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©иска—организація юридической защиты 
и попеченія о личности и имуществѣ лишен
ныхъ дѣеспособности (XI, 324) членовъ граж
данскаго общества. Типической формой ея, 
какъ въ историческомъ ея развитіи, такъ и въ 
современномъ состояніи является О, надъ ие- 
совериіеіінолѣтними, потребность въ которой 
существовала во всѣ времена, даже въ эпоху 
господств;! большой патріархальной семьи. Ма
лолѣтніе. оставшіеся послѣ смерти отца на по
печеніи другихъ родственниковъ и продолжав
шіе жить подъ кровомъ той же семьи, нахо
дили въ ней себѣ защиту; но такой защиты 
не имѣли тѣ, въ семьѣ которыхъ взрослыхъ 
не было. Разложеніе большой семьи на малыя, 
послѣ смерти ея главы, также ставило вопросъ 
объ 0. надъ малолѣтними сиротами. Посто
янству потребности далеко не соотвѣтствуютъ 
средства ея удовлетворенія, существовавшія 
въ разное время и теперь существующія. 
Въ древнемъ обществѣ сироты предоставлялись 
добровольному попеченію матери и другихъ 
родныхъ, по усмотрѣнію послѣднихъ, и по
ложеніе ихъ было печально. «Бѣдный и сирый 
младенецъ... трудъ безпрерывный его, безко
нечное горе въ грядущемъ ждутъ безпокров
наго: чуждый захватитъ сиротскія пивы\ съ 
днемъ сиротства сирота и товарищей дѣтства 
теряетъ, бродитъ одинъ, съ головою пониклой, 
съ заплаканнымъ взоромъ* —эти слова Гомера 
(Иліада, 22, 486 сл.) справедливы не только по 
отношенію къ древней Греціи. Изслѣдователямъ 
русскаго крестьянскаго обычнаго права нерѣдко 
случалось слышать отъ крестьянъ различныхъ 
мѣстностей, что у нихъ «О. никогда не бы
ваетъ»: крестьянскіе сироты существуютъ мір
скимъ подаяніемъ, а общество о нихъ не за
ботится, въ надеждѣ, что всегда отыщется 
хотя отдаленный родственникъ или бездоль
ная старушка, которые возьмутъ сироту 
къ себѣ. Первоначальная юридическая ор
ганизація О, возникаетъ не по нравственному 
мотиву заботы о сиротахъ, а въ интересахъ 
родственниковъ сироты, претендентовъ на его 
имущество въ случаѣ его смерти. О., на пер
выхъ порахъ—право этихъ родственниковъ, 
не подлежавшее, повидимому^ устраненію и 
завѣщаніемъ отца; по отношенію къ сиротамъ 
и ихъ имуществу она—власть, не подлежащая 
чужому контролю. Опекаемый находится «въ 
рукѣ» опекуна, получаетъ отъ него содержаніе 
и обязанъ повиноваться ему, какъ сынъ отцу; 
пользованіе и распоряженіе имуществомъ, какъ 
и всѣ доходы съ него, принадлежатъ опекуну.

Эпцвклопед. Словарь, т. XXII.

Только по. достиженіи совершеннолѣтія опека
емый можетъ потребовать возврата того, что 
ему оставлено отцомъ, но не того, что нажито 
во время опеки. Поскольку у опекаемаго не 
было имущества, онъ остается на попеченіи 
своей матери, за которой нѣкоторыя законо
дательства (отдѣльн. герман, и Русская правда) 
признаютъ иногда право на 0. предпочти
тельно передъ агнатами; но защита матери- 
вдовы, которая сама нуждается въ покрови
тельствѣ, въ древнемъ обществѣ — далеко не 
тоже, что 0. мужчины. Произвольное от
ношеніе опекуновъ къ опекаемымъ даетъ ино
гда основаніе къ раннему развитію назначе
нія опекуновъ по завѣщанію. По постановле
ніямъ XII таблицъ и «Русской правды», агна- 
тическіѳ родственники получаютъ 0. толь
ко въ томъ случаѣ, если нѣтъ назначеннаго 
завѣщаніемъ опекуна. Сравнительно поздно 
развивается завѣщательная О. въ германскомъ 
правѣ. Во Франціи, въ нѣкоторыхъ областяхъ 
обычнаго права, она не допускается вплоть до 
конца «стараго порядка». Завѣщательная О., 
если опекуномъ назначенъ не близкій родичъ, 
не безконтрольна; заинтересованные въ иму*  
ществѣ опекаемаго родственники претендуютъ 
на право надзора за опекуномъ и часто осу
ществляютъ это право. Въ Римѣ развивается, 
затѣмъ, новый видъ 0.—О. по назначенію со 
стороны магистрата; постепенно она становится 
здѣсь господствующимъ типомъ 0., расширяя 
все болѣе и болѣе право государственнаго над
зора за опекунами и обращая О. изъ частно
правового въ публично-правовое учрежденіе. Въ 
силу lex Atilia (неизвѣстнаго года) городскому 
претору было предоставлено право, по согла
шенію съ народными трибунами, назначать 
опекуновъ къ малолѣтнимъ, не имѣющимъ ни 
опекуна-родственника, ни опекуна по завѣща
нію. Закономъ Julia et Titia ^это же право 
распространено на всѣхъ praeses’oBb провин
цій; позднѣе были учреждены спеціальные 
praetores tutelares п были облечены правомъ 
назначенія опекуна и другіе магистраты. Ука
занные магистраты стали не только давать 
опекуновъ тѣмъ, у кого пхъ не было, но 
и утверждать, въ опредѣленныхъ случаяхъ 
опекуновъ по завѣщанію, контролировать со
вершеніе важнѣйшихъ сдѣлокъ, касающихся 
отчужденія имущества малолѣтнихъ и, нако
нецъ, увольнять опекуновъ, въ случаѣ ихъ не
способности и въ силу обвиненія, на которое 
имѣлъ право всякій гражданинъ (такъ наз. ас- 
cusatio suspecti tutoris). Такимъ образомъ ма-
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2 Опека
гистратъ становится какъ-бы опекуномъ опе
куна; отсюда п названіе высшей О. Въ Римѣ 
сравнительно рано преобразовались, подъ влі
яніемъ вмѣшательства государственной вла
сти, и отношенія опекуна къ опекаемому: 
опекунъ сдѣлался юридическимъ представи
телемъ опекаемаго и управителемъ его иму
щества въ его, а не въ своихъ интересахъ. 
Его главной задачей было совершеніе юриди
ческихъ сдѣлокъ за опекаемаго; только въ им
ператорское время ему запрещено было от
чужденіе имущества безъ согласія высшей 0L, 
Нерачительное исполненіе опекуномъ своихТ 
обязанностей вело къ отвѣтственности по иску 
пзъ 0. Римская 0. обнимала сначала только 
періодъ малолѣтства, простиравшійся до 14 
лѣіъ для мужчинъ и 12 для женщинъ. Lex Ріае- 
taria (186 до Р. Хр.) постановила, чтобы не 
имѣющій отца несовершеннолѣтній моложе 25 
лѣтъ испрашивалъ себѣ у претора особаго по
печителя^ для совершенія опредѣленныхъ сді^ 
локъ. Позднѣе несовершеннолѣтніе стали lïc-l 
прашивать себѣ попечителей па все время! 
несовершеннолѣтія. Такимъ образомъ образо-; 
валось дѣленіе О. на два вида: О. въ собствен-' 
номъ смыслѣ (tutela) п попечит слъст во_( с и г ajj 
Во Франціи старая форма 0., подъ именем ьУай\ 
существуетъ почти до революціи, обращаясь 
въ привилегію дворянства (garde noble), ко
торой стремится добиться и буржуазія (gar
de bourgeoise). Примѣняемая на первыхъ по
рахъ къ ленамъ, она впослѣдствіи обнимаетъ 
всѣ имущества. Опекунъ-байлистръ получаетъ 
въ свое владѣніе и пользованіе имущества опе
каемаго и обращаетъ всѣ доходы въ свою поль
зу, но обязывается уплатить долги, лежащіе 
на имѣніи опекаемаго, и содержать послЬі- 
няго. Принужденія къ принятію такой О. 
не было: опа была правомъ опекуновъ, а не 
обязанностью; выгоды, ею приносимыя, по
буждали управомоченныхъ на нее лицъ (сейн
еровъ, до короля включительно, а также род-
ственниковъ опекаемаго) вести борьбу изъ-за 
нея. Позднѣе забота о личности опекаемаго 
поручалась одному пзъ родственниковъ, не 
имѣющему права на имущественную Ú., а 
забота объ имуществѣ—управомоченному бай- 
лпстру. Мотивъ къ установленію этой двой
ной 0. указанъ въ словахъ Филиппа Навар
рскаго: «ne deit mie gai der l’agnel qui en 
deit avoir le pel». Рядомъ съ 0. въ фор
мѣ bail постепенно развивается, однако, и 
О. въ римскомъ смыслѣ (tutelle), оказываю
щая вліяніе на видоизмѣненія въ строѣ ста
рой опеки. Распадаясь, по примѣру рим
скаго права, на три вида: 0. законная (legi
tima, т. е. О. родственниковъ), завѣщательная 
(testamentada) и по назначенію (dativa), она 
отличается отъ римской тъмъ. что во вся
комъ случаѣ требуетъ утвержденія государ
ственной власти: отсюда положеніе, что «en 
France toutes tutelles sont datives»; въ этомъ 
же признакѣ лежитъ главное огличіе новой 
опеки отъ старой: «les tutelles sont datives, 
les baillies ou gardes sont coutumières». Но
вая 0. объявляется общественною обязан
ностью, отказываться отъ которой не дозво
ляется, за исключеніемъ опредѣленныхъ слу
чаевъ; съ самаго момента принятія должности

опекунъ стоитъ подъ надзоромъ правитель
ственнаго органа (суда) п подъ контролемъ род
ственниковъ опекаемаго, составляющихъ се
мейный совѣтъ. Злоупотребленія опекунской 
властью ведутъ къ отвѣтственности опекуна. 
0. является, наконецъ, не только 0. надъ иму
ществомъ, но п надъ личностью, заботы о ко
торой не входили въ составъ обязанностей 
/римскаго опекуна. Въ Германіи аналогичное 
¡развитіе 0. начинается съ XIII в. въ городахъ, 
¡переходя затѣмъ вь земское право. Развитіе 
’высшей 0. (ОЬегѵоітпишізсІіаП) вытекаетъ и 
Ѵдѣсь изъ эгоистическаго мотива: представи
тели городской, земской и государственной 
іласги (судьи, ленные владѣльцы, король) до
могаются опеки (при недостаткѣ родственни
ковъ), какъ права на имущество опекаемаго. 
Перемѣна воззрѣній на существо опеки, 
разложеніе старыхъ формъ обладанія и род
ственного союза приводятъ къ преобразова
нію опеки въ духѣ римскаго права, рецепція 
котораго сильно содѣйствовала образованію 
нормальныхъ представленій о задачахъ 0. Въ 
XVI в. особенно усиливаются заботы объ ор
ганизаціи высшей О. Большую службу сослу
жило въ этомъ отношеніи законодательство 
германской имперіи, въ другихъ областяхъ 
права крайне недостаточное. ВеіеЬзроІігеіогб- 
іі и и1548 г. совѣтуетъ правительствамъ 
отдѣльныхъ государствъ п городовъ принять 
къ руководству имперскія нормы объ опе
кѣ. Йесовершеннолѣтніе. не имѣющіе закон
ныхъ пли завѣщательныхъ опекуновъ, должны 
получать пхъ отъ государства; вступленіе въ 
исполненіе обязанностей опекуна возможно 
только въ силу декрета высшей 0.; опекунъ 
обязывается составить инвентарь, дать обез
печеніе и принести присягу въ томъ, что онъ 
будетъ надлежащимъ образомъ исполнять свои 
обязанности и, въ особенности, не будетъ от
чуждать безъ разрѣшенія опекунскаго упра
вленія имущества опекаемаго, и, наконецъ.
потребованію этого управленія будетъ давать 
отчетъ объ 0. Эти постановленія повторяются 
въ ВеісЬзроІігеіоітіішгщ 1577 г. п мѣстныхъ 
законодательныхъ актахъ XVII и XVIII вв. Со
временная организація О. па Западѣ стремите» 
установить такую систему попеченія о лич^‘ 
ности п имуществѣ несовершеннолѣтняго, ко
торая по возможности замѣняла бы для него 
утрату естественнаго попечителя и опекуна- 
отца, и такой надзоръ за дѣятельностью опе-( 
куновъ, который препятствовалъ бы имъ 
уклоняться съ законнаго пути. Эта цѣль до
стигается далеко не вполнѣ; устройство О. 
до сихъ поръ составляетъ одно изъ больныхъ' 
мѣстъ -'гражданско-правового строя. Опекун- 

' скія учрежденія. Неравномѣрное распредѣле- 
' ніе 0. по территоріи государства, а также не- 
! обходимость поставить высшую 0. какъ мож
но ближе къ опекуну и опекаемому, не даютъ 

; возможности создать такія опекунскія учре- 
I жденія, которыя вѣдали бы только дѣла 0.: они 
стоили бы чрезвычайно дорого и часто, по не 

I достатку дѣлъ, оставались бы свободными отъ 
занятій, такъ какъ активная роль въ 0. вы
падаетъ не на ихъ долю, а на долю опеку
новъ. Весьма трудно также связать такія 
опекунскія учрежденія съ другими государ-
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ствѳннымп учрежденіями, въ видахъ контроля 
надъ ихъ дѣятельностью. Вездѣ на Западѣ 
завѣдываніе 0. подлежитъ, вѣдѣнію общихъ 
судовъ, которые для цѣлаго ряда дѣйствій, 
касающихся управленія имуществомъ и надзо
ра за личностью опекаемаго, нуждаются вь 
содѣйствіи другихъ органовъ. Такими органа
ми служатъ для Германіи—сиротскіе совѣты 
нрп общинахъ, для Франціи — семейные со
вѣты (см.). Эти учрежденія восполняютъ 
дѣятельность суда, принимая на себя за
боты объ устройствѣ несовершеннолѣтнихъ, 
призрѣніи ихъ частными лицами и обществен
ными учрежденіями, рекомендуя суду под
ходящихъ опекуновъ и осуществляя факти
ческій надзоръ за опекунами. Они связыва
ютъ государственное попеченіе о несовер- 
шеннолѣтнихъ съ попеченіемь общины пли’род- 
(твенниковъ. Успѣхъ ихъ дѣятельности зави
ситъ отъ степени развитія въ странѣ воспи
тательныхъ, благотворительныхъ и учебныхъ 
учрежденій и подходящаго для цѣлей О. со
става опекуновъ. Опекуны. Обязанности опе-і 
куновъ во многихъ случаяхъ являются очены 
тяжелыми. Управленіе имѣніемъ, предпрія-! 
тіемъ, торговымъ заведеніемъ малолѣтня гсг 
требуетъ много хлопотъ, вниманія и энергіи;’ 
когда у опекаемаго нѣть имущества, на опеку
на падаютъ тяжелыя заботы о призрѣніи опе
каемаго, легко могущія оказаться безуспѣш
ными, такъ что опекуну остается или оста
вить опекаемаю на произволъ судьбы (чего 
не дозволяетъ законъ), или устроить его на 
собственный счетъ. Будучи общественной по
винностью всѣхъ гражданъ. О. распредѣляется^ 
между ними крайне неравномѣрно. Одни по-, 
л у чаютъ 0. легкія, другіе-—болѣе тяжелыя; одни: 
—на все время продолженія совершеннолѣтія, 
другіе—на нѣсколько лѣть. Государство не 
можетъ дать опекунамъ однообразнаго и рав
номѣрнаго вознагражденія, а % вознагражде
ніе опекуновъ сь доходовъ имущества являет
ся несправедливымъ (одно п тоже возна-1 
гражденіе за трудъ отрѣзыванія купоновъ отъ 
°/о7о бумагъ и Зсі сложное управленіе имѣніемъ). 
Опекуны часто обрекаются на продолжитель
ную, тяжелую, а иногда и безвозмездную дѣ
ятельность (на Западѣ 0. по принципу без
возмездна). Естественнымъ, поэтому, пред
ставляется стремленіе многихъ гражданъ укло
няться отъ принятія на себя 0. Выборъ опеку
новъ представляется, вслѣдствіе этого, столь- 
же труднымъ дѣломъ, какъ и устройство опе
кунскихъ учрежденій. Провозглашая въ прин
ципѣ, что всѣ современныя опеки суть опеки 
по назначенію, т. е. или прямо установля- 
ются опекунскими учрежденіями, пли подле
жатъ ихъ утвержденію, законодательства при
знаютъ фактически законную и завѣщатель
ную О., какъ болѣе надежныя, чѣмъ 0. по 
назначенію. Такимъ образомъ къ 0. призываЛ 
ются: оставшійся въ живыхъ родитель опе
каемаго; лицо, назначенное опекуномъ въ за
вѣщаніи родителя; если его нѣтъ, восходящіе 
родственники несовершеннолѣтняго; если ихъ 
нѣть, то опекунъ въ Германіи назначается 
по усмотрѣнію опекунскаго суда, по выслу
шаніи мнѣнія сиротскаго совѣта, а во Фран
ціи избирается семейнымъ совѣтомъ. Отно-

! шенгя опекунскихъ установленій къ опекунамъ 
I въ теченіе дѣятельности послѣднихъ опредѣ" 
ляются въ законодательстствахъ различно, 
въ зависимости отъ трехъ точекъ зрѣнія на 
положеніе опекуна. Старое прусское право 
считало опекуна лишь исполнительнымъ орга
ном ь опекунскихъ учрежденій, подчиненнымъ 
въ своей дѣятельности строгому и постоян
ному контролю. Путемъ подробныхъ узако
неній это право опредѣляло каждый шагъ 
дѣятельности опекуна, вмѣшивалось во всѣ 
его хозяйственныя мѣропріятія, требуя на1 
каждое санкцію высшей опеки. Наиболѣе 
способные п добросовѣстные опекуны, тяго
тясь постоянными столкновеніями съ выс
шей опекой, стали еще болѣе и всѣми си
лами уклоняться 014. занятія опекунских!», 
должностей, и онѣ замѣшались лицами менѣе 
благонадежными, но умѣвшими ладить съ при- 
прпдирчивымъ опекунскимъ установленіемъ.' 
Французское право впадаетъ въ другую 
крайность, ставя представителя высшей опе
ки въ значительную зависимость отъ се
мейнаго совѣта, часто находящагося въ 
близкихъ отношеніяхъ съ опекуномъ и под
держивающаго его интересы въ ущербъ инте
ресамъ малолѣтняго. Мировой судья, по фран
цузскому закону, является лишь предсѣдате
лемъ семейнаго совѣта, имѣющимъ равный го
лосъ съ другими членами и дающимъ пе
ревѣсъ только въ случаѣ раздѣленія голо
совъ поровну. На рѣшеніе семейнаго совѣ
та возможна жалоба суду первой степени. 
Положеніе опекуна также гораздо болѣе сво
бодное; только важнѣйшія сдѣлки подлежатъ 
контролю совѣта (отчужденіе недвижимыхъ 
имуществъ, принятіе и отказъ отъ наслѣдства, 
продажа государственныхъ фондовъ и акцій, 
приносящихъ свыше 50 фр. дохода, заключе
ніе займовъ, залогъ имѣній, начатіе тяжбы, 
заключеніе мировыхъ сдѣлокъ). Чтобы хотя 
отчасти ограничить свободу опекуна, фран
цузское законодательство, въ дополненіе къ 
надзору семейнаго совѣта, предписываетъ по
слѣднему избрать еще опекуна-наблюдателя 

ЦэиЬіб^'е Шеиг), на обязанности котораго ле- 
Іжіітъ контроль надъ дѣйствіями опекуна и до
веденіе до свѣдѣнія семейнаго совѣта о зло
употребленіяхъ или не соотвѣтствующемъ инте
ресамъ несовершеннолѣтняго веденіи 0. Но- 
(вое законодательство объ О. (прусскій уставъ 
)1875 г., новое общегѳрманское уложеніе) 
(стремптся освободиться отъ недостатковъ ста
рой прусской п французской организаціи уста
новленіемъ слѣдующихъ принциповъ, на кото
рыхъ 0. и построена теперь въ Германіи: а) 
‘высшее руководство О. принадлежитъ суду, 
’имѣющему рѣшающій голосъ во всѣхъ дѣлахъ 
р.; общинному сиротскому совѣту принадле
житъ лишь вспомогательная, содѣйствующая 
роль, п его представленія имѣютъ лишь зна
ченіе рекомендаціи, б) Опекунъ самостояте
ленъ въ своей дѣятельности, в) Опекунъ под
лежитъ утвержденію п надзору опекунскаго 
суда, г) Институтъ опекуновъ - наблюдателей 
сохраняется для тѣхъ случаевъ, когда дѣло 
идетъ объ управленіи имуществомъ, пли когда 
эю признаетъ нужнымъ опекунскій судъ, д) 
Правомочія опекуна въ распоряженіи иму-

1*
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ществомъ и попеченіи надъ личностью опе
каемаго подвергаются извѣстнымъ ограниче
ніямъ. Опекунъ имѣетъ право и обязанность 
заботиться о лицѣ и имуществѣ несэвершеп- 
нолѣтняго, въ особенности же быть предста
вителемъ его. По принятіи 0. опекунъ предста
вляетъ опекунскому суду подробный инвентарь 
поступившаго къ нему имущества. Принадле
жащія къ имуществу деньги, поскольку опѣ не 
нужны для покрытія издержекъ 0., должны быть 
помѣщены, съ согласія опекуна-наблюдателя, 
подъ проценты въ указанныя закономъ кре
дитныя бумаги, подъ вѣрные залоги или въ 
правительственныя сберегательныя кассы; не
помѣщенныя деньги должны храниться въ 
правительственныхъ банкахъ. Иные способы 
помѣщенія могутъ быть допущены лишь съ 
разрѣшенія опекунскаго суда. Распоряженіе 
недвижимостями пли правами на нихъ, а так
же обязательствами, связанными съ недви
жимостями, принятіе обязанностей и заі.лю-’ 
ченіе договоровъ о возмездномъ пріобрѣтеніи 
земельныхъ участковъ подлежатъ разрѣшенію 
опекунскаго 'Суда, какъ и цѣлый рядъ иныхъ, 
перечисляемыхъ закономъ сдѣлокъ. Неодобрен-4 
ныя опекунскимъ судомъ сдѣлки недѣйстви
тельны. Не вмѣшиваясь непосредственно въ 
распоряженія и дѣятельность опекуна, опе
кунскій судъ постоянно за ней наблюдаетъ и 
имѣетъ право штрафами, не превосходящими 
каждый разъ ЗОО мар., понуждать опекуна къ 
заботливости объ интересахъ опекаемаго. Судъ 
можетъ постановить объ отдачѣ опекаемаго 
для воспитанія въ семью или въ общественное 
воспитательное или исправительное учрежде
ніе. По требованію опекунскаго суда опекунъ 
и опекунъ - наблюдатель обязываются дать во 
всякое время свѣдѣнія объ 0. За каждый годъ 
или въ большіе сроки, опредѣленные судомъ, 
опекунъ во всякомъ случаѣ обязянъ пред
ставлять отчеты объ О. Судъ можетъ во вся
кое время потребовать отъ опекуна обезпече
нія въ правильномъ управленіи ввѣреннымъ 
ему имуществомъ, или удалить его, если даль
нѣйшее веденіе имъ 0. представляется опас
нымъ для интересовъ опекаемаго. При удале
ніи опекуна или увольненіи его отъ должности 
по его просьбѣ, вслѣдствіе уважительныхъ при
чинъ, онъ сдаетъ дѣла опекуну-наблюдателю 
пли опекунскому учрежденію. О положеніи 
опекаемаго подъ О. см. Возрастъ (VI, 905) и 
Попечительство.

О. въ русскомъ правѣ представляетъ собою^ 
одинъ изъ наиболѣе отсталыхъ институтовъ} 
До половины XVIII в. 'она почти совсѣмъ не] 
привлекала къ себѣ вниманія законодателя.? 
По «Русской правдѣ», какъ и по Уложенію 
царя Алексѣя, опа является частным ь учре-е 
жденіемъ. Русская 0. этого періода была или 
0. родственниковъ, или завѣщательная. 0. по 
назначенію отъ правительства старое русское'

шательства государства, но опѣ не имѣютъ ус
пѣха до «Учрежденія о губерніяхъ» 1775 г., 
въ которомъ въ первый разъ получаютъ болѣе 
прочную и послѣдовательную организацію 0. 
дворянская и городская. 0. для другихъ со
словій была организована рядомъ частныхъ 
узаконеній, издававшихся съ конца XVIII в. 
Современная русская О.—сословная. О. надъ 
дворянамгг принадлежитъ дворянской опекѣ. 
учреждаемой для одного или нѣсколькихъ 
уѣздовъ, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго 
уѣзднаго предводителя дворянства, изъ опредѣ
леннаго числа (отъ 2 до і) засѣдателей по вы
бору дворянства. О. надъ личными дворянам 
ми, купцами, мѣщанами, цеховыми и вообще 
надъ разночинцами подвѣдомственна яирот^ 
скому сг/ду, состоящему, подъ предсѣдатель
ствомъ городского головы, изъ членовъ, изби
раемыхъ собраніями сословій купеческаго, 
мѣщанскаго и ремесленнаго, не менѣе какъ 
по одному отъ каждаго; за отказомъ город
скою головы можетъ быть избрано другое, 
лицо, съ утвержденія губернатора. Въ мѣстно
стяхъ, гдѣ городовое положеніе не введено, 
судъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ город
ского головы, изъ двухъ членовъ городской 
думы и одного изъ городскихъ старостъ. О. 
надъ лицами духовнаго званія вѣдается ду
ховнымъ начальством ь, за исключеніемъ дѣ-1 
тей священнослужителей, принадлежащихъ кт 
потомственному дворянству и подвѣдомствен-. 
пыхъ, на общемъ основаніи, дворянской 0. 
О. надъ крестьянами находится въ вѣдѣніи] 
сельскихъ сходовъ и подчиняется нормамъ} 
обычнаго права (см.). Въ своей дѣятельности, 
названныя учрежденія подлежатъ высшему] 
надзору: дворянскія опеки и сиротскіе суды-/,, 
окружнаго суда, при чемъ высшую инстанцію 
составляетъ сенатъ; духовныя 0. — консисто
рій. епархіальнаго архіерея и синода. Не-] 
удовлетворительность этой организаціи въ на/ 
стоящее время общепризнана. Распростра
няясь па цѣлый уѣздъ, а во многихъ слу-’ 
чаяхъ и на гораздо большее пространство] 
(соединенныя 0. нѣсколькихъ уѣздовъ), суще-’ 
ствующія опекунскія учрежденія не могутъ 
фактически имѣть надзоръ за дѣятельностью' 
опекуновъ и ограничиваются большею частью 
надзоромъ формальнымъ и мнимымъ. Другой4 
недостатокъ—крайняя медленность назначе
нія опекуновъ и опекунскаго производству 
вообще. Составъ опекуновъ представляется 
столь же неудовлетворительнымъ, какъ и ор
ганизація опекунскихъ учрежденій. Русское 
право знаетъ только опеку завѣщательную 
и по назначенію: «дворянская О. и сиротскій 
судъ обязаны опредѣлить къ лицу несовер
шеннолѣтняго и его имѣнію опекуна, въ за
вѣщаніи родителей назначеннаго, или, если сего 
не сдѣлано, то избрать самимъ опекуна» (т. X, 

, ч. I ст. 251). По назначенію «опекуны могут? 
право не знаетъ; предположенія ‘нѣкоторыхъ ■ быть опредѣляемы какъ изъ родственниковъ 
историковъ права, что 0. завѣдывало духовен- или свойственниковъ малолѣтняго, такъ низъ 
ство, не подтверждаются никакими положи- постороннихъ» (ст. 254), по усмотрѣнію опекун- 
тельными свидѣтельствами. Опекунъ пользуется 
и распоряжается имуществомъ несовершенно
лѣтняго по собственному усмотрѣнію, отвѣчая 
лишь по иску его послѣ достиженія совершенно
лѣтія. Съ Петра I начинаются попытки вмѣ-

скпхъ учрежденій; только оставшійся въ жи
выхъ родитель, а въ Полтавской и Черниговской 
губ.—совершеннолѣтній братъ можетъ требовать 
допущенія къ исправленію 0. надъ малолѣтними 
дѣтьми, братьями и сестрами. Закопъ предии-
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продажу (ст. 277). Нао боротъ, деньги опекае
маго опекунъ имѣетъ право, по собственному 

1 усмотрѣнію, «отдавать илп въ частныя руки 
: . .. \ . ц
; или подъ векселя, или употреблять на торги, 
промыслы и тому подобное» (ст. 268); лишь о 
«случаяхъ нужныхъ и сомнительныхъ», точ-

сываѳтъ выбирать въ опекуны людей, «кои 
нравственными качествами даютъ надежду къ 
призрѣнію малолѣтняго въ здравіи, добронрав
номъ воспитаніи и достаточномъ по его со-1 за процентьі подъ вѣрные залоги или заклады, 
стоянію содержаніи, и отъ которыхъ ожидати’"’” ™— ,.п------ -
можно отеческаго къ нему попеченія», і 
устраняетъ отъ 0. «расточившихъ собствен-.
ное илп родительское имѣніе, имѣющихъ явные’, нѣе въ законѣ не опредѣленныхъ, опекунъ 
и гласные пороки, лишенныхъ по суду всѣхъобязанъ представлять опекунскимъ учреждѳ- 
правъ состоянія, всѣхъ особенныхъ правъ иі 
преимуществъ, нѣкоторыхъ правъ и преиму
ществъ, извѣстныхъ суровыми поступками, 
имѣвшихъ ссору съ родителями малолѣтняго 
и несостоятельныхъ» (ст. 256). Дворянская 
О. и сиротскій судъ «обязаны, когда не оста
лось имѣнія, стараться помѣстить малолѣтняго, 
соотвѣтственно его состоянію и возрасту, въ I 
общественное училище илп въ сиротскіе дома, 
или записать въ государственную службу, или 
пристроить къ доброхотнымъ людямъ для обу
ченія промыслу пли ремеслу» (п. 3, ст. 251). 
Такъ какъ, однако, выборъ опекуновъ за
виситъ не столько отъ предписаній зако
на, сколько отъ дѣятельности опекунскихъ 
учрежденій, а готовность быть опекуномъ 
отъ отношенія этихъ учрежденій къ опеку*  
намъ, то неудовлетворительный строй опеі 
кунскихъ учрежденій прямо отражается и на- 
составѣ опекуновъ. «Опекунское учрежде
ніе. находящееся въ губернскомъ городѣ 
или учрежденное для нѣсколькихъ уѣздовъ,, 
не имѣетъ почти возможности ни назначать 
благонадежныхъ опекуновъ, ни имѣть за ними 
надзора, ни повѣрять фактически отчетности 
опекуновъ. Можно не преувеличивая сказать^ 
что 0. большею частью предоставлены на 
произволъ» (соображ. составителей проекта 
устава объ О. 1891 г.). 0. у насъ вознагра
ждается 5% чистаго дохода съ имѣнія мало
лѣтняго; прибыльныя О., поэтому, часто ста^ 
новятся промысломъ группы лицъ, близкой къ» 
дворянскимъ О. и сиротскимъ судамъ. Законъ 
не установляетъ ни правилъ относительно при-' 
чинъ, дающихъ право на отказъ отъ 0., ни 
штрафовъ за непринятіе 0. и неисполненіе 
опекунскихъ обязанностей. Случаи уклоненія- 
отъ 0. очень часты, и масса несовершеннолѣг^ 
нихъ фактически вырастаетъ безъ всякихъ 
опекуновъ, подъ безотвѣтственною властью 
лпцъ, взявшихъ ихъ на свое попеченіе. 
ношенія опекунскихъ учрежденій къ опекуну 
не построены у насъ на какихъ-либо опредѣ
ленныхъ принципахъ и потому подчинены 
случайнымъ вліяніямъ, связаннымъ съ соста
вомъ учрежденій, что также ухудшаетъ со
ставъ опекуновъ. Правомочія опекуновъ и 
опекунскихъ учрежденій или очень узки, 
пли, наоборотъ, чрезвычайно широки. Продажа 
недвижимыхъ имуществъ опекаемаго допу
скается, напр., только въ случаяхъ раздѣла 
между наслѣдниками, для платежа доставших
ся по наслѣдству долговъ, «совершенной вет
хости строенія илп когда’на содержаніе имѣ
нія потребно болѣе, нежели получается съ 
него дохода», при чемъ дворянская О. и си
ротскій судъ должны донести о продажѣ губер
натору, обязанному представить дѣло, съ сво
имъ мнѣніемъ, въ правительствующій сенатъ, 
который и можетъ окончательно разрѣшить

ніямъ и «ожидать ихъ наставленія» (ст. 286). 
Постановленія закона объ обязанностяхъ опе
куновъ, лишенныя санкціи или разумѣющіяся 
сами собою, какъ входящія въ понятіе упра
вленія имущества, совершенно излишни и 
вмѣстѣ съ тѣмъ крайне недостаточны; такъ 
напр., предѣлы правъ опекуна надъ личностью 

^малолѣтняго вовсе не опредѣлены закономъ. 
^Подобно римскому, русское право признаетъ 
/О., въ смыслѣ представительства личности 
опекаемаго опекуномъ (gestio), лишь до 17-лѣт
няго возраста; съ этого возраста начинаете# 
попечительство, при которомъ попечителю при
надлежитъ лишь утвержденіе сдѣлокъ (aucto- 
ritatis interpositio). О другихъ различіяхъ 
между 0. и попечительствомъ см. Попечи
тельство. Проекты реформы О. въ Россіи. 
удовлетворительное состояніе русскихъ зако
новъ объ О. давно уже сознано не только об- 
ществоімъ, но и правительствомъ, которое съ 
самаго начала вѣка пытается реформировать 
эту сторону гражданско-правового быта. По
стоянная смѣна и ломка учрежденій внутрен
няго управленія сильно, однако, отразилась на 
всѣхъ этпхъ попыткахъ. Проекты переустрой
ства 0. возникали одинъ за другимъ, но 
всегда случалось, что «ко времени окончанія 
работъ по составленію опекунскаго устава, 
дѣйствительная жизнь далеко опережала основ-■> 
ныя мысли, на которыхъ проектъ утверждался, 
и составленный ранѣе проектъ требовалъ су
щественныхъ измѣненій и переработокъ» (сооб
раженіе составителей устава объ О. 1891 г.).
Проекты, составлявшіеся до 1860 г., былиь 
основаны на сословныхъ началахъ и пріуро-, 
чѳны къ дореформеннымъ учрежденіямъ. Съ 
1860 г. появляются проекты безсословной 0., 
но не получаютъ дальнѣйшаго хода въ ожида
ніи преобразованій въ области мѣстнаго упра
вленія. Проектъ 1874 г., составленный подъ 
впечатлѣніемъ новыхъ реформъ въ области 
внутренняго управленія, дѣлаетъ центромъ 
опекунской организаціи земскія учрежденія; 
но взглядъ правительства на земскія учреж
денія къ тому времени измѣнился, и проектъ 
не прошелъ. Проектъ 1884 г. пріуроченъ къ 
мировымъ судьямъ, въ то время непотеряв
шимъ еще довѣрія правптельства. Послѣдній 
проектъ, 1891 г. (составленный, какъ и пре
дыдущій, коммпссіею, выработываюшею новое 
гражданское уложеніе), дѣлаетъ центромъ орга
низаціи 0. земскихъ начальниковъ и городскихъ 
судей. Онъ исходитъ изъ основательныхъ со
ображеній о несостоятельности сословной 
О., о необходимости приблизить опекунскую 
власть къ опекунамъ и опекаемымъ, связать 
опекунскія учрежденія съ другими обществен
ными учрежденіями, распространить многія 
положенія опекунскаго права на постановленія 
о родительской власти и точно установить
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взаимныя отношенія опекуновъ п опекунскихъ 
учрежденіи по образцу новаго опекунскаго 
права, т. е. прусскаго устава 1S75 г. п обще
германскаго гражданскаго уложенія. Но вс b 
эти стремленія разбиваются о не подходящій 
къ цѣли институтъ земскихъ начальниковъ, 
заваленный массой дѣлъ административных^ 
и судебныхъ и вовсе не гарантирующій пра-^ 
вильнаго надзора за 0. Сама коммпссія, со-*  
ставлявшая уставъ, не рѣшилась подчинить 
непосредственно земскому начальнику какъ 
разъ тѣ дѣла объ О., которыя, казалось-бы, 
ему всего ближе: дѣла крестьянскія, для ко
торыхъ создается особая организація, съ под
чиненіемъ волостному суду. Съ другой сторо
ны, однако, коммпссія даетъ земскимъ началь
никамъ, въ качествѣ «опекунскихъ начальни
ковъ», право лишать родительской власгп лицъ, 
ею злоупотребляющихъ. Недостатокъ общѳч 
ственно - воспитательныхъ и благотворптель-j 
ныхъ учрежденій, а также отсутствіе надле-/ 
жащей связп между органами правительствен-^ 
наго и общественнаго управленія, помѣшалщ 
коммиссіп создать для опекунскихъ учрежде-1 
ній вспомогательныя учрежденія, подобныя 
германскимъ общиннымъ совѣтамъ, и заста
вили ее остановиться на семейномъ совѣтѣ 
(см.)—учрежденіи, обладающемъ большими не
достатками и могущемъ имѣть мѣсто далеко 
не при всѣхъ 0. Встрѣчаемыя въ настоящее 
время трудности въ области реформъ семейнаго 
права побудили коммиссію вновь допустить 
для опекуновъ-родителей право заключенія въ 
тюрьму своихъ несовершеннолѣтнихъ дѣтей. 
Частныя постановленія проекта разработаны 
съ большой тщательностью, но, вслѣдствіе по
ложенныхъ въ основу опекунской организаціи 
принциповъ, не имѣющихъ въ дѣйствительно
сти ничего общаго съ западно-европейскими,— 
хотя коммпссія постоянно и отожествляетъ 
въ своихъ разсужденіяхъ земскихъ начальни
ковъ съ западными судьями,—они парализу
ются совершенно въ своемъ примѣненіи. 
Проектъ коммпссіи, встрѣтившій много возра
женій со стороны дворянскихъ собраній, по
длежитъ новому пересмотру—О. надъ совер
шеннолѣтними недѣеспособными членами rpaJ 
жданскаго общества (душевнобольными, глу
хонѣмыми, расточителями и т. п.) развивает-*  
ся въ исторіи очень рано. Заинтересованные} 
въ судьбѣ имущества совершеннолѣтняго, не
способнаго, но имѣющаго, до 0., право распоря
жаться этимъ имуществомъ, родственники рано 
стремятся къ тому, чтобы поставить его подъ 
свой контроль. Въ Римѣ 0. надъ душевноболь
ными извѣстна уже XII табл., въ Германіи она 
существуетъ уже въ началѣ среднихъ вѣковъ. 
Въ дальнѣйшемъ развитіи она состоитъ въ 
тѣсной связи съ 0. надъ несовершеннолѣтними 
и въ значительной мѣрѣ тожественна съ ней 
по своей организаціи. Огличія ея состоятъ въ 
томъ, что для признанія совершеннолѣтняго 
подлежащимъ 0. необходимъ особый публич
ный актъ (о немъ см. слова, обозначающія 
разные виды подопечныхъ совершеннолѣтнихъ) 
п невозможна завѣщательная О.

