 
мелкихъ птицъ изъ сем. тканевыхъ (Ріосе- 
idae, воробьиныя птицы, см. Ткачи) съ очень 
сильнымъ клювомъ, высота и ширина кото
раго равняются его длинѣ и со ступенчатымъ 
хвостомъ. Болѣе извѣстные виды: полосатая 
А. (S. fasciata)—въ Аф*рикѣ и рисовка (S. 
oryzivora, см.)—въ Азіи. Ю.В,

*Амазонасъ—штатъ респ. Бразиліи; въ 
1900 г. было 148000 жит. См. I, 600.

Амальгама (серебряная амальгама) — 
минералъ, по составу—изоморфная смѣсь Ag 
съ Hg, приблизительно въ отношеніи AgHg 
до Ag2Hgs (26%—35% Ag). Образуетъ се
ребрянобѣлые, иногда богатые гранями кри
сталлы кубической системы. Тв. 3...3,5. Уд. 
вѣсъ = 13,7...14,1. При нагрѣваніи выдѣляетъ 
ртуть и оставляетъ губчатое серебро. Мѣсто
рожденія: Альмаденъ (Испанія), Ханарчильо· 
(Чили) и друг.

Амальгамы—см. Ртуть и Сплавы.
Аманакская — слоб. Самарской губ.г 

Бугурусланскаго у., въ 8 в. отъ ст. жел. дор. 
Аверкино. 4500 жит., учил., лавки, ежене
дѣльные базары.

Амарантовый спиртъ — см. Оло
вянныя протравы.

Амарантъ (Habropyga minima)—мелкая 
птица изъ сем. ткачей (Ploceidae), водящаяся 
въ средней Африкѣ и интересная тѣмъ, что* 
въ области своего распространенія живетъ,, 
какъ домовая птица, замѣняя тамъ европей
скихъ воробьевъ. Самцы малиноваго цвѣта 
съ рыжеватыми плечами и съ бѣлыми кра
пинками на бокахъ груди; самки рыжевато
бурыя съ бѣлыми крапинками на груди. 
Гнѣздятся обыкновенно подъ крышами ту
земцевъ. Ю. В.
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Амаретти (Франческо Amaretti)—италь
янскій поэтъ (род. въ 1829 г.). Написалъ: 
«Canti e ballate» (Туринъ, 1874); «L’ultimo 
dramma della vita» (1881); «Raccoglimento 
liriche» (1885).

Аматуніі — княжескій армянскій родъ, 
возведенный въ княжеское достоинство гра
мотою грузинскаго царя Ираклія II и вне
сенный въ V ч. родословной книги Тифлис
ской губ.

Амба л а — гор. въ Пенджабѣ (въ Брит. 
Индіи); сильное укрѣпленіе. Жителей 79270; 
много англичанъ· Оживленная торговля хлѣ
бомъ, хлопкомъ,4- коврами и европейскими 
товарами. Принадлежитъ англичанамъ съ 
1823 г. Админ, центръ округа А.

Амбсргъ (Вильгельмъ Amberg)—худож
никъ, t въ 1899 г.

Амблистома (Amblystoma)—родъ хво
статыхъ земноводныхъ (Urodela), принадле
жащій къ семейству Amblystomidae въ под
отрядѣ Salamandrina (см. Саламандровыя). 
Кожа А. гладкая, образующая на туловищѣ 
рядъ вертикальныхъ складокъ; хвостъ тол
стый, у основанія круглый, далѣе сжатый съ 
боковъ; на переднихъ конечностяхъ 4, на 
заднихъ—5 пальцевъ. Сфеноидальныя кости 
безъ зубовъ; оба ряда небныхъ зубовъ схо
дятся по срединной линіи и образуютъ здѣсь 
1 поперечный рядъ зубовъ. Языкъ большой, 
яйцевидной формы и срощенъ нижней сто
роной со стѣнкой ротовой полости, такъ что 
только передній край п боковые края его 
свободны. Около 20 видовъ А. встрѣчаются 
въ Сѣверной Америкѣ (Соединенныхъ Шта
тахъ и Мексикѣ) и обладаютъ способностью 
размножаться въ личиночномъ состояніи, при 
чемъ такое размножбніе продолжается въ те
ченіе цѣлаго ряда поколѣній. Наиболѣе из
вѣстнымъ является мексиканскій видъ А. 
tigrinum (s. Siredon pisciformis) темно-бу
раго цвѣта съ болѣе крупными черноватыми 
и мелкими желтовато-бѣлыми пятнами, дли
ной 15—20 стм. Личинки этого вида—извѣст
ные аксолоты — давно уже привозились въ 
Европу и размножались весьма легко въ 
акваріумахъ; ихъ считали за взрослыхъ жи
вотныхъ, принадлежащихъ къ другому под
отряду Ichthyoidea, а именно къ группѣ по
стоянножаберныхъ (Perennibranchiata), такъ 
какъ у нихъ сохранялись наружныя жабры. 
Только въ 1865 г. было доказано, что аксо- 
лотъ есть личиночная стадія А., такъ какъ 
удалось наблюдать его превращеніе, кото
рое заключается въ слѣдующемъ. Аксолотъ 
имѣетъ большую плоскую голову, короткое 
туловище, хвостъ сжатый съ боковъ; на спинѣ 
и на хвостѣ находится гребенъ; окраска зе
леновато-бурая съ черными пятнами п бѣлы
ми точками; 4 жаберныя щели съ наружными 
жабрами. При превращеніи аксолота гре
бенъ на спинѣ и хвостѣ и жаберные пучки 
начинаютъ исчезать, измѣняется форма го
ловы, на кожѣ появляются желтовато-бѣлыя 
пятна; далѣе хвостъ становится болѣе цилин
дрическимъ и жаберныя отверстія заростаютъ. 
Превращеніе можетъ совершиться въ тече
ніе мѣсяца; условія, при которыхъ оно про
исходитъ, еще не вполнѣ выяспепы, но, по

видимому, главнымъ образомъ тутъ дѣйствуетъ 
пребываніе не въ водѣ, а на сушѣ. Въ Мек
сикѣ никогда не наблюдалось превращенія 
аксолотовъ и по мнѣнію Вейсмана аксоло- 
ты представляютъ изъ себя регрессивную 
форму, остановившуюся въ своемъ развитіи 
на стадіи личинки. Пищей аксолотовъ слу
жатъ ракообразныя и моллюски; мясо ихъ упо
требляется въ пищу туземцами. Μ. Р.-К.

Амбра черная—см. Гагатъ п Джетъ.
Амбръ—мысъ, сѣверная оконечность о-ва 

Мадагаскара; подъ 12°10' ю. ш. и 49° в. д.
Амбулакральная борозда — углу

бленіе на оральной сторонѣ лучей морскихъ 
звѣздъ, вдоль котораго сидятъ А. ножки.·

Амбулакральная система — свое
образная система каналовъ иглокожихъ жи
вотныхъ (Echinodermata), наполняемая обык
новенно морской водой черезъ особыя от
верстія и дающая слѣпозаканчивающіяся вѣ
точки въ придатки покрововъ, называемыя 
амбулакральными ножками пли амбулакрами. 
Схема расположенія А. системы сводится къ 
околоротовому кольцу, отъ котораго отходятъ 
пять стволовъ, дающіе вѣтви въ ножки. 
Кольцо при помощп особаго канала, назы
ваемаго каменистымъ, сообщается съ наруж
ной средой (морскіе звѣзды и ежи) пли* съ 
полостью тѣла (голотуріи) или же сообщеніе 
съ полостью тѣла совершается черезъ поры, 
обыкновенно весьма многочисленныя, а по
лость тѣла въ свою очередь порами сообща
ется съ наружной средой (морскія лиліп). 
Морфологически А. система представляетъ 
собой обособившійся участокъ полости тѣла 
(см. Целома), а каменистый каналъ многими 
разсматривается, какъ нефридіальный каналъ 
лѣвой стороны двусимметричной личинки.

В. Μ. ш.
Амбулакральные шипы—шипы съ 

известковыми отложеніями, сидящіе по бо
камъ А. бороздъ.

Амбулакральныя пластинки — 
известковыя отложенія въ лучахъ морскихъ 
звѣздъ, располагающіяся въ два ряда надъ 
амбулакральной бороздкой. Пластинки каждой 
пары расположены крышеобразно. Вмѣстѣ съ 
пластинками адамбулакральными (см.) и крае
выми того же сегмента А. пластинки обра
зуютъ амбулакральный позвонокъ.

Амбулаторія (отъ ambulare—гулять)— 
помѣщеніе, въ которомъ лица медицинскаго 
персонала принимаютъ приходящихъ боль
ныхъ. Амбулаторный способъ лѣченія приго
денъ только для заболѣваній несерьезныхъ 
и незаразительныхъ для окружающихъ. Во 
всѣхъ же случаяхъ серьезныхъ и заразитель
ныхъ заболѣваній заслуживаетъ предпочтенія 
стаціонарный способъ лѣченія—въ больницѣ 
или на дому у больного.

Амбусъ — см. Сапожное мастерство 
(XXVIII, 383).

Амбуэллы (Amboella)—народъ племени 
Банту, въ юго-зап. Африкѣ; населяетъ об
ласть между 14° п 16° ю. ш. п 16° и 21° в. 
д. по р. Кубанго и ея притокамъ. Живетъ 
большею частью въ болотистой мѣстности, въ 
постройкахъ на сваяхъ; занимается рыбо
ловствомъ и земледѣліемъ; стоитъ на низкой
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бернатору. Собраніе проповѣдей А. издано 
въ 1856 г. Имъ была составлена латинская 
грамматика, долго бывшая^ въ употребленіи 
въ духовныхъ училищахъ.

Амвросіи Мотва-псевдонимъ писа
теля и проф. Амвросія Лукьяновича Метлин- 
скаго (XIX, 186).

Апебовыя-см. Корненожки.
Амебоидное движеніе—свойствен

но простѣйшимъ, не имѣющимъ , опредѣ
ленныхъ органовъ движенія, а выпускающимъ 
непостоянные отростки—псевдоподіи. А. дви
женіе можетъ быть свойственно въ теченіе 
всей жизни животному или только въ извѣст
ной стадіи. Въ извѣстныхъ стадіяхъ оно свой
ственно и нѣкоторымъ растительнымъ орга
низмамъ. Равно наблюдается оно и на клѣт
кахъ высшихъ организмовъ, какъ кровяныя 
клѣтки, яйца, живчики и др. Различаютъ А. 
движеніе при помощи переливанія, при чемъ 
псевдоподіи выпускаются въ одной плоскости 
и вѣроятно животное прикрѣпляетъ ихъ какъ 
и свое тѣло къ тому предмету, по которому 
движется, выдѣленіемъ клейкаго вещества 
(Румблеръ). Затѣмъ наблюдаютъ А. движеніе 
вращательное, при которомъ псевдоподіи 
образуются во всѣхъ плоскостяхъ и прикле
ивающаго вещества не выдѣляется. Живот
ное поворачивается на ту сторону, гдѣ псев
доподій больше (напр. Amoeba verrucosa). 
Искусственное воспроизведеніе А. движенія 
на различныхъ смѣсяхъ было сдѣлано Бючли, 
потомъ Румблеромъ и др. (см. Протоплазма). 
Теоріи А. движенія вполнѣ установленной 
нѣтъ. Надо думать, что движеніе это будетъ 
сведено къ сокращенію отдѣльныхъ физіо
логическихъ единицъ клѣтки. В. Μ. Ш.

Амезитъ — минералъ, представляющій 
собой, согласно теоріи Чермака, одинъ изъ 
крайнихъ членовъ группы хлорита (см.). 
Химическій составъ амезитоваго вещества: 
H4Mg2A]aSiOg. Уд. вѣсъ = 2,71. Въ природѣ 
встрѣчается рѣдко. Мѣсторожденіе: West- 
Chester въ Пенсильваніи.

Апеивы (Атеіѵа) — родъ ящерицъ изъ 
сем. амейвоподобныхъ (Ameividae, см. Яще- 
S. Многочисленные виды А. живутъ въ 

, jefi и Южной Америкѣ, гдѣ онѣ замѣ-

ступени развитія; управляется вождями; на
ходится въ зависимости отъ племени Ма- 
рутзе. Главное поселеніе, Кахухей-уэ, распо
ложено въ восточной части занимаемой А. 
территоріи. А. посѣтили: въ 1878 г.—Серпа 
Пинто, въ 1885 г. - Капелло и Ивенсъ. Ср. 
Serpa Pinto, «Wanderungen quer durch Afri- 

, ka» (Лпц., 1881).
Амвросій Александрійскій—другъ Ори

гена. Былъ, вѣроятно, діакономъ; сдѣлался 
исповѣдникомъ во время гоненія Максимина, 
въ 235 г. Оригенъ называетъ его своимъ 
«учителемъ», потому что А. первый поощрялъ 
его къ писательству. Онъ былъ богатъ, дер
жалъ нѣсколькихъ переписчиковъ въ распо
ряженіи своего друга, и не щадилъ издер
жекъ, чтобы достать для Оригена списки гре
ческихъ переводовъ Ветхаго Завѣта.

Амвросіи (въ мірѣ Александръ Михай
ловичъ Гренковъ, 1812—91)—іеросхимонахъ, 
старецъ калужской Введенской Оптиной пу
стыни. Отличался опытностью, широтою взгля
да, кротостью и незлобіемъ. Его посѣтили 
Достоевскій и Л. Н. Толстой. Обширныя свѣ
дѣнія объ А. помѣщены въ «Душеполезномъ 
Чтеніи» съ 1891 г., гдѣ напечатаны его пись
ма, его изреченія и воспоминанія о немъ. 
Сборникъ его некрологовъ изданъ подъ на
званіемъ «Тяжелая ѵтрата. Оптинскій ста
рецъ А.» (2 изд., Μ., 1892). Изъ сочиненій 
А. изданы: «Сборникъ писемъ и статей оптин- 
скаго старца, іеросхимонаха А.» (вып. I, Μ., 
1894; вып. II, Μ., 1897); «Поученіе старца, 
іеросхимонаха А. о томъ, сколь много мы 
заботимся о тѣлѣ п сколь мало о душѣ, а 
также о покаяніи» (Μ., 1896); «Душеполезныя 
наставленія старца Оптиной пустыни, іеро
схимонаха А.» (Москва, 1898). См. П. Б—-ій, 
< Оптинскій старецъ о. Амвросій» (Μ., 1892); 
Е. В., «Краткое сказаніе о жизни оптинскаго 
старца о. Амвросія» (Μ., 1893) и др.

* Амвросій (см. I, 622, Ключаревъ}—ар
хіепископъ харьковскій-t въ 1901 г. Въ 1902 
г. издано въ Харьковѣ «Полное собраніе про
повѣдей А. съ приложеніями». Извѣстна еще 
книга А., посвященная характеру и каче
ствамъ церковной проповѣди: «Живое слово» 
(Харьковъ, 1892). Наиболѣе обстоятельныя, х 
біографическія свѣдѣнія объ А. помѣщены няютъ нашихъ обыкновенныхъ’ящерицъ (La- 
въ «Вѣрѣ и Разумѣ» за 1898 г., № 22. См. | certa), на которыхъ похожи какъ по образу 

" ------- жизни, такъ и по общему внѣшнему виду.
Амелунгъ (Вальтеръ Amelung, род. въ 

1865 rJ—нѣмецкій историкъ древняго искус
ства. Его труды: «Florentiner Antiken» (1893); 
«Die Basis des Praxiteles aus Mantinea» 
(1895); «Führer durch die Antiken von Flo
renz» (1896); «Die Sculpturen des vatika
nischen Museums» (1903).

Амелунгъ (Фридрихъ, род. въ 1842 г.)— 
остзейскій писатель. Главные его труды: 
«Bilder zur baltischen^ Kulturgeschichte» 
(1879); «Revaler Altertümer» (1884); «Bal
tische Kulturstudien» (1885); «Baltischer kul-, 
turhistorischer Bilderatlas» (1886).

Аменція (amentia) — техническій тер
минъ для опредѣленной группы душевныхъ 
разстройствъ, развивающихся быстро и про
текающихъ съ спутанностью сознанія, много
численными бредовыми идеями, бурнымъ воз-

въ «Вѣрѣ и Разумѣ» за 1898 ,
также Л. Багрецовъ, «Памяти въ Бозѣ почив
шаго высокопреосв. А., архіепископа харь
ковскаго» (Μ., 1901); прот. Буткевичъ, «Біо
графическій очеркъ жизни, пастырской дѣя
тельности и литературныхъ трудовъ высоко
преосв. А.» (Харьковъ, 1902).

Амнросім (въ мірѣ Алексѣй Ивановичъ 
Протасовъ, 1762—-1831)—проповѣдникъ, ар
хіепископъ тверской, воспитанникъ москов
ской славяно-греко-латинской академіи. Мо
сковскій митрополитъ Платонъ ставилъ про
повѣди А. выше своихъ. Въ наше время про
повѣди А. полузабыты, хотя и внесены въ 
христоматіи (Галахова и друг.) въ качествѣ 
образцовъ церковнаго краснорѣчія; въ свое 
время онѣ имѣли широкую извѣстность; слово 
А. по случаю присяги избранныхъ по Туль
ской губ. судей, 1815 г., императоръ Але
ксандръ I далъ вмѣсто'инструкціи одному гу
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бужденіемъ или глубокимъ оцѣпенѣніемъ. Зна
чительная часть больныхъ, подвергающихся 
заболѣванію такой формой психическаго раз
стройства, выздоравливаетъ по истеченіи нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ. , П. Р.

'Америка (I, 628—638). — Въ концѣ 
XIX ст. политическое распредѣленіе странъ 
А. измѣнилось. Послѣдствіемъ войны Соед. 
Штатовъ Сѣв. А. съ Испаніей (1898 г.) 
была утрата послѣднею всѣхъ ея владѣній 

на запади, полушаріи. Въ 1903 г. колумбій
ская провинція Панама отдѣлилась отъ Ко
лумбіи и образовала самостоятельную рес
публику. За этими перемѣнами послѣдняго 
времени, а также за произведенными урегу
лированіями границъ между отдѣльными го
сударствами (въ Южной Америкѣ), конти
нентъ Америки, вмѣстѣ съ окружающими его 
островами *),  состоитъ изъ слѣдующихъ вла
дѣній:

*) За исключеніемъ Гренландіи и острововъ по
лярныхъ областей въ обоихъ полушаріяхъ.

С т р|а н ы и государства.

а) Сѣверная Америка.
Соед. Штаты Сѣв. А. (кромѣ того имъ принадлежитъ о-въ Порто-

Рико въ Вестиндіи—93^4 кв. км. и 95ф00 жит.)........................
Британскія владѣнія (Канада и проч.), не считая колоній въ Центр.

А., Вестиндіи и въ Южн. А. (314976 кв. км. съ W2L000 жит.).
Мексика (республика)............................,................................................
Французскія владѣнія (о-ва).....................................................................

Всего Сѣв. А.

б) Центральная А. и Рестиндія.
Республика Гватемала.................................................

»
»
»

Никарагуа....................................................
Гондурасъ.................................................

чКуба (о-въ)................................................
Панама . . ......................................... ...

Англійскія владѣнія.................................................
Республика Коста-Рика.............................................

т> /Санъ-Доминго (на о-вѣ Гаити). . . . . 
» {Гаити (о-въ).............................................
» Сальвадоръ . .

Владѣнія Соед. Штат. Сѣв. А. (о-въ Порто-Рико)
Французскія владѣнія (о-ва)....................................
Нидерландскія владѣнія (о-ва).................................
Датскія владѣнія (о-ва).................................................
Необитаемые о-ва Вестиндіи............................

Площадь 
кв. км. Населеніе.

900^98 78^4^000

8822043
1087001

235

5612000
13605000 

г 6000

20415277 9^)72000

125100 1574000
123950 500000
119820 745000
118833
82600

шзроа)
340000 

162500055974
54070 317000
48577 500000
28676 1294000
21070 1007000

9314 953000
2958 413000
ИЗО ' 53000

359 31000
231 —

Всего въ Центр. А. и Вестиндіи . 792662 10925000

в) Южная Америка.
Республика Бразилія.............................

> Аргентинская ....
э Перу.................................
» Боливія .....................
» Колумбія.............................
» Венецуэла..............
» Чили.........................
» Экуадоръ ...·.

Англійскія владѣнія (Гвіана и о-ва) 
Республика Парагвай.........................

» Уругвай.............................
Нидерландскія владѣнія (Гвіана) . . 
Французскія владѣнія (Гвіана). . .

8361350 14Ö340OO
2885620 5022000
1769804 4560000
1334200 1^16000
1120503 3635000
1043900 2445000
776122 3178000
307243 1400000
259002 296000
253100 636000
178700 978000
129100 82000
78900 33000

Всего въ Южной А............... 18497544 3S¡pl50OO

Всего въ Америкѣ............................. 38705483 14^12р00

Въ предѣлахъ всей А. Соѳд. Штаты Сѣв. 
А. владѣютъ 9614612 кв.км., съ населеніемъ 
въ 79802000 чел., Англія—9137519 кв. км., 
съ 7533000 жит., Нидерланды—130230 кв. км., 
съ 135000 жит.. Франція—82093 кв. км., съ 
452000 жит., Данія — 359 кв. км., съ 31000 
жителей.

Изслѣдованія А. (дополненіе къ 1,636—638} 
за послѣднее время весьма многочислѳнныт 
но имѣютъ предметомъ б0лыпею частью изу
ченіе отдѣльныхъ областей. Между изслѣдо



Американисты—Амидины 97

ваніями, имѣющими болѣе общее значеніе, 
особенно выдѣляются изученія Южной А. Въ 
1882—89 г. былъ предпринятъ рядъ экспеди
цій для изученія странъ между верховьями 
рр. Парагвая и Параны (въ Бразиліи); осо
бенно богаты результатами были путешествія 
Фонтана, Фѳйлберга, Кальвамонте п Бове. 
Въ 1889 г. Кальвамонте и Арана впервые 
прошли изъ Парагвая въ Боливію чрезъ пу
стыню Гранъ-Чако (IX, 566).

Американисты—ученые, которые за
нимаются изученіемъ быта и языковъ наро
довъ, населявшихъ Америку до .прибытія ев
ропейцевъ. Съ 1875 г. приблизительно каж
дые два года собираются международные кон
грессы А.

Американскій Православный 
Вѣстникъ — органъ православной амери
канской миссіи и епархіи. Издаётся въ Ныо- 
Іоркѣ съ 1901 г., по 2 раза въ мѣсяцъ. Болѣе 
важныя статьи печатаются по-русски и ан
глійски. Ред.-изд. протоіерей А. Хотовицкій.

Американскій соболь—см. Куницы.
Амсссаи—сынъ Іеѳера и Авигеи, сестры 

Давида; начальствуя надъ войскомъ Авесса
лома, былъ совершенно разбитъ; предназна
ченъ былъ Давидомъ въ преемника Іоаву; 
умеръ отъ руки Іоава (2 Цар. XX, 4—10).

Аметаболическія насѣкомыя 
(Ametabola)—подклассъ или группа въ классѣ 
насѣкомыхъ (см.), заключающая такихъ насѣ
комыхъ, которыя не имѣютъ превращенія 
или Метаморфоза въ противоположность боль
шинству насѣкомыхъ, имѣющихъ такъ' наз. 
полное или неполное превращеніе (Meta
bola). А. насѣкомыя—наиболѣе низко орга
низованныя и не имѣютъ совершенно крыль
евъ. Изъ яйца выходитъ молодое насѣкомое, 
похожее на взрослое; впрочемъ, за послѣд
нее время замѣчены нѣкоторыя морфологи
ческія отличія (въ формѣ тѣла, числѣ чле
никовъ усиковъ и т. п.) между молодыми 
и взрослыми, но вопросъ этотъ еще почти 
не изслѣдованъ. Къ А. насѣкомымъ отно
сятся два отряда—Thysanura (см. Вилохвос
тыя) и Collembola (см. Ногохвосты).

Амидины—представляютъ собою произ
водныя органическихъ кислотъ; ихъ можно 
разсматривать какъ амиды имидокислотъ 
(см.) или какъ кислотные амиды (см.), въ 
которыхъ карбонильный кислородъ замѣщенъ 
имидо-группой NH; они, слѣдовательно, сто
ятъ къ амидамъ въ такомъ же отношеніи, 
въ какомъ имидоэфиры (см.) стоятъ къ 
сложнымъ эфирамъ. Общая ихъ формула 
R'.C < jJI, гдѣ R'=H, CH3, C2H5, C6H5 и 

т. д. А. получаются (въ видѣ НСІ-солей) 
обыкновенно, по Пиннѳру, при дѣйствіи ам
міака на HCl-соли имидоэфировъ (см.). Если 
при этомъ вмѣсто NH3 взять аминъ (первичн. 
или вторичн.). то получается замѣщенный А., 
напр. NH2(CH3) даетъ ITC nH(CHs) 11 т‘ 
п. А. образуются также при нагрѣваніи ами
довъ съ газообр. НС1, напр.: 2CH3.CO.NH2 + 
+ HCl = CH*.C(NH)(NH2).HC1 + С"“ 
при нагрѣваніи нитриловъ съ нашатыремъ и 
пр. А. представляютъ сильныя одноатомныя

Энциклопед. Словарь, т. I Дополи, 

СН’.СООН,

основанія съ рѣзкой щелочной реакціей и 
даютъ. съ кислотами прочныя, хорошо кри
сталлизующіяся и растворимыя въ водѣ и 
спиртѣ соли, изъ которыхъ щелочи выдѣля
ютъ свободные А.; но А., отвѣчающіе жир
нымъ кислотамъ въ «этомъ состояніи, можно 
сказать, неизвѣстны, такъ какъ особенно 
легко подъ вліяніемъ основаній п избытка 
водныхъ кислотъ отщепляютъ группу ΝΗ въ 
видѣ ΝΗ3, фиксируя воду и переходя въ со
отвѣтственные амиды, которые далѣе даютъ 
и самыя кислоты. Ароматическіе А., а также 
вообще замѣщенные А. гораздо болѣе проч
ны и хорошо извѣстны въ свободномъ со
стояніи. Изъ замѣщенныхъ А. особенно по
дробно изучены фенилированные. А. вообще 
отличаются большою способностью вступать 
въ разнообразныя реакціи и благодаря этому 
оказали значительное содѣйствіе особенно въ 
изученіи гетероциклическихъ, азотъ п угле
родъ содержащихъ соединеній (см., наприм., 
Триазины, Пиримидины, Тѳтразотовыя кис
лоты, также Фенилкарбимидъ). Далѣе они 
обнаруживаютъ интересныя явленія тауто- 
меріи (см.), съ особенною полнотою изучен
ныя для нихъ Пехманомъ (1894). Явленія 
эти здѣсь выражаются въ томъ, что не смотря 
на теоретическую возможность существова
нія для замѣщенныхъ А. двухъ изомерныхъ 
формъ: R.C < NJJY и R.C < ^дХ , из- 
вѣстно въ каждомъ случаѣ только по одному 
соединенію, которое, въ зависимости отъ со
става и строенія замѣстителей X и Υ, при 
дальнѣйшемъ замѣщеніи амиднаго водорода 
алкильною группою или одновременно обра
зуетъ два изомерныхъ продукта дальнѣйшаго 
замѣщенія, отвѣчающихъ обѣимъ написан- 
нымъ формуламъ, т. е. слѣд. R.C χζΥ и

R.C или же даетъ только одинъ
продуктъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ 
новый замѣститель Ζ всегда становится къ 
тому атому азота, съ которымъ связанъ за
мѣститель большаго вѣса. Первый случай 
наблюдался Пехманомъ тогда, когда Х = 
= С6Н5, а Y=C6H4.CH3 С.10Н7 или CeH4N02J 
второй же, когда X = Й, а Y = СбН5, или 
Х=СН3, а Y=C6H‘ или С10Н7, или же Х= 
—С6Нб, а Y=NH.CeH5 или СН2.СбН* (ср. о 
таутомеріи замѣщенныхъ диазоамидовъ X, 
732 л Фенилкарбимидъ). Простѣйшій изъ А. 
есть формамидинъ HC(NH2)(NH) (см.). Аце
тамид инъ, ацедиаминъ или отенил-амидинъ 
CH3.C(NH)(NH2) I полученъ впервые ІПтрек- 
кѳромъ въ 1857 г. (уравн. см. выше); НСІ-соль 
его плавится при 163°. Диэтил-ацетамидииъ 
CH3.C(N.C2H5)(NH.C2H5) представляетъ жид
кость, кипящую при 165—168° и растворимую 
въ водѣ во всѣхъ пропорціяхъ; подобно ам
міаку осаждаетъ гидраты окисей изъ боль
шинства солей. Бензамгідинъ или бензенил-А., 
CeH5.C(NH)(ÑH2), плавится при .75—80° и 
представляетъ основаніе болѣе сильное, чѣмъ 
NÏÏ3; хяоргидратъ его C6H5.C(NH)(NH2).HC14- 
+2Н2О пл. при 72е?, а безводный при 169°.’ 
Дифенил-бензамидинъ CeH5.C(NCeH5)(NHC6H5), 
темп. пл. 144°, представляетъ хромогенъ, да-

7
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іощій при введеніи въ него амидо-группъ 
желтыя краски. П. Гр.

Амядный порохъ — см. Взрывчатыя 
вещества (VI, 179).

Ап и до-азобензолъ—см. Краски ор- 
ганич. искусств. (XVI, 529).

Ампдо-азососдинсніл — см. Діазо
соединенія (X, 733).

Амидобснзоііныіі кислоты — см.
Антраниловая кислота, Антранилъ (доп.), Амп- 
додрациловая кислота (доп.) и Бензаминовая 
кислота (доп.).

Аміідобепзоль·— см. Анилинъ п Фе- 
нил-амины.

Ампдогепъ—см. Динамиты (X, 622).
Амидо-группа—см. Амидъ.
Амидогуанидинъ — см. Нитрогуани

динъ.
Амидодрациловая или пар а-амидо- 

бензойная кислота, NH2.CeH4.C00H, темп, 
пл. 187° (ср. Антраниловая.кислота).

Амидокислоты--см. Аминокислоты.
Амидоксимьі — продукты замѣщенія 

кислорода карбонильной группы кислотныхъ 
амидовъ остаткомъ гидроксиламина. Общая 
формула А.: R.C · θΗΠ’ слѣд·’ пРед"
ставляютъ оксимы амидовъ (см.) или амиды ги- 
дроксамовыхъ кислотъ (см. доп.) и отличаются 
отъ амидиновъ (см. доп.) тѣмъ, что вмѣсто имид
ной группы содержатъ изонитрозо-группу. А. 
получаются дѣйствіемъ гидроксиламина на тіо
амиды (Тпманнъ), амидины и нитрилы (Лос- 
сенъ и Шиффердрекѳръ): 1) R.CS.NH2 + 
4- NELOH = R.C(N0H)(NH2) + H2S, 2) 
R.C(NH)(NH2)+NH20H = R.C(N.OHXNÍL)+ 
+ΝΗ3, 3) R.CN4-NH2OH=R.C(N.OH)(NH9). 
А. суть кристаллическія, очень непрочныя 
тѣла, легко разлагающіяся HaNILOH и кис
лотный амидъ (или—кислоту). Присутствіе 
группъ КПЗ и N.0H обусловливаетъ амфо
терныя свойства А.: они соединяются и съ 
кислотами и съ основаніями. Послѣднія со
единенія, однако, гораздо менѣе прочны, 
чѣмъ первыя. Мѣдныя соли, получаемыя смѣ
шеніемъ съ Фелинг, жидкостью, для А. ха
рактерны. Эфиры производятся замѣщеніемъ 
И въ изонитрозогруппѣ; они имѣютъ свой
ства основаній. А., подобно амидинамъ, спо
собны къ реакціямъ конденсаціи съ образо
ваніемъ гетероциклическихъ системъ, кото
рыя, однако, въ этомъ случаѣ содержатъ, 
кромѣ атомовъ С и N, еще и кислородъ (см. 
напр. Фуразолы, XXXVI, 891). Простѣйшій 
А. есть формамидоксимъ (см.). Ацетамидоксимъ 
или этенил-А. CH3.C(N.0ïï)(NH2), темп. пл. 
135°, хлоргидратъ плав. при 140°. Оксаль-ди-А. 
(NH2)(N.0H)C.C(N.0H)(NH2), плав, съ разло
женіемъ при 196°; получается пропусканіемъ 
ціана въ охлажденный растворъ хлористово
дороднаго гидроксиламипа, также изъ ціана- 
нилина и изъ дитіо-оксамида. Бемзамидоксимъ 
или бензенил-А., CßH5.C(N.0H)(NH2), предста
вляетъ призматическіе кристаллы (изъ воды) 
до 10 стм. длины съ темп. плав. 79—80° и по
лучается всѣми указанными выше способами. 
-При осторожномъ нагрѣваніи летучъ безъ 
разложенія, растворимъ въ обычныхъ рас
творителяхъ. Эфиры его кристаллцчны:

C6HeC(N.0CH8)(NH2) плав, при 57°, получа
ется нагрѣваніемъ бензенил-А. со смѣсью 
CH3J съ метилатомъ натрія. П. Гр.

Амидолъ—см. Фенолы (XXXV, 479) и 
Фотографія (XXXVI, 413).

Аиидонафтолы-см. Фенолы (XXXV, 
482).

Амщопнриднны — C5H4(NH2)N (ср. 
Пиридинъ), являются по строенію аналогами 
анилиновъ (см. Фенилъ-амины). Это—сильныя 
одноатомпыя основанія. Получаются они изъ 
ά-, γ- (но не β-) —галоидопиридиновъ - дѣй
ствіемъ ΝΗ3. Далѣе А. получаются изъ пи- 
ридин-карбоновыхъ кислотъ (см.): 1) дѣй
ствіемъ КОВг на, амиды этихъ кислотъ (Гоф
манъ), 2) переведеніемъ азидовъ этихъ ки
слотъ въ пиридил-уретаны реакціей со 
спиртомъ π послѣдующимъ расщепленіемъ 
(Курціусъ): 1) C5H4N.CONHNH2+2ÇJ5H$OH= 

=C5H4N.0C0.NHC2H5+ïï20 +C2K3NH2
2) C5H4N.0C0.NHC2H5+ïï20=C5H4(NH2)N + 

+ С02 + С2Н50Н.
a- и γ-Α. не диазотируются; β-Α. даютъ ди- 
азо-соединенія, диазоамидо-тѣла й азокраскп. 
а- А. плав. 56°, кипитъ 204°, получается изъ 
а- хлорпиридина, также отщепленіемъ С02 
изъ амидоникотиновыхъ кислотъ; β-Α. плав. 
64°, кипитъ 251°; γ-Α. плав. 141°. Л. Гр.

Анпдопруссидныи натріи — см. 
Нитрозожелѣзисто-синеродистыя соединенія.

Аміідосуль«і»оновая кислота—см. 
Сѣра (ХХХП, 373).

Амидотетразолъ (амидотетразотовая 
кислота) NH2.CN*H (ср. Пирроазолы, ХХІП, 
681) получается при дѣйствіи азотистой ки
слоты на азотнокислый диазогуанидинъ; пла
вится при 203°. При дальнѣйшемъ дѣйствіи 
азотистой кислоты А. превращается въ ди
азотетразолъ CN® или N’ : CN4, образующій 
съ основаніями соли состава MeO.N:N.CN4.Me, 
въ свободномъ состояніи взрывающійся уже 
при 0° даже въ водномъ (концентр.) раство
рѣ и при возстановленіи переходящій въ 
тетразил-гидразинъ H2N.NH.CN4H (темп. пл. 
199°), который съ азотистою кислотою пре
вращается въ красиво кристаллизующійся и 
чрезвычайно взрывчатый тетразил-азоимидъ 
N8.CN4H. Л. Π. P. 

АиндоФсназины — см. Феназины 
(XXXV, 451), Сафранины, Эйродины. 
. АмидоФенстолы—см. Фенетидины.

АмндоФенолы—см. Фенолы.
Ампдохинолины-NHnCgHßN. Извѣ

стны три изомера. А. 1- NÏÏ2C9HeN получается 
сплавленіемъ 1-оксихинолина съ Zn(NH3Cl)2 
при 180°, кристаллизуется изъ лигроина въ 
видѣ узкихъ листочковъ, плавящихся при 
66°—67°, легко растворяется въ слабыхъ ки
слотахъ, образуя желтаго цвѣта соли. Суль
фатъ его съ Κ£γ207 даетъ кроваво-красную 
краску. Кенигсъ получилъ этотъ изомеръ так
же изъ нитрохинолина, приготовленнаго непо
средственнымъ нитрованіемъ хинолина (см.). 
А. 4-NH2C9H6N получается при нагрѣваніи 
до 300° 1 части 4-оксихинолина съ 3 частями 
Zn(NH3Cl)2. Кристаллизуется въ видѣ жел
тыхъ листочковъ, плавящихся при 109—110°. 
Быстро нагрѣтый сублимируется безъ разло
женія. Трудно растворимъ въ холодной водѣ,
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легче въ горячей, хорошо въ спиртѣ и эфирѣ. 
Диазосоли 4-А. съ фенолами п третичными 
основаніями даютъ интенсивныя азокраски. 
А. 3- NH2C9H6N получается возстановле
ніемъ 3-нитрохинолина цинкомъ, кристалли
зуется изъ воднаго раствора съ 2 частицами 
воды. Безводный 3-А. плавится при 114°. 
Въ алкоголѣ и эфирѣ легко растворяется, 
сублимируется безъ разложенія. В. Д.

Амилаза—см. Діастазъ и Энзимы.
А ми ламины—амины (см.), отвѣчающіе 

амиловымъ спиртамъ (см. доп.), представляютъ 
безцвѣтныя жидкости. Изомѳрія ихъ обуслов
лена какъ строеніемъ углеводороднаго остат
ка, такъ и положеніемъ КН2-групиы. Первич
ные А.: 1) нормальный А., 1 - аминопентанъ, 
СБЦСіУз. СН2. NH3, кипитъ при 103°, по
лучается изъ амида норм, капроновой кислоты 
дѣйствіемъ Вг и КОН. 2) А., отвѣчающій вто
ричному амиловому спирту, 2-аминопентанъ 
CH3(CH2)2CH(NH2). СН3, кипитъ при 91,5°, 
получается возстановленіемъ метилпропил- 
кетонфенилгидразона амальгамой Na съ 
уксусной кислотой и спиртомъ. 3) Изо-А., 4- 
амино-2-метилбутанъ (СН8)2СН. CH2.CH2NH2, 
кипитъ при 95°, получается сухой перегонкой 
костей или лейцина, также изъ изоамил-кар- 
бимида съ КОН. 4) А., отвѣчающій третич
ному амиловому спирту, 2 - амино-2 метилбу- 
танъ, (СН8)2(С2Н8)С .NH3 —кипитъ при 78°, 
полученъ изъ псевдоамилмочевины при дѣй
ствіи КОН. Вторичный А., диизо-А. (C5Htl)2NH 
кипитъ около 180—185°. Третичный А., трч- 
изо-А. (CgH^JgN. кипящій выше 200°, полу
ченъ изъ диизб-А. и бромистаго изоамила. 
Іодистый тетраизоамиламмоній (C8Hn)4NJ 
представляетъ моноклиническіе кристаллы, 
малорастворимые въ водѣ, получается изъ 
триизо-А. и іодистаго изоамила. Изо-A., от
вѣчающій оптически дѣятельному изоамило
вому спирту вращаетъ плоскость поляризаціи 
влѣво; такіе же ди- п три-изо-А.—вращаютъ 
вправо. Соли дѣятельнаго изо-А. болѣе рас
творимы и хуже кристаллизуются, чѣмъ соли 
изо-А. недѣятельнаго. IL Григоровичъ.

Амнлахварм, Амилахваровы — княже
скій карталинскій родъ, восходящій къ на
чалу ХѵП в. '

Амилахори — княжескій карталинскій 
родъ, впервые показанный въ спискѣ карта- 
линскихъ князей, приложенномъ къ трактату, 
заключенному въ 1783 г. Россійскимъ пра
вительствомъ съ грузинскимъ царемъ Ирак
ліемъ II.

Амилсвгвдратъ —т рѳтичный амило
вый спиртъ, диметил-этилкарбинолъ С5Н12О= 
(СН3)2(СаН6)С.0Н, представляетъ жидкость (т. 
пл —12°)съкамфарн. запахомъ уд. в.0,812(0°), 
кипящую при 102,5° и дѣйствующую снотвор
но, вслѣдствіе чего примѣняется для легкихъ 
наркозовъ. Технически его готовятъ, исходя 
изъ амиловаго спирта броженія, который 
дѣйствіемъ хлористаго цинка переводится 
въ обыкновенный амиленъ, состоящій.глав
нымъ образомъ изъ триметилэтилена; амиленъ 
взбалтызаютъ при—20° съ сѣрной кислотой, 
разбавленной 0,5—1 об. воды, и полученный 
растворъ кипятятъ съ водой. А. получается 
также синтезомъ по способу Бутлерова изъ 

хлористаго пропіонила и цинкметила п обра
зуется при дѣйствіи азотистой кислоты на 
(CH3)3C.CH2.NH2, благодаря происходящей 
при этомъ молекулярной перегруппировкѣ. 
При 200° онъ разлагается на воду и триме- 
тилэтиленъ; при окисленіи распадается на 
ацетонъ и уксусную кислоту. II. П. Р.

Апплснглвколв—см. Гликоли.
Амиловые спирты — см. Амилен- 

гидратъ (доп.) и Амильные алкоголи. Въ на
стоящее время удалось получить (Тиссье, 
1891) л послѣдній изъ предвидимыхъ теоріей 
изомѳрныхъ А. спиртовъ, именно третично- 
бутил-карбинолъ (СН3)3.С.СН2.0Н. Онъ обра
зуется при возстановленіи хлорангидрида 
триметилуксусной кисл. (СН3)3С.СОС1 амаль
гамой натрія; твердъ, плавится при 48 — 50° 
и кипитъ при 102°. П.’П. Р.

Амилодекетрввъ — продуктъ, полу
ченный Негели при весьма продолжитель
номъ (нѣсколько мѣсяцевъ) дѣйствіи слабой 
соляной кислоты на крахмалъ. Онъ обра
зуется также дѣйствіемъ воды на раствори
мый крахмалъ. А. растворимъ въ теплой 
водѣ; при вымораживаніи его водныхъ рас
творовъ получается въ сферокристаллахъ. 
Іодъ даетъ съ А. бурое окрашиваніе. Осталь
ныя свойства подобны другимъ видамъ дек
стрина (см.). Кріоскопическое опредѣленіе 
молекулярнаго вѣса А. приводитъ къ фор
мулѣ: 14CeH,¿05 + H20. Удѣльное вращеніе— 
(а). = 206. IL Г.

Аминовыя кислоты — см. Амиды, 
Карбаминовая кислота, Оксаминовая кисло
та, Сукцинаминовая кислота (доп.).

Аминокислоты — названіе, употре
бляемое въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ 
руководствахъ органической химіи взамѣнъ 
названія «амидокислоты», что болѣе правиль
но, ибо въ этихъ соединеніяхъ NH2-rpynna 
замѣщаетъ не кислотный гидроксилъ, какъ 
въ амидахъ, а алкогольный, какъ въ аминахъ. 
Принимая это названіе, было бы умѣстно, 
въ виду послѣдовательности и во избѣжаніе 
возможнаго смѣшенія понятій, упразднить 
названіе «аминовыя» кислоты для неполныхъ 
амидовъ многоосновныхъ кислотъ, въ кото
рыхъ Nfí2-rpynna замѣщаетъ именно кислот
ные гидроксилы, присвоивъ этимъ соедине
ніямъ названіе амидныхъ кислотъ или амидо
кислотъ, напр. сукцинамидная или сукцина- 
мидокислота вмѣсто «сукцинаминовая» ки
слота, подобно уже давно существующему 
названію парамидная кислота для неполнаго 
имидо-амида меллитовой кислоты (см. Имиды). 
Къ характеристикѣ А., сдѣланной въ ст. 
Амиды, необходимо добавить, что NH2-rpyn- 
па въ нихъ связана такъ же прочно, какъ и 
въ аминахъ, и не отщепляется въ видѣИН3 
при дѣйствіи щелочей, какъ это имѣетъ мѣ
сто для амидовъ (см. напр. Оксамидъ).

И. П. Рубцовъ. 
Аминоннтрнлы-см. Нитрилы.
Амврвлевъ—см. Терпены (ХХХІП, 59). 
Амитозъ, иначе прямое дщвніё клѣточ

наго ядра, т. е. такое дѣленіе, при которомъ 
ядро не измѣняетъ своей структуры, но раз
дѣляется или вслѣдствіе образованія складки 
на ядрѣ или вслѣдствіе перетягиванія ядра. 

7*



1(М) Амичибъ-

Въ иныхъ случаяхъ подъ именемъ А. описы
вались видоизмѣненныя формы митоза или 
каріокинеза. А. встрѣчается во многихъ слу
чаяхъ, не поддающихся точному обобщенію. 
Возможно, повидимому, вызвать переходъ ка- 
ріокинѳтическаго дѣленія въ А. искусствен
ными условіями (дѣйствіемъ эфира и др.). 
Впрочемъ, нѣкоторыя это * оспариваютъ, 
утверждая, что въ этомъ случаѣ изслѣдова
тели имѣли передъ собой не типическій А., 
а видоизмѣненіе каріокинеза. В. И. Ш.

Ампчисъ, де—см. Дѳ-Амичисъ (X, 230).
Аміо (J. В. Amyot)—французскій энтомо

логъ (1799—1866), ученикъ извѣстнаго Одинэ- 
Сервиль, изучалъ морфологію и систематику 
почти всѣхъ отрядовъ насѣкомыхъ, преиму
щественно же полужесткокрылыхъ; особеннаго 
вниманія-заслуживаютъ его монографіи: «His
toire -naturelle des Insectes. Hémiptères» (вмѣ
стѣ съ Audinet-Serville, Парижъ, 1843) и «En
tomologie française. Rhynchotes» (Пар., 1848).

Aniл (Amia)—см. Ганоидныя рыбы (ѴПІ, 
93).

Амиелпдъ, аммилинъ —см. Ціануровая 
кислота и Триазины.

Амміачная вода—см. Аммоній (I, 
659) и Углеамміачная соль.

Аммоналъ (Ammonal)—подъ этимъ на
званіемъ извѣстны взрывчатыя смѣси, глав
ными составными частями которыхъ служатъ 
амміачная селитра NH4N03 и металличе
скій алюминій. Отношеніе между ними - мо
жетъ быть весьма разнообразное; но наи
большее количество алюминія опредѣляет
ся равенствомъ: NH4NÜ3+2А1 = А12О3 + 
4~№+2Н3. При такомъ отношеніи амміач- 
ной селитры и алюминія (60:40) темпера
тура при взрывѣ, долу чается по расчету на
ибольшая, но объемъ* газовъ сравнительно 
небольшой; увеличивая въ смѣси содержа
ніе амміачной селитры,, можно понизить тем
пературу .взрыва и увеличить объемъ газо
образнымъ продуктовъ. Для приготовленія А. 
берутся, въ тонкомъ ^порошкѣ алюминій и 
высушенная амміачная селитра; ихъ смѣшиг 
ваютъ въ закрытомъ пространствѣ, принимая 
предосторожности противъ поглощенія влаги 
изъ воздуха, такъ какъ амміачная.. селитра 
гигроскопична; это относится также и къ 
храненію готоваго продукта. Къ достоин
ствамъ А. относится сравнительно высокая 
ихъ взрывчатая сила, очень малая чувстви
тельность къ удару, простота приготовленія, 
негорючесть (пфчти); къ крупнымъ недостат
камъ—гигроскопичность. А. способенъ спрес
совываться до плотности 1,8; но въ такомъ 
состояніи онъ чрезвычайно трудно взрывается. 
Чтобы сдѣлать А. болѣе чувствительнымъ къ 
детонйпіи, къ нему прибавляютъ уголь, ди
нитротолуолъ, и т. п. С, Вуколовъ.

Аммонитовыя-подотрядокъчетырех- 
жаберныхъ головоногихъ моллюсковъ, жившій 
преимущественно'во вторичную, эпоху и ха
рактеризующійся наружной раковиной* похо
жей на раковину нынѣ живущаго Nautilus; но 
сифонъ (см.) лежитъ ближе къ брюшной сто
ронѣ раковины и перегородки между каме
рами извилисты. . В.. Μ. Ш.

Аммон іа ккрутъ, см. Динамиты (X; 622).

—Амніонъ

Аммоніакъ (хим.)—см. Смолы.
Аммоній Александрійскій—христіанскій 

философъ; около половины III в. составилъ 
«Гармонію Евангелій» или «Діатѳссаронъ», 
въ которой онъ дѣлилъ Евангелія на отдѣлы, 
извѣстные доселѣ подъ названіемъ Аммо
ніевыхъ секцій. Переводъ «Діатессарона» на 
латинскій языкъ сдѣланъ Викторомъ (ум. въ 
544 г.), епископомъ капуйскимъ, п часто пе
репечатывался. Евсевій упоминаетъ о сочи
неніи А. «Согласіе Моисея и Іисуса», но 
оно не дошло до насъ.

Аннонъ или Аммунъ—препод., жилъ въ 
IV в.; одинъ изъ видныхъ представителей 
египетскаго монашества, въ самую цвѣтущую 
пору его развитія. Египтянинъ родомъ, А., 
послѣ 18-лѣтней супружеской жизни, удалился 
на Нитрійскую гору (въ 80 миляхъ отъ Але
ксандріи) и собралъ вокругъ себя множество 
учениковъ-анахоретовъ. Скончался около 350 
—357 г., послѣ 22-хъ лѣтняго пребыванія въ 
пустынѣ. Память 4 октября. Сохранились при
писываемыя ему поученія. Въ древнемъ (еги
петскомъ) Патерикѣ подъ именемъ аввы 
А. приводится нѣсколько учительныхъ изре
ченій.

Аммонъ (Александръ Германовичъ, 1860 
—91)—юристъ, сынъ слѣдующаго; образованіе 
получилъ въ московскомъ университетѣ, на 
юридическомъ факультетѣ, гдѣ читалъ лекціи 
по государственному праву въ качествѣ при
ватъ-доцента. Труды А.: «Политическая жизнь 
Англіи въ эпоху реставраціи Стюартовъ» 
(«Юридич. Вѣстникъ», 1885, №№ 9—10); «Де
мократія передъ судомъ англійскаго консти
туціоналиста» (ib., 1887, № 1).

Аммонъ (Германъ [Иванъ] Ѳедоровичъ, 
1822—74)—писатель, отецъ предыдущаго, по
томокъ французской гугенотской семьи’ пе
реселившейся послѣ отмѣны Нантскаго эдик
та въ Пруссію, а въ началѣ XIX вѣка—въ 
Россію. Учился въ Дерптѣ и на юридиче
скомъ факультетѣ московскаго университета. 
Другъ А. Н. Аѳанасьева, женатый на его се
стрѣ, А. принадлежалъ къ западникамъ 40-хъ 
годовъ. Перевелъ:^«Дневникъ камеръ-юнкѳра 
Бергхольца» (Μ., 1857—63, 4 т.) и «Запи
ски графа Басевича о Россіи при Петрѣ 
Великомъ» («Русскій Архивъ», 1866); напе
чаталъ обстоятельную статью о московскомъ 
главномъ архивѣ министерства иностранныхъ 
дѣлъ въ V томѣ издававшагося въ 1860-хъ 
годахъ «Энциклопедическаго словаря, саст. 
русскими учеными и литераторами» и «Исто
рическій очеркъ» помянутаго архива (IV вып. 
«Сборника» архива).

Аммонъ (Отто Ammon, род. въ 1842 г.)— 
нѣмецкій антропологъ. Его главные труды: 
«Anthropologische Untersuchungen der Wehr
pflichtigen in Baden» (1890); «Darwinismus 
gegen die Sozialdemokratie» (Гамбургъ, 1891); 
«Natürliche Auslese bei Menschen» * (Іена, 
1893); «Bedeutung des Bauernstandes» (1894); 
«Gesellschaftsordnung und ihre natürliche* 
Grundlagen» (Іена, 1895; 3-е изд., 1900); «Zur 
Anthropologie der Badener» (1899). ¿. · ,

Амніонъ (amnion) — зародышевая обог 
.точка, образующаяся обыкновенно (хотя не 
всегда), какъ складки покрывающей яйцо*
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эктодермы (у позвоночныхъ и мезодермы). 
Въ типичномъ случаѣ складки сходятся надъ 
зародышемъ и сростаются. Нижній слой скла
докъ образуетъ А. и ограничиваетъ собой 
амніотическую полость, наполняющуюся се
розной амніотической жидкостью. Отсюда по
нятно назначеніе А., какъ средства защиты 
зародыша отъ сотрясеній, ударовъ п толч
ковъ. А. имѣется также у насѣкомыхъ и нѣ
которыхъ паукообразныхъ, а равно это же на
именованіе примѣняется къ оболочкѣ, при
крывающей развивающагося морского ежа, 
къ оболочкѣ, прикрывающей зародыша не- 
мертинъ и др., при формированіи этихъ заро
дышей въ тѣлѣ личинки. Та часть эктодермы, 
которая не идетъ на образованіе А. и обра
зуетъ наружный слой прикрывающихъ заро
дыша складокъ, называется серозой (serosa), 
а у млекопитающихъ хоріономъ (chorion). 
Возникаетъ А. только у хамелеоновъ въ видѣ 
кольцевой складки, а обыкновенно въ видѣ 
складокъ: передней, двухъ боковыхъ и задней, 
при чемъ возникновеніе и сростаніе складокъ 
идетъ спереди назадъ, но полнаго замыканія 
можетъ не происходить довольно долго, и тогда 
амніотическая полость открывается на по
верхности яйца амніотическимъ ходомъ. Ам
ніотическая жидкость незадолго до родовъ у 
женщинъ вытекаетъ (воды акушеровъ) на
ружу, такъ какъ А. лопается. Остатки А. въ 
просторѣчіи называются рубашечкой. Попытка 
объяснить возникновеніе А. чисто механи
чески (погруженіемъ зародыша въ желтокъ) 
неудачна, такъ какъ зародышъ легче желтка 
(Semon) и при искусственныхъ условіяхъ раз
витія А. можетъ развиваться при отсутствіи 
зародыша (Шимкевичъ). Очевидно, что А, 
представляетъ органъ, выработанный подбо
ромъ. Б. If. Ш.

Амніоты (Amniota)—высшія позвоноч
ныя (рептиліи, птицы и млекопитающія), 
которыхъ зародышъ снабженъ амніономъ (см.) 
и которыя противополагаются низшимъ по
звоночнымъ —- анамніамъ (Anamnia), кото
рыхъ зародышъ лишенъ амніона. Появленіе 
амніона стоитъ въ тѣсной связи съ перехо
домъ къ наземному образу жизни (наземныя 
амфибіи кладутъ въ громадномъ большинствѣ 
случаевъ яйца все-таки въ воду), ибо на сушѣ 
каждый толчекъ и сотрясеніе яйца, естествен
но, гораздо опаснѣе для зародыша, чѣмъ въ 
водѣ. В. Ш,

Амонтилладо—см. Хересъ.
Амосовъ (Иванъ Петровичъ)—перевод

чикъ, корабельный подмастерье. Перевелъ 
книги: Чампана, «Изслѣдованіе объ истин
номъ способѣ находить пристойную площадь 
парусовъ линейныхъ кораблей и черезъ по
средство оной опредѣлять длину мачтъ и ре
евъ», и Никольса, «Разсужденіе о произра
щеніи дубовыхъ листьевъ» (СПб., 1799).

Ампелвдовыя, ампелиды или котинги 
(Ampelidae s. Cotingidae)—сем. воробьиныхъ 
птицъ; см. Котпнги, Papa, Пѣтушекъ камен
ный, Головачи. Названіе Ampelidae дается 
также семейству свиристелевыхъ (см. Сви
ристель).

Ампелиты—синонимъ углистыхъ слан
цевъ.

Амперъ —см. Единицы мѣръ (XI, 553).
Амвлім (Άμπλίας, Римл. XVI, 8)—апо

столъ изъ числа семидесяти. Упоминается у 
апостола Павла ¿ъ посланіи къ Римлянамъ: 
«привѣтствуйте А., возлюбленнаго мнѣ о Гос
подѣ». По преданію, А. былъ епископомъ въ 
Діосполѣ, въ. Виѳиніи, при Черномъ морѣ. 
Память 4 января и 31 октября.

Амвуллорія (Ampullaria) прѣсновод
ный моллюскъ изъ переднежаберныхъ, насе
ляющій пересыхающіе теплыхъ странъ во
доемы и обладающій способностью какъ къ 
жаберному, такъ и легочному дыханію, ибо 
имѣетъ ктѳнидіи (жабры) и въ то же время 
его мантійная полость можетъ играть роль 
легкаго, какъ и у легочныхъ моллюсковъ. 
Раковина конически-округлая или даже дис
ковидная съ крышечкой изъ концентриче
скихъ слоевъ. Такъ наз. кухонные останки 
иногда (Shell-heaps во Флоридѣ) представля
ютъ кучи раковинъ А. и Paludina.

В. 2И. Ш.
Ампул л ы (ampullae) — наименованіе, 

примѣняемое къ различнымъ органамъ, имѣ
ющимъ характеръ мѣстныхъ вздутій или рас
ширеній канала. Такъ А. называются сте
бельчатыя вздутія, сидящія на каналахъ ам
булакральной системы (см.) насупротивъ от
хожденія вѣточекъ въ амбулакральныя ножки 
и служащія для накачиванія жидкости въ 
эти вѣточки. А. называются вздутія при осно
ваніи полукружныхъ каналовъ слухового ла
биринта позвоночныхъ. Эти А. содержатъ 
внутри слуховые гребни и, какъ и весь кож
ный лабиринтъ, наполнены эндолимфой съ 
отолитами. Обыкновенно каждый полукруж
ный каналъ имѣетъ одну ампуллу, но у Му- 
хіпе одинъ полукружный каналъ съ двумя 
ампуллами. В. If. III.

Амс л еръ (Самуэль Amsler, 1793—1849)— 
одинъ изъ лучшихъ нѣмецкихъ граверовъ на 
мѣди. Въ Римѣ близко сошелся съ Торвальд
сеномъ и Корнеліусомъ и награвировалъ съ 
перваго изъ нихъ заглавный листъ къ Ни- 
белунгамъ, а со второго — «Торжественный 
въѣздъ Александра Великаго», а также вос
произвелъ Рафаэлевскую Мадонну семейства 
Конестабиле. Самая замѣчательная изъ его 
гравюръ — «Положеніе въ гробъ», съ Рафа
эля. Въ 1828 г. получилъ мѣсто профессора 
въ мюнхенской академіи, послѣ чего явились 
его мастерскія гравюры: «Мадонна семейства 
Темпи», съ Рафаэля, «Іосифъ, истолковываю
щій сновидѣнія», съ Корнеліуса, и «Торже
ство религіи» съ Овербека. Работы А. во
обще отличаются тонкостью рисунка, внима
тельною передачею духа оригиналовъ и увѣ
реннымъ движеніемъ рѣзца.

Аму-Дарьмнсківі мостъ—близъ ст. 
Аму-Дарья линіи Среднеазіатской жел. дороги 
на р. Аму-Дарьѣ, длина 750 саж., первый по 
длинѣ въ Россіи (Александровскій мостъ че
резъ Волгу имѣетъ 674 саж.). Мостъ имѣ
етъ 25 пролетовъ, каждый по 30 саж. Низъ 
фермъ надъ горизонтомъ самыхъ высокихъ 
водъ 3 саж. Береговые кессонные устои 
опущены на глубину 11,5 саж. ниже гори
зонта самыхъ высокихъ водъ. Рѣчные быки 
состоятъ изъ двухъ связанныхъ между собою 
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колоннъ. Вѣсъ пролетныхъ частей моста 
356000 пудовъ. Постройка моста обошлась 
въ 3468000 руб. Кромѣ того 1385000 руб. 
израсходовано на регуляціонныя работы и 
укрѣпленіе береговъ. Мостъ построенъ въ 
1898—1901 гг.

Аму-Дарья (Чарджуй)—ст. Среднеазіат
ской жел. дороги, въ 1070 вер. отъ Красно- 
водска, близъ лѣваго берега р. Аму-дарьи. 
Около станціи образовался русскій городъ 
Чарджуй (см.). Депо и мастерскія. Пароход
ная пристань.

Амурская Газета—съ 1895 г. издается 
въ гор. Благовѣщенскѣ (Амурской обл.), 3 
раза въ недѣлю. Изд.-ред. А. В. Кирхнеръ.

^Амурская облает·» (I, 679)—лежитъ 
между 47 и 56° сѣв. широты и 121 и 134° вост, 
долготы; непосредственно прилегаетъ къ лѣ
вому берегу Амура, отъ сліянія Шилки съ 
Аргунью до впаденія Уссури; граничитъ на 
протяженіи 1658 вер. съ Китайскою импе
ріей. Остальныя границы: съ 3—условная ли
нія, отдѣляющая А. область отъ Забайкаль
ской, на С — Становой хребетъ, отдѣляющій 
ее отъ Якутской области, на сѣв.-вост.—хреб
ты Джугзыръ иЯмалинъ, ограничивающіе ее 
отъ Приморской обл. и съ В—прямая линія, 
проведенная отъ верховьевъ Бурей къ Хаба
ровску. Пространство области 394984 кв. вер., 
или 41 милл. дес. Зейско-Буреинская равнина 
или такъ называемая А. прерія, протянув
шаяся вдоль Амура отъ впаденія Зе и до устья 
небольшой рч. Хингана, приблизительно на 
300 вер., составляетъ главный до сихъ поръ 
колонизаціонный районъ области. Минераль
ныя богатства области весьма веники, но, 
кромѣ золота, еще не разрабатываются. Об
ласть мало изслѣдована въ почвенномъ отношеніи, 
въ особенности въ ея нагорныхъ частяхъ, не 
привлекавшихъ до сихъ поръ земледѣльче
ской колонизаціи. Установлено, однако, что 
наряду съ крутыми горными склонами, ли
шенными почвеннаго покрова, здѣсь имѣется 
немало пологихъ покатостей съ глинистой, по 
большей части буроватой почвою, на незна
чительную глубину окрашенной перегноемѣ. 
Хлилгат А. обл.—комбинація теплаго и даже 
жаркаго, весьма дождливаго лѣта съ сухою, 
безснѣжною зимою. Отсутствіе снѣга исклю
чаетъ возможность культуры озимыхъ хлѣ
бовъ; обильные лѣтніе дожди образуютъ за
стои влаги, вслѣдствіе чего хлѣба тянутся въ 
солому, но даютъ тощее и малопитательное 
зерно; чрезвычайное обиліе дождей въ іюлѣ 
и августѣ мѣс. затрудняетъ какъ созрѣваніе 
хлѣбовъ, такъ и уборку ихъ. Такія метеоро
логическія условія требуютъ особаго приспо
собленія со стороны сельскаго хозяйства,— 
по въ этомъ отношеніи русскими поселен
цами края сдѣлано пока немного: наиболѣе 
важнымъ для хозяйства является распростра
неніе въ обл. уборочныхъ машинъ. Гораздо луч
ше приспособилось хозяйство живущихъ въ 
области корейцевъ (одно селеніе) и жившихъ 
въ ней до 1900 г. маньчжуръ. Раститель
ность А. области представляетъ, въ особен
ности въ юго-вост, части ея, своеобразныя 
комбинаціи сѣверныхъ сибирскихъ, и южныхъ 
маньчжурскихъ и уссурійскихъ видовъ. Почти 

на четыре пятыхъ область покрыта лѣсами, 
пространство которыхъ исчисляется въ 3372 
милл. дес. А. область дѣлится на округу Амур
скаго казачьяго войска, Амурскій уѣздъ кре
стьянскихъ селеній и три горнополицейскихъ 
участка. Населеніе А. обл. (1902 г.) достигаетъ 
всего 157000 д., въ томъ числѣ населеніе 
гор. Благовѣщенска—43387 д.; остальное на
селеніе состоитъ изъ казаковъ, крестьянъ, 
инородцевъ и пріисковаго населенія горныхъ 
округовъ. Казачья округа дѣлится на три 
участка и 11 станичныхъ округовъ, въ кото
рыхъ 82 селенія, съ 27919 жителями;. казачьи 
селенія располагаются вдоль всего лѣваго 
побережья Амура, рѣдкою цѣпью. Крестьян
скія поселенія—всѣ въ предѣлахъ Зейско-Бу- 
реинской равнины; въ 1902 г. ихъ было 128, 
съ 57348 жит.; они раздѣляются на 4 поли
цейскихъ участка п 8 волостей. Населеніе 
горнополицейскихъ округовъ въ томъ же году 
исчислялось въ 25411 д. Очень немногочис
ленные туземные инородцы, по большей части 
тунгусскаго племени, распадаются на нѣсколь
ко родственныхъ группъ; изъ нихъ орочены 
кочуютъ главнымъ образомъ по притокамъ 
верхняго Амура и поЗеѣ, вблизи пріисковъ, 
манегры—по Зейской тайгѣ, тунгусы п ла- 
бунки—въ сѣверо-вост. части области, гдѣ 
встрѣчаются также п якуты. Опредѣлить чи
сленность инородцевъ нѣтъ возможности, въ 
виду отсутствія регистраціи и постоянныхъ 
перекочевокъ въ другія области и въ гра
ницы Китая. Русская колонизація области 
началась тотчасъ же за присоединеніемъ 
Амура, въ 1857—1858 гг., когда было обра
зовано 28 первыхъ казачьихъ поселеній. Ка
зачья колонизація области была закончена 
въ первыя же нѣсколько лѣтъ, крестьянская 
же колонизація до самаго послѣдняго време
ни подвигалась очень медленно. Поданнымъ, 
собраннымъ въ 1892 г., крестьянскаго насе
ленія было всего 31 тысяча душъ; быстрѣе 
пошло заселеніе въ послѣднее десятилѣтіе, 
когда вновь прибыло въ край до 25000 рус
скихъ поселенцевъ. До сооруженія Сибирской 
жел. дороги переселенцы нерѣдко доходили 
до Амура лишь на слѣдующій годъ по выходѣ 
съ родины; поэтому, большинство направляв
шихся на Амуръ, водворялось въ ближележа- 
щихъ частяхъ Сибири. Когда, начиная съ 1883 
г., началось переселеніе на дальній востокъ 
моремъ, та переселенцы осѣдали въ ближай
шихъ къ Владивостоку мѣстностяхъ—въ Юж
но-Уссурійскомъ краѣ, и лишь изрѣдка про
никали оттуда въ А. обл. Другимъ препят
ствіемъ къ заселенію А. обл. служила невы
ясненность ея земельныхъ запасовъ. До са
маго послѣдняго времени господствовало мнѣ
ніе, что эти запасы ограничиваются Зейско- 
Буреинскою равниной. Только въ 1901 г. 
особою землеотводною партіею министерства 
земледѣлія начато систематическое изслѣдо
ваніе области въ колонизаціонномъ отноше
ніи, охватившее пока лишь небольшую часть 
пространства ея. Изслѣдованіе это выяснило, 
что земельные запасы обл. несравненно болѣе 
обширны: найдены значительныя простран
ства удобныхъ земель по Амурско-Зейскому 
водораздѣлу, по побережьямъ Зеи, на средне- 
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Амурской равнинѣ въ юго-вост, углу области 
и т. д. Землевладѣніе, Во временное пользо
ваніе Амурскаго казачьяго войска предоста
влена, впредь до законодательнаго разрѣше
нія вопроса о границахъ казачьей террито
ріи, полоса вдоль Амура, шириною не менѣе 
25 вер., пространствомъ 5666000 дес.; изъ нихъ 
568450 дес. отведено въ надѣлы казачьихъ 
поселковъ, остальное же пространство либо 
эксплуатируется какъ лѣсъ или пастбище, либо 
остается безъ всякой эксплуатаціи. Крестья
намъ до 1 янв. 1901 г. было отведено мѣстными 
межевыми силами 854508 дес.; надѣленіе про
изводилось по установленной закономъ 1861 г. 
100-десятинной на семью нормѣ; съ 1901 по 
1903 г. землеотводною партіею министерства 
земледѣлія отведено ранѣе существовавшимъ 
селеніямъ, по той же нормѣ, 103243 дес., π 
образованы новые переселенческіе участки, 
гдѣ переселенцы будутъ получать землю по 
установленной съ того же 1901 г. понижен
ной нормѣ (15 дес. на душу)—на 626760 дес. 
Частнымъ лицамъ, на основаніи того же за
кона 1861 г., продано 41932 дес.; изъ этой 
площади принадлежитъ дворянамъ, чиновни
камъ и почетнымъ гражданамъ 872 дес., куп
цамъ 5430 дес., мѣщанамъ 23451 дес., кре
стьянамъ 9677 дес., золотопромышленнымъ 
компаніямъ 2503 дес. Сверхъ того, состоитъ 
земель во владѣніи: г. Благовѣщенска 11887, 
церквей и пр.—14025, военнаго вѣдомства- 
4995, почтово-телеграфнаго вѣдомства—1487 
дес. Все остальное пространство области—въ 
свободномъ распоряженіи казны. Основнымъ 
промысломъ населенія, особенно крестьян
скаго, является земледѣліе. Въ. 1902 г. было 
засѣяно всего 134217 дес.; изъ нихъ прихо
дится на долю крестьянъ 102276 дес., каза
ковъ 22561 дес., части, владѣльцевъ 9380 
дес.; въ среднемъ на душу населенія прихо
дилось у крестьянъ 1,8, у казаковъ 0,8 дес.; 
особенно незначительны посѣвы у казаковъ 
верхне-амурскихъ станицъ, что объясняется 
трудностью расчистки земель изъ-подъ лѣса 
и обиліемъ постороннихъ земледѣлію зара
ботковъ. Запашки въ А. области растутъ бы
стро и почти безъ колебаній: въ 1892 г. вы
сѣяно было всего 576000 пд., въ 1897 г — 
700000, въ 1900—1016000, въ 1902 г.—1314000 
пд. Въ 1902 г. посѣяно пшенпцы 510470 пд., 
ярицы 80727, овса 605666, ячменя 13441, гре
чихи 16238, проса 4475, картофеля 83384 пд. 
Хозяйство имѣетъ исключительно зерновой 
характеръ и ведется по первобытной, чисто 
залежной системѣ, господству которой спо
собствовалъ 100-дѳсятинный надѣлъ. Такое 
хозяйство, при очень плохой обработкѣ почвы, 
ведетъ къ очень быстрому ея истощенію; 
урожайность пашенъ невысока, качество про
дукта мало удовлетворительно. Но такой ха
рактеръ хозяйства въ значительной мѣрѣ обу
словливается мѣстными экономическими усло
віями: дороговизною продукта (средняя цѣна 
—около рубля за пудъ), при наличности спро
са почти исключительно на пшеницу и овесъ, 
въ громадномъ количествѣ потребляемый прі
исками, и дороговизною, рабочихъ рукъ. От
сюда распространенность усовершенствован
ныхъ орудій и машинъ: за пятилѣтіе 1898— 

1902 г. стоимость ихъ возрастала слѣдующимъ 
образомъ: 121694 руб., 232615, 295970, 519917, 
545501 р.‘ У казаковъ верхнеамурскихъ *по- 
селковъ недостаетъ для потребленія нѣ
сколько десятковъ тысячъ пудовъ; у крестьянъ 
оказывается избытокъ, достигавшій въ 1902 г. 
а)00 пд. Небольшая часть хлѣба выво- 

въ Приморскую область, но мукомолы 
ввозятъ значительное количество хлѣба изъ 
Маньчжуріи; въ 1902 г. было ввезено 373000 
пд. пшеницы и 15000 пд. ячменя. Скотовод
ство мало развито, что объясняется отчасти 
эпизоотіями, обусловливаемыми въ значитель
ной мѣрѣ избыткомъ влажности. Въ 1902 г. 
въ А. области числилось: лошадей 66992, ро
гатаго скота 57529 гол., овецъ 6514, свиней 
27578, верблюдовъ 508, оленей (у инород
цевъ) 3507. Изъ промысловъ главные—охота 
π звѣроловство, дающіе населенію до 100000 
руб.; ими занимаются главнымъ образомъ ино
родцы, меньше—казаки, изъ крестьянъ—пре
имущественно старовѣры. Рыбный промыселъ 
даетъ до 200000 р.; наибольшее значеніе онъ 
имѣетъ для инородцевъ. Лѣсной промыселъ, въ 
видѣ заготовки и доставки лѣсныхъ матеріа
ловъ въ Благовѣщенскъ и дровъ на парохо
ды, даетъ казачьему населенію верхне-амур
скаго района до 300000 руб. Казачьи станицы 
пользуются доходомъ отъ почтовой гоньбы, со
держа трактъ вдоль Амура п зарабатывая до 
300000 руб. Крестьяне, главнымъ образомъ 
молокане, зарабатываютъ не менѣе 200000 
руб. перевозкой грузовъ на пріиски. Золото
промышленность играетъ огромную роль въ 
жизни населенія области, какъ непосред
ственно, доставляя разнообразные заработки 
п выгодный сбытъ продуктовъ и способствуя 
поддержанію на высокомъ уровнѣ какъ цѣнъ 
продуктовъ сельскаго хозяйства, такъ и за
работной платы. Добыча золота въ области 
начала регистрироваться съ 1868 г. Съ этого 
времени до 1879 г. было добыто золота 1878 
пд., съ 1880 по 1889 г.—3249 пд., съ 1890 по 
1902 г.—5531 пд. Число рабочихъ, въ 1890 г. 
составлявшее всего 3567, къ 1897 г. дости
гаетъ 13218, затѣмъ нѣсколько сокращается 
и въ послѣднія пять лѣтъ колеблется между 
9000 и 11755; число работавшихся пріисковъ 
съ 44 въ 1890 г. достигаетъ въ 1894 г. ста, 
въ 1900 г. 206, въ слѣдующіе же 2 года со
кращается до 178—180. Въ послѣдніе годы 
на сцену выступаетъ мелкая золотопромыш
ленность, которая не брезгуетъ и менѣе со
держательными розсыпями. Просторъ для нея 
особенно увеличился съ введеніемъ въ 1902 
г. свободнаго обращенія золота. Обрабаты
вающая промышленность. Общее число фаб
рично-заводскихъ предпріятій въ области, по 
оффиціальнымъ даннымъ 1902 г.—85, съ 1121 
Рабочими и производствомъ въ 1954550 руб.

Іочти половина этой суммы —875000 руб.— 
приходится на долю 2 винокуренныхъ заво
довъ; затѣмъ идутъ 3 литейныхъ и механи
ческихъ завода съ произв. 264000 руб., 3 пи
воваренныхъ съ производствомъ въ 165000 
руб., 5 лѣсопильныхъ—135800 руб., 2 стеклян
ныхъ—въ 85825 руб. и 22 паровыхъ мель
ницы — 217600 руб. Торговля сводится глав
нымъ образомъ къ ввозу земледѣльческихъ 
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машинъ п орудій, товаровъ мануфактурныхъ 
и галантерейныхъ, колоніальныхъ, металли
ческихъ издѣлій и т. п.; вывозятся; неболь
шое количество хлѣба въ Приморскую обл., 
пушнина — въ Европейскую Россію, глав
нымъ же образомъ золото. Въ Благовѣщенскѣ 
въ теченіе 1901—1902 гг. закупалось ввоз
ныхъ товаровъ на 7—8 милл.; изъ нихъ про
давалось въ Благовѣщенскѣ на 5 милл., вы
возилось въ другія мѣстности области на 
1 мплл. 6 приамурскихъ казачьихъ станицъ 
имѣютъ болѣе нежели милліонный годовой 
оборотъ; село Ивановское, въ раіонѣ кресть
янскихъ селеній; торгуетъ не менѣе нежели 
на 100000 руб.; на Зейскую пристань въ 1902 
г. ввезено товаровъ болѣе нежели на 1700000 
руб. Торговыхъ документовъ въ области вы
дано 2923, въ томъ числѣ гильдейскихъ 133. 
Гужевыхъ дорогъ мало; вдоль Амура имѣется 
только вьючная тропа, лишь мѣстами пригод
ная для проѣзда гужомъ. Въ послѣднее время 
начали строить каторжнымъ трудомъ Амур
скую колесную дорогу. Лучше обезпеченъ до
рогами раіонъ крестьянскихъ селеній, гдѣ къ 
концу 1902 г. числилось колесныхъ проселоч
ныхъ дорогъ до 2529 вер. Пріиски связы
ваются между собою и со своими «резиден
ціями» на судоходныхъ рѣкахъ, по большей 
части, вьючными тропами, иногда съ бревен
чатыми настилами. Главная артерія края— 
Амуръ, по которому зимой пролегаетъ почто
вый трактъ, а лѣтомъ совершается пароход
ное движеніе. Въ 1902 г. по Амуру плавало 
150 пароходовъ п 220 баржъ, принадлежав
шихъ 35 разнымъ владѣльцамъ; самое круп
ное пароходное предпріятіе—Амурское об
щество пароходства и торговли, которое за 
субсидію въ 183000 руб. перевозитъ почту и 
поддерживаетъ срочные почтово-пассажирскіе 
рейсы. Пароходство на Амурѣ и еще болѣе 
по Зѳѣ до крайности затруднено частыми 
мелководьями, при обиліи мелей и перека
товъ, которыхъ на всемъ протяженіи Амура 
насчитывается до 120. Пароходное движеніе, 
при мелководьяхъ, временами совершенно 
пріостанавливается, обычно же совершается 
съ пересадками и перегрузками, при чемъ 
напримѣръ рейсъ отъ Срѣтенска до Благовѣ
щенска, нормально продолжающійся 5 дней, 
затягивается до 3 недѣль и болѣе. Учебныхъ 
заведеній 143, съ 9706 учащимися; въ теченіе 
одного только 1902 г. число учащихся возра- 
сло на 1257, число шкоігь на 13. Среднихъ 
школъ 55, съ 1220 учащимися; другихъ учеб
ныхъ заведеній въ гор. Благовѣщенскѣ—12, 
съ 1800 учащимися; 35 казачьихъ школъ, съ 
1721 учащимися, 29 сельскихъ и пріисковыхъ 
министерства народи, проев., съ 1597 учащи
мися, и 55 церковно-прихед., съ 3275 учащи
мися. Населеніе было освобождено отъ об
рочной подати и поземельнаго сбора до 27 
апрѣля 1901 г.; поземельный сборъ не вве
денъ и по настоящее время. Другихъ казен
ныхъ сборовъ по области въ 1902 г. посту
пило 1545564 руб., въ томъ числѣ: земскихъ 
сборовъ 123144 руб., акцизныхъ 993831 руб., 
подесятиннаго сбора съ золотопромышленно
сти 68039 руб., лѣсныхъ 88773 р., почт.-теле- 
графныхъ 271777 руб. Ср. Г. Е. Грумъ-Гржи-

майло, «Амурская обл.» (СПб., 1894); Е. Т. 
Смирновъ, «Приамурскій край на Амурско- 
Приморской выставкѣ 1899 г.» (Хабаровскъ, 
1901); «Труды III Хабаровскаго съѣзда, об
работанные агрономомъ Крюковымъ» (Хабар., 
1893); «Амурскіе календари» за послѣдніе 
годы, составл. Голубцовымъ; «Обзоры» обл., 
прилож. къ всеподданн. отчетамъ; А. Кауф
манъ, «Матеріалы для выясненія колониза
ціонной вмѣстимости Приамурскаго края» 
(СПб., 1901). А. Кауфманъ.

Амурскіе казаки—см. Казаки.
Амурскій Крам—газета, издается въ 

г. Благовѣщенскѣ (Амурской обл.), съ 1898 г., 
3 раза къ недѣлю. Изд.-ред. Г. И. Клитчо'глу.

Амур-ь—еженедѣльное изданіе въ г. Ир
кутскѣ въ 1860—62 гг. Съ 1861 г. подъ загл. 
«Амурская газета Восточной Сибири» (2 раза 
въ нед.; ред. Μ. Загоскинъ п Б. Милютинъ).

Ам«в»мболптъ — метаморфическая гор
ная порода, главной составной частью кото
рой служитъ амфиболъ (роговая обманка). 
Кромѣ амфибола въ составъ А. могутъ вхо
дить ортоклазъ, плагіоклазъ, авгитъ, діаллагъ, 
гранатъ и другіе минералы, почему и разли
чаютъ: собственно А., полевошпатовый А., 
діаллаговый А. и проч. А. является довольно 
распространенной горной породой и характе
ренъ для лаврентьевской системы.

Ама» и га ст рій — рядъ особыхъ листоч
ковъ у нѣкоторыхъ мховъ въ порядкѣ Jun- 
germannieae, расположенныхъ на нижней, 
брюшной сторонѣ стебля, подъ двумя боко
выми рядами спинныхъ листьевъ.

Ама» и гон ¡я—половое размноженіе,т. е. 
такое, при которомъ новая особь является 
результатомъ соединенія двухъ клѣтокъ: муж
ской и женской. При дѣвственномъ развитіи, 
впрочемъ, такого соединенія не происходитъ 
и женская клѣтка, а иногда, повидимому, и 
мужская, можетъ дать новую особь безъ со
единенія съ другой. Характерной особен
ностью А. остается, однако, форма назрѣва
нія половой клѣтки, а именно редукція (см.) 
ея хроматина. При безполомъ размноженіи 
(моногоніи), хотя особь иногда и развива
ется, можетъ быть, изъ одной клѣтки, но 
клѣтка эта редукціи не проходитъ. В. Μ. Ш.

Амо»икарпическія растенія. — 
Такъ называются растенія, у которыхъ нор
мально часть цвѣтовъ развивается подъ зем
лею. Они остаются тамъ невскрытыми и, бу
дучи недоступны насѣкомымъ, обречены на 
самоопыленіе. Такіе цвѣты являются, слѣдо
вательно, клейстогамными цвѣтами (см.). Со
отвѣтственно этому и плоды у А. растеній 
образуются отчасти на воздушныхъ вѣтвяхъ, 
отчасти подъ землею. Къ числу такихъ расте
ній принадлежатъ Vicia amphicarpa L., Lathy- 
rus amphicarpus L. и др. Близки къ А. расте
ніямъ такія, у которыхъ завязи цвѣтовъ уже 
послѣ опыленія внѣдряются въ землю и тамъ 
созрѣваютъ въ плодъ. Таковы, напр., земля
ные («китайскіе») орѣхи (Arachis hypogaea).

Ам<ж» и кт іонъ—въ греческой миѳологіи 
сынъ Девкаліона и Пирры. Ему или одно
именному лицу приписывается перенесеніе 
культа Діониса изъ Элевтеръ въ Аѳины. Онъ 
же считается основателемъ союза, извѣстнаго 
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подъ именемъ «Дѳльфійско-пилейской амфик- 
тіоніп» (см. I, 683).

АмФіілшіа (Amphilina foliácea)—свое
образный ленточный глистъ, живущій въ по
лости тѣла стерляди. Тѣло нечленистое, ли
стовидное; половые органы построены близко 
къ таковымъ сосальщиковъ, но кишечникъ 
отсутствуетъ, какъ у типическихъ ленточныхъ 
глистъ. Циклъ развитія неизвѣстенъ.

* Амфилохіп—епископъ угличскій (см. 
I, 683), ум. въ 1893 г.

Амфмложім—св., епископъ иконійскій; 
присутствовалъ на второмъ вселенскомъ со
борѣ; скончался послѣ 394 г. Память какъ 
въ греческой, такъ п въ латинской церкви 
23 ноября. Изъ приписываемыхъ ему тво
реній нѣкоторыя безспорно подложны, другія 
сомнительной подлинности; всѣ они собраны 
вмѣстѣ съ отрывками потерянныхъ произве
деній А. и изданы въ Парижѣ, въ 1644 г.

АиФннейры (Amphineura) — двусим
метричные съ невыраженной головой мол
люски, считающіеся исходными формами для 
прочихъ моллюсковъ. Раковина изъ попереч
ныхъ лежащихъ на спинѣ пластинокъ (Pla
cophora, см. Хитоны) или вовсе отсутствуетъ 
(Aplacophora s. Solenogastres). Нога въ видѣ 
широкаго плоскаго брюшного выступа, а 
иногда отсутствуетъ и замѣнена мерцатель
нымъ желобкомъ (у Solenogastres). Нервная 
система не представляетъ раздѣленія на ко
миссуры и гангліи, а представлена околоро
товымъ кольцомъ съ отходящими отъ него 
двумя парами стволовъ: одна пара ножная 
и одна—висцеральная. Радула иногда отсут
ствуетъ или замѣнена зубомъ (Chaetoderma). 
Кругомъ кишечника удерживается вторичная 
полость тѣла. А. — гермафродиты; гонада- 
то непарная, то парная. У Solenogastres пара 
гонадъ открывается въ перикардій, а · изъ 
него два протока, соотвѣтствующіе нефри- 
діямъ, ведутъ въ клоаку. Протоки непарной 
гонады у Placophora открываются непосред
ственно наружу, но и у нихъ перикардій сто
итъ въ сообщеніи съ парой вѣтвистыхъ по
чекъ. Placophora проходятъ стадію veliger. 
Сюда относится: Placophora съ раковиной изъ 
8 спинныхъ пластинокъ и съ многочислен
ными жаберными придатками, сидящими по 
бокамъ хорошо развитой ноги и прикрывае
мыми небольшой складкой края мантіи. Жаб
ры эти могутъ быть, разсматриваемы, какъ 
вѣтви приросшихъ ктенидіевъ. Роды: Chiton, 
Cryptochiton и др. (см. Хитоны). Solenogastres 
—червеобразныя формы безъ раковины, ман
тіи, жабръ и ноги, а иногда безъ радулы, р. 
Chaetoderma—поверхъ кутикулы мелкія из
вестковыя иглы; Neomenia и Proneomenia— 
безъ иголъ и безъ радулы. В. Μ. HI.

АмФисбена-см. Двуходка.
АмФисбены (Amphisbaenia) — отрядъ 

ящерицъ (см.), характеризующійся червеоб
разнымъ, подѣленнымъ на кольца тѣломъ; ко
нечностей нѣтъ или одна передняя пара 
(Chirotes); columella въ черепѣ отсутствуетъ. 
Роды: Amphisbaena, Blanus (Сѣв. Африка и 
Южн. Европа), Chirotes (Мексика). В. Μ. Ш.

Амфитеатровъ (Александръ Валенти
новичъ)—даровитый писатель. Род. въ 1862 

г.; сынъ протоіерея моек. Архангельскаго со
бора. Окончилъ курсъ моек, университета 
по юридическому факультету. Уже студен
томъ принималъ дѣятельное участіе въ «Бу
дильникѣ» и другихъ юмористическихъ изда
ніяхъ. Готовясь къ оперной карьерѣ, по окон
чаніи унив. уѣхалъ въ Италію; оттуда пи
салъ корреспонденціи въ «Русск. Вѣд.». Въ 
концѣ 80-хъ гг. много работалъ въ тифлисск. 
«Нов. Обозрѣніи». Въ началѣ 90-хъ гг. А. 
сталъ дѣятельнымъ сотрудникомъ «Нов. Вре
мени» и пріобрѣлъ извѣстность сначала «мо
сковскими», затѣмъ воскресными фельетона
ми (подъ псевдонимомъ «Old Gentleman»). 
Въ 1894 — 96 гг. много путешествовалъ по 
славянскимъ землямъ и корреспонденціями 
изъ Болгаріи способствовалъ русско-болгар
скому «примиренію». Въ 1899 г., оставивъ 
«Новое Время», основалъ вмѣстѣ съ Доро
шевичемъ и другими газету «Россія», Имѣв
шую огромный успѣхъ. Въ началѣ 1902 г. 
«Россія» за одинъ изъ фельетоновъ А. была 
закрыта, а А. высланъ въ Минусинскъ. Че
резъ годъ онъ былъ переведенъ въ Вологду, 
затѣмъ получилъ разрѣшеніе поселиться подъ 
Петербургомъ. Въ 1903 г. создалъ успѣхъ 
только что возникшей газетѣ «Русь», но 
вскорѣ, за статью о «Коноваловской исто
ріи» въ горномъ институтѣ, ему была вос
прещена литературная дѣятельность, а самъ 
онъ опять былъ высланъ въ Вологду. Журна
листъ плодовитый и отзывчивый, блестящій 
и колоритный стилистъ, А. въ публицисти
ческой дѣятельности своей пережилъ два 
фазиса. Въ періодъ сотрудничества въ «Но
вомъ Времени», онъ, по собственному опре
дѣленію, принадлежалъ къ «умѣренно-охра
нительной группѣ». Въ 1897 г. поѣздка въ 
Польшу «сильно поколебала его довѣріе къ 
«охранительству и націонализму»; началось 
охлажденіе между А. и «Нов. Бременемъ», 
кончившееся во время мартовскихъ сту
денческихъ безпорядковъ 1899 г. разрывомъ. 
Періодъ этотъ стоилъ А. «мучительнаго нрав
ственнаго перелома». Съ тѣхъ поръ его «до
рога опредѣлилась»: онъ собирается «идти 
по ней, покуда живъ». А. написалъ длинный 
рядъ интересныхъ повѣстей, разсказовъ и 
драмъ, въ которыхъ легкость манеры преоб
ладаетъ надъ художественною выдержанно
стію. Изъ драмъ его съ большимъ успѣхомъ 
шла «Отравленная совѣсть». Отдѣльнымъ из
даніемъ вышли: «Людмила Верховская» (1888), 
«Случайные разсказы» (1890), «Разбойникъ 
Ѳедька» (1892), «Психопаты» (1893), «Сонъ 
и явь» (1893), «Сказка и были» (1893), ро
манъ въ защиту женской эмансипаціи—«Вик
торія Павловна» (1903), «Въ моихъ скита
ніяхъ» (1903), «Литературный альбомъ» (1904), 
«Марія Лусьева» (1904), «Житейская накипь» 
(1904), «Сибирскіе разсказы» (1904) и друг. 
Разсказы, запрещенные русскою цензурою, 
появлялись въ заграничныхъ изданіяхъ. Ср. 
Венгеровъ, «Крит.-біогр. Словарь» (т. VI).

С. В.
Амфитеатровъ (Егоръ Васильевичъ, 

1815—88)—профессоръ московской духовной 
академіи по каѳедрѣ словесности и исторіи 
литературы. Напечаталъ: «Общій характеръ 



106 Амфитеатровъ—Анаконда

священной поэзіи евреевъ» («Прибавленія къ 
Твореніямъ св. отцевъ», V, 1847); «О суще
ствѣ и свойствахъ художественной дѣятель
ности» (ib., XXV, 1872). См. «Церковныя 
Вѣдомости», 1888, № 24.

Амфитеатровъ (Яковъ Космичъ, 1802 
—1848)—писатель, магистръ кіевской духов
ной академіи, въ которой преподавалъ рус- 
скую словесность и гомилетику. Труды А.: 
«Чтенія о церковной словесности или гоми
летика» (Кіевъ, 1846); «Бесѣды объ отноше
ніи церкви къ христіанамъ» (Кіевъ, 1847; 
7 изд., СПб., 1899). Часть лекцій А. по исто
ріи всеобщей словесности напечатана въ 
«Сборникѣ изъ лекцій бывшихъ профессоровъ 
кіевской духовной академіи» (Кіевъ, 1869). 
Много писемъ и отрывковъ изъ лекцій А. при
ведено Аскоченскимъ въ его книгѣ: «Я. К. 
Амфитеатровъ» (Кіевъ, 1857).

АмФитерій (Amphitherium)—вымершее 
млекопитающее изъ семейства сумчатыхъ. 
Остатки Ац пменно челюсти, находятъ въ 
Англіи, въ отложеніяхъ доггера или бурой 
юры (см. Юрская система).

АнФицелыіые позвонки — вогну
ты спереди и сзади и противополагаются 
позвонкамъ процельнымъ, или вогнутымъ спе- 
Ёеди, и опистоцельнымъ, пли вогнутымъ сзади, 

[ри амфицельномъ типѣ хорда удерживается 
между позвонками, а при прочихъ двухъ — 
внутри тѣла позвонковъ. А. позвонки свой
ственны рыбамъ, хвостатымъ амфибіямъ п 
Hatteria и гекконамъ изъ рептилій, а равно 
ископаемымъ птицамъ Archaeopteryx и Ich- 
tyornis. Lepidosteus изъ ганоидныхъ рыбъ и 
пингвины имѣютъ опистоцельные позвонки; 
у высшихъ амфибій и большинства рептилій 
позвонки процельные. Наконецъ, у птицъ и 
млекопитающихъ поверхности позвонковъ 
сѣдлообразныя пли плоскія п между сосѣд
ними позвонками залегаютъ прослойки во
локнистаго хряща или мениски (menisci), 
свойственныя также Hatteria и крокодиламъ.

В. Μ. Ш.
АмФора, Амфорей—см. Ваза (V, 360).
Амылъ-р. Енисейской губ., Минусин

скаго окр., въ соединеніи съ р. Тубой обра
зуетъ правый притокъ Енисея. Беретъ начало 
на китайской границѣ въ лѣсистомъ гранит
номъ кряжѣ, входящемъ въ составъ Саянской 
системы, протекаетъ оз. Маджахъ (Черное), 
течетъ въ сѣв. и сѣв.-зап. направленіи среди 
утесистыхъ береговъ, состоящихъ изъ гли
нистыхъ сланцевъ, выходовъ діоритовъ и др. 
зеленокаменныхъ изверженныхъ породъ. Дл. 
260 вер., русло порожисто и рѣка несудо
ходна. Съ 1835 г. по А. разрабатываются зо
лотые пріиски. Въ верховьяхъ водятся со
боли. Рѣка изобилуетъ рыбою. Много прито
ковъ, но всѣ они незначительны.

Анабасъ (Anabas) —см. Лабиринтовыя 
рыбы (XVII, 179).

Анадырская округа — Приморской 
обл., занимаетъ сѣв.-вост. часть Азіатскаго 
материка, прилегая съ С къ Сѣв. Ледовит, 
ок. и Берингову прол., съ В—къ Берингову 
морю, съ 3—гранича съ Якутской обл., а съ 
Ю—съ друг. окр. Приморской обл. Площадь 
458477 кв. вер. Большая часть окр. состоитъ 

изъ холмистой тундры; древесная раститель
ность встрѣчается только въ зап. части, въ 
верхнемъ и среднемъ теченіи р. Анадыра; 
лѣса растутъ по склонамъ горъ по этой же 
рѣкѣ, выше с. Маркова. Климатъ суровъ, 
хотя и не такъ, какъ въ сосѣдней Якутской 
обл.; короткое лѣто холодное и дождливое; 
вслѣдствіе вѣчной мерзлоты почвы земле
дѣльческая культура невозможна. Жителей 
(1897 г.) 12084 (5941 мжч. и 6143 жнщ.); на 1 
кв. в. приходится всего 0,02 жит.—окр. при
надлежитъ къ самымъ пустыннымъ частямъ 
Сибири. Жители—почти исключительно чукчи; 
русскихъ не болѣе 600 д. (казаки и админи
страція); другихъ инородцевъ (ламуты, киряки 
и тунгузы) —до 200 ч. Главное занятіе жи
телей оленеводство, охота (песецъ, лисица, 
бѣлка, заяцъ, горностай) и рыболовство; цѣн
нымъ домашнимъ животнымъ является также 
ѣздовая собака. Торговля мѣновая. Ежегодно 
правительствомъ доставляются на пароходѣ 
къ Ново-Маріинскому казачьему посту (у 
устья Анадыра) предметы первой необходи
мости-мука, крупа, соль, свинецъ и порохъ,— 
для продажи какъ мѣстному русскому насе
ленію, такъ и инородцамъ. Административный 
центръ окр.—сел. Марково, на среднемъ те
ченіи р. Анадыра (311 жит.); 41 домъ, школа 
(единственная во всей окр.); село основано 
въ половинѣ XIX вѣка, на мѣстѣ упразднен
наго въ 1770 г. Анадырскаго острога (основ, 
казакомъ Дежневымъ въ 1647 г.). Кромѣ с. 
Маркова и Ново-Маріинскаго поста въ окру
гѣ еще 8 поселковъ, въ 2—4 двора каждый. 
А. край былъ изслѣдованъ Биллингсомъ (1790), 
Врангелемъ и Анжу (1820—24), Литке (1828), 
Майделемъ (1868 — 69) и Норденшельдомъ 
(1880). Ср. «Зап. Амур. Отд, rye. Географ. 
Общ.» (т. П, 1896); А. Олсуфьевъ, «Очеркъ 
А. окр.».

Амазарбъ (Anazarbus, Άνάζαρβος) — 
главный городъ Киликіи второй, у горы того 
же имени, на р. Пирамѣ, позднѣе Caesarea 
ad Anazarbum. При Юстинѣ Старшемъ былъ 
разрушенъ отъ землетрясенія, но былъ воз
становленъ и получилъ имя Юстинополя. 
Рядъ епископовъ аназарбскихъ продолжается 
до XI вѣка.

Анакардіевая камедь—см. Слизи 
растительныя и камеди.

Анакатарзиеъ (άνακάθαρσις — ревизія, 
пересмотръ)—сборникъ, изданный императо
ромъ Василіемъ Македоняниномъ, и предста
вляющій собою собраніе Юстиніановыхъ но
веллъ, остававшихся въ дѣйствіи къ тому 
времени.

Анаконда (Boa murina)—самая крупная 
изъ змѣй Новаго Свѣта, достигающая 30 фу
товъ длины и толщины человѣческаго тѣла. 
Любитъ жйть въ водѣ; нападаетъ на мелкихъ 
млекопитающихъ, птицъ и рыбу; извѣстны 
случаи нападенія на человѣка; разсказы о 
нападеніи на крупныхъ животныхъ, а также 
относительно неподвижности при перевари
ваніи заглоченной добычи — преувеличены. 
Кожа А. служитъ для издѣлій, а ботокуды 
ѣдятъ мясо; жиръ А. потребляется многими. 
А. обыкновенна въ зоологическихъ садахъ.

В. Μ. Ш.
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А мал м—см. Парагуда.
Анализаторъ (мин.)—та часть поляри

заціоннаго прибора, при помощи которой 
изслѣдуется, анализируется поляризованный 
свѣтъ, полученный другой частью прибора — 
поляризаторомъ. Анализаторомъ можетъ быть 
изслѣдованъ поляризованный свѣтъ какъ самъ 
по себѣ, такъ и тѣ измѣненія, которыя онъ 
испыталъ послѣ прохожденія черезъ пластинку 
изслѣдуемаго вещества. Въ «поляризаціон
ныхъ микроскопахъ», употребляемыхъ при 
минералогическихъ изслѣдованіяхъ, въ ка
чествѣ А. и поляризатора служатъ такъ наз. 
«Николевы призмы» (см.).

Аналогичные органы (у растеній). 
—Морфологія растеній представляетъ много 
примѣровъ аналогичныхъ органовъ, т. е. та
кихъ образованій, происхожденіе которыхъ 
различно, но функціи одинаковы. Такъ, кор
ни аналогичны ризоидамъ, колючки—шипамъ, 
сѣмена—спорамъ. Одинаковость функцій об
условливаетъ нерѣдко большое сходство внѣш
ней формы. Такъ, въ случаѣ недоразвитія 
листьевъ, стебли, берущіе на себя работу ас
симиляціи, становятся обыкновенно плоскими 
и широкими, пріобрѣтая сходство съ листь
ями. Особенно интересны ассимилирующіе 
стебли (кладодіи или филокладіп) у видовъ 
Ruscus. Здѣсь кладодіи такъ похожи на ли
стья, что долгое время продолжались споры, 
листья ли это пли стебли. Точно также сход
ны клубни происходятъ ли они изъ стеб
лей или корней, сходны колючки и усики, 
происходящіе изъ листьевъ или изъ цѣлыхъ 
вѣтвей.

Анмльгенъ — о-этоксибензоиламидохи- 
нолинъ. Подъ именемъ А. вначалѣ примѣня
лось ацетильное производное, которое теперь 

замѣнено бензоильнымъ. 
Бѣлый, въ водѣ почти не
растворимый, совсѣмъ без
вкусный порошокъ; легко 
растворимъ въ горячемъ 
спиртѣ и въ разведенныхъ 
кислотахъ. Плавится при 
208°Ц. Употребляется какъ 
противолихорадочное и 
противоневральг и ч е ск о е 

средство. Доза 0,5 гр. до 3,0 (pro die). Въ 
организмѣ растворяется въ желудочномъ со
ку, частью распадаясь; моча при этомъ окра
шивается въ кровянокрасный цвѣтъ.

А. С. Г.
Анамнезъ — описаніе прошлой жизни 

больного и исторія его болѣзни съ самаго 
начала ея, притомъ какъ внѣшнихъ (объек
тивныхъ) проявленій ея, такъ п всѣхъ не
нормальныхъ ощущеній, которыми она со
провождалась. А. имѣетъ большое значеніе 
для распознаванія (діагноза) болѣзни.

Апамніа (Anamnia) — высшія позвоноч
ныя, лишенныя амніона (см.), т. ѳ. рептиліи, 
птицы и млекопитающія (см. Амніоты).

Анапаснаи пенька—см. Ананасовыя 
волокна.

Аланія — іудейскій первосвященникъ, 
съ 48 г. по Р. Хр. Посланъ былъ въ Римъ 
отвѣчать на обвиненіе въ угнетеніи, возбуж
денное самарянами; былъ оправданъ. Въ 58

г. явился обвинителемъ апѳет. Павла передъ 
римскими властями. Въ 59 г. былъ низло
женъ, а въ 67 г. умерщвленъ.

Ананіи—іудей-христіанинъ изъ Дамаска, 
который посѣтилъ Савла въ его слѣпотѣ, воз
вратилъ ему зрѣніе и крестилъ его (Дѣян. 
Апост. IX, 10—18). Онъ признается однимъ 
изъ числа семидесяти апостоловъ. Былъ епи
скопомъ въ Дамаскѣ; побіенъ камнями въ 
Елевѳѳрополѣ. Его житіе л мучейіе въ чи
слѣ Метафрастовыхъ житій св., у Миня, 
«Patrologia», series graeca (т. 114). Память 
4 января и 1 октября, въ римскомъ мартиро
логѣ 2э января.

Анануръ —м. Тифлисской губ. п у., по 
Военно-груз. дорогѣ, въ 60 в. къ С отъ гор. 
Тифлиса, при р. Арагвѣ. Основ, въ XV в.; 
впослѣдствіи былъ резиденціей арагвекихъ 
эриставовъ; разрушенъ лезгинами въ 1740 г. 
Съ 1801 г. по 1811 г. былъ уѣздн. городомъ. 
Древній м-рь св. Анурія.

Анавьевъ (Аѳанасій) — лексикографъ. 
Вмѣстѣ съ Яснецкимъ и Лебединскимъ сог 
ставилъ: «Полный латинскій словарь» (изд^ 
П. Μ. Леонтьева, Μ., 1862), «Сокращенный 
латинскій словарь» (Μ., 1862). Еще раньше 
онъ издалъ «Обозрѣніе латинскихъ словарей 
и планъ новаго латинско-русскаго словаря». 
(Μ., 1849). Въ 1867 г. А. напеч. «Латинскую 
грамматику».

Ававаатъ (таманитъ) — минералъ изъ 
группы водусодержащихъ фосфатовъ, по со
составу Ca2FeP208.4H20. Встрѣчается въ видѣ 
зеленоватыхъ прозрачныхъ кристалликовъ 
триклинической системы въ буромъ желѣз
някѣ близъ г. Анапы на Таманскомъ полуо-вѣ.

Анархизмъ—см. Соціалистическія пар
тіи (XXXI, 38) п Штпрнеръ (XXXIX, 913). 
29 іюля 1900 г. убитъ анархистомъ король 
итальянскій Гумбевтъ, 6 сент. 1901 г.—прези
дентъ Соед. Шт. Макъ-Кинлей. Это послѣднее 
убійство дало поводъ къ проведенію въ Соед. 
Штатахъ,закона противъ анархистовъ, караю
щаго смертной казнью не только убійство, но 
н покушеніе на убійство министровъ, послан
никовъ н т. д. Спеціальные законы, вызванные 
анархистскими покушеніями и прямо или ко
свенно направленные противъ анархистовъ, 
существуютъ и въ другихъ странахъ. Законы, 
карающіе за храненіе съ преступными цѣ
лями и употребленіе взрывчатыхъ веществъ, 
существуютъ въ слѣд. странахъ (въ порядкѣ 
проведенія): Великобританіи — 1883 г., Гер
маніи («динамитный законъ») — 1884 г., Ав
стріи—1885 г., Бельгіи —1886 г., Франціи—
1893 г., Швейцаріи — 1894 г., Испаніи —
1894 г., Италіи—1894 г. Законы, карающіе за 
преступленія анархическаго характера пу
темъ слова, устнаго или печатнаго, организа
ціи союзовъ, устройства собраній и т. д.: Да
нія-1886 г., Бельгія-1893 г. («Loi portant 
répression de la provocation à commettre des 
crimes ou des délits»); Франція — законъ 12 
дек. 1893 г., измѣняющій законъ о печати 
1881 г. включеніемъ въ него каръ за под
стрекательство путемъ печати къ совершенію 
преступленій; 18 дек. 1893 г., карающій за 
вступленіе въ преступныя сообщества; 28 
іюля 1894 г. — преслѣдующій анархическія 



108 Анастасіи—Анатомія растеній

интриги (единственный изъ существующихъ 
законовъ, прямо и открыто направленный 
противъ анархистовъ); 19 іюля 1904 г. сразу 
три закона: 1) вышеупомянутый законъ о 
взрывчатыхъ веществахъ; 2) законъ, караю
щій за подстрекательство путемъ печати къ 
совершенію преступленій и за прославленіе 
ихъ; 3) законъ объ усиленіи мѣръ охраны об
щественной безопасности (послѣдній—лишь 
временньГй, уже въ 1895 г. потерявшій силу, 
но возобновленный въ измѣненномъ видѣ въ 
1898 г., и вновь потерявшій силу въ 1899 г.). 
Проектъ закона противъ анархистовъ, пред
ложенный послѣ убіенія Гумберта итальян
скимъ правительствомъ, парламентомъ былъ 
отвергнутъ. Въ настоящее время существуетъ 
около сотни періодическихъ изданій анархист
скаго направленія, но все это маленькіе лист
ки, не имѣющіе сколько-нибудь значитель
наго распространенія: въ Бельгіи «L’Eman
cipation» (Брюссель), «Le Réveil des Travail
leurs» (Люттихъ), въ Германіи—«Neues Le
ben» и «Der arme Teufel» (Берлинъ), въ Ан
гліи—«Freedom», «Arbeiterfreund» (на еврей
скомъ жаргонѣ), «La grève générale» (всѣ въ 
Лондонѣ), во Франціи — «Les Temps Nou
veaux», въ Голландіи, Италіи, Испаніи, Нор
вегіи, Сѣв. Америкѣ; особенно много въ Южн. 
Америкѣ. См. Plechanow, «А. und Sozialis
mus» (Б., 1894); Lombroso, «Die Anarchisten» 
(нѣм. перев., Гамб., 1895); Bernatzik, «Der 
А.» (въ «Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwal
tung u. Volkswirtschaft», Лпц., 1895); Reiches- 
berg, «Sozialismus und А.» (Бернъ, 1895); Elz- 
bacher, «Der Anarchismus». В. В—въ.

Анастасій (въ мірѣ Алексѣй Ивано
вичъ Ключаревъ, 1777—1851)—проповѣдникъ, 
епископъ екатеринославскій. Кромѣ отдѣль
но изданныхъ словъ А. напечаталъ «Слова 
въ воскресные и праздничные дни» (Μ., 1842).

Анатоліевна (Малая Коблевка) — мст. 
Одесскаго у., Херсонской губ., при Тилигуль- 
скомъ лиманѣ. Жит. 2800. Прав, црк., 2 шк., 
пріемный покой, вольная аптека. Винок. зав. 
(произв. 50 т. р.); до 20 торгово-промышлен. 
заведеній.

Анатолій—св., патріархъ константино
польскій съ 449 по 458 г. Предсѣдательство
валъ на халкидонскомъ соборѣ. Короновалъ 
императора Льва, впервые совершивъ этотъ 
обрядъ. Составилъ нѣсколько церковныхъ 
пѣсней. Память 3 іюля;

Анатолій (въ мірѣ Августинъ Василь
евичъ Мартыновскій, 1793—1872)—духовный 
писатель, магистръ кіевской духовной ака
деміи; былъ архіепископомъ могилевскимъ. 
Въ Могилевѣ А. устроилъ училище для дѣ
вицъ духовнаго званія, способствовалъ осно
ванію церковныхъ школъ, велъ собесѣдова
нія съ раскольниками. Извѣстно его «Посла
ніе къ почетнѣйшимъ мнимымъ старообряд
цамъ Спасовой Гомельской слободы», напѳч. 
въ «Христ. Чтеніи» 1855 г. Противъ рим- 
ско-католиковъ А. написалъ сочин. «Объ от
ношеніяхъ римской церкви къ другимъ хри
стіанскимъ церквамъ и ко всему человѣче
скому роду» (СПб., 1857), подъ псевдони
момъ Авдія Востокова. Ему принадлежатъ 
еще: «Слова и бесѣды на праздничные, вос

кресные дни и по разнымъ .случаямъ» (5 ч., 
СПб., 1853—1866), «Вѣра, надежда и любовь» 
(5 изд., 1867), «Покаянныя воздыханія» (2 изд., 
Кишиневъ, 1861) и др. См. Μ. Едлинскій, 
«А. Мартыновскій, архіепископъ могилевскій, 
и его литературные труды» (Кіевъ, 1889).

Анатолій (въ мірѣ Андрей Максимо
вичъ, ум. въ 1842 г.) — проповѣдникъ, архі
епископъ симбирскій. Его «Слово» и три 
«Рѣчи» напечатаны въ СПб. (1808—1822).

Анатомія растеній. —А. («разсѣче
ніе») растеній является отраслью знанія не 
вполнѣ соотвѣтствующей понятію объ А. жи
вотныхъ. Дѣло въ томъ, что при разсѣченіи 
растеній мы какъ правило не находимъ вну
три ихъ тѣла обособленныхъ органовъ, изу
ченіе которыхъ и составляетъ главнымъ обра
зомъ предметъ А. животныхъ. Поэтому, опи
саніе грубаго, доступнаго простому глазу 
внутренняго строенія растеній не выдѣлено 
въ особую отрасль ботаники. Съ другой сто
роны, описаніе наружныхъ органовъ растенія 
составляетъ предметъ высоко разработанной 
«морфологіи» (иначе «наружной морфологіи») 
растеній. А. же растеній изучаетъ микроско* 
пичѳское внутреннее строеніе растительнаго 
организма. Въ этомъ отношеніи содержаніе 
А. растеній соотвѣтствуетъ почти цѣликомъ 
не А. животныхъ, а ихъ гистологіи. Въ А. 
растеній возможны и фактически существуютъ 
два основныя теченія. Съ одной стороны те
ченіе морфологическое, разсматривающее 
внутреннее строеніе растеній съ точки зрѣ
нія формы (А; растеній, какъ «внутренняя 
морфологія»); другое направленіе, физіоло
гическое, ставитъ во главу угла не морфоло
гическія данныя, а физіологическія—функцію 
органовъ и тканей. Наиболѣе крупнымъ пред
ставителемъ морфологическаго направленія 
въ А. растеній является Де Бари въ его 
классическомъ трудѣ «Vergleichende Anato
mie der Vegetationsorgane» (Лпц., 1877). Съ 
другой стороны, физіологическое направленіе 
талантливо проводится въ «Физіологической 
А. растеній» («Physiologische Pflanzenanato- 
тіѳ», Лпц., 1896) Габерландта. Если данныя 
внутренняго строенія растеній трактуются съ 
точки зрѣнія морфологической, задачу изслѣ
дователя составляетъ, во-первыхъ, описаніе 
строенія взрослаго растенія (описательная А.). 
Далѣе, «онтогенетическая À.» или анатомія 
развитія, соотвѣтствующая отчасти эмбріо
логіи животныхъ, прослѣживаетъ данное строе
ніе въ процессѣ его постепеннаго развитія. 
Задачу филогенетической А. (соотвѣтствуетъ 
сравнительной А. животныхъ) составляетъ 
нахожденіе гомологическихъ образованій, ины
ми словами, возстановленіе ихъ филогенети
ческаго развитія п степени взаимнаго родства 
между ними. Что касается объясненія того 
или иного хода развитія, тѣхъ или иныхъ ко
нечныхъ результатовъ развитія, то здѣсь опять 
таки возможны двѣ точки зрѣнія. А. съ точки 
зрѣнія механики развитія стремится найти 
непосредственно дѣйствующія въ процессѣ 
развитія механическія причины. Напротивъ, 
физіологическая А. растеній разсматриваетъ 
строеніе растенія съ точки зрѣнія его цѣле
сообразности, стремится указать связь между 
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строеніемъ органовъ и ихъ дѣятельностью. 
При разсѣченіи тѣла растеній мы не встрѣ
тимъ, какъ сказано выше, хорошо отграни
ченныхъ внутреннихъ органовъ. Здѣсь можно 
различить по большей части лишь обособлен
ный наружный слой клѣточекъ—кожицу, да
лѣе основную ткань или мякоть, въ которой 
разбросаны сосудисто-волокнистые пучки или 
жилки (Ю. Саксъ). Морфологическое напра
вленіе въ А. растеній и довольствуется этими 
тремя типами тканей, прослѣживая далѣе ихъ 
детальное строеніе, дифференцировку изъ 
однородной зародышевой ткани или мери
стемы и дальнѣйшій ростъ при помощи вто
ричныхъ образовательныхъ тканей. Это рас
члененіе тѣла растительнаго организма съ 
одной стороны- слишкомъ бѣдно, съ другой— 
слишкомъ примитивно. Физіологическая А. 
растеній ищетъ основанія для классификаціи 
тканей въ функціяхъ отдѣльныхъ категорій 
клѣточекъ. И такъ какъ кожица, пучки и мя
коть морфолого-анатомовъ оказываются со
стоящими въ различныхъ случаяхъ изъ функ
ціонально различныхъ элементовъ, физіоло
гическая А. растеній отбрасываетъ цѣликомъ 
эти морфологическія понятія. Въ замѣнъ 
этого устанавливается рядъ системъ функціо
нально однородныхъ тканей. HaÉerlandt уста
навливаетъ слѣдующія анатомо-фцріолоиме- 
скія системы, понимая подъ этимъ терминомъ 
совокупность тканей и приспособленій въ 
растеніи, служащихъ для опредѣленной физіо
логической дѣятельности. I. Кроющая система 
(Hauteystein; эпидермисъ, пробка, корка). 
II. Механическая (скелетная) система (тол
стостѣнный лубъ, лпбриформъ, колленхима, 
склеренхима). III. Всасывающая система 
(всасывающая ткань подземныхъ корней съ 
корневыми волосками, ризоиды, покровъ воз
душныхъ корней, всасывающая ткань присо
сокъ и проч.). IV. Ассимиляціонная система 
(хлорофиллоносная паренхима, палисадная л 
губчатая). V. Проводящая система (проводя
щая паренхима [паренхима коры, древесины 
и сердцевины, сердцевинные лучи, парен
химныя, крахмальныя и сахароносныя вла
галища]; сосудистые пучки Ггадрома и леп- 
тома]; млечные сосуды). VI. Накопляющая 
система (водоносная ткань, накопляющая 
ткань сѣмянъ, клубней и луковицъ). VII. Сн- 
стема газоваго обмѣна (Durchlüftungssystem; 
воздухоносные межклѣтники . съ ихъ вывод
ными отверстіями, пневматодами [устьица, 
чечевички и проч.]). Vili. Выдѣлительные 
органы и вмѣстилища экскретовъ (гидатоды; 
пищеварительныя железки, железки, выдѣ
ляющія слизь, смолу или масло; слизистые, 
масляные, смоляные и камедь содержащіе 
ходы; вмѣстилища кристалловъ и т. д.). Кромѣ 
перечисленныхъ системъ чрезвычайно важ
ную роль въ жизни растенія играютъ образо
вательныя ткани (меристемы), которыя от
части являются эмбріональными стадіями по
стоянныхъ тканей, отчасти представляютъ изъ 
себя систему тканей съ опредѣленной физіо
логической задачей, именно съ задачей вы
работки все новыхъ и новыхъ клѣточекъ для 
построенія постоянныхъ тканей. Зарожденіе 
А. растеній связано съ первыми шагами

микроскопа, изобрѣтеннаго братьями Гансомъ 
и Захаріемъ Янсенъ. Англійскій физикъ Во- 
бѳртъ ^къ, усовершенствовавшій микроскопъ 
Янсеновъ, испытывая его на различныхъ 
объектахъ, убѣдился въ ячеистомъ строеніи 
растительныхъ тканей. Въ своей «М-ісго- 
grapi&a» (1667 г.) Гукъ описываетъ и изобра
жаетъ ато ячеистое строеніе, при чемъ от
дѣльныя ячейки называетъ именемъ «клѣч- 
токъ» — названіемъ,- которое получило впо
слѣдствіи столь крупное значеніе. Однако, 
экскурсія въ область ботаники была сдѣлана 
Гукомъ совершенно случайно и основателями 
А. растеній съ большимъ правомъ считаютъ 
поэтому итальянца Мальпиги и англичанина 
Грю. сочиненія которыхъ появились вскорѣ 
за «Микрографіей» Гука. Въ «Anatomia plan
tarum» (1675) Мальпиги описываются сосуды 
и волокна, нѣкоторыя черты строенія древе
сины, коры, сердцевины п сердцевинныхъ 
лучей. Грю въ своей «The anatomy of plants» 
(1682) дополняетъ эти открытія многими су
щественными чертами. Почти сто лѣтъ эти 
изслѣдователи не находили себѣ продолжа
телей. Только со второй,половины ХѵІІІстол, 
снова начинаютъ появляться работы по А. 
растеній, п лишь въ XIX стол., работами 
Гуго фонъ Моля, Негели и Шлейдена А. 
растеній прочно становится на ноги. Въ. но
вѣйшее время кромѣ упомянутыхъ выше Де
Бари и Габерландта наиболѣе крупными 
изслѣдователями въ этой области являются 
Чирхъ (Tschirch, «Angewandte Pftanzenana
tomie», 1$89), Франкъ (Frank, «Lehrbuch der 
Botanik», 1892), Ванъ-Тигѳмъ (Van Tiegem, 
«Traité de botanique»), Страссбургеръ, давшій 
рядъ спеціальныхъ работъ по А. растеній, а 
также монументальный практическій курсъ 
(»Strassburger, «Das botanische Praktikum»). 
Изъ русскихъ руководствъ по А. растеній не
обходимо отмѣтить Бородина, «Курсъ А. ра
стеній» (2 изд., 1900), Палладина, «А. расте
ній» (3 изд., 1904), Ротерта, «А. .раститель
ной клѣтки» (1895), его же, «А. раститель
ныхъ тканей» (1897). Все вышеприведенное 
относится главнымъ образомъ къ А. высшихъ 
растеній, однако, и строеніе низшихъ расте
ній, особенно красныхъ и бурыхъ водорослей 
обладаетъ большою сложностью; изученіе А. 
ихъ тѣла съ физіологической точки, зрѣнія 
составляетъ заслугу Вилле (N. WiHe, «Bidrag 
til algernes physiologiske anatomi») и его 
учениковъ. В. Арциховскій.

Анаэробы—микроорганизмы,способные 
жить и развиваться въ безкислородной средѣ 
(Пастеръ), чѣмъ и отличаются отъ аэробовъ, 
развивающихся, наоборотъ, только при до
ступѣ къ нимъ свободнаго кислорода. Нужный 
же для развитія А. кислородъ поглощается 
ими изъ питательнаго субстрата. Различаютъ 
строгихъ анаэробъ (облигатные А.), живущихъ 
въ атмосферѣ, совершенно лишенной кисло
рода, и факультативныхъ А., которые могѵтъ 
развиваться въ присутствіи кислорода. По
дробное изслѣдованіе анаэробіоза у Худяко
ва, «Къ вопросу.объанаэробіи» («Йзв. Моск. 
Сельско-Хоз. Института», 1896).

Анаосматнзма—постановленіе собора 
или правило отца Церкви съ угрозою преда
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нія анаѳемѣ за какую-либо ересь или непра
вое ученіе. Извѣстны 12 А. или главъ, на
писанныхъ Кирилломъ Александрійскимъ про
тивъ заблужденія Несторія. Къ А. же могутъ 
быть отнесены и правила собора гангрскаго 
(противъ евстафіанъ).

* Ангальтъ (I, 715—720)—герц, въ Гер
маніи. Въ 1900 г. въ немъ, было 316085. жит., 
что составляетъ 137 жит. на 1 кв. км.; изъ 
нихъ 96% лютеранъ, 4% ·.католиковъ. Госуд. 
бюджетъ 1903 г. (по приходу и расходу) 27,4 
милл. м. Главн. города: Дессау (57000 жит.), 
Бернбургъ (36 т.), Кётенъ (24 т.), Цербстъ 
(17 т.), Росслау (10 т. жит.).

Ангелика - лактонъ — см. Лактоны 
(XVII, 270).

Ангерманъ-эль«і»ъ (Angermanelf) — 
рѣка въ Швеціи; беретъ начало на границѣ 
Норвегіи, течетъ на ЮВ, орошаетъ провин
цію Ангерманландъ и впадаетъ въ Ботниче
скій заливъ у гор. Гернезанда. А. на своемъ 
теченіи образуетъ рядъ озеръ л значитель
ныхъ водопадовъ. Длина теченія 284 км., су
доходна на 105 км. вверхъ отъ устьевъ. А. 
очень водная рѣка, берега ея чрезвычайно 
красивы; по своей длинѣ и экономическому 
значенію А. принадлежитъ къ наиболѣе зна
чительнымъ рѣкамъ въ странѣ.

Ангернъ—оз. Курлянской губ., Туккум- 
скаго у., у берега Рижскаго зал., отъ кото
раго отдѣляется полосою земли въ 2—3 вер. 
шир. Дл. оз. 17 в., шир. 2 вер.; нынѣ оно боль
шею частью высушено; на днѣ оз., подъ тон
кимъ слоемъ песка, находятъ янтарь, сбывае
мый за границу—въ Мемель и Кенигсбергъ.

*Ангндрвды кислотъ. Здѣсь будутъ 
разсмотрѣны только А. органическихъ (кар
боновыхъ) кислотъ. Что касается А. неорга
ническихъ, то о нихъ см. Ангидриды, Гидра
ты, Гидратація, Крѣпкая водка (азотный А.), 
Окислы азота, Углекислота, Углеродъ, Боръ, 
Кремній, Фосфоръ, Мышьякъ, Сурьма, Вис
мутъ, Сѣра, Сѣрнистый А., Сѣрный А., Селенъ, 
Теллуръ, Хлоръ, Іодъ, Хромъ, Марганецъ, 
Молибденъ, Вольфрамъ, Ванадій. Ніобій, Тан
талъ, Титанъ, Рутеній, Осмій.

А. одноосновныхъ карбоновыхъ кислотъ про
исходятъ чрезъ выдѣленіе 1 мол. воды изъ 
2 мол. кисл.: 2R.COOH—H20=R.C0.0.C0.R= 
= (R.CO)2O. При выдѣленіи воды изъ 2 мол. 
различныхъ кислотъ образуются смѣшанные 
А., напримѣръ: СН8.С00Н + С6Н5.СООН = 
= СН3. С0.0.С0.С6Н5 + Н20; но послѣдніе 
при перегонкѣ разлагаются съ образова
ніемъ простыхъ А.: 2СН3.С0.0.С0.С6Н5 = 
= (СН8.С0)20 + (С6Н5.С0)20. Разсматривае
мые А. открыты Жераромъ въ 1851 г. Они 
получаются: 1) при нагрѣваніи хлорангидри- 
довъ (см.) кислотъ съ безводными щелочными 
солями ихъ, напр.: CH3.C0.Cl+CH3.C0Ña0= 
= (СН3.С0)20 4- NaCl, а также (для высшихъ 
жирныхъ кислотъ) при нагрѣваніи свобод
ныхъ кислотъ съ хлористымъ ацетиломъ или 
уксуснымъ А.; 2) при нагрѣваніи сухихъ ще
лочныхъ солей съ хлорокисью фосфора, напр.: 
4CH3.C0Na0+P0Cl3=2(CH3.C0)20+NaP03+ 
4-3NaCl; 3) при взаимнодѣйствіи хлоран- 
гидридовъ съ безводной щавелевой кислотой, 
наир.: 2СН3.СОС1 + С2Н204 = (СН3.С0)20 Ң- 

+2НС1+С02+С0. А. одноосновныхъ кислотъ 
представляютъ безцвѣтныя жидкости съ ѣдкимъ 
запахомъ или твердыя тѣла, растворимыя въ 
эфирѣ. Температуры кипѣнія ихъ лежатъ 
выше темп. кип. соотвѣтствующихъ кислотъ. 
Водою они медленно разлагаются, образуя 
соотвѣтствующія кислоты, напр.: (СН3.С0)204- 
+Н20=СЙ8.С00Н+СН3.С00Н; со спиртами 
образуютъ сложные эфиры (см. XLÍ, 239), 
также . съ алдегидами, напр.: СН3.СОН + 
+(СН3.СО)2О=СН3.СН:(СО2.СН3)2; съ амміа
комъ и аминами (первичными и вторичными) 
даютъ амиды, напр.: (СН3.С0)20 4- 2NH8 — 
=zCH8.C0NH2+CH3.C0NH40; при нагрѣваніи 
съ галоидоводородными кислотами распа
даются на галоидангидридъ и кислоту, напр.: 
(СН3.С0)20 + НС1 = СН8.С0С1 + СН3.С00Н; 
хлоръ разлагаетъ ихъ на хлорангидридъ и хло
рокислоту, напримѣръ: (СН8.С0)20 + С12 = 
СН3.С0С1 + СН2С1.С00Н. Изъ отдѣльныхъ 
представителей разсматриваемымъ А. ука
жемъ на уксусный А. (СН3.СО)2О (см.), про
піоновый А. (С2Нб.С0)20 (см. Пропіоновая 
кисл.), масляный А. (С3Н7.С0)20 (темп. кип. 
192°), изомасляный А. (темп. кип. 181,5°), 
норм, капроновый А. (С5Н11.СО)2О (темп. кип. 
242°), пеларгоновый А. (С8Н17.С0)20 (темп, 
плав. 5°, темп. кий. 98° при 15 мм.), пальми
тиновый А. (С15Н31.С0)0 (темп, плавл. 64°), 
стеариновый А. (С17Н35.СО)2О (темп, плавл. 
71—77°). Для простѣйшей изъ жирныхъ 
кислотъ, муравьиной, соотвѣтствующаго А. 
неизвѣстно. Изъ А. непредѣльныхъ одно
основныхъ кислотъ назовемъ акриловый А. 
(СН2:СН.С0)20 (темп. кип. 97° при 35 мм.), 
олеиновый А. (С17Н38.С0)20 (темп, плавл. 28°) 
и изомерный послѣднему элаидиновый А. 
(темп. плав. 50°). Представителями А. одно
основныхъ ароматич. кислотъ являются бен
зойный А. (С6Н5.С0)20 (ромбич. призмы, плав, 
при 42°, кип. при .360°), о-толуиловый А. 
(СН8.СвН4.С0)20 (темп. пл. 37°), фенилоуксус
ный А. (С6Нб.СН2.С0)20 {темп. плав. 72°), 
нафтойные А. (см. Нафтойныя кислоты). 
Объ А. оксикислотъ см. Диглпколевая кислота 
(доп.) и Молочная кислота.

А. многоосновныхъ (поликарбоновыхъ) кис
лотъ. Изъ предѣльныхъ двуосновныхъ кислотъ 
способны образовать А. лишь кислоты типа 
этилен-янтарной С00Н.СН2.СН2.С00Н и глу
таровой С00Н.СН2.СН2.СН2.С00Н (см. Ими
ды); при чемъ для замѣщенныхъ янтарныхъ · 
и глутаровыхъ кислотъ они образуются легче 
и тѣмъ легче, чѣмъ больше атомовъ водоро
да углеводороднаго остатка кислоты замѣщено 
алкильными группами. А. этихъ кислотъ по
лучаются: 1) простымъ нагрѣваніемъ кислоты, 
тт«пп · РТТ^СН’.СООН_ ртт2^*СН2.С0ѵ. I
напр.. СН <сн2.С00Н“"СН <СН2.СО>°+ 
+Н20; 2) при обработкѣ свободныхъ кислотъ 
фосфорнымъ А., пятихлористымъ фосфоромъ 
или хлорокисью фосфора; 3) при взаимно
дѣйствіи ихъ съ ангидридами или хлоран- 
гидридами одноосновныхъ кислотъ, напр.: 
СШ.СООН 9ГНзСОГ1 _ СН2.С(к >
0Н2.С00Н “СН ,С0С1 — СН2.СО>° "г

4- cjpcQ>θ + 2НС1; 4) дѣйствіемъ на 
двуосновныя кислоты ихъ хлорангидридовъ
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СН’.СООН СН3.С0С1 _ CIRCO. п .
СН3.СООН ψ СН3.С0С1 — CIRCO>υ ψ 
+ 2НС1 и 5) при взаимнодѣйствіи хлоран- 
гидридовъ со щавелевой кислотой. А. пре
дѣльныхъ двуосновныхъ кислотъ большею 
частью представляютъ твердыя кристалличе
скія вещества, плавящіяся и перегоняющіяся 
безъ разложенія, медленно соединяющіяся съ 
водою и вообще по своимъ реакціямъ весьма 
сходныя съ А. одноосновныхъ кислотъ. Объ 
отдѣльныхъ ихъ представителяхъ см. Янтар
ная кислота *)  и Глутаровая кислота. Объ А. 
предѣльныхъ кислотъ большей основности 
см. Трикарбоновыя кислоты п Четырехоснов- 
ныя кислоты. Объ А. непредѣльныхъ жир
ныхъ кислотъ см. Малеиновая кислота, Фу
маровая кислота, Цитраконовая кислота. Объ 
А. многоосновныхъ кислотъ циклическихъ и 
ароматическихъ см. Циклокислоты, Фталевыя 
кислоты, Нафталевая кислота (доп.) и Четы- 
рехосновныя кислоты. Л. Л. Рубцовъ.

*) Къ сказанному въ этой статьѣ добавимъ лишь 
о возстановленіи янтарнаго А. амальгамой натрія въ 
7-бутиролактонъ аналогично хлористому сукцинилу 
(см. Лактоны) и о превращеніи его при дѣйствіи P’S3 
.ътИеВЪ(сИ.):К>0^^Н>8.

Ангидро-гидраты—см. Ангидриды п 
Гидраты.

А нглемомъ (Эдуардъ d’Anglemont) — 
французскій поэтъ (1798—1876), одинъ изъ 
второстепенныхъ представителей романтизма. 
Его главныя произведенія: комедія въ сти
хахъ «Le cachemire», драмы «Paul I» и «Le 
duc d’Enghien». Собраніе избранныхъ его 
сочиненій вышло подъ заглавіемъ «Les pas
tels dramatiques» (1869).

Англійскій райграсъ—см. Райграсъ. 
*Англія—см. Великобританія.
Англо-бурская воина — см. Южно

африканская республика (XLI, 299).
Анго—одно изъ японскихъ названій зем

новоднаго Megalobatrachus maximus s. Cryp- 
lobranchus japonicus, см. Скрытожаберникъ.

Ангобъ—см. Фаянсъ (XXXV, 397 и 399). 
Ангонъ—метательное оружіе франковъ, 

имѣвшее назначеніе замедлять движеніе про
тивника и мѣшать ему управлять щитомъ. А. 
представлялъ собой родъ копья: наконечникъ 
съ отставленными сзади зубцами насаживался 
на очень длинное и тяжелое древко, которое, 
тащась по землѣ въ то время, когда нако
нечникъ впивался въ щитъ непріятеля, ли
шало его возможности дѣйствовать. А. спра
ведливо считался ужаснѣйшимъ оружіемъ 
франковъ. У римлянъ было соотвѣтственно 
А. оружіе, носившее названіе пилумъ (см.).

Ангренъ (Ахангренъ)—рѣка Сыръ-Дарь- 
инской области, правый притокъ р. Сыръ- 
дарьи, впадающій въ нее нѣсколько выше 
Чирчика. А. беретъ начало въ западной ча
сти Чоткальскаго хребта и, пройдя около 
65 вер. въ горныхъ тѣснинахъ, выходитъ у 
гор. Цскента на равнину. Длина А. около 
200 вер. Изъ А. выведено 40 оросительныхъ 
каналовъ, берущихъ около 1500 куб. фт. въ 
секунду, и нерѣдко вода А. разбирается до 
такой степени, что русло рѣки въ нижнемъ 
теченіи почти пересыхаетъ. Въ низовьяхъ 

долина А. сливается съ долиной Чирчика и 
является рдной изъ плодороднѣйшихъ и наи
болѣе населенныхъ мѣстностей Сыръ-Дарьин- 
ской области.

Ангстремъ—шведскій физикъ, см. Энг- 
стремъ въ доп. томѣ.

Анде—о-въ въ Лофотенскомъ архив., въ 
Норвегіи; самый сѣверный и послѣ Гиндё 
самый обширный изъ всѣхъ о-вовъ архип.; 
гористъ (до 370 м.); населеніе занимается 
земледѣліемъ, рыболовствомъ и собираніемъ 
гагачьяго пуха; добыча каменнаго угля.

Андерлпвдъ (Оттомаръ - Викторъ - Лео 
Anderlind)' — нѣмецкій экономистъ, спеціа
листъ по лѣсоводству. Род. въ 1845 г. Его 
главные труды: «Die Wildgärten, deren 
Zweck, Anlage und Bewirtschaftung». (Лейп
цигъ, 1868); «Beibehaltung oder Veräusse
rung der Staats Waldungen»? (Штуттг., 1870); 
«Forststatistik über Deutschland und Oester
reichungarn» (Берлинъ, 1874); «Zur Arbeiter
frage in der Landwirtschaft» (Лпц., 1878); 
«Allgemeine Nationalökonomie» (Іена, 1881); 
«Die Landwirtschaft inAegipten» (Дрезденъ, 
1889); «Die Umgestaltung des Landwirt
schaftsbetriebes durch die Zweierntenwirt
schaft mit oder ohne Bewässerung» (Дрезд., 
1889); «Ein System von Mitteln zur Verhü
tung schädlicher Hochwässer» (Лпц., 1904).

Андерсонъ—p. на СЗ британ. владѣній 
Сѣв. Америки, за предѣлами полярнаго круга; 
составляется изъ ряда притоковъ и озерныхъ 
системъ, течетъ въ сѣв.-зап. направленіи боль
шею частью среди тундръ и впадаетъ въ Ливер
пульскій зал. Сѣв. Ледовит, океана подъ 70° 
с. ш. Длина ок. 600 км.; верховья лѣсисты. 
По берегамъ кочуютъ эскимосы и индѣйцы, 
занимающіеся ловлей рыбы и оленей.

Ан д е рсонъ(Владиміръ Александровичъ, 
1849—1884)—юмористическій Поэтъ; слушалъ 
лекціи въ спб. университетѣ, но курса не 
окончилъ. Подъ разными псевдонимами (Мѳль- 
мотъ-Скиталецъ, Сергѣй Угрюмовъ, Альфа, 
Нофедна и др.) принималъ участіе въ петер
бургскихъ и московскихъ юмористическихъ 
журналахъ и въ органахъ малой прессы. Его 
стихи отличались иногда бойкостью и глад
костью (между прочимъ—переводы изъ Гю
става Надо), а прозаическія сценки, хотя и 
впадали иногда въ шаржъ, бывали остроумны.

Андерсонъ (Ѳедоръ Карловичъ) — пе
дагогъ (род. въ 1855 г.). Окончилъ курсъ въ 
кіевскомъ унив. по историко-филологическо
му факультету со степенью кандидата; пре
подаетъ нѣмецкій языкъ въ разныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Его главные труды: «Лес
сингъ какъ драматургъ» (1887); «Народныя 
сказки, собранныя братьями Гриммами» (СПб., 
1901) и рядъ учебныхъ пособій по нѣмецкому 
языку, съ построчнымъ и алфавитнымъ сло
варями.

Андерсъ (Іосифъ Anders, род. въ 1851 г.) 
—австрійскій юристъ, проф. въ Грацѣ. Его 
труды: «Grundriss des Familiensrechts» (Лейп
цигъ, 1899); ¿Grundriss des Erbrechts» (Лпц., 
1899).

Андижанъ — уѣздный городъ Ферган
ской области, конечная ст. Андижанской (Фер
ганской) вѣтви Среднеазіатской жел.’дор., на
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вая, при достаточномъ количествѣ воды весьма 
плодородная. Населеніе, состоящее изъ сар- 
товъ, кипчаковъ, киргизовъ и небольшого 
числа русскихъ, занимается почти исключи
тельно земледѣліемъ. Высѣваются рисъ, джу
гара, оз. н яр. пшеница, просо, ячмень, хло
покъ и др. Главнѣйшей промышленной куль
турой является хлопчатникъ, коимъ въ 1904 г. 
было засѣяно въ у. 47000 дес., давшихъ око
ло 1 милл. пуд. волокна. Важное значеніе 
имѣютъ шелководство, садоводство и огород
ничество. Оживленная торговля продуктами 
земледѣлія, главнымъ образомъ хлопкомъ, 
вывозимымъ въ Россію. Скотоводство развито 
слабо; въ 1900 г. насчитывалось овецъ 218000, 
крупн. рог. скота 69000 гол., лошадей 78000. 
Болѣе крупная промышленность сосредото
чивается преимущественно на очисткѣ^хлопка, 
производимой на 93 заводахъ.(1900 г.); осталь
ныя промышленныя предпріятія имѣютъ ку
старно-ремесленный характеръ. Государств, 
позем, налогъ составилъ въ 1900 г. 644700 
р., кибиточная подать 26000 р., неокладные 
сборы 89000 р., земскіе сборы 4170Ó0 р.

Ащотсвдн (Николай Ивановичъ) — род. 
въ 1869 г., въ 1898 г. окончилъ курсъ воен
но-медицинской академіи. Въ 1895 г. докторъ 
медицины за диссертацію «О нѣкоторыхъ 
условіяхъ для развитія послѣопераціоннаго 
нагноенія въ переднемъ отдѣлѣ глазного яб
лока и для перехода его на глубокія оболоч
ки глаза». Съ 1896 по 1898 г. находился въ 
командировкѣ за границей, гдѣ работалъ въ 
тлазныхъ клиникахъ Германіи, Австріи и 
Франціи. Въ 1898 г. приватъ-доцентъ воен
но-медицинской академіи по каѳедрѣ глаз
ныхъ болѣзней; въ 1900 г. приглашенъ пре
подавателемъ офтальмологіи въ с.-петербург
скій женскій медицинскій институтъ и завѣ-

1904 г. назначенъ ординарнымъ профессоромъ 
института. Написалъ нѣсколько работъ по 
различнымъ отдѣламъ офтальмологіи, напеча
танныхъ во «Врачѣ», «Вѣстникѣ Офтальмо
логіи», «Annales (FOcuMstique», «Archiv für 
Augenheilkunde». «Archiv f. Ophthalmologie», 
«Klinische Monatsblätter f. Augenheilkunde» 
и друг.

Андома—p. Олонецкой губ., Вытегор- 
скаго уѣзда; вытекаетъ изъ Пудожскаго у., 
течетъ сначала на Ю, затѣмъ, пройдя озера 
Ванезеро и Рѣчное, поворачиваетъ къ СЗ и 
впадаетъ въ Онежское оз. въ юго-вост, его 
части, нѣсколько сѣвернѣе Андомской горы, 
составляющей самый высокій изъ береговъ 
озера (197 фт.), представляющій интересъ въ 
геологическомъ отношеніи, какъ одинъ изъ 
типичныхъ разрѣзовъ породъ девонской си
стемы. По А. у погоста Андомскаго извѣстное 
мѣсторожденіе огнеупорной глины, добывае
мой здѣсь для ими. фарфороваго завода (бл. 
С.-Петербурга). Длина А. 120 вер., судоходна 
на 20 вер.

Андома—группа озеръ Архангельской г.,. 
Кемскаго, у., на Лапландскомъ полуо-вѣ,’ къ 
С отъ Терскаго берега; состоитъ изъ трехъ 
водоемовъ Сѣв.,А., Средняго А. и Южн. А.; 
всѣ они соединены между собою протоками, 
но стока въ Бѣлое море не имѣютъ. Площадь

высотѣ 214 саж. надъ.ур. моря, на ороситель^ 
номъ каналѣ Андйжанъ-сай, вывѳденномъшзъ 
р. Кара-дарьи. Принадлежитъ къ числу древ
нѣйшихъ городовъ Средней Азіи. Наиболь
шее значеніе А. имѣлъ при завоеваніи Фер
ганы мусульманами и былъ столицей этой 
страны при султанѣ Бабурѣ. Жители Каш
гара до сего времени называютъ всѣхъ тор
говцевъ изъ Ферганы «андижанами». Войдя 
въ составъ Кокандскаго ханства, А. игралъ 
видную роль во время кокандской экспеди
ціи 1875—76 г., въ качествѣ оплота туземна
го владычества и обороны, въ коей прини
мали участіе главнымъ образомъ кипчаки. 
Занятый 1 октября 1875 г. ген. Троцкимъ, А. 
окончательно былъ взятъ 8 января 1876 г. 
Скобелевымъ, чѣмъ завершено было покоре
ніе Кокандскаго ханства. Спокойное теченіе 
жизни въ А. было нарушено 18 мая 1898 г. 
возстаніемъ, поднятымъ Мухаммед омъ-Ал и- 
Хальфа; поднялъ возстаніе противъ русскихъ. 
Возстаніе было немедленно подавлено. А. 
дѣлится на двѣ части: русскую и туземную. 
Жителей въ 1900 г. было 49682 (27163 мжч. 
и 22519 жнщ.), изъ нихъ сартевъ и дру
гихъ туземцевъ (кипчаки, киргизы и друг.) 
48344, русскихъ 784, евреевъ 450, армянъ 64, 
другихъ національностей (цыгане, индусы и 
др.) 40. Домовъ 8452, изъ нихъ 108 въ рус
ской части и 8344 въ туземной. Церквей іфа- 
вославныхъ 2, еврейскихъ молитв, домовъ 2, 
мечетей 234. Приходское училище, русско
туземная школа; много магометанок, школъ. 
Военное собраніе. Городскихъ доходовъ. 
105214 р. Въ городѣ А. и его окрестностяхъ 
18 хлопкоочистительныхъ заводовъ; мѣсто
пребываніе многихъ торговыхъ фирмъ, ску
пающихъ хлопокъ, и транспортныхъ конторъ. 
Ст. А. Средне-Аз. жел. дор. имѣетъ выдаю
щееся значеніе но грузовому движенію и мо-даощимъ глазной клиникой института. Въ 
жетъ быть сравниваема лишь со ст. Ташкентъ. 
Въ 1901 г. грузовъ прибыло 1863 тыс. нуд., 
отправлено 2730 тыс. пуд. почти исключи
тельно хлопокъ и хлопк. сѣмя. Близъ А. опыт
ное хлопковое поле департамента земледѣлія.
3-го декабря 1902 г. въ 9 ч. утра А. былъ 
разрушенъ сильнымъ землетрясеніемъ, дав
шимъ себя чувствовать во всей Ферганѣ, Са
маркандѣ и Бухарѣ. Туземная часть А. раз
рушена до основанія, русская потерпѣла 
меньше, вслѣдствіе большей прочности по
строекъ. По приблизительному подсчету въ 
А. и въ Андижанскомъ и Маргѳланскомъ уу. 
землетрясеніемъ разрушено до 30000 домовъ, 
убито до 4500 чел. и причинено убытковъ на 
нѣсколько милліоновъ.

Андижанскій уѣздъ—Ферганской области, 
занимаетъ восточную ея часть; граничитъ на 
СВ съ Семирѣченской областью, отъ которой 
отдѣляется Ферганскимъ хребтомъ. Около 
120356 кв. вер. Жителей 351187. Сѣв.-вост. 
часть А. у. гориста и представляетъ обшир
ный склонъ Ферганскаго хребта, понижаю
щійся къ ЮЗ; юго-зап. часть слегка волниста 
иля равнинна. Главной рѣкой является Кара- 
дарья, лѣвый притокъ Нарына, прорѣзываю
щая* вёсь. А. у. съ В на 3. Изъ рѣки и ея 
притоковъ выведено множество ороситель
ныхъ каналовъ для орошенія. ■ Почва лессо-.



Андора ла Вьеха—Андрее

озеръ: Сѣв.—100 кв. в., Средн. — 72 кв. в. и 
Южнаго—86 кв. вер.

Андора ла Вьсжа — админ, центръ 
peen. Андоры (I, 753), въ Пиренеяхъ. Жит. 
около 1000.

Андраде (Игнатій Andrade) — венецу- 
эльскій политическій дѣятель, генералъ; въ 
1898 г. избранъ президентомъ Венецуэль- 
ской республики. Его деспотизмъ привелъ 
къ волненіямъ; отмѣна права свободы пе
чати, собраній и сходокъ, произведенная 
имъ вопреки конституціи, ихъ не успоко
ила; лѣтомъ 1899 г. волненія обратились въ 
бунтъ. Разбитый въ нѣсколькихъ битвахъ, А. 
бѣжалъ за границу въ августѣ 1899 г.

В. В—въ,
*Андраиіи: 1) Юлій— отецъ (1823—90). 

Его рѣчи, венгерскія и нѣмецкія, издалъ Le
derer въ Будапештѣ въ 1891·—93 г. 2) Теодоръ 
Андрей, графъ А., старшій сынъ предыду
щаго. Род. въ 1857 г., съ 1885 по 1904 съ 
перерывами былъ членомъ палаты депута
товъ, нѣсколько разъ вицепрезидентомъ; при
надлежалъ къ либеральной (правительствен
ной) партіи. 3) Юлій, гр. А., младшій сынъ 
перваго. Род. въ 1860 г.; съ 1885 г. депутатъ; 
принадлежалъ къ либеральной (правитель
ственной) партіи, являясь въ ней вождемъ 
особой группы, занимающей мѣсто на лѣвомъ 
флангѣ партіи. Въ кабинетѣ Векерле (1892— 
95) былъ сперва товарищемъ мин. вн. дѣлъ, 
потомъ министромъ просвѣщенія, затѣмъ ми
нистромъ двора. Въ 1898 г., вслѣдствіе ряда 
нарушеній конституціи, произведенныхъ пра
вительствомъ, онъ вышелъ изъ состава либе
ральной партіи, но послѣ паденія Банфи всту
пилъ въ нее вновь. Въ концѣ, 1904 г., когда 
министръ-президентъ Тисса для подавленія 
обструкціи провелъ новый парламентскій 
регламентъ, А. вновь вышелъ изъ правитель
ственной партіи. На выборахъ въ янв. 1905 г. 
руководимая имъ группа «диссидентовъ» во
шла въ составъ объединенной оппозиціи и 
дѣйствовала солидарно съ партіями I анфи и 
Фр. Кошута. На выборахъ его партія полу
чила 23 мандата. Не смотря на ея относитель
ную малочисленность, Францъ-Іосифъ сперва, 
минуя Кошута, предложилъ сформировать ка
бинетъ графу А., какъ болѣе умѣренному въ 
своихъ воззрѣніяхъ и стороннику австро-вен
герскаго дуализма, противникомъ котораго 
является Кошутъ. А. отказался, указавъ на 
Кошута, какъ на единственнаго человѣка, ко
торый можетъ составить конституціонное ми
нистерство, но выразилъ готовность войти въ 
его составъ. До настоящаго времени (начало 
марта 1905 г.) кризисъ не разрѣшился. А. 
написалъ: «Ungarns Ausgleich mit Oesterreich 
vom J. 1867» (нѣмецкое изд., Лпц., 1897); 
«Причины существованія венгерскаго госу
дарства и венгерской конституціи» (по-венг., 
Будап., 1901). В. В—въ.

Андре (Луи-Жозефъ-Никола André) — 
франц, генералъ. Род. въ 1838 г.; въ чинѣ ка
питана участвовалъ въ франко-прусской кам
паніи; былъ директоромъ политехнической 
школы. Въ маѣ 1900 г., послѣ выхода въ от
ставку ген. Галлифе, онъ занялъ постъ воен
наго министра въ кабинетѣ Вальдека Руссо;

Энциклопед. Словарь, т. I Дополн. 

113

стремился освободить армію отъ клерикаль
ныхъ вліяній и открыть дорогу и офицерамъ 
республиканцамъ; сохранилъ свой портфель 
и въ кабинетѣ Комба. Въ 1902 г. онъ внесъ 
въ парламентъ проектъ закона о сокращеніи 
срока военной службы до 2 лѣтъ, принятый 
въ 1905 г., уже послѣ выхода А. въ отставку* 
Въ 1904 г. изъ клерикально-націоналистиче
скаго лагеря были предъявлены обвиненія А. 
въ томъ, что онъ при назначеніи и повыше
ніи офицеровъ руководствуется не столько 
способностями данныхъ лицъ, сколько сте
пенью ихъ приверженности къ республикѣ и 
вражды къ клерикализму, при чемъ не отка
зывается пользоваться свѣдѣніями, получаемы
ми посредствомъ доносовъ. Защищаясь въ 
палатѣ депутатовъ, А. указалъ, что разобла
ченія идутъ отъ лицъ, прибѣгавшихъ къ по
добнымъ же пріемамъ и недовольныхъ тѣмъг 
что А. обошелъ ихъ или лицъ, за которыхъ 
они просили, либо не обратилъ вниманія на 
ихъ доносы. Не всѣ выставленные противъ 
него факты были, однако, имъ опровергнуты. 
Недовольство, вызванное этими разоблаче
ніями, принудило его выйти въ отставку (окт.
1904 г.) Онъ былъ замѣненъ деп. Берто. Это 
послужило одною изъ причинъ паденія каби
нета Комба, хотя и не немедленнаго (янв.,
1905 г.). В. В—въ.

Андре (Рихардъ Andree)—нѣмецкій гео
графъ и этнографъ, род. въ 1835 г. Работалъ· 
въ Богеміи на рудникѣ въ качествѣ шахтера 
и принималъ горячее участіе . въ національ
ныхъ распряхъ между нѣмцами и чехамп. 
Впечатлѣніями этой эпохи внушены книги А.: 
«Tchechische Gänge» (1872); «Nationalitäts
verhältnisse und Sprachgrenze in Böhmen» 
(2 изд., Лпц., 1870); «Das Sprachgebiet der 
Lausitzer Wenden» (съ этнографии, картой, 
Прага, 1873) и «Wendische Wanderstudien» 
(Штуттг., 1873). Совершивъ путешествіе по 
Шотландіи, А. написалъ «Vom Tweed zur 
Pentlandlöhrde» (Іена, 1866). Труды А. по 
географіи и этнографіи: «Ethnogr.*Parallelen 
und Vergleiche» (ПІтуттг., 1878; новая серія, 
Лпц., 1889); «Zur Volkskunde der Juden» 
(Билеф., 1881); «Die Metalle bei den Na
turvölkern» (Лпц., 1884); «Ethnogr. Karten» 
(ib., 1889); «Die Masken in der Völkerkunde» 
(Брауншвейгъ, 1886); «Die Anthropophagie» 
(Лпц., 1887); «Die Flutsagen» (Брауншв., 1891); 
«Braunschweiger Volkskunde» (ib., 1896).

Андрес (Саломонъ)—шведскій инженеръ 
и путешественникъ (род. въ 1854 г.). Прини
малъ участіе въ шведской полярной экспе
диціи 1882—83 гг., во время которой ему 
пришла мысль достигнуть сѣвернаго полюса 
на воздушномъ шарѣ; съ этой цѣлью онъ 
произвелъ рядъ опытовъ и многочисленные 
полеты на далекія разстоянія. 29 іюня (11 
іюля) 1897 г. А., съ цѣлью достигнуть сѣвер
наго полюса, въ сопровожденіи Стриндберга 
и Френкеля, поднялся на особо устроенномъ 
воздушномъ шарѣ изъ гавани Виго, на Дат
скомъ о-вѣ въ архипелагѣ Шпицбергенъ, и 
очевидно погибъ. Послѣднее извѣстіе объ экс
педиціи А. получено съ почтов. голубемъ 
въ іюлѣ того же года (мѣстонахожденіе экспе
диціи— 82°1' с. ш. и 15°5' в. д.). Лѣтомъ
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1899 г. у береговъ Исландіи и сѣв. части Нор
вегіи найдено нѣсколько буевъ, принадле
жавшихъ экспедиціи А., большинство ихъ въ 
испорченномъ видѣ и безъ писемъ. Въ буѣ- 
же «№ 4», найденномъ 18 авг. у гор. Скіѳрве 
(на сѣв. берегу Норвегіи), уцѣлѣло письмо, 
подписанное А. и его спутниками и помѣчен
ное днемъ начала полёта (11 іюля 1897 г.).

Андреева (Александра Алексѣевна)— 
писательница. Помѣстила рядъ обстоятель
ныхъ статей о западно-европейской литера
турѣ въ «Сѣв. Вѣсти.» 1890-хъ гг., «Вѣсти. 
Европы» и др. журналахъ.

Андреева трава (Veronica spicata)— 
см. Вероника (VI, 46).

Апдреевка — сел. Бахмутскаго у., Ека
теринославской г., при рч. Волчьей. Евр. мол. 
домъ, шк., 2 ярм., до 15 торгово-промышлѳн. 
завед. Жит. 5 тыс.; значительная торговля.

Андреевская (Варвара Павловна, род. 
въ 1848 г.) — дѣтская писательница и пере
водчица. Ея главные труды: «Разскажите мнѣ 
что-нибудь и покажите картинки» (2 изд., 
СПб., 1886 и 1893); «Хижина подъ горою» 
(СПб., 1887); «Олины затѣи»; «Въ добрый 
часъ»'(СПб., 1888); «Дружокъ» (2 изд., СПб., 
1889 и 1893); сборники разсказовъ: «Вмѣсто 
игрушки», «Дѣтскій мірокъ»,1 «Зорька», «Ко
локольчики», «Послѣ труда», «Снѣгурочка» 
(СПб., 1890) и «Милочка», «Васильки», «Дѣт
ская радость» (СПб., 1892).

*Андрсевскін (Иванъ Ефимовичъ) — 
юристъ: см. ст. въ началѣ ІѴ-го тома.

Андреевскій (Николай Аркадьевичъ)— 
филологъ-классикъ: f въ 1880 г.

* Андреевскій (Сергѣй Аркадьевичъ). 
Первый сборникъ его стихотвореній (1878— 
85) изданъ въ 1886 г., второе изданіе въ 1898 
г.; критическія статьи подъ загл. «Литера
турныя Чтенія»—въ 1891 г.; «Защитительныя 
рѣчи», 3-е изд. въ 1898 г: См. К. К. Ар
сеньевъ, «Критич. этюды», С. А. Венгеровъ, 
«Критико-біограф. Слов.» (т. I).

Андреевскій въ Плѣницахъ - Преобра
женскій мужской м-рь, нынѣ .приходская 
церковь Воскресенія Христова въ Плѣни
цахъ — въ Москвѣ, на Замосквбрѣчьѣ, за 
Калужскими воротами, близъ Воробьевыхъ 
горъ. Основанъ въ 1648 г. бояриномъ Ѳеод. 
Мих. Ртищевымъ; онъ созвалъ туда ученыхъ 
монаховъ изъ кіевскихъ и малороссійскихъ 
монастырей и, учредивъ братство, завелъ 
училище. Въ 1724 г. при Петрѣ I при м-рѣ 
было учреждено заведеніе для пріема и со
держанія подкидышей и безпризорныхъ дѣ
тей, закрытое въ 1731 г. Въ 1764 г. зданія 
монастыря отданы московскому городскому 
обществу для устройства богадѣльни.

Андреевъ (Александръ Николаевичъ)— 
писатель (1830—91). Учился въ инет, инже
неровъ путей сообщенія. Служилъ въ разныхъ 
вѣдомствахъ. Множество его стихотвореній, 
повѣстей, разсказовъ, біографій, путевыхъ за
мѣтокъ, статей по искусствамъ и др. разсѣяно 
по журналамъ и газетамъ. Цыганскія пѣсни 
и романсы его донынѣ пользуются извѣст
ностью; водевили π драматическія шутки, 
бблыпею частью передѣлки и переводы съ 
нѣмецкаго и французскаго, въ свое время

-Андреевъ

были очень популярны и долго держались въ 
репертуарѣ. Цѣннѣе изъ всего написаннаго 
А.—его художественныя изданія: «Живопись 
и живописцы главнѣйшихъ европейскихъ 
школъ» (1857); «Указатель картинъ и художе
ственныхъ произведеній галлереи В. А. Ко
корева» (1863); «Памятники древняго Рима» 
(1861); «Венеція въ художественномъ, отно
шеніи» (1864). А. редактировалъ журналъ 
«Картинныя галлереи Европы» (1862—64 и 
1877—78). Драматическія произведенія его 
вошли въ книгу: «Театръ А.» (1875, 2 т.). 
Отдѣльно вышли еще «Давнія встрѣчи» (1890).

Л. В, Б.
Андреевъ (Александръ Петровичъ) — 

русскій гидрографъ (1820—1883). Главнѣйшія 
его изслѣдованія касаются Ладожскаго оз., 
прибрежья Финскаго зал. и рр. Невы и Ижо
ры; результаты ихъ опубликованы въ «Мор
скомъ Сборникѣ» (1861 — 64 гг.) и отдѣль
ными монографіями и брошюрами, изъ кото
рыхъ важнѣйшая «Ладожское озеро» издана 
въ СПб. въ 1875 г.

Андреевъ (Александръ Яковлевичъ)— 
переводчикъ, преподаватель инженернаго 
корпуса. Перевелъ: «Образъ добродѣтели и 
благонравія» Геллерта (СПб., 1789), «Руко
водство къ благонравію» (СПб., 1789), «Духъ, 
или избранныя мысли Г. Юнга» (2 изд., СПб., » 
1798 и Μ., 1806).

Андреевъ (Василій Васильевичъ)—му
зыкантъ (род. въ 1862 г.). Изъ усовершен
ствованныхъ имъ народныхъ великорусскихъ 
инструментовъ образовалъ въ С.-Петербургѣ 
оркестръ, въ который вошли струнные (дом
ры четырехъ величинъ, балалайки шести ве
личинъ, гусли), духовые (брелка или жалейка 
—родъ пастушьяго рожка, свирѣли), ударные 
(накры —родъ литавръ изъ глины,—бубенъ).· 
Послѣ концертовъ оркестра А. въ 1888 г. 
увлеченіе этими инструментами (особенно ба
лалайками) приняло широкіе размѣры. Ихъ 
стали производить въ большомъ количествѣ, 
стали издавать для нихъ школы и ноты (глав
нымъ образомъ арранжировки народныхъ пѣ- 
сенъ). Въ настоящее время А. завѣдуетъ шта
томъ преподавателей игры на вышеупомяну
тыхъ инструментахъ въ войскахъ гвардіи и 
время отъ времени совершаетъ со своимъ ор
кестромъ концертныя путешествія по Россіи.

Андреевъ (В. В.)—историкъ. Былъ учи
телемъ кіевскаго женскаго института. Пи
салъ довольно много, но работы его но
сятъ чисто компилятивный характеръ; болѣе 
извѣстныя изъ нихъ: «Расколъ и его значе
ніе въ русской исторіи» (СПб., 1870); «Пред

ставители власти въ Россіи послѣ Цѳтра I» 
! (2 изд., СПб., 1870 и 1871); «Общеобразов. 
! очерки русской исторіи» (СПб., 1871); «Война 
за утвержденіе прусской гегемоніи въ Европѣ» 

I (СПб., 1871), «Очерки пзъ исторіи образова- 
I нія и -литературы въ Россіи» (СПб., 1872); 
: ^Вопросы, очерки и замѣтки изъ русской 
исторіи» (СПб., 1872); «Народы-старцы: Ки
тай, Японія, Индія» (СПб., 1874); «Русская 
Старина» (СПб., 1875); «Въ области неразга
даннаго» (СПб., 1875); «Сельскій постоянный 
календарь» (Кіевъ, 1876); «Историческіе очер
ки* (ib., 1877); «Совремѳйная Россія» (СПб.,
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1877); «Наша родина и чужія страны». (3 изд., 
Кіевъ, 1893).

Андреевъ (Иванъ Дмитріевичъ, род. въ 
1867 г.)'—профессоръ исторіи въ моек. дух. 
академіи, въ которой и учился. Труды А.: 
«Константинопольскіе патріархи отъ времени 
Халкидойскаго собора до Фотія» (вып. 1, Сер- 
діевъ Посадъ, 1895, магистерская диссертація); 
«Св. Германъ, патріархъ константинополь- 
кій» (1897); «Св. Тарасій, патріархъ констан
тинопольскій» («Богослов. Вѣстникъ», 1899, 
№№ 6, 7 и 8); «Основные элементы1 госуд. 
«троя Византіи» (ib., 1898, №№ 2 и 4).

Андреевъ (Константинъ Петровичъ;— 
рус. метеорологъ, морской офицеръ; въ 1882 г. 
былъ начальникомъ 2-й русской станціи на 
Новой Землѣ; въ концѣ 80-хъ годовъ изслѣ
довалъ Мурманскій берегъ. Труды А. изданы 
Имп. Рус. Геогр. Общ. подъ заглавіемъ «Труды 
рус. полярной станціи на Новой Землѣ. Ч. I. 
Магнитныя наблюденія (СПб., 1891; этотъ 
трудъ одновременно вышелъ и на нѣм. язы
кѣ). Часть IÎ: «Метеоролог, наблюденія (СПб., 
1886). Обѣ части вышли подъ редакціей Р. Э. 
Ленца.

Андреевъ (Леонидъ Николаевичъ)—из
вѣстный писатель. Род. въ Орлѣ въ 1871 г.; 
•отецъ его былъ землемѣръ. Учился въ орлов
ской гимназіи и въ университетахъ с.-петер
бургскомъ и московскомъ, по юридическому 
факультету. Студентомъ сильно нуждался. То
гда же онъ написалъ первый свой разсказъ— 
«о голодномъ студентѣ. Я плакалъ, когда 
писалъ его, а въ редакціи, когда мнѣ воз
вращали рукопись, смѣялись». Въ Ί894 г. А. 
«покушался на самоубійство; послѣдствіемъ 
неудачнаго выстрѣла было церковное покая
ніе и болѣзнь’ сердца, не опасная, но упрямая 
и надоѣдливая». Попытки попасть въ печать 
долго ему не'удавались. Онъ «рисовалъ на за
казъ портреты по 3 и по 5 р. штука. Усовер
шенствовавшись, сталъ получать за портретъ 
по 10· и даже по 12 руб.». Въ 1897 г. А; 
записался въ число московскихъ помощни
ковъ присяжныхъ повѣренныхъ, но практикой 
почти не занимался. Тогда же ему предло
жили давать отчеты въ только что основан
ную московскую газету «Курьеръ». Нѣсколько 
разсказовъ, напечатанныхъ А. въ Этой га
зетѣ, обратили на себя вниманіе Максима 
Горькаго. Молодые. писатели· сблизились и 
вмѣстѣ съ нѣсколькими· ’ другими і нач инаю- 
щими писателями—Скитальцемъ, Бунинымъ, 
Телешовымъ—и знаменитымъ пѣвцомъ Шаля
пинымъ образовали тѣсное литературно-ар
тистическое содружество. Вниманіе большой 
публики А. обратилъ на себя въ · «Жизни» 
разсказомъ «Жили-были». Затѣмъ появилось 
нѣсколько другихъ его разсказовъ въ «Жиз
ни», «Журналѣ для всѣхъ» и «Курьерѣ». 
Первый сборникъ разсказовъ А. вышелъ въ 
1901 г. и въ короткое время разошелся въ 
нѣсколькихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. 
Критики самыхъ разнообразныхъ направле
ній, въ -томъ числѣ Михайловскій, отнеслись 
къ нему какъ къ литературнбму явленію- 
серьезнаго значенія. Уже въ этомъ первомъ 
сборникѣ достаточно опредѣленно обозначи
лось *и .общее направленіе творчества А., и 

литературная манера его, непохожая на обыч
ные пріемы нашей беллетристики; но еще 
добрая половина книжки примыкала къ ста
рой, манерѣ, и между ними на первомъ мѣстѣ 
превосходная повѣсть «Жили-были». Она до 
сихъ поръ остается самымъ стройнымъ про
изведеніемъ А. Не подавляетъ она читателя 
и сплошнымъ мракомъ. Правда, п здѣсь дѣло 
происходитъ въ больницѣ, а два главныхъ 
дѣйствующихъ лица съ самаго начала приго
ворены къ смерти—но смерть ихъ, такъ ска
зать, нормальная и не подрываетъ въ чита
телѣ’ самаго желанія жить; -въ лицѣ дсбряка- 
дьячка ярко и художественно-вѣрно вопло
щена жажда жить. Въ этомъ же разсказѣ един
ственный разъ во всѣхъ произведеніяхъ А ., хотя 
и мимоходомъ, но все же заманчиво изображе
на счастливая любовь. Въ изложеніи- еще чув
ствуется вліяніе манеры Чехова, создающей 
смутныя настроенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно ху
дожественно-отчетливо и ясно. Безъ желанія 
наполнить душу читателя безысходною тоскою 
написаны также разсказы «Петька на дачѣ», 
«На рѣкѣ», «Валя», «Въ подвалѣ». Все осталь
ное и въ сборникѣ, и позднѣе—своего род& 
литературный кошмаръ, гдѣ все мракъ, безы
сходная тоска или прямое безуміе. И напи
сано все это ймпрессгонистски—безъ ясныхъ 
опредѣленныхъ контуровъ, пятнами, еле на
мѣчающими общее впечатлѣніе, — и вмѣстѣ 
съ тѣмъ символистически,- съ тѣмъ сосредо
точеніемъ вниманія на одномъ пунктѣ, при 

.Которомъ все остается въ тѣни, кромѣ впе- 

. чатлѣнія, которое авторъ хочетъ неизгладимо 
оставить въ сознаніи читателя. Въ самомъ 
раннемъ, изъ символическихъ разсказовъ А.— 
«Большомъ шлемѣ»—люди скользятъ какъ тѣ1 
ни. Мы не знаемъ даже фамиліи всѣхъ дѣй
ствующихъ лицъ, не знаемъ’ кто они, откуда 
взялись, какъ проходитъ1 ихъ жизнь; мы ихъ 
видимъ только за карточнымъ столомъ, гдѣ они 
безсмѣнно играютъ «лѣто и ■ зиму, весну и 

. осень», сердясь, когда самый сангвиничный 
изъ игроковъ изрѣдка пытается завести рѣчь 
о политикѣ или своихъ личныхъ дѣлахъ. Это, 
однако, ничуть не тѣ жизнерадостные лю
бители картъ, которыхъ такъ mhoîo въ -про
винціи, да и въ столицахъ: игра тутъ символ 
лизируетъ нашу· жизнь, служащую' игрушкою 
таинственныхъ силъ. Для игроковъ разсказа 
карты мистически «комбинировались ■ безко
нечно разнообразно; это не поддавалось Й’и 
анализу, ни правиламъ, но было въ1 то!ж’ё 
время закономѣрно». Разсказъ написанъі;мО'Е 
стерски, нѣтъ ни одного лишняго слова;гвЪ 
особенности хорошо наростаетъ' небпреДѣ- 
ленное, но острое, тревожное настроеніе·, под: 
готовляющее катастрофу—внезапную смерть 
игрока-сандвиника въ тотъ - самый моментъ, 
когда' осуществляется его завѣтная мечта, 
сыграть безкозырный «большой шлемъ». Од- 
нимъ изъ главныхъ элементовъ трагедіи че
ловѣческаго существованія творчество А. 
считаетъ взаимное непониманіе, отчуждбй- 
ность, ужасъ одиночества. Этой любимбй 
темѣ новоевропейской литературы посвяще^ 
ны разсказы «У окна», «Молчаніе» и «Вѣ 
темную' даль». Въ «Молчаніи» драма разы
грывается среди людей, въ 'сущности любя-

8*
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щихъ другъ друга, которые могли-бы об
легчить другъ другу страданія. Но отчуж
деніе—и то, которое зависитъ отъ людей, 
и то, которое отъ нихъ не зависитъ—неумо
лимо и неотвратимо гонитъ къ роковой раз
вязкѣ. Предъ нами дочь, отвѣчающая упор
нымъ молчаніемъ на мольбы родителей ска
зать имъ, въ чемъ ея горе, и наконецъ бро
сающаяся подъ поѣздъ. На ея могилѣ осиро
тѣлый отецъ громко зоветъ ее, но отвѣтомъ 
ему служитъ какое-то сознательное, грозное, 
«.гулкое молчаніе». Его окружаетъ «страшное 
море» молчанія, которое «ледяными волнами 
перекатывается черезъ его голову». Это «мол
чаніе гонитъ. Оно поднимается отъ зеленыхъ 
могилъ; имъ дышатъ угрюмые сѣрые кресты; 
тонкими, удушающими струями оно выходитъ 
изъ всѣхъ поръ земли, насыщенной трупами». 
А дома его ждетъ живой трупъ—разбитая по
слѣ, смерти дочери параличемъ жена, которая 
своимъ стекляннымъ, остановившимся взоромъ 
не можетъ ему дать никакого отклика. Глаза ея 
«были нѣмы и молчали». Въ разсказѣ «Въ тем
ную даль» трагедія отчужденія можетъ быть 
еще ужаснѣе, потому что она здѣсь съ перваго 
взгляда кажется не такой неотвратимой, какъ 
въ «Молчаніи», гдѣісуровый отецъ какъ-бы 
заслужилъ отчасти своё-страшнае наказаніе. 
Добродушный .дѣлецъ-отецъ органически не 
можетъ понимать ничего кромѣ буржуазнаго 
стяжанія, но столь .же органически нервно
возбужденнаго сына что-то властно влечетъ 
прочь отъ спокойствія и уютнаго дома въ 
«темную даль», грозную и неизвѣданную. 
Дыханіе смерти, — и не отъ человѣка· зави
сящей, и добровольной—вѣющее надъ всѣмъ' 

напряженія въ «Разсказѣ о Сергѣѣ Петро
вичѣ». Изъ всего ученія Ницше Сергѣй Пе
тровичъ, ничѣмъ не замѣчательный, сѣрый, 
недаровитый, но всетаки тоскующій по чему- 
то незаурядному и выдающемуся, извлекъ 
для себѣ только одно изреченіе Заратустры: 
«если жизнь не удается тебѣ, если ядови
тый червь пожираетъ твое сердце, знай, что 
удастся смерть». И она, конечно, удалась.... 
Къ ужасамъ сознательнаго существованія А. 
привлекаетъ не только неодушевленную при
роду—ночь, которая у него всегда «злая», 
разные шумы и страшные шорохи, зловѣщіе 
пейзажи, огонь (разсказъ «Набатъ») и т. д.,— 
но и отвлеченныя понятія. Эти понятія онъ 
превращаетъ въ живыя существа, но какой- 
то особенной, двойной субстанціи—и аллего
рической и реальной. Такъ «ложь» въ раз
сказѣ того же названія поперемѣнно являетоя 
то змѣей, то женщиной, то убитой, то без
смертной. Создается то ощущеніе безформен
наго, но страшнаго именно своею безформен
ностью кошмара, которое испытывается во 
снѣ или безуміи, когда невозможно отдѣлить 
ложь отъ правды. Къ кошмарной манерѣ все
цѣло примыкаетъ и состоящій изъ однихъ 
иносказаній извѣстный разсказъ «Стѣна». Ху
дожественное значеніе его очень спорно, по
тому что это сплошной рядъ туманнѣйшихъ не 
то символизацій, не то аллегорій; но для ха- 

сборникомъ, достигаетъ особенно высокаго Ьи^дѣтьми въ самый важный и острый пері-

I

рактерпстики безнадежно-мрачнаго настрое- стыдливости есть вредное лицемѣріе. Все, 
нія автора разсказъ имѣетъ значеніе. Условія, что А. писалъ послѣ «Въ Туманѣ», ужё со-

при которыхъ развивается жизнь человѣче
ства, символизированы здѣсь въ видѣ «стѣ
ны», «мрачной и гордо спокойной», столь вы
сокой, что даже не видно гребня, и отъ чего- 
то отдѣляющей землю. А кругомъ все обле
гаетъ «злая, черная ночь», которая постоянно 
«выплевываетъ изъ нѣдръ своихъ острый и 
жгучій песокъ, отъ котораго мучительно го
рятъ язвы» собравшихся около стѣны прока
женныхъ и голодныхъ.

Почти всеобщее благожелательное отноше
ніе къ А. послѣ появленія его первыхъ разска
зовъ и сборника было рѣзко нарушено раз
сказомъ «Въ туманѣ», напечатанномъ въ 
концѣ 1902 г. въ «Журналѣ для всѣхъ» (№ 12). 
Его связали съ другимъ разсказомъ А. «Без
дна», незадолго до того напечатаннымъ въ 
«Курьерѣ» и включеннымъ въ позднѣйшія 
«тысячи» собранія его разсказовъ; создалось 
обвиненіе въ порнографіи. Обвиненіе это 
несправедливо. Насквозь проникнутый созна
ніемъ ужаса жизни, А. изъ этого ужаса не 
исключаетъ любовь и половое чувство. Онъ 
убѣжденъ, что и подъ наружною красотою 
цвѣтовъ любви скрыта ядовитая змѣя тем
ныхъ и роковыхъ, сидъ' жизни. Въ «Безднѣ» 
онъ явно задался Цѣлью изобразить ужасное 
и непреодолимое по дикой силѣ своей про
бужденіе зоологической основы чувства, вле-. 
кущаго мужчину къ женшинѣ. Ничего кромѣ 
ужаса не можетъ внушить и «Въ туманѣ». 
Обычная тема А.—отчужденіе п одиночество— 
на этотъ разъ взята въ формахъ чрезвычайно 
жизненная». Затронутъ одинъ изъ очень жгу
чихъ вопросовъ современной жизни—отсут
ствіе должнаго единенія между родителями 

одъ жизни юноши: періодъ окончательнаго 
формированія его физическаго и духовнаго 
существа. Отецъ и сынъ стѣсняются говорить 
о самомъ важномъ для созрѣвающаго юноши— χ 
его пробуждающихся половыхъ инстинктахъ. 
Отсюда рядъ трагическихъ послѣдствій. Еще 
болѣе жгучъ другой вопросъ. Какъ выдти изъ 
противорѣчія между бурнымъ напоромъ мо
лодой страсти —и нравственной проблемой,, 
брезгливо относящейся къ сближенію между 
мужчиной и женщиной, не основанному на 
любви? Даже люди, въ общемъ признавшіе, 
что тема разсказа имѣетъ глубокое значеніе, 
ставили А. въ-упрекъ развязку разсказа-^ 
убійство проститутки и самоубійство героя 
разсказа, находя оѳ случайной и недоста
точно мотивированной. Но въ томъ-то и - 
дѣло, что ужасное для А.— не исключеніе, 
а правило, символизація тѣхъ капкановъ и 
волчьихъ ямъ, которые жизнь ставитъ одино
честву человѣка на всѣхъ егощтяхъгііолная 
ужасныхъ подробностей и безпощадной от
кровенности, повѣсть вызвала чрезвычайную 
сенсацію. Въ связи съ негодующимъ письмомъ
супруги гр. Л. Н. Толстого, нѣкоторыя газеты 

' («РусскіяВѣдом.», «Новости» и др.) устроилиU др./ JVipUUJin 
анкету среди своихъ читателей; въ бблыпей 
части отвѣтовъ было признано, что А. затро
нулъ вопросы огромной и жгучей важности, 
отворачиваться отъ которыхъ во имя ложной 
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вершенно опредѣленно относится къ области 
психопатологіи, являющейся, однако, только 
символомъ психологіи нормальной. А.· намѣг 
ренно стираетъ полосу перехода отъ нор
мальнаго къ ненормальному. Для него ненор
мальное—только творческій пріемъ, анало
гичный тому, какъ въ логикѣ узаконено до
веденіе послѣдовательности до абсурда, съ 
цѣлью достигнуть наглядности въ освѣщеніи 
извѣстнаго тезиса. Въ разсказѣ «Мысль» 
(«Міръ Божій», 1902, № 7) неуловимая грань 
между психопатологіею и психологіею пона
добилась автору, чтобы выразить основное 
положеніе его безнадежно-мрачнаго міропо
ниманія — безсиліе наше въ борьбѣ съ не
извѣданными силами жизни. Горда наша 
«мысль» своею автономностью, а на самомъ 
дѣлѣ это одна иллюзія. Герой разсказа, док
торъ Керженцевъ, послѣ многолѣтняго обду
мыванія убиваетъ изъ мести мужа женщины, 
которая его отвергла, и рѣшительно всѣхъ 
сбиваетъ съ толку неотдѣлимой смѣсью пси
хопатіи съ глубокою продуманностью. Чтобы 
устроить будущее свое оправданіе, Кержен
цевъ задолго до убійства съ поразительною 
систематичностью сталъ симулировать душев- 
ную болѣзнь—но въ концѣ концовъ въ душѣ 
его возникаетъ леденящее сомнѣніе: дѣй
ствительно ли онъ только притворялся. По
казавъ, какъ безсильна «мысль» въ борьбѣ 
съ неизвѣданными силами окружающаго насъ 
хаоса, А. принимается за разрушеніе дру
гой вѣковѣчной основы человѣческаго чая
нія — вѣры. Онъ пишетъ полную ужаса 
«Жизнь Василія Ѳивейскаго» («Сборникъ то
варищ. Знанія^, т. I, 1904), гдѣ въ лицѣ ге
роя—сельскаго попа—выводитъ Іова нашихъ 
(ней. «Жизнь Василія Ѳивейскаго» — наи
болѣе значительное изъ всего, что до сихъ 
лоръ создано А. Самые враждебные молодому 
писателю органы, въ томъ числѣ оскорбленные 
его тезисомъ духовные журналы, сочли дол
гомъ отмѣтить, что повѣсть написана съ вы
дающеюся силою, основная мысль ея прове
дена съ замѣчательною художественною энер
гіею. И отдѣльныя мѣста (въ ряду которыхъ 
особенно поразительно описаніе зимней ме
тели и неопредѣленная тревога, охватываю
щая въ концѣ повѣсти село), и общее впечат
лѣніе, совершенно подавляющее и «заражаю
щее» читателя авторскимъ ужасомъ, отво
дятъ А. мѣсто въ ряду мастеровъ русскаго 
•слова. Надъ всею жизнью Василія Ѳивей
скаго тяготѣлъ суровый и загадочный рокъ. 
Ѳнъ всегда былъ «одинокъ, и особенный, ка
залось, воздухъ, губительный и тлетворный, 
окружалъ его, какъ невидимое, прозрачное 
облако». Безпримѣрныя бѣдствія обрушились 
на него: смерть сына, мрачный запой жены, 
рожденіе другого сына—идіота, пожаръ, во 
время котораго сгораетъ все имущество и 
попадья, но уцѣлѣлъ страшный идіотъ «полу
ребенокъ, полузвѣрь». Изрѣдка судьба даетъ 
Ѳивейскому какъ-бы нѣкоторый роздыхъ, но 
только для того, чтобы сильнѣе его оглушить. 
Подъ всѣми ударами судьбы новый Іовъ, пови
димому, продолжаетъ твердо вѣрить. По край
ней мѣрѣ онъ самъ себя въ этомъ увѣряетъ; 
«точно кому-то возражая, кого-то страстно 

убѣждая и предостерегая, онъ постоянно по
вторяетъ: я вѣрю». Но вѣра его особенная. 
Онъ постоянно при этомъ «думаетъ, думаетъ, 
думаетъ». И показалось ему въ концѣ концовъ, 
что онъ узналъ новую, «всеразрѣшающую, 
огромную правду о Богѣ и о людяхъ, и о та
инственныхъ судьбахъ человѣческой жизни»; 
Гдѣ онъ прежде видѣлъ «хаосъ и злую без
смыслицу», онъ вдругъ усмотрѣлъ «могучею 
рукою начертанный вѣрный и прямой путь» 
и призналъ себя избраннымъ на невѣдомый 
подвигъ и невѣдомую жертву. Мракъ въ 
душѣ Ѳивейскаго исчезъ, лмъ завладѣло 
«свѣтлое какъ солнце безуміе». Страшною 
смертью умеръ его работникъ Мосягинъ; не
выносимо смердѣлъ его разлагающійся трупъ. 
Но отъ устрашавшаго прочихъ людей зрѣ
лища у Ѳивейскаго «всколыхнулось въ груди 
что-то огромное, неожиданно-радостное, не
ожиданно-прелестное». Онъ «поднялъ пове
лительно правую руку и торопливо сказалъ 
разлагающемуся тѣлу: тебѣ говорю, встань». 
Мертвецъ не всталъ; попъ прикасается къ 
нему, «дышетъ въ него дыханіемъ жизни». 
Но... «смраднымъ, холодно-свирѣпымъ дыха
ніемъ смерти отвѣчаетъ ему потревоженный 
трупъ». Ѳивейскимъ овладѣваетъ бѣшенство: 
онъ требуетъ чуда воскрешенія, «говоритъ 
святотатственно п богохульно, со злобою тря
сетъ тяжелый гробъ и кричитъ: да, говори· жъ 
ты, проклятое мясо». Но вмѣсто мертвеца 
разстроенный мозгъ страдальца видитъ въ 
гробѣ олицетвореніе всѣхъ своихъ бѣдствій— 
идіота; въ ужасѣ онъ бѣжитъ изъ церкви 
и падаетъ мертвымъ. Изъ упрековъ, кото
рые критика дѣлала «Жизни Василія Ѳивей
скаго», самымъ существеннымъ былъ тотъ, 
что вѣра, крушеніе которой представлено у 
А., не настоящая. Настоящая вѣра не нуж
дается въ подтверждающихъ ее чудесахъ, 
она проста и непосредственна. Но задавался- 
ли А. символизаціей «простой» вѣры?... Не 
имѣютъ значенія и упреки въ томъ, что ав
торъ нагромоздилъ неслыханное въ реальной 
жизни количество ужасовъ. Художественный 
интересъ творчества А.—не въ правдоподо
біи, а только въ той логической стройности, 
съ которой идетъ наростаніе ужасовъ, въ 
той послѣдовательности, съ которою созда
ется особая кошмарная атмосфера. Въ этой 
послѣдовательности сила создателя «литера
туры ужасовъ»—Эдгара Поэ; въ ней и сила 
А., многими сторонами своего таланта напо
минающаго американскаго писателя. Новѣй
шія созданія,А—небольшой разсказъ «При
зраки» («Правда», 1904, № 11) и даже вы
зывающій большую сенсацію «Красный смѣхъ» 
(сборникъ «Знанія», т. III, 1905)—не произ
водятъ такого потрясающаго впечатлѣнія, 
какъ «Жизнь Ѳивейскаго». Въ «Призракахъ» 
дѣйствіе уже прямо происходитъ въ сума
сшедшемъ домѣ и трудно установить, гдѣ 
«призраки» играютъ большую роль—въ жизни 
призрѣваемыхъ душевныхъ больныхъ или въ 
жизни тѣхъ, кто за ними наблюдаетъ. Сума
сшедшіе на этотъ разъ веселые и забав
ные, но веселье въ такой степени чуждо А., 
что разсказъ, хотя и написанный съ блес
комъ большого таланта, лишенъ обычной Ан- 
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дреевской силы. Ниже своей темы п впечат
лѣніе отъ символическаго изображенія нынѣш
ней войны- въ «Красномъ смѣхѣ». Тяжелый 
кошмаръ текущихъ газетныхъ извѣстій уже. 
такъ великъ, что не нуждается въ усиленіяхъ, 
въ символизаціи, къ которой прибѣгаетъ А; 
«Красный смѣхъ»—это злорадный смѣхъ про
ливаемой красной крови. «Безуміе и ужасъ»— 
этою формулою начинается разсказъ и она 
проходитъ красною нитью чрезъ все собраніе 
намѣренно безсвязныхъ «отрывковъ» изъ ка
кихъ-то разсказовъ и дневниковъ. Въ самыхъ 
символичныхъ произведеніяхъ своихъ А. осо
бенно силенъ тѣмъ, что рядомъ съ абстракт
нымъ обобщеніемъ вырисовываетъ жизненныя 
подробности* Этотъ реализмъ, какъ бѣлое ря
домъ съ чернымъ, помогаетъ общей яркости 
хпечатлѣнія; между тѣмъ въ «Красномъ смѣ- 
вѣ» авторъ, самъ не видавшій войны., все 
время говоритъ символами —и это страшно 
утомляетъ. Предъ нами рядъ безформенныхъ 
ощущеній, красочныхъ пятенъ, неопредѣлен
ныхъ звуковъ, смутныхъ душевныхъ движе
ній, а самое главное—галлюцинацій, галлю
цинацій) галлюцинацій безъ конца и бредъ 
помѣшавшихся отъ «ужаса и безумія» страш
ной бойни.
. Сколько-нибудь внимательное изученіе А. 
не можетъ обойтись безъ сопоставленія его 
съ отцемъ «литературы ужасовъ» Эдгаромъ 
Поэ и новоевропейскимъ символизмомъ. По 
это соотношеніе не слѣдуетъ преувеличи
вать. Въ самомъ существѣ своемъ, творчество 
А- глубоко различно и отъ исключительно
нервозной расшатанности Поэ и еще болѣе отъ 
аристократическаго презрѣнія къ жизни сим
волизма. «Ужасы» Поэ въ подавляющемъ боль
шинствѣ случаевъ—виртуозная выдумка; «оди
нокіе» люди Ибсена, Мэтѳрлинка, даже Га
уптмана полны гордаго сознанія. своего пре
восходства надъ низменною житейскою про
зою. У А., напротивъ того, всѣ забыты,, при
давлены, принижены. «Лейтмотивъ» его твор
чества—безысходное, реальное страданіе и 
это его органически связываетъ съ общимъ 
направленіемъ русской литературы,· чуткой 
къ страданію прежде всего.
, Ср, журнальныя статьи объ А. Михайлов
скаго > («Рус. Бос.», 1901, № 11), Μ. Невѣ- 
домскаго («Міръ Божій», 1903, 4), В. Кра
нихфельда («Образованіе», 1902, 10), Л. Льво
ва. («Образованіе», 1904, 11), А. Б. («Міръ 
Божій»·, 1903), Волжскаго («Журн. для всѣхъ», 
1904,. 7), Скабичевскаго («Рус. Мысль», 19Ö4, 
9), Адріанова («Вѣстникъ Самообр.», 1904, 
№ 35, 36), Е. Аничкова («Вѣстникъ Знанія», 
1903). Брошюры: В. Боцяновскаго, (1903), 
кн. И. Д. Урусова (1903), П. Иванова (19O4L)* 
Геккера (1903). Газетныя стдтьи В. Буренина 
(«Новое Время», 1903, № 9666), В.· Розанова 
(«Новое Время», Ï904à № 10147), Н. Мин
скаго («Новости», 1904, № 264), письмо гр. 
Толстой въ «Нов. Вр.», 1903, № 9673. Ав
тобіографія въ «Журн. для всѣхъ» (1903, № 1).

J С. Венгеровъ.
Андреевъ (Николай Агапіѳвичъ) — па- 

трлогъ и терапевтъ, род* ръ1836г. Съ 1869 г. 
былъ профессоромъ патологіи и терапіи въ 
варшавскомъ . университетѣ. Написалъ рядъ 

изслѣдованій по гистологіи и патологической 
анатоміи. Наибольшее значеніе имѣютъ ere 
работы, о бугорчаткѣ, колтунѣ, гистологіи 
кровяныхъ шариковъ и «Къ ученію о тка
няхъ». Ум. въ 1883 г.

Андреевъ (Николай Ивановичъ, 1792— 
1870) —мемуаристъ, отецъ драматурга Алет 
ксандра Николаевича А. Участвовалъ въ вой
нахъ 1812—1814 гг.; его правдивыя «Запис
ки» напеч. въ «Русскомъ Архивѣ» 1879 г.

Андреевъ (Николай Павловичъ)—врачъ- 
путешественникъ. Род. въ 1850 г., окончилъ 
Курсъ въ казанскомъ университетѣ, служилъ 
въ г. Архангельскѣ, гдѣ завѣдывалъ меди
цинскою частью. Кромѣ ряда медицинскихъ 
статей, въ спеціальныхъ журналахъ А. при
надлежатъ.· «Результаты метеорологическихъ 
и гидрологическихъ наблюденій у Мурман
скаго берега за 1880—1883 гг.» (СПб., 1883} 
и друг.

Андреевъ (Николай Ѳедоровичъ)—писа
тель. Сотрудничалъ въ 1852—56 гг. въ «Туль
скихъ Губ. Вѣдом.», гдѣ выдаются 11 его ста
тей, озаглавленныхъ: «О первобытныхъ оби
тателяхъ въ нынѣшней Тульской губерніи» 
(1855, 45—51 и 1856, №№ 1—4). От
дѣльно издалъ: «Историческое извѣстіе о Туль
скомъ Успенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ»· 
(Тула, 1852) и «Описаніе видовъ г. Тулы, съ 
рисунками, литографированными В. фонъ Ше- 
ле» (Тула, 1856); напечаталъ въ «Москвитя
нинѣ» (1842,1843,1849 и 1852 гг.) рядъ любо
пытныхъ статей о Тульской старинѣ и туль
скихъ писателяхъ.

Андреевъ—псевдонимъ Н. Г. Чернышев
скаго (ХХХѴШ, 672—Q86J, подъ которымъ 
онъ помѣщалъ въ послѣдніе годы жизни ста
тьи въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» и ¿Русской 
Мысли». Подъ тѣмъ же псевдонимомъ изданъ 
п переводъ «Всеобщей Исторіи» Вебера.

Андрсевъ-Бурлакъ (Василій Никола
евичъ)—артистъ: см·. Бурлакъ-Андреѳвъ.

Аидрсзенъ (Андреасъ Andresen, 1828— 
71)—нѣмецкій- писатель, авторъ полезныхъ 
для любителей гравюръ сочиненій: «Deutsche 
Maler-Radirer des XIX Jahrhunderts» (Лейп
цигъ, 1866—70), «Handbuch für Kupferstich
sammler» (Лейпцигъ, 1870—72) и неокончен
наго продолженія къ «Monogramisten» Паг- 
лѳра.

Андреи—архіепископъ Кесаріи Каппа
докійской; жилъ во второй половинѣ V вѣка. 
Отъ него дошло до цасъ толкованіе на Апо
калипсисъ; всѣ послѣдующія толкованія этой 
книги примыкаютъ къ нему и отчасти являются 
извлеченіями изъ него. Греческій подлин
никъ, съ лат.,переводомъ, см. у Миня, «Patro
logia», series graeca, т. 106. Русскій пере-» 
водъ—1882, 1884 и 1889 (вмѣстѣ съ старымъ 
славянскимъ переводомъ Лаврентія Зизанія).

Андреи—св., архіепископъ критскій (ум. 
въ 712 г.), проповѣдникъ и церковный поэтъ- 
гимнологъ. Съ его именемъ сохранилось много 
словъ и рѣчей на праздники Господскіе, Бо
городичные, на дни святыхъ и воскресные. 
Въ числѣ его многочисленныхъ гимновъ-пѣ
снопѣній церковныхъ особенно славеръ «Ве
ликій покаянный., канонъ», названный вели
кимъ потому что содержитъ въ .себѣ около 
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250 тропарей, тогда какъ въ другихъ кано
нахъ ихъ обычно бываетъ не больше 30. 
«Великій канонъ » сдѣланъ общедоступнымъ 
для западно-европейскаго общества въ пре
красномъ литературно-критическомъ изданіи 
прот. А. K Мальцева, на нѣмецкомъ и цѳр- 
ковно-слав. языкѣ (Берлинъ, 1895). Память 
А. 4 іюля. Творенія А., первоначально из
данныя Комбефизомъ, см. у Миня, «Patrolo
gia», series graeca, т. 97. Объ А. Критскомъ 
см. «Странникъ», 1902, мартъ, и «Христ. Чте
ніе», 1902, февраль. ·

Андрей—-священникъ XIII вѣка. Ему. 
приписывается находящееся въ лѣтописныхъ 
и другихъ сборникахъ сказаніе о мучениче
ской смерти въ Ордѣ князя- Михаила Черни
говскаго и боярина Ѳеодора. Этотъ безыскус
ственный разсказъ очевидца впослѣдствіи 
подвергся переработкѣ. См. Ключевскій, 
«Древнерусскія житія святыхъ» (Москва, 
1871, стр. 146).

Андрей Владиміровичъ — великій 
князь (см. Владиміръ Александровичъ, VI, 
644). Шефъ 'Херсонскаго 130-го пѣхотнаго 
полка. Состоитъ слушателемъ въ военно-юри
дической академіи.

Андрсяноноль — с-цо Тверской губ., 
Осташковскаго у.; минеральныя воды и золо
торожденіе. См. Тверская губ., XXXII, 710.

Андрія шевъ (Александръ Михайло
вичъ) — историкъ, род. въ 1863 г.; окончилъ 
курсъ на историко-филологическомъ факуль
тетѣ унив. св. Владиміра; состоитъ цензо
ромъ спб. цензурнаго комитета. Совмѣстно 
съ А. Н. Харузинымъ редактировалъ и из
далъ: «Временникъ Эстляндской губерніи» 
(кн. II, Ревель, 1894, «Труды Эстляндскаго, 
Губ. Статистическаго комитета», т. XII). ¡

Андрогинія — пріобрѣтеніе самками, 
чаще подъ старость, признаковъ самца, какѣ-! 
то: женщины получаютъ бороду, птицы самки ' 
—опереніе и голосъ самцовъ и т. п. Извѣст
ны пѣтухоперыя куры и тетерьки, селезне
перыя утки и другія. Объясненія этого явле
нія не имѣемъ. Внутренніе половые органы 
такихъ самокъ женскіе, но часто остаются; 
безплодными. > ‘ і .

Андроникъ—апостолъ<изъ числа семп:- 
•десяти. Объ А. и-помощницѣ erO’-wJMro-1 
вѣствованіи, Іуніи или Юніп, говорив апо
столъ Павелъ <! въ ; посланіи * >къ > Римлянймъ 
(XVI, 7). А. былъ ^ епископомъ· въ/Сирміи 
Паннонской;- скончался «мирно. Память 4. ян
варя, 17 мая и 30 іюля.

: ; А нд рос пора. — У нѣкоторыхъ · видовъ 
«прѣсноводной нитчатой«.водоросли4 Oedogoni- 
um сперматозоиды'развиваются въ карлико
выхъ-мужскихъ ¡растеньицахъ. Начало имъ 
даетъ особая- зооспора,·· именуемая андро:- 
спорой, і А; садится· около ¡оопонія или на са
мый- оогоній» íij одѣвшись оболочкой,1 прора
стаетъ въ упомяйутое i карликовое мужское 
растеньице.· Верхнія клѣточки его и даютъ 
•сперматозоидовъ.

> Ацдрузскій ’ (Дмитрій- Васильевичъ, 
18jLl—1880)—граверъ на «мѣди. Въ академіи 
худож.· · изучалъ гравированіе подъ руковод
ствомъ^ Н: Уткина Въ 1832 г; «получилъ<· мал. 
серебр/ ' медаль « за* копію·* съ· · гравюры Эде*· 

линка «Портретъ испанца», въ 1835· г.—бол. 
серебр. медаль за гравюру «Скорбящая Бо
гоматерь» съ картины Конка. Занялся гра
вированіемъ портрета Петра Великаго, съ 
А. Матвѣева. Доска этой.гравюры сгорѣла въ 
1838 г. въ академии, печатной мастерской и 
съ нея было сдѣлано лишь нѣсколько проб
ныхъ оттисковъ (одинъ изъ нихъ въ Импер. 
публ. библіотекѣ). Изъ другихъ работъ А. 
болѣе извѣстны; 5 гравюръ (въ очеркахъ 
съ легкою прокладкой тѣней), помѣщенныхъ 
въ журналѣ «L’Artiste russe» за 1847 г. и 
изображающихъ иконы и плафонъ большого 

.купола Исаакіевскаго собора; 10 таблицъ къ 
изданію «Керченскія древности» (1845); пор
третъ строителя Исаакіевскаго собора, 0. Мон- 
феррана и 15 таблицъ съ изображеніями (въ 
очеркахъ) нѣкоторыхъ предметовъ его кол
лекцій, для изданія «Musée Monferrand»; па
мятники Барклая-де-Толли и Кутузова для 
«Памятника искусствъ» изд. Фишера.

Апдрьюсъ (Andrews)—физикъ, родился 
въ 1813 году въ Бельфастѣ, умеръ въ 1866 г. 
профессоромъ химіи Queen’s College’a. Среди 
его работъ заслуживаютъ наибольшаго вни
манія изслѣдованія о развитіи тепла при хи
мическихъ процессахъ, о процессѣ горѣнія, 
объ озонѣ и особенно о критической темпе
ратурѣ (см. Газы сжиженные). В. Д.

Аисиофилыіыя растенія — такъ 
называются растенія, у которыхъ процессъ 
опыленія совершается при помощи вѣтра (ср. 
Энтомофильныя растенія).

А ненце «»аліи—уродливое недоразвитіе 
или даже отсутствіе головного мозга, при 
чемъ недоразвивается и черепъ. Иногда при 
этомъ спинной мозгъ въ шейной области не
доразвивается и въ верхней своей части 
спинномозговой каналъ незамкнутъ, а иногда’ 
весь спинной мозгъ недоразвитъ и весь спин
но-мозговой каналъ разомкнутъ.

Ани—см.- Кукушки.
- Аннзидпны—CeH4(OCH3)(NH2)—мети1· 

ловыѳ- эфиры амидофеноловъ (см. Фенолы). 
Какъ .двузамѣщенные бензолы· (см.) извѣстны 
въ трехъ ¡изомерныхъ формахъ. Получаются 
«возстановленіемъ метиловыхъ эфировъ соот
вѣтствующихъ · нитрофеноловъ. Представля
ютъ основанія, образующія соли. Орто-А. ки
питъ.¡при 216°. Пара-A.· кристаллизуется въ 
ромбическихъ табличкахъ, плавящихся при 
55,5°—56,5°, кипитъ при 245°—246°. В. Д.

Анизотропія—это неравномѣрная гео- 
тропическая реакція стебля и корня (Sachs’, 
«Arbeit* d. Würzburg. Instituts», 1879, т. 2, 
стр. 226).

■ Аніікита-—епископъ римскій, съ 157 по 
168 г. Римская церковь чтитъ память А. 
17 апрѣля, какъ священномученика, хотя 
Евсевій, Ириней и Іеронимъ умалчиваютъ О 
томъ, какою смертію енъ окончилъ жизнь. ·

Анилиновая желть — см. Желтыя 
краски.·

Анилиновая зелень — см. ' Зеленыя 
краски и Краски органич. искусств. (XVI, 526).

Анилиновая краеная — см. Фук
синъ. -·'

Анилиновая синь—см. Голубыя крас
ки и· Краски органпч. искусств. (XVI, 525).
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Анилнновпя чернь — см. Черныя 
краски.

, Анилиновое масло—см. Краски ор- 
ганич. искусств. (XVI, 522 и 52Я) и Нитро
бензолъ (XXI, 169).

Анилиновое отравленіе—бываетъ 
иногда у рабочихъ на фабрикахъ, гдѣ приго
товляется или перерабатывается анилинъ, 
или, рѣже, при наружномъ примѣненіи ани
лина съ медицинской цѣлью. Острое отравле
ніе можетъ въ нѣсколько часовъ окончиться 
смертью или же выздоровленіемъ. Признаки 
А. отравленія: въ очень легкихъ случаяхъ— 
тяжесть въ головѣ, слабость, шатающаяся по
ходка, посинѣніе губъ, учащенное мочеис
пусканіе, сѣрая окраска лица; въ тяжелыхъ 
случаяхъ — головная боль, головокруженіе, 
сонливость, посинѣніе губъ и ногтей, иногда 
ознобъ, потеря сознанія, судороги. Лѣченіе— 
свѣжій воздухъ, обливаніе холодной водой, 
глауберова соль внутрь. При хроническомъ 
А. отравленіи бываютъ головныя боли, от
рыжка, рвота, а также сыпи на тѣлѣ, раз
стройства зрѣнія до слѣпоты включительно. 
Для предупрежденія А. отравленія слѣдуетъ 
хорошо провѣтривать рабочія помѣщенія п, 
по возможности, не допускать образованія 
паровъ анилина.

Анилинъ гремучій.—Подъ такимъ 
названіемъ предлагались для замѣны грему
чей ртути въ капсюляхъ сильно взрывчатыя 
азотнокислая и хромовокислая соли диазо
бензола.

Анилинъ-оранжъ — см. Фосфинъ и 
Желтыя краски.

Ан пл вінъ-«і> іолетъ — см. Краски op
rami ч. искусств. (XVI, 525) и Фіолетовыя 
краски.

Анилины—см. Фенил-амины.
Аннмальпые органы— органы жи

вотной жизни (нервная система, органы 
чувствъ и мускулатура) въ противоположность 
органамъ растительной жизни (пищеваренія, 
выдѣленія, половымъ), или вегетативнымъ. 
Функціи растительныя общи какъ животнымъ, 
такъ и растеніямъ, а функціи животныя свой
ственны лишь животнымъ. Полюсъ яйца, на 
которомъ залагаются А. органы, тоже назы
вается анимальнымъ или животнымъ, а про
тивоположный — вегетативнымъ или расти
тельнымъ. в. м. ш.

Аииме—см. Смолы.
Анпмизмъ — одна изъ ступеней разви

тія первобытной религіозной мысли, выра
жающаяся въ одухотвореніи явленій природы 
и неодушевленныхъ предметовъ. См. Сравни
тельное изученіе религій, Фетишизмъ и То
темизмъ.

Анисимова (Домна Анисимовна [«Слѣ
пая Доманя»], род. въ 1812 г.) — поэтесса, 
уроженка Рязанской губ., дочь пономаря. На 
5-мъ году заболѣла оспой и почти ослѣпла. 
Она могла только отличать день отъ ночи и 
темные цвѣта отъ яркихъ. Слѣпота отдалила 
ее отъ дѣтей: она полюбила уединеніе и раз
сказы стариковъ о быломъ, а также чтеніе 
книгъ и богослуженіе. Когда ей было 12.лѣтъ, 
ей прочли «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» Жу
ковскаго. Эта баллада произвела на нее та

кое впечатлѣніе, что она лишилась сна. Съ 
этихъ поръ у нея явилось желаніе слагать 
стихи. Первые ея опыты были «Колыбельная 
пѣснь» и «Ночь при шумѣ вѣтра». А. стара
лась скрыть свои произведенія, но слухъ о 
нихъ дошелъ до исправника, который поже
лалъ, чтобы А. описала сельскую жатву. Въ 
одну ночь она сочинила довольно большое 
стихотвореніе. Вскорѣ А. написала еще 7 
стихотвореній, которыя исправникъ предста
вилъ губернатору, а губернаторъ — министру 
народнаго просвѣщенія. Академія, куда они 
были переданы министромъ, прислала ей раз
ныхъ книгъ и 100 рублей. Стихотворенія ея 
были отпечатаны въ 400 экземплярахъ. До 
самой смерти А. пользовалась субсидіей въ 
40 руб. въ мѣсяцъ. 20-ти лѣтъ А. окончательно 
ослѣпла. Около 15 ея стихотвореній было по
мѣщено въ прибавленіи къ «Рязанск. Епарх. 
Вѣдом.». Стихотворенія А. написаны впол
нѣ литературнымъ языкомъ, съ соблюденіемъ 
всѣхъ правилъ метрики; ихъ отличительныя 
черты—любовь къ природѣ, покорность судьбѣ 
и сильно развитое религіозное* чувство.

Ашісііиовъ (Василій Аѳанасьевичъ)— 
математикъ, сынъ крестьянина Смоленской 
губ., род. въ 1860 г.; по окончаніи курса въ 
московскомъ университетѣ былъ оставленъ 
при университетѣ (1882—85 гг.); въ 1887 г. 
былъ командированъ за границу; въ 1889 г: 
назначенъ приватъ-доцентомъ въ московскомъ 
университетѣ и защитилъ магистерскую дис
сертацію «Основанія теоріи линейныхъ диф
ференціальныхъ уравненій» (Москва). Съ 1 
января 1890 г. экстраординарный профессоръ 
чистой математики варшавскаго универси
тета и въ 1892 г., по защитѣ докторской дис
сертаціи «Кругъ Фукса и его приложенія», 
получилъ званіе ординарнаго профессора. 
Въ 1898 г. получилъ еще каѳедру чистой ма
тематики въ варшавскомъ политехническомъ 
институтѣ. Кромѣ диссертацій А. напечаталъ: 
«Элементы алгебры дѣйствительныхъ много
членовъ» (Варшава, 1902); «Курсъ варіаціон
наго исчисленія» (ib., 1904) и рядъ статей въ 
математическихъ журналахъ.

Анисовый нлдегидъ—см. Анисовая 
кислота и Оксибензойные алдегиды.

Анисовый спиртъ — см. Анисовая 
кислота.

Аничковъ (Евгеній Васильевичъ) — 
историкъ литературы. Род* въ 1866 г. Посту
пилъ на историко-филолог. факультетъ петер
бургскаго университета, изъ котораго былъ 
исключенъ въ 1887 г., за участіе въ безпоряд
кахъ, и окончилъ курсъ гораздо позднѣе. Въ 
1895 г. былъ назначенъ лекторомъ англійска
го языка и приватъ-доцентомъ по исторіи за
падно-европейскихъ литературъ въ кіевск. 
унив. Въ 1901 г. принималъ дѣятельное уча
стіе въ устройствѣ русской высшей школы 
въ Парижѣ; состоялъ ея секретаремъ. Чи
талъ въ качествѣ приватъ-доцента въ петерб. 
унив. и на высшихъ женскихъ курсахъ съ 
1902 до конца 1903 г., когда былъ аресто
ванъ по обвиненію въ политическомъ пре
ступленіи; пробывъ въ заключеніи 13 мѣся
цевъ, А. былъ освобожденъ въ силу Высочай
шаго манифеста. Труды его: «Микола угод- 
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никъ и св. Николай» («Зап. Неофил. Общ.», 
1892, № 2); «Св. Николай и Артемида Эфес
ская» («Зап. Вост. Отд. Археол. Общ.», 1895, 
IX); «Очеркъ литературной исторіи Арраса 
въ ХІН в.» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1900. 
февр.); «Вильямъ Моррисъ и его утопическій 
романъ» («Литер. Дѣло», СПб., 1902); «Эсте
тика трагизма» («Научи. Обозр.», 1902, дек.); 
«Новые образы и старыя мнѣнія» («Вѣст. 
Зн,», 1903, № 2 и 3); «Весенняя обрядовая 
пѣсня на Западѣ и у славянъ» (СПб., 1903, 
т. I; изд. акад, наукъ). Ему же принадлежитъ 
рядъ статей въ настоящемъ Словарѣ. Частъ 
критическихъ статей А. собрана въ книжкѣ: 
«Литерат. образы и мнѣнія»(СПб., 1904). Онъ 
старается примирить новѣйшій западно-евро
пейскій символизмъ съ широкими граждан
скими стріемленіями.

Аничковъ (Иванъ) —- первый русскій 
преподаватель практическаго русскаго зако
ноискусства въ московскомъ университетѣ. 
Въ 1783—86 гг. А. «въ обыкновенные дни 
отъ 4 до 6 часовъ упражнялся въ показаніи 
практической русской юриспруденціи и судо
производства студентамъ юридическаго фа
культета».

А ннчковъ-П латоновъ (Іоаннъ Нико
лаевичъ, ум. въ 1864 г.)—духовный писатель, 
священникъ въ Москвѣ, преподаватель мос
ковской духовной академіи. Его главные тру
ды: «О крестныхъ ходахъ православной цер
кви» (Μ., 1842); «О смерти и состояніи душъ 
по разлученіи отъ тѣлъ» («Прибавленія къ 
Твореніямъ св. отцевъ», IX, 1850); «О благо
словеніяхъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ» 
(ib., VII, 1848).

Аиіонъ—см. Электролитическая диссо
ціація и Іоны.

Анка—см. Золотыхъ дѣлъ мастерство.
Анкеритъ — минералъ, состоящій изъ 

смѣси СаСОз и FeCOg (50% СаСО3 и 34% 
FeCO3), а также всегда содержащій нѣкоторыя 
количества МпС03 (4%) и MgC03 (12%) и 
потому отвѣчающій формулѣ mCaFeC206 -Ь 
+ nCaMgC206, причемъ Са:(Fe-j-Mg) = 1:1. 
Кристаллизуется въ ромбоэдрахъ гексагональ
ной системы, но большею частью встрѣчается 
въ крупнозернистыхъ аггрегатахъ. Ясная 
спайность по ромбоэдру съ угломъ въ 106°1‘-'. 
Уд. вѣсъ = 2,9—3,1. тв.=4. Растворяется до
вольно легко уже въ холодной соляной ки
слотѣ. Встрѣчается въ мѣсторожденіяхъ шпа
товаго желѣзняка близъ Eisenerz въ Штейер- 
маркѣ, близъ Hüttenberg въ Каринтіи и во 
многихъ рудныхъ жилахъ Богеміи.

Анкета—см. Свѣдущіе люди (XXIX, 205). 
Анкилостома (Ankylostoma s. Dochmi- 

us duodenale) — паразитъ кишекъ человѣка 
изъ круглыхъ глистъ (см.). Небольшой (4 стм.) 
червь съ выстланной хитиномъ ротовой кап
сулой, вооруженной стилетомъ и зубцами 
для прокапыванія стѣнки кишечника и для 
того, чтобы держаться за нее. Яйца разви
ваются въ сырой землѣ, а зародыши по но
вѣйшимъ наблюденіямъ могутъ забираться въ 
человѣка активно черезъ кожу, тогда какъ 
прежде предполагали, что зародыши попада
ютъ только съ питьевой водой. Размноженіе
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происходитъ въ кишкахъ человѣка, гдѣ А. 
вызываетъ пораненія и кровоизліяніе (см. 
Анкилостомозъ). В. Mi HI.

А пкилостомозъ—болѣзнь, вызываемая 
анкилостомой (см.) и иначе называемая еги
петскимъ хлорозомъ. Кишечникъ наполняется 
при этомъ густой, кровянокрасной, зловонной 
слизыр и развивается сильная анемія. Перво
начально болѣзнь гнѣздилась въ Египтѣ и 
тропическихъ странахъ, но потомъ занесена 
въ Южную Европу. Извѣстны случаи и въ 
Юго-зап. Россіи. Особенно страдаютърудокопы 
и первая сильная эпидемія въ Европѣ была 
констатирована между рабочими при про
рытіи С.-Готардскаго туннеля. Профилакти
ческія средства—чистота содержанія рабо
чихъ. В, Μ. ІИ.

*Апкпра, (Ангора; I, 741) — городъ въ 
Галатіи; мѣсто засѣданій собора 314 года, на 
которомъ въ присутствіи 18 епископовъ, по 
окончаніи Максиминова гоненія, составлены 
были 25 правилъ, изъ коихъ 10 касаются при
нятія въ церковь падшихъ, а прочія—церков
наго благочинія. Въ А. состоялся въ 358 г. ' 
полуаріанскій соборъ, на которомъ составле-( 
но было полуправославное исповѣданіе вѣры.’

Анкона (Алессандро d’Ancona)—итальян
скій писатель (род. въ 1835 г.); былъ проф. 
итальянской литературы въ пизанскомъ уни
верситетѣ. Главные его труды: «Origini del 
teatro in Italia» (2 изд., Туринъ, 1891); «I pre
cursori di Dante» (Флор., 1874); «La poesia i 
populare italiana» (Флор., 1878); «Studii di’ 
critica e di storia letteraria» (Флор., 1880); 
«Varietà storiche e letterarie» (Миланъ, 
1883—85); «Studj sulla letteratura italiana1 
dei primi secoli» (Анкона, 1884); «Manuale I 
della letteratura italiana» (Флоренція, 1892— 
95). Полный указатель сочиненій А. въ «Rac
colta di studii critici dedicata ad A. d’A.» 
(Флор., 1901).

Анкори (Нколе)—государство въ Эква
торіальной Африкѣ, на вост, берегу оз, Аль
берта Эдуарда. Страна гориста (до 2000 м.), 
плодородна и густо заселенная вахумами; ре
зиденція старшины—въ городѣ Антари, Пер
выя извѣстія о странѣ доставлены Стэнли и 
Эминъ-Пашою; затѣмъ ее посѣтилъ Лугоръ 
въ 1891 г. А. находится въ области англій
скаго вліянія.

Анна (’Άννας; Іосифъ Флавій называетъ 
его Ананомъ)—вмѣстѣ съ зятемъ его перво
священникомъ Каіафой былъ духовнымъ вож
демъ іудейскаго народа какъ предсѣдатель 
синедріона. Властолюбивый и заносчивый, 
онъ, послѣ взятія Іисуса Христа подъ стра
жу, велѣлъ привести Его къ себѣ на судъ и 
запятналъ себя грубымъ и незаконнымъ об
ращеніемъ съ Нимъ.

Аннато—см. Краски органич. ѳстеств. 
и Орлеанъ.

Анненкова (Варвара Николаевна) — 
поэтесса (1795—1870), сестра Ник. Ник. Ан
ненкова, генералъ-губернатора Юго-Западн. 
края. Стихотворенія ея печатались въ «Библ, 
для Чтенія», «Современникѣ», Плетнева, «Мо
сквитянинѣ» и разныхъ альманахахъ 30-хъ 
годовъ. Лермонтовъ, Языковъ, гр. Ростопчинъ 
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и другіе посвящали ей свои произведенія. 
Вліяніе Лермонтова отражается на ея стихо
твореніяхъ, иногда довольно, образныхъ, но 
лишенныхъ силы и чувства. Отдѣльно изданы: 
«Для избранныхъ» (1844); «Стихотворенія 1854, 
1855 и 1856 гг. В... А«.»ой» (1856); «Шарлота 
Кордэ, драма въ 4 д. и стихотворенія» (1866); 
«Чудо-Юдо, сказка и стихотворенія» (1866).

Анненкова-Бернаръ (Нина Пав
ловна, по мужу Дружинина) — писательница. 
Род. въ 1864 г. Училась въ Маріинской жен
ской гимназіи въ СПб. и на драматическихъ 
классахъ В. В. Самойловой. Одно время съ 
успѣхомъ, выступала въ Александрин, театрѣ. 
Съ средины 90-хъ гг. помѣщала повѣсти и 
разсказы въ «Русскомъ Богатствѣ», «Русской 
Мысли», «Недѣлѣ», «Вѣстникѣ Европы». От
дѣльно ,изд. сборникъ ея разсказовъ (1901) и 
«Бабушка и внучка». (1904). 17. Б.

Анненковъ (Константинъ Никаноро- 
вичъ) — юристѣ. Род. въ 1842 г.; окончилъ 
курсъ юрид. факульт. харьковскаго унив. Въ 
1868 г. А. былъ избранъ участковымъ миро
вымъ судьею ' Льговскаго уѣзда, съ 1873 по 
•1888 г. состоялъ почетнымъ мировымъ судьею 
и предсѣдателемъ льговскаго мирового съѣзда. 
Главные труды А.: «Опытъ комментарія къ 
уставу гражд. судопроизводства» (СПб., 1887— 
1888, 6 т.), «Система русскаго гражданскаго 
права» (3 т., 1894 — 1899), «Задачи губерн
скаго земства» (СПб., 1890).

*Анненковъ, Михаилъ Николаевичъ 
(I, 810)—ум. въ 1899 г.

Анненская (Александра Никитична)— 
извѣстная писательница для дѣтей, сестра 
П. Н. Ткачева (см.), супруга Η. Ѳ. Аннен
скаго. Род. въ 1840 г. Въ 60-хъ гг. препода
вала въ воскресныхъ школахъ и содержала 
ччстную школу. Участвовала въ переводѣ 
многихъ научныхъ сочиненій. Дѣятельно со
трудничала въ «Семьѣ и Школѣ». Ея по
вѣсти и разсказы для дѣтей проникнуты иде
ями 60-хъ годовъ. Ея переработка книги Де- 
Фоэ: «Робинзонъ Крузе» выдержала много 
изданій. Отдѣльно изданы: «Зимніе вечера. 
Разсказы для дѣтей» (1876 и 1887); «Братъ 
и сестра» (1880); «Анна», разсказъ (1881); 
«Мои двѣ племянницы» (1882); «Своимъ пу
темъ. Повѣсти, и разсказы для дѣтей» (1889); 
«Свѣтъ Азіи», Арнольда (1890, 1893) и др. 
Для біографич. библіот. Павленкова соста
вила жизнеописанія Гоголя, Диккенса и Рабле; 
для «Дѣтской библіотеки» написала «Дѣтство 
и юность В. Франклина»« Д. В. Б.

Анненскій (Иннокентій Ѳедоровичъ)— 
писатель и педагогъ. Род. въ 1856 г. Окон
чилъ курсъ историко-филологическаго факуль
тета. спб. университета. Былъ директоромъ 
коллегіи Галагана въ Кіевѣ; теперь дирек
торъ царскосельской гимназіи. Литературную 
дѣятельность началъ рецензіями и критиче
скими статьями въ «Журн. Мин. Нар. Проев.» 
и «Русской Школѣ» 80-хъ rr¿; впослѣдствіи 
занялся изученіемъ греческой поэзіи, особен
но Еврипида, изъ котораго перевелъ стихами 
12 трагедій. Написалъ двѣ оригинальныхъ 
трагедіи въ древне-греческомъ стилѣ: «Ме
ланиина—философъ» (1901) и «Царь Иксіонъ» 
(1902).

Амнсмекій (Николай Ѳедоровичъ) — 
статистикъ и публицистъ (род. въ 1843 г.). 
Учился въ сибирскомъ кадетскомъ корпусѣ; 
позднѣе сдалъ экзамены при петерб. универ
ситетѣ на кандидата правъ и при кіевскомъ 
унив. на кандидата историко-филологич. на
укъ. Съ 1867 г. по 1873 г. служилъ въ го- 
судар. контролѣ при Татариновѣ, съ 1873 г* 
по 1880 г.—въ статист, отд. мин. пут. сообщ.; 
въ 1876 и 1877 гг. участвовалъ на статист, 
съѣздахъ въ Пештѣ и Римѣ. Въ 1880 г. былъ вы
сланъ въ Тару (Тобольской губ.). Съ 1883 по 
1887 г» руководилъ статистическими работами 
казанскаго губ. земства; съ 1887 по 1895 г. 
завѣдывалъ статист, отдѣленіемъ нижегород. 
губ. земства. Въ Казанской губ. въ 1883 г. 
была устроена А. экспедиція для изслѣдованія 
мѣстностей, особенно пострадавшихъ отъ не
урожаевъ; затѣмъ произведено было оцѣночное 
изслѣдованіе ,4 уѣздовъ. Въ Нижегородской 
губ. А. удалось довести постановку статисті 
работъ до высокаго уровня и исполнить мѣст
ное изслѣдованіе всѣхъ уѣздовъ губерніи, 
причемъ для оцѣночныхъ цѣлей въ значитель
ной степени использована была подворная 
перепись: А. въ наиболѣе полной мѣрѣ уда
лось соединить такъ Называемые московскій 
и черниговскій типы земской статистики. Въ 
оцѣночныхъ работахъ особенно выдавались 
детальный учетъ землевладѣнія и тщательное 
опредѣленіе урожайности, въ связи съ поч
вами и удобреніемъ. Успѣху вторичнаго поч
веннаго изслѣдованія помогла дружная сов
мѣстная работа А. и выдающагося почвовѣда 
Н. Μ. Сибирцева. Нижегородское бюро было 
при А. настоящею школою земской стати
стики. Въ Нижнемъ же по порученію Л. I. 
Грасса А. (совмѣстно съ Н. Μ. Кисляковымъ) 
разработалъ громадный урожайный матеріалъ, 
собранный Грассомъ для книги «Страхованіе 
посѣвовъ» (1892). Для нижегородской интел
лигенціи А., вмѣстѣ съ В. Г. Короленко, 
служилъ объединяющимъ просвѣтительнымъ 
центромъ. Въ 1895 г. А. переѣхалъ въ Петер
бургъ; съ 1896 по 1900 г. завѣдывалъ стати- 
стич. отдѣломъ петерб. городской управы. Въ 
1901 г. долженъ былъ выѣхать изъ Петер
бурга въ Финляндію; въ 1902 г. возвратился, 
но въ 1904 г. опять принужденъ былъ поки
нуть Петербургъ и жилъ въ Ревелѣ до осени 
1904 г. А. печаталъ статьи въ журналахъ 
«Дѣло» («Новыя теченія въ экономической 
наукѣ» п др.) и «Отечеств. Записки» («Экскур
сіи дѣльцовъ въ область научныхъ интересовъ» 
и др., разборы росписей^ много замѣтокъ о 
новыхъ книгахъ), въ газетѣ «Волжскій Вѣст
никъ», въ сборникахъ «Вліяніе урожаевъ» 
(1897) и «Нужды деревни» (1904) и въ дру
гихъ изданіяхъ. Съ 1894 г. А. помѣщаетъ 
статьи въ «Русскомъ Богатствѣ» и является 
дѣятельнымъ членомъ ¡редакціи этого журнала: 
Обладая живою, отзывчивою натурою й вы
дающимся краснорѣчіемъ,1 А. оказывалъ и 
оказываетъ большое вліяніе на многочислен
ные круги лицъ, ' обращающихся къ его со
дѣйствію по статистикѣ и литературѣ. Очень 
много работалъ для литературнаго фонда1, въ 
качествѣ членачюмитбта и·’казначея’, а такА 
же для Вольн.-Эконом. Общества, въ каче-
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ствѣ предсѣдательствующаго въ 3-мъ его от
дѣленіи. > А. Ф—шовъ.

Аникяекіе или Ново-Михайловскіе ис
точники — Приморской обл., въ 140 вер. 
отъ г. Николаевска, близъ р. Амура и сс. Мал. 
Михайловской и Воскресенской. Источниковъ 
4, различной температуры (отъ 22° до 47,5°); 
всѣ они желѣзистые и слабо-минерализированы 
(дзслѣдов. К. Шмидта); лѣчебница съ ванна
ми; пчт. и тлгф. лѣтомъ.

д’Амиуиціо (Габріэль ¿’Annunzio, род. 
въ 1864 г.)—знаменитый итальянскій писатель, 
доэтъ, романистъ и драматургъ, уроженецъ 
Пескары въ Абруццахъ. Пятнадцати лѣтъ отъ 
роду издалъ книжку стиховъ «Primo Vere», 
за которой послѣдовала другая «Canto novo». 
Успѣхъ этихъ первыхъ сборниковъ былъ не
обычайный. Критика предсказывала поэту 
огромную будущность, предостерегая его толь
ко отъ чрезмѣрной эротичности его поэтиче
ской фантазіи. Первые поэтическіе опыты 
д’А. написаны были, по его · собственному 
свидѣтельству, подъ вліяніемъ «Odi Barbari» 
Кардучи; отразился на первыхъ произведе
ніяхъ юноши отчасти и модный тогда по
этъ Стекетти. Къ первымъ же юношескимъ 
сборникамъ д’А. относится книжка стиховъ 
«In Memoriam», затѣмъ нѣсколько книжекъ 
разсказовъ: «Terra Vergine», «Il libro delle 
Vergine», «San Pantaleone». Въ· 1882-мъ г. 
18-тилѣтній поэтъ пріѣхалъ въ Римъ для по
ступленія въ университетъ и тамъ, благодаря 
своему таланту, необыкновенной красотѣ и 
обаятельности, сдѣлался общимъ кумиромъ 
и провелъ нѣсколько лѣтъ необычайно бурной 
жизни среди литературныхъ и свѣтскихъ ус
пѣховъ. Въ разныхъ своихъ автобіографиче
скихъ замѣткахъ д’А. самъ разсказываетъ 
безъ всякой скромности о поклоненіи, ко
торымъ онъ былъ окруженъ. Къ годамъ рим
ской жизни относятся сборники стиховъ «In
termezzo di rime» и «Isotteo e la Chimera». 
Первый изъ нихъ заключалъ въ себѣ сонеты, 
посвященные плотскимъ удовольствіямъ, свя
заннымъ съ неизбѣжнымъ пресыщеніемъ и 
тоской. Необычайной откровенностью ощу
щеній и несдержанностью языка онъ вызвалъ 
рѣзкіе протесты въ· критикѣ. Въ сборникѣ 
«Isotteo e la Chimera», столь же проникну
томъ культомъ любви и наслажденія, преоб
ладаетъ забота о классической красотѣ формъ, 
вытѣсняющая непосредственную страстность 
лирики. Изъ Рима д’А. вернулся на родину, 
поселился въ Франкавиллѣ, на берегу Адріа
тическаго моря, и жилъ тамъ около десяти 
лѣтъ, до 1900 года. Это самая плодотворная 
пора творчества д’А. Изъ лирическихъ сбор
никовъ къ ней относится «Poema Paradi
siaco», воспѣвающій природу и грустныя со
зерцательныя настроенія. Главнымъ образомъ 
расцвѣло прозаическое творчество· д’А., свя
занное съ разными литературными вліяніями. 
Къ первой серіи его романовъ, соединенныхъ 
между собой общностью не содержанія, а на
строенія, относятся «И Piacere», «L’Innocente» 
ц «Trionfo della morte». Въ первомъ изъ нихъ 
настолько сильно вліяніе французскихъ реали
стовъ— отчасти Флобера, отчасти нѣкоторыхъ 
современныхъ романистовъ«—что автора .об

винили даже въ прямомъ заимствованіи. Об
виненія эти пали сами собой, въ виду оче
видной оригинальности всего духа произве
деній д’А. Въ «Innocente» д’А. является пря
мымъ ученикомъ Льва Толстого и проповѣ
дуетъ . культъ жалости, страннымъ образомъ 
сочетающійся, однако, у этого пѣвца страсти 
съ неискоренимымъ тяготѣніемъ къ жестоко
сти, доходящей почти до садизма. Въ «Тгі- 
onfe della Morte» воспѣваніе трагической 
силы страстей доведено до крайняго напря
женія. Отличительная черта этихъ трехъ ро
мановъ, а также повѣсти «Giovanni Episcope», 
написанной подъ сильнымъ вліяніемъ Достоев
скаго—упоеніе красотой отъ міра сего, оттѣ
ненное безпредѣльной тоской по духовной ра
дости не отъ міра сего. Эти два равносиль
ныхъ тяготѣнія трагически сталкиваются въ 
каждомъ изъ романовъ д’А.—Меньшій инте
ресъ представляетъ слѣдующій періодъ творче
ства д\А., когда онъ подпалъ подъ сильное 
вліяніе Ницше и сталъ проповѣдывать сверх
человѣческія права прекрасной личности. Въ 
этомъ духѣ написаны его романы «Fuoco» и 
«Virgine delle Bocche». Въ художествен
номъ отношеніи они очень интересны, но по 
замыслу риторичны и пусты. Въ «Fuoco» 
много автобіографическаго матеріала; само
восхваленіе героя, сливающагося съ авто
ромъ, переступаетъ всякія границы. Но и въ 
этихъ романахъ д’А. остается вѣренъ основ
ной своей идеѣ—воспѣванію сильной лично
сти. Сначала онъ возсоздавалъ трагедію лич
ности, раздвоенную между радостью плоти и 
жаждой духовной; потомъ онъ нашелъ эстети
ческое примиреніе въ ницшеанствѣ, въ куль
тѣ сверхчеловѣка. Въ послѣдніе годы въ 
творчествѣ д’А. произошла новая эволюція. 
Послѣ ницшеанскаго презрѣнія къ толпѣ и 
жажды обособленныхъ настроеній, поэтъ вер
нулся къ сліянію съ общественною жизнью, 
сталъ мечтать о возрожденіи античной драмы 
и хотѣлъ создать національный театръ, при 
содѣйствіи знаменитой артистки Элеоноры 
Дузэ. Проектировалось зданіе театра въ рим
ской Кампаньѣ. Предпріятіе это разстроилось· 
но для предполагавшагося театра д’А. сталъ 
писать драмы, въ которыхъ воплощаетъ ан
тичную идею рока, преображенную совре
меннымъ пониманіемъ сложныхъ влеченій 
человѣческой души. Драмы д’А. чужды ниц
шеанства и представляютъ собой страстную 
защиту всего, что дѣлаетъ жизнь сильной п 
властной. По формѣ драмы д’А. символичны; 
нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напр. «Мертвый 
городъ», сильно напоминаетъ манеру Метер
линка. До сихъ поръ д’А. написалъ слѣдую
щія драмы: «Un sogno di una notte di pri
mavera», «La Giaconda», «La Citta morte», 
«Gloria», «Francesca da Kimini», «La Figlir 
di Jorio». Въ послѣднее время д’А. перешел· 
къ воспѣванію жизненныхъ интересовъ, пі 
салъ даже гимны національнымъ героямъ, во( 
пѣвалъ Гарибальди; его новѣйшее лирпче 
ское произведеніе—два большихъ тома «Lau 
di», состоящихъ изъ гимновъ жизни во всѣх’ 
ея проявленіяхъ, до зрѣлищъ городской суеты 
включительно.. Всѣ эти фазисы въ творчествѣ 
д’А. интересны главнымъ образомъ потому что
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проявляются съ чисто южной непосредствен
ностью и первокласснымъ художественнымъ 
талантомъ, облекающимъ все въ прекрасные* 
образы. Ср. Giuseppe Busolli, «Gabriele d’An- 
nunzio» (Тревизо, 1902); G. di Properzio, «G. 
d’Annunzio» (1896); G. A. Borgese, «L’opera 
poetica di G. d’A. («Nuova Antologia», 1 и 
15 Sett. 1903). Ha русскій языкъ переведены 
«Мертвый городъ» (А. Гриневская), «Фран- 
ческа-да-Римини», «Дочь Іоріо», «Джіаконда».

3. Венгерова.
Апоа (Auoa [Probubalus] depressicornis)— 

самый маленькій представитель семейства бы
ковъ. Длина тѣла до 2 метровъ, изъ нихъ 
30 стм. приходится на хвостъ; высота въ 
плечахъ 1,3—1,4 метра. При внѣшнемъ сход
ствѣ съ антилопами совмѣщаетъ въ себѣ 
наиболѣе полно признаки группы буйволовъ 
(Bubalus). Черепъ его имѣетъ такое же строе
ніе, какъ у наиболѣе типичныхъ буйволовъ 
и представляетъ полное тожество съ чере
пами молодыхъ особей ихъ. Рога сплюснуто- 
трехгранной формы прикрѣплены очень тол
стымъ основаніемъ къ заднему краю лобной 
кости и широко разставлены. Они направ
лены почти прямо вверхъ и назадъ; только 
ихъ расходящіеся концы слабо загнуты внутрь. 
Шерсть рѣдкая, темно-бурая. На концѣ хвоста 
жидкая кисть. Живетъ на о-вѣ Целебесѣ въ 
гористыхъ мѣстностяхъ.

Анодоята (Auodouta или беззубка)—прѣ
сноводный двустворчатый моллюскъ сем. Naja- 
dae s. Unionidae, отличающійся отъ родствен
наго р. Unió (перловицы) тѣмъ, что замокъ рако
вины лишенъ зубцовъ. Нога удлиненно-языко
видная. А. представляетъ очень большое 
число разновидностей, которыя Клессинъ сое
динилъ въ два вида: А. mutabilis и А. com
planata. У перваго вида раковина яйцевидно
вздута, а у второго—продолговато-яйцевидна. 
А. животъ въ стоячихъ водахъ. Личинка ея 
паразитируетъ на рыбахъ и амфибіяхъ.

В. Μ. III.
Ан о.іи (Anolis)—богатый видами (болѣе 

80-ти) родъ ящерицъ, живущій преимуще
ственно въ тропической Америкѣ и отно
сящійся къ сем. игуановыхъ (Iguanidae, см.). 
Всѣ виды отличаются способностью измѣнять 
по произволу свой цвѣтъ еще въ большей 
степени, чѣмъ хамелеоны. У самцевъ на 
шеѣ—большой, висячій мѣшокъ, обыкновенно 
ярко окрашенный, сильно раздуваемый ими 
во время гнѣва или возбужденія. Отъ близ
кихъ родовъ отличаются сильно расширен
ными средними суставами пальцевъ и не
обыкновенно длинными, изогнутыми когтями. 
Живутъ на деревьяхъ; очень довѣрчивы и 
легко приручаются. Ю. В.

Аномаліи оптическія кристал
ловъ.—Подъ этимъ названіемъ въ минера
логіи понимаютъ то явленіе, когда кристаллы 
обнаруживаютъ иныя оптическія свойства, 
чѣмъ тѣ, которыя требуются симметріей дан
ныхъ кристалловъ. Такъ напр., гроссуляръ, 
кристаллизующійся въ кубической системѣ и, 
потому, принадлежащій къ тѣламъ однопре- 
ломляющимъ, часто обнаруживаетъ двойное 
преломленіе, везувіанъ — принадлежащій къ 
минераламъ однооснымъ — иногда является 

двуоснымъ и т. д. Подобные кристаллы на
зываются оптически аномальными. Главными 
причинами оптическихъ аномалій служатъ: 
1) изоморфныя подмѣси. Благодаря этимъ под
мѣсямъ однопреломляющій кристаллъ можетъ 
стать двупреломляющимъ: такъ напр., куби
ческій кристаллъ азотнокислаго свинца явля
ется, при обыкновенныхъ условіяхъ, вполнѣ 
нормальнымъ; смѣшанный же кристаллъ азот
нокислаго свинца и барія, также принадле
жащій къ кубической системѣ, всегда обна
руживаетъ оптическія А.; октаэдръ этого со
единенія обладаетъ такой структурой, какъ 
будто бы кристаллъ состоялъ изъ восьми одно
осныхъ пирамидъ, основаніями которыхъ слу
жатъ грани октаэдра, а оптическая ось рас
положена въ каждой пирамидѣ перпендику
лярно къ грани октаэдра. Кристаллы этой 
категоріи вообще обнаруживаютъ зависимость 
оптическихъ свойствъ отъ внѣшняго ограни
ченія кристалловъ. 2) Диморфность вещества. 
А. этого рода* встрѣчаются у такихъ энантіо- 
тропныхъ минераловъ, которые обладаютъ 
способностью при измѣненіи температуры пе- 
Ёеходить изъ одной модификаціи въ другую.

[римѣры: борацитъ, лейцитъ. 3) Механическія 
силы. Благодаря механическому воздѣйствію 
въ кристаллахъ развиваются внутреннія на
тяженія, которыя и могутъ выразиться въ 
оптическихъ А. Такъ, въ горныхъ породахъ 
многіе минералы (кварцъ, цирконъ) обнару
живаютъ оптическія А. отъ давленія, имѣв
шаго мѣсто при такъ назыв. «горообразова
тельныхъ процессахъ». Стекло, подвергнутое 
одностороннему давленію, также дѣлается 
оптически аномальнымъ, именно изъ одно- 
преломляющаго дѣляѳтся двупреломляющимъ. 
4) Чередованіе различно расположенныхъ пла
стинокъ минерала, чѣмъ Малляръ объясняетъ 
нѣкоторыя оптическія А., напр. аномаліи 
гранатовъ. Ср. Mallard, «Explication des 
phénomènes optiques anomaux» (Пар., 1877); 
JEL Brauns, «Die optischen Anomalien der 
Krystalle» (Лпц., 1891).

Аномен — крайніе аріане, настаивавшіе 
на неравенствѣ по существу между Отцемъ 
и Сыномъ и учившіе, что Сынъ произошелъ 
изъ ничего (отсюда они называются также 
эксуконтіанами). Во главѣ ихъ стояли Аэцій, 
діаконъ въ Антіохіи, и его ученикъ Евномій 
каппадокійскій, послѣдовательнѣе другихъ 
аріанъ опровергавшіе какъ омоусію, такъ и 
оміусію (единосущіе и подобосущіе). Вся 
сущность христіанства, по ихъ ученію, состо
итъ въ теоретическомъ познаніи божествен
наго, вполнѣ постижимаго для человѣческаго 
разума. Противъ А. направлено нѣсколько 
бесѣдъ Іоанна Златоуста.

Аносовская сталь—см. Булатъ.
Ано«ж>елесъ (Anopheles)—см. Малярій

ный комаръ.
Ансссле (Эдуардъ Anseele)—бельгійскій 

политическій дѣятель. Род. въ 1856 г.; сперва 
былъ разнозчикомъ газетъ и наборщикомъ, 
потомъ выступилъ на литературное поприще 
романами, съ яркой соціалистической окрас
кой, на фламандскомъ языкѣ: «Voor’t Volk 
geofferd» и «De Omwentelling van 1830». Въ 
1886 г. присужденъ къ годичному заключе
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нію за преступленіе печати. Съ 1894 г4, со
стоитъ депутатомъ палаты; принадлежитъ къ 
умѣреннымъ членамъ соціалъ-демократиче
ской партіи; является однимъ изъ главныхъ 
въ Бельгіи организаторовъ и дѣятелей рабо
чаго профессіональнаго движенія.

Антаблементъ — см. Архитектура 
(II, 276).

Антарктическія страны или По
лярныя страны Южнаго полушарія — см. 
XXIV, 489—495 и дополненія къ нимъ.

Антсдонъ (Antedon rosacens s.Comatula 
mediterranea)—наиболѣе обыкновенный пред
ставитель морскихъ лилій сем. Comatulidae, 
характеризующагося тѣмъ, что его предста
вители (А., Actinometra, Phanogenia) имѣютъ 
стебелекъ лишь въ молодости и въ этомъ видѣ 
ноеятъ названіе пентакринусовой стадіи. 
Послѣ отдѣленія отъ стебелька А. двигается 
при помощи придатковъ (cirri), сидящихъ на 
аборальной сторонѣ. Живетъ А. розовый въ 
Средиземномъ морѣ и Атлантическомъ океанѣ 
на глубинѣ не болѣе 500 футовъ. Въ сѣвер
ныхъ моряхъ встрѣчаются другіе виды (А. 
sarsii и др.). В. Μ. ПІ.

Антсмолъ — см. Ромашковое масло 
(XXVII, 77).

Антеннальная железа — выдѣли
тельная железа высшихъ ракообразныхъ (Ма- 
lacostraca), открывающаяся при основаніи 
антеннъ (усиковъ) второй пары и представ
ляющая собой, подобно скорлуповой пли мак- 
силлярной железѣ и подобно коксальнымъ 
железамъ, видоизмѣненіе метанефридіевъ или 
сегментальныхъ органовъ (см.). Съ полостью 
тѣла А. железа сообщенія не имѣетъ и снаб
жена резервуаромъ для собиранія ея выдѣ
леній, именуемымъ иногда мочевымъ пузы
ремъ. В. Μ. ПІ.

Антенны—см. Усики и Сяжки.
Антерозоиды — оплодотворяющіе эле

менты у растеній. Развиваются они въ осо
быхъ вмѣстилищахъ—антеридіяхъ. А. вмѣстѣ 
съ оплодотворяющими элементами у живот
ныхъ носятъ также названіе сперматозоидовъ. 
Внѣшняя форма А. бываетъ различна (см. 
рис.); общими признаками ихъ являются не
значительность размѣровъ какъ по сравненію 
съ оплодотворяемыми элементами—яйцеклѣ- 
точкамп, такъ и съ вегетативными клѣтками; 
вторымъ общимъ признакомъ А. является ихъ 
подвижность, обусловленная присутствіемъ 
одного, двухъ или нѣсколькихъ жгутовъ. А. 
найдены главнымъ образомъ у водорослей 
(зеленыя водоросли, Cblorophyceae, бурыя во
доросли, Phaeophyceae, хары, Characeae), у 
мховъ и у папоротникообразныхъ. У грибовъ 
типичные А. представляютъ большую рѣдкость 
(Monoblepbaris, см. фиг. 4), что стоитъ въ 
связи съ замѣчаемой вообще редукціей поло
вого процесса въ этой группѣ организмовъ. 
Въ послѣднее время А. найдены и у низ
шихъ представителей цвѣтковыхъ растеній 
(въ группѣ саговниковыхъ, Cycadaceae, см. 
фиг. 8, и y Ginkgoaceae). Это важное откры
тіе показало, что на оплодотворяющія голыя 
клѣтки у остальныхъ цвѣтковыхъ растеній 
надо точно такъ же смотрѣть, какъ на реду
цированные А.

Антерозоиды (сперматозоиды). 7. Зеленой колоніаль
ной водоросли Volvox aureus, увел. 824 раза. — 2. А. 
зеленой нитчатой водоросли Oedogonium. — 8. А. бу
рой водоросли Fucos vesiculosus, увел. 540. — 4. А. 
гриба Monoblepharis sphaerica: антерозоиды (с) вы
ходятъ изъ антеридія (&); два изъ нихъ ползутъ πσ 
стѣнкѣ оогонія (а), увел. 800 —5. А. печеночнаго мха 
Marchantía polymorphe, увел. 600.-б. А. папоротника 
Polypodium vulgare, увел. 540. — 7. А. плауноваго· 
Selaginella cuspidata, увел. 780.—8. Гигантскій спер
матозоидъ саговниковаго (цвѣтковаго) растенія Za

nna integrifolia, увел. 90.

Антнвнпнаи кнслота=мезовинная 
кислота—см. Винная кислота.

А нт и горитъ—разность змѣевика (см.), 
именно такъ назыв. «листоватый змѣевикъ> 
изъ долины Антигоріо въ Пьемонтскихъ Аль
пахъ. По химическому составу одинаковъ со 
змѣевикомъ, но всегда содержитъ небольшое 
количество А1203. Образуетъ тонкіе, сланце
ватые аггрегаты, которые легко раздѣляются 
по одному направленію. По нѣкоторымъ свой
ствамъ отличается отъ змѣевика и прибли
жается къ хлориту, къ которому его и от
носятъ нѣкоторые * минералоги. А. встрѣ
чается, кромѣ Пьемонта, въ Церматтѣ, на 
Grossvenediger и другихъ мѣстностяхъ Альпъ

Антидоръ (отъ греч. αντί — вмѣсто и 
δώρον—даръ—вмѣстодapiе)—такъ называются 
раздаваемыя народу въ концѣ литургіи части, 
той просфоры, изъ которой на проскомидіи 
вынимается агнецъ. Возникновеніе обычая 
раздавать А. относятъ къ тому времени, ког
да исчезла древняя, первоначальная прак
тика пріобщать всѣхъ присутствующихъ на 
литургіи. Первое по древности свидѣтельство 
этого рода встрѣчается въ правилахъ 9 кам- 
нетскаго собора въ Галліи (VII в.). Въ вос
точной церкви упоминанія объ А. появля
ются не ранѣе XI в. По современной прак
тикѣ, опирающейся на постановленіе Номо
канона, при недостаточности для А. той прос
форы, изъ которой вынимается агнецъ, слѣ
дуетъ употреблять для него просфору въ честь
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Богородицы. Но требованію Кормчей, А.

давать невѣрнымъ ' или находящимся подъ табл? I къ статьѣ Антилопы (I, 837). 
епитиміею. . ----------------- ___________

Антикваръ — библіографическій жур- phus)—см. Дукеръ (XI, 226).
их», xi ода~ i Антимеры — двѣ половины (правая и 

валѵ« «о VJLXV. db iBuu-лоѵгх ir., выходилъ лѣвая) тѣла двусимметричныхъ животныхъ, 
2 раза, а потомъ 1 разъ въ мѣсяцъ. Редак- отдѣляемыя одна отъ другой срединной пло- 

" скостью. Плоскость эта дѣлитъ непарные
кривизна симметрично-лежащіе органы пополамъ, а

’ м ¡стояніи. У несимметричныхъ животныхъ "дѣ-

Антилопы лѣсныя, лѣсные козлы
долженъ быть вкушаемъ въ церкви;" его нельзя (Tragelaphus)—см. Лѣсныя антилопы и фиг: 5 

i Антилопы хохлатыя (Cephalolo- 

Антпмеры — двѣ половины (правая и

симметричныхъ. В. Μ. Ш.
Антимонилъ (хим.)—названіе, иногда 

примѣняемое для обозначенія одновалентнаго

щаго въ основныхъ соляхъ этого металла, 
напр. въ рвотномъ камнѣ.

Антимонитъ—см. Сурьмяный блескъ. 
Антнмоніаты—см. Сурьма.

налъ съ приложеніемъ 12 каталоговъ, изда
вался въ СПб. въ 1903—1904 гг., 1 С *
торъ-издатель Н. В. "Соловьевъ.

Антокластическая г;--------------  х
поверхности—см. Сищсластическія по-1 парные—лежатъ отъ нея въ одинаковомъ раз-' 
верхности (XXX, 33). ’ ¡ стояніи. У несимметричныхъ животныхъ дѣ-

Антиклип ы. — Саксъ указалъ общій 'леніе на А. не имѣетъ того значенія, какъ у 
принципъ расположенія перегородокъ между 
клѣтками растущихъ органовъ: клѣточныя пе
регородки располагаются подъ прямымъ угломъ х ___ гі гі ________
другъ къ другу. Этотъ принципъ ведетъ къ остатка окйси сурьмы (.SbO), прпсутствую- 
тому, что въ «конусахъ наростанія» у расте----------- ---------------- -------- ------ ----------
ній перегородки располагаются по системамъ 
опредѣленныхъ кривыхъ линій. На продоль
номъ разрѣзѣ черезъ конусъ наростанія, если I 
онъ имѣетъ параболическую форму, можно ¡ Антпоксидазы — вещества, задержи- 
разлицить двѣ такія системы кривыхъ, пере- вающія дѣйствіе оксидазъ.
сѣкающихся взаимно подъ Прямыми углами. | · Анти па рал л ел or раинъ — плоскій 
Первая система — будетъ система софокус- четыреугольникъ, въ которомъ каждыя двѣ 
ныхъ параболъ, пробѣгающихъ въ общемъ ! противоположныя стороны равны между со
параллельно контурамъ конуса наростанія. I бою, но не параллельны. Длинныя противо- 
Это будетъ система периклинъ. Ихъ пере- положныя стороны пересѣкаются между со- 
сѣкаетъ подъ прямыми углами система со-1 бою въ точкѣ, находящейся между ихъ око- 
фокусныхъ же параболъ, обращенныхъ отвер- нечностями; пересѣкаются между собою и 
стіями наружу. Это и будетъ система А. Бер- продолженія короткихъ сторонъ. Д. Б, 
тольдъ и Эррера показали, что принципъ; Антинатръ*—идумеянинъ, отецъ Ирода 
Сакса составляетъ частный случай болѣе об- ; Великаго, основатель династіи Иродовъ, сынъ 
щаго принципа наименьшихъ поверхностей, ! Антипы или Антипатра, котораго Александръ 
согласно которому располагаются напримѣръ ¡ Іайней, царь іудейскій, сдѣлалъ правителемъ 
перегородки въ мыльной пѣнѣ. | Идуйеи. Войдя въ милость къ Помпею, А.

Антилопа бычья,каама (Bubalis [Al-, сдѣлайся опекуномъ ничтожнаго царя-перво- 
celaphus] caama)—см. Бубалы (IV, 824) и фиг. 1 священника Гиркайа II и дѣйствительнымъ- 
табл. II къ статьѣ Антилопы (I, 837). | правителемъ покореннаго римлянами іудей-

Антплопа Бэкерова (Hippotragus скаго народа. Это свое положеніе А. укрѣ- 
Ьакѳгі)—см. Конѳвидныя антилопы. " * , , л ”

Антилопа зобастая (Antilope guttu- пѳя съ Цезаремъ оказалъ послѣднему важную 
rosa Pall.)—см. Дзѳренъ (X, 565). услугу. Сбросовъ съ себя маску, онъ захва-

АнтпЛопа коровья, степной бубалъ, тилъ іудейскій престолъ въ свои руки и хотя 
тора (Alcelaphus [Bubalis] bubalis = Bubalis носилъ только данный ему Цезаремъ титулъ 
mauretanica)—см. Бубалы (IV, 824). | прокуратора или эпитропа всей Іудеи, но

Антилопа коровья (Oreas canna въ дѣйствительности сдѣлался ея правите- 
fBuselaphus oreas])—см. Эленъ (XL, 638) и лемъ. Чтобы навсегда упрочить за собою цар- 
фиг. 1, табл, I къ статьѣ Антилопы (I, 837). ство, онъ предоставилъ отдѣльныя области въ 

Аптнлопа пестрая, пшарга (Bubalis ‘управленіе своимъ сыновьямъ: старшаго сына' 
pygarga, Alcelaphus pygargus)—см. Бубалы. Фазаила поставилъ правителемъ въ Іеруса- 

Антилоиа саблерогая (Oryx leu- |.лимѣ, а младшаго, Ирода —въ Галилеѣ. А. 
согух)—см. Сернобыкъ (XXIX, 700). ' г былъ отравленъ въ 43 г. до Р. Хр. Мали-

Антнлопа чалая (Hippotragus Ібисо- !>хомъ, который надѣялся заступить его мѣсто, 
phaeus)—см. Коневидныя антилопы и фиг. 2, · но былъ убитъ по приказанію Ирода, 
табл. II къ статьѣ Антилопы (I, 837). ¡ Антипка (Prunus Mahaleb L.)—деко-

Антилопа черная (Hippotragus ni- ративное растеніе—дерево или кустарникъ- 
ger)—см. Коневидныя антилопы.-

Антилопы болотныя (Redunca)—
см. Болотный козелъ.

Антилопы винторогія (Strepsice- 
ros) — см. Винторогія антилопы и фиА 6, 
табл. I къ· статьѣ Антилопы (I, 837).

Антилопы водяныя (Cobus) —
Водяной козелъ.

Антилопы карликовыя (Nano
tragus)—см. Ориби.

Антилопы консвидныя (Hippo
tragus)—см. Коневидныя антилопы.

• укрѣ
пилъ еще болѣе, когда во время борьбы Пом- 

) 
услугу. Сбросовъ съ себя маску, онъ захва-

въ области винограда. Служить въ качествѣ 
подвоя для йишѳнь и черешенъ въ особен- 
ности при формовой и шпалерной культу
рахъ. Прививки на А. характеризуются Сла
бымъ ростомъ, но рано входятъ въ пору’пло
доношенія. Древесина идетъ также на чубукй' 
и сигарные мундштуки, для чего А. иногда 
разводитъ спеціальными культурами.

Антиподы (ботан.) — три голыя клѣ
точки, расположенныя на днѣ зародышеваго 
мѣшка’ покрытосѣмянныхъ растеній. «Анти
подами» онѣ являются по отношенію къ яйце-

см.
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клѣткѣ и синергидамъ, занимающимъ проти
воположный полюсъ зародышеваго мѣшка 
(см. Эндоспермъ).

Антиподы оптическіе — см. Сте- 
реоизомерія.

Антитакты — сродные съ карпократі- 
анамп гностики II вѣка, вѣровавшіе въ твор
ческаго Всеотца, какъ сокровенный источ
никъ всего бытія. Противъ этого Всеотца, по 
ихъ ученію, возсталъ Сынъ и противъ воли 
Отца далъ людямъ постановленія закона. А. 
смотрѣли на нарушеніе закона какъ на бла
гоугодное Ьогу дѣло, какъ на своего рода 
отмщеніе Сыну за его противленіе Отцу.

Антитоксины — противоядія противъ 
токсиновъ, т. е. ядовъ, вырабатываемыхъ въ 
организмѣ' при различныхъ инфекціонныхъ 
заболѣваніяхъ. См. Птомаины и Цптоток- 
сины.

АнтиФерменты—вещества, задержи
вающія дѣйствіе ферментовъ.

Антіарин’ь—см. Глюкозиды.
Антіохійскій соборъ — помѣстный, 

происходилъ въ 341 г. Отцы этого собора 
(около 100) первоначально созваны были им
ператоромъ Констанціемъ въ Антіохію для 
освященія храма, заложеннаго еще при Кон
стантинѣ Вел. По окончаніи церковнаго тор
жества, собравшіеся епископы составили со
боръ, на которомъ составлено было 25 пра
вилъ относительно церковнаго управленія, 
большею частью повторяющихъ правила апо
стольскія.

Антіохія Писидійская—городъ въ Пи- 
сидіи, на границѣ Фригіи. Построенъ жите
лями примеандрской Магнезіи. Со времени 
Августа римская колонія, съ именемъ Кеса
ріи (Цезареи). Іудеи имѣли въ А. свою си
нагогу. Христіанская церковь въ А. была 
основана апостоломъ Павломъ. При Діокле
тіанѣ здѣсь было нѣсколько мучениковъ.

Антіохъ — монахъ палестинской лавры 
св. Саввы. Около 620 г. онъ написалъ сочи
неніе «Πανδέκτης τής αγίας Γραφής», предста
вляющее собою сокращенное изложеніе уче
нія Св. Писанія и св. отцевъ церкви по раз
личнымъ вопросамъ христіанской нравствен
ности и отчасти вѣры, въ примѣненіи къ 
жизни преимущественно монашеской. «Пан
декты» А. изданы въ греческо-латинскомъ 
текстѣ въ «Patrologia», series graeca, Миня 
(т. 89). Ему принадлежитъ также молитва «И 
даждь намъ, Владыко, на сонъ грядущимъ», 
читаема^ на великомъ повечеріи.

Антозоа (Anthozoa s. Scyphozoa) пли 
коралловые полипы—характеризуются присут
ствіемъ радіальныхъ перегородокъ въ га
стральной полости, такимъ образомъ раздѣ
ляемой на камеры, эктодермической глоточ
ной трубки, мезентеріальныхъ нитей на кра
яхъ перегородокъ, развитіемъ половыхъ клѣ
токъ въ энтодермѣ перегородокъ и цикломъ 
развитія, не содержащимъ медузоидной ста
діи, а равно и другими особенностями.

В. Μ. IIL.
Антозониды-см. Перекись водорода. 
Антозопъ (хим.).—Шенбейнъ и нѣкото

рые другіе химики полагали, что кромѣ озона 
существуетъ еще другая модификація дѣятель

наго кислорода, характерное свойство кото
рой—при взаимодѣйствіи съ озономъ давать 
обыкновенный кислородъ, уничтожать такъ 
сказать озонъ^ за что эта модификація и по
лучила приведенное названіе. Позднѣе было 
найдено (Броди), что А. есть не что иное какъ 
перекись водорода (см. объозонидахъианто- 
зонидахъ XXIII, 214). Въ послѣдніе годы, од
нако, сдѣлались извѣстными новые факты 
(van’t Hoff), побуждающіе принять возмож
ность активированія обыкновеннаго кислоро
да вслѣдствіе, быть можетъ, возникновенія 
для него состоянія диссоціаціи подъ вліяніемъ 
солнечнаго свѣта и т. п. С. С. Колотовъ.

Антоніянъ—см. Антоціанъ.
*Антокодьскіи (Маркъ Матвѣевичъ)— 

знаменитый скульпторъ: ум. въ Гомбургѣ, 26 
іюня 1902 г.

Антолизъ—процессъ «разрѣшенія цвѣт
ка» сопровождаетъ явленіе махровости. Въ 
махровыхъ цвѣткахъ увеличиваются въ числѣ 
лепестки, тычинки, а иногда и пестики; при 
этомъ происходятъ характерныя превращеніе 
однѣхъ частей въ другія, что позволяетъ вы
яснить морфологическое значеніе каждой ча
сти. Тычинки чаще всего превращаютъ (всѣ 
или только наружныя) въ лепестки, рѣже въ 
пестики. Этп послѣдніе нерѣдко остаются не
сомкнутыми, превращаясь въ типичные, часто 
зеленые, листочки. Все это служитъ доказа
тельствомъ того, что какъ пестики, такъ и ты
чинки являются видоизмѣненными листьями.

Антомедузы (Anthomedusae s. Scypho- 
medusae)—характеризуются отсутствіемъ ve
lum и присутствіемъ пучковъ гастральныхъ 
нитей на выступахъ, дѣлящихъ желудочную 
полость на 4 камеры, эктодермической гло
точной трубкой, развитіемъ половыхъ клѣтокъ 
въ энтодермѣ радіальныхъ каналовъ и други
ми особенностями строенія, а равно своеоб
разнымъ развитіемъ, при которомъ полипоид
ная стадія (Scyphistoma) путемъ поперечнаго 
дѣленія даетъ молодыхъ медузъ (Ephyrae). 

в. м. ui.
Антона-Траверзи (Камиллъ Antona- 

Traversi, род. въ 1857 г.)—итальянскій исто
рикъ литературы. Главныя его работы: «Della 
patria, della famiglia e della povertà di Gio
vanni Boccaccio» (Флор., 1881); «Della realtà 
dell’amore di messer Giov. Boccaccio» (Бо
лонья, 1883); «Raffronto fra la peste di Fu- 
cidide, di Lucrezio e di Giov. Boccaccio» (ib., 
1883); «Studii su Ugo .Foscolo» (Миланъ, 1887); 
«De’natali, de’parenti della famiglia di Ugo 
Foscolo» (ib., 1886); «Canti e versioni di G. 
Leopardi» (1887); «Studi su G. Leopardi» 
(Неаполь, 1887); «Documenti e notizie sconos
ciute e inedite da servire a una compiuta bio
grafia di G. Leopardi e quei di sua famiglia» 
(Верона, 1887); «Giacomo Leopardi e i clas
sici» (Парма, 1888k «Del vero tempo in che 
fu scritto il «De Monarchia» di Dante» (Не
аполь, 1887).

*Антонниъ (см. I, 853), архимандритъ, 
ум. въ 1894 г. См. Дмитріевскій, «Началь
никъ рус. дух. миссіи въ Іерусалимѣ архим. 
А.» (СПб., 1904).

Антонинъ (въ мірѣ Александръ Гра
новскій, род. въ 1865 г.)—епископъ нарвскій, 



128 А нтоніи—Антонови чъ

викарій спб. епархіи, воспитанникъ кіевской 
духовной академіи. Главные труды А.: «Книга 
пророка Варуха» (СПб., 1902, магист. дис- 
серт.); «Кіево-Подольская Успенская собор
ная церковь» (Кіевъ, 1891).

Антоній — архимандритъ Муромскаго 
Спасскаго м-ря, расколоучитель ХѵІІ вѣка, 
близкій къ первымъ дѣятелямъ раскола. Онъ 
писалъ о перстосложеніи и послалъ челобит
ную царю Алексѣю. Михайловичу съ указа
ніями на невѣрности въ исправленіяхъ книгъ 
при Никонѣ, прибавляя, что тѣ, кто не въ 
силахъ обличить невѣрности, ссылаются на 
царя, «яко у царя тако поютъ». Вызванный 
на судъ собора 1666 г., А. принесъ покаяніе, 
но былъ сосланъ для исправленія въ Кирил
ловъ-Бѣлозерскій монастырь.

Антоній—іеромонахъ ярославскаго Спас
скаго монастыря; по порученію вел. кн. мо
сковскаго Іоанна III Васильевича и митро
полита Филиппа (1464—73) составилъ житіе 
благовѣрныхъ князей ярославскихъ Ѳеодора 
и сыновей его Константина и Давида. Житіе 
это съ нѣкоторыми сокращеніями внесено въ 
«Степенную книгу» и въ Никоновскую лѣто
пись, а въ полномъ видѣ—въ Макарьевскія 
Четьи-Минеи подъ 19 сент. Въ изложеніи А. 
слѣдовалъ извѣстнымъ ему образцамъ агіогра
фической литературы и, прежде всего, Па
хомію Логофету. Благодаря разсказу объ от
ношеніяхъ Ѳеодора къ ордѣ, не встрѣчающе
муся въ лѣтописныхъ сводахъ, житіе Ѳеодора, 
составленное А., имѣетъ извѣстную истори
ческую цѣну. Можно думать, что оно имѣло 
въ виду укрѣпленіе системы смиренія передъ 
татарами, имѣвшей въ то время своихъ пред
ставителей и въ боярствѣ, и въ духовенствѣ;

Антоній (въ мірѣ Александръ Василье
вичъ Вадковскій, род. въ 1846 г.)—духовный 
писатель и церковный дѣятель, сынъ прото
іерея. По окончаніи курса въ казанской ду
ховной академіи, преподавалъ въ ней гоми
летику и пастырское богословіе, былъ ин
спекторомъ казанской, затѣмъ —спб. акаде
міи. Въ 1887 г. назначенъ ректоромъ спб. 
дух. акд., съ возведеніемъ въ санъ епископа 
выборгскаго, викарія спб* епархіи. Въ 1892 
г. назначенъ архіепископомъ вновь образо
ванной финляндской епархіи; съ 1898 г.— 
митрополитъ спб. и ладожскій, съ 1900 г.— 
первенствующій членъ св. синода. Въ 1895 
г. утвержденъ св. синодомъ въ степени док
тора церковной исторіи. Во время пребы
ванія въ казанской академіи состоялъ чле
номъ коммпссіи по описанію соловецкихъ 
рукописей; ему принадлежатъ главнымъ об
разомъ описанія рукописей, имѣющихъ от
ношеніе къ гомилетикѣ. Другіе труды его: 
«Изъ исторіи христіанской проповѣди» (СПб., 
1892 и 1895); «Рѣчи, слова и поученія» (изд. 
2, СПб., 1901). См. «Высокопреосвященный 
А., митрополитъ с.-петербургскій и ладож
скій» (СПб., 1899); А. Лопухинъ, «А., митро
политъ с.-петербургскій и ладожскій», въ 
«Православной Богословской Энциклопедіи» 
(т. I, СПб., 1900).

Антоній (въ мірѣ Александръ Нико
лаевичъ Коржавинъ, род. въ 1858 г.)—епи
скопъ тобольскій, магистръ московской духов

ной академіи. Труды А.: «Ученіе объ оправ
даніи по символическимъ книгамъ лютеранъ» 
(Тамбовъ, 1886); «Акценты въ книгѣ псал
мовъ, ихъ происхожденіе и значеніе» (Μ., 
1887).

Антоній (въ мірѣ Александръ Ивано
вичъ Путиловъ, 1795—1865) — игуменъ Ма
лоярославецкаго Николаевскаго монастыря. 
Его записка о дѣтствѣ и отрочествѣ, письма 
къ брату, отрывки изъ дневника и нѣкото
рые другіе документы напечатаны въ книгѣ: 
«Жизнеописаніе настоятеля Малоярославец
каго Николаевскаго монастыря игумена А.» 
(Μ., 1870), гдѣ помѣщены и біографическія 
о немъ свѣдѣнія. Нѣкоторыя письма А. из
даны Оптиною пустынью (Μ., 1869).

Антоній (въ мірѣ Александръ Радонеж
скій, 1808 — 1872) — епископъ оренбургскій. 
Напечаталъ: «Іисусъ Христосъ на Голгоѳѣ или 
Седмь словъ на крестѣ» (Μ., 1848; 10-е изд., 
Μ., 1890); «Іисусъ Христосъ въ послѣдніе дни 
предъ страданіями Своими въ Іерусалимѣ» 
(Тамбовъ, 1869).

Антоній (въ мірѣ Григорій Антоновичъ 
Рафальскій, γκ. въ 1848 г.) — митрополитъ 
с.-петербургскій, сынъ священника. Письма 
А. къ родителямъ и зятю Стефану Скульско- 
му напечатаны въ книгѣ Н. Теодоровича: 
«Волынская духовная семинарія» (1901).

Антоній (въ мірѣ Авраамій Гаврило
вичъ Смирницкій, 1773—1846)—архіепископъ 
воронежскій; образованіе получилъ въ кіев
ской дух. академіи. Нѣкоторыя его слова 
напечатаны въ «Христ. Чтеніи» 1837, 1847 
и 1848 гг. См. «Преосвященный А., архіепи
скопъ воронежскій и задонскій» (2 изд., Во
ронежъ, 1892).

Антоній (въ мірѣ Алексѣй Павловичъ 
Храповицкій, род. въ 1863 г.)—духовный пи
сатель; образованіе получилъ въ с.-петер
бургской дух. академіи. Былъ ректоромъ мо
сковской и казанской дух. акад, и епископомъ 
уфимскимъ; съ 1902 г. епископъ волынскій 
и житомірскій. Главные труды А.: «Психо
логическія данныя въ пользу свободы воли и 
нравственной отвѣтственности» (СПб., 1887; 
2 изд. ib., 1888, магист. диссерт.); «Превос
ходство православія надъ ученіемъ папизма 
въ его изложеній Вл. Соловьевымъ» (СПб., 
1890); «Бесѣды о превосходствѣ православ
наго пониманія Евангелія сравнительно съ 
ученіемъ Л. Толстого» (изд. 2, СПб., 1891); 
«Нравственная идея догмата Преев. Троицы» 
(изд. 2, Казань, 1898); «Изъ чтеній по пастыр
скому богословію» (Казань, 1896); «Лекціи 
по пастырскому богословію» (ib., 1900); «Воз
можна ли нравственная жизнь безъ христіан
ской религіи» (Казань, 1897); «Значеніе мо
литвы для пастыря церкви» (ib., 1897). Въ 
1900 г. издано въ Казани «Полное Собраніе 
Сочиненій» А.

Антоновичъ (Аѳиногенъ Яковлевичъ) 
—экономистъ. Род. въ 1848 г. Образованіе 
получилъ на юридическомъ факультетѣ унив. 
св. Владиміра. Былъ проф. политической эко
номіи, статистики и законовѣдѣнія въ ново
александрійскомъ институтѣ сельскаго хозяй
ства и лѣсоводства; позже читалъ полицей
ское право въ кіевскомъ унив. Его маги-
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стерская - диссертація «Теорія цѣнностей» 
( Варшава. 1877), докторская — «Теорія бу
мажно-денежнаго обращенія и государствен
ные кредитные билеты» (1883). Кромѣ того 
А. издалъ «Основанія политической эконо
міи» (Варшава, 1879), «Курсъ политической 
экономіи» (Кіевъ, 1886) и «Курсъ госуд. бла
гоустройства» (Кіевъ, 1890). Въ 1887—92 г. 

издавалъ ^Кіевское Слово», газету умѣ
ренно-консервативную. ¿ъ 1893 по 1895 г. былъ 
товарищемъ министра финансовъ. Состоитъ 
членомъ совѣта министерства народнаго про-, 
свѣщенія. Въ своихъ трудахъ придерживается 
направленія болѣе практическаго, чѣмъ науч
наго, избѣгая касаться наиболѣе важныхъ и 
жгучихъ вопросовъ. Соціальныя проблемы ка
жутся А. «выдумкой какихъ-то всеобщихъ 
организаторовъ и преобразователей». Спе
ціальную литературу за послѣднія 20—30 лѣтъ 
онъ совсѣмъ игнорируетъ, оставаясь вѣрнымъ 
старымъ учебникамъ; во многихъ случаяхъ 
онъ не идетъ далѣе Адама Смита, Шторха, 
Бастіа.

Антон овен iiì (Александръ. Петровичъ) 
—пѣвецъ (басъ), род.· въ 1864 г.; музыкаль
ное образованіе получилъ въ московской кон
серваторіи. Въ 1886 г. дебютировалъ на сце
нѣ Большого московскаго театра въ роли 
мельника въ «Русалкѣ». Пѣлъ на частныхъ 
сценахъ Кіева, Харькова, Одессы и Москвы, 
а съ 1900 г. поетъ въ с.-пѳтерб. Маріинскомъ 
театрѣ.

Антоновекііі (Юлій Михайловичъ) — 
писатель (род. въ 1857 г.). Окончилъ курсъ на
укъ въ Ими. училищѣ правовѣдѣнія; нынѣ 
состоитъ мировымъ судьей въ С.-ІІѳтербургѣ. 
Много переводилъ; написалъ «Джордано Бру
но» (въ изд. Павленкова «Жизнь замѣчат. 
людей», СПб., 1891).

Антоновъ (Александръ Васильевичъ, 
(1825—92) — поэтъ-самоучка, уроженецъ Ря
зани. Имъ изданы «Стихотворенія» «Басни 
и эскизы» (пять изданій), драма «Конецъ- 
дѣлу вѣнецъ» и рядъ одъ, посвященныхъ Вы
сочайшимъ особамъ.

Антоновъ (Егоръ Антоновичъ, ум. въ 
1901 г.)—миссіонеръ, борецъ съ расколомъ, 
крестьянинъ Тверской губ. Принадлежалъ къ 
австрійскому согласію. Обратясь, подъ влія
ніемъ архимандрита Павла Прусскаго въ пра
вославіе, подалъ Антонію Шутову, вопросы 
о церкви и іерархіи, неоднократно потомъ 
изданные братствомъ св. Петра Митрополита. 
Позже написалъ «Отвѣты на сто пять вопро
совъ, сочиненныхъ старообрядцами .австрій
скаго согласія» (Μ., 1892); «Разсмотрѣніе 
изданной поповцамп Австрійскаго согласія 
книги: Разборъ отвѣтовъ на сто пять во
просовъ» (вып. I, Μ., 1899; вып. П, Μ., 1901); 
«Воспоминанія о жизни въ расколѣ и обра
щеніи въ православіе» (Μ., 1897); «Разборъ 
ІИвецовскихъ «показаній», что якобы право
славная Греко-россійская церковь погрѣшила 
противу святаго Евангелія» (Μ., 1893) и др. 
См. «Памяти почившаго миссіонера» («Мис
сіонерское Обозрѣніе», 1901, августъ).

Аіітоно-Кодііицовкя (Колмогорово) 
—мст. Одесскаго у., Херсонской губ., при 
прудахъ. Жит. 850. Прав, црк., 2 школы.

Эвцикловед. Словарь, т. I Дополв.

-Антрамииы Î2è

Антосидеритъ—рѣдкій минералъ со
става 2Fe2O3.9SiO2.2HiO.

Антото—гл. гор. пров. Шоа, въ Абесси- 
ніи. Жители занимаются земледѣліемъ и тор
говлей медомъ, тканями, стеклянными издѣ
ліями. Въ дождливое время А. служитъ ре? 
зидѳнціей негуса.

Антофиллитъ—минералъ изъ группы 
роговыхъ обманокъ (см.), по составу MgSiO3. 
Кристаллизуется въ ромбической системѣ, 
встрѣчается въ видѣ длинныхъ лучистыхъ 
аггрѳгатовъ. Цвѣтъ коричневый, съ металли
ческимъ отливомъ. Въ ряду пироксеновъ А. 
соотвѣтствуетъ ромбическому пироксену — 
бронзиту. Главнѣйшія мѣсторожденія: Конгс- 
бѳргъ въ Норвегіи, Гренландія, а также 
Шнеѳбѳргъ въ Тиролѣ.

Антохлоръ (иначе ксантеинъ) — жел
тое красящее вещество, растворенное въ клѣ
точномъ сокѣ. Изрѣдка обусловливаетъ окра
ску цвѣтовъ.

Антоціанъ—одинъ изъ распространен- 
нѣйшихъ пигментовъ въ растительномъ цар
ствѣ. А. растворенъ въ клѣточномъ сокѣ и 
обладаетъ различной окраской въ зависимости 
отъ реакціи этого сока. Въ щелочномъ рас
творѣ. А.—синій, въ нейтральномъ—фіолето
вый, въ кисломъ — красный. А. обусловли
ваетъ, одинъ или въ соединеніи съ различ
ными пигментными зернами (хромопласты); 
окраску цвѣтовъ. Синіе и фіолетовые цвѣты 
всѣ обязаны своей окраской А., красные— 
въ большинствѣ случаевъ. А. встрѣчается и 
въ остальныхъ частяхъ растенія, въ листьяхъ 
(красная капуста), стебляхъ, корняхъ и пло
дахъ. Значеніе А. не выяснено (за исклю
ченіемъ А. цвѣтовъ и плодовъ, гдѣ онъ 
служитъ яркой вывѣской для привлеченія 
животныхъ). Химическій составъ А. неизвѣ
стенъ.

Антрагаллолть—см. Оксиантрахиноны 
и Краски органич. искусств. (XVI, 532).

Аитракозиды — вымершее семейство 
пластинчатожаберныхъ моллюсковъ, нѣкото
рые роды котораго, какъ напр. Anthracosià 
и Palaeomutela характерны для прѣсновод
ныхъ пермскихъ отложеній Восточной Россіи.

Антракотеріи (Anthracotherium)—вы
мершее наземное млекопитающее животное, 
нѣсколько напоминавшее собой гиппопотама. 
Остатки А. характерны для прѣсноводныхъ 
песчаниковыхъ отложеній «сѣрыхъ молас- 
совъ» Швейцаріи и южной Баваріи, принад
лежащихъ неогеновому отдѣлу .третичной си
стемы. 7

Аитрактъ — издавался въ Москвѣ въ 
1866—68 гг., еженедѣльно (1866, № 50; 1867. 
№№ 1—38; 1868, 1—25). Издатели: Ив.
Смирновъ, Т. Рисъ, А. Пономаревъ. Редак
торы: А. Н. Баженовъ, В. Родиславскій. А. 
служилъ продолженіемъ изданія: «Театраль
ныя афиши и Антрактъ» (1864—65).

Аптрпііины, C14HnN = 014Η9.ΝΗ2 — 
представляютъ амины, отвѣчающіе антрацену. 
Извѣстны лишь: ß-A.—0βΗ4:03Η2:0βΗ8.ΝΗ2 и 
γ- (или meso) А.—CeH4:C2II(NH2):CeH4. ß-A. не 
диазотируются, въ противоположность арома- 
тич. аминамъ; это различіе, однако, исчезаетъ 
послѣ тидрогенизаціи средней углеродной

9
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группы (С2Н2) антраценоваго кольца, что под
тверждаетъ теорію строенія бензола и антра
цена, предложенную Бамбѳргеромъ (1893). ß-A. 
получаются; 1) возстановленіемъ ß-амидоан- 
трахинона іодистымъ водородомъ съ фосфо
ромъ (Ромеръ); 2) нагрѣваніемъ антранола 
съ воднымъ NH8 или съ ацетамидомъ: 
С14Н9.0Н + NH8 = CÎ4H9.NH8 + Н2О (Либер- 
маннъ и Воллертъ). Дигидро-А. получается 
возстановленіемъ ß-A. амальгамой Na или 
Na съ 02Ηβ.0Η.γ-Α. получается возстановле
ніемъ у- (или meso-) нитроантрацена, также 
дѣйствіемъ амміака на meso-антранолъ (Гольд- 
маннъ, 1890). При попыткѣ' диазотировать 
ß-A. получается изонитрозопродуктъ, раство
ряющійся въ спиртѣ съ краснымъ цвѣтомъ. 
ß-A., CuH9NH? — желтые листочки съ темп, 
плав. 238°. Съ іодистымъ метиломъ даетъ іоди
стый триметилантр аммоній CJ4H9.N(CH3)8J, 
кристаллы съ темп. плав. 215°. При нагрѣваніи 
А. съ уксусной кисл. получается ацетильное 
производное съ темп, плавл. 240° и ди - А. 
(C14H9)2NH—блестящіе листочки съ очень вы-. 
сокой темп. пл. Дигидро-А. CI4H11NH2,—иглы 
съ темп. плав. 92°. Мезо-А. (γ-Α.) золотистые 
листочки, съ т. пл. 115° (съ разложеніемъ). 
Мезо-диамидо-антраценъ СДЦСЫНД. С6Н4, 
темп, плавл. 146°, — получается возстановле
ніемъ мезо-динитроантрацена. Растворы А. 
обнаруживаютъ зеленую флуоресценцію.

li. Григоровичъ. 
СП 

Антранилъ, C7H80N = С6Н4 —
лактамъ (см.) орто-амидо-бензойной (антра
ниловой) кислоты, получается возстановле
ніемъ орто-нитробензойнаго алдегида (напр., 
оловомъ съ соляной кислотой) и представля
етъ собою летучую съ парами воды, масло
образную жидкость съ своеобразнымъ запа
хомъ, кипящую съ разложеніемъ около 210°; 
щелочи переводятъ его въ соотвѣтствующія 
соли антраниловой кислоты. П. П. Р.

Антрапо.іъ—см. Фенолы (XXXV, 4S3) 
и Оксиантранолы.

Антрапиридины — азотистыя орга
ническія соединенія состава C18H9N = 
= CeH4.C2H2.C5H8N, представляющіе аналоги 
антрацена (см. Углеводороды аром.) съ за
мѣною въ немъ одного бензольнаго ядра пи
ридиновымъ (см.). По положенію атома N 
различаютъ изомерные а- и ß-A.:

С.СН:СД С.СН:СН
θ’^ΟίχΓ Árr и С’Н’< ILrrJr

C.N(ay.CH C.CH:N(ß)
Полѵчаются А. возстановленіемъ соотвѣт- 

ГОствующихъ хиноновъ CßH4<^> C5H3N, 
которые, въ свою очередь, получаются уплот
неніемъ бензоил-пиридин-карбоновыхъ кис
лотъ подъ вліяніемъ сѣрной КИСЛОТЫ. а-А. 
плавится при 275°, ß-A.—при 166°. Растворы 
ихъ обладаютъ флуоресценціей. И. Гр.

Антранурпурпнь—см. Оксиантрахи
ноны и Краски органическія искусственныя 
(XVI, 532).

А нтрару«в»инъ—см. Оксиантрахиноны. 
АнтраФлавііиовап кислота—см.

Оксиантрахиноны.

—Антрибьі

Антрахмцолннъ — см. Хинолинъ 
(XXX VII,. 284).

Антрахинонъ—см. Хиноны (XXXVII, 
289). . .

Антрахризонъ—см. Оксиантрахиноны. 
Антрацен-карбоіювыя кислоты 

СІ4Н1о_11(СО2Н)11 отвѣчаютъ антрацену и про
изводятся замѣщеніемъ въ немъ атомовъ во
дорода карбоксильными группами. Теорія 
предполагаетъ три изомѳрныхъ моно-А. кис
лоты С14Н9.С02Й, которыя всѣ извѣстны и 
изучены, ‘ равно какъ и ихъ производныя. 
Изомерія ихъ обусловливается различнымъ 
положеніемъ карбоксиловъ, какъ видно изъ 
формулъ:

С.С(С02Н):СН 
а-или 1-А. кисл. СвН4:С2Н2< il I ,

С-СН = СН
' С.СИ:С.СО2Н

ß- или 2-А. кисл. СвН4:С2Н2<; || |
С.СН:СН 

и γ- или мезо-А. кисл. СбН4:С2Н(С02Н):СвН4. 
а-и ß-A. кислоты получаются обмыливаніемъ 
отвѣчающихъ имъ нитриловъ, которые син
тезируются изъ антрацен-сульфоновыхъ кис
лотъ перегонкой со щелочью и желтою солью 
(Либерманъ и ф.-Ратъ, 1875). Обѣ кислоты 
получаются также возстановленіемъ антра- 
хинонкарбоновыхъ кислотъ цинковой пылью 
съ NHS (Гребе и Блуменфельдъ, 1897). γ-Α. 
кислота получается нагрѣваніемъ антрацена 
съ фосгеномъ до 200° и послѣдующей обра
боткой продуктовъ содой (Гребе и Либер
манъ, 1869). а-А. кислота плав, при 245°. ß-A. 
кислота—около 280°. γ-Α. кислота плав, при 
206° (съ разложеніемъ), при окисленіи даетъ 
антрахинонъ и въ отличіе отъ первыхъ двухъ 
кислотъ ея растворы въ метиловомъ спиртѣ, 
насыщенномъ НС1, не даютъ эфировъ (V. 
Меуег). Въ этомъ она сходна съ пара-бензди- 
карбоновой кислотой. Извѣстны также антра- 
цен-дикарбоновыя и трикарбоновыя кислоты. 
Онѣ получены возстановленіемъ отвѣчающихъ 
имъ антрахинон-карбоновыхъ кислотъ (1.3): 
С14Н8(С02Н)2 впервые получена G-resly пе
регонкой т-ксилоил-о-бензойной кислоты 
съ цинковой пылью, плавится выше 330°. 
(1.2.4)- С14Н7(С02Н)3 — желтые кристаллы 
(Эльбсъ). Всѣ А. кислоты нерастворимы въ 
водѣ, легко растворимы въ органич. раство
рителяхъ. Л. Григоровичъ.

Антраценовая (ализариновая) зе
лень—см. Краски органич. искусств. (XVI, 
532) и Зеленыя краски (XII, 390).

Антраценовое масло — см. Деготь 
каменноугольный (X, 270) и Смазочные ма
теріалы.

Антраценовые пигменты (крас
ки)—см. Краски орг. искусств., Оксиантра
хиноны, Ализаринъ и Крашеніе.

Антрацен«і»іолетъ—см. Галлѳинъ.
Антраценъ—см. Углеводороды арома

тическіе и Деготь каменноугольный.
Антрацитъ—см. Уголь каменный.
Антрибы (Anthribidae)—небольшое се

мейство мелкихъ жуковъ, близкое къ долго
носикамъ (Curculionidae); А. по внѣшнему 
виду напоминаютъ представителей этого се
мейства, къ которому ихъ прежде относили. 



. АЫТРИМОЛИТЪ—Анфантенъ

Голова удлинена хобдткообразно; усики при
крѣплены подъ боковымъ краемъ головы, 
булавовидные; хоботокъ плоскій и широкій; 
заднія ноги почти такой же длины, какъ пе
реднія. Большинство видовъ А. встрѣчается 
подъ корой деревьевъ; изъ европейскихъ ни- 
довъ обыкновененъ Anthribus albinus, встрѣ
чающійся въ букахъ, и Brachytarsus varius, 
который встрѣчается на кустахъ и деревьяхъ 
и личинки котораго поѣдаютъ яйца червеца 
Lecanium .hemicryphum на ели. >

Антрммолитъ — разность минерала 
.мезолита (лучистаго цеолита), встрѣчающаяся 
въ Antrim въ Ирландіи. '

Ацтроліжі—см. Фенолы (XXXV, 483).
Антропологическая школа въ 

. уголовномъ правѣ— см; Итальянская школа 
’криминалистовъ (XIII, 582).

Антропоморфизмъ — одна изъ наи
болѣе распространенныхъ формъ религіоз
наго сознанія у первобытныхъ народовъ: пе
ренесеніе на обоготворяемые неодушевлен
ные предметы, одушевленныя существа или 
явленія и силы природы человѣческихъ об
раза и свойствъ. См. ст. Сравнительное изу
ченіе религій, Теротѳизмъ, Тотемизмъ и Фе
тишизмъ.

Антеи ранъ — гор. въ сѣв. части о-ва 
Мадагаскара, на берегу зал. Антомбока 
(Діэго-Суарецъ); основанъ французами въ 
1885 г., когда эта мѣстность была имъ усту
плена мадагаскарскимъ правительствомъ. Жит. 
6000; населеніе быстро растетъ вслѣдствіе 
все увеличивающагося ввоза (свыше 7 милл. 
франк, въ годѣ). Укрѣпленіе; фабрика мяс
ныхъ консервовъ, кожевенный заводъ, обшир
ный базаръ (собирается до 40000 чел.); стан
ція океанскихъ пароходовъ.

Антуанъ (Андре Antoine) — извѣстный 
основатель «Свободнаго театра» въ Парижѣ. 
Род. въ 1858 г. Составилъ кружокъ любителей, 
разыгрывавшихъ новыя произведенія моло
дыхъ авторовъ, отказавшись отъ традицій и 
рутины. Съ окт. 1887 г. «Свободный театръ» 
началъ свою .періодическую дѣятельность, 
имѣя абонентовъ на 3700 фр. Успѣхъ сопро
вождалъ его. Въ 1894 г. А. поступилъ въ те
атръ Gymnase; въ 1896 г. онъ былъ назначенъ 
однимъ изъ директоровъ Одеона, но удержался 
на этомъ .мѣстѣ всего нѣсколько мѣсяцевъ; 
затѣмъ онъ сталъ во главѣ постояннаго театра 
на Boulevard,de Strasbourg,· именуемаго Thé
âtre Antoine, гдѣ работаетъ доіеихъ поръ. Въ 
1905 г. приглашенъ въ .составъ дирекціи те
атра Одеонъ. Выступивъ послѣ Мейнингѳн- 
цевъ, но вполнѣ самостоятельно, А. впослѣд
ствіи познакомился съ ихъ. принципами и 
отчасти воспользовался ими, главнымъ обра
зомъ въ техникѣ массовыхъ сценъ. Въ общихъ 
основахъ исполненія и постановки пьесъ А. 
явился самобытнымъ новаторомъ, оказавшимъ. 
сильное вліяніе на всю Европу. По его при
мѣру были основаны свободные театры въ 
Германіи и Англіи; то, съ чѣмъ онъ впер
вые выступилъ, стало теперь чѣмъ-то неоспо
римымъ, исходной точкой для новыхъ путей. 
Московскій художественный театръ тѣсно 
примыкаетъ- къ Théâtre libre Антуана, про
должаетъ его, но не въ рабскомъ подчиненіи,
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а съ яснымъ сознаніемъ своихъ особыхъ за
дачъ и цѣлей. А. сдѣлалъ для сцены то, что 
Бальзакъ—для романа, Зола и его преемники 
-—для драмы: онъ прочно обосновалъ на те
атральныхъ подмосткахъ реализмъ, т. е. худо
жественное соотвѣтствіе съ дѣйствительной 
жизнью. Приближеніе къ жйзненной правдѣ 
должно было создать и новую технику. И въ 
этомъ смыслѣ А. также положилъ начало но
вой школѣ исполнителей, которая ищетъ 
естественности и простоты, учитъ забывать 
о зрителѣ и посвящать всѣ свои мысли изо
бражаемому лицу, не связывая себя никакими 
условностями дёкламаціи, жестовъ и положе
ній. Принципъ ансамбля былъ выдвинутъ и 
проведенъ А. съ большой настойчивостью и 
далъ—какъ и вездѣ, гдѣ умѣли имъ пользо
ваться,—прекрасные результаты. Громадное 
большинство самыхъ извѣстныхъ теперь во 
Франціи драматурговъ получили возможность 
выдвинуться и обратить на себя вниманіе бла
годаря Свободному театру. А. первый позна
комилъ Францію съ выдающимися иностран
ными драматургами—Ибсеномъ, Гауптманомъ, 

-Л. Толстымъ. С. Рафаловичъ,
Анура (Anura)—см. Безхвостыя амфибіи.
АиФантенъ (Бартелеми Просперъ En

fantin, 1796—1864) — одинъ изъ главныхъ 
представителей сенъ-симонизма (см. XXIX, 
564 сл.), сынъ парижскаго банкира. Въ 1814 
г. былъ уволенъ изъ политехнической школы 
за то, что вмѣстѣ съ другими учениками сра
жался на Монмартрѣ противъ войскъ союз
никовъ. Былъ коммивояжеромъ; нѣсколько 
лѣтъ находился на службѣ въ банкирскихъ 
домахъ въ Петербургѣ и Парижѣ. Послѣ 
смерти Сенъ-Симона А., вмѣстѣ съ Базаромъ 
и Родригомъ, выступилъ ревностнымъ побор
никомъ сенъ-симонизма и организаторомъ но
вой школы, отличаясь смѣлостью и пристра
стіемъ къ крайнимъ идеямъ, особенно по во
просу объ отношеніяхъ между полами. Между 
главарями сенъ-симонистской общины, База
ромъ и Родригомъ съ одной стороны и А. съ. 
другой, произошелъ по этому поводу расколъ. 
Родригъ находилъ ученіе А. безнравствен
нымъ. Въ 1831 г. Базаръ и многіе другіе дѣя'- 
тельные члены общины вышли изъ ея' состава. 
А., провозглашенный верховнымъ начальни
комъ религіи Сенъ-Симона, рѣшилъ присту
пить къ практическому осуществленію сво
ихъ идей, но судебное преслѣдованіе и при
сужденіе къ тюремному заключенію за соста
вленіе противозаконнаго сообщества и про
повѣдь безнравственнаго ученія прервали его 
дѣятельность въ Парижѣ. Онъ уѣхалъ въ Еги
петъ, гдѣ занимался инженерными работами 
на Нилѣ. Попытка устроить тамъ общину не 
удалась. Вернувшись во Францію, онъ слу
жилъ почтмейстеромъ близъ Ліона, оставаясь 
до конца жизни вѣрнымъ адептомъ севъ-симо1- 
низма. А. писалъ мало; онъ дѣйствовалъ глав
нымъ образомъ своимъ увлекательнымъ крас
норѣчіемъ и искренностью убѣжденій. Боль
шая часть его статей, печатавшихся въ «Glo
be» и «Producteur», издана подъ заглавіями 
«Religion Saint-Simonienne» (1831) и «Traité 
d’économie politique» (1830). Письма его из
даны въ собраніи сочиненій Сенъ-Симона 
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Ί32 Анфиладная стрѣльба-^ А ой am а

(1865—78, 47 тт.). Ему принадлежитъ также 
книга, написанная по порученію коммиссіи 
для изслѣдованія Алжира, о колонизаціи Ал
жира: «Colonisation de ¡’Algerie» (1843). См. 
Reybaud, «Etudes sur les réformateurs con
temporains»; Lor. Stein, «Socialismus u. Com- 
munismus d. heutigen Frankreichs»; Чер
нышевскій, «Менильмонтанское семейство» 
(«Современникъ», 1860).

А н«і»младнал стрѣльба — стрѣльба 
.вдоль линіи расположенія противника такъ, 
что его позиціи обстрѣливаются продольно. 
Для А. стрѣльбы строятся анфилирующіе 
-фланги въ крѣпостныхъ фасахъ, особенно 
для обороны рвовъ, осаждающій же устраива
етъ анфиладныя батареи. Защитой противъ 
А. огня служатъ траверсы на крѣпостныхъ 
веркахъ и батареяхъ. А. стрѣльба имѣетъ 

• большое значеніе и для полевого боя, такъ 
какъ она наноситъ противнику большія поте
ри и неблагопріятно дѣйствуетъ на его духъ.

Аіі«і»имовъ (Яковъ Аѳанасьевичъ) — 
невропатологъ, род. въ 1852 г. Въ 1877 г. 
.кандидатъ естественныхъ наукъ петербург
скаго университета, въ 1880 г. лѣкарь харь- 
.ковскаго университета. Въ 1887 г.-—докторъ 
медицины. Въ 1890 г. — приватъ-доцентъ во
енно - медицинской академіи по нервнымъ и 
душевнымъ болѣзнямъ, въ 1892 г. — экстра
ординарный профессоръ томскаго унив., съ 
1894 г.—ординарный проф. харьковскаго унив. 
по каѳедрѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней. 
Главные ученые труды: «Къ вопросу о бо
лѣзни Могѵап’а» («Вѣстникъ психіатріи и 
невропатологіи», ч. IX); «Къ вопросу объ 
электровозбудимости нервно-мышечнаго ап
парата у душевно- и нервнобольныхъ» («Вѣст
никъ ' Психіатріи», 1889); «Сознаніе и лич
ность при душевныхъ болѣзняхъ»; «Психо
физіологія рѣчи»; «Словесная слѣпота»;'«Пе
ріодическая усталость и періодическіе пси
хозы»; «Волчій голодъ»; «О невритахъ, поли
невритахъ и восходящемъ параличѣ Landry 

..въ.связи съ ученіемъ о нѳвронахъ» («Труды 
.харьковскаго медицинскаго общества», 1897).

Аижмма или паламедея—см. Паламедеи 
.(XXII, 601).
. Анжитеріп (Anchitherium)—вымершее 
млекопитающее животное міоценоваго пері
ода третичной системы, являющееся родона
чальникомъ современной лошади и вмѣстѣ 
-съ тѣмъ служащее промежуточнымъ звеномъ 
между ископаемыми палеотеріемъ (Раіаео- 
-therium) и Ніррагіоп. По строенію зубовъ 
Л.« имѣетъ сходство съ палеотеріемъ, но по 
строенію конечностей отличается отъ него, 
именно имѣетъ два боковыхъ пальца трехпа
лой конечности значительно меньшей длины, 
чѣмъ средній.

Анциловое море или озеро—одна изъ 
стадій развитія Балтійскаго моря въ ледни- 
.ковую эпоху, когда Балтійское море пред- 
.ставляло собой прѣсноводный бассейнъ пло
щадью до 570000 кв. км. Отложенія этого 
бассейна, извѣстныя на островахъ Эзелѣ и 
Монѣ, носятъ названія «анциловыхъ слоевъ» 
по раковинѣ Ancylus fluviatilis. Кромѣ Ап- 
cylus въ этихъ слояхъ находятъ Planorbis 
.contortus, Limnae palustris и другія окаме

нѣлости. А. стадія развитія Балтійскаго моря 
является промежуточной между «іольдіевой» 
и «литориновой».

Анциферовъ (Константинъ Дмитріе
вичъ, 1840^-96)—криминалистъ. Вступивъ на 
служебное поприще секретаремъ суда въ 
1866 г., онъ послѣдовательно проходилъ долж
ности товарища прокурора окружнаго суда 
(во Владимірѣ и СПб.), прокурора суда (въ 
Курскѣ), члена судебной палаты (въ Москвѣ), 
товарища оберъ-прокурора уголовнаго касса
ціоннаго департамента суда и, наконецъ, 
предсѣдателя департамента варшавской су
дебной палаты. Съ 1876 г. былъ преподава
телемъ уголовнаго права въ московскомъ 
унив. Въ спеціально-юридической и въ общей 
печати помѣстилъ· рядъ статей*,·, изъ которыхъ 
составился «Сборникъ статей и замѣтокъ по 
уголовному праву и судопроизводству», из
данный юридическимъ обществомъ при спб. 
унив., подъ наблюденіемъ дѣйствительныхъ 
членовъ общества В. Μ. Володимірова и А. 
Ѳ. Кони (СПб., 18981

Апчекракъ (Янчекракъ) — мѣстечко, 
см. подъ сл. Янчекракъ.

Аньоло (Баччо d’Agnolo, 1460 — 1543; 
собственно Бартоломмео или Баччо Бальони)— 
итальянскій архитекторъ и рѣзчикъ изъ де
рева, работавшій во Флоренціи. Здѣсь имъ 
построены хоръ подъ куполомъ собора, коло
кольня при црк. Санъ-Спирито, изготовлена 
модель црк. С.-Онофріо, дворцы Бартолини, 
Пекори-Джиральди и Ланфредини. По рѣзьбѣ 
и инкрустаціи изъ дерева замѣчательны ра
боты Б’. д’А. въ хорѣ црк. С.-АгостинО, въ 
Перуджіи, исполненныя съ удивительными 
тонкостью и изяществомъ по рисункамъ Пе- 
руджино, и задняя сторона сѣдалищъ хора 
въ црк. С.-Маріа-Новелла, во Флоренціи, по 
рисункамъ Вазари. Этому мастеру вѣроятно 
принадлежатъ также красивыя сѣдалища въ 
хорѣ флорентійскаго монастыря картезіан
цевъ и вся комнатная утварь въ палаццо Бор- 
герини.

Аііэмія—см. Малокровіе.
Анютины глазки—названіе нѣсколь

кихъ растеній, главнымъ образомъ Viola tri
color (см. Фіалка) и Melampyrum nemoro- 
sum и Μ. arvense. Всѣ эти растенія называ
ются также «Иванъ-да-Марья» (см.).

А одъ — израильскій судія, изъ колѣна 
Веніаминова, сынъ Геры.. Онъ освободилъ 
израильтянъ отъ тяготѣвшаго < надъ ними 18 
лѣтъ ига моавитянъ. Умертвивъ царя ихъ 
Еглона, онъ собралъ войско и истребилъ до 
десяти тысячъ самыхъ лучшихъ моавитскихъ 
воиновъ. Миръ, доставленный Израилю А., 
продолжался 80 лѣтъ.

Аойаиа (Танемити Аоуата) — японскій 
врачъ, род. въ· 1859' г. Медицинское образо
ваніе получилъ въ Токіо и Берлинѣ. Зани
маетъ въ токійскомъ унив. каѳедру діагно
стики и внутреннихъ болѣзней. Эпидемію 
чумы въ Гонконгѣ описалъ въ «Mitteilungen 
aus der medicin. Fak. der kais.-japan. Uni
versität zu Tokio» (1895). Въ этомъ же изда
ніи помѣщена работа А., произведенная имъ 
совмѣстно съ Міамото, о патогенной для че
ловѣка стрептотрпхеѣ. Въ «.Virchow’s Archiv»
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(томъ 106-й) напечатана работа А.: «Ueber 
indirekte Kernteilung und corpora amylacea 
in einem Brustkrebs:». Л, Я.

Апалачикола — p. въ Сѣв. Америкѣ, 
образуется изъ сліянія двухъ рѣкъ Хатта- 
хоохѳ и Флинтъ-риверъ, на гранвдѣ штатовъ 
Георгіи и Флориды, течетъ въ южн. напра
вленіи; дл. 160 км., впадаетъ въ Мексикан
скій зал. съ сѣв. стороны. У устьевъ А. при
брежные о-ва С.-Винцентъ и С.-Жоржъ обра
зуютъ почти закрытый зал. С.-Жоржъ. А. су
доходна на всемъ протяженіи. Бассейнъ рѣки 
д ея притоковъ занимаетъ ок. 53000 кв. км.

Апамел—въ древности главный городъ 
Сиріи второй, при сліяніи рѣкъ Оронта π 
Марсіи; основанъ Селевкомъ Никаторомъ .и 
названъ А. въ честь его супруги. Находился 
въ дружественныхъ отношеніяхъ съ сирій
скими городами Антіохіею, Даодикіею и Се- 
лѳвкіею, почему Страбонъ называетъ эти го
рода сестрами. Основаніе епископской ка
ѳедры въ А. возводится ко временамъ апо
стольскимъ. Первымъ4 епископомъ въ. А., по 
преданію, былъ Аристархъ. Язычество въ 
А. держалось долго; даже во времена Ѳе
одосія Вел. христіане А. не могли защитить 
епископа Маркелла отъ нападенія язычни
ковъ. Въ окрестностяхъ А. было много мо
настырей.

Апачинская сопка—вулканъ въюжн. 
части полуо-ва Камчатки, подъ 53°30' с. ш.; 
высота значительна, покрытый снѣгомъ ко
нусъ его выдается надъ сосѣдними горами и 
далеко виденъ съ моря. Изверженія его были 
особенно сильйы въ ХѴПІ стол.

Апелла (Cebus apella) — обезьяна изъ 
сем. цѣпкохвостыхъ (Cebidae), подотряда ши
роконосыхъ (Platyrrhini). Длина туловища 
около 40 стм. Тѣлосложеніе массивное, ко
нечности короткія и толстыя. Общая окраска 
мѣха темнобурая. Лицо окаймлено бородой 
изъ болѣе длинныхъ волосъ. На лбу, темени 
и вискахъ волосы образуютъ вихры. Водится 
въ Гвіанѣ и живетъ на деревьяхъ парами 
или небольшими стадами.

Анеллееъ (Ά^βλλής, Римл. XVI, 10)— 
апостолъ изъ числа семидесяти. Апостолъ 
Павелъ, привѣтствуя его въ посланіи къ Рим- 
дянамъ, называетъ его испытаннымъ во Хри
стѣ. По преданію, А. былъ епископомъ въ 
Иракліи Ѳракійской. Память 4 января и 31 
октября. А. отличаютъ отъ апостола Апеллія, 
воспоминаемаго 1Q сентября и бывшаго епи
скопомъ въ Смирнѣ прежде св. Поликарпа.

.Апелляція къ папѣ, какъ къ главѣ 
римско-католической церкви, формально была 
признана въ 343 г., соборомъ Сардикійскимъ: 
было постановлено, что епископъ, осужден
ный соборомъ, въ правѣ обратиться съ А. къ 
римскому патріарху, которому предоставля
лось утвердить приговоръ, или назначить но
выхъ судей. Чрезъ полустолѣтіѳ въ Римѣ 
было принято за правило, что во всѣхъ важ
ныхъ случаяхъ обращаться съ А. къ папѣ на 
приговоръ другихъ епископовъ можетъ не 
только епископъ, но и всякій недовольный 
приговоромъ, и этотъ взглядъ развитъ былъ 
еще дальше Лже-Исидоровскими декрета
ліями. Въ XII вѣкѣ, когда папа присвоилъ 

себѣ право рѣшать, непосредственно или 
чрезъ своихъ легатовъ, всѣ дѣла, возникаю
щія въ епископскихъ судахъ, распространи
лось мнѣніе, что апеллировать къ папѣ можно 
даже на приговоры гражданскихъ судовъ. Ин
нокентій III объявилъ, что обязанность цер
кви—бороться противъ всякихъ грѣховъ, а 
слѣдовательно и противъ всякаго недостатка 
справедливости въ гражданскихъ судахъ. Съ 
этого времени А. къ папѣ сдѣлались болѣе 
и болѣе частыми. Роль, какую онѣ играли въ 
Римѣ, описана Бернардомъ Клервоскимъ въ 
его «De Consideratione». Въ Англіи А. къ 
Риму продолжались до времени Генриха 
Vili. Въ Германіи первый отпоръ этой пап
ской узурпаціи данъ былъ въ «Золотой буллѣ>, 
которою запрещено было обращаться въ 
Римъ съ А. на рѣшенія гражданскаго суда. 
Базельскій соборъ установилъ, чтобы А. къ 
папѣ разсматривалась въ Римѣ не куріей, а 
особыми iudices in partibus, избиравшимися 
на провинціальныхъ или епархіальныхъ со
борахъ. Когда это учрежденіе прекратилось, 
мѣсто его было занято епископами и капи
тулами. Еще до преобразованій Іосифа II 
всѣ германскія правительства, какъ проте
стантскія, такъ и католическія, запретили А. 
къ папѣ. А. отъ папы къ вселенскому собору 
были запрещены Піемъ П буллой 18. января 
1459 г.

Апельсинное масло (01. Aurantii 
dulcís; Süsses Pomeranzenschalenöl; Ess. 
d’Orange Portugal; Sweet Orange oil)—полу
чается водной перегонкой или выжиманіемъ 
изъ корокъ сѣмянъ апельсиновъ въ коли
чествѣ 1,5—2°/0. А. масло слѣдуетъ какъ 
можно , лучше отдѣлять-отъ воды и слизистыхъ 
веществъ отстаиваніемъ1 при возможно низкой 
температурѣ и фильтрованіемъ. Сохранять 
его надо безъ доступа свѣта и воздуха. Уд. 
вѣсъ масла 0,848—0,852; aD = + 96° до + 98°. 
Масло на 90°/о состоитъ изъ лимонена; изъ 
другихъ составныхъ частей съ несомнѣн
ностью доказанъ только цитраль. Открытый 
въ маслѣ Райтомъ миристиколъ (С10Н1в0) 
врядъ ли представляетъ самостоятельное ве
щество. Употребляется масло въ парфюмеріи 
и ликерномъ производствѣ. Кромѣ масла’изъ 
А. корокъ имѣется масло и изъ цвѣтовъ 
(Ess. de Neroli Portugal), но въ чистомъ 
видѣ его найти трудно, обыкновенно оно по
ступаетъ зъ продажу въ смѣси съ маслами 
изъ цвѣтовъ другихъ видовъ Citrus 'подъ на
званіемъ флердоранжеваго масла (см.)‘. Ср. 
также Померанцевое масло. К, Дебу.

Ап с и та (Apenta)—источникъ въ Венгріи, 
Ътносяшійся къ разряду горькихъ водъ. Въ 
1000 част, воды содержится на 44,08 плотныхъ 
частей 15,432 сѣрнокислаго натра и 24,4968 
сѣрнокислой магнезіи. А. обладаетъ слаби
тельнымъ дѣйствіемъ. За составомъ воды уста
новленъ въ Будапештѣ правильный контроль.

Аперіодпчиоеть гальваномет
ровъ—см. Гальванометръ (т. I, стр. 895 и 
т. ѴПІ, стр. 29 и 32).

Апертура микроскопа.-А. микро
скопа по Аббе называется величина A=wSin-^ 

гдѣ п—показатель преломленія ïôfi среды, Въ 
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которой находится предметъ и изъ которой 
исходятъ лучи, а а уголъ, составляемый край
ними лучами, идущими изъ предмета и попа
дающими еще въ объективъ. См. Микроскопъ 
(XIX, 263).

Апіин'ъ—см. Глюкозиды.
Аплакочрэры (Apiacophora) — амфи- 

нейры (см.)у не имѣющія раковины.
Апланагамета— такъ называются не

подвижныя копулирующія клѣточки’ у нѣко
торыхъ водорослей (діатомовыя водоросли, 
конъюгаты, см.). Клѣточки эти остаются одѣ
тыми оболочкой апланогаметангія (см.).

Аііланогаіметангій—клѣточка, содер
жимое которой превращается въ апланога- 
мету (см.).

Апланоспора — неподвижная спора, 
образовавшаяся путемъ отставанія отъ обо
лочки содержимаго производящей клѣточки. 
Вокругъ этого содержимаго появляется за
тѣмъ новая оболочка, чѣмъ и заканчивается 
образованіе А.

Анлизіи (Aplysiidae)—сем. моллюсковъ 
заднежаберныхъ, характеризующееся положе
ніемъ жабръ на правой сторонѣ тѣла подъ 
складкой мантіи, внутренней раковиной, при
крытой еще двумя лопастями ноги, парой 
губныхъ и парой затылочныхъ, имѣющихъ 
форму уха придатковъ. Рр. Aplysia (морской 
заяцъ) съ заостреннымъ заднимъ концомъ; 
Dolabella съ тупымъ концомъ тѣла. Aplysia 
при плаваніи расправляетъ лопасти ноги. 
Кожныя выдѣленія, содержащія красящее ве
щества, сходное съ анилиновыми красками, 
слабоядовиты и, окрашивая воду, позволяютъ 
животному спастись отъ врага. Въ древности 
А* играли роль при волхвованіи. 3. Af. Ш.

Аиломъ — разновидность минерала гра
ната, именно такъ наз. обыкновенный гранатъ.

Апогамія—размноженіе безъ полового 
акта, когда въ типѣ такой актъ долженъ былъ 
бы быть. А. наблюдается у нѣкоторыхъ па
поротниковъ, на заросткахъ которыхъ вмѣсто 
половыхъ продуктовъ развиваются прямо за
родыши. А. встрѣчается въ качествѣ рѣдкаго 
явленія и у цвѣтковыхъ растеній, и въ та
комъ случаѣ сѣмена развиваются въ нихъ 
безъ оплодотворенія.

Аноглюцпновал кислота — полу
чается при нагрѣваніи глюциновой кислоты 
съ водой или разбавленными кислотами. При 
этомъ глюциновая кислота распадается на 
угольную, гуминовую, уксусную, муравьиную 
и А. кислоты (Мульдеръ, Принзенъ-Джир- 
лигсъ). Это—одноосновная кислота состава: 
С24Н2в018 (Персозъ), CeHJOO5 (Дренкманъ); ее 
можно получить микрокристалличною (Дренк
манъ), обыкновенно же она образуетъ бурые 
хлопья, нерастворимые въ водѣ, эфйрѣ и 
спиртѣ. А. кислота не возстановляетъ (?) 
Фѳлннгову жидкость, даетъ со щелочами кро
ваво-красный растворъ, съ Ва и Sr даетъ 
почти нерастворимыя въ водѣ соли; съ РЪ и 
Ag—коричневые студнеобразные осадки; азот
ная кислота окисляетъ А. кислоту въ щаве
левую. Встрѣчается А.’ кислота въ гумино- 
выхъ веществахъ, патокѣ. Вмѣстѣ' съ глюци
новой кислотой, С^НззОи+ЩО (Рейхардъ), 
С„Н1909 + Н90 (Дебренфо), СмН1вО9 (Пер- 

созъ)—получается при продолжительномъ гид
ролизѣ глюкозъ и тростниковаго сахара.

Апекпдснпъ—въ. видѣ своей соляно
кислой соли, Apocodeinum muriaticum, полу
чается, если солянокислый кодеинъ нагрѣ
вать 15 минутъ съ хлористымъ цинкомъ при 
180°Ц. Примѣняется въ медицинѣ какъ луч
шее, чѣмъ кодеинъ, успокаивающее, особенно 
въ дѣтской практикѣ; хорошо дѣйствуетъ при 
хроническихъ бронхитахъ.

Аполліінйрпеъ—щелочно-кислый (со
довый) источникъ, открытый въ 1853 г.; со
держитъ 0,955 углекислаго натра; выходитъ 
изъ базальтовыхъ скалъ долины Ара, близъ г. 
Гѳймерсгейма, въ прусской Рейнской провин
ціи. Отпускъ воды до 25 милл. бут. въ годъ.

А полл м парій — священномученикъ, 
ученикъ апост. Павла, сопутствсвавшій ему 
въ апостольскомъ благовѣстнпчествѣ, посвя
щенный имъ въ епископа города Равенны и 
бывшій первымъ епископомъ этого города. 
Скончался мученически при Веспасіанѣ око
ло 75 г. Память 23 іюля.

Аполлинарій (Клавдій)—епископъ 
іѳрапольскій, апологетъ христіанства и про
тивникъ монтанизма. Евсевій, Іеронимъ и 
Фотій упоминаютъ о нѣсколькихъ его тру
дахъ («Пять книгъ противъ язычниковъ», 
«Объ истинѣ»), особенно объ его аполоин, 
съ которою онъ обращался къ имп. Марку 
Аврелію. Сохранились небольшіе отрывки 
его сочиненія о Пасхѣ въ «Chron. Paschale», 
ed. Diudorf (I, 13).

Аполловннкъ, аполлоновка — см. Си
ница длиннохвостая.

Аполлодоръ — архитекторъ временъ 
5имскаго императора Траяна, родомъ изъ 

.амаска; прославился постройкою въ Римѣ 
форума Траяна съ его термами, одеономъ и 
гимназіемъ, базилики Ульпіи и траяновой ко
лонны, а также колоссальнаго каменнаго моста 
чрезъ Дунай. Разсказывали, что преемникъ 
Траяна, Адріанъ, претендовавшій самъ быть 
архитекторомъ и потому завидовавшій А., 
приказалъ его убить (ок. 130 г. по Р. Хр.), 
послѣ того какъ онъ, при постройкѣ храма 
Венеры и Ромы по проекту императора, сдѣ
лалъ ошибку: статуи названныхъ богинь упер
лись бы головою въ потолокъ, если бы встали 
со своихъ сѣдалищъ.

Аііоллодоръ — аѳинскій живописецъ, 
жившій около 420 г. до Р. Хр. Усовершен
ствовалъ живопись введеніемъ въ нее пере
дачи постепенности красочныхъ тоновъ, за
висящей отъ освѣщенія. Считается предше
ственникомъ Зевксиса.

Аполлоній—имя двухъ лицъ, извѣст
ныхъ своею дѣятельностью въ христіанской 
церкви II вѣка. Одинъ изъ нихъ былъ цер
ковный писатель и жилъ, повидимому, въ 
Малой Азіи. Онъ написалъ сочиненіе противъ 
монтанистовъ, когда Монтанъ и обѣ его про
рочицы были еще живы.—Другой произнесъ 
краснорѣчивую апологію христіанъ передъ 
сенатомъ, что стоило ему жизни: онъ потер
пѣлъ мученичество при Коммодѣ, до 186 г. 
Подробное изложеніе его апологіи см. въ 
«Христ. Чтеніи» за 1896 г., т. II, ст. «Рим
скій сенаторъ-апологетъ».
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Аполлоніи—скульпторъ, жившій въ по
слѣднемъ вѣкѣ римской республики, родомъ 
изъ Аѳинъ, авторъ идеалистической статуи 
отдыхающаго Геркулеса, фрагментъ которой, 
извѣстный подъ названіемъ «Бельведерскаго 
торса», хранится въ ватиканскомъ музеѣ, въ 
Римѣ.

Аполлоніи Тралесскіі·—скульпторъ 
родосской школы, исполнившій въ сотрудни
чествѣ со своимъ братомъ, Таврискомъ, зна
менитую мраморную группу неаполитанскаго 
музея: «Фарнезскій быкъ» (см. XXXV, 322).

Аполлосъ (Алексѣевъ^ ум. въ 1859 г.)— 
духовный писатель, архимандритъ; былъ рек
торомъ иркутской духовной семинаріи. Тру
ды А.: «Собраніе поучительныхъ словъ» (Μ., 
1850); «Начертаніе житія и дѣяній патріарха 
Никона» (Μ., 1836, 1839 и 1852); «Софійскій 
новгородскій соборъ» (Μ., 1847); «Всероссій
скіе патріархи» (Μ., 1848).

Аполлосъ (въ мірѣ Иванъ Егоровичъ 
Бѣляевъ, 1812—1885) — духовный писатель, 
магистръ кіевской духовной академіи, архі
епископъ вятскій, авторъ «Словъ», напеча
танныхъ въ Астрахани, Псковѣ, Новгородѣ, 
СПб. и Вяткѣ, а также въ журналѣ «Стран
никъ» (1862 и 1864).

АпосаФранннъ—см. Сафранинъ и Фе
назины.

Апоспорія — устраненіе споръ изъ 
цикла развитія организма. А. встрѣчается у 
нѣкоторыхъ папоротниковъ, при чемъ на 
листьяхъ ихъ вмѣсто споръ развиваются не
посредственно заростки.

Апостоіпческая камера (camera 
apostolica)—въ папской области такъ назы
валось учрежденіе, вѣдавшее папскіе финан
сы и входившее въ составъ папской куріи.

Апостолическая канцелярія 
(cancellaria apostolica)—одно изъ учрежденій 
папской куріи; завѣдуетъ изготовленіемъ пап
скихъ буллъ, состоитъ подъ руководствомъ 
кардинала - вицеканцлера; папскія грамоты 
(breve) изготовляются въ другомъ учрежде
ніи—secretaria brévium.

Апострофа (ботан.).—Хлорофилловыя 
зерна, смотря по условіямъ освѣщенія, за
нимаютъ различное положеніе въ клѣткѣ. 
При умѣренномъ освѣщеніи хлорофилловыя 
зерна находятся на верхней и нижней по
верхности клѣтокъ, плашмя къ свѣту. Та
кое положеніе ихъ носитъ названіе эпистро
фы. При слишкомъ яркомъ свѣтѣ, а также 
въ темнотѣ хлорофилловыя зерна перепол
заютъ на боковыя стѣнки клѣтки, перехо
дятъ въ положеніе А.

Апотецій— плодовое тѣло дискомице- 
товъ (см.) и гимнокарпическихъ лишаевъ (см.).

Апо«в»иза—вздутая часть стебелька (seta) 
спорогонія у лиственныхъ мховъ, которая об
разуетъ шейку коробочки (у Splanchnum, Ро- 
litrichum и др.).

Апожпнепъ—см. Хинидинъ.
Апожининъ—C19H22N202 + 2Н20 — по

лучается при нагрѣваніи хинина (см?) съ со
ляной кислотой уд. вѣса 1,125 до 140—150°: 
c2Oh24n2o2 + Hei = c19h22n2o2 + СН3С1 и 
выдѣляется изъ разведеннаго раствора при 
дѣйствіи амміака; для очищенія обезцвѣчи

вается въ уксусно-кисломъ растворѣ живот
нымъ углемъ и вновь осаждается амміакомъ. 
А. представляетъ аморфное, бѣлое, съ горь
кимъ вкусомъ и щелочной реакціей веще
ство, легко растворимое въ эфирѣ, хлоро
формѣ и водѣ, а въ свѣже-осажденномъ со
стояніи—также въ растворахъ амміака и ще
лочей. Плавится при 160°. Вл. Долголенко.

Апожлорозъ — утрата окраски орга
низмомъ, для котораго характерно присут
ствіе красящихъ веществъ.

Апожлоротическія расы — такія 
расы организмовъ, которыя отличаются отъ 
нормальныхъ утратою окраски.

Апоцинхенъ—см. Цинхенъ.
Аппаратная шерсть—см. Кардная 

шерсть.
Аппель (Paul-Emile Appell) — француз? 

скій математикъ, авторъ лучшаго современ
наго курса теоретической механики: «Méca
nique rationnelle» (въ трехъ томахъ; т. I, 
1885, т. П, 1897, т. Ш, 1901), род. въ 1855 г., 
въ Страсбургѣ. Въ 1873 г. поступилъ въ нор
мальную высшую школу; въ 1876 п получилъ 
степень доктора математическихъ наукъ, за
щитивъ диссертацію: «Sur les propriétés des 
coubiques gauches et le mouvement hélicoï
dal d’un corps solide». Съ 1885 г. получилъ 
каѳедру профессора раціональной механики 
à la Faculté des sciences de Paris. Изъ ряда 
многочисленныхъ написанныхъ имъ сочине
ній и мемуаровъ, мемуаръ: «Sur les intégra
les des fonctions à multiplicateur et leurs 
applications au développement des fonctions 
abéliennes en series trigonometriques», на
писанный въ 1889 г., по представленію Вей- 
ерштрасса былъ увѣнчанъ преміею короля 
Швеціи Оскара II. Д. Б.

Аппельротъ (Владиміръ Германовичъ, 
1865—97)—педагогъ п филологъ, братъ слѣ
дующаго; образованіе получилъ на историко- 
филологическомъ факультетѣ моек, унив., въ 
которомъ былъ приватъ-доцентомъ по каѳедрѣ 
теоріи и исторіи искусства. Совмѣстно съ 
А. В. Адольфомъ издавалъ журналъ «Фило
логическое Обозрѣніе», въ которомъ помѣ
стилъ рядъ статей и рецензій. Главные тру
ды А.: переводы (въ стихахъ) трагедій Эсхи
ла «Семь противъ Ѳивъ» (Μ., 1887), «При
кованный Прометей» (Μ., 1888) и «Персы» 
(Μ., 1888); переводъ (въ стихахъ) трагедіи 
Еврипида «Гераклиды» (Μ., 1890); «Аристо
тель. Объ искусствѣ поэзіи» (греческій текстъ 
съ переводомъ и объясненіями, Москва, 
1893); «Употребленіе временъ и наклоненій 
въ греческомъ языкѣ» (Μ., 1889); «Краткій 
синтаксисъ греческаго языка» (Μ., 1893, 2-е 
изд.); «Этимологія греческаго языка» (вмѣстѣ 
съ И. Сперанскимъ, Μ., 1893, 2-ѳ изд.); «Ве
ликіе греческіе ваятели IV в. до P. Хр. T. I. 
Пракситель» (Μ., 1893, магист. диссертація).

Аппельротъ (Германъ Германовичъ)— 
математикъ и механикъ, братъ предыдущаго; 
род. въ 1866 г. По окончаніи курса на фи
зико-математическомъ факультетѣ москов
скаго университета былъ оставленъ при немъ 
по каѳедрѣ прикладной математики. До 1895 
г. занимался преподаваніемъ математики и 
физики въ различныхъ среднеучебныхъ заве- 
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деніяхъ, состоя въ тоже время приватъ-доцен
томъ моек. унив. Въ 1895 г. приглашенъ въ 
московскій сельскохозяйственный институтъ 
для чтенія лекцій по теоретической меха
никѣ сначала въ качествѣ адъюнктъ-профес
сора, а потомъ профессора. Главнѣйшіе тру
ды: «Нѣкоторыя теоремы о потенціалѣ» («Ма- 
тематич. Сборникъ», т. XIV, 1889); «Нѣкото
рыя приложенія теоремы, подобной, теоремѣ 
Грина, къ уравненіямъ равновѣсія упругаго 
изотропнаго тѣла» («Труды Отдѣленія Ф. Н. 
Общ. Люб. Естествознанія, Антропол. и Этно
графіи», 1890); «Задача о движеніи тяжелаго 
твердаго тѣла около неподвижной точки» 
(Μ., 1893, «Унив. Извѣстія», магистерская 
дисс.); «Основная форма системы алгебраиче
скихъ дифференціальныхъ уравненій» («Ма- 
тематич. Сборн.», т. XXIII, 1902).

Аппендикуларів (Appendicularia s. 
Copelataé)—подвижные хвостатые оболочники 
(Tunicata), напоминающіе собой личинку про
чихъ оболочниковъ (см.). Тѣло одѣто студе
нистымъ чехломъ и состоитъ изъ туловища и 
хвоста. Послѣдній содержитъ хорду, 10 паръ 
метамерно расположенныхъ мышечныхъ клѣ
токъ и нервную цѣпочку, коей число узловъ 
болѣе числа мѳтамѳръ. Въ туловищѣ лежитъ 
ганглій, отъ котораго беретъ начало спинной 
нервъ, переходящій въ описанную цѣпочку, 
а надъ гангліемъ отоцистъ. За ртомъ слѣдуетъ 
жаберная часть (pharynx), сорбщающаяся съ 
наружной средой одной парой жаберныхъ 
щелей и снабженная эндостилемъ; затѣмъ 
слѣдуетъ пищеводъ, желудокъ и задняя кишка, 
открывающаяся на брюшной сторонѣ впереди 
корня хвоста. Подъ кишкой лежитъ сердце, 
а въ задней части туловища 2 сѣмянника и 
1 яичникъ, при чемъ послѣдній не имѣетъ 
яйцевода и яйца выходятъ черезъ прорывъ 
наружу. Роды , Appendicularia (Oikopleura), 
Fritillaria, Kowalevskia. Послѣдній безъ серд
ца, эндостиля и задней кишки. Б. АГ. Ш.

Аппендицитъ — см. Червеобразный 
отростокъ (XXX, 504).

Аппозиція или наложеніе (ботан.) — 
ростъ въ толщину клѣточныхъ оболочекъ и 
крахмальныхъ зеренъ путемъ наложенія все 
новыхъ слоевъ вещества. А. противопола
гается интусусцепціи, росту путемъ внѣдренія 
(см.) новыхъ частичекъ вещества между ста
рыми.

*Аппоныі (Арропуі)—венгерскіе поли
тическіе дѣятели: 1) Георгъ, графъ (I, 924), 
ум. въ 1899 г. 2) Альбертъ, графъ, сынъ пре
дыдущаго. Род. въ 1846 г., получилъ юриди
ческое образованіе, много путешествовалъ. 
Состоитъ членомъ венгерской палаты депу
татовъ, въ которой считается лучшимъ ора
торомъ. Сперва онъ принадлежалъ къ кон
сервативной партіи, но въ 1878 г. образовалъ 
особую національную партію, во главѣ кото
рой стоялъ до 1899 г.; оставаясь на почвѣ 
австро-венгерскаго дуализма, она находила 
политику Тиссы (отца) излишне уступчивой 
но отношенію къ Австріи. Министерство Са- 
пари (1890—92) и въ еще большей степени 
радикальное министерство Вѳкѳрлѳ (1892— 
94) А. поддерживалъ, защищая противъ кле
рикаловъ, между прочимъ, допущеніе граж

данскаго брака, но возставая противъ его 
обязательности. Министерство Банффи нашло 
въ А. ожесточеннаго врага. Министерство 
Сѳлля онъ поддерживалъ, и въ 1899 г. со
стоялось даже сліяніе національной партіи 
съ правительственной. Въ 1901 г. А. былъ 
президентомъ палаты депутатовъ. Послѣ об
разованія министерства Тиссы-сына А. вмѣ
стѣ со своими сторонниками вышелъ изъ со
става правительственной партіи и въ 1904 г. 
присоединился къ партіи Кошута, на правомъ 
флангѣ которой занялъ очень вліятельное 
мѣсто.. Въ 1896 г. въ Будапештѣ вышли въ 
свѣтъ «Рѣчи» А. В. В—въ.

Ап ретура—см. Аппретура и Отдѣлка 
издѣлій изъ волоквистыхъ веществъ.

Аптекарскіе магазины—торговыя 
заведенія, выбирающія промысловое свидѣ
тельство ІІ-го разряда; могутъ быть открывае
мы на общихъ основаніяхъ. Торгуютъ сырыми, 
и обработанными аптекарскими товарами, 
нерѣдко и парфюмерными и др. Лѣкарствъ 
приготовлять и отпускать по рецептамъ вра
чей, равно какъ продавать аптекарскіе то
вары въ розницу, А. не имѣютъ права; за 
подобный отпускъ назначается денежный 
штрафъ въ первый разъ 25 р., во .второй- 
50 р., а третій разъ влечетъ за собой запре
щеніе продолжать торговлю. Ремесленникамъ,. 
по свидѣтельству полиціи или ремесленной 
управы, Аі магазины могутъ отпускать силь
нодѣйствующія и ядовитыя вещества. Зако
нодательнымъ путемъ нигдѣ не формулиро
ваны точно и ясно права и обязанности А., 
магазиновъ. Въ проектѣ новаго аптѳкар. уста
ва, разработанномъ въ коммиссіи подъ прѳд- 
сѣдат. бывш. товарища мин. внутр, дѣлъ И. 
А. Зиновьева, былъ разсмотрѣнъ вопросъ и 
объ А. магазинахъ, но текстъ проекта до 
сихъ поръ еще окончательно не установленъ.

*Аптекн (см. I, 932) —до сихъ поръ! 
продолжаютъ руководствоваться временными 
правилами 1873 г. Необходимость пересмотра 
аптекарскаго устава настоятельно указыва
ется всѣми фармацевтическими обществами 
и съѣздами. Мин. внутр, дѣлъ были собраны 
отзывы по этому вопросу отъ всѣхъ губерна
торовъ, послѣ чего коммиссія подъ предсѣ
дательствомъ бывшаго товарища мин. внутр, 
дѣлъ Н. А. Зиновьева выработала проектъ 
новаго устава, не создавшій ничего существен
но важнаго и новаго, не удовлетворившій 
никого. Фармацевтическія общества выска
зались противъ него, медицинскій совѣтъ его 
не одобрилъ; въ настоящее.время онъ нахо
дится на разсмотрѣніи земствъ, которыя так
же относятся къ нему отрицательно. Незави
симо отъ этого проекта въ медицинскомъ 
совѣтѣ разсматривается вопросъ объ общемъ 
и спеціальномъ образованіи фармацевтовъ, 
которое рѣшено значительно расширить. Кон
цессіонный порядокъ (выдача привилегій на 
открытіе новыхъ А., нормировка числа А.) 
существуетъ, кромѣ Россіи, еще въ Австріи, 
Германіи, Даніи и Швеціи. Число А. не 
ограничено въ Англіи, Италіи, Франціи и 
Швейцаріи. Сравнительная стоимость лѣ
карствъ въ этихъ странахъ показана въ слѣ
дующей таблицѣ.
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Стоимость 143 рецептовъ 
въ рубляхъ и копѣйкахъ. 75.80 78.79 128.75 79.41 56.97 83.79 • 100.52 91.97 78.45

Средняя стоимость одно
го рецепта(цифры округ
лены) ............................. 53 55 90 56 41 59 70 64 55

Отношеніе стоимости . . 100.00 103.94 169.85 104.76 75.15 110.54 132.61 121.33 103.49

Аптериліи или аптеріѵ—мѣста на тѣлѣ 
птицъ, лишенныя перьевъ и названныя такъ 
въ противоположность птѳриліямъ —мѣстамъ, 
покрытымъ перьями. Равномѣрное распредѣ
леніе перьевъ свойственно пингвинамъ и бѣ
гающимъ птицамъ (Ratitae), но у послѣднихъ 
это явленіе позднѣйшее, такъ какъ въ моло
дости у страуса, напр. наблюдаются А. и пте- 
риліи. Б. И. Ш.

Аптскій прусъ—такъ называются въ 
геологіи нижніе горизонты гольтскаго яруса, 
принадлежащаго къ нижнему отдѣлу мѣловой 
системы. Для А. яруса характерны развер
нутыя формы аммонитидъ, какъ напр. роды 
Toxoceras, Hamites и др. Встрѣчается въ сѣв. 
Германіи и юго-зап. Франціи. Въ Россіи из
вѣстенъ въ Симбирской и Саратовской губ., 
напр. на берегу Волги у самаго города Са
ратова, гдѣ онъ выраженъ песчаными и гли
нистыми осадками.

Аптъ (Максъ Apt, род. въ 1866 г.) — 
нѣм. юристъ. Его труды: «Pflicht zur Urkun
denedition» (2-ѳ изд., Бѳрл., 1892); «Grund
legende Entscheidungen des Reichsgerichts 
auf dem Gebiete des Strafrechts» (Берлинъ, 
1893—98); «Rechtsprechung des Reichsge
richts auf dem Gebiete des preussischen Pri- 
yatrechts» (Б., 1894); «Das Börsengesetz» (3-e 
изд., Б., 1897); «Der Bankdepotgesetz» (Б., 
1896); «Börsengesetz und seine Reform» (1901); 
«Gutachten der Aeltesten der Kaufmann
schaft von Berlin über Gebräuche im Han
delsverkehr» (Б., 1900).

♦Апухтинъ (Алексѣй Николаевичъ)—по
етъ, 117 авг.1893г. Библіографія. Первые юно
шескіе стихотворные опыты А. («Эпаминондъ», 
«Подражаніе арабскому») появились въ «Рус
скомъ Инвалидѣ» (1854—55 гг.). Въ 1858— 
61 гг. стихотворенія А. («Деревенскіе очер
ки» и др.) печатаются въ «Современникѣ», 
затѣмъ въ продолженіе 7 лѣтъ поэтическая 
дѣятельность А. прерывается, но съ 1868 г. 
появляется въ рукописныхъ экземплярахъ 
рядъ стихотвореній («Ніобѳя», «Реквіемъ», 
«Годъ въ монастырѣ», «Ночи безумвыя», 
«Моленіе о чашѣ», «Старая любовь» и др.). 
Въ 1872 г. въ «Гражданинѣ» безъ подписи 
напечатано стихотвореніе «Недостроенный 
памятникъ». Съ 1884 г. А. сталъ помѣщать 
свои произведенія въ «Вѣстникѣ Европы», 
«Русской Мысли» и «Сѣверномъ Вѣстникѣ». 
Къ этому времени относятся поэмы А. 
(«Письмо», «Старая цыганка», «Съ курьер
скимъ поѣздомъ») л лучшія его лирическія 
произведенія («Венеція», «Въ убогомъ ру
бищѣ» и др.), изъ которыхъ многія пере

ложены на музыку. Въ послѣдніе годы А. 
написаны нѣсколько повѣстей: «Дневникъ 
Павлика Дольскаго», «Изъ Архива графини 
Д.», «Между жизнью и смертью», драмати
ческая сцена «Князь Таврическій». Всѣ эти 
произведенія вышли въ свѣтъ лишь послѣ 
его смерти. Первый сборникъ стихотвореній 
А. появился въ 1886 г. и имѣіъ 3 изданія. 
«Сочиненія» въ 2 томахъ имѣлъ 4 изд. Ср. 
К. К. »·Арсеньевъ, «Критическіе этюды»; С. 
А* Венгеровъ, «Крит.-біогр. Словарь»; Ко
робка, въ «Рус. Мысли» (1898, 6); Скабичев
скій, въ «Рус. Мысли» (1895, № 5); Μ. Про
топоповъ, въ «Рус. Богатствѣ» (1896, № 2); 
А. Бороздинъ, «А. Н. Апухтинъ» (СПб., 1895).

Ап«ж»ім (Άπφία, Филим. I, 2)—христіан
ка колосская, упоминаемая въ посланіи къ 
Филимону. Ее считаютъ супругою Филимона. 
Скончалась мученическою смертью въ Колос
сахъ, въ царствованіе Нерона. Память 19 
февраля и 22 ноября.

Апш с ронскій 81-й пѣхотный Его Имп. 
Высочества вел. кн. · Георгія Михаиловича 
полкъ. Сформированъ въ 1724 г.; одно 
время назывался-мушкетерскимъ. Знаки от
личія: георгіевскія трубы съ надписью: «По
спѣшность и храбрость, взятіе Берлина 28 
сент. 1760 г.», георгіевское знамя съ лен
тами и надписями, георгіевскія трубы «за 
отличіе при покореніи Восточнаго Кавказа 
въ 1859 г.», георгіевскіе рожки «за отличіе 
при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 гі».

Ара—см. Арара (II, 16).
Арабажмнъ (Константинъ Ивановичъ) 

—писатель. Род. въ 1866 г. Окончилъ курсъ 
въ кіевскомъ унив. по историко-филологиче
скому факультету. За сочиненіе «Казимиръ 
Бродзинскій и его литературная дѣтельность» 
(Кіевъ, 1891) получилъ малую Уваровскую 
премію отъ академіи наукъ. Съ конца 1890-хъ 
гг. состоитъ преподавателемъ въ петербург
скихъ военныхъ учебныхъ заведеніяхъ и те
атральномъ училищѣ. Въ 1899—1900 гг. редак
тировалъ вмѣстѣ съ кн. В. В. Барятинскимъ 
газету «Сѣверный Курьеръ». Написалъ біо
графическіе очерки для изданій сочиненій 
Лермонтова и Крылова, рядъ статей въ «Энц. 
Слов.» и разныхъ періодическихъ изданіяхъ, 
а также театральныхъ рецензій.

Арабамъ-см. Пентозаны.
Арабатскій заливъ — вдается въ 

южн. берегъ Азовскаго моря, между сѣв. бе
регомъ Керченскаго'полуо-ва (мысъ Казан- 
типъ) и Арабатскою стрѣлкою. Ширина за
лива 38 в., длина 21 в., глубина до 24 фт.; 
грунтъ иловатый, а у берега—песчаный; бе- 
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pera—вост, скалистъ, южн. и зап—низменны. 
Рейдъ незащищенъ отъ прибоя и волненій.

Арабинопая кислота—см. Арабинъ 
п Слизи растительныя и камеди.

Арабнновыя камеди — см. Слизп 
растит, п камеди (XXX, 364).

Арабиноза—см. Глюкозы.
Арабипонъ—см. Пентозаны. 
Арабиты—стереоизомерные пятпатом- 

ные спирты состава
С5Н12О5 =-- СН2(0Н).[СН(0Н)]8.СН2(0Н). 

Правый, d-A. полученъ Руффомъ (1899 г.) 
возстановленіемъ d - арабинозы натріевой 
амальгамой—тождествененъ съ сГ-ликситомъ 
(Макѳннъ, 1899 г.), сладокъ, образуетъ боль
шія безцвѣтныя призмы съ темп. плав. 103°, 
легко растворимъ въ водѣ, труднѣе—въ 90% 
спиртѣ на холоду (при 12°—въ 48 частяхъ), 
даетъ въ насыщенномъ растворѣ съ бурой 
для с = 9,2597, [α]2θ = +7,7°; въ 'противопо
ложность Ζ-Α. не даетъ труднорастворимыхъ 
бѳнзалъ-производныхъ. Лѣвый Ζ-Α. полученъ 
Шейблеромъ (1887 г.) возстановленіемъ Z-apa- 
бинозы; безцвѣтные призматическіе кристал
лы съ темп. плав. 102°, легко растворимые 
въ водѣ и горячемъ 90% спиртѣ, мало—въ 
холодномъ (при 12°—въ 46 частяхъ, Руффъ); 
вращеніе въ насыщенномъ на холоду рас
творѣ съ бурою, для р — 9,05, [a]2jj = —5,3° 
(въ твердомъ видѣ); какъ и d-A. не возста
новляетъ Фелингову жидкость; по прибавле
ніи къ его растворамъ борной кислоты или 
буры даетъ сильно кислую реакцію вслѣдствіе 
образованія кислотъ (?), содержащихъ боръ и 
способныхъ разлагать карбонаты. При боль
шомъ разжиженіи явленіе прекращается (Лам
бертъ). Подобныя же комплексныя соедине
нія образуются при дѣйствіи многихъ неор
ганическихъ солей на углеводы, многоатом
ные спирты, фенолы, органическія кислоты 
и др. Сорбоз-бактѳрія (Bacterium xylinum) 
окисляетъ Z-A. въ кетопентозу, еще не из
ученную (Бертранъ). Пентанитро-І-А. (Винь- 
онъ и Геренъ)—бѣлый сиропъ, растворимый 
въ спиртѣ и ацетонѣ, имѣетъ возстановляю
щія свойства, но съ Фелинговой жидкостью 
реагируетъ неясно. Монобензалъ-І-А., С10Н180б, 
темп. плав. 150—152° (Фишеръ). Рацемиче
скій (недѣятельный оптич.) г-А. полученъ воз
становленіемъ г-арабийозы (Руффъ, 1899 г.), 
кристаллизуется изъ 90% спирта въ краси
выхъ призмахъ съ темп. плав. 105—106°; при 
12° растворимъ въ 66 ч. спирта. Молек. вѣсъ 
г-А. отвѣчаетъ С5Н1208, что доказываетъ рас
паденіе г-А. въ водѣ на I- и d-изомеры. При 
окисленіи даетъ г-арабоновую кислоту, при 
дальнѣйшемъ окисленіи — г-триокси-глутаро- 
вую кислоту. Л. Гр.

А рабій (Аравій, ПО - Греч—Αραβιος πο
ταμός, лат.—Arabns)—въ древности названіе 
рѣки въ Гедрозіп (нын. Белуджистанѣ), нынѣ, 
вѣроятно, малоизвѣстная р. Пуръ-али. Упоми
нается Арріаномъ въ описаніи похода Але
ксандра Македонскаго; была извѣстна и Стра
бону; описывается впадающею въ Эритрей
ское (нынѣ Аравійское море) въ 1000 ста
діяхъ (185 км.) къ 3 отъ устьевъ Инда. Стра
бонъ пишетъ, что по берегамъ рѣки и моря 

при ея устьяхъ обитало племя аравитянъ 
(αραβιταί).

Арабки ръ—гор. въ Азіатской Турціи, 
въ Арменіи, адм. центръ вилайета Мамуретъ 
Азисъ, при р. Карасу (прав, вѣтви р. Евфра
та) въ плодородной долинѣ. Основанъ въ на
чалѣ XIX стол. Жит. ок. 20000, половина— 
армяне; производство хлопчатобумажныхъ тка< 
ней, бойкая торговля.

Арабоновая кислота—см. Пентоно· 
выя кислоты.

Арабское искусство — см. Мусуль
манское искусство (XX, 231 и слѣд.).

Арава—по терминологіи псовыхъ охот
никовъ—стая гончихъ изъ 18—40 собакъ. «

Ара вал и—горная цѣпь въ Индіи, въ 
Раджпутанѣ, тянется отъ 27° с. ш. на ЮЗ 
почти до 24° с. ш.; дл. 500 км., ширина 10— 
100 км., средняя выс. 1200 м., отдѣльныя 
вершины (Гуру-Сикаръ) достигаютъ 1723 м.
А. богаты мраморомъ разныхъ цвѣтовъ, зо
лотомъ, серебромъ, мѣдью, свинцомъ, цин
комъ, горнымъ хрусталемъ и драгоцѣнными 
камнями. Богатства горъ мало эксплуати
руются. Окрестности Гуру-Сикара носятъ на
званіе Абу, служатъ лѣтнимъ мѣстопребыва
ніемъ для европейцевъ, климатическая стан
ція; здѣсь два древніе великолѣпные храма 
(XI и XIII стол.).

Аравійская камедь—см. Слизи рас
тительныя и камеди.

Аравійская пустыня—мѣстность въ 
Среднемъ и Верхнемъ Египтѣ, между 29° и 
27° с. ш., Ниломъ и Краснымъ моремъ. При
брежныя горы (до 2000 м*) проникаютъ въ 
глубь страны, образуя рядъ дикихъ глубокихъ 
долинъ и скалистыхъ массивовъ. Оазисовъ 
въ А. пустынѣ нѣтъ, но встрѣчаются ключи 
и природныя цистерны, наполняющіяся водою 
зимнихъ дождей. Въ горахъ А. пустыни древ
ніе египтяне добывали афанитъ, діоритъ и 
другіе камни для саркофаговъ и сфинксовъ, 
въ горѣ Джебель-Духанъ (близъ Краснаго 
моря) римляне и греки—красный порфиръ 
для выдѣлки вазъ, бюстовъ и пр. Добываются 
и теперь гранитъ, мѣдь, смарагды.

*А равія (I, 947—953).—По новѣйшимъ 
свѣдѣніямъ страны А., за исключеніемъ на
ходящихся подъ турецкимъ владычествомъ, 
Адена (англ.) и султанатства Оманъ, состоятъ 
изъ ряда самостоятельныхъ государствъ (Шам- 
маръ, Недждъ и др.) и заключаютъ въ себѣ 
2278700 кв. км.; жителей 9500Ö0. Новѣйшая 
литература: Huber, «Journal d’un voyage en 
Arabie 1883—84» (П., 1891); Bar. Nolde, 
«Reise nach ІппегагаЬіец, Kurdistan u. Arme
nien, 1892» (Брауншвейгъ, 1895); Euting, 
«Tagebuch einer Reise in Inner - Arabien» 
(1896); Bent, «Southern Arabia» (Л., 1900); 
Zwemer, «Arabia, cradle of Islam» (Эдин
бургъ, 1900). Ост. см. А. (I, 947—953).

Араканга или макао—см. Арара.
* Аральское море (II, 12—14)—полу

чило названіе отъ страны Аралъ въ дельтѣ 
Аму-дарьи (Абулгази, 1630 г.), а не отъ оби
лія острововъ, какъ думали раньше; у араб
скихъ писателей Ховарезмское (= Хивинское) 
оз. или Джендское озеро (Джендъ или Джан- 
кентъ-городъ въ низовьяхъ Сыръ-дарьи), въ 
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Книгѣ Большого Чертежа (около 1600 г.) Си
нее море, у киргизъ Тенгизъ (=море). Древ
ніе и китайцы имѣли очень смутное предста
вленіе объ А. морѣ и прямыхъ указаній на 
него у нихъ нѣтъ. Впервые упоминаетъ объ А. 
морѣ арабскій писатель Ибнъ-Русте (около 
910 г.), который говоритъ объ озерѣ окруж
ностью въ 80 фарсаховъ (ок. 500 в.). Истахри 
(около 961 г.) сообщаетъ: «окружность Хорѳз- 
мійскаго озера, какъ мнѣ говорили, около 
100 фарсаховъ; вода его соленая: озеро не 
имѣетъ видимаго истока; въ него впадаютъ 
р. Джейхунъ (Аму-дарья), ПІашская рѣка 
(Сыръ-дарья) и еще другія рѣки, между тѣмъ 
вода его не становится прѣсной и не увели
чивается по количеству, а остается на одномъ 
уровнѣ; Богъ лучше знаетъ, существуетъ ли 
между нимъ и Хазарскимъ моремъ (Каспій
скимъ м.) подземный проходъ, по которому 
соединяется вода обоихъ». Хамдаллахъ Каз- 
вини (XIV стол.) говоритъ объ А. морѣ, 
какъ о соленомъ озерѣ, въ которое впадаетъ 
Сыръ и часть водъ Аму. Въ 1417 г. Хафизи- 
абру пишетъ: «теперь Хорѳзмійскаго озера 
нѣтъ, вода Джейхуна проложила себѣ новый 
путь и изливается въ Хазарское море въ 
мѣстѣ Іорелди». Это какъ бы свидѣтельствуетъ 
о совершившемся поворотѣ Аму изъ А. моря 
въ Каспій. Въ 1570 г. по Абулгази Аму снова 
стала впадать въ А. море/ Послѣ работъ 
Коншина взглядъ на Узбой, какъ на прежнее 
русло Аму былъ оставленъ, однако, новые 
тексты, открытые проф. Бартольдомъ, застав
ляютъ пересмотрѣть этотъ вопросъ. Въ 1900— 
1902 гг. А. море изслѣдовалось экспедиціей 
туркест. отд. Имп. русск. геогр. общ. А. 
море лежитъ между 43°30' и 46°5Г с. ш. и 
58*13' и 61°56' в. д.; длина отъ зал. Μ. Са- 
рычѳганакъ (ст. жел. дор. «А. море») до 
юго-зап. конца моря 428 км., ширина По 
45° с. ш. 282 км., площадь 67962 кв. км. 
(безъ острововъ), площадь острововъ = 2,3% 
площади А. моря, наибольшій о-въ Кугъ- 
аралъ = 311 кв. км. Область наибольшихъ глу
бинъ (максимумъ 68 м.) тянется въ видѣ 
узкой полоски вдоль обрывистаго зап. берега, 
въ срединѣ моря дно ровное, глубина около 
25 м.; глубины отъ 0 м. до 10 м. занимаютъ 
31% площади А. моря, 10—20 м.—44%, 
20—30 м.—22%, 30—68 м.—3%; средняя глу
бина—15 м., объемъ 980 куб. км. Берега: сѣ
верные, большею частью обрывистые, изрѣ
занные 4 полуо-вами Куланды, Каратюпъ, 
Чубаръ и Кукъ-тернакъ на 5 заливовъ, при
надлежатъ къ типу лопастныхъ Ценка; они 
сложены изъ горизонтальныхъ слоевъ третич
ныхъ отложеній (нижній олигоценъ съ Card, 
cingulatum, Isocardia multicostata, Tritonium 
flandricum, Tomatella simulata; надъ ними 
бурыя желѣзистыя глины и жѳлѣз. песчаникъ 
съ отпечатками растеній: Sequoia Langsdorfi, 
грабъ и др.—верхній олигоценъ или нижній 
міоценъ). Лишь на полуо-вѣ Куланды слои ди
слоцированы и здѣсь на м. Изенды обнажаются 
выходы мѣловой системы, покрытые нумму
литовыми известняками и падающіе въ море 
на SE 35°; мѣлъ Куландовъ представленъ ту- 
рономъ (?) съ Prionocyclus Woolgari, Bacu- 
lites cf. bohémiens, Placenticeras placenta 

var. aralensis (PL placenta характеренъ для 
сенона) и верхнимъ сѳнономъ съ Ananchytes 
ovata, Terebratula carnea, Belemnitella muc
ronata и др. Сѳнонъ полуо-ва Куланды продол
жается на сѣв. берегу о-ва Николая (этажъ 
campanien). Прилежащіе къ сѣв. берегу о-ва 
Кугаралъ, Барса-кѳльмесъ и Біюргунды сло
жены изъ третичныхъ отложеній и относятся, 
какъ и о-въ Николая, къ типу сбросовыхъ 
Рихтгофена. Характерныя черты рельефа 
сѣв. береговъ А. моря вызваны слабымъ раз
витіемъ эрозіонной работы текучей воды и, 
напротивъ, довольно рѣзко выраженнымъ пре
обладаніемъ дѣятельности вѣтра. Долины здѣсь 
всѣ. принадлежатъ къ типу сухихъ долинъ, 
овраговъ, скорѣе даже каньоновъ, такъ какъ 
они пересѣкаютъ столовую страну. Благодаря 
развитію пористыхъ водопроницаемыхъ по
родъ и малому количеству осадковъ (около 
100 миллим, въ годъ) образуется комплексъ 
провальныхъ явленій/ своеобразный, карсто
вый феноменъ. Вѣтеръ и вода приводятъ къ 
образованію столовыхъ горъ (г. Кара-сандыкъ, 
зал. Перовскаго, 129 м. надъ ур. А. моря).— 
Западный берегъ А. моря представленъ обры
вистымъ краемъ плоскогорья Усть-уртъ; это 
типичный примѣръ ровнаго берега Пенка 
Іили «нейтральнаго высокаго», «глыбоваго» 

}ихтгофена); онъ тянется на протяженіи 
270 км., не образуя ни одного залива; вы
сота берега до 160 м.; сложенъ онъ изъ 
средне- и нижне-сарматскихъ отложеній съ 
Card, obsoletum, С. fittoni, Mactra fragilis, 
Trochus, Napes и др.; на м. Акъ-тумсукъ 
(44%° с. ш.) подъ сарматомъ обнажается 
мѣлъ (нижній туронъ зоны Inoceramus Bag
narti съ Inoc. Brogn., Spond. spinosus, Micra- 
bacia coronula, Exogyra columba и др.); ту
ронъ найденъ еще на о-вѣ Токмакъ-ата (у 
устьевъ Аму). Арало-каспійскихъ террасъ по 
зап. берегу нигдѣ нѣтъ выше 2—3, рѣже 
4-хъ м. надъ ур. А. моря.—Вост, берегъ А. 
моря отъ зал. Μ. Сары-чеганакъ до устьевъ 
бывшей Джанъ-дарьи—низменный, песчаный; 
выходовъ плотныхъ породъ нѣтъ нигдѣ, бе
реговая линія весьма сильно изрѣзана мно
жествомъ небольшихъ мелкихъ заливовъ и 
усѣяна такимъ безчисленнымъ количествомъ 
песчаныхъ острововъ, что на картѣ похожа 
на фіордовые берега; эту своеобразную форму 
береговъ, получившую свой видъ вслѣдствіе 
распространенія повышающаго свой уровень 
моря по странѣ, эродированной вѣтромъ, 
предложено называть аральскимъ типомъ вах
товыхъ береговъ.—Въ устьяхъ Сыра и Аму— 
аллювіальные берега; рѣки эти несутъ громад
ное количество ила и быстро наносятъ гро
мадныя дельтовыя отложенія: съ 1847 по 
1900 гг. дельта Сыра увеличила свою пло
щадь на 37 кв. км.; одна Аму могла бы за
полнить своими осадками всю котловину А. 
моря въ 22000 лѣтъ, а въ 2200 лѣтъ она по
вышаетъ на 1 м. уровень А. моря вслѣдствіе 
заполненія его осадками. Уровень. Всѣ преж
ніе авторы свидѣтельствуютъ объ убываніи А. 
моря, но съ конца 80-хъ годовъ XIX стол. 
А. море начало.прибывать: произведенная въ 
іюлѣ 1901 г. нивеллировка репера, поставлен
наго Тилло въ 1874 г. на ур. Кара-тамакъ 
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въ сѣв,-зап. углу моря, показала, что за это 
время А. море прибыло на 1,21 м.; но такъ 
какъ послѣ 1874 г. море продолжало еще 
убывать, то общая прибыль за послѣднее 
время не менѣе 2 м. О-ва Токмакъ-ата, Ку- 
гаралъ, Кузь-джѳтпѳсъ й дрі, которые въ 
70-хъ гг. были соединены съ берегомъ, те
перь опять отдѣлились отъ него. Оз. Чумышъ- 
куль (у ст. Акъ-джулпасъ, сѣв.-вост. берегъ 
А. моря), гдѣ прежде ломали соль, наполни
лось водою. Повсюду на берегахъ видны за
топленные кусты саксаула и тамариксовъ. При
бываніе А. моря (какъ и Балхаша, Иссыкъ- 
куля, Зайсана, озеръ Акмолинской обл. и 
Тобольской губ.) объясняется климатическими 
причинами: болѣе обильнымъ выпаденіемъ 
осадковъ въ бассейнѣ А. моря и вслѣдствіе 
этого многоводіемъ Сыра и Аму. Соленость. 
Среднее изъ 349 опредѣленій удѣльнаго вѣса 
воды А. моря въ открытомъ морѣ и открытыхъ 
заливахъ на поверхности за 1900—02 г. даетъ 
1,0084 или 1,09% солей. Въ срединѣ А. моря 
уд. вѣсъ 1,0087—1,0089, въ сѣв.-зап. части 
1,0084—1,0086, между о-вами Николая и Бел
линсгаузена 1,0089, зал. Перовскаго и Тизѳ- 
басъ 1,0089, между уст. Сыра и полу-ов. Кулан- 
ды 1,0085—1,0087, вдоль зап. берега моря 
съ Ю до 45° с. ш. 1,0068—1,0073. Низкій 
удѣльный вѣсъ вдоль зап. берега объясняется 
теченіемъ (скорость до 1,3 км. въ часъ), иду
щимъ вдоль берега отъ устьевъ Аму къ С и 
несущимъ опрѣсненную воду. Подобное же 
теченіе замѣтно и къ Ю отъ устьевъ Сыра 
вдоль вост, берега; такимъ образомъ намѣ
чается круговоротъ водъ А. моря по часовой 
стрѣлкѣ. По дну идетъ теченіе въ другомъ 
направленіи. Наблюдалось, что соленая вода 
(1,0084) подходитъ по дну въ устьяхъ къ са
мому бару. Съ глубиной уд. в. увеличивается: 
на глубинѣ 61 м. найдено 1,0095 при 1,0074 
на поверхности; 44°19' с. ш., 59°46' в. д. 
О м.—1,0088, 23 м.—1,0090. Температура 
воды на поверхности за іюль (нов. стиль) 
1900 г. въ открытомъ морѣ23;8°Ц., въ 1902 г. 
значительно болѣе, ок. 26°; суточная ампли
туда въ открытомъ морѣ лѣтомъ 0,9°—1,6°. 
Зимою А. море замерзаетъ, въ суровыя зимы 
изрѣдка до о-ва Николая. Въ 1899 г. за
мерзло у Куланды 13 дек. нов. ст., зал. Перов
скаго 5 дек., вскрылось 1900 г.: зал. Перов
скаго 25 апр., въ 1901 г. 11 апр., о-въ Тюль- 
кѳли 31 марта, Кулайды 30 марта. На глу
бинахъ темп, быстро понижается, при чемъ 
характеръ термическаго наслоенія таковъ же, 
какъ въ прѣсныхъ озерахъ. 19 іюля 1900 г. 
въ зап. части А. моря наблюдалось (на глу
бинахъ): 0 м.—24,3°, 10 . м.—24,0°, 15 μ.— 
17,7°, 20 м.—9,3°, 30 м.—3,8°, 40 Μ.—1,7°, 
50 м.—1,1°, 60 м.—1,0°.
- Очень рѣзокъ слой температурнаго скачка: 
наблюдалось на глуб. 9 м. 22,2°, а на 10 м. 
уже 14,0®, т. е. на 1 м. паденіе на 8,2°. Тем
пературы для средины моря:

rtf 30 іюля 2Ь сент. δ авг. 26 авг.1 лу Ο· 1900 г. 1901 г. 1902 Г. 1902 г.
0 Μ. 24,3 18,8 27,1 ■ 25,5

10 > 24,3 18,8 25,9 · 25,4
20 > 17.6 18,8 24,2 25,3
23 > 14,5 18,8 20,5 23,3

Прозрачность А. моря очень велика, макси
мумъ 24 м. (SSE отъ о-ва Николая). Въ сре
динѣ моря на глуб. 23—25 м.‘ прозрачность 
18 м.—23,8 м., въ запад, части моря, гдѣ глу
бины больше, прозрачность меньше: 15—16 м., 
это оттого, что вода не такъ солона; къ Ю 
отъ о-ва Лазарева вода мутна. Отмѣчена связь 
между границей прозрачности и слоемъ темп, 
скачка. Цвѣтъ воды — синій, по шкалѣ Фо
реля лѣтомъ въ срединѣ моря IV и даже III, 
т. е. синѣе Женевскаго оз.; въ зап. части 
моря вода нѣсколько зеленѣе IV и V, въ 
большихъ заливахъ V и VI. Грунтъ въ сре
динѣ моря сѣрый илъ, у береговъ песокъ; въ 
наиболѣе глубокихъ мѣстахъ въ зап. части 
грунтъ черный, жидкій, слизистый илъ, вы
дѣляющій сѣроводородъ, и здѣсь никакихъ ор
ганизмовъ, кромѣ сѣроводор. бактерій, не об
наружено.

Флора и фауна.. Посрединѣ моря на днѣ 
мѣстами въ изобиліи растетъ водоросль То- 
lypella агаііса изъ Characeae. Въ планктонѣ 
есть представитель морского рода діатомей 
Chaetoceras: Фауна А. моря есть обѣднѣвшая 
фауна Каспія, носящая типичный солоновато 
водный характеръ; изъ моллюсковъ лишь: 
Cardium edule, Adacna vitrea, Dreyssena po- 
lymorpha, D. Pallasi Andr., Neritina liturata,' 
Hydrobia stagnalis (всѣ, кромѣ D. Pallasi, 
есть въ Каспіи), въ илу личинки комара СЬі- 
ronomus, изъ высшихъ ракообразныхъ лишь 
одинъ Gammarus aralensis; характерно отсут
ствіе мизидъ и Сшпасеа. Въ планктонѣ изъ Со- 
pepoda только 2 вида: Cyclops leuckarti и 
biaptomus salinus, но оба массами; изъ Ch- 
docera: Diaphanosoma leuchtenbergianum, Moi
na sp., Evadne producta, E. camptonyx, Cer- 
copagis tenera; послѣднія 3 формы описаны 
были Сарсомъ изъ Каспія. Изъ рыбъ: шипъ 
(Acipenser glaber), сомъ (Silurus glanis), са
занъ (Cyprinus carpio), усачъ (Barbus brachy- 
cephalus), плотва (Leuciscus rutilus), язь (Idus 
oxianus), лещъ (Abramis brama), · глазачъ (A: 
sapa), жѳрихъ (Aspius erythrostomus), шамая 
(Alburnus chalcoides), чехонь (Pelecus cul- 
tratus), лосось (Salmo oxianus), щука (Esox 
lucius), колючка (Gasterosteus platygaster), 
окунь (Perca fluviatilis), судакъ (Lucioperca 
lucioperca); всѣ эти рыбы кромѣ очень рѣд
каго и малоизвѣстнаго лосося и язя, весьма 
близкаго къ Idus idus, есть и въ Каспіи; ха- 
рактерно, что изъ всѣхъ осетровыхъ Каспія 
въ А. морѣ сохранился одинъ шипъ.

Климатъ береговъ А. моря континенталь
ный, лѣто жаркое, зима холодная, атм. осад-» 
ковъ очень мало 100 — 120 мм. въ годъ. Съ 
1901 г. въ низовьяхъ Сыра на берегу А. моря 
открыта метеорологическая станція Кызылъ- 
джаръ (46® с. ш.); среднія темп, этой стан
ціи за 1901—03 г.: янв. —8,0°, февр. —8,3°, 
мартъ —3,3°, апр. -9,1°, май 17,6^, іюнь 23,8° 
іюль 26,2°, авг. 24,6°, сент. 16,5°, окт. 6,9°, 
ноябрь —0,8°,· декабрь —7,0°; годъ"!-}- 8,1°. 
Преобладающіе вѣтры NE и Е, наиболѣе 
рѣдкій S, затишье въ среднемъ 11 дней въ 
году, бури не часто (5 въ году); сила вѣтра 
въ 7 ч. у. 5,2 м., въ 1 ч. дня 6,3 м. Осадки? 
1901—77 мм., 1902—161, 1903—104; наиболь
шее количество осадковъ выпадаетъ- осенью 
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в зимой, наименьшее лѣтомъ и весной. Ту
мановъ 9, 10, 3, число дней съ осадками 68, 
со снѣгомъ 29, ясныхъ 143, пасмурныхъ 69. 
Облачность въ среднемъ 4,0; абсолютная влаж
ность за 1903 г. 6,1 мм., относительная 68%. 
Максимальная темп. за. 3 года 39,6°, мини
мальная —29,5°, давленіе 783,3 и 736,3 (не 
приведено къ ур. м., высота баром. 52 м.).

Экономическое значеніе А. моря ничтожно; 
берега его пустынны, постоянное поселеніе 
лишь одно—ст. Орѳнб.-Ташкент. ж. д. «Араль
ское море». Съ 1854 г. до средины 80-хъ гг. 
на А. морѣ было казенное пароходство; те
перь плаваютъ только рыбачьи лодки (кусо- 
выя, длиной до 5 саж.). Рыболовствомъ въ А. 
морѣ занимаются сосланные въ Казалинскъ 
и Петроалѳксандровскъ въ 1874 г. уральцы, 
а также киргизы и каракалпаки; предметомъ 
промысла служатъ главн. образ, шипъ, усачъ 
и сазанъ, затѣмъ жѳрихъ, судакъ, щука, сомъ. 
Въ 1900 г. было до 450 лодокъ, неводовъ, 
ахановъ, ставныхъ сѣтей и крючьевъ; добы
ваемая (50 — 70 тыс. пуд.) рыба идетъ въ 
Оренбургъ. Для земледѣлія берега А. моря 
непригодны.

Литература. Коншинъ, «О древ, теченіи 
Аму-дарьи» («Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ.», 
XXXIII, в. 1, 1897); «Научные результ. Арал, 
эксп.» (изд. турк. отд. Имп. рус. геогр. общ., 
Ташк., 1902—03): Бартольдъ (вып. 2, исторія), 
Бергъ (в. I, гидрологія, о прибываніи), Бого
молецъ (в. 4, бактеріи), Зерновъ (в. 3, планк
тонъ), Каменскій (в. 6, метеорологія) и др. 
Бергъ, «Очеркъ физ. геогр. А. моря» («Земле
вѣдѣніе», 1901); Отчеты по гидрологіи 1901 и 
1902 г. въ «Изв. И. Р. Геогр. Общ.» (ХХХѴІП 
и XL); морфологія береговъ А. моря въ «Еже- 
годн. Геол, и Мин. Россіи» (V, 1902); о мѣло
выхъ отлож. на А. морѣ въ «Bull. Soc. Nat. 
Moscou» (1903); о рыболовствѣ въ «Тр. Имп. 
Общ. Суд.», пром, отд., ч. 2, 1900. Л. Бергъ.

Арапетовъ (Иванъ Павловичъ, 1811— 
1887)—одинъ изъ дѣятелей эпохи освобожде
нія крестьянъ. Окончилъ курсъ на юридиче
скомъ факультетѣ въ московскомъ унив.; слу
жилъ въ департаментѣ удѣловъ и II Отдѣл. 
собств. Е. В. Канцеляріи. Находился въ близ
кихъ отношеніяхъ съ И. С. Тургеневымъ, 
К. Д. Кавелинымъ. Дружининымъ, И. И. Па
наевымъ, В. П. Боткинымъ и другими лите
раторами 1840-хъ гг. Принадлежалъ къ круж
ку либераловъ, подготовившихъ и проведшихъ 
въ жизнь крестьянскую реформу. Былъ чле
номъ редакціонной коммиссіи подъ предсѣ
дательствомъ Як. Ив. Ростовцева. Въ моло
дости А. помѣщалъ статьи по политической 
экономіи въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
(за подписью его—только одна: «О земледѣль
ческомъ классѣ въ Ирландіи»). Подъ редак
ціею А. изданы «Записки Географическаго 
Общества» за 1855 г.

Аранонга (Chasmorhynchus variegatus)— 
птица изъ рода колокольчиковъ (см. Котинги).

Ара pay на—см. Арара (II, 16).
А ра рутть—см. Арроурутъ.
Арасарп (Pteroglossus)—родъ дятловыхъ 

птицъ изъ сем. тукановъ или перцеядовъ 
(Rhamphastidae, см.), отличающійся тѣмъ, что 
клювъ въ основаніи не выше головы и ноздри

не скрыты. Опереніе обыкновенно предста-( 
вляетъ сочетаніе зеленаго цвѣта съ желтымъ. 
По образу жизни напоминаютъ другихъ ту
кановъ (см. Перцеядъ). А.—характерныя пти
цы дѣвственныхъ бразильскихъ лѣсовъ. Наи
болѣе распространенный видъ—Р. aracari; 
темно-зеленаго цвѣта; нижняя сторона тѣла— 
желтая; поперечная полоса на брюхѣ и над
хвостье—красныя; надклювье блѣдно-желтое; 
подклювьѳ—черное. Ю. В.

А ратор-ь—христіанскій поэтъ половины 
VI вѣка, родомъ изъ Лигуріи. Изучалъ за
коны; поступилъ на службу * къ остготскому 
правительству. Когда началась война между 
восточной -римской и остготской имперіями, 
А. удалился отъ политической жизни; папа 
Вигилій сдѣлалъ его субъ-діакономъ въ Римѣ. 
Въ 544 г. А. написалъ дидактическую поэму: 
«De actibus Apostolorum libri II», посвящен
ную Вигилію. Въ поэмѣ отражается суще
ствовавшая уже въ то время тенденція пре
возношенія апост. Петра надъ апостоломъ 
Павломъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ находятъ под
твержденіе и такіе пункты древняго вѣро
ученія, какъ почитаніе Богородицы, св. мо
щей и проч. Поэтическія достоинства поэмы 
довольно незначительны. Она сохранилась въ 
многочисленныхъ рукописяхъ и часто была 
издаваема, между прочимъ Минемъ, съ пол
нымъ комментаріемъ («Patrologia», series 
latina», т. 68), и A. НііЬпѳг’омъ (Нейссѳ, 1850).

Арауху (Іоакимъ de Araujo)—португаль
скій лирическій поэтъ (род. въ 1858 г.). Его 
сочиненія: «Lira intima»; «Occidentaes»; «Po-, 
etas mortos»; «A estatua do poeta»; «Inter
mezzo» (подражаніе Гейне).

Ара«в»урское море—часть Тихаго оке-« 
ана, находящаяся между сѣв. берегами Ав
страліи (на Ю), южнымъ берегомъ о-ва Нов. 
Гвинеи и юго-вост, о-вами Малайскаго архи
пелага (на С). Соединяется посредствомъ про
лива Торреса (на Б) съ Великимъ, а посред
ствомъ Тиморскаго моря (на 3)—съ Индій
скимъ океанами.

Арбузъ (Cucurbita Citrullus) — растеніе 
изъ семейства тыквенныхъ, родомъ изъ юж- 
ной и юго-восточной Африки, гдѣ встрѣча
ется въ дикомъ состояніи. Больше всего 
культивируется въ Америкѣ, Венгріи и Рос
сіи. У насъ промышленная культура А. со
средоточена въ Поволжьѣ и нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ южныхъ губерній; здѣсь А. свободно 
дозрѣваетъ на открытомъ воздухѣ, достигая 
при этомъ превосходныхъ качествъ въ вку
совомъ отношеніи. Въ среднихъ чернозем
ныхъ губерніяхъ въ грунту А. иногда не до
зрѣваетъ, равно какъ и въ болѣе сѣверныхъ 
мѣстностяхъ, почему культура на поляхъ за
мѣняется выводомъ его на паровыхъ холми
кахъ или въ парникахъ. Для бахчевой куль
туры предпочитается цѣлинный супесчаный 
черноземъ, на которомъ плоды получаются 
крупнѣе, чѣмъ на суглинистомъ. Почва вспа
хивается плугомъ обыкновенно осенью, а 
весною только боронуется. Посѣвъ разброс- 
ный свѣжими сѣменами, задѣлка при помощи 
цапы; ею же прорѣживаются всходы на раз
стояніи 2—3 арш. одно растеніе отъ другого 
и выпалываются сорныя травы. Созрѣваніе 
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раннихъ сортовъ—во второй половинѣ іюня, 
позднихъ—къ октябрю. Лучшіе сорта бахче
выхъ А.—астраханскій или быковскій (бѣ
лый),- монастырскій (зеленый съ бѣлыми по
лосами и съ красными или сѣрыми сѣменами), 
камыщинскій (такой же окраски), моздокскій^ 
урюпинскій и др. Бахчевой А. служитъ, кромѣ 
мѣстнаго потребленія, еще для отправки въ 
столицы и крупные города. Больше всего от
правляется на сѣверъ астраханскій А., по 
преимуществу изъ бахчей южнаго Поволжья. 
Нѣкоторая часть А. поступаетъ также въ 
солку, подобно * огурцамъ, и для приготовле
нія, путемъ варки и сгущенія сочной мякоти, 
арбузнаго меда (нардекъ, бекмесъ). При куль
турѣ А. на огородѣ или парникѣ сѣмена бе
рутъ лежалыя (свѣжія даютъ малоплодныя 
хотя и сильнаго роста растенія). Изъ сортовъ 
заслуживаютъ вниманія наиболѣе ранніе— 
яблочный, корейскій, черноуска, малиновый 
кремъ и др. При посѣвѣ сѣмянъ въ февралѣ 
и при пересадкѣ въ парникъ въ началѣ марта 
созрѣваніе наступаетъ въ концѣ іюля. По 
вкусу парниковые А. не уступаютъ привоз
нымъ.