Литература. Муромцевъ, «Гражданское 
право древняго Рима» (127—131, 415—429, 
М., 1883); L. Beauchet, «Histoire du choit 

privé de la république athénienne» (II, 146 сл., 
IL, 1897); Rudorff, «Das Recht der Voimund- 
schaft» (1833); Kraut, «Die Vormundschaft des 

,deutschen Rechtes» (1835); Rive, «Geschichte 
d. deutschen Vormundschaft» (1861—64); Dern- 
burg, «Das Vormundschafsrecht der Preussi
schen Monarchie» (3 изд. 1886) и ст. въ «Archiv 
für d. civ. Praxis» (т. 76, 1890); Warnkönig und 
Stein, «Franzos. Staats- und Rechlsgesch.» (II, 
264 сл., 184S); Dufour, «Traité de la tutelle et 
de l'administration legale» (1877); Laurent, 
«Principes» (IV, 361—543); Baudry-Lacontine- 
rie, «Précis de droit civil» (1, 610 сл., II., 1894); 
Неволинъ, «Исторія россійск. гражд. законовъ» 
(I, § 189 сл.); «Труды коммиссіи, учрежд. при 
мин. внутр, дѣлъ для составленія устава объ 
0.» (СПб. 1864); «Проектъ устава объ 0. и 
попечптельсгвахъ, съ объяснит, къ нему за
пискою» (СПб. 1891); «Сводъ замѣчаній о не- 
дост. дѣйств. зак.» (изд. ред. коммиссіи, СПб. 
1891); Любавскій, «ІОрпд. монографіи и из- 
слѣд.» (1—4); Стрепетовь, «Наши законы и 
законопроекты объ 0.» («Жури. Гражд. и Угол. 
Права», 1882. кн. 6); Вербловскій. «Новѣйшій 
проектъ устава объ Ü. и попечптельствахъ» 
(«ІОрид. Вѣстникъ», 1892, 10—11); Змнрловъ, 
статьи въ «ІОрид. Вѣстникѣ» за 1888 г., № И, 
за 1889 г., № 1, 2, 4 и 6; Тарасовъ, «Новый 
проектъ опекунскаго устава» («ІОрид. Вѣсти.» 
1889 г., № 5); С. Пахманъ, «Обычное гражд. 
право въ Россіи» (II, гл. 7, СПб., 1879); другія 
указанія на литературу объ 0. по обычному 
праву у Е. Якушкина, «Обычное право» (II, 
Яр., 1ь9б); А. Невзоровъ, «0. надъ несовѳршен- 
нолЬтнимп» (Ревель, 1892). В. Нечаевъ.

Опекунскій совѣтъ — см. Совѣтъ 
опекунскій.

Опекушинъ (Александръ Михайловичъ) 
—скульпторъ, род. въ 1840 г., образованіе по
лучилъ подъ руководствомъ проф. Д. Іенсена, 
послѣ чего занимался въ ГІмп. акд. худ., ко
торая, въ 1861 г., присудила ему званіе не
класснаго художника за скульптурные эскизы 
«Велизарій» и «Амуръ и Психея». Изъ этого 
званія онь былъ повышенъ, въ 1869 г., въ 
классн. художники 2 ст., въ 1870 г.—въ классн. 
художники 1 ст., за бюстъ гр. Шуваловой и за 
семь колоссальныхъ фигуръ, вылѣпленныхъ 
для спб. монумента имп. Екатеринѣ II и, на
конецъ, въ 1874 г.—въ академики, за бюстъ 
цесаревича Николая Александровича п статую 
Петра Великаго. Изъ работъ 0., сверхъ упо
мянутыхъ, наиболѣе извѣстны: памятники 
адмиралу Грейгу, въ Николаевѣ, моделиро
ванный по проекту М. Мнкѣшина, А. Пуш
кину, въ Москвѣ, и М. Лермонтову, въ Пяти
горскѣ. Въ первую пору своей дѣятельности 
0. произвелъ немало орнаментальныхъ лѣпныхъ 
работъ для петербургскихъ зданій и былъ 
однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ М. Микѣ- 
шина вь его трудахъ по осуществленію сочи
неннаго этимъ художникомъ проекта выше
упомянутаго монумента Екатеринѣ II.

Опелыіъ - Броніікопекііі (Але
ксандръ Opeln-Bronikowsky)—нѣмецкій рома
нистъ (1783—1S34). Служилъ во франц., по
томъ въ польской арміи. Съ 20 - хъ гг. стали 
выходить его романы и разсказы изъ польской 
жизни, въ которыхъ онъ удачно подражалъ
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Вальтеръ-Скотту: «Der gallische Kerker», «Der 
Mäusethurm am Goplosee», «Kasimierz, der 
grosse Piast»,«Hippolyt Boratynski ^«Erzählun
gen», «Darstellungen aus vergangener Zeit», 
«Sobeski und sein Hof», «Die trauen Koniecpol- 
skie», «Novellen» (1834), «Die Britten in der 
deutschen Hauptstadt» (1834). Собр. его соч. 
—«Schriften» и «Sammlung neuer Schriften» 
—вышли въ 1825—35 и 1829—1834 гг.

Опенокъ (Acariens melleus L.) — пла
стинчатый базидіомицетный грибъ изъ сем. 
Agaricaceae, группы Agaricinei. Плодовыя, 
шляпочныя тѣла его появляются осенью куч
ками у основанія деревьевъ, большею частью 
хвойныхъ, а также на лѣсной почвѣ, богатой 
перегноемъ. Шляпка, отъ 6 до 8 стм. шириною, 
сидитъ на центральномъ пенькѣ (до 12 стм. 
высотою), нѣсколько утолщенномъ къ осно
ванію и снабженномъ пленчатымъ кольцомъ; 
шляпка плоская, въ центрѣ нѣсколько углу
бленная, съ верхней поверхности свѣтлобурая, 
съ нижней бѣловатая; споры бѣлыя. О.—съѣ
добный грибъ. Растетъ онъ какъ сапрофитъ 
па мертвыхъ корняхъ и пняхъ лиственныхъ 
и хвойныхъ деревьевъ, на всякой гніющей 
древесинѣ (мостахъ, подпоркахъ), а также въ 
почвѣ, богатой перегноемъ и, какъ паразитъ, 
главнымъ образомъ на хвойныхъ деревьяхъ 
(соснѣ, ели, пихтѣ и проч.), которымъ онъ 
причиняетъ довольно опасныя болѣзни (смо
лоистеченіе, земляной ракъ). Грибница у 
О. двоякаго рода: 1) въ видѣ черныхъ или бу
рочерныхъ, вѣтвистыхъ, похожихъ на корни, 
тяжей, распростирающихся въ землѣ и обле
кающихъ поверхность мертвыхъ и живыхъ 
корней, а иногда заходящихъ и въ ихъ кору; 
раньше эти образованія принимались за са
мостоятельный грибъ, Rhizomorpha, теперь же 
доказано, что это грибница 0., ея склероцій; 
2) въ видѣ бѣлой пленки, разроет'іощейся подъ 
корою и на старыхъ живыхъ корняхъ подни
мающейся иногда до трехъ метровъ высоты 
отъ почвы. Оба рода грибницы находятся во 
взаимной связи. Шнуровидная грибница ра
стетъ на своемъ кончикѣ, гдѣ находится мо
лодая нѣжная ткань, клѣточки которой вытя
гиваются въ длину и дѣлятся поперечными 
перегородками. Разростаясь въ землѣ, грпбница 
встрѣчаетъ здоровые корни дерева и пора
жаетъ ихъ, такъ что болѣзнь передается отъ 
дерева къ дереву черезъ землю при помощи 
грибницы. Кончикъ грибницы покрытъ много
численными тонкими гифами, торчащими сво
бодными концами наружу. Какъ только гриб
ница коснется корня, гифы, прибивая кору, 
входятъ въ сердцевинные лучи и въ смоляные 
ходы. Изъ сердцевинныхъ лучей они прони
каютъ въ элементы древесины, разрушаютъ 
ихъ, образуя такъ наз. «бѣлую гниль». Разро
стаясь же по смолянымъ ходамъ, гифы разру
шаютъ выстилающія ихъ паренхпматпческія 
клѣточки, результагомъ чего появляется изо
биліе терпентина, стекающаго внизъ и по
томъ вытекающаго у основанія дерева на
ружу черезъ трещины убитой грибницею и 
подсохшей уже коры («смолопстѳченіе»). По
раженное дерево страдаетъ, мало по малу сох
нетъ и отмираетъ, почему 0. долженъ счи
таться опаснѣйшимъ паразитомъ для нашихъ

хвойныхъ лѣсовъ. Для предупрежденія рас
пространенія болѣзни совѣтуютъ удалять боль
ные и отмершіе экземпляры, зараженные 
участки окапывать канавками, перерубая всѣ 
корни: появляющіяся въ канавкѣ плодовыя 
тѣла 0. слѣдуетъ уничтожать. С. Р.

Оіісніпау (Openshavv)—городъ въ англ, 
графствѣ Ланкаширъ; 23987 жпт.; хлопчатобу
мажное производство.

Опера (opera—итал., Oper—нѣм., opéra— 
франц.) - художественцо-драматическая форма 
театральныхъ представленій,' въ которой рѣчь, 
соединенная съ музыкой (пѣніе и аккомпапи- 
ментъ), и сценическое дѣйствіе имѣютъ пре
обладающее значеніе. Зародышъ такой драма
тической формы слѣдуетъ искать въ Италіи, 
въ мистеріяхъ, т. е. духовныхъ представле- ' 
ніяхъ, въ которыхъ эпизодически вводимая 
музыка стояла на низкой степени. Духовная 
комедія: «Обращеніе св. Павла» (1480), Беве
рн ни, представляетъ "уЗсе бблѣе серьезный 
трудъ, въ которомъ музыка сопровождала дѣй
ствіе съ начала до конца. Въ пол. XVI стол, 
большой популярностью пользовались пасто
рали или пастушескія игры, въ которыхъ му
зыка ограничивалась хор'ами, въ характерѣ, 
мотета или мадригала. Въ «Anfiparnassa», Opà*  
ціо Бекки, хоровое пѣніе за сценой, въ формѣ 
пятиголоснаго мадригала, служило для сопро
вожденія игры актеровъ на сценѣ. Эта «Com
media armónica» была дана въ первый разъ 
при Моденскомъ дворѣ въ 1597 г. Въ кон
цѣ XVI столѣтія попытки ввести въ такія 
сочиненія одноголосное пѣніе (монодію) вывели 
0. на тотъ путь, на которомъ ея развитіе 
пошло быстро впередъ. Авторы этихъ попы
токъ называли свои музыкально-драматическія 
произведенія drama in música или drama per 
música; названіе 0. стало примѣняться къ 
нимъ въ первой половинѣ XVII стол. Въ по
слѣднее время нѣкоторые оперные композито
ры, напр. Рихардъ Вагнеръ, опять вернулись 
къ названію: музыкальная драма. Цѣль 0.— 
усилить и углубить, съ помощью музыки, дѣй
ствіе драматическаго произведенія. Хотя му
зыка въ 0. имѣетъ преобладающее значевіе,’ 
тѣмъ не менѣе успѣхъ ея находится въ зави
симости отъ текста (либретто, см.), который 
долженъ имѣть интересный, ясный сюжетъ, 
сжатую, красивую литературную форму, жиз
ненность’ il выразительность рѣчи. Сюжетъ 
долженъ давать возможность къ разнообразно
му выбору голосовъ (сопрано, меццо-сопрано, 
альтъ, теноръ, басъ) и къ участію хора. Зада
ча 0.—не эффектность, а полная выразитель
ность. 0. отклонилась отъ этой задачи у 
итальянцевъ въ XVIII стол, и въ первой по
ловинѣ XIX стол.; ради эффектной вокальной 
виртуозности они почти превратили 0. въ кон
цертъ въ костюмахъ. Въ послѣднее время 
виртуозность отступила на второй планъ пли 
совсѣмъ изгнана изъ 0., но явился другой не
достатокъ—слишкомъ сильная и сложная ин
струментовка, заглушающая пѣніе и препят
ствующая слову, этому важному фактору въ 
0., доходить до слушателя съ полной ясно
стью. Въ настоящее время взглядъ на пра
вильное соотношеніе музыкальной формы и 
текста далеко еще не установился. Большин-
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ство композиторовъ склоняется къ системѣ 
Вагнера, придерживавшагося въ своихъ позд
нѣйшихъ 0. речитатива и аріознаго пѣнія; 
меньшинство, не отрицая полезности этихъ 
формъ, вводитъ въ своп 0. также аріи и ансам
бли, т. е. нумера, имѣющіе опредѣленную 
форму. Представителями послѣдняго напра
вленія пользованіе речитативомъ, аріозо или 
округленными формами совершенно раціональ
но ставится въ зависимость отъ требованія 
текста. 'Первый оперный театръ для публич
ныхъ представленій былъ открытъ въ 1G37 г. 
въ Венеціи; ранѣе 0. служила только для при
дворныхъ развлеченій. Первой большой 0. 
можно считать «Дафне» Пери, исполненную 
въ 1597 г. 0. скоро распространилась по Ита
ліи, а затѣмъ и по остальнымъ странамъ Евро
пы. Въ Венеціи со времени открытія публич
ныхъ зрѣлищъ въ продолженіе 65лѣть появи
лось 7 театровъ; для нихъ написано разными 
композиторами (числомъ до 4о) 357 О. Пер
выми оперными піонерами были: въ Германіи 
Шютцъ («Дафне», 1627), во Франція Кам- 
беръ («La pastorale», 1647), въ Англіи Пур- 
цель; въ Испаніи первыя 0. появились въ на
чалѣ XVIII стол.; въ Россіи Арайя первый 
написалъ «Цефалъ и Прокрисъ» на само
стоятельный русскій текстъ (1755).' Первая 
русская 0., написанная въ русскихъ нравахъ 
—«Танюша или счастливая встрѣча», музыка 
Ф. Г. Волкова (1756). См. Музыка. Разно
видности 0.: большая 0. (opéra séria — 
итал., tragédie lyrique, позднѣе grand-opéra— 
франц ), полукомическая (semiseria), комиче
ская 0. (opera-buffa — итал., opéra-comique — 
4рінц., Spieloper—нѣм.). романтическая опера, 
на романтическій сюжетъ. Въ комической 0.' 
нѣмецкой и французской, между музыкальными 
нумерами допускается діалогъ. Есть и серь
езныя 0., въ которыя вставленъ діалогъ, напр. 
«Фиделіо» Бетховена, «Медея» Керубини, 
«Волшебный стрѣлокъ» Вебера. Отпрыскомъ 
комической 0. слѣдуетъ считать оперетту (см ), 
которая получила особенное распространеніе 
во второй половинѣ XIX стол. 0. дѣлится на 
акты, картины, сцены, нумера. Передъ актами 
бываетъ прологъ, въ концѣ 0.—эпилогъ. Въ 
составъ 0. входятъ: солисты, хоръ, оркестръ, 
военный оркестръ, органъ, въ оперную музы
ку — речитативы, аріозо, пѣсни, аріи, дуэты, 
тріо, квартеты, ансамблп и т. д.. изъ симфо
ническихъ формъ —увертюра, интродукція, ан
тракты, пантомима, мелодрама, шествія, ба
летная музыка. Н. С.

Opéra supererogationis.— По уче
нію католической церкви многіе изъ святыхъ' 
угодниковъ Божіихъ, стараясь осуществить въ 
своей жизни не только законъ Божій или за
повѣди (praecepta). но и евангельскіе совЬты 
(consilia evangelica), принесли божественному 
правосудію удовлетвореніе преизбыточное, 
сверхдолжное, совершили дѣла сверхдолжныя 
(0. supeierogationis). Эти дѣла или заслуги^ 
доставляя совершителямъ ихъ высшую сте
пень нравственнаго совершенства, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и вѣчнаго блаженства, не пропадаютъ 
даромъ, не предаются забвенію: вмѣсіѣ съ 
преизбыточествующими заслугами I. Христа 
они составляютъ такъ наз. церковную сокро

вищницу или сокровищницу заслугъ (thesaurus 
meritorum) святыхъ, изъ которой онѣ (заслуги) 
могутъ быть заимствованы н сообщаемы тѣмъ, 
кто в} нихъ нуждается, т. е. людямъ грѣш
нымъ, неоправданнымъ. Право распоряжаться 
богатствами этой сокровищницы принадлежпгь 
папѣ, какъ главѣ церкви: онъ даетъ индуль
генціи, т. е. ссужаетъ излишнія добрыя дѣла 
святыхъ тѣмъ, у кого ихъ оказывается недо
статочно для спасенія. Ученіе это утвержде
но въ 13^3 г. буллою папы Климента VI. Ср. 
Л. Еппфановичъ, «Записки по обличительному 
богословію» (Новочеркасскъ, 1891); И. Трус- 
ковскій, «Руководство къ обличительному бо
гословію» (Могилевъ, 1389).

Операціи военныя. — Извѣстный 
проф. стратегіи, Г. А. Лееръ (XVII, 484) 
даетъ имъ слѣдующее опредѣленіе: «Каждая 
война состоитъ изъ одной или нѣсколькихъ 
кампаній, каждая кампанія—изъ одной или 
нѣсколькихъ О., представляющихъ собою из
вѣстный законченный періодъ, огъ стратеги
ческаго развертыванія арміи на исходной ли
ніи 0. до окончательнаго рѣшенія 0. путемъ 
побѣдоноснаго боя на полѣ сраженія, если бою 
предпослано было окруженіе разбитой арміи, 
а въ противномъ случаѣ—путемъ энергической 
эксплуатаціи одержанной побѣды преслѣдова
ніемъ на полѣ сраженія и на театрѣ военныхъ 
дѣйствій». Въ составъ 0. входить и подго
товка ея: организація арміи, устройство ос
нованія дѣйствій (операціонной базы), сосре
доточеніе на немъ запасовъ и войскъ (страте
гическое развертыванье арміи), подготовка 
театра военныхъ дѣйствій въ инженерномъ 
отношеніи. Наконецъ, 0. обнимаетъ, въ видѣ 
существеннаго ея дополненія, устройство тыла 
арміи въ административномъ и боевомъ отно
шеніи, т. е. устройство промежуточныхъ (вспо
могательныхъ) базъ и коммуникаціонной ли
ніи. Главнымъ центромъ О. служитъ правиль
ная выработка основной ея идеи, или, выра
жаясь технически—правильный выборъ опе
раціонной линіи. По мѣрѣ осуществленія 
основной идеи О., по мѣрѣ удаленія арміи 
отъ своей базы, операціонная линія обра
щается, въ тылу арміи, въ питательную ея 
артерію (коммуникаціонную линію) и въ путь 
спасенія ея на случай неудачи. Вопросъ объ 
операціонной лпніи является, такимъ обра
зомъ, главнымъ, центральнымъ вопросомъ 
стратегіи: онъ все обнимаетъ, все опредѣля
етъ. Отправными точками для рѣшенія во
проса о выборѣ операціонной линіп служатъ 
слѣдующія основныя условія: 1) она должна 
вести къ достиженію важной цѣли (предметъ 
дѣйствій, обьектъ), какою, въ большинствѣ 
случаевъ, является уничтоженіе пли крайнее 
ослабленіе непріятельской арміи; 2) она дол
жна быть удобнѣйшею по отношенію ко всей 
обстановкѣ 0., т. е. 0. должна быть ведена въ 
направленіи, наиболѣе богатомъ по послѣд
ствіямъ, п 3) она должна быть безопасною, какъ 
путь наступленія, отступленія п подвозовъ.

Операціонныя линіи —см. Операціи 
военныя.

Операціи—см. Хирургія.
Опереніе—совокупность перьевъ, покры

вающихъ тѣло птицы (см. Птицы)
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Оперетта — небольшая опера, въ кото-| 
рой отдѣльные муз, нумера связаны не речи-1 
тативам^-ядіалогами. Въ О. всѣ музыкальные 
нумера меньшГ'поПразмѣру, проще по формѣ 
п по фактурѣ, чѣмъ въ оперѣ. О. состоитъ 
изъ одного, двухъ или трехъ актовъ, не болѣе 
Сюжетъ 0.—исключительно комющркій. Хотя 
итальянскую opera-buffa нельзя вполнѣ счи
тать О.,' по она генетически связана съ нею. 
Первою формою opera-buffa было веселое ин
термеццо, исполнявшееся между актами серь> 
езной оперы, чтобы путемъ контраста возвыі*  
спгь художественное дѣйствіе серьезной one¿ 
ры. Выдающимися композиторами въ этой 
области были Лагрошино, Пиччини, Галуппи, 
Папзіелло, Чимароза, позднѣе Россини, До
ницетти. Opera-buffa есть продуктъ XVIII ст. 
Послѣ изгнанія итальянской opera-buffa изь 
Парнаса, тамъ явилась французская оперетта: 
«Comédie à ariettes». Первое сочиненіе въ 
этомъ родѣ, « Les troqueurs», напивалъ Антуанъ 
д’Овернь (1754); затѣмъ О. писали во Франціи 
Дуни, Филидоръ, Монсиньи, Гретри, д’Алей- 
ракъ, Госсекъ, Катель, Николо Йзуаръ. У 
позднѣйшихъ композиторовъ О. скорѣе пе
реходитъ въ комическую оперу (Буалдьё, 
Адамъ, Мегюль, Оберъ). Позднѣйшая О. во 
Франціи получила у Герве, Оффенбаха, Ле- 
1 .................................. ' _ “ _

jjbhJBb Германіи 0. зародилась въ яачал'ѣвто- 
рои половины XVIII стол. Первая 0.: «Der 
Teufel ist los», съ музыкою Штандфуса, была 
дана въ Лейпцигѣ, въ 1752 г. 0. писалъ еще 
Адамъ Гиллеръ. Въ Вѣнѣ О. появилась го
домъ раньше, чѣмъ въ Лейпцигѣ: «Der Krum
me Teufel» написана Іосифомъ Гайдномъ въ 
1751 г. Въ 1768 г. Моцароъ (отецъ) написалъ 
«Bastion und Bastienne». Для Вѣны оперетты 
ппсалъ еще Карлъ Диттерсъ фонъ-Диттерс- 
дорфъ. Въ Мюнхенѣ въ этой области дѣйство
валъ Винтеръ, въ Мангеймѣ—Гольцбауэръ, въ 
Берлинѣ — Андре, Іоганнъ Шульцъ. Писали 
еще О. Цумштеегъ, Бенда и др. Подъ влія
ніемъ новѣйшей франц. 0. развилась новѣй
шая нѣмецкая, представителями которой явля
ются Зулпе, Іоганнъ Штраусъ, Миллекеръ, 
Целлеръ. Въ Англіи во второй половинѣ XIX 
стол. О. стала пользоваться особенными сим
патіями; изъ композиторовъ ея особенно из
вѣстны Сюлливанъ п Осмондъ Карръ. Хотя 
въ Россіи иностранная 0. пользуется успѣ
хомъ, но до сихъ поръ попытки въ области 
русской О. оказывались ничтожными. Назва
ніе «0.» установилось въ серединѣ прошлаго 
столѣтія. Къ области легкихъ сценическихъ 
представленій съ музыкой относится и воде
виль (см.). Н. С.

О ре ris novi nuntiat i о — увѣдомленіе 
лица, предпринимающаго новую постройку} 
объ опасности, которою она грозитъ интере-, 
самъ дѣлающаго увѣдомленіе или общему бла-f 
гу. Въ Римѣ, будучи сдѣлано внѣ-судѳбнымъ! 
порядкомъ, все равно, по праву пли безъ 
права (jure sive injuria), оно имѣло юридиче
скую силу, обязывая предпринявшаго по4 
стройку пріостановить работы до выясненій 
дѣла судомъ; въ противномъ случаѣ сдѣлавшій 
увѣдомленіе получалъ интердиктъ на возста
новленіе прежняго состоянія, съ правомъ раз-

рушить выстроенное послѣ увѣдомленія (inb 
demoliendi). ІІраво дѣлать увѣдомленіе при
надлежало собственнику и всякому юридиче
скому владѣльцу (залогопринимателю, супер- 
фиціару, эмфитевтору) участка земли, под
вергшагося опасности, а по отношенію іи> 
мѣстамъ священнымъ и публичнымъ—каждому- 
гражданину, усмотрѣвшему нарушеніе зако
новъ о постройкѣ или требованій общаго бла
га. Оно могло быть направлено ко всякому 
лицу, завѣдующему постройкой на данномъ 
участкѣ (т. е. имѣло вещный, а не личный ха
рактеръ). Въ современномъ правѣ, при развитіи 
полицейскаго надзора за постройками, 0. novi 
nuniiatio утратило практическое значеніе, ос
таваясь лишь поучительнымъ образцомъ за
ботливости объ интересахъ частныхъ и обще
ственныхъ и умѣлой организаціи ихъ защиты 
въ римскомъ правѣ. Въ дигестахъ 0. novi 
nuniiatio посвященъ 1-й тит. гл. 39. См. Wind
scheid, «Pand.» (§ 466). Б. H.

Онечсіісі;ііі носадъ — Новгородской 
губ., Боровичскаго у., въ 19 в. отъ уѣздн. гор. 
на р. Метѣ, при порогахъ. Во время процвѣ
танія Вышневолоцкий системы былъ бойкимъ 
мѣстомъ, въ настоящее время—незначитель
ный пунктъ. Жители (1730 чел.) занимаются 
судостроеніемъ и лоцманствомъ.'ЗГ JULV4L J J Ж Vr V LB V V J vb u IV и XX Л ѴЩЦІАІі ѴА1>ѵіиіЛ

кока и мн. др. характеръ музыкальной сатиД-^ On и (Джонъ Оріе, 1761—1807)—англійскій 
... г>_ п--------гх ----------------------тгг ...х-гті живописецъ, сынъ простого деревенскаго плот

ника, сталъ заниматься живописью почти са
моучкой. Вначалѣ онъ писалъ портреты сво
ихъ односельчанъ и сосѣдей, до тѣхъ поръ, 
пока д-ръ Волькотъ (памфлетистъ Петеръ 
Пиндаръ) нэ подмѣтилъ его выдающагося 
таланта и не увезъ его, въ 17S0 г., съ собою 
въ Лондонъ, съ условіемъ, чтобы художникъ 
дѣлилъ съ нимъ заработанныя деньги. Высту
пивъ впервые предъ лондонскою публикою 
на выставкѣ королевской академіи въ 1782 г., 
О. быстро пріобрѣлъ извѣстность своими пор
третами, и въ 1786 г., когда срокъ условія съ 
Волькотомъ уже истекъ, выставилъ три исто
рическія картины: «Убійство Іакова 1, короля 
шотландскаго», «Спящая нимфа» и «Купидонъ, 
крадущій поцѣлуй», а въ слѣдующемъ затѣмъ 
году—лучшее изъ всѣхъ своихъ произведеній 
въ томъ же родѣ, «Убійство Д. Рицціо», до
ставившее ему званіе члена академіи. Послѣ 
того онъ до конца своей жизни занимался 
почти исключительно портретами. Въ 18и5 г. 
академія избрала его въ свои профѳссоры. 0. 
не обладалъ ни правильностью рисунка, ни 
силою колорита; но его кисть легка и свободна, 
фигуры полны жизни и характерны, а искусное 
распредѣленіе свѣта и тѣней придаетъ его 
краскамъ блескъ п своеобразную привлека
тельность. Кромѣ упомянутыхъ историческихъ 
картинъ и многочисленныхъ портретовъ, О. на
писалъ рядъ сценъ для «Шекспировской гал
лереи» Бойделя, каковы, напр., «Коронованіе 
отрока Генриха VI», «Леди Грей проситъ Эду
арда IV о возвращеніи ей имущества ея 
мужа» и др. Наконецъ, О. извѣстенъ также 
какъ авторъ сочиненій: «Memoir of Reynolds» 
и «Cultivation of art of desing in England». 

A. C—въ.
Опивало—въ сказкахъ, помогая герою, 

'выпиваетъ озеро; опорожнить 40 бочекъ вина
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для него сущая бездѣлица. 0. дѣйствуетъ въ 
сказкахъ большей частью совмѣстно съ Объ
ѣдалой (см.), Вырвпдубомъ п Скороходомъ. 
Обыкновенно царь задаетъ герою трудныя 
задачи, и эти великаны ему помогаютъ. Сказки 
такого содержанія имѣются русскія п ма
лорусскія (почти во всѣхъ сборникахъ: Аѳа
насьева, Чубпнскаго, Романова и др.), поль
скія («Wisla», 1890, ’235; Chelchowski, № 34), 
французскія п другія западноевроп. (Cos- 
quin, № 1; Luzel, III, 301, 308), новогреческія 
(Сагпоу et Nicolaides, 42—56^ индійскія (у 
Минаева, 78, 79). Въ норвежскихъ сказкахъ 
роль 0. играетъ Meersauger (высасыватель 
моря), въ скандинавской миѳологіи—великанъ 
Турсъ. Одностороннее миѳологическое объясне
ніе 0. см. въ «Поэтич. воззрѣніяхъ славянъ», 
Аѳанасьева (II, 706—708). Н. С—въ.

Onuuííi (Lucius 0pimius)—римскій госуд. 
дѣятель. Будучи преторомъ, взялъ и раз
рушилъ въ 125 г. до Р. Хр. городъ Вольсковъ 
Фрегеллы, возставшій вслѣдствіе того, что 
союзникамъ было отказано вь правѣ римскаго 
гражданства. Выбранный на 121 г. консуломъ, 
онъ выступилъ, во главѣ знати, противъ ре
формъ Кая Гракха и Фульвія и, на основаніи 
сенатскаго постановленія, призвалъ народъ 
къ оружію: реформаторы были убиты и при 
этомъ избито до 3000 ихъ приверженцевъ. 
Обвиненный, въ слѣдующемъ году, народнымъ 
трибуномъ Публіемъ Деціемъ. 0. нашелъ под
держку въ консулѣ Папиріи Карбонѣ и былъ 
оправданъ Въ 115 г. онъ былъ отправленъ въ 
Нумидію для раздѣла страны между Югуртой 
и Адгербаломъ, но, вмѣстѣ съ другими посла
ми, былъ подкупленъ Югуртой. Обвиненный 
по этому дѣлу, онъ былъ осужденъ и умеръ 
въ Диррахіи въ изгнаніи. Н. О.

Опзооиерь (Корнелпсъ-Виллемъ Opzo- 
отег, 1821 —92)—нидерландскій философъ и 
юристъ, профессоръ философіи въ Утрехтѣ. 
Въ философіи Опзоомеръ былъ эмпирикомъ, 
отдѣлявшимъ область вѣры отъ области зна
нія: однимъ изъ источниковъ познанія онъ 
считалъ нравственное и религіозное чувство. 
Въ своемъ «De weg der wetenschap» (1851, 
позже подъ заглавіемъ «Het wezen der Hen
nis», Амстердамъ, 1S67, 2 изд.) онъ далъ 
руководство логики, въ которомъ излагаеть 
методъ естественныхъ наукъ и его примѣ
неніе къ этическимь дисциплинамъ. Напи
салъ еще: «Oratio de pliilosophiae natura» 
(Утрехтъ, 1852), «Wetenschap en wijsbe- 
geerte» (Амстердамъ, 1857), «De waarbeid 
en bare Kenbionnen» (тамъ же, 1859), «Dé 
godseienst» (1864) Какъ юристъ, онъ далъ 
подробное объясненіе голландскаго граждан
скаго уложенія (Гаага, 1864—87). Мелкія со
чиненія 0. появились подъ загл. «Losse bladen» 
(Гаага, 1S86—87). Дочь его, Адела-Софія- Кор
нелія О. (род. въ 1857 г.), въ замужествѣ 
Анталъ, подъ псевдон. А. S. С. Wallis из
вѣстна своими историческими романами: <1п 
dagen van strijd» (Амстерд., 1S78, 4 изд. 1889) 
и « Vorstengunst» (Гарл., Í883).