Аргасъ (Argas)—родъ клещей, характе
ризующійся щитовидной спереди съуженной 
формой тѣла и короткимъ, помѣщеннымъ на 
брюшной сторонѣ, хоботкомъ. А. персидскій 
(А. persicus)—прославленъ за свою ядовитость 
преувеличенными разсказами путешествен
никовъ. А. reflexus (въ Европѣ) живетъ на 
голубяхъ, но нападаетъ и на человѣка. Въ 
другихъ странахъ существуютъ виды этого 
же . рода, живущіе на свиньяхъ, на рогатомъ 
скотѣ, на курахъ. А. persicus въ Средней 
Азіи, Персіи и Египтѣ живетъ въ человѣ
ческихъ жилищахъ, подобно нашему клопу.

Б. Jf. JU.
Аргентаурумъ—названіе, появившее

ся въ 1897 г., когда въ Сѣв.-Амер. Штатахъ 
д-ръ Эмменсъ оповѣстилъ объ открытіи имъ 
способа превращать серебро въ золото, рав
но какъ объ учрежденіи имъ синдиката подъ 
именемъ А. для эксплуатаціи даннаго от
крытія. Въ числѣ членовъ синдиката значи
лись такія извѣстныя въ наукѣ имена, какъ
В. Крукса и Кери-Ли (Carey-Lea), незадолго 
передъ тѣмъ открывшаго способность сере
бра переходить въ аллотропическое видоиз
мѣненіе, по внѣшнему виду напоминающее 
серебро (при сохраненіи, однако, всѣхъ осталь
ныхъ свойствъ серебра) и др. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
было указано, что будто превращенію успѣш
но поддается серебро мексиканскихъ долла
ровъ, что полученное золото было продано 
по цѣнѣ настоящаго золота испытательной ла- 
бцраторіи Штатовъ и, наконецъ, что способъ 
превращенія составляетъ секретъ, эксплуати
руемый синдикатомъ. Въ настоящее время и 
синдикатъ, и само открытіе д-ра Эмменса за
быты и А. интересенъ лишь съ историче
ской точки зрѣнія, какъ воскрешеніе средне
вѣковыхъ поисковъ философскаго камня, дол
женствовавшаго, въ числѣ другихъ задачъ, 
превращать неблагородные металлы въ бла
городные — въ золото и серебро.

^Аргентинская республика (Ар
гентина; см. II, 31—10).—По установленіи 

границы съ Бразиліей -(1890), А. зайимаети 
площадь въ 2885620 кв. км* По переписи 
конца 1902 г. жителей было 5022248 (1,7 жит. 
на 1 кв. км.). Въ административномъ отно
шеніи А. раздѣлена на округъ главн. гор., 
14 провинцій и 9 территорій (губернаторствъ):
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I. Буэносъ-Айресъ

Столичн. гор. Б.-А.. . 186 866 4656,0
Округъ Б.-А................... 305121 1219 4,0

II. Междурѣчье.
Тѳрр. Мизіонесъ . 29229 36 1,2
Пров. Корріентесъ . . 84402 288 3,4

> Энтре-Ріосъ . . 74571 355 V
III. Средняя Аргентина.
Терр. Формоза . . . 107258 6 0,06

» Чако. . . І36635 3 0,02
Пров. Санта - Фе. . . 131906 576 4,4
Пров. С - тъ - Яго дель

Эстеро .... 103016 184 1,8
» Кордоба................ 161036 437 2,7
» Санъ-Луисъ . . . 73923 94 1,3

Терр. Пампа................. 145907 48 0,3
IV. Анды.

Пров. Хухой (Jujuy) . 49162 54 " i,i
» Сальта ................ 161099 133 . 0,8
» Тукуманъ . . . 23124 252 11,0
> Катамарка . . 123138 101 0,8
> Ла - Ріоха (La-

Rioja)................ 89498 79 0,9
> Санъ-Хуанъ (San-

Juan) ................... 87345 98 1,1
> Мендоза .... 146378 153 ι,ο

Терр. Неквенъ .... 109703 17 0,2
V. Патагоиія.

Терр. Ріо-Негро . . . 196695 15 0,08
> Чубутъ................ 242039 5 0,02
» С-та Круцъ . . 282750 2 0,01
» Огненная земля
(Tierra del Fuego) . 21499 1 0,05

Всего . . . . í2885620 5022 1,7

На 100 мжчі въ А. приходится 90 жнщ., 
что объясняется сильной эмиграціей изъ Евро
пы, въ которой преобладаютъ мужчины. Чи
сло жителей А. быстро растетъ: въ 1882 г. 
ихъ было только 2400 тыс. Съ 1857 по 1899 
г. прибыло эмигрантовъ 3102 тыс,, изъ нихъ 
итальянцевъ 1519 тыс., много испанцевъ, 
французовъ и нѣмцевъ. Въ послѣдніе годы 
иммиграція въ значительной степени пара
лизуется эмиграціей: такъ въ 1901 г. имми
грировало 125951 чел., эм.—80251, въ 1902 г. 
имм.—96080, эм.—79427. По національно
стямъ населеніе А. распредѣляется такъ 
(1899 г.): аргентинцевъ (смѣсь испанцевъ съ 
другими національностями, преимущественно 
латинской расы)— 72%, итальянцевъ—12%, 
испанцевъ—5%, французовъ --2%, индѣй
цевъ—3%, остальныхъ европейцевъ и амери
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канцевъ—6%. Въ концѣ XIX стол., благодаря 
основанному на средства бар.. Гирша обще
ству еврейской колонизаціи, въ А. (въ пров.
С.-Фе, Буэносъ-Айресъ и Энтре-Ріосъ) посе
лилось довольно много евреевъ изъ Россіи. 
Городское населеніе составляетъ 42% об
щаго числа жителей; изъ городовъ болѣе 
крупные: Буэносъ-Айресъ (866 тыс. жит.), Ро
заріо (122 тыс.), Кордоба (50 тыс.), Тукуманъ 
(50 тыс.). Ла-Плата. (45 тыс.), Мендоза (30 ты
сячъ), Санта-Фе (26 тыс.), Парана (25 тыс.). 
Земледѣліе быстро развивается; особенно ве
лики посѣвы въ провинціи Санта-Фе. Обраба
тываемая площадь занимаетъ свыше 6 милл. 
гектаровъ; изъ нихъ до 25% засѣяно пше
ницей; культивируютъ много маиса, кормо
выхъ растеній и другихъ злаковъ. Подъ ви
ноградниками ок. 35000 гект., сахарн. трост
никамъ·—61000 гект., маслинами—145000 гект. 
Продукты земледѣлія вывозятся въ Европу; 
А. сильно конкурируетъ въ этомъ отношеніи 
съ Россіей и Соед. Шт. Сѣв. Америки. Еще 
большее значеніе для страны имѣетъ ското
водство; въ 1895 г. насчитывалось 75 милл. 
овецъ, 22 милл. гол. крупнаго рогатаго скота, 
4% милл. лошадей, и до 4 милл. головъ про
чаго, домашняго скота. Вывозятся въ Европу 
какъ живой скотъ, такъ и мясо, сало, кожи, 
шерсть; скотоводство наиболѣе развито въ 
провинціяхъ Энтре-Ріосъ, Буэносъ-Айресъ, 
Санта-Фе, Корріѳнтесѣ и Кордобѣ. Обраба
тывающая промышленность слабо развита; 
болѣе распространены мукомольное дѣло, са
харное производство, выдѣлка кожъ и обра
ботка пищевыхъ продуктовъ. Торговля быстро 
развивается, особенно усиливается отпускная 
торговля; въ 1903 г. привозъ оцѣнивался въ 
131 милл. пезосовъ (1 пез.=5 фр.). Главнѣй
шіе предметы вывоза (1903 г.) —маисъ 
(2104 милл. кгр.), пшеница (1681 милл. кгр.), 
льняное сѣмя (594 милл. кгр.), шерсть (193 
милл. кгр.), кожи (96 милл. кгр.), мясо (98 
милл. кгр.), сало (37 милл. кгр.), скотъ круп
ный рогатый (182000 гол.), овцы (168000 го
ловъ). Главнѣйшіе предметы ввоза — ткани, 
особенно бумажныя, металлы и издѣлія изъ 
нихъ. Торговый флотъ (1902 г.) состоялъ 
изъ 252 судовъ, въ 76841 тонну, въ томъ 
числѣ 101 пароходъ въ 38770 тоннъ. Въ 1902 г. 
въ А. было желѣзныхъ дорогъ 17200 км., изъ 
нихъ 2934 км. государственныхъ. Длина те
леграфныхъ линій—47299 км. (21866 км. го
сударственныхъ). Народное образованіе. 2 уни
верситета, 3 академіи, 16 коллегій, 1 горное 
училище, 2 земледѣльческихъ шк., 1 морское 
и 1 военное училище, 35 нормальныхъ и 4153 
начальныхъ школъ (съ 404000 учен.). Введено 
обязательное обученіе. 2 астроном, обсервато
ріи, музеи п метеорологическія станціи, сое
диненныя въ особое бюро. Бюджетъ на 1904 
г.: приходъ—105,2 милл. пез., расходъ—123 
милл. пез.; госуд. долгъ (1903 г.)—546,4 милл. 
пез.; бумажныхъ денегъ обращается на 374,7 
милл. пез.

Новѣйшая литература. Märtens, «Südame
rika unter besond. Berückischtigung Argenti
niens» (Б., 1898): Outes, «Etnografia Argen
tina» (Буэносъ-Айресъ, 1898); Lix-Klett, 
«Estudios sobre producción, comercio, finan- 

zos é intereses generales de la Republica 
Argentina» (Буэносъ-Айресъ, 1900). Карты·. 
«Mapa geológico del interior de la Rep. 
Arg.», 1:1000000 (Гота, 1891); «Mapa gene
ral de la Rep. Argentina», 1:2500000 (Буэ
носъ-Айресъ, 1896); Дригальски, «Mapa 
de los ferrocarriles, vapores, .telégrafos etc.», 
1:1000000 (Буэносъ-Айресъ, 1896).

Исторія А. республики. Президентъ д-ръ 
Сельманъ, избранный на шестилѣтіе 1886— 
92, старался продолжать политику своего пред
шественника Рока (1880—86), т. е. политику 
борьбы съ клерикализмомъ и возможнаго 
укрѣпленія единства федераціи на счетъ са
мостоятельности отдѣльныхъ провинцій; но 
онъ не обладалъ ни энергіей, ни авторите
томъ своего предшественника. Онъ самъ и 
окружавшія его лица занимались усиленно 
спекуляціями, которыя при немъ въ А. до
стигли небывалыхъ размѣровъ. Въ связи съ 
этимъ ему приходилось бороться съ все воз
раставшими дефицитами при помощи зай
мовъ и выпусковъ бумажныхъ денегъ, чѣмъ 
онъ окончательно подорвалъ кредитъ А.: 
курсъ ассигнацій упалъ при немъ до 30—35°/0. 
Промышленный кризисъ, связанный съ фи
нансовымъ, сильное и внезапное сокращеніе 
иммиграціи въ А., которая все повышаясь, 
достигла къ 1889 г. 290000 чел. въ годъ, а 
въ 1890 г. внезапно упала до 73000, вызвали 
въ 1890 г. возстаніе, которое было подавлено, 
но принудило Сельмана отказаться отъ прези
дентскаго поста. Вице-президентъ Пеллегрини 
поручилъ сформированіе кабинета бывшему 
президенту, ген. Вока. Новые займы не уда
лись; уже въ 1891 г. часть процентовъ по за
граничнымъ займамъ не была уплачена во 
время. Послѣдовалъ крахъ почти всѣхъ кре
дитныхъ учрежденій страны. Комитетъ кре
диторовъ, занявшійся разслѣдованіемъ поло
женія дѣлъ, раскрылъ значительныя непра
вильности въ веденіи финансоваго хозяйства. 
Оказалось, что всѣ 14 аргентинскихъ эммис- 
сіонныхъ банковъ, пользовавшихся правитель
ственной гарантіей, раздавали громадныя 
суммы денегъ по чекамъ, выдаваемымъ пре
зидентами республики, въ особенности Сель- 
маномъ, и даже губернаторами провинцій. 
Совершенно прекратить платежи государство, 
однако, не рѣшилось, и прибѣгло къ новому 
выпуску ассигнацій и установленію принуди
тельнаго курса. При такихъ условіяхъ прези
дентомъ на слѣдующее шестилѣтіе (1892—98) 
избранъ былъ Саенцъ Пенья. Государственный 
долгъ опредѣлился къ началу его управле
нія въ 407 милл. пезосъ золотомъ и 49 милл. 
бумажными деньгами; по нимъ приходилось 
платить процентовъ 25,25 милл. пез. золотомъ 
и 1,5 милл. ассигнаціями. Попытки соглаше
нія съ кредиторами не имѣли успѣха. Въ 
1893 г. начались новыя возстанія въ разныхъ 
мѣстахъ страны, которыя усмирялись и затѣмъ 
вновь вспыхивали. Въ 1895 г. конгрессъ про
велъ общую амнистію всѣмъ инсургентамъ. 
Протестовавшій противъ этого президентъ 
вышелъ въ отставку, и мѣсто его занялъ ви
це-президентъ Урибуру. Ему удалось мирно 
покончить долголѣтній пограничный споръ съ 
Чили, не разъ уже грозившій войною, дого
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воромъ, передачей его на третейскій судъ 
англійскаго короля. Въ 1898 г. президентомъ 
республики вторично избранъ ген. Рока. Ему 
удалось уменьшить, дефициты и; взамѣнъ 
продажи государственныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
практиковавшейся до него, приступить на го
сударственныя средства къ постройкѣ новыхъ; 
при немъ иммиграція въ А. вновь увеличи
лась.·· Новый споръ изъ-за границъ съ Чили 
былъ переданъ на третейскій судъ Соед. 
Штатовъ. А. приняла дѣятельное участіе въ 
иберійско-американскомъ конгрессѣ въ Мад
ридѣ въ 1900 г.,· являющемся шагомъ на пути 
къ сближенію южно - американскихъ госу
дарствъ между собою и съ Испаніей.

Новая литература. А. Дѳбѳрлѳ, «Исторія 
Южн. Америки» (СПб., 1899); Guilaine, «La 
république Argentine physique et économique» 
(П.,1889); Child, «The spamsh-american repu
blics» (Нью-Іоркъ, 1891); Turner, «А. and the 
Argentines» (Л., 1892); Mulhall, «Handbook of 
the River Plate Republics» (6 изд., Л., 1893);. 
Lorini, «La Republica Argentina e i suoi pro
blemi di economia e di finanza» (Римъ, 1902); 
Martinez, «Les finances de la République Ar
gentine» (П., 1898); Daireaux, «République 
Argentine, les lois et la constitution» (Д., 
1889); Garcia Mérou, «Historia de la Re
pública Argentina» (Буэносъ-Айресъ, 1900).

J?. J?—въ.
Аргентоль—см. Хинозолъ.
Аргентоппрптъ (серебряный колче

данъ)—рѣдкій минералъ изъ группы сѣрни
стыхъ соединяй состава AgFeaS«. Кристал
лизуется въ ромбической системѣ. Цвѣтъ оло
вяннобѣлый съ металлическимъ блескомъ. 
Встрѣчается въ Іоахимсталѣ на кристаллахъ 
пираргирита (см.).

А prona втъ—иллюстрированная ежене
дѣльная газета политическая, литературная 
и общественной жизни, издается въ г. Тиф
лисѣ съ 1903 г. Издатель И. Ф. Тхоржев- 
скій. Врем, редакторъ Р. А. Іоаннпсіани.

Аргонъ (хим. знакъ А)—простое тѣло, 
полученное изъ воздуха лордомъ Рѳлѳемъ 
(Rayleigh) и проф. Рамзаемъ (Ramsay) въ 
1894 г., ими изученное и названное А., бла
годаря безуспѣшности всѣхъ попытокъ полу
чить его соединенія съ другими тѣлами (отъ 
греческаго слова αργόν—недѣятельный). От
крытіе А. представляетъ интересную эпоху 
въ исторіи химіи новѣйшаго времени. Оно 
указало, какъ еще недостаточны наши свѣ
дѣнія о составѣ такого важнѣйшаго веще
ства, какъ воздухъ, изученіе котораго зани
мало ученыхъ, начиная съ первыхъ шаговъ 
химіи почти до послѣдняго времени, и въ 
которомъ все было, повидимому, извѣстно. 
Открытіе А. дало новый толчекъ къ болѣе 
детальному изученію какъ самого воздуха, 
такъ и другихъ встрѣчающихся въ природѣ 
газовъ; результатомъ этого явилось полученіе 
новыхъ тѣлъ неона (см. доп.), криптона (см. 
доп.) и гелія (см. доп.), обладающихъ, по
добно А., особенностью въ своихъ химиче
скихъ свойствахъ, рѣзко отличающею ихъ 
отъ другихъ тѣлъ, именно неспособностью 
вступать ни въ какія химическія реакціи. 
Исторія открытія А. поучительна еще и въ 

томъ отношеніи, что на существованіе А. за
долго до Рѳлея и Рамзая указывалъ Кавен
дишъ въ. концѣ ХѴПІ стол. Кавендишъ, 
начиная съ 1777 г., произвелъ рядъ блестя
щихъ изслѣдованій надъ газами, входящими 
въ составъ атмосферы, о чемъ первый от
четъ появился въ 1783 г. Найдя, что воз
духъ, полученный изъ разныхъ мѣстностей, 
имѣетъ постоянный составъ (послѣ удале
нія углекислоты содержитъ 70,16% флоги- 
стированнаго воздуха [phlogisticated air — 
азотъ] и 20,84% дефлогистированнаго воз
духа [dephlogisticated air—кислорода]), Ка
вендишъ—выдающійся приверженецъ флоги
стонной теоріи, противникъ Лавуазье, задался 
цѣлью изслѣдовать, что дѣлается съ возду
хомъ при соединеніи съ флогистономъ (го
рѣніи), выбирая для этого такія условія, при 
которыхъ не получалось бы хорошо извѣст
ной тогда углекислоты. Для этой цѣли онъ 
изучалъ горѣніе въ воздухѣ сѣры, фосфора, 
подвергалъ воздухъ въ смѣси съ водородомъ 
взрывамъ при помощи электрическихъ искръ, 
наконецъ, останавливался надъ изученіемъ 
дѣйствія на воздухъ электрическаго разряда. 
Еще Пристлей нашелъ, что воздухъ подъ 
вліяніемъ электрическихъ искръ уменьшается 
въ объемѣ, дѣлается вреднымъ для дыханія 
и въ немъ появляется, по мнѣнію Пристлѳя, 
углекислота (fixed air), какъ при обычномъ 
процессѣ горѣнія (phlogistic process), такъ 
что, по мнѣнію Пристлѳя, электричество есть 
флогистонъ или содержитъ его. Кавендишъ 
показалъ, что въ этихъ условіяхъ образуется 
не углекислота, а происходитъ соединеніе 
азота съ кислородомъ, способное поглощаться 
щелочью и давать соль—селитру. Кавендишъ 
задалъ себѣ вопросъ, представляетъ ли ат
мосферный азотъ (phlogisticated air) одно 
опредѣленное вещество или смѣсь нѣсколь
кихъ тѣлъ, и для рѣшенія этого онъ сдѣлалъ 
опытъ, который долженъ былъ показать, спо
собенъ ли атмосферный азотъ нацѣло соеди
няться съ кислородомъ при помощи электри
ческаго разряда или нѣтъ. Для этой цѣли онъ 
бралъ воздухъ и подвергалъ его дѣйствію элек
трическихъ искръ въ присутствіи щелочи, при
бавляя время отъ времени немного кисло- 
.рода до тѣхъ поръ, пока газъ не пересталъ 
уменьшаться въ объемѣ. Поглотивъ избыточ
ный кислородъ, онъ получилъ очень незначи
тельное количество газа, неспособнаго со
единяться съ кислородомъ. Кавендишъ даже 
опредѣлилъ съ большою для тогдашняго вре
мени точностью содержаніе его въ воздухѣ 
СДгр по объему); но результатъ его изслѣдо
ваній прошелъ незамѣченнымъ, можетъ быть, 
отчасти потому, что, благодаря очень ничтож
ному количеству полученнаго газа, самъ. Ка
вендишъ не счелъ себя въ правѣ опредѣ
ленно утверждать относительно присутствія 
въ воздухѣ новаго газообразнаго тѣла, отлич
наго отъ извѣстныхъ тогда газовъ. Этотъ газъ 
и былъ А., открытый Релеѳмъ и Рамзаемъ 
болѣе ста лѣтъ спустя. Релей въ началѣ 80-хъ 
годовъ прошлаго столѣтія предпринялъ рядъ 
изслѣдованій по опредѣленію плотностей кис
лорода и азота по отношенію къ водороду, 
чтобы. сравнить ихъ съ принятыми для нпхт 
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атомными вѣсами. Онъ нашелъ, что азотъ, 
полученный обычнымъ способомъ изъ воздуха, 
тяжелѣе азота, выдѣленнаго изъ азотистыхъ 
соединеній, при чемъ разница далеко пре
восходитъ собой возможную ошибку во взвѣ
шиваніи. Релей обратилъ вниманіе химиковъ 

. на это обстоятельство, и когда въ его работѣ 
принялъ участіе Рамзай, они подвергли его 
детальному изученію. Различіе въ плотно
стяхъ азота разнаго происхожденія можно 
было бы объяснить полимеризаціей его въ 
условіяхъ полученія, напр., подъ вліяніемъ 
высокой температуры. Чтобы провѣрить это, 
азотъ готовился химическимъ путемъ, какъ 
при высокой температурѣ изъ окисловъ азо
та, такъ и при низкой (изъ смѣси нашатыря 
съ азотистокаліевой солью, или разложеніемъ 
мочевины бромноватистымъ или хлорновати
стымъ натріемъ); съ другой стороны, и азотъ 
изъ)воздуха получался поглощеніемъ кислорода 
мѣдью или желѣзомъ при накаливаніи или 
закисью желѣза при обыкн. температурѣ; од
нако, во всѣхъ случаяхъ изъ воздуха полу
чался азотъ большей плотности. Въ то же 
время, если азотъ изъ воздуха перевести въ 
азотистый магній, а изъ послѣдняго получить 
амміакъ и затѣмъ азотъ, то по опытамъ Рам
зая и Релея. послѣдній не отличается по плот
ности отъ азота изъ соединеній. Подвергая 
разные образчики азота дѣйствію тихаго 
электрическаго разряда, они не нашли ника
кихъ измѣненій въ плотностяхъ. Оставалась 
одна гипотеза, что въ воздухѣ находится не
извѣстный газъ4 съ удѣльн. вѣсомъ большимъ, 
чѣмъ у азота. Для выдѣленія его они при
бѣгли какъ къ физическимъ способамъ—диф
фузіи газовъ, такъ и къ химическимъ, вводя 
азотъ воздуха въ соединеніе съ другими тѣла
ми. Наиболѣе удобнымъ оказалось, во-первыхъ, 
примѣнить дѣйствіе электрическихъ искръ на 
смѣсь воздуха съ кислородомъ въ присутствіи 
щелочи, какъ это дѣлалъ еще Кавендишъ, 
и, во-вторыхъ, воспользоваться способностью 
азота при накаливаніи соединяться съ маг
ніемъ. Въ первомъ случаѣ для приготовленія 
большого количества А. брался объемистый 
баллонъ и помѣщался въ щелочь горломъ 
внизъ; въ баллонъ черезъ горло входили три 
соотвѣтственнымъ образомъ согнутыя стеклян
ныя трубки: черезъ двѣ изъ нихъ проходили 
электроды (желѣзные, на концѣ платиновые) 
отъ катушки Румкорфа, а третья служила 
для впуска въ баллонъ газовой смѣси и вы
пуска изъ него. Опытъ тянулся довольно про
должительное время, пока спектроскопъ не 
показалъ исчезновеніе спектральныхъ линій 
азота. Баллонъ сильно разогрѣвался и его 
приходилось охлаждать. Избытокъ кислорода 
удалялся, подвергая остатокъ газа взрыву съ 
водородомъ въ эвдіометрѣ. Для приготовленія 
небольшого количества А. по этому способу 
берется до 40 кб. стм. воздуха, къ нему при
бавляется 10 кб. стм. кислорода, немного рас
твора КНО и помѣщается въ трубку емкостью 
въ 80 кб. стм. надъ ртутью. Въ трубку черезъ 
пробку проходятъ двѣ тонкія стеклянныя тру
бочки съ впаянными платиновыми проволоч
ками, соединяющимися съ катушкой, дающей 
искру до lb стм. Послѣ 3—4 часового дѣйствія
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катушки (іпшбавляя, если нужно, кислорода) 
удаляютъ КНО и остатокъ кислорода погло
щаютъ фосфоромъ. Для извлеченія азота 
магніемъ изъ атмосфернаго азота послѣдній 
долгое время пропускается взадъ и впередъ 
черезъ накаленную тугоплавкую стеклянную 
трубку, наполненную стружками магнія; такъ 
какъ возможная примѣсь въ газѣ водяного* 
пара разлагается при этомъ, то при циркуля
ціи газъ проходитъ черезъ накаленную окись 
мѣди для сжиганія зодорода и черезъ фосфор
ный ангидридъ для поглощенія воды. Магній 
по предложенію Макена (Maquenne) и глав
нымъ образомъ Муассана, въ послѣднее время- 
съ большимъ удобствомъ замѣняется металли
ческимъ кальціемъ, который не только погло
щаетъ кислородъ и азотъ, но и соединяется 
съ водородомъ. А., полученный вышеописан
ными способами, содержитъ-примѣсь другихъ 
газовъ аргоновой группы; для отдѣленія ихъ 
наиболѣе удобнымъ является фракціонирован
ная перегонка жидкаго А. Въ природѣ А. 
имѣетъ довольно широкое распространеніе; въ 
воздухѣ количество его, по Муассану, 0,932— 
0,935% по объему (анализу подвергались об
разцы воздуха изъ разныхъ мѣстъ земного 
шара и съ разныхъ высотъ). А. находится въ 
морской, въ рѣчной и ключевой водѣ, най
денъ въ газахъ изъ воздушныхъ пузырей мор
скихъ рыбъ, въ крови животныхъ, въ газахъ 
изъ минерала клевеита п пр. Плотность А. 
въ газообразномъ видѣ 19,955 (считая кисло
родъ 16); въ жидкомъ, по даннымъ Ваіу и 
Donnan’a, выражается формулой 1,42333— 
—0,006467 (Т— 84), гдѣ Табсолютная темпер., 
по водородному термометру. Критическая 
температура (абсолютная) 155,6° при давле
ніи 40200 мм. ртути. Давленіе паровъ А. въ 
мм. для разныхъ температуръ (абсол.): 300 при 
78,94°; 500—83,32°; 700—86,38°; 800—87,77°; 
1000 — 89,90°; 2000 — 97,95°; 4000 — 107,27°; 
8000—118,60°; 10000—122,72°; 20000—137,36°; 
30000 — 147,58°; 40200 — 155,601. Отношеніе 
теплоемкостей при пост, давленіи и пост, объ
емѣ для А. равно 1,667. Это указываетъ, что 
въ частицѣ его одинъ атомъ и, слѣдоват., 
атомный вѣсъ А. —39,9; коэффиц. прелом
ленія газообразнаго А.=0,9655. Спектръ А. 
очень сложный и значительно измѣняется отъ 
характера разряда и давленія газа, при чемъ 
преобладаютъ то красныя, то голубыя линіи. 
Изъ первыхъ особенно яркія 7056,6 и 6964,8, 
а изъ вторыхъ 6033,7 и 5739,9. А. раство
ряется въ водѣ почти въ два раза больше, 
чѣмъ азотъ. По Эстрейхеру при 0° коэффи
ціентъ растворенія А. въ водѣ 0,05780; при 
10°—0,04525; при 20° — 0,03790; при 30°— 
0,03256; при 40°—0,02865; при 50°—0,02567. 
Благодаря большей растворимости въ водѣ 
процентное содержаніе А. въ газахъ, извле
ченныхъ изъ воды, больше, чѣмъ въ воздухѣ. 
Чтобы выяснить химическую натуру А., Ре
лей к Рамзай подвергали его дѣйствію кис
лорода, водорода, хлора, фосфора, сѣры, тел
лура, натрія, щелочей, сѣрнистыхъ щелочей, 
перекиси натрія; но онъ не вступалъ съ ними 
во взаимодѣйствіе; также не привели ни къ 
какимъ результатамъ попытки Муассана со
единить А. съ фторомъ. Обширныя пзслѣдо-
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ванія надъ взаимодѣйствіемъ А. съ различ
ными органическими веществами произвелъ 
Вертело. По его мнѣнію, не можетъ быть 
никакого сомнѣнія въ томъ, что соединенія А. 
существуютъ въ природѣ; такъ, извѣстны ми
нералы, которые выдѣляютъ его при дѣйствіи 
кислотъ. Вертело подвергалъ А. въ присут
ствіи органическихъ веществъ различнаго 
строенія и состава дѣйствію тихаго разряда 
въ теченіе опредѣленнаго, часто очень долгаго 
времени. Соединенія жирнаго ряда—этиленъ, 
амиленъ, петролейный эфиръ, ацетонъ, ук
сусный алдегидъ, амиламинъ, меркуръ-диме- 
тилъ не дали никакого эфекта, тогда какъ 
представители ароматическаго ряда (бензолъ, 
толуолъ, цимолъ, фенолъ, анизолъ, анилинъ, 
бензойпый алдегидъ, бензонитрилъ, меркуръ- 
дифенплъ) поглотили нѣкоторое количество 
А., при этомъ въ послѣднемъ случаѣ въ ти
хомъ разрядѣ наблюдается особое свѣченіе. 
Изъ числа веществъ гетероциклическаго стро
енія тіофенъ и пиридинъ поглотили А., а 
пирролъ и фурфуролъ дали неопредѣленные 
результаты. Сѣрнистый углеродъ въ этихъ 
условіяхъ тоже поглощаетъ А.; количество 
поглощеннаго А., по Вертело, не можетъ быть 
объяснено растворимостью его, а указываетъ 
на образованіе соединеній А. Всѣ перечи
сленные опыты съ достаточной увѣренностью 
показываютъ элементарность природы А. п 
чрезвычайно пониженную способность его къ 
химическимъ соединеніямъ. Такъ какъ свой
ства А. и его аналоговъ не вмѣщаются въ 
рамки періодической системы элементовъ, то 
Менделѣевъ образовалъ изъ нихъ особую ну
левую группу, во главѣ которой онъ поста
вилъ эфиръ. С. Вуколовъ.

Аргуньскаи—ст-ца Забайкальской обл., 
Нерчинскаго у., на лѣв. берегу р. Аргуни. 
Самое древнее русское поселеніе въ краѣ; 
основ., какъ А. острогъ, въ половинѣ XVII ст.

Аргусъ (Argus)—родъ фазановыхъ птицъ 
изъ группы павлиновыхъ (Раѵопіпае, см. Фа
зановыя), отличающійся весьма удлиненными, 
расширяющимися къ концу, перьями плеча и 
предплечья и, наоборотъ, — очень короткими 
главными маховыми. Изъ рулевыхъ перьевъ— 
очень удлиненны только два среднихъ. Пе
редняя часть шеи и лицо—голыя. А. въ числѣ 
четырехъ видовъ живутъ въ лѣсахъ Сіама, 
Малакки и Борнео. Мѣстами довольно обык
новенны, но при своей осторожности и уди
вительномъ искусствѣ прятаться въ густыхъ 
кустарникахъ — очень рѣдко попадаются на 
глаза. Образомъ жизни напоминаютъ павли
новъ. Болѣе извѣстный видъ, гигантскій А. 
(А. giganteus)—живетъ на Суматрѣ. Окраска 
представляетъ изящное сочетаніе свѣтлыхъ 
крапинъ и волнистыхъ штриховъ по сѣрому 
и желто-коричневому фону. Удлиненныя перья1 
крыльевъ покрыты рядами красивыхъ глаз
чатыхъ пятенъ. Голыя мѣста на головѣ пе
пельно-голубого цвѣта. Самцы достигаютъ въ 
длину 1,8 метра. Ю. В.

Арда — р. въ Европ. Турціи; беретъ на
чало въ Родопскихъ горахъ, течетъ въ вост, 
направленіи; дл. 192 км.; впадаетъ въ р. Ма
ри цу съ прав, стороны, близъ г. Адріанополя; 
въ нижнемъ теченіи судоходна.

Ардашевъ (Николай Николаевичъ) — 
историкъ, братъ слѣдующаго, род. въ 1862 г. 
Окончилъ курсъ на историко-филологическомъ 
факультетѣ московскаго университета. Былъ 
архиваріусомъ московскаго архива министер
ства юстиціи, потомъ секретаремъ тургайска
го статистическаго комитета и совѣтникомъ 
оренбургскаго губернскаго правленія. Въ 1902 
г. возвратился на службу въ московскій ар
хивъ министерства юстиціи. Главные труды 
А.: «Исторія вотчиннаго архива съ XVII в. 
и до 1812 г.» (5 кн. «Описанія документовъ 
и бумагъ московскаго архива министерства 
юстиціи», Μ., 1888); «Дополненія къ «Исто
ріи вотчиннаго архива» за XVIII в.» (ib., 
кн. 6); «Регламентъ вотчинной коллегіи въ 
проектахъ 1723, 1732 и 1734 гг.» («Чтенія 
Имп. Общества Исторіи и Древностей Рос
сійскихъ», 1890, кн. 1-я π отдѣльно, Μ., 1890); 
«Книги «Записныя приговорамъ» помѣстнаго 
приказа съ 1670 г.» (7-я и 8-я кн. «Описанія 
док. и бум. Московск. Арх. М-ва Юстиціи», 
1890 п 1891); «Московскій Приказъ XVII в. 
на Московской выставкѣ историческихъ кар
тинъ XIX в.» («Русскій Архивъ», 1895, кн. 
7-я); «Изъ исторіи XVII в.» (1612—1644 г.; 
«Журналъ Мин. Нар. Проев.», 1898, іюнь); 
сОписаніе столбцовъ Московскаго стола Раз
ряднаго приказа» (11-я кн. «Опис. докум. п 
бумагъ Моск. Архива Мин. Юстиціи», Μ., 
1899); «Акты Московск. Государства» (т. III, 
СПб., 1903); «Къ столѣтнему юбилею Орен
бургской губерніи» («Труды Оренбургской 
Архивн. Коммиссіи», 1897, т. II); «Очеркъ 
горнаго дѣла въ Тургайской области» (вып. 
I, Оренбургъ, 1896).

Ардашевъ (Павелъ Николаевичъ) — 
историкъ. Род. въ 1865 г., образованіе пору
чилъ въ московскомъ универе., по историко- 
филологическому факультету. Результатомъ 
архивныхъ изысканій А. во Франціи было 
изслѣдованіе: «Провинціальная администра
ція во Франціи въ послѣднюю пору стараго 
порядка. Провинціальные интенданты», т. 1 
(СПб., диссертація на степень магистра все
общей исторіи). Съ 1898 г. А. былъ приватъ- 
доцентомъ по каѳедрѣ всеобщей исторіи въ 
с.-петербургскомъ университетѣ, въ 1899 г. 
переведенъ приватъ-доцентомъ въ новорос
сійскій унпв., въ 1901 г. получилъ каѳедру 
всеобщей исторіи въ юрьевскомъ универси
тетѣ, а съ 1903 г. состоитъ профессоромъ по 
той же каѳедрѣ въ университетѣ св. Влади
міра. Главные труды А.: «Переписка Ци
церона, какъ источникъ для исторіи Юлія 
Цезаря» (Μ., 1890); «Абсолютная монархія 
на Западѣ» (СПб., 1902); «Эразмъ Роттер
дамскій. Похвала глупости. Переводъ съ пре
дисловіемъ, введеніемъ и примѣчаніями» 
(Юрьевъ, 1902, 2-ѳ изд., 1903); «Les Inten
dants de Province sous Louis XVI» (Юрьевъ,
1903) ; «Мѣсяцъ во французской провинціи. 
Изъ дневника профессора П. Н. Ардашева» 
(Юрьевъ, 1903); «О прогрессѣ въ историче
ской наукѣ» (вступительная лекція, Кіевъ,
1904) и рядъ статей въ разныхъ изданіяхъ, 
между прочимъ въ настоящемъ Словарѣ и въ 
«Revue des Etudes franco-russes».

Ард синитъ, минералъ, близкій ліевриту.



Ардея—Аренда 147

Арден—-древняя столица Турна, царя ру
тиловъ, въ Лаціумѣ, въ 40 км. на Ю отъ Рима, 
близъ моря; была заселена римлянами въ 442 
г. до Р. Хр.; сильно пострадала во время меж
доусобной войны Марія съ Суллой. Въ насто
ящее время А.—незначительное мѣстечко.

Ардовъ (Е.) — псевдонимъ романистки 
Елены Ивановны Бларамбергъ, по мужу 
Апрѣлевой, Род. въ Оренбургѣ въ 1846 г. 
Въ 1868 г. выдержала экзаменъ на званіе 
домашней учительницы. Занималась пере
водами и компиляціями въ «Журналѣ Мин. 
Нар. Проев.» и «Нар. Школѣ»; составила 
книжку «Игры*и занятія для дѣтей» (1870); 
изучала за границей устройство дѣтскихъ 
садовъ и начальныхъ школъ. Съ 1877 г. по
являются ея повѣсти п романы въ «Вѣстникѣ 
Европы», «Дѣлѣ», «Русс. Мысли», газетахъ 
«Нашъ Вѣкъ», «Русс. Вѣдом.» и др. Самыя 
крупныя произведенія—романъ «Безъ вины 
виноватые» («Вѣсти. Европы», 1877) и «Ру
фина Каздоева» («Дѣло», 1884, отд. изд. 1892). 
Отдѣльно изд. также «Эскизы» (СПб., 1893).

Ард «»некое—сел. п ст-ца съ хуторомъ, 
Терской обл., Владикавказскаго отд., въ 35 
в. отъ Владикавказа, въ 11 в. отъ ж. д. На
селеніе правосл.: 4327 осетинъ и 2075 рус
скихъ. Почт.-телегр. отд., каз. и земск. почт, 
станціи; духовная семинарія, 2-классн. уч., 3 
школы; 37 торг.-промышл. зав.; базары еженед.

Ардонь—посадъ Черниговской губ.,· Су- 
ражскаго у., въ 40 вер. отъ уѣзднаго гор., при 
р. Туроснѣ. Жпт. 1650, великороссы-расколь
ники, поселенные здѣсь въ 1711 г. Кіево-Пе
черскою лаврою. Занятія населенія—работы 
на фабрикахъ пос. Клинцовъ, отдѣляющагося 
отъ А. только полотномъ жел. дор.

Арекаидинъ, арекаииъ и ареколинъ— 
представляютъ собой алкалоиды сѣмянъ ин
дійской пальмы Агеса Catechu; каждаго изъ 
нихъ въ сѣменахъ заключается около 0,1%. 
Первые два физіологически недѣйствительны, 
третій дѣйствуетъ противоглистно, а также 
вызываетъ сокращенія мышцъ. Ареколинъ, 
C8H13O2N, безцвѣтная, густая жидкость, безъ 
запаха, сильно щелочная* кипящая при 209°— 
220° Ц.; легко растворяется въ водѣ, спиртѣ, 
эѳирѣ и хлороформѣ; соли почти всѣ кри- 
сталличнй. Въ медицинѣ употребляются хло- 
ристо- и бромистоводородныл соли. Ареко
линъ и арекаидинъ связаны взаимными пере
ходами, что видно изъ сопоставленія ихъ хи
мическихъ формулъ строенія:"

II (Г ^сн. соон
НС. /СН2

Арекаидинъ.

^-сн. сооси,
II IНС .си,ТІГСМ3

Ареколинъ.

Арекаинъ, C7Hn02N.H20, какъ и изомеръ 
его арекаидинъ, безцвѣтное кристаллическое 
тѣло, плав, при 213° Ц. (арекаидинъ — при 
224° Ц.). Можетъ быть полученъ при метили
рованіи четвертаго алкалоида сѣмянъ паль
мы— іувадина, C6H902N, почему называется 
также метилгувадинъ. Ά. С. Г.

Арена ль (Консепсіонъ Arenal)—испан
ская писательница (1837—1893). Была ин
спектрисой тюремъ; участвовала въ испан
скихъ и международныхъ конгрессахъ юри
стовъ. Въ своихъ сочиненіяхъ (собр. 1894— 
1900, 20 т.) она касается международнаго 
права, народнаго образованія, воскреснаго 
отдыха, пауперизма, тюремъ, женскаго во
проса («La mujer del porvenir», 1877; «La 
mujer de su casa», 1882) и т. п.

Аренда (сельскохозяйственная, въ зем
ской Россіи: см. Землепользованіе). — Глав
нѣйшимъ источникомъ свѣдѣній объ А. земли 
въ Россіи остаются земскія подворныя’изслѣ
дованія. Въ послѣднее время коммиссіей для 
изслѣдованія экономическаго положенія сред
ней черноземной полосы Европ. Россіи раз
работаны свѣдѣнія объ А., полученныя отъ 
волостныхъ правленій. Эти данныя неполны. 
Коммиссія задавалась цѣлью выяснить условія 
А., а не опредѣлить общее число случаевъ 
ея и количество заарендованныхъ десятинъ. 
Соотвѣтственно этому волостнымъ правле
ніямъ было предложено доставить свѣдѣнія 
только о тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ условія 
А. были точно извѣстны, а такихъ случаевъ 
немного. Внѣнадѣлы  іа я А. По новѣйшимъ 
подсчетамъ, произведеннымъ на основаніи 
земскихъ данныхъ, въ 163 уѣздахъ дворовъ, 
арендующихъ внѣнадѣльную землю, насчиты
вается 1526597, что составляетъ 37% налич
наго числа дворовъ. Площадь, арендуемая 
крестьянами, въ 183 уѣздахъ достигаетъ 10 
милл. десятинъ (около 20% надѣльной земли). 
Къ причинамъ, обусловливающимъ внѣнадѣль
ную А. (см. Землепользованіе), принадлежитъ 
неудобное расположеніе крестьянскихъ зе
мель относительно частновладѣльческихъ. На 
эту сторону дѣла до сихъ поръ сравнительно 
мало обращено было вниманія въ литературѣ; 
между тѣмъ она представляется чрезвычайно 
важной. Иногда чужая земля глубоко врѣзы
вается въ надѣльную, иногда расположена въ 
серединѣ надѣла, какъ бы вкраплена въ нее; 
случается даже, что надѣлъ перерѣзывается 
чужой землей на части, сообщеніе между ко
торыми можетъ поддерживаться только че
резъ постороннія владѣнія. Въ статьѣ «А. 
земли въ Россіи» («Очерки по крестьянскому 
вопросу», т. II) приведены планы, поясняю
щіе сказанное. При подобной черезполосицѣ 
создаются въ высшей степени неблагопріят
ныя условія для веденія сельскаго хозяйства 
на надѣльной землѣ Если въ серединѣ на
дѣла находится частновладѣльческій участокъ, 
или же чужое владѣніе глубоко врѣзывается 
въ надѣльную землю, то крестьянамъ очень 
часто приходится арендовать подобные от
рѣзы» уже изъ-за того только, чтобы пред
отвратить неизбѣжныя при такихъ условіяхъ 
потравы π гарантировать себя отъ штрафовъ. 
Въ безвыходномъ положеніи находятся кре
стьяне и тогда, когда ихъ надѣлъ разрѣзается 
на части чужой землей, пли когда они быва
ютъ, напр., отрѣзаны отъ рѣки или дороги 
полосой, находящейся въ частномъ владѣніи. 
Имъ приходится по-неволѣ пли арендовать 
такія земли, пли же платить владѣльцу своимъ 
трудомъ за право проѣзда и прогона по нимъ

10*
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скота. Русская экономическая литература и 
періодическая печать давно указывали на 
полное несоотвѣтствіе дѣйствующаго у насъ 
законодательства о наймѣ недвижимыхъ иму
ществъ потребностямъ жизни. Только въ 
1904 г. особое совѣщаніе о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности обратило вни
маніе на этомъ важный вопросъ, включивъ 
его въ программу, сообщенную на заключеніе 
мѣстныхъ комитетовъ, соображенія которыхъ 
были затѣмъ сведены въ первомъ выпускѣ 
«Свода трудовъ мѣстныхъ комитетовъ». Въ 
особое совѣщаніе поступило нѣсколько запи
сокъ по А. и, наконецъ, арендный вопросъ 
подвергся подробному обсужденію въ рядѣ 
засѣданій совѣщанія; по главнѣйшимъ эконо
мическимъ и юридическимъ вопросамъ, ка
сающимся А., были выслушаны отзывы нѣ
которыхъ спеціалистовъ. Высказавшись по 
основнымъ вопросамъ, непосредственно отно
сящимся къ А., особое совѣщаніе избрало 
подготовительную коммиссію подъ предсѣда
тельствомъ статсъ-секретаря А. Н. Куломзина 
для выработки соотвѣтствующаго законопро
екта. Проектъ составленъ крайне односто
ронне, въ интересахъ сдатчиковъ земли и къ 
явному ущербу арендаторовъ. Осенью 1904 г. 
проектъ % былъ разсмотрѣнъ особымъ совѣща
ніемъ., при чемъ подвергся существеннымъ 
измѣненіямъ. Надѣльная А. также пользуется 
широкимъ распространеніемъ. Свѣдѣній о раз
мѣрахъ сдачи крестьянами своихъ надѣловъ 
по всей Россіи—кромѣ данныхъ, собранныхъ 
черезъ волостныя правленія въ 1901 г. 
коммиссіей по вопросу объ оскудѣніи цен
тра,—не существуетъ. Эти данныя страда
ютъ неполнотой; цѣлесообразнѣе пользовать
ся земскимъ матеріаломъ, ограничивая тѣмъ 
самымъ районъ изслѣдованія, но за то вы
игрывая въ полнотѣ свѣдѣній. На основа
ніи послѣднихъ подсчетовъ по земскимъ дан
нымъ, въ 124 уѣздахъ насчитывается 933 тыс. 
дес. сдаваемой надѣльной земли, а въ 134 
уѣздахъ—385 тыс. дворовъ, сдающихъ свою 
надѣльную землю. Процентъ сдающихъ дво
ровъ къ общему числу наличныхъ составля
етъ: до 5°/0—въ 18 уѣздахъ (13,4%), отъ 5 
до 10%—въ 50 (37,4%), отъ 10 до 15%—въ 
32 (23,9%), отъ 15 до 20%-въ 18 (13,4%), 
отъ 20 до 30%—въ 10(7,5%), свыше 30%— 
въ 6 (4,4%). Число съемщиковъ очень велико, 
значительно превышая число сдатчиковъ, что 
указываетъ на очень мелкіе размѣры арендъ. 
Г. Брейеръ, изъ статьи котораго («Очерки по 
крест, вопр.», II) почерпнуты эти свѣдѣнія, 
приходитъ къ заключенію, что сдача надѣль
ныхъ земель крестьянами производится глав
нымъ образомъ единолично; случаи коллек
тивнаго съема товарищескаго и обществен
наго встрѣчаются крайне рѣдко. Рѣдкое 
явленіе представляетъ и сдача всей надѣль
ной земли общиной; сдача части этой земли 
или отдѣльныхъ душевыхъ паевъ встрѣча
ется сравнительно чаще. Главныя обстоятель
ства, обусловливающія сдачу земли общинами 
—или промысловый характеръ населенія, или 
неудобное расположеніе надѣльныхъ земель. 
При единоличной сдачѣ земли слѣдуетъ разли
чать сдачу цѣлыми надѣлами или душами и
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частями или полосами. Различіе между этими 
двумя видами сдачи очень важно. Сдача 
земли цѣликомъ означаетъ, въ огромномъ 
большинствѣ случаевъ (если исключить слу
чаи веденія хозяйства на купчей или арен
дованной землѣ), отказъ отъ веденія соб
ственнаго земледѣльческаго хозяйства и пе
реходъ къ работѣ въ другомъ предпріятіи. 
Сдача части надѣльной земли не имѣетъ та
кого опредѣленнаго характера, указывая толь
ко на бблыпую или меньшую неустойчивость 
этого хозяйства. Первый видъ сдачи распро
страненъ гораздо менѣе, чѣмъ второй. Сдача 
надѣльной земли производится какъ на одинъ 
годъ или посѣвъ, такъ и на болѣе продолжи
тельные сроки: при сдачѣ земли по частямъ 
срокъ найма менѣе продолжителенъ, чѣмъ 
при сдачѣ надѣла цѣликомъ, такъ какъ въ 
послѣднемъ случаѣ у владѣльца остается ма
ло надежды вернуться къ прежнему занятію. 
Сдача крестьянами надѣльныхъ земель про
изводится главнымъ образомъ за «окупъ по
винностей» и за деньги; другіе виды платы 
встрѣчаются сравнительно рѣдко. А. казенныхъ 
земелъ. Въ общемъ итогѣ, къ началу 1902 г. 
общая площадь казенныхъ земель, эксплу
атируемыхъ путемъ отдачи ихъ въ арендное 
содержаніе, или такъ называемыхъ оброч
ныхъ статей, составляла въ Имперіи 8725128 
дес. Значительнѣйшая часть этого земель
наго фонда (89,4%) находится въ аренд
номъ пользованіи крестьянъ; сельскія обще
ства составляютъ 46,1% общаго числа съем
щиковъ крестьянъ, отдѣльные крестьяне— 
40,3%, товарищества крестьянъ - домохозя
евъ—13,6%. По способу сдачи казенныхъ 
земель въ оброчное содержаніе площадь по
слѣднихъ распредѣляется слѣдующимъ обра
зомъ: съ торговъ—48%, безъ торговъ—27%г 
хозяйственнымъ способомъ — 25%. Сдача ка
зенныхъ земель крестьянамъ регулируется 
правилами 1895 г., получившими постоянный 
характеръ въ силу закона 5 іюня 1900 г. По 
этимъ правиламъ земельныя оброчныя статьи 
казны могутъ быть сдаваемы въ арендное 
содержаніе на срокъ не болѣе 12 лѣтъ, безъ 
торговъ, сельскимъ обществамъ, селеніямъ и 
товариществамъ, если эти статьи отстоятъ отъ 
селеній съемщиковъ не далѣе какъ на 20 
верстъ. Тѣмъ не менѣе, какъ видно изъ при
веденныхъ выше данныхъ, съ торговъ сда
ется въ два раза больше земель, чѣмъ безъ 
торговъ, что сййдѣтельствуетъ объ ограничен
номъ распространеніи льготъ, установленныхъ 
въ интересахъ крестьянскаго населенія. Си
стема торговъ, господствующая п понынѣ, 
представляется крайне вредной главнымъ об
разомъ потому, что ведетъ къ повышенію 
арендной платы до предѣловъ, несоотвѣт
ствующихъ доходности земли и условіямъ хо
зяйства, и устраняетъ отъ пользованія землей 
наиболѣе нуждающихся въ ней. Въ тѣсной 
связи съ этой системой находится развитіе 
спекулятивной А. посредниковъ, арендую
щихъ болѣе или менѣе значительные участки 
для пересдачи ихъ враздробь крестьянамъ за 
болѣе высокую плату. Противъ этого явленія 
правила 1895 г. и 1900 г. оказались безсиль
ными: спекулянты-арендаторы, пользуясь по-
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прежнему системой торговъ, захватываютъ 
въ свои руки обширные участки казенныхъ 
земель > и продолжаютъ заниматься своимъ 
промысломъ. Покровительство, оказываемое 
законодательствомъ о казенныхъ земляхъ 
товариществамъ крестьянъ-домохозяевъ, так
же содѣйствуетъ тому, что слои крестьян
скаго населенія, наиболѣе страдающіе отъ 
малоземелья, не находятъ доступа къ поль
зованію казенной землей, потому что въ то
варищества входятъ сравнительно состоятель
ные элементы. Въ печати много разъ указы
валась несостоятельность дѣйствующей си
стемы эксплуатаціи казенныхъ земель къ 
ущербу обѣихъ сторонъ—государства и кре
стьянскаго населенія; но до сихъ поръ въ 
этомъ направленіи не предпринято никакихъ 
существенныхъ улучшеній.

Литература. Внѣнадѣлъная А.: земскіе 
статистическіе сборники; изданія центральн. 
стат, комитета—«Стат. Времен. Рос. Импе
ріи» (сер. Ill, вып. 4) и «Стат. Рос. Имп.» 
(XXII); «Отчеты крестьянскаго и дворянскаго 
банковъ»; ^сСводъ стат, матеріаловъ, касаю
щихся экономическаго положенія сельскаго 
населенія Европейской Россіи» (1894, изда
ніе ç канцеляріи компт. мин.); «Матеріалы 
Выс. учр. 16 ноября 1901 г. коммиссіи по 
изслѣдованію вопроса о движеніи съ 1861 г. 
по 1900 г. благосостоянія сельскаго населе
нія среднѳземл. губ. сравнительно съ другими 
мѣстностями Европейской Россіи» (разрабо
тано дпт. окладн. сбор., 1903); Флексоръ, 
«Аренда» («Сводъ трудовъ мѣстн. ком. о сель
скохоз. пром.», изд. особ, сов., вып. I); «За
писки», представленныя въ особое совѣщаніе 
о нуждахъ сельскохозяйств. промышленности 
и проектъ коммиссіи А. Н. Куломзина, вмѣ
стѣ съ журналомъ (см. въ «Матеріалахъ, по
ступившихъ въ Особое Совѣщаніе», въ при
ложеніи къ «Вѣсти. Финанс.»); «Журналы Осо
баго Совѣщанія по арендному вопросу» (въ 
«Вѣсти. Финанс.»); Н. Карышевъ, «Крестьян
скія внѣнадѣльныя аренды» (1892); его же, 
«Крестьянскія внѣнадѣльныя аренды въ за
висимости отъ колебаній хлѣбныхъ цѣнъ п 
урожаевъ» («Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ 
цѣнъ на нѣкоторыя стороны русскаго народ
наго хозяйства», I, 1897); В. Ильинъ, «Раз
витіе капитализма въ Россіи» (1899); Н. 
Каблуковъ, «Условія развитія крестьянскаго 
хозяйства въ Россіи» (1899); Вихляевъ, 
«Очерки русской сельскохозяйственной дѣй
ствительности»; Н. Зворыкинъ, «Земля и хо
зяйство» (1899); его же, «Желательный типъ 
крупнаго землевладѣнія» (1899); С. Масловъ, 
«Крестьянская аренда въ Орловской губ.» 
(1902); А. Каминка, «Аренда» (сбор. «Нужды 
деревни», II, 1904); А. Мануйловъ. «Аренда 
земли въ Россіи въ экономическомъ отно
шеніи» («Очерки по крестьянскому вопросу», 
собраніе статей подъ ред. Мануйлова, 1905, 
вып. II); его же, «Арендный во вросъ передъ 
Особымъ Совѣщаніемъ» (тамъ же); В. Хво
стовъ, «Аренда земли по русскому и запад- 
но-европ. законод.» (тамъ же); В. Розенбергъ, 
«Изъ хроники крестьянскаго дѣла» (гл. V, 
тамъ же). Надѣльная Ал земскіе сборники; 
«Сводъ стат, матер.», изданіе канц. ком. мин.;

Анцыферовъ, «Аренда душевыхъ надѣловъ 
въ Воронежской губ. и ея значеніе» (1902); 
Л. Брейеръ, «Сдача и съемъ надѣльныхъ зе
мель» («Очерки по крестьянскому вопросу», 
II). А. казенныхъ земелъ: обзоры дѣятельно
сти минист. земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ; Д. Флексоръ, «Аренда казен
ныхъ земель» (записка, составленная для 
особаго совѣщанія, нап. въ «Матеріалахъ» 
въ приложеніи къ «Вѣстнику Финансовъ»); 
В. Розенбергъ, «Изъ хроники крестьянскаго 
дѣла», гл. V («Очерки по крестьянскому во
просу», I); Т. Осадчій, «Крестьянское земле
пользованіе въ Херсонской губ.» (1898). Ста
тьи по арендному вопросу помѣщались, кромѣ 
общихъ журналовъ, между прочимъ въ слѣ
дующихъ спеціальныхъ періодическихъ изда
ніяхъ: «Земледѣльческая Газета», «Земледѣ
ліе», «Саратовская земская Недѣля», «Вѣст
никъ русскаго сельскаго хозяйства», «Извѣ
стія Петровской сельскохозяйственной ака
деміи», «Записки Импер. Общества сельскаго 
хозяйства Южной Россіи», «Юридическій 
Вѣстникъ», «Хозяинъ», «Труды Вольнаго Эко
номическаго Общества». А. Мануйловъ.

Арендалиѣъ—разновидность минерала 
эпидота, встрѣчающаяся въ большихъ темно
зеленыхъ кристаллахъ близъ Arendal въ Нор
вегіи и характеризующаяся скорлуповатымъ 
строеніемъ.

Арсндтъ (Arendt)—извѣстный химикъ- 
педагогъ, родился въ 1828 г. Съ 1853 по 
1857 г. изучалъ математику и естественныя 
науки въ Лейпцигѣ, а затѣмъ былъ ассистен
томъ при сельско-хозяйственной испытатель
ной станціи въ Мбкернѣ. Съ 1861 г. А. со
стоялъ преподавателемъ коммерческаго учи
лища въ Лейпцигѣ, а въ 1880 году получилъ 
званіе профессора. Ему принадлежатъ слѣд. 
печатные труды: «О преподаваніи химіи въ 
низшихъ и высшихъ школахъ» (1867); «Orga
nisation Technik und Apparat des Unterrichts 
in der Chemie» (1868); «Lehrbuch der anorga
nischen Chemie» (1868); «Der Anschauungsun
terricht in der Naturlehre» (1869); «Grundriss 
der anorganischen Chemie» (1881); «Technik 
der Experimentalchemie» (1881—1891); «Leit
faden für den Unterricht in der Chemie» (1886); 
«Materialen für den Anschauungsunterricht in 
der Naturlehre» (1886); «Methodischer Lehr
gang der Chemie» (1887). Съ 1862 г. А. ведетъ 
журналъ: «Chem. Centralblatt». В. Д.

Аренигскіи прусъ—одинъ изъ яру
совъ нижняго отдѣла силурійской системы 
(между тремадокскимъ и бальскимъ). Образо- 

і ванъ сланцами, песчаниками и кварцитами. 
Въ фаунѣ этого яруса видную роль играютъ 
граптолиты.

А рентъ (Вильгельмъ Arent) — нѣмецкій 
писатель (род. въ 1864 г.); былъ актеромъ. 
Дебютировалъ въ 1882 г. сборникомъ стиховъ 
«Lieder des Leides». Другіе его сборники: 
«Poetische Erstlinge» (1883); «Gedichte» 
(1884); «Aus tiefster Seele» (1885). Изданный 
имъ сборникъ: «Reinhold Lenz. Lyrisches aus 
seinem Nachlasse, hrsg. v. Karl Ludwig» 
(1884), оказался мистификаціей. Другія его 
соч.: «Kopenhagen —Elsa — Faust—Stimmun
gen» (1889); «Lebensphasen» (1890); «Durchs 
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Kaleidoskop» (1891); «Aus dem Grossstadtbro- 
dem» (1891); «Drei Weiber» (1891); «Violen d. 
Nacht» (1892); «Irrflammen» (1893) и проч. 
Сочиненія А. имѣютъ мало литературнаго 
значенія, но какъ документы эпохи харак
терны и интересны.

Аренъ (Поль Arène)—французскій писа
тель (1843—1897). Участвовалъ анонимно въ 
составленіи «Lettres de mon moulin» A. Додэ 
(1868); навсегда остался вѣрнымъ традиціямъ 
богемы и родному Провансу, воспѣтаго имъ въ 
сочин. «Au bon soleil» (сборникъ разска
зовъ, 1879/ и «La Chèvre d’or» (романъ, 1889). 
Кромѣ того А. написалъ глубоко поэтическія 
«Contes de Noël» и «La vraie tentation de 
Saint-Antoine» (1879); «Vingt jours en Tu
nisie» (1884); «Le canot de six capitaines» 
(1888); «Paris ingénu» (1882); «Le midi bouge» 
(1895); «Contes choisis» (1896); «Domnine» 
(1896); «Friquettes et Friquets» (1897); «Le 
secret de Polichinelle» (1897); «Les Poésies 
de P. A.» (1899).

Арепьевъ (Николай Ѳедоровичъ)—пи
сатель. Род. въ 1852 г., слушалъ лекціи на 
юридическомъ факультетѣ спб. университета. 
Состоитъ преподавателемъ географіи въ спб. 
3-й гимназіи. Съ 1878 г. напечаталъ множе
ство статей, преимущественно педагогиче
скихъ, въ «Наблюдателѣ», «Народной Шко
лѣ», «Русской Школѣ», «Недѣлѣ», «Ново
стяхъ», «Русской Жизни» и др. Отдѣльно из
далъ нѣсколько атласовъ географическихъ 
контуръ и «Путеводитель по окрестностямъ 
Петербурга» (2 изд.).

Арестные дома—помѣщенія для под
вергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ 
судей, городскихъ судей и земскихъ началь
никовъ. Въ случаѣ переполненія тюремъ сюда 
помѣщаются и подслѣдственные арестанты, 
которые должны содержаться особо отъ про
чихъ заключенныхъ. Расходы по устройству 
и содержанію А. домовъ покрываются въ зем
скихъ губерніяхъ на счетъ уѣздныхъ земствъ 
и принадлежатъ къ числу обязательныхъ по
винностей; въ обѣихъ столицахъ, Одессѣ и 
Кронштадтѣ они содержатся на городскія 
средства. По общему правилу въ каждомъ 
уѣздѣ долженъ быть одинъ А. домъ, но раз
стояніе отъ того мѣста, гдѣ онъ помѣща
ется, до крайняго пункта примыкающаго къ 
нему района не должно превышать 40 вер. 
Для общаго надзора за содержаніемъ А. до
мовъ уѣздный (или мировой) съѣздъ изби
раетъ особаго попечителя для каждаго по
мѣщенія, изъ своей среды или изъ посто
роннихъ лицъ; къ нему заключенные должны 
обращаться со всякаго рода жалобами. Въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не введены земскія 
учрежденія, расходы на А. дома относятся къ 
земскимъ повинностямъ, а завѣдуютъ ими 
особые комитеты, смѣшаннаго состава, подъ 
предсѣдательствомъ уѣздныхъ предводителей 
дворянства, исправниковъ или полиціймейсте- 
ровъ. Въ А. домахъ для мужчинъ и женщинъ 
должны быть отдѣльныя помѣщенія; по мѣрѣ 
возможности слѣдуетъ также отдѣлять въ осо
быя камеры несовершеннолѣтнихъ и лицъ выс
шихъ сословій. Заключенные носятъ собствен
ную одежду и имѣютъ право на прогулку во 

дворѣ или въ саду, принадлежащемъ А. дому. 
Обязательныхъ работъ не полагается; мѣща
не и крестьяне, выразившіе желаніе рабо
тать, получаютъ задѣльную плату, половина 
которой имъ выдается на руки, а другая по
ловина удерживается до освобожденія изъ- 
подъ ареста. Лица тѣхъ же сословій могутъ, 
кромѣ того, по собственному желанію, уча
ствовать въ общественныхъ работахъ, за ко
торыя платы не дается, но каждый день ра
боты засчитывается за два дня пребыванія 
подъ арестомъ. За нарушеніе правилъ ви
новные подвергаются, по приговору попечи
теля, выговору, денежнымъ взысканіямъ до 
15 руб., заключенію въ темной комнатѣ на 
срокъ не свыше сутокъ; за самовольную от
лучку привлекаются къ отвѣтственности по 
ст. 63 мирового устава.

Арета—царь Каменистой Аравіи и тесть 
Ирода Антипы; когда послѣдній развелся съ 
его дочерью, чтобы жениться на Иродіадѣ, 
А. взялся за оружіе и нанесъ полное пора
женіе войску Ирода Антипы. Антипа пожа
ловался своему покровителю, императору Ти
верію, который поручилъ Теллію, правителю 
Сиріи, наказать А. Порученіе это осталось 
неисполненнымъ по случаю смерти Тиверія. 
Калигула возвратилъ А. управленіе Дама
скомъ. Міоннетъ въ своемъ «Descript, de mé
daillés antiques» (т. V) упоминаетъ о монетѣ 
изъ Дамаска, которая носитъ на себѣ имя 
А. и, вѣроятно, относится къ 37 или 38 г. 
по Р. Хр.

. Apeen—архіепископъ Кесаріи Каппадо
кійской (род. въ 860 г.; годъ смерти неизвѣ
стенъ). Около 895 г. написалъ «Толкованіе 
на Апокалипсисъ». Ему же принадлежатъ: 
похвала мученикамъ Самону, Гурію и Авиву 
изъ Эдессы, эпитафія Евѳимію, патр. кон
стант. (ум. въ 717 г.) и комментаріи на мно
гихъ языческихъ и христіанскихъ писателей. 
Извѣстны его схоліи къ сочиненіямъ Платона, 
Лукіана, Евклида, Евсевія; особенно важны 
комментаріи на апологіи Татіана и Аѳина- 
гора, сохранившіяся лишь въ текстѣ схолій А.

Аржанецъ—народное названіе нѣкото
рыхъ дикорастущихъ злаковъ, напр. батлочка 
или лисьяго хвоста (Alopecurus), костра (Вго- 
mus inermis), пырея (Triticum repens), тимо
ѳеевки (Phleum pratense) и др.

Аржаница-тоже, что и аржанецъ.
Арженикъ-тоже, что и аржанецъ, а 

также и Plantago lanceolata, см. Подорожникъ.
Арпбинъ, C23H20N4 . визе) — алкалоидъ, 

находящійся въ корѣ бразильскаго дерева 
Arariba rubra, употребляемой для окраски 
шерсти въ красный цвѣтъ. При 100°Ц. А. те
ряетъ кристаллизаціонную воду, почти не 
растворяется въ холодной водѣ, легко въ 
спиртѣ, труднѣе въ эфирѣ. Сильное основа
ніе, соли котораго почти всѣ кристалличны.

Ариги или бѣлоголовый саки (Pithecia 
leucocephala)—см. Саки (XXVIII, 79).

Аристархъ—сотрудникъ апостола Пав
ла, родомъ изъ Ѳессалоникъ; сопровождалъ 
апостола Павла въ его послѣднемъ путеше
ствіи изъ Троады въ Іерусалимъ (Дѣян. XIX, 
29; XX, 4); вмѣстѣ съ нимъ перенесъ тюрем
ное заключеніе въ Кесаріи (Кол. IV, 10) к 
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сопровождалъ его/ во время опаснаго мор
ского путешествія въ Римъ (Дѣян. Апост. 
XXVII, 2), но, повидимому, вскорѣ по при
бытіи туда разстался съ нимъ (2 Тим. IV, 11). 
По преданію, А. былъ епископомъ Апамеи 
и потерпѣлъ мученическую смерть при Не
ронѣ въ Римѣ. Память 4 января, 15 апрѣля 
и 27 сентября.

Аристидъ—аѳинскій философъ, христі
анскій апологетъ II вѣка. Предполагаютъ, 
что А. подалъ свою апологію императору 
Адріану около 124 г., когда императоръ по
сѣтилъ Аѳины. Апологія А. считалась утра
ченной, но въ 1889 г. англійскимъ ученымъ 
Р. Гаррису и А. Робинзону посчастливи
лось открыть: первому — сирійскій, а вто
рому—г греческій текстъ апологіи, вошедшій 
въ составъ «Житія Варлаама и Іоасафа», со
ставленнаго въ первой половинѣ VII вѣка. 
Почти одновременно открыты были еще два 
произведенія, приписываемыя А.: «Слово на 
воззваніе разбойника и на отвѣтъ распятаго» 
и «Отрывокъ изъ письма А. философа ко 
всѣмъ философамъ». См. А. Покровскій, «Фи
лософъ А. и его недавнооткрытая апологія» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1898); И. Крестниковъ, 
«Христіанскій апологетъ II в., аѳинскій фи
лософъ А. и его новооткрытыя сочиненія» 
(Казань, 1904).

Аристинъ (Алексѣй)—одинъ изъ знаме
нитыхъ канонистовъ православной церкви. 
Въ качествѣ великаго эконома присутство
валъ на соборѣ 1166 г., при Мануилѣ Ком- 
неяѣ. Императоръ Іоаннъ Комненъ поручилъ 
А. написать толкованіе церковныхъ каноновъ, 
которые около этого времени, вслѣдствіе 
множества сокращеній п ошибокъ при пере
пискѣ, сдѣлались почти негодными къ употре
бленію. Толкованія свои А. написалъ не къ 
полному тексту церковныхъ правилъ, а къ 
сокращенному — именно къ Синопсису Сте
фана ефесскаго. Они получили широкое рас
пространеніе не только по всему греческому 
православному міру, но п въ земляхъ сла
вянскихъ и молдовлахійскихъ, хотя вскорѣ 
появились болѣе подробныя и совершенныя 
толкованія Зонары п Вальсамона. Переве
денныя св. Саввою сербскимъ, онп сдѣлались 
основаніемъ славянской Кормчей въ распро- 
странѳннѣйшей ея редакціи, принятой въ пе
чатную Кормчую, а равно вошли и въ со
ставъ румынскаго церковнаго кодекса. Въ 
русскомъ переводѣ толкованія А. изданы 
московскимъ обществомъ любителей духов
наго просвѣщенія въ 1876 г., при содѣйствіи 
проф. моек. дух. акад. А. Ѳ. Лаврова (впо
слѣдствіи архіепископа литовскаго Алексія). 
См. Μ. Красноженъ, «Толкователи канони
ческаго кодекса восточной церкви: А., Зо- 
нара и Вальсамонъ» (Μ., 1892); Μ. Остроу
мовъ, «Введеніе въ православное церковное 
право» (Харьковъ, 1893).

Арпстобулъ (’Αριστόβουλος) — греческій 
историкъ, участвовавшій въ походахъ Але
ксандра Македонскаго п на старости лѣтъ 
описавшій его дѣянія. Сочиненіемъ А. поль
зовались Плутархъ и особенно Арріанъ. От
рывки изъ А. напечатаны Гуллеманомъ (1844) 
и Мюллеромъ въ «Fragmi script. Alex. Μ.».

Аристовулъ — св. апостолъ изъ числа 
семидесяти, братъ св. апост. Варнавы. А. со
путствовалъ апост. Павлу въ его путеше
ствіяхъ, поставленъ во епископа и посланъ въ 
Британію. Основавъ здѣсь церковь, въ мирѣ 
скончался. Память 4 января, 16 марта и 31 
октября.

Аристову л ъ — имя нѣсколькихъ дѣя
телей послѣдняго періода іудейской исторіи. 
1) А., сынъ Іоанна Гиркана, получилъ титулъ 
царя послѣ смерти своего отца (105 г. до 
Р. Хр.), хотя по волѣ послѣдняго правленіе 
было предоставлено его матери. Онъ умерт
вилъ какъ свою мать, такъ и братьевъ, чтобы 
упрочить свою власть на престолѣ, но вскорѣ 
умеръ (104 г.), пораженный угрызеніями со
вѣсти. 2) Л., младшій сынъ Александра Іан- 
нѳя и Александры, принудившій своего стар
шаго брата, Гиркана, отказаться отъ короны 
и первосвященства въ его пользу (69 г. до 
Р. Хр.). Гирканъ бѣжалъ въ Каменистую 
Аравію, царь которой, Арета, произвелъ на
шествіе на Іудею и осадилъ Іерусалимъ 
(65 г. до Р. Хр.). А. удалось прогнать его 
изъ Іудеи съ помощью римлянъ, но онъ не 
умѣлъ поладить съ своими союзниками. Пом
пей взялъ Іерусалимъ и привезъ А. въ каче
ствѣ плѣнника въ Римъ. А. бѣжалъ въ Іудею 
и началъ войну противъ римлянъ, но былъ 
разбитъ Габиніемъ и во второй разъ отпра
вленъ въ Римъ. Юлій Цезарь освободилъ его 
(въ 49 г.) и послалъ въ Іудею, со внушеніемъ 
дѣйствовать въ его пользу противъ Помпея. 
А. умеръ въ дорогѣ, отравленный шпіонами 
Помпея. 3) А., сынъ Ирода Великаго и Ма- 
ріамны, получилъ воспитаніе въ Римѣ, вмѣ
стѣ съ братомъ Александромъ. Возбудивъ по
дозрѣнія отца, оба брата вели жалкую жизнь 
и дважды призывали на защиту къ себѣ ино
земцевъ—сначала имп. Августа, затѣмъ царя 
Архелая каппадокійскаго, тестя Александра. 
По приказанію отца оба брата задушены 
были въ Севастіи, въ 7-мъ г. до Р. Хр. 4) А., 
сынъ Ирода, царя халкидскаго, правнукъ 
Ирода Великаго; былъ сдѣланъ царемъ Ма
лой Арменіи въ 55 г. по Р. Хр., Великой 
Арменіи въ 61 г. и Халкиды въ 52 г. Былъ 
женатъ на Саломіи, дочери Иродіады.

Аристовъ (Андрей Петровичъ, 1812 — 4 
1860-хъ гг.) —писатель, профессоръ филосо
фіи въ ярославскомъ Демидовскомъ лицеѣ, 
магистръ моек. дух. акад. Главные труды .А.: 
«О вліяніи народнаго^ духа на философію» 
(Μ., 1839), «Философія составляетъ существен
ную потребность человѣческаго духа» (Μ., 
1840), «О философско-религіозныхъ ученіяхъ 
Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля» (Μ., 1846).

Аристоль (Aristol), диіоддитимолъ 
[CßH2J(CH3)(C8H7)0]2 — свѣтлошоколаднаго 
цвѣта порошокъ, почти безъ вкуса п запаха, 
нерастворимъ въ водѣ, трудно въ спиртѣ, 
легко въ эфирѣ и хлороформѣ, жирахъ и ва
зелинѣ. Въ медицинѣ употребляется для при
сыпокъ ранъ вмѣсто іодоформа; не прояв
ляетъ бактерицидныхъ свойствъ, но облегчаетъ 
процессы грануляціи п рубцеванія. При че
шуйчатомъ лишаѣ, волчанкѣ и сифилитиче
скихъ язвахъ особенно рекомендуется.
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Аристоникъ (Άριστόνικος) — греческій 
грамматикъ изъ Александріи, современникъ 
Страбона. Писалъ изслѣдованія о Гомерѣ, 
отрывки которыхъ помѣщались въ коммен
тированныхъ изданіяхъ Гомера. Отрывки изъ 
его КНИГИ «Περί σημείων Ίλιάδος» изданы 
Фридлендеромъ (1853), ИЗЪ «Περί σημείων 
’Οδύσσειας»—Карнутомъ (1869).

Аристонъ (Aristonette)—механическій 
музыкальный инструментъ: четырехугольный 
ящикъ разной величины, въ среднемъ высо
той въ пять вершковъ, а въ длину и ширину 
девять вершковъ. На верхнюю сторону на
кладывается картонный кружокъ съ вырѣзан
ными въ немъ отверстіями (такъ называе
мый нотный листъ). При помощи рукоятки 
онъ приводится въ движеніе, и это круговра
щеніе открываетъ и закрываетъ клапаны го
лосовъ. А. — родоначальникъ всѣхъ механи
ческихъ инструментовъ, играющихъ планше
тами. Подобно* гармоніуму онъ имѣетъ языч
ковые голоса. Звуковой его объемъ въ 24 
тона. Изобрѣлъ его Paul Ehrlich въ восьми
десятыхъ годахъ XIX столѣтія, въ Лейпцигѣ. 

Ник. Б—нъ.
Аристотелевъ «ьонарь — ротовое 

вооруженіе морскихъ ежей, состоящее изъ 
пяти сложно устроенныхъ и составленныхъ 
изъ известковыхъ пластинокъ пирамидъ, вну
три которыхъ двигается по известковому зу
бу. Эти зубы, приводимые въ движеніе слож
ной мускулатурой, выдаются въ ротовое от
верстіе морского ежа и служатъ для пере
тиранія пищи. А. фонарь отсутствуетъ у серд
цевидныхъ ежей (Spatangidae). В. Μ. IH.

Аристотинная бумага—см. Пози
тивъ фотографическій.

А рицинъ; C2SH2e04N2—одинъ изъ менѣе 
важныхъ алкалоидовъ хинной корки, изоме
ренъ съ четырьмя другими хинными алкалои
дами (кусконинъ, кусконидинъ, конкусконинъ 
и конкусконидинъ). Кристалличенъ, плав, 
при 188°Ц., нерастворимъ въ водѣ, трудно 
въ спиртѣ, легко въ эфирѣ и хлороформѣ. 
Растворы вращаютъ плоскость поляризаціи 
влѣво.

Аріаепы—народъ иранскаго происхож
денія, жившій въ IV в. до Р. Хр. на южн. 
берегу оз. Зарехъ (нынѣ Хамунъ, въ предѣ
лахъ современнаго Афганистана, близъ пер
сидской границы). По свидѣтельству Арріана, 
А. были вполнѣ независимы и имѣли свобод
ныя учрежденія, демократическаго характёра. 
на подобіе греческихъ. Александръ Маке
донскій сохранилъ за ними ихъ независимость 
и государственное устройство. Дальнѣйшая 
судьба А. неизвѣстна.

Аріи (256—336) — одинъ изъ извѣстнѣй
шихъ еретиковъ; воспитаніе получилъ подъ 
руководствомъ Лукіана; былъ пресвитеромъ 
въ александрійской церкви. Объ ереси А. см. 
Никейскіе соборы (ХХІ, 71) и Аріане (II, 
102). Главное сочиненіе А.: «θαλια» («Пиръ») 
представляетъ собою защиту его ученія въ 
полу-поэтической, полу-прозаической формѣ; 
за исключеніемъ нѣсколькихъ фрагментовъ 
въ твореніяхъ Аѳанасія Великаго, оно не 
дошло до насъ. Сохранились письма А. къ 
Евсевію Никомпдійскому и Александру Але

ксандрійскому. Главными источниками свѣ
дѣній объ А. служатъ, кромѣ фрагментовъ его 
собственныхъ сочиненій, творенія Аѳанасія, 
68 и 69 главы сочиненія Епифанія объ ере
сяхъ, церковныя исторіи Сократа, Созомена, 
Ѳеодорита и Филосторгія.

Аріонъ (Arion)—легочный моллюскъ или 
слизень сем. Limacidae. Раковина лишь 
въ видѣ отдѣльныхъ известковыхъ отложеній въ 
раковинномъ мѣшкѣ. На заднемъ концѣ тѣла 
открывается слизистая железа. Весьма обык
новененъ. Иногда вредитъ огороднымъ расте
ніямъ, земляникѣ и т. и. А. ешрігісогшп и 
друг. В. Μ. III.

Аркадіи (въ мірѣ Андрей Спиридоновъ 
Лысый, род. въ 1809 г.)—раскольничій архіе
рей, изъ крестьянъ с. Куничнаго, Кишинев
ской губ. Въ 1847 г. былъ посвященъ въ 
архіереи для турецкихъ некрасовцевъ, съ 
титуломъ славскаго. Въ 1850 г. А. былъ воз
веденъ Онуфріемъ и Алимпіемъ въ санъ ар
хіепископа. Какъ бѣглый русскій поддан
ный, А. въ 1854 г. былъ арестованъ, отпра
вленъ въ Россію и содержался въ Суздаль
скомъ Спасо-Евѳиміевомъ монастырѣ (до 
1881 г.); скончался въ 1889 г. «Письма» А. 
напеч. проф. Субботинымъ въ «Перепискѣ 
раскольническихъ дѣятелей» (вып. II и III).

Аркадіи (въ мірѣ Григорій Ѳедоровъ, 
1784—1870)—архіепископъ олонецкій, сынъ 
дьячка Владимірской губерніи; образованіе 
получилъ во Владимірской духовной семина
ріи. Біографическія свѣдѣнія объ А. помѣ
щены въ сочиненіи прот. Е. Попова: «Велп- 
копермская епархія» (Пермь, 1879). Изъ со
чиненій А., имѣвшихъ почти исключительно 
характеръ наставленій къ вразумленію рас
кольниковъ, напечатаны: «Гласъ книги о вѣрѣ, 
зовущій раскольниковъ обратиться къ св. рос
сійской церкви. Выписки» (Μ., 1892; 2 изд., 
Μ., 1897); «Аркадія, архіепископа, нѣкото
рыя письма и сочиненія о расколѣ» (Μ., 1896); 
«Искренняя бесѣда старообрядца съ книгою 
Кирилловою» (Екатеринбургъ, 1897).

Арканзитъ — разновидность минерала 
брукита (см.) изъ Magnet Cove въ Арканзасѣ, 
характерная не пластинчатой формой, свой
ственной кристалламъ брукита, а кристаллами 
съ преобладающими гранями ромбической би
пирамиды.

Аркеванъ (Аргѳвань) — остатки древ
няго грузинскаго города, Тифлисской губ. и 
уѣзда, къ Ю отъ города Тифлиса, при рѣкѣ 
Храмѣ, притокѣ Куры, въ скалахъ. Основаніе 
его теряется въ глубокой древности. Позже 
онъ назывался Каосіани и Гачіанъ и былъ 
хорошо обстроенъ; въ настоящее время не
обитаемъ.

Аркеи—имя родоначальника одного изъ 
племенъ въ Ханаанѣ (Быт. X, 17). Городъ 
его назывался Арка; развалины его носятъ 
то же самое названіе (на морскомъ берегу, 
верстахъ въ 20 къ сѣверу отъ Триполи, у 
подошвы горы Ливанъ). При императорахъ 
онъ назывался Кесаріей Ливанской; тамъ на
ходился храмъ, посвященный Александру Ве
ликому. Во времена крестовыхъ походовъ 
здѣсь была крѣпость. Въ 1202 г. городъ былъ 
разрушенъ землетрясеніемъ.
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Аркосолій—см. Катакомбы (XIV, 706). 
Арктическія страны или Поляр

ныя страны Сѣвернаго полушарія—см. XXIV, 
479—489 и дополненія къ нимъ. 1

Арлекинъ —- журналъ легкаго и забав
наго чтенія, издавался въ СПб., въ 1859 г., 
еженедѣльно. Издатель П. И. Крашенинни
ковъ, редакторъ Ивановъ, затѣмъ Л. Павли
щевъ. При А. выходили карикатуры, мод
ныя картинки п ноты.

Арлекины — порода гончихъ собакъ 
(IX, 205).

Армаврискін листокъ объявле
ніи—газета, издается въ селеніи Армавирѣ 
(Кубанской обл.) съ 1900 г. ежедневно. Из
датель-редакторъ В. К. Вильде.

^Армавиръ (II, 117) —сел. Кубанской 
обл., адм. центръ Лабинскаго отд. А. быстро ра
стетъ и развивается; въ настоящее время въ 
немъ считается отъ 30 до 40 тыс. жит.; фабр, 
и зав. 30, изъ нихъ болѣе крупные—заводы 
маслобойные, пивоваренный, мельницы п ват
ная фабр. Отд. и конторы частныхъ коммерч, 
и земел. банковъ. Много школъ, больница.

Армнньонъ (Викторъ Arminjon, род. 
въ 1825 г.)—итальянскій адмиралъ. Въ 1865 
г. ему было поручено заключеніи торговыхъ 
договоровъ съ Китаемъ и Японіей. Напеча
талъ: «Il Giappone ѳ il viaggio della corvetta 
«Magenta» nel 1866; coll aggiunta dei trat
tati del Giappone e della China e relative 
tariffe» (Генуя, 1869}.

Армитеджъ (Эдвардъ Armitage, 1817 
1896)—одинъ изъ лучшихъ англійскихъ исто
рическихъ живописцевъ. Поступивъ въ уче
ники къ П. Деларошу, помогалъ ему въ ис
полненіи знаменитаго «Сонма великихъ ху
дожниковъ» въ полуциркулѣ залы париж
скаго училища изящныхъ искусствъ. Возвра
тясь въ Лондонъ, А. участвовалъ въ конкурсѣ 
на украшеніе фресками парламента и за 
свои картоны: «Высадка Ю. Цезаря въ Бри
танію» (1843) и «Духъ религіи» (1845), полу
чилъ премію. Другую премію доставила ему 
писанная масляными краскамп картина: «По
бѣда Ч. Непира надъ синджскимъ эмиромъ» 
(1847). Позже, на стѣнѣ одной изъ залъ пар
ламентскаго зданія изобразилъ «Олицетворе
ніе Темзы» по Попу (1852) и «Смерть Мар- 
міона» по Вальтеру Скоту (1854). Въ 1855 г., 
въ эпоху войны Англіи съ Россіей, онъ сдѣ
лалъ поѣздку въ Крымъ, плодами которой яви
лись его картины: «Англійская гвардія подъ 
Инкерманомъ» и «Атака конницы подъ Бала- 
клаврю». Въ 1857 г. онъ изучалъ въ Ассизи 
фрески Джотто и мѣстную природу, въ видахъ 
предстоявшаго исполненія стѣнной живописи 
въ католичекой церкви Ислингтона, для кото
рой имъ написаны сцены изъ житія св. Фран
циска и «Христосъ съ апостолами»—картины, 
замѣчательныя благородствомъ композиціи и 
отдѣльныхъ, прекрасныхъ по рисунку фигуръ, 
силою красокъ и истинною величествен
ностью. Болѣе реалистическій характеръ имѣ
етъ его живопись въ University Hall, въ Лон
донѣ, и великолѣпное по композиціи аллего
рическое изображеніе индійскаго возстанія, 
въ Лидской ратушѣ. Изъ-подъ кисти А. вы

шло много другихъ мастерскихъ картинъ, пи
санныхъ масляными краскамп.

Армсгеймеръ (Иванъ Ивановичъ) — 
композиторъ, род. въ 1860 г. Музыкальное 
образованіе получилъ въ спб. консерваторіи. 
Написалъ оперы: «Der Oberförster» (въ рус
скомъ переводѣ «Лѣсничій»; представлена въ 
СНб. въ 1890 г.), «Sous la, feralée» и «Jae
ger Ііѵ» (текстъ датскаго поэта J. Gierbing); 
балеты: «Бѣдная невѣста» (венгерскій), «Въ 
Новомъ свѣтѣ» (мексиканскій), «Похищенный 
вуаль» (по сказкѣ Музѳуса), «Привалъ кава
леріи», «Лѣсной царь» (по балладѣ Гете); 
«Сонъ», «Ученикъ волшебника» (по балладѣ 
Гете), «На перепутьѣ» и др. «Привалъ кава
леріи» за послѣднія 10 лѣтъ въ Россіи и за 
границей въ сложности шелъ болѣе 200 разъ. 
«На перепутьѣ» впервые данъ въ Маріин
скомъ театрѣ 12 декабря 1904 г. Другія со
чиненія А.: три увертюры на русскія на
родныя пѣсни, двѣ кантаты, около сотни 
романсовъ, много мелкихъ скрипичныхъ и 
віолончельныхъ вещей, струнный квартетъ, 
разныя оркестровыя вещи и три учебника 
(этюды, дуэты, упражненія) для всѣхъ мѣд
ныхъ духовыхъ инструментовъ. Ему же при
надлежитъ единственный существующій на 
русскомъ языкѣ «Учебникъ военной инстру
ментовки». А. получилъ вторую премію на 
первомъ всероссійскомъ конкурсѣ Имп. рус. 
музык. рбщества за хоръ «Хозяйка чарочку 
несетъ».

Армстроо»«і»ъ (Вильгельмъ Armstroff, 
род. въ 1838 г.) — нѣмецкій писатель. Его 
труды: «Anschauungs- und Sprachunterricht» 
(1865; 5 изд., 1884); «Unterrichtsstoff in der 
Erziehungsschule» (1881; 2 изд., 1886); «Schule 
und Haus in ihrem Verhältnisse zu einander» 
(1885; 4 изд., 1899); «Lehrplan für Mittelschu
le» (3 изд., 1900).

Армюра—см. Переборный механизмъ π 
Ткацкое производство.

Арниковое масло (Arnikaöl, Ess. 
d’Arnika, Arnika oil).—Различаютъ два сорта 
А. масла: одно получается изъ корней Arnica 
montana, другое изъ цвѣтовъ. Корни (сухіе) 
даютъ 0,51% масла, цвѣты 0,04—0,07%. Масло 
изъ корней почти безцвѣтно, при стояніи тем
нѣетъ, пахнетъ рѣдькой. Уд. вѣсъ 0,99-1,0;- 

= —1°58'. По Вальцу, масло состоитъ глав
нымъ образомъ изъ капроново-капроиловаго 
эфира, а по Зигелю, изъ изомасляно-этилфе
ноловаго эфира и эфировъ: мѳтил-этилфено- 
ловаго и метил-тимогидрохиноноваго. Вода, пе
регоняющаяся при полученіи А. масла, всегда 
содержитъ кислоты: изомасляную, муравьиную 
и ангеликовую. Масло изъ цвѣтовъ желто
краснаго и даже тѳмнобураго цвѣта имѣетъ 
при обыкн. темп, полужидкую консистенцію 
и легко застываетъ при охлажденіи. Составъ 
не изслѣдованъ; пѳтролейный эфиръ извле
каетъ изъ цвѣтовъ арники лавровую и паль
митиновую кислоты и смѣсь парафиновъ. Эти 
вещества, будучи летучи· съ водянымъ паромъ, 
обусловливаютъ легкое застываніе масла. А. 
масло примѣняется въ медицинѣ. К. Дсбу.

Арно (Даніель Amant)—французскій тру
бадуръ конца XII вѣка; происходилъ изъ Ри- 
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берака въ Провансѣ, жилъ одно время при 
дворѣ англійскаго короля Ричарда I. Поэзія 
А. отличается темнымъ и вычурнымъ стилемъ; 
его пѣсни, дошедшія до насъ (числомъ 18) 
трудны для пониманія. Въ своихъ сексти
нахъ, введенныхъ имъ впервые, онъ довелъ 
манерность до крайности. Данте и Петрарка 
высоко ставили его какъ виртуоза формы и 
подражали ему. Стихотворенія А. изданы въ 
Галле, въ 1883 г.

Арнольди (Владиміръ Митрофановичъ) 
—ботаникъ, род. въ 1871 г.; по окончаніи 
курса въ 1893 г. въ московскомъ унив., А. 
былъ назначенъ хранителемъ гербарія при 
ботаническомъ садѣ; затѣмъ перешелъ асси
стентомъ при каеедрѣ ботаники въ москов
скій сельско-хозяйственный институтъ, откуда 
снова осенью 1896 г. перешелъ на прежнюю 
должность, а также читалъ лекціи въ москов
скомъ унив. въ качествѣ приватъ-доцента. Въ 
1899 г. былъ командированъ за границу, гдѣ 
работалъ главнымъ образомъ въ Мюнхенѣ у 
проф. Гебеля и Копенгагенѣ у проф. Вар- 
минга. По возвращеніи изъ-за границы, за
щитилъ диссертацію на степень магистра бо
таники и продолжалъ читать лекціи. Въ 1902 
г. адъюнктъ-профессоръ по каѳедрѣ ботаники 
въ институтѣ сельскаго хозяйства п лѣсовод
ства въ Новой Александріи, черезъ годъ пе
решелъ на каѳедру ботаники въ харьк. унив., 
гдѣ и состоитъ профессоромъ и директоромъ 
ботаническаго сада и теперь. А. напечаталъ: 
«Die Entwickelung des weiblichen Vorkeimes 
bei den heterosporen Lycopodiaceen» («Bota
nische Zeitung», 1896); «Beiträge zur Morpho
logie einiger Gymnospermen» (I—VII). Рядъ 
работъ по морфологіи голосѣмянныхъ въ 
«Bulletin de la Société des Naturalistes de 
Moscou», нѣм. журя. «Flora» и «Извѣстіяхъ 
Сельско-Хозяйственнаго Института въ Но
вой Александріи». «Очеркъ явленій исто
ріи индивидуальнаго развитія у нѣкоторыхъ 
представителей группы Sequoiaceae» (Μ., 
1900) и др.

А риол ьдсонъ (Зигфридъ) — шведская 
пѣвица, род. въ 1864 г. Обладая красивымъ 
колоратурнымъ сопрано, съ успѣхомъ высту
пала въ роляхъ Маргариты въ «Фаустѣ», 
Джульѳты въ «Ромео и Джульѳта» и «Сев. 
Цирульникѣ» и др. Съ 1-886 г. неоднократно 
гастролировала въ итальянской оперѣ въ Мо
сквѣ, Петербургѣ, Варшавѣ и др.

Арнольдъ (Владиміръ Ѳедоровичъ) — 
статистикъ, род. въ 1872 г. Окончилъ курсъ 
въ Петровской академіи; съ 1896 по 1899 г. 
завѣдывалъ сельскохоз. бюро Херсон, уѣздн. 
земства; затѣмъ 2 года стоялъ во главѣ ста
тист. отд. Харьков, губ. земства, гдѣ испол
нилъ весьма детальное изслѣдованіе Эміев- 
скаго у.; въ 1901 г. долженъ былъ покинуть 
свой постъ, послѣ чего имѣлъ приглашенія 
во Владиміръ п Черниговъ, но „ не былъ 
утверждаемъ; въ 1902 г. прибыли въ Баку 
для завѣдыванія городскою статистикою, но 
вскорѣ тяжело заболѣлъ. Главныя работы: 
«Опытъ изученія крест, расходовъ по даннымъ 
50 описаній крест, хоз. Херсонскаго уѣзда» 
(1898) и «Общія черты агроном, техники и сел.- 
хоз. экономики крест, хоз. Херсонскаго уѣзда» 

(1902). Въ статистической подсекціи XI съѣзда 
натуралистовъ А. сдѣлалъ сообщеніе, напеча
танное въ трудахъ подсекціи и въ «йзв. Моск. 
Сел.-Хоз.Инет.» (1903) подъ заглавіемъ «Опытъ 
примѣненія элементарныхъ началъ аналит. 
геометріи къ открытію статист, зависимо
стей». На ту же тему была статья А. въ 
«Народи. Хозяйствѣ». Въ 1904 г. въ Одессѣ 
вышла ранѣе написанная брошюра А. «По- 
лжгико-экономич. этюды», гдѣ въ математи
ческой формѣ излагаются нѣкоторыя поло
женія, основанныя на трудовой гипотезѣ цѣн
ности. А. выдѣляется глубиною теоретиче
ской мысли и настойчивымъ вниманіемъ къ 
интересамъ мелкаго земледѣльческаго хозяй
ства. Въ книгѣ «Общія черты» представленъ 
и подробно анализированъ бюджетъ 124 кре
стьянскихъ хозяйствъ Херсонскаго уѣзда.

Л. Ф—товъ.
Арнольдъ (Іоганнъ-Вильгельмъ Arnold, 

1801—1873)—нѣм. анатомъ и физіологъ. Съ 
1827 г. по 1835 г. онъ былъ доцентомъ въ 
гейдельбергскомъ университетѣ, а въ 1835— 
40 г. экстраординарнымъ профессоромъ въ 
цюрихскомъ университетѣ по анатоміи п фи
зіологіи. Его труды: «Anleitung zum Stadium 
der Medicin» (Гейдельб., 1832); «Lehrbuch 
der pathologischen Physiologie des Menschen» 
(Цюрихъ, 1837, 39); «Das Erbrechen, die Wir
kung und Anwendung der Brechmittel» (Штут
гартъ, 1840); «Die Lehre von der Reflexfunc- 
tion» (Гейдельб., 1842); «lieber die Verrich
tung der Wurzeln der Rückenmarksnerven. 
Physiologische und pathologische Untersu
chungen zur Würdigung der Bell’schen Lehre» 
(й)., 184^; «Das rationelle specifische oder 
idiopathische Heilverfahren als naturgesetz
liche Heiikunst dargestellt» (ib., 1851).

Ароольдъ (Робертъ-Францъ Arnold, род. 
въ 1872 г.) — австрійскій писатель, приватъ- 
доцентъ вѣнскаго университета. Его труды: 
«Der deutsche Philhellenismus» (1896); «Schrift
steller d. Restaurationszeit über Wien» (1896); 
«T. Kosduszko in der deutschen Litteratur» 
(1898); «Geschichte d. deutschen Polenlittau- 
en» (1900); «Deutsche Vornamen» (1900; 2-oe 
изд., 1901); «Kultur d. Renaissance» (1903).

*Арвольдъ (см. Арнольды; Ѳедоръ Кар
ловичъ)—русскій лѣсоводъ: t 1902 г.

Арнольдъ (Friedrich Arnold) — выдаю
щійся нѣмецкій анатомъ и физіологъ (1803— 
1890), учился въ Гейдельбергѣ, гдѣ съ 1826 г. 
состоялъ прозекторомъ, а съ 1834 г. экстраор
динарнымъ профессоромъ. Съ 1835—1840 г. 
ординарный профессоръ анатоміи въ.Цю
рихѣ, 1840—1845 г. въ Фрейбургѣ, 1845 — 
1852 г. въ Тюбингенѣ, 1852—1876 г. въ Гей
дельбергѣ. Многочисленные научные труды 
А. касаются преимущественно гистологіи и 
анатоміи нервной системы и органовъ чувствъ, 
а также физіологіи человѣка. Особенно важ
ны: «Tabulae anatomicae» (3 части, Цюрихъ, 
1838—43); «Handbuch der Anatomie des Men
schen etc.» (3 T., Фрейбургъ, 1843 — 1851); 
«Lehrbuch der Physiologie des Menschen» 
(Цюрихъ, 1836—40) и мн. др.

Афаюльдъ (Alius Arnold)—сынъ пре
дыдущаго, нѣмецкій анатомъ, род. въ 1835 г. 
въ Цюрихѣ, учился въ Гейдельбергѣ, Прагѣ,
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Вѣнѣ, Берлинѣ, съ 1866 г. профессоръ па
тологической анатоміи въ Гейдельбергѣ. А. 
напечаталъ многочисленныя работы по пато
логической анатоміи и гистологіи человѣка.

^Арнольдъ (Юрій Карловичъ) — музы
кальный теоретикъ п композиторъ, умеръ въ 
1898 г.

Арнтц-ъ (Эгидій - Рудольфъ - Николай 
Arntz, 1812—1884)—бельгійскій юристъ, про
фессоръ брюссельскаго университета. Его 
главный трудъ: «Cours de droit civil français, 
comprenant ¡’explication des lois qui ont mo
difié Je code civil en Belgique» (1-е издц 
1860—1875; 2-е изд., 1879—1880)—одинъ изъ 
лучшихъ курсовъ французскаго гражданскаго 
права.

Арнуль«в»и (Альберто Arnulfi)—италь
янскій поэтъ (1849—1888). Писалъ на піе- 
монтскомъ діалектѣ. Подъ псевдонимомъ Ful- 
berto Alarni издалъ сборникъ сатирическихъ 
сонетовъ: «Maciette turineise» (1879). Напи
салъ кромѣ того комедію «Drolarie» (1889) 
и вмѣстѣ съ Eraldo Baretti политическую 
драму: «I Duchi di Nemi» (1887).

Ароза — курортъ въ кант. Граубюнденѣ 
(Швейцарія), въ области верховьевъ Плес- 
сура, на выс. 1892 м. Хорошо устроенная и, 
многопосѣщаемая климатическая станція, по 
природнымъ условіямъ сходная съ Давосомъ.

Аронникъ — названіе растенія Arum 
maculatum L. (см. Арумъ).

Арра—гор. въ Брит. Индіи, въ Бенгаліи, 
при судоходномъ каналѣ, близъ р. Ганга. 
Жпт. 43000 (31000 послѣдователей браманизма 
и 12000 магометанъ). Админ, центръ округа 
Шахабадъ. Въ 1857 г. незначительный англій
скій гарнизонъ цитадели защищался здѣсь 
противъ нѣск. тысячъ возставшихъ сипаевъ.

Аррау—см. Пеломедузы.
Арреиаль — двунатріевая соль метил

мышьяковой кислоты (см. Арсиновыя кисло
ты). Употребляется въ медицинѣ по предло
женію А. Gautier для замѣны какодиловыхъ 
соединеній, по сравненію съ которыми про
являетъ меньшее количество побочныхъ яв
леніи. Примѣняется главнымъ образомъ при 
маляріи, туберкулезѣ, рѣже при сифилисѣ, 
экземѣ и пр.

Арренотокія— одинъ изъ видовъ дѣв
ственнаго размноженія или партогенеза, т: е. 
развитія яицъ безъ оплодотворенія, а именно 
когда изъ неоплодотворенныхъ развиваются 
только самцы. Встрѣчается у пчелъ (подробно 
изслѣдована у медоносной пчелы—Apis mel- 
lifera), нѣкоторыхъ осъ (Vespidae) и пилиль
щиковъ (Tenthredinidae).

А рроманшъ (Arromanches) — курортъ 
и морскія купанья въ дпт. Кальвадосъ (Фран
ція) на берегу Ламанша, въ 2 км. отъ г. 
Байё; значительный съѣздъ больныхъ.

Арсеній Великій—преподобный египет
скій, изъ знатной римской семьи, род. въ 
354 г. Былъ воспитателемъ Аркадія и Гоно
рія, сыновей императ. Ѳеодосія. Въ 394 г. 
тайно оставилъ дворъ и удалился въ Египет
скую пустыню. Скончался въ 449 или 450 г. 
Память А. 8 мая, въ римскомъ мартирологѣ 
19 іюня. Житіе А. составлено св. Ѳеодоромъ 
Студитомъ и Метафрастомъ. Въ такъ назыв. 

Скитскомъ Патерикѣ приводится много «из
реченій» преп. А., пользовавшихся большою 
извѣстностью въ мірѣ монашескомъ на Вос
токѣ и у насъ въ древнихъ монастыряхъ.

Арсеній—препод, керкирскій, первый 
архіепископъ на о-вѣ Корфу. Составилъ ка
нонъ на елеосвященіе (въ греч. и слав. Треб
никѣ), похвальное слово апост. Андрею и 
описаніе страдальческой кончины великому
ченицы Варвары. Скончался въ 959 г. Паг 
мять 19 января.

* Арсеній (въ мірѣ Антоній Иващенко) — 
епископъ кирилловскій (см. Арсеній, 11,173),' 
ум. въ 1903 г. См. А. Родосскій, «Памяти 
преосвященнаго А.» («Христіанское Чтеніе», 
1903, іюнь).

Арсеній (въ мірѣ АвксентійГеоргіевичъ 
Стадницкій, род. въ 1862 г.)—духовный пи
сатель, воспитанникъ кіевской дух. академіи. 
Былъ ректоромъ московской дух. акад.; въ 
1899 г. возведенъ въ санъ епископа волоко
ламскаго, третьяго викарія московской митро
поліи; въ 1903 г. назначенъ епископомъ псков
скимъ и порховскимъ. Главные труды А.: 
«Гавріилъ Банулеско-Бодони, экзархъ молдо- 
влахійскій и митрополитъ кишиневскій/(Ки
шиневъ, 1894, магист. диссерт.); «Изслѣдова
нія и монографіи по исторіи молдавской цер
кви» (СПб., 1904, докторская диссерт.); «По
ложеніе православнаго духовенства въ Ру
мыніи» (Кишиневъ, 1890); «Румыны, получив
шіе образованіе въ русскихъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ» (Кишиневъ, 1891) и мног. 
друг. См. «Очеркъ жизни и дѣятельности 
преосвященнаго А., епископа псковскаго и 
порховскаго» (Псковъ, 1904).

Арсеній (въ мірѣ Александръ Дмитрі
евичъ Брянцевъ, род. въ 1839 г.) —духовный, 
писатель, магистръ кіевской духовной ака
деміи. Былъ ректоромъ спб. дух. академіи 
(въ санѣ епископа ладожскаго, викарія спб. 
митрополіи), епископомъ рижскимъ и митав- 
скимъ (съ 1893 г. архіепископъ), архіеписко
помъ казанскимъ и свіяжскимъ; съ 1903 г. 
архіепископъ харьковскій. Главные труды А.: 
«Патріархъ Кириллъ Лукарисъ и его заслуги 
для православной церкви» (СПб., 1870, магист. 
диссерт.); «Слова и рѣчи, говоренныя риж
ской паствѣ» (Рига. 1894); «Бесѣда съ оо. 
благочинными харьковской епархіи» (Харь
ковъ, 1903).

Арсеній (въ мірѣ Василій Верещагинъ, 
1736—1799) — проповѣдникъ, архіепископъ 
ростовскій. Написалъ: «Слово о истинной 
славѣ въ день тезоименитства императрицы 
Екатерины П» (Москва, 1779); «Слово при 
начатіи выборовъ въ новыя должности на 
основаніи Высочайшихъ учрежденій для упра
вленія Россійской имперіей» (СПб., 1781).

Арсеній (въ мірѣ Александръ Ивано
вичъ Мининъ, ум. въ 1877 г.)—духовный пи
сатель, іеромонахъ, изъ купеческаго званія; 
постриженъ въ монашество въ Пантелѳймо- 
новскомъ на Аѳонѣ монастырѣ. По порученію 
аѳонскихъ старцевъ А. пріискалъ для иноче
ской обители мѣсто въ Абхазіи, близъ Сухума. 
Здѣсь построены были церковь и келіи для 
монаховъ, основано училище для мальчиковъ- 
туземцевъ. При началѣ турецкой войны все 
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это было разорено турками, но затѣмъ вско
рѣ возстановлено. Труды А.: «Маргаритъ» 
(3 изд., Москва, 1882); «Путеводитель по 
св. граду Іерусалиму и окрестностямъ его» 
(5 изд., Μ., 1885); «Животворящій крестъ 
Христовъ» (4 изд., Μ., 1886); «Путь ко спа
сенію» (заповѣди Господни, 6 изд., Μ., 1880); 
«Вразумленіе заблудшимъ» (5 изд., ib., 1881); 
«О загробной жизни» (изд. 8, ib., 1887); «Ука
заніе пути въ царствіе небесное» (изд. 3, ib., 
1881); «Душеполезныя размышленія» (10 вып., 
Μ., 1878—89). Напечатаны также «письма 
въ Бозѣ почившаго ' аѳонскаго старца іеро
монаха А. къ разнымъ лицамъ, съ добавле
ніемъ мыслей п замѣтокъ о разныхъ предме
тахъ вѣры и нравственности» (3 вып., Μ., 
1883, 1890 и 1897); «Краткія мысли и замѣтки 
въ Бозѣ почившаго аѳонскаго старца іеро
монаха А.» (Μ., 1894). См. свящ. Н. Воиновъ, 
«Русскаго на Аѳонѣ Пантелеймонова мона
стыря іеромонахъ А.» (4 изд., Μ., ѵ 1899); 
JL Н., «Абхазія и въ ней Ново-Аѳонскій 
Симоно-Кананитскій монастырь» (Μ., 1899).

Арсеніи Сатановскій — справщикъ и 
переводчикъ книгъ Никоновскаго времени, 
воспитанникъ кіевской академіи, іеромонахъ 
Кіево-Братскаго монастыря. Въ 1649 г. А. 
былъ вызванъ вмѣстѣ съ Епифаніемъ Сла- 
винецкимъ въ Москву и помѣщенъ въ под
московной Спасо-Преображенской пустыни, 
устроенной бояриномъ Ртищевымъ, а по
томъ жилъ въ Богоявленскомъ монастырѣ. 
Ему приписываются переводы съ латинскаго 
Манфрета, «О градѣ Царскомъ» (Константи
нополь) и «Козмографія иже глаголется опи
саніе» (перев. вмѣстѣ съ Епифаніемъ Слави- 
нецкимъ). Другія приписываемыя А. сочи- 
*ненія сомнительны, такъ какъ онъ не зналъ 
по-гречески.

Арсевобензолъ—см. Арсины (доп.).
А реенопиритъ — синонимъ минерала 

«мышьяковый колчеданъ» (см.).
Арсеньева (Надежда А., урожд. Ка

мынина, 11855)—писательница, печатала сти
хотворенія въ сборникѣ «Раутъ» (1851) и др. 
Во время севастопольской кампаніи сочиняла 
патріотическія стихотворенія, между прочимъ 
одно (неизданное), полное укоризнъ по адре
су А. С. Хомякова: «Стыдись, о сынъ небла
годарный».

Арсеньевъ (Александръ Васильевичъ, 
1854—1896)—писатель. По окончаніи курса 
въ гимназіи А. поступилъ приказчикомъ въ 
книжный магазинъ, гдѣ постояннымъ чтеніемъ 
пополнялъ недостатки систематическаго обра
зованія. Его рецензіи помѣщались въ «Биб
ліотекѣ дешевой, общедоступной», «Дѣтскомъ 
Саду», «Дѣлѣ» и «Русскомъ Мірѣ» (1876). 
Въ «Пчелѣ» Микѣшина А. писалъ фельетоны 
подъ псевдонимомъ Азъ, Рцы, Слово, а так 
же помѣщалъ стихотворенія и біографіи (напр. 
Погоскаго). Въ 1877 г. онъ переселился въ 
Вильно, гдѣ былъ главнымъ сотрудникомъ 
«Виленскаго Вѣстника» и «Сельскаго Чтенія». 
Вскорѣ А. вернулся въ СПб. и сталъ писать 
въ газетахъ и въ иллюстрированныхъ п- юмо
ристическихъ журналахъ. Бъ 1882 г. издалъ 
графическую карту исторіи нашей литерату
ры, съ прибавленіемъ «Словаря писателей 

древняго періода русской литературы». 2-й 
томъ «Словаря русскихъ писателей средняго 
періода» (1700—1825) вышелъ въ 1887 г. Въ 
1884 г. А. съ художникомъ Шпакомъ издавалъ 
художественный дѣтскій журналъ «Весна», 
котораго вышло только 6 номеровъ. Въ 1885— 
86 г. сотрудничалъ въ «Новостяхъ», а затѣмъ 
почти исключительно посвятилъ себя популяр
нымъ историческимъ статьямъ и исторической 
беллетристикѣ, какъ-то: «Суды царя Ивана 
Грознаго·* («Новь», 1887), «Древніе русскіе 
послы за границею», «Арина боярышня» (по
эма въ стихахъ). «Отставной маіоръ Кури
цынъ, волшебная сказка», «Ариша уточка», 
«Фрайцузинка» и др. Изъ дѣтскихъ разска
зовъ А. заслуживаютъ особаго вниманія «Ге
рои Севастополя» и «Изъ жизни и исторіи» 
(2 изд., 1901).

Арсеньевъ (Іоаннъ Васильевичъ, род. 
въ 1862 г.)—духовный писатель, священникъ, 
воспитанникъ московской духовной академіи. 
Главные труды А.: «Ультрамонтанское дви
женіе въ текущемъ столѣтіи до Ватиканскаго 
собора (1869—70 г.) включительно» (Харь
ковъ, 1895, магистерская диссертація); «О 
равночестномъ почитаніи св. креста четверо
конечнаго и осьмиконечнаго» (Μ., 1889); «Ста- 
рокатоличество и его отношеніе къ право
славію» (Μ., 1892); «Гармоническое сочетаніе 
между вѣрой и знаніемъ возможно только въ 
истинномъ христіанинѣ» (Μ., 1897); «Позво
лительно ли дѣлать въ чиноположеніяхъ цер
ковныхъ измѣненіе» (бесѣда со старообрядцами, Μ., 1896).

*Арсевьевъ (Константинъ Константи
новичъ) — съ осени 1891 г. редактировалъ, 
вмѣстѣ съ Ѳ. Ѳ. Петрушевскимъ, < настоящій 
Словарь. Въ 1900 г. избранъ почетнымъ чле
номъ юрид. общ. при спб. увив., въ 1901 г.— 
почетнымъ академикомъ по разряду изящной 
словесности Императорской академівпааукъ, 
въ 1903 г.—почетнымъ членомъ Вольнаго Эко
номическаго общества. Въ 1903 г. выпустилъ 
въ свѣтъ книгу: «Законодательство о печати», 
въ 1904 г. — «Свобода совѣсти и вѣротерпи
мость».

Арсиновыя кислоты, а реп но
выя окиси—см. Арсины.

Арсины—такъ называются мышьякъ со
держащія органическія соединенія, произво
димыя отъ простѣйшаго арсина, какъ иногда 
называютъ мышьяковистый водородъ AsH3 
(см. XX, 287). Уже для фосфиновъ (см. XXXVI, 
350) вполнѣ очевидно умаленіе свойствъ осно
ванія, характерныхъ для амміака (см.) и его 
производныхъ (см. Амины); тѣмъ болѣе это 
имѣетъ мѣсто для аналогичныхъ соединеній 
мышьяка, металлоида съ бблыпимъ, чѣмъ для 
фосфора, атомнымъ вѣсомъ. AsH3 обладаетъ, 
можно сказать, даже кислыми свойствами; 
напр., онъ способенъ разлагать мѣдный ку
поросъ подобно сѣроводороду. Изученіе А. 
и ихъ производныхъ началось уже давно, 
со времени открытія какодила (см.), но пред
ставители первичныхъ и вторичныхъ А. стали 
извѣстны только въ послѣдніе годы, а именно 
метиларсинъ H2AsCH8, подвижная, съ запа
хомъ какодила жидкость, кипящая при 2°, и 
фениларсинъ H2AsC6H5, который пахнетъ въ
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концентрированномъ состояніи фѳнил-изони- 
триломъ, а въ разбавленномъ—гіацинтами, и 
кипитъ при 148°, получены (Palmer и Dehn, 
1901) при возстановленіи соотвѣтствующихъ 
арсиновыхъ кислотъ R.AsO(Oïï)2 посредѣ 
ствомъ смѣси амальгамированной цинковой 
пыли и соляной кислоты: диметиларсинъ или 
водородистый какодилъ HAs(CH3)2 былъ при
готовленъ (Palmer, 1894) дѣйствіемъ водо
рода въ моментъ выдѣленія на хлористый 
какодилъ ClAs(CH3)2. Это безцвѣтная, по
движная жидкость, кипящая при 36°—37° и 
обладающая характернымъ запахомъ како
дила. Третичные А. возникаютъ путемъ нѣ
сколькихъ реакцій, напр., при взаимодѣй
ствіи іодюровъ Ьъ натріевымъ* сплавомъ 
мышьяка или при дѣйствіи цинкоорганиче
скихъ соединеній на хлористый мышьякъ 
2AsCl8 + 3Zn(C2H5)2 = 2As(C2H5)3 + 3ZnCl2. 
Триэтиларсинъ As(C2H6)3 есть безцвѣтная, 
непріятнаго запаха, жидкость, нерастворимая 
въ водѣ. Трифениларсинъ As(Cen5)3, который 

. кристалличенъ, безцвѣтенъ, плавится при 58°
—09° и кипитъ, въ токѣ углекислаго газа, при 
360°, получается (Michaelis) при дѣйствіи на
трія на смѣсь хлористаго мышьяка и хлори- 
стато фенила въ эфирномъ растворѣ. Всѣ 
эти вещества совершенно неспособны соеди
няться съ кислотами, не даютъ соединеній, 
аналогичныхъ солямъ замѣщеннаго аммонія, 
но легко соединяются съ хлоромъ, сѣрой, 
кислородомъ, при чемъ мышьякъ стремится 
сдѣлаться пятивалентнымъ. Съ кислородомъ 
HAs(CH3)2 способенъ самовоспламеняться; 
при осторожномъ окисленіи изъ него полу
чается кислота, вѣроятно, диметиларсиновая 
(CH8)2As0.0H, извѣстная подъ именемъ ка
кодиловой. Что касается H2AsCH3, то онъ 
только дымитъ на воздухѣ, превращаясь сна
чала въ OAsinCH3 и воду, а затѣмъ въ 
(HO)2OAsvCH3; это метиларсиновая кислота. 
Обѣ кислотьі совершенно аналогичны съ со
отвѣтствующими фосфиновыми. Метиларси- 
новую кислоту, исходный матеріалъ, какъ 
указано выше, для приготовленія H2AsCH3, 
получаютъ обыкновенно изъ мышьяковисто
кислаго натрія дѣйствіемъ іодистаго метила: 

Na3AsO3+J.CH3=(NaO)2OAs.CH3+NaJ. 
Фениларсиновую кислоту легко добыть изъ 

двухлорофениларсина чрезъ присоединеніе 
хлора и обработку затѣмъ полученнаго та
кимъ образомъ хлорангпдрида водой:

• Cl2As.C8H6+Cl2=Cl4As.C6H6
Cl4As.CcH6+3H20=(H0)20As.C6H8+4HCl. 
Что касается Cl2As.C6H6, то эта безцвѣт

ная, мало подвижная, кипящая при 252°— 
255°, жидкость лучше всего получается при 
нагрѣваніи около 250° трифениларсина съ 
хлористымъ мышьякомъ:

А s( CGH5)3+2 AsCP—3Cl2As.CßH6.
Способность третичныхъ А. образовать, уже 

просто на воздухѣ, окиси арсиновъ R3AsO 
сближаетъ мышьякъ съ фосфоромъ и сурь- 

- мой, аналогія же мышьяка съ азотомъ ясно 
выступаетъ только въ соединеніяхъ четырех- 
замѣщеннаго арсонія, которыя извѣстны для 
жирнаго ряда п получаются при нагрѣваніи 
порошкообразнаго мышьяка пли сплава его съ |

цинкомъ съіодюрами. Іодистые четырехзамѣ- 
щепные арсоніи K4AsJ безцвѣтны, растворимы 
въ водѣ и кристалличны; они не вступаютъ въ 
двойное разложеніе съ ѣдкими щелочами, а 
только съ гидратомъ окиси серебра, при чемъ 
возникаютъ сильно - щелочныя соединенія 
R4As.0H, напр., гидратъ окиси тетрэтил- 
арсоніц' (C2H6)4As.0Ê. При нагрѣваніи съ 
твердымъ ѣдкимъ кали (.CBß^AsJ распадается, 
на As(CH3)3 и J.CH?, которые, способны и къ 
обратному взаимодѣйствію. Извѣстенъ также 
арсенобензолъ C6H6.As?íC6H6, аналогичный азо
бензолу; онъ образуется при продолжительномъ 
нагрѣваніи фениларсиновой кислоты съ фос
фористой кислотой; это соединеніе представ
ляетъ желтоватыя иглы, плавится при 196° и 
разлагается при болѣе сильномъ нагрѣваніи 
на трифениларсинъ и свободный мышьякъ; 
частичный вѣсъ его неизвѣстенъ.

С. С, Колотовъ,
Арсонваль (см. д’Арсонваль, X, 147)— 

современный французскій физіологъ и фи
зикъ, первый, примѣнившій лѣченіе токами 
высокаго напряженія при большомъ числѣ 
перемѣнъ въ секунду (свыше 100000 пере
мѣнъ) и изобрѣвшій весьма распространен
ный въ научной и технической практикѣ 
гальванометръ, состоящій изъ подвижной про
волочной рамки, расположенной въ полѣ по
стоянныхъ магнитовъ.

Арссмневыя соединенія—см. Ар
сины (доп.).

Ареъ (Николай Андреевичъ [Волковъ])— 
композиторъ и дирижеръ, род. въ 1857 г. Ди
рижировалъ нѣсколько лѣтъ оперой на част
ныхъ сценахъ. Написалъ нѣсколько опере
токъ, музыкальную картину «Въ деревнѣ», 
полонезъ для скрипки съ оркестромъ или фор
тепіано и др. Особенно популяренъ былъ его 
вальсъ «Невозвратное».

Артари (Александръ Петровичъ)—бота
никъ, род. въ Москвѣ въ 1858 г. Въ 1880 г. 
поступилъ вольнослушателемъ въ московскій 
универе., гдѣ работалъ подъ руководствомъ 
проф. Горожанкина. Въ 1891 и 1892 гг. за
нимался въ Базелѣ п получилъ степень док
тора философіи. Къ 1894 г., по выдержаніи 
экзамена на степень магистра ботаники, со
стоитъ приватъ-доцентомъ московскаго уни
верситета. Съ 1895 г. состоитъ преподавате
лемъ анатоміи и физіологіи растеній въ имп. 
техническомъ училищѣ. Въ лѣтніе семестры 
1896, 1897, 1898 и 1900 гг. занимался въ 
Галле, въ Лейпцигѣ и въ Копенгагенѣ. Первыя 
работы А. касаются флоры водорослей Мо
сковской губ. (1885—1886). Послѣ небольшой 
работы о Nuclearia (1889) А. опубликовалъ 
работу о водяной сѣткѣ (1890) и затѣмъ из
слѣдованіе о протококковыхъ водоросляхъ 
(1892). Въ 1896 г. появилась работа о новомъ 
видѣ дрожжей (Saccharomyces Zopfii). Съ 1897 
г. А. перешелъ къ физіологіи низшихъ водо
рослей. Сюда принадлежатъ статьи о питаніи 
гонидіевъ лишайниковъ органическими соеди
неніями, о физіологическихъ расахъ у зеле
ныхъ водорослей, объ образованіи хлорофилла 
водорослями и (магистерская диссертація) о 
питанія водорослей органическими соедине
ніями (1902). В. Т.



158 Артема—Артроспора

Артема—апостолъ изъ числа семидесяти, 
о которомъ апостолъ Навелъ упоминаетъ въ 
своемъ посланіи къ Титу (IÏÏ, 12). О жиз
ни А. ничего неизвѣстно. Полагаютъ, что 
онъ былъ епископомъ Листры. Намять 4 ян
варя и 30 октября.

Артемонъ или Артема — основатель 
антитринитарной секты артемонитовъ; училъ 
въ Римѣ въ началѣ Ш вѣка; утверждалъ, 
что Христосъ былъ простой человѣкъ, хотя 
выше всѣхъ другихъ пророковъ, и что уче
ніе о Его божествѣ было возвращеніемъ къ 
языческому многобожію. Его воззрѣнія были 
усвоены и далѣе развиты Павломъ Самосат
скимъ.

Артеріальная луковица (bulbus 
arteriosus)—мускулистое расширеніе А. ство
ла, наблюдаемое у костистыхъ рыбъ, у кото
рыхъ А. конусъ (см.) является редуцирован
нымъ.”

Артеріальные тоны—звуки, кото
рые слышны у здороваго человѣка на круп
ныхъ 'артеріяхъ. На сонной и подключич
ной артеріи слышны два тона: систоличе
скій—вслѣдствіе напряженія стѣнки артеріи 
при систолѣ сердца—п діастолическій, про
веденный отъ клапановъ аорты. '

Артеріальные шумы—звуки, обра
зующіеся въ артеріяхъ человѣка при ненор
мальныхъ условіяхъ. Эти звуковыя явленія 
значительно отличаются отъ А. тоновъ.

Артеріальный конусъ (conus arte
riosus) — пульсирующая мускулистая часть 
сердца, изъ которой беретъ начало А. си
стема. Онъ особенно развитъ и содержитъ 
нѣсколько рядовъ клапановъ у селахій, га- 
ноидовъ π двудышащихъ рыбъ, а у прочихъ 
рыбъ А. конусъ редуцируется и входитъ въ 
-составъ стѣнки желудочка, при чемъ удержи
вается лишь передній рядъ клапановъ. А. ко
нусъ отличимъ въ сердцѣ амфибій въ видѣ 
трубчатаго, раздѣленнаго продольной пѳрего- 
родкей отдѣла, но онъ неотличимъ у высшихъ 
позвоночныхъ или Amniota. В. М, Ш.

Артеріитъ—воспаленіе артеріи. Воспа
леніе можетъ охватить всю стѣнку артеріи 
или отдѣльные лишь слои ея. Въ практиче
скомъ отношеніи наиболѣе важны: облитери
рующій А., сифилитическій А. п хроническій 
А. или артеріосклерозъ. О хроническомъ вос
паленіи артерій съ объизвествленіѳмъ ихъ 
см. Артеріосклерозъ.

Артиллерійскій журналъ—оффи
ціальный органъ артиллерійскаго вѣдомства, 
началъ издаваться съ 1808 г. Не выходилъ 
съ 1812 по 1839 г.; затѣмъ изданіе идетъ не
прерывно, въ настоящее время — при глав
номъ артиллерійскомъ управленіи. До 1 янв. 
1860 г. журналъ выходилъ 6-ю книжками въ 
•годъ, съ тѣхъ поръ выходитъ ежемѣсячно. 
Редакторъ ген.-л. Г. Ив. Ермолаевъ. «Указа
тели статей», помѣщенныхъ въ журналѣ изда- 

’НЫ съ 1808 по 1872 г. (3 вып.) и съ 1885 по 
1901 г. (4 вып.).

Артомъ (Исаакъ Artom, 1829—1900) — 
итальянскій государственный дѣятель и пи
сатель, родомъ изъ еврейской семьи. Долго 
состоялъ главнымъ секретаремъ Кавура, по
слѣ смерти котораго вмѣстѣ съ Альбертомъ 

Бланомъ (Blanc) издалъ: «L’oeuvre parlemen
taire du comte de Cavour» (Пар., 1892; италь
янскій перев., Флоренція, 1868). Назначен
ный сенаторомъ, представилъ сенату рядъ 
важныхъ отчетовъ, изъ которыхъ напечатаны: 
«Trattato di commercio col sultanato da Zan
zibar» (Римъ, 1886); «Facolta al Governo di 
mettere in vigore il 30 Giurno 1888, le con
venzioni di commercio e di navigazione che 
fossero per concludersi con la Francia, la 
Spagna e la Svizzera» (ib., 1887).

Артритъ-воспаленіе сустава. Всѣ части, 
составляющія суставъ, могутъ подвергаться 
воспаленію. Особенно часто заболѣваетъ вы
стилающая суставъ синовіальная оболочка, 
при чемъ можетъ быть сывороточное, сыво- 
роточно-волокнинноѳ и гнойное воспаленіе 
ея; синовіальная оболочка сустава краснѣетъ, 
припухаетъ и полость сустава наполняется 
сывороточнымъ, сывороточно - волокниннымъ 
или гнойнымъ выпотомъ. Если сывороточная 
жидкость быстро выпотѣваетъ, то къ ней 
можетъ примѣшаться кровь. Обильное выпо- 
тѣваніе жидкости даетъ водянку сустава, а 
при преобладаніи въ выпотѣ волокнины (фи
брина) получается сухой А., при чемъ при дви
женіяхъ въ суставѣ бываетъ слышенъ трескъ. 
Послѣдствіемъ сухого А. можетъ быть непо
движность сустава. При мочекисломъ А. (т. е. 
подагрѣ) на хрящахъ сустава и на ворсин
кахъ синовіальной оболочки его находится 
разсыпчатая масса въ родѣ мѣла, состоящая 
изъ мочекислаго натра съ небольшой при
мѣсью волокнины. Воспаленія суставовъ мо
гутъ вызываться также сифилисомъ. Суще
ствуетъ также обезображивающій А., при ко
торомъ хрящи суставныхъ концовъ костей 
неравномѣрно увеличиваются и утолщаются, 
благодаря чему суставъ обезображивается. 
При хроническомъ гнойномъ А. образуется 
большая опухоль, совершенно изглаживающая 
нормальныя углубленія и складки сустава; 
эта форма А. встрѣчается при бугорчаткѣ 
суставовъ у дѣтей и въ юношескомъ возра
стѣ до 20 лѣтъ. Причины А. могутъ быть 
различны: бугорчатка, ревматизмъ, сифилисъ, 
перелой, подагра, актиномикозъ (лучисто-гриб
ковая болѣзнь), сапъ, тифъ, скарлатина, гное
кровіе (піэмія), родильная горячка и др. Пер
вая помощь при всякомъ А.—покойное поло
женіе пораженнаго сустава на мягкой под
стилкѣ; въ свѣжемъ случаѣ полезно слаби
тельное въ качествѣ отвлекающаго средства 
и ограниченіе количества принимаемой пищи.

Артроспора—въ дословномъ переводѣ 
«членистая спора». Такъ называются (Де-Бари) 
споры у нѣкоторыхъ немногихъ бактерій (Leu- 
conostoc), тогда какъ у другихъ наблюдается 
образованіе эндоспоръ.’Отличаются эти формы 
споръ другъ отъ друга тѣмъ, что эндоспора 
не выполняетъ всей клѣтки, а лежитъ въ по
лости клѣточной оболочки какъ въ мѣшкѣ. 
Такъ какъ образованіе споры связано съ 
уплотненіемъ протоплазмы съ удаленіемъ изъ 
нея воды, то понятно, что у одиночно живу
щихъ бактерій возможны только эндоспоры; 
напротивъ, А. выполняетъ всю полость клѣтки. 
Поэтому возможны онѣ только въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда въ образованіи споры приіш-
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маютъ участіе въ качествѣ пособниковъ со- 4506, съ 19865 рабоч. и производствомъ на 
сѣднія клѣтки. А. возможны такимъ образомъ 1411W00 руб.; изъ нихъ 33 завода лѣсопияь- 
только у колоніальныхъ формъ въ членистыхъ ныѳ производили на М940000 руб.; болѣе 
нитяхъ; не всѣ клѣтки нити даютъ споры, ’ значительные заводы въ Архангельскѣ и его 
за то въ спорообразующихъ клѣткахъ спора уѣздѣ (пронэвод. па 8Ш9Ѳ0 руб.). Лѣсные 
выполняетъ всю полость, является А. матеріалы служатъ и главнымъ предметомъ

Артуа (Жакъ d’Artois, 1613—86) —,фла- отпускной торговли губернія; въ 1902 г. ихъ 
мандскій живописецъ-пейзажистъ, ученикъ Я. отправлено за границу моремъ на 12,5 милл. 
Мертенса, подвергшійся впослѣдствіи вліянію руб., что составляетъ 82% стоимости всего 
Л. де-Ваддера. Работалъ въ Брюсселѣ. Въ ¡ отпуска. Учебныхъ заведеній £902) 451, съ 
его произведеніяхъ, представляющихъ по 18316 учащимися, въ томъ числѣ начальныхъ 
большей части плоскія мѣстности брюссель- ’ и школъ грамоты 429, съ 16132 уч.; Осталь
скихъ окрестностей и отличающихся разно- ныя—среднія и профессіональныя. Больницъ 
образностью п теплотою тоновъ, эффект- 15 на 272 кровати, пріемныхъ покоевъ 35 
ностью освѣщенія и внятною передачею впе- на 127 кроватей, врачей 32, низшаго медиц. 
чатлѣній ^природы, фигуры нерѣдко писаны персонала 155. Съ 1898 г. гор. Архангельскъ 
Г. дѳ-Крайеромъ, Я. Боутомъ, Г. Зегереомъ ¡ соединенъ съ Москвою жсл. дорогою, которая 
и Д. Тенирсомъ Мл. Картины д’А. имѣются1------- х-------А --------------- ’-------------
въ брюссельской, лилльской, вѣнской, дрез
денской, мадридской п нѣкоторыхъ другихъ 
галлереяхъ.

Ару (Ateles beelzebuth)—см. Маримонда.
А р«ьедсопитъ — натрсодержащая ро

говая обманка, отличается сильнымъ плеохро
измомъ. Плавится въ пламени свѣчи съ силь
нымъ окрашиваніемъ пламени въ желтый 
цвѣтъ (Na—пламя). Встрѣчается въ нефели
новыхъ сіенитахъ южной Норвегіи п Грен
ландіи.

* Архангельская губернія (I, 215 
—218).—-Въ 1891 г. восточная часть губерніи, 
входящая въ составъ бассейна р. Йечоры, 
отдѣлена отъ Мезенскаго у. и изъ вея обра
зованъ новый Печорскій уѣздъ (XXIII, 548— 
550), къ которому причислены также о-ва 
Ледовитаго океана—Новая Земля, Вайгачъ и 
др.; администр. центромъ уѣзда назначено 
сел. Усть-Цильма (XXXV, 57). Въ 1899 г. 
при Екатерининской бухтѣ Ледовитаго ок. 
основанъ новый портовый городъ Алексан
дровскъ (I доп., стр. 73), куда переведены 
уѣздныя учрежденія пзъ г. Колы, и самый 
уѣздъ переименованъ въ Александровскій. 
Жителей въ А. губ. къ 1903 г. было 376126, 
что составляетъ пО 0,5 жит. на 1 кв. вер. 
Городского населенія 33040 чел., сельскаго— 
343086.

Уѣзды.
Поверх Населе Жит. на

ность ніе. 1 кв.
кв. вер. вер.

Архангельскій . . 27224 64463 &
Холмогорскій . . 14731 39672 2?
Шенкурскій . . . 21900 83580 3:8
Пинежскій . . . 42364 3*1614 0,7
Мезенскій . . . . 94310 27046 0,3
Печорскій . . 353180 38988 0;1
Онежскій . . . . 25403 42550
Кемскій . . . . 39962 39286 1,0
Александровскій . 136378 9827 0,7

По губерніи . 755452 376126 0,5

Изъ городовъ одинъ только Архангельскъ 
имѣетъ 21276 жит., остальные незначительны. 
Скота въ 1902 г. въ губерніи было головъ: 
лошадей—57672, крупнаго рогатаго—118798, 
овецъ —144467, оленей—393511 (послѣдніе— 
почти исключительно у самоѣдовъ Печор
скаго у.). Фабрикъ и заводовъ въ 1902 г. было

пересѣкаетъ А. губернію въ меридіональномъ 
направленіи на протяженіи 249 вер. Лдвим- 
ности и доходы казны съ А, губ, въ 1902 г. 
Поступило государств, и земскихъ сборовъ 
724594 руб., акциза и отъ продажи казенныхъ 
нитей—1931593фуб., натуральныя повинности 
оцѣнены въ М6847 руб.; городскихъ дохо
довъ—386212 руб. (въ томъ числѣ по г. Ар
хангельску—338348 руб.). Въ недоимкѣ къ 
1903 г. оставалось: госуд. и зѳмекихъ сбо
ровъ-19652 руб., городскихъ—28242 руб. 
Расходы городовъ—379840 руб. (г. Архан
гельска — 334754 руб.). Въ послѣднее время 
много вдѣлано по изслѣдованію губерніи, осо
бенно по изученію Мурмана, о-ва Колгуева 
(1903) и Печорскаго края (1904). Ср. «Отчетъ 
А. губ. стат, комит. за 1902 г.» (Арх., 1904).

Архангельскій (Александръ Петро
вичъ)— духовный писатель, протоіерей, воспи
танникъ казанской дух. акад., написалъ «Ду
ховное образованіе и духовная литература въ 
Россіи при Петрѣ Вея.» (Баз., 1883, магист. 
диссерт.) и рядъ статей въ дух. журналахъ.

*Архангельскій (Михаилъ Ѳерапонто- 
вичъ)—протоіерей: ум. въ 1904 г.

Архангельскій (Сергѣй Константи
новичъ)—педагогъ. Съ 1901 г. редактируетъ 
п издаетъ журналъ «Ручной Трудъ», посвя
щенный «кустарно-ремесленной и сельско
хозяйственной промышленности и торговлѣ». 
Главный его трудъ: «Воаросы физическаго 
воспитанія въ до-школьнемъ возрастѣ» («при
ложеніе къ журн. «Ручной Трудъ», 1904). Въ 
составленныхъ имъ отчетахъ о московскихъ 
городскихъ попѳчитѳльствахъ сдѣлана подроб
ная разработка статистическихъ данныхъ о 
бѣдныхъ, пользовавшихся помощью попѳчи- 
тельствъ.

Архангельскій Городовой Ли
стокъ — издавался въ г. Архангельскѣ съ 
1862 (съ 1 сѳнт.) по 1866 г.

Архангельскій Листокъ спра
вокъ и объявленіи — издавался въ 
1874 г., въ г. Архангельскѣ, ежедневно 
(№Ѵ· 1—23). Изд.-редакторъ Василій Чере
пановъ.

Архангельскія Губернскія Вѣ
домости — издаются въ Архангельскѣ съ 
1838 г. еженедѣльно, а съ 1867 г.—по 2 раза 
въ недѣлю. Редакторъ А. В. Ивановскій.

Архангельскія Епархіальныя 
Вѣдомости — издавались съ 1885 г. при
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духовной консисторіи подъ названіемъ «А. 
Епарх. Извѣстій»; съ 1838 г. издаются подъ 
настоящимъ названіемъ при архангельской 
духовной семинаріи. Редакторъ преподава
тель А. Ежовъ.

Архангельское (Архангельскъ, Бо- 
роздна, Бороздина) —сел. Херсонской губ. и 
уѣзда, на р. Йнгулѣ. Жиг. 3800. Рѳмеслен. 
учил., земск. п црк.-приход. шк., земск. лѣ
чебница, врачъ, 2 фельдш., акушерка. Ме- 
теорологич. ст., почт, ст., 4 ярм., 48 базар
ныхъ дней, до 15 торгово-промышл. завед.

Архаръ—употребительное въ Туркеста
нѣ и Семирѣчъѣ киргизское названіе аргали 
(Ovis agrafì s. атшоп), см. Овцы (XXI, 677).

Архстезавръ (Archegosaurus)—вымер
шее животное изъ класса амфибій, принад
лежащее къ семейству Stegocephala п имѣв
шее въ дайну отъ 2,5 стм. до 1,5 метра. Че
репъ трехугольной формы, глазныя отверстія 
помѣщаются въ задней половинѣ черепа. 
Скелеты А. встрѣчаются въ отложеніяхъ крас
наго лежня (см. Пермская система), главнымъ 
образомъ въ саарбрюкенскомъ бассейнѣ.

А рхеговіаты — группа растительныхъ 
организмовъ, женскіе половые элементы ко
торыхъ (яйцеклѣтки) заключены въ особыя 
бутылковидныя вмѣстилища. Весь такой жен
скій половой аппаратъ носитъ названіе ар- 
хегонія (см.), откуда п произошло названіе 
всей группы. Къ А. причисляются мхи (Вгуо- 
phyta), папоротникообразныя (Pteridopbyta), 
а иногда и голосѣмянныя (Oymnospermae), 
у которыхъ можно еще различить сильно ре
дуцированные архѳгоніи.

Афяеедаын (’Αρχέλαος) — греческій фило
софъ іонійской школы. Род. въ Милетѣ; за
нимался преподаваніемъ философіи въ Аѳи
нахъ. Былъ ученикомъ Анаксагора п однимъ 
изъ учителей Сократа. Интересовался по пре
имуществу естественными науками, благода
ря чему получилъ прозвище «физикъ». А. 
высказывалъ мысль о шарообразной формѣ 
земли. Въ области этики держался скептиче
скихъ взглядовъ: отрицалъ различіе между 
добромъ и зломъ, говоря, что справедливость 
является условнымъ понятіемъ.

Архентеронь (archenteron)—первич
но-кишечная или гастральная полость заро
дыша, возникающая то путемъ впячиванія 
(инвагинаціи) части клѣтокъ зародыша въ 
другую, то путемъ расхожденія клѣтокъ пер
воначально плотнаго зачатка внутренняго 
пласта, то инымъ путемъ. Клѣтки, образую
щія стѣнку А., составляютъ энтодерму или 
зачатокъ эпителія средней части кишечника.

Археологическая лѣтопись Юж- 
ной Россіи — выходитъ въ Кіевѣ съ 1903 г. 
6 разъ въ годъ. Съ 1899 г. издавалась при 
журналѣ «Кіевская Старина». Издатель-ре
дакторъ ЕЕ. Ф. Бѣляшевскій.

Археологическія ИзвЪстія ія 
Зямѣтин-ежемѣсячный журналъ, издавал
ся Ими. моек, археологическ.’ обществомъ съ 
1893 по 1900 г. по 10—12 вып. въ годъ. Ре
дакторами были проф. А. И. Кирпичниковъ и 
академикъ Дм. Ник. Анучинъ.

Археспоріи—клѣтка или группы клѣ
токъ въ спорогоніи мховъ и въ спорангіи 

папоротниковъ. Дальнѣйшимъ дѣленіемъ А. 
даетъ начало такъ назыв. материнскимъ клѣт
камъ споръ, изъ которыхъ и развиваются уже 
споры. У мховъ А. состоитъ изъ цѣлаго1 слоя 
клѣтокъ, который у печеночныхъ мховъ об
разуетъ помимо споръ еще и пружинки (еіа- 
terae). У папоротниковъ А. бываетъ какъ 
одноклѣточнымъ, такъ и многоклѣточнымъ, 
на чемъ основано дѣленіе ихъ на два по
рядка (см. Папоротники).

Архивъ біологическихъ наукъ— 
издается въ СПб. съ 1892 г. Имп. институ
томъ экспер. медицины, на русскомъ и франц, 
языкахъ. Срокъ выхода неопредѣл. Редакторъ 
проф. С. Н. Виноградскій.
Архивъ ветеринарныхъ наукъ— 

издается ежемѣсячно, въ СПб., съ tó71 г. 
ветеринарнымъ управленіемъ мин. вн. дѣлъ. 
Врем. ред. маг. вет. наукъ Г. И. Свѣтловъ. 
. Архивъ и crop и ко - юридиче
скихъ св'Ьд'Ьніи, относящихся до Рос
сіи—изд. Ник. Вас. Калачевымъ въ Москвѣ 
въ 1850 г. (кн. 1), 1854 (кн. 2, полов. 2), 
1855 (кн. 2, полов. 1), 1859 (кн. 3). Замѣ
ненъ «Архивомъ историческихъ и практиче
скихъ свѣдѣній» (см.)..

Архивъ историческихъ и прак
тическихъ свЪд'Ьіяіи, относящихся до 
Россіи—изд. Ник. Вас. Калачевымъ въ СПб., 
въ 1859 — 61 гг., въ неопредѣленные сроки. 
Всего вышло 11 книгъ. Служилъ продолже
ніемъ издававшагося съ 1850 г. «Архива 
историко-юридическихъ свѣдѣній» (см.). При 
«А. историческихъ и практическихъ свѣдѣ
ній» издавался «Юридическій Вѣстникъ» (XLI, 
412), продолжавшій впослѣдствіи выходить 
самостоятельно.

Архивъ Князя Воронцова—сбор
никъ, издававшійся въ Москвѣ ,съ 1870 г. по 
1895 г. по одной, двѣ или три книжки въ 
годъ. Вышло всего 40 книгъ.

Архивъ судебной медицины и 
общественной гигіены—см. Сборникъ сочине
ній по судебной медицинѣ и т. д. (XXIX, 57).

Архигетъ Зиболь*да (Archigetes Sie- 
boldi)—паразитъ кольчатаго червя Saenuris, 
принадлежащій къ ленточнымъ глистамъ, но 
не представляющій дѣленія на членики и 
сохраняющій на заднемъ концѣ тѣла крючки, 
характерные для личиночной стадіи (онко
сферы) другихъ ленточныхъ глистъ. Открытъ 
Лейкартомъ.

Архнпнъ—апостолъ пзъ числа семиде
сяти: упоминается въ посланіи къ Филимону 
(ст. 2); занималъ епископскую каѳедру въ 
Колоссахъ. Апостолъ Павелъ пишетъ къ Ко
лоссянамъ: «скажите А.: смотри, чтобы тебѣ 
исполнить служеніе, которое ты принялъ въ 
Господѣ» (IV, 17). А. пострадалъ при Не
ронѣ: онъ былъ изрѣзанъ ножами. Память 
4 января, 22 ноября и 19 февраля.

Архитектурные мотивы — жур
налъ, издавался въ Москвѣ съ 1900 г. еже
мѣсячно. Издатель В. С. Бернеръ. Съ 1903 г. 
выходитъ подъ заглавіемъ «Постройка».

Архитектурный ст и икъ—из
давался въ СПб. въ 1859—61 гг., шесть разъ 
въ годъ, затѣмъ ежемѣсячно. Редакторъ А. 
Т. Жуковскій.
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Архитектурный музей Имп. Акаде
міи Художествъ—художеств. журналъ, выхо
дилъ въ 1903 г. (12 №№) и 1903 г. (2 №№). 
Изд. В. Д. Эриксонъ. Ред. В. С..'Карповичъ.

Арх і а н н с л ид ы (Archi апп eli des) — 
кольчатые черви, сходные съ Polychaeta по 
присутствію усиковъ на головѣ, общей орга
низаціи и метаморфозу, но отличающіеся от
сутствіемъ параподіевъ Ц щетинокъ, тѣсной 
связью нервной системы съ эктодермой и 
вообще примитивностью организаціи. Типич
нымъ представителемъ является Polygordius. 
Сюда же относятъ и Saccocirrus, но послѣд
ній имѣетъ уже параподіи съ однимъ пуч
комъ щетинокъ. Оба встрѣчаются въ Черномъ 
морѣ. Сюда же относятъ своеобразнаго червя 
Dinophilus, встрѣчающагося въ Бѣломъ морѣ 
и другихъ. ( В. Μ. Ш.

Аржонскал—с-ца Терской обл., Сун
женскаго отд., въ 10 вер. отъ ст. жел. дор. 
3095 жит., русскіе; правосл. церковь, 2 школы; 
земская почтовая станція.

А рхоятики-гностическая секта IV в., 
получившая свое названіе отъ того, что, по 
ихъ «откровеніямъ», каждое изъ семи небесъ 
имѣетъ своего особаго правителя, архонта. 
Эти правители питаются человѣческими ду
шами. Правителя седьмого неба А. называли 
Саваоѳомъ; однимъ изъ его сыновей былъ діа
волъ, котораго А. отожествляли съ Богомъ 
іудеевъ. Они отвергали крещеніе. Нѣкоторые 
изъ нихъ вспрыскивали голову покойниковъ 
водой или масломъ, желая этимъ сдѣлать ихъ 
невидимыми и недоступными для небесныхъ 
силъ. Секта эта основана Петромъ кафарба- 
рихскимъ, близъ Іерусалима и особенно рас
пространилась среди богатыхъ и знатныхъ 
людей. Ея ученіе впослѣдствіи проникло въ 
Великую и Малую Арменію.

Аржон'ь—гора во Владикавказскомъ окр. 
Терской обл., подъ 42°45' с. ш. и 61°50' в. д.; 
выс. 1395S фт.; покрыта вѣчнымъ снѣгомъ. 
А. принадлежитъ такъ назыв. Боковому хр. 
Кавказа и возвышается надъ ущельемъ р. 
Фіагдона.

Арцимовичъ (Викторъ Антоновичъ)— 
выдающійся государственный дѣятель. При
надлежалъ къ польскому дворянскому роду, 
по вѣроисповѣданію былъ католикомъ, но мі
росозерцаніе его складывалось въ русской 
средѣ. А. родился въ Бѣлостокѣ въ 1820 г. 
Окончинъ курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, онъ 
поступилъ на службу въ сенатъ. Благодаря 
троекратному участію въ сенаторскихъ реви
зіяхъ, А. имѣлъ возможность ознакомиться 
съ ходомъ дѣлъ въ административныхъ и су
дебныхъ учрежденіяхъ нѣсколькихъ губерній 
Европейской и Азіатской Россіи. Въ 1854 г. 
А. былъ назначенъ тобольскимъ губернато
ромъ. Предшественники его оставили губер
нію въ крайне разстроенномъ видѣ. При от
даленности края, беззастѣнчивое взяточниче
ство и игнорированіе закона получили здѣсь 
особенно широкое развитіе; въ канцеляріяхъ 
лежали безъ движенія цѣлые склады бумагъ; 
самыя элементарныя нужды общественнаго 
благоустройства оставались неудовлетворен
ными; административный произволъ нерѣдко 
выливался въ форму дикаго самодурства. Съ

Э циклопед. Словарь, т. I Дополи. 

перваго же дня своего вступленія въ долж
ность А. принялся- искоренять самыя вопію
щія безобразія; но ему связывала руки кан
целярія генералъ-губернатора Западной Си
бири. «Власть начальника губерніи, писалъ 
А., здѣсь находится въ параличѣ... Здѣсь при
выкли не уважать губернаторскую власть, и 
голосъ его ничтоженъ». Предавъ суду наибо
лѣе вредныхъ хищниковъ, А. далъ движеніе 
цѣлому ряду нерѣшенныхъ дѣлъ, заботился 
объ улучшеніи тюремъ, больницъ, внѣшняго 
благоустройства городовъ, и добился сравни
тельно блестящихъ результатовъ. Въ 1858 г. 
А. былъ переведенъ на должность калужскаго 
губернатора, оставивъ по себѣ въ Тобольской 
губ. самыя свѣтлыя воспоминанія. Время пре
быванія А. въ Калугѣ, по выраженію П. Н. 
Обнинскаго, можетъ считаться кульминаці
оннымъ пунктомъ его общественной дѣятель
ности. Это было время подготовки и осуще
ствленія крестьянской реформы, и ему пред
ставлялась возможность во всю ширь развер
нуть свои дарованія. Главная масса калуж
скихъ дворянъ представляла собой сплочен
ную корпорацію, твердо стоявшую на почвѣ 
своихъ сословныхъ интересовъ и проявляв
шую «большую проницательность и замѣча
тельную послѣдовательность и стойкость въ 
достиженіи своихъ цѣлей» (А. А. Корни^ 
ловъ). Отсюда вытекала необходимость ве
сти постоянную борьбу за крестьянскіе ин
тересы. Во время засѣданій дворянскаго ко
митета А. избѣгалъ формальнаго вмѣшатель
ства въ ходъ преній и только нравствен
нымъ своимъ вліяніемъ поддерживалъ либе
ральное меньшинство. По выходѣ манифеста 
19 февраля онъ принялъ энергичныя мѣры 
къ тому, чтобы по всѣмъ деревнямъ одновре
менно и по возможности скорѣе была объ
явлена воля, и чтобы ознакомленіе съ «По
ложеніемъ» не вызвало среди крестьянъ ни
какихъ недоразумѣній* Самой трудной за
дачей было проведеніе реформы въ жизнь. 
Заслуга А. въ этомъ отношеніи заключалась 
прежде всего въ томъ, что онъ устранилъ изъ 
списка кандидатовъ въ мировые посредники 
тѣхъ лицъ, которыя были наиболѣе угодны 
дворянской партіи, и подобралъ людей съ 
университетскимъ образованіемъ, одушевлен
ныхъ желаніемъ служить народному благу. 
Далѣе, какъ предсѣдатель губернскаго при
сутствія, онъ способствовалъ правильному 
юридическому освѣщенію важныхъ принци
піальныхъ вопросов!»: такъ напр., губерн
ское присутствіе распубликовало циркуляръ, 
разъяснявшій, что неисполненіе крестьянами 
обязательствъ по отношенію къ помѣщикамъ 
должно считаться гражданскимъ правонару
шеніемъ и не можетъ служить поводомъ къ 
уголовному преслѣдованію. На настойчивыя 
требованія дворянъ о присылкѣ войскъ для 
укрощенія крестьянъ, не желавшихъ выхо
дить на -полевыя работы, губернское при
сутствіе неизмѣнно постановляло, что до при
нятія репрессивныхъ мѣръ необходимо при
бѣгнуть къ мировому разбирательству. Ми
ровымъ посредникамъ приходилось вести 
тяжелую борьбу: по словамъ П. Н. Обнин
скаго, имъ «приходилось отвоевывать каждую
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пядь отводимой въ надѣлъ земли, отстаивать 
всякій рубль сбавляемаго съ нея оброка». 
Озлобленіе среди дворянъ достигло крайней 
степени: мировыхъ посредниковъ они назы
вали «шайкой разбойниковъ», губернатора— 
«атаманомъ». Про А. говорилось и писалось, 
что онъ потворствуетъ бунтовщикамъ и «раз
виваетъ въ крестьянахъ тлетворную мысль 
отрицанія правъ собственности». Во главѣ 
кампаніи стояли ген.-маіоръ С. И. Мальцовъ, 
которому губернаторъ не позволилъ самоволь
но заковывать въ кандалы своихъ рабочихъ, и 
лидеръ крѣпостниковъ Д. И. Потуловъ. Поль
зуясь связями въ высшихъ сферахъ, они вели 
противъ А. интригу въ Петербургѣ. Въ авгу
стѣ 1861 г., по представленію министра вну
треннихъ дѣлъ П. А. Валуева, въ .Калужскую 
губ. былъ посланъ для производства ревизіи 
сенаторъ Капгеръ. Ревизія закончилась пол
ной реабилитаціей А.; всѣ дѣйствія его были 
признаны вполнѣ законными и достойными 
поощренія. Тѣмъ не менѣе Валуевъ въ кон
цѣ 1862 г. настоялъ на удаленіи А., изъ Ка
луги. Назначенный сенаторомъ въ Москву, 
А. въ 1864 г. противъ своего желанія былъ 
отправленъ въ Царство Польское для участія 
въ проведеніи внутреннихъ реформъ. Здѣсь 
онъ занималъ мѣсто вице-президента въ го
сударственномъ совѣтѣ, члена учредительнаго 
комитета, предсѣдателя юридической коммис
сіи. Онъ былъ, однако, лишенъ возможности 
дѣйствовать согласно своимъ убѣжденіямъ, 
такъ какъ у него постоянно возникали прин
ципіальныя столкновенія съ Н. А. Милюти
нымъ. А. былъ противникомъ политики, сво
дившейся къ подавленію національныхъ осо
бенностей. Въ разрѣшеніи крестьянскаго во
проса онъ стоялъ на почвѣ закона, между 
тѣмъ какъ другіе видѣли въ надѣленіи кре
стьянъ землей средство привлечь массу на 
сторону русскаго правительства, и считали 
возможнымъ подчинять юридическія сообра
женія политическимъ. Въ концѣ 1865 г. от
ношенія до того обострились, что А. подалъ 
прошеніе объ отставкѣ. Изъ Польши А. пе
решелъ въ только что учрежденный уголов
ный кассаціонный департаментъ сената, гдѣ 
предстояло впервые, безъ помощи прецеден
товъ, дать толкованіе Судебнымъ Уставамъ. 
Всецѣло проникшись духомъ новаго законо
дательнаго акта, А. стойко охранялъ его отъ 
искаженій. Съ начала 80-хъ годовъ до послѣд
нихъ лѣтъ своей жизни онъ былъ первен
ствующимъ сенаторомъ въ I департаментѣ. 
Ум. въ 1893 г. А. не принадлежитъ къ числу 
лицъ, создавшихъ крестьянскую реформу, 
участіе его въ выработкѣ законопроектовъ 
конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ было сра
внительно небольшое—и тѣмъ не менѣе его 
имя стоитъ въ ряду корифеевъ освободитель
ной эпохи. Объясняется это тѣмъ, что ни 
одинъ изъ мѣстныхъ администраторовъ эпохи 
великихъ реформъ не проникся духомъ ея 
въ такой степени, какъ А. Среди исполните
лей крестьянской реформы не было ему рав
ныхъ. Въ высшихъ сферахъ онъ не всегда 
встрѣчалъ поддержку, но прогрессивная часть 
общества при всѣхъ его столкновеніяхъ съ 
представителями дворянскаго сословія и бю

рократіи всегда была на его сторонѣ. Харак
тернымъ показателемъ той атмосферы обща
го уваженія, которая создалась вокругъ его 
личности, является объемистый томъ, озагла
вленный «В. А. А. Воспоминанія. Характе
ристики», выпущенный въ свѣтъ въ 1904 г. 
друзьями покойнаго. Здѣсь помѣщены воспо,- 
мйнанія о немъ П. Н. Обнинскаго, А. Ѳ. 
Кони, Μ. Μ. Стасюлевича, другихъ лицъ, близ
ко его знавшихъ пли работавшихъ подъ его 
руководствомъ, статьи А. А. Корнилова, В. Д. 
Спасовича, стихотв. А. Μ. Жемчужникова.
. Арцкіховскій (Владиміръ Мартыно
вичъ) — ботаникъ, род. въ 1876 г.; учился 
на естественномъ факультетѣ московскаго л 
спб. унпв. Оставленный при спб. унив.' по 
каѳедрѣ ботаники, занимается главнымъ об
разомъ вопросами морфологіи растительныхъ 
организмовъ. Кромѣ преподавательской дѣя
тельности въ СПб., былъ неоднократно лек
торомъ на лѣтнихъ учительскихъ курсахъ 
(въ Москвѣ, Курскѣ, Новгородѣ). Труды А.: 
«Къ морфологіи клѣтки у Schirophyta» (до
кладъ XI съѣзду русск. естествоиспытателей 
и врачей 1901 г., «Дневникъ съѣзда»); «Къ 
морфологіи и систематикѣ Beggiatoa Тгеѵ.» 
(«Извѣстія Ими. Спб. Ботанич. Сада», т. II, 
1902, № 2); «Лабораторныя замѣтки» (ib., 
т. III, 1903, № 1); «Fucus vesiculosas L.» 
(«Труды Имп. Спб. Общ. Естествоиспыт.», 
т. XXXIII, вып. 1); «Къ вопросу о бакте- 
ріопурпуринѣ» («Изв. Имп. Спб. Ботанич. 
Сада», т. IV, 1904, вып. 4).

Арцрунм (Андрей Еремѣевичъ) — из
вѣстный минералогъ (1847—1898), изъ ар
мянъ; воспитывался въ Германіи, слушалъ 
лекціи въ с.-петербургскомъ и дерптскомъ 
университетѣ; въ послѣднемъ окончилъ курсъ и 
пріобрѣлъ степень магистра минералогіи и 
геогнозіи. По окончаніи курса занимался въ 
гейдельбергскомъ и берлинскомъ универси
тетахъ. Былъ ассистентомъ при каѳедрѣ ми
нералогіи въ берлинскомъ, бреславльскомъ и 
страсбургскомъ университетѣ (у проф. Гро
та). Въ 1884 г. былъ избранъ на каѳедру 
минералогіи въ высшей политехнической 
школѣ въ Аахенѣ. Состоялъ почетнымъ чле
номъ Имп. спб. минералогическаго общества 
и членомъ-коррѳспондентомъ Имп. академіи 
наукъ. Научныя работы А. (числомъ болѣе 
50) представляютъ собой преимущественно 
кристаллографическія и минералогическія 
изслѣдованія. Имъ изслѣдовано значительное 
количество русскихъ минераловъ, преиму
щественно уральскихъ, которыхъ онъ былъ 
хорошимъ знатокомъ. А. занимался также 
геологическими изслѣдованіями на Кавказѣ 
и, по порученію минералогическаго обще
ства, произвелъ геологическое изслѣдованіе 
въ Сысертской и Невьянской дачахъ на 
Уралѣ. А. принадлежитъ также книга «Phy
sikalische Chemie der Krystalle» (1893).

Арцыбушевъ (Николай Васильевичъ) 
—композиторъ, род. въ 1858 г.; музыкальное 
образованіе получилъ подъ руководствомъ 
Н. А. Римскаго-Корсакова. Состоитъ присяж-, 
нымъ повѣреннымъ въ СПб. Въ 1882 г. при
нималъ участіе въ переложеніи для форте
піано посмертной оперы Μ. П. Мусоргскаго 
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«Хованщина», приведенной въ порядокъ и 
изданной подъ редакціей Н. А. Римскаго- 
Корсакова. Написалъ много романсовъ, для 
•фортепіано—двѣ мазурки, мазурку и вальсъ, 
квартетныя варіаціи, для оркестра—характе
ристическую польку, вальсъ-фантазію и ва
ріаціи.

Арчеръ (Вильямъ Archer) — англійскій 
писатель (род. въ 1856 г.). Его сочиненія: «En
glish dramatists of to-day »(1882); «About the 
theatre» (1886); «Masks or faces? A study 
in the psychology of acting» (1888); «Life 
of Macready» <1890;; «The theatrical world» 
(1893—97), «Study and stage, a yearbook of 
-criticism» (1899). Онъ извѣстенъ также какъ 
поклонникъ Ибсена, прозаическія драмы ко
тораго нашли въ немъ прекраснаго перевод
чика (1890—91).

Арчъ (Джозефъ Arch)—англійскій поли
тическій дѣятель (род. въ 1826 г.), сынъ мел
каго земледѣльца-собственника; долго былъ 
странствующимъ сельскимъ работникомъ; въ 
серединѣ 1840-хъ гг. вернулся въ свою де
ревню и зажилъ жизнью крестьянина. Въ 
1860-хъ гг. усиленно агитировалъ за избира
тельную реформу. Въ 1872 г. основалъ въ 
Варвикширѣ «National Agricultural Labourers 
Union». Этотъ союзъ быстро распространился 
на значительную часть Англіи и явился глав
нымъ политическимъ органомъ крестьянства, 
мелкихъ фермеровъ и сельскаго пролетаріата; 
въ 1873 г. онъ имѣлъ уже 40000 членовъ. 
Въ 1873 г. А. совершилъ поѣздку въ Канаду 
для выясненія вопроса о возможности эми
граціи туда англійскихъ сельскихъ рабочихъ. 
Онъ пришелъ къ благопріятнымъ выводамъ, 
и руководимый имъ союзъ организовалъ до
вольно значительную эмиграцію. Въ 1875 г. 
А. пропагандировалъ петицію въ парламентъ 
о расширеніи избирательныхъ правъ на главъ 
семей сельскихъ жителей, не имѣющихъ не
движимой собственности; петиція собрала 
80000 подписей и была подана. Послѣ избира
тельной реформы 1884 г. А. былъ избранъ въ 
палату общинъ, гдѣ и засѣдалъ въ 1885—86, 
1892—95 и 1895—1900 гг. Онъ принадлежалъ 
къ либеральной партіи, но занималъ въ ней 
особое мѣсто, отстаивая по преимуществу 
интересы сельскихъ рабочихъ. Его програм
ма формулировалась имъ въ словахъ: «три 
икра и корова»; задачей, которую онъ ста
вилъ государству, было йадѣленіе всѣхъ сель
скихъ рабочихъ небольшимъ земельнымъ на
дѣломъ. При вступленіи въ палату общинъ 
А. вызвалъ вопросъ о правѣ депутата ходить 
на засѣданія въ рабочей блузѣ. Этотъ вопросъ 
палатой былъ рѣшенъ утвердительно. Въ 1894 
г. основанный А. союзъ распался. Въ 1898 г. 
А выпустилъ въ свѣтъ свою автобіографію: 
«Joseph А., The story of his life, told by 
himself» (Лонд.). См.. Л. Туганъ-Баранов- 
ская, «I. А., англійскій крестьянинъ-депу
татъ» («Міръ Божій», 1898, № 10).

В. В—въ.
Арысъ-рѣка въ Сыръ-дарыінекой обла

сти, правый притокъ р. Сыръ-дарьи. А. беретъ 
начало съ южныхъ склоновъ южной оконеч
ности хребта Кара-тау тамъ, гдѣ этотъ по
слѣдній соприкасается съ Таласскимъ Ала

тау и, направляясь сначала на ЮЗ, а затѣмъ 
подъ прямымъ угломъ къ СЗ, .впадаетъ пройдя 
около 200 в. въ Сыръ. Въ нижнемъ теченіи 
въ межень А. имѣетъ не болѣе 15—20 саж. 
въ ширину и несетъ около 1000 куб. фт. въ 
секунду. Въ весеннее половодье А. сильно 
увеличивается въ объемѣ и иногда произво
дитъ опустошительныя наводненія. Каналы, 
выведенные изъ рѣки ниже почтовой станціи 
Арысъ, берутъ около 300 куб. фт. для оро-ч 
шенія полей. Долина А. весьма плодородна^ 
но орошена сравнительно слабо; въ ней 
культура хлопчатника достигаетъ своего сѣ
вернаго предѣла въ Туркестанѣ.

Асаінаяма — дѣйствующій вулканъ въ 
Японіи, на о-вѣ Нипонѣ, въ пров. Синано, 
подъ 36°24' с. ш. и 138°1О' в. д., выс. 2525 м.; 
кратеръ—до 1 км. въ діаметрѣ. Вулканъ по
стоянно дымится, слабыя изверженія повто
ряются отъ времени до времени; сильное 
изверженіе было въ 1783 г., погубившее 48 
селеній и до 10 тыс. человѣкъ.

Аеаргаддомъ (по-ассирійски Ашуръ- 
акъ-идинъ)—третій царь ассирійской династіи 
Саргонидовъ, сынъ Сеннахериба. Еще при 
жизни отца (688) былъ назначенъ вавилон
скимъ намѣстникомъ. По вступленіи на пре
столъ (680) подавилъ возстанія, вспыхнувшія 
въ Халдеѣ и Финикіи;, финикіяне были на
казаны разгромомъ Сидона, жители кбтораго 
были отправлены въ ссылку и замѣнены ко
лонистами изъ Сузіаны. Удачный исходъ экс
педицій противъ армянъ, киммерійцевъ н 
арабовъ обезпечилъ внѣшнюю безопасность 
царства. Въ 673 г. А. предпринялъ походъ 
въ Египетъ, закончившійся неудачно, но на 
слѣдующій годъ ему удалось проникнуть въ 
Дельту и одержать три побѣды надъ египет-? 
скими и эѳіопскими войсками. Царь Гиргака 
вынужденъ былъ бѣжать, и вассальные князья, 
между которыми въ то время была раздѣт 
лена страна, признали ассирійское господ
ство. Въ 669 г. въ Египтѣ вспыхнуло возста
ніе; А. двинулся съ войскомъ противъ мятеж
никовъ, но по дорогѣ умеръ, не дойдя до гра
ницы (668). Преемникомъ А. былъ сынъ его 
Ассурбанипалъ.

Аса«ж>етида (хим.)—см. Смолы.
Аеа«і»етидовое масло (01. Asae Eœr 

tidae, Asantöl, Ess. d’Ase Fétide, Oil of Asa- 
fetida) — получается водной перегонкой изъ 
асафетидной смолы (см.). Выходъ масла 3-г 
6%. Уд. вѣсъ 0.975—0990; ар =— 9°15'; за
пахъ непріятный, характерный для самой 
смолы и напоминающій нѣсколько чеснокъ. 
Составъ съ точностью не установленъ; Глази- 
вецъ считаетъ А. масло состоящимъ исключи
тельно изъ (CßHjJsS и (СвНп)Д. Земмлеръ 
выдѣлилъ изъ масла слѣд. соединенія: 1) пи
ненъ, 2) дисульфидъ состава C7HUS2 съ темп, 
кип. 83—84° при 9 мм., 3) дисульфидъ состава 
CnH«0S2, съ темп. кип. 126°—127° при 9 мм., 4) 
дисульфидъ состава C8H16S2; 5) дисульфидъ 
C10HiaS2 и 6) вещество состава (С1оН.бО)п, 
дающее при дѣйствіи натрія кадиненъ. Масло 
примѣнялось прежде въ медицинѣ. К. Дебу:>

Асбестъ—см. Азбестъ и Уралитъ.
Асболапъ (черный землистый кобальтъ, 

кобальтомарганцовая руда)—водусодержащая 
11* 
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смѣсь МпОа, СоО (отъ 19—32°/0); СиО и дру
гихъ веществъ. Цвѣтъ черный, съ матовымъ 
оттѣнкомъ. Черта черная. Тв.=1. Является 
продуктомъ вывѣтриванія шпейсоваго кобаль
та и другихъ кобальтовыхъ рудъ. Мѣсторо
жденія: Шварцвальдъ, Гессенъ, Новая Кале
донія.

А свалъ, медвѣдь губачъ (Melursus labia- 
tus)—см. Губачъ*

Асептика—безгнилостный способъ лѣ
ченія ранъ, заключается въ томъ, что ограж
даютъ свѣжую рану отъ попаданія въ нее 
возбудителей восиаленія. А. слѣдуетъ отли
чать отъ антисептики (см.), которая имѣетъ 
цѣлью уничтожить возбудителей воспаленія, 
уже имѣющихся въ ранѣ, посредствомъ опре
дѣленныхъ химическихъ веществъ, какъ кар
боловой кислоты, сулемы и др. При асепти
ческомъ способѣ лѣченія ранъ пользуются 
исключительно обезпложенной путемъ кипя
ченія водой; весь перевязочный матеріалъ и 
инструменты также обезпложиваются текучимъ 
паромъ или кипяченіемъ А. примѣнима до 
и во время операцій на здоровыхъ тканяхъ, 
но не примѣнима тамъ, гдѣ можно предпола
гать присутствіе возбудителей воспаленія въ 
ранѣ. А. обладаетъ · несомнѣнными преиму
ществами передъ антисептикой въ смыслѣ 
результатовъ лѣченія; а такщѳ потому, что 
при асептическомъ способѣ лѣченія ранъ не 
бываетъ отравленій, которыя возможны при 
примѣненіи нѣкоторыхъ антисептическихъ 
средствъ.

Асимметрія, отсутствіе симметріи (см.). 
Асимметрія (хим.)—см. Стереохимія.
Асиикрит'ь (’Ασύγκριτος, Римл. XVI, 14) 

—апостолъ изъ числа семидесяти, изъ рим
скихъ христіанъ, привѣтствуемый апост. Пав
ломъ въ посланіи къ Римлянамъ. По преда
нію, А. былъ епископомъ въ Ирканіи Азій- 
ской. Память 4 января и 8 апрѣля.

Аскал<»«»ъ (Ascalophus)—родъ сѣтчато
крылыхъ насѣкомыхъ (Weuroptera), принад
лежащій къ семейству муравьиныхъ львовъ 
(Myrmeleontidae); заключаетъ много тропи
ческихъ и южно-европейскихъ видовъ; въ 
Средней Европѣ встрѣчается только 1 видъ— 
Asc. macaronius, по внѣшности напоминаю
щій бабочку; усики булавовидные, крылья 
желтыя съ чернымъ; длина 2 стм. Личинка 
на лугахъ, походитъ на личинокъ муравьи
ныхъ львовъ и питается тлями.

Аскариды (Ascaris)'—родъ круглыхъ 
червей сем. Ascaridae, характеризующихся 
ртомъ, окруженнымъ тремя губами и 2 спи
кулами у самцовъ. Наиболѣе извѣстные виды: 
А. lumbricoides—паразитируетъ у человѣка; 
А mystax—у собакъ и кошекъ; А. megalo- 
cephala у лошади и др. А. lumbricoides (дѣт
ская глиста) живетъ въ тонкой кишкѣ чело
вѣка, иногда въ громадномъ количествѣ и до
стигаетъ до 25 стм. Зараженіе происходитъ 
яйцами безъ промежуточнаго хозяина (см. 
Глисты). В. Μ. Ш.

Аскпнтъ (Гербертъ-Генри Asquith) — 
англійскій политическій дѣятель. Род. въ 
1852 г.; состоитъ адвокатомъ въ Лондонѣ. Съ 
1886 г. членъ палаты общинъ. Въ рядахъ ли
бераловъ онъ занялъ мѣсто на лѣвомъ флан

гѣ, являясь рѣшительнымъ сторонникомъ ир
ландскаго гомруля и соціальныхъ реформъ 
и столь же рѣшительнымъ противникомъ па
латы лордовъ. Въ процессѣ Парнелля (1888· 
г.) онъ выступилъ его защитникомъ. Въ 1892 
г. послѣ новыхъ выборовъ А. внесъ въ палатѣ 
общинъ поправку къ отвѣтному адресу на 
тронную рѣчь съ выраженіемъ порицанія ми
нистерству Салисбери. Поправка была при
нята; кабинетъ вышелъ въ отставку. Въ но
вомъ кабинетѣ Гладстона А. получилъ порт
фель внутреннихъ дѣлъ и сохранилъ его при 
переходѣ премьерства къ Розбери (1892—95). 
Послѣ новыхъ выборовъ (1895) и сформиро
ванія кабинета Салисбери А. перешелъ въ 
оппозицію. Оставаясь по цѣлому ряду вопро
совъ радикаломъ, онъ, однако, обнаружилъ 
склонность къ имперіализму; вмѣстѣ съ Роз
бери и Греемъ былъ однимъ изъ вождей 
имперіалистскаго либерализма и находился 
въ очень натянутыхъ отношеніяхъ съ осталь
ною либеральною партіей. Однако, когда Чэм
берленъ выступилъ со своей программой 
имперіализма и протекціонизма, А. явился 
рѣшительнымъ противникомъ послѣдняго 
(протекціонизма), вслѣдствіе чего опять за
нялъ очень вліятельное положеніе въ либе
ральной партіи. В. В—въ.

Аскснази (Симонъ Askenazy, род. въ 
1867 г.)—польскій историкъ, профессоръ въ 
лембергскомъ универе. Напечаталъ: «Die 
letzte polnische Königswabl» (Геттингенъ); 
«Studja Historyczno-Krytyczne» (Крак., 1897); 
«Dzialalnosc Ministra Lubeckiego» (1897); «Mi
nisterium Wielhorskiego» (1898).

Аскназін (Исаакъ Львовичъ, 1856 — 
1902)—историческій живописецъ. Учился въ 
императорской академіи художествъ въ С.- 
Петербургѣ; за картины «Авраамъ изгоняетъ 
отъ себя Агарь» и «Блудница передъ Хри
стомъ», награжденъ золотыми медалями. Живя 
въ Вѣнѣ, началъ, подъ руководствомъ Ма- 
карта, картину «Палачъ съ усѣченною голо
вою Іоанна Крестителя», оконченную имъ въ 
Римѣ. Въ Бродахъ дѣлалъ этюды еврейскихъ 
типовъ. Другія выдающіяся его произведенія: 
«Моисей въ пустынѣ» (въ Третьяковск. галл., 
въ Москвѣ); «Игра въ кости», «Скорбныя 
вѣсти», «Наступленіе субботы», «Женихъ-тал
мудистъ, испытуемый равиномъ въ присут
ствіи родителей его и невѣсты», «Родители 
Моисея», «Утренній визитъ».

Аскогонть—органъ сумчатыхъ грибовъ, 
изъ котораго развиваются аскусы или сумки 
и который считается нѣкоторыми ботаниками? 
за женскій, оплодотворяемый органъ (см. 
Оплодотвореніе у растеній, XXII, 27 и та
блицу Грибы I, фиг. 2, аз).

Аскоспоры—споры сумчатыхъ грибовъ, 
¡развивающіяся внутри аскусовъ пли сумокъ 
(см. Сумка споровая).

Асмара — главный пунктъ итальянской 
колоніи въ Африкѣ Эритреи, въ 70 км. къ 
ЮЗ отъ Массовы, на высотѣ 2438 м. надъ 
ур. моря. Сильный фортъ. Бѣлаго населенія 
600 чел.

Асмуссснъ (Георгъ Asmussen, род. въ 
1856 г.)—нѣм. писатель. Напечаталъ: «Die 
Bibel und die Alkoliolfrage» (1895; 2-ое изд.ѵ 
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1900): «Ein Vorurteil» (Цюрихъ, 1896); «Wider 
den Strom» (1899; 2-е изд., 1900); «Eine weit- 
verbroitete Krankheit» (Гамб., 1901; 2-е изд., 
1902); «Eine Idee» (1902; 2-ое изд., 1903). .

Асмусъ (Георгъ Asmus) — нѣмецко-аме
риканскій поэтъ:(1830—92), инженеръ по про
фессіи. Большимъ успѣхомъ среди американ
скихъ нѣмцевъ пользовалось его посланіе въ 
стихахъ «Amerikanisches Skizzenbüchelche» 
(1875), написанное на верхне-гессенскомъ діа
лектѣ. Написалъ еще «Camp Paradise» (1877) 
и «Gedichtbüchelchen» (1891).

АеоматоФиты (ботан»)—организмы, у 
которыхъ нѣтъ раздѣленія на рабочую (сома
тическую) часть и на элементы воспроизве
денія'(асоматическая часть). У А. всѣ клѣт
ки ихъ тѣла способны стать элементами вост 
произведенія, обладаютъ, слѣдовательно, по
тенціальнымъ безсмертіемъ. Къ А. принад
лежатъ бактеріи, большинство синезеленыхъ 
водорослей, коньюгаты и всѣ вообще одно
клѣтные растительные организмы.

Аснязіолитъ—одно изъ названій псев
доморфозъ по минералу кордіѳриту. Встрѣ
чается въ Kragerö въ Норвегіи.

Аспарагинъ — амидъ аспарагиновой 
кислоты (C4H8N2O84-H2O). Образуется въ рас
теніяхъ при процессѣ распада бѣлковыхъ ве
ществъ. Въ наибольшемъ количествѣ онъ на
ходится въ проросшихъ въ темнотѣ бобовыхъ 
растеніяхъ, особенно въ Lupinus luteus. Одни 
изъ азотистыхъ продуктовъ распада бѣлко
выхъ веществъ въ растеніяхъ относятся къ 
первичнымъ, другіе къ вторичнымъ, т. ѳ. къ 
такимъ, появленіе которыхъ находится въ 
■связи съ дальнѣйшими синтетическими про
цессами. Къ числу первичныхъ продуктовъ 
относятся тирозинъ и лейцинъ, появленіе ко
торыхъ обусловливается дѣйствіемъ на бѣлки 
находящихся въ растеніяхъ протеолитиче
скихъ ферментовъ. Къ числу вторичныхъ от
носится А., образующійся изъ первичныхъ 
продуктовъ. Такъ, въ росткахъ Lupinus lu
teus удается обнаружить тирозинъ и лейцинъ 
только на первыхъ стадіяхъ развитія, на слѣ
дующихъ же появляется почти исключительно 
А. Количественное опредѣленіе аспарагина 
производится по способу Саксе, который осно
ванъ на свойствѣ А. распадаться при продол
жительномъ кипяченіи съ соляной кисл. на 
аспарагиновую кислоту и хлористый аммоній: 
€4h8n2o8 + Hei+н2о = c4h7no4+NH4C1. 
Слѣдовательно, половина азота, бывшаго въ 
А., при этихъ условіяхъ переходитъ въ ам- 
міачную соль. Затѣмъ опредѣляютъ количество 
азота въ образовавшемся амміакѣ по одному 
изъ существующихъ способовъ и, помножив
ши полученное число на 2, получаютъ сколь
ко было азота въ А. При микрохимическихъ 
изслѣдованіяхъ употребляется способъ Боро
дина. Разрѣзъ растенія помѣщается въ каплѣ 
спирта, покрывается покровнымъ стекломъ и 
оставляется, пока спиртъ не высохнетъ. Даль
нѣйшая обработка основана на неспособности 
кристалла даннаго вещества, напримѣръ, А., 
растворяться въ насыщенномъ растворѣ того 
же самаго вещества. Если, въ ткани, изъ ко
торой былъ приготовленъ разрѣзъ, находился 
А., то послѣ обработки спиртомъ получаются 

подъ покровнымъ стекломъ кристаллы его. 
Въ насыщенномъ растворѣ А* эти кристаллы 
не растворяются. Если же выкристаллизовав
шееся тѣло не А., то въ растворѣ А. оно 
сейчасъ же растворится. Д Палладинъ.

Асперматпзмъ—состояніе, при кото
ромъ мужчина лишенъ возможности оплодо
творить женщину, такъ какъ сѣмя не »попа
даетъ въ ) ея органы. А. бываетъ врожден
нымъ или пріобрѣтеннымъ. Врожденнымъ его 
приходится признать у нѣкоторыхъ людей, у 
которыхъ никогда не бываетъ поллюцій и 
сѣмя никогда не выдѣляется, ни при поло
вомъ актѣ, ни при онанистичѳскихъ манипу
ляціяхъ. А. можетъ быть механическій и 
нервный (психическій). Первый можетъ быть 
врожденнымъ порокомъ развитія или про
изойти вслѣдствіе поврежденія мочеиспуска
тельнаго канала -или. воспаленія его при пе
релоѣ. Нервный А. бываетъ пріобрѣтеннымъ 
вслѣдствіе половыхъ излишествъ, при алко
гольномъ опьянѣніи, при нѣкоторыхъ болѣз
няхъ спинного мозга, особенно при спинной 
сухоткѣ. Возможенъ, и такъ назыв. относи* 
тельный А., при которомъ напр. во время 
полового акта изверженія сѣмени не бываетъ, 
а при поллюціи сѣмя выдѣляется. А. пред
ставляетъ рѣдкую болѣзнь. При механиче
скомъ А. мало надежды на излѣченіе; нерв
ный А», напр., происшедшій отъ полового 
истощенія, поддается лѣченію (воздержаніе и 
укрѣпляющее лѣченіе). Л. Я. Яхобзонъ.

А си с рол нтъ-разновидность шлакова
той мѣдной руды или хризоколлы. Встрѣчает
ся въ Мѣднорудянскомъ рудникѣ (Нижн. Та
гилъ) въ видѣ почковидныхъ массъ голубовато
зеленаго цвѣта. Отличается хрупкостью. Об
разуетъ псевдоморфозы по малахиту.

Аспидная обезьяна, капарро, бар- 
риіудо (Lagothrix humboldtii)—принадлежитъ 
къ сем. цѣпкохвостыхъ (Cebidae) подотряда 
широконосыхъ обезьянъ (Platyrrhini). По раз
мѣрамъ занимаетъ второе мѣсто среди аме
риканскихъ обезьянъ. Длина тѣла до 70 стм., 
хвоста — до 68 стм. Мѣхъ изъ мягкихъ длин
ныхъ, волнистыхъ волосъ матово-чернаго 
цвѣта, переходящаго мѣстами въ сѣроватый 
и буроватый» На головѣ волосы нѣсколько 
короче и кажутся подстриженными, паховая 
область и нижняя сторона хвоста почти об
нажены. На плечахъ, брюхѣ, бедрахъ и хво
стѣ волосы удлинены; на груди они образуютъ 
гриву. Уши очень маленькія, какъ бы обрѣ
занныя. Живетъ стадами на восточныхъ скло
нахъ Кордильѳровъ въ Бразиліи, Экуадорѣ 
и Перу.

Аспидовыя — см. Переднебороздчатыя 
змѣи.

Асіандосперминъ, G22H8002N2, аспи- 
досперматинъ, C32H2802N2, и изомерный съ 
нимъ аспидозаминъ—представляютъ собой ал
калоиды коры бѣлаго квебрахо, южно-аме
риканскаго растенія. Въ медицинѣ употре
бляется при сердечныхъ и легочныхъ забо
лѣваніяхъ, сопровождаемыхъ одышкой; кора 
въ видѣ настойки, вина и пр., рѣже А. въ 
пилюляхъ и для подкожныхъ впрыскиваній. 
А. кристалличенъ, плав, при 205—206°Ц., 
легко растворимъ въ спиртѣ, хлороформѣ п 
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бензолѣ, трудно въ эф'ирѣ п бензинѣ, почти 
нерастворимъ въ водѣ; слабое основаніе.

Л сп иды—см. Коралловая змѣя.
Асннрація — высасываніе. Подъ А. 

разумѣютъ въ медицинѣ выкачиваніе или вы
сасываніе изъ полостей тѣла ненормально 
скопившейся въ нихъ жидкости посредствомъ 
какого-либо трубчатаго инструмента. А. поль
зуются съ цѣлью распознаванія болѣзни, а 
также съ цѣлью лѣченія, именно для удале
нія изъ полостей тѣла ненормальныхъ скоп
леній жидкостей.

Аспиринъ—ацетосалициловая кислота, 
СН8.С0.0.СвН4.С00Н, соединеніе, не особен
но давно введенное въ медицину..Получается 
при нагрѣваніи салициловой кислоты съ ук
суснымъ ангидридомъ при 150°Ц. Предста
вляетъ безцвѣтные кристаллы, плав, при 
135°Ц., кислой\р©акціи. Растворяется въ теп
лой водѣ 1:100, въ холодной труднѣе, легко 
въ спиртѣ, эфирѣ п хлороформѣ. Водные и 
спиртовые растворы не даютъ фіолетоваго 
окрашиванія съ хлорнымъ желѣзомъ (отличіе 
отъ салициловой кислоты). А. охотно примѣ
няется въ медицинѣ для замѣны салицилово
натровой соли, какъ жаропонижающее и осо
бенно охотно противъ суставного равматизма, 
такъ равно и потому, что не обладаетъ не
пріятнымъ вкусомъ и при большихъ даже 
дозахъ не проявляетъ нежелательныхъ по
бочныхъ дѣйствій. Принимается 3—5 разъ 
въ день по 0,5—1,0 грам. А. С. Г.

Аепорогенныя росы—у дрожжей и 
бактерій—росы, потерявщія способность об
разовать споры (см. Бактеріи, Дрожжи).

Асеа — отрицательная впадина (130 м. 
ниже ур. моря) въ котловинѣ Турфана въ 
Тянь-Шанѣ, среди Средне-азіатскаго нагорья, 
въ предѣлахъ китайскихъ владѣній. Впервые 
открыта братьями Грумъ-Гржимайло.

Acca панъ—американская летяга (Pte- 
romys volucella)—см. Летяга (XVII, 613).

Ассенизація—см. Дезинфекція, Кана
лизація, Оздоровленіе городовъ.

Ассиинляты — продукты ассимиляціи 
(см.). У большинства растеній первымъ ви
димымъ продуктомъ ассимиляціи является 
крахмалъ. У нѣкоторыхъ растеній крахмала 
въ хлорофилловыхъ зернахъ образуется очень 
мало (касатики, горечавка желтая), у другихъ 
—крахмалъ не образуется вовсе (различные 
виды лука, пролѣска, scilla, птицемлечникъ, 
Omithogalum comosum и нѣкоторыя другія 
однодольныя растенія). Здѣсь первымъ про
дуктомъ ассимиляціи, который удается обна
ружить, является какой-нибудь изъ сахаровъ; 
чаще всего обнаруживаются декстроза и 
левулоза, рѣже сахароза, маннитъ (у Оіѳа- 
сеае), . синистринъ (у Yucca filamentosa). 
Прежнія указанія на жирныя масла какъ на 
продуктъ ассимиляціи въ послѣднее время 
подверглись сомнѣнію. Продукты ассимиляціи 
у низшихъ растительныхъ организмовъ съ 
химической точки зрѣнія мало изучены. У 
эвглены и нѣкоторыхъ другихъ низшихъ ор
ганизмовъ такой ближе неизвѣстный А. по
лучилъ названіе парамила; у синѳзеленыхъ 
водорослей продуктомъ ассимиляціи счита
ются зерна такъ называемаго ціанофицина; 

у бурыхъ водорослей—фукозанъ. По обще
распространенному мнѣнію всѣ эти А. не 
являются первичными, а представляютъ изъ 
себя лишь продуктъ дальнѣйшей переработки 
первичныхъ А. Благодаря такой переработкѣ 
ближе неизвѣстные первичные А. не накоп
ляются въ чрезмѣрныхъ количествахъ, кото
рыя могли бы задержать дальнѣйшій процессъ 
ассимиляціи, а выводятся по мѣрѣ накопле
нія изъ сферы дѣйствія ассимиляціоннаго 
Механизма.

Ассимиляція или доодоблте—усвое
ніе веществъ растеніемъ или животнымъ. См. 
статьи Физіологія животныхъ и Физіологія! 
растеній. Нѣкоторыми фитофизіологами А. 
углерода растеніями просто называется «ас
симиляціей».

Ассиріологія—наука объ ассировави
лонскихъ древностяхъ и клинообразныхъ над
писяхъ. Литературу см. въ ст. Клинопись, 
Ассирія, Вавилонія, Эламъ.

Ассмавъ (Рихардъ Assman, род. въ 
1845 г.) —нѣм. метеорологъ, директоръ воз
духоплавательной обсерваторіи королевскаго 
метеорологическаго института въ Берлинѣ, 
доцентъ берлинскаго университета. Его труды: 
«Winterbilder von Brocken» (1885); «Nacht
fröste des Mai» (1885); «Gewitter in Mittel
deutschland» (1885); «Einfluss der Gebirge 
auf das Klima von Mitteldeutschland» (1886); 
«Klima von Mitteldeutschland» (1889); «Aspi
rations-Psychrometer» (Берл., 1892); «Unter
suchungen über die physikalische Verhältnisse 
der. Atmosphäre mittels Luftballons» (3 t., 
1892—1894): «Temperatur-Umkehrungen am 
Brocken» (1896): «Wissenschaftliche Luft
fahrten (mit A. Berson)» (3 т., Брауншвейгъ, 
1899-1900).

Ассмуссъ (Вургардъ-Гартвигъ Assmus, 
род. въ 1855 г.)—нѣм. писатель (псевдонимы— 
Asmodi и Asmodeus). Главныя его сочиненія: 
романы—«Geheimniss der Schlossfrau», «Ge- 
heimniss des Untersuchungsrichters», «Auf 
dunkler Bahn»; драмы—«Caligula», «Künst- 
lehrehre», «Heimatlos», «Dunkles Berlin» «Al
lein in London».

Ассоціаціонныя волокна — см. 
Головной мозгъ.

Ассоціація (хим.) — см. Растворы 
(XXVI, 330).

Ассумпціонисты—конгрегація, полу
чившая свое имя отъ «успенія» Богоматери 
(assumptio, assomption). Основана во Фран
ціи, въ г. Нимѣ, въ 1845 г. мѣстнымъ свя
щенникомъ Д’Альзономъ (D’Alzon). Цѣлью 
ея было способствовать распространенію цар
ства Христова, для чего предполагалось бо
роться съ революціей и съ сектами и защи
щать римскую церковь. Въ 1900 г. А. удали
лись изъ Франціи, не желая подчиняться за
кону о конгрегаціяхъ. Главный ихъ центръ 
былъ перенесенъ въ бельгійскій гор. Лувенъ, 
но много А. ушло и въ другія государства. 
Къ 1903 г. ихъ насчитывалось до 400. Во 
Франціи они имѣютъ 12 «домовъ», на Восто
кѣ—до 20 «резиденцій»; до 150 «монашествую
щихъ» разсѣяно по разнымъ мѣстамъ — въ 
Іерусалимѣ, Константинополѣ, Адріанополѣ^ 
Филиппополѣ, Варнѣ, Рущукѣ и др. Въ Фи* 
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липпополѣ А. содержатъ семинарію для обра
зованія болгарско-уніатскаго духовенства. Бъ 
Константинополѣ они располагаютъ греко
уніатскою церковью и греко-уніатскою семи
наріей. Въ Кадикеви (Халкидонѣ) основана 
ими школа византійскихъ изслѣдованій и 
издается ежемѣсячный журналъ <Les Echos 
d’Orient», очень враждебный грекамъ, а частью 
и русскимъ. Въ Іерусалимѣ Aé имѣютъ громад
ную гостинницу «Французской Богоматери», 
въ которой можетъ помѣститься до 500 пили
гримовъ. Есть у нихъ и судно, съ именемъ 
«Богоматери спасенія»; оно дважды въ годъ 
перевозитъ паломниковъ въ Святую Землю. 
Въ Парижѣ А. владѣютъ огромной типогра
фіей, гдѣ печатаются до 20 журналовъ. Они 
руководятъ паломничествами въ Лурдъ (въ 
августѣ) и направляютъ туда до 1500 боль
ныхъ. О нихъ говорилъ враждебно Зола' въ 
романѣ «Лурдъ». Всѣ А. — французы, кромѣ 
нѣсколькихъ болгаръ. Существуетъ еще жен
ская конгрегація «монахинь Успенія» («Ob- 
lates de Г Assomption»), помогающихъ А. въ 
дѣятельности на Востокѣ и устроившихъ тамъ 
множество школъ. См. Г. Й., «А. и ихъ дѣ
ятельность на Востокѣ» («Церковный Вѣст
никъ»,'1903, № 13).

Девуръ—одинъ изъ сыновей Сима (Быт. 
X, 22), родоначальникъ ассиріянъ, которые 
поэтому въ Библіи называются Ассуромъ 
(Исх. XXXI, 8 и др.). На ассирійскихъ па
мятникахъ — божество, вѣроятно обоготво
ренный родоначальникъ Ассиріи, а также 
древній городъ'ассирійской династіи, лежав
шій на правомъ берегу Тигра (теперь Ка- 
лахъ-Шѳргатъ)/

Астазія—см. Абазія.
А ©тара—рѣка Ленкоранскаго у., Бакин

ской губ., впадающая въ Каспійское море. 
Длина А. около 30 вер.; по р. А. проходитъ, 
государственная граница съ Персіей. При р.
А. расположено сел. А. (см. II, 323), самое 
южное въ Закавказьѣ.

*Аета<і»ьевъ (Петръ Евгеньевичъ)—пи
сатель по философскимъ вопросамъ: ум. въ 
1893 г.

1 Астеріи — аріанскій философъ, жившій 
при императорѣ Констанціи (337—361), уче
никъ Лукіана антіохійскаго; принадлежалъ 
къ антіохійской экзегетической школѣ. Былъ 
личнымъ другомъ Арія. По свидѣтельству 
блаж. Іеронима, онъ писалъ толкованія на 
псалмы, евангелія и посланіе къ Римлянамъ, 
пользовавшіяся большимъ распространеніемъ; 
до насъ они не дошли, кромѣ толкованія на 
псаломъ 4-й (изд. Монфокономъ на греч. и 
латин, яз. въ «Nova collect™ patroni», т. I).

Астерій (ум. 410 г.)—епископъ амасій- 
скій, современникъ св. Іоанна Златоуста. До
шедшія до насъ творенія А. состоятъ почти 
исключительно изъ проповѣдей · или бесѣдъ; 
изъ нихъ 22 сохранились вполнѣ. Ему же 
приписывается «жизнь» его предшественника 
св. Василія амасійскаго, напечатанная въ 
«Acta Sanctorum» подъ 26 апрѣля. Полное 
собраніе твореній А. у Миня, «Patrologia», 
series' graeca (т. 40). Нѣсколько бесѣдъ А. 
напечатано въ русскомъ переводѣ въ «Бого
словскомъ Вѣстникѣ» за 1892—1894 гг.

Астероидъ!?—За послѣдніе годы откры
тія йовыхъ А. не только не прекратились, 
но даже возросли въ числѣ. Къ Í января 
1905 г. извѣстно всего 548 малыхъ планетъ. 
О наиболѣе замѣчательной изъ нихъ № 433 
Эросъ см. статью этого наименованія. По го
дамъ открытія распредѣляются такъ (начало 
см. томъ III): 1888—10; 1889—6; 1890—15: 
1891—21; 1892-28; 1893—27; 1894—20; 1895 
—11; 1896—16; 1897-7; 1898-9; 1899—11; 
1900—11; 1901—17; 1902—19; 1903—22; 1904 
—27 (названія, яркость· и разстоянія отъ 
солнца см. приложеніе). Теперь А. открыва
ются йсключительно фотографіей (см. статью 
Фотографія неба). Первая малая планета, 
найденная этимъ путемъ, была № 323 Brucia, 
открытая на фотогр. пластинкѣ Максомъ Воль
фомъ 20 декабря 1891 г. (см. также статью 
Эросъ). Послѣдующія открытія почти всѣ 
сдѣланы Μ. Вольфомъ, ПІарлуа, Швассма- 
номъ, Карнѳра, Дуганомъ. Весьма трудно 
слѣдить за всѣми А.; Многія изъ нихъ тот
часъ послѣ перваго наблюденія терялись, нѣ
которыя изъ нихъ открывали по нѣсколько 
разъ; поэтому теперь каждой вновь замѣчен
ной малой планетѣ даютъ нумеръ и оконча
тельно заносятъ въ списокъ, лишь когда на
копится достаточно наблюденій, чтобы на
дежно вычислить орбиту, и когда вполнѣ вы
яснится, что планета не совпадаетъ ни съ 
одной изъ прежде извѣстныхъ. Предвари
тельно же планеты получаютъ буквенное 
обозначеніе (напр., 1892 S, или 1903 LN и 
т. д.). Приведенныя выше числа открытій 
касаются лишь окончательно установленныхъ. 
Первоначальное вычисленіе орбитъ сосредо
точено главнымъ образомъ въ Потсдамѣ въ 
рукахъ Бербериха. Небесная механика (см. 
статью Физическая астрономія) нынѣ выра
батываетъ пріемы для приближеннаго вычис
ленія измѣненій орбитъ А. за большіе про
межутки времени, что необходимо, чтобы не 
потерять на будущее время изъ виду разъ 
открытыя А. Не смотря на всѣ старанія, 
многія изъ нихъ всетаки «потеряны» вновь. 
Йарнардъ при помощи 40-дюйм, рефрактора 

еркской обсерваторіи впервые надежно из
мѣрилъ діаметръ четырехъ самыхъ яркихъ 
А. Онъ получилъ для Цереры 780 км., Пал
лады—490, Весты—390, Юноны —200 км. 
Фотометрическія наблюденія (особенно Мюл
лера въ Потсдамѣ) указали, что нѣкоторыя 
малыя планеты (какъ Vesta, Iris, Amphitrite) 
сходны по условіямъ поверхности съ Мар
сомъ, другія (какъ Pallas, Ceres, Irene)—съ 
Луной. Замѣчены также для нѣкоторыхъ ма
лыхъ планетъ (напр., Tercidina) періодиче
скія измѣненія блеска, что указываетъ на 
вращеніе ихъ. См. также статью Эросъ.

Астерт» (Георгъ Aster, род. въ 1849 г.)— 
нѣмецкій архитекторъ. Главные его труды: 
«Architektische Reiseskizzen aus Italien» 
(1880) ; «Aus des Klosters Mildenfurth vergan
gener Zeit» (1882); «Geras Gewerbe in alter 
und neuer Zeit» (1887); «Malerische Land
häuser» (1890); «Familienhäuser für Stadt 
und Land» (1898); «Das Einfamilienhaus» 
(1900); «Baudenkmäler der Stadt Pirna a. d. 
XV bis XVII Jahrhundert» (1902); «Entwürfe 
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zum Bau billiger Häuser für Arbeiter und 
kleine Familien» (10-е изд., 1899); «Villen, und 
kleine Familienhäuser» (8-е изд., Лпц., 1899).

Астонъ (Луиза Aston, 1814 — 1871) — 
нѣм. писательница и политическая дѣятель·* 
ница. Высланная изъ Берлина въ 1846 г. за 
сношенія съ революціонными дѣятелями, она 
поселилась въ Швейцаріи; въ 1848 г. во 
время похода въ Шлезвигъ отправилась туда 
сестрой милосердія, затѣмъ стала редактиро
вать въ Берлинѣ революціонный органъ «Der 
Freischärler». Газета эта была запрещена; 
сама А. выслана изъ Германіи. Въ 1850 г. 
она вышла замужъ за доктора Эдуарда Мейера. 
Когда послѣдній поступилъ врачемъ въ рус
скую армію во врёмя Крымской кампаніи, А. 
отправилась съ нимъ въ Россію и по оконча
ніи войны поселилась съ нищъ около Харь
кова, гдѣ жила до 1857 г. Напечатала: «Wilde 
Rosen» (1846), «Freischärler Reminiscenzen» 
(1849), «Revolution und Contrerevolution» 
(1849) и романы: «Aus dem Leben einer Frau» 
(1847) и «Lydia» (1848).

Астра (бот.)—см. Астеръ (II, 342).
Астрагалъ—у древнихъ римлянъ и гре

ковъ названіе позвонковъ домашнихъ жи
вотныхъ, которые употреблялись для игры въ 
кости. Въ архитектурѣ—горизонтальная по
лоса, выступающая впередъ, имѣющая полу
круглый профиль и служащая для разграни
ченія двухъ вертикальныхъ поверхностей 
одна отъ другой; въ колоннахъ іоническаго, 
тосканскаго, коринѳскаго и составного орде
новъ—кольцо подъ капителью, обыкновенно 
украшенное рядомъ перловъ.

Астралолъ—см. Керосинъ (XV, 1), Пи
ронафтъ (XXIII, 660).

*Астра ха некая губернія (11,357— 
364). Жителей (переп. 1897 г.) 1003542, изъ. 
нихъ 513453 мжч. и 490089 жнщ.; въ 5 горо
дахъ 134531 жит. (въ г. Астрахани—113001), 
полукочевниковъ и кочевниковъ (киргизъ и 
калмыковъ)—507008; остальное сельское на
селеніе размѣщается въ 13 казачьихъ ста
ницахъ и 1209 населенныхъ пунктахъ. Рас
предѣленіе населенія по уѣздамъ см. Рос
сія, XXVII, 106. Землевладѣніе: казнѣ при
надлежатъ 707697 дес., астраханскому ка
зачьему войску — 720020, крестьянамъ — 
5397088 (въ томъ числѣ неудобной—3681858 
дес.), кочевникамъ—8434500, друг, частнымъ 
влад.—498041, городамъ и различнымъ учре
жденіямъ-5845289 дес. (почти все неудобныя 
земли). Кромѣ Баскунчакской жел. дороги 
(51 вер.), соединяющей прист. Владиміровку 
на Волгѣ съ сол. оз. Баскунчакъ, на СЗ гу
берніи въ предѣлахъ Черноярскаго у. прохо
дитъ вѣтвь Царицынъ—Тихорѣцкая Владикав
казской жел. дороги на протяженіи 98 вер. 
Приступлено къ постройкѣ жел. дор., должен
ствующей соединить г. Астрахань съ Рязан
ско-Уральской жел. дор.; дорога эта пройдетъ 
по лѣвому берегу р. Волги. Окладныхъ сбо
ровъ съ Á. губ. поступило въ 1900 г. 898057 
руб., земскихъ, промысловыхъ и др. казен
ныхъ сборовъ—1021415'руб., косвенныхъ на
логовъ (1901)—2321873 р., городскихъ дохо
довъ-1175971 р. (изъ нихъ по г. Астрахани 
—1099614 р.).

Астраханскій Вѣетникъ — торго
во-промышленная, политико-общественная и 
литературная газета, издается въ г. Астра
хани съ 1889 г., ежедневно. Собственница 
изданія Н. Е. Алѳкторова. Редакторъ Ад. 
Ник. Штылько. Безплатныя приложенія: пла
ны, чертежи, портреты, виды и моды.

Астраханскій Справочный Ли
стокъ—ежедневная газета, издается въ г. 
Астрахани съ 1865 г. Въ 1897 г. переимено
ванъ въ «А. Листокъ*. Изд.-редакторъ Вяч. 
Ив. Склабинскій.

Астраханскій Его Величества 12-й 
гренадерскій полкъ — сформированъ въ 
1700 г. Нѣсколько разъ мѣнялъ свое назва
ніе; настоящее свое имя носитъ съ 1881 г. 
Знаки отличія: знаки на головныхъ уборахъ— 
за подвиги, оказанные въ 1812 —14 гг.; въ 
1-мъ и 2-мъ баталіонахъ — георгіевскія зна
мена «за взятіе приступомъ Остролѳнки 14-го 
мая 1831 года» и георгіевскія серебряныя 
трубы «за разбитіе и плѣненіе турецкой ар
міи подъ Плевной 28-го ноября 1877 г.»; за 
это же послѣднее отличіе 3-й баталіонъ имѣ
етъ георгіевскія знамена.

Астраханскій 27-й драгунскій полкъ 
—сформированъ въ 1811 г. въ качествѣ ки
расирскаго полка, въ 1860 г. переформиро
ванъ въ драгунскій. Знаки отличія: георгіев
скій штандартъ съ надписью «за двукратный 
переходъ черезъ Балканы, 1877»; у 1-го ди
визіона—георгіевскія трубы «за отличіе при 
пораженіи и изгнаніи непріятеля изъ предѣ
ловъ Россіи, 1812 г.»; у 2-го дивизіона—се
ребряныя трубы за лейпцигское сраженіе 
1813 г. и Фер-Шампенуазъ 1814 г.

Астраханскія Губернскія Вѣдо
мости — выходятъ въ гор. Астрахани съ 
1838 г., сначала еженедѣльно, съ 1872 г. 2 
раза въ недѣлю, а съ 1900 г. ежедневно, кро
мѣ лослѣпраздничныхъ дней. Редакторъ П. В. 
Ростовцевъ.

Астраханскія Епархіальныя 
Вѣдомости—издаются съ 1875 г. (7 сен
тября) въ гор. Астрахани и выходили еже
недѣльно, а съ 1882 г. выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ. Редакторъ Ив. Ник. Лѣтницкій.

Астраханское казачье войско 
—см. Астраханскіе казаки (II, 349—350) и 
Казаки (XIII, 888).

*Астрахань (II, 351—356)—губ. городъ. 
По переписи 28 января 1897 г. 113001 жит. 
(58490 мжч. и 54511 жнщ.), а въ 1900 г. было 
121580 жит.; въ лѣтнее время населеніе силь
но увеличивается пришлымъ элементомъ (тор
говымъ людомъ, служащими и работающими 
на судахъ, рыбопромышленниками и др.). 
Русскіе составляютъ 76%; остальные 24%— 
другихъ народностей (армяне, татары, персы, 
евреи, калмыки и проч.). По числу прибы
вающихъ и отходящихъ судовъ А. занимаетъ 
послѣ Одессы второе мѣсто въ Россіи, по 
движенію же парусныхъ судовъ—первое. Мор
скія суда не доходятъ до А. и перегружав 
ются въ открытомъ морѣ на такъ назыв. «12 
футовомъ рейдѣ» (въ 155 вер. отъ города), 
соединенномъ съ А. телеграфомъ. Ранѣе 
служившій для этой цѣли «9 футовый рейдъ» 
близъ Бирючьей Косы (90 вер. отъ А.) нынѣ
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заброшенъ. Въ послѣднее время благоустрой
ство А. значительно возрасло: ‘ мѣстами го
родъ освѣщенъ электричествомъ, пересѣченъ 
электрическимъ трамваемъ, имѣетъ телефон
ную сѣть и проч.

Астрономическіе ежегодники— 
см. Эфемериды.

Астрономическія общества — 
см. Общества.

Астрофизика.—За послѣднія 20 лѣтъ, 
особенно со» .времени примѣненія фотографіи 
громадное развитіе получили работы по изу
ченію спектровъ свѣтилъ. Этимъ задачамъ 
посвящена всецѣло дѣятельность весьма мно
гихъ обсерваторій (напр., потсдамской, йерк- 
ской, линской и т. д.), наиболѣе выдающіеся 
современные астрономы занимаются А. Ус
пѣхи ея невозможно изложить въ краткой 
замѣткѣ, такъ какъ А. по существу предста
вляетъ собой еще непрерывно увеличиваю
щееся накопленіе наблюденій и фактовъ, ко
торые не укладываются въ рамки Никакой 
теоріи. Основной причиной тому служитъ не
соизмѣримость явленій, наблюдаемыхъ на 
солнцѣ, звѣздахъ, туманностяхъ, съ тѣми усло
віями, въ которыхъ находится матерія въ 
земныхъ лабораторіяхъ. Примитивныя теоріи 
и гипотезы, построенныя до сихъ поръ для 
объясненія того или другого отдѣльнаго явле
нія, почти не заслуживаютъ довѣрія. Таковы, 
напр., гипотеза для объясненія перемѣнъ яр
кости звѣздъ существованіемъ затмевающихъ 
спутниковъ, различныя попытки «механиче
ски» объяснить -явленіе новыхъ звѣздъ (см. 
статью Перемѣнныя звѣзды), таковы объяс
ненія смѣщенія спектральныхъ линій исклю
чительно на основаніи принципа Допплера 
(см. Спектральный анализъ), таковы объясне
нія различныхъ особенностей жизни солнца 
(см. Солнце). Совершенно иной характеръ 
имѣютъ начатое систематическое изученіе 
спектровъ при различныхъ условіяхъ, въ ко
торыя поставлено вещество, изученіе системъ 
спектральныхъ линій элементовъ, закономѣр
ности въ ихъ распредѣленіи и напряженности.

Астро<і»илліітъ—минералъ, по составу 
близкій къ группѣ такъ назыв. «хрупкихъ 
слюдъ», но содержащій титановую кислоту 
Ті02 (до 11%). Образуетъ удлиненные желто
ватокоричневые кристаллы ромбической си
стемы. Обладаетъ замѣтнымъ плеохроизмомъ. 
Встрѣчается въ видѣ кристалловъ въ элеоли- 
товыхъ сіенитахъ южной Норвегіи и Грен
ландіи, вмѣстѣ съ эгириномъ, циркономъ и 
другими минералами.

Астрюкъ (Жанъ Astrae)—французскій 
врачъ (1684—1766), одинъ изъ основателей 
критическаго изученія библейскаго текста. 
Изучая библейскіе тексты, содержащіе по
становленія о накожныхъ и другихъ осквер
няющихъ болѣзняхъ, А. сдѣлалъ важное от
крытіе относительно состава библейскаго 
текста: онъ замѣтилъ, что въ однѣхъ частяхъ 
книги Бытія Богу усвояется имя Іагве, а 
въ другихъ—Элогимъ. На этомъ основаніи 
онъ высказалъ предположеніе, что въ книгѣ 
Бытія слиты два древнѣйшихъ источника, 
изъ которыхъ одинъ приписывается автору 
Іагвисту, а второй—Элогисту. Гипотеза эта,

распространенная впослѣдствіи на все Пя
тикнижіе, дала начало ряду другихъ гипотезъ 
о фрагментарномъ происхожденіи Пятикни
жія. Трудъ А. о происхожденіи кн. Бытія 
изданъ былъ анонимно подъ заглавіемъ: «Con
jectures sur les mémoires originaux, dont il 
tarait que Moise s’est servi pour composer 
e livre de la Genèse» (Брюссель, 1753).

АстФялькъ (Цезарь Astfalk)—нѣм. по-4 
литическій дѣятель и писатель (род. въ 1835 г.). 
Напечаталъ: «Der Tiroler Getreidezoll» (Инс
брукъ, 1872); «Ruhende Kampfmittel des Na
tionalliberalismus» (ib., 1892); «Der katego
rische Imperativ für den Mittelstand» (ib., 
1892) и др.

Четырем» (Николай Михайловичъ) — 
писатель и статистикъ (II, 402). По оконча
ніи изслѣдованій въ Вост. Сибири, А. издалъ 
«Матеріалы по изслѣдованію землепользова
нія и хозяйственнаго быта сельскаго насе
ленія Иркутской и Енисейской губерній». 
Многія главы въ этомъ трудѣ написаны са
мимъ А. Кромѣ того А. помѣщалъ статьи въ 
«Рус. Вѣдом.», «Рус. Мысли», «Юрид. Вѣсти.» 
и «Сборникѣ Сарат. Земства». Въ 1894 г. А. 
былъ арестованъ, перевезенъ въ Петербургъ 
и высланъ административнымъ порядкомъ въ 
Сибирь, но, вслѣдствіе болѣзни, задержанъ въ 
Москвѣ, гдѣ п умеръ въ 1894 г. Ср. В. Ф. 
Караваевъ, «Библіографич. обз. зем. стат, 
лит.» («Труды Имп. Вол. Экон. Общ.», 1902, 
прилож. къ №№ 1 и 2).

Асфальтовая мастика, асфальто
вое масло—см. Асфальтъ.

Асфальтовый лакъ—см. Лакъ.
Асхабадскій уЪздъ — Закаспійской 

обл.; до 1890 г. назывался Ахалтекинскимъ 
(см. это сл. II, 527). Въ 1897 г. въ А. уѣздѣ 
было 92275 жит.

Асхабадъ—ежедневная газета, издается 
въ гор. Асхабадѣ съ 1899 г. Изд.-редакторъ 
капитанъ Зах. Дав. Джавровъ.

Асцитъ—см. Водянка.
Атавизмъ — возвращеніе къ прароди

тельскимъ формамъ, проявляющееся въ исто
ріи развитія въ видѣ возникновенія нѣкото
рыхъ провизорныхъ органовъ, какъ наприм. 
эмбріональный хвостъ (см.) у человѣка, а у 
сформированныхъ особей въ видѣ аномаль
ныхъ уклоненій, какъ напр., трехпал ость у 
лошадей, напоминающая трехпалость иско
паемыхъ предковъ лошади.

А тала искам - ст-ца Астраханской губ.; 
переименована въ 1893 г. изъ Городофорпо- 
стинской (см. IX, 317): см. Форпостъ-Ар
хіерейскій поселокъ (XXXVI, 302).

Атаманскій л.-гв. казачій Е. И. Выс. 
Наслѣдника Цесаревича полкъ—сформиро
ванъ изъ донскихъ казаковъ въ 1802 г. Съ 
назначеніемъ въ 1827 г. атаманомъ всѣхъ 
казачьихъ войскъ Наслѣдника Цесаревича 
Александра Николаевича, А. принялъ свое 
настоящее названіе. Въ 1832 г. къ нему при
соединена уральская сотня; съ 1829 г. онъ 
причисленъ къ составу гвардейскаго корпуса. 
Боевыя отличія: георгіевскій штандартъ, съ 
надписью: «за отличіе, оказан, въ войнѣ съ 
франц. 1812, 1813 и 1814 гг.», и подъ ор
ломъ: «1775—1859—1875 гг.»; знаки на шап-
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кахъ СЪ надписью: «за Варшаву, 25 и 26 авг. 
1831>.

Атауль«ж>ъ—король вестготовъ (410— 
415). Выбранный послѣ смерти Алариха въ 
короли, А. думалъ сначала о завоеваніи Рим
ской имперіи, но, убѣдись въ невыполнимости 
этой идеи, старался по крайней мѣрѣ пріоб
щить вестготовъ къ римской цивилизаціи. Онъ 
заключилъ миръ съ Гоноріемъ и ушелъ въ 
Галлію, взявъ съ собой сестру Гонорія Плаци- 
дію, попавшую въ руки вестготовъ при взятіи 
Рима. Въ Галліи онъ оказалъ большую услугу 
Гонорію, нанеся полное пораженіе Іовину, 
провозгласившему себя императоромъ. Такъ 
какъ Гонорій, вопреки договору, не снабжалъ 
вестготовъ хлѣбомъ, то А. снова двинулся на 
Италію. Ппотерпѣвъ неудачу подъ Марселью, 
онъ пошелъ на западъ и овладѣлъ Нарбонн- 

, ской Галліей. Въ 414 г. онъ отпраздновалъ 
свою свадьбу съ Плацидіей. Гонорій былъ 
крайне недоволенъ этимъ бракомъ и двинулъ 
противъ А. войско подъ начальствомъ Кон
станція. А. перешелъ изъ Галліи въ Испа
нію, гдѣ занялъ Барселону. Вскорѣ послѣ 
того онъ былъ убитъ однимъ изъ своихъ при
ближенныхъ. Умирая, онъ завѣщалъ своему 
брату Валліи отослать Плацидію въ Равенну 
и поддерживать хорошія отношенія съ Рим
ской имперіей.

Атбасаръ, до 1892 г. Атбасарская ста
ница (см. Il, 413)—уѣздн. гор. Акмолинской 
обл., при р. Ишимѣ. 2091 жит. (1050 мжч. и 
1041 жнщ.). Извѣстенъ лѣтнею Петровскою 
ярмаркой. Привозъ на эту ярмарку въ 1901г. 
опредѣлялся въ 1576070 руб.

Атбасарскійуѣздъ—одинъ изъ двухъ южныхъ 
уѣздовъ Акмолинской обл. Пространство его 
—114549 кв. вер.; фигура вытянутая съ С на 
Ю; длина 850 вер., шир. отъ 100 (на Ю) до 
300 (на С) в. Сѣв. часть А. у. принадлежитъ 
къ сѣверной полосѣ Акмолинской области, 
къ бассейну Иртыша; часть ея орошается 
Ишимомъ и его притоками, изъ которыхъ 
самый крупный — Терсъ-Акканъ; остальная, 
юго-восточн. половина той же сѣверной части, 
представляетъ собою внутренній бассейнъ 
большого оз. Тенизъ. Приблизительно посре
динѣ уѣзда проходитъ водораздѣльная гряда; 
мѣстность, лежащая южнѣе, принадлежитъ къ 
Арало-Каспійскому бассейну. Населеніе А. 
уѣзда по даннымъ 1902 г.—97067 д., въ томъ 
числѣ русскихъ крестьянъ 18888, въ 3 во
лостяхъ и 20 селеніяхъ, киргизъ 78181, рас
предѣленныхъ на 12 волостей и 69 адми
нистративныхъ ауловъ. Русская колонизація 
уѣзда началась въ 80-хъ гг. XIX стол., когда 
было образовано 7 крестьянскихъ селеній; 
затѣмъ колонизація совершенно пріостанови
лась и возобновилась только во второй поло
винѣ 90-хъ гг. Русскія селенія сосредоточи
ваются исключительно на самой сѣверной 
окраинѣ уѣзда, главнымъ образомъ на побе
режьѣ Ишима. Изъ киргизъ А. уѣзда 2749 
домохозяйствъ (такъ называемыя пять Багана- 
линскихъ волостей)—постоянные кочевники; 
земледѣлія у нихъ почти не существуетъ; изъ 
100 головъ у нихъ имѣется 12,6 лошадей, 
9,2 верблюда, 76,8 барановъ и всего 1,6 ро
гатыхъ. Близко къ нимъ по характеру скота

стоятъ киргизы, имѣющіе постоянныя зимовки 
въ· раіонѣ р. Сарысу, у которыхъ и земледѣ
ліе (ирригаціонное) только немногимъ болѣе 
развито. Въ сѣв. части уѣзда числится до 
4750 кирг. домохозяевъ, лѣтовки которыхъ 
находятся, большею -частью, по смежности съ 
зимовыми стойбищами; центръ тяжести ихъ 
скотоводства—въ разведеніи лошадей и ро
гатаго скота: процентъ сѣющихъ дворовъ ко
леблется между 55 и 84, средній размѣръ по
сѣвной площади сѣюіцаго двора колеблется 
между 1,2 и 1,6 дес. По оффиц. даннымъ 
1902 г. въ уѣздѣ было высѣяно хлѣба 178450 
пд., въ томъ числѣ яровой пшеницы 111737, 
овса 19151, ячменя 14998, проса 1044* кар
тофеля 31520 пд. Лошадей 100737, рогатаго 
скота 71937, овецъ 238925, козъ 31301, свиней 
9340, верблюдовъ 36579. оти данныя, особен
но по отношенію къ скоту, гораздо ниже дѣй
ствительности. А. Кауфманъ.

Атетозъ (athetosis)—названіе судорож
ной болѣзни, при которой въ пальцахъ со
вершаются безостановочныя движенія, напо
минающія произвольныя (разгибаніе, отведе
ніе, сгибаніе и т. п*). Болѣзнь эта предста
вляетъ аналогію съ Виттовой пляской и при
надлежитъ къ двигательнымъ неврозамъ пре
имущественно дѣтскаго возраста. Кромѣ того 
А. иногда наблюдается въ парализованныхъ 
конечностяхъ, какъ осложненіе .мозгового 
страданія. А. впервые описанъ въ 1870 г. 
американскимъ врачомъ Чэммондомъ и иногда 
называется по его имени. Л. Р.

Атиконовыя кислоты — изомеры 
итаконовыхъ кислотъ (см. Тераконовая ки
слота, XXXII, 942 и Цитраконовая кислота, 
XXXVIII, 249), получены Фиттигомъ и его 
учениками изомеризаціею итаконовыхъ кисл. 
подъ вліяніемъ кипяченія съ ѣдкой щелочью; 
превращеніе не идетъ до конца и останав
ливается, когда около 15% итаконовой кисл. 
превратилось въ А. кисл.; тотъ же предѣлъ 
(образованіе 85% итаконовой кисл.) наблю
дается и при кипяченіи со щелочью А. кисл.; 
раздѣленіе образовавшихся изомеровъ дости
гается кристаллизаціей и отбираніемъ раз
личныхъ кристалловъ. Отъ итаконовыхъ кисл. 
А. отличаются болѣе низкой т?емп. плавле
нія, большей растворимостью въ водѣ и осо
бенно въ эфирѣ и др. индифферентныхъ рас
творителяхъ; при темп, плавленія А. кисл. 
уже теряютъ отчасти воду, переходя въ анги
дриды (аналогія съ малеиновой кисл., XVIII, 
467); при долговременномъ кипяченіи съ во
дою онѣ почти нацѣло разлагаются съ выдѣ
леніемъ С02 и образованіемъ соотвѣтствен
наго лактона (XVII, 268), частью же изоме
ризуются въ лактонокислоту и первоначаль
ную итаконовую кисл.; при кратковременномъ 
нагрѣваніи съ сѣрной кислотой онѣ большею 
частью превращаются въ соотвѣтственныя 
лактонокислоты, нѣкоторыя даютъ при этомъ 
изо-параконовыя кисл. Что касается строенія
A. кисл., то Фиттигъ, принимая для одно- 
замѣщенныхъ итаконовыхъ кислотъ формулу
B. СН,.СН:С(С02Н).CH«. СОоН, даетъ А. 
кисл. формулу В.СН:СН.СН(С02Й).СН2.С02Н 
и образуетъ ихъ названія изъ названій ита
коновыхъ кислотъ, перемѣщая только буквы
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и и а; такъ, по его номенклатурѣ кислота 
(СН3)2С:С(С(ХН).СН2.СО2Н есть димѳтил-ита- 
коновая, а Н2С:С(СН0).СН(С02Н).СН2'.С02Н 
кислота димѳтил-атиконовая и т. д. Для про
дукта изомеризаціи фенил-итаконовой ки
слоты — кислоты фенил-атиконовой онъ уже 
долженъ прибѣгнуть къ допущенію геоме
трической изомеріи, такъ какъ иэъ кислоты 
СвН5.СН:С(С02Н).СЙ2С.02Н нельзя получить 
кисл. съ данной выше общей'формулой. О свой
ствахъ отдѣльныхъ кислотъ см. цитированныя 
выше статьи. Штоббѳ находитъ неудобнымъ на
зывать кисл. Н2С:С(СН3).СН(С02Н).СН2.С02Н 
диметил-атиконовой кислотой и называетъ ее 
у-метилен-у-мѳтил-пировинной кислотой; соот
вѣтственно съ этимъ образованы имъ назва
нія и ароматическихъ А. кислотъ (см. «Lieb. 
Ann.», 308 и 321 т.). А. И. Г.

Атилііі (Marcus Atilius)—древне-рим
скій писатель II в. до Р. Хр., одинъ изъ 
авторовъ палліаты (XXII, 642). Изъ его соч. 
до насъ дошли лишь ничтожные отрывки (ме
жду прочимъ, изъ комедіи «Misogynus»—нена
вистникъ женщинъ). Цицеронъ называетъ А. 
«жесткимъ поэтомъ»; Барронъ причисляетъ 
его къ такимъ писателямъ, которые легко 
возбуждали чувства. Собраніе отрывковъ А. 
см. у Риббека, «Scenicae Romanorum poesis 
fragmenta» (II, Лпц., 1898). A. М—нъ.

Атилій Фортуиатіанъ (Atilius For
tunatianus) — древне-римскій писатель, ро
домъ, вѣроятно, изъ Африки; жилъ въ концѣ 
III и началѣ Іу в. по Р. Хр. Съ его именемъ 
дошелъ до насъ составленный главнымъ об
разомъ по Цезію Бассу (XXXVII, 893) трак
татъ о метрахъ Горація, съ введеніемъ объ 
основныхъ понятіяхъ метрики. Изд. въ серіи 
«Grammatici I*atini» Кейля (VI, 278 и сл.) и 
отд. (Галле, 1885). А. М—нъ.

Аткинсонъ (Atkinson) — два англійск. 
художника. 1) Джонъ Аугустусъ А. (1775— 
1829), живописецъ и граверъ; долго жилъ въ 
СПб., написалъ для Цавла I двѣ картины: 
«Крещеніе Руси» и «Мамаево побоище» (на
ходились въ Михайловскомъ замкѣ) и зани
мался портретными работами. По возвраще
ніи въ Лондонъ выставилъ панорамическіе ви
ды С.-Петербурга, изданные (1805) въ его соб
ственныхъ гравюрахъ и портретъ Суворова; 
позже издалъ сборникъ акватинтныхъ, печа
танныхъ въ нѣсколько красокъ, гравюръ со 
своихъ рисунковъ, изображающихъ русскіе 
типы, бытъ и костюмы («А picturesque repre
sentation of the manners, costums and amuse
ments of the Russians», 1803—4), сборникъ: 
«Горести человѣческой жизни» (1807), «Ан
глійскіе живописные костюмы и типы» (100 
гравюръ) и литографированныя военныя сце
пы. Изъ прочихъ произведеній А. извѣстны: 
портреты Цавла I верхомъ на конѣ (грав. 
Уокеръ), Александра I (грав. также Уокеръ), 
Д. Сольтау (грав. самъ А.) и Суворова, въ 
видѣ медали (грав. Шлейхъ) и картины 
«Смерть Моро» (грав акватинт, самъ А.. 1813) 
и ¿Битва при Ватерлоо» (грав. Бёрнетъ). 2) 
Томасъ Уилътамъ А. (1799—1861)—архитек
торъ и рисовальщикъ; сначала былъ простымъ 
каменыцикомъ въ Кентскомъ графствѣ, но, 

выучившись рисовать^ издалъ въ 1831 г. сбор
никъ образцовъ готическаго орнамента. Долго 
путешествовалъ по Азіатской Россіи, до 
Амура и Китая, при чемъ сдѣлалъ до 600 
рисунковъ всего, что встрѣчалъ любопытнаго. 
Въ 18¡58 г, издалъ иллюстрированное описа
ніе Западной ц Восточной Сибири, въ 1860 
г.—отчетъ о своей поѣздкѣ по верхнему и 
нижнему теченію Амура. Послѣ смерти А. 
были изданы его «Воспоминанія о татарской 
степи».

Аткинсонъ (Эдвардъ Atkinson, род. въ 
1827 г.)—американскій экономистъ. Его тру
ды: «Cheap Cotton by Free Labour» (Бостону 
1861); «Labour and Capital-Allies, not Enne
mies» (Нью-Іоркъ, 1880); «The Fire Engineer, 
the Architect, and the Underwriter» (Бостонъ, 
1880); «Right Methods of Preventing ■ Fires 
in Milis» (ib., 1881); «The Railway and the 
Farmer» (Ёью-Іоркъ, 1881); «Memorial History 
of Boston» (Бостонъ, 1882); «The Distribu
tion of Products» (Нью-Іоркъ, 1885).

^Атлантическій океанъ (II, 425— 
431)—границы его, установленныя въ 1845 г. 
лондонск. географ, обществомъ, на С—по
лярный кругъ, берега Гренландіи, на В—Ев
ропы, Африки, меридіанъ мыса Доброй На
дежды; на Ю—полярный кругъ; на 3—мери
діанъ мыса Горна, берега обѣихъ Америкъ 
до сѣв. полярнаго круга. По Крюммелю, на 
Ю прибавляется полоса между меридіанами 
мысовъ Горна и Доброй Надежды до бере
говъ антарктическаго континента. По первой 
классификаціи, поверхность А. океана равна 
88,6 мплл. кв. км., а по второй—79776346 кв. 
км., средняя глубина = 3763 м., объемъ = 
=300198390 куб. км. (по Карстенсу, 1904 г.). 
Сѣв. полушарію принадлежитъ около 46°/0 
поверхности А. океана, при средней глубинѣ 
въ 3743 м., остальная часть его (около 54%), 
при средней глубинѣ въ 3780 м., лежитъ въ 
южномъ полушаріи. А. океанъ соединяете^ 
съ Сѣв. Ледовитымъ проходами: Гудзоновъ 
прол. шир. около 110 км., Дэвисовымъ пр
ок. 370 км., Датскимъ пр. (между Гренлан
діей и Исландіей)—ок. 240 км., такъ назыв. 
Сѣверно-Европейскимъ моремъ между Ис
ландіей и Норвегіей—ок. 740 км. Ширина 
А. океана по параллели 60° с. ш., почти у 
сѣв. границы его, ок. 3700 км.; между Нью
фаундлендомъ и Ирландіей берега сближа
ются до 3240 км., а самое широкое мѣсто 
океана приходится на параллели 25° с. ш. 
между Синегамбіей и берегомъ Мексики— 
ок. 8330 км. Наименьшее разстояніе отъ 
Африки, мыса Пальмасъ, до Америки, мыса
С.-Рокъ—ок. 2960 км., а между мысомъ Доб
рой Надежды и Южн. Америкой по 35° ю. ш.— 
ок. 6850 км. Весь океанъ имѣетъ форму буквы 
S; береговая лпнія А. ок. гораздо болѣе раз
вита въ сѣверной его половинѣ или въ такъ 
наз. Сѣверномъ А. океанѣ, нежели въ Юж
номъ, гдѣ вовсе не имѣется внутреннихъ мо
рей, столь развитыхъ въ Сѣв. А. океанѣ. По 
Крюммелю, развитіе береговой линіи всего 
океана составляетъ 45,8 (отношеніе длины 
всей граничной линіи океана къ поверхности 
шарового сегмента, равнаго по площади А. 



Атлантическій океанъ172

ок.). Бассейнъ А. ок. самый большой на зем
номъ шарѣ; въ него впадаютъ самыя значи
тельныя рѣки міра: Св. Лаврентія съ озерами, 
Миссиссипи, Ориноко, Амазонская, Лаплата 
съ 3, Конго, Нигеръ, Луара, Рейнъ, Эльба, 
рѣки Средиземнаго, Чернаго, Азовскаго и 
Балтійскаго морей; всѣ эти рѣки несутъ въ 
А. океанъ осадки, выпадающіе на поверх
ности, ок. 35789000 кв. км., что въ общемъ 
превосходитъ бассейнъ Тихаго океана въ че
тыре раза. Главная черта рельефа дна А. 
океана состоитъ въ раздѣленіи его на два 
болѣе глубокихъ бассейна, разграниченныхъ 
нодводною грядою, гдѣ глубина держится все 
время около 3600 — 3100 м. Эта гряда слѣ
дуетъ общему очертанію океана и, начина
ясь на С у параллели Нью-Фаундленда, идетъ, 
только слегка прерываясь на экваторѣ, до 
40° ю. ш., а судя по только что опублико
ваннымъ даннымъ шотландской южной по
лярной экспедиціи на «Antarctic», гряда про
должается и далѣе на Ю. Западная часть А. 
океана глубже восточной; пока еще не уста
новлено опредѣленныхъ* названій наиболѣе 
глубокимъ частямъ океановъ; въ скоромъ 
времени выйдетъ международная карта глу
бинъ, гдѣ онѣ будутъ напечатаны, а пока гос
подствуютъ названія, данныя сэромъ Дж. 
Мёрреемъ. Онъ назвйлъ самый глубокій бас
сейнъ А. океана, лежащій къ С отъ Мал. 
Антильскихъ о-вовъ, именемъ Нэрса, коман
дира «Challenger’a», произведшаго первое 
обслѣдованіе океановъ. Тутъ находится и са
мое глубокое мѣсто ок. 8341 м. (4561 морск. 
саж.), найденное въ 1883 г. на американ
скомъ суднѣ «Blake» всего-въ 70 морскихъ 
мил. (130 км.) къ С отъ о-ва Порто-Рико. 
Немного южнѣе расположенъ небольшой бас
сейнъ адм. Макарова, немного глубже 5500 м. 
Въ Южномъ полушаріи тоже въ западной по
ловинѣ находятся наибольшія глубины, именно 
противъ Бразиліи, по самой срединѣ океана 
и почти на экваторѣ (0°1Г ю. ш.)—7370 м. 
(4030 морск. саж.). Въ вост, части океана не 
встрѣчается глубинъ болѣе 6400 м. На Ю 
большія глубины А. океана переходятъ не
посредственно въ таковыя же Антарктиче
скаго океана, колеблясь между 5500 м. и 
6400 м. Напротивъ того, на сѣверной своей 
границѣ А. океанъ отдѣленъ отъ Сѣв. Ледо
витаго океана подводными порогами въ Дэ- 
висовомъ прол, въ 730 м., а между Гренлан
діей) и Европою—450 и 550 м. Средняя глу
бина А. океана по Карстенсу—3573 м. Ни 
въ какомъ океанѣ грунтѣ дна не состоитъ на 
такомъ большомъ пространствѣ изъ глобигѳ- 
риноваго ила (60% дна) и только наиболѣе 
глубокія впадины выложены исключительно 
красною глиною большихъ глубинъ. На Ю 
полосою поперекъ океана проходитъ діато- 
мейный илъ, состоящій изъ кремнистыхъ 
остатковъ діатомовыхъ водорослей. Геологи 
не согласны между собою въ вопросѣ о вре
мени образованія котловины А. океана. По
видимому, она возникла позже Тихаго океана. 
Соленость, согласно послѣднему труду Шотта: 
«Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen 
Tifsee-Expedition, 1898—99»,наибольшая въ об
ласти сѣв.-вост. пассата, ок. тропика, до 37,9%0 

и въ полосѣ юго-вост, пассата—37,6%0. Къ С 
убываетъ и въ Дэвисовомъ пр. и у береговъ 
Гренландіи 32, а на Ю далѣе 45° ю. ш. около 
33,5%0. Между пассатными полосами, около 
экватора, соленость меньше, нежели въ пас
сатахъ, · около 35°/0Г). Такое уменьшеніе, по 
Шотту, объясняется главнымъ образомъ умень
шеніемъ испаренія вслѣдствіе отсутствія въ 
штилевой полосѣ постоянныхъ вѣтровъ, а не 
распрѣснѳніемъ отъ тропическихъ дождей, 
являющихся только второстепенною причи
ною. Распредѣленіе солености на глубинахъ 
изучено еще недостаточно, вообще на глу
бинахъ она распредѣлена равномѣрнѣе.. Телс- 
пература воды на поверхности А. океана 
въ среднемъ годовомъ выводѣ распредѣлена 
такъ. Въ тропикахъ .область температуръ вы
ше 20°Ц. значительно уже у береговъ Аф
рики, нежели у Америки’(болѣе чѣмъ въ два 
раза), благодаря распредѣленію теченій, ко
торыя у Африки приносятъ болѣе охлажден
ныя воды къ экватору, а у Америки—разно
сятъ въ умѣренныя широты нагрѣтыя эква
торіальныя воды. Наиболѣе высокія темпе
ратуры доходятъ до 28°Ц. у Бразиліи и въ 
Караибскомъ морѣ (въ. августѣ въ Мексикан
скомъ зал. и Караибскомъ морѣ t° доходитъ 
до 29° и болѣе). За предѣлами изотермы 
20°Ц. въ Сѣв. полушаріи у береговъ Соѳдин. 
Штатовъ изотермы сильно сближаются и тутъ 
на протяженіи не болѣе 5° по широтѣ тем
пература падаетъ съ 20° до 4°, благодаря 
вліянію холоднаго теченія, огибающаго Нью
фаундлендъ. Напротивъ того, къ берегамъ 
Европы изотермы раздвигаются вѣеромъ и 
въ Сѣверно-европейскомъ морѣ на полярномъ 
кругѣ температура 8°Ц. Въ Южн. полушаріи 
чѣмъ далѣе отъ экватора, тѣмъ изотермы 
идутъ все ближе и ближе къ направленію 
параллелей, но въ общемъ ниже, нежели въ 
соотвѣтствующихъ широтахъ Сѣв. полушарія. 
Температуры на глубинахъ главнымъ обра
зомъ характеризуются тѣмъ, что на одинако
выхъ глубинахъ и широтахъ воды въ Южн. 
полушаріи холоднѣе, нежели въ Сѣверномъ, 
и это до глубинъ въ 1800 м. Въ общемъ глуб
же 2500 м. воды имѣютъ вездѣ температуру 
ниже 2—3°Ц., даже, и въ тропикахъ, а при
донныя температуры въ Сѣв. полушаріи ко
леблются между 2—3°, а въ Южномъ въ зап. 
половинѣ спускаются отъ 2° до Io и ниже, а 
на границѣ съ Антарктическимъ океаномъ 
она падаетъ, къ Ю отъ Африки, до —0,5°Ц. 
Все это вмѣстѣ приводитъ къ выводу, что 
холодныя воды большихъ глубинъ А. океана 
происхожденія антарктическаго, такъ какъ 
на С доступъ холоднымъ водамъ Ледовитаго 
океана, какъ показываютъ наблюденія, пре
гражденъ рядомъ подводныхъ пороговъ (см. 
выше рельефъ). Къ тому же на глубинахъ 
воды океана въ Южн. полушаріи холоднѣе. 
Повидимому, въ настоящее время холодные 
придонные антарктическіе слои проникли до 
36° с. ш. Давленіе и вѣтры. Распредѣленіе 
давленія атмосферы на А. океанѣ таково, 
что въ предѣлахъ между 20 —40° с.-и ю. 
широты, по срединѣ океана, немного ближе 
къ восточнымъ его берегамъ, круглый года» 
держится высокое давленіе (антициклонъ);
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а въ штилевой полосѣ, лежащей круглый 
годъ сѣвернѣе экватора (она шире у Аф
рики, уже у Америки; лѣтомъ Сѣв. полу
шаріе раза въ два шире, нежели зимою Сѣв. 
полушаріе), постоянно господствуетъ .слабое 
давленіе. Затѣмъ въ высокихъ широтахъ 
Сѣв. и Южн. полушарій давленіе опять круг
лый годъ слабое. Результатомъ такого рас
предѣленія давленія является слѣдующее рас
предѣленіе вѣтровъ. Исландскій минимумъ 
давленія, особенно сильный зимою Сѣв. по
лушарія, въ это время года часто пересѣка
ется циклонами, идущими съ 3 на В. Далѣе 
въ умѣренномъ поясѣ океана наблюдаются 
господствующіе зап. вѣтры (сѣв. окраина 
тропическаго Азорскаго антициклона). Около 
30° с. и ю. широтъ наблюдаются небольшія 
области затишья, а далѣе къ экватору распо
ложены области сѣв.-вост. и юго-вост, пасса
товъ, раздѣленныя въ свою очередь эквато
ріальною штилевою полосою. Вся эта система 
вѣтровъ и давленія немного перемѣщается 
то къ С, то къ Ю, вмѣстѣ съ солнцемъ. Вотъ 
ихъ крайнія колебанія:

Мартъ. Сентябрь.
Сѣв.-вост. пассатъ 26—3° с. ш. 35—11° с. ш. 
Штилевая полоса 3—0° с. ш. 11—3° с. ш. 
Юго-вост, пассатъ 0—25° ю. ш. 3° с. ш.—25°ю.ш.

Южнѣе юго-вост, пассата опять идетъ полоса 
господствующихъ западныхъ вѣтровъ, но бо
лѣе свѣжихъ и постоянныхъ, нежели въ сѣв. 
полушаріи. Вообще господствующіе зап. вѣт
ры умѣренныхъ широтъ въ обоихъ полуша
ріяхъ сильнѣе въ зимнее время, особенно это 
замѣтно для сѣв. полушарія. Въ зап. области 
Гвинейскаго зал. и части зап. берега сѣв. 
Африки, вслѣдствіе нагрѣванія материка Аф
рики, наблюдается нѣкоторое подобіе муссо
новъ. Зимою сѣв. полушарія тутъ дуетъ сѣв.- 
вост. пассатъ, а лѣтомъ южн. и юго-зап. вѣт
ры. У зап. берега бываетъ особый мѣстный 
вѣтеръ, называемый «Гарматанъ». Онъ дуетъ 
отъ В и преобладаетъ въ дек., янв. и февр. 
мѣс.; дуетъ въ теченіе одного, двухъ, иногда 
5—6 дней, рѣдко больше. Сила вѣтра умѣ
ренная, но онъ чрезвычайно сухъ. Океаниче
скія теченія^ какъ теперь принимается въ 
наукѣ, обязаны своимъ происхожденіемъ пас
сатнымъ вѣтрамъ, обусловливающимъ появле
ніе экваторіальныхъ теченій, дальнѣйшая же 
система теченій каждаго океана опредѣляет
ся очертаніемъ его береговъ и др. посторон
ними, второстепенными причинами (разность 
плотностей воды, необходимость компенсаціи 
водъ, оттекающихъ отъ экватора, и др.). Въ 
зависимости отъ этого въ А. океанѣ существу
етъ два экваторіальныхъ теченія; южн. идетъ 
между о0—10° ю.5 ш., постепенно поднимаясь 
къ сѣв. и сначала холодное (24°—25°), потомъ 
нагрѣвается и становится теплымъ. У Аме
рики оно раздѣляется, южн. вѣтвь образуетъ 
Бразильское теченіе, которое на параллели 
устья Лаплаты заворачиваетъ на В, пересѣ
каетъ океанъ и частью уходитъ съ холодными 
водами антарктическихъ теченій въ Индій
скій океанъ, а частью подымается къ сѣв. 
вдоль Африки, образуя Бенгуельское теченіе 

(холодное), соединяющееся у экватора съ эк
ваторіальнымъ, замыкая круговоротъ южн. по
лушарія. Сѣверная вѣтвь южн. экваторіаль
наго теченія идетъ вдоль береговъ Гвіаны 
(Гвіанское теч.), вступаетъ въ Караибское 
море, проходитъ въ Мексиканскій зал. и, 
начиная съ выхода снова въ океанъ черезъ 
Флоридскій пр., получаетъ названіе Гольф- 
стрёма. Въ Сѣв. полушаріи, между 10° с. ш. 
и 0° наблюдается экваторіальное противоте
ченіе, идущее на В и далѣе соединяющееся 
съ теченіемъ Гвинейскаго зал., омывающимъ 
берегъ Африки съ С на Ю. Между 10°—23° 
с. ш. идетъ сѣв. экваторіальное теченіе, ко
торое омываетъ Антильскіе и Багамскіе о-ва 
и частью соединяется съ Гольфстремомъ. По
слѣдній по выходѣ изъ Флоридскаго пролива 
идетъ между Флоридою и Багамскими о-вами, 
къ С постепенно расширяясь. Въ проливѣ ere 
ширина 32 мили, глубина 200 саж., а далѣе 
онъ разливается въ ширину и уменьшается* 
въ толщину и среди теченія появляются бо
лѣе холодныя струи воды. Пройдя меридіанъ 
м. Фареуѳль (южная Гренландія) Гольф- 
стремъ раздѣляется, одна вѣтвь склоняется 
къ юго-вост., омываетъ Азорскіе и Канар
скіе о-ва и соединяется съ сѣв. экваторіаль
нымъ, замыкая круговоротъ Сѣв. полушарія. 
Въ его западной части находится такъ назы
ваемое Саргассово море—скопленіе водорос
лей, плавающихъ въ относительно спокойной 
водѣ. Въ южн. полушаріи такого скопленія 
водорослей нѣтъ. Другая вѣтвь Гольфстрема— 
сѣв.-вост. идетъ между Исландіей и Англіей 
къ Норвегіи, Мурману и Шпицбергену. А 
третья—направляется черезъ Дэвисовъ прол, 
въ Баффиново море. Два холодныхъ теченія 
идутъ изъ Сѣв. Ледовитаго океана, одно наи
болѣе сильное по вост, сторону Гренландіи 
Восточно - Гренландскоеогибаетъ ее и под* 
нимается вдоль нея къ С. Оно несетъ массу 
пловучихъ льдовъ и ледяныхъ горъ. Другое— 
Лабрадорское идетъ вдоль Лабрадора на Юг 
огибаетъ Нью-Фаундлендъ и спускается къ Ю 
между берегомъ и Гольфстремомъ. Льды въ 
А. океанѣ въ Сѣв. полушаріи распространя
ются въ зависимости отъ теченій. Оба по
лярныя теченія несутъ обломки ледяныхъ 
полей и ледяныя горы къ берегамъ Нью
фаундленда, а оттуда къ Ю, а Гольфстремъ 
ставитъ преграду въ распространеніи юж
нѣе и восточнѣе его сѣв.-вост. рукава. Вотъ 
почему у Нордкапа въ 72° с. ш. льдовъ не 
встрѣчается, а у береговъ Сѣверн. Америки 
попадаются льдины, даже подъ 37° с. ш. Въ 
Южномъ полушаріи льды, особенно ледяныя 
горы, подходятъ ближе къ экватору и притомъ 
почти по всей ширинѣ океана. У мыса Доб
рой Надежды онѣ доходятъ до 34° ю. ш., от
ступая у мыса Горна до 58° ю. ш. Приливы 
на берегахъ А. океана отличаются мѣстами 
громадною высотою, болѣе нежели гдѣ-либо 
въ мірѣ. Особенно они велики бываютъ въ 
заливѣ Фунди, между Йовою Шотландіей и 
берегомъ Сѣв. Америки, гдѣ достигаютъ де 
60—70 фт.; затѣмъ въ Бристольскомъ заливѣ 
до 50 — 60 фт., въ C.-Мало, во Франціи — 
до 35 фт. Ср. Karstens, «Eine neue Berech
nung der mittleren Tiefen der Oceane» (1894);
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«North and South Atlantic Directory! Find
lay, 15-edit. Ю.Шокалъекій..

Въ настоящее время (по 1904 г.) А, океанъ и прилегающія къ нему моря пересѣчены бо
лѣе чѣмъ 40 линіями телеграфнаго кабеля, 
изъ нихъ 15 соединяютъ Европу съ Сѣв. Аме
рикой, 3 — Европу съ Южн. Америкою, 2— 
вдоль зап. береговъ Африки, 1—Африку съ 
Южн. Америкой, остальныя большею частью 
въ прилегающихъ къ Европѣ моряхъ. Сроч
ное пароходное сообщеніе между Европою и 
Сѣв. Америкою. обыкновенно совершается 
въ 10—15 сутокъ, наиболѣе быстрые паро
ходы пересѣкаютъ океанъ (Ла-Маншъ—Нью- 
Іоркъ) въ 6 сутокъ и даже быстрѣе.

Ат лаптъ (atlas) — первый шейный по
звонокъ, поддерживающій черепъ и имѣющій 
приблизительно форму кольца. Тѣло его око
стенѣваетъ независимо отъ этого кольца и 
то остается свободнымъ (у ящерицъ, чере
пахъ и крокодиловъ), то приростаетъ ко вто
рому позвонку (epistropheus) въ видѣ зубо
виднаго отростка (proc, odontoideus у змѣй, 
птицъ и млекопитающихъ). У птицъ и мле
копитающихъ кольцо А. подѣлено связкой 
(у птицъ окостенѣвающей) на двѣ части: 
спинную—для прохожденія мозговой трубки 
и брюшную—для помѣщенія зубовиднаго от
ростка. В. Μ. Ш.

Атласное стекло получаютъ, выдувая 
цвѣтное, обыкновенно желтое, зеленое или 
красное стекло въ металлическихъ формахъ, 
внутренняя поверхность которыхъ испещрена 
бороздками, углубленіями и пр. въ видѣ раз
нообразныхъ узоровъ, вслѣдствіе чего на по
верхности стекляннаго издѣлія образуется 
рельефный рисунокъ; затѣмъ издѣліе покры
ваютъ безцвѣтнымъ стекломъ, которое плот
но пристаетъ къ выпуклымъ мѣстамъ, но не 
выполняетъ углубленій, оставляя такимъ обт 
разомъ внутри полости, наполненныя возду
хомъ. Послѣднія, по окончательной отдѣлкѣ 
издѣлія и матировкѣ его поверхности, и со
общаютъ ей чрезвычайно красивый атласный 
видъ. П. И. Р.

Атласныя ткани-см. Переплетеніе 
нитей въ тканяхъ (XXIII, 247).

Атлетическій спортъ—имѣетъ свое 
начало еще въ древнѣйшія времена. Пра
вильную постановку онъ получилъ въ древней 
Греціи, гдѣ А. спорту былъ приданъ харак
теръ состязаній. Солонъ, Ликургъ, Платонъ, 
Аристотель и т. д. считали занятіе А. спор
томъ, необходимымъ элементомъ воспитанія. 
Спартанцы особенно любовно относились къ 
физическимъ упражненіямъ; какъ свидѣтель
ствуетъ Ксенофонтъ, среди нихъ было много 
силачей и атлетовъ, а ихъ женщины отлича
лись, вы дающейся красотой. Первоначально 
искусствомъ А. занимались лучшіе люди стра
ны, цвѣтъ греческой молодежи; главнымъ ис
кусствомъ была борьба, потомъ метаніе дис
ковъ, бѣгъ, метаніе копій; эти искусства во 
мнѣніи грековъ стояли наравнѣ съ искусства
ми пѣнія, стихосложенія, чтенія и т. д. Побѣ
дители совершенно одинаково награждались 
на національныхъ играхъ лавровыми вѣнками. 
Съ V в. до Р. Хр. А., спортъ въ Греціи начи
наетъ пріобрѣтать характеръ профессіональ

ный: многіе молодые люди, преимущественно 
низкаго происхожденія, привлекаемые цѣн
ностью призовъ на состязаніяхъ, посвящаютъ 
себя только А. спорту, ведутъ особый, способ
ствующій ихъ занятіямъ образъ жизни и полу
чаютъ названіе атлетовъ. Профессіональный 
характеръ А. спорта особенно усилился, когда 
онъ былъ перенесенъ изъ Греціи въ Римъ. 
Сначала имъ старательно занимаются высшіе 
классы, но къ 186 г. до Р. Хр. появляются 
въ Римѣ профессіональные атлеты, получив
шіе имя гладіаторовъ. Учреждаются спеціаль
ныя школы; почти въ каждомъ большомъ го
родѣ образуются А. общества. Роскошь и из
нѣженность мало-по-малу изгоняютъ любовь 
къ физическимъ, утомительнымъ и даже опас
нымъ упражненіямъ; въ тоже время пресы
щенность требуетъ болѣе острыхъ и возбуж
дающихъ зрѣлищъ: простая борьба, бѣгъ, со
стязанія колесницъ, кулачные бои уступаютъ 
мѣсто кровавымъ состязаніямъ, боямъ съ ди
кими звѣрями, боямъ на мечахъ. Послѣ па
денія Римской имперіи въ исторіи А. спорта 
наступаетъ продолжительный перерывъ. Въ 
средніе вѣка изъ всѣхъ физическихъ упраж
неній практикуются только верховая ѣзда, 
фехтованіе и отчасти плаваніе. Рыцари за
нимаются также охотой и стрѣльбой изъ лука, 
но эти упражненія не могутъ быть относимы 
къ А. спорту. Въ концѣ XVII и въ XVIII 
вѣковъ, отчасти подъ вліяніемъ писателей 
(Локкъ, Мильтонъ, Ж.-Ж. Руссо), требовав
шихъ физическаго воспитанія для юношей, 
снова поднимается вопросъ о гимнастикѣ. 
Ее начинаютъ вводить въ войскахъ и въ шко: 
лахъ. Во Франціи, Германіи, Даніи, Австріи 
и Россіи А. спортъ существуетъ въ видѣ гим
настики, съ искусственными движеніями и 
упражненіями, въ Англіи же и Америкѣ—въ 
видѣ А. игръ. Начало послѣднихъ въ Англіи 
относится примѣрно къ 1812 году, когда по
явились первыя, залы боксерскаго искусства. 
Самый боксъ развился въ Англіи изъ народ
ной борьбы, къ которой низшіе классы все
гда чувствовали особый интересъ. Англія 
является классической страной А. игръ. По
мимо бокса тамъ процвѣтаютъ бѣгъ, ходьба, 
лаунъ-тэнисъ, крикетъ, поло пѣшее и конное 
и др. Первыя гонки и состязанія въ А. играхъ 
были устроены около 1855 г. кембриджскимъ 
университетомъ, затѣмъ оксфордскимъ (1860). 
Съ 1864 г. въ Англіи начинаются спортив
ныя состязанія университетовъ. Спортъ зани
маетъ въ нихъ выдающееся положеніе. Въ 
1866 г. получаетъ основаніе англійскій клубъ 
атлетовъ. Ирландія и Шотландія послѣдовали 
примѣру Англіи. На континентѣ долго про
цвѣтала гимнастика, игры не пользовались 
успѣхомъ. Мало-по-малу стало развиваться 
стремленіе къ нарощенію мускуловъ — соб
ственно атлетика, упражненіе съ гирями. Ро
дина этого А. спорта—Австрія и Баварія. Въ 
Германіи А. клубы насчитываются сотнями, 
въ одномъ Мюнхенѣ ихъ 41 А. клубъ, про
тивъ 17 собственно гимнастическихъ. Въ Рос
сіи А. спортъ никогда не занималъ выдаю
щагося положенія. За послѣднее время ото
шли въ область преданій даже знаменитые 
народные кулачные бои. Съ Петра I въ арміи
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начинаютъ прививать гимнастику, какъ спо-і 
собъ приготовить къ фронту. Ни игры, ни ! 
даже фехтованіе не поставлены ,на надле
жащую высоту. Въ обществѣ спортъ . также | 
развитъ весьма мало. Очень невелико и число 
спортивныхъ клубовъ и кружковъ. Начало 
правильному А. спорту въ Россіи было поло
жено въ 1885 г. докторомъ В. Ф. Краевскимъ, 
основавшимъ въ СПб. «Первый кружокъ люби
телей атлетики». Въ настоящее время во всѣхъ 
областяхъ А. спорта имѣются какъ любители, 
такъ и профессіоналы. Среди послѣднихъ въ 
области борьбы и такъ назыв. тяжелой атле
тики занимаютъ выдающееся подожевіе и 
русскіе. А. спортъ преслѣдуетъ цѣль развить 
въ каждомъ человѣкъ мускульную силу до ея 
высшаго предѣла и соединить это съ вынос
ливостью. Каждый изъ видовъ А. спорта 
развиваетъ опредѣленныя физическія способ
ности человѣка, но только гармоническое раз
витіе какъ мускуловъ, такъ и внутреннихъ 
органовъ даетъ атлета, борца, скорохода и 
т. п. Занимаясь какимъ бы то ни было видомъ 
А. спорта необходимо выдерживать (трениро
вать) себя. Лучшими способами тренировки 
являются для нарощенія мышцъ рукъ и плече
вого пояса упражненія съ легкими ручными 
гирями (гантелями), ведущими свое начало 
отъ древнихъ грековъ; для прочихъ мышцъ и 
особенно для дыхательнаго аппарата рекомен
дуется скорая и правильная ходьба. Употре
бляемыя въ настоящее время гантели въ за
висимости отъ лѣтъ и пола упражняющагося 
назначаются отъ 2 до 12 фн. Гантели свыше 12 
фн. употребляются для тяжелой А. Упражне
нія гантелями состоятъ изъ упражненій такъ 
наз. пассивной гимнастики (см. Военная гим
настика), но въ каждой рукѣ при этомъ дер
жатъ по гантели. Йо мѣрѣ развитія муску
ловъ вѣсъ гантелей и продолжительность упраж
неній увеличиваются. Самымъ совершеннымъ 
способомъ подготовки себя къ А. спорту яв
ляется ходьба, имѣвшая также примѣненіе еще 
у древнихъ грековъ. Это упражненіе въ выс
шей степени и притомъ совершенно равно
мѣрно развиваетъ всѣ мышечныя группы че
ловѣческаго тѣла. Одновременно съ этимъ 
скорая ходьба развиваетъ дыханіе (см. Хож
деніе, ХХХѴІГ, 483). Очень полезно также 
упражненіе съ резиновымъ приборомъ, состо
ящимъ изъ резиновыхъ шнуровъ на блокахъ 
(аппаратъ д-ра Феллана «Силородъ»). Болѣе 
трудныя спортивныя А. упражненія—атлетика 
въ собственномъ смыслѣ, бѣгъ, борьба, боксъ, 
всевозможныя игры — футъ-болъ, крикетъ, 
поло — метаніе дисковъ и т. п. Атлетика 
состоитъ въ упражненіяхъ съ тяжелыми ги
рями. А. упражненіемъ считаютъ уже тихій 
подъемъ безъ всякихъ толчковъ одною рукою 
отъ плеча вверхъ на всю длину руки тяже
сти вѣсомъ въ 23 фн. или такой же подъемъ 
двумя руками тяжести въ 40 фн. Это такъ 
назыв. атлетическій minimum. Нормальнымъ 
А. упражненіемъ считается тихій подъемъ 
вверхъ на всю длину рукъ тяжести въ 175 фн. 
или такой же подъемъ одной рукой тяжести 
въ 1 фн., но 1000 разъ. Соединеніе этихъ 
двухъ упражненій даетъ нормальнаго по силѣ 
и выносливости атлета. А. упражненія про

изводятся съ гирями (обыкновенными лабаз
ными), жонглерами (тоже гири, но съ ши- 
5окой рукояткой), тяжелыми гантелями и т. д, 

,ля выталкиванія очень большихъ тяжестей 
употребляютъ штангу—два шара, соединенные 
чугунпой палкой, длиною въ 1 метръ. Упраж
ненія состоятъ въ подниманіи вышеуказан
ныхъ приборовъ, выталкиваніи ихъ, .выжима
ніи и дожиманіи; всѣ эти термины обозна
чаютъ различные способы подниманія тяже
стей съ. земли на грудь и отъ груди вверхъ 
на длину вытянутыхъ рукъ. Занятія А. надо 
начинать постепенно и не ранѣе 15 лѣтъ отъ 
роду; въ Англіи въ А. клубы допускаются 
лица не моложе 18 лѣтъ. Д-ръ Крассовскій 
рекомендуетъ начинать занятія А. не ранѣе 
25 лѣтъ. При этихъ занятіяхъ необходима 
помнить, что сила не есть здоровіе, а по- 
этбму не гнаться за достиженіемъ макси
мальнаго развитія силы рукъ, а стремиться 
къ гармоничному развитію всѣхъ группъ му
скуловъ. Міровой рекордъ поднятія тяжести 
былъ установленъ въ Москвѣ русскимъ В. 
Мооромъ, вытолкнувшимъ 4061/2 фн. А. борь
ба есть искусство повалить своего против
ника, что технически выражается терминомъ 
«положить на обѣ лопатки». Для борьбы, со
ставляющей часть атлетики, необходимо со
четаніе силы и-выдержки. Въ прежнее вре
мя преобладающее значеніе имѣла сила, те
перь же вмѣстѣ съ выработкой опредѣлен
ныхъ правилъ главное въ борьбѣ — искус
ство и хладнокровіе (выдержка). Способовъ 
борьбы много; наиболѣе употребительные 
изъ нихъ принадлежатъ англичанамъ (4 спосо
ба), два—швейцарцамъ, одинъ—французамъ, 
одинъ носитъ названіе общаго, но принад
лежитъ также швейцарцамъ; онъ употребляет
ся обыкновенно въ циркахъ. Лучшими способа? 
ми считаются стиль «Suisse libre» (2-й швейц, 
способъ), какъ легчайшій, и англійскій сво
бодный (Catch-hold), какъ труднѣйшій. За по
слѣднее время борьба занимаетъ все болѣе 
и болѣе замѣтное мѣсто въ А. спортѣ. Рус
скій способъ борьбы близокъ къ кумберленд- 
скому, извѣстенъ уже изстари и носитъ на
званіе борьбы «въ обхватъ» или «въ крестъ». 
Къ А. спорту относятся также фехтованіе 
и вышеуказанныя игры.

Литература. Ф. В. Игнатьевъ, «Гигіена и 
исторія физическихъ упражненій» (СПб., 
1899); баронъ Μ. Кистеръ, «Атлетика. Тя
желыя гири» (2 изд., СПб., 1901); его же, 
«Нарощеніе мышцъ гирями» (4 изд., СПб., 
1903); его же, «Борьба. Всѣ 8 лучшихъ спосо
бовъ всего свѣта. Теорія и практика» (СПб., 
1898); его же, «Англійская ходьба» (СПб., 
1899); А. Н.

Атмолизъ, атмолизаторъ—см. Диффу
зія (X, 718).

Атой, .агуарачай (Cam’s [Lycalopex] ѵе- 
tulus)—см. Бразильская лисица.

Атомическая или атомная гипо
теза, атомическое ученіе — см. Атомы, Ве
щество, Вѣсъ атомовъ, Газы, Химія.

Атомная лучеп ре ломл ясность. 
—Между показателемъ преломленія (и) про
стого тѣла (элемента) и его плотностью (d) 
принимается одна изъ слѣдующихъ зависи-
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мостей: —g— = const, —= const, или 

1 1.— = const. Произведеніе одной изъ 

этихъ величинъ на атомный вѣсъ даннаго 
’простого тѣла называется А. лучѳпрѳломляѳ- 
мостью или эквивалентомъ рефракціи эле
мента (см. подробности: Свѣтопреломляю
щая и свѣторазсѣивающая способность хими
ческихъ соединеній, т. XXIX, стр. 226 и 
слѣд., и Свѣтъ, т. XXIX; стр. 235 и слѣд.).

Атомная теплоемкость.—А. теп
лоемкостью (Ас) называется произведеніе изъ 
теплоемкости (с) простого тѣла (элемента) на 
его атомный вѣсъ (А). Для простыхъ твер
дыхъ тѣлъ и главнымъ образомъ для метал
ловъ, при температурѣ далекой отъ темпера
туры ихъ плавленія, А. теплоемкость есть 
величина близкая къ постоянной, равная въ 
среднемъ 6,3, т. ѳ. для повышенія темпера
туры одного атомъ-грамма даннаго твердаго 
элемента на Io Ц. надо затратить 6,3 малыхъ 
калорій (законъ дю-Лонга и Пти). Нѣкоторыя 
простыя тѣла, какъ боръ, углеродъ, кремній 
и др., имѣютъ при обыкновенной темпера
турѣ болѣе низкую А. теплоемкость. А. теп
лоемкость измѣняется съ измѣненіемъ тем
пературы пропорціонально измѣненію тепло
емкости даннаго тѣла. Теплота, тратящаяся 
на нагрѣваніе атомъ-грамма на Io, расходу
ется на собственно нагрѣваніе атомъ-грамма 
даннаго тѣла (увеличеніе живой силы дви
женія частицъ), на внутреннюю и внѣшнюю 
работу. Теплота, тратящаяся собственно на 
нагрѣваніе атомъ-грамма даннаго простого 
тѣ іа, называется истинною теплоемкостью 
(О). Величина АС называется истинною А. 
теплоемкостью и она остается постоянною 
для всѣхъ простыхъ тѣлъ и при всѣхъ темпе
ратурахъ (см. также Теплота, XXXII, 929).

Н. Георгіевскій.
Атомный объемъ—см. Объемъ удѣль

ный.
Атракціонная со»ера или сфера 

притяженія или архоплазма—скопленіе зер
нистой протоплазмы, окружающее центрозому 
(см.). Судя по общимъ картинамъ располо
женія протоплазмы въ клѣткѣ, А. сферѣ при
писывалось притягательное дѣйствіе на про
чую протоплазму, откуда и возникло самое 
названіе, оставшееся и послѣ того, какъ 
мысль объ этомъ дѣйствіи была оставлена.

Ат pu na (Atrypa)—одинъ изъ вымершихъ 
родовъ класса Brachiopoda, характерный для 
отложеній силурійской и девонской системы 
(см.). Раковина съ радіальными ребрами, 
рѣдко гладкая. Брюшная створка снабжена 
круглымъ отверстіемъ -для выхода ножки. 
Ручной аппаратъ состоитъ изъ двухъ кону
совъ, обращенныхъ вершинами къ центру 
спинной створки.

Атріумъ (atrium—преддверье) — наиме
нованіе, которое дается весьма многимъ ор
ганамъ, если оци имѣютъ характеръ полости, 
лежащей передъ другой полостью, болѣе важ
наго функціональнаго значенія. Это же на
именованіе (atrium) дается и предсердіямъ 
у различныхъ животныхъ.

Атролактиновая кислота — см. 
Фенилмолочныя кислоты.

Атропатены —въ древности такъ на
зывалась область, обнимавшая сѣв. часть Ми
діи, нынѣшнюю персидскую провинцію Азер- 
биджанъ, и составлявшая со временъ Діадо- 
ховъ до Сассанидовъ (IV в. до P. Хр. — III 
в. по Р. Хр.) особое государство, престолъ 
котораго находился въ родѣ Атропата—одного 
изъ сатраповъ Александра Македонскаго.

Атроповая кислота (а-фенил-акри- 
ловая), СН2 : С(СвН5). С02Н—несимметриче
ская фѳнил-этилѳнкарбоновая кислота, про
дуктъ дѳгитратаціи кислоты троповой. Фор
мула ея установлена на основаніи синтеза, 
исходя изъ кислоты атролактиновой. А. ки
слота получается при продолжительномъ кипя- 

, ченіи атропина съ Ва(0Н)2 и послѣдующимъ 
осажденіемъ раствора соляной кислотой. Темп, 
плав. 107°; кипитъ, разлагаясь, при 267°. При 
окисленіи даетъ бензойную кисл.; при сплав
леніи съ ѣдкимъ кали—фенил-уксусную кисл. 
Если А. кислоту нагрѣвать короткое время 
въ запайнной трубкѣ при 130”, она поли
меризуется, превращаясь въ два изомера 
С18Н1604—кислоты а и β изатроповыя. Соеди
няется на холоду или при 100° съ дымящей 
соляной кислотой, образуя кислоту ß-хлорги- 
дратроповую, которая разлагается при 140σ 
безъ обратнаго возстановленія А. кислоты, 
а нагрѣтая до 120° съ поташемъ или содой 
даетъ троповую кислоту. Какъ кислота не
предѣльная, легко даетъ реакціи присоеди
ненія; съ бромомъ даетъ кисл, дибромгидра- 
троповую С9Н8Вг202, которая при нагрѣва
ніи съ водой.даетъ кислоту броматроповую 
С9Н7ВгО2. Ср. также Фѳнил-жирныя и Фенил
молочныя кислоты. В. Долголенко.

Аттарди (Франсуа Attardi, род. въ 
1820 г.)—итальянскій философъ. Его труды: 
«Teoria della vita» (Миланъ, 186Ώ; «Sulla 
personalità dell’uomo e il colèra» (Палермо, 
1865); «Vita e Conscienza ossia Conscienza 
ed Immortalità» (Палермо, 1867); «Filosofia 
deirimmortalità» (ib., 1875); «La perenne vi
talità dell’organismo umano» (ib., 1880).

Аттикъ—патріархъ константинопольскій 
съ 406 по 426 гг., одинъ изъ вожаковъ въ 
заговорѣ противъ св. Іоанна Златоуста, имени 
котораго онъ долго отказывалъ дать мѣсто 
въ диптихахъ церкви. Отъ него дошли до 
насъ четыре письма (см. у Миня, «Patrolo
gia», series graeca, т. 65, 637 и слѣд.).

Аттонъ—епископъ вѳрчелльскій, въ Піе- 
монтѣ, ум. около 960 г. Соч. А.: «Statuta Ес- 
clesiae Vercellensis» (важно для ознакомленія 
съ состояніемъ церковныхъ дѣлъ въ то время); 
«De Pressuris Ecclesiasticis»; «Polypticus»— 
перечень добродѣтелей и пороковъ; коммен
тарій на посланія апост. Павла, письма и 
проповѣди. Нѣкоторыя изъ этихъ сочиненій 
внесены Д’А^шери въ его «Spicilegium» (т. 
Vili). Собраніе соч. издано въ Верчелли, въ 
1768 г.

Атту — крупный, самый западный о-въ 
Алеутской гряды, въ группѣ Ближнихъ. Дл. 
до 100 км., шир. 10—30 км. Хорошія гавани. 
Населеніе (до 300 чел.) главнымъ образомъ 
алеутское. А. открытъ въ 1745 г. Неводчи- 
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ковымъ. Принадлежитъ Соедин. Штат. Сѣв. 
Америки.

Атха — о-въ въ Андреяновской группѣ 
Алеутской гряды; покрытъ группой дѣйствую
щихъ вулкановъ, изъ которыхъ три достига
ютъ снѣговой линіи; въ селеніи—православн. 
церковь; жит. свыше 100. А. принадлежитъ 
Соед. Шт. Сѣв. Америки.

Атши—кавказская разновидность серны 
(Rupicapra [Capella] rupicapra s. R. tragus, 
van caucásica), см. Серна (XXIX, 699) и фиг. 
10 табл. I къ статьѣ Антилопы (I, 837).

Аубёрнъ (Auburn) — гор. въ сѣв.-амер. 
шт. Нью-Іоркѣ. Жит. 26000. Много фабрикъ.

Аудепарде или Оудеиарде (Робертъ van 
Audenaerde, Oudenaerde, 1663—1743)—фла
мандскій живописецъ п граверъ на мѣди. 
Для монастыря въ Гентѣ исполнилъ картину: 
«Явленіе ап. Петра монаху, задумавшему по
кинуть свою обитель», а также писалъ пор
треты. Въ своихъ гравюрахъ онъ въ сильной 
степени прибѣгалъ къ подготовкѣ травленіемъ 
и уже затѣмъ оканчивалъ работу ловкимъ, 
плавнымъ рѣзцомъ. Особенно удачны его гра
вюры съ К. Маратти: «Успеніе Богородицы», 
«Взятіе Богородицы на небо», «Мученичество 
св. Власія», «Мадонна съ Младенцемъ, раз
дающая вѣнки розъ», «Елеазаръ и Ревекка у 
колодца» п «Христосъ на Елеонской горѣ». 
А. гравировалъ еще съ Анн. Карраччи, Гв. 
Рени, П. да-Кортоны, Франческини, а также 
имъ награвировано много изображеній древ
нихъ статуй и скульптурныхъ группъ. ✓

Ауд ь (Audh и- Oudhe)—прежде провинція 
Британской Индіи, теперь часть Сѣверо-За
падныхъ провинцій (см.).

Ауксанометръ—см. Авксанометръ.
Ауксоспора.—Увеличеніе общихъ раз

мѣровъ клѣтки у діатомовыхъ водорослей 
(см.) происходитъ при помощи А. Потреб
ность въ спеціальномъ приспособленіи для 
общаго разростанія клѣтки во всѣхъ напра
вленіяхъ обусловлена нерастяжимостью клѣ
точной оболочки, пропитанной у діатомовыхъ 
водорослей большимъ количествомъ кремне
кислоты. Разростаніе клѣтки обычно проис
ходитъ у нихъ лишь въ одномъ направленіи, 
перпендикулярно поверхности «створокъ», 
являющихся какъ бы надвинутыми другъ на 
друга половинками коробки. Обычное раз
ростаніе сводится къ раздвиганію обѣихъ 
створокъ. Послѣ разростанія до извѣстныхъ 
предѣловъ наступаетъ дѣленіе клѣтки, при 
чемъ каждая изъ дочернихъ клѣточекъ по
лучаетъ одну половину материнской обо
лочки, одну «створку», другую же выстраи
ваетъ для себя заново. Новая створка зани
маетъ по отношенію къ старой положеніе 
коробки по отношенію къ крышкѣ, поэтому 
она меньше старой; такимъ образомъ изъ 
двухъ дочернихъ клѣточекъ одна будетъ та
кой же величины, какъ и материнская^ клѣт
ка; другая же будетъ меньше ея* При дѣле
ніи этой послѣдней одна изъ произведенныхъ 
клѣточекъ будетъ еще меньше и т. д. Этотъ 
процессъ уменьшенія клѣтки можетъ продол
жаться, понятно, лишь до извѣстнаго предѣла, 
по достиженіи котораго клѣтка сбрасываетъ 
обѣ ставшія тѣсными для нея створки, сильно 

Энциклопед. Словарь, т. I Дополя. 

разростается и выстраиваетъ себѣ новый 
просторный домикъ. Эти разростающіяся 
клѣтки и носятъ названіе А. Процессъ об
разованія А. совмѣщается у многихъ діато
мовыхъ водорослей съ· половымъ процессомъ, 
съ копуляціей.

Ауксохромъ—см. Хромофоръ.
Ауллагасъ — горное озеро въ Боливіи 

(Южн. Амер.), на выс. 3880 м., дл. 110 км., 
шир. до 45 км.; въ него вливается истокъ 
оз. Титикаки; наружнаго истока А. не имѣетъ. 
На берегу серебряные рудники.

Аура—см. Эпилепсія.
Аура, Аура-іоки — р. въ юго-зап. Фин

ляндіи, дл. 60 км.; беретъ начало на Сальпа- 
усселькэ; нѣсколько выше г. Або на ней на
ходится порогъ Халлисъ, ниже котораго рѣка 
становится судоходной. Бассейнъ А. ок.—900 
кв. км. съ густымъ населеніемъ.

Аураминъ—см. Желтыя краски. 
Ауранціолъ—см. Ликареолъ.
Ау ранній—см. Краски орг. иск. (XVI, 

533) и Ортохроматич. фотографія (XXII, 198).
Аураты—см. Золото (XII, 638).
Аурбахеръ (Людвигъ Aurbacher) — нѣ

мецкій писатель (1784 — 1847). Его труды: 
«Das Fest aller Bayern» (1824); «Erinnerun
gen an Gastein» (1824); «Dramatische Ver
suche» (1826); «Volksbüchlein» (1826, изд. так
же у Реклама); «Gesammelte grössere Erzäh
lungen» (1881; изд. Sarreiter’oMb, который на
писалъ его біографію, 1880). Ср. Radlkofer, 
«Die sieben Schwaben und ihr Historiograph 
L. A.» (1895).

Ау релитъ—минералъ, содержащій глав
нымъ образомъ окись торія (до 70%), а так
же кремнекислоту, фосфорную кислоту и 
воду. Встрѣчается въ Сѣверной Каролинѣ.

Аурикулйрія (auricularia) — личинка 
голотурій (см. это сл., а также Морскіе ежи), 
характеризующаяся кишечникомъ, состоящимъ 
изъ пищевода, желудка и задней кишки и 
снабженная сѣдлообразной выемкой на брюш
ной сторонѣ. Мерцательный шнуръ идетъ 
впереди рта (тоже окруженнаго мерцательной 
каемкой), поднимается на бокахъ головного 
выступа вверхъ, затѣмъ поворачиваетъ внизъ, 
идетъ по бокамъ тѣла личинки, гдѣ образу
ются небольшіе боковые выступы, дойдя до 
задняго конца, поворачиваетъ вверхъ п оги
баетъ задній выступъ впереди лежащаго на 
немъ задняго прохода. А.—наиболѣе прими
тивная форма между прочими личинками 
иглокожихъ. В. Μ. Ш.

Ауринъ—см. Краски органич. искусств. 
Ауротинъ—см. Фталеины (XXXVI, 836). 
Ауспицъ (Генрихъ Auspitz, 1835—86)— 

учился у Брюккѳ, Рокитанскаго, Шкоды, Оп- 
польцѳра и Гѳбры. Въ 1863 г. приватъ-до
центъ, въ 1875 η экстраорд. профессоръ по на
кожнымъ болѣзнямъ и сифилису въ Вѣнѣ, 
гдѣ онъ съ 1872 г. былъ директоромъ общей 
поликлиники. Въ 1884 г. завѣдующій- клини
ческимъ отдѣленіемъ накожныхъ болѣзней въ 
общей вѣнской больницѣ. А. принадлежитъ 
къ наиболѣе выдающимся сифилидологамъ и 
дерматологамъ второй половины XIX вѣка. 
Онъ былъ серьезнымъ ученымъ и блестящимъ 
клиницистомъ. Л. Я.
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Аусса — султанатъ въ вост. Африкѣ, на 
В отъ Абессиніи, подъ 11—12° с. ш.; оро
шается Гавашемъ, образующимъ здѣсь рядъ 
прѣсноводныхъ озеръ (Гамари-баддъ, Гаргори, 
Аффамбо). Жит.— афары, изъ племени мо- 
даито. Главный гор. Гадѳли-Губо. Съ 1888 г. 
А. находится подъ протекторатомъ Италіи.

Аустенитъ—названіе (въ честь Roberts 
Austen’a), предложенное Осмондомъ для од
ной изъ микрографичѳскихъ составляющихъ 
(фазъ) желѣзоуглеродистыхъ сплавовъ, наблю
даемой иногда при быстромъ охлажденіи 
(ледяной водой) богатыхъ углеродомъ спла-

Бѣлый—А.; коричневый—мартензитъ.

вовъ (около 1,57% С), нагрѣтыхъ предвари
тельно до высокой температуры (1000° и до 
1200°?). Осмондъ считалъ характернымъ для 
А. способность чертиться швейной иглой; 
какъ показалъ недавно В. Курбатовъ («Журн. 
Хим. Общ.>, 56, 1536—37 [1904]), этотъ при
знакъ не существенъ и существованіе А., 
какъ особой кристаллохимической разновид
ности, является, кажется, сомнительнымъ.

А, И, Г.
Аустралснъ — правовращающій изо- 

меръ пинена (см. Терпентинное масло, Тер
пены), входитъ въ составъ (около 10%) аме
риканскаго, англійскаго, русскаго и швед
скаго скипидарныхъ маселъ. Названіе про
исходитъ отъ Pinus australis. А. тождественъ 
съ терпенами изъ вермутоваго и мятнаго 
маселъ. 27. Гр,

Аутенритъ (Іоганнъ-Генрихъ - Ферди
нандъ, 1772—1835)—былъ профессоромъ ана
томіи и физіологіи въ Тюбингенѣ, затѣмъ 
частной патологіи и терапіи. А. былъ од
нимъ изъ выдающихся врачей своего вре
мени. Его труды: «Supplémenta ad historiam 
embryonis humani» (1797); «Handbuch der 
empirischen menschlichen Physiologie* (1801 
—1802).

Аутобазидіи—см. Автобазидіи.
Аутобазндіомицеты—см. Автобази- 

діомицеты.
Аутоганіл (бот.)—самоопыленіе. У нѣ

которыхъ цвѣтовъ, напр. у никогда не раскры
вающихся. «клеистогамныхъ* цвѣтковъ, къ 
тому же развивающихся иной разъ подъ зе
млею (см. Амфикарпическія растенія), опыле

ніе чужой пыльцою невозможно, А. является 
единственно возможнымъ способомъ опыле
нія. У другихъ растеній, не смотря на то, 
что цвѣты ихъ раскрыты (напр. у гороха), 
самоопыленіе является всетаки общимъ пра
виломъ. Далѣе, у многихъ энтомофпльныхъ 
растеній (см.) автогамія является запаснымъ 
рессурсомъ на случай неудачи опыленія при 
помощи насѣкомыхъ. У такихъ растеній, въ 
первый періодъ цвѣтенія наблюдается рядъ 
приспособленій для того, чтобы избѣжать А., 
далѣе, напротивъ, начинаютъ работать приспо
собленія, имѣющія цѣлью облегчить самоопы
леніе. Наконецъ, существуетъ рядъ энтомо- 
фильныхъ растеній, у которыхъ А. физіоло
гически невозможна, такъ какъ самоопыле
ніе не ведетъ къ развитію зародыша; суще
ствуютъ и такія растенія, для пестика кото
рыхъ собственная пыльца является прямо 
ядовитой (см. Энтомофильныя растенія).

Аутосптныя— двойныя уродства, такія, 
при которыхъ обѣ особи развиты одинаково, 
и противополагаемыя паразитнымъ уродствамъ, 
при которыхъ одна особь слабѣе развита и 
живетъ насчетъ другой, болѣе развитой, ибо 
нерѣдко не имѣетъ важнѣйшихъ органовъ.

Аутотране«і»узііі — самопереливаніе. 
Такъ наз. доставленіе важнымъ для жизни 
органамъ, сердцу и головному и продолгова
тому мозгу, крови изъ конечностей, какъ ор
гановъ менѣе важныхъ для жизни. А. заклю
чается въ томъ, что придаютъ туловищу и го
ловѣ низкое положеніе, конечности же под
нимаютъ п увиваютъ по направленію отъ 
периферіи къ центру, т. е. отъ пальцевъ къ 
мѣсту прикрѣпленія конечностей къ туловищу, 
каучуковыми бинтами на 2—3 часа. Послѣ 
А. больной долженъ оставаться еще нѣкото
рое время въ постели. А. примѣняется при 
большихъ потеряхъ крови.

Аутотро«в»ные организмы—орга
низмы, способные вырабатывать потребное 
для нихъ количество органическихъ веществъ 
самостоятельно изъ веществъ минеральныхъ. 
Такіе организмы, очевидно, не зависятъ въ 
своемъ существованіи отъ другихъ организ
мовъ. До послѣдняго времени, единственными 
представителями А. организмовъ считались 
зеленыя растенія, пользующіяся солнечнымъ 
свѣтомъ въ качествѣ источника энергіи, не
обходимой для построенія органическихъ ве
ществъ. Изслѣдованія Виноградскаго пока
зали, что къ числу А. организмовъ относятся 
также такъ называемыя нитрифицирующія 
бактеріи, пользующіяся въ качествѣ источника 
энергіи окисленіемъ амМіачныхъ соединеній 
до соединеній азотистой и азотной кислотъ. Из
слѣдованія того же ученаго сдѣлали вѣроят
нымъ, что къ числу А. организмовъ относятся 
еще также «сѣрныя* и «желѣзныя* бакте
ріи. Источникомъ энергіи, находящимся въ 
распоряженіи у первыхъ является процессъ 
окисленія сѣроводорода до воды и сѣрной 
кислоты; у желѣзныхъ бактерій такимъ источ
никомъ могло бы быть производимое ими 
окисленіе углекислой закиси желѣза до вод
ной его окиси.

Ауэровское освѣщеніе — см. Ка
лильное освѣщеніе (доп.).
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ствующая соединить А. на С съ русскими 
владѣніями (Кушка), на Ю—съ британскимъ 

ится’ жел.-дор. путь на протяженіи 500 км.
А » . - „ ' Z ’

Маймене (60 тыс.), Гератъ (30 тыс.), Канда
гаръ (30 тыс.), Ташъ-Курганъ (30 тыс.) и др.

*. J,. Царствованіе эмира Абдуръ

Ауэръ (Игнатій Auer)—германскій поли
тическій дѣятель. Род. въ 1846 г.; былъ под
мастерьемъ у сѣдельнаго мастера, потомъ 
самъ имѣлъ въ Мюнхенѣ сѣдельную мастер
скую. Въ концѣ 1860-хъ годахъ онъ прим
кнулъ къ соціалъ-демократической партіи. Въ 
1877—78 и 1880—87 гг. былъ членомъ рейхс
тага; вновь выбранъ въ 1890 г. Имѣя боль
шой организаторскій талантъ п большую ра
ботоспособность, онъ является однимъ изъ 
очень цѣнимыхъ работниковъ и ораторомъ 
партіи и дѣятельнымъ ея агитаторомъ на ми
тингахъ. Онъ имѣетъ большія знанія въ обла
сти практическихъ вопросовъ (фабричное за
конодательство, экономическіе вопросы п т. 
д.); вопросами теоретическими интересуется 
мало п даже охотно афишируетъ свое къ 
нимъ пренебреженіе, чѣмъ возмущаетъ про
тивъ себя ортодоксальныхъ соціалъ-демокра- 
товъ-марксистовъ (Каутскаго, Бебеля и др.). 
Съ появленія въ партіи Бернштейніанства 
(см. Соціалистическія партіи, лХХІ, 44) или 
ревизіонизма (1898) А. стали считать тай
нымъ адептомъ этого ученія, хотя публично 
онъ ни разу не высказался въ его пользу. Ему время 51 тыс. чел., 
принадлежитъ вызвавшая сильное негодованіе быть удвоенъ; столько же иррегулярнаго вой- 
многихъ фраза, написанная имъ Бернштѳй- ска; орудій 500, изъ нихъ около половины 
ну по поводу приглашенія послѣдняго къ новѣйшихъ конструкцій. Внѣшняя торговля 
компромиссамъ съ существующимъ строемъ ’ (1900 г.) съ Индіей п Бухарою: ввозъ (бу- - 
(1S98): «Милый Эдуардъ, ты—оселъ: подоб- [ мажныя ткани, чай, сахаръ п др.)—около 14 
ныя вещи дѣлаютъ, но не говорятъ». Въ \милл. герм, марокъ; вывозъ (шерсть, сушеные 
1902 г. А. перенесъ тяжелую болѣзнь, въ ре- ' фрукты, шелкъ, скотъ)—около 10 милл. ма- 
зультатѣ которой почти потерялъ слухъ. Тѣмъ рокъ. Юго-зап. часть страны въэ скоромъ бу- 
не менѣе въ 1903 г. онъ избранъ въ рейхс- ' дущемъ прорѣжетъ желѣзная дорога, должен- 
тагъ и иногда произноситъ въ немъ рѣчи. ‘ "

*АФанасьевъ (Василій Ивановичъ) — 
приватъ-доцентъ военно-медицинской акаде- Белуджистаномъ; въ настоящее время стро- 
міи, ум. въ 1903 г. ится жел.-дор. путь на протяженіи 500 км.

Аѳанасьевъ (Вячеславъ Алексѣе- Главнѣйшіе города: Кабулъ (60 тыс. жит.), 
вичъ)—род. въ 1859 г. Въ 1882 г. окончилъ1 Маймене (60 тыс.), Гератъ (30 тыс.), Канда- 
военно-мѳдицинскую академію и былъ остав- таръ (30 тыс.), Ташъ-Курганъ (30 тыс.) и др. 
ленъ при ней; занимался патологической ана-1 Лсторгя А. Царствованіе эмира АГ 
томіей и бактеріологіей^ Въ 1885 г. д-ръ ме-[ Рахмана (1880 — 1901) было эпохой рас- 
дицины за диссерт.: «О патолого-анатомиче- пространенія и укрѣпленія въ А. европей
скихъ измѣненіяхъ въ тканяхъ животнаго ор- ской цивилизаціи, по крайней мѣрѣ въ ея 
ганизма при отравленіи бертолетовой солью», внѣшнихъ проявленіяхъ. Появилась фабрич- 
Съ 1887 по 1890 г. служилъ военнымъ вра- j ная промышленность (преимущественно свя- 
чѳмъ въ Кіевѣ и работалъ въ лабораторіи занная съ интересами военнаго'дѣла: выдѣл- 
проф. В. В. Подвысоцкаго. Въ 1890 г. А.1 ка пороха, оружія, металлургическая про
былъ командированъ на годъ за границу для мышленность, а также кожевенное произ- 
усовершенствованія въ патологіи “и бактеріо-1 водство и т. д.); приведены въ болѣе исправ- 
иогіи. По возвращеніи изъ-за-границы назна- ный видъ пути сообщенія. Улучшилось и су
ченъ прозекторомъ въ спб. Николаевскій, допроизводство; правительствомъ провозгла- 
военный госпиталь, а затѣмъ прозекторомъ 1 шенъ (хотя плохо проводится въ жизнь) приве 
военно-медиц. акад, при каѳедрѣ патологи-1 ципъ религіозной * терпимости и т. д. Не 
ческой анатоміи. Въ 1890 г. избранъ приватъ-1 смотря на то, что армія была поднята на не
доцентомъ воен.-мед. акад, по патологической *rrnтагт'‘лтѵ δ лтпппѵтг,« 
анатоміи. Въ 1894 г. назначенъ ординарнымъ 
профессоромъ общей патологіи и патологиче
ской анатоміи въ юрьевскій университетъ. 
Главнѣйшія работы: «Experimentelle Unter
suchungen über einige Mikroorganismen aus 
d. Gruppe der sog. Septikaemia haemorrha- 
gica»; «О гистогенезѣ экспериментальнаго 
бугорка въ легкихъ кролика».

* Аѳанасьевъ (Евгеній Ивановичъ) — 
докторъ медицины, f 1897 г.

Аѳанасьевъ (Леонидъ Николаевичъ)— 
поэтъ. Род. въ 1863 г. Съ 80-хъ гг. помѣща-

ѳтъ стйхи въ журналахъ и газетахъ. Сборникъ 
его стихотвореній изданъ въ 1896 г.

* Аѳанасьевъ (Николай Яковлевичъ)— 
скрипачъ и композиторъ. Въ 1896 г. пожер
твовалъ спб. консерваторіи 53600 руб. на 
стипендіи для учащихся по классамъ скрипки, 
віолончели, композиціи и пѣнія. Воспомина
нія А. напечатаны въ «Историческомъ Вѣст
никѣ» (1880-хъ гг.). t въ 1898 г.

АФаниптера (Aphaniptera) — группа . 
или отрядъ насѣкомыхъ, заключающій семей
ство блохъ (Pulicidae). Систематическое по
ложеніе А. еще не выяснено; ихъ присоеди
няли къ отряду двукрылыхъ (Diptera) въ ка
чествѣ подотряда или образовывали особый 
отрядъ (Aphaniptera s. Siphonaptera). Въ по
слѣднее время предложено присоединить А. 
къ отряду жуковъ (Coleóptera) въ качествѣ 
простого семейства. См. Блохи.

*Л«в>іганмстанъ (I, 53).—По установле
ніи границъ съ Индіей и съ русскими вла
дѣніями, площадь А. сократилась до 624000 
кв. км. Жителей 4550000. Армія обучена на 
европейскій образецъ; составъ ея въ мирное 

, въ военное же можетъ

бывалую прежде высоту, А., стиснутый между 
владѣніями Россіи и Великобританіи, поте
рялъ въ нѣсколько пріемовъ довольно значи
тельныя части своей территоріи. Послѣ по
тери Пенжде въ пользу Россіи (1886; см. I, 
61), А. долженъ былъ въ 1887 г. уступить ей 
же всю область между рр. Кушкомъ и Мур- 
габомъ. Это заставило Абдуръ Рахмана ис
кать сближенія съ Англіей. Въ 1893 г. по
слѣдняя заключила съ нимъ соглашеніе, по 
которому А. терялъ въ пользу Индіи нѣкото
рые пограничные пункты, за что Россія въ 
свою очередь потребовала компенсаціи. Въ

12*



180 Афежъ—Африка

1901 г. былъ оконченъ туннель по дорогѣ изъ 
Кандахара (въ А.) въ Кветту (въ Индіи), об
легчившій сношенія между этими двумя стра
нами. Въ 1901 г. ум. Абдуръ Рахманъ и на 
престолъ А. вступилъ Хабибула Ханъ (см.). 
См. С. Н. Южаковъ, «A. и сопредѣльныя 
страны» (СПб., 1885); «Автобіографія Абдур- 
рахманъ Хана» (СПб., 1902); А. Forbes, «The 
Afghan wars 1839—42 and 1878—80» (Лонд., 
1891); Hanna, «The second Afghan war 1878 
—80» (Л., 1899). В. В—въ,

Афскъ — названіе нѣсколькихъ библей
скихъ городовъ: 1) городъ, принадлежавшій 
колѣну Асирову (Іис. Нав. XIX, 30); назы
вался также Афикъ (Іпс. Нав. XIII, 4)— 
классическая Афика, теперешняя Афка, близъ 
истока рѣки Адониса; славился своимъ хра
момъ Венеры, разрушеннымъ Константиномъ 
Вел. 2) Городъ въ колѣнѣ Иссахаровомъ. на 
склонѣ Малаго Ермона, неподалеку отъ 
Изрееля (1 Пар. XXIX, 1). Тутъ останови
лись станомъ филистимляне передъ битвой, 
въ которой погибъ Саулъ; здѣсь же сирій
скій царь Венададъ II впалъ въ руки Аха
ва (3 Цар. XX, 26). 3) Городъ близъ Мас- 
сифы, къ СЗ отъ Іерусалима, гдѣ останови
лись станомъ филистимляне передъ битвой, 
въ которой убиты были сыновья Илія (1 Цар. 
IV, 1; ср. VII, 12); можетъ быть, тоже
ственъ съ царскимъ городомъ хананеевъ (Іис. 
Нав. XII, 18).

А «ж» и съ (Aphis) — родъ насѣкомыхъ изъ 
отряда хоботныхъ (Rhynchota), принадлежа
щій къ семейству Aphidae, см. Травяныя вши.

А«ж»раатъ — персидскій мудрецъ, потер
пѣвшій мученичество въ 345 г. Носилъ 
церковное имя Іакова и былъ епископомъ и 
настоятелемъ м-ря Мар-Маттея, въ окрест
ностяхъ Мосула. Бесѣды А. были переве
дены съ сирскаго на армянскій еще до 500 г. 
подъ именемъ Іакова Низибійскаго; подъ 
этимъ именемъ Николай Антонелли въ 1756 г. 
издалъ армянскій текстъ ихъ, съ латинскимъ 
парафразомъ. Въ 1869 г. профессоръ Райтъ 
издалъ 23 бесѣды А. въ Лондонѣ. Евангель
скія цитаты у А. заимствованы изъ Татіа- 
нова «Діатессарона». См. С. J. F. Sasse, 
«Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae 
sermones homileticos» (Лпц., 1878).

*Афрнка (II, 494—522). — Современное 
политическое дѣленіе А. По присоединеніи 
южно-африканскихъ республикъ къ англій
скимъ колоніямъ (1902 г.) и развитіи какъ 
европейскихъ колоній, а также по распро
страненіи сферъ вліянія послѣднихъ, А. въ 
общихъ чертахъ дѣлится на слѣдующія страны:

29821045 149277

Страны и государства. Площадь ' 
кв. км.

Населе
ніе въ 
тыс.

Французскія владѣнія (вм.
съ о-вами)............................ 7^80664 29/72

Британскія владѣнія .... 6ß54pl0 40512
Туземныя государства (неза-

висимая А., вм. съ Сахарою). 3730000 6000
Египетъ (въ сферѣ англ.

вліянія)............................ 2899275 19812
Германскія владѣнія . . . 2412ß00 13047
Конго . . ........................ 2252780 14100
Португальскія владѣнія. 2126131 8310
Турецкія владѣнія (Триполи). 1033400 1000
Абессинія................................ 540000 -4&00
Марокко ......................... 456000 7000
Итальянскія владѣнія. . . . 247300 330
Испанскія владѣнія . . 216215 524
Тунисъ (протекторатъ Фран

ціи)......................................... 99600 1906
Либерія (республика) . . . 85350 2060
Крупныя озера (Ньясса,Тан-

ганика и Чадъ)................ 87520 —

Данныя эти далеко не точны, такъ какъ 
границы отдѣльныхъ владѣній не вполнѣ 
опредѣлены; есть много областей, на которыя 
въ одинаковой степени заявляютъ претензіи 
какъ европейцы, такъ и туземныя государства.

Изслѣдованія А. за послѣднее десятилѣтіе 
XIX стол. Послѣ того какъ были открыты 
истоки Нила, путешественники по А. глав
нымъ образомъ заняты были изслѣдованіями 
р. Нигера, внутреннихъ озеръ и бассейна р. 
Конго. На СЗ А. Монтейль (1891—92) изслѣ
довалъ среднее теченіе Нигера, страну Борну 
и Сахару; Маршанъ (1893—94)—страны меж
ду Золотымъ берегомъ и Нигеромъ; Бруэ 
въ 1895 г. опредѣлилъ истоки Нигера. Бас
сейнъ р. Конго изслѣдовали: Эминъ-Паша 
вмѣстѣ съ Штульманомъ (1891), Де-ла-Кетюль 
(1891—1894), Крампель и Дыбовскій (1891), 
Брацъ (1891—94), Мэстръ (1892—1893), Кло- 
зель (1895), Жантиль (1895 — 97). Эквато
ріальныя страны вост, побережья изслѣдо
вали: Чарпъ и Томсонъ (1890—91), Бауманъ 
π Штульманъ (1892), Вертеръ (1893), Борн- 
гордъ (1895—97), Лангольдъ п У ал ласъ (1897), 
Эпланъ и Гансъ Мейеръ съ Платцомъ (1898)г 
Мооръ п Фюлеборнъ (1899). Южную полови
ну А. изучали Флекъ (1890—91), Де-Франсуа 
(1890—92), ф.- Бюловъ (1891—1893), графъ 
Пфейль (1892) и Дове (1892—93). Пересѣкли 
материкъ А. слѣдующіе путешественники:

Путешественники. Годы путеш.
Джонстонъ................................ .... 1891—1892
Морай............................................. 1892—1895
Графъ Гётценъ............................. 1893—1894
Глауе ........................................ 1893—1895
Декампъ и Шаржѵй................. 1893—1896
Міо . . . :..................... 1893—1897
Фоа................................................. 1894—1897
Лойдъ............................................ 1894—1898
Версерюи и де-Романъ . . 1895—1896
Маршанъ.................................... 1896—1899
Фуро................ ................................ 1897—1903

Начало путеш. Черезъ какія страны. Конецъ путеш.
Бенгуэла Замбезе Мозамбикъ
Занзибаръ Ньянгвэ Конго
Занзибаръ Руанда Конго
Замбезе — Конго
Замбезе — Конго
Замбезе — Конго
Замбезе Ньянгвэ Конго
Занзибаръ Аривими Конго
Занзибаръ оз. Альберта-Эдв. Конго
Лоанго Баръ-эль-Га^аль зал. Адена
Алжиръ оз. Чадъ Конго
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П утѳшѳствѳнники.

Гроганъ .........................
Гиббонъ...........................
Анзорго.........................

Литература (дополненіе къ П, 520—522): близъ Вейльбурга (въ Нассау) и въ гранитѣ
Sievers, «Afrika» (Лпц., 1891); Desplaces, близъ Стригау (въ Силезіи).
«Afrique et Africains» JH., 1891}; Keane, I АФросіабъ—древнее городище близъ

Годы путеш. Начало путеш. 
1398—1900 Капъ 
1898—1900 Замбезе

1899 Занзибаръ

Черезъ какія страны. Конецъ путеш. 
оз. Танганика Нилъ
оз. Викторія-Ньянза Нилъ 
Арувими Конго

<Afrique et Africains» (Π., 1891); Keane, I АФросіабъ—древнее городище близъ 
«Africa» (Лонд., 1895); Keltie, «The Parti- ¡ г. Самарканда, основаніе коего приписы- 
tion of Africa» (2-е пзд., JL, 1895); Boissier, ----------------  m------- ‘ ”
«L’Afrique romaine» (Π., 1895); Futter er, 
«Afrika in seiner Bedeutung für die Gold- 
production in Vergangenheit. Gegenwart und 
Zukunft» (Б., 1895); Deville, «Partage de 
L’Afrique, exploration, colonisation, état po
litique» (Й., 1898); Van Ortroy, «Conventions 
internationales définissant les limites actuel
les des possessions etc. en Afrique» (Брюс
сель, 1898); Johnston, «History of the coloni
zation of Africa by alien races» (Кембр., 
1899); Graf Kinsky, «Vademekum für diplomat. 
Arbeit auf dem afrik. Kontinent» (3-е изд., 
Лпц., 1900); Bonnefon, «L’Afrique politique 
en 1900» (H., 1900); White, «The development 
of Africa» (2-ѳ изд., Л., 1892); B. Brown, 
«The story of Africa and its explorers» (Л., 
1892—95); Sanderson, «Africa in the XIX 
century» (Л., 1898). Карты: Liebenow, «Karte 
von A.», 1:10000000 (4 л., 3-е пзд., Б., 1900); 
Habenicht, «Specialkarte von A.», 1:4000000 
(10 л., 3-е изд., Гота, 1892); Lannoy de Bissy, 
«Carte de ГА.», 1:2000000 (изд. франц, ген. 
штаба, Π., 1892)^ «Carte de ГА.», 1:10000000 
(изд. Société de Geographie, 1895; 4-е изд. 
Hansen’a, 1900).

Африка (Africa propria)—римская про
винція; въ ея составъ входило побережье 
Средиземнаго моря (теперь вост, часть Ал
жира, Тунисъ п Триполи). Раздѣлялась на 2 
части: Bysantium (южн. часть) п Zeugitana 
Regio (сѣв. часть).

Африкандеры—уроженцы южной Аф
рики, потомки поселившихся тамъ европей
цевъ, преимущественно голландцевъ. Гово
рятъ на голландскомъ языкѣ, съ примѣсью 
готтентотскаго. Союзъ А. возникъ въ 80-хъ 
годахъ XIX ст. послѣ войны Англіи съ Транс
ваалемъ, имѣя задачею расширеніе полити
ческаго вліянія голландскаго населенія въ 
странѣ.

Африканскій волкъ—большой ша
калъ (Canis anthus Cuv., С. lupaster Ehr. et 
Hempr.), похожъ по внѣшнему виду на евро
пейскаго волка, но меньше него. Мѣхъ тем
нобурый. Хвостъ пушистый и большею частью 
виситъ внизъ, но иногда загнутъ дугой вверхъ. 
G другихъ признакахъ п родствѣ съ домаш
ней собакой см. Собачьи (XXX, 638) п Со
баки (XXX, 630). Водится во всей сѣверной 
Африкѣ до сѣверной Гвинеи включительно.

Д. Л-о.
Афродитъ—бѣлый землистый минералъ, 

близкій къ такъ наз. «морской пѣнкѣ», встрѣ
чающійся въ Lângbanshyttan въ Швеціи.

Афроспдеритъ—минералъ, представ
ляющій по составу алюмосиликатъ изъ группы 
лептохлоритовъ. Содержитъ 24—27o/0Si02, а 
также значительныя количества FeO и Fe203. 
Встрѣчается въ добычахъ краснаго желѣзняка

вается царю Турана А.-бу. При раскопкахъ 
здѣсь были находимы монеты греко-бактрій- 
скаго періода, бронзовыя зеркала, погребаль
ныя урны и т. и.

*Аффскты—см. II, 253—4. Ср. Wundt, 
«Grundzüge der physiolog. Psychologie», (5 
изд.); Külpe, «Grundriss der Psychologie»; 
Ebbinghaus, «Grundzüge der Psychologie»; 
Ribot, «Psychologie des sentiments»; Jodi, 
«Lehrbuch der Psychologie»; Lange, «Ueber 
Gemüthsbewegungen»; Mosso, «La peur»; 
Nahlowsky, «Das Gefühlsleben»; Lehmann, 
«Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühls
lebens».

АФѳартодокеты (άφθαρτος — нетлѣн- 
ный)—приверженцы монофизитства въ VI в., 
называемые также фантазіастами. Согласно 
съ ученіемъ своего главы, епископа Юліана 
галикарнасскаго, они приписывали Іисусу 
Христу лишь кажущееся тѣло, которое по
этому не могло подлежать тлѣнію. Одно вре
мя они имѣли сильныхъ защитниковъ; импе
раторомъ Юстиніаномъ былъ изданъ указъ въ 
пхъ пользу (563 г.), но они сами запутались 
въ тонкостяхъ своего ученія, и секта не имѣла 
широкаго распространенія.

Аханное рыболовстио—см. Ураль
ское рыбное хозяйство (XXXIV, 885).

Аханы—ставныя сѣти (XXXI, 387).
Ахардъ (Францъ-Карлъ Achard) — фи

зикъ, химикъ и технологъ. Род. въ 1753 г. въ 
Берлинѣ, ум. въ 1821 г. Въ 1782 г. онъ занялъ 
мѣсто директора физическаго отдѣленія ака
деміи наукъ, явившись преемникомъ Марк
графа, который еще въ 1747 г. занимался 
изслѣдованіемъ содержанія сахара въ свеклѣ. 
А. возобновилъ опыты своего предшествен
ника и съ 1786 г. занялся въ своемъ имѣ
ніи Каульсдорфъ .близъ Берлина воздѣлы
ваніемъ сахарной свеклы и полученіемъ изъ 
нея сахара. Послѣ ряда неудачъ онъ обра
тился въ 1794 г. къ Фридриху-Вильгельму III 
съ просьбой о привилегіи на фабрикацію 
свекловичнаго сахара, а также и нѣкоторыхъ 
другихъ льготахъ. Просьба эта была откло
нена, но правительство разрѣшило Ахарду 
произвести опыты въ Берлинѣ, и когда они 
дали благопріятные результаты, ему была вы
дана ссуда въ 50000 талеровъ на покупку 
имѣнія Кунернъ въ Шлезвигѣ, гдѣ и былъ 
построенъ въ 1801 г. первый свекло-сахар
ный заводъ. Спустя нѣкоторое время этотъ 
заводъ былъ разрушенъ во время войны. Въ 
1810 г. заводъ этотъ былъ возстановленъ съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы могъ служить п 
практической школой свеклосахарнаго про
изводства. Помимо многихъ физическихъ и 
химическихъ изслѣдованій наиболѣе извѣст
ны слѣд. соч. А.: «Vorlesungen über Experi
mentalphysik» (Берл., 1791—92) п «Die Euro-
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päische Zuckerfabrication aus Runkelrüben» 
(Лпц., 1809). Вл. Долголенко.

Ажатъ (Achates)—часто упоминаемый въ 
Энеидѣ храбрый троянецъ, вѣрность котораго 
его повелителю Энею вошла въ поговорку 
(fidus Α.)ί Личность А. во всѣхъ существен
ныхъ ея чертахъ есть оригинальное созданіе 
Виргилія. А. М—нъ.

Ажелисъ (Гансъ Achelis, род. въ 1865 
г.)—-историкъ церкви, профессоръ кенигсберг
скаго унив. Главные его труды: «Die ältesten 
Quellen der orientalischen Kirchenrechts» 
(1890); «Hippolytstudien» (1897): «Die Marty
rologien, ihre Geschichte u. ihr Werth» (1900).

А же лисъ (Томасъ Achelis, род. въ 1850 
г.)—нѣмецкій писатель. Главные его труды: 
«Entwickelung der modernen Ethnologie» (Бер
линъ, 1888); «Entwickelung der Ehe» (1893); 
«Vergleichende Religionswissenschaft» (1893); 
«Fr. Nietzsche» (1895); «Vergi. Rechtswis
senschaft» (1896); «Moderne Völkerkunde» 
(1896); «Ethik» (1898); «Sociologie» (1899); 
«Wandlungen der Pädagogik» (1901).

Ажелисъ (Эрнстъ-Христіанъ Achelis, 
род. въ 1838 г.)—нѣмецкій богословъ, про
фессоръ въ марбургскомъ университетѣ. Его 
труды: «Biblische Thatsachen und die re
ligiöse Bedeutung ihrer Geschichtlichkeit» 
(1869); «Bedeutung des alten Testaments für 
uns Christen» (1870); «Krieg im Lichte der 
christlichen Moral» (1871); «Parteiwesen und 
Evangelium» (1878); «Entstehungszeit von Lu
thers geistlichen Liedern» (1884); «Praktische 
Theologie» (Фрейбургъ, 2-оѳ изд., 1898); «Zur 
Symbolfrage» (1892); «Grundriss d. praktischen 
Theologie» (1893; 3_-ьѳ изд., 1899).

Аженбажъ (Achenbach)—два нѣмецкихъ 
живописца. 1) Андреасъ А., знаменитый ланд- 
шафтистъ и маринистъ, род. 29 сент. 1815 г. 
въ Касселѣ, получилъ образованіе въ дюс
сельдорфской академіи подъ руководствомъ 
I. Ширмера; много путешествовалъ. Посе
лившись въ Дюссельдорфѣ съ 1846 г., онъ 
сдѣлался главою школы, къ которому напра
влялись учиться многіе не только съ разныхъ 
концовъ Германіи, но и изъ другихъ странъ. 
Имъ написано несчетное количество видовъ 
то бушующаго, то спокойнаго моря и его бе
реговъ въ различное время года, при различ
номъ состояніи атмосферы, при различномъ 
освѣщеніи; мотивы картинъ взяты или изъ 
низменныхъ побережій Нидерландовъ, или 
изъ суровыхъ, обставленныхъ скалами скан
динавскихъ фіордовъ, или изъ привѣтли
выхъ приморскихъ пунктовъ Южной Италіи. 
А. нерѣдко изображалъ также гористыя и 
плоскія мѣстности Германіи, преимуществен
но прирейнскаго края, и виды городовъ, ожи
вленные рыночною или матросскою толпою. 
Въ его произведеніяхъ точная передача 
формъ природы, сила правдивыхъ красокъ и 
отличное соблюденіе воздушной перспективы 
соединены съ большимъ мастерствомъ техни
ческаго исполненія. Картины А. разсѣяны 
по всей Европѣ, въ публичныхъ галлереяхъ 
и частныхъ коллекціяхъ, Наиболѣе извѣст
ныя между ними: «Схевенингенскія дюны» 
(въ берлинской націон. галл.), «Буря у швед
скихъ береговъ» (въ Штеделевскомъ инет.

во Франкфуртѣ на Майнѣ), «Крушеніе паро
хода Президентъ» (въ музеѣ Карлсруэ), «Гар- 
дангскій фіордъ близъ Бергена» (въ дюссель
дорфской галл.) и нѣк. др. Въ музеѣ спб. ака
деміи художествъ (въ Кушелевской галл.) имѣ
ются двѣ картины этого художника: «Ланд
шафтъ съ прудомъ и пасущимися коровами» 
и «Приближеніе бури». 2) Освальдъ А., ланд- 
шафтистъ (1827—1905), родился въ Дюссель
дорфѣ, учился въ тамошней академіи, а по
томъ у своего брата, Андреаса А. Походя 
въ отношеніи техники на своего брата, онъ 
менѣе держался реалистическаго направленія, 
до нѣкоторой степени идеализируя природу, 
стараясь уловить ея поэтическое настроеніе 
ища живописныхъ эффектовъ, при чемъ ино
гда вдавался въ излишнюю декоративность. 
Особенно удачны его виды изъ окрестностей 
Рима и Неаполя, съ фигурнымъ стаффажемъ 
и нерѣдко деревьями. Главныя изъ кар
тинъ этого художника, почти столь же рас
пространенныхъ, какъ и произведенія его 
брата; «Вилла-Торлоніа, близъ Фраскати», 
«Рынокъ въ Амальфи» (обѣ въ берлинской 
національной талл.), «Церковная процессія 
ночью на островѣ Йскіи», «Вечеръ на берегу 
Неаполитанскаго залива», «Рокка-ди-Папа» 
(всѣ три въ дрезденской галл.), «Вечерній 
видъ Арричьи со въѣздомъ кардинала», «Гал
лерея въ Альбано съ видомъ на Кастель- 
Гандольфо» (обѣ принадл. англійск. королю), 
«Дворецъ королевы Джованны» (въ бреслав- 
скомъ музеѣ), «Монастырскій садъ», «Мор
ской берегъ въ Сициліи» (обѣ въ Кушѳлевск. 
галл. Ими. академіи худ., въ СПб.).

Ажвмележъ — первосвященникъ, вѣро
ятно сынъ Ахіи и внукъ Ахитува, хотя часто 
называется его сыномъ (1 Цар. ХХИ, 9, 20), 
потомокъ Аарона по линіи Йѳамара, преем
никъ Илія по первосвященству въ БГомвѣ. 
Когда Давидъ бѣжалъ отъ Саула, А. питалъ 
его хлѣбами предложенія и отда'лъ ему мечъ 
Голіаѳа,, за что самъ онъ п 84 священника 
были перебиты Сауломъ (1 Цар. XXII, 18).

Ажнтофслъ-родомъ изъ гор. Гило и 
поэтому называемый гилоняниномъ (2 Цар. 
XV, 12)—совѣтникъ Давида, высоко цѣнив
шійся имъ вслѣдствіе его мудрости и разсу
дительности. А. не былъ искренно преданъ 
Давиду. Полагая, что Авессаломъ утвердится 
на престолѣ, А. вызвался стать его совѣтни
комъ, а когда увидѣлъ неизбѣжность паде
нія Авессалома, повѣсился, опасаясь мести 
со стороны Давида (2 Цар. XVII, 23).

Ажін — имя нѣсколькихъ библейскихъ 
лицъ: 1) А., сынъ Ахитува, первосвященникъ, 
принесшій въ станъ Саула Кивотъ Завѣта и 
этимъ способствовавшій добѣдѣ надъ фили
стимлянами. 2) Пророкъ во времена Соло
мона, который, встрѣтивъ Іеровоама, разор
валъ передъ нимъ свой плащъ на 12 частей 
и, передавъ ему десять пзъ нихъ, тѣмъ са
мымъ символически предсказалъ, что къ 

! нему отойдутъ 10 колѣнъ изъ царства Соло
монова (3 Цар. XI, 30). Умеръ въ преклон
ныхъ лѣтахъ, больнымъ и слѣпымъ (3 Цар. 
XIV, 4). Память 12 ноября. 3) Левитъ, ко
тораго Давидъ поставилъ надъ сокровищами 
храма (1 Парал. XXVI, 20).
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Ахлеитнерь (Артуръ Achleitner)—нѣ
мецкій писатель (род. въ 1858 г.). Касается 
преимущественно альпійскаго міра, который 
онъ прекрасно изучилъ. Главные его труды: 
«Geschichten aus den Bergen» (1889 — 95); 
<Iin Passionsdorfe» (1890); «Aus dem Hoch
wald» (1892); «Bilder aus den deutschen Al
pen» (1892); «Im Gamsgebirg» (1893); «Grüne 
Brüche» (1894); «Tirol und Vorarlberg» (1894); 
«Resche Luft» (1894); «Fels und Firn» (1894); 
«Fröhlich Gejaid» (1895).

* Ахматова (Елисавета Николаевна) — 
писательница и переводчица: умерла въ 1904 г.

Ахматъ—см. Золотая орда.
Ахмечетка (Акмечетка, Александров

ка)—мст. Ананьевскаго у., Херсонской губ., 
при р. Бугѣ. Жит. 780. Пр. црк., зѳмск. п 
церковно-прих. шк., конскій заводъ, до 10 
торгово-промышл. завед., 2 ярм.

Ахо Юханп—псевдонимъ финскаго писа
теля Бруфельдта (см.).

Ахродекетринъ—см. Крахмалъ.
А хтарагдитъ — разрушенный мине

ралъ, встрѣчающійся въ видѣ пирамидаль
ныхъ тетраэдровъ (до 2 стм. величиной) въ 
вулканическомъ туфѣ при впаденіи р. Ахта- 
рагды въ Вилюй (Восточная Сибирь). Брейт- 
гауптъ считалъ его псевдоморфозой по гель
вину, другіе же считаютъ за измѣненный бо
рацитъ.

Ахтарскій — хуторъ Кубанской обл., 
Темрюкскаго отдѣла, въ 110 вер. отъ жел. 
дор., на берегу Азовскаго моря. Жит. 4321. 
Рыбные промыслы. Училище; почтово-теле
графное отдѣленіе.

Ахташъ — быстрая горная рч. Хасавъ- 
Юртовскаго окр. Терской обл. Вытекаетъ изъ 
горы Ханакой и сосѣднихъ съ нею горъ, про
ходящихъ по границѣ Терской и Дагестан
ской обл. Выйдя на плоскость ниже Хасавъ- 
ІОрта, А. разбивается на множество, прото
ковъ, теряющихся въ степи. Длина А. около 
100 в. На берегахъ его—нѣсколько ауловъ.

Ахты-с. Дагестанской обл., адм. центръ 
Самурскаго окр. (см. ХХѴШ, 248); жит. 6700; 
ост. см. Ахтинское укрѣпленіе (II, 538).

Ахтырекіи драгунскій 36-й полкъ— 
сформированъ, какъ казачій, въ 1659 г., пе
реформированъ въ'гусарскій въ 1765-г., въ 
драгунскій въ 1882 г. Знаки отличія: геор
гіевскій штандартъ за войну 1651—1681 гг. 
и за кампанію 1814 г., серебряныя трубы за
1812 г., георгіевскія трубы за 1828—29 гг., 
знаки на шапкахъ «за отличіе 14 августа
1813 г.» и «петлицы за военное отличіе» за 
войну 1877—78 гг.

*Ахнѵарумовъ (Николай Дмитріевичъ) 
—русскій беллетристъ и критикъ: f 1893 г.

Аценафтиленъ—непредѣльный угле
водородъ состава С12Н8 = С10Нв<^9]1 полу- 

СН 
чается изъ аценафтена (см.), кристаллизуется 
въ видѣ желтыхъ табличекъ, плавится при 92°, 
кипитъ, разлагаясь, при 270°, хромовой ки
слотой окисляется въ нафталевую кислоту 
(см. доп.), какъ иаценафтѳнъ. Л. Л. P.

Ацсталдокснмъ, CH3.CH:N.0H или

СН3.СН<Сф (см. Алдоксимы и Изонитрозо

соединенія) существуетъ въ формѣ двухъ изо- 
меровъ (Дёнстейъ и Даймондъ, 1892 г.), ко
торые, однако, не соотвѣтствуютъ двумъ при
веденнымъ формуламъ, а являются, повиди
мому, стабильной и лабильной формой 1-ой 
формулы. Твердый а-А., плав, при 47° и при 
нагрѣваніи до 100°—115° переходитъ въ ß-A. 
съ темп, плавл. 13°. Послѣдній, однако, неодно
роденъ и представляетъ растворъ стабильной 
формы (а) А. въ.жидкой лабильной (ß) формѣ 
А. Наблюденіе упругости пара жидкаго и 
твердаго (а) А. показали, что ниже 13° упру
гость пара жидкаго А. выше упругости пара 
кристаллическаго А.; выше 13°—наоборотъ. 
Опредѣленіе молекулярнаго вѣса по Раулю въ 
уксусно-кисломъ растворѣ дало для обѣихъ 
формъ!величины,отвѣчающія|формулѣС2Н5Ж). 
Темп, кипѣнія А.—114°—115°. Продукты при
соединенія галоидалкиловъ къ А. (Дёнстенъ 
и Гульдингъ, 1897) имѣютъ основныя свойства; 
соли ихъ при гидролизѣ распадаются на ал- 
дегидъ и ß-алкил - гидроксиламинъ, почему 
имъ придаютъ строеніе 2-й изъ написанныхъ 
выше формулъ А.,напр.: СН3.СН < ^СН3.НС1 

При окисленіи А. реактивомъ Каро *) получает
ся ацет-гидроксамовая кисл. CH3.C(0H):N.0H, 
изонитроэтанъ и нитроэтанъ (Бамбергеръ, 
1900). Съ хлористымъ ацетиломъ и уксус
нымъ ангидридомъ, по Дёнстену, какъ а-А., 
такъ и ß-A. даютъ на холоду ацетильныя 
производныя, при нагрѣваніи—ацетонитрилъ.

Л. Гр.
Ацетамидоксимъ — см. Амидоксимы 

(доп.).
*Ацстаты—иначе уксуснокислыя соли 

(см. Уксусная кислота).
Ацетнл-ацетонъ—см. Дикетоны (X, 

594).
Ацетил-бензоилметанъ — см. Ди

кетоны (X, 594).
Ацетил - бензойныя (ацетофенон- 

карбоновыя) кислоты—3 изомерныя ке
тонокислоты состава СН3. СО . СвН4. СООН. 
Орто-А. кислота получается нагрѣваніемъ 
фталил-уксусной кислоты съ водой до 200°: 
СвН4:(С0)2 : СН.С02Н + Н20 = С9Н803 + СО2. 
При перегонкѣ фталил-уксусной кислоты въ 
пустотѣ она распадается на ангидридъ о-А. 
кислоты и С02. о-А. кислота плав, при 115°, 
имѣетъ сладкій вкусъ, растворяется въ H2S04 
съ образованіемъ изо-метилен-фталида и ди- 
ацетофенон - карбоновой кислоты. Мета-А. 
кислота получена изъ диазо-ацетофенона; 
кристаллизуется въ иглы съ темп. плав. 172°. 
Лара-А. кислота получена окисленіемъ пара- 
ß-окси-изопропил-бензойной кислотны, также— 
изъ нитрила, пара - ціан - ацетофенона; пред
ставляетъ иглы съ темп, плавл. 200°, возго
няется. Л. Гр.

Ацетил-бутирилъ—см. Дикетоны (X, 
593).

Ацетил-гликоколь—см. Ацетуровая 
кислота (доп.).

Ацстилемдик^рбоновая кисло
та—С*Н2О* или С02Н.С - С.С02Н получается

*) 160 гр. персульфата калія растворяютъ въ 
-ISO гр. конц. H»SO4, прибавляютъ 400 гр. льду и 
450 гр. поташу.
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при дѣйствіи щелочи на двубромоянтарныя 
кислоты, легко растворяется въ водѣ, спиртѣ 
и эфирѣ, кристаллизуется изъ воднаго рас
твора съ 2 паями воды, которые легко те
ряетъ, вывѣтриваясь на воздухѣ; изъ эфира 
безводная кислота кристаллизуется въ формѣ 
табличекъ, плавящихся съ разложеніемъ при 
175°; соединяется съ галоидоводородными ки
слотами π галоидами, образуя одно и двуга- 
лоидозамѣщенныя фумаровыя кислоты. Ки
слая каліевая солъ ея С4Н04К трудно раство
рима въ водѣ и при нагрѣваніи, теряя СО2, 
переходитъ въ соль пропіоловой кислоты (см.). 
Натріевая солъ C404Na2+372H20 тонкія иго
лочки. Мѣдная—С404Си+ЗН20—голубые лис
точки. Серебряная солъ—кристаллическій оса
докъ, легко разлагающійся на СО2 и ацети- 
лѳнистое серебро. Л. Π. P.

Ацетиленистая и'Ьдь—см. Ацети
ленъ и Углеродистый кальцій (XXXIV, 480). 

Ацетнленистое серебро—см. Аце
тиленъ.

Ацетилен карбонопая кислота— 
см. Пропіоловая кислота.

Ацетиленовое оснѣвценіе — см. 
Углеродистый кальцій (XXXIV, 480) и Освѣ
щеніе (доп.).

Ацетиленовые углеводороды — 
см. Углеводороды ацетиленовые.

Ацетилкарбинолъ—см. Кетоно-спир- 
ты (XV, 28) и Гидраты углерода (ѴІП, 641).

Ацетил-лимонная кислота — см. 
Лимонная кислота.

Ацетил - мочевина — см. У рейды 
(XXXIV, 902).

Ацетил-муравьиная кислота — 
см. Пировиноградная кислота.

Ацетил-п ропіон илъ—см. Дикетоны 
(X, 593).

Ацетил-тіомочевина—см. Тіомоче
вины.

Ацетил-уретанъ — см. Карбаминовая 
кислота.

Ацетилъ бромистый^ іодистый' фто
ристый' хлористый' ціанистый—см. Броман- 
гидриды (доп.), Іодангидриды (доп.), Фтор- 
ангидриды, Хлорангидриды и Ціанангидриды 
(доп.).

Ацетиметръ—см. Ацетометръ.
Ацетиновая еннь — см. Голубыя 

краски.
*Ацетоксимъ (СН3)2С:Х.0Н—простѣй

шій изъ кетоксимовъ (см. Изонитрозосоеди
ненія), соотвѣтствуетъ ацетону (СН8)2С0 п 
представляетъ очень летучее кристалличе
ское (призмы) вещество съ запахомъ хло
раля, плавящееся при 59—60°, кипящее при 
135° и чрезвычайно легко растворимое въ 
водѣ, спиртѣ, эфирѣ и лигроинѣ. Полученіе 
и химическія свойства его, общія съ прочими 
кетоксимами, см. Изонитрозосоединенія и 
Кетоны (XV, 30). Л. Л, P.

Ацетолъ—см. Кетоно-спирты (XV, 28) 
и Гидраты углерода (ѴІП, 641).

АцетошіФтонъ, Cj0H7.C0.CH8—α-наф- 
тил-метил-кетонъ (1-этаноил-нафтенъ), полу
ченъ (Пампель и Шмидтъ, 1886) изъ наф
талина п CHgCOCl дѣйствіемъ А1С18. Ру за
мѣнилъ въ этой реакціи СН3С0С1 уксуснымъ

•Ацетоуксусный эфиръ

ангидридомъ. Темп, плавл. 34°, темп. кип. 
295°. При хлорированіи даетъ С10Н7СС12СН3, 
который, съ отпаденіемъ 2НС1, даетъ а-наф- 
тил-ацетиленъ, С10Н7С=СН. Послѣдній, при 
дѣйствіи H2S04 (разбавленной на Ѵ8 объема 
водой), даетъ вновь А. (Леру). А. хорошо 
растворимъ въ органич. растворителяхъ; ха
мелеономъ окисляется на холоду въ а-наф- 
тоил-муравьиную кислоту, при нагрѣваніи—въ 
С02 н а-нафтойную кислоту. Съ многосѣрни
стымъ аммоніемъ А. даетъ при 220° амидъ 
CloH7Cn2CONH2. Даетъ кристалл, оксимъ. 
При бромированіи даетъ продукты замѣще
нія водородовъ боковой цѣпи (ср. Фенацилъ). 
Галоидопродукты съ бромомъ въ ядрѣ полу
чаются лишь изъ α- п ß-бромнафталина ре
акціей Фридель-Крафтса. Л. Гр.

Ацетонил-ацетонъ — см. Дикетоны 
(X, 594).

Ацетоновый спиртъ—см. Кетоно
спирты (XV, 28).

Ацетонхлоро«ж*ормъ (СН8)2С(0Н)СС13 
—плав, при 91°, кипитъ при 167°, получается 
соединеніемъ ацетона съ СНС18 при помощи 
ѣдкой щелочи, при обмыливаніи даетъ а-окси- 
изомасляную кислоту, имѣетъ анестезирую
щее и антисептическое свойства (Вильге- 
родтъ, 1887). Ацетонбромоформъ и ацетон- 
іодоформъ получены Ji. Кобозевымъ (1903).

Ацетоуксусная кислота — ß-кето- 
нокислота, СН8С0СН2С02Н получается об- 
мыливаніемъ ацетоуксуснаго эфира (см.) сла
бымъ растворомъ щелочи на холоду. Послѣ 
обмыливанія А. кислоту выдѣляютъ слабой 
H2S04 и извлекаютъ эфиромъ; послѣ от
гонки эфира сухая А. кислота представля
етъ густую жидкость, смѣшивающуюся съ во
дой во всѣхъ пропорціяхъ; это—сильная кис
лота; при нагрѣваніи распадается на ацетонъ 
и С02; съ ЕеС18, какъ п ея эфиры, даетъ 
фіолетовое окрашиваніе. Соли ея непрочны. 
Натріевая и баріевая соли находятся иногда 
въ мочѣ. Азотистая кислота разлагаетъ А. 
кислоту на изонитрозоацѳтонъ п С02. Л. Гр.

Ацетонурія — содержаніе въ мочѣ че
ловѣка ацетона (С3Нв0). У здороваго чело
вѣка ацетонъ содержится въ мочѣ въ мини
мальномъ количествѣ (до 0,01 грамма); эта 
физіологическая А. усиливается при обиль
номъ употребленіи бѣлковой пищи, такъ какъ 
А. стоитъ въ связи съ усиленнымъ распаде
ніемъ бѣлковъ въ организмѣ. Ненормальная А. 
встрѣчается, съ большей или меньшей часто
той и силой, при сахарномъ мочеизнуреніи, 
ракѣ, общемъ истощеніи, разстройствахъ пи
щеваренія, при судорогахъ у дѣтей, при ма
локровіи, лихорадочныхъ и душевныхъ бо
лѣзняхъ.

Ацетоуксусный ЭФИръ и его юмо- 
логи, CH3.CO.CH2.CO2R, CH8.CO.CHR.CO2R, 
RCH2CO.CH2CO2R, CH8.CO.CR2.CO2R π др., 
замѣчательныя соединенія, какъ по той роли, 
которую сыграло ихъ изученіе въ развитіи 
гипотезы таутомеріи, такъ п по способно
сти ихъ вступать въ цѣлый рядъ интерес
ныхъ и разнообразныхъ реакцій съ неоргани
ческими и органическими тѣлами. А. эфиръ 
СН3С0.СН2.С02С2Н5 открыта въ 1863 г. Гей
теромъ, получившимъ его дѣйствіемъ метал-
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придать двоякую формулу: или алкоголята 
ß-оксикротоноваго эфира, или металлоорга
ническаго производнаго А.-эфировъ. Этотъ 
вопросъ открытъ и теперь; А.-эфиры же— 
несомнѣнно кетонныя производныя. Вопросъ 
о таутомеріи А. эфировъ возникъ по почину 
Бутлерова, Кекулѳ, фан’т-Гоффа и Цинке 
и подробнѣе разсмотрѣнъ Лааромъ (1885— 
1893), также Брюлемъ (1894) и др. Лааръ 
предложилъ разсматривать А. эфиры какъ 
смѣсь котонной и энольной формъ — струк
турныхъ изомеровъ; атомъ водорода груп
пировки . СО. СН2. осциллируетъ между двумя 
положеніями равновѣсія, обусловливая пе
реходъ одной таутомерной формы въ дру
гую. Эта гипотеза подтверждена работами 
Клайзена, Гутцейта, Вислиценуса, фонъ- 
Кнорра, П. Рабе и Р. Шиффа, установив
шими зависимость изомеризаціи отъ при
роды соединяющагося остатка, отъ темпера
туры растворителя. На основаніи работъ 
Брюля по оптическимъ свойствамъ А. эфи
ровъ (1894), Перкина (старшаго, 1892) —по 
магнитному вращенію, Друдѳ (1897) — по 
діэлѳктрической постоянной, Траубе (1895)—по 
молекулярнымъ объемамъ растворовъ, въ А. 
эфирахъ должна быть принята кетонная фор
ма строенія, и гипотеза Лаара дополнена 
положеніемъ, что исходнымъ пунктомъ изо
меризаціи является кетонная форма А. эфи
ровъ. Кромѣ того, Конрадъ и Гастъ (1898) 
нашли, что диметил - тетроновая кислота, 
СО _ снЯ/ηττ \ 0, кипитъ на 82° ниже, чѣмъC(Liia)2.LU

С(0Н).СН2. п , метил-тетриновая, слѣдова-

тѳльно, и димѳтил-А. эфиръ долженъ ки
пѣть значительно ниже энольной формы мо- 
номѳтил-А. эфира. Нѣтъ основаній оспари
вать энольную формулу для метил-тетри- 
новой кислоты. Однако, диметил- п метил- А. 
эфиры разнятся въ точкахъ кипѣнія всего на 
нѣсколько градусовъ. Если бы гипотеза Лаара 
о смѣси котонной съ энольной формъ въ А. 
эфирѣ была вѣрна, то оба изомера можно 
было бы раздѣлить фракціонировкой. Это 
разсужденіе, однако, встрѣчаетъ возраженіе: 
быть можетъ, при повышенной темп, проис
ходитъ полная изомеризація А. эфировъ въ 
энольную форму. Работа Шиффа (1898) по
казала, что съ бензаль-анилиномъ А. эфиръ 
даетъ соединенія, отвѣчающія какъ кетонной, 
такъ и энольной формамъ; переходъ одной 
формы въ другую Шиффъ осуществлялъ по 
произволу. Однако, эта работа только лишній 
разъ доказала способность А. эфировъ къ 
изомеризаціямъ въ моментъ реакціи. Такимъ 
образомъ, группировка R.C0.Œ2.C0. легко пе
реходитъ въ R.C(OH):CH.CO.; чѣмъ сложнѣе 
группа R.CO, чѣмъ большими электроотрица
тельными свойствами она обладаетъ, тѣмъ 
легче такое тѣло переходитъ въ энольнуо фор
му (Клайзенъ). А. эфиръ СН8С0.СН2С02С2Н5 
—пріятно пахнущая жидкость, кипитъ при 
181° (760 мм.), />«=1,0256, MK¿- P'"9-1) —

лическаго Na на уксусный эфиръ и дав
шимъ ему формулу ß-оксикротоноваго эфи
ра, СН3.С(ОЙ) : Cfí.C02C2H5. Почти одновре
менно съ Гайтеромъ, Франкландъ и Дюппа 
получили алкил-замѣщенный А. эфиръ дѣй
ствіемъ Na и іодалкиловъ на уксусный эфиръ. 
Выясненіе реакціи образованія и синтеза А. 
эфировъ—принадлежитъ Вислиценусу (1877), 
также Клайзену. Окончательно строеніе А. 
эфировъ выяснено работами: Брюля, Конрада 
и Гаста (1898), Шиффа, Траубе (1895). Строе
ніе натр-А. эфировъ установлено еще недо
статочно точно. А. эфиръ получается при дѣй
ствіи Na на 2CH8CO2R, при чемъ образуется 
сперва натр-А. эфиръ CH8C(0Na):CH.C,02R 
или CH3C0.CHNa.C02R, этилатъ Na и выдѣ
ляется водородъ. Изъ Na-A. эфировъ самые 
эфиры получаютъ разложеніемъ первыхъ сла
бой кислотой. При дѣйствіи этилата Na на 
2CÏÏ3COOR тоже получается Na-A. эфиръ п 
С2Н60Н—но съ меньшимъ выходомъ А. эфира 
(Клайзенъ). По Клайзену, эти реакціи объ
ясняются распаденіемъ Na-алкоголята орто
уксуснаго эфира, СН8С<^аН) — про

дукта прямого присоединенія этилата Na- 
съ другой частицей уксуснаго эфира:

CH8C(0C2H5)2(0Na) + CH8C02CoH5= 
=CH?.C(ONa):CH.CO2C2H5 + 2С2Н50П. Обра
зованіе А. эфировъ помощью металлич. Na 
Клайзенъ объясняетъ предварительнымъ об
разованіемъ этилата (примѣсь спирта къ ук
сусному эфиру), дѣйствующаго дальше ката
литически. Въ пользу этого говорятъ: 1) фактъ 
существованія въ свободномъ видѣ подоб
наго же Na-ортопродукта этиловаго эфира 
бензойной кислоты; 2) Ладенбургъ (1870) по
казалъ, что обезвоженный и свободный отъ 
спирта СН3СО2С2Н5 совсѣмъ не реагируетъ 
съ Na на холоду и лишь медленно—при на
грѣваніи; 3) при дѣйствіи Na на смѣсь мура
вьинаго эфира съ другими эфирами или кето
нами образуются продукты: C02R.CH:CH(0Na) 
(Клайзенъ, 1898); 4) при дѣйствіи Na на изо
масляный эфиръ получается диизощэопил- 
щавелевый эфиръ (Бариловичъ и С. Рефор
матскій, 1895) (—въ реакцію синтеза А. эфи
ровъ, по Клайзену, могутъ вступать лишь эфи
ры кислотъ, въ которыхъ С, связанный съ кар
боксиломъ, содержитъ по крайней мѣрѣ два 
атома Н). Противъ объясненія Клайзѳна гово
ритъ тотъ фактъ, что Na реагируетъ съ уксус
нымъ эфяромъ при низшей температурѣ и съ 
лучшимъ выходомъ А. эфировъ, чѣмъ Na-эти- 
латъ, также—нѣкоторая искусственность ре
акціи распаденія Na-ортоэфира съ частицей 
уксуснаго эфира. Михаэль (1900) полагаетъ, 
что сначала образуется Na-уксусный эфиръ, 
CH2Na. C02C2Hg, реагирующій съ второй ча
стицей уксуснаго эфира съ образованіемъ: 
СП8.С<^і^а^£2цб\ который распадает

ся на А. эфиръ и спиртъ. Однако, это объ
ясненіе встрѣчаетъ значительно больше воз
раженіи, чѣмъ — клайзѳновское. Непонятны 
реакціи синтеза А. эфировъ съ этилатомъ Na, , - _____________
съ бензойнымъ эфиромъ, не содержащимъ въ · 20
α-положеніи водорода. Синтезъ А. эфира epa- —31,99 (Брюль). Та же величина, вычислен- 
зу же выяснилъ, что Na-A. эфирамъ можно ная для котонной формы=31,78, а для эноль-
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ной формы=32,72. Замѣщенные А. эфиры и 
гомологи А. эфировъ показали подобныя же 
отношенія рефрактометрическихъ ¡величинъ. 
А. эфиръ мало растворимъ въ водѣ, перего
няется съ водянымъ паромъ. Натр-А. эфиръ 
кристаллизуется въ длинныхъ иглахъ, раство
римъ въ эфирѣ. Cu-А. эфиръ (Аллинъ, 1881) 
получается при смѣшеніи и взбалтываніи 
уксуснокислой мѣди въ эфирномъ растворѣ 
съ А. эфиромъ. Онъ нерастворимъ въ водѣ, 
растворимъ въ бензолѣ, эфирѣ, плав, при 
182°. Алюминій-А. эфиръ, плав. 80°, кипитъ 
194° (8 мм.) (Конрадъ, Тищенко, 1899). Маг- 
ній-А. эфиръ, блестящія иголочки, темп. плав. 
76°, возгоняются безъ разложенія. Получе
ны также Zn, Sn, Ni-соединенія А. эфи
ра (Конрадъ). Метил - А. - метиловый эфиръ 
CH3COCH(CHS)CO2CHS, кипитъ 177°; диметил- 
А.-этиловый эфиръ кипитъ 184°. Пригото
вляется А. эфиръ (Вислицѳнусъ) такъ: въ 
2000 частяхъ чистаго уксуснаго эфира посте
пенно растворяютъ 60 ч. металл, натрія и от
гоняютъ избытокъ СН3СО2С2Нб. По остываніи 
смѣсь этилата и Na-А. эфира затвердѣваетъ. 
Еще жидкую массу разлагаютъ небольшимъ 
избыткомъ 50% уксусной кислоты, при чемъ 
всплываетъ маслообразный слбй; по отдѣле
ніи и просушкѣ хлористымъ кальціемъ его 
фракціонируютъ, при чемъ наибольшая фрак
ція, переходящая при 175—185°, при повтор
ной перегонкѣ и даетъ А. эфиръ. Гомологи 
А. эфира получаются: 1) дѣйствіемъ Na дли 
его этилата—на эфиры отвѣчающихъ кислотъ: 
изъ эфира пропіоновой кислоты получается 
эфиръ α-пропіонил- пропіоновой кислоты; 2) 
реакціей натр-А. эфира съ іод- и бром- алки
лами. Оддо-замѣщѳнный А. эфиръ способенъ 
давать Na - производное, которое позволяетъ 
ввести еще одинъ остатокъ въ частицу А. эфира: 
CH3CO.CHNa.CO3 СНз.СОСНВ'СОЗ 
-^СНз.СО.СНаВ'.СОЗ-^СНз.СО.СВЪ'.СОЗ 
(Франкландъ и Дюппа, Клайзенъ). Иногда 
можно вмѣсто этилата Na въ этой реакціи взять 
NaOH (Гольдшмидтъ и Осланъ, 1899); 3) дѣй
ствіемъ FeCls на хлорангидриды жирныхъ 
кислотъ; при этомъ сперва образуются хлор
ангидриды кѳтоно-кислотъ, которые при дѣй
ствіи спирта даютъ алкил-А. эфиры (Гамонэ, 
1889):

2С,Н6СОС1—> СДСОСН <

4) цинк-галоидо-производныя жирныхъ кис
лотъ (получены С. Реформатскимъ и Г. Да
ннымъ, 1896) съ нитрилами даютъ продук
ты присоединенія, которые, по разложе
ніи водой, даютъ А. эфиры: R'.C;N + 
I/ртт \ р^ZnBr р/рN Zn Br .+(GH3)2.G<co¡!R—r •c<C(CHs)2.C0!1R^’ 

->Е'.С<0(сНг)а cosR + NHs + 2nBr(0H) 
(Блэзъ, 1901). Mg-Gd-алкилы (Гриньяръ, 1900) 
съ ціано-уксуснымъ эфиромъ реагируютъ 
аналогично (Блэзъ, 1901).

Реакціи А. эфировъ: 1) съ FeCl3 — фіоле
товое окрашиваніе; по Траубе, его даетъ 
только энольная форма А. эфировъ; при низ
кой темп., также въ бензолѣ, хлороформѣ,

окраски нѣтъ; 2) образованіе бром - нитрозо
продукта * *) —реакція Штокъ-Пилотти (1899). 
Превращенія А. эфировъ и ихъ гомологовъ, 
частью ниже разсматриваемыя, могутъ быть 
раздѣлены на три категоріи: реакціи распа
денія А. эфировъ, замѣщенія и уплотненія 
или конденсаціи. Съ неорганическими тѣ
лами ацетоуксусные эфиры реагируютъ глав
нымъ образомъ по первому и второму ти
памъ; съ органическими—по третьему типу. 
1) Со щелочами: а) въ слабомъ водномъ или 
спиртовомъ растворѣ, также—съ баритовой 
водой, А. эфиры распадаются съ образова
ніемъ кетоновъ: CH8.C0.(R)CH.C02.CoH5 4- 
+2КОН = ВСН2СОСН8 + КзСОз + С2Нб0Н, 
и Ъ)—съ образованіемъ уксусной и алкил- 
уксусныхъ кисл.—при дѣйствіи конц. спиртова
го КОН или этилата К: СН8С0.ВСН(Ю2С2Н5 4- 
+ 2К0Н=СН3.С03К + ВСН2С02К+С2Н50Н. 
А. эфиръ съ водными щелочами и минераль
ными кислотами даетъ ацетонъ, С02 и спиртъ; 
съ этилатомъ Na — ацетон - дикарбоновый 
эфиръ, С2НВ. С02. СН2. СО . СН2. С02. С2Н6і 
Съ конц. JELSŒ А. эфиръ даетъ изодегидр- 

А. эфиръ, Гомологи А. эфи-

®) Нейтральный водный растворъ тѣла, въ кото
ромъ ищутъ СО-группу кетоновъ, смѣшиваютъ съ 
нѣсколькими каплями раствора NHa(OH)HCl и приба
вляютъ 5°/о раствора NaOH, каплю пиридина, немно
го (СгНвДО и затѣмъ прибавляютъ бромной воды, 
пока эфиръ не окрасится въ желтый или зеленый 
цвѣтъ. Наконецъ, приливаютъ 1 кб. стм. раствора пере
киси водорода, которая разрушаетъ желтыя соединенія 
пиридина съ Вг, послѣ чего, въ присутствіи СО-груп- 
пы, обнаруживается синяя окраска.

*) Литература: Колли ( 885), Оппѳнгеймъ и Прехтъ 
(1876), Кнорръ (1884), Ридель (1896), Эбштейнъ (1885), 
Нефъ и Икута (1891). Послѣдніе авторы стоятъ за 
энольную форму для А. эфира, но всѣ реакціи, при
водимыя ими въ доказательство, отлично объясняются 
и съ точки зрѣнія кетонной формьь.

ра, при нагрѣваніи съ кислотами, даютъ ке
тонъ и С02. 2) При возстановленіи водоро
домъ (амальг. Na) А. эфиры даютъ ß-окси- 
кислоты и обмыливаются. 3) Дѣйствіемъ С1 и 
Вг на А. эфиры получаются галоид-А. эфи
ры, при чемъ замѣщается Н, какъ группы 
СН2Ч такъ и СН3. Хлоръ замѣщаетъ сперва 
Н въ СН2-группѣ, Вт—наоборотъ. Съ іодомъ 
Na-A. эфиръ даетъ диацѳто-янтарный эфиръ, 
CH3.COCH.CO2R , .
CHS.COCH.CO,R: это тѣло обРазУется также 
при электролизѣ А. эфира. 4) Съ PCL по
лучается хлорангидридъ ßß-дихлор-А. эфира, 
CÏÏ3CC12CH2COC1.5) Дѣйствіемъ амміака, ани
лина, гидразина, фенил гидразина, семикар
базида на ацетоуксусный эфиръ получают
ся: имиды, анилы’ гидразоны, фѳнилгидра- 
зоны, семикарбазоны. Эти продукты тожде
ственны съ такими же ß-производными эфи
ровъ кротоновой кислоты *).  Мѳтил-фенил- 
гидразинъ съ А. эфиромъ даетъ антипиринъ 
(см. Пирроазолы). 6) Съ гидроксиламиномъ 
всѣ А. эфиры даютъ эфиры ß-изонитрозо- 
жирныхъ кислотъ, которые далѣе легко пе
реходятъ въ изоксазолоны (см. Фуразолы, 
XXXVI, 890). 7) Азотистая кислота даетъ 
съ А. эфирами изонитрозо - соединенія 
CH8.CO.C(:N.OH)CO2R, легко распадающіяся 
на изонитрозо-ацѳтонъ, С02, и спиртъ. Моно-
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алкил-А. эфиры съ HN02 даютъ α-изонитро- 
зо-жирныя кислоты, отщепляя СН3С0, а соот
вѣтствующія свободныя кислоты отщепляютъ 
еще и СО2 и даютъ кетоны. Подобно HN02 ре
агируютъ съ А. эфиромъ соли ароматическихъ 
диазоніевъ. 8) Диазомѳтанъ (см.) переводитъ 
А. эфпръ въ ß-метокси-цис-кротоновый эфиръ, 
СН8С(0СН8):СН.С09Н—примѣръ полной изо- 
меризаціи А. эфира въ энольную форму. 9) 
Съ фенолами и H2S04 А. эфиры конденси
руются въ кумарины (см.). 10) Съ алдеги- 
дами, напр., ацет-алдегидомъ, А. эфиръ кон
денсируется въ этилиден - моно- и этили- 
ден-бис-А. эфиры. Послѣдніе, γ-дикетоны, 
СН$О> СН.СН(СН8).СН <ЖНз, съвы- 

паденіѳмъ воды даютъ производныя кето- 
, CO,R.CH.CH(CHS).CH.COSR'гидробензола, CO-CH^Ö.CH,

(Кневенагѳль, 1895); съ NH3 А. эфиры кон
денсируются въ производныя гидропириди- 
новъ (Клайзенъ, 1882). Съ ацетономъ А. эфиръ 
уплотняется, при дѣйствіи водуотнимающихъ 
веществъ, въ избпропилиден - А. эфиръ, 
СН3. СО . С(С02С2Н5) : С(СН8)2 (Поби, 1897).
11) Съ хлорангидридами кислотъ натр-А. 
эфиръ можетъ дать три ряда производныхъ: 
а) съ хлорангидриднымъ остаткомъ у «-угле
родной группы—а-ацил-А. эфиръ, Ъ) съ тѣмъ

• же остаткомъ у кислорода ß-карбонильной 
группы—ß-ацил-А. эфиръ и с) съ тѣмъ же 
остаткомъ у обѣихъ группъ одновременно— 
αβ-ацил-А. эфиръ .(αα-ацил-А. эфиры не об
разуются). Реакція изучена Клайзеномъ надъ 
дѣйствіемъ хлористаго бензоила на А. эфиръ.
12) Съ СНС13 А. эфиръ даетъ оксиувитино-
вую кислоту, СвН2(СН3)(ОН)(СО9Н)2 (Оппен- 
геймъ и Прехтъ, 1876). 13) Съ мочевиной А. 
эфиръ даетъ метил-урацилъ—исходное веще
ство для синтеза мочевой кислоты (см.). 14) 
Амидины (см.) даютъ съ А. эфиромъ окси- 
/Пиримидины. П. Григоровичъ.

Ацето«х>енонацстокгь, СцН1202 — 
= СН8С0СН2.СН2С0С6Н5 — фѳнацил-ацетонъ, 
маслообразный γ-дикетонъ, перегоняющійся 
съ разложеніемъ даже и подъ уменьшеннымъ 
давленіемъ. Полученъ (Пааль) нагрѣваніемъ 
ацетофенон-ацетоуксусной кисл. съ абсолют
нымъ спиртомъ: 0Η8000Η(002Η)0Η2000βΗδ= 
= со2 + СПН12О2. А. не растворяется въ 
щелочахъ, даетъ съ P2S5 мѳтил-тіофенъ; ' съ 
алкогольнымъ NH8 при 150° — метил-фенил- 
пирролъ; не соединяется съ бисульфитомъ 
натрія, осмоляется амальгамой натрія; даетъ 
моно- п ди-оксимы съ темп, плавл. 122° и 
108° п соединенія съ фенил-гидразиномъ 
C17H,eN2 и C17Hj8N2O. При продолжитель
номъ натрѣваніи при 100° А. съ равнымъ 
вѣсомъ уксуснаго ангидрида, послѣ стоянія и 
отгонки,—сперва съ водяными парами уле
тучивается мѳтил-фенил-фуранъ, позже—де- 
гидро-ацѳтофенон-ацѳтонъ. IL Гр.

Ацетофеноновый спиртъ — см. 
Бензоилкарбинолъ (доп.).

Ацетожлоргпдроза — см. Гидраты 
углерода (Vili, 642).

Ацетоцшінамоігь — непредѣльный 
кетонъ CH3.C0.CH:CH.CeHs (бензилиден-аце- 
тонъ, Ѵ-бутенилонфенъ). Плотныя блестящія

таблицы; плав, при 41—42°, кипитъ при 260— 
262°; получается дѣйствіемъ водной ѣдкой 
щелочи на смѣсь масла горькихъ миндалей 
и ацетона (Клайзенъ), также сплавленіемъ 
смѣси уксуснокислаго и корично-кислаго каль
ція и нагрѣваніемъ коричнаго алдегида съ 
метиловымъ спиртомъ и хлористымъ цинкомъ 
(Энглеръ и Лейстъ). П. Гр.

Ацетуровая кислота (ацетил^гли- 
коколь), CH8.C0.NH.CHa.C00H—аналогъ гип- 
пуровой кислоты (см.), лучше всего полу
чается при кипяченіи гликоколя съ уксус
нымъ ангидридомъ въ бензольномъ растворѣ: 
по уравн.: (СН8.С0)2.0 + NH2.CH2.C00H= 
= CH3.C0.NH.CH2.C00H + СШ.СООН, пред
ставляетъ копьевидные кристаллы съ темп, 
плав. 206°, растворимые въ водѣ и спиртѣ и 
нерастворимые въ бензолѣ и пр.; кислотами 
и щёлочами при кипяченіи разлагается на 
глякоколь и уксусную кислоту. Соли ея всѣ 
болѣе или менѣе легко растворимы въ водѣ.

! П. П. Г.
Аце<ж»алі*і—уродливое недоразвитіе го

ловы, при чемъ органы чувствъ даже не зала- 
гаются.

Ацикула—крупная щетинка въ парапо- 
діяхъ многощетинковыхъ кольчатыхъ червей 
(Polychaeta).

Ацинета (Acineta)—родъ сосущихъ ин
фузоріи (Suctoria), характеризующійся тѣмъ, 
что всѣ сосательныя трубочки снабжены на 
концѣ присоскообразнымъ расширеніемъ и 
тѣмъ, что животное помѣщается въ чашечкѣ, 
сидящей на стебелькѣ. Чашечка п стебелекъ 
составляютъ выдѣленіе животнаго, подобное 
хитиновымъ раковинкамъ другихъ простѣй
шихъ. Иногда ацинетами называютъ всѣхъ 
сосущихъ инфузорій (см.).

Ацунта—вершина въ Главномъ Кавказ
скомъ хребтѣ Тифлисской губ., вы с. 13455 
фт* надъ ур. моря.

Ашабово-сел. Терской области, Наль
чикскаго отд., въ 50 в. отъ Нальчика, въ 24 
в. отъ жѳл. дор. Жит. 3589, кабардинцы, ма
гометане. Земская почтовая станція, ветери
нарный врачъ, школа, 4 мечети.

Ашеръ (Адольфъ Asher) — книгопрода
вецъ и библіографъ (1800—53). Главные его 
труды: «Bibliographical essay on the collec
tion of voyages and travels published 1598— 
1600 by L. Hulsius» (Бѳрл., 1839); «Biblio
graphical essay on the Scriptores reruin ger- 
manicarum» (1843); изданіе сочиненія «Itine
rary of Rabbi B. Benjamin of Tudela» (1840), 
снабженное переводомъ и примѣчаніями.

Ашешовъ (Николай Петровичъ) — та
лантливый журналистъ (род. въ 1866 г.), сынъ 
крестьянина. Окончилъ курсъ въ московскомъ 
унив. по юридическому факультету. Литера
турную дѣятельность началъ въ газетѣ «Рус. 
Жизнь» 1892 г.; будучи удаленъ изъ столицъ, 
въ 1893—94 гг. редактировалъ «Самарскую 
Газету», а въ 1895 — 97 гг. былъ фактиче
скимъ редакторомъ «Нижегородскаго Листка». 
Получивъ въ 1898 г. возможность переѣхать 
въ Москву, сталъ ближайшимъ сотрудникомъ 
«Курьера», а съ 1890 г. работаетъ въ петер
бургскихъ изданіяхъ («Новости», «Недѣля», 
«С.Петррб. Вѣдомости», «Образованіе») по 
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вопросамъ внутренней жизни и литературной 
критики.

Аппшовь (Николай Ивановичъ)—аван
тюристъ. Въ срединѣ 1880-хъ гг. именуя себя 
«вольнымъ казакомъ», затѣялъ экспедицію въ 
Абесспнію, надѣлавшую много шуму въ пе
чати вслѣдствіе ложныхъ слуховъ о значи
тельномъ числѣ ея участниковъ. Въ 1889 г. 
былъ задержанъ въ Западн. Африкѣ францу
зами и переданъ русскимъ властямъ.

Ашпритъ — синонимъ минерала діоп- 
таза.

Ашроттъ (Павелъ-Фѳликсъ Aschrott, 
род. въ 1856 г.) —нѣмецкій писатель. Глав
ные его труды: «Entwickelung der Armenge
setzgebung und der heutigen Armenverwal
tung in England» (Лпц., 1885); «Arbeiterwoh
nungsfrage in England» (1885); «Universitäts
wesen und insbesondere die Ausbildung der 
Juristen» (Б., 1887); «The English Poor-Law 
System» (1888); «Aus dem Strafen- u. Gefäng- 
nisswesen Amerikas» (Гамб., 1889); «Die ame
rikanische Trusts als Weiterbildung der Unter
nehmerverbände» (Тюбингенъ, 1889); «Ersatz 
kurzzeitiger Freiheitsstrafen» (Гамб., 1890); 
«Errichtung und Verwaltung grosser Arbeits
mietshäuser in Berlin» (1890); «Behandlung 
der verwahrlosten und verbrecherischen Ju
gend» (Берлинъ, 1892); «Reform des Strafver
fahrens» (Берл., 1895); «Volksbibliotliek und 
Volkslesehalle» (Берл., 1896); «Strafen und 
Gefängnisswesen in England» (Берл., 1897); 
«Die neuen Grundsätze über den Vollzug von 
Freiheitsstrafen in Deutschland» (1898); «Ent
wickelung des Armenwesens in England seit 
1885» (Лпц., 1898); «Die Fürsorge für Straf
entlassene in England» (1899); «Die Zwangs
erziehung Minderjähriger» (1900).

Аэрація — въ бактеріологической тех
никѣ—свободный доступъ воздуха къ бакте
ріальнымъ культурамъ.

Аэренхима—воздухоносная ткань у мно
гихъ болотныхъ и водяныхъ растеній (см. 
Эренхима).

Аэробы—см. Анаэробы п Факультатив
ные анаэробы.

А эротакейсъ—движеніе простѣйшихъ 
организмовъ, поскольку оно обусловлено, въ 
качествѣ направляющей силы, источникомъ 
воздуха (кислорода). Различаютъ положитель
ный А. (по направленію къ источнику кисло
рода) и отрицательный А. (въ противополож
номъ направленіи). Мыслимы п другіе виды 
А., для которыхъ въ непомѣрно развитой тер
минологіи рефлексовъ уже заранѣе готовъ 
рядъ терминовъ.

Аэротерапія—лѣченіе воздухомъ. Сюда 
относится какъ вообще лѣченіе воздухомъ, 
т. е. климатическое лѣченіе (см.), такъ и лѣ
ченіе вдыханіемъ сгущеннаго или разрѣжен
наго воздуха, т. ѳ. пнѳвматотерапія (см.).

Аэротонометръ — аппаратъ, предло
женный Пфлюгеромъ и Страссбургѳромъ для 
опредѣленія напряженія газовъ въ легочныхъ 
пузырькахъ, въ особенности углекислоты.

Аэротропизмъ — ростъ растеній, по
скольку онъ обусловлепъ, въ качествѣ напра
вляющей силы источникомъ кислорода (ср. 
.Аэротаксисъ).

АэроФнты—растенія, не связанныя съ 
почвой и черпающія необходимыя для нихъ 
вещества исключительно или почти исключи
тельно изъ атмосферы. Наиболѣе совершен
нымъ А. является Tillandsia usneoides (изъ 
сем. бромеліевыхъ), растеніе, лишенное кор
ней и цѣпляющееся за кору деревьевъ своими 
тонкими^ почти нитевидными стеблями. Стебли 
эти покрыты чешуевидными волосками, слу
жащими для всасыванія воды. Всѣ остальные 
эпифиты (см.) являются точно также болѣе 
или менѣе совершенными А.

Аэро<ж>оры — особыя расширенія воло
сковъ съ полостью на тѣлѣ нѣкоторыхъ насѣ
комыхъ, а именно у молодыхъ гусеницъ нѣ
которыхъ шелкопрядовъ, каковы Psilura mo- 
nacha (см. Монашенка), Оспегіа dispar (см. 
Непарный шелкопрядъ) и нѣкоторыя другія. 
Кромѣ обыкновенныхъ волосковъ существуютъ 
множество волосковъ съ А.; прежде полагали, 
что они заключаютъ въ себѣ воздухъ (откуда 
и названіе), но затѣмъ было доказано, что 
при основаніи такихъ волосковъ имѣются 
одноклѣточныя кожныя железы, выдѣляющія 
какой-то секретъ и А. служатъ резервуаромъ 
для этого секрета.

Аэціи (ум. въ 367 г.)—еретикъ; былъ по
слѣдовательно рабомъ, странствующимъ сле
саремъ, золотыхъ дѣлъ мастеромъ, врачемъ, 
сапожникомъ, богословомъ и, наконецъ, апо
столомъ новой церкви. Былъ представителемъ 
наиболѣе распространенной секціи аріанской 
партіи; училъ, что Сынъ не подобенъ Отцу— 
ανόμοιος, ИНОЙ СУЩНОСТИ—έξ έτέρας ουσίας, СО- 
творенъ ИЗЪ ничего—έξ ούκ δντων, вслѣдствіе 
чего его приверженцевъ называли аноміана- 
ми, этѳрусіанами или эксуконтіанами. Они на
зывались также евноміанамп, по имени Евно- 
мія, ученика и друга А.

Аѳанасіи {Волховскій и Волъховскій, ум. 
въ 1776 г.)—епископъ ростовскій, воспитан
никъ кіевской духовной академіи. Его труды: 
«Слово въ пособіи во всякомъ требованіи 
нашемъ, и силѣ молитвъ угодниковъ Божіихъ» 
(Μ., 1749); еще два слова, напечатанныя 
въ «Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. от
цевъ» за 1861 г.; въ рукописи остались «Бо
гословскіе уроки» («Systema theologiae coop
ta anno 1751»), составленные по идеямъ 
Ѳеофана Прокоповича, и «Инструкція попов
скому старостѣ», относящаяся къ 1760 г.

Аѳанасій (въ мірѣ Александръ Василье
вичъ Дроздовъ, 1794—1876) — архіепископъ 
астраханскій, магистръ московской духовной 
академіи. Труды А.: «Слово на день Возне
сенія Господня», разсужденіе «Испытывайте 
духовъ, отъ Бога-ли они» (оба напечатаны 
въ «Опытахъ сочиненій воспитанниковъ мос
ковской духовной академіи», Μ., 1824) и 
«Историческія извѣстія о костромскомъ вто
роклассномъ Богоявленскомъ монастырѣ съ 
XV по XIX вѣкъ» (СПб., 1837).

Аѳанасій (въ мірѣ Алексѣй Ивановъ 
1746—1805) — архіепископъ екатѳринослав- 
скій, воспитанникъ московской славяно-греко
латинской академіи, въ которой былъ ректо
ромъ. Ему принадлежатъ «Поучительныя сло
ва въ разные торжественные дни и въ другіе 
праздники» (Μ., 1787). Остались въ рукописи 
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записки его по чтенію Св. Писанія, въ кото
рыхъ славянскій переводъ повѣрялся съ пе
реводомъ греческимъ и съ еврейскимъ по
длинникомъ.

Аѳавасіи (въ мірѣ Анастасій Кондоиди. 
ум. въ 1737 г.)—епископъ суздальскій, ро
домъ грекъ. Вмѣстѣ съ Ѳеофйлактомъ Лопа- 
тинскимъ трудился надъ исправленіемъ сла
вянскаго перевода Библіи. Написалъ «Слово 
панегирическое» въ честь ордена Андрея 
Первозваннаго (СПб., 1725), панегирикъ Пе
тру I (СПб., 1714).

Аѳанасіи (въ мірѣ Алексѣй Артемьевичъ 
Любимовъ, 1641 — 1702) — первый архіепи
скопъ холмогорскій. Род. въ Сибири; былъ 
раскольникомъ, но скоро оставилъ расколъ. 
Былъ игуменомъ тобольскаго Успенскаго м-ря. 
Патріархъ Іоакпхъ вызвалъ его въ Москву 
и поручилъ ему просмотръ и приготовленіе 
къ печати переводовъ отеческихъ писаній 
съ греческаго языка на славянскій. Въ 1682 
г. А. былъ хиротонисанъ въ архіепископа 
холмогорскаго и важескаго. Еще до отъѣзда 
изъ Москвы А. привелось принять участіе 
на соборѣ іерарховъ, въ преніяхъ съ рас
кольниками; онъ вызвалъ такую ярость Ни
киты Пустосвята, что тотъ бросился-было его 
бить. Послѣ А. осталось нѣсколько рукопис
ныхъ сочиненій: «шестидневенъ», толкованіе 
на псалтирь, домашній лѣчебникъ и др. См. 
С; Постниковъ, «А., первый архіепископъ 
холмогорскій» (СПб., 1866).

Аѳамасікі (въ мірѣ Александръ Ѳедо
ровичъ Протопоповъ, род. въ 1783 или 1785 г., 
ум. въ 1842 г.)—архіепископъ тобольскій, ма
гистръ спб. духовной академіи. Изъ его со
чиненій напечатаны лишь четыре проповѣди: 
двѣ—въ «Опытахъ» упражненій воспитанни
ковъ второго курса спб. акад. (СПб., 1817) 
и двѣ въ «Христ. Чтеніи», 1829 г. Въ руко
писи остались «Записки по каноническому 
праву» и «Матеріалы по церковнымъ древ
ностямъ».

Аѳанасьевъ (Дмитрій Петровичъ, ум. 
въ 1891 г.) — писатель, магистръ казанской 
дух. акад. Составилъ «Учебное руководство по 
предмету Свящ. Писанія» для первыхъ трехъ 
классовъ дух. семинарій (3 части; нѣсколько 
изданій); «Учебное руководство по библейской 
исторіи ветхозавѣтной церкви» (изд. 2, Став
рополь, 1890); «Толкованіе на книгу пророка 
ІІсаіи съ введеніемъ къ изъяснительному 
чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта» 
(Ставрополь, 1893); «Толкованіе на книгу про
рока Іереміи» (Ставрополь, 1894).

Аѳиногенъ—раскольничій архіерей-са
мозванецъ, іеродіаконъ Амвросій изъ Вос
кресенскаго, именуемаго Новый Іерусалимъ, 
монастыря. Назвавшись священноинокомъ 
Аеиногеномъ, онъ отправился, въ сороковыхъ 
годахъ XVIII стол., въ Стародубьѳ, пере
шелъ въ расколъ и сталъ попомъ въ Борской 
слободѣ. Тамъ онъ, будто по ошибкѣ, иногда 
благословлялъ обѣими руками, вставалъ на 
молитву въ омофорѣ, который держалъ подъ 
образами. Пока о немъ раскольники наводи
ли справки, онъ наставилъ имъ поповъ и діа
коновъ, а когда самозванство его обнаружи
лось, онъ бѣжалъ за польскую границу, при

нялъ католичество, записался въ военную 
службу, женился* и, на добытыя архіерей
ствомъ деньги, зажилъ паномъ.

Аѳивѳдоръ — родосскій скульпторъ, 
жившій во времена римскаго императора 
Веспасіана, изваявшій въ сотрудничествѣ съ 
Агесандромъ и Полидоромъ знаменитую 
группу Лаокоона.

Аѳннодоръ изъ Клейтора, въ Аркадіи 
—древнегреческій скульпторъ, трудившійся 
въ концѣ IV и III вѣковъ до Р. Хр.; испол
нитель статуй Феба и Зевса, отправленныхъ 
въ Дельфійскій храмъ въ числѣ приношеній 
лакедемонянъ послѣ ихъ побѣды надъ аѳиня
нами.

Аѳинская Политія ('Αθηναίων Πολι
τεία)—трактатъ о государственномъ устрой
ствѣ Аѳинъ, часть обширнаго труда Аристо
теля, такъ назыв. «Лолишй», содержавшаго 
въ себѣ исторію и описаніе строя не менѣе 
158 государствъ греческихъ и варварскихъ. 
Въ древности и въ началѣ нашей эры на эти 
«Политіи» часто ссылались, въ особенности 
лексикографы — Гарпократіонъ, Поллуксъ и 
др.; затѣмъ—повидимому, между VI и IX в. 
по Р. Хр.—онѣ были утрачены и до недав
няго времени были извѣстны лишь по ссыл
камъ π фрагментамъ, которые не разъ соби
рались п издавались (наиболѣе полное изда
ніе ихъ далъ Rose, въ «Bibliotheca Teubne- 
riana», 1886 и въ V т. «Aristot. Opera», изд. 
берл. акд. наукъ). Въ 1880 г. опубликованы 
были новые ихъ отрывки, именно изъ Аѳин
ской Политіи, оказавшіеся на берлинскомъ па
пирусѣ (№ 163), пріобрѣтенномъ въ Фаюмѣ. 
Въ 1890 г. среди коллекціи папирусовъ 
Британскаго музея, пріобрѣтенной въ Егип
тѣ (какъ и гдѣ именно—объ этомъ англичане 
умалчиваютъ) найденъ почти полный текстъ 
Аѳинской Политіи. Въ январѣ 1891 г. онъ 
былъ впервые изданъ Кепуоп’омъ, ассистен
томъ въ отдѣленіи рукописей въ Британ
скомъ музеѣ. Текстъ написанъ на оборотной 
сторонѣ папируса, на лицевой сторонѣ коего 
находится счетъ прихода и расхода какого-то 
управляющаго, помѣченный 11-мъ годомъ 
царствованія Веспасіана, т. ѳ. 78—79 г. на
шей эры. Начала трактата нѣтъ (текстъ на
чинается съ обрывка фразы, касающейся Ки
лонова возстанія), равно какъ нѣтъ ни загла
вія, ни имени автора; но изъ совпаденія 
большей части уже раньше намъ извѣстныхъ 
фрагментовъ «Политіи» съ опубликованнымъ 
Кеніономъ текстомъ видно, что этотъ текстъ— 
«Аѳинская Политія». Изъ имѣющихся въ тек
стѣ указаній можно заключить, что она со
ставлена между 329—8 и 325—4 или 324—3 
гг. Что Эта «Политія», какъ и другія—произ
веденіе Аристотеля, о томъ свидѣтельствуетъ 
общая традиція древности, начиная съ поко
лѣнія, непосредственно слѣдовавшаго за Ари
стотелемъ, и до временъ византійскихъ. Со
мнѣнія, высказанныя относительно авторства 
Аристотеля, неосновательны и не выдер
живаютъ критики. Нѣкоторыя черты, на ко
торыя указывали скептики, находятъ себѣ 
такъ или иначе объясненіе и не исключаютъ 
авторства Аристотеля. Принимая послѣднее, 
необходимо, однако, допустить и нѣкоторую 
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долю участія Аристотелевыхъ учениковъ въ 
составленіи такого обширнаго труда,, какъ 
«Политіи»; это участіе могло выразиться по 
преимуществу въ собираніи матеріала. По 
своему содержанію «А. Политія» Аристотеля 
дѣлится на двѣ части—историческую и систе
матическую. Первая содержитъ въ себѣ исто
рію аѳинскаго государственнаго строя до кон
ца V в, кончая возстановленіемъ демократіи 
въ 403 г. (гл. 1—41), вторая—описаніе самаго 
строя, какимъ онъ былъ во время Аристотеля, 
въ IV в. Такимъ образомъ «Политія» являет
ся тѣмъ произведеніемъ древности, въ ко
торомъ мы впервые находимъ связную исторію 
и связное описаніе аѳинскаго государствен
наго строя; она раскрываетъ намъ постепен
ное, органическое развитіе его. По «Политіи» 
паденіе монархіи и переходъ къ аристократіи 
совершается медленно, съ замѣчательною 
послѣдовательностью: архонтъ, первоначально 
лицо менѣе важное, занимавшее третье мѣ
сто, возвышается мало-по-малу до положенія 
первенствующаго, становится выше не только 
полемарха, но и самого басилевса, совѣтни
комъ и помощникомъ котораго онъ, быть мо
жетъ, первоначально былъ, а басилевсъ изъ 
монарха превращается во второстепенное ли
цо, во второго архонта, завѣдывающаго пре
имущественно дѣлами культа. Формальной от
мѣны царской власти тутъ нѣтъ: это—эволюція, 
а не революція. Затѣмъ постепенно демо
кратія занимаетъ мѣсто аристократіи. Мно
гое изъ того, что приписывалось Солону и 
считалось нововведеніемъ, по Политіи оказы
вается существовавшимъ и до него. Тиранъ 
Пизистратъ во многомъ является продолжа
телемъ и даже завершителемъ дѣла Солона, 
а въ исторіи внѣшняго могущества Аѳинъ— 
предшественникомъ вождей демократіи V в. 
Клисѳенова реформа является дальнѣйшимъ 
развитіемъ, въ болѣе широкихъ размѣрахъ, 
началъ, которыя въ зачаткѣ существовали и 
раньше. Постепенно совершается демократи
зація Аѳинъ послѣ Клисѳена; въ послѣдую
щемъ строѣ Аѳинъ сохраняются своего рода 
«переживанія», какъ напр. двойной жребій и 
т. п.; мало-по-малу открывается доступъ къ 
должностямъ для низшихъ классовъ. Самъ Пе
риклъ оказывается вовсе не такимъ новато
ромъ, какимъ его изображали иногда новые 
историки (напр. Максъ Дункѳръ). Вообще 
«Политія» ясно показываетъ намъ, что А. де
мократія была чисто народнымъ созданіемъ, 
а не результатомъ честолюбія и интригъ от
дѣльныхъ личностей. Въ этомъ раскрытіи по- 
степенности, органичности развитія аѳинскаго 
строя состоитъ общее значеніе открытаго 
памятника. Кромѣ того, А. Политія дала 
намъ рядъ новыхъ фактовъ и пролила свѣтъ 
на многіе вопросы, особенно въ своей первой, 
исторической части (вторая часть содержитъ 
сравнительно мало для }насъ новаго, такъ 
какъ самое существенное было извѣстно уже 
раньше, благодаря цитатамъ лексикографовъ 
и другихъ писателей древности). Таковы со
общенія относительно паденія царской вла
сти въ Аѳинахъ и. возникновеніи архонтата, 
о смутахъ послѣ Солона, о жребіи, о роли 
совѣта, о нововведеніяхъ середины V вѣка, 

объ олигархическихъ проектахъ 411 г., о со
глашеніи демократовъ и сторонниковъ Трид
цати въ 403 г. и т. д. «Политія» рѣшила споръ 
о Солоновой сисахѳіи и ея сущности; выяс
нила принципъ, который легъ въ основаніе 
Клисѳенова дѣленія на филы, триттіи п демы, 
роль этихъ триттій^ дала рядъ хронологиче
скихъ датъ, въ томъ числѣ и дату Эфіальто- 
вой реформы ареопага. Многіе моменты и 
подробности въ исторіи аѳинской демократіи 
она представила намъ въ новомъ видѣ. Съ 
открытіемъ ея многія гипотезы рушились; дру
гія получили неожиданное подтвержденіе. 
Правда, не всѣ сообщенія «Политіи» внуша
ютъ довѣріе; напр. одно изъ самыхъ инте
ресныхъ ея свидѣтельствъ — о Драконовой 
конституціи—одни считаютъ весьма важнымъ, 
а другіе (въ томъ числѣ Эд. Мейеръ и Бе- 
лохъ)—нелѣпостью, явнымъ анахронизмомъ. 
Послѣдніе указывают! на сходство этой кон
ституціи съ олигархическими проектами 411 г., 
при чемъ, въ виду нѣкотораго противорѣчія 
съ остальнымъ текстомъ трактата, высказы
вается даже предположеніе, что глава эта 
вставлена въ текстъ «Политіи» цозже, самимъ 
Аристотелемъ (Виламовицъ, В: А. Шефферъ) 
или даже интерполяторомъ (Th. Keinach, В. 
П. Бузескулъ). Вліянію Аристида, котораго 
«Политія» выставляетъ вождемъ чистой де
мократіи, «положившимъ начало тому, что 
Эфіальтъ довершилъ», неправильно приписы
вается массовое переселеніе гражданъ въ 
городъ и начало содержанія ихъ на счетъ го
сударства: одно лицо выставлено здѣсь ви
новникомъ сложнаго процесса и ко времени 
Аристида отнесено то, что характеризуетъ 
Периклову и послѣдующія эпохи. Пикантный 
анекдотъ о роли Ѳемистокла въ дѣлѣ рефор
мы ареопага (глава 25) совершенно противо
рѣчивъ остальнымъ свидѣтельствамъ и хроно
логіи. Во многихъ случаяхъ въ основѣ сооб
щеній «Политіи» лежитъ источникъ болѣе 
или менѣе тенденціозный, враждебный демо
кратіи, хотя въ общемъ взгляды Аристотеля 
и здѣсь умѣренны и напоминаютъ его взгляды 
въ «Политикѣ». Онъ относится съ большимъ 
сочувствіемъ къ Солону, хорошо отзывается 
о Пизистратѣ (какъ покровителѣ сельскаго 
класса), враждебенъ, однако, Аристиду (какъ 
вождю чистой демократіи), очень холоденъ 
къ Периклу; лучшими политическими дѣяте
лями «послѣ древнихъ» называетъ Никія, Ѳу- 
кпдида (Алопекскаго) и даже Ѳерамена, ко
тораго защищаетъ отъ упрековъ въ ниспро
верженіи всѣхъ формъ правленія. Вообще 
онъ относится сочувственно къ вождямъ ари
стократической партіи, не будучи, однако, сто
ронникомъ крайней олигархіи; его симпатіи на 
сторонѣ середины. Въ «Нолитіи» мы встрѣ
чаемъ иногда излишнія, мелкія подробности 
и не находимъ того, что для насъ важно. Не 
смотря на все это, съ открытіемъ ея изуче
ніе внутренней исторіи Аѳинъ вступило въ но
вый фазисъ; исторію А. демократіи пришлось 
во многомъ передѣлывать и труды новыхъ і, 
ученыхъ по этому отдѣлу, вышедшіе въ свѣтъ 
до 1891 г., сразу оказались устарѣвшими. Г

Литература объ А. Полптіп чрезвычайно 
обширна. Еще до открытія трактата Вален-
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тинъ Розе высказалъ сомнѣніе въ принадлеж
ности этого произведенія Аристотелю («De 
Aristotelis librorum ordine et auctoritate», ииірлшлшшшх» д^іишипишь и ни иъкитирышъ 
Берлинъ, 1854, и особенно «Aristoteles Pseud- пунктамъ сходилось съ скептиками. Такими 
epigraphus», Лпц., 1863). Противъ такого воззрѣніями-------------- ----- — *—
скептицизма выступилъ Heitz («Die verlorenen вышедшихъ

произведеніемъ Аристотеля и въ общемъ вы
соко ставя его, не считало, однако, его не
погрѣшимымъ источникомъ и по нѣкоторымъ

Schriften d. Aristoteles», Лпц., 1865). Первый

воззрѣніями проникнутъ цѣлый рядъ работъ, 
. . » во второй половинѣ 1892 и въ

....... ............................... 1893 г. (въ томъ числѣ 3-е изданіе Ке- 
издатель вновь открытой Политіи, Кеніонъ, ніона). Къ этому направленію принадлежитъ 
въ своемъ введеніи, призналъ ее за произве- и большинство русскихъ изслѣдованій, зани- 
деніе Аристотеля и придалъ ей громадное мающихъ вообще -довольно видное мѣсто въ 
значеніе, какъ источнику безпристрастному и литературѣ объ «А. Политіи» (Э.Р. ф.-Штернъ, 
достовѣрному. Вообще, подъ первымъ впе- «Новооткрытая А. политія Аристотеля», Одес- 
чатлѣніемъ находки раздались восторженные са, 1892; В. А. Шефферъ, «Аѳинское граж- 
отзывы о вновь открытомъ произведеніи ---------------------------™ А Ѵ-----
Аристотеля. Слѣпымъ довѣріемъ къ свидѣ
тельствамъ трактата и преклоненіемъ предъ 
авторитетомъ Аристотеля проникнутъ и Bauer 
(«Literar. und histor. Forschungen zu Arist. 
Άθην. Πολ.», Мюнхенъ, 1891), авторъ самаго 
обширнаго изъ появившихся въ 1891 г: из
слѣдованій о Политіи, Болѣе трезвое и кри
тическое отношеніе къ ней встрѣчаемъ въ 
ст. Weil’fl (въ «Journ. d. Savants», 1891, апр.;, Λ χ Ί . ________
Dareste (ib., май), КеіГя (въ «Berlin. Philol. языкѣ первыя по времени статьи о Политіи: 
Wochenschr.», 1891, №№ 17—20), Schöll’fl А. Н. Дѳревицкаго (Харьковъ, 1891); Д. Ѳ. 
(«Beil. Z. Allgem. Zeitung», 1891, № 107— 1 Бѣляева («Ученыя Зап. Казанскаго Унив.», 
108), хотя и въ нихъ критическія замѣчанія 1891); В. П. Бузескула («Историч. Обозрѣ-' 
терялись среди похвалъ. Вскорѣ обнару- ніе», 1891, т. II). Самые крупные и важные 
жилось крайне скептическое отношеніе къ труды, посвященные А. Политіи и отличаю- 
найденному трактату, сначала въ Англіи (Wy- щіеся умѣренностью и трезвымъ отношені- 
se, въ «Thè A’thenaeum», 1891, № 3303 п ( емъ къ ней: Keil, «Die solonische Verfas- 
3310; Richards, въ «The Academy». 1891,1 sung in Aristoteles Verfassungsgeschichte» 
№ 980; списокъ «Не-Аристотелѳвыхъ Словъ» (Берлинъ, 1892), изслѣдованіе, касающееся 
въ Άθ. Πολ., «Classic. Review», 1891, № 3— ¡ не только отдѣла о Солонѣ, но и всего трак-
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данство и народи, собр.», Μ., 1891; «Афоризмы 
и замѣтки», «Фплол. Обозрѣніе», VII, 1894; 
П. Г. Виноградовъ, «Трактатъ Аристотеля о/ 
государствѣ Аѳ.», «Русская Мысль», 1892/ 
ноябрь; «Развитіе демократіи въ трактатѣ 
Аристотеля...», «Истор. Обозрѣніе», V, 1892; 
«Первыя главы А. политіи Аристотеля», 
«Филол. Обозрѣніе», ІП, 1893; В. П. Бузе- 

въ скулъ, «Вопр. о новооткр. Άθ. Πολ.», «Журн. 
».), .Мин. Нар. Проев.», 1892—93). На русскомъ
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6; ст. Newman’a, iby №4; Macan, въ «Journ. тата; Wilamowitz-Möllendorff, «Aristoteles 
of Hellen. Stud.», Х.П, 1 [1891]; статьи, безъ ! 
имени авторовъ, въ «The Edinb. Review», 
1891, апрѣль, и въ «The Quart. Rev.», 1891, 
апрѣль), а потомъ и на континентѣ, гдѣ памят
никъ этотъ подвергнутъ былъ безпощадному 
разбору главнымъ образомъ Сапег’омъ («Hat 
Aristoteles die Schrift vom Staate d. Athe
ner geschrieben»? Штуттгартъ, 1891), при
шедшимъ къ выводу, что самъ Аристотель 
не могъ написать подобное произведеніе, а 
поручилъ это какому-нибудь малоспособному 
ученику, давъ ему лишь нѣкоторыя указанія. 
Rühl (въ «Rhein. Mus.», 1891) высказалъ

und Athen» (Берлинъ, 1893), двухтомный, 
трудъ, самый выдающійся п обширный по 
данному вопросу, содержащій въ себѣ цѣ
лый рядъ изслѣдованій по греческой лите
ратурѣ и исторіи и отличающійся ориги
нальностью; Kaibel, «Stil und Text der Πολ. 
Άθψ. d. Aristoteles» (Берлинъ, 1893)—из- 
слѣдованіе, служащее какъ бы дополненіемъ 
къ предыдущему. Изданіе трактата, принад
лежащее Sandys’y (Лондонъ, 1893), по уче
ному аппарату и обширному комментарію 
служащее настольною книгою для всѣхъ* за
нимающихся А. Политіею. Итогъ тому, что

предположеніе, что А. Политія—передѣлка, сдѣлано по вопросу объ этомъ памятникѣ, 
Аристотелевой Политіи, принадлежащая Ге- ! подведенъ В. П. Бузескуломъ въ диссертаціи: 
раклиду («Der Staat d. Athener und kein I «Аѳинская Политія Аристотеля, какъ источ- 
Ende», въ «N. Jahrbücher f. Phil.», XVIII, никъ для исторіи государственнаго строя 
Suppl.-band, 1892). Къ скептикамъ примкнулъ ! Аѳинъ до конца V в.» (Харьковъ, 1895). Съ
отчасти и Niese (въ «Histor. Zeitschr.»,Ñ. F., 1895 г. число работъ, посвященныхъ «Поли- 
33 т., 1892); болѣе умѣренъ Nissen (въ «Rhein. I тіп», сразу уменьшилось: интересъ къ ней 
Mus.», 1892), разсматривавшій «Нолитіи» съ 1 
точки зрѣнія ихъ тенденціи и назначенія, 
какъ своего рода энциклопедіи государство
вѣдѣнія, написанной, будто бы, по порученію 
Александра Македонскаго. Въ настоящее 
время большая часть этихъ изслѣдованій и 
статей имѣетъ лишь историческій интересъ п 
проводимыя въ нихъ крайнія воззрѣнія при
знаны неосновательными. Мало-по-малу край
ности въ воззрѣніяхъ стали'сглаживаться; съ 
обѣихъ сторонъ сдѣланы уступки и въ резуль
татѣ возобладало болѣе умѣренное направле
ніе, т. е. болѣе вѣрная оцѣнка открытаго 
трактата. Большинство, признавая «Полнтію»

замѣтно ослабѣлъ; вопросъ объ авторѣ ея 
былъ уже исчерпанъ, и въ настоящее время 
едва ли кто-либо сомнѣвается въ принадлеж
ности «Политіи» Аристотелю.· Обзоры лите
ратуры о Политіи: П. Г. Виноградова («Рус
ская Мысль», 1892, ноябрь), В. А. Шеффера 
(въ «Jahresber. f. Alterthumswiss.», LXXV, 
1893, 1; LXXXIU, 1896, I), В. П. Бузескула 
(въ «Журн. Мин. Нар. Проев.», 1892—93, и 
въ 1 гл. «А. Политіи Аристотеля»). Лучшія 
изданія Άθ. Πολ. дали Kenyon (3 изд.), Kai
bel и Wilamowitz (нѣсколько изданій), Blass 
(нѣсколько изданій), Sandys (Лонд.. 1893). 
Переводы на русскій языкъ: Н. Я. Шубипа
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(«Журн. Мин. Нар. Проев.», май—августъ, 
и отдѣльно) и А. Μ. Ловягина, съ грече
скимъ текстомъ en regard (СПб., 1895).

Б. Бузескулъ.
Менны — столица Греческаго королев

ства. По переписи 1896 г. считалось 1114860 
жит., а вмѣстѣ съ предмѣстьями—128735 чел. 
Въ 1896 г. по ту сторону Идисса реставри

рованъ панаѳинейскій стадій; въ томъ же 
году тамъ были устроены впервые новыя 
Олимпійскія игры. За послѣднія 15 лѣтъ имѣ
ющіеся въ А. англійскій, германскій, русскій, 
сѣверо-американскій и французскій археоло
гическіе институты продолжали заниматься 
раскопками и новыми изслѣдованіями аѳин
скихъ древностей.

оОо

Б.
Бааде (Кнутъ-Андреѳссенъ Baade, 1808 

—79) — норвежскій живописецъ-маринистъ, 
учился сперва въ копенгагенской акад., по
томъ у І.-Х. Даля, въ Дрезденѣ. Жилъ преиму
щественно въ Мюнхенѣ, гдѣ п умеръ. Былъ 
членомъ стокгольмской академіи художествъ 
и шведскимъ придворнымъ живописцемъ. Пи
салъ по большей части виды величествен
ныхъ морскихъ береговъ Норвегіи при лун
номъ освѣщеніи. Одна изъ лучшихъ его кар
тинъ, изображающая фантастическій сюжетъ, 
взятый изъ норвежскихъ легендъ, находится 
вь мюнхенской новой пинакотекѣ.

Баапю (Банная)—рѣка въ южной части 
полуо-ва Камчатки, впадаетъ въ р. Большую 
или Кышку при с. Апачѣ. Б. замѣчательна 
горячими ключами, бьющими изъ скалистыхъ 
береговъ рѣки и имѣющихъ температуру 72°; 
кромѣ того въ этой мѣстности (52°8' с. ш. и 
157°25' в. д.) изъ трещинъ береговыхъ скалъ 
постоянно выходятъ густые пары.

Баашъ (Эрнстъ Baasch, род. въ 1861 г.)— 
нѣмецкій писатель. Главные его труды: «Bei
träge zur Geschichte der Handelsbeziehnngen 
Hamburgs und Amerika» (Гамбургъ, 1892); 
«Hamburgsseeschiffahrt u. Warenhandel » (ib., 
1893); «Hamburgs Convoyschiffahrt» (ib., 1896); 
«Hansestädte und Barbaresken» (1897); «Bei
träge zur Geschichte des deutschen Schiff
baues und der Schiffbaupolitik» (Гамбургъ, 
1899); «Hamburgs Handel und Verkehr im 
XIX Jahrhundert» (ib., 1901).

Баба—см. Паровой молотъ, Ковка.
Бабанковка—сел. Екатеринославской 

губ., Новомосковскаго уѣзда; вмѣстѣ съ ху
торами Надходскими и Подряжными около 
7050 жителей. Школа, 3 ярмарки, базары. 
Торговое селеніе.

Бабакото (Zichanotus brevicaudatus 
Geoffr.)—см. Индри.

Баббитъ (Исаакъ Babbitt, 1799—1862)— 
американскій изобрѣтатель, по ремеслу юве
лиръ. Изобрѣлъ извѣстный антифрикціонный 
металлъ того же имени, проданный имъ од
ной массачузетской компаніи и патентован

ный также потомъ въ Англіи (1844) и Рос
сіи (1847).

Бабесъ (Викторъ Babes)—бактеріологъ, 
род. въ 1854 г. Съ 1885 г. экстра-ординар
ный профессоръ патологической гистологіи 
въ Будапештѣ. Въ 1886 г. изучалъ у Па
стера его способъ предохранительныхъ при
вивокъ противъ собачьяго бѣшенства. Съ 
1887 г. состоитъ въ Бухарестѣ профессоромъ 
патологической анатоміи и бактеріологіи. 
Напечаталъ: «Ueber die selbständige kombi
nierte Seiten- und Hinterstrangsklerose des 
Rückenmarks» («Virchow’s Archiv», 1876); 
«Ueber einen im menschlichen Peritoneum 
gefundenen Nematoden» (тамъ же, т. 81-й); 
«Eine experimentelle Studie über den Ein
fluss des Nervensystems auf die pathologi
sche Veränderungen der Haut» (совмѣстно 
съ д-ромъ Ирзаи, «Vierteljahrschrift f. Der
matologie», 1882); «Bakterien des rothen 
Schweisses» (1881) и др. Б. одинъ изъ пер
выхъ обнаружилъ присутствіе туберкулез
ныхъ палочекъ въ мочѣ у больного при жиз
ни его; онъ доказалъ, что микробъ куриной 
холеры и пневмококкъ суть не шаровидныя 
бактеріи, а короткія палочки; совмѣстно съ 
Корниломъ издалъ обширное руководство о 
бактеріяхъ «Les bactéries» (3-е изд., 1890). 
Б. издалъ нѣсколько томовъ «Annales > Буха
рестскаго патолог, п бактеріолог. института и 
написалъ нѣсколько руководствъ на румын
скомъ языкѣ, выпустилъ въ Берлинѣ атласъ 
патологической гистологіи нервной системы, 
напечаталъ монографію о септическихъ забо
лѣваніяхъ въ дѣтскомъ возрастѣ (Лиц., 1889), 
о гроказѣ (Берлинъ, 1898). Б. нашелъ па
разита Техасской лихорадки, извѣстной въ 
Румыніи подъ названіемъ эпидемической ге- 
моглобинуріп рогатаго скота; паразита овечьей 
эпизоотіи, бациллу геморрагическаго гнило
кровія у человѣка и др. Онъ доказалъ, что 
кровь иммунизированныхъ животныхъ обла
даетъ свойствомъ переносить невоспріимчи
вость («Annales de l’institut Pasteur», 1889); 
далѣе Б. указалъ на цѣлебное значеніе впрыс- 
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киванія нормальнаго нервнаго вещества при 
заразныхъ болѣзняхъ нервной системы (при 
собачьемъ бѣшенствѣ), эпилепсіи и др.

Бабиковъ (Александръ Яковлевичъ)— 
писатель. Род. въ СПб. въ 1837 г. Окончилъ 
курсъ въ институтѣ инженеровъ путей сооб
щенія. Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1860 г. на
печаталъ повѣсть «Лидочка», затѣмъ помѣ
щалъ рядъ повѣстей въ «Семьѣ и Школѣ» 
для дѣтей старшаго возраста. Отдѣльно издалъ: 
«Паровозъ» (повѣсть, СПб., 1888), «Жукъ» 
(СПб., 1896), «На зарѣ» (СПб., 1897) и др.

Бабій аубъ—одно изъ назв. спорыньи, 
а также нѣкот. растеній, на корневищахъ ко
торыхъ находятся чешуйчатые бѣлые листья, 
похожіе на зубы, напр. Dentaria, Lathraea.

Бабка—названіе многихъ растеній, глав
нымъ образомъ дикихъ видовъ шалфея (см.), 
также Phiomis tuberosa L., въ западныхъ гу
берніяхъ бабками зовутся виды подорожника 
(Plantago major L. и Р. media L.). Кромѣ 
того, Б.=обабокъ, названіе гриба березовика.

Бабка черная—см. Черный колбень.
Баблажъ (индійскіе орѣшки) — дубиль

ный матеріалъ, представляющій стручья рас
тущаго въ Остиндіи вида акаціи (Ac. Bam- 
bolah); употребляется взамѣнъ кнопперсовъ.

Бабо (Ламбертъ Фрейгерръ) — химикъ, 
проф. фрѳйбургской высшей школы, род. въ 
1818 г., ум. въ 1899 г. Б. далъ изслѣдованія 
по всѣмъ отдѣламъ химіи. По физич. химіи 
онъ изучалъ упругости паровъ растворовъ со
лей, связь между плотностью и скоростью 
истеченія газовъ (съ Варбургомъ), первый 
указалъ на актиничныя свойства смѣси окиси 
азота съ сѣроуглеродомъ. По неорганич. химіи 
Б. (съ Клаусомъ) изслѣдовалъ озонъ. Онъ по
казалъ, что озонъ въ присутствіи KJ нацѣло 
переходитъ въ кислородъ, и далъ много фак
товъ противъ существованія антозоца. По 
аналитич. химіи Б. далъ реакцію для открытія 
мышьяка (съ Фрезеніусомъ) и объемный спо
собъ опредѣленія мочевой кислоты (съ Мейсс
неромъ). По органич. химіи Б. занимался 
алкалоидами, синапиномъ и пипериномъ. По 
агрономии, химіи Б. изслѣдовалъ вопросъ о 
поглощеніи землей паровъ воды изъ воздуха. 
Кромѣ того, онъ устроилъ цѣлый рядъ аппа
ратовъ (озонизаторъ [см.], двѣ газовыя печи— 
для органич. анализа и для нагрѣванія запа
янныхъ трубокъ, водяно-ртутный насосъ и др.) 
и первый ввелъ въ химич. практику центро
фугу для отдѣленія осадковъ. II. Гр.

Бабочка морская (Blennius ocellaris)— 
см. Морскія собачки (XIX, 896) и фиг. 7, 
табл. V къ ст. Рыбы.

Бабочки — народныя названія нѣкото
рыхъ растеній, напр., василька, фіалки и др.

Бабулова камедь (Babool-Gummi)— 
названіе остиндскаго сорта аравійской ка
меди (см. Слизи растительныя и камеди), по
лучаемаго отъ растенія Acacia arabica Willd.; 
слегка окрашена въ желтовато-розовый цвѣтъ. 
Почти ничѣмъ не отличается отъ африкан
скаго сорта.

Бабунъ (Scirtetes)—см. Земляной заяцъ. 
*Бабужпігь (Александръ Ивановичъ) — 

профессоръ гистологіи и эмбріологіи москов
скаго унив.: t въ 1891 г.

Энциклопед. Словарь, т. I Дополн.

Бабье—озеро Новгородской губ., Кирил
ловскаго уѣзда; входитъ въ водную систему 
Герцога Александра Биртембергскаго; оно 
соединено съ одной стороны каналомъ Кузь
минскимъ (625 саж. дл.) съ озеромъ Сивер- 
скимъ, съ другой—рѣкою Поздышкою. Длина 
озера Б. 835 саж., ширина до 500 саж.

Бабьи зубы (Dentaria bulbifera)—мно
голѣтняя трава изъ сем. крестоцвѣтныхъ 
(Cruciferae), съ луковичками въ пазухѣ паль- 
чаторазсѣченныхъ листьевъ. Цвѣтки розовые 
или лиловые въ кистяхъ. Плодъ—стручекъ. 
По лѣсамъ въ Зап. Россіи.

*Баваріл (II, 616—640).—Въ 1900 г. въ 
королевствѣ Б. считалось 6176057 жителей, 
а именно: въ Пфальцѣ — 831678 (140 жит. 
на 1 кв. км.), въ Верхней, Средней и Ниж
ней Франконіи—2074777 (90 жит. на 1 кв. 
км.), въ остальныхъ провинціяхъ (Верхней 
и Нижней Б., Швабіи и Верхнемъ Пфальцѣ) 
—3269602 (70 жит. на 1 кв. км.). Эмигри
ровало въ 1903 г. 3279 лицъ об. пола. Города 
свыше 50000 жителей (въ 1904 г.): Мюнхенъ 
(562 тыс.), Нюрнбергъ (308 тыс.), Аугсбургъ 
(94 тыс.), Вюрцбургъ (81 тыс.), Людвигсга- 
фенъ на Рейнѣ (74 тыс.), Фюртъ (59 тыс.), 
Кейзерлаутернъ (54 тыс.).

Исторія. Въ 1890 г. клерикалы добились 
признанія старокатоликовъ не принадлежа
щими къ католич. церкви и, слѣд., потеряв
шими права членовъ господствующей церкви. 
31 мая 1890 г. премьеръ Лутцъ вышелъ въ от
ставку; мѣсто его занялъ членъ его кабинета 
Крайльсгеймъ, удержавшій за собою свой 
портфель иностранныхъ дѣлъ. Выборы въ 
ландтагъ 1893 г. обнаружили два новыхъ явле
нія: появленіе соціалъ-демократической пар
тіи и образованіе особой партіи «Баварскаго 
Крестьянскаго Союза», отколовшейся отъ 
клерикаловъ и явившейся аграрной партіей 
(защитницей аграрнаго протекціонизма въ 
крайней степени). Итогъ выборовъ: консер
ваторовъ—3, крестьянскаго союза—9, націо- 
налъ-Либ. — 68, клерикаловъ — 73, народной 
партіи—1, соціалъ-демокр.—5. Въ выборахъ 
(двухстепенныхъ) участвовало не болѣе 30% 
избирателей. На происходившихъ въ томъ же 
году выборахъ въ рейхстагъ въ Б. подано го
лосовъ: за консерв. п антисем.—2,5%, кресть
янскій союзъ—9%, нац.-либ.—18,3%, клер.— 
43%, свободой, и народи, партія—10,3%, со- 
ціалъ-дем. —16,3%. Слѣдов.. система имущ, 
ценза и двухстепенность при выборахъ въ 
Баварскомъ ландтагѣ благопріятствуетъ нѣ
сколько клерик., сильно—нац.-либ., и не благо
пріятствуетъ соц.-демокр., свободомыслящимъ 
и народной партіи. Распредѣленіе главныхъ 
партій въ ландтагѣ почти поровну дало со- 
ціалъ-демократамъ выгодное положеніе какъ 
бы суперъ-арбитра, каковымъ они иногда и 
являлись. Баварскіе соціалъ-демократы, съ 
Фолльмаромъ во главѣ, нс отказывались иног 
да поддерживать правительство; въ 18?4 г. 
они даже вотировали въ третьемъ чтеніи за 
правительственный бюджетъ. Такая политика 
дала имъ и въ особенности Фолльмару влі
ятельное положеніе въ государственной жиз
ни, но вызвала недовольство ортодоксальн. 
соціалъ - демократовъ. Выборы въ ландтагъ

13
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1899 г. происходили при новыхъ условіяхъ. 
Соціалъ - демократы, недовольные либераль
нымъ правительствомъ, заключили союзъ съ 
клерикалами, вслѣдствіе чего либералы ока
зались совершенно разбитыми; въ палату де
путатовъ избрано 4 консерватора, 10 чле
новъ крестьян, союза, 48 нац.-либераловъ, 83 
клерикала, 1 народной партіи, 11 соц.-демокр., 
2 дикихъ. Не смотря на сильный ростъ соц.-дѳ- 
мократіи, она потеряла свое привилегиро
ванное положеніе: центръ опять получилъ 
абсолютное большинство. Съ 1893 г., т. ѳ. 
съ самаго вступленія въ ландтагъ, соціалъ- 
демократы стали бороться въ немъ за введе
ніе всеобщаго избирательнаго права. Сна
чала правительство относилось къ этому 
безусловно отрицательно, но соціалъ-де
мократовъ поддерживали клерикалы. Послѣ 
выборовъ 1899 г. борьба за реформу стала 
энергичнѣе, и наконецъ въ 1901-мъ году со
стоялось единогласное рѣшеніе палаты де
путатовъ, признавшее, въ принципѣ, необхо
димость прямыхъ выборовъ; однако, палата 
постановила сохранить прежній (правда, очень 
невысокій) имущѳств. цензъ (платежъ пря
мыхъ налоговъ въ какомъ бы то ни было раз
мѣрѣ) и повысила возрастной цензъ съ 21 до 
25 лѣтъ. Для выработки закона избрана ком
миссія. Въ 1900 г. проведенъ, вопреки про
тиводѣйствію соціалъ-демократовъ и націо
налъ-либераловъ законъ, ограничивающій при
нятіе на судейскую службу евреевъ процен
томъ, равняющимся проценту евреевъ въ на
селеніи страны. Въ 1900 г. проведена новелла 
къ закону о горной промышленности, ко
торою установленъ рабочій день въ рудни
кахъ не свыше 8 часовъ. Попытка импер
ской власти устроить соглашеніе съ Б. и до
биться отмѣны ея права самостоятельной по
чты и особыхъ почтовыхъ марокъ разбилась 
о сопротивленіе баварскаго правительства, 
которое въ этомъ отношеніи нашло поддержку 
въ клерикалахъ. Въ общемъ правительство 
Крайльсгейма было въ дурныхъ отношеніяхъ 
съ клерикальнымъ большинствомъ палаты. 
Въ 1901 г. католическіе епископы подали 
принцу-регенту жалобу на то, что два учи
теля въ народныхъ школахъ, сами католики, 
оказались не только женатыми на протестант
кахъ, но и воспитывающими своихъ дѣтей въ 
ученіи евангелической церкви; епископы тре
бовали удаленія учителей со службы. Мини
стерство отвѣтило категорическимъ отказомъ, 
ссылаясь на признанное въ Б. право смѣ
шанныхъ браковъ и на право родителей вос
питывать дѣтей въ догматахъ той или иной 
религіи по усмотрѣнію. Это дало поводъ къ 
протестамъ клерикаловъ на народныхъ ми
тингахъ, въ прессѣ и въ ландтагѣ, но мини
стерство осталось твердо. Въ февр. 1903 г. 
оно вышло въ отставку, уступивъ мѣсто ми
нистерству Подевилса, съ Венеромъ (Weh
ner), католикомъ и клерикаломъ, въ должно
сти министра культовъ. См. Rosenthal, «Gesch. 
des Gerichtswesens und der Verwaltungsor-. 
ganisation Bayerns» (1-й т., Вюрцбургъ, 1889); 
«Forschungen zur Gesch. B.’s» (Б., 1897 и сл.).

Баварская синь—одинъ изъ видовъ 
анилиновой сини (см. Краски орг. искусств.,

XVI, 525), представляющій производное ди
фениламиновой сини (1. с., стр. 526), именно 
натріевую соль ея сульфокислоты.

Баварскій Крестьянскій Со
юзъ—см. Крестьянскій Союзъ.

*Баву (Жозефъ-Эваристъ Ваѵоих)—фран
цузскій политическій дѣятель: f въ 1890 г.

*Бавьс (Симонъ Ваѵіег) — швейцарскій 
государственный дѣятель: f въ 1896 г.

Баггсръ (Карлъ Христіанъ Bagger) — 
датскій поэтъ (1807—1846). Незаконный сынъ 
сановника, онъ всю жизнь провелъ въ борьбѣ 
съ нуждой, надорвавшей его силы п не дав
шей вполнѣ развиться его дарованію. Извѣст
ностью пользуется его романъ «Min Bruders 
Levned», вышедшій подъ псевдонимомъ Наг- 
ring, въ которомъ отчасти изображена его 
собственная жизнь (1835). Кромѣ того ему 
принадлежатъ трагедія «Королева Христина» 
(1833) и 4 тома стихотвореній и разсказовъ 
(1834—35—36—1845). Собраніе его сочине
ній («Samlede Vaerker») вышло въ свѣтъ въ 
Копенгагенѣ, въ 1865—66 гг.

Б аг да іи а—см. Крапчатая кошка.
Багинскіи (Адольфъ Baginsky, род. вь 

1843 г.) — изучалъ медицину въ Берлинѣ и 
Вѣнѣ; степень доктора медицины получилъ 
въ 1866 г. въ Берлинѣ. Съ 1891 г. состоитъ 
профессоромъ дѣтскихъ болѣзней въ Бер
линѣ. Совмѣстно съ Рудольфомъ Вирховымъ 
Н. основалъ дѣтскую больницу «Friedrich- 
Kinderkrankenhaus», директоромъ которой 
онъ состоитъ до настоящаго времени. Со
вмѣстно съ Монти Б. основалъ въ 1877 г. 
«Centralzeitung für Kinderheilkunde», преоб
разованную черезъ 2 года въ «Archiv für 
Kinderheilkunde»; главнымъ редакторомъ его 
состоитъ Б. Работы Б., въ количествѣ свыше 
100, посвящены преимущественно дѣтскимъ 
болѣзнямъ и гигіенѣ. Главнѣйшія пзъ нихъ: 
«Handbuch der Schulhygiene» (1876; 3 изд., 
1899); «Lehrbuch der Kinderheilkunde» (8 
изд., 1905; переведено на русскій языкъ); 
«Serumtherapie der Diphtherie» (Берл., 1895); 
«Diphtherie u. diphtheritischer Croup» (Вѣна, 
1898); «Praktische Beiträge zur Kinderheil
kunde» (1880—1884); «Arbeiten aus dem k. k. 
Friedrich-Kinderkrankenhause».

Багіяръ, бигана (Canis [Lupus] palli- 
pes)—см. Индѣйскій волкъ.

Багно — названіе въ западныхъ губер
ніяхъ растенія багульника (см.).

Багновка (Empetrum nigrum L.)—мел
кій кустарничекъ (до 50 стм.) изъ сем. Em- 
petraceae; листья продолговато-линейные, ча
стые; цвѣтки одиночные, пазушные, мелкіе, 
темнокрасные, чашелистиковъ и лепестковъ 
по три, тычинокъ три, завязь верхняя, о 6— 
9 гнѣздахъ; плодъ—костянка. По торфянымъ 
болотамъ.

Багрянки (Rhodophyceae seu Florideae). 
—группа морскихъ водорослей, въ хромато
форахъ которыхъ находится особый красный 
пигментъ фикоэритринъ (см. Красныя водо
росли и Флоридеи).

Багуль болотная—см. Багульникъ.
Багульниковое масло—см. Богуль- 

никовое масло.
Багунъ—см. Багульникъ (II; 656).
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Багштокскіе пески—толща песковъ, 
относящихся къ эоцену сѣвернаго типа п 
налегающая близъ Лондона на такъ назыв. 
«лондонскую глину». Въ южномъ продолженіи 
этихъ песковъ—въ такъ назыв. брекльшем- 
скихъ пескахъ найдена многочисленная фауна 
моллюсковъ, указывающая на эквивалент
ность этихъ отложеній такъ назыв. «грубому 
известняку» Парижа.

Баданъ—тоже, что бадьянъ (Dictamnus 
Fraxinella), гравилатъ (Geum rivale) и др.

Бадде китъ—минералъ, названный такъ 
Г. Хр. Гоффманномъ въ 1896 г. и близкій нѣ
которымъ слюдамъ; содержитъ до 25и/0 Fe208. 
Цвѣтъ мѣдно-красный. Блескъ перламутровый. 
Уд. в.=3,25. Крѣпкой ÏÏC1 разлагается съ вы
дѣленіемъ студенистой кремнекислоты. Встрѣ
чается въ видѣ изолированныхъ небольшихъ 
листочковъ въ пластической глинѣ близъ Bad
deck на полуо-вѣ Nova Scotia (Сѣв. Америка).

Бадделемтъ—минералъ, описанный въ 
1892 г. Флетчеромъ. Кристаллизуется въ мо
ноклинической системѣ. Кристаллы обыкно
венно двойниковые, имѣютъ пластинчатый 
видъ. Отнош. осей а : Ъ : с = 0,9871:1:0,5114; 
ß = 81°141/2/ (Гуссакъ). Спайность по третьему 
пинакоиду (001) почти совершенная, по вто
рому (010) — менѣе совершенная. Блескъ 
стеклянный. Цвѣтъ различный: отъ безцвѣт
наго до желтаго, коричневаго и чернаго. 
Плеохроиченъ. Хим. составъ—двуокись цир
конія ZrO2. Передъ паяльной трубкой почти 
не плавится. Въ кислотахъ не растворяется. 
Встрѣчается въ розсыпи драгоцѣнныхъ камней 
Раквана, на о-вѣ Цейлонѣ. Въ томъ же году 
Гуссакомъ былъ открытъ въ Бразиліи мине
ралъ того же состава и описанъ подъ име
немъ бразилити. Послѣдній встрѣчается въ 
качествѣ второстепенной составной части 
магнетитъ содержащаго пироксенита въ мѣсто
рожденіи магнитнаго желѣзняка Якупиранга 
въ штатѣ Санъ-Паоло.

Б а дел ерть—широкая кривая сабля; ору
жіе албанскихъ п далматинскихъ (наемниковъ 
(страдіотовъ).

* Б а де ни (графъ Казиміръ Badeni)—ав
стрійскій государств, дѣятель. Въ 1888—95 г. 
былъ намѣстникомъ Галиціи. Въ 1895 г., послѣ 
выхода въ отставку Кильмансегга, получилъ 
отъ императора порученіе составить кабинетъ, 
въ которомъ самъ взялъ внутреннія дѣла. Въ 
программѣ, прочитанной въ рейхсратѣ, Б. обѣ
щалъ «внимательное отношеніе правительства 
ко всѣмъ законнымъ и справедливымъ тре
бованіямъ національностей, при условіи, чтобы 
сохранялось уваженіе къ освященному долго
лѣтней традиціей передовому положенію нѣ
мецкой культуры, издавна несущей свѣтъ дру
гимъ народамъ». Программа встрѣтила сочув
ствіе у нѣмцевъ, несочувствіе—у славянъ, за 
исключеніемъ поляковъ. Тѣмъ не менѣе Б. 
рѣшился начать свою министерскую дѣятель
ность снятіемъ осаднаго положенія съ Праги. 
Въ 1896 г. Б. провелъ реформу избиратель
наго права, создавъ «курію всеобщаго голо
сованія» (см. выше, Австрія). При выборахъ 
1897 г. правительство (особенно въ Галиціи) 
позволило себѣ грубое давленіе на избирате
лей и вызвало сильное негодованіе. Такъ

какъ, не смотря на давленіе, славянскій эле
ментъ въ рейхсратѣ оказался очень сильнымъ. 
Б. рѣшился измѣнить свою политику и 5 апр, 
1897 г. издалъ указъ о чешскомъ языкѣ (см. 
Австрія), предоставившій этому языку въ Бо
геміи привилегированное положеніе. Отнынѣ 
Б. сталъ опираться на славянское большин
ство; всѣ нѣмецкія партіи перешли въ оже
сточенную оппозицію. Въ теченіе 1897 г. было 
внесено въ рейхсратъ нѣсколько предложе
ній о преданіи Б. и его товарищей суду за 
злоупотребленія властью при выборахъ и за 
указъ о чешскомъ языкѣ. Обсужденіе этихъ 
предложеній привело въ палатѣ къ бурнымъ 
сценамъ и даже къ дракамъ; въ теченіе нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ совершенно парализо
вана была дѣятельность рейхсрата. 25 сент. 
1897 г. Б. имѣлъ дуэль съ оскорбившимъ его 
депутатомъ Вольфомъ, при чемъ былъ легко 
раненъ. Въ ноябрѣ президентъ палаты депу
татовъ Абрагамовичъ провелъ новый парла
ментскій регламентъ, но онъ только подлилъ 
масла въ огонь. Введеніе вице-президентомъ 
Крамаржемъ полиціи въ стѣны рейхсрата еще 
болѣе возбудило оппозицію противъ Б. Нача
лись въ Вѣнѣ уличныя столкновенія между 
народомъ п полиціей. 28 ноября 1897 г. Б. 
подалъ въ отставку. В. В—въ.

Баденскій тегель—отложенія сѣрыхъ 
пластическихъ глинъ, содержащихъ тонкія 
чешуйки слюды, и богатыхъ морскими мол
люсками; относятся ко 2-му средиземномор
скому ярусу неогеновыхъ отложеній третичной 
системы такъ назыв. «вѣнскаго бассейна».

*Баденъ (II, 658—669) — вел. герц, въ 
Германіи. Жителей въ 1900 г.—1867944 или 
124 жит. на 1 кв. версту; эмигрировало въ 
1903 г. 923 чел. Болѣе значительные города 
(1904 г.): Карлсруэ (107 тыс. жит.), Мангеймъ 
(166 тыс.), Фрейбургъ (68 тыс.), Пфорцгеймъ 
(51 тыс.), Гейдельбергъ (48 тыс.).

Государственное устройство. — Съ 1904 г. 
вторая палата баденскаго ландтага (Land
stände) избирается на основѣ всеобщаго, рав
наго, прямого и тайнаго избирательнаго права. 
Баденъ—пока единственное государство Гер
маніи, введшее эту систему выборовъ въ свой 
ландтагъ. Нижняя палата состоитъ изъ 70 (ра
нѣе 63) депутатовъ, избирается на 4 года сразу 
(ранѣе обновлялась каждые 2 года по поло
винамъ). Первая палата сохранила свой преж
ній составъ, установленный еще конститу
ціей 1818 г., но въ 1904 г. къ нему прибав
лены 7 представителей отъ высшей техниче
ской школы, торговыхъ, земледѣльческихъ и 
ремесленныхъ палатъ и измѣнено численное 
отношеніе лицъ, занимающихъ мѣсто по на
значенію, ex officio, по рожденію и по при
вилегированному избранію. Прежде вторая 
палата имѣла преимущественныя права въ 
обсужденіи бюджета и финансовыхъ проек
товъ, верхняя же имѣла право принимать 
или отвергать ихъ цѣликомъ; съ 1904 г. обѣ 
палаты въ этомъ отношеніи уравнены. См. 
Em. Eichhorn, «Das neue Landtags wahlrecht» 
(Карлсруэ, 2 изд., 1905); Wielandt, «Das 
Staatsrecht d. Grossh. В.» (Фрейбургъ, 1895).

Исторія.—Въ теченіе 1880-хъ гг. во вто
рой палатѣ ландтага большинство принадле- 
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жало клерикаламъ. Съ 1891 г. націоналъ-ли
бералы были въ большинствѣ, хотя неболь
шомъ, съ 1893 г. — націоналъ-либералы въ 
союзѣ съ консерваторами. Послѣ выборовъ 
1895 г. распредѣленіе партій было таково: 
антисемитовъ—1; консерваторовъ—2; націо
налъ-либераловъ—31; клерикаловъ—21; на
родная партія—5; соціалъ-демократовъ — 2; 
дикій—1. Въ 1897 г. во второй палатѣ уси
лились соціалъ-демократы, свободомыслящіе 
и народная партія; вмѣстѣ съ клерикалами 
они составляли уже большинство. Клерикалы 
выставили знамя всеобщей, прямой, равной 
и тайной подачи голосовъ. Началась борьба 
за реформу избирательнаго права, въ кото
рой съ одной стороны стояло клерикально
демократическое большинство, съ другой — 
правительственное меньшинство изъ націо
налъ-либераловъ и консерваторовъ. Однако, 
избирательная реформа долго не могла со
вершиться вслѣдствіе невозможности для партіи 
большинства сойтись на общемъ проектѣ. 
Клерикалы, поддерживаемые соціалъ-демо- 
кратами, не разъ вносили проектъ полной 
свободы всѣхъ духовныхъ орденовъ и конгре
гацій, но всегда встрѣчали рѣшительное про
тиводѣйствіе правительства, во главѣ кото
раго съ 1893 г. стоялъ Ноккъ, н націоналъ- 
либераловъ. Въ 1901 г. вышелъ въ отставку 
Ноккъ; его мѣсто занялъ Брауеръ. Почти 
одновременно (1900) министръ внутреннихъ 
дѣлъ Эйзенлоръ, противившійся избиратель
ной реформѣ, уступилъ мѣсто ея стороннику 
Шенкелю. Послѣ выборовъ 1903 г. палата 
состояла изъ 1 антисемита, 26 націоналъ-ли
бераловъ (итого правая 27); 23 клерикаловъ, 
5 демократовъ, 2 свободомыслящихъ, 6 со
ціалъ-демократовъ (итого оппозиція 36). На
конецъ, въ 1903 г. реформа конституціи про
шла черезъ вторую палату, потомъ черезъ 
первую, и въ 1904 г. стала закономъ (см. 
выше, Государствен, устройство). См. « Gresch, 
der Entwickelung des Volksschulwesens im 
Grossh. В.» (Бюль, 1894—97); Leonh. Müller, 
«Badisdhe Landtagsgesch.» (Берл., 1900—02); 
Elard Meyer, «Badisches Volksleben im XIX 
Jahrhundert» (Страсбургъ, 1900); Weech, 
«Badische Gesch.» (Карлсруэ, 1890).

В. В—въ.
Бадеііь 11 оу ель (Робертъ Стефенсонъ 

Baden-Powell)—англ, генералъ, род. въ 1857 г., 
служилъ въ Индіи п Африкѣ, участвовалъ въ 
войнѣ съ ашантіями, потомъ въ войнѣ съ ма- 
табеламп, въ 1899 г. въ войнѣ съ бурами 
командовалъ англійскими войсками, стояв
шими въ Мэфкингѣ; въ 1900 г. смѣщенъ за 
неспособность. В. В—въ.

Бадіапъ—см. Бадьянъ. Дикимъ Б. зо
вется ясенецъ (см.).

Бадрдика (Citrus)—см. Лимонъ.
Бадуй—см. Копеечникъ (Hedysarum) или 

лилія (Lilium Martagón).
Бадунъ (Lilium Martagón)—см. Лплія.
Бадыіиовое масло (01. Anisi stellati; 

Sternanisöl, Ess. de Badiane, oil of Star 
Anise) — получается водной или паровой 
гонкой изъ плодовъ растепія Illicium anisa- 
tum, разводимаго въ большихъ размѣрахъ въ 
Японіи и Индо-Кптаѣ. Б. масло извѣстно

было въ Европѣ уже въ половинѣ XVIII стол., 
а въ XIX стол, получило здѣсь особенно силь
ное распространеніе. Въ настоящее время 
Б. масло успѣшно конкуррируѳтъсъ анисовымъ 
и все увеличивающійся ввозъ его въ Европу 
соотвѣтственно сокращаетъ вывозъ изъ Россіи 
аниса. Ввозъ Б. масла въ Европу въ 1896 г. 
только изъ Китая, черезъ Тонкинъ, былъ на 
2 милліона марокъ. Перегонка Б. масла 
въ Индо-Китаѣ ведется въ очень примитив
наго устройства по большей части деревян
ныхъ кубахъ. Выходъ масла приблизительно 
3%. Свѣже полученное масло сильно пре
ломляетъ свѣтъ п почти безцвѣтно, но доволь
но скоро пріобрѣтаетъ желтоватую окраску. 
Темп, застыванія его лежитъ обыкновенно 
между 4- 14° и +18°. Уд. вѣсъ 0,98—0,99. 
Вращеніе плоскости поляризаціи ав около 
—2°. Б. масло, не смотря на его высокую 
температуру замерзанія, застываетъ съ тру
домъ даже при сильномъ охлажденіи; засты
ваніе происходитъ лишь при внесеніи въ него 
кристаллика анетола, пли отъ тренія палочкой 
стѣнокъ сосуда съ охлажденнымъ масломъ. 
Старое масло, сохранявшееся въ не полныхъ 
склянкахъ, застываетъ труднѣе свѣжаго, вѣ
роятно, вслѣдствіе окисленія части анетола 
въ анисовый алдегидъ и анисовую кислоту. 
Попадается въ продажѣ масло съ темпера
турой застыванія + 8 до +13°; оно извѣстно 
даже подъ особымъ названіемъ ¡«Blumenöl», 
но получается вовсе не изъ цвѣтовъ, а изъ 
недостаточно чистыхъ и спѣлыхъ плодовъ и 
по своимъ качествамъ значительно ниже 
масла обыкновеннаго. Б. масло содержитъ 
отъ 90 до 80°/о анетола; остальные 10—20% 
его составляютъ: d-ппненъ; d-фелландренъ, 
метилхавиколъ, этиловый эфпръ гидрохинона 
СеН4(0Н)(0С2Н5), сафролъ (?) и анисовые 
алдегидъ и кислота. Б. масло весьма часто 
фальсифицируютъ, еще въ Китаѣ, прибавкой 
керосина. Прибавка эта узнается по пониже
нію удѣльн. вѣса и температуры замерзанія 
и по нерастворимости фальсифицированнаго 
масла въ 3 частяхъ 90° спирта, дающаго со
вершенно прозрачный растворъ съ чистымъ 
масломъ. Б. масло примѣняется въ ликерномъ 
дѣлѣ и въ парфюмеріи (главнымъ образомъ 
для зубныхъ элекспровъ). К. Дебу.

Баженовъ (Иванъ Васильевичъ, род. 
въ 1855 г.) — духовный писатель, воспитан
никъ казанской дух. академіи, преподаватель 
въ костромской дух. семинаріи. Главные труды 
Б.: «Св. благовѣрные князья ярославскіе Ѳео
доръ и чада его Давидъ и Константинъ» 
(Кострома, 1900); «Св. Антоній Велпкій» 
(СПб., 1890); «Благовѣрнаи княгиня Анна 
Кашинская» (СПб., 1890); «Кашинскій Срѣ
тенскій женскій монастырь» (СПб., 1893); 
«Римскіе кардиналы, ихъ права п положеніе 
въ римской церкви» («Христ. Чтеніе», 1895, 
янв.-февр.); «Къ вопросу о сожиганіи тру
повъ какъ погребеніи» (ib., 1898, августъ).

*Ба;кпііа (Серафима Никитишна, II, 680) 
—писательница и переводчица: f въ 1894 г.

База (морская). — Дороговизна плаванія, 
большой расходъ различныхъ припасовъ и 
сложность современныхъ боевыхъ судовъ не 
даютъ имъ возможности совершать продол-
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жптельныя п отдаленныя отъ своей страны 
крейсерства, какъ это бывало при парус
номъ флотѣ. Поэтому для операцій современ
нымъ флотамъ въ отдаленныхъ отъ родины 
водахъ необходимо имѣть такое мѣсто (бухту, 
портъ, защищенный отъ волненія рейдъ и 
т. д.) недалеко отъ мѣста нападенія, гдѣ 
флотъ могъ бы стоять на сторожѣ, не расхо
дуясь при плаваніи; могъ бы нагружаться 
углемъ, припасами, дѣлать мелкія починки п 
т. д.; такой пунктъ и называется базой, т. е. 
какъ бы опорой для операцій флота. Въ рус
ско-японской войнѣ японцы устроили Б. на 
островахъ Элліота, на сѣверо-востокъ отъ 
Портъ-Артура, вокругъ котораго крѳйсеро- 
вали лишь развѣдчики, сообщавшіе осталь
ному флоту, находящемуся въ Б., свѣдѣнія 
объ осажденномъ городѣ посредствомъ без
проволочнаго телеграфа. Р. Л—нъ.

Базальтовая вакка—глинистая зем
листая масса голубовато-сѣраго или корич
неваточернаго цвѣта, образовавшаяся благо
даря вывѣтриванію базальта; иногда содер
житъ неразрушенныя части первоначальнаго 
базальта.

Базальтовая посуда — см. Веджву- 
дова посуда (доп.).

Базальтовая яшма — сланцеватая 
глина, измѣненная въ яшму, благодаря кон
такту съ базальтомъ.

Базальтовый иор«ьмръ (порфиро
видный базальтъ)—такъ называли раньше тѣ 
разновидности базальта, которыя обнаружи
ваютъ хорошо выраженную порфировую струк
туру, благодаря большимъ включеніямъ оли
вина и авгита.

Базановъ (Иванъ Александровичъ) — 
юристъ. Род. въ 1867 г. Образованіе получилъ 
па юридическомъ факультетѣ московскаго 
университета. Въ 1900 г. получилъ степень 
магистра гражданскаго права за изслѣдова
ніе: «Происхожденіе современной ипотеки» 
(Μ.) и назначенъ профессоромъ гражданска
го права и судопроизводства въ томскій уни
верситетъ, гдѣ состоитъ и понынѣ. Его труды: 
переводъ части «Пандектъ» Рѳгельсберга 
подъ редакціей проф. Ю. С. Гамбарова, подъ 
названіемъ «Очерки по общей теоріи права» 
(Μ., 1897); «Основныя черты гражданско- 
правового строя крестьянъ по Положеніямъ 
19 февраля и позднѣйшимъ узаконеніямъ» 
(Томскъ, 1902); «Проектъ нормальнаго устава 
молочныхъ товариществъ» (Томскъ, 1902).

Базардюзи—гора восточной части Кав
каза; высота 14720 фт., расположена въ близ
комъ сосѣдствѣ съ другими вершинами Кав
каза (Тфанъ-дагъ, ІПахъ-дагъ п Шалбузъ- 
дагъ), поднимающимися почти до 14000 фт. 
Б. возвышается на границѣ Дагестанской об
ласти съ Елисаветпольской и Бакинской губ., 
на вершинѣ ея вѣчный снѣгъ и глетчеры.

^Базаровъ (Іоаннъ Іоанновичъ)—про
тоіерей: ум. въ 1895 г. См. статью А. Родос
скаго въ *«1Іравосл. Богословской Энциклопе
діи» (изд. А. Лопухина, т. II, СПб., 1901).

*Базель—швейцарскій кантонъ. 1) Б-го
родъ, Въ 1900 г. считалось 112227 жит., въ 
томъ числѣ нѣмцевъ 106769, французовъ 2620, 
итальянцевъ 2333. Протестантовъ 73063, ка

толиковъ 37101 и евреевъ 1897 чел. 2) Б.- 
сельскій. Жителей 68497, въ томъ числѣ нѣм
цевъ 66402, французовъ 607, итальянцевъ 
1450 чел.

Исторія. — Въ Сельскомъ Базелѣ въ 1892 
г. произведенъ частичный пересмотръ кон
ституціи, которымъ введено непосредствен
ное избраніе всенародной подачей голосовъ 
члена совѣта чиновъ (Ständerath, верхней 
палаты швейцарскаго парламента), ранѣе 
избиравшагося ландратомъ (базельскимъ пар
ламентомъ); расширено право народной за
конодательной иниціативы, но отмѣненъ фи
нансовый референдумъ. Въ Б. Городскомъ 
принята народнымъ референдумомъ въ 1890 г. 
новая конституція, которая уже въ 1891 г. 
подверглась частичному пересмотру. Непо
средственно народу принадлежитъ избраніе 
правительственнаго совѣта (Regierungsrath, 
изъ 7 членовъ, избираемыхъ на 3 года), 
верховнаго кантональнаго суда (9 членовъ, 
тоже на 3 года) и члена швейцарскаго со
вѣта чиновъ. Этою же конституціей введена 
безплатность обученія во всѣхъ школахъ и 
запрещено преподаваніе гдѣ бы то ни было 
всѣмъ членамъ духовныхъ орденовъ. См. 
Adler, «Basels Sozialpolitik in neuester Zeit» 
(Тюбингенъ, 1896). В. В—въ.

Базельская зелень — одно изъ мно
гочисленныхъ торговыхъ названій швейн- 
фуртской зелени (см.), которыя даются этой 
ядовитой краскѣ (иногда чѣмъ-нибудь подмѣ
шанной, чтобы оправдать замѣну названія), 
зачастую съ цѣлью скрыть отъ покупателя ея 
истинную натуру. И. И. Р.

Базельская программа — см. Сіо
низмъ (XXX, 151).

Базельская синь—см. Голубыя кра
ски.

Базиликовое масло (оі. Basilici, Ва- 
silicumöl, Ess. de Basilic, Oil of Sweet Ba
sil)—получается въ Южной Франціи, Испа
ніи, а отчасти и Германіи перегонкой свѣ
жихъ стеблей „растенія Ocimuin Basilicum. 
Выходъ масла всего 0,02—0,04%. Имѣется 
въ продажѣ также Б. масло, привозимое въ 
Европу съ острововъ Соединенія; составъ 
этого масла нѣсколько отличенъ отъ евро
пейскаго. Европейскаго происхожденія масло 
пахнетъ эстрагономъ; уд. вѣсъ его 0,905— 
0,930; вращеніе плоскости поляризаціи a¿ 

—6° до —22°. Масло съ острововъ Соедине
нія имѣетъ камфарный призапахъ, уд. вѣсъ 
0,945—0,987 и вращеніе плоскости поляри
заціи —4"7 до ~|-120. Въ европейскомъ 
Б. маслѣ найдены (Бертрамъ и Вальбаумъ): 
цинѳолъ, метилхавиколъ, линалолъ и тер- 
пингидратъ; въ маслѣ съ о-вовъ Соедине
нія—d-пиненъ, цпнеолъ, d-камфора п метил
хавиколъ. К. Дебр.

Базиліитъ — минералъ, описанный въ 
1892 г. Игельстрёмомъ. Химическій составъ: 
11(Мп208, Fe208).Sb206.21H20. Блескъ метал
лическій, цвѣтъ стальносѣрый, съ голубымъ 
оттѣнкомъ. Растворяется въ теплой НС1 съ 
выдѣленіемъ хлора. Встрѣчается вмѣстѣ съ 
гаусманнитомъ и кальцитомъ въ рудникѣ Sjö, 
близъ Örebro (Швеція).
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Базиліусъ Валент и иусть—см. Ва
лентину съ Ьазиліусъ.

Базинеръ (Романъ Ивановичъ)—юристъ. 
Род. въ 1844 г.; образованіе получилъ въ кі
евскомъ унив. Состоитъ присяжнымъ повѣ
реннымъ округа кіевской судебной палаты. 
Его труды: «Неприкосновенность частной 
собственности въ международныхъ войнахъ» 
(Кіевъ, 1870) п «Женевская конвенція 1864 
года» (Кіевъ, 1872).

Базипетальный—см. Акропетальный.
Базптогенныя орхидныя — см. 

Орхидныя (XXII, 225).
БазиФугальньш — см. Акропеталь

ный.
БазомяатоФоры — стебельки глазъ 

ракообразныхъ, по однимъ представляющіе 
выступы головы, а по другимъ видоизмѣнен
ные экзоподоты (наружныя вѣтви) первыхъ 
антеннъ. Въ пользу послѣдняго предположе
нія нѣтъ эмбріологическихъ данныхъ, но за 
то имѣются указанія (Гѳрбстъ), что при уда
леніи глаза вмѣстѣ съ его гангліемъ у мно
гихъ ракообразныхъ при послѣдующей реге
нераціи выростаетъ усиковидный органъ.

В. Ж ш.
Баіосскіи ярусъ (Bajocien)—нижній 

ярусъ доггера или бурой юры (см.). Харак
теризуется для Франціи тремя зонами съ 
Stephanoceras Humphriesianum, Harpoceras 
Sowerbyi и Harpoceras Murchisonae.

Банго (Шарль Baïhaut)—франц, полити
ческій дѣятель, род. въ 1843 г., былъ инже
неромъ, съ 1877 по 1893 г. депутатъ, умѣ
ренный республиканецъ, въ 1888—89 г. мин. 
публ. работъ въ кабинетѣ Фрейсине. Въ 
1893 г. приговоренъ за принятіе взятки съ 
панамскаго общества къ 5 годамъ тюрьмы.

Бапдарацкая губа — обширный зал. 
Карскаго моря, Тобольской губ. Длина около 
170 вер., ширина 26—52 вер. Въ вершину 
губы твпадаетъ малоизвѣстная р. Байдарака, 
берущая' начало въ сѣв. оконечностяхъ Ураль
скаго хребта.

Баиевое масло—эфирное масло, по
лучаемое изъ листьевъ растенія сем. мирто
выхъ Myrcia acris; 100 кгр. листьевъ даютъ 
2,3—2,5 кгр. масла; въ составъ его входятъ 
пиненъ съ дипентеномъ (?) въ количествѣ 
60—70%, эйгѳнолъ (30—40%) и метилэйге- 
нолъ; уд. вѣсъ масла 0,975—0,990, темп. кип. 
160—25О°.Б.масло употребляется въ медицинѣ.

Б а йенъ (Петръ Вауеп)—франц, химикъ- 
фармацевтъ; род. въ Шалони на Марнѣ въ 
1725 г., ум. въ 1798 г. Въ Парижѣ онъ учил
ся съ І749 г. у Руэля; онъ работалъ нѣкото
рое время въ лабораторіи Шамуссэ, {гдѣ об
наружилъ такія замѣчательныя способности 
къ химіи, что ему поручено было изслѣдо
вать всѣ минеральныя воды Франціи; кромѣ 
того, Б. изслѣдовалъ разные минералы и гор
ныя породы. Въ 1765 г. Б. опубликовалъ ре
зультаты своихъ анализовъ водъ Баньеръ де- 
Люшонъ. Другія работы Б. опубликованы въ 
«Сборникѣ иностранныхъ ученыхъ» («Recueil 
des savants étrangers»). Б. доказалъ присут
ствіе магнезіи въ сланцахъ и нашелъ спо
собъ добыванія ея на фабрикахъ соли Эпсома 
и Зедлитца. Въ 1781 г. опубликовалъ большую 

работу объ оловѣ; найдя, что олово при пре
вращеніи въ свою «известь» (окись) увели
чивается въ вѣсѣ, Б. впервые (до Лавуазье) 
поколебалъ теорію флогистона, предположивъ, 
что всѣ «извести» отличаются отъ отвѣча
ющихъ металловъ содержаніемъ поглощенной 
изъ воздуха составной его части. Б. повто
рилъ знаменитый опытъ Лавуазье по возста
новленію окиси свинца углемъ—надъ окисью 
ртути. Такимъ образомъ Б. получилъ метал
лическую ртуть и нашелъ, что вѣсъ выдѣлив
шагося вещества вмѣстѣ съ выдѣленной 
ртутью точно отвѣчалъ взятому количеству 
окиси. Б. опубликовалъ эти открытія въ 1784 г. 
въ «Журналѣ Физики» аббата Розьѳ подъ 
заглавіемъ «Essais chimiques ou expériences 
faites sur quelques précipites de mercure dans 
la vue d’en découvrir la vraie nature».

*Банеръ (Карлъ-Робертъ-Эмерихъ)—нѣ
мецкій беллетристъ: γ въ 1902 г.

*Баисръ (Конрадъ Bayer)—шахматистъ: 
t въ 1897 г.

Байка—см. Шерстяныя ткани.
*Банхалъ (II, 715—717). Въ связи съ 

постройкой Сибирской жел. дор. было пред
принято изслѣдованіе Б. Съ этой цѣлью въ 
1896 г. былъ командированъ полковникъ Ф. К. 
Дриженко для предварительныхъ изысканій, 
затѣмъ въ 1897 г. подъ его начальствомъ при
ступила къ работамъ на Б. особая экспеди
ція, которая въ теченіе 5 лѣтъ сдѣлала съем
ку береговъ оз., произвела подробные про
мѣры прибрежной средней части его, устро
ила цѣлый рядъ маяковъ, значительно облег
чившихъ плаваніе судовъ, издала подробный 
атласъ отдѣльныхъ частей оз. и кромѣ того 
три карты (южной, средней и сѣв. частей оз.) 
въ масштабѣ 6 вер. въ дм. и генеральную кар
ту всего оз. (18 вер. въ дм.). Лоція Б. озера 
оканчивается въ настоящее время печата
ніемъ. Попутно экспедиціей была изслѣдо
вана р. Верхняя Ангара, служащая продол
женіемъ воднаго пути къ СВ. Для климати
ческаго изученія оз. Б. былъ учрежденъ рядъ 
метеоролог, ст.: Лиственичное, Култукъ, Мы- 
совая, Кабанское (на р. Селенгѣ), Туркин- 
скій м., Баргузинъ, Душкачанъ (на крайнемъ 
С), Большой У писаній о-въ, Ольхонъ, Песча
ная бухта, Голоустное. Рельефъ дна Б. пред
ставляетъ изъ себя исполинскую котловину, 
въ которой нерѣдко большія глубины начи
наются у самыхъ береговъ. Какъ показали 
промѣры экспедиціи Дриженко въ юго-зап. 
части озера, наибольшія глубины достигаютъ 
750 — 760 морскихъ (6-футовыхъ) саж. (на 
линіи Лиственичная—Мысовая). На одной тре
ти длины, считая отъ юго-зап. конца, котло
вина дѣлится на двѣ части возвышеніемъ дна, 
идущимъ отъ устья р. Селенги кър. І’олыпой 
Бугульдейкѣ п руч. Гремячему; на этой линіи 
наибольшая глубина найдена всего 291 саж. 
Къ С отъ этого возвышенія дна экспедиціей 
найдены еще большія глубины, чѣмъ къ Ю, 
такъ промѣры отъ о-ва Лиственпчнаго до м. 
Ижимэй на о-вѣ Ольхонѣ дали наибольшую 
глубину въ 832 саж.; въ самой сѣв. части оз. 
глубины, повидимому, не превосходятъ 450— 
500 саж. Колебанія уровня Б. разработаны 
А. В. Вознесенскимъ на основаніи семилѣт
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нихъ наблюденій футштока въ с. Лиственич- 
номъ (при устьѣ Нижн. Ангары; см. «¡Байкалъ- 
скій Сборн.», вып. 1-й, Иркутскъ, 1897, изд. 
Вост.-Сиб. отд. Имп. рус. геогр. общ.). Сред
ніе уровни за отдѣльные годы слѣдующіе:

Годъ. Средн, ур. Отклоненія отъ сѳмилѣт-
(сантим.). няго средн, ур.

1889 70,1 -Ю,5 >
1890 87,5 +6,9
1891 93,3 +12,7
1892 77,9 -2,7
1893 70,8 —9,8
1894 80,7 +0,1
1895 83,9 +3,3

Средняя высота уровня по футштоку за 
7 лѣтъ 80,6 сантиметровъ. Масса прибываю
щей или убывающей воды для всего озера 
доходитъ приблизительно до 3 куб. км. въ 
годъ. Замѣчено, что уровень повышается 
или понижается не въ тотъ годъ, когда было 
большее или меньшее количество осадковъ, 
а на слѣдующее лѣто; такъ наибольшее ко
личество осадковъ въ Иркутскѣ было въ 1890 
и 1894 гг., а наибольшій средній уровень Б.— 
въ 1891 и 1895 гг. Это явленіе, по мнѣнію 
г. Вознесенскаго, происходитъ оттого, что 
обильные дожди въ Прибайкальѣ выпадаютъ 
главн. образ, лѣтомъ, но быстрое наступленіе 
осеннихъ заморозковъ не даетъ массѣ нако
пившейся за лѣто воды попасть въ Б. до 
конца года и попадаетъ въ него лишь на слѣ
дующее лѣто. Годовой ходъ колебанія уров
ня: къ апрѣлю уровень достигаетъ своего са
маго низкаго положенія, начиная съ конца 
апрѣля онъ быстро и непрерывно повышает
ся до начала сентября, послѣ чего понижается 
въ теченіе 7% мѣс. Годовой ходъ чрезвы

чайно постояненъ. Средняя годов, амплитуда 
колебаній ок. 80 стм. Наибольшія отдѣльныя 
колебанія уровня 27—29 стм. бываютъ на Б. 
въ іюнѣ и іюлѣ, когда бываютъ сильные лив
ни, и въ ноябрѣ при сильныхъ вѣтрахъ. Осо
бенно сильное поднятіе воды, на 1 м. выше 
средняго уровня, было въ 1869 г., когда р. 
Ангара вышла изъ береговъ. Температура 
воды въ среднихъ частяхъ оз. отъ поверхности 
до дна равна 3,7°—3,4°. Вообще ниже 55 саж. 
при всѣхъ измѣреніяхъ найдены температу
ры менѣе 4°, т. е. ниже температуры наи
большей плотности воды; поэтому Б. принадле
житъ къ глубокимъ озерамъ полярнаго типа по 
классификаціи Фореля (см. Озера, XXI, 766)і 
Рр. Селенга, Бугульдейка и Верхи. Ангара, 
а также близость берега оказываютъ большое 
вліяніе на повышеніе температуры воды, 
при этомъ въ южн. части оз. нѣсколько теп- 
лъе, чѣмъ въ сѣв. Поверхностная темпера
тура оз. въ теченіе лѣта поднимается мѣста
ми весьма значительно, такъ между Селен
гой и Бугульдейкой наблюдали 24 іюня на по
верхности 9°. а 12 авг. на томъ же мѣстѣ 16,8°. 
Вскрытіе и замерзаніе. Изъ данныхъ, собран
ныхъ Шостаковичемъ («Байкальскій Сбор
никъ», № 2, вып* 2, 1901 г.) видно, что въ 
среднемъ раньше всего замерзаетъ часть 
озера, извѣстная подъ названіемъ «Малаго 
моря», затѣмъ въ концѣ декабря Б. покры
вается льдомъ въ сѣв.-вост. углу около Душ- 
качана. Въ юго-зап. половинѣ озеро раньше 
покрывается льдомъ у забайкальскаго и позд
нѣе у иркутскаго берега. На полное замер
заніе озера въ среднемъ требуется 28 дней. 
Взламываніе льда весной въ среднемъ тре
буетъ 12 дней* Среднія замерзанія и вскрытія 
Б. (числа по нов. ст.) слѣд.:

Мѣсто наблюденій.

Култукъ (въ южн. части озера) . . . . 4 . . 
Лиственичное (у Нижн. Ангары)........................
Малое море .........................................................
Мысовая (восточн. бер.).....................................
О-въ Ольхонъ (у откр. озера).............................
Душкачанъ (сѣв. оз.).............................................

Вскрытіе. Замерзаніе· Своб. отъ 
льда.

Число дней 
набл.

май 20 ЯНВ. 9 233 19
» 15 » 9 240 24
» 25 дек. 25 211 13
» 20 янв. 2 220 5
» 24 > 16 232 9
» 26 дек. 31 218 1

Толщина льда въ зиму 1900—1901 г. у Душка- 
чана измѣрена въ 96 стм., у Култука—90 стм., у 
Лиственичнаго—108 стм., у Мысовой-104 стм. 
Туманы на Б. по преимуществу бываютъ лѣ
томъ, когда температура воздуха значительно 
выше темп, поверхностной воды. Наибольшее 
число тумановъ падаетъ на іюль и августъ, 
когда туманы густы и продолжаются по нѣ
сколько дней. Осенью и весной туманы 
менѣе густы и легко разсѣиваются. Особенно 
часты и густы туманы къ С отъ истоковъ 
р. Ангары (Лиственичное, Голоустное); на
именьшее число тумановъ въ южной части 
озера наблюдалось въ Култукѣ. Бури на Б. 
особенно часты у зап. берега южн. части 
озера (Лиственичное, Голоустное) весной; на 
С озера (Душкачанъ) бури чаще всего бы
ваютъ въ ноябрѣ и рѣже всего лѣтомъ. Бури 
на Б. наступаютъ внезапно. Случается, что 
суда, вышедшія при тихой погодѣ, черезъ 
часъ захватываются жестокой бурей. Волне

ніе на озерѣ бываетъ очень значительно. 
Вѣтры, дующіе вдоль озера, развиваютъ боль
шую, правильную и рѣдкую волну, легко пе
реносимую судами. Но волны, образующіяся 
отъ вѣтровъ, дующихъ поперекъ озера, не
правильны и круты. Часто при пересѣченіи 
волнъ различныхъ направленій происходитъ 
толчея, очень опасная для судовъ. Вѣтры. 
Сѣв.-зап. («горный») особенной силы дости
гаетъ осенью, разводитъ сильное волненіе. 
Въ Маломъ морѣ вѣтеръ этотъ носитъ на
званіе «сармы» (изъ Сарминской бухты), об
ладаетъ чрезвычайной силой и наступаетъ 
почти внезапно. Вѣтеръ этотъ имѣетъ боль
шое сходство съ извѣстной новороссійской 
борой. Сѣв.-вост. — «баргузинъ» и «верхо
викъ» бываетъ во всѣ времена года и дости
гаетъ большой силы осенью. Юго-зап.—«кул
тукъ» дуетъ по преимуществу съ августа до 
глубокой осени, гонитъ волну черезъ все озе
ро. Юго-вост.—«шелонникъ», рѣдкій и тихій 



200 Байкалъ—Бакинскія

лѣтомъ, дуетъ съ особенной силой глубокой 
осенью и производитъ огромную зыбь. Темпе
ратура воздуха въ Лиственичномъ мѣсячная 
средняя (за 7 лѣтъ) наибольшая + 13,5°Ц. 
(августъ), наименьшая —16,0° (янв.); Мысо- 
вая: средняя (7 лѣтъ) наибольшая +14,1° 
(авг.), наименьшая —16,4° (янв.); о-въ Оль
хонъ: средняя (2 года) наибольшая 4-13,6° 
(авг.), наименьшая —17,1 (яПв.); Душкачанъ 
средняя (3 года) наибольшая -j- 16,2°, наи- 
меньшая — 23,0°. Весьма быстрыя колеба
нія темп, бываютъ на прибрежныхъ станціяхъ 
Б., гдѣ термографъ въ 10 минутъ дѣлаетъ 
скачки до 18,6° и даже въ 5 мин. до 21° 
(Шостаковичъ, «Замѣтки о быстрыхъ коле
баніяхъ темп, ва побережьѣ Б.», «Ежемѣс. 
Бюллет. Н. Г. Физ. О-ріи» 1902 г.). Осадки на 
Б. наибольшіе лѣтомъ, наименьшіе зимой. 
Лѣвомъ бываютъ сильные ливни, производя
щіе нерѣдко разливы рѣкъ и наводненія. 
Теченія на Б. незначительны и всегда около 
береговъ въ зависимостп отъ вѣтровъ. Про
зрачность воды на Б. очень велика; бѣлый 
дискъ виденъ на глубинѣ 6 саж. Судоходство 
на Б. въ настоящее время развивается. Меж
ду Лиственичнымъ п Мысовою ходятъ паро
ходы-ледоколы, перевозящіе съ одного берега 
на другой поѣзда. Въ 1904 г. окончена по
стройкой Круто-Байкальская жел. дор., оги
бающая озеро съ южной его стороны.

С. Совѣтовъ.
Байкалъ-газета, издается въ слоб. Кяхтѣ 

(Забайкальской обл.) съ 1897 г., сначала еже
недѣльно, затѣмъ по два раза въ недѣлю. 
Издатель-редакторъ Ив. Вас. Багашевъ.

Баимаковъ (Ѳедоръ Петровичъ)—фи
нансистъ и журналистъ, род. въ 1831 г. Въ 
1864—68 гг. издавалъ «Коммерческій кален
дарь», составляя его почти единолично; въ 
1869—74 гг. велъ биржевую хронику въ«Спб. 
Вѣдомостяхъ»; издавалъ эту газету съ 1875 
до 1877 г», взявъ ее въ аренду послѣ устра
ненія В. Ѳ: Корша. Въ 1874—75 гг. издавалъ 
еженедѣльную газету «Финансовое Обозрѣ
ніе», гдѣ и самъ писалъ много.

*Баирго<і>сръ (Карлъ-Теодоръ)—фило
софъ и публицистъ: f въ 1888 г.

Байса (Іосифъ Bajza)—венгерскій писа
тель (1804—58). Сборникъ его стихотвореній 
(2 изд., БуХап., 1835) сразу выдвинулъ его, 
какъ выдающагося лирика. Его критическія 
статьи благотворно вліяли на венгерскую ли
тературу. Въ 1848 г. былъ редакторомъ ор
гана Кошута: «Kossuth Hirlapja». Собраніе 
его сочиненій вышло въ 1861 г. Его дочь 
Елена Bajza (род. въ 1840 г.)—извѣстная вен
герская романистка.

Байса—рѣка Вятской губ., Уржумскаго 
уѣзда, правый притокъ рѣки Вятки. Длина 
150 вер., судоходна на 5 вер. отъ устья. Б. 
течетъ среди лѣсистой мѣстности.

Бай-Сити—городъ въ штатѣ Мичиганъ, 
на р. Сэгпнау, близъ ея впаденія въ оз. Гу
ронъ. Жителей 28000. Лѣсопилка, солеваре
ніе, вывозъ соленой рыбы; ст. жел. дор.

Байтъ (Германъ Baisch, 1846—94)—нѣ
мецкій живописцецъ-ландшафтистъ, профес
соръ художественнаго училища въ Карлсруэ. 
Мотивы для своихъ ландшафтовъ бралъ по 
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большей части изъ мюнхенской. плоской воз 
вышѳнности и воспроизводилъ въ нихъ чаще 
всего скоропреходящія явленія воздуха и 
свѣта; стаффажемъ въ его картинахъ, пол
ныхъ настроенія, обыкновенно служитъ па
сущійся или отдыхающій домашній скотъ, со
ставляя центральное пятно въ общемъ пріят
номъ, тепломъ колоритѣ. Особенно удачныя 
произведенія этого живописца: «Коровы на 
выгонѣ» (1873), «Утро» (1882), «Близъ Дор- 
трехта во время отлива» (1884, въ берлин
ской національной галлереѣ) п «На голланд
скомъ каналѣ» (1882, въ дрезденской галл.).

Бакайри—племя въ бразильскомъ шта
тѣ Мато-Гроссо, по правому .побережью рѣки 
Шингу. До изслѣдованіямъ Штейнена, Б.— 
типичные представители караибскаго племе
ни, обитавшаго къ Ю отъ рѣки Амазонки. 
Б. дѣлятся на независимыхъ (Indios bravos— 
дикіе индѣйцы) п зависимыхъ (I. mansos- 
смирные индѣйцы). Независимые Б. до на
стоящаго времени чужды всякой цивилиза
ціи, живутъ среди другихъ народностей, не 
смѣшиваясь съ ними, татуируются. Зависимые 
Б. приняли христіанство п пользуются всѣми 
правами гражданства. Ср. В. Steinen, «Ва- 
kaïrisprache. Zweite Schingu-Expedition 1887 
—88» (Лпц., 1892).

Бакаутовая смола — см. Гваяковая 
смола и Смолы.

*Бакинская губернія (II, 771—774). 
—Жителей по переписи 1897 г. было 789659, 
изъ нихъ 437779 мжч. и 351880 жнщ.; о рас
предѣленіи по уѣздамъ см' Россія (ХХѵІІ, 
113). Городское населеніе состояло изъ 156376 
чел., въ томъ числѣ въ губ. гор. Баку 112253. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1900 г. было 1515, 
съ 14633 рабоч. и производствомъ на 98878000 
р. Главный промыселъ — добыча нефти, со
средоточенная въ г. Баку и его окрестно
стяхъ; нефтяныхъ предпріятій 167, съ 1710 
производительными скважинами; нефти до
быто 601 милл. пд.

Бакинскій 153-й пѣх. Е. И. В. вел. кн. 
Сергія Михайловича полкъ—сформированъ 
въ 1863 г.; настоящее названіе носитъ съ 
1869 г. Знаки отличія: георгіевскія знамена, 
съ надписью въ 1-мъ баталіонѣ—«за отличіе 
въ сраженіи 25 октября 1855 г. на р. Ингуръ, 
взятіе Ардагана 4 и 5 мая и форта Азизіе 
28 октября 1877 г.», въ остальныхъ—«за взя
тіе Ардагана 4 и 5 мая и форта Азизіе 28 
окт. 1877 г.». Всѣ баталіоны имѣютъ знаки 
на шапкахъ, за отличіе въ войну съ Турціей 
и Персіей 1826—29 гг. и погоны за военное 
отличіе, съ 13 окт. 1878 г.

Бакинскій Листокъ—газета эконо
мическая, политическая и литературная, изда
валась въ Баку въ 1871—1872 г., еженедѣльно. 
Издатель-редакторъ Хр. Цинкъ.

Бакинскій Торгоко - Промыш
ленный Листокъ—ежедневная «газета, 
издается въ Баку съ 1888 г., съ приложеніемъ 
во время ярмарки, съ 1-го мая по 15-е іюня, 
«Ярмарочнаго листка». Редакторъ присяжн. 
повѣрен. Али-Марданъ-бекъ Топчибашевъ.

Бакинскія Губернскія Вѣдо
мости—издаются въ Ваку съ 1894 г., еже
недѣльно. Редакторъ А. Антоновъ.
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Бакинскій Извѣстіи—газета, изда

ваемая въ Баку съ 1876 г. Въ 1879 г. пере
шла къ бакинскому отдѣленію русскаго тех
ническаго общества. Выходила въ недѣлю 
разъ, потомъ два раза; по содержанію отвѣ
чала губернскимъ вѣдомостямъ. За послѣднія 
25 лѣтъ «Б. Извѣстія» неоднократно и по
долгу пріостанавливались, переходя изъ рукъ 
въ руки; въ настоящее время выходятъ еже
дневно въ форматѣ большихъ столичныхъ га
зетъ. С. Г.

Бакинскія объявленія — издаются 
въ Баку съ 1893 г., ежедневно. Издатель-ре
дакторъ С. Т. Шахбаговъ.

Бакинъ Кіокутеи—знаменитый япон
скій беллетристъ (1767—1848), родомъ изъ 
самурайской фамиліи; въ молодости служилъ 
въ книжной лавкѣ, былъ затѣмъ школьнымъ 
учителемъ. Б. очень плодовитый писатель; 
произведенія его обнаруживаютъ богатую 
фантазію и большую эрудицію. Б. обыкно
венно проводитъ какую-нибудь моральную 
тенденцію. Онъ оставилъ до 290 произведе
ній; лучшими считаются «Юмихари Дзуки» 
(1805, Молодая луна), «Гаккѳнденъ» (1814— 
41, Исторія 8 псовъ). Нѣкоторые романы Б. 
переведены на англ. яз. («Мусобіойе-Кошо- 
Моногатари», Іокогама, 1881, «Кумоно тайема» 
подъ загл. «А captive of love», Бостонъ, 1886) 
и на французскомъ языкѣ («Окома»). Ср. Oka- 
saki, «Geschichte der jap. Nationalliteratur» 
(Лпц., 1899) и Астонъ, «Исторія японской ли
тературы» (1904).

Бакка рпни '(Альфредо)—итальянскій 
государственный дѣятель (1828—90). Послѣ 
объединенія Италіи былъ назначенъ главнымъ 
директоромъ правительств, водныхъ путей. 
Съ 1878 г. по 1883 г., съ перерывомъ, былъ 
министромъ публичныхъ работъ; много сдѣ
лалъ для улучшенія желѣзнодорожнаго дѣла въ 
Италіи. Послѣ него осталось много техниче
скихъ работъ, главнымъ образомъ по гидро
техникѣ.

*Баккегем'ь (маркизъ Оливье Bacque- 
hem)—австрійскій государственный дѣятель. 
Съ 1886 по 1893 г. министръ торговли въ 
кабинетѣ Тааффе; добился уничтоженія порто- 
франко въ Тріестѣ; отстаивалъ переходъ же
лѣзныхъ дорогъ въ руки государства; руко
водилъ переговорами съ Германіей, Италіей, 
Швейцаріей, Бельгіей и Сербіей о торго
выхъ трактатахъ. Въ министерствѣ Виндиш- 
грэца (1893—95) Б. былъ министромъ вну
треннихъ дѣлъ и велъ полицейски-реакціон- 
ную политику. .В. В—въ.

Ііаклановыя (Phalacrocoracidae)—се
мейство пеликановыхъ или веслоногихъ птицъ 
(Steganopodes, см.), къ которому относятся 
около 35 мелкихъ и средней величины ви
довъ, живущихъ во всѣхъ зоогеографическихъ 
областяхъ. Отъ другихъ семействъ пеликано
выхъ отличаются прямымъ, сжатымъ съ бо
ковъ, средней длины клювомъ, съ сильнымъ 
крючкообразнымъ ноготкомъ и съ неясными 
ноздрями. У всѣхъ Б. удлиненное, крѣпкое 
туловище, длинная шея и небольшая голова. 
Горловой мѣшокъ едва выраженъ и мало рас
тяжимъ. Б. дѣлятъ на два рода: Phalacroco- 
гах и Urile, изъ которыхъ къ первому при

надлежатъ три вида Б., встрѣчающихся въ 
Россіи. См* Бакланъ. Ю. В.

*Бакмеистсръ (Георгъ-Генрихъ Вас- 
meister) — ганноверскій государств, дѣятель: 
t въ 1890 г.

Бако — центральный пунктъ новой об
ласти, образованной негусомъ Менеликомъ 
въ странѣ Гала, на ЮЗ отъ Абессиніи—такъ 
назыв. Экваторіальныхъ провинцій, управле
ніе которыми ввѣрево русско-французской 
компаніи, съ Леонтьевымъ во главѣ, на пра
вахъ губернатора. Границы области не опре
дѣлены; климатъ въ низинахъ жаркій, на воз
вышенныхъ плоскогорьяхъ (2500 м.) умѣрен
ный и здоровый. Область богата лѣсомъ, со
ляными озерами, найдены руды золота, же
лѣза и др. Населеніе смѣшанное и полуне
зависимое; управляется своими вождями. Зе
мледѣліе, охота п скотоводство. Страна счи
тается родиной кофейнаго дерева.

*Бакстъ (Николай Игнатьевичъ)—физіо
логъ: ум. въ 1904 г.

Бакстъ (Осипъ Игнатьевичъ, ум. въ 
1895 г.)—извѣстный издатель. Кончилъ курсъ 
спб. унив. по восточ. факультету и служилъ 
въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ драго
маномъ. Издалъ рядъ капитальныхъ сочине
ній, напр. «Всеобщую исторію» Шлоссера, 
«Исторію всеобщей литературы» (I. Шерра), 
«Полное собраніе сочиненій Мольера», «Исто
рію умственнаго развитія Европы» Дрепера. 
Имъ переведено нѣсколько комедій Мольера.

Бактерицидныя свойства сы
воротки—это способность ея умерщвлять 
бактерій, пріобрѣтаемая ею въ особенности 
при приготовленіи такъ назыв. предохрани
тельныхъ антисыворотокъ, противъ различ
ныхъ инфекціонныхъ болѣзней.

Бактеріоиурввурпнъ — см. Сѣрныя 
бактеріи и Пурпурныя бактеріи.

Бактритъ (ßactrites)—ископаемый че
тырехжаберный моллюскъ подотряда наути- 
ловыхъ (Nautilina) съ прямой наружной ка
мерой, подобной таковой Orthoceras п др.

Баку — ежедневная общественно-литера
турная и политическая газета, издается въ 
Ьаку съ 1902 г. Издатель-редакторъ А. Н. 
Лавровъ.

*Баку (II, 770)—главн. городъ Бакинской 
губ.; продолжаетъ сильно развиваться; по од
нодневной переписи 1903 г. населеніе его 
достигло 207913 чел. (129 тыс. мжч. п 79 
тыс. жнщ.).

Бакулитъ (Baculites) — представитель 
развернутыхъ формъ аммонитидъ, имѣющій 
видъ цилиндрической трубки, по наружной 
формѣ напоминающей ортоцератита, но от
личающейся отъ него болѣе сложной сутур- 
ной линіей. Родъ этотъ встрѣчается въ изо
биліи въ верхнемъ отдѣлѣ мѣловой системы 
Европы, Остиндіи и Сѣв. Америки.

Бакупииы — дворянская семья Твер
ской губ., Новоторжскаго у., давшая во вто
рой половинѣ XIX стол, рядъ выдающихся 
общественныхъ дѣятелей (о родѣ Б. см. Π 
774). 1) Б., Александръ Михайловичъ, скон’ 
чавшійся въ 1854 г. въ глубокой старости’ 
Получилъ блестящее образованіе за границей· 
и былъ однимъ изъ просвѣщеннѣйшихъ рус-
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скихъ людей первой половины XIX стол. Рано 
ослѣпнувшій, А. Б. не имѣлъ возможности 
принимать активнаго участія въ обществен
ныхъ дѣлахъ, почти безвыѣздно жилъ въ 
своемъ тверскомъ имѣніи Прямухинѣ (XXV, 
654), сохраняя постоянное общеніе съ пере
довыми дѣятелями своего времени. Личность 
Б. и обстановка его семейной жизни ярко опи
саны И. И. Лажечниковымъ (см. статью С. А. 
Венгерова: «Бакунинско-гегельянскій періодъ 
жизни Бѣлинскаго», въ «Полномъ собр. соч. 
В. Г. Бѣлинскаго», подъ рѳд. С. А. Венге
рова, т. IV, стр. 547—548). Изъ 6 сыновей 
и 5 дочерей его извѣстны: 2) *2>., Михаилъ 
Александровичъ (II, 775)—агитаторъ, одинъ изъ 
основателей анархизма. Род. въ 1814 г. Въ 
молодости служилъ по артиллеріи; выйдя въ 
1838 г. въ отставку, занялся изученіемъ фило
софіи. Близко сойдясь съ московскимъ круж
комъ Станкевича, считался въ немъ знато
комъ философіи; ему, главнымъ образомъ, 
обязанъ Бѣлинскій своимъ знакомствомъ съ 
Гегелемъ. Къ этому же времени относится и 
статья Μ. Б. подъ заглавіемъ: «Предисловіе 
переводчика» къ переведеннымъ имъ же 
«Гимназическимъ рѣчамъ» Гегеля (въ журн. 
«Москов. Наблюдатель» за 1838 г.; XVI, стр. 
5—20). Въ 1841 г. Μ. Б. уѣхалъ за границу; 
посѣщалъ лекціи въ берлинскомъ универси
тетѣ; сблизился со многими дѣятелями «моло
дой Германіи», между прочимъ съ Арноль
домъ Руге (XXVII, 208); принялъ участіе въ 
журналѣ послѣдняго: «Deutsche Jahrbücher», 
подъ псевдонимомъ Jules Elizard. Статьи 
Μ. Б. въ этомъ журналѣ (1842 г.): «Die Re
action in Deutschland» обратили на себя вни
маніе; здѣсь онъ высказалъ свое извѣстное 
изреченіе: «Die Lust der Zerstörung ist eine 
schaffende Lust» (страсть къ разрушенію есть 
созидающая страсть). Въ 1843 г. Μ. Б., по
селившись въ Парижѣ, сошелся съ Прудо
номъ, что оказало вліяніе какъ на него са
мого, такъ и на Прудона, котораго онъ по
знакомилъ съ философіей Гегеля. Въ 1844 г. 
послѣдовалъ вызовъ Б. на родину со стороны 
русскаго правительства, которому онъ не 
подчинился и такимъ образомъ сдѣлался эми- 

V грантомъ. Сойдясь съ польскими эмигрантами, 
\Б. сдѣлался равностнымъ проповѣдникомъ 
польской и общеславянской революціи. Нѣ
которое время жилъ въ Швейцаріи, вращаясь 
среди коммунистовъ и соціалистовъ. Рѣчь, ска
занная имъ въ 1847 г. въ годовщину польскаго 
возстанія 1830 г., повлекла за собою изгнаніе 
его изъ Парижа. Послѣ февральской револю
ціи (1848 г.) Б. возвратился въ Парижъ. Явясь 
на славянскій конгрессъ въ Прагѣ, Б. при-
нялъ участіе въ происшедшихъ тамъ безпо- «Bakunin» (некрологъ въ «Wage», Бѳрлині 
рядкахъ и вынужденъ былъ бѣжать въ Дрез- ’ 1876); Nettlau, «The life of Μ. Bakounine

данъ и имъ приговоренъ къ смертной казни, 
снова замѣненной пожизненнымъ заключе
ніемъ въ Ольмюцѣ. Здѣсь Б. пробылъ недолго 
избылъ, какъ русскій подданный, выданъ Рос
сіи. До 1854 г. Михаилъ Б. содержался въ 
Петропавловской крѣпости, затѣмъ—въ Шлис
сельбургѣ. По воцареніи имп. Александра II 
заключеніе было замѣнено ссылкою въ Вос
точную Сибирь, съ правомъ поступленія на 
государственную службу (въ 1857 г.). Бъ Ир
кутскѣ Б. прожилъ до 1861 г., затѣмъ бѣжалъ 
чрезъ Японію и Америку въ Лондонъ. Здѣсь 
онъ возобновилъ свои связи съ Герценомъ и 
Огаревымъ, издававшими въ то время «Ко
локолъ». Въ 1863 г., во время польскаго воз
станія, Б. ѣздилъ въ Швецію съ цѣлью 
организаціи морской экспедиціи къ берегамъ 
Балтійскаго моря для оказанія помощи воз
станію. Съ основаніемъ международнаго об
щества рабочихъ (ХѴПІ, 913) Б. принялъ въ 
немъ дѣятельное участіе; за это время полу
чили новое распространеніе анархическія идеи 
его (см. Соц. партія, XXXI, 39). Попытка 
Михаила Б. основать внутри интернаціонала 
особую организацію («Alliance de la démo
cratie socialiste»), преслѣдовавшую цѣли мі
ровой анархіи, возбудила противъ него Карла 
Маркса и другихъ вождей общества. На кон
грессѣ въ Гаагѣ (1872) незначительнымъ 
большинствомъ голосовъ присутствовавшихъ 
делегатовъ (26 противъ 23) Б. былъ исклю
ченъ изъ общества, что повело за собою от
паденіе отъ послѣдняго почти всѣхъ секцій 
Êоманскихъ странъ, ставшихъ на сторону Б.

[ослѣдніѳ годы жизни Б., здоровье котораго 
было сильно расшатано, проводилъ въ гор. 
Локарно (въ Итал. Швейцаріи); умеръ въ 
1876 г. въ гор. Бернѣ, гдѣ п похороненъ. 
Проповѣдь всеобщаго разрушенія современ
наго государственнаго строя ÿ торжество 
анархіи («neue gesetzlose und·' darum freie 
Welt», какъ писалъ Б. уже въ 1848 г.) была 
плодомъ глубокаго теоретическаго убѣжденія 
Б. Въ частной жизни онъ былъ человѣкомъ 
замѣчательно добрымъ и лично, казалось, со
вершенно неспособнымъ нп къ какому акту 
насилія, чѣмъ объясняется и нерасположеніе 
его къ политическимъ убійствамъ. Часть ста
тей Б. вошлп въ составъ сборника, изданнаго 
въ 1873 г. въ Цюрихѣ на французскомъ и 
русскомъ языкахъ подъ названіемъ «Государ
ственность и анатаия». Болѣе подробный спи
сокъ статей Б. нажщтанъ Nettlau въ «Bib
liographie de ГАпйпжЫе» (Парижъ, 1897). 
Ср. «Michael Bakunmwnd der Radikalismus» 
(безъ имени авторам въ журналѣ «Deutsche 
Rundschau» ’(Бѳрл., 1877, X и XII); Grün, 

в», Берлинъ, 
! xuiuy, XlUbbJCbU, Ч.Х11С JLllü ui их. jjanuuumó> 

(т. I, II, часть 1-я, Лонд., 1896—98); его же, 
«Bakunin in d. Jahren 1848—49» (въ «Soziali
stische Monatshefte», Берлинъ, 1898); Thun, 
«Geschichte d. revol. Bewegungen in Russ
land» (Лейпцигъ, 1885); «Bakunin, Michael», 
статья G. Adler’a въ «Handwörterbuch d. Sta
atswissenschaften» (изд. Конрада, т. 2, 129; 
Іена, 1899); А. И. Герценъ, «Былое и думы» 
(«Сочиненія Герцена», т. VII—X, Женева, 
1879); его же, «Сборникъ посмертныхъ ста-

день. Во вспыхнувшемъ здѣсь возстаніи (1849 
г.) Михаилъ Б. принялъ близкое участіе и 
былъ членомъ революціоннаго правительства; 
ему, какъ бывшему артиллеристу, была пору
чена защита Дрездена. По взятіи Дрездена 
пруссаками Михаилъ Б. бѣжалъ, но былъ 
схваченъ, заключенъ въ Кенигштейнъ и при
говоренъ къ смертной казни, замѣненной по
жизненнымъ заключеніемъ. По требованію 
австрійскаго правительства Б. былъ ему вы
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тей» (Женева, 1874); «Колоколъ» (изд. Гер
цена и Огарева, за 1862 г., № 119 н 120); 
II. В. Анненковъ, «Замѣчательное десятилѣ
тіе» («Вѣстникъ Европы», 1880, № 1—5); 
«Б. въ Швейцаріи» («Сѣв. Вѣстникъ», 1898, 
№ 5); «Письма Μ. А. Б. къ А. И. Герцену 
и Η. П. Огареву», съ біографіей Б. и при
мѣчаніями Μ. П. Драгоманова (Женева, 1896); 
«Полное собраніе сочиненій' В. Г. Бѣлинска
го», подъ редакціей С. А. Венгерова (т. IV, 
547—572; СПб., 1901); Н. Г. Чернышевскій, 
«Очерки гоголевсакго періода русской ли
тературы» (СПб., 1892; здѣсь помѣщено 
«Предисловіе» Б. къ «Историч. рѣчамъ» Ге
геля); А. Н. Пыпинъ, «Бѣлинскій»; В. П. Ба- 
туринскій, «А. И. Герценъ, его друзья и зна
комые» (т. I, СПб., 1904); Венгеровъ, «Источ
ники Словаря русскихъ писателей» (т. I). 3) 
К, Николай Александровичъ — дѣятель кре
стьянской реформы. Род. въ 1818 г.; слу
жилъ въ артиллеріи; послѣ крымской войны 
вышелъ ' въ отставку. Былъ въ дружескихъ 
отношеніяхъ съ В. Г. Бѣлинскимъ; среди 
писемъ послѣдняго къ нему (отчасти из
данныхъ А; Н. Пыпинымъ) многія имѣютъ 
общественное значеніе. Съ открытіемъ въ 
Твери въ 1858 г. комитета по крестьянско
му вопросу, Николай Б. вошелъ въ него 
депутатомъ отъ правительства. Въ концѣ 
того же года онъ участвовалъ въ депутаціи 
тверскихъ дворянъ, ѣздившей въ Петербургъ, 
съ А. Μ. Унковскимъ (XXXIV, 836—838) во 
главѣ, склонять высшія правительственныя 
сферы къ мнѣнію тверского комитета о не
обходимости надѣленія крестьянъ землею при 
ихъ освобожденіи отъ крѣпостной зависи
мости. По введеніи реформы 19 февраля 
1861 г., Николай Б. состоялъ членомъ губерн
скаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія 
въ Твери. Въ 1862 г. имъ, вмѣстѣ съ двумя 
уѣздными предводителями дворянства п 10 
посредниками, было подписано заявленіе, въ 
которомъ была высказана мысль о необходи
мости продолженія реформы 19 февраля въ 
смыслѣ упраздненія сословныхъ привилегій, 
учрежденія гласнаго суда, гласности и созыва 
собранія выборныхъ отъ всего народа, безъ 
различія сословій. Подписавшія заявленіе 
лица, въ томъ числѣ и Николай Б., были за
ключены въ Петропавловскую крѣпость и при
суждены къ заключенію въ смирительномъ 
домѣ, но вскорѣ освобождены. Б., какъ не 
подписавшій просьбы о помилованіи, остался 
лишеннымъ права занимать общественныя 
должности. Умеръ въ 1901 г. Ср. Гр. Джан- 
шіѳвъ, «Эпоха великихъ реформъ» (Μ., 1900, 
8 изд.); его же, «А. Μ. Унковскій и освобож
деніе крестьянъ» (Μ., 1894); «Памяти Н. А. 
Бакунина» («Рус. Вѣдомости», 1901, № 135). 
4) К, Павелъ Александровичъ—земскій дѣятель 
и писатель-философъ. Род. въ 1820 г. Во 
время пребыванія своего въ московскомъ 
унив. вращался въ кружкѣ Станкевича; въ 
Берлинѣ слушалъ лекціи Гегеля, послѣдовате
лемъ философской системы котораго остал
ся навсегда. Во время Крымской войны слу
жилъ въ ополченіи. Позже занималъ долж
ности уѣзднаго предводителя дворянства Но
воторжскаго уѣзда и предсѣдателя Новоторж

ской уѣздной земской управы. Послѣ него 
остались два сочиненія: «Запоздалый голосъ 
сороковыхъ годовъ» (СПб., 1881)—книга, на
писанная по поводу современныхъ въ то 
время жизненныхъ вопросовъ — п чисто фи
лософскій трактатъ «Основы вѣры и зна
нія» (СПб., 1886). Послѣдніе годы Павелъ Б* 
жилъ близъ Ялты, гдѣ и умеръ въ 1900 г.— 
Ср. «П. А. Бакунинъ» (некрологъ въ «Рус. 
Вѣдомостяхъ» 1900 г., № 149). 5) К, Але
ксандръ Александровичъ—земскій дѣятель. Род. 
въ 1821 г. Получилъ образованіе въ москов
скомъ унив. Въ 1848—1849 гг. былъ профес
соромъ въ Ришельѳвскомъ лицеѣ въ Одессѣ. 
Во время Крымской войны поступилъ рядо
вымъ въ военную службу и пережилъ всю 
осаду Севастополя. Для усовершенствованія 
въ живописи Б. уѣхалъ въ Италію, но увлекся 
политическимъ возрожденіемъ Италіи, и жи
вопись была имъ заброшена. Введеніе въ 
Россіи земства, новаго суда и другихъ, ре
формъ побудило Александра Б. возвратиться 
на родину. Съ самаго введенія мирового ин
ститута онъ былъ мировымъ судьею въ Ново
торжскомъ уѣздѣ. Со времени введенія зем-. 
скихъ учрежденій и до настоящаго времени 
онъ состоитъ безсмѣннымъ гласнымъ уѣзд
наго Новоторжскаго и губернскаго тверского 
земствъ, считаясь виднымъ чявномъ прогрес
сивной его группы. 6) Б., Алексѣй Алексан
дровичъ — дѣятель крестьянской реформы. 
Родился въ 1823 г.; учился въ московскомъ 
университетѣ; служилъ во время крымской 
войны въ ополченіи. Во время крестьянской 
реформы былъ уѣзднымъ предводителемъ дво
рянства въ Торжкѣ; вмѣстѣ съ братомъ Ни
колаемъ подписалъ вышеупомянутое заявле
ніе и остался лишеннымъ права принимать 
участіе въ общественныхъ дѣлахъ* Вмѣстѣ съ 
сестрой Татьяной (1815—72) Алексѣй Б. былъ 
душою семьи Бакуниныхъ, состоявшей изъ 
4 женатыхъ братьевъ, жившихъ вмѣстѣ въ 
Прямухинѣ. Алексѣй Б. составилъ обшир
ный трудъ «Тверская флора», часть котораго: 
«Списокъ цвѣтковыхъ растеній тверской фло
ры» издана въ «Трудахъ спб. общества есте
ствоиспытателей» (т. X, СПб., 1879). 7) 2>., 
Варвара Александровна, по мужу Дьякова 
(1812—1866). Въ молодости была близка къ 
московскому кружку Станкевича; встрѣтивъ 
больного Станкевича за границей, заботилась 
о немъ; на рукахъ ея онъ и умеръ. 8) 2>., 
Александра Александровна, по мужу Вульфъ 
(1816 — 1882). Извѣстна своей дружбой съ 
Бѣлинскимъ, который былъ въ нее влюбленъ. 
Въ архивѣ семьи Бакуниныхъ сохранилась 
обширная переписка знаменитаго критика 
какъ съ Александрой Б., такъ и съ осталь
ными членами семьи. Часть этой переписки 
вошла въ книгу Пыпина о Бѣлинскомъ.

Бадабановка—мст. Кіевской губ., Ли- 
повецкаго у., при рч. Угорскомъ Тикичѣ. По 
преданію, на мѣстѣ Б. находился гор. Угорскъ, 
разоренный во время татарскаго нашествія. 
Жит. 3000. Базары.

Балаболка—см. Бѣлокрыльникъ (Calla 
palustris) и Кувшинка (Nymphaea alba).

*Балагусръ (Викторъ Balaguer)—ката
лонскій поэтъ и историкъ: f въ 1901 г.
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Балаклея — слоб. Харьковской губ., 
иначе. Новосерпуховъ (см.).

Баламуты—употребляемые на Ильменѣ 
рыболовные неводы.

*Баландпнъ (Илья Ѳѳдосѣѳвичъ) — ги
некологъ п акушеръ: f въ 1893 г.

Баланитъ п баланопоститъ — воспа
леніе или катарръ головки полового члена 
и крайней плоти. При нормальныхъ усло
віяхъ внутренній листокъ крайней плоти и 
вѣнчикъ головки отдѣляютъ особую смазку 
(такъ назыв. смегму). При узкой крайней 
плоти, нечистоплотности, механическихъ и 
химическихъ раздраженіяхъ смазка разлага
ется и вызываетъ воспаленіе головки и край
ней плоти или же послѣднее происходитъ 
безъ разложенія смазки. Больной испытываетъ 
жженіе, покалываніе и зудъ въ головкѣ, при 
чемъ изъ мѣшка крайней плоти выдѣляется 
гной. Продолжительное существованіе Б. мо
жетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ образованіе 
острыхъ кондиломъ, т« е. бородавчатыхъ воз
вышеній, которыя, съ своей стороны, раздра
жаютъ своимъ присутствіемъ крайнюю плоть 
и поддерживаютъ Б. При Б. могутъ также об
разоваться срощенія между головкой и край
ней плотью, которыя приходится впослѣдствіи 
уничтожать оперативнымъ путемъ. Баланитъ 
чаще появляется лѣтомъ,чѣмъ зимою; у южныхъ 
народовъ онъ бываетъ чаще, чѣмъ у сѣвер
ныхъ; возможно, что благодаря ему возникъ 
у южныхъ народовъ обычай обрѣзанія край
ней плоти, какъ средства, предохраняющаго 
отъ появленія Б. Одной изъ наиболѣе ча
стыхъ причинъ Б. является перелой; прибли
зительно 75 часть всѣхъ случаевъ перелоя 
сопровождается Б. Для предупрежденія Б. 
слѣдуетъ заботиться о сухомъ состояніи го
ловки и удалять накопляющуюся смазку по
средствомъ ежедневнаго обмыванія хотя бы 
водою; полезно также обмывать головку вяжу
щими жидкостями, напр., свинцовою водою 
или растворомъ таннина. При слишкомъ узкой 
крайней плоти, вызывающей постоянно на
ново Б., лучшее средство—произвести опе
рацію обрѣзанія крайней плоти, тѣмъ болѣе, 
что постоянно существующій Б. облегчаетъ 
зараженіе венерическими болѣзнями. При 
лѣченіи В. примѣняются тѣ же мѣры, которыя 
указаны выше для предупрежденія Б., и кро
мѣ того примѣняются промыванія препуціаль
наго мѣшка растворами лѣкарствъ (напр., 
мѣднаго купороса или ляписа), вкладываніе 
кусочковъ марли, смоченныхъ въ этихъ же 
растворахъ, и т. д. Л. Я.

Балансъ—см. Часы.
Баласса (Іосифъ Balassa, родился въ 

1864 г.)—венгерскій филологъ. Главные его 
труды: «Основы фонетики (по-венгерски, Бу
дапештъ, 1886); «Ungarische Phonetik und 
Formenlehre» (ib., 1895j; «Die ungarische 
Sprache» (ib., 1899).

Балата—вещество, подобное каучуку и 
гуттаперчѣ и представляющее затвердѣвшій 
млечный сокъ растенія изъ сем. Sapotaceae 
(Sapota Muelleri), растущаго въ Гвіанѣ. Про
дуктъ этотъ началъ ввозиться въ Европу съ 
1857 г. Въ промышленности онъ имѣетъ 
такое же примѣненіе какъ каучукъ и гут

таперча и идетъ главнымъ образомъ на вы
дѣлку приводныхъ ремней, подошвъ и каблу
ковъ, для изолировки телеграфныхъ прово
довъ, въ зубоврачебномъ искусствѣ и пр.

Балацкое—мст. Херсонской губ. и у., 
на р. Ингулѣ. Прав, црк., евр. мол. домъ, 
школа, земская больн. 50 базаровъ, до 10 тор
гово-пром. заведеній.

Балатонскій 227-й резервный бата- 
ліонть—сформированъ въ 1811 г. Настоящее 
названіе получилъ въ мартѣ 1891 г.

Балберочная спасть — видъ крюч- 
ной самоловной снасти (XVI, 904), въ кото
рой крючки обращены поперемѣнно то внизъ, 
то вверхъ, поддерживаемые въ послѣднемъ 
случаѣ особыми поплавками—бал б ерам и.

Балда—большой молотъ, см. Ковка.
Балдпссера (Антоніо Baidissera) — 

итальянскій генералъ, род. въ 1838 г.; слу
жилъ въ австрійскомъ войскѣ, въ 1866 г. пе
решелъ на итальянскую службу. Въ 1896 г. 
посланъ въ Африку, гдѣ занялъ мѣсто Бара- 
тьѳри, смѣщеннаго за пораженіе при Адуѣ. 
Ему удалось освободить (5 мая 1896 г.) италь
янскій отрядъ, осажденный въ Адигратѣ, но 
въ общемъ его военныя дѣйствія были мало 
успѣшны. Тѣмъ не менѣе переговоры о мирѣ, 
начатые имъ съ Менеликомъ немедленно по 
прибытіи въ Африку, привели къ результа
тамъ болѣе выгоднымъ для Италіи, чѣмъ 
можно было ожидать. Съ 1900 г.—сенаторъ.

В. В—въ.
Балдуйская падь — гора Иркутской 

губ. и у., въ 140 вер. отъ Иркутска и въ 4 вер. 
отъ р. Ангары; богатое мѣсторожденіе ка
меннаго угля.

Балеіта—страна въ Центральной Афри
кѣ, на 3 отъ оз. Альбѳртъ-Ніанца, большею 
частью въ предѣлахъ гос. Конго, восточная же 
часть—въ области англійскаго вліянія. Б., по 
изслѣдованіямъ Стэнли, Эмина-Паши и Штуль- 
мана, весьма гориста (1300—1900 м.), богата 
лѣсами и пастбищами, плодородна и хорошо 
орошена (р. Штури и др.); климатъ на возвы
шенностяхъ здоровый п умѣренный, въ низи
нахъ—нездоровый. Густое населеніе, принад
лежащее къ эѳіопскому племени вагума, жи
ветъ большими поселками и занимается ско
товодствомъ и земледѣліемъ (культура проса, 
бобовъ, банановъ).

*Балпиекій (Иванъ Михайловичъ) — 
психіатръ: ум. въ 1902 г.

Балинъ —мс?. Подольской губ., Каме
нецъ-Подольскаго Y., при р. Мукшѣ. Жпт. 
2500.

*Баллагн (Морицъ Ballagi)¡—венгерскій 
лингвистъ и богословъ: ум. въ 1891 г.

Баллсші — группа о-вовъ подъ 66°48' 
ю. ш. и 163°1Г в. д., въ 450 км. къ С отъ 
Земли Викторіи; открыты китоловомъ Баллени 
въ 1839 г. Всѣхъ о-вовъ 5, покрыты вулканами 
(Фримансъ-пикъ—до 4000 м. выс.) и глетче
рами. Послѣднее изверженіе было на о-вѣ 
Бёклѣ въ 1839 г.

Баллестреиъ (графъ Францъ Balle
strem)—германскій политическій дѣятель. Род. 
въ 1834 г. Сынъ богатаго силезскаго помѣ
щика; учился въ духовныхъ учебныхъ заве
деніяхъ; съ 1855 г. состоялъ на прусской воен
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ной службѣ, участвовалъ въ войнахъ 1866 и 
1870 гг.; вслѣдствіе паденія съ лошади полу
чилъ увѣчье и вышелъ въ отставку. Съ 1872 г. 
состоитъ депутатомъ рейхстага, гдѣ принадле
житъ къ партіи центра, именно къ его аграрно
консервативному крылу. Принялъ дѣятельное 
участіе въ борьбѣ центра противъ культур- 
кампфа, веденнаго правительствомъ Бис
марка при содѣйствіи прогрессистовъ. Въ раз
гаръ этой борьбы, когда въ засѣданіи рейхс
тага 4 дек. 1874 г. Бисмаркъ говорилъ о 
покушеніи на его жизнь, совершенномъ Кулль- 
маномъ въ Киссингенѣ, и обвинялъ въ немъ 
партію центра, В. громко крикнулъ ему став
шее знаменитымъ «пфуй», которое прези
дентъ рейхстага Форкѳнбекъ немедленно ква
лифицировалъ какъ «непарламентское выра
женіе*,  а Бисмаркъ — какъ выраженіе «без
стыдное». Въ 1891 г. Б. избранъ въ прус
скій ландтагъ. Въ 1893 г. онъ, вопреки гро
мадному большинству своей партіи, выска
зался за военный законопроектъ гр. Капрпвп, 
п потому отказался выставить свою кандида
туру на выборахъ 1893 г. Въ 1898 г. выбранъ 
вновь, въ 1903 г. переизбранъ. Съ 1898 г. 
состоитъ президентомъ рейхстага. Въ качествѣ 
президента онъ сперва обнаруживалъ замѣ
чательное безпристрастіе и твердость по от
ношенію къ правительству. Въ 1900 г. онъ 
призвалъ къ порядку одного депутата за вы
раженіе «у соціалъ-демократовъ нѣтъ патріо
тическаго чувства». Въ іюнѣ 1899 г. онъ рѣ
шительно заявилъ министру торговли Бре- 
фельду, упрекнувшему депутата Резике за 
привлеченіе въ дебаты монарха, что онъ не 
допуститъ замѣчаній депутатамъ съ чьей бы 
то ни было стороны, считая это вторже
ніемъ въ сферу правъ президента. Когда на 
слѣдующій день въ оффиціальномъ отчетѣ 
эта сцена была передана неправильно, Б. 
опубликовалъ письмо, въ которомъ возстано
вилъ истинный смыслъ своего замѣчанія. 
Нѣсколько позже онъ сдѣлалъ въ томъ же 
духѣ замѣчаніе канцлеру Гогенлое. Начи
ная съ 1900 г. твердость и безпристрастіе Б. 
подвергались сильнымъ искушеніямъ. Во время 
обсужденія проекта увеличенія флота, рѣши
тельнымъ сторонникомъ котораго былъБ., на 
лѣвой рейхстага утверждали, что онъ руко
водитъ преніями не вполнѣ безпристрастно. 
За заслуги его по проведенію проекта онъ 
получилъ званіе прусскаго дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника. Въ 1902 г. ’ во время об
сужденія таможеннаго тарифа Б. явно содѣй
ствовалъ аграріямъ, систематически стѣсняя 
свободу рѣчи ихъ противниковъ, въ особен
ности соціалъ-демократовъ, нарушалъ ранѣе 
установленное имъ самимъ право критико
вать рѣчи императора, если онѣ опублико
ваны оффиціально, содѣйствовалъ нарушенію 
парламентскихъ обычаевъ относительно по
рядка обсужденія законопроектовъ. Популяр
ность, которую онъ сперва-было пріобрѣлъ 
среди различныхъ партій, онъ быстро утра
тилъ, и сталъ считаться, по крайней мѣрѣ въ 
рядахъ оппозиціи, образцомъ придирчиваго, 
деспотичнаго и пристрастнаго президента.

*) См. о немъ въ ст. Кордитъ, гдѣ указаны и свой
ства Б. химическія и баллистическія. Что касается 
способа производства Б., то вслѣдствіе неполноты 
имѣвшихся свѣдѣній, онъ въ названной статьѣ изло
женъ неточно.

Баллистнгь-одинъ изъ видовъ нитро
глицериноваго бездымнаго пороха, состоящій 

изъ растворимой въ смѣси спирта съ эфиромъ 
нитроклѣтчатки (см.) и нитроглицерина (см.). 
Въ настоящее время для приготовленія Б. 
берутъ 60% нитроклѣтчатки съ содержаніемъ 
азота 12,5—12,6°/О и 40% нитроглицерина, 
т. е. онъ нѣсколько отличается по своему 
составу отъ первоначально предложеннаго 
Нобелемъ *).  Нитроклѣтчатка смѣшивается 
съ нитроглицериномъ во влажномъ состояніи, 
какъ она выходитъ изъ центрофугъ (см. Ни
троклѣтчатка). Послѣ протирки черезъ круп
ное сито для отдѣленія случайныхъ примѣсей 
(кусочковъ желѣза, дерева и пр.), рыхлая 
смѣсь пропускается между двухъ валковъ, на
грѣваемыхъ циркулирующею внутри ихъ во
дою до 60°Ц.; изъ смѣси при этомъ отжимается 
вода съ очень лишь малой примѣсью нитрогли
церина и смѣсь превращается въ большія и 
тонкія неправильной формы лепешки; послѣд
нія складываются вмѣстѣ по нѣсколько штукъ 
и вновь пропускаются между тѣхъ же валковъ, 
при чемъ послѣ 2—3 такихъ прокатокъ ле
пешки превращаются въ одинъ цѣльный листъ, 
который продолжаютъ вальцовать далѣе, скла
дывая послѣ каждой прокатки вчетверо (или 
болѣе) и постепенно сближая валки до за
данной величины просвѣта. Операція длится 
до тѣхъ поръ, пока масса не прожелатинп- 
руется, какъ должно, и не станетъ достаточ
но однородною на видъ, на что требуется 
около % часа времени. Обрѣзавъ неровные 
края листовъ на машинѣ (обрѣзки приба
вляются къ слѣдующей порціи свѣжей массы), 
ихъ короткое время сушатъ при 60°Ц. для 
удаленія остатка воды и затѣмъ, тоже съ по
мощью особой машины, разрѣзаютъ на не
большіе квадратики. Квадратики для скругле
нія ихъ краевъ обработываются въ мѣдномъ 
полировальномъ барабанѣ въ видѣ воронко
образной чаши съ закругленными ребрами 
внутри, вращающейся на наклонно поставлен
ной оси. Послѣ отсѣйки отъ образующейся 
при этомъ пыли порохъ графитируется въ 
такомъ же точно барабанѣ, употребляя на за
кладку въ 200 кгр. пороха не болѣе 20 гр. 
графитоваго порошка. Приготовленіе Б. этимъ 
и заканчивается, требуя на всю совокупность 
операцій лишь около двухъ дней. Благодаря 
отсутствію расхода на растворитель и край
ней простотѣ производства Б. является од
нимъ изъ наиболѣе экономичныхъ сортовъ 
бездымнаго пороха, но съ другой стороны 
вслѣдствіе высокой температуры, развивае
мой имъ при горѣніи въ каналѣ орудій (см. 
Кордитъ), послѣднія при употребленіи его 
изнашиваются чрезвычайно быстро. Поэтому 
явилось стремленіе уменьшать содержаніе 
нитроглицерина въ порохѣ, доводя его до 
30—25 п даже до 20%, но при такомъ его со
держаніи нельзя уже обходиться при выдѣлкѣ 
пороха безъ какого-либо растворителя. Упо
требляютъ чаще ацетонъ въ количествѣ 30— 
40 частей на 100 ч. пороха. Напр., при вы
дѣлкѣ Дюнебергскимъ заводомъ близъ Гам
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бурга пушечнаго пороха изъ смѣси 75 ч. пи
роксилина и 25 ч. нитроглицерина берутъ 
35 частей ацетона. Смѣсь .желатинируется 
въ аппаратахъ Вернера и Пфлейдѳрера (см. 
Кордитъ и Порохъ), выпрѳссовываѳтся въ 
формѣ безконечной трубки винтовыми прес
сами, подобными тѣмъ, которые употребля
ются для формованія мыла и глинянаго тѣста 
(кожухъ съ мундштукомъ и архимедовымъ 
винтомъ внутри), трубка по мѣрѣ выхода изъ 
пресса разрѣзается на отрѣзки опредѣленной 
длины и послѣдніе сушатся сперва короткое 
время при обыкновенной темп, и затѣмъ при 
45°. Сушка длится при значительной толщинѣ 
трубокъ до 10 недѣль.

Въ послѣднее время было предложено при
готовлять заряды Б. для ружейныхъ и пушеч
ныхъ патроновъ изъ дѣльныхъ листовъ соот
вѣтственной толщины, не разрѣзая ихъ на 
полоски или пластинки, но лишь дѣлая над
рѣзы опредѣленной длины, глубины и на из
вѣстномъ разстояніи другъ отъ друга и за
тѣмъ свертывая листы спирально въ трубку. 
Изобрѣтатели предполагали достигнуть этимъ 
значительнаго выигрыша въ величинѣ и по
стоянствѣ начальныхъ скоростей снаряда. 
Кромѣ того, они предложили обертывать по
роховой зарядъ особой тонкой бумагой въ 
нѣсколько слоевъ съ цѣлью устраните произ
водимое В. выгораніе канала орудій. Полную 
несостоятельность всѣхъ этихъ предположе
ній, предвидимую впрочемъ и а priori, по
казали параллельно произведенные опыты 
стрѣльбы изъ орудій зарядами Б. изъ цѣль
ныхъ, обернутыхъ въ бумагу листовъ и, съ 
другой стороны, зарядами, изготовленными 
изъ тѣхъ же листовъ, но разрѣзанныхъ на 
ленты, и не обернутыми въ бумагу.

И. П. Рубцовъ.
*Балліонъ (Эрнестъ Эрнестовичъ) — 

энтомологъ: ум. въ 1901 г.
Балобанова (Екатерина Вячеславовна) 

—писательница, историкъ литературы, род. 
въ дворянской семьѣ Нижегородской губ., въ 
1847 г. Воспитывалась въ нижегородскомъ 
Маріинскомъ институтѣ, затѣмъ окончила 
высшіе женскіе курсы по филологическому 
отдѣленію, и съ тѣхъ поръ состоитъ библіо
текаремъ курсовъ. Отдѣльно вышли: «По
эмы Оссіана. Изслѣдованіе, переводъ и при
мѣчанія» (1891); < Легенды о старинныхъ зам
кахъ Бретани» (1896 п 1899); «Рейнскія ле
генды» (СПб., 1897 и 1898); «Западно-евро
пейскій эпосъ и средневѣковый романъ въ 
пересказахъ и сокращенныхъ переводахъ съ 
подлинныхъ текстовъ» (1896; вмѣстѣ съ 0. Пе
терсонъ); «Библіотечное дѣло» (СПб., 1901— 
1902). Легенды и преданія Бретани, Рейна, 
Пиренейскихъ горъ и Тюрингіи собраны Б. 
непосредственно на мѣстѣ. II. Б.

Баловень—извѣстный казацкій атаманъ, 
разорявшій Русь въ смутное время, особенно 
въ 1614 г.; въ томъ же году былъ пойманъ и 
повѣшенъ въ Москвѣ.

*Балтінская и Исково-Рижская 
же л. дор. (Il, 823).—Съ открытіемъ въ 
1889 г. движенія по линіямъ Псковъ—Рига 
(312 в.) и Валкъ—Юрьевъ (78 в.), общая длина 
дороги равна 946 в., изъ нихъ 48 в. въ 2 

колеи. Общая сумма капитала сооруженія- 
88259250 руб. (93297 р. на 1 вер.). Въ 1893 г. 
дорога перешла во владѣніе казны. Вмѣстѣ 
со служебными, станціонными и разъѣздными 
вѣтвями, общая длина пути равна 1262 в.; 
станцій 110; вагоновъ (1902 г.) пассажир
скихъ 488, почтов.—13, багажи.—37, товарн.— 
3602, съ подъемной способностью въ 2642460 
пд. Перевезено (1901 г.) пассажировъ 7502861 
чел., грузовъ—180646942 пд.; валовой доходъ 
9832063 р., расходъ—8284769 р., чистый до
ходъ-1547294 р.

*Балтіпское море (II, 830 — 832). 
Рельефъ дна. Глубины болѣе 200 м. лежатъ къ 
С отъ о-ва Готланда (наиб. глуб. 325 .м.) и 
къ В отъ того же о-ва (наиб. глуб. 255 м.). 
Между о-вомъ Оландъ (при началѣ Ботниче
скаго залива) и зап. берегомъ встрѣчаются 
также глубины болѣе 200 м. Глубины болѣе 
100 м. лежатъ къ В отъ о-ва Борнхольма, на 
Ю Б. моря въ Данцигской бухтѣ, затѣмъ въ 
центральной части Б. моря къ В отъ о-ва 
Готланда идетъ сто-метровая котловина, ко
торая сѣвернѣе 59° поворачиваетъ къ Фин
скому зал., постепенно съуживаясь, и оканчи
вается на линіи Гангэуддъ—Балтійскій портъ. 
Въ этой котловинѣ и находится вышеупомя
нутое углубленіе до 255 м. Глубины болѣе 
100 м. находятся также въ Ботническомъ зал. 
къ 3 отъ о-ва Оланда, между 61° и 63°15', 
и въ сѣв. части между 64° и 65°. На парал
лели 63° у зап. берега находится небольшая 
яма съ наибольшей глубиной въ 272 м. У бе
реговъ Б. моря глубины незначительны (до 
20 м.). Грунтъ на глубокихъ мѣстахъ Б. моря 
исключительно состоитъ изъ бураго или сѣ
раго, мягкаго ила или изъ твердой глины, а 
на банкахъ и въ прибрежной полосѣ всегда 
находится мелкій песокъ бѣлаго или желтаго 
цвѣта, или же бурый песокъ съ гравіемъ. На 
днѣ, особенно въ раіонѣ шхеръ, много кам
ней. Температура воды на поверхности Б. 
моря слѣдуетъ за температурой воздуха, при 
чемъ первая въ среднемъ превышаетъ вто
рую на Va0· Отъ августа до марта, Вповерх- 
ность моря теплѣе воздуха, съ апрѣля по 
іюль воздухъ теплѣе. Наибольшія среднія мѣ
сячныя темп, зимой (февраль) наблюдаются 
въ зап. части моря (2,8°). Средняя февраль
ская темп, поверхности южн. части Б. моря 
1,5°; темп, вообще уменьшается по направ
ленію отъ 3 къ В. Августовскія температуры 
иа 3 ок. 16°—17°, на германскихъ станціяхъ 
ок. 18°, въ горлѣ Финскаго зал. 16°—17° (Ре
вель). Что касается температуръ на глуби
нахъ, то, судя по наблюденіямъ на датскихъ 
станціяхъ, съ октября до марта темп, съ глу
биной повышается, а съ апрѣля по августъ 
уменьшается. Измѣненіе темп, до глуб. 8 м. 
довольно одинаково на всѣхъ станціяхъ, на 
другихъ же станціяхъ ходъ темп, весьма раз
личенъ въ зависимости отъ рельефа дна. Ми
нимумъ темп. (3°—5°) въ низкихъ слояхъ на
ступаетъ въ мартѣ, максимумъ у дна (12°— 
16°) въ сентябрѣ и мѣстами въ октябрѣ. Ве
личина колебаній съ глубиной уменьшается. 
При береговыхъ вѣтрахъ иногда въ самое 
жаркое время темп, воды на поверхности па
даетъ на нѣсколько градусовъ, особенно въ 
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тѣхъ мѣстахъ, гдѣ глубины увеличиваются 
постепенно. Причина этого явленія заклю
чается въ томъ, что согнанная вѣтромъ теп
лая вода замѣщается выступающей снизу 
холодной. Наблюдались паденія съ 20° до 6°. 
Теченія. Большое число рѣкъ приноситъ въ 
Б. море массу прѣсной воды, которая во всѣ 
времена года поддерживаетъ избытокъ при
были воды надъ убылью черезъ испареніе; 
болѣе легкія поверхностныя прѣсныя воды 
изъ Б. моря текутъ въ Нѣмецкое черезъ про
ливы, болѣе же соленая тяжелая вода океан
скаго происхожденія движется на глубинѣ 
черезъ проливы въ Б. море; пройдя преиму
щественно черезъ Большой Бельтъ, вода эта 
частью разливается въ Кильскомъ зал., уве
личивая въ немъ степень солености, частью 
проходитъ къ берегамъ Мекленбурга. Вслѣд
ствіе распространенія на большомъ простран
ствѣ соленое теченіе теряетъ въ своей силѣ 
и его трудно прослѣдить далѣе. Правильныя 
наблюденія надъ теченіями, производившіяся 
на плавучемъ маякѣ «Адлеръ-Грунтъ», обна
ружили большую измѣнчивость поверхно
стныхъ теченій въ юго-зап. части Б. моря 
въ зависимости отъ вѣтровъ. Вліяніе это об
наруживается весьма быстро до глубины 5 м., 
такъ что при значительной перемѣнѣ вѣтра 
съ одного дня на другой, теченіе второго дня 
почти всегда болѣе соотвѣтствовало вѣтру, 
дующему въ то время, чѣмъ вѣтру предше
ствующаго дня. Вообще при вѣтрѣ достаточ
ной силы теченіе всегда направлено по вѣт
ру съ отклоненіемъ приблизительно на 2% 
румба отъ вѣтра. Соленость Б. моря умень
шается отъ 3 къ В и отъ дна къ поверхности. 
Благодаря большому притоку прѣсной воды 
весной и лѣтомъ, она въ это время въ поверх
ностныхъ слояхъ уменьшается; въ зап. части 
Б. моря она убываетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ 
въ вост. Въ Фѳмарнскомъ зал. къ Ю отъ о-ва 
Лааланда на поверхности соленость 1%, на 
глубинахъ 30 м. находили до 2,956%; восточ
нѣе линіи Фальстеръ-Дарсерортъ на большихъ 
глубинахъ—менѣе 2%, къ В отъ о-ва Готланда 
на поверхности—0,71%, на глубинѣ 59 м. 
1,72%, на глуб. 100 м. 1%, на глуб. 200 м. 
1,16%. При входѣ въ Финскій зал. поверх
ностная соленость 0,69%, у Сескара 0,35%, 
въ Рижскомъ зал. 0,57%, въ южн. части Бот
ническаго зал. 0,77—0,43%, на С этого зал. 
0,39—0,26%. Колебанія уровня Б. моря имѣ
ютъ въ теченіе года правильный ходъ. Самый 
высокій уровень въ августѣ, послѣ чего онъ 
понижается до ноября, въ декабрѣ нѣсколько 
повышается, но затѣмъ идетъ пониженіе до 
апрѣля, послѣ чего снова начинается повы
шеніе. Годовая амплитуда въ Кронштадтѣ 
(46 лѣтъ наблюд.) 9,5 дм., въ Свинѳмюнде (юго
зап. часть моря, 78 лѣтъ наблюденій) ок. 5 дм. 
На временные подъемы воды у береговъ 
большое вліяніе оказываютъ вѣтры, при чемъ 
подъемъ воды иногда предшествуетъ вѣтру. 
О и N0 вѣтры поднимаютъ воду у береговъ 
Голштиніи и Мекленбурга и сгоняютъ съ бе
реговъ Курляндіи и вост. Пруссіи. W наобо
ротъ; кромѣ того W вгоняютъ воду въ Фин
скій зал. S сгоняютъ воду частью черезъ Зундъ 
и Бельты въ Каттегатъ, частью на С въ Бот

ническій зал. Бѣтры нерѣдко производятъ 
опустошительныя наводненія на низменныхъ 
южн. берегахъ Б. моря и въ Финскомъ зал. 
Приливы, и отливы въ Б. морѣ незначительны 
и уменьшаются къ В: въ Скагенѣ высота при
лива 0,28 м., въ Килѣ 0,07 м., въ Свинемюн- 
де 0,011 м., въ Пилау—0,006 м. и въ Меме
лѣ 0,005 м. Туманы. По германскому побе
режью и въ Даніи наименьшее число тума
новъ лѣтомъ, наибольшее зимой. Надъ Фин
скимъ зал. убыль тумановъ отъ зимы къ лѣту 
прерывается второстепеннымъ максимумомъ 
весной. Въ средней части Б. моря главный 
максимумъ тумановъ въ апрѣлѣ, минимумъ 
въ августѣ и сентябрѣ. Ледяной шжровъ. Еже
годно покрываются льдомъ Ботническій зал., 
финляндскія шхеры, вост, часть Финскаго 
зал., Моонзундъ и часть Рижскаго зал. Въ 
зап. части Финскаго зал. вдали отъ шхеръ и 
по зап. окраинѣ Даго, Эзеля, Курляндіи ледъ 
становится только въ болѣе суровыя зимы на 
короткое время (20—40 дней). Періодъ пла
вающихъ льдовъ тянется съ половины дека
бря до начала мая. Въ южн. частяхъ Б. моря 
плавающіе льды покрываютъ иногда большія 
площади; въ суровыя зимы пространство 
между о-вами Готландъ и Эландъ наполня
ется льдами, задерживающими судоходство 
на мѣсяцы. Плавающіе льды уносятся въ 
Каттегатъ, гдѣ обыкновенно они появляются 
въ январѣ и исчезаютъ въ февралѣ. Сохра
нились историческія свѣдѣнія, когда Б. море, 
Каттегатъ и Скагеракъ замерзали. Бури Б. 
моря имѣютъ большой раіонъ распростране
нія, мѣстныя бури сравнительно рѣдки. Зимой 
и осенью бури преобладаютъ, наибольшее 
количество ихъ бываетъ въ октябрѣ и де
кабрѣ, у германскихъ же береговъ въ янва
рѣ и мартѣ. Зимнія'бури отличаются отъ лѣт
нихъ не только большей повторяемостью, но 
и продолжительностью, и большей силой. См. 
«Руководство для плаванія по Б. морю» (ч. I, 
изд. главн. гидрографич. управл., СПб., 1899).

С. С—въ.
Балтія (Бальтія или Базилія)—встрѣчаю· 

щеѳся у Плинія названіе о-ва на сѣв. Европы, 
гдѣ добывался янтарь. Вѣроятно этимъ остро
вомъ считался нынѣшній прусскій берегъ 
Балтійскаго моря, получившаго отсюда же и 
свое названіе (mare Èalticum).

Балтрушайтисъ (Юрій Казиміровичъ) 
— поэтъ и переводчикъ, примыкающій къ 
кружку московскихъ символистовъ. Род. въ 
1873 г., въ крестьянской литовской семьѣ Ко
венской губ. Послѣ долгихъ, тяжелыхъ лѣтъ 
борьбы за* существованіе окончилъ въ 1903 г. 
курсъ моек. унив. по естественному отдѣле
нію. Рядъ его изящно написанныхъ стихотво
реній напеч. въ «Журналѣ для Всѣхъ» и аль
манахахъ «Скорпіона». Перевелъ много драмъ 
Гауптмана, д’Аннунціо, Зудермана, Ибсена. 
Для собр. соч. Байрона подъ рѳд. С. А. Вен
герова перевелъ «Видѣніе Суда» и «Бронзо
вый вѣкъ».

Балтскіи ярусъ—ярусъ песчано-гли
нистыхъ отложеній съ прѣсноводной фауной, 
принадлежащихъ пліоцену южной Россіи. Са
мостоятельность его была установлена проф. 
Барботъ-де-Марни, который параллелизиро- 
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валъ его съ отложеніями «бельведерскаго 
яруса» вѣнскаго бассейна, но позднѣйшія 
изслѣдованія проф. И. Ѳ. Синцова показали, 
что отложенія Б. яруса представляютъ собой 
только особую фацію отложеній понтическаго 
яруса.

*Балуцкім (Михаилъ Balucki) — поль
скій беллетристъ: ум. въ 1901 г.

*Бальдамусъ (Августъ-Карлъ-Эдуардъ), 
нѣм. зоологъ: ум. въ 1893 г.

Бальдacceрони (Джіованни Baldasse- 
гопі)—тосканскій политическій дѣятель (1790 
—1876). Въ 1845 г. получилъ управленіе фи
нансами. 30 іюля 1848 г. Б. былъ низверг
нутъ вмѣстѣ· со всѣмъ министерствомъ Ри- 
дольфи; въ маѣ 1849 г. былъ призванъ стать 
во главѣ консервативнаго кабинета (взялъ 
на себя портфель мин. финансовъ) и въ 1850 
г. привезъ изъ Вѣны такъ назыв. тосканскіе 
«сентябрьскіе» декреты, на неопредѣленное 
время отмѣнявшіе дѣйствіе конституціи. По
вышеніемъ налоговъ Б. поправилъ тоскан
скіе^' финансы, разстроенные внутренними 
волненіями и австрійскимъ хозяйничаніемъ. 
Въ 1852 г. было покушеніе на жизнь Б. Въ 
1859 г. онъ былъ вынужденъ подать въ от
ставку. Написалъ «Leopoldo II, granduca di 
Toscana e i suoi tempi» (Флор., 1871).

Бальзаль-Хисъ (Balsall-Heath)—гор. 
въ Англіи; 31000 жит.; нынѣ фактически со
ставляетъ предмѣстье г. Бирмингама.

^Бальзамы (хим.)—см. Смолы и баль
замы.

Бальмаседа (Хозе Манюэль Balmaceda) 
—чилійскій политическій дѣятель (1840—91), 
юристъ по образованію, съ 1876 г. былъ де
путатомъ, потомъ посланникомъ въ Аргентинѣ; 
въ 1882—86 гг. министръ внутреннихъ дѣлъ 
при президентѣ Санта-Маріа. Стремился къ 
отдѣленію церкви отъ государства, ввелъ 
гражданскій бракъ и неконфессіональныя 
кладбища. Въ 1886—91 гг. былъ президентомъ 
Чилійской республики. Время его управленія 
было эпохой грюндерства въ широкихъ раз
мѣрахъ; самого Б. обвиняли въ недобросо
вѣстномъ пользованіи своимъ положеніемъ, 
въ непотизмѣ, въ самовластіи. Изъ-за его 
финансовыхъ требованій у него выходили 
постоянные конфликты съ конгрессомъ. Ему 
пришлось, наконецъ, объявить страну на 
военномъ положеніи, такъ какъ началась 
гражданская война. Разбитый войсками оппо
зиціи, Б. бѣжалъ и потомъ застрѣлился. См. 
Bañados-Espinosa, «В., su gobierno y la revo
lución de 1891» (Пар., 1894). Б. В—въ.

і Бальмонтъ (Константинъ Дмитріевичъ) 
—извѣстный поэтъ. Род. въ 1867 г. въ дворян
ской семьѣ Владимірской губ. Предки его— 
выходцы изъ Скандинавіи. Учился В. въ шуй
ской гимназіи, откуда былъ исключенъ за при
надлежность къ нелегальному кружку и курсъ 
кончилъ во Владимірской гимназіи. Въ 1886 г. 
поступилъ на юридическій факультетъ москов. 
упив., но уже въ 1887 г. былъ исключенъ за 
участіе въ студенческихъ безпорядкахъ. При
нятый вновь въ 1888 г., вскорѣ оставилъ уни
верситетъ вслѣдствіе сильнаго нервнаго раз
стройства, закончившагося тѣмъ, что онъ вы
бросился съ 3-го этажа. Полученные при этомъ 
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переломы повели за собою годъ лежанія въ 
постели, но вмѣстѣ съ тѣмъ, по его соб
ственному заявленію, «небывалый расцвѣтъ 
умственнаго возбужденія и жизнерадостно
сти». Б. пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Де
мидовскомъ юридическомъ лицеѣ въ Яро
славлѣ и «болѣе не возвращался къ казен
ному образованію». «Своими знаніями — въ 
области исторіи, философіи, литературы и 
филологіи—онъ обязанъ только себѣ», да стар
шему брату, умершему молодымъ. Б. много 
путешествовалъ, подолгу живалъ въ Италіи, 
Испаніи, Англіи, Франціи; въ концѣ 1904 г. 
предпринялъ поѣздку въ Мексику. Довольно 
часто выступалъ въ качествѣ лектора; читалъ 
публичныя лекціи о русской и западно-евро
пейской литературахъ въ Оксфордѣ и рус
ской высшей школѣ въ Парищѣ. Самыми за
мѣчательными событіями своей жизни’ онъ 
считаетъ «тѣ внутренніе внезапные просвѣты, 
которые открываются иногда въ душѣ по 
поводу самыхъ незначительныхъ внѣшнихъ 
фактовъ». Такъ, «впервые сверкнувшая, до 
мистической убѣжденности, мысль о возмож
ности и неизбѣжности всемірнаго счастья» 
родилась въ немъ «семнадцати лѣтъ когда 
однажды, во Владимірѣ, въ яркій зимній день, 
съ горы (онъ) увидѣлъ вдали чернѣющій длин
ный мужицкій обозъ». Прочтенные въ 17 лѣтъ 
«Братья Карамазовы» дали ему «больше, чѣмъ 
какая-либо книга въ мірѣ». «Въ юности», 
говоритъ поэтъ, «я болѣе всего увлекался 
общественными вопросами. Мысль о вопло
щеніи человѣческаго счастья на землѣ мнѣ 
и теперь дорога. Но теперь (1903) меня все
цѣло поглощаютъ вопросы искусства и рели
гіи». Писать Б. сталъ очень рано, но въ те
ченіе четырехъ или пяти лѣтъ ни одинъ жур
налъ не хотѣлъ его печатать. Первый сбор
никъ его стиховъ (1890), который онъ самъ 
напечаталъ въ Ярославлѣ, не имѣлъ никакого 
успѣха. Первый переводный трудъ Б. (книга 
норвежскаго писателя Генриха Іегѳра о Ген
рихѣ Ибсенѣ) былъ уничтоженъ цензурой. 
Скоро, однако, имя Б., сначала какъ пере
водчика Шелли^а со средины 1890-хъ годовъ 
—какъ одного^азъ наиболѣе яркихъ предста
вителей русскаго «декадентства», пріобрѣта
етъ громкую извѣстность. Блескъ стиха даетъ 
ему доступъ и въ изданія, враждебныя де
кадентству—«Вѣсти. Европы», «Рус. Мысль» 
и др. Въ послѣдніе годы литературная дѣя
тельность Б. особенно тѣсно примыкаетъ къ 
московскимъ «декадентскимъ» издательствамъ 
«Скорпіонъ» и «Грифъ». Стихотворенія чрез
вычайно-плодовитаго - поэта, но далеко не 
всѣ, собраны въ отдѣльныхъ изданіяхъ подъ 
заглавіями: «Сборникъ стихотвореній» (Яро
славль, 1890), «Подъ сѣвернымъ небомъ» 
(СПб., 1894), «Въ безбрежности» (Μ., 1895 и 
1896), «Тишина. Лирическія поэмы» (СПб., 
1898), «Горящія зданія. Лирика современной 
души» (Μ., 1900), «Будемъ какъ Солнце. 
Книга символовъ» (Μ., 1903), «Только лю
бовь. Семицвѣтникъ» (Μ., 1903), «Литупгія 
красоты. Стихійные гимны» (Μ., 1905). Всѣ 
эти сборники входятъ въ «Собраніе стиховъ» 
Б., котораго пока вышло 2 тома (Μ., 1904— 
1905). Ярко написанныя критическія статьи
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ной повышенной чуткости къ явленіямъ мі
ровой общности, изъ особенной и непремѣнно 
живой воспріимчивости къ всемірному един
ству. Въ пантеизмѣ Б. слишкомъ много наду
маннаго. Если еще можно признать художе
ственнымъ пониманіе воды, какъ «стихіи 
ласки и влюбленности», въ которой «глубина 
завлекающая», то уже чистѣйшею схоласти
кой отзывается опредѣленіе любимой стихіи 
Бальмонта — огня. «Огонь — всеобъемлющая 
тройственная стихія, пламя, свѣтъ и теплота, 
тройственная и седьмеричная (?) стихія, са
мая красивая изъ всѣхъ». Этотъ элементъ

и публичныя лекціи Б. составляютъ сборникъ 
«Горныя вершины» (Μ., 1904; книга первая). 
При всей экстравагантности своей поэзід, 
Б. отличается выдающимся · трудолюбіемъ; 
чрезвычайно дѣятельный, какъ поэтъ ориги
нальный, онъ еще несравненно болѣе дѣяте
ленъ, какъ переводчикъ. Главный его трудъ 
въ этой области—переводъ Шелли, съ 1893 г. 
выходившій (въ СПб.) выпусками (всѣхъ 7), 
а въ 1903—1905 гг. изданный товариществомъ 
«Знаніе», въ переработанномъ и значительно 
дополненномъ видѣ въ Зтт. Фактъ перевода 
однимъ лицомъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ 
риѳмованныхъ стиховъ поэта, столь сложнаго 
и глубокаго, какъ Шелли, весьма замѣчате
ленъ, НО СаМЫЙ ПѲреВОДЪ, при всемъ блескѣ ли; иронии hühöiudhiiu /пнлигь мим душа
стихотворной техники Б., далеко не можетъ въ радостномъ и тайномъ соприкосновеніи», 
считаться стоящимъ на высотѣ задачи. Пере- ' Несомнѣнно, однако, что въ пантеизмѣ Б. че- 
водчикъ недостаточно бережно обращался съ резчуръ много искусственнаго и напряженно- 
оригиналомъ и часто работалъ безъ должнаго изысканнаго. Подлинный поэтическій панте- 
воодушѳвленія. Началомъ другого большого ли- измъ долженъ вытекать изъ непосредствен- 
тературнаго дѣла В. является переводъ Каль- ' ~° 
дерона. Пока появилось (Μ., 1900 и позднѣе, 
3 вып.) 9 драмъ. Съ любовью переводилъ Б. 
и любимаго своего писателя Эдгара Поэ (Μ., 
1895,2 книж.; Μ., 1901, т. I). Большія нападки 
вызвали переводы Ибсена («Привидѣнія», 
Μ., 1894) и особенно Гауптмана («Ганнеле» 
и «Потонувшій колоколъ»). Б. перевелъ 
еще «Кота Мурра» Гофмана (СПб., 1893), 
«Балладу Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайль
да (Μ., 1904), «Исторію скандинавской лите
ратуры» Горна (Μ., 1894), «Исторію итальян
ской литературы» Гаспари (Μ., 1895 — 97). ша*л ириѵцпал ¿юо uwid алсшсшв
Подъ редакціей его вышли: сочиненія Гаупт- надуманной вычурности, форсированія, вооб- 
мана (Μ., 1900 и позже), сочиненія Зудер- ' ще составляетъ самую слабую сторону без- 
мана (Μ., 1902—1903), «Исторія живописи» спорно крупнаго дарованія Б. Ему недоста- 
Мутера (СПб., 3 т., 1900—1904), «Саломея» етъ той простоты и искренности, которыми 
Оскара Уайльда (Μ., 1904). Бъ разныхъ изда- такъ сильна русская поэзія въ наилучшихъ 
ніяхъ разсѣяны еще переводы Б. изъ Гете, своихъ проявленіяхъ.
Марло, Ленау, Мюссе, Гейне и др. I Стремясь, подъ вліяніемъ ново-европѳй-

Основная черта поэзіи Б.—желаніе отрѣ- ской символической литературы, уйти отъ 
шиться отъ условій времени и пространства земли и людей, Б., однако, гораздо ближе 
и всецѣло уйти въ царство мечты. Среди мно- къ нимъ, чѣмъ думаетъ. Онъ не только не 
гихъ сотенъ стихотвореній у Б. почти нѣтъ ушелъ отъ жизни вообще: онъ не ушелъ даже 
ни одного на русскую тему. Вообще люди и отъ условій русской дѣйствительности; За свою 
дѣйствительность мало его занимаютъ. Онъ по- сравнительно-недолгую литературную дѣятель- 
етъ по преимуществу небо, звѣзды, море, ность Б. пережилъ существенную эволюцію 
солнце, «безбрежности», «мимолетности», «ти- настроенія. Ему самому эта эволюція пред- 

ставляется въ исключительно символичныхъ 
іы, лежащія «за очертаніяхъ, связанныхъ съ заглавіями сбор- 

χ _____ _д. )ти отвлеченныя никовъ его стихотвореній: «Оно началось,
понятія поэтъ для вящей персонификаціи да- это длящееся, только еще обозначившееся 
же пишетъ съ большой буквы, обращаясь съ (писано въ 1904 г., когда автору было уже 
ними какъ съ живыми реальностями. Въ этомъ 38 лѣтъі) творчество — съ печали, угнетен- 
отношеніи онъ, послѣ Тютчева—самый про- ности и сумерекъ. Оно началось подъ сѣвер- 
никновенный среди русскихъ поэтовъ пан- нымъ небомъ, но, силою внутренней нѳизбѣж- 
теистъ. Собственно живую, реальную природу, ности, черезъ жажду безграничнаго, безбреж- 
—дерево, траву, синеву неба, плескъ волнъ— наго, черезъ долгія скитанія по пустыннымъ 
онъ совсѣмъ не чувствуетъ пописывать почти равнинамъ и проваламъ Тишины, подошло къ 
не пытается. Его интересуетъ только отвле-1 
ченная субстанція природы, какъ цѣлаго. Онъ 
почти лишенъ способности рисовать, его ланд
шафты неопредѣленны, про его цвѣты мы 
узнаемъ только, что они «стыдливые», про 
его море—что оно «могучее», про звѣзды— 
что онѣ «одинокія», про вѣтеръ—что онъ 
«беззаботный, безотчетный» и т. д. Настоя
щихъ поэтическихъ, т. е. живописныхъ обра-

Энциклопед. Словарь, т. I Дополн.

зовъ у него нѣть: онъ весь въ эпитетахъ, въ 
отвлеченныхъ опредѣленіяхъ, въ перенесеніи 
своихъ собственныхъ ощущеній на неодуше* 
вленную природу. Предъ нами, такимъ обра
зомъ, типичная символическая поэзія, поэзія 
смутныхъ настроеній и туманныхъ очертаній, 
поэзія рефлексіи по преимуществу, въ кото
рой живая непосредственная впечатлитель
ность отступаетъ на второй планъ, а на пер
вый выдвигается стремленіе къ синтезу, къ 
философскому уясненію общихъ основъ міро
вой жизни. Б. самъ себя считаетъ поэтомъ 
стихій. «Огонь, Вода, Земля и Воздухъ», го
воритъ онъ въ предисловіи къ собранію сво
ихъ стиховъ,—«четыре царственныя стихіи, 
съ которыми неизмѣнно живетъ моя душа'

шину», «прозрачность», «мракъ», «хаосъ», 
«вѣчность», «высоту», сфері 
предѣлами предѣльнаго». Э’

радостному Свѣту, къ Огню, къ побѣдитель
ному Солнцу». На самомъ дѣлѣ смѣна настро
еній поэта находится въ самой тѣсной связи 
не только съ западно-европейскими литера
турными теченіями, но и съ чпсто русскими 
условіями, съ общественно-литературною эво
люціей послѣдней четверти вѣка. Зародившись 
въ самую безнадежную полосу русской обще
ственности—въ эпоху 80-хъ гг., творчество Б.
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началось съ тоскливыхъ «сѣверныхъ» настро
еній и черныхъ тоновъ; но возбужденность, 
составляющая основу темперамента поэта, не 
дала ему застыть въ этихъ тонахъ. Послѣ пе
реходной стадіи—-бѣгства отъ печали земли 
въ свѣтлую область «Безбрежнаго», якобы 
отрѣшившагося отъ всего «конечнаго»—поэта 
своеобразно, но весьма ярко захватываетъ 
тотъ подъемъ, который со средины 90-хъ го
довъ сказался въ задорѣ марксизма и въ 
дерзкомъ вызовѣ Максима Горькаго. Поэзія 
Б. становится яркой и красочной. Онъ совер
шенно перестаетъ ныть, онъ хочетъ «разру
шать зданія», хочетъ «быть какъ солнце», 
онъ воспѣваетъ только бурныя, жгучія стра
сти, бросаетъ вызовъ традиціямъ, условности, 
старымъ формамъ жизни.

Первый періодъ — общей угнетенности— 
выразился въ первомъ, прошедшемъ совер
шенно незамѣтно, небольшомъ и очень сла
бомъ сборникѣ, изд. въ Ярославлѣ, а глав
нымъ образомъ въ характерно-озаглавленномъ, 
первомъ болѣе серьезномъ сборникѣ Б. — 
«Подъ сѣвернымъ небомъ». Тутъ все сѣро, 
тоскливо, безнадежно. Жизнь представляется 
«болотомъ·», которое облегли «туманы, сумер
ки», душу давитъ «безконечная печаль», при
влекаютъ и манятъ къ себѣ таинственные «ду
хи ночи», и съ особою любовью воспѣвается 
«царство блѣдное луны». «Духъ больной» поэта, 
пща себѣ отклика въ природѣ, останавливается 
особенно .часто на «хмуромъ сѣверномъ не
бѣ», «скорбныхъ плачущихъ тучахъ», «печаль
ныхъ крикахъ» сѣрой чайки. И онъ даже по
любилъ свою тоску: «есть красота въ посто
янствѣ страданія, и въ неизмѣнности скорбной 
мечты», «гимнъ соловья» тѣмъ хорошъ, что 
онъ «похожъ на рыданье». Поэту «чужда вся 
земля съ борьбой своей», онъ хотѣлъ бы имѣть 
орлиныя крылья, «чтобъ могъ я на нихъ уле
тѣть въ безграничное царство лазури, чтобъ 
могъ я не видѣть людей». Жизнь его «уто
мила», смерть ему кажется «началомъ жизни», 
онъ ее призываетъ къ себѣ. Спеціально-«дека- 
дентскихъ» замашекъ въ этомъ сборникѣ еще 
мало: они покамѣстъ выражаются чисто-внѣш
не въ стихотворныхъ фокусахъ, напр. въ по
пыткѣ ввести въ русское стихосложеніе али- 
терацію («Вечеръ. Взморье. Вздохи вѣтра. 
Величавый возгласъ волнъ. Близко буря. Въ 
берегъ бьется чуждый чарамъ черный челнъ». 
Или: «Ландыши, лютики. Ласки любовныя. 
Ласточки лепетъ. Лобзанье лучей»). Рядомъ 
съ этими декадентскими попытками въ мо
лодомъ поэтѣ еще свѣжо недавнее увлеченіе 
«общественными вопросами» и въ сборникѣ 
немало «гражданскихъ» мотивовъ. «Хочу я 
усладить хоть чье-нибудь страданье, хочу я 
отереть хотя одну слезу»—заявляетъ онъ и 
совсѣмъ не «декадентски» высказываетъ убѣж
деніе, что «одна есть въ мірѣ красота, не 
красота боговъ Эллады, и не влюбленная меч
та, не горъ тяжелыя громады, и не моря, не 
водопады, не взоровъ женскихъ чистота. Од
на есть въ мірѣ красота—любви, печали, от
реченья, и добровольнаго мученья за насъ 
распятаго Христа». Въ одномъ изъ немногихъ 
отзвуковъ его на явленія русской жизни онъ 
поетъ хвалебный гимнъ Тургеневу за то, что 

тотъ «спустился въ темныя пучины народной 
жизни, горькой и простой, плѣняющей пе
чальной красотой и подсмотрѣлъ цвѣты средь 
грязной тины, средь грубости—любви порывъ 
святой». Полюбивъ нѣкую красавицу, поэтъ 
самъ ,себѣ шлетъ такія укоризны: «Забывъ 
весь міръ, забывъ, что люди-братья томятся 
гдѣ-то тамъ, во тьмѣ, вдали, я заключилъ въ 
преступныя объятья тебя, злой духъ, тебя, о 
перлъ земли». Эти отголоски юности исчеза
ютъ въ слѣдующихъ двухъ типически-дека- 
дентскихъ сборникахъ: «Въ Безбрежности» и 
«Тишина». Тутъ уже не только угрюмая то
ска, но возведеніе безсилія въ перлъ созда
нія и апоѳеозъ гордаго уединенія, роковымъ 
образомъ переходящаго въ самодовлѣющій 
эгоизмъ. Тоска принимаетъ сначала форму 
полной безнадежности. Во всей природѣ раз
лита «безконечная грусть», въ красотѣ заката 
поэтъ видитъ только «догорающихъ тучекъ 
нѣмую печаль»; то радостное и свѣтлое все
мірное единство, которое обыкновенно такъ 
воодушевляетъ пантеиста, ему представляется 
какъ «нѳдвижвый кошмаръ міровой». Все
общій кошмаръ все задавилъ («И плачутъ, 
плачутъ очи и Солнца больше нѣтъ, смѣша
лись дни и ночи, слйлись и тьма, и свѣтъ». 
«Небо и Вѣтеръ, и море грустью одною пол
ны». «Въ холодѣ гибнетъ п меркнетъ все, 
что глубоко и нѣжно». «Скорбь бытія неиз
бѣжна, нѣтъ и не будетъ ей дна». «Безплод
но скитанье въ пустынѣ земной, близнецъ 
мой, страданье, повсюду со мной» и т. д.). 
Подъ вліяніемъ этого безнадежнаго песси
мизма въ поэтѣ назрѣваютъ настроенія, наи
болѣе характерныя для «декадентской» по
эзіи: сначала полная апатія, а затѣмъ жажда 
уединенія и бѣгство отъ міра. Онъ вполнѣ 
свыкся съ своею тоскою («не хочу изъ тьмы 
могильной выходить на свѣтъ»); его нимало 
не страшитъ смерть («уснуть навѣкъ, уснуть! 
Какое наслажденіе! Й развѣ Смерть страшна? 
Жизнь во сто кратъ страшнѣй»). Душевная 
жизнь сводится къ тому, что «въ сердцѣ 
пусто, умъ безсильный нѣмъ»; создается 
цѣлая теорія благодѣтельнаго сна и бездѣй
ствія: «Есть одно блаженство: мертвенный 
покой». Надо отказаться отъ всякихъ поры
ваній: «Усыпи волненья, ничего Не жди»... 
«Въ жизни кто оглянется, тотъ во всемъ об
манется, лучше безразсудными жить мечтами 
чудными, жизнь проспать свою». Отсюда пря
мой переходъ къ апоѳѳозу уединенной лич
ности, знающей только себя. Болотныя ли
ліи «для нескромныхъ очей недоступныя, для 
себя они только живутъ». Но это ихъ не 
смущаетъ: «проникаясь рѣшимостью твердою 
жить мечтой и достичь высоты, распускаются 
съ пышною гордостью бѣлыхъ лилій нѣ
мые цвѣты»* Поэтъ возлюбилъ «образъ без- 
молввой пустыни, царицы земной красоты». 
Увлекаетъ теперь гордаго своею отчужден
ностью поэта картина пустыннаго сѣвернаго 
полюса, потому что тамъ «жизнь и смерть 
одно7», потому что тамъ «тоскуетъ океанъ 
безцѣльнымъ рокотаніемъ», и «красота кру
гомъ безсмертная блистала и этой красоты 
не увидалъ никто». Стремленіе уйти отъ міра 
совершенно измѣняетъ общее настроеніе
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прэта. Въ.немъ зрѣетъ убѣжденіе, что можно никъ дьявола. «Если гдѣ-нибудь, за міромъ, 
уйти «за предѣлы предѣльнаго, къ безднамъ гтл -------- й --------- ---------- ------------
свѣтлой Безбрежности» и тогда «мы домчим*· мой ду: 
ся въ міръ чудесный, къ неизвѣстной. Кра? витъ*?

уродство, въ томъ числѣ «чума, проказа, тьма,
. л X . , Z ------ ’

битъ красный цвѣтъ, потому что это цвѣтъ 
крови; онъ нѳ только гордится тѣмъ, что его 
предокъ былъ «честнымъ палачемъ», онъ самъ

страсти и ужасти получаютъ общую форму
лировку въ восклицаніяхъ «уставшаго отъ 
нѣжныхъ словъ» поэта: «я хочу горящихъ 
зданій, я хочу кричащихъ бурь»; «я хочу кин
жальныхъ (!) словъ, и предсмертныхъ вос
клицаній». Въ сферѣ обуревающихъ его «ти
гровыхъ страстей» поэтъ не только стихійно 
не знаетъ удержу, но и сознательно знать 
не хочетъ: «хочу быть дерзкимъ, хочу быть 
смѣлымъ». Онъ имѣетъ право быть дерз
кимъ, потому что въ значительной степени 
воплотилъ въ себѣ идеалъ «сверхчеловѣка» 
или, вѣрнѣе, «сверхпоэта». Обыкновенные 
поэты, даже самые впечатлительные и пла
менные, всегда разсказываютъ, какъ они 
влюблялись въ разныхъ дамъ. У Б., совѳр-

! всѣ женщины въ’него влюбляются, блаженно 
е,му шепчутъ: «это ты, это ты», «ахъ, какъ 
сладко съ тобой». Не онѣ его, а.онъ ихъ 
«обжигаетъ» поцѣлуемъ «несказаннымъ». И 
поэтъ до такой степени привыкъ дѣлать сча
стливыми десятки своихъ возлюбленныхъ, что

уйти «за^предѣлы предѣльнаго, къ безднамъ
'<
ся въ міръ чудесный, 
сотѣ». «Вдали отъ земли, безпокойной и мгли
стой, въ предѣлахъ бездонной, нѣмой чисто- х _____
ты, я.выстроилъ замокъ воздушно-лучистый, бойника», за «безстыдство пиратскихъ поры- 
воздушно-лучистый дворецъ красоты. Какъ вовъ»; онъ прославляетъ скорпіона, онъ чув- 
островъ пловучій надъ бурнымъ волненьемъ,1 ствуетъ душевное сродство съ «сжегшимъ 
надъ вѣчной тревогой и зыбью воды, я по- · Римъ» Нерономъ; ему—правда, съ примѣсью 
л онъ въ томъ замкѣ нѣмымъ упоеньемъ, нѣ-1 своеобразной гуманности,—«дорого» всякое 
мымъ упоеньемъ безстрастной звѣзды. Со уродство, въ томъ числѣ «чума, проказа, тьма, 
мною бесѣдуютъ геніи свѣта, прозрачныя убійство и бѣды, Гоморра и Содомъ»; онъ лют 
тучки со мной говорятъ, и звѣзды родныя ' °
огнями привѣта, огнями привѣта горятъ и 
ГОрЯТЪ. И ВЦДСУ Я ГОрЫ И , ВИЖу ПуСТЫНИ, НО ирод vivai ѵшл D »TvuinDuiD иалапишв*, идв UÜO1B 
«чтоумдѣ до..вѣчнрй:людской суеты, мнѣ ла- мечтаетъ быть палачомъ!—«мой разумъ чув- 
скрво свѣтятъ иныя святыни, иныя святыни ствуетъ, что мнѣ, при видѣ крови, весь міръ 
въ дворцѣ. Красоты». «Въ Безбрежности» и откроется, и все въ немъ будетъ вновѣ; смѣ-' 
«Тишина»—самые симпатичные изъ сборни-1 ются маки мнѣ, пронзенные лучемъ, ты слы- 
ковъ Б. Въ нихъ еще нѣтъ того невыноси- ¡ шишь, предокъ мой! я буду палачемъ»! Эти 
маго ломанья и самообржанія, которыя оттал- ‘ 
киваютъ обыкновеннаго читателя въ даль
нѣйшихъ сборникахъ Б. Правда, и тамъ онъ 
сообщаетъ читателямъ, что «сладко-чувствен
нымъ обманомъ» онъ «взоры русскихъ жен
щинъ зажигалъ» и даже пугаетъ мирныхъ 
обывателей такими признаніями: «Промча
лись дни желанья свѣтлой славы, желанья 
быть среди полубоговъ. Я полюбилъ жестокія 
забавы, полеты акробатовъ, бой быковъ, звѣ
ринцы, гдѣ свиваются удавы, и дѣвственность, 
вводимую въ альковъ—на путь неописуемыхъ 
видѣній, блаженно-извращенныхъ наслажденій» 
и т. д. Но въ общемъ и откровенное при
знаніе своей безсильной апатіи, и желанье 
уйти въ свѣтлую область мечты, несомнѣнно 
искренни и, въ связи съ красотою формы, ' шенно наоборотъ, всегда сообщается, какъ 
съ чарующею легкостью стиха, настраиваютъ ! всѣ женщины въ него влюбляются, блаженно 
читателя въ унисонъ.

Въ «Горящихъ Зданіяхъ», «Будемъ какъ 
Солнце», «Только Любовь», «Литургіи кра
соты» все кричитъ, начиная съ внѣшняго ви
да—то ярко цвѣтныхъ обложекъ съ голыми ________ „____________________ ______ , ___
безобразными тѣлами и другими загадочно- · онъ такъ уже прямо и говоритъ: «мой слад- 
декадентскими рисунками, то мрачно-траур-, кій поцѣлуй». Обаятельность его совершенно 
ныхъ. Еще болѣе крикливо и вычурно со- j неотразима: «я весь весна, когда пою, я свѣт- 
держаніе. Предупреждая работу критики, лый богъ, когда цѣлую». «Кто равенъ мнѣ въ 
поэтъ самъ крайне искусственно обобща- ; моей пѣвучей силѣ»? задается онъ вопро- 
ѳтъ свои стихотворенія, группируя ихъ въ ; сомъ и тотчасъ же отвѣчаетъ «нцкто, никто», 
отдѣлы по 10—15 пьесъ съ такими загла- И это говорится не только въ стихахъ, но и 
віями: «Крикъ часового», «Отсвѣты зарева», ; въ трезвой прозѣ. Въ предисловіи къ «Горя- 
«Ангелы опальные», «Возлѣ дыма и огня», ¡ щимъ Зданіямъ» Б. вполнѣ спокойно, точно 
«Прогалины», «Чедшерогласіе стихій», «Змѣи- ΐ не о немъ и рѣчь, заявляетъ: «Въ предше- 
ный гласъ», «Danses Macabres», «Художникъ ; ствующихъ своихъ книгахъ я показалъ, что 
дьяволъ», «Мгновенья .сліянья», «Міровоѳ ¡ можетъ сдѣлать съ русскимъ стихомъ прэтъ, 
кольцо» и т. д. Здѣсь все пригнано къ /тому, ■ любящій музыку. Въ нихъ есть ритмы . и 
что французы называютъ «роит épater le hour- перезвоны благозвучій, найденные впервые, 
geois». Передъ оиідащеннумъ читателемъ Но это недостаточно. Это только часть твор- 
дефилируѳтъ цѣлая коллекція вѣдьмъ, дьяво- чѳства. Пусть же возникнетъ новое. Въ 
ловъ-инкубовъ и дьявѳловъ-суккубовъ, вампи- воздухѣ есть скрытыя теченія, которыя пе- 
ровъ, вылѣзшихъ изъ гробовъ мертвецовъ, ресоздаютъ душу. Если мои друзья утоми- 
чудовищныхъ жабъ, химеръ и т. ¿ Со всею лись смотрѣть на бѣлыя облака, бѣгущія въ 
этою кампаніею поэтъ находится въ самомъ----- .................................. — — -------
тѣсномъ общеніи; повѣрить ему —такъ онъ 
настоящее чудовище. ,0нъ не только «по
любилъ свое безпутство», онъ не только весь 
состоитъ изъ «тигровыхъ страстей, змѣи
ныхъ чувствъ и думъ»: онъ прямой поклон-

кто-то мудрый міромъ правитъ, отчего-жъ 
~.Ά “7хъ, вампиромъ, Сатану поетъ и сла
витъ»? Вкусы и симпатіи у поклонника.дья
вола самые сатанинскіе. Онъ полюбилъ аль- f 
батроса, этого «морского и воздушнаго раз-

голубыхъ пространствахъ, если мои враги 
устали слушать звуки струнныхъ инструмен
товъ, пусть ц. тѣ и другіе увидятъ теперь, 
умѣю-ли я ковать желѣзо и закаливать 
сталь». Эта mania grandiosa доходитъ до своего 
апогея въ долучцвщемъ своеобразную зна,- 
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менитость самоопредѣленія Б.: «Я—изыскан
ность русской медлительной рѣчи, предо мною 
другіе поэты—предтечи, я впервые открылъ 
въ этой рѣчи уклоны, пѳрепѣвныѳ, гнѣвные, 
нѣжные звоны* Я — внезапный изломъ, я — 
играющій громъ, я — прозрачный ручей, fl- 
для всѣхъ и ничей. Переплескъ многопѣнный, 
разорванно слитный, самоцвѣтные камни земли 
самобытной, переклички лѣсныя зеленаго мая, 
все пойму, все возьму, у другихъ отнимая. 
Вѣчно юный, какъ сонъ, сильный тѣмъ, что 
влюбленъ и въ себя и въ другихъ, я — изы
сканный стихъ».

Какъ ни забавна эта самовлюбленность Б., 
однако, въ его самоопредѣленіяхъ есть и 
много вѣрнаго, много такого, что дѣйстви
тельно составляетъ основныя черты его да
рованія. Стоитъ только отбросить претенціоз
ное сатанинство его, подрумяненную оперную 
страстность и желаніе напугать эфектною 
порочностью, чтобы призналъ-въ Б. поэта съ 
блестящимъ запасомъ природныхъ средствъ. 
Можно, конечно, только съ улыбкою отне
стись къ заявленію, что всѣ русскіе Поэты 
лишь «предтечи» великаго Б., хотя нужно 
отмѣтить, что въ этомъ своемъ мнѣніи о себѣ 
Б. не одинокъ: почти такое же мнѣніе—напр. 
въ отношеніи къ совершенству стиха Б.,— 
печатно высказываетъ вся московская группа 
поэтовъ-символистовъ: Брюсовъ, Андрей Бѣ
лый и др. Несомнѣнно, однако, что изъ по
этовъ, выступившихъ за послѣднія 30 — 40 
лѣтъ на смѣну плеяды поэтовъ 40-хъ годовъ, 
никто не можетъ сравниться съ Б. по сти
хійной поэтической силѣ. Въ проявленіяхъ 
этой силы первое мѣсто занимаетъ призна
ваемая даже злѣйшими врагами Б. музыкаль
ность и легкость стиха его. Разнообразіе 
и богатство метровъ, подборъ и разстановка 
словъ, звукоподражанія, вообще виртуозность 
стиха Вг первостепенны. Столь-же замѣча
теленъ Б. “Какъ "ТОШрШУРь, сѣрый и мрач
ный тамъ, гдѣ онъ отражаетъ свою тоску, 
яркій и огненный тамъ, гдѣ требуется отра
зить подъемъ духа. Общій строй своей вир
туозности Б. самъ превосходно охарактери
зовалъ, усмотрѣвъ въ себѣ воплощеніе «изы
сканности» русскаго стиха. Основныя качества 
русскаго стиха въ «предтечахъ» Б. были про
стота и сила. Но и изысканность, парадность, 
нарядность—тоже стиль, имѣющій права на 
существованіе въ искусствѣ. Красота изы
сканности условна, но это все-таки красота. 
Въ живописи есть особая, большая и важ
ная область—живописи декоративной, при
влекающей крупныя художественныя силы. 
Б. создалъ декоративную русскую поэзію. 
Одинъ изъ пламенныхъ поклонниковъ поэзіи 
Б. (Андрей Бѣлый) сравнилъ ее съ волшеб
нымъ гротомъ, гдѣ поэтъ, «года собиравшій 
всѣ брызги солнца, устроилъ праздникъДзъ 
ракетъ и римскихъ свѣчей». Въ этомъ гротѣ, 
гдѣ все блещетъ перламутромъ и рубинами, 
поэтъ «возлегъ въ золотой коронѣ», «ударялъ 
въ лазурно-звонкіе колокольчики» и'т. д. От
бросивъ вычуры этой аналогіи, ее можно 
признать правильнымъ опредѣленіемъ внѣшне
яркой поэзіи Б. Русскій читателѣ, цѣнящій 
не столько внѣшнюю, сколько внутреннюю 

красоту, долго “въ этомъ волшебномъ · гротѣ 
оставаться не стайетѣ: ему надоѣстъ созер
цать фейерверкъ и слушать неопредѣленный 
звонъ колокольчиковъ. Но въ тѣ немногія 
минуты, пока остаешься безъ утомленія въ 
красивомъ, сверкающемъ огнями гротѣ, все 
въ немъ нѣжитъ глазъ и ласкаетъ ухо.

Столь благодарныя для вышучиванія сти
хотворенія Б. создали цѣлую литературу па
родій и фельетонныхъ замѣтокъ (особенно 
многочисленны пародіи В. Буренина въ «Нов. 
Времени»); но сколько-нибудь цѣльныхъ ха- 

I рактеристикъ его поэзіи очень мало. См. 
статью Н. И. Коробки въ «Рус. Бог.» (1897) 
и въ «Очеркахъ литер, настроеній», Пл.*Крас
нова въ «Недѣлѣ» (1897), Валерія Брюсова въ 
«Мірі Искусства» (1903, № 7—8), Андрея 
Бѣлаго въ «Вѣсахъ» (1904, № 1), Евг. Ляц- 
каго въ «Вѣст. Европы» (1904, № 1), Π. Ф. 
Якубовича (Гриневича) въ «Очеркахъ русской 
поэзіи», М; Волошина въ «Русской Мысли» 
(1900, № 5)і Автобіографія Б.—въ VI томѣ 
«Критико - біографич. Словаря» Венгерова. 
И. Ф. Анненскій представилъ обширный, вос
торженный докладъ о Б. въ нео-филологиче- 
скомъ обществѣ (1904). С. Веніеровъ.

Бальскіи ярусъ—верхній ярусъ ниж
няго отдѣла силурійской системы (см.) Англіи. 
Слагается известняками, сланцами и конгло
мератами. Характерными для него являются 
трилобиты, цистидеи и граптолиты.

Бальтаръ (Baltard) — два французск. 
архитектора: 1) Луи-Пъеръ Б. (1764—1846) 
сначала занимался живописью и гравирова
ніемъ. Былъ профессоромъ архитектуры въ 
парижскомъ политехническомъ институтѣ; въ 
1803 г. началъ изданіе своего · сочиненія 
«Monuments de Paris>,'за которымъ блѣдовали 
его описанія Сенъ-Клу, Экуана и Фонтене- 
бло, съ 1806 г. издавалъ художественный жур
налъ «Athenaeum» и выпустилъ въ свѣтъ се
рію своихъ гравюръ, изображающихъ Вандом
скую колонну и ея детали. Позже препода
валъ архитектуру въ Ecole des beaux arts и 
построилъ довольно много зданій въ Ліонѣ. 
2) Викторъ Б. (1805—74), сынъ и ученикъ 
предыдущаго; Былъ инспекторомъ изящныхъ 
искусствъ въ Парижѣ и Сенскомъ департа
ментѣ, завѣдывалъ постройкою парижской 
консерваторіи, зданія архивовъ и нормаль
наго училища, реставрировалъ цёркви ей. 
Евстафія и св. Северина и въ 1860—68 гг. 
соорудилъ замѣчательную по примѣненію въ 
ней желѣзной конструкціи и по громадному 
куполу црк. св. Августина. Самое главное 
его произведеніе — центральный парижскій 
рынокъ (Halles centrales), по образцу кото
раго построено множество рынковъ желѣзной 
конструкціи ■ въ разныхъ городахъ Франціи 
и другихъ странъ.

Бальфуръ (Артуръ Джемсъ Balfour, род. 
въ 1848 г.*^— англ, полит.1 дѣятель. Съ 1874 г. 
членъ палаты общинъ, консерваторъ, въ 
1885—86 г. президентъ бюро мѣстнаго упра
вленія въ’первомъ кабинетѣ Салисбери, въ 1886 
—87 г. статсъ-секретарь по дѣламъ Шотландіи, 
въ 1887—91 гг. — по дѣламъ Ирландіи, въ 
1891—92 г. первый лордъ казначейства и 
лидеръ консерваторовъ въ палатѣ общинъ во
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Jahrestag der, Entlassung· Bismarcks» (Б., 
1891), онъ издалъ въ 1894—1897 гг. полное 
собраніе своихъ сочиненій. Позднѣйшія его 
произведенія: «Wandlungen und Wanderun
gen in der Sozialpolitik» (Б., 1898) и «Bis
marck Posthumus» (Б., 1899; довольно злая 
оцѣнка мемуаровъ Бисмарка). Ум. вѣ 1899 г. 
Послѣ его смерти вышли его мемуары: «L. 
B.’s Erinnerungen» (Берл., 1899), доведенные 
до середины 1860-хъ гг. и представляющіе 
весьма значительную цѣнность для исторіи

(Берл., 1904); Mommsen, «Reden u. Aufsätze» 
(Б., 1905). В. В—въ.

* Бамбергъ (Феликсъ Bamberg) — нѣм. 
дипломатъ и писатель: ум. въ 1893 г.

Бамбо—см. Веджвудова посуда (доп.).
Бананинскіе горячіе ключи — на 

полуо-вѣ Камчаткѣ, подъ 52°53' с. ш. и 158°20' 
в. д., въ горахъ, въ 40 в. отъ с. Начинскаго,

Баибиралъ, леопардовая кошка (Felis 
minuta s. bengalensis)—см. Карликовая кошка 
(XIV, 514).

*Баввилль (Théodore Banville)—франц, 
писатель: ум. въ 1891 г.

*Банганеъ (Антонъ Banhans)—австрій
скій государств, дѣятель: f въ 1902 Γ·

Байдаковъ (Василій Анастасьѳвичъ, f 
въ 1890 г.)—духовный писатель, протоіерей. 
Ему принадлежатъ: «Поученія на 50 псаломъ 
царя и пророка Давида» (Таганрогъ, 1880, 
тоже 1881, и Маріуполь, 1886), «Царство бла
годати или собраніе истинъ и примѣровъ изъ 
житія святыхъ п Чѳтьи-Минеи» (Харьковъ,

второмъ кабинетѣ Салисбери. Послѣ паденія 
этого кабинета Б. остался лидеромъ кон
сервативной партіи въ палатѣ общинъ. Въ 
третьемъ кабинетѣ Салисбери (1895—1902 г.) 
онъ вновь занялъ мѣсто перваго лорда казна
чейства. Все время онъ былъ правой рукой 
маркиза Салисбери, проводя его политику.и 
отстаивая ее въ палатѣ общинъ; войну съ бу
рами онъ также защищалъ. Послѣ выхода 
Салисбери въ отставку (11 іюля 1902 г.) Б. 
сдѣлался премьеромъ въ томъ же кабинетѣ.______ _________ ___________  „„„ ___
Истиннымъ вдохновителемъ его кабинета1 революціи 1848 г., а также сборникъ его рѣ- 
былъ, однако, министръ колоній Чэмберленъ, чей и статей («Ausgewählte Reden und 
за которымъ менѣе крупная фигура Б. какъ Aufsätze über Geld und Bankwessen», Б., 
бы терялась. Скоро между ними обнаружи-11900). См. Th. Barth, «Politische Porträts» 
лись серьезныя разногласія.Чэмберленъ явился ‘
провозвѣстникомъ системы протекціонизма въ 
его крайней формѣ, а Б. шелъ на протек
ціонизмъ только какъ на орудіе противъ Го
сударствъ, прибѣгающихъ къ нему противъ 
Англіи. Для Чэмберлена протекціонизмъ былъ 
орудіемъ экономическаго возрожденія Англіи, 
да сверхъ того орудіемъ сплоченія Англіи съ п. А., w ѵ.
колоніями, для Б. лишь орудіемъ самозащиты на р. Банной, бл* вулкановъ Валучикской, 
противъ чужого протекціонизма. Налогъ, на- ! Апачпнской и Опальской сопокъ. Темп, клю- 
ложенный на хлѣбъ послѣ войны съ бурами,1 чей высока, въ одномъ она достигаетъ 100°; 
былъ для Чэмберлена актомъ разумной эко- хпмич. анализъ произведенъ проф. К. Шмид- 
номической политики, для Б.—лишь чисто томъ въ Юрьевѣ (Дерптѣ).
фискальной мѣрой, принятой въ виду денѳж-1 Банатвтъ-горная порода изъ семей
ной нужды. Въ кабинетѣ Б. были и продета-1 ства діоритовъ, свойственная руднымъ мѣсто- 
вители чистаго фритрэдерства, несочувство-1 рожденіямъ венгерскаго комитата Банатъ. Б. 
вавшіе не только крайнему протекціонизму [ прорѣзываетъ нижнемѣловыя отложенія. 
Чэмберлена, но и умѣренному протекціонизму —- ---------- --------*----- -.... -
премьера. Въ результатѣ конфликтовъ, создан
ныхъ этимъ разногласіемъ, въ сент. 1903 г. 
изъ кабинета Б. вышли съ одной стороны 
Чэмберленъ, съ другой—фритрэдеры Гамиль
тонъ (министръ по дѣламъ Индіи) и Ритчи 
(канцлеръ казначейства). Занять мѣсто по
слѣдняго Б. пригласилъ сына Чэмберлена, 
Остена, подчеркивая тѣмъ свое нежеланіе 
разрывать окончательно съ политикой Чэм
берлена. Позже Б. все время колебался 
между фритрэдерствомъ и протекціонизмомъ. 
Б. написалъ: «А defence of philosophical 
doubl» (Л., 1879); «Essays and adresses» (1893); mu пл иолішлл u 
«The foundation of belief» (1895, 8 изд. 1901). ¡ 1881) и обширное собраніе проповѣдей, вы- 
Въ этихъ сочиненіяхъ онъ является философ- шедшихъ въ Таганрогѣ, Екатѳринославлѣ и 
скимъ скептикомъ и пессимистомъ, обнару- ' Харьковѣ (1875—85) подъ заглавіями «Крат- 
живая серьезное философское образованіе и кія простонародныя поученія» и «Простыя 
силу мысли. В. В—въ. i краткія поученія».

Бальцеръ (Арминъ Baltzer)—профес-1 Банкаброшъ—см. Предпряденіе, Пря- 
соръ геологіи и минералогіи университета въ1 деніѳ и Хлопчатобумажное производство. 
Бернѣ (съ 1898 г.). Род. въ 1842 г. Извѣстенъ ! *Банки (см. II, 885 п сл.).—1) Государ- 
своими работами по геологіи швейцарскихъ сіпвенный Б. Въ 1894 г. былъ изданъ новый 
Альпъ, въ частности изслѣдованіями ледни- уставъ госуд. банка. Изданіе новаго устава 
ковъ и ледниковыхъ отложеній. обусловливалось стремленіемъ финансоваго

Байбакъ—р. въ Закавказьѣ, иначе Бор- вѣдомства расширить кругъ операцій банка, 
чала (IV, 451).

*Ба.>ібсргеръ (Лудвигъ Bamberger) — 
германскій политическій дѣятель* (II, 864). 
Присоединясь къ свободомыслящей партіи, 
онъ оставался до 1893 г. въ рейхстагѣ и въ 
періодической печати однимъ изъ наиболѣе 
видныхъ ея борцовъ. Въ 1893 г. отказался 
выставить свою кандидатуру и въ концѣ жизни 
занимался исключительно литературой. На
печатавъ: «Die Stichworte der Silberleute» ___ x ,
(Б., 1893, противъ биметаллизма) и «Zum. облегченіяхъ по учету векселей, въ болѣе цѣ-

обусловливалось стремленіемъ финансоваго
,, ж . ж . - »

, поставить его дѣятельность въ уровень съ 
измѣнившимися за 35-лѣтній періодъ со вре
мени изданія устава 1860 г. экономическими 
условіями Россіи и ввести тѣ преобразованія, 
которыя вызывались ролью банка въ пред
стоявшей тогда реформѣ нашего денежна
го обращенія. По новому уставу основной 
капиталъ государственнаго Б. увеличенъ съ 
25 мплл. до 50 милл. руб. Расширеніе ком
мерческихъ операцій банка выразилось въ
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лесообразной постановкѣ подтоварнаго кре
дита и въ введеніи въ кругъ операцій банка 
промышленнаго кредита для снабженія обо
ротными средствами и необходимыми при
способленіями какъ фабрично - заводскихъ 
предпріятій, такъ и сельскохозяйственныхъ 
имѣній. Въ отношеніи учетной операціи глав
нѣйшія задачи, которыя ставились банку- 
сокращеніе срока учета й постепенное осво
божденіе портфеля Б. отъ векселей не то
варнаго происхожденія, а также облегченіе 
доступа къ Б. среднимъ и мелкимъ торгов
цамъ, наряду съ крупными капиталистами. 
Число учтенныхъ Б.' векселей за время съ 
1895 по 1900 г. увеличилось съ 652 тыс. до 
1100 тыс., сумма учета —съ 407 милл. до 
550 милл. ежегодно. Въ видахъ урегулирова
нія соло-вексельной операціи были приняты 
въ 1895 г. слѣдующія мѣры: 1) въ концѣ 
каждаго года долженъ быть совершаемъ пе
ресмотръ всѣхъ * кредитовъ съ тою цѣлью, 
чтобы сокращать на 10% тѣ кредиты, кото
рыми заемщики пользовались неправильно; 
2) % мѣстнымъ учрежденіямъ Б. не должна 
быть разрѣшаема дальнѣйшая переписка век
селей; при выдачѣ новыхъ ссудъ имъ реко
мендовалось слѣдить, чтобы сроки послѣд
нихъ сходились съ моментомъ реализаціи 
продуктовъ. Не смотря на эти ограниченія, 
обороты Б. по соло-вѳксельной операціи бы
стро возрасли (въ 1893 г. соло-вѳксельныя 
ссуды выдавались 48 учрежденіями, а въ 1897 
г.—81 учрежденіемъ; сумма 9 милл. руб. въ 
1893 г. возрасла въ 1897 г. въ 26 милл.). Это 
вынудило министерство издать новый наказъ 
19 іюля 1897 г., по которому ипотечная задол
женность, предшествующая соло-вѳксельному 
кредиту, не должна превышать 60% оцѣнки и 
отступленіе въ каждомъ конкретномъ случаѣ 
отъ этой нормы можетъ быть опредѣлено 
только совѣтомъ Б.; безъ осмотра имѣній 
должностнымъ лицомъ Б. размѣры новыхъ 
кредитовъ не должны превышать 7 руб. на 
десятину пахатной земли и 5% стоимости 
имѣнія; размѣръ кредитовъ при этомъ Факжѳ 
сокращался съ ежегоднымъ ихъ пересмотромъ. 
Ссуды на покупку сельско-хозяйственныхъ ма
шинъ введены въ 1894 г. Выдача сбудь про
изводилась на 3-лѣтній срокъ въ размѣрѣ 
полной стоимости орудій, съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы половина ссуды давалась подъ залогъ 
покупаемаго орудія, а вторая половина обез
печивалась залогомъ наличнаго инвентаря, 
поручительствомъ или круговой порукой. Въ 
виду вредной дѣятельности коммиссіонѳ- 
ровъ, распространявшихъ недоброкачествен
ныя орудія, появилось опасеніе, что условія 
даннаго кредита не охраняютъ въ достаточной 
мѣрѣ интересовъ Б. Уже въ мартѣ 1896 г. Б,, 
въ интересахъ заемщиковъ и своихъ, опрѳдѣч 
лилъ, чтобы ссуды впредь не выдавались въ 
полномъ размѣрѣ. Этой мѣрой имѣлось въ виду 
достигнуть болѣе осмотрительнаго отношенія 
заемщиковъ къ пріобрѣтаемымъ орудіямъ. Въ 
1897 г. введены были болѣе точныя Правила: 
1) размѣръ ссуды не долженъ превышать 
75% стоимости орудія; 2) ссуда выдается 
продавцу сельско-хозяйственныхъ орудій, а 
не заемщику; 3) пріобрѣтеніе при посред

ствѣ Б. машинъ разрѣшается лишь у постав
щиковъ, заслуживающихъ довѣрія въ отноше
ніи доброкачественности и дешевизны про
дуктовъ; 4) ссуда выдается на ' основаніи 
представленныхъ землевладѣльцемъ свѣдѣній 
объ имѣніи и о пріобрѣтаемомъ инвентарѣ; 
5) ссуды крестьянамъ и ихъ товариществамъ 
выдаются по провѣркѣ должностнымъ лицомъ 
Б. представленныхъ заемщиками данныхъ о 
хозяйствѣ и обезпеченіяхъ; 6) пріобрѣтаемыя 
машины подлежатъ осмотру чиновъ Б. впредь 
до погашенія ссуды. Выдача ссудъ подъ то
вары опредѣлялась правилами 1 іюня и 22 де
кабря 1894 г. Учрежденіямъ Б. разрѣшено 
было, при довѣріи къ кліенту п обезпеченія 
ссуды, допускать переработку заложенныхъ 
товаровъ, когда продуктомъ переработки дол
женъ явиться товаръ,-допускаемый прави
лами Б. къ пріему въ Залогъ. Отмѣнено 
обязательное страхованіе заложенныхъ ме
талловъ. Расширенъ нёрѳчень товаровъ, мо
гущихъ служить обезпеченіемъ по ссудамъ. 
Такъ какъ преобладающее мѣсто среди опе
рацій ссуды подъ товаръ заняли ссуды подъ 
хлѣбъ, то для урегулированія этого дѣла из
данъ былъ въ 1896 г. наказъ, требующій отъ 
мѣстныхъ учрежденій Б. особой осмотритель
ности при этой операціи; срокъ ссуды огра
ниченъ предѣлами одной хлѣбной Кампаніи 
(6 мѣсяцевъ; и лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ допускается продленіе этого срока 
на 3 срока, не свыше 2 мѣсяцевъ). Про
мышленныя ссуды являются новой операціей, 
введенной уставомъ 1894 г. Въ виду дол
госрочнаго характера этой ссуды, В. пре
доставлялъ ее лишь такимъ фабрично-завод
скимъ предпріятіямъ, которыя съ точки зрѣ
нія экономическихъ интересовъ государства 
заслуживаютъ особой поддержки. Въ 1899 г. 
В. разрѣшено было учитывать платежи про
мышленныхъ предпріятій по контрактамъ 
ихъ съ казенными учрежденіями, съ обезпе
ченіемъ соло-векселей и актовъ, удостовѣ
ряющихъ правильную пріемку изготовленныхъ 
издѣлій; затѣмъ Б. предоставлено - было рас
пространить эту операцію на платежи, при
читающіеся промышленнымъ предпріятіямъ 
отъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ. Съ цѣлью 
облегченія денежныхъ разсчетовъ Б. введены 
операціи: условнаго текущаго счета, т. е. 
оплаты обязательствъ вкладчиковъ (что въ 
1901 г. дало сумму въ 9423 милл. руб., а ба
лансъ ост. на 1 января 1902 г.—46865 тыс. 
руб.), и расчетныхъ отдѣловъ, дѣйствующихъ 
нынѣ въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и Варшавѣ. 
Въ 1895 г. установлена операція пріема 
вкладовъ на управленіе, по которой Б. бе
ретъ на себя обязанность слѣдить за тира
жами бумагъ,, отдаваемыхъ на храненіе, об^ 
ращать доходы по назначенію вкладчиковъ и 
проч. Къ 1 января 1902 г. сумма подобныхъ 
вкладовъ достигла въ СПб. 339995 тыс. руб., 
въ Москвѣ—140625 тыс. р. Содѣйствіе мел
кому кредиту также вошло въ кругъ дѣятель
ности Б.: было введено субсидированіе реме
сленниковъ и кустарей, но эта дѣятельность 
не привилась и содѣйствіе мелкому кредиту 
выразилось въ кредитованіи Б. ссудо-сберега
тельныхъ и кредитныхъ товариществъ. Для 
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пространственнаго расширенія дѣятельности 
Б. нѣкоторыя операціи его были возложены на 
мѣстныя казначейства и въ 1896 г. состоялось 
сліяніе казначейскихъ кассъ съ банковскими 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ учрежденій го
сударственнаго Б. (въ 1897 г. такихъ мѣстъ 
было 594). На казначейства возложены были 
слѣдующія операціи: размѣнъ денегъ, покупка J 
и продажа государственныхъ билетовъ, уплата ' 
процентовъ по купонамъ отъ главнѣйшихъ 
процентныхъ бумагъ и капитала по бумагамъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, и по билетамъ казна
чейства истекшихъ сроковъ, переводная опе
рація, операціи сберегательныхъ кассъ, пріемъ 
п выдача суммъ за счетъ учрежденій Б. (въ 
1897 г. было выплачено переводовъ казна
чействами на 372,8 милл. руб.; въ 1900 г. 
сумма эта увеличилась до 662,7 милл. руб.). 
Въ 1898 г. въ сферу дѣятельности казна
чействъ введено инкассированіе векселей, 
учтенныхъ учрежденіями государственнаго 
Б., а также покупка и продажа 4% государ
ственной ренты. Кромѣ коммерческихъ опе
рацій, государственный Б. продолжаетъ про
изводить обширныя операціи за счетъ казны 
и разныхъ казенныхъ учрежденій. Сюда, по
мимо операцій по выпуску кредитныхъ би
летовъ, относятся реализація новыхъ госу
дарственныхъ займовъ, конверсія госуд. и 
частныхъ процентныхъ бумагъ, текущій счетъ 
госуд. казначейства и друг. Въ управленіи 
Б. введены слѣдующія преобразованія: 1) го
сударственный Б. изъятъ отъ надзора со сто
роны совѣта государств, кредитныхъ учреж
деній и особыхъ депутатовъ и въ отноше
ніи отчетности подчиненъ надзору государ
ственнаго контроля на общихъ основаніяхъ. 
2) Для С.-Петербурга учреждена особая кон
тора, по примѣру другихъ мѣстныхъ конторъ 
Б., въ видахъ освобожденія центральнаго

управленія Б. отъ зайѣдыванія текущими 
операціями въ СПб. 3) Госуд. Б. былъ под
чиненъ непосредственно министру финансовъ, 
которому принадлежитъ высшее руководство 
дѣятельностью Б. Центральное управленіе со
ставляется изъ управляющаго и совѣта Б. 
Совѣтъ Б., подъ предсѣдательствомъ упра
вляющаго, состоитъ изъ двухъ товарищей 
управляющаго, директора особенной канце
ляріи по кредитной части, управляющаго спб. 
конторой Б., двухъ членовъ отъ министерства 
финансовъ и по одному отъ госуд. контроля, 
дворянства и купечества. Въ составъ цен
тральнаго управленія входятъ: 1) отдѣлъ кре
дитныхъ билетовъ, 2) судебный отдѣлъ, для 
общаго наблюденія за производствомъ взы
сканій по просроченнымъ векселямъ, за остав
шимися за Б. залогами и за другими юриди
ческими дѣлами Б., 3) центральная бухгал
терія, 4) инспекція для надзора за мѣстными 
учрежденіями Б. и для производства ревизій 
этихъ учрежденій и 5) канцелярія. Изъ этихъ 
отдѣлоцъ судебный образованъ впервые; дѣя
тельность другихъ отдѣловъ расширена и точ-' 
нѣе опредѣлена. Кромѣ конторъ и отдѣленій, 
уставъ 1894 г. вводитъ новый упрощенный 
типъ мѣстныхъ учрежденій — агентства, но 
они не были осуществлены, а производство 
простѣйшихъ банковыхъ операцій съ 1897 г. 
возложено на уѣздныя казначейства. Съ 1890 
г. по 1903 г. число отдѣленій возрасло съ 81 ¡
до 105. Смѣта административныхъ расходовъ 
государственнаго Б. въ 1902 г. составляла 
12,64 милл. руб.

Общіе обороты Б. по всѣмъ его операціямъ 
въ 1903 г; выразились въ суммѣ 123,5 мил
ліарда руб. Въ предшествующія 3-лѣтія со 
времени введенія новаго устава общая со
вокупность оборота измѣнялась слѣдующимъ 
образомъ:

(По размѣнному фонду.....................

По кредиту.

99186958 
2043654202 

12121779446

По дебету.

99186958 
1991894746 

12218032241

Приливъ +
Отливъ — 

средствъ (въ тыс.)

+ 51760
— Ô6253

1895 г.| > операціямъ за счетъ казнач. . . 
коммерческимъ операціямъ . .

Итого. . 14264620607 14309113946 — 44493

1898 г. ,^° операціямъ за счетъ 
другимъ операціямъ .

казнач.. . 2125134317
34023785471

2072686233
34130881077

+ 52448
— 107096

Итого . . 36148919789 36203567311 — 54648

1900 г. J Е°
( >

операціямъ за счетъ 
другимъ операціямъ .

казнач.. . 2063804740
39288738094

2178962669
39203911214

—115158
+ 84827

Итого . . 41352542835 41382873883 — 30331

2) Коммерческіе банки. Въ 1898 г. имъ пре
доставлена была выдача, съ разрѣшенія ми
нистра финансовъ, ссудъ подъ соло-векселя, 
обезпеченные сельско-хозяйственными имѣ
ніями. Не свыше одцой пятой доли собствен
ныхъ капиталовъ банкъ можетъ затрачивать на 
выдачу ссудъ, при чемъ соло-вексельный кре
дитъ не долженъ превышать: 1) въ сложности 
съ предшествующими обезпеченными на имѣ
ніи долгами—75% оцѣнки и 2) 75% оборот

ныхъ средствъ, нужныхъ для веденія хозяйства. 
Въ предѣлахъ открытаго кредита, установлен
наго банкомъ, выдаются · ссуды на сроки не 
долѣе 12 мѣсяцевъ подъ соло-векселя. Уста
навливается, такимъ образомъ, спеціальный 
текущій счетъ заемщика. Сумма долга не 
можетъ увеличиваться новыми выдачами со 
времени полученія банкомъ увѣдомленія объ 
обращеніи взысканія по долгамъ на имѣніе 
заемщика. Кромѣ соло-векселей заемщикъ» 
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выдаетъ банку особое обязательство въ томъ, 
что онъ не будетъ уменьшать цѣнности имѣ
нія. Размѣръ процентовъ опредѣляется устав
нымъ порядкомъ. Переучитываться обезпе
ченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣ
ній векселя могутъ въ государственномъ Б., 
если срокъ ихъ истекаетъ не позже 6 мѣся
цевъ. 29 апрѣля 1902 г. изданъ законъ объ 
упроченіи дѣятельности частныхъ банковъ. 
Онъ устанавливаетъ ограниченіе права вы
дачи городскихъ ссудъ одною третью об
щаго числа ссудъ, правила для распоряже
нія свободными денежными средствами и 
порядокъ храненія суммъ запасныхъ капи
таловъ. Далѣе, имъ введены слѣдующія из
мѣненія въ прежнія узаконенія: 1) устранено 
право членовъ правленія акціонерныхъ ком
мерческихъ банковъ, управляющихъ ихъ дѣ
лами и другихъ служащихъ лицъ пользо
ваться въ банкѣ кредитомъ, въ какихъ бы 
формахъ онъ ни проявлялся; 2) меньшинство 
въ одну десятую наличныхъ голосовъ акціо
неровъ, располагающихъ одною двадцатою 
частью складочнаго капитала, можетъ возбуж
дать ходатайства о производствѣ правитель
ственной ревизіи. Съ 1892 г. открыты вновь 
коммерческіе Б.: 1) сельско-хозяйственный 
и промышленный (Ростовъ на Дону), 2) Сѣ
верный Б. (СПб.), 3) Русско-Китайскій (СПб.), 
4) Балтійскій торгово-промышленный (Ре
вель), 5) Лодзинскій купеческій (Лодзь), 6) 
Коммерческій Б. въ Бѣлостокѣ и 7) Ростов
скій на Дону купеческій Б.

3) Городскіе банки. Съ 1883 г. никакихъ су
щественныхъ измѣненій въ ихъ дѣятельности 
не было произведено. Къ 1900 г. въ Россіи 
насчитывалось 240 городскихъ Б.; основные 
ихъ капиталы составляли 31743000 руб. О 
Дворянскомъ и Крестьянскомъ Б., а также о 
Земельныхъ акціонерныхъ Б. см. Земельные 
банки. Гр. П—въ.

БанкроФтовъ струнецъ (Filaria 
Bancrofti)—паразиты изъ круглыхъ червей, 
жпвущіе въ лимфатическихъ сосудахъ, а 
иногда и въ кровеносныхъ у человѣка. На
блюдается въ Южной Азіи и другихъ тропи
ческихъ странахъ. По Мансону личинки ихъ 
попадаютъ въ кишечникъ москитовъ при по- 
сасываніи послѣднимъ крови, а если умира
ющій комаръ упадетъ въ воду, то они осво
бождаются и попадаютъ въ воду. Въ человѣ
ка, вѣроятно, заносятся съ питьевой водой.

В. И. ш.
*БанкроФтъ (Джорджъ Bancroft) — 

американскій историкъ п дипломатъ: ум. въ 
1891 г.

*Бапксъ (Натаніэль - Прентисъ Banks) 
—американскій политическій дѣятель: ум. въ 
1894 г.

Баннъ—р. въ сѣверной части Ирландіи; 
беретъ начало въ горахъ Мурне, въ граф
ствѣ Даунъ къ В отъ г. Ньюри, протекаетъ 
озеро Лохъ-Нѳ (Lough-Neagh), впадаетъ въ 
Сѣверный каналъ (часть Атлантическаго ок.), 
въ 7 км. ниже г. Колерейна. Длина 137 км., 
судоходна въ своихъ низовьяхъ.

Банонскій подъярусъ — подъярусъ 
портландскаго яруса юрской системы (см.), 
принимаемый французскими геологами.

БанФФн (Дезидерій, баронъ Banffy) — 
венгерскій политическій * дѣятель. Род. въ 
1843 г. При Коломанѣ Тиссѣ велъ, въ ка
чествѣ одного изъ трансильванскихъ обер- 
гешпановъ, политику мадьяризаціи румынъ и 
сербовъ. Въ 1892—93 гг. былъ президентомъ 
палаты депутатовъ. Въ янв. 1895 г. В. сталъ 
во главѣ кабинета. Кабинетъ его, какъ и 
предыдущіе, опирался на либеральную партію. 
Онъ не безъ труда провелъ черезъ парла
ментъ либеральные церковно - политическіе 
законы, предложенные министерствомъ Ве- 
керлѳ. По готовности нарушать конституцію Б. 
далеко превзошелъ Коломана Тиссу. Выборы 
1896 г., давшіе Б. значительное большинство, 
были произведены подъ сильнымъ давленіемъ 
полиціи. Впослѣдствіи стало извѣстнымъ, что 
при немъ производилась въ широкихъ раз
мѣрахъ торговля орденами и титулами, и по
лученныя этимъ путемъ деньги тратились на 
избирательныя цѣли. Послѣ выборовъ оппо
зиція начала ожесточенную обструкцію, вслѣд
ствіе которой оказалось невозможнымъ про
вести бюджетъ. Обструкція особенно усили
лась, когда распространились слухи о невы
годномъ для Венгріи соглашеніи, заключен
номъ Б. въ Ишлѣ съ австрійскимъ прави
тельствомъ по таможенному вопросу (которое 
осуществить ему, однако, не удалось). Въ 
февралѣ 1899 г. Б. вышелъ въ отставку. Въ 
слѣдующіе годы онъ опубликовалъ нѣсколько 
статей, въ которыхъ въ своемъ признаніи 
притязаній Венгріи пошелъ на встрѣчу Фр. 
Кошуту и разошелся съ либеральной партіей. 
Въ 1903 г. онъ оффиціально вышелъ изъ нея 
и образовалъ особенную «партію Б.>. Въ тече
ніе 1904 г. онъ велъ ожесточенную оппозицію 

'противъ правительства Стефана Тиссы, ко
торый отомстилъ ему опубликованіемъ свѣ
дѣній о злоупотребленіяхъ, произведенныхъ 
имъ въ бытность министромъ. Иа выборахъ 
1905 г. Б. вернулся въ рейхстагъ во главѣ 
партіи изъ 13 лицъ, входящей въ составъ 
«соединенной оппозиціи». В. В—въ.

*Банъ (Матвѣй) — юго-славянскій поэтъ: 
t ВЪ 1903 г.

Банъ-кокплъ (Zanclostomus tristis) — 
одинъ изъ видовъ индѣйскихъ кукушекъ.

Баня водяная (хим.) — см. Лабора
торія.

Баня воздушная (хим.)—иначе су
шильный шкафъ (см. Лабораторія).

Бао (Александръ Константиновичъ, 1863— 
1893)—русскій писатель. Въ молодости слу
жилъ офицеромъ. Напечаталъ: «Нравствен
ныя воззрѣнія Б. Вундта» (Івып., Воронежъ, 
1889)х Сотрудничалъ въ «Вопросахъ Филосо
фіи» и «Русскомъ Богатствѣ»; въ послѣднемъ 
помѣщена его статья: «Логическая теорія 
Вундта» (1884, №№ 10 и 11).

Бао-дпнъ-«і>у (Бао-динъ)—главный гор. 
китайской провинціи Чжіі-ли, въ 175 км. къ 
ЮЗ отъ Пекина. Окруженъ стѣною до 9 км. 
длины. Жителей 140000.

*Бара (Жюль Вага)—бельгійскій полити
ческій дѣятель, съ 1862 по 1894 гг. депутатъ, 
съ 1894 по 1900‘гг. сенаторъ: ум. въ 1900 г.

Барабанная кость (os tympanicum) 
—образующая стѣнки слухового прохода у 
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млекопитающихъ и нерѣдко образующая так
же на нижней поверхности черепа полое 
вздутіе (bulla tympanica), играющее, вѣро
ятно, роль резонатора при слуховомъ аппа
ратѣ.

Барабанная полость (tympanum)— 
полость средняго уха, затянута извнѣ бара
банной перепонкой (см.) и сообщающаяся съ 
глоткой Евстахіевой трубой. Она впервые 
появляется у амфибій п содержитъ слуховыя 
косточки (см.).

Барабанъ—см. Револьверъ, Пулеметъ. 
Ба рабннцы—татарское племя въ Зап. 

Сибири, живущее въ Барабинской степи (см. 
Бараба, III, 26 и 27), къ Ю отъ рр. Демь
янки и Васюгана. Б. считается ок. 2000 чел.

Барабуля—то же, что картофель.
Барйда—рѣка въ Средней Сиріи; беретъ 

начала въ горахъ Антиливана, течетъ на ЮВ 
и пропадаетъ въ такъ назыв. луговыхъ озе
рахъ. На Б. расположенъ городъ Дамаскъ. 
Рѣка вмѣстѣ съ притоками (Эль-Фидже) раз
бивается на множество рукавовъ и искус
ственныхъ каналовъ, благодаря чему окрест
ности Дамаска имѣютъ роскошную расти
тельность.

Барана, баражига (Cervus [Rucervus] 
duvaucelli)—см. Болотный олень.

Барака—р. въ Африкѣ; беретъ начало 
въ причисляемой къ итальянской колоніи 
Эритреи въ горной странѣ Барака близъ сѣ
верной границы Абессиніи; течетъ на С по
чти въ меридіанномъ направленіи, орошаетъ 
сѣв.-вост. итальянскихъ владѣній и впадаетъ 
въ предѣлахъ Нубіи въ Красное море, об
разуя значительную дельту. Рѣка пересыха
етъ и не всегда достигаетъ моря. Длина 450— 
520 км.

Баракаевская—ст-ца Кубанской обл., 
Майкопскаго отд., на р. Губсъ, въ горной по
лосѣ. Близъ нея сѣрный источникъ и мѣсто
рожденіе серебро-свинцовой руды; курганы, 
обнар. при раскопкахъ богатое содержаніе. 
Жителей (1901 г.) —2463. Цѳрк., станичное 
правд., 2 школы.

*Баракъ (Карлъ-Августъ Barack)—гер
манистъ: t въ 1900 г.

*Баравецкіп (Осипъ Васильевичъ) — 
ботаникъ: ум. въ 1905 г.

Бараній языкъ (Onosma simplicissi- 
mum)—многолѣтняя трава изъ сем. буразни- 
ковыхъ (Boraginaceae); стебли простые;*листья 
ланцетно - линейные; цвѣтки желтоватые; 
орѣшки яйцевидно треугольные, гладкіе. Въ 
степяхъ.

Барановичи—мст. Минской губ., Ново- 
грудскаго уѣзда; узловая ст. жел. дорогъ Мо
сковско-Брестской, Вильно-Ровенской и Б,— 
Бѣлостокъ. Б., вмѣстѣ съ.сосѣднимъ мѣстеч
комъ Новою Мышью, послѣднее время сильно 
развиваются. Жит. 1500.

Барановка—мст. Волынской губ., Но- 
воградволынскаго у., при р. Случѣ. Жителей 
2000, изъ нихъ половина евреи. Фарфоровая 
фабрика; 4 ярмарки; почта и телеграфъ.

Барановскій (Августъ Николаевичъ, 
t 1897)—метеорологъ; образованіе получилъ 
(Въ кіевскомъ университетѣ и съ 1884 г. со

стоялъ хранителемъ кабинета физической ге
ографіи въ спб. унив. Состоя въ то же время 
секретаремъ метеорологической коммиссіи 
русскаго географическаго общества, Б. велъ 
обработку всѣхъ издаваемыхъ коммиссіею 
сельскохозяйственно-метеорологическихъ на
блюденій. Въ качествѣ помощника завѣдую
щаго метеорологическою частью въ экспеди
ціи ген. Жилинскаго по орошенію юга Рос
сіи и Кавказа, Б. руководилъ устройствомъ 
цѣлаго ряда метеорологическихъ станцій на 
югѣ Россіи. Напечаталъ: «Очеркъ климата 
Нижегородской губ.>, «Главныя черты кли
мата черноземныхъ областей Россіи», «Очеркъ 
климата Полтавской губ.».

*Барановъ (Николай Михайловичъ; въ 
III т., на стр. 35, неправильно: Николаевичъ)— 
сенаторъ, генер.-лейт.: f въ 1901 г.

Баранъ—см. Ткацкое производство.
Бараньи лбы—округленные, гладкіе, 

яйцевидные холмы, форма которыхъ обусло
влена обтачивающей дѣятельностью ледни
ковъ (см. Глетчеръ и фиг. 3). Длинная ось 
бараньяго лба параллельна направленію, по 
которому двигался ледникъ. Б. лбы встрѣча
ются въ большомъ количествѣ въ Финляндіи 
и Скандинавіи.

Бараташвили (князь Николай Мели- 
тоновичъ, 1816—1845) — грузинскій поэтъ. 
Тяжелыя личныя неудачи и ничтожество окру
жающей среды наложили печать меланхоліи 
на творчество поэта, прозваннаго «грузин
скимъ Байрономъ». Въ эпоху борьбы съ гор
цами и общаго увлеченія военными подви
гами онъ взываетъ къ другой, лучшей славѣ— 
сдѣлать счастливыми своихъ крестьянъ; онъ 
жаждетъ самопожертвованія во имя родины. 
Пессимизмъ Б. не укладывается въ рамки 
личнаго недовольства; онъ носитъ философ
скій характеръ, обусловливаемый общими за
просами человѣческой души. Б.—первый гру
зинскій поэтъ-мыслитель, воплотившій въ 
своихъ прекрасныхъ по формѣ произведе
ніяхъ общечеловѣческіе идеалы справедли
вости и свободы. Отдѣльныя стихотворенія 
переведены на русскій языкъ И. Ф. Тхор- 
жевскимъ, Величко и др. Пятое изд. стихо
твореній Б. вышло въ Тифлисѣ въ 1885 г. 
См. А. Хахановъ, «Изъ исторіи'современнои 
литературы» («Русская Мысль», 1899).

Баратиуръ (Bharatpur)—вассальное го
сударство въ восточной части Раджпутана въ 
Остиндіи. 5113 кв. км., жит. 626000. Земле
дѣліе. Магараджа обязанъ содержать 9960 
чел. войска; другихъ повинностей не несетъ. 
Главный городъ того же имени лежитъ при 
желѣзной дорогѣ, пересѣкающей страну; 43000 
жит., фортъ, дворецъ магараджи.

Баратьери (Орестъ Baratieri)—италь
янскій генералъ (1841—1901). Участвовалъ 
въ 1860 г., въ числѣ гарибальдійской «тыся
чи», въ экспедиціи на Сицилію, въ 1866 г.— 
въ вторженіи Гарибальди въ Тироль. Въ 1891 
г. назначенъ губернаторомъ Эритрейской ко
лоніи. Съ 1894 г. ему пришлось вести войну 
съ дервишами и съ Абессиніей; сперва 
успѣхъ былъ на его сторонѣ, но 7 декабря 
1895 г. передовой отрядъ его войска былъ
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уничтоженъ при Амба Аладжи, другой отрядъ 
осажденъ въ Макал л е и вынужденъ сдаться.
1 марта 1896 г. самъ Б., во главѣ почти 20000 
войска, напалъ на абессинцевъ у Адуи, но 
былъ разбивъ, ими на голову, потерявъ уби
тыми, ранеными и плѣнными болѣе половины 
своего войска. За это Б. былъ уволенъ въ от
ставку (мѣсто его, занялъ Балдиссера) и пре
данъ военному суду; судъ оправдалъ его по .об
виненію въ измѣнѣ, но призналъ его дѣйствія 
неосторожными и выразилъ ему порицаніе. 
Онъ вернулся въ Италію, гдѣ опубликовалъ 
свои «Memorie d’Africa 1892—96» (Туринъ, 
.1897), имѣющіе цѣлью оправдать его ошибки.

Барацетти (Цезарь Barazetti, род. въ 
1844 г.)—нѣмецкій юристъ, профессоръ рим
скаго права.въ фрѳйбургскомъ университетѣ. 
Главные его труды: «Die Lehre von der Pro
cessfähigkeit» (Гейдельб., 1884); «Einführung 
in das französische Civilrecht (Code Napolé
on) und das badische Landrecht» (Lahr, 1889;
2 изд., Гейдельб., 1899); «Personenrecht mit 
Ausschluss des Familienrechts nach .dem Co
de Napoléon und dem badischen Landrecht» 
(Карлсруэ, 1893); «Vormundschaft, Pflegschaft 
und Beistand nach dem Code Napoléon und 
dem badischen Landrecht» (Ганноверъ, 1894); 
«Eherecht mit Ausschluss des ehelichen Ver
mögensrechts nach dem Code Napoléon und 
dem badischen Landrecht» (ib., 1895); «El
tern- und Kindersrecht nach dem Code Na
poléon und dem badischen Landrecht» (ib., 
1896); «Das internationale Privatrecht im bür
gerlichen Gesetzbuche» (ib., 1897). ■

Барашки —названія многихъ растеній, 
напр. ястребинки (Hieracium), пэона (Paeo- 
nia), подорожника (Plantago), первоцвѣта 
(Primula), молодила (Sedum) и др.

Барашки (Zygaemdae)—см. Пестрянки.
Барбалоинъ, С1бН1807—горькое веще

ство, находящееся въ сабурѣ (см. Алоэ), при
возимомъ съ о-ва Барбадосъ; ему, какъ и 
другимъ видамъ алоиновъ, присуще физіоло
гическое дѣйствіе сабура. Изъ ряда алоиновъ 
В. изслѣдованъ подробнѣе другихъ.

Барбарелліі—см. Джорджоне.
Барбаіпев'ь (Александръ4 Ипполито-, 

вичъ)—историкъ, род. въ 1858 г. Окончилъ I 
курсъ на историко-филологическомъ факуль
тетѣ спб. университета. Былъ преподавате
лемъ въ разныхъ с.-петербургскихъ средне
учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1886 г., послѣ дис
пута въ спб. университетѣ, получилъ степень 
магистра русской исторіи за сочиненіе: «Ви- 
товтъ и его политика, до Грюнвальдейской 
битвы 1410 г.» (СПб., 1885). Другіе труды Б.: 
«Таненбергская битва 1410 г.» («Журн. Мин. 
Нар. Проев.», 1887); «Лѣтописные источники 
для исторіи Литвы въ средніе вѣка» («Биб
ліографъ», 1888); «Торнскій миръ» («Журн. 
Министерства Народи. Просвѣшенія», 1890); 
«Очерки Литовско-русской исторіи XV в. Ви- 
товтъ, послѣднія двадцать лѣтъ княженія» 
(СПб., 1891).

*Барбедіеввъ (Фѳрдинадъ Barbedien- 
пе)—франц. фабрикантъ: f въ 1892 г.

*Барбем хОрвилли (Жюль-Амедэ 
Barbey d’Aurevilly) — французскій писатель: 
t въ 1889 г.

Барберъ (Джонъ Barbour или Barber)— 
древнѣйшій поэтъ Шотландіи (1316 — 1395). 
Его поэма «The Bruce» (ок. 1375; лучшее 
изданіе съ изслѣдованіемъ Skeat’a, Лондонъ, 
1870—89) посвящена Роберту I Брюсу, осво
бодителю Шотландіи отъ англійскаго влады
чества (1306—26); ея отличительныя черты 
народный стиль, искусный разсказъ, удачныя 
характеристики и описанія природы. Не безъ 
основанія приписываются Б. отрывки «Троян
ской войны» и легенды, сохранившіяся подъ 
его именемъ (изданы Horstmann’oMb, Гейльбр., 
1881—82).

Барберъ (Ида Barber, урожд. Пуницеръ, 
род. въ 1842 г.) —нѣмецкая романистка, пи
шетъ подъ псевдонимомъ «Ivan Baranow»* 
Сочин. ея: «Gebrochene Herzen», «Lebensbil
der», «Verkaufte Frauen», «Versöhnt», «Aus 
der russischen Gesellschaft», «Der neue Mon- 
tekristo», «Arbeit adelt», «Glaubenskämpfe».

Барбетъ — порода охотничьихъ бруда- 
стыхъ собакъ (IV, 744), похожихъ на пуделя, 
но обладающихъ стойкою, подобно лягавымъ 
собакамъ.

Барбіери—см. Гверчино.
Барбъ—о-въ на р. Сонѣ, въ 3 км. отъ 

г. Ліона, въ дпт. Роны (Франція). Остатки 
древняго замка, въ которомъ хранилась би
бліотека Карла Великаго. Въ 1562 г. библіо
тека и находящееся на островѣ аббатство 
сильно пострадали отъ кальвинистовъ, а въ 
1793 г. окончательно уничтожены.

*Барбье (Поль Жюль Barbier) — франц, 
драматургъ: f въ 1901 г.

Барбьери (Джузеппе Barbieri)—италь
янскій писатель (1783—1852). Его сочиненія: 
«Quaresimale» (проповѣди); «Poemetti»; «Colli 
Euganei»; «Le stagioni»; «Epistole» и др.

Барбютъ—см. Шлемъ (XXXIX, 695).
Барвани — вассальное государство въ 

центральной части британской Индіи, на лѣв. 
берегу р. Нарбада. 3527 кв. км., 80266 жите
лей (1891). Страна весьма плодородна, но 
вслѣдствіе нездороваго климата (маляріи) 
слабо населена и плохо культивирована. 
Производятъ хлѣбъ, хлопчатникъ, опіумъ и 
сахарный тростникъ, разводятъ скотъ. Глав
ный гор. Б. (6054 жит.). Б. управляется кня
земъ изъ древняго рода Удайпуръ и не пла
титъ англичанамъ никакой дани.

Барвинокъ Ганна — псевдонимъ 
Александры Михайловны Кулишъ (XVI, 958).

Барвмнекііі (Александръ Bar winsky)— 
австрійскій* (галиційскій) политическій дѣя
тель.' Род.^ъ 1847 г.; былъ учителемъ въ раз
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1891 г. былъ 
избранъ, въ 1897 и 1900 гг. переизбранъ въ 
₽ейхстагъ, въ одномъ изъ сельскихъ округовъ 

алиціи; принадлежитъ къ правому крылу 
русинской партіи. Напечаталъ нѣсколько по
пулярныхъ книгъ по исторіи и др.

Барвудекое дерево—см. Сандалъ.
*Баргіель (Вольдемаръ Bargiel) — нѣм. 

композиторъ: f въ 1897 г.
Баргуты — монгольское кочевое племя 

на СВ Монголіи, у озеръ Буиръ-норъ и Ку- 
лунъ-норъ; на С кочуютъ до предѣловъ рус
скихъ владѣній. Б. родственны съ бурятами, 
въ исторіи извѣстны давно; персидскій исто
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рикъ ‘ Рашидъ-эддинъ свидѣтельствуетъ, что 
они жили между рѣкой Селенгой и оз. Бай
каломъ и что изъ ихъ племени происходила 
бабка Чингисхана. Б. обязаны нести военную 
службу китайскому правительству. Языкъ Б. 
сходенъ съ. бурятскимъ. Б. встрѣчаются еще 
въ южной Монголіи на границѣ Китая, среди 
чахаръ, куда они были переселены китай
скимъ правительствомъ; среди нихъ еще силь
но развито шаманство, совершенно изчезнув
шее среди ихъ сѣверныхъ сородичей. Ср. 
Потанинъ, «Очерки сѣв.-вост. Монголіи» (т. 
Ш); Матусовскій, «Географическое описаніе 
Китайской. имперіи»; Палладій, «Дорожныя 
замѣтки по Монголіи».

Барда—р. Пермской губ., Кунгурскаго у., 
правый притокъ Сылвы,. впадающей въ Чу- 
совую. Длина 150 вер., шир. 15—20 саж., 
глубина до 2 фт. Б. течетъ быстро среди 
крутыхъ береговъ по лѣсистой . мѣстности; 
весною сплавъ лѣса.

Бар да жъ (Яковъ Юліевичъ) — бактеріо
логъ, род. въ 1857 г., одинъ изъ первыхъ ру
ководителей бактеріологическихъ станцій въ 
Одессѣ, приватъ-доцентъ бактеріологіи въ но
вороссійскомъ унив. Напечаталъ: «Изслѣдо
ваніе по дифтеріи» (Μ., 1884); «Публичныя 
лекціи по бактеріологіи» (Одесса, 1896).

*Барделебснъ (Гейнрихъ - Адольфъ 
Bardeleben)—нѣм. хирургъ?f въ 1895 г.

Бардслебевъ (Karl - Heinrich Barde
leben)—нѣмецкій медикъ и анатомъ, род. въ 
1849 г., ассистентъ и прозекторъ въ Лейп
цигѣ и Іенѣ, въ 1888 г. назначенъ профес
соромъ анатоміи въ Іенѣ; Б. напечаталъ 
очень большое число ученыхъ трудовъ по 
анатоміи н гистологіи человѣка. Съ 1896 г. 
издаетъ въ девяти томахъ «Handbuch der 
Anatomie des Menschen». Основатель , и со
трудникъ многихъ анатомическихъ журна
ловъ. Н. Н. Л.

Бардовскій (Яковъ Іовлевичъ, 1779— 
1851)—писателъ и переводчикъ. Переводы 
религіозныхъ книжекъ и обличенія вольно
думства сблизили его съ Шишковымъ и мин. 
народи, проев, кн. Голицынымъ. Соч. его: 
«Взыванія къ Богу» (Μ., 1808), «Думы и рѣ
чи» (СПб., 1851) .и др.

*Барду (Агеноръ Bardoux)—французскій 
политическій дѣятель (111, 57): ум. въ 1897 г.

Барежъ—см. Хлопчатобумажныя ткани, 
Шелковыя ткани, Шерстяныя ткани.

Баревтсово море—часть Сѣв. Ледо
витаго океана,1 между о-вами Шпицберге
номъ, Землею Франца-Іосифа, Новой Землею 
и сѣв. оконечностями Европейскаго материка. 
Благодаря вліянію Гольфстрема Б. море болѣе 
другихъ частей Сѣв. Ледовитаго океана до
ступно для плаванія.

Барибалъ-американскій черный мед
вѣдь (Ursus americanus Pall.), размѣрами съ 
небольшого бураго медвѣдя; длина тѣла 2 ме
тра, высота въ плечахъ 1 метръ. Отличается 
узкой головой и острой мордой. Цѣнный мѣхъ 
состоитъ изъ длинныхъ, гладкихъ и жесткихъ 
волосъ; стоимость его 30—120 руб. за штуку. 
Водится Б. въ Сѣв. Америкѣ до· Мексики на 
югѣ и до границъ Калифорніи на западѣ. 
Живетъ въ лѣсахъ. Питается преимуществен

но· растительной пищей, но нападаетъ и на 
домашній скотъ.

Бариды (Baridium s. Baris) —рбдъ жу
ковъ изъ сем. долгоносиковъ или, слониковъ 
(Curculionidae, см.).

Барнльл — см. Угленатровая соль.
Баритовая желть — см. Желтыя 

краски.
Баритовое стекло—см. Стеклянное 

производство (XXXI, 568). і
Баритоне л ест инть—минералъ ромби

ческой системы, представляющій по составу 
изоморфную смѣсь BaS04 и SrS04. Кристал
лы встрѣчаются рѣдко, чаще радіально-лу
чистые аггрегаты въ известнякѣ и. мергелѣ, 
а также землистыя массы. Мѣсторожденія: 
Грейнеръ въ Тиролѣ, Бинненталь въ Валлисѣ 
и др. ·' .

*Баріи (хим.).—Не смотря на многочи
сленныя работы, свойства металлическаго Б. 
до послѣдняго времени оставались мало извѣст
ными, такъ какъ Б., полученный различными 
изслѣдователями разными способами, какъ 
оказалось .былъ далеко не чистъ: то онъ содер
жалъ до 77% ртути, то значительное, колич. 
окиси Б. или водородистаго Б.; то, наконецъ, 
за Б. принимались в.ещества состава NaClBaCl 
или КСІВаСІ, получаемыя при дѣйствіи метал
лическаго натрія или калія на ВаСІ2. Гюнцъ 
(Guntz, 1905) разработалъ способъ пригото
вленія Б., при которомъ онъ получалъ про
дуктъ, содержавшій 98,35% Ва (остальное глав
нымъ образомъ состояло изъ ртути и желѣза). 
Берется 3%-ная амальгама Б. и подвергается 
перегонкѣ въ стеклянной или лучше желѣзной 
ретортѣ въ атмосферѣ водорода при умень
шенномъ давленіи, пока содержаніе въ ней 
Б. не дойдетъ до 1Ѳ% (судятъ по объему 
отогнанной ртути). Такая амальгама тверда, 
ломка и мало измѣняется на воздухѣ; 500— 
600 гр.. ея кладутъ въ желѣзную лодочку въ 
фарфоровую трубку и медленно нагрѣваютъ 
до 900° въ пустотѣ (все время работая ртут
нымъ насосомъ для удаленія поглощеннаго 
водорода). Получаютъ амальгаму съ 60% Ва; 
ее помѣщаетъ въ лодочкѣ въ фарфоровую 
трубку, внутри покрытую тонкимъ (0,2 мм.) 
листомъ никкеля (для защиты отъ паровъ Б., 
быстро разъѣдающихъ фарфоръ) и нагрѣва
ютъ въ пустотѣ 2—3 часа при 900° и 1 часъ 
при 950°. Трубки нагрѣваются электриче
ствомъ; температура измѣряется пирометромъ. 
Послѣ охлажденія трубка наполняется сухой 
углекислотой и разбивается. Б., хранится въ 
атмосферѣ СО2. Цвѣтомъ Б. въ свѣжемъ раз
рѣзѣ похожъ на олово, на воздухѣ тускнѣетъ, 
быстро окисляясь, мягокъ, какъ свинецъ, пла
вится при 850°, кипитъ при 1150°. При на
грѣваніи Б. поглощаетъ водородъ, азотъ, въ 
расплавленномъ видѣ даетъ сплавы со мно
гими металлами (съ желѣзомъ труднѣе всего), 
легко растворяется въ абсолютномъ спиртѣ 
съ образованіемъ алкоголата; бензолъ и то
луолъ на него не дѣйствуютъ. О. ѣуколовъ.

Барканъ (Daucus Carota) —см. Мор
ковь (дикая).

Баркгаузевъ—см. Бархузенъ.
. Бардово колесо — лекціонный при
боръ, придуманный англійскимъ физикомъ
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Барловымъ (Barlow; см. Ш, 78) для пока
занія взаимодѣйствія между электрическимъ 
токомъ и магнитомъ (см. Электромагнетизмъ). 
Приборъ этотъ состоитъ изъ звѣздообразнаго 
мѣднаго колеса, насаженнаго на горизонталь
ную ось и погруженнаго нижнимъ своимъ 
краемъ въ желобокъ съ ртутью. Если про
пустить электрическій токъ черезъ колесо отъ 
оси въ ртуть и помѣстить вблизи желобка 
полюсы подковообразнаго магнита, то колесо 
станетъ вращаться; при перемѣнѣ направле
нія тока измѣнится и направленіе вращенія. 
На движеніе это тратится часть энергіи 
тока. Если задержать вращенія колеса, то 
вся энергія тока будетъ превращаться въ 
теплоту; при движеніи же колеса въ цѣпи 
будетъ выдѣляться меньше теплоты, чѣмъ при 
его покоѣ. Н. Г.

Бармица—оплечье, похожее на отлож
ной воротникъ; дѣлалось оно или сплошное, 
или изъ отдѣльныхъ желѣзныхъ или мѣдныхъ 
пластинъ, скрѣпленныхъ кольцами.

Барнаульскій резервный баталі
онъ—сформированъ въ 1899 г. изъ барна
ульской мѣстной команды.

*Барнумъ (Финеасъ-Тейлоръ Barnum)— 
американскій антрепренеръ: j* въ 1891 г.

*Барнэрдъ (Генри Barnard)—американ
скій педагогъ: ум. въ 1900 г.

Бароде (Дезире Barodet)—франц, поли
тическій дѣятель; род. въ 1823 г.; былъ учи
телемъ, потомъ фабрикантомъ въ Ліонѣ, гдѣ 
послѣ крушенія имперіи сталъ мэромъ го
рода. ' Выступивъ кандидатомъ радикальной 
партіи на дополнительныхъ выборахъ въ Па
рижѣ противъ умѣреннаго республиканца Ре- 
мюза, Б. одержалъ побѣду, способствовавшую 
паденію Тьера. Примкнулъ въ національномъ 
собраніи къ Крайней лѣвой, въ палатѣ депу
татовъ—къ республиканской лѣвой. Въ 1896 
г. Б. избранъ сенаторомъ; въ 1900 г. не пе
реизбранъ. Главное сочиненіе Б.: «De la 
banque en Angleterre* (Пар., 1877).

Бароко—архитектурный стиль, господ
ствовавшій въ Европѣ съ конца эпохи выс
шаго итальянскаго Возрожденія почти до конца 
XVIII стол. Происхожденіе слова Б. остается 
невыясненнымъ: одни производятъ его отъ 
португальскаго, «barroco*, названія неотдѣлан
ныхъ, имѣющихъ неправильную форму жемчу
жинъ, другіе—отъ слова «гос*, скала. Главныя 
особенности этого стиля, распространившагося 
въ разныхъ странахъ въ разное время, со
стоятъ въ чрезмѣрномъ развитіи и выступѣ 
впередъ всѣхъ несущихъ на себѣ тяжесть 
частей сооруженія, въ превращеніи прямыхъ 
линій, въ капризно-изломанныя, изогнутыя и 
прерывающіяся въ избыткѣ затѣйливыхъ 
украшеній п вообще въ причудливомъ нару
шеніи принциповъ классической архитектуры. 
Стиль этотъ производилъ иногда очень изящ
ныя сооруженія, но доходилъ и до безвкус
ной вычурности. Названіе Б. перешло отъ 
архитектуры и къ прочимъ отраслямъ искус
ства—къ скульптурѣ, орнаментикѣ и живо
писи одного съ нею времени, принявшимъ 
такое же, какъ и она, направленіе.
Баронскть (Екатерин енштадтъ)—нѣм. кол. 

и пристань на Волгѣ, Самарской губ., Нико

лаевскаго у. Основана въ 1765 г. голланд
скимъ выходцемъ, барономъ Борегаромъ. 8000 
жит. Церкви правосл., лютер. и катол. 1, нѣ
сколько школъ, клубъ, аптека, много торго
выхъ заведеній, почта и телеграфъ; памят
никъ имп. Екатеринѣ II. Кромѣ земледѣлія 
жители Б. занимаются садоводствомъ, табако
водствомъ и культурой аниса. Заводы: лѣсоп. 
паров,—2, паровыхъ мельницъ—2, фабрикъ 
земледѣльческихъ орудій—2. Огромный под
возъ хлѣба (пшеницы) изъ степи; мѣстные 
амбары вмѣщаютъ до 5 милл пд. зерна, ко
торое отсюда идетъ по Волгѣ, частью за гра
ницу и въ Петербургъ, частью для перемола 
въ Саратовъ и Нижній Новгородъ.

Баронъ (Юлій Baron, 1834—1898) — нѣ- 
мецк. юристъ; былъ профессоромъ въ Грѳйфс- 
вальдѣ, Бернѣ и Боннѣ. Главные ег,о труды: 
«Abhandlungen aus dem preussischen Recht* 
(Б., 1860); «Die Gesammtrechtsverhältnisse 
in römischen Recht* (Марбургъ, 1864); «Das 
Heiraten in alten und neuen Gesetzen* (Бер
линъ, 1874); «Abhandlungen aus dem römi
schen Civilprocess* (Бѳрл., 1881—1887); «Ge
schichte des römischen Rechts. I. Institutionen 
und Civilprocess* (Берл., 1884); «Peregri- 
nenrecht und jus gentium* (Лпц., 1892). Его 
«Pandecten* (Лпц., 1872) вышли въ 1896 г. 
9-мъ изданіемъ.

Барошъ де Белушъ (Гавріилъ) г— 
венгерскій политическій дѣятель (1848—92). 
Съ 1875 г. состоялъ членомъ венгерской па
латы представителей; съ 1884 г. былъ мини
стромъ путей сообщенія, съ 1889 г—вмѣстѣ 
съ тѣмъ и торговли; много содѣйствовалъ 
усовершенствованію венгерскихъ путей со
общенія, почтъ и телеграфа, заботясь о рас
ширеніи венгерской торговли и промышлен
ности.

Бар ренскій ярусъ (Barrêmien) — 
подраздѣленіе неокома (см. Мѣловая систе
ма), выраженное въ юрской цѣпи и юго-за
падной Франціи известняками съ Requienia 
ammonia и окаменѣлостями изъ семейства 
Chamidae, которыя являются предшественни
ками рудистовъ.

Баррееъ (Морисъ Barres) — извѣстный 
французскій писатель. Род. въ 1862 г., въ 
Эльзабѣ» Выступилъ въ литературѣ въ началѣ 
80-хъ гг. съ проповѣдью «культа личности* 
и славословіемъ «свободнаго человѣка*. Въ 
этомъ духѣ написана трилогія, носящая общее 
заглавіе «Le Culte de moi* (1888—1891, Кт.) 
и состоящая изъ трехъ романовъ: «Sous l’oeil 
des barbares*, «L’Homme libre*, «Le jardin 
de Bérénice*. «Свободнымъ человѣкомъ*> Б. 
называетъ того, кто отбросилъ все порабо
щающее: инстинкты, привычки, связь съ 
прошлымъ, съ семьей, съ .родиной. Тѣхъ-, кто 
признаетъ что-либо помимо собственнаго «я>, 
онъ считаетъ «варварами*, чужими его душѣ. 
Нужно стать одинокимъ, чтобы жить въ прав
дѣ. Преодолѣніе варварства должно совер
шаться не только относительно другихъ людей, 
но и въ самомъ себѣ. Только очистившись 
отъ всего инстинктивнаго и рабскаго, чело
вѣкъ можетъ дойти до высочайшаго паѳоса- 
до признанія себя не чѣмъ-то обособленнымъ, 
а «моментомъ безсмертнаго цѣлаго*. Въ та-
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комъ же духѣ прославленія индивидуальной 
свободы п возмущенія противъ всѣхъ ограни
чивающихъ личность законовъ и принциповъ, 
написанъ романъ «L’Ennemi des Lois» (1892). 
Въ дальнѣйшихъ своихъ произведеніяхъ («Du 
Sang, de là volupté et de la mort», 1894, и 
друг.) Б. воспѣвалъ утонченныя эмоціи. Въ 
періодъ буланжизма Б. внезапно увлекся по
литикой и былъ избранъ въ парламентъ, какъ 
буланжистскій кандидатъ въ 1889 г. Въ пар
ламентѣ карьера его была неудачна и окон
чилась въ 1893 г.; самъ онъ объяснялъ ее сво
имъ дилетантизмомъ, стремленіемъ испыты
вать самыя разнообразныя ощущенія. Къ тому 
же періоду относится политическая пьеса 
Б. «Journée parlamentare» (1894), возбудив
шая скандалъ своими обличеніями. Отъ диле
тантства въ политикѣ Б. перешелъ въ послѣд
нее время къ проповѣди національной энергіи 
и сдѣлался однимъ изъ'столповъ націонализма. 
Забывъ свое прѳжйеѳ антисоціальное ученіе, 
Б. взываетъ Къ упавшей духомъ молодежи, 
чтобы воскресить въ ней національную энер
гію. Прежній декадентъ подчиняетъ теперь 
индивидуализмъ національному принципу. Въ 
этомъ новомъ духѣ имъ написано три рома
на—«romans de l’energie sociale». Первый 
изъ нихъ, «Бѳзпочвенники» («Les Déracinés»), 
характеренъ уже самымъ своимъ заглавіемъ, 
дающимъ формулу цѣлаго поколѣнія. Въ этомъ 
романѣ Б. объясняетъ общественныя невзгоды 
Франціи крайней централизаціей въ упра
вленіи страной. Второй романъ, «L’appel au 
Soldat», разсказываетъ исторію буланжизма: 
бывшій его приверженецъ опредѣляетъ его 
какъ «сентиментальный фазисъ націонализ
ма». Исторія буланжизма разсказана очень 
объективно й съ холодной ироніей. Третья 
часть трилогіи: «Leurs figures» описываетъ 
Панамскій процессъ. Романъ этотъ имѣетъ 
мало связи съ идейнымъ замысломъ трилогіи, 
и обнаруживаетъ только діалектическій та
лантъ автора. Всего интереснѣе документаль
ная сторона романа: Б. проявляетъ себя та
лантливымъ, хорошо освѣдомленнымъ публи
цистомъ. Идейная и худбжѳственная сторона 
романа неудовлетворительна. 5. Б.

Барри (Джемсъ-Матью Barrie)—шотланд
скій писатель, род. въ 1860 г. Въ его полу
юмористическихъ разсказахъ, написанныхъ 
на шотландскомъ діалектѣ, прекрасно изобра
жена шотландская* жизнь и сказывается про
ницательность тонкаго психолога. Написалъ 
также нѣсколько драмъ: «The professor’s love 
story» (1892); «Thè Barrister» (1899); «The 
wedding guöSt» (1900); «Quality street» (1902); 
«The admirable Crichton» (1903) и др. См. 
Hamm'erton, «J. Μ. Barrie and his books» 
(Лондонъ, 1900).

Барриг у до (Lagothrix humboldtii)—см. 
Аспидная обезьяна*.,

*Барріа (Луи-Эрнестъ)—франц, скульп
торъ: ум. въ 1905 г.‘

Барріосъ (ІО,сто Руфино) — президентъ 
республики Гватемалы (1835—85). Вслѣдствіе 
заточенія его отца за оппозицію президенту 
Каррерѣ, Б. удалился въ Мексику (1855), от
куда не разъ пытался свергнуть Карреру и 
его преемника (Серну), что ему и удалось въ 

1871 г. Въ 1873 г. сталъ президентомъ рес
публики.· Правилъ деспотически, примѣняя 
къ противникамъ ссылку, тюрьму и даже 
казни; настойчиво стремился къ объединенію 
5-ти республикъ Центр. Америки, въ одно 
союзное государство и привлекъ на свою 
сторону рѳсп. Гондурасъ, но происки Мекси
ки вызвали противъ Б. коалицію остальныхъ 
центр.-американскихъ республикъ (Сальвадо
ра, Коста-Рики, Никарагуа), объявившихъ 
ему войну. Б. выступилъ противъ Сальвадора 
и палъ при Чельгуапѣ.

Барруа (Шарль Barrois) — профессоръ 
геологіи и палеонтологіи въ Лиллѣ. Род. въ 
1851 г. Многочисленныя работы Б. посвяще
ны геологіи и стратиграфіи Франціи, глав
нымъ образомъ сѣверо-западной ея части и 
напечатаны въ «Annales de la Soc. géol. du 
Nord», «Bull, de la Soc. géol. de la France» 
и въ «Comptes rendus» парижской академіи. 
Ему же принадлежитъ обработка 18 листовъ 
геологической карты Франціи.

Баррьеръ (Жанъ-Франсуа Barrière)— 
французскій писатель (1786—1868). Главные 
его труды: «Tableaux de genre et d’histoire» 
(1828) и «La cour et la ville sous Louis XIV, 
XV et XVI» (1829). Издалъ: «Mémoires de 
M-me Compan» (1823), «Mémoires du comte 
Loménie de Brienne» (1828, съ «Essai sur 
les moeurs et les usages du XVII siècle»), 
вмѣстѣ съ Saint-Albin B ervil le*—«Collection 
de mémoires relatifs à la Révolution fran
çaise» (1822 и слѣд., 47 т.) и «Bibliothèque 
des mémoires relatifs au XVIII siècle» (1846— 
1864, 29 T.).

*Барсовъ (Николай Ивановичъ)—писа
тель: умеръ въ 1903 г. См. некрологи въ 
«Церковномъ Вѣстникѣ» и «Церковныхъ Вѣ
домостяхъ» за 1903 г.

* Барсовъ (Тимоѳей Васильевичъ)—ка
нонистъ: умеръ въ 1904 г. См. некрологи въ 
«Церковномъ Вѣстникѣ» и «Церковныхъ Вѣ
домостяхъ» за 1904 г.

Барсуки сумчатые (Peramelidae)— 
см. Язвичныя.

*Бартелеми С-т- И лоръ (Жюль Bar
thélemy Saint-Hilaire) — франц, ученый и 
государств, дѣятель: ум. въ 1895 г.

Бартельсъ (Адольфъ Bartels)—нѣмец
кій писатель. Род. въ 1862 г. Его стихотво
ренія, комическая эпопея «Der dumme Teu
fel» (1896), историческій романъ «Die Dith
marscher» (1898) и драматическая трилогія 
«Luther» (1900—1904) имѣли мало ' успѣха. 
Общее вниманіе привлекли его историко- 
литературные очерки «Die deutsche Dichtung 
der Gegenwart» (1897, 5 изданій) и «Исторія 
нѣмецкой литературы» (1902), далеко не сво
бодные отъ шовинизма.

*Бартоліт (Адольфо Bartoli)—итал. пи
сатель: ум. въ 1894 г.

Бартолипптъ—воспаленіе Бартолино
вой железы, которое бываетъ чаще всего йе- 
релойнаго происхожденія; заболѣваютъ чаще 
обѣ железы, но одна изъ нихъ больше при
пухаетъ и дѣлается чувствительной и болѣз
ненной при давленіи; кожа надъ поражен
ной областью краснѣетъ. Скопляющійся въ 
железѣ гной не можетъ выдѣлиться наружу
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вслѣдствіе узости выводного протока; поэтому 
если ограничиваться обмываніями обеззара
живающими лѣкарствами или впрыскиваніями 
лѣкарствъ въ железу, то болѣзнь не всегда 
проходитъ, а можетъ затянуться на мѣсяцы 
и годы. Лучшимъ способомъ лѣченія въ по
добныхъ случаяхъ является операція (раз
рѣзъ или разрѣзъ съ вылущеніемъ всей же
лезы). ч Л. Я.

Бартоломе (Христіанъ Bartholomae)— 
филологъ (род. въ 1855 г.), профессоръ въ 
Галле, Мюнстерѣ и Гиссенѣ. Написалъ: «Das 
altiran. Verbum» (Мюнхенъ, 1878); «Die Gat- 
hasdes altiran. Volks» (Галле, 1879); «Arische 
Vorsehungen» (тетр. 1—3, Галле, 1882—87); 
«Handbuch der altiran. Dialekte» (Лейпцигъ, 
1883); «Beiträge zur Flexionslehre der indo- 
german. Sprachen» (Гютерсло, 1888); «Stu
dien zur indogerman. Sprachgeschichte» (тетр. 
1 и 2, Галле, 1890—91); «Arisches und Lin
guistisches» (Геттингенъ, 1891); «Vorgeschich
te der arischen Sprachen» (Страсбургъ, 1895); 
«Avestasprache und Altpersisch» (Страсбургъ, 
1895); «Altiran. Wörterbuch» (Страсб., 1904).

Бартольдъ (Василій Владиміровичъ)— 
оріенталистъ, ' род. въ 1869 г.; получилъ об
разованіе въѵспб. унив. по факультету вос
точныхъ языковъ. Въ 1900 г., по защитѣ дис
сертаціи «Туркестанъ въ эпоху монгольскаго 
нашествія» (части 1-ая и 2-ая, СПб., 1898—
1900) , получилъ степень доктора исторіи Вос
тока; въ 1901 г. назначенъ экстраординарн. 
профессоромъ спб. унив; въ 1904 г. произ
водилъ раскопки въ окрестностяхъ г. Самар
канда по порученію «Русскаго комитета для 
изученія Средней и Восточной Азіи». Глав
ные труды (кромѣ диссертаціи): «О христіан
ствѣ въ Туркестанѣ въ до-монгольскій пері
одъ» («Зап. Вост. Отд. Имп. Рус. Арх. Общ.», 
т. Vili, 1893—94; нѣмецкій переводъ: «Zur 
Geschichte des Christentums in Mittel-Asien 
bis zur mongolischen Eroberung», Тюбингенъ,
1901) ; «Образованіе имперіи Чингизъ-хана» 
(«Зап. Вост. Отд.», т. X, 1896); «Отчетъ о по
ѣздкѣ въ Среднюю Азію въ 1893 — 94 гг.» 
(СПб.. 1897 и «Зап. Акад. Наукъ», ист.-фил. 
отд., 8-я серія, т. I, № 4); «Очеркъ исторіи 
Семирѣчья» («Памятная книжка Семирѣчен- 
ской области», т. II, Вѣрный, 1898); «Отчетъ 
о командировкѣ въ Туркестанъ» («Зап. Вост. 
Отд. Арх. Общ.», т. XV, 1902—03); «Исто
рико-географическій обзоръ Ирана» (СПб., 
1903, университетскій курсъ).

Бартонская глина — серія слоевъ, 
налегающихъ на такъ называемые «багшток- 
скіе пески» (см.) и относящихся къ эоцену 
третичной системы. Мощность этихъ слоевъ 
достигаетъ 100 м.; они состоятъ изъ темной 
песчанистой глины и содержатъ стяженія сфе
росидерита.

Бартонъ (Эдмундъ Barton)—австралій
скій политическій дѣятель. Род. въ 1849 г. 
По профессіи адвокатъ, съ 1879 г. членъ па
латы депутатовъ Нов. Южн. Валлиса, про
текціонистъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительный 
сторонникъ объединенія Австраліи въ одну 
федерацію; послѣ смерти Парка (1896) былъ 
главнымъ борцомъ за эту идею. Въ 1900 г. 
былъ представителемъ Нов. Южн. Валлиса

въ депутаціи,-посланной въ Лондонъ для пе
реговоровъ о федераціи. Послѣ образованія 
федераціи (1 января 1901 г.) »былъ первымъ 
премьеромъ австралійской республики; въ 
1903 г. долженъ былъ уступить мѣсто Декину, 
тоже протекціонисту. В. В—въ.

Барту (Жанъ-Людовикъ Barthou)—фран
цузскій политическій дѣятель. Род. въ 1862 г. 
Былъ адвокатомъ и журналистомъ у себя на 
родинѣ, въ дпт. Нижнихъ Пиренеевъ. Съ 
1889 г. состоитъ депутатомъ (умѣренный рес
публиканецъ). Вылъ министромъ публичныхъ 
работъ во 2-мъ кабинетѣ Дюпюи (май 1894 
г.—январь 1895 г.), потомъ министромъ вну
треннихъ дѣлъ въ кабинетѣ Мелина (апрѣль 
1896 г.— іюнь 1898 г.). Проводилъ политику 
протекціонизма и полицейскихъ репрессій 
противъ рабочихъ; выслалъ изъ Франціи двухъ 
депутатовъ германскаго рейхстага, Бебеля ц 
Бюба; такъ какъ оба они—противники оттор
женія Эльзасъ-Лотарингіи. отъ Франціи, то 
эта высылка была понята какъ мѣра друже
ственная Германіи. В.. В—"въ.

Бартъ (баронъ Германъ фонъ Barth-Har
mating, 1845—1876)—альпинистъ и путеше
ственникъ по Африкѣ. Его трудъ: «Aus den 
nördlichen Kalkalpen» (Мюнхенъ, 1874) яв
ляется прекрасной монографіей о той части 
Альпъ, сѣверный склонъ которыхъ подходитъ 
къ долинѣ Изара, а южный—къ долинѣ Инна. 
Его монографія: «Ostafrika von Limpopo bis 
zum Somalilande» (Лпц., 1875), обратила на 
него вниманіе португальскаго правительства, 
предложившаго ему мѣсто геолога въ Анголѣ. 
Предпринявъ въ 1876 г. экспедицію внутрь 
Африки для геологическаго ея изслѣдованія, 
Б. заболѣлъ тропической лихорадкой и во 
время’приладка лишилъ себя жизни.

Бартъ (Теодоръ Barth)—германскій по
литическій дѣятель .(род. въ 1849 г.), адво
катъ въ Бременѣ; въ 1883 г. основалъ въ 
Берлинѣ еженедѣльный . политическій жур
налъ свободомыслящаго направленія «Die 
Nation», издаваемый имъ и понынѣ. Много 
путешествовалъ по Америкѣ; напечаталъ 
«Amerikanisches Wirtschaftsleben» (Берлинъ, 
1887). Въ 1887 г. выбранъ въ рейхстагъ, κβκφ 
свободомыслящій. Въ 1893 г., послѣ распаде
нія партіи, онъ оказался въ ея правомъ кры
лѣ («свободомыслящій союзъ»), но въ немъ 
представлялъ болѣе радикальное направленіе, 
требовавшее включенія въ программу партіи 
соціальныхъ реформъ. Послѣ смерти Рик- 
керта (1902) онъ былъ самымъ выдающимся 
дѣятелемъ въ своей партіи, для большинства 
ея· членовъ слишкомъ радикальнымъ. Онъ 
велъ борьбу противъ новаго таможеннаго та
рифа съ энергіей, превышавшей энергію 
Рихтера и равнявшейся энергіи соціалъ-де- 
мократовъ; вмѣстѣ съ ними прибѣгалъ къ об
струкціи. Во время избирательной кампаніи 
1903 г. онъ настаивалъ на союзѣ съ сѳціалъ- 
демократами, доказывая, что практическая 
опасность—справа, но встрѣчая сильное недо
вольство въ собственной партіи. На выборахъ 
1903 г. онъ не былъ избранъ. Тѣмъ не менѣе 
онъ продолжалъ играть видную роль въ своей 
партіи; онъ, главнымъ образом«,, отстоялъ 
сліяніе свободой, союза съ націоналъ-соціаль- 
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ной партіей Наумана (1903). Выпустилъ въ 
свѣтъ рядъ очень яркихъ характеристикъ со
временныхъ политическихъ дѣятелей: «Poli
tische Porträts* (Б., 1904).

*Бар«ж»ордъ (Пауль - Фредерикъ Bar
ford)—датскій полит. дѣятелыі историкъ: ум. 
въ 1896 г.

Бар^уртъ (Dietrich Barfurthì—нѣмецкій 
физіологъ и анатомъ, род. въ 1849 г., учился 
въ Геттингенѣ и Боннѣ, съ 1889 г. ординар
ный профессоръ въ Дерптѣ (нынѣ Юрьевъ), 
съ 1896—въ Ростокѣ. Научные труды Б. ка
саются въ особенности физіологіи и біологіи 
человѣка и животныхъ. Въ послѣдніе годы 
работаетъ преимущественно въ области эво
люціонной механики.

Бархузенъ или Бартаузенъ (Іоганнъ- 
Конрадъ)—нѣмецкій врачъ и химикъ, род. 
въ Горнѣ (Вестфалія) въ 1666 г., ум. въ 
1723 г.; изучалъ медицину и химію въ Бер·, 
линѣ, Майнцѣ и Вѣнѣ^ былъ врачомъ въ ве
неціанскихъ войскахъ въ Мореѣ, въ 1694 г. 
получилъ докторскую степень въ Утрехтѣ и 
въ 1703 г. былъ избранъ тамъ профессо
ромъ химіи. Хотя Б. былъ современникомъ 
Сталя, его сочиненія содержатъ еще алхи
мическія воззрѣнія. Б. открылъ янтарную 
кислоту при перегонкѣ янтаря, занимался 
также физіологической химіей. Въ его изслѣ
дованіяхъ кала, желчи и мочи найдены фак
ты, сохранившіе и до сихъ поръ значеніе. 
Сочиненія Б.: «Synopsis pharmaceutical 
(Франкфуртъ, 1690); «Pyrosophia» (Лейденъ, 
1698); «Pharmacopeus synopticus» (Утрехтъ, 
1696); «Compendium ratiocinii chemici, more 
geometrarum concinnatum» (1712), гдѣ упоми
нается о способахъ добыванія философскаго 
камня; «Acroamata in quibus complura ád 
iatrochemiam atque physicam spectantia} ju- 
cunda rerum varietate expiicantur»; «Trajecti 
Batavorum» (1703); «Historia medicinae» (Ам
стердамъ, 1710); «Collecta medicinae practi- 
cae generalis» (Амстердамъ, 1715). Л. Гр.

*Баршевъ (Яковъ Ивановичъ)—крими
налистъ: ум. въ 1892 г.

Баръ (Hermann Bahr)—австрійскій писа
тель. Род. въ 1863 г. Много путешествовалъ, 
жилъ довольно долго въ Петербургѣ въ каче
ствѣ корреспондента^ Живя во Франціи, Б. 
проникся парижскимъ модернизмомъ. Въ про
изведеніяхъ!)., написанныхъ до возвращенія 
изъ Парижа—драмѣ «Neue Menschen» (1888) 
и «Die grosse Sünde» (1889) — сказывается 
внутренняя борьба между свойственнымъ ав
тору по натурѣ индивидуализмомъ и подчи
ненностью соціалистическимъ идеаламъ. Пбдъ 
вліяніемъ Ницше и въ особенности Стрин
берга, Б. становится все болѣе опредѣлен
нымъ индивидуалистомъ, высмѣиваетъ дема- 
гоговъ въ «La marquesa d’Amaëgui» (1888) 
и пишетъ большой романъ «Gute Schule» 
(1890), преисполненный болѣзненнымъ эротиз
момъ въ духѣ Стринберга; по манерѣ—романъ 
чисто французскій. Съ переѣздомъ въ Бер
линъ (1890), Б. главнымъ образомъ занялся 
пропагандой французскаго декадентства и 
символизма. Его критическіе очерки: «Die 
Ueberwindung des Naturalismus», «Zur Kritik 
der Moderne» принадлежатъ къ числу са

мыхъ. интересныхъ книгъ о современной ли
тературѣ. Онъ создалъ й самое слово «модер
низмъ» (по-нѣмецки «die Moderne») и. сдѣ
лался проповѣдникомъ «суггестивной» манеры 
символистовъ, тоже введя въ оборотъ этр 
французское выраженіе, удержавшееся въ 
нѣмецкомъ языкѣ. Критика Б,—чисто импрес
сіонистская; значеніе ея не столько въ исто
рико-литературной вѣрности ^сужденій, сколь
ко въ художественной чуткости. Позже Б. 
перешелъ къ изученію и изображенію своей 
родины Вѣны. Онъ написалъ рядъ вѣнскихъ 
романовъ и разсказовъ—«Dora», «Neben der 
Liebe», «Die schöne Frau», нѣсколько пьесъ 
на вѣнскомъ діалектѣ («Tschaperl», «Jose
phine»), пьесу изъ вѣнскихъ нравовъ «Der 
Star». Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ сказы
вается большая виртуозность въ возсозданіи 
душевныхъ эмоцій, большая художественности 
стиля, страстное исканіе новыхъ красотъ. Осо
беннаго вниманія заслуживаютъ среди «вѣн
скихъ романовъ» Б. романъ «Театръ», заклю
чающій въ себѣ тонкія сужденія о закулисной 
атмосферѣ и нравахъ и о психологіи акте
ровъ. Теоретическія разсужденія Б. о сце
нѣ «Wiener Theater», «Kritiken», «Dialog 
vom Tragischen». За послѣдніе годы имъ 
написаны три драмы: «Der Apostel», «Der 
Meister», «Der Athlet», въ которыхъ сильно 
сказывается ницшеанское ученіе о сверхъ- 
человѣкѣ и проповѣдуется неограниченная 
свобода личности, разбивающая всѣ обще
признанные устои морали. Во всѣхъ этихъ 
пьесахъ буржуазное общество, съ его наси
ліемъ надъ индивидуальной свободой, изо
бражено въ сатирическомъ освѣщеніи. Пьесы 
Б. пользуются успѣхомъ на русскихъ сце
нахъ. 3. В.

Б аръ-Бел ama («рѣка безъ воды»)— 
узкая, длинная .котловина въ пустынѣ Нубіи 
(вост, часть Африки), подъ 20° с. ш., 32—33® 
в. д.; прежде ошибочно считалась старымъ, 
высохшимъ русломъ Нила.

<?Барыкова (Анна Павловна) — писа
тельница: ум. въ 1893 г.

Барышевка — мст. Полтавской губ., 
Переяславскаго уѣзда, при р. Трубежѣ, въ 
35 вер. oïb уѣзднаго гор.; 4 церкви, 4 яр^ 
марки, базары, школа. Жителей 1950.

Барышевъ (Иванъ Ильичъ)—писатель: 
см. Мясницкій (XX, 377).

Барятинская (княгиня Лидія Бори
совна)—артистка, см. Яворская (XLI, 483).

Барятинскій (князь Владиміръ Вла
диміровичъ)—писатель. Род. въ 1874 г. Окон
чивъ въ 1§93 г. морское училище, Б. нѣ
сколько лѣтъ служилъ въ гвардейскомъ эки
пажѣ. Литературную дѣятельность началъ въ 
1896 г. въ «СПб. Вѣд.», кн. Ухтомскаго, гдѣ 
печаталъ статьи о театрѣ и разсказы. Затѣмъ 
сталъ помѣщать въ «Новомъ Времени», подъ 
псевдонимомъ «Баронъ On dit», сатирическіе 
очерки великосвѣтской жизни, вышедшіе от
дѣльнымъ изд. подъ заглавіемъ «Потомки» 
(1897, 2-ое изд. 1899) и «Лоло и Лала» (1899). 
Въ .1896—97 гг. поставилъ на сценѣ литер, 
худож. кружка.стихотворные переводы пьесъ^ 
Армана Сильвестра «Изеиль» и «Гризельда». 
Въ .1899 г. написалъ истор. пьесу «Во дни 
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Петра*. Тогда же началъ издавать имѣвшую 
большой успѣхъ, но вскорѣ закрытую газету 
«Сѣв. Курьеръ* (XXXII, 254), гдѣ, между про
чимъ, помѣщалъ публицист, статьи подъ назв. 
$Мысли и Замѣтки» (отд. изд. 1901). Въ 1901 г. 
вмѣстѣ со своей женой, артисткой Л. Б. Явор
ской (XLI, 483) сталъ во главѣ «Нов. Театра», 
на сценѣ котораго поставилъ комедіи «Пе
рекаты», «Карьера Наблоцкаго» (1901), «По
слѣдній Ивановъ» (1902), «Пляска жизни» 
(1903), истор. драму «Свѣтлый Царь» (1904), 
стихотвор. переводъ Шекспировской «Бури» 
(1901). Выдающійся успѣхъ выпалъ на долю 
проникнутыхъ демократическою тенденціею 
«Перекатовъ» и «Карьеры Наблоцкаго». 
«Пляска Жизни» въ теченіе 4 мѣсяцевъ шла 
больше 100 разъ. Въ «Nouvelle Revue» и др. 
сборникахъ Б. помѣстилъ рядъ переводовъ 
изъ рус. поэтовъ на франц, языкъ.

Басань — сел. Екатеринославской губ., 
Александровскаго уѣзда, при рч. Токмачкѣ. 
5700 жителей; школа, 3 ярмарки, еженедѣль
ные базары.

*Баеаргпиъ (Владиміръ Григорьевичъ, 
ПІ, 142)--вицѳ-адмиралъ: f въ 1893 г.

Баскинъ (Владиміръ Сергѣевичъ)—мр 
зыкальный критикъ, род. въ 1855 г. Окончилъ 
курсъ на юридическомъ факультетѣ спб. уни
верситета. Около года состоялъ чиновникомъ 
особыхъ порученій при ген. Анненковѣ, за- 
вѣдывавшемъ общественными работами; по 
его порученію Б. была написана статья «О 
вліяніи лѣса на проточныя воды» и затѣмъ 
статья въ «Литературныхъ приложеніяхъ Ни
вы» подъ заглавіемъ: «Общественныя работы 
въ Россіи». На литературное поприще вы
ступилъ драмою «На распутьи» (СПб., 1880), 
которая съ успѣхомъ обошла почти всѣ про
винціальныя и нѣкоторыя столичныя клубныя 
сцены. Начиная съ 1882 г. Б. является од
нимъ изъ наиболѣе дѣятельныхъ музыкаль
ныхъ и театральныхъ рецензентовъ. Къ круп
нымъ работамъ Б. по театру, принадле
житъ рядъ статей о донъ-Жуанѣ подъ на
званіемъ «Донъ Жуанизмъ* (журн. «Россія», 
1884—5) и о пьесахъ Шекспира, Шиллера, 
Гете, Мольера, Тирсо-де-Молина. По музыкѣ, 
кромѣ статей о Сѣровѣ, Рубинштейнѣ и Му
соргскомъ, вышедшихъ въ изданіи Юрген- 
сона и составившихъ первые три '№№ серіи 
монографій подъ названіемъ «Русскіе ком
позиторы», и «П. И. Чайковскаго», появив
шагося подъ № 4 названной серіи въ изданіи 
А. Ф. Маркса: «Историческіе концерты А. Г. 
Рубинштейна» («Эпоха», 1886), «Кольцо Ни- 
белунговъ» Вагнера («Трудъ», 1889), «50-лѣт
ній юбилей А. Г. Рубинштейна» (ib.), «Сто
лѣтіе Моцарта» (ib., 1891), «Джузеппе Верди» 
(по случаю 50-лѣтія, ib., 1889), «А. П. Боро
динъ» (ib. и «Жив. Обозр.», 1887), «Глинка 
и его Русланъ» («Наблюдатель», 1893), «Гуно 
и Чайковскій» (ib., 1894), «Музыкальныя впе
чатлѣнія заграничной поѣздки» (ib., 1895, о 
постановкѣ «Христа» Рубинштейна на бре
менской сценѣ; о томъ же рядъ статей въ 
«Нивѣ»), ежегодныя бесѣды о музыкѣ подъ 
заглавіемъ «Наша музыкальная жизнь» (1893— 
1897), «Изъ дневника Чайковскаго» («Литер, 
прилож. Нпвы», 1895), «Верстовскій» (ib.), 

«Францъ Листъ» («Эпоха», 1883), «Факты изъ 
жизни А. Г. Рубинштейна» («Лит. прилож. 
Нивы», 1894). Нѣкоторые изъ статей пере
ведены на иностранныя языки.

Баскскія провинціи—общее назва
ніе 3 провинцій въ Испаніи: Бискайи, Гви- 
пускоа и Алавы. 10506 кв. км., 302978 жите
лей (1897 г.). Баски (III, 146).
/ Басни и ъ (Петръ Павловичъ, 1852 — 
/1904)—журналистъ, уроженецъ гор. Иркутска. 
Образованіе получилъ въ технологическомъ и 
горномъ институтахъ; въ качествѣ инженера 
завѣдывалъ пріисками на Уралѣ и въ Сибири. 
Издавалъ въ Екатеринбургѣ газ. «Рудокопъ» 
(см. XXVII, 232); позднѣе былъ секретаремъ 
газеты «Россія», помѣщая статьи по техни
ческимъ вопросамъ, рецензіи, разсказы и 
т. п. Помѣстилъ также рядъ статей въ «С.-Пе
тербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Петербургскомъ 
Листкѣ», «Новостяхъ», «Историческомъ Вѣст
никѣ» и др. журналахъ.

Басеа—сел. въ юго-западной части Ар
кадіи (въ Греціи), на выс. 1131 м.; извѣстно 
развалинами древняго храма Аполлона. Рель
ефы карниза съ 1811 г. находятся въ бри
танскомъ музеѣ въ Лондонѣ. Ср. ѵ. Stackei
berg, «Der Apolloteïnpel zu В.» (Франкф., 
1826); Cockerell, «The temples of Jupiter 
Panhellenius at Aegina and of Apollo Epicu- 
rius at В.» (Лондонъ, 1860).

Бассеркаыъ (Эрнстъ Bassermann) — 
одинъ изъ выдающихся вождей германской 
націоналъ-либеральной партіи, представитель 
болѣе радикальнаго ея крыла. Род. въ 1854 г.; 
съ 1893—1903 г. депутатъ ' рейхстага; въ 
1903 г. забаллотированъ въ Карлсруэ противъ 
соціалъ-демократа.

Бассеты — низкорослыя гончія собаки 
(см. Такса, XXXII, 515).

Бассонгб-Мино (Бакуту) — многочис
ленное негритянское племя въ государствѣ 
Конго (центральная Африка), живущее подъ 
4° ю. ш. вдоль береговъ рр. Санкуру и Кас
сами. Воинственны, но совершенно некуль
турны; считаются даже людоѣдами. Свое на
званіе, что означаетъ въ переводѣ «зубастые 
люди», получили отъ того, что оттачиваютъ 
себѣ зубы.

Бастарды—потомки, происшедшіе отъ 
скрещиванія различныхъ разновидностей, ви
довъ и даже родовъ. См. Помѣси.

Бас«в»ордъ—фабричный городъ въ Ан
гліи, въ 4 км. на С отъ Ноттингама, съ ко
торымъ онъ связанъ въ промышленномъ от
ношеніи. Жителей 23000.

Батавитъ—описанный въ' 1897 г. Вейн- 
шенкомъ продуктъ разрушенія изъ графитной 
области Пассау въ Баваріи. Встрѣчается въ 
аггрегатахъ, напоминающихъ перламутровид
ную слюду. Приблизительный составъ: 
4H20.4Mg0.Al203.4Si0?. Уд. вѣсъ = 2,18. На
званъ по Castra Batavia—римскому названію 
Пассау.

*Батавскія слезки—см. Стклянки бо
лонскія.

Батаискъ (Старобатайское)—с. Донской 
обл., Ростовскаго окр., въ 10 вер. къ Ю отъ 
гор. Ростова; ст. жел. дороги. Жителей 7000; 
значительная торговля хлѣбомъ и скотомъ.
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Батако-ЕОртъ—-сел. Терской обл., Вла
дикавказскаго окр., основ, въ 18І4 г. осети
нами. Жителей 3767% 2 школы, 20 торг, про
мышленныхъ заведеній.

*Баталннъ (Александръ Ѳедоровичъ)— 
ботаникъ: f въ 1896 г.

Шаталинъ (Ѳедоръ Александровичъ)— 
сельско-хозяйственный писатель: ум. въ 1895 г.

Баталоашинскал—ст-ца Кубанской 
обл.; въ т. ПІ, стр. 170 ошибочно названа 
городомъ.

Батангасъ — гор. на южн. берегу о-ва 
Люсонъ (Филиппины), на берегу зал. того 
же имени. Портъ. 39000 жит.

Батансъ —см. Лѣсопильное произв. и 
Доска.

*Батапортъ—см. также Шлюзъ.
Батассім—см. Стрижъ малый.
Батистъ — см. Полотно и Хлопчатобу

мажныя ткани.
Батиіцево-им. Смоленской губ., Доро

гобужскаго у. Образцовое опытное хозяйство 
мин. землед. и государств, имуществъ, осно
ванное умершимъ здѣсь въ 1893 г. бывшимъ 
владѣльцемъ имѣнія проф. А. ÏÏ. Энгель
гардтомъ (XL, 794).

Багоіромныл группы (хим.)—тер
минъ, введенный Μ. Шютце, относится къ 
области изученія связи между цвѣтомъ хими
ческихъ соединеній и ихъ составомъ. Р. Ниц- 
кій далъ общее правило, по которому цвѣтъ 
простѣйшихъ окрашенныхъ соединеній—жел
тый; съ усложненіемъ состава, при увеличе
ніи молекулярнаго вѣса, окраска постепенно 
переходитъ въ красную, фіолетовую и синюю. 
Это правило найдено эмпирически, теорети
чески же оно обосновано Шютце. Цвѣтъ хи
мическихъ соединеній обусловленъ избира
тельнымъ поглощеніемъ цвѣтовъ видимой ча
сти спектра даннымъ тѣломъ. Задавшись 
цѣлью выяснить измѣненіе этой поглощатель
ной способности въ зависимости отъ введе
нія тѣхъ или иныхъ группъ, элементовъ и 
расположенія ихъ относительно хромофор
ныхъ группъ (см. Хромофоръ), Шютце при
шелъ къ слѣдующимъ выводамъ: 1) измѣне
ніе поглощательной способности отъ фіолето
ваго конца спектра къ красному отвѣчаетъ 
измѣненію въ цвѣтѣ тѣлъ въ'порядкѣ: желто- 
зеленый, желтый, оранжевый, краснйй, красно
фіолетовый, сине-фіолетовый, синій и сине- 
зеленый; измѣненіе въ такомъ порядкѣ на
звано имъ «пониженіемъ тона окраски»; измѣ
неніе поглощательной способности въ обрат
номъ порядкѣ—«повышеніемъ тона окраски». 
2) Тѣ или другіе атомы или атомныя группы 
обусловливаютъ при своемъ вступленіи въ 
частицу повышеніе тона окраски или пони
женіе. Первыя названы Шютце «гипсохром - 
ными», вторыя—«Б. группами». Гипсохромія 
или батохромія группъ наблюдается лишь при 
условіи соединенія ихъ съ тѣмъ же хромофо
ромъ и въ одинаковомъ растворителѣ. 3) 
Углеводородные радикалы всегдабатохромны; 
въ гомологическихъ рядахъ съ увеличеніемъ 
молек. вѣса тонъ окраски понижается. 4) 
Такое же отношеніе обнаруживаютъ элементы 
одной и той же группы періодической си
стемы элементовъ по мѣрѣ возрастанія ихъ

Энциклопѳд. Словарь, т. I Дополн. 

атомнаго вѣса. 5) Присоединеніе водород
наго атома всегда повышаетъ тонъ окраски. 
6) Измѣненіе окраски тѣмъ рѣзче, чѣмъ ближе 
гипсо- или Б. группа становится къ хромо
фору. Расположеніе группъ, основанное на 
современныхъ структурныхъ формулахъ, обык
новенно согласуется съ этимъ правиломъ; въ 
двузамѣщенныхъ производныхъ бензола1 
однако, группы въ пара-положеніи, согласно 
теоріи Шютце, расположены ближе другъ 
къ другу, чѣмъ мета-группы. 7) Эти правила 
относятся лишь къ соединеніямъ съ одной 
хромофорной · группой или къ такимъ соеди
неніямъ съ двумя хромофорами, въ которыхъ 
обѣ красящія группы тождественны и одина
ково расположены относительно сосѣднихъ 
группъ. Ср. также Цвѣтъ химич. соединеній.

Литература, Chevreul, «Des couleurs» (Π., 
1864); 0. N. Witt, «Chem. Industrie» (1886); 
Nietzki, «Verhandl. des Vereins zur Beorde
rung des Gewerbefleisses» (5Й, 231, 1879); Μ. 
Schütze, «Ueber d. Zusammenhang zw. Farbe 
n. Konstitution d. Verbb.» («Zeitschr. f. phys. 
Chem.», 1892); Курнаковъ, «О соотношеніи 
между цвѣтомъ и строеніемъ двойныхъ гало
идныхъ солей» («Ж. Р. Ф.-Х. 0.», 29, 706).

П. Гр.
Батрологія (геол.)—ученіе о положеніи 

какой-нибудь геологической системы въ ряду 
геологическихъ напластованій.

Батскій Ія русъ—средній ярусъ догге
ра или бурой юры (см.). Характеризуется зо
ной съ Stephanoceras coronatum.

Баттанъ—см. Батанъ и Ткацкое произ
водство.

Баттистннн (Маттео)—одинъ изъ наи
болѣе выдающихся современныхъ пѣвцовъ 
(баритонъ). Род. въ 1856 ’г. въ Римѣ. Окон
чивъ курсъ въ римскомъ университетѣ съ 
званіемъ доктора правъ, Б. сдѣлался офице
ромъ. Теперь только открылся его замѣча
тельный голосъ, когда онъ, маршируя, пѣлъ 
военныя пѣсни. Двадцати двухъ лѣтъ отъ роду 
онъ дебютировалъ съ блестящимъ успѣхомъ. 
Нѣсколько разъ былъ въ Петербургѣ. Не 
смотря на значительный объемъ голоса Б., 
обнимающаго двѣ октавы, звуки его льются 
всегда съ одинаковой красотой и полнотой. 
Къ этому присоединяется замѣчательная дик
ція и изящество игры. Репертуаръ Б. очень 
богатъ: онъ владѣетъ чуть ли не всѣми пар
тіями баритона во всемірной оперной ли
тературѣ.

*Батумская область (III, 185) — 
вновь образована въ 1903 г. изъ Батумскаго 
и Артвинркаго округовъ Кутаисской губ., подъ 
управленіемъ военнаго губернатора. Въ Б. об
ласти дѣйствуетъ военно-народное управленіе. 
Б. область занимаетъ 6109,2 кв; вер., съ на
селеніемъ по переписи 1897 г. въ 142032 чел. 
(80407 мжч. и 61625 жнщ.), въ томъ числѣ 
городского (г. Батумъ)—28512. См. ст. Ба- 
тумъ (III, 186), Батумскій округъ (III, 185), 
Артвинскій окр. (И, 181) и Кутаисская губ. 
(ΧΥΠ, 129—135). *

Батумскій крѣпостной пѣхотный бата
ліонъ—сформированъ въ 1806 г.; нѣсколь
ко разъ получалъ различныя наименованія; 
настоящее названіе носитъ съ 1889 г.

15
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* Б ату м ть (III, 186) — областной городъ, 
мѣстопребываніе военнаго губернатора; въ 
послѣднее время значительно развился и 
получилъ довольно благоустроенный видъ. 
Портовая территорія освѣщается электриче
ствомъ. По переписи 1897 г. 28512 жителей 
(20396 мжч. и 8116 жнщ.). Б. соединенъ ке
росинопроводомъ съ Тифлисомъ.

Батуринекіи 175 пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1877 г.; настоящее назва
ніе носитъ съ 1895 г.

^Батюшковъ (Помпей Николаевичъ)— 
государств, дѣятель и писатель: ум. въ 1892 г.

*Бауерн«ж>ейпдъ (Карлъ-Максимиліанъ 
Bauernfeind)—-землемѣръ и инженеръ: ум. въ 
1894 г.

Бауеръ (Бельма Bauer, род. въ 1853 г.)— 
нѣм. писательница, пишетъ подъ псевдони
момъ Martin Bauer. 4 Напечатала романы: 
«Enid», «Herzensirren», «Um den Namen», 
«Gerdas Heirat», «Die Schlossfrau von Ilde- 
nau», «Die Schwestern», «Malchow», «Junge 
Liebe», «Die Rechte», «Zug um Zug», «Eve- 
lins Lehrjahre».

Бауеръ (Эрвинъ-Генрихъ Bauer)—писа
тель. Род. въ 1857 г. въ Лифляндіщ учился 
въ дѳрптскомъ и москов. унив. Въ 1885 г. 
переселился въ Германію. Напечаталъ: «Aus 
dem Zarenlande», новелла (1887, 2-ѳ изд., 
Берлинъ, 1890); «Russland am Scheidewege» 
(анонимно, Берл., 1888); «Nattiralismus, Ni
hilismus und Idealismus in der russischen 
Dichtung» (ib., 1890); «Einfache Geschichten» 
(Лѳйпц., 1891); «Caveat .populus! Wider den 
neuen Kurs» (Лпц., 1892); «Aut Caesar, aut 
nihil», историч. ром. (Лпц., 1892); «Graf Ca
privi und die Konservativen» (ib., 1894); «Am 
Rande des Abgrundes. Wider Sozialdemo
kratie u. Anarchismus» (4-е изд., Лпц., 1895); 
«Der Untergang der antisemitischen Parteien» 
(3-е изд., ib., 1895);' «Die Gefahr im Osten» 
(2-е изд., Берл., 1896); «Our english friends! 
Deutsche Antwprt auf englische Unverschäm- 
heiten» (Лпц., 1895).

Бауле—степная плодородная страна въ 
Африкѣ, во франц, владѣніяхъ, въ Верхней 
Гвинеѣ, къ С отъ Слоноваго берега; зани
маетъ бассейны рр. Бандама и Лагу.

Еаумапмъ (Оскаръ Baumann, 1864— 
1899) — изслѣдователь Африки. Въ 1885 г. 
принялъ участіе въ австрійской экспедиціи 
для изслѣдованія Конго; въ 1888 г. сопро
вождалъ Ганса Мейера, отправившагося въ 
Центральную Африку для изслѣдованія гор
ной области Рунзоро; попалъ въ плѣнъ во 
время арабскаго возстанія. Результатомъ 
этихъ двухъ путешествій были его труды.· 
«Fernando Poo und die Bube» (Вѣна, 1887) 
и «In Deutsch-Ostafrika während des Auf
standes» (ib., 1890). Въ< ZL890 г. занимался 
изслѣдованіемъ, преимущественно въ эконо
мическомъ отношеніи, уУзамбары и напеча
талъ монографію: «Usambara und seine Nach
bargebiete» (Берлинъ, 1891). Въ 1891—93 г. 
блестяще изслѣдовалъ всю южную область 
озера Викторіи, особенно области Руанда и 
Урунди. Это путешествіе описано имъ въ его 
сочиненіи: «Durch Massailand zur Nilquelle» 
(Берл., 1894). Въ 1895 г. изслѣдовалъ Занзи

барскій архипелагъ, о которомъ напечаталъ 
монографію: «Der Sansibar-Archipel» («Wis
senschaftliche Veröffentlichungen des Vereins 
für Erdkunde zu Leipzig» за 1896, 1897 и 
1899 гг.).

Баумановъ! капеулы—участки по
чечныхъ канальцевъ позвоночныхъ. Одна стѣн
ка Б. капсулы вдавлена внутрь вдающимся 
въ образовавшееся такимъ образомъ углубле
ніе сплетеніемъ сосудовъ—клубочкомъ (glo
merulus). Б. капсула и клубочекъ въ почкахъ 
высшихъ позвоночныхъ вмѣстѣ именуются 
Мальпигіевымъ тѣльцемъ. В. АГ. III.

^Баумгартенъ (Германъ Baumgarten)— 
нѣм. историкъ: ум. въ 1893 г.

Баумгартенъ (Отто Baumgarten) — 
протестантскій богословъ (род. въ 1858 г.), 
проф. въ Килѣ. Написалъ: «Herders Anlage 
und Bildungsgang zum Prediger» (Галле, 
1888); «Volksschulde und Kirche» (Лпц., 1890); 
«Bismarcks Stellung zu Religion und Kirche» 
(Тюбинг., 1900k «Neue Bahnen. Der Unterricht 
in der Christi. Religion im Geist der modernen 
Theologie» (ib., 1903); «Predigten aus der 
Gegenwart» (ib., 1903); «Predigtprobleme» 
(ib., 1904).

Баумгартнеръ .(Александръ Baumgart
ner, род. въ 1841 г.) —нѣм. писатель. Былъ 
преподавателемъ въ іезуитскихъ школахъ; 
послѣ изгнанія іезуитовъ изъ Германіи (въ 
1872 г.) жилъ въ Швейцаріи, затѣмъ посе
лился въ Люксембургѣ. Напечаталъ: «Long
fellows Dichtungen» (Фрейбургъ, 1878; 2-ѳ 
изд., 1887); «Calderón» (ib., 1881); «Reise
bilder aus Schottland» (ib., 1884, 2-ѳ изд., 
1895); «Island und die Färöer» (ib., 1889;
3- е изд., 1902); «Durch Skandinavien nach 
St.-Petersburg» (ib., 1890; 3-е изд., 1901); 
«Joost van den Bondel» (ib., 1892). Его сочи
ненія о Гете: «Goethes Jugend» (Фрейбургъ, 
1879); «Goethes Lehr- und Wanderjahre» (ib., 
1882); «GoethesSLeben und Werke» (ib., 1885 
—86), «Goethe und Schiller» (ib., 1886) очень 
односторонни. То же можно сказать о его 
трудѣ: «Lessings religiöser Entwickelungs
gang» (ib., 1877). Его послѣдній огромный 
трудъ: «Geschichte der Weltliteratur» явля
ется, напротивъ, важнымъ научнымъ вкладомъ 
въ исторію всемірной литературы. Первые 
3 тома этого труда (I т.: «Westasien und Nil
länder»; II т.: «Indien und Ostasien»; Ш т.: 
Griechen und Römer») вышли въ 1901—2 г.
4- мъ изданіемъ, а ІѴ-й т.: «Griechische und 
lateinische Literatur der christlichen Völ
ker»—въ 1900 г. вторымъ изданіемъ. Ему же 
принадлежатъ «Das Râmâyana und die Râma- 
litteratur der Inder» (ib., 1894); «J. Baum
gartner und die neuere ' Staatsentwickelung 
der Schweiz» (ib., 1892).

*Баумштаркъ (Рейнгольдъ Baumstark) 
—герм, полит, дѣятель: ум. въ 1900 г.

*Бауръ (Вильгельмъ Baur) — богословъ: 
ум. въ 1897 г.

*Бауръ (Гансъ)—скульпторъ (см. Ill, 205): 
ум. въ 1897 г

♦Бау ръ (Францъ-Адольфъ-]?регоръ)—пи
сатель-лѣсоводъ: ум. въ 1897 г.

Бауръ - Лорміанъ (Луи Baour - Lor- 
mian)—французскій поэтъ (1772—1854). Сталъ
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< извѣстенъ удачными переводами балладъ Ос
сіана «Poésies d’Ossian» (1801), которые вве
ли въ моду увлеченіе шотландскимъ бардомъ. 
Его трагедія «Omasis, ou Joseph en Egypte» 
(1807) имѣла посредственный успѣхъ; траг. 
«Mahomet II» (1811) была освистана. Въ фран
цузской академіи (съ 1815 г.) былъ ярымъ 
приверженцемъ классицизма, о чемъ свидѣ
тельствуетъ, между прочимъ, его сатира «Le 
canon d’alarme», а также петиція, подписан
ная еще шестью его единомышленниками, 
объ изгнаніи изъ Théâtre-Français романтиз
ма (1829). Кромѣ многочисленныхъ балладъ, 
эпопей, мелкихъ стихотвореній, Б.-Лорміанъ 
написалъ романъ: «Duranti, ou la ligue en 
province» (1828).

Бахомъ (Карлъ)—германскій политиче
скій дѣятель (род. въ 1858 г.), членъ герман
скаго рейхстага; принадлежитъ къ партіи 
центра, являясь однимъ изъ видныхъ ея ора
торовъ.

Бахерахтъ (Тереза Bacheracht) — нѣ
мецкая писательница (1804 — 1852). Ея ро
маны, оказавшіе вліяніе на Гуцкова, появи
лись подъ псевдонимомъ Therese: «Falken
berg» (1843); «Lydia» (1844); «Weltglück» 
(1845); «Heinrich Burkart» (1846). Другія со
чиненія ея: «Briefe aus dem Süden» (1844); 
«Tagebuch» (1842); «Paris und die Alpen
welt» (1846).

*Бахиетева (Александра Николаевна)— 
писательница: f въ 1901 г.

*Блхметевъ (Николай Ивановичъ) — 
композиторъ: f въ 1891 г.

БахоФснъ (Іоганнъ-Іакобъ Bachofen)— 
нѣмецкій юристъ (1815—87), образованіе по
лучилъ въ базельскомъ, геттингенскомъ и 
берлинскомъ университетѣ; былъ профессо
ромъ римскаго права въ Базелѣ и чле
номъ базельскаго апелляціоннаго суда. Б. 
извѣстенъ своими трудами о происхожденіи 
семьи. Занимаясь изслѣдованіемъ остатковъ 
доисторическаго быта у италійскихъ наро
довъ, Б. открылъ въ сабинскихъ миѳахъ и 
древнеримскихъ сказаніяхъ слѣды материн
скаго господства (матріархата). Посвященное 
этому вопросу сочиненіе: «Das Mutterrecht. 
Eine Untersuchung über die Gynaikokratie 
der Alten Welt nach ihrer religiösen und 
rechtlichen Natur» (Штуттг., 1861, 2-е изд. 
1897) является одной изъ первыхъ попытокъ 
приложенія сравнительно-историческаго ме
тода къ изученію первобытнаго права. Б. на
писалъ еще нѣсколько сочиненій по римско
му праву я культурной исторіи Рима: «Das 
Nexum, die Nexi u. die LexPetillia» (Базель, 
1843), «Die Lex Voconia und die mit ihr zu
sammenhängenden ‘Rechtsinstitute» (Вѣна, 
1843), «Das römische Pfandrecht» (ib., 1847), 
«Ausgewählte Lehren des römischen Civil- 
rechts» (Боннъ, 1849), «Antiquarische Briefe, 
•vornehmlich zur Kenntnis der ältesten Ver
wandtschaftsbegriffe» (Страсбургъ, 1881—86); 
«Versuch über die Gräbersymbolik der Al
ten» (Базель, 1859), «Röm. Grablampen nebst 
einigen anderen Grabdenkmälern vorzugsweise 
eigener Sammlung» (1890).

Бахрома—см. Позументъ.

Бахта-р. Енисейской губ., въ Турухан- 
скомъ краѣ; вытекаетъ изъ оз. Аисъ, течетъ 
среди тундръ и лѣсовъ съ В на 3; дл. 450 ц.; 
впадаетъ въ р. Енисей съ правой стор. в^ 
125 в. ниже устьевъ Подкаменной Тунгузки. 
Много притоковъ.

Бахтарма—мясная сторона шкуры, см. 
Кожевенное производство, Лайка, Шкуры, 
Скорняжное дѣло,

Бахт іа ровъ (Анатолій Александро
вичъ)—писатель, род. въ 1851 г.; учился въ 
учительской семинаріи въ Москвѣ. Съ 1885 
г. по 1888 г. помѣстилъ въ «СПб. Вѣдомо
стяхъ», «Петербургской Газетѣ» и «Ново
стяхъ» рядъ фельетоновъ подъ заглавіемъ 
«Брюхо Петербурга», вышедшихъ затѣмъ от
дѣльнымъ изданіемъ (СПб., 1887). Въ 1888 г. 
въ газетахъ «День» и «Новости дня» напе
чаталъ рядъ очерковъ: «Брюхо Москвы». Дру
гія соч. его: «Исторія книги на Руси», «Біо
графія Гутенберга», «Слуги печати», «Бося
ки», «Отпѣтые люди» (1903) и много изда
ній для народа.

Бахчисарайскій 212-й резервный ба
таліонъ—сформированъ въ 1811 г.; послѣ 
неоднократныхъ перемѣнъ получилъ настоя
щее наименованіе въ 1891 г.

*Бахь (Александръ)—австрійскій полити
ческій дѣятель: ум. въ 1893 г.

Бахъ (Карлъ von Bach, род. въ 1847 г.)— 
извѣстный нѣмецкій инженеръ, профессоръ 
въ штуттгартскомъ политехникумѣ. Его зна
менитый курсъ машиностроенія: «Die Ma
schinenelemente» (Штуттгартъ, 1881; 9-е изд., 
ib., 1903) является самымъ распространен
нымъ въ Германіи. Кромѣ того, онъ напеча
талъ: «Pumpen» (1883); «Versuche über Ven
tilbelastung und Ventilwiderstand» (Берл., 
1884); «Die Wasserräder u. Turbinen» (Штутт
гартъ, 1886); «Elasticität und Festigkeit» (Б., 
1889—1890; 4-е изд., ib., 1902); «Versuche 
über die Widerstandsfähigkeit von Kessel
wandungen» (ib., 1893—1900, 5 t.); «Abhand
lungen und Berichte» (ib., 1897). Огромное 
число отдѣльныхъ научныхъ изслѣдованій Баха 
помѣщено въ «Zeitschrift des Vereins deut
scher Ingenieure».

Бацшістъ—см. Шлемъ (XXXIX, 695).
*Баццини (Антоніо Bazzini)—скрипачъ 

и композиторъ: ум. въ 1897 г.
Баччарелли (Марчелло Bacciarelli, 

1731—1818)—итальянскій живописецъ. Былъ 
приглашенъ въ Дрезденъ курфюрстомъ Ав
густомъ ПІ, работалъ нѣкоторое время въ Вѣ
нѣ, позже состоялъ придворнымъ живописцемъ 
польскаго короля Станислава-Августа и глав
нымъ надзирателемъ за королевскими зда
ніями въ Варшавѣ. Кромѣ многихъ портре
товъ польской аристократіи и красавицъ имъ 
написано нѣсколько плафоновъ и шесть боль
шихъ картинъ на сюжеты изъ исторіи Соло
мона и изъ миѳологіи, украшающихъ собою 
варшавскій Лазенковскій дворецъ. Жена это
го художника, Іоганна-Юліана-Фридерика К., 
рожденная Рихтеръ, была искусная миніатю
ристка.

Баччелли (Гвидо Baccelli, род. въ 1832 г. 
въ Римѣ)—итал. врачъ и полит, дѣятель. Былъ 
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профессоромъ судебной медицины въ рим
скомъ университетѣ, но оставилъ эту каѳедру 
черезъ 2 года изъ-за политическихъ сообра
женій и занялся изученіемъ нормальной и 
патологической анатоміи. Его стараніями 
была учреждена въ римскомъ университетѣ 
каѳедра патологической анатоміи, которую 
занялъ Б. Послѣ присоединенія Рима къ 
Итальянскому королевству въ 1870 г*, Б. сдѣ
лался ординарнымъ профессоромъ медицин
ской клиники въ Римѣ и занимаетъ эту ка
ѳедру до настоящаго времени. Принимаетъ 
дѣятельное участіе въ политической жизни 
Италіи, въ качествѣ депутата, затѣмъ ми
нистра народнаго просвѣщенія. Содѣйство
валъ санитарному благоустройству Италіи. 
Особенно важны его работы по изученію 
маляріи; его проекты оздоровленія Рим
ской Кампаньи обратили на себя внима
ніе парламента. Б. напечаталъ около 60 на
учныхъ работъ; наиболѣе крупныя изъ нихъ: 
«La patologia del cuore e dell’aorta» (въ 4 
томахъ, Римъ, 1863—1867); «Lezioni cliniche 
sulla malaria—la perniciosità» («Archivio di 
med. e chir. ed igiene», 1, 2, 3, 1869); «La 
subcontinua tifoidea» (Римъ, 1876) и др.

Башкадыкларскій резервный ба
таліонъ — сформированъ въ 1830 г.; на
стоящее названіе получилъ въ 1891 г. въ па
мять сраженія при Баш-Кадыкларѣ (19 ноя
бря 1853 г.).

Башкирская капуста (Polygonum 
polymorphum Led. ѵаг. alpinum All.)—много
лѣтняя трава изъ сем. гречишныхъ (Polygo- 
naceae), съ узкими ланцетными листьями, съ 
бѣлыми или красноватыми цвѣтками, собран
ными въ кисти; тычинокъ 8; плодъ трехгран
ный. По влажнымъ лугамъ.

Башкирскій конный полкъ.—Съ 
введеніемъ всеобщей воинской повинности 
(1874 г.) въ Оренбургской губ. былъ сформи
рованъ Б. эскадронъ, при чемъ желавшіе от
бывать въ немъ военную службу обязаны были 
имѣть своихъ лошадей; въ томъ же году 
эскадронъ былъ переформированъ въ диви
зіонъ, а въ 1878 г. въ конный полкъ, кото
рый въ 1882 г. упраздненъ.

Башле (Жанъ-Луи-Теодоръ Bachelet) — 
французскій историкъ (1820 — 79). Главныя 
соч.: «La guerre de cent ans» (1852); «Maho
met et les Arabes»; «Les Français en Italie 
au XVI siècle»; «Les rois catholiques d’Es
pagne» (1853); «Sur la méthode historique» 
(1850); «Sur la formation de la nationalité 
française» (1859); «Les hommes illustres de 
France» (1867); «Cours d’histoire de France» 
(1871—74) π мн. друг.; издалъ, съ Дѳзобрп, 
«Dictionnaire de biographie et d’histoire» 
(10-е изд., 1889) и «Diet, général des lettres, 
des beaux-arts et des sciences morales et po
litiques» (4-ѳ изд., 1875).

Башъ-Норншенъ—сел. Шаруро-Да- 
ралагезскаго уѣзда, Эриванской губ., въ 87 
вер. отъ гор. Эривани; административный 
центръ уѣзда.

Бая (Islas de la Bahia)—группа о-вовъ у 
сѣв. берега американской республики Гонду
расъ, въ Центр. Америкѣ. Наиболѣе значи
тельные изъ о-въ — Роатанъ (600 кв. км.)» 

Бонака, Уттилла. Жит'. 14000. О-ва составля
ютъ собою департаментъ республики Гонду- 
^асъ; гл. гор.—Злъ-Проърессо, на о-вѣ Роатанѣ.

-ва большею частью плодородны; на юж
ныхъ берегахъ удобныя гавани. Б. открыты 
Колумбомъ въ 150о г.; долгое время были 
пристанищемъ для морскихъ разбойниковъ; 
принадлежали испанцамъ (1650 г.), затѣмъ 
англичанамъ (1742—1782), снова испанцамъ 
до 1822 г., когда, вслѣдствіе отпаденія сред- 
не-америк. колоній отъ Испаніи, отошли къ 
рѳепубл. Гондурасъ; съ 1838 по 1859 г. вто
рично принадлежали англичанамъ, но по до
говору возвращены Гондурасу.

Баязитовъ (Атаулла)—писатель, маго
метанинъ, происхожденія татарскаго, род. въ 
1846 г. въ Касимовскомъ уѣздѣ, Рязанской 
губ., гдѣ отецъ его былъ имамомъ. Учился 
въ медресе близъ Каспмова, потомъ самъ 
сталъ преподавать въ немъ, преимущественно 
логику и философію. Въ 1871 г. ‘мусульман
ское общество Петербурга избрало Б. има
момъ столичной мечети. Въ 1880 г. возведенъ 
въ санъ ахуна. Служитъ переводчикомъ тюрк
скихъ языковъ при азіатскомъ департаментѣ 
минист. иностр, дѣлъ и преподаетъ тюркскія 
нарѣчія на курсахъ восточныхъ языковъ, 
устроенныхъ при мин. иностр, дѣлъ. Здѣсь же 
временно читалъ лекціи по мусульманскому 
праву. Б. принадлежитъ къ числу тѣхъ весьма 
рѣдкихъ представителей мусульманства, ко
торые хотѣли бы примирить принципы но
вѣйшей цивилизаціи съ духомъ Корана. Это
му посвящены его брошюра: «Возраженіе на 
рѣчь Эрнеста Ренана, сказанную въ научной 
французской ассоціаціи» (СПб., 1883) и книги: 
«Отношеніе Ислама къ наукѣ» (СПб., 1887) 
и «Исламъ и прогрессъ» (СПб., 1897). Пер
выя два сочиненія переведены на турецкій 
языкъ и изданы въ Константинополѣ. Рецен
зіи о послѣднемъ сочиненіи Б. помѣщены въ 
«Нов. Вр.» за 1898 г., въ № 8205. Кромѣ 
того, Б. напечаталъ статьи: «Вопросъ о про
свѣщеніи инородцевъ» («Восточн. Обозр.», 
1885, № 10); «По поводу мусульманскаго фа
натизма» («СПб. Вѣдом.» 1886 г., № 123); 
«По поводу помѣщеннаго въ одной газетѣ 
извѣстія о скоромъ обращеніи всѣхъ въ ис
ламъ» («Голосъ» 1882 г., № 308); «Въ защиту 
татарскихъ мектебе и медресе въ Россіи» 
(«Сынъ Отечества», 1892, №338); «Въ защиту 
татарской литературы отъ цензуры» («СПб. 
Вѣдомости», 1891, №№ 96—214) п др. Сильно 
распространена среди мусульманъ среднихъ 
и восточныхъ губерній Россіи, въ качествѣ 
элементарнаго руководства мусульманскаго 
нравоученія, составленная Б. біографія Ма
гомета на татарскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ 
«Возникновеніе Ислама» (изд. 1881 г.), а так
же книжка для элементарнаго обученія на 
татарскомъ языкѣ, «Дунья-Маншатъ» («Жизнь 
и свѣтъ»), изд. въ 1883 г.

Баянъ — еженедѣльная газета: см. Му
зыкальные журналы (XX, 146).

Баянъ-суеу—гор. Цицикарской провин
ціи Маньчжуріи, въ 16 км. отъ лѣв. берега 
р. Сунгари, на притокѣ послѣдней Чп-ту-хэ. 
Окруженъ стѣною изъ кирпича. Жителей въ 
1895 г. 30000. Б.-сусу — центръ одного изъ 
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•богатѣйшихъ и населеннѣйшихъ земледѣльче
скихъ раіоновъ средней Маньчжуріи. При
стань его на Сунгари при устьѣ р. Чи-ту-хэ 
доступна .для лодокъ съ осадкой въ 3—4 фт. 
Въ городѣ много христіанъ-католиковъ; бо
лѣе 25 лѣтъ тому назадъ основана католиче
ская миссія съ 2 училищами. Въ окрестно
стяхъ города много маслодѣлательныхъ и во
дочныхъ (ханшинныхъ) заводовъ. Л, Б.

Баенклъ (Βαθοχλης) — древне-греческій 
скульпторъ, родомъ изъ Магнезіи, трудив
шійся во 2-й половинѣ VI вѣка‘до г. Хр. 
Прославился въ античномъ мірѣ исполненіемъ 
«Трона Аполлона» въ Амиклахъ, украшен
наго рельефными изображеніями сценъ изъ 
сказаній о богахъ п герояхъ и обставленнаго 
фигурами Горъ, Грацій и тритоновъ.

Бделліи—см. Смолы.
Беббсръ (W. J. van Bebber, род. въ 

1841 г.)—извѣстный нѣмецкій метеорологъ, 
завѣдующій третьимъ отдѣленіемъ (береговая 
метеорологія, штурмовыя предостереженія) 
метеорологической обсерваторіи въ Гамбургѣ. 
Его труды: «Regenverhältnisse Deutschlands» 
(Мюнхенъ, 1876); «Anleitung zur Aufstellung 
von Wetterprognosen» (Гамб., 1886); «Lehr
buch der Meteorologie» (Штуттгартъ, 1890); 
«Windverhältnisse an d. deutschen Küste» 
(1890); «Katechismus der Meteorologie» (3-e 
изд., Лпц., 1893); «Verbreitung der Wärme- 
Extreme über die Erdoberfläche» (1893); «Ba
rometrische Maxima und Minima zwischen 
Ural und Felsengebierge» (1894); «Hygieni
sche Meteorologie für Aerzte und Naturfor
scher» (Штуттгартъ, 1895); «Vorschläge zur 
Verbesserung des Sturmwarnungswesens» 
(1895); «Die Isobarentypen des Nordatlanti
schen Oceans und Westeuropas» (вмѣстѣ съ 
Кёппеномъ, 1896); «Beurteilung des Wetters 
auf mehrere Tage voraus» (Штуттгартъ, 1896); 
«Hauptwetterlage in Europa» (1897); «Grund
lage einer Wettervorhersage auf mehrere Ta 
ge voraus» (1899).

*Бебель (Августъ Bebel) — германскій 
политическій дѣятель. Въ соціалъ-демократи
ческой партіи съ 1892 г. непрерывно занима
етъ мѣсто одного изъ двухъ предсѣдателей 
правленія партіи (Parteivorstand). На партей- 
тагѣ въ Эрфуртѣ (1891) Б. велъ рѣшительную 
борьбу съ одной стороны съ «молодыми», съ 
другой—съ Фолльмаромъ (см. Соціалистиче
скія партіи, XXXI, 43 и сл.); тогда же онъ 
заявлялъ, что «осуществленіе нашихъ (соціалъ- 
демократическихъ) крайнихъ цѣлей лежитъ 
такъ близко, что лишь немногіе изъ находя
щихся въ этомъ залѣ не доживутъ до него». 
«Великій кладдерадачъ» (переворотъ), кото
раго онъ ожидалъ, долженъ былъ наступить 
еще въ XIX в. Въ виду этого Б наряду съ 
Энгельсомъ, считался самымъ крайнимъ опти
мистомъ своей партіи. Во время борьбы въ 
соціалъ-демократ. партіи по поводу аграрной 
программы (1894) Б. былъ въ рядахъ ея сто
ронниковъ. Начиная съ 1898 г. Б. является 
однимъ изъ главныхъ защитниковъ ортодо
ксальнаго соціалъ-демократизма противъ берн- 
штейніанства. Въ то же время, однако, онъ, 
выступая ~ противъ Либкнехта и Зингепа.

вмѣстѣ съ Бернштейномъ отстаивалъ необхо
димость для соціалъ-демократической партіи 
принять участіе въ выборахъ въ прусскій 
ландтагъ, выставляя собственныхъ кандида
товъ гдѣ можно, а въ другихъ округахъ под
держивая свободомыслящихъ. Изъ многочи
сленныхъ новѣйшихъ произведеній Б. болѣе 
замѣчательны: «Charles Fourier» (Штуттг., 
1888); «Die Lage der Arbeiter in den Bäcke
reien» (Б., 1890); «Unsere wirtschaftliche und 
politische Lage» (Б., 1892); «Gegen den Mi
litarismus» (1893). В. В—въ.

Бевсрнпнгкъ (ванъ, Іеронимъ) — ни
дерландскій государственный дѣятель (1614— 
90), другъ Яна де Витта. Въ 1653 г. Б. былъ 
посланникомъ въ Лондонѣ и провелъ актъ 
объ отстраненіи Оранскаго дома отъ государ
ственныхъ должностей. До 1665 г. Б. состо
ялъ министромъ финансовъ Голландской рес
публики. Участвовалъ въ мирныхъ перегово
рахъ въ Бредѣ (1667), Ахенѣ (1668) и Ним- 
вегѳнѣ (1678).

Беверъ (Максъ Bewer, род. въ 1861 г.)— 
нѣмецкій писатель. Пріобрѣлъ извѣстность 
многочисленными брошюрами о Бисмаркѣ. 
Главнѣйшія изъ нихъ: «Bismark wird alt» 
(Дрезденъ, 1889; 4 изд., 1891); «Gedanken über 
Bismark» (6 изд., ib., 1890); «Rembrandt und 
Bismark» (10 изд., ib., 1890); «Bei Bismark» 
(6-е изд., ib., 1891); «Bismark in Reichstag» 
(ib., 4-е изд., 1891); «Wilhelm II und Alexan
der Ш» (ib., 1892); «Bismark und die aus
wärtige Politik» (1895); «Bismark und die 
Sozialdemokratie» (1895); «Bismark und all- 
gem. Wahlrecht» (1895); «Bismark und Cap
rivi» (1895); «Bismark und der Kaiser» (2-e 
изд., 1895).

Бега или Беиа (Корнелисъ Питерсъ 
Bega, ßegga, 1620—1664)—голландскій живо
писецъ и граверъ, ученикъ Адр. ванъ-Остаде, 
развившійся далѣе, какъ можно предполагать, 
подъ вліяніемъ Фр. Гальса. Трудился съ 
1654 г. въ Гарлемѣ, сдѣлавъ предъ тѣмъ 
поѣздку чрезъ Германію въ Италію. Подобно 
Адр. ванъ-Остаде, изображалъ компаніи кре
стьянъ, проводящихъ время досуга въ харчев
няхъ, алхимиковъ, уличныхъ торговцевъ и 
шарлатановъ, и другія сцены простонародной 
жизни. Картины Б., отличающіяся ловкостью 
рисунка, характерностью представленныхъ 
фигуръ и тонкостью исполненія, но нерѣдко 
тяжелыя и темныя по краскамъ, имѣются во 
многихъ музеяхъ. Въ Имп. Эрмитажѣ ихъ три: 
«Семейство ткача», «Игроки въ деревенскомъ 
шинкѣ» и «Раненая рука». Такого же рода 
сюжеты, какъ п въ картинахъ, Б. воспроиз
водилъ въ своихъ аквафортныхъ гравюрахъ, 
которыхъ насчитывается 34.

Бе гасъ (Рейнгольдъ Begas) — нѣмецкій 
скульпторъ, сынъ живописца Карла Б. (см. 
Ill, 256), род. въ 1831 г. Подъ руководствомъ 
Рауха исполнилъ первое крупное произве
деніе ' свое—группу «Агарь и Измаилъ». Съ 
1856 до 1859 г. жилъ въ Римѣ, гдѣ на него 
имѣли большое вліяніе скульптуры Микел
анджело и сближеніе съ Бёклиномъ. Въ это 
время изваяны имъ группы: «Амуръ утѣшаетъ 
Психею» и «Семейство фавновъ», произвед-
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С:ЧС(СН2)ПСО2Н, темп, плавл. 57,5°,

шая большой фуроръ. Въ 1860—62 гг. Б. былъ 
профессоромъ скульптуры въ веймарскомъ 
художественномъ училищѣ. Позже участво
валъ въ конкурсѣ по сооруженію въ Берлинѣ 
(на площади предъ драматическимъ театромъ) 
памятника Шиллеру. Получивъ за свой про
ектъ первую премію, онъ привелъ его въ ис
полненіе въ 1871 г. Другія работы Б.: группа 
«Венера утѣшаетъ Амура», эскизъ памят
ника имп. Фридриха-Вильгельма для Кельна, 
«Сусанна въ купальнѣ», «Панъ, учащій моло
дого фавна игрѣ на свирѣли», «Панъ, утѣ
шающій Психею», «Центавръ и нимфа», «Мер
курій, несущій Психею» (1878; въ бѳрлинск. 
націон. галл.), двѣ группы животныхъ (для 
зданія боѳнь въ Будапештѣ), колоссальная 
группа «Похищеніе сабинянокъ», знаменитая 
голова Мольтке, статуя сидящаго А. ф.-Гум- 
больдта (при входѣ въ садъ предъ берлин
скимъ университетомъ), «Боруссія» (въ Khu- 
meshalle берлинскаго арсенала), величествен
ный, но чрезчуръ театрально-декоративный 
берлинскій памятникъ пмп. Вильгельму I п 
группу «Германія» на фронтонѣ зданія импер
скаго парламента. Во всѣхъ исчисленныхъ 
произведеніяхъ Б., по всей справедливости 
считающійся однимъ изъ лучшихъ скульпто
ровъ не тодько Германіи, но и всей Европы, 
является строгимъ реалистомъ, соединяющимъ 
съ непрѳукрашенною естественностью формъ 
пылкость фантазіи, живописность общей ком
позиціи и драматичность движеній.

Беггіатоа—см. Сѣрныя бактеріи.
Бегеноловая кислота, С,2Яі00а= 

= C8Hj7 
иглы. Получена впервые Гаусскнехтомъ изъ 
дибромбегѳновой кислоты. Получается также 
изъ бром-эруковой и бром-брассидиновой 
кислотъ. IL Гр.

Б с гл сванъ-ча и—лѣв. прит. р. Пороха, 
вытекающій изъ западныхъ отроговъ Пон
тійскаго хребта въ Батумскомъ окр. Жители 
Беглеванскаго ущелья грузины-мусульмане и 
отчасти лазы занимаются культурой кукурузы 
и доставкой въ Батумъ фруктовъ, изъ коихъ 
беглеванскіе каштаны пользуются извѣст
ностью.

Бегна—рѣка въ Норвегіи, беретъ нача
ло на Филефьѳлдѣ, течетъ въ южномъ на
правленіи, пересѣкая рядъ озеръ, принимаетъ 
въ себя ' съ лѣвой стороны Рандсэльфъ, за
тѣмъ протекаетъ чрезъ оз. Тирифьордъ и 
впадаетъ близъ Драммена въ зал. Христіан- 
фіордъ. Длина 263 км.

*Бстрокъ (Ѳедоръ Ивановичъ, П, 259)— 
піанистъ и музык., педагогъ: ум. въ 1885 г.

*Бегъ (Эрикъ Bögh)—датскій драматургъ: 
ум. въ 1899 г.

Бёдантптъ — минералъ, названный по 
имени минералога Бёдана (см.) изъ группы 
фосфатовъ, содержащихъ сѣрную кислоту. 
Формула не вполнѣ выяснена. Кристаллы 
гексагональной системы, ромбоэдры* Тв.^З1/^ 
ÌA. вѣсъ = 4, Мѣсторожденія: Horhausen въ 

Айнской Пруссіи, Глэндоръ близъ Cork въ 
Ирландіи.

Бедро (femur) — одинъ изъ члениковъ 
ногъ насѣкомыхъ, сочленяющійся съ вертлу
гомъ и голенью, обыкновенно самый большой 

и сильный, вслѣдствіе сильнаго развитія въ 
немъ мышцъ; въ особенности сильно развиты 
и утолщены Б. заднихъ ногъ у прыгающихъ 
насѣкомыхъ, напр. кузнечиковъ, земляныхъ 
блохъ (Haltica) и друг, (прыгатѳльныя ноги). 
Б. хватательныхъ ногъ (у богомоловъ, водя
ныхъ скорпіоновъ и друг.) расширены и имѣ
ютъ выемку, въ которую вкладывается голень.

Бсдтхеръ (Лудвигъ-Адольфъ Boedtcher, 
1793—1874)—датскій лирическій поэтъ. По
слѣ него осталось два сборника стиховъ, со
держащихъ около сотни преимущественно 
небольшихъ вещицъ, воспѣвающихъ любовь 
и природу. По искренности чувства и без
упречности «формы они принадлежатъ къ луч
шимъ въ датской литературѣ. Первый сбор
никъ вышелъ въ 1856 г. (4 изд. 1878), вто
рой—послѣ смерти Б., въ 1875 г. См. А. Schu
macher, «L. Boedtcher, Et Digterliv» (1875); 
(x. Brandes, «Danske Digiere».

Бс Аульскій подъярусъ—подъярусъ 
аптскаго яруса (см.) мѣловой системы.

Бесрбахитъ — горная порода, пред
ставляющая собой плотную разность габбро 
п являющаяся какъ бы «габбровымъ апли- 
томъ». Образуетъ узкія жилы въ габбро Оден
вальда.

Бдсрпаертъ (Августъ Beernaert)—бель
гійскій политич. дѣятель, род. въ 1829 г. Былъ 
адвокатомъ въ Брюсселѣ. Въ 1873 г. онъ за
нялъ постъ министра публичныхъ работъ въ 
клерикальномъ кабинетѣ Малу. Въ палату де
путатовъ избранъ въ 1874 г., п съ тѣхъ поръ 
переизбирался постоянно, въ послѣдній разъ 
въ 1902 г. Съ паденіемъ министерства въ 
1878 г. онъ вышелъ въ отставку и перешелъ 
въ оппозицію. Во второе министерство Малу 
(16 іюня 1884 г.) онъ вошелъ съ портфелемъ 
земледѣлія, а послѣ выхода въ отставку са
мого Малу (26 октября 1884 г.) сталъ во гла
вѣ нѣсколько преобразованнаго, умѣренно 
клерикальнаго кабинета, въ которомъ взялъ 
себѣ м-ство финансовъ. Онъ провелъ конвер
сію государственнаго долга, отмѣнилъ или 
смягчилъ нѣкоторые отяготительные косвен
ные налоги. При немъ, не безъ его противо
дѣйствія сперва, но отчасти благодаря его 
сравнительной уступчивости въ виду всеобщей 
стачки, произведенъ пересмотръ конституціи и 
введено всеобщее голосованіе съ множествен
ными вотумами (1893). Онъ попытался про
вести также пропорціональную избирательную 
систему, но встрѣтилъ противодѣйствіе въ 
рядахъ собственной партіи и вышелъ въ от
ставку (мартъ 1894 г.). Съ 1895 по 1900 г. 
былъ президентомъ палаты депутатовъ. На
печаталъ: «De l’état de l’enseignement du 
droit en France et en Allemagne» (Брюссель, 
1854). \ В. В—въ,

Беероѳъ (евр. «колодцы»)—одинъ изъ 
четырехъ евѳйскихъ городовъ, заключившихъ 
союзъ съ Іисусомъ Навиномъ (Іис. Нав.ІХ, 17). 
Теперь—Элъ-Бирехъ, мѣсто перваго привала 
по дорогѣ отъ Іерусалима къ Наблусу. Весьма 
вѣроятно преданіе, по которому Б.—именно 
то мѣсто, гдѣ Преев. Марія замѣтила, что 
отрока Іисуса нѣтъ въ караванѣ (Луки II, 44).

*Бееръ (Адольфъ Beer) — австрійскій 
историкъ: ум. въ 1902 г.
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*Беетцъ (Вильгельмъ Beetz) — физикъ: 
ум. въ 1886 г.

*Беа»ъ-см. Шерстяныя ткани.
Безводное—с. Нижегородской губ. и 

уѣзда, на прав, берегу р. Волги; пароходная 
пристань. 3000 жит. Выдѣлка изъ мѣдной и 
желѣзной проволоки полотенъ для ситъ и рѣ- 
шотъ, проволочныхъ ковровъ, удъ для ловли 
рыбы, отчасти одежныхъ крючковъ п мелкихъ 
пѣночекъ, а также якорныхъ цѣпей, для удо
стовѣренія прочности которыхъ имѣется испы
тательный прессъ. Земледѣліемъ изъ жите
лей Б. занимаются немногіе.

Безвременникъ, безвременница — то 
же, что зимовникъ.

Без в реме ввивъ, луговой шафранъ (Col
chicum autumnale)—примѣнялся въ медицинѣ 
въ прежнее время довольно часто, въ настоя
щее время рѣже. Заключающійся во всѣхъ ча
стяхъ растенія алкалоидъ шадмС22Н250Д 
при введеніи въ организмъ вызываетъ рво
ту, поносъ, восходящій двигательный па
раличъ п наконецъ, параличъ дыхательнаго 
центра. Отравленіе Б. большей частью встрѣ
чается у дѣтей, когда они изъ лакомства 
и шалости на лугахъ ѣдятъ сѣмена этого 
растенія. Въ медицинѣ изъ сѣмянъ готовятъ 
настойку, Tinctura Colchici, п вино на хе
ресѣ или малагѣ; примѣняютъ ихъ по 10— 
15 капель нѣсколько разъ въ день при по
дагрѣ и хроническомъ ревматизмѣ.

А. О. Г.
Безглазыя змѣи (Typhlopida) — не

большія змѣйки съ недоразвитыми глазами и 
зубами, сидящими только на верхней или 
только на нижней челюсти. На Балканскомъ 
полуостровѣ, а также въ ближайшихъ частяхъ 
Азіи обыкновененъ Typhlos vermicuJaris или 
слѣпышъ червеобразный.

Безголовка—личинки насѣкомыхъ, у 
которыхъ голова слабо развита, такъ что съ 
внѣшней стороны является незамѣтной; та
ковы личинки многихъ мухъ (Diptera), у ко
торыхъ голова втянута въ грудные сегменты.

Бездымный порохъ — см. Порохъ, 
Баллиститъ (доп.). Кордитъ.

*Безелеръ (Карлъ-Георгъ-Кристофъ Be- 
soler)—нѣмецкій юристъ и политикъ: умеръ 
въ 1888 г.

Беззамковыя (Ecardines)—отрядъ ру
коногихъ (Brachiopoda), характеризующійся 
отсутствіемъ на створкахъ раковины замка 
(зубчиковъ на одной створкѣ и ямокъ на 
другой) и присутствіемъ задняго прохода. Въ 
европейскихъ моряхъ встрѣчается р. Crania 
(круглая раковина безъ извести) и въ тропи
ческихъ Lingula (удлиненная хитиновая ра
ковина).

Беззубые киты (Mysticete) — подот
рядъ китообразныхъ млекопитающихъ (Ceta
cea), см. Китообразныя (XV, 232), Киты (XV, 
236) и Полосатики (XXIV, 363).

Безкол'Ьвка (Molinia coerulea), иначе 
синій злакъ—многолѣтняя трава изъ семей
ства злаковъ; стебли съ узлами лишь у осно
ванія, такъ что на большомъ протяженіи 
стебель безъ узловъ (колѣнъ). Листья жест
кіе, узкіе; соцвѣтіе—узкая метелка, изъ си

неватыхъ колосковъ о 2—5 цвѣткахъ. На лу
гахъ, въ кустарникахъ.

Безконечное — понятіе, имѣющее для 
философіи не меньшее значеніе, чѣмъ для 
математики. Оно употребляется·въ различныхъ 
смыслахъ. Въ логикѣ отрицательное сужденіе 
иногда называется безконечнымъ, ибо отрица
ніе ограничиваетъ лишь возможность опредѣ
ленія, но не даетъ никакихъ опредѣляющихъ 
признаковъ. Кантъ называлъ тѣ сужденія без
конечными, въ которыхъ отрицаніе относится 
не къ сказуемому предложенія, а къ логиче
скому подлежащему. Такимъ образомъ въ ло
гическомъ отношеніи Б. сужденіе есть неопре
дѣленное (indefinitum). Всякое воспріятіе, 
происходя въ пространствѣ и времени, само 
по себѣ ограничено; мысль, ставящая въ связь 
предметы воспріятія съ другими предметами 
или возможными воспріятіями, необходимо со
здаетъ понятіе о безпредѣльности простран
ства и времени, т. е. ведетъ къ понятіямъ о без
конечно-маломъ п безконечно-великомъ, ко
торыя становятся предметомъ математическа
го анализа. Безпредѣльность не можетъ быті 
представлена или воспринята, но она можетъ 
быть понята, и въ идеѣ числа можетъ найти 
соотвѣтствующее выраженіе: число есть сим
волъ, обозначающій нѣкоторый синтезъ, ко
торый не можетъ быть завершенъ ни въ сто
рону прогрессивную, т. е. въ сторону увели
ченія величины, ни въ сторону регрессив
ную, т. ѳ. въ сторону уменьшенія величины; 
иначе говоря, возможность синтеза колеблет
ся между отрицательной и положительной 
безконечностью. Но и воспріятіе внутренняго 
міра съ той же необходимостью ведетъ къ 
идеѣ безпредѣльности. Состояніе душевной 
жизни не вызываетъ представленія о частяхъ, 
т. е. не заключаетъ понятія о дѣлимости; но 
душевныя состоянія отличаются по степени 
сложности входящихъ въ единый актъ со
знанія ихъ элементовъ, а также по степени 
напряженія. Интенсивность состояній созна
нія колеблется между тѣми же двумя предѣ
лами, какіе представляютъ экстенсивныя ве
личины. Полная безсознательность и наиболь
шая степень напряженія представляютъ пол
ную аналогію съ идеей безконечно-малаго и 
безконечно-великаго. Созерцаніе внутренняго 
міра еще и въ иномъ отношеніи ведетъ къ 
отрицанію идеи конечнаго.' Каждое состояніе 
сознанія, помимо своего содержанія и сте
пени напряженія, заключаетъ въ себѣ еще и 
оцѣнку значенія этого состоянія для нашего 
«я». Эта оцѣнка выражается въ чувствѣ; чув
ство, такимъ образомъ, есть конкретное вы
раженіе идеи^ цѣнности, заключенной въ 
двухъ идеальныхъ предѣлахъ абсолютной цѣн
ности: совершенствѣ съ одной стороны и «ра
дикальномъ злѣ» съ другой. Итакъ, факты 
воспріятія внутренняго и внѣшняго міра, гово
рящіе лишь о конечномъ, заключаютъ въ себѣ 
указаніе на необходимость созданія системы 
понятій, въ коихъ идея безконечности являет
ся первоначально въ отрицательной формѣ. 
Но мысль не довольствуется этой отрицатель
ной формулировкою идеи, а превращаетъ ее 
въ положительную идею безконечнаго про-
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странства, вѣчности, актуальности и совер
шенства; мысль создаетъ понятіе объ абсо
лютѣ, заключающемъ въ себѣ отрицаніе вся
кихъ ограниченій и реальное осуществленіе 
того, что не досказано въ различныхъ видахъ 
идеи безпредѣльности. Эту положительную 
идею Б. Гегель называетъ истинной Б., въ 
противоположность «дурной Б.». Полноту 
бытія и совершенства Спиноза называетъ 
Ens absolute infinitum, т. e. substantia Con
stans infinitis attributis, quorum unumquodque 
aeternam et infinitam essentiam exprimit. 
Идея эта составляетъ предметъ религіи и 
философіи, но въ то время какъ первая, до
вольствуясь психологическимъ ея обоснова
ніемъ, выводитъ изъ нея слѣдствія, опредѣ
ляющія жизнь людей, вторая, т. ѳ. философія, 
старается опредѣлить логическую цѣнность 
идеи, ибо въ психологической необходимости 
возникновенія идеи В. содержатся лишь 
оправданія ея какъ «идеала разума» (по тер
минологіи Канта), но не доказательство ея 
реальности. Ср. Baumann, «Die Lehren von 
Kaum, Zeit und Mathematik in der neueren 
Philosophie» (Берл., 1868); Cohn, «Geschichte 
des Unendlichkeitproblems im abendländischen 
Denken bis Kant» (Лпц., 1896); Fullerton, 
«The conception of the infinite» (1887).

Безкрылъ—см. Безкрылыя птицы.
Безлепестныя (Apetalae)—т. e. такія 

растенія, у которыхъ нѣтъ вѣнчика или во
все нѣтъ околоцвѣтника, раньше составляв
шія особый подклассъ двудольныхъ растеній; 
въ новѣйшей же систематикѣ этотъ подклассъ, 
какъ крайне искусственный, уничтоженъ.

*Безменъ (III, 298)—на сѣверѣ Россіи 
и въ Сибири Б. также называется мѣра вѣса, 
большею частью въ фун.

Безоаров ыи козелъ (Capra aegag- 
rus)—см. Козелъ и табл. Ill къ статьѣ Овцы 
(XXI, 678).

Безобрзовъ (Сергѣй Васильевичъ) — 
писатель. Род. въ 1857 г. Окончилъ курсъ въ 
спб. университетѣ. Занимаетъ должность по
мощника статсъ-сѳкрѳтаря государственнаго 
совѣта. Съ конца семидесятыхъ годовъ Б. 
помѣстилъ рядъ статей и разсказовъ въ жур
налахъ· «Семейные Вечера», «Дѣтское Чте
ніе», «Дѣтскій Отдыхъ». «Природа и Охота», 
«Охотничья Газета», «Охотникъ», «Оружей
ный Сборникъ». Съ 1894 г. Б. сотрудничаетъ 
въ «Журналѣ Министерства Юстиціи». Въ 
настоящемъ «Энциклопедическомъ Словарѣ» 
ему принадлежатъ статьи по отдѣлу охоты и 
охотничьихъ промысловъ, помѣщавшіяся по
чти съ самаго начала изданія (съ буквы Б).

Безопаеныя взрывчатыя ве
щества—см. Рудничный газъ, Составы 
Фавьѳ.

Безпаспортные.—По дѣйствующему 
уставу о паспортахъ (изд. 1903 г.), въ случаѣ 
обнаруженія лица, проживающаго безъ пас
порта, полиція выдаетъ ему свидѣтельство, 
если оно докажетъ свою самоличность, на 
срокъ не болѣе '.чѣмъ на 6 мѣсяцевъ. По 
истеченіи этого срока, лицо, не имѣющее 
паспорта, должно въ семидневный срокъ вы
ѣхать въ мѣсто постояннаго жительства. Если 
самоличность не можетъ быть имъ доказана, 

наступаютъ послѣдствія, предусмотрѣнныя уго
ловнымъ кодексомъ. Такое положеніе вещей 
замѣнило прежній порядокъ, когда Б. при
равнивались къ бѣглымъ, которыхъ предпи
сывалось ловить и задерживать. Гр. Л.

Безплодіе: а) женское.—Дѣйствительное 
Б. можно принимать въ томъ случаѣ, если 
послѣ трехлѣтней брачной жизни беремен
ность еще не наступила; Б. вѣроятно, если 
послѣ 16 мѣсяцевъ брачной жизни не появ
ляется беременность. Б. можетъ быть вро
жденнымъ или пріобрѣтеннымъ. Первое бы
ваетъ при недостаточно развитой маткѣ, при 
ненормальномъ положеніи матки и при нѣ
которыхъ порокахъ развитія внутреннихъ по
левыхъ органовъ женщины* оно бываетъ так
же при вагинизмѣ (см.). Пріобрѣтенное Б. 
вызывается какимъ-нибудь новообразованіемъ 
въ половомъ аппаратѣ или заболѣваніемъ по
слѣдняго, чаще всего перелоемъ. Безплодны 
приблизительно 12% всѣхъ браковъ, при чемъ 
въ 71% всѣхъ безплодныхъ браковъ причи
ною Б. является перелой. При врожденномъ 
Б. лѣченіе направляется на существующую 
анатомическую аномалію, если она подлежитъ 
лѣченію. При пріобрѣтенномъ Б. нужно лѣ
чить вызывающее его заболѣваніе. Безпло
діе женщины можетъ обусловливаться без
плодіемъ мужчины, б) Б. мужское — обусло
вливается или ненормальнымъ сѣменемъ или 
непопаданіемъ сѣмени въ половой аппаратъ 
женщины (см. Асперматизмъ). Ненормаль
ность сѣмени можетъ заключаться, во-пер
выхъ, въ отсутствіи въ немъ живчиковъ— 
азоосперміи (см.); далѣе въ уменьшеніи коли
чества ихъ въ сѣмени—олиъозооспермги\ по
слѣднее бываетъ также въ тѣхъ случаяхъ, 
когда заболѣваетъ одно яичко, его придатокъ 
или его сѣменной канатикъ. Въ третьихъ, 
ненормальность сѣмени можетъ заключаться 
въ томъ, что сѣмя хотя и содержитъ много 
живчиковъ, но они неподвижны, мертвы—не- 
кроспермія. Некроспермія развивается подъ 
вліяніемъ уменьшенія функціональной дѣя
тельности яичекъ (послѣ половыхъ изли
шествъ, частыхъ поллюцій и т. п.), далѣе при 
ненормальныхъ примѣсяхъ къ сѣмени, ли
шающихъ нормальные живчики свойственной 
пмъ подвижности, что бываетъ чаще всего 
при перелоѣ и можетъ пройти съ излѣченіемъ 
его. ~ X. Я.

Безработица. — Явленіе безработицы, 
т. е. отсутствія пли сокращенія заработковъ 
у части населенія, обратило на себя внима
ніе лишь новѣйшей научной литературы. Объ
ясняется это тѣмъ, что Б. появляется лишь съ 
развитіемъ производственныхъ отношеній въ 
капиталистическомъ строѣ. Ни Греція Ѵ-го вѣ
ка, отводившая, благодаря своей завоеватель
ной политикѣ, свою безработную сельскую и 
городскую массу въ завоевываемыя колоніи, 
ни впослѣдствіи средневѣковой цеховой строй, 
чуждый машиннаго производства, не могли 
дать мѣста массовому обнищанію трудоспо
собнаго люда, какъ обычному повседневному 
явленію. Только исторія новаго времени от
крывается тяжелымъ періодомъ Б., противъ 
которой принимаются государствомъ тяжелыя 
репрессивныя мѣры, доходившія при Генри
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хѣ Vili до массовыхъ казной. Всю серьез
ность нарождавшагося соціальнаго вопроса 
оцѣнили лишь физіократы, провозгласившіе 
право свободнаго труда (droit, de· travailler); 
но, защищая свободу промышленности, они 
въ то же время приблизили наступленіе кри
зисовъ, еще болѣе обострившихъ вопросъ. 
Впослѣдствіи кризисы эти, изъ частичныхъ и 
постигавшихъ какую-либо одну отрасль про
мышленности, стали, при отсутствіи внѣш
няго рынка для сбыта, отражаться на тор
говлѣ и промышленности всего государства. 
Къ вліянію этихъ кризисовъ присоединился 
ростъ большихъ городовъ, гдѣ въ зимніе пе
ріоды остается безработная масса. Въ томъ 
же направленіи дѣйствовало увеличеніе на
селенія во всѣхъ европейскихъ странахъ. Но
вая соціальная наука, все больше сближаю
щаяся съ жизнью, выставляетъ рядъ мѣръ 
для борьбы какъ съ причинами, такъ и съ 
послѣдствіями В. Самопомощь, широко при
мѣняемая въ формѣ рабочихъ союзовъ въ 
Англіи, даетъ недостаточно хорошіе резуль
таты, застраховывая меньше милліона рабо
чихъ при общемъ ихъ числѣ до 8 мплл. Сред
нее число процента безработныхъ въ англій
скихъ рабочихъ союзахъ выражается въ слѣ
дующихъ цифрахъ: 1887 г,—8,43%; 1888 г.—- 
5,2%; 1889 г.—2,3%; 1890 г.—2,02%; 1891 г.— 
3,39%; 1892 г.—5,25%. Призрѣніе бѣдныхъ 
еще менѣе можетъ дать удовлетворительные 
результаты, такъ какъ оно стремится къ из
мѣненію соціальнаго зла путемъ обществен
ной благотворительности. Наконецъ соціаль
ныя реформы, быстро смѣняя другъ друга, со 
временъ Сисмонди (1819 г.), предложившаго 
страхованіе отъ Ь. (въ новѣйшее время тоже 
предлагали Шеффлѳ п Ад. Вагнеръ),—пора
жаютъ своимъ разнообразіемъ п неустойчиво
стью. Попытки улучшеній дѣлались въ формѣ:
1) организаціи справокъ о работѣ (Пруссія),
2) систематическихъ общественныхъ работъ 
(Пруссія), 3) государственнаго страхованія без-

Ёаботныхъ (Швейцарія—базельскій проектъ).
[ослѣднее средство сосредоточиваетъ на 

себѣ все больше п больше вниманія пра
вительствъ, но встрѣчаетъ принциціальныхъ 
противниковъ, главнымъ образомъ среди пред
ставителей соціалъ-демократической партіи 
(такъ, К. Каутскій видитъ въ страхованіи Б. 
лишь видоизмѣненное призрѣніе бѣдныхъ). 
Въ Германіи 14 іюня 1895 г. было 299352 без
работныхъ, 2 декабря — 771005; лѣтомъ — 
0,58% сравнит, съ общимъ населеніемъ, зи
мой — 1,48%; сравнительно съ населеніемъ 
способнымъ къ работѣ лѣтомъ 1,35%, зимой— 
3,46%. Если въ Западной Европѣ Б.—вопросъ 
города, то въ Россіи—это вопросъ деревни. 
Конечно, общія причины, вызывающія явле
ніе Б., неизмѣнны, но въ Россіи онѣ об
остряются еще климатическими условіями, от
сутствіемъ интенсивнаго хозяйства, слабымъ 
развитіемъ эмиграціи, продолжительностью 
мертваго сезона въ работѣ и т. п.

Литература. Адлеръ, «Безработица» и «Кри
зисъ» въ «Handwörterbuch der Staatswissen
schaften»; Брѳнтано, «Страхованіе рабочихъ»; 
Ю. Вольфъ, «Безработица и борьба съ нею» 
(Дрезденъ, 1896); Бруксъ, «The unemployed»

(Филадельфія, 1894); Бухманъ, «Безработица 
и организація товариществъ»; Дрѳджъ, «The 
unemployed» (Лондонъ, 1894); Эльстеръ и Кемъ 
(Kehm), «Безработица» въ хозяйствен, сло
варѣ (Іена, 1898); Гобсонъ, «Проблемы бѣд
ности и безработицы». Гр. Л—въ.

Безродная Юлія-псевдонимъ писа
тельницы Юліи Ивановны Яковлевой (см. 
XLI, 607).

Безсиліе половое (импотенція)—не
способность мужчины къ половымъ сноше
ніямъ. Причины Б. могутъ заключаться въ 
ненормальныхъ анатомическихъ измѣненіяхъ 
полового члена или ненормальности со сто
роны сосѣднихъ органовъ или частей тѣла. 
Существуетъ далѣе цѣлая группа случаевъ Б., 
не имѣющихъ въ своей основѣ анатомиче
скихъ измѣненій; таковы случаи Б. при ост
рыхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ (напр., при 
тифѣ), при хроническихъ болѣзняхъ, истощаю
щихъ организмъ (напр., при сахарномъ моче
изнуреніи, сифилисѣ, чахоткѣ, маляріи); та
кое же дѣйствіе оказываютъ иногда нѣкото
рыя вкусовыя вещества, лѣкарства, яды (ал
коголь, табакъ, морфій, мышьякъ). Сюда же 
относятся многочисленные случаи Б., гдѣ при
чина Б. дѣйствуетъ на психическіе центры 
головного мозга. Предсказаніе вполнѣ благо
пріятно при Б. отъ психической задержки; 
оно благопріятно также въ случаяхъ не рѣзко 
выраженной раздражительной слабости; при
чинное лѣченіе здѣсь часто ведетъ къ пол
ному излѣченію. По отношенію къ возрасту 
больного больше шансовъ на излѣченіе въ 
возрастѣ до 45 лѣтъ. Помимо непосредствен
но причиннаго лѣченія, примѣняется лѣченіе 
лѣкарствами, электричествомъ (гальваниче
скимъ и фарадическимъ токами), водолѣченіе 
и лѣченіе внушеніемъ на яву. Л. Я.

Безсознательное — имѣетъ двоякое 
значеніе: метафизическое и психологическое. 
Въ метафизическомъ значеніи этимъ поняті
емъ пользовался Гартманнъ для обозначе
нія («Philosophie des Unbewussten») высшаго 
принципа бытія. Въ психологическомъ отно
шеніи понятіе Б. не вполнѣ твердо установ
лено и имѣетъ нѣсколько различныхъ оттѣн
ковъ, изъ которыхъ два главныхъ: 1) без
условно Б., т. е. такія явленія психической 
жизни, которыя никогда не становятся объек
томъ сознанія, и 2) относительно Б., т. е. та
кія состоянія, которыя не опознаны, но мо
гутъ быть опознаны при извѣстныхъ условіяхъ. 
Первый психологъ, пытавшійся ввести Б. какъ 
принципъ объясненія психическихъ явленій, 
былъ Лейбницъ; до него, напр. у Декарта, 
психическое состояніе и сознательное состо
яніе были синонимами. Лейбницъ пытается 
объяснить возникновеніе сознанія изъ «peti
tes perceptions», которыя сами по себѣ не 
сознаются, но, суммируясь, вызываютъ состо
яніе сознанія. Такимъ образомъ, по Лейбни
цу, безсознательныя представленія отличаются 
лишь степенью ясности и интенсивности; они 
отличны отъ сознательныхъ не по своей при
родѣ, а лишь количественно. Съ теченіемъ 
времени это значеніе понятія Б. перешло въ 
положительное; понятіемъ «темныхъ пред
ставленій» стали пользоваться какъ положи-
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тельнымъ принципомъ объясненія. Такое зна
ченіе Б. мы встрѣчаемъ у Канта, у Фихте 
(принимавшаго безсознательную дѣятельность 
нашего «я»), у Шеллинга, въ особенности же 
у Гѳрбарта и его школы. Гѳрбартъ предпола
гаетъ, что представленія могутъ «опускаться 
ниже порога сознанія», становиться темными 
и представлять собою лишь «стремленіе къ 
представленію». Такимъ образомъ стремленіе 
или предрасположеніе не есть какое-либо 
тѣлесное, физическое измѣненіе, а положи
тельное психическое состояніе. Многіе пси
хологи безъ достаточной критики принимаютъ 
безсозйательныя психическія состоянія и имп 
объясняютъ инстинктивную и привычную, ме
ханическую сторону душевной жизни (напр. 
Маудсли). Фактъ узости сознанія заставляетъ 
насъ дѣлить всю сумму представленій, имѣю
щихся у человѣка, на тѣ немногія, которыя 
въ каждый данный моментъ находятся въ по
лѣ яснаго сознанія, и обширную область «воз
можныхъ представленій», т. е. такихъ, о ко
торыхъ мы говоримъ, что они хранятся въ 
памяти и могутъ при извѣстныхъ условіяхъ 
стать дѣйствительно сознанными представле
ніями. Сознаніе не можетъ дать намъ ни
какихъ указаній относительно того, чѣмъ 
являются «возможныя представленія»; только 
путемъ умозаключенія отъ дѣйствительныхъ 
состояній сознанія, пользуясь аналогіей, мы 
строимъ теорію «темныхъ представленій». 
Имѣемъ ли мы, однако, право подводить со
стоянія, которыя никогда сами по себѣ не 
могутъ быть нами познаны, подъ ту же ка
тегорію, что и состоянія сознанія, намъ не
посредственно доступныя? Чѣмъ бы ни были 
сами по себѣ «темныя представленія», несо
мнѣнно, что они не суть представленія: у 
нихъ отсутствуетъ самый характерный при
знакъ представленія — а именно признакъ, 
что они суть объектъ для субъекта, т. ѳ. со
стоянія сознанія. Въ жизни души, безснорно 
есть обширная область, указывающая на то, 
что помимо сознанія есть рядъ факторовъ, 
вліяющихъ на душу; тѣмъ не менѣе эти фак
торы сами по себѣ не могутъ быть названы 
безсознательными. Та часть фактовъ, которая 
относится къ области привычекъ, можетъ найти 
себѣ объясненіе, какъ говорили Милль и Спен
серъ, изъ законовъ сознательной жизни. Дру
гая часть фактовъ можетъ быть объяснена 
изъ явленій физіологической жизни. Вообще 
говоря, вопросъ о Б. далеко не законченъ; 
необходимо точнѣйшее опредѣленіе понятія 
Б. Весьма тонкій анализъ-понятія Б. можно 
найти у Brentano: «Psychologie vom empiri
schen Standpunkte» (I, Лпц., 1874). См. также 
E. Colsenet, «La vie inconsciente de l’ésprit» 
(П., 1880). Э. P.

*Безсоііовъ (Петръ Алексѣевичъ)—сла
вистъ и изслѣдователь народнаго творчества: 
ум. въ 1898 г.

Безсрочная росписка—см. Сохран
ная росписка (XXXI, 13).

Безцвѣтникъ (Epimedium L.)—родо
вое названіе растеній изъ сем. барбарисо
выхъ (Berberidaceae). Многолѣтнія травы (до 
11 видовъ), съ тройчатыми, или болѣе слож

ными листьями; цвѣтки въ кистяхъ или ме
телкахъ. Околоцвѣтникъ двойной, чашели
стиковъ 6—9 въ двухъ-трехъ кругахъ, ле
пестковъ 6 въ двухъ кругахъ, лепестки со 
шпорцами. Тычинокъ 4—6. Пестикъ одинъ, 
съ верхнею, многосѣмянною завязью. Плодъ 
—мѣшечекъ. E. alpinum, альпійскій Б. раз
водится въ садахъ. С. Р.

БезцвЪтъ-трава—см. Безцвѣтникъ. 
Безчестіе — см. Обида личная.
Безчиніе и буйство.—По воинскому 

уставу (ст. 192) преступленіе, это характери
зуется нарушеніемъ дисциплины, тишины и 
спокойствія и карается для офицеровъ га
уптвахтой до 3-хъ, а въ случаѣ увеличиваю
щихъ вину обстоятельствъ—до 4-хъ мѣсяцевъ, 
для нижнихъ чиновъ—военной тюрьмой отъ 
1 до 2 мѣсяцевъ, а при увеличивающихъ вину 
обстоятельствахъ—до 4 мѣсяцевъ.

Безъимянные договоры, или такъ 
назыв. инноминатные контракты составляли 
въ римскомъ правѣ особый видъ договоровъ, 
отличавшійся отъ формальныхъ, литераль
ныхъ, консенсуальныхъ и друг, контрактовъ, 
точно опредѣленныхъ' въ своемъ содержаніи 
и послѣдствіяхъ (см. Контрактъ, XVI, 108). 
Болѣе раннее право не допускало защиты ни
какихъ иныхъ контрактовъ, кромѣ точно опре
дѣленныхъ. Вслѣдствіе потребностей жизни 
получили, однако, постепенно косвенную за
щиту и другіе договоры. Если, напр., одно 
лицо передавало другому, въ исполненіе со
стоявшагося соглашенія, вещь, то и при не
признаніи такого договора недѣйствительнымъ, 
у лица, передавшаго вещь, оставалось право 
косвеннаго понужденія другого контрагента къ 
исполненію договора путемъ предъявленія 
иска объ обратномъ требованіи переданной 
вещи (conditio sine causa). Позднѣе преторъ 
для защиты одного изъ такихъ соглашеній 
(такъ назыв. contractus aestimatorius, въ ко
торомъ лицо, получившее вещь, обязывалось 
возвратить ту же вещь или заранѣе опредѣ
ленную ея цѣну) далъ особый искъ ex fide 
bona—actio aestimatoria praescriptis verbis. 
Юристы распространили этотъ искъ и на цѣ
лый рядъ другихъ соглашеній, гдѣ одной сто
роной было совершено въ пользу другой 
какое-либо исполненіе (do ut des vel facias, 
fació ut des vel facias). Римскіе безъимянные 
договоры были, такимъ образомъ, всегда дого
ворами реальными. Въ исторіи новаго запад
наго права, съ признаніемъ дѣйствительности 
всякаго рода соглашеній, не противныхъ уста
новленнымъ въ законѣ условіямъ, понятіе 
безъимяннаго договора распространилось н 
на всякаго рода консенсуальные контракты, 
не перечисленные поименно въ гражданскомъ 
кодексѣ (ст. 1107 фр. гражд. код.). Новѣйшія 
современныя гражданскія уложенія, однако, 
исчерпываютъ, повидимому, всѣ возможныя 
комбинаціи договорныхъ отношеній, допусти
мыя при современныхъ формахъ обладанія 
и полнотѣ личной свободы. Отсюда полное 
исключеніе понятія безъимянныхъ договоровъ 
изъ новыхъ уложеній (саксонск., германск.). 
Въ русскомъ правѣ, въ виду неполноты граж
данскихъ законовъ, высказанное много разъ
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щая область семейныхъ отношеній, ничего 
не прибавила къ славѣ В. Въ 1904 г* онъ 
выступилъ съ романомъ «Similde Hegewalt».

сенатомъ положеніе о полной допустимости 
у насъ безъимянныхъ договоровъ имѣло свое 
основаніе, хотяс “ ^·'-----------------------------
на этомъ основаніи, рядомъ 
ствамп, дѣйствительно заслуживавшими за
щиты (напр. обѣщаніе награды), рядъ дру
гихъ, направленныхъ къ обходу существу- 
ющихъ законовъ (напр., договоры запродажи). ’ нѣсколько разочаровавшимъ поклонниковъ 
Едва ли основательно включеніе защиты безъ- Б.: военная среда здѣсь совсѣмъ не затрону- 
имянныхъ договоровъ въ проектъ граждан-1 та, интересъ сосредоточивается на личности 
скаго уложенія (ст. 185 первой редакціи п---------- -------------Ä —-----
ст. 4 второй) при исчерпывающемъ перечнѣ 
отдѣльныхъ договоровъ въ этомъ проектѣ (см. 
объясн. къ ст. 185 первой редакціи). Ср. Ас- 
carias, «Théorie des contrats innommes»; Bau- 
dry Lucantinerie, «Traité théorique et pra
tique de droit civil, Les obligations» (I, § 20); 
Дернбургъ, «Пандекты, обяз. право» (русск. 
пер., стр. 22—23). В. H.

Безъ оборота на меня—см. Век
сельное право (V, 741).

БезъуЬздныи городъ. — По ст. 9 
Общ. Учр. Губ. (Св. Зак. т. II, изд. 1892 г.) 
города въ Россіи дѣлятся на губернскіе, 
уѣздные и безъуѣздные. Послѣдніе не соста
вляютъ административнаго центра для какой- 
либо опредѣленной территоріи.

Бсиерлсйнъ (Францъ - Адамъ Beyer
lein)—нѣмецкій романистъ и драматургъ. Въ 
1903 г. Б., раньше совершенно неизвѣстный, 
сразу обратилъ на себя общее вниманіе ро
маномъ «Jena oder Sedan». Б. самъ назвалъ 
свое произведеніе «романомъ изъ казармен
ной жизни». Хорошо знакомый съ военною 
средою, Б. рѣшилъ дать возможно болѣе пол
ную картину этой среды, освѣтить ея боль
ныя мѣста, вывести типичныхъ представи
телей разнообразныхъ оттѣнковъ военнаго 
міра, какъ солдатъ, такъ и офицеровъ. За
дача, въ общемъ, была выполнена удачно; 
романъ Б. производитъ впечатлѣніе чего-то 
серьезнаго и правдиваго. Онъ стремится по
казать, какъ измѣнился общій духъ герман
ской арміи за 30 слишкомъ лѣтъ, проведен
ныхъ въ бездѣйствіи, какіе тревожные сим
птомы можно подмѣтить въ «казарменномъ 
мірѣ». Авторъ задаетъ себѣ вопросъ, что

щая романическая развязка соединяется съ 
обрисовкою хорошо знакомой Б. среды (на

судебная практика защищала сценѣ происходитъ, напр., засѣданіе военнаго 
іаніи, рядомъ съ обязатѳль- суда). Небольшая пьеса «Reue», затрогиваю-

героини, несчастной въ супружеской жизни 
и приходящей къ сознанію необходимости 
активной работы на пользу ближнихъ.

*Бейеръ (Густавъ - Фридрихъ фонъ - 
Beyer)—прусскій генералъ - отъ - инфантеріи: 
ум. въ 1889 г.

Бейеръ (Карлъ Beyer, 1859—1891)—нѣ
мецкій химикъ. Изучалъ химію въ лабора
торіи проф. Фрезеніуса, затѣмъ въ лейп
цигскомъ университетѣ. Изъ самостоятель
ныхъ его работъ особенную извѣстность дало 
Б. открытіе новаго синтеза хинолиновыхъ 
основаній. Б. затѣмъ работалъ въ лабораторіи 
проф. Байера въ Мюнхенѣ, гдѣ оставался до 
1889 года и сдѣлалъ цѣлый рядъ изслѣдова- 
ній? относившихся къ азосоединеніямъ, хино
линовымъ и пиридиновымъ производнымъ. Въ " 
послѣдніе годы Б. занималъ мѣсто химика на 
красильной фабрикѣ Люціуса и Брюннинга 
въ Гёхстѣ. П. Гр.

Бейеръ (Конрадъ Веуег)—нѣмецкій пи
сатель (род. въ 1834 г.). Главные его труды: 
«Friedrich Rückerts Leben und Dichtungen» 
(1870); «Friedrich Rückert» (1868); «Neue 
Mitteilungen über Friëdrich Rückert» (1873); 
«Arja, die schönsten Sagen aus Indien und 
Iran» (1899); «Deutsche Poëtik» (1887).

Бейли (Эдвардъ-Годжесъ Baily, 1788— 
1867)—англійскій скульпторъ, ученикъ Дж. 
Флаксмана. Исполнивъ по модели послѣд
няго колоссальную статую «Британія», Б. 
пріобрѣлъ извѣстность группою «Геркулесъ 
приводитъ Альцесту къ Адмету» и статуей 
«Ева у источника» (1818, въ Бристолѣ). Даль
нѣйшія его произведенія—рельефы, статуи п 
группы почти исключительно идеалистическа
го характера п портретные фигуры и бюсты,

ожидаетъ германскую армію, если придется —упрочили за нимъ репутацію отличнаго ма- 
теперь вести войну—побѣда илп пораженіе? ! стера. Важнѣйшія, изъ нихъ — рельефы въ 
Заглавіе романа, несомнѣнно, много способ-1 тронной залѣ букингемскаго дворца, статуя 
ствовало его успѣху, хотя оно обѣщаетъ · «Евы, прислушивающейся къ голосу змѣя- 
больше, чѣмъ даетъ романъ: Б. всего болѣе , искусителя», статуи Роберта Пиля (въ Лидсѣ), 
интересовала бытовая сторона, а не разрѣ-1 Нельсона (на колоннѣ, воздвигнутой въ его 
шеніѳ сложныхъ политическихъ вопросовъ. | честь на Трафальгарской площади, въ Лон- 
Трѳзво относясь къ недостаткамъ и темнымъ, донѣ), лорда Голланда (въ Вестминстерскомъ 
сторонамъ военнаго дѣла въ Германіи, Б. от- аббатствѣ) и нѣкот. друг.
вюдь не является анти-милптаристомъ, нигдѣ ( Беирв^хитъ—рѣдкій минералъ изъ груп- 
не обнаруживаетъ особенно радикальныхъ воз- : пы сѣрнистыхъ соединеній, одинаковый по 
зрѣній, вслѣдствіе чего его романъ и не на-1 составу съ мпллеритомъ, именно NiS. Отли- 
влекъ на себя такихъ каръ, какія выпали, ¡ чается отъ миллерита стальносѣрымъ цвѣ- 
напр., на долю книги лейтенанта Бильзе: «Въ ¡ томъ и удѣльнымъ вѣсомъ, равнымъ 4,7. На- 
маленькомъ гарнизонѣ». Успѣхъ романа Б. ~~ '
былъ колоссальный: онъ вызвалъ цѣлую ли
тературу беллетристическихъ произведеній, 
изображающихъ военный бытъ и его темныя 
стороны иногда въ гораздо! ’ болѣе рѣзкомъ 
тонѣ. Въ томъ же 1903 г. въ Берлинѣ по
ставлена была пьеса Б.: «Der Zapfenstreich», 
также имѣвшая большой успѣхъ; захватываю-

- Встрѣчается въ разработкахъ 
L лѣзняка близъ Альтенкирхен

званъ въ честь минералога Бѳйриха (см.). 
> шпатоваго же- 

_______ _______ льтенкирхенъ, въ Рейнской 
Пруссіи.

*Беіірпіъ (Генрихъ-Эрнестъ Beyrich)— 
геологъ и палеонтологъ: ум. въ 1896 г.

Беитензоргъ (Buitenzorg)—городъ на 
о-вѣ Явѣ, въ нидерландскомъ резидентствѣ
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Батавіи, въ 59 км. къ Ю отъ гор. Батавіи, 
на высотѣ 270 м. надъ ур. моря, у подножія 
вулкановъ Салакъ и Геде. Станц. же л. дор. 
Знаменитый ботаническій садъ съ біологиче
ской станціей; сел.-хоз. училище; въ жаркое 
время—мѣстопребываніе голландскаго зажи
точнаго населенія Батавіи.

Беп-іпань (по-кит»—сѣверныя горы)— 
горная система въ Центральной Азіи, въ 
предѣлахъ китайскихъ владѣній, между вост. 
Тянь-шанемъ на С и Нань-шанемъ на Ю, 
между 40—43° с. ш. и 87—100° в. д. Въ об
щемъ Б. представляется плоскогорьемъ, воз
вышающимся до 800—1000 м. въ средней 
части и 1500—2300 м. на окраинахъ; много
численныя цѣпп и группы невысокихъ горъ 
(отъ 100 до 500 м. надъ общимъ уровнемъ) 
пересѣкаютъ это плоскогорье, большею частью 
въ направленіяхъ WNw, OW, ONO. Болѣе 
высокія точки: Чоль-тагъ въ сѣв. частп, Бо- 
сянь-цза въ южной, Ихе-Ма-цзунъ-шань въ 
восточной и др. Изъ-подъ послѣднихъ высотъ 
течетъ единственная въ плоскогорьѣ рѣка 
того жр имени. Источниковъ и колодцевъ до
вольно много, но всѣ они быстро исчезаютъ 
въ почвѣ и вода во многихъ изъ нихъ соле
ная. Озеръ нѣтъ, но слѣдовъ былыхъ водое
мовъ много. Въ геологическомъ отношеніи 
Б. почти не изслѣдованъ; изъ полезныхъ ис
копаемыхъ извѣстны: каменный уголь, золото, 
серебро, свинецъ, наждакъ, гипсъ. Климатъ 
суровый, континентальный: лѣто жаркое (до 
4-45° въ тѣни), зимы малоснѣжныя (до —25°), 
весна и осень сопровождаются сильными 
вѣтрами; осадковъ мало. Растительность скуд
ная, лѣсовъ нѣтъ, мѣстами мѣстность носитъ 
характеръ гористой пустыни. Фауна тоже 
бѣдна: изъ крупныхъ млекопитающихъ по
падаются дикіе верблюды, хуланы, аргали, 
антилопы. Кромѣ китайскихъ станцій и пи
кетовъ по караванной дорогѣ изъ Хами въ 
Ань-си-чжоу населеніе почти отсутствуетъ— 
изрѣдка попадаются отдѣльныя юрты монго
ловъ-торгоутовъ. Б.-шань пересѣкли въ по
слѣднюю четверть XIX стол, нѣсколько пу
тешественниковъ, почти исключительно рус
скихъ: Матусовскій (1875), Пржевальскій 
(1879), Потанинъ (1886), бр. Грумъ-Гржимай- 
ло (1889—90), Обручевъ (1893—94), Бобров
скій и Козловъ (1894—95), Футтереръ (1898) 
и др. Ср. Г. Грумъ-Гржимайло, «Опис. путеш. 
въ зап. Китай» (т. II, СПб., 1899); В. Обру
чевъ, «Орографія Центр. Азіи и ея юго-вост, 
окраины» («Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.»., 
т. XXXI, 1895).

*Беііш.іагь (Вилибальдъ Beyschlag) — 
протестантскій богословъ: ум. въ 1900 г.

Бекасо-курочккі (Rhynchaea) — родъ 
куликовъ пзъ сем. ржанковыхъ (Charadriidae, 
см.), немногіе представители котораго живутъ 
въ Африкѣ п Азіи. По внѣшнему виду на
поминаютъ улитовъ, а по образу жизни па
стушковъ (см.). Болѣе извѣстный видъ—зо
лотистый куликъ (Rh. capensis)—живетъ въ 
большей части Африки и въ Южной Азіи.

Бекасъ морской (Centriscus scolopax 
L.)—см. Морской бекасъ (XIX, 905).

Беке (Фридрихъ Becke) — профессоръ 
минералогіи въ вѣнскомъ университетѣ {съ 

1898 г.), членъ вѣнской академіи наукъ. Род. 
31 дек. 1855 г. въ Прагѣ, въ 1880 г.—д-ръ 
философіи въ Вѣнѣ, въ 1890 г.—проф. нѣ
мецкаго университета въ Прагѣ. Съ 1890 г.- 
редакторъ журнала «Tschermak’s mineralog. 
u. peirographische Mittheilungen». Работы Б. 
посвящены главнымъ образомъ кристаллооп
тикѣ, которая обязана ему введеніемъ нѣко
торыхъ новыхъ методовъ, п напечатаны въ 
«Groth’s Zeitschrift für Krystallographie u. 
Mineralogie», «Tschermak’s miner, u. petrogr. 
Mittheilungen» п «Запискахъ Вѣнской Ака
деміи Наукъ».

Бекенкампъ (Яковъ Beckenkamp) — 
профессоръ минералогіи и кристаллографіи 
въ вюрцбургскомъ университетѣ (съ 1895 г.). 
Род. 20 февр. 1855 г., въ 1881 г.—д-ръ фило
софіи въ Страсбургѣ, въ 1882 г. —геологъ 
при геологической съемкѣ Эльзаса и Лота
рингіи, въ 1885 г.—щэив.-доц; во фрейбург- 
скомъ университетѣ (Баденъ). Работы Б. по
священы кристаллографическимъ и минера
логическимъ изслѣдованіямъ. Рядъ статей, 
опубликованныхъ за послѣдніе годы въ «Groth’s 
Zeitschrift für Krystallographie und Minera
logie», посвященъ вопросамъ симметріи и 
строенія кристалловъ:

*Бекеръ (Валентинъ Baker)—англійскій 
генералъ: ум. въ 1887 г.

Бекеръ (Карлъ-Людвигъ-Фридрихъ Bec
ker, 1820—1900)—нѣмецк. живописецъ исто
рическаго жанра, ученикъ А. Клебера въ 
Берлинѣ, Г. фонъ-Гесса въ Мюнхенѣ, и от
части тамошней академіи художествъ. Былъ 
членомъ совѣта берлинской академіи худо
жествъ, затѣмъ ея почетнымъ президентомъ. 
Изображалъ преимущественно сцены изъ ве
неціанской жизни въ XVI π XVII столѣтіяхъ. 
Картины Б. вообще не отличаются глубиною 
идеи и драматизмомъ, но замѣчательны по 
силѣ и блеску красокъ, сочности письма и 
точному воспроизведенію всего быта Венеціи 
въ цвѣтущую ея пору. Особенно интересны: 
«Себастіано дель-Цьомбо въ гостяхъ у Ти
ціана» (1861), «Венеціанскій маскарадъ» 
(1863), «Дожъ въ засѣданіи ^Совѣта Десяти» 
(1864), «Карлъ V посѣщаетъ Фуггера» (1866; 
въ берлинск. націон. галл.), «Отелло, разска
зывающій Десдемонѣ и Брабанціо о своихъ 
приключеніяхъ» (въ бреславск. муз.), «А. Дю
реръ въ Венеціи» (1872), «Сцена изъ Гётца 
фонъ-Берлихингена» (въ кёльнск. муз.), «Балъ 
у дожа во время карнавала» (1884; въ,берл. 
націон. галл.). Въ музеѣ спб. академіи худо
жествъ (въ Кушелевск. галл.) находится очень 
характеристичная картина Б. «Госпожа и 
Пажъ».

* Бекеръ (сэръ Самуилъ Уайтъ Baker)— 
изслѣдователь Африканскаго материка: ум. въ 
1893 г.

Бекеръ (Якобъ Becker, 1810—72)—нѣ
мецкій живописецъ-жанристъ. Сначала учился 
въ дюссельдорфской академіи ландшафтному 
роду живописи, но потомъ перешелъ на жанръ 
и быстро составилъ себѣ извѣстность отлич
наго мастера по его части картинами, поэти
ческими по замыслу, проникнутыми непод
дѣльнымъ чувствомъ и прекрасно исполнен
ными. Изъ нихъ въ особенности популярны:
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«Крестьяне, застигнутые въ полѣ бурею» (въ 
мюнхенск. нов. пинакотекѣ; повтореніе — въ 
берлинской націон. галл.), «Пастухъ, убитым 
молніей» (въ Штедел. инет, во Франкфуртѣ 
на Майнѣ), «Жнецы, возвращающіеся съ ра
боты», «Дѣтскій праздникъ», «Крестьянское 
семейство, отправляющееся на богомолье».

Бскетопа (Екатерина Андреевна)—см. 
Краснова (XVI, 543).

Бекетова (Елизавета Григорьевна, 1836 
—1902)—переводчица, дочь извѣстнаго путе
шественника и натуралиста Г. С. Корелина. 
Въ 1855 г. вышла замужъ за проф. А. Н. 
Бекетова, которому много помогала въ его 
переводахъ. Въ 60-хъ гг. завѣдывала ино
страннымъ отдѣломъ «Рус. Инвалида» и по
мѣщала тамъ музыкальныя рецензіи. Въ «Со
временникѣ» 60-хъ гг. помѣщала переводныя 
стихотворенія подъ псевдонимомъ Е.Б. Много 
переводила для журнала «Вѣсти. Иностр. 
Литер.» и для «Собранія избр. иностр, писа
телей». Много переведенныхъ ею сочиненій 
издано отдѣльно. Послѣднимъ ея трудомъ 
была русская переработка книги Смайльса: 
«Герои труда» (СПб., 1901). См. «Вѣстникъ 
Иностранной Литер.», 1902, № ц.

^Бекетовъ (Андрей Николаевичъ)—бо
таникъ. Съ 1892 по 1897 г. состоялъ редак
торомъ отдѣла біологическихъ наукъ въ на
стоящемъ «Энциклопедическомъ Словарѣ». 
Ум. въ 1902 г.

Бекке л к» (Отто Böckel)—германскій поли
тическій дѣятель (род. въ 1859 г.). Съ 1887 г. 
состоялъ депутатомъ рейхстага, гдѣ былъ 
основателемъ антисѳмитической народной 
партіи. Въ 1903 г. въ рейхстагъ не избранъ. 
Въ 1887—95 г. издавалъ еженедѣльный жур
налъ «Der .Reichsherold». Опубликовалъ от
дѣльно: «Deutsche Volkslieder aus Oberhes
sen» (Марбургъ, 1885); «Die Juden—die Kö
nige unserer Zeit» (Марбургъ, 1892); «Die 
Quintessenz der Judenfrage» и мн. др.

'Беккерель (Александръ-Эдмонъ Bec
querel)—французскій физикъ: ум. въ 1891 г.

* Бекке рсть (Губертъ Beckers) — фило
софъ: ум. въ 1889 г.

Беккеритть—сортъ янтаря, см. Смолы 
(XXX, 574).

*Беккеръ (Августъ Becker)—поэтъ и пи
сатель: ум. въ 1891 г.

^Беккеръ (Вильгельмъ-Готлибъ)—писа
тель и археологъ: ум. въ 1813 г.

*Беккеръ (Жанъ Becker)—скрипачъ: ум. 
въ 1884 г.

*Беккеръ (Карлъ Beckerj—статистикъ: 
ум. въ 1896 г.

^Беккеръ (Отто Becker)—глазной врачъ: 
ум. въ 1890 г.

Беклемишевъ (Николай Васильевичъ,
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Бекмановская изомеризація 
(хим.).—Въ 1886 г. Бекманъ, изслѣдуя реак
цію пятихлористаго фосфора на оксимъ ди- 
фенилкетона (бензофенона), неожиданно на
шелъ, что полученный имъ хлоропродуктъ, нор
мальнаго состава C13Hf0NCl, даетъ при дѣй
ствіи воды не исходный оксимъ: C13HJONC1+ 
4-H,O=(C6H5)2:C(:NOH)+HC1, а изомерный съ 
нимъ бензанилидъ—CeH5.CO.NH.CeH6. Въ слѣ
дующемъ году это наблюденіе было подтвер
ждено Б. Мейеромъ и А. Уоррингтономъ, на
шедшими, что оксимъ диизопропилкетона— 
(CH3)2.CH.C(:ÑOH).CH(CH8)S даетъ съ хлори
стымъ ацетиломъ производное, которое рас
падается при нагрѣваніи на водяной банѣ, 
оставляя кислую жидкость, изъ которой съ 
помощью щелочи выдѣляется масло, содер
жащее главнымъ образомъ кристаллическій 
изомеръ исходнаго оксима и именно амидъ 
изомасляной кислоты и изопропиламина, 
т. е. (CH3)2.CH.C0.ÑH.CH(CH3)2; подобныя 
же превращенія были ими установлены п 
для оксимовъ мѳтил-изопропил- и фенил-изо- 
пропилкетоновъ: (СН3)2. CH.C(:NOH). СН3 и 
(CH8)2.CH.C(:N0H). С6Н5. Въ томъ же году 
Бекманъ показалъ, что изомеризація идетъ 
не только подъ вліяніемъ PClß и СН3.С0С1, 
но и при кратковременномъ нагрѣваніи ке- 
токсимовъ съ крѣпкою сѣрною кислотою до 
100°, прп нагрѣваніи съ кристаллической 
уксусной кислотою, къ которой примѣшано 
20°/о уксуснаго ангидрида (смѣсь 10 гр. С2Н402 
съ 2 гр. (С2Н30)20 получила названіе «Бек- 
мановской смѣси») въ присутствіи п безъ 
соляной кисл., и что она имѣетъ мѣсто иногда 
при нагрѣваніи кетоксима съ кристалличе
ской уксусной кисл. до 180°, т. е. подъ дав
леніемъ. Съ тѣхъ поръ превращеніе кетокси- 
мовъ въ замѣщенные амиды кислотъ, полу
чившіе названіе Б. пзомеризаціи, служило 
предметомъ многочисленныхъ работъ. Изъ 
нихъ стоитъ отмѣтить: обширныя работы Ган- 
ча («В. В.» 1891 г. съ Міалоти и Смисомъ; изо- 
меризующій агентъ РС15), который пришелъ 
къ заключенію, что при смѣшанныхъ кетонахъ 
реакція протекаетъ въ двухъ направленіяхъ:
1) Х.С.У НО.С.У _ О.-С.У НООС.У

HU.Ñ X.Ñ -XHÑ “^Η,Ν.Χ

2) Х.С.У Х.С.НО_Х.С:О X.C00H
N.OH^ Ñ.y - ÑHy-^NyH2

самого Бекмана («В. В.», 1894), высказавша
гося за чисто каталитическій ходъ превраще
нія, что и нашло подтвержденіе, напр., въ на
блюденіи Аувѳрса и Черни («В. В.», 1898), 
нашедшихъ, что оксимъ а сим. о - окси-ш-ме- 
тилбензофенона — СН3.СбН3 < C(N0H).CeH5 

изомеризуется при простой перегонкѣ въ 
т въ 1866 г.)—драматургъ. Въ молодости былъ ' анилидъ 4 - окси - ш - толуиловой кислоты 
гусаромъ. Другъ Мочалова, онъ хорошо изу-! CH C H <CO.NH.CeH5 об Одновре- 
чилъ бытъ артистовъ и оставилъ интересный 8 6 8^ОН ’ r J r
театральный дневникъ. Напечаталъ пьесы: менно бензенил-3-ампдо-р-крезолъ 
«Жизнь за жизнь» и «Майко», изъ грузин- л н на паботѵ ТГГтиглипаскоіі жизни, шедшія въ Москвѣ. Въ 1840-хъ 0 > на работу Штиглица
гг. писалъ театральныя замѣтки въ «Литера- · («Chem. Centr.», 1,1897), указавшаго на анало- 
турной Газетѣ» и «Пантеонѣ». Ігію Б. пзомеризаціи съ Гофмановскимъ пре-

*Бёклии'ь (Арнольдъ)—живописецъ (см. вращеніемъ амидовъ въ замѣщенные амины 
ÀII, 355): ум. 16 января 1901 г. ¡подъ вліяніемъ бромноватистой щелочи, и на.