Опись — предупредительно-охранительная 
мѣра, принимаемая по отношенію къ имуще
ству для приведенія его въ извѣстность и со
храненія въ цѣлости. Отъ цѣли 0. зависитъ и

порядокъ производства ея, и ея юридическія 
послѣдствія. Объектомъ 0. могутъ быть какъ 
движимыя, такъ и недвижимыя имущества; 
для тѣхъ и другихъ установлены различныя 
правовыя нормы. О. въ гражданскомъ правѣ 
производится, по общему правилу, когда иму
щество поступаетъ во временное управленіе, 
или на храненіе, пли же въ пользовладѣніе 
посторонняго лица, въ силу закона, договора 
или завѣщанія. Въ этихъ случаяхъ О. соста-. 
вляется для приведенія имущества въ из
вѣстность, пли для сохраненія его и возвра
щенія, въ указанныхъ закономъ случаяхъ, 
собственнику. При назначеніи опеки имуще
ство должно быть принимаемо опекуномъ по 
0., составленной при участіи опекунскаго суда 
и свидѣтелей (франц., герм., австр. и др. ко
дексы, въ томъ числѣ’и наши гражд. законы). 
При узуфруктѣ, установляемомъ волею част
ныхъ лицъ или закономъ, пользовладѣлецъ 
принимаетъ и сдаетъ имущество по О. (герм., 
прусс., австр., франц, право; по нашему за
кону для вступленія въ пожизненное владѣніе 
родовымъ имѣніемъ необходимо составленіе 
0. вь присутствіи законныхъ наслѣдниковъ 
имѣнія). Учредитель заповѣднаго имѣнія обя
занъ составить 0. тому движимому имуществу 
и вообще тѣмъ предметамъ, которые должны 
принадлежать всегда и неотдѣлимо къ запо
вѣдному имѣнію (478 гр. зак.). При экспро
пріаціи, если просимая цѣна признана не
соотвѣтствующею дѣйствительной стоимости 
имущества, ему производится 0. и оцѣнка 
(см.) чиновникомъ мѣстной полиціи, при двухъ 
или трехъ свидѣтеляхъ, преимущественно изъ 
сосѣдей по имѣнію (58<>, 583, 594 гр. зак.; 
Принятіе наслѣдства по 0. (beneficium inven- 
tarii) введено имп. Юстиніаномъ: если на
слѣдникъ просилъ объ 0. открывшемуся на
слѣдству и принялъ его по этой описи, 
то онъ отвѣтствовалъ передъ наслѣдственны
ми кредиторами лишь въ размѣрѣ цѣнности 
наслѣдственнаго имущества: наоборотъ, кто 
не просилъ въ установленный срокъ обь 0., 
тотъ обязанъ былъ платить сполна всѣ долги 
умершаго, хотя бы они превышали цѣнность 
наслѣдственнаго имущества (принятіе наслѣд
ства на правѣ инвентарномъ существуетъ и въ 
современныхъ западно-европейск. кодексахъ). 
У насъ 0. наслѣдства установлена съ цѣлью 
его охраненія и обезпеченія правъ наслѣдни
ковъ. О. производится: 1) когда при открытіи, 
наслѣдства нѣтъ на лицо наслѣдниковъ и 2) 
когда имущество, по закону, должно посту пита
въ опеку. По старому порядку эта охрани" 
тельная мѣра принималась полиціею и судомъ,^ 
по новому она принимается мировымъ судьею' 
пли уѣзднымъ членомъ окружного суда, въ по-*  
рядкѣ охранительнаго судопроизводства (см.).’ 
Самая 0. производится судебнымъ приставомъ/ 
Явившимся наслѣдникамъ движимыя имущей 
ства передаются по 0. При залогѣ движимых ь*  
вещей имъ составляется О. въ двухъ экзем-' 
плярахъ, для обѣихъ сторонъ (см. Закладъ).’ 
О. въ гражданскомъ судопроизводствѣ имѣетъ1 
особенное значеніе при исполненіи судебнаго1 
рѣшенія (см.). Въ случаѣ обращенія присуж-’ 
деннаго взысканія на движимое имущество’ 
отвѣтчика, производится, съ соблюденіемъ ука-
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заиныхъ въ законѣ формальностей, арестъ 
(см.) имущества, заключающійся въ составле
ніи ему 0. и въ принятіи мѣръ къ его охра
ненію. Этимъ гарантируется продажа имуще
ства на удовлетвореніе взысканія, предупреж
дается сокрытіе имущества или переводъ его 
на чужое имя. Къ 0. приступаютъ по тре
бованію взыскателя, который обязанъ указать! 
имущество, подлежащее 0. Она производится! 
судебнымъ приставомъ. По иностраннымъ за
конодательствамъ (герм., австр.), взыскатель 
пріобрѣтаетъ на описанное (арестованное) иму
щество закладное право. Правила нашего уста-і 
ва о производствѣ 0. представляются во мно-І 
гомъ заимствованными изъ прежнихъ зако-\ 
новъ о судопроизводствѣ гражданскомъ. Въ 
уставѣ из іожены: а) общія правила о состав 
вленіи и содержаніи 0. (ст. 9о0, 991—998); б к 
случаи, когда новая 0. не составляется (если! 
она уже составлена по прежнему аресту, или’ 
когда у должника найдены 0., каталоги, ин
вентари и т. п., то дѣлается только повѣрка); 
в) спеціальныя правила объ 0. тѣхъ или дру
гихъ предметовъ (ст. 981—988) и г) постано
вленія, опредѣляющія права третьихъ лицъ при 
производствѣ 0. (ст. 990 и 1091). 0. должна 
быть производима непрерывно отъ начала до 
конца, еслп только перерывъ не вызывается 
какими-либо законными препятствіями. Фран
цузскій уставъ требуетъ отъ пристава со
ставленія 0. не только въ одинъ пріемъ, но 
непремѣнно въ самомъ мѣстѣ нахожденія аре
сту ем ыхъ предметовъ и не уходя изъ этого 
мѣста. По общему правилу, заявленія треть
яхъ лицъ о правѣ ихъ на описываемые пред
меты, находящіеся во владѣніи должника, не 
останавливаютъ производства 0.; въ ней от
мѣчается лишь, кто на какіе предметы предъ
явилъ право и въ чемъ оно состоитъ. Спор
нымъ является вопросъ о томъ, въ правѣ ли 
судебный приставъ своею властью исключити 
изъ 0. предметы, принадлежность которыхъ 
третьему лицу вполнѣ доказана? Одни про
цессуалисты разрѣшаютъ его утвердительно, 
другіе—-отрицательно. Французскій уставъ до
зволяетъ третьему лицу просить судъ, въ част
номъ порядкѣ, объ освобожденіи имущества 
отъ 0. и ареста. По нашему уставу (ст. 976), 
при взысканіи съ одного изъ супруговъ подвер
гается 0. и продажѣ вся движимость, нахо
дящаяся въ общей ихъ квартирѣ, за исклю
ченіемъ платья и бѣлья другого супруга и 
вещей, о принадлежности которыхъ этому су
пругу представлены достовѣрныя доказатель
ства. Въ Царствѣ Польскомъ и въ Остзей
скомъ краѣ 0. движимости, находящейся въ 
общей квартирѣ супруговъ, производится съ 
соблюденіемъ мѣстныхъ гражданскихъ зако- 
новь объ имущественныхъ отношеніяхъ между 
супругами. При обращеніи взысканія на не
движимое имущество судебный приставъ пре
ступаетъ къ О. по истеченіи двухъ мѣсяцевъ 
со. дня врученія должнику повѣёТтги объ ис
полненіи. Уставъ грігжд. суд. тлткрд'мыы» сроки 
вызова кредиторовъ п должнпка къ О. и упро
стил ь правила составленія О., указавъ въ об
щихъ выраженіяхъ ея содержаніе, сообразно 
существу и характеру описываемаго имѣнія 
(ст. 1103 — 1116). Неявка сторонъ не оста

навливаетъ производства 0.; ей предшествуетъ 
собираніе судебнымъ приставомъ свѣдѣній о 
лежащихъ на имуществѣ недоимкахъ. Непред
ставленіе должникомъ актовъ, опредѣляющихъ 
право его на описываемое имущество, не» 
служитъ препятствіемъ къ производству О.> 
должникъ не въ правѣ жаловаться на происшед
шую отъ этого неправильность 0. (такое по^ 
становленіе принято и нашимъ проектомъ по
ложенія о порядкѣ взысканія съ недвижимыхъ 
имѣній, не записанныхъ въ вотчинной книгѣ-у 
ст. 39). Въ 0. включаются свѣдѣнія о томъ, 
кому принадлежитъ имѣніе, какія на немъ леу 
жатъ обремененія и не состоитъ ли имущества 
въ залогѣ; для этого судебный приставъ собиД 
раетъ справки у старшаго нотаріуса. Гдѣ су-1 
шествуетъ правильно организованная ипотеч-| 
ная система, тамъ юридическое положеніе 
имѣнія должника ко времени 0. можетъ быть 
съ точностью опредѣлено выпискою изъ ипотеч
ныхъ и поземельныхъ книгъ. И у насъ пред
положено, когда будетъ введена ипотечная си
стема. обязать взыскателя, при заявленіи тре
бованія объ 0., представить судебному при
ставу выписку изъ вотчинной книги. Въ 0. 
вносятся также спорные участки и все дви
жимое имущество, которое не можетъ быть 
отдѣлено отъ описываемаго имѣнія по своему 
назначенію или на основаніи гражданскихъ 
законовъ (ст. 1110 Устава). Къ общему со
держанію 0. относятся: основанія исполненія, 
мѣсто нахожденія имущества, составъ его, 
имя владѣльца, пространство правъ его на 
имущество, лежащія на немъ ограниченія, 
основаніе владѣнія (ст. 1103). Спеціальныя по 
становленія о содержаніи 0. изложены въ 
ст. 1104, 1105, 1107 — 1109. Описанное имѣ
ніе, по общему правилу, остается, до публичной 
его продажи, во владѣніи должника; но если взьЛ 
сканіе производится по закладной, то креди
торъ можетъ требовать, чтобы заложенное имѣ
ніе было отдано въ его управленіе, съ пра
вомъ ПОЛЬЗОВаТЬСЯ, ВМѢСТО ПрОЦеНТОВЪ, ДО; 
ходами имѣнія. Должникъ или залогодержатель 
принимаетъ и сдаетъ имѣніе по О. 0. произ
водится также при раздѣлѣ наслѣдства и при 
объявленія лица несостоятельнымъ должни
комъ. Ср. Вербловскій, «Движеніе русск. 
гражд. процесса»; Ивановъ, «Процессуальная 
охрана интересовъ третьихъ лицъ при описи 
движимаго имущества должнпка» («Журналъ 
Гражданскаго и Угол. Права», 1881 г., кн. 6); 
Шимановскій, «О нѣкоторыхъ недостаткахъ 
исполненія рѣшенія». Г, Вербловскій.

Опись морская—совокупность гидро
графическихъ работъ и обслѣдованій для со
ставленія спеціально морскихъ картъ; состоитъ 
изъ съемки контура береговъ, съ обозначе
ніемъ подробностей на нихъ, не далѣе 1 в. 
внутрь, п промѣра шлюпочнаго и судового, 
т. е. измѣненія глубинъ близъ берега со шлю
покъ, а вдали—сь судовъ. При съемкѣ бере
говъ на планъ наносятся и отдаленные пред
меты, хорошо примѣтные съ моря и могущіе 
служить опознательными пунктами, а при про
мѣрѣ подробно изслѣдуются банки, рифыо 
мели. О. сопровождается веденіемъ особаг, 
журнала о ходѣ работъ и по возможности об
стоятельной запиской о всякаго рода мѣст-
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ныхъ условіяхъ, имѣющихъ значеніе для мо
реходства. Главнѣйшіе инструменты при мор
ской 0.: теодолитъ, секстанъ, мензула, кипре
гель, лотъ, лагъ, фушштокъ, зрительная труба 
и бинокль.

О si неводомъ (6-ta&dôop.oç)—въ древне
греческихъ храмахъ закрытое помѣщеніе по
зади наоса, своимъ положеніемъ соотвѣтство
вавшее пронаосу и выходившее дверью на 
крыльцо задняго фасада. Будучи доступно 
только однимъ жрецамъ, оно служило храни
лищемъ храмовыхъ драгоцѣнностей, священ
ныхъ сосудовъ и прочей утвари. См. Древне
греческое искусство (XI, 128).

Опицъ (Мартинъ Opitz)—нѣмецкій поэтъ 
(1597—1639), родомъ изъ Силезіи. Двадцати 
лѣтъ отъ роду выступилъ съ небольшимъ 
трактатомъ: «Aristarebus ьіѵе de contemptu 
linguae teutonicae», въ которомъ защищалъ 
право родного языка на литературную жизнь 
и доказывалъ, что нѣмецкій языкъ не менѣе 
франц, пли итальянскаго способенъ создать 
новую литературу, по великимъ образцамъ клас
сической древности. Въ 1619 г. О. примкнулъ 
въ Гейдельбергѣ къ кружку молодыхъ поэтовъ, 
группировавшихся вокругъ Цпнкгрефа и стре
мившихся къ созданію національной поэзіи. 
Въ 1620 г. кружокъ этотъ, вслѣдствіе воен
ныхъ событій, разсѣялся, и 0. бѣжалъ въ Гол
ландію, гдѣ пріобрѣлъ расположеніе Даніила 
Гѳйнзіуса, оду котораго на рожденіе Христа 
онъ перевелъ еще въ Гейдельбергѣ. Въ 1622 г., 
по приглашенію князя семиградскаго Бетлена 
Габора, 0. сдѣлался преподавателемъ филосо
фіи и изящныхъ искусствъ въ высшей школѣ 
Вейсенбурга. Здѣсь онъ написалъ описательно
дидактическую поэму: «Zlatna (названіе живо
писнаго поселка въ Семиградіи) oder von Ruhe 
des Gemüts» и началъ обширный, но оставшій
ся неоконченнымъ трудъ о древностяхъ Дакіи 
(«Dacia antiqua»). Тоска по родинѣ побудила 
его вернуться въ Силезію (1623); онъ посту
пилъ на службу къ герцогу лигницъ7бригскому. 
Въ 1625 г. 0. посѣтилъ Вѣну, гдѣ преподнесъ 
императору Фердинанду II оду на смерть 
эрцгерцога Карла, за что императоръ соб
ственноручно короновалъ его поэтическимъ 
вѣнкомъ, а въ 1628 г. возвелъ его въ дворян
ство, подъ именемъ Опица фонъ-Боберфельда. 
Въ 1629 г. такъ наз. «плодоносное общество», 
учрежденное въ Веймарѣ для очищенія нѣм. яз. 
и первоначально относившееся непріязненно 
къ стремленіямъ 0., избрало его своимъ чле
номъ, присвоивъ ему прозвище «увѣнчаннаго». 
Въ 1626 г. 0., будучи протестантомъ, поступилъ 
секретаремъ къ графу Карлу-Ганнибалу фонъ- 
Дона, прославившемуся жестокими преслѣдо
ваніями протестантовъ; по его порученію, 0. 
перевелъ полемическое сочиненіе іезуита Бе- 
кануса противъ протестантовъ (1631). Служба 
при графъ доставила 0. возможность посѣтить, 
въ 1630 г., Парижъ, гдѣ онъ познакомился съ 
Гуго Гроціемъ, трактатъ котораго объ истинѣ 
христіанства перевелъ на нѣмецкій языкъ, въ 
стихахъ. Въ 1634 г. 0. поселился въ Данцигѣ. 
За оду въ честь польскаго короля Владисла
ва IV назначенъ былъ королевскимъ секрета
ремъ и исторіографомъ Польши; приступилъ 
къ изученію сарматскихъ древностей, но въ 

тоже время много занимался древпе-нѣмец- 
кою поэзіей и издалъ съ латинскими примѣча
ніями «Пѣснь о св. Аннонѣ» (Данцигъ, 
1639), оригиналъ которой затерянъ. Значеніе 
0. въ исторіи нѣм. литературы покоится не на 
его поэтическихъ произведеніяхъ, а па уста
новленныхъ имъ теоретическихъ правилахъ 
піитики, приведшихъ къ реформѣ нѣм. мет
рики и къ усвоенію въ Германіи поэтическаго 
стиля возрожденія. Его «Книга о нѣмецкой 
поэтикѣ» («Buch von d^r deutschen Poelerey», 
Бресл., 1624; нов. изд. Галле, 187«), въ сущно
сти представляющая собою лишь переложеніе 
лат. піитики Скалпгера (1561), съ прибавкою 
кое-чего изъ Ронсара и Гейнзіуса, явилась вы
раженіемъ давно уже назрѣвшей системы и 
послужила главнымъ учебникомъ для послѣ
ду ющаго времени. Главнѣйшая заслуга 0. за
ключается въ томъ, что онъ положилъ конецъ 
силлабическимъ стихамъ XVI в., въ которыхъ 
метрическій акцентъ могъ падать на слогъ 
безъ ударенія, и установилъ на твердыхъ на
чалахъ новую метрику, сущность которой сво
дится къ тому, что ударяемый слогъ считается 
за долгій (стихосложеніе тоническое). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ 0. стремился перенести въ нѣм. по
эзію ту поэтическую технику, которой держа
лись гуманисты на лат. языкѣ. Онъ старался 
возвысить языкъ поэзіи надъ обыденною 
рѣчью, умножить поэтическія прилагательныя, 
ввестп сравненія, благозвучныя сложныя сло
ва, найти подходящее примѣненіе античной 
миѳологіи и другой учености, заимствовать у 
древнихъ реторпческія фигуры и др. поэтиче
скія средства. Подобно нашему Ломоносову, 
0. устанавливалъ для каждаю вида поэзіи 
особый стиль. Существо отдѣльныхъ видовъ 
поэзіи онъ опредѣлялъ самымъ внѣшнимъ 
образомъ: такъ, эпосъ, по его словамъ, отли
чается обширностью, трагедія трактуеть о ко
ролевской волѣ, убійствѣ, отчаяніи, пожарахъ 
и т. п. Хотя въ введеніи поэтическаго сіпля 
возрожденія 0. имѣлъ предшественникомъ бо
лѣе талантливаго Веккерлпна (V, 731), а послѣ 
него явился цѣлый рядъ піитикъ, лучше отдѣ
ланныхъ, тѣмъ не менѣе съ именемъ 0. до эпо
хи Фридриха Великаго связывалось въ Гер
маніи не только улучшеніе метрики, но и 
начало новой литературней эпохи. Въ теченіе 
столѣтія поэзія 0. считалась въ Германіи 
не превзойденнымъ образцомъ. Никогда, за
мѣчаетъ Шеферъ, поэтъ съ столь малымъ 
правомъ не достигалъ виднаго положенія въ 
исторіи литературы, какъ 0. Онъ имѣлъ не
большой талантъ, пригодный для легкой поэзіи; 
ему удавалась общественная пѣснь, до из
вѣстной степени и пѣснь религіозная, но, въ 
качествѣ теоретика, онъ брался за торжествен
ныя оды, трагедіи и обширныя поэмы —и въ 
результатѣ получались посредственныя про 
изведенія, написанныя плавными стихами и 
чистымъ языкомь, но чуждыя всякаго вдохно
венія. Его «Пастораль о нимфѣ Герциніи» 
(«Schälferey von der Nymphe Hercinie», 1630) 
—скучная прозаическая идиллія, сводящаяся 
къ лести покровителямъ. Ею описательныя 
поэмы, изъ которыхъ наиболѣе удачною счи
тается «Vesuvius», часто прозаичны. «Утѣ
шительныя пѣсни въ превратностяхъ войны» 
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(«Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Kriegs») 
на ряду съ яркимъ изображеніемъ ужасовъ, 
разразившихся надъ Германіей, и съ сильны
ми выходками противъ религіозныхъ насилій, 
представляютъ нескончаемыя разсужденія, 
свидѣтельствующія о душевной сухости поэта. 
О. можетъ считаться типическимъ представи
телемъ нѣм. поэтовъ XVII в., съ ихъ низкопо
клонствомъ передъ сильными міра и жаждою 
внѣшнихъ отличій. О. — авторъ первой нѣм. 
оперы: его «Daphne», представляющая свобод
ную передѣлку Дафнэ Рпнуччини, была дана 
на спенѣ въ Торгау въ 1G27 г. (музыка Шют
ца). Собранія соч. О. были трижды изданы при 
жизни его; 4-ое изданіе, подготовленное еще 
самимъ О., вышло въ Данцигѣ въ 1641 г. Изда
ніе, вышедшее въ Бреславлѣ въ 1690 г., не
полно и весьма неудовлетворительно. Крити
ческое изданіе соч. О., предпринятое Бодме
ромъ и Брейтингеромъ (Цюрихъ, 1745), оста
лось неоконченнымъ, не выдержавъ конкур- 
ренціи съ менѣе удовлетворительнымъ издані
емъ Триллера (Франкф., 1746). Избранныя 
стихотворенія О. изд. Тпттманнъ (Лпц., 1869) 
и Эстерли (въ Kürschners’s «Deutsche Natio- 
nallitteratur», т. 27). Памятникъ 0., работы 
Михаэлиса, поставленъ въ Бунцлау въ 1877 г. 
Ср. Gottsched, «Lobrede auf 0.» (Лпц., 1839); 
Palm, «Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Litteratur des XVI und XVII Jahrh.» (Бресл., 
1877); Borinski, «Die Kunsllehre der Kenais- 
sance in Opitzens Buch der deutschen Poeterei» 
(Мюнх., 1883); соч. о томъ-же Fritsch’a (Галле, 
1884) и Berghöffer’a (Франкф. на Майнѣ, 1888). 
«Aristarchus» и піитику 0., съ обширнымъ 
введеніемъ, изд. Witkowski (Лпц., 1888). Этюдъ 
о вліяніи на 0. голландцевъ, особенно Гейн- 
зіуса, написалъ Muth (Лпц., 1877).

Овііанвінъ—см. Наркотинъ.
Оніа нова я кислота — имѣетъ со

ставъ С10Н1006. = СШ2(0СН3)2(С0Н)(С02Н). 
Впервые получена Велеромъ и Либихомъ 
въ 1838 г. окисленіемъ наркотина (см.); но 
болѣе подробное ея описаніе сдѣлалъ Ве
леръ шестью годами позже, въ 1844 г. Со 
времени ея открытія эта кислота обратила 
на себя вниманіе химиковъ въ виду того, что 
нѣкоторые алкалоиды опіума (см.) при ре
акціяхъ окисленія переходили въ 0. кисл. и, 
слѣдовательно, зная строеніе ея, можно было 
надѣяться опредѣлить и строеніе тѣхъ алка
лоидовъ, изъ которыхъ она получалась. Однако, 
строеніе О. кислоты было установлено оконча
тельно только работой Вегшейдера въ 1882 г. 
Велеръ, давъ въ 1844 г. довольно полную ха
рактеристику 0., указалъ между прочимъ, что 
она при окисленіи перекисью свинца даетъ 
кислоту, отвѣчающую по содержанію углерода 
и водорода половинной формулѣ 0. кислоты 
СбН503 и назвалъ эту кислоту іемипиновой. 
Впослѣдствіи оказалось, что данную Велеромъ 
формулу для гемипиновой кисл. нужно удвоить 
и такимъ образомъ была установлена простая 
генетическая связь между гемипиновой кисл. 
и 0. Было твердо установлено, что О. кисл. 
при окисленіи присоединяетъ одинъ атомъ 
кислорода и переходитъ въ двухосновную кисл 
С1оН1оОв, а затѣмъ Маттиссенъ и Фостеръ 
уже въ самомъ началѣ своихъ крупныхъ ра

ботъ по этому поводу (1862—63) указали, что 
0. кислота по всѣмъ своимъ свойствамъ отвѣ
чаетъ алдегиду гемипиновой кислоты. Даль
нѣйшими своими работами указанные авторы 
и, кромѣ того, Бекеттъ п Райтъ установили, 
что 0. кисл. есть диметокспалдегидобензойная 
кислота, въ которой метоксильныя группы 
находятся въ орто-положеніи, алдегидная же 
группа стоить въ пара-положеніи по отноше
нію къ одной изъ метоксильныхъ и въ орто 
по отношенію къ карбоксилу (1876). Такимъ 
образомъ оставалось только опредѣлить поло
женіе карбоксила относительно метокспльныхъ 
группъ, что и было достигнуто весьма остро
умнымъ и оригинальнымъ методомъ Вегшей- 
деромъ (1882), доказавшимъ, что какъ гемипи- 
новая, такъ, слѣдовательно, п 0. кислоты суть 
рядовыя производныя бензола. 0. кислота 
кристаллизуется въ тонкихъ призмахъ, плавя
щихся при 150°. Легко окисляется въ геми- 
пиновую, при дѣйствіи галоидоводородныхъ 
кислотъ распадается на галоидангпдридъ ме- 
тильнаго спирта и метокси-оксиалдегидобен- 
зойную кислоту, при нагрѣваніи съ сѣрной 
кислотой даетъ руфіонпнъ (см. Оксиантрахи
ноны), при сплавленіи съ ѣдкимъ кали распа
дается подобно бензойному алдегиду нагеми- 
пиновую кислоту и імекрнпнъ (спиртъ). Ха
рактернымъ для 0. кислоты является способ
ность давать два рода эѳировъ: 1) нормальные 
(СН30)2.С6Н2(СН0).С02В, получающіеся при 
дѣйствіи серебряной солп 0. кислоты и іодп- 
стыхъ алкиловъ или при дѣйствіи хлоран- 
гидрида 0. кислоты на спирты; 2) Ф-эѳиры 
(0Н30)2СвН2—СН(0СН3)

I I , образующіеся при
СО - О

простомъ кипяченіи 0. кислоты со спиртами. 
Первые изъ этихъ эѳировъ постоянны по от
ношенію къ водѣ, вторые легко ею обмылива
ются при нагрѣваніи. Ср. также въ ст. Имиды.

Д. А. Хардинъ. А.
Опіумъ (хим.).—-Подъ этпмъ названіемъ 

въ продажѣ извѣстенъ высушенный млечный 
сокъ, добываемый изъ сѣмянныхъ коробочекъ 
мака (Papaver somniferum). Съ химической 
точки зрѣнія 0. представляетъ смѣсь весьма 
многихъ веществъ, при чемъ количественныя 
отношенія ихъ, повидимому, измѣняются въ 
зависимости отъ мѣста происхожденія товара. 
Наиболѣе важную составную часть 0. пред
ставляютъ алкалоиды (12—19°/0) и меконовая 
кислота (около 5%); остатокъ отъ указанныхъ 
веществъ состоитъ пзъ меконина, смолистыхъ 
веществъ (около 11%). клѣтчатки и частью 
растворимыхъ, частью нерастворимыхъ въ водѣ 
минеральныхъ солей, среди которыхъ между 
прочимъ находятся сѣрнокислыя соли. До сихъ 
поръ изъ О. выдѣлено 20 алкалоидовъ. Среди 
нихъ въ преобладающемъ количествѣ нахо*  
дится морфинъ (8—16%) и затѣмъ наркотинъ 
(2—2,5%), количество же всѣхъ остальныхъ 
алкалоидовъ не превышаетъ 1—1,5%. Всѣ эти 
растительныя щелочп, вѣроятно, представляютъ 
производныя бензплъ-пзохинолпна или продук
товъ его распада (гидрокотарнинъ). Выдѣлены 
слѣд. алкалоиды 0.: 1) морфинъ С17Ні9КО3 (см. 
ниже) и его производныя: кодеинъ С18Н21Х03 
(см. это слово и ниже, при морфинѣ), леев-
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доморфпнъ (С17Н18ХО3)2. 2) Алкалоиды, стоя
щіе, повидимому, въ весьма тѣсной связи съ 
морфиномъ: лауда иннъ С17Н1вХ0(0СН3)3,
лауданидшіъ С17Н16Х0(0СН3)3, лаѵданозпнъ 
CnH15N(0CH3)4, кодаминъ С18Н19Х02(0СН3)2 
и тебаинъ С17Н15Х0<0СЫ3)2. 3). Алкалоиды, 
строеніе которыхъ доказано и которые пред
ставляютъ производныя бензилизохинолина пли 
продуктовъ его распада: наркотинъ С22Н23ХО7, 
папаверинъ С21Н21Х04. нарцеинъ С2ДІ^9ХО9, 
и гидрокотарнинъ С12Н15ХО3. 4) Алкалоиды 
весьма мало изслѣдованные для того, чтобы 
установить ихъ генетическую связь съ преды
дущими: криптопинъ С21Н23ХО5, протоппнъ 
С20Н19Х05, лангопинъ С23Н,ДХО4, оксинарко- 
тпнъ С22Н23Х08, меконидинъ*0 21Н23ХО4. гноско- 
ппнъ І2>Н23Х04, папаверозннъ (формула неиз
вѣстна) п ксантаминъ С37Н30Х209. Для выдѣле
нія главнѣйшихъ алкалоидовь"изъ О. поступа
ютъ слѣдующимъ образомъ: водный растворъ 
солянокислыхъ основаній разбавляюгъ до тѣхъ 
поръ, чтобы онъ содержалъ не болѣе %% нар
цеина и, прибавивъ избытокъ уксусно-натровой 
соли, оставляютъ при обыкновенной темп, на 24 
часа. Образовавшійся осадокъ, состоящій изъ 
солей папаверина и наркотина, растворяютъ 
въ разбавленной соляной кислотѣ, разбавляютъ 
водой до образованія 1/4% раствора наркотина 
п осаждаютъ папаверинъ красной солью Гме- 
лпна. Фильтратъ отъ первоначальнаго осадка 
папаверина и наркотина сильно сгущаютъ и 
оставляютъ стоять, прп чемъ осаждается нар
цеинъ. Изъ жидкости, отфильтрованной отъ 
нарцеина, салпциловонатровой солью осаж
даютъ салициловокислый тебаинъ. Далѣе, сали
циловую кислоту удаляютъ изъ раствора со
ляной кислотой и послѣдующими выщелачива
ніемъ хлороформомъ; въ кисломъ же водномъ 
растворѣ роданистымъ каліемъ осаждаютъ ко
деинъ и по отфпльтрованіи послѣдняго—амміа
комъ морфинъ. Д. J. Хароинъ. А.

Важнѣйшій изъ алкалоидовъ 0.. морфинъ, 
впервые найденъ въ 0. Сертюрперомъ; кри
сталлизуется (лучше всего пзъ сивушнаго 
масла) въ мелкихъ ромбическихъ призмахъ ст. 
1 паемъ воды, который теряетъ прп 12и°. очень 
трудно растворимъ въ водѣ, почти не раство
римъ въ эѳирѣ и бензолѣ, довольно хорошо 
растворяется въ винномъ и древесномъ спир
тѣ; вращаетъ плоскость поляризаціи влѣво; 
обладаетъ (въ спиртовомъ растворѣ) сильно 
щелочной реакціей и, какъ одноатомное осно
ваніе, образуетъ съ кислотами большею частью 
хорошо растворимыя въ водѣ, хорошо кри
сталлизующіяся п очень горькаго вкуса соли, 
напр. Ci7H19N03. НСІ.ЗНоО (шелковистыя ни
ти), (C17H19X03)2.H2S04.6H20, хлороплатинатъ 
(С,7Н19Х03.ІІСІ)2РѣСІ4, желтый осадокъ, кри
сталлизующійся изъ воды съ 6Н2О. Въ то же 
время морфинъ растворяется въ ѣдкихъ ще
лочахъ, что вмѣстѣ со способностью его солей 
давать синее окрашиваніе съ хлорнымъ желѣ
зомъ указываетъ на присутствіе въ немъ фе
нольнаго характера. Далѣе, морфинъ показы
ваетъ способность обмѣнивать 2Н на кислот
ные радикалы прп нагрѣваніи съ кислотами, 
ихъ ангидридами п хлорангидрпдами, образуя 
напр. съ уксуснымъ ангидридомъ соединеніе 
С17Н17(С2Й302)оХ03 (Wright, Hesse). При па-

грѣваніи съ іодистымъ метиломъ и этилатомъ 
натрія морфинъ даетъ кодеинъ, который та
кимъ образомъ представляетъ метиловый эѳиръ 
морфина С17Н18(0СН3)Х02.Па0 (Griinaux). По
добнымъ же образомъ получаются и другіе 
эѳиры морфина. Прп сплавленіи съ ѣдкимъ 
кали морфинъ даетъ протокатеховую кислоту 
и метиламинъ (Wertheim, Barth, Weidel), ко
торый образуется также, вмѣстѣ съ амміа
комъ, пирроломъ, ппрпдиномъ и фенантреномъ, 
при перегонкѣ морфина съ цинковой пылью 
(Gerichten, Schrótter). Прп нагрѣваніи мор
фина (также кодеина) съ хлористымъ цинкомъ, 
съ крѣпкой соляной пли разбавленной сѣрной 
кислотой, получается (Matthiessen, Wright, 
Mayer) апоморфинъ С17Н17ХО2=СІ7Н1оХО3— 
—І12О (при кодеинѣ п соляной кпсл. образуется 
еще” хлористый метилъ: С17Н,Я(ОСН3)ХО2-г 
-t-HCl=G17H17N024-CH3Cl 4- ІІ20), основаніе, 
имѣющее видъ бѣлой аморфной массы и даю
щее соли, дѣйствующія какъ сильное рвотное. 
Морфинъ окисляется очень легко (въ амміач- 
номъ растворѣ) даже прямо кислородомъ воз
духа, при чемі переходитъ въ псевдоморфинъ 
(2Ç,.H19N03 + O=C34H3IJN2O<14-H2O), который 
образуется также при окисленіи морфина азо
тистою кислотою, хамелеономъ и (въ щелоч
номъ растворѣ) красною солью. Азотная кис
лота (70%), окисляя морфинь, даетъ между 
прочимъ кислоту G1oH9NO9, которая при обра
боткѣ дымящею азотною кислотою образуетъ 
пикриновую кислоту СоН2(ОН)(ХО2)3. Легкая 
окисляемость морфина обусловливаетъ ею воз
становительное дѣйствіе на серебряные рас
творы и на іодноватую кислоту, изъ которой 
онъ тотчасъ выдѣляетъ свободный іодъ, что 
примѣняется какъ одна пзъ качественныхъ 
реакцій на морфинъ (Serulla«. Dupré) и даже 
служитъ для количественнаго его опредѣленія 
колориметрическимъ путемъ (Procter, Stein; 
1871), растворяя выдѣлившійся іодъ въ хло
роформѣ пли сѣрнистомъ углеродѣ (см. также 
мед. ст.). 77. II. P. Д.

Производство О. возможно во всѣхъ стра
нахъ съ мягкимъ и субтропическим к клима
томъ и не слишкомъ большимъ количествомъ 
осадковъ, но не вездѣ оно выгодно. Въ насто
ящее время оно ведется лишь въ Малой Азіи, 
Персіи, Индіи и Китаѣ, а въ небольшихъ раз
мѣрахъ—въ Египтѣ и въ Европейской Турціи. 