Х.С.НО Х.С:О
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замѣтку Валлаха («L. Ал, 1900), рекомендую
щаго Б. изомеризацию какъ лабораторный 
способъ полученія первичныхъ жирныхъ ами
новъ; для этого Валлахъ нагрѣваетъ, напр., 
10 гр. ацетоксима въ большой колбѣ съ 10 Fp. 
кристаллической уксусной кислоты, приба

вляетъ затѣмъ 20 кб. стм. крѣпкой сѣрной кисл. 
и грѣетъ осторожно, малымъ пламенемъ; ре
акція окончена, какъ только смѣсь вскипѣла; 
жидкость пересыщаютъ щелочью и отгоняютъ 
аминъ (въ данномъ случаѣ метиламинъ). Въ 
виду наблюденій Ганча, для полученія чистаго 
амина необходимо брать симметричный ке
тонъ общей формулы, Х.С0.Х. — Б. реакція 
установлена и для дикетоновъ; такъ, напр., 
Гюнтеръ («L. Ал, 1889) получилъ изъ а-бен- 
зилдиоксима CeHe.C(NOH).C(NOH).CgHs глав
нымъ образомъ дибензенилазбксимъ Тимана— 
CgH3.C<5J o>C.C6H5, а изъ ß-бѳнзилдиок- 

сима—оксанилидъ—CeH6.NH.C0.C0.NH.CeHs. 
Что касается толкованія реакціи, то те
перь наиболѣе распространенъ символическій 
взглядъ Ганча (см. выше). Нельзя, однако, 
достаточно подчеркнуть параллелизмъ (на 
него указалъ Бекманъ, «В. Вл, 20,2583 [1887J) 
между конечными продуктами, получаемыми 
послѣ гидролиза при реакціи Бекмана съ 
тѣми, которые образуются при окисленіи 
(сопровождаемымъ гидролизомъ) хромовой 
смѣсью тѣхъ же самыхъ кетоновъ; это обсто
ятельство дѣлаетъ въ высшей степени вѣро
ятнымъ, что и при Б. изомеризаціи мы имѣ
емъ дѣло съ реакціей окисленія, сопровож
даемой возстановленіемъ гидроксил»амина въ 
амміакт. А. И. Г,

Бекояо—торговое сел. Саратовской губ., 
Сердобскаго у., при р. Хопрѣ, конечный пунктъ 
жѳл.-дор. вѣтви Вертуловская—Б. Одно изъ 
древнѣйшихъ селеній края; существовало 
уже въ 1671 г. Жит. 3000; 4 школы, библіо
тека, больница, аптека, значительная ярмарка. 
Хлѣба по жел. дор. отправляется до 1 милл. пд.

Бекъ или Беіъ—одинъ изъ четырехъ ро
довъ или колѣнъ, на которые дѣлятся турк
мены-текинцы. Туркмены рода Б. живутъ въ 
Мервскомъ уѣздѣ, по правому берегу р. Мур- 
габа (около 36000) и въ Асхабадскомъ уѣздѣ 
(около 9000 душъ).

Бекъ (Анри JBecque, 1837—99) — фран
цузскій драматургъ. Онъ много страдалъ отъ 
бѣдности и долго дѣлалъ тщетныя попытки 
пристроить свои пьесы, ища покровитель
ства у министровъ, критиковъ и актеровъ. 
Озлобленный неудачами, онъ питалъ нена
висть противъ всѣхъ вліятельныхъ въ ли
тературѣ и въ театральномъ дѣлѣ людей. 
Это сказывается въ его книгѣ: «Souvenirs 
d’un auteur dramatique», написанной съ не
слыханнымъ ожесточеніемъ противъ отдѣль
ныхъ личностей, въ особенности противъ 
критика Сарсэ и директора Théâtre Français 
Жюля Кларти. Ядовитыя прозвища, приду
манныя Б. для его враговъ, распространились 
по всему Парижу. Онъ затѣялъ даже судеб
ное дѣло противъ Сарсэ за то, что тотъ своей 
несправедливо строгой рецензіей его пьесы 
отвлекъ отъ нея симпатіи публики. Б. ко
нечно проигралъ процессъ, но считалъ, что 

нравственная побѣда осталась за нимъ. За
нятый борьбой за не дававшійся ему личный 
успѣхъ, Б. боролсд, тѣмъ самымъ, за торже
ство своихъ принциповъ. Въ своихъ крити
ческихъ этюдахъ онъ доказываетъ, что ин
трига должна уступать мѣсто простому понят
ному дѣйствію, вмѣсто маріонетокъ на сценѣ 
должны двигаться живые люди, дѣйствующіе 
сообразно своему характеру. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
однако, Б. возставалъ противъ Зола и Гон
куровъ, переносившихъ на сцену пріемы на
туралистическаго романа. Б. требовалъ отъ 
театра слѣдованія его спеціальнымъ зако
намъ, пользованія всѣми средствами, со
здающими иллюзію. Свои пьесы онъ считалъ 
идеальнымъ сочетаніемъ законовъ театраль
ной оптики и требованій натурализма.—На
чало драматической дѣятельности Б. было 
въ старомъ духѣ. Онъ написалъ оперное ли
бретто по «Сарданапалу» Байрона и коме
дію «Enfant prodigue», очень неискусную въ 
техническомъ отношеніи. Уже въ слѣдующей 
пьесѣ, «Michel Pauper», сказывается, хотя и 
въ нѣсколько хаотическомъ видѣ, оригиналь
ность Б. Ее отказались ставить всѣ париж
скіе театры; В. поставилъ ее на собственный 
счетъ въ театрѣ Porté St.-Martin за нѣсколь
ко недѣль до объявленія войны 1870 г. Пьеса 
имѣла короткій успѣхъ курьезнаго зрѣлища, 
какъ странное сочетаніе рѣзкаго реализма 
съ сентиментальной реторикой, оригинально
сти замысла съ устарѣвшими техническими 
пріемами. Это была попытка вывести фран
цузскую драму изъ узкой области салонной 
интриги, съ тѣмъ чтобы путемъ сопоставле
нія интересовъ и особенностей разныхъ клас
совъ, освѣтить соціальный вопросъ. Въ пьесѣ 
много романтичнаго, неестественнаго, но дра
матическій подъемъ ея производитъ впечатлѣ
ніе и до сихъ поръ. Вторая пьеса Б., «Les 
Corbeaux», поставленная въ 1882 г. въ Thé
âtre Français безъ всякаго успѣха, считается 
образцомъ послѣдовательнаго натурализма, 
хотя самъ авторъ не считалъ изображеніе 
среды своей единственною цѣлью, а вложилъ 
въ драму этическій замыселъ. Это безпощад
ная, угрюмая сатира, направленная противъ 
хищническихъ элементовъ общества. «Воро
ны»—это кредиторы, обрушивающіеся на без
защитныхъ женщинъ; власть денегъ торже
ствуетъ надъ честностью и добродѣтелью не
счастныхъ жертвъ. Лучше всего изображена 
здѣсь среда; идейная сторона пьесы наивно 
романтична и сентиментальна. Лучшая изъ 
пьесъ* Б. — его комедія: «La Parisienne», 
представленная впервые въ 1885 г. Сначала 
она не имѣла успѣха, но незадолго до смер
ти Б. вошла въ репертуаръ извѣстной актри
сы Рѳжань, и стала послѣ того репертуарной 
пьесой театра Антуанъ и другихъ. Комедія 
написана, по опредѣленію Ж. Леметра, «ис
тиннымъ продолжателемъ Мольера». За тон
кимъ юморомъ въ ней скрывается горькое 
чувство противъ женщинъ, у Б., какъ и у Моль
ера, создавшееся на почвѣ личныхъ разочаро
ваній. Комедія рисуетъ жалкую жизнь муж
чинъ, прикованныхъ страстью къ легкомы
сленнымъ женщинамъ, умѣющимъ ловко об
манывать ихъ. Юморъ въ изображеніи семьи,
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счастье которой держится на обманѣ, пора
зительно тонкій и безпощадный. Особенно 
хороша и оригинальна экспозиція пьесы въ 
первомъ актѣ. «Théâtre Complet» Б. изданъ 
въ 1889 г. 3: В.

*Бекъ (Іоганнъ Нѳпомукъ Beck)—пѣвецъ: 
ум. въ 1893 г.

Бекъ (Рихардъ Beck)—профессоръ ге
ологіи и рудныхъ мѣсторожденій въ гор
ной академіи во Фрѳйбергѣ (Саксонія). Род. 
24 ноября 1858 года. Съ 1883 по 1895 г. со
стоялъ геологомъ при геологической съемкѣ 
Саксоніи и произвелъ картированіе значи
тельнаго количества листовъ. Съ 1895 г. со
стоитъ профессоромъ въ Фрѳйбергѣ. Изъ 
послѣднихъ трудовъ Б. пользуется извѣст
ностью «Lehre von den Erzlagerstätten» 
(Берлинъ, 1901).

Белау (Елена) — одна изъ популярныхъ 
нѣмецкихъ писательницъ (по мужу—г-жа Al- 
Raschid Bey), прежде жившая въ турецкихъ 
владѣніяхъ, потомъ переселившаяся въ Мюн
хенъ. Первые опыты Б. не заключали въ 
себѣ ничего оригинальнаго, иногда подходя 
къ заурядному типу такъ называемаго «се
мейнаго романа». О Б. впервые заговорили 
по поводу ея романа «Der Kangierbahnhof», 
въ которомъ можно было найти правдивую 
обрисовку реальной жизни (1896). Съ тече
ніемъ времени Б. сдѣлалась убѣжденною вы
разительницею такъ называемыхъ феминист
скихъ идей. Такой характеръ носятъ, напр., 
«Das Recht der Mutter», «Schlimme Flit
terwochen» (рѣзкія нападки на мужчинъ), 
«Halbthier» (1899; имѣется въ русскомъ пе
реводѣ). Призывая нѣмецкихъ женщинъ къ 
обновленію, разъясняя имъ ихъ права, при
званіе и долгъ, Б. отнюдь не хочетъ, одна
ко, идеализировать современныхъ предста
вительницъ женскаго общества: она нахо
дитъ у нихъ много отрицательныхъ свойствъ, 
которыя должны быть устранены, чтобы по
явленіе «новой Евы» стало возможнымъ. Бъ 
«Halbthier» затронутъ вопросъ о воспитаніи 
молодого поколѣнія,' о развращающемъ влія
ніи дурного примѣра, подрывающаго всякое 
уваженіе къ старшимъ.—Совершенно особый, 
лишенный всякой тенденціи характеръ но
сятъ прелестныя «картинки старой веймар
ской жизни»: Б. очень тепло относится здѣсь 
къ провинціальному обществу добраго стараго 
времени, хотя и стремится, въ то же время, 
къ лучшему будущему («Die Kristallkugel», 
«Sommerbuch», «Altweimarsche Geschichten»).

Ю. В.
Белебеевскій 242-й резервный пѣхот

ный баталіоиь—сформированъ въ 1866 г., 
получилъ теперешнее названіе въ 1899 г.

Белемнитслла—одинъ изъ родовъ бе
лемнитовъ (см.).

Бслекгь-де-Баллко (Яковъ Яковлевичъ, 
1753—1815)—филологъ; родился во Франціи. 
Въ 1803 г. принялъ предложеніе русскаго 
правительства занять каѳедру греческой и 
латинской словесности въ харьковскомъ унив. 
Въ 1807 г. напечаталъ брошюру, въ которой 
описалъ греческія рукописи университетской 
библіотеки. Въ томъ же году на актѣ произ
несъ по-французски рѣчь (напечатана съ рус. 

переводомъ въ «Сборникѣ рѣчей, произне
сенныхъ 30 авг. 1807 г.»), въ которой срав
нивалъ общественное и домашнее воспитаніе. 
Въ 1811 г. былъ приглашенъ профессоромъ 
педагогическаго института въ СПб.

*Беллами (Edward Bellamy)—американ
скій романистъ: ум. въ 1898 г.

*Беллермамъ (Генрихъ Bellermann)— 
музыкантъ: ум. въ 1903 г.

Бе.ілерѳФОНовын известнякъ— 
толща темнаго, часто битуминознаго извест
няка, занимающаго въ Южномъ Тиролѣ го
ризонтъ между краснымъ песчаникомъ перм
ской системы и нижнимъ тріасомъ. Характе
ризуется большимъ количествомъ остатковъ 
брюхоногихъ моллюсковъ изъ рода Bellerophon.

Беллеро«ж>ены (Bellerophon) — иско
паемый родъ переднежаберныхъ моллюсковъ 
подпорядка разнопочечныхъ (Heteronephri- 
diae) изъ отряда двуушкосѳрдцѳвыхъ (Dio- 
tocordia). В. М Ш.

Бсллптъ-см. Составы Фавьѳ.
Белля рмпновъ (Иванъ Ивановичъ) — 

писатель (род. въ 1837 г.). Окончилъ курсъ 
въ спб. университетѣ по историко-филологи
ческому факультету. Преподавалъ исторію, 
географію и латинскій языкъ въ спб. гимна
зіяхъ. Состоитъ членомъ ученаго комитета 
мин. нар. проев. Написалъ «Курсъ всеобщей 
исторіи» (СПб., 11-е изд., 1905); «Руковод
ство къ древней исторіи» (ib., 10-ѳ изд., 1904); 
«Курсъ средней исторіи» (ib., 9-е изд., 1903); 
«Курсъ русской исторіи» (ib., 11-е изд., 1904); 
«Руководство къ русской исторіи» (ib., 17-е изд., 
1904); «Элементарный курсъ всеобщей и рус
ской исторіи» (ib., 33-ѳ изд., 1905).

Белля рмпновъ (Леонидъ Георгіевичъ) 
—окулистъ, род. въ 1859 г., учил*ся въ сара
товской гимназіи и въ военно-медицинской 
академіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1883 г. и 
по конкурсу оставленъ при академіи для усо
вершенствованія. Занимался глазными болѣз
нями подъ руководствомъ проф. В. И. Добро
вольскаго. Въ 1886 г. докторъ медицины за 
диссертацію: «Опытъ примѣненія графиче
скаго метода къ изслѣдованію движеній зрачка 
и внутриглазного давленія» (СПб., 1886). Въ 
1887 г. командированъ для усовершенствова
нія на 2 года за границу, гдѣ работалъ подъ 
руководствомъ Гельмгольца, Вальдѳйѳра, Г. 
Вирхова, Швейггѳра и др. Въ 1889 г. при
ватъ-доцентъ военно-мед. акд. по офтальмо
логіи съ глазной клиникой, съ 1893 г. профес
соръ военно-мед. акд. по каѳедрѣ офталь
мологіи съ глазной клиникой. Въ 1893 г. 
консультантъ по глазнымъ болѣзнямъ при глав
номъ военно-медицинскомъ управленіи, за
тѣмъ совѣщательный членъ военно-медицин
скаго ученаго комитета. Въ .^1898—1905 гг. 
предсѣдатель спб. офтальмологическаго обще
ства. Съ 1893 г. членъ совѣта попечительства 
Императрицы Маріи Александровны о слѣ
пыхъ, гдѣ организовалъ «Особый отдѣлъ по
печительства по предупрежденію слѣпоты». 
Печатные труды: «Zur Frage über die Wir
kung d. Cocains jLuf das Auge» («Klinische 
Monatsblätter f. Augenheilkunde», 1885); «An
wendung d. Graphischen Methode bei Unter
suchungen der Pupillenbewegungen—Photoco-
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Жит. въ 1902 г. было 6896079.

Провинціи.
Простран Жителей На

ство тыс. 1 кв. км.
с кв. км» чел. жит.

Антверпенъ . . . 2831,7 852 301
Брабантъ . . . 3282,9 1318 401
Зап. Фландрія . 3233,8 828 256
Вост. Фландрія 3000,3 1057 352
Гѳннѳгау . . . 3721,6 

. 2894,8
1171 315

Люттихъ . . . 846 292
Лимбургъ · . . 2412,8 249 103
Люксембургъ . . 4418,3 223 50
Намюръ.... . 3660,2 352 96

Всего . . 29455,6 6896 234

Съ 1880 по 1900 г. населеніе возрасло на 
802281 чел. (13,2%, 0,66% въ годъ). Иммп-

Белодонъ—Бельгія

reograph» («Pflüger’s Archiv f. Physiologie!, военныя дѣйствія; къ 19 августа 1831 г. всѣ 
1885); <0 патогенезѣ симпатическаго воспа- голландскія войска были выведены изъ Бель- 
лѳнія глаза» («Русская Медицина!, 1385); | гіп и только крѣпость гор. Антверпена оста- 
« Verbesserter Apparat zur Graphischen Unter- ' ва ась въ ихъ власти. Между Бельгіей пГол- 
suchung des intraocularen Druckes und der ландіей было заключено 6-недѣльноѳ пере- 
Pupillenbewegungen! («Bericht, d. OphthaJmo- миріѳ. продолженное затѣмъ на неопредѣлѳн- 
logischen Gesellschaft zu. Heidelberg!, 1887); ное время.
«Пигментный ретинитъ, осложненный глав-}· ^Бельгія (ПІ, 387—405) — королевство, 
комой! («Вѣстникъ Офтальмологіи!, 1893 и 
«Arch. für Augenheilkunde!, 1893); «Ueber 
die Tattowierung der Hornhaut und der Con
junctiva! («Докладъ на XII международномъ 
съѣздѣ въ Москвѣ!, 1896) п мн. др.

Белодонъ (Belodon)—родъ вымершихъ 
рептилій, близкій современнымъ крокодиламъ. 
Въ длину Б. достигалъ 6 метровъ, черепъ 
его—70 GTM. Остатки Б. встрѣчаются въ кей-1 
перовомъ песчаникѣ (см. Тріасовая система) 
около Штуттгарта. ѵ

Белуджи — туркестанскіе цыгане (см. 
ХХХѴПІ, 305). Ср. А. И. Вилькинсъ, «Сред
неазіатская богема! въ «Изв. Имп. Общ. 
Любит. Естествознанія, Антроп. п Этногра
фіи! (т. XXXV).

Бельгінско - голландская война
1831 «.—Послѣ отпаденія въ 1830 г. Бельгіи /0, /0 „„
отъ Голландіи собравшаяся въ Лондонѣ кон- ¡ грація въ 1901 г. дала 29139 чел., эмигриро- 
ферѳнція изъ делегатовъ великихъ державъ вало въ томъ же году 19710 чел. Промыш- 
признала независимость белгійскаго коро- ! ленностыо занимается 1372 тыс. (19,9% всего 
левства и выработала проектъ разграниченія населенія), торговлей—385 тыс. (5,5%), сво- 
обоихъ государствъ; но голландскій король бодными профессіями—717 тыс. (10,4%), дру- 
Вильгѳльмъ I рѣшилъ вновь подчинить оттор-1 гими профессіями—826 тыс. (11,9%); осталь- 
гнутыя провинціи. Голландская армія, двп- ныя 3596 тыс. (52,3%) — лица безъ особой 
нувшаяся противъ бельгійцевъ, была силою профессіи (члены семей и пр.). Города, имѣю- 
болѣѳ 100 тыс. чел., подъ начальствомъ · щіѳ свыше 100 тыс. жит.: Брюссель (вмѣстѣ 
принца Оранскаго. Бельгійскія войска со- ' съ предмѣстіями 576 тыс.), Антверпенъ (281 
стояли изъ двухъ армій: маасской (до 12000), ¡ тыс.), Люттихъ (164 тыс.), Гентъ (162 тыс.), 
подъ командой франц, ген. Дена, и шельдской . Обрабатывающая промышленность находится 
(до 15 тыс.), съ ген. Тикенъ-фонъ-Теѳргофъ | въ періодѣ возрастанія, особенно шерстяныя 
во главѣ. 2 августа голландцы двинулись на, производства (150 милл. фр.), хлопчатобумаж- 
Турнгутъ, который и заняли 3 авг.; бѳльгій-1 ное (150 милл. фр.), полотняное (болып. частью 
скія арміи, находившіяся у Гассельта и Ант- ¡ кустарное, до 350000 ткачей, изъ нихъ 280000 
верпена, оказались раздѣленными. Принцъ ( фламандцевъ—производство на 74 милл. фр.)т 
Оранскій двинулся противъ маасской арміи, плетеніе кружевъ (150000 кружевницъ—на 50 
которая отступила къ Торнгерну, при чемъ милл. фр.), сахарное. Добыча металла и издѣ- 
голландская кавалерія обратила въ полное лія изъ него падаютъ. Стоимость ввоза въ В. 
бѣгство кавалерію бельгійцевъ; произошла па- въ 1903 г. равнялась 2656 милл. фр., вывоза— 
ника, солдаты побросали артиллерію, обозы ι',Λ т ™
и оружіе; только жалкіе остатки арміи добра
лись до Люттиха. Принцъ Оранскій тотчасъ 
же двинулся противъ шельдской арміи, кото
рой начальствовалъ самъ король Леопольдъ. 
Армія эта пошла-было на соединеніе съ маас
ской, но, узнавъ о ея разгромѣ, отступила къ 
Брюсселю. На пути отступленія шѳльдская 
армія дважды была разбита голландцами—у 
сел. Баутерземъ и у г. Лувена; во время по
слѣдняго сраженія часть голландскихъ войскъ, 
занявъ Желѣзную гору въ 12 вер. отъ Брюс
селя, отрѣзала бельгійской арміи отступленіе. 
Положеніе бельгійцевъ стало критическимъ. 
Спасло ихъ лишь вступленіе 13 августа въ 
Брюссель 50 тыс. французскаго корпуса ген. 
Жерара. 6 авг. французскій уполномоченный 
ген. Бѳлліаръ отъ имени лондонской конфе
ренціи заявилъ королю Вильгельму, что даль
нѣйшія его враждебныя^ дѣйствія противъ 
Бельгіи будутъ считаться державами за вы
зовъ всей Европѣ. Вильгельмъ прекратилъ

2110 милл. фр., транзита—1779 милл. фр. Тор
говый флотъ (судовъ свыше 50 тоннъ вмѣ
стимости) въ 1903 г. состоялъ изъ 71 судна 
въ 102769 тоннъ, изъ нихъ пароходовъ 67 въ 
101709 тоннъ; кромѣ того 403 рыбацкихъ суд
на въ 9021 тонну. Длина жѳл. дор. 6739 км. 
(4050 км. государственн.), длина телеграфной 
линіи 6893 км. (проводовъ—38050 км.). Вой
ско въ мирное время (1904 г.) состоитъ изъ 
49664 чел., въ военное—147693; кромѣ того 
ополченіе до 132000 чел; Военный флотъ 
(1900 г.) состоялъ изъ 21 паров, и 258 друг, 
мелкихъ судовъ. Госуд. бюджетъ на 1905 г. 
исчисленъ въ 543,6 милл. фр.; госуд. долговъ 
въ 1903 г. было 2879 милл. фр., платежей по 
нимъ государству—143 милл. фр. въ годъ.

Государственное устройство. На основаніи 
конституціи,, пересмотрѣнной въ 1893 г., и 
избирательнаго закона 1899 г., палата депу
татовъ бельгійскаго парламента избирается 
всеобщимъ, тайнымъ и прямымъ, но не рав
нымъ голосованіемъ. Голосомъ пользуется.
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каждый бельгіецъ старше 25-лѣтняго воз
раста, не лишенный гражданскихъ или поли
тическихъ правъ. Двумя голосами пользуется 
1) каждый бельгіецъ старше 35 лѣтъ, жена
тый или вдовый, платящій прямыхъ податей 
не менѣе 5 фр. въ годъ, и 2) каждый бель
гіецъ старше 25-лѣтняго возраста, владѣющій 
либо недвижимою собственностью, цѣнностью 
не менѣе чѣмъ въ 2000 фр., либо капита
ломъ или сбереженіями въ государственной 
сберегательной кассѣ, приносящими не ме
нѣе 100 фр. ежегоднаго дохода. Наконецъ, 
тремя голосами пользуются лица, окончившія 
курсъ высшихъ учебныхъ заведеній, и лица, 
занимающія или занимавшія опредѣленныя 
общественныя должности. Каждый избиратель 
при выборахъ опускаетъ въ избирательную 
урну 1, 2 или 3 бюллетеня, сообразно со сво
ими правами. Выборы происходятъ по про
порціональной системѣ; каждый округъ (ar
rondissement) избираетъ по одному депутату 
на 40000 душъ населенія. Каждый избира
тель подаетъ голосъ сразу за цѣлый списокъ 
кандидатовъ, но можетъ подавать голосъ (такъ 
назыв. индивидуальный) и только за одного 
изъ этого списка. Изъ каждаго списка бе
рется опредѣленное число депутатовъ, про
порціонально числу поданныхъ за списокъ го
лосовъ, но съ тѣмъ, что въ каждомъ спискѣ 
преимущество отдается лицамъ, получив
шимъ наибольшее число индивидуальныхъ 
голосовъ. Палата депутатовъ избирается на 
4 года, но обновляется каждые два года на 
половину; допускается досрочное распущеніе, 
за которымъ слѣдуетъ интегральное обновле
ніе палаты депутатовъ. Депутаты получаютъ 
4000 фр. жалованья. Участіе въ выборахъ 
обязательно; уклоненіе отъ нихъ карается 
штрафомъ не свыше Зфр. Число депутатовъ 
измѣняется послѣ каждой переписи (въ 1904 г. 
—166). Сенатъ состоитъ изъ двухъ категорій 
членовъ; во-1-хъ, изъ сенаторовъ, избирае
мыхъ по одному на 80000 человѣкъ населе
нія совершенно по той же системѣ и въ тѣхт> 
же самыхъ округахъ, что и депутаты, съ тѣмъ 
отличіемъ только, что правомъ голоса поль
зуются лишь лица, достигшія 30-лѣтняго воз
раста; во-2-хъ, изъ сенаторовъ (въ настоящее 
время 26), избираемыхъ провинціальными со
вѣтами (земствами) по два отъ совѣта про
винціи, имѣющей менѣе 500000 жителей, по 
три отъ провинціи съ населеніемъ отъ полу
милліона до милліона и по четыре отъ про
винцій съ населеніемъ свыше милліона. 
Сверхъ того, сенаторомъ является наслѣд
никъ престола, начиная съ 18-лѣтняго воз
раста; право рѣшающаго голоса онъ получа
етъ, впрочемъ, только въ 25 лѣтъ. Быть из
браннымъ въ сенаторы можетъ только лицо, 
достигшее 40-лѣтняго возраста; отъ сенатора 
первой категоріи требуется, сверхъ того, 
обладаніе либо недвижимою собственностью, 
цѣнностью не менѣе чѣмъ въ 12000 франк., 
либо платежъ не менѣе, чѣмъ 1200 франк, 
прямыхъ податей. Сенаторы выбираются на 
8 лѣтъ; обновляется сенатъ каждые 4 года 
по половинамъ. Провинціальные совѣты из
бираются. въ общихъ чертахъ, по той же си
стемѣ, что и палата депутатовъ. Подробное

Энциклопѳд. Словарь, т. I Дополн.

изложеніе бельгійской избирательной системы 
см. въ статьяхъ о пропорціональныхъ выбо
рахъ Е. Смирнова, во 2 томѣ сборника подъ 
его редакціей: «Государственный строй и по
литическія партіи Европы» (СПб., 1904), п 
В. Водовозова, въ «Вопросахъ Жизни» (1905, 
№ 4). Текстъ конституціи послѣ пересмотра 
1893 г.—въ отдѣльномъ изданіи «Constitution 
belge» (Брюсс., 1900); текстъ у Дареста уста
рѣлъ. См. Thonissen (бывшій клерикальный 
министръ), «La constitution belge annotée» 
(3 изд., Брюссель, 1879; въ высшей степени 
цѣнные комментаріи, не смотря на недоста
токъ безпристрастія; въ отдѣлѣ, касающемся 
избирательнаго права, устарѣло, но сохраня
етъ интересъ); Biddaer, «Code belge des lois 
politiques et administratives coordonnées et 
annotées» (Брюссель); Livrauw, «Le parle
ment belge 1900—1902» (Брюссель, 1901: спи
сокъ депутатовъ и сенаторовъ, съ біографія
ми, съ хорошимъ изложеніемъ бельгійской 
конституціи, избирательнаго закона, парла
ментскаго регламента); Brämer, «Nationalität 
und Sprache im Königreich В.» (Штуттгартъ, 
1887); Vauthier, «Das Staatsrecht des König
reichs В.» (Фрейб., 1891; изъ серіи Марк- 
вардсена; устарѣло). В. В—въ.

Исторія, Министерство умѣреннаго клери
кала Б(е)ернаерта, смѣнившаго крайняго кле
рикала Малу, управляло страной въ теченіе 10 
лѣтъ (1884—94). Оно осторожно, но система
тически уничтожало плоды дѣятельности ли
беральнаго м-ства Фреръ-Орбана въ области ' 
народнаго образованія; такъ въ 1884—85 г. 
изъ 1933 свѣтскихъ государственныхъ школъ 
было закрыто сельскими общинами, получив
шими поддержку отъ правительства, 877, а 
1465 духовныхъ учебныхъ заведеній, частью 
основанныхъ вновь, частью старыхъ, получили 
права государственныхъ. Дѣломъ м-ства Бер- 
наерта было также принятіе королемъ Лео
польдомъ II короны независимаго государства 
Конго (1885), которое оказалось, благодаря 
этому, въ уніи съ Б. Унія, выгодная торгово- 
промышленному классу Б., отражалась невы
годно на Б. въ цѣломъ, ибо требовала при
платъ изъ средствъ Б. на дѣла Конго. Въ 1890 
г. Б. дала Конго безпроцентную ссуду въ 25 
милл. фр. (см. Конго, XV, 920). Со времени 
стачечнаго движенія 1886 г. (III, 404) глав
нымъ вопросомъ общественной жизни стала 
реформа избирательнаго права. Соціалъ-де
мократическая партія, сильная въ странѣ, но ς 
еще не представленная въ парламентѣ, на
стойчиво требовала представительства, въ 
печати и на митингахъ, образуя внушитель
ныя демонстраціи и угрожая поднять ста
чечное движеніе, направленное спеціально 
въ пользу всеобщаго избирательнаго права. 
Либералы шли навстрѣчу этому движенію 
крайне неохотно. Они соглашались на не
обходимость пониженія или даже отмѣны 
крайне высокаго имущественнаго ценза (20 
флориновъ=42 фр. 34 сайт.), но стремились 
внести во всеобщность избирательнаго права 
какой-нибудь коррективъ, всего скорѣе—усло
віе образовательнаго ценза (грамотности). По 
этому вопросу произошло (1883) раздѣле
ніе либераловъ на либѳраловъ-доктринеровъ

16
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(Фрѳръ Орбанъ) и прогрессистовъ или ради
каловъ (Янсонъ, ХЫ,680), которые присоеди
нились къ требованію соціалъ-демократовъ; 
эти двѣ партіи вели другъ противъ друга 
борьбу какъ въ парламентѣ, такъ и на вы
борахъ. Клерикалы, бывшіе въ Б. господами 
положенія, относились къ всеобщему избира
тельному праву отрицательно. Предложеніе 
пересмотра конституціи, внесѳнйоѳ радикала
ми въ палату депутатовъ въ 1887 г., было 
отвергнуто большинствомъ 83 противъ 35. 
Въ 1890 г. въ среду клерикаловъ проникло 
убѣжденіе (сторонникомъ и провозвѣстникомъ 
котораго былъ Бернаертъ) въ необходимо
сти уступки требованіямъ соціалъ-демокра
товъ. Въ ноябрѣ 1890 г. Янсонъ внесъ въ 
палату депутатовъ предложеніе о пересмотрѣ 
конституціи. Для поддержанія этого требова
нія рабочіе начали стачку, но она не удалась. 
Въ палатѣ обнаружилось чрезвычайное разли
чіе въ оттѣнкахъ мнѣній. Только группа Ян
сона отстаивала всеобщее избирательное пра
во; либералы стояли за образовательный цензъ, 
правительство связывало избирательное право 
съ наймомъ квартиры, крайніе клерикалы 
(Вёсте) соглашались лишь на ничтожное пони
женіе избирательнаго ценза. Пренія тянулись 
цѣлыхъ два года. Рабочіе отвѣтили на нихъ 
волненіями (май 1892 г.). Испуганныя палаты 
поспѣшили признать необходимость пересмотра 
конституціи. Вслѣдствіе этого обѣ палаты были 
распущены и произведены новые выборы. 
Въ палатѣ депутатовъ оказалось 92 клери
кала и 60 либераловъ обѣихъ фракцій; въ се
натѣ—46 клерикаловъ и 30 либераловъ. 12 
апр. 1893 г. требованіе всеобщаго избиратель
наго права было отвергнуто въ палатѣ депута
товъ большинствомъ 115 противъ 26 голосовъ. 
Въ странѣ начались волненія, вызвавшія кро
вавыя столкновенія между войсками и мани

фестантами. 16 апр. началась всеобщая заба
стовка рабочихъ (первая въ исторіи большая 
забастовка, преслѣдовавшая исключительно 
политическую цѣль), которая настолько испу
гала парламентъ и правительство, что уже на 
третій день—18 апр.—палата депутатовъ при
няла подавляющимъ большинствомъ 119 про
тивъ 14 голосовъ предложенный клерикаломъ 
Ниссенсомъ проектъ всеобщаго голосованія 
съ множественными вотумами. Въ большин
ствѣ вотировали радикалы, большинство кле
рикаловъ и нѣсколько либераловъ; въ мень
шинствѣ—большая часть либераловъ и край
ніе клерикалы, какъ Вёсте и Сметь де Йай- 
еръ. Стачка тотчасъ же прекратилась. 27 апр. 
тотъ же проектъ былъ принятъ сенатомъ, 
послѣ чего онъ сталъ закономъ, составивъ 
новую 47 статью конституціи п соотвѣтств. 
статьи избирательнаго закона (см. выше, 
Государственное устройство). Въ силу новаго 
закона число избирателей сразу повысилось 
съ 137000 до 1354000, съ 2085000 голосами. 
Вслѣдъ за тѣмъ были пересмотрѣны статьи 
конституціи, касающіяся сената. Въ 1894 г.· 
Бернаертъ сдѣлалъ попытку завершить изби
рательную реформу введеніемъ принципа 
пропорціональности,, но не встрѣтилъ сочув
ствія даже въ рядахъ собственной партіи и 
долженъ былъ выйти въ отставку. Мѣсто его 
занялъ крайній клерикалъ Бюрле. Осенью 
1894 г. парламентъ былъ распущенъ и про
изошли новые выборы. Затѣмъ палата депу
татовъ обновилась на половину въ 1896 г., и 
вновь въ 1898 г., сенатъ—на половину въ 
1898 г. Въ 1900 г. обѣ палаты были распу
щены и произведено интегральное ихъ обно
вленіе, въ 1902 г. и 1904 г. обновленіе двухъ 
половинъ палаты депутатовъ, въ 1904 г.—по
ловины сената. Исходъ выборовъ въ палату 
депутатовъ былъ слѣдующій:

Г о л о с
Годъ.

Католики. Либералы. Соціалисты.

1894 943000 544000 334000
1896 и 1898 848000 361000 534000

1900 995000 497000 467000
1902 и 1904 1004000 551000 462000

а. д е п у т а т ы. Всего
Христіанск. Като Либе Соціа- Христ. депу
демократы. лики. ралы. листы, демокр. татовъ,

23000 103 20 28 1 152 '
58000 112 12 28 1 152
55000 85 34 32 1 152
42000 93 43 28 2 166

Новая избирательная система въ 1894 г. 
дала возможность принять участіе въ выбо
рахъ соціалъ-демократамъ, притомъ съ зна
чительнымъ успѣхомъ. Тогда же выступила 
новая· партія христіанскихъ демократовъ (аб
батъ Даѳнсъ), отколовшихся отъ клерикаловъ 
и по всѣмъ вопросамъ практической соціаль
ной политики поддерживавшихъ соціалъ-де
мократовъ. Либералы были разгромлены. Вы
боры обнаружили крайнее несоотвѣтствіе чи
сла поданныхъ голосовъ съ числомъ завоеван
ныхъ мандатовъ. Для клерикаловъ оказались 
выгодными какъ система множественныхъ во
тумовъ, такъ и способъ избранія. Въ 1895 г. 
м-ство Бюрле провело реформу избират. си
стемы для выборовъ въ провинціальные со
вѣты, примѣнивъ къ нимъ принципы парла
ментскаго избирательнаго права. Въ 1895 г. 
король Леопольдъ передалъ Конго во власть 
Б., какъ ея колонію, что было встрѣчено про

тестомъ со стороны соціалъ-демократовъ, ра
дикаловъ, части либераловъ и даже клери
каловъ, но тѣмъ не менѣе принято парла
ментомъ. М-ство Бюрле сдѣлало попытку про
вести уничтоженіе замѣстительства въ вой
скахъ и введеніе всеобщей воинской повин
ности, но потерпѣло пораженіе вслѣдствіе про
тиводѣйствія крайнихъ клерикаловъ (Вёсте) 
и вышло въ отставку (1896), уступивъ мѣсто 
м-ству клерикала Смета де Найера. Оно про
вело реорганизацію арміи (1897), но отказа
лось отъ всеобщей воинской повинности. Усту
пая давленію обстоятельствъ, Сметъ де Найеръ 
рѣшилъ ввести принципъ пропорціональности 
въ избирательную систему Б., но встрѣтилъ 
противодѣйствіе въ рядахъ собственнаго м-ства 
и со стороны короля, предлагавшаго введеніе 
выборовъ по системѣ scrutin individuel. Въ 
янв. 1899 г. Сметъ де Найеръ вышелъ въ от
ставку. М-ство Ванденпееребоома предложило 
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проектъ пропорціональной системы для горо
довъ (гдѣ клерикалы въ меньшинствѣ), съ со
храненіемъ scrutin de liste для деревень (гдѣ 
въ меньшинствѣ соціалисты и либералы). Про
ектъ получилъ кличку «мошенническаго» и 
вызвалъ въ парламентѣ обструкцію, въ стра
нѣ—движеніе, которыя привели къ отставкѣ 
Вандѳнпееребоома (1899). Во главѣправитель- 
ства вновь сталъ Смѳтъ де Найѳръ, который 
и провелъ пропорціональную избирательную 
систему въ полномъ объемѣ (1899; см. выше, 
Госуд. устр.). Выборы 1900 г. доказали, од
нако, что пропорціональность достигается ею 
весьма неудовлетворительно. Въ 1901 г. Ян- 
сонъ вновь предложилъ введеніе всеобщаго 
и равнаго голосованія, но его предложеніе 
было отвергнуто. На конгрессѣ соціалъ-демо- 
кратовъ въ 1902 г. было рѣшено вести энер
гично борьбу, въ союзѣ съ радикалами п 
христ. демократами, за всеобщее равное пря
мое и тайное голосованіе, отвергнувъ пред
лагаемое клерикалами голосованіе женщинъ, 
какъ выгодное клерикаламъ.

Литература, Poullet, «Hist, politique na
tionale» (2 изд., Лувенъ, 1882—92); Pirenne, 
«Gesch. Belgiens» (Гота, 1899—1902; дове
дено до 1477 г.); Namèche et Balau, «Cours 
¿’histoire nationale » (Лувенъ, 1853—94; 32 т.); 
Balau, «70 ans d’histoire contemporaine de 

. la Belgique 1815—84» (4 изд., 1891).
B. B—въ, 

*Бслі>крсди (Рихардъ) — австр. госу
дарственный дѣятель: ум. въ 1902 г.

*Б£льте (Амели Bolte)—нѣм. писатель
ница: ум. въ 1891 г.

Бельтиры—племя, живущее въ Енисей
ской губ., въ юго-зап. части Минусинскаго 
окр., а также въ сосѣднихъ частяхъ Томской 
губ., по рѣкѣ Абакану и ея притокамъ. Б. 
говорятъ на сагайскомъ нарѣчіи абаканскаго 
діалекта, причисляемаго къ восточн. группѣ 
тюркскихъ языковъ. Б. считаютъ себя абори
генами края; прежде они жили и по р. Юсу. 
Есть основаніе думать, что Б.—угро-финское 
или саянское племя, смѣшавшееся съ тюрка
ми. Б. около 4500; они всѣ крещены, хотя и 
сильно придерживаются шаманства. Уже до 
прихода русскихъ Б. умѣли плавить руду и ко
вать желѣзо, но долго оставались кочевника
ми; въ настоящее время они почти всѣ осѣд
лые, занимаются земледѣліемъ, скотовод
ствомъ и охотою.

Бель«ж»оръ — территорія во Франціи, 
образованная въ 1871 г. изъ оставшихся за 
Франціей частей бывшаго департамента 
Верхняго Рейна, большею частью отошедшаго 
къ Германіи. Площадь 625 кв. км.; въ 1901 г. 
жителей считалось 92304. Главн. городъ—Б., 
съ 32567 жит. (см. Ill, 409).

Бельцъ (Эрвинъ Baelz)—врачъ и антро
пологъ, род. въ 1845 г., въ 1872 г. д-ръ меди
цины и ассистентъ въ Лейпцигѣ. Въ 1875 г. 
былъ приглашенъ въ японскую медицинскую 
школу въ Токіо, гдѣ сначала читалъ физіо
логію* а съ 1876 г. внутреннія и женскія бо
лѣзни. Въ настоящее время Б. состоитъ за
служеннымъ профессоромъ университета въ 
Токіо. Б. изучалъ японцевъ въ антропологи
ческомъ и патологическомъ отношеніи и опу

бликовалъ по этому предмету рядъ работъ 
частью въ нѣмецкихъ журналахъ, частью въ 
выходящихъ въ Іокогамѣ «Mitteilungen für 
Natur-und Völkerkunde Ostasiens».

Бёльшс (Вильгельмъ Bölsche)—нѣмецкій 
писатель (род. въ 1861 г.). Написалъ «Hein
rich Heine. Versuch einer ästhetisch-kritischen 
Analyse Heines Werke» (1887). Свой по
этическій даръ Б. проявилъ въ культурно
историческомъ романѣ изъ временъ Марка 
Аврелія: «Paulus» (1885), въ юмористическомъ 
романѣ, временъ римской имперіи: «Der Zau
ber des König Arpus» (1887) и въ романѣ 
изъ современной жизни: «Die Mittagsgöttin» 
(1891). Йе лишены поэтическаго настроенія π 
популярно-научныя сочиненія Б.: «Entwicke
lungsgeschichte der Natur» (1894—95), «Lie
besleben in der Natur» (1898); «Vom Bacil
lus zujn Affenmenschen» (1900). Свои теоре
тическіе взгляды, примыкающіе въ многомъ 
къ импрессіонизму, Б. изложилъ въ сочиненіи 
«Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der 
Poesie. Prolegomena einer realistischen Aes- 
thetik». Б. стоялъ въ близкихъ отношеніяхъ 
къ берлинскому кружку молодыхъ писателей, 
къ которому принадлежали братья Гартъ и 
Гергардъ Гауптманъ. Вмѣстѣ съ бр. Вилле и 
Г. Тюркомъ Б. участвовалъ въ основаніи 
соціалистическаго театра «Freie Volksbühne» 
въ Берлинѣ. Написалъ еще «Hinter der Welt
stadt» (1901) и «Ernst Éäckel» (1904). См. 
E. Häckel, «W. Bölsche» (1900).

Бела (Шарль-Эрнестъ Beulé) — франц, 
археологъ и политическій дѣятель. Род. въ 
1826 г., ум. въ 1874 г., какъ полагаютъ, по
кончивъ жизнь самоубійствомъ. — Занимаясь 
въ аѳинской французской археологической 
школѣ, при раскопкахъ Акрополя сдѣлалъ 
нѣсколько важныхъ открытій (между прочимъ 
открылъ лѣстницу Пропилей). Изъ сочиненій 
этого періода важнѣйшія: «L’Acropole d’Athè
nes» (Пар., 1853); «Les monnaies d’Athènes» 
(1858); «L’architecture au siècle de Pisistra- 
te» (1860). Въ 1858—59 гг. Б. на собствен
ный счетъ велъ раскопки на мѣстѣ древняго 
Карѳагена; результаты ихъ онъ опубликовалъ 
въ «Fouilles à Carthage» (1861). Позднѣйшіе 
его труды: «Phidias, drame antique» (1863); 
«Histoire de l’art grec avant Periclès» (1868, 
2 изд. 1870) и «Le procès des Césars» (1867 
—70). Послѣднее сочиненіе пріобрѣло осо
бенную извѣстность своими рѣзкими напад
ками на имперію. Избранный въ 1871 г. въ 
національное собраніе, онъ былъ однимъ 
изъ ярыхъ орлеанистовъ и особенно выдѣ
лялся своими рѣчами и докладами по во
просамъ народнаго образованія. При Макъ- 
Магонѣ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 
въ кабинетѣ герцога Бролы (1873), но черезъ 
полгода послѣ назначенія подалъ въ отставку. 
См. о немъ Ideville, «Monsieur Beulé, Souve
nirs personnels» (Пар., 1874).

Бемеръ (Ѳедоръ Васильевичъ, f въ 
1885 г.)—педагогъ, род. во второй половинѣ 
1820-хъ гг. Учился въ харьковскомъ унив. на 
медиц. факультетѣ, но курса не окончилъ, 
уволенный (около 1849—50) за какую-то не
исправность въ мундирѣ, замѣченную попе
чителемъ учебнаго округа Кокошкинымъ. Вы

16*
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ступилъ сначала въ «Журналѣ для воспита
нія» Чумикова, потомъ въ «Учителѣ» Пауль- 
сона талантливымъ проводникомъ новыхъ 
идей въ русской педагогической литературѣ. 
Въ 1874 г. одесское общественное управле
ніе пригласило Б. завѣдующимъ народными 
школами города. Въ 1879 г. временный ге
нералъ-губернаторъ гр. Тотлебенъ выслалъ Б. 
въ Пинегу Архангельской губ., откуда онъ 
былъ возвращенъ въ 1881 г. Послѣдніе годы 
жизни провелъ въ Екатеринославѣ.

Бемъ (Адольфъ Карловичъ, 1847—90) — 
инженеръ п писатель; по окончаніи курса въ 
институтѣ инженеровъ путей сообщенія въ 
1871 г. поступилъ техникомъ при начальникѣ 
службы ремонта пути п зданій Балтійской 
же л. дороги; съ 1874 по 1880 гг. продолжалъ 
службу на Моршанско-Сызранской жел. дор., 
въ должности начальника тяги и подвижного 
состава, гдѣ руководилъ опытами для опредѣ
ленія величины сопротивленія поѣздовъ дви
женію и паропроизводительной способности 
топлива и для изученія вопроса объ отопленіи 
пассажирскихъ вагоновъ водою и нагрѣтымъ 
воздухомъ. Въ концѣ 1880 г., Б., перейдя на 
службу Харьково-Николаевской жел. дороги, 
принялъ участіе въ разрѣшеніи вопроса, 
возбужденнаго казною объ увеличеніи по 
стратегическимъ соображеніямъ провозной 
способности, для каковой цѣли было ассигно
вано правительствомъ двадцать семь милліо
новъ рублей. Составивъ въ 1881 г. подробный 
разсчетъ необходимаго увеличенія какъ пе
ревозочныхъ средствъ, такъ и сооруженій 
(станцій, мастерскихъ, путей и т. п.), Б. 
выяснилъ, что тратить всѣ 27000000 руб., уже 
разрѣшенныхъ къ расходу, нѣтъ надобности, 
что достаточно затратить 25—30% указанной 
суммы; такъ и было сдѣлано. Труды Б.: «Раз
счетъ, разбивка и укладка стрѣлокъ» (1879); 
«Контрольный аппаратъ Христиана—для уче
та пробѣга и скорости паровозовъ» («Журн. 
Мин. Путей Сообщ.», 1873); «О прочности 
вагонныхъ осей» («Вѣстникъ жел. дор. и па
роходства», 1873); «Отчетъ о Вѣнской все
мірной выставкѣ» (важное изслѣдованіе по 
новому въ то время сталерельсовому дѣлу); 
«Организація и администрація службы тяги и 
ремонтъ подвижного состава на жел. доро
гахъ» («Инжен. Запискп», 1877 г. и отдѣльно, 
1880); «Руководство службы паровознаго ма
шиниста» (СПб., 1887) и рядъ статей въ спе
ціальныхъ журналахъ.

Бёмъ (Іозефъ-Эдгардъ Böhm, 1834—90)— 
скульпторъ, родомъ австріецъ, сынъ вѣнскаго 
придворнаго медальера и скульптора Іозефа- 
Даніэля Б. (1794 — 1865). Съ 1862 г. жилъ 
въ Лондонѣ, исполняя заказы королевскаго 
двора и правительства по части портретныхъ 
статуй и бюстовъ. Главныя его произведенія— 
мраморная статуя королевы Викторіи въ Бед
фордѣ, колоссальная бронзовая фигура сэра 
Джона Бёніана, въ Бедфордѣ, такая же ста
туя принца Валлійскаго верхомъ на конѣ, для 
памятника въ Бомбеѣ, статуи Т. Карлейля, 
фельдмаршала сэра Джона Бёргойна (для 
Лондона), лорда Йепира (для Калькутты), Ч. 
Дарвина, У. Тиндаля и лорда Бпконсфильда 
(въ Вестминстерскомъ аббатствѣ), колоссаль

ная группа «Св. Георгій, убивающій дракона»,, 
п надгробные памятники вел. герц. Алисы 
Гессенской, въ Дармштадтѣ, и принца Людо
вика-Наполеона, въ'Виндзорской капеллѣ.

Бсмъ-Баівсркъ (Евгеній Böhm Ва- 
werk) — австрійскій политическій дѣятель и 
политико-экономъ Срод. въ 1851 г.). Былъ 
профессоромъ въ Инсбрукѣ. Въ 1895 г. съ 
іюня по октябрь былъ министромъ финансовъ 
въ кратковременномъ «дѣловомъ» министер
ствѣ Кильмансегга, съ ноября 1897 г. по 
мартъ 1898 г.—въ кабинетѣ Гауча, съ января 
1900 г. по декабрь 1904 г:—въ кабинетѣ Кер
бера. Б. сравнительно мало высказывалъ своп 
мнѣнія по вопросамъ не финансовымъ. Въ 
качествѣ министра финансовъ онъ проводилъ 
въ жизнь бюджеты, не принятые рейхсратомъ, 
при помощи § 14 конституціи. Вызванный въ 
маѣ 1904 г. въ австрійскую делегацію, чтобы 
высказаться, считаетъ ли онъ возможнымъ 
осуществленіе требованія о новомъ перево
оруженіи арміи, обременявшемъ казну расхо
домъ въ нѣсколько сотъ милліоновъ, онъ за
явилъ, что въ случаѣ надобности онъ сочтетъ 
возможнымъ произвести даже заемъ на осно
ваніи § 14. Изъ экономическихъ сочиненій 
Б. главныя: «Rechte' und Verhältnisse vom 
Standpunkte der volkswirtschaftlichen Gü
terlehre» (Инсбрукъ, 1881); «Kapital und 
Kapitalzins» (Инсбрукъ, 1884 — 89; 2 изд., 
1900); «Теорія цѣнности Маркса» (русскій 
перев. Георгіевскаго, СПб., 1897); «Einige 
streitige Fragen der Kapitalstheorie» (Вѣна,
1900) . Какъ экономистъ, Б. является виднымъ
представителемъ такъ назыв. австрійской 
школы въ политической экономіи; имъ раз
вита субъективная теорія цѣнности или тео
рія предѣльной полезности, какъ опредѣли
теля цѣнности товара. Съ точки зрѣнія этой 
теоріи онъ критикуетъ теорію цѣнности 
Маркса. В. В—въ.

Ііенглльекан зелень—см. Зеленыя 
краски и Краски органпч. искусств.

*Бенда (Робертъ фонъ Bènda) — членъ 
прус, парламента и рейхстага: ум. въ 1899 г.

*Бендс.ианнъ (Эдуардъ Bendemann) — 
нѣм. живописецъ: ум. въ 1889 г.

Бендерскій 132-й пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1863 г.; настоящее свое 
названіе получилъ въ 1864 г. Знаки отличія: 
1) Георгіевское знамя «за Севастополь въ 
1854 и 1856 гг. и за Аблову 24 августа 1877 
г.»; 2) походъ за военное отличіе въ Отече
ственную войну и за усмиреніе Трансильва- 
ніи; 3) Георгіевскія трубы за Аблову 24 авг. 
1877 г.

Бендеръ (Вильгельмъ Bender, 1845 —
1901) —нѣм. философъ и теологъ, профессоръ 
боннскаго унив. Его труды: «Schleiermachers 
Theologie mit ihren philosophischen Grundla
gen» (Нердлинг., 1876—78), «Schleiermacher 
und die Frage nach dem Wesen der Religion» 
(Боннъ, 1877), «Reformation und Kirchentum» 
(1883; 9-е изд., Боннъ, 1885); «Wesen der 
Religion» (1886; 4-е изд., Боннъ, 1'888); «Kampf 
um die Seligkeit» (ib., 1888); «Mythologie 
und Metaphysik: die Entstehung der Weltan
schauungen im klassischen Altertum» (Штутт- 
гартъ, 1899).
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Бендиго—гор. въ англ о - австралійской 
колоніи Викторіи, при желѣзной дорогѣ; пре
жде назывался Sandhurst. Жит. 27000; нѣ
сколько театровъ, ботаническій садъ, заводы. 
Близъ города богатыя золотыя копи.

*Бенедевъ (Пьеръ - Жозефъ ванъ Вѳ- 
neden)—бельгійскій зоологъ: ум. въ 1894 г.

*Бенедетти (Винченто Benedetti) — 
франц, дипломатъ; опубликовалъ въ 1895 г. 
«Essais Diplomatiques»—исторію его перего
воровъ въ Эмсѣ съ королемъ прусскимъ Виль
гельмомъ I. Въ 1897 г. вышли его «Essais 
diplomatiques, nouvelle serie». Умеръ въ 
1900 г.

^Бенедиктинъ-см. Ликеры.
Бенедиктъ (Морицъ Benedikt)—врачъ, 

род. въ 1835 г. Въ 1861 г. доцентъ по элек
тротерапіи, въ 1868 г. профессоръ элек
тротерапіи п нервныхъ болѣзней. Работы 
Б* въ періодъ 1861—1875 гг. посвящены элек
тротерапіи и нервной патологіи; наиболѣе 
крупныя изъ нихъ: «Elektrotherapie» (1868) 
и «Nervenpathologie und Elektrotherapie» 
(1874—1875). Съ 1873 по 1899 гг. Б. напе
чаталъ рядъ анатомическихъ изслѣдованій по 
нормальной и патологической анатоміи, осо
бенно нервной системы. Б. написалъ также 
нѣсколько работъ по нервной физіологіи, па
тологіи и др.; другой родъ работъ посвященъ 
біомеханикѣ, физіологіи и патологіи крово
обращенія, а также различнымъ вопросамъ 
офтальмологіи (1864—1897). л. Я.

Бенедиктъ (Рудольфъ, 1852—96)—нѣм. 
химикъ. Съ 1878 г. читалъ курсъ· красильной 
технологіи и ситцепечатанія въ имп. технич. 
школѣ въ Вѣнѣ. Затѣмъ былъ назначенъ дека
номъ химико-технич. школы и ординарнымъ 
проф. аналитической химіи. Научныя работы 
Б. относятся къ красящимъ веществамъ, жи
рамъ и химико-техническому анализу. Въ со
трудничествѣ съ Гюблемъ, Юліусомъ и Гацура, 
Б. изслѣдовалъ глюцирѳтинъ, азосоединенія, 
резорсиновыя краски. Б. установилъ совре
менные способы изслѣдованія жировъ: по его 
пниціативѣ введено примѣненіе іодаддитив- 
наго метода («числа» Гюбля, Рейхерта, Гех- 
нера, Кеттстёрфѳра). Вмѣстѣ съ Жигмонди 
Б. разработалъ свой методъ опредѣленія гли
церина при помощи перманганата,—съ Уль- 
церомъ—опредѣленіе ацетильнаго числа для 
жирныхъ оксикислотъ,—съ Канторомъ—аце
тиновый способъ для опредѣленія глицерина. 
Работа Б. съ Ульцеромъ: «Къ составу турец
каго краснаго масла» была удостоена боль
шой серебряной медали отъ промышленнаго 
общ. въ Мюльгаузенѣ. Б. надѣялся съ по
мощью своихъ «количественныхъ реакцій» 
облегчить изслѣдованія эфирныхъ маселъ и 
смолъ. Въ 1894 г. Б. выступилъ въ качествѣ 
эксперта въ «кордитномъ процессѣ» Нобеля 
съ англійскимъ правительствомъ. Б. написалъ 
два классическихъ руководства: «Искусствен
ныя (каменноугольныя) краски» и «Анализъ 
жировъ и воска» и кромѣ того напечаталъ 
65 отдѣльныхъ статей и работъ въ журналахъ, 
перечень которыхъ помѣщенъ въ предисловіи 
къ руководству: «Анализъ жировъ и воска».

Бенеке (Фридрихъ-Вильгельмъ Beneke) 
—врачъ (1824—82), учился въ Геттингенѣ; 

въ 1846 г. докторъ медицины за диссертацію 
«De ortu et causis monstrorum disquisitio». 
Въ 1858 г. сдѣлался директоромъ патолого
анатомическаго института въ Марбургѣ, въ 
1863 г. профессоромъ патологической анато
міи и общей патологіи. Стараніями Б. были 
устроены санаторіи для дѣтей на побережьѣ 
Сѣвернаго моря. По его иниціативѣ былъ 
созданъ «союзъ для совмѣстныхъ работъ по 
научной медицинѣ» («Verein für gemein
schaftliche Arbeiten zur Förderung der wis
senschaftlichen Heilkunde»); онъ же редак
тировалъ органъ этого союза («Correspon- 
denzblatt des Vereins etc.» и «Archiv des 
Vereins etc.»). Наибольшее значеніе при
надлежитъ его работамъ по бальнеологіи и 
о патологіи обмѣна веществъ: «Der phosphor
saure Kalk in physiologischer und pathologi
scher Beziehung» (Геттингенъ, 1850); «Zur 
Entwickelungsgeschichte der Oxalurie» (Гет
тингенъ, 1852); «Grundlinien der Pathologie 
des Stoffwechsels» (Берлинъ, 1874); «Consti
tution und constitutionelles Kranksein des 
Menschen» (Марбургъ, 1881). Б. написалъ 
также рядъ работъ по гигіенѣ и статистикѣ.

Л. Я.
Бепзазпммдъ—см. Триазины (XXXIII, 

802).
Бензалазинъ — С®Н5.СН :№:СН.С6Н5 

получается (Curtius) при взбалтываніи бен
зойнаго алдегида съ воднымъ растворомъ сѣр
нокислаго гидразина: 2С6Н8. CHO -j- N2H4 = 
= (C®H8CH)2N2 + 2Н2О; также при дѣйствіи 
влажнаго воздуха на бѳнзальгидразинъ: 
2C6H8.CH:N.NH2 = (CÔH8.CH)2N2+N2H4; кри
сталлизуется въ формѣ длинныхъ, блестящихъ, 
свѣтложелтыхъ призмъ съ темп, плавл. 93°, 
растворимъ въ горячемъ спиртѣ и др. обыч
ныхъ органическихъ растворителяхъ, въ хо
лодной водѣ нерастворимъ, при кипяченіи 
нацѣло разлагается на азотъ и стильбенъ: 
C6ÏÏ5. CH:N2:CH.C6H5=Ceïï5.CH:CH.C6H5+N2; 
водными растворами кислотъ разлагается при 
кипяченіи обратно на N2H4 и С6Я5.СН0.

Бензалдокспмъ—см. Изонитрозосоеди- 
нѳнія (XII, 876).

Бензамидинъ—см. Амидины (доп.).
Бензамидокепмъ — см. Амидокспмы 

(Доп.).
Бензамидъ—см. Бензойная кислота.
Бензампновам кислота (мета-ами- 

добензойная)—NH2.C6H4.C00H, темп, плавл* 
174° (см. Антраниловая кислота).

Бснзаннлвдъ (бѳнзоил-анилидъ, фе- 
нил-бензамидъ), C6fí5.C0.NH.CeH8 — анилидъ 
бензойной кислоты, получается дѣйствіемъ 
хлористаго бензоила на анилинъ (Gerhardt), 
кипяченіемъ анилина съ бензойной кислотой 
(Hübner), соединеніемъ фенилкарбимида (см.) 
съ бензоломъ при содѣйствіи хлористаго 
алюминія (Leuckart) п путемъ бекманов- 
ской изомеризаціи (см.) бензофѳнон-оксима 
CeH5.C(:N.0H).C6H8 при нагрѣваніи его съ 
крѣпкой сѣрной кислотой, хлористымъ аце
тиломъ и пр. (Beckmann); кристаллизуется 
въ формѣ листочковъ съ темп, пл., 160°, пе
регоняется безъ разложенія, растворяется въ 
спиртѣ, трудно въ эфирѣ, нерастворимъ въ 
водѣ. IL IL Р.
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Бензаниліінъ (бензилидон-анилинъ), 
CeH5.CH:N.Ceïï6—получается при нагрѣваніи 
анилина съ бензойнымъ алдегидомъ (Laurent 
et Gerhardt) и кристаллизуется изъ сѣроугле
роднаго раствора въ видѣ желтыхъ листоч
ковъ съ темп: пл. 45°, легко растворимыхъ 
въ спиртѣ и эфирѣ п нерастворимыхъ въ 
водѣ; кипитъ около 300° и летучъ съ парами 
воды; кислоты при нагрѣваніи разлагаютъ 
его обратно на анилинъ п бензойный алде- 
гидъ. Интересно то, что Б. является въ нѣкото
ромъ родѣ аналогомъ азобензола (см. доп.), 
окрашенъ подобно послѣднему въ желтый 
цвѣтъ, а амидо-производное его обладаетъ, 
подобно амидо-азосоединеніямъ, красильными 
свойствами; такимъ образомъ, азо-метинная 
группировка >.CH:N. аналогична азо-группѣ 
.N:N., обнаруживая такой же, какъ и эта по
слѣдняя, хромофорный характеръ. Л. П. P.

Бензаурнпъ—см. Краски органич. ис
кусств. (XVI, 527) н Фенолы (ХхХѴ, 482).

Бензгпдразндъ—см. Гидразиды (доп.). 
Бензгпдроксамовал кислота, см. 

Изонитрозосоединенія п Гидроксамовыя кис
лоты (доп.).

*Бензенгръ (Василій Николаевичъ) — 
врачъ-антропологъ: ум. въ 1892 г.

Бензенилаиодинъ — см. Амидины 
(ДОП.).

Бензснил-аиндокспмъ—см. Амидо- 
ксимы (доп.).

Бензпдиннал перегруппировка 
—см. Семидинная перегрупп. (XXIX, 439).

Бензидиновыя краски—см. Краски 
органич. искусств. (XVI, 531) и Крашеніе 
(XVI, 607).

Бензи.і-диокспиъ — см. Изонитрозо
соединенія (XII, 877).

Бензилиденъ — атомная группа 
СвН5.СН.; введеніе Б. служитъ реакціей 
для опредѣленія строенія группировокъ: 
.СНа.СО.СН2., В.С0.СЩ. и К.СО.СНз. При 
конденсаціи такпхъ кетонныхъ группировокъ 
съ бензойнымъ алдегидомъ помощью слабой 
щелочи, этилата натрія или газообразнаго 
НСІ образуются Б. и ди-Б.-производныя или 
замыкается цѣпь съ образованіемъ гидропи
роновъ. Реакція приложима также къ непре
дѣльнымъ π кольчатымъ кетонамъ. Число 
введенныхъ Б.-группъ и строеніе продукта 
конденсаціи указываетъ на строеніе исход
наго кетона. Реакція установлена Клайзе- 
номъ (1881) и Гольдшмидтомъ съ Кнепферомъ 
(1897). Л. Гр.

Бензилиден-анилинъ—см. Бензани
линъ (доп.).

Бензпл-карбинолъ (пѳрв. фенил-эти
ловый спиртъ), С8Н1оО = С6Н6.СН2.СН2.ОН— 
спиртъ ароматическаго ряда, полученъ воз
становленіемъ а-толуиловаго алдѳгида 
С6Н5.СН2.СНО (Radziszewski), найденъ въ 
нѣмецкомъ розовомъ маслѣ и представляетъ 
жидкость, кипящую при 212°, уд. вѣса 1,034 
(при 21°). Л. П. Р.

БензмлморФинъ (перонинъ)—въ видѣ 
его солянокислой соли,

CnH170N(0H)(0CH2CeH6).HCl, 
представляетъ собой бѣлый порошокъ, рас
творимый въ водѣ и слабомъ спиртѣ, нерас

творимый въ эфирѣ и хлороформѣ. Нагрѣтый 
выше 200°Ц. разлагается. Недурное снотвор
ное, дѣйствующее хотя н слабѣе морфія, но
не обладающее присущими послѣднему не
благопріятными побочными эффектами; ре
комендуется какъ замѣститель морфія при 
идіосинкразіи къ послѣднему. Охотно реко
мендуется также какъ замѣститель кодеина 
при кашлѣ. Назначается въ дозахъ, въ 2—3 
раза превышающихъ дозу морфія. А. G. Г.

БснзнлнаФталинъ—см. Фенил-наф- 
тил-мѳтанъ.

Бензиловый спиртъ—см. Бензиль
ный алкоголь.

Бензнл-оксиіны — см. Изонитрозосо- 
ѳдиненія (XII, 877).

Бензил-<в»іолетъ пли метил-фіолетъ- 
6В—фіолетовая анилиновая краска съ сине
ватымъ оттѣнкомъ, по своему составу пред
ставляетъ хлористоводородную соль пентаме- 
тилбензил-парарозанилина

C(C6H08N3(CH3)5(CH2.CeH5)Cl 
и получается нагрѣваніемъч метил-фіолета 
(HCl-соль пентаметил-парарозанилина) съ хло
ристымъ бензиломъ въ спиртовомъ растворѣ. 
Свойства Б. и пріемы крашенія имъ одина
ковы съ метил-фіолетомъ (ср. Краски органич. 
искусств., XVI, 525, и Фіолетовыя^ краски).

Бензимидазолы — см. Фѳнилен-ами- 
дины.

Бензиловые двигатели—см. Дви
гатели.

Бензо-азуроъ — см. Краски органич. 
искусств. (XVI, 531). Б.-гліоксалинъ см. Пир- 
ро-азолы, Фенилен-амидины. Б.-диазины см. 
Фталазины, Хиноксалины. Б.-пироны см. Пи
ронъ, Кумаринъ (въ ст. Фенолы, XXXV, 484), 
Флавонъ (доп.), Хризинъ, Ксантонъ (доп.), 
Эйксантонъ. Б.-пирролъ см. Индолъ (доп.) и 
Карбазолъ (доп.). Б-пурпуринъ см. Краски 
органич. искусств. (XVI, 531). Б.-тіазолъ см. 
Тіо-полиазолы (ХХХШ, 318). Б.-тіофенъ см. 
Тіонафтенъ (доп.). Б.-триазины см. Триазины. 
Б.-фенолъ см. Фенолы. Б.-фур фу ранъ см. Ку- 
маронъ. Б-хинонъ см. Хиноны (XXXVII, 287).

Бензоаты — соли бензойной кислоты, 
также эфиры, напримѣръ, метил-бензоатъ 
C6H5.G0.0CH3, этил-бензоатъ С6Н5.СО.ОС2Н& 
π τ. π. (см. Бензойные эфиры, доп.).

Бензопл-анилидъ—см. Бензанилидъ- 
(доп.).

Бензопл-бензоиныл кислоты — 
три изомѳрныя ароматическія кетонокпелоты 
состава CeH5G0.CeH4.C02H, получаются окис
леніемъ изомерныхъ бензилъ-толуоловъ хро
мовой смѣсью (Пласкуда п Цинке, Роте- 
рингъ). Орто-Б. кислота крпсталлизуется съ 
1 частицей воды,—длинныя, широкія иглы 
триклинической системы. Темп. плав. 93— 
94° (Гѳмиліанъ). При 110° теряетъ кристалл, 
воду и тогда плавится при 127°. Въ горячей 
водѣ растворяется значительно легче пара- и 
мета-кислоты; синтетически получена изъ фта
леваго ангидрида и бензола съ А1С18 при на
грѣваніи (Пехманъ, 1880). Оксимъ ея плав, 
при 162°. Мета-Б. кислота — длинныя иглы 
съ темп. плав. 161—162°, возгоняется въ ли
сточкахъ, трудно растворима въ холодной



Бензоилен-мочевина

водѣ, очень легко въ спиртѣ и эфирѣ. Лара- 
Б-кислота—листочки моноклинической си
стемы съ темп. плав. 194°; способна возго- 

, няться, очень трудно растворима въ холодной 
водѣ, легко въ спиртѣ п эфирѣ; получена 
также окисленіемъ хромовой смѣсью фѳнил- 
пара-толилкѳтона (Цинке). Л. Гр.

Бензоилен-мочевина—см. Уреиды 
(XXXIV, 904).

Бензоилкарбиноль (окси-ацетофѳ- 
нонъ, ацетофеноновый спиртъ), кетоно-спиртъ 
СвН6С0СН20Н, кристаллизуется изъ горячей 
воды или разбавленнаго спирта въ большихъ 
листочкахъ съ темп. пл. 73o—74°, содержащихъ 
мол. кристаллиз. воды, а изъ эфира въ шести
угольныхъ табличкахъ съ т. плав* 85,5o—86°; 
растворимъ легко въ СНС18, труднѣе—въ ли
гроинѣ и горячей водѣ, перегоняется съ разло
женіемъ; получается окисленіемъ фѳнил-гли- 
кола азотной кислотой (уд. в. 1,36), также изъ 
хлор - (бром-) - ацетофенона нагрѣваніемъ со 
спиртовымъ растворомъ уксуснокислаго калія 
или съ содой, водной окисью свинца (Гребѳ, 
Цинке); при нагрѣваніи и окисленіи даетъ 
бензойный алдегидъ. Оксимъ его плав, 'при 
113°—114°. Л. Гр.

Бензоил-мочевина — см. Уреиды 
(XXXIV, 902).

Бензоил - муравьиная кислота, 
а-кетоно-кислота СвН6С0С02Н, т. пл. 65°—66°; 
хорошо растворима въ водѣ; при перегонкѣ 
разлагается въ главной массѣ на бензойную ки
слоту и СО; отчасти—на бензойный алдегидъ 
и С02. Получена Клайзѳномъ (1877) настаива
ніемъ ціанистаго бензила съ соляной кислотой 
(уд. в. 1,2) на холоду, также окисленіемъ сти
роленоваго спирта и миндальной кислоты 
азотной кислотой (Цинке и Гунеусъ, 1877). На
тріевой амальгамой возстановляѳтся въ мин
дальную кислоту СеД5СН(ОН)СО2Н; іодистымъ 
водородомъ и краснымъ фосфоромъ—въ а-то- 
луиловую кислоту СбН5.СЫ2С02Н. При прибав
леніи раствора Б. кислоты въ бензолъ, содер
жащій тіофенъ, смѣсь скоро принимаетъ тем
но-красный, позже — кармуазиново-красный 
цвѣтъ, наблюдаемый въ слоѣ бензола (Клай- 
зенъ). 1 Л. Гр.

Бензоиловая зелень—см. Зеленыя 
краски и Краски органич. искусств.

Бензовл-уксуеная кислота, β-κθ- 
тоно-кислота С6Н5С0СН2С02Н, микроскопиче
скія иглы съ т. плав. 103°—104е; плавится съ 
разложеніемъ, при чемъ выдѣляетъ С02 и да
етъ ацетофенонъ; тѣ же продукты образуются 
при нагрѣваніи ея со слабой S2S04. Б. кислота 
хорошо растворима въ спиртѣ и эфирѣ, труд
но—въ водѣ и лигроинѣ. Приготовляется Б. 
кислота изъ этиловаго эфира фенил-пропіоло- 
вой кислоты настаиваніемъ его со слабымъ 
растворомъ NaOH (Бейеръ и Перкинъ, 1883·). 
Растворъ Б. въ слабомъ спиртѣ даетъ съ FeCl3 
фіолетовую окраску; при нагрѣваніи со ще
лочами образуются бензойная кислота и ацето
фенонъ. Л. Гр.

Бснзоил-Фенолы — см. Кѳтоно - фе
нолы (доп.).

Бензоилъ бромистый, іодистый^ фтори
стый^ хлористый, ціанистый—см. Броман- 
гидриды (доп.), Іодангидриды (доп.), Фтор-
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ангидриды, Хлорангидриды, Ціанангидриды 
(доп.).

Бензойная тинктура, Дѣвъе мо
локо— см. Бензойная смола и Росный ладанъ 
въ ст. Смолы п бальзамы.

Бензойные эФиры, С6Н5С00К, по
лучены впервые въ 1835 г. Дюма и Пелиго 
дѣйствіемъ сѣрнометиловагс эфира (CHs)2S04 
на бензойную кислоту. Кромѣ того, Б. эфиры 
получаются: 1) дѣйствіемъ соляной кислоты 
на спиртовый растворъ бензойной' кислоты 
по общему способу; 2) дѣйствіемъ диазоме
тана (см.) на бензойную кислоту или ея произ
водныя—этотъ способъ, какъ и способъ Дюма, 
наиболѣе удобенъ для полученія Б. эфировъ, 
такъ какъ даетъ количественный ихъ выходъ 
и ведетъ къ образованію замѣщенныхъ Б. эфи
ровъ не только изъ гидроксильныхъ и амин
ныхъ производныхъ, но даже изъ лактоновъ; 
3) дѣйствіемъ бензойно-серебряной соли на 
галоидалкилы; 4) дѣйствіемъ хлористаго бен
зоила или бензойнаго ангидрида на спирты, 
алкоголаты, фенолы, фѳнолаты. Реакція хло
ристаго бензоила ведется въ пиридинномъ 
или въ водно-щелочномъ растворѣ. Ди-орто- 
замѣщенныя Б. кислоты, какъ и симметри
ческія дибром-, трибром-, тринитро-Б* кисло
ты не даютъ соотв. замѣщенн. Б. эфировъ по 
первому способу. Б. эфиры представляютъ 
собою высококипящія, безцвѣтныя, съ пріят
нымъ запахомъ жидкости. Б.-метиловый эфиръ, 
кипитъ при 199°; уд. в. 1,088 (16°). Б.-этило
вый эфиръ, кипитъ при 213°; уд. в. 1,05 (16°). 
Нормальный пропиловый эфиръ Б. кислоты 
кипитъ при 229,5°; уд. в. 1,032 (16°). Изо
пропиловый эфиръ при кипяченіи (218°) нацѣло 
разлагается на Б. кислоту и пропиленъ. Б.- 
изоамиловый эфиръ кипитъ при 261°; уд. в. 
при 16° немного лишь менѣе 1. Этотъ послѣд
ній эфиръ, а также Б.-этиловый находятъ 
частое примѣненіе въ лабораторной практикѣ 
для полученія паровой бани при опредѣленіи 
плотности паровъ (см.) по В. Мейеру. Б. 
эфиры примѣняются въ качествѣ искусствен
ныхъ фруктовыхъ эссенцій (см.). Ср. также 
Сложные эфиры. Л. Гр.

Бензоксазолъ—см. Фуразолы (XXXVI, 
891).

Бензол - азо - метанъ, C6H*.N:N.CH3 
и бензол-азо-этанъ, C6EP.N:N.C2HÖ — получа
ются окисленіемъ окисью ртути соотвѣтству
ющихъ гидразиновъ, именно мѳтилфенил- π 
этилфѳнил-гидразиновъ и представляютъ свое
образно пахнущія жидкости, кипящія—первая 
около 150° и вторая около 180°. Бензол-азо- 
этанъ C6ÏÏ6.N:N.CH2.CH3 подъ вліяніемъ сѣр
ной кислоты изомеризуется въ ацѳталдегид- 
фенилгидразонъ C6H5.HN.N:CH.CH8. Л. Л. P.

Бензольные углеводороды — см. 
Углеводороды ароматическіе.

Бенн - Израэль (Neotragus hemprichii) 
—см. Эдро.
Бенльу ре-и-Хмль (Хосе Benlliure у Gil), 

—выдающійся испанскій живописецъ, род. 
въ 1855 г. въ Валенсіи. Съ 1878 г. живетъ 
въ Римѣ, предпринимая оттуда поѣздки въ 
Испанію п Францію. Изображаетъ преиму
щественно сцены испанской и римской на
родной жизни, а иногда и истерическо-бы- 
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товыѳ сюжеты, отличаясь большимъ реализ
момъ, блескомъ красокъ и тонкостью испол
ненія. Важнѣйшія изъ его картинъ — «Ноч
ное видѣніе въ Колизеѣ», «Борьба гладіа
торовъ въ амфитеатрѣ Флавія», «Маріинъ 
мѣсяцъ въ Валенсіи» (наход. въ мюнхѳнск. 
нов. пинакотекѣ), «Выходъ квадрильи тор- 
рѳадора на арену», «Пѣвецъ легендъ», «Рим
скій карнавалъ» и «Возвращеніе съ поля».

*1>енветъ (Вильямъ Коксъ (Bennet) — 
англ, поэтъ и публицистъ: ум. въ 1895 г.

*Беннигсенъ (графъ Александръ Ле
винъ Bennigsen)—-ганноверскій госуд. дѣя
тель: ум. въ 1893 г.

*Бенннгсенъ (Рудольфъ φ.-Bennigsen) 
—германскій политич. дѣятель: ум. въ 1902 г.

Бентевп-см. Тиранны (птицы).
*Бснтли (Робертъ Bentley)—англійскій 

ботаникъ: ум. въ 1893 г.
Бейтсонъ (Тереза Bentzon)—француз

ская романистка (род. въ 1840 г.; настоящее 
ея имя Марія-Тереза Blanc, урожд. de Solms). 
Писала о современной англійской и нѣмец
кой литературѣ. Первый романъ ея: «Un di
vorce», появившійся въ «Journal des Débats» 
въ 1871 г., сразу обратилъ на себя общее 
вниманіе. За нимъ послѣдовали: «La vocation 
de Louise» (1873); «Une vie manquée» (1874); 
«Un remords»; «Emancipée» (1887); «Constan
ce» (1891); «Tchelovek» (1900) и др.; затра
гивающіе преимущественно женскій вопросъ. 
Критическія и историко-литературныя статьи 
Б. составили два сборника: «Littérature et 
moeurs étrangères» (1882) и «Nouveaux roman
ciers américains» (1885).

Бенуа—три русск. художника, сыновья 
проф. архитектуры Николая Леонтьевича Б.
1) Алъбертъ Николаевичъ, живописецъ-аква- 
релистъ, род. въ 1852 г., учился въ имп. ака
деміи художествъ по архитектурному отдѣле
нію, но по окончаніи курса посвятилъ себя 
изученію акварельной живописи, которою за
нимался п раньше, пользуясь совѣтами проф. 
Л. Премацци. Въ 1883 — 85 гг., въ качествѣ 
пенсіонера академіи, посѣтилъ Италію, Фран
цію и Испанію. Въ 1884 г., за представлен
ныя въ академію акварели, признанъ акаде
микомъ, а по возвращеніи изъ путешествія 
назначенъ преподавателемъ акварельной жи
вописи. Былъ однимъ изъ учредителей обще
ства русскихъ акварелистовъ и остается до
нынѣ его дѣятельнымъ членомъ; состоитъ на
блюдателемъ за обученіемъ рисованію въ тех
ническихъ школахъ вѣдомства министер
ства финансовъ. Образцы его многочислен
ныхъ произведеній имѣются въ СПб.—въ му
зеѣ имп. Александра III, въ Москвѣ —въ 
Третьяковской галлереѣ, и въ др. коллекціяхъ.
2) Леонтій Николаевичъ, архитекторъ, род. 
въ 1856 г.; изучалъ архитектуру въ имп. акд. 
худож. и окончилъ курсъ въ 1879 г. съ болып. 
золот. медалью, присужденною ему за испол
неніе конкурсной программы: «проектъ инва
лиднаго дома». Въ качествѣ пенсіонера ака
деміи провелъ три года за границей. За про
ектъ народнаго дома признанъ академикомъ, 
въ 1892 г. возведенъ въ званіе профессора, 
въ 1893 г. назначенъ профѳссоромъ-руково- 
дителемъ архитектурной мастерской въ ака

деміи. Важнѣйшія произведенія этого талант
ливаго зодчаго — церковь надъ могилою И. 
Громова въ Новодѣвичьемъ м-рѣ, въ СПб., 
новый православный соборъ въ Варшавѣ, црк. 
въ с. Груссѣ, имѣніи г. Нечаѳва-Мальцова, 
дома учетнаго банка, страхового общества 
«Россія», г. Нечаѳва-Мальцова, отдѣленія мо
сковскаго банка въ СПб. Имъ произведена 
перестрейка зданія имп. пѣвческой капеллы 
и сооружается (по проекту проф. Гримма и 
Томишко) усыпальница для особъ импера
торской фамиліи въ Петропавловской крѣ
пости въ СПб. 3) Александръ Николаевичъ. 
род; въ 1870 г. Но окончаніи курса на юри
дическомъ факультетѣ спб. унив. посвятилъ 
себя всецѣло искусству. Долго жилъ въ Па
рижѣ, откуда дѣлалъ поѣздки съ художе
ственною цѣлью въ Бретань, Нормандію, 
Англію, Бельгію и Голландію. Съ 1901 по 
1903 г. состоялъ редакторомъ сборника «Ху
дожественныя сокровища Россіи». Съ самаго 
основанія журнала «Міръ искусства» прини
маетъ въ немъ ближайшее участіе и выста
вляетъ свои рисунки и акварели на его вы
ставкахъ. Въ настоящее время редактируетъ 
роскошное изданіе Р. Голике и А. Вильборга: 
«Русская школа живописи». Главные литера
турные труды Б.—глава, посвященная русско
му искусству въ сочиненіи Р. Мутѳра «Ge
schichte der Malerei im XIX Jahrhundert» 
и прибавленіе къ русскому переводу этого 
сочиненія, изданное въ 1902 г. подъ загла
віемъ: «Исторія русской живописи въ XIX 
столѣтіи». Много его историческихъ и кри
тическихъ статей по части искусства помѣ
щено въ «Мірѣ искусства», «Художествен
ныхъ сокровищахъ Россіи», «Ежегодникѣ 
имп. театровъ», «Сборникѣ министерства фи
нансовъ», газетѣ «Слово», «Revue encyclo
pédique» и нѣкоторыхъ друг, періодическихъ 
изданіяхъ.

* Бенуа (Николай Леонтьевичъ)—архитек
торъ (см. ПІ, 463): ум. въ 1898 г.

*Бенуа (Петръ Benoit)—бельгійскій ком
позиторъ: ум. въ 1901 г.

Бенъ (Афра Behn)—англійская писатель
ница (1640—89), дочь Джонсона; губернатора 
Суринама. Состояла въ связи съ суринам- 
скимъ принцемъ, трагическую судьбу кото
раго изобразила въ романѣ «Oroonoko, or the 
royal slave», проникнутомъ гуманнымъ отно
шеніемъ къ неграмъ. Бъ 1666 г. она отправи
лась въ Голландію, какъ тайный агентъ Кар
ла II. Ея сочиненія, выходившія подъ псев
донимомъ Astrea, отличаются легкостью стиля 
и свойственной ея временп фривольностью. 
Кромѣ романовъ она писала стихи («Poems», 
1684—88), вмѣстѣ съ Джономъ Рочестеромъ 
и др., разсказы («Histories and novels», 1696), 
драмы («Plays», 1702). Ей же принадлежатъ 
«Letters between a nobleman and his sister» 
и «Loveletters of her own to Lucydus». Со
браніе ея сочин.: «Plays, histories and no
vels» вышло въ 1871 г.

Бенъ-Невисъ-гора въ Гремпіанахъ, 
въ Шотландіи, подъ 56°48' с. ш. и 5° з. д.; выс. 
1343 м.; высшая точка Великобританіи.

Бербероновая кислота—см. Пи
ридинъ (XXÏÏI, 647).
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Бергбомъ (Карлъ-Магнусъ Bergbohm, 
род. въ Ригѣ въ 1849 г.)—извѣстный юристъ; 
былъ доцентомъ государственнаго и между
народнаго права въ Дерптѣ, теперь профес
соръ въ Боннѣ. Его труды: «Staatsverträge 
und Gesetze als Quellen des Völkerrechts» 
(Дерптъ, 1876)· «Die bewaffnete Neutralität 
1780—1783» (Б., 1884); «Jurisprudenz und 
Rechtsphilosophie. В. I. Das Naturrecht des 
Gegenwart» (авторъ выступаетъ здѣсь рѣши
тельнымъ сторонникомъ исторической школы 
и оспариваетъ всѣ построенія естественнаго 
права). В. Н.

*Берггаузъ (Германъ Berghaus, ІП, 
477)—картографъ: ум. въ 1890 г.

Бергсманнъ (Павелъ Bergemann, род. 
въ 1862 г.)—нѣмецкій философъ и педагогъ. 
Его труды: «Sozialethische Aufgabe der Hei
matkunde» (2 изд., Лангензальца, 1899); «Evo
lutionistische Ethik а. Grundlage der Päda
gogik» (Висбаденъ, 1894); «Die drei Funda
mental-Probleme der Pädagogik» (Лпц., 1896); 
«Lehre von den formalen und den kulturhis
torischen Stufen und von der Konzentration» 
(Лпц., 1897); «Die pessimistische Unterströ- 
mung in der Pädagogik des XIX Jahrhun
derts» (ib., 1898); «Die werdende Frau in der 
neuen Dichtung» (2 изд., Лпц., 1898); «Die 
Sittlichkeitsfrage und die Schule» (2-е изд., 
Висбаденъ, 1898); «Zur Lehrerbildungsfrage» 
(3 изд., Іена, 1898); «Aphorismen zur sozi
alen Pädagogik» (Лпц., 1899); «Lehrbuch der 
pädagogischen Psychologie» (ib., 1901); «So
ziale Pädagogik auf erfahrungswissenschaft
licher Grundlage dargestellt» (Гера, 1900); 
«Ethik als Kulturphilosophie» (1903).

Бергень (Абель Bergaigne) — франц, 
филологъ (1838—88). Былъ проф. санскрита 
и сравнит, языкознанія въ Сорбоннѣ. Глав
ные его труды: «Essai sur la construction 
grammaticale» (1873); «Les dieux souverains 
de la’religion védique» (1877); «La religion 
védique» (1878—83); «Quelques observations 
sur les figures de rhétorique dans le Rig- 
Véda» (1880); «Manuel pour étudier la langue 
sanscrite» (1884); «Etudes sur le lexique du 
Rig-Véda» (1885); «Recherches sur l’histoire 
de la Samhitâ primitive du Rig-Véda» (1886— 
87); «L’ancien royaume du Campa dans l’Indo- 
Chine d’après les inscriptions» (1888). См. V. 
Henry, «L’oeuvre d’Abel B.» (1889), п некро
логъ Oldenberg’a въ «Bezzenbergers Beiträge 
zur Kunde der indogerman. Sprachen» (t. 16).

Бергеръ (Вильгельмъ Berger)—нѣмец
кій композиторъ. Род. въ 1861 г. въ Бостонѣ: 
рано обнаружилъ недюжинный музыкальный 
талантъ. Въ 1879 г. поступилъ въ берлинскую 
консерваторію, гдѣ учился теоріи композиціи 
у Франца Киля. Въ 1888 г. Б. былъ пригла
шенъ въ качествѣ профессора фортепіаннаго 
класса въ консерваторію Клпндворта и Шар- 
венки (въ Берлпнѣ). Б. вскорѣ сдѣлался од
нимъ изъ любимѣйшихъ композиторовъ въ 
Германіи (у насъ въ Россіи его мало зна
ютъ). Писалъ для всѣхъ музыкальныхъ обла
стей, начиная съ романса и кончая симфо
ніей. Особеннымъ успѣхомъ пользовался его 
струнный квинтетъ (премированный въ 1898 
г. обществомъ «Beethovenhaus»); не менѣе 

цѣнны его «Meine Göttin» (мужской хоръ съ 
оркестромъ, тоже премированный), «Eupho- 
rion» (хоръ съ соло и оркестромъ на сюжетъ 
изъ второй части «Фауста», Гете), «Gesang der 
Geister über dem Wasser» и мн. др. Число 
его композицій очень велико. См. журналъ 
«Von Haus zu Haus» (Лейпц., 1898, статья 
«Berliner Tonkünstlerverein» Бернштейна).

JS. Б—нъ.
*Бергеръ (Луи-Констанцъ Berger) — 

германскій политическій дѣятель: f въ 1891 г.
Бергеръ (Эрнстъ-Гуго Berger, род. въ 

1836 г.)—нѣмецкій географъ. Главнѣйшія его 
работы: «Die geographischen Fragmente des 
Hipparch» (Лейпцигъ, 1869); «Die geographi
schen Fragmente des Erastothenes» (ib., 1880); 
«Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde 
der Griechen» (Лейпцигъ, 1887 — 93); «Un
tersuchung über das kosmische System des 
Xenophanes» (1894).

Бергманннтъ-минералъ изъ группы 
цеолитовъ, встрѣчающійся въ Южной Нор
вегіи въ видѣ бѣлыхъ, желтоватыхъ и крас
новатыхъ тонковолокнистыхъ массъ и пред
ставляющій собой разность натролита (см.); 
является минераломъ вторичнымъ и проис
ходитъ изъ содалита.

*Бергманнъ (Густавъ-Адольфъ Berg
mann)—эльзасскій политикъ: t въ 1891 г.

*Бергманнъ (Юліусъ Bergmann)—нѣм. 
философъ: t въ 1904 г.

Бергманъ (Веніаминъ Густавовичъ, 1772 
—1856) — писатель, уроженецъ Лифляндіи, 
пасторъ. Соч. его: «Nomadische Streifereien 
unter den Kalmücken in den Jahren 1802 und 
1803» (Рига, 1804) и «Peter der Grosse als 
Mensch und Regen» (1823—30; русск. пере
водъ E. Аладьина, СПб., 1839, 2-е испр. изд., 
1841).

Бергъ (Carlos Berg) — зоологъ (1843 
— 1902), род. въ Курляндской губ., пре
подавалъ естественныя науки въ разныхъ 
училищахъ въ Ригѣ, гдѣ состоялъ храните
лемъ коллекцій общества естествоиспыта
телей. Въ 1873 г. Б. переселился въ Буэносъ- 
Айресъ, гдѣ въ 1875 г. былъ назначенъ про
фессоромъ зоологіи при университетѣ; съ 
1890—1892 г. состоялъ директоромъ музея 
въ Монтевидео, послѣ чего былъ назначенъ 
директоромъ музея въ Буэносъ - Айресъ на 
мѣсто Бурмейстера. Научныя работы Б. ка
саются преимущественно фауны Аргентины.

Бергъ (Лео Berg, род. въ 1862 г.)—нѣ
мецкій историкъ литературы, критикъ и но
веллистъ; пишетъ подъ псевдонимами: «Dr. 
Pascal» и «Ludwig Gorel». Его труды: «Hen
rik Ibsen· und das Germanenthum in der mo
dernen Littérature' (Берлинъ, 1887); «Ernst 
von Wildenbruch und das Preussenthum in 
der deutschen Litteratur» (ib., 1888); «Gott
fried Keller» (ib., 1889); «Haben wir über
haupt eine Litteratur» (Лпц., 1888; 3-е изд., 
1889); «Das sexuelle Problem in der moder
nen Litteratur» (Берлинъ, 1890; 5 изд., 1901); 
«Dor Naturalismus. Zur Psychologie der mo
dernen Litteratur» (Мюнхенъ, 1892); «Zwi
schen zwei Jahrhunderten. Gesammelte Es
says» (Франкфуртъ на Майнѣ, 1895); «Der 
Uebermensch in der modernen Litteratur»
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Ώ; «Ein Kapitel zur Geistesgeschichte 
IX Jahrhunderts» (1897)· «Gefesselte 

Kunst» (Берлинъ, 1901); «Neue4 Essays» (Оль
денбургъ, 1901); «Henrik Ibsen. Studien» 
(Кельнъ, 1901); «Literaturmacher» (1903).

Бердпбекъ — ханъ Золотой Орды, во 
время возникшихъ въ ней междоусобій убив
шій своего отца Чанибека (1357) и овладѣв
шій его престоломъ. Процарствовавъ менѣе 
года, былъ убитъ сыномъ своимъ Кульпою.

Бердниковъ (Илья Степановичъ)—ка
нонистъ, род. въ 1839 г.; окончилъ курсъ въ 
казанской духовной академіи, гдѣ состоитъ 
профессоромъ литургики и церковнаго права; 
церковное право читаетъ п въ казанскомъ 
унив. Главные его труды: «Государственное 
положеніе религіи въ римско-византійской 
имперіи» (т. I, Казань, 1881, докт. диссѳрт.); 
«Церковное право» (Казань, 1886); «Краткій 
курсъ церковнаго права» (Казань, 1888, 2-е 
изд., ib., 1903); «Дополненіе къ Краткому 
курсу церковнаго права» (Казань, 1889); 
«Краткій очеркъ учебной и ученой дѣятель
ности Казанской дух. академіи за 50 лѣтъ 
ея существованія, 1842—92» («Прав. Собе
сѣдникъ», 1892, XI); «Каноническое право 
въ русской церкви» («Прав. Собес.», 1897, 
VII); «Основныя начала церковнаго права 
православной церкви» (Казань, 1902).

Бердо—см. Ткацкое производство.
Бердяевъ (Николай Александровичъ)— 

философъ п публицистъ. Род. въ 1874 г. въ 
г. Кіевѣ. Воспитывался въ кіевскомъ кадет
скомъ корпусѣ; въ кіевскомъ университетѣ 
учился сначала на естественномъ, потомъ на 
юридическомъ факультетѣ. Въ 1898 г. былъ 
арестованъ и исключенъ изъ университета. 
Въ 1900 г. былъ сосланъ на три года въ Во
логодскую губернію. Первая статья Б. была 
напечатана "въ «Neue Zeit», въ 1899 г., подъ 
названіемъ: «F. А. Lange und die kritische 
Philosophie in ihren Beziehungen zum Socia- 
lismus». Въ 1900 г. вышла книга Б.: «Субъ
ективизмъ и индивидуализмъ въ обществен
ной философіи» (СЙб.), съ предисловіемъ 
П. Б. Струве. Позднѣйшія статьи Б.: «Борьба 
за идеализмъ» («Міръ Божій», 1901); «Къ 
философіи трагедіи» (сборникъ «Литератур
ное дѣло»); «Этическая проблема въ свѣтѣ 
философскаго идеализма» (сборникъ «Про
блемы идеализма»); «Критика историческаго 
матеріализма» («Міръ Божій», 1903); «Хомя
ковъ, какъ философъ» (ib., 1904); γο новомъ 
русскомъ идеализмѣ» («Вопросы философіи 
и психологіи», 1904). Съ октября 1904 г. Б. 
вошелъ вмѣстѣ съ С. Н. Булгаковымъ въ 
преобразованную редакцію журнала «Новый 
Путь», а съ января 1905 г. состоитъ однимъ 
изъ редакторовъ журнала «Вопросы Жизни».

Бердянская коса—полуо-въ на сѣв. 
берегу Азовскаго моря, тянется къ Ю; дл. 
20 в., шир. до 6 в. У начала косы, на зап. 
ея сторонѣ г. Бердянскъ, на южной оконеч
ности маякъ (46°53' с. ш. и 40°Г в. д.). По 
берегамъ косы нѣсколько рыбныхъ заводовъ.

Береговая артиллерія — въ орга
низаціонномъ смыслѣ составляетъ часть крѣ
постной, въ техническомъ—по силѣ своихъ 
орудій ближе всего подходитъ къ морской, 

въ тактическомъ—имѣетъ назначеніе бой съ 
непріятельскимъ флотомъ. Соотвѣтственно 
этому послѣднему Б. артиллерія развивалась 
и измѣнялась въ зависимости отъ измѣненій 
во флотѣ. Во времена деревянныхъ кораблей 
Б. артиллерія имѣла на своемъ вооруженіи 
гладкія орудія—пушки отъ 18 до 50 фн. ка
либровъ, карронады, доходящія до 96 фн., 
3 пуд. бомбовыя пушки и 3—5 пуд. мортиры. 
Дальность дѣйствія при этомъ не превосхо
дила 4 вер. Наибольшій вѣсъ орудія дости
галъ 330 пуд., снаряда—51/2 пуд. и заряда 

, 3/4 пуд. Появленіе броненосныхъ судовъ 
(1853—54 rrJ въ корнѣ измѣнило составъ Б. 
артиллеріи. Борьба съ броненосными судами 
основывалась на двухъ принципахъ: 1) нужно 
было или пронизывать броню насквозь въ 
жизненныхъ частяхъ судна и тѣмъ выводить 
его изъ строя, или 2) расшатывать броневую 
обшивку судна, изгибая броневыя плиты и 
нарушая ихъ связь между собою. Опытъ по
казалъ, однако, что 2-й способъ не достига
етъ цѣли. Проектированныя американцемъ 
Родманомъ большія гладкостѣнныя орудія 10 
—20 дм. калибра, такъ назыв. колумбіады, 
стрѣлявшія бомбами отъ 5—25 пд. съ отно
сительнымъ зарядомъ въ Ѵ10, нигдѣ, кромѣ 
Америки, приняты не былй. Колумбіады 
остаются въ Америкѣ на вооруженіи до сихъ 
поръ, хотя опыты съ ними показали, что 
сравнительно съ нарѣзной артиллеріей онѣ 
весьма слабо исполняютъ свое назначеніе. 
Поэтому всѣ остальныя государства остано
вились на первомъ способѣ. Бронепробива- 
тельная способность снаряда находится въ 
прямой зависимости отъ его калибра и ко
нечной скорости. Поэтому увеличеніе какъ 
того, такъ и другого возрастаетъ одновре
менно съ увеличеніемъ толщины и качествъ 
брони. Кромѣ того соотвѣтственно измѣня
ется и матеріалъ, изъ котораго готовятся бе
реговые снаряды. Основнымъ калибромъ Б. 
артиллеріи у насъ въ Россіи надо признать 
11 дм. Хотя за границей калибръ Б. артил
леріи доходитъ до 17*, но у насъ 17* оруд. 
вовсе нѣтъ, а приготовивъ нѣсколько 14 и 
16 дм. орудій, наше артиллерійское вѣдом
ство признало болѣе выгоднымъ и цѣлесооб
разнымъ остановиться на 11 дм. калибрѣ, 
возмѣстивъ недостаточность калибра увели
ченіемъ начальной, а, слѣдовательно, и ко
нечной скорости (см. Орудіе артиллерійское, 
XXII, 202). Значеніе Б. артиллеріи въ борьбѣ 
съ флотомъ громадно. Опытъ послѣдней войны 
показалъ, что непріятельскій флотъ обыкно
венно не рѣшается подойти къ Б. крѣпости 
на разстояніе дѣйствительнаго выстрѣла бе
реговыхъ батарей, поэтому флотъ, базирую
щій на Б. крѣпость, получаетъ извѣстную 
свободу дѣйствій и можетъ принять сраже
ніе въ наивыгоднѣйшихъ для себя условіяхъ, 
ведя бой подъ прикрытіемъ береговыхъ ба
тарей.

Береговая земля—буквальный пере
водъ названія административной области Ав
стрійской имперіи (Küstenland); состоитъ 
изъ графства Герцъ и Градиски (ѴШ, 572), 
маркграфства Истріи (XIII, 526) и округа·, 
г. Тріеста (XXXIII, 857). Вся область зани-
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маетъ 7968 кв. км.; въ 1902 г. въ ней было 
774196 жителей.

Бережковъ (Михаилъ Николаевичъ)— 
современный русскій историкъ, род. въ 1850 г. 
Окончилъ курсъ въ спб. университетѣ, на 
истор.-филолог. факультетѣ. Въ 1879 г. Б. на
печаталъ и защитилъ магистерскую 'диссер
тацію: «О торговлѣ Руси съ Ганзой до конца 
XV в.» (въ «Записк. истор.-фил. факультета 
спб. унив.» и отдѣл.). Съ 1882 г. состоитъ 
профессоромъ русской исторіи въ пстор.-фи- 
лолог. институтѣ кн. Безбородко (въ Нѣжинѣ). 
Написалъ еще: «О торговлѣ русск. съ Ригой» 
(«Журн. Мин. Нар. Проев.», 1877, № 2); «Объ 
исторіи, какъ народномъ самосознаніи» («Из
вѣстія инет. кн. Безбородко», т. Vili), «Планъ 
Юрія Крижанича о завоеваніи Крыма» («Журн. 
Мин. Нар. Проев.», 1891, окт. и ноябрь), 
«Крымскія шертныя грамоты» («Чт. въ исто
рии. обществѣ Нестора Лѣтописца», кн. 8-я), 
«Старый Холопій городокъ на р. Мологѣ и его 
ярмарка» («Труды яросл. археологии, съѣзда», 
т. I), «Елена Ивановна, велик, княгиня литов
ская и королева польская» («Труды вилѳн. ар- 
хеол. съѣзда», т. 2), «Троицкая Сергіева Лавра 
въ смутное время Моск, государства» (въ «Из
вѣстіяхъ пнет. кн. Безбородко», т. XII), «Го
родъ Нѣжинъ по описанію московскихъ пу
тешественниковъ начало XIX в.» (тамъ же, 
т. XV), «Георгій Конисскій, какъ проповѣд
никъ» (юбилейная рѣчь, въ «Сборникѣ исто- 
рико-фплологич. общества при институтѣ кн. 
Безбородко», т. I)..

Березанскій (Василій Семеновичъ, 
1762—1821)—переводчикъ и писатель; пре
подавалъ словесность и ариѳметику. Напеча
талъ: «Храмъ безсмертныя славы императора 
Петра Великаго, или обстоятельное описаніе 
побѣдъ его надъ Карломъ XII, королемъ 
шведскимъ» (СПб., 1789, съ франц.); «Любо
пытное открытіе города Геркулана» (съ фр., 
СПб., 1789—95); «Ариѳметика для употребле
нія въ обществѣ благородныхъ дѣвицъ» (СПб., 
1818). Большой популярностью пользовались 
«Анекдоты древнихъ пошехонцевъ» (СПб., 
1798; 2 изд., 1863), большею частью взятые 
изъ народныхъ преданій, но подвергшіеся ли
тературной обработкѣ.

Березань—мст. Полтавской губ., Пере
яславскаго у., при р. Недрѣ, въ 34 в. отъ у. 
гор. 2 церкви, школа; жит.5230.

Бсрезвечь—мст. Виленской губ., Дис- 
ненскаго у., при озерѣ Б.; конечная станція 
узкоколейной желѣзной дороги Свѣнцяны—Б. 
Церковь, правосл. м-рь, духовное училище. 
Впервые упоминается какъ городъ въ 1519 г.; 
въ Í634 г. было уже мѣстечкомъ.

Берездовъ (Берестовъ) — мст. Волын
ской губ., Новоградволынскаго у., при р. 
Кѵрчпкѣ. Жит. свыше 1000. Црк. правосл. 
и рим.-католич.; синагога; ярмарки, кожевен
ный заводъ«

Бсрезино—мст. Минской губ., Игумен
скаго у., при р. Березинѣ. Пристань (сплавъ 
лѣса). Церкви правосл. и рим.-катол., сина
гога, аптека, канатная фабрика, пивоварен
ный заводъ, пчт. и тлгрф. Жит. 1500.

Бсрсзіівъ (Василій Марковичъ, род. въ 
1857 г.)—духовный писатель, воспитанникъ

-Березовитъ 251

кіевской дух. академіи, преподаватель Вла
димірской дух. семинаріи. Главные труды Н.: 
«Описаніе рукописей Почаевской библіотеки, 
хранящихся въ музеѣ при кіевской академіи» 
(Кіевъ, 1882) и «Историко-статистическое 
описаніе церквей и приходовъ Владимірской 
епархіи».1

Березинъ (Евгеній Васильевичъ, 1834— 
86)—военный писатель, капитанъ 1 ранга; 
учился на камеральномъ факультетѣ спб. уни
верситета. Поступивъ во флотъ, ходилъ на 
клиперѣ «Пластунъ» кругомъ свѣта (1857— 
60), изслѣдовалъ шхеры въ Финскомъ зали
вѣ, читалъ лекціи въ морскомъ училищѣ по 
военно-морской исторіи и морской тактикѣ. 
Въ 1874 г. былъ поставленъ во главѣ гидро
графической экспедиціи на Балтійскомъ морѣ 
и имѣлъ подъ своею командою 10 каноне
рокъ. Кромѣ ряда статей въ «Морскомъ Сбор
никѣ» напечаталъ «Морская практика» (СПб., 
1875, съ атласомъ чертежей), «Очеркъ воен
ныхъ дальномѣровъ» (СПб., 1878) п др.

*Берсзинъ (Илья Николаевичъ)—оріен
талистъ: ум. въ 1895 г.

Березинъ-Ширяевъ (Яковъ Ѳедуло- 
вичъ, 1824—98)—библіографъ п библіофилъ, 
владѣлецъ обширной библіотеки, описаніе 
которой издано имъ подъ заглавіемъ «Мате
ріалы для библіографіи» (СПб., 1868—70) и 
«Дополнительные матеріалы для библіогра
фіи» (ib., 1873—84). Кромѣ того имъ изданы: 
«Обозрѣніе книгъ, гравюръ п монетъ временъ 
царя Петра Великаго и Екатерины I, нахо
дящихся въ библіотекѣ любителя отечествен
ной старины» (1872) и «Описаніе книгъ, бро
шюръ, указовъ и эстамповъ, изданныхъ въ 
царствованіе Петра Великаго и Екатерины 
Алексѣевны и принадлежащихъ купцу Саку
рову (1868); «Обзоръ книгъ пли окончательные 
матеріалы» (СПб., 1896).

Березка — народное названіе многихъ 
растеній, напр., березы (Betula), осоки (Ca
rex), вьюнка (Convolvulus), звѣробоя (Hype
ricum), чины (Lathyrus tuberosus), гречиш
ника (Polygonum), грушанки (Pyrola) и др.

Березка (Березное), мст. Волынской губ., 
Ровѳнскаго у., при р. Случѣ. Жит. свыше 
2000. Црк. правосл. и рим.-кат.; синагога. 
Ярмарки; сельскій банкъ.

Бе рези ое—безъуѣздн. г. Черниговской 
губ., иначе Березна (III, 512); жит. 9921.

Березны (Подберезцы, Бережцы)—мст. 
Волынской губ., Кременѳцкаго у., при р. 
Иквѣ, въ 12 вер. отъ уѣзднаго гор. Жителей 
1500; церкви правосл., рим.-катол. п сина
гога. Лѣсопильн. зав., мельница; 3 ярмарки 
п еженедѣльные базары.

Березняки—прист. на р. Камѣ, Перм
ской губ., Соликамскаго у., близъ конечнаго 
пункта вѣтви Пермской же л. дор., недалеко 
отъ Дедюхинскихъ и Усольскихъ соляныхъ 
заводовъ. Въ 1901 г. отъ Б. отправлено 176 
судовъ съ грузомъ 4304 тыс. пд., разгружено 
32 судна (83 тыс. пд.).

Березовитъ — минералъ, открытый и 
описанный въ 1897 г. Я. В. Самойловымъ. 
Химич, составъ: 6PbO.3CrO8.CO2. Образуетъ 
небольшіе пластинчатые кристаллы съ совер
шенной спайностью по одному направленію.
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Уд. вѣсъ=6,69. Цвѣтъ темнокрасный. Обла-1 нимаютъ зону высокоствольныхъ лѣсовъ, изъ 
нихъ вогулы — исключительно бассейнъ Сѣв.. 
Сосвы, т* е. приуральскую часть уѣзда. Само
ѣды населяютъ зону полярнаго сѣвера; по 
роду жизни они—исключительно кочевники- 
оленеводы. Земледѣліе въ у., вообще, не су
ществуетъ, хотя климатъ не исключаетъ его 
возможности: продолжительность сѣвернаго 
дня обусловливаетъ значительное сокращеніе

даетъ двойнымъ преломленіемъ. Встрѣчается 
въ Березовскомъ рудникѣ, на Уралѣ, вмѣстѣ 
со свинцовымъ блескомъ и цѳрусситомъ.

Березовка (Ново - Александровка) — 
безъуѣздный гор. Херсонской губ., Ананьев
скаго у., на р. Тилигулѣ, на частновладѣльч. 
землѣ. 4475 жит. Правосл. церковь, расколь- 
нич. мол., 4 евр. молитв, дома, 2 школы, 

* книжная лавка, метеорологии, станція, земск.* книжная лавка, метеорологии, станція, земск. періода роста, цвѣтенія п созрѣванія расте- 
больница, аптека. Лѣсные склады, до 100 ній. Въ пос. Саранъ-пауль, на 64°, одинъ зы- 
торгово-промышл. заведеній. Въ старину — | рянинъ уже нѣсколько лѣтъ сѣетъ яровые 
важная станція чумацкаго пути изъ запад- ' хлѣба, съ благопріятными результатами. Ого- 
ныхъ губерній на Перекопскія соляныя озера.1 родничѳетво также мало развито, но возмож

но резовка—см. Лисица.
Березовскій уЪздъ—занимаетъ весь

С Тобольской губ., гранича на 3 — съ губ. 
Пермскою, Вологодскою п Архангельскою, 
на В—съ Енисейскою губ., на С—съ Ледо
витымъ океаномъ. Площадь у. 606999 кв. в. 
или около половины всего пространства гу
берніи. Поверхность у. представляетъ обшир
ную низменность, покатую къ Ледовитому ок., 
и‘ только зап. граница его, сѣвернѣе 62°, про
ходитъ по гребню Уральскаго хр., невысокіе 
строги котораго заполняютъ всю юго-зап. часть 
у., между его южн. границей, Обью и Сѣв. 
(Зосвой. Низменность имѣетъ крайне ничтож
ное паденіе къ Ледовитому ок. (Березовъ на 
88 фт. выше уровня ок.). По имѣющимся скуд
нымъ наблюденіямъ, вся низменность слагается 
изъ позднѣйшихъ морскихъ наносовъ — пре
имущественно глины и пескуразличныхъцвѣта 
и плотности, съ прослойками мелкой гальки,— 
коренныя же породы нигдѣ не выступаютъ на 
поверхность. Около двухъ третей пространства 
у.—все лежащее къ С отъ 64°, принадлежитъ 
къ зонѣ полярнаго сѣвера, распадающейся, 
въ направленіи съ С къ Ю, на три полосы: 
область полярнаго моря, область полярной 
тундры п смѣшанную область тундръ и лѣсовъ; 
вся эта область имѣетъ вѣчно-мерзлую почву, 
такъ въ г. Березовѣ (63°56z с. ш.) въ тече
ніе лѣта почва оттаиваетъ всего на 1,75— 
2,3 фт. Остальная, южная часть у., принадле
житъ къ зонѣ высокоствольныхъ лѣсовъ, на- 

' равнѣ со всею среднею частью Тобольской 
губ. Главная водная артерія у.—р. Обь; изъ ея 
притоковъ главные: лѣвый—Сосва, съ впадаю
щимъ въ нее Ляпиномъ; къ ея бассейну при
надлежитъ вся юго-зап., болѣе населенная часть 
у.; изъ правыхъ—Назымъ, Казымъ, Куноватъ 
и Полуй. Юго-вост, часть у. принадлежитъ къ 
бассейнамъ рѣкъ, впадающихъ въ Обскую и 
Тазовскую губы—Надыма и Пура. Климатъ 
крайне суровъ: Обь стоитъ подо льдомъ въ Бе
резовѣ 62/з, въ Обдорскѣ 71/., мѣсяцевъ; средн, 
темп, года^для Березова—3,7, Обдорска—6,5°, 
ср. темп, лѣта 13,6 и 11,2°. Жит. 22194; пер
вое мѣсто по численности занимаютъ остяки, 
затѣмъ идутъ русскіе, самоѣды, вогулы и зы
ряне. Русскіе живутъ въ Березовѣ, Обдорскѣ 
и по всему теченію Оби, какъ селеніями, 
такъ и отдѣльными домами, а также кое-гдѣ 
по Сосвѣ и другимъ большимъ притокамъ 
Оби. Зыряне проживаютъ осѣдло въ Бере
зовѣ, Обдорскѣ, въ сел. Щекурьинскомъ и 
Мужахъ, а также въ колоніи Саранъ-пауль, 
на р. Ляпинѣ. Остяки вмѣстѣ съ вогулами за-

ноетъ его, по крайней мѣрѣ для юго-зап., 
приуральской части уѣзда, доказана опытами. 
Главныя занятія русскихъ п зырянъ—торго
вля, у первыхъ кромѣ того рыбный промы
селъ и заготовка дровъ для пароходовъ, у 
вторыхъ—оленеводство. Главныя занятія ту
земцевъ—рыболовство, охота, оленеводство. 
Оленей 456000, ѣздовыхъ собакъ 8600, осталь
ного скота 8000 гол. Оленеводство—главный 
источникъ существованія самоѣдовъ и остя
ковъ, проживающихъ по Оби ниже Березова 
и по нѣкоторымъ ея притокамъ; остальные 
остяки ѣздятъ на лошадяхъ. Оленные остяки— 
дикіе, совершенно некультурные кочевники, 
лошадные—осѣдлые, въ значительной мѣрѣ 
тронутые русскою культурой, впрочемъ по 
преимуществу ея отрицательными сторона
ми. Основной источникъ существованія ло- 
шадныхъ остяковъ—рыболовство; всѣ остяки, 
живущіе какъ по Оби, такъ и по ея прито
камъ, владѣютъ рыболовными угодьями на 
Оби. Угодья эти чрезвычайно богаты, но 
остяки, преимущественно на Оби ниаЛ Бе
резова, за отсутствіемъ средствъ большую 
часть ихъ сдаютъ въ аренду рыбопромышлен
никамъ. По приблизительнымъ даннымъ, изъ 
края вывозится рыбы (соленой, сушеной и 
мороженой) свыше 300000 пд.; общее коли
чество добываемой въ у. рыбы, включая мѣст
ное потребленіе, не менѣе милліона пд. Охота 
и звѣроловство, наряду съ рыболовствомъ, раз
виты главн. образ, у вогулъ; главный пред
метъ промысла—бѣлка, затѣмъ—разнаго рода 
дичь и болѣе цѣнный пушной звѣрь; звѣро
ловный промыселъ, въ зависимости отъ лѣс
ныхъ пожаровъ и отъ хищническихъ спосо
бовъ добыванія звѣря, въ полномъ упадкѣ. 
Изъ остальныхъ промысловъ существенное 
значеніе—главнымъ образомъ въ юго-зап. по
лосѣ, у вогулъ,—имѣетъ еще собираніе кед
ровыхъ орѣховъ. Фабрикъ и заводовъ въ у. 
нѣтъ, кромѣ двухъ рыбоконсервныхъ заво
довъ съ производствомъ въ 120000 р. Тор
говля ведется частью въ мѣстахъ прожива
нія и кочеванія инородцевъ, русскими и во
гулами; торговля крайняго сѣвера сосредото
чивается около ярмарки въ пос. Обдорскѣ, съ 
оборотомъ до 60000 руб. Торговля ведется 
самыми эксплуататорскими пріемами, осно
ванными на спаиваніи и обманѣ, постепен
но разоряетъ инородцевъ и является, вмѣстѣ 
съ пьянствомъ и занесенными извнѣ зараз
ными болѣзнями (сифилисъ и др.), одною изъ 
главнѣйшихъ причинъ ихъ вымиранія. Для 
обезпеченія продовольствія инородцевъ въ у.



Березовый сланецъ—

существуетъ 9 казенныхъ магазиновъ, въ ко
торыхъ къ 1 янв. 1903 г. состояло: муки 
36668 пд., соли 104 пд», пороху 219 пд., дроби 
218 пд., свинца 43 пд.; функціонируютъ мага
зины неудовлетворительно, вслѣдствіе край
ней разбросанности населенія, его безграмот
ности и плохой организаціи дѣла. 1 город
ская лѣчебница, на 28, и 1 сельская, на 6 кро
ватей; школъ минист. 6, црк.-приход. 4, гра
моты—4; общее число учащихся 391.

Берсзоныіі сланецъ (Betula nana) 
—см. Береза.

Берска (Sorbus torminalis)—см. Рябина.
Бсрендъ (Густавъ Behrend) — дермато

логъ и сифилидологъ, род. въ 1847 г., изучалъ 
медицину въ Берлинѣ, въ 1870 г. д-ръ меди
цины, въ 1881 г. сдѣлался приватъ-доцентомъ 
по кожнымъ болѣзнямъ и сифилису, въ 1897 
г. получилъ званіе профессора. Наиболѣе 
крупный научный трудъ Б. — «Lehrbuch der 
Hautkrankheiten» (Берл., 1883); имъ написано 
также свыше 50 работъ по его спеціальности, 
напечатанныхъ въ различныхъ періодическихъ 
изданіяхъ; изъ нихъ назовемъ: «Erythema 
exsudativum universale» (1877); «Ueber Pity
riasis»; «Zur Lehre von der Vererbung der 
Syphilis» (1881); «Ueber Komplication von 
Impetigo contagiosa und Herpes tonsurans» 
(1884); «Trychomycosis nodosa, Piedra» (1890).

Л. Я.
Беренсъ (Викторъ Ивановичъ, 1814— 

84)—математикъ, учился въ Николаевской 
инженерной академіи, по окончаніи курса 
былъ преподавателемъ Константиновскаго 
училища, а затѣмъ преподавалъ математику 
въ военно-инженерной академіи. Ему при
надлежитъ рядъ курсовъ и учебниковъ: «Курсъ 
дифференціальнаго исчисленія» (СПб., 1849); 
«Теорія численныхъ приближеній» (ib., 1857); 
«Дифференціальное исчисленіе» (ib., 1858); 
«Начальная геометрія для среднихъ учебныхъ 
заведеній» (СПб., 1872, 2-е изд., СІІб., 1884) 
п др.

Берсстииа—то же, что берестъ.
Берешта—рѣка Витебской губ., истокъ 

оз. Берешто и прит. Эссы; начиная отъ сво
его истока, Б. на протяженіи 6 вер. входитъ 
въ Березинскую водную систему (III, 511) и 
судоходна; ниже соединенія своего съ кан. 
Веребскпмъ рѣка запружена для обращенія 
ся водъ въ каналъ.

Берешто—озеро Витебской губ., Ле- 
пельскаго у., составная часть Березинскаго 
воднаго пути (III, 511); дл. 1 вер. 375 саж., 
шир. 1 вер., глуб. 6 фт.; суда идутъ безъ 
тяги; истокъ озера—р. Берешта (см.).

Берн (Bury)—гор. въ Англіи, при рѣкѣ 
Ирвелѣ, въ 13 км. на С отъ г. Манчестера. 
Жителей 58 тыс. Много фабрикъ шерстя
ныхъ, бумажныхъ, ситценабивныхъ, писчебу
мажныхъ; машиностропт. заводъ.

Берилло-проиіілъ, Берилло-этилъ — 
см. Металлоорганпческія соединенія.

Бериллъ—епископъ бострійскій въ Ара
віи, въ половинѣ III вѣка; держался нѣкото
рыхъ еретическихъ воззрѣній касательно 
личности Іисуса Христа. Училъ, что Іисусъ 
Христосъ не существовалъ до рожденія какъ 
личность и имѣлъ бытіе только въ мысли
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Божественной, какъ предопредѣленный Иску
питель; Божественное Его достоинство состо
итъ только въ Его духовномъ и нравствен
номъ единеніи съ (Богомъ. Противъ Б. со
стоялся соборъ въ Бострѣ, на которомъ при
сутствовалъ и Оригенъ. Б. созналъ свое за
блужденіе и отрекся отъ него. О воззрѣніяхъ 
Б. извѣстно только изъ Евсевія («Церковн. 
Ист.», VI, 20 и 33). Различныя воззрѣнія на 
В. были высказываемы Шлейѳрмахеромъ, 
Неандеромъ, Дорнѳромъ, Бауромъ, Ницшемъ 

i и другими учеными богословами новѣйшаго 
времени.

Беринга о-въ—въ Беринговомъ морѣ, 
принадлежитъ къ группѣ Командорскихъ 
о-вовъ (см. XV, 812 иЛІ, 536).

Беринга мысъ—на СВ Анадырскаго 
зал. Берингова моря, подъ 65° с. ш. и 183°53' 
в. д.; этимъ мысомъ оканчиваются утесистые 
берега Чукотскаго края и далѣе къ С при
брежье носитъ низменный характеръ.

Беринга Проливъ—между материка
ми Азіи и Сѣв. Америки, соединяетъ Сѣв. Ле
довитый океанъ съ Беринговымъ моремъ, 
частью Тихаго океана; шир. между мысомъ 
Дежневымъ (Восточнымъ) и Принца Уэль
скаго до 90 вер.; посреди прол, группа о-вовъ 
Св. Діомеда. Почти круглый годъ затертъ 
льдомъ. Открытъ казакомъ* Дежневымъ въ 
1668 г.; названъ по имени Беринга, прошед
шаго проливъ въ 1728 г. (см. Ш, 535).

Берингъ (Эмиль Behring)—бактеріологъ, 
род. въ 1854 г., степень д-ра медицины полу
чилъ въ 1878 г., до 1889 г. былъ военнымъ вра- 
чемъ; въ 1889 г. сдѣлался ассистентомъ гигіе
ническаго института въ Берлинѣ, въ 1891 г. 
—ассистентомъ института для изученія инфек
ціонныхъ болѣзней, въ 1893 г. получилъ званіе 
профессора, въ 1894 г. приглашенъ профес
соромъ гигіены въ Галле, въ 1895/ г. пере
шелъ на ту же каѳедру въ Марбургъ, гдѣ онъ 
въ настоящее время состоитъ директоромъ 
института для экспериментальной терапіи. Съ 
1900 г. состоитъ членомъ парижской меди
цинской академіи. Главнѣйшіе труды: «Die 
Blutserumtherapie» (Лейпцигъ, 1892, въ 2 ча
стяхъ); «Gesammelte Abhandlungen zur äti
ologischen Therapie von ansteckenden Krank
heiten» (тамъ же, 1893); «Die Geschichte der 
Diphtherie» (тамъ же, 1893); «Die Bekämp
fung der Infectionskrankheiten» (тамъ же, 
1894); «Allgemeine Therapie der Infections
krankheiten» (Берлинъ и Вѣна, 1898); «Bei
träge zur experimentellen Therapie» (тамъ 
же, 1898) и др. Главная научная заслуга Б. 
заключается въ изобрѣтеніи имъ, совмѣстно 
съ французскимъ ученымъ Ру (Roux), проти
водифтерійной сыворотки. Л. Я.

Бёри С-тть Эдмуидс'ь—гор. въ Ан
гліи, въ графствѣ Зап. Суффолькъ, при рѣкѣ 
Ларкѣ. Жителей 16000. Много древнихъ зда
ній; развалины аббатства, въ которомъ по
гребенъ убитый въ 870 г. датчанами король 
остангловъ Эдмундъ. Оживленная торговля 
хлѣбомъ и скотомъ, фабрики и заводы (сел.- 
хоз. орудій). Извѣстная въ Англіи латинская 
школа основана въ 1550 г.; общество древ
ностей и естествознанія, музей» Климатиче
ская станція.
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Берки (Tetraceros quadricornis) — см. 
Чѳтырѳрогац антилопа.

Берлинеръ (Абраамъ Berliner, род. въ 
1833 г.) — еврейскій богословъ п историкъ, 
проф. еврейской раввинской семинаріи въ 
Берлинѣ. Его главный трудъ: «Geschichte der 
Juden in Rom, von der aeltesten Zeit bis zur 
Gegenwart» (Франкф. на Майнѣ, 1893). Дру
гія соч. Б.: «Aus dem inneren Leben der 
deutschen Juden im Mittelalter» (Бѳрл., 1871; 
2-ое изд.., 1900); «Beiträge zur hebräischen 
Grammatik im Talmud und Midrasch» (1879); 
«Beiträge zur Geographie und Ethnographie 
Babyloniens im Talmud und Midrasch» (Бѳрл., 
1884); «Aus den letzten Tagen des römischen 
Gheto» (1886); «Censur und Confiscation he
bräischer Bücher im Kirchenstaate» (Франкф. 
на Майнѣ, 1891).

*Берлинъ (III, 545 — 550) — столица 
Пруссіи и Германіи. По числу жителей по
слѣ Лондона, Нью-Іорка и Парижа, четвер
тый городъ въ мірѣ: въ 1904 г. въ Б. счита
лось (приблизительно) 2040 тыс., а вмѣстѣ 
съ прилегающими къ нему пригородными на
селенными мѣстами—2821 тыс. жителей. Б. 
особенно быстро сталъ расти за послѣдніе 
34 года, когда онъ сдѣлался столицею объ
единенной Германіи: въ 1871 г. въ немъ 
было 825 тыс. жит., въ 1880 г.—1122 тыс., 
въ 1890 г.—1579 тыс. По даннымъ послѣдней 
переписи (1900 г.) собственно въ гор. Б. было 
903041 мжч. и 985807 жнщ., всего 1888848, въ 
томъ числѣ 23142 войска. Лютеране составля
ютъ 84% всего населенія, католики — около 
10%, евреи—около 5%, лица другихъ испо
вѣданій — менѣе 1%; объявившихъ себя не
принадлежащими къ какой-либо религіи (Re
ligionslose) 3738 чел. Уроженцы Б. составля
ютъ 41%, пришлое населеніе: изъ Пруссіи— 
51%, изъ' остальной Германіи—5%, изъ дру
гихъ, преимущественно европейскихъ госу
дарствъ—около 3%. Съ ростомъ населенія 
Б. сильно увеличился и украсился многими 
грандіозными зданіями и сооруженіями; за 
послѣднія 10—15 лѣтъ между прочимъ воз
двигнуты церковь въ память ими. Вильгель
ма (архит. ІПвехтенъ, окончена въ 1895 г.), 
новый соборъ по проекту Рашдорфа (1904), 
зданіе германскаго парламента (архит. Фр. 
Шульце, 1898), новый почтамтъ съ музеемъ 
(1898) и др. Для удобства городского сооб
щенія, кромѣ движенія, омнибусовъ, трамва
евъ и др., въ 1875—82 гг. сооружены город
ская (12 км. дл.) и окружная (39 км.) жел. 
дор., а въ 1904 г. — электрическая (частью 
подземная). Въ 1902 г. по городскимъ желѣз
нымъ дорогамъ провезено было свыше 110 
милл. пассажировъ, по пригороднымъ желѣз
нымъ дорогамъ—49 милл. Учебныхъ заведеній 
(1902) въ Б. было: высшихъ 14, съ 12657 уча
щимися, среднихъ—41, народныхъ—258, съ 
213 тыс. учениковъ (106 тыс. мальч. и 107 
тыс. дѣв.), кромѣ того масса учебныхъ заве
деній профессіональныхъ и части ыхъ-обще- 
образовательныхъ. Королевская библіотека, 
основанная въ 1659 г*, имѣетъ 1207392 тома 
и 30000 рукописей; среди нихъ много весьма 

л рѣдкихъ и уникъ. Театровъ 25. Періодиче- 
“ скихъ изданій въ 1903 г.—1200, изъ нихъ 170 

ежедневныхъ газетъ. Бюджетъ Б. на 1903 г. 
исчисленъ по расходу и приходу на 117161250 
мар.; имущество города оцѣнено въ 649 милл., 
мар.; долгъ—318767195 мар:

Литература (за послѣднее время). Лин- 
денбѳргъ, «Berlin in Wort u* Bild» (Берл., 
1893); Борманъ, «Die Bau u. Kunstdenkmä
ler von В.» (Б., 1893); Лассаръ, «Das künst
lerische В.» (Б., 1893); его же, «Das medi- 
cinische B.» (6 изд., Б., 1901); Дамсъ, «Das 
litterarische В.» (Б., 1895); его же, «В. und 
seine Eisenbahnen 1846—96» (Берл., 1896); 
Вреде, «Das geistige В.» (Берлинъ; 1897); 
«Die Bevölkerungs-, Gewerbe- u. Wohnungs
aufnahme vom 2 Dec. 1895» (Б., 1900); Винд- 
фельдъ, «Stat. Studien zur Entwicklung der 
Berliner Industrie 1720—1890» (Лпц., 1898).

*Берлинъ (Рудольфъ Berlin)—окулистъ: 
t въ 1897 г.

*Бернаисъ (Михаилъ Bernays)—исто
рикъ литературы: f въ 1897 г.

Бернгардъ (Рудольфъ Богдановичъ, 
1819—87)—одинъ изъ лучшихъ русскихъ зна
токовъ строительнаго искусства, сынъ ре
вельскаго архитектора, началъ свое образо
ваніе въ существовавшей въ СПб. архитек
турной школѣ Толя π блестяще окончилъ его 
въ строительномъ училищѣ (нынѣшнемъ ин
ститутѣ гражданскихъ инженеровъ). Вслѣдъ 
затѣмъ ему были поручены по вѣдомству пу
тей сообщенія важныя работы, между про
чимъ облицовка заново гранитомъ береговъ 
р. Фонтанки. Позже онъ занималъ должно
сти архитектора одной изъ частей Петербур
га, городского архитектора, директора стро
ительнаго училища и члена техническаго ко
митета министерства внутреннихъ дѣлъ. Въ 
1864 г. акад, художествъ присоединила его къ 
своему составу въ качествѣ почетнаго вольн. 
общника, а въ 1870 г. присудила ему званіе 
профессора. Въ теченіе многихъ лѣтъ онъ 
преподавалъ въ ней строительное искусство. 
Онъ славился въ особенности какъ знатокъ 
конструкціи куполовъ и потому многократно. 
получалъ отъ правительства порученія сви
дѣтельствовать нововоздвигаемыя купольныя 
церкви въ разныхъ мѣстахъ имперіи, руко
водить подобными постройками и исправлять 
поврежденія въ уже существующихъ цер
квахъ. Важнѣйшія сооруженія его въ СПб.— 
зданіе евангелическаго’ тосппталя п домъ 
германскаго посольства.

Бернреитеръ (Іосифъ Bärnreither)— 
австр. политикъ, род. въ 1845 т. Въ 1873— 
83 гг. былъ депутатомъ чешскаго сейма; въ 
1885 г. избранъ въ рейхсратъ, гдѣ принад
лежалъ къ соединенной нѣм. лѣвой партіи; въ 
мартѣ—окт. 1898 г. участвовалъ въ кабинетѣ 
Туна-Гогенштейна. Написалъ «Die englischen 
Arbeiterverbände und ihr Recht» (Тюбингенъ, 
1876).

Бёрнсъ (Александръ, Burnes) — англій
скій путешественникъ по центральной Азіи; 
род. въ 1805 г. въ Шотландіи, убитъ въ Ка
булѣ, во время возстанія 1841 г. Въ молодо
сти много путешествовалъ пэ Индіи, въ 1832 
г. посѣтилъ малоизвѣстные тогда Балкъ, Кун- 
дузъ и Бухару, въ 1836—38 гг. — Афгани
станъ; затѣмъ въ качествѣ политическаго аген-



Б E P 71 И Н Ъ

СТ.ШЕНГАУЗ. АЛЛЕЯ

плацъ

СТ.ЦЕНТР БОЕНЪ

л.« Лыод.

Военный 
*плацъ

ГКброх
Вотек i 
садъ

СТН1ТРА/1АУ· 
РУМІЛЬСБ

Централъ« 
бойни.

•s Ьладіпаце,

••СТхВЕЙСЕЛЬШТР.

Военны i
ч плацт

СТ АЛЕК** ПД.

Ч- ^рид^ихсбергъ

. Iz \ X Si

ΛοΛλΊ ζ

ШЁЙЕБЕуИгЪ /

Вкішйя "S’1
• \ ; алепъ 

/ * ί

5 ЛлЛП£фшш^Л
Къ,

Ì

A.CtlÇJU,3 Mz

•Ѵ-Гер LXA 
Tfylùrpób 

’\ί

СТ.ВЕДДИНГч»^'·-z Sl
больницы

I 1 ч’’’.О· Λ 
»lUI <

І ^СТ.ПУТЛМЦШТР.

РИКС>РФЪ
Η

\ГЕ^НД! frYHMEt

y/L ишл/Ч
\УД Гумбольдта S

Брокгаузъ л Ефронъ Эн цикл словарь - Желгъзн дор ........-■ ■ ■ Коююяеелдор.
Граница noun ytaank- С Центраммгуѵ. К.Оьеерн Б.Юлкхьш

Масштабъ L3S 500 Электр. под.чемн.лс.д. Электр тралити.
W.3ojiadHuw Q,BoanotUbal Ц.О.Смеро вост и т д

Лпт Н-Іщуіппна Екатерин« нск. Иан 100 СПБ



Бернсъ—Бернштей нъ 255

та жилъ въ Кабулѣ. Во время своихъ путе
шествій преслѣдовалъ не однѣ научныя, но и 
политическія цѣли. Его труды: «Travels into 
Bokhara» (Л., 1834 и 1847); «Cabool, being а 
personal narrative of a journey to and resi
dence in that city» (Лонд., 1843). Ср. Kaye, 
«Lives of indian officers» (Лонд., 1889).

Бернсъ (Джонъ Burns)—англійскій по
литическій дѣятель, род. въ 1858 г. Служилъ 
въ зап. Африкѣ (на Нигерѣ), работалъ на 
фабрикахъ въ Лондонѣ. Скоро сдѣлался од
нимъ изъ любимѣйшихъ ораторовъ на митин
гахъ рабочихъ и безработныхъ; организовы
валъ трэдъ-уніоны, по преимуществу черно
рабочихъ. Въ 1881 г. былъ вмѣстѣ съ Гайнд- 
меномъ однимъ изъ основателей англійской 
соціалъ-демократической федераціи; въ 1885 
г. выступилъ кандидатомъ на парламентскихъ 
выборахъ, какъ соціалистъ (противъ либерала 
и консерватора), но безуспѣшно. За участіе 
въ митингѣ безработныхъ въ Гайдъ Паркѣ 
(въ Лондонѣ) въ 1886 г., окончившемся стол
кновеніемъ съ полиціей, Б. былъ арестованъ, 
но оправданъ, такъ какъ было выяснено (меж
ду прочимъ—благодаря показаніямъ Рескина), 
что онъ уговаривалъ толпу разойтись. Въ томъ 
же 1886 г. Ь. былъ организаторомъ другого 
митинга рабочихъ, созваннаго въ Лондонѣ въ 
Трафальгаръ-скверѣ для выраженія сочув
ствія Ирландіи. Митингъ окончился столкнове
ніемъ съ полиціей и извѣстенъ подъ именемъ 
«кроваваго воскресенья»; за него Б. былъ 
приговоренъ къ 6чнедѣлямъ тюрьмы. Около 
этого времени Б. вышелъ изъ состава соці
алъ-демократической федераціи; теперь онъ 
называетъ себя «независимымъ соціалистомъ». 
Съ 1888 г. Б. состоитъ членомъ лондонскаго 
графства и борется за муниципализацію го
родскихъ предпріятій, за пониженіе рабочаго 
дня въ нихъ и т. д. Въ 1889 г. Б. вмѣстѣ 
съ Т. Манномъ и Б. Тиллетомъ былъ орга
низаторомъ стачки докеровъ, окончившейся 
ихъ блестящей побѣдой; Въ 1892 г. Б. вы
бранъ въ Баттерси (Лондонскій округъ) въ па
лату общинъ не. какъ соціалистъ, а какъ ли
бералъ, выставленный либералами противъ 
консерваторовъ. Въ 1895 и 1900 гг. онъ пе
реизбранъ въ палату общинъ, оба раза какъ 
либералъ. Въ либеральной партіи онъ зани
маетъ мѣсто на крайнемъ лѣвомъ флангѣ, 
стремясь соціализировать или по крайней 
мѣрѣ радикализировать партію. Отъ соціалъ- 
демократической программы онъ не отказы
вается, но думаетъ, что проводить ее онъ мо
жетъ скорѣе въ рядахъ либераловъ, чѣмъ въ 
соціалъ-демократической федераціи, донынѣ 
совершенно безсильной. Послѣдняя называетъ 
Б. измѣнникомъ, но среди рабочихъ Б. поль
зуется громадной популярностью. Либералы 
имъ тоже очень дорожатъ. Характеристику 
Б. см. въ ст. Сатурина: «Англія», въ сбор
никѣ: «Государств, строй и политическія пар
тіи Западной Европы» (т. I, СПб.,. 1904).

В. В—въ.
Бернштейнъ (Германъ Bernstein, род. 

въ 1876 г.)—русско-американскій писатель. 
Родился въ еврейской семьѣ въ Могилевѣ 
(на Днѣпрѣ); въ 1893 г. эмигрировалъ въ 
Америку и поселился въ Чикаго. Перевелъ 

на англійскій языкъ «Ѳому Гордѣева» Горь
каго (Нью-Іоркъ, 1901). Его разсказы изъ 
еврейской жизни вышли въ 1902 г. отдѣль
ной книгой: «In the Gates of Israel» (Ныо- 
Іоркъ).

Бернштейпъ (Николай Давыдовичъ, 
род. въ 1876 г.)—писатель по исторіи музыки. 
Главные его труды: «Russlands Theater u. 
Musik für Zeit Peters des Grossen» (Лпц., 
1903); «Mich. Iw. Glinka, Ant. Grig. Rubin
stein, Peter Tshaikowsky» (Лейпцигъ, 1904, 
deutsch); «Мих. Ив. Глинка» (СПб., 1904); 
«П. И. Чайковскій» («Вѣсти. Знанія», 1904); 
«Ант. Григ. Рубинштейнъ» («Родина», 1904); 
«Исторія русской оперы съ XVIII—XX вв.» , 
(СПб., 1905); «Древне-еврейская музыка» 
(СПб., 1905).

Бернштейнъ (Эдуардъ Bernstein) — 
нѣмецкій публицистъ и политическій дѣятель. 
Род. въ 1850 г. въ еврейской семьѣ; въ ран
ней молодости служилъ въ банкахъ. Съ 1872 
г. активно принадлежитъ къ соціалъ-демокра
тической партіи. Съ 1878 по 1881 г. былъ 
частнымъ секретаремъ богатаго мецената-со- 
ціалиста или радикала Гехберга (HöchbefgJ, 
Основателя ряда соціалистическихъ изданій. 
Въ 1881—90 гг. Б. былъ редакторомъ выхо
дившаго въ Цюрихѣ изданія «Sozialdemokrat». 
Въ то время онъ былъ представителемъ край
няго, наиболѣе радикальнаго крыла герман
ской соціалъ-демократіи п считался однимъ 
изъ наиболѣе сильныхъ ея теоретиковъ. За 
оскорбленіе величества въ одной газетной 
статьѣ германской прокуратурой было воз
буждено противъ него преслѣдованіе; это не 
позволяло Б. вернуться на родину раньше 
1901 г., когда обвиненіе было наконецъ по
гашено давностью. Въ 1888 г. Б. былъ вы
сланъ изъ Цюриха п поселился въ Лондонѣ, 
гдѣ сталъ близкимъ личнымъ другомъ Энгель
са, завѣщавшаго ему бумаги свои и Маркса. 
Въ 1891—93 гг. Б. редактировалъ по пору
ченію соціалъ-демократической партіи сочи
ненія Ф. Лассаля и написалъ для этого из
данія біографію Лассаля. Во второй поло
винѣ 90-хъ гг. въ убѣжденіяхъ Б. начался 
переломъ, сказавшійся въ многочисленныхъ 
статьяхъ въ «Neue Zeit», въ письмѣ къ штутт- 
гартскому соціалъ-демократическому партей- 
тагу (1898) и наконецъ въ книгѣ: «Die Vor
aussetzungen des Sozialismus» (Штуттгартъ, 
1899; четыре русск. перев.). Въ этихъ произ
веденіяхъ ß. подвергъ суровой критикѣ какъ 
философское, такъ и экономическое ученіе 
Маркса. Онъ доказывалъ, что исторія ведетъ 
не къ углубленію пропасти между магнатами 
капитализма и пролетаріатомъ, а къ ея за
полненію; ожиданіе катаклизма не основа
тельно п должно быть замѣнено вѣрой въ по
степенную эволюцію, ведущей постепенно къ 
соціализаціи общественнаго строя (между про
чимъ—черезъ муниципализацію). Политиче
скія привилегіи капиталистической буржуа
зіи во всѣхъ передовыхъ странахъ шагъ за 
шагомъ уступаютъ демократическимъ учреж
деніямъ: въ обществѣ все сильнѣе сказыва
ется протестъ противъ капиталистической 
эксплуатаціи. Фабричное законодательство, 
демократизація общиннаго самоуправленія, 
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освобожденіе коалицій отъ всякихъ законо
дательныхъ стѣсненій—это все ступени об
щественнаго развитія. Если въ Германіи 
думаютъ не объ освобожденіи, а о стѣсненіи 
права коалиціи, то это свидѣтельствуетъ не 
о томъ, что она достигла высокаго уровня 
развитія, а только объ ея политической от
сталости. Борьба классовъ существуетъ, но 
она—не единственное содержаніе исторіи, 
такъ какъ рядомъ съ ней есть и сотрудни
чество классовъ. Отсюда Б., оставаясь со- 
ціалъ-демократомъ, дѣлаетъ выводъ, что вся 
практическая программа партіи должна быть 
пересмотрѣна; въ частности слѣдуетъ отка
заться отъ тезиса, что пролетарій не имѣетъ 
отечества—и, слѣдов.,. отъ интернаціонализ
ма. Этотъ тезисъ былъ вѣренъ раньше, нынче 
же онъ съ каждымъ днемъ теряетъ значеніе; 
пролетарій все больше становится граждани
номъ. «Полное уничтоженіе національностей 
есть мечта, и притомъ некрасивая»; даже ар
мія, поэтому, не является такимъ институ
томъ, который безусловно и во что бы то ни 
стало подлежитъ уничтоженію. «Пора нако
нецъ соціалъ-демократіи эмансипироваться 
отъ власти фразы и стать открыто тѣмъ, 
чѣмъ она уже является въ дѣйствительности: 
демократическо - соціалистическою партіею 
реформы». Въ брошюрѣ: «Wie ist wissen
schaftlicher Socialismus möglich» (Берлинъ, 
1901) Б. отрицаетъ самую возможность науч
наго соціализма. Вокругъ книги Б. завяза
лась страстная борьба, расколовшая всю гер
манскую соціалъ-демократію на два крыла: 
бернштейніанское или ревизіонистское, и ор
тодоксальное. На каждомъ партейтагѣ она ве
дется и заканчивается принятіемъ резолюцій, 
направленныхъ противъ Б., но на каждомъ 
слѣдующемъ возобновляется съ прежней си
лой. Неправильно было бы, однако, безъ ого
ворокъ называть Б. «умѣреннымъ соціалъ-де- 
мократомъ», бернштейніанство — умѣренной 
фракціей соціалъ-демократизма. Призывая 
свою партію къ союзнымъ дѣйствіямъ съ бур
жуазными партіями, отрицательно относясь къ 
рѣзкому противоположенію соціалъ-демокра
тіи и буржуазной демократіи, приглашая со
ціалъ-демократію стать мирной партіей ре
формы, Б. по чисто практическимъ вопросамъ 
отстаиваетъ иногда рѣшенія наиболѣе ради
кальныя; такъ, въ противоположность большин
ству ортодоксальныхъ соціалъ-демократовъ, 
/нъ является горячимъ сторонникомъ гене
ральной стачки для завоеванія политическихъ 
правъ (высказался за нее на бременскомъ пар
тейтагѣ въ 1904 г.), сторонникомъ пропаганды 

.въ, войскахъ и т. д. Передъ штуттгартскимъ 
партейтагомъ Плехановъ предложилъ въ 
«Sächsische Arbeiterzeitung» исключить Б. 
изъ партіи, но предложеніе это не встрѣтило 
поддержки. Въ 1901 г. Б. поселился въ Бер
линѣ и съ того же года состоитъ ближайшимъ 
сотрудникомъ журнала «Socialistische Monats
hefte» (Берлинъ), ставшаго по преимуществу 
органомъ бернштейніанства, между тѣмъ какъ 
«Neue Zeit» сдѣлалась органомъ ортодоксаль
наго марксизма. Въ 1902 г. БГ избранъ въ 
рейхстагъ на дополнительныхъ выборахъ, въ 
1903 г. переизбранъ на общихъ. Изъ другихъ 

работъ Б. выдаются: «Очерки изъ исторіи и 
теоріи соціализма» (СПб., 1902; переводъ не 
полонъ); «Общественное движеніе въ Англіи 
XVII в.» (СПб., 1899); «Zur Frage: Socialli
beralismus oder Kollectivismus» (Б., 1900). 

; Изъ многочисленныхъ произведеній соціалъ- 
демократической литературы, направленныхъ 
противъ Б., наибольшее значеніе имѣетъ К. 
Kautsky, «Bernstein und das sozialdemo- 

¡ kratische Programm» (1899). В. В—въ.
I Бернъ (Максимиліанъ Bern, род. въ 
1849 г.) — нѣм. писатель. Напечаталъ: «Auf 
schwankem Grunde», «Sich selbst im Wege», 
«Deutsche Lyrik seit Goethes Tode» (1877; 
15-е изд., 1897); «Lustige Stunden» .(1887); 
«Neue Klänge» (1897); «Die zehnte Muse» 
(2-е изд., 1902) и др.

*Бернь.-Въ 1900 г. въ кантонѣ было 
589433 жит., въ томъ числѣ нѣмцевъ 483566, 
французовъ 97611, итальянцевъ 7167.

Исторія. Въ 1893 г. народнымъ референ
думомъ, большинствомъ 56424 противъ 15565 
голосовъ, одобрена новая конституція Б., вы
работанная большимъ совѣтомъ и замѣнив
шая конституцію 1846 г. Ею въ дополненіе къ 
референдуму прибавлена законодательная 
иниціатива (по требованію 12000 гражданъ 
долженъ быть разсмотрѣнъ большимъ совѣтомъ 
всякій законопроектъ). Соотвѣтственно съ 
этой цифрой повышено до 12000 съ 8000 чи
сло гражданъ, по требованію которыхъ можетъ 
быть поставленъ на народное голосованіе (ре
ферендумъ) вопросъ о досрочномъ роспускѣ 
большого совѣта. Введено избраніе префек
товъ (préfet, Statthalter) административныхъ 
округовъ непосредственно народомъ. См. 
Rodt, «Bern im XIX Jahrh.» (Бернъ, 1897); 
его же, «Das alte В.» (Б., 1895); его же, «В. 
im XVII Jahrh.» (Б., 1902).

Бернъ-Беляькур ь (Этьенъ-Просперъ 
Bern-Bellcour)—франц, живописецъ. Род. въ 
1838 г. Сначала писалъ пейзажи, потомъ пе
решелъ къ жанру и баталическому роду жи
вописи. Во время франц.-герм. войны слу
жилъ въ вольныхъ стрѣлкахъ Сенскаго де
партамента. Въ 1876 г. посѣтилъ СПб. Изъ 
картинъ этого художника, вообще умно со
чиненныхъ и со вкусомъ написанныхъ, но не
рѣдко чрезчуръ подробно отдѣланныхъ, наи
болѣе замѣчательны: «Пушечный выстрѣлъ» 
(1872), «День уплаты арендныхъ денегъ фер
мерами» (1873), «Женихъ» (1874), «Сенскіе 
стрѣлки въ битвѣ при Мальмезонѣ» (1875), 
«Въ траншеѣ» (1877), «Атака на Мёмпель- 
гардъ» (1881), «Отреченіе Наполеона I отъ 
престола» (1887) и «Къ оружію»! (1891).

Бернъ-Джонсъ (Эдвардъ Burne-Jones, 
1833—93)—англ, живописецъ, родомъ изъ Бир- 
мангама. Выучившись живописи безъ посто
ронней помощи, поселился въ Лондонѣ, гдѣ 
примкнулъ къ романтическо-идеалистической 
школѣ Д.-Г. Россетти и сдѣлался однимъ изъ 
выдающихся художниковъ въ группѣ прерафа
элитовъ (см.). Картины, картоны для "распис
ныхъ оконныхъ стеколъ и акварели Б.-Дж. вна
чалѣ были встрѣчаемы насмѣшками критиковъ, 
а теперь пользуются большимъ почетомъ. Ихъ 
привлекательность заключается въ поэтично
сти композиціи, въ своеобразной красотѣ фи
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гуръ, хотя и не совсѣмъ правильныхъ по ри
сунку, но чрезвычайно экспрессивныхъ, и въ 
нѣжномъ, гармоничномъ колоритѣ. Между 
ними особенно замѣчательны: «Пѣснь любви», 
«Амуръ и Психея», «Мерлинъ и Вивіана» 
(по Теннисону), «Шесть дней творенія» 
(1877; самая лучшая изъ всѣхъ картинъ ху
дожника), «Зеркало Венеры», «Четыре вре
мени года», «Laus Veneris», «Панъ и Пси
хея» и «Любовь среди розъ».

Берріасскіи ярусъ (Berriasien) — 
промежуточныя отложенія между верхнеюр* 
скпми и нижнемѣловыми отложеніями Аль
пійскаго типа. Характеризуются представите
лемъ брахіоподъ Terebratuìa diphyoides.

*Берссціо (Витторіо Bersezio) — итал. 
поэтъ и публицистъ: ум. въ 1900 г.

*Бертан ьоллі (Карлъ Bertagnolli) — 
итал. сельскій хозяинъ: ум. въ 1896 г.

*Бертело—французскій химикъ и поли- 
тич. дѣятель, съ 1881 г. несмѣняемый сена
торъ, въ настоящее время (1905) одинъ изъ 
девяти оставшихся въ живыхъ несмѣняемыхъ 
сенаторовъ, радикалъ; въ 1895—96 г. былъ 
министромъ иностр, дѣлъ въ кабинетѣ Бур
жуа. Позднѣйшіе его труды: «La chimie au 
moyen-âge» (3 τ., Π., 1893); «Thérmochimie, 
données et lois numériques» (2 τ., 1897); «Les 
carbures d’hydrogène, 1851 — 1901. Recher
ches éxpérimentales» (3 τ., 1901). Онъ издалъ 
«Collections des anciens alchimistes grecs» (съ 
франц, переводомъ, 4 τ., Π., 1888). Его пе
реписка съ Ренаномъ появилась въ 1898 г.

*Бертенсонъ (Іосифъ Васильевичъ) — 
почетный лейбъ-медикъ: ум. въ 1895 г.

Бертенсонь (Левъ Бернардовичъ)— 
врачъ и гигіенистъ, лейбъ-медикъ, род. въ 
1850 г. Окончилъ медико - хирургическую 
академію въ 1872 г., послѣ чего занялся 
внутренней медициной въ клиникахъ проф. 
Экка и Эйхвальда, затѣмъ въ с.-петербург
ской Рождественской городской больницѣ и 
въ спб. Николаевскомъ военномъ госпиталѣ, 
гдѣ былъ консультантомъ по внутреннимъ 
болѣзнямъ. Съ 1890 г.—членъ горнаго уче
наго комитета, съ 1898 г. — непремѣнный 
членъ медицинскаго совѣта, съ 1903 г.—со
вѣщательный членъ военно - медицинскаго 
ученаго комитета. По иниціативѣ Б. введено 
преподаваніе первой помощи въ несчаст
ныхъ случаяхъ и профессіональной гигіены 
въ горныхъ училищахъ и въ горномъ инсти
тутѣ въ СПб. Написалъ много научныхъ ра
ботъ; главнѣйшія изъ нихъ: «Наблюденія надъ 
дѣйствіемъ Коховской лимфы на больныхъ 
бугорчаткою внутреннихъ органовъ» («Военно- 
Медиц. Журналъ», 1891—1892); «Къ діагно
стикѣ новообразованій сердца. Миксома лѣ
ваго предсердія» («Врачъ», 1893); «Санитарно
врачебное дѣло на горныхъ заводахъ и про
мыслахъ Урала» («Горный Журналъ», 1892), 
«Санитарно-врачебное дѣло на горныхъ за
водахъ и промыслахъ Замосковныхъ и Сред
не-Волжскаго округа» («Горный Журналъ», 
1895); «Бакинскіе нефтяные промыслы и за
воды въ санитарномъ отношеніи» («Горный 
Журналъ», 1897); «Къ вопросу о жилыхъ по
мѣщеніяхъ въ Россіи» и др. Наиболѣе круп
нымъ трудомъ Б. является его книга: «Лѣ-

Энциклопѳд. Словарь, τ. I До поля. 
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чебныя воды, грязи и морскія купанья въ 
Россіи и за границей» (СПб., 1901).

*Бертн (Доменико)—итал. полит, дѣятель. 
Его мелкія статьи появились въ свѣтъ въ 
Туринѣ; въ 1892 г., подъ назв. «Scritti vari».

Бертнльонъ (Альфонсъ Bertillon) — 
французскій антропологъ, род.* въ 1853 г. Съ 
1880 г. Б. состоялъ начальникомъ антропо
метрическаго бюро при парижской полицей
ской префектурѣ. Б. предложилъ и разрабо
талъ особый антропометрическій методъ для 
распознаванія рецидивистовъ. Главные труды 
Б.: «Ethnographie moderne» (Π., 1883); «L’an- 
thropometrie judiciaire à Paris en 1889» (Лі
онъ, 1890); «La photographie judiciaire» (П., 
1890); «De la reconstruction du signalement 
anthropométrique au moyen de vêtement» (Лі
онъ, 1892); «Identification anthropométrique. 
Instructions signalétiques» (П., 1893).

Берткау (Филиппъ Bertkau) — нѣмец
кій энтомологъ (1849—96), изучалъ въ Боннѣ 
естественныя науки, въ 1873—74 г. асси
стентъ при каѳедрѣ ботаники въ Мюнхе
нѣ, затѣмъ приватъ - доцентъ зоологіи въ 
Боннѣ, въ 1883 г. экстраординарный проф. 
тамъ же, гдѣ одновременно преподавалъ 
естественныя науки въ сельскохозяйственной 
академіи Поппельсдорфъ. Научныя работы 
Б. касаются морфологіи членистоногихъ, въ 
особенности пауковъ. Издаваніемъ отлич
наго отчета «Jahresberichte über die wis
senschaftlichen Leistungen in der Entomolo
gie» Б. принесъ большую пользу наукѣ.

*Бертолетова соль (техн.) — см. 
Хлорноватыя соли.

Бертолини (Франческо) — итал. исто
рикъ (род. въ 1836 г.), проф. въ Болоньѣ. 
Главные его труды: «Storia Romana» (1864), 
«Storia antica d’Italia» (1874), «Storia d’Italia 
sotto le dominazioni barbariche» (1870), «Sto
ria antica universale» (1885), «Storia d’Italia 
dal 1814 al 1878» (Миланъ, 1880), «Storia 
del Risorgimento italiano» (Миланъ, 1888).

Бертон ъ на Трентѣ (Burton upon 
Trent) — гор. въ Англіи, въ Стаффордширѣ, 
при судоходн. р. Трентѣ; 50000 жит. Произ
водство эля — до 30 заводовъ, изъ которыхъ 
два крупнѣйшіе имѣютъ свою жел. дор. (25 
км.) и до 3500 рабочихъ;
Бсртранднтть—минералъ изъ группы си

ликатовъ, состава H2Be4Sia09. Кристаллы ром
бической системы, гемиморфные, т. е. принад
лежатъ къ ромбически-пирамидальному классу, 
большею частью таблитчатые, часто встрѣчают
ся двойники. Тв.=6, уд. в.=2,6. Спайность по 
тремъ направленіямъ. Передъ паяльной труб
кой не плавится. Въ кислотахъ не раство
ряется. Обнаруживаетъ пиро - электрическія 
свойства. Встрѣчается на кварцѣ и полевомъ 
шпатѣ въ жилахъ пегматита: Нантъ (Фран
ція), Пизекъ (Богемія), Stoneham въ штатѣ 
Maine и др. Происходитъ, вѣроятно, вслѣд
ствіе разложенія встрѣчающагося въ этихъ 
мѣстностяхъ берилла.

Бертранова линза (линза Бертра
на)—линза, употребляемая при работахъ съ 
поляризаціоннымъ микроскопомъ для увели
ченія интерференціонныхъ фигуръ, получа
емыхъ въ сходящемся свѣтѣ.
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*Бертранъ (Александръ Bertrand) — 
франц, археологъ: ум. въ 1902 г.

*Бсртранъ (Жозѳфъ-Луи-Франсуа Ber
trand)—франц. математикъ: ум. въ 1900 г.

Бертрапъ (Луи Bertrand)—бельгійскій 
политическій дѣятель, род. въ 1856 г. Былъ 
рабочимъ, потомъ журналистомъ; въ 1878 г. 
основалъ еженедѣльную газету «La voix de 
l’ouvrier», обращенную имъ въ 1885 г. въ 
ежедневную «Peuple». Въ 1885 г. онъ пред
сѣдательствовалъ на рабочемъ конгрессѣ въ 
Антверпенѣ, на которомъ окончательно осно
вана рабочая партія. Съ 1894 г. состоитъ чле
номъ бельгійской палаты депутатовъ. При
надлежитъ къ числу тѣхъ соціалъ-дѳмокра- 
товъ, которые особенно дорожатъ коопера
тивнымъ движеніемъ и развитіемъ муниципа
лизаціи различныхъ отраслей хозяйства. Глав
ные его труды: «La Belgique en 1886» (Брюс
сель, 1886); «Socialisme communal» (Брюсс., 
1890); «La réforme électorale» (Bp., 1883); 
<La coopération»; «Le logement de l’ouvrier 
en Belgique»; «Leopold II et son règne».

Бертранъ (Марсель)—горный инженеръ, 
проф. геологіи высшей горной школы въ Па
рижѣ, членъ института, членъ французской 
академіи наукъ. Род. въ 1847 г. Работы Б. 
посвящены главнымъ образомъ геологіи и 
тектоникѣ Альпъ и напечатаны въ «Bulletin 
de la Soc. géologique de la France» и въ 
«Comptes Rendus». Ему же принадлежитъ 
описаніе третичныхъ и отчасти мезозойскихъ 
отложеній Андалузіи.

*Берту (Самюэль-Анри Berthoud)—франц, 
писатель: ум. въ 1891 г.

Берунка (нѣм. Beraun)—р. въ Богеміи; 
беретъ начало въ Богемскомъ лѣсу, нѣсколько 
западнѣе гор. Тахау, въ верховьяхъ носитъ 
названіе Мисъ; у гор. Пильзѳна соединяется 
съ рр. Радбузой, Ангелемъ и Уславой; течетъ 
въ вост, направленіи и впадаетъ въ Молдаву 
(прит. Эльбы) съ лѣв. стор. при гор. Кёниг- 
заалѣ, нѣск. южнѣе гор. Праги. Дл. теченія 
225 км.

*Берпіадскіп (Сергѣй Александро
вичъ)—юристъ-историкъ: ум. въ 1896 г.

Беръ (Авраамъ-Адольфъ Baer, род. въ 
1834 г.)—нѣм. врачъ. Извѣстенъ своими ра
ботами по вопросу объ алкоголизмѣ и тюрем
ной гигіенѣ. Главнѣйшія изъ нихъ: «Die Ge
fängnisse, Strafanstalten und Strafsysteme, 
ihre Einrichtung und Wirkung in hygienischer 
Beziehung» (Берл., 1871); «Der Alkoholismus, 
seine Verbreitung und seine Wirkung auf den 
individuellen und socialen Organismus, sowie 
die Mittel ihn zu bekämpfen» (ib., 1878); «Die 
Trinksucht und ihre Abwehr» (Вѣна 1890); 
«Die Verbrecher in anthropologischer Bezie
hung» (1893); «Hygiene des Gefängnisswe- 
sens» (Берл., 1893); «Selbstmord in kindlich. 
Lebensalter» (Лпц., 1901).

Беръ (Августъ Beer, 1825 —1863)—фи
зикъ. Но окончаніи боннскаго университета 
въ 1850 г. занялъ тамъ профессуру. Изслѣ
дованія его относятся къ области теоретич. 
физики. Его университетскія лекціи послѣ 
смерти изданы въ видѣ курсовъ, пользую
щихся большой извѣстностью: «Lehre von 
Magnetismus und Electricität» (1865); «Ein

leitung in d. mathemat. Theorie d. Elasti- 
cität und Capillarität» (1869); «Theoretische 
Optik».

Бессарабецъ-ежедневная газета, из
дается въ Кишиневѣ съ 1897 г. Издатель. П. 
А. Крушеванъ. редакторъ Д. В. Мальскій. 
Газета первоначально издавалась въ умѣрен
но-прогрессивномъ направленіи, но вскорѣ 
превратилась въ органъ фанатическаго анти
семитизма.

*Бсссарабская губернія (III, 604— 
608).—По переписи 1897 г. въ Б. губ. было 
1933436 жителей (991257 мжч. и 942179 жнщ.), 
изъ нихъ въ городахъ 304182 (въ губ. гор. 
Кишиневѣ —108796); о распредѣленіи жите
лей по уѣздамъ см. «Россія» (XXVII, 106). 
Скотоводство (1900 г.): лош.—365871, ословъ 
и муловъ 1456, крупн. рогат, скота—662697, 
овецъ—1642859, козъ—24315, свиней—309373 
гол. Сбытъ скота на мясо за границу; тонко
рунныя овцы (87 тыс. гол.) разводятся пре
имущественно на Ю губерніи колонистами. 
Желѣзныхъ дорогъ—»4; онѣ пересѣкаютъ Б. 
губ. на протяженіи 786 вер. Налоги и повин
ности: окладныхъ сборовъ въ 1900 г. посту
пило 1901393 руб. (недоимокъ—1074 тыс. р.), 
косвенныхъ въ 1901 г.—3058930 руб. (изъ 
нихъ питейнаго—2926 тыс. руб.). Бюджетъ 
губернскаго земства къ 1901 г. исчисленъ въ 
731625 руб.; городскихъ доходовъ въ 1900 г. 
поступило 1869298 руб. (въ гор. Кишиневѣ— 
1216 тыс. руб.), израсходовано на городское 
хозяйство—1780811 руб.

*Бессарабскін Вѣстникъ—газета: 
прекратилась въ 1891 г.

Бессарабскій 129 пѣх. Его Ими. Вы
сочества вел. кн. Михаила Александровича 
полкъ — сформированъ въ 1863 г. Знаки 
отличія: 1) Георгіевское знамя «за Севасто
поль въ 1854 и 1855 гг.», 2) знаки на шапки 
«за Севастополь съ 13 сент. 1854 по 27 авг. 
1855 г.» и 3) Георгіевскія трубы «за Аблову 
24 авг. 1877 г.».

Бессемерованіе—см. Литая сталь.
Бессемеровская сталь—см. Литая 

сталь.
*Бессемеръ '(Генрихъ Bessemer)—англ, 

инженеръ: ум. въ 1898 г.
Бессъ — персидскій сатрапъ Бактріи, 

родственникъ царя Дарія ПІ Кодомана, ко
тораго захватилъ въ плѣнъ, когда тотъ гото
вился къ продолженію въ Мидіи борьбы съ 
Александромъ Вел. послѣ своего пораженія 
при Арбелахъ. Принявъ имя царя Артар- 
ксеркса IV, Б. старался укрѣпиться въ Бак
тріи для защиты отъ Александра Вел., но по
слѣ вступленія его туда бѣжалъ въ Согдіану; 
былъ выданъ Александру, преданъ суду мѣст
ныхъ сатраповъ и казненъ (328).

* Бестужевъ-Рюминъ (Константинъ 
Николаевичъ)—историкъ: ум. въ 1897 г.

Бестужевъ-Рюминъ (Михаилъ Але
ксѣевичъ)—журналистъ (род. около 1802 г., 
ум. въ 1892 г.). Нмъ изданы альманахи и 
сборники: «Майскій листокъ 1824 г., весен
ній подарокъ для любительницъ и любителей 
отечественной поэзіи» (СПб., 1824); «Сиріусъ, 
собраніе сочиненій въ стихахъ и прозѣ» (ч. 
1, СПбч 1826) и «Сѣверная Звѣзда 1829 г.»
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(СПб., 1829). Кромѣ того, Б.-Рюминъ издавалъ 
<Сѣверн. Меркурій», литературную газету въ 
1830—32 гг. Отдѣльно изданы имъ«Приношеніе 
новому 1816 году» (Μ., 1816); «Краткій па
мятникъ для полевыхъ офицеровъ» (СПб., 
1818); «Разсужденіе о пѣвцѣ въ станѣ Рус
скихъ воиновъ» (СПб.,. 1822); «Пѣвецъ въ 
станѣ Русскихъ воиновъ, возвратившійся въ 
отечество въ 1816 году» (СПб., 1823); «Ора
кулъ' въ новомъ родѣ, пли предсказанія на 
1828 годъ» (СПб., 1828) и «Мавра Василь
евна Томская и Фролъ Савичъ Калугинъ» 
(СПб., 1828). Стихотворенія Б.-Рюмина’слабы 
и безцвѣтны, но какъ рецензентъ онъ ино
гда (напр., о Козловѣ) высказывалъ вѣр
ныя замѣчанія. Полемическія его статьи на
полнены личными придирками. Болѣе инте
ресны и удачны его сатирическія произведе
нія («Оракулъ въ новомъ родѣ» и «Мавра 
Васильевна Томская»).

*Беет-ь (Вильямъ Томасъ Best) — англ, 
органистъ: ум. въ 1897 г.

Бетгеръ — изобрѣтатель фарфора, см. 
Беттгеръ.

Бетелевое масло (01. Foliorum Beile, 
Betelöl, Ess. des Feuilles de Bétel, oil of 
Betle Leaves)—получается перегонкой (вы
ходъ около %%) изъ листьевъ растенія 
Piper Betle L. или .Clavica betle Miq., 
произрастающаго и культивируемаго главнымъ 
образомъ въ южномъ Китаѣ и на островахъ 
Малайскаго архипелага, а отчасти въ Индіи 
и тропической Америкѣ. Изъ листьевъ этого 
растенія въ смѣси съ известью и нѣкоторыми 
друг, (вкусовыми) веществами готовится та 
мастика, которую жуютъ всѣ жители Кохин
хины и Малайскаго архипелага. Б. масло 
окрашено обыкновенно въ свѣтло-желтый, 
но иногда и буро-коричневый цвѣтъ; запахъ 
его ароматическій, смолистый п немного от
зывающій чаемъ; вкусъ сильно жгучій. Фи
зическія свойства, да, повидимому, и составъ 
масла различны для образцовъ разнаго про
исхожденія. Уд. вѣсъ варьируетъ отъ 0,94 
до 1,044. Главными составными частями его 
являются обыкновенно кадиненъ ибетельфе- 
нолъ (изомеръ эйгенола). Б. масло имѣетъ 
сравнительно небольшое примѣненіе въ ме
дицинѣ; кромѣ того, въ послѣднее время стали 
попадаться образцы мятнаго масла, фальси
фицированнаго бетелевымъ. К. flfiöy.

Бстзнбока —одна изъ самыхъ значит, 
рѣкъ о-ва Мадагаскара; беретъ начало въ 
горахъ центральной части о-ъа, течетъ въ 
сѣв. направленіи, дл. св. 800 км., впадаетъ въ 
зал. Бомбетока, насѣв.-зап. берегу о-ва. Б. въ 
нижнемъ свовмъ теченіи судоходна; пароходы 
ходятъ на протяженіи 145 км. отъ устья. Изъ 
притоковъ самый значительный Икона.

*Бетліпігкъ (Отто Bothlingk)—санскри
тологъ: ум. въ 1904 г.

Беголі» (фарм.) — нафтолосалициловый 
эфиръ С1оН7.О.СО.С6Н4ОН. Бѣлый порошокъ,

какъ противоревматическое средство въ до
захъ до 0,5 гр. нѣсколько разъ въ день.

Бстсилеи (въ переводѣ — непобѣди
мые)—племя, родственное гова, въ средней 
гористой части о-ва Мадагаскара, на ІО отъ 
20° ю. ш. Б. около 300 тыс.; распадаются на 
двѣ группы: коренастыхъ, мѣднокрасныхъ—на 
С, и болѣе стройныхъ, съ желтоватымъ цвѣ
томъ кожи—на Ю. Прежде Б. были само
стоятельнымъ народомъ и имѣли собствен
ныхъ правителей, но въ началѣ XIX ст. были 
покорены племенемъ гова. Среди Б. разви
то изготовленіе серебряныхъ, золотыхъ и др.' 
металлическихъ издѣлій, а также ткачество, 
особенно изъ шелка п шерсти и ковровое.

*Бетсъ (Генрп Вальтеръ Bates) — англ.’ 
естествоиспытатель и путешественникъ: ум. 
въ 1892 г.

*Бстсть (Николай Beets) — голландскій 
поэтъ и писатель: ум. въ 1903 г.

Беттпгеръ, Беттихеръ, Беттхеръ — 
изобрѣтатель фарфора, см. Беттгеръ.

*Беттихсрть—прусскій политич. дѣятель; 
въ 1897 г. оставилъ должность вице-прези
дента прусскаго министерства; въ томъ же 
году назначенъ оберъ-президентомъ прусской 
пров. Саксоніи.

*Бетузн-Гунть—графъ, германскій по- 
лптпч. дѣятель: ум. въ 1893 г.

Бетулевое масло (01. Betulae lentae; 
Birkenrindenöl, Ess. de Betula, oil of Sweet 
Birch).— Это масло часто въ торговлѣ смѣ
шивается съ масломъ винтергрѳновымъ ( см.). 
Получается съ выходомъ въ 0,6% водной пе
регонкой изъ коры дерева Betula lenta L·., 
произрастающаго цѣлыми лѣсами въ Канадѣ 
и сѣверныхъ штататахъ Сѣв.-Амер. Соед. 
Штатовъ. Уже давно извѣстно было, что для 
полученія порядочнаго выхода маола кору 
Betula lenta надо предварительно вымачи
вать въ теплой водѣ; теперь можно съ досто
вѣрностью считать доказаннымъ, что кора 
сама по себѣ эфирнаго масла вовсе не со
держитъ, а оно въ ней образуется точно та
кимъ образомъ, какъ масла горчичное (см.) и 
горькоминдальное при дѣйствіи воды. Кора 
содержитъ гаультеролъ С14Н1808, который 
гидратируется по уравненію: 
С14Й1808 + Н,0=Н0.С8Н4.С00СН3 + С6Н130д 

метилсалициловый виноградный 
эфиръ. сахаръ.

Б. масло въ чистомъ видѣ совершенно без
цвѣтно, но въ торговлѣ оно обыкновенно по
падается со слабой красноватой окраской, 
зависящей отъ присутствія слѣдовъ желѣза 
(изъ желѣзныхъ перегонныхъ кубовъ). Уд. 
вѣсъ масла 1,180—1,187; оптически не дѣя
тельно. Темп, кипѣнія 218°—221°. По составу 
Б. масло представляетъ почти чистый метил
салициловый эфиръ (99,8%). Остальные 0,2% 

i состоятъ изъ тріаконтана СзоНбз и эфира со- 
_________ става С8Н1503Сг>Н9. Б. масло зачастую упо- 

οψηρώ v10±jl7.v.vv.v6±jl4vii. порошокъ,1 требляется для фальсификаціи и полной за-
плав. при 95°Ц.; нерастворимъ въ водѣ и хо- мѣны масла винтергреноваго (см.), отъ кото- 
лодномъ спиртѣ, легко растворяется въ кипя- paro оно отличается главнымъ образомъ лишь 
щемъ спиртѣ (1:3), эфирѣ и бензолѣ. Упо- по запаху или точнѣе призапаху. Само Б. 
требляется внутрь какъ антисептическое при ' масло также подвергается усиленной фальси- 
гнилостныхъ процессахъ въ кишкахъ, катаррѣ j фикаціи. Достоинство его опредѣляется % 
мочевого пузыря и пр. Примѣняется также содержаніемъ въ немъ метплсалицпловаго 
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эфира, что легко можетъ быть опредѣлено 
вѣсовымъ или объемнымъ способомъ.

Дебу.
Бетхеръ (Фридрихъ) — нѣм. политиче

скій дѣятель и писатель. Род. въ 1842 г. Из
даетъ «Nationalliberale Korrespondenz», оф
фиціальный органъ націоналъ-либераловъ въ 
Берлинѣ. Съ 1878 по 1895 г. членъ рейхстага. 
Написалъ соціалъ-политическій романъ: «Ora 
et labora» (1889).

Бетцъ (Вильгельмъ Beetz, 1822—1886)— 
профессоръ физики эрлангенск. университета 
(1859—1865), затѣмъ проф. мюнхенскаго по
литехникума (1868—1882). Всѣ его экспери
ментальныя изслѣдованія относятся къ области 
явленій электрическихъ и магнитныхъ и 
опубликованы въ «Pogg. (Wied.) Annalen d. 
Physik» въ періодъ 1857—1881 годовъ.

*Бетцъ (Францъ Betz) — пѣвецъ бари
тонъ: ум. въ 1900 г.
. *Бехштейнъ (Рейнгольдъ Bechstein)— 

германистъ: ум. въ 1894 г.
*Бехіптсйнъ (Фридрихъ-В'ильг.-Карлъ 

Bechstein) — фортепіанный фабрикантъ: ум. 
въ 1900 г.,

Бецольдъ (Фридрихъ Bezold)—отіатръ, 
род. въ 1842 г.; въ 1866 г. получилъ степень 
Д:ра медицины, въ 1877 г. сдѣлался приватъ- 
доцентомъ мюнхенскаго унив. ио ушнымъ бо
лѣзнямъ; въ настоящее время экстраординар
ный профессоръ по той же каѳедрѣ въ Мюн
хенѣ. Написалъ много работъ по ушнымъ 
болѣзнямъ; изъ нихъ важнѣйшія: «Experimen
telle Untersuchungen über den Schalleitungs- 
app^rat des Ohres»; «Otomykosis» (1881); «Die 
Corrosionsanatomie des Ohres» (Мюнхенъ, 
1882); «Schuluntersuchungen über das kind
liche Gehörorgan» (Висбаденъ, 1885); «Die 
Krankheiten des Warzenteils» (1893, въ «Hand
buch der Ohrenheilkunde», изд. Schwartze); 
«Das Hörvermögen der, Taubstummen» (Вис
баденъ, 1896); «Ueber die funktionelle Prü
fung des menschlichen Gehörorgans» (тамъ 
же, 1897); «Ein Apparat zum Aufschreiben 
der Stimmgabelschwingungen und Bestimmung 
der Hörschärfe nach richtigen Proportionen 
mit Hilfe desselben» («Zeitschrift für Ohren
heilkunde», 1898) п др. J. Я.

Бечева (техн.)—см. Канатное произв.
Бечуана — страна въ Южной Африкѣ. 

Южн. часть Б. (133182 кв. км. и 72736 жит.) 
въ 1895 г. присоединена къ Капской колоніи; 
сѣв. часть (550000 кв. км. и 200000 жит.) на
ходится подъ англійскимъ протекторатомъ. 
Населеніе — бечуаны (ПІ, 651), племя род
ственное кафрамъ. Климатъ здоровый, но 
страна, особенно сѣв. часть, плохо орошена. 
Земледѣліе слабо развито. Скотоводство. Вост, 
часть Б. прорѣзана жел. дор. Управленіе въ 
г. Фрибургѣ; болѣе значительное городское 
поселеніе—Палапье (25000 жит.), въ вост, по
ловинѣ страны.

Бешено (Бешевка) — бывш. греческая 
колонія, основана въ 1783 г., нынѣ село Ека
теринославской губ., Маріупольскаго у., прп 
р. Кальміусѣ. Жит. 4200. Црк., 2 ярм., до 
10 торгово-промышленныхъ заведеній.

Бсиітаугорскіе наган—народъ та
тарскаго племени, жившій въ предѣлахъ Став

ропольской губ. и Терской обл., недалеко отъ 
горы Бештау. Послѣ Крымской войны почти 
всѣ Б. нагаи переселились въ Турцію (см. 
Нагаи, XX, 421).

Бзуль (Дмитрій Степановичъ, 1867—94)— 
віолончелистъ. Окончилъ курсъ въ спб. кон
серваторіи, гдѣ учился игрѣ на віолончели 
у Давыдова и Вержбиловича. Успѣшно вы
ступалъ въ многочисленныхъ концертахъ, 
какъ столичныхъ, такъ п провинціальныхъ; 
послѣдніе годы жизни руководилъ классомъ 
совмѣстной игры въ спб. консерваторіи. Игра 
Б. отличалась изяществомъ и значительной 
виртуозностью.

Биберъ—см. Шерстяныя ткани. ’
Бибиковъ (Викторъ Ивановичъ, 1863— 

1892)—беллетристъ; учился въ кіевской гим
назіи, но курса не кончилъ. Сначала чрез
мѣрное увлеченіе’ французскимъ натурализ
момъ, а позднѣе стремленіе освободиться отъ 
«тенденціозной» морали 60-хъ и 70-хъ гг. 
неблагопріятно подѣйствовали на его при
родную талантливость. Отдѣльно издалъ: «Чи
стая любовь» (ром., СПб., 1887), «Дуэль. Дѣти» 
(пов. и разск., СПб., 1888), «Разсказы» (СПб.,
1888) , «Маруся» (сборн. разсказовъ, СПб.,
1889) , «Три портрета», Стендаль, Флоберъ, 
Бадлэръ (СПб., 1890), «Эмиль Зола» (этюдъ, 
Кіевъ, 1891).

Библіотека русскихъ и ино
странныхъ писателен — ежемѣсяч
ный иллюстрированный журналъ. Изданіе то
варищам. О. Вольфъ. Редакторъ П. Μ. Оль- 
хинъ. Прилож. къ журн. сИиБыіг Міръ» (см.).

Бибрихскін пурпуръ—см. Краски 
органич. искусств. (XVI, 531).

Бибронъ (Gabriel Bibron)—французскій 
зоологъ (1806—1848), съ 1832 г. помощникъ 
извѣстнаго герпетолога Дюмериля (см.), на
печаталъ цѣнныя работы по систематикѣ пре
смыкающихся и рыбъ; особенною извѣстно
стію пользуется его «Histoire naturelle des 
Reptiles»» (вмѣстѣ съ Дюмерилемъ).

Биванп (ßhiwani)—г. въИндіи, въ брит.- 
инд. провинціи Пенджабъ, при жел. дорогѣ. 
Жит. 35 тыс.; торговля сахаромъ, перцемъ, 
прянностями, металлами и солью.

Бивіумъ (Віѵішп) и тривіумъ (trivium) 
—дѣленіе тѣла пятплучевыхъ формъ, т. е. 
иглокожихъ. Два луча морской звѣзды или 
два участка тѣла морского ежа, именно при
лежащіе къ мадрепоровой пластинкѣ, со
ставляютъ Б., а три имъ противолежащіе
— тривіумъ. У голотурій Б. — обращенъ 
вверхъ при движеніи животнаго, а тривіумъ
— внизъ.

Бигана (Canis [Lupus] pallipes) — см. 
Индѣйскій волкъ.

Бигеловъ (Генри Яковъ Bigelow)—хи
рургъ, род. въ Бостонѣ. Съ именемъ Б. связанъ 
изобрѣтенный имъ способъ удаленія изъ мо
чевого пузыря, послѣ операціи камнѳдро- 
бленія, осколковъ раздробленнаго камня при 
помощи высасывающаго аппарата, что пред
ставляетъ собою значительное усовершен
ствованіе операціи камнедробленія. Этотъ 
способъ описанъ Б. въ работѣ: «Litholapaxy 
or rapid lithotrity with evacuation» (Бостонъ, 
1878). Другія сочиненія Б.: «Manuel of ortho-
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pedic surgery» (Бостонъ, 1845); «Ether and 
chloroform; a compendium of their history and 
discovery» (тамъ же, 1848); «The mechanism 
of dislocation and fracture of the hip, with 
the reduction of the dislocations by the 
flexion method» (Филадельфія, 186.9). Б. ум. 
въ 1890 г. въ Бостонѣ. Л. Я.

Бигъ-Блью (Big Blue)—р. въ сѣв.-аме- 
риканскихъ штатахъ Небраскѣ и Канзасѣ; 
беретъ начало въ Небраскѣ, тремя источни
ками, течетъ въ южномъ направленіи и впа
даетъ въ р. Канзасъ (системы Миссиссипи) 
съ лѣвой стороны у г. Мангатана; дл. 440 км.

*Бпда (Александръ)—живописецъ (см. Ш, 
827): ум. въ 1895 г.

Б идда—столичный городъ негритянскаго 
государства Нипе. въ Зап. Африкѣ,' въ об
ласти англійскаго протектората, въ 20 вер. 
отъ р. Нигера. Основанъ въ 1863 г., вмѣсто 
прежней столицы Рабба. Главный торговый 
пунктъ для области средняго теченія Нигера. 
Окружающая мѣстность очень плодородна; 
жителей до 90 тыс.; изготовленіе тканей и 
металлическихъ издѣлій.

Бпддеръ (Heinrich-Friedrich Bidder) — 
анатомъ и физіологъ (1810—94), учился въ 
Дерптѣ (нынѣ Юрьевъ), въ 1834—36 г. зани
мался въ Берлинѣ, въ 1836 г. назначенъ 
экстраординарнымъ, въ 1842 г. — ординар
нымъ профессоромъ анатоміи въ Дерптѣ, въ 
1843 г. занялъ каѳедру физіологіи, въ 1869 г. 
вышелъ въ отставку. Научные труды Б. ка
саются анатоміи, * гистологіи и физіологіи 
человѣка, въ особенности строенія ретины, 
волосъ, костей и т. д.

Бвідсрманъ (Алоизъ Biedermann, 1819— 
1885) — швейцарскій богословъ, одинъ изъ 
извѣстнѣйшихъ догматиковъ ново-гегеліан- 
ской школы. Его произведенія проникнуты 
стремленіемъ примирить философію Гегеля и 
критицизмъ Штраусса съ основами христіан
ской религіи. Былъ профессоромъ въ цюрих
скомъ у нив. Его главный трудъ: «Christliche 
Dogmatik» (Цюрихъ, 1869; 2-ѳ изд., Берл., 
1684—85). Другія его соч.: «Die freie Theolo
gie oder Philosophie und Christentum in Streit 
und Frieden» (Тюбингенъ, 1844); «Stellung 
und Aufgabe der Philosophie zu der Theolo
gie» (Цюрихъ, 1850); «Unsere junghegelsche 
Weltanschauung oder der sogennante neueste 
Pantheismus» (ib., 1849); «Unsere Stellung 
zu Christus» (Берл., 1882); «Ausgewählte 
Vorträge und Aufsätze» (ib., 1885).

Бидертъ (Филиппъ Biedert)—педіатръ, 
род. въ 1847 г., изучалъ медицину въ Гиссе
нѣ, Вюрцбургѣ и Вѣнѣ. Въ 1869 г.—докторъ 
медицины. Б. добровольно участвовалъ въ 
качествѣ врача въ Франко-Прусской войнѣ 
1870—71 гг., послѣ чего поселился въ Ворм
сѣ; здѣсь онъ предложилъ, одновременно съ 
Цимссеномъ, аппаратъ съ воронкою для про
мыванія желудка и продолжалъ свои изслѣдо
ванія надъ молокомъ, какъ пищей для дѣтей. 
Работы Б. по этому предмету напечатаны въ 
«Virchow’s Archiv» и въ «Jahrbuch für Kin
derheilkunde». Въ 1877 г. переселился въ Га- 
генау (Hagenau); въ 1895 г. получилъ званіе 
профессора. Главные труды: «Die Kindernah

rung im Säuglingsalter» (Штуттг., 1880; 4-ѳ 
изд., 1900); «Lehrbuch d. Kinderkrankheiten»; 
«Diätetik u¿ Kochbuch für Verdauungskranke» 
(совмѣстно съ Лангерманномъ, Штуттгартъ, 
1895); «Die Reinkulturen im Reichsgesundheit sc
arni» (Берлинъ, 1884). Изъ другихъ работъ 
Б* заслуживаютъ упоминанія его работы о 
туберкулезѣ и туберкулезной палочкѣ—«Chro
nische Pneumonie, Phthise und miliare Tu
berkulose» (совмѣстно съ Зигелемъ, «Vir
chow’s Archiv», 1884, т. 98-й); далѣе его ра
боты о холерѣ. Крупную заслугу Б. составля
етъ введеніе имъ въ качествѣ пищи, для ма
ленькихъ дѣтей съ слабымъ желудкомъ сли
вочныхъ смѣсей или такъ назыв. Бидертов- 
скихъ смѣсей. , Л. Я.

Биджапуръ — городъ въ Британской 
Индіи, въ президентствѣ Бомбей, при же
лѣзной дорогѣ. Жит. 17000. В* былъ нѣкогда 
столицею особаго, магометанскаго государ
ства того же имени; былъ сильно укрѣпленъ 
и прекрасно обстроенъ; изъ остатковъ зданій, 
частью реставрированныхъ въ позднѣйшее 
время, особенно замѣчательны: сооруженный 
въ XV столѣтіи фортъ съ 109 башнями,' 
рвомъ и цитаделью, заключающій въ себѣ 
храмъ домагометанской эпохи, высѣченный 
въ скалѣ, колоссальная гробница султана 
Ибрагимъ-Адилъ-Шаха II (1579—1626), гроб
ница Мохаммеда - Адилъ Шаха (1626—60) и 
главная мечеть.

Бмколлятеральныи пучекъ — 
такъ называется сосудистоволокнистый пу
чекъ нѣкоторыхъ растеній (Cucurbitaceae), 
къ древесинѣ котораго прилегаетъ лубъ съ 
двухъ сторонъ, снаружи и совнутри. Такое 
строеніе объясняется предположеніемъ, что 
Б. пучекъ является въ сущности продуктомъ 
сростанія двухъ пучковъ, изъ которыхъ внут
ренній, недоразвитый, лишенъ древесины.

Б и колы—народъ, живущій на полуо-вѣ 
Камаринесъ, юго-вост, части о-ва Люсона на 
Филиппинахъ, а также на прилегающихъ 
мелкихъ о-вахъ. Б.—мирное, полуцивилизо
ванное племя; занимаются хлѣбопашествомъ; 
ихъ до 800 тыс.; говорятъ особымъ языкомъ, 
отличнымъ отъ языка тагаловъ и биссайя.

Бпконсфильдъ — гор. Капской кол., 
на югѣ Африки, въ британскихъ владѣніяхъ.· 
Жит. 22 т. Богатѣйшія алмазныя копи.

Биксбіитъ—описанный въ 1897 г. Пен- 
фильдомъ и Футомъ минералъ состава 
FeO.MnO,, аналогичный перовскиту. Кри
сталлизуется въ кубической системѣ, преиму
щественно въ кубахъ съ трапецоэдромъ [2111* 
Блескъ мОталлическій. Непрозраченъ. Цвѣтъ 
и черта черные. Тв.=:6—б1/^ Уд. в. = 4,94.. 
Встрѣчается вмѣстѣ съ топазомъ и разру
шеннымъ гранатомъ въ штатѣ Утахъ, на 
окраинѣ пустыни, въ 35 миляхъ на юго-западъ 
отъ Симпсона.

Бплатсральность — типъ строенія, 
при которомъ тѣла имѣютъ только одну пло
скость симметріи, которая дѣлитъ ихъ на. 
двѣ половины, относящіяся одна къ другой, 
какъ предметъ къ своему изображенію въ 
зеркалѣ. У такихъ тѣлъ соотвѣтствуютъ другъ- 
другу правая и лѣвая половины, въ то время 
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какъ верхняя и нижняя или спинная и брюш
ная—различны. Въ растительномъ мірѣ би
латеральное, т. е. двустороннее строеніе ча
сто имѣютъ листья, въ животномъ—большин
ство высшихъ животныхъ.

Билевпчъ (Николай Ивановичъ, род. въ 
1812 г.)—писатель. Учился въ нѣжинскомъ ли
цеѣ кн. Безбородко; былъ учителемъ исторіи 
и географіи, позже инспекторомъ гимназіи 
въ Калугѣ и въ Москвѣ. Его «Святочные ве
чера» (Μ., 1836) были встрѣчены благосклон
ными отзывами Бѣлинскаго и Сенковскаго и 
выдержали нѣсколько изданій. До сихъ поръ 
имѣютъ цѣнность его статьи о русскихъ пи
сательницахъ XVIII и XIX вв. («Московскій 
Городской Листокъ» за,1847 г.).

Бплевштсйнъ (Августъ-Іоганнъ-Гот- 
фридъ Bielenstein, род. въ 1826 г.)—нѣмец
кій писатель; извѣстенъ изслѣдованіями о 
латышскомъ языкѣ. Его трудъ: «Die lettische 
Sprache nach. ihren Lauten und Formen» 
(Берлинъ, 1863—64) былъ премированъ Им
ператорской академіей наукъ. Другіе его 
труды: «Lettische Grammatik» (Митава, 1863); 
«Die Elemente der lettischen Sprache» (ih., 
1886); «Zum 300-jährigen Jubileum der let
tischen Litteratur» (ib., 1887); «Grenzen des 
lettischen Volkstammes und· die lettische 
Sprache in der Gegenwart und imXIIIJahr- 
hundert» (ib., 1893); «Tausend lettische Räth- 
sel übersetzt und erklärt» (Митава, 1881), 
«Sammlung lettischen Volkslieder» (ib., 1875); 
«Lettisches Wörterbuch» (Рига, 1862); «Let
tische Bibel» (Митава, 187t). Автобіографія 
Б., подъ заглавіемъ: «Ein glückliches Leben», 
напечатана въ 1904 г.

Билибинъ (Викторъ Викторовичъ) — 
юмористъ. Род. въ 1859 г.; окончилъ спб. 
унив. со степенью кандидата правъ. Литера- 
S дѣятельность началъ съ 1879 г. въ 

озѣ». Съ 1882 г. состоитъ членомъ ре
дакціи юмористическаго журнала «Оскол
ки», гдѣ помѣщаетъ статьи подъ псевдони
момъ И. Грэкъ. Съ конца 1880-хъ гг. прини
маетъ участіе въ «Новостяхъ», гдѣ пишетъ 
фельетонныя статьи подъ псевдонимомъ Діо
генъ, Издалъ два сборника своихъ юмористи
ческихъ статей подъ названіемъ: «Юморъ и 
Фантазія» и «Юмористическіе узоры» (СПб., 
1898). Написалъ рядъ одноактныхъ театраль
ныхъ пьесъ, легкаго жанра: «Молчаніе», 
«Приличія», «Иванъ Ивановичъ виноватъ», 
«Дамская болтовня», «Въ руки правосудія», 
«Изумительныя превращенія», «Милый юно
ша» и пр. Часть ихъ издана отдѣльнымъ сбор
никомъ подъ названіемъ: «Пьесы въ одномъ 
дѣйствіи».

Би-лп-хэ-ф. на Ляодунскомъ полуо-вѣ, 
впадающая въ Корейскій зал. нѣсколько сѣ
вернѣе г. Би-цзы-во. Какъ всѣ рѣки Ляодуна, 
въ сухое время года почти пересыхаетъ, 
представляя въ дождливые періоды бушующіе 
потоки. Долиной этой рѣки идетъ дорога отъ 
Би-цзы-во на Гай-чжоу; по ней наступали 
японцы въ апрѣлѣ и маѣ 1904 г. на С.

Биліановам кислота—см. Холевая 
кислота.

*Бильбасовъ (Василій Алексѣевичъ)— 
историкъ: ум. въ 1904 *

Біільгарцъ (Theodor Bilharz) — нѣм. 
медикъ, анатомъ и зоологъ (1825—62), учился 
въ Фрейбургѣ и Тюбингенѣ, состоялъ про
зекторомъ въ Фрейбургѣ, затѣмъ перешелъ 
ассистентомъ медицинской клиники въ Ка- 
иро, гдѣ съ 18.53 г. состоялъ главнымъ вра
чомъ, а съ 1855 г. профессоромъ анатоміи. 
Б. извѣстенъ между прочимъ открытіемъ но
ваго паразита человѣка, названнаго по нему 
Haematobium bilharzi.

Бильдерлингъ (баронъ Александръ 
Александровичъ)—военный писатель и бое
вой генералъ. Род. въ 1848 г. Образованіе 
получилъ въ пажескомъ корпусѣ и Никола
евской академіи генеральнаго штаба. Въ 
1877—78 гг. участвовалъ въ русско-турецкой 
войнѣ въ качествѣ командира 12-го драгун
скаго полка;, затѣмъ былъ начальникомъ Ни
колаевскаго кавалерійскаго училища въ СПб., 
помощникомъ начальника главнаго штаба; въ 
настоящее время командиръ 17-го армейскаго 
корпуса, съ которымъ находится на театрѣ 
войны на Дальнемъ Востокѣ. Б. много сдѣ
лалъ для организаціи Лермонтовскаго музея 
при Николаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ 
(XVII, 578). Его труды: «Германія. Отдѣлъ II. 
Вооруженныя силы» (СПб., 1875); «Пособіе 
для военныхъ развѣдокъ» (3 изд., СПб., 1875, 
1883 и 1896); «Стародубскіе драгуны въ ру- 
щукскомъ отрядѣ; изъ воспоминаній о турец
кой войнѣ 1877—78 гг.» (СПб., 1879); «Йппо- 
логичѳскій атласъ для нагляднаго изученія 
верховой лошади» (СПб., 1889); «Просвѣти
тели Россіи» (СПб., 1894) и др.

Бп л к» дер л и игъ (Петръ Александро
вичъ, 1844—1900)—писатель и сельскій хозя
инъ. Окончилъ курсъ въ пажескомъ корпусѣ 
и Михайловской артиллерійской академіи; 
служилъ на Кавказѣ и принималъ участіе въ 
послѣднихъ экспедиціяхъ. Съ 1867 г. прини
малъ дѣятельное участіе въ перевооруженіи 
артиллеріи и пѣхоты усовершенствованными 
оружіями и напечаталъ рядъ статей военнаго 
и военно-техническаго содержанія въ «Воен. 
Сборникѣ», «Артил. Журналѣ» и «Оружей
номъ Сборникѣ». Въ 1871—79 гг. управлялъ 
Ижевскимъ оружейнымъ заводомъ; отличился 
въ русско-турецкой войнѣ 1877—78 гг. Выйдя 
въ отставку, сталъ однимъ изъ основателей 
эксплуатаціи нефти въ Баку. Въ 1889 г. устро
илъ въ своемъ имѣніи Запольѣ (въ Лужскомъ 
уѣздѣ, СПб. губ.) метеорологическую, а за
тѣмъ и опытную сельско-хозяйственную стан
ціи. Принималъ участіе въ «Земледѣльческой 
Газетѣ», «Сельскомъ Хозяйствѣ и Лѣсовод
ствѣ», «Метеорологическомъ Вѣстникѣ»/ От
дѣльно, кромѣ множества брошюръ, напеча
талъ: «Обзоръ современнаго состоянія земле
дѣлія и сельско-хозяйствен, образованія во· 
Франціи» (СПб., 1890).

*Бмльо—франц, генералъ: въ 1882—83 г. 
былъ военнымъ министромъ въ кабинетѣ 
Фрейсине, въ 1896—98 г.—въ кабинетѣ Ме
лина; былъ рѣшительнымъ противникомъ пе
ресмотра дѣла Дрейфуса.

БнльФпнгеръ (Густавъ Bielfìnger, род. 
въ 1840 г.)—нѣмецкій астрономъ, извѣстный 
своими изслѣдованіями о положеніи астроно
міи у древнихъ народовъ. Главнѣйшіе его 
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труды: «Zeitmesser' der antiken Völker» 
(Штуттгартъ, 1886); «Bürgerlicher Tag im Al
tertum und Mittelalter» (ib., 1888); «Babylo
nische Doppelstunde» (ib., 1888); «Die anti
ken Stundenangaben» (Штуттгартъ, 1888); 
«Die Sterntafeln in den ägyptischen Königs
gräbern von Bibân el Molûk» (ib., 1891); «Die 
mittelalterlichen Horen und die modernen 
Stunden» (ib., 1891); «Die Zeitrechnung der 
alten Germanen» (ib., 1899); «Das germani
sche Julfest» (ib., 1901).

Бимаматовые слом (Bîmamatus- 
Schichten) — слои, принадлежащіе оксфорд
скому ярусу юрской системы (см.) и назван
ные такъ по окаменѣлости Ammonites bi- 
mammatus. Характерны для Вюртемберга 
(Швабіи) и соотвѣтствуютъ бѣлой юрѣ ß 
Квенштедта.

Бимолекулярныя реакціи (хим.). 
—Если ѣдкимъ · натромъ омыляѳтся, напр., 
уксусноэтиловый эфиръ, то реакція протека
етъ по уравненію: СН3.СО.ОС2Н5+ NaOH = 
— CH3.CO.ONa + (Н0)С2Н5, показывающему, 
что оба взятыя въ реакцію тѣла одновремен
но претерпѣваютъ химическое измѣненіе. 
Опытъ показываетъ, что въ этомъ случаѣ 
скорость превращенія пропорціональна на
личной концентраціи обоихъ реагирующихъ 
тѣлъ, и, если а есть число ихъ граммолѳкулъ, 
взятыхъ въ реакцію, t время, протекшее съ 
начала превращенія, а—а? конечная концен

трація, отвѣчающая времени то —=
= й(а—ж)3.... (1), гдѣ к есть коэффиціентъ 
пропорціональности; при интегрированіи это 

1 х , выраженіе принимаетъ видъ у. = ай,

или же ---------- — ) = Ä.... (2), гдѣ
¿2—^а-х2 а—х</ 4

Хі и х2 представляютъ количества обоихъ 
тѣлъ, превратившихся во времена и ¿2. 
Такъ какъ а есть постоянная, то и ак по
стоянно, откуда ясно, что к обратно пропор
ціонально первоначальной концентраціи реа
гирующихъ тѣлъ. Впервые подобное выраже
ніе было дано Вертело (въ 1862 г.); первое 
опытное примѣненіе его принадлежитъ Гар- 
корту и Эссону (1866) и оно же дано Гульд- 
бергомъ и Bore въ ихъ мемуарѣ «Etudes sur 
les affinités chimiques» (1867). Если граммо- 
лекулярныя концентраціи реагирующихъ тѣлъ 
не равны, то выраженіе 1-оѳ превращается 

въ выраженіе — й(а—¿c)(&—я).... (3), даю-

а—і

, ό(α—я)
щеѳ при интегрированіи ψ log ’¿(¿¿¿-¿у = 
=(a-b)k, или (1θδΞ;-1οεΞ;)= 

= (а—Ъ)к.„. (4), гдѣ постоянно произведеніе 
(а—Ъ)к. Какъ можно видѣть, к имѣетъ мак
симальное значеніе при а = 5, т. е. при ра
венствѣ концентрацій реагирующихъ тѣлъ *).

*) Малляръ и Лѳшателье и В. Михельсонъ нашли, 
однако, что максимальная скорость горѣнія наблюда
ется при нѣкоторомъ небольшомъ избыткѣ „горючаго“ 
тѣла (изслѣдовались газообразныя системы, гдѣ ра
венство концентрацій равносильно равенству объемовъ 
реагирующихъ тѣлъ.).

Количество работъ, провѣрявшихъ приложи
мость данныхъ выше выраженій, громадно. 
Изъ нихъ по важности для господствующей 
нынѣ теоріи электролитической диссоціаціи 
(см.) надо отмѣтить работы Оствальда («J. 
pr. Ch.», 55, 112 [1887]) и Арреніуса («Zeit
schrift ph. Ch.», 2. 284—95 [1888]); особенно 
послѣдняя, объяснивъ съ точки зрѣнія элек
тролитической диссоціаціи отступленія отъ 
требованій формулы Б. реакцій, наблюденныя 
Оствальдомъ при омыленіи уксуснокислаго 
эфира амміакомъ, показала, что при опредѣ
леніи концентраціи надо принимать во вни
маніе степень іонной диссоціаціи электроли
товъ. Если такимъ образомъ доказано, что 
къ одновременному превращенію двухъ тѣлъ 
приложимы приведенныя выше выраженія, 
то обратно неприложимость выраженія не сви
дѣтельствуетъ о томъ, что въ реакціи прини
маютъ участіе не два тѣла, а болѣе или даже 
одно. Дѣло въ томъ, что любую бимолекуляр
ную реакцію можно превратить въ мономо
лекулярную, если взять одно изъ тѣлъ въ та
комъ избыткѣ, чтобы можно было считать его· 
концентрацію постоянной; какъ на примѣръ, 
такого искусственнаго упрощенія хода реак
ціи можно указать на’работу Бодѳнштейна. 
(«Zeitschr. ph. Ch.», 29. 319 [1899]), гдѣ при 
большомъ избыткѣ сѣры даже реакція обра
зованія сѣроводорода изъ элементовъ оказа
лась мономолекулярной; то же самое можно 
сказать о наблюденіяхъ Гаркорта и Эссона 
(«Ph. Тг.», 155,193 [1866]) надъ возстановле
ніемъ марганцовокаліѳвой соли большимъ из
быткомъ щавелевой кисл. и т. д. Литература 
вопроса: Mellor, «Chemical Statics а. Dyna
mics» (35—45,1904); Nernst, «Theor. Chemie» 
(1903). А. И. Г.

Бинбашъ-коба — сталактитовая пе
щера въ г. Чатырдагѣ, въ Крыму. Особен
ность пещеры—обиліе человѣческихъ костей 
и череповъ, которыми прежде было усыпано 
все дно ея, отчего произошло и самое на
званіе, означающее въ переводѣ — «пещера 
тысячи головъ». Происхожденіе костей въ пе
щерѣ неизвѣстно.

Бингэмтонъ (Binghamton) — гор. въ 
сѣвѳро-америк. штатѣ Йью-Іоркѣ, при слі
яніи рр. Сусквѳганны и Чинанго, узловой 
пунктъ нѣсколькихъ жел. дорогъ. 40000 житк 
Торговля мукой, деревомъ и др.; много фа
брикъ.

Биндеръ (Юліусъ Binder, род. въ 1870 г.> 
—нѣмецкій юристъ, профессоръ въ эрлан- 
генскомъ университетѣ. Главнѣйшіе его тру
ды: «Subjective Grenzen der Rechtskraft»- 
(Лпц., 1895); «Korrealobligationen im römi
schen und im heutigen Recht» (ib., 1898);. 
«Die Rechtstellung des Erben nach dem deut
schen bürgerlichen Gesetzbuch» (ib., 1901— 
1904).

Бпнсмйнъ (Фридрихъ Bienemann, 1838' 
—1903) — нѣмецкій историкъ, профессоръ 
исторіи восточно-европейскихъ государствъ, 
въ фрейбургскомъ университетѣ (въ Баденѣ). 
Происходя изъ Курляндіи, онъ преимуще
ственно занимался исторіей Остзейскаго края. 
Главнѣйшіе его труды: «Aus baltischer Vor
zeit» (Лпц.,1870); «Die Ostseeprovinzen wäh- 



264 Бинкманъ—Биржевое законодательство

rend des schwedisch-russischen Krieges 1788 
—1790» (1874); «Die Stathalterschaftszeit in 
Livland und Estland (1783—96). Ein Kapitel 
aus der Regentenpraxis Katharinas II» (Лцц., 
1886); «Ein Blick auf Russland» (1892).

Бннеианъ (Фридрихъ Bienemann Млад
шій, род. въ 1860 г.) — писатель, редакторъ 
журнала «Baltische Monatschriften». Его тру
ды: «Geschichte der evangelisch-lutherani- 
schen Gemeinde zu Odessa» (Одесса, 1890); 
«Livländisches Sagenbuch» (Ревель, 1897); 
«Die Katastrophe Dorpats während des Nor
dischen Krieges» (ib., 1902).

Бинжеръ (Луи-Гюставъ) — французскій 
путешественникъ. Род. въ 1856 г. Въ 1887— 
1889 гг. совершилъ путешествіе отъ Сене
гала до Нигера, при чемъ посѣтилъ страны, 
до того не посѣщавшіяся европейцами. Въ 
1892 г. Б. совершилъ новое путешествіе къ 
Гвинейскому побережью, съ цѣлью болѣе 
точнаго разграниченія французскихъ и ан
глійскихъ владѣній. До 1898 г. былъ губер
наторомъ французскихъ владѣній на Слоно
вомъ берегу. Главный его трудъ: «Du Niger 
au golfe de Guinée par le pays de Kong et 
le Mossi» (П., 1891).

Бине (Амандъ) — французскій химикъ, 
род. въ 1812 г., умеръ въ 1862 г. Учился въ 
центральной школѣ искусствъ и мануфактуръ; 
по окончаніи былъ завѣдующимъ лаборато
ріей этой школы. Въ 1836 г. ассистировалъ 
на лекціяхъ Дюма въ Collège de France и 
затѣмъ пріобрѣлъ докторскую степень. В. по
слѣдовательно занималъ мѣста: профессора 
химіи университета и профессора муници
пальной школы (La Martinière) въ Ліонѣ; въ 
1848 г. былъ назначенъ главнымъ секрета
ремъ ліонской академіи. Б. издалъ лекціи 
Дюма по философіи химіи. Эксперименталь
ныя изслѣдованія В. относятся большею ча
стью къ области изученія растворовъ. Таковы 
его работы по опредѣленію плотности паровъ 
сѣрной кислоты и постоянно кипящихъ рас
творовъ азотной и соляной кислотъ, удѣль
ныхъ вѣсовъ растворовъ сѣрной кислоты и 
др. Кромѣ того, онъ изучалъ плотность па
ровъ сѣры и далъ способъ количественнаго 
опредѣленія амміака и азота въ органиче
скихъ соединеніяхъ. Тотъ же способъ, нѣ
сколько видоизмѣненный, былъ опубликованъ 
въ Парижѣ, какъ способъ Пел иго; но Б. до
казалъ свой пріоритетъ. П. Гр.

Бинштокъ (Левъ Моисеевичъ, 1836— 
1894) — русско-еврейскій публицистъ. Былъ 
казеннымъ раввиномъ въ Житомірѣ, затѣмъ 
состоялъ «ученымъ евреемъ» при кіевскомъ 
ген.-губернаторѣ; съ 1882 г. жилъ въ Па
лестинѣ въ качествѣ уполномоченнаго обще
ства вспомоществованія палестинскимъ ев
реямъ. Печаталъ статьи по еврейскому во
просу въ «Моск. Вѣдом.», «Голосѣ» и друг, 
изданіяхъ. Въ 1891 г. выпустилъ, подъ псев
донимомъ Улейникова, книгу: «Еврейскія зе
мледѣльческія колоніи Екатеринославской гу
берніи въ 1890 г.», въ которой статистиче
скими данными доказывалъ, что еврейское 
земледѣліе дѣйствительно существуетъ, во
преки увѣреніямъ извѣстной части журнали
стики.

Бині>*'іжоу-тинъ (Пинчжоу)—гор. Гп- 
риньской провинціи Маньчжуріи, на прав, 
берегу р. Сунгари, по дорогѣ изъ Харбина 
и А-ши-хэ въ Сань-синъ. Окруженъ глиняной 
стѣной и рвомъ. Жит. (исключительно китай
цы), около 6000 (въ 1901 г.). Торговля раз
вита слабо. 4 винныхъ завода, 96 мельницъ, 
3 маслодѣлательныхъ завода, 13 круподерокъ.

Биозы — см. Гидраты углерода и Глю
козы.

Бипирамиды — кристаллографическія 
формы квадратной, гексагональной и ромби
ческой системъ, представляющія собой фи
гуры, состоящія изъ двухъ пирамидъ, сло
женныхъ своими основаніями.

Бипризма Френеля—тонкая стеклянная 
призма, какъ бы составленная изъ двухъ 
сложенныхъ своими основаніями прямоуголь
ныхъ призмъ. Служитъ она наравнѣ съ зер
калами Френеля для наблюденія интерфе
ренціи свѣтовыхъ лучей (см. Интерференція, 
XIII, 273; см. также «Курсъ физики» 0. Д. 
Хвольсона, II, 567).

Биржевая и Сельскохозяйственная га
зета Камско-Волжскаго Края—выходитъ въ 
г. Казани отъ 2 до 5 разъ съ 1899 г. Изд.- 
ред. Н. А. Ильяшенко.

Биржевое законодательство. — 
Вопросъ о необходимости пересмотра рус
скаго биржевого законодательства, представ
лявшаго собою рядъ необъединенныхъ законо
дательныхъ актовъ, былъ поднятъ уже въ 
1862 г.; тѣмъ не менѣе и затѣмъ вводились 
лишь отдѣльныя улучшенія (напр. закономъ 
8 іюня 1893 г. увеличена дисциплинарная 
власть биржевыхъ комитетовъ). Лишь въ 1895 
г. былъ выработанъ нормальный биржевой 
уставъ, пересмотрѣнный въ 1898 г. совѣща
ніемъ при департаментѣ торговли и мануфак
туръ. Въ 1899 г. былъ разработанъ коммпс- 
сіѳю, подъ предсѣдательствомъ министра фи
нансовъ С. Ю. Витте, проектъ правилъ для 
фондоваго отдѣла спб. биржи. Этотъ отдѣлъ 
представляетъ собою замкнутую корпорацію, 
въ которую входятъ представители частныхъ 
кредитныхъ установленій и банкирскихъ за
веденій и лица, выбравшія промысловое сви
дѣтельство 1 разряда на производство банко
выхъ операцій. Пріемъ въ корпорацію про
изводится по рекомендаціи 2-хъ членовъ от
дѣла, по наведеніи справокъ о соискателѣ и 
по истеченіи опредѣленнаго срока, въ теченіе 
котораго фамилія соискателя выставлена въ 
залѣ биржевыхъ собраній. Затѣмъ происходитъ 
избраніе даннаго лица членами совѣта посред
ствомъ закрытой баллотировки. Собраніе от
дѣла состоитъ изъ: а) членовъ отдѣла, удовле
творившихъ вышеприведеннымъ условіямъ и 
принятыхъ совѣтомъ; б) уполномоченныхъ ихъ 
—по одному на каждаго члена, и не болѣе 
двухъ подручныхъ; в) постоянныхъ посѣти
телей, которые должны обладать промысло
вымъ свидѣтельствомъ высшихъ разрядовъ (въ 
Петербургѣ — купеческимъ свидѣтельствомъ 
1-й гильдіи); они могутъ заключать сдѣлки, но 
не самолично, а чрезъ приказы, даваемые фон
довымъ маклерамъ; уполномоченныхъ имѣть 
они не могутъ; г) гостей (съ разрѣшенія де
журнаго члена совѣта), не имѣющихъ права 
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заключать биржевыхъ, сдѣлокъ и д) предста
вителей министерства финансовъ, изъ кото
рыхъ двое участвуютъ въ засѣданіяхъ коти
ровальной коммиссіи, а другіе, заключаютъ 
биржевыя сдѣлки за счетъ уполномочившихъ 
ихъ учрежденій. Общее собраніе членовъ от
дѣла избираетъ членовъ совѣта и контроли
руетъ хозяйственную часть дѣла; совѣтъ об
ладаетъ административной и хозяйственной 
властью, а также юрисдикціей въ отношеніи 
бирж, сдѣлокъ членовъ; ему принадлежитъ 
право налагать дисциплинарныя взысканія— 
временное воспрещеніе посѣщать биржевыя 
собранія, исключеніе на время или навсегда. 
Такое рѣшеніе совѣта можетъ быть обжало
вано министру финансовъ, по предписанію 
котораго совѣтъ входитъ въ новое разсмотрѣ
ніе дѣла и постановляетъ вторичное, оконча
тельное рѣшеніе. Единственнымъ элементомъ, 
связующимъ фондовый отдѣлъ съ основной 
биржей, является предсѣдатель совѣта, кото
рый вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣдатель биржевого 
комитета. Фондовые маклера дѣйствуютъ при 
совершеніи биржевыхъ операцій, заключае
мыхъ ими на свое имя, но за чужой счетъ; 
они отвѣтственны за исполненіе сдѣлки пе
редъ третьими лицами. Отъ биржевыхъ мак
леровъ фондовые отличаются отсутствіемъ 
установленнаго комплекта и выборнаго на
чала. Условія вступленія въ маклерство фон
доваго отдѣла: 1) русское подданство и при
надлежность къ составу членовъ фондоваго 
•отдѣла, 2) утвержденіе министра финансовъ 
и 3) предоставленіе залога въ 15 тысячъ 
рублей. Надъ фондовыми маклерами суще
ствуетъ дисциплинарная власть совѣта, слѣ
дящаго за выполненіемъ маклерами спеціаль
ныхъ функцій посредника. Средства фондо
ваго отдѣла совершенно, самостоятельны, но 
отдѣлъ участвуетъ въобщпхъ расходахъ бир
жи по соглашенію съ биржевымъ комитетомъ. 
Въ общее устройство биржи измѣненій вне
сено новыми правилами немного. Биржи со: 
стоятъ въ вѣдѣніи министерства финансовъ, 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ де
партамента торговли и мануфактуръ. По фон
довымъ и курсовымъ дѣламъ биржи подчиня
ются указаніямъ особенной канцеляріи по 
кредитной части. Нѣкоторыя провинціальныя 
биржи (варшавская, нижегородская, рижская 
и др.) подчинены мѣстнымъ губернаторамъ. 
Требованіе отъ членовъ биржи русскаго под
данства отмѣнено новыми правилами (уставъ 
спб. биржи). Законъ охраняетъ купцовъ, на
ходящихся на биржѣ, отъ требованій полиціи 
и судебныхъ мѣстъ до окончанія биржевого 
собранія. Членами послѣдняго могутъ быть 
лица опредѣленной категоріи (въ СПб.—купцы 
1-ой гильдіи, въ Москвѣ, Варшавѣ и Орлѣ— 
торгующіе по купеческимъ свидѣтельствамъ, 
въ другихъ городахъ—купцы 1 п 2 гильдіи). 
Члены биржевого общества дѣлятся на 6 раз
рядовъ (до учрежденія фондоваго отдѣла было 
7 разрядовъ): занимающіеся привозомъ пред
метовъ заграничнаго отпуска, отпускомъ за 
границу русскихъ произведеній, привозомъ 
изъ-за границы иностранныхъ товаровъ во
обще, покупкою на биржѣ предметовъ, загра
ничной привозной торговли, морскимъ и ка

ботажнымъ судоходствомъ, пароходнымъ и 
морскимъ страхованіемъ, заводской п фабрич
ной промышленностью. По примѣру устрой
ства спб. биржи, замѣнившей общее собра
ніе членовъ собраніемъ гласныхъ (150 чел.), 
нынѣ установлено тоже въ Москвѣ (150 чел.), 
Кіевѣ (100 чел.), Нижегородской ярмарочной 
биржѣ. Во внѣшнихъ сношеніяхъ биржевое 
общество представляется своимъ комитетомъ, 
компетенція котораго увеличена лишь въ от
ношеніи дисциплинарной власти надъ члена
ми. За неисполненіе обязательствъ по сдѣл
камъ, за участіе въ недозволенныхъ сдѣлкахъ 
и за незаконное маклерство виновные под
вергаются, по распоряженію комитета, вос
прещенію посѣщать собранія на время до од
ного года. Уставы шести биржъ предусматри
ваютъ нежелательность нахожденія въ бир
жевомъ комитетѣ двухъ членовъ торгующихъ 
подъ одною фирмою. Относительно бирже
выхъ сдѣлокъ, признаваемыхъ, какъ общее 
правило, сдѣлками торговыми, противъ кото
рыхъ не допускается возраженій игры или 
безденежности, правила опредѣляютъ: 1) под
раздѣленіе биржевой торговли по ея пред
метамъ—по ихъ роду, качествамъ и типамъ, 
2) допускаемыя въ сдѣлкахъ наименьшія пар
тіи товаровъ, 3) предметы, по которымъ до
пускаются срочныя сдѣлки, 4) мѣсто и сроки 
исполненія сдѣлокъ, 5) способы разсчетовъ 
по срочнымъ сдѣлкамъ, 6) условія, при кото
рыхъ наступаетъ неисправность по исполне
нію сдѣлки, 7) порядокъ реализаціи сдѣлки 
съ неисправнымъ контрагентомъ, 8) порядокъ 
биржевыхъ аукціоновъ. Немедленно по окон
чаніи собранія составляется биржевой бюлле
тень на основаніи сдѣлокъ, заключенныхъ 
за истекшій день. Для сдѣлокъ за наличные 
устанавливается одинъ курсъ (конца бирже
вого собранія), а для сдѣлокъ срочныхъ— 
курсъ, бывшій въ началѣ, въ серединѣ и въ 
концѣ собранія; для фондовъ отмѣчаются по
купатели (спросъ) и продавцы (предложеніе). 
Для посредничества при заключеніи сдѣлокъ 
на биржахъ избираются купечествомъ бирже
вые маклеры. При биржевомъ комитетѣ со·- 
стоятъ еще диспашеры, биржевые аукціони
сты, браковщики, эксперты, вѣсовщики, хлѣб
ные инспектора, биржевыя артели и спе
ціальные нотаріусы. Гр. П—въ.

^Биржевыя Вѣдомости—съ 1895 г. 
выходятъ въ 2-хъ изданіяхъ. 1-е изд. выхо
дитъ 2 раза въ день (утромъ и вечеромъ), съ 
3-мя приложеніями.

Биржа. труда—см. Пріисканіе,работы 
(XXV, 297).

Бприлевъ (Алексѣй Алексѣевичъ) — 
вице-адмиралъ. Род. въ 1844 г. Командовалъ 
миноносцемъ, потомъ клиперомъ. Въ 1889 г. 
ему было поручено завѣдываніе миноносками 
и ихъ командами; позже онъ состоялъ коман
диромъ разныхъ броненосцевъ. Въ 1900 г. 
назначенъ командующимъ эскадрою въ Сре
диземномъ морѣ, въ 1904 Гі — командиромъ 
Кронштадтскаго порта и. начальникомъ обо
роны Балтійскаго порта, въ 1905 г.—началь
никомъ флота въ Тихомъ океанѣ.

Бмркбекъ (Вильямъ-Джонъ Birkbeck)— 
извѣстный въ Англіи знатокъ православной
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щенія установлено: для мальтозы (Мейссль), 
для α-рамнозы (Толленсъ и Шнелле), для ги
дразона глюкозы и рамнозооксима (Якоби) 
и для никотина (Піпибрамъ). Пониженная 
вращательная способность свѣжеприготовлен
ныхъ растворовъ этихъ соединеній названа 
(Толленсомъ и Паркусомъ) «минусротаціей». 
Что касается хода превращенія, то найде
но, что скорость измѣненія вращенія мѣня
ется съ температурой, сильно замедляясь 
при 0°; прибавленіе спиртовъ (метиловаго 
или обыкновеннаго) и ацетона тоже замед-

хи

церкви и поборникъ идеи соединенія цер
квей. Образованіе пблучилъ въ Оксфордѣ. 
Въ 1888 г. Б. присутствовалъ на юбилейныхъ 
торжествахъ въ Кіевѣ. Ознакомившись съ 
русскимъ языкомъ, Б. въ 1889 г. предпрі 
нялъ большое путешествіе по Россіи; въ Мо
сквѣ изучалъ древне-церковное пѣніе подъ 
руководствомъ Смоленскаго. Въ 1896 г. Б. 
пріѣхалъ на коронацію въ Москву, вмѣстѣ 
съ архіепископомъ петерборосскимъ (впо
слѣдствіи лондонскимъ, нынѣ покойнымъ) 
Крэйтономъ; въ 1897 г. сопровождалъ въ Рос
сію архіепископа іоркскаго и принималъ ?въ ( ляетъ реакціи (приблизительно пропорціо- 
Лондонѣ высокопреосвящ. Антонія, архіепи- нально количеству спиртовъ, ацетона); силь- 
скопа финляндскаго. Соч. Б.: *The prospect ¡ ныя кислоты ускоряютъ превращеніе, ней- 
of Reunion with-Eastern Christendom in spe-J тральныя соли дѣйствуютъ обыкновенно въ 
cial Relation to the Russ. Church» (Лондонъ, томъ же направленіи; ѣдкія щелочи и амміакъ 
1894); «Three Papers relating to Russian ' въ болѣе концентрированныхъ растворахъ 
and English Church» (1895); «Russia and ! очень часто вызываютъ моментально появле- 
English Church during, the last fifty years» ! ніе конечнаго вращенія и т. д. Физико-хп- 
(т. I, Лондонъ, 1895). См. статью В. Соколова мическій характеръ превращенія нельзя да 
«Биркбекъ» въ,«Правосл. Богосл. Энциклопе-' сихъ поръ считать окончательно установлен- 
діи» (т. II, изданіе А. Лопухина, СПб., 1901). нымъ. Одни изслѣдователи, принимая глю-

Б и ровъ—см. Пуночка. козы д ихъ гомологи, согласно Толленсу,
Биротація (хим.).—Дюбренфо нашелъ ' за лактонообразныя окиси многоатомныхъ 

въ 1846 г., что величина вращенія (VII, 345) спиртовъ (VIII, 640), считаютъ, что явленія 
воднаго раствора d-глюкозы (VIII, 643 и 924), мульти- и минусротаціи сопутствуютъ равно
приготовленнаго при обыкновегной темпера- вѣснымъ реакціямъ гидратаціи окисей (см. 
турѣ, по прошествіи нѣкотораго времени или особенно: van’t Hoff, «Lager, d. Atome im 
послѣ нагрѣванія становится меньше, оста- ; Raume», 110 [1894] и Hudson, «Zeitsch. ph. Ch.>, 
ваясь затѣмъ постоянной. Въ 1850 г. Пастеръ : 44, 487—94 [1903]); другіе же (а между ними 
установилъ для воднаго раствора соединенія особенно Трей, 1. с.) думаютъ, что эти явленія 
(C6H120e)2.NaCl.H20 (т. VIII, 924), что уголъ I находятся въ связи съ полиморфизмомъ (см. 
его конечнаго вращенія равенъ почти поло- это сл. и Аллотропія [доп·.]) углеводовъ (см. 
винѣ угла вращенія. свѣжеприготовленнаго | Молочный сахаръ, XXVIII, 493). Возможно, 
при обыкновенной температурѣ раствора. I впрочемъ, что оба взгляда правильны, такъ 
Послѣ этого 0. Эрдманнъ (1855) и Дюбренфо | какъ мыслимо, что Б. имѣетъ различныя при- 
(1856) нашли для растворовъ чистой d-глю- ; чины въ различныхъ случаяхъ; несомнѣнно, 
козы, что первоначальная величина вращенія ¡ что съ точки зрѣнія полиморфизма углево- 
относится къ конечной вполнѣ точно, какъ ----- ------- ------------------------------------------
2:1, и Дюбренфо назвалъ это явленіе Б. 
Число работъ, направленныхъ къ выясненію 
Б., громадно (литература: Bischoff u. Wal
den, «Handhuch d. Stereochemie», 262 [1894]; 
Трей, «Матеріалы для изученія явленій опти

довъ явленіе не изучено систематически.
А. И. Г.

Бируангъ (CJrsus [Helarctos] malayanus) 
—см. Малайскій медвѣдь.

Бируль (Tetraceros quadiicornis) — см. 
Чѳтырерогая антилопа.

Б., громадно (литература: 
den, «Handhuch d. Stereocl

ческаго-вращенія лактозы», 4 [1904], Рига).: Бмрута — холмъ въ Курляндской губ., 
Важно отмѣтить, что уменьшеніе удѣльной í Газенпотскаго у., близъ мст. Полангена, на 
вращательной способности, при постоянной ¡ берегу моря. На холмѣ въ древности сущѳ- 

------ X ----------- —--------------  ствовало литовское капище, жрецы котораго 
поддерживали на высокой башнѣ постоянный 
огонь—«зничъ*. Одна изъ верховныхъ жрицъ 
Бирѵта впослѣдствіи сдѣлалась женою литов
скаго князя Кейстута; ея именемъ назваиъ 
и самый холмъ.

Бпрхъ-Гирш«в»ельдъ (Феликсъ-Вик
торъ Birch-Hirschfeld) —нѣмецкій патологъ 
(1842—99\ч съ 1885 г. профессоръ патологи
ческой анатоміи въ лейпцигскомъ универси
тетѣ и директоръ патологическаго института 
тамъ же. Напеч.: «Lehrbuch der pathol. Ana
tomie» (5 изд., Лпц., 1896), «Diè Skrofulose 
u. Affektionen dei Lymphdriisen» (въ «Учебн.» 
Цимсена, т. XIII, 1879), «Die Krankheiten 
der Leber und der Milz» (въ Гергарда «Hand
buch der Kinderkrankheiten», 1880). «Grund
riss der allgemeinen Pathologie» (Лпц., 1892). 
Послѣдній ^грудъ перев. на русскій яз.

Бирюковичъ (Владиміръ Василье
вичъ)—журналистъ, род. въ 1857 г. Окончилъ

концентраціи, кромѣ глюкозы, наблюдается у 
арабинозы (въ отношеніи 5:8—Паркусъ и 
Толленсъ), у ксилозы въ отношеніи 1:4— 
Кохъ); у фукозы (въ отношеніи 2:3—Гюн
теръ и Толленсъ), у галактозы (въ отношеніи 
2:3—Пастеръ), у левулозы (въ отношеніи 
9:10—Дюбренфо), у обыкновенной лактозы 
(въ отношеніи 5:8—Дюбренфо), у оксимовъ 
глюкозъ и т. д. (см. Трей, 1. с.). Очевидно, 
что къ этимъ случаямъ уже не подходи гъ на
званіе Б. и что цѣлесообразнѣе обозначать 
явленіе словомъ «мультиротація» (Толленсъ и 
Уилл еръ). Кромѣ того было констатировано 
и противоположное явленіе, т. о. увеличеніе 
угла вращенія растворовъ нѣкоторыхъ орга
ническихъ соединеній. Такъ, Эрдманнъ (1855) 
нашелъ, что величина вращенія приготовлен
ной пмъ модификаціи молочнаго сахара, рав
ная непосредственно послѣ растворенія 39,5°, 
черезъ 8 часовъ достигаетъ постоянной ве
личины 56°; съ тѣхъ поръ наростаніе вра-
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курсъ въ военно-топографическомъ училищѣ; 
служитъ въ м-ствѣ госуд. имуществъ. Съ на
чала 80-хъ гг. помѣщалъ статьи по внутрен
нимъ и финансовымъ вопросамъ въ «Голосѣ», 
«Странѣ», «Новостяхъ», «Недѣлѣ», «Днѣ», 
«Вѣстникѣ Европы», «Русской Мысли», «Сѣв. 
Вѣстникѣ», «Наблюдателѣ», «Русской Шко
лѣ». Въ 1888 г. издалъ брошюру: «Бумажныя 
деньги» (СПб.).

Бирючекъ (Acerina rossica Pall.)—см. 
Ершъ.

Бирючина-—тоже, что бересклетъ (Еѵо- 
nymus), или крушина (Rhamnus), обычно же 
Ligustrum vulgare, кустарникъ изъ сем. ма
слинныхъ (Oleaceae), до 3 м. высотою, съ 
супротивными, продолговатоланцетными ли
стьями, съ бѣлыми цвѣтками въ кистяхъ; 
чашечка о 4 зубчикахъ, вѣнчикъ ворончатый 
о 4 надрѣзахъ; ягода—черная, о 2—4 сѣме
нахъ.

Бисс рта (Бизѳрта, Бѳнсерта)—портъ на 
С Туниса, нѣсколько южнѣе мыса Бланко, 
на берегу канала, соединяющаго море съ 
оз. Б. Жит. 8000. Выгодное положеніе на 
Средиземномъ морѣ, нц пути къ Суэцу. Фран
цузское правительство укрѣпило Б., устроило 
удобный портъ и срочное пароходное сооб
щеніе. Близъ Б. развалины древняго карѳа
генскаго города Гиппо-Царита (Діарритосъ). 
Болѣе всего Б. процвѣтала, когда въ ней 
основались изгнанные изъ Испаніи мавры; 
до XVII стол, здѣсь была самая оживленная 
гавань сѣв. побережья Африки.

*Бпеіиаркт», князь, госуд. канцлеръ Гер
маніи.—Послѣ отставки Б. (1890) въ рѣчахъ 
его къ разнымъ депутаціямъ, въ собесѣдова
ніяхъ съ газетными корреспондентами и проч, 
высказывался такъ часто и такъ рѣзко противъ 
«новаго курса», что его дѣятельность имѣла 
характеръ систематической агитаціи противъ 
правительства. Это побудило императора 
Вильгельма II къ нѣсколькимъ рѣзкимъ за
мѣчаніямъ по адресу Б. («по свѣту идетъ 
духъ мятежа н непослушанія... я его разда
влю»), а графа Каприви—обратиться къ гер
манскимъ посольствамъ за границей съ цир
кулярнымъ приглашеніемъ (опубликованнымъ 
оффиціально въ «Reichsanzeiger» 7 іюля 1892) 
не придавать значенія заявленіямъ Бисмарка, 
ибо «правительство различаетъ между Б. 
прежнимъ и Б. нынѣшнимъ». Въ іюнѣ 1892 
г. сынъ Б., Гербертъ Б., праздновалъ въ Вѣнѣ 
свою свадьбу съ графиней Гойошъ. По этому 
поводу Б. совершилъ поѣздку въ Вѣну, ко
торая1 была тріумфальнымъ- его шествіемъ; 
повсюду (въ Дрезденѣ, на возвратномъ 'пути 
въ Мюнхенѣ) онъ былъ предметомъ шумныхъ 
овацій. Король саксонскій и принцъ-регентъ 
баварскій нарочно уѣзжали изъ своихъ сто- · 
лицъ ко дню его пріѣзда; Францъ-Іосифъ от
казался его принять; германскій посолъ въ 
Вѣнѣ получилъ инструкцію игнорировать Б.; 
никто изъ правительственныхъ круговъ на 
свадьбѣ его сына не присутствовалъ. Въ 
1891 г. Б. избранъ въ рейхстагъ, но въ немъ 
ни разу не появлялся; въ 1893 г. онъ снялъ 
свою кандидатуру. Въ 1893 г. произошло при
миреніе Б. съ императоромъ, который во 
время его болѣзни по телеграфу выразилъ

ему пожеланіе выздоровленія, затѣмъ пригла
силъ его къ себѣ въ Берлинъ. Въ 1895 г. 
президентъ рейхстага Левецовъ предложилъ 
рейхстагу поздравить Б. съ 80-лѣтней годов
щиной его рожденія. Предложеніе вызвало 
рѣзкіе протесты со стороны центра, свободо
мыслящихъ, соціалъ-демократовъ, поляковъ 
и вельфовъ и было отвергнуто большинствомъ 
163 противъ 146 голосовъ, вслѣдствіе чего 
Левецовъ сложилъ свои президентскія пол
номочія. Императоръ въ телеграммѣ на имя 
Б. выразилъ свое возмущеніе рѣшеніемъ 
рейхстага, «находящимся въ полномъ проти
ворѣчіи съ чувствами нѣмецкихъ монарховъ и 
ихъ народовъ». Вскорѣ послѣ того императоръ 
лично посѣтилъ Б. въ Фридрихсруэ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ прекратилась оппозиція Б. новому 
курсу, впрочемъ уже смѣнившемуся новѣй
шимъ (канцлерство Гогенлое), и значеніе Б. 
окончательно пало. Онъ умеръ 30 іюля 1898 
г. Въ честь Б. воздвигнуто къ 1902 г. въ Гер
маніи 309 памятниковъ разныхъ родовъ. По
слѣ смерти Б. появились его «Gedanken und 
Erinnerungen», записанныя, подъ диктовку Б. 
или по его разсказамъ, Лотаромъ Бухеромъ 
(Штуттг., 1898), весьма цѣнныя какъ исто
рическій матеріалъ, хотя и крайне пристраст
ныя. Лучшее изданіе рѣчей Б., въ 12 т.: Н. 
Kohl, «Die politischen Reden des Fürsten B.» 
(Штуттг., 1892—1894); дополненіе къ нему: 
Poschinger, «Ansprachen des Frs. B. 1849— 
94» (2 изд., Штуттг., 1895); его же, «Frs. В. 
neue Tischgespräche u. Interviews» (Штуттг., 
1895—99). Общедоступное хорошее изданіе 
избранныхъ рѣчей Б. въ 13 томикахъ дано въ 
«Reclam’s Uriiver'salbibliothek» («F. B.’s Re
den», Лпц., безъ года). Спеціальная біогра
фическая литература о Б. громадна, но по 
большей части пристрастна въ его пользу. 
См. Н. Blum, «F. В. und seine Zeit» (Мюнх., 
1894—95); Heyck, «В.» (Билефельдъ, 1898); 
Kreutzer, «Otto v. В.» (Лпц., 1900); Bamberger, 
«B. Posthumus, eine Besprechung der Gedan
ken und Erinnerungen» (Б., 1899; отрицат. от
ношеніе къ Б., и въ особенности къ его ме
муарамъ); Penzler, «F. B. nach seiner Entlas
sung» (Лпц., 1897—98); Liman, «F. B. nach 
seiner Entlassung» (ib., 1901); Brodnitz, «B.’s 
nationalökonomische Anschauungen» (Іена,
1902) ; Zeitlin, «F. B.’s sozial-, wirjLschafts- u. 
steuerpolitische Anschauungen» (Лпц., 1902); 
Roëll und Epstein, «B.’s Staatsrecht» (Бр.,
1903) ; Ed. Simon, «Histoire du prince de B.» 
(П., 1887); Ch. Andler, «Le prince de В.» (П., 
1899); Ch. Lowe, «Prince В., historical biogra
phy» (Л., 1885); Stearns, «The life of prince 
0. V.-В.» (Филадельфія, 1900); Сементков- 
скій, «Б.» (въ Павленковской серіи «Жизнь

■ замѣч. людей», СПб., 1896); Іоллосъ, «Б.» (въ 
книгѣ «Письма изъ Берлина», СПб., 1904); 
его же, «Изъ мыслей и воспоминаній кн. Б.» 
(«В. Евр.», 1899, № 1); Вл. Реннѳнкампфъ, 
«Конституціонныя начала и политич. воззрѣ
нія кн. Бисмарка» (Кіевъ, 1890). В. В—въ.

Бисмарк·» (Вильгельмъ)-младшій сынъ 
канцлера (1852—1901). Учился въ боннскомъ 
университетѣ, участвовалъ въ войнѣ 1870— 
71 гг.; съ 1895 г. былъ оберъ-президентомъ 
Вост. Пруссіи; въ 1878—81 г. былъ членомъ
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рейхстага, .въ 1882—85 гг. прусской палаты 
депутатовъ. Принадлежалъ къ имперской пар- 
тіиі См. Penzler, «Gr. Wilh. v. Bismarck» (Б., 
1902). В. В—въ.

*Бие«гаркъ (Гербертъ), сынъ канцлера 
—съ 1893 г. былъ депутатомъ рейхстага, гдѣ 
не принадлежалъ ни къ какой партіи («ди
кій»), но защищалъ консервативно-аграрную 
политику; велъ борьбу съ Каприви. Въ 1898 
г. унаслѣдовалъ княжескій титулъ (но не ти
тулъ герц. Лауенбурга, который былъ пожа
лованъ лично кн. Б.). Умеръ въ 1904 г. Его 
рѣчи издалъ Penzler: «Н. B.’s politische Re
den. 1878—98» (Лпц., 1899; бюграфич. вве
деніе нап. Poschinger). В. В—въ.

Бисмаркъ (краска)—см. Краски орга
ническія искусств. · (XVI, 530), Везувинъ, 
Фениленовая коричневая.

Бисса—см. Каретта.
Биссусовая железа—помѣщается на 

ногѣ пластинчатожаберныхъ моллюсковъ и 
служитъ для выдѣленія биссуса (см.), служа
щаго для прикрѣпленія животнаго. У многихъ 
изъ этихъ моллюсковъ, какъ напр. у нашихъ 
прѣсноводныхъ, она имѣется только у ли
чинки и потомъ исчезаетъ. В. Μ. Ш.

Бистръ—см. Марганцовыя протравы.
Бисфснощы — кристаллографическія 

формы квадратной и ромбической системъ. 
Квадратный Б. состоитъ изъ двухъ «сфенои
довъ»—двухъ паръ граней, имѣющихъ форму 
равнобедренныхъ треугольниковъ, изъ кото
рыхъ каждая пара имѣетъ форму клина 
(σφψ — клинъ). Квадратный Б. обладаетъ 
элементами симметріи 3L2, 2Р. Если прове
демъ боковыя кристаллическія оси не черезъ 
противолежащія ребра, а нѣсколько наискось, 
то получимъ теоретически возможную, но въ 
природѣ не наблюдавшуюся форму — такъ 
назыв. квадратный Б. 3-го рода, съ элемен
тами симметріи Lj., Ромбическіе Б. отлича
ются отъ квадратныхъ тѣмъ, что полярныя 
ребра двухъ сфеноидовъ, образующихъ. Бь 
пересѣкаются не подъ прямымъ, а подъ ко- 
сымъ угломъ; въ зависимости отъ этого, фор- 
ра граней — не равнобедренные, а разно
сторонніе треугольники; элементы симметріи 
ромбическаго Б. 3L2.

*Битто (Стефанъ)—съ 1899 г. членъ верх
ней палату венгерскаго рейхстага.

Биуретъ—см. Біуретъ.
Биоуркатовые слои—свита слоевъ, 

принадлежащихъ бурой юрѣ (бурой юрѣ δ 
Квенштедта) и характерныхъ для Швабіи. 
Вызваны такъ по характерной окаменѣлости 
Ammonites bifurcatus.

Бпхирі» (Polypterus bichir Geoffr.)—см. 
Биширъ, табл, къ ст. Рыбы и Ганоидныя 
рыбы (VIII, 93).

Біі-цзы-во (Пицзыво)—городъ бывшей 
Квантунской обл., у устья р. Сяо-хэ, на бе
регу Корейскаго зал., почти на самой гра
ницѣ нейтральной зоны, установленной рус
ско-китайскимъ соглашеніемъ 1898 г. Гавань 
хорошо защищена отъ вѣтровъ съ берега, но 
открыта съ моря и иногда замерзаетъ. Мел
ководность моря въ этомъ 'мѣстѣ и сравни
тельно высокіе приливы дѣлаютъ Б., какъ 
порть, доступнымъ только для мелкихъ су

довъ и китайскихъ джонокъ. Это обстоятель
ство не помѣшало* японцамъ дважды избрать 
Б. пунктомъ для высадки своихъ десантовъ: 
въ первый разъ въ 1894 г., вторично въ 1904 
г. При водвореніи русскихъ на Квантунѣ въ 
Б. было около 12 тыс. населенія; къ концу 
1903 г. оно возрасло до 21 тыс. Населеніе 
окрестностей занималось земледѣліемъ и ры
боловствомъ, самый же городъ велъ значи
тельную торговлю съ Чи-фу, Портъ-Артуромъ 
и Да-гу-шанемъ, служа какъ бы вывознымъ 
портомъ послѣдняго. Въ русско-японскую вой
ну (въ апрѣлѣ 1904 г.) японцы высадились 
здѣсь и отсюда направили войска, прервав
шія жел.-дорожное сообщеніе съ Порітъ-Ар- 
туромъ. Л. Б.

Бициліевкя (Беціевка)—>мст. Херсон
ской губ., Одесскаго у., при балкѣ Свиной, на 
частновладѣльческой землѣ. Прав, црк., шк., 
метеорологическая станція.

Бпцоцеро (Джуліо Bizzozero, 1846 — 
1901)—учился въ Павіи подъ руководствомъ 
Эля и Мантегаццы. затѣмъ работалъ у Фрея 
въ Цюрихѣ и Вирхбва въ Берлинѣ. Въ 1866 г. 
въ Павіи докторъ медицины, съ 1868 г. до 
1872 г. былъ тамъ же профессоромъ, съ 1872 г. 
до смерти профессоромъ общей патологіи въ 
Туринѣ. Главную научную заслугу Б. составля
етъ открытіе имъ въ крови третьяго морфо
логическаго элемента (кровяныхъ пласти
нокъ); его работы посвящены также изуче
нію соединительной ткани, костнаго мозга, 
строенію лимфатическихъ железъ, развитію 
красныхъ кровяныхъ шариковъ, измѣненіямъ 
крови послѣ кровотеченія и др. Труды Б. 
печатались въ итальянскихъ медицинскихъ 
изданіяхъ, а также на нѣмецкомъ языкѣ въ 
«Wiener medicinische Jahrbüchern», «Central
blatt für die medicinische Wissenschaften», 
въ «Untersuchungen» Молешотта, въ «Архивѣ 
Вирхова», въ «Archiv für mikroskopische Ana
tomie» и др. Многіе изъ нынѣшнихъ профес
соровъ общей патологіи и патологической 
анатоміи въ Италіи (Гольджи въ Павіи, Тиц- 
цони въ Болоньѣ, Грпффинп и Каналисъ въ 
Генуѣ, Фоа въ Туринѣ, Сальвіоли въ Падуѣ, 
Морпурго въ Сіенѣ и др.) были учениками Б.

Бичева (техн.)—см. Бечева (доп.).
Биіпофитъ — минералъ изъ класса га

лоидныхъ соединеній, имѣетъ химическій со
ставъ MgClj.6HjO. Кристаллы встрѣчаются 
рѣдко, повидимому, моноклиническіе; большею 
частью образуетъ бѣлые, зернистые или во
локнистые, легко расплывающіеся аггрегаты 
въ карналлитѣ Стассфурта. Происходитъ, вѣ
роятно, путемъ разложенія карналлита. На
званъ въ честь германскаго химика и геолога 
Густава Бишофа.

Бпшофъ (Эрихъ Bischoff, род. въ 1865 г.) 
—гебраистъ. Главныя его соч.: «Ein jüdisch
deutsches Leben Jesu» (Лпц., 1895); «Kritische 
Geschichte der Talmud- Übersetzungen al
ler Zeiten und Zungen» (Франкфуртъ на Μ., 
1899); «Kabbalah. Einführung in die jüdische 
Geheimnisswissenschaften» (1903); «Die Ka
marilla am preussischen Hole» (Лпц., 1899).

Біаръ (Люсьенъ Biart)—французскій .пи
сатель (родился въ 1829 г.). Долго жилъ въ 
Америкѣ. Наряду съ описаніями мексикан- 
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свой и южно-американской жизни и природы: 
«La Terre chaude» (1862), «La Terre tem
péré» (1866), «Aventures d’un jeune natura
liste» (1869), «A travers l’Amérique» (1876), 
«Les voyages involontaires» (1880—83), «Les 
explorations inconnues» (1882—1884), «Les 
Asaques» (1885) и др. Издалъ также сборники 
стиховъ: «Les Mexicaines» (1853), «Présent et 
Passé» (1859) и рядъ романовъ: «Benito Vas
quez» (1869); «Pile et face» (1870); «Laborde 
et C-ie» (1872); «Les Clientes du doGteur 
Bernagius» (1873); «L’eau dormante» (1875); 
«Mémoires du docteur Bernagius» (1880); 
«Les ailes brûlées» (1881); «Jeanne de Mau
rice» (1882). Многія сочиненія Б. переведены 
на русскій языкъ; особенно популярны «При
ключенія молодого натуралиста», пер. Марка 
Вовчка (1872).

Біаръ' (Огюстъ-Франсуа Biard, 179S— 
1882)—одинъ изъ выдающихся французскихъ 
живописцевъ-жанристовъ. Много путешество
валъ, всюду наблюдая природу и народный 
бытъ. Началъ являться со своими произве
деніями въ парижскихъ салонахъ въ 1824 г., 
но сталъ входить все въ большую и боль
шую славу съ 1833 г. Изъ его картинъ, инте
ресныхъ по содержанію, иногда полныхъ дра
матизма, иногда комическихъ, умно компоно
ванныхъ и мастерски написанныхъ, въ осо
бенности извѣстны: «Арабы, застигнутые са
мумомъ въ пустынѣ» (1833; нах. въ Ним- 
скомъ музеѣ), «Странствующіе комедіанты» 
(1833), «Крещеніе при переходѣ чрезъ эква
торъ» (1834), «Парадъ деревенской національ
ной гвардіи передъ мэромъ» (1835), «Дюкеснъ 
освобождаетъ рабовъ-европейцевъ въ Алжирѣ» 
(1837), «Пустыня» (1838; въ амьенск. муз.), 
«Борьба матросовъ съ бѣлыми медвѣдями» 
(1839), «Герцогъ Орлеанскій въ лапландскомъ 
чумѣ» (1841; въ Луврск. муз., въ Парижѣ), 
«Семейный концертъ», «Продажа рабовъ», 
«Гаремъ въ Алжирѣ» и нѣк. др.

Біогенъ—гипотетическое бѣлковое, жид
кое, нестойкое вещество, обусловливающее 
жизненныя явленія по предположенію Фер- 
ворна. Явленія движенія и раздражимости 
вообще сопровождаются по этому предполо
женію распаденіемъ Б., который потомъ вновь 
возстановляется въ плазмѣ. Эррера называ
етъ всѣ элементы, входящіе въ составъ про
топлазмы, біогенными.

Біомеханика — другое наименованіе 
механики развитія или точнѣе эксперимен
тальной эмбріологіи (см.).

Біологія—названіе, употребляемое въ 
двоякомъ смыслѣ: въ болѣе узкомъ, когда 
оно обозначаетъ отдѣлъ зоологіи, занимаю
щейся образомъ жизни животныхъ (правиль
нѣе его называть этологіей), и въ болѣе ши
рокомъ, когда оно обозначаетъ совокупность 
всѣхъ нашихъ естественноисторичѳскихъ зна
ній касательно живыхъ существъ (какъ жи
вотныхъ, такъ и растеній).

Біоооры- гипотетическія физіологиче
скія единицы, по терминологіи Вейсманна, 
составляющія клѣтку и принимаемыя подъ 
другими наименованіями многими біологами.

Біэ«ж>ъ (Эдуардъ de Biefve, 1809—82)— 
бельгійскій историческій живописецъ, уче

никъ Перлинга; работалъ сперва въ его хо
лодной, классической манерѣ, но потомъ, 
живя въ Парижѣ, совершенно измѣнилъ свое 
направленіе и свою технику и сталъ писать 
картины, поражавшія драматичностью содер
жанія, правдивостью экспрессій и силою коло
рита. Таковы, напр. «Уголино съ сыновьями 
въ пизанской Башнѣ Голода» и «Послѣднія 
минуты Анны Болейнъ». Еще б0льшѳѳ впе
чатлѣніе произвела его картина: «Уговоръ 
нидерландскихъ дворянъ въ 1566 г. проти-., 
виться введенію инквизиціи въ ихъ страну» 
(1841, въ брюссельскомъ музеѣ; повтореніе— 
въ берлинск. націон. галл.).’ Она имѣла огром
ное вліяніе на молодое поколѣніе бельгій
скихъ художниковъ. Послѣдующія произве
денія Б.: «Карлъ I Стюартъ жалуетъ Рубенсу 
золотую цѣпь въ награду за участіе въ заклю
ченіи мира между Англіей и Испаніей» (въ 
корол. дворцѣ- въ Берлинѣ), «Герцогъ Адьба 
при арестѣ гр. Эгмонта и Горна», «Основа
ніе бельгійскаго королевства», «Графиня Эг
монтъ послѣ ареста ея мужа» (I860)—были 
гораздо слабѣе прежнихъ. Только картина: 
«Герцогъ пармскій на военномъ совѣтѣ во 
время осады Антверпена» (1862) до нѣкото
рой степени возстановила его былую славу.

*Блаазъ (Карлъ)—живописецъ (см. IV, 
40): ум. 19 марта 1894 г.

Блаас/ь (Іосифъ Biaas, род. въ 1851 г.)— 
австрійскій геологъ, ординарный профес
соръ геологіи и палеонтологіи въ инсбрук
скомъ университетѣ. Изъ его трудовъ, пре
имущественно по изслѣдованію Тироля и Фо
рарльберга въ геологическомъ и петрографи
ческомъ отношеніяхъ, слѣдуетъ указать: «Ka
techismus der Petrographie» (1882; 2-ое изд., 
Лпц., 1898); «Geologische Erforschung Tirols 
und Vorarlbergs in der zweiten Hälfte des XIX 
Jahrhunderts» (Инсбрукъ 1900); «Geologischer 
Führer .durch die Tiroler und Vorarlberger 
Alpen» (ib., 1901).

Благденъ (Чарльзъ Blagden) — англій
скій физико-химикъ (1748 — 1820) и воен
ный врачъ, членъ Royal Society. Изъ мно
гихъ ученыхъ трудовъ его наиболѣе важны: 
«Опытң надъ переохлажденіемъ воды ниже 
точки ея замерзанія» (1788) и особенно «Опыты 
надъ способностью нѣкот. веществъ понижать 
температуру замерзанія воды» (1788), кото
рымъ онъ положилъ начало кріоскопіи (см.), 
открывъ законъ пропорціональности депрес
сіи темп, замерзанія, производимой какимъ- 
либо тѣломъ, содержанію этого тѣла въ рас
творѣ (законъ Благдена). П. 1L Р.

Бла говндовь (Ѳедоръ Васильевичъ, род. 
въ 1865 г.)—историкъ, воспитанникъ казан
ской духовной академіи, въ которой препо
даетъ русскую гражданскую исторію. Глав
ные труды Б,: «Дѣятельность русскаго духо
венства въ отношеніи къ народному образо
ванію въ царствованіе Александра II» (Ка
зань, 1891, магист. диссерт.); «Оберъ-проку
роры св. синода въ XYIÏ1 п въ первой по
ловинѣ XIX столѣтія» (Казань, 1899, доктор
ская диссертація); «Этюдъ изъ исторіи выс
шаго образованія въ Россіи за время цар
ствованія императоровъ Александра и Ни
колая 1» (Казань, 1902).
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Благовѣщенка—сел. Екатеринослав
ской губ., Александровскаго у., при рч. Грузной. 
Жит. 6260. Шк., лавки, базары.

*Благовѣщспская епархія.— До 
1898 г. Б. епархія именовалась камчатскою; 
въ 1899 г. изъ камчатской епархіи выдѣлена 
самостоятельная епархія владивостокская, 
Охотская округа Приморской области пере
числена въ якутскую епархію, и затѣмъ кам
чатская епархія по имени епархіальнаго го
рода Благовѣщенска переименована въ Б., 
а епископъ ея названъ приамурскпмъ и Б. 
Приходовъ въ епархіи 66; церквей къ 1 ян
варя 1900 г. было 81, часовенъ 99, приход
скихъ попечительствъ 51. Духовная семина
рія (въ Благовѣщенскѣ) соединена съ духов
нымъ училищемъ. Церковныхъ школъ болѣе 
60, учащихся въ нихъ 2434.

Благовѣщенскій (Александръ Аѳа
насьевичъ)—историкъ (1847—94). Окончилъ 
курсъ въ спб. духовн. академіи. Его труды: 
«Островъ Эзель, гор. Апенсбургъ и ихъ до
стопримѣчательности (СПб., 1881); «Исторія 
старой казанской дух. академіи, 1797—1818» 
(Каз., 1875); «Исторія казан, дух. семинаріи 
за ХѴІІІ-ХІХ ст.» (Каз., 1883).

Благовѣщенскій (Алексѣй Андрее
вичъ^ t 1835 г.)—юристъ, сынъ священника. 
Былъ однимъ изъ молодыхъ людей, въ 1829 г. 
посланныхъ Сперанскимъ въ Германію для 
изученія юридическихъ наукъ. До посылки 
учился въ московской духовной академіи. По 
возвращеніи изъ Германіи сдалъ экзаменъ 
на доктора правъ и защитилъ диссертацію: 
«Исторія, и методъ науки законовѣдѣнія въ 
ХѴІІГ вѣкѣ» («Журн. Мин. Нар. Проев.», 
1835, ч. VI и VII).

Благовѣщенскій (Насилій Тимоѳее
вичъ, 1801—1864) —педагогъ; учился въ мо
сковскомъ унив., былъ инспекторомъ риж
ской гимназіи, потомъ цензоромъ въ Ревелѣ. 
Напечаталъ: «Russisches А-В-С und Lese
buch» (8 изданій, Дерптъ, 1838—71), «Хре
стоматія для перевода съ нѣм. языка на 
русскій» (Дерптъ, 2-е изд. 1844), «Der Este 
und sein Herr. Von einem der weder ein 
Este noch dessen Herr ist» (Берл., 1864, безъ 
имени автора). Послѣдняя книжка вызвала 
большое волненіе среди балтійскихъ нѣм- 
цевъ-помѣщиковъ, на которыхъ рѣзко напа
даетъ Б.

Благовѣщенскій (Николай Андрее
вичъ)—земскій статистикъ. Род. въ 1858 г. По 
окончаніи курса юридическихъ наукъ въ мо- 
сковск. унив. работалъ по зем. стат, въ Кур
ской губ.; ему принадлежитъ сводная работа 
о грамотности крестьянъ Курской губерніи. 
Изданный имъ въ 1893 г. (составленный имъ 
въ сотрудничествѣ съ его покойной женою) 
«Своди, статист, сборн. хозяйственн. свѣд. по 
земск. подворнымъ переписямъ. Т. I. Кре
стьянское хозяйство» представляетъ цѣнный 
вкладъ въ русск. статистическую литературу.

*Благовѣщенскій (Николай Михай
ловичъ)—филологъ: ум. въ 1892 г.

Благовѣщенскій (П.) — вмѣстѣ съ 
Ф. Яцкевичемъ издалъ довольно тщательно 
составленный «Библейскій біографическій сло
варь» (СПб., 1849).

Благовѣщенскія Епархіаль
ныя Вѣдомости — до 1899 г. носили 
названіе «Камчатскихъ Епарх. Вѣдомостей». 
Редакторъ П. Верещагинъ.

Благоразумов'ь (Николай Василье
вичъ, род. въ 1836 г.)—духовный писатель, 
магистръ спб. духовной академіи, протоіерей 
въ Москвѣ. Главные его труды: «О постано
вленіяхъ апостольскихъ» («Правосл. Обозрѣ
ніе», 1862, магист. диссерт.); «Святоотеческая 
христоматія» (2 изд., Μ., 1884 и 1895); «Апо
логеты древнехристіанской церкви» («Вѣра 
и Церковь»,»1899); «Къ вопросу о возрожде
ніи прав, русскаго прихода» (ib., 1903 и 1904).

Благородный или красный кораллъ 
(Corallium rubrum)—характеризующійся плот
нымъ, обыкновенно краснымъ осевымъ отло
женіемъ известковыхъ солей, идущимъ на 
издѣлія. Розовый, бѣлый п наконецъ черный 
кораллъ представляютъ патологическія измѣ
ненія. Б. кораллъ относится къ отряду 
восьмищупальцевыхъ полиповъ (Octocorallia 
s. Alcyonaria). В. Μ. UI.

Благородный олень (Cervus ele- 
phus)—см. Олень благородный (XXI, 869).

Блазсрна (Пьетро Blaserna, род. въ 
1836 г.)—итальянскій физикъ. Образованіе 
получилъ въ вѣнскомъ университетѣ, въ 
1859—61 г. работалъ въ лабораторіи Реньо 
въ Collège de France, и затѣмъ былъ назна
ченъ профессоромъ физики въ институтѣ 
высшихъ наукъ во Флоренціи. Въ 1863 г. 
назначенъ ординарнымъ профессоромъ фи
зики въ палермскомъ университетѣ, а съ 
1872 г. состоитъ профессоромъ по каѳедрѣ 
экспериментальной физики въ Римѣ. Кромѣ 
многочисленныхъ работъ въ различныхъ пері
одическихъ изданіяхъ Б. напечаталъ: «Sul 
principio della conservazione delle forze» 
(Палермо, 1864); «Le esplorazioni recenti 
intorno al mare libero del Polo» (Палермо, 
1869); «Sulla polarizzazione della corona so
lare» (ib., 1870); «La teoria dinamica del ca
lore» (ib., .1872); «La teoria del suono nei suoi 
rapporti con la musica» (Миланъ, 1875).

Блакъ (Эдуардъ Black)—канадскій по
литическій дѣятель, род. въ 1833 г., съ 1867 
по 1890 гг. членъ канадскаго парламента, 
съ 1869—71 г. вождь въ немъ либеральной 
партіи, съ 1871—72 г. министръ-президентъ 
въ Онтаріо, съ 1875 г. опять лидеръ либе
ральной партіи. Въ 1892 г. переселился въ 
Англію, и избранъ въ парламентъ, какъ членъ 
ирландской національной партіи (антипарнел- 
листской группы).

*Блапкснбургъ (Генрихъ Blankenburg) 
—нѣм. политическій дѣятель: ум. въ 1897 г.

Бланксигорнъ (Максъ Blankenohrn, 
род. въ 1861 г.)—нѣм. геологъ, доцентъ по 
палеонтологіи въ эрлангенскомъ универси
тетѣ. Извѣстенъ своими геологическими изслѣ
дованіями въ Сиріи. Главнѣйшіе его труды: 
«Die Entwickelung des Kreidsystems in Mit- 
tel-und Nord-Syrien» (Кассель, 1890); «Grund
züge der Geologie und physikalischen Geo
graphie von Nord-Syrien» (Берл., 1891); «Geo
logie Aegyptens. Führer durch die geologische 
Vergangenheit Aegyptens von der Steinkohlen
periode bis zur Jetztzeit» (Берл., 1901).



Бланкъ—Блейхманъ 271

Бланкъ (Борисъ Карловичъ, 1769 — 
1826) — стихотворецъ. Служилъ въ гвардіи, 
потомъ былъ можайскимъ предводителемъ 
дворянства. Сотрудничалъ въ «Московскомъ 
Зрителѣ», «Аглаѣ», «Дамскомъ Журналѣ», 
издававшихся его другомъ кн. П. И. Шали
ковымъ. Наппсадъ свыше 300 стихотвореній, 
проникнутыхъ слащавымъ и ходульнымъ сен
тиментализмомъ.

Бланкъ (Григорій Борисовичъ, 1811— 
89)—публицистъ, сынъ предыдущаго; окон
чилъ курсъ въ благородномъ пансіонѣ при 
спб. университетѣ; былъ старшимъ чиновни
комъ въ I y отдѣленіи собств. Е. И. В. кан
целяріи. Въ концѣ 1850-хъ гг. выступилъ 
рьянымъ защитникомъ крѣпостного права, въ 
которомъ видѣлъ «отеческую заботливость по
мѣщиковъ о крестьянахъ и благороднѣйшую 
особенность нашего отечества». Позже былъ 
сотрудникомъ «Вѣсти». Отдѣльно напечаталъ: 
«Замѣтки на ст. № 48 «Эконом. Записокъ» 
(1858); «Средство противъ похищеній и по
рубокъ въ лѣсахъ г-на Великосельцова и за
мѣтка сельскаго хозяина о лѣсоводствѣ г-на 
Козлова»« (СПб., 1857); «Движеніе законода
тельства» (отдѣлы 1—5, СПб., 1869); «Объ 
отношеніи воинской реформы къ экономиче
скому быту Россіи» (Μ., 1871); «О введеніи 
ипотеки въ Россіи» (СПб., 1873); «О связи 
финансоваго міра съ экономическимъ» (ib., 
1ь74); «Глиномятныя постройки, безопасныя 
отъ огня» (ib., 1878); «О несгораемыхъ строе
ніяхъ» (СПб., 1879); «Ипотека въ Россіи» 
(ib., 1881).

Бланкъ (Петръ Борисовичъ)—писатель, 
род. въ 1821 г. Печаталъ статьи свои въ 
«Вѣсти» и «Русскомъ Мірѣ». Какъ и братъ 
Григорій, держался консервативнаго образа 
мыслей, болѣе, однако, приближаясь къ евро
пейскому, въ особенности англійскому кон
серватизму и требуя отъ правящаго класса 
рѣшительныхъ мѣръ къ поднятію умствен
наго уровня народа.

Блантайръ (Blanture) — г. въ землѣ 
Ньясса, съ 1890 г. резиденція Британскаго 
центрально-африканскаго протектората. Осно
ванъ въ 70-хъ гг. XIX ст. 6100 жит. Городъ 
расположенъ въ здоровой культивированной 
мѣстности; исходный пунктъ каравановъ, иду
щихъ внутрь страны. Производство кофе и 
сахарн. тростника.

Блан хе (Августъ Blanche) — шведскій 
писатель (1811—1868). Его комедіи и драмы 
пользовались успѣхомъ; усердно читались и 
его многочисленные романы и разсказы. Собр. 
сочин. Б. вышло въ 1889—92 гг. Ср. Erdmann, 
«А. В. och hans samdid» (1893).

*Блавіпар'ь (Эмиль Blanchard)—франц, 
зоологъ и анатомъ: ум. въ 1900 г.

Бларанберг-ь" (Елена Ивановна, въ за- 
ажествѣ Апрѣлева)—романистка: см: Ардовъ 

on. I т., стр. 147).
Бластоидси (Blastoidea) — вымершія 

животныя изъ группы Echinodermata, сбли
жаемыя съ морскими лиліями. Характери
зуются почковидной чашечкой пятилучевого 
строенія, отсутствіемъ рукъ. Снабжены были 
короткимъ стебелькомъ, служившимъ для при
крѣпленія къ подводнымъ предметамъ. Ча

шечка .состоитъ изъ 13 соединенныхъ между 
собой известковыхъ пластинокъ, расположен
ныхъ въ три пояса съ пятью амбулакраль
ными полями. Наибольшимъ распростране
ніемъ Б. пользуются въ каменноугольномъ 
известнякѣ (обл. рѣки Миссиссипи, Сѣверн. 
Америка), рѣже встрѣчаются въ девонскихъ 
отложеніяхъ (Эйфель, Испанія и пр.) и въ 
видѣ рѣдкихъ представителей въ верхне-силу
рійскихъ отложеніяхъ (Сѣв. Америка).

Бластоцель—полость бластулы или ха
рактерной для многихъ животныхъ стадіи 
развитія, имѣющей форму полаго шара. Такъ 
какъ эта полость - образуется во время сег
ментаціи или дробленія, то она называется 
также сегментаціонной или полостью дро
бленія.

Блау (Андрей Андреевичъ)—статистикъ. 
Род. въ 1849 г/въ латышской семьѣ. Образо
ваніе получилъ въ дерптскомъ унив. по по
литико-экономическому разряду филологиче
скаго факультета. Состоитъ ревизоромъ госуд. 
промысловаго налога. Подъ редакціей Б. из
даны своды статистическихъ данныхъ о фаб
рично-заводской промышленности въ Россіи 
и о торговыхъ сборахъ, статистическіе ре
зультаты процентнаго и раскладочнаго сбо
ровъ, и съ 1896 г. издаются своды товарныхъ 
цѣнъ на главныхъ русскихъ и иностранныхъ 
рынкахъ. Подъ его же редакціей въ 1899 г. 
издана книга «Торгово-Промышленная Рос
сія» (СПб.). Другіе его труды: «Изслѣдованіе 
современнаго состоянія овцеводства въ Рос
сіи» (вып. VII: «Овцеводство въ Прибалтій
скихъ губерніяхъ», СПб., 1886); «Производ
ство льна и торговля имъ въ Россіи» (СПб., 
1888); «Положеніе Россіи на международномъ 
рынкѣ» (СПб., 1889).

Блауо<і>енъ, см. Доменное производство.
Бляшке (Павелъ Blaschke, род. въ 

1850 г.)—нѣм. лексикографъ. Кромѣ много
численныхъ руководствъ для изученія фран
цузскаго, итальянскаго, испанскаго и порту
гальскаго языковъ, составилъ еще рядъ слова
рей, преимущественно техническихъ: «Tech
nologisches Wörterbuch, deutsch - französ.» 
(Вѣна, 1894); «Wörterbuch des gesammten 
Verkerswesens. deutsch-franz, und franz.- 
deutsch» (Лейпц., 1899); «Elektrotechnisches 
Wörterbuch» (ib.. 1901).

*Блашкіі-безъуѣздн. г. Калишской губ. 
и у.; ошибочно указанъ, какъ село (IV, 76).

Блеи (Фрицъ Bley, род. въ 1853 г.)—нѣм. 
писатель. Въ 1886—89 г. состоялъ начальни
комъ колоніи Узунгула въ нѣмецкой Восточ
ной Африкѣ. Главные его труды: «Deutsche 
Pionierarbeit in Ostafrika» (Б., 1892); «Die 
Weltstellung des Deutschtums» (Мюнх., 1897); 
«Die alldeutsche Bewegung und die Nieder
lande» (ib., 1897); «Durch! Aus dem Leben 
des General von Rosenberg» (Берл., 1897); 
«Hochlandsminne. Lieder aus Alt-Tirol» (ib., 
1902).

Блсихѵанъ (Юлій Ивановичъ)—компо
зиторъ, род. въ 1868 г. Музыкальное образо
ваніе получилъ у Соловьева и Римскаго-Кор
сакова, а также въ лейпцигской консервато
ріи. Въ сезонъ 1893—94 гг. Б. организовалъ 
въ СПб. общедоступные концерты, въ 1894— 
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95 гг. дирижировалъ концертами спб. филар
моническаго общества; въ качествѣ дирижера 
выступалъ и въ провинціи. Написалъ свыше 
50 романсовъ, пьесы для фортепіано (ор. 7, 
13, 23), хоры а capella, квинтетъ для форте
піано и струнныхъ, сонату для скрипки и фор
тепіано, симфонію, балетную сюиту, кантату 
«Сцена у ручья» (теноръ, женскій хоръ и ор
кестръ), духовную оперу «Севастьянъ Муче
никъ», лирич. оперу «Принцесса Греза» (моек. 
Новый театръ, 1900).

Блсніптеіінъ—см. Свинецъ.
, Блекловъ (Степанъ Михайловичъ)—зем
скій статистикъ, род. въ 1860 г. По оконча
ніи курса въ московск. университетѣ, рабо
талъ въ земствахъ полтавскомъ, тверскомъ, 
орловскомъ, таврическомъ и московскомъ. 
Сотрудничаетъ въ «Рус. Вѣд.». Отдѣльно на
печаталъ: «Travaux statistiques des zemstvos 
russes» (брошюра, изд. въ Парижѣ въ 1893 
г.) и нѣсколько беллетристическихъ и этно
графическихъ очерковъ; изъ нихъ болѣе из
вѣстенъ «За фактами п цифрами» (Москва, 
1894). Въ сборникѣ «Мелкая земская едини
ца» (вып. II, СПб., 1903) Б. принадлежитъ 
ртатья «Вопросъ о мелкой земской единицѣ 
въ земствахъ, комитетахъ о сельско-хозяйств. 
промышленности и обществен, собраніяхъ за 
1902 г. и начало 1903 г.».

Блестки (Chrysididae)—см. Блестянки.
Блестянки или жакамары—см. Жака- 

маръ.
Блестянки (Nitidulidae) — семейство 

жуковъ (Coleóptera). Форма тѣла весьма разно
образна, усики 10—11-члениковые, сѣ булавой 
на концѣ; ноги короткія, лапки 5-члениковыя, 
у самцовъ заднія лапки иногда 4-члениковыя. 
Къ Б. принадлежитъ множество большей 
частью мелкихъ жуковъ, водящихся во всѣхъ 
частяхъ свѣта и имѣющихъ различный образъ 
жизни. Одни виды (жуки и личинки) расти
тельноядны и встрѣчаются въ сѣменахъ, 
цвѣтахъ и пищевыхъ запасахъ, другіе явля
ются хищниками, изъ которыхъ многіе жи
вутъ подъ корой деревьевъ и истребляютъ 
различныхъ вредныхъ насѣкомыхъ (таковы 
виды Ips, Hhizopbagus, Nemosoma, которые 
уничтожаютъ множество короѣдовъ). Изъ вред
ныхъ видовъ отмѣтимъ Nitidula bipustulata, 
встрѣчающагося въ кладовыхъ и портящаго 
пищевые запасы и Trogosita mauritanica, ко
торый весьма обыкновененъ, въ особенности 
въ южной Европѣ и встрѣчается часто въ 
кладовыхъ и амбарахъ, гдѣ онъ портитъ зерно 
и другіе пищевые запасы. О Meligethes 
aeneus см. Рапсовый жукъ. АГ. Р.-Х

Блечепсинъ — аулъ Кубанской обл., 
Майкопскаго отд.; крупное горское поселеніе. 
Жит. 5399 чел.

Близиа—см. Ткацкое производство.
Близнпнъ (Гавріилъ Яковлевичъ, 1838 

—1901) — метеорологъ; по окончаніи курса 
въ Ришельевскомъ лицеѣ Б. былъ препода
вателемъ въ Одессѣ и Елисаветградѣ, въ зем
скомъ реальномъ училищѣ и состоялъ завѣ
дующимъ метеорологической станціей при 
томъ же училищѣ. Б. помѣщалъ свои работы 
въ «Трудахъ Метеорол. сѣти Юго-Зап. Рос
сіи» (1890), въ «Метеорологическомъ Вѣст

никѣ» (1892—1900) и въ «Извѣстіяхъ Елисав. 
Общ. сельскаго хозяйства». Отдѣльно напе
чаталъ: «Гессенская ' муха» (Елисаветградъ, 
1886); «Изслѣдованія о хлѣбномъ жукѣ» 
(Херсонъ, 1880) и др. Ср. «Памяти Г. Я. Б.» 
(Елисаветградъ, 1902).

Блиновъ (Николай Николаевичъ)—свя
щенникъ, выдающійся педагогъ. Род. въ 1839 г. 
По окончаніи курса въ вятской семинаріи 
былъ опредѣленъ въ 186 L г. священникомъ 
въ с. Карсавай, въ самой бѣдной и глухой 
части Глазовскаго у., Вятской губ. Приходъ 
этого села населенъ преимущественно вотя
ками п пермяками, которые въ то время не 
знали даже употребленія телѣгъ и пилы.· Здѣсь, 
среди тяжелой матеріальной обстановки, Б. 
пробылъ три года, внося по мѣрѣ возмож
ности свѣтъ знанія въ среду инородцевъ; 
составилъ азбуку по звуковому методу для 
вотяковъ («Лыдзонъ»), писалъ статьи по этно
графіи и статистикѣ Карсавайскаго края. 
Въ 1864 г. Б. былъ переведенъ въ с. Бахш, 
близъ г. Вятки, гдѣ создалъ образцово поста
вленную школу, составилъ нѣсколько руко
водствъ для школы и написалъ рядъ статей 
педагогическаго содержанія, проникнутыхъ 
желаніемъ пробудить въ учащихся стремле
ніе къ самодѣятельности. Незаурядная дѣя
тельность энергичнаго священника на педа
гогическомъ и отчасти на публицистическомъ 
поприщѣ вызвала недоброжелательное отно
шеніе администраціи: Б. пришлось оставить 
Бахту и перебраться сперва въ г. Нолинскъ, 
на мѣсто преподавателя духовнаго училища, 
а потомъ въ г. Вятку. Въ Вяткѣ губернская 
земская управа предложила Б. заняться раз
работкой статистическихъ данныхъ. Участіе 
Б. въ борьбѣ за судьбу' существовавшей въ 
то время (въ концѣ 70-хъ годовъ) въ Вяткѣ 
земской учительской семинаріи навлекло на 
Б. новыя непріятности. Благодаря заступни
честву одного изъ членовъ Синода, Б. былъ 
назначенъ священникомъ въ г. Сарапулъ. 
Въ 1895 г., по ложному доносу, Б. переведенъ 
въ Бемышевскій заводъ, Елабужскаго уѣзда. 
Въ 1898 г. Б. былъ приглашенъ вятской гу
бернской земской управой для редактирова
нія «Вятской Газеты», но губернская адми
нистрація, вначалѣ не препятствовавшая это
му, вскорѣ измѣнила свое отношеніе къ Б., 
и ему пришлось принять мѣсто священника 
въ гор. Орловѣ. Η. Ѳ. Бунаковъ, въ написан
ной имъ біографіи Б. (см. «Критико-біограф. 
словарь» С. А. Венгерова, т. III), даетъ та
кой отзывъ о Б.: «симпатичный образъ этого 
русскаго народнаго учителя-энтузіаста, съ 
убѣжденнымъ одушевленіемъ и какой-то нерв
ной торопливостью излагающаго свои чистыя 
и честныя идеи о народномъ просвѣщеніи, 
о народной школѣ, о народномъ благѣ—ни
когда не изгладится изъ моего воображенія». 
Въ разсказахъ: «На нивѣ народной» и осо
бенно «Батюшка въ селѣ» Б. показываетъ 
наглядно, какую просвѣтительную роль могло 
бы сыграть духовенство въ глухой деревнѣ. 
Изъ литературныхъ произведеній В. болѣе 
замѣчательны: а) учебныя пособія'. «О спо
собахъ обученія предметамъ учебнаго курса 
начальныхъ народныхъ училищъ» (3 изд., 
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Вятка, 1868 — 70 гг. п СПб., 1875); «Уче
ніе-свѣтъ», книга для чтенія въ народныхъ 
шк.; «Пчелка», сборникъ стихотвореній, по
словицъ, загадокъ; «Крестьянскій трудовой 
годъ», 3 изд., 1903 г. б) Повѣсти, разсказы 
и т. п. (кромѣ назв. выше): «Сельская обще
ственная служба», десять бесѣдъ старосты 
крестьянина; «Земская служба, бесѣды глас- 
наго-крестьянина о земскихъ дѣлахъ»; «Ми
ронъ Петровичъ», сцены изъ народной жизни; 
«Свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ»; «Жизнь Робинзона 
(въ чемъ счастье?)», 3 изд.: оригинальная пе
редѣлка извѣстнаго романа, наиболѣе ярко вы
ражающая взглядъ Б., что личное счастіе не 
можетъ быть достигнуто человѣкомъ внѣ ши
рокой общественной дѣятельности, в) Труды 
по этнографіи и статистикѣ: «Языческій 
культъ вотяковъ» (Вятка, 1898), «Движеніе 
народонаселенія Карсавайскаго прихода» 
(«Вятскія Губерн. Вѣд.», 1869, №№ 14—35); 
«Движеніе народонаселенія въ Орловскомъ у., 
Вятской губ.» (Вятка, 1877); «Народное об
разованіе въ Вятской губ. въ 1864—74 гг.» 
(ib., 1875).

*Бліожъ (Иванъ Станиславовичъ)—фи
нансистъ и желѣзнодорожный дѣятель: ум. въ 
1901 г.

Бловицъ (Генрихъ Стефенъ Опперъ, 
принялъ имя Biowitz; 1832—1902), родомъ 
изъ Богеміи, журналистъ. Въ 1870 г. натура
лизовался во Франціи. Съ 1871 г. былъ кор
респондентомъ «Times». Особенно просла
вился корреспонденціями изъ Берлина во 
время берлинскаго конгресса (1878), когда 
онъ изумлялъ Бисмарка искусствомъ узна
вать тайны и съумѣлъ заблаговременно добыть 
текстъ берлинскаго трактата. Ему приписы
ваютъ введеніе въ журналистику интервью. 
Англійскаго языка Б. не зналъ; всѣ его кор
респонденціи, какъ и посмертные мемуары, 
переводились съ французскаго. Послѣ смерти 
Б. появились его «Му memoirs» (Л., 1903). 
Характеристику Б. см. у Діонео, «Англійскіе 
Силуэты» (СПб., 1905). В. В—въ.

*Блокъ (Морицъ)—франц, политико-эко- 
номъ. Новѣйшій трудъ: «Petit dictionnaire po
litique et social» (П.г 1896). Ум. въ 1901 г.

*Бломстрандъ (Христіанъ-Вильгельмъ 
Blomstrand)—шведскій химикъ:- ум. въ 1S97 г.

Блондслъ (Жоржъ Blondel) — француз
скій экономистъ, род. въ 1856 г. Читаетъ 
лекціи въ свободной школѣ соціальныхъ на
укъ и высшей торговой школѣ въ Парижѣ. 
Главныя его работы: «La condition des clas
ses rurales en Allemagne à la fin dumoyeiï- 
âge» (Пар., 1891); «Etudes sur les popula
tions rurales de l’Allemagne et la crise agrai
re» (1897); «Le mouvement rural en Alle
magne et la situation des populations agri
coles» (1900); «L’essor industriel et commer
cial du peuple allemand» (П., 1892; 3-е изд., 
1900; есть рус. пер.); «L’essor économique de 
l’empire allemand» (1898); «Les transforma
tions politiques et économiques de l’Allemag
ne» (1903); «Les récents progrès du socialisme 
en Allemagne» (1893), «Essai sur la colonisa
tion allemande» (1895); «Etude sur la politique 
de l’empereur Frédéric II 'et sur la transforma
tion de la politique allemande dans la pre-
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mière moitié du XVIII siècle» (1893); '«La 
France et le marché du monde» (1901); «La 
concurrence étrangère et le relèvement éco
nomique de la France» (1902); «Le progrès 
comparé du commerce maritime en France et 
en Allemagne» (1902); «La vie commerciale 
contemporaine» (1903); «La question sociale 
ei le devoir social» (1903).

Блонды—см. Кружево (XVI, 845).
Блоны—уѣздн. г. Варшавской губ., онъ 

же Блоня (см. IV, 96); жит. 298L
Блос<і>слі>дь (Георгій Акимовичъ, 

1797—1883)—врачъ учился въ Берлинѣ, а 
въ 1819 г. получилъ въ СПб. степень доктора 
медицины; въ 1839—65 гг. былъ профессоромъ 
судебной медицины въ казанскомъ унив. Пе
чаталъ свои работы въ «Запискахъ'по части 
врачебныхъ наукъ» (1846, кн. 1 — 3) и въ 
«Учен. Запискахъ Казанск. Унив.» (1841— 
1864) и отдѣльно напечаталъ: «Критическій 
разборъ смертности, поврежденій и изложе
ніе формъ, соблюдаемыхъ при судебно-вра- 
чебн. осмотрахъ мертвыхъ дѣлъ» (СПб., 1846), 
«О пьянствѣ въ суд.-медиц. и медико-полиц. 
отношеніяхъ» (ib., 1846), «Начертаніе судеб
ной медицины для правовѣдовъ, приспособ
ленное къ академии, преподаваніямъ въ Рос- 
сійск. университетахъ» (Казань, 1847), «За
мѣчанія о восточной холерѣ, свирѣпств. въ 
Казани въ 1847 г., собранныя изъ наблюде
ній профессоровъ мед. факультета казанск. 
унив.» (ib., 1848); «О вліяніи судебной меди
цины на судопроизводство etc.»· (ib., 1848); 
«О правахъ утробныхъ и новорожденныхъ, 
недоношенныхъ младенцевъ вообще и объ 
умерщвленіи и умышленномъ изгнаніи плода 
въ особенности» (ib., 1856), «Судебная токси
кологія etc.» (ib., 1856), «Начертаніе правилъ, 
соблюдаемыхъ при составленіи и обсужденіи... 
психологико-врачебныхъ свидѣтельствъ» (ib., 
1859) и «Вступительная лекція въ энцикло
педію и методологію медицины» (ib., 1861).

Блокъ (Іосифъ-Самуилъ Bloch, род. въ 
1850 г.) — австрійскій раввинъ и писатель. 
Былъ членомъ палаты депутатовъ. Пріобрѣлъ 
извѣстность борьбой съ австрійскими анти
семитами. Главные его труды: «Streitschrif
ten gegen Prof. Rohling» (В., 1882—83, воз
раженія на обвиненіе евреевъ въ употре
бленіи христіанской крови); «Ursprung und 
Entstehung des Buches Kohelet» (Бамбергъ, 
1872); «Studien zur Geschichte der Sammlung 
der Alt-Testamentlichen Litteratur» (Лпц., 
1875); «Die Juden in Spanien» (ib., 1876); 
«Hellenistische Bestandtheile im biblischen 
Kanon» (2-е изд., Вѣна, ISSO); «Quellen und 
Parallelen zu Lessing’s Nathan» (2-е изд., 
ib., 1881); «Jean Bodin, ein Vorläufer Les
sing’s» (ib., 1882); «Die Arbeiter bei Grie
chen, Römern und Palestinensern» (ib., 1882); 
«Elementarschule oder Erziehungswesen bei 
den alten Völkern» (Вѣна, 1883); «Armen
pflege und Heimatsrecht» (ib., 1884); «Talmud 
und Judentum in der 0österreichischen Volks
vertretung» (Вѣна, 1900).

*Бложъ (Карлъ) — датскій живописецъ 
(IV, 101): ум. въ 1890 г.

Блокъ (Лео Bloch, род. въ 1864 г.) — 
нѣмецкій филологъ, приватъ-доцентъ архео-

18 
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логіи и миѳологіи въ цюрихскомъ унив. Глав
ные его труды: «Griechischer Wandschmuck» 
(Мюнхенъ, 1885); «Römische Altertumskunde» 
(1895; 2-е изд., Лпц., 1898); «Der Kult und 
die Mysterien von Eleusis» (Гамбургъ, 1896); 
«Die ständischen und sozialen Kämpfe in der 
römischen Republik» (Лпц., 1900).

Блохъ (Эмиль Bloch, род. въ 1847 г.) — 
нѣмецкій врачъ, экстраординарный профес; 
соръ по ушнымъ болѣзнямъ во фрейбург- 
скомъ унив. (въ Баденѣ). Главные его труды 
по ларинго-, рино- и отологіи слѣдующіе: 
«Untersuchungen zur Physiologie der Nase
natmung» (Висбаденъ, 1888); «Pathologie und 
Therapie der Mundatmung» (ib., 1889); «Sprach
gebrechen» (ib., 1891); «Ueber das Biaurale 
Hören» («Zeitschrift für Ohrenheilkunde», 
1893); «Einheitliche Bezeichnung der otolo- 
gischen Punktionsprüfungsmethode und ihre 
Ergebnisse» (Висбаденъ, 1898).

Блошникъ—народное названіе многихъ 
Î>acTeHiô, напр. кочедыжника (Asplénium Fi- 
іх foemina), мелколепестника (Erigeron), де

вясила (Inula), мяты (Mentha), гречишника 
(Polygonum Persicaria), скабіозы (Scabiosa) 
и др.

Блошница—тоже, что блошникъ.
Блуждающія споры, зооспоры (см.) 

или ъбродяжки*—подвижные элементы4 раз
множенія у низшихъ растеній. Б. споры 
представляютъ изъ себя голыя клѣтки, выхо
дящія въ различномъ числѣ изъ производя
щихъ ихъ клѣточекъ, изъ «зооспорангіевъ». 
Б. споры въ качествѣ органовъ движенія 
бываютъ снабжены однимъ или нѣсколькими, 
чаще всего двумя, жгутами. Проплававъ нѣ
которое время, Б. спора останавливается, 
прикрѣпляется къ какому-нибудь мѣсту, одѣ
вается оболочкой и разростается въ новое 
растеніе.

Блуме (Вильгельмъ фонъ Blume, род. въ 
1835 г.)—прусскій генералъ и писатель. На
печаталъ: «Armee und Revolution in Frank
reich 1789—93» (1863); «Die Operationen 
der deutschen Heere von Sedan bis Ende des 
Krieges» (3-е изд., Берл., 1872); «Strategie» 
(ib., 2-е изд., 1886); «Die Beschiessung von 
Paris 1870—71 und die Ursachen ihrer Ver
zögerung» (ib., 1899); «Die Grundlagen unse
rer Wehrkraft» (ib., 1899).

Блуменау (Леонидъ Васильевичъ) — 
невропатологъ, род. въ 1862 г. По окончаніи 
курса военно-медицинск. академіи въ 1886 г. 
былъ оставленъ при ней по конкурсу и за
нимался въ клиникѣ душевныхъ и нервныхъ 
болѣзней проф. И. П. Мержеевскаго. Въ 
1889 г. д-ръ медицины за диссертацію «Къ 
ученію о давленіи на мозгъ» и отправленъ 
на 2 года въ заграничную командировку, въ 
теченіе которой занимался у профессоровъ 
Флексига, Гольджи, Шарко и Маньяна. Въ 
1892 г. — приватъ-доцентъ военно медицин
ской академіи. Въ 1897 г. назначенъ орди
наторомъ психіатрическаго отдѣленія уяз- 
довскаго военнаго госпиталя въ Варшавѣ. Съ 
1903 г. профессоръ клиническаго института 
вел. кн. Елены Павловны въ СПб. и завѣ- 
дуетъ нервнымъ отдѣленіемъ института. Глав
ныя печатныя работы; «О развитіи и строеніи 

мозолистаго тѣла» («Вѣстникъ Психіатріи», 
т. VIII, вып. I; тоже на нѣмецкомъ языкѣ); 
«О наружномъ ядрѣ Бурдаховскаго столба» 
(«Вѣстникъ Психіатріи», т. VIII, вып. 2; 
тоже на нѣмецкомъ языкѣ); «Основные во
просы неврологіи въ новѣйшихъ изслѣдова
ніяхъ по методу Golgi» («Вѣстникъ Псих.», 
т. XI, вып. 1); «О нервныхъ клѣткахъ спин
ного мозга» («Неврологическій Вѣстникъ», 
1895, вып. 4); «Къ микроскопической ана
томіи продолговатаго мозга» (тамъ же, 1897, 
вып. 2) и друг., а также рядъ работъ по 
нервнымъ болѣзнямъ, психіатріи и психо
логіи, большею частью казуистическаго ха
рактера, во «Врачѣ», «Вѣстникѣ Психіатріи», 
<Неврологическомъ Вѣстникѣ», «Обозрѣніи 
Психіатріи», «Военно-Медицинскомъ Жур
налѣ», «Вѣстникѣ Психологіи» и др. изданіяхъ.

Блу(ю)менталь (Адріанъ Ивановичъ, 
1804—1881)—врачъ, писатель и переводчикъ; 
учился въ дерптскомъ унив., гдѣ въ 1826 г. 
получилъ степень доктора. Съ 1828—1837 гг. 
былъ профессоромъ акушерства и терапіи 
въ Харьковѣ, затѣмъ перешелъ въ Москву 
главнымъ врачомъ Голицынской больницы, а 
въ 1850 г. былъ назначенъ главнымъ врачемъ 
моек, воспитательнаго дома. Былъ также (съ 
1843 г.) президентомъ московской евангели
ческой консисторіи и почетнымъ опекуномъ. 
Кромѣ «Курса патологіи» (налат. яз.) и ста
тей въ разныхъ медицинскихъ журналахъ, 
напечаталъ: «Herbstblumen» (сборникъ ори
гинальныхъ стихотвореній, Μ., 1873), «Lie
derkranz» (сборникъ оригин. стихотвореній, 
ib., 1876). Перевелъ на нѣм. яз. «Катехизисъ» 
митроп. Филарета (1850), «Руководство къ 
изученію православнаго богословія» митроп. 
Макарія, и «Исторію русской церкви» арх. 
Филарета и- «Евгенія Онѣгина» (Μ., 1878).

*Блумевталь (Леонардъ Blumenthal)— 
графъ и прусскій ген.-фельдмаршалъ: ум. въ 
1900 г.

Б лумен«ж»ел ьдь (Феликсъ Михайло
вичъ)— піанистъ, дирижеръ и композиторъ, 
род. въ 1863 г. Музыкальное образованіе по
лучилъ въ спб. консерваторіи (1881—85), гдѣ 
окончилъ курсъ по классу Штейна (фортеп.). 
Состоитъ профессоромъ консерваторіи и 
третьимъ дирижеромъ спб. импер. оперы. Изъ 
соч. Б. изданы болѣе 30 романсовъ, 68 фор
тепіанныхъ пьесъ, мазурка для оркестра, Al
legro (A-dur) для фортепіано съ оркестромъ, 
квартетъ (F-dur) и др.

Блуменъ или Бломменъ, ванъ- (van Bloe- 
men, Blommen)—3 фламандскихъ живописца, 
родные братья, родомъ изъ Антверпена. 1) 
Петеръ ванъ-Б. (1657—1720), ученикъ Симона 
ванъ-Доува, провелъ 20 лѣтъ въ Римѣ, гдѣ 
получилъ прозвище Стандартъ. Писалъ пей
зажи и архитектурные виды съ фигурами 
людей и лошадей, а также сцены солдатской 
жизни. Картины его встрѣчаются во многихъ 
музеяхъ. Одна изъ нихъ, «Манежная ѣзда на 
открытомъ воздухѣ», находится въ Имп. Эр
митажѣ. 2) Янъ-Франсъ ванъ-Б. (1662—около 
1748). Переселясь въ Римъ, сдѣлался послѣ
дователемъ Клода Доррена и Пуссена. Пи
салъ пейзажи въ свѣтлыхъ, ясныхъ тонахъ, 
со старательною обработкою заднихъ пла
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аовъ, вслѣдствіе чего итальянцы іірозвали 
его Ориццонте. Мотивы для своихъ картинъ, 
оживленныхъ фигурами, онъ бралъ изъ окрест
ностей Рима. Произведенія его разсѣяны по 
разнымъ публичнымъ и частнымъ коллекці
ямъ; въ Имп. Эрмитажѣ ихъ пять. 3) Нор- 
бертъ ванъ-Б. (1670—около 1746), ученикъ 
■своего брата Петера, въ Римѣ прозванный 
Цефалусомъ, занимался бытовою и портрет
ною живописью. Въ Имп. Эрмитажѣ имѣется 
его картина «Игра въ кости>.

Блумъ (Lodoiska von Blum, род. въ 
1841 г.)—нѣмецкая ромацистка, пишетъ подъ 
•псевдонимомъ «Ernst von Waldo w». Написала 
около 50 романовъ и новеллъ, часть кото
рыхъ переведена на разные языки. Особен
ный успѣхъ имѣли ея произведенія во Фран
ціи, гдѣ критика ставила ихъ наравнѣ съ со
чиненіями Жоржъ Зандъ, Виктора Гюго и 
Доде. Лучшія изъ нихъ: «Schwarze Käthe», 
«Teufelsburg», «Sündenerbe», «Hildegard», 
«Novellen», «Geheimniss des roten Turms», 
«Blutbuche», «Hexe von Wrostawa», «Doppel
gänger», «Schöne Melusine», «Erbe von Cas- 
•truccio», «Tristan und Isolde», «Die rote 
Locke».

*Блэкп (Джонъ Стюартъ Blackie)—англ, 
филологъ, поэтъ и политическій писатель: ум. 
въ 1895 г.

*Блэнморъ (Ричардъ Додриджъ Black- 
more)—англ. романистъ: ум. въ 1900 г.

*Блэкъ (William Black) — англ, белле
тристъ: ум. въ 1898 г.

*Блэнъ (Джемсъ Blaine)—америк: полит, 
дѣятель: ум. въ 1893 г. Его біографіи напи
сали: Ramsdell (Нью-Ібркъ, 1884); Crawford 
•(Филад., 1893); Dodge (Норвичъ, 1895).

Блюдценосным (Cupuliiегае)—семей
ство растеній, см. Плюсконосныя.

Блюмбергъ (Яковъ Васильевичъ)—пе
дагогъ -математикъ, род. въ 1839 г., авторъ 
нѣсколькихъ учебниковъ: «Учебникъ прямо
линейной тригонометріи» (3 изд., Митава, 
1901); «Элементарная алгебра» (3 изд., СПб., 
1878—93); «Дополнительныя статьи алгебры» 
{8 изд., Митава, 1904); «Приложеніе алгебры 
къ геометріи» (8 изд., Митава, 1904); «Учеб
никъ математической геометріи» (2 изд., Ми
тава, 1902); «Сборникъ тригонометрически- 
геометрическихъ задачъ» (СПб., 1893) и (вмѣ
стѣ съ Э. Михельсономъ) «Элементарная ме
ханика» (СПб., 1£60).

Блюме^ФСльдь (Германъ Ѳаддее- 
вичъ)—юристъ, род. въ 1861 г.; образованіе 
получилъ въ новороссійскомъ унив. по юри
дическому факультету; состоитъ помощни
комъ присяжнаго повѣреннаго въ Одессѣ. 
Главные труды Б.: «О формахъ землевладѣнія 
въ древней Россіи» (Одесса, 1884), «О пад
шихъ дѣтяхъ и обществахъ патроната» (Одес
са, 1887), «Крымско-татарское землевладѣніе» 
•(Одесса, 1888), «Наслѣдованіе въ авторскомъ 
правѣ» (Одесса, 1892).

Блюммеръ (Леонидъ Петровичъ, 
1840—1888) — писателъ. Окончивъ курсъ въ 
москов. унив. по юридическому факультету, 
7ѣхалъ заграницу, гдѣ издавалъ революціон
ный журналъ «Свободное Слово» (сперва въ 
Берлинѣ, а потомъ въ Брюсселѣ), газету 

«Вѣсть» (въ Берлинѣ} и газету «Европеецъ» 
(въ Дрезденѣ)^. Русская эмиграція относилась 
къ этимъ? изданіямъ недовѣрчиво. Въ 1865 г. 
Б. вернулся въ Россію и былъ приговоренъ 
къ каторжнымъ работамъ на 10 лѣтъ; но дѣло 
ограничилось тѣмъ, что онъ нѣсколько лѣтъ 
прожилъ подъ надзоромъ полиціи въ Сибири. 
Съ 70-хъ гг. Б. жилъ въ Саратовѣ и зани
мался адвокатурой. Знакомство съ сибирской 
жизнью дало Б. матеріалъ для романа «Около 
золота» («Заря», 1871; изд. отдѣльно подъ 
загл. «На Алтаѣ», СПб., 1886) и разсказовъ, 
собранныхъ въ сборникѣ «Безъ слѣда» (1887). 
Ему же принадлежатъ брошюры: «Хохлацкі 
співкі» (подъ псевд. Крутоярченко) и «Чему 
могутъ служить лубочныя картинки»? (1857). 
Въ 1884 г. Б. издавалъ въ Саратовѣ газету 
«Волга».

Бляха—см.' Формы обмундированія.
Бляшка (ботан.) или торъ—приспособ

леніе, служащее для замыканія окаймленной 
поры (см.).

Б’неві Б’ритсъ (Independant Order of 
B’nai B’rith) —одна изъ старѣйшихъ еврей
скихъ организацій въ Сѣв. Америкѣ, насчиты
вающая до 40 тысячъ членовъ. Основанная 
въ 1843 г. германскими евреями по иниціа
тивѣ Генри Джонстона, она ставитъ цѣлью 
распространеніе моральныхъ принциповъ 
среди евреевъ и объединеніе ихъ на основѣ 
стремленія къ добродѣтели. По своей орга
низаціи орденъ Бгней Б’ритсъ приближается, 
къ устройству масонскихъ ложъ. Въ сферу* 
дѣятельности ордена входятъ улучшеніе-по
ложенія евреевъ въ Румыніи, переселеніе 
ихъ въ Америку, развитіе промышленности 
среди галиційскихъ едреевъ, урегулированіе 
эмиграціоннаго движенія. Во главѣ ордена 
находится президентъ и исполнительный ко
митетъ, выбираемые представителями * ложъ 
на 5 лѣтъ. Въ настоящее время насчитывает
ся всего около 400 ложъ, объединяемыхъ 7 
большими ложами для Америки, 1—для Гер
маніи, 1—для Румыніи иЧ—для Австріи.

Бобинетъ—см. Тюль.
Бобинуаръ—см. Шерсть (XXXIX, 520). 
Бобозанъ—см. Джуланъ.
Боборыкина (Софья Александровна, 

урожд. Зборжевская)—писательница. Род. въ 
1845 г. Изучала въ Парижѣ театр, искусство 
и въ 1869 г. дебютировала на театрѣ Vaude
ville. Въ 1870 г. играла, съ французской 
труппой, въ Италіи и Вѣнѣ; въ 1871 г. была 
принята въ труппу Александровскаго театра, 
гдѣ играла подъ именемъ Сѣверцовои, но 
скоро оставила сцену и вышла замужъ за 
П. Д. Боборыкина. Перевела съ франц, рядъ 
комедій Лесажа, Бальзака, Мюссе и др.; 
перевела на фр.· яз. романъ П. Д. Боборы
кина «Полжизни» и написала рядъ неболь
шихъ повѣстей въ «Жив. Обозр.», «Нови», 
«Театр, журн.», «Артистѣ».

*Боборыкинъ (Петръ Дмитріевичъ, 
IV, 127).—Изъ написаннаго имъ послѣ 1891 г. 
обратили на себя особое вниманіе романы 
«Перевалъ» (1894), «Василій Теркинъ» (1895), 
«Ходокъ» (1895), «По другому» (1897), «Тяга» 
(1898), «Куда идти» (1899), комедія «Накипь». 
Въ 1900 г. вышелъ 1-й томъ его обширнаго 

18*



276 Боборыковъ—Бобрищевъ-Пушки нъ

труда объ эволюціи европейскаго романа въ 
XIX в. Въ 1900 г. Б. избранъ почетнымъ ака
демикомъ. Первое собраніе соч. Б. издано 
Вольфомъ въ 12 т. (СПб., 1885—87); продол
женіе тоже въ 12 томахъ было приложено къ 
«Нивѣ» 1897 г. Наиболѣе подробная оцѣнка 
Б.—въ Словарѣ Вёнгерова (т. IV).

Бобо рыковъ (Иванъ Ивановичъ)—ор
динарный профессоръ прикладной механики 
и машиностроенія и деканъ механическаго 
отдѣленія томскаго технологическаго инсти
тута съ 1901 г.; род. въ 1869 г.; окончилъ 
курсъ въ харьковскомъ технологическомъ ин
ститутѣ, гдѣ состоялъ лаборантомъ съ 1894 г. 
Въ 1898—1900 гг. находился въ научной ко
мандировкѣ за границей и въ Россіи, а за
тѣмъ состоялъ адъюнктъ-профессоромъ по ка
ѳедрѣ прикладной механики и машинострое
нія. Напечаталъ: «Примѣненіе перегрѣтаго 
пара въ паровыхъ машинахъ» («Извѣстія Юж
но-Рус. Общ. Технологовъ», 1899—1900); «Къ 
вопросу объ опредѣленіи термическаго коэф
фиціента полезнаго дѣйствія въ паровыхъ 
машинахъ» (ib.).

Бобриковъ (Георгій Ивановичъ) — ге- 
нералъ-отъ инфантеріи, военной писатель. 
Род. въ 1840 г., воспитывался въ 1 кадетскомъ 
корпусѣ. Въ 1863 г. принималъ участіе въ 
усмиреніи мятежа въ Сѣв.-Зап. краѣ. Окон
чивъ курсъ въ академіи генеральнаго штаба, 
причисленъ къ гвардейскому генеральному 
штабу и около 10 лѣтъ былъ ближайшимъ 
сотрудникомъ ген.-адъютанта Обручева. Въ 
началѣ Турецкой войны 1877—78 гг. состоялъ 
по особымъ порученіямъ при главнокоман
дующемъ вел. кн. Николаѣ Николаевичѣ Стар
шемъ; представилъ ему свои работы по Бол
гаріи, которую изъѣздилъ въ концѣ 1860-хъ 
годовъ, съ подробнымъ описаніемъ Балкан
скихъ проходовъ. Состоялъ при графѣ Шу
валовѣ во время засѣданій берлинскаго кон
гресса. Въ 1880 г. участвовалъ въ установле
ніи границы между Греческимъ королевствомъ 
и Турецкою имперіею. Послѣ битвы при 
Кушкѣ работалъ надъ вопросами, касавши
мися обороны нашего балтійско-финскаго по
бережья. Съ 1898 по 1901 г. командовалъ 1-й 
гв. пѣх. дивизіею. Въ настоящее время со
стоитъ членомъ Александровскаго комитета 
о раненыхъ. Главные труды Б.: изслѣдованіе 
объ участіи Сербіи въ Восточной войнѣ (въ 
«Русскомъ Вѣстникѣ», затѣмъ отдѣльно подъ 
названіемъ «Въ Сербіи», СПб., 1891); «О дѣя
тельности наБерлинскомъ конгрессѣ» (въ «Рус
скомъ Вѣстникѣ»); «Записка о нуждахъ сель
ско-хозяйственной промышленности» (СПб., 
1902); «Записка объ объединеніи топографиче
скихъ и другихъ работъ» (ibid., 1903); «Мо
тивы преобразованія мѣстныхъ учрежденій» 
(ibid., 1904). Подъ редакціей Б. изданъ I т. 
«Матеріаловъ къ военному обозрѣнію болгар
скихъ земель» (СПб., 1880).

Бобриковъ (Николай Ивановичъ) — 
ген.-адъютантъ (1839—1904). Получилъ обра
зованіе въ 1-мъ спб. кадетскомъ .корпусѣ. 
По окончаніи курса академіи генеральнаго 
штаба, занялъ должность старшаго адъютанта 
штаба петербургскаго округа (1865); позже 
состоялъ для особыхъ порученій при вел. кн. 

Николаѣ Николаевичѣ Старшемъ. Съ 1884 г. 
занималъ должность начальника штаба войскъ 
гвардіи и спб. военнаго округа. Въ мартѣ 
1898 г. назначенъ членомъ военнаго совѣта, 
а 17 авг. того же года—финляндскимъ ген.- 
губернаторомъ. Эпоха ген.-губернаторства Б. 
въ Финляндіи совпадаетъ со временемъ энер
гичнаго’ проведенія въ управленіи краемъ 
политики обрусенія и административнаго объ
единенія Финляндіи съ имперіей, путемъ 
исключительныхъ законовъ, изданныхъ безъ 
содѣйствія финляндскаго сейма (см. Финлян
дія, XXXVI, 5). 3 іюня 1904 г. Б. убитъ (вы
стрѣломъ изъ револьвера) тутъ же застрѣ
лившимся финляндцемъ Евг. Шауманомъ.

Бобринскій (графъ Александръ Але
ксандровичъ, 1855—1890) — писатель, сынъ 
слѣдующаго; служилъ въ л.-гв. гусарскомъ 
полку, потомъ былъ чиновникомъ особыхъ по
рученій при гѳн.-губернаторѣ Кавказа. На
печаталъ по-франц. два сочиненія: «Contea 
orientaux» и «La cathédrale de Moscou», оба 
подъ псевдонимомъ Achaz Boren,

Бобринскій (графъ Александръ Але
ксѣевичъ, 1823—1903)—генеалогъ. Высшее об
разованіе получилъ въ спб. университетѣ па 
юридическому факультету; состоя вице-ди
ректоромъ хозяйственнаго департамента мин. 
внутреннихъ дѣлъ, поступилъ во время Крым
ской войны, въ государственное ополченіе; 
въ 1861 г. назначенъ спб. губернаторомъ; 
съ 1869 по 1872 гг. состоялъ петербург
скимъ губернскимъ предводителемъ дворян
ства. Съ 1896 г. былъ членомъ государствен
наго совѣта. Составилъ и издалъ въ 1890 г. 
цѣнную справочную книгу: «Дворянскіе роды, 
внесенные въ Общій Гербовникъ Всероссій
ской имперіи» (т. I—до конца XVI ст., т. II— 
отъ начала XVII ст. до 1885 г.; краткія за
мѣтки о всѣхъ родахъ, внесенныхъ въ Гер
бовникъ, причемъ роды эти расположены въ 
томъ порядкѣ, въ какомъ они появлялись въ 
исторіи). Въ 1881 г. издалъ, подъ иниціа
лами «Гр. А. Б.», собранныя имъ «Студент
скія пѣсни 1825—1855 годовъ».

Бобрііидсвъ-ІІуткинъ (Александръ 
Михайловичъ)—писатель и судебный дѣятель 
(1851—1903). Окончивъ курсъ въ училищѣ 
правовѣдѣнія, служилъ по судебному вѣдом
ству. Съ 1896 по 1900 г. былъ предсѣдате
лемъ спб. окружнаго суда, затѣмъ членомъ 
консультаціи при министерствѣ юстиціи и то
варищемъ оберъ-прокурора уголовнаго касса
ціоннаго департамента сената. Кромѣ статей 
по юридическимъ вопросамъ, помѣщенныхъ 
въ спеціальныхъ журналахъ («Правѣ» и др.)г 
Б.-Пушкинъ издалъ замѣчательное изслѣдо
ваніе «Эмпирическіе законы дѣятельности 
русскаго суда присяжныхъ» (Μ., 1896, съ от
дѣльнымъ атласомъ таблицъ п діанэаммъ} 
и другой цѣнный юридич. трудъ: «Судъ и 
раскольники-сектанты» (СПб., 1901). Въ 1903 г. 
онъ былъ дѣятельнымъ членомъ редакціи 
«Всемірн. Вѣстника», гдѣ помѣстилъ статьи: 
«Памяти Некрасова» (1903 г., № 1) и «Стра
даніе и мечта»—разборъ разсказа В. Г. Ко
роленко «Не страшное» (ibid., Λ» 5). По
смертныя его стихотворенія печатались во· 
«Всемірн. Вѣсти.» (19Ö4—1905 гг.); тамъ же иг 
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посмертны íi его очеркъ: «Гигіена идеалиста- 
дѣятеля» (1903 г., №№ 9 и 10). См. ст. С. 
Сухонина во «Всемірн. Вѣстникѣ» 1903 »г., 
.№№ 6-Г-7 ,и 0. Грузѳнбѳрга · въ «Правѣ» 
1903 г., іюль.

Бобрнщсвъ-Пушкинъ (Николай)— 
поэтъ. Повидимому, воспитывался въ москов
скомъ благородномъ университетскомъ пан
сіонѣ и помѣщалъ свои стихотворенія въ из
дававшемся при этомъ пансіонѣ альманахѣ 
«Калліопа» (1816—17). По всей вѣроятности, 
это тотъ декабристъ Нпк. Серг. Б.-Пущкинъ, 
сосланный въ Сибирь и тамъ сошедшій съ 
ума, о которомъ упоминаютъ въ своихъ вос
поминаніяхъ Францова, Завалишинъ и Бѣ
ляевъ. Это предположеніе подтверждается 
л тѣмъ, что послѣ 1825 г. его литературная 
дѣятельность сразу оборвалась. Кромѣ «Кал
ліопы» Б.-Пушкинъ печаталъ стихотворенія, 
большею частью переводныя, въ «Вѣстникѣ 
Европы» (1817, 1820 и 1823 гг.) и въ «Сынѣ 
Отеч.» (1824 г.).

Бобровникъ—названіе растеній: вахты 
(Menyanthes trifolata L., см. Трифоль) и ку
старниковъ изъ сем. мотыльковыхъ, близкихъ 
къ дроку, Spartium junceum L. и Sarotham- 
nus scoparius Wimm.

Бобровнннкін (Иванъ Матвѣевичъ, 
1813—85)—писатель, магистръ кіевской дух. 
академіи, въ которой преподавалъ греческій 
языкъ. Магистерская его диссертація: «О про
исхожденіи и составѣ римско-католической 
литургіи и отличіи ея отъ нашей» («Собраніе 
сочиненій студентовъ кіевской дух. акаде
міи», Кіевъ, 1839; 4-ѳ изд., Кіевъ, 1874).

Бобровскій (Павелъ Осиповичъ, 1832— 
19Ö5)—писатель, сенаторъ, генералъ отъ ин
фантеріи; образованіе получилъ въ полоц
комъ кадетскомъ корпусѣ ή военной акаде
міи. Служа въ Вильнѣ, составилъ, по пору
ченію начальства, статистическое описаніе 
Гродненской губерніи. Въ 1875 г. Б. былъ 
назначенъ начальникомъ военно-юридической 
академіи (прбобразованной въ 1878 г.). На
писалъ множество сочиненій по военному 
праву, военной статистикѣ и исторіи, цер
ковной исторіи: «Юнкерскія училища» (СПб., 
1872—76); «Происхожденіе артикула воин
скаго и изображенія процессовъ Петра Ве
ликаго по уставу воинскому въ 1716 г.» (СПб., 
1881); «Военное право въ Россіи при Петрѣ 
Великомъ. Артикулъ воинскій» (СПб., 1882— 
98); «Русская греко-уніатская церковь въ 
царствованіе императора Александра I» 
(СПб., 1889); «Михаилъ Кирилловичъ Боб
ровскій» («Русская Старина», 1889) и др. 
См. ст. С. Рункевича: «Бобровскій» въ «Пра
вославной Богословской Энциклопедіи» (т. II, 
•СПб., ,1901, изд* А. П. Лопухина).

^Бобровъ (Александръ Алексѣевичъ)— 
профессоръ оперативной хирургіи: ум. въ 
1905 г.

Бобровъ (Евгеній Александровичъ) — 
писатель, род. въ 1867 г. Окончилъ курсъ въ 
юрьевскомъ университетѣ. Въ 1895 г. защи
тилъ диссертацію на степень магистра: «От
ношеніе искусства къ наукѣ и нравственно
сти». Въ этой книгѣ Б*, высказываетъ взгля
ды, выработанные имі подъ вліяніемъ Тейх- 

мюллера. Былъ проф. философіи въ казан
скомъ университетѣ, теперь занимаетъ ту же 
каѳедру въ варшавскомъ университетѣ. Его 
труды: «Литература и просвѣщеніе въ Россіи 
ХІХ в. Матеріалы, изслѣдованія и замѣткц» 
(т. I—IV, Казань, 1900—^903) и «Философія 
въ Россіи. Матеріалы, изслѣдованія и за
мѣтки» (вып.І— VI, Казань, 1899—1903).

Бобруйскій 226-й резервный бата
ліонъ— сформированъ въ 1863 г.; настоя
щее названіе носитъ съ 1899 г.

Бобръ—мст. Могилевской губ., Сѣннин- 
скаго у., при р. Бобрѣ и Моск.-Брест. жел. 
дор. Жителей 1500, большею частью евреи..

Бобылевъ (Николай) — беллетристъ и 
стихотворецъ. Издалъ «Невскій альбомъ. Опы
ты въ стихахъ и прозѣ» (СПб., 1839—1840), 
«Новогреческія пѣсни» въ «Литер. Газетѣ» 
(1840 г.) и др.

Бобылевъ (Ѳедотъ Ѳедотовичъ)—вид
ный кавказскій журналистъ. Род. въ 1819 г.; 
годъ смерти неизвѣстенъ. Съ 1847 г. жилъ 
въ Тифлисѣ, гдѣ состоялъ, по выбору москов
скаго купечества, управляющимъ торговымъ 
депо. Съ 1857 по 1863 г. былъ редакторомъ 
оффиціальной газеты «Кавказъ»; много со
дѣйствовалъ оживленію этой газеты, гдѣ по
мѣстилъ много статей разнообразнаго харак
тера. Свои статьи о театрѣ онъ издалъ от
дѣльной брошюрой; Писалъ также и стихи. 
Еще въ молодости (въ 1845 г.), подъ вліяні
емъ Кукольника, имъ написана драма «Аска- 
ніо Риччи»; См. статью В. В. Лѳсевича о Б. 
въ «Словарѣ» Венгерова (т. Ѵ.)<

Бобынинъ (Викторъ Викторовичъ) — 
историкъ математики. Род. въ 1849 г. Въ 
1872 г. окончилъ физико-математическій фа
культетъ московскаго унив. Состоялъ препо
давателемъ математики въ гимназіи п кор
пусѣ; съ 1882 г. приватъ-доцентъ московск. 
университета. Учено-литературная дѣятель
ность Б. началась въ 1875 г*; онъ напечаталъ 
большое число работъ въ различныхъ журна
лахъ по исторіи и философіи математики и 
съ 1896 г. сотрудничаетъ въ «Словарѣ».

Бобырь (Acerina rossica Pall.) — см. 
Ершъ.

Бовэ (Мари-Анна Bovet) —^французская 
романистка (род. въ 1862 г.). Въ-1895 г. вы
ступила съ «Confessions d’une fille de trente 
ans», гдѣ является поборницей женскаго дви
женія. Затѣмъ послѣдовали: «Roman de fem
mes», «Sexe faible», «Confessions conjuga
les», «Partie du pied gauche», «Parole jurée». 
По-англійски Б. написала «Life and works 
of Gqjmod» (1894).

Богйевеківі (Леонидъ Григорьевичъ)— 
химикъ и технологъ, род. въ 1858 г. По окон
чаніи Петровской полтавской гимназіи посту
пилъ въ Михайловское артиллерійское учи
лище и въ качествѣ офицера конной артил
леріи принималъ участіе въ турецкой кампаніи 
1877—78.гг. (воспоминанія о войнѣ напеча
талъ въ «Военномъ Сборникѣ» за 1903 г.; 
№№ 9—12). По окончаніи войны вышелъ въ 
отставку. и поступилъ въ спб. технологиче
скій институтъ, гдѣ окончилъ курсъ въ 1885 г. 
Разработалъ способъ приготовленія ализари
новаго масла путемъ непосредственнаго дѣй-
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ствія сѣрной кислоты на клещевинное сѣмя, польскаго у., на р. Волчьей. Жителей 3350, 
ввелъ совершенно новую систему аппаратовъ Школа, 2 ярмарки, 
для приготовленія ализариноваго масла. Въ '------ —
1887 г. перешелъ въ спб. технология, инсти
тутъ адъюнктъ-профессоромъ и въ 1899 г. на
значенъ проф. того же института. Продолжалъ 
и техническую дѣятельность (устроилъ въ СПб. 
маслобойный заводъ, по его проекту построены 
свѣчные заводы въ СПб., Самарѣ и Тамбовѣ; 
ввелъ на спб. епархіальномъ заводѣ, впер
вые въ Россіи, химическое бѣленіе воска, 
употребленіе плетеной свѣтильни и гидравли
ческій прессъ своей системы для обвощен
ныхъ продуктовъ). Печатные труды Б.: «За
писка о гумми, камеди, краскахъ и красиль
ныхъ веществахъ! (изд. мин. финансовъ, 
СПб., 1889), «О непрерывности газообразнаго 
и жидкаго состояній» («Записки Спб.Технол. 
Инет.», 1896). Въ «Журналѣ Русск. Физ.-Хим. 
Общ.» за 1896—97 гг.: «О дѣйствіи сѣрной 
кислоты на триглицеридъ рициноловой ки
слоты», «О законѣ измѣненія разности тепло
емкостей», «Объ уравненіяхъ для выраженія 
упругости насыщенныхъ паровъ». Въ «Ме
муарахъ Ими. Академіи Наукъ» за 1897 г.: 
«Объ отступленіи отъ закона Бойль-Маріотта» 
(законъ параболы), «Объ особомъ состояніи 
вещества», <0 законѣ соотвѣтствующихъ со
стояній», «Къ вопросу о высшемъ техниче
скомъ образованіи» («Записки Имп. Рус. Техн.
Общ.» за 1898 г.).

Богатинка—названіе растенія изъ сем. 
сложноцвѣтныхъ Erigeron acris L.

Богатыревъ (Павелъ Ивановичъ) — 
беллетристъ. Род. въ 1851 г. въ мѣщанской 
семьѣ. Поступивъ на сцену, имѣлъ успѣхъ 
въ провинціальныхъ оперныхъ театрахъ. За
тѣмъ онъ служилъ въ Москвѣ въ народномъ 
театрѣ и у Μ. В. Лентовскаго; концертиро
валъ въ Парижѣ и Лондонѣ, гдѣ съ большимъ 
успѣхомъ пѣлъ русскія народныя пѣсни. Въ 
80-хъ годахъ помѣстилъ много разсказовъ и 
очерковъ изъ народной жизни въ разныхъ 
московскихъ изданіяхъ. Нѣкоторые изъ этихъ 
разсказовъ отличаются извѣстной наблюда
тельностью и этнографическимъ интересомъ. 
Отдѣльно имъ изданъ разсказъ «Лучинушка» 
(Μ., 1892).

Богатырь—общество тѣлеснаго вос
питанія, существующее въ Петербургѣ. 
Уставъ общества утвержденъ въ 1904 г. Об
щество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, дѣй
ствительныхъ и сотрудниковъ. Руководство 
дѣлами возлагается на общія собранія, пред
сѣдателя общества и совѣтъ. Масса молоде
жи ежедневно приходитъ въ помѣщеніё обще
ства для гимнастики, фехтованія, подвиж
ныхъ игръ и игры въ футболъ; по воскре
сеньямъ бываютъ музыкальные вечера и бе
сѣды; подъ руководствомъ опытныхъ лицъ 
устраиваются прогулки по загороднымъ мѣст
ностямъ и болѣе дальнія поѣздки (напримѣръ, 
въ Финляндію, Москву), на самыхъ льгот
ныхъ условіяхъ для экскурсантовъ; задумано ванія между _ ______ _ _ _.
устройство школьнаго лагеря въ Петергофѣ году, по порученію министерства земледѣ- 
для воспитанниковъ среднихъ учебныхъ за- лія и государственныхъ имуществъ отпра- 
ведѳній. I вился во главѣ экспедиціи для изученія геоло-

Богатырь- бывш. греческая колонія, гическаго строенія и золотоносности Охотскаго 
нынѣ село, Екатеринославской губ., Маріу- побережья и Камчатки, продолжавшейся три

Богйчка—мст. Полтавской губ., Мирго
родскаго у., при р. Пелѣ, въ 21 в. отъ у. г.. 
2 церкви, 2 ярмарки* Жит. 4480.

Богдановичъ (Ангелъ Ивановичъ) — 
писатель. Род. въ 1860 г. въ литовско-поль
ской дворянской семьѣ. Съ 1885 г. сотрудни
чалъ въ «Волжск. Вѣсти.», «Казанск. Бирж. 
Листкѣ» и др. приволжскихъ изданіяхъ. Съ- 
1893 г. принимаетъ дѣятельное участіе въ. 
«Мірѣ Божіемъ», сначала какъ сотрудникъ- 
критическаго и внутренняго отдѣловъ, а съ 
1895 г. какъ членъ редакціи. Со смертью А, 
А. Давыдовой — одинъ изъ собственниковъ 
журнала. Кромѣ небольшихъ замѣтокъ и ре
цензій въ библіографическомъ отдѣлѣ, Б. пи
шетъ ежемѣсячныя «Критическія замѣтки»r 
которыя заняли мѣсто въ ряду наиболѣе чи
таемыхъ литературныхъ обозрѣній. Не при
мыкая всецѣло ни къ одному изъ вполнѣ 
опредѣлившихся теченій современной ради
кальной мысли, Б. наиболѣе вѣскіе удары 
своего ѣдкаго полемическаго таланта направ- . 
ляѳтъ противъ реакціонной и оппортунистской 
печати. Въ чисто-литературныхъ вопросахъ 
Б. сочувственно относится къ тѣмъ проявле
ніямъ новоевропейскаго искусства и въ част
ности символизма, въ которыхъ сказалось 
искреннее исканіе новыхъ путей; но онъ 
безпощадно воюетъ съ нашимъ доморощен
нымъ декадентствомъ, съ его враждой къ 
лучшимъ стремленіямъ нашей общественно
сти и напускнымъ мистицизмомъ. С. В.

Богдановичъ (Евгеній Васильевичъ)— 
генералъ-лейтенантъ, писатель. Род. въ 1829 
г. Состоитъ членомъ совѣта министра’вну
треннихъ дѣлъ. Издалъ много описаній св. 
мѣстъ и жизнеописаній наиболѣе чтимыхъ 
святыхъ, а также картинъ религіозно-нрав
ственнаго и патріотическаго содержанія. Глав
ныя его соч.: «Наваринъ 1827—1877 гг.», «Си
нопъ, 18 ноября 1853 г.», «Гвардія Русскаго· 
Царя на Софійской дорогѣ, 12 октября 187Т 
г.», «Стрѣлки Императорской Фамиліи», «Рос
сія на Дальнемъ Востокѣ».

Богдановичъ (Карлъ Ивановичъ) — 
горный инженеръ, геологъ и путешествен
никъ. Извѣстенъ своими геологическими и 
физико-географическимиизслѣдованіямиАзіи. 
Родился въ 1864 году, воспитывался въ ни
жегородской военной гимназіи. По оконча
ніи въ 1886 году курса въ горномъ инсти
тутѣ занимался въ теченіе двухъ лѣтъ гео
графическими и геологическими изслѣдова
ніями въ Закаспійской области и сѣверо-вос
точной Персіи. Въ 1889 году принялъ уча
стіе, въ качествѣ геолога, въ экспедиціи,, 
снаряженной Имп. географ и ч. обществомъ, 
подъ общимъ начальствомъ Μ. В. Йѣвцова, 
въ Тибетъ и Куэнь-Лунь. Въ 1893—1894 гг. 
состоялъ начальникомъ Средне-сибирской гео
логической партіи, производившей изслѣдо- 

Обью и Байкаломъ. Въ 1895
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года. Осенью 1898 года производилъ геоло
гическія изслѣдованія на южной оконечности 
Ляо-дунскаго полуострова. Въ 1900 году уча
ствовалъ въ экспедиціи, снаряженной г. Вон- 
лярлярскимъ на Чукотскій полуостровъ для 
поисковъ золота. Въ 1901 году, по порученію 
геологическаго комитета, производилъ геоло
гическія изслѣдованія восточнаго Кавказа, въ 
области Главнаго хребта и совершилъ два 
новыхъ пересѣченія его близъ Шахъ-дага и 
Базаръ-дюзы. Съ 1902 по 1904 состоялъ про
фессоромъ горнаго института по каѳедрѣ 
геологіи и рудныхъ мѣсторожденій. Изъ болѣе 
крупныхъ работъ Б., общее число которыхъ 
доходитъ до 50, отмѣтимъ слѣдующія: «Къ 
геологіи средней Азіи. Описаніе нѣкоторыхъ 
осадочныхъ образованій Закаспійскаго края 
и части сѣверной Персіи> («Зап. Мин. Общ.», 
т. XXVI, 1889); «Геологическія изслѣдованія 
въ Восточномъ Туркестанѣ» («Труды Тибет
ской экспедиціи 1889—90 подъ начальствомъ 
Μ. В. Пѣвцова», ч. II, 1892); «Изъ путеше
ствія по центральн. Азіи» («Горн. Журн.», 1892, 
№ 4—5, стр. 84—157); «Сѣверо-Западный Ти
бетъ, Куэнь-Лунь и Кашгарія» («Изв. Геогр. 
0бщ.>, т. XXVII, 1892, стр. 480 - 504); 
«Геологическія изслѣдованія вдоль Сибир
ской ж. д. въ 1893 г.» («Горн. Журн.», 1894, 
№ 9 и 10); «Матеріалы пр геологіи и полез
нымъ ископаемымъ Иркутской губ.> («Горн. 
Журн.», 1895, № 10, 11, 12); «Геологическія 
изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи 
Сибирской ж. д.» (вып. 2, 1896, стр. 1—294); 
«Очеркъ дѣятельности Охотско-Камчатской 
горной экспедиціи 1895—98» («Изв. Геогр. 
Общ,», XXXV, 1899, вып. VI); «Геологическое 
описаніе Квантунской обл. и ея мѣсторожде
нія золота» («Матеріалы по геологіи Россіи», 
т. XX, 1900, стр. 1—237); «Два пересѣченія 
Главнаго Кавказскаго хребта» («Труды Гео- 
логич. Комитета», т. ХІл, 1902, стр. 1—209).

Богдановская (Вѣра Евстафьевна)— 
русская женщина-химикъ, см. Попова (XXIV, 
552).

Богдановскій (Александръ Михайло
вичъ, 1832—1902)—криминалистъ. Окончилъ 
курсъ въ московскомъ университетѣ. За дис
сертацію: «Развитіе понятій о преступленіи 
и наказаніи въ русскомъ правѣ до Петра Ве
ликаго» (Μ., 1857) получилъ степень маги
стра уголовнаго права. Былъ профессоромъ 
Ришельевскаго лицея, затѣмъ — новороссій
скаго университета, по каѳедрѣ уголовнаго 
права. Въ 1870 г. защитилъ на степень док
тора диссертацію «Молодые преступники» 
(2 изд., Одесса, 1870 и СПб., 1871). Въ 1850-хъ 
гг. редактировалъ «Одесскій Вѣстникъ»; из
далъ вмѣстѣ съ А. И. Георгіевскимъ «Ново
россійскій литературный сборникъ» (Одесса, 
1859). Кромѣ диссертацій, написалъ «О зе
мледѣльческихъ колоніяхъ и исправитель
ныхъ школахъ во Франціи, Англіи и Герма
ніи» ^Одесса, 1861). Подъ его редакціей из
данъ «Учебникъ уголовнаго права», часть об
щая (Одесса, 1873).

Богдановъ (Александръ Васильевичъ)— 
терапевтъ, род. въ 1854 г. Среднее образо
ваніе получилъ въ орловской духовной семи
наріи. Въ 1881 г. окончилъ курсъ въ медико

хирургической академіи. По окончаніи курса 
занимался въ клиникѣ проф. С. П. Боткина. 
Съ 1882 по 1884 г. служилъ военнымъ вра
чомъ въ полку. Затѣмъ былъ командированъ 
для усовершенствованія въ харьковскій уни
верситетъ. Въ 1886 г. д-ръ медицины за 
диссертацію «Матеріалы для гистологіи эн
докарда у высшихъ животныхъ и человѣка»; 
въ 1888 г.—приватъ-доцентъ харьковскаго 
университета по частной патологіи и терапіи 
внутреннихъ болѣзней и ординаторъ воен
наго госпиталя. Въ 1890 г.—ассистентъ по 
каѳедрѣ діагностики при клиническомъ тера
певтическомъ отдѣленіи харьковскаго уни
верситета. Въ 1893 г. командированъ съ уче
ной цѣлью заграницу. Въ 1896 г. назначенъ 
экстраординарнымъ профессоромъ харьков
скаго университета по частной патологіи и 
терапіи. Въ 1902 г.—экстраординарный про
фессоръ новороссійскаго университета по 
частной патологіи и терапіи, съ 1903 г.— 
ординарный профессоръ. Главнѣйшіе труды: 
«О заразныхъ болѣзняхъ въ войскахъ и насе
леніи» (ихъ значеніе, распространеніе и сред
ства борьбьі съ ними); «Къ ученію о строе
ніи и функціи надпочечныхъ железъ» («Уни
верситетскія Записки Харьк. У нив.», 1898); 
«Объ автоинтоксикаціяхъ желудочно-кишеч
наго происхожденія» и нѣсколько другихъ ра
ботъ по различнымъ отдѣламъ частной пато
логіи и терапіи.

^Богдановъ (Анатолій Петровичъ) — 
зоологъ и антропологъ: ум. въ 1896 г.

Богдановъ (Василій Ивановичъ, 1838— 
86)—врачъ и юмористъ. Окончилъ курсъ въ 
московскомъ университетѣ. Помѣстилъ нѣ
сколько медицинскихъ статей въ «Медиц. 
прибавл. къ Морскому Сборнику» 1869 г. и 
въ «Протоколахъ кроншт. общ. врачей» 1873 
—75 гг.; издалъ отдѣльно: «Таблицы для из
мѣренія влажности воздуха на судахъ» (СПб., 
1878) и «Житье-бытье на морѣ. Бесѣды изъ 
морского и приморскаго быта» (СПб., 1878). 
Извѣстность Б. главнымъ образомъ получилъ 
массой юмористическихъ и сатирическихъ 
стихотвореній, которыя онъ (подъ псевдони
мами: Власъ Точечкинъ, Власъ Точкинъ, Бгд. 
и Богданъ—овъ) помѣщалъ въ «Искрѣ» 60-хъ 
годовъ. Позже писалъ въ «Петерб. Листкѣ», 
«Осколкахъ» и др. изд.

Богдановъ (Григорій Карповичъ)—дум
ный дьякъ Новгородской чети, Посольскаго 
приказа и Приказа большого прихода и зем
скаго. Былъ уполномоченнымъ московскаго 
правительства въ сношеніяхъ съ Малороссіей. 
Въ 1666 г. посланъ въ Смоленскъ съ посломъ 
Ординъ-Нащокинымъ и принималъ участіе въ 
заключеніи Андрусовскаго договора съ Поль
шей. Въ 1669 г. участвовалъ на Глуховской 
радѣ, выбравшей гетмана Многогрѣшнаго, и 
заключилъ съ нимъ договоръ; Въ 1682 г. воз
мутившіеся стрѣльцы требовали выдачи имъ 
В. вмѣстѣ съ другими лицами, какъ людей, 
преданныхъ Матвѣеву и Нарышкинымъ. Б. 
былъ сосланъ.

Богдановъ (Петръ Ивановичъ)—духов
ный писатель (род. около 1774 г., ум. въ 
1816 г.). Окончилъ курсъ въ московской ду
ховной академіи, а съ 1803 г. преподавалъ 
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словесность въ московскомъ благородномъ 
университетскомъ пансіонѣ. Перевелъ съ нѣ
мецкаго поэму Галлера <0 произхождѳніи 
зла» (Μ., 1798). Изъ оригинальныхъ его тру
довъ извѣстны: «Краткая логика» (Μ., 1806) 
и «Краткое обозрѣніе слѣдовъ всемірной ис
торіи» («Другъ Юношества» 1809 г.).

Богдановъ (Сергѣй Михайловичъ) — 
агрономъ, род. въ 1859 г. Образованіе полу
чилъ въ кіевской первой гимназіи и кіев
скомъ университетѣ. Въ 1882 г. былъ коман
дированъ за границу для изученія сельскаго 
хозяйства* Въ 1884 г. выдержалъ экзаменъ 
на магистра сельскаго хозяйства въ Пе
тровской академіи. Въ 1885 г. назначенъ 
преподавателемъ агрономіи въ кіевскомъ уни
верситетѣ. Въ 1888 г. этимъ университетомъ 
удостоенъ степени магистра агрономіи за 
диссертацію: «Потребность прорастающихъ 
сѣмянъ въ водѣ» (въ «Универе. Изв.», 1888), 
а въ 1890 г. харьковскимъ университетомъ— 
степени доктора агрономіи за диссертацію 
«Отношеніе прорастающихъ сѣмянъ къ поч
венной водѣ» (въ «Универе. Изв.» 1889 г.), 
послѣ чего назначенъ профессоромъ кіевскаго 
университета по каѳедрѣ агрономіи. Съ 1887 
г. нѣсколько лѣтъ редактировалъ журналъ 
кіевскаго общества сельскаго хозяйства «Зем
ледѣліе». Въ концѣ 1889 г. устроилъ при кі
евскомъ университетѣ агрономическую лабо
раторію. Б. напечатано много отчетовъ по 
произведеннымъ имъ изслѣдованіямъ, статей 
и переводовъ въ разныхъ сельскохозяйствен
ныхъ журналахъ и въ общихъ газетахъ (въ 
«Земледѣліи», «Землед. Газетѣ», «Сельскомъ 
Хоз. и Лѣсов.», «Хозяинѣ», «Запуск. Имп. 
Общ. сел. хоз. Южной Россіи», «Журн. Мин. 
Народи. Проев.», «Кіевлянинѣ», «Кіевскомъ 
Словѣ», «Деревнѣ», «Вѣдом. сел. хоз. и про- 
мышл.» и др.). Важнѣйшіе труды, кромѣ ука
занныхъ двухъ диссертацій (въ сокращенномъ 
изложеніи также напечатанныхъ на нѣмец
комъ языкѣ въ журналѣ «Landw. Versuchs- 
Stationen»): «Плодородіе почвы вообще и 
русскихъ почвъ въ частности» (1897); «Вто
рой отчетъ о работахъ по изученію плодоро
дія почвъ» (1898); «Третій отчетъ...» (1900); 
«Плодородіе почвы по новѣйшимъ даннымъ» 
(1903—1905; всѣ эти работы напечатаны въ 
«Сельск. Хоз. и Лѣсов.» и вышли затѣмъ от
дѣльно); «Обзоръ успѣховъ сельскаго хозяй
ства» за три года (въ «Унив. Изв.» и отдѣль
но); «Иллюстрированный сельскохозяйствен
ный словарь. Энциклопедія сельскаго хозяй
ства» (1895); нѣсколько статей по культурѣ 
сахарной свекловицы (въ «Сел. Хоз. и Лѣс.» 
и въ «Зап. Кіевск. отд. Имп. техн, общ.»); 
«Пшеницы Юго-Западнаго края» («Сел. Хоз. 
и Лѣс.», 1890), съ альбомомъ русскихъ пше
ницъ; «Воздѣлываніе картофеля. По даннымъ 
науки и практики» (1903). Съ 1899 г. Б. 
устроено практическое хозяйство на песча
ной почвѣ (хут. Богдановка, Радомысльскаго 
уѣзда, Кіевской губ.), гдѣ производится улуч
шеніе почвы съ цѣлью создать выгодное сель
скохозяйственное производство въ неблаго
пріятныхъ условіяхъ (300 дес.).

Боглашсвскій (Димитрій Ивановичъ, 
род. въ 1861 г.) — духовный писатель, сынъ 

Боголѣповъ

священника Волынской губ., воспитанникъ 
кіевской духовной академіи, въ которой пре
подаетъ Священное Писаніе Новаго Завѣта. 
Главные труды: «Философія Канта. Вып. I. 
Анализъ критики чистаго разума и критики 
практическаго разума» (Кіевъ, 1898); «О вза
имномъ отношеніи философіи и естествозна
нія» (Кіевъ, 1894); «Лжеучители, обличаемые 
въ первомъ посланіи св. апостола Іоанна» (Кі
евъ, 1890, магист. диссерт.); «Посланіе св. 
апостола Павла къ Ефесянамъ» (Кіевъ, 1904, 
докторская диссертація); «Законъ и Еванге
ліе» (ib., 1898); «О Евангеліяхъ и евангель
ской исторіи» (Кіевъ, 1902); «О церкви» (ib., 
1904); «Къ изученію книги Дѣяній Апостоль
скихъ» (ib., 1903); «Экзегетическія замѣтки» 
(1904).

Богивекіи — сол. источникъ Якутской 
обл., Вилюйскаго окр., въ верховьяхъ р. Кем- 
пендяйки, прав. прит. Вилюя; осаждаетъ 
блѣдно-розовую соль; ниже источника по р. 
Кемпѳндяйкѣ—обширное мѣсторожденіе ка
менной соли.

Бого — черный буйволъ (Bos [Bubalus] 
caffer), см. Буйволъ.

Боголѣповъ (Дмитрій Павловичъ, 1845 
—80)—духовный писатель, воспитанникъ мос
ковской дух. академіи. Главные его труды: 
«Учебное руководство къ чтенію евангелій 
въ дух. семинаріяхъ» (Μ., 1875—76); «Учеб
ное руководство къ толковому чтенію четве
роевангелія и книги Дѣяній апостольскихъ» 
(съ 1879 по 1889 г. 3 изд.).

Боголѣповъ (Иванъ Павловичъ)—зем
скій статистикъ. Род. въ 1851 г.; по оконча
ніи курса духовной семинаріи былъ учите
лемъ въ земской сельской школѣ въ серпу
ховскомъ уѣздѣ, затѣмъ работалъ въ москов
скомъ земск.-статист. бюро. Имъ разработаны 
вопросы о начальномъ народномъ образова
ніи и о народномъ продовольствіи въ Москов
ской губ. Работы Б. по школьной статистикѣ 
легли въ основу обще-губернской школьной 
сѣти, принятой московскимъ губернскимъ 
земствомъ. Б. сотрудничалъ въ «Русскихъ 
Вѣдомостяхъ», особенно по вопросу о на
чальномъ народномъ образованіи. Труды его 
отличаются полнотою и обстоятельностью.

Λ Р.
Боголѣповъ (Михаилъ Павловичъ) — 

педагогъ, братъ слѣдующаго. Род. въ 1854 г. 
Окончилъ курсъ въ московскомъ универси
тетѣ на историко-филологическомъ факуль
тетѣ. Состоитъ директоромъ лодзинской муж
ской гимназіи. Кромѣ статей въ настоящемъ 
Словарѣ, Б. помѣстилъ въ «Русскихъ Вѣдом.» 
фельетонъ «День въ шотландской школѣ», въ 
«Русской Мысли»—нѣсколько статей подъ об
щимъ заглавіемъ «Лѣто на Кавказѣ».

* Боголѣповъ (Николай Павловичъ; см. 
Ill, 171). —Въ 1891 г. назначенъ ректоромъ 
московскаго университета, въ 1895 г.—попе
чителемъ московскаго учебнаго округа, въ 
1898 г.—министромъ народнаго просвѣщенія. 
Направленіе министерства народнаго просвѣ
щенія при Б. оставалось такимъ же, какимъ 
оно было съ начала 80-хъ годовъ: бюджетъ 
министерства не возрасталъ, расходы на на
родное образованіе по-прежнему составляли
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ничтожный процентъ общегосударственныхъ 
расходовъ. Мѣры, предпринятыя по отноше
нію къ высшей школѣ, стояли въ непосред
ственной связи съ общестуденческими волне
ніями весной 1899 г. Лѣтомъ 1899 г. при ми
нистерствѣ было созвано подъ предсѣдатель
ствомъ Б. особое совѣщаніе изъ попечителей 
учебныхъ округовъ и начальниковъ высшихъ 
учебныхъ заведеній (безъ всякаго участія 
профессоровъ), послѣ чего былъ изданъ рядъ 
циркуляровъ. Во избѣжаніе скопленія студен
товъ въ нѣкоторыхъ университетахъ попечи
телямъ предложено было стремиться къ тому, 
чтобы окончившіе курсъ средней школы при 
поступленіи держались университета своего 
или ближайшаго округа; установлена пре
дѣльная цифра могущихъ быть принятыми 
вновь на каждый факультетъ того или иного 
университета. Нѣкоторые профессора спб. и 
московскаго университетовъ были уволены 
или вынуждены оставить свои каѳедры. При
знано необходимымъ усилить инспекцію и 
выбирать помощниковъ инспектора изъ лицъ 
съ высшимъ образованіемъ, съ тѣмъ, чтобы 
они не ограничивались ролью университет
ской полиціи, но старались оказывать нрав
ственное воздѣйствіе на учащихся. На устрой
ство студенческихъ общежитій были ассиг
нованы большія суммы. Предписывалось вве
сти широкую организацію обязательныхъ 
практическихъ занятій; рекомендовалось 
устройство литературныхъ и научныхъ круж
ковъ подъ отвѣтственностью профессоровъ. 
Признано полезнымъ устройство студенче
скихъ хоровъ и оркестровъ. Министерство 
народнаго просвѣщенія принимало участіе въ 
совѣщаніи, выработавшемъ, лѣтомъ 1899 г., 
особыя правила объ отбываніи воинской по
винности студентами въ видѣ наказанія за 
участіе въ студенческихъ безпорядкахъ. За
крыто юридическое общество при москов
скомъ университетѣ. Для разсмотрѣнія жгу
чаго вопроса о реформѣ средней школы 
осенью 1899 г. была образована коммиссія 
изъ представителей средне-учебныхъ заведе
ній. Предполагалось только устранить нѣ
которые недостатки существующей системы: 
формализмъ, пренебреженіе школы .къ инди
видуальнымъ особенностямъ учащихся, рознь 
между школой и семьей. Работы коммиссіи 
не дали сколько-нибудь замѣтныхъ резуль
татовъ. Жизнь высшихъ учебвыхъ заведеній, 
не успокоенная мѣропріятіями министерства 
Б*, зимой 1900—1901 г. снова была взволно
вана студенческими безпорядками (въ СПб., 
Москвѣ, Харьковѣ и др. городахъ), во время 
которыхъ были примѣнены къ участникамъ 
безпорядковъ правила 1899 г. объ отдачѣ сту
дентовъ въ солдаты. 14 февраля 1901 г. Б. 
на пріемѣ въ зданіи министерства былъ 
Раненъ въ шею гомельскимъ мѣщаниномъ 

[етр. Влад. Карповичемъ, бывшимъ студен
томъ московскаго и юрьевскаго унив., и 2 
марта скончался. В. Д.

* Боголюбовъ (Алексѣй Петровичъ)— 
живописецъ: ум. въ Парижѣ въ 1896 г.

Боголюбовъ (Николай Михайловичъ, 
род. въ 1872 г.) — духовный писатель, сынъ 
священника . Нижегородской губ., воспитан

никъ московской духовной академіи; состоитъ 
преподавателемъ въ нижегородской духовной 
семинаріи. Главные труды Б.: «Теизмъ и пан
теизмъ. Опытъ выясненія логическаго взаимо
отношенія данныхъ системъ» (Нижній-Нов- 
городъ, 1899, магистерская диссертація); «Ос
новной вопросъ о міровой жизни и. сущность 
пантеизма» («Вѣра и Разумъ», 1900, т. 2); 
«Теизмъ и пантеизмъ» (ib., 1901, т. 2); «По
нятіе о религіи» («Богословскій Вѣстнпкъ», 
1900, кн. II).

Боголюбскій (Михаилъ Симоновичъ, 
ум. въ 1902 г.)—духовный писатель, протоіе
рей, магистръ московской духовной акаде
міи. Главные труды Б.: «Историческій обзоръ 
святынь московской епархіи»; «Историко-ге
ографическій очеркъ предѣловъ московской 
епархіи»; «Московская іерархія: митрополи
ты»; «Московская іерархія: патріархи»; «Сѣ
ятель. Собраніе проповѣдей, бесѣдъ и поуче
ній». См. «Церковный Вѣстникъ», 1902, № 4, 
стр. 115—117.

Боголюбскій (Николай Ивановичъ)— 
духовный писатель, протоіерей, воспитанникъ 
московской дух. академіи; профессоръ бого
словія въ московскомъ сельско-хозяйствен
номъ институтѣ. Главные труды Б.: «Исламъ, 
его происхожденіе п сущность по сравненію 
съ христіанствомъ» (Самара, 1885, магист. 
диссерт.); «По предметамъ вѣры и жизни па
стырскія бесѣды и чтенія» (Μ., 1904).

Богомоловъ (Николай Михайловичъ, 
1841—88)—публицистъ. Поступилъ въ харь
ковскій университетъ, но курса не окончилъ 
вслѣдствіе студенческихъ безпорядковъ. Про
бывъ нѣсколько лѣтъ городскимъ учителемъ, 
Б. въ концѣ 60-хъ годовъ сталъ писать въ 
«Грамотеѣ», затѣмъ въ 70-хъ гг. сотрудничалъ 
въ «Бесѣдѣ» Юрьева, въ «Голосѣ», въ «Рус
скомъ Курьерѣ»; въ концѣ 80-хъ гг. редакти
ровалъ популярно-научный журналъ «Сотруд
никъ народа» (переименованный послѣ въ 
«Сотрудникъ»). Болѣе крупныя работы Б.: 
«Съ всероссійской художественно-промышлен
ной выставки» («Вѣстнпкъ Европы» 1882 г., 
№№ 7—9) и «Сельско-хозяйств. производство 
Сѣв.-Америк. Соед. Штатовъ п вѣроятныя 
причины его успѣшнаго развитія» («Русская 
Мысль», 1885, 11 п 12). Отдѣльно онъ из
далъ, подъ псевдонимомъ Николая Михай
лова, сборникъ своихъ статей изъ «Грамотея», 
подъ заглавіемъ: «Очеркъ жизни и дѣятель
ности Іоганна - Генриха Песталоцци» (Μ., 
1874).

Богомоловъ (Тимофей Ивановичъ, 
1843—97)—учился въ московскомъ унив. и 
спб. медико - хирургической академіи; въ 
1871 г. докторъ медицины. Былъ профессо
ромъ медицинской химіи въ харьковскомъ 
унив. Б. редактировалъ журналъ «Современ
ная Клиника». Кромѣ статей въ . спеціаль
ныхъ изданіяхъ Б. напечаталъ: «Объ отноше* 
ніи хромогеновъ желчныхъ кислотъ къ моч. 
пигменту испражненій» (СПб., 1871, доктор
ская диссертація) и др.

Богоразъ (Владиміръ Германовичъ) — 
см. Танъ (XXXII, 612).

Богородицкій (Василій Алексѣевичъ) 
—филологъ, род. въ 1857 г., учился на исто-
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рнко-филологическомъ факультетѣ казанскаго 
унив. Въ 1884 г., защитивъ магистерскую 
диссертацію «Гласныя безъ ударенія въ об
щерусскомъ языкѣ» (Казань), получилъ зва
ніе доцента. Въ 1888 г. защитилъ докторскую 
диссертацію «Курсъ грамматики русскаго яз.» 
(часть I, Варшава, 1887; часть II, «Рус. Фи
лологии. Вѣстникъ», 1892) и былъ назначенъ 
профессоромъ въ томъ же университетѣ. Кро
мѣ диссертацій отдѣльно вышли оттиски ста
тей Б. изъ разныхъ научныхъ журналовъ: 
«Изученіе малограмотныхъ написаній» (Во
ронежъ, 1881); «Введеніе въ изученіе русскаго 
вокализма» (Варшава, 1882—83); «Нѣсколько 
словъ по поводу говорящей машины Фабера» 
(Казань, 1883); «Einige Reformvorschläge ans 
dem Gebiete der vergleichenden Grammatik» 
(ib., 1890) и др. Изъ трудовъ Б. особаго вни
манія заслуживаетъ магистерская его диссер
тація, гдѣ впервые подробно указаны особен
ности отношенія современнаго средне-рус
скаго вокализма. Докторская диссертація Б. 
о фонетикѣ русскаго языка также предста
вляетъ цѣнное пріобрѣтеніе для науки. Вы
ясненію психической стороны процессовъ 
языка посвящены работы Б.: «О морфологи
ческой абсорпціи» и «Этюдъ по психологіи 
рѣчи» («Рус. Филологич. Вѣстникъ», т. VI и 
Vili, 1881 и 1882). Б. написалъ еще «Курсъ 
сравнительной грамматики индоевропейскихъ 
языковъ» («Учен. Записки Казанск. Унив.». 
съ 1890 г.). Ср. Венгеровъ, «Словарь», т. IV 
(ст. проф. К. С. Булича).

Богородицкій - Григорьево - Лопатовъ- 
Пелъшемскій муж. монастырь-Вологод
ской губ., Кадниковскаго у., при р. Пельщмѣ, 
въ 7 в. отъ уѣздн. гор.; основ, въ 1426 г.; 
древняя церковь.

Богородскій (Неофитъ Михайловичъ, 
род. въ 1853 г.)—духовный писатель, воспи
танникъ спб. духовной академіи; состоитъ 
инспекторомъ народныхъ училищъ Гроднен
ской губ. Главные труды Б.: «Ученіе св. Іо
анна Дамаскина объ исхожденіи Св. Духа, 
изложенное въ связи съ тезисами Боннской 
конференціи 1875 г.» (СПб., 1879, магист. 
диссерт.); «О подлинности второй части (гл. 
9—14) книги св. пророка Захаріи» (Вильна, 
1886); «Духъ Святый. Историко-догматическій 
очеркъ» (Гродна, 1904).

Богородскій (Яковъ Алексѣевичъ, род. 
въ 1841 г.) —духовный писатель, воспитан
никъ казанской духовн. акад., въ которой пре
подаетъ библейскую исторію. Главные тру
ды Б.: «Еврейскіе цари» (Казань, 1883, док
торская диссертація); «Объ идолопоклонствѣ 
евреевъ въ періодъ судей» («Правосл. Собе
сѣдникъ», 1871, ч. II); «Къ вопросу объ ес
сеяхъ» (ib., 1873, ч. III); «Соломонъ внѣ-биб- 
лейскій» (Казань, 1884); «Къ вопросу \о биб
лейской исторіи міротворенія» (Каз., 1890); 
«Что такое библейская исторія»? (Каз., 1890).

Богородско - Глуховская мануфак
тура — Московской губ., въ 3 в. отъ уѣздн. 
гор. Богородска, на р. Шаркѣ. Основана 3. С. 
Морозовымъ; нынѣ одна изъ крупнѣйшихъ 
бумаготкацкихъ фабрикъ въ Россіи; рабочихъ 
свыше 8000, производство до 16 мплл. руб. 
въ годъ; фабрика соединена съ же л. дор. 

особою вѣткою. Въ посолкѣ прп фабрикѣ 
церковь, больница, родильный и дѣтскій прі
юты, 2-хъ классн. учил., 2 библіотеки.

Богословскій (Михаилъ Ивановичъ, 
род. въ 1844 г.)—духовный писатель, воспи
танникъ казанской дух. акад., въ которой пре
подаетъ Свящ. Писаніе Новаго Завѣта. Глав
ные труды В.: «Дѣтство Господа нашего Іи
суса Христа и Его Предтечи по Евангеліямъ 
св. апостоловъ Матѳея и Луки» (докторская 
диссертація, Казань, 1893); «Идея царства 
Божія въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ» (Ка
зань, 1887).

Богословскій (Михаилъ Измайловичъ, ‘ 
1807—84)—духовный писатель, магистръ спб. 
дух. академіи, въ которой былъ профессо
ромъ богословія; состоялъ законоучителемъ 
въ училищѣ правовѣдѣнія, гдѣ преподавалъ 
также логику, психологію и церковное право. 
Въ 1865 г. назначенъ главнымъ священни
комъ арміи и флота; въ 1871 г. переведенъ 
въ Москву каѳедральнымъ протоіереемъ Ар
хангельскаго собора; въ 1879 г. назначенъ 
протопресвитеромъ большого Успенскаго со
бора и членомъ московской синодальной кон
торы. Главн. труды Б.: «Священная исторія 
Ветхаго и Новаго Завѣта» (нѣсколько изда
ній); «Приготовленіе къ исповѣди и благого
вѣйному причащенію св. Христовыхъ тайнъ» 
(СПб., 1853 и слѣд.); ’ «Объ отличительномъ 
характерѣ Евангелія св. апостола Іоанна 
Богослова» (Μ., 1872; СПб., 1888); «О хра
махъ» (Μ., 1875); «Поученія, рѣчи и бесѣды, 
говоренныя къ воспитанникамъ Имп. учили
ща правовѣдѣнія» (СПб., 1872). Посмертныя 
изданія: «Курсъ общаго церковнаго права» 
(Μ., 1885); «Памятная книжка для христіан
скаго отрока» (Μ., 1885). Подробную литера
туру о Б. и перечисленіе его сочиненій см. 
въ «Критико-біограф. словарѣ» С. А. Венге
рова.

Богословскій (Михаилъ Михаиловичъ) 
—историкъ, род. въ 1867 г. Образованіе по
лучилъ на историко-филологическомъ факуль
тетѣ моек. унив. Въ 1902 г. защитилъ диссер
тацію на степень магистра русской исторіи: 
«Областная реформа Петра Великаго. Про
винція 1719—-27 гг.». Читалъ лекціи по рус
ской исторіи въ московскомъ унив. Другія его 
работы: «Филиппъ II Августъ» (въ книгѣ для 
чтенія по исторіи среднихъ вѣковъ подъ ре
дакціей профессора Виноградова); «Варвар
скія Правды» (ib.); «Нѣсколько словъ объ 
одномъ проектѣ реформъ XVI в.» («Труды 
археографической коммиссіи моек, археоло
гическаго общества»); «Дворянскіе наказы 
въ Екатерининскую коммиссію 1767 г.» («Рус
ское Богатство», 1897, №№ 6 и 7); «Смолен
ское шляхетство въ XVIII в.» («Журн. Мин. 
Нар. Проев.», 1899, № 3); «Изслѣдованія по- 
исторіи мѣстнаго управленія при Петрѣ Ве
ликомъ» (ib., 1903, № 9); «Бытъ и . нравы 
русскаго дворянства въ первой половинѣ 
XVIII в.» («Научное Слово», 1904, №№ 5 и 
6); «Фабрично-заводская промышленность при 
Петрѣ Великомъ» («Журналъ для всѣхъ»г 
1904, №№ 9 и 10).

Богословскій (Николай Андреевичъ)— 
геологъ и почвовѣдъ. Род. въ 1862 г. Обра-



Богословскій —Богровъ 28»

зованіѳ получилъ въ нижегородской духов
ной семинаріи и казанскомъ университетѣ 
по физико-математическому факультету. Въ 
1887—88 гг. работалъ какъ статистикъ подъ 
руководствомъ Η. Ѳ. Анненскаго по эконо
мическому изслѣдованію Княгининскаго и Ма
карьевскаго уѣздовъ Нижегородской губ., а 
въ 1889—94 гг. произвелъ для нижегород
скаго губ. земства рядъ почвенно-геологиче
скихъ изслѣдованій и завѣдывалъ нижегород
скимъ земскимъ ѳстѳственногисторическимъ 
музеемъ, при чемъ организовалъ дождемѣр
ную сѣть по Нижегородской губ. Въ 1895— 
96 гг. работалъ въ составѣ экспедиціи по 
изслѣдованію верховьевъ главнѣйшихъ рѣкъ 
Европ. Россіи. Въ 1896 г. за сочиненіе «Ря
занскій горизонтъ», напечатанное въ «Мате
ріалахъ для геологіи Россіи» (т. 18) удосто
енъ казанскимъ университетомъ степени ма
гистра минералогіи и геогнозіи. Въ 1897 г. 
избранъ на должность геолога геологическаго 
комитета. Въ 1901 г. былъ командированъ 
геологическимъ комитетомъ въ Западную Ев
ропу для сравнительнаго изученія юрскихъ 
и мѣловыхъ образованій Германіи, Швейца
ріи и Франціи. Въ 1903 г. за работу «Мате
ріалы для изученія нижнемѣловой аммонито- 
вой фауны въ центральной и сѣверной Рос
сіи» («Труды Геологич. Комит.», новая серія, 
вып. 2, 1902) удостоенъ юрьевскимъ универ
ситетомъ степени доктора минералогіи и гео
гнозіи. По геологіич и почвовѣдѣнію Б. напе
чаталъ до 40 работъ, изъ нихъ болѣе извѣстны: 
«О содержаніи перегноя въ различныхъ поч
венныхъ горизонтахъ» (въ «Матеріалахъ для 
изученія русскихъ почвъ», подъ ред. В. В. 
Докучаева, 1890 г., вып. VI); «Почвенныя 
изслѣдованія въ верховьяхъ Оки» (въ «Тру
дахъ экспедиціи по изученію верховьевъ рус
скихъ рѣкъ подъ начальствомъ Гилло», СПб., 
1896): аналогичныя изслѣдованія въ верховь
яхъ Волги и Сызрани (тамъ же, 1897); «О 
нѣкоторыхъ явленіяхъ вывѣтриванія въ об
ласти русской равнины» (въ «Извѣстіяхъ Ге
олог. Ком.», 1899, № 5)· «Изъ наблюденій 
надъ почвами Западной Европы» (въ «Поч
вовѣдѣніи», 1902, № 4). Работы по стати
стикѣ напечатаны въ «Матеріалахъ къ оцѣн
кѣ земель Нижегородской губ.». Въ періодъ 
1883—89 гг. В. напечаталъ много статей пуб
лицистическаго характера въ казанской га
зетѣ «Волжскій Вѣстникъ», гдѣ до 1887 г. 
велъ городскую и отчасти земскую хронику.

Л. Н,
Богословскій (Николай Гавриловичъ, 

1824—92) — писатель, протоіерей. Служа въ 
Новгородской губ., объѣхалъ всѣ ея захолустья, 
изучилъ кустарные промыслы и памятники 
древности. Благодаря ему въ Новгородѣ были 
устроены музёй и публичная библіотека. х „
Частью подъ псевдонимомъ Словеніи, Б. на- разсказы: «Бѣшеная» («Слово», 1877, № 8), 
печаталъ много разсказовъ и повѣстей въі ™
1860-хъ и 1870-хъ гг. въ «Отечеств. Зап.», ! «Былое: 
«Библіотекѣ для Чтенія», «Нивѣ» и др. жур- 
налахъ; большая ихъ часть вошла въ изданныя 
имъ отдѣльно книги: «Взглядъ на жизнь свя
щенника; письма отца къ сыну» (СПб., 1860); 
«Взглядъ съ практической стороны на жизнь 
священника» (СПб., 1860); «Шумскій; листки

изъ памятной книжки священника» (СПб., 
1861); «Разсказы о быломъ» (Новгородъ, 1865); 
«Аракчеевщина» (СПб., 1882); «Старые по
рядки; историческая повѣсть изъ быта воен, 
поселянъ» (ib., 1882). Эти разсказы и повѣсти 
свидѣтельствуютъ о большой наблюдательности 
Б. и носятъ отпечатокъ несомнѣннаго лите
ратурнаго таланта.

Богословскій Библіогра«в»иче- 
скili Листокъ, съ журнальнымъ и про
повѣдническимъ обозрѣніями — ежемѣсячное 
прибавленіе (съ 1883 г.) къ журналу «Руко
водство для сельскихъ пастырей» (ХХѴП, 254).

Богословскій БЪстникъ — духов
ный журналъ, издается при московской ду-, 
ховной академіи съ 1892 г., съ приложенія
ми. Редакторами журнала были П. И. Гор
скій-Платоновъ, В. А. Соколовъ, А. А. Спас
скій· теперь И. В. Поповъ. «Указатель» къ 
«Б. Вѣстнику» за первое десятилѣтіе (1892— 
1901 гг.) составленъ К. Μ. Поповымъ (Св.- 
Тр. Сергіева лавра, 1903).

Богословскій муж. монастырь — 
Рязанской губ. и уѣзда, въ 27 вер. отъ гор. 
Рязани, на р. Окѣ. Основанъ, по преданію, въ 
XI стол.; во всякомъ случаѣ существовалъ въ 
началѣ ХШ в. Батый, разорившій рязанскія 
земли, по преданію, былъ пораженъ какимъ- 
то видѣніемъ и не только пощадилъ монастырь^ 
но даже богато одарилъ его. Въ монастырѣ 
сохранились фрески XVI в. Въ подмонастыр
скомъ селеніи Логословѣ (Акаемово) свыше 
3000 жит.; школа, богадѣльня, больница, лавки.

Богоявленскій - Троицкій - Сергіевъ, 
мужской, уничтоженный въ началѣ XIX ст. 
монастырь — находился въ Москвѣ, въ 
Кремлѣ, между нынѣшнею Оружейною пала
тою и арсеналомъ, подлѣ Троицкихъ воротъ. 
Основанъ при вел. князѣ Дмитріи Іоанновичѣ. 
Существовалъ еще при царѣ Михаилѣ Ѳео
доровичѣ, но уже въ 1666 г. считался подворь
емъ Троицкой лавры. Въ 1679 г. царь Ѳео
доръ Алексѣевичъ повелѣлъ помѣстить здѣсь- 
школу для обученія греческому языку, заро
дышъ славяно-греко-латинской академіи. Въ 
этой же обители послѣдовало первоначальное 
избраніе на всероссійскій престолъ царя Ми- 
хайла Ѳеодоровича. 'Aw'X

Богровъ (Григорій Исааковичъ, ^825— 
1885) —беллетристъ. Род. въ южнорусской 
еврейской семьѣ; по образованію самоучка; 
служилъ по откупу и др. коммерческимъ пред
пріятіямъ, что и дало ему богатый запасъ на
блюденій. Сталъ извѣстенъ своими талантли
выми автобіографическими «Записками ев
рея», напечатанными первоначально въ «Отеч. 
Запискахъ» (1871, 1872 п 1873), а затѣмъ 
вышедшими и отдѣльно (СПб., 1874). Онъ на
писалъ еще историч. разсказъ «Еврейскій 
манускриптъ. Передъ драмой» (СПб., 1876) и τ,ν , ~

I «Мрачная странница» («Вѣкъ»,’ 1883,’ № 4), 
I «Былое: I. Маріама. IL Мэри» («Восходъ»,. 
1883, №№ 1—3) и «Маніакъ» (ib., 1884, №№1 
—5). Его попытка сатирически изобразить въ 
романѣ «Накипь вѣка» («Разсвѣтъ», 1879) мо
лодое еврейское поколѣніе совсѣмъ не уда
лась. Въ ряду русско-еврейскихъ бытописа
телей Б. занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ.
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Богульникойое масло (01. Ledi Pa
lustris, Porschöl, Ess. de Ledon, Oil of Lab
rador Tea)—получается перегонкой изъ богуль- 
яика въ количествѣ 0,3—2°/0. Какъ выходъ 
масла,ч такъ и его болѣе или менѣе легкое 
застываніе, зависитъ отчасти отъ зрѣлости 
обрабатываемыхъ растеній, а отчасти отъ 
того, какія части ихъ поступаютъ въ дестил- 
ляціонный кубъ. Въ общемъ, чаще всего 
попадаются образцы масла, уже при обыкн. 
темп, выдѣляющіе стеароптѳнъ. Б. масло 
обыкновенно зеленовато-краснаго цвѣта и об
ладаетъ пронзительнымъ, наркотическимъ за
пахомъ и острымъ, непріятнымъ вкусомъ. 
Главная составная часть его—такъ назыв. Б. 
камфора (см.), С16Н260, являющаяся спиртомъ 
изъ ряда сесквитерпеновъ. Б. камфора пред
ставляетъ собою ядъ, сильно дѣйствующій на 
центральную нервную систему. К. Дебу.

Богуславскій (Леонидъ Антоновичъ, 
ум. въ 1902 г.)—военный историкъ, подпол
ковникъ 81-го пѣхотн. Апшеронскаго полка. 
Сочиненія его: «Исторія Апшеронскаго пол
ка» (съ иллюстраціями художника Самокиша, 
СПб., 1892), «Памятная книга Апшеронскаго 
полка» (1 т.), «Апшеронская памятка (1700— 
1894). Краткая исторія Апшеронскаго полка 
для солдатъ» (СПб., 1894).

Богуславскій (Николай Аристархо
вичъ)—инженеръ-геодезпетъ, род. въ 1844 г. 
По окончаніи въ 1869 г. курса въ харьков
скомъ университетѣ, служилъ учителемъ ма
тематики въ харьковской гимназіи. Затѣмъ 
въ 1870 г. былъ репетиторомъ института ин
женеровъ путей сообщенія по геодезіи, ма
тематикѣ и механикѣ. Въ 1871 г. приглашенъ 
преподавать геодезію въ строительномъ учи
лищѣ, переименованномъ въ институтъ гражт 
данскихъ инженеровъ. Въ 1876 г. поступилъ 
въ число студентовъ инет. инж. путей сообщ., 
гдѣ окончилъ курсъ инженеромъ въ 1878 г. 
Съ 1884 г. состоитъ профессоромъ инсти
тута. Производилъ изысканія для желѣзнодо
рожной линіи Тифлисъ—Джульфа, былъ на
чальникомъ изысканій желѣзнодорожныхъ ли
ній Западнаго края: Кобрпнъ-Малорыто-Вла- 
даво-Парчевъ^Лида-Ораны; Линево-Клещели; 
Ковна-Яновъ-Поневѣжъ-Крейцбургъ. У частво- 
валъ въ изслѣдованіи рѣки Днѣпра, былъ 
начальникомъ изысканій на рѣкахъ Окѣ и 
Волгѣ съ 1875 по 1891 г., при чемъ подъ 
его руководствомъ были составлены техни
ческіе проекты улучшенія двухъ послѣднихъ 
рѣкъ. Печатные его труды слѣдующіе: «Вер
тикальная и горизонтальная съемка тахео
метромъ» (1876); «Объ опредѣленіи скоростей 
теченія на р. Днѣпрѣ» («Журн. Мин. Пут. 
Сообщ.», 1878); «О тахеограхометрѣ Вагнера» 
(ib., 1881); «О тахеометрическомъ кипрегелѣ 
Тиши и Старке» (ib., 1883); «О варіаціонномъ 
исчисленіи и приложеніяхъ его къ геометріи 
и механикѣ» («Сборникъ’-института инж.' пут. 
сообщ.», 18^5); «Курсъ статики графической 
и’обыкновенной» (ib., 1886); «Объ опредѣле
ніи расхода воды въ Невѣ п Морскомъ ка
налѣ» (ib., 1887); «Волга, какъ путь сообще
нія» (СПб., 1887); «Курсъ низшей геодезіи» 
(ib., 1891); «Краткій историческій очеркъ гео
дезическихъ работъ по вѣдомству путей cor 
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общенія» («Ежегодникъ Импер. Рус. Геогр. 
Общ.», 1894); «О судоходныхъ условіяхъ въ 
устьяхъ Волги и о мѣрахъ улучшенія этого 
судоходства» («Матеріалы для описанія рус
скихъ коммерческихъ портовѣ», 1895); «Курсъ 
геодезіи и приложенія ея къ техническимъ 
изысканіямъ путей сообщенія» (1897); «Обзоръ 
улучшеній судоходныхъ условій Волги» («Тру
ды коммиссіи при Импер. общ.. судоход, о 
мѣрахъ улучшенія водныхъ путей Россіи», 
1889); «Дальномѣръ-высотомѣръ или тахео
метръ Гамера-Фенеля» («Журн. Мин. Путей 
Сообщ.», 1904); «О точномъ нивѳллированіи» 
(ib., 1904).

Богучарскій — псевдонимъ Василія 
Яковлевича Яковлева (XLI, 609).

Богушевичъ (Юрій Михайловичъ, 1835 
—1901)—журналистъ.^Окончилъ курсъ на фа
культетѣ восточныхъ языковъ с.-петербург
скаго университета. Издавалъ въ 1867 г. ре
акціонный ежемѣсячный журналъ «Литера
турная Библіотека», въ 70-хъ годахъ—журналъ 
«Собесѣдникъ». Въ 80-хъ годахъ состоялъ дѣ
лопроизводителемъ главнаго управленія по 
дѣламъ печати и редактировалъ «Сельскій 
Хозяинъ» и «Сельскій Вѣстникъ». Отдѣльно 
онъ издалъ: «Гюлист’анъ» Саади» (СПб., 1857); 
«Указатель статей серьезнаго содержанія, по- 
мѣщ. въ русскихъ журналахъ прежнихъ лѣтъ» 
(вмѣстѣ съ Н. Бенардакп, СПб., 1859); «О 
крестьянскомъ малоземельѣ въ связи съ по
мѣщичьимъ хозяйствомъ» (СПб., 1881); «Льня-т 
ная промышленность въ Россіи» (СПб., 1885) 
и «Цо вопросу о переселеніи въ Южно-Уссу
рійскій край» (СПб., 1890).

Богуиісвскін (Николай Казиміровичъ, 
баронъ)—археологъ, род. въ 1851 г., ум. въ 
90-хъ гг. Имъ изданы: «Историческія черты 
о бывшемъ рыцарскомъ замкѣ Нейгаузенѣ» 
(Псковъ, 1874) и «О селѣ Выбутахъ (Лыбу- 
тахъ), родинѣ св. вел. кн. Ольги Россійской, 
Догазовской вол., Псковской губ.» (Псковъ, 
1879).

Богъ-помочь — приложеніе къ «Сель
скому Вѣстнику» (см. XXIX, 377).

Бодайбо—безъуѣздный гор. Иркутской 
губ., Кпренскаго у., при впаденіи р. Бодайбо 
въ Витимъ. Преобразованъ въ городъ въ 1903 
г. изъ поселка «Бодайбинской резиденціи». 
Центръ мѣстной золотопромышленности.

Бодбійекій монастырь—въ 2 вер. 
отъ гор. Сигнаха Тифлисской губ. Здѣсь скон
чалась и погребена въ 334 г. св. Нина, про
свѣтительница Грузіи. Въ храмовой празд
никъ 14 января сюда стекается много бого
мольцевъ.

Боде (Вильгельмъ Bode, род. въ 1862 г.) 
—нѣмецкій писатель. Главнѣйшіе его труды: 
«Goethes Lebenskunst» (Берл., 2 изд., 1902); 
«Goethes Aesthetik» (ib., 1901); «Die Trink
sucht als Krankheit und ihre Behandlung» 
(Веймаръ, 1901); «Studien zur Alkoholfrage» 
(2 вып., ib., 1901); «Schule und Alkoholfrage» 
(ib., 1902).

Боде (Вильгельмъ Bode)—нѣм. писатель. 
Род. въ 1845 г.; былъ директоромъ картин
ной галлереи берлинскаго музея, коллекціи 
котораго приведены имъ въ образцовый по
рядокъ. Важнѣйшіе изъ литературныхъ тру-
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довъ Б.: «Frans Hals und seine Schule» (1871); 
«Studien zur Geschichte der holländischen 
Malerei» (1883); «Donatello in Padua» (1883); 
«Italienische Porträtstatuen des XV Jahrhun
derts in der Berliner Museum» (1883); «Ad
riaen Brouwer» (1884); «Italienische ‘ Bild
hauer der Renaissance» (1887); «Beschrei
bung der Bildwerke der christlichen Epoche 
in Berliner Museum» (1880, въ сотрудниче
ствѣ съ Г. фонъ-Чуди); «Geschichte der deut
schen Plastik» (1889).

Бодспптъ—разновидность минерала ор
тита (см.), встрѣчающаяся около Бодена, 
близъ Маріѳнбурга въ Саксоніи.

*Боденштедтъ (Фридрихъ Boden- 
stedt)—нѣм. поэтъ: ум. въ 1892 г.

Бодспъ (Пьеръ Baudin) — французскій 
политическій дѣятель, род. въ 1863 г., адво
катъ въ Парижѣ. Съ 1896 г. былъ президен
томъ парижскаго муниципальнаго совѣта. Съ 
1898 г. членъ палаты депутатовъ, какъ ради
калъ-соціалистъ. Въ 1899—1902 гг. былъ ми
нистромъ публичныхъ работъ въ кабинетѣ 
Вальдека-Руссо, въ которомъ поддерживалъ 
Мильерана, но самъ вліятельной роли не 
игралъ.

Бодри д’ Лесинъ (Леонъ Baudry d’As- 
son, род. въ 1836 г.) —франц, политическій 
дѣятель, крупный землевладѣлецъ п членъ 
генер. совѣта. Въ 1876 г. Б. избранъ былъ 
въ палату, какъ легитимистъ, и здѣсь обра
тилъ на себя вниманіе тѣмъ, что безпрестан
но прерывалъ рѣчи ораторовъ другихъ пар
тій, за что подвергался разнымъ взысканіямъ; 
въ 1880 г. при помощи военной силы выве
денъ былъ изъ залы засѣданія. Въ 1888 г. Б. 
сдѣлался приверженцемъ Буланже.

*Бодрильмръ (Анри - Жозефъ - Леонъ 
Baudrillart)—франц, публицистъ и политико
экономъ: ум. въ 1892 г.

Бодуна (по-китайски Синь-чэнъ или Пэ- 
тунэ) — гор. въ Гириньской провинціи Мань
чжуріи, на правомъ берегу р. Сунгари, на 
песчаной равнинѣ, обнесенъ невысокой полу
разрушенной стѣною и рвомъ. Жит. въ 1901 
г. около 35000. Какъ узелъ грунтовыхъ до
рогъ изъ Монголіи въ Сѣв. Маньчжурію л 
далѣе къ Владивостоку и какъ пунктъ, до ко
тораго рѣка Сунгари судоходна во всякую 
воду, Б. имѣетъ серьезное торговое значеніе. 
Осенью ярмарка, на которую собираются пре
имущественно монголы. Въ 1901 г. въ Б. 
было 20 маслобойныхъ заводовъ, 2 фабрики 
для выдѣлки мѣховъ и овчинъ, 46 мельницъ 
и друг, промышленныхъ учрежденій. Городъ 
очень часто подвергался нападеніямъ хунху
зовъ, которые иногда захватывали въ плѣнъ 
всю китайскую администрацію. Л. Б.

Бодянскій (Павелъ Николаевичъ) — 
историкъ. Род. въ 1857 г.; образованіе полу
чилъ въ кіевскомъ унив. по историко-фило
логическому факультету; состоитъ препода
вателемъ въ кіевской гимназіи. Напечаталъ: 
«Римскія вакханаліи и преслѣдованіе ихъ въ 
VI в. отъ основанія Рима» (Кіевъ, 1882), 
«Исторія народнаго трибуната въ періодъ 
сословной борьбы въ Римѣ. Глава первая. 
Причины учрежденія трибуната» («Кіев. Унив. 
Извѣстія», 1884—1886); «Сервій Туллій и его 

аграрная реформа» («Отчетъ о состояніи кі
евской 1-й гимназіи за 1889—90 уч. годъ»,. 
Кіевъ, 1890), «Историческій очеркъ развитія 
Москвы» («Экскурсія учениковъ кіевской 1-й 
гимназіи въ 1902 г.», Кіевъ, 1902), «Главнѣй
шія достопримѣчательности Москвы» (ib.).

Боепая мЪткость оружія или дѣй
ствительность огня, т. е. дѣйствительность 
попаданія въ цѣль зависитъ отъ весьма мно
гихъ условій. Важнѣйшими изъ нихъ явля
ются разсѣиваніе снарядовъ вслѣдствіе не
одинаковости (неточности) свойствъ оружія, 
особенно когда ихъ нѣсколько, затѣмъ неточ
ность и разнообразіе наводки пли прицѣли
ванія, разнообразіе и неточность въ опредѣ
леніи дистанціи, разнообразіе свойствъ по
роха, снарядовъ и т. д. При стрѣльбѣ въ мир
ное время, особенно опытной, неточности въ 
опредѣленіи разстояній п наводкѣ возможна 
почти совершенно избѣжать. Но при дѣй
ствительной боевой стрѣльбѣ эти неточности 
являются главнѣйшими факторами малой мѣт
кости огня. Опытъ послѣдней войны показалъ, 
что во время боя люди настолько волнуются, 
что стрѣляютъ почти безъ прицѣливанія, на
угадъ. По этому поводу даже возгорѣлась по
лемика, п одни изъ военныхъ писателей до
казывали, что напрасно учить солдатъ стрѣ
лять въ мирное время, такъ какъ на войнѣ они 
все*равно не примѣняютъ своего искусства, 
другіе же наоборотъ доказываютъ, что обу
ченная стрѣльбѣ часть даетъ и на войнѣ наи
лучшіе въ смыслѣ мѣткости огня результаты. 
Неоспоримо во всякомъ случаѣ, что сомнѣ
нія могутъ имѣть отношеніе только къ ру
жейному огню, артиллерійскій же огонь безъ 
предварительнаго обученія не возможенъ, 
и дѣйствительность его въ высшей степени 
зависитъ отъ техническихъ совершенствъ ору
дій. Надо замѣтить, что при современныхъ 
скорострѣльныхъ орудіяхъ, съ пхъ приспосо
бленіями для прицѣливанія, батареи распола
гаются обыкновенно скрытно, а потому при
слуга можетъ работать совершенно спокойно* 
когда же батарея ’будетъ нащупана непрія
тельской артиллеріей, она должна, если воз
можно, перемѣнить свою позицію.

Боевая ось—ось лафета, на которую* 
надѣваются такъ наз. боевыя колеса.

Боевая ракета—см. Ракета.
Боевой бичъ — палица съ подвижной 

главой^соѳдиненной съ рукоятью посредствомъ 
цѣпи. Встрѣчалась у восточныхъ народовъ и 
у германцевъ въ XIV π XV вв. Употребитель
ною не была, такъ какъ дѣйствіе ею требо
вало большого искусства. Въ Россіи носила, 
названіе кистеня.

Боевой винтъ — часть ударныхъ и 
дистанціонныхъ трубокъ, служащая для вос
пламененія въ надлежащее время трубочнаго 
или дистанціоннаго состава. Б. винтъ состо
итъ изъ стебля и головки; въ стеблѣ помѣ
щается капсюль съ ударньімъ составомъ, слу
жащимъ воспламенителемъ (см. Трубки сна
рядныя).

Боевой зарядъ—см. Зарядъ.
Боевой комплектъ — опредѣленное 

количество боевыхъ припасовъ, содержимыхъ 
уже въ мирное время на каждый экземпляръ
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оружія на случай войны. Величина Б. ком
плекта опредѣляется тремя условіями: 1) ко
личество боевыхъ припасовъ, находящихся 
при батареѣ или вообще при части должно 
«быть достаточно для продолжительнаго и го
рячаго боя; 2) число необходимыхъ для пере
возки боевыхъ припасовъ зарядныхъ и пат
ронныхъ ящиковъ должно быть не велико, 
чтобы не увеличивать безъ надобности обоза 
•частей; 3) зарядные и патронные ящики дол
жны быть такъ же подвижны, какъ и части, 
къ которымъ они придаются, чтобы имѣть 
возможность повсюду слѣдовать за ними. Въ 
пѣхотѣ и кавалеріи Б. комплектъ патроновъ 
частью носится солдатомъ на себѣ, частью 
возится въ обозѣ въ патронныхъ двуколкахъ. 
Въ полевой артиллеріи весь боевой комплектъ 
находится въ настоящее время при батареяхъ 
и возится въ орудійныхъ передкахъ и въ за
рядныхъ ящикахъ по два на орудіе. Опытъ 
предыдущихъ войнъ далъ слѣдующія цифры: 
въ кампанію 1870—71 г. каждымъ полевымъ 
•орудіемъ въ среднемъ было выпущено по 
222 снаряда; въ кампанію 1877—-78 гг. лег
кое (4 фн.) орудіе въ среднемъ выпустило 
120, 3 батарейное (9 фн.) орудіе—20Ó сна
рядовъ. Б. комплектъ для легкаго орудія об
разца 1877 г. опредѣлялся у насъ въ 120 сна
рядовъ, на орудіе, находящихся при батареѣ, 
•а всего со снарядами летучихъ парковъ около 
-350 снарядовъ. Съ перевооруженіемъ артилле
ріи скорострѣльными пушками образца 1896 г. 
численность Б. комплекта осталась та же. 
Опытъ войны показалъ всю трудность снаб
женія артиллеріи боевыми припасами и не
достаточность наличныхъ Б. комплектовъ, такъ 
какъ батареямъ приходилось развивать въ 
пысшей степени интенсивный огонь. Въ гор
ной артиллеріи Б. комплектъ возится на вью
кахъ и опредѣляется въ 90 выстрѣловъ. Къ 
вышеуказаннымъ цифрамъ весьма близки 
»цифры Б. комплектовъ иностранныхъ армій. 
•Въ осадной артиллеріи Б. комплектъ зави
ситъ только отъ числа выстрѣловъ, которое 
предположено для орудія даннаго типа. Не
обходимые припасы доставляются по желѣз
ной дорогѣ и транспортами въ осадное депо, 
гдѣ уже приготовляются, на батареи же сна
ряды доставляются на обыкновенныхъ подво
дахъ. У насъ положено на каждую 8 дм. 
пушку 1000 снарядовъ, на 6-дм.—300. Въ 
крѣпостной артиллеріи Б. комплектъ на ору
діе опредѣляется въ зависимости отъ продол
жительности осады, которую должна выдер
жать крѣпость, п мѣста, занимаемаго ору
діемъ на крѣпостныхъ веркахъ. Наибольшее 
число снарядовъ у насъ назначается для ору
дій оборонительнаго вооруженія по 700 сна
рядовъ, наименьшее для орудій обороны 
рвовъ—по 50. Въ береговой артиллеріи чи
сленность Б. комплекта для всѣхъ орудій счи
тается около 250 снарядовъ на орудіе. Б. 
комплекты должны имѣться на лицо уже въ 
мирное время, по мобилизаціоннымъ сообра
женіямъ они должны бы храниться въ пол
ной готовности, особенно въ полевой и берего
вой артиллеріи, такъ какъ береговыя крѣпости 
подвержены внезапному нападенію непрія
тельскаго флота; но техническія и экономи

ческія соображенія заставляютъ содержать Б. 
комплекты только въ наибольшей по возмож
ности готовности. Именно—въ пѣхотѣ патроны 
хранятся въ герметически укупоренныхъ ящи
кахъ въ полной готовности; въ полевой артил
леріи для батарей, вооруженныхъ орудіями 
образца 1877.и 1889 г., Б. комплектъ содер
жится въ полуготовомъ видѣ, гранаты и шрап
нели снаряжены порохомъ и (послѣднія) пу
лями, въ гранаты ввернуты трубки, въ шрап
нели втулки. Снаряженныя гранаты и шрап
нели время отъ времени осматриваются, по
яски обмываются и смазываются, порохъ до
сыпается и перемѣняется. Заряды хранятся 
готовые въ герметическихъ жестянкахъ, 
трубки въ герметическихъ ящикахъ. Въ, ба
тареяхъ, вооруженныхъ орудіями 1896 г., 
снаряды представляютъ собою унитарный 
патронъ и хранятся въ совершенно готовомъ 
видѣ на лоткахъ (см.), на которыхъ прямо 
вкладываются въ зарядные ящики. Въ осад
ной артиллеріи Б. комплекты хранятся въ 
совершенно неготовомъ видѣ. Въ крѣпостной 
же и береговой—Б. комплектъ долженъ со
держаться въ возможно большей въ зависи
мости отъ мѣста и погребовъ готовности, и 
во всякомъ случаѣ Въ готовомъ видѣ должно 
быть не менѣе 80 снарядовъ на орудіе. Въ 
мирное время освѣженіе Б. комплектовъ дѣ
лается на счетъ снарядовъ, отпускаемыхъ на 

I практическую стрѣльбу.
Боевой молоть (marteau d'armes) — 

представлялъ собою страшное орудіе, полу
чившее начало въ кузнечномъ молотѣ. Къ 
XV в. Б. молотъ снабжается для усиленія 
удара свинцовой тяжестью, а рукоять его 
оканчивается остріемъ, такъ что Б. молотомъ 
можно было и колоть. Длина рукояти отъ 4 
до 5 фт.; дѣйствовали имъ обѣими руками.

Боевые припасы—всѣ матеріалы и 
приспособленія артиллерійскіе и инженер
ные, служащіе для пораженія непріятельскихъ 
войскъ и разрушенія ихъ сооруженій. Къ Б. 
припасамъ относятся готовые снаряды, заряды, 
патроны, матеріалы для нихъ, взрывчатыя веще
ства и приспособленія для приведенія ихъ въ 
дѣйствіе, каковы фитили, стопины, трубки раз
наго рода, боевыя и свѣтящіяся ракеты и 
ядра, мины, бикфордовы шнуры и т. под. 
(см. также Боевой комплектъ).

Боевыя вилы или косарь—оружіе пѣ
хотинцевъ, которые ими кололи и рубили: 
родъ ножа съ двумя выдающимися остріями. 
Снабжались еще крючками, которыми можно 
было стащить всадника съ коня. Употребля
лись въ XV и XVI стол.; сохранились и до 
настоящаго времени въ Китаѣ. ч

Боевыл гн'Ьзда — см. Цапфенныя 
гнѣзда (XXXVII, 798).

Божерляовъ (Иванъ Николаевичъ)— 
писатель. Род. въ 1852 г., учился въ Нико
лаевскомъ кавалер, училищѣ, служилъ въ 
департаментѣ тамож. сборовъ. Кромѣ много
численныхъ статей по исторіи русск. искус
ства, помѣщенныхъ, начиная съ 1872 г. въ 
разныхъ періодическихъ изданіяхъ, написалъ: 
«Очеркъ исторіи развитія искусствъ въ цар
ствованіе Петра Вел.» (СПб., 1872), «100- 
лѣтіе спб. Имп. Большого театра» (СПб., 
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1883), «Столѣтіе журнала «Собесѣдникъ Лю
бит. росс, слова» (СПб., 1883), «Великая кня
гиня Екатерина Павловна, герцогиня Оль
денбургская, королева Виртембергская» (СПб., 
1888), «Иллюстрированная исторія русскаго 
театра» (совмѣстно съ И. Н. Карповымъ; вы
ходитъ выпусками съ 1903 г., СПб.), «Нев
скій проспектъ» и др. Въ 1887 г. Б. недолго 
издавалъ журналъ «Художественный Хрони
керъ».

Божія Нива. Троицкій собесѣдникъ 
для церковно-приходскихъ школъ—духовно
педагогическій ежемѣсячный журналъ, из
дается въ Сергіевскомъ посадѣ (Моск. губ.). 
Изд.-редакторъ архимандритъ Никонъ.

Божье дерево—названіе нѣкоторыхъ 
кустарныхъ видовъ полыни, Artemisia Abro- 
tamim L. и А. procera Willd. (см. Арте- 
мизія), а также видовъ гребенщика (Tamarix).

*Бозе (Юл.-Фридр.-Бильг., графъ фонъ 
Bose)—прусскій генералъ: ум. въ 1894 г.

Бозонъ — король бургундскій, супругъ 
дочери императора Людовика II. При содѣй
ствіи Карла Лысаго сдѣлался графомъ Про
ванса и намѣстникомъ въ Италіи. Въ 880 г. 
Б. принудилъ бургундскихъ дворянъ избрать 
себя королемъ, положивъ основаніе Ново
бургундскому или Цисъ-Юранскому королев
ству, въ составъ котораго входили земли на 
В отъ Роны и къ югу отъ Женевскаго озера 
до Средиземнаго моря. Ум. въ 887 г.

*Бонезенъ (Гіальмаръ-Гіэртъ Boyesen)— 
норвежско-амер, писатель: ум. въ 1895 г.

Бойеръ (Іоганнъ Boj er) — норвежскій 
писатель. Родился въ 1872 г. въ рабочей 
семьѣ, рано остался сиротой, дѣтскіе годы 
провелъ среди крестьянъ и рыбаковъ. Его 
первая драма: «Мать» (1894) доставила ему 
стипендію, давшую ему возможность завер
шить свое образованіе. Затѣмъ онъ напеча
талъ разсказъ изъ народной жизни «Helga» 
(1895), историческую драму «Олафъ святой» 
и два тома символическихъ и фантастиче
скихъ сказокъ. Въ своихъ романахъ онъ ста
рается представить гибельное вліяніе поли
тики на народную жизнь, особенно на кре
стьянскую.

Бойковъ (Сергѣй' Осиповичъ, 1828—77) 
—водевилистъ и актеръ. Былъ артистомъ 
Ими. театровъ въ С.-Петербургѣ. Написалъ 
и передѣлалъ для театра много водевилей п 
одноактныхъ комедій (36 пьесъ), изъ кото
рыхъ напечатано лишь небольшое число. Нѣ
которые изъ этихъ водевилей до сихъ поръ 
идутъ на сценѣ, напр.: «Повѣситься или уто
питься», «15-лѣтняя вдовушка», «Жилецъ съ 
тромбономъ», «Дамскій вагонъ», «Купленный 
выстрѣлъ», «Два медвѣдя въ одной берлогѣ», 
«Подставной женихъ», «Бродяги».

Бойоби или собачъеголовый удавъ — см. 
Удавовыя.

Бойцовая рыбка (Betta pugnax) — 
живетъ въ Вестиндіи и на Зондскихъ о-вахъ. 
Названіе получила за драчливый нравъ сам
цовъ, почему ею мѣстные жители пользуются 
для устроенія публичныхъ боевъ. Для этого 
рыбокъ особымъ образомъ воспитываютъ и 
дрессируютъ. Рыбы эти замѣчательны по 
своей окраскѣ, яркость которой возрастаетъ

-Бокоплавы

при раздраженіи. Вообще онѣ постоянно мѣ
няютъ окраску* Въ акваріумахъ живутъ хо
рошо и вообще неприхотливы. Самецъ дѣ
лаетъ на поверхности воды гнѣздо изъ пѣны, 
выпускаемой изо рта и самка въ гнѣздо от
кладываетъ икру. Въ Малаккѣ существуетъ п 
другой видъ Б. Ъыбокъ, болѣе крупный (2— 
2% верш.), а Betta pugnax не превышаетъ 
1—lVj вершка. В. Μ. JU.

Бойэ (Friedrich Воіѳ) — нѣмецкій есте
ствоиспытатель, род. въ 1789, ум. въ 1870 г. 
въ Килѣ, учился въ Гейдельбергѣ и Килѣ, 
служилъ въ судебномъ вѣдомствѣ. Многочи
сленныя ученыя работы Б. касаются какъ 
энтомологіи, такъ и систематики и біологіи 
всѣхъ позвоночныхъ животныхъ и въ частности 
біологіи европейскихъ птицъ.

Бом-Эд’ь (Ида Boy-Ed, род. въ 1852 г.)— 
нѣмецкая романистка и новеллистка. Соч. 
ея: «Männer der Zeit», «Dornenkronen», «Die 
unversuchten». «Abgründe des Lehens», «Ich» 
«Malergeschichten», «Werde zum Weib» 
«Lampe der Psyche», «Nichts», «Eine reine 
Seele», «Die Flucht», «Die Schuldnerin», 
«Zwei Männer», «Nur ein Mensch», «Um He
lena», «Die säende Hand», «A, B, C des Le
bens», «Die Ketten».

Бокальчикъ (cyathium) — частное со
цвѣтіе у вида Euphorbium..См. Молочай.

*Бокельмавъ (Христіанъ-Людвигъ Во- 
kelmann)—жанристъ: ум. въ 1894 г.

*Бокеръ (Джорджъ Генри Boker) — 
амер, поэтъ: ум". въ 1890 г.

*Боккардо (Джироламо Boccardo) — 
итальянскій политико-экономъ: ум. въ 1904 г.

Б ок летъ — куротъ въ баварской пров. 
Нижней Франконіи, близъ Киссингена, на р. 
Франконской Заале, на высотѣ 210 м. надъ 
ур. моря. Источниковъ два: желѣзистый и 
сѣрный, богатый известью.,

Бокобочныи пучекъ или коллате
ральный пучекъ—такой сосудисто-волокнистый 
пучекъ, у котораго древесина (ксилема) при
мыкаетъ къ лубу (флоэмѣ), при чемъ граница 
между ними обыкновенно пересѣкаетъ пу
чекъ на двѣ приблизительно равныя поло
вины. Б. пучки встрѣчаются у цвѣтковыхъ 
растеній и у хвощей.

Боковое (Карабиловка) — сел. Херсон
ской губ., Александрійскаго у., на рч. Боко
вой; жит. 3500. Земская и церковно-приход. 
школы, больница, аптека, метеорологическая 
станція, 3 ярмарки, 50 базаровъ.

Боковые желудочки — полости пе
редняго мозга позвоночныхъ. Обыкновенно 
въ каждомъ полушаріи заключается по одному 
желудочку, но у низшихъ позвоночныхъ не
рѣдко они остаются не раздѣленными. Съ 
слѣдующимъ за нимъ третьимъ желудочкомъ 
Б. желудочки сообщаются посредствомъ Мон- 
роевыхъ отверстій (foramina Monroi).

Бокоплавы—представители р. Gamma
rus, принадлежащаго къ разноногимъ рако
образнымъ (Amphipoda). Получили названіе 
за свой способъ плаванія на боку. Един
ственнымъ представителемъ какъ въ Евро
пейской, такъ и Азіатской Россіи (если оста
вить въ сторонѣ своеобразныхъ Б. озера 
Байкала) является Б.-блоха (Gammarus pulex),
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но этотъ видъ можно подраздѣлить на нѣ
сколько разновидностей. Встрѣчается почти 
во всѣхъ озерныхъ и рѣчныхъ водахъ. 
Иногда употребляется рыболовами, какъ на
живка. Б. Μ. Ш.

Боксерское движеніе въ Китаѣ— 
см. Китай (доп.).

Бокумъ - Дольосъ (Флоренсъ - Ген
рихъ)—нѣм. политикъ (1802—99). Въ 1852 г. 
былъ избранъ въ прусскую палату депутатовъ, 
въ 1861 г. выбранъ въ вице-президенты; за
мѣняя президента, сдѣлалъ замѣчаніе военн. 
мин. Роону, который отрицалъ право прези
дента дѣлать ему замѣчанія. Это вызвало бурю, 
давшую поводъ къ досрочному распущенію 
палаты депут. (май 1862 г.). Былъ однимъ 
изъ учредителей партіи, которая сначала 
называлась по имени его «фракціей Б.», за
тѣмъ лѣвымъ центромъ, и занимала средину 
меледу .прогрессивными и умѣренными либе
ралами. Въ 1867—70 гг. Б. былъ либераль
нымъ депутатомъ сѣверо-германскаго, въ 1871 
—84 гг.—германскаго рейхстага.

Бокуръ (Гастонъ дю Френъ Beaucourt)— 
маркизъ, французскій историкъ, род. въ 1833 г. 
Главное его соч.: «Histoire de Charles VIL· 
(1881—90) представляетъ серьезную разра
ботку вопроса, но страдаетъ сухостью изло
женія.

Бокжъ (Bocchus): 1) царь мавританскій, 
тесть Югу рты ну индійскаго; помогалъ ему въ 
войнѣ съ римлянами (107 до Р. Хр.), послѣ 
того какъ Югурта отдалъ ему часть своихъ 
владѣній, но дважды побѣжденъ былъ Ма- 
ріѳмъ. Б. выдалъ Югурту, искавшаго у него 
убѣжища, Суллѣ, и за это получилъ отъ 
римлянъ часть нумидійскаго царства и сталъ 
ихъ союзникомъ. 2) Б., сынъ предыдущаго, 
царь мавританскій; въ 49 году до Р. Хр., 
будучи противникомъ партіи Помпея, полу
чилъ титулъ царя отъ Цезаря. Въ африкан
ской войнѣ 46 г. до Р. Хр. заставилъ царя 
нумидійскаго Юбу отпасть отъ Кв. Метелла 
Сципіона и за это получилъ отъ Цезаря часть 
принадлежавшей Массиниссѣ, союзнику Юбы, 
страны, которую, однако, вскорѣ захватилъ 
сынъ Массиниссы, Арабіонъ. Въ борьбѣ меле
ду Антоніемъ и Октавіаномъ Б. сталъ на 
сторону послѣдняго! п низложилъ съ престола 
своего брата, приверженца Антонія. Б. ум. 
въ 33 г. до Р. Хр.

Бокъ (Анни Воск, по мужу Нейманъ- 
Гоферъ, род. въ 1867 г.) — нѣм. романистка. 
Соч. ея: «Selam. Ein Novellenstrauss», «Sim- 
són und Delila», «Tarantella», «Führe uns 
ins Versuchung», «Dora Peters», «Einsamkeit», 
«Uebermenschen», «Das Wunderkind» и др.

Бокъ (фонъ-, Александръ Романовичъ, 
1829—95) — скульпторъ. Окончилъ курсъ въ 
имп. академіи худ. съ большой золотой ме
далью, присужденною ему за барельефъ «Рас
пятие». Въ 1864 г. академія, за исполненныя 
имъ въ Римѣ статуи «Йсихея» и «Амуръ, от
пускающій на свободу пойманнаго имъ мо
тылька», признала его профессоромъ, а въ 
слѣдующемъ году избрала въ преподаватѳлп 
скульптурнаго отдѣленія. Главныя его произ- 

ч веденія — монументъ кн. Паскевича-Эриван- 
скаго въ Варшавѣ, памятникъ Μ. И. Глинки 

въ Смоленскѣ, группа «Минерва, окружен
ная мальчиками-геніями искусствъ» (укра
шавшая собою куполъ зданія академіи), го
рельефъ «Судъ Соломона» (на фасадѣ зданія 
спб. судебныхъ учрежденій) п статуи. «Психея» 
(въ музеѣ имп. Александра III), «Амуръ ві 
капканѣ» (тамъ же), «Фавнъ», «Амфитрита» 
и «Венера съ Амуромъ на плечѣ».

Болванъ—см. Литейное производство.
*Болгаріл (IV, 254—273)—конституціон

ное княжество, номинально подъ верховной 
властью Турціи. Въ 1900 г. жителей было: 
собственнб въ Б. 2044299, въ Вост. Румеліи— 
1099984, всего 3744283. Наиболѣе значит, 
города: Софія (68 тыс. жит.), Филиппополь 
(43), Варна (33), Рущукъ (33), Сливно (25 тыс. 
жит.). Торговля развивается: въ 1903 г. ввозъ 
оцѣнивался въ 91 милл. фр., вывозъ (продук
ты земледѣлія и скотоводства, вино, розовое 
масло, розовая вода) —108 милл. фр. Жел. 
дорогъ въ 19U3 г.—1599 км., телеграфн. ли
ній—5261 км. Войска въ мирное время—40555, 
въ военное — 209000; военныхъ судовъ—17, 
съ 503 чел. экипажа. Въ 1903 г. госуд. до
ходы и расходы составляли 98 милл. фр.; 
госуд. долгъ—280 милл. фр.

Исторія. Послѣдніе годы управленія ми
нистерства Стамбулова были эпохой крайняго 
деспотизма. Стамбуловъ систематически фаль- 
сифициррвалъ выборы, какъ при помощи 
наемныхъ хулигановъ, препятствовавшихъ 
избирателямъ пользоваться своимъ правомъ, 
такъ и при помощи извращенія избиратель
ной процедуры, производимаго искусно под
тасованными избирательными бюро. И то, и 
другое было возможно вслѣдствіе сравнитель
наго равнодушія народныхъ массъ къ полити
ческимъ вопросамъ. Цалата депутатовъ состо
яла поголовно или почти поголовно изъ сто
ронниковъ Стамбулова, избранныхъ большею 
частью либо единогласно, либо подавляю
щимъ большинствомъ голосовъ. Свобода пе
чати нарушалась на каждомъ шагу, при по
мощи конфискацій и преданія суду, на осно
ваніи крайне стѣснительнаго закона 1887 г., 
при чемъ не пользующіеся несмѣняемостью, 
судьи оказывались всегда послушнымъ ору
діемъ въ рукахъ Стамбулова. Съ полити
ческими противниками Стамбуловъ распра
влялся очень круто. Послѣ убійства Бельчева 
(IV, 273) онъ арестовалъ и предалъ суду цѣ
лый рядъ враждебныхъ ему выдающихся по
литическихъ дѣятелей, которые и были осуж
дены; изъ ихъ числа П. Каравеловъ приго
воренъ, на основаніи крайне сомнительныхъ 
уликъ, къ пяти годамъ тюремнаго заключе
нія. Въ области экономической дѣятельности 
правленіе Стамбулова было эпохой грюндер
ства, съ соотвѣтствующими ей хищеніями ка
зенныхъ суммъ; самъ Стамбуловъ и его бли
жайшіе единомышленники широко пользова
лись возможностью безконтрольно распоря
жаться государственной кассой. Въ области 
иностранной политики Стамбуловъ стремился 
къ сближенію съ Турціей и Австріей и до 
конца относился крайне враждебно къ Рос
сіи. Въ 1893 г., послѣ нѣсколькихъ неудач
ныхъ попытокъ найти невѣсту изъ царствую
щаго дома, князь Фердинандъ женился на 
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Маріи-Луизѣ, принцессѣ Пармской (внучкѣ 
герцога Пармскаго Карла Ulk римско-като
лическаго вѣроисповѣданія. Бракосочетаніе 
это стало возможнымъ лишь на условіи обя
зательства (противорѣчившаго дѣйствовавшей 
тогда конституціи) воспитывать дѣтей въ 
римско-католической вѣрѣ, что еще болѣе от
чуждало Фердинанда и Б. отъ Россіи. Стам- 
буловъ, не смотря на упорное сопротивленіе 
даже своихъ обыкновенно послушныхъ сторон
никовъ, провелъ черезъ очередное іцпотомъ 
въ 1893 г. черезъ чрезвычайное народное 
собраніе пересмотръ конституціи. 38-я статья 
конституціи въ новой редакціи гласила: 
«Болгарскій князь не можетъ исповѣдывать 
другой вѣры, кромѣ православной. Только 
князь, вступившій на болгарскій престолъ въ 
силу избранія, если онъ принадлежитъ къ 
какому-либо другому христіанскому вѣро
исповѣданію, можетъ остаться въ немъ, точно 
такъ же, какъ и его первый наслѣдникъ». 
Одновременно съ этимъ были пересмотрѣны 
и нѣкоторыя другія статьи конституціи, въ 
видахъ укрѣпленія княжеской власти. Преж
ній титулъ князя «свѣтлость» замѣненъ титу
ломъ «царское высочество»; введены ордена, 
награжденіе коими прѳдоставлёно князю (до 
тѣхъ поръ это было запрещено конститу
ціей, за исключеніемъ военныхъ). При от
сутствіи народнаго собранія князю предоста
влено право заключать государственный за
емъ па сумму не свыше 3 милл. франк, (ра
нѣе—не свыше милл. франк.); сумма, кото
рую онъ можетъ израсходовать на экстрен
ныя надобности безъ предварительнаго со
гласія народнаго собранія, повышена съ 300 
тыс. до милліона франковъ. Число депутатовъ 
въ народномъ собраніи уменьшено вдвое: до 
тѣхъ поръ депутаты избирались по одному на 
каждыя 10000 населенія, отнынѣ—на каждыя 
20000 населенія; срокъ полномочій палаты 
продленъ съ 3 до 5 лѣтъ. Впрочемъ, ни одна 
палата не дожила до нормальнаго окончанія 
срока своихъ полномочій; многія распуска
лись черезъ годъ, другія—черезъ два, и толь
ко одна (1896—1899) распущена черезъ три 
года послѣ избранія. Къ прежнимъ 6 мини
стерствамъ прибавлены еще два: 1) торговли 
и земледѣлія, 2) общественныхъ работъ и пу
тей сообщенія. Въ томъ же 1893 г. обычное 
народное собраніе увеличило цивильный листъ 
князя съ бОфОО до 1/ЭОЦООО франк. Режимъ 
самовластной диктатуры Стамбулова подъ ко
нецъ сталъ невыносимъ и для князя. Послѣ 
пересмотра конституціи, который могъ про
вести только Стамбуловъ, благодаря своему 
авторитету, онъ сталъ болѣе ненуженъ для 
князя, который отставкой Стамбулова, нена
видимаго всей страной, рѣшилъ пріобрѣсти 
себѣ популярность. Воспользовавшись гряз
ной исторіей между Стамбуловымъ и женой 
военнаго министра Саввова, князь явно об
наружилъ свою враждебность къ Стамбулову. 
Послѣдній подалъ въ отставку, и на этотъ 
разъ, князь вопреки настойчивымъ совѣтамъ 
австрійскаго и другихъ иностранныхъ консу
ловъ, принялъ ее. Стамбуловъ, повидимому, 
не ожидалъ этого. Сохраняя еще фактически 
власть въ своихъ рукахъ, онъ сдѣлалъ рас-
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поряжѳніѳ объ устройствѣ при ПОМОЩИ ПОЛИ
ЦІИ митинговъ протеста противъ его отставки. 
Ненависть къ нему была, однако, слишкомъ 
сильна, и митинги протеста противъ отставки 
Стамбулова, не смотря на всѣ усилія поли
ціи, обратились въ митинги протеста противъ 
Стамбуловскаго режима и благодарности кня
зю. На улицахъ Софіи произошло нѣсколько 
столкновеній между согнанными на Стамбу- 
ловскій митингъ переодѣтыми полицейскими 
и нанятымъ ебродомъ съ одной стороны—и 
грандіозными, дѣйствительно народными ми
тингами съ другой; столкновеніе, между про
чимъ, произошло на площади передъ двор
цомъ князя. Рѣшилъ борьбу Рачо Петровъ, за 
нѣсколько дней до того по личному настоя
нію князя занявшій постъ военнаго мини
стра; войска стали на сторону народа, и Стам- 
буловскій митингъ былъ разогнанъ. Подобные 
инциденты произошли по всей странѣ. Все 
это имѣло характеръ отчасти революціи, от
части пронунціаменто и извѣстно въ исторіи 
Б. подъ именемъ «преврати 18 мая 1894 г.». 
Переворотъ этотъ знаменовалъ въ одно и то 
же время и пробужденіе народнаго самосо- 
зйанія къ болѣе нормальной конституціонной 
жизни, и значительное укрѣпленіе власти 
князя, который отнынѣ является могуществен
нымъ факторомъ болгарской политики. Но
вый кабинетъ былъ составленъ Стойловымъ 
изъ вождей прежней соединенной легальной 
оппозиціи, т. ѳ. двухъ группъ: консерватив
ной (Стоиловской) и либеральной, (Радосла- 
вовской). Хотя обѣ эти группы считались рус- 
софобскими, но онѣ вскорѣ начали стремить
ся къ примиренію Б. съ Россіей. Въ области 
внутренней политики ихъ главной задачей 
было возстановить нормальный конституціон
ный строй и уничтожить слѣды Стамбулов- 
скаго режима. Значительное число Стамбу- 
ловскихъ чиновниковъ было смѣщено и за
мѣнено партизанами новаго правительства. 
Въ дѣйствительности, однако, обѣ группы 
(особенно первая) стремились скорѣе замѣ
нить Стамбуловскій режимъ личнымъ режи
момъ князя/Тѣмъ не менѣе печать получила 
значительно большую свободу, политическіе 
преступники стараго режима, въ томъ числѣ 
и Каравѳловъ, освобождены или тотчасъ, или 
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, на основаніи за
кона Объ амнистіи, проведеннаго черезъ на
родное собраніе; большинство изгнанниковъ 
и эмигрантовъ—Цанковъ, Величковъ и др.— 
вернулись въ Б. еще до формальной амни
стіи. Выборы въ народное собраніе въ концѣ 
1894 г. были гораздо правильнѣе и свобод
нѣе, чѣмъ выборы при Стамбуловѣ, что объ
яснялось какъ наличностью двухъ враждеб
ныхъ другъ другу фракцій въ правительствѣ, 
такъ и тѣмъ, что новое правительство еще 
не успѣли овладѣть вполнѣ всѣмъ полицей
скимъ механизмомъ. Въ результатѣ выборовъ 
явилась пестрая палата, лишенная прочнаго 
большинства. Стамбулисты, безраздѣльно вла
ствовавшіе въ предыдущемъ парламентѣ, во
все не были представлены въ новой палатѣ. 
Радославовъ, опираясь на значительное чи
сло своихъ сторонниковъ, потребовалъ се
бѣ болѣе вліятельнаго положенія въ прави-
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тѳльствѣ. Стоиловъ воспользовался этимъ, 
чтобы отдѣлаться отъ него: онъ вступилъ въ 
переговоры съ соѳдинистами, привлекъ къ 
себѣ даже часть цанковистовъ и образовалъ 
изъ нихъ, вмѣстѣ съ консерваторами, новую 
партію, принявшую наименованіе народной 
партіи (народняковъ). Послѣ выхода въ от
ставку Радославова и радославистовъ ихъ 
мѣста были заняты соединистами (Величко- 
вымъ и другими). Какъ и другія болгарскія 
политическія партіи, за исключеніемъ соціа
листовъ и отчасти каравелистовъ, народная 
партія очень мало заботилась о практиче
скомъ примѣненіи своей программы и очень 
сильно о дѣлежѣ добычи; но къ этой партіи 
примыкали наиболѣе зажиточные элементы 
болгарскаго общества, по преимуществу такъ 
называемые чорбаджіи, и потому классовой 
оттѣнокъ въ ея политикѣ несомнѣнно былъ. 
Очень многіе депутаты правительственной 
партіи, вопреки закону, занимались подря
дами и поставками на казну. Съ чрезвычай
ной легкостью повышались налоги, въ осо
бенности налоги косвенные. Въ первую сес
сію новаго парламента прошелъ законъ объ 
амнистіи для политическихъ преступниковъ, 
однако съ исключеніемъ для главарей (безъ 
яснаго указанія, что нужно понимать подъ 
этимъ словомъ) переворота 1886 г., что лишило 
возможности возвратиться въ Б. Бендерева, 
Груева и другихъ офицеровъ, находившихся 
на русской службѣ. Преданіе суду бывшаго 
Стамбуловскаго кабинета представляло боль
шую трудность: члены какъ Стоиловской, такъ 
и Радославовской группы въ разное время 
были также членами разныхъ Стамбуловскихъ 
министерствъ и должны были нести отвѣт
ственность за нарушенія конституціи и другія 
беззаконія. Противодѣйствовать обществен
ному мнѣнію было, тѣмъ не менѣе, невозмож
но. Народное собраніе въ концѣ 1894 г. на
значило слѣдственную коммиссію для разслѣ
дованія злоупотребленій, совершенныхъ Стам- 
буловскимъ правительствомъ; но раньше, чѣмъ 
она закончила свой занятія, 3 іюля 1895 г., 
Ггамбуловъ былъ убитъ на улицѣ нѣсколь
кими злоумышленниками, которые остались 
непойманными, причемъ даже преслѣдовав
шій ихъ кучеръ Стамбулова былъ по ошибкѣ 
арестованъ. Враги правительства и сторон
ники Стамбулова, въ томъ числѣ его жена, а 

( также Каравеловъ, настаивали на томъ, что 
убійство было совершено съ вѣдома и согла- 

! сія правительства или. по Крайней мѣрѣ, одно
го изъ его членовъ, Начевича; нѣкоторые об
виняли даже князя. Во всякомъ случаѣ смерть 
Стамбулова была для многихъ членовъ пра
вительства весьма пріятнымъ событіемъ, такъ 
какъ она избавляла ихъ отъ человѣка, кото
раго нельзя было не посадить на скамью под
судимыхъ, но который занялъ бы мѣсто на 
этой скамьѣ хорошо вооруженнымъ. Парла
ментская слѣдственная коммиссія признала 
наличность цѣлаго ряда преступленій, но, въ 
виду смерти главнаго виновника, дѣлу не 
было дано судебнаго хода. По обвиненію въ 
убійствѣ Стамбулова въ декабрѣ 1896 г. су
дился нѣкто Тюфекчіевъ, который, какъ со
участникъ убійства, и былъ приговоренъ къ 

3 годамъ тюрьмы. Процессъ производилъ 
впечатлѣніе искусно разыграннаго фарса. 
Много времени спустя, именно въ 1902 г. 
былъ приговоренъ къ смертной казни нѣкто 
Халю, какъ убійца Стамбулова. Всѣ обсто
ятельства убійства остались темными. Въ кон
цѣ 1895 г. князь заявилъ, что его сынъ Бо
рисъ, крещенный по католическому обряду, 
будетъ присоединенъ къ православной церкви. 
Этотъ актъ совершился 2 февраля 1896 г. 
и привелъ къ оффиціальному примиренію 
Б. съ Россіей, а вслѣдъ затѣмъ къ призна
нію султаномъ и всѣми европейскими дер
жавами Фердинанда болгарскимъ княземъ и 
генералъ-губернаторомъ Вост. Румѳліи. Въ 
маѣ 1896 г. были возстановлены между Б. 
и державами правильныя дипломатическія 
сношенія. Въ 1897 г. князь совершилъ по
ѣздку въ Константинополь; въ 1898 г. князь 
съ княгиней были въ СПб., гдѣ были при
няты императоромъ Николаемъ II; въ 1902 г. 
князь былъ вторично въ Петербургѣ. Съ при
знаніемъ державами болгарскаго правитель
ства, существованіе нелегальной оппозиціи 
(Цанкова и Каравелова) потеряло смыслъ, 
ибо она опиралась на незаконность власти 
Фердинанда. Уже въ 1896 г. Цанковъ и Ка
равеловъ появились въ княжескомъ дворцѣ, 
приглашенные - туда княземъ для совѣта. 
Благодаря всему этому къ 1896 г. прави
тельство Стоилова вполнѣ окрѣпло и, завла
дѣвъ полицейской машиной, провело выборы 
въ палату депутатовъ почти такъ же, какъ 
ихъ производилъ Стамбуловъ Изъ 169 чле
новъ новой палаты только 15 принадлежа іо 
къ различнымъ оттѣнкамъ оппозиціи. Новая 
палата подняла покровительственныя и фис
кальныя пошлины на ввозимые въ Б. товары 
съ 8% до 14% ad valorem. Та же палата, 
уступая желанію Россіи, провела полную ам
нистію всѣмъ политическимъ преступникамъ; 
офицерамъ были даже засчитаны въ счетъ 
службы года, проведенные ими на русской 
военной службѣ. Въ томъ же году былъ изданъ 
новый избирательный законъ, улучшившій 
процедуру выборовъ. Избирательные округа 
были раздѣлены на участки; для выборовъ 
отнынѣ избиратель не долженъ былъ идти въ 
далекій городъ, а могъ вотировать по близо
сти, въ своей деревнѣ. Это сразу, въ связи 
съ общимъ подъемомъ политическаго само
сознанія, вызвало ослабленіе абсентеизма и 
усиленіе участія избирателей въ выборахъ. 
Вт послѣдній годъ стамбуловщины, въ 1893 
г., число голосовавшихъ равнялось 141000, 
т. ѳ. 19% всѣхъ избирателей, затѣмъ:

Годы'.
Число голосо

вавшихъ:
о/ 
/о·

1894 . ......................... 197303 26
1896 . .................... 227291 30
1899 . ......................... 378649 50
1901 . ......................... 344294 43
1902 . ......................... 405584 50
1903 ..................... 345972 41

Проектъ правительства избавить Б. отъ 
власти иностранной.желѣзнодорожной компа
ніи, которой принадлежитъ желѣзнодорож
ная линія» проходящая черезъ Южную Б.
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(бывшую· Восточную Румѳлію) посредствомъ 
проведенія параллельной желѣзной дороги 
рухнулъ вслѣдствіе финансоваго противо
дѣйствія вѣнскаго Лендербанка и политиче
скаго противодѣйствія султана; обществен
ное мнѣніе упрекало министра финансовъ 
Тодорова въ корыстныхъ цѣляхъ при про
веденіи всей этой операціи. Этимъ вос
пользовался князь, чтобы удалить слишкомъ 
долго остававшееся на своемъ посту ми- 
нгібтерство, грозившее получить такую же 
власть, какъ и министерство Стамбулова. 
Онъ оскорбилъ Тодорова, ■ выразивъ довѣріе 
къ ходячему противъ него обвиненію, и. этимъ 
вызвалъ отставку кабинета (январь 1899 г.). 
Новый кабинетъ было поручено составить 
стамбулисту Грекову, не имѣвшему не только 
большинства, но даже сколько-нибудь замѣт
наго меньшинства въ палатѣ (3 сторонника). 
Грековъ соединился съ РадославОвымъ, палата 
была распущена,1 и новые выборы дали же
лательное новому коалиціонному правитель
ству большинство изъ 133 членовъ; на долю 
оппозиціи досталось 36 мѣстъ. Внутренніе 
раздоры въ кабинетѣ привели его къ паде
нію въ октябрѣ 1899 г. Князь, однако, рѣ
шительно не желалъ имѣть Радославова 
премьеромъ, и сформированіе кабинета было 
поручено одному изъ второстепенныхъ чле
новъ Радославовской партіи, Иванчову. Хо
рошіе урожаи и нѣкоторый ростъ промышлен
ности, совершавшійся при содѣйствіи прави
тельства, вызвали подъемъ экономическаго 
благосостоянія Б., параллельно съ которымъ 
шло поднятіе народнаго образованія. Не 
смотря на это, финансы княжества находи
лись въ крайне печальномъ положеніи. Радо- 
славову пришлось прибѣгнуть къ двумъ край
не непопулярнымъ мѣрамъ: къ возстановле
нію десятины натурой—стариннаго турецкаго 
налога, отмѣненнаго еще при Стамбуловѣ,—и 
къ сокращенію жалованья чиновникамъ; князь 
отказался отъ половины своего цивильнаго ли
ста. Возстановленіе десятины вызвало силь
ную агитацію въ странѣ, сказавшуюся въ нѣг 
сколькихъ кровопролитныхъ стычкахъ народа 
съ полиціей и войсками. Раздраженіе интел
лигенціи, вызванное сокращеніемъ жалованья 
чиновниковъ, усилило общее недовольство; 
повсемѣстно говорили о возвращеніи стамбу- 
ловщины. съ ея палочнымъ режимомъ. Въ 
іюнѣ 1900 г. князь указомъ, неодобреннымъ 
народнымъ собраніемъ и, слѣдовательно', со
вершенно противозаконнымъ, ограничилъ сво
боду печати. Наконецъ, общественное него
дованіе противъ Радославовскаго кабинета 
было усилено исторіей съ вагонами, заказан
ными правительствомъ за границей по чрез
мѣрно высокой цѣнѣ и по доставкѣ въ Со
фію оказавшимися негодными. Въ январѣ 
1901 г. Иванчовъ вышелъ въ отставку и князь 
поручилъ сформированіе кабинета своему 
вѣрному стороннику, Рачо Петрову. Прежде 
всего Петрову понадобилось создать большин
ство, но онъ слишкомъ поторопился, назна
чивъ выборы черезъ мѣсяцъ послѣ своего 
вступленія во власть и не подготовивъ ихъ 
такъ, какъ они подготовлялись предшество
вавшими министерствами. Во всякомъ случаѣ 

выборы, имѣвшіе мѣсто въ февралѣ 1901 г., 
были сравнительно свободны и нормальны. 
Въ новомъ народномъ собраніи прочнаго 
большинства не было; цанковистовъ въ немъ 
было 42, каравелистовъ 30, народняковъ 30, 
«земледѣльческій союзъ» (партія крестьян
ско-демократическая, родственная каравѳли- 
стамъ, но не тождественная съ ними) —13, 
соціалистовъ — 2, радославистовъ, которые 

і только что составляли подавляющее болыпин- 
[ ство палаты, всего 5 и, наконецъ, различныхъ 
мелкихъ группъ и дикихъ (въ числѣ кото
рыхъ находились и демократы, и республи
канцы, и реформаторы, и разные другіе)— 
30. Эта палата значительно выдѣлялась изъ 
ряда всѣхъ предыдущихъ наличностью вполнѣ » 
^щциіальных^а.ртійг-^видѣтельствующёю' » 
о значительномъ ростѣ политическаго са
мосознанія. Петрову не оставалось ничего 
другого, какъ подать въ отставку., Князь\ 
рѣшился испробовать вполнѣ конституціону/ 
ное министерство. Онъ поручилъ составленіе) 
его Каравелову, имѣвшему наиболѣе шан
совъ сплотить вокругъ себя въ этой палатѣ 
многочисленную партію. Каравелову при
шлось* сформировать кабинетъ изъ своихъ 
ближайшихъ сторонниковъ и цанковистовъ, 
опираясь, притомъ, на демократовъ и соціали
стовъ. Онъ палъ, связавъ свою судьбу съ за
граничнымъ займомъ, обезпеченнымъ табач
ной монополіей. Палата на заключеніе займа 
не согласилась, и Каравелову пришлось выйти 
въ отставку. Въ активъ управленія Кяравѳ- 
лова входитъ отмѣна десятины натурой. При 
немъ'былъ проведенъ новый избирательный 
законъ: бродячіе цыгане лишены права голо
са, которымъ до тѣхъ поръ они пользовались 
за водку или деньги, какъ это было угодно 
правительству и мѣстнымъ властямъ; но для 
проведенія этой мѣры Каравелову пришлось 
обойти статью конституціи о всеобщемъ 
голосованіи, которую когда-то въ Тырнов- 
скомъ собраніи (1879 г.) онъ самъ горячо от
стаивалъ. Новое министерство въ январѣ 
.1902 г. сформировалъ цанковистъ Даневъ. 
Произведенные имъ выборы дали большин
ство правительству; однихъ цанковистовъ въ 
палатѣ оказалось 97 человѣкъ. Министерство 
Данѳва благополучно провело тотъ заемъ, 
изъ-за котораго палъ Каравеловъ. Главный 
вопросъ, стоявшій на очереди, былъ во
просъ македонскій. Въ самой Б. сочувствіе 
къ македонскимъ инсургентамъ и ненависть 
къ, Турціи, а косвенно—и раздраженіе про- . 
тивъ державъ, ее поддерживающихъ, рас- 
ло все болѣе и болѣе. Между тѣмъ запутать 
Б. въ какую-либо опасную авантюру Ферди
нандъ рѣшительно не хотѣлъ. Угождая ему, 
министерство Данева арестовывало и разго
няло Македонскіе комитеты на болгарской 
почвѣ и препятствовало всѣмъ подготовитель
нымъ мѣрамъ для возбужденія возстанія въ 
Македоніи. Дѣлало оно это. довольно не
охотно и не съ достаточной энергіей. По
этому въ 1903 г. князь далъ ему отставку и 
вновь поручилъ сформировать кабинетъ Рачо 
Петрову, который взялъ себѣ иностранныя 
дѣла. Министерство внутреннихъ дѣлъ полу
чилъ другъ п единомышленникъ Стамбулова 

19*
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членъ его кабинета, Петковъ, военное мини
стерство—тоже членъ стамбуловскаго каби
нета Саввовъ, министерство просвѣщенія— 
проф. Шишмановъ, въ свое время бывшій тоже 
стамбулистомъ; такимъ образомъ кабинетъ 
былъ преимущественно стамбулистскимъ. Но
вые выборы, произведенные обычными спо
собами Петровымъ и Петковымъ, дали боль
шинство правительству (124 изъ 189 членовъ 
собранія), и »министерство могло управлять 
страною, опираясь на вѣрную ему палату. Оно 
употребляло всѣ усилія, чтобы подавить маке
донское движеніе, по крайней мѣрѣ, на бол
гарской почвѣ. Тѣмъ не менѣе война Россіи 
съ Японіей, ослабивъ поддержку, которую 
Россія оказывала Турціи, окрылила надежды 
всѣхъ сторонниковъ свободы въ Македоніи. 
Движеніе въ 1904 г. приняло болѣе широкіе 
размѣры, чѣмъ когда-либо, и министерству 
предстоитъ весьма трудная задача. Оно силь
но поддержкой князя, но явно туркофильская 
политика послѣдняго ослабила въ послѣдніе 
годы его авторитетъ въ странѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ странѣ совершился несомнѣнный ростъ 
народнаго самосознанія, и политика въ духѣ 
Стамбулова оказывается теперь болѣе труд
ной, чѣмъ раньше. Это видно изъ того, что 
хотя правительству на выборахъ удалось со
здать себѣ сильное большинство, все же оп
позиція оказалась несравненно болѣе силь
ной, чѣмъ она бывала при Стамбуловѣ.

Новѣйшая литература. Лучшимъ новѣй
шимъ изслѣдованіемъ по конституціонному 
строю и по исторіи государственнаго строя 
Б. является статья П. Н. Милюкова, «Болгар
ская конституція» (въ «Русскомъ Богатствѣ», 
1904, № 8—10). См. К. Jirecek, «Das Fürs- 
tenthum Bulgarien» (Вѣна, 1891; изложеніе 
этого въ высшей степени цѣннаго изслѣдова
нія сдѣлано Пыпинымъ въ «Вѣсти. Евр.», 1891); 
Fr. J. Prinz zu Battenberg, «Die volkswirt
schaftliche Entwickelung B.’s von 1879 bis 
zur Gegenwart» (Лпц., 1891; одна изъ самыхъ 
важныхъ работъ по экономическому положе
нію Б.; теперь, впрочемъ, сильно устарѣла); 
Drandar, «Les événements politiques en B. 
depuis 1876» (Брюссель, 1896; поверхностно 
и пристрастйо); Е. Dicey, «A peasant state, 
an account of B. in 1894» (Л., 1894); Dren- 
koff, «Die Steuerverhältnisse B.’s» (Іена, 
1900); L. Lamouche, «La B. dans le passé et 
le présent» (П., 1892); W. Miller. «The Bal
kans» (Л., 1896). В. В—въ.

Болгары—народъ, жившій въ V—XVI 
вѣкахъ по Волгѣ и Камѣ; см. Булгары (IV, 
895—898).

Болгары — народъ, принадлежащій къ 
славянской группѣ, населяющій сѣв.-вост. 
часть Балканскаго полуо-ва, главнымъ обра
зомъ въ современномъ княжествѣ Болгаріи 
(IV, 255—273) и соединенной съ нимъ Вос
точной Румеліи. Всѣхъ Б. считается до 
4000000; изъ нихъ I1/, милл. разсѣяны по 
Турціи, Россіи, Румыніи и Австріи. См. Бол
гаро-уніатская церковь, Болгарская литера
тура, Болгарская церковь и Болгарскій языкъ 
(IV, 273-283).

*Болградть—бѳзъуѣздный гор. Бессараб
ской губ., Измаильскаго у.; жителей 12300; 

въ IV т., стр. 284 ошибочно указанъ какъ 
мст. того же имени.

Болдаковъ (Иннокентій Михайловичъ} 
—филологъ. Род. въ 1846 г. Окончилъ курсъ 
на историко-филол. факультетѣ с.-петербург
скаго университета. Состоитъ библіотекаремъ 
Публичной Библіотеки. Въ «Журналѣ Мин. 
Нар. Проев.» 80-хъ и 90-хъ гг. напечаталъ 
рядъ критическихъ статей и рецензій; писалъ 
также въ «Revue critique d’histoiré et de 
littérature», «Дѣлѣ», «Русской Рѣчи», «Сѣв. 
Вѣстникѣ», «Русскомъ Обозрѣніи», «Нивѣ» 
и др. журналахъ; переводилъ Байрона. Лонг
фелло, Ришпэна, Готье, Мюссе и др._ Отдѣль
но напечаталъ «Исторію франц, литературы 
IX—XV вѣковъ» (СПб., 1887, при участіи 
А. И. Кирпичникова); редактировалъ и снаб
дилъ примѣчаніями первые три тома сочи
неній Μ. Ю. Лермонтова въ изданіи Е. Гер- 
бекъ (Μ., 1891); перевелъ, съ введеніемъ и 
примѣчаніями «Путешествіе и пребываніе 
въ Россіи сэра Томаса Смита въ 1604—5 г.» 
(СПб., 1893) и «Сборникъ матеріаловъ по 
русской исторіи начала XVII вѣка» (СПб., 
1895); составилъ нѣсколько главъ во 2-мъ 
томѣ «Всеобщей исторіи литературы» Корша 
и Кирпичникова п библіографическія при
мѣчанія къ «Всеобщей исторіи литературы» 
А. Штерна (СПб., 1885).

Болдеръ-Аа — рѣка Курляндской губ.: 
см. Аа.

Болдинъ-Тропцків мужской мона
стырь—Смоленской губ., Дорогобужскаго 
у., въ 15 в. отъ уѣздн. гор.; основанъ въ 
1528 г. преп. Герасимомъ; мощи основателя.

Болевыя ощущенія — см. Ощуще
нія и Боль.

*Боливія (IV, 290—294) — республика 
въ Южной Америкѣ. По установленіи гра
ницъ съ Аргентиной и Чили, Б. занимаетъ 
площадь въ 1334200 кв. км. Въ 1904 г. жи
телей было 2181415, изъ нихъ ок. Va индѣй
цевъ (въ томъ числѣ 90000 дикихъ), Ѵ< бѣлыхъ 
(испанскаго происхожденія) и Ѵ4 метисовъ. 
Промыслово-торговая дѣятельность слабо pas’- 
вита. Ввозъ (1903) 16 милл. пезо (1 пезо= 
5 фр.), вывозъ 26 милл. пѳз. (золото, серебро, 
олово, хинная корка, каучукъ, шерсть). Же- 
лѣзн. дор. въ 1902 г. было 1055 км., теле
графа линій —4565 км. Всеобщая воинская 
повинность; войска въ мирное время—2890 
чел., въ военное—82560. Бюджетъ (1904— 
5): доходы—7,8 милл. пез., расходы—7,7 милл. 
пез.; государств, долгъ въ 1905 г.—11,3 милл. 
пез. Значительные города: Ла-Пазъ (60 тыс. 
жит.), Кочабамба (22 тыс. жит.), Сюкрэ (рези
денція правительства, 21 тыс. жит.). Ср. 
Child, «The Spanish American Republics» 
(Нью-Іоркъ, 1891).

Государственное устройство. По конститу
ціи 1880 г., возстановленной съ измѣненіями по
слѣ періода бездѣйствія въ 1899 г., госуд. строй 
Б. имѣетъ слѣдующій видъ. Б. представляетъ 

I изъ себя не фёдеративное, какъ большинство 
американскихъ, а унитарное государство. 
Какъ исполнительная власть, въ лицѣ прези
дента республики, такъ и законодательная, въ 
лицѣ конгресса, избираются прямой и тайной 
подачей голосовъ всѣхъ полноправныхъ граж- 
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данъ страны, каковыми являются всѣ соб
ственники недвижимаго имущества, а также 
лица, имѣющія годовой доходъ не менѣе 200 
боливіано (боливіано равно по курсу около 
2 фр., ранѣе соотвѣтствовало доллару), при 
условіи умѣнья читать и писать по-испански. 
Президентъ республики избирается на 4 года; 
онъ назначаетъ и смѣщаетъ министровъ и 
другихъ должностныхъ лицъ, созываетъ кон
грессъ на экстраординарныя сессіи, команду
етъ флотомъ и является покровителемъ гос
подствующей въ странѣ католической церкви. 
Конгрессъ состоитъ изъ двухъ палатъ; сенатъ 
состоитъ изъ 16 сенаторовъ, по два отъ каж
даго департамента, избираемыхъ на 6 лѣтъ; 
обновляется по третямъ каждые два года. 
Палата депутатовъ состоитъ изъ 69 депута
товъ, избираемыхъ на 4 года; обновляется 
наполовину каждые два года. Сенаторы дол
жны имѣть не менѣе 35 лѣтъ отъ роду и го
дичный доходъ не менѣе 800 боливіано; де
путаты—не менѣе 25 лѣтъ отъ роду и доходъ 
не менѣе 400 боливіано. Страна дѣлится на 
8 департаментовъ (провинцій) и двѣ терри
торіи. Департаменты управляются префекта
ми, назначаемыми президентомъ республики. 
Особенность Б. — отсутствіе постоянной сто
лицы, которая переносится изъ города въ 
городъ.

Исторія. По переписи 1890 г. въ Б. чис
лилось 2313000 населенія, включая въ это 
число болѣе 200000 дикихъ индѣйцевъ, чис
ленность которыхъ, опредѣлена лишь при
близительно; около половины всего населе
нія составляли осѣдлые индѣйцы, около чет
верти бѣлые, остальные — метисы. Мѣсто 
президента д-ра Арсэ въ 1892 г. занялъ д-ръ 
Батиста; при немъ въ 1895 г. былъ заклю
ченъ трактатъ съ Чили, окончательно пере
давшій во владѣніе Чили, за денежвоѳ воз
награжденіе въ 5 милл. боливіано, прибреж
ную провинцію Такна съ гаванью Арика, 
судьба которой со времени войны не была 
окончательно рѣшена, а по договору 1884 г. 
должна была рѣшиться народнымъ плебис
цитомъ. Плебисцитъ произведенъ не былъ. 
Этимъ договоромъ была какъ бы ликвидиро
вана несчастная война между Б. и Перу съ 
одной стороны и Чили съ другой (1879—82), 
и ликвидирована очень печально Для Б., ко
торая оказалась совершенно и окончательно 
отрѣзанной отъ моря. Хотя Б. не вышла 
еще изъ натуральной стадіи хозяйства и жи
ветъ главнымъ образомъ земледѣліемъ и ско
товодствомъ, при слабо развитой обрабаты
вающей промышленности, тѣмъ не менѣе от
даленіе-отъ моря имѣло значеніе и для нея. 
По переписи 1900 г. въ Б. значилось уже 
только, включая дикарей, 1816271 жит. По
лумилліонная убыль населенія только въ не
большой части обусловливается потерей про
винціи Такна, гдѣ не болѣе 50000 жителей. 
Въ значительной степени она объясняется 
крайнимъ несовершенствомъ статистическихъ 
пріемовъ переписи (совершенно подобное 
явленіе убыли населенія въ періодъ между 
1890 и 1900 гг. въ Бразиліи было оффиціаль
но объяснено ошибочными статистическими 
пріемами, при чемъ данныя послѣдней пере

писи признаны недѣйствительными); однако, 
нельзя отрицать и дѣйствительную убыль на
селенія, вслѣдствіе обнищанія страны. Въ 
1896 г. президентомъ республики избранъ 
д-ръ Алонзо. При немъ сдѣлана попытка 
придать городу Сюкрэ характеръ постоянной 
столицы; попытка эта вызвала возстаніе въ 
другихъ городахъ, затѣмъ общее броженіе и 
волненіе въ странѣ, вслѣдствіе чего Алонзо 
бѣжалъ въ 1899 г. въ Чили. Вождь инсур
гентовъ, полковникъ Пандо, былъ избранъ 
президентомъ. Въ 1904 г. на его мѣсто из
бранъ докторъ Монтесъ. См. Matzenauer, 
«Bolivien in historischer, geographischer und 
Kultureller Hinsicht» (Вѣна, 1897); А. Де- 
берле, «Исторія Южной Америки» (СПб., 
1899; подробная библіографія). В. В—въ.

Боллиторп—названіе грязевыхъ источ
никовъ и грязевыхъ вулкановъ въ Римской 
провинціи, близъ ' Имолы.

Боловекая взвесть, иначе—вѣнскія 
бѣлила, см. Краски минеральныя и Мѣлъ 
(техн.).

*Боловскій фосфоръ.—Изъ много
численныхъ рецептовъ для приготовленія Б. 
фосфора, свѣтящагося различными оттѣнками, 
можно указать слѣдующіе (требуется прока
ливаніе смѣсей при 1300° около % часа): 
составъ Ленарда (Lennard): 100 гр. углекис
лаго стронція, 100 гр. сѣры, 0,5 хлористаго 
калія, 0,5 гр. поваренной соли, 0,4 гр. хлори
стаго марганца. Свѣтится золотистымъ свѣ
томъ. Составъ Мурело (Mourelo), 100 гр. уг
лекислаго стронція, 30 гр. сѣры, 2 гр. соды, 
0,5 гр. поваренной соли, 0,2 гр. сѣрнокислаго 
марганца. Свѣтится желтымъ свѣтомъ. Баль- 
неновъ составъ (Balmain), извести негашеной 
(безъ желѣза) 20 гр., сѣры 6 гр., крахмала 
2 гр., 1 куб. стм. 0,5% раствора азотнокис
лаго висмута, 0,15 гр. хлористаго калія, 0,15 
гр. поваренной соли. Даетъ фіолетовый свѣтъ. 
. С. Вуколовъ.

Болонскія стклянки—см. Стклянки 
болонскія.

Болотникова (Марія)—поэтесса на
чала XIX в., издавшая книжку посредствен
ныхъ стиховъ, посвященныхъ кн. Ив. Долго
рукову: «Деревенская Лира или Часы уеди
ненія» (Μ., 1817).

Болотниковы« (Callitrichaceae)—сем. 
растеній изъ порядка Тгісоссае съ единствен
нымъ родомъ Callitriche, болотникъ, водяная 
звѣздочка. Небольшія водяныя растенія, од
нодомныя, цвѣты съ двумя прицвѣтниками, 
голые; мужской цвѣтокъ изъ 1 тычинки, въ жен
скомъ цвѣткѣ 1 пестикъ изъ двухъ плодолисти
ковъ, плодъ распадается на 4 орѣшка. Не
многочисленные виды распространены почти 
на всемъ земномъ шарѣ, также и въ Россіи.

Болотникъ — названіе многихъ расте
ній: Callitriche (см. Болотниковыя), Sagittaria 
(см. Стрѣлолистъ), Comarum (см. Сабельникъ) 
И ДР· . . гп . ,

Болотвнца—названіе растенія Triglo- 
chin (см. Тріостренникъ).

Болотный козелъ (R e du ne a eleotra- 
gus=Cervicapra arundinacea)—антилопа, на
поминающая по общему виду косулю. Длина 
тѣла 1,4—1,5 метр.ѣ высота въ плечахъ 95 стм. 
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Окраска мѣха сѣровато - бурая. Небольшой 
хвостъ весь покрытъ длинными волосами. 
Рога до 30 — 40 стм. длины имѣются только 
у самцовъ. Они кольчаты почти до вершины, 
загнуты впередъ и расходятся въ стороны. 
Водится въ восточной и южной части Цен
тральной Африки.

Болотный олень, бараиа^ барасинга 
индусовъ (Cervas [Rucervus] duvaucelli)—вы
дѣляемый въ особый родъ, по размѣрамъ бли
зокъ къ благородному оленю. Длина тѣла до
стигаетъ 2 метр., изъ нихъ 20 стм. прихо
дится на хвостъ; высота въ плечахъ до 1,15 
метр. Отличается стройнымъ и легкимъ тѣло
сложеніемъ, сравнительно короткой головой 
и очень широкими ушами. Густой мѣхъ окра
шенъ лѣтомъ въ золотистый, красно-бурый 
цвѣтъ. Вдоль спины тянется широкая темно
бурая полоса, по бокамъ ея разсѣяны неболь
шія свѣтло-желтыя пятна. Рога широки и слож
но развѣтвляются; число вѣтвей бываетъ 14— 
15, даже 17; длина роговъ до 90 стм. Жи
ветъ стадами въ сѣверной части Индостана 
отъ Ассама и Гималайскихъ предгорій до 
низменности дельты Ганга и центральныхъ 
областей. Держится преимущественно -въ рѣд
кихъ и низменныхъ лѣсахъ и никогда не под
нимается въ гористыя мѣстности. Въ Европу 
былъ привезенъ недавно и рѣдокъ въ зооло
гическихъ садахъ.

Болотныя антилопы (Redunca)— 
см. Болотный козелъ.

Болотовъ (Василій Васильевичъ, 1854— 
1900) — знаменитый церковный историкъ, 
профессоръ спб. духовной академіи. Сынъ 
дьячка тверской епархіи, Б. получилъ обра
зованіе въ тверской дух. семинаріи и въ 
спб. дух. академіи, въ которой преподавалъ 
общую церковную исторію. Въ 1879 г. Б. за
щитилъ магистерскую' диссертацію: «Ученіе 
Оригена о Св. Троицѣ» (СПб., 1879). Пре
красно владѣя древними языками—еврей
скимъ, греческимъ и латинскимъ, и обладая 
такимъ же знаніемъ, новыхъ языковъ — нѣ
мецкаго, французскаго, англійскаго, итальян
скаго, Б. ввелъ въ кругъ своего изученія 
цѣлую группу восточныхъ языковъ—арабска
го, армянскаго, коптскаго и др., поставивъ 
это изученіе, равно какъ и изученіе новыхъ 
языковъ, на общую филологическую почву и 
такимъ образомъ придавъ ему чисто-научный 
характеръ. Въ дальнѣйшихъ работахъ Б. от
водится все болѣе и болѣе мѣста филологи
ческимъ изысканіямъ, дающимъ неожиданно 
богатые результаты для разъясненія· и рѣше
нія спеціальныхъ историческихъ и церков
ныхъ вопросовъ. Работы Б. по исторіи древ
не-христіанскихъ коптской, эѳіопской и си
рійской церквей, всегда заключавшія въ 
себѣ много новаго и до тѣхъ поръ .неиз
вѣстнаго въ наукѣ, возбуждали живой й глу
бокій интересъ среди спеціалистовъ всѣхъ 
странъ. Имя Б. стало извѣстно во всѣхъ 
центрахъ европейской церковно-исторической 
науки, хотя онъ, можно сказать, принималъ 
мѣры противъ роста своей ученой славы (ни 
одинъ изъ его коптскихъ, эѳіопскихъ и си
рійскихъ этюдовъ не выходилъ даже въ 
свѣтъ особымъ изданіемъ, - помимо напечата

нія въ «Христ. Чтеніи»). За совокупность 
своихъ сочиненій Б. получилъ степень док
тора церковной исторіи, въ области которой 
онъ являлся у насъ едва ли не первымъ ини
ціаторомъ чисто ученой ея разработки и со
здалъ цѣлую школу, имѣющую даровитыхъ, 
тружениковъ. Дѣятельность Б. не ограни
чивалась однимъ кабинетнымъ спеціально
ученымъ трудомъ. Къ его эрудиціи при
бѣгали и его талантомъ пользовались, осо
бенно въ послѣднее десятилѣтіе XIX в., и 
наша высшая церковная власть, и отчасти 
высшее свѣтское правительство. Указомъ 
св. синода отъ 15 дек. 1892 г. Б. назначенъ 
былъ дѣлопроизводителемъ въ коммиссію для 
предварительнаго выясненія условій и требо
ваній, какія могли бы быть положены въ 
основу переговоровъ о соединеніи старо- 
католиковъ съ православною русскою цер
ковію. Коммиссія, состоявшая изъ лицъ, 
близко знавшихъ старокатолическое движеніе 
въ жизни и въ исторіи, получила въ лицѣ Б. 
такого дѣлопроизводителя, который и всѣ не
обходимыя для нея историческія справки 
могъ дать въ полномъ изобиліи, и въ форму
лировкѣ условій и требованій соединенія по
служить дѣлу всею силою и гибкостью своей 
рѣчи. Затѣмъ онъ призванъ былъ высшею 
церковною властью принятъ самое близкое 
участіе въ совершившемся 25 марта 1898 г. 
присоединеніи къ православной церкви сиро
халдейскихъ несторіанъ. Нужно было выяс
нить, на какихъ условіяхъ и какимъ церков
нымъ чиномъ должно совершиться- канони
ческое возсоединеніе ихъ съ православною 
церковью, а также перевести на языкъ при
соединяемыхъ необходимыя вѣроисповѣдныя 
формулы. Переводъ Б. исполнилъ такъ, что 
ему удивлялись сами сирохалдейцы. Знані
емъ Б. восточныхъ языковъ воспользовалось 
и министерство иностранныхъ дѣлъ, тщетно 
дотолѣ искавшее въ Россіи ученаго, который 
могъ бы перевести нужныя ему абессинскія 
грамоты. Б., кромѣ коптскаго и эѳіопскаго 
языковъ, зналъ и амхарскій (новоабессин- 
скій) языкъ. Въ послѣдній годъ своей жизни 
Б. назначенъ былъ делегатомъ отъ духовнаго 
вѣдомства въ образованную при астрономи
ческомъ обществѣ коммиссію по вопросу о 
согласованіи стараго стиля нашего календаря 
съ новымъ, принятымъ Западною Европою. 
Будучи спеціалистомъ по вопросамъ хроноло
гіи вообще, Б. изучилъ интересовавшій ком
миссію вопросъ во всѣхъ его деталяхъ, не 
только съ церковно-канонической и научно- 
исѣорической, но и со всѣхъ другихъ сторонъ. 
Литературные труды Б.·, за исключеніемъ пер
воначальныхъ ’ его журнальныхъ работъ, но
сятъ на себѣ строго-ученый характеръ и ito 
формѣ изложенія доступны очень ограничен
ному кружку спеціалистовъ. Б. любилъ гово
рить, что онъ пиЦіетъ «для несуществующихъ 
читателей».' Для спеціалистовъ каждая его 
статья и даже замѣтка была истиннымъ со
кровищемъ. Полное собраніе его сочиненій 
было бы драгоцѣннымъ вкладомъ не только 
въ нашу русскую, но и всемірную церковно- 
историчёскую литературу. Кромѣ магистер
ской диссертаціи Б. написалъ: «Троякое по- 
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ниманіѳ ученія Оригена о Святой Троицѣэ 
(«Христ. Чтеніе*,. 1880); «Нѣмецкая богослов
ская литература* (ib., 1881); «Къ исторіи 
внѣшняго состоянія константинопольской цер
кви подъ игомъ турецкимъ* (ib., 1882); «Ино
странная богословская литература* (ib., 1882 
—83); «Изъ церковной исторіи Египта* (ib., 
1884—86; 1892—93); «Нѣсколько страницъ изъ 
церковной исторіи Эѳіопіи* (ib., 1888); «Либе- 
рій, епископъ римскій, и сирмійскіѳ соборы* 
(ib., 1891); «Михайловъ день. Почему соборъ 
св. архистратига Михаила совершается 8-го 
ноября*? (ib., 1892); «Слѣды древнихъ мѣ
сяцеслововъ помѣстныхъ церквей* (ib., 1893); 
«Валтасаръ и Дарій Мидянинъ* (ib., 1896); 
«Изъ исторіи церкви сиро-персидской* (СПб., 
1901). См. «Вѣнокъ на могилу въ Бозѣ по
чившаго профессора В. В. Болотова* (СПб., 
1900; здѣсь и некрологъ); некрологи въ 
«Вѣстникѣ Европы* (1900, іюль, В. С. Со
ловьева), «Журналѣ Министерства Народи. 
Проев.* (1900, октябрь, Б. Тураева), «Визан
тійскомъ Временникѣ* (Б. Μ. Меліоранскаго). 
Біографическій очеркъ изданъ Μ. Рубцо
вымъ: «В. В. Болотовъ* (Тверь, 1900). См. 
еще А. Брилліантовъ, «Къ характеристикѣ 
ученой дѣятельности проф. В. В. Болотова* 
(СПб., 1901).

Болотокрасъ — переводное названіе 
растенія Limnocharis flava (L.) Buch, изъ сем. 
сусаковыхъ (см.), Bntomaceae, произрастаю
щаго въ тропической Америкѣ.

БолотоідвБтъ — искусственно состав
ленное, переводное названіе рода растеній 
Limnanthemum изъ семейства горечавковыхъ, 
близкаго къ трифоли. Limnan. nymphaeoides 
Link., плавающее на водѣ растеніе съ жел
тыми цвѣтами, встрѣчается и въ Европей
ской Россіи.

Болхачъ или болгачъ—тоже, что поѣз- 
духа (XXIV, 829).

Болконскій 138 пѣхотный полкъ — 
сформированъ въ 1703 г.; настоящее назва
ніе носитъ съ 1864 г. Знаки отличія: Геор
гіевское знамя за дѣло при Чѳтати 25 дек. 
1853 г., за Севастополь 1854 и 1855 гг. и за 
отличіе въ турецкую войну 1877 и 1878 гг., 
съ Александровскою юбилейною лентою; по
ходъ за военное отличіе; знаки на шапки 
«за отличіе 19 и 25 дек. 1853 г., при Четати*; 
георгіевскія трубы «за отличіе въ Турецкую 
войну 1877 и 1878 гг.*.

Волховское княжество — выдѣли
лось изъ Карачевскаго (XIV, 466) по смерти 
кн. Мстислава Михайловича (сына св. Ми
хаила Черниговскаго). Родоначальникомъ Б. 
князей считается Иванъ Андреевичъ (или 
Андріановичъ) Болхъ, внукъ Мстислава, или 
Иванъ Святославичъ Болхъ, правнукъ Тита 
Мстиславича. Въ Москвѣ Б. стали служилыми 
князьями. Родъ князей Б. прекратился въ 
началѣ XIX в.

Волковской (Алексѣй)—писатель на
чала XIX в. Въ «Другѣ Просвѣщенія* 
1804—5 гг. Б. помѣщалъ прозаическіе и сти
хотворные переводы съ франц., латинск. и 
греческаго языковъ. Отдѣльно напечаталъ: 
«Разсужденіе о книгѣ, именуемой правосл. 
исповѣданіе вѣры соборныя и апостольскія 

церкви восточныя, сочиненной кіевск. митро
политомъ Петромъ Могилою* (СПб., 1804).

Болье (Клодъ Франсуа Beaulieu)—франц, 
историкъ и публицистъ (1754—1827). Съ 1789 г. 
Б. редактировалъ въ Парижѣ умѣренно-мо
нархическую «Nouvelles de Versailles* (пре
вратившуюся позже въ «Assemblée nationale*); 
съ 31 мая 1793 до паденія Робеспьера сидѣлъ 
въ тюрьмѣ, послѣ 18 фрюктидора 1797 г. под
вергся изгнанію, какъ соредакторъ «Miroir* 
и «Gazette universelle*. Соч. его: «Essais 
historiques sur les causes et les effets de la 
Révolution française* (1801—1803), «La Révo
lution française considérée dans ses effets 
sur la civilisation des peuples* (1820) и др.

Больцманъ (Людвигъ Boltzmann, род. 
въ 1844 г.)—австрійскій физикъ. Въ 1867 г. 
сдѣлался приватъ-доцентомъ вѣнскаго унив., 
въ 1869 г.—ординарнымъ профессоромъ ма
тематической физики въ грацекомъ универ
ситетѣ, въ 1873 г.— орд. проф. математики 
въ Вѣнѣ, въ 1876 г. — профессоромъ экспе
риментальной физики въ Грацѣ, въ 1890 г. 
получилъ каѳедру теоретической физики въ 
Мюнхенѣ, въ 1895 г.—въ Вѣнѣ, въ 1900 г.— 
въ Лейпцигѣ и въ 1902 ,г. — снова въ Вѣнѣ. 
Его работы касаются преимущественно ді- 
элѳктрическихъ постоянныхъ, кинетической 
теоріи газовъ, термодинамики, волосности, 
оптики и т. д. Отдѣльно имъ напечатаны: 
«Vorlesungen über Maxwells Theorie der 
Elektrizität und des Lichts* (Лпц., 1891—93); 
«Vorlesungen über Gastheorie* (ib., 1896—98); 
«Vorlesungen über die Prinzipe der Mecha
nik* (ib., 1897).

Большая Александровка — сел. 
Херсонской губ. и уѣзда, на р. Ингулѣ; жит. 
около 5000. Евр. молитв, домъ, минист. и 
цѳрк.-приход. школа, метеорологич. станція, 
аптека; 2 ярм., 50 базаровъ.

Большая Высыш-сел. Херсонской 
губ., Елизаветградскаго уѣзда, на р. Выси; жит. 
6050. Евр. молитв, домъ, земск. и церк.-при- 
ход. шк. Еженедѣльные базары. Маслобойни, 
ссыпка хлѣба.

Большеноги—см. Большеногія куры.
Большой Буялыкъ (Кошково)—нѣм. 

колонія (село) Херсонской губ., Одесскаго у., 
на балкѣ и колодцахъ. 4600 жителей, 2 шк., 
метеорологич. станція, 25 базаровъ.

Большой шакалъ (Canis anthus Cuv., 
C. lupaster Ehr. et Hempr.)—см. Африкан
скій волкъ.

Бомба калориметрическая — см. Взрывч. 
вещества (VI, 195) и Калориметрія. Б, мано
метрическая (Сарро и Бъеля) и Б, свинцо^ 
ван-ом. Взрывчатыя вещ. (VI, 187 и 204).

Бомбнчн (Luigi Bombici)—профессоръ 
минералогіи и директоръ минералогическаго 
музея въ университетѣ въ Болоньѣ (Италія)., 
Многочисленныя работы В. (на итальянскомъ 
языкѣ) посвящены описанію минераловъ 
Италіи: окрестностей Болоньи, Милана и др.. 
Ему же принадлежатъ учебники общей (1880; 
2-е изд., 1889) п описательной минералогіи 
(1885; 2 изд., 1895).

Бомбовая пушка — гладкоствольное 
орудіе, принадлежавшее къ типу длинныхъ 
гаубицъ (см.). Б. пушки впервые появились. 



296 Бомбовые погреба—Бонингтонъ

у насъ въ ХѴШ стол, и были наиболѣе упо
требительными для приморскихъ крѣпостей; 
онѣ назывались 2-хъ пудовыми или 2-хъ кар
таунными единорогами. Въ началѣ XIX в. 
во Франціи и Англіи Б. пушки употребля
ются на судахъ и достигаютъ 5 пуд. калибра. 
У насъ же ихъ, а именно 3 пуд., поставили 
и на вооруженіе сухопутныхъ крѣпостей, такъ 
какъ, имѣя большой разрывной зарядъ (8 фн.), 
ихъ снаряды были весьма дѣйствительны про
тивъ земляныхъ закрытій. Въ настоящее вре
мя В. пушки совершенно выведены изъ упо
требленія.

Бомбовые погреба: 1) въ прежнее 
время казематированныя кирпичныя по
стройки со сводчатымъ покрытіемъ, предназ
начаемыя для храненія снаряженныхъ и нѳ- 
снаряженныхъ снарядовъ и зарядовъ (нынѣ 
пороховые погреба); 2) особыя отдѣленія въ 
трюмахъ военныхъ судовъ для храненія сна
рядовъ, преимущественно снаряженныхъ; въ 
каждомъ суднѣ мѣстонахожденіе Б. погреба 
составляетъ до извѣстной степени секретъ, 
емкость ихъ равна боевому комплекту всѣхъ 
орудій судна. С. И.

Бомбонъ или баллонъ—такъ называются 
кислотоупорные каменные (керамиковые) со
суды, употребляемые въ техникѣ, какъ прі
емники, для сгущенія паровъ или растворе
нія газообразныхъ кислотъ въ водѣ (см. Крѣп
кая водка и Хлористоводородная кислота).

Бомбочка—ручная граната (см.). Такое 
названіе ручныя гранаты получили во время 
русско-японской войны. Б. играли очень 
большую роль при осадѣ Портъ-Артура. На
ши войска пользовались ими весьма успѣшно 
для отраженія бѣшеныхъ атакъ японцевъ.

Бомилькаръ; 1) карѳаг. полководецъ; 
дѣйствовалъ противъ Агаѳокла Сиракузскаго 
(310 г. до Р. Хр.); въ 308 г. пытался захва
тить единовластіе въ Карѳагенѣ, убивъ знат
нѣйшихъ гражданъ, но потерпѣлъ пораженіе 
и былъ распятъ. 2)' Начальникъ карѳагенска
го флота; привелъ въ Италію, въ 217 г. до 
Р. Хр., подкрѣпленіе Ганнибалу; въ 214 г. 
пришелъ на помощь сиракузянамъ противъ 
Марцелла; въ 212 г. доставилъ новыя суда и 
войска изъ Карѳагена въ Тарентъ, чѣмъ и 
ускорилъ взятіе послѣдняго.

*Боммель (Эліасъ) — голландскій живо
писецъ (IV, 354): ум. въ 1890 г.

Боначчи (Тѳодорико, род. въ 1845 г.)— 
итал. госуд. дѣятель, адвокатъ, членъ палаты 
депутатовъ, гдѣ примыкаетъ къ монархиче
ской лѣвой. Два раза недолго былъ мини
стромъ юстиціи.

Бонвяло (Пьѳрѣ-Габріэль Bonvalot) — 
французскій путешественникъ по Азіш Род. 
въ 1853 г. Въ 1880 г. сопровождалъ Уйфаль- 
ви (XXXIV, 625) въ одно изъ путешествій 
его въ Центр. Азію; въ 1886—87 гг. по пору
ченію французскаго правительства пересѣкъ 
Центр. Азію изъ Батума, чрезъ Персію, Тур
кестанъ и Памиръ до Инда. Въ 1889—90 гг. 
онъ и принцъ Генрихъ Орлеанскій про
никли въ Тибетъ, съ большими лишеніями 
добрались до Лассы, но не были въ нее допу
щены, и по южн. Китаю возвратилась черезъ 
Тонкинъ. Труды: <En Asie Centrale, de Moscou 

en Bactriane» (П., 1884); «En Asie Centrale, du 
Kohistan à la mer Caspienne» (П..1885); «Du 
Caucase aux Indes à travers le Pamir» (П., 
1888); «De Paris au Tonkin à travers le Tibet 
inconnu» (П., 1892); «L’Asie inconnue; à tra
vers le Tibet» (П., 1896).

Бонвечъ (Натаніель) — протест, исто
рикъ церкви, род. въ 1848 г.; образованіе по
лучилъ въ Дерптскомъ унив., гдѣ въ 1882—91 
г. былъ профессоромъ; съ 1891 г. въ Геттин
генѣ. Труды: «Kyrill u. Methodius» (1885), 
«Das slaw. Henochbuch» (Берл.,· 1896); «Ge
schichte des Montanismus» (1881). Съ 1897 г. 
соизд. «Studien zur Gesch. d. Theologie u. 
d. Kirche».

Бонгардъ (Густавъ Петровичъ, 1786— 
1839) — ботаникъ, учился въ Іозѳфинской 
вѣнской академіи, гдѣ въ 1810 г. получилъ 
степень доктора медицины и, переѣхавъ въ 
Россію, былъ признанъ докторомъ спб. ме
дико-хирургической академіей въ 1819 г. Съ 
1823 г. былъ профессоромъ ботаники спб. 
университета, а съ 1835 г.—ординарнымъ 
академикомъ. Благодаря Б. устроенъ при 
академіи ботаническій музей. Почти всѣ его 
работы относятся къ описаніямъ коллекцій 
Êастеній, собран, въ Бразиліи Мертенсомъ и 

[остельсомъ, и въ бывш. русско-сѣв.-амери- 
канскихъ владѣніяхъ. Труды свои Б. печа
талъ въ изданіяхъ академіи наукъ («Mémoi
res» и «Bulletin scientifique» 1830-хъ гг.). 
Отдѣльно: «Descriptiones plantarum novarum» 
(СПб., 1839) и «Esquise historique des tra
vaux sur la botanique etc.» (СПб., 1841).

*Бонги (Руджеро) — итальянок, политич. 
дѣятель: ум. въ 1895 г.

Бондарное производство — см. 
Бочарныя издѣлія.

Бондаръ—индѣйская пальмовая куница 
(Paradoxurus niger), см. Страннохвосты.

Бонелія (Boneilia) — одинъ изъ пред
ставителей эхіуровыхъ (см.) или Gephyrei 
chaetiferi. Спереди имѣетъ длинный хоботъ, 
раздвоенный на концѣ (см. Хоботъ). Харак
терна зеленая окраска В. viridis, зависящая 
отъ пигмента (бонѳлина), сходнаго съ хлоро
филломъ. Самцы Б. представляютъ своеоб
разное явленіе полового диморфизма, откры
тое Ковалевскимъ: это небольшіе (не болѣе 
0,1 мм.), похожіе на инфузорій по присут
ствію мерцательнаго покрова червячки, жи
вущіе на тѣлѣ самки и въ ея половыхъ пу
тяхъ. Б. встрѣчается въ Атлантическомъ оке
анѣ и въ Средиземномъ морѣ. В. Μ. Ш.

*Бонёръ (Роза)—знаменитая художница, 
писавшая животныхъ: ум. 26 мая 1899 г.

Бонингтонъ (Ричардъ-Парксъ Boning
ton)—англійскій живописецъ (1801—28). За
нимался въ Парижѣ, въ мастерской бар. Гро. 
Вторая выставленная имъ картина доставила 
ему въ салонѣ 1824 г. большую золотую ме
даль. Исполняя многочисленные заказы, онъ 
заболѣлъ переутомленіемъ и вскорѣ умеръ. 
Картины и акварели этого донынѣ высоко 
цѣнимаго художника замѣчательны силою и 
гармоніею своеобразно пріятныхъ красокъ, 
мастерскою передачею воздуха и свѣта, изящ
нымъ, свободнымъ н плавнымъ пріемомъ 
письма. Изъ его картинъ въ особенности из- 
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вѣстны: «Францискъ I и герцогиня д’Этампъ» 
(въ Луврскомъ музеѣ), варіація того же сю
жета (въ Уолласовской галлереѣ, въ Лондо
нѣ), «Французскій король Генрихъ IV и ис
панскій посолъ», «Вѣтряная мельница въ Эт- 
peïà», «Руанскій соборъ», «Песчаный бе
регъ», «Большой каналъ въ Венеціи» и нѣк.
др. виды этого города.

*Бондъ (Эдвардъ-Августъ Bond) — англ, 
ученый: ум. въ 1898 г.

Бонитъ (Thynnus [Orcynus] pelamis)— 
см. Тунецъ (¿XXIV, 70).

*Бонне ?’(Жюль Bonnet) — франц, писа
тель: ум. въ 1892 г.

Бонне (Робертъ Bonnet)—нѣмецкій ана
томъ, род. въ 1851 г., учился въ Мюнхенѣ и 
Геттингенѣ, съ 1871 г. приватъ-доцентъ въ 
Мюнхенѣ, съ 1881 г. орд. профессоръ цен
тральнаго ветеринарнаго училища въ Мюн
хенѣ, съ 1889 г. профессоръ университета въ 
Вюрцбургѣ, съ 1891 г. орд. профессоръ ана
томіи въ Гиссенѣ, въ 1895 г. перешелъ на 
каѳедру анатоміи въ Грѳйфсвальдъ. Научныя 
работы* Б. касаются преимущественно анато
міи, эмбріологіи и физіологіи человѣка и мле
копитающихъ животныхъ* съ 1892 г. состоитъ 
въ редакціи журналовъ «Ergebnisse der Ana
tomie und Entwicklungsgeschichte» и «Ana
tomische Hefte». H. H. A,

Бонневильское озеро — громадное 
озеро въ Сѣв. Америкѣ, къ Б отъ Сіерра Не
вада, существовавшее въ четвертичномъ пе
ріодѣ. Остаткомъ Б. озера въ настоящее вре
мя является Соляное озеро въ странѣ мор
моновъ Юта, занимающее площадь въ 1500Q 
кв. км. Ряды береговыхъ террасъ ясно обо
значены и даютъ понятіе о размѣрахъ быв
шаго озера, глубинѣ (свыше 300 м.) и о пе
ріодичности его усыханія; изслѣдованія ука
зываютъ, что этотъ водоемъ, не имѣвшій стока 
къ океану, въ теченіе четвертичнаго періода 
дважды высыхалъ и дважды наполнялся.

Бонсдор«і»'і» (Аксель Робертовичъ)—ге
одезистъ, род. въ 1839 г., учился въ фридрихс- 
гамскомъ кадетскомъ корпусѣ, въ Михайлов
ской артиллерійской акад. (1862) и въ Нико
лаевской акад, гѳнер. штаба (1872). Состоялъ 
производителемъ астрономическихъ работъ въ 
Туркестанскомъ военномъ округѣ (съ 1873 г.), 
въ 1877 г. завѣдующимъ оренбургскимъ во
енно-топографическимъ отдѣломъ (1877) ре
дакторомъ картъ при военно-топографиче
скомъ отдѣлѣ главнаго штаба (1882) п на
чальникомъ топографической съемки возсо
единенной части Бессарабской губерніи 
(1882), начальникомъ топографической съем
ки Финляндіи (съ 1884 г.), начальникомъ то
пографической съемки Финляндіи и С.-Пе
тербургской губерніи, а съ 1904 г. состоитъ 
начальникомъ тріангуляціи западнаго погра
ничнаго пространства. Въ 1898 г. избранъ 
членомъ-корреспондентомъ Имп. акад, наукъ. 
Изслѣдованія Б. напечатаны: въ «Извѣстіяхъ 
королевской шведской акад, наукъ» (1876), 
въ «Запискахъ Финляндскаго Географическа
го Общества» [Fennia] (1889—1901), «Извѣ
стіяхъ Имп. Академіи Наукъ» (1885—89), въ 
«Запискахъ Оренбургскаго Отдѣла Имп. Рус. 

Географ. Общ.» (1881) и въ «Запискахъ во
енно-топографическаго отдѣла главнаго шта
ба» (1872—99).

Бонедор4»*ь (Карлъ фонъ Bonsdorf, род. 
въ 1862 г.)—финляндскій историкъ, профес
соръ исторіи въ гельсингфорсскомъ универ
ситетѣ. Его труды: «От donationerna och 
förläningarna samt frälseköpen i Finland un
der drottning Kristinas regering» (Гельсинг
форсъ, 1886); «Nyen och Nyenskans» (ib., 
1891); «Privilegier och resolutioner for Abo 
stad» (t. I, охватывающій года 1525—1719; 
ib., 1889); «Abo stads historia under 17 de 
seklet» (ib., 1899—1901); «Strödda uppsatser» 
(ib., 1898—1901).

*Бонту (Эжень Bontoux)—франц, финан
систъ; ум. въ 1904 г.

Боргуста некая—ст-ца Терской обл., 
Пятигорскаго отд. Жит. 5174, русскіе, пра
вославные. Стан, правл., церковь, 2 школы; 
земская почт. ст.

Бордо — см. Краски органич. искусств. 
(XVI, 532).

Бореальный ярусъ—одинъ изъ яру
совъ верхняго отдѣла силурійской системы 
(см.) Прибалтійскаго края, изъ подъотдѣла, 
обозначаемаго Шмидтомъ буквой G. Харак
теризуется плеченогимъ Pentamerus borealis.

*Борегаръ (Петръ-Густавъ)—сѣв.-амер. 
генералъ: ум. въ 1893 г.

Бореековъ (Михаилъ Матвѣевичъ, 1829 
—1898)—электро-техникъ и аэронавтъ, учил
ся въ главн. инженерномъ училищѣ, курсъ 
котораго кончилъ въ 1849 г.; въ крымскую, 
кампанію 1854—55 гг. ему поручено было 
заградить Дунай подводными минами и произ
водство взрывныхъ работъ для разрушенія 
крѣпостей Измаила и Киліи. Результатомъ 
его изслѣдованій по минному дѣлу явилось 
соч. «Объ углубленіи взрывами фарватера 
рѣкъ и лимановъ» («Инжен. Журналъ», 1859). 
Въ войну 1877—78 гг. Б. завѣдывалъ мин
ной частью дѣйствующей арміи. Затѣмъ за
вѣдывалъ электро-техническою частью инже
нернаго корпуса п занимался примѣненіемъ 
воздухоплаванія къ военнымъ цѣлямъ. Кромѣ 
статей по своей спеціальности въ «Инжен. 
Журналѣ» Б. напечаталъ: «Руководство къ 
минному искусству» (СПб., 1876).

Борсль (Emile Borel)—французскій ма
тематикъ, родился въ 1871 г. Математиче
ское образованіе получилъ въ Парижѣ въ 
нормальной школѣ, гдѣ и состоитъ въ настоя
щее время преподавателемъ. Въ математи
ческихъ журналахъ онъ помѣстилъ множество 
статей, посвященныхъ теоріи функцій. Кромѣ 
того имъ напечатаны слѣдующія сочиненія: 
«Leçons sur la théorie des fonctions» (1898); 
«Leçons sur les fonctions entières» (1900); 
«Leçons sur les séries divergentes» (1901); 
«Leçons sur les séries à termes positifs» 
(1902); «Leçons sur les fonctions méromor- 
phes» (1903); «Leçons sur les fonctions de 
variables réeles et leur représentation- par 
des séries de polynômes» (1904).

Борзаковскій (Петръ Корниліевпчъ)— 
педагогъ. Род. въ 1855 г. Окончилъ курсъ въ 
новороссійскомъ унив.; состоитъ директоромъ 
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гимназіи въ Одессѣ. Отдѣльно изданы имъ: 
«Краткія біографіи русскихъ писателей» 
(Одесса, 1897); «Московскій книгопечатникъ 
XVI в. Иванъ Ѳедоровъ» (Одесса, 1884); 
«Императрица Екатерина II Великая» (Одес
са, 1S96); «Великій поэтъ А. С. Пушкинъ» 
(Одесса, 1899); «Великій писатель-поэтъ Н. 
В. Гоголь» (Одесса, 1902) и др.

Борзенко (Александръ Александровичъ) 
—юристъ. Образованіе получилъ въ Ришельев- 
ской гимназіи въ Одессѣ и въ московскомъ 
унив. Въ 1870 г. командированъ Демидов
скимъ лицеемъ въ Ярославлѣ за границу для 
приготовленія къ профессорскому званію. Со
стоялъ исправляющимъ должность доцента 
гражданскаго и торговаго права въ Демидов, 
лицеѣ. Въ 1885 г. защитилъ диссертацію на ма
гистра гражданскаго права подъ загл. «Кон
цессія желѣзнодорожнаго права» (Μ., 1883). 
Въ 1884 г. вступилъ въ число московскихъ при
сяжныхъ повѣренныхъ. Съ 1884 по 1891 гг. 
состоялъ сотрудникомъ «Москов. Вѣд.» по 
юридическому отдѣлу. Въ 1894 г. оставилъ 
адвокатуру и сдѣлался юрисконсультомъ одес
ской конторы государственнаго банка. Кромѣ 
статей въ «Юридич. Вѣстникѣ» (1881 — 82), 
«Трудахъ междун. литер, ассоціаціи» на франц, 
яз. (1892), «Revue pénitentiaire» (1894), «Жур
налѣ гражд. и угол, права» (1892), «Bulletin 
de legislation comparée» (1898), «Журналѣ 
М-ва Юстиціи» (1900), «Рус. Обозрѣніи» (1890 
—92) и др., Б. издалъ отдѣльно: «Русское граж
данское право. Введеніе» (Ярославль, 1875), 
«Личность, общественность, собственность» 
(Ярославль, 1881), «Гражданскія ограниченія 
желѣзнодор. предпріятій» (часть I: «Вещное 
право», лросл., 1881; ч. II—вышеназванная 
магист. дисс.); «Матеріалы по желѣзнод. во
просамъ» (Яросл., 1881), «Промышленная соб
ственность» (Одесса, 1893), «Протестъ пере
воднаго векселя» (1895) и др.

Бориневичъ (Антонъ Самуиловичъ)— 
статистикъ. Состоитъ городскимъ статистикомъ 
въ Одессѣ, гдѣ руководилъ однодневной пе
реписью города 1 дек. 1892 г. Его главные 
труды: «Очеркъ хлѣбной торговли въ Одессѣ» 
(1890) и «Результаты однодневной переписи 
гор. Одессы 1 декабря 1892 г.» (1894).

Боринскім (Карлъ Borinski, род. въ 
1861 г.) — нѣмецкій филологъ, доцентъ нѣ
мецкой литературы въ мюнхенскомъ уни
верситетѣ. Его труды: «Die Poetik der Re
naissance und die Anfänge der litterarischen 
Kritik in Deutschland» (Берлинъ, 1886); 
«Grundzüge der System der artikulierten 
Phonetik» (Штуттгартъ, 1891); «Baltasar Gra
dan und die Hoflitteratur in Deutschland» 
(Галле, 1894); «Die deutsche Poetik» (Штутт
гартъ, 1895; 2 изд., 1897); «Ueber poetische 
Vision und Imagination» (Галле, 1897); «Das 
Theater, sein Wesen, seine Geschichte, seine 
Meister» (Лейпц., 1899); «Lessing» (Берл., 
1900).

Борпеово (Борисовъ городокъ) — сел. 
Московской губ., Можайскаго у., въ 10 вер. 
отъ уѣздн. гор., при р. Протвѣ. До 1737 г. 
это былъ городъ, основанный царемъ Бори
сомъ Годуновымъ ѣъ XVI стол, п носившій 
названіе Царевъ-Борисовъ городокъ.

Борисовскій 244-й резервный бата- 
ліоНпь — сформированъ въ 1811 г.; настоя
щее названіе носитъ съ 1899 г.

Борисов ъ (Евгеній Васильевичъ)—ма
тематикъ, род. въ 1854 г., учился въ спб. 
университетѣ, гдѣ въ 1891 г. получилъ сте
пень магистра чистой математики и состоитъ 
приватъ-доцентомъ. Съ 1880 по 1901 г. со
стоялъ преподавателемъ во 2-й спб. гимназіи, 
а съ 1901 г. преподаетъ математику въ спб. 
тѳхнологическ. институтѣ. Кромѣ того препо
даетъ математику въ Михайловскомъ артил
лерійскомъ училищѣ, въ институтѣ инжене
ровъ путей сообщенія'и гражданскихъ инже
неровъ. Труды его: «О приведеніи тройнич
ныхъ квадратичныхъ формъ по способу Зел- 
линга» (СПб., 1891); «О критическихъ цен
трахъ кривыхъ 3-го порядка» («Сборн. моек, 
математич. общ.», 1894, XVII); «Курсъ диф
ференціальнаго и интегральнаго исчисленій» 
(т. I, 1903).

Борисовъ (Евгеній Ивановичъ)—публи
цистъ и этнографъ. Род. въ 1853 г., окончилъ 
курсъ на юридическомъ факультетѣ новорос
сійскаго университета. Сотрудничалъ въ га
лиційскихъ передовыхъ журналахъ «Молотъ», 
«Дзвінъ» и «Громадській Другъ». Въ «Словѣ» 
(1879 г., №№ 1 и 4) напечаталъ статьи: «Ма
лорусское сельское общество» п «Нищен
ство по русскому законодательству». Сослан
ный административно въ 1879 г. въ Верхо
янскъ, Якутской области, Б. сотрудничалъ въ 
сибирскихъ газетахъ. Его объемистый трудъ: 
«Якутская область и якуты» встрѣтилъ пре
пятствія къ напечатанію. Позже Б. сотруд
ничалъ въ кіевскихъ изданіяхъ, въ «Недѣлѣ», 
въ «Новостяхъ» и въ «Одесскомъ Вѣстникѣ».

Борисовъ (Николай Александровичъ, 
1850—1900)—драматургъ. Род. въ Смоленской 
губ. Былъ мировымъ судьей. Написалъ рядъ 
водевилей: «Увядающій ландышъ», «Кумиръ», 
«За что»? «Притча во языцѣхъ» и др. Осо
беннымъ успѣхомъ изъ его пьесъ пользова
лись «Биронъ» и «Слѣдователь».

Борисоглебскій 218-ый резервный 
баталіонъ—сформированъ въ 1811г. На
стоящее названіе носитъ съ 1899, г.

Борисоглебскій мужской мона
стырь, нынѣ церковь въ гор. Новогрудкѣ 
(Минской губ.). Существовалъ уже въ ХІѴ 
стол.; при введеніи уніи сдѣлался базиліан- 
екпмъ; послѣ возсоединенія уніатовъ церковь 
возобновлена и вновь освящена.

Борисоглебскій-^нртмловтй- Туров
скій мужской м-рь, нынѣ обширное древнее 
кладбищё, близъ мѣстечка Турова, Минской 
губ., Мозырскаго уѣзда, на лѣвомъ берегу р. 
Припяти. Существовалъ въ XII вѣкѣ; слу
жилъ мѣстопребываніемъ епископовъ туров- 
ско-пинской епархіи.

Борисоглебскій-Стефановскій на Ки- 
декгиѣ или Кидокоцкій мужской не па
стырь — Владимірской губ., Суздальскаго 
уѣзда, въ 4 вер. отъ Суздаля, при р. Нерли. 
Основанъ въ 1151 г.; въ XVII стол, оставался 
уже въ пустѣ и былъ приписанъ къ Печер
скому Нижегородскому монастырю.

Борицкитъ—минералъ изъ группы вод
ныхъ фосфатовъ, содержащихъ Fe2O8. Пред-
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ставляетъ собой фосфорнокислую соль каль
ція и желѣза. Встрѣчается въ Леобенѣ (въ 
Штиріи) и Ненаковичъ (въ Богеміи).

Борковскій (Иванъ Ѳомичъ) — стати
стикъ. Род. въ 1831 г.; окончилъ курсъ Ни
колаевской академіи генеральнаго штаба. 
Имъ составлены «Пути и способы перевозки 
грузовъ съ низовыхъ пристаней Волги къ 
СПб.» (СПб., 1870) и «Изслѣдованіе хлѣб
ной торговли въ вѳрхнѳволжскомъ бассейнѣ» 
(СПб., 1872). Состоитъ начальникомъ стати
стическаго отдѣла министерства путей сооб
щенія; подъ его руководствомъ выходятъ еже
годные выпуски «Стат, сборника мин. путей 
сообщ.» (по 1904 г. вышли 76 тт.), дополне
нія къ нимъ (15 тт.) и карты водныхъ, шос
сейныхъ и жѳлѣзн. путей Россіи.

*Борк*ь (Джонъ Бернардъ Burke)—англ, 
геральдикъ: ум. въ 1892 г.

Борманъ (Эдвинъ Bormann, род. въ 
1851 г.)—нѣмецкій писатель. Кромѣ юмори
стическихъ произведеній на литературномъ 
нѣмецкомъ языкѣ и на лейпцигскомъ діа
лектѣ, имѣвшихъ успѣхъ, онъ написалъ рядъ 
изслѣдованій о Шекспирѣ, явившись ревност
нымъ сторонникомъ такъ назыв. Баконъ- 
Шекспировской теоріи (см. XXXIX, 602). 
Главнѣйшія изъ нихъ: «Das Shakespeare- 
Geheimniss» (Лпц., 1894); «Der historische 
Beweis der Bacon-Shakespeare-Theorie» (ib., 
1897); «Der Lucretia-Beweis» (ib., 1900); «Die 
Kunst des Pseudonyms» (ib., 1901); «300 
Geistesblitze und anderes von und über Ba-1 
con-Shakespeare-Marlowe» (ib., 1902); «Der 
Autor Sir John Falstaffs» (ib., 1903).

Бормотушка-одинъ изъ видовъ пѣно
чекъ (см.).

Борвгакъ (Конрадъ Bomhak, род. въ 
1861 г.)—нѣмецкій юристъ, профессоръ бер
линскаго университета. Главнѣйшіе его труды: 
«Geschichte des preussischen Verwaltungs
rechts» (Берлинъ, 1884—86); «Preussisches 
Staatsrecht» (Фрейбургъ, 1888—90; дополн. 
томъ въ 1893 г.); «Die deutsche Sozialgesetz
gebung» (4-ѳ изд., Тюбингенъ и Лпц., 1900); 
«Das deutsche Arbeiierrecht» (Мюнх., 1892); 
«Das Kommunalabgabengesetz» (Берл., 1893); 
«Einseitige Abhäigigkeitsverhältnisse unter 
den modernen Staaten» (Лпц., 1896); «Allge
meine Staatslehre» (Берлинъ, 1896); «Das 
Verwaltungsrecht in Preussen unter der Herr
schaft des Bürgerlichen Gesetzbuches» (ib., 
1899); «Die. Ausweisung fremder Staatsange
höriger vom völkerrechtlichen und staatsrecht
lichen Standpunkte» (ib., 1900); «Geschichte 
der preussischen Universitätsverwaltung bis 
1810» (ib., 1900); «Russland und Finnland» 
(ib., 1900)· «Rechtsverhältnisse der Hochschul
lehrer in Preussen» (Берлинъ, 1901).

Борпгауптъ (Христіанъ Bornhaupt)— 
нѣмецкій писатель, род. въ 1846 г. Образо
ваніе получилъ въ Дерптскомъ унив. Въ 1870 
—90 гг. занимался адвокатурой въ Ригѣ, по
томъ переселился въ Берлинъ. Его труды: 
«Der engl.-kongolesis.che Vertrag» (Б., 1895); 
«Die deutschen Bestrebungen an der Somali
küste und das engl.-ital. Abkommen vom 5 
Mai 1884» (1895); «Die Kongo-Akte und der 
Freihandel» (1902).

Бориезитъ—см. Глюкозиды.
Борнепская кам<в>ора—см. Борне- 

олъ и Камфора.
Борнилеігь—см. Терпены (XXXIII, 52). 
Борнонатрвевая соль — см. Боръ, 

Бура, Натрій.
*Борвьс (Анри Вогпіѳг)—франц, поэтъ: 

ум. въ 1901 г.
Борна (J^an-Baptiste-Edouard Bornet)— 

ботаникъ-альгологъ, род» въ 1828 г. въ Ге- 
риньи во Франціи. Въ 1846 г. поступилъ въ 
парижскую медицинскую школу. Въ 1852 г. 
Тюрэ предложилъ Б. сопровождать его въ 
Шербургъ для собиранія и изученія морскихъ 
водорослей. Позже Тюрэ и Б. переселились 
въ Антибы близъ Ниццы. Сотрудничество Б. 
и Тюрэ продолжалось до смерти послѣдняго 
въ теченіе 23 лѣтъ. Въ 1886 г. Б. былъ из
бранъ членомъ французской академіи наукъ,· 
въ 1902 г.—членомъ-корреспондѳйтомъ Им
ператорской академіи наукъ въ СПб. Имя 
Б. срязано съ открытіемъ оплодотворенія у 
Florideae. Б. показалъ отношеніе между го- 
нидіями и гифами лишайниковъ и тѣмъ под
твердилъ симбіотическую теорію лишаевъ, 
только что передъ тѣмъ высказанную Швен- 
денѳромъ. Весьма важны также работы Б. 
совмѣстно съ Флао (Flahault) надъ ціановыми 
водорослями. Главнѣйшіе труды: В. et Thu- 
ret, «Recherches sur la fécondation des Flo- 
ridées» («Annal, d. sc. nat.», 5 серія, т. VII, 
1867); B., «Recherches sur les gonidies des 

i Lichens» (ib., т. XVII, 1873 и т. XIX, 1875); 
B. et Thuret, «Notes algologiques» (1876— 
80); B. et Th., «Etudes phycologiques» (1878); 
B. et Flahault, «Revision des Nostocacées 
heterocystées» («Ann. sc. nat.», 7 серія, 1886 
—88) и мн. др.

Боровой хмель - названіе растенія 
Atragene въ Архангельской губ. (см. Атра- 
генѳ).

Боровскій (Иванъ Сергѣевичъ)—педа
гогъ, директоръ одесскаго коммерческаго учи
лища. Его труды: «Учебникъ практической' 
логики» (СПб., 1881); «Къ вопросу о совре
менномъ преподаваніи логики въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ» (СПб., 1881); «Идеалъ 
общаго гуманнаго образованія, какъ основ
ной принципъ нашей средней школы» (Одесса, 
1882); «Процессъ и гигіена дыханія» (ib., 
1892); «Педагогическія воззрѣнія императ
рицы Екатерины II» (ib., 1896).

Боровыя—группа сол. озеръ Томской 
губ., въ юго-вост, части Барнаульскаго окр.; 
всѣхъ озеръ 15, изъ нихъ одно—Вшивскоѳ 
въ 35 вер. отъ остальныхъ. Самое большое— 
Малиновое имѣетъ 18 вер. въ окружности. 
Соли добывается до 1/2 милл. пд. ежегодно. ‘

Боровыя трубки — названіо лишая 
Cladonia coccifera L. въ Вологодской губ.

Бородавки-округлыя возвышенія ко
жи. происшедшія вслѣдствіе сильнаго разро- 
щенія поверхностныхъ слоевъ эпителія и ле
жащаго подъ нимъ сосочковаго слоя кожи. 
Б. бываютъ различной величины—отъ прося
ного зерна до горошины, боба и болѣе; отъ 
сліянія нѣсколькихъ Б. могутъ образоваться 
довольно большія опухоли конической пли 
чаще полушаровидной формы, съ широкимъ 
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основаніемъ. Съ теченіемъ времени цвѣтъ 
Б., первоначально одинаковый съ цвѣтомъ 
кожи, дѣлается бурымъ и даже чернымъ; этой 
окраской Б. въ значительной степени обяза
ны грязи, легко пристающей къ шероховатой 
поверхности Б. Различаютъ обыкновенную 
или юношескую Б., старческую Б. и остро
конечную Б. Обыкновенныя или юношескія 
Б. появляются чаще всего на кистяхъ рукъ 
и на стопахъ, рѣже на лицѣ. Онѣ могутъ су
ществовать подолгу, недѣлями, мѣсяцами, го
дами, не причиняя никакихъ непріятныхъ 
ощущеній; лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда Б. 
помѣщаются на пальцахъ рукъ или на по
дошвахъ, онѣ могутъ быть очень болѣзнен
ными, такъ какъ постоянно подвергаются раз
драженіямъ извнѣ. Б. заразительны, но пе
ріодъ времени отъ зараженія до проявленія 
его довольно великъ—до 8 мѣсяцевъ. Иногда 
Б. проходятъ сами собою; извѣстны случаи 
успѣшнаго лѣченія ихъ внушеніемъ. Онѣ про
ходятъ иногда также отъ внутренняго лѣче
нія мышьякомъ. 'Чаще всего и съ наиболь
шимъ успѣхомъ примѣняется наружное лѣ
ченіе Б.—дымящейся азотной кислотой или 
10%-нымъ растворомъ молочной и салицило
вой кислотъ въ коллодіи и др. Въ нѣкото
рыхъ случаяхъ послѣ излѣченія одной боро
давки другія исчезаютъ сами собою, безъ лѣ
ченія. Старческія Б. бываютъ чаще всего на 
груди и на спинѣ; онѣ встрѣчаются въ воз
растѣ послѣ 40 лѣтъ, у мужчинъ чаще, чѣмъ 
у женщинъ; поверхность ихъ на ощупь слегка 
жирна; при соскабливаніи ея иногда появля
ется точечное кровотеченіе. Старческія Б. 
излѣчиваются втираніемъ въ нихъ зелена
го мыла посредствомъ жесткой кисточки. 
Остроконечныя Б. (или острыя кондиломы) 
имѣютъ розовой цвѣтъ и форму столбиковъ, 
пѣтушьихъ гребней или цвѣтной капусты. 
Онѣ встрѣчаются только на половыхъ орга
нахъ и вокругъ задняго прохода; онѣ мягки 
на ощупь, мокнутъ, растрескиваются и, вслѣд
ствіе происходящаго здѣсь разложенія, могутъ 
издавать зловоніе. Онѣ появляются при не
чистоплотности, также при перелоѣ, бѣляхъ 
и т. п. Излѣчиваются остроконечныя Б. опе
ративнымъ путемъ—удаленіе ножомъ или вы
скабливаніе острой ложечкой—или ихъ при
сыпаютъ или смазываютъ прижигающими 
средствами (смѣсью каломеля съ квасцами, 
растворами ляписа, полуторохлористаго же
лѣза, салициловой кислоты и др.). Л. Я.

Бородавникъ — названіе многихъ ра
стеній: Clematis (см. Ломоносъ), Chelidonium 
(см. Чистотѣлъ) и др., главнымъ же образомъ 
рода Lampsana изъ сем. сложноцвѣтныхъ- 
цикоріевыхъ. Lampsana communis L., Б., боро
давочникъ, съ мелкими головками желтыхъ 
цвѣтовъ, растетъ во всей Россіи въ видѣ сор
наго лѣсного растенія.

Бородавочникъ — названіе растеній 
Chelidonium и Lampsana (см. Бородавникъ), 
а также раотенія Scabiosa ochroleuca L. изъ 
сем. ворсянковыхъ (см. Скабіоза).

Бородавчатка (Synanceia verrucosa)— 
костистая рыба изъ подсѳм. Scorpaeninae се
мейства панцырнощекихъ (Cataphracti) под
отряда колючеперыхъ (Acanthopteri)» Дости

гаетъ 40 стм. длины. Водится въ Красномъ 
морѣ и Индѣйскомъ и Тихомъ океанахъ. Го
лова неправильной формы съ глубокими впа
динами. Ротъ и Глаза обращены кверху. Глаза 
могутъ по произволу втягиваться въ орбиты 
или до извѣстной степени выдаваться изъ 
нихъ. Кожа мягкая, бородавчатая и обла
даетъ измѣнчивой окраской, приспособляемой 
къ цвѣту окружающей среды. Преобладаютъ 
всѣ переходные оттѣнки отъ темно-бураго къ 
ярко-красному, при участіи сѣраго, желтаго 
и бѣлаго цвѣтовъ. Большіе грудные плавники 
имѣютъ толстые твердые лучи. При помощи 
ихъ Б. ползаетъ по морскому дну и быстро 
зарывается въ илъ п песокъ. Спинные шипы 
очень остры, и скрыты въ толстой кожѣ спин
ного плавника, которая образуетъ бахромку 
вокругъ каждаго выставляющагося изъ нея 
острія. Нѣкоторые изъ шиповъ снабжены на 
обѣихъ сторонахъ бороздой, по которой сте
каетъ бѣловатая ядовитая жидкость, выдѣ
ляемая спеціальными железками. Уколъ Б. 
вызываетъ сильную боль и продолжительныя 
страданія или столбнякъ и даже смерть че
резъ 1—3 сутокъ. Средствомъ противъ яда В. 
служитъ перетолчѳная. и высушенная на огнѣ 
смѣсь листьевъ и плодовъ Convolvulus brasi- 
liensis съ листьями Thespesia populnea; эту 
массу кладутъ на пораненное мѣсто. Б. ѣдятъ, 
предварительно снявъ съ нея кожу, въ Индіи, 
въ Новой Гвинеѣ, на о-вахъ Самоа и на 
о-вѣ Св. Маврикія.

Бородатка или усатая синица — см. 
Синицы.

Бородачи (Capitonidae)—семейство дят
ловыхъ птицъ изъ подотряда лазающихъ (Scan
sores, см.), близкое къ перцеядамъ, но рѣзко 
отличающееся отъ нихъ по внѣшнему виду. 
Къ Б. принадлежитъ около 80 видовъ довольно 
мелкихъ птицъ жаркаго пояса какъ Стараго, 
такъ и Новаго Свѣта. Какъ у перцеядовъ, 
у Б. первый и четвертый пальцы обращены 
назадъ, но въ отличіе отъ перцеядовъ ноздри, 
лежащія въ основаніи сильнаго, почти кони
ческаго клюва, прикрыты очень длинными 
щетинками. Рулевыхъ перьевъ—10. Обыкно
венно держатся стаями. Гнѣздятся въ дуплахъ 
и земляныхъ норахъ. Питаются плодами и 
насѣкомыми. Ю. В.

Бородачъ—названіе растеній: Andropo- 
gon (см.) и Vincetosicum. Родъ Vincetosicum, 
называемый также ластовень, принадлежитъ 
къ сем. асклепіадовыхъ (см.). Изъ встрѣчаю
щихся въ Россіи немногихъ видовъ наиболѣе 
обыкновененъ. V. officinale Mönch.

Бородачъ—см. Бородастикъ-ягнятникъ. 
Бородина (Александра Григорьевна, 

урожденная Пѳретцъ, супруга проф. И. П. 
Бородина) — писательница. Род. въ 1846 г.; 
училась на Бестужевскихъ курсахъ по фило
логическому отдѣленію. Литературную дѣя
тельность Б. начала въ «Современномъ Сло
вѣ» 1862 г., затѣмъ сотрудничала въ «Сѣв. 
Почтѣ», «Спб. Вѣд.» (статьи по женскому во
просу), «Будильникѣ», «Дѣлѣ», «Пчелѣ» Ми- 
кѣшина. Перевела и издала отдѣльно «Пти
чьи сказки» Бальдамуса (1879) и «Фантасти
ческія сказки» Я. Година (1880). Въ 1872 г. 
Б. писала критическіе фельетоны въ «Но
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вомъ Времени» (Ѳ. Устрялова); въ 70-хъ гг. 
помѣстила въ «Московскомъ Обозр.» (Пуш
карева) путевые очерки «Картинки съ нату
ры», повѣсть «Драма въ сумасшедшемъ домѣ» 
и др. статьи.

Бородинскій 68-й лейбъ-пѣхотныйИмп. 
Александра Ш полкъ — сформированъ 
въ 1811 г.; настоящее названіе носитъ съ 
1894 г. Знаки отличія: георгіевское знамя 
«за Базарджикъ 14*янв. 1878 г.» и знаки на 
шапки «за Севастополь въ 1854 и 1855 гг.».

Бородинскій-Спасскій жен. мона
стырь—Московской губ., Можайскаго у., на 
Бородинскомъ полѣ. Основанъ вдовою уби
таго подъ Бородинымъ ген. Тучкова въ 1820 г.

Бородка—см. Ковка, Кузнечное мастер
ство.

Бородникъ (Dasypogon) — родъ мухъ 
изъ семейства Asilidae (см. Ктыри). Хобо
токъ Б. довольно короткій, сильный; ноги 
длинныя, усаженныя щетинками, заднія удли
ненныя; крылья широкія; брюшко цилиндри
ческое. Хищныя, сильныя мухи встрѣчаются 
по дорогамъ, въ лѣсахъ п пустыряхъ и са
дятся на землю или на листья, гдѣ подсте
регаютъ добычу, состоящую изъ различныхъ 
другихъ насѣкомыхъ. Изъ европейскихъ ви
довъ наиболѣе извѣстенъ D. teutonus.

Бородокскін (Леонидъ Ивановичъ)— 
писатель. Род. въ 1870 г.; получилъ военное 
образованіе, служилъ офицеромъ во Влади
востокѣ; въ 1889.г. совершилъ путешествіе 
по юго-вост. Монголіи, Китаю, Кореѣ, Япо
ніи и по Вост. Туркестану. Главные труды 
его: «Матеріалы по Хинганской экспедиціи» 
(Владивостокъ, 1890), «По восточнымъ окраи
намъ Азіи», «Путь изъ Оша въ Кашгаръ». 
Перейдя на службу по министерству финан
совъ въ С.-Петербургѣ, Б. занялся картогра
фіей Дальняго Востока. Сотрудничаетъ въ 
«Новомъ Времени», «Московскихъ Вѣдомо
стяхъ», «Словѣ» и настоящемъ Словарѣ, по 
вопросамъ Дальняго Востока, Сибири и Тур
кестана.

Бороздинъ (Александръ Корниліевичъ) 
—историкъ литературы. Род. въ 1863 г.; окон
чилъ курсъ филологическаго факультета спб. 
университета. Съ 1889 по 1894 г. служилъ 
на Кавказѣ, занимаясь педагогической дѣя
тельностью и принимая участіе въ трудахъ 
закавказскаго статистическаго комитета и въ 
редактированіи «Сборника матеріаловъ для 
изученія мѣстностей и племенъ Кавказа» и 
«Извѣстій» кавказскаго отдѣла географиче
скаго общества. Состоитъ приватъ-доцентомъ 
с.-петербургскаго университета и профессо
ромъ историко-филологическаго института, 
по каѳедрѣ русской литературы. Въ 1898 г. 
защитилъ диссертацію на степень магистра: 
«Протопопъ Аввакумъ» (СПб., 1898; 2-ѳ изд., 
1900). Много писалъ въ «Историческомъ 
Вѣстникѣ». Свои статьи по исторіи русской 
литературы XIX в. издалъ отдѣльно подъ за
главіемъ: «Литературныя характеристики» 
(СПб., 1903-1905).

Бороздникъ — народное названіе ли
чинки майскихъ жуковъ или хрущей (Меіо- 
lontha vulgaris и Μ. hippocastani), см. Май
скій жукъ.
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Бороздчатозубыя—см. Змѣи.
Борозды ледниковыя или ледни

ковые шрамы — полосы, находящіяся на пох 
верхностяхъ скалъ, полированныхъ дѣйстві
емъ, ледника (см. статью Глетчеръ).

Боромагнезитъ (шайбеліитъ)—рѣдкій 
минералъ изъ группы водныхъ борнокислыхъ 
соединеній. Химич, составъ 2Mg5B4011.3Ht0. 
Встрѣчается въ видѣ небольшихъ шаровид
ныхъ образованій съ радіально - лучистой 
структурой въ зернистомъ известнякѣ Рѳз- 
баньи, въ комитатѣ Банатъ (Венгрія).

Боромлл—слоб. Харьковской губ., Ах- 
тырскаго у., въ 6 вер. отъ жел.-дор. станціи 
Б., при рч. Б. Основана въ 1659 г. казаками 
какъ городъ; послѣдній упраздненъ въ XVIII 
стол. Жителей 7500, церквей правосл. 5, 
шк., богадѣльня, больница, лавки, почта и 
телеграфъ, базары два раза въ недѣлю, 4 яр
марки; мукомольная вальцовая мельница (про- 
извод. 300 тыс. руб.); гончары.

Боронатрокалькдитъ (улекситъ) — 
минералъ изъ группы водныхъ борнокислыхъ 
соединеній состава NaCaB509.6Ha0. Встрѣча
ется вмѣстѣ съ каменной солью, гипсомъ, 
глаубѳритомъ и т. п. въ южно-американскихъ 
залежахъ селитры, гдѣ добывается для тех
ническихъ цѣлей.

Боро<ж»торнстово до родная кис
лота, борофторная кислота — см. Боръ и 
его соединенія.

Борткевичъ (Владиславъ Іосифовичъ) 
—экономистъ и статистикъ. Род. въ 1868 г.; 
окончилъ курсъ въ спб. университетѣ. Въ 
1895—97 гг. читалъ лекціи по страхованію 
рабочихъ и теоріи статистики въ страсбург
скомъ университетѣ; въ 1899—1901 гг. пре
подавалъ статистикѣ въ Имп. Александров
скомъ лицеѣ въ С.-Петербургѣ; съ 1901г. за
нимаетъ профессорскую каѳедру въ берлин
скомъ университетѣ. Много писалъ на рус
скомъ и нѣмецкомъ языкахъ, особенно по 
теоретическимъ вопросамъ статистики и поли
тической экономіи; сотрудничалъ въ «Hand
wörterbuch d. Staats Wissenschaften» проф. 
Конрада и другихъ заграничныхъ изданіяхъ 
по экономическимъ вопросамъ, а также въ 
настоящемъ «Энцикл. Словарѣ».

Борумы—мст. Виленской губ., Ошмян- 
скаго у., при р. Жилянкѣ. Древняя церковь 
(XVII в.), мужской монастырь; много бого
мольцевъ.

Борхардтъ (Георгъ Borchardt, род. въ 
1871 г.)—нѣмецкій художественный критикъ 
и новеллистъ, пишетъ подъ псевдонимомъ 
«Georg Hermann». Лучшія его работы каса
ются карикатуры въ Германіи: «Die deutsche 
Karikatur im XIX Jahrhundert» (Билефельдъ, 
1901); «Wilhelm Busch» (1902); «Skizzen und 
Silhouetten» (Дармштадтъ, 1902).

Борхардтъ (Оскаръ Borchardt, род. въ 
1845 г.)—нѣмецкій юристъ. Напечаталъ: «Die 
geltenden Handelsgesetze des Erdballes» (Б., 
1883—87, I T. во 2-мъ изд. 1884 г. Въ 1888— 
97 гг. вышли дополненія о португальскомъ, 
аргентинскомъ, японскомъ и бразильскомъ 
торговомъ правѣ; «Sammlung der seit 1871 
in Aegypten, Belgien, Dänemark u. s. w. pub- 
lizirten Handelsgesetze» (Берл., 1883) и др.
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Боржгревинкъ (Эгеберъ Borchgrevink, 
род. въ 1864 г.) — норвежскій путешествен
никъ. Въ 1894 г., желая ознакомиться съ по
лярными странами, поступилъ матросомъ на 
норвежское китоловное судно, отправлявшее
ся изъ Мельбурна къ Землѣ Викторіи, въ 
Южн. Ледовитомъ океанѣ. Въ 1898 г. онъ на 
суднѣ «Southern Cross» отправился изъ Лон
дона* 17 февраля 1899 г. высадился у мыса 
Адаре (Земля Викторіи) съ десятью спутни
ками, перезимовалъ тамъ и въ слѣдующемъ 
году отправился въ открытую Джемсомъ Рос
сомъ бухту, западнѣе Земли Викторіи. Оттуда 
на саняхъ онъ отправился далѣе на югъ п до
стигъ наибольшей южной широты (78°50'). Въ 
мартѣ 1900 г. экспедиція вернулась въ Но
вую Зеландію, добывъ важныя данныя для 
установленія положенія южнаго магнитнаго 
полюса. О своемъ путешествіи В. напечаталъ 
книгу: «First on the Antarctic Continent» 
(Лондонъ, 1901).

Борхтъ, вапъ деръ (Рихардъ van der 
Borghi)—нѣмецкій экономистъ и статистикъ 
(род. въ 1861 г.); былъ профессоромъ поли
тической экономіи въ высшей технической 
школѣ въ Аахенѣ, теперь президентъ им
перскаго статистическаго бюро въ Берлинѣ. 
Сочиненія его: «Statist. Studien über die 
Bewährung der Aktiengesellschaften» (Іена, 
1883), «Die Verteilung des Risikos in der 
Unfall - und Altersversicherung» (Аахенъ, 
1888), «Ueber den Einfluss des Zwischen
handels auf die Preise» (Лпц., 1888), «Das 
Verkehrswesen» (Лпц., 1894), «Die Haftpflicht 
der gewerblichen Unternehmer in Deutschland» 
(Б., 1897), «Umlage- und Kapitaldeckungsver
fahren bei obligatorischer Unfallversiche
rung» (Б., 1897), «Die Weiterbildung des 
Koalitionsrechts der gewerblichen Arbeiter 
in Deutschland» (Б., 1899), «Handel und Han
delspolitik» (Лпц., 1900), «Grundzüge der So
cialpolitik» (1904).

Борщевикъ—названіе рода растеній 
Heracleum изъ сем. зонтичныхъ. Высокія 
двулѣтнія или многолѣтнія травы съ трехло
пастными, перистыми или двояко перистыми 
листьями, съ широкими обыкновенно долями. 
Зонтики бѣлыхъ, красноватыхъ, зеленоватыхъ 
или свѣтложелтыхъ цвѣтовъ крупные съ 
покрывальцами изъ многихъ листочковъ; по
крывала нѣтъ или оно опадающее. Въ Россіи 
всюду встрѣчается Heracleum sibiricum L., Б., 
борщъ, козелъ, пиканъ, молодые листья кото
раго употребляются въ пищу на приготовле
ніе щей. Нѣкоторые крупнолистные виды раз
водятся въ саду какъ декоративныя растенія, 
напр. Heracleum pubescens Μ. В., произра
стающій дико въ Крыму и на Кавказѣ.

Борщъ—см. Борщевикъ.
Боръ—названіе растеній, по преимуще

ству видовъ проса (см.) Panicum, щетинницы 
(см.) Setaria и просяника (см.) Milium. Б., 
боровицею зовется въ Олонецкой, Владимір
ской губ. также верескъ (см.; Calluna), про
израстающій на боровыхъ мѣстахъ.

Босбоомъ (Анна Bosboom, урожд. Tous
saint)—голландская романистка (1812—1886), 
немало способствовавшая возрожденію гол
ландской литературы. Ея жанръ—преимуще

ственно историческій романъ. Кальвинистка 
по духу, Б. соединяетъ яркость изображенія 
съ солидными историческими познаніями. См. 
J. ten Brink, «Onze Hedendaagsche littera- 
turkundigen» (1882); J. de Vries, «Mevr. Bos- 
boom-Toussaint» (1886).

Босфоръ Восточный—прол, въ зал. 
Петра Великаго, у береговъ Уссурійскаго 
края, Приморской обл.; отдѣляетъ полуо-въ 
Муравьевъ-Амурскій отъ*о-ва Русскаго; при 
одной изъ бухтъ пролива—Золотомъ Рогѣ— 
расположѳнъ г. Владивостокъ.

Бос«ж»оръ-Кпмерійекій—прол., ны
нѣ Керченскій (XV. 10).

Бота (Луи Botha)—трансваальскій гене
ралъ (род. въ 1862 г.), по отцу французскаго, 
по матери голландскаго (бурскаго) происхож
денія. Въ 1884 г. сражался въ отрядѣ добро
вольцевъ съ зулусами; въ 1897 г. избранъ 
депутатомъ въ парламентъ Южно-Африкан
ской республики, гдѣ принадлежалъ къ либе
ральной партіи. Когда началась война съ Ан
гліей. принялъ въ ней участіе въ качествѣ 
адъютанта ген. Луки Мейера; отличился въ 
цѣломъ рядѣ битвъ и послѣ смерти Жубера 
(27 марта 1900 г.) былъ назначенъ главноко
мандующимъ трансваальскихъ войскъ. Стра
тегическій талантъ онъ обнаружилъ въ бит
вахъ при Бельфастѣ и Дальманута, гдѣ онъ сра
жался съ успѣхомъ, че смотря на значитель
ный численный перевѣсъ англійскихъ войскъ. 
Обладая и организаторскимъ талантомъ, онъ 
находилъ возможнымъ пополнять убыль въ вой
скахъ все новыми и новыми силами. Мир
ныя условія, предложенныя Англіей въ фев
ралѣ 1901 г., Б. призналъ непріемлемыми и 
упорно продолжалъ войну; но когда пришлось 
обратить ее въ войну партизанскую, онъ 
сталъ настаивать на заключеніи мира. Послѣ 
заключенія мира Б. подчинился англійскому 
владычеству, но сдѣлался однимъ изъ круп
ныхъ дѣятелей бурской оппозиціи. Въ маѣ 
1905 г., когда была провозглашена трансва
альская конституція, Б. выпустилъ манифестъ, 
въ которомъ заявилъ рѣшительный протестъ 
противъ нея. В. В—въ.

Ботальные переметы—употребляе
мыя на Кубѳнскомъ озерѣ двухстѣнныя сѣти, 
изъ которыхъ передняя—съ ячеями до 1 вер
шка—натягивается поплавками, и грузилами, 
а задняя — съ ячеями до 8/< вершка — отду
вается моткомъ.

*Ботеро (Джузеппе)—итальянскій поэтъ: 
ум. въ 1885 г.

Боткинъ (Сергѣй Сергѣевичъ) — тера
певтъ, сынъ Сергѣя Петровича Б. (IV, 500), 
род. въ 1859 г.; образованіе получилъ въепб. 
медицинской академіи, гдѣ въ 1888 г. за 
диссертацію «Вліяніе солей рубидія и цезія 
на сердце п кровообращеніе въ связи съ за
конностью физіологическаго дѣйствія щелоч
ныхъ металловъ» (СПб.) получилъ степень 
доктора медицины и съ 1896 г. состоялъ про
фессоромъ по каѳедрѣ инфекціонныхъ болѣз
ней и бактеріологіи, а съ 1898 г. состоитъ 
профессоромъ по каѳедрѣ терапевтической 
клиники. Кромѣ диссертаціи напечаталъ: «Же
лудочный сокъ при скорбутѣ», «Колебанія въ 
составѣ желудочнаго сока при острыхъ ли-
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А. Оуватера и Р. ванъ-деръ-Вѳйдена. Род. 
между 1410 и 1420 гг.; работалъ въ Гарлемѣ 
и, главнымъ образомъ въ Лёвенѣ, гдѣ и ум. 
въ 1475 г. Картины этого еще архаичнаго 
мастера отличаются выразительностью и вни
мательною обработкою пейзажной части, но 
фигуры вытянутыя, колоритъ ихъ условный, 
движенія и позы неловки. Важнѣйшія про
изведенія Б.: складень «Тайная вечеря» 
(средняя часть въ црк. св. Петра, въ Лёве
нѣ, ббковыя—въ мюнхенск. пинак. и въ бер
линскомъ музеѣ), «Правосудіе императора 
Оттона» (двѣ картины, въ брюссельск. муз.), 
«Поклоненіе волхвовъ» съ фигурами Іоанна 
Крестителя и св. Христофора на створкахъ 
(въ мюнхенск. пинак.), «Мученіе св. Эразма» 
(въ црк. св. Петра, въ Лёвенѣ), «Тибуртин- 
ская ~ Сивилла» (въ Штеделевск. инет, во 
Франкфуртѣ на Майнѣ) и «Св. Ипполитъ» 
(въ црк. Спасителя, въ Брюгге).

Бохарія (Canis [Lupus] simensis) — см. 
Каберу.

Бохумъ (Bochum) — городъ въ прусской 
пров. Вестфаліи. Центръ вестфальской горно
заводской и металлической промышленности. 
Жителей 74000, изъ нихъ половина — про
тестанты. Наиболѣе крупное горнозаводское 
предпріятіе принадлежитъ «Б. союзу горнаго 
дѣла и сталелит. производ.» (до 8000 рабоч., 
произв. св. 30 милл. м.). Въ окрестностяхъ Б. 
копи каменнаго угля. Горнозавод. и горная 
школы. Б. впервые упоминается въ 1180 г. 
Ср. Darpe, «Geschichte der Stadt Bochum» 
(Бохумъ, 1888—91).

Боцень (Botzen, по-итал. Больцано)— 
гор. въ Тиролѣ, въ плодородной котловинѣ, 
на выс. 262 м. надъ уровнемъ моря, при рр. 
Эйзакъ и Тальфера. Жителей 14000. Пре
красная готическая церковь XIV ст. Хлоп- 
чато-бумажн. производство, торговля виномъ, 
сушеными фруктами п пр. Зимній курортъ 
Сдавн. образ, въ бывшемъ аббатствѣ, нынѣ— 
предмѣстье Грисъ). Б. основанъ во времена 
римлянъ (380 г.), получилъ свое названіе (Бау- 
цанумъ) въ лангобардо-байоварскую эпоху, съ 
680 г. служилъ резиденціей баварскаго марк
графа, въ 1027 г. отданъ Конрадомъ II епи
скопу тріентскому; съ 1363 г. во владѣніи 
Австріи.

Боцянонскім (Владиміръ Ѳеофило- 
вичъ)—писатель. Род. въ 1869 г. въ семьѣ 
священника. Окончилъ курсъ на историко- 
филологическомъ факультетѣ спб. универси
тета. Сначала спеціализировался на русской 
исторіи и исторіи русской литературы и съ 
начала 1890-хъ годовъ помѣстилъ рядъ статей 
и замѣтокъ въ «Исторпч. Вѣсти.», «Русской 
Старинѣ», «Библіографѣ», «Новомъ Времени», 
«Кіевской Старинѣ», «Новомъ Словѣ», «Сло
варѣ» Венгерова; позднѣе перешелъ въ сферу 
литературно-публицистическихъ интересовъ, 
издалъ .небольшіе критико - біографическіе 
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хорадочныхъ заболѣваніяхъ» (1889), «Къ па
тологіи холеры» (1892) и др.

Боткинъ (Яковъ Алексѣевичъ) — пси
хіатръ, род. въ 1850 г.; образованіе получилъ 
въ московск. унив., гдѣ въ 1881 г. получилъ 
степень доктора медицины; былъ ординато
ромъ костромской губ. земской больницы, а 
затѣмъ былъ приватъ-доцентомъ московскаго 
унив. Напечаталъ: «Случай наслѣдств. атаксіи 
или Фридрейховой болѣзни» (Μ., 1885), «Оцѣн
ка законоположеній о душевно-больныхъ въ 
Россіи» (СПб., 1887), «Нравствен, помѣша
тельство въ судебно-медицинскомъ отношеніи» 
(Казань, 1893), «Особенности гражданской пси
хіатрической экспертизы и значеніе свѣтлыхъ 
промежутковъ» (Казань, 1893), «Преступный 
аффектъ, какъ условіе невмѣняемости: ана
лизъ преступленій Отелло и Позднышѳва» 
(Μ., 1893), «Принципы психотерапіи», «Гип
нотизмъ въ гинекологіи и акушерствѣ» (Μ., 
1897).

Ботлихъ-админ, центръ Андійскаго окр. 
(I, 751), Дагестанской обл.; лежитъ въ глубо
кой котловинѣ, окруженной высокими горами, 
на прав. ст. Андійскаго Койсу и въ 3 в. отъ 
береговъ его, на выс. 3200 фт. надъ ур. м., 
на очень пересѣченной ’ мѣстности; множе
ство садовъ, орошаемыхъ напускной водой; 
разводится больше всего волошскихъ орѣховъ, 
а также много яблонь, грушъ, персиковъ. Въ 
садахъ, между деревьями, находятся нивы и 
огороды.' Окрестности Б., за исключеніемъ 
мѣстъ около самаго Койсу, совсѣмъ не воз
дѣлываются, почти лишены растительности и 
самъ Б. представляется зеленымъ оазисомъ 
среди пустыни. Большая часть жителей—тав
линцы; русскихъ, кромѣ войскъ и служащихъ, 
почти нѣтъ. 2 мечети; крѣпость. Б. соеди
ненъ шоссейными дорогами съ Ведено и 
Хунзагомъ. Жителей 1105. Близъ Б. выва
ривается соль изъ соляныхъ источниковъ. Ею 
мѣстные жители платили дань Шамилю.

Я. Д.
Ботрндіи—щелевидныя слабо развитыя 

присоски лентѳцовъ (Bothriocephalidae), имѣю
щіяся на головкѣ въ числѣ двухъ. Длинная 
ось щели совпадаетъ съ длинной осью жи
вотнаго. В. 2IÍ. Ш.

Ботріогенъ—рѣдкій минералъ состава 
2(Mg, Zn)0.Fe208.4S03.15H20. Кристалли
зуется въ моноклинической системѣ, Кри
сталлы гіацпнтовокраснаго и желтаго цвѣта, 
обладаютъ сильнымъ плеохроизмомъ. Встрѣ
чается въ видѣ волокнистыхъ аггрегатовъ въ 
Фалунѣ (въ Швеціи) и въ Персіи. .

Ботріолмт'ь—разность минерала дато
лита, образующая гроздевидные аггрегаты ко
ричневаго цвѣта на кальцитѣ въ. мѣсторож
деніи магнитнаго желѣзняка въ Арендалѣ 
(Норвегія).

Ботулизмъ—см. Колбасный ядъ.
Боулмнгитъ—разновидность минерала х х , ____

сапонита (мыльнаго камня), встрѣчающаяся ! этюды о Максимѣ Горькомъ (2 изданія), Лео- 
близъ Bowling, ок. Dumbarton въ Шотландіи.1 нидѣ Андреевѣ (СПб., 1903), Вересаевѣ (СПб.,

*Боуманъ (Вильямъ Bowman) — англ. 1904), а съ основаніемъ газеты «Русь» (1903) 
врачъ: ум. въ 1892 г. , ведетъ въ ней литературно - критическій

Боутсъ (Диркъ Воутсъ), извѣстный также фельетонъ.
подъ именемъ Дирка Гарлемскаго—нидерланд. 
живописецъ, образовавшійся подъ вліяніемъ

1904), а съ основаніемъ газеты «Русь» (1903) 
ведетъ въ ней литературно - критическій

Бочарная трава — листья растенія 
Typha latifolia L„ см. Рогозъ.
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*Бочнров*ь (Михаилъ Ильичъ)—живопи
сецъ-декораторъ: ум. въ 1895 г.

Боэманнъ (Carl-Heinrich Bohemann)— 
извѣстный шведскій энтомологъ (1796—1868), 
учился въ Лундѣ, затѣмъ поступилъ на воен
ную службу, съ 1841 г. завѣдывалъ энтомоло
гическими коллекціями гос. музея въ Сток
гольмѣ. Помимо многочисленныхъ работъ по 
фаунѣ насѣкомыхъ Швеціи, Б. напечаталъ 
нѣсколько отличныхъ монографій по жестко
крылымъ всего свѣта, между прочимъ «Mono
grapbia Cassididarum» (4 т.) и «Insecta Caffra- 
ria» (1848—57, 2 ч.). А.

Боэреску (Василій)—румынскій полити
ческій дѣятель, проф. торговаго права въ Бу
харестѣ (1830—83); принималъ участіе въ 
революціи 1848 г.; въ 1856 г. представилъ 
парижскому конгрессу докладную записку: 
«Mémoire sur la question politique et écono
mique de la Moldo-Valachie.» Кромѣ тогоБ. 
написалъ: «La Roumanie après le traité de 
Paris du 30 mars 1856» (Парижъ, 1856) и 
«Traité comparatif des délits et des peines» 
(Пар., 1857). Въ 1859 г. Б. былъ избранъ въ 
законодательное собраніе, гдѣ защищалъ идею 
объединенія дунайскихъ княжествъ въ одно 
государство. Въ 1860 г. Б. сталъ министромъ 
юстиціи, потомъ много разъ былъ министромъ, 
въ 1879 — 81 г. министромъ иностранныхъ 
дѣлъ. Добился эмансипаціи евреевъ и призна

нія державами самостоятельности румынскаго 
княжества, но по дунайскому вопросу обна
ружилъ податливость по отношенію къ Ав
стріи и долженъ былъ выйти въ отставку.

Боярка—мст. Кіевской губ., Звенигород
скаго у., при р. Гниломъ Тикичѣ. Жит. св. 
3000. Базары; сельскій банкъ.

Б рар ко (Петръ Bradke)—нѣмецкій йзы- 
ковѣдъ (1853—97), профессоръ гиссенскаго 
университета. Главн. его соч.: «Dyâus Asura, 
AhuraMazdâ und die Asuras» (Галле, 1885); 
«.Beiträge zur Kenntniss der vorhistor. Ent
wicklung unseres Sprachstammes» (Гиссенъ, 
1888); «Ueber die arische Altertumswissen
schaft und die Eigenart unseres Sprachstam
mes» (Гиссенъ, 1888); «Ueber Methode und 
Ergebnisse der arischen (indogerm.) Alter
tumswissenschaft» (1890).

Брааека—см. Винокуреніе.
Бразилеинъ—см. Красное дерево и 

Бразилинъ.
Бразилетсиое дереко (Caesalpinia 

vesicaria)—одинъ изъ низшихъ сортовъ крас
наго дерева (см.), примѣняемыхъ въ кра
шеніи.

Бразилитъ—см. Баддѳлеитъ.
*Бразилія (IV, 541—547)—федератив

ная республика (соединенные штаты) въ Юж
ной Америкѣ, состоитъ изъ 20 штатовъ и 1 
муниципіи (федеральной обл.), а именно:

Штаты,
Муниципіо нѳйтро (Districto Federal)................ ....
Алагоасъ . ......................................................................
Амазонасъ..........................................................................
Багіа.........................
Гойацъ ................. .
Мараньяо.................
Мато Гроссо . . .
Минасъ-Жѳраэсъ . . 
Пара.........................
Парахиба.................
Парана.....................
Пѳрнамбуко . . . . 
Піаухи .....................
Ріо-де-Жанейро . . 
Ріо-Грандѳ-до-Нортѳ 
Ріо-Гранде-до-Суль . 
Санъ-Паоло . .
Санта-Катарина 
Сеара . . . . 
Сергипѳ . . . 
Эспирито-Санто

Всего.........................................................

Населеніе HaJ кв.
Кв. км. (1890 г.). км.

1394 522651 375,0
58491 511440 9,0

1897020 147915 ОД
426427 1919802 4,0
747311 227572 0,3
459884 430854 0,9

1379651 92827 0,1
574855 3184099 5,5

1149712 328455 0,3
74731 457232 6,0

221319 249491 1,1
128395 1030224 8,0
301797 267609 0,9

68982 876884 13,0
57485 268273 4,7

236553 897455 . 3,8
290876 1384753 4,8
54156 283769 5,2

104250 805687 7,7
39090 310926 8,0
44839 135997 3,3

8337218 14333915 1,7

Въ 1900 г. во всей Б. было 14933915 жи
телей. Иммиграція'. въ 1898 г.—53822 чел., 
въ 1899 г.—85130, въ 1900 г.—29121, въ 1901 
г. — 76292, въ 1902 г. — 40794 (преимуще
ственно итальянцы). Важнѣйшіе города: Ріо- 
Жанѳйро (750 тыс» жит.), Багіа (Санъ-Саль- 
вадоръ)—200 тыс. жит., Рецифе (Пернамбу- 
ко)—190 тыс. жит., Санъ-Паоло—100 тыс. жит. 
Внѣшняя торговля (1902 г.): привозъ — на
206.9 милл. мильрѳйсовъ золотомъ, вывозъ-
323.9 милл. мильр. зол. Торговый флотъ (суда 
свыше 50 тоннъ вмѣстим.) въ 1901 г. состо
ялъ изъ 571 судна въ 168457 тоннъ; изъ нихъ 

228 пароходовъ въ 91465 тон. Жѳл. дорогъ 
15076 км., телеграфныхъ линій 21158 км. Глав
нѣйшіе предметы вывоза: кофе, гумми, хло
покъ, сахаръ, продукты скотоводства, крас
ное дерево, табакъ, какао, ромъ, драгоцѣн
ные металлы. Войско въ мирное время состо
итъ изъ 28160 чел!; военный флотъ—73 судна 
съ 449 пушками, изъ нихъ 11 панцырныхъ съ 
136 пушками. Бюджетъ (1903 г.): доходы- 
289 милл. мильр., расходы—285,9 милл. милъ- 
рейсовъ; госуд. долгъ (1902 г.) —782 милл. 
мильрѳйсовъ.

Государственное устройство. По конститу
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ціи 1891 г., образцомъ для которой послужила 
конституція Соед. Штатовъ, Б. представляетъ 
изъ себя федеративную республику, далеко, 
однако, не такую демократическую, какъ Соед. 
Штаты. Она состоитъ изъ 20 штатовъ и 1-го 
федеральнаго округа, которымъ, до избранія 
новой столицы на нейтральной территоріи, 
является Ріо-Жанейро. Политическими пра
вами пользуются только граждане, умѣющіе 
читать и писать; лишены политическихъ правъ 
также нищіе, солдаты, матросы, члены ду
ховныхъ орденовъ. За этими исключеніями, 
каждый бразиліанецъ, достигшій 21 года н 
не лишенный правъ въ силу судебнаго при
говора, пользуется правомъ участія въ вы
борахъ какъ законодательнаго собранія сво
его штата, такъ и конгресса и президента 
федеральной республики. Въ вѣдѣніе фе
дераціи отнесены иностранныя дѣла, армія 
и флотъ, почта и телеграфъ, таможня (от
дѣльнымъ штатамъ предоставлено право об
ложенія товаровъ вывозными пошлинами, 
но съ тѣмъ, чтобы торговый оборотъ меледу 
штатами оставался свободнымъ), мѣры и вѣ
сы, монета, учрежденіе эмиссіонныхъ бан
ковъ, финансы, поскольку это необходимо въ 
видахъ сохраненія федераціи, и судъ, по
скольку дѣло идетъ о преступленіяхъ противъ 
законовъ федераціи и споровъ между различ
ными штатами. Въ остальномъ штаты совер
шенно самостоятельны. Союзъ имѣетъ право 
вмѣшиваться въ ихъ внутреннюю жизнь толь
ко съ цѣлью отразить иностранное наше
ствіе или столкновеніе между двумя штатами, 
поддержать республиканскую форму прав
ленія, возстановить спокойствіе въ штатѣ 
по требованію правительства этого штата 
или сосѣднихъ, заинтересованныхъ въ томъ, 
и обезпечить исполненіе федеральныхъ за
коновъ и рѣшеній федеральнаго суда. Союзу 
предоставлено право пользоваться таможен
ными пошлинами, штемпельнымъ сборомъ, 
доходами отъ почты и телеграфа, акци
зами. Союзъ не можетъ облагать налогами 
недвижимыхъ городскихъ и сельскихъ иму
ществъ, перехода имуществъ по наслѣдству, 
завѣщанію или отчужденію, фабрики, заводы 
или вообще занятія промышленной дѣятель
ностью: , все это предоставлено исключитель
но отдѣльнымъ штатамъ. Церковь отдѣлена 
отъ государства; штатамъ запрещается въ 
какой бы то ни было формѣ покровительство
вать тому или другому отдѣльному культу. 
Законодательная власть въ Соединенныхъ 
Штатахъ Б. принадлежитъ конгрессу, состоя
щему изъ 2 палатъ—палаты депутатовъ и се
ната. Первая состоитъ изъ числа депутатовъ, 
по одному на 70000 жителей (въ настоящее 
время 212 депутатовъ), избираемыхъ на трех
лѣтній срокъ прямой подачей голосовъ всѣхъ 
полноправныхъ гражданъ. Сенатъ состоитъ 
изъ сенаторовъ, избираемыхъ по 3 отъ каж
даго изъ 20 штатовъ и отъ федеральнаго 
округа на 9-лѣтній срокъ, съ обновленіемъ по 
третямъ каждые три года (всего 63 сенатора); 
выборы тоже прямые, производимые тѣмъ же 
самымъ корпусомъ избирателей. Члены обѣ
ихъ палатъ получаютъ вознагражденіе. Сена
торомъ можетъ быть только лицо, достигшее

Эвциклопед. Словарь, т. I Доводя.

35-лѣтняго возраста, депутатомъ — каждый 
пользующійся политическими правами граж
данинъ Б. Всѣ правительственные законо
проекты вносятся обязательно сперва въ па
лату депутатовъ; только ей принадлежитъ 
иниціатива финансовыхъ законопроектовъ π 
проектовъ, касающихся организаціи воору
женной силы. Одной палатѣ депутатовъ при
надлежитъ право преданія суду президента 
республики и министровъ за должностныя 
преступленія. Судъ надъ ними принадлежитъ 
сенату. Исполнительная власть принадлежитъ 
президенту, избираемому прямою подачею го
лосовъ всѣхъ пользующихся политическими 
правами гражданъ на 4-лѣтній срокъ; при 
отсутствіи абсолютнаго большинства голосовъ 
выборъ между двумя получившими наиболь
шее число голосовъ кандидатами производится 
конгрессомъ въ совмѣстномъ засѣданіи обѣихъ 
палатъ. Въ случаѣ смерти или выхода въ от
ставку президента его замѣщаетъ вице-пре
зидентъ, избираемый одновременно съ нимъ 
и въ томъ же порядкѣ. Вице-президентъ 
является президентомъ сената ex officio. Ни 
президентъ, ни вице-президентъ не могутъ 
быть переизбраны на второе 4-лѣтіе непо
средственно послѣ истеченія перваго; быв
шій президентъ не можетъ быть избранъ ви
це-президентомъ, или обратно. Президентъ 
назначаетъ и смѣщаетъ всѣхъ должностныхъ 
лицъ, но по отношенію къ судьямъ федераль
наго суда правомъ смѣщенія не пользуется: 
они смѣняемы только по суду. Каждый штатъ 
пользуется своею собственною конституцию 
и управляется избираемыми его населеніемъ 
законодательнымъ собраніемъ и исполнитель
ной властью. Въ дѣйствительности, однако, 
конституція Б. остается больше на бумагѣ: 
во всѣхъ выборахъ принимаетъ участіе край
не ничтожное число гражданъ и выборы 
обыкновенно дѣлаются арміей, которая на 
бумагѣ лишена права голоса. Президенты, 
въ случаѣ столкновенія съ палатами, распу
скаютъ ихъ, на что не имѣютъ права по 
конституціи. Во время безпрестанныхъ бун
товъ страна объявляется на военномъ поло
женіи н дѣйствіе конституціонныхъ гарантій 
временно отмѣняется. Съ конца XIX в., впро
чемъ, въ этомъ отношеніи замѣчается пово
ротъ въ сторону болѣе нормальнаго консти
туціоннаго порядка. Текстъ Бразильской кон
ституціи см. въ «Annuaire de législation ét
rangère en 1892» (П., 1893).

Исторія. Послѣ низверженія имперіи въ 
1889 г. власть принадлежала маршалу Фон
сека, опиравшемуся на послушнуюz ему ар
мію и правившему на правахъ диктатора 
(временное правительство). Революція была 
произведена коалиціей сторонниковъ рабо
владѣнія и Противниковъ католическаго ду
ховенства. Чтобы упрочить международное 
и финансовое положеніе страны, правитель
ство Фонсеки объявило, что оно беретъ на 
себя государственный долгъ Б., созданный 
имперіей; но это не помѣшало сильному па
денію курсовъ. Одною изъ важнѣйшихъ поли
тическихъ мѣръ временнаго правительства 
было отдѣленіе церкви отъ государства, со
провождавшееся секуляризаціей въ широкихъ

20 
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размѣрахъ духовныхъ имуществъ. Слѣдующее 
десятилѣтіе, въ особенности первая его по
ловина, было непрекращающимся рядомъ воз
станій и пронунціаменто. 24 февраля 1891 г. 
была подписана конституція Б. На постъ 
президента былъ выбранъ маршалъ Фонсека, 
на постъ вице-президента—генералъ Пейхо- 
то. Весьма скоро начались столкновенія меж
ду президентомъ и конгрессомъ; президентъ 
систематически налагалъ свое veto на боль
шую часть рѣшеній конгресса. 4 ноября 1891 
г. онъ незаконно распустилъ конгрессъ и 
провозгласилъ себя диктаторомъ. Это дало 
толчокъ къ революціонному движенію, осо
бенно сильному въ штатѣ Ріо-Гранде-до-Суль, 
провозгласившемъ себя самостоятельной рес
публикой. Фонсека отказался отъ власти; въ 
отправленіе президентской должности всту
пилъ Пейхото, продолжавшій дѣйствовать въ 
качествѣ диктатора. Въ 1893 г. возсталъ флотъ, 
подъ командой адмирала Мелло, и бомбарди
ровалъ Ріо-Жанейро. Правительство, однако, 
восторжествовало, и выборы новаго президен
та произошли въ 1894 г. съ внѣшнимъ соблю
деніемъ законныхъ формъ. Избраннымъ ока
зался адвокатъ д-ръ Мораесъ Барросъ. Воз
станіе къ этому времени продолжалось только 
въ штатѣ Гранде-до-Суль, но и тамъ оно было 
подавлено къ іюлю 1895 г. Возстаніе это сто
ило 20000 человѣческихъ жизней и 80000 
контосъ издержекъ (одинъ контосъ равняется 
1000 мильрейсовъ, номинально почти 3000 
франковъ, по курсу вдвое менѣе). Барросъ 
попытался положить конецъ господству сол
датчины, но это ему плохо удалось. Въ 1897 г. 
правительству пришлось имѣть дѣло съ очень 
серьезнымъ религіознымъ движеніемъ фана
тической секты, стремившейся къ своего ро
да теократическому коммунизму. Вокругъ ея 
главы, Масіеля Конселэро, сплотилось болѣе 
десятка тысячъ фанатиковъ, умѣвшихъ вла
дѣть оружіемъ, и только послѣ упорной борь
бы правительству удалось разбить его, взять 
въ плѣнъ и казнить. Во все время этого воз
станія въ значительной части страны были 
пріостановлены конституціонныя гарантіи и 
дѣйствовало военное право. Отголоскомъ воз
станія было, покушеніе на жизнь президента 
республики (5 ноября 1897 г.), при чемъ по
гибъ военный министръ Биттенкуръ. По об
виненію вь участіи въ заговорѣ было аресто
вано большое число политическихъ дѣятелей, 
въ томъ числѣ и членовъ конгресса; подозрѣніе 
падало на самого вице-президента. Въ 1898 
г. мѣсто президента занялъ другой адвокатъ, 
д-ръ Кампосъ-Саллесъ. Посредствомъ усилен
наго повышенія налоговъ ему удалось до 
нѣкоторой степени возстановить равновѣсіе 
бюджета и сократить количество бумажныхъ 
денегъ; но крахъ эмиссіоннаго банка въ 1900 
г. вновь привелъ финансы въ разстройство. Пе
реписью 1900 г. было обнаружено значитель
ное уменьшеніе населенія, но она была оф
фиціально признана ошибочной, окончатель
ные итоги ея не были опубликованы и не 
были приняты ни для какихъ разсчетовъ. 
Между тѣмъ, перепись была произведена при 
помощи тѣхъ же самыхъ статистическихъ 
пріемовъ и организацій, какъ и предыдущая;

по всей вѣроятности, она правильно реги
стрировала убыль населенія, объясняемую об
щимъ упадкомъ благосостоянія страны. Въ 
1900 г. давній пограничный споръ Б. съ Фран
ціей изъ-за небольшой территоріи, по мнѣ
нію Франціи принадлежавшей еще въ силу 
Утрехтскаго трактата къ Французской Гвіанѣ, 
былъ рѣшенъ третейскимъ судомъ (швейцар
скимъ союзнымъ совѣтомъ) почти цѣликомъ 
въ пользу Б. Въ 1904 г. такой же споръ между 
Б. и Великобританіей изъ-за территоріи, ле
жащей между Великобританской Гвіаной и Б., 
былъ рѣшенъ итальянскимъ королемъ въ ка
чествѣ третейскаго судьи такъ, что прибли
зительно половина спорной территоріи была 
присуждена Б., половина —Великобританіи. 
Въ 1902 г. президентомъ республики избранъ 
д-ръ Родригецъ Альвесъ. См. Деберле, «Исто
рія Южной Америки» (СПб., 1899); Fulano, 
«Der Sturz des Kaisertums in В.» (Кельнъ, 
1892); Canstatt, «Das republikanische B.» (2 
изд.,Лпц., 1901). В. В—въ.

Бразильская земляная блока 
(Sarcopsylla penetrans)—южно-американская 
блоха (въ 1873 г. завезена въ Африку), сам
ки которой прицѣпляются къ кожѣ человѣка 
(чаще на ноги), а также и другихъ живот
ныхъ (собакъ, свиней) и раздуваются подобно 
клещамъ. Особаго вреда не приноситъ. У 
насъ въ Туркестанѣ подобная же блоха на
падаетъ на скотъ и нерѣдко вызываетъ па
дежъ. Раздутіе этой блохи слабѣе. Она но
ситъ названіе алакурта (бѣлый червь) и опи
сана Шимкевичемъ подъ именемъ Vermipsyl- 
1а alacurt. В. Μ. Ш.

Бразильская косуля (Cariacus [Со- 
assus rufus])—самый крупный представитель 
рода южно-американскихъ копьерогихъ оле
ней (Coassus). Отличается небольшимъ ро
стомъ (длина тѣла 1,1 м., хвоста 10—11 стм.; 
высота въ цлечахъ 60 стм.), стройнымъ тѣ
лосложеніемъ и короткими (до 7 стм.), пря
мыми, невѣтвящимпся и почти параллельны
ми рогами. Уши широкія, но не особенно 
длинныя. Слезныя ямочки небольшія. Мѣхъ 
густой, прилегающій, желтовато-буро-сѣры и. 
Живетъ въ Гвіанѣ, Бразиліи, Перу и Параг
ваѣ на равнинахъ и въ гористыхъ мѣстно
стяхъ, до высоты 5000 м. надъ уровнемъ мо
ря. Къ тому же роду принадлежитъ еще 5 
видовъ.

Бразильская лисица, атойу аіуара- 
чай (Canis [Lycalopex] vetulus) — является 
вмѣстѣ съ другими южно-американскими ви
дами промежуточной формой между шакала
ми и лисицами. Водится отъ экватора до юж
ной оконечности материка и отъ западнаго 
берега его до восточнаго. Поднимается въ 
Андахъ до высоты 5000 метровъ. Мѣхъ на 
спинѣ п затылкѣ черный, на головѣ и бокахъ 
туловища сѣрый, на груди и животѣ грязно- 

( желтый. Длина тѣла 90—100 стм., изъ нихъ 
35 стм. приходится на хвостъ. Живетъ въ 
одиночку, а въ концѣ зимы и весной парами. 
Держится преимущественно въ мелкомъ ку
старникѣ. См. также Собачьи (XXX, 638).

Д- П—о.
Бразильско-Эѳіопскій проблемати

ческій материкъ—существовавшій въ юр-
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скойъ и мѣловомъ періодахъ земли п обни- 
* мавшій собою почти всю Африку, южную 

часть нынѣшняго Атлантическаго океана и 
всю Южную Америку. Существованіемъ Б.- 
Эѳіопскаго материка объясняется связь нѣ
которыхъ формъ африканской и американ
ской фауны и флоры. Ср. Μ. Неймайръ, 
«Исторія земли» (т. II, рус. переводъ, СПб., 
1898).

*Браи (Отто Камиллъ Гуго) — баварскій 
госуд. дѣятель: ум. въ 1899 г.

Брайанъ (Вильямъ Дженнингсъ Bryan)— 
сѣверо-американскій политическій дѣятель. 
Род. въ штатѣ Иллинойсъ въ 1860 г. Былъ 
адвокатомъ. Въ 1890 г. избранъ въ сѣверо
американскій конгрессъ; обратилъ на себя 
вниманіе въ особенности рѣчами противъ 
протекціонизма и противъ отмѣны закона, из
вѣстнаго подъ именемъ акта Ширмана (о по
купкѣ и чеканкѣ опредѣленнаго количества 
серебра). Послѣднею рѣчью (1893) Б. поло
жилъ начало внутренней борьбѣ въ рядахъ 
демократической партіи между сторонниками 
золота, какъ основы монетной системы, и 
сторонниками биметализма. Онъ сдѣлался 
главнымъ борцомъ за биметализмъ, въ кото
ромъ видѣлъ способъ поднятія промышленно
сти и положенія рабочихъ классовъ. На вы
борахъ въ конгрессъ въ 1894 г. онъ былъ за
баллотированъ, но, подъ вліяніемъ промы
шленнаго кризиса, биметализмъ сталъ весьма 
популяренъ въ Соед. Штатахъ, въ особенно
сти среди демократии, партіи, и къ 1896 г. 
Б. былъ въ ней самымъ популярнымъ чело
вѣкомъ. На демократическомъ конвентѣ въ 
1896 г. биметализмъ былъ, подъ вліяніемъ Б., 
включенъ въ платформу демократической 
партіи, и Б. былъ избранъ кандидатомъ на 
постъ президента республики, не смотря на 
ожесточенное противодѣйствіе золотыхъ де
мократовъ, часть которыхъ даже отдѣлилась 
отъ остальной демокр. партіи и, въ лицѣ Паль- 
мера, выставила кандидатомъ сторонника зо
лотой валюты. Популисты (народная партія) 
тоже выставили Б. своимъ кандидатомъ. Во 
время избирательной кампаніи Б. обнаружилъ 
замѣчательную энергію: онъ разъѣзжалъ по 
странѣ, произнося рѣчи даже во время оста
новокъ на станціяхъ; всего онъ произнесъ въ 
3 мѣсяца избирательной кампаніи свыше 600 
рѣчей. При выборахъ, однако, онъ получилъ 
только 6509000 голосовъ, тогда какъ 7111000 
досталось республиканцу Макъ-Кинлею, 134000 
—золотому демократу Пальмеру; при окон
чательныхъ выборахъ Б. получилъ 176 изби
рательныхъ голосовъ, тогда какъ Макъ-Кин
лею досталось 271. Въ слѣдующее 4-хлѣтіе 
Б. продолжалъ въ печати, на народныхъ ми-' 
тингахъ, на собраніяхъ партіи свою агитацію. 
Демократическій конвентъ выставилъ его 
вновь кандидатомъ на выборахъ 1900 г., но и 
на этотъ разъ онъ получилъ только 6360000, 
республиканецъ Макъ-Кинлей—7220000 голо
совъ; 385000 голосовъ досталось другимъ 
кандидатамъ; въ результатѣ за Б. подано 155 
толосовъ выборщиковъ изъ общаго числа 447. 
Въ слѣдующее четырехлѣтіе энергія Б. осла
бѣла. На демократическомъ конвентѣ въ 
1904 г. онъ уже являлся лишь второстепен

нымъ кандидатомъ, и борьба шла не между 
нимъ и кѣмъ-либо другимъ, а между Паль- 
меромъ.и Герстомъ, которые оба—сторонни
ки золотой валюты; биметализмъ снятъ съ 
платформы демократии, партіи, и золото мо
жетъ считаться окончательно восторжество
вавшимъ въ Соѳд. Штатахъ. Множество рѣ
чей и статей Б. изданы отдѣльными брошю
рами; сборникъ его рѣчей, произнесенныхъ 
въ конгрессѣ, изданъ подъ загл.: «Speeches 
during the 52-d and 53-d congresses» (безъ 
означенія года и мѣста изд.). ,3. JB—въ.

Браиерли (Веніаминъ Brierley)—англій
скій народный писатель (1826—1896), сынъ 
ткача, самъ въ продолженіе 9-ти лѣтъ рабочій 
въ Манчестерѣ; самоучкой получилъ образо
ваніе. Въ 1849 г. вышелъ его первый сбор
никъ стиховъ: «Му uncle’s garden». Въ 1855 
г. Б. обратилъ на себя вниманіе разсказами 
«А day ont» и «Jimmy the jobber» и съ тѣхъ 
поръ занялся исключительно литературой. На
писалъ много разсказовъ, пѣсенъ, комедій 
(отчасти на ланкаширскомъ діалектѣ): «Tales 
and sketches of Lancashire life» (1862—63); 
«The layrock of Langley-side» (1864); «Irk- 
dale» (1865); «Our old chimney nook» (1868); 
«The Lancashire weaver lead, a domestic dra
ma» (1870); «The cotters of Mossburn» (1871); 
«A trip to Thirlmere ad Borrowdale» (1878); 
«Pen’orths o’fun» (1881); «The Nettlecrabs at 
Blackpool» (1886); «Humorous rhymes» (1889); 
«Ab-o’th-Yate» (1877). Собраніе его сочине
ній вышло въ 9 т.

Браиловскій (Сергѣй Николаевичъ)— 
историкъ литературы. Род. въ 1861 г. Учился 
въ нѣжинскомъ историко-филологич. инсти
тутѣ; былъ преподавателемъ въ гимназіяхъ. 
Въ 80-хъ и 90-хъ гг. печаталъ историческія 
и историко-литературныя статьи въ «Кіев
ской Старинѣ», «Чтеніяхъ въ общ. любителей 
духовн. просвѣщенія» и «Историч. Вѣсти.». От
дѣльно издалъ: «Μ. Ю. Лермонтовъ» (Воро
нежъ, 1893); «А. В. Кольцовъ» (ib., 1893); «Н. В. 
Гоголь» (ib., 1893); «Къ вопросу о положеніи 
русской женщины по бытовымъ пѣснямъ» (ib., 
1883); «Новыя изслѣдованія о Симеонѣ По
лоцкомъ» (ib., 1887); «Нзъ прошлаго отечеств, 
литературы» (ib., 1893); «Очерки изъ исторіи 
просвѣщенія въ Московской Руси» (Москва, 
1890); «Краткій курсъ теоріи слога, прозы и 
поэзіи» (Воронежъ, 1894) и др.

*Б раисъ (Джэмсъ) — англійскій полити
ческій дѣятель. Въ 1892 г. получилъ постъ 
канцлера герцогства Ланкастерскаго въ чет
вертомъ кабинетѣ Гладстона и сохранилъ его 
при переходѣ власти отъ Гладстона къ Роз
бери; въ 1894 г. былъ назначенъ президен
томъ бюро торговли (министромъ торговли). 
Въ 1895 г. Б. вышелъ въ отставку вмѣстѣ 
со всѣмъ кабинетомъ и остался дѣятельнымъ 
членомъ либеральной партіи въ палатѣ об
щинъ. Въ 1896 г. онъ совершилъ поѣздку въ 
Южную Африку, результатомъ которой яви
лась замѣчательная книга «Impressions of 
South Africa» (3 изд., Л., 1899), представляю
щая очень серьезное изслѣдованіе положенія 
вещей въ Южной Африкѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
горячій обвинительный актъ противъ англій
ской имперіалистской политики. Изъ другихъ

20*
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thers Anschauung vom Staate und der Gesell
schaft» (Галле, 1901').

Бран дну гель—относится къ числу за
жигательныхъ артиллерійскихъ снарядовъ. 
Б. представляли изъ себя первоначальна 
просто раскаленныя чугунныя ядра; употре
блялись они для стрѣльбы по фикту съ цѣлью 
зажечь корабли. Затѣмъ Б. состояли изъ же
лѣзной чашки съ двумя обручами — остовъ, 
внутрь котораго клался воспламеняющійся 
составъ,—это такъ назыв. каркасные Б.; ңо

скаго нарѣчія» (ib., 1893); «Народная поэзія 
въ классѣ» (ib., 1895); «Схема разбора грам
матическаго» (ib., 1898).

Брамабіо—одинъ изъ самыхъ значи
тельныхъ на свѣтѣ пещерныхъ лабиринтовъ, 
въ дпт. Гардъ (во Франціи). Открытъ въ 
1888 г.; состоитъ изъ ряда подземныхъ пе
щеръ, по которымъ протекаетъ рч. Бонёръ, 
начинающаяся на склонахъ горы Эгуаль и по 
выходѣ изъ Б. образующая красивый водо
падъ. Длина изслѣдованныхъ пещеръ—6350 
м. Образованіе пхъ обусловлено растворяю
щимъ дѣйствіемъ текучихъ водъ въ трещи
нахъ известняковъ, изъ которыхъ сложена 
гора. Ср. Martel, «Les abîmes» (Пар., 1895).

Брамами (Вани) — рѣка въ Бенгаліи, 
пров. Британской Индіи; образуется изъ со
единенія рр. Коиль и Санкъ; длина 450 км.; 
впадаетъ въ Бенгальскій зал.

*Брамбахъ (Карлъ-Іосифъ Brambach)— 
композиторъ: ум. въ 1902 г.

Браминскііі ярусъ — нижній ярусъ 
нижняго отдѣла океаническихъ отложеній 
тріасовой системы (см.), выраженный цера- 
титовыми известняками п рухляками въ Salt 
Range въ Индіи, встрѣчающійся также въ 
Гималаяхъ.

* Б рамсъ (Іоганнъ)—композиторъ: ум. въ 
1897 г.

Брамъ (Отто Brahm) — нѣмецкій писа
тель (род. въ 1856 г.), основатель общества 
«Freie Bühne». Въ 1890 г. основалъ газету 
подъ тѣмъ же названіемъ, органъ натурали
стовъ. Въ 1894 г. руководилъ въ Берлинѣ 
театромъ «Deutsches Theater». Былъ однимъ 
изъ организаторовъ соціалистическаго театра 
«Die Freie Volksbühne». Его сочиненія:

’ era трудовъ послѣдняго времени выдаются 
изложенная по-русски В. Ѳ. Дерюжинскимъ 
книга: «Выдающіеся англійскіе дѣятели XIX 
в.: Биконсфильдъ, Гладстонъ, Партеръ, Гринъ, 
Фриманъ, лордъ Актонъ» (СПб., 1904) и 
«Studies in history and jurisprudence» (1902).

Бракенгеймеръ (Петръ Ивановичъ) 
—педагогъ, преподаватель русскаго языка и 
словесности въ 4-й одесской гимназіи. Издалъ 
отдѣльно: «Тургеневъ» (Одесса, 1893); «Парай- 
нѳтиконъ Алексѣя Комнѳна въ сравненіи съ > wviaon,—ош кшс пиоши. jj., η,υ
русскимъ Домостроемъ» (ib., 1893); «Уни- ! каркасы не выдерживали давленія порохо
формированіе въ языкахъ литовско-словен-1 выхъ газовъ и были замѣнены собственно Б.г 
ской семьи съ изслѣдованіями урало-алтай-1 представляющими полое ядро съ 3—5 отвер- 
------------- юлоч. _гт----------------------- - ---------.·„ СТ]ЯМП (очками); полость ядра наполняется 

горючимъ составомъ, очки заполняются заго
товкой изъ пороховой мякоти, которая заго
рается въ каналѣ орудія въ моментъ вы
стрѣла. Б. остались въ настоящее время 
только въ Австріи и представляютъ собою 
обыкновенную гранату, наполненную зажига
тельнымъ составомъ и имѣющую въ головной 
части очко, или же гранату, въ разрывной 
зарядъ которой прибавленъ зажигательный · 
составъ,—это такъ назыв. зажигательныя гра
наты.

Браидпзить — минералъ изъ группы 
такъ наз. «хрупкихъ слюдъ» (см.) По химиче
скому составу представляетъ смѣсь силика
товъ *H4Ca2Mg8SieO24 и H2CaMgAl601? въ отно
шеніи 3:4; содержитъ около 1970 SiO2. Кри
сталлизуется, подобно всѣмъ слюдамъ, въ мо
ноклинической системѣ. Плоек, опт. осей 
парАллельна плоскости симметріи. Сильное 
двойное преломленіе. Уд. в. = 3,01 до 3,06. 
Тв. = 442—5. Передъ паяльн. трубкой не пла
вится. Кислоты дѣйствуютъ съ трудомъ. Встрѣ
чается въ контактовомъ известнякѣ Монцони 
(въ Тиролѣ).

Брандль (Алоисъ Brandl)—историкъ ли
тературы. род. въ 1855 г. Былъ профессоромъ 
въ Прагѣ, Геттингенѣ, Страсбургѣ, теперь въ 
Берлинѣ. Главные его труды: «Coleridge und 
die engl. Romantik» (Б., 1*86). «Geschichte 
d. mittelengl. Litteratur» (въ Pauls «Grund
riss», Страсб., 1892). Съ 1903 г. состоитъ пре
зидентомъ нѣм. шекспировскаго общества. 

*Браидль (Викентій Brandl) — чешскій 
историкъ и полит, дѣятель: ум. въ 1901 г. 

Браидтитть—минералъ изъ группы вод- 
, ныхъ мышьяковокислыхъ соединеній состава 

«Das deutsche Ritterdrama des XVIII Jahrh.» ¡ Ca2MnAs2O8.2H2O. Кристаллизуется въ три- 
(1880); «Gottfried Keller» (1883); «Heinrich | клинической системѣ, обладаетъ бѣлымъ цвѣ- 
Kleist» (1884); «H. Ibsen» (1884); «Schiller» і томъ. Изоморфенъ съ розелитомъ. Встрѣчается 
(1888—92); «Karl Stauffer-Bern» (1892). I въ Пайсбергѣ, въ округѣ Вермландъ (Шве- 

* Бранденбургъ (Николай Ефимовичъ) I ція).
—артиллеріи ген.-маіоръ: ум. въ 1901 г. I Брандт·» (Александръ Андреевичъ) — 

Бранденбургъ (Эрихъ Brandenburg, I инженеръ путей сообщенія, род. въ 1855 г., 
род. въ 1868 г.) — нѣм. историкъ, проф. въ ! образованіе получилъ въ институтѣ инж. пут. 
лейпцигск. унив. Его труды: «König Siegmund ¡ сообщенія, курсъ котораго окончилъ въ 1878 г. 
und Kurfürst Friedrich I von Branbenburg» ¡ Съ 1889 г. состоитъ проф. института по каѳе- 
(Берл., 1891); «Die Gefangennahme Herzog · дрѣ паровыхъ машинъ, а съ 1903 г.* преподава- 
Heinrichs von Braunschweig durch den Schmal- ¡ телемъ курса термодинамики въ спб. поли- 
kaldischen Bund» (Лпц., 1894); «Herzog Hein- ¡ техническомъ институтѣ. Въ началѣ своей 
rich der Fromme von Sachsen und die Reli- ■ дѣятельности Б. принималъ участіе въ тру- 
gionsparteien im Reiche» (Дрезденъ, 1896); дахъ по описанію р. Днѣпра въ днѣпровской 
«Moritz vonSachsne» (Лпц., 1898); «Politische , описной партіи, въ 1882 г. былъ командиро- 
Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten ! ванъ за границу, гдѣ работалъ на заводахъ, 
Moritz von Sachsen» (ib., 1900); «Martin Lu-¡съ 1882 по 1885 г. состоялъ въ департаментѣ
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шоссейн. п водн. сообщеній по завѣдыванію 
рѣчными судами, былъ иниціаторомъ примѣ
ненія у насъ землесосовъ для землечерпа
тельныхъ работъ и содѣйствовалъ введенію 
двигателей Торникрофта для мелкосидящихъ 
пароходовъ. Съ 1885 г. по 1893 г. Б. состоялъ 
старшимъ инженеромъ коммиссіи по устрой
ству коммерческихъ портовъ; съ 1896 г. по 
1901 г. инспекторомъ института инженеровъ 
пут. сообщ. Въ послѣдней должности онъ за
ботился о развитіи и укрѣпленіи студенческихъ 
учрежденій (библіотеки, студенческой кассы, 
института старостъ). Напеч.: «Курсъ паровыхъ 
машинъ» (2 изд., СПб., 1896); «Основанія 
термодинамики въ примѣненіи къ паровымъ 
машинамъ» (ib., 1900); «Очеркъ исторіи па
ровой машины и примѣненія паровыхъ дви
гателей въ Россіи» (ib., 1892). Изъ журналь
ныхъ статей болѣе значительны слѣдующія: 
«О дѣйствіи пара внутри цилиндровъ машинъ 
компаундъ» («Журн. Мин. Путей Сообщенія», 
1879—первое по времени изслѣдованіе этого 
вопроса); «Производство землечерпанія въ 
песчаномъ грунтѣ, въ мѣстахъ, подвержен
ныхъ зыби» («Извѣстія собранія инж. путей 
сообщенія», 1885); «О зависимости сопротив
ленія и удлиненія листового литого желѣза 
отъ толщины и обработки листовъ» («Сбор
никъ Института инж. путей сообщенія», 1887); 
«О зависимости удлиненій желѣза и стали 
отъ размѣровъ образцовъ» («Журн. Мин. Пу
тей Сообщенія», 1888 и 1891 и «Zeitschr. d. 
oesterr. Ing. und Arch.-Vereins», 1893) и др.

Брандтъ (Борисъ Филипповичъ)—эконо
мистъ. Род. въ 1860 г., въ бѣдной еврейской 
семьѣ. Образованіе получилъ на юридиче
скомъ факультетѣ университета св. Влади
міра. Въ 1897 г. поступилъ на службу въ ми
нистерство финансовъ; въ 1904 г. назначенъ 
членомъ ученаго комитета этого министер
ства. Главнѣйшіе его труды: «Налогъ на осво
божденныхъ отъ воинской повинности» (Кіевъ, 
1889); «Теорія вексельнаго курса» (Μ., 1892); 
«Борьба съ пьянствомъ за границей и въ 
Россіи» (Кіевъ, 1896); «Иностранные капи
талы» (СПб., 1898—1901); «Торгово-промыш
ленный кризисъ въ Россіи и въ Западной 
Европѣ» (СПб., 1902—4); «Финансовая поли
тика и таможенное покровительство. Сводъ 
трудовъ мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ 
сельскохозяйственн. промышленности» (СПб., 
1904). Много писалъ въ разныхъ періодиче
скихъ изданіяхъ и въ настоящемъ «Энцикло
педическомъ Словарѣ». Завѣдуетъ въ жур
налѣ «Русское экономическое Обозрѣніе» 
обзоромъ иностранныхъ періодическихъ эко
номическихъ изданій.

Брандтъ (Максъ-Августъ-Сципіонъ von 
Brandt, род. въ 1835 г.)—нѣмецкій писатель. 
Былъ германскимъ министромъ-резидентомъ 
въ Японіи, затѣмъ посланникомъ въ Китаѣ. 
Напечаталъ: «Aus dem Lande des Zopfes» 
(Лпц., 1894); «Sittenbilder aus China. Mädchen 
und Frauen» (ib., 1895); «Ostasiatischen Fragen. 
China, Japan, Korea» (Берл., 1897); «Die chi
nesische Philosophie und der Staatskonfucia- 
nismus» (ib., 1898); «Zeitfragen» (ib., 1900); 
«Dreiunddreissig Jahre in Ostasien» (Лпц., 
1900—1902); «Japan, China und Korea» (во 

2-мъ томѣ «Всемірной исторіи» Гѳльмольта, 
ib., 1902).

Брандтъ—нѣмецкій алхимикъ XVII ст. 
(годъ рожденія и смерти неизвѣстенъ). Сперва 
солдатъ, потомъ купецъ, Б., разорившись, 
обратился къ алхиміи съ цѣлью поправить 
свои денежныя средства. Отыскивая фило
софскій камень, Б. подвергъ сухой перегонкѣ 
съ пескомъ остатокъ отъ выпариванія мочи и 
вмѣсто искомаго чудодѣйственнаго камня от
крылъ свободный фосфоръ (названіе это дано 
ему Б.). Сначала онъ держалъ способъ полу
ченія фосфора въ секретѣ и продавалъ ку
сочки его на вѣсъ золота, но въ концѣ кон
цовъ продалъ секретъ добыванія фосфора 
аптекарю Крафту (въ Дрезденѣ).

Брандтъ (Тюре Brandt)—шведскій офи
церъ, предложившій лѣченіе женскихъ бо
лѣзней массажемъ. Б. родился въ 1819 г. 
Онъ занимался въ институтѣ лѣчебной гим
настики въ Стокгольмѣ. Въ 1847 г. онъ, не 
будучи врачемъ, началъ лѣчить массажемъ 
больныхъ женскими болѣзнями женъ своихъ 
товарищей офицеровъ, которыхъ врачи не 
умѣли вылѣчить. Лѣченіе Б. было настолько 
успѣшнымъ, что вскорѣ и врачи стали лѣчить 
по его способу. Взгляды Б. изложены въ его 
работахъ: «Uterinlidanden och prolapser» 
(1864); «Nouvelle méthode gymnastique s et 
magnétique pour le traitement des organes 
du bassin» (1888; имѣется въ переводѣ на 
русскій языкъ подъ заглавіемъ: «Гимнастиче
ское пользованіе женскихъ болѣзней», 1892). 
Б. умеръ въ 1895 г.

*Брандтъ (Эдуардъ Карловичъ)—зоологъ, 
редакторъ отдѣла біологическихъ наукъ въ на
стоящемъ Словарѣ: ум. въ 1891 г.

Б ран душ к и (Ornithogalum umbella- 
tum)—растеніе изъ семейства лилейныхъ (см. 
также Птицемлечникъ).

Брандъ (Эрнстъ Brand)—терапевтъ, род. 
въ 1827 г., изучалъ медицину въ Эрлангенѣ. 
Въ 1851 г. д-ръ медицины за диссертацію 
«Die Stenose des Pylorus vom pathologisch
anatomischen Standpunkte aus geschildert». 
Б. предложилъ лѣчить лихорадочныя болѣзни, 
особенно тифъ, наружнымъ примѣненіемъ 
холодной воды; этому вопросу посвящены 
имъ многочисленныя работы: «Die Hydro
therapie des Typhus» (Штеттинъ, 1861); «Zur 
Hydrotherapie1 des Typhus. Bericht über in 
St.-Petersburg, Stettin und Luxemburg hydria- 
tisch behandelte Fälle» (тамъ же, 1863); «Die 
Heilung des Typhus» (Берл., 1868); «Was 
versteht man unter Wasserbehandlung des Ty
phus» («Wiener mèdie. Wochenschrift», 1872); 
«Salicyl- oder Wasserbehandlung»? («Deutsche 
militär-ärztliche Zeitung», 1876); «Die Wasser
behandlung des typhösen Fieber» (Тюбингенъ, 
1877). Б. принадлежатъ также работы о пре
дохранительныхъ мѣрахъ при холерной эпи
деміи и воспаленіи оболочекъ головного и 
спинного мозга, осложненномъ возвратнымъ 
тифомъ. Б. ум. въ 1897 г.

Бранкевичъ (Михаилъ Степановичъ) 
—писатель (f 1812). Учился въ кіевской ду
ховной академіи и московскомъ универси
тетѣ; былъ учителемъ въ гимназіяхъ. Издалъ 
отдѣльно переводъ съ нѣмецкаго: «Духъ Эк-
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картсаузена пли сущность ученія сего знаме
нитаго писателя» (Μ., 1810) и оригиналь
ныя сочиненія: «Астрономия. телескопъ или 
всеобщій астрономия., физическій, политич. 
и экономия, календарь на 336 лѣтъ» (1-ѳ изд., 
Μ., 1808; 4-е изд., Μ., 1837); «Храбрый фи
лософъ Левъ Андреевичъ Громинъ» (3-ѳ изд., 
Μ., 1829); Древній астрологъ» (2-ѳ изд., Μ., 
1814). Послѣ его смерти вышла его книга: 
«Разговоры Калужской губерніи крестьянина 
съ женою своею о превратности щастія Фран
цузскаго оружія и чудныхъ успѣхахъ Россій
скихъ войскъ» (СПб., 1813). Всего болѣе ус
пѣха имѣла его книжка: «Кровопролитная 
война у Архипыча съ Еремѣевной» (Μ., 1-е 
изд., 1810; 6-е, 1867).

Бранко (Вильгельмъ Branco) — проф. 
геологіи и палеонтологіи берлинскаго унив. 
(съ 1899 г.). Ранѣе приватъ-доцентъ въ выс
шей школѣ техническихъ наукъ въ Аахенѣ 
и геологъ при геологической съемкѣ Прус
сіи. Род. 9 сентября 1844 г. въ Потсдамѣ. 
Работы Б. посвящены главнымъ образомъ 
палеонтологіи (напр. изученію ископаемыхъ 
рыбъ такъ называемыхъ вельденскихъ сло
евъ мѣловой системы), а также изученію 
вулкановъ (напр. потухшихъ вулкановъ Шва
біи и др.).

Браннъ (Маркусъ Brann, род. въ 1849 
г.) — историкъ, профессоръ еврейской бого
словской семинаріи въ Бреславлѣ. Главные 
его труды: «Die Söhne des Herodes» (Бресл., 
1873); «Geschichte der Juden in Schlesien» 
(ib., 1895—97); «Geschichte der Juden und 
ihrer Literatur» (2-ое изд., ib., 1896—99); «Za
charias Frankel» (ib., 1901).

Брантивгъ (Карлъ Хальмаръ Branting) 
—шведскій политическій дѣятель. Род. въ 1860 
г. Съ 1885 г. принялъ активное участіе въ 
журналистикѣ, являясь сперва радикаломъ, 
потомъ соціалъ-демократомъ. Онъ былъ однимъ 
изъ главныхъ основателей шведской соціалъ- 
демократической партіи. Въ 1889 г. приго
воренъ за преступленіе печати къ нѣсколь
кимъ мѣсяцамъ тюремнаго заключенія. Въ 
1891 г. принялъ участіе въ организаціи ра
бочихъ стачекъ въ Норбѳргѣ и нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстахъ. Въ 1896 г. избранъ депу
татомъ въ риксдагъ, которымъ состоитъ и 
понынѣ; въ 1902 г. былъ главнымъ органи
заторомъ уличной демонстраціи въ пользу 
всеобщаго голосованія. В. В—въ.

Б рантъ (Леопольдъ Васильевичъ)—жур
налистъ. Сотрудничалъ въ «Сѣверной Пчелѣ», 
«Сынѣ Отечества»; часто подвергался вышу
чиванію Бѣлинскаго. Отдѣльно напечаталъ: 
«Воспоминанія и очерки жизни» (СПб., 1839), 
«Спб. критики и русскіе журналисты» (ib., 
1840); «Аристократка; быль недавнихъ вре
менъ»; «Нѣсколько словъ о періодическихъ 
изданіяхъ русскихъ» (СПб., 1842); «Жизнь, 
какъ она есть; записки неизвѣстнаго» (3 ча
сти, СПб., 1843). I

Б ра н ж іозав ръ (Br anchiosaurus)—пред
ставитель вымершихъ хвостатыхъ амфибій 
изъ отряда Stegocephala. Походилъ на сала
мандру и имѣлъ въ длину отъ 15—120 мм. 
Черепъ широкій, спереди закругленный, съ 
большими овальными глазными отверстіями.1 

Родъ Branchiosaurus распространенъ въ ка
менноугольныхъ и пермскихъ отложеніяхъ.

Браскассй. (Жакъ-Рѳмонъ Brascassat, 
1804—67)—французскій живописецъ, ученикъ 
Т. Ришара и Эрсена. Вначалѣ занимался 
пейзажною живописью въ историческомъ ро
дѣ и въ 1825 г. за картину «Охота Мелеагра» 
(наход. въ бордоск. музеѣ) получилъ такъ 
назыв. римскую премію. Съ 1830 г. сталъ пи
сать животныхъ и, будучи первымъ въ ряду 
художниковъ новѣйшей французской школы, 
посвятившихъ себя ихъ внимательному изу
ченію и воспроизведенію, достигъ большой 
извѣстности. Б.—превосходный рисовальщикъ 
и сильный колористъ, но живопись его нѣ
сколько суха. Изъ его произведеній выдаются 
«Пейзажъ съ животными» (въ Луврскомъ муз.), 
«Быкъ съ коровою, козою и двумя овцами» 
(тамъ же); «Быкъ, трущійся о дерево» (въ 
нантскомъ музеѣ); «Драка двухъ быковъ» 
(тамъ же); «Быкъ въ полѣ» (въ муз. академіи 
худ. въ СПб.) и «Молодой быкъ на паст
бищѣ» (въ Имп. Эрмитажѣ).

Брассндиновал кислота—см. Эру
ковая кислота.

Брасеиловая кислота, С18Н2404 = 
— С03Н.(СН8)п.С08Н, предѣльная двуоснов
ная кислота нормальнаго порядка, получается 
окисленіемъ бегѳноловой (см. доп.) и эруко
вой кислотъ (см.), кристаллизуется въ видѣ 
чешуекъ, плавится при 114°, едва раство
рима въ холодной водѣ, трудно въ горячей, 
легко въ спиртѣ и эфирѣ.

*Бра(е)съ (Чарльзъ Лорингъ Brace)— 
американскій филантропъ п писатель: ум. въ 
1890 г.

*Братіану (Іоаннъ)—румынскій полити
ческій дѣятель: умеръ въ 1891 г.—Его братъ 
Дмитрій: умеръ въ 1892 г.

Братки—названіе растеній Меіашругшп 
nemorosum L., Μ. arvense L. и Viola tricolor L. 
Всѣ эти растенія называются также «Иванъ- 
да-Марья» и «Анютины глазки».

Братотвореніе (fraternitas per adop- 
tionem, άδελφοποιία) — особый актъ, суще
ствовавшій въ практикѣ всѣхъ индо-европей
скихъ народовъ: состоялъ въ томъ, что два 
неродственныя лица добровольно заключали 
между собою братскій союзъ, для освященія 
котораго была составлена особая молитва, 
помѣщавшаяся въ древнихъ требникахъ (чинъ 
Б. помѣщенъ въ «Εύχολογιον» Goar’a, па- 
Ёижск. изд., 898—902; славянскій текстъ изъ 

[отрѳбника XVI стол. Софійской библіотеки 
изданъ проф. Μ. И. Горчаковымъ въ его кни
гѣ «О тайнѣ супружества», прилож.). Б. не 
признавалось русскими гражданскими зако
нами и не влбкло никакихъ юридическихъ 
послѣдствій; въ Кормчей встрѣчается уже 
запрещеніе церковнаго чинопослѣдованія это
го акта. Въ русскихъ былинахъ упоминается 
о такъ называемомъ «побратимствѣ» (см. 
XXIII, 947), въ силу котораго русскіе добрые 
молодцы клялись другъ другу «быть братьями 
паче брата родимаго» и, въ знакъ нравствен
наго союза, мѣнялись своими крестами, носи
мыми на шеѣ. Такой союзъ назывался также 
братствомъ названнымъ или крестовымъ. См. 
«Б.» въ «Правосл. Богосл. Энцикл.» (т. II).
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Братская Помощь—журналъ, посвя
щенный благотворительности, тюрьмовѣдѣнію 
и народному здравію. Издается въ гор. Сара
товѣ, еженедѣльно, съ 1888 г. Ред.-издателемъ 
былъ П. А. Усимовичъ, въ настоящее время 
П. С. Феокритовъ.

*Братекое Слово—журналъ, прекра
тился изданіемъ въ 1899 г. «Указатель» за 
15 лѣтъ его существованія (1875, 1876, 1883 
—1895) составленъ Н. А. Колосовымъ.

Братья общинной жизни (Fratres 
communis vitae)—названіе своеобразнаго ре
лигіознаго сообщества, процвѣтавшаго въ 
переходный періодъ между средними вѣками 
и реформаціей. Оно имѣло цѣлью внести 
духъ жизни въ омертвѣлыя формы римско- 
католической церкви. Главнымъ его импуль
сомъ былъ мистицизмъ, свободный отъ вся
кихъ пантеистическихъ и антиномистичѳскихъ 
тенденцій: всѣ его цѣли трезвы, практичны 
и нравственны. Общество это было основано 
въ Голландіи Гергардомъ Гроотомъ (1340— 
84), жизнь котораго описана Ѳомой Кемпій- 
скимъ. Въ своемъ родномъ городѣ, Девенте
рѣ, Гроотъ сталъ собирать около себя моло
дыхъ людей, которые, подъ его руководствомъ, 
помогали другъ другу вести истинно-христіан
скую жизнь, занимались изученіемъ Библіи и 
списываніемъ полезныхъ книгъ, чтобы дать и 
другимъ возможность стремиться къ христіан
скому совершенству. Общій трудъ повелъ къ 
образованію общей кассы, общая касса—къ 
полному общенію жизни; образовалась первая 
братская община въ Девентерѣ. По смерти 
Гроота вождемъ общины сдѣлался Флорентій 
(1350—1400), жизнь котораго также написана 
Ѳомой Кѳмпійскимъ. Онъ основалъ два мо
настыря регулярныхъ канониковъ, и община 
начала быстро распространяться. Въ теченіе 
XV вѣка почти въ каждомъ большомъ городѣ 
было по одной или по нѣскольку мужскихъ 
или женскихъ общинъ. Общность имѣній и 
вообще правила, господствовавшія въ этихъ 
домахъ, не обусловливались обѣтами, какъ 
въ монастыряхъ: все было добровольнымъ, 
свободнымъ выраженіемъ любви. Во главѣ 
каждой общины стоялъ ректоръ, избиравшій
ся членами; всѣ общины имѣли свой центръ 
въ главной общинѣ, девентерской. По отно
шенію къ внѣшнему міру главнымъ занятіемъ 
общины было воспитаніе, какъ прямо, по
средствомъ школъ и обученія дѣтей, такъ и 
косвенно, посредствомъ проповѣди, лекцій и 
распространенія хорошихъ книгъ. Въ XVI в. 
община потеряла свое значеніе. Послѣ ре
формаціи за школы взялось государство; кни
гопечатаніе сдѣлало переписку книгъ ненуж
ной; проповѣдь заняла выдающееся мѣсто въ 
богослуженіи. Самыя цѣли, ради которыхъ 
была основана община, были достигнуты и 
поэтому, давъ многихъ замѣчательныхъ лю
дей (въ томъ числѣ—Ѳому Кемпійскаго), Б. 
общинной жизни постепенно исчезли со сце
ны. См. S. Kettlewell, «Thomas а Kempis and 
the Brothers of the Common Life» (Л., 1882) 
и предисловіе къ новооткрытому творенію 
Ѳомы Кемпійскаго: «Размышленія о жизни и 
страданіяхъ I. Христа» (въ переводѣ А. П. 
Лопухина, СПб., 1899).

Братья свободнаго духа—секта, 
процвѣтавшая въ XIII и XIV стол, и пред
ставляющая собою замѣчательный примѣръ 
средневѣковой пантеистической ереси. Съ 
ихъ ученіемъ знакомятъ письма архіепископа 
кельнскаго (1306) и епископа страсбургскаго 
(1317) п эдикты Климента V (1311) п Іоанна 
XXII (1330); эти документы приведены у Мос- 
гейма въ его сочиненіи о беггардахъ (Лпц., 
1790). Главные пункты ученія: все существую
щее есть Богъ, человѣкъ есть Богъ, нѣтъ 
различія между Богомъ и человѣкомъ. Грѣ
хомъ было причинено раздѣленіе между Бо
гомъ и человѣкомъ, но единеніе можетъ быть 
возстановлено чрезъ сознаніе его возможно
сти и необходимости. Въ этомъ состояніи 
уже не можетъ быть никакого грѣха; все, что 
•человѣкъ дѣлаетъ, хорошо, потому что онъ 
стоитъ выше всякихъ различій. Въ церкви и 
нравственномъ законѣ онъ болѣе не нуждается. 
Добродѣтель есть нѣчто второстепенное и от
носительное. Происхожденіе секты темно; 
родоначальникомъ ея считаютъ обыкновенно 
Амальриха бенскаго, осужденнаго въ Парижѣ 
въ 1210 г. Въ 1212 г. Ортлибъ училъ въ Страс
бургѣ, что человѣкъ долженъ «воздерживаться 
отъ внѣшняго п слѣдовать внушеніямъ Духа 
внутри себя». Въ 1216 г. подобныя же мнѣ
нія проповѣдывались въ Швейцаріи. Въ 1230 
г. они появились въ Ліонѣ, смѣшиваясь съ 
ученіями вальденсовъ. Въ половинѣ XIII в. 
они появились въ Кельнѣ и Швабіи, въ XIV 
в. распространились на Рейнѣ, въ Голландіи 
и сѣв. Франціи. Секта называла себя Б. сво
боднаго или новаго духа, но ей придавались 
также п другія имена, напр. турлепины въ 
Парижѣ, Homines Intelligentiae въ Брюсселѣ 
и проч. Ихъ сильно преслѣдовали какъ папы, 
такъ п инквизиція. Секта еще существовала 
въ половинѣ XV вѣка, послѣ чего совсѣмъ 
исчезаетъ.

Браунсръ (Александръ Александро
вичъ)—писатель. Род. въ 1857 г.; окончилъ 
курсъ въ новороссійскомъ университетѣ кан
дидатомъ естественныхъ наукъ; состоитъ упра
вляющимъ херсонскаго отдѣленія крест, бан
ка. Въ мелкихъ его разсказахъ, помѣщенныхъ 
въ херсонскомъ сборникѣ «Степь» (1886) и 
въ газетѣ «Югъ» (1898), просвѣчиваетъ го
рячая любовь къ природѣ. Ему же принад
лежатъ «Замѣтки о рыболовствѣ на р. Днѣстрѣ 
и Днѣстровскомъ лиманѣ» («Записки Ново- 
рос. Общ. естѳствоисп.»), двѣ статьи о пти
цахъ Херсонской и Таврической губ. (ib.), 
«О вредныхъ и полезныхъ животныхъ Хер
сонской губ.» («Записки Об-ва Сельск. Хоз. 
Южной Россіи»). Имъ составлены «Таблицы 
вреда и пользы, приносимыхъ птицами и мле
копитающими степной полосы Россіи».

Браунсъ (Рейнгардъ Brauns)—проф. ми
нералогіи въ унив. въ Гиссенѣ, ранѣе проф. 
минералогіи и геологіи въ политехникумѣ въ 
Карлсруэ. Род. въ 1861 г. въ Эйтерфельдѣ 
(близъ Касселя). Работы Б. посвящены глав
нымъ образомъ кристаллографіи и кристалло
оптикѣ. Наибольшею извѣстностью пользуется 
его книга «Die optischen Anomalien der Kry- 
stalle» (Лпц., 1891); а также его «Chemische 
Mineralogie» (Лейпц., 1896), которая пере
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ведена на русскій яз. (въ 1904: г.) подъ ред. 
проф. Ф. ІО. Левинсона-Лѳссинга. Въ 1904 г. 
вышло въ свѣтъ обширное популярное науч
ное сочиненіе его «Das Mineralreich» (30 вы
пусковъ съ 94 табл., русскій переводъ кото
раго, подъ заглавіемъ «Царство минераловъ», 
подъ ред. проф. А. А. Иностранцева) въ на
стоящее время печатается.

Барумшвеигская зелень—см. Зе
леныя краски.

^Брауншвейгъ (IV, 610)—герцогство 
въ Германіи. Жителей въ 1900 г. 464333 
(126 жит. на 1 кв. вер.). Бюджетъ (1904—5): 
доходы—16196 тыс. м., расходы—16526 т. м.; 
долгъ 15,7 милл. м. (1902 г.). Главн. гор. Б. 
(IV, 613) въ 1904 г. имѣлъ 138000 жит.

Исторія. Съ 1885 г. регентомъ Б. является 
Альбрехтъ, принцъ прусскій. Въ 1899 г. была 
измѣнена система выборовъ въ брауншвейг
скій ландтагъ: онъ состоитъ теперь изъ 48 
депутатовъ, изъ коихъ 30 избираются всеоб
щей, но не равной, а трехклассной п при
томъ двухстепенной подачей голосовъ, а 18 
избираются отдѣльными сословіями и груп
пами населенія, духовенствомъ, землевладѣль
цами, лицами съ университетскимъ дипло
момъ и плательщиками особо крупныхъ на
логовъ. В. В—въ.

Браунъ (Густавъ Ивановичъ, 1827—1897) 
—окулистъ, учился на медицинскомъ факуль
тетѣ московскаго унив., который окончилъ 
въ 1852 г, и былъ тамъ же профессоромъ по 
каѳедрѣ офтальмологіи. Кромѣ ряда статей въ 
спеціальныхъ изданіяхъ Б. напечаталъ: «Руко
водство къ глазнымъ болѣзнямъ» (СПб., 1868 
—84 и Μ., 1886).

*Б раунд» (Карлъ)—германскій полити
ческій дѣятель: ум. въ 1893 г.

Браунъ (Мах Braun)—нѣмецкій зоологъ, 
род. въ 1850 г., изучалъ медицину и есте
ственныя науки въ Грейфсвальдѣ и Вюрц
бургѣ, въ 1878—1880 гг. читалъ лекціи по 
зоологіи въ Вюрцбургѣ въ качествѣ приватъ- 
доцента, въ 1880 г. приглашенъ прозекторомъ 
при анатомической каѳедрѣ въ Дерптѣ (нынѣ 
Юрьевъ), гдѣ въ 1883 г. назначенъ профес
соромъ зоологіи; въ 1886 г. перешелъ на эту· 
же каѳедру въ Ростокъ, а въ 1890 г. — въ 
Кенигсбергъ. Научная дѣятельность Б. ка
сается преимущественно класса червей, и 
въ особенности паразитовъ человѣка; ему на
ука обязана открытіемъ цикла развитія широ
каго лентеца (Bothriocephalus latus) и спо
соба зараженія человѣка этимъ опаснымъ па
разитомъ. Б. напечаталъ хорошее руководство 
практическихъ занятій студентовъ («Das zo- 
otomische Practicum», 1886, перев. на русск. 
яз.) и отдѣленіе червеобразныхъ въ «Bronn’s 
Klassen und Ordnungen». H. H. A.

Браунъ (Ѳедоръ Александровичъ)—фи
лологъ-германистъ, род. въ 1862 г. Учился 
на историко-филологическомъ факультетѣ спб. 
унив. Съ 1888 г. началъ читать лекціи въ уни
верситетѣ по исторіи западно-европейскихъ 
литературъ и германской филологіи; тогда же 
избранъ лекторомъ нѣмецкаго языка.Въ 1900г., 
по защитѣ магистѳр. диссерт. назначенъ про
фессоромъ по каѳедрѣ исторіи западно-евро
пейскихъ литературъ. Б. преподавалъ въ исто- 
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рико-филологич. институтѣ; состоитъ профес
соромъ высшихъ жен. курсовъ. Напеч.: «Ро- 
зысканія въ области гото-славянскихъ отно
шеній. I. Готы и ихъ сосѣди до V в. Пер
вый періодъ: готы на Вислѣ» (магист. диссер
тація, «Сборникъ II отд. Имп. Академіи На
укъ», т. 64), «Die letzten Schicksale der Krim
goten» (СПб., 1890) и рядъ научныхъ и кри
тическихъ статей въ «Живой Старинѣ», «Об
разованіи» и настоящемъ Словарѣ.

БраФманъ (Яковъ Алексѣевичъ, f въ 
1879 г.)—писатель. Род. въ еврейской семьѣ; 
въ срединѣ 1860-хъ гг. принялъ православіе. 
Извѣстенъ обличительными статьями противъ 
евреевъ, печатавшимися въ «Виленскомъ 
Вѣстникѣ». Отдѣльно издалъ «Еврейскія брат
ства, мѣстныя и всемірныя» (Вильна, 1868) и 
«Книги кагала» (3 изданія, 1869, 1882 и 
1888). О послѣдней и о полемикѣ, возник
шей въ печати по поводу ея, см. Кагалъ 
(ХІП, 867).

*Брахеллп (Гуго Францъ Brachelli) — 
статистикъ: ум. въ 1892 г.

Брахисклереиды или каменистыя клѣ
точки— это механическіяклѣточки (см. дополн.) 
приблизительно равнаго діаметра во всѣхъ на
правленіяхъ; иначе, это паренхимныя клѣтки 
съ очень толстыми стѣнками.

Браше пески — ярусъ песковъ съ 
прѣсноводными моллюсками, принадлежащій 
сѣверо-французскому палэоцену (см. Третич
ная система) и залегающій близъ Парижа на 
такъ назыв. «рухлякахъ Мёдона». Въ пескахъ 
Б. найдены были остатки самаго древняго тре
тичнаго млекопитающаго Actocyon primaevus.

Брашъ (фонъ, Викторъ Вильгельмовичъ, 
1850—1877) — экономистъ, сынъ лифлянд- 
скаго ландрата. Написалъ сочин. «Коммуна 
и ея финансовое значеніе во Франціи».

Брсвпцитъ (радіолитъ)—разновидность 
минерала натролита (изъ группы цеолитовъ), 
встрѣчающаяся въ видѣ толстыхъ призмати
ческихъ кристалловъ или радіально-лучистыхъ 
аггрегатовъ въ пустотахъ авгитоваго сіенита 
близъ г. Бревикъ (см.) въ Южной Норвегіи.

Бреггермтъ—урановая смоляная руда, 
содержащая торій, встрѣчается около Гарта, 
близъ Арендаля въ Норвегіи. Уд. вѣсъ=9,03. 
Названъ въ честь норвежскаго минералога и 
петрографа В. Брёггера.

Бреггеръ (Waldemar Christofer Brög- 
ger) — извѣстный норвежскій минералогъ и 
петрографъ, профессоръ минералогіи и гео
логіи въ университетѣ въ Христіаніи. Род. 
въ 1851 году въ Христіаніи. Работы Б. (на 
норвежскомъ и нѣмецкомъ языкахъ) посвя
щены главнымъ образомъ минералогіи и пе
трографіи южной Норвегіи. Извѣстностью 
пользуются слѣдующія большія его работы: 
«Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der 
südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite» 
(«Zeitschr. f. Krystallographie u. Mineralogie», 
1890, 16, 898 стр. съ 29 табл.) и «Die Erup
tivgesteine des Kristianiagebietes» (на нор
вежскомъ яз., I, 1894, II, 1895 и III, 1898).

Вреденъ (Христина Breden, урожденная 
Friderik, по первому мужу Neupauer)—нѣ
мецкая писательница, извѣстная подъ псевдо
нимомъ Ады Кристенъ. Ея «Lieder einer
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Verlorenen» (1869; 3 изд., 1873) — сборникъ 
стиховъ, написанныхъ подъ вліяніемъ Гейне, 
—произвели большое впечатлѣніе. За этимъ 
сборникомъ слѣдовали: «Aus der Asche» 
(1870); «Schatten» (1873); «Aus der Tiefe» 
(1878); драма «Faustina» (1871); романъ «Ella» 
(1872); разсказы «Vom Wege» (1873); «Aus 
dem Leben» (1876); «Unsere Nachbarn» (1884); 
«Jungfer Mutter» (1892) и др. Лирика Ады 
Кристенъ была очень популярна среди рус
скихъ читателей и переводчиковъ семидеся
тыхъ годовъ; ея стихотворенія переводили 
Михаловскій, Плещеевъ, Ѳ. Миллеръ, Пра- 
ховъ и др. («Отечеств. Записки» 1875 г., 5, 
1876 г., 8). Переводы ея разсказовъ — въ 
«Изящной Литературѣ» (1884 г., 9; 1885 г., 
3 и 4).

*Бредихпнъ (Ѳедоръ Александровичъ) 
—астрономъ: ум. въ 1904 г.

Бред«»ордскіи ■■ одъ я русъ — подъ
ярусъ батскаго яруса (см.), принадлежащаго 
доггеру или бурой юрѣ.

Брсйманнъ (Германъ Breymann, род. 
въ 1843 г.)—нѣм. филологъ, проф. англійскаго 
п французскаго язык, въ мюнхенскомъ унив. 
Напечаталъ: «Les deux livres des Maccha
bées» (Геттингенъ, 1868); «La dîme de péni
tence» (Штуттгартъ, 1874); «On Provencal li
terature in old and modern times» (Манче
стеръ, 1875); «Diez, sein Leben, seine Werke» 
(Мюнхенъ, 1878); «Sprachwissenschaft und 
neuere Sprachen». (ib., 1876); «Ueber Laut
physiologie» (ib., 1884); «Die neusprachliche 
Keformliteratur 1876—98» (Лпц., 1895 π 1900); 
«Die phonetische Literatur 1876—1895» (ib., 
1897).

*Брсйтбахъ (Карлъ Breitbach) —нѣм. 
живописецъ: ум. въ 1904 г.

Бремтгауптмтъ (сурьмянистый ник- 
кѳль) NiSb—минералъ, содержащій 67,2°/0Sb 
и 32,8%Ni. Кристаллизуется въ гексагональ
ной системѣ, въ видѣ таблицъ, кристаллы 
встрѣчаются рѣдко, чаще мѣднокрасныя массы. 
Блескъ металлическій. Черта красноватоко
ричневая. Тв. = 5г/2; уд. вѣсъ = 71/2. Часто 
содержитъ As. Встрѣчается заключеннымъ въ 
известнякѣ въ Андреасбергѣ на Гарцѣ. На
званъ въ честь саксонскаго минералога В. 
Брейтгаупта.

Брейтлмнгь (Вильгельмъ фонъ Breit
ling)—вюртембергскій политическій дѣятель, 
род. въ 1835 г. Съ 1896 г. министръ юсти
ціи, съ апрѣля 1901 г. министръ-президентъ.

Бреклыпемскіе пески—см. Баг- 
штокскіѳ пески.

Бременская зелень, А. синъ — см. 
Краски минеральныя и Зеленыя краски.

*Бременъ (IV, 642) — вольный городъ 
въ Германіи. Область, принадлежащая Б., 
занимаетъ 256 кв. км.; жителей (1904 г.) 
240000, изъ нихъ въ городахъ: Б. 201 тыс., 
Бремергафенѣ — 22 тыс. Торговля (1903 г.): 
привозъ—1213 милл. мар., вывозъ—1157 милл. 
марокъ; торговый флотъ (1903 г.) состоялъ 
изъ 608 судовъ въ 645053 тонны; изъ нихъ 
343 парохода въ 442966 тоннъ. Б. служитъ 
однимъ изъ важнѣйшихъ портовъ Европей
скаго континента по отправкѣ эмигрантовъ 
за океанъ; послѣднихъ проѣхало чрезъ Б. въ 

1902 г.—143329, въ 1903 г.—175320. Бюджетъ 
(1903—1904): приходъ—32436 тыс. мар., рас
ходъ-45307 тыс. мар., государственный долгъ 
(въ 1904 г.)—212207 тыс. мар., годовой пла
тежъ %—Ѵ100 тыс. мар.

Бремеръ (Германъ Brehmer) — врачъ, 
род. въ 1826 г. Съ 1847 до 1850 г. изучалъ 
въ Бреславлѣ математику, астрономію и 
естественныя науки; съ 1850 до 1853 г. изу
чалъ медицину въ Берлинѣ и тамъ же защи
тилъ докторскую диссертацію. Въ 1854 г. 
Б. основалъ въ Герберсдорфѣ, въ Силезіи, 
свою знаменитую санаторію для лѣченія ле
гочной чахотки и руководилъ ею до самой 
своей смерти въ 1889 г. Герберсдорфская 
санаторія послужила образцомъ для многихъ 
другихъ горныхъ климатическихъ курортовъ, 
которые въ настоящее время усердно посѣ
щаются чахоточными. Свои взгляды на лѣ
ченіе чахотки Б. изложилъ въ многочислен
ныхъ научныхъ трудахъ: «Die Gesetze der 
Heilbarkeit der Lungenschwindsucht» (1854, 
диссертація); <Die chronische Lungenschwind
sucht und Tuberkulose der Lunge, ihre Ur
sache und ihre Heilung» (1857; 2-е изд.. 
1869); «Beiträge zu der Lehre von der chro
nischen Lungenschwindsucht» (Бреславль, 
1876); «Die Aetiologie der chronischen Luft
röhrenschwindsucht vom Standpunkte der kli
nischen Erfahrung» (Берл., 1885); «Die The
rapie der chronischen Lungenschwindsucht» 
(1877).

Бремсбергъ—см. Горное дѣло (IX, 243) 
и Спускъ.

*Брендель (Альбертъ)—нѣмецкій живо
писецъ: ум. въ 1895 г.

Брестскій 49-й пѣхотный полкъ — 
сформированъ въ 1806 г.; настоящее назва
ніе носитъ съ 25 марта 1864 г. Знаки отли
чія: георгіевское знамя за пораженіе турокъ 
14 ноября 1853 г. при Ахалцыхѣ и за отли
чіе 1854 г. въ сраженіяхъ 27 мая у Нигант- 
скихъ высотъ и 4 іюня за р. Чолокомъ.

Брсстъ-Лптовскіе крѣпостные пѣ
хотные баталіоны 7—3 сформированы
въ 1863 г.; теперешнее названіе получили 
въ 1889 г.

Бретонно (Пьеръ Bretonneau) —пато- 
лого-анатомъ, род. въ 1778 г. Въ 1798 г. 
сталъ изучать медицину въ Парижѣ, но вслѣд
ствіе неудачи на экзаменѣ прервалъ своп 
занятія и сдѣлался officier de santé; въ этомъ 
невысокомъ званіи онъ пріобрѣлъ такую ши
рокую извѣстность, что вынужденъ былъ 
искать степени доктора медицины для того, 
чтобы принять на себя веденіе общей боль
ницы" въ Турѣ (въ провинціи Турень). Въ 
эпидемію брюшного тифа, бывшую въ той 
мѣстности въ 1816—19 гг. Б. изучалъ пато
логическую анатомію брюшного тифа и обна
ружилъ при тифѣ измѣненія на слизистой 
оболочкѣ кишекъ. Б. изучилъ также дру
гую тяжелую эпидемичёскую болѣзнь, сви
рѣпствовавшую въ Турени въ 1818—21 гг., 
и назвалъ ее дифтеритомъ (отъ οιφθέρα—со
дранная кожа); названіе это съ тѣхъ поръ 
сохранилось въ медицинѣ. Дифтериту посвя
щено его сочиненіе «Des inflammations spé
ciales du tissu muqueux, et en particulier de
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la diphthérite, ou inflammation pelliculaire, 
connue sous le nom de croup, d’angine mali
gne, d’angine gangréneuse etc.» (Пар., 1826). 
Б. рекомендовалъ при лѣченіи дифтерита 
квасцы. Въ тяжелыхъ случаяхъ дифтерита онъ 
прибѣгалъ къ трахеотоміи (горлосѣченію). Б. 
ум. въ 1862 г. Л. Я.

Бретта (brette)—родъ рапиры или шпа
ги, гарда которой совершенно покрываетъ 
руку; была въ большомъ употребленіи съ 
XVI до XVIII в.

Бреттъ (Луи Brettes)—французскій пу
тешественникъ по Сѣверной и Западной Аф
рикѣ (1877—83 гг.) и Южной Америкѣ (1884 
—89 и 1890—96 гг;). Изслѣдовалъ Колумбію 
какъ въ географическомъ, такъ и въ антро
пологическомъ отношеніяхъ. Его важнѣйшее 
сочиненіе (совмѣстно съ Mallat de Bagsilon): 
«L’Amérique inconnue» (Пар., 1895).

Бретшнсидеръ (Эмилій Васильевичъ) 
—выдающійся русскій синологъ, ботаникъ и 
географъ. Род. въ 1833 г. въ Курляндской 
губ. Окончилъ курсъ на медицинскомъ фа
культетѣ дерптскаго университета. Въ 1862 
г. назначенъ врачемъ въ Тегеранъ при рус
скомъ посольствѣ, а въ 1866 г. въ Пекинъ, 
гдѣ основательно изучилъ китайскій языкъ и 
исторію сношенія китайцевъ съ сосѣдями въ 
средніе вѣка; работалъ также по исторіи бо
таническихъ изслѣдованій Китая и самъ про
изводилъ ботаническіе сборы; изслѣдовалъ 
въ ботаническомъ отношеніи сѣверъ Чжилій- 
ской провинціи, площадью болѣе 6400 англій
скихъ кв. миль. Его огромные сборы нахо
дятся во всѣхъ коллекціяхъ ботаническихъ 
садовъ Европы и Америки, главнымъ обра
зомъ въ Петербургѣ и въ Кью. Ему обязана 
сельскохозяйственная культура введеніемъ въ 
Европу нѣкоторыхъ овощей (Stachys affinis) 
и цвѣтовъ. Наиболѣе выдающіеся его труды: 
«Mediaeval Researches from Eastern Asiatic 
Sources», «Botanicum sinicum», «History euro- 
pean botanical discoveries in China», «Recher
ches archéologiques et historiques sur Pékin 
et ses environs» (П., 1871), «О путяхъ въ Мон
голіи» («Зап. Ими. Русск. Геогр. Общ. по 
общей географіи», т. XXII); «Китайскія ди
настіи и сравнительныя таблицы начертанія 
китайскихъ звуковъ по-французски, по-англій
ски и по-русски» (СПб., 1888); «Мар of Chi
na in 4 sheets to illustrate the aathors His
tory of European botanical. Discoveries in 
China» (два изданія этой карты въ Россіи 
1896 и 1900 гг. вызвали ея повтореніе въ 
Англіи и Франціи); «По поводу наименова
нія недавно возникшей въ Южной Маньчжу
ріи русской области» («Изв. Имп. Рус. Геогр. 
Общ.», т. XXXVI, 1900, съ картой). Полный 
перечень его работъ см. «Изв. Имп. Ботани
ческаго сада» (1901, .'M 4). Ум. Б. въ 1901 г., 
оставивъ огромную синологическую и геогра
фическую библіотеку, завѣщанную имъ азіат
скому музею и ботаническому саду.

*Бретъ-Гартъ (Фрэнсисъ Bret-Hart)— 
сѣверо-амераканскій поэтъ и новеллистъ: ум. 
въ 1902 г.

Брешитъ (Brushit)—минералъ изъ1 груп
пы водныхъ фосфатовъ, имѣющій составъ 
НСаР04.2Н20. Образуетъ маленькіе блестя

щіе кристаллы моноклинотеской системы. 
Безцвѣтенъ, изоморфенъ съ фармаколитомъ. 
Тв.=2—21/2; уд. вѣсъ=2,2. Спайность совер
шенная по второму пинакоиду. Встрѣчается 
въ отложеніяхъ гуано острова Мона, между 
Гаити п Порторико и на островѣ Сомбреро 
въ Караибскомъ морѣ. Названъ въ честь аме
риканскаго минералога проф. Брёша (G. J. 
Brush).

Брешко - Брепіковскіи (Николай 
Николаевичъ)—писатель. Род. въ 1874 г. На
печаталъ въ «Живои. Обозрѣніи», «Наблю
дателѣ», «Бирж. Вѣдом.», «Нов. Мірѣ» и др. 
рядъ повѣстей п разсказовъ, а также этю
довъ о русскихъ художникахъ. Отдѣльно вы
шли: «Повѣсти п разсказы» (СПб., 1900), 
«Изъ акцизныхъ мелодій», «Мятежная душа» 
(СПб., 1901), «Въ царствѣ красокъ» (1903), 
«В. Е. Маковскій» (1902).

Бржескій (Николай Корниловичъ) — 
экономистъ. Род. въ 1860 г. Окончилъ курсъ 
на юридическомъ факультетѣ спб. универси
тета. Еще въ бытность студентомъ четвертаго 
курса представилъ на конкурсъ сочиненіе 
«Государственные долги Россіи», напечатан
ное на счетъ университета. Въ 1888 г. по
лучилъ степень магистра, въ 1897 г.—степень 
доктора финансоваго права. Состоитъ на 
службѣ въ министерствѣ финансовъ. Главнѣй
шіе его труды: «Податная реформа. Фран
цузскія теоріи XVIII столѣтія» (СПб., 1888, 
магистерская диссертація); «Круговая порука 
сельскихъ обществъ» (СПб., 1895); «Недои- 
мочность и круговая порука сельскихъ об
ществъ» (СПб., 1897, докторская диссертація); 
«Общинный бытъ и хозяйственная необезпе
ченность крестьянъ» (СПб., 1899); «Очерки 
юридическаго быта крестьянъ» (СПб., 1902). 
Редактировалъ юбилейное изданіе министер
ства финансовъ («Министерство Финансовъ 
1802—1902»), для котораго имъ составленъ 
историческій очеркъ законодательства о пря
мыхъ налогахъ.

Бри—сортъ сыра, см. Сыры п сыроваре
ніе (XXXII, 229).

Бригантина — защитное оружіе кон
ныхъ стрѣлковъ изъ лука, родъ безрукавки 
изъ желѣзныхъ или стальныхъ пластинокъ, 
нашиваемыхъ на кожу или матерію, подобно 
черепицѣ, одна на другую. Снаружи Б. обык
новенно покрывалась бархатомъ или шелкомъ, 
сквозь который выступали отдѣльныя бляхи, 
украшенныя золотой насѣчкой. Къ XV в. Б. 
стали дѣлать съ рукавами. Б. предпочиталась 
бѣлому доспѣху, такъ какъ была легче и де
шевле (см. Доспѣхъ).

Бриджтаунъ—гл. гор. брит, о-ва Бар
бадоса въ Вестиндіи. Станція британской 
эскадры, докъ, правильное пароходное сооб
щеніе; значительная торговля: обороты по 
ввозу и вывозу оцѣниваются въ 272 милл. 
фун. стерл. (25 милл. руб.); жит. 21000. Го
родъ хорошо укрѣпленъ.

Бризантные снаряды — артилле
рійскіе снаряды, способные при разрывѣ да
вать большое количество разлетающихся во 
всѣ стороны осколковъ. Б. снаряды приго
товляются изъ хорошо закаленной стали, имѣ
ютъ внутри большую полость, заполняемую
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разрывнымъ зарядомъ изъ какого-нибудь дро
бящаго (сильно взрывчатаго) вещества—ли
дита, мелинита, солей пикриновой кислоты, 
динамита, пироксилина и т. п. Дѣйствіе Б. 
снарядовъ гораздо сильнѣе, чѣмъ обыкновен
ныхъ разрывныхъ бомбъ и шрапнелей, сна
ряженныхъ порохами. Дѣло въ томъ, что сила 
взрыва пороховъ не настолько велика, что
бы преодолѣвать поступательную скорость 
осколковъ при разрывѣ снаряда, поэтому всѣ 
осколки летятъ только впередъ снопомъ, по
ражая лишь впереди стоящія цѣли, а слѣдо
вательно, не могутъ поражать цѣли, стоящія 
за закрытіемъ. Сила же взрыва дробящихъ 
веществъ настолько велика, что ею преодо
лѣвается поступательная скорость осколковъ, 
и они летятъ какъ впередъ, такъ назадъ и 
далрко въ стороны, поражая и скрытыя за 
прикрытіями войска. Кромѣ того Б. снаряды 
обладаютъ вслѣдствіе большой упругости га
зовъ ихъ разрывного заряда громаднымъ фу
гаснымъ дѣйствіемъ по насыпямъ и другимъ 
землянымъ прикрытіямъ. Б. снаряды введены 
въ настоящее время почти во всѣхъ арміяхъ— 
англійской (лидитъ). французской (мелинитъ), 
германской, австрійской, японской (секрет
ный составъ шимозе). У насъ же въ полевой 
артиллеріи Б. снаряды предполагали замѣ
нить болѣе крупнымъ калибромъ, поэтому 
вмѣсто почти повсемѣстнаго введенія Б. сна
рядовъ у насъ въ полевую артиллерію были 
введены 6-дюйм, мортиры, фугасное дѣйствіе 
которыхъ не уступаетъ таковому же поле
выхъ орудій другихъ государствъ. Но опытъ 
текущей войны показалъ преимущества Б. 
снарядовъ. Главный ихъ недостатокъ—опас
ность при обращеніи, приготовленіи и хра
неніи. Хотя всѣ вышеназванныя дробящія 
вещества взрываются не иначе, какъ при 
детонаціи (см.), тѣмъ не менѣе всѣ они имѣ
ютъ свойство давать весьма легко взрывча
тыя соединенія со всѣми металлами, кромѣ 
благородныхъ и олова. Б. снаряды поэтому 
внутри покрываются полудой изъ химически 
чистаго олова; но полученіе такого олова 
весьма затруднительно, а малѣйшая примѣсь 
какого-либо другого вещества непремѣнно 
даетъ взрывчатое соединеніе, что почти все
гда влечетъ неожиданный взрывъ. Б. .снаряды 
готовятъ теперь исключительно изъ стали, 
такъ какъ чугунъ отъ дѣйствія дробящихъ 
веществъ разбивается на такіе мелкіе оскол
ки, что они не могутъ вывести людей и жи
вотныхъ изъ строя. А. Н.

*Брнкетъ буроуголъный и торфяной— 
см. Уголь бурый и Торфъ. Б. каменноуголь
ный см. Угольные брикеты.

* Бриннеръ (Александръ Густавовичъ)— 
историкъ: ум. въ 1896 г.

Бриннеръ (Александръ Brückner, род. 
въ 1856 г.) — польскій славистъ, профессоръ 
берлинскаго университета. Его многочислен
ные труды касаются преимущественно исто
ріи польской литературы въ средніе вѣка и 
въ XVII в. Главнѣйшіе изъ нихъ на поль
скомъ языкѣ: «Латинско-польская поэзія въ 
средніе вѣка» (Краковъ, 1894); «Средневѣ
ковыя проповѣди» (3 ч., ib., 1896); «Лите
ратурныя произведенія Вацлава Потоцкаго» 

(ib., 1899). На нѣмецкомъ языкѣ онъ на
печаталъ: «Die slawischen Ansiedelungen in 
der Altmark» (Лпц., 1879) и «Geschichte 
der polnischen Literatur» (ih., 1901).

Брпкнеръ (Эдуардъ) — современный 
географъ и метеорологъ, сынъ историка А. 
Г. Брикнера (IV, 673). Род. въ 1862 г. въ 
Іенѣ, высшее образованіе получилъ (1881— 
85) въ университетахъ Дерптскомъ (нынѣ 
юрьевскомъ) и мюнхенскомъ и въ Дрезденѣ. 
Профессоромъ географіи съ 1888 г. въ Бернѣ 
и съ 1904 г.—въ Галле. На основаніи много
численныхъ данныхъ, особенно русскихъ ме
теорологовъ и изслѣдователей, Б. доказалъ 
періодичность (приблизительно 35-лѣтнюю) 
колебаній явленій метеорологическихъ и фи
зико-географическихъ п связанныхъ съ ними 
сельско-хозяйственныхъ, а также періодич
ность колебаній ледниковъ. Труды Б.: «Kli
maschwankungen seit 1700» (Вѣна, 1890); 
«Schwankungen d. Seen u. Meere» (въ«Ѵѳг- 
handl. d. IX deutsch. Geographentages», Б., 
1891); «Der Einfluss d. Klimaschwankungen 
auf die Ernteerträge u. Getreidepreise in 
Europa» (въ «Geograph. Zeitschrift», I, Лпц., 
1895); «Die Alpen in Eiszeitalter» (1901) и др.

Брпксъ (Андрей Александровичъ)—пол
ковникъ, род. въ 1858 г.; образованіе полу
чилъ въ Михайловской артиллерійской акаде
міи, гдѣ состоитъ професоромъ и инспекто
ромъ классовъ Михайловскаго артиллерійска
го училища. Участвовалъ въ турецкой кам
паніи 1877 — 78 гг. Кромѣ ряда статей въ 
«Артиллерійскомъ Журналѣ» и «Морскомъ 
Сборникѣ» Б. напечаталъ: «Курсъ гидравлики ’ 
и гидравлическихъ двигателей» (СПб., 1892).

Брилліантовъ (Александръ Ивано
вичъ, род. въ 1867 г.)—писатель, воспитанникъ 
спб. дух. академіи, въ которой преподаетъ 
церковную исторію. Главные труды Б.: «Влі
яніе восточнаго богословія на западное въ 
произведеніяхъ Іоанна Скота Эригены» (СПб., 
1898, магист. диссертація); «Іоаннъ Скотъ 
Эригена и его отношеніе къ богословію вос
точному и западному» (СПб., 1898); «Къ во
просу о философіи Эригены» (СПб., 1899); 
«Къ характеристикѣ ученой дѣятельности 
проф. В. В. Болотова, какъ церковнаго исто
рика» (СПб., 1901). Въ настоящемъ Словарѣ 
Б. принадлежитъ статья объ Іоаннѣ Скотѣ 
Эригѳнѣ.

Брилліантовъ (Иванъ Ивановичъ, 
род. въ 1870 г.)—писатель, воспитанникъ спб. 
дух. академіи. Главные труды Б.: «Ѳерапон
товъ Бѣлозерскій, нынѣ упраздненный мона
стырь» (СПб., 1899) п «Патріархъ Никонъ 
въ заточеніи на Бѣлѣозерѣ» (СПб., 1899).

Брильянтинъ — см. Хлопчатобумаж
ныя ткани.

Брильянтовая желть—см. Желтыя 
краски. Б. зеленъ см. Зеленыя краски и 
Краски орган, искусств. Б. чернъ см. Краски 
органич. искусств. (XVI, 531).

Бриндабанъ — гор. въ окр. Муттра 
сѣв.-зап. провинціи британской Индіи, при 
р. Джамнѣ. Жит. 21000. Много красивыхъ 
храмовъ и священныхъ колодцевъ; одно изъ 
самыхъ священныхъ мѣстъ индусовъ; много 
паломниковъ.
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Бринкъ (Антонъ Францовичъ)—ученый 
артиллеристъ. Род. въ 1851 г. Въ 1872 г. 
окончилъ бывшее штурманское училище (въ 
Кронштадтѣ) по артиллерійскому отдѣлу^ Въ 
1878 г. окончилъ Михайловскую артиллерій
скую академію п поступилъ на Обуховскій 
сталелитейный заводъ. Съ 1886 г. состоялъ на 
службѣ въ морскомъ техническомъ комитетѣ; 
былъ помощникомъ главнаго инспектора мор
ской артиллеріи. Въ 1902 г. назначенъ пред
сѣдателемъ коммпссіи морскихъ артиллерій- 

' · скихъ опытовъ. Съ 1892 г. читаетъ лекціи по 
внутренней балистикѣ и по проектированію 
артиллерійскихъ орудій и снарядовъ въ Ми
хайловской артиллерійской акад. Въ 1885 г. 
въ русскомъ флотѣ принято первое проекти
рованное имъ 6-дм. (разборное) орудіе въ 
35 калибровъ длиною. Б. напечаталъ: «Сопро
тивленіе трубъ, цилиндровъ и орудій, состо
ящихъ изъ одного или многихъ слоевъ, дѣй
ствію внѣшнихъ давленій» («Морской Сборн.» 
1889 г.); «Вліяніе наклоннаго положенія оси 
цапфъ на точное наведеніе орудій» (ib., 
1893); «Прочность снарядовъ и дѣйствіе удар
ныхъ трубокъ въ каналѣ орудія п при встрѣчѣ 
съ вертикальными преградами» (1895); «Про
ектированіе артиллерійскихъ орудій. Часть 
1-я. Сопротивленіе цилиндровъ и конусовъ 
продольному разрыву» (1901); «Внутренняя 
балистика. Часть 1-я. Свойства пороховъ и 
дѣйствіе ихъ въ закрытыхъ сосудахъ и въ 
артил. орудіяхъ» (1901, перев. на англ. яз.).

* Б ринкъ (Янъ ten-Brink) — голландскій 
писатель: ум. въ 1901 г.

*Брннцъ (Алоизій)—германскій юристъ: 
ум. въ 1887 г.

Бринъ (Бенедетто Brin) — итальянскій 
политич. дѣятель (1833—98). Былъ генераль
нымъ инспекторомъ морского инженернаго 
корпуса* по его планамъ построено два броне
носца. Бъ 1876 г. онъ получилъ постъ мор
ского министра въ кабинетѣ Депретиса и 
вслѣдъ затѣмъ избранъ въ палату депута
товъ, членомъ которой состоитъ и теперь. 
Въ 1878 г. вышелъ въ отставку. Нѣкоторое 
время былъ морскимъ министромъ въ каби
нетѣ Кайроли, затѣмъ, съ 1884 по 1891 г., 
въ кабинетахъ Депретиса и Криспи. Въ 
1892—93 г. былъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ въ кабинетѣ Джіолитти, въ 1896—1898 г. 
морскимъ министромъ въ кабинетѣ Рудини.

В. В—въ.
*Бриссонъ—французскій политическій 

дѣятель (см. IV, 678). Съ 1894 г. по 1898 г. 
былъ президентомъ палаты депутатовъ. Лѣ
томъ 1898 г. его замѣнилъ умѣренный рес
публиканецъ Дешанель. Тѣмъ не менѣе, когда 
черезъ двѣ недѣли спустя пало министерство 
Мелина, президентъ республики предложилъ 
составить Б. кабинетъ, что тотъ и исполнилъ. 
Въ его кабинетъ вошли по большей частп 
радикалы, изъ коихъ, впрочемъ, нѣкоторые 
въ послѣднее время склонялись къ націона
лизму; рядомъ съ ними были и умѣренные 
республиканцы. Такимъ образомъ, это былъ 
вновь кабинетъ республиканской концентра
ціи влѣво, какъ и первый кабинетъ Бриссона. 
Министерство обязалось провести налоговую 
реформу и страхованіе рабочихъ отъ несча-,

стныхъ случаевъ. Ни того, ни другого оно не 
успѣло сдѣлать; время его управленія было 
занято борьбой изъ-за дѣла Дрейфуса. Самъ 
Б., сначала, повидимому, не имѣлъ опредѣлен
наго взгляда на дѣло Дрейфуса; члены его 
кабинета дѣлились на дрейфусаровъ (Буржуа) 
и антидрейфусаровъ (Кавеньякъ, Локруа). 
Арестъ полксвника'Анри, сознававшагося въ 
томъ, что онъ сфабриковалъ письмо Шварц- 
коппена, которое для Кавѳньяка (воен, мин.) 
являлось главнымъ доказательствомъ винов
ности Дрейфуса, повелъ за собою выходъ въ 
отставку Кавеньяка и замѣну его генераломъ 
Цурлинденомъ. Съ этого момента министер
ство въ цѣломъ и самъ Б. дѣлаются рѣши
тельными сторонниками кассаціи приговора 
надъ Дрейфусомъ и новаго пересмотра дѣла. 
Цурлинденъ, однако, противился всему тому, 
что предпринималъ съ этою цѣлью Б., вслѣд
ствіе чего 17 сентября Б. принудилъ его 
выйти въ отставку и замѣнилъ генераломъ 
Шануаномъ. Шануанъ сталъ на сторону сво
ихъ предшественниковъ и 25 октября подалъ 
въ отставку. Это вызвало паденіе кабинета. 
Въ 1904 г. Б. былъ избранъ президентомъ па
латы. Въ 1905 г. его кандидатура на тотъ же 
постъ была выставлена вновь, но онъ былъ 
забаллотированъ; избраннымъ оказался Ду- 
меръ. В. В—въ.

Бристольскііі каналъ (В. channel) 
—заливъ Атлантическаго окейна, врѣзываю
щійся въ материкъ Англіи, между берегами 
Уэльса и Дэвона. Дл. 129 км. Приливы до
стигаютъ 14,9 м. высоты. Важнѣйшій портъ— 
Бристоль, при судоходныхъ рѣкахъ Авонѣ и 
Фроммѣ (343 тыс. жит.).

Британскій Борной-англ, колонія 
на СВ о-ва Борнео (Азія); площадь 73240 
кв. км., жителей 200000; населеніе быстро 
растетъ вслѣдствіе значительнаго прилива 
китайскихъ и малайскихъ кули. Гл. городъ— 
.Сандаканъ. Значительная торговля съ Ан
гліей. Остальное см. Борнео (IV, 422—424).

Брнчаны—мст. Бессарабской губ., Хо- 
тинскаго у., при рч. Лопатникѣ. Жителей до 
7000. Значительная торговля. Почта и теле
графъ.

*Бріальмонъ (Генри-Алексисъ Вгіаі- 
mont)—бельгійск. воен, инженеръ и писатель: 
ум. въ 1903 г.

Б pi η нсонскіи м-Ьл-ь—разновидность 
талька или жировика, добываемая близъ гор. 
Вріансона, въ южной Франціи.

*Бріеръ де Лиль—французскій гене
ралъ: ум. въ 1896 г.

Б pio (Александръ Спдридоновичъ)—про
фессоръ минералогіи харьковскаго унив. Ра
боты и изслѣдованія Б. напечатаны въ «Тру
дахъ Общ. испытателей природы при харьков
скомъ унив.» (1870—74). Отдѣльно изд.: «Из
слѣдованія желѣзной руды изъ с. Марковкп, 
Старобѣльскаго уѣзда» (Харьковъ, 1870); «Хи
мико-минералогическія изслѣдованія нѣкото
рыхъ изъ представителей днѣпровскихъ кри
сталлическихъ породъ» (1871); «Химическія 
изслѣдованія гранита ст. «Кайдаки» (1872); 
«Химическія изслѣдованія каменнаго угля 
изъ мѣсторожденія близъ с. Новоэкономиче
скаго» (1874).
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EpiocKu (Франческо Brioschi, 1824— 
97)—итальянскій математикъ. Въ 1852 г. онъ 
сдѣлался профессоромъ механики и геодезіи 
въ университетѣ въ Павіи, а послѣ 1861 г.- 
профессоромъ математики и гидравлики, а 
также директоромъ высшей технической шко
лы въ Миланѣ. Его многочисленныя работы 
касаются преимущественно алгебры, диффе
ренціальнаго и интегральнаго исчисленія. 
Ймъ напечатанъ былъ также первый учеб
никъ о детерминантахъ: «La teoria dei de
terminanti e le sue applicazioni» (Павія, 
1854; переведенъ и на нѣмецкій языкъ). Пер
вый томъ его «Opere matematiche» вышелъ 
въ 1901 г. въ Миланѣ.

Бріэ (Эженъ, род. въ 1858 г.)—извѣстный 
франц, драматургъ. Бъ 1879 г. появилась его 
первая пьеса—комедія «Bernard Palissy». По
слѣ перерыва въ 10 лѣтъ и занятій газетной 
работою Б. постоянно выступаетъ съ новыми 
пьесами, пользующимися большимъ успѣхомъ 
и во Франціи, и за ея предѣлами. Б.—ти
пичный представитель тенденціозной драмы 
и комедіи. Недостатки существующихъ об
щественныхъ отношеній, законодательства 
(«право, основанное на кодексѣ—почти то же 
самое, что несправедливость и жестокость», 
говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ произ
веденій), семейнаго быта, политическихъ нра
вовъ, науки довольно ярко отражаются въ его 
пьесахъ. Онъ не придерживается радикаль
ныхъ воззрѣній, въ иныхъ случаяхъ какъ бы 
симпатизируетъ '«доброму старому времени» 
п прежнему складу жизни, но всегда являет
ся сторонникомъ гуманныхъ взглядовъ, спра
ведливости, вдумчиваго отношенія къ жизни, 
борьбы съ фальшью и лицемѣріемъ. Въ сво
ихъ взглядахъ на бракъ и разводъ онъ не 
является такимъ ярымъ феминистомъ, какъ 
напр. Эрвье, и считаетъ, въ частности, раз
водъ безусловно недопустимымъ въ томъ 
случаѣ, когда есть дѣти. Въ «Blanchette» 
(1892) играетъ роль вопросъ о народномъ 
образованіи, вмѣстѣ съ обрисовкою деревен
скаго быта; въ «L’engrenage» (1894) затро
нуты недостатки всеобщей подачи голосовъ; 
«Les bienfaiteurs» (1896)—сатира на ложно 
понятую, безполезную или неискреннюю бла
готворительность; въ «L’évasion» (1896) Б. 
касается вреднаго вліянія на умы доведен
ной до крайностей теоріи наслѣдственности. 
Его «Колыбель» («Le berceau», 1899) посвя
щена вопросу о разводѣ; «Красная мантія» 
(«La robe rouge») содержитъ въ себѣ рѣзкую 
критику современнаго французскаго суда, 
отчасти навѣянную «Воскресеніемъ» гр. Льва 
Толстого; «Замѣстительницы» («Les remplaçan
tes») направлены противъ обыкновенія мно
гихъ матерей поручать вскармливаніе дѣтей 
наемнымъ кормилицамъ. Много шума надѣ
лала пьеса Б. «Les avariés» (1902), запре
щенная парижскою театральною цензурою, 
которая нашла ее безнравственною и цинич
ною, хотя авторъ и на этотъ разъ былъ оду
шевленъ самыми лучшими намѣреніями: онъ 
желалъ показать на отдѣльныхъ примѣрахъ 
гибельныя послѣдствія распространенія сифи
лиса. Всѣ лучшія пьесы Б. («Колыбель», 
«Красная мантія», «Замѣстительницы» и нѣк.
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др.) переведены на русскій яз. Ср. (т. Pellis- 
sier, «Le mouvement littéraire contemporain» 
(1901); Augustin Filon, «De Dumas à Ros
tand» (1898). 10, Веселовскій,

*Броганъ (Огюстина Brohan) — франц, 
актриса: ум. въ 1893 г.

9> род горстъ (Генри Broadhurst)—вели
кобританскій политическій дѣятель. Род. въ 
1840 г., въ семьѣ рабочаго, кончилъ народ
ную школу, былъ въ молодости каменыцп- 
комъ, много странствовалъ по Англіи; въ ка
чествѣ дѣятельнаго члена союза каменыци- 
ковъ былъ избранъ сперва членомъ его пра
вленія, потомъ секретаремъ парламентскаго 
комитета союза трэдъ-уніоновъ; послѣдняя 
должность, какъ платная (200 фун. стерл. въ 
годъ), позволила Б. прекратить занятія реме
сломъ. Онъ рано сталъ принимать дѣятельное 
участіе въ политической жизни, въ качествѣ 
оратора на митингахъ и члена лиги реформы, 
добившейся въ 1867 г. расширенія избира
тельнаго права. Съ 1873 г. онъ становится 
политическимъ дѣятелемъ по профессіи, какъ 
членъ рабочей партіи, независимый отъ ли
бераловъ, но не противопоставляющій себя 
имъ и выражающій всегда глубокое уваже
ніе, даже преклоненіе передъ личностью п 
дѣятельностью Гладстона. Однако, на парла
ментскихъ выборахъ 1874 г. онъ выступилъ 
кандидатомъ противъ либерала и былъ забал
лотированъ. Въ 1876—77 гг. Б. былъ дѣятель
нымъ членомъ Eastern Question Association, 
душой которой былъ Гладстонъ и которая 
вела агитацію за балканскихъ славянъ. Въ 
1880 г. Б. избранъ въ палату общинъ, какъ 
либералъ, и состоитъ ея членомъ и въ настоя
щее время. Въ качествѣ члена палаты онъ 
систематически отстаивалъ интересы рабо
чихъ; въ 1880 г. добился проведенія билля 
объ отвѣтственности предпринимателей за 
несчастные случаи съ рабочими. Въ третьемъ 
кабинетѣ Гладстона (янв.—іюль 1886 г.) Б. 
получилъ постъ товарища министра внутрен
нихъ дѣлъ: это былъ, первый случай въ Ве
ликобританіи участія рабочаго въ кабинетѣ. 
Кратковременность пребыванія кабинета въ 
должности не дала Б. возможности совершить 
что-либо прочное. Онъ отказался являться ко 
двору или на какіе-либо торжественные прі
емы, ни разу не представлялся королевѣ, но 
не придавалъ этому принципіальнаго значе
нія, мотивируя свой образъ дѣйствій лишь 
своимъ личнымъ характеромъ и нежеланіемъ 
заказывать фракъ или придворный костюмъ. 
Въ 1890 г. Б. отчасти по болѣзни глазъ, от
части вслѣдствіе разногласій среди трэдъ- 
уніоновъ, сложилъ съ себя должность ихъ пар
ламентскаго секретаря, и съ тѣхъ поръ пе
ребивается скуднымъ литературнымъ зара
боткомъ. Уже со времени участія его въ ми
нистерствѣ, а потомъ въ еще большей сте
пени, соціалисты ' рѣзко нападали на Б., 
утверждая, что онъ совсѣмъ попалъ въ русло 
либеральной политики, что изъ-за ирланд
скаго гомруля и т. подобн. проектовъ онъ 
забылъ дѣятельность въ пользу рабочаго 
класса. Эти нападки влили большую горечь 
въ жпзнь Б., хотя онъ самъ считаетъ ихъ со
вершенно неосновательными. Въ 1904 г. онъ 
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опубликовалъ свою автобіографію. См. П. 
Мижуевъ, «Министръ -каменыцикъ» (СПб., 
1905; составлено главнымъ образомъ по авто
біографіи Б.); Ed. Pease, «H. Br. Das Leben 
eines Gewerkschaftsführers» (въ «Sozialisti
sche Monatshefte», 1905, № 5; составлено 
тоже главнымъ образомъ по автобіографіи; 
авторъ статьи, самъ соціалъ-демократъ, защи
щаетъ Б. отъ соціалистическихъ нападеній).

*Бродзкій (В. П.) — скульпторъ: ум. въ 
1904 г.

Б родов и чъ (Іосифъ Александровичъ, 
род. въ 1871 г.)—писатель, воспитанникъ кіев
ской духовной академіи, профессоръ харьков
скаго университета по каѳедрѣ исторіи цер
кви. Главные труды Б.: «Книга пророка Осіи. 
Введеніе и экзегезисъ» (Кіевъ, 1901, магист. 
диссѳрт.); «30-лѣтіе церковно-археологическа
го музея при кіевской духовной академіи» 
(Кіевъ, 1903); «Христіанство въ Японіи» 
(«Мирный Трудъ», 1904, кн. 10).

* Бродовскій (Владиміръ Львовичъ) — 
патолого-анатомъ:· f въ 1903 г.

Бродрик'ь (Вильямъ Сентъ Джонъ Фро- 
мантль Brodrick)—великобританскій государ
ственный дѣятель. Род. въ 1856 г. Съ 1880 г. 
членъ палаты общинъ, консерваторъ. Въ 
1886—92 гг. былъ финансовымъ секретаремъ 
въ военномъ министерствѣ. Въ 1895 г. онъ 
внесъ предложеніе о сокращеніи жалованья 
военному министру Кампбелль-Баннерману, 
принятое палатой общинъ п ъызвавшее па
деніе кабинета Розберри. Въ кабинетѣ Салис
бери Б. былъ послѣдовательно помощникомъ 
государственнаго секретаря въ военномъ ми
нистерствѣ, помощникомъ государственнаго 
секретаря въ министерствѣ иностранныхъ 
дѣлъ и военнымъ министромъ. В, В—въ.

Бродяжки—подвижныя голыя клѣточки, 
служащія элементами размноженія у низшихъ 
растеній (см. Зооспоры и блуждающія скоры).

Бро к à—см. Шелковыя ткани.
1 * Брокгаузъ (Генрихъ-Рудольфъ)—кни

гоиздатель: ум. въ 1898 г.
Брокгаузъ (Генрихъ Broçkbaus, род. въ 

1858 г.)—нѣм. писатель; былъ профессоромъ 
въ лейпц. унив., теперь директоръ института 
исторіи искусства во Флоренціи. Главные 
его труды: «Die Kunst in Athosklöstern» (Лиц., 
1891); «Unsre heutige Baukunst» (ib., 1895); 
«Böcklin» (ib.. 1901); «Forschungen über Flo
rentiner Kunstwerke» (ib., 1902).

Брокдйунъ (breack-down)—подъ этимъ 
терминомъ на ипподромахъ разумѣютъ вся
кое воспаленіе сухожильнаго влагалища, рас
тяженіе и воспаленіе сухожилья и всякое 
нарушеніе цѣлости связокъ нижней части 
ноги, отъ колѣннаго сустава, особенно же 
сустава путового. Б. совершенный бичъ ип
подромовъ: лошадь, получившая Б., уже не 
годится для работы, она можетъ идти только 
на заводъ, но п здѣсь несчастіе, такъ какъ 
Б. передается потомству. Причины Б. всѣ 
механическія—слишкомъ сильный аллюръ по 
тяжелому грунту, форсированная работа на 
неготовой лошади, неудачный прыжокъ, ту
пой ударъ задней ногой въ напряженное су
хожилье передней; послѣднее носитъ назва
ніе «стукача». Б. проявляется прежде всего 

сильной хромотой п какъ бы провисаніемъ 
бабки. Радикальному излѣченію онъ не под
дается, лошадь навсегда потеряна для ип
подрома.

Брокель-баче — особые легкіе щпты, 
употреблявшіеся въ XV и XVI стол, при 
дуэляхъ на шпагахъ и носившіе названіе ку
лачныхъ. Б. обыкновенно круглой формы, 
отъ 1 до 2 фт. въ діаметрѣ. Изъ нихъ раз
вились впослѣдствіи большія гарды у шпагъ.

Брокенъ-Гы л ль (Виллоама)—гор. въ 
Новомъ Южномъ Валлисѣ, въ Австраліи. Жи
телей 28Ѳ00. Серебряные рудники, открытые 
въ 1882 г.

Броктонъ—городъ въ сѣверо-американ
скомъ штатѣ Массачузетсъ. Жителей 40063. 
Крупныя фабрики обуви.

*Бролън (Жакъ - Викторъ - Альбертъ, 
герцогъ Б.)—французскій публицистъ и госу
дарственный дѣятель. Важнѣйшія его произ
веденія послѣ 1891 г.: «La paix d’Aix de la 
Chapelle» (П., 1892); «L’alliance autrichienne» 
(П., 1895); «Le dernier bienfait de la monar
chie» (П., 1901). Ум. въ 1901 г. См. Fagniez, 
«Le duc de В.» (П., 1902). Его сынъ, Эмма
нуилъ, род. въ 1854.г., напеч.: «Le fils de 
Louis XV, Louis, dauphin de France» (П., 
1877); «Fénelon à Cambrai» (H., 1884).

*Брольо (Эмиліо)—итальянскій полити
ческій дѣятель: ум. въ 1892 г.

Брольо (Эрнесто) — итальянскій полити
ческій дѣятель, сынъ предыдущаго, рад. въ 
1845 г. Съ 1886 г. состоятъ депутатомъ. Въ 
1901—1903 гг. былъ министромъ казначей
ства въ кабинетѣ Занарделли.

Бромангндрнды (хим.) — соединенія, 
вполнѣ аналогичныя по своему составу, спо
собамъ образованія п свойствамъ хлорангид- 
ридамъ (см.), лишь съ замѣною въ послѣд
нихъ хлора бромомъ. Бромокись фосфора 
РОВг8 (см. Фосфоръ, XXXVI, 367), отвѣча
ющая ортофосфорной кислотѣ гО(ОН)3, пред
ставляетъ примѣръ неорганическаго Б. Сюда 
же относятся трех- и пятибромистый фос
форъ РВг8 и РВг8 (см. Фосфоръ, XXXVI, 
367), бромистый кремній SiBr4 (см. Кремній, 
XVI, 637) и пр. (ср. Хлорангидриды). Б. ор
ганическихъ кислотъ R.CO.Br получаются, 
подобно соотвѣтствующимъ хлорангидридамъ 
(см.), дѣйствіемъ бромистыхъ соединеній фос
фора на кислоты или ихъ соли. Можно, впро
чемъ, дѣйствовать на нихъ и просто бромомъ 
въ смѣси съ краснымъ фосфоромъ. Особен
ный случай представляетъ образованіе Б. 
бромоуксусныхъ кислотъ путемъ окисленія 
кислородомъ воздуха бромопроизводныхъ эти
лена, сопровождающагося интрамолекуляр
ной перегруппировкой: СН2 : СВг2 + 0 = 
= СНШг.СОВг или СНВг : СВг2 + 0 = 
= СНВг2.С0.Вг. Въ качествѣ представите
лей органическихъ В. укажемъ на бромистый 
ацетилъ СН3.С0Вг (жидкость, темп. кип. 81°) 
и бромистый бензоилъ СвН8.СОВг (темп. пл. 
0°, темп. кип. 218°). Π. Π. P.

Бромбензолы.—Бензолъ способенъ за
мѣщать поочередно всѣ 6 атомовъ водорода 
съ образованіемъ моно-, ди-, три-, тетра-, 
пента- и гекса - бромбензоловъ: СбН5Вг, 
^Η4Βγ2...06ΗΒγ5 и CsBrG. Это—или безцвѣт-
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ныя жидкости (СбН5Вг, орто- и мета- СбН4Вг2), 
или безцвѣтныя кристаллическія вещества, 
слабаго запаха, нерастворимыя въ водѣ, легко 
растворимыя въ органическихъ растворите
ляхъ и перегоняющіяся безъ разложенія. Га
лоидъ въ Б. держится очень прочно: они по
чти совсѣмъ не вступаютъ въ реакцію съ 
щелочами, ціанистымъ каліемъ, амміакомъ. 
Съ пиперидиномъ моно-Б. даетъ фенил-пипе- 
ридинъ; продолжительное нагрѣваніе съ ди- 
метил-аминомъ даетъ диметил-анилинъ. На
трій легко отнимаетъ галоидъ, чѣмъ пользу
ются для разнообразныхъ синтезовъ (Фит- 
тигъ). Хорошо удаются съ Б. п синтезы по 
Фридель-Крафтсу (съ А1С13). Натріевая амаль
гама въ спиртовомъ растворѣ, какъ и HJ въ 
присутствіи фосфора, возстановляютъ Б. въ 
бензолъ. Получаются Б.: 1) прямымъ дѣй
ствіемъ брома на бензолъ въ присутствіи 
«переносителя галоида» (желѣзо, А1Вг3); 2) 
дѣйствіемъ галоиднаго фосфора на фенолы п 
3) дѣйствіемъ Си2Вг2 на диазосоединенія. 
Ди-Б. сыграли большую роль при установле
ніи строенія бензола (см. Углеводороды аро
матическіе). Строеніе ихъ было установлено 
въ 1874 г. В. Кернеромъ. См. также Галои
допроизводныя. Л. Гр.

Бромгидрины (хим.) — представляютъ 
сложные эфиры бромистаго водорода и мно
гоатомныхъ спиртовъ, по своимъ химическимъ 
свойствамъ и способамъ полученія вполнѣ 
аналогичные хлоргидринамъ (см.). Б. глико
лей и глицерина представляютъ жидкости, 
большаго уд. вѣса и кипящія выше соот
вѣтствующихъ хлоргидриновъ. Этилен - Б. 
СН2Вг.СН2.0Н кипитъ при 147°, уд. вѣсъ 1,66 
(при 8°). Пропилен - Б. СН8.СН(ОН).СН2Вг 
кип. при 145—148°. а-моно-Б. ілигіерина 
СН2Вг.СН(0Н).СН2.0Н кип. подъ уменып. 
давл. (10 мм.) при 180°. а-ди-Б. глицерина 
СН2Вг.СН(0Н).СН2Вг кипитъ при 219°, уд. 
вѣсъ 2,11 (при 18°). Ди - Б. эритрита 
С4Н°Вг2(0Н)2 кристалличенъ, плав, при 130°.

Бромизмъ — хроническое отравленіе 
бромомъ при продолжительномъ употребленіи 
бромистыхъ солей въ качествѣ лѣкарства. Б. 
проявляется апатіей, умственной тупостью, 
малокровіемъ, исхуданіемъ. Въ болѣе слабой 
степени Б. выражается поносомъ и потерей 
апетита. При Б. развивается иногда также 
сильный бронхитъ. Въ наиболѣе рѣзкихъ слу
чаяхъ Б. развивается затрушеніе рѣчи, сла
бость конечностей, дрожаніе языка и рукъ; 
появляется атактическая походка, исчезаютъ 
рефлексы со стороны глотки. На кожѣ по
являются, иногда даже послѣ небольшихъ 
пріемовъ бромистыхъ солей, темно-красные 
узелки и узлы въ родѣ угрей съ уплотнен
нымъ основаніемъ и краснымъ вѣнчикомъ во
кругъ узелка. Такіе узелки и узлы появля
ются на лицѣ, затылкѣ, спинѣ п груди. Иногда 
узлы* сливаются въ большій бляшки, покры
тыя коркой; по удаленіи послѣдней обнару
живаемся мокнущая поверхность съ обиль
нымъ отдѣленіемъ. Б. излѣчивается съ пре
кращеніемъ пріемовъ бромистыхъ солей и 
при соблюденіи строгой діэты.

Бромистый углеродъ — см. Болот
ный газъ.
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Бромистый ціануръ—см. Ціануро- 
вая кислота (ХХХѴШ, 288)*

*Бромистын соединенія метал
ловъ и металлоидовъ—см. при соотвѣтствую
щихъ элементахъ.

Бромлмтъ — разновидность минерала 
альстонита (см.), встрѣчающаяся вмѣстѣ съ 
витеритомъ около Bromley Hill, близъ Alston 
(Англія).

Бромная вода—см. Бромъ.
Бромнитромстанъ, бромнитроэтанъ 

—см. Нитропараффины.
Бромо-алдегиды, Б.-кетоны^ Б,-кислотыу 

Б.-производныя, Б.-спирты—см. Галоидопро
изводныя.

Бромннкринъ СВг3(М)2)—получается, 
подобно хлорпикрину (см.), съ ' которымъ 
представляетъ большое сходство, при нагрѣ
ваніи пикриновой кислоты (см.) съ бромно- 
ватистокальціевой солью и при дѣйствіи бро
ма съ КНО на нитрометанъ, кристаллизуется 
въ призмахъ, плавится при +10°, уд. вѣсъ 
2,811 (при 12,5°), имѣетъ рѣзкій запахъ и 
подъ сильно уменьшеннымъ давленіемъ пе
регоняется безъ разложенія. П. Л. Р.

Бромоенолы — см. Фенолы (XXXV, 
478).

Броневыя плиты—см. Плитк бро
невыя.

Броненосецъ—см. ст. Корабль (XVI, 
192); Русскій флотъ(ХХѴІІ, 180); Судостроеніе 
(XXXI, 939); Флотъ (XXXVI, 175). Русско
японская война разъяснила многіе вопросы 
по военно-морскому дѣлу и, между прочимъ, 
вопросъ о наиболѣе цѣлесообразномъ основ
номъ тппѣ боевого судна. Выяснилось, что 
для обладанія моремъ необходимо имѣть, въ 
основѣ флота, суда бронированныя, съ боль
шимъ райономъ плаванія, быстроходныя (18— 
20 узловъ скорости), съ сильною дальнобойною 
артиллеріею. Такому типу соотвѣтствуютъ бро
неносцы въ 15—18000 тоннъ водоизмѣщенія, 
съ главною артиллеріею не меНѣе 8Ж калибра, 
хорошо защищенные во всѣхъ своихъ частяхъ. 
Въ нашемъ флотѣ по этому типу строятся бро
неносцы «Императоръ Павелъ» и «Андрей 
Первозванный», водоизм: въ 16000 тоннъ; 
суда эти представляютъ собою увеличенный 
типъ «Цесаревича», въ которомъ средняя ар
тиллерія увеличена до 8" калибра. Въ част
ности, опытъ войны далъ слѣдующія указанія: 
а) по корпусу — Б. водоизмѣщеніемъ отъ 
12000 тоннъ и выше совершенно свободно 
могутъ быть оконструированы такъ, что взрывъ 
мины не потопитъ его; радіусъ разрушенія 
корпуса судна при существующихъ минахъ 
Уайтхеда опредѣлился въ 12—15 футъ, что 
даетъ возможность распредѣлить переборки 
такъ, что при взрывѣ заполнятся водою 2— 
3 отдѣленія, не дающія ни кренъ, ни диффе
рентъ, ни углубленіе въ воду свыше того, что 
предположено при проектѣ; затѣмъ деревян
ныя части корпуса и горючая внутренняя от
дѣлка должны быть уничтожены, также какъ 
п шлюпки, дѣлаемыя теперь уже металличе
скими; б) по броневой защитѣ—поясъ брони 
долженъ продолжаться ниже 4' подъ водою, 
такъ какъ снаряды проходятъ въ воду на 7'— 
8' отъ поверхности; боевыхъ броневыхъ ру-
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бокъ должно быть 2, вмѣсто одной, ‘ дабы 
взрывъ въ одной не лишилъ корабля всѣхъ 
высшихъ чиновъ (какъ было наир, въ сраже
ніи 28 іюля 1904 г.); в) артиллерія начинаетъ 
дѣйствовать на очень большомъ разстояніи 
(80—40 кабельтововъ = 8—4 мили); выясни- 
лабь выгодность дѣйствовать крупною артил
леріею на этомъ разстояніи и не подпускать 
противника ближе; для этого необходимо уве
личивать калибръ орудій, принимая за главную 
артиллерію 12*, 10" и 8* орудія (послѣднія 
дѣлаются теперь въ 55 калибровъ длины.для 
увеличенія дальнобойности); есть даже намѣ
реніе ограничиться калибромъ 10" и свыше. 
Мелкая артиллерія, предназначаемая теперь 
только для минныхъ атакъ, ставится въ 75 мм. 
и 55 мм.; ниже послѣдней величины пушки 
считаются негодными противъ современныхъ 
минныхъ судовъ; г) минные аппараты оста
влены только подводные бортовые, такъ какъ 
надводные подвержены обстрѣлу непріяте
лемъ; д) боевыя мачты для скорострѣлокъ не 
оправдали своихъ назначеній; оказалось, что 
удобнѣе имѣть марсы только для прожекто
ровъ и для сигнальщиковъ; затѣмъ сигнали
зація флагами, какъ легко повреждаемая сна
рядами, замѣняется телеграфированіемъ безъ 
проводовъ, е) большой расходъ угля (100— 
200 тоннъ въ сутки на большой броненосецъ) 
сильно затрудняетъ оперированіе вдали отъ 
базы; ' нагрузка угля должна иногда совер
шаться въ открытомъ морѣ, такъ что приспо
собленія, для такой перегрузки съ угольщика 
на Б. стали играть первостепенную важность; 
ж) котлы должны имѣть приспособленіе для 
искусственной тяги, такъ какъ разрушеніе 
дымовыхъ трубъ въ бою происходитъ весьма 
быстро; з) рулевое устройство должно быть 
устроено возможно защищеннѣе, и такимъ 
образомъ, чтобы никоимъ образомъ не закли
нило руль, положенный на бортъ. Требованія 
эти—главныя, выяснившіяся до сего времени 
(февраль 1905 г.); весьма возможно, что даль
нѣйшія военныя дѣйствія прольютъ свѣтъ п 
на многія другія стороны судостроенія. Что 
касается до усовершенствованій, обязанныхъ 
развитію техники, то до настоящаго времени 
они выражаются въ мелочахъ постройки, но надо 
ожидать въ скоромъ будущемъ коренныхъ ре
формъ пзъ-за усовершёнствованія моторныхъ 
двигателей и примѣненіи новыхъ принциповъ 
къ постройкѣ котловъ. 1\ Л—нъ.

Бронзовка мохнатая—см. Оленка. 
Бронзовъ (Александръ Александровичъ, 

род. въ 1858 г.)—духовный писатель, воспи
танникъ спб. духовной академіи, въ которой 
преподаетъ нравственное богословіе. Главные 
труды Б.: «Аристотель и Ѳома Аквинатъ въ 
отношеніи къ ихъ ученію о нравственности» 
(СПб., 1884, магистерская диссертація); «Пре
под. Макарій Египетскій. Его жизнь и рели
гіозно - нравственное міровоззрѣніе» (СПб., 
1899, докторская диссертація); «Нравственное 
богословіе въ Россіи въ теченіе XIX стол.» 
(СПб., 1901); «Краткая этимологія Геродотов- 
скаго діалекта» (ib., 1888); «Синтаксисъ гре
ческаго языка съ приложеніемъ очерка грам
матики Гомеровскаго діалекта» (ib., 1891). 
Для «Православной Богословской Энциклопе

діи» (издав, при журн. «Странникъ»), Б. на
писалъ болѣе 50 статей. Изъ публичныхъ лек
цій Б. напечатаны «О христіанской семьѣ и 
связанныхъ съ нею вопросахъ» (СПб., 1901); 
«О любви къ отечеству» (ib., 1901); «При ка
кихъ условіяхъ могъ бы наступить вѣчный 
миръ между отдѣльными людьми и цѣлймп 
народами» (ib., 1904); «Вопросъ о безубой- 
номъ питаніи человѣка, рѣшаемый съ хри
стіанской точки зрѣнія» (СПб., 1904).

'Бронниковъ (Ѳедоръ Андреевичъ)— 
живописецъ: ум. въ Римѣ, въ 1902 г.

*Бропсаръ «i». - ІІІсллендор«і>ъ: 
1) Павелъ, прусскій генералъ, въ 1883—89 гг. 
военный министръ: ум. въ 1891 г. 2) Валь
теръ, въ 1893—96 гг. былъ прусскимъ воен
нымъ министромъ.

Бронтозавръ — представитель вымер
шихъ рептилій изъ отряда Dinosauria. Жи
вотное это травоядное, достигало 18 метровъ 
длины и обладало очень небольшимъ чере
помъ, длинной шеей п очень длиннымъ хво
стомъ. Конечности были снабжены пятью 
пальцами съ копытообразными фалангами. 
По мнѣнію Марша, животное это питалось 
водными травами. Остатки Б. встрѣчаются 
въ верхне-юрскихъ отложеніяхъ Сѣв. Америки 
(Колорадо).

Броньяртинъ-рѣдко употребляющій
ся синонимъ минерала глауберита (см.).

Броньяртитъ—минералъ изъ группы 
тройныхъ сѣрнистыхъ соединеній состава 
PbAg2Sb2S5. Кристаллизуется въ кубической 
системѣ, преимущественно въ октаэдрахъ. 
Спайностью не обладаетъ. Блескъ металли
ческій. Цвѣтъ и черта сѣровато - черные. 
,Тв.=3. Уд. вѣсъг=5,95. Встрѣчается въ Ме
ксикѣ. Названъ въ честь французскаго гео
лога А. Броньяра (А. Brongniart).
- Бросбелла» (Карлъ Brosböll) — датскій 
писатель: ум. въ 1900 г.

Броемва (Brosmius)—см. Менекъ.
Броуновское движеніе.—Знамени

тый ботаникъ Робертъ Броунъ (Robert Brown) 
замѣтилъ въ 1827 г. и описалъ въ 1828 г. 
(«Poggendorff’s Annalen der Physik und Che
mie», XIV) своеобразныя неправильныя ко
лебательныя движенія пылинокъ въ водѣ. 
Явленіе это, открытое при посредствѣ мик
роскопа съ сильнымъ увеличеніемъ, наблю
давшееся затѣмъ многими и другими учены
ми, получило названіе Броунова молекуляр
наго движенія. Долгое время многіе думали, 
что явленіе обусловливается дѣйствительнымъ 
молекулярнымъ движеніемъ внутри жидкости. 
Такое мнѣніе поддерживалось еще въ 1863 г. 
Винеромъ (L. С. Wiener). Но тотчасъ же по
слѣ открытія явленія высказывались и другіе 
взгляды на причину æro. Такъ Мунке въ 
1829 г. (Muncke) считалъ, что Броуново дви
женіе вызывается проходящими черезъ жид
кость свѣтовыми и тепловыми лучами. Поз
днѣйшими наблюдателями (Exner, van der 
Mensbrugghe и др.) причина явленія своди
лась къ простымъ потокамъ внутри жидкости, 
не имѣющимъ ничего общаго съ движеніями 
молекулъ. Потоки въ жидкостяхъ могутъ вы
зываться испареніемъ, диффузіей и другими 
причинами. Н. Г.
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*Б роунъ (Георгъ-Лорингъ)—американок, 
пейзажистъ: f въ 1889 г.

Броунъ (Исаакъ Brown) — гинекологъ 
(1812—1873); изучалъ медицину въ госпиталѣ 
Guy; въ 1834 г. сталъ практиковать въ каче
ствѣ врача въ Лондонѣ и вскорѣ пріобрѣлъ 
извѣстность какъ опытный акушеръ. Съ 1844 
по 1849 г. помѣстилъ въ <The Lancet» рядъ 
статей о лѣченіи кистъ яичника у женщинъ. 
Онъ принималъ дѣятельное участіе въ осно
ваніи госпиталя St.-Mary, гдѣ былъ доцентомъ 
хирургическихъ заболѣваній у женщинъ и 
дѣтей. Въ 1858 г. Б. основалъ London Sur
gical Home, гдѣ и протекла главнымъ обра
зомъ его послѣдующая хирургическая дѣя
тельность. Въ 1854 г. вышло въ свѣтъ сочи
неніе Б.: «On surgical diseases of women» 
(3 изд., 1866), доставившее ему извѣстность 
изобрѣтательнаго и смѣлаго оператора въ 
самыхъ широкихъ кругахъ. Особое сочиненіе 
посвящено имъ болѣзнямъ яичниковъ и ова
ріотоміи: «Оп ovarian dropsy: its nature diag
nosis and treatment» (Л., 1862; 2 изд., 1868).

*Броупъ (Фордъ Мадоксъ) — англійскій 
живописецъ: f въ 1893 г.

*Броунъ - Сскаръ (Charles - Edouard 
Brown Séquard) — медикъ и физіологъ: ум. 
въ 1894 г.

Броіппрованіе—см. Шелковыя ткани 
(XXXIX, 416).

Брошъ (Морицъ Brosch, род. въ 1829 г.) 
—австрійскій историкъ. Его труды: «Papst 
Julius II und die Gründung des Kirchensta
ats» (Гота, 1878); «Geschichte des Kirchen
staats» (ib., 1880—82); «Lord Bolingbroke und 
die Whigs und Tories seiner Zeit» (Франк
фуртъ, 1883); «Oliver Cromwell und die pu
ritanische Revolution» (ib., 1886); «Geschichte 
aus dem Leben dreier Grosswesire» (ib., 1899). 
Ему же принадлежитъ продолженіе труда 
Лаппенберга-Паули: «Geschichte von England 
1603—1850» (6—10 т., Гота, 1890—97).

Брошюрки — издав. Иваномъ Кроне- 
бергомъ въ Харьковѣ, въ 1830—33 гг. (№ 1—7).

Б руанъ, бируангъ (Ursus [Helarctos] ma- 
layanus)—см. Малайскій медвѣдь.

♦Бругшъ(Генрихъ-Карлъ Brugsch), егип
тологъ: ум. въ 1894 г.

Бруза (Эмиліо Brusa)—итальянок. юристъ 
(род. въ 1843 г.), профессоръ въ Туринѣ. 
Напечаталъ: «Saggio di una dottrina gene
rale del reato» (Туринъ, 1884); «Sul nuovo 
positivismo nella giustizia penale» (ib., 1887); 
«Prolegomini al diritto penale» (1888); «Staats
recht des Königreichs Italien» (въ Марквард- 
сеновской «Handbuch des öffentlichen Rechts 
der Gegenwart», Фрейбургъ, 1892).

Брукманъ (Карлъ Bruckman)—нѣм. фи
лологъ, род. въ 1849 г., учился въ Лейпцигѣ; 
съ 1882 г. профессоръ лейпцигск. унив. Гл. 
труды: «Ein Problem der Homerischen Text
kritik und der vergleichenden Sprachwissen
schaft» (Лпц., 1876), «Grundriss der verglei
chenden Grammatik d. indogerm. Sprachen» 
(Страсб., 1886—92), «Morpholog. Untersuchun
gen auf d. indogermanischen Sprachen» (Лпп., 
1878—90), «Litauische Volkslieder und Mär
chen» (вмѣстѣ съ Лескинымъ, 1882) и др. Вмѣ
стѣ съ Курціусомъ изд. «Studien zur griech.

Энццклопед. Словарь, т. I Доподн. 

und latein. Grammatik», а со Штрейтбергомъ 
—«Indogermanische Forschungen» (1892).

*Брукисръ (Антонъ Bruckner)—компо
зиторъ: ум. въ 1896 г.

Брукъ (Генрихъ Bruck, род. въ 1831 г.)— 
нѣмецкій католическій богословъ, профес
соръ церковной исторіи въ епископской се
минаріи въ Майнцѣ, съ 1899 г.—майнцскій 
епископъ. Его труды: «Lehrbuch der Kirchen
geschichte» (8-ое изд., Майнцъ, 1902); <Die 
oberrheinische Kirchenprovinz» (ib., 1868); 
«Die geheimen Gesellschaften in Spanien und 
ihre Stellung zur Kirche und Staat» (ib., 
1881); «Geschichte der katholischen Kirche 
in Deutschland im XIX Jahrhundert» (ib.¿ 
1887—1901; 2-е изд., ib., 1902). Часть послѣд
няго труда вышла также отдѣльно подъ за- 
глав.: «Die Kulturkampîbewegung in Deutsch
land» (ib., 1901).

Брундышки, брандушки— названіе въ 
Малороссіи нѣкоторыхъ весеннихъ лукович
ныхъ растеній: Bulbocodium ruthenicum Bun
ge (см. Бульбокодіумъ), Ornithogalum umbel- 
latum L. (см. Птицемлечникъ) и Crocus re- 
ticulatus Μ. В. (см. Шафранъ).

*Бруннсръ (Себастіанъ Brunner)—ка
толическій богословъ: ум. въ 1893 г.

*Бруннъ (Генрихъ Brunn)—нѣм. архео
логъ: ум. въ 1894 г.

Брунсъ (Викторъ von Bruns)—ларинго
логъ и хирургъ, род. въ 1812 г., изучалъ ме
дицину въ Брауншвейгѣ и Тюбингенѣ; въ 
послѣднемъ защитилъ въ 1836 г. докторскую 
диссертацію. Въ 1838 г. началъ читать лекціи 
по анатоміи въ медико-хирургической колле
гіи въ Брауншвейгѣ, въ 1839 г. сдѣлался 
тамъ же профессоромъ; здѣсь онъ издалъ 
«Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des 
Menschen» (1841). Въ 1843 г. былъ пригла
шенъ въ Тюбингенъ ординарнымъ профессо
ромъ хирургіи и занималъ эту каѳедру до 
1882 г. Изъ многочисленныхъ его трудовъ 
назовемъ: «Die chirurgischen Krankheiten 
und Verletzungen des Gehirns und seiner 
Umhüllungen» (1854); «Die chirurgische Pa
thologie und Therapie des Kau- und Gesch
macksorganes» (1859). Въ своей работѣ «Die 
erste Ausrottung eines Polypen in der Kehl
kopfhöhle durch Zerschneiden ohne blutige 
Eröffnung der Luftwege» (1862) Б. сообщилъ 
о впервые имъ примѣненной операціи вну
тригортаннаго удаленія полиповъ гортани. Въ 
послѣдніе годы жизни имъ написаны: «Die 
galvanokaustischen Apparate und Instrumente 
u. s. w.» (1878) и «Die Amputation der Glied
massen durch Zirkelschnitt mit vorderem Haut
lappen» (1879). Умеръ въ 1883 г. Л. Я.

Б рунъ (Михаилъ Исаакіѳвичъ)—юристъ. 
Род. въ 1860 г. Окончилъ' курсъ по истори
ческому отдѣленію историко-филологическаго 
факультета въ одесскомъ унив. въ 1883 г. 
Въ 1885 г. выдержалъ въ моек. унив. экза
менъ на степень кандидата правъ; въ томъ 
же году поступилъ въ помощники присяжныхъ 
повѣренныхъ въ Москвѣ; съ 1890 г. состоитъ 
присяжнымъ повѣреннымъ тамъ же. Помѣ
стилъ въ 1886—96 гг. въ «Юрийич. Вѣсти.» 
нѣсколько хроникъ гражданскаго суда, обзо
ровъ иностранныхъ законодательствъ и ре-
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цензій, и въ «Русск. Мысли*—статьи: «Граж
данское уложеніе для Германской имперіи* и 
«Ученіе о государственномъ вмѣшательствѣ 
въ гражданскомъ правѣ*. Съ 1892 г. напеча
талъ рядъ статей въ настоящемъ «Энцикло
педическомъ Словарѣ*.

Бруслииа—названіе въ Малороссіи ви
довъ бересклета (см.), Evonymus.

Брусъ—родъ булавы съ призматической 
головой.

Бру ея минъ (Василій Васильевичъ) — 
писатель. Род. въ 1867 г. Помѣстилъ рядъ 
разсказовъ и очерковъ въ «Жизни*, «Новомъ 
Словѣ*, «Журналѣ для всѣхъ*, «Сѣв. Вѣсти.* 
и др. Отд. напеч. (подъ псевд. В. Брусъ) 
книжку «Поэты-крестьяне* (СПб., 1899).

Брутты (лат. Bruttii, греч. Βρέττιοι)— 
древне-итальянскій народъ, жившій въ юго- 
западной оконечности Италіи, къ югу отъ 
Луканіи (Bruttius ager, впослѣдствіи Brut- 
tium). Эта страна, наполненная отрогами 
Апеннинъ, изобиловала ущельями и доли
нами, со множествомъ рѣкъ, впадавшихъ въ 
море. Не смотря на гористую и скудную 
почву, у Б. было прекрасно’ поставлено ско
товодство; кромѣ того они занимались вино
дѣліемъ, земледѣліемъ, плодоводствомъ (мас
лины); главный продуктъ ихъ страны—смола 
пихтовая. Города: Конзенція (Cosenzo), Вибо 
(Гиппоніумъ), Медиа, Рѳгіумъ, Локры, Кро
тонъ и, др. Прибрежное населеніе составляли 
греки, выходцы изъ Эллады, основавшіе здѣсь 
богатыя колоніи; населеніе внутри страны со
стояло частью изъ элленпзированныхъ корен
ныхъ жителей, частью изъ сабельскихъ Лука
новъ, отдѣлившихся отъ соплеменниковъ, став
шихъ независимыми и за это получившихъ отъ 
нихъ названіе Б. (т. е. мятежники). Въ союзѣ 
съ Пирромъ Б. съ 282 г. до Р. Хр. воевали 
съ Римомъ, и въ 272 г. были покорены. Во 2-й 
пунической войнѣ Б. держали сторону Ганни
бала; въ наказаніе за это владѣнія ихъ были 
уменьшены, они перестали называться союз
никами Рима и были лишены права носить 
оружіе. Вслѣдствіе этого, а также вслѣдствіе 
3-й невольничьей войны (73—71), страна 
пришла въ большое разореніе и затѣмъ уже 
не могла болѣе поправиться.

БруФсльдъ—финскій писатель, пишу
щій подъ псевд. Юхани Ахо. См. XXXVI, 17.

*Брэдло (Чарльзъ).—Лучшая біографія 
ого напечатана дочерью, G. Tonner, «Ch. В.* 
(Л., 1895). См. о Б. въ «Очеркахъ и изслѣ
дованіяхъ* И. Янжула (Μ., 1884).

Брюк л еръ (Гуго Bröckler) — компози
торъ (1843—71). Въ его пѣсняхъ можно найти 
первые задатки тѣхъ тенденцій, которыя при
писываются всецѣло Гуго Вольфу (см.). Въ 
όγο работахъ чувствуются Шуманъ и Вагнеръ. 
Изд. четыре тетради съ 24-мя пѣснями.

Брюно (Альфредъ Bruneau)—талантли
вый музык. писатель и композиторъ. Род. въ 
1857 г.; былъ ученикомъ парижской консер
ваторіи. Написалъ нѣсколько оперъ, симфо
ній, концертныхъ увертюръ («Le rêve*, 1891, 
-«L’attaque au moulin*, 1893, «Messidor», 
1897, «Ouragan», «Penthesiléa»). Немало пи
салъ о музыкѣ, между прочимъ и о русской. 
См. его «Russische Musik» (Берл., 1905).

Брюггенъ (баронъ Эрнстъ, von Brüg
gen, род. въ 1840 г.)—остзейскій писатель. 
Изучалъ право въ Дерптскомъ университетѣ, 
служилъ въ лифляндскомъ губернскомъ пра
вленіи, въ 1870 — 72 гг. былъ редакторомъ 
журнала «Baltische Monatschrift*, затѣмъ по
селился въ Германіи. Напечаталъ: «Polens 
Auflösung. Kulturhistorischen Skizzen aus 
der letzten Zeit der polnischen Selbstständig
keit* (Лпц., 1878); «Russland und die Juden* 
(ib., 1882); «Wie Russland europäisch wurde. 
Kulturstudien» (ib., 1885); «Das heutige Russ
land* (ib., 1902).

*Брюкке (Эрнстъ-Вильгельмъ Brücke)— . 
физіологъ: ум. въ 1892 г.

Брюллэ (Gaspard-Auguste Brullé)—вы
дающійся французскій энтомологъ (1809—73), 
съ 1834 г. состоялъ ассистентомъ при париж
скомъ ѳстѳствоисторическомъ музеѣ, затѣмъ 
профессоромъ зоологіи въ Дижонѣ. Научные 
труды Б. касаются морфологіи, систематики 
и фаунистики насѣкомыхъ почти всѣхъ от
рядовъ; пзъ нихъ самый крупный «Histoire 
naturelle des Insectes* (Парижъ, 1834—38, 
1846).

Б рюсовъ (Валерій Яковлевичъ)—талант
ливый поэтъ. Род. въ 1873 г. въ московской 
купеческой интеллигентной семьѣ. Дѣдъ по 
матери (см. «Рус. Архивъ», 1903, I, 437) пи
салъ стихи, драмы, повѣсти; отецъ печаталъ 
стихи въ мелкихъ изданіяхъ. Окончилъ курсъ 
въ московскомъ университетѣ по историко- 
филологическому факультету. Какъ поэтъ, 
выступилъ въ 1894 г. въ сборникахъ «Рус
скіе Символисты». Съ тѣхъ поръ напеча
талъ отдѣльными книжками и брошюрами: 
«Поль Верленъ. Романсы безъ словъ. Пере
водъ* (Μ., 1894), «Chefs d’oeuvre. Сборникъ 
стихотвореній* (Μ., 1895, 2-оѳ доп. изд., Μ., 
1896), «Me eum esse. Новая книга стиховъ* 
(Μ., 1897), «О искусствѣ. Статьи» (Μ., 1899), 
«Tertia Vigilia. Книга новыхъ стиховъ» (Μ., 
1900), «Urbi et orbi. Новые стихи* (Μ., 1903). 
Подъ редакціей Б., съ его предисловіями и 
примѣч., изданы московскимъ книгоиздатель
ствомъ «Скорпіонъ»: «Александръ Добролю
бовъ. Собраніе стиховъ» (Μ., 1900); А., Л. 
Мпропольскій, «Лѣствица» (Μ., 1903), «Пись
ма Пушкина и къ Пушкину. Новые матеріалы $4 
(Μ., І903). Критическіе, историко-литератур- х 
ныв и библіографическіе этюды и рецензіи 
Б. помѣщалъ въ «Русскомъ Архивѣ», «Еже
мѣсячныхъ Сочиненіяхъ», «Мірѣ искусства», \ 
«Новомъ Пути* и др. (частью подъ псевдо
нимомъ Аврелій). Въ 1900—1903 гг. былъ се
кретаремъ редакціи «Русскаго Архива»; съх 
1903 г. принималъ дѣятельное участіе въ \ 
«Новомъ Пути», гдѣ, между прочимъ, писалъ 
политическія обозрѣнія (націоналистически- 
консервативной окраски). Принимаетъ бли
жайшее участіе въ редактированіи москов
скаго критическаго журнала «Вѣсы» и дека
дентскихъ альманаховъ «Сѣверные Цвѣты». 
Въ послѣдніе годы (1902, и слѣд.) помѣщаетъ 
въ лондонскомъ «Athenaeum^» и фр. жур
налѣ «Le Beffroi» годовые обзоры русской ли
тературы. Б. — одинъ изъ наиболѣе яркихъ 
представителей русскаго «декадентства* въ 
тотъ періодъ, когда оно задалось цѣлью во
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что бы-то ни стало обратить на себя вниманіе. 
Это особенно удалось Б. Первый крошечный 
сборничекъ его стихотвореній не только назы
вается «Chefs d’oeuvre>, но въ предисловіи, 
сверхъ того, прямо заявляется: «печатая свою 
книгу въ наши i дни, я не жду ей правильной 
оцѣнки ни отъ критики, ни отъ публики. Не 
современникамъ и даже не человѣчеству за
вѣщаю я эту книгу, а вѣчности и искусству». 
Своеобразную извѣстность пріобрѣло стихо
твореніе: «.Тѣнь несозданныхъ созданій колы
хается во снѣ, словно лопасти латаній на 
эмалевой стѣнѣ. Фіолетовыя руки на эмале
вой стѣнѣ полусонно чертятъ звуки въ звонко
звучной тишинѣ. ÏÏ црозрачные кіоски въ 
звонко-звучной глубинѣ выростаютъ точно 
блестки при лазоревой лунѣ. Всходитъ мѣ
сяцъ обнаженный при лазоревой лунѣ* и т. д. 
Всего прочнѣе къ литературному имени Б. 
пристало однострочное (!) стихотвореніе («Рус. 
Символисты», вып.ІП):

О, закрой свои блѣдныя ноги.
Гомерическій хохотъ, вызванный этой выход
кой, сразу похоронилъ «новыя теченія», по
скольку они сводились къ литературному ло
манью. I Однако, критика не проглядѣла въ 
юномъ декадентѣ и проблесковъ настоящаго 
дарованія. Бъ числѣ благожелательныхъ его 
критиковъ былъ Влад. Соловьевъ, написавшій 
остроумнѣйшую рецензію-пародію на. первые 
продукты русскаго декадентства. Постепенно 
самовлюбленность, и стремленіе выкидывать 
литературныя колѣнца улеглись въ Б. Вышед
шій въ 1900 г. сборникъ стихотвореній «Ter
tia Vigilia» посвящаетъ сборникамъ «Рус. 
Символисты» такія воспоминанія: «мнѣ пом
нятся и книги эти какъ въ полуснѣ недавній 
день, мы были дерзки, были дѣти, намъ все 
казалось въ яркомъ свѣтѣ. Теперь въ душѣ 
и тишь и тѣнь. Далека первая ступень. Пять 
бѣглыхъ лѣтъ какъ пять столѣтій». Бъ сборникѣ 
есть еще слѣды прежнихъ напускныхъ на
строеній. Посвященіе книги Бальмонту гла
ситъ: «Сильному отъ сильнаго»; въ особомъ 
стихотвореніи «Къ портрету К. Д. Бальмонта» 
поэтъ наружность своего друга и учителя 
характеризуетъ такъ: «Угрюмый обликъ, 
каторжника взоръ*, а внутренно аттесту
етъ и того лучше: *Но я въ тебѣ люблю— 
что весь ты ложъ*. Ко всеобщему свѣдѣнію 
сообщается: «поклоняются мнѣ многіе въ часы 
вечерніе»; «женщины, лаская меня, трепетали 
отъ счастія» и т. д. Имѣются затѣмъ стихо
творные ребусы, простому уму совершенно 
недоступные: «Люблю дома, не скалы, ахъ, 
книги краше розъі Но милы мнѣ кристаллы 
и жалы тонкихъ осъ». Въ общемъ, однако, 
въ книгѣ уже опредѣленно обозначается не
сомнѣнно-талантливая индивидуальность по
эта. Порывы поэтической безотчетности, ко
торые такъ характеризуютъ главу новой'шко- 
лы—Бальмонта, ему чужды. Въ неудачныхъ 
его стихахъ много надуманности, въ удач
ныхъ—стройности. По общему складу своего 
cnoKofiHo-co3epna,Te^bHarjou№AaTeibCKarQ ’тем- 
перамента7"Б^--чистѣйшій„классикъ; являясь 
пшгвнымъ' проповѣдникомъ символизма, онъ 
съ этимъ неоромантическимъ и мистическимъ 
теченіемъ душевнаго сродства не имѣетъ. Въ 

«Tertia Vigilia» источники вдохновенія по 
преимуществу книжные: скиѳы, ассирійскій 
царь Ассаргадонъ, Рамсесъ, Орфей, Кассандра, 
АлександръВѳликій,Амалтея, Клеопатра, Дан
те, Баязетъ, викинги, свойства металловъ (!), 
Большая Медвѣдица и т. д. При всей своей 
искусственности, темы эти видимо захва
тываютъ поэта. Оригинальною и совсѣмъ не 
декадентскою чертою «Tertia Vigilia» являет
ся, отчасти навѣянная Верхарномъ, любовь къ 
городу. Воспѣвается городская жизнь въ ея цѣ
ломъ, даже электрическія конки, какъ «вольные 
челны шумящихъ и строгихъстолицъ»,сѣть теле
графныхъ проволокъ, сложенный въ кучи снѣгъ. 
Улица полна для поэта символическаго 
значенія; въ стѣнахъ домовъ онъ видитъ 
«думы племенъ охладѣлыхъ»; весною ему 
кажется, что «даль улицы исполнена тѣней. 
Вдали, вблизи—все мнѣ твердитъ о смѣнѣ: и 
стаи птицъ, кружащихъ надъ крестомъ, и 
ручеекъ, звеня, бѣгущій въ пѣнѣ, и женщина 
съ огромнымъ животомъ». Общее настроеніе 
очень бодрое. Поэтъ полонъ вѣры въ грядущее 
(«разсѣется при свѣтѣ сонъ тюрьмы и міръ 
дойдетъ къ предсказанному раю») и въ роль 
своего поколѣнія: «намъ чуждо сомнѣнье, 
намъ трепетъ невѣдомъ, мы гребень встаю
щей волны». Во второмъ, наиболѣе значи
тельномъ сборникѣ: «Urbi et orbi» бодрости 
гораздо меньше. «Увѣренности прежней въ 
душѣ упорной нѣтъ»; появляются совсѣмъ 
новые мотивы—сознаніе одиночества, горькое 
чувство по поводу того, что всѣхъ насъ 
ждетъ забвеніе, признаніе, что «лишь растетъ 
презрѣніе и къ людямъ, и къ себѣ». Одно 
стихотвореніе такъ и названо «L’ennui de 
vivre»; наконецъ поэтъ заявляетъ, что все 
ему надоѣло, не исключая самого себя. 
Подъ вліяніемъ усталости отъ прежнихъ ис
кусственныхъ настроеній, онъ все больше 
начинаетъ интересоваться реальною дѣйстви
тельностью^ «здравствуй жизни повседневной 
грубо кованная рѣчь. Я хочу извѣдать тайны 
жизни мудрой и простой. Всѣ пути необы
чайны, путь труда, какъ путь иной». Бъ немъ 
все растетъ уже обозначившаяся въ «Tertia 
Vigilia» любовь къ городу, интересъ даже къ 
газовымъ фонарямъ, къ.дыму трубъ и т. д. 
Ие по-«декадентски» онъ присматривается 
къ городской тяготѣ и нуждѣ и весьма свое
образно отзывается на нее: вызывая, напр., 
ангела съ неба, онъ заставляетъ его помогать 
мальчику, который «изъ силъ выбивается, 
бочку на горку не втащитъ никакъ». Любой 
сборникъ «гражданскихъ» мотивов! могло бы 
украсить прекрасное стихотвореніе—діалогъ 
«Каменыцикъ»: «Каменыцикъ, каменыцикъ, 
въ фартукѣ бѣломъ, что ты тамъ строишь? 
Кому?—Эй, не мѣшай намъ, мы заняты дѣломъ, 
строимъ мы, строимъ тюрьму. —Каменыцикъ, 
каменыцикъ, съ вѣрной лопатой, кто же въ 
ней будетъ рыдать?—Вѣрно, не ты и не твой 
братъ, богатый. Незачѣмъ вамъ воровать.— 
Каменыцикъ, каменыцикъ, долгія ночи кто жъ 
проведетъ въ ней безъ сна?—Можетъ быть, 
сынъ мой, такой же рабочій. Тѣмъ наша 
доля полна. — Каменыцикъ, каменыцикъ, 
вспомнитъ пожалуй тѣхъ онъ, кто несъ 
кирпичи. — Эй, берегись, подъ лѣсамп не
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балуй... знаемъ все сами, молчи». Въ связи 
съ интересомъ къ городскому быту очень 
оригинально разработана Б. народно-город
ская и фабричная пѣсня—такъ называемая 
«частушка». Въ «Urbi et orbi» есть цѣлый 
отдѣлъ: «Пѣсни», обратившій на себя особен
ное вниманіе критики, частью привѣтливо, 
частью весьма сурово отнесшейся къ этимъ 
«пѣснямъ» какъ къ фальсификаціи. «Пѣсни» 
написаны во внѣшне-лубочной формѣ: «Какъ 
пойду я по бульвару, погляжу на эту пару, 
подарилъ онъ ей цвѣтокъ-—темносиній васи
лекъ»; но именно эта внѣшняя лубочность 
придаетъ «Пѣснямъ» жизненный отпеча
токъ. Фабричный, поющій: «И каждую ночь 
регулярно я здѣсь подъ окошкомъ стою, 
и сердце мое благодарно, что видитъ лам
падку твою», .говоритъ именно тѣмъ языкомъ, 
какимъ онъ выражается въ жизни,—и это 
его нѣжности придаетъ особенную трогатель
ность. Есть въ «Пѣсняхъ» вещи дѣйстви
тельно фальсифицированныя, въ родѣ ка
зенно-патріотической «Солдатской», но есть 
и вещи замѣчательно-стильныя и колорит
ныя (напр. мнимо-«Веселая» пѣсня обитатель
ницы дома «съ красненькимъ фонарикомъ»). 
Но столь же характеренъ для сборника и рядъ .ст 
сгущенныхъ особенностей «модернизма», на- Інѣі 
ттгтттлп л nr rrn ΛπιΛππΐ лпттЛ вттготіл лплгллКлтгіггіп (

я, : 
У ]

чиная съ претенціознѣйшаго самообожанія («И ' 
дѣвы и юноши встали, встрѣчая, вѣнчая меня,і 
какъ царя»), съ навѣянныхъ Бёклиномъ миѳоч 
логическихъ усладъ («повлекутъ меня съ собоі 
къ играмъ рыжія силены; мы натѣшимся съ Г 
козой, гдѣ лужайку ¿жали стѣны») и кончая 
надуманною эротоманіею. Цѣлый большой 
отдѣлъ «Балладъ» основанъ на ухищрен
номъ и какомъ-то точно заказномъ сладо
страстіи всѣхъ сортовъ. Другой большой от
дѣлъ, «Элегіи», тоже весь посвященъ очень 
сгущенной эротикѣ, но съ оттѣнкомъ новымъ. 
Это эротика уже не торжествующая и вызы
вающая, а покаянная, что, впрочемъ, весьма 
мало отражается на самомъ содержаніи ри
суемыхъ соблазнительныхъ картинъ. Новой 
чертой является здѣсь стремленіе освобо
диться отъ прежняго декадентскаго щеголянья 
утонченной развращенностью. Страсть возво
дится здѣсь въ своего рода религіозное таин
ство, для котораго весь «міръ какъ храмъ». 
Въ характерномъ стихотвореніи «Въ Дамаскъ» 
пресерьезно говорится: «Мы какъ священно
служители, творимъ обрядъ. Строго въ вели
кой обители слова звучатъ. Ангелы ницъ 

ѵ преклоненные поютъ тропарь. Звѣзды—лам
пады зажженныя, и ночь —алтарь. Что насъ 
влечетъ съ неизбѣжностью, какъ сталь маг
нитъ? Дышимъ мы страстью и нѣжностью, но 
взоръ закрытъ. Водоворотомъ мы схвачены 
послѣднихъ ласкъ. Вотъ онъ, отъ вѣка назна
ченный, нашъ путь въ Дамаскъ». Но если 
этотъ весьма легкій и общедоступный путь 
въ Дамаскъ можетъ возбудить улыбку, то 
нельзя не признать замѣчательной другую 
попытку Б.—выдѣлить въ излюбленной модер
низмомъ «половой проблемѣ» элементъ на
слажденія отъ таинства материнства. Въ пре- ѵ 
восходной пьесѣ: «Habet illa in alvo» о са
мыхъ скользкихъ подробностяхъ говорится 
съ тою цѣломудренною серьезностью, съ ко

торою касается таинства* зачатія народ
ная поэзія Юга. Двойственность настрое
ній и темъ не составляютъ чего-нибудь слу
чайнаго у Б. Въ «Tertia Vigilia» онъ прямо· 
заявляетъ: «мнѣ сладки всѣ мечты, мнѣ до
роги всѣ рѣчи, и всѣмъ богамъ я посвящаю 
стихъ», въ «Urbi et Orbi» говоритъ еще рѣ
шительнѣе: «хочу чтобъ всюду плавала сво
бодная ладья, и Господа и Дьявола хочу про
славить я». Этотъ эклектизмъ находится въ 
связи съ теоретическими взглядами Б. на 
искусство, въ которомъ, по его убѣжденію, 
«веѣ настроенія равноцѣнны». Въ предисловіи 
къ «Tertia Vigilia» онъ энергически. проте
стуетъ противъ зачисленія его въ «ряды за
щитниковъ какихъ-либо обособленныхъ взгля
довъ на поэзію». «Я равно люблю и вѣрныя 
отраженія зримой природы у Пушкина или 
Майкова, и порыванія выразить сверхчув
ственное, сверхземное у Тютчева или Фета,, 
и мыслительныя раздумья Баратынскаго, и 
страстныя рѣчи гражданскаго поэта, скажемъ. 
Некрасова». Главная задача «новаго искус
ства»—«даровать творчеству полную свободу». 
Выступивъ въ брошюрѣ «О искусствѣ» съ. 
рѣшительнымъ заявленіемъ, что «въ искус
ствѣ для искусства нѣтъ смысла», онъ позд- 

“іе, въ предисловіи къ «Tertia Vigilia», вы
сказываетъ убѣжденіе, что «попытки устано
вить въ новой поэзіи незыблемые идеалы и 
найти общія мѣрки для оцѣнки—должны по
губить ея смыслъ. То ібыло бы лишь смѣной 

* однѣхъ узъ на новыя, Кумиръ Красоты столъ 
же бездушенъ, какъ кумиръ Пользы*. На самую 
сущность искусства Б. сйотритъ мистически, 
какъ на особаго рода .интуицію, которая 
даетъ «ключи тайнъ». Слѣдуя Шопенгауэру, 
онъ приходитъ къ убѣжденію, что «искусство 
есть постиженіе міра иными, не разсудочными 
путями. Искусство есть то, что въ другихъ 
областяхъ мы называемъ откровеніемъ. Со
зданія искусства—это пріотворенныя двери 
въ Вѣчность». Изъ «голубой тюрьмы» бытія,, 
по выраженію Фета, есть «выходы на волю, 
есть просвѣты». «Этипросвѣты—тѣ мгновенія 
экстаза, сверхчувственной интуиціи, которыя 
даютъ иныя постиженія міровыхъ явленій, 
глубже проникающія за ихъ внѣшнюю кору, 
въ ихъ сердцевину» («Вѣсы», 1904, № 1). Бъ 
своихъ историко-литературныхъ и библіогра
фическихъ этюдахъ Б. является хорошимъ 
знатокомъ эпохи Пушкина и поэзіи его эпи
гоновъ. Ср. рецензіи Вл. Соловьева въ « Вѣстн. 
Евр.» (1894—95) и въ его «Стихотвор.» (3-е 
изд., 1900); Чуносова въ «Ежем. Соч.» (1901, 
№ 1); Саво^ника въ «Рус. Вѣстн.» (1901, 
№ 9); МЖишГГорькаго въ «Нижегородец 
Листкѣ» (1900, .№ 313; пересказъ въ «Рус. 
Мысли», 1900, № 12); lv. Strannik въ «Веѵие 
Bleue» (1901, № 2); Arthur Luther, въ «Li
terarisches Echo» (1904, № 11). Нѣкоторые 
стихи Б. переведены на нѣмец. и англ, языки; 
въ Ригѣ (1904) вышли отдѣльно переводы 
произведеній Б. на «латышскій языкъ.

. С. Венгеровъ.
' ^Брюссель0 (IV, 789)—стол. гор. Бель
гіи. Въ 1901 г. собственно въ Б. было 190000, 
а вмѣстѣ съ фактически соединенными съ 
городомъ 8 предмѣстьями—576000 жит.
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Брюшко (abdomen)—совокупность чле
никовъ членистоногихъ, обособляющаяся ино
гда перетяжкой отъ лежащей впереди груди 
(thorax) или головогруди (cephalothorax). У 
нѣкоторыхъ членистоногихъ Б. подраздѣля
ется на переднебрюшіѳ (ргаеabdomen) и зад- 
небрюшіе (postabdomen).

У .насѣкомыхъ (Insecta) Б. составляетъ 
задній третій отдѣлъ тѣла, образованный изъ 
12 сегментовъ, изъ которыхъ 11—настоящихъ 
сегментовъ п 12-й анальный сегментъ или 
тельсонъ (telson), несущій анальное отверстіе. 
Всѣ 12 сегментовъ Б. можно бываетъ видѣть 
только у зародышей насѣкомыхъ, тогда какъ 
съ теченіемъ эмбріональнаго развитія проис
ходитъ исчезновеніе или сліяніе нѣкоторыхъ 
сегментовъ (на заднемъ концѣ); такимъ обра
зомъ по выходѣ изъ яйца число сегментовъ 
Б. никогда не бываетъ болѣе 10; это число 
сохраняется только у болѣе низко организо
ванныхъ насѣкомыхъ (Thysamira, Embiidae, 
Ephemeridae), тогда какъ у большинства на
сѣкомыхъ число брюшныхъ сегментовъ менѣе 
10 — 6, 7, 8, 9. У нѣкоторыхъ насѣкомыхъ 
изъ 2 или 3 заднихъ сегментовъ образованъ 
яйцекладъ (жуки, бабочки). У однихъ насѣ
комыхъ границы между сегментами хорошо 
замѣтны, у другихъ наружная членистость 
можетъ исчезать (напр., у самокъ черве- 
цовъ). Каждый брюшной сегментъ состоитъ 
изъ нѣсколькихъ хитиновыхъ пластинокъ. Б. 
можетъ соединяться съ грудью подвижно или 
неподвижно; иногда первый или 2 первые 
брюшные сегменты образуютъ такъ назыв. 
стебелекъ (напр., осы, муравьи). На Б. мо
гутъ находиться различные придатки (см. 
Брюшные придатки и мѣшечки); изъ внутрен
нихъ органовъ въ Б. помѣщается сердце, ки
шечный каналъ, нервная система п половые 
органы; кромѣ того различныя брюшныя же
лезы (анальныя, ядовитыя и др.). Μ. Р.-К.

Брюшные мѣшечки—особые выво
рачивающіеся мѣшечки, находящіеся на 
брюшной сторонѣ нѣкоторыхъ сегментовъ 
брюшка у Thysanura и Collembola, 2 отря
довъ насѣкомыхъ, относящихся къ низшимъ, 
аметаболическимъ (см.) насѣкомымъ (см. Ви
лохвостыя и Ногохвостки). Расположеніе и 
число Б. мѣшечковъ у отдѣльныхъ родовъ 
бываетъ различно. Изъ Thysanura у рода 
Campodea имѣется по одной парѣ мѣшечковъ 
отъ 2 до 7 сегмента брюшка, у Machilis—1 
пара на 1 брюшномъ сегментѣ, по 2 пары 
отъ 2 до 5 сегментовъ и по 1 парѣ на 6 и 
7 сегментахъ; у нѣкоторыхъ родовъ Б. мѣ
шечки отсутствуютъ, напр., у Lepisma /см. 
Чешуйница). Мѣшечки помѣщаются рядомъ 
съ рудиментарными брюшными ножками и 
могутъ вытягиваться и втягиваться помощью 
особыхъ мускуловъ. Весьма интересно, что 
подобные же мѣшечки имѣются у нѣкоторыхъ 
многоножекъ (Scolopendrella). Морфологиче
ское, а также и физіологическое значеніе 
этихъ органовъ еще не выяснено; предпола
гаютъ, что они имѣютъ дыхательное значеніе, 
такъ какъ стѣнка ихъ образована изъ весьма 
тонкаго хитина. У Collembola имѣется гомо
логичное образованіе только на 1 брюшномъ 
сегментѣ въ видѣ сильно развитого трубча

таго придатка (tubus ventralis), обыкновенно 
раздвоеннаго на концѣ и способнаго также 
впячиваться и выпячиваться; у нѣкоторыхъ 
Collembola (сем. Sminthuridae) онъ несетъ 2 
длинныя нити; повидимому, на этомъ органѣ 
выдѣляется какое-то клейкое вещество, при 
помощи котораго насѣкомое пристаетъ къ 
поверхности различныхъ предметовъ; пред
полагаютъ также, что онъ служитъ для дыха
нія. Ср. Haase, <Die Abdominalanhänge , d. 
Insekten» (въ cMorphol. Jahrb.», XV, 1889).

Μ. Ρ.-Λ
Брюшные плавники—задняя пара 

плавниковъ рыбъ, соотвѣтствующая заднимъ 
конечностямъ прочихъ позвоночныхъ, какъ 
грудные плавники или передняя пара соот
вѣтствуютъ переднимъ конечностямъ. Б. плав
ники лежатъ обыкновенно ближе кзади, а 
иногда они пододвигаются совсѣмъ къ груд
нымъ, а въ другихъ случаяхъ перемѣщаются 
даже впередъ грудныхъ плавниковъ, но тѣмъ' 
не менѣе по строенію своему и анатомиче
скимъ отношеніямъ (иннерваціи) остаются 
все-таки типичными задними конечностями.

Брюшные придатки — различнаго 
рода придатки, находящіеся на брюшкѣ раз
личныхъ насѣкомыхъ. Здѣсь надо различать:
1) придатки, морфологически соотвѣтствую
щіе другимъ конечностямъ насѣкомыхъ (го
ловнымъ и груднымъ) и, слѣдовательно, явля
ющіеся Б. конечностями, какъ это удалось 
выяснить благодаря изслѣдованіямъ эмбріо
нальнаго развитія насѣкомыхъ (cerci, styli);
2) придатки, образующіеся во время дост- 
эмбріональнаго развитія и представляющіе 
изъ себя выросты накожныхъ покрововъ (жа- 
ло., яйцекладъ), половые придатки самцовъ, 
трахейныя жабры. О конечностяхъ 11 брюш
ного сегмента (cerei) см. Церцы и Хвосто
выя нити. Б. конечности другихъ сегментов^, 
извѣстныя подъ названіемъ styli, менѣе раз
виты, чѣмъ cerci, большей частью состоятъ 
изъ 1 членика и встрѣчаются въ числѣ нѣ
сколькихъ паръ только у немногихъ низшихъ 
насѣкомыхъ изъ Thysanura (см. Вилохвостыя). 
У представителей другихъ отрядовъ styli 
встрѣчаются только на 9 брюшномъ сегментѣ. 
У многихъ Collembola Б. конечности 4 сег
мента образуютъ такъ наз. вилку, служащую 
въ качествѣ прыгатѳльнаго аппарата (см. 
Ногохвостки). Брюшныя или. такъ назыв. лож
ныя ноги личинокъ нѣкоторыхъ насѣкомыхъ 
также, вѣроятно, соотвѣтствуютъ Б. конечно
стямъ. У гусеницъ бабочекъ Б. ноги большей 
частью находятся на 3, 4, 5, 6 и 9 сегм., у ли
чинокъ пилильщиковъ (Tenthredinidae) встрѣ
чается 6, 7 или 8 паръ Б. ногъ; у личинокъ 
Panorpidae (изъ сѣтчатокрылыхъ) — 8 паръ. 
У нѣкоторыхъ личинокъ мухъ также встрѣ
чаются образованія, похожія на Б. ноги. На 
заднемъ концѣ брюшка нѣкоторыхъ насѣко
мыхъ находится нѣсколько придатковъ, обра
зующихъ яйцекладъ или видоизмѣненіе его 
жало (см. эти сл. и ст. Ужаленье). У сам
цовъ бабочекъ, перепончатокрылыхъ, двукры
лыхъ, Trichoptera на заднемъ концѣ брюшка 
находится 1 или 2 пары своеобразныхъ при
датковъ (въ видѣ пластинокъ, щипцовъ и т. 
п.), служащихъ самцамъ для удерживанія са-
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мокъ во время копуляціи. У личинокъ насѣ- Анри, вообще всецѣло стоялъ на сторонѣ ре- 
комых'ъ, приспособившихся къ дыханію воз- акціи. Когда были раскрыты подлоги Анриѵ 
духомъ, раствореннымъ въ водѣ, существуютъ Б. вышелъ въ отставку (1898 г.).
часто трахейныя жабры, т. е. отростки на-1 Буайе (Boyer, собственно Эмиль-Франсуа 
кожныхъ покрововъ брюшка (а также груди), Partout) — французскій писатель (1810—62). 
въ которые проникаютъ трахеи (см.). Форма, ‘ Написалъ вмѣстѣ съ Поль-де-Кокомъ и др. 
число и расположеніе трахейныхъ жабръ на | рядъ водевилей, изъ которыхъ многіе долго
брюшкѣ бываютъ чрезвычайно разнообразны, съ успѣхомъ шли въ театрѣ Palais Boyal. 
Наконецъ, существуютъ еще Б. придатки у | Буайли (Луи-Леопольдъ^Воі11у, 1761 — 

портреты, потомъ сталъ изображать преиму
щественно бытовыя сцены. Работы его въ 
этомъ родѣ пользовались громаднымъ успѣ
хомъ; многія изъ нихъ были воспроизводимы 
въ гравюрѣ. Милыя по содержанію, прекрас
но передающія нравы и жизнь его времени,, 
отличающіяся вкусомъ и тонкостью исполне
нія, его жанровыя картины донынѣ очень 
цѣнятся любителями живописи. Значительное 
собраніе его произведеній находится въ СПб.ѵ 
въ галлереѣ кн. Юсупова. Два сына Б. труди
лись также на художественномъ поприщѣ: 
Жюльенъ-Леопольдъ Б. (род. въ 1796 г.) былъ 
живописецъ и литографъ, Альфонсъ Б. (1801— 
67)—очень недурной граверъ.

Буяпзу (Canis [Cyon] primaevus Hodgs.)— 
гималайскій волкъ, представляетъ, можетъ 
быть, вмѣстѣ съ колзуномъ ( см.) разновид
ность малайскаго волка (см. Адьягъ). Систе
матическое положеніе см. Собачьи (XXX* 
638), отношенія къ домашней собакѣ см. Со
баки (XXX, 630).

Бу балъ степной, коровья антилопа 
(Alcelaphus [Bubalis] bubalis=iSubalis maure- 
tanica)—см. Бубалы (IV, 824).

Бублица (Leuciscus rutilus)—см. Плотва.
Бубновъ — мст. Полтавской губ., Золо- 

тоношскаго уѣзда, при р. Днѣпрѣ и рѣчкѣ 
Орѣховкѣ, въ 29 вер. отъ уѣзднаго города. 
Жителей 1175.

Бубновъ (Николай Михайловичъ) — 
историкъ. Род. въ 1858 г. Окончилъ курсъ въ 
спб. университетѣ на историко-филологиче
скомъ факультетѣ. Главный его трудъ: «Сбор
никъ писемъ Герберта (983—997), какъ исто
рическій источникъ» (3 т., 1888—1890) былъ 
представленъ въ историко-филологическій фа
культетъ спб. унив., какъ магистерская дис
сертація, но факультетъ, послѣ диспута, на
шелъ автора достойнымъ докторской степени. 
Въ 1890—91 г. онъ преподавалъ исторію на 
высшихъ женскихъ курсахъ; нынѣ состоитъ 
профессоромъ древней исторіи въ кіевскомъ 
унив. и гласнымъ кіевской городской думы. 
Въ связи съ работою надъ письмами Гер
берта Б. занялся еще математическими 
трудами Герберта, тоже по рукописямъ, 
результатомъ чего было сдѣланное имъ въ 
Берлинѣ изданіе «Herberti, postea Sylvestri II 
papae opera mathematica» (1899). Вмѣстѣ съ 
докт. диссертаціей оно доставило ему и за 
границей извѣстность тонкаго критика средне
вѣковыхъ источниковъ. Онъ напечаталъ еще· 
нѣсколько мелкихъ работъ по римской исто
ріи (главнымъ образомъ въ «Кіевскихъ Уни- 
версит. Извѣстіяхъ»). Я. Карѣевъ.

Бу бул нить—см. Пассиръ.
*Бувье (Алексисъ Bouvier)—франц, ро

манистъ и драматургъ: ум. въ 1892 г.

насѣкомыхъ, морфологическое и физіологи-, 1845)—франц, живописецъ. Сначала писалъ 
ческое значеніе которыхъ совершенно неиз- ------------ --------  ------ ..........."..........
вѣстно: таковъ, напр., рогъ, находящійся на 
заднемъ концѣ тѣла нѣкоторыхъ гусеницъ 
(Bombyx mori, Sphingidae) и др. Литературу 
см. въ статьѣ Церцы. Μ. Р.-К.

Брюшныя ножки—см. Абдоминаль
ныя ножки.

Брянскій Вѣстникъ — выходилъ 
еженедѣльно въ гор. Брянскѣ въ 1894—9 î гг.

Брянскій 35-й пѣхотный ген.-адъютанта 
князя Горчакова полкъ — сформированъ 
17 января 1811 г.; настоящее названіе носитъ 
съ 26 марта 1864 г. Знаки отличія: георгіев
ское знамя «за Севастополь 1854 и 1855 и за 
Шипку 1877», знаки на шапки «за отличіе» 
въ войну 1828—29 и серебряныя трубы «за 

• усмиреніе Венгріи 1849».
Брянское княжество, входившее 

прежде въ составъ княж. Чернигово-Сѣвер- 
скаго—см. Брянскъ, исторія (IV, 818).

Брянцевъ (Павелъ Димитріевичъ) — 
педагогъ и историкъ, род. въ 1845 г. Окон
чилъ курсъ въ кіевскомъ унив. на историко- 
филологическомъ факультетѣ. Состоитъ ди
ректоромъ народныхъ училищъ Курляндской 
губерніи. Его главные труды: «Исторія Ли
товскаго государства съ древнѣйшихъ вре
менъ» (Вильна, 1889); «Очеркъ древней Лит
вы и Запади. Россіи» (Вильна, 1891 и 1897); 
«Польскій мятежъ 1863 г.» (Вильна, 1891); 
«Состояніе Польши подъ владычествомъ рус
скихъ императоровъ послѣ паденія ея до 
1830» (Вильна, 1895); «Возстаніе поляковъ въ 
1830—1831 гг.» (Вильна, 1896).

Б р я нчаниновъ (Анатолій Александро
вичъ)—беллетристъ. Отдѣльно издалъ: «По
вѣсти и разсказы» (Μ., 1870), «Игрушка», 
разсказъ (2-е изд., Μ., 1872), «На людяхъ» 
(Орелъ, 1888) и повѣсть «Въ вихрѣ страсти» 
(СПб., 1894). Болѣе удачной, чѣмъ эти про
изведенія, оказалась его попытка стихотвор
наго пересказа нашихъ народныхъ сказокъ, 
заслужившая одобреніе Тургенева («Русскія 
народныя сказки въ стихахъ», съ предисло
віемъ И. С. Тургенева, СПб., 1885; 2-е изд., 
СПб., 1895).

Буаде«*»рь (Рауль-Франсуа-Шарль ле 
Мутонъ de Boisdeffre)—франц, ген., род. въ 
1839 г. Въ качествѣ офицера гѳнер. штаба 
принималъ участіе въ сраженіи подъ Седа
номъ; въ 1873 г. сопровождалъ Шанзи въ Ал
жиръ; въ 1878 г. назначенъ военнымъ атташе 
въ СПб., въ 1894 г.—начальникомъ ген. штаба. 
Въ 1896 г. Б. былъ представителемъ Франціи 
при коронованіи въ Москвѣ; энергично спо
собствовалъ заключенію франко-русскаго со
юза. Въ 1897 г. былъ противникомъ пере
смотра дѣла'Др ей фуса, способствовалъ ‘оправ
данію Эстергази, вполнѣ довѣрялъ полк.



Бувье—Будищевъ 327

*Бувье (Ами-Огюстъ-Оскаръ Bouvier)— 
протест, богословъ: ум. въ 1893 г.

*Бугаевъ (Николай Васильевичъ) — 
ордин. профессоръ математики: ум. въ 1903 г.

Бугай (птица) или выпъ (см.).
Бугровъ (Александръ)—магистръ мате

матики московскаго унив. Напечаталъ: «Раз
сужденіе о первомъ ходѣ и распространеніи 
наукъ вообще etc.» (Μ., 1814) и «Разсужденіе 
объ эллиптическомъ движеніи небесныхъ тѣлъ» 
(Μ., 1820, диссертацій).

Бугры зрительные — см. Головной 
мозгъ.

Бугскій 26-й драгунскій, эрцъ-герцога 
австр. Франца Фердинанда полкъ—сфор
мированъ въ 1817 г.; настоящее названіе но
ситъ съ 1882 г. Знаки отличія: георгіевскій 
штандартъ «Въ воздаяніе отличныхъ подви
говъ, оказанныхъ (Ь. казач. войскомъ) въ 
сраженіяхъ съ французами при гг. Вязьмѣ, 
Краонѣ, Лаонѣ и Арсисѣ», 19 серебр. трубъ 
«за отличіе въ войнѣ съ Франціей 1812, 1813 
и 1814» (3 украинскаго уланскаго полка) и 
«за усмиреніе Венгріи въ 1849 г.», знаки на 
шапки «за отличіе 1831 г. при усмиреніи 
Польши» (1 украинскаго уланскаго полка), 
петлицы на мундиры офицеровъ «за отличіе 
въ войну 1877—78 гг.».

Буда—венгерское имя г. Офена.
/ Будасвскій (Сергѣй Александровичъ)— 
ген.-лейтенантъ, военный педагогъ. Род. въ 
1851 г.; окончилъ курсъ въ артиллерійской 
акад.; преподавалъ математику въ пажескомъ 
корпусѣ, артиллерію—въ училищахъ Констан- 
тиновскомъ и инженерномъ; былъ инспекто
ромъ классовъ въ Николаевскомъ кавалерій
скомъ училищѣ. Состоитъ генераломъ для 
особыхъ порученій при главномъ управленіи 
военно-учебныхъ заведеній и исполняетъ обя
занности второго помощника главнаго началь
ника этихъ заведеній. Его труды: «Ариѳме
тика» для старшихъ классовъ (4 изд., СПб., 
1884—1889); «Курсъ артиллеріи» (3-ѳ изд., 
СПб., 1890—99); «Начала механики» (2 изд., 
СПб., 1893—96); «Прямолинейная тригоно
метрія» (СПб., 1895): «Артиллерія. Орудія и 
снаряды» (2 изд., СПб., 1900).

*Будасвъ (Николай Сергѣевичъ)—заслу
жен. профессоръ математики: ум. въ 1902 г.

^Будапештъ (IV, 836)—столица Вен
гріи. Въ 1900 г.—732(00 жит.

Будаунъ—окруж. гор. въ сѣв.-зап. про
винціи британской Индіи; фортъ; жит. 34000.

Будбергъ (Богданъ Васильевичъ; Got- 
tard Wilhelm, 1776—1832)—писатель. Былъ 
посланникомъ въ Стокгольмѣ, позже граждан
скимъ губернаторомъ Эстляндіи. Его труды: 
«Ueber den Schweizer Christen» (1804); «Zei
tung für die elegante Welt» (1804); «Biogra
phische Nachrichten über Christof von Ben- 
ckendorf» (1823); «Essai historique sur les 
négociations entre les cours de Petersb. et de 
Stockholm» (1803).

Будде (Германъ Budde)—германскій по
литическій дѣятель, род. въ 1851 г. Состоялъ 
начальникомъ желѣзнодорожнаго отд. воен
наго вѣдомства. Въ 1899 г. защищалъ въ 
прусской палатѣ депутатовъ правительствен
ный проектъ среднегерманскаго канала съ 

стратегической точки зрѣнія. Съ 1902 г.— 
прусскій министръ публичныхъ работъ.

Будде (Евгеній Ѳедоровичъ)—филологъ. 
Род. въ 1859 г. Окончилъ курсъ въ новорос. 
унив. Занимаетъ въ казанск. универ, каѳедру 
рус. языка и словесности. Болѣе значитель
ные труды его: «Миѳическій элементъ въ 
русской народной словесности» (выпускъ I, 
Воронежъ, 1885), «Изъ занятій по языку Лав
рентьевской лѣтописи» (Воронежъ, 1891), «Къ 
діалектологіи великорусскихъ нарѣчій» (Вар
шава, 1892), «Къ исторіи великорусскихъ го
воровъ» (Казань, 1896), «Учебникъ грамма
тики русск. яз. Ч. I. Этимологія» (2 изд., 
Казань, 1902), «Опытъ грамматики языка 
А. С. Пушкина» (ч. I, СПб., 1902).

Будде (Карлъ Budde) — протестантскій 
богословъ, родился въ 1850 г.; профес
соръ въ Страсбургѣ, потомъ въ Марбургѣ. 
Напечаталъ: «Beiträge zur Kritik des Bu
ches Hiob» (1876), «Die biblische Urge
schichte untersucht» (1883), «Die Bücher 
Richter und Samuel, ihre Quellen und ihr 
Aufbau» (1890), «Hohes Lied und Klagelieder 
erklärt» (1896), «Die sog. Ebed-Jahwe-Lieder 
und die Bedeutung des Knechtes Jahwes in 
Jes. 40—55» (1900), «Der Kanon des Alten 
Testaments» (1900), «Die Religion des Volkes 
Israel bis zur Verbannung» (1900), «Das Alte 
Testament und die Ausgrabungen» (1903), 
«Die Schätzung des Königtums im Alten Tes
tament» (1903).

*Буденцъ (Jos. Budenz)—языковѣдъ: ум. 
въ 1892 г.

Буджъ (Bhuj)—стол. гор. вассальнаго го
сударства Качъ въ президентствѣ Бомбей, 
въ брит. Индіи. Жит. 25000. Великолѣпная 
мечеть, дворецъ- раджи въ китайскомъ стилѣ.

Будпкцевъ (Алексѣй Николаевичъ) — 
талантливый писатель. Род. въ 1867 г. въ 
дворянской семьѣ Саратовской губ.; мать— 
полька. Учился на медицинскомъ факультетѣ 
московскаго университета. Съ увлеченіемъ, 
занимался зоологіею, но почувствовалъ себя 
совершенно неспособнымъ заниматься на
уками терапевтическими и съ 4-го курса 
ушелъ. Писать началъ еще студентомъ и съ 
1886 г. сталъ дѣятельнымъ сотрудникомъ «Бу
дильника», «Рус. Сатирич. Листка», «Оскол
ковъ», позднѣе «Рус. Жизни», «Петерб. Га
зеты», «Новаго Времени», «Россіи», «Руси»., 
Помѣщалъ также свои произведенія въ «Ни
вѣ», «Живоп. Обозр.», «Сѣвер. Вѣстникѣ»,. 
«Вѣстникѣ Европы». Часть многочисленныхъ 
разсказовъ, очерковъ, небольшихъ романовъ 
и стихотвореній собрана имъ въ книжкахъ: 
«Степные волки» (СПб., 1897), «Разныя по
нятія» (СПб., 1901), «Распря» (СПб., 1901), 
«Пробужденная Совѣсть» (СПб., 1900), «Луч
шій другъ» (СПб., 1901), «Я и онъ» (СПб., 
1903), «Солнечные дни» (СПб.), «Стихотво
ренія» (СПб., 1901). Всего слабѣе большія, 
повѣсти и романы Б.: неудачное подража
ніе Достоевскому въ «Я и онъ», обличе
ніе доморощеннаго ницшеанства въ «Луч
шемъ другѣ», бульварная уголовщина въ 
«Степныхъ волкахъ». Настоящее его призва
ніе — литературная миніатюра. Небольшіе 
разсказы его и въ частности тѣ, которые во-
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шли въ лучшій его сборникъ — «Разныя по
нятія >,—написаны очень колоритно, съ блест
ками настоящаго юмора, съ умѣньемъ на не
большомъ пространствѣ газетнаго фельетона 
ярко обрисовать положеніе и цѣлый типъ. 
Онъ очень тонко чувствуетъ природу, любитъ 
лѣсъ, степь и умѣетъ передать свои настро
енія читателю. Вообще въ ряду представи
телей созданнаго у насъ Чеховымъ неболь
шого разсказа Б. по художественнымъ ресур
самъ долженъ былъ занять одно изъ первыхъ 
мѣстъ. Онъ не занялъ, однако, такого соотвѣт
ствующаго его природнымъ дарованіямъ поло
женія въ литературѣ, потому что лишенъ того, 
что можно назвать художественнымъ міро
созерцаніемъ; у него нѣтъ опредѣленнаго 
взгляда на жизнь. Съ талантомъ подмѣчая и 
воспроизводя отдѣльныя черточки дѣйствит 
тѳльности, Б. не только не даетъ совокуп
ностью своихъ произведеній общаго освѣще
нія русской жизни, но даже въ каждомъ от
дѣльномъ разсказѣ не выдерживаетъ типич
ности и быстро сбивается на анекдотъ. Фа
тальное вліяніе на художественную цѣнность 
разсказовъ Б. оказало тяготѣніе къ уголов
щинѣ, безъ которой не обходится почти ни 
одно изъ его произведеній. Чрезмѣрное для 
правдивой картины русской жизни мѣсто зани-1 
маютъ также въ его разсказахъ адюльтеръ и 
ревность. Столь характерное для русской об
щественности «пробужденіе совѣсти» болѣе 
чуткаго свойства совершенно ускользнуло 
отъ вниманія Б. Тотъ, кто хотѣлъ бы познако
миться съ русскою жизнью конца XIX вѣка 
по его произведеніямъ, пришелъ бы къ стран
ному заключенію, что кромѣ всякаго рода 
хищниковъ въ прямомъ смыслѣ этого слова 
ничего у насъ не было тогда. Народная жизнь 
тоже очень односторонне взята у Б.—большею 
частью со стороны дикой тьмы невѣжества, 
въ ней царящей. Въ общемъ, погоня за эффек
томъ внѣшнимъ ослабила у Б. разработку эф- 
фёктовъ болѣе тонкихъ.—Б., особенно въ на
чалѣ своей дѣятельности, писалъ очень много 
стиховъ, только меньшая часть которыхъ во
шла въ сборникъ его стихотвореній. Онъ об
ладаетъ хорошимъ стихомъ, въ юмористиче
скихъ пьесахъ бойкимъ, въ другихъ — лег
кимъ, мелодичнымъ, порою даже живопис
нымъ. Въ ряду стихотвореній послѣдняго рода 
пользуется извѣстностью небольшая картинка 
древне-римской жизни—«Тріумфаторъ». Въ 
общемъ, однако, онъ лишенъ опредѣленной 
поэтической индивидуальности. У него нѣтъ 
своей излюбленной области воспроизведенія, 
нѣтъ своихъ собственныхъ настроеній. Онъ 
пишетъ на самыя разнообразныя темы—чаще 
всего, впрочемъ, въ стилѣ нарядныхъ пѣсенъ 
Фофанова о веснѣ и любви,—но это не за
хватываетъ ни его самого, ни читателя. Въ 
сотрудничествѣ съ і\. Μ. Федоровымъ Б. пе
редѣлалъ въ драму свой разсказъ «Ката
строфа». С. Венгеровъ.

Будпкцевъ (Иванъ Матв.)—гидрографъ 
начала XIX ст.; служилъ во флотѣ. Издалъ: 
<Атласъ Чернаго моря» (СПб., 1807) и «Ло
ція или морской путеводитель».

Будра—названіе растенія Glechoma he- 
deracea L., изъ сем. губоцвѣтныхъ. Ползучая 
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многолѣтняя трава съ яйцѳвидноокруглымп, 
черешковыми листьями и синими цвѣтами, 
произрастающая во всей Европѣ и сѣверной 
Азіи. Другія названія: кошачья мята, кошѳч- 
никъ, расходникъ.

Будринъ (Евлампій Андреевичъ, род. 
въ 1842 г.) —духовный писатель, воспитан
никъ казанской дух. академіи, въ которой 
преподавалъ догматическое богословіе. Глав
ные труды Б.: «Антитринитаріи XVI вѣка. 
Вып. I. Михаилъ Серветъ и его время. Вып. 
II. Фаустъ Социнъ» (Казань, 1878 и 1886, 
докторская диссертація); «Религіозное состо
яніе Италіи въ эпоху Возрожденія» (Казань, 
1885); «Разборъ вѣроученія социніанской сек
ты» (Казань, 1889).

Будущность—еженедѣльная газета, по
священная интересамъ русскихъ евреевъ. Вы
ходила въ 1900—1904 гг. въ СПб. Ред.-изда
тель С. 0. Грузѳнбергъ.

Будьте здоровы — популярный жур
налъ для семейнаго чтенія, а съ 1895 г.— 
«популярный журналъ сохраненія здоровья и 
самопомощи». Выходилъ въ СПб., съ 1894 по 
1900 г. сначала два раза въ мѣсяцъ, затѣмъ 
еженедѣльно. Издатель-редакторъ врачъ Ив. 
Зарубинъ.

Бузескулъ (Владиславъ Петровичъ)— 
историкъ. Родился въ 1858 г. въ дворянской 
семьѣ, предки которой были румынскаго про-* 
исхожденія. Получивъ среднее образованіе 
во 2-й харьковской гимназіи, поступилъ на 
историко-филологическій факультетъ харь
ковскаго университета, гдѣ и окончилъ курсъ 
по историческому отдѣленію въ 1880 г., полу
чивъ золотую медаль за работу о Мстиславѣ 
Удаломъ. Въ 1885 г. началъ чтеніе лекцій въ 
харьк. унив. въ качествѣ приватъ-доцента. 
Съ 1890 г. Б. состоитъ профессоромъ, а въ 
послѣдніе годы и деканомъ факультета. Глав
ные труды Б. относятся къ области древней 
греческой исторіи: 1) магист. диссертація 
«Периклъ. Истор.-крит. этюдъ» (Харьк., 1889); 
2) докторская дисс.—«Аѳинская политія Ари
стотеля, какъ источникъ для исторіи государ
ственнаго строя Аѳинъ до конца V в.» (Харь
ковъ, 1895); 3) «Введеніе въ исторію Греціи» 
(Харьковъ, 1903 и 1904, 2 изд.). На основа
ніи этихъ книгъ и цѣлаго ряда бѳлѣѳ мел
кихъ работъ въ той же области, ихъ автора 
слѣдуетъ назвать однимъ изъ лучшихъ знато
ковъ исторіи древней Греціи не въ одной 
только Россіи. Во всѣхъ трехъ своихъ кни
гахъ Б. выступаетъ критикомъ чужихъ взгля
довъ и самостоятельнымъ изслѣдователемъ, 
одинаково знаковымъ и съ источниками, и съ 
громадной литературой предмета. Онъ писалъ 
немало и по другимъ отдѣламъ исторіи, свидѣ
тельствуя многочисленными своими статьями 
о серьезной подготовкѣ и въ областяхъ сред
невѣковой и новой исторіи; на то же самое 
указываетъ и произведенная имъ обработка 
3 и 4 томовъ «Лекцій по всемірной исторіи» 
его учителя Петрова, гдѣ Б. пришлось"высту
пить какъ историку новаго времени. Подроб
ный списокъ работъ Б. (55 №№ до 1S99 г.) 
помѣщенъ въ VI томѣ «Критико-біографи
ческаго словаря» С. Венгерова, вмѣстѣ съ 
его автобіографіей и съ характеристикой
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его, какъ историка, сдѣланной авторомъ на
стоящей статьи. Въ настоящем! «Энц. Слов.э 
Б. помѣстилъ рядъ статей. Работы Б. помѣ
щались также въ «Жури. Мин. Нар. Проев.», 
«Филолог. Обозрѣніи», «Зап. Харьк. Унив.», 
«Русской Мысли», «Образованіи» и въ сбор
никахъ «Помощь», «Къ свѣту» и въ честь 
П. В. Иикитина. Н. Карцевъ.

Бузиново—мст. Херсонской губ., Ти
распольскаго у., при рч. Бол. Куяльникѣ, на 
частновлад. землѣ. Прав, црк., евр. синагога. 
Первоначально заселено малороссами (вѣ 
1792 г.), затѣмъ молдаванами, армянами и др. 
пришельцами изъ-за р. Днѣстра.

Бузникъ—видъ бузины, SambUcus Ebu- 
lus L.

Бузони (Фѳрругіо Бенвенуто)—дарови
тый піанистъ. Род. въ 1866 г.; былъ профес
соромъ въ консерваторіяхъ гельсингфорсской 
и московской; теперь живетъ въ Берлинѣ. 
Издалъ: «Wohltemperiertes Klavier» I. С. 
Баха.

Бузулукекій 215-й резервный бата
ліонъ—сформированъ 27 сентября 1851 г.; 
настоящее названіе носитъ съ 26 марта 
1899 г.

Буйлово (Русская Буйловка)—сел. Во
ронежской губ., Павловскаго у., въ 8 в. отъ 
уѣздн. г., на лѣв: бѳр. р. Дона. 6500 жит., шко
ла, лавки, 9 водян. и до 100 вѣтр. мельницъ, 
кирпичи, заводъ, торжкп.

Буйницкій (Несторъ Алопзіѳвичъ)—во
енный инженеръ, род. въ 1863 г. Воспитывался 
во 2-й спб. военн. гимназіи, въ Николаевскомъ 
инженерномъ училищѣ и въ Николаевской 
инженерной академіи, которую окончилъ въ 
1889 г. и находился до 1893 г. на работахъ 
по сооруженію Осовѳцкой крѣпости, (а съ 
1893 г. до настоящаго времени состоитъ въ 
Николаевской инженерной академіи по ка- 
■ѳедрѣ фортификаціи, пройдя послѣдовательно 
‘черезъ званія репетитора, преподавателя, 
экстраординарнаго и ординарнаго профессора 
академіи. Въ 1904 г. назначенъ членомъ не
премѣннаго присутствія главнаго крѣпост
ного комитета съ оставленіемъ въ должности 
ординарнаго профессора Николаевской инже
нерной академіи. Главнѣйшими литератур
ными работами его были, кромѣ ряда статей 
въ «Инженерномъ Журналѣ», въ настоящемъ 
«Энциклопедическомъ Словарѣ» и въ «Энци
клопедіи военныхъ и морскихъ наукъ» слѣ
дующія сочиненія, изданныя отдѣльно: «За
благовременное усиленіе стратегическихъ 
пунктовъ» (СПб., 1893; перев. на нѣм. языкъ 
и напеч. въ журн. «Mitteilungen über Gegen
stände des Artillerie und Genie-Wesens»); 
«Вліяніе послѣднихъ нововведеній въ обла
сти оружія на полевую фортификацію» (ib., 
1894); «Объ устройствѣ приморскихъ крѣпо
стей» (ib., 1899); «Краткій курсъ теоретиче
ской полевой фортификаціи» (1-ѳ изд., ib., 
1897 г., 4-е изд., ib., 1904); «Современное 
состояніе долговременной и временной фор
тификаціи» (ib., 1903; перев. на нѣм. яз. и на
печ. въ журн. «Mitteilungen über Gegenstän
de des AitiJlerie und Genie-Wesens»).

Буiiuи<iii—мст. Могилевской губ. п у., въ 
7 вер. отъ г. Могилева. Буйнпцкій-Свято-Ду- 

ховскій женскій монастырь, основ, въ XVI 
стол.; въ 1708 г. былъ разоренъ шведами; въ 
настоящее время хорошо обстроенъ; при немъ 
женское духовн. училище.

Букашникъ (Jasione)—родъ растеній 
изъ сем. колокольчиковыхъ. Въ Европейской 
Россіи встрѣчается на песчаныхъ мѣстахъ 
J. montana L., двулѣтнее растеніе съ линей-п 
ными, пемного волнистыми листьями на пря
момъ стеблѣ, заканчивающемся густою голов
кою синихъ мелкихъ цвѣтовъ.

Буккальные узлы—нервные узлы, ле
жащіе около рта у моллюсковъ. Точно также 
названіе Б. железъ дается иногда слюн
нымъ железамъ моллюсковъ.

Б у к.пек к еръ—устроитель частнаго то
тализатора. Б. имѣли книгу, въ которую за
писывали ставки, удерживая въ свою пользу 
извѣстный °/0. Въ виду злоупотребленій Б., 
а также вслѣдствіе появленія тотализаторовъ, 
доходами съ которыхъ пользуются спортив
ныя общества, дѣятельность Б. запрещена и 
преслѣдуется, какъ мошенничество.

Букна (Ino ampelophaga)—бабочка'изъ 
семейства пестрянокъ (Zygaenidae); гусеница 
наз. въ Крыму тыртыръ (см.).

Б^крЪевъ (Борисъ Яковлевичъ)—мате
матикъ, род. въ 1859 г. Образованіе получилъ 
въ кіевскомъ унив. св. Владиміра по мате
матическому отдѣленію. По окончаніи курса 
въ 1882 г. оставленъ при университетѣ. Съ 
1884 по 1886 г. состоялъ преподавателемъ 
кіевскихъ высшихъ женскихъ курсовъ по ге
ометріи. Въ 1886 г. приватъ-допентъ по чи
стой математикѣ и въ 1887 г. допущенъ къ 
чтенію лекцій по теоріи функцій составного 
перемѣннаго. Защитивъ магистерскую дис
сертацію на тему: «О разложеніи трансцен
дентныхъ функцій на частныя дроби» («Кіев
скія Унив. Извѣстія» за 1886 г.), командиро
ванъ за границу. Цо возвращеніи въ 1889 г. 
защитилъ докторскую диссертацію «О фуксо- 
выхъ функціяхъ нулевого ранга съ симме
трическимъ основнымъ полигономъ» («Кіев. 
Унив. Изв.» за 1889 г.); съ 1889 г. состоитъ 
профессоромъ университета св. Владиміра и 
преподавателемъ кіевскаго политехническаго 
института. Главнѣйшія работы: «Аналитиче
скія выраженія однозначныхъ функцій» («Кіей. 
Унив. Изв.», 1883—1884); «Примѣненіе ли
нейныхъ координатъ къ розысканіюуравненій 
эволютъ» (ib., 1886); «О распредѣленіи кор
ней. одного класса цѣлыхъ трансцендентныхъ 
функцій» («Математическій Сборникъ», томъ 
17-й, 1893 г.); «Къ вопросу о maximum и 
minimum функцій двухъ перемѣнныхъ» («Ма- 
тем. Сборникъ», т. 16-й, 1893 г.); «О нѣкото
рыхъ соотношеніяхъ въ теоріи эллиптическихъ 
функцій Вейерштрасса» («Кіев. Унив. Изв.», 
1893 г.); «О нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ 
въ вопросѣ о maximum и minimum функціи 
трехъ перемѣнныхъ» («Матем. Сборникъ», т. 
20-й, 1897 г.).

Буконинъ—см. Пике и Шерстяныя ткани.
Букшпны или періодистчдъ— воспале

ніе надкостницы, происходящее у лошадей 
вслѣдствіе переутомленія. Б. часто встрѣ
чаются у ломовыхъ лошадей, для скаковыхъ 
же и рысистыхъ онѣ настолько обычное
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явленіе, что многіе тренера считаютъ ихъ ванный альбомъ, направленный противъ пьян- 
пеизбѣжными. Но взглядъ этотъ несомнѣнно ства; «Близнецы» (романъ, СПб., 1903); «Изъ 
ошибоченъ. Б. выражаются первоначально ( загробнаго міра. Явленія умершихъ отъ глу- 
въ томъ, что лошадь начинаетъ идти короче, ' бокой древности до нашихъ дней» (2 изд.); 
не даетъ дотрагиваться до больного мѣста; «Нижегородскія легенды» (2изд., 1896); «Какъ 
затѣмъ появляются опухоли. Лѣченіе Б.— ' отстать отъ вина»? (изд. 7, Cil б., 1903); «Что 
быстрое втираніе въ мѣста опухолей красной такое пьянство и какъ избавиться отъ него» 

“. (изд. 6, СПб., 1901); «Роль православнаго ду-
*Букэнэнъ (Робертъ Buchanan)—англ, ховенства въ борьбѣ съ народнымъ пьян- 

ствомъ» (СПб., 1900).
Булгаковъ (Аѳанасій Ивановичъ, род. 

въ 1859 г.)—духовный писатель, воспитанникъ 
кіевской духовной академіи, въ которой со
стоитъ профессоромъ по каѳедрѣ исторіи и 
разбора западныхъ исповѣданій. Главные 
труды Б.: «Очерки исторіи методизма» (2 
вып.. Кіевъ, 1887, магист. диссерт.); «Без
брачіе духовенства» (Кіевъ, 1891); «Стремле
нія англиканъ къ возстановленію древне
вселенской церковности въ Англіи въ по
слѣдніе шестьдесятъ лѣтъ» (Кіевъ, 1894); 
«Новыя религіозныя преобразованія въ 
Англіи въ XIX в.» (Кіевъ, 1897); «Къ во
просу объ англиканской іерархіи» (Кіевъ, 
1898; перев. на англійскій языкъ); «Старо
католическое и христіано-католическое бого
служеніе и его отношеніе къ римско-като
лическому богослуженію и вѣроученію» 
(Кіевъ, 1901); «О принятіи еще одного но
ваго догмата въ римскомъ католицизмѣ» 
(Кіевъ, 1903); «Современное франкмасонство» 
(Кіевъ, 1903); «Церковь и ея отношеніе къ 
прогрессу» (Кіевъ, 1903).

Булгаковъ (Николай Александровичъ)— 
физикъ, род. въ 1867 г., окончилъ с.-петер
бургскій университетъ въ 1889 г. Въ 1895 г.- 
магистръ, въ 1904—докторъ физики; съ 1893— 
1901 гг.—преподаватель с.-петербургской ду
ховной семинаріи, въ 1899—1903—преп. женск. 
педагогическихъ курсовъ, съ 1898 г.—преп. 
технологическаго института, съ 1897 г.—при
ватъ-доцентъ спб. университета, съ 1901· г.— 
профессоръ высшихъ женскихъ курсовъ. 
Кромѣ диссертацій магистерской и доктор
ской («О распространеніи электр. колебаній 
вдоль приволоки» и «Рѣшеніе задачи о на
магничиваніи кольца») написалъ рядъ работъ 
объ электризаціи и электроемкости кольца^ 
о вибраторѣ А. С. Попова, «Къ теоріи 
плоскаго конденсатора (см. «Жури. Физ. 
Общ.», 1898,1902,1904) и «О намагничиваніи 
эллипсоида и эллиптическаго слоя» («Записки 
по гидрографіи и метеор.», т. 23 и 24). Вмѣстѣ 
съ Н. А. Смирновымъ измѣрялъ электроем
кость кольца («Журн. Физ. Общ.»,-1898) и раз
работалъ методу опредѣленія самоиндукціи 
при помощи камертона («Сборн. имени Ѳ. О. 
Петрушевскаго»).

Булгаковъ (Сергѣй Николаевичъ)—из
вѣстный русскій писатель. Род. 16 іюля 1871 
г. въ гор. Ливнахъ, Орловской губ., въ^ семьѣ 
священника; среднее образованіе гіолучйЛѢ 
въЧфловской духовной семинаріи и елецкой 
классической гимназіи, затѣмъ прошелъісурсъ 
юридическаго факультета москов. универси
тета. Выдержавъ магистерскій экзаменъ, Б. 
сталъ преподавателемъ политической эконо
міи въ московскомъ техническомъ училищѣ; 
въ началѣ 1901 г. защитилъ въ московскомъ

(ртутной) мази и покой. _ ' 

поэтъ: ум. въ 190Ï г.
Буля—р. Симбирской и Казанской губ., 

лѣв. прит. Свіяги. Беретъ начало въ лѣсахъ 
Буинскаго у., течетъ въ сѣв.-вост. направле
ніи; дл. 106 в.; весною судоходна на 8 в. 
отъ устьевъ.

Булавин ца, булавникъ^ булавастикъ— 
переводное названіе грибовъ изъ сем. Сіа- 
ѵагіасеі (см. Булавастики).

Булавовпдкп или жужалъца (halte
res)—булавовидные придатки двукрылыхъ 
насѣкомыхъ, замѣняющіе у нихъ крылья. 
Значеніе ихъ, какъ органовъ слуха или 
звуковыхъ, сомнительно. Вѣроятнѣе, что это 
органы чувства равновѣсія. Утверждаютъ, что 
насѣкомое, лишенное ихъ, теряетъ способ
ность къ правильному полету. В. Μ. Ш.

Булавоиоецы — искусственно соста
вленное названіе сем. растеній баланофорей 
(см.).

Булавоуеыя (Rhopalocera) — группа 
семействъ отряда бабочекъ (Lepidoptera), 
иначе называемая дневными бабочками, см. 
Бабочки дневныя.

Буланая кошка (Felis maniculata)— 
см. Кошка и фиг. 4, табл. II Кошки (XVI, 
573).

Буланый волкъ или камышевый 
(Canis [Chrysocyon] occidental is)—см. Чанго 
(XXXVIII, 383) и Собачьи (XXX, 638).

Булацель (Иванъ Михайловичъ)—дра
матургъ. Начиная съ 1882 г. написалъ, из
далъ и поставилъ на сцену болѣе 20 ориги
нальныхъ и передѣланныхъ пьесъ, преиму
щественно одноактныхъ комедій. Нѣкоторыя 
изъ нихъ имѣли успѣхъ и выдержали по нѣ
скольку изданій, напр. «Если женщина рѣ
шила, такъ поставитъ на своемъ», «По гнѣз
дышку и птичка», «Отъ борьбы къ борьбѣ», 
«Газета напутала», «Нежданный гость-благо
дѣтель». Въ 1897 г. Б. издалъ 12 своихъ од
ноактныхъ пьесъ, подъ заглавіемъ «Театръ» 
(СПб.).

Булашевъ (Георгій Онисимовичъ, род. 
въ 1860 г.)—писатель, воспитанникъ кіевской 
духовной академіи, редакторъ журн. «Руко
водство для сельскихъ пастырей». Главные 
труды: «Преосвященный Ириней Фальков- 
скій, епископъ Чигиринскій» (Кіевъ, 1883, 
магист. диссерт.); «Краткая историческая за
писка по поводу 30-лѣтія изданія при кіев
ской духовн. семинаріи журнала «Руковод
ство для сельскихъ пастырей» (Кіевъ, 1890); 
«Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ на югѣ 
Россіи» (Кіевъ, 1899).

Булгаковскій (Дмитрій Гавриловичъ, 
род. въ 1845 г.)—писатель; былъ священни
комъ, въ 1902 г. сложилъ съ себя священный 
санъ. Главные труды Б.: «Пинчуки», этно
графическій сборникъ; «Эхо», иллюстриро-
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университетѣ диссертацію на степень ма
гистра и состоитъ нынѣ профессоромъ кіев
скаго политехническаго института по каѳедрѣ 
политической экономіи. Популярность Б. въ 
широкихъ кругахъ русской интеллигенціи со
здалась главнымъ образомъ его публичными 
лекціями, соединявшими блестящія художе
ственныя качества съ идейностью содержа
нія и задушевностью тона. Б. едва ли не 
самый яркій и самый боевой представитель 
въ Россіи критико-идеалистическаго философ
скаго движенія. Большинство сторонниковъ 
послѣдняго становятся подъ знамя духов
наго паломничества къ Канту. Коренная ре
форма, произведенная родоначальникомъ кри
тической философіи въ теоріи познанія, пред
ставляется и Б. центральнымъ событіемъ ис
торіи европейской духовной культуры. Со
знательная «кантологія» является, по его 
убѣжденію, незамѣнимой подготовительной 
школой для критическаго пересмотра позна
вательныхъ средствъ и категорій, составляю-' 
щихъ догматическое достояніе эмпирической 
науки. Критическая работа В. надъ нѣкото
рыми традиціонными предпосылками и пріе
мами позитивизма является тѣмъ болѣе цѣн
ной, что при первыхъ шагахъ своихъ на на
учномъ поприщѣ онъ былъ убѣжденнымъ сто
ронникомъ механическаго міровоззрѣнія. Б. 
прошелъ длинный путь «отъ х марксизма къ 
идеализму» и съ большою искренностью вос
произвелъ передъ читателями и слушателями 
всѣ моменты· своихъ философскихъ исканій. 
Въ обширной диссертаціи своей: «Капита
лизмъ и земледѣліе» Б. задался цѣлью пока
зать на исторіи аграрной эволюціи всеобщую 
приложимость марксовскаго закона концен
траціи производства, но, не насилуя своихъ 
убѣжденій, пришелъ къ выводамъ прямо про
тивоположнымъ. Экономическая схема Марк
са оказалась не соотвѣтствующею историче
ской дѣйствительности, а связанная съ нею 
позитивная теорія общественнаго прогресса 
—неспособной питать неискоренимую вѣру 
человѣка въ историческое оправданіе добра. 
Послѣ безуспѣшныхъ попытокъ использовать 
въ интересахъ марксизма гносеологическіе 
завѣты Канта, Б. остановился на мысли, что 
прочное обоснованіе руководящихъ началъ 
личной и общественной жизни возможно 
только путемъ выработки безусловныхъ мѣ
рилъ въ вопросахъ блага, истины и красоты. 
Позитивная наука своей теоріей прогресса 
хочетъ поглотить и метафизику, и религіоз
ную вѣру, но, оставляя насъ относительно 
будущихъ судебъ человѣчества въ полной 
неизвѣстности, даетъ намъ лищь догмати
ческое богословіе атеизма. Міропониманіе 
механическое, все подчиняя фатальной необ
ходимости, въ конечной инстанціи оказыва
ется покоящимся на вѣрѣ. Марксизмъ, какъ 
самая яркая разновидность религіи прогресса, 
воодушевлялъ своихъ сторонниковъ впрой 
въ близкій и закономѣрный приходъ обновлен
наго общественнаго строя; онъ былъ силенъ 
не научными, а утопическими своими эле
ментами. Б. пришелъ къ убѣжденію, что про
грессъ является не эмпирическимъ закономъ 
историческаго развитія, а задачей нравствен

ной, абсолютнымъ религіознымъ долженство
ваніемъ. Соціальная борьба представляется 
ему не столкновеніемъ лишь враждебныхъ 
классовыхъ интересовъ, а осуществленіемъ и 
развитіемъ нравственной идеи. Бытіе не мо
жетъ обосновать долженствованія; идеалъ не 
можетъ вытекать изъ дѣйствительности. Уче
ніе о классовомъ эгоизмѣ и классовой соли
дарности запечатлѣно, по убѣжденію Б., ха
рактеромъ поверхностнаго гедонизма. Съ 
нравственной точки зрѣнія борящіяся изъ-за 
житейскихъ благъ партіи вполнѣ равноцѣн
ны, поскольку ими руководитъ нс религіоз
ный энтузіазмъ, не исканіе безусловнаго и 
непреходящаго смысла жизни, а обыденное 
себялюбіе. Эвдаймонистическій идеалъ про
гресса, въ качествѣ масштаба при оцѣнкѣ 
историческаго развитія, приводитъ, по мнѣ
нію Б., къ противонравственнымъ выво
дамъ, къ признанію страдающихъ поколѣній 
лишь мостомъ къ грядущему блаженству по
томковъ. Приблизительно съ 1900 г. проблема 
религіозно-философскаго обоснованія обще
человѣческаго прогресса становится для Б. 
центральной проблемой міровоззрѣнія, какъ 
бы равнодѣйствующей его неустанныхъ кри
тико-идеалистическихъ усилій. Современная 
философская система обязана, по его убѣж
денію, усвоить и переработать всѣ конечные 
выводы современной положительной науки, 
выяснить свою связь съ реальными задача
ми времени и установить къ нимъ опредѣ
ленное принципіальное отношеніе, начер
тавъ, такимъ образомъ, и общую программу 
практической политики. Наибольшимъ сочув
ствіемъ Б. пользуется тотъ типъ философ
скаго идеализма, который приводитъ нрав
ственную проблему въ органическую связь 
съ коренными вопросами метафизики. По
этому философія Вл. Соловьева, дѣлающая 
жизненное начало христіанства организую
щимъ принципомъ общественнаго творчества, 
представляется Б. послѣднимъ словомъ міро
вой философской мысли, ея высшимъ синте
зомъ. Отдѣльные этапы философскаго разви
тія Б. находятъ себѣ ясное отраженіе въ 
тѣхъ десяти статьяхъ его, изъ которыхъ со
ставился сборникъ: «Отъ марксизма къ идеа
лизму» (СПб., 1904). Къ области политиче
ской экономіи въ тѣсномъ смыслѣ относятся 
главнымъ образомъ слѣдующія его работы: 
«О рынкахъ при капиталистическомъ пройз- 
водствѣ» (1896); «Что такое трудовая цѣн
ность» («Сборникъ правовѣдѣнія и обще
ственныхъ знаній», т. VI); «Классическая 
школа и историческое направленіе въ поли
тической экономіи» («Новое Слово», окт.,
1897);  «Къ вопросу объ эволюціи земледѣлія» * 
(«Начало», I—111, 1899); «Ралохойнскій экс
периментъ» («Міръ Божій», 1900, февраль). 
Основное воззрѣніе современной политиче
ской экономіи, по которому ростъ матеріаль
ныхъ потребностей является кореннымъ прин
ципомъ нормальнаго экономическаго разви
тія, встрѣчаетъ со стороны Б. суровое осуж
деніе. Онъ признаетъ экономическій про
грессъ необходимымъ условіемъ духовнаго 
преуспѣянія, но предостерегаетъ отъ’ наклон
ности замѣнять прогрессъ общѳчелоьѣчёскій
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и общекультурный однимъ лишь прогрессомъ 
экономическимъ. Нравственный матеріализмъ 
и духовная буржуазность, погубившіе нѣкогда 
римскую цивилизацію, составляютъ, въ его 
глазахъ, болѣзнь современнаго европейскаго 
общества. Неспособность удовлетвориться на
ростаніемъ внѣшнихъ матеріальныхъ благъ и 
примириться съ укоренившимися формами 
общественной неправды, стремленіе къ об
щечеловѣческимъ идеаламъ, ненасытную по
требность сознательной и дѣйственной рели
гіозной вѣры Б. признаетъ самыми харак
терными и самыми счастливыми особенно
стями русскаго духа. Это все крѣпнущее 
убѣжденіе его раскрывается во всѣхъ его 
публичныхъ лекціяхъ и въ послѣдней статьѣ 
его: «Карлейль и Толстой? («Новый Путь», 
декабрь, 1904). Являясь по своимъ философ
скимъ убѣжденіямъ прямымъ ученикомъ Вл. 
Соловьева, Б., однако, относится критически 
къ его церковно-политической и экономиче
ской программѣ. В. Сперанскій.

*Булмчъ (Николай Никитичъ; въ т. IV, 
стр. 991, ошибочно Николаевичъ)—историкъ 
русской литературы: ум. въ 1895 г.

Бул а чь (Сергѣй Константиновичъ)—фи
лологъ (род. въ 1859 г.), племянникъ Н. Н. 
Булича. Учился на историко-филологическомъ 

. факультетѣ казанскаго университета, гдѣ осо
бое вліяніе на него имѣли чтенія Бодуэна 
де Куртенэ и Крушевскаго. Съ 1885 г. 
состоитъ приватъ-доцентомъ спб. универси
тета* Въ 1887 г. былъ командированъ на два 
года за границу, гдѣ кромѣ спеціальныхъ 

х курсовъ занимался также контрапунктомъ и 
исторіей музыки. Съ 1891 г. ему поручены 
факультетомъ обязательные курсы по каѳедрѣ 
сравнительнаго языкознанія и санскрита. То- 
гд& же онъ былъ приглашенъ читать лекціи 
по русскому и старославянскому языкамъ на 
спб. высшіе женскіе курсы, профессоромъ 
которыхъ состоитъ и понынѣ. Въ 1893 г. вы
шла въ свѣтъ его магистерская диссертація: 
«Церковнославянскіе элементы въ современ
номъ литературномъ и народномъ языкѣ? 
(часть I, СПб.). Въ 1895 г. избранъ профес
соромъ Императорскаго с.-пѳтербургскато ис- 
торико-филол. института и предсѣдателемъ 
только что образовавшагося лингвистическаго 
отдѣленія неофилологическаго общества. Въ 
1897—98 гг. читалъ безплатно курсъ исто
рико-сравнительной грамматики для город
скихъ учителей и учительницъ, а въ теченіе 
1897—1901 гг.—«основы фонетики? для кан
дидатокъ, кандидатовъ, вольнослушателей и 
преподавателей спб. училища глухонѣмыхъ. 
Въ 1905 г. получилъ степень доктора сравни

тельнаго языкознанія за І-ый томъ «Очерка, 
исторіи языкознанія въ Россіи? (СПб., 1904). 
Главные его труды (кромѣ упомянутыхъ вы
ше): «Окончанія польскаго склоненія именъ 
существительныхъ? (Казань, 1885); «Мате
ріалы для русскаго словаря?; «Народное чп- 
жолый? («Рус. Филол. Вѣсти.?, 1889); «О произ
ношеніи русскаго и польскаго л? (тамъ же, 
1890); «Къ вопросу о новонайденныхъ памят
никахъ древнегреческой музыки? («Журналъ 
Мин. Нар. Проев.?, 1894); «Slavische Miszel
len: 1) Zur slavischen Palatalisierung; 2) Alt
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russisches domovb, dolow>* («Indogerm. For
schungen?, T. V); «Дельфійскія музыкальныя 
находки? («Журн. Мин. Нар. Проев.?, 1895); 
біографія профессора И. П. Минаева («Бі- 
ограф. словарь професс. спб. унив.?. т. II,
1898);  «Пушкинъ и русская музыка? («Сбор
никъ статей препод, и слушат. ист.-филол. 
факультета спб. унив. «Памяти Пушкина?·, 
1900); «Дѣдушка русскаго романса Н. А. Ти
товъ? («Рус. Муз. Газета?, 1900 и отд.); «А. 
Έ. Варламовъ. Нѣсколько новыхъ данныхъ 
для его біографіи? («Рус. Муз. Газета?, 1901 
и отд.); «Что такое языкознаніе?? («Вѣстникъ 
Самообразованія?, 1903); «Памяти 0. Н. Бет- 
линга» («Извѣстія отд. русск. языка’и слов. 
Императорской Академіи Наукъ?, 1904); «Μ. 
И. Глинка. Къ столѣтію со дня его рожденія? 
(«Русь?, 1904); біографическіе очерки и 
научныя характеристики проф. И. А. Боду
эна де Куртенэ, В. А. Богородицкаго и Н. В. 
Крушевскаго въ «Критико-біограф. словарѣ? 
С. А. Венгерова; рядъ замѣтокъ и рецензій 
на труды по языкознанію, музыкѣ я т. д. 
(числомъ 12к напеч. въ журналахъ «Русская 
Старина?, «Журн. Мин. Нар. Пр.?, «Библіо
графъ?, «Живая Старина?, «Вѣстникъ Ев
ропы?, «Извѣстія отд. рус. яз. и слов. Имп. 
Академіи Наукъ?. Онъ довершилъ, исправилъ 
и снабдилъ предисловіемъ неоконченное из
даніе покойнаго академика Куника: «Russi
sche Sprachlehre? А. Л. Шлецера (изданіе 
Императорской академіи наукъ, 1904). Въ 
настоящемъ «Энциклоп. Словарѣ? помѣстилъ 
болѣе 1400 статей по общему и сравнитель
ному языкознанію, индійской и иранской фи
лологіи и исторіи музыки. Состоитъ постоян
нымъ сотрудникомъ издаваемаго академіей 
словаря русскаго языка, читая его корректу
ры и дополняя ихъ своими замѣчаніями и 
матеріалами.

Буллеръ (сэръ Рѳдверсъ Генри Buller)— 
великобританскій генералъ. Род. въ 1839 г. 
Участвовалъ въ китайской войнѣ, въ войнахъ 
съ ашантіями и съ зулусами и въ Суданѣ. 
Въ 1886—87 гг. былъ товарищемъ министра 
•по дѣламъ Ирландіи въ консервативномъ ка
бинетѣ Салисбери. Въ 1899 г. назначенъ глав
нокомандующимъ англ, войскъ въ Южной Аф
рикѣ. 15 дек. 1899 г. разбитъ при Колензо, 
послѣ чего сохранилъ только командованіе 
надъ войсками въ Наталѣ, подъ начальствомъ 
Робертса. Въ мартѣ 1900 г. ему удалось осво
бодить отъ осады гор. Лэдисмитъ.

Б ул у вам о (Губулувайо) — главн. гор. въ 
странѣ Матебеле (Южная Африка); основ, 
англичанами въ 1893 г. по занятіи ими стра
ны, близъ резиденціи туземнаго владѣльца Ло- 
Бенгула. Жит. 6000, изъ нихъ половина англи
чане. Ст. же л. дор., строящейся англичанами 
изъ Капской колоніи на С чрезъ центръ Афри
ки. Б.—вполнѣ европейскій городъ, хорошо 
обстроенъ, освѣщенъ электричествомъ.Цѳнтръ 
золотопромышленности; торговля быстро воз
растаетъ.

Булыгввекім (Д.)—доцентъ Имп. вар
шавскаго унив. (см. Россія, XXVIII, 744).