, О., добываемый во многихъ мѣстностяхъ Ев
ропы (въ Вюртембергѣ, на Рейнѣ, въ Силезіи, 
подъ Берлиномъ, въ Австріи, Франціи), въ 
Алжиріп, Сѣв. Америігѣ и Австраліи, имѣетъ 
для торговли лишь ничтожное значеніе, хотя въ 
общемъ европ. 0. богаче алкалоидами, чѣмъ азі
атский. Въ Малой Азіи макъ разводится преи
мущественно мелкими земледѣльцами. Одна ко- 

I робочка мака даетъ 0,02 гр. 0. Малоазіатскій О., 
производимый въ количествѣ ОКОЛО ЗОЦООО кгр. 
въ годъ, поступаетъ въ торговлю черезъ Смирну 
и Константинополь и считается лучшимъ сор
томъ. Смирнскій О. имѣетъ видъ сплюснутыхъ 
или почти шарообразныхъ лепешекъ, вѣсомъ 
до о,75 кгр., рѣже продается брусками, вѣ
сомъ въ 1—3 кгр. Въ свѣжемъ состояніи ле
пешки эти нѣсколько мягки, внутри блѣдно
коричневаго цвѣта, и состоятъ изь мелкихъ 
зеренъ, которыя въ разрѣзѣ видны простымъ 
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глазомъ; высушенныя, онѣ становятся темнѣе, 
вь изломѣ блестящаго красно-коричневаго цвѣ
та. Значительныя количества О. идутъ на 
производство морфія и другихъ алкалоидовъ, 
всего же больше онъ употребляется, какъ опь
яняющее средство, главнымъ образомъ, кури
тельное, по 0. также ѣдятъ, проглатывая въ ви
дѣ пилюль. Это особенно распространено на 
Востокѣ, у турокъ, грековъ, персовъ, главнымъ 
лее образомъ—у китайцевъ, въ замѣтной степени 
также въ Сѣв. Америкѣ и Англіи. Турки отно
сятся съ презрѣніемъ къ лицамъ, которые не 
курятъ, а ѣдятъ О., называя ихъ теріакидами. 
ѣіакъ принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ 
лѣкарственныхъ растеній; указанія на его 
снотворное дѣйствія восходятъ къ глубокой 
древности. Въ Малой Азіи онъ, повидимому, 
разводился уже во времена Гомера. Теофрастъ 
зналъ 0. подъ названіемъ [xïjzœv'ov, Діоскорпдъ 
п Плиній также описываютъ производство 
О.; тогда различали 6^6;, высушенный сокъ 
изъ коробочекъ мака, отъ рлрлшѵгіоѵ—не столь 
сильнодѣйствующаго экстракта всего растенія. 
Арабы, для которыкъ 0. отчасти служилъ 
суррогатомъ з.іпреіцеинаго имъ вина, распро
странили 0. подь именемъ Afiun. Въ Европѣ, 
въ средніе вѣка, 0. или особая кашка съ 
большимъ содержаніемъ 0. были извѣстны 
подъ именемъ Theriaka или Tnriaga, но упо
требленіе его не было распространено. Зло
употребленіе 0., какъ возбуждающимъ сред
ствомъ, впервые распространилось, повидимо
му, въ Персіи. Въ Санскритѣ нѣтъ названія 
для О.; на Востокѣ повсемѣстно приняты на
званія, производныя отъ греч. о-6;. Вь Индіи 
культура мака упрочилась прежде всего вь 
Мальвѣ. Въ началѣ XVI в. О. былъ въ пе
редней Индіи весьма дорогъ. Китайцы полу
чали въ то время изъ Индіи много 0., но 
только какъ средство лѣкарственное; куреніе 
О. вошло въ Китаѣ въ употребленіе лишь во 
второй половинѣ XVII в. Англійская ост инд
ская компанія ввела производство О. вь Бен
галіи и монополизирован его, а съ 1773 г. 
стала ввозить 0. въ Китай, въ количествахъ, 
постоянно возроставшихъ. Въ 182и г. китай
ское правительство запретило ввозъ 0., но это 
привело лишь къ организаціи англичанами 
контрабандной торговли имъ и, наконецъ, къ 
«войнѣ изъ-за 0.» съ Англіей (см. Китай, XV, 
209). Послѣ вторичной войны съ Англіей ки
тайское правительство, въ силу тянь-цзинь- 
скаю договора 1858 г., оффиціально допу
стило ввозъ О., который затѣмъ былъ урегу
лированъ чжп-фуской конвенціей 1870 г., до
полненной протоколомъ 1885 г. Въ силу по
слѣдняго, въ Китаѣ взимается съ 0., сверхъ 
таможенной попі шны, лишь однократный за
ставный акцизъ, высшій размѣръ котораго 
установленъ этимъ договоромъ. Внутри стра
ны торговлею 0. могутъ заниматься лишь ки
тайцы. Въ Индіи существуютъ казенныя фа
брики 0. въ Патнѣ и Газппурѣ, производящія 
ежегодно около 40—50000 ящиковъ 0. (по 
68 кгр.) Вь 1873—74 финансовомъ году въ 
Индіи было произведено 6358495 кгр. опіума, 
изъ которыхъ въ Китай и другія страны 
съ китайскими поселенцами вывезено было 
6144132 кгр.; двѣ трети этого производства 

принадлежатъ Бенгаліи, остальная треть — 
Бомбею и Мальвѣ. За послѣднія пять лѣтъ 
вывозъ 0. изъ Индіи уменьшился, а цѣны на 
него значительно возросли. Въ 1891—92 финанс. 
году изъ Индіи вывезено 6182410 кгр. 0., на 
сумму 95622608 рупій, а въ 1895 — 96 г.— 
лишь 4315155 кгр., на сумму 84593364 ру
піи, въ томъ числѣ 3129382 кгр., на 63538183 
рупіи, въ Китай и 933196 кгр., на 17293283 
рупіи, въ британскія владѣнія на полуостровѣ 
Малаккѣ (Straits Settlements;. Одновременно 
съ этимъ замѣчается поразительно быстрый 
ростъ производства 0. въ Персіи, гдѣ оно въ 
послѣдніе годы вытѣсняетъ даже производство 
зернового хлѣба, который вслѣдствіе этого до
рожаетъ. Главными центрами производства 0. 
въ Персіи являются Испагань, Іездъ и Ши
разъ. Изъ Персіи 0. вывозится въ Китай и 
Лондонъ черезъ порты Персидскаго залива, 
главнымъ образомъ черезъ Буширъ; стоимость 
этого вывоза опредѣляютъ въ 20 милл. кранъ 
въ годъ. Курительный 0. составляетъ главный 
предметъ значительной контрабандной торговли 
Харассана съ Закаспійскою областью, Буха
рою и Хивою. Наряду съ производствомъ 0. 
усиливается п потребленіе его населеніемъ, и 
притомъ не одной только Персіи, но и сосѣд
нихъ областей Россіи. Съ 1853 г. 0. произ
водится и въ самомъ Китаѣ, вь количествѣ 
20 — 30 тысячъ ящиковъ въ годъ. Ввозъ 
опіума вь Японію воспрещенъ. Начало рас
пространенія потребленія курительнаго 0. въ 
Англіи относится къ 1840-мъ гг. и совпало съ 
усиленіемъ общественнаго движенія въ пользу 
трезвости. Въ Сѣверной Америкѣ, помимо ки
тайскихъ поселенцевъ, куреніе 0. получило 
значительное распространеніе съ 1870-хъ гг.: 
лишь въ 1876 г. оно проявило въ крупные 
города Востока—Чикаго, Санъ-Луи, Нью-Ор
леанъ, позднѣе вь Ныо-Іоркъ. Въ настоящее 
время въ Соед. Штатахъ едва ли существуетъ 
хоть одинъ городъ, особенно на Западѣ, гдѣ 
не было бы курильщиковъ О. п спеціальныхъ 
для нихъ куриленъ. Въ Британской Индіи, 
гдѣ весьма сильно распространено куреніе ко
нопли, въ большихъ размѣрахъ потребляется 
и О., но не въ видѣ куренія, а въ видѣ 
ѣды. Ср. Coake, «Thex seven sisters of sleep» 
(Л., 1860); Vignet, «Etüde sur Горіиш» (IL. 
1875); Held, «Les alcaloides de Горіиш» (П., 
1895); Christlieb, «Der indo-britische Opium
handel» (Гютерсло, 1878); Капе, «Оріиш-smo- 
king in America and China» (Ныо-Іоркъ, 1S81); 
Wiselius, «De opium in Nederlandsch-en in 

, Britisch-Indie» (Гаага. 18э5): извлеченія изъ 
I донесеній русскаго консула въ Харассанѣ (в ь 
і «Вѣстникѣ Финансовь», 1897, № 5) и италь- 
1 янскаго консула въ Тегеранѣ (во француз
скомъ «Moniteur officiel du commerce», 1ö97. 

' № 734).
Oni умъ и его алкалоиды (мед.).— 

Содержаніе статьи: Добываніе 0.; дѣйствіе 0. 
Hit организмъ: хроническое отравленіе 0. Ал
калоиды 0. На маковыхъ головкахъ, за 2—3 
недѣли до созрѣванія, когда коробочки покро
ются тонкою мучною пылью, два, три раза 
въ день дѣлаются горизонтальные поверх
ностные, не проникающіе въ гнѣзда коробочки, 
надрѣзы; изъ послѣднихъ сочится бѣлый ма
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ковый сокъ, который собираютъ на подложен
ные листья щавеля пли мака. Часть, приле
гающая къ головкѣ мака, отскабливается. Со
скабливаніе продолжается до тѣхъ поръ, пока 
сокъ перестанетъ вытекать пзъ надрѣзовъ, что 
обыкновенно наблюдается спустя 3—4 дня. 
Полученный молочный сокъ—продажный 0.— 
на солнцѣ довольно скоро сгущается, дѣлается 
непрозрачнымъ и мало-по-малу измѣняетъ 
цвѣтъ отъ молочно-бѣлаго до желтовато-крас
наго п буро-краснаго. Величина кус.ювъ О., 
которымъ въ различныхъ мѣстностяхъ и стра
нахъ придаютъ различную форму, сильно ко
леблется; упаковка также не вездѣ одина
кова. Одни вѣсять 30—10 гр., другіе 1— 
2 кгр. Также колеблется въ 0. содержаніе 
морфина, что зависитъ отъ мѣста получе
нія препарата; на количество морфина влі
яютъ какъ отдѣльные виды мака и мѣсто 
его произрастанія, такъ и время, вь которое 
добываютъ изъ него сокъ (по мѣрѣ созрѣванія 
мака уменьшается содержаніе морфина). Въ 
продажѣ встрѣчаются сорта: смирнскій, кон
стантинопольскій, египетскій, остиндскій, пер
сидскій и др. По росс, фармакопеѣ 0. не дол
женъ имѣть пригорѣлаго или затхлаго запаха, 
соленаго или сладковатаго вкуса. Порошокъ 
долженъ имѣть свѣтло-бурый цвѣтъ. При со
жиганіи 0. золы должно получиться не болѣе 
8% Въ сухомъ порошкѣ должно содержаться не. 
менѣе 10% морфина. Дѣйствіе 0. на организмъ 
слагается пзъ дѣйствій, находящихся въ немъ 
веществъ, и, смотря по составу препарата, 
должны встрѣчаться уклоненія отъ типиче
скаго дѣйствія хорошаго сорта 0. Относи
тельно расы нужно упомянуть, что напр. у 
малайцевъ и негровъ опьяненіе 0. вызываетъ 
судороги, бредъ и т. п., тогда какъ у кавказ
ской расы, хотя и приходится наблюдать дѣй
ствіе 0. на субъектахъ различнаго умствен
наго развитія? подобныя состоянія или вовсе 
не наблюдаются, пли наблюдаются чрезвы
чайно рѣдко. Изъ животныхъ—несшія реаги
руютъ на 0. судорогами; интенсивность судо
рожнаго періода становится тѣмъ слабѣе, чѣмъ 
выше животное по своей организаціи. Наобо
ротъ, снотворное дѣйствіе 0. менѣе замѣтно 
у животныхъ, стоящихъ на нисшихъ ступе
няхъ животнаго царства; такъ, иногда нельзя 
вызвагь наркоза у собакъ пріемами въ 0,3— 
0.5 гр. и болѣе. Всасываніе 0. совершается 
изъ различныхъ частей тѣла: прямое введеніе 
его въ кровь, примѣненіе на язвенныхъ по
верхностяхъ и слизистыхъ оболочкахъ, въ 
особенности на слизистой оболочкѣ прямой 
кпшки, и введеніе въ желудокъ вызываютъ 
рядъ общихъ и мѣстныхъ явленій, но что дѣ
лается съ 0. въ тѣлѣ—ничего положительнаго 
неизвѣстно. Выдѣленіе его, равно составныхъ 
частей его въ молокѣ кормящихъ женщинъ, 
доказано почти безспорно.

Ритмъ сокращеній сердца послѣ введенія 0. 
въ желудокъ, въ среднемъ спустя 20 мин., уча
щается въ зависимости отъ индивидуальной 
воспріимчивости и величины пріема; учащеніе 
это черезъ нѣкоторое время замѣняется умень
шеніемъ числа ударовъ. Дыханіе замедляется 
послѣ первоначальнаго учащенія. Уменьшеніе 
час юты пульса наступаетъ въ періодъ нар

коза. Отдѣленіе железъ, за исключеніемъ по
товыхъ, подъ вліяніемъ*  0. уменьшается. Пе
ристальтика кишекъ парализуется, вссѣдствіе 
чего происходитъ задержка стула. Нужно ска
зать, что въ первое время употребленія 0. 
опіофагп замѣчаютъ у себя значительное уси
леніе полового влеченія, что затѣмъ смѣняется 
ослабленіемъ половой дѣятельности. Вліяніе 
0. на отдѣленіе пота очень характерно и было 
извѣстно раньше другихъ сторонъ дѣйствія 
этого средства. Вмѣстѣ съ покраснѣніемъ и 
опуханіемъ лица, равно съ повышеніемъ тем
пературы остальной кожи, весьма часто по
является обильный потъ. Обыкновенно послѣ 
пріема 0,15—0,03—0,1 гр. О. ощущается чув
ство теплоты; глаза блестятъ, воспріимчивость 
органовъ чувствъ къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ 
временно усиливается, но затѣмъ она осла
бѣваетъ: появляется чувство пріятной уста
лости, давленія въ височной и лобной обла
стяхъ. Сюда могутъ присоединиться субъек
тивныя свѣтовыя ощущенія: различнаго рода 
свѣтящіяся и цвѣтныя кольца, затѣмъ вѣкп 
невольно закрываются, повышенная вначалѣ 
воспріимчивость слуха ослабѣваетъ. Движе
нія уже спустя 15—20 минуть послѣ пріема 
дѣлаются вялыми, является потребность въ 
отдыхѣ и наклонность ко сну. Часто сов
сѣмъ не наступаетъ сна, а только состоя
ніе, подобное опьяненію. По возвращеніи со
знанія выступаетъ рядъ послѣдующихъ явле
ній, существующихъ болѣе пли менѣе про
должительное время, какъ то: боль или уста
лость конечностей, головная боль, отсутствіе 
аппетита, запоръ. Возрастъ и полъ обусловли
ваютъ неправильныя, а иногда даже гибельное 
дѣйствіе О. Въ литературѣ описано мною 
случаевъ гибели дѣтей отъ малыхъ дозъ опій
ной настойки (отъ 1 капли). При остромъ 
отравленіи опіемъ оглушеніе сознанія насту
паетъ болѣе быстро и полно, зрачки съужи- 
ваются иногда до величины булавочной го
ловки; глаза устремлены неподвижно, лицо по 
большей части блѣдно, пульсъ аритмичный, 
иногда прерывающійся, чувствительность поте
ряна, глотательныя мышцы парализованы, п 
смерть наступаетъ при судорогахъ послѣ за
трудненія дыханія. Вскрытіе не даетъ въ 
такихъ случаяхъ никакихь указаній на при
чину смерти. Единственное, бросающееся въ 
глаза измѣненіе — это чрезвычайно сильное 
кровонаполненіе мозга и легкихъ. Первые 
симптомы отравленія обнаруживаются спустя 
%—-1 часъ по принятіи О.; продолжитель
ность ихъ колеблется отъ С до 24 часовъ. Въ 
весьма рѣдкихъ случаяхъ явленія отравленія 
наступаютъ только черезь нѣсколько часовъ 
послЬ поступленія яда въ желудокъ Полное 
выздоровленіе наблюдалось даже послѣ весьма 
большихъ дозъ чистаго О. или опійной на
стойки (послѣдней даже больше 50 гр.). Лѣ
ченіе. Если между отравленіемъ п подачею 
помощи не прошло нѣсколькихъ часовъ, то 
первымъ дѣломъ слѣдуетъ очистить желудокъ 
отъ находящагося въ немъ 0., пользуясь же
лудочнымъ насосомъ или рвотными, или же, 
если внутреннее назначеніе послѣднихъ не
возможно — впрыскиваніемъ ихъ подъ кожу. 
Изъ рвотныхъ средствъ, даваемыхъ внутрь, 
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сѣрнокислый цинкъ, а также мѣдь предпочи
таютъ рвотному камню. Но легче п быстрѣе 
дѣйствуютъ подкожныя впрыскиванія апомор
фина. Послѣ рвоты употребляютъ отвары 
средствъ, содержащихъ дубильную кислоту 
или же растворенный таннинъ, затѣмъ, для 
связыванія алкалоидовъ 0., назначаютъ пре
вращенный въ тонкій порошокъ п извлечен
ный соляною кислотою животный уголь. Осо
бенное значеніе имѣетъ примѣненіе белладонны 
илп атропина ((’,001—0,005 гр.), въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда наступаютъ безсознательное со
стояніе п съуженіе зрачковъ. Подъ вліяніемъ 
атропина опасности, грозящія со стороны раз
строеннаго кровообращенія и дыханія, весьма 
часто устраняются. Одновременно съ упомя
нутыми средствами необходимо употреблять 
раздражающія: холодныя обмыванія, гор
чичники, нюханіе амміака и т. п. Кромѣ 
того полезно принуждать больного къ движе
ніямъ.

Хроническое отравленіе О. При частомъ 
употребленіи вызывается состояніе подобное 
умѣренному алкогольному опьяненію; психи
ческія функціи чрезвычайно повышены, а не
пріятныя ощущенія не доходятъ до сознанія. 
Недостатокъ силы воли отказаться отъ этого 
средства, послѣ того какъ оно часто употре
блялось съ лѣчебною цѣлью, равно желаніе 
привести себя въ пріятное состояніе экзаль
таціи пли же усилить половыя отправленія— 
самые существенные поводы къ чрезмѣрно
му употребленію 0. у опіофаговъ. Подъемъ 
умственныхъ п тѣлесныхъ силъ будто-бы ста
новится необыкновеннымъ и блестящія кар
тины разгоряченной до крайности фантазіи 
такъ заманчивы, что трудно отстать отъ этой 
страсти. Опіофагп и курильщики 0. (ТЬегіакі) 
узнаются по первому взгляду. Цвѣтъ лица у 
нихъ соломенно-желтый, блѣдный, запавшіе 
усталые глаза безъ выраженія, шаткая по
ходка, иногда значительно разстроенная, дро
жаніе въ конечностяхъ. Душевныя и нрав
ственныя силы низведены до крайней степени. 
Во многихъ случаяхъ нѣтъ сна, аппетитъ про
падаетъ, мышечныя силы падаютъ. У жен
щинъ развивается безплодіе. Сокращается про
должительность жизни. Въ болѣе поздніе пе
ріоды употребленія 0. нерѣдко наступаютъ 
болѣзненныя ощущенія, устранить которыя не 
въ состояніи даже увеличенныя дозы 0. (см. 
Морфинизмъ, XIX, 916).

Терапевтическое употребленіе О. На пер
вомъ планѣ стоятъ болеутоляющее и проти
восудорожное дѣйствія, а также параличъ 
нервной возбудимости. ‘ На этомъ основаніи 
лѣченію 0. подлежатъ: невралгія, гипересте
зія, болѣзненность въ органахъ брюшной по
лости, особенно въ кишкахъ, умышленныя 
грыжи, копростазъ, свинцовая колика, далѣе 
различныя спазматическія состоянія, какъ-то: 
судорожный кашель, спазмъ пузыря, столбнякъ 
п сведеніе челюстей, послѣднее главнымъ 
образомъ травматическаго происхожденія.Бла
годаря свойству ограничивать отдѣленія-0. 
употребляется при хроническихъ катаррахъ 
легкихъ, пузыря, кпшекъ и мн. др. При ка- 
таррѣ кишекъ онъ въ то же время умень
шаетъ перистальтическія движенія п почти

Эпііпклопед. Словарь, т. XXII 

всегда употребляется въ соединеніи съ ана
логично дѣйствующими медикаментами. 0. 
употребляется противъ легочнаго, кишечнаго, 
почечнаго и маточнаго кровотеченій, равно 
противъ упорной рвоты. Фармацевтическіе 
препараты: опійная вытяжка, настойка 0. 
(обыкновенная, шафранная и бензойная), по
рошокъ 0. и Доверовъ порошокъ.

Алкалоиды О. 1) Морфинъ\ отравленіе имъ, 
терапевтическое примѣненіе его. 2) Кадеинъ, 
тебапнъ и др. 1) Содержаніе морфина въ 0. 
колеблется между 8—16%. Для добыванія 
алкалоида вывариваютъ 0. нѣсколько разъ 
въ водѣ, выпаренныя вытяжки кипятятъ съ 
известковымъ молокомъ п смѣсь процѣжи
ваютъ. Послѣднюю выпариваютъ, затѣмъ ки
пятятъ съ нашытыремъ до тѣхъ поръ, пока 
выдѣляется амміачный газъ, и оставляютъ 
въ покоѣ до кристаллизаціи. Полученные 
дней черезъ 8 нечистые кристаллы морфи
на очищаются посредствомъ вторичнаго ра
створенія въ известковохмъ молокѣ, осажде
нія нашатыремъ и т. д. Химически чи
стый морфинъ, имѣющій элементарный со
ставъ С17Н10П0з, кристаллизуется съ 1 час
тицею воды въ безцвѣтные, шелковисто-бле
стящіе, игольчатые кристаллы ромбической 
системы. Морфинъ не обладаетъ запахомъ и 
имѣетъ въ сухомъ видѣ горьковатый, а въ 
растворахъ сильно горькій вкусъ; трудно рас
творяется въ водѣ (въ 1200 ч. холодной и 
въ 500 ч. горячей), легче—въ алкоголѣ, очень 
легко—въ тепломъ амиловомъ спиртѣ. Кромѣ 
того, онъ легко растворяется въ водныхъ рас
творахъ щелочей и щелочныхъ земель, а 
также въ кислотахъ, при чемъ образуются 
соотвѣтствующія соли алкалоида, которыя 
большей частью имѣютъ кристаллическую фор
му и растворимы въ водѣ. Въ терапіи обык
новенно примѣняются солянокислая и сѢр.но-_ 
кислая солдьморфина, р*ѣжё  уксуснокислая. Со- 

-лшплЖлый морфинъ представляетъ бѣлые, шел
ковисто блестящіе, игольчатые кристаллы, 
горькаго вкуса, растворящіеся въ 25 ч. хо
лодной и въ равной части горячей воды, въ 
20 ч. глицерина, въ 70 ч. холоднаго и 12 ч. 
горячаго спирта”. Сѣрнокислый морфинъ—без
цвѣтные, нейтрально реагирующіе, игольчатые 
кристаллы, растворимые (по росс, фарм.) въ 
15 ч, а по друіимъ—лишь въ 24 ч. воды. 
Уксуснокислый морфинъ—рыхлый, бѣлый по
рошокъ, растворимый въ 25 ч. холодной и 
2 ч. горячей воды, легко разлагается, въ рас
творахъ его легко развиваются грибки; вмѣ
сто укуснокпслаго морфина аптеки часто отпу
скаютъ солянокислый морфинъ, обладающій 
большею прочностью. Для качественнаго опре
дѣленія морфина служатъ реакціи Фреде и 
Гуземана. Первая состоитъ въ томъ, что рас
творъ 0,1 гр. молибденовокпелаго натра въ 
20 куб. цтм. крѣпкой сѣрной кислоты даетъ 
съ растворомъ морфина фіолетовое, потомъ си
нее и, наконецъ, грязно зеленое пли желтое 
окрашиваніе, которое затѣмъ почти исчезаетъ 
Реакція Гуземана состоитъ въ томъ, что рас
творенный въ крѣпкой сѣрной кислотѣ алка- 

| лопдъ обрабатывается черезъ 15—18 часовъ 
небольшимъ количествомъ крѣпкой азотной 
кисло гы: вь присутствіи морфина появляется
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на мѣстѣ соприкосновенія обѣихъ жидкостей 
синевато-фіолетовое окрашиваніе, которое за
тѣмъ переходитъ въ кроваво-красное. Посту
пленіе морфина въ организмъ возможно со всѣхъ 
слизистыхъ оболочекъ, съ поверхностей ранъ п 
изъ подкожной клѣтчатки, но неповрежденной 
кожей морфинъ не всасывается. Изъ организма 
онъ выводится отчасти мочею, отчасти кишеч
ными испражненіями п молокомъ: благодаря 
послѣднему обстоятельству, у грудного ребенка 
можетъ быть вызвано отравленіе морфиномъ, 
какъ это уже приходилось наблюдать прп на
значеніи алкалоида матери пли кормилицѣ. Прп 
воспаленіи грудной железы выдѣленіе морфина 
черезъ молоко, повидимому, увеличивается. И у 
людей, и у животныхъ различныхъ классовъ 
замѣчаются различія, иногда очень большія, 
какъ въ дѣйствіи морфина, такъ и въ степени 
выносливости къ нему. У человѣка эти разли
чія имѣютъ по преимуществу индивидуальный 
характеръ: дѣти легче реагируют!» на морфинъ 
побочными явленіями, чѣмъ взрослые. Вообще, 
можно сказать, что послѣ первичнаго возбуж
денія, обыкновенно, впрочемъ, неясно выра
женнаго, мало по малу наступаетъ параличъ 
отдѣльныхъ мозговыхъ центровъ, начинаю
щійся съ большого мозга и заканчивающійся, 
если доза была слишкомъ большая, продолго
ватымъ мозгомъ (параличъ дыхательнаго цен
тра), а иногда явленія развиваются въ другой 
послѣдовательности. Всего болѣе бросается въ 
глаза параличъ центровь сознательнаго ощу
щенія и произвольнаго движенія. Дозы въ 
0,01—0,03 гр. вызываютъ сонъ, который мо
жетъ быть болѣе легкій илп глубокій п про
должаться иногда до 10 час. 'Относительно 
того, какимъ образомъ происходитъ снотвор
ное дѣйствіе морфина, было высказано нѣ
сколько гипотезъ. Наиболѣе распространенная 
изъ нихъ уризнаетъ существенною причиною 
снотворнаго дѣйствія измѣненіе кровообраще
нія въ головномъ мозгу—сокращеніе сосудовъ, 
производимое этимъ алкалоидомъ. Однако, опы
тами на животныхъ, у которыхъ сосуды го
ловного мозга были сдѣланы доступными для 
непосредственнаго наблюденія и которыя за
тѣмъ были наркотизированы морфиномъ, уда
лось доказать, что анэмія головного мозга на
ступаетъ лишь спустя долгое время, и есть 
результатъ наркоза, а не наоборотъ. Отпра
вленія спинного мозга тоже измѣняются подъ 
вліяніемъ морфина. Рефлекторная дѣятельность 
у теплокровныхъ животныхъ ослабѣваетъ, да
же до полнаго исчезновенія. У лягушеігь. на
оборотъ, констатируется повышеніе рефлек
торной возбудимости, можетъ появиться столб
някъ, имѣющій сходсіво съ тѣмъ.который вызы
вается стрихниномъ; зрачки, особенно послѣ 
подкожнаго впрыскиванія морфиномъ, быстро 
съуживаются. вѣроятно, отъ раздраженія воло
конъ глазодвигательнаго шерва, а не отъ пара
лича симпатическаго. Въ стадіи глубокой по
давленности общаго состоянія, по особенно 
прп наступленіи судорогъ, съуженіе зрачковъ 
переходитъ въ расширеніе. На мышцы и пе
риферическіе нервы какъ двигательные, такъ 
и чувствительные морфинъ непосредственнаго 
вліянія не оказываетъ. Измѣненія, предста
вляемыя сердечною дѣятельностью/различны. 

Малыя дозы сначала учащаютъ пульсъ, но 
вскорѣ затѣмъ, во время наркоза, замедляютъ 
его. Болѣе значительныя дозы вызывают!» за
медленіе пульса быстрѣе и въ болѣе сильной 

; степени. Замедленіе можетъ сопровождаться 
ослабленіемъ п неправильностью сердечныхъ 
сокращеній. Кровяное давленіе подъ вліяніемъ 
морфія у человѣка падаетъ уже послѣ сред
нихъ дозъ, а у животныхъ, даже при неслиш
комъ большихъ дозахъ, пониженіе давленія 
продолжается по минованіи наркоза. Анало
гично частотѣ пульса уменьшаются также, 
подъ вліяніемъ морфина, частота и глубина ды
ханія. Послѣ внутренняго или подкожнаго 
введенія большихъ дозъ морфина наблюдается 
увеличенное отдѣленіе изъ первыхъ. Слѣдуетъ 
думать, что въ данномъ случаѣ дѣйствіе морфи
на происходитъ черезъ центральную нервную 
систему. Малыя дозы часто дѣйствуютъ про
тивоположно. Изъ побочныхъ дѣйствій особен
наго вниманія заслуживаютъ разстройства въ 
пищеварительномъ каналѣ, появляющіяся у 
женщинъ чаще, чѣмъ у мужчинъ, при томъ 
уже послѣ очень малыхъ дозъ: обыкновенно 
они состоятъ въ тошнотѣ и рвотѣ. Со сторо
ны центральной нервной системы дѣйствіе 
морфина часто выражается головною болью, 
чувствомъ головокруженія, звономъ въ ушахъ 
и галлюцинаціями зрѣнія. У больныхъ груд
ною жабою или міокардитомъ неоднократно 
наблюдались случаи смерти отъ внезапнаго 
паралича сердца послѣ впрыскиванія такихъ 
количествъ морфина, которыя были меньше 
максимальной дозы. Нѣкоторые субъекты уже 
на самыя малыя дозы его реагируютъ гал
люцинаціями зрѣнія и бредомъ. Кожа прп 
мѣстномъ употребленіи морфина не подверга
ется никакимъ измѣненіямъ, но, послѣ введенія 
его въ организмъ, она. хотя и рѣдко, обнару
живаетъ уклоненія отъ своего нормальнаго 
состоянія. Ощущеніе зуда иногда становится 
невыносимымъ; рѣдко появляются сыпи, по
хожія на крапивницу, рѣдко — скарлатинопо
добныя илп пустулезныя.

Острое отравленіе морфиномъ. Здѣсь осо
бенно рѣзко выступаютъ дѣйствія морфпна на 
центральную нервную систему, на дыханіе и 
кровообращеніе. Черезъ 5 — 20 минутъ послѣ 
того, какъ ядъ былъ введенъ въ желудокъ, а 
еще быстрѣе послѣ впрыскиванія его подъ 
кожу, появляется болѣе пли менѣе сильное 
оглушеніе, затѣмъ потеря сознанія, темно-ціа
нотическая окраска, охлажденіе рукъ п по
крытаго клейкимъ потомъ лица, протяжное, 
чрезвычайно замедленное дыханіе и малый, 
замедленный, едва ощутимый, иногда преры
вающійся, очень рѣдко — учащенный пульсъ. 
Температура тѣла въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
падаетъ на 1,0—1,5° Ц. Зрачки, по наблюде
ніямъ Орфплы, почти всегда съужены до раз
мѣровъ булавочной головки. Спустя короткое 
время послѣ отравленія обыкновенно насту
паетъ рвота. Вмѣстѣ съ тѣмъ появляется 
острая боль въ пупочной области. Дыханіе 
становится крайне затруднительнымъ и смерть 
наступает!» черезъ нѣсколько часовъ, а иногда 
лишь по прошествіи 1—2 дней, при расшире
ніи зрачковъ п сильныхъ приступахъ общихъ 
судорогъ. Дѣятельность сердца нерѣдко продол-
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жается еще послѣ прекращенія дыханія. Въ 
случаяхъ болѣе легкаго отравленія больные 
жалуются сначала на очень сильное ощущеніе 
тоски, звонъ въ ушахъ и мельканіе передъ гла
зами, невыносимое чувство зуда и жженія во 
всей кожѣ, при отсутствіи какой либо сыпи 
(Балли считаетъ этотъ симптомъ вѣрнымъ 
діагностическимъ признакомъ отравленія мор
финомъ), а также—на очень горькій или кислый 
вкусъ во рту. Затѣмъ появляются помраченіе 
сознанія, тошнота, рвота, неспособность 
держаться на ногахъ и короткія клони- 
ческія подергиванія въ мышцахъ конечно
стей или лица. Обыкновенно существуетъ по
зывъ на мочеиспусканіе при невозможности 
опорожнить мочевой пузырь. Моча можетъ со
держать бѣлокъ и сахаръ. Это состояніе, при 
цѣлесообразномъ лѣченіи, можетъ перейти въ 
выздоровленіе по прошествіи 12—24 час. Бо
лѣе легкіе симптомы отравленія могутъ про7 
дол жаться еще нѣсколько дней. Величина смер
тельной дозы морфина не можетъ быть опредѣ
лена съ положительною точностью. Можно 
(пр'пзнать за правило, что 0,4 гр., принятые въ 
’Одинъ разъ, представляютъ прп обыкновен
ныхъ условіяхъ смертельную дозу. Послѣ вве
денія морфина въ желудокъ, часть его всасы
вается. часть остается нѣкоторое время въ 
неизмѣненномъ видѣ. Эта послѣдняя можетъ 
быть выведена изъ желудка рвотой, или, по
ступивъ въ кишечный каналъ, можетъ всо
саться, пли механически быть удалена съ ка
ломъ. Если животное, служившее для опыта, 
погибнетъ вслѣдствіе большого количества при
нятаго яда, то часть послѣдняго можетъ быть 
найдена въ желудкѣ. Моча отравленныхъ мор
финомъ можетъ быть отличена, по Гагеру. слѣ
дующимъ образомъ: берутъ нѣсколько куби
ческихъ сантиметровъ мочи, прибавляютъ 
къ ней нѣсколько капель раствора азотнокис
лаго серебра п избытокъ амміака п нагрѣва
ютъ смѣсь до кипѣнія; пробирная трубка въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ она прикасается къ пламени, 
покрывается металлическимъ налетомъ. Пли 
же, вмѣсто амміака, берутъ крѣпкую сѣрную 
кислоту и осторожно впускаютъ ее въ смѣ
шанную съ растворомъ азотнокислаго се
ребра мочу, такъ чтобы на дпѣ сосуда кис
лота образовала слой вышиною около двухъ 
сантиметровъ; въ присутствіи морфина обра
зуется на мѣстѣ соприкосновенія обѣихъ жид
костей темное окрашиваніе; если затѣмъ че
резъ 1—2 минуты взболтать смѣсь, то мутная 
жидкость рѣзко окрашивается въ сѣрый цвѣтъ. 
Исходъ отравленія существенно зависитъ отъ 
способа лѣченія и отъ того, какъ скоро пос
лѣднее было примѣнено. Необходимо примѣ
нить механическіе пріемы и наружныя раз
дражающія средства, для того, чтобы, насколь
ко возможно, поддержать больного въ созна
ніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ можно давать внутрь 
оживляющія средства, напр. крѣпкій кофе, 
шампанское п пр. Если дыханіе начинаетъ 
разстраиваться вслѣдствіе вліянія морфина 
па дыхательный центръ, то примѣнять искус
ственное дыханіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ должно 
принимать во вниманіе состояніе сердца. Па
деніе кровяного давленія п параличъ дыханія 
устраняются атропиномъ. Въ послѣднее время 

это антагонистическое дѣйствіе атропина нѣ
которыми несправедливо подвергается сомнѣ
нію. Атропинъ даютъ одинъ или нѣсколько 
разъ, смотря по состоянію больного. Дѣйствіе 
атропина вскорѣ сказывается исчезаніемъ су
ществующаго ціаноза, большею правильностью 
и полнотою пульса, а также улучшеніемъ ды
ханія. Терапевтическое примѣненіе. Показанія 
къ терапевтическому примѣненію морфина п 
самая обширность этихь показаній явствуютъ 
уже изъ того, что было сказано выше о его 
фармакологическомъ дѣйствіи. На первомъ 
планѣ стоитъ болеутоляющее дѣйствіе морфина, 
поэтому его примѣняютъ во всѣхъ тѣхъ слу
чаяхъ, когда представляется необходимымъ 
уменьшить повышенную возбудимость чувстви
тельныхъ нервовъ. Морфинъ въ этихъ случа
яхъ обыкновенно примѣняется въ формѣ под
кожныхъ впрыскиваній. Лѣченіе морфиномъ 
успѣшно примѣняется при различнаго рода со
стояніяхъ возбужденія, особенно въ такихъ 
случаяхъ, когда исходнымъ пунктомъ возбуж
денія служатъ аномаліи общаго чувства и 
кожной чувствительности пли половыя иллю
зіи. Безсонница, обусловленная болями, а 
равно и зависящая отъ .явленій раздраженія 
въ центральной нервной системѣ, можетъ быть 
временно устранена морфиномъ. Однако, дѣй
ствіе морфина слабѣетъ, если дозы его не бу
дутъ увеличиваться время отъ времени, и тѣ 
субъекты, которые при отсутствіи какой либо 
органической болѣзни страдаютъ упорной без
сонницей, легко могутъ, при продолжительномъ 
употребленіи этого средства, сдѣлаться мор
финистами. Способностью морфина понижать 
рефлекторную дѣятельность пользуются при 
цѣломъ рядѣ рефлекторныхъ судорогъ, для 
устраненія повышенной чувствительности ко
жи, успокоенія болей и облегченія одышки, 
далѣе при судорожномъ кашлѣ, плевритпче- 
скихъ эксудатахъ, пневмоніяхъ, остромъ брон
хитѣ. грудной жабѣ, бронхіальной сердечной 
астмѣ и эмфиземѣ легкихъ. Та же цѣль 
притупленія чувства достигается морфиномъ 
прп старыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ 
желудка, кишечнаго канала и (Грюшины. Сим
птоматическое лѣченіе морфиномъ приноситъ 
пользу также прп боляхъ, обусловленныхъ ос
трыми пли хроническими воспаленіями моче
полового аппарата. Несомнѣнную пользу это 
лѣченіе приноситъ прп судорожныхъ родовыхъ 
боляхъ, а также прп продолжительныхъ болѣз
ненныхъ послѣдовательныхъ потугахъ. При
мѣненіе его требуетъ осторожности прп лихо
радочныхъ болѣзняхъ на высотѣ ихъ развитія, 
у ослабленныхь и истощенныхъ субъектовъ, 
прп состояніяхъ слабости сердца, у дѣтей и 
у кормящихъ грудью (пзь-за боязнп отра
вить ребенка). Морфинъ и его соли прописы
ваются въ порошкахъ, растворахъ, лепешкахъ, 
пилюляхъ, самъ по себѣ или въ соединеніи съ 
другими средствами,% для внутренняго употре
бленія. для подкожнаго вспрыскиванія, или для 
примѣненія со стороны слизистыхъ оболочекъ.

2) 0 кодеинѣ, папаверинѣ, нарцеинѣ и нар
котинѣ—см. эти слова. Тебаинъ (Сі9Н21К03) 
содержится въ 0. въ количествѣ гІ6—1%, 
кристаллизуется бѣлыми квадратными пла
стинками, безъ запаха, обладаетъ острымъ, 

2*
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металлическимъ вкусомъ и щелочной реак
ціей; въ водѣ и щелочахъ не растворяется, 
растворяется въ алкоголѣ и эѳирѣ, съ кисло
тами образуетъ соли, растворимыя въ водѣ. 
Употребляется (рѣдко) въ видѣ настойки при 
боляхъ въ животѣ. У животныхъ вызываетъ су
дороги (у лягушекъ такія же какъ стрихнинъ).

Д’. Каменскій.
Оіілеіісігь—гора въ Майкопскомъ отдѣлѣ 

Кубанской области, на лѣвой сторонѣ Пшехи 
и*верстахъ  въ 15 отъ Самурской станицы. 
Изъ подъ нея вытекаетъ рѣчка Фабого, впа
дающая вл. Пшеху. Высота 0. 3307 фт. 
Имѣетъ правильную, напоминающую тупой ко
нусъ форму и весь покрытъ лѣсомъ, состоя
щимъ преимущественно изъ дуба и бука.

Онлеуѵа — самоловъ, употребляемый въ 
Забайкальѣ для добыванія медвѣдей; состоитъ 
изъ четырехсаженной жерди, согнутой, черезъ 
толстое дерево, въ дугу. 0. настораживается, 
при посредствѣ веревки (симки), протягиваемой 
черезъ медвѣжью тропу; когда медвѣдь задѣ
нетъ за веревку, жердь съ силою выпрям
ляется и ударяетъ звѣря копьемъ или ножемъ, 
всаженнымъ въ ея свободный конецъ. С. Б.

Оплечье—см. Бармы (III, 80—81).
Оіілііты—см. Гоплиты.
Оплодотвореніе. — 0. въ широкомъ 

смыслѣ слова называется сліяніе клѣточекъ, 
животныхъ или растительныхъ, послѣ котораго 
онѣ получаютъ пли возстановляютъ способ
ность нормально размножаться дѣленіемъ. Въ 
этомъ смыслѣ слова подъ О. понимаются какъ 
процессы типическаго 0., свойственнаго много
клѣточнымъ животнымъ, а также сѣмяннымъ 
и многимъ споровымъ растеніямъ, такъ и про- 
цессы конъюгаціи и копуляціи 
одноклѣточныхъ организмовь и
нѣкотор ы хъ м и о го клѣточн ы хъ 
растеній. 0. въ тѣсномъ смыслѣ 
слова состоитъ въ соединеніи' 
двухъ клѣточекъ, яйцевой и сѣ- 
мянной, при чемь протоплаз
ма сливается съ протоплазмой, 
ядро съ ядромъ и центрозома 
(см. Клѣточка) сь центрозомою, 
такъ что при послѣдующемъ дѣ
леніи оплодотворенной яйцевой 
клѣточки новыя клѣточки полу
чаютъ составныя части обѣихъ 
слившихся. Процессъ 0. въ той 
пли иной формѣ широко распро
страненъ въ органическомъ мірѣ

А

и хотя извѣстны нѣкоторые орга
низмы. обладающіе, повидимому, 
способностью безгранично раз
множаться безъ 0.. но правиломъ 
мы должны считать періодически 
наступающую необходимость слі
янія между собою клѣточекъ,

К І1

............. ___________ ________ , полнаго или і съ помощью оплодотворенныхъ яицъ (напр. у 
временнаго и частичнаго, безъ котораго даль-! позвоночныхъ, моллюсковъ); но во многихъ 
нѣйшее размноженіе этихъ организмовъ или ’ группахъ животныхъ и растеній на ряду съ 
становится невозможнымъ, или идетъ ненор-1 размноженіемъ съ помощью клѣточекъ, нуж- 
мально и скоро прекращается окончательно. | дающихся въ 0.. происходитъ и размноженіе 
Значеніе процесса 0. въ органическомъ мірѣ; • езъ 0., при чемъ или развиваются клѣточки, 
очевидно уже по громадной массѣ такихъ! соотвѣтствующія нормальнымъ яйцевымъ, но 
анатомическихъ, физіологическихъ и біологи- • по нуждающіяся въ 0. (напр. партеногенетп- 
ческихъ особенностей различныхъ организ- че( кя развивающіяся яйца, споры), или же 
мовъ, которыя обезпечиваюіъ возможность | отъ организма отдѣляются цѣлыя группы клѣ-

0. Необходимость для одноклѣточныхъ орга
низмовъ 0. (которое здѣсь совершается вь 
видѣ конъюгаціи пли копуляціи) съ особенной 
очевидностью доказана изслѣдованіями Mona 
(Mopas) надъ рѣсничными инфузоріями. Опло
дотворенная путемъ конъюгаціи особь этихъ 
животныхъ размножается путемъ дѣленія, но 
послѣ извѣстнаго числа поколѣній, большаго 
или меньшаго, смотря по виду инфузоріи, а 
отчасти и по внѣшнимъ условіямъ, между 
инфузоріями данной культуры возникаетъ по
требность конъюгаціи, наступаетъ «эпидемія 
конъюгацій», при чемъ почти всѣ индивиды 
данной культуры оказываются въ состояніи 
конъюгаціи. У Leucophrys patula потребность 
конъюгаціи обнаруживается лишь послѣ ЗОО по
колѣнія, происшедшаго путемъ простого дѣле
нія, у Onychodromus grandis—послѣ 140, у Sty- 
lonycbia pustulata—послѣ 130. Если же конъю
гаціи въ теченіе извѣстнаго періода не произой
детъ, то наступаютъ явленія, которыя Мойа на
звалъ «старческимъ вырожденіемъ»; способ
ность дѣленія сохраняется, но получаются 
индивиды ненормальные, которые черезъ нѣ
сколько поколѣній вымираютъ, при чемъ даже 
запоздавшая конъюгація не спасаетъ ихъ. У 
нѣкоторыхъ простѣйшихъ организмовъ безпо
лое размноженіе правильно чередуется съ конъ
югаціей, послѣ которой снова начинается та
кой же циклъ развитія. При этомъ способность 
размножаться можетъ въ колоніальныхъ орга
низмахъ быть свойственна каждой клѣточкѣ, 
въ другихъ случаяхъ (напр. у Ѵоіѵох) лишь 
нѣкоторымъ клѣточкамъ колоніи. У нѣкоторыхъ 
группъ высшихъ животныхъ единственнымъ 
способомъ размноженія является размноженіе 

Ü

і;хІін. Сіг*рматозопды проникли въ студеиисіую оболочку яйца: въ 
.1 —одинь ник никь крініикь Уіиж-* кь лоВ'*рхн>>с!И яйца, на поверх
ности котораго образуется на встрѣчу сперматозоиду протопла.іма- 
тич'^-кіи выступъ: в:> 11—сперматозоид к слился уже ст. выстуіюмі.: 
вь С'—сперматозоид*, вошель внуірь яйна, на поверхности котораго 
подъ наружною студенис юіі оболочкой образовалась вторая оболоч

ка- жел точная.



Оплодотвореніе 21

точекъ (почки), пли, наконец!, весь организмъ 
подвергается процессу дѣленія. Въ этихъ слу
чаяхъ размноженіе съ помощью оплодотворяе
мыхъ яицъ чередуется съ другими формами 
размноженія полового (партеногенѳтическія 
яйца) или безполаго (почкованіе, дѣленіе), при 
чемъ размноженіе съ 0. можетъ или чередо
ваться съ размноженіемъ безъ 0. совершенно 
правильно, или же такой правильности нѣтъ 
и число поколѣній, размножающихся безъ О., 
можетъ быть неопредѣленно большимъ; нако
нецъ, иногда изъ яицъ одного поколѣнія нѣ
которыя оплодотворяются, другія нѣтъ, хотя 
и тѣ, и другія подвергаются дальнѣйшему раз- 
витію. Процессъ 0. въ типическихъ его фор
махъ лучше всего изученъ на яйцахъ нѣкото
рыхъ животныхъ (иглокожихъ и Ascaris) и на 
зародышевомъ мѣшкѣ сѣмяпочекъ нѣкоторыхъ 
растеній. Процессу 0. у иглокожихъ предше
ствуетъ выдѣленіе направляющихъ или путе
водныхъ тѣлецъ (см. Направительныя тѣльца); 
по выдѣленіи ихъ яйца, окруженныя студени
стой проницаемой для сперматозоидовъ (жив
чиковъ, см.) оболочкою, выводятся изъ тѣла 
матери. Сперматозоиды (фиг. 1) проникаютъ 
въ студенистую оболочку и—навстрѣчу тому 
изъ нихъ, который проникъ глубже всего, об
разуется на поверхности яііца выступъ; съ 
этимъ выступомъ сперматозоидъ сливается и 
вмѣстѣ съ нимъ втягивается внутрь яйца, ко
торое одѣвается на поверхности новой обо
лочкою (желточной); послѣ образованія послѣд
ней проникновеніе внутрь яйца новыхъ спер
матозоидовъ становится невозможнымъ. Вхож
деніемъ сперматозоида оканчивав гея внѣшняя 
часть процесса 0. Головка сперматозоида, при-

л

<>пг. 2. Овлодоі В'ір'Чіное яйно морского ежа. Поелѣдоватѵлып.тя стадіи 
сближенія мхжекого ядра (■?/;) съ женскимъ

ннмая въ себя жидкость изъ протоплазмы 
яйца, превращается въ небольшой пузырекъ 
(мужское ядро), окруженный свѣтлымъ полемъ, 
который п движется внутрь яйца по направ
ленію къ ядру яйцевой клѣточки (женскому 
ядру). Какъ около мужского, такъ п около жен
скаго ядра можно замѣтить при этомъ по осо
бому маленькому тѣльцу (центрозомѣ, цен
тральному тѣльцу — см. Клѣточка). Прото
плазма вокругъ ядеръ получаетъ лучистое 
строеніе. Мужское и женское ядро сближаются 
между собою и, наконецъ, сливаются въ одно 
ядро яйца, которое и подвергается затѣмъ дѣ
ленію при процессѣ дробленія. Центрозомы 
дѣлятся каждая на двѣ части н части эти елп- 

ваются между собою такъ, что половина муж
ской центрозомы сливается съ половиной жен
ской; такимъ образомъ получаюся двѣ центро
зомы, которыя и являются центрами при по
слѣдующемъ дѣленіи яйца. Процессомъ слія
нія центрозомъ и заканчивается 0. Особен
ности въ 0. яйца Ascaris megaiocephala сво
дятся, главнымъ образомъ, къ слѣдующему: 
образованіе направительныхъ пузырьковъ про
исходитъ послѣ вхожденія въ яйцо спермато
зоида; мужское ядро проходитъ въ центръ 
яйца и къ нему затѣмъ движется по окончаніи 
процесса выдѣленія направляющихъ пузырь
ковъ женское ядро; сліянія мужского ядра съ 
женскимъ не происходитъ непосредственно по 
ихъ сближеніи; лишь когда яйцо подгото
вляется къ первому дѣленію, половина ядер- 
наго вещества мужского ядра сливается съ 
половиною вещества женскаго, давая ядра 
двухъ первыхъ бластомеръ (см. Дробленіе). 
Процессъ 0. у цвѣтковыхъ растеній не отли
чается существенно отъ описаннаго процесса 
О. у животныхъ. Роль яйца играетъ яйцевая 
клѣточка зародышеваго мѣшка, роль сперма
тозоида—клѣточка цвѣтневой трубочки; содер
жимое цвѣтневой трубочки проходитъ въ за
родышевый мѣшокъ п ядра мужское и жен
ское, а равно и центрозомы (по 2 при каж
домъ ядрѣ) сливаются между собою. Въ слу
чаяхъ, хорошо изученныхъ, можно убѣдиться, 
что количество ядернаго вещества въ каждомъ 
изъ сливающихся ядеръ уменьшено вдвое по 
сравненію съ обыкновенными ядрами клѣто
чекъ тѣхъ же организмовъ, притомъ количе
ство ядернаго вещества въ мужскомъ и жен
скомъ ядрѣ (какъ можно убѣдиться, слѣдя за 

измѣненіями въ распредѣле
ніи хроматина) одинаково п 
вообще оба ядра должны счи
таться эквивалентными другъ 
другу. Что касается роли ча
стей сливающихся половыхъ 
клѣточекъ, то въ этомъ отно
шеніи существуетъ разногла
сіе: одни считаютъ сліяніе 
ядеръ, центрозомъ и прото
плазмъ обѣихъ клѣточекъ за 
процессы въ равной степени 
важные и необходимые, дру
гіе придаютъ сліянію прото
плазмъ лишь второстепенное 
значеніе, счптая существен
нымъ лишь сліяніе ядеръ и 
центрозомъ. Эквивалентности 

яйца п мужской половой клѣточкп п оди
наковое содержаніе въ нихъ ядернаго веще
ства (различіе въ величинѣ между мужскимъ 
и женскимъ ядромъ завпеитъ отъ количе
ства содержащихся въ нихъ жидкихъ ча
стей) наглядно обнаруживается, по Гертвигу, 
въ развитіи яицъ п живчиковъ лошадиной ас
кариды до момента 0. Въ первичныхъ поло
выхъ клѣточкахъ какъ самцовъ, такъ и самокъ 
этой аскариды ядро содержитъ по 4 хромати
новыхъ нити, затѣмъ число ихъ удваивается. 
Далѣе у самцовъ клѣточка подвергается двумъ 
послѣдовательнымъ дѣленіямъ, при чемъ удвое
нія числа хроматиновыхъ нитей не происходить 
и ядро каждой изъ 4 образующихся такимъ 



22 Оплодотвореніе
образомъ сѣмяннымъ клѣточекъ, изъ которыхъ 
каждая развивается въ сперматозоидъ, содер
житъ по 2 хроматиновыхъ нити. Въ женскихъ 
половыхъ клѣткахъ послѣ стадіи съ 8 хрома
тиновыми нитями наступаетъ выдѣленіе на
правляющихъ пузырьковъ (т. е. въ сущности 
дѣленіе яйцевой клѣточки съ той лишь особен
ностью, что при одномъ изъ, новыхъ ядеръ 
отдѣляется лишь незначительная часть прото
плазмы). При образованіи перваго пузырька

Фиг. 3. Схема развитія сиерматозоидообразовательныхъ 
клѣточекъ у Ascaris megalocephala ѵ. bivalvens.

ядро яйцевой клѣточки теряетъ 4 хроматино
выхъ нити, при выдѣленіи 2-го—еще 2 и, слѣ
довательно, яйцо, готовое къ 0., заключаетъ въ 
ядрѣ 2 хроматиновыхъ нити, какъ и сперма
тозоидъ. Что касается направительныхъ пу
зырьковъ, то первый изъ нихъ, содержащій 4 
хроматиновыхъ нити, дѣлится на 2 (каждый

Фиг. 4. выдѣленія направляющихъ пузырьковъ
въ яйнахъ Ascaris megalocephala. ѵ. bivaiv^ns.

съ 2 хроматиновыми нитями). Такимъ образомъ, 
какъ первичная мужская половая клѣтка, такъ 
п женская даютъ по 4 клѣточки съ половин
нымъ числомъ хроматиновыхъ ни гей, но между 
тѣмъ какъ всѣ 4 мужскія клѣтчатки способны 
къ 0., изъ женскихъ оказывается способною къ 
О. лишь одна (яйцо), а три остальныхъ (на
правляющіе пузырьки) дальнѣйшаго развитія не 
получаютъ и гибнутъ, представляя собою какъ 
бы недоразвитыя, абортивныя яйца. Способ
ность половыхъ элементовъ къ О. продолжается 

обыкновенно болѣе или менѣе короткое время, 
по прошествіи котораго способность эта утра-« 
чивается. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ половыя 
клѣточки сохраняютъ, однако, способность къ 
О. сравнительно весьма долгое время: такъ 
сѣмя, сохраняющееся въ сѣмепріемппкѣ пче
лы матки, весьма долгое время способно опло
дотворять яйца, у нѣкоторыхъ млекопитающихъ 
наир. у нѣкоторыхъ летучихъ мышей, козули 
—сѣмя цѣлые мѣсяцы остается въ тѣлѣ самки 
и лишь послѣ того оплодотворяетъ яйца. При О. 
въ яйцо проникаетъ обыкновенно лишь одинъ 
сперматозоидъ, котораго ядро и сливается 
затѣмъ съ ядромъ яйцевой клѣточки. Въ нѣ
которыхъ случаяхъ наблюдается, однако, явле
ніе прониканія внутрь яйца многихъ сперма
тозоидовъ — такъ называемая полиспермія. 
Различаютъ полиспермію истинную, когда 
нѣсколько мужскихъ ядеръ сливаются съ 
женскимъ ядромъ, результатомъ чего является 
всегда неправильное и скоро останавливающее
ся дальнѣйшее развитіе (при этомъ случается, 
что сі. женскимъ ядромъ сливаются 2 муж
скихъ и яйцо начинаетъ затѣмъ дробиться, но 
не на 2, 4 и т. д. бластомеръ, а сразу на 4, 8 
и т. д.: иногда женское ядро прп полиспер
міи распадается на нѣсколько частей и каж
дая изъ нихъ сливается съ особымъ мужскимъ 
ядромъ), и полиспермію ложную, когда изъ мно
гихъ вошедшихъ въ яйцо сперматозоидовъ лишь 
одинъ сливается съ женскимъ ядромъ (не-слив- 
шіяся съ женскимъ мужскія ядра могутъ прп 
этомъ подвергаться дѣленію въ протоплазмѣ 
яйца). Утверждают!», что ложная полиспермія у 
нѣкоторыхъ животныхъ (земноводныхъ) явле
ніе весьма обыкновенное. Описанному про
цессу 0. у высшихъ животныхъ и растеній 
соотвѣтствуетъ конъюгація и копуляція одно
клѣточныхъ животныхъ п многихъ какъ одно
клѣточныхъ, такъ и многоклѣточныхъ растеній, 
Особенное сходство съ явленіями 0. у выс
шихъ животныхъ представляетъ конъюгація 
рѣсничныхъ инфузорій. Конъюгирующіе инди
виды прикладываются другъ къ другу частью 
поверхности тѣла и здѣсь между тѣлами обѣ
ихъ особей устанавливается непосредствен
ная связь. Какъ извѣстно, у рѣсничныхъ ин
фузорій наблюдается два рода ядеръ: большое 
главное ядро, макронуклеусъ (Масгоппсіеиз, 
НаирИсегп нѣмецкихъ авторовъ) и меньшее 
(одно или нѣсколько) придаточное пли замѣ
чающее ядро, микронуклеусъ (Місгописіеиз, 
КеЬепкегп, Егэаігкегп). При конъюгаціи пер
вое изъ пихъ распадается на части, и части 
эти растворяются или выбрасываются изъ 
тѣла—словомъ, главное ядро погибаетъ. При
даточныя ядра подвергаются процессу дѣ
ленія, часть получившихся такимъ образомъ 
ядеръ погибаетъ подобно главному ядру, часть 
остается въ тѣлѣ животнаго, часть переходитъ 
въ тѣло другой изъ конъюгирующихъ особей. 
Ядра.переходящія въ другую особь, сливаются 
въ ней съ остающимися тамъ, получается но
вое ядро изъ слившихся частей ядеръ обѣихъ 
особей и затѣмъ такое ядро снова дѣлится, 
давая новое главное и придаточное ядро. У 
Рагашаесіиш сапибашш (ф. 5) конъюгирующіе 
особи прикладываются другъ другу ротовыми 
поверхностями и здѣсь соединяются между
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собою, главное ядро начинаетъ разрушаться, ныхъ и растеній можетъ совершаться весьма 
придаточное дѣлится на 2, потомъ на 4 части, различно: иногда между сливающимися осо- 
пзъ которыхъ 3 въ каждомъ недѣлимомъ раз- бями

‘Инг. 5. Конъюгація инфузоріи Раі атаесшш. пк — придаточное ядро (Місгописісиэ), А—главное ядро (Масгописіеиз). I—прида- іочное ядро подготовляется въ каждой изъ особей къ дѣленію. II—придаточныя ядра раздѣляются каждое на 4 (изъ нихъ уцЬлЬютъ лишь 1 п 5). ПІ—ядра 1 и 5 дЬлятся каждое на стаціонарное (іс) и блуждающее (>»). IV— обмѣнъ ядрами почти законченъ: главное ядро распалось па части. V—ядра, образовавшіяся изъ сліянія Нт съ Аѵ и 5\ѵ съ 1т, подвергаются новому дѣленію. VI и ѴП—конъюгація окончена. Каждое изъ ядеръ подраздѣляется на 4: два превращаются въ микронуклеусы (пк), два (рі) сливаются, давая новое главное ядро.I—ІП—Рагашаесіиш саийаЩт, IV—VI—Р. аигеііа.

(двумя или нѣсколькими—напр. у нѣко
торыхъ корненожекъ) не наблюдается 
никакой разницы. Въ другихъ случаяхъ 
для конъюгаціи (или копуляціи) слу
жатъ особыя подвижныя клѣточки, снаб
женныя мерцательными жгутиками (та
кія подвижныя клѣточки свойственны и 
животнымъ п весьма многимъ водорос
лямъ); эти клѣточки могутъ быть оди
наковы или разной величины; наконецъ, 
во многихъ растеніяхъ лишь одна изъ 
сливающихся половыхъ клѣточекъ по
движна (мужская), другая же (женская) 
лишена какихъ-либо органовъ движе
нія. Какъ показываетъ особенно конъю
гація у низшихъ животныхъ и расте
ній, которую мы безспорно должны счи
тать за простѣйшій, наиболѣе прими
тивный актъ 0., между мужскими и 
асе некими оплодотворяющими и опло
дотворяемыми половыми элементами не 
существуетъ никакого коренного спе
цифическаго различія; если же у мно
гоклѣточныхъ животныхъ и многихъ ра
стеній половые продукты представля
ютъ рѣзкое различіе по своему виду, 
величинѣ и строенію, то различіе это 
является лишь результатомъ раздѣле
нія труда между половыми клѣточка
ми: однѣ получили форму элементовъ 
весьма подвижныхъ (активно или пас
сивно), другія отличаются обильнымъ 
отложеніемъ запасныхъ питательныхъ 
веществъ, относительно велики и не
подвижны. Первыя п являются муж- 

рушаются (сходство съ образованіемъ напра- скими элементами, вторыя—женскими, 
вляющихъ пузырьковъ), остающееся дѣлит
ся еще разъ (при чемъ происходитъ, по изслѣ- 
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дованіямъ Р.' Гертвпга, такое же уменьшеніе стоитъ въ сліяніи двухъ половыхъ клѣтокъ — 
вдвое чпела хроматиновыхъ элементовъ, какъ ; мужской и женской. Произошедшая черезъ 
въ яйцахъ передъ 0.); одно ядро (стаиіопер-, такое сліяніе клѣтка производитъ новое ра- 
ное) остается въ тѣлѣ особи, другое (блужда-, стеніе. При неизмѣнности сути, процессъ опло- 
юшее) переходи іъ въ тѣло другой, гдѣ п ели-1 дотворенія протекаетъ различно у разныхъ 
вается съ стаціонарнымъ ядромъ ея. Послѣ растеній; равнымъ образомъ весьма различно 
этого обмѣна ядрами (которыя въ противопо- строеніе мужскихъ и женскихъ половыхъ клѣ- 
ложиость стаціонарнымъ женскимъ можно счи^. токъ, изъ которыхъ первыя оплодотворяютъ и 
тать мужскими) и сліянія ихъ обѣ особи ока-1 играютъ вь процессѣ активную роль, вторыя 
зываются какъ-бы взаимнооплодотвореинымп. I являются оплодотворяемыми, и ихъ участіе 
Дѣленіе ядеръ, происшедшихъ путемъ сліянія, | болѣе шісспвпое. Во многихъ случаяхъ про
ведетъ къ образованію въ каждой особи глав-¡Нессъ 0. въ растительномъ царствѣ съ его 
наго и придаточнаго (плп придаточныхъ) ядеръ,! внѣшней, точнѣе морфологической стороны 
а конъюгировавшія особи послѣ обмѣна ядеръ прослѣженъ очень точно и обстоятельно; го- 
раздѣляются. У нѣкоторыхъ сидячихъ рѣснич-1 раздо менѣе извѣстны внутреннія явленія, 
------ _..л------ :.ч ........ —....... _ совершающіяся при этомъ—физіологія опло

дотворенія, хотя и въ этомъ направленіи сдѣ
ланы уже интересныя и удачныя попытки 
(см. книгу Клебса, ниже). Несомнѣнно, что 
въ привлеченіи мужскихъ элементовъ къ жен
скимъ видную роль играютъ такъ назыв. хе- 
мотактическія и хѳмотропическія явленія, при
мѣры чему будутъ указаны ниже. Во всякомъ 
случаѣ для экспериментальныхъ изслѣдованій 
тутъ открывается обширное и многообѣщающее 
поле. Въ противоположность низшимъ, споро
вымъ растеніямъ, съ ихъ весьма разнообраз
ными формами полового акта, у всѣхъ высшихъ 
цвѣтковыхъ растеній О. протекаетъ довольно

ныхъ инфузоріи, напр. сувое къ Ѵонісеііа, у 
Еріэіуііз, наблюдается нѣсколько иной про
цессъ: часть особей дѣлится, образовавшіяся 
мелкія особи отдѣляются отъ ножекъ и конъю
гируютъ съ крупными; внутри ихъ происхо
дятъ тѣ же явленія, какъ и у другихъ инфу
зорій, но малая особь не получаетъ способ
ности дальнѣйшаго развитія и въ концѣ кон
цовъ вполнѣ сливается съ крупною. Здѣсь 
мелкія особи очевидно соотвѣтствуютъ муж
скимъ элементамъ (болѣе подвижнымъ и сли
вающимся ст. женскими, которые одни сохра
няютъ способность дальнѣйшаго развитія). 
Конъюгація въ различныхъ группахъ живот-
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однообразно. Въ различныхъ статьяхъ, посвя
щенныхъ описанію отдѣльныхъ группъ низ
шихъ растеній (напр., Водоросли, Зеленыя 
водоросли, Грибы), было сообщено и относи
тельно процесса оплодотворенія у этихъ ра
стеній; здѣсь остается, дополнивъ эти данныя 
существенными подробностями, системати
зировать различныя формы 0. и описать О. 
у высшихъ, цвѣтковыхъ (иначе сѣмянныхъ) 
растеній. Прежде всего необходимо, однако, 
указать, что процессъ 0. не найденъ до сихъ 
поръ у довольно многихъ низшихъ растеній, 
изъ самыхъ различныхъ группъ и отрядовъ, 
напр. его нѣтъ у бактерій и родственныхъ имъ 
сине-зеленыхъ водорослей (иначе водорослей- 
дробянокъ) — организмовъ, весьма низко сто
ящихъ по своему строенію и развитію; нѣтъ 
его также у многихъ грибовъ — у базидіаль- 
ныхъ(къ которымъ относятся между прочимъ 
наши съѣдобные грибы п «поганки»), далѣе 
у многихъ сумчатыхъ, вѣроятно, у большин
ства ихъ. У ржавчинныхъ и головневыхъ' 
грибковъ существованіе 0. пока недостаточно 
доказано. Предполагаютъ, что грибы эти когда- 
то обладали оплодотвореніемъ, но постепен
но утратили его, сохранивъ безполые способы 
размноженія. Ихъ называютъ поэтому апогам- 
ными, въ отличіе отъ формъ агамныхъ, кото
рыя никогда, повидимому, не имѣли оплодо
творенія. Къ такимъ агамнымъ растеніямъ 
принадлежатъ вышеупомянутыя бактеріи и си
не-зеленыя водоросли*).  Превосходные случаи 
несомнѣнной апогаміи представляютъ нѣкото
рые папоротники, напр. Pieris сі etica, у ко
тораго молодыя растеньица выростаютъ всегда 
безполымъ путемъ и какъ разъ изъ тѣхъ мѣстъ 
заростка, гдѣ должны были находиться жен
скіе половые органы. Другой папоротникъ 
Aspidium filix mas. ѵаг. cristatum сталъ апо- 
гамнымъ лишь подъ вліяніемъ культуры.— 
Клѣтки, сливающіяся при актѣ 0., получили 
названіе гаметъ. Онѣ либо обладаютъ само
стоятельнымъ (активнымъ) движеніемъ, либо 
нѣтъ. Въ первомъ случаѣ ихъ называютъ пла- 
по-, во второмъ анлаио-гаметамп. Если сли
вающіяся гаметы одинаковаго строенія, т. е. 
нельзя замѣтить разницы между мужской и 
женской гаметами, то сліяніе ихъ и процессъ 
оплодотворенія называютъ изогамаымъ, изога
міей, при существованіи различій—гетерогам
нымъ. гетерогаміей. Между той п другой фор
мой 0. существуютъ формы промежуточныя, 
переходныя. Далѣе, при изогаміи можетъ про
исходить сліяніе (копуляція) двухъ плано- или 
же двухъ аплано-гаметъ. При гетерогаміи бы
ваетъ сліяніе плано- съ апланогаметой или 
же двухъ апланогаметъ.

*) Въ ст. Апоіаиія это явленіе невѣрно опредѣли’-'

Изогамія. Копуляція плаиогаметъ. Эта фор
ма 0. встрѣчается у многихъ зеленыхъ водо
рослей, напримѣръ у Ulothiix, у Botrydium 
(обѣ водоросли изображены на таблицѣ при 
ст. Водоросли; см. также ст. Зеленыя во
доросли). У той и у другой водоросли обра
зуются два сорта зооспоръ, одни для безпо
лаго размноженія, другія для полового. Поло
выя зооспоры-гаметы маленькія, грушевидной 
формы, каждая съ 2 рѣсничками. Изъ каждой 

клѣтки иіоіЬгіх ихъ образуется 16—32, а у 
Воігуйшш помного. Гаметы копулируютъ, 
сливаясь по двѣ, рѣже по 3, а иногда даже 
по 4 (см. фиг. 5 &, с, 12 с. тбл. Водоросли). 
При этомъ онѣ сцѣпляются сначала безцвѣт
ными носиками, на которыхъ сидятъ рѣснички, 
потомъ поворачиваются, прикладываются другъ 
къ другу бочкомъ, наконецъ постепенно ели 
ваются (все время продолжая двигаться) въ 
крупную зооспору уже съ 4 рѣсничками. Зо
оспора скоро останавливается, теряетъ рѣс
нички и превращается въ неподвижный ша
рикъ, окружающійся оболочкой (фиг. 5 й, е). 
Продуктъ копуляціи называютъ зигоспорой 
или короче зиготой, также изоспорой (какъ 
продуктъ изогаміи). Зигоспора превращается 
въ новое растеньице непосредственно или 
производя предварительно зооспоры (фиг. 5 
/*,  д), изъ которыхъ каждая выростаетъ въ но
вую водоросль. Интересно, что гаметы у иіоііі- 
гіх копулируютъ только тогда, когда происхо
дятъ изъ 2 различныхъ нитей. Кромѣ того, по 
Клебсу, копуляція гаметъ происходитъ толь
ко при температурѣ ниже 25° Ц., уже при 
26°—27° Ц. копуляціи не бываетъ, а зоогонп- 
діи прямо останавливаются, округляются и 
превращаются въ споры, ироростающія въ 
новую водоросль. Впервые копуляція была 
подмѣчена (Прпнгсгеймъ, 1869) у Рапйогіпа 
шогиш, маленькой шарообразной водоросли, 
представляющей изъ себя колонію изъ 16 
клѣтокъ, похожихъ па крупныя зооспоры, каж
дая клѣтка съ 2 рѣсничками. Клѣтки тол
стыми концами обращены къ центру колоніи, 
а узкими носиками наружу. Колонія окружена 
слизистой оболочкой, черезъ которую высовы
ваются наружу 32 рѣснички, служащія для 
передвиженія всей колоніи. При безполомъ 
размноженіи каждая изъ 16 клѣтокъ распа
дается повторнымъ дѣленіемъ на 16 малень
кихъ клѣточекъ, образующихъ новую коло
нію пандорины. При половомъ размноженіи 
клѣтки колоніи также распадаются на малень
кія клѣточки, но послѣднія не слагаются въ 
колонію, а выплываютъ наружу въ видѣ мел
кихъ двурѣсничатыхъ зооспоръ — гаметъ. Га
меты копулируютъ вышеописаннымъ спосо
бомъ и образуютъ зиготу, изъ которой выхо
дятъ черезъ нѣкоторое время (такъ наз. «пері
одъ покоя») одші крупная зооспора, которая 
затѣмъ распадается па 16 маленькихъ клѣто
чекъ. слагающихся въ новую колонію. Примѣ
чательно, что у пандорины гаметы не одинако
вой величины. Смѣшавъ гаметы изъ 2 различ
ныхъ колоній, видимъ, что копулируютъ гаметы 
какъ одинаковой величины (т. е. мелкая съ 
мелкой, крупная съ крупной), такъ п разной 
(мелкая съ крупной), и послѣднее бываетъ даже 
чаще. Очевидно, пандорина обнаруживаетъ 
стремленіе перейти отъ изогаміи къ гетерогам
ному оплодотворенію.