Булыгинъ (Александръ Григорьевичъ) 
—государственный дѣятель. Род. въ 1851 г. 
Образованіе получилъ въ имп. училищѣ пра
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вовѣдѣнія. Служилъ сначала по вѣдомству 
министерства юстиціи; въ 1873 г. назначенъ 
чиновникомъ особыхъ порученій при саратов
скомъ губернаторѣ, въ 1879 г.—инспекторомъ 
главнаго тюремнаго управленія. Въ 1881 г. 
избранъ зарайскимъ уѣзднымъ предводите
лемъ дворянства. Съ 1888 по 1889 г. состо
ялъ тамбовскимъ вице-губернаторомъ, по 
1893 г. калужскимъ, по 1900 г. — москов
скимъ губернаторомъ, потомъ помощникомъ 
московскаго генералъ-губернатора, а 20 ян
варя 1905 г. назначенъ министромъ вну
треннихъ дѣлъ. 18 февраля того же года на 
имя Б. былъ данъ Высочайшій рескриптъ, 
которымъ подъ его предсѣдательствомъ учре
ждено особое совѣщаніе для обсужденія вы
раженной въ рескриптѣ Монаршей воли 
«привлекать достойнѣйшихъ довѣріемъ на
рода облеченныхъ, избранныхъ отъ насе
ленія людей къ участію въ предварительной 
разработкѣ и обсужденіи законодательныхъ 
предположеній». Въ теченіе трехъ послѣдо
вавшихъ за изданіемъ рескрипта мѣсяцевъ 
м-во внутр, дѣлъ было занято разсмотрѣніемъ 
предположеній о составѣ и компетенціи 
упомянутаго особаго совѣщанія, но до 15 
мая результаты этихъ работъ не были еще 
опубликЬваны и самый составъ особаго со
вѣщанія не выяснился.

Булыгинъ (Владиміръ Яковлевичъ, f 
въ 1838 г.) — писатель, профессоръ русской 
исторіи казанскаго университета. Напе
чаталъ: «О происхожденіи слова князы 
(Казань, 1834), «Историческія воспомина
нія на пути изъ Казани въ Симбирскъ» 
(Казань, 1834), «Историческія воспоминанія 
по пути изъ Симбирска въ Саратовъ» (ib., 
1836), «Историч. воспоминанія на пути изъ 
Саратова въ Астрахань» (1856), «О дани 
шлягами» (ib., 1839), «О сѣверо-вост. Рус
сахъ» (1856), «О происхожденіи наименова
нія бояринъ или боляринъ» и др.

Булычевъ (Иванъ Димитріевичъ)—рус
скій путешественникъ по Сибири; написалъ 
«Путешествіе по Вост. Сибири. Ч. I. Якут
ская обл., Охотскій край» (СПб., 1856).

Буль (George Boole)—англійскій матема
тикъ (1815—1864). Большою извѣстностью 
пользуются его сочиненія по интегрированію 
уравненій и по исчисленію конечныхъ разно
стей—«А treatise on differential equations» 
(Л., 1859), «А treatise on the calculus of fi
nite differences» (Л., 1860). По математиче
ской логикѣ имъ написано сочиненіе—«Ап 
investigation of the laws of thougt» (Л., 
1854). Д. С.

*Буль (Franz-Armand Buhl)—полит, дѣя
тель: ум. въ 1896 г.

•Бульбарный параличъ обозначаетъ 
заболѣваніе, обусловленное пораженіемъ про
долговатаго мозга. Здѣсь въ близкомъ со
сѣдствѣ другъ отъ друга лежатъ центры для 
нервовъ языка, лица, глотки, а также центръ 
такъназ. блуждающаго нерва,завѣдующаго дви
женіями сердца, и нервные центры, регули
рующіе дыханіе. При болѣзненныхъ процес
сахъ, гнѣздящихся въ области продолгова
таго мозга, вслѣдствіе этого нарушаются дви
женія, необходимыя для правильнаго произно

шенія звуковъ, для глотанія, и очень легко 
наступаетъ смерть, когда въ страданіе вовле
каются центры дыханія и сердцебіенія. Обык- 
новено пораженія продолговатаго мозга 
протекаютъ такимъ образомъ, что первона
чально возникаютъ разстройства рѣчи и гло
танія (нарушеніе движеній языка, губъ и 
глоточныхъ мышцъ), и такое состояніе съ 
постепеннымъ ухудшеніемъ длится иногда 
болѣе года, а затѣмъ обнаруживаются без
условно опасные для жизни симптомы со сто
роны сердечной дѣятельности и дыханія, 
быстро приводящіе къ смертельному исходу. 
Врачебное вмѣшательство при этой болѣзни 
совершенно безсильно. II. Р.

Бульдогъ—револьверъ большого, боль
ше 5 линій, калибра. Для уменьшенія вѣса 
Б. его стволъ дѣлается очень короткимъ или 
онъ дѣлается вовсе безъ ствола, и пули вы
летаютъ прямо изъ зарядныхъ камеръ бара
бана. В. прекрасное оружіе для самооборо
ны; изъ нихъ стрѣлять надо почти въ упоръ, 
дѣйствуютъ весьма сильно, но дальность и 
мѣткость не велика.

Бульонная культура — см. Чистыя 
культуры.

Бульонъ (микроба)—см. Чистыя куль
туры.

Бумага «і»отогра<в»ичеека я—см. 
Позитивъ фотографическій.

Бумажниковъ (Алексѣй Осиповичъ)— 
спб. купецъ, расколоучитѳль (1750—1814). 
Пріобрѣлъ извѣстность заботами о сохране
ніи среди безпоповцевъ первоначальнаго не
годующе-скорбнаго настроенія; поддерживалъ 
ученіе объ антихристѣ, видимо царствую
щемъ; рѣзко порицалъ браки, считая ихъ 
неприличными въ скорбныя времена влады
чества антихриста.

*Бунаковъ (Николай Ѳедоровичъ; см. IV, 
925)—педагогъ. Съ 1872 по 1884 г. Б. руко
водилъ 11-ю учительскими съѣздами, прохо
дившими стройно и оживленно и выясняв
шими начала учѳбно-воспитател. дѣла на ши
рокой научной и гуманитарной основѣ; за
тѣмъ онъ вынужденъ былъ надолго прекратить 
свою роль «учителя учителей». Личный опытъ 
въ дѣлѣ преподаванія (въ собственной школѣ 
въ селѣ Петинѣ) привелъ Б. къ убѣжденію, 
что нужна народная школа не съ трехгодич- 
нымъ курсомъ, а полная и законченная, съ 
обширной программой. Бъ 1896 г. Б. былъ 
вновь приглашенъ на учительскіе курсы, въ 
Нижн.-Новгородъ (во время всеросс. вы
ставки). Лекціи его имѣли выдающійся успѣхъ, 
признанный и оффиц. отчетомъ, и съ 1897 г. 
онъ опять постоянно получалъ приглашенія отъ 
земствъ руководить курсами для народи, учи
телей. Руководя курсами, Б. не придерживался 
оффиціальныхъ, пропитанныхъ формализмомъ 
требованій, а проводилъ свою собственную про
грамму. Участіе Б. на курсахъ въ Павловскѣ 
лѣтомъ 1899 г. впервые привело его къ убѣ
жденію, что болѣе всего теперь нужны народи, 
учителю общеобразовательныя лекціи. Онъ 
сталъ теперь проводить эту идею на курсахъ, 
которыми ему приходилось руководить: въ 
Ярославлѣ и въ Одессѣ (1900 г.). Послѣ за
крытія одесскихъ курсовъ Б. вновь подвергся 
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«изъятію» (его собств. выраженіе) за отсту
пленія отъ правилъ 5 авг. 1875 г. Въ 1901г. 
Б. получилъ приглашенія на курсы отъ мно
гихъ земствъ и отъ вѣдомства церк.-приход. 
школъ изъ Пензы; въ виду «изъятія» онъ 
могъ воспользоваться только послѣднимъ при
глашеніемъ. За 30 лѣтъ дѣятельности передъ 
Б. прошло 1910 учениковъ-учит^лей на съѣз
дахъ и болѣе 2500 на курсахъ. Участіе Б., 
какъ земскаго гласнаго, въ воронежскомъ 
комит. о нуждахъ сельско-хоз. промышлен
ности (въ 1902 г.), гдѣ онъ пряіро заявилъ о 
неотложной необходимости новыхъ свобод
ныхъ формъ общественной и государств, жиз
ни,—навлекло на 66-лѣтн. старца опалу: онъ 
лишенъ былъ права заниматься педагогич. п 
вообще всякой общественной дѣятельностью 
и водворенъ въ с. Петинѣ подъ гласный над
зоръ. Тутъ же, на его глазахъ, совершенъ 
былъ разгромъ дорогихъ ему учрежденій— 
народнаго, театра и школы. Послѣ продажи 
имѣнія Б. жилъ въ г. Острогожскѣ. Для кон
сультаціи съ врачами онъ пріѣхалъ въ на
чалѣ ноября 1904 г. въ СПб. и здѣсь черезъ 
нѣсколько дней внезапно скончался (8 ноября). 
Интересныя воспоминанія Б. о его дѣятель
ности напечатаны въ журн. «Образованіе» 
(«Какъ я сталъ и пересталъ быть учителемъ 
учителей», №№ 7—10, 1903 г.). См. некро
логъ Б. въ «Вѣсти. Восп.» (1904, № 9) и ст. 
Ф. Щербины въ «Южн. Зап.», № 51, 1904 г.

Бунгара, бу ні арумъ, бунгаръ—родъ пе- 
реднебороздчатыхь змѣй; см. Пама, Пара- 
гуда.
' Бунгарп-пама—см. Пама.

Бупге (Густавъ von Bunge) — родился 
въ 1844 году, учился въ Дерптѣ, Лейпцигѣ 
и Страсбургѣ подъ руководствомъ Карла 
Шмидта и Шмидеберга; въ 1873 г. получилъ 
въ Дерптѣ степень магистра химіи, въ 1874 г. 
тамъ же д-ра химіи; въ 1882 г. получилъ въ 
Лейпцигѣ степень д-ра медицины. Въ 1874 г. 
сдѣлался доцентомъ физіологіи въ Дерптѣ; 
съ 1885 г.—профессоръ физіологіи въ Базелѣ. 
Главныя работы: «Ueber die Bedeutung des 
Kochsalzes und das Verhalten der Kalisalze 
im menschlichen Organismus» (Дерптъ, 1873); 
«Der Kali-, Natron- und Chlorgehalt der Milch, 
verglichen mit anderen Nahrungsmitteln und 
des Gesamtorganismus der Säugetiere» (тамъ 
же, 1874); «Zur quantitativen Analyse des 
Blutes» («Zeitschrift f. Biologie», 1876); «Lehr
buch der physiologischen und pathologischen 
Chemie» (Лейпц., 1887; 4-е изданіе, 1898; 
имѣется въ русскомъ переводѣ). Позднѣйшія 
работы Б. и его учениковъ печатались съ 
1879 г. въ «Zeitschrift f. physiologische Che
mie» Гоппе-Зейлера. Л. Я.

* Бун гс (Николай Христіановичъ)—эко
номистъ и государственный дѣятель: ум. въ 
1895 г.

*Бунгс (Фридрихъ-Георгъ Bunge)—исто
рикъ права Прибалтійскаго края: ум. въ 
1897 г.

Бунгертъ (Августъ)—выдающійся нѣ
мецкій композиторъ, принадлежащій къ раз
ряду такъ называемыхъ «Neuromantiker», 
год. въ 1846 г. Къ лучшимъ его сочиненіямъ 
слѣдуетъ отнести «народныя и ремеслен

ныя пѣсни» («Volks- und Handwerkslieder»), 
діапазонъ которыхъ не превышаетъ октавы. 
Замѣчательны также альбомъ Карменъ 
Сильва, Капри-пѣсни, «Frühlingsstimmen» 
(шесть квартетовъ), «Mondscheinlieder» (для 
мужского хора). Въ большихъ своихъ произ
веденіяхъ (напр. «Auf der Wartburg», симфон. 
поэма, «Torquato Tasso», симфон. увертюра, 
тетралогія «Homerische Welt») Б. является 
чистокровнымъ Вагнеріанцемъ. См. Max Chop, 
въ «Die redenden Künste» (Ѵ-ый годъ, тет
ради 18—19, 23—27, 43—48).

Бундеръ (Macacus [Inuus] rhesus)—см. 
Макаки (XVIII, 394).

Бупдулокъ — см. Попугай широкохво
стый.

*Бунзенъ (Робертъ-Вильгельмъ) — хи
микъ; скончался 16 августа' 1899 г. въ Гей
дельбергѣ (ост. см. IV, 931).

Бунинъ (Иванъ Алексѣевичъ)—талант
ливый поэтъ и беллетристъ. Род. въ 1870 г., 
въ дворянской семьѣ, Воронежской губ. У чился 
въ елецкой гимназіи. Съ 1887 г. сталъ печа
тать стихотворенія и разсказы въ иллюстри
рованныхъ и дѣтскихъ журналахъ, позднѣе 
въ «Русск. Богатствѣ», «Мірѣ Божіемъ», «Но
вомъ Словѣ», «Жизни», «Недѣлѣ», «Вѣсти. 
Европы» и др. Отдѣльнымъ изданіемъ вышли: 
«Стихотворенія» (Орелъ, 1891); «На край свѣ
та» (СПб., 1897, разсказы); «Подъ открытымъ 
небомъ» (стихотворенія для юношества, Μ., 
1900); «Стихи и разсказы» (для юношества, 
Μ., 1900); «Разсказы» (для народа, СПб.); 
«Листопадъ» (стихотворенія, изд. «Скорпіо
на», Μ., 1901). Товариществомъ «Знаніе» 
изд.: «Разсказы» (СПб., 1903); «Стихотворе
нія» (СПб., 1903); переводъ «Пѣсни о Гайа- 
ватѣ», Лонгфелло (СПб., 1903; перв. изд.,
1896);  переводъ «Манфреда» Байрона (СПб., 
1904). Въ «Правдѣ» 1905 г. напечат. перев. 
Байроновскаго «Каина». Въ 1903 г. академія 
наукъ, на основаніи рецензіи гр. Голенищева- 
Кутузова, присудила Б. за сборникъ «Листо
падъ» половинную Пушкинскую премію. У Б. 
небольшое, но очень изящное и симпатичное 
дарованіе. Онъ поэтъ природы и тихой ра
дости бытія, подернутой лишь изрѣдка дым
кою легкой и почти сладкой грусти, тихой 
мольбы о счастьѣ, тихихъ воспоминаній о 
веснѣ жизни. Послѣ Жуковскаго, который 
тоже происходилъ изъ рода Буниныхъ, въ 
нашей литературѣ еще не было поэта до 
такой степени примиреннаго со всѣмъ, что 
дѣлается «въ свѣтломъ Божьемъ мірѣ», до 
такой степени убѣжденнаго, что міромъ пра
витъ гармонія и красота. Съ точки зрѣнія 
міровой гармоніи онъ и любитъ природу, ра
достное созерцаніе которой составляетъ основ
ной мотивъ его поэзіи: «Нѣтъ, не пейзажъ 
влечетъ меня, не краски я стремлюсь под
мѣтить, а то, что въ этихъ краскахъ свѣтитъ— 
любовь п радость бытія. Она повсюду раз
лита—въ лазури неба, въ птичьемъ пѣньи, въ 
снѣгахъ и вешнемъ дуновеньи,—она вездѣ, 
гдѣ красота. И упиваясь красотой, лишь въ 
ней дыша полнѣй и шире, я знаю—все жи
вое въ мірѣ живетъ въ одной любви со мной». 
«Ищу я въ этомъ мірѣ сочетанья прекраснаго 
и вѣчнаго», говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ 
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π даже не хочетъ замѣчать никакихъ нару
шеній свѣтлой гармоніи бытія: «Божій міръ 
люблю я—въ вѣчной смѣнѣ онъ живетъ и 
красотой цвѣтетъ... Какъ повѣритъ злобѣ илъ 
измѣнѣ? Темный часъ проходитъ и пройдетъ». 
Мысль о бренности всего эемного нимало 
не ослабляетъ его радостной умиленности: 
проходитъ индивидуальное, но остается общее. 
На разные лады онъ въ цѣломъ рядѣ стихо
твореній разрабатываетъ свою любимую мысль, 
что «смѣна» однихъ другими не разстраиваетъ 
общую схему красоты и гармоніи. «Покоряясь' 
смѣнѣ, одиноко мы уходимъ... Скоро догоритъ 
нашъ закатъ... Но день уже недалеко, онъ 
другихъ улыбкой озаритъ. Кто въ вечерній, 
грустный часъ отвѣтитъ, для чего лелѣялъ я 
мечты? Не затѣмъ ли, чтобъ покорно встрѣ
тить эту смѣну вѣчной красоты».Всякій дис
сонансъ въ радостномъ созерцаніи бытія онъ 
стремится устранить. Зайдя въ костелъ, онъ 
недоволенъ тѣмъ, что въ «громѣ органнаго 
хорала» слышится «скорбь и горе»: вѣдь съ 
пришествіемъ Христа въ «міръ печали» при
шли другія слова, что «къ счастью, къ жизни 
призывали, къ свѣту п любви»... Не нужно, 
поэтому, «скорбнаго стона»: «Дивенъ міръ 
Твой! Расцвѣтаетъ онъ, Тобой согрѣтъ, въ 
небесахъ Твоихъ сіяетъ солнца вѣчный свѣтъ, 
гимнъ природы животворный льется къ не
бесамъ: Въ ней Твой храмъ нерукотворный, 
Твой великій храмъ». Даже въ эпитафіи дѣ
вушкѣ, умершей невѣстою, находится мѣсто 
для полнаго примиренія съ ударами судьбы. 
Наступленіе Пасхи наполняетъ поэта увѣрен
ностью, что «лучи огнистые зари» «взойдутъ 
въ красѣ желанной и возвѣстятъ съ высотъ 
небесъ, что день насталъ обѣтованный, что Богъ 
во истину ' воскресъ». Съ суровостью зимы онъ 
примиряется въ увѣренности, что «зимнія 
вьюги—предтечи весенніе», что подъ внѣшне
суровымъ покровомъ «дремлетъ побѣговъ и 
травъ прозябаніе, сокъ животворныхъ корней, 
жизнь зарождается въ мракѣ таинственномъ». 
Самое крупное изъ стихотвореній Б.—граціоз
ныя картины увядающей природы, «Листо
падъ»—посвящено темѣ, казалось бы доста
точно меланхоличной—осени; но и тутъ по
эта не оставляютъ его обычныя свѣтлыя на
строенія. Одно изъ самыхъ симпатичныхъ 
свойствъ поэзіи Б.—простота и ясность какъ 
въ чувствахъ его, такъ и въ сферѣ его на
рядной живописи. Мотивы описаній природы 
Б. всегда незатѣйливы и элементарны: зелень 
лѣса, ароматъ полей, лазурь неба, золото за
ката и т. д. Но въ эти элементарныя темы 
онъ влагаетъ столько искренняго увлеченія и 
свѣжести, что заражаетъ и читателя. Все вы
чурное и даже просто сложное ему органи
чески чуждо. Онъ пытался было проникнуться 
«новыми теченіями» (презрѣніе къ толпѣ, ка
кое-то особенное гордое одиночество и т. п.), 
но это прозвучало фальшиво и явно наду
манно. Въ ряду переводовъ Б. ему отлично 
удалась передача идиллическаго эпоса Лонг
фелло, но совсѣмъ не удалась передача мрач
ной мятежности Байрона.

Въ прозѣ Б. нужно выдѣлить два наслоенія. 
Онъ выступилъ въ срединѣ 1890-хъ гг. съ кар
тинками реальной жизни, а затѣмъ подпалъ

было, какъ и въ поэзіи своей, подъ вліяніе 
«новыхъ теченій», давшихъ ему весьма, мало. 
Потуги на новизну выразились въ рядѣ раз
сказовъ («Осенью», «Перевалъ», «Туманъ», 
«Новая дорога», «Новый годъ» и др.), въ ко
торыхъ символизмъ часто переходитъ въ ал
легорію, а желаніе сосредоточиться на «на
строеніяхъ» ведетъ къ скукѣ и претенціозно
сти. Впрочемъ, самъ же Б. въ разсказѣ «Безъ- 
роду племени» правдиво очертилъ ту психо
логію неврастеническаго эгоизма, на почвѣ 
которой развилось наше доморощенное де
кадентство. Гораздо цѣннѣе символическихъ 
разсказовъ Б. разсказы начальной его мане
ры, въ которыхъ, наряду съ стремленіемъ 
отразить реальную жизнь, ярко сказалось, 
что авторъ—поэтъ по преимуществу. Мы ви
димъ тутъ изящное письмо въ тургеневскомъ 
стилѣ. Тонко отразилъ Б. поэзію разруша
ющихся «дворянскихъ гнѣздъ» добраго ста
раго времени; прекрасны разсказы его изъ 
народной жизни («Кастргокъ», «На край свѣ
та», «Скитъ», «Сосны» и др.), очень поэтич
ные и въ тоже время вполнѣ жизненные. Къ 
числу лучшихъ разсказовъ въ реальномъ^ 
стилѣ принадлежитъ самое крупное по объ
ему беллетристическое произведеніе Б.: «Та
рантелла»—характерный эпизодъ /ГЗЪ жизни 
погибающаго отъ скукп народнаго учителя, 
все мечтавшаго, попасть въ «хорошее» обще
ство и отъ робости напивающагося до скан
дала, когда мечта его, наконецъ, осуществи
лась. Очень хороши также «Байбаки», на 
тему о печально доживающемъ свой вѣкъ 
старомъ помѣщичьемъ бытѣ. Захватываетъ 
Б. поэзія степи, кургановъ, народнаго рели
гіознаго порыва («На Донцѣ»). Поэзія лѣса, 
полей и вообще природы, такъ ярко окра
шивающая стихи Б., занимаетъ очень выда
ющееся мѣсто и въ разсказахъ его, часто пе
реходящихъ въ*своего рода стихотворенія въ 
прозѣ. С. Венгеровъ.

Буоль Береіібергъ (Рудольфъ, баронъ 
Buoi Berenberg) — германскій политическій 
дѣятель (1842—1902); съ 1884 г. былъ членомъ, 
въ 1895—98 гг. президентомъ рейхстага; при
надлежалъ къ партіи центра* В. В—въ.

Бураковскій (Александръ Захаро
вичъ)—драматургъ и провинціальный актеръ. 
Съ 1879 г. написалъ болѣе 50 театральныхъ 
пьесъ (комедій, фарсовъ, шуточныхъ сценъ, 
оперетокъ и проч.), которыя давались на про
винціальныхъ сценахъ и въ столицахъ. Иныя 
изъ нихъ написаны въ сотрудничествѣ съ Д. 
А. Александровымъ. Многія изъ пьесъ его 
подписаны псевдонимомъ Грѣшный.

Бураковскій (Сергѣй Захаровичъ, 
1843—1898)—педагогъ. Окончилъ историко- 
филологическій факультетъ с.-петербургскаго 
университета. Былъ инспекторомъ новгород
скаго реальнаго училища. Главные его тру
ды: «Хрестоматія новой русской литера
туры» (СПб., 1871), «Руковод. къ изученію 
рус. литературы: допетровскій періодъ» (СПб., 
1873), «Очеркъ исторіи рус. сцены въ біо
графіяхъ ея главнѣйшихъ дѣятелей» (СПб., 
1877), «Историч. очеркъ рус. литературы отъ 
Петра I до смерти Гоголя» (СПб.,’ 1878), 
«Уроки начальной грамматики» (Новгородъ,
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1884), «Новая рус. литература отъ Ломоно- ' зіи. Въ 1884 г. окончилъ курсъ медико-хи- 
оова до Пушкина въ разборахъ главнѣйшихъ рургической академіи и былъ оставленъ πσ 
произведеній, въ біографіяхъ и характе- конкурсу-при академіи на 3 года; это время 
ристикахъ» (Новгородъ, 1892 и 1897). работалъ въ клиникѣ проф. В. А. Манассеина.

Бурачковъ (Платонъ Осиповичъ, 1815— Бъ 1887 г. д-ръ медицины за диссертацію 
1894)—археологъ; учился въ «харьковскомъ «Матеріалы къ діэтетикѣ острыхъ вкусовыхъ 
унив. Собиралъ древности, монеты и т. п.; веществъ». Тогда же командированъ на 2 года 
проиэводилъ раскопки въ Таврической губер- ¡ за границу, гдѣ работалъ у профф. Бема, 
ніи и въ различныхъ мѣстахъ Новороссіи.1 Лудвига, Прейера, Грютцнера и Баумгартена. 
Обширная коллекція монетъ уступлена имъ ! По возвращеніи избранъ приватъ-доцентомъ 
московскому историческому музею, осталь- · академіи. Съ 1891 г. профессоръ фармаколо- 
ныя древности подарены Императорскому « гіи въ томскомъ университетѣ. Важнѣйшіе 
одесскому обществу исторіи и древностей, а j труды: «О всасываніи кожею нѣкоторыхъ 
обширная библіотека (болѣе 4000 томовъ) по ¡ веществъ изъ ланолиновыхъ мазей» («Врачъ», 
исторіи и археологіи пожертвована одесской 1886); «Къ вопросу о мочегонныхъ» (тамъ же, 
городской публичной библіотекѣ. Б. печаталъ 
свои изслѣдованія въ «Извѣстіяхъ Рус. Гео- 
графическ. Общества» (1875), «Жури. Мин. 
Народи. Проев.» (1876—1877), «Трудахъ» IV 
и VI археологии, съѣздовъ, «Запискахъ Одес. 
Общ-ва Исторіи и Древностей» (тт. IX, X и 
XII) и «Кіевской Старинѣ» (1886). Отдѣльно 
издалъ: «Общій каталогъ монетъ, принад
лежащихъ эллинскимъ колоніямъ, существ, въ 
древности на сѣв. берегу Чернаго моря, въ 
предѣлахъ нынѣшней южной Россіи» (Одесса. 
1894).

Бурая юра или доггеръ — см. Юрская 
система и періодъ.

*Бурбаки — франц, генералъ: ум. въ 
1897 г. Біографіи его написали Grandin (П.,
1897),  Felix (Пар.', 1898) и-Bournand (Туръ,
1899).

Бурбонъ-о-въ изъ группы Маскарен- 
• скихъ въ Индійскомъ ок., на В отъ Мада

гаскара; съ 1848 г. называется Реюньонъ (см.).
Бургберскіе слои—отложенія, извѣст

ныя въ Баварскихъ Альпахъ и причисляемыя 
къ сенонскому ярусу мѣловой системы (см.).

Бургеръ (шалькъ Виллемъ Burger)—, 
южно-африк. политич. дѣятель, род. въ 1852 
г., былъ фермеромъ; съ 1887 г. членъ, въ 1895 
г. президентъ Фольксрада Южно-африкан
ской респ.; съ 1896 г. членъ исполнитель
наго совѣта. Въ 1899 г. Б. принялъ участіе въ 
войнѣ въ званіи генерала. Послѣ отъѣзда 
президента Крюгера изъ Африки (10 сент. 
1900 г.) Б. былъ замѣстителемъ президента 
Южно-африк. респ., но въ то же время про
должалъ активное участіе въ войнѣ. Въ маѣ 
1902 г. онъ согласился признати англійское 
господство. В, В—въ.

Бургомистръ (птица)—см. Чайки. 
Бургунды—см. Бургундія (V, 16). 
Бургъ-анъ-Брэеъ (Bourg en Bresse)— 

гл. гор. франц, дпт. Энъ (Airi), при р. Рей- 
сузѣ. Жит. 19000. Красивая церковь Богома
тери, памятники ген. Жуберу и Эдгару Кинэ, 
библіотека, музей. Значительная торговля 
продуктами земледѣлія и скотоводства; про
изводство искусственныхъ минер, водъ и 
гончарныхъ издѣлій. Б. возникъ въ эпоху 
римлянъ, затѣмъ, принадлежалъ Бургундіи, 
былъ вольнымъ городомъ, одно время (при 
Амадеѣ IV)—гл. городомъ Савойи; въ 1601 г. 
присоединенъ къ Франціи.

Буряквіпскін (Павелъ Васильевичъ)— 
фармакологъ, род. въ 1858 г. Среднее обра
зованіе получилъ въ царскосельской гимна-

лѵиѵ^ ЪАѴЛЭ DUXXJJVVJ V lUU^vl vUaDUYÖ* ^ХСІШ. IJ «KbV^ 
1887J; <0 болѣзнетворныхъ свойствахъ гроз
девиднаго златококка у нѣкоторыхъ живот
ныхъ» (тамъ же, 1889; тоже на нѣмецкомъ 
языкѣ въ «Arbeiten aus dem pathologischen 
Institut zu Tübingen», томъ I); «О вліяніи 
стрихнина на дѣятельность сердца и почекъ» 
(«Томскія Университ. Извѣстія», 1896) и др., 
а также обзоры работъ по фармакологіи въ 
«Русскомъ Архивѣ» Подвысоцкаго за 1897— 
1900 гг.

Буржуа (Леонъ Bourgeois)—франц, по
литическій дѣятель. Род. въ 1851 г. Съ 
1876 г. занималъ разныя должности въ адми
нистраціи. Во время стачекъ выдѣлился со
чувственнымъ къ стачечникамъ отношеніемъ. 
Съ 1887 по 1888 г. былъ префектомъ полиціи 
въ Парижѣ. Съ 1888 г. членъ палаты депу
татовъ, съ мая 1888 г. по февраль 1889 г.— 
тов. мин. внутр, дѣлъ въ кабинетѣ Флоке. 
Въ мартѣ 1890 г. занялъ постъ министра 
внутреннихъ дѣлъ, вскорѣ вышелъ въ от
ставку вмѣстѣ со всѣмъ кабинетомъ Тирара, 
но вслѣдъ затѣмъ вступилъ въ 4-й кабинетъ 
Фрейсине на постъ мин. народи, проев, и 
сохранилъ его въ кабинетѣ Лубе (февраль 
1892 г.). Въ декабрѣ 1892 г. принялъ постъ 
мин. юстиціи въ каб. Рибо, -когда отставка 
мин. юст. Рикара, вслѣдствіе его отказа до
пустить вырытіе трупа панамиста Рейнака, 
вызвала отставку кабинета Лубе. Буржуа 
энергично повелъ разслѣдованіе панамскаго 
дѣла. Когда на него было взведено обвине
ніе въ попыткѣ недобросовѣстно вліять на 
слѣдствіе, онъ вышелъ въ отставку (12 мар
та 1893 г.), явился на судъ въ качествѣ 
простого гражданина, добился очной ставки 
съ обвинителями, оправдался совершенно 
и черезъ 3 дня вновь занялъ свое мѣсто 
въ министерствѣ. Этотъ образъ дѣйствій 
онъ мотивировалъ привилегированнымъ по
ложеніемъ министра, котораго допрашива
ютъ на дому въ отсутствіи адвокатовъ про
тивной стороны, и желаніемъ не стѣснять 
ходъ юстиціи. Въ апрѣлѣ 1893 г. Б. вышелъ 
въ отставку вмѣстѣ со всѣмъ кабинетомъ. 
Въ маѣ 1894 гц послѣ паденія кабинета Ка- 
зиміра Перье, Б. получилъ предложеніе сфор
мировать кабинетъ, но отказался; вслѣдъ 
затѣмъ онъ былъ выставленъ радикалами 
кандидатомъ на постъ президента палаты 
денут., но избраннымъ оказался оппортунистъ 
Бюрдо. 1 ноября 1895 г., послѣ паденія Ри
бо, Б. сформировалъ свой кабинетъ исклю
чительно изъ радикаловъ; это былъ первый
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и до . сихъ лоръ единственный въ исторіи 
третьей республики чисто радикальный каби
нетъ. Саздъ В. взялъ себѣ внутреннія дѣла, а 
позднѣе, послѣ отставки Вертело, также ино
странныя. Министерская декларація стреми
лась сплотить всѣхъ республиканцевъ, кро
мѣ соціалистовъ, противъ реакціонеровъ; 
она обѣщала законъ о несовмѣстимости 
званія депутата и сенатора съ участіемъ 
въ финансовыхъ синдикатахъ, подоходный 
налогъ, налогъ на наслѣдства, реформу нало
говъ на напитки. М-ство Буржуа взяло назадъ 
законопроектъ Трарье (м-стра юст. въ каби
нетѣ Рибо), запрещавшій стачки желѣзнодо
рожныхъ служащихъ, и высказалось противъ 
него, когда онъ былъ внесенъ въ сенатъ са
мимъ Трарье; оно добилось ареста въ Лон
донѣ и выдачи панаМиста Артона, въ теченіе 
многихъ лѣтъ ускользавшаго отъ правосудія. 
Найдя вопреки собственной деклараціи дѣ
ятельную поддержку соціалистовъ, оно имѣло 
большинство въ палатѣ депутатовъ, но не въ 
сенатѣ. Б. заявлялъ, что онъ довольствуется 
и будетъ довольствоваться довѣріемъ палаты 
депутатовъ; однако, въ апрѣлѣ 1-896 г. ему 
пришлось выйти въ отставку вслѣдствіе от
каза сената въ кредитахъ на войска, находя
щіяся на Мадагаскарѣ. Позже, въ качествѣ 
предсѣдателя палатской коммиссіи труда, Б. 
провелъ черезъ палату деп. проектъ страхо
ванія рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. 
Въ 1898 г. Б. былъ министромъ народнаго 
просвѣщенія въ кабинетѣ Бриссона, продер
жавшемся съ іюня по ноябрь. Въ 1899 г. В. 
былъ однимъ изъ представителей Франціи на 
гаагской конференціи мира, и тамъ занялъ 
радикальную позицію, требуя предоставленія 
международному суду такихъ правъ, которыя 
дѣлали бы его въ извѣстныхъ случаяхъ не
обходимымъ. £го предложеніе не прошло, и 
роль суда сведена до минимума. Во время 
засѣданій конференціи, въ маѣ 1899 г., палъ 
н-й кабинетъ Дюпюи, и Б. получилъ предло
женіе сформировать новый, но отказался. 
Онъ оказывалъ поддержку кабинету Валь- 
дека-Руссо, потомъ Комба, но, удрученный 
смертью дочери, въ эти годы сравнительно 
мало выступалъ публично. Во второмъ полу
годіи 1902 г. былъ президентомъ палаты де
путатовъ. Какъ безукоризненно честный и 
искренній политическій дѣятель, какъ послѣ
довательный радикалъ, Б. пользуется уваже
ніемъ всѣхъ республиканцевъ, за исключені
емъ ненавидящихъ его націоналистовъ; соціа
листы относятся къ нему съ большой симпа
тіей, хотя Б.—сторонникъ теоріи сотрудниче
ства и солидарности классовъ. Его сочиненія: 
«La réforme des méthodes de renseignement 
primaire» (Шалонъ на Марнѣ, 1894); «Educa
tion de la démocratie française, discours pro
noncés de 1890—96» (П., 1897); «La solida
rité» (П., 1902). См. X. Г. Инсаровъ, «JL Б.» 
(«Русская Мысль», 1903, № 2 — 3).

JB. 2?—въ.
Б y ржу a (Эмиль)—франц, историкъ. Род. 

въ 1857 г. Занимаетъ каѳедру исторіи въ Лі
онѣ. Соч. его: «La constitution de Carthage» 
(1881); «Le Capitulaire de Kiersy-sur-Oise»; 
«Sur les lois et la méthode de Fhistoire»

Энциклопед. Словарь, т. I Дополи.

(1890); «Manuel historique de politique étran
gère» (1893) и др.

Бурплки — мухи, принадлежащія къ 
группѣ Trypetinae въ семействѣ Muscidae; 
къ Б. относятся нѣсколько родовъ. У пред
ставителей рода Platyparea голова полу
круглая съ широкимъ лбомъ и глазами безъ 
волосковъ; брюшко овальное, крылья широ
кія; переднія бедра съ длинными щетинками. 
Наиболѣе извѣстнымъ видомъ является Р. 
poecilophera, спаржевая муха, у которой 
голова и ноги бурокрасныя, грудь сверху 
сѣрая съ черными полосками, брюшко темно
бурое, крылья съ бурыми пятнами, яйце
кладъ ржаво-желтый, длина 5% мм. Рас
пространена въ большей части Европы и 
летаетъ въ апрѣлѣ и маѣ; яички отклады
ваются подъ чешуйки спаржевыхъ .головокъ; 
желтовато-бѣлыя блестящія личинки прота
чиваютъ сердцевину стебля до корня и 
окукляются въ стеблѣ близъ пове.рхности 
земли; бурожелтыя куколки зимуютъ; пора
женные стебли спаржи погибаютъ. Муха эта 
появляется иногда въ большихъ количествахъ 
и наноситъ вредъ спаржѣ. Зараженное 
стебли осенью необходимо вынимать до осно
ванія и сжигать; кромѣ того рекомендуемся 
обсыпанье ’спаржевыхъ головокъ растолчен
нымъ древеснымъ углемъ для предотвраще
нія откладыванья яичекъ мухами. Къ роду 
Trypeta относится Т. cerasi—см. Вишневая 
муха, На югѣ встрѣчаются еще слѣдующія 
вредныя Б.: Dacus oleae, оливковая муха, 
личинки, которой портятъ плоды оливы во 
Франціи и Италіи и Ceratitis hispánica, 
личинки которой попадаются внутри апель
синовъ въ Африкѣ и на о-вѣ Мадерѣ.

Μ. 2.-К.
Бур іанъ (Стефанъ Burian von Raj ec)— 

австро-венгерскій политическій дѣятель, род. 
въ 1851 г. Въ іюлѣ Д903 г. назначенъ австро
венгерскимъ министромъ финансовъ. Въ маѣ 
1905 г. онъ по порученію императора велъ 
переговоры съ венгерскими политическими 
партіями въ цѣляхъ улаженія министерскаго 
и парламентскаго кризиса; .былъ нѣкоторое 
время однимъ изъ кандидатовъ на постъ вен
герскаго министра-президента, выдвигаемымъ 
придворными кругами, но крайне нежела
тельнымъ большинству венгерской палаты де-1 
путатовъ. В. В—въ.

♦Буркгардтт»—историкъ искусства (см. 
V, 39). Умеръ въ 1897 г. Его «Kultur der 
Renaissance in Italien» вышла въ 1901 г. 
8-мъ изданіемъ. Ему же принадлежатъ «Grie
chische Kulturgeschichte» (1898—1902) и ру
ководство къ изученію памятниковъ искус
ства въ Италіи, подъ заглавіемъ «Cicerone» 
(8 изд., 1901).

*Бурмемстеръ (Германъ Burmeister)— 
нѣм. естествоиспытатель: ум. въ 1892 г.

Бурмистрская Палата—учреждена 
была Петромъ Бел. въ Москвѣ указомъ 30 янв. 
1699 г. «для вѣдомства < всякихъ расправныхъ 
дѣлъ между гостями и посадскими людьми и 
для управленія, казенными сборами и град
скими повинностями»; вмѣстѣ съ тѣмъ гости 
и посадскіе люди были исключены изъ вѣдом
ства воеводъ и приказовъ. 17 ноября того же

22 



338 Бурмить—Бутирамиды

года Б. Палату было повелѣно называть Ра
тушей.

Бурмитъ—подъ этимъ названіемъ была 
въ 1892 г. описана Гельмомъ ископаемая 
смола, напоминающая амбру. Встрѣчается 
въ большомъ количествѣ въ верхней Бирмѣ.

Бурмашева (Софья Петровна)—писа
тельница. Между 1839 и 1859 гг. подъ псев
донимами Дѣвицы Эсбе и Глафиры Михай
ловны, Щигровской издала книги для дѣтскаго 
чтенія: «Недѣля у бабушки на дачѣ» (СПб., 
1839), «Живые цвѣты» (СПб., 1859) и «Дра
матическій букетъ» (СПб., 1859; 2-ѳ изд., СПб., 
1865, озаглавлено: «Новое собраніе театраль
ныхъ пьесъ для дѣтскаго возраста»). Кромѣ 
того ею* были составлены альбомъ дамскихъ 
работъ, подъ заглавіемъ «Рукодѣлья-забавы» 
(СПб., 1859), и «Наставленіе о томъ, какъ 
мыть, чистить и вообще содержать бѣлье» 
(ib., 1859).

Буровая мука—мелкіе опилки, про
изводимые различными насѣкомыми, живу
щими внутри дерева (короѣды, усачи, 
рогохвосты и друг.) и продѣлывающими свои 
ходы при помощи верхнихъ челюстей. Б. 
мука находится въ ходахъ, продѣланныхъ 
насѣкомыми, а также можетъ выступать 
наружу изъ летныхъ отверстій.’ Если ходъ 
прокладывается въ корѣ, то Б. мука обыкно
венно коричневаго цвѣта, а если въ дре
весинѣ—то бѣловатаго или желтоватаго.

Буры, иначе Боеры (IV, 225)—голландскіе 
выходцы, населяющіе Южную Африку. Въ 
1902 г. населенныя Б. южно-африканскія 
республики (XLII, 296—300)—Оранжевая и 
Трансвааль—присоединены къ британскимъ 
колоніямъ Южной Африки.

Бурыя водоросли (Phaeophyceae)— 
группа морскихъ водорослей, общимъ при
знакомъ которыхъ является присутствіе въ 
хррматофорахъ особаго бураго пигмента — 
фикофеина (см. Темноцвѣтныя водоросли).

Бурыя краски — см. Коричневыя 
краски (доп.).

Буекъ—пос. Кѣлецкой губ., Стопницкаго 
у.; жит. 2605; пчт. и тлгрф. Въ 1 вер. отъ 
посада Б. сѣрнисто-соляно-извѳстковыя мпн. 
воды. Курортъ хорошо устроенъ; больныхъ 
до 2000 въ лѣто.

*Буедаевъ (Ѳедоръ Ивановичъ)—орди
нарный академикъ: ум. въ 1897 г.

Б усол ь Видеман на—очень чувстви
тельный гальванометръ съ аперіодическимъ 
магнитнымъ кольцомъ, приспособленъ для 
изслѣдованія животныхъ токовъ.

Буссе-Пальма (Георгъ Busse)—нѣмец
кій поэтъ. Впервые обратилъ на себя внима
ніе сборникомъ «Lieder eines Zigeuners» 
(1899). Эта оригинальная книга была какъ бы 
отголоскомъ скитальческой, «цыганской» жиз
ни, сравнительно рѣдко отражающейся въ 
нѣмецкой поэзіи. Въ ней ярко сказалось при
страстіе автора ко всѣмъ сюжетамъ, такъ или 
иначе связаннымъ со смертью. Авторъ одного 
изъ отзывовъ объ этой книгѣ, В. фонъ-Шольцъ, 
назвалъ Б.-Пальму «Пѣвцомъ смерти»—и это 
названіе за нимъ утвердилось. Въ позднѣй
шихъ стихотворныхъ сборникахъ Б.-Пальмы 
(«Zwei Bücher der Liebe», «Die singende 

Sünde», 1904) звучатъ, однако, и нѣкоторые 
другіе, болѣе жизнерадостные мотивы. Досто
инства поэзіи Б.-Пальмы—искренность, от
сутствіе шаблона и фальши, иногда—близость 
къ народному творчеству. Въ сборникѣ его 
разсказовъ и очерковъ: «Mord-Geschichten, 
die mein Dolch erzählt» также говорится объ 
убійствахъ и смерти.

Бу ее л еръ (Людвигъ) — выдающійся му
зыкальный теоретикъ (1838—1900). Соч. его: 
«Musikalische Elementarlehre», «Praktische 
Harmonielehre in Aufgaben», «Der strenge 
Satz», «Kontrapunkt u. Fuge im freien Ton
satz», «Musikalische Formenlehre», «Prakti
sche musikalische Kompositionslehre», «Ele
mentarmelodik», «Geschichte der Musik», 
«Partiturenstudium», «Lexicon der musikali
schen Harmonieen». Первыя пять переведены 
на русскій яз.

Буетаинтъ — разновидность минерала 
родонита (орлеца), содержащая отъ 9 до 2О°/о 
СаО. Образуетъ радіально-лучистые аггрегаты 
сѣроватокраснаго цвѣта. Встрѣчается въ 
Мексикѣ.

*Бутанъ (Bhutan)—самостоят. госуд. въ 
Гималаяхъ (Индія); 34000 кв. км.; жителей 
250000. Торговля съ Индіей, главн. образ, 
вывозная (ок. 1000000 руб.) скотомъ, рисомъ, 
кожами, лѣсными матеріалами. Б. содержитъ 
6000 войска. См. V, 72.

Бутенко (Иванъ Филипповичъ)—талант
ливый пѣвецъ—первый басъ (1852—91). Обра
зованіе получилъ въ новороссійскомъ уни
верситетѣ; пѣлъ на московской императ, сценѣ.

Бутиленглнколи—двуатомные спирты 
(ср. Гликоли) состава C4H8(OHL, извѣстны въ 
пяти изомерныхъ формахъ. Пока не полу
ченъ лишь—8-изо-Б. СН8.СН(СН20Н)2. α-Β. 
CH3.CH2.CH(0H).CIL(0H), темп. кип. 192°; 
βγ-Β. СЙ8. СН(ОН). СН(ОН). СН8, темп. кип. 
184°, полученъ изъ ацѳталдегида нагрѣва
ніемъ съ магніевой амальгамой; изо - Б. 
(СН8)2.С(0Н).СН2(0Н), темп. кип. 177°, полу
ченъ изъ α-окси-изомаслянаго алдегида на
грѣваніемъ со щелочью. ß-Бутилен-гликолъ 
СН8.СН(0Н).СН2.СН?0Н, темп. кип. 207°, по
лученъ возстановленіемъ алдоля. Тетрамети- 
ленъликолъ, (0Н)СН2.СН2.СЙ2.СН2(0Н), темп, 
кип. 202o—203°, полученъ изъ тетраметилен
динитрамина и возстановленіемъ янтарнаго 
алдегида алюминіевой амальгамой. Имѣетъ а 
непріятный запахъ. JI. Гр.

Ъуъілл-лактиновая кислота—см. Окси- 
изомасляная кислота. Б.-меркаптанъ см. 
Тіоспирты. Б.-пропіоловая кислота см. Те- 
троловая кислота.

Бутиловый спиртъ—см. Бутильные 
алкоголи. Б. эфиръ см.—Эфиры простые.

Бутилъ хлористый нормальный 
СН’.(СН2)2.СН2С1 см. Хлоропараффины. Б. 
хлористый третичный и изо, Б. бромистый, 
Б. іодистый см. Галоидопроизводныя (доп.). 
Б. фтористый (изо) см. Фторопроизводныя.

Бутирамиды C3H7.CO.NH2—амиды, от
вѣчающіе нормальной и изо-масляной кисло
тамъ и получающіеся нагрѣваніемъ ихъ ам
монійныхъ солей при 230° (Hofmann). Норм. 
Б. CH3.CH2.Cfí2.C0.NH2 кристаллизуется въ 
формѣ табличекъ, плавится при 115° и ки
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питъ при 216°. Изо-Б. ' (GH3)2CH.CO.NH2 
плавится при 128°-—129°, кипитъ при· 216— 
220°. Оба легко растворимы въ водѣ.

Л. П. Р.
Бути рил-ацет онъ—см. Дикетоны (X, 

594).
Бутирилъ фтористый, Б. хлористый— 

см. Фторангидриды и Хлорангидриды.
Бутирптъ — миноралъ органическаго 

происхожденія, состава С8Н1в0, встрѣчаю
щійся въ ирландскомъ торфѣ.

Бутиролактон карбонова я кис
лота—см. Оксиглутаровыя кислоты и Лак
тоны (XVII, 271).

Бутиролактонъ—см. Лактрны.
Бут іа-Фе л иксъ (Boothia Felix)—по- 

луо-въ въ Сѣв. Америкѣ; съ материкомъ 
соединенъ узкимъ Бутійскимъ перешейкомъ; 
сѣв. оконечность Б.-Ф., мысъ Мёрчисонъ 
(73°54' с. ш.)—самая сѣверная оконечность 
Америки. Б.-Ф. открытъ Джономъ и Джемсомъ 
Россъ въ 1831 г.; названъ въ честь Феликса 
Бута, давшаго средства на экспедицію. У 
зап. мыса Аделаиды Джонъ и Джемсъ Россъ 
открыли сѣв. магнитный полюсъ (70°5'17" 
с. ш. и 96°46'45" в. д.).

Буткевичъ (Анна Алексѣевна, урожд. 
Некрасова)—писательница, сестра поэта; ум. 
въ 1882 г. Сотрудничала въ журналѣ Марко- 
Вовчка (Μ. А. Марковичъ) «Иллюстрир. пере
воды лучшихъ иностр, писателей»; дважды 
издавала «Стихотворенія» своего брата (СПб., 
1879 п 1882). Издала также иллюстрир. вы
боръ изъ стихотвореній своего брата подъ 
заглавіемъ «Некрасовъ русскимъ дѣтямъ» 
(СПб., 1881). Некрасовъ былъ къ ней очень 
привязанъ и посвятилъ ей въ 1863 г. свою 
поэму «Морозъ красный носъ». См. о ней 
«Отечественныя Записки» (1882, № 4, стр. 
301—302).

Буткевичъ (С., урожденная БутаШев- 
ская)—написала имѣвшую успѣхъ книгу, снаб
женную одобрительнымъ предисловіемъ И. С. 
Тургенева: «Дневникъ дѣвочки» (СПб., 1862; 
2-е и 3-е изд., Μ., 1881 и СПб., 189?, иллю
стрированы).

Буткевичъ (Тимоѳей Ивановичъ, род. 
въ 1854 г.)—писатель, протоіерей, профессоръ 
богословія въ харьковскомъ унив., воспитан
никъ московской духовной академіи. Главные 
труды Б.: «Жизнь Господа нашего Іисуса 
Христа» (Μ., 1883, магист. диссерт.; 2-ѳ изд., 
СПб., 1887); «Религія, ея сущность и проис
хожденіе» (кн. 1, Харьк., 1902, докт. диссерт.); 
«Нагорная проповѣдь» (Харьковъ, 1892); «По
лувѣковая борьба христіанскаго богословія на 
Западѣ» (Μ., 1884); «Историческій очеркъ 
развитія апологетическаго или основного 
богословія» (Харьковъ, 1899); «Всеобщность 
и изначальность религіи въ родѣ человѣче
скомъ» (Харьковъ, 1898); «Зло, его сущность 
и происхожденіе» (Харьковъ, 1897); «Основ
ное или апологетическое богословіе и его за- 
дачи>( Харьковъ, 1897); «Философія монизма» 
(ib., 1900); «Упанишады Ведъ» (Харьковъ,
1898);  «Какъ и зачѣмъ европейцы «дѣлаютъ 
буддизмъ»? (Харьковъ, 1898); «Религіозныя 
убѣжденія декабристовъ» (Харьковъ, 1899); 
«Пессимизмъ Шопенгауэра и его сравненіе 

съ христіанскимъ аскетизмомъ» (Москва, 
1883); «Датскій философъ Серенъ Кир
кегоръ» (Харьковъ, 18S6); «Новый рус
скій философъ — Н. Μ. Минскій» (Харь
ковъ, 1890); «Метафизическія воззрѣнія 
князя Сергѣя Трубецкого» (Харьковъ, 1890); 
«Лактанцій и его философскія сужденія» 
(Харьковъ, 1885); «Язычество и іудейство» 
(Харьковъ, 1886); «Вѣра и знаніе, вѣра и 
жизнь» (Харьковъ, 1885); «Спиритизмъ» (2-е 
изд., Харьковъ, 1886); «Разсудочныя силы 
животныхъ» (Харьковъ, 1886); «Значеніе 
христіанскаго воспитанія женщины» (Харь
ковъ, 1889); «Штундизмъ и Пашковщина» 
(Харьковъ, 1884); «Э. Ренанъ и его новѣй
шій русскій критикъ» (Харьковъ, 1895); 
«Церковное религіозное состояніе Запада и 
вселенская церковь.» (Харьковъ, 1885); 
«Сужденія католиковъ о Россіи» (Харьковъ, 
1885); «Энциклика папы Льва ХІП» (Харь
ковъ, 1886); «Протоіерей Іоаннъ ' Ильичъ 
Сергіевъ (Кронштадтскій), какъ проповѣд
никъ» (Харьковъ, 1890); «Архіепископъ Ин
нокентій Борисовъ» (біографическій очеркъ, 
СПб., 1887); «Расколъ старообрядства въ 
Харьковской епархіи» (Харьковъ, 1883); 
«Эрнестъ Ренанъ и его сочиненіе «Жизнь 
Іисуса» (Москва, 1904).

Бутковекій (Александръ) — историкъ. 
Написалъ: «Нумизматика, или исторія монетъ 
древнихъ, среднихъ и новыхъ вѣковъ» (СПб., 
1861) и «Весталки, римскія непорочныя дѣвы» 
(Μ., 1862).

*Бутлеръ (Бенжаменъ - Франклпнъ But
ler)—американок. генералъ: ум. въ 1893 г.

Бутовскій (Иванъ Григорьевичъ) — пи
сатель и переводчикъ. Род. въ 1785 г., умеръ 
послѣ 1859 г. Онъ перевелъ: «Разговоры нъ 
царствѣ мертвыхъ древнихъ и новѣйшихъ 
лицъ» Фонтенеля (СПб., 1821), «Исторію кре
стовыхъ походовъ» Мишо (СПб., 1835; 2-е 
изд., 1841) и «Мысли» Паскаля (СПб., 1843). 
Его оригинальныя сочиненія: «Объ открытіи 
памятника Императору Александру I» (СПб., 
1834) и «Фельдмаршалъ князь Кутузовъ-Смо
ленскій при концѣ и началѣ своего боевого 
поприща» (СПб., 1858) и статьи въ «Рус. 
Инвалидѣ» конца 1850-хъ гг.

Бутовскій (Леонидъ) — стихотворецъ. 
Образованіе получилъ въ училищѣ правовѣ
дѣнія; сложилъ секретаремъ совѣта Омоль- 
наго института. Съ 1866 по 1891 г. Б. напи
салъ 57 небольшихъ стихотвореній, большею 
частью на разные торжественные случаи или 
на религіозныя темы. Въ 1871 г. его сти
хотворенія вышли особымъ изданіемъ. Они 
напоминаютъ тѣ забытыя теперь оды XVIII в., 
которыя преподносились тогдашними «піита
ми» разнымъ, высокопоставленнымъ особамъ.

Бутонъ (Boeton)—группа острововъ въ 
Нидерл. Индіи, у южн. береговъ о-ва Целе
беса. Площ. 4226 кв. км., жит. приблизительно 
100000 (макассары, буги и др.). Острова го
ристы, покрыты богатою тропическою расти
тельностью, почти неизслѣдованы. Главныхъ 
о-вовъ два: Б. и Муна (Моепа), отдѣляемые 
одинъ отъ другого Бутонскимъ прол. Населе
ніе малокультурное, прежде занималось пи
ратствомъ; магометане; управляются тузем

99*
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нымъ князькомъ, считающимся оффиц. союз
никомъ нидерландскаго правительства. Глав
ный городъ Б., на Ю острова того же имени; 
близъ него фортъ Джанганъ-Ката, резиден
ція нидерландскаго вицѳ-рѳзидѳнта. Какъ 
колонія, Б. принадлежитъ къ губернаторству 
Целебесъ.

*Бутсъ или Бусъ (Эдвинъ Booht)—амер, 
актеръ: ум. въ 1893 г.

Бутурлинъ (графъ Михаилъ Димитрі
евичъ, 1807 —1876) — историкъ. Его главн. 
трудъ: «Бумаги флорентинскаго центральнаго 
архива, касающіяся Россіи; итальян. и латин, 
подлинники съ русск. переводомъ» (Москва, 
1871). Кромѣ того, напечаталъ: «Замѣтки 
о римскомъ католицизмѣ» (СПб., 1867) и «О 
мѣстѣ погребенія кн. Дмитрія Мих. Пожар
скаго и о томъ, гдѣ лѣчился онъ отъ ранъ 
осенью въ 1611 г.» (Μ., 1876). Сотрудничалъ 
въ 1860-хъ и 1870-хъ гг. въ «Домашней 
Бесѣдѣ» и въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. Истор. 
и Дрѳвн. Россійскихъ».

Бутурлинъ (графъ Петръ Дмитріе
вичъ)—поэтъ (1859—1895). Провелъ дѣтство 
въ Италіи, воспитывался въ Англіи и только 
15 лѣтъ пріѣхалъ въ Россію. Состоялъ при 
русскомъ посольствѣ сначала въ Римѣ, за
тѣмъ въ Парижѣ. Въ 1878 г. Б. напечаталъ 
во Флоренціи книжку англійскихъ стиховъ— 
«First Trials»; тогда же онъ сталъ печататься 
въ разныхъ лондонскихъ журналахъ, особенно 
въ «Academy», подъ псевдонимомъ Francis 
Earle. Со средины 80-хъ іт. писалъ исклю
чительно по-русски. Часть его стихотвореній 
напеч. въ «Наблюдателѣ» и «Рус. Вѣсти.», но 
большая ихъ часть впервые появилась въ из
данныхъ имъ сборникахъ: «Сибилла» (СПб., 
1890) и «Двадцать сонетовъ» (Кіевъ, 1891). 
Въ 1896 г. появились: «Сонеты. Посмерт
ное изданіе» (Кіевъ, 1896) и «Стихотворенія, 
собранныя послѣ смерти графини Я. А. Бу
турлиной». Б. обладалъ изящнымъ и живопис
нымъ стихомъ, но содержаніе его стихотво
реній очень искусственно, поэзія его ли
шена глубокихъ настроеній. С. Б.

Бутурлинъ (Сергѣй Александровичъ)— 
орнитологъ и путешественникъ, род. въ 
1872 г., окончилъ курсъ въ училищѣ правовѣ
дѣнія. Научныя его работы, посвященныя си
стематикѣ и географіи птицъ, преимуществен
но охотничьихъ, напечатаны въ различныхъ 
русскихъ и иностранныхъ журналахъ и от
дѣльно («Синоптическія таблицы охотничьихъ 
птицъ Россіи», «Кулики Росс. Имп.» и др.). 
Въ 1900 г. Б. совершилъ поѣздку въ Архан
гельскую губ., на о-ва Колгуевъ и Новую 
Землю (Б. Житковъ и С. Бутурлинъ, «По сѣ
веру Россіи», 1901), въ 1902 г. на Колгуевъ, 
откуда возвратился черезъ Новую Землю (см. 
«Предварительный краткій отчетъ о поѣздкѣ 
на о-въ Колгуевъ лѣтомъ 1902 г.»). Въ 1905 г. 
командированъ на СВ Сибири, въ Колымскій 
край, для оказанія помощи голодающему на
селенію.

Бутурлинъ или батарлыкъ, иначе по- 
ножи—службъ для защиты ногъ, состояли 
изъ 1 доски, прикрѣплявшейся къ ногѣ рем
нями, или изъ трехъ досокъ, обхватывавшихъ 
ногу отъ пятки до колѣна со всѣхъ сторонъ.

Бутха— фудутунство или округъ Цици- 
карской провинціи Маньчжуріи, въ раіонѣ 
восточныхъ отроговъ хребта Большой Хин- 
ганъ, къ 3 отъ Цицикара. Администр. центръ 
—мст. Синь-ань-чэнъ. Округъ мало изслѣдо
ванъ.

Бутырскій 66 пѣх. оолкъ-^сформи- 
рованъ въ 1796 г.; настоящее названіе но
ситъ съ 1864 г. Знаки отличія: георгіевское 
знамя за сраженіе при Краонѣ (23 февр. 
1814) и за Севастополь 1854 и 1855 гг., 
походъ за отличія въ войну съ французами 
въ Италіи (1799) и съ турками (1828—29).

Бухара Новая — русское поселеніе, 
образовавшееся близъ ст. Каганъ' (бывшая 
Бухара) Среднеазіатской жѳл. дор., въ 1182 
вер. отъ Красноводска и въ 13 вер. отъ гор. 
Бухары, столицы бухарскаго ханства, соеди
ненной со ст. Каганъ желѣзнодорожной вѣт
кой. Жнт. около 2000, въ томъ числѣ рус
скихъ 376. Резиденція дипломатическаго аген
та въ Бухарскомъ ханствѣ; новый дворецъ 
эмира, въ персидскомъ вкусѣ; церковь въ 
зданіи агентства; 3 училища; больница; обще
ственное собраніе; типографія. Отдѣленія бан
ковъ государственнаго (год. обор, до 90 милл. 
руб.), московскаго международнаго и москов
скаго торговаго. 6 хлопкоочистительныхъ заво
довъ, табачная и спичечная фабрики. Транс
портныя конторы и торговыя фирмы. Об
ширная торговля хлопкомъ, кожами, овчина
ми и проч. Станція Каганъ по количеству 
прибытія грузовъ уступаетъ только Асхабаду 
и Красноводску. Отправлено въ 1900 г. гру
зовъ 1107762 пуд. (хлопка 456000 пуд., шер
сти 67144 пуд., кожи 47000 пуд., суш. фрукты 
и кишмишъ 138000 пуд. и т. п.).

Бухаровъ (Дмитрій Николаевичъ)—пи
сатель (1853—1889). Служилъ по министер
ству иностранныхъ дѣлъ, былъ консуломъ въ 
Любекѣ, затѣмъ въ Іерусалимѣ, а въ послѣд
ніе годы жизни генеральнымъ консуломъ въ 
Стокгольмѣ. Написалъ: «Россія и Турція. Отъ 
возникновенія политическихъ между ними от
ношеній до Лондонскаго трактата 13(25) марта 
1871 г. включительно» (СПб., 1878); «Отчетъ 
россійско-императ. консула въ Любекѣ о внѣш
ней торговлѣ этого порта въ 1878 г.» (СПб., 
1879); «О мѣновыхъ торговыхъ сношеніяхъ 
съ Финмаркеномъ (ib., 18ς3); «Русскіе въ 
Финмаркенѣ» (ib., 1883); «Поѣздка по Лап
ландіи осенью 1883 г.» (ib., 1885).

Бухгояьцитъ — тонковолокнистая раз
ность минерала силлиманита (см.), встрѣчаю
щаяся въ Lisenz въ Тиролѣ.

Бухенбергеръ (Адольфъ Buchenber
ger)—нѣмецкій экономистъ и госуд. дѣятель 
(1848—1904). Въ 1893 г. былъ назначенъ ба
денскимъ министромъ финансовъ и предста
вителемъ Бадена въ союзномъ совѣтѣ. Подъ 
его руководствомъ была произведена въ 
Баденѣ обширная сельскохозяйственная ан
кета, по образцу которой были позже пред
приняты изслѣдованія въ Баваріи, Вюр
тембергѣ, Гессенѣ и Эльзасъ-Лотарингіи. От
четъ объ этой анкетѣ, составленный Б., соста
вилъ 4-й томъ сборника: «Erhebungen über 
die Lage der Landwirtschaft in Baden» (1883). 
Другіе труды В.: «Das Verwaltungsrecht der- 



Бухеръ—Бучинскій 341

Landwirtschaft und die Pflege der Landwirt
schaft in Bayern» (1891), «Fischereirecht und 
Fischereipflege im Grossherzogtum Baden» 
(2-е изд., 1893), «Agrarwesen und Agrarpoli
tik» (1892—93; русск. перев. 1901), «Grund
züge der deutschen Agrarpolitik» (1899), «Fi
nanzpolitik und Staatshaushalt im Grossher
zogtum Baden in den J. 1850—1900» (1902).

*Бужер*ь (Adalbert-Bruno Bucher)—пи
сатель по исторіи искусства: ум. въ 1899 г.

*Бужер-ь (Lothar Bucher) — нѣм. полит, 
дѣятель: ум*. въ 1892 г.

*Бужеръ (Людвигъ Андрей, V, 122)— 
профессоръ фармаціи и химіи: ум. въ 1897 г.

Бужмаиеръ (Рихардъ) — превосходный 
исполнитель старинной фортепіанной музыки 
и музыкальный историкъ. Род. въ 1857 г. 
Пріобрѣлъ громкую извѣстность своими исто
рическими концертами и изслѣдованіями па
мятниковъ фѳртец. и органной литературы 
ХѴИ и ХѴЩвв.

Бухнер’кіСГансъ Buchner)—бактеріологъ 
. (1850—1902); образованіе получилъ въ Мюн
хенѣ и Лейпцигѣ. Работая у Негели въ 
Мюнхенѣ, занялся изслѣдованіемъ патоген
ныхъ бактерій ц в& этрй области ему при
надлежитъ нѣсколько важныхъ открытій. На
писалъ: «Ueber die experimentelle Erzeugung 
des Milzbrandkontagiums1 aus den Heupilzen», 
(въ «Sitzungsberichten d. Вауг. Akademie d. 
Wissenschaften», 1880); «Untersuchungen über 
den Durchtritt von-Infektionserregern durch 
die intakte Lungenoberfläche» (въ «Archiv f. 
Hygiene», 1888), «Untersuchungen über die 
bakterienfeindlichen Wirkungen des Blutes 
und Blutserums» (1890); «Ueber den Ein
fluss des Lichtes auf Bakterien und über die 
Selbstreinigung der Flüsse» (1893); «Die 
chemische Reizbarkeit der Leukocyten und 
deren Beziehung zur Entzündung und Eite
rung» (въ «Berlin. Klinischer Wochenschrift», 
1890).

Буховцевъ (Александръ Никитичъ, 
1850—1897)-т-музыкальный педагогъ и піа
нисту. Учился въ московской консерваторіи; 
былъ преподавателемъ игры на фортепіано. 
Его главные труды: «Настольная справоч
ная книжка для фортепіанныхъ, препода
вателей и т. д.» (3-е изд., 1899); «Элемен
тарный учебникъ фортепіан. метрики» (1887); 

i «Записки по элементарной фортепіанной пе
дагогіи,» (1890); «Уроки элементарней теоріи 
музыки въ вопросахъ и отвѣтахъ» (1886); 
«Руководство къ употребленію фортепіан
ной педали и т. д.» (1886, переведено на 
нѣм. яз. подъ загл. «Leitfaden zum richti
gen Gebrauche des Klavier-Pedals», Лпц.); 
«Курсъ методики ^элемент, обученія игры» на 
фортепіано, въ вопросахъ, и отвѣтахъ» (1888); 
«Указатель фортепіанныхъ пьесъ, распредѣ
ленныхъ по степенямъ трудности» (1890); 
«Пособіе для пріобрѣтенія первоначальнаго 
навыка въ чтеніи нотъ въ фортепіан. клю
чахъ» (1897); «Чѣмъ плѣняетъ насъ А: Рубин
штейнъ?» (1889); «Объ интерпретаціи Н. Г. 
Рубинштейна».

Бухонитъ—изверженная горная порода, 
соотвѣтствующая роговообманковому нефели
новому тефриту, т. е. состоящая изъ нефе

лина, роговой обманки, плагіоклаза, авгита, 
біотита и магнетита.

*Бужтя (Richard Buchta)—фотографъ и 
путешественникъ: ум. въ 1894 г.

Бужъ (Левъ Константиновичъ) — эконо
мистъ. Напѳч.: «Теорія цѣнности» (СПб., 1889); 
«Деньги» (ib., 1891); «Основные элементы 
политической экономіи. Ч. I. Интенсивность 
труда, стоимость, цѣнность и цѣна товаровъ» 
(СПб., 1896, нѣм. перев., Лиц., 1896) и «Жизнь» 
(СПб., 1898).

Буцмненіи (Петръ Никитичъ) — исто
рикъ, род. въ 1853 г. Высшее образованіе 
получилъ въ харьковскомъ университетѣ: на 
историко - филологическомъ факультетѣ. Въ 
1881 г. получилъ командировку въ Москву 
для занятій въ тамошнихъ книгохранилищахъ 
и архивахъ. Плодомъ этихъ занятій было его 
сочиненіе «О Богданѣ Хмѣльницкомъ», за 
которое онъ получилъ степень магистра* Док
торская его диссертація—«Заселеніе Сибири 
и бытъ первыхъ ея насельниковъ» (1889). 
Состоитъ проф. харьковскаго унив. по ка
ѳедрѣ русской исторіи. Кромѣ диссертацій, 
Б. напечаталъ рядъ статей въ разныхъ пе
ріодическихъ изданіяхъ.

Буцлякъ—мст. Виленской губ., Вилей- 
скаго у., при р. Сервечѣ; возникло въ началѣ 
XVI ст.; въ костелѣ древняя икона Божіей 
Матери.

Бучацскіи ярусъ—одинъ изъ ярусовъ 
верхняго эоцена, извѣстный въ бассейнахъ 
рр. Днѣпра (напр;, у гор. Кіева) и Донца. 
Выраженъ преимущественно песками и пес
чаниками съ ядрами и отпечатками моллю
сковъ Ostrea plicata, Cardium hybridum, Pec
ten corneus и др.

Бучинскій (ПетръІНиколаевичъ)—зоо
логъ. Род. въ 1852 г. Въ 1878 г. окончилъ 
курсъ наукъ, на естественномъ факультетѣ 
новороссійскаго унив. и былъ оставленъ про
фессорскимъ стипендіатомъ; въ 1879 г. на
значенъ ассистентомъ при зоотомическомъ 
кабинетѣ университета. Въ 1890 г. началъ 
читать лекціи по анатоміи человѣка въ ка- 
чествѣ приватъ-доцента. Съ 1895 г., получивъ 
степень доктора зоологіи, занялъ каѳедру зоо
логіи и сравнительной, анатоміи въ новорос
сійскомъ университетѣ. Работалъ преимуща- 
ственно въ области эмбріологіи безпозвоноч
ныхъ, главнымъ образомъ въ области тицовъ: 
Vermes и Arthropoda. Кромѣ того изучалъ 
фауны, лимановъ сѣвернаго побережья Чер
наго моря. Устроилъ на берегу Чернаго моря 
въ Одессѣ зоологическую станцію, состоящую 
въ вѣдѣніи университета. Главнѣйшими его 
работами въ области эмбріологіи являг 
ются: «Къ вопросу о развитіи дождевого 
червяка (Lumbricus terrestris)» («Записки 
Новоросс. Общ. Естеств.», VII, 1881); «Къ 
исторіи развитія мизидъ» (ib., т. XV, 1890); 
«Наблюденія надъ эмбріональнымъ развитіемъ 
Malacostraca» (ib., XIX, 1894); «Zur Embryo
logie der Cujnaceen» («Zool. Anz.», № 430, 
1893); «Zur Entwicklungsgeschichte von Ge- 
bia littoralis» (ib., № 52, Ì894) и др. По фа
унѣ имъ напечатаны: «Note sur la faune de 
la Mer Noire» («Cong, intern, de zoologie. 
Moscou», ч. I); «Краткій очеркъ фауны ли
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мановъ Новороссійскаго края» («Зап. Нов. 
Общ. Естеств.», т. X, в. I); «Простѣйшіе ор
ганизмы. Хаджибейскаго и Куяльницкаго ли
мановъ» (ib., т. XX); «Фауна Одесскихъ ли
мановъ» (ib., т. XXI, 1897).

*Буччеллати (Antonio Buccellati) — 
итальянок, юристъ и литераторъ: ум. въ 1890 г.

Бушметъ или бушматъ—кожаное гнѣ
здо, прикрѣпляемое къ правому стремени. Въ 
В. вставляется древко штандарта, хоругви, 
пики или банника. Б. въ пѣшей артиллеріи 
располагается на дышлѣ передка для помѣ
щенія длиннаго банника.

*Бут*ь (Юлій-Германъ-Морицъ Busch)— 
нѣм. публицистъ: ум. въ 1899 г.

*Бунцинскіи (Стефанъ)—польскій писа
тель: ум. въ 1892 г.

* Бу эпосъ-Айресъ (V, 135) — гл. гор. 
Аргентинской республики. Быстро растетъ: 
въ 1853 г.—91 тыс., 1857 г.—122 тыс., 1869 г. 
—178 тыс., 1880 г.—470 тыс., 1892 г.—543 
тыс., 1896 г.—691 тыс., въ 1902 г.—865 тыс. 
жителей.

Быковъ (Петръ Васильевичъ)—извѣст
ный библіографъ. Род. въ 1843 г. Училсй въ 
харьковскомъ универсйтетѣ, гдѣ слушалъ 
лекціи по естественному факультету. На 
литературное поприще выступилъ разсказами, 
стихотвореніями, біографическими очерками 
и разными статьями въ началѣ 60-хъ годовъ 
въ «Современной Лѣтописи», «Сынѣ Отече
ства», «Русскомъ Мірѣ», «Искрѣ», «Будиль
никѣ» (Степанова), «Отечеств. Запискахъ» 
(редакціи Дудышкина) и друг, изд., большей 
частью анонимно. Послѣ перерыва его лите
ратурной дѣятельности, вызваннаго «неза
висящими обстоятельствами», съ начала 
70-хъ годовъ вновь. сталъ печатать стихо
творенія и статьи въ разныхъ журналахъ и 
газетахъ. Въ 1880 г. былъ отвѣтственнымъ 
редакторомъ «Дѣла», въ 1881—1900 гг.— 
«Русск. Богатства». Въ 1891—1898 гг. былъ 
редакторомъ литературнаго отдѣла «Всемір
ной Иллюстраціи». Съ 1905 г. редакторъ 
газеты «Слово». Б.—авторъ огромнаго коли
чества большихъ и малыхъ біографическихъ 
очерковъ, большею частью напеч. въ иллю
стрированныхъ журналахъ. Число ихъ до
ходитъ до 10000. Имъ составлены также 
библіографическіе указатели сочин. Ал. С. 
Аѳанасьева - Чужбинскаго, Лѣскова, Пле
щеева и друг. Подъ редакціей Б. изданы 
(съ большими біографическими очерками): 
«Полное собраніе сочиненій Ю. В'. Жадов- 
ской» (СПб., 1885); «Стихотворенія А. В. 
Кольцова» (первое полное собраніе, СПб.,· 
1892; 2-ое изданіе, 1895); «Книга пѣсенъ 
Генриха Гейне», въ переводѣ русск. писа
телей (СПб., 1893); «Полное собраніе соч. 
А. С. Аѳанасьева-Чужбинскаго» (СПб., 1890); 
«Сочиненія Μ. Ю. Лермонтова» (СПб., 1891); 
«Пѣсни Беранже въ переводѣ русскихъ по
этовъ» (СПб., 1894); «Декамеронъ» Бок- 
качіо въ переводѣ русск. писателей (СПб., 
1897); «Полное собраніе соч. Генриха Гейне», 
въ переводѣ русск. писателей (СПб., 1900); 
«Повѣсти и разсказы А. Н. Плещеева» 
(СПб., 1896—1897); «Стихотворенія А. Н. 

Плещеева» (СПб., 1898 и 2-е изд., 1905); 
«Поэмы Лермонтова» (СПб., 1904) и друг. 
Юмористич. свои стихотворенія Б. подписы
валъ псевдонимами: П. Злобинъ, Незлобный 
поэтъ, Духъ, Косматый лирикъ, Эндиміонъ 
Вампировъ, Амедей Чертополоховъ; Прини
малъ участіе въ «Настольномъ Словарѣ» 
Ф. Г. Толля, въ «Большой Энциклопедіи» и въ 
настоящемъ «Словарѣ».

Быкъ голубой (Boselaphus tragocame- 
lus [Portai pictus])—см. Нильгай (XXI, 152) 
и фиг. 3 табл. I къ статьѣ Антилопы (1,837).

Быкъ длннлолобын (Bos longìfrODS 
[В. brachycerosl)—см. Быки (V, 138) и Туръ 
(XXXIV, 249).

Быкъ дома ши ій (Bos taurus)—см. Бы
ки (V, 138), Б. домашній (V, 141), Домашнія жи
вотныя (X, 942), Скотъ рогатый крупный 
(XXX, 260), Туръ (XXXIV, 249).

Быкъ первобытный (Bos primige- 
nius)—см. Быки (V, 138), Домашнія живот
ныя (X, 942), Скотъ рогатый крупный (XXX, 
260) и Туръ (XXXIV, 249).

Быкъ широколобый (Bos frontalis) 
—см. Гаялъ (Vili) и Быки (V, 138).

Быкъ широколобый (Bos fronto- 
sus)—см. Туръ (XXXIV, 249).

Быстренинъ (Владиміръ Порфирье- 
вичъ, род. въ 1856 г.)—писатель, сотрудникъ 
разныхъ журналовъ и газетъ. Отдѣльно издалъ: 
«Земельный кредитъ и оскудѣніе» (СПб. 1895); 
«Очерки и разсказы» (Μ., 1890); «Свой судъ» 
(разск., 3 изд., Μ., 1892—97); «Сухарь; очеркъ 
изъ жизни городской бѣдноты» (Μ., 1893), 
«Житейскія были; очерки п разсказы» (2 изд., 
Μ., 1895—98); «Вѣрное средство» (разсказъ, 
Μ., 1896).

Быстрицкій (Григорій Петровичъ, ум. 
въ 1865 г.)—духовный писатель, священникъ, 
магистръ московской духовной академіи. Со
чиненія его: «Священная исторія» и «О за
гробной жизни» (Μ., 1859).

Быетрнцъ-Нашодъ—см. Быстрицъ.
*Бычковъ (Аѳанасій Ѳедоровичъ) — 

академикъ: ум. въ 1899 г.
Бычковъ (Иванъ Аѳанасьевичъ, род. 

въ 1858 г.)—писатель, сынъ академика А. Ѳ. 
Бычкова. Окончилъ курсъ въ с.-петербург
скомъ университетѣ на юридическомъ фа
культетѣ. Служитъ библіотекаремъ рукопис
наго отдѣленія Императорской публичной 
библіотеки. Членъ-корреспондентъ академіи 
наукъ. Отдѣльно изданы слѣдующіе его тру
ды: «Бумаги В. А. Жуковскаго, поступившія 
въ Имп. публичную библіотеку въ 1884 г.» 
(СПб., 1887); «Изъ собранія автографовъ Имп. 
публичной библіотеки» (ib., 1890, анонимно); 
«5амѣтки о нѣкоторыхъ церковно-славянскихъ 
старопечатныхъ книгахъ» (I—V, ib., 1888); 
«Каталогъ собранія славяно-русскихъ руко
писей П. Д. Богданова» (ib., 1891—1893); 
«Бумаги А. А. Краевскаго. Опись ихъ со
бранія, поступившаго въ 1889 г. въ Имп. 
публичную библіотеку» (ib., 1893); «Письма 
В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу», съ 
объяснительными примѣчаніями (ib., 1896); 
«Каталогъ собранія рукописей Ѳ. И. Бусла
ева» (ib., 1897).
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Бычковъ (Ѳедоръ Аѳанасьевичъ) — 
писатель. Былъ зѳмск. начальи, въ Рыбин
скомъ у. Главные его труды: <Разр. записки 
о вѣнч. на царство царя Ѳеодора Алексѣе
вича» (Μ., 1883); «Опытъ библіографич. ука
зателя печат. матеріаламъ для генеалогіи 
русск. дворянства» (СПб., 1885); «Путеводи
тель по ростов, музею церк. древностей» 
(Яросл., 1886); «Викторъ Григорьевичъ Те- 

’ пляковъ» (СПб., 1887); «Акты, относящ. къ 
исторіи Яросл. губ.» (вып. I, Яросл., 1889); 
«Въ память 300-лѣтія со дня мучѳнич. кончи
ны св. царевича Дмитрія Угличскаго» (Яро
славль, 1891).

Бычья автилеиа, каама (Bubalis 
[Alcelaphus] caama)—см. Бубалы (IV, 824) и 
фиг. 1 табл. II къ статьѣ Антилопы (I, 837).

Бышковскіп (Степанъ Ивановичъ}— 
инспекторъ московской синодальной типо
графіи (род. ок. 1730 г.). Благодаря его энер
гіи удалось печатаніе первыхъ линейныхъ 
нотныхъ книгъ («Ирмологій», «Обиходъ», «Ок
тоихъ» и «Праздники»; 1772 г.).

Бьютширъ (Buteshire)—графство въ 
Шотландіи: см. Бютъ (V, 295).

Б'Ьганіе—см. Хожденіе; отличается отъ 
послѣдняго тѣмъ, что въ извѣстные моменты 
тѣло цѣликомъ должно находиться въ воздухѣ, 
чего никогда не наблюдается при хожденіи.

1»*Ьга рысистые—имѣютъ цѣлью пра
вильной организаціей испытаній лошадей въ 
прохожденіи рысью опредѣленныхъ дистанцій 
съ возможно большей быстротой опредѣлить 
лучшихъ рысистыхъ производителей и тѣмъ 
способствовать улучшенію упряжныхъ сортовъ 
лошадей. И теоретически, и опытнымъ путемъ 
пришли къ убѣжденію, что для поддержанія 
извѣстной породы необходимо не только под
бирать производителей, но и постоянно упраг 
жнять ихъ въ работѣ, которая отъ нихъ тре
буется. Поэтому англичане, создавая своего 
кровнаго скакуна,, постоянно упражняли его 
въ скачкѣ и продолжаютъ это до настоящаго 
времени; точно также поступаютъ американ
цы, создавшіе изъ кровной англійской ло
шади американскаго рысака,—они все время 
упражняютъ его въ рыси посредствомъ испы
таній. Создателемъ русскаго, такъ назыв. ор
ловскаго рысака былъ гр. А. Г. Орловъ- 
Чѳсменскій; онъ же долженъ считаться п осно
вателемъ въ Россіи бѣгового спорта. Противъ 
его дворца на Донскомъ полѣ былъ устроенъ 
ипподромъ, гдѣ онъ ѣздилъ самъ и состязался 
съ друтими любителями. Со смертью гр. Орлова 
бѣга въ Москвѣ временно прекратились. Вновь 
они начинаются послѣ 1812 г. опять на Дон
скомъ полѣ, а зимою на Москвѣ-рѣкѣ, про
тивъ Кремля. По всей Россіи конская 
охота и состязанія въ рыси были издавна 
однимъ изъ любимѣйшихъ удовольствій по
мѣщиковъ и купцовъ, но правильной орга
низаціи состязанія не имѣли. Первые орга
низованные бѣга открылись въ 1832 г. въ 
г. Лебедяни (Тамбовской губ.). Въ 1834 г. 
учреждено было и въ Москвѣ общество охот
никовъ рысистаго бѣга. Черезъ два года пра
вительство впервые ассигновало обществу 
1500 руб. ас. на Императорскій призъ. Пер- 

• вые года существованія общества рысистыя 

испытанія не имѣли особаго значенія, для 
коннозаводства какъ по незначительности 
числа Б. и призовъ, такъ и потому, что въ 
бѣгахъ принимали главнымъ образомъ участіе 
мерины, а не жеребцы. Б. рысистые имѣли 
мѣсто также и въ Петербургѣ, но оффиціаль
ное ихъ начала должно быть отнесено къ
1845 г.,' когда государственное коннозаводство 
устроило въ ’ Царскомъ Селѣ лѣтній, а въ.
1846 г. въ Петербургѣ зимній ипподромы. Съ 
этихъ поръ число ипподромовъ въ Россіи, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ число бѣговыхъ дней, число 
призовъ и ихъ цѣнность все возрастаютъ. Въ 
настоящее время въ Россіи рысйстыѳ Б. про
изводятся болѣе, чѣмъ въ 30 пунктахъ, а цѣн-. 
ность разыгрываемыхъ призовъ ежегодно до
стигаетъ суммы свыше 2 милл. руб. (21Ѳ2567. 
руб. въ 1900 г.). Государственное конноза
водство отпускаетъ на это дѣло сравнитель
но небольшія суммы (въ 1900 г., напр., всего 
24034 р.). На развитіе Б. имѣло большое вліяніе 
появленіе американокъ—особыхъ легкихъ по
возокъ на пневматическихъ шинахъ, а за
тѣмъ появленіе американцевъ, ихъ рысаковъ 
и выработанныхъ ими способовъ выдержки 
рысистыхъ лошадей. Наши первые спортс
мены не приготовляли лошадь спеціально къ 
бѣгамъ. Испытанія производились въ русской 
закладкѣ съ дугой, лѣтомъ въ бѣговыхъ дрож
кахъ, вѣсомъ 5—7 пуд., зимой въ санкахъ. 
Дистанціи для испытаній назначались разныя, 
доходившія до 30 верстъ. Особенностью на
шихъ Б. долгое время были поддужные, т. е. 
верховые, которые скакали наравнѣ съ дугой 
рысака и этимъ подбадривали его, заставляли 
энергичнѣе бѣжать. Поддужные въ настоящее 
время совершенно почти вывелись, такъ 
какъ коннозаводство поставило условіемъ 
своихъ призовъ бѣгъ безъ поддужныхъ, исходя 
изъ соображенія, что недостаточно энергичная, 
по своей природѣ лошадь недостойна поощрен - 
нія. Поэтому въ нашихъ уставахъ бѣговыхъ об
ществъ долгое время запрещалось употреблять . 
какія-либо средства побужденія, кромѣ удара 
вожжей, но й въ нихъ не могло быть зашито . 
ничего производящаго боль. До послѣдняго 
времени Б. у насъ устраивались только съ. 
отдѣльными заѣздами; въ каждомъ изъ нихъ . 
участвовали 2 и не болѣе 3 лошадей, окон
чательный же результатъ бѣга опредѣлялся ¡ 
перебѣжкой. Лошадь, оставшаяся на бѣгу за 
флагомъ, къ перебѣжкѣ не допускается. Ско
рость бѣга по условіямъ .призовъ опредѣля
ется различно, но лошадь, не прошедшая ди
станціи съ минимальной скоростью, считается 
за флагомъ. Большое значеніе въ Б. имѣютъ 
сбои и проскачки. Сбоемъ называется, когда 
рысакъ переходитъ въ галопъ. Если наѣзд
никъ его не сдержитъ, не возьметъ на вож
жи, какъ говорятъ, и если рысакъ сдѣлаетъ 
10 скачковъ, то получается проскачка. Чи
сло допустимыхъ сбоевъ опредѣляется осо-- 
бо на каждую дистанцію. Рысакъ, сдѣлав-. 
шій сбоевъ больше, чѣмъ допустимо, а 
равно пришедшій къ выигрышному стол
бу галопомъ, теряетъ право на призъ. Ры
саковъ въ бѣгъ пускаютъ (дѣлаютъ стартъ, 
см.) или съ мѣста, «съ пріема», и тогда про
ходитъ нѣкоторое время, пока рысакъ станетъ.
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ва рысь, поэтому и окончательная скорость 
на версту получается меньшая; или же ры
сака, какъ въ Америкѣ, пускаютъ съ хода, 
выравнивая соперниковъ на ходу, такъ что 
стартъ они проходятъ уже полнымъ ходомъ. 
Не смотря на многія неудовлетворительныя 
стороны постановки нашихъ Б., наши рысаки 
имѣли въ прошломъ столѣтіи крупный успѣхъ 
за границей. Правда, тамъ они не встрѣча
лись съ американскимъ рысакомъ, который 
давалъ всегда лучшія секунды, чѣмъ нашъ. 
Въ настоящее время среди знатоковъ ведется 
споръ, слѣдуетъ ли во всемъ подражать аме
риканцамъ и добиваться отъ рысака только 
наивозможной рѣзвости, или необходимо слѣ
дить за формами рысака и добиваться так
же, чтобы рысаки съ быстротой соединяли 
достаточную силу и устойчивость на большія 
дистанціи. Кромѣ Россіи, Б. рысистые имѣютъ 
мѣсто почти во всѣхъ странахъ, особенно на
сѣверѣ. Сильно увлекаются этимъ спортомъ 
въ Финляндіи. Съ 1862 г. тамъ Б. поставлены

ніямъ ицоходцѳвъ. Затѣмъ у насъ устраива
ютъ состязанія тяжеловозовъ, а также скачки 
извозчиковъ, но послѣднія серьезнаго значе
нія но имѣютъ. Ср. «Книга о лошади» гр. К. 
Г. Врангеля, переводъ подъ рѳд. кн. С. П. 
Урусова (СПб., 1895); В. И. Коптевъ, «Мате
ріалы для исторіи русскаго коннозаводства 
1847—87» (Μ., 1887); «Рысистый календарь» 
(издается съ 1849 г.). А: Н.

Бѣгающія птицы—см. Бѣгуны, Ра
титы, Страусовыя.

Бѣгичевъ (Владиміръ Петровичъ, 1838 
—91)—драматургъ. Учился въ московскомъ 
университетѣ; состоялъ директоромъ Имп. 
московскихъ театровъ. Написалъ, частью 
одинъ, частью съ К. А. Тарновскимъ и П. 
Каншинымъ, 16 оригинальныхъ и передѣлан
ныхъ пьесъ (комедій, водевилей, оперетокъ 
и шутокъ); многія изъ нихъ имѣли успѣхъ на 
сценѣ («друзья одолѣли», «Фофочка»); ему 
же принадлежитъ историческая пьеса «Іо
анна Грей». Нѣкоторыя изъ его пьесъ и пе- 

такъ, что участіе въ нихъ принимаютъ только J реводовъ появились подъ псевдонимомъ Μ. 
лошади, рожденныя въ Финляндіи, и эти ма- ' ІПиловскаго.
ленькіе клипера заняли среди рысаковъ! Бѣгунки (Cursorius)—родъ птицъ изъ 
хотя далеко не первенствующее, но весьма ' сем. ржанковыхъ (Charadriidae, см.), живущій 
почетное мѣсто. .Въ общемъ.въ Финляндіи въ въ числѣ десяти видовъ въ песчаныхъ мѣст- 
8 рысистыхъ обществахъ разыгрываются все- ностяхъ Южн. Европы, Африки и Азіи и отли
то около 25 тысячъ марокъ; Особеннаго раз- чающійся слегка изогнутымъ книзу,, недлин- 
витія рысистые Б. достигли въ Америкѣ, нымъ клювомъ, совершенно свободными 
Время созданія американскаго рысака почти передними пальцами и полнымъ отсутствіемъ 
совпадаетъ со временемъ созданія русскаго ! задняго пальца. Сюда принадлежитъ такъ наз. 
рысака, но въ кровяхъ ихъ значительная крокодилій сторожъ (0. aegypticus; см. это 
разница: русскій происходитъ отъ араба ; слово). Изъ Б. въ степяхъ Южн. Россіи 
«Сметанки» и различныхъ болѣе тяжелыхъ встрѣчается только одинъ видъ: песчаный Б. 
породъ, датской, голландской и т. д. съ не- ( (С. gallicus). Общая окраска послѣдняго вида 
значительной примѣсью англійской крови; ' напоминаетъ цвѣтъ песка; нижняя сторона 
американскій рысакъ — прямой потомокъ [ тѣла свѣтлѣе; отъ глазъ къ затылку идетъ 
чистокровной англійской, но въ качествѣ ма- рѣзкая, бѣлая полоска. Ю. В.
токъ употребляются даже лошади неизвѣст- “ " ' '
наго происхожденія. Поэтому, говоря объ
американскомъ рысакѣ, нельзя его назвать ксѣя Николаевича Маслова (см. XVIII, 751). 
чистопороднымъ. По своей рѣзвости, однако, I Бѣлавинъ (Константинъ Александро- 
американскіе рысаки достигли, кажется, воз- ’ вичъ) — изслѣдователь Оренбургскаго края, 
можнаго предѣла: до 1894 г. англійскую милю ! Окончилъ курсъ с.-петерб. историко-фило- 
пробѣжали рѣзвѣе 2 мин. 10 сек. 19 рыса-1 логическаго института; состоитъ учителемъ 
ковъ, изъ нихъ одинъ сдѣлалъ эту дистанцію въ ’ исторіи въ оренбургской мужской гимназіи. 
2 мин. 33/4 сек. (1894 г.). Лучшая скорость на-1 Ему принадлежатъ’труды: «Каспійское и Араль- 
шихъ рысаковъ на ту же дистанцію—2 мин. 15 ское моря, какъ реликтовыя озера» (въ «Жур- 
сек. Однако, наши рысаки уступаютъ амѳрикан- ’ налѣ Орѳнбургск. Отд. Имп. Русск. Гѳогра- 
скимъ не такъ сильно какъ,кажется, потому, фическаго Общ.» 1889 г.); «Оренбургъ. Гео- 
что, во-1-хъ, американскіе пускаются съ хода,! графическо-историческій очеркъ» (Оренбургъ, 
а наши «съ пріема», т. ѳ. съ мѣста; во-2-хъ, Í1891); «Историческая записка объ орѳнбург- 
американскій рысакъ бѣжитъ почти всегда ' ской мужской гимназіи» (ib., 1893) и др.
1 милю, нашъ же—то 1 версту, то І1/^, то 3, Бѣлая—слоб. Курской губ., Суджанскаго 
то 71/,; въ-3-хъ, американецъ бѣжитъ по пря- [ у., въ 32 в. отъ у. г., на р. Йлѳкѣ; 5000 жит., 
мой дорожкѣ, а нашъ по кругу. Въ 1885 г. об- 2 црк., школа, богадѣльня, много лавокъ, 
щая сумма разыгранныхъ въ Соед. Штатахъ ’ почта.
призовъ была 1181135руб., а въ 1892 г. она до-1 Бѣлая мѣдь—см. Аргентанъ, Мель- 
стигла 4840700 руб. Кромѣ спеціально рыси- ' хіоръ, Никкѳль.
стыхъ Б. у насъ, особенно раньше, отводи- | Бѣлая ржавчина — см. Ржавчина 
лось довольно большое мѣсто состязаніямъ бѣлая.
разнаго рода запряжекъ, т. е. состязаніямъ! Бѣлая юра или малънъ—см. Юрская 
троекъ, паръ въ пристяжку, одиночекъ въ ! система и періодъ.
городской упряжи и т. п. Послѣднія состяза-І Бѣлгородскій 35 драгунскій импер. 
нія сохранились и въ настоящее время, при * Австрійскаго, короля венгерскаго Франца- 
чемъ минимальный вѣсъ экипажа опредѣля- : Іосифа I полкъ сформированъ въ 1775 г.; 
ется условіями бѣга (обыкновенно 8 пуд.). ' настоящее названіе носитъ съ 1882 г. Знаки 
Въ Америкѣ много мѣста отводятъ состяза- отличія: знакъ на шапки за отличіе въ турец-

Ю. В. 
Бѣгунокъ или сойка саксаулъская (см.). 
Бѣжецкій—псевдонимъ писателя Але-

Бѣлавинъ (Константинъ Александро
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кую войду 1877—78 гг. и александровская 
юбилейная лента на штацдартѣ.

1>гЬлгородскій ' Листокъ Объ
явленіи — еженедѣльная справочная га
зета, издается въ гор. Бѣлгородѣ съ 1902 г. 
Рѳд.-изд. А. А. Вейнбаумъ.

Б.Шл го родъ-Су иская жел. дор.— 
соединяетъ г. Бѣлгородъ (Курской губ.) со 
ст. Басы по Харьк.-Ник. жел. дор. (вѣтви 
Харьковъ—Ворожба); длина 139 в. Дорога 
выстроена въ 1901 г. и принадлежитъ акц. 
общ., которому выдана концессія на 85 лѣтъ 
(до 1986 г.), съ правомъ казны выкупить до
рогу въ 1923 гі Сооруженіе дороги обошлось 
въ 6876200 руб. (цо 49469 р. на 1 вер.), 
сумма эта покрыта выпускомъ негарантиро
ванныхъ правительствомъ акцій на 2100000 р. 
и облигаціоннымъ займомъ въ 4776200 руб. 
Движеніе открыто въ 1901 г. Дорога въ одну 
колею; общая длина пути, вм. съ служебными, 
станціонными и разъѣздйьійи путями—162 
вер. Станцій 9, въ томъ числѣ ст. Басы, об
щая съ Харьк.-Ник. жел. дор.

Б'Ьлсвскіііі 71-й пѣхотный іюлкі*» — 
сформированъ въ 1763 г.; настоящее назва
ніе носитъ съ 1864 г. Знаки отличія: алексан
дровская юбилейная лента на знамени и зна
ки на шапки за отличіе въ 1854 г.

БЪлсзііа (Aspius тарах)—см. Шерес
перъ (XXXIX, 497).

Бклен^іенко (Василій Ивановичъ) — 
генералъ-маіоръ, генералъ для особыхъ пору
ченій при главномъ инженерномъ управленіи. 
Соч. его: «Руководство къ пріему и хране
нію предметовъ войскового инженернаго иму
щества» (1894), «Руководство для чиновъ во
еннаго телеграфа» (1896) и «Инженерное 
имущество въ пѣхотѣ, кавалеріи и артилле
ріи» (1898).

БЪлесть (Aspius тарах)—-см. Шерес
перъ (XXXIX, 497).

Бѣликовъ (Василій Евлампіевичъ)—пи
сатель, протоіерей. Главные его труды: «О 
самовоспитаніи женщины» (Μ., 1888); «О 
важности и необходимости молитвы» (Μ., 
1889); «Дѣятельность московскаго митропо
лита Филарета по отношенію къ расколу» 
(Казань, 1895).

Бѣликовъ (Віаноръ Васильевичъ, ум. 
1841)—агрономъ, учился въ московск. универ
ситетѣ; который кончилъ магистромъ въ 1823 г., 
затѣмъ управлялъ московск. земледѣльческой 
школой. Напечаталъ: «Разсужденіе о лучи
стой теплотворной матеріи» (Москва, 1823) 
и «Перерожденіе растеній и возрожденіе ихъ 
чрезъ образованіе новыхъ разновидностей» 
(Москва, 1840).
, Бѣликомъ (Димитрій Никаноровичъ, 
род. въ 1852 г.)—духовный писатель, прото
іерей, профессоръ богословія въ томскомъ 
университетѣ, воспитанникъ казанской духов
ной академіи. Главные труды Б.: «Начало 
христіанства у готовъ и дѣятельность еписко
па Ульфилы» (Казань. 1887, магист. диссерт.); 
«Томскій расколъ» (Томскъ, 1901, докторская 
диссерт.); «Старообрядческій расколъ въ Том
ской губ. по судебнымъ даннымъ» (Томскъ, 
1894); «Первые крестьяне-насельники Том
скаго края» (ib., 1900); «Нравственность и

Религія» (ib., 1901); «Старинный расколъ въ 
'омскомъ краѣ» (Томскъ, 1905).
Бѣликоігь (Сергѣй Петровичъ)—топо

графъ. Род. въ 1850 г.; кончилъ курсъ въ 
академіи генеральнаго штаба* Напечаталъ: 
«Курсъ топографіи или низшей геодезіи» 
(8 изд., Москва, 1880—94); «Краткое пособіе 
къ чтенію топографии, плановъ и картъ» 
(Μ., 1885); «Учебникъ топографии, чер
ченія» (3 изд., Μ., 1888—89); «Военная топо
графія etc.» (2 изд., Μ., 1889—92); «Самые не
обходимые разспросы и разговоры въ нѣм. 
странѣ» (Μ., 1893) и «Основанія топологіи 
или топографии, изученія мѣстности», А. 
Ромьѳ (Μ., 1891).

* Бѣлила. Б. баритовыя или постоянны»— 
см. Краски минеральныя и Барій (ІП, 70). 
Б. венеціанскія—смѣсь свинцовыхъ Б. по
поламъ съ баритовыми или тяжелымъ щпа- 
томъ. Б. висмутовыя иди испцщкія см. 
Висмутъ (VI, 540) и Краски минеральныя. 
Б. вѣнскія см. Мѣлъ (техн.) и Краски ми
неральныя. Б. гамбургскія—смѣсь изъ 34% 
свинцовыхъ Б. съ 66% баритовыхъ или 
тяжелаго шпата. Б. голландскія содержатъ 
20% свинцовыхъ Б. и 80% сѣрнобІфіевой 
соли. Б. Гриффитса (син. цинколитъ, лито
понъ) представляютъ смѣсь сѣрнобаріевой 
соли съ сѣрнистымъ цинкомъ, которую полу
чаютъ, осаждая растворъ цинковаго купороса 
растворомъ сѣрнистаго барія. Полученная 
такимъ путемъ краска иногда потомъ тем
нѣетъ. Чтобы избѣжать этого, Коулей реко
мендуетъ йести осажденіе въ крѣпкомъ, горя
чемъ растворѣ и прибавлять затѣмъ къ 
осадку 0,5% свѣжеосажденной водной окиси 
магнія и поваренной соли. По высушиваніи и 
измельченіи осадокъ смѣшивается съ 3% на
шатыря и прокаливается. Прокаливая Б. Гриф
фитса въ струѣ перегрѣтаго водяного пара, 
находящійся въ нихъ сѣрнистый цинкъ можно 
сполна перевести въ окись цинка (ZnS+ 
4-H20=Zn0+H2S) и получить краску безъ 
примѣси сѣрнистыхъ соединеній. Б. кремскія 
см. Свинцовыя Б. Б, ІІаттинсона см. Свин
цовыя Б. и Краски минеральныя. Б. свинцо
выя см. Краски минѳральн., Свинцовыя Б., 
Перлвейсъ и Шифервейсъ. Б. цинковыя 
см. Краски минер, и Шневейсъ. Б. л косме
тикѣ см. Косметики (XVI, 378) и Висмутъ 
(VI, 540). П. П. Р.

Бѣлиловскій (Кесарій Александро
вичъ, псевд. Цезаръ Билыло)—украинскій пи
сатель. Род. въ 1859 г. въ Полтавской губ., 
учился въ лейпцигскомъ и вѣнскомъ универ
ситетахъ, былъ врачемъ въ Петербургѣ, нынѣ 
служитъ въ Митавѣ помощникомъ врачебнаго 
инспектора. Помѣщалъ свои стихотворенія 
(съ 1876 г.) въ разныхъ галицкихъ изданіяхъ, 
затѣмъ въ харьковскихъ альманахахъ «Скдад- 
ка» 1887 и 1892 гг. Удачно переводилъ на 
нѣмецкій стих. Шевченка и на малорусскій 
стих. Шиллера и Гете. Изъ оригинальныхъ 
стихотвореній Б. хороши «Зъ Альпивъ», «До 
Г...», «лІитейскій досвидъ», въ особенности 
«Клымъ Ганеба», гдѣ искусно выдержанъ иро
ническій тонъ въ изображеніи разсудитель
наго и скупого богача-крестьянина; эгоисти
ческая логика его обрисована во всей ея не-
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приглядной суровости. Отличительныя черты 
Б.—наклонность къ дидактизму и къ анти
тезамъ. Н. Сумцовъ.

Бѣлица—мст. Виленской г., Лидскаго у., 
въ 28 в. къ Ю отъ у. г., при р. Нѣманкѣ, 
бл. впаденія ея въ Нѣманъ. Въ XVII в. въ 
Б. бывали синодальныя собранія кальвини
стовъ. Жит. 1000. Церкви прав, и рим.-ка- 
тол., синагога, базары.

Бѣлнца—предмѣстье у. г. Гомеля, Мо
гилевской губ., прежде уѣздный городъ той 
же губерніи.

Бѣличьи, или векшевидныя (Sciuridae)— 
см. Бѣлковыя (V, 197).

Бѣлка сахарная (Petaurus sciu- 
reiis)—см. Кускусы (XVII, 118) и Сумча
тыя животныя (XXXII, 69).

Бѣлки сумчатыя (Petaurus) — см. 
Кускусы (XVII, 118) и Сумчатыя животныя.

Бѣлковыя железы—железы, выдѣ
ляющія бѣлокъ, окружающій яйцо. У ле
гочныхъ моллюсковъ это мѣшковидный при
датокъ половыхъ путей, а у позвоночныхъ 
Б. железы находятся въ стѣнкѣ яйцевода.

Бѣлобородовъ (Μ.)—московскій дѣт
скій писатель. Издалъ въ 1880-хъ и 1890-хъ 
годахъ множество книжекъ для дѣтскаго воз
раста—стиховъ, сказокъ, загадокъ и разска
зовъ: «Елка», «Ледяная сосулька», «Незабуд
ки», «Звѣздочка», «Василекъ» и др.

Бѣлобровикъ—см. Дрозды.
Бѣло варъ-líe ре ивъ (Б.-Крейцъ) — 

комитатъ въ Венгріи, въ вост, части Хорва
тіи; площ. 5050 кв. км.; гористая мѣстность; 
орошается рр. Дравой, Часмой, Лоньѳй и 
Иловой. Много лѣсовъ (букъ). Хлѣбъ, масло, 
Йіукты (сливы); винодѣліе; угольныя копи.

ителей 302209, большею частью славяне- 
католики; главн. гор. Бѣловаръ (см. V, 208).

* Бѣло въ (Евгеній Александровичъ) — 
историкъ: ум. въ 1895 г.

Бѣлоглазка—народное названіе лёсса 
(см.). Названіе это обусловлено присутствіемъ 
въ лёссѣ известковыхъ конкрецій, рельефно 
выдѣляющихся своимъ бѣлымъ цвѣтомъ на 
свѣтло-желтоватомъ фонѣ лёсса.

*Бѣлоголовый (Николай Андреевичъ) 
—врачъ: ум. въ 1895 г. Его «Воспоминанія и 
статьи» вышли особой книгой (3-е изд., 1898).

Бѣлогорликъ или чеглокъ, см. Чеглокъ. 
Бѣлогородская иди Бѣлгородская, 

также Бѣлоградская епархія—открыта со
боромъ 1667 г.; занимала значительнѣйшія 
части нынѣшнихъ епархій воронежской, харь
ковской и курской. Всѣхъ церквей въ епархіи 
по свѣдѣніямъ 1679 г. числилось 542. Епар
хіи присвоенъ былъ титулъ митрополіи. Пе
реименована въ 1799 г. въ курскую. Въ 1905 г. 
въ курской епархіи открыто викаріатство, съ 
наименованіемъ викарія епископомъ бѣлго
родскимъ, а епископа курскаго—курскимъ и 
обоянскимъ.

Бѣлодушка—см. Лисица.
Бѣлое вещество—въ отличіе отъ сѣ

раго вещества мозга есть часть его, соотвѣт
ствующая · мѣсторасположенію нервныхъ во
локонъ. См. Мозгъ. Головной мозгъ.

Бѣлозерка (Скадовка, Ивановка)^-мст. 
Херсонской губ. и у., на частновладѣльческ. 

землѣ, при оз. Бѣломъ (заливѣ р. Кошевой). 
Жит. 1350; прав, црк., мин. и церк.-приход. 
шк., метеорологии, ст., ссудо-сбер. товар., до 
10 торг.-пром. завед. На землѣ мст. городи
ща и курганы.

Бѣлозерская (Надежда Александров
на, урожденная Генъ)—писательница. Род. въ 
1838 г.; жена В. Μ. Бѣлозерскаго (см. ниже), 

і Много переводила; подъ псевдонимомъ Б. 
Гнв. писала рецензіи въ «Древней и Новой 
Россіи» 1875—77 гг., сотрудничала въ «Ис- 

, торич. Вѣсти.», «Рус. Мысли» 1883 г. («Цар
ское вѣнчаніе, въ Россіи»), «Рус. Старинѣ» 
(«Н. И. Костомаровъ въ 1857—75 гг,»—1886, 
т. 49 и 50, біографич. очерки Ѳ. Г. Солнцева 
—1881 г., т. 31 и 1887 г., т. 54, Д. Е. Гну- 
сина —1886 г., т. 51, И. П. Келера—т. 52, 
Μ. И. Гоголь—1887 г., т. 53, «Служба Гоголя 
въ патріотичѳск. институтѣ»—1887 г., т. 56, 
«Вліяніе перев. романа и западной циви
лизаціи на русское общество XVIII в.» — 
1895 г., № 1). Напечатала нѣсколько біо
графій въ изд. Суворина «Историч. портр. 

, галлерея», біографіи Т. Н. Грановскаго и 
В. И. Назимова въ изд. «Русск. Старины»: 
«Русск. дѣятели въ портретахъ» (1886 г.,2-ѳ 
собраніе), біографію П. А. Чихачева («Вѣсти. 
Европы», 1893), «Къ біографіи А. Й. Поле
жаева» («Истории. Вѣсти.» 1895 г., т. 61), 
«Одинъ изъ предковъ Пушкина» (ib., 1899 г., 
№ 5) и др. Отдѣльно изданы многіе ея пе
реводы и слѣдующіе оригин. труды: «Карти
ны изъ русской исторіи» (вып. 1, СПб,, 1875; 
текстъ просмотр. И. И. Костомаровымъ), 
«Царское вѣнчаніе въ Россіи» (ib., 1896) и «В. 
Т. Йарѣжный»— сочиненіе, получившее Ува- 
ровскую премію отъ академіи наукъ (-2-е испр. 
и дополн. изд., ib., 1896; 1-ѳ изд. были оттиски 
изъ «Рус. Старины»).

Бѣлозерскій 13-й пѣх. ген. - фельдм. 
графа Ласси полкъ — сформированъ въ 
.1708 г.; настоящее названіе получилъ въ 
1891 г. Знаки отличія: георгіевское знамя 
«за Севастополь въ 1854 и 1856 гг.» и знаки 
на шапки «за Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.».

Бѣлозерскій (Василій Михайловичъ, 
1823—1899)—писатель. Учился въ кіевскомъ 
университетѣ. Въ 1847 г. за принадлежность 
къ кирилло - меѳодіевскому братству (гдѣ 
членами были его друзья: Н. И. Костомаровъ, 
Шевченко, П. А. Кулишъ) былъ сосланъ въ 
Петрозаводскъ. Въ 1856 г. издалъ «Лѣтописи 
южнорусскія, открытыя и изданныя В. Б.» 
(т. I, Кіевъ, 1856). Въ 1861—62 гг. былъ ре
дакторомъ журнала «Основа», но большой 
роли не игралъ, такъ какъ журналомъ запра
влялъ Кулишъ. Съ половины 60-хъ гг. до на
чала 90-хъ гг. служилъ въ Царствѣ Польскомъ.

Бѣлозерскій (Евгеній Михайловичъ)— 
писатель. Род. въ 1853 г., учился въ Лазарев
скомъ институтѣ восточныхъ языковъ; путе
шествовалъ по Персіи, результатомъ чего яви
лись его «Письма изъ Персіи» (СПб., 1886). 
Другіе его труды: драма въ- стихахъ «Двѣ 
матери» (Москва, 1884), два сборника сти
хотвореній: «На зарѣ» (ib., 1886) и «Отъ 
души и сердца» (ib., 1894), сборникъ разска
зовъ: «Правда и вымыселъ» (Μ., 1892) и ко
медія «Одинокому».
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Бѣлоколодс къ (Падовская)—слоб. Во
ронежской губ., Задонскаго у., въ 31 в. на В 
отъ у. г., при впаденіи рч. Бѣлоколодези въ 
Воронежъ. Жит. 1500. Въ концѣ XVII в. былъ 
укрѣпленнымъ городомъ, обращенъ въ сло
боду въ 1779' г.

Бѣлоконскій (Иванъ Петровичъ)—пи
сатель. Род. въ 1855 г. Учился въ чернигов
ской гимназіи; былъ народнымъ учителемъ, 
затѣмъ слушалъ лекціи въ кіевскомъ унив. 
Въ 1879 г. сидѣлъ больше года въ одиночномъ 
заключеніи и былъ сосланъ въ Вост. Сибирь. 
Возвратясь изъ ссылки, устроился въ Жито- 
мірѣ редакторомъ «Волыни», но вскорѣ его аре
стовали и выслали. Поселившись въ Орлѣ, Б. 
принялъ дѣятельное участіе въ «Орлов. Вѣст
никѣ» и въ земской статистикѣ, но въ 1889 г. 
опять былъ арестованъ и провелъ 8 мѣсяцевъ 
въ одиночномъ заключеніи. Въ 1896 г. былъ 
приглашенъ въ Курскъ завѣдующимъ земской 
статистикой,· но въ 1898 г. ему была запре
щена всякая земская дѣятельность. Пере
ѣхавъ въ Петербургъ, Б. былъ членомъ ре
дакціи «Сына Отечества». Получивъ дозволе
ніе вернуться къ земской дѣятельности, онъ 
съ 1899 по 1902 г. былъ секретаремъ харьков
ской земской управы. Писать началъ съ 1875 г. 
въ «Кіевскомъ Телеграфѣ», затѣмъ помѣщалъ 
статьи и корреспонденціи въ «Одѳс. Вѣст
никѣ», «Голосѣ», «Новостяхъ», «Недѣлѣ». Въ 
Сибири былъ постояннымъ сотрудникомъ «Вос- 
точн. Обозрѣнія», «Сибири», «Сибирской Га
зеты», посылая вмѣстѣ съ тѣмъ статьи въ 
кіевскую «Зарю», «Рус. Курьеръ», «Рус. Вѣд.», 
«Отеч. Записки» («Очерки тюремной жизни», 
1881, № 10), «Дѣло» («Сектанты Минусин. 
округа», 1884, № 3). Съ переѣздомъ въ Рос
сію,* становится постояннымъ сотрудникомъ 
«Русскихъ Вѣдомостей», «Русской Школы», 
«Сына Отечества» и кромѣ того помѣщалъ 
статьи во многихъ другихъ изданіяхъ. От
дѣльно напечаталъ: «Оля» (Кіевъ, 1876) и 
«Ванька Острожникъ» (Одесса, 1877); «По 
тюрьмамъ и этапамъ» (Орелъ, 1887); «Дере
венскія впечатлѣнія. Изъ записокъ земскаго 
статистика» (СПб., 1900; т. II, СПб., 1903; т. 
III, Ростовъ на Дону, 1905); «Какъ живутъ 
японцы» (Ростовъ на Дону, 1904); «Корея» 
(Ростовъ на Дону, 1904); «Родина—мать» 
(тамъ же); «Губернскія, уѣздныя и во
лостныя учрежденія Россійскаго государства» 
(СПб., 1901); «Народное начальное образова
ніе въ Курской губ.» (Курскъ, 1897); «Одна 
изъ главныхъ причинъ медленнаго хода ра
ботъ по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, 
облагаемыхъ земскими сборами» (Харьковъ,
1891) ; «О мелкой земской единицѣ» (Харь
ковъ, 1903); «Народное продовольствіе въ 
Орловской губ. въ земскій періодъ» (Черниг.,
1892) . Подъ рѳд. Б. вышелъ «Сборникъ оцѣ- 
ночно-экономич. данныхъ по Фатеж. уѣзду» 
(1897). Во время службы по земству имъ 
составлены: «Исторія 35-лѣтней дѣятельности 
курскаго земства», «Сводъ постановленій кур
скаго губернскаго земства», «Сводъ поста
новленій Харьков, губерн. земства» и «Сводъ 
постановленій льговскаго уѣзднаго земства».

Бѣлокуровъ (Сергѣй Алексѣевичъ, род. 
въ 1862 г.)—церковный историкъ и археологъ, 

воспитанникъ московской дух. академіи; со
стоитъ хранителемъ московскаго главнаго ар
хива министерства иностранныхъ дѣлъ. Глав
ные труды Б.: «Арсеній Сухановъ. Часть I. 
Біографія Арсенія Суханова» (Μ., 1891, ма
гистерская диссертація); «Арсеній Сухановъ.; 
Часть II, вып. I., Сочиненія Арсенія Суха
нова» (2-е изд., Μ., 1894); «Сношенія Россіи 
съ Кавказомъ. Вып. I. 1578—1613 гг.» (Μ., 
1889); «Изъ исторіи духовнаго просвѣщенія, 
въ Московскомъ государствѣ XVI—XVII вв.»; 
«Юрій Крижаничъ въ Россіи» (Μ., 1901)/ 
Изданные Б. до 1888 г. документы собраны 
въ одной книгѣ: «Матеріалы для русской иб-‘ 
торіи» (Μ., 1888); послѣдующіе помѣщались 
преимущественно въ «Чтеніяхъ Историче
скаго Общества Исторіи и Древностей при. 
Московскомъ Университетѣ» (за многіе годы)? 
Изъ изслѣдованій Б., составленныхъ на осно-: 
ваніи первоисточниковъ, большею частью ру
кописныхъ, выдаются: «Извѣстіе истинное іг' 
показаніе свѣтлое о новоисправленіи книж-” 
номъ Сильвестра Медвѣдева» (Μ., 1886); 
«Адамъ Олеарій о греко-латинской школѣ въ, 
Москвѣ въ XVII стол.» (Μ., 1888)· «Ό мни
мой библіографической рѣдкости XVII вѣка» 
(Μ., 1891); «Дѣло о присылкѣ шахомъ Абба
сомъ Ризы Господней царю Михаилу Ѳеодо-, 
ровичу» (Μ., 1891). Въ 1904 г. Б. удостоенъ’ 
степени доктора церковной исторій honoris1 
causa.

Бѣломорскій 89-й пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1863 г.; теперешнее назва
ніе носитъ съ 1864 г. Знаки отличія: геор
гіевское знамя «за взятіе приступомъ Вар-* 
шавы 25 и 26 августа 1831 г.» н гренадер
скій бой. *

Бѣлопольскій (Аристархъ Аполлоно
вичъ)—астрономъ, род. въ 1854 г., воспиты- · 
вался во 2-ой московской гимназіи и въ' 
московскомъ университетѣ по физико-мате
матическому отдѣленію съ 1873—1877 г. По 1 
окончаніи былъ оставленъ при университетѣ1 
для приготовленія къ профессорскому званію^ 
Съ 1878 до 1888 г. былъ сверхштатнымъ ас
систентомъ при астрономической обсервато-· 
ріи московск. унив. Въ 1886 г. защитилъ 
диссертацію на степень магистра астрономіи, ’ 
а въ 1895 г.—на степень доктора астрономіи. · 
Въ 1888 г. назначенъ адъюнктомъ-астроно- 
момъ при Николаевской главна обсерваторіи · 
въ Пулковѣ, а въ 1891 г—астрофизикомъ 
при той же обсерваторіи. Въ 1900 г. избранъ 
въ адъюнкты Имп. академіи наукъ, а въ 
1903 г.—въ экстраординарные академики. Б. 
помѣстилъ рядъ изслѣдованій въ «Анналахъ 
Моск. Обсерваторіи», въ «Astronomische 
Nachrichten?, «Ученыхъ' Запискахъ Моще. 
Унив.», «Извѣстіяхъ Академіи Наукъ» и др. 
спеціальн. астрономическихъ изданіяхъ.

Бѣлороссовъ (Николай Ивановичъ)— 
священникъ, историкъ церкви. Его труды: 
«Замѣтки по исторіи церкви въ Англіи отъ 
введенія христіанства до половины XI ст.» 
(СПб., 1868) и «Очеркъ исторіи церкви въ 
Англіи отъ времени Вильгельма Завоевателя 
до реформаціи» (СПб., 1869).

Бѣлорусскій 21 драгунскій вел. князя 
Михаила Николаевича полкъ—сформиро
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ванъ въ 1803 г.; настоящее наименованіе но
ситъ съ 1882 г. Знаки отличія: георгіевскій 
штандартъ за отличіе въ турецкую войну 
1877 ц 1878 гр., знаки на шапки за отличіе 
14 августа 1813 г., 22 серебрян. трубы «за 
отличное мужество и храбрость въ кампанію 
1814 г. оказанныя» и 22 гѳорг. трубы за от
личіе въ турецкую войну 1829 г.

Бѣларуссыіи Корреспондентъ— 
еженедѣльная газета, изд. съ 1899 г. въ гор» 
Мстиславѣ (Могилевской губ.). Издатель бар. 
К. К. Йдларъ-фрнъ-Пильхау.

Бѣлорусеецт». (Иванъ Михайловичъ)— 
педагогъ. Учился въ спб. историкр-фидологич. 
институтѣ. Состоитъ директоромъ орловской 
гимназіи. Кромѣ статей въ «Филологич. За
пискахъ» и, «Русек. Филологич. Вѣстникѣ», 
Б. напеч.: «Учебникъ теоріи поэзіи для V 
класса муж. и жѳнск. гимназій», (15-е изд., 
Москва, 1896), «Чтеніе и разборъ лите
ратурныхъ образцовъ въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніямъ» (Варшава, 1880), «Лич
ность Пушкина и взглядъ его на поэта и 
поэзію» (Воронежъ, 1880); «Къ біографіи 
Пушкина» (ib., 1882; 2-е изд. вмѣстѣ со 2-мъ 
изд; ьпрёдвгдуща?о сочиненія называется: «Къ 
литературѣ о Пушкинѣ*, Орелът 1895), «Учеб
никъ по рус. грамматикѣ» (11-е изд., Орелъ, 
1898), «-Зачатки русской, литерат. критики» 
(Воронежъ, 1890), «Древне-русская книжная 
и народная словесность. Хрестоматія съ при
мѣчаніями къ тексту и предисловіемъ^ о 
древне-русскомъ языкѣ»-(0релъ, 1892),. «Учеб- 
но-педагогич. замѣтки» (2-е изд., ib., 1895) 
и друг.

Бѣлостокскіи 50-й пѣхотный Его Вы- 
соч. герц. Саксенъ-Альтѳнб. полкъ-сфор
мированъ въ 1807 г.; настоящее названіе но
ситъ съ 1864 г. Знаки отличія: георгіевское 
знамя за отличіе въ войнѣ, съ Турціей 1828— 
29, за пораженіе турокъ 14 ноября 1853 г. 
подъ Ахалцыхомъ и за отличіе въ сраженіи 
4 іюня 1854 г. за р. Чолокомъ, серебр. тру
бы «въ воздаяніе отличныхъ подвиговъ, ока
занныхъ въ 1814 г. въ сраженіяхъ при Брі- 
ень ле Шато, и с. ЛагРотіеръ».

Бѣлостокекди Вѣстникъ-газета, 
выходитъ 3 раза въ недѣлю -въ гор. Бѣло
стокѣ съ 1902 г. Ред.-изд. Ф. В. Васильевъ.

БѢЛОСТОКСКІЛ Областныя Ве
домости — издавались въ Бѣлостокѣ съ 
1838 г. до половины 1843 г., еженедѣльно. 
Прекратились съ присоединеніемъ Бѣлосток- 
ской области къ Гродненской губ.

Бѣлоусовъ (Иванъ Алексѣевичъ)—по
этъ-самоучка крестьянскаго происхожденія. 
Родился въ 1863 г. Отдѣльно издалъ: «Каж- 
дый для себя и немногихъ. Сборникъ стихо
твореній» (Самара, 1885. Кромѣ стиховъ Б. 
въ этой книжкѣ помѣщены и стихи друг, 
поэтовъ изъ народа); «Изъ. «Кобзаря» Т. Т. 
Шевченко и украинскіе мотивы» (Кіевъ, 1887); 
редактировалъ книгу «Родные звуки. Сбор
никъ стихотв. поэтовъ-самоучѳкъ» (Μ., 1887); 
«Божья воля», разсказъ (Μ., 1891); «Народ
ные мотивы» (Кіевъ, 1892); «Малыши. Раз
сказы и стихотв. для дѣтей» (СПб., 1893, 
2-е изд., Μ., 1896·); «Изъ пѣсенъ о трудѣ. 
Стихотв.» (Μ.. 1897); «Моимъ дѣткамъ. Раз

сказы и стихи» (2 изданія въ Μ., 1898); «Ма
ленькій кобзарь Т. Шевченко» (Кіевъ, 1899).

Бѣлоха (Порфирій Николаевичъ)—пе
дагогъ (t въ 1890 г.). Былъ учителемъ, за
тѣмъ инспекторомъ 1-го спб. кадетскаго кор
пуса. Его «Учебникъ географіи»—одинъ изъ 
самыхъ распространенныхъ (1 изд., СПб., 1862; 
19-е изд., перѳработ. А. Соколовымъ, Μ., 1896). 
Кромѣ того, Б. издалъ «Учебникъ географіи 
Россійской. Имперіи» (СПб., 1863,; 30-ѳ сокращ. 
и перѳработ. А. Соколовымъ изд., Μ., 1897). 
Вмѣстѣ съ Усовскимъ Б. издалъ «Учебный 
атласъ географій, всеобщей и россійской ис
торіи» (СЦб., 1864).

Бѣлохвостъ—см. Орланы.
Бѣлохорватьі — славянское племя, 

жившее на зап. склонахъ Карпатскихъ горъ; 
часть ихъ слилась съ поляками, другая въ 
ѴП вѣкѣ перешла въ Далмацію, покорила 
мѣстцыя племена и, смѣшавшись съ ними, 
образовала нынѣшнихъ хорватовъ.

Бѣдоцвѣтка, бѣдоцвѣтъ—назва
ніе многихъ растеній съ. бѣлыми цвѣтами: 
Parnassia palustris L., бѣлозоръ; Achillea 
Millefolium L., тысячелистникъ (см.); Chry
santhemum Leucan,themum L., поповникъ 
giM.); Anemone nemorosa. L. (см. Анемоне);

erteroa incana DC., икотникъ (см.).
Бѣлоцерковца — сел, Екатеринослав

ской губ., Александровскаго у., при рч. Ве
редѣ. Жителей 5850; школа, 3 ярм., ѳженѳд. 
базары.

Бѣлый (Андрей)—поэтъ-декадентъ. Подъ 
этимъ псевдонимомъ, пишетъ Борисъ Нико
лаевичъ Бугаевъ. Род. въ, 1880 г., сынъ из
вѣстнаго математика Н. В. Бугаева. Окон
чивъ курсъ московскаго университета по 
естественному отдѣленію, состоитъ студен
томъ филологическаго факультета. Дебютиро
валъ «Второй драматической симфоніей» въ 
1902 г.; «Первая героическая симфонія» до
явилась въ 1904 г., третья симфонія, «Воз
вратъ»—въ 1905 г. Въ 1904 г. вышло въ изд. 
«Скорпіона» собраніе его стиховъ: «Золото 
въ Лазури». Стихотворенія, а также крити
ческія и философскаго характера статьи Б. 
помѣщалъ въ «Новомъ Пути», «Мірѣ Искус
ства», «Вѣсахъ», «Вопросахъ Жизни», «Сѣ
верныхъ Цвѣтахъ Книгоиздат. Скорпіонъ», 
«Альманахахъ Грифа», «Журналѣ для всѣхъ». 
Юный московскій поэтъ много заставляетъ 
говорить о себѣ, особенно пародистовъ, сво
ими экстравагантными выходками. Въ насто
ящее время онъ—самый яркій представи
тель того начальнаго періода «декадентства», 
отъ котораго уже отдѣлились возмужавшіе 
представители этого направленія (см. Брю
совъ, Валерій). Онъ пишетъ «стихи* строч
ками въ одно слово, разсказываетъ о себѣ, 
какъ онъ живетъ на высокихъ горахъ, какъ 
туда къ нему «на утесъ притащился горбунъ 
сѣдовласый и въ подарокъ принесъ изъ под
земныхъ теплицъ ананасы. Онъ въ мали
ново-яркомъ плясалъ, прославляя лазурь. Бо
родою взметалъ вихрь—серебряныхъ. бурь|.

Голосилъ
Низкимъ басомъ
Въ небеса запустилъ 
ананасомъ» и т. д.



Бѣлый доспѣхъ—Бѣляевъ Ш

Большая часть стихотвореній Б. производитъ, 
вообще, впечатлѣніе литературной мистифи
каціи. Тѣмъ не менѣе на этихъ стихотво
реніяхъ лежитъ печать несомнѣнной талант
ливости; чувствуются задатки будущей серь
езной поэтической дѣятельности. Въ статьяхъ 
своихъ, вдумчивыхъ и полныхъ исканія, Б. 
старается выяснить значеніе мистики какъ 
пути познаванія истины. С. В.

Бѣлый доспимъ—состоялъ весь изъ 
цѣльнаго желѣза; былъ тяжелъ и дорогъ (см. 
Доспѣхъ).

Бѣлый (антифрикціонный) металлъ— 
см. Антифрикціонный металлъ и Сурьма 
(XXXII, 114).

Бѣлый мѣлъ или сенонсхій ярусъ — 
см. Мѣловая система.

Бѣлый Нилъ (Баръ-эль-Абіадъ)—одна 
изъ составныхъ частей р. Нила (XXI, 148).

Б*Ьлый порохъ—см. Порохъ.
БЪлывнчи — мѣст. Могилевской губ. 

и у., при р. Друти. Жителей 2000, большей' 
частью евреи.

Бѣлыя горы (Бѣла-гора)—часть За
падныхъ Карпатъ (см. Карпаты, XIV, 578).

Бѣлыя краски—см. Бѣлила (доп.) и 
Краски минеральныя.

БЪлькп—см. Лысунъ.
Б*Ьлявскій (Егоръ Васильевичъ)—пе

дагогъ. Былъ учителемъ, затѣмъ директо
ромъ Александровской гимназіи въ Ригѣ. 
Напечаталъ: «Теорія словесности» (7 изд., 
Μ., 1869—97), «Этимологія древняго церк.- 
слав. и русск. яз., сближенная съ этимологіей 
яз. греч. и латинск.> (4 изд., Μ., 1875—94) 
и «Методъ веденія ' сочиненій въ старшихъ 
классахъ гимназій съ приложеніемъ темъ и 
сочиненій» (Μ., 1881). Сотрудничалъ въ «Фи
лологическихъ Запискахъ» 1870-хъ гг.

Б'Ьлявскіи (Николай Николаевичъ)— 
писатель (род. въ 1869 г.), профессоръ поли
цейскаго права въ юрьевскомъ университетѣ. 
Окончилъ курсъ въ с.-петербургскомъ унив. 
по юридическому факультету. По окончаніи 
курса былъ оставленъ на два года при уни* 
верситетѣ для приготовленія къ профессор
скому званію. Въ І894 г. былъ назначенъ и. д. 
доцента по каѳедрѣ политической экономіи и 
статистики въ Имп. юрьевскій унив. Въ 1896 
г. переведенъ на каѳедру полицейскаго права. 
Въ 1898 г., по защитѣ диссертаціи: «Сбере
гательныя кассы» (СПб., 1896), получилъ сте
пень - магистра полицейскаго права. Напеч. 
еще: «Наши культурно-экономическіе успѣхи 
въ Средней Азіи» (Рига, 1894, брошюра); 
«Рабочіе дома и дома трудолюбія» (Юрьевъ, 
1898, публичн. лекція); «Школьныя сберега
тельныя кассы» (Юрьевъ, 1902, брошюра); 
«Полицейское право» (пособіе къ лекціямъ, 
Юрьевъ, 1904).

Б*Ьлявекій (Никита Ѳедоровичъ, 1784— 
1846)—педагогъ; учился въ педагогическомъ 
институтѣ, былъ преподавателемъ во 2-й спб. 
гпмназіи.Емупринадлежатъраспространенныѳ 
въ свое время учебники: «Опытъ практическаго 
руководства въ переводахъ съ россійскаго язы
ка на латинскій» (7 изд., СПб., 1817—48), «За
нимательнѣйшія повѣствованія, выбр. изъ рим
ской исторіи» (Кіевъ, 1853), «Латинская хре

стоматія» (2 изд., СПб., 1839—54) и «Начальн. 
основанія латинск. языка» (3 изд., ib., 1836— 
1842).

БЪлявскій (Петръ Евменьевичъ, 1829— 
1900)—гидрографъ, контръ-адмиралъ. Учился 
въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ. Былъ чле
номъ учебн. комитета мин. путей сообщенія. 
Напечаталъ: «Одесскій портъ» (Одесса, 1865), 
«Гидрографическое изученіе Одесск. порта» 
(Одесса, 1865), «Что такое таганрогскій портъ» 
(Николаевъ, 1868), «Рѣка Нева и ея обозначе
ніе предостерегат. знаками» (съ картою, СПб., 
1871), Донскія гирла» (Одесса, 1872 и СПб., 
1888) и «Обзоръ трудовъ по изслѣдованію и 
улучшенію рѣкъ Европ. Россіи 1875—90». Въ 
настоящемъ Словарѣ ему принадлежатъ статьи: 
Волга, Днѣпръ, Ладожское озеро.

Бѣлясвка — село Херсонской губ., 
Одесскаго у., при рч. Турунчукѣ и лиманѣ 
Бѣломъ озерѣ; жит. 5150, 2 шк., волобт. 
вспомогат. касса, базары разъ въ 2 недѣли, 
2 паровыхъ мельницы; рыбный зав.; ст. Одес
скаго водопровода; значительная ссыпка 
хлѣба.

Бѣляевъ (Александръ Дмитріевичъ)— 
писатель, воспитанникъ московской духовной 
академіи, въ которой преподаетъ догматиче
ское богословіе. Главные труды Б.: «Біогра
фическій очеркъ ректора московской дух. 
академіи протоіерея Александра Васильевича 
Горскаго» (1876); «Любовь божественная» (Μ., 
1880; магист. диссерт.; 2 изд., Μ., 1884); «Совре
менное состояніе вопроса о значеніи расо
выхъ особенностей семитовъ, хамитовъ и іафе- 
титовъ для религіознаго развитія этихъ группъ 
народовъ» (Μ., 1881); «Очерки современной 
умственной жизни» (1889); «Характеристика 
археологіи» (1890); «О покоѣ воскреснаго 
дня» (1891); «Истинное христіанство и гу
манизмъ. По поводу воззрѣній на христіан
ство графа Л. Н. Толстого и Вл. С. Соловьева» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1893); «О соединеніи цер
квей. Разборъ энциклики папы Льва XIII отъ 
20 іюня 1894 г.» (Сергіевъ-Посадъ, 1897); 
«О беэбожіи и антихристѣ. Томъ I. Подго
товленіе, признаки и время пришествія анти
христа» (Сергіевъ-Посадъ, 1899, докторская 
диссертація); «Буры и кальвинизмъ» (Сергіева 
Лавра, 190Ú. Состоитъ сотрудникомъ «Пра
вославной Богословской Энциклопедіи», изд. 
А. П. Лопухина.

Бѣляевъ (Владиміръ Ивановичъ)—бо
таникъ, род. въ 1855 г., окончилъ курсъ въ 
московск. унив. въ 1878 г., съ 1884 г. ма
гистръ ботаники, доцентъ варшавск. унив. и 
директоръ помологическаго сада,въ 1891 г. док
торъ ботаники и ординарный профессоръ, съ 
1897 г. директоръ варшавск. ботаническаго 
сада. Напечаталъ: «Антеридіи и антерозоиды 
разноспоровыхъ плауновыхъ» (Μ., 1885), «О 
мужск. заросткахъ водяныхъ папоротниковъ» 
(Варшава, 1890), «О постепенномъ упрощеніи 
мужского заростка у сѣмени, растеній* (СПб.,
1893) и др.

*Б*Ьляев*ь (Дмитрій Ѳедоровичъ) — про
фессоръ греческой словесности: ум. въ 1901 г.

Бѣляевъ (Митрофанъ Петровичъ, 1836— 
1903)—выдающійся музыкальный дѣятель, ко
торому русская музыка за послѣднія двадцать
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пять лѣтъ очень многимъ обязана. Отецъ его 
—богатый лѣсопромышленникъ; онъ самъ въ 
молодости принималъ участіе въ дѣлахъ отца, 
проживъ для этого нѣсколько лѣтъ на бере
гахъ Бѣлаго моря. Въ Архангельскѣ, какъ и 
раньше въ Петербургѣ, онъ организовалъ лю
бительскій кружокъ квартетной музыки, самъ 
исполняя преимущественно партію второй 
скрипки. Въ Петербургѣ онъ устраивалъ у себя 
съ 1882 г. еженедѣльные музыкальные вечера 
камерной музыки, которые въ первое время 
не прерывались даже и лѣтомъ. Обычными 
посѣтителями «Бѣляевскихъ Пятницъ» бывали 
Н. А. Римскій-Корсаковъ, А. К. Глазуновъ, 
А. К. Лядовъ, и многіе другіе выдающіеся 
музыканты-композиторы и исполнители; здѣсь 
можно было встрѣтить и А. П. Бородина, и 
П. И. Чайковскаго, и Ц. А. Кюи, и пріѣз
жихъ артистовъ, какъ напр. Никита и др. 
Исполнялись на этихъ вечерахъ—преимуще
ственно любительскимъ квартетомъ, въ кото
ромъ самъ Μ. П. игралъ на альтѣ, — наряду 
съ классическими произведеніями иностран
ной музыки, и только-что написанныя со
чиненія русскихъ композиторовъ. Большое 
число мелкихъ отдѣльныхъ пьесъ, нарочно 
для Бѣляевскихъ пятницъ написанныхъ, из
даны затѣмъ Б. въ двухъ сборникахъ подъ 
заглавіемъ «Пятницы» (см. «Вѣстникъ Само
образованія», 1904, № 6). По пятницамъ разы
грывались и сочиненія, присылавшіяся еже
годно на конкурсъ, учрежденный Б. при спб. 
обществѣ камерной музыки. Послѣдніе годы 
Б. состоялъ предсѣдателемъ этого общества. 
Подъ вліяніемъ своего увлеченія новѣйшей 
русской музыкой, въ особенности сочиненіями 
А. К. Глазунова, Б. съ начала 1880-хъ годовъ 
оставилъ всѣ свои торговыя дѣла и предался 
всецѣло служенію интересамъ русской му
зыки. Въ 1884 г. ‘было положено имъ нача
ло ежегоднымъ русскимъ симфоническимъ и 
квартетнымъ концертамъ, а въ 1885 г. осно
вана въ Лейпцигѣ русская музыкальная но
тоиздательская фирма. Этой фирмой издано 
за двадцать лѣтъ огромное число русскихъ 
музыкальныхъ сочиненій, начиная съ роман
совъ и кончая симфоніями и операми (въ 
1902 г. Б. пожертвовалъ въ Императорскую 
Публичную Библіотеку 582 тома своихъ из
даній). Эта сторона дѣятельности Б. потребо
вала расхода въ нѣсколько сотъ тысячъ руб
лей, о возвратѣ которыхъ онъ и не мечталъ. 
За недѣлю до его кончины, когда болѣзнь 
сломила его крѣпкій организмъ и заставила 
его лечь въ постель, обычный пятничный 
квартетъ по его настоянію все-таки не былъ 
отмѣненъ. Завѣщалъ онъ на продолженіе и 
расширеніе начатаго имъ музыкальнаго дѣла 
значительные капиталы. См. статью В. В. 
Стасова въ журналѣ «Нива» (1904 г., № 2, 
стр. 38). Н. Гезехусъ.

Бѣляевъ (Николай Яковлевичъ, 1843—
1894)—духовный писатель, воспитанникъ ка
занской дух. академіи, въ которой состоялъ 
профессоромъ по каѳедрѣ исторіи и разбора 
западныхъ вѣроисповѣданій. Главные труды 
Б.: «Пелагіанскій принципъ въ римскомъ ка
толичествѣ» (Казань, 1871); «Римско-католи
ческое ученіе о такъ называемой сатисфак
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ціи» (Казань, 1876,' докторская диссертація); 
«Характеристика римскаго католичества съ 
точки зрѣнія папскаго догмата» (Казань, 1878); 
«Теорія папской непогрѣшимости въ сопо
ставленіи съ фактами исторіи» (Казань, 1881); 
«Догматъ папской непогрѣшимости. Вып. I. 
Папскій догматъ въ процессѣ образованія и 
развитія до XIV вѣка» (Казань, 1881); «О 
католицизмѣ» (Казань, 1889); «Происхожденіе 
старокатоличества» (Μ., 1892). См. С. Тер- 
новскій, «Историческая записка о состояніи 
казанской духовной академіи послѣ ея пре
образованія» (Казань, 1892, стр. 366—369); 
А. Гусевъ, «Памяти покойнаго профессора 
Н. Я. Бѣляева» («Церковный Вѣстникъ». 
1894, №№ 41 и 42).

Бѣляевъ (Юрій Дмитріевичъ)—талант
ливый журналистъ. Съ конца 1890-хъ гг. те
атральный рецензентъ, «Нов. Времени». От
дѣльно изд. «Актеры и пьесы» (СПб., 1902), 
«Мельпомена» (СПб., 1905).

Бѣлянка: 1) грибъ Lactarius subdulcis 
Fr.—2) Луковичное весенее растеніе Leucojum 
vernum L., изъ сем. Amaryllidaceae, близкое 
къ подснѣжнику (Galanthus), отъ котораго 
отличается почти одинаковыми шестью ли
сточками околоцвѣтника. Цвѣтокъ одиночный, 
повислый, бѣлый. Дико въ Западной Европѣ, 
въ Россіи только въ южной Польшѣ. Другой 
видъ, L. aestivum L.. съ 3—6 цвѣтами на 
цвѣточномъ стеблѣ, въ Россіи встрѣчается 
въ Бессарабіи, въ Крыму и на Кавказѣ.

В. Тр.
Бѣляшсвскіи (Николай Ѳедотовичъ)— 

археологъ, род. въ 1867 г., учился на юриди
ческомъ факультетѣ кіевск. унив., потомъ 
былъ вольнослушателемъ на естеств. факуль
тетѣ московскаго унив. Онъ изслѣдовалъ сто
янки каменнаго вѣка по берегамъ Днѣпра и 
стоянки по Зап. Бугу, производилъ рядъ рас
копокъ въ Кіевской, Волынской и Херсон
ской губ. и Царствѣ Польскомъ. Принимаетъ 
дѣятельное участіе въ журн. «Кіевская Ста
рина», гдѣ съ 1899 г. ведетъ особый отдѣлъ 
«Археологическая лѣтопись Южн. Россіи». 
Работы Б. помѣщались п въ спеціальныхъ 
археолог, изданіяхъ. Отдѣльно напечаталъ: 
«Монетные клады Кіевской губерніи» (Кіевъ, 
1889).

Бѣшенные огурцы—растеніе Ecbal
lium Elaterium (L.) А. Rich, изъ сем. тык
венныхъ. Многолѣтняя трава безъ усиковъ, 
съ сердцевиднымп мясистыми листьями и 
желтыми однодомными цвѣтами. Плоды про
долговатые, колюче-щетинистые, въ зрѣломъ 
состояніи легко отпадающіе отъ плодоножки 
и выбрасывающіе черезъ получившееся отвер
стіе сѣмена съ значительной силой. Встрѣ
чается во всей средиземноморской области, 
въ Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ.

В. Тр.
Бэкель (Отто Böckél, род. въ 1859 г.)— 

Нѣм. писатель. Въ 1887 г. избранъ депутатомъ 
въ рейхстагъ. Напечаталъ: «Deutsche Volks
lieder aus Oberhessen» (Марбургъ, 1885) π 
рядъ антисемитскихъ брошюръ, заключающихъ 
въ себѣ большею частью его рѣчи, произне
сенныя на различныхъ антисемитскихъ со
браніяхъ. Въ 1887—95 г. онъ издавалъ и ре
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дактировалъ органъ нѣмецкихъ антисемитовъ 
«Reichsherold».

Бэкерова антилопа (Hippotragus 
bakeri)—см. Конѳвидныя антилопы.

Баке ръ (Густавъ-Адольфъ Becquer)—ис
панскій поэтъ (1836—70). Всю жизнь провелъ въ 
борьбѣ съ нуждой. Онъ много путешествовалъ 
по Испаніи, изучая народные обычаи, поэзію 
и преданія, зарисовывая красивые виды, типы 
и т. д. Свои путевыя впечатлѣнія онъ описалъ 
въ интересныхъ письмахъ къ друзьямъ. На
строеніе его немногочисленныхъ произведеній 
меланхолично; преобладаютъ народные мо
тивы, на которые онъ написалъ рядъ неболь
шихъ, оригинальныхъ легендъ. Собр. его со
чиненій, съ біографіей, написанною Корреа, 
вышло въ 1872 г. Пѳрев. на французскій 
языкъ Μ. А. Fouquier (1885), на нѣмецкій— 
Meinhard, «Ausgewählte Legenden und Ge
dichte von B.> (1880), и Jordan, «Spanische 
Lieder» (1897).

Бэкеръ (Маркъ Baker, 1849—1903)—аме
риканскій географъ, геологъ п метеорологъ. 
Erç главный трудъ—изданіе неопубликован
ныхъ еще наблюденій о земномъ магнетизмѣ 
за періодъ 1740—1880 гг. Въ 1882—84 г. онъ 
былъ директоромъ магнитной обсерваторіи 
въ Калифорніи (Los Angeles). Онъ написалъ 
еще: «А Geographie Dictionary of Alaska» 
(1902) и «Alaska Coast Pilot. Meteorology 
and Bibliography» (Вашингтонъ, 1879).

Бэки (Уильямъ Бальфуръ Baikie)—англ, 
путешественникъ по Африкѣ (1825—64). Въ 
1854 г. черезъ Нигеръ прошелъ вверхъ по 
его притоку Бинуэ. Въ 1857 г. снова отпра
вился на берега Нигера п провелъ тамъ 7 лѣтъ; 
много способствовалъ уничтоженію торговли 
невольниками въ краѣ, а также установленію 
торговыхъ сношеній съ европейцами. Напи
салъ «Narrative of an exploring voyage up 
the rivers Kwora and Binue» (Лонд., 1856).

Бэкъ (сэръ Джорджъ Back)—англ, поляр
ный путешественникъ (1796—1878). Въ 1833— 
35 г. во главѣ сухопутной экспедиціи, сна
ряженной съ цѣлью отысканія считавшагося 
погибшимъ Джона Росса, изслѣдовалъ теченіе 
Рыбной рѣки (Back River) въ полярной части 
Сѣв. Америки и открылъ Землю кор. Виль
гельма IV. Въ 1836 г. на кораблѣ «Терроръ» 
предпринялъ новую полярную экспедицію, кон
чившуюся неудачно: его корабль былъ затертъ 
льдами и Б. съ трудомъ спасся (1837). Труды 
Б.: «Narrative of the arctic land expedition 
to the mouth of the Great Fish or Back-Ri
ver and dong the shores of the Arctic Ocean, 
in the years 1833, 34 and 35» (Лонд., 1836); 
«Narrative of the expedition in H. Μ. ship 
Terror» (Лонд., 1838).

Бэкъ-Риверъ (Back-R.) или Бол. Рыб
ная рѣка—въ англійскихъ владѣніяхъ поляр
ной части Сѣв. Америки; истокъ оз. Эйльмѳра 
(63°25' с. ш., 109° з. д.) у сѣв. границы лѣс
ной растительности, течетъ на СВ, пересѣкая 
множество озеръ среди пустынной полярной 
страны; впадаетъ въ Элліотъ-бай—заливъ Сѣв. 
Ледов, океана подъ 66°40' с. ш. и 96° з. д. Дл. 
ок. 1500 км. Открыта въ 1833 г. Бэкомъ (см.).

* Бэл и (Ада Элленъ Вау 1у)—англ, рома
нистка: ум. въ 1903 г.

Бэмъ (Эдуардъ)—нѣмецкій композитеръ. 
Род. въ 1862 г. Сочиненія Б. очень звучны, 
но не всегда оригинальны. Какъ опытный, 
тонкій гармонизаторъ онъ плѣняетъ своими 
эффектными сочетаніями, не брезгая ради 
нихъ дешевой фразой. Одна симфонія его 
и одинъ концертъ для рояля были премиро
ваны. Изъ оперъ его выдаются: «Der Schelm 
von Bergen» (поставленная въ Дрезденѣ и 
Шверинѣ) и «Das Marienkind». Въ Петер
бургѣ, куда Б. пріѣзжалъ въ 1903 г., соч. его 
успѣха не имѣли. Ник. Д. Б—нъ.

*Бэнсъ (Эдвардъ Baines)—англ, полит, 
дѣятель: ум. въ 1890 г.

Бэнсъ (Ѳома Baines)—англ, художникъ и 
путешественникъ, род. въ 1822 г. въ Англіи; 
въ 1848—51гг. сопровождалъ англійскія войска 
въ походѣ противъ кафровъ въ Южн. Африкѣ; 
въ 1855—56 гг. принималъ участіе въ экспеди
ціи Грегори въ Сѣв. Австралію; въ 1858—61 гг. 
вмѣстѣ съ Ливингстономъ объѣздилъ область
р. Замбези въ Африкѣ; въ 1861 — 62 гг. 
вмѣстѣ съ Чэпменомъ изъ Китоваго зал. про
шелъ къ оз. Нгамп и къ водопаду Викторіи 
на р. Замбези; въ 1869 г. съ геологомъ Нель
сономъ изслѣдовалъ золотыя розсыпи странъ 
Тати и Матабѳле. Ум* на пути туда же въ 
1875 г. Труды Б.: «Explorations in South 
Western Africa» (Л., 1864); «Goldregions of 
South-Eastern Africa» (Л., 1877); кромѣ того 
имъ исполнены иллюстраціи къ описанію пу- 
тешеств. Ливингстона.

*Бэнъ (Александръ Bain)—англ, психо
логъ и философъ: ум. въ 1903 г.

Бэиь-си-ху (Пынь-си-ху)—мст. въ Мань
чжуріи, на правомъ берегу р. Тай-цзы-хэ, въ 
50 км. къ В отъ линіи Китайской Восточной 
жел. дор. Около него происходили упорные 
бои японцевъ и русскихъ въ октябрѣ 1904 г. 
изъ-за обладанія позиціями южнѣе Мукдена 
на р. Ша-хэ.

Бэргсиъ (Карлъ Николай Іенсенъ Bor
gen, род. въ 1843 г.)—нѣм. астрономъ, изу
чалъ математику и астрономію въ Гёттингенѣ, 
былъ тамъ ассистентомъ при обсерваторіи, въ 
1869—70 гг. принималъ участіе во второй^ 
нѣмецкой полярной экспедиціи въ качествѣ 
астронома и физика и въ 1874 г. назначенъ 
директоромъ морской обсерваторіи въ Виль- 
гельмсгафенѣ. Онъ напечаталъ рядъ важныхъ 
работъ о теоріи приливовъ и вмѣстѣ съ Ко- 
пеландомъ издалъ звѣздный каталогъ: «Mitt
lere Oerter der in der Zonen —0° und —Io 
der Bonner Durchmusterung enthaltenen Ster
ne bis 9,0. Grösse» (Геттингенъ, 1869).

Бэрдъ (Вилльямъ Baird, 1803 — 1872)— 
англійскій зоологъ, учился медицинѣ въ Эдин
бургѣ; Дебблинѣ и Парижѣ, затѣмъ путеше
ствовалъ въ Южной Америкѣ и Азіи, съ 
1841 г. состоялъ въ зоологическомъ отдѣленіи 
Британскаго музея. Научные »труды Б. ка
саются безпозвоночныхъ животныхъ. Большою 
извѣстностью пользуется его трудъ «Natural 
History of the British Entomostraca» (1850).

Бэрдъ (Робертъ Bird)—американскій пи
сатель (1805—1854). Извѣстенъ, какъ авторъ 
2 романовъ изъ исторіи Мексики: «Саіаѵаг, 
а knight of the Conquest» (1834) u «The infi
del, or the fall of Mexico» (1835), которые 



352 Бэрвніг.пруигъ—Бюрги

удостоились похвалы историка Прескотта. 
Кромѣ того напасалъ: «The hawks of Hawks 
Hollow» (1835); «The Nick of the> woods» 
(1837);драмы—«The broker of Bogota», «Огаоо- 
sa» и «The Gladiator».

Бэ|№ііШііруЫгь (Фридр.-Вильгельмъ- 
Феликсъ Bärensprung)—дерматологъ, род. въ 
1822 г., изучалъ медицину въ Берлинѣ и Галле 
и спеціально занимался кожными болѣзнями. 
Въ 1856 г. сдѣлался профессоромъ кожныхъ и 
венерическихъ болѣзней въ Берлинѣ. Въ 1864 г. 
кончилъ жизнь самоубійствомъ въ припадкѣ 
душевной болѣзни. Б. принадлежитъ къ числу 
наиболѣе талантливыхъ и разностороннихъ 
дерматологовъ XIX вѣка. Наиболѣе извѣстны 
его работы: «Ueber hereditäre Syphilis» (Бер
линъ, 1864), затѣмъ о почесухѣ, ок гнѣздной 
плѣшивости (обѣ.помѣщены въ трудахъ боль
ницы Шарите—сСЬагИе-АшіаІеіі»). Б. былъ 
однимъ изъ первыхъ врачей, настаивавшихъ 
на необходимости измѣренія температуры у 
больного; этотъ взглядъ проведенъ имъ въ 
работѣ: «Untersuchungen über die Тешрѳга- 
turVorhältnisse des Foetus und des erwachse
nen Menschen im gesunden und kranken Zu
stande»' («Müller’s Archiv», 1851—1852). Б. 
былъ противникомъ лѣченія сифилиса ртутью.

БэрНн (Фрэнсисъ Burney, по мужу d’Ar- 
blay)—англійская писательница (1752—1840). 
Ея романы «Evelina» (1778), «Cecilia» (1782), 
«Georgina» (1789), «Camilla» (1796) не поте
ряли еще и до сихъ поръ значенія, какъ до
кументы, рисующіе состояніе тогдашняго об
щества. Слабѣе ея романъ «The wanderer, 
or female difficulties» (1814). Жизнь своего 
отца Чарльза Бэрни, историка музыки, она 
описала въ «Memoirs of Dr. В.» (1830). Кромѣ 
того написала трагедію «Edwin and Egitha» 
(1795). Представляютъ интересъ также ея 
письма и дневникъ: «Diary and letters of 
Madame d’Arblay» (1842—46, 2 изд., 1854) и 
«Early diary 1768—78» (1890). Ср. «Madame 
d’Arblay» въ «Essays» Маколея.

Бэръ (Абрамъ-Адольфъ Baer, род. въ 
1834 г.) — нѣмецкій врачъ, въ 1861 г. за
щитилъ диссертацію на степень доктора 
медицины. Написалъ много работъ по гигіе
нѣ тюремъ и борьбѣ съ алкоголизмомъ: «Die 
Gefängnisse, Strafanstalten und Strafsysteme, 
ihre Einrichtung und Wirkung in hygieni
scher Beziehung» (Берлинъ, 1871); «Die 
Trunksucht und ihre Abwehr. Ein Beitrag 
zum derzeitigen Stand der Alkoholfrage» 
(Вѣна, 1890); «Der Verbrecher in anthropo-, 
logischer Beziehung» (Лпц., 1893); «Die Hy
giene des Gefängnisswesens» (Іена, 1897); 
«Ueber das Vorkommen von Phthisis in den 
Gefängnissen» («Zeitschrift für klinische Me- 
dicin», 1883) и мн. др.

Бэтсъ (Генри Вальтеръ Bates)—англій
скій естествоиспытатель и путешественникъ 
(1825—92). Въ 1848—59 гг. путешествовалъ 
по берегамъ р. Амазонки, въ Южной Аме
рикѣ. Собралъ огромную, главнымъ образомъ, 
зоологическую коллекцію. Главные труды Б.: 
«The naturalist on the River Amazonas» (Л., 
1863; 4 изд., 1892; перев. на рус. яз., 1865) 
и «Contributions to the insect fauna of the 
Amazon valley» (Л.. 1867).

*Бэттжер*ь (Христіанъ-Эдуардъ)—нѣмец
кій живописецъ: ум. въ 1889 г.

*Бэжтольд'ь (Яковъ Bächtold)—швей
царскій историкъ литературы: ум. въ 1897 г.

* Б юд ннгеръ (Максъ Büdinger)—нѣм. 
историкъ: ум. въ 1902 г.

Біокіингъ (Гуго Bücking)—профессоръ 
минералогіи и петрографіи страсбургскаго 
университета (съ 1883 г.). Родился въ 
1851 г., въ 1873 г. докторъ философіи въ 
Марбургѣ, до 1900 г. былъ сотрудникомъ при 
геологической съемкѣ въ Пруссіи. Работы Б. 
посвящены преимущественно кристаллогра
фическимъ и петрографическимъ изслѣдова
ніямъ и напечатаны главнымъ образомъ въ 
«Jahrbuch der Preuss, geolog. Landesanstalt 
Berlin», въ «Zeitschr. d. deutsch. Geolog. 
Ges.» и въ «Groth’s Zeitschr. für Krystallo- 
grapbie».

Б го леръ (баронъ Федоръ Андреевичъ)— 
ученый: ум. въ 1896 г.

Бюловъ (Бернгардъ, съ 1899 г. графъ, 
съ 1905 г. князь φ.-Bülow; род. въ 1849 г.)— 
герман, политич. дѣятель, уроженецъ Гольшти- 
ніи, сынъ Бернгарда Эрнста Б. (1815—79), 
сперва служившаго въ Даніи, потомъ въ Мек
ленбургѣ, а съ 1873 г. бывшаго германскимъ 
статсъ-секретаремъ иностран. дѣлъ. Изучалъ 
юриспруденцію; принималъ участіе въ каче
ствѣ вольноопредѣляющагося въ войнѣ съ 
Франціей; во время войны произведенъ въ 
офицеры. Поступивъ на дипломатич. службу, 
въ 1888—94 гг. былъ посланникомъ въ Буха
рестѣ, въ 1894—97 гг. посломъ въ Римѣ. Въ 
1897 г. Назначенъ статсъ-секретаремъ ино
странныхъ дѣлъ. Въ 1899 г. заключилъ дого
воръ съ Испаніей объ уступкѣ послѣднею 
Германіи Маріанскихъ и Каролинскихъ ост
рововъ. Въ октябрѣ 1900 г., послѣ отставки 
кн. Гогѳнлоэ, Б. назначенъ канцлеромъ Гер
манской имперіи и вмѣстѣ съ тѣмъ прус
скимъ министромъ-президѳнтомъ. Держался 
и держится политики строго консервативной, 
покровительствуя по преимуществу интере
самъ землевладѣнія. Провелъ черезъ рейхстагъ 
высоко-покровительственный тарифъ 1902 г. 
и вслѣдъ за тѣмъ заключилъ съ Россіей, Ав
стріей и другими странами торговые дого
воры на основѣ этого тарифа, обнаруживъ 
значительное дипломатическое искусство какъ 
въ переговорахъ съ иностранными правитель
ствами, такъ и въ сношеніяхъ съ парламент
скими партіями. Въ 1905 г. пожалованъ въ 
княжеское достоинство. Рѣчи Б. издалъ J. 
Penzler: «Graf B.’s Reden neben urkundlichen 
Beiträgen zu seiner Politik» (Лпц., 1903).

*Бюловъ (Гансъ-Гвидо фонъ Bülow)— 
піанистъ: ум. въ 1894 г.

Бюргп (Joost Bürgi, также Justus Bor
gen или Byrgius)—одинъ изъ первыхъ изо
брѣтателей часовъ съ маятникомъ. Родился 
въ 1552 г. въ Швейцаріи; умеръ въ 1632 г. 
(подробности о немъ см. «Geschichte der 
Physik von Poggendorff», стр. 611. См. 
также «Исторія физики» Розенбергера, пе
реводъ подъ ред. проф. Сѣченова, и «Жизнь 
природы» Мейера, русскій переводъ, стр. 55, 
на которой помѣщенъ и портоетъ Бюрги). 
Въ статьѣ «Часы» Словаря (XXXVIII, 422)
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указаны другіе изобрѣтатели подобныхъ ча
совъ. ' i?. Г.

* Б ко р д о (Августъ Л.)—-французскій по
литическій дѣятель (см. V, 291). Въ 1892— 
93 гг. былъ морскимъ министромъ въ каби
нетахъ Лубе и Рибо, съ декабря· 1893 г. по 
май 1894 г.—министромъ финансовъ въ ка
бинетѣ Казиміра Перье; ум. въ дек.. 1894 г. 
Послѣ смерти раскрылось, что онъ прини
малъ деньги отъ панамскаго общества; это 
помѣшало открытію ему памятника, на кото
рый уже были собраны деньги. Напеч.: «Une 
famille républicaine. Les Carnot» (Пар., 1888, 
анонимно); «L’Algérie en 1891» (1892); «De
voir et patrie» Ң893). Cm. Simond, «Hist. 
d’un enfant du peuple, Auguste В.» (Пар., 
1895). К В—въ.

*Біо«к»<і»с (Луи Жозефъ Buffet)—франц, 
госуд. дѣятель: ум. въ 1899 г.
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. * Б кох не ръ (Фридрихъ-Карлъ-Христіанъ 
Büchner)—философъ: ум. въ 1899 г.

Бллыницкій-Бирулл (Алексѣй Ан
дреевичъ) — русскій зоологъ, родился въ 
1864 г., высшее образованіе получилъ въ
с.-петербургскомъ университетѣ,- гдѣ изучалъ 
преимущественно зоологію и ботанику, при 
чемъ· неоднократно посѣщалъ біологическую 
станцію на Соловецкихъ островахъ. Въ 1891 г. 
отправился съ научной цѣлъю въ Закавказье. 
Съ· 1893 г. состоитъ зоологомъ въ зоологиче
скомъ· музеѣ Имп. акад, наукъ. Въ 1899 г. 
въ качествѣ натуралиста принялъ участіе въ 
Шпицбергенской экспедиціи, въ 1900—1903 гг. 
сопровождалъ полярную экспедицію барона 
Толя. Научныя изслѣдованія Б.-Бирули каса
ются преимущественно систематики, морфо
логіи и зоогеографіи безпозвоночныхъ живот
ныхъ и въ особенности паукообразныхъ.

офо

в.
*Ваагс (Петръ)—химикъ, род. въ 1833 г.; 

Съ 1862 г. состоитъ профессоромъ унив. въ 
Христіаніи и директоромъ тамошней хим. ла
бораторіи. Труды его совмѣстно съ Гульдбер- 
гомъ (см. доп.) по опытной и теоретической 
разработкѣ ученія о химич. равновѣсіи и 
сродствѣ начали печататься съ 1864 г. въ норв. 
журн. «Forhandlinger і Videnskabs Jelskabet 
і Christiania». J7. Гр.

ВйАгенъ (Wilhelm Waagen, 1841 — 
1900)—геологъ. Съ 1880 г.—проф. минерало
гіи и геологіи въ нѣмецкомъ политехникумѣ 
въ Прагѣ, съ 1890 г.—’Проф. палеонтологіи 
въ вѣнск. унив. Работы В. главнымъ обра
зомъ палеонтологическаго содержанія (напр. 
изученіе юрскихъ отложецій) помѣщались въ 
различныхъ геологическихъ журналахъ, а 
также въ «Geological Survey of India» (въ 1870 
г. В. производивъ геологическія изслѣдованія | 
въ Индіи). Труды В. по палеонтологіи счи- 
таются образцовыми, благодаря тому, что 
онъ является однимъ изъ первыхъ нѣмецкихъ 
палеонтологовъ, примѣнившихъ къ наукѣ уче
ніе объ измѣняемости видовъ въ теченіе гео
логическихъ! періодовъ.

Баал и или абесеинскій голубь—см. Голу
биныя.

Вавада — малоизвѣстный каменистый, 
небольшой островокъ среди Японскаго моря 
подъ 42°30' с. ш. и 137°20' в. д.; въ туманное 
время весьма опасное мѣсто для судовъ.

Вавринець (Маврицій) — венгерскій 
композиторъ. Род. въ 1858 г. Писалъ мессы, 
разныя сочиненія для оркестра, оперы («Ро
замунда» и «Ратклифъ»,- 18,95). < ,

Ва в реній 192-й резервный пѣхотный 
полкъ — сформированъ въ 1892 г.

Энцпклопед. Словарь, т. I Дополн.

Вага (арт.) — брусъ или желѣзный уголь
никъ, прикрѣпляемый- къ передней части ар
тиллерійскихъ передковъ (къ сницамъ) и дру
гихъ дышловыхъ повозокъ и экипажей. Б. 
служитъ для надѣванія на нее постромокъ; 
для этого на ней имѣются или такъ назыв. 
бабки, или крылья, къ которымъ непосред
ственно прикрѣпляются постромки, или же 

I къ Б. привязываются вальки, обыкновенно 
I деревянные, и постромки надѣваются уже на 
нихъ. Когда въ зацряжкѣ имѣются двѣ или 
больше пары лошадей цугомъ, то на дышло 
надѣвается еще уносная В., состоящая изъ 
бруса и вилы; на концѣ послѣдней имѣется 
кольцо, которымъ В. и надѣвается на унос
ный крюкъ дышла. Къ уносной В. прикрѣп
ляются постромки слѣдующей передъ дышло
вой пары лошадей (средняго уноса).

Вага — подъ этимъ именемъ разумѣютъ 
также толстый брусъ, которымъ какъ рыча
гомъ поднимаютъ значительныя тяжести на 
небольшую высоту. Такія В. имѣютъ примѣ- 
неніе при постановкѣ тяжестей на катки и
т. под., а также при спускѣ судовъ; В. слу- 

I житъ при этомъ средствомъ, которымъ судну 
сообщаютъ поступательный толчекъ; точкой 

¡ опоры для В. служатъ вертикально установ
ленные брусья—бабки.

; Ваганты (=бродя чіе; clerici vagantes 
или vagi)—такъ назывались по древнему ка
ноническому закону духовныя лица, которыя, 
получивъ рукоположеніе, въ то же время не 

! получали опредѣленной, должности и вслѣд- 
' ствіе этого бродили въ поискахъ за работой. 
I Законы ігоотивъ такихъ лицъ издавались уже 
въ IV и V вѣкахъ; соборъ халкидонскій за- 

I претилъ давать «безусловное или пустое по-
23 
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священіе» (ordinatio absoluta siye vaga) безъ 
всякаго titulus ordinatioms, т. e. общее ру
коположеніе, безъ, соотвѣтствующей дол
жности. Тѣмъ не менѣе В. скоро опять по
являются, особенно въ странахъ, въ кото
рыхъ введеніе христіанства еще не закон
чилось, или по сосѣдству съ ними. Не
рѣдко В. добивались рукоположенія съ по
мощью симоніи и пользовались имъ, какъ 
своего рода средствомъ промышленности. 
Они нанимались къ епископамъ. или свя
щенникамъ, пользовавшимся бенефиціями, и 
несли ихъ трудъ за извѣстное вознагражде
ніе, поступали на службу къ какому-нибудь 
богатому господину или вельможѣ въ качествѣ 
частныхъ домовыхъ священниковъ, соединяя 
вмѣстѣ съ этимъ положеніемъ и много дру
гихъ второстепенныхъ дѣлъ; иногда дѣлались 
просто бродягами. Въ Каролингскій періодъ 
жалобы на нихъ сдѣлались весьма много
численны; Карлъ Великій дважды возобно
влялъ запрещеніе противъ «бродячаго руко
положенія» (ordinatio vaga). Въ IX столѣтіи 
нѣсколько соборовъ постановляли правила 
противъ В.; многіе епископы ревностно бо
ролись съ этимъ зломъ, напр. Агобардъ ліон
скій («De privilegio et iure sacerdotii») и Го- 
дегардъ гильдесгеймскій. Въ XII в. еще 
встрѣчаются жалобы на эту безурядицу. На
конецъ, было постановлено, что если епис
копъ рукоположитъ священника, не давая 
ему опредѣленнаго мѣста или должности, то 
долженъ содержать его на ‘свой собственный 
счетъ, пока ему не дано будетъ опредѣленной 
должности. Это правило подтверждено было 
соборомъ тридентскимъ, и римско-католи
ческая церковь почти вполнѣ освободилась 
отъ безмѣстнаго духовенства. Въ соотвѣтствіе 
западнымъ В., у насъ были такъ наз. крест
цовые попы. О другомъ значеніи слова Ва- 
ганты см. V, 334—5.

Вагинатовьш или ортомратитовый 
известнякъ—известнякъ сѣраго, крас
наго или фіолетоваго цвѣта съ примѣсью 
глины и углекислой магнезіи, принадлежащій 
къ нижнему отдѣлу силурійской системы (къ 
группѣ В Шмидта). Развитъ въ Петербург
ской губ., напр. на такъ назыв. «Царскосель
скихъ высотахъ». Названъ такъ по встрѣ
чающимся въ немъ въ большомъ количествѣ 
остаткамъ головоногаго моллюска Orthoceras 
vaginatuflL Изъ этого известняка сдѣланы 
плиты петербургскихъ тротуаровъ.

Вагинъ (Всеволодъ Ивановичъ) — из
вѣстный сибирскій публицистъ, род. въ 1823 г. 
Былъ приходскимъ учителемъ, затѣмъ, зани
малъ разныя должности въ Сибири; выйдя 
въ отставку, занимался адвокатурой и былъ 
гласнымъ иркутской городской думы. Уча
ствовалъ во многихъ какъ мѣстныхъ сибир
скихъ, такъ и общихъ періодическихъ изда
ніяхъ; одно время былъ редакторомъ «Си
бирскаго Вѣстника»} съ, 1874 до 1877 г. из
давалъ и редактировалъ газету «Сибирь». 
Написалъ множество статей самаго разно
образнаго содержанія: общественнаго, исто
рическаго, этнографич., географич., публици- 
стич. и др. характера, преимущественно о 
Сибири и ея нуждахъ. Отдѣльно издалъ боль

шой и цѣнный трудъ: «Историческія свѣдѣ
нія о дѣятельнѳсти гр. Сперанскаго - въ Си
бири» (СПб., 1872$. Автобіографію В. см. въ 
«Крит.-біограф. Словарѣ» Венгерова (т. IV, 
стр. 4—12, отдѣлъ II); тамъ же и списокъ 
трудовъ его.

Вшиаерв-тъ—минералъ изъ группы без
водныхъ. фосфорнокислыхъ соединеній со
става Mg(MgF)P04. Кристаллизуется въ мо
ноклинической системѣ въ видѣ короткихъ 
или длинныхъ призмочекъ. Цвѣтъ бѣлый или 
желтый; прозраченъ, · обладаетъ жирнымъ 
блескомъ. Изломъ раковистый. Уд. вѣсъ= 
=8,9—3,15. Тв.=5—5Ѵ2. Встрѣчается очень 
рѣдко на кварцевыхъ жилахъ въ глинистомъ 
сланцѣ близъ Верфена (въ Зальцбургѣ) и въ 
болѣе крупныхъ кристаллахъ въ мѣсторожде
ніяхъ апатита въ приходѣ Бамле въ Южной 
Норвегіи.

Вагнеръ (Владиміръ Александровичъ)— 
русскій зоологъ и психологъ, род. въ 1849 г., 
окончилъ курсъ на юридическомъ и физико- 
математич. факультетахъ москов. унив., затѣмъ 
посѣтилъ Ю Росоіи для научныхъ изслѣдова
ній, работалъ на севастопольской біологиче
ской станціи, а затѣмъ и въ Неанолѣ, Вилла- 
франкѣ и другихъ заграничныхъ станціяхъ; 
въ 1889 г. магистръ, въ 1899 г. докторъ зоо
логіи снб. университета. Научная дѣятель
ность В. касается физіологіи, біологіи и си
стематики нѣкоторыхъ группъ безпозвоноч
ныхъ животныхъ и въ особенности пауковъ. 
Впослѣдствіи В. обратился вполнѣ къ изслѣ
дованію области зоо-психологіи, почти не за
тронутой до сихъ перъ натуралистами, при 
чемъ онъ началъ примѣнять эволюціонный 
методъ. Результатомъ этихъ изслѣдованій яви
лись двѣ выдающіяся монографіи: «Городская 
ласточка» и «L’industrie des Araneina», по
ложившія основу къ новому способу изслѣдо
ванія и разсматриванію психо-біологическихъ 
вопросовъ. H. Н, А.

*Вагнеръ (Егоръ Егоровичъ, ум. въ 
1903 г.). — Послѣдніе годы жизни состоялъ 
проф. органич. химіи и деканомъ химич. от
дѣленія варшавскаго политехнич. инет. Въ 
качествѣ члена комитета онъ нринималъ дѣя
тельное участіе въ постройкѣ этого инсти
тута (1898) и устроилъ въ немъ образцовую 
химическую лабораторію. Въ 1899 г. русск. 
физ.-хим. общество присудило В. за его уче
ныя заслуги большую премію имени А. Μ. 
Бутлерова. Имя В. одно изъ выдающихся не 
только среди русскихъ химиковъ, но и среди 
химиковъ другихъ странъ. Его магист. дисс. 
«Синтезъ вторичныхъ спиртовъ и ихъ окис
леніе» (1885) и докт. «Къ реакція окисленія 
непредѣльныхъ углеродистыхъ соединеній» 
(1888), изъ которыхъ первая представляетъ 
сводъ цѣлаго ряда работъ, напечатанныхъ имъ 
въ «Журн. Русск. Физ.-Хим. Общ.», начиная 
съ 1874 г., являются классическими трудами 
и даютъ рядъ блестящихъ, исчерпываю
щихъ затронутые вопросы страницъ органи
ческой химіи. Непосредственно вслѣдъ за 
этимп работами В. перешелъ къ изслѣдова
нію химическаго строенія терпеновъ, одной 
изъ Труднѣйшихъ задачъ современной орга
нической химіи, долго не поддававшейся рѣ-
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шенію, не смотря на то, что надъ нею рабо
тали даже такія крупныя научныя силы, какъ 
Флавицкій, Канонниковъ, Валлахъ; Бэйеръ, 
Бредтъ и др. Благодаря своему замѣчатель
ному дару сразу находить вѣрные пути из
слѣдованія и воспользовавшись ранѣе имъ 
же разработаннымъ методомъ окисленія не
предѣльныхъ соединеній марганцовокаліевой 
солью, онъ очень скоро, уже въ 1894 г.< ус
пѣлъ разъяснить строеніе терпинеола, · Тёр
кина, лимонена, карвона и дигидрокарвеола 
{см. Терпены и ихъ производныя), благодаря 
чему «совершенно просто развязывался основ
ной узелъ терпеннаго вопроса» (В. 1896). Въ 
послѣдующіе годы ему при содѣйствіи его 
многочисленныхъ учениковъ, работавшихъ 
подъ непосредственнымъ его руководствомъ, 
удалось выяснить взаимныя отношенія 
между собою пинена, камфена и бориео- 
ловъ и тѣмъ сильно подвинуть вопросъ о 
строеніи и этихъ соединеній. Длинный рядъ 
относящихся сюда работъ печатался, начиная 
съ 1894 г., въ «Журн. Русск. Физ.^Хим. Общ.» 
подъ общимъ-заглавіемъ «Къ строенію тер
пеновъ и имъ родственныхъ соединеній». 
Кромѣ того, тамъ же напечатаны имъ статьи: 
<Объ окисленіи аромат, соѳд. съ аллениломъ 
и пропениломъ въ боков, цѣпяхъ» (1897), «О 
гидрокси л аминѣ» (1898), «Къ открытію куколя 
по способу Петермана въ ржаной мукѣ» 
(1896) и др. П. Л. Р.

Вагнеръ (Зигфридъ) —- композиторъ, 
сынъ Рихарда В. Соч. его: сямфонич. поэма 
«Тоска». (1895), оперы «Der Bärenhäuter» 
(Мюнхенъ, 1899), «Herzog Wildfang» (тамъ 
жеД19Ѳ1), «Der Kobold» (Гамбургъ, 1904).

*Ваѵмеръ (Іоганна Wagner) — нѣм. 
артистка (пѣвица): ум. въ 1894 г.

Вагнеръ (Петръ Ивановичъ) — отецъ 
зоолога Η. П. В., геологъ, род. въ 1799 г., 
воспитывался въ Виленскомъ унив., гдѣ и 
кончилъ курсъ лѣкаремъ. Служилъ врачемъ 
при Богословскомъ и Верхъ-Исетскомъ заводѣ 
на Уралѣ. Въ 1831 г. получилъ степень д-ра 
медицины. Во время пребыванія на Уралѣ 
заинтересовался минералогіей и геологіей и 
производилъ минералогическія изслѣдованія 
(имъ, между прочимъ, описана разновидность 
эпидота—пушкинитъ).· Въ 1840 г. былъ назна
ченъ профессоромъ минералогіи и геогнозіи 
въ казанскомъ университетѣ и занимался 
геологическими изслѣдованіями въ Казанской, 
Саратовской, Симбирской и Оренбургской губ.

Вагнеръ (Рудольфъ)—нѣмецкій ученый, 
извѣстный работами по химической техноло
гіи (1822—188Ѳ). В.—авторъ книгъ: «Lehr
buch d. Chemie», «Lehrbuch d. chemischen 
Technologie», «Geschichte d. Chemie» н клас
сическаго руководства «Handbuch d. chemi
schen Technologie», переведеннаго на многіе 
языки (на русскій—В. Тизенгольтомъ). Кромѣ 
того В. издавалъ сперва въ Нюренбергѣ, за
тѣмъ въ Вюрцбургѣ, гдѣ онъ былъ профессо
ромъ технологіи, журналъ «Jahresbericht 
über die Leistungen der chemischen Techno
logie». Извѣстны и опытныя работы В., какъ 
въ области неорганической, такъ и органи
ческой и технической химіи; таковы: «Ue- 
ber die Löslichkeit des Chlornatriums in

Alcohol»; «Ueber· die Farbstoffe des Gelb
holzes»; «Ueber Chromoxyd (Umwandlung in 
Chromsäure)»;· «Ueber Phloroglucin»; «Ueber 
Rosolsäure». Содовое производство было также 
предметомъ опытныхъ работъ В. *

Вагнеръ (Юлій Николаевичъ)—русскій 
зоологъ, сынъ проф. Н.П. В., род. въ 1865 т.. 
въ 1888 г. окончилъ физико-математическій 
факультетъ с.-нетѳрбургскаго университета, 
затѣмъ назначенъ хранителемъ зоотоми
ческаго кабинета, работалъ на Соловецкой, 
Севастопольской и Неаполитанской зоологи
ческихъ станціяхъ, въ 1894 г. Магистръ1 зоо
логіи и приватъ-доцентъ спб. унив., въ 1897 г. 
докторъ зоологіи, въ 1898 г. назначенъ про
фессоромъ зоологіи при политехническомъ 
институтѣ въ Кіевѣ. Научные труды В. ка
саются анатоміи безпозвоночныхъ, а -въ по
слѣднее время исключительно морфологіи п 
систематики Aphaniptera; въ этой области В. 
считается однимъ изъ лучшихъ спеціалистовъ. 
В. напечаталъ’ между прочимъ: «Къ исторіи 
развитія расщеплѳнноногихъ» (2 ч.), «Apha- 
nipterologische Studien» (серія монографиче
скихъ работъ по блохамъ).. · Н. Н. А.

Вагонная мазь-см. Смазочные ма
теріалы.

Вагонъ-двигатель — см. Электриче
скія желѣзн. дороги.

Вядбольс кая—княгиня, беллетристка 
50-хъ и 60-хъ годовъ, писавшая подъ псевдо
нимомъ Μ. Криницкій. Ей принадлежатъ: ро
манъ «Узкій путь» (Μ., 1858), рядъ беллетр.- 
этнографич4 очерковъ «Деревенскія преда
нія» (въ «Русской Газетѣ», а послѣ ея пре
кращенія въ «Московскомъ Вѣстникѣ»,· 1859) 
и повѣсть «Пустоцвѣтъ» (Μ., 1864).

Вадваиъ — вассальное государство въ 
президентствѣ Бомбей (Индія); 641 кв. км., 
жит. 42438, почти исключ. индусы. Хорошо 
обработанная страна; производитъ преиму
щественно хлопокъ. Главн. гор. В. (17440 ж.); 
значительная торговля хлопкомъ; узловая ст. 
жел. дор.

Ваернъ (Карлъ - Фридрихъ Waern)— 
шведскій политическій дѣятель и писатель 
(1819—99). Какъ членъ риксдага (сословнаго), 
онъ стоялъ за расширеніе желѣзнодорожной 
сѣти, за эмансипацію евреевъ, и былъ однимъ 
изъ главныхъ сторонниковъ конституціонной 

преформы 1866 г.; позже, входя въ составъ 
верхней палаты преобразованнаго риксдага, 
былъ представителемъ идей либерализма и 
свободной торговли. Въ 1870—74 гг. былъ ми
нистромъ финансовъ; ввелъ золотую валюту. 
Изъ его работъ главныя: <Böt det hvilande 
representationsförslaget antagas eil er ej»? 
(Стокгольмъ, 1850); «1786 ârs riksdag. Histo- 
risk Studie» (1868); «Om handelsbalans, Kurs 
och utländs skultsätning» (1887). В. былъ од
нимъ изъ основателей (1880) шведскаго исто
рическаго союза. В. В—въ.

*Вазаская губернія (V, 366—368).— 
Къ началу 1901 г. въ В. г. было 460460 жит., 
изъ нихъ говорящихъ · по-фински — 329249, 
по-шведски —131082, по-русски и на друг, 
языкахъ—129. Къ 1903 г. общее число жи
телей возрасло · до 470172, изъ нихъ город
ского населенія—27429 (въ губ. гор. Нико- 

23*
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ляДстадѣ—1660.9).. Изъ В. губерніи болѣе 
чѣмъ изъ другихъ i,частей Финляндіи эмигри
руютъ; съ 1893 по. 1901 г. выѣхало (боль
шею частью въ Америку) 40136, возврати
лось обратно 4114 челов. Эмиграція особен
но увеличилась за послѣдніе годы, начиная 
съ 1899 г. Учебныхъ заведеній (1901 г.) въ 
В,, .губ. .было 335, съ 18094 учащимися об. 
пола; изъ нихъ среднихъ 5, съ 854-уч., низ
шихъ. и народныхъ—319, съ 16644 уч., про
фессіональныхъ—11, съ 596 уч. (въ томъ чи
слѣ 2 учительскихъ семинаріи, съ 336 уча
щимися о,б. пола).

Вазелиновое /пасло—см. Смазочные 
матеріалы.

Вазодентинъ—вещество, входящее въ 
составъ зубовъ нѣкоторыхъ млекопитающихъ и 
представляющее собой лишь нижніе слои 
дентцна, содержащіе сосуды.

Щазомоторныс нервы—см. Сосудо
двигательные нервы (XXX, 929).

^Вазомоторы—нервныя волокна, завѣ
дующій съуженіемъ кровеносныхъ сосудовъ. 
См. Кровообращеніе, Иннервація сосудовъ, 
Кровеносные сосуды. >.

Вайаттъ (Томасъ Wyatt) Старшій — 
англійскій государственный дѣятель и поэтъ 
(1503—1542)., Учился въ Кембриджѣ; былъ 
англ, посланникомъ при дворѣ Карла V, ко
тораго сопровождалъ вт> Парижъ и въ Брюс
сель. В., вмѣстѣ съ Сурреемъ, принадлежитъ 
къ основателямъ новой англійской поэзіи. 
Его сонеты, написанные подъ вліяніемъ Пет
рарки, имѣютъ меньше значенія, чѣмъ его 
сатиры. Первоначально его сочиненія появи
лись въ «Tottel’s Miscellany» (1557) вмѣстѣ 
съ сочиненіями Суррея; позднѣйщія изданія- 
1855, 1870. Ср. Alscher, «Thomas W<» (Вѣна, 
1886); Simonds, «Wyatts and his poems» (Бо
стонъ, 1889).

Вайзь (Люсьенъ Наполеонъ Бонапартъ 
Wyse)—франц, гидрографъ, род. въ 1844 г., 
сынъ англійскаго посла въ Парижѣ сэра 
Т. В. и принцессы Летиціи Бонапартъ^ пле
мянницы Наполеона- І-го. Посвятилъ себя 
изученію вопроса о прорытіи Панамскаго 
канала, и по порученію основаннаго Лессеп- 
сомъ Панамскаго общества составилъ одинъ 
изъ проектовъ, который не былъ при
нятъ. Написалъ: «.Rapports sur les études de 
la commission internationale d’éxploration de 
l’isthme du Darien» (П., 1879); «Le canal de 
Рапаща» (П., 1885); «Canal interocéanique 
de Panarne» (Д., 1891). В. В—въ.

Вапмутова или Веймутова сосна (Pi- 
nus Strobus)—см. Сосна.

Вайтъ (сэръ Джорджъ Стюартъ White)— 
англійскій генералъ. Род. въ 1835 г.; служилъ 
въ Индіи, въ 1879—80 г. участвовалъ въ по
ходѣ на Афганистанъ; съ 1893 г. главноко
мандующій англійскихъ войскъ въ Индіи, 
съ 1898 г.—въ Южной Африкѣ. Участвовалъ 
въ войнѣ, съ бурами, п послѣ нѣсколькихъ 
неудачныхъ сраженій былъ въ ноябрѣ 1899 г. 
запертъ въ Лэдисмитѣ. Не смотря на болѣзни, 
свирѣпствовавшія въ его отрядѣ, недостатокъ 
припасовъ и перевѣсъ силъ непріятеля, упор
но защищался, пока 1 марта 1900 г. осада 
не была снята., В. В—въ.

Вакашацу^-гор. японской провинціи Фу- 
кушима на о-вѣ Хондо, < на сѣв.-западн. бе
регу озера Инайащира.. Около 30000 жит.

*Вакано (Эмиль Маріо Vacano)—нѣм. 
романистъ: ум. въ 1892 г.
. Вакаса (Ваказа)—зал. Японскаго м. на 
побережьѣ японскаго. Отва Хондо, обращен
номъ къ материку. Вдается въ сушу почти 
на 50 км. и въ глубинѣ своей образуетъ 
нѣсколько' мелкихъ заливовъ и бухтъ: Міяцзу, 
Вакаса-ура, Майцзуру и Цуруга, изъ кото
рыхъ наибольшее значеніе имѣютъ Майцзуру 
съ военнымъ портомъ и арсеналомъ и Цу
руга. съ торговымъ портомъ того же имени. 
Заливъ открытъ для сѣверн. вѣтровъ.

Вакаяма—японская провинція и городъ 
того же имени, на юго-зап. побережьѣ о-ва 
Хондо, въ томъ мѣстѣ, гдѣ послѣдній отдѣля
ется отъ о-ва Си-какъ прол. Кій или Линс- 
хотенъ. Городъ В. стоитъ на сѣв. берегу р. 
Іосино-гавы, противъ, самаго узкаго мѣста 
пролива, съуженнаго здѣсь, о-вомъ Аваджи. 
Жителей ок. 65000.

Вакенродерова жидкость — см. 
Сѣра (XXXII, 361 и 371).

Вакенродеръ (Генрихъ - Вильгельмъ- 
Фердинандъ) — нѣм. химикъ и фармацевтъ 
(1798—1854). В., былъ приватъ-доцентомъ въ 
Геттингенѣ и затѣмъ профессоромъ въ Іенѣ. 
Сочиненія В.: «Commentât™ de anthelminticis 
regni vegetabilis» (Гетт., 1826); «Chemische 
Tabellen zur Analyse der anorganischen Sal
ze, Basen u. Säuren»; «Anleitung zur quali
tativen chemischen Analyse» (1836); «Ausführ
liche Characteristik der stickstofffreien orga
nischen Säuren» (1S41); «Kleine analytisch-che
mische Tabellen» (1847); «Commentatio dece- 
revisiae vera mixtione et indole chemica etc.» 
(1850); «Chemische Classification der einfachen 
u. zusammengesetzten, Körper» (1851); кромѣ 
того В. издавалъ «Archiv der Pharmacie». 
Ср. J. Günther, «Lebenskizzen der Professo
ren der Univ. Iena v. 1558—1858». JT. Jÿ.

Ваннелли (Пьетро Vacchelli)—итальян
скій политическій дѣятель. Род. въ 1837 г.; 
въ 1860 г. участвовалъ въ «тысячѣ» Гари
бальди (походъ на Сицилію и Неаполь). Съ 
1896 г. сенаторъ, съ 1898 по 1900 г. ми
нистръ казначейства въ кабинетѣ Пеллу.

*Ваккерн (Огюстъ Vacquerie)—франц, 
поэтъ и журналистъ: ум. въ 1895 г.

Вако—гор. въ шт. Техасѣ (Сѣв.-Ам. ПІт.)г 
при р. Бразасъ-риверъ. Узелъ 6 же л. дорогъ. 
Жителей (1900) 20686. Значит, торговля 
хлопкомъ, фабрики, мельницы; производство 
масла изъ хлопка. Университетъ.

Ваксель (Левъ Николаевичъ) — писа
тель (1811 —1885). Учился въ варшавской, 
юнкерской школѣ; служилъ въ гвардіи. Его> 
трудъ «Карманная книга (въ 4-мъ изданіи: 
«руководство») для начинающихъ охотиться 
съ ружьемъ и легавой собакой» (СПб., 1856; 
4-е изд., ib., 1876) былъ оцѣненъ знатоками 
^ла. Онъ написалъ еще «La charge des ar
mes à feu» (во франц, газетѣ «La Chasse 
illustrée» 1879 r., № 38). Былъ прекраснымъ 
карикатуристомъ.

Ваксель (Левъ Савельевичъ, ум. въ. 
1816 г.) — писатель,, инженеръ-полковникъ. 
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Главные его труды: «Изображенія разныхъ 
памятниковъ древности, найденныхъ на бе
регахъ Чернаго моря, снятыя съ подлинни
ковъ въ 1797 и 1798 гг.» (СПб., 1801) и «Опи
саніе чугунной дороги, учрежденной въ граф
ствѣ Суррей,, въ Англіи, въ 1802 г., изобрѣ
тенной для удобнѣйшаго и легчайшаго пере
воза разныхъ грузовъ и тяжестей лошадьми» 
(СПб., 1805).

Ваксштокъ— см. Свѣчи (XXIX, 260);
Вакуа«в»и—негритянское племя въ Эква

торіальной Африкѣ, принадлежащее къ группѣ 
массаи. Лѣтъ 50 тому назадъ было очень мно
гочисленно, занимало обширную область, но 
было разсѣяно массаями и въ настоящее вре
мя болѣе скученно живетъ въ плоскогорьѣ 
Лейкиніа и по берегамъ оз. Викторіи Ньянца. 
В; живутъ селеніями и занимаются земледѣ
ліемъ.

На ну ловок ій (Николай Николаевичъ)— 
библіографъ и врачъ. Род. въ 1852 г.; учился 
на естественный факультетѣ спб. универси
тета и въ спб. медико-хирургич. академіи; 
состоитъ врачомъ 8-го флотскаго экипажа. 
Помѣстилъ въ разныхъ столичныхъ и про
винціальныхъ періодическихъ изданіяхъ мас
су библіографическихъ замѣтокъ, рецензій, 
некрологовъ и т. п.

Валаамскіе о-ва (по-фин. Валамо)— 
группа о-вовъ на Ладожскомъ оз.; принадле
жатъ В. монастырю (см. V, 395).

Валанжіонскій ярусъ—подъярусъ 
неокомскаго яруса мѣловой системы. Обра
зованъ въ Юрской цѣпи известняками съ 
Belemnites dilatatus и Natica Leviathan; въ 
Альпійской цѣпи и Пиренеяхъ слагается глав
нымъ образомъ рухляками съ аптихами и 
аммонитами.

Валаоритисъ (Аристотель)—новогре
ческій поэтъ (1824—79). Принималъ замѣтное 
участіе въ политической жизни страны, какъ 
депутатъ. Никому изъ новогреческихъ поэтовъ 
послѣдняго времени не удавалось извлекать 
такихъ глубокихъ и искреннихъ звуковъ изъ 
своей лиры, какъ В., въ его «Госпожа Фро- 
зина» и «Торнази Байасъ». Его первыя сти
хотворенія появились въ 1845 г. (2 изд., Аѳи
ны, 1847). Затѣмъ появлялись томики его сти
хотвореній въ 1859,1861,1867 гг., а въ 1868 г. 
вышло полное ихъ собраніе въ 2 томахъ. В. 
считается истинно-народнымъ новогреческимъ 
поэтомъ какъ по темамъ его произведеній, 
такъ въ особенности по ихъ языку.

Валами (Влахи)—этнографическій тер
минъ, имѣющій разныя значенія, по предпо
ложенію нѣкоторыхъ ученыхъ родственный 
германскому слову «wälsch», т. е. чужеземецъ. 
Чехи и поляки называютъ В. итальянцевъ, 
русскіе, южные славяне, греки и турки—ру
мынъ; въ южно-славянскихъ земляхъ В. назы
ваютъ также исповѣдующихъ православіе, въ 
отличіе отъ католиковъ. Въ средніе вѣка юж
ные славяне именемъ В. называли пастуховъ 
въ противоположность хлѣбопашцамъ. См. Во
лохи (VII, 103).

Вала шокъ — тоже, что клеверъ (Trifo
lium pratense).

Вале (Рихардъ Wahle, род. въ 1857 г.)— 
австрійскій философъ, ордин. профессоръ фи

лософіи въ Черновцѣ. Извѣстенъ главнымъ 
образомъ своими работами о Спинозѣ. Глав1; 
нѣйшіе его труды: «Gehitn úúd' Bewusst
sein» (Вѣна, * 1885); «Verhältniss z wischeri 
Substanz und Attributen in Spinozas Ethik» 
(ib., 1888); · «Glucksetëgkeitslehre der Ethik 
des Spinoza» (ib., 1889); «Das. Ganze der Phi2 
losophie und ihr Ende» (ib., 1894; 2 изд. 
1896)· «Geschichtliche üeberblick übet die 
Entwickelung der Philosophie» (ib., 1895); 
«Kurze Erklärung der Ethik von Spinoza und 
Darstellung der definitiven Philosophie» (ib., 
1889); «Ideen zur Organisation der Erziehung» 
(ib., 1901).

Валента (Эдуардъ Valenta, род. въ 
1857 г.)—австрійскій химикъ,, профессоръ въ 
королевскомъ институтѣ графическихъ ис
кусствъ въ Вѣнѣ. Извѣстенъ своими работами 
по фотохиміи (фотографіи) и спектральному 
анализу. Главнѣйшія изъ нихъ: «Die Klebe 
und Verdickungsmittel» (Кассель, 1881); «Bei
träge zur Spektralanalyse» (Вѣна, 1893—99), 
вмѣстѣ съ проф. I. Эдеромъ; «Die Photographie 
in natürlichen Farben» (Галле, 1894); «Die 
Behandlung der für den Auscopierprocess 
bestimmten Emulsionspapiere» (ib., 1896); «Pho
tographische Ghemie und Chemikaliöfikunde 
mit Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
graphischen Druckgewerbe» (2 тч ib., 1898—99): 
«Die Rohstoffe der graphischen Druckgewerbe; 
Das Papier» (ib., 1904).

Валентность—см. Химическое строе
ніе.

Валеріановое масло (01. Valeria
nae, Baldrianöl, Ess. de Valeriane, Oil of Va
lerian)—получается перегонкой свѣжихъ, рѣже 
высушеныхъ корней Valeriana officinalis. Вы
ходъ масла отъ 0,5 до 1%. Свѣжее масло окра
шено въ зеленовато-желтый цвѣтъ, при стоя
ніи темнѣющій; запахъ масла не непріятный, 
рѣзкій и очень характерный. При сохраненіи 
масло густѣетъ и, наконецъ, выдѣляетъ кри
сталлы борнеола. Уд. вѣсъ В. масла 0,93—0,96 
(уд. в. французск. масла, получаемаго изъ дико 
растущихъ растеній, 0,875—0,900); вращ. пл. 
поляр. аэ=—8° до—13°; коэфф, обмылива- 
нія 100—150; кислотное число 20—50. Со
ставъ: 1-камфенъ, 1-пиненъ, 1-борнеолъ, му
равьиный, уксусный, масляный и валеріано
вый эфиры борнеола, терпинеолъ, борнеоло
вый эфиръ С1оН<7.О.С1оН17 съ т. кип. 290°, 
лѣво вращающій сесквитерпенъ С15Н24 (темп, 
кип. 160° —165° при 50 мм.) и еще, по
видимому, спиртъ состава С15Н2вО. Вода, 
перегоняющаяся съ масломъ, всегда содер
житъ значительныя количества тѣхъ выше 
перечисленныхъ кислотъ, борнеоловые эфиры 
которыхъ содержатся въ маслѣ, и нѣкоторое 
количество кристаллическаго спирта С1ОН2ОО2 
(темп. плав. 132°). В. масло примѣняется въ 
медицинѣ. К. Дебу.

Валеріановые э<і»иры — см. Вале
ріановая кислота и Эфиры сложные.

Валеріановый алдегидъ С5Н1оО= 
=СН8(СН2)3.СН0 представляетъ жидкость, ки
пящую при 103θ; полученъ Либеномъ и Pódcn 
сухой перегонкой смѣси норм, валеріаново
кальціевой и муравьинокальціевой солей. См. 
также Валералъ. II. П. Р.
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praktischen Philosophie! (Лпц., 1886), «Stu
dien zur Rechtsphilosophie* (ih-*1889), «Aes
thete der Tonkunst* (Пітуттгартъ, 1886). Ре
зультатомъ пятилѣтняго изученія сокровищъ 
Британскаго музея явился рядъ работъ В. по 
исторіи и психологіи музыки, напечатанныхъ 
какъ на англійскомъ, такъ и на нѣмецкомъ 
языкахъ: «On the Origin of music* (Лондонъ,
1891) ; «Natural selection and music* (ib.r
1892) ; .«On the difference of time and rhythm 
in music* (ib., 1893); «Primitive music* (ib.,
1893) ; «Anfänge der Tonkunst* (1903).

Валлентігаъ (Игнатій Wallentin, род. 
въ 1852 г.) — австрійскій физикъ. Изъ его 
трудовъ, преимущественно по электротехникѣ, 
слѣдуетъ учказать: «Lehrbuch der Physik * {Вѣна, 
1879: 13-оѳ изд. въ 1902 г.); «©rundlehren 
der rhysfe* (ib., 1881; 6-оѳ изд. въ 1903 г.); 
«Handbuch der statischen Elektrizität* (4 t., 
ib., 1883—86); «Die Generatoren hochgespann
ter Elektrizität mit vorwiegender Berück
sichtigung der Elektrisfcmasehinen in enge
rem Sinne* (ib., 1884); «Untersuchungen über 
atmosphärische Elektrizität* (ib., 1889); «Ein
leitung in das Studium der modernen Elek- 
trizitàtsìehre* (Штутгартъ, 1892); «Lehrbuch 
der Elektrizität und Magnetismus* (ib., 1897); 
«Einleitung in die theoretische' Elektrizitäts
lehre* (1904).

*Валлерштеннъ (Антонъ Wallerstein) 
—композиторъ: ум. въ 1892 г.

Вал л еръ (Августъ Waller)—гистологъ 
и физіологъ. Въ 1852 г. сдѣлался ассистен
томъ Будге въ Боннѣ и получилъ Монтіонов- 
скую премію отъ парижской академіи наукъ 
за свои изслѣдованія о питаніи нервныхъ во
локонъ и ихъ связи съ нервными центрами; 
въ 1856 г. получилъ эту премію вторично. 

.Былъ профессоромъ физіологіи въ королев
скомъ колледжѣ въ Бирмингамѣ. Умеръ въ 
1870 г. Работы В. посвящены преимуществен
но нервной физіологіи; онъ ввелъ нѣкоторые 

;-новые методы изслѣдованія въ неврологіи. 
»Важнѣйшія работы: «Die Spannung in den 
Worhöfen jies Herzens* («Arcäi^für Anato- 

''spasHis known as tendon reflex* (Brain, 1880); 
«Rapidity of propagation of the pulse wave* 

. («Journal of Physiologie*, 1880); «Nouvelles 
experiences sur les phénomènes nommes ré
flexes tendineux* («R* m. de la S.*, 1881); 
«Sur la contraction d’ouverture* («Journal de 
physiologie*, 1882); «The influence of the 
galvanic current on the excitability of the mo
tor nerves of man*'(«Philos. Transact.*, 1882).

Л. Я.
Валлнсньерн (Antonio Vallisnieri)— 

итальянскій естествоиспытатель (1661—1730); 
разносторонняя научная дѣятельность В. ка
салась и такихъ вонросовъ, какъ происхож-. 
деніе насѣкомыхъ, размноженіе глистовъ, яич
никовъ круглыхъ червей; кромѣ этого напе
чаталъ нѣсколько трудовъ общаго характера. 
По В. названъ родъ растеній Vallisnieria.

Валлисъ—швейц, кантонъ (V, 429). См. 
Нѳіегіі und Oechsli. «Urgeschichte des W.* 
(Цюрихъ, 1896).

*Валлонъ—франц, политическій дѣятель; 
t въ 1904 г. См. Э. Рѳклю, «Современные

Валеріанъ-южно-галльскій церковный ; 
историкъ, епископъ цемельскій; жилъ въ V 
вѣкѣ; подписалъ посланіе галльскихъ еписко
повъ къ Льву I (451 г.). Его сочиненія (29 : 
проповѣдей аскетическаго содержанія и «Epi- ' 
stola ad monachos*) были изданы Сирмондомъ ; 
(Пар., 1612) и Рейнальдемъ (Ліонъ, 1633) и 
перепечатаны Минемъ.

Валсродайтонъ—см. Лактоны.
Валин указные, юстирные—см. Монет

ный чеканъ.
Валкость повозки—понятіе обратное 

устойчивости, т. е. свойству новозки не опро
кидываться на бокъ при ея движеніи по пе- : 
ресѣченной мѣстности. В. или устойчивость · 

опредѣляется формулой tgi = гдѣ í—
уголъ наклона мѣстности, D — половина ши
рины хода, Л-|-г высота центра тяжести по
возки и положеннаго на нее груза. Изъ фор- ' 
мулы видно, что В. тѣмъ больше, чѣмъ уже 
ходъ и выше расположенъ центръ тяжести. ¡ 
Предѣломъ устойчивости является такое по- 
ложеніѳ (наклонъ) повозки, при которомъ · 
перпендикуляръ, опущенный изъ центра тяже- J 
сти, пройдетъ черезъ точку приложенія одного 1 
изъ колЬсъ къ землѣ. *

Валлаби—подъ этимъ именемъ соеди- : 
няютъ рядъ видовъ сумчатыхъ млекопитаю
щихъ (см. XXXÏÏ, 69) изъ семейства длинно
ногихъ (см. X, 772). Всѣ они принадлежатъ 
къ роду кенгуру (Macropus, ХЬѴ, 291) и про
тивополагаются крупнымъ видамъ этого рода.
В. распадаются на двѣ группы. Къ одной изъ!1 
нихъ откосятся болѣе крупныя формы, кото
рыя, однако, всѣ меньше настоящихъ кенгуру 
и отличаются отъ нихъ болѣе свѣтлой и раз
нообразной окраской. "Живутъ въ Австраліи, 
въ лѣсахъ и непроходимыхъ чащахъ. Изъ., 
многочисленныхъ видовъ наиболѣе извѣстны' 
Macropus ruficollis, Μ. agilis, Μ. ualabatus^ 
Μ. parryi. Послѣдніе два найдены и въ. ис
копаемомъ состояніи въ. плейстоценовыхъ от
ложеніяхъ Австраліи. Тамъ же добыты остатки 
многихъ близкихъ и очень крупныхъ вымер-. .
шихъ видовъ. Ко второй группѣ относятся. und Physiologie*, 1878); «On muscular 
мелкія формы В., размѣрами не больше кро-"'™" 1ООЛЧ*
лика. Область ихъ распространенія въ тропи
ческомъ поясѣ обширнѣе, чѣмъ для всѣхъ 
другихъ видовъ рода. Они найдены на о-вахъ 
Ново-Британскихъ, Ару и въ Новой Гвинеѣ. 
Μ. brachyurus отличается «короткимъ и тон
кимъ хвостомъ и маленькими ушами. Μ. bromi 
былъ первой формой, по которой европейцы 
познакомились съ кенгуру. Одинъ изъ наибо
лѣе извѣстныхъ представителей этой группы 
падѳмелонъ (Μ. thetidis), живущій въ Австра
ліи. Онъ достигаетъ въ длину 1,1 метра, изъ 
кѳторыхъ 46 стм. приходятся на хвостъ. 
Длинный мягкій мѣхъ буро-сѣраго цвѣта на 
верхней сторонѣ тѣла и бѣлаго или желто- 
вато-бѣлаго—на нижней сторонѣ. Изъ-за вкус
наго мяса служитъ предметомъ охоты тузем
цевъ Я европейскихъ поселенцевъ.

*Валртурн (Томассо Vallauri) — итал. 
фияологъ: ум. въ 1897 г.

Каллаінскъ (Рихардъ Wallaschek, род. 
въ 1860 г.)—нѣм. философъ, доцѳцтъ вѣнскаго 
университета. Главные его труды: ¿Ideen zur
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политическіе дѣятели» (СПб., 1876); Водо
возовъ, «А. А. В.» («Южныя Записки», 1904, 
Jís'54).

Валлотъ (Вильгельмъ Walloth)—нѣмец
кій писатель. Род. въ 1856 г. Написалъ нѣ
сколько иеторич. романовъ: «Das Schatzhaus 
des Königs», «Oktavia», «Paris der Mime». 
«Der Gladiator», «Tiberius», «Ovid», «Ein 
Liebespaar» и рядъ психологическихъ кар
тинъ современной жизни: « Seelenr äthsel», 
«Aus der Praxis», «Der Dämon des Neides», 
«Im Banne der Hypnose». Извѣстностью поль
зуются также его стихотворенія (1882, 1889) и. 
драмы (1888,1891). Его «Gesammelte Gedich
te» вышли, въ 1890 г. «Schriften»—въ 1889 г.

Валльгренъ (Вилде)—извѣстный фин
ляндскій скульпторъ. Род. въ 1855 г. въ г. 
Борго; учился въ парижской École des beaux 
arts; работаетъ въ Парижѣ. Европейскою из
вѣстностью пользуются какъ его статуи и 
статуэтки, такъ и въ особенности произведе
нія въ области декоративной скульптуры; на 
парижской выставкѣ 1889 г. онъ получилъ 
первую золотую медаль, на парижской вы
ставкѣ 1901 г.—высшую награду «grand prix». 
Многія произведенія В. находятся въ музеяхъ 
въ Парижѣ (Люксембургскомъ), Берлинѣ, Ко
пенгагенѣ, Стокгольмѣ, Вѣнѣ, Гельсингфорсѣ 
и др. Изъ многочисленныхъ и крайне разно
образныхъ произведеній В. выдаются статуи 
«Айно» (1880) и «Маріатта» (1888; героини 
Калевалы), мраморная группа «Материнская 
любовь» (1891, въ Люксембургскомъ музеѣ), 
колоссальная гипсовая статуя «Каинъ» (1892), 
«Іоаннъ-Креститель» (1890), рельефъ головы 
распятаго Христа (1889; считается лучшимъ 
произведеніемъ В.), намятники Уно Сигнеуса 
и князя Барятинскаго (въ Царскомъ Селѣ, 
1902 г.), 16 рельефовъ-портретовъ знамени
тыхъ художниковъ на зданіи Атенеума (худ. 
музея) въ Гельсингфорсѣ и геніевъ, держа
щихъ финляндскій гербъ, на зданіи сейма, 
затѣмъ слезницы съ изображеніями плачущихъ 
женщинъ, люстры, камины, вазы и пр. изъ 
камня, серебра и бронзы. Послѣдняя катего
рія произведеній является оригинальнымъ 
изобрѣтеніемъ В.; ихъ характерный элементъ 
—такъ назыв. «символика цвѣтовъ», въ кото
рой человѣческія фигуры соединяются или 
даже сливаются съ цвѣтами. Произведенія В. 
отличаются изяществомъ внѣшней формы; въ 
отношеніи послѣдней онъ является предста
вителемъ современной французской школы; 
вмѣстѣ съ тѣмъ (по мотивамъ изъ Калевалы) 
онъ—иредставитѳль новѣйшаго финляндскаго 
искусства, наряду съ Галленомъ и Адель- 
фельтмвь. В. Μ. С.

Вяленія — см. Валлонеа п Дубильные 
матеріалы.

Валуева-Мунтъ (Анна Петровна) — 
дѣтская писательница. Род. въ 1856 г*, учи
лась на педагогическихъ курсахъ; была учи
тельницей въ учрежденной ври недаг. кур
сахъ прогимназіи, а также въ женской гим
назіи кн. Оболенской; сотрудничала въ дѣт
скихъ журналахъ; отдѣльно издала въ 1882— 
93 гг. (СПб.) серію интересныхъ біографи
ческихъ книжекъ подъ общимъ заглавіемъ: 
«Нашему юношеству—разсказы о хорошихъ
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людяхъ» (біографіи Колумба, Линкольна, Ва
шингтона, Франклина и др.) и «Жизнь Для 
дѣтей» (CS6., 1892).

Валуевъ (Петръ Степановичъ)—архео
логъ (1743—1814). Служилъ при дворѣ Ека
терины II; былъ главноначальств. надъ крем
левской экспедиціею и Оруж. палатою (въ 
Москвѣ), которая и построена при немъ. Со
дѣйствовалъ сохраненію нѣкоторыхъ старыхъ 
памятниковъ, но многіе изъ нихъ уничто
жилъ. Принималъ дѣятельное участіе въ со
ставленіи и изданіи двухъ крупныхъ архе- 

, олог. трудовъ: «Иеторич. описаніе древняго 
Росс. Музея» (ч. 1, Москва, 1807) и «Исто- 
рич. свѣдѣнія, изъ лѣтописей отечествен, и 
преданій изустныхъ извлечен, о селѣ Коло
менскомъ etc.» (Μ., 1809).

Валуиввя глшга—ледниковая глина 
съ ваяунами, часто округленными, сошлифо
ванными съ одной стороны и покрытыми 
ледниковыми шрамами. См. Ледниковая эпоха.

Планъ,(Эдуарда von-Wahl, 1833— 
1890)—хирургъ, учился въ дернтскомъ уни
верситетѣ. Въ 1859 г. получилъ степень 
доктора медицины; съ 1878 г. былъ про
фессоромъ хирургіи въ Дерптскомъ универ
ситетѣ. В. былъ нѣсколько лѣтъ редакто
ромъ cSt.-Petessbnrger medkinisebe Wochen
schrift». Онъ указала» на необходимость изу
ченія проказы въ Прибалтійскомъ краѣ. Б. 
нанисалъ 42 работы; изъ нихъ важнѣйшія: 
«Dieb.Knochen- u.Gelenkkrankheüen» («Hand
buch Gerhardt’a», VI); «Ueber Brüche der 
Schädelbasis»; «Die Diagnose der Arterien
verletzungen»; «Die Aerologie und Therapie 
des Ileus»; послѣднія три работы напечатаны 
въ «Klinische Vorträge» Фолькмана.

*Вальбе|>і>ъ (Вильгельмъ-Эмиль Wahl
berg)—нѣм. криминалистъ: ум. въ 1901 г.

Вадыимннъ - см. Остатки нефтяные 
(ХХН, 328).

Налмгім Ру«ж»ъ (Caius Valgius Rufus)— 
древнеримскій писатель, жившій во второй 
половинѣ I в. до Р. Хр. (въ 12 г. до Р. Хр. 
В. былъ консуломъ). Отъ его проазееденіи 
сохранились лишь ничтожные отрывки. Судя 
по свидѣтельствамъ древнихъ, В. былъ осо
бенно знаменитъ какъ поэтъ; про ег^ элегіи 
на смерть мальчика. Миста упоминаетъ съ 
похвалой Горацій. Сохранились также отрывки 
изъ эпиграммъ В. Встрѣчаются ссылки на 
разсужденія В. по грамматическимъ вопро
самъ (въ видѣ писемъ), на посвященный Ав
густу трактатъ по медицинской батаникѣ (ио- 
видимому, оставшійся .неоконченнымъ) и на 
переводъ риторики грека Аполлодора (изъ 
Пергама), учителя В. Изданія отрывковъ В.: 
Weichert (Япц., 1830), Baehrens (Лпц., 1886). 
Ср. также R. Unger, «De С. V. R. poematis 
commeatatk» (Галле, 1848). A. Μ—къ.

Валмейеръ (Heinrich-Wilhelm - Gott
fried Widdeyer) — выдающійся нѣмецкій 
анатомъ и гистологъ, родился въ 1836 г.; 
изучалъ естественныя науки и медицину 
въ Геттингенѣ, а затѣмъ въ Грейфсвалдѣ 
и Берлинѣ; состоялъ ассистентомъ ври физіо
логическомъ институтѣ съ 1862—64 г. въ Ке
нигсбергѣ, въ 1865 г.— въ Бреславлѣ, въ 
1865 г. экстраорд., а въ 1867 г.—ордин. проф.
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патологической анатоміи въ Бреславлѣ, въ 
1872 г. перешелъ проф. анатоміи въ Страс
бургъ, а отсюда въ 1883 г. въ Берлинъ, гдѣ 
завѣдуетъ анатомическимъ институтомъ уни
верситета. Научныя работы В. касаются ана
томіи и гистологіи человѣка и высшихъ 
обезьянъ, строенія и развитія патологиче
скихъ образованій и т. д. Онъ напечаталъ 
между прочимъ: «Eierstock und,Ei» (1870); 
«Ueber das Goriöa-Rückenmark» (1889); «Das 
Becken. Topographisch - anatomisch darge- 
stellt» (1899). H, H. A.

*Вальдскъ-княж. въ Германіи (V, 449). 
Въ 1900 г. было 57918 жит. Госуд. бюджетъ 
на 1904 г. по приходу и расходу 1700 тыс. 
мар., госуд. долгъ—1800 т. мар. Въ стол. гор. 
Арользенѣ 2734 жит.

*Вальдекъ-Руесе — франц, политич. 
дѣятель. Удалившись отъ политич. дѣятель
ности въ 1889 г., онъ занимался исключит, 
адвокатурой; въ 1893 г. защищалъ инженера 
Эйфеля (XL, 209). Въ 1897 г., будучи пред
ставителемъ одного изъ кредиторовъ Терезы 
Эмберъ (XL, 741), первый высказалъ подо
зрѣніе, что никакого наслѣдства Крауфор- 
довъ не существуетъ и назвалъ все дѣло 
«величайшимъ мошенничествомъ XIX вѣка»; 
онъ же, въ 1899 г., уже въ качествѣ мини
стра, ликвидировалъ его, предписавъ арестъ 
Эмберовъ. Въ 1894 г. вернулся къ политиче
ской дѣятельности и былъ избранъ сенато
ромъ. Въ январѣ 1895 г., при выборахъ пре
зидента республики, при первомъ голосова
ніи получилъ 180 голосовъ, послѣ чего от
казался отъ кандидатуры въ пользу Феликса 
Фора. Послѣ возникновенія дѣла Дрейфуса 
В.-Руссо высказывалъ свое убѣжденіе въ- его 
невинности. Когда министерство Дюпюи вне
сло въ 1899 г. проектъ ограниченія правъ 
уголовной палаты кассаціоннаго суда въ 
пользу всего кассаціоннаго суда въ полномъ 
его составѣ (проектъ, направленный спеціаль
но противъ Дрейфуса), В.-Р. горячо напа
далъ на него какъ съ юридической, такъ и 
съ политич. точки зрѣнія. Когда м-ство Дю
пюи пало (іюнь 1899), вслѣдствіе принятія 
имъ ненужныхъ полицейскихъ мѣръ для охра
ны Луфе, В4-Р. согласился составить кабинетъ. 
Этотъ кабинетъ представлялъ изъ себя нѣчто 
совершенно своеобразное: въ его составъ 
вошли ген. Галлифе, извѣстный жестокостью 
при усмиреніи коммуны (позднѣе замѣненъ 
гѳн-омъ Андре) и два соціалиста—Мильѳранъ 
и Боденъ. Послѣднее было особенно удиви
тельно со стороны В.-P., всегдашняго врага 
соціализма. М-ству предсказывали лишь 
эфемерное существованіе, но оно продержа
лось цѣлыхъ три года и оказалось самымъ 
долговѣчнымъ изъ всѣхъ м-ствъ третьей рес
публики. Оно закончило дѣло Дрейфуса (см.) 
и, въ связи съ нимъ, отдало подъ судъ по 
обвиненію въ государственной измѣнѣ Деру- 
лэда и его друзей. Оно сплотило республи
канцевъ въ борьбѣ съ клерикализмомъ (за
конъ объ ассоціаціяхъ), провело законы о 
пошлинахъ на «наслѣдства, объ упраздненіи 
акциза съ гигіеничныхъ напитковъ, о нор
мальномъ 10-часовомъ рабочемъ днѣ; путемъ 
декретовъ введенъ 8-часовой день въ боль

шей части казенныхъ мастерскихъ и заво
довъ. Во время стачекъ м-ство старалось 
вести себя примирительно; однако и при 
немъ случались кровавыя столкновенія войскъ 
со стачечниками. Косвеннымъ результатомъ 
дѣятельности м-ства В.-Р. былъ расколъ въ 
рядахъ соціал. партіи, который, можетъ быть, 
и былъ одною изъ причинъ, заставившей бур
жуазію поддерживать такъ долго его м-ство 
Выборы въ маѣ 1902 г. дали м-ству большин
ство; тѣмъ не менѣе оно вслѣдъ за ними 
добровольно вышло въ отставку (первый и 
пока единственный подобный примѣръ въ ист. 
франц, республики), считая свою миссію 
оконченной. В.-Р. ум. въ 1904 г. Отдѣльно 
изданныя рѣчи В.-P.: «Discours parlementai
res 1879—89» (H., 1889); «Discours politi
ques 1889—99» (П., 1899); «Questions socia
les» (П., 1900); «Associations et congréga
tions» (П., 1901); «La défense républicaine» 
(П., 1902); «Action républicaine et sociale» 
(П., 1903); «Politique française et étrangère» 
(П., 1904). См. Гамбаровъ, «Рабочее законо
дательство м-ства В.-Р.» («Русск. Бог.», 1901, 
№ 4—5); Инсаровъ, «В.-Р.» («Рус. Мысль», 
1902, № 5—7). В. В—въ.

Вальдевбургскіе слон — нижній 
ярусъ верхняго или продуктивнаго отдѣла 
каменноугольной системы въ Германіи.

Нальдень (Павелъ Ивановичъ)—русскій 
химикъ, профессоръ рижскаго политехнику
ма. В.—ученикъ Оствальда и извѣстенъ сво
ими работами по вопросамъ стереохиміи и 
электролитической диссоціаціи. Главныя ра
боты В.: «Объ открытіи азотной и азотистой 
кислотъ»; «Сравнительная оцѣнка реакцій, 
предложенныхъ для открытія азотной кисло
ты»; «Къ вопросу о строеніи кислотъ Демар- 
сэ»; «Матеріалы къ изученію оптической изо- 
меріи» (I—IV части, 1898); «Результаты из
слѣдованія производныхъ одно- и двузамѣ- 
щенныхъ а-оксикислотъ» (съ Бишофомъ); 
«Объ измѣненіяхъ яблочной кислоты при на
грѣваніи»; «Обзоръ работъ по оптической 
изомеріи»; «Объ оптической дѣятельности 
таннина»; «Взаимное превращеніе оптиче
скихъ ацтиподовъ»; «О яблочной кислотѣ 
Аберсона»; «Соединеніе аминовъ съ S02»; 
«Комплексныя соли»; «О многоатомномъ кис
лородѣ и основныхъ его свойствахъ»; «О не
нормальныхъ электролитахъ»; «Къ вопросу о 
происхожденіи нефти»; «Ueber organische 
Lösungs- und JoBisierungsmittel» (1903); P. 
W. und Μ. Centnerschwer, «Ueber Verbb. 
des Schwefeldioxyds mit Salzen» (1902); так
же «Flüssiges Schwefeldioxyd als Lösungs
mittel» (Лпц., 1901); «Ueber abnorme Electro
lyte» (Лпц., 1903); «Ueber die Ester d. Rici- 
nolsäure» (Бѳрл., 1903); «Ueber sogenannte 
«Dinitroweinsäureester» (Берл., 1903). Кромѣ 
того В. написалъ «Handbuch der Stereoche
mie» (1893). II. Гр.

*Иа.1ьдерзее {(графъ)—герм, [генералъ. 
6 авг. 1900 г. императоръ Вильгельмъ пред
ложилъ его державамъ въ главнокомандующіе 
всѣхъ европейскихъ и японскихъ войскъ, за
нятыхъ въ Китаѣ усмиреніемъ боксерскаго 
движенія. 27 сѳнт. В. прибылъ въ Тьензинъ, 
принялъ командованіе и быстро окончилъ
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войну. Въ маѣ 1901 г.- экспедиціонный кор
пусъ былъ распущенъ, и В. вслѣдъ, затѣмъ вы
ѣхалъ въ Германію. Во время походй и· окку
паціи европейскія* войска вообще и герман
скія въ особенности отличались крайней же
стокостью; въ газетахъ было опубликовано 
множество такъ наз. «гуннскихъ писемъ» сол
датъ, хваставшихся жестокостью по. отноше
нію къ китайцамъ и грабительствомъ. Обще
ственное мнѣніе ставило ихъ въ вину. В. Онъ 
умеръ въ 1904 г. В. В—въ.

Вальдтеи<ж>ель (Эмиль) — извѣстный 
композиторъ. Род. въ 1837 г. Успѣхъ пер
выхъ его вальсовъ: «Joies et peines» и «Ma
nolo» побудилъ его къ сочиненію исключи
тельно · танцевъ, которыхъ онъ напечаталъ 
нѣсколько сотъ. Многіе изъ нихъ, напр. «Es
paña», «Estudiantina», пользуются всемірной 
извѣстностью.

Валькснэръ (Baron Charles Athanasie 
de Walckenaer) — выдающійся французскій 
естествоиспытатель (1771 — 1852). Научныя 
работы В. касаются насѣкомыхъ и пауковъ, 
систематику которыхъ онъ изложилъ въ цѣ
ломъ рядѣ весьма цѣнныхъ монографическихъ 
работъ. Особаго вниманія заслуживаютъ «Fa
une Parisienne» (2 т., 1802); «Histoire natu
relle des Aranéides» (5 вып., 1805—1808); 
«Histoire naturelle des Insectes. Aptères, 
Arachnides» («Suites à Buffon», 3 т., 1836—44).

Валькеръ (Карлъ - Адольфъ - Теодоръ 
Walcker)—нѣмецкій .экономистъ, родомъ изъ 
Лнфляндіи. Род. въ 1839 г.; состоитъ приватъ- 
доцентомъ въ лейпцигскомъ унив. Его труды: 
«Handbuch der Nationalökonomie» (Лпц., 1882 
—1884); «Geschichte der Nationalökonomie 
und Socialismus» (5 изд., ib., 1902); «Politik 
der konstitutionellen Staaten» (Карлсруэ, 
1890); «Biographisch-kritische Schriften über 
R. Cobden» (Гамбургъ, 1885); «R. von Gneist» 
(Берлинъ, 1888)· «А. Smith» (ibid., 1890); 
«Montesquieu» (Лпц., 1896); «Karl Marx» (ib., 
1897); «Interessenkämpfe der Industrie» (Цит
тау, 1897); «Der Schutz der Frauen und Kin
der gegen Misshandlungen» (Лпц., 1900): 
«Kritik der Bismarckschen Politik» (ib., 1904); 
«Betrachtungen über das moderne Militärwe
sen und Völkerleben» (ib., 1904).

*Вальксръ (Уокеръ Амаза Walker)— 
сѣв.-американскій политико-экономъ: ум. въ 
1897 г.

Вальковым стѣны—см. Экономи
ческія постройки (XL, 273).

Валыіургиаъ—минералъ, принадлежа
щій къ группѣ Ві208- и U03- содержащихъ 
водныхъ мышьяковокислыхъ соединеній. Кри
сталлизуется въ триклиническихъ кристал
лахъ, напоминающихъ, благодаря двойнико
вому образованію, моноклиническіе. Цвѣтъ 
желтый; блескъ алмазный и жирный. Встрѣ
чается вмѣстѣ съ другими уран-содержащимп 
цднералами въ рудникѣ Weisser Hirsch око
ло Neustädtel въ Рудныхъ горахъ.

Вальтеръ (Антонъ Антоновичъ, 1870— 
1902)—физіологъ. По окончаніи курса въ во
енно-медицинской академіи въ 1894 у. былъ 
оставленъ для усовершенствованія. Его док
торская диссертація «Отдѣлительная способ
ность поджелудочной железы» написана въ
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лабораторіи проф. И'. П. Павлова. Въ 1898 г. В. 
былъ командированъ за границу, гдѣ работалъ 
въ лабораторіяхъ профессоровъ Геринга въ 
Лейпцигѣ и УнгельмаНа Въ Берлинѣ; здѣсь онъ 
напечаталъ труды: «Beobachtungen über den 
Verlauf zentralen und extramuscularen nega
tiver Nachbilder»· и-«Zur Lehre vom Tetanus 
des Herzens». По возвращеніи изъ-за грани
цы В. былъ избранъ приватъ-доцентомъ во
енно-медицинской' академіи по каѳедрѣ фи
зіологіи, работалъ въ лабораторіи И. П. Пав
лова, читалъ студентамъ лекціи по физіоло
гіи зрѣнія и полный курсъ физіологіи слу
шательницамъ курсовъ проф. Π. Ф. Лесгафта. 
На съѣздѣ въ Туринѣ въ 1901 г. В. сдѣлалъ 
сообщеніе о кишечномъ сокѣ, а въ 1902 г. 
на съѣздѣ въ Гельсингфорсѣ—сообщеніе по 
вопросу о секретинѣ. В. перевелъ на нѣмец
кій языкъ «Лекціи о работѣ пищеваритель
ныхъ железъ» И. П. Павлова. Умеръ отъ 
несчастнаго случая (упалъ съ площадки ва
гона желѣзной дороги) въ 1902 г.

Вальтеръ (Викторъ Григорьевичъ) — 
музык» писатель. Род. въ 1865 г. Окончилъ 
курсъ въ харьковск. унив. Состоитъ концерт
мейстеромъ спб. Имп. русск. оперы. Сочин. 
В.: «Начинающій скрипачъ», «Какъ у^ить игрѣ 
на скрипкѣ», «Музык. образованіе любителя», 
«Въ защиту искусства», «Опера Μ. И. Глинки 
«Русланъ и Людм.», статьи о Чайковскомъ, 
Глинкѣ, Рубинштейнѣ въ «Мірѣ Божьемъ» 
(1903—04) и др.

Вальтеръ (Вильгельмъ Walther; род. 
въ 1846 г.) — нѣмецкій историкъ церкви, 
профессоръ церковной исторіи въ росток
скомъ университетѣ. Главнѣйшіе его труды: 
«Luther im neuesten römischen Gericht» (Го
та, 1884—92); «Die deutsche Bibelübersetzung 
des Mittelalters» (Брауншвейгъ, 1889—92); 
«Das Leben im Glauben» (Лпц., 1901); «Ad. 
Harnacks Wesen des Christentums für die 
christliche Gemeinde geprüft» (5 изд., ib., 
1901); «Das Erbe der Reformation im Kampfe 
der Gegenwart» (1903—04).

Вальтеръ (Іоганнъ Walther)—геологъ, 
профессоръ геологіи и палеонтологіи въ іен- 
скомъ университетѣ (съ 1894 г.). Род. въ 
I860 г. Въ 1886 г. былъ избранъ приватъ- 
доцентомъ въ Іенѣ. Работы В. посвящены 
главнымъ образомъ физической географіи 
моря и представляютъ большой научный ин
тересъ. Изъ наиболѣе крупныхъ укажемъ: 
«Die Korallenriffe der Sina’ihalbinsel» (Лпц., 
1888); «Die Denudation in der Wüste» (1891); 
«Allgemeine Meereskunde» (1893); «Die Geo
logie als historische Wissenschaft» (Іена, 
1893—94).

Вальтеръ (Францъ Walter, род. въ 
1870 г.)—богословъ и философъ, профессоръ 
моральной теологіи въ мюнхенскомъ универ
ситетѣ. Главные его труды: «Das Eigentum 
nach Thomas von Aquin und dem Socialismus» 
(Фрейбургъ, 1895); «Socialpolitik und Moral» 
(ib., 1899); «Die Propheten in ihrem socialen 
Beruf und das Wirtschaftsleben ihrer Zeit» 
(ib., 1900); «Socialismus und moderne Kunst» 
(ib., 1901); «Aberglaube und Seelesorge» (1904): 

Вальяво (Григорій Ставровичъ) — ак
теръ и театральный антрепренеръ (1823—
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1888). Окончилъ курсъ , въ. царскосельскомъ 
лицеѣ; служилъ нѣкоторое время въ уланахъ. 
Снявъ антрепризу ростовскаго-на-Дону театра, 
В. продержалъ ее въ блестящимъ состояніи 
до 1875 г.; затѣмъ онъ былъ актеромъ на 
частныхъ сценахъ и режиссеромъ у М· В. 
Лентовскаго. Перевелъ и приспособилъ для 
сцены комич. оперы и оперетки: «Принцесса 
Требизондская», « Островъ Тюлипатанъ», «Дочь 
рынка>, «Утка о 3-хъ ногахъ* и др.

Валянсьенъ (Achille Valenciennes)— 
французскій зоологъ (1794—1865), состоялъ 
профессоромъ зоологіи въ Muséum d’Histoire 
Naturelle въ Парижѣ; его научные труды ка
саются преимущественно анатоміи, физіоло
гіи и біологіи морскихъ моллюсковъ.

Вальянъ—см. Кардованіе (XIV, 485 и 
486) и Пряденіе (XXV, 648).

*Вальянъ (Эдуардъ)—въ 1893 г. избранъ 
въ палату депутатовъ какъ революціонеръ- 
соціалистъ; переизбранъ въ 1898 и 1902 гг. 
Во время преній,-вызванныхъ въ палатѣ де
путатовъ (май 1905) запросомъ объ антипа
тріотическихъ учебникахъ проф. Эрве, В. за
явилъ, что въ случаѣ войны соціалисты при
зовутъ рабочихъ къ всеобщей забастовкѣ, ре
зервистовъ—къ отказу отъ военной службы, 
всѣхъ—къ бунту. Эти слова, въ связи съ пове
деніемъ проф. Эрве, вызвали расколъ въ со- 
ціалист. партіи, отъ которой откололась зна
чительная группа, съ Оганьеромъ и Жеро 
Ришаромъ во главѣ. 3. В—въ.

Вамбахъ (Эмиль-Ксаверъ) — фламанд
скій композиторъ. Род. въ 1854 г. Главныя 
его соч*: симфон. поэма «Аап de boorden 
van de Schelde», «Vlaanderland» (для мужск. 
хора и орк.), «De lente» (для жѳнск. хора и 
орк.), кантата въ честь Рубенса, дѣтская кан
тата, двѣ ораторіи («Mozes op den Nijl» и 
«Jolande»), «Те deum». В. принадлежитъ къ 
лучшимъ представителямъ ново-фламандск. 
музык. школы, опирающейся на нѣмецкую.

Ванадіевая кислота, В. ангидридъ 
—см. Ванадій.

Ванадіевыя чернила—см. Чер
нила.

Вангал'ь, пятнистый кускусъ (Phalanger 
maculatus)—см. Кускусы (XVII, 118).

Ванггонгъ—японскій инструментъ: см. 
Кото.

Вангенгеймъ (Конрадъ, баронъ Wan
genheim)—германскій политическій дѣятель. 
Род. въ 1849 г.; въ 1870—71 гг. участвовалъ 
вольноопредѣляющимся во французскомъ по
ходѣ; затѣмъ занялся сельскимъ хозяйствомъ. 
Съ самаго основанія (1893) союза сель
скихъ хозяевъ (Bund d. Landwirthe) онъ былъ 
однимъ изъ дѣятельныхъ его членовъ, а послѣ 
смерти Плеца (Plötz)—его президентомъ. Съ 
1898 по 1903 г. былъ депутатомъ рейхстага, 
съ 1898 г. состоитъ членомъ прусскаго ланд
тага; принадлежитъ къ союзу сельскихъ хо
зяевъ (аграріямъ). Во время обсужденія въ 
рейхстагѣ таможеннаго тарифа 1902 г. былъ 
однимъ изъ рѣшительныхъ его противниковъ, 
возражая противъ недостаточности вводимой 
имъ охраны сельскаго хозяйства. В. В—въ.

Вангеигенмъ фонъ - Вваленъ 
(Ѳедоръ Ѳедоровичъ)—геологъ. Родился въ 
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Прибалтійскомъ краѣ, умеръ въ 1864 г. 
Учился въ Дерптѣ,, затѣмъ служилъ въ ка
чествѣ полицейскаго пристава въ Орен
бургскомъ краѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ занимался 
геологическимъ изученіемъ Оренбургской, 
Уфимской и Самарской губ. В. фонъ-Кваленъ 
является однимъ изъ основателей геологиче
скаго изученія Россіи и снабжалъ музеи Пе
тербурга и Москвы богатыми коллекціями 
(въ особенности пермскихъ окаменѣлостей и 
горныхъ породъ), собранными имъ во время 
его геологическихъ экскурсій. Его работы 
печатались въ. «Зап. Спб. Минер. Общ.» и 
«Моск. Общ. испытат. природы» съ 1840 г. по 
1852 г.

*Вандениееребоомъ (Юлій Vanden- 
peerebom)—бельгійскій политическій дѣятель. 
Входилъ, въ качествѣ мин. желѣзныхъ дорогъ, 
почтъ и телеграфовъ, затѣмъ военнаго ми
нистра, въ составъ клерикальныхъ кабинетовъ 
Малу (1884), Бернаерта (1884—94), Бюрле 
(1894—96) и Смета де Найера (1896—99). Ввелъ 
воскресный отдыхъ (не полный) служащихъ 
на казенныхъ жел. дор. и на почтѣ. Въ янв. 
1899 г. сформировалъ свой кабинетъ, въ кото
ромъ, кромѣ президентства, сохранилъ за собой 
военное м-ство. Имъ предложенъ такъ назыв. 
«мошенническій» избирательный законъ, вво
дившій пропорціональную систему въ окру
гахъ, избирающихъ не менѣе 6 депутатовъ— 
т. е. de facto въ городахъ, избирающихъ ли- 
Ço либераловъ, либо соціалистовъ, гдѣ' отъ 
принципа пропорціональности клерикалы мог-? 
ли бы только выиграть,—и оставлявшій не
измѣнной систему выборовъ по спискамъ въ 
округахъ, избирающихъ отъ 1—5 депутатовъ, 
т. е. de facto въ округахъ клерикальныхъ. 
Проектъ вызвалъ въ Брюсселѣ и др. городахъ 
рядъ уличныхъ манифестацій; 28 іюня 1899 г. 
на улицахъ Брюсселя дѣло дошло до крово
пролитія. Послѣдовали .бурныя сцены въ пар
ламентѣ; порицаніе правительству было от
вергнуто 87 противъ 31 гол., но и проектъ 
избират. реформы былъ также отвергнутъ, 
вслѣдствіе чего м-ство В. 1 авг. 1899 г. вы
шло въ отставку. Съ тѣхъ поръ В. видной по
литической роли не играетъ и не принадле
житъ ни къ составу правительства, ни къ со- 
ставу парламента. Сухой, холодный, равно
душный ко всему, кромѣ собственной власти, 
В. не пользуется популярностью даже въ 
средѣ собственной партіи. В. В—въ.

* Вандербильтъ — семья американ
скихъ богачей. Корнелій В. (1843—1899), 
сынъ Вильяма, еще болѣе' увеличилъ состоя
ніе отца, выстроивъ цѣлую сѣть новыхъ же
лѣзнодорожныхъ линій. Много жертвовалъ на 
ученыя и учебныя заведенія. См. Croffut, «The 
Vanderbilts» (Чикаго, 1886); Glardon, «Les V. 
et leur fortune» (П., 1889). В. В—въ.

Вандервельде (Эмиль Vander veld e)-— 
бельгійскій политическій дѣятель. Род. въ 
1866 г. Состоитъ профессоромъ соціологіи 
въ вольномъ университетѣ въ Брюсселѣ. Съ 
основанія бельгійской соціалистич. партіи въ 
1885 г. былъ однимъ изъ ея главныхъ дѣя
телей. Въ 1894 г. избранъ въ Брюсселѣ въ 
палату депутатовъ; съ тѣхъ поръ состоитъ 
безсмѣнно брюссельскимъ депутатомъ и
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вождемъ соціалистической партіи;: призна
ется лучшимъ ораторомъ бельгійскаго пар
ламента, и эта слава столь же мало оспарива
ется у него даже противниками, какъ такая 
же слава Бебеля въ германскомъ рейхстагѣ, 
Былъ делегатомъ на всѣхъ международ
ныхъ соціалистическихъ конгрессахъ, начиная 
съ парижскаго 1889. г. Состоитъ членомъ 
международнаго соціалистическаго бюро (за
сѣдающаго въ Брюсселѣ). Въ рядахъ между
народнаго соціализма В., какъ почти вся бель
гійская соціалистич. партія, занимаетъ мѣсто 
на правомъ флангѣ; онъ сочувствовалъ заня
тію Мильераномъ мѣста въ министерствѣ 
Вальдека Руссо, выражалъ симпатіи берн- 
штѳйніанству; очень дорожитъ движеніемъ 
профессіональныхъ союзовъ и придаетъ имъ 
большое значеніе. Не разъ содѣйствовалъ за
ключенію союза между соціалистич. и ради
кальной партіями. Онъ (какъ и вся бельгійская 
партія) высказывался, начиная съ 1900 г., про
тивъ немедленнаго распространенія права 
голоса на женщинъ въ Бельгіи, хотя въ.про- 
граммѣ бельгійской партіи и стоитъ женское 
голосованіе, да и онъ самъ въ своей книгѣ 
«Le socialisme en Belgique» высказался 
очень настойчиво за женское голосованіе. 
Въ 1891 г. В. основалъ секцію искусства 
при брюссельскомъ «Народномъ домѣ». Въ 
1898 г. былъ однимъ изъ основателей «соціа
листической лиги антиалькоголизма». Дѣя
тельно сотрудничаетъ въ разныхъ француз
скихъ и нѣмецкихъ соціалист. изданіяхъ. На
писалъ, между прочимъ, свои путевыя впечат
лѣнія по Норвегіи, Черногоріи, Алжиру и др. 
странамъ. Не разъ вступалъ въ полемику съ 
Розой Люксембургъ и др. соціалистическими 
писателями по вопросу о ходѣ развитія со
ціализма въ Бельгіи, всегда обнаруживая 
весьма оптимистическій взглядъ на него. Изъ 
его сочиненій изданныхъ отдѣльно, выдаются: 
«Деревенскій отходъ и возвращеніе на лоно 
природы» (4 русск. перевода, Одесса, 1904 
и др.); «Промышленное развитіе и обще
ственный строй» (СПб,, 1904); «Экономиче
скіе факторы алкоголизма» (СПб., 1904); «Le 
socialisme en Belgique» (Пар., 1898, вмѣ
стѣ съ Destrée; очень цѣнное изслѣдованіе 
по исторіи и современному состоянію соціа
лизма); ¿Vive la commune» (Брюсс., 1895); 
«Le collectivisme» (Брюсс., 1893); «La ques
tion agraire en Belgique» (П., 1897). Cm. L. 
Gumplowitsch, «E. V.» въ «Sozialistische Mo
natshefte», 1902, № 9. В. В—въ,

Вандермондъ (Charles-Auguste Van
dermonde)-—французскій математикъ (1735— 
1796). Извѣстенъ работами по высшей ал
гебрѣ, напечатанными въ 1771 и 1Ÿ72 гг. въ 
мемуарахъ парижской академіи наукъ.

Вандерсмнсеенъ (баронъ Vandersmis- 
sen) — бельгійскій генералъ (1823—95). Со
провождалъ импер. Максимиліана въ Мек
сику. Въ 1886 г. усмирилъ возстаніе рабочихъ 
въ Шарльруа. Написалъ: «Le service person
nel et la loi militaire» (Бр., 1887), въ кото
ромъ отстаивалъ всеобщую воинскую повин
ность; «Souvenirs de Mexique» (Бр., 1894).

*Вандерстратенъ (Эдмондъ Vander- 
siraeten)—белы. муз. писатель: ум. въ 1895 г.
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Вандрутъ—см. Горное дѣло (IX, 242).
Ваннленып (ваниллиновый) спиртъ 

—см. Ваниллинъ,
Ваниллпновал кислота—см. Ва

ниллинъ.
Ванна ртутная—см. Газовый ана

лизъ.
*Ванновекім (Петръ Семеновичъ) — 

1 янв. 1898 г. ζπο болѣзни оставилъ постъ 
военнаго министра и назначенъ членомъ го
сударственнаго совѣта. Въ 1899 г. (20 фе
враля) В. было поручено всестороннее раз
слѣдованіе причинъ безпорядковъ, происшед
шихъ въ различныхъ высшихъ учебныхъ за
веденіяхъ Имперіи и принявшихъ весьма зна
чительные размѣры. Результаты изслѣдованія 
коммиссіи В. не были опубликованы, но въ 
обществѣ сложилось убѣжденіе, что этой ком
миссіей были раскрыты нѣкоторыя причины 
зла и отчасти указаны средства къ ихъ устра
ненію. Въ январѣ 1901 г. безпорядки возобно
вились. Министромъ народнаго просвѣщенія, 
послѣ смерти Η. П. Боголѣпова (см. выше, 
стр. 280), 25 марта былъ назначенъ ген.-ад. 
Ванновскій, при чемъ на его имя былъ данъ 
Высочайшій рескриптъ, въ которомъ, между 
прочимъ, сказано было слѣдующее: «Опытъ 
послѣднихъ лѣтъ указалъ...... на столь суще
ственные недостатки нашего учебнаго строя, 
что Я признаю благовременнымъ безртлага- 
тельно приступить къ коренному его пере
смотру и исправленію... Я избралъ васъ въ 
сотрудники себѣ въ дѣлѣ обновленія и устрои
тельства русской школы». 31-го марта была 
учреждена вторая должность товарища м-ра 
йар. проев., а 4 апрѣля на эту должность 
былъ назначенъ начальникъ главнаго тюрем
наго управленія И. В. Мѣщаниновъ, бывшій 
сотрудникомъ В. въ коммиссіи. 1899 г. 5 апрѣля 
былъ опубликованъ «приказъ» В., въ кото
ромъ были изложены его взгляды на пред
стоящія ему задачи. Первая изъ нихъ—ре
форма учебнаго строя, должна была, по сло
вамъ приказа, потребовать извѣстнаго вре
мени; вторая, не менѣе важная—внесеніе въ 
дѣло воспитанія юношества разума,- любви и 
сердечнаго попеченія.... поставлялась учеб
ному персоналу въ неуклонную и непремѣн
ную обязанность. Министръ приглашалъ пре
подавательскій персоналъ «войти въ ближай
шее общеніе съ учащеюся молодежью и, не
зависимо отъ преподаванія, споспѣшество
вать воспитанію юношества на почвѣ любви 
и сердечнаго къ нему отношенія», а учащуюся 
молодежь—«съ довѣріемъ относиться къ мѣро
пріятіямъ правительства, вѣрить въ неустан
ныя о ней попеченія, помнить свой долгъ, 
исполнять свои обязанности и, спокойно за
нимаясь изученіемъ наукъ, дать властямъ 
возможность посвятить свое время и силы на 
устройство русской школы и учебнаго дѣла». 
9 апрѣля въ спб. университетѣ происходила 
въ первый разъ оффиціально разрѣшенная 
сходка студентовъ. 5 іюня состоялось Выс. 
повел, объ облегченіи участи студентовъ, от
бывавшихъ воинскую повинность въ видѣ на
казанія, на основаніи правилъ 1899-го года, и 
больше эти правила уже не примѣнялись. Въ 
концѣ апрѣля на разсмотрѣніе совѣтовъ уни-
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верситетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній поступило предложеніе м-ра вы
сказать, въ виду предполагаемаго пересмотра 
дѣйствующихъ уставовъ и штатовъ универ
ситетовъ и спец. высш. уч. зав. м-ва, свои 
соображенія относительно желательныхъ из- 
мЬненій въ этихъ уставахъ и штатахъ. М-ръ 
съ своей стороны предложилъ рядъ вопро
совъ (для университетовъ—18), по которымъ 
онъ желалъ имѣть мотивированныя заключе
нія. Вопросы эти касались постановки долж
ностей ректора и декановъ, крута вѣдомства 
факультетовъ, совѣта и правленія, гонорара, 
содержанія профессоровъ, положенія приватъ- 
доцентовъ, мѣръ для контроля надъ преподава
ніемъ, для лучшаго приготовленія молодыхъ лю
дей къ профессорскому званію, для привле
ченія студентовъ къ болѣе усерднымъ заня
тіямъ, для сближенія профессоровъ и студен
товъ, вопросовъ объ экзаменахъ, о студенче
скихъ организаціяхъ п собраніяхъ, о курсо
выхъ старостахъ, о студенческомъ (товарище
скомъ) судѣ и т. п. Въ октябрѣ поступили от
вѣты на эти вопросы; ими подчеркивалась не
обходимость коронныхъ реформъ въ дѣйствую
щихъ уставахъ и штатахъ и въ организаціи 
студенчества. M-во, однако, затруднилось ско
рымъ проведеніемъ всей реформы и рѣши
лось только на нѣкоторыя измѣненія суще
ствовавшаго строя, между прочимъ—на орга
низацію студенческихъ учрежденій. Въ концѣ 
1901 г. были опубликованы правила, кото
рыми студентамъ предоставлялась, въ извѣст
ныхъ предѣлахъ, возможность корпоративной 
организаціи; они могли избирать курсовыхъ 
старостъ, устраивать курсовыя собранія, учре
ждать научно-литературные, музыкальные п 
иные кружки, столовыя, кассы взаимопомощи, 
бюро для пріисканія занятій, библіотеки и чи
тальни, съ надлежащаго разрѣшенія началь
ства и съ участіемъ въ указанныхъ случаяхъ 
лицъ преподавательскаго или административ
наго персонала. Эти правила были отверг
нуты студентами всѣхъ высшихъ учебныхъ 
заведеній. Такимъ образомъ въ области выс
шей школы В. ничего не успѣлъ сдѣлать. 
Болѣе счастливъ онъ былъ въ области сред
ней школы. Въ концѣ мая и началѣ іюня ра
ботала особая коммиссія изъ 24 членовъ подъ 
личнымъ предсѣдательствомъ В. Коммиссія 
пришла къ заключенію, что «правительствен
ная средняя школа должна быть единою об
щаго типа для всѣхъ учебныхъ заведеній сего 
рода»; школы, получающія субсидію отъ казны, 
подчиняются общей программѣ; школы, со
держимыя исключительно на счетъ земствъ, 
городовъ и пр., могутъ, съ разрѣшенія м-ва, 
имѣть свои программы. По проекту средняя 
школа должна была состоять изъ 7 классовъ. 
Первые 3 класса должны были имѣть закон
ченный курсъ, а въ 4-ый могли поступать, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, ученики, окончившіе 
низшую школу (мысль о связи между сред
ней школой й низшей, при которой возмо
женъ былъ бы безпрепятственный переходъ 
изъ низшей въ среднюю, была отвергнута ком
миссіей). Въ средней школѣ первые 3 класса 
должны были быть общими и обязательными 
для всѣхъ учениковъ; въ нихъ должны были 

преподаваться слѣдующіе предметы: Законъ 
Божій, русскій языкъ, отечественная и всеоб
щая исторія и географія, ариѳметика, есте
ствовѣдѣніе, новые языки, рисованіе, черченіе 
и чистописаніе. Начиная съ 4-го класса учени
ки должны были дѣлиться на двѣ группы: одни 
должны были изучать дополнительный курсъ 
естествовѣдѣнія и графическія искусства, дру
гіе—латинскій языкъ. Общими предметами 
для обоихъ отдѣленій были: Законъ Божій, 
русскій языкъ съ логикой, литература отече
ственная и всеобщая, законовѣдѣніе, отече- 
ствовѣдѣніе, языки французскій и нѣмецкій, 
математика, физика, космографія, исторія 
отечественная и всеобщая, географія и есте
ствовѣдѣніе. Въ нѣкоторыхъ городахъ (всѣхъ 
университетскихъ и въ Вильнѣ) оставлено по 
одной школѣ иного типа, съ обязательнымъ 
изученіемъ обоихъ древнихъ языковъ; кромѣ 
того, допускалось преподаваніе греческаго 
языка (и англійскаго) для желающихъ, гдѣ 
это окажется возможнымъ. Кончившіе гимна
зію съ 2-мя древними языками могли посту
пать на всѣ факультеты; съ однимъ латин
скимъ—должны были держать дополнитель
ный экзаменъ по греческому языку при по
ступленіи на факультеты историко-филологи
ческіе и богословскій юрьевскаго универси
тета; пріемъ лицъ, не изучавшихъ древнихъ 
языковъ, долженъ былъ производиться по осо
бымъ правиламъ, выработаннымъ факульте
тами и утвержденнымъ м-ромъ. Средняя школа 
по проекту В. страдала многопредметностью 
и чрезмѣрнымъ удлиненіемъ рабочаго дня 
(въ каждомъ классѣ не менѣе 30 часовъ въ 
недѣлю). По нѣкоторымъ предметамъ—зако
новѣдѣніе и естествовѣдѣніе—не были выяс
нены главныя задачи ихъ преподаванія и по
дробности программы. По естествовѣдѣнію 
м-ромъ была рекомендована своеобразная 
программа «природовѣдѣнія» профессора лѣс
ной технологіи Кайгородова, отвергнутая мно
гими компетентными лицами и на съѣздѣ 
естествоиспытателей и врачей (XI). Реформа 
средней школы не была проведена м-ромъ 
въ законодательномъ порядкѣ, а установленъ 
временный порядокъ на 1 годъ; при этомъ въ 
I и II классахъ введена новая программа 
полностью, въ III и IV классахъ откинуто 
преподаваніе греческаго языка, а старшихъ 
классовъ, начиная съ Ѵ-го, реформа вовсе не 
коснулась. Въ области начальною образованія 
В. ничего не успѣлъ даже проектировать: 
учрежденная для этой цѣли коммиссія едва 
успѣла приступить къ занятіямъ. Изъ практи
ческихъ мѣропріятій В. заслуживаетъ внима
нія его циркуляръ о руководителяхъ педаго
гическими курсами, устраиваемыми для на
родныхъ учителей и учительницъ: приглаше
ніе руководителей предоставлялось не устрои
телямъ курсовъ (т. е. городамъ и земствамъ), 
а директорамъ народныхъ училищъ. Изданъ 
былъ цѣлый рядъ циркуляровъ, которымъ 
сильно сокращалось число евреевъ, обучаю
щихся въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ— 
число и безъ того незначительное, послѣ цир
куляровъ Делянова и Боголѣпова.

11 апрѣля 1902 г. В., не закончивъ ни въ 
одной области начатыхъ имъ реформъ, нс- 
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ожиданно оставилъ постъ, министра народнаго 
просвѣщенія. Съ нимъ вмѣстѣ ушелъ и И. В. 
Мѣщаниновъ, а другой товарищъ его, Г. Э. 
Зенгеръ, назначенъ управляющимъ м-вомъ 
нар. проев. 16 февраля 1904 г. В. скончался.

Л. X
ВаитгоФФнтъ-минералъ изъ группы 

безводныхъ сѣрнокислыхъ соединеній состава 
3Na2S04.MgS04. Безцвѣтенъ^ съ легкимъ пер
ламутровымъ блескомъ, неправильнымъ изло
момъ и слегка солоноватымъ вкусомъ. Встрѣ
чается въ Wilhelmshall въ. Магдебурго-Галь- 
берщтедтскомъ бассейнѣ..

Вантузы иначе присоски—органы, свой
ственные преимущественно паразитическимъ 
формамъ, п служащіе для прикрѣпленія къ 
тѣлу хозяина. Обыкновенно это окруженныя 
вальковатымъ возвышеніемъ углубленія со 
сложной мускулатурой. В. сначала плотно 
прикладывается къ поверхности того пред
мета, къ которому животное прикрѣпляется, 
а затѣмъ дно В. можетъ слегка подъ вліяні
емъ мускулатуры отстать отъ этой поверхно
сти. Такимъ образомъ причиной присасыва- 
ніяіявляется атмосферное л водяное давленіе, 
какъ въ кровососной банкѣ. В. Μ. 111.

ВяіітъГоффъ (Якобусъ Гѳндрикусъ)— 
нидерландскій ученый, род. въ 1852 г. въ 
Роттердамѣ, учился въ Дельфтѣ, Лейденѣ, 
Боннѣ, Парижѣ и Утрехтѣ, былъ сперва проф. 
въ Утрехтѣ, потомъ въ Амстердамѣ, а затѣмъ 
приглашенъ въ Берлинъ. В.—основатель сте
реохиміи и одинъ изъ самыхъ выдающихся 
современныхъ физико-химиковъ. В. далъ за
коны химическаго равновѣсія въ газахъ и въ 
слабыхъ растворахъ и установилъ въ этихъ об
ластяхъ примѣненіе термодинамики. Количе
ственная сторона вопроса о химич. равновѣсіи 
была изслѣдована раньше Гульдбергомъ и 
Вааге; В. первый установилъ аналогію между 
газами и слабыми растворами и показалъ, 
что осмотическое давленіе въ термодинами
ческихъ формулахъ, относящихся къ слабымъ 
растворамъ, играетъ ту-же роль, какую пар
ціальное давленіе въ газообразныхъ систе
махъ. Такимъ образомъ для слабыхъ раство
ровъ оказались примѣнимыми законы Бойль- 
Гей-Люссака и Авогадро; установленная В. 
зависимость между упругостью паровъ рас
твора, химическою формулой и концентра
ціей раствора позволила опредѣлять величину 
максимальной работы (какъ для газообразныхъ 
системъ)—при разжиженіи раствора. Законы 
Рауля и Арреніуса-Бекманна послѣ работъ 
В. получили теоретическое освѣщеніе п ве
личину осмотическаго давленія стало возмож
нымъ опредѣлять для даннаго соединенія не-> 
посредственно изъ его химической формулы. 
Въ 1901 г. В. получилъ за свои научныя от
крытія Нобелевскую премію. Работы В.: «Bei
trag zur Kenntniss der Cyanessigsäure u. Ma- 
lonsäure» (1874), «Voorstel tot Uitbreiding der 
tegenwoordiginde Scheikunde gebruikte Struc- 
tuur-Formules in de Ruimte», 1874 («La chi
mie dans l’Espace», 1875), «Ansichten über 
die organische Chemie» (1878—1881), «Etudes 
de dynamique chimique» (1884), «Lois de 
l’équilibre chimique» (1885), «Une propriété 
générale de matière diluée», «Dix années 

dans l’histoire d’une dheorie» (1885), «Elec- 
trische Bedingungen des chem. Gleichgewich
tes», «Theorie d. Lösungen» (1895), «Vorlesun
gen über Bildung u. Spaltung von Doppelsal
zen» (1897), «Vorlesungen über theoretische 
und physikalische Chemie» (1898-^1900), «Un
tersuchungen über die Bildungsverhältnisse 
der oceanischen Salzablagerungen (insbeson
dere des Stassfurter Salzlagers)» (1897—1902). 
Съ 1885; г. В. издаетъ съ Оствальдомъ «Zeit
schrift für physikalische Chemie». Ср. Ко
генъ, «Якобусъ Гендрикусъ В.» (Лейпцигъ, 
1899). 11. Гр..

Ванутеллм (Серафино Vannute Ili)—кар
диналъ. Род. въ 1834 г.; сопровождалъ въ 
Мексику папскаго- нунція Меліа (Meglia), 
состоявшаго при дворѣ императора Максими
ліана. Въ 1869* г. В.—архіепископъ и апосто
лическій делегатъ въ Перу и. Экуадорѣ, въ 
1875 г.—нунцій, въ Брюсселѣ, въ 1880- , г. 
(когда были прерваны дипломатическія сно
шенія между Бельгіей и св. престоломъ)—въ 
Вѣнѣ. Левъ XIII сдѣлалъ его въ 1887 г. кар
диналомъ и призвалъ въ Римъ, гдѣ. онъ за* 
нималъ должности префекта конгрегаціи ин
декса и префекта конгрегаціи пропаганды. 
Въ 1903 г. былъ однимъ изъ' главныхъ кан
дидатовъ на папскій престолъ, но. избранъ 
не былъ. В. В—въ.

ВаншаФФе (Феликсъ Wahnschaffe, род. 
въ 1851 г.)—нѣм. геологъ, профессоръ горной 
академіи въ Берлинѣ. Его труды: «Unter
suchungen des Bodens der Umgebungen von 
Berlin», вмѣстѣ съ Э. Лауферомъ (Берл., 
1881); «Quartärbildungen der Umgebungen 
von Magdeburg» (ib., 1885); «Anleitung zur 
Wissenschaftlichen Bodenuntersucbung» (ib;, 
1887; 2^oe изд., 1903); «Ursachen der Ober
flächengestaltung des norddeutschen Flach
landes» (Штуттгартъ, 1891; 2roe изд., 1901).

Ванъ-Гельмонтъ-см. Гельмонтъ.
Ванъ-Дейкъ (Эрнестъ - Марія - Гюберъ 

Van-Dyck)—героическій теноръ, род. въ 18G1 г. 
Участіе его въ концертахъ Ламурё и особен
но дебютъ его въ роли Парсифаля, въ Бай
рейтѣ, поставили его въ ряды первоклассныхъ 
теноровъ.

Ванъ-деръ-Ваальеъ (J. D. van der 
Waals) — знаменитый современный физикъ. 
Родился въ 1837 г. Удостоенъ лейденскимъ 
университетомъ ученой степени доктора 
философіи въ 1873 г. за диссертацію, при
знаваемую нынѣ классическою: «Over de 
Continuiteit van den Gas—en vloeistoftoe- 
stand» (нѣмецкій переводъ появился въ Лейп
цигѣ въ 1881 г.). Съ открытіемъ амстердам
скаго университета (1877) занимаетъ въ немъ 
профессуру физики. Большая часть работъ 
В. относится къ области теоретической мо
лекулярной физики. См. статьи: Вальса фор
мула (V, 461) и Кинетическая теорія газовъ 
(XV, 75).

Ванъ-деръ - Канслепъ (Симоносек- 
скій)—проливъ между о-вами Хондо и Кіу- 
Сіу (въ Японіи), соединяетъ моря Японское 
съ Средиземнымъ Японскимъ.

Ванъ-деръ-Стратенъ (Эдмондъ van 
der Straeten)—бельгійскій музык. писатель, 
род. въ 1826 г. Его труды: «Coup d’oeil sur
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la musique actuelle . à ' Audenarde» (1851); 
«Recherches sur la musique à Audenarde 
avant le XIX siècle» (1856); «La musique 
aux Pays-Bas» (8 томовъ); «Le théâtre villa
geois en Flandre» (1874); «La melodie popu
laire dans l’opéra Guillaume Tell» и мн. др.

Внпперсъ (бар. Эгидіусъ - Карель-Гю- 
ставъ Wappers, 1804—74)—бельгійскій исто
рическій живописецъ. Былъ профессоромъ, 
потомъ, директоромъ антверпенской академіи. 
Пользовался большимъ почетомъ среди совре
менниковъ, но затѣмъ быстро былъ поза
бытъ. Его романтичѳско - патріотическая, 
вдававшаяся въ мелодраматизмъ живопись 
имѣла значительное, но не благотворное и 
скоро исчезнувшее вліяніе на бельгійскую 
школу. Важнѣйшія его произведенія: «Ванъ- 
Дейкъ и его натурщица» (въ антвѳрп. музеѣ), 
«Пожертвованіе лейденскаго бургомистра 
ванъ-деръ-Верфа» (1830; въ утрѳхтск. муз.), 
«Эпизодъ сентябрьскихъ дней» (въ брюссель
скомъ муз.), «Генофева Брабантская» (1843*; 
въ виндзорскомъ замкѣ); «Защита Родоса» 
(1848; въ версальскомъ муз.), «Материнское 
счастье» (въ антверпенскомъ муз.), «Срѣтеніе 
Господне» (въ іезуитской црк., въ Антвер
пенѣ), «Спаситель во гробѣ» (въ црк. св. Ми
хаила, въ Лёвенѣ).

Вапплеріітъ — минералъ изъ группы 
водныхъ мышьяковокислыхъ соединеній. 
Встрѣчается въ видѣ прозрачныхъ монокли
ническихъ кристалликовъ, образующихъ гіали
топодобные покровы π корки. Мѣсторожде
нія: Шнеебергъ, Іоахимсталь и др. При 100° 
теряетъ Н20 и переходитъ въ гайдингѳритъ.

Варавва (Михаилъ Петровичъ) — біо
логъ, род. въ 1841 г. Окончилъ курсъ въ мо
сковскомъ унив. Съ 1872 г. состоитъ препо
давателемъ естествѳнной исторіи и педагогики 
въ московскомъ учительскомъ институтѣ. Въ 
1874 г. былъ командированъ въ Германію и 
Швейцарію для осмотра учительскихъ семи
нарій; въ 1886 г., по предложенію А. П. Бог
данова, занимался, находясь въ Крыму, біо
логическими наблюденіями надъ цикадами, 
результатомъ чего явилось изслѣдованіе: «Къ 
вопросу о цикадахъ» (M.t 1889). В, напеча
талъ рядъ учебниковъ по естественной исто
ріи: «Зоологія» (5 изд., Μ., 1877—88); «Бо
таника» (4 изд., Μ., 1880—90); «Минералогія» 
(Μ., 1879); «Учебникъ ботаники» (2 ч., Μ., 
1886); «Ботаника», курсъ рѳальн. учил. (М*, 
1891) и др. В. состоитъ редакторомъ-издат. 
журнала «Естествознаніе и Географія» (см.).

Варанъ (Varanus) или мониторъ (Moni
tor)—родъ ящерицъ (см.) изъ группы широ
коспинныхъ (Platynota) сем. Барановыхъ (Ѵа- 
ranidae). Это весьма крупные хищники (до 
1,7 метра длиной). Нильскій варанъ (V. пііо- 
ticus) боготворился древними египтянами за 
его повадку питаться яйцами крокодиловъ. 
Допускали даже, что онъ поѣдаетъ молодыхъ 
крокодиловъ. Въ Австраліи и южн. Азіи во
дится полосатый В. (V. Salvator). Его слюна 
входитъ въ составъ яда для стрѣлъ, изгото
вляемаго синтезами, для чего живого В. 
вѣшаютъ надъ огнемъ и бьютъ, а вытека
ющую слюну смѣшиваютъ со змѣиной кровью, 
мышьякомъ и т. п. Въ Сѣв. Америкѣ и юго

зап. Азіи (очень часто вдоль Закаспійской 
дороги) встрѣчается сѣрый В. ’ (V. gríseas). 
Мясо В. съѣдобно. В. Μ. Ш.

Варбургъ (Эмилій Warburg)—проф. фи
зики берлинскаго университета, род. въ Аль
тонѣ въ 1846 г. Съ 1872 г. проф. въ страсб. 
унив., а затѣмъ во фрейбургскомъ (въ Баде
нѣ). Многочисленныя его экспериментальныя 
работы относятся къ акустикѣ, молекулярной 
физикѣ и Къ электрическимъ разрядамъ въ 
газахъ (см.; Warhnrg, «Namenregister zu d. 
Ann. d. Physik und Chemie»).

Варваризмъ (или барбаризмъ, отъ греч: 
Βάρβαρος—чужеземецъ, не грекъ)—стороннія 
стихіи въ языкѣ. Школьная теорія словесно
сти плохо справляется съ понятіемъ В. Слѣ
дуя программамъ этого предмета, по кото
рымъ В. есть элементъ, нарушающій чисто
ту рѣчи, она то опредѣляетъ В., какъ «сло
ва иностранныя, не вошедшія во всеобщее 
употребленіе» (Бѣлявскій), то различаетъ 
«позволительные и непозволительные» В. 
(Смирновскій), то считаетъ В. всѣ «слова и 
выраженія, вошедшія въ отечественный языкъ 
изъ иностранныхъ» (Стефановскій). Обиход
ная рѣчь склоняется къ первому толкованію, 
видя въ понятіи В. примѣсь недопустимую. 
Не всякое иностранное слово, употребляе
мое въ языкѣ, есть В.; равнымъ образомъ и 
заимствованный стилистическій оборотъ и 
даже грамматическая форма, разъ онп полу
чили право гражданства въ языкѣ, уже не 
называются В. Иноязычныя стихіи могутъ от
носиться < къ словарю языка и къ его грам
матическимъ формамъ. Ср. Заимствованія 
(XII, 142). Объ усиліяхъ очистить языкъ отъ 
В. см. Пуризмъ (XXV, 797).

Нарва piuскія владѣнія — прежде 
употребительное въ русскихъ изданіяхъ на
званіе сѣв.-зап. части Африки или Бербѳріп 
(ПІ, 472).

Варвинскіи (Іосифъ Васильевичъ, 
1811—1878)—терапевтъ; учился въ харьков
скомъ унив., который окончилъ въ 1833 г. и 
былъ назначенъ въ Дерптскій унив., гдѣ въ 
1838 г. за диссертацію «De nervi vagi physio- 
logia et pathologia» (Дерптъ) удостоенъ сте
пени доктора медицины и въ томъ же году 
былъ назначенъ адъюнктомъ московскаго 
унив. по каѳедрѣ частной патологіи и, тера
піи и клиникѣ внутреннихъ болѣзней и кромѣ 
того, читалъ еще нервныя болѣзни. Въ 1844 г. 
В. былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ 
патологіи и терапіи въ Дерптѣ, а въ 1846 г. 
снова переведенъ въ московскій унив. орди
нарнымъ профессоромъ госпитальной тера
певтической клиники. Кромѣ диссертаціи Б. 
напечаталъ рядъ статей въ «Московскомъ 
Врачебномъ Журналѣ».

Варвпцитъ — минералъ, представля
ющій собой переходную форму между манга
нитомъ и пиролюзитомъ. Содержаніе 5—6% 
вмѣсто 9—10%Н20, какъ у манганита. Твер
дость—между твердостью манганита и пиро
люзита. Встрѣчается въ Варвикшайрѣ въ Ан
гліи, главнымъ образомъ, въ видѣ псевдомор
фозъ по кальциту.

Варгунинъ (Николай Александро
вичъ) — общественный дѣятель, сынъ завод
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чика. Род.| въ 1850 г.; по окончаніи курса 
въ университетѣ посвятилъ себя дѣлу народ
наго просвѣщенія среди . многочисленнаго 
фабрично-заводскаго населенія своего родною 
Шлиссельбургскаго участка (въ первое время 
вмѣстѣ съ своимъ двоюроднымъ братомъ Вла
диміромъ Павловичемъ В., однимъ изъ совла
дѣльцевъ извѣстной писчебумажной фабрики 
близъ СПб., умершимъ въ 1888 г.). Благодаря 
В. здѣсь возникли нѣсколько начальныхъ 
школъ, техническіе и воскресные, классы,’ 
библіотеки, «Невское общество по устройству 
народныхъ развлеченій» .съ читальней и те
атромъ и другія просвѣтительныя учрежде
нія. Какъ гласный с.-петѳб. думы и спб. гу
бернскаго и уѣзднаго земствъ, В. заботился 
главнымъ образомъ о начальной школѣ. 8а 
свою выдающуюся дѣятельность по народному 
просвѣщенію въ 1895 г. В. была присуждена 
большая золотая медаль Имп. вол. экон, об
щества. Скончался В. въ 1897 г. Ср. «Тр. 
Имп. Вол. Экон. Общ.», 1897, № 5. Д. P.

Вард игъ—минералъ изъ группы фосфа
товъ, близкій къ бирюзѣ, состава 
2А1208.Р208.4Н20. Встрѣчается въ видѣ свѣт
лозеленыхъ. и голубоватозеленыхъ корокъ, со 
стекляннымъ блескомъ п концѳнтрически- 
скорлуповатой структурой въ варисцйтѣ шта
та Утахъ (Сѣв. Америка). Твердость=5. Уд. 
вѣсъ=2,77. Въ кислотахъ отчасти раство
ряется. Употребляется, подобно бирюзѣ, для 
украшеній.

Варзаръ или Варзеръ (Василій Егоро
вичъ)—земскій статистикъ. Род. въ 1851 г. 
Учился въ кіевск. унив. и спб. технологии, 
институтѣ; въ 1875 г. занялъ должность ста
тистика при черниговской губернской управѣ, 
вмѣстѣ съ Π. П. Червинскимъ (лХХѴІЦ, 530) 
и А. А. Русовымъ (XXVII, 298). Составлен
ныя В. программы для изслѣдованія промыс
ловъ и для описанія городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ съ цѣлью ихъ оцѣнки остаются 
образцовыми и до настоящаго времени. Въ 
описаніи Повозыбковскаго уѣзда, произве
денномъ В., въ первый разъ примѣненъ былъ 
методъ статистическаго изслѣдованія почвъ 
на основаніи опроса хозяевъ. Принятый В. 
способъ изложенія данныхъ о земляхъ по 
опредѣленнымъ межевыми границами дачамъ 
и участкамъ устан(?вилъ такъ называемый 
«черниговскій типъ» земскихъ статистиче
скихъ работъ и сдѣлалъ возможною почвенную 
карту губерніи, составленную впослѣдствіи
A. П. Шликевичемъ (XXXIX, 702). Составлен
ныя В. описанія Новозыбковскаго и Остѳрскаго 
уѣздоцъ явились лучшимъ отвѣтомъ ^на во
просъ, какъ нужно, пользоваться статистиче
скимъ методомъ для оцѣночныхъ цѣлей. Послѣ 
закрытія Чернигов, стат, бюро, В. былъ въ 
Черниговѣ мировымъ судьей, затѣмъ предсѣ
дателемъ Чернигов, уѣздной зем. управы; въ 
настоящее время состоитъ на службѣ въ ми
нистерствѣ финансовъ. Изъ другихъ работъ
B. главнѣйшія: «Евреи арендаторы въ Чер
ниговской губ.» («Отеч. Зап.», 1881), «Кустар
ные промыслы Черниговской губ.» (въ «Ма
тер. комм, по изслѣд. куст, пром.»), «Быть 
или не быть общ. взаимн. поземѳл. кред.?» 
(1885), «Какой кредитъ намъ нуженъ?» (1889). 

В. принадлежитъ также составленіе програм
мы и главная редакція выдающагося по раз
работкѣ статистическихъ подробностей труда 
о фабрикахъ въ Россіи: «Стат. свѣд. о фабр, 
и завод» по производствамъ, необложеннымъ 
акцизомъ за 1900 г.» (изд. мпн. финансовъ, 
СПб., 1903). Въ настоящемъ «Энцикл. Слова
рѣ» имъ помѣщено нѣсколько статей по эко
номическимъ -вопросамъ.

Варикоцеле—см<Вены, болѣзни ихъ.
Варпвгтонитъ — минералъ состава 

Cu4S04.4Н20. Встрѣчается въ видѣ блѣдно
голубыхъ микрокристаллическихъ аггрѳгатовъ 
въ Корнваллисѣ.

Варисцнтъ (Variseit) - минералъ изъ 
группы фосфатовъ, состава А1208.Ра05.4Н,0, 
аналогъ скородита. Хорошо образованные 
кристаллы неизвѣстны. Встрѣчается бблыпею 
частью въ видѣ гроздевидныхъ аггрегатовъ 
съ раковистымъ изломомъ. Просвѣчиваетъ, 
безцвѣтенъ—иногда зеленоватаго цвѣта, обла
даетъ восковымъ блескомъ. Встрѣчается въ 
кремнистомъ сланцѣ въ Messbach, близъ Plauen 
и яакварцѣ въ Montgomery County, Arkansas.

Варіантъ (Variante)—терминъ, введен
ный профессоромъ исторіи музыки, Гуго Ри
маномъ. Въ своемъ музыкальномъ слова
рѣ Риманъ даетъ этому с'Лову слѣдующее 
опредѣленіе: «терминъ В. служитъ для обо
значенія той формы тоники, которая проис
ходитъ вслѣдствіе измѣненія терціи въ обык
новенной тоникѣ; при замѣнѣ малой терціи 
большою получается мажорная форма тоники 
въ минорномъ строѣ; при замѣнѣ большой 
терціи малою — минорная форма тоники въ 
мажорномъ строѣ. Выраженіе это выбрано 
потому, что при такой замѣнѣ обыкновенно 
не происходитъ настоящей модуляціи, а ско
рѣе внезапное просвѣтлѣніе или омраченіе 
строя, остающагося въ сущности неизмѣн
нымъ. Такіе переходы къ варіанту пред
ставляютъ собой, напр., такъ называемыя заим
ствованныя ложныя каденціи, т. е. ложныя 
каденціи, приводящія къ гармоніи, заимство
ванной изъ одноименнаго, но противополож
наго по наклоненію строя, напр. D—+Тр. 
въ минорѣ и D—*Т въ мажорѣ. Тріо, варіаціи 
и проч., обозначенныя Minore или Maggiore, 
также сразу вводятъ варіантъ». См. Hugo 
Riemann, «Musik-Lexicon» (Лпц., 1905).

Варка-безъуѣздн. гор. Варшавской губ., 
Гроецкаго у., на р. Пилидѣ. Жит. 4274. Ста
ринный доминиканскій м-рь, съ гробницами 
мазовецкихъ князей.

Варлаамъ, въ мірѣ псковскій священ
никъ Василій—агіографъ, составившій (съ 
1542 по 1563 г.), по порученію митроп. Ма
карія, житія многихъ русскихъ святыхъ. За 
житіе .Евфросина псковского, въ котором!» 
высказывается мнѣніе въ Пользу' сугубой алли- 
луіи, Б. еще въ XVII в. подвергся осужденію, 
какъ списатель житій «неправдивый», дозво
лявшій себѣ «вымыслы»; осуждаютъ eró η 
наши церковные историки—митроп. Евгеніи, 
архіеп. Филаретъ, митроп’ Макарій л друг. 
Профессоръ Ключевскій, разбирая житія, 
составленныя В., пришелъ къ заключенію, 
что онъ всецѣло находился въ зависимости 
отъ своихъ источниковъ: онъ излагалъ и обра-
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батывадъ старыя житія,, и гдѣ послѣднія были 
недостаточны по своему содержанію, а дру
гихъ . матеріаловъ не было; недостаточными 
выходили и житія В. Съ такимъ мнѣніемъ 
соглашается и проф. Будиловичъ (см. «Исто
рическую замѣтку о русскомъ Юрьевѣ стараго 
времени въ связи съ житіемъ св. Исидора и 
72 юрьевскихъ мучениковъ», Юрьевъ, 1901).

Варлаамъ (въ мірѣ Василій Порфиріе- 
вичъ Денисовъ, 1804—4873)—духовный писа
тель. Былъ епископомъ оренбургскимъ и ар
хіепископомъ черниговскимъ. Въ 1850 г. В. 
издалъ въ CHÍ. свои «Бесѣды и слова». Бу
дучи настоятелемъ Кириллобѣлозерскаго мо
настыря, В. принималъ участіе въ работахъ 
по описанію библіотеки и архива монастыр
скихъ и напечаталъ въ «Чтеніяхъ Имп. Об
щества Исторіи к Древностей Россійскихъ 
при Моск. Унив.» за 1858—1860 г.: «О пре
бываніи патріарха Никона въ заточеніи въ 
Оерапрнтовомъ и Кирилловомъ монастыряхъ», 
«Историко-археологическое описаніе древно
стей «ирѣдкихъ вещей, находящихся въ· Ки- 
рилло-Бѣлозерскомъ м-рѣ», «Обозрѣніе руко
писей собственной библіотеки препод. Ки
рилла Бѣлозерскаго». Въ «Черниговскихъ 
Епарх. Вѣдомостяхъ» 1867 и 1868 гг. В. на
печаталъ нѣсколько старинныхъ, рукописей 
Кирилло-Бѣлозерскаго м-ря. Въ «Домашней 
Бесѣдѣ» (1872 г.) помѣщено нѣсколько его ста
тей. См. А. Страдомскій, «Воспоминанія о 
преосв. В., архіепископѣ черниговскомъ и нѣ- 
жинскомъ» (СПб., 1873). Въ «Критнко-біограф. 
словарѣ» С. А. Венгерова В. названъ архи
мандритомъ, безъ упоминанія фамиліи.

Варлнжъ .(Вольдемаръ Карловичъ)—бо
таникъ, род. въ 1859 г. Воспитывался въ 
юрьевской гимназіи и страсбургскомъ унив., 
съ 1887 г. состоялъ доцентомъ юрьевскаго 
ветеринарнаго института, съ 1888 г. асси
стентомъ по каѳедрѣ ботаники въ спб. воен
но-медицинской академіи, а съ 1900 г. экстра
ординарный профессоръ ботаники при той же 
академіи. Кромѣ ученыхъ трудовъ, посвя
щенныхъ изслѣдованію низшихъ растеній, въ 
особенности бактерій, напечаталъ: «Важнѣй - 
шія болѣзни нашихъ культурныхъ растеній, 
причиняемыя паразитными грибами» (I и II 
вып., СПб., 1897—98); «Русскія лѣкарствен
ныя растенія».

Варнекс (Борисъ Васильевичъ)—фило
логъ. Высшее образованіе получилъ въ спб. 
Имп. историко-филологическомъ институтѣ. 
Состоитъ профессоромъ казанскаго универ
ситета. Главнѣйшіе его труды: «Очерки изъ 
исторіи древнеримскаго театра» (СПб., 1903, 
магист. диссертація); «Теренцій на. западно- 
европ. сценѣ» («Вѣсти. Всем: Ист.», 1900); 
«Изъ наблюденій надъ древне-римской коме
діей» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1904); рядъ 
статей по исторіи древне-римской литературы 
и лат. языка въ «Филологическомъ Обозрѣніи», 
по исторіи театра вообще—въ журналѣ «Те
атръ и Искусство» (напр. «Женщина на сце
нѣ», 1902). См. «Памятную книжку Имп. Спб. 
Историко-филологическаго Института» (СПб., 
1902). А. М—нъ.

Вар пекъ (Константинъ Александровичъ, 
1828—1882)—художественный критикъ. Окон

чилъ курсъ въ спб;;унив.' по камерному отдѣ
ленію юридическаго факультета; былъ препо
давателемъ русскаго языка. Сотрудничалъ Въ 
равныхъ періодическихъ изданіяхъ; былъ 
редакторомъ· журнала «Русскій Ремеслен
никъ». Изъ его статей выдаются: «Ходъ 
нашего умственнаго развитія въ послѣдніе 
годы» («Библіотека для Чт.», 1862, № 5), 
«Иностранцы-цивилизаторы» (ib., 1863, №№'3 
и 4) и статьи .о профессорѣ бар. Клодтѣ 
(«Сѣверн. Сіяніе», 1863, т. II и 1864 г., тЛП).

Варница соляная — см. Соль пова
ренная (XXX, 831).

Вароліевъ ноетъ (pons Varolii) ~ 
мощная поперечная комиссура, соединяющая 
обѣ половины мозжечка у млекопитающихъ 
п лежащая на нижней поверхности* мозга 
подъ Сильвіевымъ водопроводомъ. См. Голов
ной мозгъ.

Вариажовсвіи (Николай Аркадіе
вичъ)—русскій ихтіологъ, род. въ 1862 г. въ 
Казанской губ., образованіе получилъ въ ка
занскомъ университетѣ, изучалъ ихтіологиче
скую фауну Казанской губ. п Волжскаго бас
сейна въ. 1882—85 г., затѣмъ состоялъ при 
спб. университетѣ и въ 1887 г. удостоенъ 
степени магистра; впослѣдствіи В. завѣдо- 
валъ по порученію министерства земледѣлія 
рыбными и звѣриными промыслами сначала 
Астраханской, а въ настоящее время Архан
гельской губ. Научные труды В. касаются 
ихтіофауны Россіи. А.

Вар ре нить (домингитъ)—минералъ со
става 3PbS.2Sb2S8, содержитъ небольшое ко
личество Fe; встрѣчается въ видѣ волосопо
добныхъ кристалловъ въ рудникѣ Домийго, 
въ Колорадо.

Варрснтг (сэръ Чарльзъ Warren)—ве
ликобританскій генералъ. Род. въ 1840 г. 
Въ 1867—70 гг. руководилъ археологическими 
раскопками въ Палестинѣ, результатомъ ко
торыхъ явились его работы: «Underground 
Jerusalem» (Л., 1876), «Temple or the tomb» 
(Л., 1880), «Jerusalem» (вмѣстѣ съ Conder’oM^ 
Л., 1884). Въ 1886—88 гг. стоялъ во главѣ 
лондонской полиціи. Въ 1899 г. во главѣ 
5-й дивизіи отправленъ противъ буровъ; при
нялъ участіе въ несчастной для англичанъ 
битвѣ съ бурами на р. Тугелѣ въянв. 1900 г.

В. В—въ.
Варсоно<і»ій (въ мірѣ Николай Куз

нецкій, ум. въ 1887 г.)—миссіонеръ, родомъ 
изъ евреевъ, воспитанникъ казанской дух. 
академіи. Въ 1883 г. постригся въ монаше
ство. Почти всѣ статьи В., напечатанныя въ 
«Странникѣ» и въ «Полтавскихъ Епарх. Вѣ
домостяхъ», изданы имъ особой книжкой: 
«Миссіонеръ изъ евреевъ и дѣятельность его 
по обращенію въ христіанство» (Кіевъ, 1885).

Варсума—епископъ низибійскій (435— 
489); былъ вмѣстѣ съ своими приверженцами 
изгнанъ изъ Эдессы за несторіанство; осно
валъ изъ бѣглецовъ церковь подъ персидскимъ 
покровительствомъ и учредилъ въ Низибіи 
богословскую школу, впослѣдствіи сдѣлавшу
юся знаменитой.

Вартановъ (Вартанъ Ивановичъ)—фи
зіологъ, род. въ 1853 г. По окончаніи курса 
въ спб. медико-хирургической академіи со-
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стоялъ въ военномъ вѣдомствѣ врачемъ и 
принималъ участіе въ русско-турецкой войнѣ. 
Въ 1890 г. былъ назначенъ испр. должность 
прозектора въ военно-медицинской академіи 
по каѳедрѣ физіологіи, а послѣ защиты док
торской диссертаціи «Гальваническія явленія 
въ кожѣ лягушки», состоитъ прозекторомъ 
той же академіи. Состоитъ профессоромъ по 
каѳедрѣ физіологіи въ женскомъ мѳдицинск. 
институтѣ. Кромѣ диссертаціи В. принадле
житъ рядъ статей въ медицинскихъ журналахъ.

* Варшава—губ. гор. п адм. центръ гу
берній Царства Польскаго (V, 553 —558). По 
переписи 1897 г. въ В. 626072 жит., въ 
1901 г.—711988 жит. (346899 мжч. и 364999 
жнщ.), въ томъ числѣ войска—32000. Право- 
славн.—8,5°/0, рим.-катол.—56,2, протест.— 
3,3, іудеевъ—31,8, ост. исповѣданій—0,2°/0. 
Промышленная и торговая дѣятельность В. 
сильно развивается: въ 1901 г. было фабрикъ 
и заводовъ 495, съ 33 тыс. рабоч. и произ
водствомъ на 67 милл. руб. Особенно раз
виты производства машиностроительное (на 
27 милл. руб.), по обработкѣ животныхъ про
дуктовъ (8 милл. руб.), предметовъ, обложен
ныхъ акцизомъ (6 милл. р.), волокнистыхъ 
веществъ (5 милл. р.), питательныхъ продук
товъ (З1/, милл. р.), химическихъ (ок. 3 милл. 
руб.), обработкѣ дерева (2 милл. руб.). 
Ремеслами занято до 18 тыс. чел., общая 
сумма производства—16 милл. р.; изъ нихъ 
наиболѣе распространено сапожно-башмач
ное (на 573 милл. р.); сбытъ варшавскихъ 
ремесленныхъ издѣлій распространенъ по 
всей Россіи. Изъ торговыхъ оборотовъ 
особенно значительны сдѣлки по каменному 
углю, сахару, кожевеннымъ и шерстянымъ 
товарамъ, а также по предметамъ мѣстнаго 
ремесленнаго производства. 13 самостоят. и 
4 отдѣленія различныхъ банковъ; 38 частныхъ 
банкирскихъ конторъ. Періодическихъ изда
ній—115, изъ нихъ выходятъ: 17 на русскомъ, 
94 на польскомъ, 1 на еврейскомъ и 3 одно
временно на нѣсколькихъ языкахъ; ежедневн. 
газетъ 3 на русск., 14 на польскомъ π 1 на 
еврейскомъ яз., научныхъ пѳріодич. изд. 6 
на русск. и 22 на польск. яз. Учебныхъ за
веденій 853, съ 53068 учащ. (38862 муж. и 
14206 ж. п.), еврейскихъ начальи, учил. 440, 
съ 15111 учащ. Лѣчебн. зав. 14 городскихъ (на 
2990 кроват.), 31 частное, родильн. пріютовъ 6; 
аптекъ 52, апт. складовъ 80. Казен. сборовъ 
въ 1900 г. поступило 1761 тыс. р. Бюджетъ 
города (1900): доходовъ поступило 8045167 
р., въ томъ числѣ съ недвижимыхъ имущ. 
1698 тыс. р.; расходовъ произведено 8044176 
р.; изъ нихъ на городское общ. управленіе 
292 тыс. р., плат, по городск. займамъ 1188 
тыс. руб., учебную часть 344 тыс. руб., благо
творительныя и др. общеполезныя учрежде
нія 1021 тыс. руб., содержаніе городской по
лиціи 613 тыс. р., пожарн. команды 192 тыс. 
руб., содержаніе и устройство мостовыхъ 
865 тыс. р., освѣщеніе 203 тыс. р., различи, 
сооруженія 3144 тыс. р. Въ 1898 г въ В. от
крытъ памятникъ поэту Мицкевичу.

*Варшавекая губернія (V, 559— 
561).—Въ 1893 г. къ В. губерніи присоедине
ны уѣзды Плонскій (отъ Плоцкой губ.) и

Энциклопед. Словарь, т. I Дополн.

Пултускій (отъ ЛомжинскоД губ.), послѣ чего 
площадь ея составляетъ 15359,2 кв. вер. По 
переписи 1897 г. въ В. губ. 1933689 жителей 
(983895 мжч. и 949794 жнщ.), изъ нихъ въ 
городахъ 794577; о распредѣленіи жителей по 
уѣздамъ см. «Россія» (XXVII, 111). Оклад
ныхъ сборовъ въ В. губ. поступило (въ 1900 
г.) 3473458 руб., косвенныхъ (въ 1901 г.) 
18325837 р. (изъ нихъ цитѳйныхъ 7158 тыс. 
руб., акциза съ сахара 9960 тыс. р.). Доходы 
городовъ (не считая Варшавы) 367562 р., рас
ходы 311654 р.

Варшавскіе крЪиоетвые п*Ь- 
хотные полки №№ 1,“2, 3 сформиро
ваны въ 1863 г., № 4—въ 1866 г.

Варшавскій 184-й пѣхотный резерв
ный полкъ—сформированъ въ 1811 г.

Варшавскій Военный Жур
налъ — ежемѣсячный иллюстрированный 
журналъ» Издается при штабѣ варш. воен, 
округа съ 1899 г» подъ ред. полк. Ходоро- 
вича, а затѣмъ подполк. Н. Авг. Монкѳвицъ.

Варшавскій Листонъ—обществен
но-литературная газета, издававшаяся въ Вар
шавѣ въ 1896 г., ежедневно. Ред.-издатель
A. К. Аскоченскій, издательница Близ. Павл. 
Аскоченская.’

Варшавскій Листокъ Объявле
ній—выходилъ въ Варшавѣ ежедневно, въ 
1900—04 г. Изд.-рѳд. 1. Д. Левинсонъ.

Варшавскій Справочный Ли
стокъ—изд. въ Варшавѣ въ 1892—94 г. 3 
раза въ недѣлю. Изд.-рѳд. В. С. Филиповскій.

Варшавянка (Varsovienne)—названіе 
спокойнаго танца и пѣсни, варшавскаго про
исхожденія, въ размѣрѣ 3/4.

Варшеръ (Сергѣй Абрамовичъ, также 
Эдуардовичъ)—историкъ литературы (1854— 
89). Учился на историко-филологическомъ 
факультетѣ московскаго университета; былъ 
преподавателемъ въ. среднихъ учебныхъ заве
деніяхъ. Напечаталъ: «Литературный против
никъ Шекспира» («Русская Мысль», 1886, 
№ 8); «День въ англійскомъ театрѣ временъ 
Шекспира» (ib., 1887, № 10); «Драматурги, 
современные Шекспиру» и «Школа Шек
спира» («Исторія всеобщей литер.» подъ ред.
B. Корша и А. Кирпичникова, вып. ХХІ).

Васплевскій (Дмитрій Ефимовичъ)— 
юристъ (род. въ 1781 г.). Окончивъ педаго
гическій институтъ, онъ. читалъ тамъ психо
логію и логику, былъ преподавателемъ и въ 
академіи художествъ; позже состоялъ про
фессоромъ политическаго и народнаго права 
въ московскомъ унив. Напечаталъ: «О томъ, 
что нужно негоціатору для пріобрѣтенія ис
кусства вести переговоры п совѣщаться о 
дѣлахъ государственныхъ» (Μ., 1824).

*Василсвскій (Іосифъ) — скрипачъ и 
писатель о музыкѣ: ум. въ 1896 г.

Василёкъ (Иванъ Ивановичъ, 1836— 
1901)—изслѣдователь Псковского края. Окон
чилъ курсъ въ московской духовной академіи; 
преподавалъ церковную исторію въ псковской 
семинаріи; позже, служа въ спб. контрольной 
палатѣ, практически обучалъ слушателей ар
хеологическаго института чтенію древнихъ 
рукописей. Въ концѣ жизни былъ послѣдо
вательно управляющимъ контрольными пала-
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тами пензенскою, ломжинскою и лифляндскою 
палатой въ Ригѣ. Главные труды В. · отно
сятся къ Пскову и Псковской губ. Весьма 
цѣнны донынѣ его изслѣдованія «Ленъ и 
Псковская губернія» (Псковъ, 1872) и <0 льня
номъ промыслѣ въ Россіи» («Нижегородскій 
Сборн.», 1874). Много архѳологичѳск. работъ 
его напечатаны въ «Псковск. Губерн. Вѣдом.» 
(1860 и 1870-хъ гг.), «Протоколахъ псковск. 
археологическ. общ.» и друг, изданіяхъ. От
дѣльно издалъ: «Псковскій Спасо-Мирожскій 
монастырь» (Псковъ, 1868); «Виды Пскова и 
его окрестностей» (ib., 1872); «Историческій 
очеркъ Пскова»; «Историческія, археологи
ческія и статистическія свѣдѣнія о Псковѣ- и 
Псковской губ.» (ib., 1873); «Памятныя книжки 
Псковской губерніи» (1870-хъ гг.); «Воспоми
нанія объ осадѣ Пскова Стефаномъ Бато- 
ріѳмъ 1581 г.» (ib., 1881); «Судьбы Пскова 
съ половины ХѴП в.» (ib., 1881); «Опытъ 
географическо-статистическ. словаря Псков
ской губерніи» (Псковъ, 1882—1884) и др.

Василенко (Викторъ Ивановичъ) — 
земскій статистикъ. Род. въ 1839 г. Работалъ 
по описанію уѣздовъ Полтавской губ. Склон
ный къ наблюденію этнографическихъ отли
чій въ хозяйственныхъ обычаяхъ населенія, 
онъ внесъ въ труды полтавскаго земскаго 
статистическаго бюро много цѣнныхъ опре
дѣленій бытовыхъ экономическихъ терминовъ 
(напр. «богатыри», «державы»). Изъ отдѣль
ныхъ личныхъ трудовъ В. выдаются его из
слѣдованія кустарныхъ промысловъ, особенно 
ткачества, отдѣльныхъ поселеній Полтавской 
губ. Какъ сотрудникъ кіевскихъ и полтав- 

, скихъ періодическихъ изданій, В. всегда от
стаивалъ интерессы «меньшаго брата». Со
трудничалъ въ наст. «Энцикл. Словарѣ» по 
отдѣлу географіи.

Василенко (Николай Прокофьевичъ)— 
историкъ. Род. въ 1867 г., образованіе полу
чилъ на историко-филологическомъ факульте
тѣ дерптскаго унив. Въ 1890 г. работалъ 
въ архивахъ въ Черниговѣ^ Полтавѣ, Харь
ковѣ, Кіевѣ. Былъ преподавателемъ въ кіев
ской Фундуклеевской женской гимназіи и ка
детскомъ корпусѣ. Въ 1903—1905 гг. былъ 
секретаремъ кіевскаго губерн» статист, коми
тета. Съ 1905 г. состоитъ однимъ изъ соизда
телей и редакторовъ газеты «Кіевскіе От
клики». Работы В., посвященныя изученію 
исторіи Малороссіи, печатались въ журналѣ 
«Кіевская Старина». Отдѣльно изданы: «Ма
теріалы для исторіи экономическаго, юриди
ческаго и общественнаго быта Старой Мало
россіи». Въ настоящемъ Словарѣ В. помѣ
щенъ рядъ статей, преимущественно по рус
ской исторіи и исторіи Малороссіи.

Василнстникъ—то же, что василис
никъ.

Василій — епископъ сѳлѳвкійскій (въ 
Исавріи); Присутствовалъ на соборѣ въ Кон
стантинополѣ (448 г.), гдѣ спорилъ противъ 
Евтихія. На «разбойничьемъ» соборѣ въ Ефе
сѣ В. подавалъ голосъ за Евтихія противъ 
Флавіана. Эту измѣну православной вѣрѣ онъ 
оправдывалъ на халкидонскомъ соборѣ (451 г.) 
ссылкой на употребленное Діоскоромъ наси
ліе. Ему приписываютъ 40 рѣчей по различ

нымъ предметамъ Ветхаго и Новаго Завѣта, 
обращенное къ императору Льву посланіе, 
сохранившееся только на латинскомъ языкѣ 
и присоединенное къ актамъ халкидонскаго 
собора, двѣ книги о жизни и чудесахъ св. 
Ѳеклы. Въ своихъ рѣчахъ В. обнаруживаетъ 
значительную зависимость отъ твореній св. 
Златоуста. Исторію св. Ѳеклы онъ изложилъ 
въ стихахъ. Творенія В. напечатаны у Миня, 
«Patrologia», series graeca (т. 85, 1—618).

Василій Ахридскій—архіепископъ ѳес
салоникійскій. Въ 1154 г. папа Адріанъ IV 
потребовалъ отъ В. содѣйствія возсоединенію 
церквей. В. въ своемъ отвѣтномъ посланіи 
отрицалъ приматство папы надъ восточною 
церковью и приписывалъ его патріарху кон
стантинопольскому. Онѣ не особенно выдви
галъ разницу въ ученіяхъ обѣихъ церквей, 
но, въ сознаніи правоты греческой церкви, 
выражалъ желаніе, чтобы римская церковь 
устранила свои уклоненія отъ истиннаго уче
нія. При такомъ только условіи онъ нахо
дилъ желательнымъ возсоединеніе церквей. 
Съ подобнымъ же мнѣніемъ выступалъ В. п 
въ спорѣ съ римскимъ легатомъ Генрихомъ 
Бѳневентскимъ.

*Васильевс«ій (Василій Григорьевичъ) 
—византинистъ: ум. въ 1899 г.

Васильевскій (Михаилъ Григорье
вичъ)—писатель (1875—1903). Окончилъ курсъ 
въ спб. университетѣ по историко-филоло
гическому факультету. Ему принадлежитъ пе
реводъ ряда книгъ съ французскаго («Мон
тескье» Сореля, «Токвиль» Эйхталя, «Мира
бо» Мезьера, «Новѣйшіе труды по исторіи 
инквизиціи» Ланглуа). Написалъ нѣсколько 
большихъ статей для настоящаго Словаря 
(Конституціи, Рабство, Сенъ-Симонъ и Сѳнъ- 
Симонизмъ, Фурье и Фурьеризмъ и др.). Сту
денческія волненія 1899 г. сдѣлались для него 
исходнымъ пунктомъ ряда злоключеній, по
дорвавшихъ и безъ того некрѣпкое его здо
ровье. См. его некрологъ въ приложеніи къ 
8 изд. «Писемъ къ учащейся молодежи» проф. 
Карѣѳва (СПб., 1904).

Васильевъ (Аѳанасій Васильевичъ)— 
писатель. Род. въ 1851 г. Состоялъ генералъ- 
контролеромъ департамента желѣзнодорожной 
отчетности госуд. контроля. Былъ однимъ изъ 
дѣятельныхъ членовъ спб. славянскаго благо
творительнаго общества, гдѣ занималъ долж
ности секретаря и члена совѣта. Литератур
ную дѣятельность В. началъ статьей; «Ученіе 
о кражѣ по дѣйствующему русскому ^праву» 
(«Журн. Угол, и Гражд. Права», 1874, № 3). 
Издалъ отдѣльно: «Объ узаконеніи и усы
новленіи дѣтей» (1890), рядъ брошюръ о сла
вянахъ и славянскомъ вопросѣ («Іоаннъ Гусъ» 
и др.), сборникъ стихотвореній «Славяне» 
(СПб., 1876). Помѣщалъ статьи о славянствѣ 
въ «Славянскихъ Извѣстіяхъ», «Рус. Дѣлѣ», 
«Свѣтѣ», «Русскомъ Вѣстникѣ», «Благовѣстѣ» 
(которымъ съ 1890 г. В. руководилъ) и др. 
изданіяхъ. В. считаетъ себя послѣдователемъ 
ученія первоначальнаго славянофильства п 
находитъ вполнѣ возможнымъ примирить рус
скій государственный строй съ идеей свободы.

Ваеил ьсвъ (Василій Александровичъ)— 
писа/гѳль. Род. въ 1819 г. Въ 1842—45 гг. 
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печаталъ свои очерки, повѣсти, разсказы и 
грамматическія изслѣдованія въ «Маякѣ» G. 
О. Бурачка, затѣмъ сотрудничалъ въ. 80-хъ 
годахъ (своими воспоминаніями) въ «Истори- 
ческомъ Вѣстникѣ», «Русской Старинѣ» и 
др. изд. Отдѣльно издалъ: «Грамматическія 
взысканія о буквѣ ё» (СПб., 1845).

*Ваенльевъ (Василій Павловичъ)—уче
ный синологъ: ум. въ 1900 г.

Васильевъ (Василій Павловичъ) — пи
сатель, воспитанникъ московской дух. акад. 
Въ 1893 г. В. получилъ степень магистра бо
гословія за сочиненіе: «Исторія канонизаціи 
русскихъ святыхъ». Напечаталъ еще нѣсколь
ко статей въ «Христ. Чтеніи» и въ «Пензен
скихъ Епарх. Вѣдомостяхъ».

^Васильевъ (Владиміръ Ивановичъ)— 
артистъ: ум. въ 1900 г.

*Васильевъ (Михаилъ Николаевичъ)— 
историч. живописецъ: ум. въ 1900 г.

Васильевъ (Павелъ Петровичъ)—исто
рикъ. Род. въ 1845 г.; учился въ московской 
дух. академіи; получилъ степень магистра за 
соч. «Янъ Гусъ — религіозный реформаторъ 
XV в.». Преподавалъ церковную исторію въ 
сиб. дух. семинаріи. Состоитъ инспекторомъ- 
руководителемъ учител. семинаріи въ г. Ден
ницѣ, Калишской губ. В. помѣщалъ свои 
труды въ «Журн. Мин. Нар. Пр.», «Семьѣ и 
Школѣ», «Живоп. Обозр.», «Мірѣ Божіемъ» и 
«Странникѣ». Въ настоящемъ «Словарѣ» по
мѣстилъ много статей по церковной исторіи.

Васильевъ (Петръ Петровичъ)-казан
скій библіографъ. Ум. въ 1883 г. Біографи
ческихъ данныхъ о немъ не имѣется. В. на
печаталъ рядъ статей по библіографіи и ис
торіи русской литературы въ «Журн. Мин. 
Нар. Проев.», «Книжномъ Вѣстникѣ», «Ка
занскихъ Губ. Вѣдом.», «Русскомъ Архивѣ», 
«Камско-Волжской Газетѣ», «Спб. Вѣдом.», 
«Московск. Вѣд.», «Русской Старинѣ», «Древ
ней и Новой Россіи» и «Россійской Библіо
графіи». Отдѣльно В. издалъ: «Казанское 
книжное дѣло» (вып. І-й, Казань, 1867), «По
казатель псевдонимовъ» (ib., 1868) и «Кален
дарь-указатель г. Казани на 1882 г.» (1881).

Васильевъ (Степанъ Михайловичъ, 
1854—1903)—терапевтъ, въ 1876 г. окончилъ 
естественное отдѣленіе физико-математиче
скаго факультета въ Петербургѣ; въ 1879 г. 
окончилъ курсъ медико-хирургической ака
деміи. По окончаніи курса былъ ординато
ромъ въ клиникѣ проф. С. П. Боткина. Въ 
1884 г. д-ръ медицины за диссертацію «О 
лихорадкѣ». Въ 1889 г. основалъ еженедѣль
ный журналъ «Медицина». Въ 1892 г. назна
ченъ ординарнымъ профессоромъ частной па
тологіи и терапіи въ юрьевскомъ универси
тетѣ. Напеч.: «О молочномъ лѣченіи и зна
ченіи его для прогноза въ болѣзняхъ сердца и 
почекъ»· «О виноградномъ лѣченіи» и 5 то
мовъ «Трудовъ юрьевской медиц. клиники».

Васвльковка (Васильевка) — сел. 
Екатеринославской губ., Павлоградскаго у., 
на р. Волчьей. Жит. 9200; школа; 3 ярм., ба
зары; бондарныя мастерскія; до 15 другихъ 
торгово-промышл. завод;

Васильковъ (Алексѣй Васильевичъ, 
1850—1892) — соредакторъ духовн. журнала 

«Странникъ» съ 1880 по 1892 гг., воспитан
никъ спб. дух; акад. Составляя (анонимно) 
«Внутреннія Обозрѣнія» этого журнала, В. 
старался освѣщать всѣ главнѣйшія явленія 
нашей церковно-общѳствѳннЬй жизни.

Васманъ (Эрикъ Wasmann, род. въ 
1859 г.)—нѣм. натуралистъ и энтомологъ. Из
вѣстенъ особенно своими изслѣдованіями о 
муравьяхъ и термитахъ. Главнѣйшіе его труды: 
«Der Trichterwickler. Naturwissenschafti. 
Studie über den Thierinstinkt» (Мюнстеръ, 
1884); «Beiträge zur Lebensweise der Gat
tungen Atemeles und Lomechusa» (Гаага, 
1888); «Vergleichende Studien über Ameisen
gäste und Termitengäste» (ib., 1890); «Die 
zusammengesetzten Nester und gemischten > 
Kolonien der Ameisen» (Мюнстеръ, 1891); 
«Kritisches Verzeichniss der myrmekophilen 
und termitophilen Arthropoden» (Берл., 1894); 
«Zur neueren Geschichte der Entwicklungs
lehre in Deutschland» (Мюнстеръ, 1896); 
«Instinct und Intelligenz in Thierreich» (Фрей- 
бургъ, 1897); «Vergleichende Studien über 
das Seelenleben der Ameisen und der hö
heren Thier en» (ib.} 1897; 2-ое изд. въ 
1899 г.); «Die psychischen Fähigkeiten der 
Ameisen» (Штуттгартъ, 1899); «Termiten, 
Termitophilen und Myrmekophilen Ostindiens» 
(1902); «Die moderne. Biologie und die Ent
wicklungstheorie» (1904).

Васнецовъ (Аполлинарій Михайло
вичъ) — талантливый живописецъ. Род. въ 
1856 г.; получивъ воспитаніе въ вятскомъ 
духовномъ училищѣ, переѣхалъ, вмѣстѣ со 
своимъ старшимъ братомъ, В. Μ. Васнецо
вымъ (см.) въ СПб. и сталъ подъ его руко
водствомъ упражняться въ живописи, но вско
рѣ вынужденъ былъ возвратиться въ Вятку 
и поступить тамъ на должность городского 
учителя. Въ 1878 г. онъ явился въ Москву 
и съ этого времени окончательно посвятилъ 
себя живописи. Послѣ того онъ жилъ въ 
СПб., много работая для иллюстрированныхъ 
журналовъ и книгъ, въ Кіевѣ и снова въ 
Москвѣ, сдѣлалъ нѣсколько поѣздокъ по 
Россіи и совершенствовался въ Парижѣ, от
куда путешествовалъ въ Италію и Германію. 
Къ числу наиболѣе удачныхъ его картинъ, 
замѣчательныхъ тонкою и сильною передачею 
общаго впечатлѣнія природы, принадлежатъ: 
«Сѣренькій день», «Родина», «Тайга на 
Уралѣ», «Кама» (всѣ четыре въ Третьяковск. 
галл.; въ Москвѣ), «На Сѣверѣ» и «Старая 
Москва» (обѣ въ русскомъ музеѣ имп. Але
ксандра III, въ СПб.).

* Вассе рш л с бенъ (Фридрихъ - Виль
гельмъ-Германъ Wasserschieben)—канонистъ: 
ум. въ 1893 г.

Васулу (Уаселу)—до 1893 г. независи
мое государство, нынѣ входитъ въ составъ 
французскихъ владѣній въ Суданѣ въ за
падной Африкѣ. Обширная, равниннаго ха
рактера страна, хорошо орошенная р. Ниге
ромъ и его притоками. Площадь 160000 кв. 
км. (по друг, даннымъ 360000 кв. км.). На
селеніе (280000, по друг. свѣд. ок. 1% мялл.) 
состоитъ главн. образ, изъ негритянскаго на
рода мандинка (лѴІІІ, 533), фанатиковъ- 
магометанъ, среди которыхъ группами живетъ 
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племя фульбѳ. Занятія—скотоводство и земле
дѣліе, чему способствуетъ плодородіе почвы. 
Минеральныя богатства страны почти не 
эксплуатируются. Города: Канканъ (бОООжит. ), 
Бисандугу (3000) и Кѳруанъ.

Исторія. Въ первой половинѣ XIX вѣка 
В. состояло изъ отдѣльныхъ мелкихъ госу
дарствъ, которыя были покорены и соедине
ны въ одно цѣлое мѣстнымъ вождемъ Амаду; 
послѣ смерти Амаду владѣнія его быстро 
распались, но вскорѣ нѣкто Самори, сынъ 
купца изъ Бананкоро, снова соединилъ В. въ 
одно цѣлое. Въ 1881 г. Самори напалъ на 
сосѣднія съ В. французскія владѣнія Фила- 
дугу и Белѳдугу (въ Сѳнегамбіи), что повело 
къ его пораженію и невыгодному для него 
миру (1883), а впослѣдствіи къ признанію за
висимости В. отъ Франціи (1887). Попытки 
Самори возстановить свою независимость въ 
1891, 1893 и 1898 гг. кончились для него не
удачно; въ 1893 г. В. утратила свою самосто
ятельность; въ 1898 г. Самори былъ взятъ въ 
плѣнъ и умеръ въ 1900 г. Ср. Móvil, «Samo- 
гу> (Парижъ, 1899). .

Васьковскіи (Евгеній Владиміровичъ) 
—юристъ, род. въ 1866 г.; образованіе полу
чилъ въ новороссійскомъ унив. по юридич. 
факультету. Состоитъ проф. гражд. права въ 
новоросс. унив. Важнѣйшіе труды В.: «Органи
зація адвокатуры» (Одесса, 1893, магистер
ская диссертація); «Учебникъ гражданскаго 
права» (Одесса, 2 вып., 1894—1896); «Ученіе 
о толкованіи и примѣненіи гражданскихъ за
коновъ» (ib.. 1901, докторская диссертація); 
«Будущее русской адвокатуры» (1893); «Основ
ные вопросы адвокатской этики» (1895); 
«Сборникъ задачъ по русскому гражданскому 
праву» (1904); «Недостатки устава гражд. судо- 
произв.» («Журн. Спб. Юрид. Общ.» за 1894 
—96 гг.); «О разборчивости при принятіи 
дѣлъ къ защитѣ» (ib., 1894, № 6); «Къ во
просу о реформѣ адвокатуры» (ib., 1895, № 10); 
«Пріобрѣтеніе движимости отъ несобствен
ника» («Журн. Мин. Юст.», 1895, N? 1); «Дав
ность и церковныя земли» (ib., 1895, Jtë 5); 
«Значеніе адвокатуры» (ib.. 1895, № 8); «По
нятіе владѣнія по русскому праву» (ib., 1896, 
Λί 4); «О судейскомъ усмотрѣніи при толко
ваніи законовъ» («Право», 1901, № 50).

Васьковъ (Иванъ Кузьмичъ)—костром
ской историкъ. Былъ вице-губернаторомъ въ 
Костромѣ, гдѣ и ум. въ 1812 г. Ему принад
лежитъ: «Собр. истор. извѣстій, относящихся 
до Костромы» (Μ., 1791).

Васюковъ (Семенъ Ивановичъ)—писа
телъ. Род. въ 1854 г. Учился въ Петровско- 
Разумовской академіи. Писалъ въ «Русскомъ 
Курьерѣ» (Η. П. Лапина). Печаталъ разсказы 
и беллетристическіе очерки, начиная съ 80-хъ 
годовъ, въ «Наблюдателѣ», «Русскихъ. Вѣдо
мостяхъ», «Вѣстникѣ Европы», а въ послѣд
нее время преимущественно въ «Историч. 
Вѣстникѣ» (гдѣ, кромѣ очерковъ черномор
скаго побережья Кавказа, помѣстилъ свои вос
поминанія о 70-хъ годахъ, подъ названіемъ: 
«Въ народъ» и воспоминанія о Гл. И. Успен
скомъ и Ф. Д. Нефедовѣ). Отдѣльно издалъ: 
«Средн жизни. Этюды и очерки» (Μ., 1890); 
«Очерки и разсказы» (2-е значит, дополн. 

изд. предыдущей книги; Μ., 1896); «Карье
ристы и идеалисты. Очерки и эскизы» (М:, 
1899). Помѣщаетъ въ газетѣ «Слово» статьи 
по внутреннимъ вопросамъ.

Ваеютымскіи (Александръ Леонардо
вичъ)—инженеръ, род. въ 1859 г. Окончилъ 
курсъ IV гимназіи въ Варшавѣ, а затѣмъ, въ 
1884 г.,, институтъ инженеровъ путей сообще
нія. По окончаніи института служилъ при 
постройкѣ казен. жел. дорогъ Лунинецъ-Го- 
мѳльской и Сѣдлецъ-Малкинской, затѣмъ на 
Варшавско-Вѣнской дорогѣ. Въ 1897 и 1898 гг. 
В. произвелъ рядъ наблюденій надъ упругими 
деформаціями верхняго строенія пути, за что 
онъ удостоился преміи Наслѣдника Цесаре
вича отъ Императорскаго русскаго техниче
скаго общества, жетона имени Посьѳта и ме
дали на парижской выставкѣ 1900 г. Въ 
1899 г., послѣ защиты въ институтѣ инжене
ровъ путей сообщенія диссертаціи на тему 
«О наблюденіяхъ надъ упругими деформація
ми желѣзнодорожнаго пути» (СПб., 1899), В. 
присуждена степень адъюнкта института. Съ 
1901 г. В. состоитъ экстраординарнымъ про
фессоромъ варшавскаго политехническаго 
института по каѳедрѣ дорогъ. Кромѣ диссер
таціи В. напечаталъ рядъ статей въ «Жур
налѣ Мин. Путей Сообщенія», въ «Извѣстіяхъ 
собранія инженеровъ путей сообщенія», въ 
«Инженерѣ» и др. спеціальныхъ журналахъ.

Ватеріевое сало (малабарское сало) 
получается изъ плодовъ индѣйскаго копало
ваго дерева (Vateria indica), блѣдножѳлтаго 
цвѣта, воскообразно, плавится около 35°. Оно 
стало ввозиться въ Европу съ 1851 г. Съ не
давняго времени Англія ввозитъ къ себѣ 
самые плоды Vateria indica подъ названіемъ 
масляныхъ бобовъ и уже у себя перераба
тываетъ пхъ на сало прессованіемъ.

Ватеръ или Ватеръ-машина—см. Бу
магопряденіе, Пряденіе, Сукно, Тонкопряде
ніе и Хлопчатобумажное производство.

Ветка—см. Кардованіе (XIV, 486).
Ватманская бумага—см. Черченіе.
Ватсонъ (Марія Валентиновна, урожд. 

де-Роберти)—писательница. Род. въ 1851 г.; 
окончила курсъ въ Смольномъ институтѣ; въ 
1874 г. вышла замужъ Э. К. Ватсона (см.). 
Съ половины 70-хъ годовъ печатала стихо
творенія въ «Вѣсти. Европы», «Русской Мьь 
сли», «Русск. Богатствѣ» и др. періодич. из
даніяхъ; много переводила съ испанскаго и 
итальянскаго; написала этюды объ испанскомъ 
сатирикѣ Ларра и испанской сатирѣ 30-хъ 
годовъ въ «Вѣсти. Европы» (1877 г., № 7 п 
1879 г., № 8), «Эспронседа» («Русск. Мысль» 
1881 г., № 2), «Португалія и ея литература» 
(ib., 1889), «Фердинандъ Фрейлигратъ» («За- 
граничн. Вѣсти.»), «Джузеппе Джусти» («Вѣсти. 
Евр.» 1882 г., № 10). «Джозуэ Кардуччи» 
(«Русск. Мысль» 1893 г., № 10) и др. Для 
«Біографич. Библіотеки» Павленкова соста
вила очерки: «Данте» (1890) и «Шиллеръ» 
(1892). Въ послѣдніе годы В. издаетъ серію 
«Итальянской Библіотеки», куда вошли кри- 
тико-біографич. очерки: Ада Йѳгри, Кардуч
чи, Джусти и Манцони. Въ настоящемъ «Сло
варѣ» написала рядъ статей объ испанскихъ 
писателяхъ.
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'Ваттенбахъ (Вильгельмъ Watten
bach)—нѣм. историкъ и палеографъ: ум. въ
1897 г.

Ватута—народъ негритянскаго племени, 
перекочевавшій въ 1850, г. изъ южной Аф
рики въ предѣлы Уніамвези (въ нѣмецкихъ 
владѣніяхъ вост. Африки). Воинственные В. 
часто предпринимали разбойничьи набѣги 
на сосѣднія племена, что было прекращено 
съ водвореніемъ нѣмецкаго владычества въ 
странѣ.

Ва-«ж»анъ-гоу—-ст. Китайской жѳл. дор. 
въ Маньчжуріи, въ 258 в. на Ю отъ Мукдена. 
Здѣсь 2 іюня 1904 г. была ожесточенная 
битва между русскими (ген. Штакѳльбѳргъ) и 
японцами (ген. Оку); русскіе потерпѣли по
раженіе и должны были отступить.

*Вахевгузенъ (Гансъ Wachenhusen)— 
нѣм. журналистъ и беллетристъ: ум. въ
1898 г.

Вахта—народное названіе растенія три
фоли (см.).

*Вахтсль (Теодоръ Wachtel)—нѣмецкій 
пѣвецъ: ум. въ 1893 г.

Вахтеровъ (Василій Порфирьевичъ)— 
педагогъ п публицистъ. Род. въ 1855 г.; былъ 
инспекторомъ народныхъ училищъ Москов
ской губ., но оставилъ службу, послѣ того 
какъ, въ качествѣ товарища предсѣдателя 
московскаго комитета грамотности, прочелъ 
въ 1894 г. докладъ «О всеобщемъ обученіи». 
Сотрудничалъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Русской Мысли», «Образованіи», «Вѣстникѣ 
Воспитанія», «Русской Школѣ», «Саратовской 
Земской Недѣлѣ», и др. изд.; руководилъ вре
менными педагогическими курсами для учи
телей и учительницъ въ разныхъ губерніяхъ; 
читалъ публичныя лекціи по педагогикѣ; одно 
время руководилъ также школами и кур
сами для взрослыхъ при тверской мануфак
турѣ. Въ 1903 году переселился, противъ 
воли, въ Новгородъ; въ декабрѣ 1904 г. былъ 
возстановленъ во всѣхъ своихъ правахъ. На
печаталъ нѣсколько учебниковъ и книгъ для 
дѣтей и для народа; составлялъ доклады по 
вопросамъ народнаго образованія, изданные 
затѣмъ московскимъ земствомъ; редактиро
валъ нѣкоторыя изданія московскаго комитета 
грамотности. Его другія главнѣйшія работы: 
«Внѣшкольное образованіе народа» (Μ., 1896); 
«Всеобщее обученіе» (Μ., 1897); «Народныя 
чтенія» (СПб., 1397); «Нравственное воспи
таніе и начальная школа» (Μ., 1900); «На 
первой ступени обученія» (3-ѳ изд., 1904).

Вахтовникъ—тоже, что частуха.
Важума («люди сѣвера»)—народъ хами- 

тичѳскаго происхожденія, живущій въ прі
озерной области экваторіальной Африки, сре
ди другихъ народностей: сохранилъ многія 
особенности своего первоначальнаго языка и 
обычаевъ. В., по предположенію изслѣдовате
лей, принадлежатъ къ племени галла и при
шли въ пріозерную область изъ странъ, при
легающихъ съ Ю къ Абѳссиніи. Ср. Штулъ- 
манъ, «Mit Emin Pascha ins Herz v. Afrika» 
(Бѳрл*, 1894); Бауманъ, «Durch Massailand» 
(Берл., 1894).

Вахъ (Адольфъ Wach, род. въ 1843 г.)— 
нѣм. юристъ, проф. въ Ростокѣ, Тюбингенѣ 

и Боннѣ, теперь въ Лейпцигѣ.“ Его труды: 
«Der Arrestprocess in seiner geschichtlichen 
Entwickelung» (Лпц., 1868); «Vorträge über 
die Reichszivilprocessordnung» (Боннъ, 1879; 
2-ѳизд., 1896); «Handbuch des deutschen Zi
vilprocessrechts» (Лѳйпц., 1885); «Reform der 
Freiheitsstrafe» (ib., 1890); «Die Lehre von 
der Bechtskraft» (ib., 1899).

Вацликъ (Иванъ Яковлевичъ)—русско
славянскій писатель. Род. въ 1830 г., въ Че
хіи. Принималъ участіе въ движеніи 1848 г. 
Съ 1860 г. жилъ въ Цѳтиньѣ, а съ 1868 г.— 
въ СПб. Печаталъ статьи о славянахъ въ 
«Голосѣ», «Русск. Инвалидѣ», «Нивѣ, «Спб. 
Вѣд.», «Русск. Мірѣ» и др. изд.; въ 1889 и 
1890 тт. вмѣстѣ съ В. В. Комаровымъ былъ 
редакторомъ «Славянскихъ Извѣстій». Отдѣль
но издалъ «La souveraineté de Monténégro 
et le droit de gens moderne de l’Europe» (Па
рижъ, 1858); «Le feu rapide de l’infanterie, son 
passé et son avenir» (2-е изд., 1880); «Зака
спійская желѣзная дорога п ея значеніе въ 
будущемъ» (СПб., 1888); біографія фельд
маршала кн. А. И. Барятинскаго (на чеш
скомъ п французскомъ языкахъ); напечаталъ 
рядъ статей о гражданскомъ уложеніи Черно
горіи въ нѣмецкихъ журналахъ и въ «Жури. 
Мин. Нар. Проев.» (1890).

Вашгердъ — простѣйшій приборъ для 
промывки золотоносныхъ песковъ; В. для со
кращенія сѣраго шлиха на черный и отбивки 
изъ послѣдняго золота называется «доводнымъ» 
В. Вашгердъ представляетъ собой короткій, 
широкій желобъ, глубиной 12—14", длиной 
7 — 9', шириной ЗѴ2', устанавливаемый съ 
уклономъ 3—7" на всю длину съ 2 попереч
ными плинтусами въ 272*· Ручные В., при
мѣняющіеся при развѣдкахъ, размѣрами всего 
фута 2 длиной. На верхнюю часть В., «го
ловку», заваливаютъ 2—3 пуда песку, пускаютъ 
воду, «протираютъ» гребкомъ песокъ,разминая 
комки глины и завертывая шламъ къ головкѣ. 
Когда на В. останется мало песку, дѣлаютъ 
новую завалку и т. д. Кончивъ «протираніе» 
12—18 пуд. «сокращаютъ на сѣрый шлихъ»: 
уменьшаютъ притокъ воды, снимаютъ попе
речные плинтусы и гребкомъ подворачиваютъ 
песокъ къ головкѣ. Собравъ полученный сѣ
рый шлихъ, сокращаютъ его, гребкомъ на 
короткой рукояткѣ подворачивая его къ го
ловкѣ В. Уменьшивъ еще притокъ воды, раз
равниваютъ черный шлихъ и щеткой «отби
ваютъ золото». Когда золото сдѣлается яв
ственнымъ, собираютъ шлихъ въ «съѳмы», 
просушиваютъ и магнитомъ извлекаютъ ма
гнитный желѣзнякъ изъ шлиха. Если золото 
въ пескѣ очень мелкое, то на головку В. 
прибавляютъ ртути. В. дешевъ, протирка 
золотоносныхъ песковъ идетъ на немъ чисто, 
но производительность его мала, а работа ца 
немъ, особенно «доводка», требуетъ навыка. 

А. Митинскій.
Вашннгтоннтъ—разновидность мине

рала ильменита или титанистаго желѣзняка 
(см.), встрѣчающаяся въ Канадѣ и въ Сѣверо- 
Американскихъ Штатахъ.

*Вашннгтонъ (V, 655) —главн. гор. 
Соед. Штатовъ Сѣв. Америки. Въ 1900 г.— 
278718 жит.
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Вашкевичъ (Владиславъ Васильевичъ) 
писатель. Род. въ 1844 г.; образованіе полу
чилъ въ варшавской главной школѣ. Служа 
въ минястегостѣ вн. дѣлъ, былъ дѣлопроизво
дителемъ Высочайше учрежденной особой 
высшей коммиссіи по пересмотру закоповъ 
о евреяхъ въ Имперіи (1884—88) и руково
дилъ занятіями созванной въ 1893 г. при мини
стерствѣ вн. дѣлъ раввинской коммиссіи. Со
трудничалъ въ издававшемся съ 1866—75 гг. 
«Холмскомъ грѳко-уніат. Мѣсяцесловѣ», бо
гатомъ историческими матеріалами объ уніат
ской церкви, въ «Памятникахъ русской ста
рины въ запад, губерніяхъ» (вып. ѴП и ѴШ), 
и «Біографич. Словарѣ», изд. Имп. рус. ис
тории. общества (иниціалы В. В. и Вл. В-ичъ). 
Печатные труды его, не поступавшіе въ про
дажу: «Сборникъ узаконеній о евреяхъ, съ 
краткимъ обозрѣніемъ правит, мѣръ по ев
рейскому вопросу въ Россіи» (СПб., 1884); 
«Ламаиты въ Восточной Сибири» (СПб., 
1885); «Истории, обзоръ законодательства 
объ устройствѣ еванг.-лютѳр. церкви въ При
балтійскомъ краѣ» (СПб., 1890); «О еврей
скихъ благотворительныхъ учрежденіяхъ и 
братствахъ въ Имперіи» (СПб., 1891); 
«Основныя начала еврейскаго брачнаго права 
по талмудо-раввинскому ученію» (1893) и 
«Обзоръ дѣятельности департамента дух. 
дѣлъ иностран. исповѣданій за время цар
ствованія Имп. Александра Ш-го», вошед
шій въ составъ общаго обзора дѣятельности 
мин. внутр, дѣлъ за тоже время, подъ загл. 
«Духовныя дѣла иновѣрцевъ» (СПб., 1901).

Башковъ (Иванъ Андреевичъ)—беллѳ^ 
тристъ (1848—1893). Жилъ' въ Москвѣ въ 
бѣдности, умеръ въ больницѣ. Писалъ талант
ливые юмористическіе очерки въ московскихъ 
сатирическихъ изданіяхъ (подъ псевдонимами 
Мичманъ Жвзакинъ, Шапка-Невидимка^ Док
торъ О· съ и др.); въ 1882 г. редактировалъ 
въ Москвѣ юмористическій журналъ «Коло
кольчикъ», въ послѣдніе годы жизни писалъ 
фельетонные романы въ «Московскомъ Лист
вѣ» и др.'московскихъ періодическихъ изда
ніяхъ. Отдѣльно издана его книга: «Развле
ченіе въ вагонѣ. Повѣсти и разсказы» (Μ., 
1878).

*Вашро (Этіеннъ Vacherot) — франц, 
философъ: ум. въ 1897 г.

Ваеи (Ватю, по-грѳч. Βαθδ)—столичн. гор. 
княж. Самосъ, на о-вѣ того же имени (ХХѴІП, 
232); портъ, дворецъ князя; 5400 жит.-Значи
тельная торговля; вывозъ вина, растит, масла, 
коньяка, табака; привозъ мануфакт. и друг, 
фабрично-завод. товаровъ.

Введенскій (Алексѣй Андреевичъ, 
1856—1900)—сифилидологъ, въ 1880 г. окон
чилъ курсъ медико-хирургической академіи. 
Въ 1884 г. назначенъ ординаторомъ Калинкин- 
ской больницы въ СПб. Въ 1892 г.—д-ръ ме
дицины за диссертацію: «Къ строенію сифи
литическаго первичнаго склероза». Въ 1897 г.— 
приватъ-доцентъ военно-медицинской акаде
міи по кожнымъ болѣзнямъ и сифилису. Въ 
1898 г. назначенъ главнымъ врачомъ Калин- 
кинской больницы. Съ 1891 по 1897 г. за- 
вѣдывалъ въ Нижнемъ-Новгородѣ ярмароч
ной женской больницей, имъ же устроенной.

Главные труды: «О лимфангоитѣ при твер
домъ шанкрѣ»; «Проституція среди сельскаго 
(внѣгородского) населенія». я.

Введенскій (Алексѣй Ивановичъ, род. 
въ 1861 г.)—писатель, воспитанникъ москов
ской духовной академіи, въ которой препо
даетъ метафизику. Главные труды В.: «Вѣра 
въ Бога, ея происхожденіе и основанія» (Μ., 
1891, магист. диссѳрт.); «Религіозное созна
ніе язычества. T. I. Основные вопросы фило
софской исторіи естественныхъ религій. Ре
лигіи Индіи» (Μ., 1902, докторская диссѳрт.); 
«Западная дѣйствительность и русскіе идеалы» 
(Сѳргіѳвъ-Посадъ, 1894); «О религіозной фи
лософіи В. Д. Кудрявцева» (Харьковъ, 1893); 
«О характерѣ, составѣ и значеніи философіи 
В. Д. Кудрявцева» (Сергіевъ-Посадъ, 1893); 
«Очеркъ современной французской филосо
фіи» (Харьковъ, 1894); «П. Е. Астафьевъ, 
его философскіе и публицистическіе взгляды» 
(Сергіевъ-Посадъ, 1893); «Дѳмоніонъ Сокра
та. Этюдъ по исторіи древней философіи» 
(ib., 1893); «Общій смыслъ философіи Н. Н. 
Страхова» (Μ., 1897); «Профессоръ филосо
фіи протоіерей Ѳ. А. Голубинскій» (ib., 1898); 
«Время и вѣчность» (ib., 1900); «На совре
менныя темы« Сборникъ популярно-философ
скихъ статей» (Μ., 1900); «Религія и соціо
логія. Религія какъ явленіе соціальное» (Μ., 
1900); «Изъ итоговъ вѣка. Литературно-фи
лософская характеристика ХІХ-го столѣтія» 
(Сѳргіѳвъ-Посадъ, 1901); «Умозрительные эле
менты теистическаго міропониманія. Вып. I. 
Законъ причинности и реальность внѣшняго 
міра» (Харьковъ, 1901); «Художественное 
творчество какъ принципъ объясненія ми
ровъ» (Μ., 1901); «Противъ очевидности и 
мимо запросовъ жизни» (Μ., 1903); «Недора- 
зумѣніѳ по важному вопросу» (Μ., 1903); 
«Религіозное обновленіе нашихъ дней» (вып. 
1, Μ., 1903; вып. II, Μ., 1904). Въ послѣднее 
время В. принимаетъ дѣятельное участіе въ 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ»; состоитъ редак
торомъ журнала «Душеполезное Чтеніе».

Введенскій (Дмитрій Ивановичъ)—пи
сатель, преподаватель виѳанской духовной 
семинаріи, воспитанникъ московской духовн. 
академіи. Главные труды В.: «Ученіе Вет
хаго Завѣта о грѣхѣ» (Сѳргіѳвъ-Посадъ, 1901, 
магист. диссертація); «О смерти дѣтей» (Μ., 
1899); «Должно ли и можно ли оправдать 
дуэль» («Вѣра и Церковь», JL899); «Библей
ская манна, какъ чудо» (ib., 1899); «Состоя
ніе душъ послѣ смерти до всеобщаго воскре
сенія» (Μ., 1902); «Страданія человѣчества» 
(Серг.-Пос., 1902); «Божьи искры» (ib., 1903).

Введенскій женскій монастырь, 
нынѣ приходская церковь Знаменія Богоро
дицы въ гор. Суздалѣ, Владимірской губ. Су
ществовалъ въ XIII стол.; въ 1237 г. былъ 
разрушенъ Батыемъ; былъ возобновленъ, но 
существовалъ недолго.

Вводной смѣны е0звукъ (Leitton
wechselklang)—терминъ, введенный въ упо
требленіе проф. Гуго Риманомъ. Такъ на
зывается аккордъ образующійся изъ тони
ки, если замѣнить въ ней приму малою се
кундою (нижнею—въ мажорѣ, верхнею—въ 
минорѣ); при этомъ получается аккордъ про- 
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тивоположнаго наклоненія, часто и съ осо
бенно красивымъ эффектомъ служащій для 
замѣны тоники, нацр. h:e:g вмѣсто c:e:g 
или a:c:f вмѣсто а:с:ѳ. См, Hugo Rieman, 
«Katechismus der Harmonie- und Modulati- 
onslehre> (Лпц.).

Вдовушка (Callithrix lugens s. torqua- 
tus)—см. Прыгуны (XXV, 640).

Вдуваніе—представляетъ собою введе
ніе воздуха въ полость тѣла. Въ медицинѣ 
примѣняются или вдуванія чистаго воздуха 
или же вдуваютъ порошкообразныя лѣкар
ства. Такъ при нѣкоторыхъ болѣзняхъ уха 
вдуваютъ чистый воздухъ въ среднее ухо че
резъ ушной катетеръ, введенный червя» носъ 
въ Евстахіеву трубу, или при помощи при
ставленнаго къ носу резиноваго баллона. Ши
роко примѣняются вдуванія порошкообраз
ныхъ веществъ въ полость носа и въ гор
тань. Для этого пользуются спеціальными ин
струментами-вдувателями (инсуфляторами). 
Очень дѣйствительны также В. въ гортань; 
остатки введеннаго такимъ образомъ порошка 
часто находятъ въ гортани спустя нѣсколько 
часовъ послѣ В. Количество вдуваемаго по- 
5ошка обыкновенно бываетъ 0,2—0,4 грамма. 

,ля В. примѣняются вяжущія, болеутоляющія 
и противогнилостныя лѣкарства, именно квас
цы, таннинъ, ортоформъ, іодоформъ и др. 
Вдуванія въ носъ больной можетъ дѣлать себѣ 
самъ при помощи короткой каучуковой труб
ки съ открытой стеклянной трубкой, въ ко
торую набираютъ вдуваемый порошокъ. Вду
ванія лѣкарствъ въ мочеиспускательный ка
налъ въ настоящее время почти не примѣ
няются, такъ какъ вызываютъ иногда непрі
ятныя осложненія.

Вдыханіе—см. Дыханіе.
Веберовъ аппаратъ—органъ, свой

ственный нѣкоторымъ костистымъ рыбамъ и 
позволяющій имъ судить о степени наполне
нія плавательнаго пузыря газомъ—по ощуще
ніямъ, испытываемымъ со стороны органа 
слуха. Въ простѣйшей своей формѣ (у окуне
выхъ и сельдевыхъ) В. связь между плава
тельнымъ пузыремъ п внутреннимъ ухомъ 
(лабиринтомъ) происходитъ черезъ соприкос
новеніе отростковъ того и другого въ томъ 
мѣстѣ черепа, гдѣ его стѣнка остается перепон
чатой. Въ болѣе сложной формѣ (у сомовыхъ, 
вьюновыхъ и карповыхъ) эта связь дости
гается вслѣдствіе того, что между отростками 
внутренняго уха и плавательнаго пуэыря съ 
каждой стороны вставляется рядъ косточекъ, 
представляющихъ собойвидоизмѣнѳнныя ребра 
и верхнія дуги позвонковъ. В. Μ. Ш.

Веберъ—имя нѣсколькихъ музыкальныхъ 
дѣятелей. Густап В. (1845—87) написалъ 
симфоническую поэму «Zur Iliade». Кириллъ 
Эдуардовичъ В. (род. въ 1834 г.) составилъ 
«Краткій очеркъ современнаго состоянія му
зыкальнаго образованія цъ Россіи» (1885), 
«Руководство для систематическаго обученія 
на фортепіано» (1201) и др. Мирославъ В. 
(род. въ 1854 г.) написалъ комическую опе
ру «Die neue Mamsell», балетъ «Die Rhein
nixe» и мн. др.

Веберъ (Теодоръ-Александръ Weber)— 
нѣмецкій живописецъ-маринистъ и ландшаф- 

тистъ, род. въ 1838 г. въ Лейпцигѣ, былъ 
Îченикомъ Краузе въ Берлинѣ и Изабё въ 
[арижѣ, съ 1890 г. поселился въ Парижѣ. Изъ 

его картинъ наиболѣе извѣстны: «Послѣ бури» 
^іъ лѳйпцигск. муз.), «Кораблекрушеніе близъ 

репора» (въ авиньонск. муз.), «Засницъ на 
остр. Рюгенѣ», «Долина въ Остенде», «Вѳйс- 
сингѳнская гавань».

Вебнеритъ—минералъ, близкій цинке
ниту, встрѣчающійся въ Боливіи.

Вебскінтъ—минералъ изъ группъ си
ликатовъ, состава H8(Mg,Fe)4Si8018.6Н20. 
Вода, количество которой равно 21—22%, 
при 100° улетучивается. Аморфенъ, цвѣтъ 
черный, въ тонкихъ пластинкахъ просвѣчи
ваетъ зеленымъ и коричневымъ цвѣтомъ; 
блескъ смоляной. Хрупокъ и очень ломокъ. 
Тв.=3. Уд. в. = 1,77. Не плавится; HCl и 
H,S04 легко разлагается съ выдѣленіемъ по
рошкообразной кремнѳкиояоты. Встрѣчается 
въ качествѣ продукта вывѣтриванія серпен
тина. Названъ въ честь извѣстнаго минера
лога Вѳбскаго (см.).

Вебстеръ (Августа Webster)—англій
ская писательница (1837—1894). Подъ псев
донимомъ Cecil Home напечатала «Blanche 
Lisle, and other poems» (1860), «Lilian Gray, 
a poem» (1864) и романъ «Lesley’s guar
dians» (1864). Подъ собственнымъ именемъ 
выпустила въ свѣтъ, кромѣ прекрасныхъ пе
реводовъ «Скованнаго Прометея» Эсхила и 
«Медеи» Еврипида: «Dramatic studies» (1865), 
«А woman sold, and other poems» (1867); 
«Portraits» (1870, 1893); «A housewife’s opi
nions» (1878); «A book of rhyme» (1881); 
«Daffodil and the Croäxaxicans» (1884); «Mo
ther and Daughter, an uncompleted sonnet
sequence» (1895); драмы: «The auspicious 
Day» (1872); «Disguises» (1879); «The sen
tence» (1887) и «In a day» (1893). Изъ ея 
скульптурныхъ произведеній болѣе замѣча
тельны барельефы, украшающіе библіотеку 
Лувра, фонтанъ Сенъ-Мишель въ Парижѣ, 
дѣтскія группы въ скверѣ Монтолонъ, ста
туя Дафны въ марсельскомъ музеѣ, многочи
сленные бюсты (Гаварни, Кановы, Лафон- 
тѳня и др.) и т. д.

*Вегеле (Францъ-Ксаверій . Wegele) — 
нѣм. историкъ: ум. въ 1897 г.

Вегеліусъ (Мартинъ)—финскій компо
зиторъ и музыкальный писатель. Род. въ 
1846 г. Состоитъ директоромъ консерваторіи 
въ Гельсингфорсѣ. Написалъ увертюру «Da
niel Hjort», «Rondo quasi fantasia» для фор
тепіано и оркестра, балладу для тенора и 
оркестра, романсы и др. Имъ составлены (по- 
шведски), очеркъ музыкальной исторіи, курсъ 
сольфеджіо и пр.

Ведении дъ (Франкъ Wedekind)—со
временный нѣмецкій драматургъ, уроженецъ 
Швейцаріи. Род. въ 1864 г. Онъ велъ жизнь 
богемы въ Мюнхенѣ, былъ актеромъ, игралъ 
въ собственныхъ пьесахъ; главнымъ образомъ 
выступалъ и до сихъ поръ выступаетъ въ 
литературныхъ кафе-шантанахъ (такъ наз. 
иеЬегЬгеМе),гдѣ читаетъ, аккомпанируя себѣ 
на гитарѣ, свои трагикомическія пѣсни и бал
лады. За дерзкій тонъ своихъ писаній онъ 
подвергался нѣсколько разъ преслѣдованію,.
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былъ присужденъ за оскорбленіе величества 
къ заключенію въ крѣпость, спасся бѣгствомъ 
и жилъ въ Швейцаріи до амнистіи. Творче
ство В. воплощаетъ его мятежный духъ, ко
торый во имя стихійной полноты жизни, во 
имя оргіазма возстаетъ противъ обществен
ныхъ принциповъ и съ циническимъ хохо
томъ, въ которомъ звучитъ глубоко трагиче
ская нота, рисуетъ уродливыя гримасы жизни, 
выводя на фонѣ общей карикатурности сво
ихъ героевъ—полубезумныхъ чудаковъ-разру
шителей пли болѣзненно нѣжныхъ юношей, 
не выносящихъ грубыхъ прикосновеній дѣй
ствительности. 6. писалъ разсказы и стихи. 
Сборникъ <Die Fürstin Russalka» заключаетъ 
въ себѣ его лирику—очень дерзкую, откро
венную до цинизма, напоминающую отчасти 
Гейне или Ришпена въ его «Blasphèmes», въ 
перемежку съ балладами о горѣ «униженныхъ 
и оскорбленныхъ». Трагизмъ впечатлѣнія усу
губляется иногда спокойной выдержанностью 
повѣствованія; самое возмутительное разска
зывается какъ нѣчто вполнѣ естественное и 
обыденное (напр. въ «Бригитта Б.»). Въ раз
сказахъ В. цинизмъ насмѣшекъ надъ всѣми 
«предразсудками морали» сливается со скорб
ными нотами остраго до болп состраданія къ 
людямъ. Наиболѣе ярко и самобытно талантъ 
В. проявляется въ его драмахъ или, вѣрнѣе, 
трагикомедіяхъ. Самыя извѣстныя изъ нихъ: 
«Der Erdgeist», «Die Büchse der Pandora», 
«Marquis von Keith», «So ist das Leben», 
«Kindertragödie», «Hidalla». Въ самой ха
рактерной его драмѣ: «Духъ земли» (пер. по
русски подъ заглавіемъ «Женщина») Лулу, 
искусительница рода людского, губитъ одного 
за другимъ всѣхъ, кто поддается ея соблазну. 
Она въ одно и то же время и демонъ, топчу
щій въ грязь всѣ кумиры людей, и прекрас
нѣйшее явленіе, потому что она возвышаетъ 
паѳосъ жизни, заставляетъ каждаго изжить до 
конца все, что въ него заложено. 'Такимъ же 
«возбудителемъ душъ» является другой герой 
В., маркизъ Кейтъ—авантюристъ, жаждущій 
побороть пошлость паѳосомъ самоутвержденія 
во злѣ; онъ гибнетъ, сраженный «практической 
добродѣтелью» среднихъ людей. Жажда раз
бивать рамки общественности и людскихъ за
коновъ составляетъ основное настроеніе и дру
гихъ драмъ В., въ особенности «Дѣтской тра
гедіи», гдѣ «весеннія души» юношей и юныхъ 
дѣвушекъ погибаютъ въ борьбѣ между полно
той просыпающагося инстинкта жизни и сокру
шающимъ ихъ игомъ уродливыхъ жизненныхъ 
требованій п осложненій. Всѣ носители 
паѳоса жизни гибнутъ въ драмахъ В.—гибнетъ 
и Лулу въ драмѣ, составляющей продолженіе 
«Духа земли»: «Ящикъ Пандоры». Какъ раз
рушитель кумировъ, В. стоитъ очень высоко; 
онъ даетъ сильный отпоръ равнодушной мо
рали большинства. Въ художественномъ от
ношеніи манера В. отличается выразитель
ностью п сжатостью. Особенно хорошъ діалогъ 
драмъ, полный движенія и передающій въ ра
курсахъ всю сложность психологическаго про
цесса, включеннаго въ быструю рѣчь. Манера 
В. имѣетъ и много недостатковъ. Чтобы пе
редать кошмарность жизни, онъ нагромождаетъ 
хаосъ неправдоподобныхъ событій; юморъ его

заключается въ томъ, чтобы изобразить ихъ 
какъ нѣчто вполнѣ возможное и само собой 
разумѣющееся. Это придаетъ его драмамъ 
фантастичность, разбивающую иногда реа
лизмъ и психологическую цѣнность замысла. 
Особенно грѣшитъ въ этомъ отношеніи «Лю
бовный напитокъ», гдѣ изображается какая-то 
невообразимо кошмарная русская обстановка. 
Изъ комедій В. наиболѣе жизненная-«Der 
Kammersänger». 3, Венгерова.

Ведекиндъ (Эрика)—извѣстная оперная 
и концертная пѣвица, колоратурное сопрано. 
Род. около 1872 г.; поетъ на придворной сце
нѣ въ Дрезденѣ.

Веденяпшгь (Александръ Александро
вичъ) — военный инженеръ, профессоръ Ни
колаевской инженерной академіи. Род. въ 
1845 г. Образованіе получилъ во 2-мъ мос
ковскомъ кадетскомъ корпусѣ, Коистантинов- 
скомъ военномъ училищѣ и Николаевской 
инженерной академіи. Въ 1878 г. былъ зачи
сленъ репетиторомъ Николаевской инженер
ной академіи, а затѣмъ преподавателемъ и 
профессоромъ по строительной каѳедрѣ, по 
отдѣлу отопленія и вентиляціи. Напечаталъ: 
«Курсъ отопленія и вентиляціи» (СПб., 1890 
— 1892). Состоялъ также преподавателемъ 
въ с.-петербургскомъ технологическомъ ин
ститутѣ по предмету: отопленіе и венти
ляція. Имѣлъ нѣсколько заграничныхъ ко
мандировокъ для изученія вопроса о госпи
таляхъ и о состояніи вентиляціи и отопленія; 
съ этою цѣлью объѣздилъ Германію, Фран
цію, Бельгію, Голландію, Австрію и почти 
всю Европейскую Россію. Участвовалъ въ 
коммиссіяхъ и комитетахъ по постройкѣ зда
ній академіи генеральнаго штаба, одесскаго 
и варшавскаго кадетскихъ корпусовъ и ка
зарменныхъ построекъ во многихъ нашихъ 
военныхъ округахъ.

Веджвудова посуда.— Такъ назы
вается по имени изобрѣтателя (см. Веджвудъ) 
бѣлая или окрашенная нѳглазурованная ка
менная посуда (см. Гончарное произв.,ІХ, 199). 
Она дѣлается, какъ и обыкновенная (глазу
рованная) каменная посуда, изъ пластичной, 
не особенно огнеупорной глины, которая 
способна обжигаться набѣло и особенно, для 
полученія чистыхъ тоновъ въ окрашенныхъ 
издѣліяхъ, не должна содержать примѣси же
лѣза. Для увеличенія бѣлизны къ массѣ при
бавляютъ нѣкоторое количество каолина, а 
кромѣ того еще чистаго кварца и полевого 
пшата. Окрашиваніе въ синій, зеленый и др. 
цвѣта производится съ помощью прибавленія 
къ массѣ небольшого количества тѣхъ или 
другихъ металлическихъ окисловъ. Для луч
шаго распредѣленія ихъ въ массѣ съ цѣлью 
достиженія возможной равномѣрности окраски 
(безъ пятенъ) окислы смѣшиваютъ съ частью 
массы (лучше всего съ полевымъ шпатомъ), 
перемалываютъ смѣсь съ водою въ мельни
цахъ, потомъ сушатъ, фриттуютъ и получѳн- 
вую фритту (см.), послѣ измельченія и новаго 
перемалыванія, смѣшиваютъ съ остальною 
массою. Б0ЛЫПѲЮ частью, дешевизны ради, 
В. посуда не дѣлается сплошь изъ такой окра
шенной массы, а издѣлія изъ обыкновенной 
массы покрываются ею лишь съ поверхности.
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Разные сорта окрашенной В. посуды, отли
чающіеся только по своему внѣшнему виду 
носятъ названія базальтовой, яшмовой посуды, 
бамбо, въиптіанаи др. П. II. Р.

*Ведровъ (Владиміръ Максимовичъ)— 
историкъ: ум. въ 1892 г.

Иезевбсргекіе слои—группа слоевъ 
силурійской системы Прибалтійскаго края, 
обозначаемая Шмидтомъ буквой Е и обра
зованная доломитомъ съ характернымъ для 
нея плечѳногимъ Leptaena sericea.

Везульскіи подъя русъ—подъярусъ 
батскаго яруса (см.) юрской системы.

Веигандтъ (Вильгельмъ Weygandt, род. 
въ 1870 г.)—нѣмецкій психіатръ и неврологъ, 
ординарный профессоръ по психіатріи въ 
вюрцбургскомъ университетѣ. Его труды: 
«Entstehung der Träume» (Лейпцигъ, 1893); 
«Mischzustände des manisch - depressiven 
Irreseins» (Мюнхенъ, 1899)· «Die Behandlung 
idiotischer und imbeciller Kinder in ärztlicher 
und pädagogischer Beziehung» (Вюрцбургъ, 
1900); «Heutiger Stand der Lehre vom Kreti
nismus» (1903); «Psychische Epidemien» 
(1904). Главнымъ его трудомъ является: «Atlas 
und Grundriss der Psychiatrie», составляющій 
XXVII томъ «Lehmann’s medizinische Handat
lanten» (Мюнхенъ, 1902).

Венгандъ (Густавъ Weigand)—нѣм. из
слѣдователь романскихъ литературъ (род. въ 
1860 г.), профессоръ въ Лейпцигѣ. Посѣтилъ 
съ научной цѣлью Румынію и Македонію, 
гдѣ изучилъ южно-румынскій языкъ, съ кото
рымъ впервые познакомилъ науку. Сочине
нія его: «Die Sprache der Hympo-Walachen» 
(1888); «Vlacho-Meglen» (1892); «Die Aromu- 
nen, ethnographisch - philologisch - historische 
Untersuchungen» (1894—95, т. I и П); «Der 
Banater Dialekt» (1896); «Die nationalen Be
strebungen der Balkan-Völker» (1898). Съ 
1894 г. издаетъ ежегодникъ института ру
мынскаго языка при лейпцигскомъ универ
ситетѣ, въ которомъ появляются важныя ра
боты, принадлежащія ему и его ученикамъ.

Вейгертъ (Карлъ Weigert, 1845 — 
1904) — патолого-анатомъ, род. въ 1845 г., 
изучалъ медицину въ Брѳславлѣ, Берлинѣ и 
Вѣнѣ. Въ 1884 г. избранъ профессоромъ па
тологической анатоміи въ Франкфуртѣ на 
Майнѣ и занималъ эту каѳедру до смерти. Его 
работы посвящены преимущественно патоло
гіи кровеносной и лимфатической системы, 
изученію бактеріи и туберкулеза, а также 
микроскопической и бактеріологической ме
тодикѣ, гдѣ имъ предложено много новыхъ 
способовъ изслѣдованія. Важнѣйшіе труды: 
«Zur Anatomie der Pocken» (въ 2 частяхъ, 
Брѳславль, 1874—1875); «Beiträge zur Kennt- 
mss der normalen menschlichen Neuroglia» 
(Франкфуртъ на Майнѣ, 1895); «Markschei
denfärbung des Centralnervensystems etc.» 
(1882—1885); «Lehre von der Coagulations- 
nekrose» (1880); «Nephritis» (1879); «Neue 
Auffassung der Zellwucherung auf äussere 
Reize» (1873—1896); «Entdeckung der Venen
tuberkulose und ihrer Beziehung zur acuten 
Miliartuberkulose». 1 Я.

Венденбаумъ (Густавъ Густавовичъ)— 
писатель (1847—1878). Учился на естеств. 

факультетѣ спб. университета. В. составлялъ 
зоологическій отдѣлъ1 въ «Настольномъ Сло
варѣ» Толля (1863—66) и тамъ же помѣстилъ 
рядъ статей по другимъ отраслямъ естество
знанія. Затѣмъ дѣятельно работалъ въ «Зна
ніи» 1870—76 гг.} гдѣ помѣстилъ рядъ пере
водовъ по біологіи и геологіи, множестве} ре
цензій и рядъ оригинальныхъ научныхъ ста
тей. Сотрудничалъ также въ «Зодчемъ» и 
«Горномъ Журналѣ».

Веиденбаумъ (Евгеній Густав.)—этно
графъ. Род. въ 1846 г.; ¡окончилъ курсъ есте
ственныхъ наукъ въ спб. университетѣ. Ра
боты его по описанію Кавказа въ этнографии, 
и естественно-историч. отношеніяхъ появля
лись въ «Спб. Вѣдомостяхъ» (1871), «Знаніи» 
(1871—73), «Тифл. Вѣсти.» (1875—77), «Кав
казѣ» (1877—93), «Изв.» и «Записк. Кавказ, 
отд. Имп. русс, географии. - общ.» (кн. XIII, 
тт. Ш—ѴІ1) и «Сборникѣ мат. для описанія 
мѣстн. и племенъ Кавказа» (тт. XVII, XX). 
Отдѣльно издалъ «Путеводитель по Кавказу» 
(Тифл., 1888) и др.

Веидовскіи (Franz Vejdovsky) — ав
стрійскій зоологъ, родился въ 1849 г., 
изучалъ естественныя науки въ Прагѣ, съ 
1877 г. приватъ-доцентъ, съ 1884 г. профес
соръ зоологіи при пешскомъ университетѣ 
въ Прагѣ. Науиные труды В. касаются пре
имущественно анатоміи и эмбріологіи низ
шихъ животныхъ, въ особенности же кольча
тыхъ и другихъ первой; онъ напечаталъ между 
прочимъ: «Monographie der Enchytraeiden» 
(1879); «System und Morphologie der Oligo- 
chaeten» (1884); «Zur vergleichenden Morpho
logie der Turbellarien» (1895).

Веиерштрассъ (Карлъ-Теодоръ-Виль- 
гельмъ Weierstrass)—знаменитый германскій 
математикъ (1816—1897); учился въ гимназіи 
въ Падерборнѣ. Въ 1834—1838 гг. изучалъ 
юридическія и камеральныя науки въ Боннѣ, 
а съ 1838 по 1840 гг.—физико-математическія 
науки въ мюнстерской академіи. Затѣмъ былъ 
учителемъ гимназій въ Мюнстерѣ и Браунс
бергѣ, а съ 1856 г.—профессоромъ матема
тики въ технологическомъ институтѣ. Съ 
1864 г. В.—ординарный профессоръ мате
матики берлинскаго университета. Вліяніе В. 
на развитіе математики въ Германіи весь
ма велико и для оцѣнки его далеко не до
статочно ознакомиться съ его напечатанными 
работами, но необходимо имѣть въ рукахъ со
ставленныя его талантливѣйшими учениками 
записки по его лекціямъ, а такія записки до
стать довольно трудно. Съ 1885 г. издается 
Шварцомъ конспектъ вейерштрассовой теоріи 
эллиптическихъ функцій («Formeln und Lehr
sätze zum Gebrauche der elliptischen Functio
nen, nach Vorlesungen und Aufzeichnungen 
des Herrn K. Weierstrass bearbeitet und 
herausgegeben von П. A. Schwarz»), но съ 
того времени вышло только 12 листовъ этого 
конспекта. Въ 1886 г. появилось изложеніе 
вейерштрассовой теоріи эллиптическихъ функ
цій въ книгѣ «Traite des fonctions elliptiques 
et de leurs applications» Гальфена (G. A. Hal
phen), недавно умершаго французскаго мате
матика. Эта теорія имѣетъ несомнѣнныя пре
имущества передъ прежними изложеніями тео
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ріи эллиптическихъ функцій, но простотѣ и 
стройности, такъ какъ она основана на изу
ченіи простѣйшей однозначной аналитиче
ской функціи ou, имѣющей для всѣхъ ко
нечныхъ значеній аргутента и характеръ цѣ
лой функціи, и подчиняющейся теоремѣ сло
женія аргументовъ. На русскомъ языкѣ проф. 
А. В. Васильевъ напечаталъ очеркъ ученой 
дѣятельности В. подъ заглавіемъ: <Роль про
фессора Вѳйерштрасса въ современномъ раз
витіи математики» (въ «Запискахъ общества 
естествоиспытателей при казанскомъ универ
ситетѣ», 1885). Въ этомъ очеркѣ А. В. Ва
сильевъ излагаетъ заслуги В. въ усовершен
ствованіи теоріи аналитическихъ функцій отъ 
комплексной перемѣнной, въ теоріи эллипти
ческихъ и абелевыхъ функцій, въ рѣшеніи 
многихъ трудныхъ вопросовъ математики, ка
ковы: вопросъ о видѣ геодезической линіи 
на трехосномъ эллипсоидѣ, о поверхностяхъ 
мйнима и проч; Нѣкоторыя изслѣдованія В. 
изложены въ трудахъ его учениковъ. Число 
учениковъ его весьма велико, и между ними 
мы встрѣчаемъ имена математиковъ, уже за
служившихъ почетную извѣстность, таковы: 
Фуксъ, Миттагъ-Лѳфлѳръ, Шварцъ, Кенигс- 
бергѳръ, С. В. Ковалевская и многіе др.

Д. Бобылевъ.
Нейлеръ и Николау (Валѳріано 

Weyler у Ñicolau, маркизъ Tenerife)—испан
скій генералъ и политическій дѣятель, род. 
въ 1839 г., сынъ поселившагося въ Испаніи 
нѣмца Вейлѳра и испанки Николау. Отли
чился при усмиреніи нѣсколькихъ возстаній 
на Вестъ-Индскихъ о-вахъ. Во время войны 
съ карлистами командовйлъ дивизіей въ Ка
талоніи. Въ 1895 г. назначенъ командующимъ 
войсками въ Кубѣ, но, не смотря на всю свою 
жестокость, не могъ подавить возстанія и въ 
1897 г. отозванъ. Въ мартѣ 1901 г. вступилъ 
въ кабинетъ Сагасты на постъ военнаго ми
нистра; въ февралѣ 1902 г. сурово усмирилъ 
возстаніе въ Барселонѣ; въ дек. 1902 г. вы
шелъ въ отставку вмѣстѣ со всѣмъ кабине
томъ. В. В—въ,

Вейль (Адолъфъ Weil)—терапевтъ, род. 
въ 1848 г., учился въ Гейдельбергѣ; въ 1871 
г·—Д-ръ медицины; въ 1872 г прив.-доцѳнтъ 
частной патологіи и терапіи въ Гейдельбергѣ, 
въ 1876 г. профессоръ діагностики и сифилиса 
въ Гейдельбергѣ. Въ 1886 г. былъ приглашенъ 
въ Дерптъ на каѳедру частной патологіи и 
терапій; въ 1887 г. покинулъ ее по болѣзни. 
Съ 1893 г. занимается врачебной практикой 
въ Висбаденѣ. Главнѣйшіе труды: «Die Ge
winnung vergrösserter Kehlkopfspiegelbilder» 
(Гейдельбергъ, 1872); «Die Auscultation der 
Arterien und Venen» (Лпц., 1875); «Handbuch 
und Atlas der topographischen Percussion» 
(Лпц., 1877; 2-е изд., 1880); «Die Krankheiten 
der Bronchien» (въ «Handbuch der Kinder
krankheiten» Гергардта,1878); «Zur Lehre vom 
Pneumothorax» (Лпц., 1882); «Zur Pathologie 
und Therapie des Typhus abdominalis» (Лпц., 
1885); «Deber die Aufgaben und Methoden 
des medicinisch-klinischen Unterrichts» (Лпц., 
1887); «üeber eine eigenthümlicbe mit Milz
tumor Icterus und Nephritis einhergehende 
acute Infectionskrankheit» («Deutsches Ar

chiv für klinische Medicin», 1886). Болѣзнь, 
описанная въ послѣдней работѣ, получила 
впослѣдствіи названіе болѣзни Вейля.?

Вейкарнъ (Павелъ Платоновичъ) —- 
музык. писатель и композиторъ. Род. въ 1857 г.; 
служилъ въ л.-гв. Семеновскомъ полку. Съ 
1888 по 1890 г. былъ ред.-изд. музык. журн. 
«Баянъ». Написалъ нѣсколько брошюръ ом. 
И. Глинкѣ, о Э. Ф. Направникѣ и о Кюи, 
какъ романсистѣ. Авторъ романсовъ и пьесъ 
для фортепіано.

*Вейнбергъ (Леонидъ Борисовичъ) — 
сотрудникъ настоящаго Словаря по отдѣлу 
географіи: ум. въ 1901 г.

*Вемибергъ (Петръ Исаевичъ). — Въ 
1905 г. избранъ почетнымъ академикомъ.

Вейнгартнеръ (Павелъ - Феликсъ)— 
дирижеръ и композиторъ. Род. въ 1863 г. 
Опера В. «Sakuntala» такъ понравилась Ли
сту, что онъ поставилъ ее въ 1884 г. на при
дворной сценѣ въ Веймарѣ. Къ этому же году 
относится первый ангажементъ В., какъ ка
пельмейстера, въ Кенигсбергѣ. Теперь онъ 
дирижируетъ симфоническими концертами въ 
Берлинѣ п концертами Кайма въ Мюнхенѣ. 
Изъ его музыкальныхъ и музыкально-литера
турныхъ произведеній особенно достойны вни
манія: симфоническія поэмы «König Lear», 
«Die Gefilde der Seligen», симфоніи g-dur и 
es-dur, оперы «Sakuntala», «Malawika» (1886), 
«Genesius» (1893), музык.-драматич. трилогія 
«Orestes», «Die Lehre von der Wiedergeburt 
und das musikalische Drama», «Ueber das 
Dirigieren» (пѳрѳв. въ «Русск. Музык. Газ.», 
1896), «Die Symphonie nach Beethoven».

Вейнгольдовъ приборъ—см. Ртуть 
(ХХѴП, 186).

*Вейнгольдъ (Карлъ Weinhold)—про
фессоръ нѣмецкаго языка и литературы: ум. 
въ 1901 г.

Beüpaceà (Жюль - Жакъ Veyrassat, 
1828 — 93) — французскій живописецъ - жан
ристъ и граверъ, ученикъ Эд. Фрера. Писалъ 
сцены изъ сельскаго быта, въ которыя вво
дилъ, кромѣ человѣческихъ фигуръ, фигуры 
животныхъ, преимущественно лошадей; въ 
особенности извѣстенъ своими гравюрами, 
изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны воспро
изведенія рисунковъ BnAà къ «Бвангеліямъ» 
(исполненныя въ сотрудничествѣ съ К. Бод
меромъ), офорты къ «Chapter of animais» 
Гемертона и рядъ мастерскихъ изображеній 
лошадей.

*Вейесибурі"ь—комитатъ въ Венгріи, 
иначе Стольно-Бѣлградскій: см. XXXI, 687.

Вейеианнъ (August Weismann) — вы
дающійся нѣмецкій зоологъ, род. въ 1834 г.; 
изучалъ медицину и естественныя науки въ 
Гёттингенѣ, Парижѣ и Вѣнѣ, въ 1863 г. пе
решелъ въ Гиссенъ, гдѣ занялся исключи
тельно зоологіей, съ 1866 г. экстраординар
ный, съ 1873 г. ординарн. профессоръ въ 
Фрѳйбургѣ. Научные труды В. касаются пре
имущественно исторіи развитія и вопросовъ 
біологіи, какъ эволюціонизма, наслѣдствен
ности и т. и. Своими извѣстными работами 
«Die Kontinuität des Keimplasmas als Grund
lage einer Theorie der Vererbung», «Amphimi
xis», въ которыхъ излагаются новыя воззрѣ
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нія на наслѣдственность, В. далъ совсѣмъ 
иное направленіе ученію объ эволюціи въ 
животномъ царствѣ. Изъ прочихъ трудовъ В. 
назовемъ «Die Entwicklung der Dipteren» 
(1864); «Studien zur Descendenztheorie» (2 
t., 1875—76); «Das Keimplasma:» (1892); «Vor
träge über Descendenztheorie» (2 t., 1902).

Исйтбрехтъ (Іосія, 1702—47)—физіо
логъ; учился въ тюбингенскомъ унив. Пере
ѣхавъ въ Россію, былъ назначенъ въ 1731 г. 
академикомъ физіологіи и читалъ ее по Бур- 
гаве. Въ 1735 г. отъ кенигсбергскаго унив. за 
диссертацію «De ferbuli constitutione petschi- 
zante> (СПб.. 1735) В. получилъ степень док
тора. Въ СПб. В. занимался также и меди
цинской практикой. Напеч.: «О гидрофобіи, 
т. ѳ. боязни отъ воды по угрызеніи бѣшенной 
собаки> (СПб., 1729); «О симпатіи и антипа
тіи» (1731); «О годахъ степенныхъ» (1733); 
«Syndesmologia sive historia ligamentorum cor
poris humani» (1742); «Ligamenti clavicularum 
communis descriptio»; «Observationes anató
micas»; «De vera significatione processus 
mamillarium cerebri»; «De utero muliebri ob
servationes anatomicae»; «Syndesmologia» (на- 
пѳчат. на франц, и нѣм. языкахъ).

*Вейтбрехтъ (Карлъ Weitbrecht)—нѣ
мецкій поэтъ: ум. въ 1904 г.

Веи-хаи-вэн — англійскій военно-мор
ской портъ на сѣв.-вост. берегу Шань-дун- 
скаго полуо-ва въ Китаѣ, въ 85—95 км. къ 
В отъ открытаго для иностранной торговли 
китайскаго порта Чифу (Чжи-фу) и въ 210 
км. отъ Портъ-Артура и германской колоніи 
Цзяо-чжоу (Кіао-чау). Гавань В.-хай-вэя, одна 
изъ лучшихъ на побережьѣ Желтаго моря, со
стоитъ изъ глубоко вдавшагося въ полуо-въ 
залива, прикрытаго гористымъ о-вомъ Лю- 
гунъ-дао. Оба входа въ гавань судоходны, но 
восточный—только для судовъ съ осадкой не 
болѣе 19 фт. Прекрасныя качества гавани 
обратили вниманіе покойнаго Ли-хунъ-чжана, 
по мысли котораго она должна была служить, 
вмѣстѣ съ Портъ-Артуромъ, военно-морской 
базой для сѣверной китайской эскадры Чжи- 
лійскаго зал. Въ этихъ видахъ въ началѣ 
1890-хъ гг. В.-хай-вэй былъ сильно укрѣпленъ 
иностранными инженерами. 30 янв. 1895 г. 
крѣпость, вмѣстѣ съ находившимися въ ней 
военными судами, была захвачена японцами, 
которые очистили ее (въ 1896 г.) только по 
уплатѣ Китаемъ всей контрибуціи, разру
шивъ все, что только имѣло военное значеніе. 
Послѣ занятія Германіей Цзяо-чжоу и рус
скими Портъ-Артура, въ 1898 г., Англія заняла 
В.-хай-вэй, приблизительно на тѣхъ же усло
віяхъ, на какихъ Китай уступилъ Германіи и 
Россіи вышеназванныя части Китайской тер
риторіи. По договору съ Пекинскимъ прави
тельствомъ владѣнія англичанъ на Шань-дунѣ 
состоятъ: изъ прилежащей къ бухтѣ террито
ріи, арендованной англичанами, и нейтральной 
зоны, занимающей всю поверхность полуо-ва 
Шань-дунъ къ В отъ черты, проведенной съ 
С на Ю между южн. мысомъ зал. Цзинь-хай 
и побережьемъ Желтаго моря (всего 738 кв. 
км.). Занявъ своими войсками В.-хай-вэй, 
англичане до 1904 г. не приступали къ воз
веденію здѣсь крѣпостныхъ сооруженій, но 

послѣднія событія на Востокѣ заставили ихъ 
принять мѣры къ оборонѣ крѣпости. Населеніе 
В.—до 4000 туземцевъ и /около 3000 англій
скаго гарнизона; во всей территоріи, занятой 
англичанами, ок. 150000 жителей (исключи
тельно туземцы). Въ округѣ встрѣчаются раз
наго рода полезныя ископаемыя, почти со
вершенно не разрабатываемыя; туземное на
селеніе бѣдно.

Во время японско-китайской войны 1894— 
95 гг. укрѣпленія В.-хай-вэя состояли изъ 7 
фортовъ, съ 50 оруд. и 11 тыс. гарнизономъ 
(6 тыс. обученныхъ войскъ). Помимо того, 
имѣлись 2 форта на островѣ Ліу-кунгъ-тау и 
одинъ на о-вѣ Я-тау. Послѣ пріостановки во
енныхъ оцерацій на р. Ляохе, когда, вслѣд
ствіе замерзанія гаваней, японцы не могли 
высадить здѣсь новую армію для дальнѣйша
го наступленія, военныя дѣйствія прекрати
лись; между тѣмъ; Японіи нужно было къ мо
менту начала мирныхъ переговоровъ съ Ки
таемъ захватить важнѣйшіе въ стратегиче
скомъ отношеніи пункты, въ томъ числѣ В.- 
хай-вэй, въ гавани котораго укрылся весь 
флотъ кит. адм. Тинга. Для занятія В.-хай- 
вэя была послана 3-я армія (18 тыс. чел.) 
подъ начальствомъ марш. Ойяма (главноко
мандующаго японской арміей въ нынѣшней 
русско-японской войнѣ). Сильный съ моря, 
В.-хай-вэй слабо былъ защищенъ съ суши; 
поэтому 3-я армія должна была занять форты 
съ суши, а флотъ адм. Ито — блокировать 
портъ. Мѣстомъ высадки японцы избрали за
ливъ Шунъ-Чѳнгъ, въ 47 верст, къ В отъ В.- 
хай-вэя. Послѣ ряда предварительныхъ де- 
монстративн. операцій 19 янв. 1895 г. выса
дился первый транспортъ, 22-го—послѣдній. 
Японскій флотъ расположился въ виду В.- 
хая-вэя такъ, чтобъ, не страдая отъ огня 
фортовъ, сторожить выходъ изъ гавани и не 
выпустить изъ нея флотъ адм. Тинга.' Когда 
всѣ японскія войска высадились, Ойяма дви
нулся на В.-хай-вэй. 30 янв. японцы взяли 
штурмомъ форты полуо-ва къ югу отъ остр. 
Я-тау, а 2 фѳвр. овладѣли городомъ и осталь
ными сухопутными укрѣпленіями. Укрѣпив
шись на занятыхъ позиціяхъ, японцы съ 4 
февр. начали съ суши и съ эскадры адм. Ито 
бомбардировать кит. флотъ и форты на о-вахъ; 
нѣсколько кит. броненосцевъ были потоплены 
японск. миноносцами. Цослѣ отчаяннаго со
противленія, ни откуда не получая помощи, 
адм. Тингъ сдался 12 февр.; гарнизонъ (8 
тыс. чел.) и экипажъ флота получили свобод
ный пропускъ, а крѣпость со всѣми укрѣ
пленіями и оставшійся флотъ перешли во 
власть японцевъ. 14 февр. японская эскадра 
вступила въ гавань; плодами побѣды были 
10 военныхъ судовъ китайскаго флота и 
рядъ важныхъ фортовъ. Адм. Тингъ и трое 
старшихъ кит. офицеровъ, не желая пережить 
позора сдачи, покончили жизнь самоубійствомъ. 
Послѣ взятія В.-хай-вэя японцы пріобрѣли 
неограниченное господство надъ китайск. во
дами и окончательный перевѣсъ надъ против
никомъ. При заключеніи мира японцы доби
вались оставленія въ ' ихъ власти крѣп. В.- 
хай-вэя, что и было поставлено въ условія 
Симоносѳкскаго договора, но послѣ уплаты 
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контрибуціи японцы очистили крѣпость и ки
тайскій императоръ уступилъ ее, по договору, 
Англіи· (съ 189Я г.) См. Симанскій, «Япон
ско-китайская война 1894 г-? 95 гг.> (СПб., 
1896); «Сборникъ матѳріал. по Азіи» (вып. 
XL и XLI): Müller, «Der Krieg zwischen 
China und Japan 1894—95».

*Венцзекеръ (Карлъ Weizsäcker) — 
протестантскій теологъ: ум. въ 1899 г.

*Веицзексръ (Юлій Weizsäcker)—ис
торикъ: ум. въ 1888 г.

*Векерле (Александръ).—Послѣ выхода 
въ отставку Сацари (ноябрь 1892 г.), В. сфор
мировалъ свой кабинетъ и, не смотря на 
оппозицію клерикаловъ и части либераловъ 
въ палатѣ депутатовъ и еще болѣе въ па
латѣ магнатовъ, провелъ церковно-политич. 
законы (гражданскій бракъ и др.). Въ дек. 
1894 г. вышелъ въ отставку. Его м-ство 
(«великое м-ство») занимаетъ въ исторіи 
Венгріи совсѣмъ особенное мѣсто, какъ 
м-ство. послѣдовательно либеральное или ра
дикальное не ВЪ' смыслѣ венгерской либ. 
партіи, а въобщѳ-европ. смыслѣ слова. Съ 
тѣхъ поръ поръ В. сошелъ съ политич. сцены.

В—въ*
Векселль (Іосифъ Юліусъ)—извѣстный 

финляндскій (шведскій) поэтъ. Род. въ 1838 г. 
Въ 1860 . г. В. издалъ первый сборникъ сти
хотвореній: «Vaida ungdomsdikter» («Избран
ныя юношескія стихотворенія»). Мѣстами 
здѣсь замѣтно вліяніе Францена и Топеліуса, 
но въ общемъ грустная лирика В. самобытна. 
Главное произведеніе В.—мрачная, истори
ческая трагедія въ стихахъ «Daniel Hjort», 
одна изъ лучшихъ историческихъ драмъ всей 
шведской литературы; она переведена на 
чешскій, финскій п русскій языки («Русск. 
Бог.» 1883 г., №5—6 и отд., СПб., 1883)» За 
работой надъ нею юношу постигъ душевный 
недугъ. Собраніе его стихотвореній вышло 
въ 1868 г. (3-е изд., 1891). В. С.

Векшевндныя или ймичш (Sciuri- 
dae)—см. Бѣлковыя (V, 197).

Велернтъ (Wöhlerit) — минералъ изъ 
группы бѳзглиноземныхъ пироксѳновъ, содер
жащій Zr. Встрѣчается въ видѣ моноклини
ческихъ пластинчатыхъ кристалловъ желтаго 
цвѣта съ смолянымъ блескомъ, похожихъ бла
годаря двойниковому образованію на ромби
ческіе, въ сіѳнитопѳгматитовыхъ жилахъ юж
ной Норвегіи.

Велецнів (Сергѣй Николаевичъ)—зем
скій статистикъ. Род. въ 1864 г, Состоялъ 
на земской службѣ въ Полтавѣ, затѣмъ слу
жилъ въ министерствѣ земледѣлія и госуд. 
имуществъ; въ 1896—1899 гг. руководилъ 
земско-стат, изслѣдованіями Уфимской губ. 
Съ 1899 г. служитъ по переселенческому дѣлу 
въ степныхъ областяхъ. Кромѣ многочислен
ныхъ работъ по изслѣдованіямъ Полтавской 
и особенно Уфимской губерній, В. принад
лежитъ цѣнная справочная книга «Земская 
статистика», касающаяся исторіи и методоло
гіи предмета, съ предисловіемъ проф. А. И. 
Чупрова (Μ., 1899—1900).

Велнгеръ (Veliger) — личинка моллю
сковъ, весьма характерная для этого типа. 
Названіе получила за то, что она снабжена 
кольцѳвсй оторочкой (velum), несущей пред
ротовой .мерцательный шнуръ. Личинка эта 
построена по типу трохофоры (см.) и отли
чается присутствіемъ на спинной сторонѣ 
эктодѳрмичѳскаго углубленія, на днѣ котораго 
залагается раковина (нерѣдко лишь прови
зорная), т. ѳ. раковиннаго мѣшка или рако
винной железы (см.). В. Jf. 77/.

Великановъ (Александръ Семеновичъ, 
1818—1886)—археологъ; учился въ Ришѳльѳв- 
скомъ лицеѣ; въ 1850-хъ гг. основалъ въ Одес
сѣ образцовую библіотеку для чтенія, но, не 
встрѣтивъ сочувствія публики, закрылъ ее. 
Занявшись историко-археологическими тру
дами, сталъ въ ряды противниковъ норман
ской теоріи происхожденія Руси. Напечаталъ: 
«Зарница Руси за скиѳскимъ горизонтомъ ро- 
зысканій о ея началѣ. Древнія русскія и сла
вянскія имена днѣпровскихъ пороговъ» (Одес
са, 1877) и «Развѣдки о до-историческихъ 
временахъ Русь-Славянскаго народа» (Одесса, 
1878—81). Сотрудничалъ въ «Трудахъ Имп. 
моек, археологии, общества» («О надписан
ныхъ камняхъ по теченію Зап. Двины», т. 
ѴІП). Его историко-археологическія работы 
не встрѣтили сочувствія въ научныхъ сферахъ.

Великій (Владиміръ Николаевичъ)—фи
зіологъ, род. въ 1851 г. Окончилъ курсъ въ 
спб. университетѣ на естественномъ факуль
тетѣ и поступилъ въ академію наукъ лабо
рантомъ при каѳедрѣ физіологіи и сравни
тельной анатоміи. Въ то же время В. полу
чилъ степень магистра зоологіи за диссерта
цію «Къ иннерваціи лимфатическихъ сер
децъ», а въ 1889 г. представилъ диссертацію 
на степень доктора: «Дополненія къ изслѣдо
ваніямъ лимфатическихъ сердецъ у нѣкото
рыхъ представителей амфибій». Въ 1885 г. 
В. былъ назначенъ приватъ - доцентомъ спб. 
5нив., а въ 1889 г. назначенъ профессоромъ 

физіологіи томскаго университета, гдѣ состо
итъ и нынѣ. Кромѣ диссертацій В. напеча
талъ: «Объ окончаніи нервовъ въ голосовыхъ 
сумкахъ млекопитающихъ» (1872); «Объ от
дѣленіи панкреатическаго сока» (1876); «О 
живыхъ канюляхъ изъ кровеносныхъ сосу
довъ» (1877, съ Истоминымъ); «Объ ускоря
ющихъ нервахъ сердца» (1876, вмѣстѣ съ 
Павловымъ); «Zur Innervation der Speichel
drüsen» (1881, съ Овсянниковымъ) и мн. др.

*1Велнкобратанія (V, 760—824) — 
конституціонная монархія В. (The British 
Empire) состоитъ изъ собственно В. или Со
единеннаго королевства (The United Kingdom 
of Great Britain and Ireland) и колоній (вмѣ
стѣ co странами подвластными и находящи
мися подъ протекторатомъ). Вмѣстѣ съ коло
ніями В. въ 1904 г. занимала площадь въ 
30596613 кв. км., съ населеніемъ въ 398730145 
чел.; такимъ образомъ по пространству и чи
слу жителей В.—первое государство въ мірѣ 
(Россійская имперія—22244962 кв. км., Ки
тайская имперія—330130000 жит.).
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Населеніе.

I) Соединенное королевство.

Площадь въ
кв. км.Главнѣйшія составныя части В.

Англія и Валлисъ
Шотландія.............................................................
Ирландія . . .....................;. .
Мэнъ и Нормандскіе о-ва ;.........................

151055
78777
84253

784

въ 1903 г.
»
»
»

33378338 
4579223 
4414995 

150370

Собственно В.............................,. . т 313869 въ 1903 г. 4g522p26

II) Колоніи: •

Въ Европѣ....................................
> Азіи .............................................................
» Африкѣ................. .............................
» Америкѣ............................................ , . . .
> Австраліи вмѣстѣ съ Океаніей . . . .

328 
5227049 
6354510 · 

10441594 ‘
825'8263

въ 1901 г. 
въ 1901—2 г. ■ 
въ 1900—2 г.

въ 1901 г., 
въ 1900—2 г.

222702 
301898852 
40911756 

7534006 
5639903

Колоніи · .·............................. 30281744 въ 1900—2 г. 356207219

Всего ... ..*'····■· 30596613 въ 1900—3 г. 398730145

I) Соединенное королевство. — Англія и 
Валлисъ дѣлятся на 62 графства (counties). 
Лондонъ составляетъ особое графство (Met
ropolitanborough пли County of London), въ 
составъ котораго входитъ бЬлыпая часть го
рода; оно не совпадаетъ съ полицейскимъ 
округомъ Лондона, обнимающимъ собою и 
окрестные города п мѣстечки, фактически 
слившіеся со столицею. Крупные города (67) 
выдѣлены въ особыя административныя еди
ницы (County boroughs). Городовъ, имѣющихъ 
болѣе 100 тыс. -жит.—37; свыше ЗООтыс.жит. 
имѣютъ города: Лондонъ—4537 тыс. (въ пре
дѣлахъ полицейскаго округа—6706 тыс.), Ли
верпуль—685 тыс., Манчестеръ—544 тыс., 
Бирмингамъ — 522 тыс., Лидсъ—429 тыс., 
Шеффильдъ—381 тыс., Бристоль—329 тыс. 
Густота населенія въ графствахъ (не считая 
крупныхъ городовъ) колеблется между 1023 
жит. (Суррей) и 21 жит. (Радноръ въ Валлисѣ) 
на 1 кв. км. Гуще населены графства, при
легающія къ промышленнымъ центрамъ (Сур
рей прилегаетъ къ Лондону) или при
надлежащія къ фабрично-заводскимъ мѣст
ностямъ; слабо заселены немногія пустынныя 

• части страны. Графства группируются въ 11 
болѣе крупныхъ областей (divisions), изъ ко
торыхъ одну составляетъ Лондонъ, другую— 
Валлисъ (12 графствъ); остальныя (кромѣ 
Іоркшира) носятъ условныя названія, соот
вѣтствующія географическому ихъ положенію: 
сѣверная (Northern), сѣв.-вост. и т. п. Шот
ландія состоитъ изъ 33 графствъ (Civil coun
ties), соединенныхъ въ 8 областей (Divisions); 
послѣднія, какъ и въ Англіи, носятъ услов
ныя названія, сообразно ихъ географическо
му положенію: сѣверо-западная (North-Wes
tern), внутренне-западная (West-Midland) и 
т. п. Городовъ, имѣющихъ свыше 100 тыс. 
жит., 4; изъ нихъ Эдинбургъ имѣетъ 316 тыс., 
Глазго—736 тыс. Ирландія дѣлится на 32 
графства, соединенныхъ въ 4 провинціи: 
Лейнстеръ, Мюнстеръ, Ульстѳръ и Кон
наутъ. Городовъ свыше 100 тыс. жителей 2: 
Дублинъ (291 тыс. жит.) и Бельфастъ (349 
тыс. жит.). Вслѣдствіе аграрныхъ неустройствъ, 
вызывающихъ усиленную эмиграцію, населе

ніе Ирландіи продолжаетъ уменьшаться: въ 
1841 г. было 8175 тыс. жит., въ 1851—6552 
тыс., въ 1861—5799 тыс.; въ 1871—5412 тыс., 
въ 1881—5175 тыс., въ 1891—4705 тыс., въ
1901 г.—4459 тыс. жит. За 61 годъ населеніе 
уменьшилось на 3716 тыс. чел. или на 45,5%. 
Мэнъ и другіе о-ва образуютъ 5 админи
стративныхъ единицъ,—Объ эмиграціи изъ 
В. и иммиграціи въ страну см. Эмиграція 
(XL, 739—741). Торговля. Вцозъ за 1904 г. 
оцѣнивается въ 551'милл. фун. стерл., вывозъ 
въ 371 милл. фун. стерл.; транзитъ—71 ыилл. 
фун. стерл. Торговый флотъ В. (не считая ко
лоній) состоялъ изъ 20452 судовъ въ 10268604 
тонны, въ томъ числѣ 10122 парохода въ 
8399668 тоннъ; сюда не вошли рыболовныя 
суда/ Желѣзныхъ дорогъ (1902 г.) 35643 км., 
телеграфныхъ линій 76296 км., телефон
ныхъ—75204 км. (1903 г.). Военный флотъ 
(не считая колоніальнаго) въ 1903 г. состоялъ 
изъ 869 судовъ съ 3089 пушками (калибра 
свыше 10 стм.), въ томъ числѣ 58 броненос
цевъ, 27 панцырныхъ и 112 другихъ крей
серовъ и 292 минныхъ судовъ, экипажъ со
стоитъ изъ 178506 чел. Госуд. бюджетъ (1904 
—1905): доходы—143610 тыс. фун. стерл., 
расходы—142880 тыс. фун. стерл. Кромѣ того 
по внутреннему общ. управленію въ 1901—
1902 гг. доходовъ получено 145 милл. фун. 
стерл., израсходовано почти столько же. Го
сударственный долгъ (1903 г.) равнялся 794 
милл. фун. стерл. .

II) Колоніи. Отдѣльныхъ колоній (вмѣстѣ 
съ подвластными странами) В. считается 44, 
изъ нихъ въ Европѣ—2, Азіи—11, Африкѣ- 
20, Америкѣ—6 и въ Австраліи—5, а именно:

Колоніи. Площадь 
въ кв. км. Населеніе.

Въ Европѣ: ' >

Гибралтаръ .....................
Мальта, Гоццо п Комино.

5
323

27460
195242

Въ Азіи:
Кипръ ... . . . · 9282 239522
Индія (имперія) .... 4859594 295213056
Цейлонъ......................... 65610 3578333
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Колоніи.
Площадь 

въ кв. км. Наоелевіе.

Маледивскіе о-ва (про
текторатъ) . . . . 300

Straits Settlements (πο-
сел. пролива) .... 4122

Малабскія государства . 88000
Гонконгъ и Вѳй-хай-вэй . 1817
Лабуанъ, о-въ................. 133
Сѣв. (британскій) Борнео 73240
Саравакъ и Бруней (про

текторатъ) ..................... 124221
Камаранъ и Бахрейнъ, о-ва 730

30000
573653
934631
523146 

8411
180000

550000
68100

Въ Африкѣ:
Капская колонія .... 756803
Страна Базуто................. 31490
Родезія 1508000
Страна Бѳчуановъ (про

текторатъ) ..................... 1000000
Центрально-африканскій

2501635
263414

1387000

протекторатъ .... 121400
Наталь вм. съ стр. Зулу . 70890
Оранжевая колонія . . . 131070.
Трансвааль ..................... 288790

игѳ.рія *) .........................  875100

*) Сфера британскаго вліянія обнимаетъ 1300000 
кв. километровъ.

Сіерра-Лѳонё................. 71900
Гамбія..................... . . 10690
Золбтой берегъ .... 308883
Лагосъ и Іоруба .... 74900
О-ва Св. Елены, Возне

сенья и Тристанъ . . 327
О-ва Маврикія и др. . · 2548
О-ва Сѳшельскіѳ . . . 383

147500

706034
959384
200000 

1000000 
24000000

108000 
90404 

1486433 
3000000

5699 
375882 

19237
Восточно. - африканскій 

протекторатъ . . . 700000
Уганда (протекторатъ) . 222696 
Страна Сомали................. 176000 
Занзибаръ - ..................... 2640

2500000
1β08116 

153018 
200000

Въ Америкѣ: 
Британская Сѣв. Амери

ка (Канада и др.) . .. 
Бермудскіе о-ва 
Вестиндія . ' . 
Гондурасъ . . . 
Гвіана .... 
Фалысландскіѳ о 

Южн. Георгія ,
Въ Австраліи4,

16607

5593299
19425 

1587802
37479 

293958

2043

4466080
851073
120124
176626

26000

10122493
50 

34499 
21475 

246470
ва и

Австралійскіе штаты . . 7929009 
Новая Зеландія съ о-вами 271212 
Острова Фиджи ¡ . . · 20837
Прочіе о-ва Тихаго ок.. . 36068 
О-ва Тонга (Дружбы), ко

ролевство подъ англ, 
протекторатомъ . . . 1137

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ англійскихъ 
колоніяхъ—въ соотвѣтствующихъ статьяхъ.

Исторія (см. Великобританія, V, 784 — 
804, и Викторія, VI, 292—310). 1. 4-е Мини
стерство Гладстона, 1892—94, и 1-е мини
стерство Розбери, 1894—1895. 28 іюня 1892 
г. министерство Салисбери распустило палату 
общинъ. Новые выборы происходили въ іюлѣ. 

Судя по ходу дополнительныхъ, выборовъ въ 
періодъ съ 1886 по 1890 г. можно было ожи
дать блестящей побѣды либераловъ. Однако, 
послѣ паденія Парнелля (см.), въ Англіи, 
Валлисѣ и Шотландіи произошла реакція 
противъ идеи гомруля, значительно ослабив
шая успѣхи либераловъ уже на дополнитель
ныхъ выборахъ 1890—92 гг. Избирательная 
агитація 1892 г. велась главнымъ образомъ 
на почвѣ ирландскаго гомруля (IX, 169), но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и другихъ демократическихъ 
реформъ, выставленныхъ Гладстономъ въ 1891 
г. въ такъ назыв. ньюкѳстльской программѣ 
(XXI, 442). Подробности гомруля во время 
агитаціи не были раскрыты, не смотря на 
многочисленныя требованія и запросы со 
стороны противниковъ; было извѣстно только, 
что проектъ 1886 г. оставленъ. Въ результатѣ 
побѣда осталась на, сторонѣ коалиціи либе
раловъ и ирландцевъ, но крайне нерѣшитель
ная. Въ новой палатѣ общинъ было:

Либѳраловъ-гладстоніанцѳвъ .... 275 
Йрландцевъ (парнѳллистовъ и анти- 

парнеллистовъ). ................................ 81

Итого ... 356
Консерваторовъ..................................... 268
Либѳраловъ-уніонистовъ.................... 46

Итого . . . 314 

либеральное большинство—42 голоса. Мини
стерство Салисбери открыло новую сессію 
парламента, но при обсужденіи отвѣтнаго ад
реса на тронную рѣчь была принята поправка 
Асквита съ выраженіемъ недовѣрія мини
стерству, и оно подало въ отставку (10 авг.
1892 г.). Составить новое министерство коро
лева поручила въ 4-й разъ Гладстону. Уже въ 
сент. 1892 г. кабинетъ Гладстона отказался 
отъ примѣненія суроваго репрессивнаго за
кона 1886 г. для борьбы съ преступленіями 
въ Ирландіи, при помощи котораго предъ
идущее министерство терроризировало страну. 
Въ фѳвр. 1893 г. Гладстонъ внесъ въ палату 
общинъ проектъ гомруля (см. IX, 169), и 
изъ-за него началась упорная борьба. Среди*  
правительственнаго большинства были серьез
ныя; возраженія противъ многихъ частностей, 
оппозиція же боролась противъ самой сущ
ности проекта. Пренія могли бы затянуться до 
безконечности, если бы не право такъ назыв. 
парламентской гильотины, которымъ большин
ство воспользовалось, заблаговременно назна
чивъ 20-ое іюля днемъ окончанія комитетскаго 
обсужденія билля, начавшагося 5 мая. 1 сент.
1893 г. билль былъ принятъ въ 3 чтеніи боль
шинствомъ 301 противъ 267, но въ послѣдней 
рѣчи передъ его голосованіемъ Бальфуръ ска
залъ, что билль уже мертвъ, что его никогда 
не приметъ англійскій народъ. Въ палатѣ 
лордовъ защитникомъ билля выступилъ лордъ 
Розбери, который съ самаго начала сдѣлалъ 
большія уступки противникамъ, охотно допу
ская въ принципѣ всяческія къ нему поправ
ки. Главнымъ противникомъ билля былъ лордъ 
Салисбери. Почти безъ преній, 9 сентября,

I палата лордовъ, не смутившись угрозами воз- 
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будить движеніе противъ самаго ея суще
ствованія, отвергла билль большинствомъ 419 
гол. противъ 41. Ожидали, что Гладстонъ распу
ститъ палату общинъ, но онъ выразилъ намѣ
реніе сначала предложить палатѣ общинъ 
рядъ другихъ обѣщанныхъ »имъ мѣръ, и за
тѣмъ уже предоставитъ разсмотрѣнію изби
рателей и вопросъ о гомрулѣ, а вмѣстѣ съ 
нимъ вопросъ о дальнѣйшихъ условіяхъ су
ществованія палаты лордовъ. Дѣйствительно, 
въ слѣдующемъ мѣсяцѣ Гладстонъ или другіе 
члены его кабинета внесли въ палату об
щинъ нѣ0колько весьма важныхъ проектовъ. 
Билль о 8 час. рабочемъ днѣ для рабочихъ, 
занятыхъ подъ землей, былъ проведенъ че
резъ палату общинъ въ сѳнт. 1893 г., но не 
прошелъ черезъ палату лордовъ. Та же судьба 
постигла и другія попытки реформаторской 
дѣятельности. Въ декабрѣ 1893 г. въ палатѣ 
общинъ было сдѣлано Гамильтономъ нападе
ніе на военно-морское управленіе. Указыва
лось, что хотя Англія на морѣ все еще силь
нѣе, чѣмъ двѣ какія бы то ни было другія 
державы взятыя вмѣстѣ, но ничего не дѣ
лается для поддержанія этого положенія; вы
ставлялись на видъ неудобства ежегоднаго 
одобренія представленія морского бюджета 
на одобреніе парламента. Представители 
правительства возражали, что проектъ даль
нѣйшей постройки судовъ разрабатывается, 
п что въ сокращеніи правъ парламента нѣтъ 
никакой надобности. Въ январѣ 1894 г. пра
вительство дѣйствительно предложило про
ектъ постройки нѣсколькихъ новыхъ судовъ, 
для чего получило кредитъ, распредѣлен
ный на нѣсколько лѣтъ, въ 41/, милліона 
фунт, стѳрл. Съ конца іюля по ноябрь 
1893 г. въ В. имѣла мѣсто грандіозная 
стачка горнорабочихъ, въ которой приняло 
участіе до 1000000 чел.; она закончилась, 
при посредничествѣ лорда Розбери рѣше
ніемъ третейскаго суда. Въ мартѣ 1894 г. 
Гладстонъ вышелъ въ отставку вслѣдствіе 
болѣзни главъ и ослабленія слуха. Бго мѣсто 
занялъ лордъ Розбери. Смѣна премьера осла
била министерство. Розбери считали далеко 
не рѣшительнымъ сторонникомъ гомруля. 
Поэтому ирландцы, въ особенности парнел- 
листы, заняли по отношенію къ м-ству поло
женіе болѣе сдержанное, чѣмъ раньше; ради
калы (Лабушѳръ) были недовольны тѣмъ, что 
премьеромъ сталъ пэръ, и притомъ Розбери, 
а не Гаркуръ, являвшійся по ихъ мнѣнію 
естественнымъ наслѣдникомъ Гладстона. Роз
бери заявилъ, что правительство остается 
вѣрнымъ принятымъ' имъ на себя обязатель
ствамъ, но ирландскій гомруль не будетъ 
внесенъ въ ближайшую сессію; реформа па
латы лордовъ стала необходимостью, но со
ціальныя задачи стоятъ теперь впереди всѣхъ 
конституціонныхъ реформъ. Положеніе, въ 
общихъ чертахъ, осталось неизмѣннымъ, сво
дясь главнымъ образомъ къ борьбѣ двухъ па
латъ, изъ коихъ верхняя систематически тор- 
мазила работу нижней. Но и въ послѣдней 
м-ству приходилось бороться съ сильнымъ про
тиводѣйствіемъ. Всѣ его важнѣйшіе, проекты 
могли проходить лишь при помощи парламент
ской гильотины и принимались сильно умень

шившимся большинствомъ 13—25 голосовъ. 
Не осуществились правительственные билли 
о реформѣ избирательнаго права, распро
странявшей его на новые 600000 избирателей 
и отмѣнявшей множественные вотумы (one 
man—one vete), объ отдѣленіи церкви отъ 
государства, въ Валлисѣ^ о вознагражденіи 
членовъ палаты общинъ, объ измѣненіи усло
вій аренды въ Ирландіи и др. Вообще, не 
смотря на чрезвычайно энергичную работу 
министерствъ Гладстона и Розбери, они 
остались почти безплодными. Осуществилась 
(1894) только реформа мѣстнаго (муниципаль
наго) управленія, завершившая преобразова
ніе мѣстнаго управленія, начатое м-ство мъ 
Салисбери въ 1888 и 1889 гл изъ прихода 
была создана мелкая самоуправляющаяся еди
ница, и военное м-ство (Кампбѳлль Баннѳр- 
маннъ) ввело (не въ законодательномъ по
рядкѣ) ,8 часовой рабочій день во всѣхъ сво
ихъ мастерскихъ и заводахъ. Въ 1893 г. об
разована Кѳйромъ Гарди независимая ра
бочая партія? Консервативная партія (Баль
фуръ) выкинула знамя бимѳтализма, отъ ко
тораго, однако, позднѣе она отказалась; она 
же (Салисбери) внесла въ палату лордовъ 
билль объ иммиграціи, запрещавшій доступъ 
въ Англію пауперамъ и больнымъ; Чэмбер
ленъ выставилъ программу соціальныхъ ре
формъ (пенсіи для престарѣлыхъ, законодат. 
нормировка рабочаго дня, третейскіе суды 
между рабочими и предпринимателями), ко
торыя на выборахъ 1895 г. играли роль 
главной приманки для избирателей (<чэмбѳр- 
лѳновскіѳ козыри»), но были оставлены въ 
сторонѣ послѣ побѣды. Тогда же вполнѣ опре
дѣленно въ рядахъ консерваторовъ и либѳра- 
ловъ-уніонистовъ сказалось имперіалистское 
теченіе. Первымъ провозвѣстникомъ его явил
ся герцогъ Девонширскій (маркизъ Гартинг- 
тонъ), основавшій лигу длц укрѣпленія связи 
между В. и ея колоніями. Позднѣе главнымъ 
носителемъ этой же идеи сталъ Чэмберленъ, 
соединившій ее съ протекціонизмомъ.—Ино
странная политика м-ства была не особенно 
успѣшна. Захватъ части Сіама Франціей 
(1893) прошелъ безъ протеста со стороны В.; 
въ спорѣ В. съ Германіей изъ-за границъ 
Конго В. уступила (1894). Всего рѣзче это 
сказалось по окончаніи китайско-японской 
войны, когда Россія, Франція и Германія ли
шили Японію завоеваній, доставшихся ей ¿o 
симоносѳкскому мирному трактату, а В., сим
патіи «которой были на сторонѣ Японіи, 
этому не противодѣйствовала. Въ парламент
скую сессію 1895 г. м-ство оказалось еще 
слабѣе, чѣмъ раньше, отчасти отъ того, что 
нѣсколько новыхъ округовъ было отвоевано 
консерваторами на дополнительныхъ выбо
рахъ, отчасти отъ того, что 9 парнеллистовъ 
почти совсѣмъ перешли въ оппозицію. Ми
нистерское большинство по большей части 
не превышало 13—15 голосовъ. Наконецъ, 
21 іюня, когда Кампбѳлль Баннѳрманъ внесъ 
въ палату общинъ проектъ реорганизаціи ар
міи, Бродрикъ отвѣтилъ на него рѣзкой кри
тикой и предложеніемъ, въ видѣ протеста, 
уменьшить жалованье военнаго министра на 
100 фн. ст. Предложеніе было принято боль-
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шцнствомъ 132 .противъ 125, вслѣдствіе чего 
черезъ- 2 дня .кабинетъ подалъ въ отставку. 
Новее министерство сформировалъ маркизъ 
Салисбери. . -

2. 3-ъе министерство маркиза Салисбери. 
1895—1902 Самъ премьеръ взялъ въ свое 
завѣдываніе иностр: дѣла, Артуръ Бальфуръ 
сдѣлался первымъ лордомъ казначейства, 
Чэмберленъ получилъ колоніи, герцогъ Де
вонширскій (маркизъ Гартингтонъ) — прези
дентство тайнаго совѣта, Гиксъ Бичъ—канц
лерство казначейства, Гошенъ—адмиралтей
ство, маркизъ Лансдаунъ — военное м-ство, 
Джеральдъ Бальфуръ-м-ство по дѣламъ Ир
ландіи, Горстъ—просвѣщеніе, внутр, дѣла— 
Байтъ Ридлей. Такимъ образомъ въ мини
стерство вошли и крайніе тори (Лансдаунъ), 
и умѣренные консерваторы (Бальфуръ), д ли
бералы-уніонисты, какъ умѣреннаго крыла 
(Гошенъ, герцогъ Девонширскій), такъ и край
няго (Чэмберленъ). Первымъ дѣломъ новаго 
кабинета было распущеніе палаты общинъ. 
На выборахъ правительственная партія вела 
борьбу, противъ гомруля, за сохраненіе па
латы лордовъ, за энергичную иностранную по
литику и за «чэмберлѳновскіѳ козыри». Но
вымъ явленіемъ на выборахъ было самосто
ятельное выступленіе новой «независимой 
рабочей партіи», которая, однако, завоевала 
всего 2 мандата. Въ результатѣ борьбы пра
вительство одержало блестящую побѣду; из
брано было:

Консерваторовъ. 338 Либераловъ . . 175
Уніонистовъ .... 73 Ирландцевъ (въ

. томъ числѣ 12 
парнеллистовъ) 82 
Рабочихъ.... 2

Итого . . . 411 Итого . , 259

Правительственное большинство—152 голоса 
(самое крупное большинство съ 1832 г.). Боль
шинство, однако, съ самаго начала было не 
вполнѣ однородно; впослѣдствіи разногла
сія въ его средѣ увеличились, но, въ силу об
стоятельствъ, очень рано перевѣсъ въ немъ 
получили крайніе реакціонеры. Бывшій ра
дикалъ Чэмберленъ поддерживалъ ихъ всею 
силою своего авторитета, чтобы ' увлечь ихъ 
на свою дорогу—имперіализма и протекціо
низма. Развитіе этихъ явленій стоитъ въ связи 
съ экономическимъ благосостояніемъ страны 
и съ ея положеніемъ на міровомъ рынкѣ. 
Національное богатство п въ связи съ нимъ 
населеніе Англіи, Валлиса и Шотландіи въ 
теченіе всего XIX вѣка систематически и 
быстро расло, и только благосостояніе Ирлан
діи падало во второй половинѣ XIX вѣка.

Населеніе. Англія и Вал
лисъ. Шотландія. Ирландія.

Въ 1801 Г. . . 8892Q00 lß08p00 5395000
» 1841 » . . 15¿14000 2Щ2О0ОО 8JL75000
» 1851 » . 17^27000 2ö880Ö0 6552000
> 1871 » . . 22.712000 3360000 5412000
> 1881 » . . 25Э74000 3735000 5174000
» 1891 » . . 29002000 4025000 4704000
» 1901 > . . 32527000 4472000 4458000

Обрабатывающая промышленность тоже ра- 
сла во всей В., за исключеніемъ Ирландіи. До 
1850 г. В. была страной съ преобладающимъ 
экспортомъ; съ 1850 г. она дѣлается страной 
съ преобладающимъ, ипритомъ очень сильно, 
ввозомъ. Ввозъ растетъ очень быстро, вы
возъ,—въ пропорціи гораздо болѣе медлен
ной; бывали (первые годы 1890-хъ гг.) пе
ріоды упадка .вывоза, притомъ продолжав
шіеся гораздо дольше, чѣмъ краткіе періоды 
упадка ввоза. Вотъ нѣкоторыя цифры за по
слѣдніе годы:

Импортъ. Экспортъ. °Х0Вр" 

* Въ милліон&хъ фунт, стерл.
1891 г............... .436 238 198
1895 » . . . . .416 226 190
1896 » . · . . . 441 240 201
1898 » . . . . . 470 233 237
1899 » . . . . .485 264 221
1901 » . . . . .521 . 280 241
1904 » . . . . 551 . 300 251

Избытокъ ввоза покрываетъ отчасти услуги, 
оказываемыя міровой торговлѣ великобри
танскимъ флотомъ (коммерческимъ) по транс
порту товаровъ, но главнымъ образомъ онъ 
является оплатой процентовъ по долгамъ, за
ключеннымъ иностранцами въ В. Въ началѣ 
1890-хъ гг., когда Германія и Америка ста
ли вытѣснять В. съ иностранныхъ рынковъ, 
упадокъ вывоза явился результатомъ упад
ка англійской торговли; ростъ перевѣса им
порта надъ экспортомъ сталъ по крайней 
мѣрѣ до нѣкоторой степени совершаться на 
счетъ капитала В. и послужилъ довольно тре
вожнымъ симптомомъ. Такъ какъ слабая ино
странная политика Гладстона и Розбери со
дѣйствовала упадку вліянія В. за границей, 
и такъ какъ она совпала съ годами кризиса, 
тяжело отразившагося на промышленности, 
то реакція противъ нея сказалась именно въ 
возрожденіи идеи протекціонизма, связанной 
съ идеей имперіализма. Жалобы на торже
ство Германіи на міровомъ рынкѣ, на вытѣ
сненіе англійскихъ товаровъ товарами «made 
in Germany», нашли себѣ выраженіе въ рядѣ 
книгъ и статей (Уильямсъ, «Торжество гер
манской промышленности. Made in Germany», 
пер. съ прѳдисл. Георгіевскаго СПб., 1897), 
а вслѣдъ затѣмъ и въ политикѣ новаго ми
нистерства. Въ иностранной политикѣ руко
водящую роль взялъ на себя въ министер
ствѣ не министръ иностр, дѣлъ, а министръ 
колоній Чэмберленъ. Задумавъ захватъ южно
африканскихъ республикъ, онъ подготовилъ 
набѣгъ на Трансвааль д-ра Джѳмсона (см. 
Доп. т.), затѣмъ добился выдачи его Англіи 
и послѣ суда надъ нимъ устроилъ его поми
лованіе; при его же поддержкѣ Джѳмсонъ 
сдѣлался позднѣе министромъ въ Капской 
колоніи. Чэмберленъ былъ также главнымъ 
виновникомъ войны съ двумя африканскими 
республиками (1899 — 1902; см. Южно-афри
канская рѳепубл., XLI, 299). Въ Индіи еще 
м-ство Розбери въ послѣдніе мѣсяцы своего 
пребыванія у власти заняло область Читраль 
(на границѣ Афганистана), но, водворивъ въ 
ней порядокъ, собиралось эвакуировать ее. 
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М-ство Салисбери рѣшило присоединить ее 
къ великобр. владѣніямъ (1895). Въ 1896 г. В. 
присоединила, послѣ войны, къ своимъ афри
канскимъ владѣніямъ независимое до тѣхъ 
поръ государство Ашантіевъ. Въ 1896 г. Тур
ція сдѣлала представленіе объ эвакуаціи 
Египта. В. не обратила на него вниманія и 
даже, воспользовавшись пораженіемъ итальян
цевъ въ Абѳссиніи, организовала военную 
экспедицію изъ Египта на югъ. Ген. Киче- 
неръ, ставшій во главѣ экспедиціи, разбилъ 
дервишей при Фирке и осенью 1896 г. за
нялъ область Донгола (въ Нубіи, по Нилу, 
18—19° сѣв. ш.), которая съ 1885 г. была во 
власти махдистовъ. Въ 1897—98 гг. Киченеръ 
продолжалъ войну съ махдистами. 2 сент. 
1898 г. онъ совершенно уничтожилъ ихъ ар
мію при Омдурманѣ, послѣ чего Омдурманъ 
и Хартумъ были заняты его войсками. Въ 
связи съ этимъ произошло рѣзкое диплома
тическое столкновеніе В. съ Франціей, ко
торое окончилось присоединеніемъ къ В. Фа- 
шоды (XXXV, 385). Въ 1900 г. В., въ союзѣ 
съ другими державами, приняла участіе въ 
подавленіи боксерскаго движенія въ Китаѣ. 
Въ связи съ аггрессивной иностранной и ко
лоніальной политикой стояло и усиленіе воен
ныхъ силъ страны. Въ 1897 и 1898 гг. вели
кобританская армія, численность которой съ 
1871 г. оставалась почти неизмѣнной, была 
увеличена на 25000 чел. Въ 1898 г. парла
ментъ принялъ, какъ общій руководящій прин
ципъ, предложенное Гошеномъ (морскимъ 
мин.), правило, что флотъ В. долженъ быть 
равенъ флоту двухъ другихъ наиболѣе могу
щественныхъ морскихъ державъ, взятыхъ вмѣ
стѣ. Во исполненіе этого принципа были асси
гнованы новыя, весьма значительныя сред
ства на постройку новыхъ судовъ. Въ области 
внутренней политики эпоха м-ства Салисбери 
была крайне безплодна. Крупныхъ мѣръ было 
осуществлено только двѣ: ирландскій земель
ный актъ 1896 г., принятый не смотря на 
противодѣйствіе крайнихъ консерваторовъ, и 
распространеніе въ 1898 г. на Йрлавдію за
кона о мѣстномъ самоуправленіи 1888 года 
(см. Ирландія въ Доп. т.). Въ угоду духовен
ству м-ство въ 1896 г. внесло билль, являвшій
ся крупнымъ шагомъ по направленію k¡> кон
фессіональной школѣ—билль о выдачѣ такъ 
наз. voluntary schools, содержимымъ по боль
шей части духовенствомъ, казенной субсидіи 
по 4 шилл. на ученика въ годъ, тогда какъ 
свѣтскія общинныя школы (board schools) 
оставались безъ этой субсидіи. Билль вызвалъ 
сильное противодѣйствіе въ рядахъ лпбера- 
ловъ-уніонистовъ и не прошелъ черезъ па
лату общинъ. Въ іюнѣ 1897 г. былъ торже
ственно отпразднованъ во всей Англіи 60-лѣт- 
ній юбилей царствованія королевы Викторіи. 
Юбилей этотъ далъ поводъ къ созванной Чэм
берленомъ конференціи премьеровъ всѣхъ 
англійскихъ самоуправляющихся колоній. 
Конференція имѣла задачей закрѣпить узы 
между В. и ея колоніями: рѣшено было 
сблизить В. съ колоніями въ торговомъ 
отношеніи посредствомъ спеціальныхъ тамо
женныхъ тарифовъ, благопріятствующихъ ан
глійскимъ товарамъ въ колоніяхъ и обратно.

Эвциклопед. Словарь, т. I Дополн.

Во исполненіе этого постановленія В. обяза
лась (что и исполнила въ 1898 г.) разорвать 
тѣ торговые договоры (съ Германіей и 
Бельгіей), которые, содержа въ себѣ ого
ворку о наиболѣе благопріятствуемой дер
жавѣ, затрудняли заключеніе съ колоніями 
новыхъ торговыхъ конвенцій съ особенно 
далеко идущими взаимными уступками. Кромѣ 
того были выработаны общія мѣры для взаим
ной защиты п помощи на случай войны. Чэм
берленъ предлагалъ премьерамъ участіе ко
лоній въ расходахъ В. на армію и флотъ, что 
должно было повлечь за собою ихъ право на 
долю участія п въ иностранной политикѣ, но 
конференція на это не согласилась. Въ 1900 г., 
среди опьяненія, вызваннаго войной съ бу
рами, была распущена палата общинъ. Вы
боры вернули ее почти въ неизмѣнномъ видѣ: 
въ новой палатѣ оказалось 402 сторонника 
министерства. Салисбери, будучи вслѣдствіе 
старости не въ силахъ нести всѣ прежнія 
обязанности, сложилъ съ себя званіе ми
нистра иностранныхъ дѣлъ, передавъ его 
Лансдауну; военнымъ министромъ сталъ 
Бродрикъ. Изъ состава кабинета вышелъ Го
шенъ. Въ политической печати былъ отмѣченъ 
семейный характеръ преобразованнаго каби
нета, въ который входили четыре члена семьи 
маркиза· Салисбери (самъ маркизъ, два его 
племянника Бальфуры и зять Сельборнъ) и 
два члена семьи Чэмберлена. Въ дек. 1900 г. 
Ллойдъ Джорджемъ былъ внесенъ билль, за
прещавшій министрамъ или членамъ ихъ се
мей принимать участіе въ фирмахъ, занимаю
щихся поставками на правительство. Билль 
былъ принятъ какъ выраженіе недовѣрія и 
даже рѣшительное личное оскорбленіе Чэм
берлену, братъ котораго былъ подрядчикомъ 
арміи. За билль говорилъ Кампбелль Баннер- 
манъ, противъ него возражали оба Чэмбер
лена и Арт. Бальфуръ. Онъ былъ отвергнутъ 
269 голосами противъ 127. 21 января 1901 г. 
умерла престарѣлая королева Викторія. На 
престолъ вступилъ ея сынъ Эдуардъ ѵ II. Па
лата общинъ опредѣлила размѣры его цивиль
наго листа въ 543¡p00 фн. вмѣсто 47ф00, по
лучавшихся Викторій. Все продолжавшаяся 
война съ бурами, принесшая рядъ неудачъ, 
привела къ новой реорганизаціи и усиленію 
арміи, что и было рѣшено парламентомъ въ 
1901 г., и къ сильному дефициту. Бюджетъ 
на 1901—1902 г. опредѣлялъ доходы изъ 
прежнихъ источниковъ въ 132 милліона фун
товъ стерл., расходы — въ 187 милл. Для 
покрытія дефицита былъ повышенъ подоход
ный налогъ до 14 пенсовъ на 1 фун. стерл. 
(при Розбери онъ равнялся 7—8 пенс.), а въ 
слѣдующемъ 1902—03 г.—до 15 пенсовъ, ц 
введенъ или повышенъ рядъ косвенныхъ на
логовъ: пошлина на центнеръ сахара опре
дѣлена въ 4 шил. 2 пенса, введена пошлина 
на вывозимый уголь. Въ началѣ 1902 г. во
енный министръ Бродрикъ представилъ па
латѣ исчисленіе издержекъ войны: съ октября 
1899 г. до 31 марта 1902 г. она потребо
вала 229 милліоновъ фун. стерлинговъ, изъ 
коихъ 73 милл. покрыты чрезвычайными на
логами, 155 милл.—изъ займовъ. Но и въ слѣ
дующій годъ приходилось еще считаться съ
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войной, и въ бюджетѣ на 1Ö02—1903 г. она 
привела къ введенію 3-пенсовой пошлины на 
центнеръ ввозимаго хлѣба, 5-пѳнсовой—на 
центнеръ муки. Пошлина вызвала сильное 
противодѣйствіе’ оппозиціи и многихъ чле
новъ правительственной партіи, указывав
шихъ, что она Имѣетъ не только фискальный, 
но и аграрно-протекціонистскій характеръ. Въ 
концѣ концовъ она была принята, но на 
слѣдующій годъ ее пришлось отмѣнить. Чи
сло убитыхъ и умершихъ отъ ранъ и болѣз
ней въ войну съ бурамп офицеровъ и сол
датъ оффиціально опредѣляется въ 20681 чел. 
Въ іюлѣ 1902 г. Салисбери вслѣдствіе болѣзни 
вышелъ въ отставку. Мѣсто его занялъ Арт. 
Бальфуръ.

3. Кабинетъ А. Бальфура (1902—05) является 
продолженіемъ кабинета Салисбери. Составъ 
его измѣнился сначала мало. Въ авг. 1902 г. 
вышелъ въ отставку Гиксъ Бичъ; мѣсто его 
занялъ Ритчи; Остинъ Чэмберленъ сдѣлался 
министромъ почтъ. Положеніе министерства 
было, однако, уже не прежнее. Война окон
чилась побѣдой В., но эта побѣда не дала 
ничего, кромѣ громаднаго государственнаго 
долга, усиленныхъ расходовъ и промышленно
торговаго кризиса. Въ самомъ парламентѣ 
правительственное большинство стало быстро 
таять; по цѣлому ряду вопросовъ правитель
ственное большинство равнялось лишь нѣ
сколькимъ десяткамъ голосовъ. Чэмберленъ 
велъ , по-прежнему агитацію въ странѣ, но въ 
самомъ правительствѣ положеніе его было 
поколеблено. Въ сентябрѣ 1903 г. онъ вышелъ 
въ отставку и замѣненъ Литльтономъ. Вмѣстѣ 
съ нимъ вышелъ въ отставку и канцлеръ каз
начейства Ритчи·,· сторонникъ свободы тор
говли; онъ былъ замѣщенъ Остиномъ Чэм
берленомъ, который въ кабинетѣ по преж-* 
нему являлся защитникомъ идей своего отца.- 
Находясь внѣ кабинета, Дж. Чэмберленъ· 
все же оставался очень вліятельнымъ въ пра
вительствѣ. Покровительственная политика 
не сдѣлаДа, однако, ни одного реальнаго завое
ванія. Въ 1904 г. В., воспользовавшись русско
японской войной, произвела экспедицію въ Ти
бетъ, окончившуюся его фактическимъ присо
единеніемъ къ Индіи, по крайней мѣрѣ въ тор
говомъ отношеніи. Во все время войны между 
Россіей и Японіей англійское общественное· 
мнѣніе было на сторонѣ Японіи, но прави
тельство Держало себя сдержанно. Два раза 
отношенія между В. и Россіей обострялись: 
лѣтомъ 1904 г., когда Россія произвела на 
Красномъ морѣ захватъ, съ цѣлью обыска, 
англійскихъ судовъ, и въ бктябрѣ 1904 г., 
когда эскадра Рожественскаго бомбардиро
вала въ Нѣмецкомъ морѣ флотилію англій
скихъ рыбачьихъ пароходиковъ, заподозрѣвъ 
присутствіе среди нцхъ японскихъ минонос
цевъ. Въ первомъ случаѣ дѣло кончилось 
мирно дипломатическими переговорами, во 
второмъ—третейскимъ судомъ, который при
зналъ Рожественскаго неправымъ и пригово
рилъ Россію къ уплатѣ вознагражденія по
терпѣвшимъ. Съ 1904 г. В. начала усиленно 
заключать договоры о третейскомъ судѣ; та
кіе договоры заключены съ Германіей, Ис
паніей, Швеціей и Норвегіей и др. Въ томъ 

же 1904 г. заключенъ договоръ съ Франціей, 
которымъ точно опредѣлены права В. и Фран
ціи въ Египтѣ, Марокко, у Нью-Фаундленда 
и т. д. Не смотря на это обиліе договоровъ, 
В. продолжала вооружаться и особенно уси
ливать свой флотъ. Къ 1 сентября 1904 г. у 
нея было 60 броненосцевъ и 80 крейсеровъ 
І-го класса съ общимъ тоннажемъ въ 1397000 
(у Фрайціи—35 броненосцевъ и 30 крейсе
ровъ І-го класса съ 523000 тон. водоизм., у 
Россіи—21 броненосецъ и 17 крейсеровъ І-го 
класса съ 356000 тонн, водоизм.). Тѣмъ не 
менѣе въ теченіе 1903—04 гг. было окончено 
постройкой новыхъ 6 броненосцевъ, н 9 крей
серовъ, и парламентъ разрѣшилъ строить еще 
новыя суда. Бюджетъ военнаго флота на 
1904—05 г. опредѣленъ въ 36900000 фн. (на 
1903—04 г.—въ 34400000). Либеральна партія 
(Кампбѳлль Баннѳрманъ) энергично возста
вала противъ увеличенія расходовъ на армію 
и флотъ. Эти расходы привели къ необходи
мости значительнаго повышенія налоговъ и 
пошлинъ (на чай, табакъ и др.). При голосо
ваніяхъ по всѣмъ этимъ вопросамъ прави
тельственное большинство понижалось до 50 
—60 голосовъ. Въ области внутренней поли
тики въ томъ же году было проведено два 
важныхъ билля: одинъ, имѣвшій клерикаль
ный характеръ — о дббровольныхъ школахъ, 
другой —о торговлѣ спиртными напитками, 
обусловившій закрытіе органами мѣстнаго 
самоуправленія питейныхъ заведеній выда
чей имъ вознагражденія за убытки. Билль объ 
иммиграціи провести не удалось. На допол
нительныхъ выборахъ въ 1903—05 гг. прави
тельство-терпѣло пораженіе за пораженіемъ. 
Въ 1905 г. сильно распространилось ожиданіе 
близкаго роспуска палаты общинъ: партіи гото
вятся къ ожесточенной борьбѣ, и либералы раз
считываютъ на торжество. Однако, въ ихъ ря
дахъ не замѣтно единства. Въ 1896 г. Роз
бери сложилъ съ себя лидерство; мѣсто его 
'занялъ сперва Гаркуръ, потомъ Кампбелль 
Баннерманъ. Розбери’ явился съ тѣхъ поръ 
главнымъ выразителемъ идей той группы, 

‘которая, формально не порывая съ либераль
ной партіей, фактически идетъ вмѣстѣ съ 
¡уніонистами, отказываясь отъ гомруля для 
¡Ирландіи и симпатизируя имперіализму. 
На ньюкостльскомъ конгрессѣ либеральной 
партіи въ 1905 г. выставлено требованіе все
общаго голосованія, притомъ безъ различія 
пола.

Литература (новѣйшая). Mac Carthy, «His
tory of our own times» (6 т., Лондонъ, 1882— 
97; 7 т., Лпц., 1882—97; доведено до 1897 г.); 
Schulze-Gävernitz, «Zum sozialen Frieden. 
Darstellung der sozialpolitischen Erziehung 
des englischen Volkes lmXIX Jahrh.» (Лпц., 
1890); Μ. Brosch, «Geschichte von England», 
6—10 томы (продолженіе книги Лаппенберга- 
Паули, Гота, 1890—98); Fr. Pressensé, «L’Ir
lande et l’Angleterre 1800—88» (H., 1889); 
Гринъ, «Исторія англійскаго народа» (Мо
сква, 1891—1893); его же, «Краткая исторія 
англійскаго народа» (Москва, 1897—1900); 
Гиббинсъ, «Очеркъ исторіи англ, торговли и 
колоній» (СПб., 1899); Эд. Ченей, «Аграрный 
переворотъ въ Англіи въ XVI в.» (СПб., '
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1899); Ад. Тельдъ, «Развитіе крупной про
мышленности въ Англіи» (СПб., 1899); У. 
Дж. Эшли, «Экономическая исторія Англіи» 
(Μ., 1897); Т. Роджерсъ, «Исторія труда и 
заработной платы въ Англіи съ XIII но XIX 
вѣкъ» (СПб., 1899); Г. Д. Трайль, «Обще
ственная жизнь въ Англіи съ древнѣйшаго 
періода до настоящаго времени» (Москва, 
1896—99); Арн. Тойнби, «Промышленный 
переворотъ въ Англіи въ XVIII стол.» (Μ., 
1898); Э. Бернштейнъ, «Общественное дви
женіе въ Англіи XVII в.» (СПб., 1899); Г. 
Ностицъ, «Рабочій классъ Англіи въ XIX 
стол.» (Μ., 1902); У. Кеннингамъ, «Ростъ ан
глійской промышленности и торговли» (Μ., 
1904); Бутми, «Развитіе конституціи и поли
тическаго общества въ Англіи» (Μ., 1897); 
Г. Джефсонъ, «Платформа, ея возникновеніе 
и развитіе» (перѳв. подъ ред. В. Дерю- 
жинскаго, СПб., 1901); Г. П. Каменскій, «Го
сударственное хозяйство Англіи за 6 лѣтъ 
управленія министерства тори 1886—1892» 
(СІІб., 1895); Фримднъ и Стеббсъ, «Опыты 
по псторіи англ, констит.» (перев. подъ ред. 
Μ. Ковалевскаго, Москва, 1880); Вильсонъ, 
«Государство» (Μ., 1905, глава объ Англіи); 
А. В. Дайси, «Основы государственнаго пра
ва Англіи» (пер. подъ ред. П. Виноградова, 
2 изд., Μ., 1905); Μ. Вотье, «Мѣстное упра
вленіе Англіи» (переводъ Водовозова, СПб., 
1896); А. Шоу, «Городскія управленія въ. 
Зап. Европѣ» (перев. Бяловескаго, Μ., 1899); 
К Гуго, «Новѣйшія теченія въ англійскомъ1 
городскомъ самоуправленіи» (перев. Прото
попова, СПб., 1898); Е. Jenks, «An outline 
of english local government» (IL, 1894); Ar
min j on, «L’administration locale d’Angle
terre» (П., 1895); Anson, «Law and custom 
of the constitution» (Оксф., 1892—1896); 
Taylor, «The origin and growth of the english 
constitution» (Лондонъ, 1889—99); A. Todd, 
«Parliamentary Government in England» 
(Л., 1892); Odgers, «Local Government in En
gland* and Wales», (Л., 1899); Wright and Hob
house; «An outline of local government and 
local taxation in England and Wales» (Л., 
1898); «Тексты конституцій, пер. Кокошкина. 
Сборникъ I: основные* законы Англіи, франц, 
конституціи, бельгійская конст.» (Μ., 1905).

В. В—въ.
Новѣйшая англійская литература. Въ пер

вой половинѣ послѣдняго двадцатипятилѣтія 
(періодъ времени 1881—1905) продолжается 
еще дѣятельность составившихъ себѣ уже 
раньше прочную извѣстность поэтовъ и рома
нистовъ. Особенно это видно въ поэзіи.
редъ Теннисонъ, которому уже было тогда 
76 лѣтъ, выпустилъ въ 1885 г. свой «Тіге- 
sias», заключающій такія превосходныя сти
хотворенія, какъ «Къ Виргилію» и «Frater 
ave atque vale». Въ слѣдующемъ году онъ 
напечаталъ «Locksley Hall»; въ 1889 г* по-< 
явплсй сборнркъ его лирическихъ .стиховъ 
и поэмъ «Demeter», а въ годъ .смерти его 
(1892) — «The Foresters». До 1889 г. про
должалъ писать и Робертъ Броунингъ, по
слѣдняя вещь котораго, «Asolando», вышла 
въ день его смерти. Изъ болѣе молодыхъ со
временниковъ Теннисона въ 80-хъ и началѣ 

90-хъ годовъ прошлаго столѣтія еще работалъ 
Вильямъ Моррисъ (1834—1896), выпустившій 
въ 1891 г. сборникъ стиховъ «Poems by 
the Way», и давшій въ томъ же году «Tale 
of the House of the Wolfings» —. первый 
изъ безподобныхъ по стилю и духу средне
вѣковаго "романтизма поэтическихъ раз
сказовъ. Послѣдній изъ нихъ—«The Water 
of the Wondrous Isles»—былъ напечатанъ 
въ 1897 г., уже послѣ смерти поэта. До 
1894 г., т. е. до года своей смерти, писала 
еще и Христина Россети, и хотя уже ничего 
выдающагося она не прибавила къ своимъ 
прежнимъ стихамъ, все-жѳ ея «Time Flies», 
изд. въ 1885 г., и «Стихи» (въ 1893 г.), отно
сящіеся къ области религіозной поэзіи, имѣли 
значительный успѣхъ. До 1890 г. писалъ п 
Обри-дѳ-Виръ (1814 — 1902), извѣстный по
дражатель Вордсворта. Въ 80-хъ годахъ XIX 
вѣка много писалъ высоко-талантливый Ро
бертъ Букэненъ (род. въ 1841 г.), издав
шій въ 1882 г. свои «Баллады любви, жизни 
и юмора» и въ 1888 г. «The City of Dre
am». До сихъ поръ здравствуютъ и пишутъ 
Джорджъ. Мередитъ (род. въ 1828 г.) и 
Альджернонъ Чарльсъ Свинбернъ (род. въ 
1837 г.). Первый въ 1883 г. напечаталъ 
«Poems and Lyrics of the joy of Earth», въ 
1887 г.—«Ballads and Poems of Tragic Life», 
въ 1888 г. —«А Reading of Earth»; второй 
въ 1881 г. напечаталъ «Mary Stuart», по
слѣднюю часть его шотландской трилогіи, въ 
1882 г.—небольшую романтическую поэму 
«Tristram ofLyonesse». вмѣстѣ съ собраніемъ 
лирическихъ стихотвореній, въ 1884 г.—«А 
Midsummer Holiday», содержащій лучшія 
морскія баллады поэта. Въ 1885 г. онъ издалъ 
•написанную въ стихахъ драму «Marino Fa
llero». Къ тому же времени относятся соч. 
Свинбѳрна: «А century of Roundels» (1883) 
л «Astrophel» (1894). Альфредъ Остинъ (род. 
въ 1835 г:) послѣ смерти Теннисона былъ 
избранъ лордомъ Салисбери въ йоэты-лауре- 
аты Англіи. Это сослужило ему плохую служ
бу, такъ какъ критика стала мѣрить его 
слишкомъ большимъ аршиномъ; между тѣмъ 
хотя и нельзя поставить поэзію Остина ря
домъ съ теннисоновской, все же она имѣетъ 
свою собственную несомнѣнную цѣнность. Его 
стихотворенія, описывающія главнымъ обра
зомъ природу, не лишены.граціи, простоты и 
искренности, хотя и чужды лирическаго подъ
ема. Къ описательному роду поэзіи, но чер
пающему свое содержаніе изъ жизни и религій 
Востока, принадлежатъ произведенія Э. Ар
нольда, автора извѣстной поэмы изъ жизни 
Будды: «Свѣтъ Азіи». Въ 1882 г. Остинъ на
печаталъ «Soliloquies», въ 1887 г.—«Prince 
Lucifer», въ 1896 г.—«England’s Darling», въ 
1897 г.—«The Conversion of Winckelmann»'. 
Изъ поэтическихъ произведеній Э. Ар
нольда за это время напечатаны «The Secrot 
of Death with some collected Poems» (1885), 
«Poems national and non-oriental» (1888), 
•«In my lady’s praise» (1889), «Potiphar’s wife 
and other poems» (1892), «Tenth Muse and 
other poems» (1895) и драма «Adzuma or the 
Japanese wife» (1893). Смерть Теннисона 
(октябрь 1892) какъ бы заканчиваетъ собою 

25*
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первую половину разсматриваемаго нами пе
ріода новѣйшей англійской литературы. Въ 
90-хъ годахъ появилось много . новыхъ по
этовъ. Среди нихъ можно различить два те
ченія, хотя ничего яркаго и вполнѣ опредѣ
леннаго новѣйшая англійская поэзія не пред
ставляетъ. Съ одной стороны замѣчается нѣко
торое тяготѣніе къ французскому символизму 
и къ внѣшней музыкальности, замѣняющей 
внутреннюю содержательность; съ другой сто
роны выступаетъ рядъ поэтовъ, занятыхъ во
просами общественными и національно-импе
ріалистскими. Среди представителей перваго 
направленія главное мѣсто принадлежитъ ир
ландскому поэту Вильяму Батлеру Іитсу (Ye
ats, род. въ 1865 г.), нашедшему въ кельт
ской миѳоллогіи самый подходящій матеріалъ 
для своего творчества, склоннаго къ мисти
цизму, фантастичности и туманности. Боль
шею частью онъ пишетъ прозой, но и по
слѣдняя у него отличается красотой и поэ
тичностью. Стихотворенія его изданы отдѣль
ными сборниками: «А Book of Irish Verse» 
(1895) π «Poems» (1895); многія позднѣйшія 
разсѣяны по разнымъ періодическимъ изда
ніямъ. Въ началѣ 80-хъ годовъ кратковре
меннымъ успѣхомъ пользовалось и эстетиче
ское теченіе, представителемъ котораго вы
ступалъ Оскаръ Вильдъ (Уайльдъ, 1856—1900). 
Поэзію, однако, онъ къ концу 80-хъ годовъ 
оставилъ, начавъ писать романы, а затѣмъ 
перейдя на драмы. Лишь въ 1898 г., пере
живъ громкій процессъ и 18 мѣсяцевъ тю
ремнаго заключенія, онъ опять выступилъ съ 
поэтическимъ произведеніемъ: «The Ballad of 
Reading Goal», въ которомъ глубокое гума
нитарное чувство замѣнило прежній холод
ный эстетизмъ. Къ представителямъ второго 
теченія, т. е. общественно-національнаго, слѣ
дуетъ отнести Вильяма Ватсона (Watson) и 
Рудьярда Киплинга, къ которымъ отчасти 
примыкаетъ и Джонъ Давидсонъ. В. Ватсонъ 
(род. въ 1858 г.) сталъ извѣстнымъ какъ поэтъ 
съ 1890 г., когда появилось его стихотвореніе 
«Wordsworth’s Grave». Въ 1896 г. онъ напе
чаталъ «The Year of Shame» и «The Purple 
East», въ которыхъ онъ выступаетъ горячимъ 
защитникомъ армянъ противъ турецкихъ 
звѣрствъ. Изъ другихъ его поэмъ наиболѣе 
замѣчательны «Father of the Forest» (1895) 
и «The Hope of the World» (1897). Въ 1902 г. 
онъ написалъ оду на коронованіе Эдуарда VII 
и въ 1903 г. издалъ сборникъ «For England», 
полный благороднаго патріотизма. Поэзія 
Киплинга по своей тенденціи, не чуждой 
шовинизма, является почти противополож
ностью поэзіи Ватсона, поклонника между
народнаго братства. Таковы, напр., его «Bar- 
rack Room Ballads» (1892) и «The Five Na
tions» (1903). Нѣкоторыя его произведенія, 
напр. «The Ballad of East and West» и «The 
Recessional», отличаются, однако, высокими 
поэтическими достоинствами Въ Киплингѣ 
патріотъ часто убивалъ поэта, но тамъ, гдѣ 
его поэтическое чувство свободно и твор
чество не затемнено, онъ глубоко захваты
ваетъ читателя, соединяя въ себѣ тонкую на
блюдательность съ мощнымъ полетомъ фан
тазіи. Джонъ Дэвидсонъ (род. въ 1857 г.) вы

ступилъ съ сборникомъ стиховъ въ 1891 г. 
(«In а Music Hall»). Изъ позднѣйшихъ сбор
никовъ его стихотвореній наиболѣе замѣча
тельны: «Fleet Street Eclogues» (1893—95), 
«Ballads and Songs» (1894), «New Ballads» 
(1896), «The Last Ballad» (1898) и «The Tes
tament of an Empire Builder·» (1902). Дэвид
сонъ часто касается положенія трудовыхъ 
массъ, умѣя придавать истинно поэтическій 
колоритъ соціальной сторонѣ жизни. Изъ 
старыхъ поэтовъ понынѣ больіпой плодови
тостью отличается Свинбернъ. За послѣдніе 
годы вышли его «Studies in Prose and Poet
ry» (1894), «A Tale of Balen» (1896), «Rosa
mund, Queen of Lombards» (1899), «A Chan
nel Passage and other Poems» (1904).—Чрез
вычайно обильна количественно за послѣднія 
25 лѣтъ литература романовъ. Въ началѣ раз
сматриваемаго нами періода времени число 
беллетристическихъ произведеній въ Англіи, 
появлявшихся отдѣльными изданіями, соста
вляло ежегодно меньше седьмой части об
щаго числа книгъ; въ концѣ періода белле
тристика составляетъ уже больше одной чет
вертой части, а если считать перепечатки 
старыхъ книгъ, то даже третью часть. Нельзя 
сказать, чтобы рядомъ съ этимъ количе
ственнымъ прогрессомъ шелъ и качествен
ный. Въ началѣ 80-хъ годовъ XIX вѣка со
шли со сцены послѣдніе изъ числа круп
ныхъ беллетристовъ, составлявшихъ красу 
англійской литературы въ срединѣ этого сто
лѣтія: Джорджъ Эліотъ, лордъ Биконсфильдъ, 
Антони Троллопъ, Чарльзъ Ридъ. На ихъ мѣсто 
выступило новое поколѣніе беллетристовъ, 
которое внесло сравнительно мало новаго и 
важнаго въ англійскую литературу. Современ
ная англійская беллетристика далеко не вос
производитъ жизнь въ такой цѣльности, съ 
такой глубиной и въ такомъ объемѣ, какъ 
это дѣлали романы Диккенса, Биконсфильда, 
Теккерея. Она почти не создала новыхъ ли
тературныхъ типовъ п не отразила съ доста
точной полнотою умственныя и политическія 
теченія, хотя попытокъ въ этомъ направле
ніи было сдѣлано не мало. Среди огром
наго разнообразія направленій новѣйшей 
англійской беллетристйки можно указать на 
слѣдующія вполнѣ опредѣленныя теченія: 
историческій романтизмъ, лучшимъ предста
вителемъ котораго былъ Робертъ Луисъ Сти
венсонъ (Stevenson, ум. въ 1894 г.), авторъ 
«Kidnapped» (1886), «The Master of Bailan- 
trac» (1889) и «Catriona» (1893). Многіе 
ставятъ Стивенсона даже выше его образца, 
Вальтера Скотта. Стивенсонъ написалъ и 
психологическо-символическій романъ, герои 
котораго, докторъ Джекилъ и мистеръ Гайдъ, 
сдѣлались нарицательными именами. Истори
ческій ррдеантпзмъ, смѣшанный съ модер
низмомъ, находитъ себѣ поклонника въ 
Антоэд/ Гоупъ Гокинсѣ (Hawkins, род. въ 
1863 г.), авторѣ «The Prisoner of Zenda» 
CL$Í4), пишущемъ подъ именемъ Антони 
Тоупъ. Къ разряду романтиковъ, облюбо
ванныхъ особенно школьнымъ юношествомъ, 
слѣдуетъ причислить и Райдера Гаггарда 
(род. въ 1856 г.), автора много читаемаго 
въ Англіи «King Solomon’s Mines» и дру
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гихъ романовъ изъ жизни южно-африкан
скихъ странъ. Натурализмъ ймѣлъ своимъ 
главнымъ представителемъ Джорджа Гиссин- 
га (ум. въ 1903 г.), автора «The New Grub 
Street» (1887) и «Our Friend the Char
latan» (1901); къ нему же одно время при
мыкалъ Джорджъ Муръ (род. въ 1857 г.), 
авторъ «Vain Fortune» (1891) и «Esther 
Waters» (1894), нынѣ отдавшійся кельтскому 
движенію. Соціальныя и религіозныя тенден
ціи вѣка служатъ темой для романовъ Голлъ 
Кэна (Hall Caine, род. въ 1853 г.), г-жи Гем
фри Уордъ (Humphry Ward, род. въ 1851 г.), 
Вальтера Бѳзанта (1836—1901), Силасъ Го- 
кинга (род. въ 1850 г.), изъ которыхъ ни 
одинъ не обладаетъ такимъ выдающимся та
лантомъ, какъ ихъ предшественники въ 
этой области, Джорджъ Эліотъ и Кингсли. 
Особенно процвѣтаетъ въ новѣйшей англій
ской литературѣ такъ называемый «романъ 
прихода» (parochial novel), т. е. романъ, по
священный жизни маленькаго уголка стра
ны. Въ этомъ отношеніи Шотландіи особен
но посчастливилось: въ лицѣ талантливыхъ 
Джемса Μ. Барри (род. въ 1860 г.), Самуэла 
Крокетта (род. въ 1860 г.) и Яна Макларена 
(псевдонимъ пастора Джона Вотсона, род. въ 
1850 г.) она обрѣла отличныхъ бытописате
лей. Они грѣшатъ, однако, излишнимъ упо
требленіемъ словъ, а иногда и цѣлыхъ фразъ, 
непонятныхъ для читателей, не принадлежа
щихъ къ узкому кругу мѣстныхъ уроженцевъ. 
Мистицизмъ въ нелѣпой и грубой формѣ явля
ется главнымъ содержаніемъ романовъ Ма
ріи Корелли (род. въ 1864 г.), автора <А Ro
mance of Two Worlds» (1886), «Barabbas» 
(1893), «The Sorrows of Satan» (1895). Во
просы семейной и брачной жизни вообще и 
женскій вопросъ въ частности составляютъ 
предметъ множества, если не'большей части 
современныхъ англійскихъ романовъ, написан
ныхъ женщинами. Такъ наз. «уголовный ро
манъ», столь распространенный въ «бульвар
ной» литературѣ Франціи и имѣющій дѣло съ 
запутанными преступленіями, нашелъ въ но
вѣйшей литературѣ Англіи крупнаго мастера 
въ лицѣ Конана Дойля (род. 1859), создавшаго 
типъ Шерлокъ Голмса, ловкаго сыщика. Бы
товая жизнь занимаетъ главное мѣсто въ ро
манахъ и разсказахъ Киплинга (изъ жизни 
индустанскихъ народовъ: «Plain Tales from 
the Hills», 1887—89, «The Jungle Book», 1894, 
«Kim», 1901) и въ разсказахъ Израеля Занг- 
вилля (р. 1864) изъ жизни лондонскихъ ев
реевъ («The Children of the Ghetto», 1892, 
«Ghetto Tragedies», tó93, «The King of Schnor
rers», 1894). Научной фантазіей, въ духѣ Жю
ля Верна, пользуется для своихъ романовъ Г. 
Дж. Уэльсъ (р. 1866), напечатавшій «The Time 
Machine» (1895), «The stolon Bacillus» (1895), 
«The war of the Worlds» (1898), «The Invi
sible Man» (1901) π др. He обладая красотою 
стиля п теплотою чувства Жюля Верна, 
Уэльсъ болѣе интересенъ по выбору сюже
товъ п болѣе глубокъ и остроуменъ по за
мыслу. Его «Mankind in the Making» (1903) 
является серьезной попыткой нарисовать но
вое общественное устройство.

Совершенно особо въ Новѣйшей англійской 

литературѣ стоятъ Джорджъ Мередитъ и То
масъ Гарди. Первый началъ писать романы 
еще въ 50-хъ годахъ прошлаго вѣка, вто
рой напечаталъ свою первую повѣсть въ 
1865 г. Оба эти пйсателя продолжаютъ пи
сать, сохранивъ и въ старости лучшія свой
ства своихъ дарованій. Нравственная идея 
въ основѣ разсказа и своеобразный, богатый 
и красивый языкъ продолжаютъ и теперь от
личать романы Мередита («Diana of the 
Crossways», «One of our Conquerors», «Lord 
Ormont and his Aminta», «The Amazing 
Marriage»); глубокое пониманіе природы, 
страстность женской любви п пессимизмъ по- 
прежнему являются главными отличитель
ными чертами романовъ Гарди, изъ которыхъ 
наибольшій успѣхъ имѣлъ «Tess oftheD’Ur- 
bervilles» (1891). Огромное участіе въ новѣй
шемъ англійскомъ романѣ принимаютъ жен
щины, составляющія большинство новелли
стовъ. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны, помимо 
упомянутыхъ выше, миссъ Бреддонъ, Уйда, 
Стиль (Flora Annie Steel), Кембелъ Предъ, 
Рода Броутонъ (Broughton), Сара Грэндъ и 
Ричмондъ Ритчи (дЬчь Текерея).

Изъ всѣхъ родовъ новѣйшей англійской 
литературы наибольшіе успѣхи за послѣднія 
25 лѣтъ сдѣлала драма. Въ теченіе 40 или 
50 лѣтъ англійская сцена пробавлялась по
чти одними передѣлками и переводами ¡съ 
французскаго. Въ 80-хъ годахъ замѣчается 
упадокъ французскаго вліянія; на англійскихъ 
сценахъ все чаще начинаютъ ставиться пьесы 
національнаго творчества. Новые драматиче
скіе писатели—Пинеро (р. 1855), Генри Ар
туръ Джонсъ (род. 1851), Картонъ (р. 1856), 
Сидней Гранди (Sudney Grundy, р. 1848),зани
мавшіеся раньше передѣлками или мелкими 
фарсами, начинаютъ пробовать свои силы въ 
серьезной драмѣ п все больше завоевываютъ 
симпатіи публики. Въ 1893 г. ставится пьеса 
Пинеро «The second Mrs. Tanqueray», состав
ляющая какъ бы начало новой эры'въ англій
ской драмѣ. Съ этой пьесой въ англійскую 
драматическую литературу и на англійскую 
сцену открылся доступъ изображенію' реаль
ной жизни, обыкновенныхъ человѣческихъ 
отношеній и осложненій, чуждыхъ прежнимъ 
ходульнымъ, мелодраматическимъ или воде
вильнымъ сочиненіямъ. Дальнѣйшія пьесы 
Пинеро: «The Notorious Mrs. Ebbsmith», «The 
Benefit of the Doubt», «The Princess and the 
Butterfly» π др. отличаются тѣми же досто
инствами. Въ 1894 г. была поставлена комедія 
Джонса «The Case of Rebellious Susan», зна
чительно превышавшая своими достоинства
ми его прежнія пьесы и превзойденная его 
превосходной комедіей «The Liars» (1897). 
Въ тѣхъ-же 90-хъ годахъ были поставлены и 
лучшія пьесы Сиднея Гранди: «The Grea
test of These» (1896) π «The Debt oi Ho
nour» (1900). P. Картонъ (псевдонимъ Ri
chard Claude Critchett’a), начавшій съ сен
тиментальныхъ мелодрамъ, перешелъ на лег
кую комедію, написавъ, начиная съ 1898 г., 
нѣсколько оригинальныхъ и превосходно об
работанныхъ пьесъ: «Lord and Lady Algy», 
«Wheels Within Wheels» и «Lady Huntworth’s 
Experiment». Въ срединѣ 90-хъ годовъ огром- 
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нымъ успѣхомъ пользовались и комедіи изъ 
быта англійскаго аристократическаго обще
ства, написанныя Оскаромъ Вильдомъ. Его 
«А Woman of no Importance» (1893), «An 
Ideal Husband» и «The Importance of being 
Earnest» (1895) изобилуютъ бойкими діало
гами и интересными положеніями. Джорджъ 
Бернардъ Шоу (р. 1856), въ «Widower’s Hou
ses» (1892), «Arms and Man» (1894), «Candi
da», «The Man of Honour», «The Man of 
Destiny» (1897), даетъ смѣсь серьезной драмы 
п причудливаго фарса, критики жизни и за
бавныхъ афоризмовъ. Его пьесы трудно под
даются классификаціи и больше нравятся въ 
чтеніи, чѣмъ на сценѣ. Въ послѣдніе годы 
англійская драматическая литература стала 
заполняться передѣлками изъ англійскихъ же 
новѣйшихъ романовъ, предпринимаемыми са
мими авторами этихъ романовъ. Литература, 
однако, отъ этого мало выиграла. Поэтиче
ская драма, долго бывшая въ полномъ 
упадкѣ, ожила подъ перомъ Стефена Фил-, 
липса (р. 1866), поставившаго съ большимъ' 
успѣхомъ три драмы въ стихахъ: «Herod»* 
(1900), «Francesca and Paolo» (1899) и «Ulys
ses» (1902). Изъ другихъ драматурговъ но
вѣйшаго времени съ успѣхомъ ставили свои' 
пьесы Геддонъ Чамберсъ («The Tyranny of 
Tears», «The Awakening»), Дж. Μ. Барри 
(«Wedding Guest») и Эсмондъ («Grierson’s 
Way», «The Wilderness»).

Англійская критика, въ смыслѣ выраженія 
опредѣленныхъ взглядовъ на литературу и 
искусство и истолкованія общественныхъ яв
леній, была болѣе богата въ началѣ разсмат
риваемаго періода, чѣмъ во второй половинѣ 
его. До 1888. г. энергично работалъ Джонъ' 
Рескинъ (1819—1900) и жилъМатью Арнольдъ 
(1822—1888), который хотя и посвятилъ себя 
въ послѣдніе годы педагогическимъ, полити
ческимъ и религіознымъ вопросамъ, но время 
отъ времени еще отзывался и на вопросы 
литературы (напр. въ 1886 г. писалъ о Сентъ- 
Бевѣ). Оба эти критика отличаются субъек
тивизмомъ. Взгляды ихъ чужды строгой по
слѣдовательности и зависятъ больше отъ на
строенія, отъ личнаго вкуса и подчасъ капри
за. Этимъ объясняются тѣ крайнія противорѣ
чія, которыя встрѣчаются особенно часто у 
Рескина и въ меньшей степени у Арнольда. 
Болѣе обдуманны и менѣе зависимы отъ лич
ныхъ чувствъ автора были сужденія Вальте
ра Патера (1839—1894). Его «Appréciations» 
(1889), его «Piato and Platonism» (1893), нѣ
которыя другія его посмертныя вещи очень 
много читаются и не остаются безъ вліянія 
на современную критику. Изъ другихъ кри
тиковъ, тоже уже умершихъ, наиболѣе вы
давались Генри Даффъ Трэдъ (Duff Trail, 
1842—1900), Джонъ Аддингтонъ Саймондсъ 
(Symonds, 1840— 1893) и Лесли Стифенъ 
(1832—1904). Изъ нынѣ живущихъ критиковъ 
Англіи наиболѣе извѣстенъ старшій по го
дамъ, Фредерикъ Гаррисонъ (р. 1831), кото
рый, не смотря на свои годы, продолжаетъ 
писать съ неувядающей свѣжестью. Новѣйшія 
его критическія работы: «The Choice of Bo
oks» (1886), «Victorian Literature» (1895), 
«Tennyson, Ruskin, Mili and others» (1899), 

«Life of Ruskin» (1902). Моложе его Джонъ 
Морли (р. 1838), давшій, кромѣ біографій Коб
дена и Гладстона, много чисто литературно
критическихъ очерковъ. Много читаются въ 
Англіи литературные очерки Августина Бнр- 
реля (Augustine Віггеі, р. 1850) и остроум
ные, изящно написанные обзоры Андрю Лан
га (р. 1844), извѣстнаго и въ качествѣ по
эта и фольклориста. Изъ болѣе молодыхъ 
критиковъ составили себѣ имя Вильямъ Ар
черъ (р. 1861), Эдмундъ Госсе (род. 1849) и 
Джилбѳртъ Китсъ Честертонъ (р. 1874).

С. И. Рапопортъ.
Великолуцкій 12-й пѣхотный полкъ 

—сформированъ въ 1811 г.; настоящее назва
ніе носитъ съ 1864 г. Знаки отличія: 1) геор
гіевское знамя «за Греату 16 ноября 1877 г.» 
съ александровскою юбилейною лентою, 2) 
знаки на шапки «за Варшаву 25 и 26 ав
густа 1831 г.».

^Величко (Василій Львовичъ) — поэтъ: 
ум. въ 1903 г.

Величко (Константинъ * Ивановичъ) — 
военный инженеръ, ген.-маіоръ, заслуженный 
ординарный профессоръ Николаевской инже
нерной академіи.. Родился въ 1856 г. Окон
чивъ курсъ въ Николаевскомъ инженерномъ 
училищѣ, В. въ 1877 г. выдержалъ вступи
тельный экзаменъ въ Николаевскую инже
нерную академію, но начавшаяся война по
будила его оставить на время академію и 
отправиться въ дѣйствующую армію, гдѣ онъ 
состоялъ сначала въ 1-мъ саперномъ баталь
онѣ, затѣмъ во 2-мъ военно-телеграфномъ 
паркѣ. Участвовалъ въ разработкѣ Твердиц- 
каго перевала между г. Еленой съ сѣвера и 
селеніемъ Твердицей съ юга Балканъ. Послѣ 
войны окончилъ курсъ въ академіи и вскорѣ 
занялъ въ ней должность репетитора по фор
тификаціи. Въ 1883 г. былъ командированъ 
за границу въ берлинскій университетъ для 
слушанія лекцій и затѣмъ въ Германію, Фран
цію, Италію, Англію и Бельгію для практи
ческаго изученія техническаго производства. 
До начала русско-японской войны состоялъ 
профессоромъ Николаевской инженерной ака
деміи по каѳедрѣ фортификаціи, участвуя въ 
то же время во многихъ коммиссіяхъ и ,ко
митетахъ. Въ 1903 г. былъ назначенъ помощ
никомъ главнаго начальника инженеровъ. 
12-го февраля 1904 г. назначенъ генераломъ 
для особыхъ порученій при командующемъ 
(позже главнокомандующемъ) силами на Даль
немъ Востокѣ противъ Японіи. Литературная 
дѣятельность В. началась въ 80-хъ годахъ. 
Въ сочиненіи: «Изслѣдованіе новѣйшихъ 
средствъ осады и обороны сухопутныхъ крѣ
постей», помѣщенномъ въ 1888 г. въ «Инже
нерномъ Журналѣ», В. явил erf послѣдовате
лемъ идей графа Тотлебена, высказанныхъ 
послѣднимъ въ предвидѣніи артиллеріи буду
щаго. Появленіе фугасныхъ бомбъ вызвало 
расколъ среди инженеровъ различныхъ странъ 
по вопросу о расположеніи и укрытіи крѣпост
цой артиллеріи. Почти всѣ инженеры ино
странныхъ государствъ, съ извѣстнымъ бель
гійскимъ ген. Бріальмономъ во главѣ, рато
вали, да и теперь стоятъ за необходимость 
спрятать артиллерію крѣпости подъ броню. 



Величковка—

Генералъ В., послѣ двукратной командировки 
за границу для ознакомленія съ вопросомъ о 
броневыхъ установкахъ, выступилъ ярымъ про
тивникомъ всякой брони въ цѣломъ рядѣ сочи
неній: «Двѣ новѣйшихъ системы броневыхъ 
установокъ орудій для сухопутныхъ крѣпостей и 
испытаніе ихъ въ Бухарестѣ», «Вращающіяся 
броневыя установки въ сухопутныхъ крѣпо
стяхъ», «За и противъ броневыхъ закрытій 
въ фортификаціонныхъ сооруженіяхъ» и др. 
Послѣ обнародованія этихъ трудовъ В. при
нималъ дѣятельное участіе въ составленіи 
проектовъ крѣпостей, въ постройкѣ и пере
стройкѣ всѣхъ нашихъ пограничныхъ крѣпо
стей; нѣтъ въ Россіи ни одной крѣпости, ко
торую бы онъ не посѣтилъ, и не одинъ разъ, 
съ цѣлью выбора мѣстъ подъ фортификаціон
ныя сооруженія или для осмотра существо
вавшихъ или вновь возводимыхъ крѣпостныхъ 
сооруженій, или для производства опытовъ 
по примѣненію воздухоплаванія, постройкѣ 
крѣпостныхъ желѣзныхъ дорогъ и т. п. Онъ 
написалъ еще: «Оборонительныя средства 
крѣпостей противъ ускоренныхъ атакъ» (1892); 
«крѣпости и крѣпостныя желѣзныя дороги» 
(1897); «Условія работъ и жизнь войскъ на 
Квантунѣ» (1900); «Инженерная оборона госу
дарствъ и устройство крѣпостей» (1903). Сво
ими трудами В. много способствовалъ обра
зованію оригинальной русской фортификаці
онной школы, отличающейся сочетаніемъ 
живой силы съ прикрывающими мертвыми 
массами, настойчивымъ отрицаніемъ брони, 
стремленіемъ достигнуть безопасности артил
леріи съ помощью маскировки и передвиженія 
орудій, разработкой путей сообщенія въ крѣ
постяхъ и вообще огранизаціей крѣпостныхъ 
сооруженій, наиболѣе соотвѣтствующихъ ак
тивной оборонѣ.

Велнчковка (Величкина) — мст. Хер
сонской губ., Елисаветградскаго у., на р. Бере
зовкѣ. Правосл. црк. Извѣстно чтимой какъ 
чудотворная иконой Божіей Матери, привле
кающей тысячи богомольцевъ (съ 1818 г.).

Вс.іичковъ (Константинъ)—-болгарскій 
государственный дѣятель и писатель. Род. въ 
1856 г. Въ 1876 г. принялъ участіе въ ап
рѣльскомъ возстаніи въ Татаръ-Базарджикѣ 
и былъ арестованъ. Европейская коммиссія 
его освободила, и онъ бѣжалъ въ Австрію. 
Когда Болгарія была освобождена, онъ вер
нулся на родину и былъ избранъ въ област
номъ пловдивскомъ собраніи народнымъ пред
ставителемъ, а въ 1884 г. назначенъ дирек
торомъ народнаго просвѣщенія Вост. Руме- 
ліи. Принадлежалъ къ партіи руссофиловъ и 
«соединистовъ», но былъ противникомъ на
сильственнаго присоединенія Румеліи къ Бол
гаріи. Филиппопольскимъ переворотомъ онъ 
былъ застигнутъ врасплохъ и долженъ былъ 
удалиться отъ * политической жизни. Съ 1886 
до 1890 г. онъ жилъ въ Италіи, затѣмъ зани
мался учительствомъ въ Солуни и сотрудни
чалъ въ антпстамбуловскомъ органѣ «Про
грессъ». Продолжая быть вождемъ румелій- 
ской руссофильской партіи, онъ, послѣ паде
нія Стамбулова, получилъ портфель министра 
въ кабинетѣ Стоилова, а позже вошелъ въ 
руссофпльскую партію Цанкова. Въ литера
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турѣ онъ извѣстенъ · какъ авторъ нѣсколь
кихъ драмъ и какъ переводчикъ Шекспира 
и Данте.

* Вел іо (Иванъ^Осиповичъ)—государствен
ный дѣятель: ум. въ 1899 г.

*Веллнпгтоігь (Артуръ Веллеслей, гер
цогъ В.).—Новѣйшая литература о немъ: Grif
fiths, «W. and Waterloo» (Д., 1898); сэръ 
H. Maxwell, «Life of the duke of W.; the 
restauration of martial power of Great Britain» 
(Л., 1899).

Велдине-см. Шерстяныя ткани.
Велльсмтть — изоморфная смѣсь сили

катовъ гармотома и филиппсита (5°/оВаО, 
6%СаО, съ нѣкоторымъ количествомъ SrO и 
К20). Маленькіе кристаллики встрѣчаются 
наросшими на минералахъ корундоваго мѣсто
рожденія Buck Creek въ Сѣверной Каролинѣ.

Велосиметр·» — см. Баллистическіе 
приборы (II, 807).

Велосипедистъ и рЪчнон яжтъ- 
клубъ—первый русскій иллюстрированный 
журналъ велосипеднаго и рѣчного спорта, 
издававшійся въ Москвѣ съ 1892 до 1896 г., 
еженедѣльно, затѣмъ по три раза въ мѣсяцъ. 
Позднѣйшія его заглавія: «Велосипедистъ» и 
«Велосипедный спортъ». Издатель-редакторъ 
С. П. Яновскій.

Велосипедный спортъ — журналъ, 
см. Велосипедъ и рѣчной яхтъ-клубъ.

Велосипедъ — иллюстрированный жур
налъ техники и спорта, издававшійся въ 
СПб. въ 1892—1898 гг., еженедѣльно. Изда
тель-редакторъ В. Сакъ и редакторъ Г. П. 
Назаровъ, позже издатель-редакторъ Г. П. 
Назаровъ, теперь издатель-редакторъ И. Бо- 
гѳльманъ.

*Велосиііедъ (Bicyclette, Fahrrad). — 
Въ послѣднія 10—15 лѣтъ благодаря многимъ, 
изобрѣтеніямъ и усовершенствованіямъ, изъ 
которыхъ важнѣйшія: пневматическія шины, 
и шариковые подшипники, В. въ отношеніи, 
безопасности, быстроты и удобства сдѣлался 
все болѣе совершеннымъ орудіемъ передви
женія и получилъ чрезвычайно широкое рас
пространеніе во всѣхъ странахъ Америки, 
Европы. Каждый годъ появлялись совер
шенно новыя модели съ различными приспо
собленіями и усовершенствованіями. Многое 
оказалось непригоднымъ, но многимъ вос
пользовались, и стали примѣнять ко всѣмъ 
В. За послѣдніе 2—3 года типъ машинъ окон
чательно установился и почти не подвергаете® 
болѣе измѣненіямъ. Главнѣйшіе отличитель
ные признаки современнаго В. это—равныя 
колеса и пневматическія шины. Всѣ осталь
ныя части не всегда сходны между собою» 
въ зависимости отъ назначенія велосипеда 
и фирмы, строившей его. Рамы дѣлаются изъ 
тонкостѣнныхъ стальныхъ трубъ 1%, I3// въ 
діаметрѣ. Верхняя трубка рамы у дорожныхъ 
В. горизонтальна, у гоночныхъ слегка накло
нена отъ сѣдла къ рулю, а у дамскихъ изо
гнута къ нижней части сѣдельной трубки. Въ 
мѣстахъ соединенія трубокъ ставятся уголь
ники съ внутренними вкладышами. Колеса 
почти на всѣхъ велосипедахъ 28" въ діамет
рѣ. Лишь спеціально гоночные и нѣкоторые 
дамскіе В. имѣютъ колеса въ 26* и даже 24* 
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въ діаметрѣ. Обода большей частью стальные, 
изрѣдка деревянные, изготовляемые изъ сне* 
ціальнаго американскаго дерева «хпкори». 
Спицы ставятся иголочной стали съ утолще
ніями на обоихъ концахъ. Изобрѣтенныя въ 
1891 г. Дэнлопомъ пневматическія шины дали 
большой толчекъ развитію велосипедной ѣзды. 
Благодаря имъ смягчаются сотрясенія отъ 
неровностей дороги, уменьшается износъ и 
поломка частей В. и облегчается работа ѣз
дока. Главнѣйшій ихъ недостатокъ—возмож
ность прокола гвоздемъ и даже острымъ кам
немъ. Не смотря на всѣ старанія устранить 
это неудобство, не удалось. Пневматическія 
шины примѣняются почти исключительно двух
трубныя. Воздухъ накачивается во внутрен
нюю трубку, сдѣланную изъ тонкаго каучука. 
Вторая трубка пли вѣрнѣе чехолъ, сдѣланный 
изъ нѣсколькихъ слоевъ полотна и каучука, 
служитъ для предохраненія внутренней труб
ки. Толщина велосипедныхъ шинъ колеблется 
отъ I1// до 2*. Всѣ части велосипеда, под
вергающіяся тренію, собираются на шарико
выхъ подшипникахъ. Эти подшипники значи
тельно уменьшаютъ треніе и почти не тре
буютъ смазки. Втулки велосипедныхъ колесъ 
дѣлаются теперь такимъ образомъ, что шари
ковые подшипники находятся какъ разъ подъ 
мѣстомъ укрѣпленія спицъ, чѣмъ избѣгается 
боковое давленіе на ось. Шарики иногда раз
мѣщаютъ въ отдѣльныя гнѣзда, такъ наз. сепа
раторы, чтобы избѣжать накатыванія шари
ковъ и лопанья ихъ. Движеніе ногъ ѣздока 
передается В. посредствомъ цѣпей или ше
стерней. Цѣпная передача очень распростра
нена въ виду ея легкости и удобства замѣны 
растянутыхъ цѣпей новыми, но за то она 
имѣетъ много недостатковъ, какъ-то: незащи
щенность цѣпи отъ грязи и шумъ. Цѣпи дѣ
лаютъ большей частью роликовыя съ V/ раз
стояніемъ между звеньями. Передачи шестер
нями отличаются большимъ разнообразіемъ, 
но, hç смотря на удобство, еще очень мало при
мѣняются. Для гористыхъ мѣстностей очень 
удобны велосипеды съ перемѣнной передачей. 
Существуетъ очень много системъ съ двумя, 
тремя и даже пятью перемѣнными на ходу 
передачами. За послѣдніе три года очень 
большое распространеніе получило устройство, 
называемое свободнымъ колесомъ, ѣздокъ на 
уклонѣ или просто разогнавши машину иміетъ 
возможность прекратить работу ногами, и ве
лосипедъ катится дальше по инерціи. При 
этомъ- педали, шатуны, зубчатки и цѣпь не 
двигаются. Для остановки движенія свобод
наго колеса примѣняются тормаза или по
средствомъ нажима на педали въ обратную 
сторону (бандажный тормазъ), или посред
ствомъ особаго приспособленія (тормазъ Бо
дена) п друг.; тормаза эти дѣйствуютъ на 
втулку или ободъ задняго колеса. Рули, 
сѣдла, тормаза, педали и другія мелкія части 
велосипедовъ очень сходны между собою въ 
общихъ чертахъ, хотя каждая велосипедная 
фабрика дѣлаетъ ихъ различными въ деталяхъ. 
Отрасль промышленности, занимающаяся изго
товленіемъ велосипедовъ п ихъ принадлеж
ностей, очень быстро развилась. Наилучшими 
считаются англійскіе велосипеды, хотя и фран

цузскіе за послѣднее время ни въ чемъ имъ 
не уступаютъ. Въ Россіи нѣкоторыя фирмы 
занимаются составленіемъ В. изъ частей, вы
писываемыхъ изъ-за границы. Велосипедный 
спортъ. Родина велосипеднаго спорта—Фран
ція. Первыя велосипедныя гонки происходили 
еще въ началѣ 80-хъ годовъ XIX в. на высо
кихъ велосипедахъ. Во Франціи очень много 
велосипедныхъ обществъ и велодромовъ. 
Часто организуются гонки между различ
ными городами, напримѣръ, ежегодныя гон
ки Парижъ—Рубэ, Бордо—Парижъ п друг. 
Гонки на велодромахъ также устраиваются 
очень часто.· Въ Парижѣ четыре велодро
ма. Большимъ успѣхомъ пользуются гонки 
на большія дистанціи. Впереди каждаго гон
щика ѣдетъ на двухколесномъ велосипедѣ- 
моторѣ такъ называемый лидеръ и, разрѣзая 
воздухъ, втягиваетъ за собой велосипедиста. 
Такъ какъ моторы употребляются очень силь
ные, то п гонщики достигаютъ очень боль
шихъ скоростей: послѣдній часовой рекордъ- 
89 километровъ въ часъ. Велосипедный спортъ 
также очень распространенъ въ Германіи, въ 
Англіи п Въ Америкѣ. Въ остальныхъ странахъ, 
особенно въ Россіи, онъ слабо развитъ.

Велтистовъ (Василій Николаевичъ, 
род. въ 1854 г.)—духовный писатель, прото
іерей, воспитанникъ московской духовной 
академіи, въ которой преподавалъ Свящ. Пи
саніе Ветхаго Завѣта. Состоитъ профессо
ромъ богословія спб. высшихъ женскихъ кур
совъ и членомъ училищнаго совѣта при св. 
синодѣ. Главные труды В.: «Грѣхъ, его про
исхожденіе, сущность и слѣдствія» (Μ., 1885, 
магистерская диссертація); «Притча о бракѣ 
царскаго сына» («Цѳрк. Вѣдом.» за 1889 г.); 
«Цритча о мытарѣ и фарисеѣ» («С.-Петерб. 
Дух. Вѣстникъ» за 1895 г.); «Бесѣда о рели
гіозно-нравственномъ воспитаніи дѣтей» (ib., 
1895).

Велупгь (Velum) — названіе, даваемое 
различнымъ органамъ: 1) мышечной оторочкѣ, 
находящейся на краяхъ диска у гидроидныхъ 
медузъ; 2) оторочкѣ мерцательной личинки 
моллюсковъ (см. Велигѳръ); 3) кольцевой 
складкѣ, отдѣляющей ротовую полость отъ слѣ
дующей за ней части, у ланцетника (Amphio- 
XUS) и личинки миноги (Ammocoetes). Въ по
слѣднемъ случаѣ В. представляетъ органъ 
провизорный, ибо у взрослой миноги отсут
ствуетъ. В. Μ. ш.

Велуръ—см. Шерстяныя ткани. 
Велутипъ-<в»цй—см. Висмутъ (VI, 540). 
Велывснтинь-см. Шелковыя ткани. 
*Велькеръ (Германъ Weicker)—анатомъ 

и антропологъ: ум. въ 1897 г.
Велыіель—см. Шелковыя ткани.
Вельсерсгенмб'ь (Зено, графъ Wel- 

serslieimb)—австрійскій генералъ и полити: 
ческій дѣятель. Род. въ 1835 г.; участвовалъ 
въ войнѣ съ Италіей въ 1866 г. Въ 1880 г. 
вошелъ въ кабинетъ Тааффе въ качествѣ 
министра государственной обороны. Остава
ясь совершенно чуждымъ политикѣ п зани
маясь только вопросами военными, онъ вхо
дилъ послѣдовательно въ составъ девяти ка
бинетовъ. Всегда высказывался за единый 
нѣмецкій языкъ въ арміи «не какъ языкъ



ВЕЛОСИПЕДЫ.

1. Мужской В. 2. Датскій В. 3. Военный (складной) В.

4. В. съ зубчатой передачей. ö Трехколенный для перевозки груза. 5. Двухмѣстный (Sociable) В.

6. Тендемъ. 7. Трехколесный В. ç. Мотоциклетка.

Брокгаузъ-Ефронъ, „Энцикл. Слов.“.
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государственный, не какъ языкъ господству
ющей національности, а какъ исторически 
необходимый у насъ языкъ сношеній».

Вельтсровская воронка—см. Ла
бораторія.

Вольтеръ (Жанъ-Жозефъ) — француз
скій химикъ (1763—1852), сотрудникъ Гей- 
Люссака, членъ корреспондентъ пар. академіи 
наукъ. Работы В. помѣщены въ «Annales de 
Chimie et de Physique» (тт. VII—XIX [2]). 
В. работалъ надъ соединеніями хлора съ из
вестью. кислородными соединеніями сѣры, 
ѣдкимъ натромъ и солями натрія, надъ тепло- 
тами горѣнія и пр. Онъ изобрѣлъ предохра
нительную воронку, постоянно примѣняемую 
въ лабораторіяхъ (см.) при добываніи газовъ.

*Вельти (Эмиль Welti)—швейц, госу
дарственный человѣкъ: ум. въ 1899 г.

ВсльФль (Іосифъ Wölfl. Wölffl)—замѣ
чательный піанистъ и импровизаторъ. Род. 
въ Зальцбургѣ въ 1772 г.; его современники 
ставили выше Бетховена. Изъ многочислен
ныхъ его произведеній выдаются оперы «Der 
Höllenberg». «Der Kopf ohne Mann», «Das 
Trojanische Pferd», «Liebe macht kurzen 
Prozess», «L’amour romanesque», «Fernand», 
балеты «Застигнутая Діана» u «Alzire», 7 
фортепіанныхъ концертовъ, 2 симфоніи, 9 
струн, квартетовъ, 15 фортепіанныхъ тріо.

ВельФСкііі легіонъ (Weifenlegion)— 
учрежденъ въ 1867 г. во Франціи бывшимъ 
ганновер. королемъ Георгомъ V. съ цѣлью 
возстановленія независимости Ганновера подъ 
властью Вельфовъ.

Всльфскіи фондъ (Weifenfonds) — 
назначенный договоромъ 29 сент. 1867 г. быв
шему ганновер. королю Георгу V, капиталъ 
въ 48 милл. марокъ, срквестрованный 2 марта 
1868 г., при чемъ проценты съ него употре
блялись Пруссіей на борьбу съ агитаціей Вель
фовъ. Съ 1892 г. арестъ съ капитала снятъ, 
и доходы выплачиваются герцогу Кумбер- 
лэндскому.

Вельцн(ы)иъ (Иванъ Васильевичъ, 1767 
—1829)—врачъ, изучалъ медицину въ Лейп
цигѣ и Геттингенѣ. За диссертацію «De af
fectum animi usu medico» (Геттинг., 1789) по
лучилъ степень доктора медицины. Нѣкото
рое время занимался въ госпиталяхъ Пари
жа, Лондона и затѣмъ вернулся въ Россію, 
гдѣ въ 1790 г. былъ назначенъ профессоромъ 
патологіи и терапіи при спб. хирургическомъ 
институтѣ. Въ 1804 г. былъ назначенъ чле
номъ медицинскаго совѣта, а черезъ нѣсколь
ко времени еще л старшимъ врачемъ паже
скаго корпуса. В. было поручено устройство 
госпиталей въ губерніяхъ Виленской, Грод
ненской, Курской и Минской. Кромѣ диссер
таціи В. напечаталъ: «Начертаніе врачебнаго 
благоустройства или о средствахъ, завися
щихъ отъ правительства къ сохраненію на
роднаго здравія» (СПб., 1795).

Вельцвініь (Карлъ)—нѣм. хпмикъ (1813 
—70). В. былъ профессоромъ въ Карлсруэ; ра
боты В. относятся къ молекулярнымъ соедине
ніямъ аммоніевыхъ производныхъ надъ іодной 
кислоты и хлористаго іода (впервые было до
казано существованіе молекулярныхъ соеди
неній); В\ изучалъ продукты разложенія моче

вины и окислы азота. Вмѣстѣ съ Тоблеромъ 
В. изучалъ вопросы изоморфизма. Извѣстны 
многочисленныя изслѣдованія В. о минера
лахъ и минеральныхъ источникахъ Баваріи; 
большое практическое значеніе имѣла раз
работка В. аналитическихъ пріемовъ изслѣ
дованія чернаго пороха. П. Гр.

Вслыімиііовъ (Михаилъ Ивановичъ)— 
думный дворянинъ, посланный въ 1595 г. съ 
дьякомъ Власьевымъ къ двору императора 
Рудольфа II. В. поручено было отвезти Ру
дольфу субсидію для войны съ турками; суб
сидія эта состояла изъ пушного товара—ли
сицъ, куницъ, соболей, бобровъ, волковъ и бѣ
локъ. Привезенные мѣха были оцѣнены та
мошними купцами въ 150000 флорин, (по до
несенію В.—400000 р.); реализація этой суммы 
была поручена Ганзѣ. Подробное донесеніе 
В. вмѣстѣ съ другими оффиц. документами, 
имѣющими отношеніе къ его посольству, из
дано въ «Памяти, диплбм. сношеній древн. 
Россіи съ держ. иностр.» (СПб., 1852, т. II).

Велыімііиовъ (Николай Александро
вичъ) — хирургъ, род. въ 1855 г. Окончилъ 
курсъ медиц. факультета въ моек. унив. Съ 
1878 по 1884 г. былъ ассистентомъ Рейера 
при хирургической клиникѣ женскихъ вра
чебныхъ курсовъ при Николаевскомъ госпи
талѣ и читалъ на этихъ курсахъ лекціи по 
оперативной хирургіи. Съ 1889 Г. былъ глав
нымъ врачемъ и хирургомъ Крёстовоздви- 
женской общины и читалъ лекціи по хирур
гической патологіи и терапіи въ Рождествен
ской школѣ лѣкарскихъ помощницъ. Въ 1893 
г. назначенъ директоромъ Максимиліанов- 
ской лѣчебницы. Съ 1895 г. состоитъ проф. 
военно-медицинской академіи, въ 1897 г. сдѣ
ланъ лейбъ-хирургомъ. Въ 1885—94 гг. из
давалъ «Хирургическій Вѣстникъ», преобра
зованный въ «Русско-хирургическій архивъ» 
(1895—96) и съ 1896 г. въ «Лѣтопись рус
ской хирургіи».

^Вельяминовъ - Зернов ь (Влади
міръ Владиміровичъ)—оріенталистъ: см. Зер
новъ-Вельяминовъ.

Велконь (Вѣлюнь)—уѣздн. гор. Калиш- 
ской губ.; жит^ 7850 (4066 мжч., 3784 жнщ.); 
пуговичная фабр., пивоваренный и маслобой
ный зав. Городской бюджетъ 1901 г.: при
ходъ—10071 р., расходъ—7497 р. ѣелюнскій 
уѣздъ—1846,6 кв. вер., жит. 135735; фабр, u 
зав. 187, съ производ. на 1437 т. р.; значи
тельные лѣсопильные зав., мельницы, писче
бумажная фабр., желѣзный рудникъ.

Всняскптъ-разность минерала оттре
лита, встрѣчающаяся въ Vénasque (Пиренеи).

Венгснскіе слон — группа слоевъ 
верхняго тріаса альпійскаго типа мергельной 
фаціи, состоящая изъ темныхъ сланцевъ и 
туфовъ.

Венгерова (Зинаида Аѳанасьевна) — 
писательница. Род. въ 1867 г. Окончила спб. 
высшіе женскіе курсы по филологическому 
факультету, затѣмъ нѣсколько лѣтъ была слу
шательницей парижской Сорбонны. Первая 
ея статья (о Китсѣ) напечат. въ 1891 г. въ 
«Вѣстн. Европы », гдѣ она затѣмъ помѣстила 
рядъ статей о новѣйшихъ западно-европей
скихъ писателяхъ. Съ 1893 г. даетъ въ «Вѣстн. 
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Евр.» ежемѣсячные отчеты о «Новостяхъ ино
странной литературы». Принимала также уча
стіе въ «Сѣвер. Вѣстникѣ», «Образованіи», 
«Мірѣ Божьемъ», «Сѣвер. Курьерѣ», «Но
востяхъ», «Новомъ Пути»; написала нѣсколько 
предисловій въ собр. соч. Шрллера и Шек
спира подъ ред. С. А. Венгерова, и множество 
статей въ настоящемъ Словарѣ. Писала также 
в а иностранныхъ языкахъ: «Lettres russes» въ 
«Mercure de France» (1897—99); отчеты о 
новыхъ явленіяхъ русск. литературы въ «Sa
turday Review» (1902 —1903); «La femme 
russe» въ «Revue des revues» (1897, сентябрь), 
«Das jüngste Russland» въ «Magazin für die 
Litter. d. Ausland’s». Въ книгѣ англ, эстетика 
проф. Найта «History of the Beautiful» ей при
надлежитъ глава о русской критикѣ. Очень 
много переводила. Болѣе крупныя критическія 
статьи В. собраны въ 2 т., подъ заглавіемъ: 
«Литературныя характеристики» (СПб., 1897 
и 1904). Это—рядъ содержательныхъ этюдовъ 
объ англійскихъ прерафаелитахъ, Моррисѣ, 
Оскарѣ Уайльдѣ, Рескинѣ, франц, символи
стахъ, Гауптманѣ, Ибсенѣ; Метерлинкѣ, Вер- 
харнѣ и другихъ представителяхъ новоевро
пейскихъ литературныхъ теченій. В,—востор
женная поклонница символизма; вмѣстѣ съ 
тѣмъ она, однако, старается показать, что 
стремленіе символизма уйти отъ жизни въ 
область мистики и созерцанія красоты ни 
мало'не заключаетъ въ себѣ чего-либо реак
ціоннаго или противообщественнаго.

*Венгср<»въ (Семенъ Аѳанасьевичъ; V, 
871)—съ 1897 г. читалъ въ спб. унив., въ 
качествѣ приватъ-доцента, исторію рус. ли
тературы; въ 1899 π отчисленъ по распоря

женію мин. нар. проев. Напеч. Ш—VI г. 
«Крит.-біогр. Словаря», обширный историко- 
литературный сборникъ «Рус. поэзія» (т. I— 
ХѴІІГ вѣкъ, СПб., 1897; нач. II т.—СПб., 1901), 
«Рус. Книги» (3 т., СПб., 1896—08), «Основ, 
черты ист. нов. рус. лит.» (СПб., 1897; цѣм. 
пер.—Берл., 18995; «Источ. Словаря рус. пи
сателей» (т. I, СПб., 1900, изд. акад, наукъ). 
Въ 1901 г. основалъ издаваемую подъ его ре
дакціей фирмой Брокгаузъ-Ефронъ «Библіо
теку великихъ писателей» — роскошное ил- 
люстр. и коммент, изд.; вышли полныя собр. 
соч.'Шцллера (4 т., СПб., 1901—1902), Шекс
пира (5 т., СПб., 1903—1804), Байрона (СПб., 
1904—1905, 3 т.). Съ 1900 г. подъ редакц. В. 
выходитъ первое полное собр. соч. Бѣлин
скаго (появились т. I—VII), снабженное об
ширными историко-литер. примѣчаніями и 
отдѣльными этюдами редактора. Въ 1903 г. 
подъ ред. В. вышло приложеніе къ «Вѣсти. 
Самообразованія» Брокгаузъ-Ефрбна—«Глав
ные дѣятели освобожд. крестьянъ».

* Вен г рія (V, 881—896) —конституціон
ное королевство, одна изъ составныхъ ча
стей Австро-Венгерской монархіи. Площадь 
324851 кв. килом.; въ 1902 г. жителей было 
19692807. В. состоитъ изъ собственно В. п 
королевства Хорватіи и Славоніи. Собственно 
В. дѣлится на 7 частей (областей), которыя 
въ свою очередь состоятъ изъ 63 комитатрвъ 
и 26 свободныхъ королевскихъ городовъ съ 
муниципальными правами; Хорватія и Сла
вонія—на 8 комитатовъ и 4 свободныхъ ко
ролевскихъ города. Отдѣльныя части В. слѣ
дующія (населеніе по переписи 31 декабря 
1900 г.):

Области:

Область налѣво отъ Дуная.............................
» , направо » »
» между Дунаемъ иТпссоіе.................
» направо отъ Тиссы.............................
» налѣво » » .................
» Тисса—Марошъ.................................

Трансильванія ............................................
Г. Фіуме съ округомъ.....................................

S £ 
о нЧ йо 5В S t tr s '

5 Я О g Pi a Я о о ΰ* хэ с.

Площадь

въ
кв. килом.

Населеніе

(31 дек. 1900 г.)

11 2 32892 2049611
11 5 44585 2923401
, 6 '7 36124 3284233 ’

8 1 31839 1674241
8 3 43315 2336104 .
6 3 36297 2054712

13 4 57244 2476998
— 1 21 38955

Собственно Венгрія . 63
Хорватія и Славонія . . 8

26 582317 16838255
4 42534 2416304

Вся Венгрія ....... 71 30 324851 19254559

Въ столичномъ городѣ Будапештѣ 732000 
жит., въ Сегединѣ—103 тыс., въ остальныхъ 
менѣе 100 тыс.

Исторія. Смѣнившій въ 1890 г. перваго 
министра Тиссу графѣ СаНари въ теченіе 
первыхъ двухъ лѣтъ . успѣлъ провести нѣ
сколько важныхъ экономическихъ и финан
совыхъ мѣропріятій: бшъ введенъ новый по
ясной желѣзнодорожный тарифъ, значительно 
оживившій пассажирское движеніе, улучшено 
судоходство по Дунаю, заключены торговые 
договоры съ Германіей, Италіей, Бельгіей и 
Швейцаріей, совмѣстно съ австрійскимъ 
правительствомъ приступлено къ реформѣ де

нежнаго обращенія. Въ началѣ 1890-хъ гг. въ 
Венгріи на первый планъ выступаютъ во
просы церковной политики. Общественное 
мнѣніе страны категорически высказывается 
за отдѣленіе церкви отъ государства, за вве
деніе гражданскаго брака, за полную свободу 
браковъ съ лицами нехристіанскихъ исповѣ
даній. Неудовольствіе имп. Франца Іосифа 
за манифестаціи, происшедшія въ Будапештѣ, 
въ іюнѣ 1892 г. во время празднованія импе
раторомъ 25-лѣтія со дня коронованія, вы
разилось въ отказѣ утвердить законопроектъ 
о гражданскомъ бракѣ. Сапари вышелъ въ 
отставку. Преемникъ его (съ 14 ноября 
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1892 г.), бывшій министръ финансовъ Ве- 
кѳрле, также явился сторонникомъ церковно
политическихъ реформъ. 26 апрѣля 1893 г. 
онъ внесъ въ палату депутатовъ законо
проектъ о признаніи полноправности іудей
скаго исповѣданія и о введеніи граждан
ской регистраціи актовъ состоянія (метрикъ); 
17 мая былъ предложенъ законъ о свободѣ 
публичнаго богослуженія, а 2 декабря вне
сены законопроекты объ обязательномъ граж
данскомъ бракѣ п о свободѣ выбора религіи 
для дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ. Всѣ эти 
законопроекты, принятые (18 апр. 1894 г.) 
въ палатѣ депутатовъ, были отклонены пала
той магнатовъ (10 мая), но палата депута
товъ вторично, безъ всякихъ измѣненій, во
тировала законопроекты. Вѳкѳрлѳ пытался 
предложеніемъ о назначёніи новыхъ чле
новъ въ верхнюю палату сломить сопро
тивленіе магнатовъ. Не получивъ на то со
гласія императора, онъ 1 іюня подалъ въ от
ставку. Попытка графа Куна Хедервари обра
зовать новый кабинетъ йе удалась; 11 іюня 
Векерле согласился вновь стать во главѣ 
управленія. Палата магнатовъ была вынуж
дена сдѣлать хотя и неполныя уступки требо
ваніямъ общественнаго мнѣнія. 22 іюня 1894 г. 
она вотировала законъ о гражданскомъ бракѣ;
9 и 10 октября были также приняты положенія 
о свободѣ выбора религіи для дѣтей отъ смѣ
шанныхъ браковъ и о гражданскомъ веденіи 
метрическихъ книгъ, но законопроекты о сво
бодѣ публичнаго богослуженія и о Признаніи 
іудейскаго исповѣданія были отклонены 6— 
8 октября. Первые три законопроекта были
10 декабря утверждены императоромъ. Между 
тѣмъ положеніе кабинета Векерле, не успѣв
шаго провести церковно-политическую ре
форму во всей полнотѣ, пошатнулось; 22 дек. 
Вѳкѳрлѳ подалъ въ отставку. Ставшій съ 
14 янв. 1895 г. во главѣ правительства ба
ронъ Банффи заявилъ, что перемѣна личнаго 
состава кабинета не означаетъ перемѣну си
стемы и что онъ йастойчиво будетъ стре
миться завершить церковно-политическую ре
форму своего предшественника. Вскорѣ по
слѣ того Банффи заявилъ въ палатѣ, что 
папскій нунцій при австрійскомъ дворѣ сво
имъ рѣзкимъ осужденіемъ церковной поли
тики венгерскаго правительства перешелъ 
предѣлы, дозволительные для представителя 
иностраннаго правительства. Австрійскій ми
нистръ иностр, дѣлъ Кальноки усмотрѣлъ въ 
этомъ заявленіи незаконное вторженіе въ 
область компетенціи министерства иностран
ныхъ дѣлъ. Кальноки вышелъ въ отставку; 
его замѣнилъ графъ Голуховскій. Назначе
ніемъ новыхъ магнатовъ Банффи удалось (28 
іюня 1895 г.) сломить сопротивленіе верх
ней палаты: отвергнутые ею прежде зако
нопроекты были вотированы, и отнынѣ раз
ноплеменное и разновѣрное населеніе В. 
могло' спокойно пользоваться полной религіоз
ной свободой. Эти успѣхи, а равно и блестя
ще отпразднованное въ 1896 г. торжество по 
случаю тысячелѣтія, истекшаго со времени 
поселенія мадьяровъ въ странѣ, еще болѣе 
укрѣпили положеніе кабинета Банффи. Однако, 
серьезныя затрудненія предстояли кабинету 

Банффи въ вопросѣ о возобновленіи австро
венгерскаго соглашенія, срокъ котораго исте
калъ въ 1897 г. Состоявшіеся въ октябрѣ выбо
ры дали блестящіе результаты для правитель
ственной партіи, получившей 287 мѣстъ. 
Вслѣдствіе обструкціи нѣмцевъ въ австрій
скомъ рейхсратѣ заключеніе соглашенія не 
удалось провести въ теченіе 1897 г. Не уда
лось также, вслѣдствіе сопротивленія лѣвой 
въ венгерской палатѣ, заключить временное, 
на % года, -соглашеніе. Лишь въ январѣ 1898 

•г., послѣ того какъ нѣкоторое время обѣ части 
имперіи не были связаны никакимъ закономъ, 
было заключено соглашеніе на одинъ годъ. 
Въ теченіе 1898 г. Банффи не только не 
успѣлъ столковаться съ австрійскимъ прави
тельствомъ объ урегулированіи отношеній 
обѣихъ частей имперіи, но своимъ крутымъ 
образомъ дѣйствій противъ венгерской оппо
зиціи вызвалъ расколъ въ своей собственной 
партіи. Въ февр. 1899 г. онъ подалъ въ от
ставку. Его мѣсто занялъ Коломанъ Селль 
(первый министръ и министръ внутр, дѣлъ). 
Переговоры съ Австріей затянулись на нѣ
сколько лѣтъ; соглашеніе было заключено 
лишь 31 декабря 1902 г. Съ начала ХХ-го 
вѣка въ В. стало значительно усиливаться 
оппозиціонное движеніе, группируясь вокругъ 
Франца Кошута, вождя партіи независимо
сти. Главнѣйшія требованія этой партіи сво
дятся къ признанію за В. полнѣйшей поли
тической независимости отъ Австріи, съ ко
торой она должна быть связана лишь личной 
уніей въ лицѣ монарха. Практически тре
бованія партіи выражаются въ мадьяри- 
заціи арміи (отдѣленіе венгерской арміи отъ 
общеимперской, команда на мадьярскомъ 
языкѣ) и особой таможенной политикѣ для В. 
Хотя выборы 1901 г. были новой побѣдой 
правительственной партіи, но въ 1902 г. ка
бинетъ потерпѣлъ неудачу въ военномъ за
конопроектѣ. Взятый Обратно и внесенный 
въ нѣсколько видоизмѣненной формѣ, зако
нопроектъ встрѣтилъ упорное сопротивленіе 
оппозиціи. Не отказывая правительству въ 
повышеніи ежегоднаго призыва новобран
цевъ на 25000 человѣкъ, оппозиція обусло
вила свое согласіе введеніемъ команды на 
мадьярскомъ языкѣ, службой венгерскихъ 
офицеровъ лишь въ венгерскихъ полкахъ и 
нѣкоторыми другими требованіями, направ
ленными къ мадьяризаціи венгерской части 
общѳимперской арміи. Министерство, зная 
непреклонность императора по вопросу о 
единствѣ арміи, категорически отклонило 
требованія оппозиціи. Послѣдствіемъ этого 
явилась систематическая обструкція оппо
зиціонной партіи. Въ 1903 г. оппозиція 
не допустила Вотировать ни военный за
конъ, ни даже бюджетъ. Съ 1 мая 1903 г. 
страна оказалась въ безбюджѳтномъ управле
ніи. Сѳллю не удалось войти въ соглашеніе 
съ оппозиціей, и 14 іюня онъ вышелъ въ от
ставку. Преемникъ его, хорватскій банъ гр. 
Кунъ-Хедервари, заручился поддержкой части 
оппозиціи по вопросу о призывѣ новобран
цевъ; но другая часть оппозиціи не отказа
лась отъ своей обструкціонной системы дѣй
ствія. Положеніе гр. Куна окончательно по-
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шатнулось послѣ того, какъ обнаружилась по
пытка графа Сапари подкупить губернатора 
Фіуме въ пользу кабинета. Министръ-прези
дентъ графъ Кунъ, отрицая совершенно свое 
участіе въ попыткѣ Сапари, подалъ, тѣмъ не 
менѣе, въ отставку (10 августа 1903 г.). Об
разованіе новаго кабинета встрѣтило чрезвы
чайныя затрудненія, послѣ того какъ импе
раторъ приказомъ по арміи 16 сентября вы
разилъ свою твердую волю не поступаться 
своими правами главы арміи въ вопросахъ 
объ единствѣ команднаго языка. Приказъ, 
этотъ вызвалъ бурю въ независимой вен
герской печати и сильное возбужденіе въ 
рядахъ оппозиціи. Согласившійся по просьбѣ 
императора стать вновь во главѣ правитель
ства графъ Кунъ-Хедервари въ сентябрѣ 
1903 г. окончательно убѣдился въ невозмож
ности управлять страной, не имѣя достаточ
ной поддержки и въ средѣ умѣренно-либе
ральной партіи. Переговоры императора съ 
выдающимися венгерскими политическими 
дѣятелями правительственной партіи продол
жались около двухъ мѣсяцевъ. Выбранная 
этой партіей девятичленная коммиссія выра
ботала національную программу. Программа 
эта/съ нѣкоторыми измѣненіями, была при
нята императоромъ, поручившимъ составле
ніе кабинета Стефану Тиссѣ. Она обѣщала вве
деніе мадьярскаго языка въ военныхъ судахъ, 
употребленіе мадьярскаго языка въ сношеніяхъ 
съ военными властями и учрежденіями, раз
рѣшеніе употребленія языка въ обиходѣ вен
герскихъ войскъ, по возможности замѣщеніе 
офицерскихъ должностей въ венгерскихъ 
войскахъ лицами венгерскаго подданства. Въ 
отношеніи команднаго языка признавались 
права императора на сохраненіе единства 
команды, но въ то же время подтверждалось, 
что вопросъ о командномъ языкѣ остается 
п въ сферѣ компетенціи парламента, кото
рый путемъ соглашенія съ короной можетъ 
добиваться перемѣнъ въ языкѣ команды. 
Либеральная партія считала себя удовлетво
ренной обѣщанными въ этой программѣ уступ
ками, за исключеніемъ одного изъ видныхъ 
ея вожаковъ, президента палаты графа Аппо- 
ньи, сложившаго свои президентскія полно
мочія. Въ парламентѣ на первое время Тис
сѣ удалось успокоить оппозиціонную партію 
Фр. Кошута, отказавшуюся отъ обструкціи; 
но другая фракція партіи независимости, 
именно фракція Угрона, поддерживаемая кле
рикальной народной партіей, продолжала об
струкцію. Между тѣмъ въ странѣ, сочувствіе 
къ обструкціонистамъ охладѣло. Неудоволь
ствіе противъ обструкціи особенно ярко про
явилось по поводу задержки на военной служ
бѣ солдатъ трехлѣтняго срока- вслѣдствіе за
медленія въ утвержденіи закона о призывѣ 
новобранцевъ. Тисса рѣшился принять про
тивъ обструкціи крутыя мѣры. Онъ заявилъ, 
что внесетъ новый статутъ парламентскаго 
дѣлопроизводства, предоставляющій предсѣ
дателю собранія чрезвычайныя права по 
прекращенію безпорядковъ въ палатѣ и по 
удаленію изъ зала засѣданія депутатовъ, 
и что для вотированія военнаго закона и 
бюджета онъ потребуетъ установленія сокра

щеннаго порядка разсмотрѣнія и голосованія. 
Сначала, казалось, конфликтъ грозилъ затя
нуться, но въ мартѣ 1904 г. старѣйшему члену 
палаты, Тали, удалось на короткое время при
мирить враждующія партіи. Обструкція была 
пріостановлена. Тисса отказался отъ своего 
предложенія объ измѣненіяхъ въ парламент
скомъ уставѣ; законъ о рекрутскомъ призывѣ 
на 1903 п 1904 г. былъ вотированъ. Въ 
концѣ 1904 г. отношенія между оппозиціей 
и правительствомъ сильно обострились, и 
онъ вернулся къ своей мысли о реформѣ 
парламентскаго устава. Въ октябрѣ 1904 г. 
Тисса обратился къ своимъ избирателямъ съ 
открытымъ письмомъ, убѣждая ихъ, что те
перь, когда великодушная иниціатива импе
ратора дѣлаетъ возможной реформу арміи, 
которая осуществила бы давнишнія мечтанія 
венГѳр. народа, теперь безумно возобновлять 
борьбу, коренящуюся въ разногласіяхъ преж
нихъ лѣтъ; необходимо измѣненіемъ парла
ментскаго устава, безъ стѣсненія свободы 
рѣчи депутатовъ, создать работоспособный 
парламентъ. Въ либеральномъ клубѣ онъ за
явилъ, что мысль провести реформу устава 
насиліемъ далека отъ него, также какъ мысль 
о парламентской гильотинѣ по англійскому 
образцу; онъ хочетъ лишь принять мѣры про
тивъ злостной обструкціи. 20 октября 1904 г. 
министерство Тиссы внесло въ рейхстагъ про
ектъ новаго школьнаго закона, дѣлающаго 
мадьярскій языкъ и мадьярскую исторію обя
зательными для всѣхъ учебныхъ заведеній, 
государственныхъ и негосударственныхъ оди
наково, и установляющаго обязательность пре
подаванія на мадьярскомъ языкѣ во всѣхъ 
школахъ (не исключая частныхъ), гдѣ число 
мадьярскихъ дѣтей превосходитъ 20%, а 
въ школахъ многолюдныхъ (свыше 100 чело
вѣкъ) превышаетъ 20 человѣкъ (въ В. мадьяръ 
до 46%). Въ ноябрѣ въ рейхстагъ былъ вне
сенъ депутатомъ Даніелемъ (либералъ) про
ектъ парламентскаго устава, предоставлявшій 
президенту право по усмотрѣнію лишать сло
ва депутатовъ и въ случаѣ надобности уда
лять ихъ изъ залы силой, для чего въ посто
янное распоряженіе президента давалась осо
бая стража. Въ странѣ противъ м-ва былп 
соціалъ-дѳмократы и весь рабочій классъ, 
раздраженные циркуляромъ о преслѣдованіи 
стачекъ, а также всѣ плохо представлен
ныя не-мадьярскія народности, недовольныя 
школьнымъ проектомъ; въ рейхстагѣ-—очень 
крупное коалиціонное меньшинство, главой 
котораго являлся лидеръ «партіи независимо
сти» Фр. Кошутъ. Во время преній вождь на
ціональной партіи Аппоньи впервые въ вен
герскомъ рейхстагѣ выставилъ требованіе 
всеобщаго голосованія, утверждая, что рейхс
тагъ не представляетъ венгерскаго народа. 
Тисса отвѣтилъ, что и онъ желаетъ расшире
нія избирательнаго права, но при этой мѣрѣ, 
вездѣ п всегда требующей большой осторож
ности, въ В. нужно быть особенно осторожнымъ, 
ибо не всѣ національности одинаково преда
ны венгерскому государству. Борьба за регла
ментъ продолжалась при систематической об
струкціи. Наконецъ 18 ноября новый регла
ментъ былъ пущенъ президентомъ Перцелемъ
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на голоса, среди криковъ и шума; оппозиція 
даже не знала, что происходитъ голосованіе, 
правительственные же депутаты (либералы), 
предупрежденные, подавали свои голоса. Ре
гламентъ былъ такимъ образомъ принятъ по
чти единогласно всѣми поданными голосами, 
но оппозиція узнала объ этомъ только по за
крытіи засѣданія и отказалась признать со
стоявшееся рѣшеніе. Даже въ одной части 
правительственной партіи такое проведеніе 
регламента вызвало негодованіе, и изъ нея 
вышли такіе вліятельные члены, какъ Андра
ши, бывшій министръ-президентъ Селль, быв
шій министръ Влассичъ; они составили груп
пу либеральныхъ «диссидентовъ», вступив
шую въ коалицію съ партіей независимости 
(Кошута), партіей національной (Аппоньи) и 
партіей Банффи, еще ранѣе отдѣлившагося 
отъ правительственной партіи. Четыре пар
тіи представляли отнынѣ одну федеративную 
организацію, съ Кошутомъ въ качествѣ пре
зидента коалиціоннаго комитета. 28 ноября 
сессія рейхстага была закрыта; но от
крыть ее вновь было необходимо, ибо бюд
жетъ на 1905 г. не былъ еще вотированъ. 
Дѣйствительно, 14 декабря 1904 г. она была 
открыта. Оппозиція, ожидавшая, насилія со 
стороны правительства, собралась въ заранѣе 
условленномъ пунктѣ и оттуда вся вмѣстѣ 
двинулась въ парламентъ, чтобы по возмож
ности раньше занять залу засѣданій. Ея 
планъ заключался въ томъ, чтобы,’ захвативъ 
президентскую трибуну, не дать состояться 
засѣданію на основаніи новаго регламента. 
Сдѣлать это не удалось. Президентская три
буна оказалась отгороженной отъ осталь
ной залы; для охраны ея была выставлена 
стража изъ 40 человѣкъ. Оппозиція пришла 
въ сильнѣйшее негодованіе. Сначала нѣ
которые депутаты оппозиціи сдѣлали было 
попытку убѣдить стражниковъ удалиться, до
казывая имъ, что стыдно «сынамъ свободной 
Венгріи» за деньги идти противъ народныхъ 
представителей. Когда это не помогло, а 
одинъ стражникъ позволилъ себѣ даже оттол
кнуть старавшагося проложить себѣ дорогу къ 
президентской трибунѣ депутата, вся оппози
ція пришла въ ярость: мигомъ снесена была 
рѣшетка у президентской трибуны, разрущѳна 
самая президентская эстрада, и депутаты, во
оруженные обломками, вступили въ бой со 
стражниками, изъ коихъ двое оказались на
столько избитыми, что пришлось вызвати къ 
парламенту карету «скорой помощи». Черезъ 
часъ депутаты правительственной партіи яви
лись къ открытію засѣданія, но оно не со
стоялось. Либеральная партія увидѣла въ 
этомъ событіи уголовное преступленіе; на
противъ, вся оппозиція утверждала, что на 
путь беззаконія первымъ вступило прави
тельство, открывъ двери для грубой анар
хіи. На слѣдующій день засѣданіе парла
мента прошло довольно спокойно. Ставшій 
особенно ненавистнымъ оппозиціи прези
дентъ Перцель не явился. Зала парламента 
носила еще явственные слѣды вчерашняго 
погрома; тѣмъ не менѣе депутаты молча вы
слушали королевскую тронную рѣчь. Третій 
день новой сессіи прошелъ вновь бурно; тѣмъ 

не менѣе среди шума и криковъ, каждую 
минуту грозившихъ перейти въ рукопашную, 
правительству удалось провести постановле
ніе о преданіи суду депутата Лѳннеля за ру
ководительство погромомъ рейхстага; подсчетъ 
голосовъ былъ произведенъ почти такъ же гру
бо, какъ мѣсяцъ тому назадъ при проведеніи 
новаго регламента. Въ слѣдующее засѣданіе 
Тисса потребовалъ отъ парламента разрѣше
нія на кратковременное управленіе страною 
безъ утвержденнаго бюджета, при чемъ за
явилъ, что отказъ парламента не заставитъ 
его свернуть съ его пути, и что онъ все рав
но будетъ· управлять страною, хотя бы во
преки парламенту. На это депутатъ Кошутъ, 
отъ имени соединенной оппозиціи, отвѣтилъ, 
что вся оппозиція признаетъ Тиссу внѣ за
кона и ни въ какія соглашенія съ нимъ всту
пать не можетъ. Бывшій министръ-прези
дентъ Банффи заявилъ, что онъ призна
етъ какъ нынѣшнее правительство, такъ 
и всѣ его мѣры незаконными, не исклю
чая и предстоящаго распущенія парламен
та и новыхъ выборовъ, къ которымъ на
мѣрено прибѣгнуть правительство. На слѣду
ющій день 19 декабря засѣданіе.было откры
то, но все оно свелось , къ прочтенію коро
левскаго декрета объ отсрочкѣ засѣданій до 
28 декабря. Декретъ былъ встрѣченъ криками 
на правой сторонѣ: «Да здравствуетъ король», 
на лѣвой: «Да здравствуетъ конституція». 28 
декабря Тисса просилъ парламентъ о немед
ленномъ утвержденіи провизорнаго бюджета 
на одинъ мѣсяцъ, но не могъ этого добиться. 
4 янв. 1905 г* парламентъ былъ распущенъ; 
тронную рѣчь прочиталъ лично король. Съ 
1 января 1905 г. въ В. наступило внѣзакон
ное положеніе: бюджетъ на 1905 г. не былъ 
утвержденъ, и министерство тѣмъ не менѣе 
управляло страною, собирая подати и налоги 
и· расходуя ихъ внѣ контроля парламента. 
Въ концѣ января 1905 г. произошли выборы 
въ палату депутатовъ. Ихъ исходъ:

Партія независимости (Кошутъ) . .168 
Либералы диссиденты (Андраши). . 27 
Національная партія (Аппоньи) . . 23 
Партія Банффп ..................................... 13

Итого объединенная оппозиція 231
Румынъ .................................................. 6
Сербовъ................................................  2
Словаковъ .............................................. 1
Соціалъ-деМократовъ (впервые появ

ляющихся въ венгерск. рейхстагѣ). 2

Оппозиція, не входящая въ коалицію 11

Вся оппозиція ........................... 242

Либеральная партія (Тисса) .... 159
Дикихъ (на которыхъ министерство 

Тиссы до нѣкоторой степени мо
жетъ разсчитывать)............................. 12

Депутатовъ отъ Хорватіи.........................40

Итого вѣрныхъ п невѣрныхъ сто
ронниковъ правительства Тиссы . 211

Всего......................................... .453
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Такимъ образомъ Тисса потерпѣлъ полное 
пораженіе, не смотря на то, что на выборы 
онъ истратилъ очень значительныя деньги, 
давшія возможность вести агитацію очень 
широко, и сверхъ того прибѣгалъ къ давле
нію при помощи полиціи. Онъ немедленно 
подалъ въ отставку; король ее принялъ, но 
временно, до сформированія новаго каби
нета, просилъ пЬежнихъ министровъ сохра
нить портфели. Затѣмъ Францъ Іосифъ при
глашалъ къ себѣ различныхъ венгерскихъ 
дѣятелей, всего чаще Андраши, которому 
предлагалъ сформированіе кабинета. Андра
ши указалъ ему на Кошута, какъ на чело
вѣка, который одинъ при данныхъ условіяхъ 
могъ бы составить кабинетъ, и указалъ на 
условія, на которыхъ оппозиція могла бы 
принять предложеніе короля: расширеніе из
бирательнаго ‘права, таможенное отдѣленіе 
В. отъ Аветріи, венгерскій языкъ въ арміи. 
Король отвѣтилъ категорическимъ отказомъ 
на послѣднее требованіе. Онъ приглашалъ 
къ себѣ и Кошута, но не предлагалъ ему 
сформировать кабинетъ. Въ маѣ король 
предложилъ сформированіе дѣлового каби
нета барону Фейѳрвари, австро-венгерскому 
министру финансовъ, что послѣдній и испол
нилъ въ іюнѣ 1905 г. Но въ первомъ же засѣда
ніи палаты дѳп. (21 іюня) онъ получилъ вотумъ 
рѣшительнаго недовѣрія и подалъ въ отставку, 
которую король не принялъ. Такимъ образомъ 
онъ управляетъ страною, не имѣя утвержден
наго парламентомъ бюджета и получивъ во
тумъ недовѣрія;, внѣзаконноѳ состояніе длит
ся, такимъ образомъ, уже полгода. Въ апрѣлѣ 
сессія венгерскаго рейхстага была открыта, 
но · была совершенно безплодной; рейхстагъ 
постановлялъ антиправительственныя резолю
ціи, обсуждалъ второстепенные проекты, ко
торые не осуществлялись, не обсуждая глав
наго—бюджета. Онъ сдѣлалъ между прочимъ 
одно очень важное теоретически постановле
ніе—о необходимости выработки автономнаго 
венгерскаго таможеннаго тарифа, и поручилъ 
выработку его особой коммиссіи; но пока 
страна остается въ нынѣшнемъ положеніи, до 
тѣхъ поръ осуществленіе * этого требованія 
невозможно. Партія Кошута высказалась опре
дѣленно за распространеніе избирательнаго 
права на всѣхъ отбывшихъ воинскую повин
ность. 21 іюня сес’сія парламента отсрочена 
до'15 сѳ'нт. Въ’ апрѣлѣ 1905'г. въ Будапештѣ 
происходилъ 12-й конгрессъ венгерской соц.- 
демократіи, которая на этотъ разъ торжество
вала вступленіе свое въ рейхстагъ. Соціалъ- 
демократія высказалась за допустимость вре
меннаго союза съ партіей Кошута, но съ со
храненіемъ самостоятельности и съ соблюде
ніемъ осторожности. В. В—въ.

Венгровекiíí 190-й резервный пѣхот
ный полкъ-сформированъ въ 1892 г. подъ 
№ 191, теперешній номеръ имѣетъ съ 1898 г.

Вснленскііі 178-й пѣхотный нолкъ- 
сформированъ 4 декабря 1863 г.; съ 1 янв. 
1898 г. носитъ настоящее названіе.

Вендлаидть—мѣстн. въ вост, части окр. 
Люнебургъ въ Пруссіи, при р. Эльбѣ. Жи
тели, славянскаго происхожденія (венды), до 
настоящаго времени сохранили много ста

ринныхъ обычаевъ и нѣкоторыя особенности 
языка.

*Веневіітиновъ (Михаилъ Алексѣе
вичъ)—археологъ: ум. въ 1901 г.

Венерина мухоловка (Dionaea mus
cipula, см. фиг.)—принадлежитъ къ сем. росян
ковыхъ (Droseraceae), почти всѣ представители 
котораго (Drosera, Drosophyllum, Aldrovandia 
и другіе) обладаютъ способностью питаться 
животною пищей. В. мухоловка—маленькое 
растеньице, является обитателемъ торфяни
ковъ Сѣверной Америки. Всѣ листья В. му
холовки расположены розеткой и прилегаютъ 
къ почвѣ, тогда какъ кверху поднимается 
одна лишь цвѣточная стрѣлка; листья выпол*- 
няютъ двоякое назначеніе. Съ одной сто
роны, подобно зеленымъ листьямъ остальныхъ 
растеній они являются органами ассимиляціи 
углерода. Съ другой стороны, на обязанности 
листьевъ же лежитъ добыча азотистой пищи, 
такъ какъ корни; при бѣдности торфянико- 
выхъ почвъ азотомъ, не способны доставлять 
достаточныя количества этого вещества. Со
отвѣтственно двоякой функціи листа, мы ви
димъ, что и внѣшнимъ образомъ онъ диффе
ренцированъ здѣсь на двѣ рѣзко разграни
ченныя части. Функцію ассимиляціи углерода 
беретъ на себя черешокъ листам Въ связи съ 
этимъ онъ пре
вращается ѣъ 
плоское широ
кое образованіе, 
построенное 
такъ, какъ по- 
строенапластин- 
ка у другихъ ли
стьевъ. Самая 
же пластинка 
хотя и зеленаго 
цвѣта, но слу
житъ не для ас
симиляціи, а 
превращена въ 
орудіе добыва
нія азотистой пи
щи, являясь то 
ловчимъ аппара
томъ, то свое
образнымъ же
лудкомъ. Пла- м’ 
стинка въ пер
вый періодъ сво
ей дѣятельности, когда она является ловчимъ 
аппаратомъ, напоминаетъ раскрытую плоскую 
раковину или приложенныя другъ къ другу 
ладони. Каждая половина пластинки усажена 
по краямъ направленными вверхъ зубцами. 
Если какое-нибудь мелкое насѣкомое вспол
зетъ на поверхность раскрытаго листа, обѣ 
половинки его быстро захлопываются какъ 
раскрытая книга, краевые зубцы заходятъ 
другъ за друга, и насѣкомое оказывается пой
маннымъ. Такимъ образомъ листъ оказывается 
чувствительнымъ къ «осязательнымъ» раздра
женіямъ. При этомъ при непосредственныхъ 
раздраженіяхъ самой поверхности листа за
крываніе его происходитъ медленно, тогда 
какъ при прикосновеніи къ одной изъ трехъ 
невзрачныхъ щетинокъ, лежащихъ посрединѣ 

Раскрытый листъ Венериной 
холовки. 2. сложенный листъ 

въ разрѣзѣ.
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обѣихъ лопастей' раскрытой пластинки^ за
хлопываніе происходитъ быстро и энергично. 
Упомянутыя щетинки являются такимъ обра
зомъ мѣстами легчайшаго воспріятія раздра
женія. Такія мѣста у животныхъ называются 
органами чувствъ, а поэтому Габерландтъ въ 
недавнее время предложилъ и для образова
ній подобныхъ щетинкамъ В. мухоловки на
званіе органовъ чувствъ, именно органовъ ося
занія. Такъ какъ самый актъ движенія проис
ходитъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ осяза
тельныхъ щетинокъ, то необходимо прѳдпо- 

азотъ, листъ остается- замкнутымъ по крайней 
мѣрѣ нѣсколько дней,. превращаясь на это 
время въ органъ пищеваренія. Обычную пищу 
В; мухоловки составляютъ мелкія ползающія 
насѣкомыя, одѣтыя плотнымъ хитиновымъ по
кровомъ, являющимся препятствіемъ для из
влеченія скрытыхъ внутри этого панцыря 
легко переваримыхъ веществъ. Захлопнув
шійся листъ, между лопастями котораго сперва 
образуется нѣкоторая полость, начинаетъ сжи
мать свои лопасти· все сильнѣе, и раздавли
ваетъ при этомъ мелкихъ насѣкомыхъ, такъ

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula).

лбжить далѣе, что происходитъ передача раз
драженія по тканямъ листа. Особыхъ приспо
собленій, облегчающихъ такую передачу пока 
не найдено, и остается предполагать, что 
раздраженіе передается здѣсь отъ клѣтки къ 
клѣткѣ по тѣмъ тончайшимъ плазматическимъ 
ниточкамъ «плазмодесмамъ» (см.), при помощи 
которыхъ протопласты всего тѣла растенія 
связаны въ одно органическое цѣлое. При
косновеніе любого предмета, разъ оно не 
слишкомъ мимолетно, способно вызвать опи
санный процессъ захлопыванія листа. Однако, 
дальше явленіе протекаетъ различно въ за
висимости отъ химическихъ свойствъ захва
ченнаго предмета. Въ случаѣ захвата веществъ 
непитательныхъ илп же безъазотистыхъ, листъ 
вскорѣ снова раскрывается, п безполезная 
добыча - удаляется съ его поверхности. Въ 
случаѣ же захвата вещества, содержащаго

•что внутреннія ткани насѣкомаго становятся 
легко доступными.дѣйствію пищеварительнаго 
сока. Этотъ послѣдній, обладающій сильно 
кислой реакціей, и аналогичный вполнѣ же
лудочному соку животныхъ, выдѣляется мно
гочисленными мелкими железками, разсѣян
ными почти по всей поверхности пластинки. 
Повидимому, эти же железки являются орга
нами всасыванія получающагося питатель
наго раствора. Когда все, что можно было 
извлечь изъ добычи, пзвлечейо и всосано, 
обѣ половинки листа снова раскрываются, и 
вѣтеръ сметаетъ сухіе непереваримые остатки. 
Листъ снова превращается тогда въ ловчій 
аппаратъ. ' В. Ари.

ВснерИпъ волосокъ, Венерины куд
ри—переводное названіе папоротника Adian- 
thum Capillus Veneris L. См. Адіантумъ и 
фйг. 5 на таблицѣ Папоротники въ XXII т.
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*Веиерическіп ооліізни (борьба съ 
ними).—Борьба съ венерическими болѣзнями, 
издавна являвшаяся одною изъ серьезныхъ 
заботъ правительствъ всѣхъ странъ, въ тече
ніе цѣлаго ряда лѣтъ выражалась въ одной 
только регламентаціи проституціи, на ко
торую возлагались всѣ надежды и практи
ковъ, п теоретиковъ. Возраставшая, однако, 
заболѣваемость венерическими болѣзнями не 
могла не тревожить правительства и людей 
науки, вслѣдствіе чего въ послѣдніе годы 
состоялся рядъ съѣздовъ для выработки мѣръ 
борьбы съ венерическими болѣзнями. Къ 
числу такихъ съѣздовъ относится Высочайше 
разрѣшенный съѣздъ по обсужденію мѣръ 
противъ сифилиса въ Россіи, бывшій при ме
дицинскомъ департаментѣ мин. вн. дѣлъ съ 
15 по 22 янв. 1897 г. Уже на этомъ съѣздѣ 
была констатирована выдающаяся роль про
ституціи въ заболѣваемости населенія вене
рическими болѣзнями и была подчеркнута 
опасность домовъ терпимости въ санитарномъ 
отношеніи, такъ какъ въ этихъ домахъ имѣется 
большой процентъ женщинъ съ свѣжимъ, т. е. 
особенно заразительнымъ сифилисомъ; тѣмъ 
не менѣе ■ въѣздъ призналъ, что «хотя дома 
терпимости принципіально не желательны, но 
при условіи существующаго надзора они мо
гутъ быть терпимы лишь до улучшенія 
надзора за проституціей вообще>. 146 чле
новъ съѣзда не согласились съ этимъ по
становленіемъ, такъ какъ, по ихъ мнѣнію, 
дома' терпимости по самому существу без
нравственны и нисколько не достигаютъ 
цѣли въ борьбѣ съ сифилисомъ. Тотъ же 
съѣздъ призналъ, что «вниманіе воспитате
лей и педагоговъ должно быть обращено 
на воспитаніе юношества въ духѣ нравствен
ной чистоты, воздержанія и уваженія къ 
женщинѣ на всѣхъ ступеняхъ общественнаго 
положенія». Однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ 
борьбы съ сифилисомъ съѣздъ призналъ чте
нія для народа, въ виду чего «призналъ необ
ходимымъ ходатайствовать, чтобы каталоги 
популярныхъ книгъ по гигіенѣ, заразнымъ 
болѣзнямъ вообще и сифилису въ частности 
для допущенія въ сельскія библіотеки и чи
тальни были расширены и своевременно пу- 
бликуОмыэ.—Въ 1899 г. состоялась въ Брюс
селѣ первая международная конференція для 
профилактики сифилиса и венерическихъ 
бодѣзнѳй и въ 1902 г. вторая конференція, 
въ Брюсселѣ же, по тому же предмету. Въ 
обѣихъ конференціяхъ участвовали делегаты 
отъ правительствъ почти всѣхъ цивили
зованныхъ странъ, а также врачи, юристы и 
другіе ученые. Первая конференція вы
сказала слѣдующія пожеланія (voeux), еди
ногласно принятыя всѣми членами конфе
ренціи: 1) правительства должны употре
бить все свое вліяніе для совершеннаго 
прекращенія проституціи несовершеннолѣт
нихъ. 2) Учреждается въ Брюсселѣ общество 
санитарной и моральной профилактики. 3) 
Такъ какъ основательное знаніе венерологіи 
является однимъ изъ наиболѣе серьезныхъ 
средствъ для дѣйствительной борьбы ^рас
пространеніемъ венерическихъ болѣзней, то 
конференція настоятельно рекомендуетъ пра

вительствамъ учредить во всѣхъ университе
тахъ полные обязательные курсы по венеро
логіи, съ государственнымъ экзаменомъ по 
этому предмету. 4) Необходимо больше забо
титься объ охранѣ несовершеннолѣтнихъ. 
Опекуны должны заботиться не только объ 
имуществѣ, но, главнымъ образомъ, о личности 
сиротъ. Вниманіе воспитателей и педагоговъ 
должно быть обращено на воспитаніе юноше
ства въ духѣ нравственной чистоты, воздержа
нія и уваженія къ женщинѣ на всѣхъ ступеняхъ 
общественнаго положенія (въ послѣднемъ по
желаніи повторены постановленія русскаго 
сифилидологическаго съѣзда 1897 г.). 5) Кон
ференція рекомендуетъ преслѣдовать сутене
ровъ со всею строгостью закона.' 6) Конфе
ренція проситъ правительство каждой страны 
учредить коммиссію, которая бы выяснила за
болѣваемость венер. болѣзнями въ граждан
скомъ населеніи и существующую организа
цію лѣченія этихъ болѣзней ц указала бы 
наиболѣе дѣйствительныя мѣры лѣченія ихъ; 
на обязанности этихъ коммиссій должно также 
лежать собираніе мнѣній о лучшихъ спосо
бахъ предупрежденія и ограниченія распро
страненія венерическихъ болѣзней среди 
гражданскаго населенія; коммиссія должна 

’также высказать свое заключеніе по этому 
предмету. 7) Правительства должны пользо
ваться всѣми подходящими случаями для вы
ясненія обществу π особенно молодежи всей 
опасности проституціи для лицъ обоего пола 
и гибельныхъ послѣдствій венерическихъ бо
лѣзней. 8) Желательно введеніе однообраз
ной статистики венерическихъ болѣзней во 
всѣхъ странахъ.

Вторая Брюссельская конференція выста
вила слѣдующія пожеланія, единогласно при
нятыя: всѣми членами конференціи: 1) же
лательно, чтобы законъ, обезпечивалъ каждому 
венерику безплатное лѣченіе по возможности 
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Слѣдуетъ 
заботиться о томъ, чтобы въ больницахъ и 
амбулаторіяхъ были устранены всѣ распо
рядки, неудобные для венериковъ. Слѣдуетъ 
слѣдить за тѣмъ, чтобы въ общественныхъ 
учрежденіяхъ лѣченіе охраняло врачебную 
тайну π стыдливость больныхъ. 2) На прости
тутокъ, больныхъ венерич. болѣзнями, слѣду
етъ смотрѣть не какъ на преступницъ, а какъ 
на страдающихъ заразительными болѣзнями. 3) 
Слѣдуетъ давать новобранцамъ при поступле
ніи ихъ въ полкъ подробное печатное настав
леніе относительно опасности перелоя и си
филиса. Въ наставленіе долженъ быть вклю
ченъ параграфъ о необходимости всегда пом
нить о перенесенныхъ венерическихъ болѣз- 
няхъ для того, чтобы имѣть возможность со
общить о нихъ въ случаѣ надобности врачу. 
Къ этому наставленію можно было бы, по
жалуй, прибавить нѣсколько краткихъ указа
ній * на опасность алкоголизма и отмѣтить 
мѣры предупрежденія чахотки. При выходѣ 
со службы солдатъ долженъ унести съ собою 
это наставленіе вмѣстѣ съ воинскимъ биле
томъ. 4) Самое важное и самое дѣйствитель
ное средство борьбы съ распространеніемъ 
венерическихъ болѣзней заключается въ воз
можно болѣе широкой популяризаціи свѣдѣній 
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о тяжелыхъ Опасностяхъ этихъ болѣзней и важ
номъ значеніи ихъ. Слѣдуетъ особенно вну
шать мужской молодежи, что цѣломудріе и 
воздержаніе не только не вредны, но 
особенно рекомендуются съ медицинской 
точки зрѣнія, о) Конференція вновь вы
сказываетъ пожеланіе, чтобы статистика ве
нерическихъ болѣзней велась во всѣхъ стра
нахъ на одинаковыхъ основахъ. Съ цѣлью 
облегчить осуществленіе этого пожеланія, не
обходимо поручить международному бюро 
установленіе такихъ одинаковыхъ основъ для 
статистики; предсѣдатель международнаго 
бюро долженъ просить содѣйствія прави
тельствъ для учрежденія такого бюро п суб
сидіи, необходимой для существованія его. 
6) Конференція высказываетъ пожеланіе, 
чтобы задача раціональнаго и прогрессивнаго 
воспитанія въ вопросахъ взаимныхъ отноше
ній между полами, съ гигіенической и нрав
ственной точки зрѣнія, была возложена на 
учителей и воспитателей молодежи всѣхъ воз
растовъ. Учреждается коммиссія для соста
вленія руководства, которое сдѣлало бы воз
можнымъ повсемѣстное распространеніе этихъ 
взглядовъ. Обѣ конференціи такимъ образомъ 
переходятъ съ прежней точки зрѣнія на борь
бу съ вѳнѳр. болѣзнями къ новой, требующей 
популяризаціи свѣдѣній о половой жизни и ши
рокой врачебнойпомощи заболѣвшимъ. На пер
вой Брюссельской конференціи было поста
новлено, по предложенію проф. Фурнье, учре
дить «Международное общество санитарной 
и моральной профилактики»; это общество 
было открыто въ 1901 г. и учредило свои 
отдѣленія въ разныхъ странахъ. Французское 
общество поручило своему предсѣдателю, 
проф. Фурнье, составить популярное настав
леніе для молодежи о сущности и опасности 
вѳнерическ. болѣзней. Фурнье написалъ кни
жечку: «Pour nos fils quand ils auront 18 ans», 
переведенную на нѣмецкій и русскій языки. 
Общества борьбы съ половыми болѣзнями 
возникли затѣмъ въ Австріи, Англіи, Италіи, 
Испаніи, Даніи, Греціи, Бразиліи и Японіи. 
Особенно широкую дѣятельность проявляетъ 
германское об-во борьбы съ половыми бо
лѣзнями («Deutsche Gesellschaft zur Bekämp
fung der Geschlechtskrankheiten»). Основан
ное въ 1902 г., оно имѣло къ марту 1905 г. 
4000 членовъ и 21 отдѣленіе въ разныхъ горо
дахъ Германіи; оно издаетъ «Zeitschrift für 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten» и 
свои «Mitteilungen»;распространяетъ «памят
ку» (Merkblatt), въ которой вкратцѣ описаны 
В. болѣзни,’указана уголовная отвѣтственность 
по германскому уложенію за завѣдомое при
чиненіе вреда здоровью другого лица и т. д.; 
здѣсь же указано, что хотя не существуетъ 
дѣйствительно вѣрно дѣйствующихъ предо
хранительныхъ средствъ отъ зараженія В. бо
лѣзнями, но все-таки полезно пользоваться 
этими средствами по указаніямъ врача. Въ 
«памяткѣ» указана также чрезвычайно боль
шая заболѣваемость В. болѣзнями въ состоя
ніи опьянѣнія. На первомъ мѣстѣ въ «па
мяткѣ» отмѣчена безвредность полового воз
держанія. Эта «памятка» распространена уже 
въ количествѣ почти милліона экземпляровъ.

Энциклопед. Словарь, т. I Дополи.

Въ близкомъ будущемъ обществомъ будетъ 
издана особая «памятка» для женскаго насе
ленія. Общество распространяетъ свои взгля
ды и путемъ публичныхъ лекцій по половой 
гигіенѣ. Имъ были созваны два конгресса— 
первый въ мартѣ 1903 г. въ Франкфуртѣ 
на Майнѣ, второй въ мартѣ 1905 г. въ Мюн
хенѣ. На первомъ конгрессѣ извѣстные юри
сты: профф. фонъ-Листъ, фонъ-Баръ и Гель- 
вигъ, Шмельдѳръ —разбирали уголовное и 
гражданское значеніе В. болѣзней и настаи
вали на строгомъ преслѣдованіи закономъ 
завѣдомой передачи другому лицу В. болѣзни. 
Проф. Листъ призналъ желательнымъ внесе
ніе въ законодательство слѣдующаго пара
графа: «кто, зная, что онъ боленъ заразитель
ной половой болѣзнью, будетъ пмѣть половое 
сношеніе или инымъ путемъ подвергнетъ 
другого человѣка опасности зараженія, заклю
чается въ тюрьму на срокъ до двухъ- лѣтъ, 
иногда съ лишеніемъ гражданскихъ правъ. 
Еслп это преступленіе совершено супругомъ 
по отношенію къ другому, то оно преслѣду
ется лишь по жалобѣ потерпѣвшаго». До
кладъ д-ра Нейбергера п пренія по поводу 
его выяснили необходимость врачебной по
мощи, продолжительность лѣченія, опасность 
вступленія въ бракъ раньше окончательнаго 
выздоровленія. Была указана также необхо
димость полового воздержаній, встрѣтившая 
возраженіе со стороны проф. Эрба (см. Воз
держаніе). Вниманіе съѣзда было обращено 
также на жилищную нужду въ большихъ го
родахъ и ея отношенія къ проституціи и по
ловымъ болѣзнямъ. По вопросу о томъ, воз
можно ли реформировать регламентацію про
ституціи, проф. Нейссеръ, оставаясь сторон
никомъ регламентаціи, но не въ нынѣшнемъ 
ея видѣ, предложилъ учредить особыя санитар
ныя коммиссіи съ наблюдательными функціями 
и дискреціонною властью; коммиссіи должны 
состоять изъ врачей, судей, членовъ админи
страціи и др. Нейссеръ особенно настаивалъ 
на необходимости лѣченія венерически боль
ныхъ проститутокъ, въ крайнемъ случаѣ при
нудительнаго. Г-жа Паприцъ видѣла един
ственный путь для ’борьбы съ В. болѣзнями 
въ популяризаціи свѣдѣній объ этихъ болѣз
няхъ, въ поднятіи самосознанія женщины, въ 
общественныхъ реформахъ, въ воспитаніи 
на основахъ болѣе высокой половой этики. 
Въ преніяхъ была выяснена нецѣлесообраз
ность современной регламентаціи. На вто
ромъ съѣздѣ въ Мюнхенѣ въ мартѣ 1905 г. 
были поставлены три вопроса: «Профессіо
нальная врачебная тайна и В. болѣзни», «До
ма терпимости и сосредоточеніе ихъ въ осо
быхъ улицахъ» п «Наказуемость объявленій о 
предохранительныхъ средствахъ для борьбы 
съ В. болѣзнями». Врачи-докладчики по пер
вому вопросу—Нейссеръ и Флешъ—находили, 
что законъ объ обязательности соблюденія 
профессіональной тайны для врача нуждается 
въ измѣненіи въ томъ смыслѣ, чтобы онъ не 
только разрѣшалъ, но и обязывалъ врача въ 
опредѣленныхъ случаяхъ—когда отъ молчанія 
врача можетъ произойти тяжкій вредъ для 
здоровья отдѣльныхъ или многихъ лицъ—на
рушать молчаніе и заявлять объ извѣстной
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ему болѣзни. Этотъ взглядъ встрѣтилъ сочув
ствіе со стороны членовъ съѣзда; но сочув
ственно было встрѣчено и предложеніе рас
пространить обязательность сохраненія въ 
тайнѣ свѣдѣній о болѣзни п на служащихъ 
въ больницахъ^ страховыхъ обществахъ и т. д. 
Въ основу сужденій по второму вопросу былъ 
положенъ матеріалъ, полученный отъ упра
вленій многихъ большихъ и среднихъ горо
довъ Германіи относительно жилищныхъ 
условій проститутокъ въ этихъ городахъ. Си
стема домовъ терпимости нашла на съѣздѣ 
лишь единичныхъ защитниковъ; больше го
лосовъ раздавалось въ пользу поселенія про
ститутокъ въ особыхъ улицахъ. Нѣкоторые 
ораторы (особенно проф. Дюрингъ и г-жа 
Фюртъ) указали на важное значеніе осмотровъ 
квартиръ, въ которыхъ должны принимать уча
стіе женщины; далѣе на то, что необходимо 
воспитывать проститутокъ такъ, чтобы онѣ доб
ровольно обращались за врачебной помощью 
въ больницы и лѣчебницы для приходящихъ 
больныхъ; необходимо распространить на нихъ 
страхованіе на случай болѣзни. Послѣднее 
предложеніе было поддержано представите
лями германскихъ кассъ для страхованія на 
случай болѣзни. Докладчики по третьему 
вопросу и участвовавшіе въ преніяхъ (въ 
томъ числѣ профессоръ Лессеръ) выска
зали тотъ взглядъ, что нельзя отговаривать 
отъ употребленія средствъ, о которыхъ объ
является какъ о предохраняющихъ отъ В. бо
лѣзней; но такія объявленія должны быть со
ставлены въ скромной и приличной формѣ. 
Одинъ изъ докладчиковъ (д-ръ Нейштетеръ) 
предложилъ ввести особую предварительную 
цензуру со стороны высшихъ санитарныхъ 
властей (напр. со стороны имперскаго управ
ленія народнаго здравія—Reichsgesundheits- 
amt) не только для этихъ средствъ, но и во
обще для объявленій о предохранительныхъ 
и лѣчебныхъ средствахъ. У насъ въ Россіи 
по ст, 103 Устава о наказаніяхъ, налаг. миров, 
суд., полагался арестъ до 2 мѣсяцевъ илп 
штрафъ до 200 р. за сообщеніе другимъ про
исходящей отъ.’ непотребства заразной бо
лѣзни; но вышеуказанная статья не вошла въ 
Уголовное Уложеніе 22 марта 1903 г.

Литература. «Труды Высоч. разрѣшеннаго 
Съѣзда для обсужденія мѣръ противъ сифи
лиса въ Россіи, бывшаго при Медицинскомъ 
Департаментѣ съ 15 по 22 января 1897 г.» 
(т. I—II); «Conférence internationale pour la 
prophylaxie de- la syphilis et des maladies 
vénériennes. Bruxelles. Septembre. 1899» 
(«Compte rendu des séances»); «П-е Con
férence internationale pour la prophylaxie 
de la syphilis et des maladies vénériennes. 
1902» («Compte rendu des séances», Брюс
сель, 1903); «Verhandlungen des Ersten 
Kongresses der Deutschen Gesellschaft zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in 
Frankfurt a. Μ. am 9 und 10 März 1903» 
(Лпц., 1903); «Zweiter Kongress der Deutschen 
Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten in München, dop 17 π 18 März 
1905». Отчетъ въ «Berliner klinische Wochen
schrift» (1905, №№ 13 π 14) и въ «Monats
hefte f. praktische Dermatologie» (t. 40, № 8).

Венерологическій Вѣстникъ— 
журналъ, выходитъ съ 1903 гн въ Москвѣ, 4 
раза въ годъ. Йзд.-редакторъ д-ръ И. В. Ми
хайловъ.

Венеціанскіе (Фріульскіе) Альпы 
—см. Альпы (I, 564).

Венеціанскій бальзамъ — см. Ве
неціанскій терпентинъ и Терпентинъ.

*Венсцуэла (V, 917)—респ. въ Южн. 
Америкѣ (до 1904 г. соединенные штаты В.); 
занимаетъ площадь въ 1043900 кв. км. (по 
друг, даннымъ 942300, по Оффиц. 1539398 
кв. км.); жителей (въ 1894 г.)—2444816. В. 
съ 1904 г. раздѣлена на 13 округовъ, 5 тер
риторій и стол, городъ Каракасъ (72000 жит.). 
Внѣшняя торговля (1898 г.): привозъ 34600 
тыс. герм, мар., вывозъ—60300 тыс. мар. Въ 
1902 г. было въ В. жел. дор. 4465 км., теле
графныхъ линій—17813 км. Армія въ мирное 
время 9000 чел., въ военное—250 тыс. чел.; 
военный флотъ (1903 г.)—11 судовъ съ 13 
пушками. Бюджетъ (1902—1903): доходы—20 
милл. герм, мар., расходы—20,3 милл. герм, 
мар.; госуд. долгъ въ 1903 г.—207 милл. герм, 
марокъ.

Исторія. Въ восьмидесятыхъ годахъ XIX в. 
острая борьба партій рѣдко давала прези
денту оставаться на мѣстѣ въ теченіе всего 
законнаго (двухлѣтняго) срока. Въ 1890 г. 
въ президенты избранъ былъ Андуеза Па
ласіо. Онъ пытался измѣнить конституцію 
въ томъ смыслѣ, чтобы президентъ избирался 
не на два года, а на четыре. Агитація по 
этому поводу повлекла за собою междоусоби
цу, въ которой одержалъ верхъ противникъ 
Паласіо, бывшій президентъ Креспо. Упра
вляя страной какъ диктаторъ, Креспо въ 
1893 г. добился измѣненія закона о срокѣ 
полномочій президента и 5 марта 1894 г. былъ 
избранъ въ президенты на четырехлѣтній 
срокъ. Въ 1895 г. длившійся давно споръ о 
границахъ съ Англіей принялъ острую и угро
жающую форму. Англійское правительство 
признавало весь бассейнъ р. Эссекибо при
надлежащимъ къ владѣніямъ Британской Гві- 
ады; Венецуэльское правительство считало 
р. Эссекибо пограничной между своими п 
британскими владѣніями. Въ январѣ 1895 г. 
венецуэльскіе солдаты напали на англійскіе 
посты въ спорной области и арестовали нѣ
сколькихъ англійскихъ чиновниковъ. Вскорѣ, 
вслѣдствіе энергичнаго требованія англійска
го правительства, арестованныя лица были 
освобождены, но тѣмъ не менѣе В. отвергла 
англійскій ультиматумъ объ отказѣ отъ спор
ной области, расчитывая на поддержку Сѣв.- 
Америк. Соедин. Штатовъ, предложившихъ 
разрѣшить споръ третейскимъ судомъ. Англія 
отклонила* это предложеніе; тогда правитель
ство Соедин. Штатовъ рѣшило назначить пар
ламентскую коммиссію для изслѣдованія во
проса о границахъ. Англія, 9 ноября 1896 г., 
выразила свое согласіе на передачу спора на 
разрѣшеніе пятичленной коммиссіи. Послѣд
няя рѣшила споръ больше въ пользу Англіи. 
Въ 1898 г. въ президенты былъ избранъ ге
нералъ Игнаціо Андраде. Его противникъ 
Гернандесъ, возмущенный злоупотребленіями 
партіи Андраде во время избирательной ком- 
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оаніи, поднялъ возстаніе, но потерпѣлъ пора
женіе. Волненія, однако, не прекратились; во 
главѣ ихъ сталъ генералъ Кипріано Кастро. 
Войска президента были разбиты при Току- 
ито; Кастро вступилъ въ Каракасъ, провоз
гласивъ свою диктатуру (1899). Освобожден
ный пмъ изъ заключенія Гернандесъ сталъ 
во главѣ возстанія противъ Кастро, но и на 
этотъ разъ потерпѣлъ неудачу. Въ 1900 г.'Ка
стро избранъ президентомъ. Въ 1901 г. вновь из
бранный конгрессъ измѣнилъ конституцію п по
становилъ избирать президента на шестилѣтній 
срокъ. Въ концѣ того же года возникъ кон
фликтъ съ Колумбіей, приведшій къ военнымъ 
дѣйствіямъ. Въ теченіе всего президентства 
Кастро страна была раздираема междоусоби
цей. Особенно серьезно было возстаніе подъ 
предводительствомъ генерала Матоса, длив
шееся два года. Страна находилась въ со
стояніи полной анархіи; жизнь и имущество 
гражданъ были внѣ всякой защиты. Постра
дали также многіе иностранцы. Послѣднее 
обстоятельство послужило поводомъ для вмѣ
шательства Германіи и Англіи въ дѣла В. 8 
дек. 1902 г. дипломатическіе представители 
Германіи и Англіи покинули Каракасъ, за
явивъ венецуэльскому правительству ультима
тумъ. Отвѣтъ В. былъ уклончивъ. Союзники 9 
дек. задержали венецуэльскій военный флотъ. 
Кастро пытался сойтись съ революціонной пар
тіей для совмѣстной борьбы съ внѣшнимъ вра
гомъ, но это ему не удалось. Англо-германскій 
флотъ бомбардировалъ и разрушилъ фортъ 
Пуэрто Кабелло. Берега В. были объявлены 
въ блокадѣ. Италія выразила согласіе под
держать блокаду. Кастро, не находя поддерж
ки въ Сѣв.-Америк. Соедин. Штатахъ, выну
жденъ былъ уступить. Сѣв.-Америк. прави
тельство предложило свое посредничество. 13 
февраля 1903 г. въ Вашингтонѣ былъ подпи
санъ протоколъ, въ которомъ В. обязалась 
удовлетворить требованія Англіи и Германіи 
и назначила гарантіи причитающихся въ 
пользу заинтересованныхъ лицъ платежей. 
Требованія другихъ державъ должны быть 
представлены на разрѣшеніе Гаагскаго три
бунала. Въ 1904 г. (27 апрѣля) была введена 
новая конституція, съ цѣлью освободить на
селеніе отъ содержанія управленій отдѣль
ныхъ 20 штатовъ (см. выше). Президентъ 
избирается на 6 лѣтъ. Конгрессъ состоитъ 
изъ палаты депутатовъ, избираемыхъ по одно
му на 40 тыс. населенія, и изъ сената, въ 
составѣ 26 членовъ (по 2 отъ округа, не 
моложе 30 лѣтъ). Распря съ Колумбіей, длив
шаяся съ 1901 г., была улажена въ 1904 г. при 
посредничествѣ Чилійскаго правительства.

Веніаминъ (въ мірѣ Василій Антоно
вичъ Благонравовъ, 1825—1892)—миссіонеръ 
и писатель, воспитанникъ казанской духовной 
академіи, въ которой преподавалъ церковную 
исторію. Въ 1862 г. онъ былъ назначенъ 
епископомъ селенгинскимъ, первымъ вика
ріемъ иркутской епархіи и начальникомъ за
байкальской миссіи. Миссія эта вступила при 
немъ въ новый блестящій періодъ своей дѣя
тельности. За шесть лѣтъ обращено было до 
2000 душъ. Въ 1868 г. В. былъ назначенъ 
списковомъ камчатскимъ, въ 1873 г. переве- 

'денъ въ Иркутскъ, въ 1878. г. возведенъ въ 
архіепископы. Въ 1885 г., подъ предсѣдатель-

1 ствомъ В., состоялся въ Иркутскѣ соборъ си
бирскихъ архипастырей. Отчеты В. о дѣя
тельности сибирскихъ миссій за разные годы 
представляютъ собою драгоцѣнные церковно
историческіе этюды, дающіе много свѣдѣній 
о состояніи сибирскаго ламаизма. Отчеты эти 
печатались въ «Иркутск. Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ:» п въ нѣкоторыхъ духовныхъ журна
лахъ, а въ 1883—1886 гг. изданы отдѣльно 
подъ названіемъ «Труды православныхъ мис
сій Восточной Сибири» (Иркутскъ, 1883—
1886).  Въ эти «Труды», кромѣ отчетовъ 
о миссіяхъ камчатской, японской и забай
кальской, вошли миссіонерскіе журналы, 
статьи разныхъ лицъ о вѣрованіяхъ инород
цевъ, письма В. и его статьи: «Ламское идо
лопоклонническое суевѣріе въ Восточной Си
бири», «Положеніе христіанъ въ бурятскихъ 
обществахъ подъ начальствомъ язычниковъ» 
и «Обязанности русскаго государства по обра
щенію иновѣрцевъ* п раскольниковъ къ пра
вославной русской церкви». Послѣднія три 
статьи изданы отдѣльной брошюрой: «Жиз
ненные вопросы православной миссіи въ Си
бири» (СПб., 1885). В. принадлежатъ еще 
статья о буддизмѣ: «Настоящій буддизмъ» въ 
«Иркутскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ» (1890,№5), 
и немало проповѣдей и катехизическихъ по
ученій, изъ которыхъ нѣкоторыя переведены 
на бурятскій языкъ. Біографич. свѣдѣнія см. 
въ «Исторіи казанской дух. академіи» проф, 
П.‘ Знаменскаго (вып. I и 11) и въ «Иркут
скихъ Епарх. Вѣдомостяхъ» за 1888 и 1892 гг., 
а также въ брошюрахъ: «Памяти высокопр. 
В., архіепископа иркутскаго и нерчинскаго» 
(Иркутскъ, 1892) и «Двадцатипятилѣтіе епи
скопскаго служенія высокопр. В., архіепи
скопа иркутскаго и нерчинскаго» (Иркутскъ, 
1888). Некрологъ—въ «Странникѣ» 1892 г.

Веніаминъ (въ мірѣ Василій Николае
вичъ Платоновъ, род. въ 1819 г.)—духовный 
писатель, магистръ кіевской духовной ака
деміи; былъ епископомъ сумскимъ, потомъ 
кинешемскимъ. Литературные труды В.: 
«Христосъ—свѣтъ для сокровенной глубины 
душъ человѣческихъ» («Правосл. Собесѣд
никъ», 1861, I); «О необходимости христіа
нину испытывать духъ ученій, предлагаемыхъ 
разными вѣроучителями» (ib., II); «Вопросъ 
о вѣрѣ» (ib., II); «Возможна ли нравствен
ность безъ догматовъ вѣры» (ib., 1862, I); 
«Духъ евангельской заповѣди о прощеніи 
обидъ» (ib., II); «Несостоятельность раціона
лизма въ мнимой религіи естественной» (ib., 
II); «Разумъ христіанскій» (ib., II); «Необхо
димость благодати, находящейся въ церкви, 
для охраненія истинъ вѣры и поддержанія въ 
людяхъ чистой нравственности» (ib.*, Ill): 
«Основная истина христіанства и коренное 
заблужденіе невѣрующаго разума» (ib., 1863, 
1 и II); «Русскій расколъ предъ судомъ истины 
и церкви» (ib., 1864, I, II и III). См. П. Зна
менскій, «Исторія казанской дух. академіи» 
(вып. I и II); А. Р—ій, «Юбилейное торже
ство преосвященнѣйшаго В., викарія костром
ского, епископа кинешемскаго, 29 сентября 
1895 г.» (Кострома, 1895).

26*
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Цейлонскій ярусъ —одинъ изъ яру
совъ верхняго отдѣла силурійской системы 
(см.), составленный рухляковыми сланцами 
съ подчиненными имъ известняками; богатъ 
кораллами.

Венная грыжа—см. Вены, болѣзни 
ихъ.

Венный камень—см. Вены, болѣзни 
ихъ.

Венозный синусъ (sinus venosus)— 
особый отдѣлъ сердца низшихъ позвоночныхъ, 
образованный сліяніемъ конечныхъ веноз
ныхъ стволовъ или Кювьеровыхъ протоковъ. 
Начиная съ рептиліи В. синусъ не отличимъ 
извнѣ, а у птицъ и млекопитающихъ онъ вхо
дитъ въ составъ предсердій и всѣ вены впа
даютъ въ эти послѣднія непосредственно.

Вентиляціонныя дыры — отвер
стія, прогрызаемыя жуками короѣдами (То- 
micidae) наружу изъ маточнаго хода (см. Лу
боѣды). В. дыры существуютъ у многихъ ви
довъ короѣдовъ и бываютъ особенно много
численны въ тѣхъ случаяхъ, когда маточный 
ходъ находится въ глубоко лежащихъ слояхъ 
коры.

Вены, болѣзни ихъ.—Но своему строе
нію вены отличаются отъ артерій лишь 
значительно менѣе развитымъ мышечвымъ 
слоемъ. Воспалительные процессы въ В. 
протекаютъ такъ же, какъ въ артеріяхъ; вос
паленіе вены см. Флебитъ; ср. также Арте
ріитъ. Хроническое воспаленіе внутренней 
оболочки В. происходитъ очень рѣдко; В. 
отличаются большою склонностью къ объиз- 
вествленію, но вовсе не подвергаются, какъ 
артеріи, атероматозному перерожденію. Бла
годаря слабому мышечному слою и болѣе не
благопріятнымъ, по сравненію съ артеріями, 
условіямъ кровообращенія, въ венахъ чаще 
происходятъ расширенія ихъ, при чемъ въ 
артеріи происходитъ преимущественно огра
ниченное выпячиваніе въ одномъ какомъ-либо 
мѣстѣ, а вена чаще всего расширяется вся, 
равномѣрно или неравномѣрно. Расширеніе 
В. происходитъ вслѣдствіе болѣе или менѣе 
сильнаго застоя крови въ соотвѣтствующей 
венѣ; при продолжительномъ застоѣ крови 
стѣнки вены теряютъ свою эластичность и 
сократительность и, благодаря этому, времен
ное' расширеніе дѣлается болѣе стойкимъ. 
Замедленное кровообращеніе ведетъ къ обра
зованію на стѣнкахъ вены тромбовъ (см. 
Тромбъ), которые могутъ закупорить просвѣтъ 
вены; при продолжительномъ существованіи 
пристѣночнаго тромба вокругъ него откла
дывается фибринъ, а внутри отлагается из
весть и такимъ образомъ появляется венный 
камень (флеболитъ). Въ практикѣ приходится 
встрѣчаться преимущественно съ расшире
ніемъ В. на ногахъ, въ прямой кишкѣ и съ 
расширеніемъ В. яичка. Расширенія венъ на 
ногахъ наблюдаются у людей, которымъ бла
годаря ихъ профессіи приходится много сто
ять или много ходить; у женщинъ они раз
виваются обыкновенно при частыхъ беремен
ностяхъ вслѣдствіе связаннаго съ послѣдними 
затрудненія оттока венозной крови изъ ниж
нихъ конечностей. Расширенныя вены про
свѣчиваютъ сквозь кожу на голеняхъ въ видѣ

синеватыхъ шнуровъ, частью извилистыхъ, 
частью свернутыхъ въ клубокъ. Лица съ рас
ширенными венами на ногахъ обыкновенно 
легко устаютъ; при ходьбѣ или продолжитель
номъ стояніи они чувствуютъ онѣмѣніе и на
пряженіе въ ногахъ; иногда у нихъ отекаютъ 
стопы. Благодаря разстройству кровообраще
нія въ голеняхъ нерѣдко появляются также 
язвы на голоняхъ, очень трудно поддающіяся 
лѣченію. При продолжительномъ расширеніи 
венъ стѣнка которой-нибудь изъ нихъ можетъ 
до такой степени истончиться, что иногда 
лопается, даже безъ всякаго внѣшняго по
вода, и тогда наступаетъ кровотеченіе; изъ 
вскрывшейся вены можетъ сдѣлаться язва— 
варикозная язва (varix—расширенная вена). 
Лѣченіе расширенія В. на ногахъ чрезвы
чайно затруднительно; если болѣзнь происхо
дитъ отъ временной причины, напр. отъ бе
ременности, то можно надѣяться, что съ устра
неніемъ ея исчезнешь п расширеніе В.,—но 
эта надежда не всегда оправдывается. Для 
уменьшенія застоя крови въ голеняхъ полезно 
увивать ноги съ утра вязаными бинтами, на
чиная отъ пальцевъ и до бедра; менѣе цѣле
сообразны резиновые бинты и резиновые 
чулки. При значительномъ расширеніи В. 
полезенъ покой въ постели съ высоко подня
тыми ногами. Иногда бываетъ умѣстна опе
рація. 2) Расширеніе венъ прямой кишки (по
чечуй, геморрой)—см. Геморрой. 3) Расши
реніе венъ яичка (венная грыжа, варикоцеле) 
есть, вѣрнѣе, расширеніе В. сѣменного ка
натика, идущихъ отъ яичка до внутренняго 
пахового кольца. В. мягки на ощупь и часто 
синевато просвѣчиваютъ сквозь кожу. Встрѣ
чается гораздо чаще на лѣвой сторонѣ, чѣмъ 
на правой, такъ какъ лѣвое яичко обыкно
венно виситъ ниже праваго. Бываетъ почти 
исключительно въ періодѣ половой зрѣлости, 
къ старости же исчезаетъ само собою. Обык
новенно не даетъ о себѣ знать; только при 
продолжительномъ стояніи или при большомъ 
переходѣ, особенно съ ношею, появляется 
тянущая боль въ паху, исчезающая, если на
дѣть суспензорій (подвѣсникъ). Палліативное 
лѣченіе заключаемся въ ношеніи суспёнзорія 
п регулированіи дѣятельности кишечника. 
При очень значительномъ расширеніи венъ 
яичка можетъ оказаться умѣстною операція, 
заключающаяся въ изсѣченіи куска главной 
расширенной вены. Л. Я.

*Вепюковъ (Михаилъ Ивановичъ)—гео
графъ и путешественникъ: ум. въ 1901 г.

Вербицкая (Анастасія Алексѣевна, 
урожд. (Зяблова) — писательница. Родилась 
въ 1861 г. въ дворянской семьѣ. Окончила 
курсъ въ Елизаветинскомъ институтѣ въ Мос
квѣ, затѣмъ училась въ московской консер
ваторіи и готовилась въ оперныя пѣвицы; 
преподаетъ пѣніе · въ московскихъ институ
тахъ п женскихъ гимназіяхъ. Писать начала 
въ 1883 г. въ «Рус. Курьерѣ», гдѣ одно вре
мя вела политическій отдѣлъ« Въ 1887 г. была 
помѣщена въ «Русской Мысли» ея большая по
вѣсть «Разладъ». Позднѣе она помѣщала свои 
Романы, повѣсти п разсказы въ «Русскомъ 

огатствѣ», «Жизни», «Началѣ», «Мірѣ Бо
жіемъ», «Рус. Вѣд.», «Сѣв. Курьерѣ», «Жи
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вописномъ Обозрѣніи», «Образованіи» и др. 
Отдѣльно вышли <Сны жизни» (сборникъ раз
сказовъ, 3 изд., 1899·—1902) «Освободилась» 
(Μ., 1902), «Преступленіе Марьи Ивановны» 
{Μ., 1902, сборникъ разсказовъ), «Первыя 
ласточки» (Μ., Ï900; передѣлка «Разлада», 
2 изд., Μ., 1902), «Вавочка» (2 изд., 1900— 
1902), «Исторія одной жизни» (Μ., 1903), 
«Счастье» (Μ., 1905, сборникъ разсказовъ), 
«Мотыльки» (Μ., 1905, сборникъ разсказовъ). 
Безъ успѣха были поставлены пьесы В.: «Ми
ражи» и «Семейство Волгиныхъ» (также 
«Безправныя»). Другія драматическія произ
веденія ея: «Дѣти вѣка» («Эфемериды»), 
«Безплодныя жертвы», «Разсвѣтъ». По прямо
му заявленію своему въ автобіографіи («Сбор
никъ на помощь учащимся женщинамъ», Μ., 
1901), В.—писательница «идейная». Она рев
ностная феминистка по преимуществу, страст
но отстапваюшая общественную самостоятель
ность женщины и ея право располагать сво
имъ сердцемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она предъ
являетъ женщинамъ самое ригористическое 
требованіе никогда не зависѣть отъ мужчины 
и жить исключительно своиыъ трудомъ. Съ чув
ствомъ благоговѣнія В. говоритъ о Михайлов
скомъ, Шелгуновѣ, Глѣбѣ Успенскомъ. Почти 
единственный мотивъ семейнаго разлада, со
ставляющаго основную тему творчества В.— 
несходство въ пониманіи общественныхъ за
дачъ: женщины В. всегда остаются вѣрными 
свѣтлымъ идеаламъ шестидесятыхъ и семиде
сятыхъ годовъ, мужчины же поддаются духу 
времени п стремятся къ низменному буржуаз
ному благополучію. Вся эта «идейность», од
нако, въ значительной степени внѣшняя; если 
отбросить тѣ пышныя фразы, которыя геро
ини В. говорятъ, ц обратиться къ тому, что 
онѣ чувствуютъ, то въ основѣ получается 
женщина добраго стараго времени, когда вся 
женская жизнь сосредоточивалась на вопросѣ 
о любви. Героини В. чувствуютъ себя совер
шенно сраженнымп, какъ только сознаютъ, 
что состарѣлись и ихъ физическая привлека
тельность исчезла. Крайне вредитъ художе
ственному значенію произведеній В. однооб
разіе центральнаго образа, который съ не
большими варіаціями проходитъ чрезъ все, 
что она писала: обаятельной, необыкновенно 
умной, необыкновенно образованной, неумо
лимо честной и стойкой прогрессистки, предъ 
красотой и нравственной силой которой всѣ 
падаютъ ницъ. Исключеніе составляетъ ро
манъ «Вавочка», едва ли не чрезмѣрно-ре
альная картина жизни московскихъ «полу
дѣвъ» изъ богатыхъ купеческихъ кружковъ 
и вообще той «новой» молодежи 80-хъ гг., 
которая выросла въ гнилой атмосферѣ тог
дашней реакціи и единственнымъ лозунгомъ 
жизни признала наслажденіе. Краски въ «Ва- 
вочкѣ» крайне сгущены, но въ общемъ кар
тина этой малозатронутой нашею беллетри
стикою среды интересна п характерна.

С. Венгеровъ, 
*Вербловекіи (Григорій Леонтьевичъ) 

—юристъ: ум. въ 1900 г.
Вербрюггенъ (Гаспаръ-Пэтеръ Ver

bruggen, 1664—1730) — фламандск. живопи
сецъ, прекрасно изображавшій цвѣты и пло

ды, ученикъ своего отца, по имени также 
Гаспара-Пэтера. Пріобрѣлъ большое состоя
ніе, но промоталъ его и умеръ слугою въ 
Антверпенѣ. Картины его находятся въ ант
верпенскомъ, луврскомъ, лильскомъ, стокгольм
скомъ и многихъ другихъ музеяхъ. Въ Ку- 
шелевской галлереѣ имп. академіи худ. ихъ 
Двѣ.

Верде (Marcel Verdet)—извѣстный быв
шій профессоръ физики политехнической и 
нормальной школъ въ Парижѣ. Род. въ 1824 
г., ум. въ 1866 г. Работы относятся къ элек
тромагнитной индукціи и къ магнитному вра
щенію плоскости поляризаціи свѣта. Имъ на
писано нѣсколько замѣчательныхъ курсовъ и 
программъ по ' разнымъ отдѣламъ физики. 
Много лѣтъ онъ редактировалъ вмѣстѣ съ 
проф. Вюрцомъ въ «Annales de chimie et de 
physique» отдѣлъ иностранной литературы по 
физикъ.

*Вердеръ (Карлъ Werder)—пѣм. фило
софъ и драматургъ: ум. въ 1893 г.

*Верди (Giuseppe Verdi) — знам. итал. 
композиторъ: ум. 13 января 1901 г.

*Верди дю Верн у а—прусскій воен
ный министръ; въ октябрѣ 1890 г. вышелъ 
въ отставку, уступивъ мѣсто Кальтенборнъ- 
Штохау. Написалъ: «Ueber praktische Feld
dienstaufgaben» (Б., 1890); «Studien über 
Felddienst» (2-е изд., Б., 1895—96); «Studien 
über den Krieg auf Grundlage des deutsch
französischen Krieges» (Б., 1891-7-96); «Im 
grossen Hauptquartier 1870—1871. Persönli
che Erinnerungen» (3 изд., Б., 1895). Онъ вы
ступилъ также какъ поэтъ съ драмой: «Аіа- 
rich, König der Westgoten» (Б., 1894).

*Всревкинъ (Владиміръ Николаевичъ) 
—генералъ-отъ-инфантеріи: ум. въ 1896 г.

Веревкинъ (Иванъ Александровичъ, 
1838—90)—врачъ; окончилъ спб. медико-хи
рургическую академію и былъ оставленъ на 
3 года при каѳедрѣ судебной медицины; въ 
1867 г. получилъ степень доктора медицины 
за диссертацію «Исторія оспы въ Россіи и 
мѣръ къ ея уничтоженію» (СПб.) и вскорѣ 
былъ назначенъ прпватъ-доцентомъ по ка
ѳедрѣ судебной медицивы. В. участвовалъ въ 
русско-турецкой войнѣ. Кромѣ диссертаціи 
В. напечаталъ: «Перечень судебно-медицин
скихъ вскрытій, произведенныхъ при судеб
но-медицинской каѳедрѣ» (СПб., 1860—74); 
«О русскихъ баняхъ» (1865) и рядъ статей 
въ медицинскихъ журналахъ.

Веревочникъ—названіе растенія Tri
glochin palustre L. См. Тріостренникъ.

Вередовецъ — названіе растеній изъ 
рода Thalictrum. См. Василисникъ.

Вередъ—см. Фурункулъ (XXXVI, 901).
Верельстъ (Vereist)—два голландскихъ 

живописца: 1) Питеръ В,; годы его рожденія и 
смерти съ точностью неизвѣстны. Въ 1638 г. 
онъ былъ членомъ гильдіи художниковъ въ 
Дортрехтѣ, съ 1643 г. трудился въ Гагѣ. Въ 
1668 г., будучи заподозрѣнъ въ измѣнѣ, бѣ
жалъ оттуда. Писалъ жанровыя картины во 
вкусѣ Г. Доу, который, вѣроятно, былъ его 
учителемъ, а также портреты, въ которыхъ 
подражалъ Рембрандту. Произведенія его 
встрѣчаются во многихъ коллекціяхъ, между
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прочимъ въ дрезденск. галлереѣ («Грѣющійся 
старикъ», «Читающій старикъ» и «Моталь
щица»), въ музеяхъ берлинскомъ («Швея») 
и гарлемскомъ («Семейная сцена»). 2) Си
монъ В. (1640—1710), сынъ и, повидимому, 
ученикъ предыдущаго. При Карлѣ П посе
лился въ Лондонѣ, гдѣ имѣлъ большой успѣхъ, 
вскружившій ему голову. Онъ называлъ себя 
«богомъ цвѣтовъ» и «царемъ живописи» п на
конецъ попалъ въ домъ умалишенныхъ, изъ 
котораго былъ выпущенъ лишь незадолго до 
своей смерти. Писалъ преимущественно пор
треты, окруженные гирляндами цвѣтовъ и пло
довъ. Работы его находятся въ брауншвейг
ской, мюнхенской, лондонской гамптонъ-курт- 
ской и мн. др. галлереяхъ.

Веревпка—см. Бѳреника (III, 525). 
*ВеренпФеннигъ (Вильг. Wehr en- 

pfennig)—прусскій публицистъ: ум. въ 1900 г.
Вересаевъ—псевдонимъ В. В. Смидо- 

вича (см.).
*Вересай (Остапъ Микитичъ)—слѣпецъ- 

кобзарь: ум. въ 1890 г.
Вересовое дерево—на сѣверѣ Россіи 

одно изъ названій можжевельника. .
Верестово—озеро Тверской губ., Бѣ

жецкаго у., начинается въ 7 вер. на С отъ 
ѵѣзднаго гор.; длина 18 вер., шир. 2—3 вер. 
Рѣка Молога протекаетъ чрезъ озеро. Рыбо
ловство.

Вересъ—то же, что верескъ.
Веретеница (Belone acus)—см. Белона. 
Веретенники, сука льни, неттигели 

(Limosa)—родъ куликовъ изъ сем. ржанко
выхъ (см.) съ очень длиннымъ, мягкимъ, пря
мымъ или слабо изогнутымъ кверху клювомъ, 
жесткая вершина котораго слегка расшире
на,—съ высокими, тонкими ногами, съ че
тырьмя пальцами безъ лопастныхъ оторочекъ 
π съ 12-пѳрымъ, короткимъ, округленнымъ 
хвостомъ. Шесть видовъ В. водятся въ сѣ
верномъ полушаріи. Держатся въ открытыхъ, 
болотистыхъ мѣстахъ или у береговъ морей, 
нерѣдко соединяясь, особенно во время пе
релетовъ, въ громадныя стаи. Образомъ жизни 
напоминаютъ улитовъ. Питаются различными 
мелкими водяными животными. Гнѣздятся 
среди большихъ болотъ и топей. Въ Европ. 
Россіи встрѣчаются два вида: болотный ку
ликъ или нѳттигель, сукалень, большой вере
тенникъ (L. melanura), достигающій 48 стм. 
въ длину и отличающійся между прочимъ 
чернымъ хвостомъ съ бѣлымъ основаніемъ,— 
и малый веретенникъ или лапландскій сука
лень, морской песарь (L. rufa), нѣсколько 
меньшей величины и съ сѣрымъ, пестрымъ 
у основанія (въ зимнемъ перѣ) или попе
речно-полосатымъ (въ весеннемъ перѣ) хво
стомъ. Ю. В.

Веретенное масло — см. Остатки 
нефтяные и Смазочные матеріалы.

*ЙІерепцагинт» (Василій Васильевичъ)— 
знаменитый живописецъ, погибъ въ Портъ- 
Артурѣ на броненосцѣ «Петропавловскъ» при 
его взрывѣ, 31 марта 1904 г.

Верещагинъ (Михаилъ Николаевичъ, 
1789—1812) — переводчикъ. Онъ перевелъ: 
«Ѳедюша или маленькій Савоѳцъ въ оверн
скихъ горахъ», Шписа, съ французскаго (2 т.,

Μ., 1805) и «Александра и Марія или лю
бовь и честность», романъ Августа Лафон
тена, съ нѣмецкаго (Μ., 1807, 2-е изд., ib., 
1816). 2 сентября 1812 г., передъ вступле
ніемъ французовъ въ Москву, В. былъ рас
терзанъ озлобленной толпой народа по винѣ 
московскаго генералъ-губернатора, гр. Рос
топчина, выдавшаго В. за измѣнника. Кар
тина этого убійства составляетъ одну изъ 
наиболѣе потрясающихъ страницъ «Войны п 
мира» Толстого.

Вержбнлоівпчъ (Александръ Валеріа
новичъ)—выдающійся віолончелистъ, род. въ 
1849 г. Окончилъ курсъ въ спб. консервато
ріи по классу К. Ю. Давыдова въ 1871 г. Въ 
1877 г. поступилъ въ оркестръ итальянской 
оперы солистомъ на мѣсто Давыдова; съ 
1882 по 1885 г. занималъ такой же постъ въ 
оркестрѣ пмп. русской оперы. Съ 1885 г. со
стоитъ профессоромъ віолончельной игры въ 
спб. консерваторіи. Послѣ смерти Давыдова 
сдѣлался постояннымъ членомъ квартета спб. 
отдѣленія Имп. рус. музыкальнаго общества. 
Въ теченіе многихъ лѣтъ В. состоялъ также- 
Îчастникомъ спб. общества камерной музыки.

Достоинства игры В.—сила и полнота тонаг 
особенно ярко проявляющіяся въ пьесахъ ха
рактера энергическаго и пѣвучаго. Онъ не
однократно совершалъ концертныя поѣздки 
по Россіи и за границей.

Вержбовскій (Ѳедоръ Францовичъ)— 
историкъ польской литературы, год. въ 1853 г. 
Состоитъ профессоромъ въ варшавскомъ уни
верситетѣ. Главные его труды: «Начало ка
толической реакціи въ Польшѣ» (Варшава^
1887);  «Krzysztof Warszewicki i ego dzieat» 
(Варшава 1887; то же сочиненіе издано п 
по-русски: «Христофоръ Варшевицкій и его 
сочиненія», Варшава, 1886); «Bibliographia 
polska XV i XVI wiekow»; «Biblioteka za- 
pomnianych poetow i prozaikow polskich» (ib., 
1886—96); «Викентій Лаурео, папскій нунцій 
и его неизданныя донесенія кардиналу кон
скому» (ib., 1887); «Двѣ кандидатуры на поль
скій престолъ: Вильгельма изъ Розенберга и 
эрцгерцога Фердинанда въ 1574—75 гг.» (ib., 
1889); «Къ біографіи Адама Мицкевича въ 
1821—1829 годахъ» (СПб., 1898); «Materjaly 
do dziejow pismiennictwa polskiego, t. I: 
1398—1600» (Варшава, 1900).

Вержболовпчъ (Михаилъ Осипо
вичъ, род. въ 1861 г.)—писатель, воспитан
никъ кіевской духовной академіи. Главные 
труды В.: «Пророческое служеніе въ изра
ильскомъ (десятпколѣнномъ) царствѣ» (Кі
евъ, 1891, магистерская диссертація); «Об
зоръ главнѣйшихъ направленій психологіи 
текущаго столѣтія» («Вѣра п Разумъ», 1893 
и отдѣльно); «Обзоръ главнѣйшихъ напра
вленій русской психологіи» (ib., 1895 и от
дѣльно); «Исторія минской духовной семина
ріи» (вып. I, 1893; вып. II, 1896; вып. Ш, 
1901); «Спиритизмъ предъ судомъ науки и 
христіанства» (изд. 2, СПб., 1903); «Міръ 
таинственныхъ явленій» (изд. 2, СПб., 1904).

*Вержболово (Вержболовъ, по - нѣм. 
Wirballen)—безъуѣздный городъ Сувалкской 
губ., Волковышскаго у. Пограничная станція 
жел. дор. и первоклассная таможня. Жите-
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лей (1897 г.) 3285; переименованъ въ городъ 
изъ мѣстечка того же имени (VI, 31). Дви
женіе грузовъ чрезъ вѳржболовскую таможню 
въ 1903 г.: вывезено товаровъ 9091 тыс. пд. 
на 28796141 руб., привезено 4984 тыс. пд. на 
74386686 руб. Главнѣйшіе предметы вывоза: 
хлѣбъ—1907 тыс. пд., прочіе жизненные при
пасы-3148 тыс. пд., лѣсн. матер.—1541 тыс. 
пд., ленъ—2387 тыс. пд., пенька—602 тыс. 
пд.; ^привезено болѣе всего издѣлій всякаго 
рода на 36969 тыс. руб., сырыхъ и полуоб
работанныхъ матеріаловъ на 33539 тыс. руб., 
жизненныхъ припасовъ на 3868 тыс. руб.

Верзиловъ (Николай Михайловичъ, 
1868—1901)—психіатръ, учился въ москов
скомъ университетѣ, гдѣ кончилъ курсъ въ 
1891 г. Прослуживъ нѣкоторое время воен
нымъ врачемъ, сталъ заниматься въ нервной 
клиникѣ, сначала въ качествѣ ординатора, а 
затѣмъ и ассистента. Имъ написанъ рядъ ра
ботъ по нервнымъ болѣзнямъ въ русскихъ и 
иностранныхъ спеціальныхъ изданіяхъ. Полу
чивъ званіе приватъ-доцента, В. сталъ читать 
«Общую терапію нервныхъ болѣзней».

*Вериго (Александръ Андреевичъ) — 
профессоръ химіи новороссійскаго универ
ситета: ум. въ 1905 г.

Вернго (Брониславъ Фортунатовичъ)— 
физіологъ, род. въ 1860 г. Въ 1877 г., по 
окончаніи витебской гимназіи, поступилъ въ 
петербургскій университетъ на естественный 
факультетъ, который и кончилъ въ 1882 г. 
Въ 1883 г. поступилъ въ военную медицин
скую академію и, кончивъ въ ней курсъ въ 
1886 г., былъ оставленъ для усовершенство
ванія на три года при каѳедрѣ физіологіи. 
Получивъ за это время степень доктора ме
дицины, въ 1889 г. былъ командированъ отъ 
академіи за границу. Состоялъ приватъ-до- 
центомъ по физіологіи при ыедицинской ака
деміи. Въ 1882—89 гг. состоялъ преподавате
лемъ на высшихъ женскихъ курсахъ, сначала 
въ качествѣ ассистента проф. Сѣченова, а 
затѣмъ, по оставленіи этимъ послѣднимъ Пе
тербурга, въ качествѣ лектора физіологіи. Съ 
1894 г. состоитъ профессоромъ физіологіи 
новороссійскаго университета сперва на есте
ственномъ, а затѣмъ на медицинскомъ фа
культетѣ. В. напечаталъ: «Къ вопросу о дѣй
ствіи на нервъ гальваническаго тока преры
вистаго и непрерывнаго! (диссертація, СПб.,
1888);  «Effecte der Nervenreizung durch in- 
termittirende Kettenströme. Ein Beitrag zur 
Theorie des Elektrotonus und der Nervener
regung» (Берлинъ, 1891); «Основы физіоло
гіи» (т. I, СПб., 1905) и рядъ статей въ 
«Pflüger’s Archiv» (1883—1902) и въ другихъ 
русскихъ и иностран. медицинскихъ журна
лахъ.

Веркблеи—см. Серебро (XXIX, 678).
*Верки—безъуѣздн. гор. Виленской губ. 

и уѣзда, въ 7 вер. отъ гор. Вильны. Учреж
денъ въ 1904 г. изъ селенія того же имени 
(см. VI, 34).

Верлитъ—оливиновая діаллаговая поро
да, содержащая, какъ побочный минералъ, 
роговую обманку.

*Вершэнъ (Поль Verlaine)-франц, поэтъ: 
ум. въ 1896 г.

-Вернадскій

. Вёрманнъ (Карлъ Wörmann)—историкъ 
искусства. Род. въ 1844 г. Сначала занимался 
адвокатурою, но путешествіе въ Англію, 
Францію и Сѣв. Америку возбудило въ немъ 
живой интересъ къ искусству и побудило его 
посвятить себя его исторіи. Былъ профессо
ромъ исторіи искусства въ дюссельдорфской 
академіи; состоитъ директоромъ дрезденскихъ 
картинной галлереи и кабинета гравюръ. Важ
нѣйшія его соч.: «Ueber den landschaftlichen 
Natursinn der Griechen und Römer» (1871), 
«Die Landschaft in der Kunst der alten Völker» 
(1876), «Kunst- und Naturskizzen aus Nord- 
und Südeuropa» (1880), «Geschichte der Ma
lerei» (1879—88, 3 тома; первый томъ со
ставленъ въ сотрудничествѣ съ А. Вольтма- 
номъ), «Geschichte der Kunst aller Zeiten und 
Völker» (вышелъ въ свѣтъ пока только 1-й 
томъ; переводъ на русс. яз. изданъ товари
ществомъ «Просвѣщеніе», 1903, СПб.). Перу 
В. принадлежитъ много біографій въ изданіи 
Доме: «Kunst und Künstler» и статей въ ху
дожественныхъ журналахъ.

Перми ну литъ — разрушенный флого
питъ (изъ группы слюдъ), обладающій спо
собностію при нагрѣваніи передъ паяльной 
трубкой вытягиваться въ длинные черве
образно изогнутые цилиндрики. Встрѣчается 
во многихъ мѣстахъ Сѣв. Америки.

вермильонъ—см. Киноварь.
Вернадскій (Владиміръ Ивановичъ)— 

извѣстный минералогъ, проф. минералогіи 
Имп. москов. унив., сынъ экономиста И. В. 
Вернадскаго (см.). Род. въ 1863 г. Въ 1885 г. 
окончилъ спб. университетъ; въ 1890 г. вы
ступилъ приватъ-доцентомъ въ моек, универ
ситетѣ; съ 1891 г. завѣдуетъ тамъ минерало
гическимъ институтомъ; въ 1898 г., послѣ за
щиты въ СПб. докторской диссертаціи:’ «Объ 
явленіяхъ скольженія въ минеральномъ цар
ствѣ», назначенъ проф.1 московскаго уни
верситета. Труды В. посвящены какъ описа
тельной минералогіи, такъ и разработкѣ 
теоретическихъ вопросовъ минералогіи и 
кристаллографіи. Изъ главнѣйшихъ его ра
ботъ укажемъ слѣдующія: «Объ фосфоритахъ 
Смоленской губ.» («Труды Вольно-Экономи
ческаго Общества», 1888, № 11); «Ein Bei
trag zur Kenntniss des hexagonalen Systems» 
(«Zeitschr. f. Krystallographie und Mineralo
gie», 1889, 15); «Note sur l’influence de la 
haute température sur le disthène» («Bull, 
de la soc. franç. de min.», 1889, 12)·, «O 
группѣ силлиманита и роли глинозема въ 
силикатахъ» (Μ., 1891, магистерская диссер
тація и «Bull. soc. nat. Moscou», 1891, 4); 
«Sur la reproduction de la sillimanite» 
(«Bull. soc. franç. min.», 1890, 73); «Объ поли
морфизмѣ, какъ общемъ свойствѣ матеріи» 
(«Ученыя Записки Моск. Унив.», 1892, 3); «О 
причинахъ нѣкоторыхъ оптическихъ аномалій 
въ кристаллахъ» («Bull. soc. nat. Moscou», 
1896, № 4); «Лекціи по кристаллографіи» 
(Москва, 1896); «О хромовомъ турмалинѣ 
изъ Березовска» (Μ., 1897); «О кристаллахъ 
а - сѣры и о русскихъ ея мѣсторожденіяхъ» 
(«Bull. Nat. Moscou», 1902, № 4); «Объ апа
титѣ изъ Хоранта-хохъ на Кавказѣ» (ib.); 
«Основы кристаллографіи» (часть I, вы- 
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пускъ первый, Μ., 1903); «О приложеніи 
ученія о фазахъ къ кристаллографіи» («Прот. 
Ими. Моск. Общ. Испытат. Нрир.», фѳвр., 
1904); «Законъ Гаюи и векторіальное строе
ніе кристалла» («Труды отд. физ. наукъ Имп. 
Моск. Общ. Любителей Ест., Антроп. и Эт
нографіи», т.ХІ, 1904). Владѣя имѣніемъ въ 
Тамбовской губ., В. въ 1891—2 г. организо
валъ весьма успѣшно помощь мѣстному го
лодавшему населенію. Онъ состоитъ глас
нымъ тамбовскаго губернскаго земства и при
нимаетъ дѣятельное участіе въ общеземской 
работѣ. Большое вниманіе обратили на себя, 
въ послѣднее время, газетныя его статьи о 
положеніи нашей высшей школы.

Вернсііліевы слои (Verneuili-Schich- 
ten) — слои, состоящіе изъ песчаника и 
сланца со Spirifer Verneuili, извѣстные близъ 
Аахена и составляющіе верхнюю границу 
девонской системы.

Вернеритъ—синонимъ скаполита (см.).
Вернеръ (Евгеній Валеріановичъ)—хи

микъ, род. въ 1843 г.; по окончаніи въ 1862 
г. курса въ новгородскомъ гр. Аракчеева ка
детскомъ корпусѣ, вопреки желанію посту
пить въ университетъ, долженъ былъ, вслѣд
ствіе полнаго отсутствія средствъ, отправить
ся въ чинѣ прапорщика на службу въ Сим
бирскъ, а затѣмъ въ Пермь, но вскорѣ (въ 
1864 г.) вышелъ по болѣзни въ отставку. Въ 
1866 г. ему удалось поступить вольнослуша
телемъ въ новороссійскій унив., который и 
окончилъ въ 1869 г. кандидатомъ. Химіей за
нимался въ университетѣ подъ руководствомъ 
проф. А. А. Вериго и Н. Н. Соколова. Состо
ялъ тамъ же лаборантомъ и занимался препо
даваніемъ физики, химіи, космографіи и ма
тематики въ средн, учебн. заведеніяхъ, а съ 
1891г. преподавалъ химію въ минн. офицер
скомъ классѣ въ Кронштадтѣ; въ 1893 г. назна
ченъ профессоромъ химіи въ томскій унив. 
Время съ 1882 по 1886 гг. провелъ въ загра
ничной командировкѣ съ ученой цѣлью, рабо
тая по термохиміи въ лабораторіи Вертело 
въ Collège de France, а послѣдній годъ въ 
политехнической школѣ въ лабораторіи Гри- 
мо. Въ 1894 г., по защитѣ диссертаціи въ ка
занскомъ унив., получилъ степень доктора хи
міи. Ученая дѣятельность В. была посвящена 
главнымъ образомъ термохиміи п особенно 
изученію вопросовъ изомеріи, гомологіи и 
галоидной субституціи съ термохимической 
точки зрѣнія. Кромѣ диссертаціи «Вліяніе 
различныхъ радикаловъ на замѣщеніе водо
рода въ углеродистыхъ соединеніяхъ» (СПб., 
1893), В. напечатаны слѣд. работы: «Recher
ches sur les phénols bromés» (1884); «Substi
tutions bromées de l’hydrogène phénolique. 
Tribromphénol bromé» (1885); «Тепл, нейтра- 
лиз. меллитовой кисл.» (1885); «Тѳрмич. дан
ныя для соед. ароматич. ряда» (1885—1886); 
«Nòte sur les acides phénolsulfuriques» (1886); 
«Sur les substitutions bromées dans la série 
aromatique» (1886); «Термическое изученіе 
замѣщенія водорода бромомъ въ аромат, 
соед.» (1886); «О тепл, образ, и взаимныхъ 
превращеніяхъ изомеровъ аромат, ряда» 
(1886); «Sur les chaleurs de neutralisation 
par la soude des composés de la serie aro

matique» (1886); вмѣстѣ съ Вериго: «Ueber 
Dichlorpropionsäureäther aus Glycerinsäure» 
(1873); вмѣстѣ съ Вертело: «Sur les substitu
tions bromées» (1884); вмѣстѣ съ Талемъ (Gal): 
«Sur la chaleur de neutralisation des acides 
monobasiques ou isomères» (1887); «Determi
nation des chaleurs de neutralis. des acides 
malonique, tartronique et malique» (1887); 
«Sur les chai, de neutralis. des acides malique, 
citrique et leurs dérivés pyrogènes» (1887); 
«Chai, de neutr. des acides méconique et mel- 
lique» (1887); «Chai, de neutr. des acides 
glycerique et camphorique» (1Я87); вмѣстѣ съ 
П. Алексѣевымъ: «О тепл, нейтр. нѣкото
рыхъ ароматическихъ веществъ» (1889).

Вернеръ (Ипполитъ Антоновичъ)—зем
скій статистикъ, братъ К. А. Род. въ 1852 г. 
Въ 1880—82 г. работалъ въ статист, бюро 
московскаго земства подъ руководствомъ 
В. И. Орлова; въ 1882—87 г. завѣдывалъ 
статист, бюро курскаго земства; за сводную 
работу «Курская губернія. Итоги статист, из
слѣдованія» (Курскъ, 1887) получилъ отъ 
москов. унив. Самаринскую премію. Этотъ 
трудъ представляетъ собою первую сводную 
работу зем. статист, данныхъ по цѣлой гу
берніи. «Итоги» возбудили сильное негодо
ваніе среди реакціоннаго большинства кур
скаго земства, вслѣдствіе чего были изъяты 
изъ обращенія и статист, бюро въ 1887 г. было 
закрыто. В. сотрудничалъ въ журн. «Русская 
Мысль» и «Сѣв. Вѣсти.»; въ настоящее время 
состоитъ редакторомъ «Извѣстій городской 
думы» въ Москвѣ.

Вернеръ (Карлъ - Фридрихъ - Гейнрихъ 
Werner, 1808—94) — нѣмецкій живописецъ, 
ученикъ I. Ф. Шнорра въ Лейпцигѣ. Пере
селившись въ 1829 г. въ Мюнхенъ, составилъ 
себѣ извѣстность картинами и рисунками, 
изображающими виды зданій, между прочимъ 
вошедшими въ изданіе Путтриха: «Denkmale 
der Baukunst in den sächsischen Ländern»; 
затѣмъ отправился въ Италію, гдѣ пробылъ 
двадцать лѣтъ, занимаясь преимущественно 
акварельною ландшафтною и перспективною 
живописью; позже много путешествовалъ. 
Этюды съ натуры, изготовленные имъ въ не
счетномъ количествѣ во время путешествій, 
служили ему матеріалами при исполненіи 
акварелью видовъ любопытныхъ мѣстностей 
и замѣчательныхъ памятниковъ архитектуры; 
иногда онъ писалъ ихъ и масляными краска
ми. Акварели В. донынѣ высоко цѣнятся 
любителями этого рода живописи за вѣрную 
передачу линейной и воздушной перспективы, 
силу красокъ и ловкость техническаго испол
ненія. Имъ литографированы «Виды Нила» 
(въ 24 листахъ, съ текстомъ Брема п Дюми- 
хена) и «Святыя мѣста» (въ 30 листахъ, 1866). 
Изъ картинъ В., писанныхъ масляными крас
ками, выдаются «Внутренность церкви въ 
Чефалу» (въ берлинск. нац. галлереѣ), «Дво
рецъ Цизза, въ Сициліи» (тамъ же) п «Дво
рецъ Діоклетіана» (въ лѳйпц. муз.).

Вернеръ (Константинъ Антоновичъ)— 
статистикъ-агрономъ (1850—1902). Окончилъ 
курсъ Николаевскаго инжен. училища и, со
стоя на военной службѣ, былъ вольнослуша
телемъ кіев. университета по математич. фа-
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культету; затѣмъ поступилъ въ Петровскую 
зѳмлед. академію; но въ 1876 г. за подачу 
коллективнаго студенческаго протеста, былъ 
вмѣстѣ съ В. Н. Григорьевымъ и В, Г. Королен- 
комъ (см.) высланъ въ Вятскую губ. Въ 1877— 
78 гг. служилъ въ рядахъ арміи на Кавказѣ, 
гдѣ былъ контуженъ. Въ 1879 г. выдержалъ 
экзаменъ на званіе кандидата сельскаго хоз. 
Съ 1880 по 1884 г. служилъ помощникомъ 
В. И. Орлова въ статистическомъ отдѣленіи 
моек. губ. земства. Съ 1884 по 1889 г. завѣ- 
дывалъ статист, отд. таврич. губ. земства, 
съ 1890 по 1893 г. состоялъ агрономомъ Степ
ного генералъ - губернаторства, затѣмъ слу
жилъ по удѣльному вѣд. и въ отдѣлѣ сел. 
экономіи и сѳл.-хоз. статистики мин. земл. 
Въ 1895 г. получилъ каѳедру сел.-хоз. эконо
міи въ москов. сѳл.-хозяйственномъ институтѣ. 
Первая печатная статистич. работав.: «Очеркъ 
хозяйства части, землевладѣльцевъ въ Бори
соглѣбскомъ у.» — результатъ поѣздки въ 
1880 г., совмѣстно съ Б. И. Орловымъ, въ Там
бовскую губернію («Сборн. ст. св. по Тамбов
ской губ.», т. І).Для московскаго земства В. 
составилъ въ 1882 г. интересный очеркъ 
подгороднаго крестьянскаго хозяйства, опи
салъ крахмально - паточный промыселъ Мо
сковской губ., мясной и хлѣбный рынокъ въ 
Москвѣ, а въ 1883 г. напечаталъ крупную 
работу о частновладѣльческомъ хозяйствѣ въ 
6 уѣздахъ Московской губ. («Сборн. стат. свѣд. 
по Московской губ.», т. V, вып. 2-й), долго 
служившую образцомъ въ области земской 
статистики частнаго хозяйства. Въ 1890 г. В. 
обработалъ свѣдѣнія о кустари, промыслахъ 
Богородскаго уѣзда («Зѳм. Ежег.», 1890). 
Въ Таврической губ. В. исполнилъ изслѣдо
ваніе крестьянскаго хозяйства по всей гу
берніи. Въ сотрудничествѣ съ С. А. Харизо- 
меновымъ В. написалъ текстъ по Мелитополь
скому у. (1887), затѣмъ редактировалъ свод
ную «Памятную Книжку» (1889). Въ 1888 г. 
выпустилъ сборникъ по текущей статистикѣ, съ 
примѣненіемъ экспедиц. метода. Въ бытность 
профессоромъ В. дважды напечаталъ курсъ 
своихъ лекцій («Сел.-Хоз. Экономія», изд. 2-ѳ, 
Μ., 1901). Съ 1900 г. вниманіе В. обратилось 
къ вопросамъ исторіи сельскаго хозяйства. 
Рядъ статей В. по этому предмету напеча
танъ въ «Хозяинѣ», «Вѣстникѣ сел. хоз.», 
«Трудахъ 1 съѣзда мѣстн. агрон.» (1901) и, 
отчасти послѣ кончины автора (при участіи 
вдовы В. въ переработкѣ матеріаловъ), въ 
«Сельскомъ Хозяйствѣ и Лѣсоводствѣ» (статьи 
о древнемъ Римѣ [1903] и объ Артурѣ Юнгѣ 
[1904]) и въ «Изв. моек, сел.-хоз. инет.». Въ 
«Вѣсти. Европы» В. напечаталъ статью: «Не
урожаи и наше сельское хозяйство» (1893), 
въ которой было указано, что Россія вывозитъ 
за границу не избытокъ своего хлѣба, а часть 
собственнаго потребленія. В. сотрудничалъ 
въ настоящемъ «Энциклопедическомъ Сло
варѣ» по отдѣлу географіи и въ «Полной эн
циклопедіи русскаго сельскаго хозяйства» 
(изд. Девріена). А. Ф—товъ.

Вернике (Karl Wernicke) — нѣмецкій 
врачъ-психіатръ, род. въ 1848 г. въ Силезіи, 
съ 1885—1904 г. былъ профессоромъ душев
ныхъ болѣзней въБрѳславлѣ. Написалъ цѣн

ное руководство мозговыхъ болѣзней («Lehr
buch der Gehirnkrankheiten», 1883), множе
ство журнальныхъ статей по нервнымъ и ду
шевнымъ болѣзнямъ и по анатоміи мозга, въ 
особенности разработалъ ученіе о разстрой
ствахъ рѣчи. Я. Р.

*Вернъ (Jules)—франц, писатель: ум. въ 
1905 г.

Веронскій конгрессъ — послѣдній 
конгрессъ такъ называемой эпохи конгрес
совъ (1815—1822). Поводомъ къ его созванію 
было главнымъ образомъ междоусобіе, кото
рое началось въ Испаніи послѣ революціи 
1820 г., а также провозглашеніе греческимъ 
національнымъ собраніемъ независимости 
Греціи отъ Турціи. Въ окт. 1822 г. собрались 
въ Веронѣ государи Австріи, Пруссіи, Рос
сіи, Сардиніи, королевства Обѣихъ Сицилій, 
Тосканы, Модены и Пармы, а также упол
номоченные Англіи, Франціи и папы. Але
ксандръ I настоялъ на томъ, чтобы Франція 
взйла на себя подавленіе революціи въ Ис
паніи, къ чему тогдашнее французское ми
нистерство не обнаруживало большой склон
ности. Проведенію этого требованія много 
способствовалъ французскій уполномоченный 
Шатобріанъ. В. конгрессъ обратился къ ис
панскому правительству съ предложеніемъ 
измѣнить конституцію 1812 г., введенную въ 
1820 г., въ болѣе монархическомъ смыслѣ. 
Когда въ Мадридѣ на это отвѣтили отка
зомъ, всѣмъ иностранномъ посланникамъ 
было предписано оставить Испанію (янв. 
1823 г.), послѣ чего и началась французская 
«экзекуція» отъ имени всей Европы. На 
томъ же конгрессѣ было осуждено греческое 
возстаніе, какъ бунтъ подданныхъ противъ 
законнаго государя и «революціонный при
знакъ времени», какъ выразился Александръ
1 въ разговорѣ съ Шатобріаномъ. Байронъ 
осмѣялъ В. конгрессъ въ своемъ «Бронзовомъ 
вѣкѣ». См. Chateaubriand, «Le congrès de Vé
ron»; Debidour, «Hist. diplomatique de l’Eu
rope» (часть I, гл. 1; есть рус. перев.).

Верріи Флаккъ (Marcus Verrius 
Flaccus)—древне-римскій педагогъ и ученый, 
жившій при Августѣ и Тиберіи. Методъ В. 
состоялъ въ томъ, чтобы возбудить соревно
ваніе между учениками, лучшимъ пзъ кото
рыхъ онъ давалъ въ награду цѣнныя книги. 
Августъ поручилъ В. образованіе своихъ вну
ковъ, съ жалованьемъ въ 100 тыс. сестерцій 
(ок. 8 т. рубл.) въ годъ. Учено-литературная 
дѣятельность В. была весьма обширна, но до 
насъ дошли только обломки (на мраморѣ) отъ 
календаря/ составленнаго пмъ для гор. Пре
несты, гдѣ на площади была воздвигнута 
статуя В., и отрывки изъ его словаря «De 
verborum significatu», въ переработкѣ Феста 
и Павла Дьякона. О содержаніи и характерѣ 
этого послѣдняго труда см. XXXV, 626. Кромѣ 
того, встрѣчаются ссылки на утраченные тру
ды В.: 1) «О темныхъ выраженіяхъ у Катона 
(de obscuris Catonis)», жившаго почти за
2 столѣтія до В.; 2) «О правописаніи (de 
orthographia)», въ силу котораго орѳографія 
стала разсматриваться, какъ грамматическая 
дисциплина; 3) «Письма по филологическимъ 
вопросамъ (epistulae)»; 4) «Saturnus», сочи 
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неніе, посвященное религіознымъ древно
стямъ; 5) «Этруски (res Etruscae)», гдѣ, по
видимому, разсматривалось вліяніе этого за
гадочнаго народа на римлянъ; 6) «Достопа
мятное (гѳгшп memoria dignarum libri)», куда 
В. заносилъ особенно интересовавшіе его 
факты. Плиній Старшій пользовался этимъ 
сочиненіемъ для своей «Естественной Исто
ріи». См. Светоній, «De grammaticis» (17); 
Winther, «De fastis V. F. ab Ovidio adhibi- 
tis» (Б., 1885); Mackensen, «De V. F. libris 
orthographicis» (Іена, 1896); Willers, «De V. 
F. glossarum interprete» (Галле, 1898). Изда
нія словаря см. подъ слов. Фестъ (XXXV, 
626). Прочіе отрывки собраны въ изданіи 
словаря К. Отфр. Мюллера (Лпц., 1839).

Веррукано—комплексъ слоевъ перм
скаго возраста, состоящихъ главнымъ обра
зомъ изъ конгломератовъ, а также изъ песча
никовъ и отчасти углистыхъ сланцевъ, боль
шей частью видоизмѣненныхъ динамомета
морфически въ серицитовые, хлоритовые п 
другіе сланцы. Извѣстенъ въ центральныхъ и 
западныхъ Альпахъ, главнымъ образомъ около 
Монте-Пизото, въ Тосканѣ.

Верехюрингъ (Гендрикъ Verschu- 
ring, 1627—90)—голландск. живописецъ, уче
никъ портретиста Д. Говартса и пейзажиста 
Я. Бота. Долго жилъ въ Италіи. Былъ бур
гомистромъ въ одномъ изъ голландскихъ горо
довъ, но часто уѣзжалъ оттуда въ мѣста распо
ложенія войскъ для изученія сценъ военнаго 
быта, изображенія котораго избралъ своею 
спеціальностью. Картины В. отличаются ожи
вленностью композиціи, выразительностью вы
веденныхъ на сцену лицъ, прекрасно выпол
ненною пейзажною частью и очень старатель
ною отдѣлкою. Замѣчательнѣйшія между ними: 
«Кузнецъ» (въ роттердамск. музеѣ), «Стычка 
конницы» (въ бамбергск. галл.), «Нападеніе 
разбойниковъ» (въ брауншвейгск. галл.), «Ла
герь» (въ берлинск. муз.), «Разбойники» (въ 
дрезд. галл.) и «Шествіе на Голгоѳу» (тамъ же). 
Произведенія В. довольно часто встрѣчаются 
какъ въ общественныхъ, такъ и въ частныхъ 
коллекціяхъ. Занимаясь также гравировані
емъ, онъ исполнилъ семь офортовъ.

*Вертеръ (Карлъ, баронъ Werther)— 
прусскій дипломатъ: ум. въ 1894 г.

Вертлугъ (trochanter)—одинъ изъ чле
никовъ ногъ насѣкомыхъ, называемый также 
вертлужкомъ или вертлужнымъ кольцомъ. 
Обыкновенно самый маленькій членикъ ноги, 
помѣщающійся между ляшкой (соха) и бед
ромъ (femur) и бывающій иногда двойнымъ 
(у Terebrantia изъ перепончатокрылыхъ, см. 
Свѳрлоносныя). У нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, 
напр. у жужелицъ, В. бываетъ снабженъ 
болѣе или менѣе длиннымъ отросткомъ.

Вертляница (Monotropa hypopitys)— 
чужеядное растеніе изъ сем. Monotropaceae 
(или Pirolaceae), съ простымъ, желтоватымъ 
или бѣлымъ стеблемъ, съ чешуйчатыми листья
ми и съ цвѣтками, собранными въ кисть; 
чашелистиковъ и лепестковъ по 4—5; тычи
нокъ 8—10; завязь верхняя; плодъ—коробочка. 
На корняхъ дуба, ели и др.. С. P.

Вертолистъ — названіе, , примѣняемое 
къ нѣкоторымъ жукамъ изъ семейства Curcu- 

lionidae (см. Долгоносики), относящимся къ 
родамъ Attelabus и Apoderas. Наиболѣе из
вѣстные изъ европейскихъ представителей 
этихъ родовъ—Apoderas согуіі и Attelabus 
curculionoides. Первый изъ нихъ небольшой 
(6—7 мм. длины) черный жучекъ съ красными 
надкрыльями и краснымъ или чернымъ груд
нымъ щитомъ; ноги красноватыя или черныя, 
усики 12-члениковыѳ. Распространенъ по всей 
Европѣ и встрѣчается очень часто въ маѣ и 
іюнѣ на орѣшникѣ, ольхѣ, букѣ п друг, де
ревьяхъ. Самки свертываютъ листья въ трубки, 
закрытыя сверху п снизу и образующіяся 
вслѣдствіе перегрызанія листьевъ поперекъ 
черезъ срединную жилку; въ каждую трубку 
откладывается по 1—3 яйца; желтоватыя ли
чинки питаются насчетъ сухихъ листьевъ и 
окукляются осенью въ землѣ. Вредъ, прино
симый жукомъ деревьямъ, является незначи
тельнымъ. Другой жукъ, Att. curculionoides, 
длиной 4—5 мм., съ 11-члениковыми усиками, 
чернаго цвѣта, съ красными надкрыльями, 
груднымъ щитомъ и часто основаніемъ уси
ковъ. Встрѣчается также весьма часто по 
всей Европѣ на дубахъ; образъ жизни весь
ма сходенъ съ предыдущимъ видомъ.

Л£. P.-Ä.
Вер«і»<х»ъ (Адріанъ van der Werff, 1659— 

1722)—голландск. живописецъ. Еще въ ран
немъ дѣтствѣ выказалъ большую способность 
къ искусству; учился у роттердамскаго пор
третиста Еорнелиса Пиколѳтта и Эгл. ванъ- 
дѳръ-Нэра. Начавъ работать самостоятельно 
въ возрастѣ 17-ти лѣтъ, онъ вскорѣ составилъ 
себѣ извѣстность небольшими портретами и 
картинами историческаго, миѳологическаго и 
жанроваго содержанія. Курфюрстъ Іоаннъ- 
Вильгельмъ пфальцскій взялъ съ него обяза
тельство проводить девять мѣсяцевъ въ году 
при его дворѣ за жалованіе 6000 флор, въ 
годъ. Въ 1703 г. в.-д.-В. былъ возведенъ кур
фюрстомъ въ дворянское достоинство и съ 
этого времени сталъ титуловать себя въ под
писяхъ на картинахъ «кавалеромъ». Рѣдко 
кто-либо изъ художниковъ при своей жизни 
пользовался такою славою и продавалъ свои 
произведенія такъ дорого, какъ ванъ-деръ-В.; 
за то его репутація сильно понизилась въ 
потомствѣ. Онъ писалъ преимущественно 
картины небольшого размѣра, которыя болѣе 
цѣнятся, чѣмъ крупныя. Необычайно тонкая 
отдѣлка его произведеній была главною при
чиною преувеличеннаго уваженія къ нему; 
но въ композиціи его картинъ есть нѣкоторая 
искусственность и принужденность, фигуры 
лишены настоящей жизни п смахиваютъ на 
выточенныя изъ слоновой кости, а исполне
ніе вообще напоминаетъ живопись на фар
форѣ. Картины ванъ-д.-В. имѣются почти во 
всѣхъ европейскихъ музеяхъ; въ Имп. Эрми
тажѣ ихъ насчитывается девять. Братъ Адрі
ана в.-д.-В., Питеръ в.-д.-В. (1665—1718)— 
также живописецъ, обязанный ему своимъ 
образованіемъ. Оба брата иногда работали 
вмѣстѣ, и исполненныя ими картины кажутся 
написанными одною п тою же рукою. Про
изведенія Питера, въ свое время пользо
вавшіяся большимъ почетомъ, хотя и ме
нѣе тонкія по исполненію, встрѣчаются 
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теперь рѣдко; многія изъ нихъ слывутъ ра
ботами Адріана.

Верхарнъ (Эмиль Verhaeren) —совре
менный бельгійскій поэтъ; на ряду съ Ме
терлинкомъ стоитъ во главѣ новѣйшей фран
цузской поэзіи. Фламандское происхожденіе 
В. п національный отпечатокъ его творче
ства не отдѣляетъ его отъ французской по
эзіи, а напротивъ, обогащаетъ французское 1 
художественное творчество новымъ оттѣнкомъ 
сѣверной созерцательности, ,соединенной съ 
активнымъ духомъ. В. род/^іизъ Антверпена 
въ 1855 г. Онъ дѣятельно участвуетъ въ обще
ственной жизни Бельгіи, примыкая къ побор
никамъ правъ рабочаго класса. В.—-одинъ изъ 
главарей литературнаго движенія, носящаго 
названіе «La jeune Belgique». По его ини
ціативѣ или при его ближайшемъ участіи со
здалось въ Бельгіи нѣсколько журналовъ, гдѣ 
проповѣдь новыхъ формулъ въ поэзіи и жи
вописи шла на ряду съ пропагандой соціа
лизма (въ духѣ англійскаго прерафаели- 
тіізма). Кромѣ стиховъ, В. написалъ множе
ство статей по общественнымъ вопросамъ и 
по искусству. Онъ большой знатокъ старой 
фламандской живописи и новаго искусства. 
Основное настроеніе поэзіи В.—созерцаніе 
природы и жизни людей, съ сознаніемъ глубо
каго разлада между жаждой святынь и урод
ливостью жизни. Онъ говоритъ о невыносимо
сти земныхъ страданій, жаждетъ мистическихъ 
примиреній, но не находитъ ихъ и скорбитъ 
о пустотѣ міра, о безцѣльности всѣхъ начи
наній человѣчества, порвавшаго связь съ бо
жественной основой міра. Изъ отчаянія, зву
чащаго въ лучшихъ его лирическихъ сборни
кахъ, В. старается, однако, вырваться; его 
примиряетъ съ жизнью вѣра въ освободитель
ныя движенія массъ, въ плодотворность силъ, 
таящихся въ людяхъ, въ конечное торжество 
мира и любви на землѣ. Эти мотивы все 
сильнѣе звучатъ въ его лирикѣ. Печаль 
В.—мистическая, выходящая за предѣлы че
ловѣческихъ начинаній, а примиренія его— 
позитивныя, сводящіяся къ увѣренности въ 
возможности счастья на землѣ, къ человѣче
ской религіи состраданія. Сборники лириче
скихъ стихотвореній В. выходятъ трилогіями; 
они представляютъ собой исторію души по
эта. Очень своеобразна его лирика городской 
жизни: онъ увидѣлъ и воспѣлъ поэзію куль
туры, созданной руками человѣческими, по
эзію фабричныхъ центровъ, городскихъ улицъ, 
зрѣлищъ труда и борьбы. Онъ рисуетъ тру
жениковъ въ деревнѣ и въ городѣ, и подъ 
его рукой всѣ эти столяры, ткачи, веревоч
ные мастера и т. д. становятся типами ду
ховной жизни человѣчества. Въ первой три
логіи: «Les bords de la route», «Les Flaman
des» (1883), «Les Moines» (1886) В. проти
вопоставляетъ созерцательную, сонную, но 
по-своему мощную и красивую жизнь фла
мандскихъ деревень, какъ знаменіе силы без
сознательныхъ и глубокихъ инстинктовъ жиз
ни—возбужденной жизни старыхъ фландрскихъ 
монастырей, нѣкогда населенныхъ испанскими 
монахами, которые проводили жизнь въ вѣч
ной борьбѣ: внѣшней, для подчиненія своей 
власти всего міра, и внутренней, противъ

соблазновъ во имя аскетизма. Деревни и мо
настыри воплощаютъ для В. два начала жизни— 
удовлетворяемость плоти и мятежность вѣчно 
борящагося духа. Въ слѣдующей трилогіи: 
«Les Soirs», «Les Débâcles» и «Les Flam
beaux noirs» (1887—1891) деревня и городъ 
рисуются въ другой перспективѣ—какъ во
площеніе мучительной разорванности, кош- 
марности зрѣлищъ жизни. Въ природѣ, въ 
человѣческихъ лицахъ, въ разрушенныхъ мель
ницахъ поэту слышатся отголоски тщетныхъ 
усилій человѣческаго разума, отчаяніе душъ, 
утратившихъ прежнюю вѣру въ святыни и въ 
своемъ безсиліи идущихъ къ мукамъ безумія. 
Лучшія стихотворенія этого сборника—«Les 
Malades» и «Notre Dame de la Folie». Въ 
трилогіи «Villages illusoires» (1894), «Les ap
parus dans mes chemins» (1891), «Les Vignes 
de ma muraille» жизнь деревни рисуется 
опять символически, какъ вмѣстилище всѣхъ 
видовъ человѣческаго страданія. Лучшія сти
хотворенія этой трилогіи—«Les cordiers», «Le 
passeur d’eau», «Le vent». Мощный поэтиче
скій талантъ В. сказался, быть можетъ, ярче 
всего въ двухъ другихъ сборникахъ—«Cam
pagnes Hallucinées» и «Villes tentaculaires», 
рисующихъ захватъ деревенскаго населенія 
кошмарнымъ соблазномъ городовъ. Стихотво
ренія этихъ сборниковъ славословятъ мятеж
ный духъ, который долженъ помочь проснув
шимся силамъ массъ создать новую счастли
вую жизнь. Въ послѣднее время появились 
сборники «Forces tumultueuses» (1902), гдѣ 
уже звучитъ вѣра въ обновленіе жизни, за
тѣмъ «Toute la Flandre» и, наконецъ, «Les 
Heures de l’après-midi», отличающійся успо
коеннымъ, углубленнымъ тономъ. Мастерство 
формы у В. очень велико. Онъ создалъ «свобод
ный стихъ» новыми гармоніями п ритмами 
своей поэзіи. Мелодія его стиха не имѣетъ се
бѣ равной въ современной французской поэзіи. 
В. написалъ также нѣсколько высоко худо
жественныхъ драмъ: «Les Aubes»—соціальная 
драма утопическаго характера, «Le Cloître»— 
нѣсколько романтичная, но написанная съ 
большимъ подъемомъ. Несомнѣнныя достоин
ства имѣетъ также его драма «Philippe II». 
См. Alb. Mockel, «E. V.» (1895); 3. Венгерова, 
«Литературныя характеристики» (т. II); Вал. 
Брюсовъ, въ «Вѣсахъ» (1904). 3. В.

ВерхведігЬпровскіп земскій ли
стокъ сельскохозяйственныхъ 
объявленій—ежедневная газета, издается 
уѣздной земской управой въ г. Верхнеднѣ- 
провскѣ (Екатер. губ.), съ 1902 г. Редакторы 
И. К. Абаза и Μ. Μ. Савенко.

Верхнее (Третья рота)—сел. Екатерино
славской губ., Бахмутскаго у., нар. Сѣв. Донцѣ» 
Жит. 4100. Шк., 2 ярм., лавки, базары. 
Бывшее селеніе горнозаводскихъ крестьянъ, а 
еще ранѣе—3-я рота хорвато-сербскаго полка. 
На землѣ села—залежи каменнаго угля.

Верхне - Рейнскій округъ (Ober
rheinischer Kreis)—одинъ изъ 10 округовъ 
прежней Германской имперіи. Въ составъ 
его входили: епископства Вормское, Шпейер
ское, Страсбургское, Базельское, Безансон- 
ское, Зиттенское, Лозаннское, Женевское, 
Тульское, Мецское, Вѳрдюнское, аббатство· 
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Фульдское и Гѳрсфельдскоѳ; изъ свѣтскихъ 
земель — Лотарингія, Спонгѳймъ, Пфальцъ- 
Цвейбрюкѳнъ и Зиммѳрнъ, Гѳссѳнъ-Кассель, 
Баденъ, земли Нассаускія и много неболь
шихъ областей. Крѳйстаги (окружныя собра
нія) происходили въ Вормсѣ, а съ начала 
XVIII в.—во Франкфуртѣ на Майнѣ. Во вто
рой половинѣ XVII вѣка отъ округа отошла 
большая часть земель по ту сторону Рейна. 
По люнѳвильскому миру (1801 г.) вся осталь
ная часть земель округа по лѣвому берегу 
Рейна перешла къ Франціи.

Верхне-Саксонскій округъ (Верх
няя Саксонія, Obersachsen) — одинъ изъ 10 
округовъ прежней Германской имперіи, осно
ванный въ 1512 г. Обнималъ слѣд. области: 
курфюршество Саксонію, курфюршество Бран- 
дёнбургъ, Ангальтъ, Тюрингію съ Эйхсфѳль- 
домъ и Помераніей, до упраздненія также 
епископства Мейсенское, Мерзебургское, Лѳ- 
бусскоѳ, Гавельбѳргскоѳ и Камминскоѳ, съ 
площадью въ 104619 кв. км. До перехода 
саксонскаго курфюршѳскаго дома въ католи
чество всѣ сословія Вѳрхнѳ-Саксон. округа 
были ѳвангѳлич'. исповѣданія. Главой округа 
былъ курфюрстъ саксонскій, который и созы
валъ сословія. Крейстаги собирались въ Лейп
цигѣ, затѣмъ во Франкфуртѣ на Одерѣ и 
Ютербогѣ; съ 1683 г. крейстаговъ не было.

Верхнеудинскій забайкальскій каза
чій полкъ—ведетъ свою исторію съ 1851 г., 
когда было составлено забайкальское казачье 
войско. Въ 1897 г. 1-й Забайкальскій казачій 
полкъ наименованъ В. Въ военное время вой
ско выставляетъ, кромѣ 1-го, 2-й и 3-й В. 
полки.

Верхнеудиыскін резервный пѣхотный 
баталіонъ—сформированъ 27 сент. 1900 г. 
въ Пріамурскомъ военномъ округѣ.

Верхній Ломовъ — безъуѣздн. гор. 
Пензенской губ.: см. Ломовъ Верхній.

Верх н я къ—верхній жерновъ, см. Кру
пяные поставы, Мельницы.

Верхняя Германія—тоже что Юж
ная Германія: страны, входящія въ составъ 
Германской имперіи и лежащія на югъ отъ 
р. Майна, по отрогамъ и предгорьямъ Альпъ, 
т. ѳ. Эльзасъ, Баденъ, Вюртембергъ и боль
шая часть Баваріи. Нѣкоторые географы 
къ В. Германіи причисляютъ п горныя части 
Австріи.

Верхняя Франконія (Oberfranken) 
—округъ въ сѣверной части Баваріи; пло
щадь 6998,8 квадр. км. Орошается рр. Май
номъ съ Рѳгницѳмъ, Заалою и Эгеромъ. 
Мѣстность гориста (Фихтельгѳбиргѳ, Фран
конскій лѣсъ, Франконская Юра). Земледѣ
ліе процвѣтаетъ, особенно въ западныхъ ча
стяхъ; по долинамъ Майна и Регница — ви
нодѣліе, разведеніе овощей, фруктъ и хмѣля. 
Добыча каменнаго угля, желѣза, мѣди и 
фарфоровой глины, ломки гранита, шифера. 
Фабрики бумагопрядильныя, ткацкія; заводы 
стекольные, гончарные, пивоваренные; издѣ
лія изъ дерева. Жителей въ 1900 г. было 
608116, изъ нихъ 57% протестантовъ, ост. 
католики. Главный гор. Байрейтъ (31000 ж.); 
крупные города—Бамбергъ (44000) и Гофъ 
(37000).

Верхняя челюсть у членистоногихъ 
(mandibulae)—представляетъ парную околорп- 
товую конечность (см. Ротовыя части), а у 
позвоночныхъ (maxilla) можетъ быть прѳдро- 
товую висцеральную дугу. Скелетъ ея далеко 
не гомологиченъ у различныхъ позвоночныхъ: 
у низшихъ ' рыбъ—онъ представленъ небно
квадратнымъ хрящомъ, у другихъ позвоноч
ныхъ—челюстными и межчелюстными костями 
накладного характера (см. Черепъ). У кругло
ротыхъ В. челюсть, какъ и нижняя, нѳвыра- 
жѳна. В. Μ. ІИ.

Верховая пушка — древне-русское 
названіе мортиры. В. пушки назывались также 
можжирами.

Верховодка (Alburnus bipunctatus) — 
см. Быстрянка (V, 148) п Уклейки (XXXIV, 
630).

Верховскій (Иванъ Тимоѳеевичъ)—пи
сателъ, сынъ протоіерея Тимоѳея В. (см. 
VI, 84). Былъ священникомъ единовѣрче
ской церкви въ СПб. Убѣдившись, что еди
новѣріе «двулично и двусмысленно», В. по
ставилъ себѣ цѣлью «разоблачать эту дву
смысленность, поставить въ притчу». Въ 
1873 г. В. составилъ записку: «Сводъ прак
тическихъ церковно-государственныхъ истинъ 
для окончательнаго рѣшенія всѣхъ вопросовъ 
по расколу», получившую большую извѣст
ность среди раскольниковъ. Въ 1885 г. В. тай
но оставилъ свой приходъ и вступилъ въ об
щеніе съ раскольниками. Опредѣленіемъ св. 
синода въ 1885 г. лишенъ священнаго сана. 
Живя за границей, В. помогалъ Онисиму 
Швецову составлять и печатать сочиненія въ 
защиту раскола. Въ 1886 г. В. напечаталъ въ 
Лейпцигѣ и въ Черновцѣ свои сочиненія, въ 
двухъ томахъ. Передъ смертью В. раскаялся 
и испросилъ дозволеніе возвратиться въ Рос
сію.

Верховскій (Николай Ивановичъ, 
1831—1893) — духовный писатель, магистръ 
спб. дух. академіи, протоіерей. Главные его 
труды: «Согласные и несогласные въ Черни
говскихъ посадахъ въ концѣ XVIII стол.» и 
«Царство Божіе по изображенію его въ прит
чахъ Христа Спасителя».

Верхоцн*Ьтнпкъ или верхугиечное со
цвѣтіе (суша)—немногоцвѣтковые кисть или 
колосъ, см. Соцвѣтіе.

Верхушечные листья иначе при
цвѣтники (bracteae)—упрощенные настоящіе 
листья, служащіе для прикрытія развиваю
щихся цвѣточныхъ побѣговъ. См. Листъ.

Верхушка корпя или точка роста 
корня—iобладаетъ нѣсколькими весьма су
щественными свойствами. На кончикѣ корня 
сосредоточенъ ростъ его въ длину; здѣсь дѣ
леніемъ одной или нѣсколькихъ верхушеч
ныхъ клѣтокъ образуется матеріалъ для по
строенія рабочихъ частей корня; этотъ ростъ 
въ длину строго ограничивается кончикомъ 
корня; измѣренія опредѣлили длину растущей 
части корня лишь въ 1 стм., при чемъ наиболѣе 
энергично растутъ послѣдніе 4—5 мм. (см. 
фиг.). Между тѣмъ стебель, а также воздуш
ные корни, обладаютъ гораздо болѣе крупной 
зоной роста. Эта особенность подземныхъ 
корней стоитъ въ связи съ условіями ихъ
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обитанія. Корню приходится пробиваться 
между частичками почвы; при этомъ важно, 
чтобы сила, проталкивающая растущую вер
хушку, была сосредоточена по возможности 
въ одной точкѣ. Съ другой стороны, если 
бы. сталъ расти въ длину какой-нибудь уча
стокъ корня, расположенный болѣе или ме
нѣе далеко отъ верхушки, ему пришлось бы 
протолкнуть впередъ всю лежащую впереди 
его часть корня, преодолѣвая при этомъ гро
мадное треніе. Такимъ образомъ, съ точки 
зрѣнія внѣдренія въ почву ограниченность 
растущей зоны является весьма полезнымъ 
приспособленіемъ. Тѣмъ же обстоятельствомъ 
обусловливается и другая особенность В. 
корня. Дѣло въ томъ, что верхушечныя клѣтки 
въ связи съ важной ролью, которую они вы
полняютъ въ образованіи новыхъ клѣточекъ, 
оказываются чрезвычайно богаты протоплаз
мой. Съ другой стороны, оболочки верхушеч

ныхъ клѣтокъ 
чрезвычайно 
тонки п силь
но страдали 
бы отъ непо
средственнаго 
столкновенія 
съ частичками 
почвы. Защит
нымъ приспо- 
соблѳніемъ 
является кор
невой чѳхликъ 
(см. Чехликъ 
корня), одѣва
ющій В. кор
ня. Далѣе В. 
корня обнару
живаетъ цѣ
лый рядъ яв
леній раздра
жимости. Ко
решокъ углуб
ляется въ зе
млю, а его бо
ковыя вѣтви 
пронизываютъ 
почву въ раз
личныхъ на
правленіяхъ 
благодаря то
му, что напра
вленіе роста 
корневой В. 
обусловлива
ется еягеотро
пической раз

дражимостью (см. Геотропизмъ); далѣе коре
шокъ растетъ, выбирая болѣе влажныя мѣста 
почвы, руководимый гидротропизмомъ (см.); 
въ случаѣ, если вода въ почвѣ находится въ 
опредѣленномъ движеніи, корешокъ напра
вляется къ источнику движенія (реотропизмъ, 
см.). Встрѣчая на своемъ пути нѣкоторое со
противленіе В. корня путемъ неравномѣрнаго 
роста еще сильнѣе нажимаетъ на него, чтобы 
преодолѣть его по возможности (тигмотро- 
пизмъ). Въ случаѣ, однако, если при томъ 
точка роста поранится объ острый предметъ,

Опытъ, показывающій, что ростъ 
на верхушкѣ корня ограниченъ 
очень небольшимъ участкомъ. Л— 
корешокъ бобовъ (Vicia Faba), ва 
которомъ тушью нанесены дѣленія 
на разстояніи въ 1 мм. другъ отъ 
друга. Б—тотъ же корешокъ че

резъ сутки.

В. корня отклоняется въ противоположную 
сторону (Дарвиновское искривленіе, см. Чех
ликъ корня). Всѣ эти свойства В. корня, вся 
эта многообразная и цѣлесообразная раздра
жимость ея настолько поразительны, что Дар
винъ сравнилъ В. корня съ головой какого- 
нибудь низшаго животнаго. Такъ какъ при 
этомъ многія данныя указываютъ, что вос
принимаетъ раздраженіе самый кончикъ 
корня, а исполняетъ соотвѣтствующія движе
нія тотъ участокъ его, который лежитъ нѣ
сколькими миллиметрами ниже, то приходится 
заключить, что здѣсь имѣетъ мѣсто, передача 
раздраженій отъ «чувствующей зоны> корня 
къ его «двигательной зонѣ». Были сдѣланы 
попытки найти какія-нибудь приспособленія, 
облегчающія такую передачу раздраженія. Въ 
послѣднее время чешскому ученому Нѣмѳцу 
удалось въ самомъ дѣлѣ открыть въ клѣткахъ, 
по которымъ предполагается передача раз
драженія, особыя протоплазматическія воло
конца, которыя идутъ отъ одной клѣточной 
стѣнки до другой, и въ сосѣднихъ клѣткахъ 
взаимно соотвѣтствуютъ другъ другу. Нѣмецъ 
и предположилъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло 
съ органами передачи раздраженія.

В. Арц,
Верхушка стебля, подобно . вер

хушкѣ корня (см.) является тѣмъ центромъ, 
въ которомъ происходитъ надстраиваніе сте
бля въ длину путемъ образованія все новыхъ 
клѣточекъ. Соотвѣтственно этому В. стебля 
построена точно также изъ мелкихъ, богатыхъ 
протоплазмой клѣточекъ съ очень тонкими 
стѣнками. Здѣсь точно также различаютъ одну 
или нѣсколько «вѣчно юныхъ» верхушечныхъ 
клѣтокъ, которыя никогда не превращаются 
въ постоянные рабочіе элементы тканей, и 
продолжаютъ въ теченіе всего періода роста 
дѣлиться, отчленяя одну за другою новыя 
клѣточки. Далѣе, такъ какъ только въ пе
ріодъ роста растенію предоставляется выборъ 
положенія, которое оно займетъ затѣмъ разъ 
навсегда! въ окружающемъ пространствѣ, то 
понятно, какъ важно сразу же выбрать наи
болѣе благопріятное положеніе. Для осуще
ствленія такого «выбора» В. стебля одарена 
многообразной раздражимостью, при чемъ глав
ную роль играютъ явленія геотропизма (см.) 
и фототропизма (геліотропизма, см.), растеніе 
стремится вверхъ и къ свѣту. Чувствитель
ность къ свѣтовымъ раздраженіямъ является 
у В. стебля необычайно тонкой; достаточно 
слабаго мерцанія культуры свѣтящихся бак
терій, яркость свѣта которой измѣряется ты
сячными долями свѣчи, чтобы В. стебля (въ 
темнотѣ) произвела соотвѣтствующій фототро
пическій изгибъ, направилась къ источнику 
свѣта. Особенности В. стебля по сравненію 
съ верхушкой корня, вмѣстѣ съ упомянутой 
тонкой чувствительностью къ свѣту объясня
ются различіемъ въ условіяхъ существованія. 
Такъ, въ связи съ тѣмъ, что стеблю не при
ходится пробиваться между частичками почвы, 
зона роста его гораздо значительнѣе, чѣмъ у 
корня. Измѣреніями можно констатировать 
разростаніе въ длину на протяженіи нѣсколь
кихъ сантиметровъ отъ верхушки, а у нѣко
торыхъ растеній зона роста измѣряется де-
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сятками сантиметровъ (до 50 стм. у вьющихся 
растеній). Надо замѣтить, что ростъ въ длину 
этихъ удаленныхъ частей стебля обусловленъ 
не увеличеніемъ числа клѣточекъ, а увели
ченіемъ длины каждой отдѣльной клѣточки 
благодаря раздуванію все увеличивающимися 
количествами клѣточнаго сока. Далѣе, В. 
стебля лишена чѳхлика. Нѣжныя клѣточки, 
составляющія ее, защищены смыкающимися 
плотно надъ нею молодыми листочками, обра
зующими почку (см.). Наконецъ, послѣднюю 
существенную особенность В. стебля соста
вляетъ то, что она является очагомъ обра
зованія новыхъ листьевъ. Въ ближайшемъ 
разстояніи отъ верхушечныхъ клѣточекъ за
кладываются уже въ видѣ небольшихъ бугор
ковъ листовые зачатки, которые болѣе пли 
менѣе быстро развиваются затѣмъ въ новые 
листья. ¡Наконецъ, на В. стебля наблюдаются 
явленія нутаціи, въ особенности у высшихъ 
растеній, которыя къ тому же обнаруживаютъ 
тигмотропическую раздражимость (см.Тигмо- 
тропизмъ). В. Арц.

Вершацъ (Нѳстѳровка)—сел. Херсон
ской губ., Александрійскаго у., на р. Ирклеѣ. 
Жит. 3100, 2 правосл. церкви, цѳрк.-прих. 
школа, лавки. Старинное (начала XVIII в.) 
раскольничье поселеніе, состоящее изъ вы
ходцевъ изъ польской Украйны.

Веріпнио-Камснка — сел. Херсон
ской губ., Александрійскаго у., на р. Каменкѣ. 
Жит. 5700. Зѳмск. и церк.-прих. шк.; ежене
дѣльные базары.

*Веселаго (Ѳеодосій Ѳедоровичъ)—исто
ріографъ морского министерства: ум. въ 
1895 г.

Веселовскій (Григорій Михайловичъ)— 
воронежскій журналистъ (1837—96). Учился 
въ спб. главномъ педагогическомъ институтѣ. 
Въ 1865—67 гг. былъ редакторомъ «Ворон. 
Губ. Вѣд.> и «Ворон. Листка*, а съ 1868 г. 
до самой смерти издавалъ газету «Донъ*, въ 
которой дѣятельно работалъ. Отдѣльно В. из
далъ: «Воронежъ* (Воронежъ, 1867), «Воро
нежскій календарь* (ib., 1873), «Города Во
ронежской губ., ихъ исторія и современное 
состояніе, съ краткимъ очеркомъ всей Воро
нежской губ.* (составл. вмѣстѣ съ Н. В. Вос
кресенскимъ; ib., 1876) и «Историческій 
очеркъ города Воронежа, 1586—1886* (ib., 
1886).

Веселовскій (Константинъ Алексан
дровичъ, ум. въ 1902 г.)—писателъ, прото
іерей. Главные его труды: «Вязниковскій 
Благовѣщенскій монастырь* («Владимірскія 
Губ. Вѣдомости*, 1865, №№ 26—27); «Городъ 
Вязники. Исторія его, древности и статисти
ка* (ib., 1871, №№ 24—26); «Лѣтопись с. 
Акиншина, Вязниковскаго уѣзда* (ib., 1877, 
№№ 31—36); «Книги описныя 1689 г. Бла
говѣщенскаго монастыря Вязник. слободы* 
(ib., 1878, №№ 20—26).

*Веселовскім (Константинъ Степано
вичъ)—ученый: ум. въ 1901 г.

Веселовскій (Юрій Алексѣевичъ)—пи
сатель. Род. въ 1872 г.; сынъ Алексѣя В. 
(VI, 99). Окончилъ курсъ въ москов. унив. Со 
средины 1890-хъ гг. напечаталъ рядъ крити
ческихъ и историко-литературныхъ статей. 

большею частью о западно-европейскихъ пи
сателяхъ, въ «Вѣстникѣ Европы*, «Артцстѣ*, 
«Вѣстникѣ Воспитанія*, «Жур. Мин. Народи. 
Просвѣщенія*, «Рус. Вѣд.*, «С.-Пѳтѳрб. Вѣд.*, 
«Новостяхъ* (гдѣ съ 1897 г. велъ фельетонъ 
о новостяхъ иностранной литературы), «Вѣст
никѣ Самообразованія* и др. Болѣе круцныя 
изъ этихъ статей собраны въ отдѣльн. изд. 
(Μ., 1900) подъ заглавіемъ «Литературные 
очерки* (этюды о Леопарди, Расинѣ, Андрэ 
Шенье, Роденбахѣ и др.). Въ настоящемъ 
Словарѣ В. помѣстилъ множество статей по 
историко-литер. отдѣлу. Принялъ также уча
стіе въ составленіи вступительныхъ статей 
къ пьесамъ Шиллера и Шекспира, изд. подъ 
рѳд. С. А. Венгерова. Изучивъ армянскій яз., 
В. много сдѣлалъ для ознакомленія русской 
публики съ новоармянской литературою. Онъ 
много писалъ объ армянской литературѣ XIX 
вѣка, переводилъ съ армянскаго и редакти
ровалъ нѣсколько комментированныхъ сборни
ковъ произведеній ново-армянскихъ поэтовъ 
и драматурговъ. Нѣкоторые переводы ар
мянскихъ поэтовъ вошли также въ сборникъ 
переведенныхъ В. стихотвореній (Μ., 1898).

Весеньевъ (Иванъ)—псевдонимъ Софьи 
Дмитріевны Хвощйнской (ХХХѴП, 147).

Вееппъ (Леонидъ Павловичъ, 1850— 
1895)—писатель. Высшее образованіе полу
чилъ въ спб. университетѣ; служилъ въ ми
нистерствѣ финансовъ. Помѣстилъ рядъ ста
тей о русской заводской и фабричной про
мышленности въ «Историко-статистич. обзорѣ 
промышленности Россіи* (изд. министерства 
финансовъ, СПб., 1886) и въ изданномъ депар
таментомъ торговли и мануфактуръ въ 1893 г. 
«Сборникѣ* для выставки въ Чикаго. Главный 
его трудъ: «Историческій обзоръ учебниковъ 
общей и русской географіи: 1710—1876* 
(СПб., 1876), гдѣ данъ разборъ болѣе 230 
учебниковъ и пособій по географіи. Имъ же 
изданъ «Курсъ общей географіи*.

Весмэль (Constantin Wesmael) — из
вѣстный бельгійскій энтомологъ, (1798— 
1872), былъ профессоромъ Athénée въ Шар
леруа и Брюсселѣ и преподавалъ въ госу
дарственномъ ветеринарномъ училищѣ. Изу
чалъ преимущественно систему перепончато
крылыхъ и въ особенности наѣздниковъ. Изъ 
числа его трудовъ слѣдуетъ упомянуть «Mono
graphie des Braconides de Belgique* (1835— 
1838) и «Tentamen dispositionis methodicae 
Ichneumonum Beigli* (1844). A.

Весте (Шарль-Фредерикъ-Огюстъ Ѵоѳ- 
ste) — бельгійскій государственный дѣятель, 
сынъ нѣмецкаго консула въ Брюсселѣ. Род. 
въ 1837 г.; юношей перешелъ изъ лютеран
ства въ католицизмъ и вращался въ аристо
кратическомъ кл-ерикальномъ обществѣ. Какъ 
адвокатъ, онъ охотно выступалъ представите
лемъ интересовъ монастырей, какъ публи
цистъ—защищалъ идеи утрамонтанства. Съ 
1874 г. понынѣ засѣдаетъ въ палатѣ депута
товъ, являясь вождемъ непримиримыхъ клери
каловъ. Въ 1884 г. былъ министромъ юстиціи 
въ кабинетѣ Малу; въ 1893 г. боролся про
тивъ проведенной клерикальнымъ министер
ствомъ Бернаерта, въ видѣ уступки требова
ніямъ соціалистовъ, избирательной реформы·
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Поддерживалъ м-ство Бюрле (1894—96), пока 
оно не сдѣлало попытку провести всеобщую ( 
воинскую повинность; тогда отпаденіе В. съ 
его сторонниками вызвало паденіе кабинета. 
Въ 1899 г. онъ поддерживалъ кабинетъ Ван- 
дѳнпеѳрѳбоомаи его «мошенническій проектъ» 
пропорціональной избирательной системы; 
когда Ванденпееребоомъ вышелъ въ отстав
ку, уступивъ мѣсто Смету де Найеру (1899), 
В. оказался въ оппозиціи новому кабинету, 
какъ умѣренному, и въ частности—его про
екту пропорціональныхъ выборовъ. Онъ на
зывалъ Смета «могильщикомъ клерикальной 
партіи въ Бельгіи» и, въ видѣ протеста, сло
жилъ съ себя предсѣдательство въ федераціи 
клерикальныхъ избирательныхъ союзовъ («ка
толическая федерація»). Въ палатѣ депута
товъ численность его группы колеблется ме
жду 20 и 35 депутатами. Его главныя работы: 
«De la propriété des anciennes églises, des ci
metières et des anciens presbytères» (Bp., 1871); 
«Histoire du Culturkampf en Suisse» (Бр., 
1887); «La question militaire» (1889); «La neu
tralité belge» (1891); «Le parti catholique, 
ses succès» (1897). Нѣкоторыя статьи его и 
рѣчи собраны въ сборникахъ: «Vingt ans de 
polémique» (1887) и «A travers dix années, 
1885—94» (Бр., 1895). В. В—въ.

Вестермаркъ (Елена Шарлотта) — 
финляндская писательница. Род. въ 1857 г. 
Получила за одну изъ своихъ картинъ почет
ный отзывъ на парижской всемірной выстав
кѣ 1889 г. На писательское поприще В. вы
ступила въ 1890 г. съ сборникомъ разска
зовъ. Самое крупное изъ ея произведеній— 
«I fru Ulrikas hem» («Въ домѣ г-жи Ульри
ки»)—обратило на себя всеобщее вниманіе. 
Въ 1895 г. В. основала ежемѣсячный жур
налъ «Ñutid* (въ Гельсингфорсѣ), посвящен
ный женскому вопросу.

Вестермаркъ (Эдуардъ Александръ)— 
извѣстный финляндскій соціологъ. Род. въ 
1862 г. Съ 1890 г. читаетъ соціологію и фи
лософію въ гельсингфорсскомъ унив.; читалъ 
также лекціи по соціологіи въ лондонскомъ 
университетѣ. Его «History of human maria
ge» (Лонд., 1901) выдержала на англійскомъ 
языкѣ 3 изд. и переведена на шведскій, нѣ
мецкій, итальянскій, французскій, японскій и 
испанскій языки. Въ этомъ сочиненіи В. опро
вергаетъ теорію Моргана и Энгельса. Его 
доклады (напр. на третьемъ международномъ 
мюнхенскомъ конгрессѣ психологовъ, на рим
скомъ конгрессѣ оріенталистовъ) и многочи
сленныя статьи въ спеціальныхъ англ., франц., 
нѣмецк. п итальян. соціологическихъ журна
лахъ также способствовали его извѣстности. 
Обширный трудъ его «The Origin and Develop
ment of the Moral Ideas» выходитъ въ 1905 г. 
въ Лондонѣ. Чтобы самому изучить нравствен
ныя понятія племенъ, стоящихъ на низкомъ 
культурномъ уровнѣ, и въ особенности ихъ 
отношенія къ религіознымъ представленіямъ, 
В. съ весны 1898 г. до осени 1902 г. съ не
большими перерывами жилъ въ Марокко,, 
предпринимая во внутрь страны, напр., въ 
горныя мѣстности, населенныя берберами, 
путешествія, связанныя со всевозможными 
приключеніями и опасностями.

Вестингауза тормазъ—см.Тормазъ.
Вестринъ (Іог; - Теодоръ Westrin)—· 

шведскій историкъ н лексикографъ. Род. въ 
1850 г. Главный его трудъ—изданіе «Nordisk 
Familjebok» (Стокг., 1876—94, 18 тт., доп. 
1895—97 гг., 2 тт.), широко распространен
наго энциклоп. словаря, который В. редакти
ровалъ совмѣстно съ Розеномъ.

Вест«ж»алитъ—см. Составы Фавье.
* Веста* а ль (Karl-Friedrich-Otto West

phal)—нѣм. психіатръ: ум. въ 1890 г.
Вестфальскій (Нидерландскій) округъ 

—одинъ изъ округовъ прежней Германской 
имперіи; обнималъ епископства Мюнстеръ, 
Падерборнъ, Оснабрюкъ, Люттихъ (сначала 
и Утрехтъ), аббатства Корвѳ, Верденъ и др., 
герцогства Юлихъ, Клеве, Бергъ и Ольден
бургъ, княжества Минденъ, Верденъ, вост.' 
Фрисландію и др., Нассаускія земли, граф
ства Маркъ, Дингольцъ, Равѳнсбергъ, Шаум- 
бургъ-Лиипѳ, Пирмонтъ, Шлейденъ, импѳр. 
города Аахенъ, Кельнъ, Дортмундъ и Зестъ, 
всего 68825 кв. км.

Ветернварвая Библіотека—еже
мѣсячный журналъ, издававшійся въ СПб. въ 
1898—1904 гг. Изд. Э. Арнгольдъ; редакторъ 
В. Г. Татарскій.

*Ветервварное Дѣло — журналъ, 
прекратился въ 1894 г.

Ветеринарное Обозрѣніе—жур
налъ, издается въ Москвѣ съ 1899 г. москов
скимъ обществомъ врачей и выходитъ два 
раза въ мѣсяцъ. Редакторы: С. H. ' Павлуш- 
ковъ и H. Н. Мари.

*Ветеринарнын Вѣсти и къ—жур
налъ, прекратился въ 1895 г.

Ветеринарный Фельдшеръ — 
ежемѣсячный популярный иллюстрированный 
журналъ практической ветеринаріи и живот
новодства. Издается въ СПб. съ 1897 г. рос
сійскимъ ветеринарнымъ обществомъ. Ре
дакторъ магистръ ветерин. наукъ А. Μ. Ру
денко.

Ветиверовое масло (01. Andropo- 
gonis Muricati, Vetiveröl, Ess. de Vétiver, 
Oil of Vetiver)—получается перегонкой изъ 
корней растенія Andropogon muricatus (изъ 
сем. Gramineae), произрастающаго въ Бен
галіи, Бразиліи, Мизотѣ, на Коромандельскомъ 
берегу, на о-вахъ Соединенія, Св. Маврикія, 
Филиппинскихъ, Антильскихъ, Порто-Рико и 
Ямайка. Масло получается частью на мѣстѣ, 
частью въ Европѣ изъ привозныхъ корней. 
Экспортное масло всегда сильно фальсифи
цировано и потому всѣ далѣе приведенныя 
данныя относятся къ маслу нѣмецкой дѳстил- 
ляціи. В. масло является однимъ изъ наи: 
болѣе трудно летучихъ и густыхъ эфирныхъ 
маселъ. Запахъ сильный и не непріятный. 
Окраска очень темнак. При 15° уд. вѣсъ его 
1,015—1,030, при 44°—0,994. Вращеніе плоек, 
поляр. αΰ = отъ + 25 до + 27,5°. Составъ 
совершенно не изученъ. Фальсификація экс
портнаго масла открывается по уд. вѣсу, 
вращенію плоек, поляр, и растворимости въ 
спиртѣ. Чистое масло должно давать совер
шенно прозрачный растворъ съ 2 ч. 80° 
спирта. Е. масло примѣняется въ парфюме

ріи, какъ фиксаторъ запаха. К. Дебу.
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Ветлужскій 230-й резервный бата
ліонъ—сформированъ въ 1878 г.; настоя
щее названіе носитъ съ 1899 г.

Вечерній Листокъ Волгари— 
ежедневное вечернее изданіе съ 15 апрѣля 
но 15-е октября для подписчиковъ «Волгаря» 
(см. ѴП, 31) съ 1894 г.

Вечерній Извѣстія — ежедневная 
газета, изд. въ СПб. За редактора вдова под
полковника Ф. И. Романовская.

Вечерняя Газета—ежедневная, по
литическая и литературная, издается съ 1904 г. 
(вых. въ 6 час· вечера). Ред.-изд. В. Μ. Абаза.

Вечернія Телеграммы и Новѳ- 
стк—ежедневная газета, выходитъ въ СПб. 
съ 1903 г. Издатель А. С. Шустовъ.

Вечерняя и Театральная Га
зета—ежедневная газета, посвященная во
просамъ общественнымъ жизни, науки п ис
кусства. Издается въ Одессѣ съ 1904 г. Рѳд.- 
пзд. дроф. А. Ф. Федоровъ и рѳд. Н. Г. Ву
четичъ.

Вечеръ—газета политическая, литера
турная, общественной жизни и пр., издавав
шаяся въ 1894 г. въ г. Москвѣ, ежедневно 
кромѣ воскресныхъ дней. Издатели: К. Η. 
Цвѣтковъ (онъ же и редакторъ) и Н. А. Мѳйн- 
гардтъ.

Взморникъ (Zostera marina)—морская 
трава изъ сем. Najadaceae. Цвѣтки голые, 
однополые, въ колосьяхъ; мужской цвѣтокъ о 
1 тйчинкѣ, женскій—объ 1 пестикѣ. Листья 
линейные, влагалищные.

Взнузлываніе лошади — имѣетъ 
цѣлью наилучшимъ способомъ заставить ло
шадь повиноваться правящему ею. Это до
стигается лишь при условіи, что В. не на
носитъ лошади никакого ущерба и доста
точно понятно передаетъ eÇ волю человѣка. 
Всѣ современные способы В. ведутъ свое 
начало отъ простой палки, вложенной въ 
ротъ лошади. Затѣмъ эта палка была пере
ломлена пополамъ и соединена кольцами, 
вскорѣ по сторонамъ ея появились рычаги, 
и такимъ путемъ она получила наконецъ 
видъ современнаго удила. Способы В. весьма 
разнообразны въ зависимости отъ цѣли, для 
которой должна служить лошадь. Если отъ 
лошади требуются только свободныя, сильныя 
п быстрыя движенія, то управленіе ею 
менѣе тонко и В. менѣе сложно, если же 
отъ нея требуютъ особой поворотливости, 
короткости п правильности движеній, то п 
В. болѣе сложно. Поэтому степные народы 
всѣ п всегда употребляли простыя удила; 
однако, слишкомъ горячія восточныя лошади 
уже въ давнія времена потребовали для 
своего управленія болѣе строгихъ мѣръ, и 
всѣ восточные народы давно ѣздятъ на 
мундштукахъ. Отъ нихъ, вѣроятно, строгія 
удила или мундштукъ былъ заимствованъ въ 
Европу и быстро привился. Мундштукъ 
весьма удовлетворялъ требованіямъ рыцар
скихъ турнировъ, главнымъ условіемъ кото
рыхъ было безусловное подчиненіе всаднику 
коня. Оно и достигалось посредствомъ жесто
кихъ приборовъ В., господствовавшихъ тогда, 
въ видѣ колѣнчатыхъ мундштуковъ съ боль
шими рычагами. Конница, явившаяся наслѣ-
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діѳмъ рыцарства, продолжала употреблять 
строгіе мундштуки и они были необходимы 
ей, такъ какъ отъ нея требовали сплочен
ныхъ движеній, на короткихъ аллюрахъ съ 
большой точностью исполненія. Это продол
жалось до конца XVIII стол. Съ появленіемъ 
въ это время требованій отъ кавалеріи боль
шей подвижности, съ уменьшеніемъ требова
ній сплоченности и В. кавалер, лошадей сдѣ
лалось менѣе строгимъ; для него употребляли 
прямые мундштуки. Скаковая лошадь, имѣю
щая цѣлью съ наибольшею скоростью проска
кать по прямой или по кругу, несетъ простыя 
удила, такія же удила несетъ простая упряж
ная или охотничья лошадь, наоборотъ; кавале
рійская, манежная, особенно цирковая лошадь 
замундштучивается особымъ образомъ, чтобы 
слѣдовать движенію каждаго пальца всадника, 
ибо отъ нея требуется особая послушливость 
и точность въ исполненіи. Независимо, однако, 
отъ изложеннаго, В. зависитъ еще и отъ 
свойствъ самой лошади. Однѣ лошади имѣютъ 
тонкую кожу на деснахъ, острыя кости рта, 
маломясистый языкъ и проч.—такой ротъ 
конечно чувствительнѣе, и лошади, имъ обла
дающія, относятся къ слабоуздымъ. У другихъ 
же качества рта какъ разъ обратныя; онѣ 
называется тугоуздыми. Ясно, что послѣднія 
должны взнуздываться болѣе строго. Затѣмъ 
играютъ роль сила лошади, ея выѣздка, цѣль, 
для которой ее взнуздываютъ—проводка, про
ѣздка, ученье, манежъ п т. под., наконецъ, 
сила и умѣнье ѣздить всадника. Въ настоя
щее время для В. лошадей употребляются 
разнаго рода удила—трензеля. Обыкновенный 
трензель представляетъ собою двѣ круглыя 
желѣзки, соединенныя между собою въ кольцо, 
на концахъ въ каждую изъ нихъ вставляются 
кольца съ усиками, въ кольца продѣваются 
поводья и ремни оголовья. Чѣмъ трензель 
тоньше, тѣмъ онъ строже. Самые тонкіе 
трензеля употребляются для скачекъ. Затѣмъ 
удила употребляются въ видѣ цѣпочки, въ 
видѣ плетеной проволоки, двойныя, состоящія 
изъ 4 частей и т. д.; для особенно мягко- 
уздыхъ лошадей рекомендуются резиновыя 
удила, для зимняго времени хорошо обора
чивать желѣзо ремнемъ или веревкой. Болѣе 
строгимъ орудіемъ является мундштукъ; онъ 
представляетъ собою желѣзное сплошное уди
ло, но различно изогнутое, иногда колѣнча
тое. Чѣмъ изогнутость больше, тѣмъ мунд
штукъ строже. По сторонамъ удила прикрѣ
плены рычаги — дужки; верхними частями 
дужки прикрѣпляются къ изголовью, а къ ниж
нимъ прикрѣпляются поводья. На дужкахъ же 
имѣются крючки для надѣванія цѣпки, кото
рая помѣщается въ подбородной ямкѣ лоша
диной морды. Мундштукъ дѣйствуетъ комби
нированнымъ нажатіемъ на ротъ лошади удила 
и цѣпки. Среднимъ между уздечкой-трензе
лемъ и мундштукомъ является пеламъ; это 
родъ мундштука, но съ трензельнымъ уди- 
ломъ. Самое важное при В. опредѣлить мѣ
стоположеніе удилъ во рту такъ, чтобы удила 
наилучшимъ способомъ исполняли свое на-;

i значеніе и не калѣчили лошади. Ср. «Книга 
Í о лошади» гр. К. Врангеля, пер. подъ ред.
1 кн. Урусова (СПб., 1896). А, Н.
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Взрывиая волна — названіе, данное 
Вертело явленію распространенія химиче
скихъ превращеній, совершающихся во взрыв
чатомъ веществѣ во время взрыва. Подобно 
тому, что происходитъ въ Перемѣщеніи зву
ковой волны, и во взрывчатомъ веществѣ въ 
каждый моментъ при взрывѣ можетъ быть 
различаема поверхность, раздѣляющая его 
массу на двѣ части: по одну сторону этой по
верхности находится неизмѣненное взрывчатое 
вещество, а по другую оно въ состояніи пре
вращенія. На поверхности волны, гдѣ проис
ходитъ превращеніе, устанавливается извѣст
ная температура и давленіе, что вызываетъ 
превращеніе рядомъ лежащихъ, еще не из
мѣненныхъ частицъ взрывчатаго вещества, и 
В. волна такимъ образомъ идетъ отъ слоя къ 
слою. В. волна вообще характеризуется огром
ной скоростью и значительными мгновенными 
давленіями. По Вертело, скорость В. волны 
ѵ въ газообразныхъ веществахъ довольно 
хорошо выражается формулой

/ Т
<> = 29,354:1 / метр., гдѣ Г—абсолют

ная температура при превращеніи и#—плот
ность продуктовъ превращенія по отношенію 
къ воздуху (см. также Взрывчатыя вещества).

G. Вуколовъ.
Взрывъ, см. Взрывная волна, Взрывча

тыя вещества, Детонація, Газовые взрывы.
Вибріонъ /(Vibrio) —- слегка изогнутый 

бациллъ, напр., Vibrio Rugula, Vibrio Cholera.
Виваринн (Vivarini)—семейство италь

янскихъ (венѳціанск.) художниковъ, изъ чле
новъ котораго наиболѣе извѣстны двое. 1) 
Бартоломео В., прозванный Бартоломео да- 
Мурано, живописецъ и скульпторъ, обра
зовавшійся подъ вліяніемъ Антонелло да
Мессины и Донателло, работалъ въ. 1450— 
99 гг. и былъ однимъ изъ первыхъ итальян
цевъ, писавшихъ масляными красками. Мно
гочисленныя произведенія его, разсѣянныя 
по церквамъ и музеямъ Венеціи и въ раз
ныхъ западно-европейскихъ коллекціяхъ, от
личаются сильною характеристикою изобра
женныхъ фигуръ и ловкостью исполненія; осо
бенно хороши его «Мадонна на тронѣ» (въ 
венеціанск. акад, худ.) и «Св. Георгій» (въ 
берлинск. муз.). Изъ скульптурныхъ его про
изведеній выдается алтарь св. Креста въ 
црк. Санъ-Джованни-инъ-Брагора. 2) Луиджи 
(или Алевизи) В., живописецъ, родственникъ 
и, быть можетъ, ученикъ· предыдущаго, раз
вившійся подъ вліяніемъ Джов. Беллини и 
до нѣкоторой степени усвоившій себѣ силу 
и блескъ его колорита. Работалъ въ Венеціи 
съ 1464 г.; ум. позже 1507 г. Къ числу луч
шихъ его картинъ принадлежатъ «Мадонна 
на тронѣ», «Св. Клара» и «Св. Матѳей» (всѣ 
три въ венеціанской акад, худ.), «Благосло
вляющій Спаситель (въ миланской галлереѣ 
Брера), «Молящаяся Богоматерь» (въ вѣнск. 
муз.), «Богоматерь на тронѣ, окруженная 
шестью святыми и двумя ангелами» (въ бер
линск. музеѣ).

*Впггсрсъ (Wiggers) — мекленбургскіе 
политическіе дѣятели: 1) Августъ-Юліи-От- 
то: ум. въ 1901 г.; 2) Морицъ, ум. въ 1894 г.

Энциклопед. Словарь, т. I Допогн.

Вигиліи—епископъ тридентскій, авторъ 
сочиненія «In laudem martyrum» (Въ похва
лу мучениковъ) и письма къ Златоусту о ве
ликихъ подвигахъ мучениковъ его вѣка. Такъ 
какъ первое произведеніе посвящено Сим- 
плиціану, преемнику Амвросія Медіоланскаго, 
то В. жилъ въ концѣ IV или въ началѣ V в. 
и не могъ быть авторомъ «Пяти книгъ про
тивъ Евтихія», первоначально приписывав
шихся ему. По преданію, В. потерпѣлъ му
ченичество въ 400 или 405 г.

Вигоневое производство — см. 
Хлопчатобумажное произв. (XXX VII, 350).

Вигонь—см. Шерсть (XXXIX, 520). 
Ввгорнтъ—см. Динамиты (X, 625). 
Вигу ре—см. Шерстяныя ткани.
Видаль (Августъ-Теодоръ Vidal de Cassis, 

1803—1856) — хирургъ, изучалъ медицину въ 
Марсели; въ 1828 г. д-ръ медицины за дис
сертацію: «Nouveau procédé pour extraire 
les calculs de la vessie (taille quadrilatérale)». 
В. рано занялся медицинской журналистикой 
и былъ усерднымъ сотрудникомъ многихъ ме
дицинскихъ журналовъ. Кромѣ критическихъ 
обзоровъ и фельетоновъ В. печаталъ въ этихъ 
журналахъ и свои научныя работы. Въ 1832 
г. В. сдѣлался приватъ-доцентомъ (agrégé), 
въ 1833 г. хирургомъ въ bureau- central. Въ 
1839 г. онъ сдѣлался хирургомъ въ вновь 
устроенномъ Hôpital de Lourcine въ Парижѣ. 
Собранный имъ здѣсь матеріалъ послужилъ 
первоначальною основою для изданнаго имъ 
впослѣдствіи «Traité sur les maladies véné
riennes» (1852; 2-е изд., 1855; 3 изд., 1859). 
Съ 1838 г. В. сталъ издавать свое пяти-том- 
ноѳ руководство по хирургіи «Traité de pa
thologie externe et de médécine opératoire etc.» 
(1838—1841). Въ 1840 г. вышло «Essai sur 
le traitement méthodique de quelques mala
dies de la matrice, injections intravaginales, 
et intrautérines».

*Видаль (Луи)—французскій скульпторъ: 
ум. въ 1899 г.

Видерсгспмъ (Robert Wiedersheim)— 
выдающійся нѣмецкій анатомъ, род. въ 1848 г. 
въ Нюртингѳнѣ, учился въ Тюбингенѣ. Вюрц
бургѣ и Фрейбургѣ, ассистентъ и прозекторъ 
въ Фрейбургѣ, затѣмъ въ Вюрцбургѣ, гдѣ на
значенъ въ 1878 г. экстраорд., а въ 1883 г. 
ордин. проф. анатоміи и сравнительной ана
томіи. Научные труды В. касаются преиму
щественно анатоміи позвоночныхъ живот
ныхъ. Большою извѣстностью пользуются его 
цѣнные учебники: «Lehrbuch der vergleichen
den Anatomie der Wirbelthiere» (2-е изд., 
1886) и «Grundriss der vergleichenden Ana
tomie der Wirbelthiere» (4-е изд., 1898).

*Видийнъ (Максимиліанъ) — нѣмецкій 
скульпторъ: ум. въ 1895 г.

Впже (Мари-Альбертъ Viger) — франц, 
политическій дѣятель, по профессіи врачъ. 
Род. въ 1843 г. Въ 1885 г. избранъ въ палату 
депутатовъ и примкнулъ къ радикальной лѣ
вой, но главная его дѣятельность состояла въ 
защитѣ аграрнаго протекціонизма. Въ этомъ 
онъ шелъ всегда вмѣстѣ съ Молиномъ. Въ 
1892 г. В. ѣздилъ въ Алжиръ для изученія 
вопроса объ улучшеніи расы овецъ; по воз
вращеніи представилъ докладъ на эту тему,

27 
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за которымъ признается серьезное научное 
значеніе. Въ январѣ 1893 г. сдѣлался мини
стромъ земледѣлія въ кабинетѣ Рибо, сохра
нилъ это мѣсто въ 1-мъ кабинетѣ Дюпюи (апр.
1893),  въ кабинетѣ Казиміра Перье (декабрь
1893) и во 2-мъ кабинетѣ Дюпюи (май по ноябрь
1894) . Онъ содѣйствовалъ развитію агроно
мическаго образованія въ народѣ, кредита 
для земледѣльцевъ и т. д. При образованіи 
кабинета Бриссона въ іюнѣ 1898 г. В. занялъ 
въ немъ мѣсто мин. земледѣлія и сохранилъ 
его въ 3-мъ кабинетѣ Дюпюи (ноябрь 1898 г.- 
іюнь 1899 г.). В. В—въ.

Низана группа—слои, принадлежащіе 
міоценовымъ образованіямъ ронскаго бассей
на. Соотвѣтствуютъ I и П-му средиземному 
ярусу такъ назыв. Вѣнскаго бассейна.

.Византійскій ІІременникъ—жур
налъ, издается въ СПб., съ 1894 г. Импер. 
акад, наукъ и выходятъ Зт-4 книжки на 
русскомъ, франц, и греческомъ языкахъ въ 
годъ. Редакторъ В. Э. Регель.

Визгуны (Cebus)—см. Сапажу.
*Впзе (Людвигъ Wiese)—нѣм. педагогъ: 

ум. въ 1900 г.
*Визелеръ (Фридрихъ - Юлій - Августъ 

Wieseler)—нѣм. археологъ: ум. въ 1892 г.
Внзельгренъ (Гаральдъ Оссіанъ) — 

шведскій писатель, род. въ 1835 г. Большая 
часть его работъ относится къ области біогра
фій. Таковы его сборники: «Ur vâr sanatici» 
(Стокг., 1880) и «Bilder och minnen» (1889), 
а также «Lars Johan ïïierta» (1881) и «Ca
vour, Italiens hefriare» (1884). Бъ 1862 г. 
В. основалъ общество «Idun», которое онъ 
сдѣлалъ центромъ умственной жизни интел
лигентнаго Стокгольма. Другіе его труды- 
описаніе путешествія «Öfver Atlanten» (1876), 
нѣсколько цѣнныхъ статей по исторіи сред
невѣковой литературы Швеціи и важное па
леографическое собраніе актовъ: «Svenska 
skriftprof frän Erik den Heliges tid till 
Gustaf III» (1894).

Визе pu нъ — такъ называются мелкіе 
блестящіе кристаллы ксенотима (гуссакита) 
съ горы Фиббіа на С-тъ Готтардѣ, гдѣ они 
встрѣчаются наросшими на гнейсѣ, а также 
съ Alp Lercheltini въ Binnenthal (въ кан
тонѣ Валлисъ).

Визирная ось зрительной тру
бы въ астрономическихъ, геодезическихъ и фи
зическихъ угломѣрныхъ снарядахъ—линія, про
ходящая черезъ оптическій центръ объектива 
и черезъ точку пересѣченія нитей (паутино- 
выхъ), помѣщенныхъ внутри трубы вблизи 
окуляра; эта ось совпадаетъ съ лучемъ зрѣ
нія, идущимъ отъ визируемой точки. Труба 
устанавливается такъ, чтобы изображеніе въ 
ней визируемой точки приходилось какъ разъ 
на пересѣченіи нитей. О нѣкоторыхъ подроб
ностяхъ см. статью Угломѣрные астрономи
ческіе инструменты (XXXIV, 494).

Викарінруюпдія кровотеченія 
—кровотеченія изъ носа, рта, желудка и 
др. у женщины вмѣсто не появившагося нор
мальнаго мѣсячнаго очищенія; они бываютъ 
иногда у женщинъ съ такъ назыв. дѣтской 
маткой, т. е. съ маткой, которая по своимъ 
размѣрамъ меньше нормальной. У такихъ

женщинъ менструація появляется обыкно
венно позже нормальнаго возраста, именно 
на 20—22 году жизни, длится всегда очень 
недолго—нѣсколько часовъ или одинъ день— 
и иногда отсутствуетъ, а вмѣсто нея по
является В. кровотеченіе.

*Внкеде (Юліусъ Wickede)—нѣм. воен, 
писатель: ум. въ 1895 г.

Викторій — элементъ, открытый Кру
ксомъ. Атомный вѣсъ его 117. По Браунеру, 
В., повидимому, есть смѣсь иттрія и тербія.

*Викторія—королева Великобританіи и 
Ирландіи, императрица Индіи; въ 1897 г. вся 
Англія торжественно праздновала 60-лѣтній 
юбилей ея царствованія; ум. 22 янв. 1901 ,г. 
Ей наслѣдовалъ сынъ ея Эдуардъ VII. См. 
Jeafreson, «V. queen and empress» (Л., 1893); 
Barnett Smith, «Life of her Majesty Queen V.» 
(Л., 1896); Діонео, глава о В. въ его «Очер
кахъ современной Англіи» (СПб., 1903).

Викторія — императрица германская: 
см. Фридрихъ, императрица (XXXVI, 777).

Викторія-лэндъ: 1) Южн. часть о-ва въ 
полярной части Сѣв. Америки, расположен
наго между сѣв. берегомъ материка и о-вами 
Банкслэпда, Мѳльвилля, Принца Уэльскаго и 
Земли Короля Вилліама. Открыта Симпсономъ 
въ 1838 г. Характеръ страны полярный. Сѣв.- 
вост. берегъ не изслѣдованъ. 2) В.-лэндъ (Юж
ная В.) — часть южныхъ полярныхъ странъ, 
между 71° и 82° южн. шир. и на 3 отъ 170° 
вост. долг. Открыта Россомъ въ 1841 г. Из
вѣстенъ пока восточный берегъ страны. Юж
ная В.-лэндъ покрыта вѣчнымъ льдомъ; бе
рега ея отвѣсно спускаются къ морю; страна 
гориста; много вулкановъ (Терроръ—3317 м.). 
По вычисленіямъ Сэбина въ В.-лэндѣ нахо
дится южный магнитный полюсъ.

Викторія-«в»іолетъ—см. Фіолетовыя 
краски.

Викторія-чернь — сң. Краски орга- 
нич. искусств. (XVI, 531).

Викторова (урожденная княжна Маку- 
лова, Марья Александровна) —писательница 
(1844—1863). Училась въ московскомъ Ма- 
ріинско - Ермоловскомъ женскомъ училищѣ, 
гдѣ инспекторомъ былъ Ѳ. И. Буслаевъ, а 
литературу преподавалъ ея будущій мужъ, 
извѣстный археологъ А. Е. Викторовъ. Въ 
1861 г. она перевела лѣтопись Нестора на 
современный русскій языкъ; затѣмъ, подъ 
руководствомъ Викторова, стала переводить 
Кіево - Печерскій Патерикъ, изучая также 
вопросы объ его составителяхъ и разныхъ 
рукописныхъ редакціяхъ. Послѣ ея смерти 
былъ изданъ (съ ея біографіей, составлен
ной А. Е. Викторовымъ) ея «Кіево-Печер
скій Патерикъ» (Кіевъ, 1870), а затѣмъ и 
ея книга: «Составители Кіево - Печерскаго 
Патерика и позднѣйшая его судьба», съ біо- 
графич. свѣдѣніями о В. и ея трудахъ, И. ІО. 
Некрасова (Воронежъ, 1871). См. «Филоло
гии. Записки» 1870 г., вып. 6, стр. 1—10 и 
1871 г., вып. 4, стр. 1—39.

Викторъ—епископъ картенскій; жилъ 
въ серединѣ V вѣка, написалъ сочиненія 
«Противъ аріанъ къ Гѳнзериху», «Объ обще
ственномъ покаяніи» и нѣсколько другихъ, 
изъ которыхъ большая часть потеряны.



Викторъ--Вилле 419

также Викториномъ, поэтъ и риторъ; жилъ 
въ Марсели въ первой половинѣ V в. по Р. 
Хр.; написалъ гекзаметромъ комментарій на 
книгу Бытія и «Посланіе къ аббату Саломо- тр; 
ну объ извращенныхъ нравахъ своего вѣка» Кс 
(въ «Bibl. Max. Patr.», Ліонъ, т. VIII). I

Викторъ — епископъ капуйскій, ум. Лондонъ. Въ 1904 г. у него родился сынъ 
около 544 г. Написалъ «De cyclo Paschali», получившій титулъ принца Піемонтскаго, а 
•отъ которой лишь нѣсколько фрагментовъ со- не принца Римскаго, чтобы не оскорбить Ва- 
хранилось у Беды («Scholia veterum patrum»), тиканъ. В. В—въ.

Викторъ — епископъ антіохійскій, со-1 Викунья (иначе томь, Auchénia vicu- 
временнпкъ Златоуста; написалъ комментарій nia) — одна изъ ламъ, т. ѳ. американскихъ 
на евангеліе отъ Марка («Bihl. Max. Patr.», представителей сем. мозолѳногихъ (Tylopoda). 
Ліонъ, IV), въ которомъ защищалъ взглядъ, Это—робкія, но чрезвычайно быстрыя горныя 
что христіанинъ можетъ соблюдать или не ‘ животныя. Живутъ стадами, при чемъ въ 
соблюдать посты. | стадѣ только одинъ самецъ. Характеренъ ихъ

Викторъ (Клавдій Марій), называемый голосъ: свистъ при тревогѣ и ржаніе во время
■ - течки. Преслѣдуются ради мяса и шерсти.

Охотятся на нихъ облавой, загоняя въ ого
роженное веревкой съ повѣшенными на ней 
тряпками пространство. В. обыкновенна въ 
Кордильерахъ. В. Μ. III.

( Викъ (Fredrik-Johan Wiik) — финлянд- 
Викторъ-Наиолеоиъ—сынъ принца скій минералогъ. Съ 1877 г. проф. минера- 

Наполеона, называвшаго себя Жеромъ-На-1 логіи и геологіи въ гельсингфорсскомъ уни- 
полеонъ. XX, 553), и Клотильды, дочери вѳрситеуѣ. Извѣстенъ изученіемъ финлянд- 
короля Виктора - Эммануила II. Род. 18 іюля скихъ минераловъ и горныхъ породъ. 
1862 г.; послѣ 1879 г., когда умеръ принцъ і *Вилевская губерпія (VI, 319 — 
Луи-Наполеонъ, часть бонапартистовъ съ 325).—По переписи 1897 г. въ В. губерніи 
П. Кассаньякомъ во главѣ, желала видѣть было 1591207 жит. (790880 мжч. и 800327 жнщ.), 
главой партіи и претендентомъ на тронъ изъ нихъ городскихъ 198007.' Распредѣленіе 
именно его, а не его отца. Однако, послѣд-1 жителей по уѣздамъ см. Россія (XXVII, 
ній не отказался отъ своихъ правъ и былъ 1106). Повинности. Окладныхъ сборовъ (1901) 
признанъ партіей. Въ 1884 г. произошелъ поступило 1204 тыс. р., земскихъ и город- 
рѣзкій разрывъ между отцемъ и сыномъ, и скихъ (1902) 1152 тыс. р., косвенныхъ нало- 
вмѣстѣ съ тѣмъ бонапартистская партія рас- говъ (1901) 3660 тыс. р., въ томъ числѣ отъ 
палась на сторонниковъ Жерома-Наполеона питѳй 3169 тыс. руб.
и В.-H.; къ первымъ принадлежали болѣе I Вилепскіи 52-й пѣхотный Его Имп. 
либеральные элементы партіи, ко вторымъ— ! Высоч. Вел. Кн. Кирилла Владиміровича 
консервативное большинство ея. Въ 1886 г., полкъ—сформированъ въ 1811 г.; настоя- 
когда всѣ потомки царствовавшихъ династій щѳе наименованіе носитъ съ 1876 г. Знаки 
были изгнаны изъ Франціи, В.-Н. отпра- отличія: 1) георгіевское знамя «за пора- 
вился въ Бельгію, гдѣ и живетъ. Смерть отца1 женіѳ турокъ 14 ноября 1853 г. при Ахал- 
въ 1891 г. поставила его во главѣ всей бона- —х ------------------------- -----------’--------
партистской партіи, но сама иартія эта поте
ряла къ тому времени всякое значеніе.

В. В—въ.
Викторъ-Эммануилъ III (Ферди

нандъ Маріа-Януарій)—король Италіи, сынъ 
Гумберта I. Род. въ Неаполѣ 11 ноября 1869 
г.; въ качествѣ наслѣдника носилъ титулъ 
принца Неаполитанскаго; командовалъ X кор
пусомъ; женился въ 1896 г. на Еленѣ, княж
нѣ Черногорской (род. въ 1873 г.), присоеди
нившейся передъ бракосочетаніемъ къ като
лической церкви. 29 іюля 1900 г. унаслѣдо
валъ тронъ Италіи послѣ смерти Гумберта I, 
убитаго анархистомъ Бреши. Въ первой своей 
•тронной рѣчи, лично прочитанной 11 авг. 
1900 г., онъ выражалъ радость по поводу 
манифестацій, вызванныхъ смертью его отца, 
и въ этомъ «плебисцитѣ скорби» видѣлъ дока
зательство того, какъ глубоко вкоренилась въ 
итальянскомъ народѣ любовь и преданность 
«либеральной монархіи», представителемъ ко
торой онъ намѣренъ быть, какъ былъ его 
отецъ; онъ · обѣщалъ энергично защищать 
«либеральныя государственныя учрежденія 
Италіи» и заявлялъ о своей любви къ религіи 
и отечеству. Онъ оставилъ у власти министер
ство Саракко, бывшее при его предшествен
никѣ. Въ 1902 г. совершилъ поѣздки въ Пе
тербургъ и Берлинъ; въ 1903 г. принималъ 
короля великобританскаго и императора гер
манскаго, потомъ самъ ѣздилъ въ Парижъ и

цыхѣ», 2) походъ за военное отличіе въ оте
чественную войну 1812 г., 3) знаки на шапки: 
«за отличіе въ 1853, 1854 и 1855 годахъ».

Вилица — то же, что плющъ (Hederá 
Helix).

Впллавовануеъ (Арнольдъ, собствен
но Арнольдо Бачуонѳ) — алхимикъ (1235 — 
1312). Учился философіи и медицинѣ въ Бар- 
целонѣ. Преслѣдуемый за занятія алхиміей 
и обвиняемый въ еретичествѣ, скитался по 
Франціи и Италіи. В.—одинъ изъ первыхъ 
алхимиковъ, стремившихся къ открытію фи
лософскаго камня. Онъ полагалъ, что металлы 
состоятъ изъ ртути и сѣры, и вмѣстѣ съ араб
скими учеными придавалъ большое значеніе 
растворимому золоту (Aurum potabile). В. на
писалъ до 20 сочиненій, изъ которыхъ наи
болѣе извѣстны: «Rosarius philosophorum», 
«De vinis», «De venenis».

Вилларснтъ — разрушенный оливинъ 
(см.) состава 2Mg.SiO4.H2O, встрѣчающійся 
въ Traversella въ Пьемонтѣ.

Виллс (Рихардъ Wille)—нѣм. военный 
писатель, род. въ 1841 г. Состоя на прусской 
военной службѣ, участвовалъ въ войнѣ съ 
Даніей (1864) и Франціей (1871). Въ 1879 г. 
былъ назначенъ директоромъ порохового за
вода въ Ганау, въ 1887 г. завѣдующимъ ар
тиллерійскимъ заводомъ въ Шпандау. В. из
далъ много книгъ по допросамъ о вооруже
ніи вообще и по артиллерійскому дѣлу, та
ковы: «Das deutsche Feldartilleriematerial»

27*
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(3 изд., 1890k «Das Feldgeschütz d. Zukunft» 
(1892), «Zur Feldgeschützfrage» (1896), «Wal
fenlehre» (3 изд., 1905), «Entwicklung der 
Verschlüsse für Kanonen» (1903) и мн. др.

*Вплле (Элиза Wille)—нѣм.·писательни
ца: ум. въ 1893 г.

*Внллевальде (Богданъ Павловичъ)— 
профессоръ баталической живописи: ум. въ 
Дрезденѣ 11 (23) апрѣля 1903 г.

Виллсми гъ-минералъ состава Zn,SiO4- 
Кристаллизуется въ гексагональной системѣ, 
въ видѣ маленькихъ тонкихъ призмъ съ ромбо
эдрами. Наблюдались тетартоэдрическія фор
мы. Цвѣтъ голубой, коричневый, зеленый, 
рѣдко черный. Тв.=51/2; уд. вѣсъ=4,02—4,18. 
Встрѣчается вмѣстѣ съ другими цинковыми 
рудами въ Альтенбергѣ, близъ Аахена.

Внллемооеъ-Зу.мъ (Rudolf von Wil- 
lemoes-Suhm) — нѣмецкій зоологъ (1846 (?)— 
1875), учился въ Боннѣ и Гёттингенѣ, затѣмъ 
въ качествѣ зоолога участвовалъ въ экспе
диціи «Challenger». Научные труды В. ка
саются біологіи и исторіи развитія низшихъ 
животныхъ.

Впллемсъ (Флоранъ Willems)-бельгій
скій живописецъ. Род. въ 1823 г. Съ 1844 г. 
живетъ въ Парижѣ. Сюжеты для своихъ кар
тинъ, обыкновенно имѣющихъ небольшой 
размѣръ, бралъ частью изъ исторіи, частью 
изъ домашняго быта аристократическаго и 
достаточнаго классовъ фламандскаго и со
временнаго бельгійскаго общества. Главную 
черту его произведеній составляетъ рѣдкое 
изящество; въ особенности онъ прославился 
своимъ удивительнымъ умѣньемъ передавать 
блескъ шелковыхъ матерій и атласа, въ чемъ 
онъ приближается къ Терборху и Мѳтсю., 
Наиболѣе извѣстныя его картины—«Визитъ», 
«Марія Медичи посѣщаетъ Рубенса», «Ору
жейникъ», «Невѣста, убираемая къ вѣнцу» 
(въ брюссельск. музеѣ), «Дама съ попугаемъ» 
(въ муз. Чикаго), «Обручальное кольцо», 
«Дамскій туалетъ», «Отъѣздъ», «Плѣненіе 
Жанны д’Аркъ» и «Привѣтъ» (послѣднія че
тыре въ Кушѳлѳвск. галлереѣ имп. академіи 
худож.).

Виллербаннъ (Villeurbanne)—гор. во 
Франціи, близъ Ліона, съ которымъ факти
чески слился въ одно цѣлое. Много фаб
рикъ и заводовъ; производства шелковое, 
химическихъ продуктовъ и др. Торговля шел
комъ, хлѣбами, виномъ и спиртными напит
ками. 29220 жит. (1901).

Киллеръ (Шарль Villers) — француз
скій писатель (1765 — 1815). Въ 1793 г. бѣ
жалъ въ Германію. Былъ профессоромъ въ 
Геттингенѣ; способствовалъ ознакомленію 
французовъ съ нѣмецкой литературой, осо
бенно съ философіей Канта. Сочин.его: «Philo
sophie de Kant, ou principes fondamentaux 
de la philosophie transcendentale» (1801—2); 
«Essai sur l’esprit et l’influence de la réfor
mation de Luther, etc.» (1804, 1851); «Lettre 
à Madame la comtesse F. de Beauharnais sur 
Lubeck» (1806), сочиненіе, за которое онъ 
былъ изгнанъ изъ Любека; «Coup d’oeil sur 
les universités > (1808); «Coup d’oeil sur l’état 
de la littérature ancienne et de l’histoire en 
Allemagne» (1809). Переписка В. съ Бенжам. 

Констаномъ, Гете и др. издана въ 1879 г. 
Біограф. В. написали Bégin (1840) и Ulrich 
(1899).

Вилліамитъ-рѣдкій минералъ состава 
(Ni, Co)SbS (Со — содержащій, ульманитъ). 
Встрѣчается въ мѣсторожденіи серебряныхъ 
рудъ въ Broken Hill (N. S. Wales).

Билль (Генрихъ)—нѣм. химикъ (1812— 
1890). В. былъ сотрудникомъ и ассистентомъ 
Гмѳлина и Либиха, затѣмъ проф. химіи въ 
Гиссенѣ. В. написалъ «Руководство къ хими
ческому анализу», переведенное на всѣ евро
пейскіе (и на японскій) языки. Вмѣстѣ съ 
Фрезеніусомъ В. написалъ «Новые - методы 
опредѣленія поташа, соды, кислотъ и мар
ганца». Вмѣстѣ съ Варрѳнтрапомъ В. далъ 
методъ опредѣленія азота въ органическихъ 
соединеніяхъ (способъ В. и Варрентрапа, см. 
Нитрометрія). По органич. химіи В. написалъ 
«Къ теоріи состава органическихъ соедине
ній», гдѣ имъ показана важность теоріи 
Жерара-Лорана. Другія работы В. относятся 
къ изученію хелидонина, эрвина, эфира вѳ- 
ратровой кислоты, мятнаго, анисоваго и укроп
наго маселъ, кроконовой и родицоновой кис
лотъ, горчичныхъ маселъ и нѣкоторыхъ ихъ 
производныхъ. Вмѣстѣ съ Р* Бёттгеромъ В. 
изслѣдовалъ стифниновую кислоту и устано
вилъ ея тождество съ оксипикриновою кис
лотой. Вмѣстѣ съ Р. Фрезеніусомъ В. далъ 
подробныя изслѣдованія о неорганическихъ 
составныхъ частяхъ растеній. Ср. «Ber. d. 
deutsch, chem. Gesellscb.» (23, 1,852).

П. Гр.
Вилльмяннъ (Отто Willmann, род. въ 

1839 г.)—нѣм. философъ и педагогъ. Его 
труды: «Pädagogische Vorträge über die He
bung der geistigen Thätigkeit durch den Unter
richt» (3-е изд., Лпц., 1896); «Herbarts päda
gogische Schriften» (3-е изд., 1881); «Didak
tik als Bildungslehre» (Брауншвейгъ, 3-е изд., 
1903), «Geschichte des Idealismus» (Браун- 

¡швейгъ, 1894—97); «Philosophische Propä- 
¡ deutik: Logik» (Вѣна, 1901); «Empirische Psy
chologie» (ib., 1904); «Kleine Schriften zur 
Erziehungs-und Unterrichtslehre» (1904).

Вилунтъ—разность минерала везувіана 
(см.), встрѣчающаяся въ Якутской области, по 
берегамъ р. Вилюя, при впаденіи въ него рч. 
Ахтарагды. В. является въ видѣ прекрасныхъ 
кристалловъ темнаго зеленоватобураго цвѣта, 
образующихъ комбинаціи тетрагональныхъ 
призмъ 1-го и 2-го рода, бипирамидъ и ба
зиса. Встрѣчается онъ въ видѣ отдѣльныхъ 
кристалловъ вмѣстѣ съ такъ назыв. ахтараг- 
дитомъ (псевдоморфозой по Гельвину) и кри
сталлами гроссуляра въ полуразрушенномъ 
вулканическомъ туфѣ.

*Впльгельшіна — королева нидер
ландская. Въ 1890 г., 1'0 лѣтъ отъ роду, уна
слѣдовала престолъ, сперва подъ регентствомъ 
матери; съ 1898 г. царствуетъ самостоятель
но. Въ 1901 г. вышла замужъ за герцога 
Гѳйнриха Мекленбургъ-Швѳринскаго, млад
шаго сына великаго герцога Фридриха 
Франца II.

* Вильгельмъ II—императоръ герман
скій. Быстро утратилъ пріобрѣтенную имъ 
было сначала (отставкой Бисмарка* согла- 
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сіѳмъ на отмѣну закона противъ соціалъ- 
дѳмократовъ и созывомъ международной 
рабочей конференціи) популярность въ ши
рокихъ кругахъ общества. Съ «новымъ» 
курсомъ политики, послѣ отставки Бис
марка, направленіе, политики мѣнялось съ 
частыми назначеніями новыхъ канцлеровъ 
(Каприви, Гогенлоѳ, Бюловъ), при чемъ пе
ремѣны, обыкновенно вызывавшіяся неиз
вѣстными обществу причинами и мотивами 
и объяснявшіяся, повидимому, лишь личнымъ 
настроеніемъ императора, дали поводъ на
звать курсъ его политики курсомъ «зигзагъ» 
(Zickzackkurs). Въ началѣ 1890-хъ гг. В. 
былъ если не фритредеромъ, то сторонникомъ 
торговыхъ трактатовъ съ иностранными дер
жавами, противникомъ крайнихъ притязаній 
аграріевъ; выразителемъ его политики былъ 
Каприви. Въ началѣ XX в. В. является, на
противъ, аграрнымъ протекціонистомъ, и вы
разителемъ его политики является Бюловъ. 
Иниціатива всѣхъ этихъ перемѣнъ Цри- 
надлежитъ не рейхстагу, не канцлеру и не 
министрамъ, а лично императору, который 
съ самой отставки Бисмарка является, по хо
дячему опредѣленію, своимъ собственнымъ 
канцлеромъ. Увлеченіе дѣятельностью въ 
пользу рабочихъ, выразившееся у В. въ со
зывѣ рабочей конференціи, быстро смѣни
лось сильнымъ чувствомъ нерасположенія 
къ нимъ. Подъ вліяніемъ этого чувства В. 
дважды—въ Билефельдѣ въ 1897 г. и въ Ойн- 
гаузенѣ въ 1898 г.—обѣщалъ фабрикантамъ за
конъ для защиты желающихъ работать. Зако
нопроектъ, карающій смирительнымъ домомъ 
за подстрекательство къ стачкѣ (Zuchthaus
vorlage), былъ дѣйствительно выработанъ по 
почину самого В. и внесенъ въ рейхстагъ, 
но забракованъ этимъ послѣднимъ, значитель
нымъ большинствомъ голосовъ (1899), и В. 
спокойно примирился съ этимъ. Вообще не 
разъ онъ брался за дѣло, торжественно обѣ
щалъ что - нибудь, но, будучи не въ силахъ 
провести свое намѣреніе, быстро остывалъ 
и, нисколько не смущаясь неудачей, вновь 
затѣвалъ что-нибудь столь же неосуществимое; 
проектъ соединенія сѣтью каналовъ Рейца 
съ Эльбой, который онъ считалъ необходи
мымъ и по промышленнымъ, и по стратеги
ческимъ соображеніямъ, былъ отвергнутъ кон
сервативнымъ большинствомъ прусскаго ланд
тага, и В. не только примирился съ этимъ, 
но пошелъ на всяческія уступки именно кон
серваторамъ. Одна идея, или скорѣе одно 
чувство неизмѣнно проходитъ черезъ все его 
царствованіе: идея усиленія германской ар
міи и еще больше флота, цѣною какихъ бы 
то ни было жертвъ, чувство преклоненія пе
редъ военной силой и передъ «окованнымъ 
въ броню кулакомъ» (его выраженіе). Во 
всемъ остальномъ В. мѣнялся съ порази
тельной быстротой. Пославъ въ 1896 г. по
здравительно-сочувственную телеграмму пре
зиденту Южно-Африканской республики Крю
геру по поводу отбитія англійскаго набѣга 
(Джемсона), онъ черезъ 3 года выражалъ сим
патіи англичанамъ, начавшимъ войну съ бу
рами. Болѣе чѣмъ кто-нибудь онъ говорилъ 

о желтой опасности, чуть hd проповѣдуя кре
стоваго похода противъ Японіи; въ началѣ 
русско-японской войны его симпатіи были 
настолько явственно на сторонѣ Россіи, и 
это настолько сказывалось въ его политикѣ, 
что и въ Японіи, и въ самой Германіи это 
вызывало сильное недовольство. Но успѣхи 
японцевъ быстро вызвали сочувствіе къ нимъ 
императора; въ нѣсколькихъ рѣчахъ онъ 
высказался противъ русскаго офицерства 
и очень сочувственно по отношенію къ 
Японіи. Формальнымъ проявленіемъ новаго 
взгляда послужилъ въ маѣ 1905 г. изыскан
но любезный пріемъ въ Берлинѣ японскаго 
принца Арисугавы, одновременно съ недоста
точно любезнымъ пріемомъ покровитель
ствуемаго Россіей князя черногорскаго Ни
колая. Изъ многочисленныхъ поѣздокъ В., 
весьма любящаго путешествія, наибольшее 
политическое значеніе придается его поѣзд
кѣ въ 1898 г. на Востокъ, въ Турцію и Па- 
лестийу. Благодаря своей любви говорить 
рѣчи при всякомъ удобномъ случаѣ, благо
даря неустойчивости, непослѣдовательности 
и колеблющемуся курсу своей политики, 
своему преклоненію передъ силой, является 
постоянной мишенью для карикатуръ почти 
всѣхъ нѣмецкихъ сатирическихъ журналовъ, 
и предметомъ. нападокъ въ печати. Такъ 
какъ онъ весьма чувствителенъ къ нимъ, 
то прокуратура не пропускаетъ повода къ 
возбужденію процессовъ объ оскорбленіи 
величества. .Рѣчи В. были издаваемы много
кратно; общедоступное изданіе въ Reclam’s 
Universaflnbl.: «Die Reden Kaisers W.’s» 
(Лпц., безъ означенія года). В. В—въ.

Вильгельмъ - Эрнстъ — велик, гер
цогъ Саксѳнъ-веймарскій. Род. въ 1876 г., 
управляетъ съ 1901 г.; состоялъ на прусской 
военной службѣ.

Вильде (Николай Евстафьевичъ) — ар
тистъ и драматическій писатель (1832—1896). 
Окончивъ курсъ спб. университета, онъ про
служилъ артистомъ на сценѣ московскаго Ма
лаго театра болѣе 35 лѣтъ, играя преимуще
ственно роли любовниковъ и драматиче
скихъ героевъ. Написалъ нѣсколько драмати
ческихъ произведеній: «Преступница», «Ста
рички и молодежь», «Изабелла Кастильская» 
(пьеса въ стихахъ) и др.

*Внльдъ (Оскаръ Wilde)—англ, поэтъ: 
ум. въ 1900 г.

*Внльдъ (Генрихъ Ивановичъ)—физикъ 
и метеорологъ: ум. въ 1902 г.

Вильерсъ (Чарльзъ Villiers) — братъ 
4-го графа Кларендона, англійскій политич. 
дѣятель (1802—98). Былъ адвокатомъ въ Лон
донѣ; въ 1834 г. выбранъ въ палату общинъ, 
къ которой принадлежалъ безпрерывно до 
самой смерти, будучи въ ней подъ конецъ 
самымъ старымъ и по возрасту, и по време
ни избранія, и потому носилъ шутливое про
звище «отца палаты общинъ». Еще задолго 
до Кобдена и Брайта, въ 1826 г., онъ высту
пилъ кандидатомъ на выборахъ въ палату об
щинъ съ программой, въ которой главнымъ 
пунктомъ была отмѣна хлѣбныхъ законовъ; 
лозунгъ избирательной борьбы былъ: «Виль- 
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ерсъ п дешевый хлѣбъ», но всо-таки В. былъ 
забаллотированъ тогда, и потомъ еще нѣ
сколько разъ, и выбранъ лишь послѣ избира
тельной реформы. Въ палатѣ онъ дѣйствовалъ 
вмѣстѣ съ Кобденомъ и Брайтомъ, являясь 
однимъ изъ главныхъ борцовъ за свободу тор
говли вообще. Въ 1852—1858 гг. (когда во 
власти были кабинеты Абердина и Пальмер
стона) былъ генералъ-солиситоромъ для Шот
ландіи.

*1>илькенсъ (Мартинъ Wilckens)—зоо
логъ: ум. въ 1897 г.

Вп.іьманнсъ (Вильгельмъ)—филологъ, 
германистъ (род. въ 1842 г.), профессоръ въ 
Грейфсвальдѣ, потомъ въ Боннѣ. Главные 
его труды: «Die Entwickelung der Kudrun- 
dichtung untersucht» (1873), «Beiträge zur 
Erklärung und Geschichte des Nibelungen
lieds» (1877), «Die Reorganisation des Kur- 
fürstenkollegiums durch Otto IV und Inno- 
cenz III», «Leben und Dichten Walthers von 
der Vogelweide», «Beiträge zur Geschichte 
der ältern deutschen Literatur», «Deutsche 
Grammatik». Онъ написалъ также нѣм. грам. 
для школы и комментарій къ предпринятой 
прусскимъ министерствомъ народнаго просвѣ
щенія выработкѣ нѣмецкаго правописанія 
(2-е изд., Б., 1887).

Вильи а нет ра ндск hi 86-ой пѣхотный 
полить—сформированъ въ 1863 г., а въ 
1864 г. получилъ теперешнее наименованіе.

Бильманъ (Оттонъ, род. въ 1839 г.)— 
нѣмецкій писатель, профессоръ философіи 
и педагогики въ Прагѣ. Изъ его трудовъ бо
лѣе извѣстны: «Die Odyssee im erziehen
den Unterricht» (1868), «Pädagogische Vor
träge» (3 изд., 1896), «Didaktik als Bildungs
lehre nach ihren Beziehungen zur Socialfor
schung und zur Geschichte der Bildung» (1894), 
«Geschichte des Idealismus» (1895—1897).

Впльмъ (Ѳедоръ Васильевичъ)—русскій 
химикъ (t 1893). Извѣстенъ главнымъ обра
зомъ многочисленными изслѣдованіями въ 
области платиновыхъ металловъ (платины, 
палладія и родія). По аналитической химіи 
В. далъ изслѣдованія о пяти-сѣрнистой сурь
мѣ, объ опредѣленіи хрома въ видѣ окиси, 
объ отдѣленіи ртути отъ олова. По органиче
ской химіи В. сдѣлалъ въ лабораторіи проф. 
Каріуса работу объ итавинной кислотѣ и по
лученіи итаконовой кислоты; затѣмъ въ Лейп
цигѣ нѣсколько работъ вмѣстѣ съ Вишинымъ 
о хлорокиси углерода и ея эфпрахъ. Кромѣ 
того В. напечаталъ: «О свойствахъ дихлор- 
этиламина» и «О дѣйствіи хлороугольнаго эфи
ра на ціановокпслый калій». В. былъ завѣ- 
дывающимъ лабораторіей Николаевской во
енно-инженерной академіи и преподавате
лемъ инженернаго училища. И. Гр.

*Внлыіа (VI, 381—385)—губ. гор. По 
переписи 1897 г. жителей было 159568 (81596 
мжч. и 77972 жнщ.). Городскихъ доходовъ въ 
1900 г. поступило 637216 руб., расходовъ 
произведено на 649174 руб., изъ пихъ на 
городское управленіе—70 тыс. р., содержаніе 
городской полиціи—158 тыс. р., на народное 

ч образованіе —18 тыс. руб., на медицинскую 
часть—28 тыс. руб.

*Вильсъ (Вилліамъ-Германъ Wills)—англ. · 
драматургъ: ум; въ 1891 г.

Вильчатое вѣтвленіе иначе назы
вается дихотомическимъ вѣтвленіемъ (см.).

*Впльчпнскіп (Альбертъ Wilzynski)— 
польскій беллетристъ: ум. въ 1900 г.

^Вильямсонъ (Alexander Williamson)— 
англ, химикъ: ум. въ 1904 г. ‘

Вильямсъ (Джорджъ Вашингтонъ) — 
американскій историкъ. Род. въ 1849 г., по 
происхожденію мулатъ. Былъ американскимъ 
посланникомъ въ Гаити. Написалъ: «History 
of the negro race in America from 1619 till 
1880» (1883), «History of the negro troops in 
the war of the rebellion» (1887) и «History 
of the reconstruction of the insurgents states» 
(1889).

*Впльлмсъ (Мониръ Williams)—англ, 
санскритистъ: ум. въ 1899 г.

Вііммеръ (Ludwig-Franz-Adalbert) — 
датскій филологъ (род. въ 1839 г.), проф. 
въ ' Копенгаген, унив. Первый проложилъ 
путь научному изслѣдованію рунъ, доказавъ 
въ своемъ сочиненіи: «Runeskriftens oprin- 
delse og udwikling i norden» (Копенг., 1874), 
что руны не имѣютъ самостоятельнаго гер
манскаго происхожденія, а возникли во II 
или III столѣтіи по Р. Хр. изъ латинскаго 
алфавита. Изъ приготовляемаго имъ къ пе
чати собранія датскихъ руническихъ памят
никовъ вышелъ только первый полутомъ («De 
historiske runemindesmaerker», Копенгагенъ,
1895),  которому предшествовало образцовое 
изслѣдованіе о надписи на Аакиркебійскомъ 
камнѣ, на островѣ Борнгольмѣ («Döbefontcn 
і Aakirkeby Kirke», Копенгагенъ, 1887). О 
планѣ и методѣ своихъ изслѣдованій руни
ческихъ надписей онъ подробно говоритъ въ 
сочиненіи: «От undersögelsen og tolknin- 
gen af vore runemindesmaerker» (Копенга
генъ, 1895).

Віінаверъ (Максимъ Моисеевичъ)— 
юристъ. Род. въ 1862 г. въ еврейской семьѣ; 
по окончаніи курса юрид. фак. варшав. унив. 
занялся адвокатурой въ СПб.; состоялъ въ 
теченіе 18 лѣтъ помощникомъ присяжнаго 
повѣреннаго, въ виду ограничительнаго о евре
яхъ закона 1889 г., и только въ 1904 г. зачис
ленъ присяжнымъ повѣреннымъ. Въ 1888 г. 
издана его работа «Изслѣдованіе памятника 
польскаго обычнаго права XIII в., написан
наго на нѣмецкомъ языкѣ» (появилась также 
на польск. яз.), посвященная найденному въ 
1860-хъ гг. и мало обслѣдованному сборнику 
Съ 1895 г. помѣстилъ рядъ статей въ «^урн. 

Мин. Юстиціи», «Правѣ», «Вѣстникѣ Права», 
«Вѣсти. Евр.», по исторіи русскаго граждан
скаго права («Къ вопросу объ источникахъ 
X т.»), по французскому праву и общимъ во
просамъ права (о дареніи, о кодификаціи п др.) 
п объ адвокатурѣ (изданы и отд.: «Очерки 
объ адвокатурѣ», 1902). Съ 1904 г. состоитъ 
однимъ изъ редакторовъ «Вѣстника Права». 
Подъ ред. В. историч. коммиссіей прп общ. 
для распр. проев, между евреями въ Россіи 
изданы «Регесты и надписи. Матеріалы по 
исторіи евреевъ» (I т., 1898).
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Винда век іи 180-й пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1811 г.; настоящее назва
ніе носитъ съ 1898 г.

Виндгамъ (Джорджъ Wyndham)—ан
глійскій политич. дѣятель. Род. въ 1863 г., 
служилъ въ арміи, въ 1885 г. участвовалъ въ 
Суданской войнѣ. Позже былъ частнымъ сек
ретаремъ А. Бальфура. Съ 1889 г. членъ па
латы общинъ, консерваторъ. Въ 1898—1900 г. 
былъ помощникомъ статсъ-секретаря въ во
енномъ м-ствѣ (кабинетъ Салисбери); съ 
1900 г—министръ по дѣламъ Ирландіи (въ ка
бинетахъ Салисбери п Бальфура).

Виндексъ (С. Julius Vïndex) — римск. 
намѣстникъ въ Gallia Lugdunensis; происхо
дилъ изъ княжескаго рода въ Аквитаніи; въ 
68 г. по Р. Хр. возсталъ противъ Нерона п 
хотѣлъ возвести вмѣсто него на івэестолъ 
Гальбу, но былъ разбитъ Впргиніемъ гуфомъ, 
намѣстникомъ Верхней Германіи, и покон
чилъ жизнь самоубійствомъ.

Впндннігрецъ (Альфредъ князь Win- 
disch-Graetz) — австр. госуд. дѣятель, внукъ 
фельдмаршала В. (см. VI, 413). Род. въ 1857 г.; 
вступилъ (1879) какъ наслѣдственный членъ въ 
австрійскую палату господъ и здѣсь, какъ и въ 
чешскомъ сеймѣ, принадлежалъ къ консерва
тивной партіи. Въ 1890 г. участвовалъ въ 
проведеніи австро-чешскаго соглашенія. Въ 
1892 г. избранъ вторымъ вицепрезидентомъ 
палаты господъ. Послѣ паденія кабинета 
Таафе въ 1893 г. сталъ во главѣ коалиціон
наго министерства, но когда въ 1895 г. со
глашеніе соединенной лѣвой, клуба Гоген- 
варта и поляковъ рйспалось, вышелъ въ 
отставку. Въ 1897 г. избранъ президентомъ 
палаты господъ.

*Вііндшсидъ (Бернгардъ Windscheid)— 
нѣм. юристъ: ум. въ 1892 г.

*Виііеа (Франческо)—итальянскій живо
писецъ: ум. въ 1902 г.

Винеръ-Нсііштадт’ь (Wiener Neu
stadt)—гор. въ Нижней Австріи, бл. венгер
ской границы, при р. Фишѣ п судоходномъ 
каналѣ, соединяющемъ В.-Нейштадтъ съ Вѣ
ною (65 км.). Жителей 28700. Много старин
ныхъ зданій: замокъ, въ которомъ съ 1752 г. 
помѣщается военная академія; церковь Воз
несенія Маріи (постройка 1230 г., реставри
рованная въ 1892 г.); цистерціанское аббат
ство (1444 г.) съ библіотекою (20000 т.) и 
художественнымъ музеемъ. Памяти, ими. Ма
ріи-Терезіи п др. Много фабрикъ и заводовъ, 
значительная торговля, особенно скотомъ. 
Основанъ герц. Леопольдомъ VI въ 1190 г.; 
во время турецкихъ войнъ игралъ немало
важную роль; выдержалъ осады въ 1529 и 
1683 г.

Винпл-алит—см. Виниловыя соединенія. 
В.-этиленъ—см. Углеводороды ацетиленовые 
(XXXIV, 450). В.-этиловый эфиръ—см. Вини
ловыя соединенія.

Виниловый спиртъ—см. Виниловыя 
соединенія.

Винилъ сѣрнистый-см. Тіоэфиры.
Винісгра-п-Лассо (Сальвадоръ Vi

niegra у Lasso) — испанскій живописецъ- 
жанристъ, ученикъ X. Вильегаса. Родился 
въ 1862 г. Изъ его картинъ, отличающихся 

прекрасною характеристикою народнаго быта, 
блестящимъ колоритомъ и виртуозностью пись
ма, въ особенности извѣстны «Свадьба торе
ро», «Крестный ходъ» и «Торговецъ оружіемъ 
въ Тангерѣ».

Винка (Ругоіа secunda)—см. Грушанка.
Винкель—см. Столярное дѣло (XXXI, 

694) и Черченіе.
Винкель (Ламбертъ Allardie Vinkel)— 

нидерландскій лингвистъ (1809—1868). Поло
жилъ основаніе новой нидерландской грам
матикѣ и въ слѣд. сочиненіяхъ изложилъ 
основы новой нидерландской орѳографіи: 
«De grondbeginselen der Nederlandsche spel
ling» (Лейденъ, 1865, 5 изд., 1884), «Leer- 
boek der Nederlandsche spelling» (Лейденъ, 
1866, 8 изд., 1893) и «Woordenlijst ѵоог de 
spelling der Nederlandsche taal» (Арнгеймъ, 
1866, 4 изд., 1893).

Винкель (Янъ) — нидерландскій лин
гвистъ и историкъ литературы (род. въ 1847 г.), 
профессоръ голландскаго и старо-германскаго 
языковъ и литературъ при амстердамскомъ 
унпв. Его сочиненія: «Maerlant’s werken, 
beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw» 
(Лейд., 1877, 2 изд., Гентъ, 1892), «Hetkas- 
teelindel3-e eeuw» (Гронинг., 1879), «Joan 
Blasius» и «Vondel als treurspeldichter» (1881), 
«De grammatische figuren in het Neder- 
landsch» (1884) и мн. др. Кромѣ того имъ 
написана исторія голландскаго языка и ли
тературы.

'Винкельманъ (Эдуардъ Winkelmann), 
историкъ: ум. въ 1896 г.

Винклеръ (Гуго Winckler, род. въ 1863 г.) 
—нѣм. оріенталистъ, профессоръ семитиче
ской филологіи въ берлинскомъ университетѣ. 
Главныя его работы: «Untersuchungen zur alt
orientalischen Geschichte» (Лпц., 1889); «Keil
schrifttexte Sargons, nach den Papierabklat
schen und Originalen» (ib., 1889); «Geschichte 
Babyloniens und Assyriens» (ib., 1892); «Keil- 
inschriftliches Textbuch zum Alten Testa
ment»^., 1892); «Alttestamentische Unter
suchungen» (ib., 1892); «Der Thontafelfund 
von El-Amarna» (Берл., 1889—90); «Geschich
te Israels» (Лпц., 1895); «Altorientalische 
Forschungen» (ib., 1893—1905).

Виннокапсвная кислота — см. 
Винная кислота.

Винный спиртъ—см. Алкоголь, Ви
нокуреніе, Спирты, Алкоголометрія, Спирто
метрія.

Винныя дрожжи—см. Дрожжи.
Вино вялспое—т. е. вино, выдѣланное 

изъ вяленаго винограда, отличается нерѣдко 
высокими качествами (букетъ и гармонія со
ставныхъ частей, главнымъ образомъ сахара 
и кислотъ). Вяленіе винограда производится 
либо на кустахъ, либо въ срѣзанномъ видѣ. Вя
леніе въ первомъ случаѣ возможно въ такихъ 
по преимуществу мѣстностяхъ, гдѣ осень бы
ваетъ болѣе или менѣе теплая и сухая, иначе 
грозди винограда, которыя должны быть до
ведены предварительно до полной зрѣлости, 
могутъ, подъ вліяніемъ холодовъ и влажности 
(дождей), подвергнуться порчѣ и гніенію. Въ 
сѣверныхъ районахъ распространенія вино
града и въ мѣстностяхъ южныхъ, но отличаю-
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щихся дождливою осенью, вяленое В. изго
товляется изъ винограда, срѣзаннаго съ кус
товъ и сохраняемаго болѣе или менѣе про
должительное время въ разложенномъ или под
вѣшенномъ видѣ, на открытомъ воздухѣ, либо 
въ защищенномъ отъ непогоды помѣщеніи. 
Срѣзанныя кисти винограда раскладываются 
на досчатыхъ рѣшетахъ, либо на соломенныхъ 
матахъ въ сухомъ и провѣтриваемомъ помѣще
ніи, при чемъ держатъ ихъ до тѣхъ поръ, пока 
сокъ винограда не достигнетъ извѣстной кон
центраціи. Когда это достигнуто, тщательно вы
бираютъ изъ кистей попортившіяся и гнилыя 
ягоды, удаляютъ гребни, виноградъ раздавлива
ютъ и прессуютъ* Дальнѣйшій уходъ за вяле
нымъ В. не отличается отъ обычныхъ пріе
мовъ винодѣлія и погребного хозяйства, уста
новленныхъ для сладкихъ винъ; впрочемъ, не
рѣдко приходится искусственно устранять из
лишнюю кислотность, обусловливаемую при 
вяленіи на матахъ пріостановленіемъ даль
нѣйшаго образованія сахара и значитель
нымъ испареніемъ воды изъ ягодъ; при нор
мальномъ созрѣваніи винограда, оставленнаго 
на кустахъ для полученія вяленаго В., подоб
наго избытка кислотъ не бываетъ,—наоборотъ, 
чѣмъ спѣлѣе виноградъ, тѣмъ онъ слаще, тѣмъ 
меньше въ немъ кислоты. Особенною славою 
пользовалось нѣкогда вяленое В*, производи
мое въ Эльзасѣ изъ винограда, просушеннаго 
также на соломенныхъ матахъ; эти вина 
извѣстны подъ названіемъ соломенныхъ (Vin 
de paille, Strohwein). Вяленое В. дѣлается 
также у насъ на Дону. В. Таировъ.

Нино изюмное—см. Розенковое вино.
Вино искусственное —такъ назы

ваются вино подобные напитки, изготовляе
мые спеціальнымъ образомъ и ничего общаго 
не имѣющіе съ настоящимъ винограднымъ ви
номъ, ибо они не содержатъ винограднаго 
сока. Выдѣлка подобныхъ винъ воспрещена 
во многихъ странахъ, въ другихъ она огра
ничена болѣе или менѣе строгими законопо
ложеніями. Само собою разумѣется, что на
питокъ, выдѣланный изъ винограднаго сока, 
хотя и получившаго прибавку сахара, спирта 
или увареннаго сусла, отнюдь не можетъ быть 
окрещенъ названіемъ искусственнаго В.,— 
наоборотъ, эти примѣси, въ строго опредѣлен
ныхъ количествахъ, требуются въ иные небла
гопріятные годы для изготовленія вполнѣ при
годнаго къ потребленію, перевозкѣ и хране
нію настоящаго винограднаго В. Разбирае
мое названіе недопустимо даже тогда, когда 
къ вину прибавленъ сахаръ, растворенный 
въ водѣ: это —скорѣе «полувино», чѣмъ В. 
искусственное, опредѣленіе котораго, данное 
выше, неправильно и распространительно тол
куется въ общежитіи. В. Т.

Виноградная водка—см. Спиртъ ви
ноградный.

Виноградная вошь (Phylloxera vas- 
tatrix)—см. Филлоксера.

Випоградимя кислота—см. Винная 
кислота.

Виноградная улитка (Helix роша- 
tia)—наземный легочный моллюскъ съ харак
терной пузатой буроватой или желтой рако
виной. На зиму забирается подъ мохъ и въ 

рыхлую землю и закрывается выдѣляемой 
животнымъ крышечкой, пропитанной извест
ковыми солями. Въ Швейцаріи и Германіи 
разводится съ промышленными цѣлями. Осо
бенно процвѣтало улитководство еще недавно 
въ окрестностяхъ Ульма и около Эслингена. 
Ѣдятъ В. улитокъ вареными и пареными. 
Цѣна оптомъ около 12 марокъ за 1000 штукъ.

В. Μ. III.
Виноградное наело — см. Масла 

жирныя (ΧΎΠΙ, 723).
Виноградный сахаръ—см. Глюкозы 

и Патока крахмальная.
Виноградныя—см. Ампелидеи.
Виноградовъ (Александръ Ивановичъ) 

—духовный писатель, протоіерей. Напечаталъ: 
«Исторія Владимірскаго Успенскаго собора» 
(Владиміръ, 1877); «Исторія каѳедральнаго 
Успенскаго собора въ губ. городѣ Владимірѣ 
(послѣ реставраціи)» (Владиміръ, 1891); «Объ 
улучшеніи состоянія бѣднаго духовенства и 
сиротъ его» («Церковный Вѣстникъ», 1898, 
№ 32).

Виноградовъ (Иванъ Павловичъ)—пи
сатель; образованіе получилъ въ варшавскомъ 
университетѣ; состоитъ директоромъ учитель
ской семинаріи въ гор. Торжкѣ. Напеча
талъ: «Методика исторіи по Кригеру»; «Наши 
всеобщія исторіи для народа» («Народная 
Школа», 1889); «Къ реформѣ женскихъ про
гимназій» («Школьное Обозр.», 1893, № 22, 
слѣд.); «Школа, какъ воспитательное учре
жденіе» («Гимназія», 1888); «Воспитательное 
значеніе миѳологіи» (ib., 1894) и др.

виноградовъ (Іоаннъ Григорьевичъ, 
ум. въ 1901 г.) — писатель, протоіерей въ 
Москвѣ. Первый положилъ починъ внѣ
богослужебнымъ собесѣдованіямъ съ наро
домъ и раскольниками. Главные труды В.: 
«О Ѳеодоритовомъ словѣ. Опытъ библіогра
фическаго изслѣдованія о двуперстіи» (Μ., 
1866 и слѣд.); «Духоборецъ» (Μ., 1889, 
изд. 2-е, CÉ6., 1898); «Новыя мысли ста
рообрядца о власти епископа» (Μ., 1897); 
«Нѣсколько словъ объ учрежденіи старообряд
ческой бѣлокрпницкой іерархіи» (Μ., 1897); 
«Самооправданіе раскола окольными путями» 
(Μ., 1900); «О чинопріемѣ, сдѣланномъ старо
обрядцами надъ митрополитомъ Амвросіемъ» 
(Μ., 1899). См. некрологъ В. въ «Миссіонер
скомъ Обозрѣніи» (1901, сентябрь).

Виноградовъ (Константинъ Николае
вичъ) —патолого-анатомъ, род. въ 1S47 г., 
учился въ тверской духовной семинаріи, а 
затѣмъ въ медико-хирургической академіи, 
въ которой окончилъ курсъ въ 1870 г. и былъ 
назначенъ прозекторомъ въ уяздовскій воен
ный госпиталь въ Варшавѣ, а въ 1871 г. пе
реведенъ на ту же должность въ Николаевскій 
военный госпиталь въ СПб. Въ 1873 г. д-ръ 
медицины за диссертацію «Матеріалы для 
патологической анатоміи сапа и сибирской 
язвы», въ 1874 г. приватъ-доцентъ патологи
ческой анатоміи въ военно-медицинской ака
деміи. Во время русско-турецкой войны 
1877 г. работалъ въ качествѣ врача п про
зектора въ Систовѣ (въ Болгаріи). Въ 1881 г. 
—прозекторъ при клиникѣ Вилліе, съ 1886 
до 1890 г* въ то же время прозекторъ город- 
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свой Обуховской .больницы. Въ 1890 г. назна
ченъ ординарнымъ профессоромъ патологи
ческой анатоміи въ Томскъ, въ 1892 г.—въ 
воѳнно-медиц. академіи. Съ 1900 г.—акаде
микъ. Въ 1901 г. вышелъ въ отставку. Въ 
1905 г. избранъ прозекторомъ спб. городской 
дѣтской больницы. В. напечаталъ свыше 40 
работъ по различнымъ вопросамъ общей па
тологіи и патологической анатоміи; изъ нихъ 
назовемъ: «Къ ученію о миксомахъ плодныхъ 
оболочекъэ («Журналъ Руднева», 1876); «Кт» 
ученію о полипахъ толстыхъ кишекъ» («Жур
налъ Руднева», 1871); «Кисты почекъ, ослож
ненныя папилломами» (тамъ же, 1875); «Гной
ное воспаленіе мягкой оболочки головного и 
спинного мозга» («Медицинскій Вѣстникъ», 
1877); «О гангренѣ, осложняющей сыпной 
тифъ» (тамъ же, 1878); «Къ вопросу о значе
ніи селезенки въ организмѣ» («Врачъ», 1883 и 
«Centralblatt für die medicinische Wissen
schaften», 1882); «Актиномикозъ у человѣка» 
(«Русская Медицина», 1885); «О дезинфекціи 
контагія сибирской язвы» (совмѣстно съ проф. 
В. Е. Воронцовымъ и прив.-доц. Н. В. Колес
никовымъ, «Архивъ ветеринарныхъ наукъ», 
1889); «Практическій курсъ общей патологи
ческой гистологіи» (выпускъ I, СПб., 1900); 
«По поводу бактеріологическаго метода при 
діагнозѣ инфекціонныхъ болѣзней» («Русская 
Хирургія», 1902) и др. Подъ руководствомъ В. 
сдѣлано 130 изслѣдованій, опубликованныхъ 
преимущественно въ видѣ докторскихъ дис
сертацій.

Виноградовъ (Михаилъ Александро
вичъ, ум. въ 1888 г.)—протоіерей гор. Ряза
ни, талантливый духовный композиторъ. В. 
былъ сначала помощникомъ регента, а затѣмъ 
регентомъ при архіерейскомъ рязанскомъ хо
рѣ. Находился подъ непосредственнымъ и 
сильнымъ вліяніемъ духовно-музыкальнаго 
творчества А. Ѳ. Львова. Ему принадлежатъ 
37 духовно-музыкальныхъ произведеній, въ 
томъ числѣ 11 переложеній: 8 догматиковъ 
знаменнаго распѣва, стихира —- «Богоначаль
нымъ мановеніемъ» осьмогласная; «О Тебе 
радуется» греческаго распѣва, стихира на 
Введеніе. Остальныя—собственныя его ком
позиціи. Выдающимися его сочиненіями счи
таются: «Милость мира», особенно ясе: «Тебѣ 
поемъ», «Херувимскія»: D-dur и E-moll, 
«Взбранной воеводѣ», «Хвалите имя Господ
не», причастные стихи: «Радуйтеся правед- 
ніи», «Во всю землю», «Въ память вѣчную», 
«Знаменася на насъ», «Явися благодать», 
«Творяй ангелы», «Блажени, яже избралъ», 
«Тѣло Христово пріимите», «Да исправится 
молитва моя», «Нынѣ силы небесныя», «Тебе 
одѣющагося свѣтомъ» См. свищ. Метал
ловъ, «Очеркъ исторіи православнаго цѳрк. 
пѣнія въ Россіи» (стр. 90—93).

Виноградовъ (Николай Ивановичъ)— 
духовный писатель, бывшій преподаватель 
виѳанской дух. семинаріи, магистръ москов
ской духовной академіи. Главные труды В.: 
«Притчи Господа нашего Іисуса Христа» 
(Μ., 1892, магист. диссерт.); «Взглядъ на упо
требленіе и значеніе акцентовъ въ книгѣ 
Псалмовъ, какъ стихотворно-поэтической и 
на разстановку ихъ въ нѣкоторыхъ отрыв

кахъ ветхозавѣтной прозы» (Сергіевъ-Посадъ, 
1894) и др.

Впноградскіи (Александръ Николае
вичъ)—выдающійся музыкальный педагогъ и 
дирижеръ, род. въ 1855 г. Окончивъ курсъ 
въ кіевскомъ университетѣ, учился форте
піанной игрѣ у Н. Г. Рубинштейна въ Москвѣ 
и теоріи композиціи у Μ. А. Балакирева въ 
СПб. Съ 1886 г. состоитъ директоромъ кіев
скаго отдѣленія рус. музык. общества и дири
жеромъ симфон. концертовъ этого отдѣленія. 
В. неоднократно съ успѣхомъ выступалъ за 
границей въ качествѣ дирижера симфониче
скихъ концертовъ, въ которыхъ знакомилъ 
иностранцевъ съ русской музыкой.

Виноградскій (Сергѣй Николае
вичъ)—извѣстный ботаникъ, бактеріологъ, род. 
въ 1856 · г. Образованіе получилъ въ кіев
скомъ, с.-петербургскомъ, страсбургскомъ и 
цюрихскомъ университетахъ. Заведуетъ от
дѣломъ общей бактеріологіи въ институтѣ 
экспериментальной медицины въ СПб. Бак
теріологическія работы В. въ особенности въ 
области сѣрныхъ и нитрифицирующихъ бак
терій обратили на себя вниманіе ученаго 
міра въ Россіи и за границей. Главные труды 
В.: «Ueber Schwetelbakterien» («Bot. Ztg.», 
1887, № 31 —37), «Ueber Eisenbacterien» 
(«Bot. Ztg.», 1888, № 17), «Zur Morphologie u. 
Physiologie der Schwefelbacterien» («Beiträge 
zur Morphologie und Physiologie der Bacté
rien», Лпц., 1888), «Recherches sur les orga
nismes de la nitrification» («Ann.de l’Inst. 
Pasteur», № 4, 5, 12, 1890; t. 5, 1891) и др.

Винокуреніе — журналъ, издается въ 
селѣ Микулинѣ-Городиіцѣ (Тверской губ.) 
съ 1902 г. и выходитъ два раза въ мѣсяцъ. 
Изд. А. Ф. Бухмейеръ; редакторъ инж.-техн. 
А. А. Фуксъ.

Впнелоу (Winslow Forbes)—англійскій 
психіатръ (1810—1874). Авторъ многихъ со
чиненій по психіатріи клиническаго, судебно- 
медицинскаго и популярнаго характера. Изъ 
нихъ книга «О темныхъ болѣзняхъ мозга и 
души» выдержала множество изданій и пере
ведена на русскій языкъ.

Винтерг ре новое (или гаультеровое) 
масло (01. Gaultheriae, Wintergrünöl, Ess. 
de Gaultheria, Oil of Wintergreen) —полу
чается съ выходомъ около 0,75% перегонкой 
листьевъ растенія Gaultheria procumbens L., 
произрастающаго, а отчасти и. культивируема
го въ Сѣв. Америкѣ. Масло почти безцвѣтное, 
при стояніи слегка желтѣющее или краснѣю
щее. Запахъ характерный, очень пріятный. 
Уд. вѣсъ 1,180-1,187; ав = —0°25' до-1°. 
Темп, кипѣнія 218°—221°. Масло состоитъ 
почти на-цѣло изъ метилсалициловаго эфира. 
При обмыливаніп его только немного болѣе 
1% остается не связаннымъ щелокомъ и эта 
часть масла состоитъ изъ: 1) тріаконтана CS0Hfi2, 
2) алдегида или кетола, дающаго при окис
леніи 3) спиртъ состава С8Н1в0, и 4) эфира 
Ct4H24O2. Запахъ спирта и эфира очень харак
терный и придаетъ запаху масла особый от
тѣнокъ, отличающій его отъ запаха синтети
ческаго метилсалициловаго эфира. В. масло 
употребляется главнымъ образомъ въ меди
цинѣ, входя въ составъ нѣкоторыхъ патенто-
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ванныхъ англійскихъ и американскихъ лѣ
карствъ. К. Дебу.

Винтеръ (Георгъ Winter)—нѣм. исто
рикъ, род. въ 1856 г. Его труды: «Geschichte 
dès Kates in Strassburg von seinen ersten 
Spuren bis zum Statut von 1263» (Бресл., 
1878); «Hans Joachim v. Zieten. Eine Biogra
phie» (Лпц., 1886); «Geschichte dès Dreissig
jährigen Krieges» (Берлинъ, 1893); «Deutsche 
Geschichte im Zeitalter der Hohenstaufen» 
(Штуттг., 1897—99); «Die Kriegsgeschichtliche 
Ueberliefcrung ueber Friedrich d. Grossen» 
(Берлинъ, 1888).

Винторогія антилопы (Strepsice- 
ros; см. фиг. 6 табл. I къ статьѣ Антилопы, 
I, 837).—Самцы отличаются большими спи
рально закрученными сплюснутыми рогами, 
образующими два оборота. Отъ основанія ро
говъ спереди начинается острый киль, кото
рый слѣдуетъ за оборотами и теряется у вер
шины ихъ. Самки безроги. Копыта коротки. 
Туловище разрисовано бѣлыми вертикальны
ми полосами, которыя спускаются на бока 
отъ срединной спинной полосы того же цвѣта. 
Сюда относятся два вида. Куду (S. kudu) 
крупнѣе благороднаго оленя. Самцы дости
гаютъ 3 метровъ длины, изъ которыхъ 50 стм. 
приходятся на хвостъ и 1,7 метр, высоты 
въ плечахъ; вѣсятъ они до 300 килогр. Сам
ки значительно меньше. По тѣлосложенію 
напоминаетъ оленя. Основной цвѣтъ короткой 
и жесткой, прилегающей шерсти рыжеватый 
буро-сѣрый. Вдоль спины и задней стороны 
шеи оторочка болѣе длинныхъ волосъ. У сам
цовъ сверхъ того вдоль брюшной стороны шеи 
такая же оторочка въ родѣ бороды. Между 
глазами бѣлое пятно въ формѣ полумѣсяца, 
обращеннаго выпуклостью внизъ. Рога дости- съ катѳнулятовыми слоями входятъ въ со- 
гаютъ длины 90—105 стм. по прямой линіи,1 ставъ такъ назыв. «волжской формаціи» (см.) 
а разстояніе между ихъ концами до 80 стм. * 
Водится въ Африкѣ отъ южной оконечности 
до Абессиніи включительно. Живетъ преиму
щественно въ горныхъ мѣстностяхъ, подни
маясь не выше 2000 метровъ надъ уровнемъ 
моря, но встрѣчается также и въ низменно
стяхъ. Другой видъ—малый куду (S. imberhis) 
нѣсколько меньшихъ размѣровъ. Самцы не 
имѣютъ бороды. Водится въ странѣ Сомали.

Виньонъ ^Клодъ Vignon; настоящее 
имя Noémi Cadiot, по первому мужу Con
stant)—французская писательница (1833—88). 
Болѣе извѣстныя ея произведенія: «Minuit, 
récits de la vie réelle», «Victoire Normand», 
«Les complices», «Un drame en province», 
«Un naufrage parisien», «Château-Gaillard», 
«Elisabeth Verdier».

Bu пера—см. Гадюки.
Випперъ (Робертъ Юрьевичъ) — исто

рикъ. Род. въ 1859 г. Окончилъ курсъ въ 
московскомъ университетѣ по историко-фи
лологическому факультету. Въ 1892 г. для 
архивныхъ занятій ѣздилъ въ Женеву, гото
вясь къ диссертаціи: «Церковь и государство 
въ Женевѣ XVI в. въ эпоху кальвинизма» 
(Μ., 1894). По защитѣ этого труда полу
чилъ за него прямо докторскую степень и 
былъ назначенъ на каѳедру всеобщей исто
ріи въ новороссійкомъ университетѣ. Въ 
настоящее время состоитъ проф. моек. унив.

Въ связи съ главнымъ трудомъ В., посвящен
нымъ вліянію Кальвина и кальвинизма па 
политическія ученія и движенія XVI в., сто
итъ другая работа по исторія XVI в., печа
тавшаяся въ видѣ отдѣльныхъ статей въ «Мі
рѣ Божіемъ» за 1897 г., подъ заглавіемъ «Об
щество, государство, культура XVI в. на За
падѣ»; сюда же относятся п другія статьи 
изъ эпохи гуманизма и реформаціи. Другую 
категорію работъ В. представляютъ собою кни
га «Общественныя ученія и историческія те
ченія XVIII и XIX вв. въ связи съ обществен
нымъ движеніемъ на Западѣ» (СПб., 1900) и 
нѣкоторыя статьи историко-философскаго ха
рактера. За послѣдніе годы В. занялся соста
вленіемъ учебниковъ исторіи, изъ которыхъ 
вышло въ свѣтъ пока два—по древней и сред
невѣковой исторіи, имѣвшіе большой успѣхъ, 
хотя и не принятые для школъ. Къ этой же 
категоріи нужно отнести и только что вы
шедшую въ свѣтъ первую часть лекцій В. по 
исторіи Греціи. Въ своихъ историко-фило
софскихъ и педагогическихъ работахъ В. 
проводитъ взгляды далекіе отъ всякой ру
тины и отражающіе на себѣ новѣйшія тече
нія исторической мысли. Въ настоящемъ Сло
варѣ онъ помѣстилъ нѣсколько статей.

Н. Карѣевъ.
Внппетъ-особая порода собакъ, выво

димая въ Англіи спеціально для скачекъ. См. 
Садки (XXVIII, 53).

Виражъ, вирированіе—см. Позитивъ фо
тографическій.

Виргатовые слои — слои, относя
щіеся къ верхнему отдѣлу юрской системы 
и эквивалентные портланд<|кому ярусу. Из
вѣстны въ центральной Россіи* гдѣ вмѣстѣ

и въ Петроковской губ., гдѣ состоятъ изъ 
известняковъ и подчиненныхъ имъ глинъ. 
Названы такъ по характерному для нихъ ам
мониту Perisphinctes virgatus.

Виргинскій олень (Cariacus virgi- 
nianus) — размѣрами съ лань или немного 
больше. Длина самца средней величины до 
1,8 м., изъ которыхъ на голову и хвостъ при
ходится по 30 стм.; высота въ плечахъ 1 м. 
Самка меньше и достигаетъ только 1,3 м. 
длины и 80 стм. высоты. Рога бываютъ не 
многимъ длиннѣе головы. Стволъ ихъ неда
леко отъ основанія загибается дугообразно 
впередъ и несетъ на своей внутренней сто
ронѣ до 7 вѣтвей. Длина его по кривизнѣ 
около 50 стм., вышина—30 стм. Уши боль
шія (15 стм.). Хвостъ длинный, густо покры
тый волосами. Окраска мѣха измѣняется по 
временамъ года. Лѣтомъ она желто-бураго 
цвѣта на туловищѣ. Голова всегда окрашена 
темнѣе туловища и лѣтомъ сѣровато-бурая. 
Зимой спина становится сѣровато-бурой, ноги 
желтовато-красно-бурыя, брюхо красноватое. 
Водится въ лѣсахъ Сѣв. Америки отъ Ска
листыхъ горъ до восточнаго побережья и до 
Мексики. Сбрасываетъ рога въ мартѣ; въ 
концѣ іюля или въ августѣ выростаютъ но
вые. Течка въ октябрѣ.

Виреніусъ (Александръ Самойловичъ)— 
гигіенистъ, род. въ 1832 г. Окончилъ курсъ
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въ медико-хирургической академіи въ 1857 г. 
Въ 1884 г. д-ръ медицины за диссертацію 
«Отношеніе углекислоты въ воздухѣ классовъ 
п спаленъ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній». 
Въ 1877—1878 гг. предпринялъ санитарное 
изслѣдованіе 16 среднихъ учебныхъ заведеній. 
В. былъ устроенъ школьный отдѣлъ мин. нар.

Вискаша (Lagostomus trich о dactylus)— 
грызунъ изъ семейства шиншилловыхъ (см. 
XXXIX, 583). Тѣло приземистое съ короткой 
шеей и толстой головой. Короткая тупая 
морда съ длинными усами изъ необычайно 
жесткихъ щетинъ. Уши голыя, небольшія, съ 
тупыми концами. Верхняя губа глубоко рас-

проев, на первой Всероссійской гигіениче-. щеплена. Хвостъ небольшой (18 стм. длины), 
ской выставкѣ 1893 г. Съ 1898 г. читаетъ ' пушистый. Общая длина тѣла 50 стм. Пе- 
лекціи по гигіенѣ на приготовительныхъ1 реднія конечности коротки, заднія вдвое 
курсахъ для будущихъ воспитателей въ длиннѣе. Переднія лапы четырехпалы, съ 
пнетіітутахъ глухонѣмыхъ. Многочисленные · голой подошвой; заднія—трехпалы и подошва 
(сколо 300) печатные труды В. посвяще-! ихъ спереди покрыта шерстью, а сзади голая 
ны преимущественно вопросамъ школьной1 и мозолистая. Когти короткіе, на заднихъ 
гигіены. Въ работѣ «Отношеніе классической 1 лапахъ длиннѣе, чѣмъ на переднихъ, и осно- 
спстемы образованія къ психической дѣя- ‘ ваніе ихъ прикрыто мягкими волосами, 
тельности мозга съ точки зрѣнія физіологіи Густой мѣхъ сѣровато-чернаго пли рыжевато- 
и гигіены» («Врачъ», 1882) В. приходитъ къ ' сѣраго цвѣта на спинѣ и на' бокахъ. По- 
выводу, что классическая система образова-, пѳрекъ морды тянется бѣлая, а иногда рыже- 
нія ведетъ къ негармоничному развитію силъ вато-бурая полоса, которая продолжается на 
π способностей учащихся. Отдѣльно изданы:, щеки. Брюхо и внутренняя сторона ногъ^г^ 
«Заразныя болѣзни въ учебныхъ заведеніяхъ» бѣлаго цвѣта. Водится въ пампасахъ отъ р. 
(2-е изд., 1890); «Гигіена учителя»; «Искрив- ’ Уругвая до Ріо-Негро. Тамъ^ гдѣ она не 
ленія позвоночника въ дѣтскомъ и отроче-. истреблена встрѣчается массами. Роютъ об
скомъ возрастѣ»; «Сонъ ребенка» и др. j ширныя норы со множествомъ0 ходовъ и

Виридитъ — довольно рѣдко употре-' живутъ здѣсь обществами. В. собираютъ и 
бляемое коллективное названіе для различ- складываютъ’въ безпорядочныя кучи передъ 
ныхъ зеленыхъ продуктовъ разрушенія такихъ входомъ въ норы самые разнообразные слу- 
минераловъ, какъ амфиболы, пироксены и др. чайно попавшіеся имъ предметы · (кости,

Впроввітицс, по-венгерски Bèp'èue (Ve- ‘ гнѣзда, коровій пометъ, вещи, потерянныя 
röeze)—комитатъ въ Хорватіи-Славоніи (Вен- ¡ людьми и т. п.). Подрываютъ иногда совер- 
грія); расположенъ по теченію р. Дравы; по-, шенно почву на громадную площадь, которая 
верхность большею частью плоская, только j благодаря этому становится почти нѳпроходи- 
на ІО гориста; вдоль р. Дравы много болотъ. | мой для всадника. Изъ-за этого ихъ глав- 
В. хорошо орошенъ и плодороденъ. Площадь ¡ нымъ образомъ истребляютъ; мѣхъ В. менѣе 
4808 кв. км.; жителей (1900)218171. большею цѣненъ, чѣмъ у другихъ представителей се- 
частыо кроаты и сербы; нѣмцевъ 31000, вен
герцевъ 31000, евреевъ 3000. Главный гор. 
Эссегъ (25000 жит.).

Виртъ (Альбрехтъ Wirth, род. въ 1866 
г.)—нѣм. историкъ. Его труды: «Aus orienta
lischen Chroniken» (Франкф. на Майнѣ, 1894); 
«Geschichte Südafrikas» (Боннъ, 1897); «Ge
schichte Formosas bis Anfang 1898» (ib., 1898); 
«Geschichte Sibiriens und der Mandschurei» 
(ib., 1898); «Das Wachstum der Vereinigten 
Staaten von Amerika und ihre auswärtige Po
litik» (ib., 1899); «Abriss der Weltgeschichte» 
(ib., 1900); «Ostasien in der Weltgeschichte» 
(ib., 1900); «Volkstum und Weltmacht in der 
Geschichte» (Мюнхенъ, 1901); «Die Entwick
lung Asiens von den ältesten Zeiten bis zur 
Gegenwart» (Франкф. на Майнѣ, 1901); «Ent
wicklung Russlands» (1901); «Aus Uebersee 
und Europa» (Берл., 1902); «Geschichte Asi
ens und Osteuropas» (1-ый томъ, 1904).

*Виртъ (Максъ Wirth)—полптико-эко-
номъ и историкъ: ум. въ 1900 г.

Виру ига—вулканическій горный хре
бетъ въ Центральной Африкѣ, на ІО отъ оз. 
Альберта-Эдуарда и вд. сѣв. берега оз. IC иву, 
подъ 1°30' ю. ш.; тянется съ 3 къ В (боль
шею частью въ государствѣ Конго и отчасти 
въ германскихъ владѣніяхъ). Длина хребта 
80 км. Главная вершина Кпрунгача-Гонго 
(3470 м.)—дѣйствующій вулканъ; открытъ въ 
1861 г. Спихомъ.

*Впржовъ (Рудольфъ Virchow)—ученый 
л политическій дѣятель: ум. въ 1902 г.

мѳйства.
Вискоза.—Такъ назвали англ, химики 

Кроссъ, Биванъ и Бидль растворимый въ 
водѣ продуктъ, полученный имп въ 1893 г. 
при дѣйствіи на мерсеризованную клѣтчатку 
(см. Волокна растеній, VII, 71) сѣрнистаго 
углерода. Для этого лучше всего поступать 
такъ: клѣтчатка (напр., чистый хлопокъ, хлоп
чатобумажная ткань, клѣтчатка, осажденная 
изъ ІПвейцерова реактива, сульфитная цел
люлоза и т. п.) мерсеризуется въ 15°/0-мъ 
растворѣ ѣдкаго натра, отжимается отъ из
бытка послѣдняго, смачивается сѣрнистымъ 
углеродомъ (40 ч. CS2 на 100 ч. клѣтчатки) 
и оставляется на 12 час. въ закупоренной 
стклянкѣ. По прошествіи этого времени клѣт
чатка превращается въ желтоватую массу, 
которая при прибавленіи воды образуетъ 
чрезвычайно густой и вязкій растворъ (по
чему продуктъ и получилъ названіе В.). При 
дѣйствіи спирта пли крѣпкаго раствора по
варенной соли В. осаждается изъ раствора, 
но не теряетъ способности вновь растворять
ся въ водѣ. Упомянутые выше авторы раз
сматриваютъ В. какъ натріевую соль целлю- 
лозо-ксантогеновой кислоты и придаютъ ей со
ставъ, выражаемый формулой CS < θ^*θ^Β’ 

гдѣ X есть остатокъ целлюлозы. Растворъ В. 
при стояніи со временемъ самопроизвольно 
коагулируется и застываетъ цѣликомъ. За
стывшая масса затѣмъ постепенно распадает
ся на клѣтчатку и растворъ дптіоуглекпслаго
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натрія. При выпариваніи раствора при темп, 
не выше 50°, клѣтчатка, отчасти гидратиро
ванная, выдѣляется изъ него въ видѣ про
зрачной пленкп (впскоидъ). При нагрѣваніи 
раствора до 100° свертываніе его и выдѣле
ніе клѣтчатки наступаетъ сразу. Прибавленіе 
къ раствору солей и кислотъ также вызываетъ 
свертываніе его. Клѣтчатка, возстановленная 
изъ В., по составу и химическимъ свойствамъ 
мало отличается отъ первоначальной, но обра
зуетъ просвѣчивающую, до извѣстной степени 
пластическую, рогообразную массу, пригодную 
на разныя подѣлки, подобно целлулоиду (см.). 
В. въ настоящее время имѣетъ уже довольно 
значительное примѣненіе для проклейки бу
маги, при чемъ прочность послѣдней отъ это
го увеличивается до I1/» разъ, для аппретуры 
тканей, далѣе въ крашеніи и печатаніи тка
ней въ качествѣ загустки п закрѣпителя 
пигментовъ на волокнѣ и пр.. О примѣненіи 
В., для полученія искусственнаго шелка см. 
Шелкъ искусственный.

Вискозанъ-см. Смазочные матеріалы. 
Внекоидъ—см. Вискоза.
Висконсинъ—прит. р. Миссиссипи, въ 

Сѣв. Америкѣ, орошаетъ штатъ В. Дл. 960 
км.; В. судоходенъ отъ Портэджа на протя
женіи 390 км., соединенъ посредствомъ ка
нала съ р. Фоксъ-Риверомъ, впадающей въ 
оз. Мичиганъ.

*Висконти Веноста (Эмиліо)—мар
кизъ. Въ іюлѣ 1896 г. при преобразованіи ка
бинета Рудини, вступилъ въ него на постъ 
мин. иностр, дѣлъ. Онъ остался въ кабинетѣ 
при его преобразованіи въ дек. 1897 г.; въ 
маѣ 1898 г. требовалъ рѣшительныхъ мѣръ 
противъ участниковъ майскаго бунта въ Ми
ланѣ. Рудини и другіе члены кабинета не за
хотѣли идти такъ далеко, какъ этого требо
валъ В. Веноста, и это привело сперва къ 
преобразованію кабинета, изъ котораго вы
шли В. Веноста и другіе крайніе консер
ваторы, а потомъ къ его отставкѣ. Въ маѣ
1899 г. кабинетъ Пеллу сдѣлалъ попытку 
захватить въ Китаѣ одинъ портъ для устрой
ства тамъ станціи для итал. флота. Попытка 
не удалась, и вслѣдствіе этого кабинетъ Пел
лу палъ. Въ новомъ кабинетѣ Пеллу постъ 
мин. ин. дѣлъ получилъ В. Веноста, который 
заявилъ, что Италія отказывается отъ терри
торіальныхъ пріобрѣтеній въ Китаѣ. Въ іюнѣ
1900 г. кабинетъ Пеллу вышелъ въ отставку, 
но В. Веноста сохранилъ свой портфель и 
въ занявшемъ его мѣсто кабинетѣ Саракко. 
Въ февр. 1901 г. В. Веноста вышелъ въ от
ставку вмѣстѣ со всѣмъ кабинетомъ Сарак
ко, вслѣдствіе недовольства палаты депу
татовъ мѣрами, принятыми имъ противъ ра
бочихъ.

Висла-Вогатскій или Викелерскій 
каналъ—-соединяетъ вост, рукавъ р. Вислы, 
Ногату, съ зал. Фришгафомъ въ Пруссіи. 
Прорытъ на протяженіи 4 км. для удобства 
судоходства, вслѣдствіе засоренія устья Но
гаты.

* Висл и цеп усъ (Германъ Wislicemis)— 
нѣм. живописецъ: ум. въ 1899 г.

* Висли ценусъ (Гуго)—нѣмецкій исто
рическій живописецъ: ум. въ 1889 г. 

*Вислиценусъ (Іоганнъ Wislicenus)— 
нѣм. химикъ: ум. въ 1902 г.

Вислоплодникъ (diachenium) — дву- 
сѣмянковый плодъ у растеній изъ семейства 
зонтичныхъ и мареновыхъ. См. Зонтичныя.

Висмутовая блеклая руда—блек
лая руда (см.), содержащая небольшое коли
чество Ві (до 6°/0 Bi2S3). Встрѣчается въ 
природѣ довольно рѣдко.

Висмутовая кислота—см. Висмутъ 
(VI, 541).

Висмутовая м!ідь=виттихенитъ (см.).
Висмутовая обманка—см. Эйли-

тинъ.
Висмутовая охра — соломе’нножел- 

тыя, зеленыя или свѣтлосѣрыя плотныя и 
землистыя массы или налеты, состава Ві2О3, 
происшедшіе путемъ видоизмѣненія висму
товаго блеска Bi2S3 и другихъ Ві-содержа- 
щихъ минераловъ. Передъ паяльной трубкой 

! на платиновой пластинкѣ легко плавится въ 
темнобурую массу, которая по охлажденіи 
принимаетъ блѣдно-желтый цвѣтъ. Въ HN03 
легко растворяется. Встрѣчается вмѣстѣ съ 
игольчатою рудой въ Березовскомъ рудникѣ, 
а также въ Шнѳебергѣ, Іоахимсталѣ (въ 
Саксоніи). См. также Висмутъ.

Висмутовое серебро—минералъ не 
вполнѣ установленнаго состава (быть можетъ 
Ag10Bi). Маленькія пластиночки съ металли
ческимъ блескомъ, цвѣта самороднаго се
ребра, иногда съ побѣжалостью. Встрѣчается 
близъ Соріаро въ Чили.

Висмутовый блескъ (висмутинъ)— 
минералъ изъ группы сѣрнистыхъ соедине
ній, состава Bi2S3. Кристаллизуется въ ром
бической системѣ; кристаллы вытянуты по 
вертикальной оси и часто являются игольча
тыми, исштрихованы въ вертикальномъ на
правленіи. Чаще встрѣчается въ сплошномъ 
видѣ, въ зернистыхъ и шестоватыхъ аггре- 
гатахъ. Спайность по (010) совершенная, по 
(100) менѣе ясная, а по другимъ направле
ніямъ—несовершенная. Цвѣтъ свѣтлосвин
цовосѣрый и оловяннобѣлый, часто съ по
бѣжалостью. Тв.=2—272; уд. в.=6,4—6,6. 
Встрѣчается въ мѣсторожденіяхъ оловян
наго камня въ Рудныхъ Горахъ, Корнваллисѣ, 
Боливіи и др. мѣстахъ.

Висмутовый шпатъ—минералъ со
става 2ВіяС3018.9Н20 бѣлаго цвѣта, похожій 
на галмей.w Встрѣчается въ золотыхъ руд
никахъ Честерфильда въ Южной Каролинѣ 
и Мексикѣ.

Висмуто - кобальтовый колче
данъ, встрѣчающійся въ Саксоніи (Шнее- 
бергѣ) — представляетъ собой тонковязаный 
шпейсовый кобальтъ, съ пестрой побѣжа
лостью, содержащій до 4% Ві, въ видѣ меха
нической подмѣси.

Внсмутоннккелевый колче
данъ— полидимитъ, съ нѣкоторой примѣсью 
висмутоваго блеска.

Виссаріонъ — епископъ костромской, 
t въ 1905 г.: см. Нечаевъ (XX, 954). Ср. кн. 
Корсунскаго, «Преосв. В., еписк. костром
ской» (Μ., 1898).

Внссова (Георгъ Wissowa)—филологъ 
(род. въ 1859 г.), профессоръ въ Галле. Не-
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реработалъ отдѣлъ «Sakralwesen» въ «Römi
sche Staatsvrewaltung» Марквардта; участву
етъ вмѣстѣ съ Паули въ изд. «Realencyclo
pädie d. klass. Altertums-Wiss.» Pauli (съ 
1893 г.).

Виссхеръ (Корнѳлисъ Wisscher) —гол
ландскій граверъ и рисовальщикъ, род. позже 
1600 г. (въ 1629 г. ?) въ Гарлемѣ, умеръ 
въ 1662 году въ Амстердамѣ. Съ одина
ковою вѣрностью передавалъ произведенія 
живописцевъ, исполненныя какъ широкою и 
сильною, такъ и тонкою и мягкою кистью. Въ 
концѣ своей дѣятельности работалъ за разъ 
иглою и рѣзцомъ, умѣло прибѣгая къ той или 
къ другому для полученія желаемаго эффек
та. Имъ награвировано до 180 досокъ, частью 
съ собственныхъ рисунковъ, частью съ кар
тинъ Гвидо Рени, Рубенса, П. ванъ-Лара, 
Берхѳма и др., а также много портретовъ. 
Братъ этого художника, Янъ В. (1636—послѣ 
1691), былъ также очень искусный граверъ. 
Всѣхъ его произведеній насчитывается 150; 
изъ нпхъ 15 гравированы съ его собствен
ныхъ рисунковъ, а остальныя съ Берхема, 
Броувера, ванъ-Остаде, ванъ-Гойена и др. 
Другой братъ Корнелиса В., Ламбрехтъ (1634 
—позже 1677), жилъ главнымъ образомъ въ 
Римѣ, гдѣ исполнил^ вмѣстѣ съ Блумартомъ 
и Спирре, рядъ гравюръ съ картинъ П. Бер- 
реттини и портретовъ разныхъ мастеровъ.

*Висунскъ, посадъ (VI, 545)—нынѣ безъ- 
уѣздн. гор. Херсонской губ. и у.; жителей 5057.

Писунъ—р. Херсонской губ., беретъ на
чало въ южн. части Александрійскаго у., бл. 
границы съ уѣздомъ Елизаветградскимъ, из
вилисто течетъ на Ю, средн степи и впада
етъ близъ с. Бобровый Кутъ въ р. Ингулецъ 
(прит. Днѣпра) съ прав. стор. Дл. 150 вер.

Висцеральные узлы или ганыіи— 
нервные узлы моллюсковъ, иннервирующіе 
внутренности (см. Моллюски).

Висцеральный скелетъ—части че
репа, въ которыхъ помѣщаются внутренности 
(viscera), т. е. кишечно-дыхательный путь. 
Скелетъ этотъ представленъ челюстями и жа
берными элементами, а такъ какъ тѣ и дру
гіе расположены въ видѣ дугъ, то они л на
зываются вмѣстѣ висцеральными дугами (см. 
Черепъ). В. Af. Ш.

Впецпиъ-клейкое вещество, склеиваю
щее между собою отдѣльныя зернышки пыль
цы. Наблюдается В. у многихъ растеній, но 
по большей части отдѣльныя пылинки ока
зываются соединенными другъ съ другомъ 
очень рыхло. Только у орхидныхъ и аскле- 
піадовыхъ растеній В. склеиваетъ всю массу 
пыльцевыхъ зернышекъ каждаго гнѣзда въ 
одно болѣе или менѣе сложно устроенное 
цѣлое.

Витватерсравдтъ—горная цѣпь въ 
Южн. Африкѣ (въ Трансваалѣ), тянется на 
300 км. съ СЗ на ЮВ. Выс. до 1800 м. н. 
ур. м. и всего 600 м. надъ плоскогорьемъ, 
среди котораго она расположена. Богатѣй
шія мѣсторожденія золота, разрабатываемыя 
съ 1887 г. Центръ золотопромышленности- 
r. Іоганесбургъ.

Витгс«і»тъ (Вильгельмъ Карловичъ) — 
контръ-адмиралъ. Род. въ 1847 г. въ Одессѣ;

по окончаніи морского кадетскаго корпуса, 
а также миннаго и артиллерійскаго классовъ^ 
плавалъ на различныхъ судахъ, командовалъ 
крейсерами, завѣдывалъ миноносками и ихъ 
командами въ Спб. портѣ, былъ флагманскимъ 
минеромъ въ отрядѣ судовъ Балтійскаго мо
ря, затѣмъ помощникомъ главнаго инспек
тора миннаго дѣла. Въ 1898 г. былъ назначенъ 
командиромъ броненосца «Ослябя» и 18-го 
флотскаго экипажа, откуда былъ переведенъ 
начальникомъ штаба главнаго начальника 
Квантунской области и командующаго мор
скими силами на Тихомъ океанѣ, адмирала 
Алексѣева: Участвовалъ въ китайской войнѣ 
1900 г. Послѣ гибели Макарова и обложенія 
Портъ-Артура назначенъ командующимъ эс
кадрою. На его долю выпала труднѣйшая за
дача приведенія въ порядокъ эскадры и по
чинки судовъ подъ выстрѣлами непріятеля; 
упорнымъ трудомъ и крайней осторожностью 
это было достигнуто. Уже раньше раненый, 
онъ 28 іюля повелъ эскадру для прорыва во 
Владивостокъ; успѣхъ казался возможнымъ, 
но смерть В., убитаго на броненосцѣ «Цеса
ревичъ», испортила все дѣло. Литературныя 
произведенія Властью спеціальнаго характера 
(«О значеніи мины въ китайско-японской вой
нѣ»; «О величинѣ двигателя современныхъ 
судовъ» и др. статьи въ «Морскомъ Сборни
кѣ» и «Кронштадтскомъ Сборникѣ»), частью 
беллетристическія («Счастливыя и тяжелыя 
минуты крейсера «Воевода», «Дневникъ бод
раго мичмана» и др.); въ нихъ видно ясное 
пониманіе техники морского дѣла, которая 
въ современныхъ морскихъ бояхъ играетъ 
столь важную роль. Р. Л—нъ.