Изогамія. Копуляція апланоіамеіпъ. Этотъ 
типъ встрѣчается какъ у водорослей, такъ и 
у грибов ь. Отличный, давно извѣстный при
мѣръ такого рода полового акта даетъ намъ 
спирогира (Зрію^уга) и близкія къ ней водо
росли—ихъ соединяютъ вь группу конъюгатъ 
(Соіуииаіае) именно на основаніи особенно
стей пхъ полового процесса (конъюгація тоже,
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что копуляція). Среди грибовъ эту форму О. 
находимъ у мукоровъ (Мисог) и ихъ сродичей, 
представителей цѣлой группы, называемой Zy
gomycetes. Спирогира—весьма обыкновенная 
прѣсноводная водоросль, ея зеленыя ниточки 
замѣтны и простымъ глазомъ. Подъ микроско
помъ въ клѣткахъ бросаются въ глаза одна 
или нѣсколько изящныхъ ленточекъ, спирально 
завитыхъ и зазубренныхъ по краямъ (фиг. 39 
тбл. при ст. Водоросли; см. еще ст. Зеленыя 
водоросли),—это хроматофоръ, ихъ называютъ 
также хлорофильными лентами. При копу
ляціи содержимое одной клѣтки сливается съ 
содержимымъ другой, при чемъ сначала клѣт
ки двухъ рядомъ лежащихъ нитей даютъ 
сбоку выростки—отроги, растущіе на встрѣ
чу другъ другу (фиг. 39); скоро отроги эти 
сталкиваются, раздѣляющая ихъ перегородка 
растворяется и такимъ способомъ образует
ся каналъ, черезъ который все содержимое 
одной клѣтки переливается въ другую (фиг. 
40). То содержимое, которое переливается, 
считается мужской гаметой, которое остается 
на мѣстѣ — женской. Бываетъ, что сливается 
содержимое не супротивно-лежащихъ клѣтокъ, 
а сосѣднихъ въ одной и той же нити, въ та
комъ случаѣ копуляціонный каналъ огибаетъ 
поперечную перегородку, раздѣляющую эти 
клѣтки. Во всякомъ случаѣ продуктъ копу
ляціи облекается собственной толстой оболоч
кой и превращается въ зиготу (фиг. 40 &, с.), 
изъ которой весной выростаетъ новая ниточ
ка спирогиры. Особенно примѣчательны съ 
точки зрѣнія изученія процесса О. явленія, 
происходящія внутри зиготы (Хмѣлевскій). 
Сначала въ зиготѣ двѣ хлорофильныхъ ленты— 
одна женская, другая, пришедшая съ муж
ской гаметой. Мужская лента начинаетъ съе
живаться, желтѣть и постепенно разрушается 
и остается одна женская, такъ что потомство 
получаетъ хроматофоры отъ одной матери; 
подобное мы встрѣчаемъ и у высшихъ цвѣт
ковыхъ растеній (см. ниже). Что касается до 
клѣточныхъ ядеръ, то мужское сливается съ 
женскимъ, но дальше ядро снова дѣлится на 
2 новыхъ, а эти еще разъ, такъ что получается 
4 ядра. Два изъ нихъ скоро сближаются и 
сливаются въ одно, а два другихъ распада
ются и исчезаютъ,—въ зиготѣ опять нахо- 
дится только одно ядро. Сходныя явленія ! цвѣтнаго носика (фиг. 9, &). Проникнувъ че- 
замѣчены Клебаномъ у клостерія (Сіозіегіиш), 1 резъ отверстіе въ оболочкѣ оогонія, спермато- 
водоросли, родственной спирогирѣ по развп- і зоидъ утыкается носикомъ въ воспрпнимаю- 
тію. но одноклѣтной п имѣющей видъ малень-; щее пятно яйца (фиг. 7) п скоро совсѣмъ 
каго, слабо изогнутаго серпа. У клостерія сливается съ яйцомъ Оплодотворенное яйцо 
мужское п женское ядра также сливаются въ : сейчасъ же окружается оболочкой, вслѣдствіе 
зиготѣ, но позже, именно только весной при I чего становится невозможнымъ проникновеніе 
проростаніи зиготы. Произошедшее черезъ слі- ! 
яніе ядро затѣмъ дѣлится пополамъ и каждая 
половина дѣлится еще разъ. Въ то же время 
распадается и все содержимое зиготы попо
ламъ, такъ что образуются 2 клостерія п въ 
каждомъ по 2 ядра. Но главный интересъ 
въ томъ, что и здѣсь сохраняется только одно 
ядро, болѣе крупное, а другое, поменьше, раз
рушается и скоро совсѣмъ исчезаетъ. Не вы
ходя изъ предѣловъ группы Соіцпцаіаѳ, мы 
встрѣчаемся съ формами, у которыхъ разница 
между мужской и женской гаметами выра
жена въ большей пли наоборотъ въ меньшей

степени, нежели у спирогиры. Такъ у Эігойо- 
піиш клѣтки съ мужскими гаметами меньше 
чѣмъ съ женскими, ясно, что это уже стрем
леніе перейти къ гетерогаміи. Наоборотъ у Ме- 
зосагриэ обѣ гаметы направляются на встрѣчу 
другъ другу и сливаются на полпути по сере
динѣ популяціоннаго канала, образуя здѣсь 
зиготу. Вслѣдствіе этого у Мезосагриэ нельзя 
различить мужскую отъ женской гамету и 
мы имѣемъ случай строгой изогаміи. Въ рав
ной степени изогамны десмпдіевыя водоросли 
(Эезшісііасеае), къ числу которыхъ принадле
житъ и вышеупомянутый клостерій. Подоб
но тому какъ у Мезосагриэ совершается 
копуляція у плѣсневаго грибка — мукора, 
Мисог (см. статью Грибы и приложенную къ 
ней табл. II). Зигоспора мукора, проростая, 
даетъ ростокъ, на верхушкѣ котораго обык
новенно образуется спорангій (табл. II, фиг. 
2). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ популяціонныя 
отроги мицелія у мукора, не успѣвъ слиться, 
приносятъ тѣмъ не менѣе на концахъ своихъ 
по спорѣ и притомъ совершенно похожей на 
зигоспору. Это случай утраты полового акта 
— апогаміи. Такія споры называютъ азиго- 
спорами.

Гетерогамія. Сліяніе мужской планогаметы 
съ женской апланогаметой. Весьма распро
страненная форма полового акта, при которой 
мужскія гаметы всегда активно подвижны; онѣ 
носятъ названіе живчиковъ, сперматозоидовъ 
или антерозоидовъ и образуются въ спеціаль
ныхъ органахъ антеридіяхъ; женскія гаметы 
неподвижны, ихъ называютъ оосферами пли 
лицами, такъ какъ онѣ соотвѣтствуютъ вполнѣ 
яйцамъ животныхъ, онѣ формируются въ оого- 
ніяхъ или, у болѣе высоко организованныхъ 
споровыхъ растеній — въ архегоніяхъ. Эту 
форму полового процесса, называемую оога- 
міей, хорошо можно наблюдать у двухъ часто 
встрѣчающихся у насъ прѣсноводныхъ водоро
слей—эдогоиія (Оес^опіиш) и вошеріи (Ѵаи- 
сйегіа; см. ст. Зеленыя водоросли и тбл. 
при ст. Водоросли). У эдогоніевъ образуется 
въ оогоніи одна шарообразная оосфера пли 
яйцо темнозеленаго цвѣта съ безцвѣтнымъ 
воспринимающимъ пятномъ на вершинѣ (фиг. 
7). Сперматозоиды имѣютъ видъ маленькихъ 
зооспоръ съ вѣнцомъ рѣсничекъ вокругъ без- 

въ него другихъ сперматозоидовъ, и превра
щается въ ооспору. Примѣняя методъ окраски 
Клебана, оказывается что протоплазма сперма
тозоида сливается съ протоплазмой яйца, а его 
ядро постепенно приближается къ ядру яйца 
—сначала оно значительно меньше ядра яйца 
и болѣе компактное, но по пути нѣсколько 
увеличивается и какъ - бы разрыхляется — 
скоро оно достигаетъ ядра яйца и мало-по
малу съ нимъ ■совершенно сливается. Послѣ 
періода покоя (у однихъ видовъ болѣе ко
роткій, у другихъ болѣе продолжительный— 
пѣлѵю зиму, напримѣръ) содержимое ооспо-



26 Оплодотвореніе у растеній
ры распадается на 4 крупныхъ зоооспо- 
ры, изъ коихъ каждая выростаетъ въ новую 
ниточку эдогонія. У вошеріи оплодотвореніе 
происходить обыкновенно ночью и, если хотятъ 
слѣдить за нимъ днемъ, то нужно водоросль 
съ вечера помѣстпть на ледъ. Передъ 0. у во- 
шеріп небольшая часть содержимаго оогонія 
выбрасывается наружу въ видѣ безцвѣтной 
слизистой капли, а остальное содержимое фор
мируется въ яйцо. Уже черезъ нѣсколько ми
нутъ послѣ погруженія очень маленькаго спер
матозоида въ воспринимающее пятно яйца, 
оплодотворенное яйцо окружается тонкой обо
лочкой, а спустя нѣсколько часовъ исчезаетъ 
и воспринимающее пятно и ооспора стано
вится равномѣрно зеленаго цвѣта. Зрѣлая 
ооспора краснобураго цвѣта, покрыта толстой 
оболочкой и переполнена крупными каплями 
масла, служащаго запаснымъ питательнымъ 
веществомъ для будущей молодой вошеріи, 
которая выростетъ изъ ооспоры. Къ тому же 
отдѣлу Зеленыхъ водорослей (Chloropbyceae), 
къ которому принадлежатъ только что упомя
нутыя водоросли, относится и вольвоксъ (Vol- 
vox), подобно пандорпнѣ-шарообразная по
движная колонія, состоящая изъ гораздо боль
шаго числа клѣточекъ (см. тбл. прист. Водоро
сли, фиг. 4). Шарикп вольвокса замѣтны и про
стымъ глазомъ. При половомъ размноженіи 
только часть клѣтокъ превращается въ по
ловые органы; при этомъ одни изъ нихъ раз- 
ростаются въ грушевидные оогоніи съ одной 
круглой оосферой внутри, а другія превра
щаются въ антеридіи, внутри которыхъ обра
зуется много мелкихъ булавовидныхъ живчи
ковъ (сперматозоидовъ) съ 2 рѣсничками (фиг. 
4). Въ массѣ живчики желтаго цвѣта, оосфе- 
ры—темнозеленыя. Оплодотворенная живчи
комъ оосфера облекается оболочкой п пре
вращается въ ооспору. Такпмъ образомъ у 
вольвокса типичная оогамія. Но существуетъ 
водоросль, родственная пандоринѣ и воль
воксу—Eudoiina elegans, у которой 0. про
исходитъ въ формѣ, средней меледу изогаміей 
и оогаміей. Ко времени полового размноженія 
колоніи Eudorina дифференцируется на жен
скія и мужскія. Каждая изъ клѣтокъ женской 
колоніи превращается въ шаровидное яйцо, 
каждая клѣтка мужской колоніи дѣлится 
повторно и превращается въ цѣлый пучекъ 
маленькихъ живчиковъ, похожихъ на жив
чики вольвокса. Высвободившись изъ колоніи 
п плавая въ водѣ, пучки живчиковъ наталки
ваются на женскія колоніи и распадаются. 
Тогда живчики добираются до яицъ и одинъ 
изъ нихъ сливается съ яйцомъ. Оплодотворенное 
яйцо превращается, какъ обыкновенно, въ 
ооспору. Подобныя переходныя по своему О. 
водоросли существуютъ также п между такъ 
называемыми темноцвѣтными или бурыми 
водорослями, — см. ниже. У фукусовъ (см. 
эго слово и таблицу при ст. Водоросли, 
фиг. 49, 50), крупныхъ морскихъ водоро
слей коричневаго цвѣта различныхъ оітѣн- 
ковъ, половое размноженіе (безполаго у нихъ 
совсѣмъ неизвѣстно) происходитъ въ формѣ 
типичной оогаміи. Оогоніи и антеридіи об-, 
разуются у нихъ вь особыхъ ямкахъ — вмѣ-, 
стилпщахъ, такъ называемыхъ concept acula1 

(см. табл, прп ст. Водоросли, фиг. 22). Въ 
оогоніи образуется не одно, а 8 круглыхъ 
яицъ (фиг. 23, 24). Впрочемъ, у другихъ бу
рыхъ родственныхъ фукусу водорослей обра
зуется яицъ меньше — 4—2 или даже всего 
одно, какъ у атлантической Himanthalia lorea. 
Живчики формируются въ мѣшечкахъ - ан- 
теридіяхъ помногу, они очень мелки и имѣютъ 
2 рѣснички, отходящія сбоку (фиг. 25 — 27). 
Въ морѣ во время отлива зрѣлыя яйца вы
талкиваются изъ оогонія на свободу и ско
пляются у отверстія couceptaculum; къ этому 
же времени и антеридіи отрываются отъ не
сущихъ пхъ вѣточекъ и скопляются тамъ же. 
Съ наступленіемъ прилива антеридіп открыва
ются и выпускаютъ живчиковъ, устремляющих
ся къ яйцамъ и начинающихъ такъ быстро вер
тѣться около нихъ, что огрюмныя,по сравненію 
съ ними,‘яйца начпнаютйвихремъ кружиться 
въ водѣ ((Лиг. 28). Въ концъуюнцовъ одинъ изъ 
живчиковфронпкаетъ въ $ійцо и оплодотворя
етъ его, послѣ чего оно покрывается оболоч
кой и превращается въ ооспору, изъ которой 
выростаеть новый фукусъ. Проще организо
ванныя бурыя водоросли и размножаются 
проще. Изъ нихъ морская бурая водоросль- 
кутлерія (Cutleria) производитъ подвижныя 
двурѣсничатыя гаметы, но различной вели
чины: однѣ покрупнѣе — онѣ образуются по 
одной въ клѣткѣ, другія помельче—ихъ об
разуется въ клѣткѣ по нѣсколько. Поплававъ 
немного, крупная гамета останавливается, втя
гиваетъ рѣснички, округляется и превращается 
въ яйцо, при этомъ ея безцвѣтный носикъ 
переходитъ въ воспринимающее пятно яйца. 
Тогда къ ней подплываютъ мелкія гаметы, 
одна изъ которыхъ утыкается носикомъ въ 
воспринимающее пятно и скоро совсѣмъ сли
вается съ яйцомъ — очевидно, это мужская 
гамета, вполнѣ соотвѣтствующая спермато
зоиду фукусовъ. Такимъ образомъ на нашихъ 
глазахъ происходитъ превращеніе женской 
планогаметы въ неподвижное яйцо. Изъ ска- 
аннаго выше можно заключить, чю гетеро
гамія и спеціально оогамія развилась изь болѣе 
простой формы оплодотворенія—изъ изогаміи. 
Очевпдно, что изогамныя водоросли — болѣе 
древнія, половыя же различія возникли лишь 
современемъ и постепенно. Для всѣхъ болѣе 
высоко организованныхъ споровыхъ растеній 
(лучицъ, мховъ, папоротниковъ, хвощей, пла
уновъ) оогамія оказалась наиболѣе удобной 
формой полового акта: она стала у нихъ един
ственной формой 0. и вполнѣ закрѣпилась. У 
всѣхъ у нихъ мужскіе элементы—сперматозо
иды различнаго строенія, образующіеся въ 
антеридіяхъ. Яйца формируются, однако, не 
въ одноклѣтныхъ оогоніяхъ. какъ у водорослей 
и грибовъ, а въ органахъ болѣе сложнаго ус
тройства, въ такъ наз. архегоніяхъ. Что ка
сается до устройства половыхъ органовъ и 
внѣшней стороны процесса 0., то объ этомъ 
сказано въ спеціальныхъ статьяхъ, тракту
ющихъ объ этихъ растеніяхъ; см. такясе 
Заростокъ. При О. сперматозоиды устремля
ются во множествѣ внутрь архегонія, но толь
ко одинъ изъ нихъ сливается съ яйцомъ. 
Оплодотворенное яйцо покрывается оболочкой, 
потомъ дѣлится л производитъ новое поколѣ-
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ніе. Изслѣдованія Пфеффера показали, что 
у мховъ и папоротниковъ живчики привле
каются внутрь архегонія различными веще
ствами, выдѣляющимися изъ архегонія вмѣстѣ 
со слизью (хемотаксисъ живчиковъ). Вещества, 
дѣйствующія специфически на живчиковъ, раз
личны; у папоротниковъ, напр., яблочная кисло
та (ее содержится въ слизи архегонія около 
и,3°/0), У лиственныхъ мховъ—тростниковый 
сахаръ, у печеночнаго мха Магсйапііа—пока 
неизвѣстное вещество. Что дѣло тутъ именно 
въ хнмич. раздраженіи живчиковъ, показы
ваютъ опыты Пфеффера съ искусственнымъ 
вовлеченіемъ живчиковъ въ капиллярныя тру
бочки. Если запаянную на одномъ концЬ стек
лянную капиллярную трубочку наполнить подъ 
колоколомъ воздушнаго насоса очень слабымъ 
(0,01 —О,1°/о) растворомъ какой-нибудь соли 
яблочной кислотфп затѣмъ погрузить откры
тымъ концомъ въ каплю воды съ живчиками 
папоротника, то послѣдніе устремится внутрь 
трубочки. Для опыта съ живчиками мха за
мѣняютъ яблочную кислоту тростниковымъ 
сахаромъ.

Гетерогамія. Сліяніе двухъ апланогаметъ. 
Такого рода гетерогамія встрѣчается у гри
бовъ, у водорослей и почти у всѣхъ цвѣтко
выхъ растеній. Среди грибовъ ее находимъ у 
представителей двухъ семействъ: у пероноспо- 
ровыхъ (Реюпозрогеае) п у сапролегніевыхъ 
(5аріо1е§піеае). Женскіе половые органы пе
роноспоры (Регопоэрога) образуются на кон
цахъ вѣтвей въ видѣ шарообразныхъ органовъ, 
наполненныхъ густымъ содержимымъ. Это — 
оогоніи; содержимое ихъ дифференцируется 
на двѣ части: центральную густозернистую, 
гоноплазму, превращающуюся въ одну оосферу 
или яйцо, и периферическую, не столь зерни
стую, не принимающую участія въ образова
ніи яйца и наз. периплазмой. Мужскіе органы 
залягаются подъ оогоніемъ въ видѣ боковыхъ 
вѣточекъ гифы, несущей оогоніи. Вѣточки, да- 
ростая, загибаются и прикладываются къ оого- 
нію, вь то же время концы ихъ вздуваются бу
лавой и превращаются въ антеридіи. Въ этихъ 
антеридіяхъ, однако, никогда не образуется 
живчиковъ. 0. происходитъ иначе. Антеридій 
пускаетъ отрогъ, который пробуравливаетъ обо
лочку оогонія и доходить до самаго яйца, тогда 
верхушка отрога вскрывается и часть содер
жимаго антеридія—зернистая гоноплазма—пе
реливается къ яйцу п сливается съ нимъ. Въ ’ 
антеридіи остается, какъ и въ оогоніи, лишь 
постѣнный слой плазмы—периплазма. Оплодо
творенное яйцо покрывается сначала тонкой 
оболочкой, которая постепенно утолщается, 
потребляя на образованіе своего наружнаго 
слоя, такъ наз. эппспорія, периплазму. При 
проростаніп ооспора даетъ прямо нить мице
лія или же предварительно производитъ зоос
поры. У сапролегпій половые органы устроены 
также, какъ п у пероноспоры (см. табл, при ст. 
Грибы, фиг. 10), но въ оогоніяхъ не бываетъ 
периплазмы, а все содержимое оогонія распа
дается на нѣсколько яицъ (на фиг. 10 Г пхъ 
только 2, но бываетъ и больше). Антеридіи и 
у нихъ образуютъ отроги, проникающіе въ 
оогоніи. но переливаніи содержимаго антери
дія здѣсь не удалось наблюдать. Предпола

гаютъ поэтому, что антеридіи у сапролег- 
ній хотя и образуются, но болѣе не функці
онируютъ. Это подкрѣпляется тѣмъ обстоя
тельствомъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ ан- 
теридіевъ и совсѣмъ не образуется, что не 
мѣшаетъ яйцамъ въ оогоніи превращаться въ 
нормальныя ооспоры, которыя происходятъ, 
значитъ, партеногенетически (партеноспо
ры). Итакъ, сапролегніи даютъ намъ но
вый примѣоъ апогаміи. Относительно суще
ствованія 0. у сумчатыхъ грибовъ (Ascomy
cètes) мнѣнія ботаниковъ различны. Во вся
комъ случаѣ, гдѣ оно имѣется, оно принадле
житъ къ разсматриваемой категоріи гетерога
міи. Женскій органъ, соотвѣтствующій оого- 
нію, называется у нпхъ аскогономъ (т. е. ор
ганомъ, производящимъ аскусы, сумки), а муж
ской, соотвѣтствующій антеридію пероноспо- 
ровыхъ—поллинодіемъ. Такъ какъ долго не 
мргли замѣтить переливанія содержимаго изъ 
поллинодія въ аскогонъ, а съ другой стороны 
стали извѣстны случаи образованія сумокъ 
со спорами несомнѣнно безъ всякаго предва
рительнаго полового акта, то изслѣдователп 
склонились считать всѣ сумчатые грпбы без
возвратно апогамными. Однако, недавно уда
лось Герперу (Harper) наблюдать, примѣняя 
методъ окраекп и микротомныхъ разрѣзовъ, 
у сумчатаго грпбка Spbaerotbeca сліяніе со
держимаго, а главное—сліяніе ядеръ мужско
го (поллинодія) съ женскимъ (аскагона). Оп
лодотворенный аскогонъ разростается въ тол
стую нить, состоящую изъ клѣточекъ, изъ ко - 
торыхъ одна у Spbaerotbeca скоро сильно 
вздувается и превращается въ мѣшокъ (ас- 
кусъ) съ 8 спорами. Послѣ этихъ изслѣдова
ній Герпера нужно принять, что у нѣкоторыхъ, 
по крайней мѣрѣ, сумчатыхъ грибовъ суще
ствуетъ половой процессъ. Гетерогамія этого 
же типа, но иногда въ чрезвычайно услож
ненной формѣ существуетъ у красныхъ во
дорослей (см. Красныя водоросли). Женскій 
половой органъ ихъ—прокарпъ—состоитъ изъ 
двухъ частей: оплодотворяемаго карпогона и 
передающей 0. трихогины. Мужской органъ— 
спермогоній (въ немъ образуются оплодотворя
ющіе элементы)—мелкія шарообразныя спер- 
маціи. Содержимое спермацій, приносимыхъ 
пассивно водой къ трихогинѣ, переливается 
черезъ трпхогпну п сливается съ яйцомъ, на
ходящимся въ карпогонѣ. Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ констатировано и сліяніе мужского и 
женскаго ядеръ (Nemalion, Batrachospermum). 
Оплодотворенный карпогонъ образуетъ слож
нымъ путемъ (см. Красныя водоросли) кар
поспоры.

О. у высшихъ (цвѣтковыхъ илц сѣмянныхъ) 
растеній происходить въ формѣ гетерогаміи. 
Мужскія и женскія половыя клѣтки неспо
собны къ активному передвиженію, стало быть, 
апланогаметы; только очень недавно (1897) 
японскіе ученые Хпразе и Икено открыли 
существованіе сперматозоидовъ у двухъ цвѣт
ковыхъ растеній — у саговой пальмы (Су- 
cas revoluta) п у гинко (Ginkgo biloba); 
оба эти растенія принадлежатъ къ голосѣмян- 

! нымъ (Gyinnospermæ), слѣдовательно, къ низ- 
' шей группѣ среди цвѣтковыхъ растеній. По- 
' знакомимся сначала съ процессомъ 0. у скры- 
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ъюсѣмянныхъ (Аі^іоэрегтае), къ которымъ при
надлежитъ огромное большинство цвѣтковыхъ 
растеній. Мужскіе половые органы у нихъ — 
тычинки, женскіе—пестики. Тычинка состоитъ 
пзъ нити и прикрѣпленнаго къ ея верхушкѣ 
пыльника (см; схематическую фиг. 1, изобра-

Фид 1. Половые органы цвКтна (продольный разрѣзъ: 
схема).

жающую цвѣтокъ *)  въ разрѣзѣ; 2 тычинки, ■ 
€с—ихъ нити, а и ¿—пыльники; прп а пыль- іЪ~пыльники; прп а пыль

никъ поперекъ перерѣзанъ, 
видны 4 гнѣзда, при Ъ — 
вдоль, видны цвѣтневыя 
пылинки). Внутри пыль
ника образуется цвѣтень

Фиг. 3. Зрѣлая цвѣтневая пы
линка. со.чн.і iPiüiiH Silve

stris). Увелич. 400.

Фиг. 2. Цвѣтневая кру
пинка Tradescantia ѵіг- 

ginica. Увелич. 540.

или иначе плодотворная пыльца; она состоитъ 
изъ мелкихъ крупинокъ или пылинокъ (фиг. 1).

"') Познакомиться съ устройствомъ половыхъ органовъ 
цвѣтка всего лучше на крупныхъ цвѣткахъ, наир лиліи.

Размѣры и формы пылинокъ чрезвычайно раз
нообразны у различныхъ растеній (см. Цвѣ
тень), для примѣра см. фиг. 2 и 3. Каждая пы
линка одѣта двойной оболочкой — наружная, 
кутинизированная, называется экзиной, вну
тренняя, болѣе нѣжная, состоящая преимуще-

ственно изъ пектиновыхъ веществъ—инти- 
ной. Поверхность пылинки часто покры
та шипиками, валиками или выпуклыми, 
нерѣдко чрезвычайно красивыми узорами. 
Содержимое пылпнкп состоитъ пзъ 2 го
лыхъ клѣточекъ очень неравной величины 
(см. фиг. 2). Маленькая клѣточка называ
ется антеридіальпой, такъ какъ она соот
вѣтствуетъ антеридію высшихъ споровыхъ 
растеній, а большая; вегетативной — она 
соотвѣтствуетъ всей остальной (вегетатив
ной) части заростка у этихъ растеній. 
Вся пылинка такимъ образомъ=імикроспо- 
рѣ разноспоровыхъ папоротниковъ п пла
уновъ (см. Водяные папоротники). Важно, 
что прп О. играетъ роль только маленькая 
антерпдіальная клѣточка, вегетативная же 
прямого участія въ этомъ процессѣ не 
принимаетъ. Обращаясь снова къ схема
тической фиг. 1 видимъ, что пестикъ со
стоитъ пзъ 3 частей: завязи (/*),  столбика 
(д) и рыльца (70. Внутри завязи находит
ся крупное яичко, называемое также сѣ
мяпочкой, такъ какъ изъ нея происходитъ 
сѣмя. Яичко сидитъ на ножкѣ (п), по
средствомъ которой прикрѣпляется къ 
нижней части (дну) завязи. Внутренняя 
часть яичка называется ядромъ (ss)—оно 
облечено 2 покровами (р и д; бываетъ п 
одинъ покровъ). Мѣсто отхожденія покро
вовъ отъ яичка получило наименованіе 
халазы (chalaza, о). Покровы не смыкают
ся вплотную, а оставляютъ небольшой 
узенькій каналъ, ведущій вглубь яичка, 
эю—сѣмявходъ пли микропиле (micropyle, 
ж). Внутри япчка находится нѣжный за
родышевый мѣшокъ (£), рѣдко бываетъ нѣ
сколько такихъ мѣшковъ. Замѣтимъ, что 
онъ соотвѣтствуетъ макроспорѣ разноспо
ровыхъ папоротниковъ и плауновъ. Въ за

родышевомъ мѣшкѣ посредпнѣ лежитъ клѣточ
ное ядро, а на концахъ по 3 голыхъ (безъ обо
лочки) клѣточки. Изъ нихъ 3, лежащія ближе 
къ сѣмявходу, составляютъ такъ наз. яйцевой 
аппаратъ, въ составъ котораго входитъ яйцо 
(фиг. 1, z\ фиг. 4, о—прп большемъ увеличеніи), 
которое отнюдь не нужно смѣшивать съ выше
упомянутымъ яичкомъ и 2 клѣточки, остающія
ся безплодными (фиг. 1, ѵ; фиг. 4, s)—ихъ наз. 
спнергидами или вспомогательными, хотя не
извѣстно съ точностью, какую помощь оказы
ваютъ онѣ при 0. Еще менѣе извѣстно назна
ченіе 3 другихъ клѣточекъ, лежащихъ въ про
тивоположномъ концѣ мѣшка и называемыхъ 
антиподами. Полагаютъ, что всѣ 6 клѣтокъ 
вмѣстѣ представляютъ образованіе, соотвѣт
ствующее женскому заростку споровыхъ ра
стеній, только в ь сильно редуцированномъ видѣ. 
Теперь обратимся къ самому процессу О. 
Зрѣлая пыльца изъ пыльниковъ перепосится 
на рыльце пестика, у однихъ растеній съ по
мощью вѣтраі у другихъ—воды, у третьихъ— 
насѣкомыхъ (см. Опыленіе). Много пропадаетъ



Оплодотвореніе у растеній 29

при этомъ пыльцы, но нѣкоторыя пылинки до
стигаютъ цѣли—происходитъ опыленіе. Цопавъ 
на рыльце, пылинки прилипаютъ къ нему и 
подъ вліяніемъ выдѣляемой рыльцемъ липкой 
жидкости—проростаютъ. При этомъ интина пы
линки вытягивается въ длинную пыльцевую 
или цвѣтневую трубочку, нерѣдко проходя че
резъ особыя, заранѣе намѣченныя мѣста въ 
оболочкѣ пылинки,- мѣста, гдѣ экзина отсут
ствуетъ или образуетъ особыя крышечки, при
поднимаемыя проростающей трубочкой. Тру
бочка растетъ дальше и дальше, проходитъ 
сначала рыльце, потомъ столбикъ, спускаясь 
по особому канальцу столбика пли пробираясь

Ч иг. I. Кипкія оѵаіа. 4—вчііхуиіка ядра личка (пц- 
очіік ш я ;;ар<» іміиеваго міипка съ яйцевымъ ашіа- 
раіѵмъ. до оплодотворенія: о-яйцо, сшіергида. 1:— 
во время оплодотворенія: і -пыльцевая трубочка. Уве- 

лич. 600.

среди его центральной рыхлой паренхимы, 
раздвигая клѣтки, вступаетъ затѣмъ въ завязь 
и, наконецъ, достигаетъ верхушки зародыше
ваго мѣшка (фиг. 1, I). Обыкновенно проро
стаютъ нѣсколько пылинокъ (фиг. 1, «), но такъ 
какъ пыльцевыя трубочки растутъ неодина
ково быстро, то изъ нихъ одна приходитъ пер
вой къ цѣли п производитъ 0. Время, необхо
димое для прохожденія трубки до яйца, иначе 
протекающее отъ опыленія до 0. — различно, 
иногда это всего нѣсколько часовъ, 

нѣсколько дней, напр. у обыкновеннаго шаф
рана 3 дня, у орхидныхъ 10 дней, а у сосны 
0. происходитъ лишь на другой годъ послѣ 
опыленія—пыльцевая трубочка у нихъ зами
раетъ на зиму и продолжаетъ расти слѣдую
щей весной. Проростаніе пыльцы можетъ про
исходить не только на рыльцѣ, но и въ каплѣ 
сахаристой жидкости или просто на ломтикѣ 
арбуза и т. п. сладкихъ плодовъ. Весьма вѣ
роятно (опыты японца Міуши), что пыльцевая 
трубочка стремится вглубь къ зародышевому 
мѣшку подъ вліяніемъ химическаго раздраже
нія (хемотропизмъ пыльцевой трубочки), слѣ
довательно, подъ вліяніемъ той же причины, 
которая заставляетъ живчиковъ у споровыхъ 
растеній стремиться внутрь архегонія (ср. 
выше). Не всегда, однако, пыльцевая трубочка 
проникаетъ къ зародышевому мѣшку черезъ 
естественный сѣмявходъ. Изслѣдованія Трейба 
(Treub) показали, что у казуаринъ (см.) она 
подходитъ какъ разъ съ противоположнаго 
конца, именно черезъ халазу. Трейбъ пред
ложилъ даже отдѣлить казуаринъ въ особый 
классъ — халазогамныхъ растеній, противопо
ставивъ пхъ всѣмъ прочимъ скрытосѣмяннымъ 
растеніямъ—порогамнымъ, у которыхъ 0. про
исходитъ черезъ пору—сѣмявходъ. Впослѣд-

Фпг. 5. Процессъ оплодотворенія у цвѣтковаго скрыто- сѣмяннаго растенія (нѣсколько схематично). Увелич. около 500.
ствіи изслѣдованія С. Г. Навашпна показали, что 
халазогамія свойственна также нѣкоторымъ са
мымъ обыкновеннымъ у насъ растеніямъ —бе
резѣ, ольхѣ, вязу и др. Тѣмъ или другчмъ пу
темъ конецъ трубочки доходитъ до зародышева
го мѣшка, оболочка мѣшка въ этомъ мѣстѣ рас- 

наконецъ, иногда J творяется и трубочка достигаетъ,



30 Оплодотвореніе у растепщ
яйца. По мѣрѣ роста трубочки передвигается 
и содержимое пылинки, такъ что самая пы- 
лпнка и болѣе старыя части трубочки посте
пенно опоражниваются. Во время передвиже
нія антеридіальная клѣточка пылинки дѣлится 
на 2 голыхъ генеративныхъ клѣточки. На фиг. 
5 А изображенъ конецъ пыльцевой трубочки 
съ 2 генеративными клѣточками (де, впе
реди ихъ ядро вегетативной клѣтки (ок\ ко
торая собственно и вытянулась въ трубочку, 
увлекая съ собой антеридіальную клѣтку. Ядро 
это разрушается и никакого участія въ 0. не 
принимаетъ. Оплодотворяетъ одна изъ генера
тивныхъ клѣточекъ: она выскользаетъ изъ тру
бочки въ яйцо и сливается съ нимъ. Та же 
фиг. 5, В,С,І) представляетъ главные моменты 
О. В — проникновеніе въ яйцо генеративной 
клѣточки, ядру клѣточки предшествуютъ 
2 центрозомы (с), у ядра яйца (ек) также пара 
центрозомъ (с), ск — зачатки хроматофоровъ. 
С—начало сліянія ядра генеративной клѣточ
ки (мужского) съ ядромъ яйца (женскимъ). 
Б— продуктъ сліянія, оплодотворенное яйцо, 
мужское п женское ядра слились въ зачатко
вое ядро (кк). Протоплазма генеративной клѣ
точки сливается также съ протоплазмой яйца, 
равнымъ образомъ сливаются (по Гпньяру) и 
ихъ центрозомы и даютъ пару центрозомъ за
чатковаго ядра (се). По другимъ показаніямъ, 
центрозомы зачатковаго ядра ведутъ свое про
исхожденіе отъ центрозомъ яйщі пли, гораздо 
рѣже, отъ центрозомъ генеративной клѣтки. 
Что касается до хроматофоровъ, то ихъ по
ставляетъ для будущаго растенія одно яйцо, 
безъ участія мужской клѣтки. Оплодотворен
ное яйцо окружается тонкой оболочкой, по
томъ дѣлится и превращается въ зародышъ. 
Что касается до спнергидъ, то онѣ скоро раз
рушаются и исчезаютъ; повидимому, содержи
мое ихъ идетъ на питаніе оплодотвореннаго 
яйца. Особый интересъ представляетъ судьба 
хроматина клѣточныхъ ядеръ при процессѣ О., 
прослѣженная всего лучше у лиліи. Обыкно
венныя ядра вегетативныхъ клѣтокъ у этого 
растенія даютъ при каріокинетпческомъ дѣле
ніи 24 хроматиновыхъ сегмента (хромозомы), 
которыя, расщепляясь вдоль пополамъ, въ томъ 
же числѣ 24-хъ переходятъ въ дочернія ядра. 
Когда же образуются половыя клѣтки, проис
ходитъ сокращеніе—редукція хромозомъ, такъ 
что въ клѣточныхъ ядрахъ яйца и генератив
ной клѣточки оказывается вдвое меньше хро
мозомъ, т. е. по 12 въ каждомъ. Благодаря 
этому обстоятельству при сліяніи мужского 
ядра съ женскимъ получается зачатковое ядро 
съ нормальнымъ количествомъ хромозомъ, изъ 
коихъ 12 отцовскаго и 12 материнскаго проис
хожденія. — Перейдемъ теперь къ голосѣмян
нымъ. Они отличаются нѣкоторыми существен
ными чертами въ устройствѣ половыхъ орга
новъ и прежде всего тѣмъ, что у нихъ нѣтъ завя
зи. Яичко у нихъ состоитъ изъ ядра (писеііиз)— 
фиг. 6, пс, окруженнаго однимъ покровомъ (г); 
сѣмявходъ очень широкъ, такъ что цвѣтневыя 
пылинки (2?) попадаютъ прямо на ядро яичка 
п потому цвѣтневыя трубочки (£) у голосѣ
мянныхъ гораздо короче, нежели у скрытосѣ- 
мянныхъ, что не мѣшаетъ имъ у сосны, какъ 
упомянуто выше, очень долго пробираться до 

яйца. Въ ядрѣ находится зародышевый мѣшокъ, 
какъ и у скрытосѣмянныхъ, но устройство 
его иное и онь весь заполняется еще до О. 
паренхиматическими клѣтками. Нѣкоторыя изъ 
этихъ клѣтокъ, расположенныя на верхушкѣ 
мѣшка превращаются въ такъ назыв. корпу
скулы или архегоніп—органы совершенно со-

Фиг. 6. Яичко (сѣмяпочка) обыкновенной ели (Picea vulgaris) вовремя оплодотворенія (нродольн. разрѣзъ)
отвѣтствующія по строенію п по назначенію 
архегоніямь высшихъ споровыхъ растеній; ихъ 
бываетъ отъ 2 до 15 (см. фиг. 6, гдѣ ихъ пред
ставлено 2) *).  Въ основной вздутой час'іп 
архегоніп лежитъ яйцо (о). Содержимое цвѣі- 
невой пылинки дифференцируется у голосѣ
мянныхъ также на 2 неравныя клѣточки, но 
онѣ не голыя, такъ какъ между ними нахо
дится перегородка. Фиг. 3 изображаетъ пы
линку сосны: форма ея весьма характерна— 
пылинка имѣетъ по бокамъ два пузыря, на
полненныхъ воздухомъ—они произошли черезъ 
выпячиваніе экзины; пузыри эти облегчають 
перенесеніе пылинки вѣтромъ. Скоро внутри 
пылинки оказывается не двѣ, а нѣсколько ма
ленькихъ клѣточекъ, покрытыхъ оболочками, 
изъ нихъ одна становится антерпдіальпой. При 
проростаніи пылинки антеридіальная клѣточка 
перемѣщается въ конецъ трубочки и распа
дается на 2 генеративныхъ клііточки. О. за
ключается, какъ и у скрытосѣмянныхъ, въ 
сліяніи генеративной клѣточки съ яйцомъ. 
Фиг. 7 Л, Б, С представляетъ постепенныя

°) Весь комплексъ клѣтокъ, заполняющій зародыше
вый мѣшокъ, соотвѣтствуетъ а:евском} заростку, а весь 
мѣшокъ цЬликомъ, какъ и у скрытосѣмянныхъ—макро
спорѣ; микроспорѣ соотвѣтствуетъ и здѣсь цвѣтнева.і 
пылинка.
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стадіи процесса О. у обыкновенной ели: клѣ
точное ядро генеративной клѣточки (ап) вы
скальзываетъ изъ конца пыльцевой трубочки 
(р), подходитъ къ ядру яйца (оп) и сливается 
съ нимъ. Произошедшее черезъ сліяніе зачат
ковое ядро спускается " ' ' ’ на дно яйца (вмѣстѣ

съ тѣмъ и архегонія) и здѣсь повторнымъ дѣ
леніемъ даетъ 4 ядра; скоро мы находимъ въ 
этомъ мѣстѣ 4 клѣточки, расположенныя въ 
одной плоскости (фиг. 7, D). Клѣточки дѣлятся 
поперечными перегородками, такъ что полу
чается нѣсколько четырехклѣтныхъ этажей 
(Д F). Затѣмъ, одинъ пзъ этажей вытяги
вается въ 4 длинныя нити, унося на вершинѣ ' ger,
вглубь заростка клѣтки, служащія для разви- і 1897); G. Klebs, «Die Bedingungen der Fort- 
тія зародыша (G). Такимъ образомъ начинаютъ | Pflanzung bei einigen Algen und Pilzen» (1896); 
формироваться 4 зародыша, но доразвпвается S. Hirase. «Untersuchungen über das Verbal- 
обыкновенно только одинъ. Равнымъ образомъ, ■ len des Pollens von Ginkgo biloba» («Bota- 
хотя было бы оплодотворенно и нѣсколько архе- і nisches Centralblatt», 1897, № 2—3); prof. I. 
гоніевъ, въ зрѣломъ сѣмени находится одинъ Ikeuo, «Vorläufige Mittheilung über die Sper- 
только зародышь, какъ п у скрытосѣмянныхъ. matozoiden bei Cycas revoluta» (тамъ же, № 1). 

Г. Ладсонъ.
Оплотъ (плотъ)—древнерусское названіе 

внѣшней городской оірады.
Оподельдокъ (Liuimentum saponato- 

cauiphoratum)—общеупотребительное средство 
для наружнаго примѣненія противъ ревма
тизма, вывиховъ и т. п.; представляетъ лег
кую, бѣлую желатиновую прозрачную и легко 
тающую массу. Приготовляется изъ раствора 
40 дол. медицинскаго мыла и 10 дол. камфоры 
въ 420 доляхъ спирту; растворъ фильтруется, 
послѣ чего прибавляютъ 2 доли тимьяноваго 
масла, 3 доли размариноваго масла и 25 долей 
аммоніакальной жидкости. Жидкій О. (Spiri
tus saponato-camphoratus)—пзъ 60 долей кам
форнаго спирту, 175 мыльнаго спирту, 12 дол. 
аммоніакальной жидкости, 1 дол. тимьяноваго 
масла и 2 дол. розмариноваго масла. Названіе

Зародышъ этотъ лежитъ среди остатковъ зароет-1 
ка или, какъ его называютъ здѣсь—эндосперма I 
(бѣлка). Такъ какъ описанный способъ пере
дачи мужского элемента 0. черезъ трубочку 
(пыльцевую) характеренъ для всѣхъ цвѣтко
выхъ растеній п отличаетъ пхъ отъ всѣхъ 
высшихъ споровыхъ, то Энглеръ предложилъ 
называть эти растенія сифоногамными (ЕшЬгу- 
орЬуіа 8ірйопо§аіпа), противопоставляя ихъ 
производящимъ сперматозоиды высшимъ спо
ровымъ—зопдіогамнымъ растеніямъ (7оіс1іока- 
шае). Недавно, однако, Хиразе и Пкено откры
ли существованіе сперматозоидовъ и у цвѣт
ковыхъ растеній—у Сусаэ и СИпкдо, принад
лежащихъ къ голосѣмяннымъ. Въ концѣ пыль
цевой трубочки у нихъ генеративныя клѣточки 
превращаются 'въ 2 овальныхъ сперматозоида, 
снабженныхъ многими рѣсничками. Спермато

зоиды плаваютъ довольно быстро въ жидкости, 
окружающей архегоній, добираются до яйца и 
оплодотворяютъ его. Причина образованія- 
сперматозоидовъ кроется, по мнѣнію Икено, 
въ томъ, что пыльцевая трубочка у этихъ ра
стеній очень коротка и не доходить до архе

гонія, такъ что безъ 
помощи подвижныхъ 
мужскихъ гаметъ, 
т. е. сперматозои
довъ, 0. у нихъ было 
бы невозможно. Во 
всякомъ случаѣ, су
ществуютъ растенія 
одновременно сифо
ногамныя п зоидіо- 
гамныя, являющія
ся въ высшей сте
пени интересной пе
реходной формой по 
своему О. между 
высшими споровы
ми и цвѣтковыми 
растеніями. Спеці
альная литература 
объ 0. ,у растеній 
чрезвычайно обшир
на. Подробности к 
литературныя цита
ты можно найти въ 
слѣдующихъ сочи
неніяхъ: проф. И. 
П. Бородинъ, «Про
цессъ оплодотворе
нія въ раститель
номъ царствѣ» (2-е 
изд., 1ь96); F. Рах, 
«Allgemeine Mor
phologie der Pflan
zen» (1890); van- 
Tieghem, «Traité de 
botanique», томъ I. 
1891; E. Strasbur- 

«Das botanische Practicum» (3 изд.,
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0., значеніе котораго неизвѣстно, встрѣчается 
уже у Парацѳльза («ОрробеИосЬ»).

Опоекъ — представляетъ одинъ изъ 
сортовъ мягкаго кожевеннаго (сапожнаго) то
вара, идущаго главнымъ образомъ на легкую 
обувь. Матеріаломъ для выдѣлки 0. слу
жатъ шкуры молодыхъ телятъ, въ возрастѣ 
меньше 1 года, питавшихся только моло
комъ. Шкура такихъ телятъ особенно нѣжна, 
мягка, упруга и въ то же время крѣпка, а по
тому выдѣланная изъ такихъ шкуръ кожа наи
болѣе удовлетворяетъ основнымъ требованіямъ, 
предъявляемымъ къ тонкому мягкому товару, 
который, кромѣ водонепроницаемости, долженъ 
отличаться мягкостью, растяжимостью и по 
отдѣлкѣ долженъ имѣть красивый видъ. Выдѣлка 
0., такъ и выдѣлка другихъ сортовъ мягкаго 
товара разнятся между собою обыкновенно 
не пріемами выработки кожи, а способамп от
дѣлки ея. Шкуры для опойки поступаютъ на 
заводы или сырыя, или сушеныя. Сырыя шкуры 
подвергаютъ сначала промыванію въ водѣ, су
шеныя—предварительно хорошо размачиваютъ 
въ водѣ, что производятъ въ чанахъ; при раз
мачиваніи—шкуры часто вынимаютъ (переби
раютъ), возобновляя нѣсколько разъ воду; прп 
выниманіи—шкуры подвергаютъ также меха
нической обработкѣ: ихъ отжимаютъ, растяги
ваютъ и т. п. Послѣ размачиванія шкуры по
ступаютъ въ золку (см. Кожевенное произ
водство), сначала въ весьма слабый зольникъ, 
служившій нѣсколько разъ для золки другихъ 
партій шкуръ, затѣмъ въ болѣе крѣпкій и, на
конецъ, въ зольникъ съ свѣжей известью; въ 
первыхъ зольникахъ шкуры остаются по 2—3 
дня, въ послѣднемъ—до конца процесса, т. е. 
пока волосъ не начнетъ легко выходить. Тогда 
со шкуръ сбиваютъ сначала волосъ, промываютъ 
въ водѣ и затѣмъ сбиваютъ мездру. Послѣ но
ваго очищенія шкуръ, именно промыванія въ 
водѣ и обработки шлифовальнымъ камнемъ съ 
лицевой стороны, ихъ погружаютъ въ шакшу 
изъ голубинаго или вообще изъ птичьяго по
мета, гдѣ они остаются нѣсколько часовъ. 
Послѣ шакшеванія шкуры опять промываются, 
подстругиваются и тогда шкуры готовы къ 
дубленію. Дубленіе производится сначала очень 
слабыми соками (уже служившими для дубле
нія п истощенными) и затѣмъ постепенно 
шкуры перемѣщаются все въ болѣе и болѣе 
крѣпкіе сока. При этомъ шкуры не просто ос
тавляютъ лежать въ сокахъ, но отъ времени до 
времени приводятъ ихъ въ движеніе. Дубленіе 
заканчиваютъ или въ сокахъ, пли же подъ ко
нецъ дубятъ корьемъ въ чанахъ. Соковое дуб
леніе продолжается 4—5 недѣль. Продубленыя 
кожи для очищенія промываютъ въ барабанахъ 
пли въ валяльной машинѣ, обрабатываютъ же
лѣзной циклей! по мясной сторонѣ и щеткой 
по лицевой. Для отдѣлки готовыя кожи сначала 
подсушиваютъ, для чего ихъ пли развѣшива
ютъ, или отжимаютъ въ прессахъ, смазываютъ 
по лицевой сторонѣ ворванью, даютъ лежать 
день п затѣмъ смазываютъ съ мясной стороны 
смѣсью сала, ворвани и дегры, послѣ чего на 
нѣкоторыхъ заводахъ подвергаютъ обработкѣ 
въ валяльной машинѣ; далѣе кожи опять под
сушиваютъ. развѣшивая ихъ, размягчаютъ въ 
теплой водѣ, вытягиваютъ, снова смазываютъ 

съ мясной стороны и окончательно высуши
ваютъ. Затѣмъ кожи окрашиваются въ черный 
цвѣтъ съ лицевой стороны п подвергаются 
окончательной отдѣлкѣ. Кромѣ черныхъ 0. 
прп употребленіи на обувь обращаемыхъ ли
цевою окрашенною стороною на верхъ (лич
ной сапожный товаръ), выдѣлываются также 
въ большомъ количествѣ бѣлые пли смазные 
О,, въ обуви обращаемые наверхъ бахтармою. 
Выдѣлка бѣлыхъ опойковъ не представляетъ 
существеннаго отличія отъ выдѣлки черныхъ.

В. М, Рудиевъ. Д.
Около—посадъ Ново-Александрійскаго у., 

Люблинской губ., на р. Вислѣ; жителей (къ 1 
янв. 1896 г.) 5168 (3525 евреевъ). Сахарный 
заводъ, 2 кирпичныхъ, 4 суконныхъ фабрики. 
Костелъ, синагога, начальная школа, бога
дѣльня.

Около (польск. ороіе, лат. ѵісіпіа) - админи
стративный округъ, жители котораго отвѣт
ственны солидарно за порядокъ и съобща от
правляютъ повинности. Извѣстенъ всѣмъ сла
вянскимъ народамъ, подъ различными наиме
нованіями: «уѣздъ*,  «нарокъ», «вервь» и пр. 
Палацкій отожествляетъ польское «ороіе» и 
чешскую «osada», ибо въ латинскихъ доку
ментахъ и то, и другое обознается чрезъ ѵі- 
сіпіа; Мацѣевскій отличаетъ ихъ съ точки зрѣ
нія величины. Населеніе «0.» дѣлилось на 
высшее (шляхта) и нпзшее.

Оползни.—0. въ геологіи называютъ пе
ремѣщеніе болѣе или менѣе значительнаго 
участка земной поверхности, подъ вліяніемъ 
размыванія подземными источниками или по
верхностными водами нижележащихъ слоевъ. 
Въ отличіе отъ обваловъ, 0. происходятъ 
болѣе медленно и спокойно, масса земли спол
заетъ по наклонной плоскости, обыкновенно 
съ вершины возвышенности къ ея подошвѣ, 
не разрушаясь окончательно и не измѣняя пер
воначальнаго строенія и положенія пластовъ. 
0. происходятъ наичаще въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ пласты горныхъ породъ имѣютъ наклонное 
положеніе и особенно въ томъ случаѣ, когда 
рыхлые пласты водопроницаемыхъ породъ на
легаютъ на глинистые водоупорные слои. Под
земныя воды, скопляясь на поверхности глины, 
размягчаютъ ее, и вышележащія породы, теряя 
точку опоры, сползаютъ по скользкой поверх
ности внизъ. Въ мѣстахъ выходовъ подзем
ныхъ источниковъ на земную поверхность, 
по берегамъ рѣкъ, озеръ и морей. 0. происхо
дятъ нерѣдко Классическимъ примѣромъ 0. 
можетъ служить берегъ моря около Ляймъ 
Реджпсъ (Дорсетширъ, въ Англіи), гдѣ на на
клонныхъ къ морю пластахъ юрскихъ глинъ 
залегаютъ песчаники и известнякъ мѣловой 
системы. Въ 1839 г., здѣсь, послѣ продолжи
тельныхъ дождей, значительная масса земли 
съ трескомъ отдѣлилась отъ берега и сползла 
къ морю при чемъ въ массѣ 0. образовались 
глубокія разсѣлины, поглотившія много по
строекъ. Давленіе сползавшей массы выдви
нуло со дна моря гребень, въ 1 милю длиной 
и въ 40 фт. высотой, покрытый обломками 
оползшихъ породъ кораллами, водорослями и 
другими морскими организмами. У насъ по 
берегамъ Волги. Дона, Днѣпра и въ побережьѣ 
Чернаго моря у Одессы О. представляютъ
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обычное явленіе. Въ 1587 г. отмѣченъ въ лѣ- 
топпсп значительный 0. у Нпжняго-Новгорода, 
повредившій Благовѣщенскій м-рь; въ 1865 г. 
О. разрушено много домовъ въ Симбирскѣ; въ 
1884 г. произошелъ значительный О Соколо
вой горы у Саратова. Лѣтомъ 1896 г. обнару
жено сползаніе части высокаго берега Волги 
въ Нпжнемъ-Новгородѣ; къ счастію масса пе
редвинулась лишь на незначительное разстоя
ніе и на этотъ разъ дѣло ограничилось обра
зованіемъ трещинъ, повредившихъ нѣкоторыя 
строенія. По Днѣпру у Кіева нерѣдко спол
заютъ толщи валунныхъ отложеній, покоящих
ся на третичной глинѣ. Около Одессы посто
янные 0. третичныхъ известняковъ, также 
залегающихъ на глинахъ, произвели значитель
ныя нарушенія напластованія породъ. Вслѣд- 
сівіе медленнаго и спокойнаго сползанія по
родъ 0. рѣдко сопровождаются человѣчески
ми жертвами, но матеріальные убытки, при
чиняемые ими, иногда весьма значительны. 
Крупные убытки причиняли напримѣръ О. 
какъ почвы, такъ и полотна нѣкоторыхъ же
лѣзныхъ дорогъ — Оренбургской, Сызранской 
п др. Б. П.

Ополченіе поисковое выставля
ютъ въ случаѣ надобности, во время войны, 
казачьи войска. Въ войсковомъ О. состоятъ 
всЬ казаки, способные носитъ оружіе и не 
принадлежащіе къ строевому разряду; оно 
назначается исключительно для формированія 
особыхъ ополченныхъ частей. Въ мирное вре
мя ведется учетъ десяти возрастнымъ клас
самъ (отъ 38 до 48 лѣтъ). См. Казаки и О. 
государственное.

Ополченіе государственное, въ 
современномъ смыслѣ — тотъ резервъ во
оруженныхъ силъ, который созывается только 
на время войны, имѣетъ вспомогательное 
значеніе и составляется изъ лицъ, отбывшихъ 
срокъ службы подъ знаменами п въ запасѣ 
плп по какимъ-либо причинамъ освобожден
ныхъ отъ службы въ постоянныхъ войскахъ, 
но физически годныхъ къ военному дѣлу. Го
сударственное 0. въ Россіи соотвѣтствуетъ 
ландштурму въ Германіи и Австріи (XVII, 
328).—Въ древности только у кочевыхъ наро
довъ всѣ способные носить оружіе всякій разь 
вступали въ бой съ врагомъ; у народовъ осѣд
лыхъ обыкновенно выступала въ походъ лишь 
часть населенія, но въ минуту опасности, для 
защиты своей земли, поднимался весь народъ. 
Созывъ народныхъ 0. (Heerbann, Arrière-ban), 
преимущественно съ оборонительной цѣлью, 
продолжался какъ въ средніе вѣка, такъ и въ 
послѣдующіе періоды, даже послѣ образованія 
постоянныхъ регулярныхъ армій. Правильную 
организацію 0. получило впервые въ Пруссіи, 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія (ландштурмъ). 
Въ Россіи, въ княжескій періодъ, главными 
элементами вооруженныхъ силъ были княже
скія дружины и народныя 0. Дружины, соста
влявшіяся пзъ охочихъ людей, находились въ 
полномъ распоряженіи князя, 0. же созыва
лись не иначе, какъ съ согласія народа. По 
мѣрѣ усиленія княжеской власти, согласіе 
народа утратило значеніе необходимаго усло
вія для созыва 0. Позднѣе, въ московскій 
періодъ, созывъ 0. обыкновенно сталъ замѣ-
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няться требованіемъ поставки даточныхъ людей 
(X, 152). Сборъ даточныхъ Петръ I положилъ 
въ основу введенной имъ рекрутской повин
ности. Наряду съ требованіемъ даточныхъ 
людей, входившихъ въ составъ войска въ соб
ственномъ смыслѣ слова, въ теченіе московска
го періода нерѣдко созывалось и 0., получившее 
назв. великаго; оно выставлялось помѣщиками и 
общинами и содержалось на ихъ счетъ. Иногда 
правительство прибѣгало къ поголовному во
оруженію всего мужского населенія той или 
другой мѣстности, на счетъ земли. Послѣдній 
примѣръ такого поголовнаго вооруженія былъ 
при Петрѣ I, для защиты Новгородской и 
Псковской земель, въ 1708 г., въ виду ожи
давшагося вторженія Карла XII.—Въ текущемъ 
столѣтіи народное 0. было созываемо- въ 
Россіи три раза: въ 1806 г., въ отечественную 
войну п въ 1855 г. Въ 1806 г., манифестомъ 
30 ноября, О. было созвано подъ названіемъ 
«земскаго» войска и раздѣлялось на 7 обла
стей; всего было выставлено до 612 тысячъ 
ополченцевъ. Въ 1812 г. всего было вы
ставлено болѣе 300 тыс. ополченцевъ, изъ кото
рыхъ были образованы окр.: 1-й—для обороны 
Москвы, 2-ой—для обороны Петербурга и 3-ій 
—для составленія резерва. Ратники 0. были 
сведены въ пѣшіе и конные полки и дружины, 
дѣлившіеся на батальоны, сотни и десятки. 
Часть 0. дѣйствовала въ 1813 и 1814 гг. даже 
за предѣлами Россіи-подъ Данцигомъ и при 
блокадѣ Дрездена п Гамбурга. Въ 1855 г. 
было сформировано 236 дружинъ, стрѣлковый 
полкъ ими. фамиліи и 9 поселенныхъ финскихъ 
батальонов ь, всего численностью до 240 тыс. 
человѣкъ. 45 дружинъ разновременно были 
введены въ составъ крымской арміи. Опол
ченныя части формировались по губерніямъ 
и городамъ; начальники губернскихъ ополченій 
и офицеры избирались дворянствомъ пзъ своей 
среды, главнокомандующіе ясе 0. въ областяхъ 
(въ 1806 г.) и округахъ (въ 1812 г.) назнача
лись Высочайшею властью. Ополченцы изъ 
крѣпостныхъ крестьянъ по роспускѣ О. не 
освобождались отъ крѣпостной зависимости, 
какъ отставные нижніе чины, а возвращались 
къ своимъ помѣщикамъ; за убитыхъ, умер
шихъ и пропавшихъ безъ вѣсти ополченцевъ 
помѣщикамъ выдавались зачетныя рекрутскія 
квитанціи. Существующую организацію госу
дарственное О. получило въ 1874 г., въ уставѣ 
о воинской повинности, опредѣленія котораго 
значительно развиты и видоизмѣнены закономъ 
15 апр. 1891 г. По ст. 5 устава, вооруженныя 
силы государства состоятъ изъ постоянныхъ 
войскъ и 0., созываемаго лишь въ чрезвычай
ныхъ обстоятельствахъ военнаго времени. О. 
состоитъ изъ всего мужского населенія, способ
наго носить оружіе и не числящагося въ по
стоянныхъ войскахъ, отъ призывного возраста 
до 43-лѣтняго включительно. Лица, служившія 
въ постоянныхъ войскахъ офицерами, состо
ятъ въ ополченіи для занятія офицерскихъ 
должностей до 50 (оберъ-офицеры) или до 55 
лѣтъ (штабъ-офицеры и генералы). Въ случаѣ 
недостатка офицеровь. младшія офицерскія 
должности въ О. могутъ быть замѣщаемы 
лицами, состоявшимп на службѣ унтеръ-офи
церами. Въ 0. зачисляются: а) всѣ молодые
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люди, которые при призывѣ не попали въ ' сборамъ и 2) пресгупленііі и проступковъ, со
постоянныя войска (такихъ молодыхъ людей • единенныхъ съ нарушеніемъ законовъ дпсци- 
было въ 1895 г.—2201G3, въ 1896 г.—212209) | плпны и обязанностей военной службы, а равно 
и б) всѣ служившіе въ постоянныхъ войскахъ і маловажныхъ проступковъ во время нахожденія 
по окончаніи общаго срока дѣйствительной и за-1 въ учебныхъ сборахъ. Съ момента призыва 
............ ........ тт...................... .........х----------- , на дѣйствительную службу, для усиленія по

стоянныхъ войскъ пли для сформированія 
ополченныхъ частей, на состоящихъ въ 0. 
распространяются всѣ ограниченія и особыя 
правила, установленныя для военнослужащихь. 
Во время нахожденія на дѣйствительной воен
ной службѣ чины 0- сохраняютъ за собою 
должности, которыя занимали на государ
ственной гражданской службѣ, присвоенное 
имъ содержаніе, пенсіи и право на зачетъ вре
мени, проведеннаго вь военной службѣ, въ 
сроки выслуги, установленные для производ
ства въ гражданскіе чины и т. п. См. А. Ре- 
дигеръ, «Комплектованіе и у стр. вооружен
ной силы»: Д. Масловскій, «Записки по исто
ріи военнаго искусства вь Россіи»: Лобко. < За
писки военной администраціи»; Я. Црежен- 

1 цевъ. «Государственное 0.» (псторпч. очеркъ.
\ Л.-К.

Ополченіе морское доброволь
ное—составляется изъ судовъ, принадлежа
щихъ частнымъ лицамъ и обществамъ и пере
даваемыхъ ими по собственному желанію, на

пасной службы. Изъ нихъ, вь случаѣ призыва, ’ 
назначаются въ морское 0. уволенные изъ 
запаса флота, шкиперы и штурманы дальняго 
и каботажнаго плаванія, механики, машини
сты, кочегары и матросы, плававшіе па море
ходныхъ и каботажныхъ судахъ, корабельные 
плотники, конопатчики и котельщики и зани
мающіеся морскою рыбною ловлею. Всѣ ос
тальные поступаютъ въ сухопутное ополче
ніе. Числящіеся въ 0.. кромѣ офицеровъ, 
именуются ратниками и дѣлятся на два 
разряда. Въ первомъ разрядѣ, предназнача
емомъ какъ для образованія особыхъ ополчен
ныхъ частей, такъ и для пополненія, въ слу
чаѣ надобности, частей постоянныхъ войскъ, 
состоятъ служившіе въ войскахъ и перечис
ленные въ 0. изъ запаса, а изъ зачисленныхъ 
въ 0. при призывѣ на службу—лица, физически 1 
вполнѣ годныя къ службѣ, кромѣ пользую- СПб. 1889). 
щихся льготами по семейному положенію 1-го ----------
разряда; во второмъ, предназначаемомъ исклю
чительно для формированія ополченныхъ ча
стей—физически негодные къ службѣ въ по- 
стоянпыхъ войскахъ, но способные носить і время военныхъ дѣйствій, въ ” распоряженіе 
оружіе, и льготные 1-го разряда. Въ мирное 
время ведется учетъ только всѣмъ перечи
сленнымъ въ 0. изъ запаса п четыремъ млад
шимъ возрастамъ изъ зачисленныхъ въ 0. при 
первоначальномъ призывѣ. Эти же лица мо
гутъ быть призываемы въ учебные сборы,

I
она должна была подвергаться разработкѣ. 
Этимологически ополье—то, чго вокругъ полей 
(срав. ярославскій ополокъ—лужокъ за полями, 
въ лѣсу). См. Потебня. «Къ исторіи зву
ковъ» (т. IV). Ср. выше Ополе. Н. С—въ.

Опоиоиансъ—см. Смолы.
Онорпнъ (Іоаннъ Oporinus. собств. Herbst. 

1507—156S)— ученый и типографъ, былъ проф. 
греческаго языка въ базельскомъ универси
тетѣ. Въ 1539 г. онъ вмѣстѣ съ Робертомъ

морского министерства, для увеличенія дѣй
ствующаго военнаго флота. Для службы на 
такихъ судахъ, впредь до окончанія военныхъ 
дѣйствій, принимаются лица всякаго званія, 
какъ по одиночкѣ, такъ ивъ полномъ составѣ 
судовыхъ командъ Командирамъ судовъ, ихъ 

всего не болѣе*  двухъ разъ, на срокъ до 6 не- помощникамъ и судовой командѣ изь добро- 
дѣль. Впервые учебные сборы ратниковъ 0. вольныхъ ополченцевъ все время службы пхь 
были произведены въ 1S90 г. и съ тѣхъ поръ подъ военнымъ флагомъ зачисляется въ дѣй- 
повторяются ежегодно. Государственное 0 1-го ствительную военную службу. См. Сводь 
разряда созывается Высочайшимъ указомъ , морск. постановленій, кп. II, сг. 151—157 и 
правительствующему сенату, а призывъ рат- ¡ кн. VIII. ст. 24—29. К.-К
никовъ 2-го разряда—Высочайшимъ манпфе-Оііолье,опорная зе.иля -юридическій тер
стомъ. О роспускѣ 0. объявляется Именнымъ ; минъ псковской судной грамоты (ХА’ в.), пере- 
указомъ. Созванное 0. формируется въ пѣшія , водимый: полная, наемная, договоренная земля 
дружины, конныя сотни, артиллерійскія бата- * (Мурзакевичъ). пахатная (Устряловъ), вѣрнѣе 
реп, саперныя роты, морскіе экипажи, полу-1 всего—внѣ полей состоящая, но находящаяся 
экипажи и роты. Формированіе должно быть | въ продолжительномъ пользованіи (Потебня), 
закончено въ 28 дней. Мѣста формированія ¡ На опольной землѣ могло и не быть двора, но 
ополченныхъ частей опредѣляются заблаговре-1 
менно: въ этихъ мѣстахъ при управленіяхъ 
уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ состоятъ 
въ мирное время особые кадровые нижніе 
чины, по два на каждую роту, сотню пли ба-1 
тарею. Часть расходовъ на образованіе и со
держаніе частей 0. относится на счетъ казны 
(содержаніе кадровыхъ, снабженіе оружіемъ,1 
обозомъ и др.), часть — на счетъ земскпхъ 
учрежденій (первоначальное снабженіе рат
никовъ обмундированіемъ, заведеніе хозяй-1 Винтеромъ основалі> типографію, которая да- 
ственныхъ принадлежностей и др.). Ополчен-• ла рядъ исправнѣйшихъ, до сихъ поръ цѣн
нымъ частямъ присвоивается особая форма . ..........................   ~ ........
обмундированія. Вводить ополченныя части 
въ составъ дѣйствующихъ армій предпола
гается лишь въ вигѣ исключенія: вообще, на
значеніе 0. — замѣщеніе резервныхъ войскъ. 
Числящіеся въ ополченіи пользуются общими 
гражданскими правами и подсудны общему 
суду, за исключеніемъ 1) неявки по призыву 
на дѣйствительную службу пли къ учебнымъ

пыхъ изданій древнихъ классиковъ и науч
ныхъ трудовъ. О. написалъ рядъ филологиче
скихъ сочиненій—комментаріи и схоліи къ Ци
церону, Демосѳену и др. Ср. Joriscus, «De ortu 
J. Орогіні» (Страссб., 15G9).

Опорный ІіуіІІІТІ»—см. Позиція.
Опорто (по-португ. о Porto — гавань)— 

главный городъ португальской провинціи Эн- 
трэ Дуэро и Миньо, второй по значенію



Опоссумъ—Опочка 35

городъ Португаліи, на правомъ берегу рѣкп 
Дуэро, на высокихъ утесахъ. 105&38 жите
лей. Нѣсколько древнихъ церквей. Прежде 
60 м-рей, теперь только 3. Дворцы королев
скій, епископскій, таможня, биржа, два те
атра, музей, публичная библіотека. Статуп 
королей Педро IV и V. Хорошая вода для 
питья, канализація, газовое и электрическое 
освѣщеніе, конки; лицей, полптехнпческая 
акд., коммерческое училище, медико-хирурги
ческая школа; ботаническій садъ; заводы ви
нокуренные, сахарные, стеклянные, свѣчные, 
фор. бумажныя, табачныя, шелковыя, шер
стяныя: корабельныя верфи. Оживленная тор
говля съ Великобританіей, Бразиліей, Фран
ціей, Гамбургомъ, Америкой. Гавань въ Ду- 
эро не удобна для стоянки судовъ, вслѣд
ствіе рифовъ и песковъ; вновь выстроена га
вань Лейксоесъ на 6 км. сѣвернѣе устья Дуэро. 
Предметы вывоза —впно, соль, земляника, 
фрукты, минералы; ввоза—сахаръ, уголь, мука^ 
чай, мануфактурные товары. Знаменитъ порт
вейнъ, приготовляемый въ 0. На мѣстѣ г. 0. 
прежде былъ Портусъ-Кале (отсюда слово Пор
тугалія); въ IV пли V в. образовалось селеніе; 
съ 716 по 820 г. оно находилось въ рукахъ 
мавровь, завоевано Альфонсомъ I, въ 825 г.— 
Альманзорохмъ Кордовскимъ и разрушено имъ; 
въ юио г. вновь выстроенъ укрѣпленный го
родъ гасконцами и французами, подъ именемъ 
Портусъ-Галлорумъ; до 1174 г. онъ былъ столи
цей Португаліи. Въ 1832—33 г. Донъ Педро былъ 
здѣсь осаждаемъ принцемъ донъ Мигуэлемъ, 
претендентомъ на португальскій престол ь.

Оаюссум’ь—см. Двуутробки,
Оііонкііі (Анастасій, въ мірѣ Василій 

Алексѣевичъ)—епископъ туркестанскій и таш
кентскій; образованіе получилъ въ спб. ду
ховной акд. Его рѣчь о М. В. Ломоносовѣ 
напечатана въ «Странникѣ» (1865): отдѣльно 
изданы «Слова и Рѣчи» (СПб., 1880).

Оаіоцкііі (Дмитрій Александровичъ) — 
протоіерей въ Женевѣ, магистръ спб. духов
ной акд. Написалъ: «О причинахъ появленія 
въ русской церкви раскола, извѣстнаго подъ 
именемъ старообрядства» (СПб., 1861 )п «Тер
тулліанъ» («Духовная Бесѣда», 1861).

ОіІОаІІІІ11ІІІІ>І—дворянскій родъ, восхо
дящій къ концу XV в. Михаилъ Степановичъ 
Опочпнинъ былъ президентомъ бергъ-коллегіп 
(1753 —60), внукъ его Ѳедоръ Петровичъ 
(1778 — 1852) оберъ-гофмейстеромъ, пре
зидентомъ гофъ - интендантской конторы и 
членомъ государственнаго совѣта. Внукъ по
слѣдняго Ѳедоръ Константиновичъ (1846— 
1882)—извѣстный собиратель автографовъ п 
библіофилъ; его сестра Дарья Константиновна, 
графиня Богарне (1844—1S70). была первою 
супругою его имп. выс. князя Евгенія Макси
миліановича Романовскаго герцога Лейхтен- 
беріскаго. Алексѣй Петровичъ 0. (1S07—1S85), 
генералъ-отъ-инфантеріи, отличился во время 
кавказскихъ войнъ; былъ тифлисскимъ комен
дантомъ. Родъ 0. внесенъ въ VI и II части 
род. кн. губ. Тверской Ярославской п Смолен
ской (Гербовникъ, IV, S2). В. Р.