*Витсбскал губернія (VI, 557 — 
562).—По переписи 1897 г. въ В. губ. было 
1502916 жителей (749018 мжч. и 753898 жнщ.), 
изъ нихъ въ городахъ 219070 чел. Изъ го
родовъ наиболѣе крупный—Двинскъ (72 т.), 
Витебскъ (66 т.) и Полоцкъ (21 т.). Распре
дѣленіе населенія по уѣздамъ см. Россія 
(XXVII, 106).

Витебскій Листокъ—газета, изда
валась въ 1897—1901 г. Витебскимъ правле
ніемъ Высоч. утвержденнаго товарищества 
сельскихъ хозяевъ и выходила сначала 2 
раза, затѣмъ 4 раза въ недѣлю. Редакторъ 
А. Н* Хвостовъ.

Вителлинъ — бѣлковое вещество, со
держащее фосфоръ и относящееся къ группѣ 
нуклео-альбуминовъ. В. открытъ впервые Дени, 
извлекается чаще всего изъ желтка птичьихъ 
яицъ, пресмыкающихся и рыбъ. Ихъ характе
ристической реакціей служитъ ихъ расще
пленіе подъ вліяніемъ горячей воды, пище
варенія и кислотъ и т. д. на альбуминоидныя 
вещества и лецитины.

В.—Растительный В. относится къ группѣ 
глобумпновъ, т. е. бѣлковыхъ веществъ, не
растворимыхъ въ водѣ, но растворимыхъ въ 
водныхъ растворахъ поваренной соли или 
хлористаго аммонія. Лучшимъ объектомъ для 
полученія растительнаго В. служатъ сѣме
на желтаго лупина. Мелко измельченныя 
сѣмена обливаются 10-процентнымъ раство
ромъ одной изъ названныхъ солей п черезъ 
сутки фильтруются. Густой фильтратъ под-
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дергается діализу. Черезъ 2—3 дня В. ося
зается внутри діализатора въ видѣ очень 
клейкой, тягучей массы, дающей всѣ реакціи 
на бѣлковыя вещества (см.). В. IL

Вителло«і»аги—клѣтки въ яйцахъ, бо
гатыхъ желткомъ и служащія для его погло
щенія. Вителлоцитами называются плоскія 
клѣтки, эктодермы, покрывающія желтокъ, но 
при его поглощеніи роли не играющія. В. 
могутъ быть мезодермическаго и энтодерми- 
ческаго происхожденія. В. Μ. UL

Вити-il Лома—о-ва въ Тихомъ океанѣ, 
иначе Фиджи (XXXV, 655).

Вити-Леву (Большой В.)—самый зна
чительный о-въ изъ группы Фиджп (XXXV, 
655).

Внтннгтонъ (Уитингтонъ) — гор. въ 
Ланкаширѣ, въ Англіи, въ 4 км. отъ г. Ман
честера; жит. 36201, много фабрикъ; факти
чески В. составляетъ пригородъ Манчестера.

Ввтковскііі (Василій Васильевичъ)— 
геодезистъ. Род. въ 1856 г., учился въ част
ной классической гимназіи въ С.-Петербургѣ 
и въ Николаевскомъ инженерномъ училищѣ. 
Въ 1880—84 гг. состоялъ при геодезическомъ 
отдѣленіи академіи генеральнаго штаба и Пул
ковской обсерваторіи, послѣ чего назначенъ 
на тріангуляцію въ Финляндію. Съ 1889 г. 
преподаватель высшей геодезіи и топографіи 
въ военно-топографическомъ училищѣ, а съ 
1897 г. профессоръ академіи генер. штаба. 
Въ 1884 г. ѣздилъ въ Швецію для изученія 
новаго базиснаго прибора Іедерина, а въ 
1892 г. въ Англію и Соединенные Штаты 
Сѣв. Америки для ознакомленія съ полевыми 
геодезическими работами и посѣщенія глав
ныхъ обсерваторій. Съ 1897 г. состоитъ пред
сѣдателемъ отдѣленія географіи математиче
ской Импер. русскаго географич. общества. 
Печатные труды отдѣльными книгами: «Во
енная телеграфія»· (СПб., 1881 и 1883 г.); 
«За океанъ, путевыя записки» (СПб., 1894 и 
1901); «Практическая Геодезія» (1898) и «То
пографія» (1904) и рядъ статей по геодезіи 
въ «Запискахъ -Военно - Топографическаго 
Отдѣла Главнаго Штаба» (1885—96), въ «Жур
налѣ Русскаго Физико-Химическаго Обще
ства» (1892), въ «Извѣстіяхъ Импер. Рус. 
Геогр. Общ.» (1893—1900), въ «Изв. Рус. Астро
ном. Общ.» (Ί894—99), въ финляндскомъ гео
граф. журн. «Fennia» (1889—93), въ париж
скомъ журн. «Revue de Géographie» (1895), 
въ американскомъ сборникѣ «Smithsonian Re- 
Sort»: «The history of geodetic operations in
Russia» (1891). Кромѣ того В. помѣстилъ 

много статей по астрономіи и геодезіи въ 
настоящемъ «Энциклопедическомъ Словарѣ».

*Витманъ (Валтъ Whitman)—американ
скій поэтъ: ум. въ 1892 г.

* II и тип (Вильямъ Двойтъ Whitney)— 
американскій лингвистъ: ум. въ 1894 г.

Витте (Вильгельмъ Witte, род. въ 1835 г.) 
—прусскій военный писатель. Главные его 
труды: «Die Feld-Artillerie nach Einrichtung, 
Ausrüstung und Gebrauch» (6 изд., Б., 1872); 
«Artillerie-Lehre» (2 изд,, 1875); «Artilleristi
sches Taschenbuch» (ib., 1870); «Geschichte des 
Feuerwerkswesens» (ib., 1886); «Gemeinfassli
che Waffenlehre» (ib.. 1887); «Fortschritte und 

Veränderungen im Gebiete des Waffenwe
sens» (ib., 1894; 4 выпуска дополненій къ 
этому труду появились въ 1895—98 гг., а въ 
1900 г. онъ вышелъ 2-мъ изданіемъ).

*Витте (Сергѣй Юльевичъ; см. VI, 579)— 
послѣ кратковременнаго управленія мини
стерствомъ путей сообщенія (съ 15 февраля 
до 30 августа 1892 г.) былъ назначенъ мини
стромъ финансовъ. За 11-лѣтнее управленіе 
его министерствомъ государственная роспись 
доходовъ и расходовъ ни разу не была све
дена съ дефицитомъ; наоборотъ, ежегодно 
оказывались значительныя суммы такъ на
зываемой свободной наличности. Въ 10 лѣтъ— 
съ 1892 по 1901 г—изъ общей суммы 13863 
милл. руб. обыкновенныхъ доходовъ было по
крыто обыкновенныхъ расходовъ на сумму 
12858 милл. руб. Изъ 2585,6 милл. руб. 
чрезвычайныхъ расходовъ за тотъ же пе
ріодъ только 1144,6 милл. руб. были по
крыты чрезвычайными же доходами; осталь
ная сумма въ 1441 милл. руб. была покрыта 
обыкновенными доходами п кассовыми сред
ствами. Около половины расходовъ чрез
вычайнаго бюджета, въ суммѣ 1231 милл. р., 
составляли расходы- на сооруженіе желѣзныхъ 
дорогъ, а если считать также расходы на 
усиленіе и улучшеніе существующихъ желѣз
ныхъ дорогъ и на увеличеніе подвижного 
состава и желѣзнодорожныхъ принадлежно
стей, отнесенные законами 4 іюля 1894 г. и 
22 мая 1900 г. къ отдѣлу обыкновенныхъ 
расходовъ, то общіе расходы на желѣзныя 
дороги составили за это время сумму въ 
1505 милл. руб. Система сведенія росписей 
покрытіемъ части чрезвычайныхъ расходовъ 
средствами обыкновеннаго бюджета и изъ 
года въ годъ повторяющимися накопленіями 
свободной наличности, вызвала слѣдующія 
принципіальныя возраженія: 1) избытки до
ходовъ излишне обременяютъ населеніе, а 
потому, въ случаѣ полученія такихъ избыт
ковъ, слѣдуетъ или пользоваться ими для бо
лѣе широкаго удовлетворенія обыкновенныхъ 
государственныхъ потребностей, илп умень
шать налоги; 2) производительные расходы, 
плодами которыхъ воспользуются будущія по
колѣнія, правильнѣе возлагать путемъ зай
мовъ на эти будущія поколѣнія. Теоретиче
ски не отрицая вѣрности этихъ принциповъ, 
В. не считалъ, однако, возможнымъ придер
живаться ихъ по отношенію къ Россіи, при
нимая во вниманіе, что послѣдняя и безъ 
того обременена крупнымъ заграничнымъ 
долгомъ. Съ другой стороны, громадное про
странство Имперіи и различіе входящихъ въ 
ея составъ областей по климатическимъ и 
другимъ естественнымъ условіямъ, быту и 
источникамъ существованія населенія, обу
словливаютъ необходимость всегда быть го
товымъ къ встрѣчѣ то здѣсь, то тамъ какой- 
нибудь невзгоды. Такъ напр., вызванные не
урожаями расходы составили до 162 милл. 
руб. въ 1891—92 гг. и свыше 35 милл. руб. 
въ 1898 г. Впрочемъ, такъ какъ одновремен
но съ сооруженіемъ новыхъ желѣзныхъ до
рогъ производился также выкупъ въ казну 
старыхъ, то кромѣ бюджетныхъ средствъ на 
желѣзнодорожное дѣло были употреблены и 
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займы. Въ общемъ государственная задол
женность за десятилѣтіе 1892—1901 возрасла 
въ слѣдующемъ размѣрѣ (въ милліонахъ руб.):

1 янві 1 янв. 
1892 г. 1902 г.

Государственные займы . . . 4731,6 6479,8
Безпроцентный долгъ по кре

дитнымъ билетамъ . . . 636,9 —
Долги разнымъ мѣстамъ и

лицамъ................................. 20,7 17,5

Всего....................  5389,2 6497,3

За 10-лѣтній періодъ, такимъ образомъ, 
сумма государственныхъ займовъ увеличилась 
на 1748,2 милл. руб., но такъ какъ изъ этой 
суммы былъ покрытъ безпроцентный долгъ 
по кредитнымъ билетамъ на 637 милл. руб., 
то дѣйствительная задолженность увеличилась 
на 1108 милл. руб. Наибольшая часть этихъ 
займовъ была употреблена на желѣзнодорож
ное дѣло. Съ 1892 по 1901 гг. длина желѣз
нодорожной сѣти увеличилась почти вдвое 
(съ 31377 до 60000 верстъ), число паровозовъ 
увеличилось на 6600 (93%), пассажирскихъ 
вагоновъ —на 9446 (119%), товарныхъ —на 
176402 (118%). Стоимость казенныхъ желѣз
ныхъ дорогъ и сумма долговъ желѣзныхъ до
рогъ казнѣ увеличилась съ 2053,5 до 4114,8 
милл. руб. Въ число строившихся желѣзныхъ 
дорогъ вошла и Сибирская, рѣшенная еще 
въ предшествующее царствованіе и погло
тившая въ общей сложности около милліарда 
руб. Потребность въ другихъ желѣзныхъ до
рогахъ представлялась не менѣе настоятель
ною. Даже и теперь Россія значительно 
отстаетъ въ этомъ отношеніи отъ другихъ 
странъ. На 1000 квадратныхъ верстъ про
странства въ Россіи приходится 9,27 верстъ 
жсл. дор., въ Соед. Штатахъ 35,3 вер., въ 
Австро-Венгріи 55,7, во Франціи 84,4, въ Гер
маніи 100,5, въ Англіи 118,7. Съ другой сто
роны, ростъ желѣзнодорожной сѣти увели
чилъ чистый доходъ казны отъ жел. дорогъ, 
покрывающій платежи % и погашенія на 
затраченный капиталъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
уменьшилъ бремя по уплатѣ % и погашенія 
государственнаго долга, лежащее на другихъ, 
преимущественно податныхъ доходныхъ стать
яхъ нашего бюджета. Такъ какъ за послѣд
нія 10 лѣтъ и средній % роста по государ
ственнымъ займамъ, благодаря цѣлому ряду 
конверсій, уменьшился съ 4,19% въ 1892 г. 
до 3,86% въ 1902 г., то въ общемъ, подъ 
вліяніемъ обоихъ этихъ факторовъ, на уплату 
% и погашенія государственнаго долга стало 
расходоваться изъ обыкновенныхъ бюджет
ныхъ доходовъ меньше средствъ, чѣмъ рань
ше. Ассигнованія на платежи по займамъ со
ставляли въ 1892 г. 243,2 милл. руб., въ 
1900 г.—275,3 милл. руб.: чистый же доходъ 
казенныхъ и платежи частныхъ жел. дор. со
ставляли въ соотвѣтствующіе годы 56,4 и 139 
милл. руб. Такимъ образомъ, хотя общіе пла
тежи по займамъ увеличились на 32 милл. 
руб., но благодаря расширенію желѣзнодо
рожнаго хозяйства государства, остатокъ отъ 
упомянутыхъ платежей, покрываемый изъ дру

гихъ статей бюджета, составлялъ въ 1892 г. 
186,8, въ 1900 г.—136,3 милл. руб.

Когда въ русскихъ правительственныхъ 
сферахъ возникла мысль о занятіи ІІортъ- 
Артура, она съ самаго начала встрѣтила въ 
В. рѣшительнаго противника. Онъ возражалъ 
и противъ расширенія русской территоріи 
на Дальнемъ Востокѣ на счетъ Китая послѣ 
военныхъ дѣйствій 1900 г. Въ 1901 и 1902 г. 
онъ настаивалъ на постепенной и полной эва
куаціи Маньчжуріи русскими войсками и вы
ступалъ противъ предпріятій, затѣвавшихся 
Ёа’зными лицами въ сѣверной Кореѣ (см. 

[ортъ-Артуръ, доп.).
Мысль о реформѣ денежнаго обращенія 

занимала уже предшественниковъ В., H. X. 
Бунге .и И. А. Вышнеградскаго, усиліямъ ко
торыхъ удалось создать и нѣкоторыя благо
пріятствующія такой реформѣ условія: све
деніе росписей безъ дефицитовъ, улучшеніе 
расчетнаго баланса, накопленіе золотого за
паса. Тѣмъ не менѣе, переходъ отъ системы 
бумажно-денежнаго обращенія къ золотой ва
лютѣ представлялъ массу трудностей и требо
валъ огромныхъ средствъ на погашеніе долга 
государственнаго казначейства государствен
ному банку по выпуску временныхъ кредит* ' 
ныхъ билетовъ, на сокращеніе числа посто
янныхъ кредитныхъ билетовъ, и на увеличеніе 
размѣра размѣннаго фонда до уровня, вполнѣ 
обезпечивающаго непрерывный обмѣнъ кре
дитныхъ билетовъ. Всѣ эти средства лишь 
отчасти были добыты путемъ займовъ, боль
шею же частью они были покрыты избыт
ками обыкновенныхъ доходовъ. Далѣе, для осу
ществленія реформы необходимо было выпу
стить золото въ обращеніе постепенно. Мѣры, 
принятыя для достиженія этой цѣли, заключа
лись сперва въ разрѣшеніи совершенія част
ныхъ сдѣлокъ на золотую валюту, потомъ въ прі
емѣ казенными учрежденіями, по желанію 
плательщиковъ, уплаты акцизныхъ сборовъ 
золотой монетой по назначенному напередъ 
курсу, далѣе въ расширеніи этого пріема и 
на другіе платежи и взносы въ казну. Спер
ва былъ назначенъ курсъ кредитнаго^ рубля 
на опредѣленный срокъ и въ основу курса 
была принята цѣна кредитнаго рубля, опре
дѣлившаяся за предшествующій, довольно зна
чительный періодъ времени, а потомъ этотъ 
курсъ окончательно былъ закрѣпленъ. Когда 
такимъ образомъ былъ установленъ твердый 
курсъ и безпрепятственный размѣнъ кредит
ныхъ билетовъ, дальнѣйшее завершеніе ре
формы-перечеканкой монеты соотвѣтственно 
этому курсу и установленіемъ правилъ о вы
пускѣ кредитныхъ билетовъ въ обращеніе и 
о способахъ ихъ обезпеченія размѣннымъ 
фондомъ—не представило особенныхъ затруд
неній (см. Реформа денежнаго обращенія, 
Доп.).

Со времени введенія золотой валюты про
шло уже нѣсколько лѣтъ, и не смотря на 
то, что къ концу этого времени Россіи при
шлось вести одну изъ самыхъ тяжелыхъ и разо
рительныхъ войнъ, золотая валюта остается 
незыблемой. Другая крупная реформа, про
веденная при В.—питейная (см. XXÌ1I, 721— 
724). Въ заслугу В. многими неоднократно 
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выставлялось, что за время его управленія 
министерствомъ государственный бюджетъ 
увеличился почти вдвое (съ 963 милл. руб. въ 
1892 г. до 1800 милл. руб. въ 1901 г.); другіе, 
наоборотъ, ставили это увеличеніе ему въ 
укоръ, усматривая въ немъ чрезмѣрное на
пряженіе финансовыхъ силъ страны и обре
мененіе населенія .излишними налогами. Оба 
эти воззрѣнія одинаково основаны на нѳдо- 
разумѣніи. Возрастаніе обыкновенныхъ до
ходовъ въ значительной степени обусловли
валось повышеніемъ дохода отъ казенныхъ 

желѣзныхъ дорогъ, вслѣдствіе расширенія 
Казенной сѣти постройкой казной новыхъ и 
пріобрѣтеніемъ ею частныхъ желѣзныхъ до
рогъ, а также возрастаніемъ дохода отъ ка
зенной продажи нитей. Такъ какъ увеличе
ніе обоихъ послѣднихъ доходовъ сопровожда
лось одновременнымъ возрастаніемъ соотвѣт
ственныхъ расходовъ, то для правильности 
сужденія о ростѣ обыкновенныхъ доходовъ 
за послѣдніе годы слѣдуетъ выдѣлить изъ 
ихъ состава оба эти дохода, при чемъ полу
чится слѣдующая таблица:

Годы.
Всѣ обыкнов. 

доходы.

Доходы отъ 
каз. жел. дор. 
и продажи пи* 

той.

Обыкн. доходы 
безъ послѣд
нихъ двухъ 
доходовъ.

Возраста
ніе дохо
довъ въ

Ростъ на
селенія 
ВЪ О/о.

.На 1 ду
шу въ 

рубляхъ.

1892 ................ ... , . 964687095 74407657 890279438 — — 8,2
1893 ..................... . 1031489740 85145684 946344056 6,29 1,3 8,7
1894;................ , . 1145352364 115989917 1029362447 15,62 2,8 9,5
1895 ................ . 1244362202 205512938 1038849264 16,69 4,2 10,1
1896 .................... . . 1368719351 321049324 1047670027 17,68 5,8 10,9
1897 .................... . . 1416386096 330293727 1086092369 21,99 7,3 11,2
1898 ................ . . 1584854445 450369815 1134484630 27,44 8,8 11,6
1899 .................... . . 1673313062 458284813 1215028249 36,48 10,4 12,9
1900 .................... , . 1704128506 479578589 1224549917 37,55 11,8 12,9
1901.................... . 1799457155 542004688 1257452467 •41,24 13,3 13,5

Такимъ образомъ, государственные доходы 
за послѣднія 10 лѣтъ увеличились не вдвое, 
а только на 41%, и притомъ постепенно, па
раллельно съ ростомъ населенія, хотя и бы
стрѣе, чѣмъ послѣдній. Если сопоставить сред
нее годовое поступленіе всѣхъ обыкновен
ныхъ доходовъ, за исключеніемъ доходовъ 
отъ жел. дор. и казенной продажи вина, по 
пятилѣтіямъ, то получится слѣдующее возра
станіе доходовъ:

Пятилѣтія.
Средняя годо
вая цифра по

ступленій.

Противъ 
предшеств. 
5-лѣтія бо

лѣе въ о|о.
1882—1386 . -. . . -721771794 _
1887—1891 . . . . 861281682 19,33
1892—1896. . . . 998413694 15,92
1897-1901 . . . . 1183521526 18,54

Относительно прямыхъ налоговъ за время 
управленія В. замѣтно даже стремленіе къ 
ихъ пониженію. Манифестомъ 14 мая 1896 г. 
сложены всѣ недоимки по государственному 
поземельному налогу и опредѣлено взимать 
его, начиная съ 1896 г., въ размѣрѣ поло
вины среднихъ по губерніямъ окладовъ, а 
въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ средній подесятин
ный окладъ превышаетъ 10 коп.—-въ размѣрѣ 
5 коп. съ десятины. Закономъ 7 февраля 
1894 г. установленъ былъ новый порядокъ 
разрѣшенія отсрочки и разсрочки выкупныхъ 
недоимокъ по ходатайствамъ сельскихъ об
ществъ, вслѣдствіе чего изъ общей суммы 
122 милл. руб. выкупныхъ недоимокъ отсро
чено и разсрочено къ 1 января 1902 г. около 
110 милл. руб. Законами 13 мая 1896 г. и 
31 мая 1899 г. установлены льготы относи
тельно пересрочки и отсрочки выкупныхъ 
платежей. По 1-е мая 1902 г. этими льготами 
воспользовались 21832 селенія и 12485 по
дворныхъ владѣльцевъ, при чемъ пониженіе 
оклада выкупныхъ платежей этихъ селеній и 
владѣльцевъ составляло около 6 милл. руб.

Съ другой стороны установленіемъ въ 1893 г. 
квартирнаго налога и реформою промысло
ваго обложенія въ 1898 г. сдѣланы попытки 
къ обложенію прямыми податями другихъ 
классовъ населенія, главнымъ образомъ тор
говопромышленныхъ, въ болѣе широкихъ раз
мѣрахъ, чѣмъ до тѣхъ поръ, преимущественно 
на началахъ подоходности. Законъ 7 апрѣля 
1897 г. совершенно отмѣнилъ паспортныя по
шлины (дававшія свыше 4% милл. руб. до
хода), съ сохраненіемъ только пошлинъ съ пас
портовъ заграничныхъ, увеличенныхъ указомъ 
28 іюля 1900 г. (по случаю войны съ Кита
емъ), съ 10 р. до 15 руб. Закономъ 10 апрѣ
ля 1895 г. установлены нѣкоторыя льготы 
по взиманію пошлинъ крѣпостныхъ и съ без
мезднаго перехода имуществъ. Закономъ 22 
мая 1895 г. привлечены къ обложенію 5% 
сборомъ доходы отъ вкладовъ въ банкирскія 
заведенія и мѣняльныя лавки. По отношенію 
къ гербовымъ сборамъ и къ косвенному об
ложенію дѣятельность министерства финан
совъ проявилась преимущественно въ упоря
доченіи и измѣненіи системы взиманія (гер
бовый уставъ 1900 г., правила объ акцизѣ съ 
пива 10 іюня 1900 г., измѣненіе системы 
взиманія табачнаго налога 1901 г.). Главныя 
повышенія косвенныхъ налоговъ πoςлѣдoвa· 
ли въ самомъ началѣ управленія В., соста
вляя какъ бы наслѣдіе отъ его предше
ственника (законъ 14 декабря 1892 г. о двух
рублевомъ дополнительномъ сборѣ съ Таба
ковъ высшихъ сортовъ и повышеніи на 50% 
патентнаго, сбора съ табачной торговли; за
конъ 16 ноября 1892 г. объ удвоеніи акциза 
на фосфорныя спички; законъ 9 ноября 1892 
г. о повышеніи акциза съ заторнаго ведра 
пива съ 20 до 30 коп.). Собственно къ пе
ріоду управленія В. слѣдуетъ отнести повы
шеніе закономъ 12 января 1893 г. налога на 
пудъ сахарнаго песка съ 1 руб. до 1 руб. 
75 коп., съ одновременной отмѣной дополни
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тельнаго акциза съ пуда рафинада въ 40 коп., 
И повышенія, установленныя указомъ 6 авгу
ста 1900 г. въ виду вызванныхъ китайскими 
событіями чрезвычайныхъ расходовъ: акциза 
на спиртъ съ 10 до 11 коп. съ градуса, на 
водочныя издѣлія съ 1 до 2 руб. съ ведра, 
на пиво съ 30 до 40 коп. съ заторнаго ведра, 
на табачныя издѣлія съ 2 до 4 руб., на ма
хорку—съ 8 до 9 коп. Возрастаніе главнѣй
шихъ косвенныхъ налоговъ за періодъ 1892 
—1901 гг. выразилось въ слѣдующихъ циф
рахъ (въ милліонахъ руб.):

Годы. Табачн. 
доходъ.

Сахар
ный.

Нефтя
ной.

Спичеч
ный.

1892 . * 27 27,5 12,9 5,1
1893 . . 28,6 30,0 16,3 6,6
1894. . 29,5 40,9 18,9 7,5
1895 . . 31,6 47,4 19,7 7.5
1896. . 32,0 42,3 20,8 7,3
1897 . . 32,3 55,2 22,7 7,1
1898 . . 34,2 58,2 23,4 6,9
1899 . . 35,4 67,2 26,1 6,8
1900 . . 38,0 62,9 25,4 7,3
1901 . • . 42,3 71,4 28,6 7,9

Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, воз
растаніе доходовъ отъ косвеннаго обложенія 
въ гораздо большей степени слѣдуетъ припи
сать росту населенія и расширенію потре
бленія, чѣмъ повышенію налоговъ. Такъ, неф
тяной доходъ, который за періодъ 1893 — 
1901 г. совсѣмъ не былъ повышенъ, поднял
ся за это время съ 16,3 милл. до 28,6, сахар
ный доходъ съ 47,4 милл. въ 1895 г. (уже при 
дѣйствіи повышеннаго налога)—до 71,4 въ 
1901 г., табачный доходъ съ 29,6 милл. руб. 
въ 1893 г. (послѣ повышенія акциза)—до 35,4 
милл. руб. въ 1899 г. (до вторичнаго повы
шенія налога). Всего больше повысился за 
періодъ управленія В. таможенный доходъ— 
съ 130,5 милл. руб. въ 1892 г. до 212,17 милл. 
въ 1901 г.—какъ вслѣдствіе расширенія при
воза (403,9 милл. въ 1892 и 593,4 милл. въ 
1901 г.), такъ и вслѣдствіе увеличенія по
шлинъ на нѣкоторые товары (байховый чай, 
хлопокъ, бумажную пряжу). Въ 1900 г. въ 
виду событій на Дальнемъ Востокѣ, повы
шенъ тарифъ на фрукты, виноградныя вина, 
кофе, какао, табакъ, сельди, сало, воскъ, 
кожи, фарфоровыя, фаянсовыя и стеклянныя 
издѣлія, нѣкоторые химическіе товары, мыло, 
краски, оружіе, экипажи, шерсть, хлопокъ, 
джуту, полотно, хлопчатобумажныя и шелко
выя ткани и др. По нѣкоторымъ статьямъ 
повышеніе выразилось въ надбавкѣ 10, 20, 
30 и 50°/о къ пошлинамъ, по другимъ оно 
было исчислено въ абсолютной суммѣ. Въ 
значительной мѣрѣ повышеніе таможеннаго 
дохода обусловливалось увеличеніемъ потре
бленія машинъ и аппаратовъ, желѣзныхъ и 
стальныхъ издѣлій, рельсовъ п желѣзнодо
рожныхъ принадлежностей. Едва ли можно 
отрицать, что тарифъ 1901 г. является крайне 
обременительрымъ для населенія, облагая 
высокими пошлинами какъ предметы всеоб
щаго потребленія, такъ и предметы, употре
бляемые въ сельскомъ хозяйствѣ (чугунъ, ма-

Энцимопед. Словарь, т. I Дополн. 

шины и проч.). Заключеніе ряда торго
выхъ договоровъ съ другими государствами, 
привлеченіе иностранныхъ капиталовъ и пре
доставленіе иностранцамъ широкой возмож
ности открывать фабрики и заводы въ Импе
ріи, упрощеніе формальностей по учрежде
нію акціонерныхъ компаній, по выдачѣ при
вилегій и огражденію права пользованія 
товарными знаками, моделями и рисунками, 
широкое открытіе кредита промышленнымъ 
предпріятіямъ, поощреніе союзовъ и съѣз^ 
довъ промышленниковъ (сахарозаводчиковъ« 
горнопромышленниковъ, * нефтепромышлен
никовъ, мукомоловъ), открытіе биржъ и ко
митетовъ торговли и мануфактуръ во мно
гихъ городахъ, поощреніе торговаго море
ходства и судостроенія, ’ нормировка сахар
наго производства, желѣзно-дорожное строи
тельство, предоставленіе казенныхъ заказовъ 
фабрикамъ и заводамъ и т. д.—все это имѣло 
цѣлью широкое развитіе отечественной про
мышленности. Съ тою же цѣлью министер
ство финансовъ проявило большую дѣятель
ность въ области техническаго и коммерче
скаго образованія. Закономъ 9 мая 1894 г. 
коммерческія училища были подчинены вѣ- 
довсству министерства финансовъ; 15 апрѣля 
1896 г. издано положеніе о коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, предусматривающее 
самое широкое участіе обществъ, городовъ, 
сословій и земствъ въ дѣлѣ распространенія 
коммерческихъ знаній. Наряду съ этимъ было 
положено основаніе учрежденію коммерче
скихъ учебныхъ заведеній низшаго типа— 
торговыхъ школъ, классовъ и курсовъ ком
мерческихъ знаній. До 1894 г. существовало 
всего 8 коммерческихъ училищъ: съ 1896 по 
1902 г. открыто 147 коммерческихъ школъ, 
съ числомъ учащихся превышающимъ 20000 
(въ томъ числѣ 51 коммерческое училище, 
43 торговыя школы, 30 торговыхъ классовъ 
и 23 курса коммерческихъ знаній). Всѣ эти 
учебныя заведенія почти исключительно со
держатся на счетъ общества; въ расходахъ 
по содержанію ихъ, опредѣляемому въ суммѣ 
около 3 милл. руб., казна участвуетъ только 
суммой 48000 руб. Закономъ 10 марта 1897 
г. о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ ма
стерскихъ положено начало распространенію 
техническихъ знаній среди сельскаго насе
ленія. Законъ 19 марта 1902 г. имѣетъ цѣлью 
поощреніе развитія практически-техническа- 
го образованія въ рабочей средѣ. Министер
ствомъ принимались мѣры для распростране
нія художественно-промышленнаго образова
нія и женскаго профессіональнаго образова
нія. Для распространенія высшаго техниче
скаго образованія учреждены министерствомъ 
финансовъ три высшихъ учебныхъ заведе
нія—кіевскій, варшавскій п с.-петербург
скій политехническіе институты. Общее чи
сло учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ ми
нистерства финансовъ превышало въ 1902 
году 30000 человѣкъ; стоимость ихъ устрой
ства и оборудованія опредѣляется въ 31 милл. 
руб., при чемъ казной отпущено лишь 11 милл. 
руб., а остальные 20 милл. руб. даны обще
ствами, земствами, городами и частными ли
цами. Ежегодное содержаніе этихъ заведѳ-
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ній обходится ВЪ 4,3 МИЛЛ.. руб, изъ коихъ 
казенныхъ суммъ. 1,4..милл. руб., частныхъ 
2,9 милл. руб.
- Быстрое развитіе промышленности, выра
зившееся въ оживленіи банковой дѣятель
ности, учрежденіи многихъ акціонерныхъ 
компаній по разнымъ отраслямъ промыш
ленности, въ сооруженія новыхъ фабрикъ и 
заводовъ и въ усиленномъ производствѣ то
варовъ, имѣло н свои отрицательныя сто
роны: оно значительно опередило всѣ другія 
отрасли хозяйственной дѣятельности народа 
и, нося болѣе или менѣе искусственный ха
рактеръ, не было приспособлено къ удовлег 
творенію народныхъ потребностей п не нахо
дилось въ соотвѣтствіи съ платежными' сила
ми населенія.' Эти* отрицательныя стороны 
обнаружились въ разразившемся къ концу 
управленія В. промышленномъ кризисѣ, силь
нымъ толчкомъ-дакоторому послужилъ такой 
же промышленный? кризисъ въ Западной Ев
ропѣ ^Кризисъ этотъ > проявился въ области 
какъ.кредита и биржи, такъ и производства, 
выразившись въ упадкѣ, цѣнности промыш
ленныхъ бумагъ, въ стѣсненіи кредита, въ 
сокращеніи производства и въ закрытіи нѣ
которыхъ заводовъ. Продолжался кризисъ 
2—3 года; результатомъ его явился .переходъ 
отъ высокихъ> цѣнъ на издѣлія промышлен
ности къ цѣнамъ болѣе доступнымъ для иа- 
селеніял я также приспособленіе промышлен
ности къ дѣйствительнымъ потребностямъ на
рода.
• -Будучи приверженцемъ развитія національ
ной промышленности и покровительственной 
системы, В.,, однако, сознавалъ, что «основ
ную отрасль народной производительности не
сомнѣнно ^составляетъ у насъ сельское хозяйт 
ство^ и нѣтъ на Руси болѣе важнаго эконо
мическаго вопроса, какъ именно вопросъ о 
коренномъ улучшеніи хозяйственнаго . быта 
нашего сельскаго населенія». Въ одномъ изъ 
всеподданнѣйшихъ своихъ докладовъ онъ.ука·: 
залъ, что одною изъ главныхъ причинъ не
обезпеченности хозяйственнаго положенія 
крестьянъ является отсутствіе въ крестьян
скомъ ‘населеніи прочнаго правопорядка, л 
что недостатки узаконеній о крестьянахъ· не 
могутъ быть устранены частичными .измѣ
неніями, а требуютъ" разрѣшенія, общихъ 
принципіальныхъ вопросовъ сельскаго устрой
ства. Это теоретическое . признаніе < не на
шло -практическаго з осуществленія со сто
роны другихъ вѣдомствъ, а- дѣятельность ми
нистерства финансовъ по отношенію къ. сель-і 
скому хозяйству ограничивалась частичными 
мѣропріятіями, какъ упорядоченіе хлѣбней 
торговли, отмѣна пошлинъ на*сельскохозяй
ственныя орудія и машины и т. п. Поворотъ 
въ этомъ отношеніи наступилъ лишь въ на
чалѣ 1902 г.,.съ учрежденіемъ Особаго совѣ
щанія о нуждахъ сельско-хозяйственной про
мышленности (см.), подъ предсѣдательствомъ 
В;ч сохранившаго ^™. званіе и послѣ оставле
нія. имъ 16 авт. 1903 д поста министра фи
нансовъ и назначенія предсѣдателемъ коми
тета министровъ/ Главные изъ числа вопро-! 
совд. разсмотрѣнныхъ совѣщаніемъ-и пере
данныхъ въ· надлежащія вѣдомства для окон

чательной разработки:. объ организаціи мел
каго* кредита, о путяхъ сообщенія,.объ арен
дахъ, объ организаціи торговли сельскохозяй
ственными произведеніями, въ егязи съ усло
віями желѣзнодор. перевозокъ и службы почтъ 
и;тѳлѳграфовъ. По окончаніи работъ мѣстныхъ 
ееіг.-хоз. комитетовъ, учрежденныхъ совѣща
ніемъ, на первую очередь былъ поставленъ 
выдвинутый комитетами вопросъ о юридиче
скомъ и общественномъ устройствѣ крестьянъ, 
во всей его полнотѣ. Въ спеціально соста
вленной «Запискѣ по крестьянскому дѣлу»4 В. 
отстаивалъ необходимость устранить обособ
ленность .крестьянъ въ матеріальномъ, граж
данскомъ и уголовномъ правѣ и въ порядкѣ 
низшаго управленія и суда и допускалъ со
храненіе лишь тѣхъ особенностей сословнаго 
строя, которыя необходимы для пользы всего 
крестьянства и сайрго государства (сослов
ные союзы для завѣдываній отдѣльными зем
лями, состоящими 'въ общинномъ или общемъ 
владѣніи, сословная замкнутость отдѣльныхъ 
земель п неотвѣтственность ихъ по долгамъ 
владѣльцевъ, особый1 доступный для крестьянъ 
порядокъ размежеванія, особое охранитель
ное' судопроизводство п нотаріальный поря
докъ, имѣющій цѣлью обезпечить крестьянамъ 
укрѣпленіе правъ на надѣльную недвижимость, 
сословная организація земельнаго, кредита 
въ видѣ крестьянскаго банка, сословный по
рядокъ заселенія и арендованія казенныхъ 
земель и т.д.). Въ такомъ именно направле
ніи и обсуждался вопросъ въ Особомъ совѣ
щаніи, начиная съ осени 1904 г. до 30 марта 
1905 г., когда совершенно неожиданно для 
него оно было - упразднено Высочайшимъ 
указомъ правительствующему сенату и всѣ 
его дѣла перёданы другому особому совѣща
нію подъ предсѣдательствомъ И. Л.. Горемы
кина, съ болѣе узкой задачей «укрѣпленія 
крестьянскаго землевладѣнія». Не окончена 
до сихъ поръ (май 1905 г.) работа, предпри
нятая комитетомъ министровъ,. подъ предсѣ
дательствомъ В., по исполненію Высочайшаго 
указа 12 декабря 1904 г. См. Россія, доп. т.

Литература. «Столѣтіе министерства фи
нансовъ. 1802 —1902» (ч. П, СПб., 1902); 
Μ. Кашкаровъ, «Финансовые итоги послѣд
няго десятилѣтія, 1892—1901 гг.» (СПб., 1903); 
его же, «Денежное' обращеніе въ, Россіи» 
(СПб., 1898); П. Мигулинъ, «Русскій государ
ственный кредитъ» (т. III, Харьковъ, 1900); Б; 
Брандтъ, «Финансовая политика и таможен-»' 
ное покровительство» («Сводъ-трудовъ мѣст
ныхъ.комитетовъ о нуждахъ сельскохозяй
ственной промышленности», СПб., 1904); его 
же, «Промышленный кризисъ въ Западной 
Европѣ и въ Россіи» (СПб., 1903—1904).

Б. Брандтъ. ' 
Виттекиндъ—мин. воды въ Пруссіи, 

въ 2 км. отъ гор. Галле: соляные источники. 
(12,5°). Устроенный курортъ. Источники из
вѣстны и разрабатывались для выварки соли 
еще во времена саксонскихъ императоровъ, 
но въ 1263 г. былй заброшены. Добыча Соли 
затѣмъ снова производилась въ ХѴІП ст.;· 
съ 1846 г. В* Приспособленъ для Курорта.

*Внттигъ (Германъ-Фридрихъ)—Пѣмеи-' 
кій-скульпторъ: ум. въ 1891 г.
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*Вйттигъ (Фридрихъ-Августъ)—нѣмёц- 
кій скульпторъ: ум. въ 1893 г.
' Вмтторіа—гор. въ провинціи Сиракуза, 
на о-вѣ Сициліи, въ 10 км. отъ принадлежа
щаго городу порта Скольитп (Scogliti). Жит. 
32151.
* Внттихенитъ — минералъ состава 
БСи^.ВіД. Рѣдко встрѣчается въ ‘видѣ ром
бическихъ кристалликовъ, чаще въ видѣ плот
ныхъ "или· мелкозернистыхъ массъ. Находится 
въ тяжеломъ шпатѣ близъ Wittichen въ Шварц
вальдѣ. -

*Вптьеръ (John Greenleaf Whittier)— 
американскій поэтъ и поборникъ освобожде
нія негровъ:'yMÍ въ 18Ö2 г.

*Вихерт*ь (Эрнстъ Wichert)—драмати
ческій писатель и новеллистъ: ум. въ 1902 г.

Вихляевъ (Пантелеймонъ Алексѣев 
вичъ)—статистикъ-агрономъ. Род. въ 1869 г.; 
по окончаніи курса въ Петровской академіи, 
служилъ земскимъ агрономомъ въ Козловѣ 
(Тамб. губ.), позже эавѣдывалъ экономиче
скимъ отдѣломъ тверской губ. земской уп
равы; состоитъ помощникомъ завѣдующаго 
статистич. отд. московской губ. зем. управы. 
Печаталъ статьи въ журналахъ: «Хозяинъ», 
«Сельское Хозяйство и Лѣсоводство», «На
родное хозяйство», «Труды Импер. Вольн. 
Экон. Общ.з Въ 1901 г. въ приложеніи къ 
«Хозяину» вышёлъ сборникъ статей В., подъ 
заглавіемъ «Очерки изъ русской сельско
хозяйственной дѣйствительности». Изъ твер
скихъ земскихъ изданій В. принадлежатъ 2-й 
вып. Х1П т. статист, свѣд. по Тверской губ. 
(«Крестьянское хозяйство»—изящная тексто
вая разработка) и три доклада по экономи
ческому отдѣлу управы. Въ изданіи ’ москов
скаго земства по оцѣночной статистикѣ 
(т. И, вып? 1;" 1904) В.- написалъ двѣ главы, 
изобилующія интересными подробностями. 
Въ изданіяхъ главн. управл? неокладн. сбо
ровъ помѣщены работы В. по статистикѣ 
косвенныхъ налоговъ. А. Ф—товъ.

Внхлян, джекъ (Otis macqueeni) — 
одинъ изъ видовъ дрохвъ (см. Дрохвы), водя
щійся въ пустыняхъ Арало-Каспійской ’ обл. 
и изрѣдка Залетающій оттуда на западъ и 
сѣверъ (д0 Бельгіи, Даніи и Финляндіи). 
Свое названіе получилъ за характерную ма
неру бѣгать, кидаясь изъ стороны въ сторону. 
В. по величинѣ превосходитъ · стрепета, но 
меньше дрохвы. Походя на* стрепета общей 
окраской (см. Дрохвы), Б. рѣзко отличается 
перьями головы и шеи: на головѣ существуетъ 
хохолъ· изъ удлиненныхъ свѣтло-сѣрыхъ 
перьевъ, а по сторонамъ ' шеи—воротникъ 
изъ длинныхъ бѣлыхъ перьевъ съ черными 
кончиками. Ю. В.

Вихревая гипотеза строенія 
вещества—создана въ 1867 г. ‘знамени
тымъ Вильямомъ Томсономъ (W. Thomson, 
нынѣ Lord Kelvin) на основаніи теоретиче
скихъ изслѣдованій (1858 г.) Гельмгольца о 
вихревыхъ движеніяхъ. Можно представить 
себѣ весь міръ наполненнымъ совершенною 
жидкостью' (не обладающею внутреннимъ тре
ніемъ). Если въ такой жидкости существуютъ 
вихревыя кольца, то они, по упомянутой тео
ріи, будутъ продолжать двигаться въ ней вѣчно; 

кольца эти; какъ доказалъ ГеДьмТолЬцъ, не
дѣлимы и неразрушимы; они могутъ быть раз
личной величины и формы; они должны ока
зывать другъ на друга при посредствѣ среды 
взаимодѣйствія, притяженія и отталкиванія. 
Они обладаютъ, слѣдовательно,-такими же 
свойствами, какія предполагаются въ атомахъ. 
Отсюда обратно можно было заключить, что 
самые атомы представляютъ не что иное какъ 
вихревыя кольца. См. статьи: Вещество (VI, 
152) и Кинетическая теорія газовъ (XV, 74), 
а также «Исторію физики» Розенбергера^
- Них ура (Максъ-ЭрнсТъ Wiçhura)—бота
никъ ‘(1817—66). По образованію и по службѣ 
В. былъ юристомъ, но уже съ юности зани
мался ботаникой. Много его ботаническихъ 
статей помѣщено въ трудахъ силезскаго об
щества отечественной культуры. Вмѣстѣ съ 
Кон’емъ опубликовалъ наблюденія надъ Ste- 
phaùosphaera. Въ 1865 г. появилась книга В.: 
«Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreich, er
läutert ah den Bastarden der Weiden». Съ 
1859 до 1863 г. ’ B.; принималъ участіе въ ка
чествѣ ботаника въ экспедиціи прусскаго 
правительства въ южную Азію. См. «Botani
sche Zeitung»· (1866, стр. 111—112). В. Тр.

*Вицынъ (Александръ Ивановичъ) — 
юристъ: ум. въ 1900 Г. >

Виченца (Vicenza)—провинція въ Ита
ліи, прилегаетъ съ 3 и С къ австрійскимъ 
владѣніямъ (къ Тиролю). 2730 кв. км.; жи
телей въ 1901 г. было 447999. Сѣверная и 
сѣверо-западная части В. гористы (Альпы), 
восточная--равнина. Рѣки Аньо и Баккиль- 
оне,· съ притоками. Климатъ мягкій и здоро
вый. В. производитъ пшеницу, маисъ; рисъ, 
каштаны, вйно, шелкъ. Скотоводство. Добыча 
бураго угля и глины. Фабрики бумажныя и 
шелковыя, красильни, писчебумажныя, соло- 
менныхѣ шляпъ, музыкальныхъ инструмен
товъ и др. Главн. гор.—В., съ 45000 жит. (см. 
VI, 594). -

Вишневая тля (Myzus cerasi)—мел
кое* насѣкомое изъ семейства' Aphidae' (см. 
Травяныя вши), принадлежащаго къ отряду 
полужесткокрылыхъ· (Hemiptèra). Безкрылыя 
особи блестяще-чернаго цвѣта съ палочковид
ными спинными трубочками (см.) и корот
кимъ хвостикомъ (см.); 3-й членикъ усиковѣ 
желтоватый; голени желтовато-коричневыя. 
Крылатыя тли имѣютъг коричневое брюшко 
съ желтовато-зелеными’ неясными пятнами. 
Длина"2 мм-. Встрѣчается большими1 колонія
ми начиная съ вёсны на молодыхъ побѣгахъ 
и нижней· сторонѣ листьевъ, преимущественно 
вишневыхъ деревьевъ; листья при этомъ ча
сто закручиваются. При сильномъ размноже
ніи можетъ истощить деревья; противъ В. тли 
употребляется опрыскиваніе парижской зе
ленью деревьевъ. Распространена въ боль
шей части Европы. ·- ·

Вишневое масло—получается изъ ко
сточекъ вишенъ и по своимъ свойствамъ и 
составу ничѣмъ не отлйчается отъ масла лав
ровишневаго (см. доп.).

Вишневскій (Викторъ Петровичъ, 
180Ì—1885)’—писатель, Каѳедральный прото
іерей въ Казани, магистръ московской ду
ховной академіи; въ казанской академіи ;прѳ-

28*
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подавалъ чувашскій и черемисскій языки. 
Напеч.: «Начертаніе правилъ чувашскаго 
языка съ словаремъ»; «О религіозныхъ по
вѣрьяхъ чувашъ»; «О религіи некрещеныхъ 
черемисъ, изъ записокъ миссіонера» (Казань, 
1856; пѳрев. на франц, языкъ).

Вишневый клеи—см. Слизи расти
тельныя и камеди (XXX, 366).

Виіиіісвьій пилильщикъ или ли- 
стоірызъ (Eriocampa adumbr ata)—насѣкомое 
изъ семейства Tenthredinidae (см. Пилильщи
ки), принадлежащаго къ сверлоноснымъ пе
репончатокрылымъ. Цвѣтъ блестяще-черный, 
за исключеніемъ голеней и переднихъ ла
покъ, которыя бурыя. Усики 9-члениковые; 
крылья сѣроватыя, жилки и внѣшній край 
переднихъ крыльевъ бурые. Вишневый 
пилильщикъ распространенъ въ большей ча
сти Европы и летаетъ въ іюнѣ и іюлѣ. Ли
чинки впереди расширенныя, къ заднему кон
цу съуженныя съ 3 парами грудныхъ и 7 па
рами брюшныхъ ногъ, покрыты черной слизью, 
имѣющей запахъ чернилъ и придающей ли
чинкамъ сходство съ слизняками. Личинки 
скелетируютъ листья впшень, а также встрѣ
чаются на сливахъ, грушахъ, абрикосахъ, 
малинѣ, терновникѣ. Осенью личинки уходятъ 
въ землю и окружаются кокономъ, окукляясь 
только въ іюнѣ. Встрѣчаясь иногда въ зна
чительныхъ количествахъ, В. пилильщикъ мо
жетъ наносить вредъ вишневымъ деревьямъ; 
изъ мѣръ борьбы рекомендуется опрыскиваніе 
деревьевъ парижской зеленью и разрыхленіе 
и затѣмъ утрамбовка почвы вокругъ деревьевъ 
для уничтоженія коконовъ съ личинками.

Вишняковъ (Николай Петровичъ)— 
духовный писатель, протоіерей въ СПб., ма
гистръ спб. духовной академіи. Напеч.: «О 
происхожденіи Псалтири» (СПб., 1875, ма- 
гист; диссертація); «Толкованіе на Псал
тирь» (СПб., 1882 — 1891); «Историко-стати
стическое описаніе Волковско-православнаго 
кладбища» (СПб., 1885).

Віалллнъ (Henri Viallanes, 1856 — 
1893)—французскій естествоиспытатель, изу
чалъ медицину и естественныя науки въ Ди
жонѣ и Парижѣ, въ 1877 г. ассистентъ Мильнъ 
Эдвардса, затѣмъ работалъ за границей, пре
подавалъ естественныя науки въ Hautes Etu
des и затѣмъ завѣдующій зоологической стан
ціей въ Аркашонѣ, которая благодаря ему 
пріобрѣла извѣстность. Многочисленные уче
ные труды В. касаются анатоміи птицъ, эхидны, 
суставчатоногихъ животныхъ, эмбріологіи на
сѣкомыхъ и т. Ді H. Н. А.

Віержеііскііі (Антонъ Wierzejski) — 
австрійскій зоологъ, род. въ 1843 г., учился 
въ Краковѣ, Грацѣ и Вѣнѣ, профессоръ зооло
гіи въ Краковѣ, изучалъ безпозвоночныхъ 
животныхъ преимущественно австрійской 
фауны. В. напечаталъ между прочимъ: «О 
mszywiolach (Bryozoa) Krajovych» (1888); 
«Ueber Entwicklung der Gemmulae der eu
ropäischen Süsswasserschwämme» (1884).

H. H. A.
Віеттъ (Жюль-Франсуа Viette) — фран

цузскій политическій дѣятель (1843 — 94). 
Въ послѣдніе годы имперіи былъ адвока
томъ; писалъ въ республиканскихъ газе

тахъ. Избранъ депутатомъ въ 1876 г. (при 
поддержкѣ Гамбетты), потомъ переизбирался 
на каждыхъ выборахъ; былъ однимъ изъ 363, 
протестовавшихъ противъ политики Макъ- 
Магона (1877); съ дек. 1887 г. до февр. 
1889 г. былъ министромъ земледѣлія въ ка
бинетахъ Тирара и Флоке, потомъ съ февр. 
1892 г. по ноябрь 1893 г. мин. публ. работъ 
въ кабинетахъ Лубе, Рибо (1-мъ я 2-мъ) и 
Дюпюи. В. В—въ.

Віолаптъ—разность минерала авгита, 
отличающаяся сильнымъ плеохроизмомъ и на
званная такъ въ 1901 г. проф. Е. С. Федоро
вымъ въ честь итальянскаго минералога проф. 
Віола. Встрѣчается въ такъ наз. «кедабекитѣ» 
Кедабѳкскаго мѣднаго рудника на Кавказѣ.

Віоламииъ-см. Фіолетовыя краски.
Віолинъ—минералъ, представляющій со

бой по составу діопсидъ, содержащій 5% Na2O 
и 3°/0 МпО. Цвѣтъ фіолетовый. Кристаллы 
рѣдки, чаще плотные и неясно-шестоватые 
аггрегаты. Встрѣчается въ St.-Marcel въ Пье
монтѣ.

Віолль (Jules Violle)—проф. физики въ 
Conservatoire des arts et métiers, проф. по
литехнической школы и членъ французскаго 
института. Род. въ * 1841 г. Эксперименталь
ныя его изслѣдованія относятся къ скорости 
звука, температурѣ солнца (пиргеліометръ 
Віолля), теплоемкости тѣлъ и индукціоннымъ 
токамъ. Имъ предпринято съ 1883 г. изданіе 
очень обширнаго курса физики. До сихъ поръ 
вышли только отдѣлы молекулярной физики, 
акустики и геометрической оптики.

Віолончелистъ—ежемѣсячный музы
кальный журналъ для віолончели, издавав
шійся въ СПб. въ 1898—1904 гг. Изд.-ред. 
Я. С. Розенталь.

Віолуровая кислота—см. Урепды 
(XXXIV, 903).

Включенія въ минералахъ. Подъ 
этимъ названіемъ въ геологіи понимаютъ вклю
ченія постороннихъ веществъ въ минералахъ, 
изъ которыхъ слагаются горныя породы. Вклю
ченія эти могутъ быть разбиты на три группы: 
1) включенія стекла, 2) включенія микроли
товъ, 3) включенія жидкости. Включенія стекла 
образуются въ минералѣ въ томъ случаѣ, когда 
кристаллъ этого минерала, выдѣляющійся изъ 
расплавленной магмы, захватываетъ, при бы
стромъ остываніи, частицы ^той послѣдней. 
Включенія стекла, обыкновенно снабженныя 
неподвижными пузырьками воздуха слу
жатъ несомнѣннымъ доказательствомъ того, 
что горная порода, въ минералахъ которой 
располагаются подобныя включенія, находи
лась нѣкогда въ огненно-жидкомъ состояніи. 
Включенія стекла бываютъ въ большинствѣ 
случаевъ микроскопическихъ размѣровъ п 
иногда располагаются съ извѣстной правиль
ностью. Встрѣчаются они въ авгитѣ, рого
вой обманкѣ, кварцѣ, лейцитѣ и другихъ 
минералахъ, входящихъ въ составъ фоноли
товъ, базальтовъ, мелафировъ и другихъ вул
каническихъ породъ, а также въ стеклова
тыхъ породахъ, какъ напр. въ смоляномъ 
камнѣ. Въ нѣкоторыхъ минералахъ, какъ напр. 
въ лейцитахъ Везувія включенія встрѣчаются 
въ такомъ большомъ количествѣ, что какъ бы
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■пропитываютъ собой весь минералъ. Иногда 
изъ включеній стекла выдѣляются небольшія 
кристаллическія образованія, что носитъ назва
ніе процесса разстеклованія. Къ этой же группѣ 
относятся включенія фельзитовой или микро
кристаллической основной массы въ порфиро
видныхъ выдѣленіяхъ горныхъ породъ порфи
роваго типа. Включенія микролитовъ въ по
родообразующихъ минералахъ—явленіе очень 
распространенное. Микролиты (микроскопи
ческія кристаллическія образованія, природу 
которыхъ не всегда бываетъ можно распо
знать) большею частью располагаются безъ 
всякаго порядка въ заключающемъ ихъ ми
нералѣ, иногда же они распредѣляются съ 
извѣстной закономѣрностью, наир, по зо
дамъ, параллельно очертаніямъ кристалла. 
Въ видѣ микролитовъ чаще другихъ встрѣча
ются слѣдующіе минералы: полевой шпатъ, 
роговая обманка, авгитъ, магнитный желѣз
някъ и др. Среди микролитовъ, природу ко
торыхъ не всегда удается опредѣлить, раз
личаютъ белониты—мелкія прозрачныя обра
зованія различной формы, трихиты—-не
прозрачныя кристаллическія образованія, 
иногда являющіяся въ формѣ отдѣльныхъ 
призмочекъ, иногда же изогнутыя на по
добіе волоса (откуда и названіе θρίξ,τριχός— 
волосъ) и проч. Иногда микролиты распола
гаются въ видѣ потока, обнаруживая такъ наз. 
смикрофлюидальную структуру». Включенія 
жидкости—въ кварцѣ, топазѣ, каменной соли, 
гипсѣ и другихъ минералахъ достигаютъ иногда 
такихъ размѣровъ, что могутъ быть видимы 
простымъ глазомъ (напр. въ кварцѣ съ о-ва 
Арранъ). Въ большинствѣ же случаевъ раз
мѣръ ихъ не превышаютъ 0,06 мм. Включе
нія эти имѣютъ различную форму: оваль
ную, яйцевидную и т. п. и обыкновенно со
держатъ подвижный пузырекъ, чѣмъ отли
чаются отъ включеній стекда. Въ качествѣ 
жидкости можетъ служить вода, растворъ хло
ристаго натрія, жидкая углекислота. Въ слу
чаѣ этой послѣдней, пузырекъ при нагрѣва
ніи до 32° Ц. исчезаетъ. Включенія жидкости 
также иногда располагаются по группамъ или 
по зонамъ. Кромѣ указанныхъ включеній, въ 
минералахъ нерѣдко наблюдаются и поры, 
выполненныя различными газами, иными сло
вами. включенія газовъ, характерныя своими 
темными контурами, подобно пузырькамъ воз
духа, наблюдаемымъ въ микроскопическомъ 
препаратѣ.

Влагалище—наименованіе, примѣняе
мое къ различнымъ органамъ: 1) такъ назы
вается выводная часть половыхъ путей выс
шихъ позвоночныхъ (vagina, см. Размноженія 
органы); 2) точно также обкладка различныхъ 
органовъ, какъ напр. В. хорды, влагалище 
нервнаго волокна, мышечное влагалище и 
др.; 3) углубленія кожи, въ которыхъ сидятъ 
органы, напримѣръ В. волоса, пера и др.; 
4) болѣе или менѣе развитыя складки кожи,< 
окружающія основаніе органовъ, нерѣдко 
втяжныхъ, напр. влагалище языка рептилій 
и т. п. В. Μ. Ш.

Влагалище защитное — слой клѣ
точекъ, часто утолщенныхъ и кутинизирован- 
ныхъ, которыя отграничиваютъ центральный 

цилиндръ отъ, первичной коры, къ которой и 
принадлежатъ по своему происхожденію (см. 
Эндодерма).

Влагалище крахмальное — эта 
эндодерма (см.) въ стеблѣ. Защитная роль 
эндодермы здѣсь не имѣетъ значенія; оболочки 
ея клѣтокъ остаются поэтому не утолщенными 
и не кутинизированными; однако, крахмаль
ное В. отличается отъ сосѣднихъ тканей какъ 
своимъ положеніемъ, такъ и тѣмъ, чта клѣтки 
его обыкновенно очень богаты крахмаломъ.

Влагалище листовое—расширеніе 
нижней части черешка или листовой пластинки, 
при помощи котораго листъ прикрѣпляется 
къ узлу стебля, обхватывая его на подобіе 
футляра. Особенно часто В. встрѣчается у 
однодольныхъ, гдѣ оно защищаетъ и поддер
живаетъ нижнюю часть междоузлія, которая 
не отвердѣваетъ до прекращенія долго остаю
щагося здѣсь роста.

Влагалище пучка въ листьяхъ со
отвѣтствуетъ крахмалоносному влагалищу въ 
стеблѣ и служитъ путемъ передвиженія иду
щихъ изъ листа углеводовъ.

Влагалище хорды—оболочка, выдѣ
ляемая самой хордой (см.), иначе elastica. 
Это В. называется первичнымъ. Подъ нимъ 
выдѣляется вторичное В. изъ клей-дающаго 
вещества, въ которомъ потомъ появляется 
волокнистое строеніе. Вторичное влагалище 
можетъ сохраняться вмѣстѣ съ хордой въ те
ченіе всей жизни или вмѣстѣ съ ней можетъ 
атрофироваться. У селахій и двудышащихъ 
подъ elastica во вторичное В. проникаютъ 
мезодермическія клѣтки и оно вмѣстѣ съ 
окружающей мезодермой идетъ на форми
рованіе позвоночника. . В. Μ. Ul.

Владивостокская епархія.—Рай
онъ В. епархіи входилъ до 1899 г. въ составъ 
епархіи камчатской. Въ этомъ году въ гор. 
Владивостокѣ учреждена самостоятельная 
ецархія въ составѣ гор. Владивостока, острова 
Сахалина и округъ Приморской области: Ко
мандорскихъ острововъ, Петропавловской, 
Анадырской, Гижигинской, Южно-уссурійской 
и части У дской, съ наименованіемъ этой 
епархіи В., а епископа ея—камчатскимъ и 
владивостокскимъ. Всѣ причты епархіи обез
печены казеннымъ жалованіемъ въ усилен
номъ размѣрѣ. При церквахъ 51 библіотека; 
церковно-приходскихъ попѳчительствъ — 41; 
церковныхъ школъ 56, учащихся въ нихъ 
2254. Въ епархіи нѣтъ ни духовнаго училища, 
ни семинаріи, ни епархіальнаго училища. 
Одинъ мужской общежительный монастырь и 
одна женскАя община.

Владивостокскіе крѣпостные 
пѣхотные полки*. № 1 сформированъ 
въ 1896 г., а № 2—въ 1899 г.

Владивостокскія Епархіаль
ныя Вѣдомости—издаются въ гор. Вла
дивостокѣ (Приморск, обл.) съ января 1903 г. 
и выходятъ 2 раза въ мѣсяцъ. Редакторъ А. 
Разумовскій. g

Владикавказская еиархія.—Епи- ¡ 
скопская каѳедра во Владикавказѣ открыта въ 
1875 г.; епархія считалась составною частью 
грузинскаго экзархата на правахъ викаріат
ства. Въ 1894 г. В. епархія выдѣлена изъ со-
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етава грузинскаго экзархата, каѳедра сдѣлана 
самостоятельною и къ титулу епископа.«вла
дикавказскаго» присоединено—и «моздокска
го». Приходовъ въ .епархіи 132, церковныхъ 
зданій 179. Монастырей .три: два женскихъ 
и одинъ мужской. Александровская., миссіо
нерская духовная семинарія въ селеніи 
Ардонѣ, духовное училище, во Владикав
казѣ, епархіальное женское училище, епар
хіальный училищный совѣтъ; къ 1 января 
1901 г. церковныхъ школъ к было 165, уча
щихся въ нихъ 87.99 обоего дола.

Владикавказскій ■ округъ — зани
маетъ почти средину южной части Терской 
обл.; съ Ю онъ граничитъ, съ Тифлисской п 
Кутаисской губ.. Площадь 4999,7 кв. в.. (520800 
десятинъ). В. округъ гористъ, особенно юж
ная часть его, гдѣ многія вершины поднима
ются выше снѣжной л.цніи' и вся мѣст
ность состоитъ изъ очёнь высокихъ. хреб
товъ, раздѣленныхъ глубокими . ущельями, 
по' которымъ текутъ горныя рѣчки. Глав
ный, Кавказскій хребетъ служитъ границей 
В. округа съ Тифлисской и Кутаисской - губ. 
Главныя рѣки — Терекъ,. Урухъ, Ардонъ, 
Фіагъ-донъ, Гизель-донъ и Acca. Изъ. пере
валовъ замѣчателенъ Мамиссоновскій, Пред
горья В. окр. отличаются обиліемъ атмосфер
ныхъ осадковъ (во Владикавказѣ 823 мм., 
въ Алаглрѣ 949 мм.) и вслѣдствіе этого бо
гатой растительностью. Нѣкоторыя мѣста, 
напр. Алагиръ, очень благопріятны для са
доводства. Фрукты и ягоды (свыше 30000 пд.) 
вывозятся главнымъ образомъ въ столицы. 
Пчеловодство. Лѣсовъ много въ предгорьяхъ 
и на горахъ средней высоты. Общая площадь 
лѣсовъ=136?ОО дес., иди 26% всей»поверх
ности:, окр. Въ горныхъ ^лѣсахъ преобладаютъ* 
лиственныя породы деревьевъ; изъ хвойныхъ 
встрѣчаются, сосна и можжевельники. Въ 
лѣсахъ много рододендроновъ. Почва вообще 
плодородна, но въ горахъ каменистая. Зем
ледѣліе составляетъ одно.· изъ важнѣйшихъ 
занятій жителей: сѣютъ по преимуществу 
ячмень и пшеницу, а* на. Плоскости, кромѣ, 
того, очень много кукурузы. Въ среднемъ еже
годно собирается до 400000. четвертей хлѣ
бовъ. Въ горахъ Ві окр. добывается серебро, 
свинецъ и цинкъ; на 8 рудникахъ добывается* 
св. 500000 пд. руды. Жителей (1897 г.). 137833 
(73461 мжч. и. 64372 жнщ.), въ- томъ числѣ 
въ гор. Владикавказѣ,49942 жит. Населеніе 
состоитъ изъ русскихъ, живущихъ главнымъ 
образомъ ' въ городѣ, и станицахъ, осетинъ, 
дигорцевъ и ингушей. Скотоводство развито, 
особенно въ горахъ; въ. 1900 г. считалось ло
шадей (вм. съ муламц)—17357, крупн., рогат, 
скота—77488 гол., овецъ, барановъ, и козъ- 
230684,* свиней — 1282,.; верблюдовъ — 201.. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1900. г. было 1316, 
съ 1563 рабоч. и.производствомъ.на 231286 р.;> 
все больше мелкія мельницы- и др. заведенія 
домашне^кустарнаро характера Администра
тивный центръ—гор. Владикавказъ. См. Тер

пкая обл. (XXXIII, -82—90).,
' Владикавказскій 132-й пѣхотный ге

нерала Ермолова X полкъ — сформированъ 
6-го ноября 1863 г.; теперешнее наименова
ніе носитъ, съ, 25 марта 1891 г, : Знакцртли- 

чія: 1) георгіевское знамя “ «за взятіе .Карса 
6-го,ноября 1877 г.», 2) знаки на шапки «за 
отличіе въ войнахъ: съ Персіею 1826 r¿, 
1827 г. и Турцію 1828—1829, гг. в 1877 и 
1878 ггл и при покореніи Западнаго Кав
каза въ 1864 г.

~ Владикавказскія Бпархіаль- 
ньія Вѣдомости—издаются съ .1 января 
1895 г., выходятъ два раза въ мѣсяцъ. Ре
дакторъ В. Леонидовъ. Въ- 1901 г. свящ. 
I. Поповымъ составленъ «Систематическій 
указатель содержанія «В. Епархіальныхъ Вѣ
домостей» за 6 лѣтъ ихъ изданія».

Владпміровка (съ Безъимяннымъ по
селкомъ)— мст. Херсонской губ. и у.,.нар. Вп- 
сунѣ. Жцт. св. 4000. Прав, црк. Мин. и церк.- 
прих. шк., земскій пріемный некой, ■ 4 ярм.; 
еженедѣльные базары; до 20 торгово-про-' 
мышл. завед. Основано въ началѣ XIX в. 
переселенцами изъ Владимірской губ.

- Владиміровъ (Михаилъ Владиміро
вичъ)—дирижеръ, род. въ 1870 г. Окончилъ 
курсъ въ спб. консерваторіи; ученикъ проф. 
И. Ѳ. Соловьёва по теоріи композиціи. Съ. 
1895 г. управляетъ симфоническимъ орке
стромъ гр. А. Д. Шереметева въ СПб.
. Владимірская Газета — ежеднев
ная газета, изд. въ гор. Владимірѣ ,(разр. 
17 іюля) съ 1902 г. Изд.-ред. Μ. А. Левитскій.

*Владимірская губернія (VI, 629— 
636).—По переписи 1897 г. въ В. губ. было 
1570733 жит. (733221 мжч: и 837512 жнщ.), 
изъ нихъ въ городахъ 187753 чел. Изъ горо
довъ болѣе значительны: Иваново-Возне
сенскъ (54 тыс.}, Владиміръ (28 тыс.) и Шуя 
(19 тыс.). Распредѣленіе населенія . по уѣз
дамъ см. Россія (XXVII 106)» Фабрикъ, 
и заводовъ въ 1903 г. : во В. губ. было (не 
считая горныхъ заводовъ) 467, съ общимъ 
числомъ рабочихъ до 160 тыс. и .производ
ствомъ,.около .200 милл. руб. Болѣе значи
тельное производство—по выдѣлкѣ хлопчато
бумажныхъ тканей (129 фабр., 120 тыс. ра
боч., производ. на 154 милл. руб.), особенно
распространенное въ городахъ Иваново-Воз
несенскѣ, Шуѣ и въ уѣздахъ Шуйскомъ (см. 
Шуйско-Ивановскій фабричный районъ, XL,: 
1—3) и Покровскомъ (см. Никольское, XXI, 
135—136). Выдѣлка льняныхъ и джутовыхъ; 
тканей—полотна, брезентовъ и особенно мѣш
ковъ (35 фабрикъ, 17 тыс. .рабоч., на 13 милл. 
руб.) сосредоточена преимущественно въ 
Вязниковскомъ у.; выдѣлкой разныхъ машинъ, ; 
требующихся преимущественно для .мѣстной 
текстильной промышленности, и кожевеннаго 
товара (преимущественно въ Муромскомъ у.) 
занято до 5500 раб. (производство на 10-милл. 
руб.); заводы оконнаго стекла и стеклянной п 
хрустальной* посуды, (26 зав;, 5 тыс., рабоч., 
225000 руб»)—преимущественно въ Судогрд- 
скомъ и Меленкоцскомъ уу: Изъ кустарныхъ 
промысловъ, которыми, занята значительная 
часть населенія,, наиболѣе распространены: 
домашнее ткачество хлопчатобумажныхъ тка
ней, (преимущественно . въ. Юрьевскомъ- у.’ н 
сосѣднихъ съ нимъ мѣстностяхъ}, шитье мѣш
ковъ и брезентовъ (Вязниковскій у.)ѵ про
изводство- ножей -.и замковъ (Муромскій; у.), 
серповъ-. (Судододскій и Владимірскій уу.}, 
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шёлковыхъ тканей (Покровскій у.), иконо
писаніе—въ Вязниковскомъ у. (см. Холуй, 
XXXVII, 540; Метера, XX, 102; Палёхъ,ХХІІ, 
628). Сильно развиты отхожіе промыслы: во 
Владимірскомъ у.—строительные (кирпичники, 
каменыцики, печники, штукатуры, плотники, 
кровельщики, маляры и пр.), въ Ковровскомъ, 
Вязниковскомъ п Судогодскомъ уу.—офени 
(XXII, 483—485), уходъ на фабрики—въ 
большинствѣ уѣздовъ. Въ 1903 г. было на
чальныхъ школъ земск. и минист. 693 (съ 
49818 учащ.) п церк.-приход. 675. Въ послѣд
нее время во всѣхъ уѣздахъ учреждены 
должности земскихъ агрономовъ; въ связи съ 
этимъ замѣчаются' многія прогрессивныя яв
ленія въ сельскохозяйственной жизни кре
стьянскаго населенія. Ср. «Списокъ фабр, й 
зав. Европ. Россіи» (изд. мин. фин., СПб., 
1903); доклады влад. губ. зем. упр. собранію 
1904 г.

Владимірская епархія — первона
чально именовалась суздальской и Владимір
ской; учреждена въ 1214 г. Въ 1299 г. во ’Вла
диміръ перенесенъ былъ изъ Кіева митропо
личій престолъ. Послѣ перенесенія въ 1325 г. 
митрополіи изъ Владиміра въ Москву Вла
диміръ вошелъ въ составъ московской епар
хіи; московскіе архіепископы до ХѴІІІ 
стол, именовались московскими п Владимір
скими. Въ 1744 г., при императрицѣ Ели
саветѣ Петровнѣ, была образована особая В; 
епархія. Первые архіереи В. епархіи имено
вались· Владимірскими и яропольскими; съ 
1799 г. именуются Владимірскими и суздаль
скими. Въ 1868 г. учреждено муромское ви
каріатство.

Владк мірская четь (четверть)—фи
нансовое учрежденіе Московскаго государ
ства XVII в., въ которое поступали сборы 
съ приписанныхъ къ нему городовъ, не рас
положенныхъ на одной сплошной территоріи: 
кромѣ гл.· гор. Владиміра п Луха, къ ней от
носился рядъ городовъ рязанскихъ, тверскихъ, 
московскихъ, тульскихъ, калужскихъ, орлов
скихъ и лежавшій на окраинѣ Путивль. Впер
вые признаки существованія В. чети встрѣ
чаются въ концѣ XVI в.; дальнѣйшая судьба 
и дѣятельность ея сходна съ судьбой другихъ 
«Четей» (см.). Во второй половинѣ. XVII в. 
сборы податей, собиравшихся В. четью, пе
реданы въ другіе приказы; въ 1680 г. ' В; четь 
соединена съ приказомъ Бол. Казны; въ 1683 
—1700 іт! она собирала стрѣлецкія и оброчныя 
деньги для содержанія «Надворной Пѣхоты»; 
въ 1700 г. и эта роль перешла къ Ратушѣ и 
В. четь фактически перестала, существовать.

Ніадимірскіи (Александръ Поликар- 
повичъ, род. въ 1821 г.)—духовный писатель, 
протоіерей, магистръ казанской духовной ака
демій; былъ профессоромъ богословія, логики 
и психологіи въ казанскомъ унив.; съ 1871 
по 1895 г. состоялъ ректоромъ казанской ду
ховной академіи; нынѣ—членъ учебнаго ко
митета при св. синодѣ. Напечаталъ: «Защита 
Моисеева Пятокнижія» («Правосл. .Собесѣд
никъ», 1870, I, II п III); «Былъ ли апостолъ 
Іоаннъ въ Ефесѣ?» (ib., 1872, III); «Клино
образныя надписи въ отношеніи къ библей
ской ветхозавѣтной исторіи» (ib., 1873,- III).

См. «Пятидесятилѣтній' юбилей протоіерея 
А. П. В.» (Казань, 1897).'

Владиміръ (въ мірѣ Іосифъ Ивановичъ 
Блаюразумовъ, род. въ 1845 г.)—духовный 
писатель, магистръ казанской духовной ака
деміи; былъ ставшимъ цензоромъ спб. духов
но-цензурнаго комитета, въ 1901 г. назначенъ 
епископомъ сарапульскимъ, викаріемъ вят
ской епархіи, въ 1902 г. переведенъ на ка
ѳедру епископа михайловскаго, викарія ря
занской епархіи. Напечаталъ: «Св. Аѳанасій 
Александрійскій» (Кишиневъ,-1895, магист. 
диссерт.); «Іосифъ Сѣмашко»’(СПб., 1900). ·

Владиміръ (въ мірѣ Иванъ Петровъ, 
1828—1897)—миссіонеръ, духовный писатель, 
магистръ кіевской духовной академіи; былъ 
инспекторомъ спб. духовной академіи. Въ 
1865 г. В. былъ ’назначенъ начальникомъ ал
тайской духовной миссіи. Въ 1880 Ь В. «хи
ротонисанъ во епископа бійскаго, викарія 
томской епархіи, въ·1883 г. назначенъ епи
скопомъ томскимъ, черезъ три года—ставро-^ 
польскимъ, еще черезъ три года—нижегород
скимъ и, наконецъ, въ 1892 г.—архіеписко
помъ казанскимъ. Главные труды В.: «Ула- 
линская женская община новокрещенныхъ 
на Алтаѣ» («Христ. Чтеніе», 1863); «Миссіо
нерская поѣздка туруханскаго игумена Ми
саила въ 1788—1789 гг.» (ib., 1864); «Записки 
алтайскаго миссіонера за 1866—1867 гг.» 
(«Домашняя Бесѣда», 1868); «Поѣздка на 
Чулышманъ» (ib., 1868); «Записка объ обра
зованіи инородцевъ» («Сборникъ документовъ 
и статей по вопросу объ. образованіи ино
родцевъ», СПб., 1869) и друг. См. И. Ястре- 
бовъ,.«Миссіонѳръ, высокопреосв. В., архіепи-^ 
скопъ казанскій п свіяжскій» (Казань, 1898).

Владиміръ (въ мірѣ Филаретъ Синъ- 
ковскій)—миссіонеръ, духовный писатель, былъ 
начальникомъ алтайской и киргизской миссій. 
Въ 1891 г. епископъ бійскій, викарій томской 
епархіи, въ 1893 г. -назначенъ епископомъ 
владикавказскимъ, съ 1904 г.—епископъ ки
шиневскій и хотинскій. В. перевелъ на кир
гизскій языкъ и напечаталъ—«Первоначаль
ныя свѣдѣнія о православной христіанской 
вѣрѣ». «Жизнь св. великомученика Евстаѳія 
Плакиды», «Первоначальныя молитвы», «Еван
геліе отъ Матѳея». - Ему же. принадлежатъ 
«Записки алтайскаго миссіонера чѳрно-ануй- 
скаго отдѣленія за 1876—81 гг.» и «Записки 
миссіонера киргизской миссіи» (напечат. въ 
«Томскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» и 
въ ^Московскихъ Церк. Вѣдомостяхъ»).

Владыкинъ (Михаилъ Николаевичъ)—» 
драматическій писатель. Род.-въ помѣщичьей 
семьѣ въ 1830 . г.; 25 лѣтъ пробылъ на сценѣ 
Малаго театра въ Москвѣ, съ успѣхомъ ис
полняя комйческія роли. Написалъ рядъ дра
матическихъ произведеній, имѣвшихъ въ свое 
время успѣхъ на-сценѣ; изъ нихъ болѣе из
вѣстны: «Житейскія сцены», «Кто виноватъ?», 
«Омутъ», «Купѳцъ-тлабазникъ или выгодная 
женитьба», «Счастливый бракъ». Составилъ 
«Путеводитель и собесѣдникъ1 въ путешествіи 
по Кавказу» (2-е изд., 1885). Ум. въ 1887 г.

Вл асе и ть (Юлій Wlassics)—венгерскій 
политическій дѣятель, - род. въ 1852 г.;. п-0 
окончаніи курса юридич. наукъ былъ проку-



440 Бластовъ—Вниманіе

роромъ и профессоромъ уголовнаго права въ 
будапештскомъ университетѣ. Съ 1892 г. де
путатъ, членъ либеральной партіи, притомъ 
ея радикальнаго крыла; дѣятельно поддержи
валъ м-ство Веккерле въ его церковно-по
литической дѣятельности. Въ 1895 г. всту
пилъ въ кабинетъ Банффи на постъ мини
стра культовъ и просвѣщенія; открылъ жен
щинамъ доступъ въ университетъ. Отстану 
валъ и старался расширить объемъ препода
ванія нѣмецкаго языка въ учебныхъ заведе
ніяхъ Венгріи. Когда въ 1899 г. м-ство Банф
фи вышло въ отставку, В. вошелъ съ тѣмъ 
же портфелемъ въ кабинетъ Селля. Вышелъ 
въ отставку вмѣстѣ съ послѣднимъ въ 1903 г. 
Написалъ (по-венгерски): «Юридическая при
рода, денежнаго штрафа» (Вудап., 1882); < 0 по
кушеніи» (1885); «Новыя направленія въ уго
ловномъ правѣ» (1888); «Основныя начал а уго
ловнаго процесса» (1885). В. В—въ.

*Вдостовъ (Георгій Константиновичъ): 
ум. въ 1899 г.

Вл чекъ (Вацлавъ Wlcek)—чешскій ро
манистъ и драматургъ; род. въ 1839 г. Изъ 
его разсказовъ выдаются «Wènec ѵаѵгіпоѵу» 
(1878) и «Slato w ohni» (поел. изд. 1883), 
отличающіеся тонкой наблюдательностью п 
мастерскимъ изображеніемъ буржуазнаго укла
да жизни; Изъ его .драмъ лучшія-—«Eliska 
Pfemyslovna», «Milada», «Vlasta» и «Lipany». 
Собраніе его публицистическихъ работъ вы
шло подъ названіемъ: «Tuzby Vlastenecké» 
(Прага, 1879).

Вниманіе.—Для зарожденія, въ сознаніи 
какого-либо ощущенія недостаточно присут
ствія внѣшняго раздраженія: когда мы углуб
лены въ свои мысли или заняты чѣмъ-либо, 
до насъ не доходитъ шумъ окружающихъ 
насъ голосовъ, мы не видимъ того, что дѣ
лается вокругъ насъ, словомъ, не получа
емъ ощущеній отъ раздражителей, дѣйствую
щихъ на нащи органы чувствъ. Въ этихъ 
случаяхъ для возникновенія ощущенія недо
стаетъ одного существеннаго условія—вни
манія, т. е.’ активнаго участія психики, какъ 
бы идущей навстрѣчу внѣшнимъ воздѣй
ствіямъ и доводящей ихъ до сознанія, т. е. 
до ощущеній. Большая заслуга Вундта — въ 
томъ, что онъ указалъ на эту активную роль 
психики въ процессѣ воспріятія впечатлѣній. 
По его опредѣленію, воздѣйствіе внѣшняго 
раздражителя только благодаря участію В. 
создаетъ сознательное воспріятіе (апперцеп
цію, по терминологіи Вундта). Вундтъ пред
ставляетъ дѣло такъ, что пока В. не напра
влено на какой-либо органъ чувства, напр. 
на глазъ, всѣ раздражители, дѣйствующіе на 
глазъ, вызываютъ въ зрительномъ центрѣ въ 
мозгу возбужденія, остающіяся за порогомъ 
сознанія. Лишь съ того момента, когда В. 
направлено на этотъ- мозговой центръ и на 
глазъ, безсознательныя до того возбужде
нія (несознаваемыя ощущенія) переступаютъ 
порогъ сознанія и входятъ въ него, превра
щаясь въ настоящія ощущенія. Еще болѣе 
картинно объясняетъ Вундтъ свою мысль, 
сравнивая сознаніе съ плоскостью, неравно
мѣрно освѣщенной, гдѣ, чѣмъ дальше отъ 
центральнаго пункта, тѣмъ блѣднѣе освѣще

ніе. Актъ В. означаетъ, по Вундту, введеніе 
зарождающагося ощущенія въ наиболѣе освѣ
щенную часть поля умственнаго зрѣнія. Самое 
простое фактическое объясненіе способности 
В.—предположеніе, что съ помощью В. уси
ливается интенсивность того нервно-психиче
скаго процесса, на который В. направляется, 
и въ то же время ослабляется напряженность 
всѣхъ тѣхъ нервно-психическихъ актовъ, отъ 
которыхъ В. въ данную минуту отклонено. Съ 
помощью В. мы можемъ дѣлать выборъ между 
впечатлѣніями и этимъ косвенно направлять 
и всю нашу душевную дѣятельность. Благо
даря В., человѣкъ до извѣстной степени эман
сипируется отъ подавляющаго вліянія· окру
жающей среды, перестаетъ быть ея пассив
нымъ . отраженіемъ и достигаетъ духовной 
автономности. В. есть проявленіе нашей 
личности .въ сферѣ умственной жизни. Оно 
различно у разныхъ субъектовъ и по силѣ 
вліянія, и по продолжительности времени, 
въ теченіе котрраго мы способны удержать 
въ сознаніи данное вожделѣнное впечат
лѣніе и устранять нежелательное. Какъ спо
собность, В. есть продуктъ выучки и упраж
ненія и значительно колеблется у разныхъ 
людей. Сила В. падаетъ замѣтно подъ влія
ніемъ вредныхъ физіологическихъ и психо
логическихъ моментовъ, какъ-то утомленія, 
волненія, изнуренія, опьяненія. Въ дѣтствѣ 
и въ глубокой старости В. слабо. Богато ода
ренные духовно люди обладаютъ въ высокой 
степени способностью сосредоточить и удер
жать (фиксировать) свое вниманіе на произ
вольно ими выбранномъ объектѣ. Слабоуміе 
характеризуется больше всего недоразвитіемъ 
В. Если бы мы въ состояніи были измѣрять 
величину способности В., мы имѣли бы, вѣ
роятно, наиболѣе близкое мѣрило степени 
Sазвитія нашей интѳдлектуальной энергіи.

слабленіе силы В. есть одинъ изъ ран
нихъ предвѣстниковъ начинающейся болѣзни. 
При помощи напряженнаго В. дѣлаются до
ступными воспріятію ( самыя слабыя раздра
женія. В. сопровождается расходованіемъ 
нервной энергіи и поднятіемъ возбудимости 
чувствующихъ нервовъ, но лишь тѣхъ, по 
которымъ протекаютъ волны, входящія въ 
составъ даннаго акта воспріятія. Дѣятель
ность В. выражается въ поднятіи двигатель
наго или иннерваціоннаго тока. Это совер
шается также насчетъ живой силы В. Дви
гательное В. можетъ охватить множество пу
тей и распространяться на многія двигатель
ныя представленія. Поэтому двигательное В., 
въ отличіе отъ сенсорнаго, имѣетъ характеръ 
разсѣянной энергіи или ея разряженія. Кромѣ 
этой активной роли В., какъ расхода живой 
энергіи, оно имѣетъ еще и другую сторону: 
подъ вліяніемъ В. угнетаются и пріостанавли
ваются многія и даже всѣ одновременно нахо
дящіяся въ пути нервныя и психическія волны 
и акты, задерживается доступъ другихъ впе
чатлѣній, пріостанавливаются волевые им
пульсы, даже другіе акты сознанія. Угнетеніе 
нервныхъ и психическихъ процессовъ дости
гаетъ тѣмъ большей степени, чѣмъ совершен
нѣе В.; поэтому экономія нервной и психической 
энергіи есть основной принципъ В. Сущность 
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В. заключается, такимъ образомъ, въ устано* 
вленіи возможно низкаго психо-нервнаго по
рога, возбудимости какъ сенсорнаго, такъ и 
двигательнаго, для данИаго акта, и въ устра
неніи изъ послѣдняго всѣхъ волнъ, какъ 
сенсорныхъ, такъ и двигательныхъ, стоящихъ 
ниже этого порога. Угнетеніе этихъ послѣд
нихъ волнъ, т. ѳ. ослабленіе * ихъ энергіи, 
является вспомогательнымъ процессомъ, спо
собствуя исключенію этихъ волнъ изъ дан
наго акта, Благодаря угнетенію достигается 
основное условіе созрѣванія представленій 
въ сознаніи. Представленіе, во-первыхъ, вы
рабатывается наибслѣѳ точно, вслѣдствіе ло
кализаціи центральнаго процесса въ одной, 
спеціально приспособленной группѣ клѣтокъ 
и устраненія всѣхъ постороннихъ возбужде
ній. Во-вторыхъ, достигается фиксація пред
ставленія въ теченіе извѣстнаго промежутка 
времени, f необходимаго для созрѣванія или 
кристаллизацій представленія, такъ какъ весь
ма вѣроятно, что каждое представленіе, смотря 
по степени своей сложности, требуетъ большаго 
или меньшаго времени для своего формирова
нія. Торможеніе массы психическихъ и нерв
ныхъ актовъ требуетъ затраты значительнаго 
количества живой психической энергіи со 
стороны вниманія. В., какъ и всякая нервно- 
психическая дѣятельность, можетъ возбуж
даться внѣшнимъ дѣятелемъ, раздражителемъ, 
опредѣляющимъ направленіе работы и рас
предѣленіе частей В. Это—пассивное или ре
флекторное В. Иногда умственная работа и 
всѣ процессы В. возбуждаются не извнѣ, а 
автоматически — представленіями сенсорны
ми, либо двигательными, находящимися въ 
нашей памяти. Въ этомъ случаѣ представ
леніе реализуется сперва въ сознаніи, и тогда 
уже начинается активная работа воспріятія 
того внѣшняго впечатлѣнія, которое связано 
съ даннымъ представленіемъ. При такихъ 
условіяхъ активнаго воспріятія, когданаправ- 
ляющая роль внѣшняго раздражителя ничтож
на, а процессъ В. является какъ бы исходя
щимъ отъ насъ, мы сознаемъ В. какъ само
стоятельный душевный актъ, отличный отъ 
того объекта, т. е. отъ того представленія, 
съ которымъ, однако, вниманіе въ сущно
сти и здѣсь неразрывно связано. Обыкно
венное самонаблюденіе различаетъ цѣлый 
рядъ оттѣнковъ въ степени напряженности 
В. Разсѣянность, сосредоточенность, погло
щеніе В., экстазъ и т. п. выраженія слу
жатъ для характеристики различныхъ сту
пеней В. Опыты надъ В. показываютъ, что 
степень его участія въ какомъ-либо психиче
скомъ актѣ оказываетъ огромное вліяніе на 
скорость, энергію и качество послѣдняго. И 
воспоминаніе, и ассоціація идей, и Сужденіе- 
T. е. процессъ измѣрительной оцѣнки и ква
лификація свойствъ ощущенія—все въ зна
чительной мѣрѣ зависитъ отъ силы, качества 
и устойчивости акта В. Умственное утом
леніе въ школѣ проявляется раньше всего 
въ упадкѣ В. учениковъ. Загадочный пси
хическій факторъ, который называется ум
ственнымъ интересомъ, представляетъ собою 
не что иное, какъ спеціальное В., особенную 
реакцію послѣдняго на извѣстную группу пси

хическихъ явленій. Сила и устойчивость В. 
опредѣляютъ ’собою фиксацію, т. е. продол
жительность умственныхъ актовъ; чѣмъ силь
нѣе В., тѣмъ дольше данное представленіе 
остается въ сознаніи, стало быть тѣмъ дольше 
оно имѣетъ возможность вступать въ ассо
ціацію съ другими представленіями, тѣмъ 
дольше могутъ совершаться логическія опе
раціи-сравненіе, оцѣнка, сужденія о различ
ныхъ сторонахъ даннаго представленія.—Важ
на не только сила В., но и его быстрота. Есть 
не мало явленій, которыя существуютъ весь
ма короткое время, даже одинъ мигъ—и та
кія явленія—напр. игра лица, колебаніе го
лоса, жестъ,—совершенно ускользаютъ отъ йа- 
блюденія тѣхъ, чье В. медленно , работаетъ. 
Для даннаго лица существуетъ, такимъ обра
зомъ, цѣлый міръ впечатлѣній и внѣшнихъ 
возбужденій, которыя по своей мгновенности 
потеряны для другихъ людей. В. можетъ быть 
больше или меньше и по своему объему, т. е. 
охватывать единовременно большую или мень
шую группу впечатлѣній, представленій, идей, 
удерживать въ сознаніи большую или меньшую 
ассоціацію. Въ этомъ смыслѣ В. не только 
составляетъ основу того, что называютъ объе
момъ сознанія въ тѣсномъ смыслѣ, но слу
житъ также базисомъ всѣхъ сложныхъ ум
ственныхъ операцій. Не только для чисто ло
гическихъ операцій, для синтезовъ мысли, 
но и для актовъ воли, для рѣшеній, для вы
работки плановъ дѣйствія существуетъ необ
ходимость способности единовременно или, 
по крайней мѣрѣ, почти единовременно удер
живать въ сознаніи большія, связныя группы 
образовъ, цѣлей, фактовъ.—В., будучи силой 
синтетической, связующей элементы, находя
щіеся въ сознаніи единовременно и послѣдо
вательно черезъ него проходящіе, въ то же 
время является иногда силой аналитической^ 
расчленяющей сложные образы представленій 
и идей на ихъ составныя части. Хорошо раз
витое В. въ состояніи по нашему произволу 
сосредоточить всю силу своего освѣщенія на 
одномъ какомъ-либо пунктѣ сознанія, оста
вляя на время все остальное въ тѣни, какъ 
бы устраняя временно изъ поля сознанія. Это 
благодѣтельное свойство В составляетъ ос
нову нашей способности различать и обособ
лять. Понятно, что тотъ элементъ, на кото
ромъ сосредоточилось сознаніе, находится въ 
наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ для сво
его созрѣванія и развитія.

Литература. Wundt, «Grundzüge der phy
siologischen ’Psychologie* (5-е изд.); G. Mül
ler, «Zur Theorie der sinnlichen Aufmerksam
keit*; N. Lange, «Philosoph. Studien* (IV) 
Münsterherg, «Beiträge etc.* (II); Th. Ribot, 
«Psychologie de l’attention*.

Внутревніи ровъ—служитъ въ поле
выхъ укрѣпленіяхъ для лучшаго укрытія лю
дей за брустверомъ отъ взоровъ и выстрѣловъ 
непріятеля. Ширина и глубина его расчиты- 

, ваются такъ, чтобы стоящій въ немъ стрѣлокъ 
былъ защищенъ брустверомъ отъ пуль, летя
щихъ съ уклономъ въ 7б; Для укрытія стрѣлка 
отъ пуль, летящихъ круче, стрѣлки садятся на 
ступеньки, выдѣланныя во рвѣ къ сторонѣ 
бруствера. Кромѣ того В. ровъ даетъ возмож- 
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ность' одновременно, насыпать брустверъ съ 
двухъ стЬронъ,' что-вдвое ускоряетъ работу. 
Отлогость, обращенная внутрь укрѣпленія, 
выдѣлывается пологимъ спускомъ ддя удоб
ства, сообщенія и для того, чтобы .можно было 
обстрѣливать съ позадилежащихъ построекъ 
В. ровъ, есди имъ овладѣетъ противникъ.

Внутреплодникъ (endocarpium)—вну
тренній слой коры околоплодника, см. Плодъ.

ВкгЬматочиая беременность (gra
viditas .extrauterina, gr. ectópica)—означаетъ 
развитіе плоднаго яйца не въ нормальномъ 
плодовмѣстилищѣ—маткѣ, а гдѣ-либо внѣ ея. 
Мѣстомъ такого аномальнаго развитія чаще 
всего является Фаллопіева труба (трубная 
беременность), въ очень рѣдкихъ случаяхъ 
яичникъ (яичниковая беременность). Возмож
ность первоначальнаго развитія плоднаго яйца 
въ свободной брюшной полости (первичная 
брюшная или брюшинная беременность) оспа
ривается.' Зато несомнѣнно доказана такъ 
наз. вторичная брюшная беременность, при 
коей плодное яйцо, развивавшееся первона
чально въ яйцепроводѣ, или яичникѣ, при 
дальнѣйшемъ ростѣ вываливается въ свобод
ную брюшную полость и продолжаетъ тамъ 
развиваться. Причины этой аномаліи, стоя
щей нерѣдко жизни матери и всегда,.за не
многими исключеніями, плоду, до сихъ поръ 
недостаточно выяснены. По господствующей 
теперь теоріи, оплодотвореніе яйца происхо
дитъ цѳ въ маткѣ, а въ брюшномъ концѣ 
Фаллопіевой трубы, въ такъ наз. ампуллѣ. 
Если оплодотворенное яйцо на пути своего 
странствованія въ матку застрѣваетъ, оно на
ходитъ . себѣ въ . слизистой оболочкѣ трубы 
почву для дальнѣйшаго питанія и развитія. 
Подобная задержка, какъ полагаютъ, можетъ 
обусловливаться, смѣщеніями и перегибами 
трубы, съуженіемъ ед просвѣта, утратой рѣс
ничекъ мерцательнаго эпителія, которыя 
должны способствовать передвиженію яйца. 
Указанныя измѣненія- могутъ зависѣть отъ 
предшествовавщихъ воспалительныхъ процес
совъ, тазовой- брюшины и. самой трубы. В. бе-, 
рѳмѳнность гораздо чаще встрѣчается у по-, 
вторнрбеременныхъ, нежели у первоберѳмѳн- 
ныхъ (въ отношеніи 6:1), въ особенности у 
женщинъ, разъ родившихъ и' долго затѣмъ 
оставшихся безплодными; нцрѣдко она повто
ряется у одной и той же женщины. Точныхъ 
цифровыхъ данныхъ относительно частоты В. 
беременности мы .не имѣемъ. Въ то время, 
какъ въ нѣкоторыхъ крупныхъ клиникахъ не 
проходитъ недѣли, чтобы не встрѣчался слу
чай В. беременности,, въ клиникахъ неболь
шихъ университетскихъ. городовъ, гдѣ КОН-: 
тингецтъ болдаіхъ вербуется изъ окрестнаго 
сельскаго населенія, В. беременность и до 
сихъ. поръ представляетъ рѣдкое явленіе. 
Шаута, Альфельда и др. ' приводятъ это въ 
связь съ большимъ распространеніемъ трип
пера въ городскомъ населеніи, каковая бо
лѣзнь именно вызываетъ чаще, всего упомя
нутые воспалительные процессы тазовой клѣт
чатки и трубы. Первое Bperç В. беремен
ность протекаетъ такъ же, какъ нормальная: 
пропадаетъ менструація, появляются соотвѣт
ственные субъективные признаки беременно

сти, матка .тоже растетъ до. 3*-4-го мѣсяца <й 
т. д. Однако, во многихъ случаяхъ уже . рано 
появляются схваткообразныя боли въ одной 
сторонѣ живота», зависящія, повидимому, отъ 
сокращеній трубы. Въ дальнѣйшемъ теченіи 
плодовмѣстилище, обычно, труба, ;нѳ въ со
стояніи растягиваться соотвѣтственно, росту 
плода, и потому происходитъ изверженіе плод
наго яйца въ брюшную полость черезъ есте
ственное отверстіе трубы (трубный выкидышъ) 
или черезъ разрывъ ея стѣнки. При томъ и 
другомъ исходѣ женщина ощущаетъ внезапную 
боль, нерѣдко падаетъ въ обморокъ, изъ по
ловыхъ частей отходитъ немного крови и от-, 
падающая (слизистая) · оболочка изъ* матки. 
Но главная опасность грозитъ со стороцы 
внутренняго .кровотеченія; если беременность 
перешла уже во вторую половину, то это 
внутреннее кровотеченіе бываетъ настолько 
сильно, что женщина , погибаетъ въ нѣсколько 
минутъ. При благопріятныхъ условіяхъ кро
вотеченіе можетъ остановиться, излившаяся 
кровь свертывается и образуетъ заматочную 
кровяную опухоль (гэматоцѳле), которая мало- 
по-малу разсасывается, выскочившее въ брющ- 
ную полость плодное яйцо въ раннихъ ста
діяхъ также можетъ разсосаться .безъ остатка. 
Иногда жѲл если возстановились условія κρθ-, 
вообращѳнія и питанія плода, послѣдній мо
жетъ продолжать развиваться между петлями 
кишекъ (вторичная брюшная беременность) 
и достигнуть зрѣлости. Описаны также случаи, 
в.ъ которыхъ доношенный или почти доно
шенный плодъ былъ удаленъ изъ нелопнувшей 
трубы. Если плодъ достигъ зрѣлости и не 
былъ своевременно удаленъ посредствомъ 
чревосѣченія, онъ неминуемо погибаетъ. Даль
нѣйшая судьба его слѣдующая: либо насту
паетъ нагноеніе, гной пробиваетъ себѣ путь 
наружу черезъ брющныѳ покровы, черезъ 
прямую кишку, влагалище, мочевой пузырь, 
вмѣстѣ съ гноемъ по временамъ выдѣляются 
отдѣльныя косточки пдода; либо жидкія части 
плода всасываются,, покровы его высыхаютъ, 
въ нихъ отлагаются известковыя соли, и въ 
результатѣ получается такъ наз. окаменѣлый, 
плодъ (lithopaedion). Случаевъ окаменѣлаго 
плода собрано въ литературѣ, около 70, при 
чемъ нѣкоторыя женщины носили его десятки 
лѣтъ, продолжали - рожать и достигали »пре
клонныхъ лѣтъ; но и послѣ многихъ лѣтъ ока
менѣлый плодъ можетъ все-таки вызвать на
гноеніе, со всѣми его опасностями. Описано 
нѣсколько десятковъ случаевъ, въ которыхъ 
В. беременность наблюдалась одновременно, 
съ внутриматочной. Исходъ В. беременности, 
предоставленный собственному теченію, край
не неблагопріятенъ: смертность матерей до
стигаетъ 70%, плодъ удаётся спасти лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ/Поэтому принято 
за правило: всякую В. беременность,, разъ 
она діагностицирована, квалифицировать на
равнѣ съ злокачественнымъ новообразованіемъ 
и немедленно удалять ее оперативнымъ пу
темъ. Операція даетъ, 5—-8% смертности, при 
этомъ надо, однако^ имѣть въ виду, что опе
рировать часто приходится уже. на обезкров
ленной и лежащей безъ пульса женщинѣ. .

В. М. О—іи.
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Кн'Ьплодниікъ ' (exocarpium)—внѣшній 
слой коры околоплодника. См. Плодъ.- .

Внѣшняя баллистика—см. Балли
стика (П 802).
- Во (vaud, по-нѣм. Waadt)—кантонъ въ 

Швейцаріи; жителей въ 1900 г. было 285050; 
ост. см; Ваадтъ (Y, 304)*

Bore—см.-Ваагѳ (доп.).
' Вогезитт»—разновидность сіенита (см.), 

содержащая авгитъ, и роговую обманку. *
Вогнутыя зеркала-и стекла—см. 

Зеркало (XII, 556) и " Оптическія стекла 
(XXII, 50).

Вода, амміачная или газовая—см. Аммо
ній, Газовое производство, Углѳамміачная 
соль, Уголь бурый и торфъ (XXXIV, 530 и 
542). Ä горькая—см. В. въ природѣ (vi,721) 
и Горькій воды. В. дегтярная—см. Древѳсноук-- 
сусная кислота. В, известковая—см. Известь.
B. подсмольная—см. Дерево (X, 453) и Дре
весно-уксусная кислота (XI, 116). В. сѣрово
дородная—см. Сѣра (ХХХІ1,362). В. хлорная 
-см. Хлоръ (XXXVII, 392).

■ Водная окись—см. Гидраты. :
Водная синь — см. Краски органич. 

искусств. (XVI, 526).
Водныя легкія — особые мѣшковид

ные, богатые сосудами органы, открывающіеся 
възаднюю кишку голотурій. Названіе получили 
потому, что они, хотя и служатъ для дыханія 
воднаго, но не омываются водою, какъ жабры, 
а вода входитъ, внутрь ихъ,· какъ воздухъ въ 
легкія. Въ содержимомъ легкихъ обнаружено 
присутствіе мочевыхъ составныхъ частей.

Водовозовъ (Василій Васильевичъ)— 
сынъ Вас. Ив. В. (VI, 762) и Елизав. Ник. В. 
(VI, 762), публицистъ. Род. въ 1864 г. Въ 
1883 г. поступилъ· въ спб. университетъ, 
сначала на историко-филологич., потомъ на 
юридич; факультетъ. Въ 1886—1887 г. велъ 
иностранный отдѣлъ въ газетѣ «Недѣля». Въ 
февр. 1887 г. былъ арестованъ и послѣ трех
мѣсячнаго заключенія отправленъ на цять 
лѣтъ въ Архангельскую губ.; въ 1890 г. полу
чилъ отпускъ для сдачи государств, экзаме
новъ, .послѣ чего вновь отправленъ въ ссылку. 
Въ 1890 г. помѣстилъ въ <Сѣв. Вѣсти.» статью о 
«Пенитенціарномъ конгрессѣ въ С.-Петер
бургѣ», въ 1892 г. въ «Юридич. Вѣсти.»—о 
«Дореформенной юстиціи». Въ 1893—94 г. 
велъ иностранный отдѣлъ та газетѣ «Русская 
Жизнь». Въ мартѣ 1894 г. былъ высланъ изъ
C. -Петербурга и отправился на Балканскій 
полуостровъ. Въ 189,5'Г. помѣстилъ въ «Рус
скомъ Богатствѣ» статью «Стефанъ Стамбу- 
ловъ»,.въ «Вѣстникѣ Европы»—«По· Болгар 
ріи». Въ 1897 т. ѣздилъ въ Австрію, но за 
корреспонденціи оттуда арестованъ въ Пше-. 
мыслѣ (въ Галиціи) *и высланъ безъ права 
въѣзда въ Австрію навсегда.. Въ 1901 г. 
ѣздилъ въ Австрію вновь, но подъ чужимъ’ 
именемъ:' Съ 1896 г. >илъ .въ Кіевѣ. Въ 
1900 г. былъ арестованъ, по такъ называемому 
«Ибсеновскому дѣлу» (дѣлу о рефератѣ Луна-: 
чарскаго, въ частной, квартирѣ, объ Ибсенѣ)? 
просидѣлъ въ кіевской тюрьмѣ" 6 недѣль, 
былъ подъ слѣдствіемъ 2 года и освобожденъ 
за отсутствіемъ уликъj. Съ 1'904 г. вновь жи
ветъ въ С-Петербургѣ, гДѣ^принаДлежитъвъ 

редакціи «Нашей: Жизни»; а /также ведетъ 
иностранный отдѣлъ въ .«Вопросахъ Жизни»; 
Въ 1903—1905 г. читалъ лекціи въ разныхъ 
городахъ Россіи по вопросамъ государствен
наго права. Написалъ рядъ работъ по новѣй
шей исторіи, государственному праву и поли
тикѣ въ «Мірѣ.Божіемъ», «Русскомъ Богат
ствѣ», «Новомъ- Словѣ»,«Началѣ», «Новомъ 
Пути»; по преимуществу .занимается вопроч 
сами избирательнаго права-и политичѳ.скимп 
партіями Запада. Въ статьяхъ «Антисемитизмъ 
въ Германіи и предстоящіе выборы въ рейхс
тагъ» и «Политическія партіи въ Австріи»: 

.(въ «Рус. Богатствѣ»·, 1898) сдѣлалъ попытку 
примѣненія статистич. метода къ изслѣдовач 
нію роста политическихъ идей. Отдѣльно из- 
далъ: «Матеріалы для характеристики поло
женія русской печати» (Женева, 1898); «Из-» 
слѣдованіе г. Тарлѳ по соціальной исторіи 
Англіи» (СПб., 1901; отрицательная оцѣн
ка диссертаціи Е. Тарлѳ о Томасѣ Морѣ); 
«Всеобщее избирательное право на Западѣ» 
(популярная брошюра, Ростовъ на Дону, 1905; 
2 изданіе, сильно измѣненное, въ томъ же 
1905 г.); «Пропорціональные выборы или 
представительство меньшинства» (СПб., 1905); 
Въ настоящемъ «Энциклопедическомъ Слов.» 
ему принадлежитъ большая часть статей по 
государственному праву. (Милитаризмъ, Mo-? 
нархія, Обструкція, Парламентъ, Партіи поли
тическія, Союзъ государствъ, Федерація, Кон-· 
сервативная,! Либеральная, Соціалистическая 
партія и т. д.) и новѣйшей исторіи Запада.

Водовозовъ .(Николай Васильевичъ)— 
братъ предыдущаго, публицистъ (1870—96). 
Учился въ 1'889—91 г. на ¿юридич. фак. спб. 
университета; былъ исключенъ, изъ него за 
студенч. безпорядки и, кончилъ курсъ въ 
Дерптѣ. Начало первойС его значительной 
работы, о Фурье, появилось въ «Русск. Мысли» 
въ 1892 г., № 9; продолженіе не могло быть 
тогда напечатано по цензурнымъ условіямъ 
и появилось въ переработанномъ видѣ только 
послѣ его смерти, въ «Историч. Обозр.» (т. X, 
1899). Написалъ· біографію Фурье для ІІав- 
ленковской серіи' біографій, но она тоже не 
могла быть напечатана. Другія работы печа
талъ въ «Журн. Спб. Юрид. Общ.», «Юридич. 
Вѣсти.», «Рус. Мысли», «Историч. Обозр.» 
(«Культъ разума и . Верховнаго ; Существа», 
т. VI, 1893), ' настоящемъ «Энциклопедиче
скомъ Словарѣ» (Кабе, Католическій соціа
лизмъ, Ламменэ и др.); занимался по пре
имуществу · исторіей соціалистич. теорій п 
рабочимъ вопросомъ. Незадолго до’ смерти 
предпринялъ изданіе переводныхъ статей изъ 
«Hardwörterbuch der Staatswissenschaften»; 
успѣлъ выпустить 2 тома: «Землевладѣніе и 
сельское хозяйство» (Μ., 1896;'2 изд. СПб.; 
1903) и «Промышленность» (Μ., 1896; 2 изд. 
СПб., 1905). Послѣ его смерти эту серію 
продолжала его вдова, Марья; Ивановна В.; 
выпустившая'еще 4 т; Изъ рйботъВ. отдѣль
но’ вышли: «Мальтусъ» ' (въ Павленковской 
біоірафич. библіотекѣ, СПб.. 1895) и «Эко
номии. этюды» (Μ., 1897).. См. Короленко* 
«Н. В. В*», въ «Русск. Бог.» (1896, № 7); Μ. 
М·, «Памяти Н. В. В.» въ «Новомъ Словѣ» 
(1897, № 9).. . · - .
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. Водогонъ —у Даля названіе растенія 
Tamus communis L. изъ сем. діоскорейныхъ. 
Вьющееся многолѣтнее растеніе съ двудом
ными цвѣтами; листья сердцевидные; плодъ 
красная ягода. Растетъ въ южной и западной 
Европѣ, сѣв. Африкѣ и юго-зап. Азіи; въ Рос
сіи—въ Крыму и на Кавказѣ.

Водомѣрное стекло—см. Паровые 
котлы (XXII, 854).

Водомѣры—см. Водомѣрки.,
Водоносная паренхима.—У расте

ній, приспособленныхъ-къ перенесенію сухого 
климата, часто наблюдается сохраненіе запа- 
сонъ воды въ особой ткани, именуемой В. 
паренхимой. Паренхима эта залагается болѣе 
или менѣе толстыми слоями и снабженныя ею 
растенія отличаются толщиною и сочностью 
своихъ органовъ. У нѣкоторыхъ $аких^ рас
теній, именуемыхъ «суккулентами»  ̂В1: йарѳн- 
хима развивается въ стебляхъ (кактуЬы^/ ѵ 
другихъ—въ листьяхъ (толстянковыя^астёніщ 
алое, агавы и проч.) При наступленій tâSjxn 
В. паренхима постепенно отдаетъ CBófr&aíEathá 
воды другимъ, болѣе важнымъ дЛР^&Йфнія 
клѣточкамъ,' Главнымъ образомъ хЖр0фиялб'- 
носной паренхимѣ.

Водопроводныя трубы—см.^Водо
проводное мастерство, Снабженіе городовъ 
водою и Трубы металлическія.

Водородное огпиво—см. Водородъ 
(VI, 795).

Водородосѣрнистая кислота—
см. Сѣра (ХХХП, 371).

*Водородъ—см. также Сжиженіе газовъ 
(XXIX, 727).

Водородъ сѣрнистый — см. Сѣра 
(XXXII, 371).

Водосборъ—переводное названіе рас
тенія Aquilegia (см·. Аквилегія).

Водяная чума—^переводное съ нѣмецка
го (Wasserpest) названіе водяного растенія 
Elodea canadensis Casp. изъ сем. водокрасо- 
выхъ. Листья небольшіе, ланцетные, въ му
товкахъ по 3—4 на тонкомъ длинномъ стеб
лѣ. Цвѣты многобрачные: обоеполые, муж
скіе и женскіе. Родина—Сѣверная Америка. 
Въ Европу занесены только мужскія особи. 
Впервые растеніе появилось въ 1836 г. въ 
Ирландіи, съ тѣхъ поръ разселилось почти 
по всей Европѣ. Разрастаясь въ громадныхъ 
массахъ, приносило вредъ рыболовству и даже 
судоходству. Въ Россіи встрѣчается во мно
гихъ мѣстахъ. Подъ Петербургомъ оно по
явилось въ 1882 г. Въ настоящее время из
вѣстно изъ весьма многихъ мѣстностей Евро
пейской Россіи, въ 1892 г. появилось за Ура
ломъ близъ Екатеринбурга.

Водяной козелъ (Cobus ellipsiprym- 
nus; см. фиг. 3 табл. II къ статьѣ Антилопы, 
I, 837)—крупная антилопа. Длина тѣла—2 
метра, изъ нихъ на хвостъ приходится 50 
стм.; высота у крестца 1,3 метра. Длинные 
рога самцовъ (до 80 стм. по кривизнѣ) за
гнуты сначала вверхъ и назадъ, затѣмъ впе
редъ и въ стороны. Они имѣютъ почти до 
вершины толстыя кольчатыя утолщенія съ 
острымъ краемъ. Самки безроги, сложены нѣ
сколько легче самцовъ и окрашены блѣднѣе. 
Слезныя ямки рудиментарны. Шерсть, корот-

Вовцодскій

кая на ногахъ и нѣкоторыхъ частяхъ головы, 
длинна и космата на остальномъ тѣлѣ. Окраска 
ея однообразная^ съ преобладаніемъ сѣраго 
цвѣта. Водится въ южной, центральной и вос
точной Африкѣ. Живетъ въ заросляхъ трост
ника и, спасаясь отъ опасности, бросается въ 
воду. Въ западной части области его распро
страненія встрѣчается, впрочемъ, далеко отъ 
воды въ сухихъ мѣстностяхъ. Къ тому же 
роду относится еще 5 другихъ, также афри
канскихъ видовъ.

водяночная грыжа (гидроцеле или 
водянка яичка)—представляетъ собою изліяніе 
жидкости въ влагалищную оболочку яичка. 
Чаще всего бываетъ В. грыжа одного’ яичка, 
рѣже—обоихъ. Острая водянка яичка бываетъ 
иногда при травматическихъ поврежденіяхъ, 
но чаще всего при перелоѣ, именно при рас
пространеніи его на яичко и его придатокъ; 
далѣе иногда при нѣкоторыхъ заразныхъ бо
лѣзняхъ, напр. при скарлатинѣ. Вслѣдствіе 
воспаленія влагалищной оболочки яичка въ 
образуемую ею полость выпотѣваетъ сыворо
точная жидкость, выполняющая полость. Въ 
теченіе двухъ недѣль выпотъ начинаетъ по
немногу всасываться и въ большинствѣ слу
чаевъ остается только утолщеніе придатка 
яичка, если водянка была перелойнаго про
исхожденія. Въ меньшинствѣ случаевъ во
дянка яичка остается, т. е. дѣлается хро
нической. Лѣченіе острой В. грыжи заклю
чается въ покоѣ и примѣненіи противо
воспалительныхъ мѣръ (мѣшокъ со льдомъ); 
послѣ рекомендуется ношеніе суспензорія. 
Если выпотѣвшая жидкость сдѣлалась гной
ной, то необходима немедленная операція. 
Хроническая В. грыжа или остается послѣ 
острой, или появляется съ самаго начала какъ 
таковая, безъ воспалительныхъ явленій и безъ 
всякаго видимаго повода; бываетъ и прирож
денной. Выпотѣваніе жидкости является здѣсь, 
повидимому, пассивнымъ процессомъ, нахо
дящимся въ зависимости отъ мѣстныхъ усло
вій кровообращенія и отъ анатомическаго 
состоянія здѣсь кровеносныхъ сосудовъ. Хро
ническая В. грыжа появляется иногда уже у ма
ленькихъ дѣтей, медленно и постепенно ра
стетъ и превращается въ грушевидную опу
холь, эластичную на ощупь, причиняющую 
иногда чувство тяжести въ паху и поясницѣ. 
У дѣтей В. грыжа иногда самопроизвольно вса
сывается. У взрослыхъ этого не бываетъ и 
приходится лѣчить В. грыжу оперативнымъ пу
темъ, причемъ поводомъ для операціи является 
не боль, такъ какъ В. грыжа безболѣзнена, 
а неудобство отъ часто объемистой опухоли.

Водяныя антилопы (Cubus)—см. 
Водяной козелъ.

Водяныя устьица—см. Гидатоды.
Воеводинъ (Александръ Димитріевичъ, 

1Й7—1903)—сотрудничалъ въ настоящемъ 
Словарѣ по отдѣлу географіи Россіи; подъ 
псевдонимомъ Н. И. Галицкій издалъ двѣ 
книжки автобіографическаго характера подъ 
названіями: «На берегахъ Невы...» (СПб., 
1901) и <Гг. читателямъ и Гг. писателямъ» 
(СПб., 1902).

Воеводскій (Степанъ Васильевичъ)— 
адмиралъ (1805—1884). Получилъ образованіе
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въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ; участво
валъ въ Наваринскомъ сраженіи; позже слу
жилъ въ россійско-американской компаніи и 
командовалъ судами, совершавшими рейсы 
отъ Ново-Архангельска до С.-Франциско.

Военно-монашескіе ордена—об
разовались для защиты Іерусалимскаго коро
левства, основаннаго послѣ взятія Іерусалима 
крестоносцами (1099 г.), противъ мусульманъ. 
Впослѣдствіи эти ордена вели борьбу съ не
вѣрными и въ др. странахъ. Важную исто
рическую роль играли ордена: Іоаннитовъ 
(XIII, 665), Те(а)мпліѳровъ (XIII, 861) и Тев
тонскихъ рыцарей (XIII, 753).

Военныя машины. Кромѣ метатель
ныхъ машинъ, употреблявшихся въ древности 
вмѣсто артиллерійскихъ орудій (см. Орудія 
артиллерійскія), при осадѣ крѣпостей упо
треблялись также особыя приспособленія, да
вавшія возможность наиболѣе безопасно при
близиться къ ея стѣнамъ и разрушить ихъ. 
Соотвѣтственно этимъ двумъ цѣлямъ В. ма
шины раздѣлялись на разрушительныя и под- 
ступательныя. Къ числу первыхъ относились 
тараны, служившіе для пробиванія стѣнъ и 
представлявшіе собою одно или нѣсколько 
соединенныхъ между собою бревенъ длиною 
около 120 фут., вѣсомъ до 1000 пуд., съ ме
таллическимъ наконечникомъ, чаще всего въ 
видѣ бараньей головы. Для дѣйствія таранъ 
располагали въ одной изъ подступныхъ ма
шинъ; его раскачивали до 1000 человѣкъ. 
Подвозили и раскачивали таранъ на кат
кахъ. Крюкъ-разрушителъ представлялъ со
бою длинное бревно, съ желѣзнымъ крюкомъ 
на концѣ; бревно, подвѣшивалось на рамѣ; 
крюкъ употреблялся для сбиванія со стѣнъ 
зубцовъ и разрушенія верхнихъ частей. Ино
гда на крюкъ-разрушитель привязывалась кор
зина, въ которой высоко поднимались люди 
для рекогносцировокъ; приспособленныя для 
этой цѣли машины назывались толено. Къ 
подступнымъ машинамъ относились мускулъ, 
черепаха, винея; всѣ онѣ представляли собою 
сквозные досчатые или плетеные изъ прутьевъ 
сараи, около 7 фт. высоты; крыши ихъ по
крывались бычачьими шкурами. Эти машины, 
поставленныя одна за другой, съ мускуломъ 
во главѣ, представляли длинный корридоръ, 
защищавшій отъ стрѣлъ изъ крѣпости; мус
кулъ имѣлъ гораздо большіе размѣры и 
спереди прикрывался наклоннымъ щитомъ. 
Корридоръ изъ такихъ машинъ представлялъ 
собою родъ сапы, а мускулъ имѣлъ значеніе 
ея головы съ мантелетомъ. Когда приближа
лись къ самымъ крѣпостнымъ стѣнамъ, то 
выстраивали и подвозили гелеполи, представ
лявшія собою многоэтажныя (до 20 этаж.) 
0ашни, въ видѣ усѣченныхъ пирамидъ, высо
тою до 140 фт» Гелеполи, командуя надъ крѣ
постью, давали возможность бросать въ нее 
снаряды, а съ верхнихъ ихъ площадокъ, за
щищенныхъ брустверами, можно, было на 
особыхъ мостикахъ спускать на крѣпостныя 
стѣны людей. Гелеполи ставились на колеса 
и по ровной мѣстности докатывались до крѣ
пости стоящими сзади лЩдьми, посредствомъ 
воротовъ, талей и т. под. При пересѣченной 
мѣстности ихъ доставляли разобранными. Ср. 

Ц. Кюи, ^Краткій очеркъ исторіи долговре
менной фортификаціи» (СПб., 1877).

Возбудимость—способность приходить 
въ дѣятельное состояніе подъ вліяніемъ раз
личныхъ раздражителей.

Возбужденіе судебнаго преслѣ
дованія заключается въ жалобѣ потерпѣв
шаго, предложеніи прокуратуры, .требованіи 
начальства обвиняемаго или опредѣленіи суда 
и его органовъ. Слагается оно изъ. 1) предъ
явленія обвиненія суду и 2) принятія его су
домъ. Послѣднее должно послѣдовать, если 
обвиненіе удовлетворяетъ какъ матеріаль
нымъ, такъ и формальнымъ юридическимъ 
условіямъ, и предъявлено компетентному суду 
уполномоченнымъ лицомъ. Выражается оно. 
въ судебномъ опредѣленіи о привлеченіи дан-» 
наго дица къ суду въ качествѣ обвиняемаго. 
Въ дѣлахъ/, не проходящихъ стадіи прѳдва- 
ри^едадб производства, оно сливается съ 
ббдда'эдѳмъ окончательнымъ.

'г<В£Зі;|>мца—водоросль Nostoc. См. Водо- 
^¿щ-^рдбянки.
r,¿Жр^дсажаніе половое (съ медицин-, 
¿уо^і/эдіэд? зрѣнія).—Взгляды .врачей на зна
ченіе‘поіювого В. для здоров^, претерпѣли 
въ послѣдніе годы существенное измѣненіе. 
До сравнительно недавняго времени среди 
врачей держался взглядъ, что В. вредно для 
здоровья молодыхъ людей, вступившихъ въ 
періодъ половой зрѣлости и врачи поощряли, 
внѣбрачную половую жизнь молодежи.. Въ по
слѣдніе годы нѣсколько съѣздовъ, посвящен
ныхъ борьбѣ съ венерическими болѣзнями* 
указывали на безвредность В. (см. выше, 
Венерическія болѣзни, борьба съ ними). Въ 
такомъ же духѣ высказались и германскіе 
профессора въ 1900 г. въ своемъ воззраніи къ 
студенческой молодежи. Въ этомъ воззваніи, 
подъ которымъ значатся имена 20 профессо
ровъ гигіены, сказано, что* какъ явствуетъ 
изъ тысячекратнаго опыта, разумное В. отъ 
половыхъ сношеній или ограниченіе ихъ не 
приноситъ никакого вреда физическому. и 
умственному развитію подростающихъ моло
дыхъ людей. Подробное освѣщеніе вопросъ о 
В. получилъ въ опросѣ, произведенномъ д-ромъ 
Л. Я. Якобзономъ среди; профессоровъ фи
зіологіи, гигіены,С венерическихъ, внутрен
нихъ, нервныхъ и дущев^ыхъ болѣзней рус
скихъ и германскихъ университетовъ. Опро
шеннымъ лицамъ было предложено отвѣтить, 
на 2 вопроса: 1) полезно или вредно половое 
В. для юноши и мужчины? и 2) если половое 
В. вредно, то съ какого возраста? Въ полу
ченныхъ 35 отвѣтахъ большинство авторовъ 
высказывается въ пользу безвредности поло
вого В., а нѣкоторые ученые высказались за 
то, что В. не только не вредно, но даже по-, 
лезно. Сторонники того взгляда, что В. мо
жетъ быть вредно, указываютъ при этомъ на. 
появляющееся, благодаря В.* стремленіе къ 
онанизму, что отрицается многими учеными; 
наконецъ, вредъ отъ послѣдняго не такъ глу
бокъ, какъ это бываетъ при сифилисѣ и нерв
номъ истощеніи. При В. около 30-лѣтняго 
возраста у нѣкоторыхъ лицъ происходитъ не
значительное измѣненіе душевнаго склада, 
относящееся ближе всего къ области навяз- 



446 ' Воздухойоснля система-

чивыхъ представленій. Такъ у нихъ частона- 
блюдается нѣкоторая душевная ненормаль
ность:' боязливость или извѣстная аффекта
ція; возможно также, ’что у единичныхъ лицъ 
вслѣдствіе привычки развивается боязнь лен 
ло’вого сношенія, которая можетъ препятство
вать вступленію ихъ въ бракъ, или, если они 
женаты, половому сожительству съ женою. 
Особнякомъ отъ другихъ ученыхъ стоитъ нев
ропатологъ Эрбъ; онъ считаетъ, что въ разби
раемомъ вопросѣ дѣло стоитъ по отношенію 
къ ’ школьникамъ и юношамъ совершенно 
иначе, чѣмъ по отношенію къ молодымъ лю
дямъ въ возрастѣ 20—21 гг.; чтб можетъ быть 
вполнѣ безвреднымъ для первыхъ, можетъ 
быть уже вредно послѣднимъ. Не соглашаясь 
съ мнѣніемъ о безусловной безвредности В., 
Эрбъ считаетъ необходимымъ .особое рѣшеніе 
этого вопроса для каждаго человѣка въ от
дѣльности. Въ$ вопросѣ о вліяніи В. на здо
ровье играетъ важную роль то · обстоятель
ство, начата ли уже половая жизнь или нѣтъ; 
въ первомъ случаѣ продолжительное воздер
жаніе вызываетъ нервное - разстройство и 
упадокъ энергіи;' а поэтому необходимо удер
живать молодыхъ людей отъ первыхъ сноше
ній. Съ этой цѣлью - нѣкоторые врачи реко
мендуютъ открыто и правдиво говорить съ 
Молодыми людьми о всѣхъ вопросахъ, касаю- 
щихся половыхъ сношеній, и.о связанныхъ 
съ послѣдними опасностяхъ. Существенную 
роль въ· нарушеніи В. играетъ также вліяніе 
окружающей^ среды; слѣдовало бы измѣнить 
все воспитаніе съ его возбуждающими влія
ніями и ввести въ него' гораздо больше фи
зически утомительной работы. Что касается 
вліянія В. на здоровье дѣвушки, · то В. послѣ 
25—28 лѣтняго возраста вызываемъ у дѣву
шекъ раннее увяданіе« своеобразное малокро
віе, раздражительность характера пдаже из
мѣненія eró; á именно появляются злобность, 
подозрительность, недовольство всѣмъ окру
жающимъ, односторонность, мало? мотивиро
ванныя привязанности и т. д. Однако,'этотъ 
вредъ В. едва ли оказываетъ большое влія- 
йіѳ на общее здоровье, такъ какъ· и дѣвушки, 
и дѣвственники доживаютъ до ‘глубокой ста
рости и переносятъ * заразныя болѣзни .-такъ 
же, какъ п лица, имѣвшія половыя сношенія.

Воздух^восная система.—Обмѣнъ 
газовъ между клѣтками ‘зеленаго растенія и 
окружающей- атмосферой необходимъ въ 
цѣломъ рядѣ жизненныхъ процессовъ: ¿ъ 
процессахъ дыханія, ассимиляціи, испаренія. 
Такъ какъ растительные организмы не обла- 

- даютъ какими - либо аналогичными крови 
высшихъ животныхъ переносчикамитазовъ, то 
воздухъ должёйъ быть ’ доставленъ'непосред
ственно по возможности къ' каждой живой 
клѣточкѣ растенія, и каждая клѣточка непо
средственно въ атмосферу должна отдавать 
газообразные продукты своей жизнедѣятель
ности и водяные пары. Это достигается гірй 
помощи ' особой В. системы. Состоитъ' она 
изъ сѣти' воздухоносныхъ’ межклѣтниковъ 
(см.), пронизывающихъ всѣ ткани растенія и 
открывающихся наружу при помощи особыхъ 
дыхательныхъ отверстій, устьицъ (см.) и 
чечевйчёкъ (см.). Такія дыхательныя отвер

—Воздухоносный'мѣшки ■

стія носятъ еще ’ названіе пневйатодь. Осо
бенно сильно развита В. система у водяныхъ 
растеній, гдѣ, кромѣ функцій проведенія 
газовъ, она служитъ еще вмѣстилищемъ для 
запасныхъ количествъ воздуха (см. Аэрен
хима).

Воздухоносные нежкДѣтнйки.— 
При разростаніи клѣточекъ онѣ расходятся 
между собою главнымъ образомъ по угламъ, 
образуя .систему щелей и-проходовъ, напол
няющихся воздухомъ, который получаетъ 
доступъ внутрь тканей растенія благодаря при
сутствію въ кроющйхъ тканяхъ' растенія осо
быхъ дыхательныхъ отверстій, пнбвматодъ 
(см.). Такое парадоксальное на первый взглядъ 
явленіе, что клѣточкй при· разростаніи, 
вмѣсто того чтобы ѳЩе тѣснѣе сближаться 
другъ: съ другомъ; на самомъ дѣлѣ расходятся, 
объясняется довольно просто. Разростаніѳ 
клѣточекъ точнѣе всего будетъ сравнить съ 
раздуваніемъ пузырей; все новыя й новыя

Воздухоносные межклѣтники. А — молодыя клѣточки; 
межклѣтниковъ.· нѣтъ. Б—взрослыя клѣточки; расще
пившіяся’ другъ отъ друга по угламъ съ образованіемъ 

* - межклѣтниковъ.

количества’ воды входятъ внутрь клѣточки, и 
накопляющійся такимъ образомъ клѣточный 
сокъ въ самомъ дѣлѣ раздуваетъ клѣточку, и 
раздуваетъ, надо*' прибавить, съ ; огромной 
силой, измѣряемой давленіемъ Нѣсколькихъ 
атмосферъ. ' Клѣточки стремятся при эТомъ 
принять сферическую, или во всякомъ случаѣ 
закругленную форму, и этого оказывается 
Обыкновенно достаточно, чтобы КІѢточныЯ. 
оболочки расщепились другъ' отъ друга п’О. 
угламъ. Прилагаемая.схема .наглядно иллю
стрируетъ * это явленіе. Если явленіе услож
няется неравномѣрнымъ‘'ростомъ отдѣльныхъ 
клѣточекъ, то · В/ · Межклѣтники могутъ' полу
читься любой”формы и размѣровъ.,.

\ В. 'Арциховскій. . 
Воэдуховосвые - ■ .(иначе 'легочные) 

м'Ьпікв — полые придатки * Легкихъ нѣко
торыхъ ящерицъ, а главнымъ образомъ раз-



447

и. . лшимлалошши · 4U1U
рыба раздувается. Онъ ’ свойственъ двузубу 
(Diodon), четырехзубу (Tetrodon) п кузовку 
(Ostracion), тогда какъ другія;'рыбы изъ 
Plectognathi наполняютъ воздухомъ желудокъ. 
Наполнивъ пузырь воздухомъ, рыба* плаваетъ 
Йюхомъ вверхъ. Не смотря на · изслѣдованія 

кио и др., значеніе и ‘ возникновеніе этого 
органа не выяснено вполнѣ. - В. Μ. BL

Воздухоплаватель—йаучно-популяр-.

Воздухосгустительныя наш». 
hé»i—см. Сжиженіе- газовъ (XXIX, 724).

♦Воздухъ—см. также Азотъ (доп.), Ар
гонъ (доп.), Кислородъ, Озонъ, Перекись во-

Воздухонооные мылки—Воздушная почта

витые I птицъ. Функція легочныхъ мѣшковъ, ' · Воздухоносный / пузырь ' нѣпото- 
вѣроятна, является сложной, но. во. всякомъ рыхъ костистыхъ рыбъ .изъ бростночѳлюст- 
елучаѣ .она не является дыхательной, ибо.въ ' ныхъ‘(Plectognathi) отнюдь не.надо смѣши- 
стѣнкѣ мѣшковъ, нѣтъ капиллярной сѣти, xa-1 вать .съ плавательнымъ пузыремъ. -Это ор- 
рактѳрной для органовъ дыханія. Легочные ганъ, лежащій на .брюшной сторонѣ Желудка 
мѣшки могутъ играть: роль при испареніи, и наполняемый воздухомъ, вслѣдствіе чего 
столь важномъ, для регулированія внутренней ----- ------
температуры тѣла,, ¡гораздо болѣе высокой у 
птицъ, чѣмъ у млекопитающихъ. В. прослойки 
между мускулами. могутъ ослаблять, треніе 
между сосѣдними мышцами и облегчать ихъ 
работу. Кости птицъ часто не содержатъ 
костнаго мозга, заявляются полыми или, какъ 
говорятъ, пнѳйматичными. Присутствіе легоч
ныхъ мѣшковъ въ связи съ пневматичностью t .„______
костей, въ которыя заходятъ,отростки мѣш-!ный иллюстрированный журналъ, издается въ 
ковъ, черезъ особыя. отверстія, допускаетъ СПб., съ 1903'г., ежемѣсячно.-Изд.-ред. Ні Я. 
увеличеніе поверхности кости безъ чрезмѣр- Стечкинъ.
наго увеличенія вѣса птицы,, а увеличеніе “-------—
поверхности костей имѣетъ большое значеніе 
при сильномъ развитіи мускуловъ, прикрѣпч 
ляющихся къ этой поверхности, ибо чѣмъ 
сильнѣе, развита мышца,тѣмъ больше ея. ио- дорода’(ХХіП, 215). 
верхность прикрѣпленія. Наконецъ* чрѳзвы-’| . Воздухъ де«ьлогистнрованвый 
чайно важную роль ’ играютъ В. мѣшки при ¡ -?-см. Лавуазье (ХѴП, 220) и Флористонъ 
дыханіи, .особенно. во время полета, когда (XXXVI, 143);
дыхательныя движенія грудной клѣтки у ■ Воздухъ жидкій—см. Сжиженіе га- 
птицъ не имѣютъ мѣЬта,такъ какъ’всѣтмыш- зовъ.- · -
цы ея при полетѣ, находятся въ состояніи ¡ Воздушная (пневматическая) ' почта 
сильнаго напряженія для приданія стойкости і (по-нѣмецкй Rohrpost)—примѣняется- въ нѣ- 
и неподвижности переднему поясу и ребрамъ, которыхъ большихъ городахъ для раЗсылки 
являющимся опорой крыльевъ. Но зато подъ : писемъ изъ одной частя города въ другую, по 
вліяніемъ работающихъ при полетѣ мышцъ ΐ подземнымъ трубамъ при посредствѣ дйевма- 
пѳредніе В. мѣшки то сокращаются, то ежи-: тическихъ машинъ (воздушныхъ насбсові). 
маются и вентилируютъ легкія, а такъ какъ і Устроена она была Впервые въ Лондонѣ въ 
птица дѣлаетъ .2—13 ударовъ крыльями въ ‘ 1854 г., затѣмъ- въ Парижѣ, Вѣнѣ !и Берлин! 
секунду, то настолько же часты и вентили- (1876 г.). Въ Лондонѣ трубы расположены 
рующія сокращенія В. мѣшковъ.- Чѣмъ бы-і-звѣздообразно, такъ что различныя станціи 
етрѣе летитъ птица, тѣмъ энергичнѣе вѳнти- і находятся въ непосредственномъ -сообщеніи 
ляція легкихъ. Поэтому Птицы.не продета-^тольйо съ центральной- главной станціей; 
вляютъ явленія отдышки при быстромъ по- ì Въ Парижѣ и Вѣнѣ трубц расположены 
летѣ, происходящей у'млекопитающихъ от- кругообразно, чѣмъ достигается возможность 
того,- что ' дыхательныя движенія - не успѣвай ; прямого сообщенія между многими отдѣль- 
ютъ возрастать вслѣдъ за двигательными,-а ными станціями. Въ Берлинѣ Первбна- 
равно птицы поднимаются на громадную вы-!гчально была ‘устроена/ какъ болѣе деше- 
соту,; не испытывая горной болѣзни, проис- ! вая, ■' кругообразная сѣть; ‘но затѣмъ пбете- 
ходящей оттого, что у млекопитающихъ ды-Нпённо къ 1884 г. она была преобразована въ 
хатѳльныя движенія-не успѣваютъ компѳнси-1 звѣздообразную, допускающую, вообще, бо- 
ровать ослабленіе дыхательнаго процесса | лѣё быструю передачу посылокъ; чѣмъ пѳр- 
вслѣдствіе разряженія атмосферы на высотѣ; | вая. Къ 1900 г. въ Берлинѣ, включая сюда 
У птицъ'· чѣмъ разряженнѣѳ атмосфера, тѣмъ'и предмѣстья Шарлоттёнбургъ,-Риксдорфъ и. 
чаще удары крыльевъ, а слѣдовательно, тѣмъ > Шёнѳбѳргъ, общая длина ‘чугунныхъ "трубъ 
чаще вентиляціонныя сокращенія . мѣшковъ» > (внутрен. діаметръ 65 мм.’, внѣшній 74 мм.), 
Когда- птица не летаетъ, то расширеніе * и | закопанныхъ на-глубинѣ 1,25 м., составляла 
съуженіе' грудной полости, не' вполнѣ отдѣ-1 уже болѣе 418 км. Сѣть-эта соединяетъ 53 
ленной у нихъ отъ брюшной, вызываетъ рас-! станціи. Черезъ-каждыя четверть ’ часа съ 
ширеніе и съуженіе діафрагматическихъ и і 7 час. утра до 10 час. вечера по трубамъ 
абдоминальныхъ мѣшковъ, а слѣдовательно, ! между станціями - ежедневно'· пересылается 
они имѣютъ' вентиляціонное значеніе и у не- ¡отъ 5 до 10 цилиндрическихъ капсулъ съ 
летающей птицы. Самая пневматичносФь ко-1 письмами. Длина каждой такой алюминіе- 
Стѳй свойственна была ископаемымъ" Летаю- вой капсулы—15 стм. Она закрыта ‘только 
щимъ рептиліямъ (птеродактилямъ); а равно съ одной стороны. Послѣ того какъ ^посылка 
и нѳлетавшимъ ископаемымъ предкамъ птицъ въ нее вложена, на капсулу надѣвается ко- 
(Dinosauria), нб надлежащее развитіе полу- жаный чахолъ 11 сантиметровъ длины. Двй- 
чила только у птицъ. Она Очень слаба у бѣ-1 женіѳ капсулъ nœ Трубамъ совершается по- 
гающихъ птицъ. (Ratitae) и у чаекъ -между | средствомъ или сжатаго, или разрѣжённаго 
хорошими летунйми, а-иногда пнёвматичны.і воздуха» Въ восьми мѣстахъ города находятся 
почти всѣ- костщ Не исключая суставовъ h паровыя-машины/приводящія въ дѣйствіе 
пальцевъ (пеликаны, носороги). В. Μ. -Ш. IнаСосы посредствомъ которыхъ*нагнётаётёя
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или разрѣжается воздухъ въ желѣзныхъ боль
шихъ сосудахъ. Сосуды эти находятся въ со
общеніи съ трубами. Для приведенія въ дви
женіе вложенныхъ въ трубу капсулъ доста
точно повернуть кранъ. Такъ какъ капсулы 
не вплотную занимаютъ соотвѣтствующее имъ 
мѣсто трубы, то въ трубу за ними вкладыва
ется еще особый поршень, состоящій изъ де
ревяннаго цилиндра (11 стм. длины), покры
таго кожей и снабженнаго на одномъ концѣ 
кожанымъ кольцомъ. Кольцо это плотно 
прилегаетъ къ стѣнкамъ, трубы и гермети
чески ее закрываетъ. Такимъ образомъ из
бѣгается лишняя потеря движущей силы воз
духа. Для предохраненія капсулы отъ силь
наго удара, при достиженіи ею пріемной стан
ціи. на встрѣчу ей впускается противодѣй
ствующій токъ воздуха, который заставляетъ 
ее подойти къ- мѣсту назначенія со скоростью, 
значительно замедленной. О прибытіи посыл
ки каждый разъ дается телеграфный сигналъ. 
Пневматической почтою пользуются преиму
щественно для разсылки полученныхъ главною 
телеграфною станціею телеграммъ. Въ 1898 г. 
число посылокъ ч въ Берлицѣ было 6235505, 
изъ коихъ 5002688 телеграммъ, а остальныя— 
письма закрытыя и открытыя. Въ настоящее 
время пневматическая почта введена также 
въ Филадельфіи, Ливерпулѣ, Бирмингамѣ, 
Манчестерѣ, Дублинѣ, Глазго и нѣкоторыхъ 
другихъ большихъ городахъ. См. «Das Buch 
der Erfindungen! (X: «Der Weltverkehr und 
seine Mittel»). Η. Г.

Воздушные корни—такъ называют
ся корни, которые, зарождаясь на наземныхъ 
органахъ растенія, временно или навсегда 
становятся обитателями атмосферы. В. корни 
исполняютъ различныя функціи; у многихъ 
растеній они являются опорными образова
ніями, такъ какъ въ концѣ концовъ внѣдря
ются въ землю f служатъ какъ бы колоннами, 
поддерживающими наземные органы. У эпи
фитовъ (см.) В. корни часто служатъ собира
телями атмосферной влаги, такъ какъ по 
условіямъ своего обитанія растенія эти не 
получаютъ сколько-нибудь значительныхъ ко
личествъ воды отъ того субстрата (коры), к'ь 
которому прикрѣпляются. Такіе В. корни 
бываютъ снабжены особымъ губчатымъ по
кровомъ (velamen), состоящимъ изъ пустыхъ 
продырявленныхъ клѣточекъ, жадно всасы
вающихъ въ себя воду по законамъ капил
лярности. В. корни этого типа никогда не 
внѣдряются въ почву. Наконецъ, послѣдній, 
сравнительно рѣдкій случай, представляютъ 
зеленые ассимилирующіе В. корни, исполня
ющіе функцію листьевъ и соотвѣтственно 
этому принимающіе иногда плоскую форму 
(напр. у Angraecum globulosum). '
. Вознесенскій (Александръ Ивановичъ, 
род. въ 1867 г.)—писатель, воспитанникъ мо
сковской духовной академіи; состоитъ помощ
никомъ инспектора въ казанской духовной 
академіи. Главные трудъ! В.: «Возможность 
Богопознанія. Опытъ психологическаго и гно
сеологическаго оправданія христіанскаго уче
нія о Богѣ^ какъ о личной творческой перво
причинѣ міра» (Казань, 1897, магист. диссерт.); 
«Спенсерова критика христіанско-теистиче

скаго понятія о Богѣ» («Чтенія въ . общ. лю
бителей дух. просвѣщенія», 1894, Jtë 1); «По
знаваемъ ли Богъ, какъ абсолютное и безко
нечное» («Вѣра и Разумъ», 1895, іюнь). При
нимаетъ дѣятельное участіе въ переводѣ съ 
латинскаго и греческаго на русскій твореній 
св. отцовъ и учителей церкви.

Вознесенскій (Іоаннъ Іоанновичъ, род. 
въ 1838 г.)—протоіерей въ Костромѣ, изслѣ
дователь русскаго церковнаго пѣнія^ воспи
танникъ московской дух. академіи. Сочиненія 
В.: «О церковномъ пѣніи православной гре
ко-россійской церкви» (Рига, 1889·—90); «Ос
могласные роспѣвы трехъ послѣднихъ вѣковъ 
православной русской церкви»; «О современ
ныхъ намъ нуждахъ и задачахъ русскаго цер
ковнаго пѣнія» (2 изд., Μ., 1899); «Церков
ное пѣніе православной Юго-Западной Руси 
но нотно-линейнымъ ирмологамъХѴІІи XVIII 
вѣковъ» (Μ., 1898); «Общедоступныя чтенія 
о церковномъ пѣніи» (Кострома, 1897); «О 
пѣніи въ православныхъ церквахъ греческаго 
Востока съ древнѣйшихъ до новыхъ временъ» 
(Кострома, 1896).

Вознесенскій 23-й драгунскій полкъ 
—сформированъ въ 1812 г. и носилъ разныя 
названія. Теперешнее названіе носитъ съ 
1888 г. Знаки отличія: 1) георгіевскій штан
дартъ «за отличіе въ турецкую войну 1877— 
78 гг.»; 2) 6 серебряныхъ трубъ «за отличіе 
въ войнѣ съ французами 1812—14 гг.», по
жалованныхъ 1-му украинскому казачьему 
полку, изъ котораго въ 1817 г. былъ сформи
рованъ новомиргородскій полкъ; 3) знаки на 
шапки «за отличіе» при усмиреніи польскаго 
мятежа, пожалованные 1831 г. новомиргород
скому полку.

Воиньі—особыя формы нѣкоторыхъ му
равьевъ и термитовъ, называемыя обыкно
венно солдатами (см. это слово, Муравьи и 
Термиты).

Воицкій—золотожильный рудникъ Ар
хангельской губ., Кемскаго у., близъ истока 
р. Выга изъ Выгозера; открытъ крестьяни
номъ Тарасомъ Антоновымъ въ 1737 г.; нынѣ 
не разрабатывается. Рудная жила заключаетъ 
въ себѣ бурую жел. охру, мѣдный колчеданъ 
и золото блестками; пески окрестныхъ лу
говъ содержатъ въ себѣ золото (2 доли на 
100 пудовъ).

Вомденовъ (Василій Петровичъ, род. 
въ 1852 г.)—духовный композиторъ. Образо-» 
ваніѳ получилъ въ московской консерваторіи 
по классу теоріи музыки проф. П. И. Чай
ковскаго; состоитъ профессоромъ музыкально
драматическаго училища московскаго филар
моническаго общества и преподавателемъ 
церковнаго пѣнія въ московской духовной 
семинаріи. Духовно-музыкальныя сочиненія 
В. написаны на слѣдующія церковныя пѣсно
пѣнія: «Единородный Сыне». «Херувимская 
пѣснь», «Нынѣ отпущаеши»; «Хвалите Гос
пода съ небесъ», «Милость Мира», «Хва
лите имя Господне», «Нынѣ силы небесныя», 
«Вкусите и видите», «Радуйся, Богородице 
Дѣво», «Все упованіе мое» (богородичны) и 
'двѣ воскресныя «евангельскія» стихиры. См. 
«Обзоръ духовно - музыкальной литературы» 
свящ. Μ. Лисицына (СПб., 1901).
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Войлокъ—см. Войлочное производство. 
Войлочная ткань—ткань грибовъ, 

образующаяся благодаря плотному сплетенію 
отдѣльныхъ грибныхъ нитей (гифъ). Изъ всѣхъ 
тканей только В. ткань заслуживаетъ въ са
момъ дѣлѣ названія ткани, такъ какъ обра
зуется она сходнымъ образомъ. Однако, такъ 
какъ ткани большинства другихъ организмовъ 
построены иначе, В. ткань называютъ «лож
ной тканью». Если В. ткань очень плотна, 
такъ что отдѣльныя гифы сдавливаютъ другъ 
друга и въ разрѣзѣ даютъ впечатлѣніе парен
химы ,(см.), то такую В. ткань называютъ 
«ложной паренхимой».

Война Алой и Бѣглой Розъ—см. 
Великобританія (У, 788).

Война за освобожденіе Гер
маніи 1813 г.—-происходившая послѣ изгна
нія Наполеоновской «великой арміи\изъ пре
дѣловъ Россіи. Во время похода Наполеона I 
на Россію Пруссія выставила 20 тыс. вспо
могательный корпусъ ген. Іррка въ прибал
тійскихъ губерніяхъ. Послѣ отступленія На
полеона изъ Москвы и пораженія при Бере
зинѣ, ген. Іоркъ заключилъ 30 дек. 1812 г. 
таурогенскую конвенцію съ гр. Дибичемъ, 
отпалъ отъ французовъ и двинулся въ вос
точную Пруссію, гдѣ, при содѣйствіи Ауэрс- 
вальда и Шёна, собралъ народное ополченіе; 
въ нѣсколько недѣль эта провинція выста
вила 33 тыс. ополченіе и всю зиму, кромѣ 
того, содержала корпусъ Іорка. 5 февр. 1813 г. 
Фридрихъ-Вильгельмъ ПІ издалъ въ Бреславлѣ 
манифестъ объ образованіи корпуса волонте
ровъ. 28 февр. 1813 г. былъ заключенъ калиш- 
скій союзный договоръ съ Россіей, а 27 марта 
объявлена Франціи война. Россія выставила 
только часть своихъ войскъ, Пруссія—128 тыс. 
регулярныхъ войскъ и 150 тыс. плохо воору
женнаго ополченія. Между тѣмъ необходимы 
были большія вооруженныя силы для осады 
занятыхъ французами крѣпостей, вслѣдствіе 
чего для наступательныхъ операцій изъ прус
скихъ войскъ оставалось: въ Силезіи 36 тыс. 
(Блюхера) и на границѣ 54 тыс. (подъ начал. 
Іорка, Бюлова и Борштелля). Главнокоман
дующимъ русско-прусскими войсками былъ 
назначенъ Кутузовъ. Онъ двинулся въ Тю
рингію черезъ Саксонію; саксонскій король, 
бывшій ла сторонѣ Наполеона, бѣжалъ въ 
Прагу. Между тѣмъ Наполеонъ къ веснѣ 
1813 г. сформировалъ 350 тыс. армію и зна
чительную часть ея послалъ въ Германію. 
Первыя столкновенія между французами и 
Русско-прусскими войсками произошли при 

лонѳбургѣ (2 апр.) и Мёкернѣ (5 апр.). Въ 
концѣ апр. 90 тыс. союзниковъ столкнулись 
съ главными силами французовъ (120 тыс.); 
Витгенштейнъ, принявшій послѣ смерти Ку
тузова главное начальство надъ союзной ар
міей, атаковалъ непріятеля 2 мая на Люден- 
ской равнинѣ; союзники были разбиты и от
ступили къ Бауцѳну. Здѣсь произошло новое 
сраженіе, также неудачное для союзниковъ 
(20—21 мая). Французы заняли Бреславль, 
отрѣзавъ такимъ образомъ союзниковъ отъ 
русской границы. 4 іюня было заключено пе
ремиріе, выгодное для союзниковъ, къ кото
рымъ примкнула и Австрія (12 августа).

Энциклопед. Словарь, т. I Дополн.

Къ союзникамъ присоединились также Швеція 
и Англія; послѣдняя дала имъ субсидію, благо
даря которой союзники смогли выставить 480 
тыс. противъ 440 тыс. армі-и Наполеона. Союз
ныя .войска раздѣлялись,на3 арміи: богемскую 
или главную армію Щварценберга (120 тыс. 
австрійцевъ, 60 тыс. русскихъ, 50 тыс. прус
саковъ), силезскую—Блюхера (60 тыс. рус
скихъ и 40 тыс. пруссаковъ) и сѣверную, подъ 
начал, наслѣднаго принца шведскаго Берна- 
дотта (80 тыс. пруссак., 30 тыс. русск. и 18 
тыс. шведовъ). При войскахъ были три со
юзные монарха (Александръ I, Фридрихъ- 
Вильгельмъ III и Францъ). Богемская армія, 
вступивъ въ Саксонію, дошла до Дрездена, 
откуда, послѣ неудачнаго для союзниковъ сра
женія подъ Дрезденомъ (26—27 авг.), была 
оттѣснена Наполеономъ; Вандамму было по
ручено отрѣзать союзникамъ путь отступле
нія, но при Кульмѣ (30 авг.) онъ былъ раз
битъ и взятъ въ плѣнъ. Послѣдовалъ еще цѣ
лый рядъ неудачъ для французовъ: 100 тыс. 
армія Макдональда была разбита Блюхеромъ 
26 авг. при Кацбахѣ, а 6 сент. прусскія 
войска на сѣверѣ нанесли пораженіе фран
цузамъ при Денневицѣ. Положеніе Наполеона 
становилось отчаяннымъ: сначала онъ былъ от
тѣсненъ къ Дрездену, потомъ къ Лейпцигу, гдѣ 
произошла звамѳнитая «битва народовъ», за
кончившаяся пораженіемъ французовъ и от
ступленіемъ ихъ отъ Лейпцига (16—19 окт. 
нов. ст.). Послѣдствіемъ этой проигранной На
полеономъ битвы было освобожденіе Германіи 
и отпаденіе .отъ него войскъ Рейнскаго союза. 
Наполеонъ съ 80 тыс. войскомъ дошелъ до 
Майна, разбилъ австро-баварскія войска (Вре
де) при Ганау и 1 ноября перешелъ черезъ 
Рейнъ. Вестфальское королевство пало; князья 
рейнскаго союза поспѣшили заключить миръ 
съ союзниками. Во Франкфуртѣ-на-Майнѣ 
Меттернихъ созвалъ конгрессъ, на которомъ 
предлагалось сдѣлать Рейнъ границей Фран
ціи. Наполеонъ отвергъ мирныя предложенія. 
Наканунѣ новаго (1814-го) года союзныя вой
ска перешли р. Рейнъ и война была пере
несена во Францію.

Вокленитъ (вокеленитъ)—рѣдкій ми
нералъ, представляющій собой по составу 
хромовокислый свинецъ, содержащій 10— 
11% СиО и до 10% фосфорной дислоты. 
Встрѣчается въ видѣ зеленыхъ почковидныхъ 
натековъ въ Березовскомъ рудникѣ на Уралѣ. 
Названъ въ честь французскаго химика Во- 
клена (см.).

Вод вл ника—см. Волнушка.
*Водга (ѴП, 1—31).—Общая длина рѣкъ, 

озеръ и каналовъ, принадлежащихъ къ бас
сейну В., къ 1903 г. была исчислена въ 
45973 вер., въ томъ числѣ судоходнаго пути — 
30112 вер. (что составляетъ 38% всѣхъ вод
ныхъ путей Евр. Россіи), а именно: исклю
чительно для сплава—7059 вер., для грузо
вого движенія въ одну сторону—8387 вер., 
судоходныхъ въ обѣ ртороцы—14666 вер. Па
роходныхъ путей—10974 в. (43% путей Евр. 
Россіи). За періодъ 1891—1901 гг. въ сред
немъ по бассейну В. ежегодно прибавлялось 
по 89 паровыхъ и 1438 нѳпаровыхъ судовъ, 
съ подъемной силой въ 63000 пуд. каждое.
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при покореніи вост, и запади. Кавказа, геор
гіевскія серѳбр. трубы за отличіе въ сраженіи 
при Девѳ-Бойну (23 окт. 1877 г.), знаки на го
ловные уборы въ 1-й сотнѣ за отличіе 30 авг. 
1855 г. и въ турецкую войну 1877·—78 г.; во 2-мъ

Нагружено на пристаняхъ бассейна В. за | составъ терскаго войска. Знаки отличія: въ 
тотъ же періодъ въ среднемъ по 62452 судна 11-мъ полку георгіевское знамя за отличіе 
и 113868 плотовъ, съ грузомъ въ 561565 тыс.----------------- *-------- -------------- τ”---------
пд. на судахъ и 237616 тыс. пд. на плотахъ, 
всего 799181 тыс. пд. Менѣе всего было на
гружено, въ 1892 г.—461613 тыс', пд., болѣе 
всего, въ 1901 г.—1113041 тыс. пд. Объявлен
ная цѣнность грузовъ въ среднемъ за годъ со-, полку георгіѳвск. знамя за отличіе въ турецкую 
ставляетъ 207 милл. руб. (96 милл. руб. въ войну и за дѣла съ горцами (1818—29) и за 
1892 г., 394 милл. руб. въ 1901 г.). Движеніе, покореніе вост, и заиадн. Кавказа; гѳоргіев- 
грузовъ по бассейну В. составляетъ отъ об- ' скія сѳребр. трубы 1-й и 4-й сотни за отличіе 
щаго по всей Евр. Россіи: по числу судовъ—, въ сраженіи при Девѳ-Бойну (28 окт. 1877). 
50%, плотовъ—52%, по вѣсу грузовъ—51%, а въ остальныхъ—за взятіе Карса 6 нояб. 
по стоимости ихъ—57%. Движеніе судовъ соб- ¡ 1877 г.
ственно по В. въ 1901 ?.: съ пристаней В. ! Волеисъ (Василій Петровичъ, 1836— 
отправлено 59094 суд. и 29642 плота, съ гру-11903)—педагогъ. Учился на физико-матема- 
зомъ въ 566893 тыс. пд., стоимостью на 269 тическомъ факультетѣ спб. университета; 
милл. р.; прибыло 55753 судна и 82772 плота, | былъ преподавателемъ математики въ 3-й 
съ грузомъ въ 688191 тыс. пд., стоимостью ’ спб. гимназіи. Въ 60-хъ годахъ участвовалъ 
на 218 милл. р. 77% всего груза (по вѣсу) ' въ трудахъ по реформѣ духовно-учебныхъ 
отправлено вверхъ по рѣкѣ, 59% всего'---------- ‘ ------------------------------- — -----
снятаго съ воды груза прибыло снизу. Болѣе 
всего перевезено грузовъ:

Отправлено. Прибыло. 
Тысячи пудовъ.

Нефти, керосину и др. неф
тяныхъ продуктовъ . . .

Дровъ и лѣсн. матеріаловъ . 
Хлѣбныхъ грузовъ .... 
Соли.........................................
Рыбы...................................  .
Чугуна, желѣза, же.сти и стали 

не въ дѣлѣ ..........................
Остальныхъ грузовъ I . . .

заведеній; съ 1882 г. находился на службѣ 
города СПб., какъ' экспертъ по учебной 
части въ коммиссіи по народному обра
зованію. Въ 1860-хъ годахъ В. сотрудни
чалъ въ «Учителѣ», участвовалъ въ редакти
рованіи «Настольнаго Словаря» Толля (1863 
—1866) и «Дополненія» къ нему (1875— 
1877); со второй половины 1860-хъ гг. былъ 
постояннымъ сотрудникомъ «Голоса», въ 
восьмидесятыхъ годахъ—редакторомъ журна
ла «На помощь матерямъ». Составилъ нѣсколь
ко широко распространенныхъ учебниковъ: 
«Руководство къ ариѳметикѣ» (СПб., 1863, 
14-е изд., ib., 1885), «Собраніе ариѳметиче
скихъ задачъ» (ib., 1866, 14-ѳ изданіе, 1885, 
2 ч.), «Начальныя основанія астрономии, 
географіи» (ib., 6-е изданіе, 1872), «Алгебра» 
(ibid., 1871), «Элементарная геометрія» (ib., 
1872, 2-е изданіе, 1876), «Начальная гео
метрія» (ibid., 1871), «Задачникъ для народ
ныхъ школъ» (4-е изд., 1880), «Методъ эле
ментарнаго преподаванія ариѳметики въ на
родныхъ школахъ» (СПб., 1880) и др. Соста
вилъ математическій отдѣлъ въ «Энциклопед. 
Словарѣ» Ф. Павленкова (1899).

Волжская Формація—группа, вы
дѣляемая Никитинымъ изъ верхнеюрски хъ 
отложеній средней Россіи въ особую форма
цію. В. формація состоитъ изъ виргатовыхъ 
и катѳнулятовыхъ слоевъ (съ Perisphinctes 
virgatus и catenulatus) и по времени обра
зованія соотвѣтствуетъ портландскому и пур- 
бекскому ярусу. Характеризуется богатымъ 
видами пластинчато-жабернымъ моллюскомъ 
Ancella. Верхніе горизонты В. формаціи при
надлежатъ уже мѣловой системѣ.

Волжскій—псевдонимъ А. С. Глинки 
(см.).

Волжскій 109-й пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1797 г. подъ именемъ 20-го 
егерскаго полка, въ 1863 г. названъ В. пѣ
хотнымъ; въ 1864 г. получилъ № 109. Знаки 
отличія: 1) георгіевское знамя «За оборону 
Праводъ противъ турецкой арміи 1829 г. и 
за Севастополь 1854—1855 гг.» , съ алексан
дровской юбилейной лентою; 2) знаки на

253562
210317
85451
21549
17687

271145
58829 

103695
18099
19131

12059 
87566

2496 
93498

566893 688191

Главнѣйшіе пункты по отправленію и при
бытій грузовъ: Тверь—28 милл. пд. (дрова и 
лѣсъ), Рыбинскъ—68 милл. пд. (хлѣбъ, нефтя
ные продукты), Ярославль—82 милл. пд. 
(нефть, лѣсн. мат., хлѣбъ), Кинешма—33 милл. 
пд. (нефть и лѣсн. мат.), Ипжній-Новгородъ— 
125 милл. пд. (нефть, хлѣбъ, металлы, лѣсн. 
мат., соль и рыба), Казань—45 милл. пд. 
(хлѣбъ, лѣсн. грузы, нефть, рыба), Самара- 
59 милл. пд. (хлѣбъ, лѣсн. мат., нефть), Ба
траки—16 милл. пд. (нефть, соль), Балаково-
13 милл. пд. (хлѣбъ), Покровская слоб.— 
10 милл. пд. (хлѣбъ, лѣсн. мат.), Саратовъ- 
82 милл. пд. (хлѣбъ, нефть, лѣсн. мат., соль, 
рыба), Камышинъ—15 милл. пд. (хлѣбъ, нефть, 
лѣсн. мат.), Царпцынъ—96 милл. пд. (нефть, 
лѣсные мат., рыба, хлѣбъ), Владиміровка—
14 милл. пд. (соль), Астрахань—367 милл. 
пд. (нефть, лѣсные мат., рыба, соль, хлѣбъ). 
Съ В. отправлено въ 1901 г. по жел. дорогѣ 
•св. 280 милл. пд.; главнѣйшія станціи от
правки—Н.-Новгородъ (56 милл. пд.), Цари
цынъ (54 милл. пд.), Саратовъ (33 милл. пд.), 
Рыбинскъ (39 милл. пд.), Ярославль (33 милл. 
пд.), Кинешма (17 милл. пд.), Батраки (16 милл. 
пудовъ).

Волгскій казачій полкъ тер
скаго казачьяго войска былъ сформированъ 
въ 1777 г.; въ 1832 г. вошелъ вмѣстѣ съ 
другими полками въ составъ кавказскаго ли- ! шадки «за отличіе въ войну 18Ï2—14 гг.»; 
яейнаго казачьяго войска, а въ 1860 г.—въ 1 3) сѳребр. трубы съ надписью: «за храбрость
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противъ французовъ при Краонѣ и Лаонѣ» 
съ 1816 г.

Волжскій Листокъ—газета, издается 
въ гор. Казани съ 1902 г. и Выходитъ 3 ра
за въ недѣлю. Изд.-ред. Ф. А. Ярыгинъ. Ре
дакторъ Н. А. Ярыгина.

Волкова (Анна Ѳедоровна) — первая 
русская женщина-химикъ, ученица профес
соровъ А. Н. Энгельгардта и П. А. Лачи- 
нова, работала съ 18.69 г. по 1872 г. въ ла
бораторіи спб. земледѣльческаго (нынѣ лѣс
ного) института, а потомъ короткое время у
А. Μ. Бутлерова въ лабораторіи спб. универ
ситета, состояла членомъ русскаго хим. общ. 
при спб. университетѣ и въ журналѣ этого 
общества за 1870—1873 гг. напечатала нѣ
сколько статей объ изслѣдованныхъ ею ами
дахъ ароматическихъ сульфо-кислотъ и нѣко
торыхъ ихъ производныхъ.

Волковъ (Адріанъ Марковичъ, 1829— 
1873)—живописецъ-жанристъ, получилъ обра
зованіе въ Имп. академіи худ., гдѣ состоялъ 
въ числѣ учениковъ проф. Ѳ. А. Бруни и 
вначалѣ приготовлялся быть историческимъ 
живописцемъ, но перешелъ къ живописи 
сценъ народнаго быта и въ 1858 г., за кар
тину «Обжорный рядъ въ СПб.», былъ награ
жденъ мал. зол. медалью и званіемъ класснаго 
художника. За «Прерванное обрученіе» (на- 
ход. въ Третьяковской галл., въ Москвѣ) по
лучилъ въ 1860 г. золотую медаль, устано
вленную для отличившихся въ экспрессіи. 
Кромѣ масляныхъ красокъ, много работалъ 
акварелью.

Волковъ (Алексѣй Алексѣевичъ)—хи
микъ (1863—1903), образованіе получилъ въ 
спб. Введенской гимназіи и спб. унив., по 
окончаніи котораго въ 1885 г. поступилъ 
лаборантомъ и препод, физики на коммерч, 
отдѣленіи въ 1 рѳальн. училищѣ, съ 1888 г. 
состоялъ ассистентомъ при каѳедрѣ неорг. 
химіи въ спб. унив. у проф. Менделѣева, въ 
1893 г. перешелѣ лаборантомъ въ отдѣл. аналит. 
химіи, а въ 1894 г. въ лабораторію органич. 
химіи ассистентомъ къ проф. Меншуткину; 
въ 1902 г. назначенъ лаборантомъ-и препода
вателемъ общаго курса химіи на политико- 
экономпч. отдѣл. спб. политехнич. института, 
въ устройствѣ химическаго павильона кото
раго принималъ самое близкое и ’дѣятельное 
участіе въ качествѣ члена строительной ком
миссіи. Одновременно В. преподавалъ также 
химію и электротехнику въ Павловскомъ 
военномъ (1894—1902) училищѣ и химію въ 
спб. зубоврачебной школѣ (1893—1903). Съ 
1889 по 1902 г. В. состоялъ сперва помощни
комъ редактора журнала, потомъ казначеемъ 
русскаго физ.-хим. общ. Въ журналѣ этого 
общ. В. напечаталъ: «Матеріалы къ разъяс
ненію вопроса о дегидратаціи одноатомныхъ 
спиртовъ» (1889) и совмѣстно съ Б. Мен- 
шуткинымъ—«Къ вопросу объ изомеризаціи 
триметилена въ пропиленъ» (1898), «О по
лученіи предѣльныхъ углеводородовъ» (1899) 
и «О дѣйствіи цинковой пыли на бромистый 
триметиленъ» (1900). Кромѣ того, В. полу
чилъ два новыхъ амиламина (1897) и зани
мался кріоскопіей растворовъ поваренной 
соли.

Волковъ (Андрей Кононовичъ, 1844—ч 
1902)—гписатель, магистръ спб. дух. академіи; 
въ казанской академіи преподавалъ исторію 
философіи. Гл. труды В.: «Очеркъ современ
ной пессимистической философіи» («Правосл. 
Соб.», 1876, Ш); «Философія Ренана» (ib., 
1877, I); «Три опыта о религіи Милля» (ib., 
1879, í, II и III); «Сочиненія противъ песси
мизма» (ib., 1880, III); «Къ вопросу о песси
мизмѣ» (ib., 1884, II); «Послѣднія произведе
нія графа Л. Н. Толстого и ихъ критика въ 
русской и отчасти иностранной литературѣ» 
(ib., 1886, II и III); «Исламъ въ его вліяніи на 
жизнь исповѣдующихъ его» (ib., 1887, II).

Волковъ или Вовко .(Ѳедоръ Кондрать- 
ѳвичъ) — антропологъ и этнографъ. Родил
ся въ 1847 г. По окончаніи курса въ кіев
скомъ университетѣ, работалъ по этнографіи 
при юго-зап. отд. географии, общ., для ко
тораго имъ была составлена замѣчательная 
программа объ обычаяхъ, вѣрованіяхъ и по
зитивныхъ знаніяхъ простого малорусскаго 
народа, изданная отд. общ. (1873). Въ «Тру
дахъ» 3-го археологическаго съѣзда въ Кіе*?’. 
(1878) помѣщена его работа: «Основныя черты 
южнорусской народной орнаментики». Выну
жденный въ 1879 г. оставить родину, даль
нѣйшіе труды свои ойъ помѣщалъ въ загра
ничныхъ изданіяхъ. Главнѣйшіе его труды: 
«Variations squelettiques du pied chez les 
Primates et chez les races humaines» (док
торская диссертація); «Découvertes préhisto
riques de Μ. Chvoika à Kiev» (1899); «Rites 
et usages nuptiaux en Ukraine» (1891); «Свад- 
барскитѣ обреди на словянскитѣ народи» 
(1890): «Le traîneau dans les rites funéraires 
de l’Ukraïne» (1895); «Еврейскій вопросъ въ 
славянской сторонѣ» (1882); «Задунайская 
Січъ по мѣстнымъ воспоминаніямъ и разска
замъ» (1883); «La fraternisation en Ukraine» 
(1892); «Les dolmens de l’Ile d’Yeu» (1895); 
«Украінське рибальство y Добруджі».

Волкодавъ ирландскій^—- вымирающая 
порода брудастыхъ борзыхъ собакъ, отличаю
щихся громаднымъ ростомъ (до 24 вѳршк. въ 
плечѣ) и соотвѣтствующею силою.

Волконожье (Lycium)—см. Повій.
Волконскоитъ—минералъ изъ группы 

каолина, богатый Cr20¿. Встрѣчается въ видѣ 
почекъ зеленаго цвѣта или образуетъ про
жилки и гнѣзда. На ощупь нѣсколько жиренъ. 
Къ языку не прилипаетъ. Передъ паяльн. тр. 
не плавится. Съ фосфорной солью реагируетъ 
на хромъ и даетъ скелетъ кремнезема* На
ходится въ Ефимятской горѣ, въ Оханскомъ 
уѣздѣ, Пермской губ., въ пластахъ песчаника 
нижняго яруса пермской системы. Названъ 
въ честь кн. Волконскаго^

Волкъ африканскій — большой шакалъ 
(Canis[Lupus] anthus)—см. Африканскій волкъ.

Волкъ гривистый (Canis [Chrysocyon] 
jubatus)—·см. Гуаръ, Собачьи (XXX, 638) и 
фиг. 5, табл. I къ статьѣ Собаки (XXX, 632).

Волкъ камышевый пли буланый (Ca
nis [Chrysocyon] occidentalis) — см. Чанго 
(XXXVIII, 383) и Собачьи (XXX, 638).

Волкъ красный (Canis [Chrysocyon] ju
batus) — см. Гуаръ, Собачьи (XXX, 638) и 
фиг. 5, табл. I къ статьѣ Собаки (XXX, 632).
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Волкъ луговой, В. прерій (Canis [Chry- 
socyon] latrane) — óm. Койотъ и Собачьи 
(XXX, 638).

Волкъ малайскій—дикая собака малай
ская (Canis [Cyon] rutilans), см. Адьягъ.

Волкъ морской (Anarrhichas) — см. Зу
батка.

Волкъ-машина или волчекъ— см. Бу
магопряденіе и Хлопчатобумажное произв. 
(XXXVII, 347 и 348).

*Воллонъ (Антуанъ)—французскій живо
писецъ: ум. въ 1900 г.

Волна—ежемѣсячный иллюстрированный 
журналъ, издается въ г. Батумѣ (Кутаис. губ.) 
съ 1903 г. Йзд.-ред. Г. А. Пальмъ.

Волнистое желѣзо — листовое же
лѣзо съ волнистою поверхностью, полученной 
путемъ штампованія или прокатки въ рифле
ныхъ валкахъ. Различаютъ В. желѣзо обык
новенное и В. желѣзо съ глубокими волнами 
(200 мм. при толщинѣ листа 5 мм.); В. же
лѣзо особенно пригодно и широко примѣ
няется для устройства всевозможныхъ по
крытій, благодаря тому, что волны придаютъ 
ему большую сопротивляемость прогибанію.

Вол ноотнодъ—фальшбортъ, поставлен
ный въ носовой части судна на палубѣ, въ 
видѣ дуги или угла, обращеннаго вершиной 
къ носу судна. Онъ служитъ для предохра
ненія отъ распространенія на палубѣ воды, 
попадающей съ носа на судно во время вол
ненія; В. особенно необходимъ на судахъ съ 
низкими оконечностями, напр. у броненосцевъ 
съ башнею на носу, которые особенно сильно 
заливаются водою при волненіи. Р. Λ—нъ.

Волк ушка волнуха, волвяка, волде- 
ница—грибъ Lactarius torminosus Fr. Въ со
леномъ видѣ употребляется въ пищу, хотя въ 
Западной Европѣ считается ядовитымъ. По
видимому, при отвариваніи ядовитое веще
ство растворяется.

Вологдинъ—см. Засодимскій.
Вологяодіеа (Ajuga)—см. Живучка или 

Anchusa.
^Вологодская губернія (VII, 61— 

65).—По переписи 1897 г. въ В. губ. было 
1341785 жит. (635664 мжч. и 706121 жнщ.), 
изъ нихъ городскихъ 62982 чел., въ томъ 
числѣ въ губ. гор. Вологдѣ 27822 жит. Рас
предѣленіе населенія по уѣздамъ (по предва
рительному подсчету) см. Россія (ХаѴІІ,.1О6).

Вологодская снармія.—До учреж
денія В. епархіи сѣв.-эап. районъ ея входилъ 
въ составъ новгородской епархіи, а южный 
и восточный—въ составъ ростовской епархіи. 
Въ 1492 г. новгородскій архіеп. Геннадій 
уступилъ пермской епархіи Вологду, и архіе
реи стали именоваться пермскими и воло
годскими. По постановленію собора 1589 г. 
каѳедра была перенесена въ Вологду, и архі
ереи стали именоваться вологодскими и ве
ликопермскими. Съ 1788 г. вологодскимъ ар
хіереямъ усвоенъ титулъ вологодскихъ и ве
ликоустюжскихъ, въ 1888 г.—вологодскихъ 
и тотемскпхъ. Въ 1868 г. учреждено тотем- 
ское викаріатство; въ 1888 г. взамѣнъ его 
открыто великоустюжское викаріатство.

Вологодскій 18-й пѣхотный Его Вели
чества короля Румынскаго полкть—сфор

мированъ въ 1803 г. Знаки отличія: 1) геор
гіевское знамя «за взятіе приступомъ Вар
шавы 25 и 26 августа 1831 г. и за Севасто
поль въ 1854 и 1855 гг.>; 2) георгіевскія 
трубы «за отличіе при Цлѳвно и Филиппо- 
полѣ въ 1877 и 1878 гг.».

Володимірецъ—пог. Псковской губ.,. 
Островскаго у., при рч. Лиственкѣ, въ 44 вер. 
къ В ртъ уѣздн. гор.; основанъ въ 1462 г.; 
впослѣдствіи былъ городомъ Псковской про
винціи.

Володушка (Bupleurum)—см. Буплей- 
румъ.

Волоконовка—слоб. Воронежской губ., 
Бирючинскаго у., при р. Осколѣ; ст; жел. 
дор.; 6000 жит., 3 црк., школа, богадѣльня, 
много лавокъ, кирпичи, заводы, еженедѣльные 
базары и 7 ярмарокъ (торговля скотомъ), 
пчт. и тлгф.; отправка хлѣба по жел. дор. (до 
400 тыс. пд.).

Волокуша—см. Горное дѣло (IX, 243) 
и Фаянсъ (XXXV, 394).

Волокъ—родъ повозки, относится къ 
числу машинъ, употребляемыхъ въ крѣпостной 
артиллеріи для перевозки тяжестей, преиму
щественно орудій безъ станковъ или лафе
товъ. В. состоитъ изъ рамы, расположенной 
на желѣзной оси, на которую надѣваются два 
чугунныхъ колеса (катка). На В. перевозятся 
среднія тяжести; перевозка совершается на 
людяхъ. t

Волосатокрылыя (Trichoptera)—см. 
Власокрылыя.

Волоски—хитиновые придатки наруж
ныхъ покрововъ тѣла насѣкомыхъ (см.). 
Форма В. обыкновенно цилиндрическая; къ 
вершинѣ они большей частью съуживаются; 
болѣе толстые и твердые В. называются обык
новенно щетинками. Положеніе, форма, ве
личина и цвѣтъ В. бываютъ чрезвычайно 
разнообразны и весьма важны въ системати
ческомъ отношеніи. Слѣдуетъ различать про
стые и железистые В. Кромѣ того существу
ютъ еще чувствительные В., обыкновенно 
микроскопической величины, являющіеся кож
ными органами чувствъ, находящимися на 
поверхности усиковъ, щупалецъ и другихъ 
частяхъ тѣла различныхъ насѣкомыхъ и слу
жащими для воспріятія осязательныхъ, обо
нятельныхъ и вкусовыхъ ощущеній (см. На
сѣкомыя). Основаніе В. помѣщается въ углуб
леніи кутикулы, такъ назыв. сочленовой ямкѣ, 
стѣнка которой называется текой (theca); В. 
бываютъ или сплошными или съ полостью, 
въ которую могутъ входить отростки прото
плазмы клѣтки, находящейся у основанія В. 
подъ кутикулой и называющейся трихогенной 
клѣткой (см.); эта клѣтка и выдѣляетъ при 
развитіи В. хитиновое вещество, изъ кото
раго В. состоитъ. Простые В. имѣютъ у раз
личныхъ насѣкомыхъ различное біологическое 
значеніе; у однихъ служатъ для защиты, у 
другихъ служатъ въ качествѣ зацѣпокъ на 
лапкахъ; у пчелъ В. на заднихъ ногахъ и 
брюшкѣ служатъ для собиранія пыльцы; у мно
гихъ водныхъ насѣкомыхъ, напр. жуковъ во
долюбовъ (Hydrophilus) между В. на нижней 
сторонѣ тѣла помѣщается слой воздуха, не
обходимаго имъ для дыханія въ водѣ: у кло
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новъ водомѣрокъ (Gerris, см.) они служатъ 
для хожденія по поверхности воды; у нѣко
торыхъ бабочекъ В. отдѣляются съ брюшка во 
время кладки яицъ и служатъ защитой для 
этихъ послѣднихъ, напр. у непарнаго шелко
пряда (Оспегіа dispar). Железистыми В. на
зываются такіе, у основанія которыхъ лежитъ 
большая железистая клѣтка, выдѣляющая тотъ 
или другой секретъ. Железистые В. опи
саны у гусеницъ многихъ бабочекъ; у нѣко
торыхъ они являются ядовитыми В. (см. Ядо
витыя насѣкомыя); иногда такіе волоски снаб
жены расширеніями, такъ наз. аэрофорами 
(см.). У нѣкоторыхъ насѣкомыхъ железистые
B. являются пахучими, вслѣдствіе выдѣленія
пахучихъ веществъ (напр. у гусеницы Satur
nia рігі, у самцовъ жуковъ Blaps, Dermestes 
и друг.). У нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, способ
ныхъ ползать по отвѣснымъ гладкимъ поверх
ностямъ, на лапкахъ находятся В., ивъ кото
рыхъ выдѣляется клейкая жидкость, способ
ствующая прилипанію насѣкомаго къ пред
мету. У Embia (см. Эмбіи) изъ особыхъ во
лосковъ, находящихся на 1-мъ членикѣ пе
реднихъ лапокъ, выдѣляются прядильныя ни
ти. Ср. Насоповъ, «Курсъ энтомологіи» (ч. I, 
Варшава, 1901). Μ. Р.-К.

Волосникъ-названіе многихъ растеній, 
напр. астрагала (Astragalus), душѳвика (Саіа- 
mintha), василька (Centaurea.), чистотѣла 
(Chelidonium), герани (Geranium), блошницы 
(Pedicularis) и мн. др.

Волосокъ—-см. Часы (XXXVIII, 438).
Волосекое (съ хут. Васильевкой)—сел¿ 

Екатеринославской губ. и у., на р. Днѣпрѣ; 
жит.-5600. Шк., больн., 3 ярм., базары; до 
10 торгово-промышлен. заведеній.

Волосъ конскій (торговля). Подъ име
немъ конскаго В. въ торговлѣ обращаются' 
конскіе хвосты и гривы. Не такъ еще давно 
на міровомъ рынкѣ по поставкѣ конскаго В. 
Россія занимала почти привилегированное’ 
положеніе, но въ послѣднее время она встрѣ
чаетъ конкурренцію со стороны Аргентины 
и Австраліи, гдѣ еще встрѣчаются дикія ло
шади, дающія весьма жесткій и потому вы
соко цѣнимый В. Собираемые въ Россіи пра
солами мелкими партіями хвосты и гривы 
доставляются ими на ярмарки и затѣмъ въ
C. -Петербургѣ, Тулѣ, Вязьмѣ и Калугѣ' под
вергаются сортировкѣ (по цвѣту, длинѣ и 
жесткости В.) и очисткѣ, при которой товаръ 
теряетъ въ среднемъ около 15% своего вѣ
са. Хвосты по разборкѣ и обдѣлкѣ раздѣля
ются на два сорта: къ первому относятся имѣ
ющіе крѣпкій, длиною болѣе 12 вершковъ, и 
чисто прочесанный В., а ко второму—имѣю
щіе В. длиною отъ 4 до 12 врш. Получаемые 
при расческѣ короткіе концы конскаго В. 
поступаютъ въ торговлю подъ именемъ счеса. 
Гривы также подраздѣляются на два сорта: 
одинъ, пряденый,, свертывается въ мотки, 
другой, расчесанный, набивается въ кули. 
Сортировка и очистка вмѣстѣ обходятся око
ло 2 руб. съ пуда; прежде она производилась 
преимущественно въ Россіп, но въ послѣднее 
время конскій В. идетъ за границу преиму
щественно въ сыромъ видѣ. Цѣна В. отъ 
хвостовъ и гривъ колеблется въ очень широ

кихъ предѣлахъ отъ 30 до 60 р. за пудъ въ 
первомъ случаѣ и отъ 15 до 25 р.—во вто
ромъ. Очищенный В. конскій, собранный 
въ пучки равной длины, тонины и одинако
ваго цвѣта, цѣнится очень высоко. Сколь
ко конскаго В. собирается въ Россіи — 
нѣтъ свѣдѣній, но такъ какъ товаръ этотъ 
главнымъ образомъ идетъ заграницу, то и о 
размѣрахъ торговли имъ можно судить по 
таможеннымъ отчетамъ: въ 1870 г. вывезено 
конскаго В. 50 тыс. пд., въ 1880 г.—101 т. пд., 
въ 1890 г.—97 т. пд. и въ 1903 г.—123 т. пд., 

'въ томъ числѣ хвостовъ 75 т.пд.на 1629т.р. 
' и гривъ 48 т. пд. на 540 т. р. И тотъ, и дру
гой товаръ направляется изъ Россіи преиму
щественно въ Германію, Великобританію, 
Австрію и Соединенные Штаты. Въ 1903 г. 
хвостовъ пошло въ Австрію на 113 тыс. р., 
Бельгію—на 55 т., Великобританію—на 306 т., 
Германію—на 1090 тыс., Голландію—на 10 т., 
Данію—на 14 тыс., Соед. Штаты—на 12 тыс., 
Францію—на 11 т. р. Гривы нашли себѣ луч
шее помѣщеніе въ Австріи, куда ихъ было 
отправлено въ 1903 г. на 273 т. р.; въ Гер
манію пошло на 202 т., въ Великобританію— 
на 32 тыс. р. Въ послѣднее Время на міровомъ 
рынкѣ спросъ на конскій В. замѣтно умень
шается, съ одной стороны—вслѣдствіе успѣ
ховъ металлургіи, съ другой—подъ вліяніемъ 
капризовъ моды. Металлургія желѣза дала.та- 
кой толчокъ проволочному производству, что во 
многихъ областяхъ техники и домашняго оби
хода проволока вытѣснила собою конскій В. 
Въ женскомъ туалетѣ при модахъ на крино
лины, турнюры и на взбадриваніе платья 
конскій В. былъ въ большомъ спросѣ; про
шли эти моды—сократился и спросъ на В. 
Въ обмундировкѣ войска конскій В. также 
имѣетъ большой спросъ—для султановъ·, для 
взбадриванія мундировъ и во многихъ дру
гихъ случаяхъ.

Волочильный станокъ—см. Мо
нетный чеканъ. В. станъ—см. Проволока.

Волховской Листокъ — газета, из
дается въ гор. Новгородѣ съ 1902 г. и выхо
дитъ 3 раза въ недѣлю. Изд.-фѳд. Н. И. Бог
дановскій.

Волчекъ (трепальная машина) — см. 
Хлопчатобумажное произв. (XXXVII, 347).

Волчецъ — подобно «чертополоху» на
званіе нѣсколькихъ колючихъ сорныхъ ра
стеній: Carduus (см. Чертополохъ), Cirsium 
(см. Татарникъ), Sonchus (см. Осотъ). См. также 
Волчекъ.

Волчокъ—растеніе, см. Заразиха и Вол
чокъ.

Волчокъ—водоросль Ѵоіѵох. См. статью 
(въ т. XII) Зеленыя водоросли (отрядъ Рго- 
tococcoideae) и фиг. 4 на табл. Водоросли.

Волчугъ, вовча—малорусское названіе 
растенія Ononis hircina Jacq. См. Стальникъ.

Волчье лыко — наиболѣе употреби
тельное названіе кустарника Daphne Meze- 
reum L. (см. Волчникъ). Въ Подольской губ. 
В. лыкомъ зовется берёсклетъ (Evonymus 
europaeus L·.).

Волчья стопа — названіе растеній, 
въ Малороссіи видовъ Geranium, въ Полтав
ской губ. также Astragalus glyciphyllus L.,
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Волынитъ-горная порода, встрѣчаю
щаяся въ Овручскомъ уѣздѣ, Волынской губ., 
описанная проф. К. Д. лрущовымъ. Она отно
сится къ группѣ діоритовыхъ порфиритовъ и 
состоитъ изъ кристаллической основной мас
сы и включеній плагіоклаза, коричневой ро
говой обманки, біотита и нѣкоторыхъ второ
степенныхъ минераловъ.

*Волынсвая губернія (VII, 119— 
124).—Пространство—63036,8 кв. в.; жителей 
въ 1897 г. было 2989482 чел. (1502803 мжч. 
и 1486679 жнщ.), въ томъ числѣ въ городахъ 
233847 чел. Распредѣленіе жителей по уѣз
дамъ, съ указаніемъ густоты населенія, см. 
«Россія» (XXVII, 106). Изъ городовъ бо
лѣе значительны губ. гор. Житоміръ (66 
тыс. жит.) и Ровно (25 тыс. жит.). Повинно
стей съ В. г. получено: окладныхъ сборовъ 
(1900 г.)—1912543 руб., косвенныхъ (1901 г.) 
—6104191 руб. (въ томъ числѣ со спирта и 
вина — 5881427 руб.). Земскихъ доходовъ 
(1900 г.) поступило 1394371 руб., израсходовано 
978928 руб.; главнѣйшія статьи расхода: со
держаніе духовенства (270 тыс. руб.), на до
рожную часть (220 тыс. руб.), врачебную часть 
(159 тыс. руб.) и учебную (138 тыс. руб). До
ходы городовъ (1900 ç.) составляли 669939 
руб., расходы—634787 руб.; свыше 50% тѣхъ 
и другихъ падаетъ на губ. г. Житоміръ.

Волынская епархія (нынѣшняя)— 
учреждена въ 1795 г., первоначально въ ка
чествѣ викаріатства минской епархіи, съ име
нованіемъ житомірскою. Въ 1799 г. житомір
ское викаріатство обращено въ самостоя
тельную епархію, съ наименованіемъ епи
скопа волынскимъ и житомірскимъ. Въ 1848 
г. В. епархія какъ бы потеряла свою само
стоятельность, такъ какъ волынскому пре
освященному повелѣно быть архіепископомъ 
варшавскимъ и новогеоргіевскимъ, управляю
щимъ В. епархіею. Такое положеніе продол
жалось до 1360 г., когда варшавская архіе
рейская каѳедра была отдѣлена отъ В. Въ 
В. епархіи два викаріатства: владиміроволын- 
ское, учрежденное въ 1891 г., и кременецкое, 
учрежденное въ 1902 г.

Волынскій (А.)—см. Флексеръ.
Волынскій 17-й драгунскій полкъ— 

сформированъ въ 1807 г. Знаки отличія: 17 
георгіевскихъ трубъ съ надписью: «Въ воз
даяніе отличныхъ подвиговъ въ минувшую 
кампанію 1812 г. и за усмиреніе Венгріи въ 
1849 г.».

Волынскій л-гв. пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1817 г. Знаки отличія: геор
гіевское знамя «за отличіе при пораженіи и 
изгнаніи непріятеля изъ предѣловъ Россіи 1812 
г.» (было пожаловано л.-гв. Финляндск. полку); 
2) серебряныя трубы съ надписью: «Въ воз
награжденіе отличной храбрости и мужества, 
оказанныхъ въ сраженіи при Лейпцигѣ 4 ок
тября 1813 г.> (переданы изъ лейбъ-гв. Фин
ляндскаго полка) и 3) знаки на шапки: «за 
Ташкисенъ 19 дек., 1877 г.». Шефомъ полка 
нынѣ состоитъ Государь Императоръ Нико
лай II (съ 19 дек. 1879 г.).

Волынскій 53-й пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1803 г. Знаки отличія: 1) 
георгіевское знамя «за Севастополь 1854 

—55 г.»; 2) знаки на шапки «за Севастополь 
1854—55 гг.»; 3) георгіевскія трубы съ над
писью: «За переправу черезъ Дунай у Зим
ницы 15 іюня и за Шипку 1877 г.».

*Вольдемаръ (Гюнтеръ-Фридрихъ) — 
владѣтельный князь Липпе: ум. въ 1895 г.

Волькано — группа изъ 4-хъ о-вовъ въ 
Тихомъ океанѣ, къ ЮЗ отъ о-вовъ Бонин- 
скихъ: Сульфуръ (10 кв. км.), Арцобиспо (Фор- 
фано), Сантъ-Алесандро и Сантъ-Агостино; 
общая площадь 22 кв. км. О-ва скалисты, бо
гаты сѣрою; на Сульфурѣ—дѣйствующій вул
канъ. В. въ 1891 г. заняты японцами.

Вольная (Казацкая)—слоб. Харьковской 
губ., Богодуховскаго у., при р. Ворсклѣ, въ 
30 вер. отъ у. г. 4000 жит., больница, яр
марка. В. основана въ 1640 г. и была укрѣп
леннымъ городомъ, подъ именемъ Вольнаго 
кургана, упраздненнаго въ XVIII ст.

*Вольнн (Эвальдъ Wollny) —нѣмецкій 
агродомъ: ум. въ 1901 г.

*Вольное Экономическое Обще
ство, Императорское (объ организа
ціи и дѣятельности общ. до 1890 г. см. VII, 
137—138). 1891—1904 годы въ существованіи 
В. Э. 0. можно раздѣлить на два періода: пер
вый—до 1900 г., характеризуется усиленной 
работой общ., второй, начиная съ 1900 г.— 
почти полной пріостановкой его дѣятельности. 
Въ продолженіе перваго періода ни одно 
крупное явленіе сельско-хозяйственной и эко
номической жизни Россіи не ускользало отъ 
вниманія общ. Особое вниманіе, выразившееся 
въ рядѣ докладовъ, было обращено на во
просы о реформѣ крестьянскаго банка (въ 
1894 г.); о тѣлесномъ наказаніи, объ отмѣнѣ 
котораго было возбуждено передъ правитель
ствомъ особое ходатайство (1895), и о сельско
хозяйственныхъ артеляхъ, при чемъ иниціа
торъ ихъ на Ю Россіи Левитскій получилъ 
для своего дѣла отъ общ. субсидію (1896). 
Сельско-хозяйственный кризисъ, разразившій
ся въ Россіи въ 90-хъ годахъ и вопросы, на
ходящіеся съ нимъ въ связи (паденіе цѣнъ 
на хлѣбъ, переселеніе, элеваторы и др.) за
няли рядъ засѣданій какъ общихъ собраній 
членовъ общ., такъ и его II и III отдѣленій; 
новое направленіе въ нашей финансовой 
политикѣ и реформа денежнаго обращенія, а 
также вопросъ объ оцѣнкѣ земель, выдви
нутый правительствомъ въ 1893 г. не разъ 
подвергался подробной разработкѣ въ стати
стической коммиссіи общ. и въ соединенныхъ 
засѣданіяхъ ея съ коммиссіей почвенной; 
въ началѣ 1900 г. статистическая коммис
сія посвятила этому вопросу, какъ и во
обще вопросу о земскихъ статистическихъ 
работахъ, рядъ засѣданій, на которыхъ, кромѣ 
членовъ коммиссіи, живущихъ въ Петербургѣ, 
принимали участіе иногородніе (79 чел.), прі
ѣхавшіе изъ 25 различныхъ губерній. Резуль
таты работъ этихъ засѣданій помѣщены въ 
«Трудахъ» общ. (1900, №№ 2 и 3) п вышли 
особымъ изданіемъ: «Труды коммиссіи по- 
вопросамъ земской статистики» (СПб., 1901). 
Движеніе русской мысли въ сферѣ экономи
ческихъ вопросовъ, извѣстное подъ названі
емъ «марксизма», не могло не обратить вни
манія членовъ В. Э. О.: вопросу этому былъ 
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посвященъ рядъ засѣданій III отд. (въ началѣ 
1900 г.), на которыхъ между прочимъ высту
пили съ своими докладами главные предста
вители направленія—П. Б. Струве и Μ. И. 
Туганъ-Барановскій. Неурожаи и голодъ, 
охватившіе большія пространства Евро
пейской Россіи въ 1891, 1892 и 1897 гг., 
были подвергнуты тщательному изученію со 
стороны В. Э. 0. Въ 1891 и 1892 гг. вопросы 
о бѣдствіи, о причинахъ его возникновенія 
и о мѣрахъ противъ повторенія подобныхъ 
неурожаевъ въ будущемъ, подробно обсуж
дались ;въ общ.; было основано особое бюро 
для собиранія свѣдѣній о неурожаѣ на мѣстахъ; 
наконецъ, общее собраніе ассигновало 5000 р. 
изъ средствъ общ. на помощь голодающимъ, 
а состоявшій при В. Э. 0. комитетъ грамот
ности путемъ подписки собралъ 28000 руб., 
на которые имъ было открыто въ голодаю
щихъ мѣстностяхъ до 200 столовыхъ для уче
никовъ народныхъ школъ. Еще шире былъ 
поставленъ вопросъ въ голодный 1897-Й годъ. 
Какъ только выяснилось, что значительной 
части Россіи угрожаетъ голодъ, въ В. Э. 0. 
поднялся вопросъ объ изученіи грознаго явле
нія и связаннаго съ нимъ продовольственнаго 
дѣла въ странѣ. За свѣдѣніями по этому во
просу общ. обратилось путемъ особой публи
каціи къ мѣстнымъ силамъ; въ мартѣ 1898 г. 
въ общ. состоялось 5 засѣданій, спеціально 
посвященныхъ вопросу о неурожаѣ и продо
вольственному; на этихъ засѣданіяхъ, кромѣ 
членовъ общ., приняли участіе многіе земскіе 
и общественные дѣятели, пріѣхавшіе изъ про
винціи; былъ прочитанъ и обсужденъ рядъ 
систематически составленныхъ докладовъ, 
выяснены размѣры бѣдствія и средства для 
его ослабленія (см. «Труды* В. Э. 0., 1898, 
№ 3 и отдѣльно изданный «Продовольствен
ный вопросъ въ 1897—98 гг.», СПб., 1898). 
Затѣмъ общество ассигновало изъ собствен
ныхъ средствъ на помощь голодающимъ 
нѣкоторую сумму и избрало особый коми
тетъ для сбора пожертвованій въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожая и организаціи 
распредѣленія собранныхъ суммъ. Комитетъ 
въ короткое время собралъ свыше 128000 р., 
которые и были разосланы въ пострадавшія 
мѣстности (въ 21 губ.). Высшая администра
ція почему-то не признавала истинныхъ раз
мѣровъ бѣдствія и комитетъ, по ея распоря
женію, былъ закрытъ въ самый разгаръ своей 
дѣятельности. За разсматриваемый періодъ 
дѣятельности В. Экон. Общ. слѣдуетъ отмѣ
тить еще рядъ предпринятыхъ имъ изслѣдо
ваній (въ 1896—98 гг.) различныхъ мѣстно
стей въ почвенномъ, гидрологическомъ (П. 
В. Отоцкій) и геоботаничѳскомъ (Н. А. 
Троицкій) отношеніяхъ. Кромѣ обычныхъ 
годовыхъ выставокъ сѣмянъ въ самомъ об
ществѣ, осенью 1899 г. въ Петербургѣ имъ 
была устроена всероссійская выставка мо
лочнаго хозяйства и при ней созванъ съѣздъ 
сельскихъ хозяевъ и маслодѣловъ; на вы
ставкѣ кромѣ русскихъ приняли участіе экс
поненты изъ Германіи, Даніи, Швеціи и 
Норвегіи. Въ 1896 г. правительствомъ былъ 
закрытъ состоявшій при В. Экон. Общ. с.-пе
тербургскій комитетъ грамотности (XV, 846 

и доп.), чѣмъ была пресѣчена его широкая 
и высокопросвѣтительная дѣятельность; даже 
исторія этого учрежденія, составленная Д. Д. 
Протопоповымъ («Исторія Спб. комит. гра- 
мотн.; съ 1861 по 1895 г.*, СПб., 1898) и из
данная В. Экон. Общ., была уничтожена въ 
администр. порядкѣ. Въ началѣ 1900 г. въ пра
вительственныхъ сферахъ былъ поднятъ во
просъ о переустройствѣ самаго общества. 21 
аир. 1900 г. общему собранію его было сообще
но Высочайшее повелѣніе отъ 8 апрѣля т. г., 
которымъ, «по всеподданнѣйшему докладу ми
нистровъ земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ и внутреннихъ дѣлъ, въ виду 
предуказанной Его Императорскимъ Величе
ствомъ необходимости пересмотра устава Имп. 
В. Эком. Общ.», въ собранія общія и отдѣленій 
былъ пріостановленъ доступъ постороннихъ по
сѣтителей, самая дѣятельность общ. поставлена 
подъ контроль министра землед. и гос. имущ., 
а для разсмотрѣнія дѣйствующаго устава и 
для выработки проекта новаго, образована 
особая временная коммиссія подъ предсѣда
тельствомъ В. И. Вешнякова (VI, 149), въ. 
составъ которой вошли восемь членовъ совѣ
та общества и столько же членовъ обще-. 
ства по приглашенію министра земле
дѣлія. Общее собраніе общества, выслу
шавъ это повелѣніе, постановило: до тѣхъ 
поръ, пока съ разрѣшеніемъ уставнаго во
проса дѣятельность общества не войдетъ 
въ нормальныя условія, пріостановить эту 
дѣятельность въ тѣхъ ея частяхъ, которыя 
предусмотрѣны Высочайшимъ повелѣніемъ 
и которыя подлежатъ контролю министра 
земледѣлія.’Далѣе собраніе выразило «твер
дое убѣжденіе въ томъ, что Имп. Вольное 
Экон. Общ.,, являющееся старѣйшимъ обще
ственнымъ учрежденіемъ въ Россіи, стрѳмив- 
щееся выражать истинныя потребности вре
мени и служить общенароднымъ интересамъ, 
можетъ плодотворно развивать свою дѣятель
ность лишь при сохраненіи началъ публич
ности, гласности, полной самостоятельности 
и свободы научнаго изслѣдованія» («Тр. Имп. 
В. Экон. Общ.», 1900, №№ 4 и 5,29—32). Ком
миссія Вешнякова окончила свои занятія- къ 
началу 1901 г. и представила выработанный 
ею проектъ устава министру земл.; но .о даль
нѣйшемъ ходѣ дѣла В. Экон. Обществу до на
стоящаго времени ничего неизвѣстно, и оно 
вынужденно бездѣйствуетъ 5 лѣтъ. Продол
жаютъ работать, хотя далеко не такъ интен
сивно, какъ въ обычное время, состоящія при. 
обществѣ коммиссіи почвенная (образованная 
въ 1888 г.), статистическая (1894), безплатной, 
разсылки книгъ (1898), по крестьянскому во
просу; послѣдняя возобновила свои работы въ 
1904 г., когда въ правительственныхъ сфе
рахъ началась разработка вопроса о реформѣ 
положенія о крестьянахъ въ правовомъ щ 
экономическомъ отношеніяхъ. В. Экон. Обіщ. 
издаетъ: «Труды» (XXXIII, 957; за пріоста
новкой дѣятельности общ. п неимѣніемъ ма
теріаловъ, въ 1901 г. «Труды» не выходили), 
«Почвовѣдѣніе» (органъ почвенной коммис
сіи, . съ 1899 г.) и «Пчеловодный листокъ» 
(V, 82; съ 1902 г. подъ ред. профессора Нк 
Μ. Кулагина). Кромѣ того В. Экон. Общ. из-ѵ 
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дало рядъ научныхъ трудовъ, какъ самого об
щества, такъ и другіе, а также многія деше
выя книги для народа. Изъ изданій послѣднихъ 
лѣтъ выдаются: «Реформа денежнаго обра
щенія» (1896); д-ра А. Семпловскаго—«Ру
ководство къ разведенію и улучшенію воздѣ
лываемыхъ растеній» (1897); Ф. А. Щербины— 
«Крестьянскіе бюджеты» (1900); «Начальное 
народное образованіе» (подъ ред. Г. Фаль- 
борка и В. Чернолускаго; вышло 3 тома); 
«Труды подсекціи статистики XI съѣзда рус. 
ест. и врачей 1901 г. въ СПб.» (1902); В. Ф. 
Караваева—«Библіографическій обзоръ зем. 
стат. лит. со времени учрежденія земствъ» 
(1902—4; вышелъ 1-й вып.). Изъ дешевыхъ 
изданій въ 1899 г. вышли въ количествѣ 
20000 экз. каждое: «Приключенія Робинзона 
Крузое», «Судный день» (Короленки), «Басни 
И. А. Крылова» п др.; брошюры А. Μ. Бут
лерова—«Правильное пчеловодство»’ (вышло 
4-мъ* изд. въ 1898 г.) и «Какъ водйть пчелъ» 
(въ 1904 г.—6-мъ изд. въ 25000 экз:). Оспо
прививательное заведеніе В. Экон. Общ. про
должаетъ работать въ прежнемъ направленіи 
(телятникъ; отпускъ детрита, прививка оспы 
и обученіе оспопрививанію на практикѣ); въ 
іюлѣ и авг. 1900 г., во время оспенной эпиде
міи въ Петербургѣ, въ теченіе полутора'мѣсяца 
была привита* оспа 20269 лицамъ, тогда какъ 
обыкновенно въ теченіе цѣлаго года бываетъ 
3—5 тыс. прививокъ. Имущество В. Экон. 
Общ.: домъ въ Петербургѣ (стоимостью вм. 
съ мѣстомъ—ок. 200 т. р.); библіотека, со
стоящая изъ 3 отдѣловъ: общаго—60000 тт., 
земскаго—34000 (самая богатая въ Россіи, 
заключающая въ себѣ до 90% всѣхъ земскихъ 
изданій?) и педагогическаго—13000 тт.; музеи, 
изъ которыхъ особаго вниманія заслуживаетъ 
почвенный (педологическій) музей имени В. В, 
Докучаева, состоящій изъ коллекцій, собран
ныхъ покойнымъ* В. В. Докучаевымъ (X, 
899) и его многочисленными учениками; му
зей этотъ пожертвованъ В. Экономии. Общ. 
П: В. Отоцкимъ въ 1902 г. Книжная кла
довая (изданія общ.) заключала въ себѣ къ 
1904 г. св. 48000 экз. на 40 т. р.—Капиталы 
общ. къ началу 1905 г. составляли въ проц, 
бумагахъ на нарицат. сумму 448000 р., изъ 
нихъ 331200 руб. неприкосновенныхъ и 
97700 руб.—спеціальныхъ назначеній. Лич
ный составъ В. Экономии. Общ. къ 1904 г.: 
почетныхъ членовъ—20, дѣйствительныхъ— 
506, членовъ сотрудниковъ — 378. Совѣтъ 
общ. состоитъ изъ 13 лицъ, во главѣ котораго 
стоятъ президентъ общ.—гр. П. А. Гейденъ, 
съ 1895 г., и. вицепрезидѳнтъ—акад. А. С. 
Фаминцынъ, съ 1903 г. Д. Рихтеръ.

*Вольслей—въ 1895 г. назначенъ глав
нокомандующимъ британской арміи. Въ окт. 
1900 г. вышелъ въ отставку. Въ мартѣ 1901 г. 
военный министръ лордъ Лансдаунъ въ рѣчи, 
произнесенной имъ въ палатѣ лордовъ, воз
ложилъ на В. отвѣтственность за неудачи въ 
войнѣ съ бурами; В., съ 1882 г. состоящій чле
номъ палаты лордовъ, оправдывался и напа
далъ на Лансдауна. В. В—въ.

Вольта (Ріо В. или Аму)—р. въ сѣв.- 
зап. части Африки, въ верхней Гвинеѣ. В. 
образуется изъ множества рѣкъ, орошающихъ 

французскій Суданъ, главнѣйшія изъ нихъ: 
Зап. или Черная В. (Китаму, Адере) и Вост, 
или Бѣлая В. (Іоде, Баливири, Моаре). По 
соединеніи этихъ двухъ составныхъ частей В. 
принимаетъ съ сѣв. стороны значит, р. Даку 
и течетъ на Ю, составляя границу’ между 
англійскими и германскими владѣніями на 
Золотомъ берегу, у гор. Кпонга* круто повора
чиваетъ на В и впадаетъ при гор. Адѣ .въ 
зал. Бенина Атлантическаго океана. Мелко
сидящія суда по В. ходятъ на разстояніи 
400 км. до гор. Кете-Кратчи, для морскихъ 
судовъ до Кпонга (92 км.) только въ дождли
вое время (съ іюля по октябрь). Длина В. 
не опредѣлена; мѣстами на ней пороги!

Вольтам тъ—минералъ изъ группы вод
ныхъ сѣрнокислыхъ соединеній сложнаго и 
не вполнѣ еще выясненнаго состава. Со
держитъ желѣзо; алюминій, магній, калій и 
натрій. Встрѣчается въ видѣ' теМнозѳленыхъ, 
обладающихъ жирнымъ блескомъ псевдоку
бическихъ кристалловъ квадратной системы, 
близъ Госслара, а также въ Кремницѣ (Вен
грія) и др. мѣстахъ.

*Вольтеръ (Шарлотта Wolter)—актриса: 
ум. въ 1897 г.

Вольтижировка—одинъ изъ видовъ 
атлетическаго и въ тоже время коннаго 
спорта: искусство вскакивать на лошадь и 
соскакивать съ нея* йа самыхъ быстрыхъ ал
люрахъ. В. дѣлится на правильную и непра
вильную. Первую можно увпдѣть у немно
гихъ любителей, процвѣтаетъ же она на цир
ковыхъ аренахъ и состоитъ изъ весьма раз
нообразныхъ упражненій; для нея употребля- 
ются спеціально дрессированныя лошади и осо
быя сѣдла. Неправильная В. представляетъ со
бою наиболѣе простыя упражненія, входящія, 
какъ обязательныя, въ полный курсъ верховой 
ѣзды. Въ этомъ случаѣ вольтижируютъ на 
обыкновенныхъ верховыхъ лошадяхъ и сѣд
лахъ. Искусство В. состоитъ въ комбиниро
ваніи движеній рукъ и ногъ всадника и ло
шади, идущей обыкновенно галопомъ. Осо
бый родъ В. представляетъ собою джигитов
ка, практикуемая казаками и восточными на
родами. В. производится всегда на вольту, 
т. е. на движеніи лошади по кругу; всадникъ 
при этомъ всегда бѣжитъ внутри круга. Ср. 
бар. Μ. Кистеръ, «Вольтижировка» (Voltige 
en vitesse; СПб., 1903). A. H.

Вольтмань (Альфредъ Woltmann, 1841 
—80) — нѣмецкій историкъ изящныхъ . ис
кусствъ, профессоръ въ Прагѣ, потомъ въ 
Страсбургѣ; Важнѣйшія изъ его сочиненій: 
«Holbein und seine Zeit»· (Лейпцигъ, 1866— 
1868; 2-ое изданіе, 1873—1876), «Die deut
sche Kunst und die Reformation» (Лейпцигъ, 
1872), «Geschichte der deutsche Kunst in 
Prag» (Лейпцигъ, 1877), первый томъ «Ис
торіи живописи», оконченной послѣ его 
смерти Вёрманомъ (Лейпцигъ, 1878 и слѣд.) 
и «Aus vier Jahrhunderten niederländisch
deutscher Kunstgeschichte» (Берлинъ, 1878).

Вольтцігапь (Voltzin) — минералъ со
става 4ZnS4-ZnO, встрѣчается въ видѣ 
грязно-красныхъ, а также зеленыхъ полуша
ровидныхъ сосочковъ въ рудныхъ жилахъ у 
Pontgibaud (въ Оверньи) и въ Іоахиметалѣ.
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Воль4»бергъ (Зигфридъ Wolff berg)— 
физіологъ и Гигіенистъ, род. въ 1853 г.; 
въ 1873 г. докторъ медицины, съ' 1877 г. 
до 1887 г; приватъ - доцентъ гигіены, въ 
Боннѣ. Написалъ много работъ по физіо
логіи, гигіенѣ и эпидеміологіи; изъ нихъ 
назовемъ: «Ueber die Spannung der Blut
gase in den- Lungencapiilaren»; «Ueber die 
Ursache der Kohlensäure-Abscheidung aus 
dem Lungenblut»; «Ueber don Einfluss des 
Lebensalters auf die Prognose der Blattern 
und über die Andauer des Impfschutzes»; 
«Untersuchungen zur Theorie des Impfschut
zes, sowie über die Regeneration der Pocken
anlage»; «Die Cholera in Tilsit 1893»; «Kin
dersterblichkeit und ärztliche Hilfe, sowie 
zur Statistik der Todesursachen»; «Casuis- 
tische Beiträge aus der Sach vor ständigen- 
Praxis» и др. Совмѣстно съ Финкельнбургомъ 
и Центомъ, издавалъ съ 1884 до 1897 г. 
«Centralblatt für die allgemeine Gesundheits
pflege» — органъ Нижне - Рейнскаго союза 
для общественнаго здравоохраненія.

Нол ь<і» районам бронза — сплавъ 
95,39 мѣди, 3,04 олова и 1,57 вольфрама— 
очень тягуча, крѣпка, хорошо куется и про
катывается; требуетъ для обработки темпе
ратуры на 100° выше, чѣмъ обыкновенная 
бронза. А. Μ.

Воль«ж»раиовая сталь,—Содержаніе 
въ стали вольфрама придаетъ ей значитель
ную твердость и замѣтно повышаетъ темпера
туру плавленіяі Примѣняется она для рессоръ, 
•снарядовъ, денежныхъ шкафовъ, для рѣжу
щихъ инструментовъ (съ присадкой молиб
дена—«самозакаливающаяся» сталь) и т. д. 
Въ общемъ можно различать два класса В. 
стали: бѣдную и богатую вольфрамомъ. При 
содержаніи вольфрама до 10% сталь съ 
■0,2% С по микроструктурѣ близка къ обык
новенной стали; при высшемъ содержаніи 
вольфрама появляется въ стали цѣлый рядъ 
кристаллическихъ включеній, препятству
ющихъ, напр., прокаткѣ. При 0,8% С кри
сталлы эти являются уже при 5% W. По 
•составу они представляютъ, вѣроятно, C-j-W. 
Бѣдная вольфрамомъ сталь—по микрострук
турѣ перлитическая, обладаетъ свойствами, 
аналогичными обыкновенной стали, только, 
при томъ же содержаніи С, временное со
противленіе, предѣлъ упругости и твердость 
больше, а удлиненіе, уменьшеніе площади 
поперечнаго сѣченія при разрывѣ и сопро
тивленіе удару тѣмъ меньше, чѣмъ больше 
W; разница эта иногда довольно значи
тельна. Закалку и отжигъ такая сталь при
нимаетъ сильнѣе обыкновенной. Богатая 
вольфрамомъ сталь со включеніями кар
бида обладаетъ, при томъ же содержаніи 
С, меньшимъ временнымъ сопротивленіемъ 
и предѣломъ упругости, чѣмъ предыдущая. 
Сопротивленіе удару почти не зависитъ отъ 
содержанія С и W. Закалка при 850° вы
зываетъ весьма тонкое появленіе мартенсита; 
она сильно увеличиваетъ временное сопро
тивленіе, предѣлъ упругости и твердость та
кой В. стали. i А. Μ.

Во л ь Фс бе р г н тъ (мѣдносурьмяны й 
блескъ)—минералъ состава Cu2Sb2S4, встрѣ

чающійся въ видѣ пластинчатыхъ или призма
тическихъ кристалловъ ромбической системы, 
съ отчетливой спайностью по базису, и также 
въ видѣ плотныхъ массъ. Цвѣтъ черносѣрый 
часто съ побѣжалостью. Мѣсторожденія: Wolfs
berg на Гарцѣ; Боливія.

Ноль«ьъ (Гуго Wolf)—нѣмецкій компо
зиторъ (1860—1903). Не окончивъ курса 
въ вѣнской консерваторіи, В. самостоятельно 
занялся своимъ музыкальнымъ образованіемъ 
и скоро обратилъ на себя вниманіе какъ 
музыкальный критикъ «Wiener Salonblatt». 
Какъ композиторъ, В. внесъ свѣжіе элементы 
въ нѣмецкую пѣсню. Лучшіе сборники его 
пѣсѳнъ: «Mörike-Lieder», «Goethe-Lieder», 
«Spanisches Liederbuch», «Italienisches Lie
derbuch» и др. Кромѣ того, В. написалъ 
оперу «Коррѳгидоръ», симфоническія поэмы 
«Penthesilea» и «Christnacht». У В. ритмъ 
слова опредѣляетъ ритмъ мелодіи, такъ что 
онъ—въ противоположность·, напр., Шуберту 
—видитъ центръ тяжести въ поэзіи, а не 
ві музыкѣ. Стараясь усилить поэтическое 
выраженіе стихотворенія, В. не желаетъ 
быть лишь переводчикомъ языка словъ на 
языкъ музыкальныхъ звуковъ и тоновъ. Ср. 
Paul Müller, «H. Wolf» (Б., 1905); НаЬег- 
landt, «Н. Wolf-Erinnerungen»; H. Д. Берн
штейнъ, «Гуго Вольфъ» въ «Театральной 
Россіи» (1905); его же, «Гуго Вольфъ и ново
русская муз. школа» (тамъ же). Н. Б.

Воль«і>ъ (Карлъ Wolf)—австрійскій по
литическій дѣятель. Род. въ 1862 г., въ Бо
геміи. Въ 1886 г. выступилъ какъ публи
цистъ, отстаивая нѣмецкій націонализмъ. 
Былъ редакторомъ «Deutsche Wacht» въ 
Цилли, потомъ «Deutsche Volkszeitung» въ 
Рейхенбергѣ, затѣмъ (п понынѣ) «Ostdeut
sche Rundschau» въ Вѣнѣ, нѣмецко-націо
нальнаго журнала съ сильнымъ антисемитиче
скимъ оттѣнкомъ. Въ 1897 г. избранъ, въ 1901 
г. переизбранъ въ городской куріи, въ г. Трау- 
тенау (Богемія) въ палату депутатовъ, гдѣ 
онъ выступилъ однимъ изъ наиболѣе рѣз
кихъ на языкъ членовъ пангерманской пар
тіи Шенерера; велъ обструкцію съ рѣдкой 
энергіей и неутомимостью и съ большою 
легкостью бросалъ въ противниковъ всевоз
можныя обвиненія; изъ-за этого у него была 
дуэль съ министромъ-президентомъ Бадени, 
котораго онъ ранилъ (1897 г.). Въ 1901 г. 
противъ него самого членами его собственной 
партіи было выставлено обвиненіе въ томъ, 
что онъ соблазнилъ жену одного изъ товари
щей по партіи, и одновременно въ нечест
номъ обращеніи съ деньгами. Между В. и 
вождемъ партіи, Шѳнереромъ, возникла не- 
примирая вражда. В. сложилъ съ себя депу
татское полномочіе, но былъ избранъ внорь. 
Партія пангерманцевъ выключила В. изъ 
своей среды, но нѣсколько человѣкъ оста
лись ему вѣрны, вмѣстѣ съ нимъ вышли изъ 
партіи и образуютъ особую группу В. съ той 
же программой (пангерманизмъ и антисеми
тизмъ). В. В—вЪ.

Вольфъ (Максъ Wolff)—терапевтъ, род. 
въ 1844 г., изучалъ медицину въ Берлинѣ, 
преимущественно подъ руководствомъ Вир
хова; въ 1866 г. д-ръ медицины. Съ 1875 г. при
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ватъ-доцентъ въ Берлинѣ, въ 1884 г. получилъ 
званіе профессора, въ 1900 г. директоръ уни
верситетской поликлиники для легочныхъ бо
лѣзней. Важнѣйшіе труды: «Ueber Addison’ 
sehe Krankheit» («Berliner klinische Wochen
schrift», 1869); «Operative Behandlung von 
Unterleibsechinococcen» (тамъ же, 1870); «Ue- 
ber entzündliche Veränderung innerer Organe 
nach experimentell bei Thieren erzeugten kä
sigen Herden» («Archiv f. pathologische Ana
tomie etc.», T. 67-й); «Eine weitverbreitete thie- 
rische Mykose» (тамъ же, т. 82-ñ); «Ueber 
Desinfection durch Temperaturerhöhung» 
(тамъ же, т. 102); «Zur Impffrage» («Berliner 
klinische Wochenschrift», 1883); «Ueber Vacci
nation neugeborener Kinder» («Archiv f. mi
kroskopische Anatomie», т. 117-й); «Ueber 
Reincultur des Actinomyces und seine Ueber- 
tragbarkeit auf Thiere» (тамъ же, т. 126-й); 
«Zur Prophylaxe der venerischen Krankhei
ten» («Deutsche Vierteljahrschrift für öffent
liche Gesundheitspflege», 1893); «Die Nieren- 
resection und ihre Folgen» (Б., 1900) и др.

Вольфъ (Юліусъ Wolff, 1836—1902)—хи
рургъ, въ 1884 г. профессоръ въ Берлинѣ, въ 
1890 г. назначенъ директоромъ вновь устро
енной университетской поликлиники для ор
топедической хирургіи. В. принималъ участіе 
въ походахъ 1864 г., 1866 г. и 1870—1871 г. 
Важнѣйшіе труды: «Das Gesetz der Transfor
mation der Knochen» (Берлинъ, 1892); «Osteo
plastik etc.»; «Innere Architectur der Kno
chen»; «Theorie des Knochenschwundes»; 
«Functionelle Pathogenese und functionelle 
Orthopädie der Deformitäten»; «Lehre von 
der Heilung der Knochenbrüche». Л. Я.

Вольфъ (Юлій Wolf, род. въ 1862 г.)— 
нѣмецкій экономистъ, проф. въ Бреславлѣ. 
Его труды: «Die Branntweinsteuer» (Тюбинг., 
1884); «Ostindische Getreidekonkurrenz» (ib., 
1886); «Zur Reform des schweizerischen No
tenbankwesens» (Цюрихъ, 1888); «System der 
Sozialpolitik. Sozialismus und kapitalistische 
Gesellschaftsordnung» (Штуттгартъ, 1892); 
«Börsenreform in der Schweiz» (Цюрихъ,1895); 
«Das deutsche Reich und der Weltmarkt» 
(Іена, 1901).

Вольцогепъ (Альфредъ, баронъ)—пи
сатель (1823—83). Напечаталъ мемуары сво
его отца, затѣмъ издалъ книгу объ отношені
яхъ Шиллера къ семьѣ Вольцогеновъ. Болѣе 
значительныя его соч.: «Preussens Staats
verwaltung mit Rücksicht auf seine Verfas
sung» (Берл., 1854); «Reise nach Spanien» 
{Лейпцигъ, 1857); «Geschichte des reichsfrei
herrlich von Wolzogenschen Geschlechts» 
(1859); «Ueber Theater und Musik» (Бресл., 
1860); «Schinkel als Architekt, Maler und Kun
stphilosoph»; «Rafael Santi». Кромѣ пьесы 
«Nur kein Ridicul» (Берл., 1864), онъ напи
салъ (въ сотрудничествѣ съ Людвигомъ Вин- 
терфельдомъ) драмы: «Blanche», «Sophia Do
rothea» и «Fürstin Orsini» (Лпц., 1866).

Вольцогень (Гансъ Поль)—писатель, 
сынъ предыдущаго, род. въ 1848 г. Главные 
его труды: «Der Nibelungenmythos - in Sage 
und Literatur» (1876), «Ueber Verrottung und 
Errettung der deutschen Sprache», «Kleine 
Schriften», «Die Sprache in Richard Wag

ners Dichtungen» (1878, 3 изд., 1889), «Ri
chard Wagners Tristan und Isolde» (1880), 
«Was ist Stil? Was will Wagner»? (1889, 
3-е изд.), «Unsre Zeit und unsre Kunst», 
«R. Wagners Heldengestalten erläutert», 
«R. Wagner und die Tierwelt», «Erinne
rungen an R. Wagner». Его замѣтки о Ваг
нерѣ вышли отдѣльнымъ изд. подъ общимъ 
названіемъ «Вагнеріана» (Лпц., 1888).

Вольщогенъ (Эрнстъ von Wolzogen)— 
нѣмецкій писатель. Род. въ 1855 г. Наибо
лѣе извѣстныя его произведенія: «Die Ent
gleisten» (1893), «Ecce Ego» (1895), «Der 
Kraft-Mayr» (1897), «Das dritte Geschlecht». 
Въ нихъ много юмора, много мѣткихъ 
характеристикъ. Особеннымъ успѣхомъ поль
зуется въ Германіи «Kraft-Mayr», съ очень 
забавными описаніями артистической богемы, 
молодыхъ піанистовъ и піанистокъ, состав
ляющихъ свиту своего учителя и божества, 
Франца Листа. В. часто вставляетъ въ свои 
вымыслы портреты всякаго рода извѣстныхъ 
людей. Забавная спутанность интриги нерѣдко 
идетъ у него въ ущербъ реализму и психологи
ческий правдѣ. Онъ умѣетъ выискивать и опи
сывать всякаго рода эксцентричности и стран
ности, усугубляя юморъ содержанія серьез
ностью формы. Кромѣ повѣстей и романовъ, 
В. пишетъ для сцены. Его трагикомедія «Lum
pengesindel» (1892)—рядъ забавныхъ сценъ 
изъ жизни литературной богемы, очень остро
умныхъ, но слишкомъ безсвязныхъ. Въ другой 
его пьесѣ, «Hohe Schule», дѣйствіе также 
слишкомъ опредѣляется игрой случая. Еги 
пьесамъ недостаетъ сосредоточенности, внут
ренней мотивировки. Въ послѣдніе годы В., 
пріобрѣлъ извѣстность еще тѣмъ, что осно
валъ первый «Ueberbrettl» въ Германіи 
(«Buntes Theater» въ Берлинѣ)—нѣчто въ родѣ, 
парижскихъ «литературныхъ кабачковъ» на 
Монмартрѣ, съ преобладаніемъ, однако, лите
ратурныхъ и художественныхъ цѣлей надъ, 
политической сатирой и гривуазностью. Около· 
двухъ лѣтъ держалась созданная В. мода на 
Ueberbrettl;'теперь этотъ родъ модернист
скихъ кафе-шантановъ въ сильномъ упадкѣ; 
литературный характеръ все болѣе утрачи
вается, уступая мѣсто обычному пошлому ре
пертуару такихъ учрежденій. Затѣя В. спо
собствовала, однако, появленію обширнаго 
лирическаго репертуара пѣсенъ и стихотво
реній, близкихъ къ дѣйствительности, но ис
кусно стилизированныхъ. 5. В.

Вол гонта риамъ — ученіе, противопо
ложное интеллектуализму. В. состоитъ въ 
утвержденіи, что реальность въ послѣдней 
инстанціи есть нѣчто тожественное или род
ственное съ волею. Христіанство способство
вало возникновенію этого ученія, цѣня волю 
выше интеллекта. Блаженный Августинъ— 
первый представитель В. Въ средніе вѣка 
Дунсъ Скотъ и Вильгельмъ Оккамскій бы
ли волюнтаристами. Кантъ своимъ учені
емъ о приматѣ практическаго разума пе
редъ теоретическимъ далъ толчокъ В. По
слѣ Канта В', развивался въ двухъ направ
леніяхъ: въ первомъ одъ принялъ болѣе ра
ціональный, во-второмъ — анти-раціональный 
характеръ. Фихте-старшій — представитель. 
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перваго: для него дѣятельность сознанія есть ис
точникъ бытія. Шопенгауеръ—представитель 
второго. Онъ волю противополагаетъ разуму; 
воля у него слѣпое начало. Новѣйшая форма 
В. принадлежитъ Вундту; у него В. прини
маетъ эмпирическую форму. Вундтъ старается 
по возможности устранить метафизическую 
сторону. См. Н. Лосскій, «Основныя ученія 
психологіи съ точки зрѣнія волюнтаризма» 
(СПб., 1903).

Вопросы Жизни—ежемѣсячный ли
тературно-общественный журналъ, является 
продолженіемъ журнала «Новый Путь» (см.); 
издается въ СПб. съ 1905 г. Редакторъ-из
датель Д. Е. Жуковскій. Окраску журналу 
даетъ ближайшее участіе въ редакціи С. Н. 
Булгакова и Н. А. Бердяева. ’

Вопросы нерівно-психической 
медицины—журналъ, издаваемый съ 1896 
г. въ г. Кіевѣ профессоромъ И. А. Сикор
скимъ подъ его редакціей; посвященъ раз
работкѣ нервныхъ и душевныхъ болѣзней и 
соприкасающихся наукъ (психологіи, анато
міи и физіологіи мозга); выходитъ 4 раза въ 
годъ. П. Р.

Вортингтонъ — гор. въ англійскомъ 
графствѣ Кумберландъ, при впаденіи р. Дер
вента въ Ирландское море. Портъ. Жителей 
26141 (1901 г.). Доки и кораблестроеніе, про
изводство паруснаго полотна, химическихъ 
продуктовъ, чугунно- и сталелитейные заводы. 
Значительное рыболовство (особенно лососей). 
Обширная торговля, особенно желѣзимъ и 
каменнымъ углемъ изъ близъ лежащихъ 
шахтъ.

Вормскій конкордатъ—соглашеніе, 
закончившее борьбу за инвеституру между 
папствомъ и императорской властью. Заклю
ченъ въ 1122 г. въ городѣ Вормсѣ между па
пой Каликстомъ II и императоромъ Генри
хомъ V (см. Vili. 348). Императоръ отка
зался отъ инвест уры кольцомъ и посохомъ 
(символы епископской власти) и отъ раздачи 
церковныхъ мѣстъ; то и другое перешло къ 
органамъ церкви, но королю, въ Германіи, 
предоставлялось выставить на выборахъ и 
своего кандидата. Право короля на церков
ныя земельныя имущества было признано; 
онъ могъ передавать ихъ посредствомъ ин
веституры скипетромъ (символъ свѣтской 
власти), при чемъ новый епископъ приносилъ 
присягу вѣрности королю. Королевская инве
ститура должна была предшествовать церков
ной; слѣдов., король могъ отвергнуть избран
наго кандидата, если былъ недоволенъ имъ. 
Утвержденіе въ санѣ и церковное посвященіе 
избраннаго принадлежало митрополиту. Въ 
Италіи и Бургундіи императоръ отказался отъ 
всякаго вліянія на выборы духовныхъ лицъ; 
посвященіе и церковная инвеститура пред
шествовали здѣсь королевской, хотя и призна
вались ленгіыя обязанности епископовъ по 
отношенію къ государю. По отношенію къ 
Римской церкви, императоръ отказался отъ 
всѣхъ регалій и ленныхъ правъ; папа сталъ 
въ собственно Римской области сувереннымъ 
государемъ, и инвеституру епископамъ рим
скаго округа давалъ уже онъ. Д. К.

Воробей болотный—см. Овсянки.

Воробей бЪлогорлый (Zonotrichia 
albicollis)—одинъ изъ видовъ американскаго 
рода подорожниковыхъ вьюрковъ (см.), жи
вущій въ восточныхъ штатахъ Сѣв. Америки. 
Общая окраска верхней стороны тѣла·—пе
страя, рыжевато-бурая; нижняя сторона тѣла— 
свѣтлая; горло—бѣлое. Гнѣздится на землѣ, 
обыкновенно возлѣ кустовъ или деревьевъ. 
Стаи В. на плеуняхъ возлѣ полей и на землѣ 
напоминаютъ нашихъ воробьевъ, но по обра
зу жизни В. болѣе походятъ на зябликовъ.

Воробей водяной—см. Оляпка.
Воробеи красный — см. Снигири 

красные.
Воробка—см. Столярное дѣло.
*Воробьева (Анна Яковлевна) — рус

ская пѣвица: ум. въ 1901 г.
Воробьевъ (Викторъ Ивановичъ)—ми

нералогъ, родился въ 1875 г. Въ 1893 г. 
поступилъ въ с.-петербургскій университетъ, 
на естественный факультетъ, который и 
кончилъ въ 1897 г. Послѣ окончанія уни
верситета оставленъ при каѳедрѣ минерало
гіи. Въ 1898 году весной уѣхалъ въ Мюнхенъ^ 
гдѣ работалъ до осени 1900 г. въ минерало
гическомъ институтѣ у проф. Groth’a. Въ это 
время имъ напечатано нѣсколько работъ и 
его главная «Krystallographische Untersu
chungen über Turmaline von Ceylon» («Zeitschr. 
f. Kryst.», T. 55, 263—454), увѣнчанная Нико- 
лае-Максимиліановской преміей. Въ Мюнхенѣ 
же онъ пользовался при своихъ работахъ ука
заніями проф. Рентгена, а весной 1900 г. 
короткое время работалъ въ Гейдельбергѣ у 
проф. Гольдшмидта. Въ 1900 г. вернулся въ 
Петербургъ, гдѣ былъ приглашенъ для устрой
ства минералогическаго отдѣленія геологиче
скаго музея Имп. академіи наукъ, храните
лемъ котораго онъ теперь и состоитъ. По 
порученію различныхъ ученыхъ обществъ имъ 
сдѣланъ рядъ научныхъ экскурсій на Уралъ 
и Кавказъ (на Кавказѣ нѣсколько большихъ 
альпійскихъ подъемовъ, меледу прочимъ, на 
Эльборусъ въ 1896 г. съ А. В. Пастуховымъ). 
Въ настоящемъ Словарѣ велъ отдѣлъ мине
ралогіи и кристаллографіи съ буквы Т до 
конца’ Словаря.

Воробьевъ (Клементій Яковлевичъ)— 
земскій статистикъ. Род. въ 1866 г. въ Твер
скомъ у., въ крестьянской семьѣ. Былъ на
роднымъ учителемъ въ Ярославскомъ у., не 
вынужденъ былъ оставить учительство. Въ 
1889—95 гг. работалъ въ тверскомъ земскомъ 
статистическомъ бюро, потомъ въ статистиче
скомъ отдѣленіи департамента таможенныхъ 
сборовъ въ СПб.; съ 1897 г. состоитъ завѣ
дующимъ оцѣночно - статистическимъ бюро 
ярославскаго губернскаго земства. Подъ ру
ководствомъ В. подробно обслѣдованы 5 уѣз
довъ Ярославской губ. (съ подворной пере
писью), организована текущая статистика 
(издается «Статистич. сборн. по Ярославской 
губерніи») и положено начало преобразо
ванію земельной раскладки на основаніи со
бранныхъ бюро статист, данныхъ.. В. прини
малъ дѣятельное участіе въ съѣздахъ агроно
мическомъ и русскихъ естествоиспытателей 
(его докладъ на XI съѣздѣ—«Грамотность и 
факторы хозяйства»). Статьи (экономии, ха- 
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рактера) В. помѣщались въ жури. «Образо
ваніе», «Вѣсти. Евр.» и «Вѣсти. Ярославск. 
земства».

*Воровежская губернія (VII, 205 
—209).—По переписи 1897 г. въ В. г. было 
2531253 жит. (1251345 мжч.и 1279908 жнщ.), 
изъ нихъ въ городахъ 169632 чел. Распредѣ
леніе числа жителей по уѣздамъ см. Рос
сія (XXVII, 107). Наиболѣе значительные 
города: губ. гор. Воронежъ (81 тыс. жит.) и 
Острогожскъ (21 тыс. жит.).

Воронежская епархія—учреждена 
въ 1682 г., а до тѣхъ поръ ея районъ под
лежалъ въ церковномъ отношеніи вѣдѣнію 
частью патріарха, частью архіереевъ рязан
скаго и бѣлоградскаго. В. епархія значитель
но расширена при Петрѣ Великомъ и 
стала обнималъ, кромѣ своего нынѣшняго 
району районъ тамбовской епархіи и отчасти 
орловской, тульской, екатеринославской и 
донской. Съ теченіемъ времени она вошла въ 
нынѣшнія свои границы. Первымъ воронеж
скимъ архіереемъ былъ святитель Митрофанъ 
(см.). Въ 1841 г. учреждено въ В. епархіи 
острогожское викаріатство.

Воронежскій 124-й пѣхотный полкъ 
—сформированъ въ 1795 г.; въ 1863 г. на
званъ В. пѣхотнымъ, которому въ 1S64 г. 
присвоенъ № 124. Знаки отличія: 1) геор
гіевское знамя «за Севастополь 1854 и 
1855 гг. и за переходъ черезъ Балканы 
1877 г.» (съ александровскою юбилейною 
лентою); 2) походъ за отличіе въ Турецкую 
войну 1828 п 1829 гг., пожалованный 18 
егерскому полку; 3) серебряная труба «За 
ŒeHie Венгріи 1849 г.», пожалованная 

іскому пѣх. полку и 4) георгіевская 
труба «За усмиреніе Венгріи 1849 г. п за 
переходъ черезъ Балканы 1877 г.».

¿Воронежъ (ѴП,212)—нынѣ бѳзъуѣздн. 
гор. Черниговской губ., Глуховскаго у.; жит. 
5276.

Воронвковыл (Empetraceae)—см. Ер- 
никовыя.

Вороникъ (Empetrum)—см. Ерникъ.
Воронило—см. Столярное дѣло (XXXI, 

694).
^Воронинъ (Михаилъ Степановичъ)— 

ботаникъ: ум. въ 1903 г.
Воронка (хим.)—см. Лабораторія.
Воронка отсадочная — см. Руды 

(ХХѴЙ, 239 и 242).
Вороновидная или воронья кость (со- 

racoideum)—кость передняго или плечевого 
пояса перихондральнаго происхожденія, лежа
щая позади ключицы и упирающаяся въ гру
дину (см. Плечевой поясъ). У млекопитающихъ 
(кромѣ однопроходныхъ) она низводится на 
степень отростка лопатки, носящаго тоже на
именованіе (processus coracoideus).

Вороновъ (Александръ Александро
вичъ)—проф. электротехники и директоръ 
технологическаго института Имп. Николая I 
(съ 1894 г.). Род. въ 1861 г., въ 1886 г. окон
чилъ курсъ въ спб. технологическомъ инсти
тутѣ. Въ 1888 г. поступилъ въ технол. инет, 
на должность преподавателя. Въ 1897 г. на
значенъ адъюнктъ-профессоромъ, а въ 1901 г. 
профессоромъ. Съ 1899 г. началъ читать 

Воронцовъ-Дашковъ

лекціи по электромеханикѣ въ электротех
ническомъ институтѣ. Имъ напечатаны par 
боты: въ «Техническомъ Сборникѣ» за 
1895 г.: «О расчетѣ сѣтей электрическихъ 
проводовъ»;въ «Вѣстникѣ Общества Техноло- 
логовъ» за 1894, 1895 и 1896 гг., статьи: 
«Электрическая трансмиссія на механиче
скихъ заводахъ» и «О работѣ электровоза 
Гейльмана»; въ журналѣ «Электричество» за 
1898 г. статья «Теоретическое изслѣдованіе 
и расчетъ многофазныхъ асинхроничныхъ 
электродвигателей»; за 1904 г.—«Объ- устра
неніи вліянія показателя мощности на работу 
паровыхъ машинъ на электрическихъ стан
ціяхъ примѣненіемъ особыхъ альтернаторовъ 
для нерабочаго тока». Въ «Трудахъ перваго 
всероссійскаго электротехническаго съѣзда» 
(1901 г.)—«Общій видъ уравненія мощности 
электромагнитныхъ приборовъ, служащихъ для 
преобразованія энергіи».

Вороновъ (Евгеній Іоакимовичъ)—пе
реводчикъ (t 1826). Онъ перевелъ: «Военное 
искусство», поэма Фридриха. Великаго (СПб., 
1817), «Опытъ историческій, политическій и 
нравственный о древнихъ и новѣйшихъ пе
реворотахъ» Шатобріана (СПб., 1817), «Тво
ренія» Мармонтеля (ibicL, 1820), «Опытъ 
о похвальныхъ словахъ» Томаса (ib., 1824) 
п др.

Воронокъ или городская ласточка—см. 
Ласточка.

Воронцовъ (Викторъ Евграфовичъ)— 
ученый ветеринаръ,проф. военно-медицинской 
академіи; род. въ 1844 г.; по окончаніи-гим
назіи, два года слушалъ лекціи на естествен
номъ отдѣленіи московскаго университета, 
откуда перешелъ въ ветеринарное отдѣленіе 
бывшей медико-хирургической академіи; послѣ 
защиты магистерской диссертаціи, въ 1873 г. 
адъюнктъ-профессоръ по каѳедрѣ хирургиче
ской зоопатологіи; былъ командированъ за 
границу съ научною цѣлью. Въ 1876 году 
экстра-ординарный профессоръ; послѣ пере
формированія академіи, В. нѣкоторое время 
оставался за штатомъ, а въ 1884 году снова 
назначается адъюнктъ-профессоромъ акаде
міи, по каѳедрѣ эпизоотологіи съ ветеринар
ной полиціей, въ 1890 г. назначается экстра
ординарнымъ, а затѣмъ ординарнымъ и за
служеннымъ профессоромъ военно-мед. акаде
міи, въ каковой должности и состоялъ до самой 
смерти (1900· г.). Изъ многочисленныхъ на
учныхъ трудовъ В. отмѣтимъ слѣдующіе: «Къ 
дифференціальной діагностикѣ бѣшенства», 
«Къ вопросу о дифтеритѣ у животныхъ»,. «О 
повальной рожѣ свиней», «О соотношеніи 
между инфлюенцею людей и тою же болѣзнью 
лошадей», «Матеріалы для діагностики тубер
кулеза у животныхъ», «Сибирская язва у сви
ней», «Туберкулезъ у различныхъ живот
ныхъ» и др. Кромѣ того, подъ руководствомъ 
В. произведено много работъ научными ком
миссіями по сапу, туберкулезу и чумѣ рога
таго скота, организовались мѣропріятія по 
борьбѣ съ эпизоотіями. Я. П.

*Воронцовь-Дашковъ (графъ Кла
ріонъ Ивановичъ)—состоялъ министромъ Им
ператорскаго двора и удѣловъ до 1897 г. Въ 
1905 г. назначенъ намѣстникомъ Кавказа.
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Воротникъ—-см. Воздуходувные при
боры, Поршни.

Воротное кровообращеніе—со
стоитъ въ томъ, что приносящій сосудъ (ве
нозный), входя въ органъ (почки или печень), 
разбивается на массу капилляровъ, а потомъ 
они собираются въ уносящій сосудъ и такимъ 
образомъ «слѣдствіе съуженія общаго русла 
кровяного потока создаются условія повы
шеннаго давленія крови въ органѣ. В. крово
обращеніе свойственно почкамъ Апаптіа и 
печени Апаптіа и Amniota. Послѣдняя по
лучаетъ кровь по В. венѣ (ѵ. portanim) и 
отдаетъ по печеночной венѣ (ѵ. hepática).

В. Μ. Ш.
^Ворошиловъ (Константинъ Василье

вичъ)—физіологъ: ум. въ 1899 г.
Ворсъ, ворсовыя ткани, ворсованіе—см. 

Сукно.
Восклицательная совка (Agrotis 

exclamationis)—бабочка изъ, семейства ноч
ницъ (Noctuidae); см. Озимый или ржаной 
червь.

Воскову ха — малоупотребительное на
званіе боярышника (Crataegas).

Воскресенскій (Григорій Александро
вичъ, род. въ 1849 г.)—писатель, воспитанникъ 
московской дух. академіи, въ которой со
стоялъ профессоромъ по каѳедрѣ русскаго и 
церковно-славянскаго языковъ (съ палеогра
фіей) и исторіи русской литературы. Со
стоитъ членомъ-корреспондѳнтомъ Ймп. ака
деміи наукъ. Главные труды В.: <«Древній 
славянскій переводъ Апостола и его судьбы 
до XV вѣка» (Μ., 1879, магист. диссѳрт.); 
«Характеристическія черты четырехъ редак
цій славянскаго перевода Евангелія отъ 
Марка по сто двѣнадцати рукописямъ Еван
гелія XI—XVI вв.> (Μ., 1896), «Древне
славянское Евангеліе. Евангеліе отъ Марка 
по основнымъ спискамъ четырехъ редакцій 
рукописнаго славянскаго евангельскаго текста 
съ разночтеніями изъ ста восьми рукописей 
Евангелія XI—XVI вв.» (Сергіевъ-Посадъ, 
1894, докторская диссертація, вмѣстѣ съ 
предшествующею книгою); «Славянская хри
стоматія» (Москва, 1882 — 1884); «Сла
вянскія рукописи, хранящіяся въ загранич
ныхъ библіотекахъ: берлинской, пражской, 
вѣнской, люблянской, загребской и двухъ 
бѣлградскихъ» (СПб., 1882); «Валентинъ Вод
никъ. Очеркъ изъ исторіи словинской лите
ратуры» («Сборникъ статей по славяновѣдѣ
нію, сост. и изд. учениками проф. В. И. Да
манскаго ио случаю 25-лѣтія его ученой и 
профессорской дѣятельности», СПб., 1883); 
«Тысячелѣтіе памяти св. Меѳодія, архіѳпи-г 
скопа моравскаго» («Прибавленія къ Творе
ніямъ св. отцевъ», 1885, кн. 3); «Ломоно
совъ и московская славяно - греко - латин
ская академія» («Прибавленія къ Творе
ніямъ св. отцевъ», 1891, кн. 1 и 2); «При
дворная и академическая проповѣдь въ Рос
сіи полтораста лѣтъ назадъ» («Душеполезное 
Чтенье», 1891—94); «Древне-славянскій Апо
столъ. Посланія св. апост. Павла по основ
нымъ спискамъ четырехъ редакцій рукопис
наго славянскаго апостольскаго текста съ 
разночтеніями изъ пятидесяти одной рукописи 

апостола XII—XVI вв. Вып. I. Посланіе къ 
Римлянамъ» (Сергіевъ-Посадъ, 1892); «Изъ 
церковной жизни православныхъ славянъ»— 
рядъ статей, представляющихъ ежегодное 
обозрѣніе церковной жизни въ Болгаріи, 
Сербіи, Черногоріи, Карловицкой и Буко
винско-Далматинской митрополіяхъ, Босніи и 
Герцеговинѣ, начиная съ 1892 г. (печатается 
въ «Богосл. Вѣстникѣ» съ 1893 г.); «Величіе 
Пушкина, какъ поэта и человѣка» («Богосл. 
Вѣстникъ», 1899, іюнь); «По поводу пяти
десятилѣтія со дня кончины Н. В. Гоголя и 
В. А. Жуковскаго» (ib., 1Ό02, мартъ).

Воскресные Листки — безплатное 
приложеніе къ журналу «Воскресный День» 
(VII, 246).

Воскресным Собесѣдникъ—без
платное приложеніе къ журналу «Во0кресный 
День»; выходитъ съ 1893 г. ежемѣсячно; со
держитъ въ себѣ внѣбогослужебныя система
тическія бесѣды.

Воскъ горный—см. Озокеритъ.
Воспламенитель—небольшой зарядъ 

чернаго угольнаго ; пороха, помѣщенный въ 
особомъ мѣшечкѣ въ картузѣ заряда изъ пи
роксилиноваго пороха во избѣжаніе осѣчекъ. 
Хотя пироксилиновый порохъ воспламеняется 
при меньшей температурѣ, чѣмъ угольный, 
но ^поверхность его лентъ и пластинокъ на
столько гладка, -что лучъ огня изъ вытяжной 
трубки можетъ скользить по ней, не вызывая 
воспламененія. Этотъ недостатокъ устраняет
ся В. ’

Восточная Азія — общее названіе 
странъ Азіатскаго материка, прилегающихъ 
къ Тихому океану: крайне восточныхъ частей 
Сибири, Кореи, Японіи, собственно Китая и 
Анамъ-Тонкина.

Восточная Африка; 1) Британская 
(см. дополн., Великобританія) и 2) Герман
ская (см. доп., Германія).

Восточно-Китайское море—см. 
Китайскія моря (XV, 227).

Восточно - Сибирскіе стрѣлковые 
полки—были сформированы въ составѣ 
баталіоновъ въ разное время. 14-го марта 
1898 г. всѣ В.-Сибирскіе стрѣлковые бата
ліоны, которыхъ тогда было 10, переформи
рованы въ 2-хъ баталіон. полки. Нынѣ В.-С. 
стрѣлковые полни (ихъ 36) сведены въ 9 ди
визій.

Восточные славяне—общее назва
ніе всѣхъ вѣтвей русскаго племени (велико- 
мало- л бѣлоруссы), въ отличіе отъ прочихъ 
славянскихъ племенъ, живущихъ на 3 отъ 
нихъ. См. Славяне (XXX, 287—293).

Восточный алмазъ—безцвѣтный и 
совершенно прозрачный корундъ (см.).

Восточный аметистъ—прозрачный 
корундъ фіолетоваго цвѣта.

Восточный Вѣстникъ — ежеднев
ная общественная и литературная газета; из
дается въ гор. Владивостокѣ съ 1898 г; Изд.- 
ред. В. Ѳ. Сущинскій.

Восточный или сирійскій гранатъ— 
разность альмандина, шлифуемая и употре
бляемая какъ драгоцѣнный камень.

Восточный изумрудъ—прозрачный 
коруйдъ зеленаго цвѣта.
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Восточный институтъ во Владиво
стокѣ—высшее учебное заведеніе, основан
ное «съ цѣлью подготовлять учащихся въ 
немъ лицъ къ службѣ въ административныхъ 
и торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ Вос
точно-азіатской Россіи и прилегающихъ го
сударствъ!. Въ министерствѣ народнаго про
свѣщенія вопросъ объ основаніи института 
былъ возбужденъ въ 1893 г., но только въ 1898 г. 
была образована коммиссія изъ представителей 
министерствъ народнаго просвѣщенія (въ томъ 
числѣ отъ факультета восточныхъ языковъ) и 
финансовъ для разработки устава. Тогда же 
опредѣлился характеръ института, какъ само
стоятельнаго высшаго учебнаго заведенія; 
раньше предполагалось основать лицей съ 7 
гимназическими и 3 спеціальными классами. 
При разсмотрѣніи проекта въ министерствѣ 
финансовъ С. Ю. Витте требовалъ, чтобы 
главной задачей института было признано 
подготовленіе торгово-промышленныхъ дѣяте
лей, «чтобы выборъ предметовъ, характеръ 
ихъ преподаванія и время, удѣляемое на каж
дый изъ нихъ, были приноровлены къ этой 
задачѣ! и чтобы на первомъ йланѣ было по
ставлено «преподаваніе обще-экономическихъ 
знаній». 24 мая 1899 г. уставъ института былъ 
Высочайше утвержденъ. Въ институтѣ препо
даются пять восточныхъ языковъ: китайскій 
(обязателенъ для всѣхъ), японскій, корейскій, 
монгольскій и маньчжурскій (студенты со 2-го 
курса избираютъ одинъ изъ этихъ 4-хъ язы
ковъ); кромѣ того студенты знакомятся съ об
щей и коммерческой географіей Дальняго 
Востока, съ политической организаціей и но
вѣйшей (XIX в.) исторіей восточныхъ госу
дарствъ; въ программу включены также (обя
зательные для всѣхъ) предметы коммерче
скихъ (счетоводство и товаровѣдѣніе) и юри
дическихъ наукъ (политическая экономія, ме
ждународное право, обзоръ государственнаго 
устройства Россіи и главнѣйшихъ европей
скихъ державъ, основы гражданскаго и* тор
говаго права п судопроизводства). Изъ новыхъ 
европейскихъ языковъ преподаются англій
скій и французскій (послѣдній—необязатель
но). Ежегодный бюджетъ института опредѣ
ленъ въ 95600 р. Число студентовъ и сторон
нихъ слушателей, принимавшихся на первый 
курсъ, не должно было превышать 60; въ чи
сло стороннихъ слушателей должны были при
ниматься ежегодно 4 офицера, по назначенію 
приамурскаго генералъ-губернатора. Для по
стороннихъ лицъ при институтѣ читались ве
черніе курсы по восточнымъ языкамъ и дру
гимъ предметамъ, преподаваемымъ въ инсти
тутѣ. Директору института была подчинена 
владивостокская мужская гимназія, съ упразд
неніемъ существовавшаго при гимназіи съ 
1895 г. особаго класса китайскаго языка. Въ 
1903 г. послѣдовалъ первый-выпускъ воспи
танниковъ института. Въ 1904 г. вслѣдствіе 
ожидавшейся осады Владивостока, институтъ 
переведенъ въ Вѳрхнѳудинскъ. Подробныя 
свѣдѣнія о дѣятельности института помѣ
щались въ издававшихся имъ «Извѣстіяхъ». 
Мѣстное общественное мнѣніе и печать, въ 
началѣ горячо привѣтствовавшія основаніе 
перваго и до настоящаго времени единствен

наго въ Восточной Сибири высшаго учебнаго 
заведенія, указывали на трудность согласо
ванія «чисто-практическихъ» и «узко-утили
тарныхъ» задачъ съ широкой научной поста
новкой преподаванія и на чрезмѣрную стро
гость выработанныхъ конференціей правилъ 
для студентовъ. В. Бартольдъ.

Восточный каналъ (Canal de l’Est) 
—судоходный каналъ на В Франціи, окон
ченный въ 1882 г. и соединяющій рр. Маасъ, 
Мозель, Марну и Сону. Дл. кан. вмѣстѣ съ 
§азвѣтвлѳніями 452 км. Конечные пункты: 

£ивѳ на Маасѣ и Корръ на Сонѣ. Главный 
грузъ каменный уголь изъ Бельгіи для про
мышленныхъ центровъ вост. Франціи.'

Воеьиииогъ—см. Спрутъ.
* Вотерсъ или Ваутерсъ (Альфонсъ 

Wauters)—бельгійскій историкъ: ум. въ 1898 г,
*Вотье (Беньяминъ)—знаменитый нѣмец

кій живописецъ: ум. въ 1898 г.
Впередъ—русскій журналъ соціалисти

ческаго направленія, издававшійся въ 1873— 
1878 гг. сначала въ Цюрихѣ, а затѣмъ въ 
Лондонѣ. Основанъ онъ былъ небольшимъ 
кружкомъ молодыхъ людей, юристовъ, вра
чей, студентовъ и другихъ, снабжавшихъ 
журналъ деньгами, статьями и свѣдѣніями и 
содѣйствовавшихъ его распространенію въ 
Россіи. Издавался В. подъ редакціей П. Л. 
Лаврова (XVII, 216), при ближайшемъ сотруд
ничествѣ В. Н. Смирнова (см.), болѣе извѣст
наго въ русской мѳдицинск. литературѣ подъ 
псевдонимомъ д-ра Идельсона. До 1875 г. В. 
выходилъ въ видѣ объемистыхъ неперіодиче
скихъ сборниковъ, затѣмъ въ видѣ двухне
дѣльной газеты, еще позже (въ 1877—78 гг.) 
снова въ видѣ сборника. Задачей своей В. 
поставилъ разработку экономическаго ученія 
научнаго соціализма примѣнительно къ усло
віямъ русской жизни. Возлагая главнымъ обра
зомъ надежды на пропаганду идей соціализма 
на почвѣ классовой экономии, борьбы и оспари
вая полезность единичныхъ насильственныхъ 
актовъ, партія, издававшая В., получила у сво
ихъ идейныхъ противниковъ кличку «посте
пеновцевъ». Между прочимъ, въ В. были на
печатаны: «Письма безъ адреса» Н. Г. Чер
нышевскаго, его же романъ «Прологъ про
лога», философское разсужденіе въ беллетри
стической формѣ П. Л. Лаврова: «Кому при
надлежитъ будущее», «Письмо русскаго ком
муниста» Гейнса (Фрея). Регулярно печаталась 
«Хроника рабочаго движенія», составлявшаяся 
В. Н. Смирновымъ и представляющая понынѣ 
драгоцѣнный историческій матеріалъ по исто
ріи рабочаго движенія 70-хъ годовъ прошлаго 
столѣтія въ Западной Европѣ, Америкѣ и, въ 
особенности, въ Германіи. Редакціей В. изда
вались отдѣльныя книги и брошюры, въ томъ 
числѣ: «Государственный элементъ въ буду
щемъ обществѣ» П. Л. Лаврова, «О Мудри- 
цѣ Наумовнѣ»—сказка ¡Кравчинскаго (Степ
няка), весьма извѣстная въ свое время бро
шюра «Хитрая механика» (обѣ послѣднія— 
популярное изложеніе главныхъ положеній 
экономической теоріи К. Маркса), разсказъ 
«Внушителя словили» и др. Н. К-К.

Врачебная Газета — еженедѣльная 
клиническая и бытовая газета, издается въ 
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СПб. съ 1901 г. Изд. В. С. Эттингеръ. Ре
дакторы: А. А. Лозинскій и I. А. Лунцъ.

Врба (Karl Vrba) — извѣстный минера
логъ, проф. чешскаго университета въ Прагѣ. 
Род. въ 1845 г. Работы В. посвящены глав
нымъ образомъ описанію чешскихъ минера
ловъ и помѣщались въ Groth’s «Zeitschrift 
für Krystallographie und -Mineralogìe», въ 
журналѣ «Lotos» и др. Ему же принадлежитъ 
устройство минералогическаго отдѣленія на
ціональнаго чешскаго музея въ Прагѣ.

Врбасъ—р. въ Босніи, прав. прит. Савы, 
беретъ начало въ горахъ на выс. 1983 м., 
течетъ въ сѣв.-зап. (до Баньялуки) и затѣмъ 
сѣв.-вост. направленіи. Верхнее теченіе но
ситъ характеръ горной рѣки, ниже Баньялу- 
кп судоходна. Дл. теченія 170 км. Рѣчной 
песокъ содержитъ золото. Притоки: Янека, 
Угаръ, Врбанья и др.

Вреденъ (Феликсъ Романовичъ) — хи
микъ, умеръ въ 1878 г. Вскорѣ по оконча
ніи курса въ спб. университетѣ въ 1863 г. 
занялъ тамъ же мѣсто лаборанта при анали
тической лабораторіи, въ 1873 г. приглашенъ 
доцентомъ въ варшавскій унив., а въ 1876 г. 
избранъ адъюнктъ-профессоромъ горн, инсті 
Кромѣ двухъ диссертацій магистерской «Мо
нографія камфарной кислоты» (СПб., 1873) и 
докторской «О гидрогенизаціи монобѳнзоло- 
выхъ углеводородовъ и о продуктахъ гидро
генизаціи и строеніи нафталина» (1876), В. 
напечаталъ въ «Журн. Рус. Химич. Общ.»: <0 
строеніи камфарной кислоты» (1877); «Жид
кій изомѳръ камфоры» (1878); «Объ октогид- 
ро- и гексагидронафталинѣ» (совм. съЗнато- 
вичемъ, 1877); «Анализы минеральныхъ водъ 
и соли изъ Цѣхоцинка» (совм. съ Фуксомъ, 
1874) и «Химич, изслѣд. минер, воды и шла
ма изъ Цѣхоцинка» (тоже, 1876). В. прини
малъ участіе въ предпринятыхъ вольно-эко- 
номич*. общ. и произведенныхъ въ 1867—69 
гг. «Химич, изслѣд. почвъ и продуктовъ съ 
опытныхъ полей» (Μ., 1870) и занимался 
анализами русскихъ каменныхъ углей («Раз
ложеніе антрацитовъ и каменн. углей изъ 
нѣкоторыхъ русскихъ мѣсторожденій», на- 
печат. въ «Зап. Имп. Спб. Минералог. Об
щества», 1867). II. Р.

Врпсбсрговы хрящи (Cartilágines 
Wrisbergi s. cuneiformes)—небольшіе (у че
ловѣка непостоянные) хрящики, лежащіе по 
бокамъ надгортанника и представляющіе обо
собившіеся отростки надгортаннаго хряща. 
Особенно развиты у хищниковъ и ластоно
гихъ. В. Μ. Ш.

Вроблевскіи (Зигмундъ Антоновичъ 
Wroblewski)—проф. физики краковскаго унив. 
(1882—1888). Род. въ 1845 г., въ 1862 г. 
студентъ кіевскаго университета. Въ 1863 г. 
сосланъ былъ въ Сибирь (гор. Томскъ) за 
участіе въ польскомъ возстаніи. Въ 1869 г., 
по полученіи амнистіи, переселился за гра
ницу, гдѣ принялся работать въ физическихъ 
лабораторіяхъ университетовъ: въ Гейдель
бергѣ, Берлинѣ и Мюнхенѣ. Въ 1874 г» из
бранъ былъ ассистентомъ по каѳедрѣ физики 
въ мюнхенскомъ университетѣ, а въ 1875 г. 
занялъ такую же должность въ Страсбургѣ. 
Въ 1882 г. былъ избранъ профессоромъ кра

ковскаго университета. Ум. въ 1888 г. отъ 
ожоговъ въ своей лабораторіи. Эксперимен
тальныя его работы относятся къ диффузіи 
тазовъ въ жидкихъ и твердыхъ тѣлахъ и къ 
сжиженію постоянныхъ газовъ " (кислорода, 
азота, окиси углерода и водорода). Дальнѣй
шія біографическія свѣдѣнія и списокъ его 
научныхъ работъ см. «Журналъ-Русскаго Фи
зико-Химическаго Общества» 1888 г., XX, 
стр. 215.

Вроблевскіи (Эдуардъ Антоновичъ)— 
русскій химикъ, сперва лаборантъ, потомъ 
проф. спб. технолог, инет., извѣстный своими 
работами въ ряду ароматическихъ соединеній, 
ум. въ 1892 г. Работы В;: «О дѣйствіи перваго 
хлорангидрида сѣрной кислоты на С2Н4Вг2 и 
O2H5J»; «О нѣкоторыхъ соединеніяхъ толуо
ловаго ряда»; «Объ изомѳрныхъ хлоротолуи- 
динахъ»; «Ортобром-мѳтатолуолъ и ортобром- 
метакрезолъ»; «Двубромтолуолы»; «Трибром- 
толуолъ и трибром-толуидинъ»; «Метабром- 
толуолъ»; «Образованіе трибромбензола»; «По
лученіе этил - толуола»; «Новый бромокси
лолъ»; «Замѣщеніе водорода въ бензолѣ»; 
«О новомъ нитроксилолѣ, ксилидинѣ и его 
производныхъ»; «Къ вопросу о строеніи бен
золовыхъ производныхъ»; «Новыя кавказскія 
минеральныя воды»; «Къ вопросу о струк
турныхъ формулахъ ароматич. соединеній»; 
«Объ отдѣленіи рядового ксилола отъ его 
изомеровъ»; «Объ окисленіи и возстановленіи 
нитроксилола»; «Объ окисленіи симметриче
скаго нитроксилола»; «О формулѣ бензола»; 
«О противорѣчіи въ примѣненіи призматиче
ской формулы бензола Ладенбурга»; «Къ во
просу о разложеніи диазосоединеній спир
томъ»; «Объ одномъ изъ смежныхъ ксилиди- 
новъ»; «Правильность распредѣленія галои
довъ и нитрогруппъ при замѣщеніи водорода 
въ бензолѣ и его гомологахъ»; «Синтезъ бро
мопроизводныхъ толуола» (дисс.); «Гипотеза 
Кѳкуле и ея провѣрка». 2Г. Гр.

Всемірная Библіотека — журналъ 
ежедневный, литературный, издается въ Мо
сквѣ съ 1901'г. Ред.-изд. В. Мюръ.

*Вссмірная Иллюстрація—ежене
дѣльный иллюстрированный журналъ: прекра
тился въ 1898 г.

Всемірный Вѣстникъ—см. Вѣст
никъ Всемірной Исторіи.

Всеобщая подача голосовъ—см. 
Выборное право.

Всеобщее обученіе—см. Начальное 
народное образованіе.

Всесословная волость.—Вопросъ о 
В. волости возникъ во время подготовитель
ныхъ работъ по реформѣ освобожденія кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости. Прове
деніе этого принципа въ проектѣ админи
стративнаго устройства крестьянъ встрѣтило 
противодѣйствіе со стороны либеральныхъ 
дѣятелей той эпохи; они опасались, что, въ 
случаѣ установленія В. управленія, прежняя 
власть помѣщиковъ надъ крестьянами приметъ 
лишь новыя формы, оставшись по существу 
столь же тягостной. Опасенія эти восторже
ствовали: крестьяне были обособлены и ихъ 
•административное устройство выразилось, ме
жду прочимъ,’ въ образованіи крестьянскихъ
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волостей. Вопросъ о В. мелкой единицѣ вновь 
обострился съ.введеніемъ земскихъ учрежде
ній, когда ясно была сознана необходимость 
объединить переплетающіеся интересы зем
скаго и крестьянскаго представительства. Уже 
ъъ самомъ началѣ 70-хъ годовъ вопросъ этотъ 
дебатируется какъ въ спб. дворянскомъ со
браніи, гдѣ былъ составленъ проектъ органи
заціи В. волости въ цѣляхъ усиленія вліянія 
дворянъ, такъ и въ земскихъ собраніяхъ, не 
проникнутыхъ дворянско-сословнымъ духомъ. 
Во время сенаторскихъ-ревизій 1880—81 гг. 
возобновилось обсужденіе этого вопроса въ 
земскихъ, а также п.въ правительствен.сфе
рахъ. Предлагалось три способа его рѣшенія: 

-1) сохраненіе крестьянской волости съ част
ными поправками ея организаціи, 2) созда
ніе самоуправляющейся и самооблагающейся 
В. волости и 3) созданіе В., но не самоупра
вляющейся, а чисто административной воло
сти. Коммиссія ст.-секр. Каханова, образо
ванная для составленія проекта реформы 
мѣстнаго управленія и самоуправленія, прим
кнула къ послѣднему воззрѣнію. Вскорѣ дѣя
тельность коммиссіи была пріостановлена, 
вопросъ снятъ съ очереди и реформа мѣст
наго управленія завершилась введеніемъ «По
ложенія о земскихъ начальникахъ» 1*889 г. 
Въ 80-хъ годахъ вопросъ о В. волости неод
нократно поднимался въ литературѣ (докладъ 
К. К. Арсеньева въ спб. юридическ. обществѣ 
въ 1884 г., вышедшая въ 1888 г. книга Г. А. 
Еврецнова о томъ же), но интересъ широ
кихъ общественныхъ круговъ -къ данному во
просу возррдияся только съ начала 90-хъ го
довъ, подъ вліяніемъ постигшаго Россію го
лода. Правительственные отчеты о про
довольственной кампаніи 1891 — 1892 г. 
укапывали, что одною изъ главныхъ причинъ 
-неудовлетворительной постановки продоволь
ственной помощи населенію слѣдуетъ при
знать. отсутствіе мѣстныхъ организацій для 
завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ. 
Образованныя въ 1894 г. губернскія совѣща
нія для преобразованія крестьянскихъ учре
жденій подошди очень близко къ вопросу о 
В. единицѣ при юбсужденіи вопросовъ: 17-го— 
объ измѣненіяхъ въ постановленія о волост
ныхъ сходахъ, 40—43-го—о мірскихъ сборахъ 
и общественномъ призрѣніи. Въ изданномъ 
въ 1897 г. '«Сводѣ заключеній -губернскихъ 
совѣщаній по вопросамъ, относящимся къ 
пересмотру законодательства о крестьянахъ» 
находятся ртвѣты этихъ совѣщаній на со- 
отвѣтств. вопросы. Въ способы составленія 
волостныхъ оходовъ совѣщанія не внесли из
мѣненій. За расширеніе состава волостныхъ 
сходовъ высказались только 3 совѣщанія (изъ 
43). За необходимость привлеченія къплате- 

X жу мірскихъ сборовъ другихъ сословій, ,про- 
живающихъвъ селѳніяхъ^какъподатныхъ, такъ 
и неподатныхъ, высказались нѣкоторыя со
вѣщанія, установивъ при этомъ надзоръ на
чальства и право обжалованія раскладокъ, въ 
цѣляхъ болѣе равномѣрнаго обложенія пла
тельщиковъ. За послѣднее время вопросъ о 
В. волости, подъ названіемъ вопроса о мел- 

' кой земской единицѣ, подчеркивающимъ 
исключительно хозяйственное значеніе этой 

реформы, сталъ все болѣе выясняться и въ 
литературѣ, и въ научно-общественныхъ со
браніяхъ (съѣздъ агрономовъ въ 1901 г., ко
митеты о нуждахъ сельско-хозяйственной про
мышленности и др.), при чемъ къ прежнимъ 
двумъ противоположнымъ мнѣніямъ прибави
лось третье, не отвергавшее, въ принципѣ, 
положительныхъ достоинствъ мелкой земской 
единицы, но признававшее введеніе ея не
своевременнымъ вслѣдствіе обособленности и 
безправія крестьянскихъ массъ; такъ выска
зался, между прочимъ, съѣздъ дѣятелей по 
кустарной промышленности въ 1902-мъ году. 
Возраженія противниковъ всесословной еди
ницы слѣдующія: 1) созданіе ея повлечетъ 
перемѣну въ системѣ земскихъ выборовъ; 
2) на нее перейдутъ функціи земства и онѣ 
будутъ исполняться хуже; 3) учрежденіе ея 
повлечетъ за собою крайнюю разрозненность 
земскаго дѣла, такъ какъ губернскому зем
ству -придется считаться съ массой мелкихъ 
единицъ; 4) она будетъ стоять слишкомъ 
близко къ повседневнымъ и мелкимъ интере
самъ «колокольни», не будетъ въ ней широты 
взгляда. Сторонники возражаютъ: 1) учре
жденіе В. волости и перенесеніе въ нее зем
скихъ выборовъ не находятся между собою 
во внутренней связи; 2) В. волость пе замѣ
нитъ земства, а восполнитъ его; 3) раз
нообразіе является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ 
самоуправленія, тогда какъ однообразіе воз
можно только при административномъ шаб
лонѣ; сноситься губернскому земству при
дется только съ уѣзднымъ, а послѣднему—съ 
-волостями; 4) широты взгляда и не требуется, 
такъ -какъ послѣдняя нужна въ работахъ гу
бернскаго земства, а не въ несложныхъ ра
ботахъ мелкой волости. Въ тоже время сто
ронники В. волости указываютъ положитель
ныя ея достоинства: равномѣрное /распредѣ
леніе мірскихъ сборовъ въ интересахъ спра
ведливости, привлеченіе къ дѣлу самоуправ
ленія всѣхъ умственныхъ л нравственныхъ 
силъ мѣстности, сближеніе сословій и проч. 
Въ печати за всесословную волость высказы
вался всегда «Вѣстникъ Европы», противъ— 
Кавелинъ («Крестьянскій вопросъ»), А. Коше
левъ («Земство»). См. «Внутреннія Обозрѣнія» 
«Вѣстника Европы» 1902 г., январь—май; 
«Мелкая земская единица» (сборникъ статей. 
СПб., 1902;'т. I, 2 изд., и Т.П, 1903);Ровин- 
скій, «Мелкая земская единица» (СПб., 1903); 
В. Н. Линдъ, «Мелкая земская единица» 
(1903); докладъ К. Арсеньева въ Юриди
ческомъ обществѣ («Право», 1902, № 19).

Гр. П.
Вспомогательныя Фортифика

ціонныя постройки—по мѣсту рас
положенія относительно главной ограды крѣ
пости бываютъ внутреннія и наружныя. На
значеніе первыхъ: 1) дать обороняющемуся 
возможность лучшаго обстрѣливанія по впе
реди лежащей мѣстности, а иногда получить 
двухъ-ярусную оборону; 2) создать земляную 
маску для помѣщенія казематовъ; 3) усилить 
внутреннюю оборону верковъ, послѣ паденія 
части главной ограды; 4) создать вторую ли
нію обороны и 5) послѣднее убѣжище оборо
няющагося въ данной крѣпости; сюда отно-
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сятся кавальеры, ретраншамѳнты и цитадели 
(см., эти слова). Наружныя постройки форти
фикаціонныхъ верковъ имѣютъ назначеніе 
усиленіе главной ограды, таковы равелины 
примкнутый ir вынесенный за гласисъ; плащ 
дармы прикрытаго пути, контръ-гарды, кувръ- 
фасы,· анвелопы, кронверки, горнверки. На
значеніе однихъ (равелины, кронверки п 
горнверки) усиленіе фланговымъ тыльнымъ и 
перекрестнымъ огнемъ обороны ближнихъ 
доступовъ къ главному верку и принужденіе 
осаждайщаго брать эти постройки одна за 
другой, ранѣе атаки главной ограды. Отдѣ
ленныя отъ главной ограды рвомъ, затруд
няющимъ сообщеніе, упомянутыя постройки 
рѣдко могутъ быть обороняемы съ упорствомъ, 
особенно при большомъ числѣ ихъ, что вы
зываетъ раздробленіе силъ. Цѣль другихъ 
(равелины, плацдармы и люнеты у подошвы 
гласиса) способствовать производству выла
зокъ; назначеніе третьихъ (кувръ-фасы, анве
лопы, контръ-гарды и вынесенныя равелины)— 
прикрывать стѣны эскарповъ отъ разрушенія 
дальнимъ прицѣльнымъ огнемъ, и наконецъ 
четвертыхъ (равелины, отдѣльные бастіоны) 
прикрытіе сообщеній внутренности крѣпости 
съ полемъ. Наружныя постройки до послѣд
няго времени употреблялись преимущественно 
для усиленія главной ограды крѣпостей вре
меннаго характера не вполнѣ обезпеченныхъ 
отъ атаки открытой силой, но теперь съ уве
личеніемъ силы дальности и мѣткости артил
лерійскаго огня, способнаго сдѣлать почти 
невозможнымъ открытое приближеніе ата
кующаго къ веркамъ, наружныя постройки 
теряютъ свое прежнее значеніе, такъ какъ 
въ настоящее время въ крѣпостяхъ сильную 
перекрестную ближнюю оборону замѣнили 
дальнею, фронтальною.

Всходы—журналъ иллюстрир. для дѣтей 
школьнаго возраста, издается въ СПб. съ 1896 
г., выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ. Изд.-рёд. Э. 
С. Монвижъ-Монтвидъ.

Вторичное перерожденіе — обо
значаетъ болѣзненный процессъ въ централь
ной и периферической нервной системѣ, раз- 

‘ вивающійся въ зависимости отъ предшествую
щаго заболѣванія какого-нибудь участка го
ловного или спинного мозга. Въ этомъ случаѣ 
нервныя волокна, стоящія въ непосредствен
ной связи съ пораженнымъ участкомъ, полу
чающія отъ него физіологическіе и питатель
ные импульсы, вслѣдствіе прекращенія та
ковыхъ, сами подвергаются болѣзненному 
измѣненію, перерождаются, теряютъ способ
ность выполнять свои отправленія. Этотъ вто
ричный процессъ нерѣдко видоизмѣняетъ и 
усложняетъ картину болѣзни, обусловленную 
первоначальнымъ пораженіемъ мозга. Съ дру
гой стороны, благодаря вторичнымъ переро
жденіямъ' иногда удается открывать связь 
нервныхъ центровъ съ опредѣленной группой 
нервныхъ волоконъ, не обнаруживающуюся 
другими способами, и · съ этой точки зрѣнія 
вторичное перерожденіе играетъ большую 
роль въ тончайшей анатоміи мозга^какъ цѣн
ный методъ изслѣдованія. ' П. Р.

Вторичныя ткани. — Постоянныя 
ткани растенія образуются изъ особыхъ эмбріо-

Энциклопед. Словарь, т. I Дополн.

нальныхъ тканей, именуемыхъ меристемами 
(см.). При этомъ первоначальной меристемой 
называется совершенно еще- не дифферен
цированная зародышевая ткань верхушки сте
бля, верхушки корня, ^зачатковъ листьевъ. Всѣ 
ткани, развивающіяся изъ первоначальной ме
ристемы, называются первичными тканями. 
Тѣ же ткани, которыя берутъ свае начало не 
непосредственно изъ» первоначальной мери
стемы, носятъ названіе В. тканей. Меристемы, 
дающія начало В. -тканямъ,, носятъ названіе 
камбіевъ. Такъ обыкновенный камбій (см.) 
даетъ начало вторичной древесинѣ, вторич
ной корѣ и вторичнымъ сердцевиннымъ лу
чамъ. Пробковый камбій илифеллогенъ обра
зуетъ пробку, а иногда вмѣстѣ съ нею,еще и 
«пробковую кору> — фѳллодерму. Когда въ 
пробковый камбій превращается какой-ни
будь слой клѣточекъ одной изъ вторичныхъ 
тканей, то возникаетъ поводъ считать обра
зованныя этимъ камбіемъ ткани уже не вто
ричными, а третичными. Такое дальнѣйшее 
расчлененіе терминологіи, хотя и приводится 
нѣкоторыми авторами, однако, не вызывается 
необходимостью и во всеобщее употребленіе 
не вошло. е

Вуаль или Въоллъ'е . (Volile, ѴіоПіѳг)— 
французскій живописецъ. Прибывъ въ СПб. въ 
качествѣ актера, уже въ 1760-хъ гг.· пользо
вался извѣстностью, какъ-портретистъ; позже 
получилъ титулъ придворнаго живописца. Съ 
1795 'Г.· жилъ во Франціи и выставлялъ свои 
произведенія въ парижскомъ салонѣ; Ум. 
поз&ѳ 1802 г. (цо нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, 
находился въ живыхъ еще въ 1812 г.). Во
обще свѣдѣнія о В. скудны и разнорѣчивы. 
Изъ его произведеній, выдаются портреты 
цесаревича Павла Петровича (въ Романовск. 
галл. Зимняго Дворца), вел. кн. Константина 
Павловича (тамъ же), имп. Александра L (въ 
музеѣ имп. Александра III, въ СПб.), имп. 
Маріи Ѳеодоровны (во дворцѣ, въ Павловскѣ), 
княг. Юсуповой (у кн. Ф. Ф.. Юсупова гр. 
Сумарокова - Эльстона), имп. Екатерины II 
(грав. Мансфельдомъ), И. IL Елагина (грав. 
Герасимовымъ), бар; Николаи (грав. Гутен
бергомъ).'

Вуатюръ (Венсанъ Voiture, 1598—1648) 
—французскій писатель. Род. въ Амьенѣ, въ 
семьѣ виноторговца; получилъ тщательное 
образованіе и довольно рано проникъ въ са
лонъ маркизы Рамбулье (см.), гдѣ вскорѣ 
сталъ однимъ изъ самыхъЛжѳланныхъ и по
пулярныхъ посѣтителей, своимъ остроуміемъ 
заставивъ болѣе знатныхъ и родовитыхъ го
стей маркизы отказаться отъ взгляда на него, 
какъ на человѣка, вторгающагося въ чуждую 
для него среду. Состоялъ .одно время на 
службѣ у.герцога Гастона Орлеанскаго и со
вершилъ вмѣстѣ съ нимъ путешествія въ 
Испанію, Англію, Бельгію; впослѣдствіи слу
жилъ при королевскомъ дворѣ .п нѣсколько 
разъ исполнялъ разныя оффиціальныя пору
ченія; въ концѣ жизни состоялъ на службѣ 
у графа д’Аво, завѣдывавшаго финансами, 
что обезпечивало ему матеріальное благосо
стояніе. В. считали когда-то изящнымъ, изо
брѣтательнымъ и тонкимъ поэтомъ; его со
неты, рондо и проч, заучивались наизусть

30
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авторъ самъ читалъ ихъ съ большимъ успѣ
хомъ въ салонѣ Рамбулье. Теперь поэзія В. 
давно забыта и производитъ, за немногими 
•исключеніями, впечатлѣніе чего-то крайне 
искусственнаго, дѣланцаго, условнаго. Точно 
такъ же дѣйствуютъ на насъ теперь письма 
В., прежде считавшіяся образцами эпистоляр
наго жанра или по крайней мѣрѣ одной его 
разновидности — болѣе шутливой, легкой, 
остроумной. Съ современной точки зрѣнія, 
при всей ихъ бойкости и живости, имъ не
достаетъ простоты, искренности; слишкомъ 
часто ощущается погоня за остротами, калам
бурами, искусными комплиментами, намека
ми и пр.; насъ поражаетъ безсодержатель
ность иныхъ писемъ, не искупаемая особою 
сплою или оригинальностью таланта. Свои 
письма В. писалъ, главнымъ образомъ, во 
время путешествій, чтобы не порывать свя
зей съ парижскими знакомыми. При жизни 
В. сочиненія его не печатались; они были 
изданы только въ 1650 г., его племянникомъ. 
До конца XVII вѣка многіе выдающіеся дѣя
тели (Буало, г-жа Севинье) относились весьма 
сочувственно къ В. и его творчеству. Сочи
ненія В. въ послѣдній разъ были переизданы 
въ 1855 г.—Ср. Lotheissen, «Geschichte der 
französischen Litteratur im XVII Jahrh.»; 
Sainte-Beuve, «Causeries du lundi»; Adrien 
Dupuy,· «Histoire de la littérature française 
au XVII· e siècle» (1892). Ю. В.

Вудвардъ (Samuel Woodward)—англій
скій конхіологъ, ум., въ 1865 г. сорока трехъ 
лѣтъ, состоялъ ассистентомъ при геологиче
скомъ отдѣленіи Британскаго музея, напеча
талъ между прочимъ весьма цѣнное и полное 
сочиненіе по ископаемымъ и современнымъ 
моллюскомъ: «А manual of the Mollusca; or, 
a Rudimentary Treatise on Recent and Fos
sil Shells» (Лондонъ, 1851—56).

Вудовъ сплавъ—см. Висмутъ.
Вупчъ (Михаилъ) — сербскій политиче

скій дѣятель. Род. въ 1853 г., высшее об
разованіе получилъ въ Бѣлградѣ, потомъ въ 
Берлинѣ и Лейпцигѣ; служилъ въ министер
ствѣ финансовъ, былъ также профессоромъ 
въ бѣзградской высшей школѣ; писалъ по 
вопросамъ финансовымъ и экономическимъ. 
Въ 1888 г. былъ мннистро.мъ финансовъ въ 
радикальномъ кабинетѣ Груича, затѣмъ въ 
1889—91 гг., толов въ кабинетѣ Груича (при 
регентствѣ), въД897 г. въ кабинетѣ (либе
рально-радикальномъ) Симича) потомъ былъ 
посланникомъ въ.Парижѣ; въ 1900—01 гг. 
былъ министромъ иностр, дѣлъ въ кабинетѣ 
Іовановичз; въ JLQ01—1902 гг. стоялъ во 
главѣ коалиціоннаго (радикально-напрѳдняче- 
скаго) кабинета; провелъ новую конституцію.

В. В—въ.
. Вуколовь (Семенъ Петровичъ) — хи
микъ, род. въ 1863 г., образованіе получилъ 
въ новочеркасской гимназіи и затѣмъ въ 
с.-пѳтѳрб. университетѣ, по окончаніи, кото
раго въ 1887 г. работалъ по химіи въ теченіе 
2 лѣтъ въ лабораторіи парижскаго унив. у 
проф. Трооста; возвратившись въ 1889 г. въ 
СПб., былъ оставленъ при унив., гдѣ зани
мался въ лабораторіи проф. Менделѣева, но 

вскорѣ, при учрежденіи, въ морскомъ вѣдом
ствѣ въ 1891 г. научно-технической лабо
раторіи для изученія бездымнаго пороха 
и взрывчатыхъ веществъ былъ приглашенъ 
туда на должность помощника начальника ея 
и принялъ ближайшее участіе въ ея устрой
ствѣ, а затѣмъ и въ выработкѣ новаго вида 
бездымнаго (пироколлодійнаго) пороха (см.). 
В. напечаталъ: «Sur la loi de solubilité des' 
gaz» и «Sur la solubilité du gaz acide carbo
nique dans le chloroforme» («C.R.», 1889). Ре
зультаты работъ его по взрывчатымъ веще
ствамъ, именно по газоаналитическому, термо
химическому и баллистическому изученію нит- 
роклѣтчатокъ и бездымныхъ пороховъ и по раз
работкѣ теоріи манометра-крешера напечата
ны въ «Отч. ÏÏ. Т. Л-аб.» за 1891—97 гг. Въ 1899 
г. В. былъ командированъ отъ мин. фин. на 
Уралъ въ составѣ экспедиціи подъ руковод
ствомъ проф. Менделѣева для изученія ураль
ской желѣзной промышленности (см. «Уральск, 
желѣзн. промышл. въ 1899 г.», ч. I, гл. 3, 5, 
7, 8 и 9 и ч. III, гл. 2, СПб., 1900). Въ 
1900 г. онъ участвовалъ въ качествѣ химика 
и физика въ экспедиціи адм. Макарова на 
ледоколѣ «Ермакъ» въ Сѣв. Ледовитый океанъ 
къ берегамъ Земли Франца Іосифа. Въ этомъ 
Словарѣ В. принадлежитъ рядъ статей по 

; неорганической и аналитической химіи, хи- 
1 мпч. технологіи, исторіи химіи, а также ст.
Калориметрія, Лабораторія, Паръ (опредѣл. 
плоти.), Пирометрія, Пламя п др.

Вулихъ (Захаръ Борисовичъ, 1844— 
1897)—педагогъ. Окончивъ физико - матем. 
факультетъ спб. университета, В. поступилъ 
на педагогическіе курсы при спб. 2-й воен
ной гимназіи; позже изучалъ организацію учеб
ныхъ заведеній въ Германіи и Швейцаріи. 
Преподавалъ математику во многихъ спб. 
учебныхъ заведеніяхъ; былъ послѣдовательно 
инспекторомъ Александровскаго кадетскаго 
корпуса, инспекторомъ Александровскаго ли
цея, директоромъ спб. женскихъ гимназій. 
Написалъ рядъ статей по педагогіи и мето
дикѣ въ спеціальныхъ педагогическихъ жур
налахъ («Семьѣ и Школѣ» и др.). Ему при
надлежитъ одинъ изъ самыхъ распространен
ныхъ учебниковъ:«Краткій курсъ геометріи», 
выдержавшій болѣе 20 изданій (1-е изд., СПб., 
1876). Кромѣ того онъ написалъ «Приготови
тельный курсъ геометріи» (ib., 1873). См. 
статью Я. Гуревпча въ «Русской Школѣ» 
(1893 г., №№ 9 п 10) и статью Ю. Ц. (ib., 
1897 г., № 2).

Вулканизація—см. Каучукъ, Гутта
перча. -

Вулканическія брекчіи (брекчіи 
контакта)—угловатые обломки горныхъ по
родъ, связанные изверженнымъ, кристалли
ческимъ цементомъ. В. брекчіи бываютъ 
двоякаго происхожденія: или обломки были 
оторваны отъ сосѣднихъ горныхъ породъ из
верженной массой, и явились посторонними 
включеніями въ застывшей изверженной по
родѣ, или же обломки произошли отъ разру
шенія только что затвердѣвшаго поверхност
наго слоя изверженной породы при напорѣ 
на нее новой, еще расплавленной массы:
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Вулкано—о-въ въ группѣ Липарскихъ 
(XVII, 719).

Вулканъ—о-въ въ Тихомъ океанѣ, близъ 
•сѣв. берега о-ва Новой Гвинеи, состоитъ изъ 
крутого, выс. въ 1500 м., дѣйствующаго вул
кана. Принадлежитъ германской колоніи— 
Землѣ Имп. Вильгельма.

Вуллетъ (Уильямъ, 1735—85)—англій
скій граверъ на мѣди, ученикъ Дж. Тиннея, 

1 составилъ себѣ громкую извѣстность превос
ходными эстампами, исполненными въ ори
гинальной, имъ самимъ выработанной манерѣ: 
начерченное на гравируемой доскѣ подгото
влялось посредствомъ травленія крѣпкою вод
кою, а потомъ обрабатывалось рѣзцомъ и су
хою иглою. Замѣчательнѣйшія изъ произве
деній В.—«Смерть генерала Вольфа* и «Мор
ское сраженіе при Ла-Гогѣ» съ Б. Уэста, 
«Іаковъ и Лаванъ» съ К. Лоррена, «Фа
этонъ», «Ніоба» и «Цицеронъ на своей 
виллѣ» съ Р. Уильсона, «Рыбная ловля> 
съ Р. Райта, «Портретъ короля Георга III» 
съ Рамсая.

Вульвичскія отложенія — слои 
пластичной глины, переслаивающейся съ бѣ
лымъ пескомъ и кремнистымъ гравіемъ, при
надлежащіе къ эоценойымъ образованіямъ 
южной Англіи. Характерными окаменѣлостя
ми .являются:' Сутепа cuneiformis и Melania 
inquinata.

Вульпинптъ-сѣрая зернистая разно
видность ангидрита (см.), служащая иногда 
для скульптурныхъ цѣлей. Встрѣчается близъ 
Vulpino, около Бергамо, въ Сѣв. Италіи.

Вульніанть(Эдмондъ-Фѳликсъ-Альфредъ 
Vulpian, 1826—87)—врачъ* въ 1853 г. д-ръ ме
дицины за диссертацію «Essai sur l’origine 
réelle de plusieurs nerfs crâniens». Въ 1860 г. 
сдѣлался приватъ-доцентомъ (professeur agré
gé) за сочиненіе «Des pneumonies secondai
res»; въ теченіе 3 лѣтъ читалъ физіологію въ 
музеѣ естественныхъ наукъ; въ 1867 г. сдѣлал
ся проф. патологической анатоміи, въ 1872 
г. перешелъ на каѳедру сравнительной и экс
периментальной патологіи, въ 1869 г. избранъ 
членомъ парижской медицинской академіи, 
въ 1876 г. членомъ академіи наукъ. Важнѣй
шіе труды: «Leçons sur la physiologie géné
rale et comparée du système nerveux, faites 
en 1864 - au Muséum d’hist. nat.» (1866); «Le
çons sur l’appareil vaso-moteur (physiologie 
et pathologie), faites à la Fac. de méd. de 
Paris en 1875» («Journal de l’Ecole de méd.»); 
«Clinique médicale de l’hôp. de la Charité» 
(1878); «Maladies du système nerveux» 
(1879). Списокъ работъ В. до 1878 г. обни
маетъ 225 названій. Л. Я.

ВульФенитъ (желтая свинцовая руда, 
молибденовая свинцовая руда)—минералъ со
става РЬМоО4 (61,4РЬ0 и 38,6 МоО8), содер
жащій иногда нѣкоторое количество извести 
(напр. В. съ Алтая), Ѵ2О5 и СгО8 (хромово
молибденовая свинцовая руда). Кристалли
зуется въ квадратной системѣ, въ пирами
дальномъ классѣ. Кристаллы иногда таблит
чатые по базису, иногда коротко-призмати
ческіе, иногда пирамидальные. Отношеніе 
осей а :с=1:1,15771. Цвѣтъ желтоватосѣрый, 
померанцевый, иногда красный. Спайность 

по пирамидѣ (111) довольно ясная. Изломъ 
раковистый. Црозраченъ* блескъ жирный и 
алмазовидный. Тв. = 3. Уд. вѣсъ = 6,3—6,9. 
Въ H2S04 растворяется, при прибавленіи 
спирта получается растворъ голубого цвѣта. 
Встрѣчается также въ сплошномъ видѣ, въ 
зернистыхъ аггрегатахъ. Находится главнымъ 
образомъ, хотя довольно рѣдко, въ мѣсторо
жденіяхъ свинцовыхъ рудъ, гдѣ образуется 
на счетъ разложѳвня свинцоваго блеска, по 
которому и образуетъ псевдоморфозы. Blei
berg въ Каринтіи, рудникъ lecomah въ шта
тѣ Утахъ, Рѳзбанія (Банатъ, Венгрія), Свин
цовая гора въ Киргизской степи и др.

Вуль«портъ (Антонъ Карловичъ)—кри
миналистъ. Род. въ 1843 г. Образованіе по
лучилъ на юридическомъ факультетѣ москов
скаго университета. Въ 1866 г., по откры
тіи въ Москвѣ новыхъ судебныхъ устано
вленій, поступилъ на службу кандидатомъ 
на судебныя должности. Въ 1868 г. былъ 
назначенъ товарищемъ прокурора тульска
го окружнаго суда; въ 1870 г. былъ пере
веденъ на ту же должность въ Москву. Въ 
1873—84 гг. состоялъ присяжнымъ повѣрен
нымъ московской суд. палаты, при чемъ нѣ
сколько разъ былъ избираемъ въ члены со
вѣта. Съ 1884 г., по выдержаніи экзамена 
на степень магистра уголовнаго права былъ 
допущенъ приватъ - доцентомъ по каѳедрѣ 
уголовнаго права въ московск. унив. и по 
1891 г. читалъ курсъ русскаго уголовнаго 
судопроизводства. Степень магистра полу
чилъ въ 1888 г. за сочиненіе «Антрополого,- 
позитивная школа уголовнаго права въ Ита
ліи» (вып. I, 1887), степень доктора—за 2-ю 
часть соч, на ту же тему, Въ 1891 г. В. на
значенъ экстраорд. проф. въ Демидов, юрид. 
лицей, въ Ярославлѣ. Въ 1894 г. занялъ 
каѳедру уголовнаго права въ военно-юриди
ческой академіи. В. принималъ участіе въ 
трудахъ москов. юридич. общества и былъ 
предсѣдателемъ коммиссіи, выработавшей об
ширное заключеніе къ проекту новаго уго
ловнаго уложенія (напечат. въ матеріалахъ 
къ проекту); трудился въ коммиссіи по 
пересмотру судебныхъ уставовъ. Изслѣдова
нія и статьи его по вопросамъ матеріаль
наго и процессуальнаго суголовнаго права 
и по исторіи права'(свыше‘40 работъ) печа
тались въ журналахъ: «Юридическій Вѣстникъ» 
(1874—1891), «Журналъ Гражданскаго и Уго
ловнаго Права» (1879—86), «Временникъ Де
мидов. Лицея» (1891)·, «Журналъ М-ва Юсти
ціи» (1893—98), «Actes du Congrès péniten
tiaire internationalk de Pâlis», «Вѣстникъ 
права» (1901—1904),r’· «Право»* (1900—1902) 
и въ настоящемъ «Энциклопедическомъ Сло
варѣ».

Вуль«піусъ (Германъ Германовичъ) — 
археологъ (1865—1893). По окончаніи курса 
въ Императорскомъ русскомъ филологиче
скомъ институтѣ при лейпцигскомъ универ
ситетѣ работалъ въ Италіи и Греціи надъ исто
ріей искусства, избравъ темой греческое ис
кусство VI вѣка. Этотъ трудъ, за преждевре
менной смертью В., остался неоконченнымъ. 
Ивъ печатныхъ работъ его извѣстны: «De · 
quintae heroidis Ovidianae fontibus» («Журн.

30*
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Мин. Нар. Пр.», 1891, кн. 1), «Александрій
скіе этюды I и II» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 
1892, кн. 8) ,и обширная рецензія на книгу 
П. Μ.. Благовѣщенскаго: «Винкельманъ и позд
нія эпохи греческой скульптуры» («Зап. Имп. 
Русск. Арх. Общ.»,т. V). Ом. некрологъ В. 
въ «Филолог. Обозрѣніи» (т. IV, 1893).

1іуль<і>ъ (Георгій [Юрій] Викторовичъ)— 
профессоръ минералогіи и кристаллографіи 
въ варшавскомъ университетѣ, род. въ 1863 
г., образованіе получилъ въ варшавскомъ 
университетѣ на естественномъ отдѣленіи 
физико-математическаго факультета, которое 
окончилъ въ 1885 г. Послѣ окончанія универ
ситета, В. былъ оставленъ при немъ для 
приготовленія къ профессорской дѣятельно
сти и командированъ въ 1888 г. за границу. 
Въ 1892 г. В.-защитилъ въ Варшавѣ ма
гистерскую диссертацію, послѣ чего открылъ 
въ тамошнемъ университетѣ приватъ-доцент
скій курсъ. Въ 1896 г. онъ защитилъ въ одес
скомъ университетѣ свою докторскую диссер
тацію. Въ 1897 г. В. занялъ каѳедру ми
нералогіи въ казанскомъ университетѣ, а въ 
концѣ ,1898 г. перешелъ на ту же каѳедру 
въ варшавскій университетъ. Научныя ра
боты В. всѣ имѣютъ своимъ предметомъ 
кристаллографію и физику. Основной взглядъ, 
проводимый В. въ его научныхъ трудахъ, 
университетскихъ и публичныхъ лекціяхъ, 
сводится къ тому, что минералогія не есть 
самостоятельная наука и что владѣть ею спо
собенъ лишь ученый, глубоко знающій фи
зику и химію въ качествѣ основныхъ пред
метовъ, а не вспомогательныхъ. Образовав
шись въ качествѣ науки о «третьемъ цар
ствѣ природы», царствѣ мертвыхъ предме
товъ, минералогія оказалась конгломератомъ 
различныхъ наукъ, какъ напр. чисто біоло
гической—палеонтологіи, чисто физической— 
кристаллографіи,· и чисто химической—соб
ственно минералогіи. Смѣшеніе этихъ ди
сциплинъ вводитъ въ науку нежелательный 
диллѳтантизмъ. Труды В.: «Свойства нѣко
торыхъ псевдосимметричѳскихъ кристалловъ 
и т. д.» («Записки Имп. Минерал. Общ.», II 

'серія, XXIX часть, магистерская диссертація); 
«Оптическій методъ Корню для измѣренія 
упругости твердыхъ тѣлъ» («Варш. Унив. 
«Изв»., 1894); «Къ вопросу о скоростяхъ 
роста и растворенія кристаллическихъ гра
ней» («Варш. Унив. Изв.», 1895), «Симмет
рія и выводъ всѣхъ ея кристаллографиче
скихъ видовъ» («Варш. Унив. Изв.», 1897); 
«Untersuchungen im Gebiete der opti
schen Eigenschaften der isomorphen Krystal- 
le» («Zeitschrift für Krystallographie», 1902); 
«О способахъ начертанія и вычисленія 
кристалловъ примѣнительно кт измѣреніямъ 
помощью теодолитнаго гоніометра» («Варш. 
Унив. Изв.», 1902); «О точности законовъ гео
метрической кристаллографіи» («Варш. Унив. 
Изв.», 1903). Указанныя работы появлялись 
также и на нѣмецкомъ въ «Zeitschrift für 
Krystallographie und Mineralogie». Кромѣ 
того, В. выпустилъ въ свѣтъ въ 1904 г. 
свое «Руководство по кристаллографіи», яв
ляющееся во многомъ синтезомъ его работъ 
въ этой наукѣ.

Вшивость

Вундерлихъ (Карлъ - Рейнгольдъ - Ав
густъ Wunderlich, 1815 —1877) — терапевтъ,, 
учился въ Тюбингенѣ; въ 1838 г. д-ръ медици
ны за диссертацію «üeber die Nosologic des 
Typhus» (ПГтуттгартъ, 1839). Въ 1840 г. сдѣ
лался приватъ-доцентомъ въ Тюбингенѣ, въ 
1841 г. ассистентомъ проф. клиники, внутрен
нихъ болѣзней Германа, въ 1843 г.—замѣсти
телемъ его, въ 1846 г. ординарнымъ профес
соромъ и директоромъ клиники. Въ 1850 г^ 
приглашенъ на ту же каѳедру въ Лейпцигъ 
и оставался тамъ до самой смерти. Въ Лейп
цигѣ В. читалъ ежегодно частную патологію* 
и терапію, психіатрію, бальнеологію и тер
мометрію у больного. Въ холерную эпидемію· 
въ Лейпцигѣ въ. 1866 г* и во время войны 
1870—1871 гг. В. проявилъ себя энергичною r 
дѣятельностью. В. былъ выдающимся учите
лемъ, превосходнымъ діагностомъ. Его глав
ную научную заслугу составляетъ прове
деніе измѣреній температуры у больного п 
внесеніе въ клиническую дѣятельность точ
наго, раціональнаго изслѣдованія. Совмѣстно· 
съ Гризингеромъ и Розѳромъ онъ основалъ 
въ 1842 г. «Archiv für physiologische Heil
kunde», ознаменовавшій собою новую эпоху 
въ медицинѣ—эпоху ебтественно-научнаго на
правленія. Въ этомъ «Архивѣ» напечатанъ 
рядъ работъ В. по клинической термометріи,, 
послужившихъ основою для его сочиненія 
«Ueber das Verhalten der Eigenwärme in 
Krankheiten».

Вуртуитъ (Schalenblende) — минералъ,, 
одинаковый по составу съ цинковой обманкой- 
ZnS, щ)и чемъ часть ZnS замѣщается FeS п 
CdS. Кристаллизуется въ гексагональной си
стемѣ, въ дитригонально - пирамидальномъ 
классѣ. Изоморфенъ съ гр’инокитомъ (Greeno- 
kit, CdS). Спайность по призмѣ совершенная,, 
по базису менѣе совершенная. Тв. = 3% — 4; 
уд. вѣсъ=3,98—4,07. Встрѣчается главнымъ 
образомъ въ видѣ радіально-лучистыхъ корич
невыхъ массъ около Оруро въ Боливіи и въ. 
Pribram въ Богеміи.

*Вурцбахъ (Констанъ Wurzbach)—ав
стрійскій библіографъ и писатель: ум. 1893 г.

Вшивость—болѣзнь, вызванная присут
ствіемъ у человѣка вшей. У человѣка быва
ютъ вши головныя, платяныя и площицы. Го
ловныя вши, поселяясь на головѣ, вызываютъ- 
зудъ, вслѣдствіе чего просходитъ постоянное 
расчесываніе головы; вши причиняютъ не толь
ко уколы кожи головы, но несомнѣнно выдѣ
ляютъ при этомъ въ кожу особый ядовитый: 
продуктъ, вслѣдствіе чего на кожѣ разви
вается краснота и воспаленіе ея и, благо
даря раздраженію отъ расчесыванія, иногда, 
экзема. При расчесываніи кожи происходятъ 
поврежденія кожи; на поврежденныхъ мѣ
стахъ изъ крови выступаетъ сыворотка, за
сыхающая въ корки. Выступившая сыворотка, 
смѣшивается съ отдѣленіемъ сальныхъ же
лезъ и получающаяся такимъ образомъ густая 
масса мѣстами склеиваетъ между собою во
лосы, вслѣдствіе чего въ концѣ концовъ го
лова бываетъ покрыта точно «копною» слип
шихся волосъ; такое состояніе называютъ 
колтуномъ. Головныя вши бываютъ особенно 

.часто у дѣтей; расчесывая при этомъ голову*
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дѣти затѣмъ нерѣдко суютъ лальцы въ глаза 
и такимъ образомъ переносятъ въ глаза вы
дѣляемые головными вшами раздражающіе 
продукты; вслѣдствіе этого у дѣтей появляются 
катарры соединительной оболочки глазъ (конъ
юнктивиты), воспаленія края вѣкъ и др. Благо
даря сильному зуду въ головѣ дѣти нерѣдко 
плохо спятъ по ночамъ. Воспалительное со
стояніе кожп головы ведетъ къ припуханію 
ближайшихъ лимфатическихъ железъ, именно 
шейныхъ и затылочныхъ железъ. Лѣченіе 
заключается въ удаленіи вшей и ихъ яичекъ 
(гнидъ); затѣмъ лѣчатъ воспаленіе кожи го
ловы. Для удаленія вшей лучше всего ко
ротко остричь волосы, а оставшіеся волосы 
смазать керосиномъ, пополамъ съ прован
скимъ масломъ, или только прованскимъ мас
ломъ и старательно вычесывать частымъ гре
бешкомъ, смоченнымъ въ древесномъ уксусѣ. 
При нежеланіи остричь волосы (напр. у жен
щинъ) слѣдуетъ ихъ вымыть до вычесыванія 
формалиновымъ мыломъ. — Платяныя вши 
живутъ только въ складкахъ бѣлья и платья 
и переходятъ на тѣло только въ поискахъ 
пищи; онѣ прокусываютъ тогда кожу и выса
сываютъ кровь. Отъ укусовъ и расчесы
ванія появляется воспаленіе кожи, чирья, 
нарывы въ кожѣ и, какъ результатъ всего 
этого, поверхностные рубцы и потемнѣніе 
кожи, иногда съ незначительнымъ утол
щеніемъ ея и слабымъ шелушеніемъ; кожа 
получаетъ особый видъ, благодаря которому 
эту болѣзнь называютъ также «болѣзнью бро
дягъ»—maladie des vagabonds; старые рубцы 
здѣсь перемѣшаны съ свѣжими расчесами и, 
по выраженію извѣстнаго дерматолога Гебры, 
у такихъ людей можно прочитать всю ихъ 
судьбу на кожѣ. Для лѣченія надо перемѣ
нить бѣлье и вымыть тѣло въ банѣ дегтяр
нымъ мыломъ. Снятое бѣлье и платье нуж
даются въ дезинфекціи (напр. положить ихъ 
въ жаркую духовую печь). — Площицами на
зываются вши, паразитирующія преимуще
ственно на волосахъ въ области половыхъ 
-органовъ, откуда онѣ могутъ попасть также 
въ подмышечныя впадины, даже въ бороду, 
усы, брови и рѣсницы. Послѣ укуса площицы 
■остается синевато-сѣрое пятно, не исчезаю
щее отъ давленія пальцемъ. Вслѣдствіе зуда 
и вызываемаго имъ расчесыванія образуются 
ссадины, чирья, экзема и пр. Для лѣченія 
лучшее средство—сбрить волосы, послѣ чего 
достаточно одинъ разъ втереть въ поражен
ныя мѣста сѣрую ртутную мазь, послѣ кото
рой, однако, иногда появляется воспаленіе 
кожи; существуютъ другія, не раздражающія 
кожу средства, которыя назначаются врачами.

Вши древесныя-см. Псокусы. 
*Выборгская губернія (VII, 463— 

467).—Въ В. губ. къ 1903 г. было 438060 жит. 
Въ 1901 г. въ В. г. говорящихъ по-фински было 
407817, по-шведски—8821, по-русски—3960, 
на друг, яз.—-1012. Городское населеніе — 
49184 чел., изъ нихъ въ г. Выборгѣ 33210. 
Учебныхъ заведеній въ 1901 г. было 402, съ 
20895 учащимися об. пола; изъ нихъ сред
нихъ учебныхъ зав. (лицеевъ) 8, съ 1080 уч., 
низшихъ и народныхъ 383, съ 19172 уч., про
фессіональныхъ 11, съ 643 уч., въ томъ числѣ 

1 смѣш. для об. пола учительская семинарія 
съ 277 учащ.

Выборгскій крѣпостной бата
ліонъ — сформированъ въ 1806 г.; насто
ящее наименованіе носитъ съ 1889 г.

Выводка лошади—производится для 
осмотра ея во всѣхъ отношеніяхъ; поэтому 
лошади выводятся безъ всякой аммуниціи на 
одной только уздечкѣ или мундп/тукѣ. В. прак
тикуется во всѣхъ конныхъ частяхъ, у люби
телей лошадей, заводчиковъ и барышниковъ, 
а также на выставкахъ передъ экспертами 
или аукціономъ. Хорошо вывести лошадь, по
казать ее въ наивыгоднѣйшемъ свѣтѣ боль
шое искусство; поэтому заводчики и конные 
торговцы держатъ спеціально выводныхъ ко
нюховъ. Общепринятыя правила при В.—ста
вить лошадь передомъ выше, чѣмъ задомъ, 
поворачивая ее къ осматривающему стороной, 
на которой нѣтъ гривы, конюхъ становится 
передъ ея головой, держа обѣими руками по
водья у самаго рта лошади и поднимая ея 
голову. Въ кавалеріи и артиллеріи для В. ло
шади строятся или по срокамъ службы, или 
по ранжиру (орудіямъ), или по назначенію— 
унтеръ-офицерскія, ординарческія, орудійныя 
и т. д.

Выводковая полость—см. Яйце
рожденіе.

Выводковыя почки—служатъ для 
вегетативнаго размноженія растеній.* У пече
ночныхъ мховъ онѣ образуются чрезъ выпя
чиваніе и дальнѣйшее дѣленіе одной клѣтки 
эпидермиса слоевища и имѣютъ видъ бискви
тообразныхъ дисковъ, прикрѣпленныхъ нож
ками ко дну бокаловиднаго выроста—выводко
вой корзиночки. По созрѣваніи В. почки от
рываются отъ ножекъ и, разсѣявшись, прора
стаютъ въ двухъ мѣстахъ перешнуровки ди
ска, давая два новыхъ растенія. У высшихъ 
растеній В. почки встрѣчаются очень рѣдко 
и представляютъ собою видоизмѣненныя точ
ки съ вздутыми чешуями, наполненныя запа
сомъ питательныхъ веществъ; при созрѣваніи 
эти почки выпадаютъ изъ пазухъ листьевъ и, 
послѣ періода покоя, прорастаютъ.

Выводъ или умозаключеніе — про
цессъ мысли, которымъ мы убѣждаемся въ 
истинности извѣстнаго сужденія при по
средствѣ другихъ сужденій; самый процессъ 
при этомъ состоитъ въ перенесеніи одного 
изъ основныхъ элементовъ установленнаго 
уже въ нашемъ знаніи сужденія на соотвѣт
ствующее мѣсто въ другомъ сужденіи, на 
основаніи нѣкотораго отношенія между ос
тальными элементами обоихъ сужденій. В. 
необходимъ потому, что сужденій, не нуж
дающихся въ доказательствѣ, весьма немного 
(аксіомы). Въ логикахъ выводомъ считаютъ, 
во-1-хъ, непосредственное умозаключеніе, т. е. 
такой процессъ вывода сужденія, который 
непосредственно слѣдуетъ изъ даннаго су
жденія безъ посредства другого,—и, во-вто
рыхъ, силлогизмъ (см.). Правильность вывода 
зависитъ какъ отъ правильности посылокъ, 
изъ ч которыхъ дѣлается выводъ, такъ и отъ 
правильности самаго выводного процесса. 
Поэтому въ выводѣ возможны двоякаго 
рода ошибки: матеріальныя, зависящія отъ
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йеправильности посылокъ, и формальныя, 
зависящія отъ неправильностей, допущенныхъ 
въ выводномъ процессѣ.

Выволочный промыселъ — см.
Лысуній промыселъ (XVIII, 132).

Вывѣтриваніе (горно-зав.)—см. Ру
ды (XXVII, 245).

Выдвижной киль.—Па судахъ мел
косидящихъ 'и плоскодонныхъ, для уничтоже
нія дрейфа при ходѣ подъ парусами, а также 
и для увеличенія динамической остойчивости, 
дѣлаются такъ наз. В. кили, состоящіе изъ 
желѣзной, рѣже деревянной, пластины, опу
скающейся сквозь киль внизъ, когда судно 
достигаетъ глубокаго мѣста; В. киль помѣ
щается въ особой плоской коробкѣ, соеди
ненной непроницаемо съ днищемъ судна въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ находится прорѣзъ для опу
сканія его. Употребляется очень часто на 
прибрежныхъ яхтахъ, рѣже на шлюпкахъ.

Выдержка или тренировка—искусство 
довести организмъ до наивысшей силы п вы
носливости. Все искусство В. заключается въ 
доведеніи организма до наибольшаго разви
тія силы и упругости мускуловъ, особенно 
тѣхъ, которые играютъ наибольшую роль въ 
области, къ которой готовится выдерживае
мый, затѣмъ въ удаленіи жира какъ на на
ружныхъ частяхъ тѣла, такъ и во внутреннихъ 
органахъ, вмѣстѣ съ этимъ организмъ дол
женъ быть высушенъ, т. ѳ. освобожденъ отъ 
излишней влаги. Только доведенный до та
кого состоянія организмъ человѣка или жи
вотнаго способенъ давать ту громадную фи
зическую работу, которая необходима для 
всѣхъ почти видовъ спорта. ‘ Поэтому какъ 
профессіональные спортсмены, такъ и живот
ныя, предназначаемыя для спорта, особымъ 
способомъ готовятся къ нему и все время 
поддерживаютъ свою готовность (кондиціи), 
пока занимаются имъ. В. состоитъ изъ осо
баго пищевого режима и особой раціональной 
физической работы, веденной по извѣстной 
программѣ. Какъ животныхъ, такъ и профес
сіоналовъ выдерживаютъ особые спеціалисты- 
тренера. При В. животныхъ, скаковыхъ и 
рысистыхъ лошадей, главное условіе большое 
терпѣніе, пунктуальность и постоянный при
смотръ. Необходимость полнаго здоровья для 
развитія силъ вызываетъ особую заботливость 
о гигіенѣ лошади, обстановкѣ ея конюшни, 
уборкѣ; особенное вниманіе удѣляется кор
му. Выдерживающій самъ наблюденіемъ 
опредѣлитъ, какъ ему кормить лошадь, 
чтобы количество пищи въ точности соот
вѣтствовало производимой работѣ. Рабо
та выдерживаемой лошади начинается по 
условіямъ мѣстности мѣсяцевъ за 5—6 до 
начала испытаній; ведется она систематически 
ежедневно и постепенно усиливается. Самая 
интенсивная работа предшествуетъ испыта- рачительныхъ напитковъ, жирной и мучнистой

не въ видѣ пѣны, тогда переходятъ на гало
пы и работаютъ дыханіе. При этомъ не надо 
бояться опоздать съ переходомъ отъ одного 
упражненія къ другому, а наоборотъ слѣдуетъ 
особенно опасаться торопливости, форсиро- 
ванности. В. рысистыхъ лошадей въ общемъ, 
слѣдуетъ тѣмъ же правиламъ, но какъ у ска
ковыхъ приходится развивать быстроту на 
естественномъ аллюрѣ—галопѣ, такъ у рыса
ковъ главное условіе выработка искусствен
наго аллюра—крупной рыси. До середины 
прошлаго столѣтія однимъ изъ главныхъ, и 
притомъ обязательнымъ средствомъ В. явля
лось потнѣніе, т. е. работа лошади подъ теп
лыми попонами и одѣялами съ цѣлью этимъ, 
способомъ высушить ее. Однако, въ настоящее 
время отъ этого средства, какъ неестествен
наго и вреднаго, отказались совершенно. И 
только очень немногіе считаютъ его примѣ
неніе неизбѣжнымъ для особенно сырыхъ и 
тяжелыхъ лошадей. Что касается корма при 
В., то онъ долженъ состоять изъ сѣна и овса, 
кромѣ того лошадь всегда будетъ съѣдать нѣ«- 
которое количество подстилочной соломы. 
Необходимо весьма внимательно относиться 
къ отправленіямъ пищеварительныхъ орга
новъ лошади. Во время В. всѣ лошади нѣ
сколько разъ получаютъ слабительное. Во вре
мя скачекъ и бѣговъ лошади находятся въ. 
В. и подчиняются установленному для этого 
режиму. Выдержка должна предшество
вать каждому испытанію и быть тѣмъ про
должительнѣе, чѣмъ испытаніе серьезнѣе. Ло
шади, готовящіяся къ бѣгамъ или скачкамъ,, 
выдерживаются наиболѣе строго, готовящіяся 
къ охотамъ, стипль-чэзамъ, пробѣгамъ и 
т. под.—менѣе строго. Но если при испыта
ніяхъ предстоитъ брать препятствія, то ло
шадь должна быть ознакомлена съ препят
ствіями еще во время В. Человѣкъ, занимаю
щійся серьезнымъ спортомъ, также долженъ 
выдерживать себя, чтобы > быть въ надлежа
щихъ кондиціяхъ. Спортсмэнъ долженъ быть 
сухъ, силенъ соотвѣтственно своему сложенію 
и имѣть свободное дыханіе. Это требуется 
отъ жокеевъ, ѣздоковъ, скороходовъ, велоси
педистовъ и т. д. Средствами служатъ гигіе
ническій и пищевой режимъ, а также работа- 
Физическая работа должна преслѣдовать цѣль 
гармоническаго развитія всѣхъ группъ муску
ловъ и внутреннихъ органовъ. Лучшими упраж
неніями являются ежедневная ходьба въ те
ченіе 1—1*/2 часа, бѣгъ, коньки, всевозмож
ныя подвижныя игры, упражненія легкими 
гантелями. Но всѣ тренировочныя упражненія 
не должны быть трудны и утомительны; цѣль- 
наилучшимъ способомъ достигается повтор
ностью и продолжительностью упражненій, а 
не ихъ утомительностью. Пищевой режимъ, 
долженъ быть простъ; слѣдуетъ избѣгать го- 

пищи. Главная пища—мясо и хлѣбъ, количе
ство ея должно строго соотвѣтствовать рас
ходу силъ. Очень рекомендуются ванны, ду
ши, обтиранія, спанье на твердомъ и невы
сокія подушки. Часто ѣздокамъ-охотникамъ. 
и жокеямъ необходимо бываетъ по возмож
ности сбавить свой вѣсъ, такъ какъ иначе· 
они ставятъ своихъ лошадей при состяза-

ніямъ, но и во время сильнѣйшей работы не
обходимо давать лошади отдыхъ. Цѣль рабо
ты—укрѣпить мышцы, снять жиръ и открыть 
дыханіе. Укрѣпленіе мышцъ достигается про
должительной работой тихими аллюрами—ша
гомъ, небольшою рысью; когда это достигну
то—мышцы лошади опредѣлились, окрѣпли, 
потъ послѣ работы сдѣлался водянистымъ· а
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ніяхъ въ худшія условія. Въ этихъ случаяхъ 
обыкновенные способы тренировки не при
мѣнимы, и приходится прибѣгать къ потнѣ- 
нію—гуляютъ и бѣгаютъ лѣтомъ въ шубахъ, 
парятся въ баняхъ, принимаютъ слабитель
ное, скудно питаются, чтобы похудѣть. Но 
всѣ эти способы не только не укрѣпляютъ, 
а даже ослабляютъ; ихъ нельзя рекомендо
вать., Ср. гр. Врангель, «Книга о лошади>, 
пер. кн. Урусова; С. Л. Носовичъ, «Совре
менная ѣзда, скачка и тренировка» (СПб., 
1902); И. Н. Кулешовъ, «Тренированіе рыса
ковъ» (СПб., 1897); бар. Кистеръ, «Атлетика, 
тяжелыя гири» (1901).

Выдра морская, каланъ, морской или 
камчатскій бобръ (Enhydra [Enhydris] ma
rina)—см. Морская выдра и табл. I къ ст. 
Куничныя (XVII, 27).

Выдразнивпніе—см. Свинецъ (XXIX, 
131).

Выдыханіе—см. Дыханіе.
Выемка—см. Горное, дѣло (IX, 241).
Выпарки—употребляемая на Церѳя- 

славскомъ озерѣ (Владимірской губ.), въ те
ченіе всего года, рыболовная сѣть, отъ 25 до 
50 арш. длины и 6 арш. ширины, состоя
щая изъ мотни (мѣшка) и двухъ крыльевъ.

Выпуклы» зеркала и стекла— 
см. Зеркало (XII, 556) и Оптическія стекла 
(XXII, 50).

Выработка горная — см. Горное 
дѣло (IX, 240).

Вырен или полевой жаворонокъ—см. Жа
воронокъ.

Выростъ (Emergens) или массивный во
лосокъ—образованіе на кожицѣ растеній, ко
торое получается путемъ дѣленія клѣтки ко
жицы по всѣмъ тремъ направленіямъ про
странства, отчего получается сплошное воз
вышеніе. См. Волоски.

Высокая Ііорта—на языкѣ турец
кихъ чиновниковъ означаетъ резиденцію ту
рецкаго султана, а также мѣстопребываніе 
турецкаго правительства и наконецъ самой 
турецкой монархіи. Въ послѣднемъ смыслѣ 
названіе В. Порта принято п европейцами. 
Такое же значеніе имѣетъ выраженіе Бли
стательная Порта.

Высоконогъ (Uraniscodon umbra)— 
красиво окрашенная, небольшая яшерица, 
живущая на деревьяхъ въ тропическихъ лѣ
сахъ Южн. Америки. Отличается короткою, 
толстою головой съ гребнемъ на затылкѣ, 
растяжимымъ горловымъ мѣшкомъ по обѣимъ 
сторонамъ шеи, высокими ногами и тонкимъ, 
длиннымъ хвостомъ. , Ю. Б.

Высшая школа верхокои ѣзды 
—см. ѣзда верховая.

Высшіе женскіе курсы—см. Жен
ское образованіе.

Вытравленіе кристалловъ.—При 
осторожномъ дѣйствіи на кристаллы водой, 

• соляной или сѣрной кислоты или другими 
растворителями на кристаллахъ можно полу
чать правильно ограниченныя, съ отчетливыми 
краями, углубленія, которыя носятъ названіе 
«фигуръ вытравленія» (Aetzfiguren). Эти фи
гуры, по своей симметріи, вполнѣ соотвѣт
ствуютъ симметріи того кристалла, на кото

ромъ онѣ вызваны, и форма ихъ соотвѣт
ствуетъ симметріи вытравляемой плоскости. 
Благодаря этому, можно иногда по фигурамъ 
вытравленія опредѣлить классъ симметріи 
того или другого вещества, такъ напр. на 
хлористомъ аммоніи, встрѣчающемся въ видѣ 
трапецоэдровъ, наблюдаются фигуры вытра
вленія, указывающія, что онъ принадлежитъ 
не къ полногранному классу кубической си
стемы, а къ гироэдрическому. На плоскостяхъ 
спайности мусковита, который ранѣе считали 
за минералъ ромбическій, дѣйствіемъ плави
ковой кислоты были получены моносимметри
ческія фигуры (см. фиг. 1), которыя послу
жили первымъ указаніемъ на моносимметрй-

ческую природу этого минерала. На плоско
стяхъ (010) гемимо]іфнаго ромбическаго ми
нерала каламина (кремнекислаго цинка) можно 
получать фигуры вытравленія неодинаковыя 
на верхнемъ и нижнемъ концѣ (фиг. 2), что 
ясно указываетъ на принадлежность его къ 
классу кристаллическаго строенія ромбиче
ской системы. На такъ наз. энантіоморфныхъ 
кристаллахъ, напр. на «лѣвомъ» и «правомъ» 
кристаллѣ кварца, ‘дѣйствіемъ плавиковой 
кислоты получаются обратно расположенныя 
фигуры вытравленія, которыя указываютъ на 
различіе въ строеніи праваго и лѣваго кварца 
(фиг. 3). Фигуры вытравленія являются слѣд-

Фиг. 3.

ствіемъ опредѣленнаго рода сцѣпленія, спо
собности кристалла растворяться неодинаково 
по различнымъ направленіямъ и бываютъ 
большей частью микроскопическихъ размѣ
ровъ. Помимо искусственно получаемыхъ фи
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гуръ вытравленія, на нѣкоторыхъ минералахъ, 
какъ напр. на кварцѣ, каменной соли, топазѣ 
можно часто наблюдать естественныя фигуры 
вытравленія, достигающія инегда такихъ раз
мѣровъ, что могутъ быть видимы простымъ 
глазомъ, и образовавшіяся дѣйствіемъ тѣхъ 
или другихъ растворителей—жидкихъ или га
зообразныхъ, циркулирующихъ въ земной корѣ.

Выцвѣтъ или эффлорыценція—см. Вы
вѣтриваніе.

Вышки военныя-служатъ для луч
шаго наблюденія за дѣйствіями непріятеля. 
Простѣйшими вышками могутъ служить вы
сокія деревья, зданія, колокольни, пирами
дальные тригонометрическіе знаки и т. п. 
Отсутствіе такихъ предметовъ или невозмож
ность ими пользоваться, такъ какъ къ нимъ 
легко пристрѣляться, заставили прибѣгать къ 
искусственнымъ, какъ подвижнымъ, такъ и 
неподвижнымъ вышкамъ, коимъ собственно 
и принадлежитъ названіе военной вышки. 
Въ полевой войнѣ обыкновенно употребля
ются вышки подъемная, зеркальная и поле
вая; первыя двѣ металлическія легко пере
возятся при войскахъ, а полевая устраивается 
изъ подручнаго матеріала. Въ крѣпостной 
войнѣ пока пользуются вышками Вильбгрубе, 
складывающимися на подобіе ножницъ, и Сер
гѣева, пожарнаго образца; обѣ онѣ помѣща
ются на колесахъ п могутъ легко передви
гаться.

Вышнеградскіи (Александръ Нико
лаевичъ)—русскій химикъ (1851—1880), былъ 
вольнослушателемъ въ технолог, институтѣ, 
затѣмъ окончилъ спб. университетъ по есте
ственному отдѣленію. Въ 1879 г. В. сдалъ 
магистерскій экзаменъ. Работы В. относятся 
къ органической химіи, которую В. изучалъ 
подъ руководствомъ А. Бутлерова. В. напе
чаталъ работы: <0 диметил-этилуксусной ки
слотѣ,» (1874), «Объ уплотненіи изоамилена» 
(1875), «О трехъ новыхъ пинаколинахъ» (1875), 
«Объ изомеріи амиленовъ изъ амильнаго ал
коголя броженія» (1877), «О хининѣ и цинхо
нинѣ» (1878 —вмѣстѣ съ Бутлеровымъ), «О 
нѣкоторыхъ производныхъ цинхонина» (1879), 
«Новая щелочь изъ хинина» (1879—вмѣстѣ 
съ Бутлеровымъ), «Ueber Aldehydcollidin» 
(1879), «Возстановленіе хинолина и этил-пи- 
ридина» (1880). Въ послѣдній годъ жизни В. 
сталъ страдать сердечными припадками и, во 
время одного изъ нихъ} отравился въ лабо
раторіи ціанистымъ каліемъ. П. Гр.

*Выш нег рад с кіи (Иванъ Алексѣе
вичъ)—министръ финансовъ: ум. въ 1895 г.

Выѣздка лошадей—искусство прі
учить лошадь исполнять требуемую отъ нея 
работу, понимать волю человѣка и въ тоже 
время развить силу и гибкость ея мускуловъ 
и уравновѣсить ее подъ всадникомъ. В. тре
буетъ прежде всего терпѣнія и осторожности; 
поэтому неумѣлые и нетерпѣливые кучера, 
которые первой своей цѣлью ставятъ «обло
мать» лошадь, очень часто портятъ хорошихъ 
лошадей. В. верховой лошади дѣлится на 
три періода; въ первый—лошадь пріучаютъ 
правильно держать голову, для чего рабо
таютъ ее на развязкѣ и особыхъ приборахъ— 
полк. Ланге, Иванова, испанскомъ ѣздокѣ и

т. под. (см. это), затѣмъ ее пріучаютъ къ 
взнуздыванію, къ сѣдлу, наконецъ, всадникъ 
постепенно пробуетъ на нее садиться и ее 
понемногу гоняютъ на кордѣ со всадникомъ; 
во второмъ періодѣ—лошадь понемногу зна
комятъ съ дѣйствіемъ поводьевъ и шенкелей 
и пріучаютъ къ движеніямъ по прямому на
правленію шагомъ и рысью; въ третьемъ же— 
молодую лошадь работаютъ на вольту, дѣла
ютъ повороты на мѣстѣ, поднимаютъ въ га
лопъ и, наконецъ, учатъ брать барьеры. Про
дѣлавъ все на уздечкѣ, переходятъ на мунд
штукъ, прч чемъ сначала его надѣваютъ по
выше, а цѣпку послабѣе. Опредѣлить срокъ 
выѣздки лошади очень трудно, такъ какъ'это 
зависитъ и отъ ея индивидуальности, и отъ 
искусства наѣздника. Въ кавалеріи лошадь 
находится въ выѣздкѣ 1 г. 8 м. Тонкость В. 
зависитъ отъ назначенія лошади и требова
ній, къ ней предъявляемыхъ. Лошади для 
высшей школы ѣзды готовятся весьма долго, 
и ихъ В. является собственно дрессировкой. 
Кавалерійскія лошади получаютъ сравнитель
но тонкую В., но требованія въ настоящее 
время значительно ниже, чѣмъ раньше, что 
зависитъ отъ уменьшенія въ настоящее время 
требованія отъ кавалеріи прежней парадной 
ѣзды. Для охотничьихъ же и обыкновенныхъ 
лошадей не требуется и знанія манежной 
ѣзды, поэтому ихъ не учатъ ни приниманіямъ, 
ни другимъ фигурамъ. Пріемы при В. тѣ же, 
что при ѣздѣ, но нужны особая мягкость, 
осторожность и внимательность. Въ В. упряж
ной лошади самое главное пріучить ее ровно 
тянуть и не бить задомъ въ экипажъ. Для В. 
хорошихъ лошадей въ упряжь рекомендуется 
сначала выѣздить ихъ подъ верхъ, затѣмъ 
постепенно пріучить къ сбруѣ, надѣвая ее по 
частямъ въ конюшнѣ, потомъ уже пріучать 
исподволь къ тягѣ, не запрягая, а привязы
вая къ постромкамъ веревки, за которыя дер
жатся конюхи, и заставляя лошадь тянуть ихъ. 
Запрягать молодую лошадь первые разы слѣ
дуетъ совмѣстно со старой спокойной ло
шадью, и только когда молодая вполнѣ ос
воится съ шумомъ экипажа, успокоится и 
будетъ ровно идти, ее можно запрягать одну 
или съ молодой. При В. необходимо наблю
дать, чтобы лошадь чего нибудь не испугалась, 
особенно же опасно не добиться отъ нея тре
буемаго, уступить ей. Но что бы лошадь ни 
дѣлала, какъ бы ни капризничала, не слѣ
дуетъ ее наказывать, наоборотъ, успокаивать 
лаской. Въ артиллеріи молодыя лошади пер
воначально выѣзжаются подъ верхъ, затѣмъ 
ходятъ въ аммуниціи подъ рукой вмѣстѣ со 
старой, потомъ запрягаются подъ руку въ 
средній уносъ, но не въ орудіе, а въ легкую 
повозку, при этомъ не требуютъ отъ молодой, 
чтобы она везла, и лишь когда она совсѣмъ 
освоится, то ее ставятъ на другія мѣста въ 
орудіе. Ср. гр. Врангель, «Книга о лошади» 
(пер. ред. кн. Урусова, СПб., 1897); Лундъ, 
«Ускоренная выѣздка»; Ивановъ, «О выѣздкѣ 
молодой лошади». А. Н.

Вьель (Павелъ Vieille)—франц, инже
неръ, извѣстный изобрѣтатель бездымнаго по
роха, род. въ 1854 г.; высшее образованіе по
лучилъ въ политехнической школѣ и въ 1879 г. 



занялъ мѣсто помощника директора централь
ной пороховой лабораторіи въ Парижѣ (Depot 
central des poudres et salpêtres). Работы В. въ 
области взрывчатыхъ веществъ, сдѣланныя имъ 
большею частью въ сотрудничествѣ съ Сарро 
и Вертело, начали появляться въ печати 
(«Comptes rendus» пар. ак., «Ann. de ch. et de 
phys.» и Mémorial des poudres et salpêtres») 
съ 1879 г. Сюда относятся изслѣдованія: о 
тѳплотахъ, давленіи и составѣ продуктовъ 
разложенія пироксилина при различи, плоти, 
заряжанія (1879), о гидроцеллюлозѣ и ея 
нитраціи (1879), о взрывчат, свойствахъ гре
мучей ртути (1880), о тѳплотахъ образованія 
нитроглицерина, нитроманнита, пироксилина, 
пикратовъ калія и аммонія (1881), о разлож. 
пикрата калія при взрывѣ (1881), о хлорной 
кислотѣ (1881), объ азотнокисломъ диазобѳн- 
золѣ (1881), о сѣрнистомъ азотѣ (1881), о 
нитраціи клѣтчатки (1882), о распространеніи 
взрывовъ въ газовыхъ смѣсяхъ (1882), о взры
вахъ смѣсей газовъ, давл. и темп, при взрывѣ 
и теплоемк. газовъ при высок, темп. (1884), 
опредѣленіе теплотъ горѣнія съ помощью 
калориметр, бомбы (1884), о вліяніи сокра
щенія объема на химич. равновѣсія въ одно
родныхъ газов, системахъ (1887), о составѣ 
продуктовъ взрыва пироксилина при различи, 
плотн. заряж. (1887), о вліяніи коволюма га
зовъ на скорость распространенія взрыва 
(1891), о соляхъ азотиставодор. кисл. (1895), о 
взрывч. свойствахъ ацетилена (1896) п др. Но 
особенно важнымъ явилось открытіе В. въ 1884 
г. пироксилиноваго бездымнаго пороха (см. По
рохъ, XXIV, 589), сдѣлавшее одинъ изъ круп
нѣйшихъ переворотовъ не только въ воору
женіи всѣхъ странъ и народовъ, но и въ са
мыхъ способахъ веденія войны. Л. IL P.

Выонъ (Cobitis s. Misgurnus fossilis)— 
видъ костистыхъ рыбъ сем. вьюновыхъ (Со- 
bitidae), распространенныхъ въ центральной 
Азіи п почти по всей Евр. Россіи. Неболь
шія рыбки, не имѣющія промысловаго значе
нія, но употребляемыя для наживки. Видовое 
названіе В. получилъ за свою привычку за
рываться въ песокъ и илъ. Изъ Байкала и 
съ Кавказа описаны разновидности В. Вью
новыя обладаютъ кишечнымъ дыханіемъ: за
глатываютъ воздухъ черезъ ротъ и выпус
каютъ черезъ задній проходъ. Жаберная щель 
очень узкая и В. долго могутъ жить безъ 
воды. Разсказываютъ, что В. иногда ползаютъ 
по травѣ. В. Μ. Ш.

Вькорки (Fringillidae)—семейство коно- 
соклювыхъ пѣвчихъ птицъ (см. Птицы пѣвчія). 
Въ широкомъ смыслѣ слова къ В. относятся 
всѣ пѣвчія птицы съ ясно коническимъ клю
вомъ, снабженнымъ болѣе или менѣе вздутымъ 
валикомъ у основанія и не имѣющимъ боко
выхъ зубчиковъ* Основаніе надклювья не 
вдается угломъ въ опереніе лба. Крылья съ 
девятью маховыми перьями. Въ этомъ смыслѣ 
къ В. относятъ до 74 родовъ и болѣе 500 
видовъ мелкихъ, преимущественно, лѣсныхъ 
птицъ, распространенныхъ во всѣхъ зоогеогра
фическихъ областяхъ, кромѣ австралійской. 
Многіе орнитологи отдѣляютъ отъ В. нѣко
торые роды въ самостоятельныя семейства, 
каковы, напримѣръ, овсянки (Emberizidae, 
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см.) или дубоносы (Caccothraustidae, см.). 
Большинство В. держится стаями. Питаются 
В. во время гнѣздованія главнымъ образомъ 
насѣкомыми, а въ другое время года—насѣ
комыми. Кладка яицъ бываетъ отъ двухъ до 
трехъ разъ въ годъ. Примѣрами европейскихъ 
В. могутъ служить воробьи, снигири, клесты, 
зяблики и нѣкотор. др. (см. эти слова).

Ю. В.
ИЬдьмива метла—см. Вихорево гнѣз

до.
ВЪдьмино зелье—въ Малороссіи на

званіе растенія Circaea lutetiana L. См. Ча
ровница.

Вѣдьинны кольца—съ нѣмецкаго 
Hexenringe—кольца, образуемыя иногда нѣ
которыми/ видами растущихъ на землѣ гри
бовъ. Явленіе это—расположеніе плодовыхъ 
тѣлъ грибовъ въ видѣ болѣе или менѣе пра
вильнаго круга—объясняется равномѣрнымъ 
центробѣжнымъ ростомъ грибницы, по кото
рой развиваются плодовыя тѣла. Въ виду 
этого правильные круги могутъ образоваться 
только на ровныхъ мѣстахъ и при однородномъ 
строеніи почвы. В. кольца образуютъ многіе 
грибы, преимущественно изъ Agaricini, напр., 
шампиньонъ, нѣкоторыя сыроѣжки, лисички и 
др. Списокъ грибовъ, у которыхъ наблюдалось 
образованіе вѣдьминыхъ колецъ см. въ статьѣ 
Hennings’a въ «Gartenflora» (1904, стр. 228).

ВЬерники (Rhipiphoridae)—семейство 
жуковъ (Coleóptera). Усики 10—11-членико- 
вые, у самцовъ гребенчатые или вѣеровид
ные, у самокъ большей частью пиловидные; 
конечный членикъ челюстныхъ щупалецъ про
стой; надкрылья часто бываютъ укорочены; 
ляшки (coxae) переднихъ ногъ сближенныя 
и выдающіяся; коготки разсѣченные или за
зубренные; форма тѣла продолговатая. Не
большое семейство, представители котораго 
живутъ преимущественно въ тропическихъ 
странахъ. Изъ относящихся сюда жуковъ наи
болѣе извѣстенъ, хотя и рѣдокъ, европейскій 
Metoecus paradoxus, чернаго цвѣта, съ желто
краснымъ шейнымъ щиткомъ и концомъ брюш
ка; надкрылья самцовъ цѣликомъ или отчасти 
желтыя; членики усиковъ у самцовъ съ 2 длин
ными отростками, тогда какъ у самокъ съ 
1 короткимъ отросткомъ; длина 7—9 мм. 
Самки откладываютъ яички около гнѣздъ об
щественныхъ осъ (Vespa). Личинки прони
каютъ въ ячейки гнѣзда осы и внѣдряются 
въ личинку осы; далѣе личинка прорываетъ 
кожу хозяина, линяетъ и паразитируетъ уже 
снаружи личинки осы, постепенно высасывая 
ее. Окукленіе происходитъ въ ячейкѣ осы; 
жуки появляются въ августѣ и сентябрѣ и 
встрѣчаются на цвѣтахъ. Другой B.Rhipidius 
pectinicornis родомъ изъ Индіи, былъ наблю
даемъ въ портовыхъ городахъ Швеціи, Гер
маніи, Франціи π Англіи. Личинки живутъ 
паразитыми въ брюшкѣ пруссака (Blatta ger
manica).* Въ Европѣ встрѣчается еще нѣ
сколько видовъ этого рода, также какъ и рода 
Rhipiphorus. Μ. Р.-К.

ВЬернвщы—см. Перистокрылыя.
Вѣерные кораллы—получили свое 

названіе за расположеніе вѣтвистаго полип- 
няка въ одной плоскости въ видѣ вѣера. 
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Полипнякъ содержитъ мало извести или во
все не содержитъ. Они составляютъ сем. Gor- 
gonidae. Родъ Gorgonia (Срѳдиз. море, Атлан- 
тическ. ок.) имѣетъ чисто роговой сведетъ и 
вѣтви его сплюснуты, при чемъ полипы сидятъ 
на краяхъ вѣтвей продольными рядами. Дру
гіе полипняки представляютъ чередованіе 
участковъ роговыхъ и известковыхъ.

В. Μ. Л7.
1№ерохвостка (Rhipidura melanogast- 

га)—видъ пѣвчихъ птицъ, живущій въ лѣ
сахъ восточной Африки. У самца голова и 
маховыя перья — черныя, спина и длин
ный хвостъ—бѣлые, а нижняя сторона тѣла— 
сѣрая.

1№еръ (въ морфологіи растеній)—одна 
изъ формъ цимознаго однолучевого соцвѣтія 
(см. Соцвѣтіе), въ которой боковыя оси по
мѣщаются на спинной сторонѣ главной оси 
соцвѣтія.

*Вѣна (Wien, по-франц. Vienne)—сто
лица Австріи. Въ 1900 г. было 1687540 жит., 
изъ нихъ 26622 войска; на 100 мжч. прихо
дится 107 жнщ.; къ 1904 г. по приблизитель
ному подсчету считается 1798 тыс. жит. Для 
внутренняго сообщенія въ В., кромѣ электри
ческихъ трамваевъ и др., существуетъ сѣть 
городскихъ жел. дорогъ на протяженіи 42,5 
км., изъ нихъ 17 км. поверхъ города, 21 км. 
въ выемкахъ и 4,5 км.—подъ землею (15 тун
нелей). Ежедневно ходитъ 176 поѣздовъ въ 
каждомъ направленіи; въ 1902 г. провезено 
33807873 пассажира. Бюджетъ г. В. на 1900 
г.: доходы и расходы — по 164663076 кронъ 
(ок. 66 милл. р.). См. VII, 621—627.

Вѣничекъ, вѣнички—названіе нѣкото
рыхъ растеній: Thlaspi arvense (см. Ярутка),' 
Lepidium ruderale (см. Клоповникъ) и видовъ 
полыни: Artemisia campestris, austriaca, ma
ritima.

Вѣнская зелень — см. Щвейнфурт- 
ская зелень, Зеленыя краски.

Конскій лЪсъ (Wiener Wald)—горы 
въ. окрестностяхъ г. Вѣны, въ Австріи; отроги 
Альпъ, тянутся съ ЮЗ на СВ до береговъ 
Дуная. Горы состоятъ изъ песчаника, покрыты 
лѣсомъ. Высшія точки: Шёпфель (893 м.), 
Штольбергъ (883 м.), Желѣзныя ворота у г. 
Бадена (831 м.) и др. Лѣтнее мѣстопребы
ваніе жителей г. Вѣны.

1№нскій Шикъ—ежемѣсячный жур-і 
налъ (исключительно картинъ и модъ, съ 
пояснительнымъ къ нимъ текстомъ), издается 
въ СПб. съ 1899 г. Изд.-рѳд. Н. Д. Финкель
штейнъ.

ВЬра и Церковь—духовный бого
словско-апологетическій журналъ, издается 
въ Москвѣ съ 1899 г. Издатель-редакторъ 
свящ. I. И. Соловьевъ. Журналъ выходитъ 
ежемѣсячно, кромѣ іюня и іюля, по 10 кни
жекъ въ годъ. Въ 1904 г. изданъ «¿Указатель 
къ журналу за первое пятилѣтіе его, 1899— 
1903 гг.2> (Μ.).

*Вѣстникъ-названіе многихъ журна
ловъ (VII, 645).

Вѣстникъ Бессарабскаго отдѣла Россійск. 
Общества Покровительства животныхъ—жур- Общества Покровительства животныхъ—жур- туры—ежемѣсячный журналъ, изд. въ 
налъ, издается правд, бес. губ. отд. обще-j съ 1900 г. Ред.-изд. Μ. Н. фонъ-Критъ.

ства въ г. Кишиневѣ съ 1902 г. и выхо
дитъ отъ 2—4 разъ въ мѣсяцъ. Рѳд. К. К. 
Корево.

Вѣстникъ Благотворительности — ежемѣ
сячный журналъ, издается центральнымъ 
управленіемъ дѣтскихъ пріютовъ вѣд. учре
жденій Императрицы Маріи съ 1897 г. Ре
дакторъ Е. С. Шумигорскій.

Вѣстникъ Винодѣлія — ежемѣсячный иллю
стрированный журналъ. Издается съ 1 янв. 
1892 г., до 1895 г. въ СПб., затѣмъ въ Одес
сѣ. Редакторъ-издатель В. Е. Таировъ.

Вѣстникъ Винокуренія—газета, издается въ 
г. Одессѣ съ 1897 г. и выходитъ 2 раза въ 
мѣсяцъ. Изд.-рѳд. Я. Μ. Гинзбургъ.
V Вѣстникъ Всемірной исторіи—ежемѣсячный 

полйтич. и историч. журналъ, издавался въ 
СПб. съ 1899 г., а съ янв. 1903 г. съ расши
ренной программой издается подъ назва
ніемъ «Всемірнаго Вѣстника». Ред.-изд. С. 
С. Сухонинъ.

Вѣстникъ Голубинаго Спорта—ежемѣсяч
ный журналъ, изд. въ гор. Варшавѣ съ 1893 
г., а съ 1904 г. издается въ г. Кіевѣ русскимъ 
обществомъ голубинаго спорта. Редакторъ Н. 
X. Вольфъ.

Вѣстникъ гомеопатической медицины—еже
мѣсячный журналъ, издается въ г. Одессѣ съ 
1899 г. Ганемановскимъ обществомъ. Редак
торъ д-ръ И. Μ. Луценко.

Вѣстникъ графическаго дѣла—иллюстриро
ванный научно-техническій журналъ, изд. съ 
1897 г. въ СПб. и вых. два раза въ мѣсяцъ. 
Изд.-ред. Μ. Д. Рудометовъ.

*Вѣстникъ естествознанія — изд. обще
ствомъ естествоиспытателей при спб. унив. 
съ 1890 г., ежемѣсячно, подъ редакціей Ф. В. 
Овсянникова; прекратился въ 1893 г.

Вѣстникъ закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ— 
издается въ городѣ Тифлисѣ управленіемъ 
Закавказск. желѣзн. дор. съ 1902 г.; выхо
дитъ по мѣрѣ накопленія матеріала. Редак
торъ начальникъ дороги Ивановскій.

Вѣстникъ законодательства и циркуляр
ныхъ распоряженій — выходитъ ежемѣсячно 
съ 1902 г. Изд.-ред. Я. А. Канторовичъ.

Вѣстникъ золотопромышленности гь горнаго 
дѣла вообще—журналъ, изд. въ г. Томскѣ съ 
1892 г., а съ 1904 г. издается въ СПб. и вых. 
2 раза въ мѣсяцъ. Редакторъ Е. Н; Барботъ- 
де-Марни.

\ Вѣстникъ Знанія—иллюстрированный еже
мѣсячный литературно-художественный и на
учно-популярный журналъ съ 36 кн. прилож. 
для самообразованія, изд. въ СПб. съ 1902 г. 
Ред.-изд. В. В. Битнеръ.

Вѣстникъ зубоврачебной науки и техники— 
издавался въ Москвѣ въ 1894—95 гг. обще
ствомъ зубныхъ врачей. Редакторъ Μ. П. 
Фейнеманъ.

Вѣстникъ жировыхъ веществъ — ежемѣсяч
ный журналъ, посвященный вопросамъ техно
логіи нефти, маслъ и жировъ, издается въ 
СПб. съ 1900 г. Изд.-ред. I. Т. Зябицкій; 
2-й ред. П. И. Шестаковъ.

Вѣстникъ Иностранной Военной литера- 
СПб.
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Вѣстникъ и Библіотека Самообразованія— 
еженедѣльный журналъ, издается съ 1903 г. 
въ СПб. съ 12 книг, приложеній. Ред. проф. 
П. И. Броуновъ. .Изд. акц. общ. Брокгаузъ 
п Ефронъ.

Вѣстникъ конъкобѣжцевъ — журналъ, изда
вался въ Москвѣ обществомъ конькобѣжцевъ 
любителей въ 1895—98 гр и выходилъ (до 
20 №№) съ 1 октября по 31-е марта. Ред.
B. В. Бѣлоусовъ.

Вѣстникъ Министерства Путей Сообще- 
нія—еженедѣльное изданіе съ 1896 г. Врѳм.- 
завѣд. изд. А. С. Таненбаумъ.

Вѣстникъ Московскаго Общества велосипе- 
дистовъ-любителей—газета, издается обще
ствомъ въ Москвѣ съ 1897 г. и выходитъ 2 раза 
въ недѣлю. Редакторъ П. К. Прянишниковъ.

Вѣстникъ мукомольнаго дѣла и хлѣбной 
торговли — еженедѣльный журналъ, издается 
въ СПб. съ 1892 г. Изд.-ред. А. Е. Вѳрнѳ- 
кингъ.

Вѣстникъ Новгородскаго Земства—издается 
въ г. Новгородѣ съ 1899 г. губерн. зѳмск. 
управой и выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ. Ред. 
предсѣд. губ. зем. управы.

Вѣстникъ’ Общества Морскихъ инженеровъ— 
издается съ 1898 г. въ гор. Кронштадтѣ. Ред. 
Г. Н. Піо-Ульскій.

Вѣстникъ Общества ревнителей военныхъ 
знаній—издается съ 1899 г. вышеозначен
нымъ обществомъ въ СПб. и выходитъ отъ 
36 до 50 №№ въ годъ. Ред. Н. Н. Головинъ.

Вѣстникъ Общества Технологовъ—ежемѣ
сячный журналъ, издается вышеозначѳн. об
ществомъ въ СПб. съ 1894 г. Ред. П. В. 
Котурницкій.

Вѣстникъ Офицерской Стрѣлковой гиколы— 
издается въ СПб. съ 1900 г. п выходитъ 2 
раза въ мѣсяцъ съ приложеніями. Ред. ген.- 
м. Брилевичъ.

Вѣстникъ Попечительства Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ 
—издается съ 1902 г. въ СПб. и выходитъ 2 
раза въ мѣсяцъ. Изданіе совѣта попечитель
ства. Ред. П. Д. Енько.

Вѣстникъ права — журналъ спб. юрид. об
щества, выходитъ 10 разъ въ годъ. Редак
торы, съ 1904 г.: В. Μ. Гессенъ, Μ. Μ. Ви- 
наверъ, Вл. Д. Набоковъ и I. А. Покровскій.

Вѣстникъ Психологіи, криминальной Ан· 
тропологіи и Гипнотизма—издается съ 1904 г. 
въ СПб., по 10 книгъ въ годъ, подъ общею ре
дакціею акад. В. Μ. Бехтерева и проф. В.
C. Серебреникова.

Вѣстникъ Русскаго Общества Пчеловодства 
—ежемѣсячный журналъ, издается съ 1893 г. 
въ СПб. Редакторъ С. П. Глазенапъ.

Вѣстникъ Русскаго Пивоваренія—издается 
въ СПб. съ 1897 г. союзомъ пивоварен, за
водчиковъ въ Россіи и выходитъ 2 раза въ 
мѣсяцъ. Ред. А. И. Степановъ.

Вѣстникъ С.-Петербургскаго врачебнаго Об
щества взаимной помощи—издается въ СПб. 
съ 1900 г. и выходитъ отъ 4 до-6 разъ въ 
годъ выпусками. Редакторы: Π. Н. Булатовъ 
и П. И» Дроздовскій.

Вѣстникъ Саратовскаго отдѣленія Импе
раторскаго русскаго техническаго Общества 

—еженедѣльный журналъ, издается въ г. Са
ратовѣ съ 1900 г. Ред. А. С. Кнушевицкій и 
А. Н. Фроловъ π I. Г. Есьманъ.

Вѣстникъ сахарной промышленности—еже
недѣльная газета, издается съ 1900 г. въ г. 
Кіевѣ всероссійск. обществомъ сахаро-завод- 
чиковъ. Ред. В. И. Шульцъ-Моро.

Вѣстникъ сельскаго хозяйства—еженедѣль
ное изданіе моек. общ. сельск. хозяйства 
съ 1902 г. Ред. Д. Н. Прянишниковъ.

Вѣстникъ Сенатской практики—издается 
въ СПб. съ 1902 г. п выходитъ 2 раза въ 
мѣсяцъ. Изд.-ред. Я. А. Канторовичъ.

Вѣстникъ Судоходства—ежедневная без
платная газета, издается въ г. Нижнемъ-Нов- 
городѣ съ 1902 г., пѳреимен. въ 1903 г. изъ 
Безплатн. Справочнаго Листка по Судоход
ству. Изд.-ред. В. В. Камманъ.

Вѣстникъ театровъ гг музыки—газета, из
дававшаяся въ СПб. въ 1898 г. и выходила 
5 разъ, а затѣмъ отъ 3 до 5 разъ въ водѣ л ю 
съ 1-го сентября по 1-ѳ мая. Рѳд.-изд. А. П. 
Коптяевъ.

Вѣстникъ Технической Литературы—ежъ- 
мѣсячный указатель технической литературы 
на рус., нѣм., франц, п англ, языкахъ, из
дается съ 1905 г. Ред.-изд. Г. В. Гольстенъ.

Вѣстникъ трезвости—ежемѣсячное изда
ніе, выходитъ въ СПб. съ 1895 г. Ред.-изд. 
д-ръ мед. Н. И. Григорьевъ и свящ. Г. С. 
Петровъ.

Вѣстникъ Хирургіи — двухнедѣльный жур
налъ, издается въ Москвѣ съ 1899 г. Изд.- 
ред. Н. А. Соколовъ и В. Μ. Минцъ.

Вѣстникъ Шелководства — издается въ г. 
Костромѣ съ 1903 г.; выходитъ 6 разъ въ 
годъ. Изд.-ред. Г. А. Кузьминъ.

Вѣстникъ Юга—ежедневная политическая 
и литературная газета, издается въ г. Ека
теринославѣ съ 1901 г. Изд.-ред. А. I. Цет
кинъ.

Вѣстникъ Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ. 
—еженедѣльный журналъ, издается въ г. 
Кіевѣ съ 1902 г. управленіемъ вышеозна
ченныхъ дорогъ. Редакторъ начальникъ Юго
зап. желѣзн. дорогъ К. С. Немѣшаевъ.

*В'Ьсгь. Единицы вѣса. Въ дополненіе къ 
статьямъ Вѣсъ (VII, 652) и Единицы мѣръ 
(XI, 548), здѣсь приводятся историческія свѣ
дѣнія о древнихъ единицахъ вѣса, заимство
ванныя изъ книги 0. Д. Хвольсона: «Объ аб
солютныхъ единицахъ» (СПб., 1887). Основная 
вавилонская единица вѣса равнялась 43,68 
кгр. Изъ Вавилона единица эта перешла въ 
Персію, Сирію, Египетъ ина островъ Эгину. 
Въ Египтѣ пользовались также и другою еди
ницею, въ 8/5 раза меньшею. Солонъ ввелъ 
ее въ Аѳинахъ. Вавилонская единица про
никла черезъ грековъ къ римлянамъ, у 
которыхъ она была, однако, уменьшена въ 
отношеніи 9/10. У древнихъ вѣсъ служилъ 
основною единицею, которою опредѣлялись 
и единицы длины и объемовъ. Такъ вавилон
ская единица объема (т. ѳ. объемъ воды вѣ
са 1) равнялась 43,74 куб. дециметрамъ, а 
единица длины—352,34 миллиметрамъ. 1% 
такихъ единицъ составляли вавилонскій 
футъ.
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Таблица древнихъ единицъ вѣса.

Вавилонская, сирійская, 
•еврейская, эгинѳйская боль
шая единица .........................

Египетская и древне-аѳин- 
•ская большая единица . .

Аѳинская большая ’ еди
ница . ... .

Эгинейская малая ед. .
Аѳинская малая ед. . .
Римскій фунтъ.................

1 43,68 кгр

7» 36,40 »

7$ 26,20 >
1/ /во 0,728 >
Ѵюо 0,437 >
71М 0,327 »

Стремленіе выбрать единицы мѣръ изъ са
мой природы выразилось, между прочимъ, по 
отношенію къ нѣмецкой единицѣ вѣса гранъ 
или корнъ (зерно), принимавшейся первона
чально равной вѣсу пшеничнаго зерна. До 
конца ХѴІП ст. всюду почти примѣнялись, съ 
нѣкоторыми уклоненіями, римскія единицы. 
Только позднѣе единицы мѣръ приведены въ 
стройную научную метрическую систему, ко
торая быстро распространилась почти на 
весь міръ. И. Г.

Вѣсы Жесселя—см. Взрывчатыя ве
щества (VI, 198).

Вѣтвленіе органовъ расте
ній — обусловливается или раздвоеніемъ 
точки роста, или появленіемъ новой точки 
роста ниже и сбоку старой. Въ зависимости 
отъ этого получаются различныя системы В.: 
дихотомическая, моноподіальная, симподіаль- 
ная и др. См. Системы вѣтвленій.

Вѣтроцвѣтныя растенія — такія 
цвѣтковыя растенія, въ процессѣ опыленія у 
которыхъ посредникомъ является вѣтеръ (см. 
Анемофильныя растенія).

Вѣхъ — народное названіе многихъ ра
стеній, напр. цикуты (Cicuta), омежника (Ое- 
nanthe) и др.

Вѣчное перо.—Какъ только появились 
стальныя перья, были попытки получить В. 
перо, сдѣлавъ его изъ золота, съ острымъ на
паяннымъ иридіемъ, металломъ очень твер
дымъ и неизмѣняемымъ. Но эти дорогія перья 
распространенія не получили. Въ семидеся
тыхъ годахъ появилось въ продажѣ амери
канское «стилографическое перо», у котораго 
остріе состояло изъ платино-иридіевой тру
бочки съ довольно плотно входящимъ въ него 
стерженькомъ изъ того же матеріала. Ци
линдрическая ручка изъ рогового каучука 
служила резервуаромъ для чернилъ, выхо
дившихъ лишь постепенно изъ капиллярнаго, 
кольцевого отверстія. Теперь такого рода 
перья довольно распространены: они позво
ляютъ писать очень скоро, какъ каранда- 
шемъ, проводя буквы почти безъ утолщеній. 
Но они капризны: чернило обыкновенно 
легко подсыхаетъ на оконечности трубки, а 
при очень влажномъ воздухѣ вытекаетъ боль
ше, чѣмъ нужно, и черты расплываются. По
этому писать удобно только довольно крупно 
и круглымъ шрифтомъ. Недавно появились 
довольно удачныя «источниковыя перья» 
(Fountain pens), тоже американскаго проис
хожденія. Въ нихъ ручка служитъ резервуа
ромъ, изъ котораго чернило вытекаетъ на 
перо въ нужномъ количествѣ при надавли
ваніи рычажка.

Вѣчно-зеленыя растеніи—разви
ваютъ новые листья до отмиранія и опаденія 
старыхъ. Въ большихъ широтахъ къ нимъ 
относятся хвѳйные лѣса (за исключеніемъ 
лиственничныхъ) съ нѣкоторыми В. полуку
старниками. Въ Средиземной области (см. 
Географія растеній) появляются В. широко
лиственныя деревья (преимущественно виды 
дуба, около 10), и кустарники (падубъ, масли
на, лавръ, олеандръ, миртъ, лавровишенникъ 
и др.). В. лѣса распространены подъ тропи
ками (напр. лавровые лѣса Канарскихъ остро
вовъ, буковые лѣса юго-зап. береговъ Южн. 
Америки и др.). Встрѣчаются они тамъ, въ 
дождливыхъ мѣстностяхъ, гдѣ обиліе влаги и 
свѣта и теплый климатъ даютъ возможность 
листьямъ функціонировать круглый годъ, 
чѣмъ и объясняется болѣе быстрое и рос
кошное развитіе В. лѣсовъ по сравненію съ 
нашими, теряющими листву.

Вѣчности вещества законъ—см. 
Вещество (VI, 154), Лавуазье (XVII, 222) и 
Химія (XXXVII, 251).

Вѣчный городъ (Urbs aeterna)—по
четное названіе гор. Рима, впервые упомя
нутое въ кодексѣ Ѳеодосія (IV ст.).

*Вгортембергъ (Vil, 706—710)—коро
левство въ Южной Германіи. Въ 1900 г. въ 
В. было 2169480 жит., а именно въ округахъ:

Площадь 
кв. км.

Hace- Жит. на 
лѳніе. Ікв. км.

Неккарскомъ.. . . 3330 745669 224
Шварцвальдскомъ . 4776 509258 107
Ягстъ...................... . 5141 400126 78
Дунайскомъ . . . 6266 514427 82

Въ болѣе крупныхъ городахъ въ 1904 г. 
было жителей: въ Штуттгартѣ —196 тыс., 
Ульмѣ—46 тыс., Гейльброннѣ—41 тыс., Эслпн- 
генѣ—30 тыс;, Канштадтѣ—29 тыс.; осталь
ные имѣютъ менѣе 25 тыс. жит.

Бюджетъ 1903—4 гг. Госуд. доходы и рас
ходы исчислены въ 96394176 мар. Госуд. 
долгъ—520166400 мар., въ томъ числѣ же
лѣзнодорожный—468752839 мар.

Исторія. Въ 1891 г. умеръ вюртембергскій 
король Карлъ I п на престолъ вступилъ его 
племянникъ Вильгельмъ II. Министромъ-пре- 
зидентомъ остался Миттнахтъ, занимавшій эту 
должность съ 1876 г. Выборы въ ландтагъ въ 
февр. 1895 г. указали на значительный ростъ 
лѣвыхъ партій. Выбрано 2 соціалъ-дем., 31 на
родной партіи, 14 «нѣмецкой партіи» и «зем
ской партіи» (Landespartei; обѣ представляютъ 
вюртембергское видоизмѣненіе націоналъ-ли
бераловъ), 18 центра, 2 коне., 3 дикихъ. По
дано голосовъ: за соц.-дѳм. 32000, народи, 
партію 92000, нѣмецкую* и земскую партію 
65000, центръ 69000, коне. 5000, дикихъ и др. 
32000, всего 295000 (изъ общаго числа 400000, 
имѣющихъ право голоса). Уступая требова
ніямъ народной и соціалъ-демократической 
партіи, которыя сильны въ В., Миттнахтъ 
вносилъ одинъ проектъ пересмотра конститу
ціи за другимъ, но они не находили нужнаго 
большинства либо въ одной палатѣ, либо въ 
другой, наталкиваясь на противодѣйствіе то 
слѣва (чаще), то справа. Задача состояла въ 
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томъ, чтобы изъ палаты депутатовъ удалить 
привилегированныхъ, членовъ, засѣдающихъ 
въ ней либо ex officio, либо по праву рожде
нія, и сдѣлать ее вполнѣ демократической. 
Министерство соглашалось на это, но съ той 
или иной компенсаціей, въ видѣ ли включе
нія въ палату нѣсколькихъ лицъ по назна
ченію короны (1895), въ видѣли расширенія 
бюджетныхъ правъ верхней палаты, на что не 
пошла палата нижняя (1897).Въ 1898 г. онъ усту
пилъ и внесъ проектъ, сохранявшій всѣхъ депу
татовъ, избираемыхъ па системѣ всеобщаго го
лосованія и по большинству голосовъ въ отдѣль
ныхъ округахъ, и даже увеличивавшій ихъ чис
ло съ 70 до 72, но взамѣнъ 23 удаляемыхъ при
вилегированныхъ членовъ вводившій 21 изби
раемаго тоже всеобщей подачей голосовъ, но 
по пропорціональной системѣ. Проектъ былъ 
встрѣченъ съ радостью лѣвыми партіями и 
прошелъ черезъ нижнюю палату, но не былъ 
принятъ въ верхней. Въ концѣ 1900 г. Митт- 
нахтъ вышелъ въ отставку вслѣдствіе бо
лѣзни глазъ; его мѣсто занялъ военный мин. 
Шоттъ фонъ-Шоттенштейнъ. Въ дек. 1900 г. 
имѣли мѣсто выборы въ ландтагъ. Они обна
ружили сильный ростъ соціалъ-демократіи, на 
счетъ по преимуществу народной партіи. Ре
зультатъ: соц.-дем. —5; народи, партія —28; 
нѣмецкая —11 (земская съ ней слилась); 
центръ—18; консерв. и аграріи—6; дикіе—2. 
Въ апр. 1901 г. ПІоттъ фонъ-Шоттенштейнъ, 
выступившій въ судѣ свидѣтелемъ по дѣлу о 
сводничествѣ, долженъ былъ выйти въ от
ставку; его мѣсто занялъ мин. юст. Брейт- 
лингъ. Въ концѣ 1904 г. Брейтлингъ внесъ 
въ ландтагъ проектъ радикальнаго пересмотра 
конституціи, переводящій нѣкоторыхъ приви
легированныхъ членовъ изъ нижней палаты 
въ верхнюю и сильно видоизмѣняющій по
слѣднюю включеніемъ въ нее представителей, 
избранныхъ торговыми палатами, ремеслен
ными палатами и рабочими палатами; послѣд
нія создаются по образцу торговыхъ палатъ.

В, В—въ, 
*Вкостен«»ельдъ (Генрихъ-Фридрихъ 

Wüstenfeld)—нѣмецкій оріенталистъ: ум. въ 
1899 г.

*Нюстъ (Альбертъ Wüst)—агрономъ: ум. 
въ 1901 г.

Вязаніе e li той—см. Сѣтковязальный 
промыселъ (XXXII, 396).

Вяземскій 115-й пѣхотный полкъ— 
сформированъ въ 1798 г. и носилъ раз
ныя названія; въ 1863 г. названъ Вязем
скимъ пѣхотнымъ, въ 1864 г. ему при
своенъ № 115. Знаки отличія: 1) геор
гіевское знамя «за переправу черезъ Ду
най 17 мая 1828 года и за Севастополь 
1854 и 1855 г.»; 2) погоны за военное от
личіе въ сраженіи съ французами при Тор
тонѣ 16 іюня 1799 г.; 3) знаки на шапки 
«за отличіе въ войну съ Турками 1828 п 
1829 гг.»; 4) серебряная труба «за усмиреніе 
Венгріи 1849 г.».

Вязнгішъ (Андрей Сергѣевичъ)—исто
рикъ и публицистъ. Род. въ 1867 г.; окон
чилъ курсъ въ харьковскомъ университетѣ, 
гдѣ занимался преимущественно среднею ис
торіею (подъ руководствомъ проф. Надлера). 

Въ 1895 г., въ званіи приватъ-доцента, на
чалъ чтеніе лекцій въ университетѣ по сред
ней исторіи, а затѣмъ, кромѣ того, и по рим
ской. Въ 1898 г. защитилъ магистерскую 
диссертацію («Очерки изъ исторіи папства въ. 
XI вл). Состоитъ теперь проф. исторіи въ. 
харьковскомъ унив. Труды В. касаются пре
имущественно личности и эпохи папы Гри
горія VII. Изъ нихъ болѣе крупные: «Григо
рій VII, его жизнь и общественная дѣятель
ность» (СПб., 1891, популярный очеркъ въ 
коллекціи Павлекова); «Личность и значе
ніе Григорія VII въ историч. литературѣ» 
(«Истор. Обозр.», 1892, т. IV); «Петръ Да- 
міани, борецъ за церковно - общественныя, 
преобразованія XI в.» (1895, изъ «Зап. Ими. 
Харьк. Унив.»); «Замѣтки по исторіи полеми
ческой литературы XI в.» (Харьк., 1896, ib.).. 
Въ послѣднее время В. редактируетъ журн. 
«Мирный трудъ» (изд. въ Харьковѣ), рѣзко 
реакціоннаго направленія, и состоитъ пред
сѣдателемъ харьковскаго отдѣла «Русскаго- 
собранія».

Вятская Газета—издается въ г. Вяткѣ 
съ 1894 г. мѣстнымъ губ. земствомъ, подъ 
ред. предсѣдателя управы Л. В. Юмашева. 
Выходила сначала 2 раза въ мѣсяцъ, а съ. 
марта 1895 г. выходитъ еженедѣльно, съ. 
приложеніемъ 18 тетрадей спеціальныхъ ста
тей. Разсылается безплатно волостнымъ пра
вленіямъ и сельскимъ обществамъ, земскимъ, 
и церковно-приходскимъ школамъ и школамъ, 
грамоты и всѣмъ служащимъ по вятскому 
земству. В. Г. представляетъ собою первый 
примѣръ толково составляемой газеты для 
народнаго чтенія. См. Н. Г. Кулябко-Корец- 
кій, «Опытъ изданія народи, газеты: В. Г.. 
1894—99 гг.» (СПб., 1899).

*Витская губернія (VII, 733—739). 
По переписи 1897 г. жйт. 3030831 (1426359 
мжч., 1604472 жѳнщ.), въ томъ числѣ въ го
родахъ 95642. Распредѣленіе населенія (по 
предварительному подсчету переписи) по уѣз
дамъ см. Россія (XXVII, 106). Въ 1885— 
1901 гг. выселилось изъ губерніи въ Сибирь 
51760 душъ; возвратилось обратно изъ Си
бири въ 1895—1901 гг. 226 душъ. Въ 1902 г., 
земствомъ израсходовано 1391854 р. п 
3054164 р. (первое число означаетъ расходъ 
губернскаго земства, второе — всѣхъ уѣзд
ныхъ земствъ), въ томъ числѣ: на народное 
образованіе 352622 р. (25%) и 1089055 р.. 
(36%), на медицину 204338 р. и 985406 р., 
на экономическія мѣропріятія 151090 р. и 
79414 р. Земства В. губерніи давно поль
зуются извѣстностью по хорошей постановкѣ 
народнаго образованія. Въ 1895 г. по про
центу (22,7%) расходовъ земствъ губернскаго- 
и всѣхъ уѣздныхъ, взятыхъ вмѣстѣ, на нужды 
народнаго образованія В. губ. занимала пер
вое мѣсто среди всѣхъ земскихъ губерній, а 
по абсолютной цифрѣ этихъ расходовъ 
(597822 р.) уступала лишь Пермской губ. 
(695659 р., 19,1% всѣхъ земскихъ расходовъ 
губерніи); въ 1900 г. В. губ. уже π въ томъ и 
другомъ отношеніи занимаетъ первое мѣсто- 
(1357600 рублей, 32,3%); второе мѣсто при
надлежитъ Пермской губ. (1027600 р. пли 
23,2%), третье—Московской г. (932200 р. пли.
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23,8%). Уѣздныя земства В. г. большую часть 
своихъ ассигновокъ на народное образованіе 
расходуютъ на народныя школы, губернское 
же земство, кромѣ пособія уѣзднымъ зем
ствамъ на содержаніе школъ, довольно зна
чительныя средства удѣляетъ на образованіе 
внѣшкольное (напр. въ среднемъ за 1896— 
1900 гг.—12%), профессіональное (5%) и 
среднее образованіе (19%). Въ частности на 
средства губ. земства учреждены небольшія би
бліотеки во всѣхъ сельскихъ об-вахъ губерніи; 
нѣкоторыя изъ этихъ библіотекъ достигли зна
чительнаго развитія. Широко поставлено так
же земствомъ дѣло агрономической помощи 
населенію п воспособленія кустарной промы
шленности (оптовая закупка матеріаловъ и 
раздача ихъ кустарямъ на льготныхъ усло
віяхъ, организація кредита, сбытъ кустарныхъ 
издѣлій черезъ посредство земства, ремеслен
ныя мастерскія въ кустарныхъ районахъ п 
пр.). Ср. «Стат, ежегодникъ Вятскаго зем. за 
1900 г.» (Вятка, 1903); П. Голубевъ, «Истор.- 
стат. сборн. свѣдѣній по вопросамъ экономии, 
и культурнаго развитія Вятскаго края» (ib., 
1896, изд. вят. губ. земства).

Вятская епархія — открыта въ 
1657 г.; епископу вновь открываемой епархіи 
былъ данъ титулъ вятскаго и великопермскаго. 

За выдѣленіемъ Перми въ особую епархію 
(въ 1799 г.) въ Вяткѣ епископы стали имено
ваться вятскими и слободскими. Въ В. епар
хіи два викаріатства: сарапульское, учреж
денное въ 1868 г., и глазовское, учрежден
ное въ 1889 г.

Вятскій 102-й пѣхотный полкъ — 
ведетъ свою исторію отъ сформированныхъ 
въ 1803 г. на гренадерскомъ положеніи 2 и 
4 морскихъ полковъ; въ 1833 г. они были 
присоединены къ Либавскому пѣхотному 
полку, который 6 апрѣля 1863 г. раздѣленъ 
на два полка—пѣхотный п резервный; 13 
авг. 1863 г. послѣдній названъ В. пѣхотнымъ, 
а 25 марта 1864 г. ему былъ присвоенъ 
№ 102-й. Знаки отличія: 1) георгіевское 
знамя «за взятіе приступомъ Варшавы 25 и 
26 августа 1831 г.», пожалованное 4 морскому 
полку; 2) гренадерскій бой, пожалованный 

i морскимъ полкамъ при ихъ сформированіи; 
3) знаки на шапки «за Варшаву 25 й 26 ав
густа 1831 г.»; 4) георгіевскія трубы «за 
Церковну 9 сент. 1877 г.».

Вятскій Край — общественно-литера
турная газета, издается въ г. Вяткѣ съ 1895 г. 
и выходитъ 3 раза въ недѣлю. Изд. инж.-техн. 
И. А. Желваковъ.

Вяхирь—см. Голуби.
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