Опочка—уѣздн. гор. Псковской губ., на р. 
Великой. Въ S верстахъ оть города былъ горо
докъ Коложе. По разрушеніи его, въ 1412*  г., 

въ селЬ Опочі.Ѣ (теперешній городъ) было 
устроено земляное укрѣпленіе. Въ 1426 г. но
вая крѣпость выдержала осаду литовцевъ. Въ 
1411 г. крѣпость сгорЬла и вновь выстроена 
псковичами. Въ 1501 и 1517 гг. ее осаждали 
литовцы; въ 1580 г. она взята поляками, но 
по запольскому миру возвращена Россіи. Пе
тромъ I 0. приписана къ Ингерманландской 
губ.; въ 1772 г. сдѣлана губ. городомъ 2-ой 
Бѣлорусской губ.; съ 1777 г.—уѣздн. городъ 
псковскаго намѣстничества, потомъ губерніи. 
Древній земляной валъ служитъ мѣстомъ об
щественныхъ гуляній. Жителей къ 1 янв. 
1896 г. 5789 (2892 мжч. п 2Э97 жнщ): дво
рянъ 278, купцовъ и почетныхъ гражданъ ЗЮ, 
мѣщанъ 3765, крестьянъ 915, духовнаго званія 
92, военнаго сословія 419. прочихъ сословій 
10; правослвныхъ 5216, раскольниковъ 65, рим.- 
католиковъ 125, протестантовъ 92, евреевъ 
248, прочихъ исповѣданій 43. Всѣхъ строеній 
755^ изъ нихъ 33 каменныхъ. Церквей право
славныхъ 6, лютеранская 1 и еврейскій молит
венный домъ. Городское 4-кл. училище, жен
ская прогимназія, церковно-приходское учил., 
частныя школы. 2 общественныя библіотеки, 
вольное пожарное общество, клубъ, типографія, 
фотографія. Городскихъ доходовъ въ 1895 г. 
было 41225 р., расходовъ—38Э48 р., въ томъ 
числѣ на город, управленіе 45Э5 руб., на на
родное образованіе ЗБЗО р , на благотворитель
ность 1045 р., на врача 1215 р. 6 кожевен
ныхъ заводовъ (96 тыс. руб.), 1 свѣчной, 
мукомольня, 4 гончарныхъ зав.. 2 кирпичныхъ, 
6 синильныхъ. Развита торговля льномъ (обо
роты ежегодно до 1 милл. руб.) Общественный 
банкъ, ссудосберегательное товарищество, двѣ 
ссудосберегательныя кассы. Городская бога
дѣльня (16 призрѣваемыхъ) п земская больница. 
См. Кукольникъ, «Опытъ псторіп г. О. Псков
ской губ». (Псковъ, 1879 г.)

Опочеикій уѣздъ занимаетъ 4154 кв. в. 
пли 432215,50 дес. Поверхность у. гористая. 
Въ юго-восточной части проходятъ вѣтви 
Вязовскихъ горъ, которыя распространяются 
между правыми притоками р. Великой, а въ 
зап. половинѣ проходятъ невысокіе кряжи, 
расходящіеся между лѣвыми притоками р. Ве
ликой; они дѣлятся на 2 части. Южная 
половина имѣетъ склонъ отъ Витебской губ.; 
мѣстность медленно спускается прямо на сѣ
веръ между р. Великой, Иссой, Синей, Лжею, 
Утроей п Кухвой: въ верхнихъ частяхъ рѣкъ 
она имѣетъ видъ возвышенныхъ плато, спу
скающихся къ низовьямъ рѣкъ; цѣпи песча
ныхъ возвышенностей постепенно все болѣе и 
болѣе обнаруживаются длинными узкими 
гребнями, возвышающимися надъ окружающею 
мѣстностью. На западной границѣ проходить 
кряжъ высотъ, раздѣляющихъ воды велпко- 
рѣцкаго и Западно-Двппскаго бассейновъ. 
Вѣтви, отходящія отъ Вязовскихъ горъ, въ 
западной части у. распространяются между 
правыми притоками р. Великой п подходятъ 
къ самому руслу, какъ напримѣръ Синичьи 
горы, на которыхъ построенъ Святогорскій мо- 
настыръ. Невдалекѣ отъ сліянія р. Соротп съ 
Велпкой, онѣ. не дойдя до берега 10—15 в., сли
ваются съ низменною равниною, какъ наир, 
по рр. Шести и Кудкп, а также между Опоч-

8'
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кою и р. Кудкою. Почва преимущественно гли
нистая, мѣстами песчано-глинистая, а по р. 
Великой песчаная. На поверхности у. разбро
саны валуны, а подъ почвою залегаютъ из
вестняки. обнажающіеся въ рѣдкихъ мѣстахъ. 
По р. Синей пласты известняковъ обнажены 
наР/2 саж. у дерев. Рябовой, гдѣ они и разра
батываются. По всей поверхности у. отложились 
наносы громаднаго древняго ледника. Рельефъ 
поверхности у. — типичный ледниковый или 
моренный, т. е. представляетъ перемежаемость 
бугровъ п грядъ съ котловинами и равнин
ными площадями. Въ берегахъ р. Великой, верс
тахъ въ 5-тп отъ Опочки, залегаетъ красная 
желѣзистая охра, употребляемая мѣстными 
жителями на окраску домашней утвари. Изъ 
рѣкъ уѣзда — р. Великая беретъ начало въ 
Вязовскихъ горахъ на границѣ уѣзда съ Ве- 
лпколуцкимъ у. Изъ ея притоковъ въ у. про-' 
текаютъ Черница, Кудка. Вересовка, Шесть 
Исса и др. Рѣкъ въ уѣздѣ- много, но онѣ не 
имѣютъ торговаго значенія. Озеръ считается 
до 194, изъ которыхъ 6 — Усвятъ. Котеное, 
Белье. Лосно. Заволоть, Верято—имѣютъ отъ 
5 до 10 в., 58 отъ 1 до 3 в. и 123 менѣе одной . 
версты. По вычисленію Стрѣльбищнаго подъ 
озерамп 84,7 кв. в. Болотистыя пространства. 
встрѣчаются въ у. почти повсемѣстно, осо-1 
бенно въ долинахъ рѣкъ и окрестностяхъ озеръ: • 
наибольшія изъ болотъ имѣютъ протяженіе отъ 
10—15 в. п рѣдінія изъ нихъ не пересыхаютъ, 
лѣтомъ. По р. Черницѣ тянутся болота по, 
всему ея теченію, но неравномѣрно, а отдѣльно 
около озеръ Белье. Крушпно. Черное п по нѣко
торымъ ручьямъ въ эту рѣку. Болотъ всего 1 
больше на ЮЗ у. Въ 1S60 г. лѣсовъ считалось , 
до 205 тыс. дес.; въ 1893 г. было строевого 
лѣса 12400 дес., дровяного 33042 дес. п за
рослей 399G9 дес. Крестьянской надѣльной 
земли 176604 дес., въ томъ чпслѣ неудобной 
16369 дес.; у частныхъ владѣльцевъ 220202 дес. 
(неудобной 9814 дес.), у казны 12100 дес. 
(неудобной 5721 дес.). Гор. Опочкѣ принадле
житъ 565 дес., пригороду Красному—1790 дес., 
церквамъ и монастырямъ — 2300 дес. Пахат- i 
ной земли 126750 дес., усадебной 3543 дес., I 
огородной 5077 дес., садовой 752 дес., сѣнокосу 
заливного 67227 дес., лугового 33791 дес., выго
новъ и пастбищъ 23743 дес. Ежегодно находит
ся подъ посѣвомъ дес.: ржи 36200, пшеницы 200, 
овса 9310, ячменя 7700, гречихи 700, гороха 
3500, картофеля 2670, льна 18500, конопли 17. 
Средній годовой сборъ пд.: ржи 1385200, пше
ницы 8650, овса 350300, ячменя 27510Ó, гре
чихи 1280Ó, гороха 137250, картофеля 859100, 
льняного сѣм. 140000 и волокна 225000, ко
ноплянаго сѣмени 450 и волокна 385. Продо
вольственные капиталы: уѣздный 33695 р., 
сельскихъ обществъ 32915 р. Садоводство и 
огородничество мало развито: подъ садами 
752 дес. Лошадей въ у. 24365, рогатаго скота 
43482 гол., свиней 16875, овецъ 21370, козъ 
1268. Отхожими промыслами населеніе зани
мается мало: паспортовъ выдается ежегодно 
около 1500. Изъ кустарныхъ промысловъ болѣе 
развиты столярный, бондарный п производство 
деревянной посуды. Фабрикъ и заводовъ (не 
считая гор. Опочки и посада Краснаго) 146, 
съ производствомъ на 361345 руб.: мукомо-

' ленъ 43, синпленъ 45, 3 кожевенныхъ зав., 
і 1 сыроваренный, 3 винокуренныхъ (30000 р.), 
I 1 дегтярный, 2 кирпичныхъ. Въ посадѣ Крас- 
I номъ 7 льняныхъ складовъ и 4 спнильнп. 
і Торговыхъ документовь выдано въ 1894 г. 
Э60. Жителей къ 1 янв. 1896 г. 135712 (67288 
мжч. и 68424 жнщ.): православныхъ 131386, 
раскольниковъ 3142. католиковъ 321, проте
стантовъ 496, евреевъ 234, проч, исповѣданій 
133; дворянъ 498, духовнаго званія 687, по- 

, четныхъ гражданъ и купцовъ 212, мѣщанъ 
12647, военныхъ сословій 6362, крестьянъ 

125186, проч, сословій 220. Святогорскій муж-
I ской м-рь; одна единовѣрческая црк. Воло
стей 15, сельскихъ обществъ 156, селеній 1974, 
дворовъ 15729. Два стана, пять земскихъ участ
ковъ. 1 школа въ среднемъ приходится на 
52 сел.. 2786 жпт. и 8Э,3 кв. в. Къ 1 января 
1Э96 г. министерскихъ и земскихъ школь было 
20 (1577 мальч. и 380 дѣв.), церковно-прпход- 
скпхъ и школъ грамоты—28 (690 мальч. п 96 
дѣв). На содержаніе училищъ министерскихъ 
и земскихъ израсходовано казною 2669 р., 
земствомъ 10121 руб., сельскими обществами 
6942 р, а всего 19733 р. На церковно-приход
скія п школы грамоты израсходовано земствомъ 
1460 р., сельскими обществами 698 р., казною 
295 р. Въ 1895 г. весь расходъ земства на 
народное образованіе былъ 2Э158 р., при об
щей цифрѣ земскихъ расходовъ въ 140928 р. 
На содержаніе земской управы назначено 
10617 р., на медицинскую часть 20915 р. и, 
кромѣ того, на земскую больницу 15370 р. и 
Нсі аптеку 2498 р. Врачей участковыхъ 6, пріем
ныхъ покоевъ 5, фельдшеровъ п фельдше-

, рицъ 9. Прп больницѣ въ городѣ врачъ и 
2 фельдшерицы. По смѣтѣ губернскаго земства 
на 1897 г. назначены пособія женской прогим
назіи 1750 р. п больницѣ 6734 р. 3 почтовыя 
отдѣленія. Въ у.—с. Михайловское, въ которомъ 
жилъ А. С. Пушкинъ въ 1824—26 гг. Близъ 
Святогорскаго м-ря. гдѣ погребенъ Пушкинъ, 
крестьяне въ 1896 г. устроили полукаменное 
зданіе для пріюта имени А. С. Пушкина. Вы
дающіеся пункты у.: посадъ Красный, мст. 
Велье и Воронинъ, торговое с. Глубокое, с. 
Крухлпхпно, съ сельскохозяйственной школой, 
с. Тоболенецъ, гдѣ богадѣльня и библіотека въ 
память А. С. Пушкина. Литературу см. Псков
ская губ. А. Ѳ. С.

Оночно (Opocz.no)—уѣздный гор. Радом- 
ской губ., на лѣвомъ берегу рч. Држевпчкп, 
прав. прпт. р. Пилпцы. Жителей (къ 1 янв. 
1896 г.) 6222 (3120 мужч. и 3102 жнщ.): пра
вославныхъ 62, католиковъ 3169, протестан- 

I товъ 15, евреевъ 2962, проч, исповѣданій 14. 
і Доходы города (1895) 4112 р., расходы 3468 р., 
і въ томъ числѣ на городское управленіе 1775 р., 
і на благотворительныя заведенія 215 руб. Ко- 
, стелъ, богадѣльня, пріютъ, синагога, 2 училп- 
! ща. Въ 1655 г. здѣсь происходило сраженіе со 
і шведами. Городъ торговый; станція вѣтви 
! Ивангородо-Домбровской жел. дор. изъ Бзина 
і до Колушекъ.
• Опоченскій уѣздъ занимаетъ 1628 кв. в. 
Жителей (къ 1 января 1896 г.), безъ города, 
101934 (49525 мжч. и 52409 жнщ.): православ- 

, пыхъ 102, католиковъ 89844, протестантовъ 
11962, евреевъ 9875, проч, исповѣданій 151.
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О и о ni и я (Опішне) — мѣстечко Полтав
ской губ., Зѣньковскаго у., при рч. Тарапунь- 
кѣ, въ 35 в. отъ у. г. Упоминается уже въ 
XII в. Въ половинѣ XVII в. О. числилась со
теннымъ городомъ Гадячскаго полка. Во вре
мя шведской войны въ О. нѣкоторое время 
была главная квартира Карла XII. 1191 дв., 
6869 жит. Православныхъ црк. 5, народныхъ 
училищъ 2, женское 1, земская больница, бо
гадѣльня, лавокъ 26. Распространены кустар
ные промыслы, въ особенности гончарный и 
сапожный. Близъ О. залежи гончарныхъ»глинъ. 
Базары 2 раза въ недѣлю: въ году 4 ярмарки. 
Губернскимъ земствомъ устроена въ 0. об
разцовая мастерская для производства раз
ной посуды и черепицы.

Оппа—лѣвый притокъ Одера, составляетъ 
границу между австрійской п прусской Силе- 
зіею: принимаетъ притокъ Мору ниже Троп- 
пау (Опавы) и послѣ теченія въ 118 км. впа
даетъ въ Одеръ у Шёнбрунна.

Оппель (Albert Oppel, 1831—65)—геологъ- 
палеонтологъ, профессоръ мюнхенскаго унив. 
Объѣхалъ Францію и Англію. Его работы 
по палеонтологіи и палеонтологической стра
тиграфіи не утратили своего значенія и по
нынѣ, хотя авторъ и придерживался уста
рѣлыхъ теперь принциповъ Орбпньи. О. напе
чаталъ: «Die Juraformation Englands, Frank
reichs u. Südwestlichen Deutschland*  (Штуттг., 
1S56—58), «Paläontologische Mitteilungen aus 
deu Museen des bayrischen Staats» (Мюнхенъ, 
1862—64). IL От.

Оппелыіъ—гор. въ прусской провинціи 
Силезіи, на правомъ берегу Одера. 20276 жит. 
Часовня Адальберта, построенная въ 995 г.; 
сельскохозяйственный институтъ. Изготовленіе 
сигаръ, спирта, кожи. Торговля деревомъ, из
вестью, цементомъ, скотомъ; новая гавань со 
шлюзами. 0.—прежде столпца княжества О., 
резиденція (съ 1163 по 1532 г.) верхне-силез
скихъ герцоговъ. Ср. Idizikowski, «Geschichte 
der Stadt 0.».

Oiineiireiiii b (Генрихъ - Бернгардъ Op
penheim, 1819—1880) — германскій политико
экономъ и политическій дѣятель, еврей по 
пропс хожденію; былъ недолго проф. въ гей
дельбергскомъ университетѣ, послѣ революціи 
184S г. издавалъ въ Берлинѣ, вмѣстѣ съ Арн. 
Руге, радикальную газету «Die Reform», но 
въ томъ же роду принужденъ былъ эмигриро
вать. послѣ чего прожилъ 11 лѣтъ въ Швей
царіи, Франціи и Англіи. Въ 1860 г. вер
нулся въ Пруссію, гдѣ приступилъ къ из
данію «Deutsche Jahrbücher fur Politik u. 
Lilteratur» (Берл., 1861—74). Въ 1873 г., по
томъ вновь въ 1874 г. былъ избранъ въ рейхс
тагъ. Въ періодъ между 1848 г. и временемъ 
его избранія въ рейхстагъ О. пзъ радикала, 
мечтавшаго о германской республикѣ и лпшь 
соглашавшагося на демократическую имперію, 
обратился въ сторонника германскаго един
ства во что бы то ни стало и горячаго поклон
ника Бисмарка. Въ рейхстагѣ онъ примкнулъ 
къ націоналъ-либеральной партіи. Въ 1872 г. 
онъ выпустилъ книгу «Der Kathedersocialis- 
mus» (Б., 5 изд. 1873). которою открылъ по-1 
ходъ противъ Вагнера и др. экономистовъ того 
же направленія, съ тѣхъ поръ обозначаемаго і

кличкой катѳдерсоціализма (XIV, 723). Ваг
неръ отвѣчалъ 0. брошюрой: «Offener Brief an 
Herrn H. Oppenheim» (Б., 1872). Другія соч. 
0.: «System des Völkerrechts» (Франкф., 1845, 
2 изд. Штуттг. 1866), «Philosophie des Rechts 
u. d. Gesellschaft» (ІІІт., 1850), «Vermischte 
Schriften aus bewegter Zeit» (Шт., 1866—69), 
«Geber Armenpflege u. Heimatsrecht» (Б., 
1S70), «Friedensglossen zum Kriegsjahr» (Лпц., 
1871), «Waldeck, der Führer der preussischen 
Demokratie» (Лпц., 1873), «Gewerbegericbt 
und Kontraktbruch» (Лпц., 1874), «Aus der 
Geschichte der englischen Kornzölle», (Лпц., 
1879). В. В—въ.

ОпиеигоФь (Friedrich-Christian Oppen
hoff, 1811—75)—нѣм. криминалистъ, авторъ 
комментаріевъ къ германскому (13 изд., 1S96) 
и прусскому уложеніямъ о наказаніяхъ (6 изд.. 
1869).

Ошіерпанпъ (Генрихъ-Альбертъ Opper
mann)—нѣмецкій писатель (1812—70). Первое 
его произведеніе (романъ «Studentenbilder, 
oder Deutschlands Arminen und Germanen», 
Гамбургъ, 1835), гдѣ онъ изобразилъ борьбу 
между университетскими землячествами и кор
пораціями, вызвало воспрещеніе ему адвокат
ской дѣятельности. Въ 50-хъ п 60-хъ годахъ 
онъ былъ членомъ ганноверской палаты депу
татовъ и способствовалъ преобразованію суда 
и администраціи; къ этому же времени отно
сится его большой трудъ: «Zur Geschichte des 
Königreichs Hannover. 1832—GO» (Лейпцигъ, 
1862f 2 изд. до 1866, Б., 1866). Послѣ при
соединенія Ганновера къ Пруссіи (1866) бро
шюры 0.: «Trostgründe eines Hannoveraners 
über die preussische Annexion» и «Tagebuch 
eines Annectirten» много способствовали успо
коенію страны. Послѣдняя его работа—широко 
задуманный романъ: «Hundert Jahre, 1770— 
1870. Zeit - und Lebensbilder aus drei Genera
tion» (Лпц., 1870). Кромѣ того О. принадле
жатъ: «Encyklopädie der Philosophie» (Ганно
веръ, 1884), «Pombal und die Jesuiten» (1845), 
«Allgemeine bürgerliche Processordnung für 
das Königreich Hannover» (1852), «Der Weg 
zum Jahr 1866» (Б., 1862).

Oiincpviau'b (Карлъ Ивановичъ)—графъ, 
инженеръ-генералъ (1766—1831). Въ 1783 г. 
онъ перешелъ изъ гессенъ-дармштадтскихъ 
войскъ въ русскій инженерный корпусъ; въ 
царствованіе пмп. Павла былъ начальникомъ 
депо картъ; въ 1805 г. исправлялъ должность 
ген.-квартирмейстера русскихъ, англійскихъ и 
неаполитанскихъ войскъ, дѣйствовавшихъ въ 
Италіи противъ французовъ. Въ 1807 г., вслѣд
ствіе разрыва съ Англіею, ему поручено было 
привести въ оборонительное состояніе Крон
штадтъ. Въ 1S09 г. О. заложилъ крѣпость Бо
бруйскъ, въ 1812 г. занимался вооруженіемъ 
крѣпостей отъ Риги до Кіева, въ 1813 г. ру
ководилъ осадою Торна, затѣмъ былъ началь
никомъ штаба арміи Беннпгсена, участвовалъ 
въ битвѣ подъ Лейпцигомъ, въ блокадахъ Маг
дебурга и Гамбурга. Съ 1818 г. О. сталъ дѣя
тельнымъ помощникомъ вел. кн. Николая Пав
ловича по управленію инженерною частью; 
принималъ большое участіе въ учрежденіи 
главнаго инженернаго училища. При Николаѣ I 
быль членомъ комитета для организаціи строи-
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тельной части и предсѣдателемъ комитета для 
улучшенія воспитательной части въ кадетскихъ 
корпусахъ: завѣдывалъ также морскимъ строи
тельнымъ департаментомъ п артиллерійскимъ 
училищемъ. Въ 1829 г. возведенъ въ графское 
достоинство.

Опюертъ (Густавъ-Соломонъ Oppert, род. 
въ 1836 г.)--братъ Жюля и Эрнста 0., сан- 
скрптпстъ, былъ проф. санскритскаго яз. въ [ 
Мадрасѣ, читалъ въ Берлинѣ лекціи по дравид
скимъ языкамъ п древнѣйшей исторіи Индіи. 
Главные его сочиненіи: «On the classification 
of Ianguages» (Мадрасъ. 1S79), «On the wea- 
pons of the ancienl Hindoos» (lSSu), «Contri
butions to the history of Southern India» 
(1882), «Die Verschiedenheiten des Sprach
charakters» (Бэрл.. 18S4), <On the oiiginal 
inhabitants of Baratavarsâ or Iudia» (Вест
минстеръ. 1893).

Оіивертт» (Jules Oppert) — французскій 
ассиріологъ. Род. въ Гамбургѣ въ 1825 г. Въ | 
1847 г. поселился въ Парижѣ: состоитъ про
фессоромъ ассиріологіи въ Collège de France. 
Главные его труды: «Expédition scientifi
que de France en Mésopotamie» (1S59—63; 
съ атласомъ). «Eléments de la grammaire assy
rienne» (18G0), «Les inscriptions assyriennes 
et les fastes de Ninive» (1S6B). «Grande inscrip
tion de Kborsabad» (1864), «Histoire des empi
res de Chaldée et d’Assyrie» (1866), «Mémoires 
sur les rapports de l’Egypte et dé l’Assyiie» 
(1869). «Babylone et les Babyloniens» (1869), 
«La chronologie biblique» (1870), «Mélanges 
perses» (1872), «L'immortalité dé l’âme chez 
les Chaldéens» (1875), «Documents juridiques 
de'Assyrie et de la Chaldée» (1877, вмѣстѣ съ 
Ménant), «Le peuple et la langue des Mèdes» 
(1879). «Le poeme chaldéen du déluge» ( І8ь5), 
«Inscription d'Antiochus I» (1S86), «Etudes 
sumériennes» (1875). Главная заслуга 0.—вве
деніе въ изученіе ассиріологіи строго-научнаго 
филологическаго метода.

Опіяерті» (Эрнстъ-Яковъ Oppert. род. въ 
1832 г.) — братъ Жюля 0., путешественникъ: 

въ 1866 и 1S68 гг. посѣтилъ' Корею п далъ 
описаніе этой страны: «А iorbidden land» (.1.. 
1879: по-нѣм. «Ein verschlossenes Land». Лпц., 
1SS0).

Оіязйаііь (’O-ztavQç)—греческій дидакти
ческій поэтъ, жившій во второй половпнѣ ІІ-ГО 
столѣтія по Р. Хр.: родомъ изъ киликійскаго 
города Корина. Пользовался особымъ распо
ложеніемъ Марка Аврелія, который платилъ 
ему за каждый стихъ по золотому. 0. умерь 
30 лѣтъ отъ роду; въ его честь сограждане 
воздвигли статую. Своей славой обязанъ онъ 
поэм h о ловлѣ рыбы (а/лгитг/Л), въ 5 кн.. по
священной Марку Аврелію и его сыну Ком- 
моду. Сгихъ поэмы очень і ладо къ, опа обиль
но снабжена риторическими прикрасами, но 
все же крайне высокая оцѣнка ея современ
никами остается для насъ непонятной. Безъ 
основанія приписываются еще 0. сочиненія 
объ охотѣ (хиѵ^уетглі, дошло до насъ) и о ловлѣ 
птицъ (tçEUT'zà). Авторъ z’j'rrjsT'.zà. котораго съ 
нѣкотораго времени принято называть 0. 
Младшимъ, прямо называетъ своей родиной 
городъ Апамею въ Сиріи.—Три древнія біогра
фіи О. изданы у Westermanu’a («Biographi

Graeci», 63). Лучшія изданія текста 0.—Шней
дера (Страсб., 1776 п Лиц., 1813) и Кехлп 
(въ Дпдотовой серіи «Poetae bucolici et didac- 
tici». 1816). Лучшій перев. (франц.)—Bom quin 
(Куломье, lS7b). Характеристика—у Marlin, 
«Études sur la vie et les œuvres d’O. de Cili- 
cie» (1863). A. М—ъ.

Оіпі.ісръ (Эдвинъ Oppier, 1831—80)— 
нѣмецкій архитекторъ, образовался подъ ру
ководствомъ Газе, вь Ганноверѣ, а затѣмъ 
изучалъ архитектурные памятники Франціи. 
Былъ представителемъ готической архитек
туры новѣйшаго времени. Пмъ построень дво
рецъ кн. Сольмсъ-Браунфсльса, въ Ганноверѣ, 
окончена постройка замка Маріенбургь. въ 
томъ же городѣ, п сооружены синагоги въ 
Бреславлѣ и Ганноверѣ. А. А. С—въ.

Оппозиція (отъ лат. Oppositio—противо
поставленіе).—Слово 0. обозначаетъ, во-пер
выхъ, противодѣйствіе, борьбу противъ какой- 
либо господствующей силы; во-вгорыхъ. ту 
группу или тѣ группы людей, которыя ведутъ 
эту борьбу. Объектомъ 0. могутъ быть господ
ствующія въ обществ h религіозныя, философ
скія, политическія, литературныя и в якія 
другія идеп: нерѣдко говорятъ также объ 0. 
въ акціонерныхъ и др. обществахъ. Всего чаще 
слово 0. употребляется какъ терминь юсудар- 
ственпаго права Во всякомъ государствѣ суще
ствуютъ элементы, недовольные господствую
щимъ направленіемъ правительственной дѣя-; 
тельпостп: эти элементы составляют О. пра
вительству. Въ государствахъ деспотическихъ 
0. не допускается: всякое ея проявленіе пре
слѣдуется болѣе пли менѣе суровыми карами, 
и она выражается лишь въ скрытом ь недо
вольствѣ, въ болѣе пли менѣе систематиче
скомъ, обыкновенно пассивномъ противодѣй
ствіи распоряженіямъ правительства, иногда 
въ бунтахъ. Явленіямъ этого рода иногда 
отказываютъ въ наименованіи 0., по ею при
мѣняетъ къ нимъ Гастонь Буасье, вь изв. 
книгѣ: «L’opposition sons les César<» (русск. 
переводъ. СПб. 1896). Вь современных!, кон
ституціонныхъ государствахъ конституціи от- 
межовываюгъ 0. извѣстную область, вь пре
дѣлахъ которой опа можетъ дѣйствовать сво
бодно, даже подъ охраной государственныхъ 
властей; ей предоставлено право свободной 
критики правительственныхъ мѣропріятій въ 
печати, въ представительныхъ собраніяхъ, на 
народныхъ митингахъ и т. д.. но вмѣстѣ съ 
тѣмъ всякое неисполненіе требованій закона, 
всякое противодѣйствіе правительству, выхо
дящее за указанные закономъ предѣлы, даже 
призывъ пли подстрекательство къ нему пре
слѣдуются и подвергаются карѣ. Легализиро
ванная такимъ образомъ 0. приняла совер
шенно новыя формы. Центромъ ея дѣятель
ности являются теперь, вопервыхъ, парла
менты, во-вторыхъ — печать. Всѣ члены пар
ламента, противодѣйствующіе политикѣ мини
стерства. являются 0. въ наичащѳ употреби
тельномъ нынѣ смыслѣ этого слова: вся періо
дическая печать, болѣе пли менѣе враждеб
но критикующая дѣятельность правительства, 
называется оппозиціонною печатью. По рас
пространенному нынѣ въ западноевропейскихъ 
государствахъ убѣжденію, такого рода 0. въ
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общемь не только невредна, но является не- тпческій, дѣловой, иногда мелочной характеръ, 
обходимымъ условіемъ мирнаго, здороваго про-1 0. пользуется всякимъ поводомъ, чтобы сверг- 
гресса, хотя конечно иногда можетъ тормозить ' путь правительство—но вмѣстѣ съ тѣмъ, опаса- 
самыя благія начинанія, дискредитировать нац- ясь отвѣтственности, которая на нее ляжетъ, 
болѣе прогрессивныя или благонамѣренныя I когда она сдѣлается правительствомъ, опа обы- 
правптельства. Тѣмъ не менѣе въ большинствѣ . кновенно опасается давать слишкомъ большія 
случаевъ партіи, стоящія у власти, крайне | обѣщанія. Въ однихі, государствахъ 0. со
враждебно смотрятъ на наличную 0. и иногда ‘ стоитъ обыкновенно изъ одной, двухъ или 
даже нарушаютъ конституцію, чтобы ослабить і вообще весьма немногихъ партій; такъ, въ 
ее: въ новѣйшей исторіи Европы нерѣдки су-' Англіи въ теченіе почти всего XIX в. выдаю- 
дебныя и административныя преслѣдованія ор-' щееся значеніе имѣли двѣ партіи—консерва
нтовъ печати пли политическихъ оппозиціон-1 тивная и либеральная, поочередно бывавшія О.; 
ныхъ дѣятелей по совершенно недостаточнымъ ’ 
(съ точки зрѣнія существующаго закона) и не 
всегда даже фактически вѣрнымъ основаніямъ | 
(громкіе процессы такого рода: гр. Арнима 
въ Германіи, ген. Буланже во Франціи, Ом- 
ладииы въ Австріи и т. д.). Къ этой же ка- 
теюріп явленій можно отнести нѣкоторые 
случаи отмѣны Habeas Corpus Асі’а въ Ирлан
діи. Вообще положеніе 0. весьма разнообраз-1 
но въ различныхъ государствахъ: въ однихъ 
(Германія) она только терпится, и то неохотно; 
въ другихъ къ ней относятся съ большимъ 
уваженіемъ (Франція): наконецъ, въ хішліп, и 
только въ ней одной, 0. сдѣіалась пеобходп- 
^іъціъ институтомъ юсуд. права. Тамъ она 
призвала' къ постоянному участію въ дѣлахъ 
управленія: посредствомъ запросовъ прави
тельству, участія въ обсужденіи отвѣтнаго 
адреса на тронную рѣчь и т. п. она даетъ 
правительству возможность дѣйствовать въ 
предѣлахъ закона, и правительство было-бы 
поставлено въ весьма неудобное положеніе, 
если бы на выборахъ въ палату общинъ про
шли исключительно его сторонники и оно 
осталось-бы въ палатѣ безь 0. Поэтому въ 
Англіи говорятъ не только о «правительствѣ 
Ея Величества», но, съ тѣмъ же основаніемъ, 
и объ «0. Ея Величества» (терминъ этотъ 
рѣдко употребляется въ другихъ странахъ; 
въ Германіи соціалъ-демократы иногда на
смѣшливо говорятъ о «всеподданнѣйшей 0. его 
величества», желая обозначить этимъ умѣрен
ный характеръ оппозиціи свободомыслящихъ).
Въ частности положеніе и характеръ 0. зна- 
чпіельно различаются въ зависимости отъ 
того, является лп государственный строй пред
ставительнымъ или парламентарнымъ. Въ го
сударе івахъ представительныхъ (напр. въ Гер
маніи) 0. не надѣется сдѣлаться правитель
ствомъ: вслѣдствіе этого ея дѣятельность прі
обрѣтаетъ характеръ болѣе принципіальный, бо
лѣе радпкальиый, но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе от
влеченный и менѣе практическій. Напротивъ 
того, въ государствахъ парламентарныхъ (наи
болѣе типическимъ образцомъ которыхъ явля
ется Англія), 0.имѣетъ право выражать недовѣ
ріе министерству: если на ея сторонѣ окажется 
большинство, министерство обязано выходить 
въ отставку, и глава государства (король или 
президентъ" республики) обращается къ при- • 
знанному вождю 0. съ предложеніемъ сфор
мировать новое; такимъ образомъ вчерашняя ской терапіи, указывая при этомъ, что задача 
0. становится правительствомъ, вчерашнее | и конечная цѣль медицины не въ научныхъ 
правительство дѣлается 0., или. какъ обыкно- ( изслѣдованіяхъ, не въ постановкѣ діагно- 
венно говорятъ, переходитъ въ 0. Естествен-. за и подтвержденіи его на вскрытіи, но въ 
но. чго въ такихъ государствахъ борьба между лѣченіп больного. Вотъ почему онъ строго 
правительствомъ и 0. принимаетъ болѣе прак- осуждалъ такъ называемый терапевтическій

только въ послѣднія два десятилѣтія рядомъ съ 
ними стала играть крупную роль ирландская 
партія, обыкновенно являющаяся О. всѣмъ, 
какъ либеральнымъ, такъ и консервативнымъ 
правительствамъ. Напротивъ того, во Франціи 
и въ Германіи 0. состоитъ изъ разнообразныхъ, 
даже діаметрально противоположныхъ по воз
зрѣніямъ партій: при этомъ во Франціи, какъ въ 
странѣ парламентарной, эти партіи заключаютъ 
между собой коалиціи для низверженія пра
вительства, что въ Германіи оказывается не
возможнымъ. Въ 0. чаще всего бываютъ пар
тіи либеральныя, радикальныя и соціалпсш- 
ческія, но нерѣдко также партіи консерва
тивныя и реакціонныя; такъ, во Франціи мо
нархисты находятся въ 0. наряду съ ради
калами п соціалистами.— 0. существуетъ не 
только въ парламентахъ, но и въ думахъ, 
графскихъ совѣтахъ, провинціальныхъ сей
махъ и другихъ органахъ мѣстнаго самоупра
вленія. В. В—въ.

Опііоло»ідс|эъ (Іоганнъ Oppolzer, 180S— 
1871) — одинъ изъ величайшихъ клиницистовъ 
XIX ст.; род. въ Богеміи, проходилъ гимнази
ческое п университетское образованіе въ Прагѣ. 
Выдающимися способностями обратилъ на себя 
вниманіе проф. Кромбгольца и былъ назна
ченъ ассистентомъ медиц. клиники въ общей 
больницѣ. Въ 1835 г. д-ръ медицины за дис
сертацію «Observationes de febii nervosa in- 
lesiinali». Съ 1839 г. практиковалъ въ Прагѣ, 
гдѣ скоро пріобрѣлъ репутацію одного изъ луч
шихъ врачей. Въ 1841 г/профсссоръ вь Прагѣ, 
в к 1848 г. в к Мюнхенѣ, а въ 1850 г. въ 
Вѣнѣ, гдѣ онъ въ теченіе 21 года проявилъ 
себя какъ выдающійся практикъ и учитель. 
Какъ клинический учитель, 0. занималъ перво
классное положеніе п, совмѣстно съ Рокитан
скимъ (см.), Скодой (см.) и Геброй (см.), про
славилъ вѣнскій медицинскій факультетъ на
столько, что въ его клинику стекалось учиться 
множество врачей со всѣхъ странъ Европы. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ привлекалъ къ себѣ слу
шателей своимъ чрезвычайно дружелюбнымъ 
обращеніемъ, своимъ рвеніемъ и неутомимой 
дѣятельностью, своимъ гуманнымъ отношеніемъ 
и необычайною внимательностью къ больнымъ, 
не разбирая ихъ общественнаго положенія. 
Слѣдя за успѣхами медицины, онъ выступалъ 
всегда противникомъ симптоматической па
тологіи и проповѣдникомъ строго физіологпче-
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нигилизмъ *),  нашедшій себѣ до него мѣсто въ I 
вѣнской школѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ училъ, 
что врачъ всегда долженъ лѣчить напвозможно 
простыми средствами. Литературная дѣятель
ность 0. была довольно ограничена. Самостоя
тельныхъ изслѣдованій, за исключеніемъ дис
сертаціи. онъ не оставилъ. Но въ различныхъ 
медицинскихъ журналахъ былъ напечатанъ 
рядъ статей, изъ которыхъ многія до сихъ 
поръ сохранили полный интересъ. Его учени
ками опубликовано множество отдѣльныхъ его 
лекцій и казуистическихъ сообщеній изъ его 
клиники. Зять и многолѣтній ассистентъ его, 
проф. Стоффела, выпустилъ въ свѣтъ его лекціи 
по частной патологіи и терапіи въ 3-хъ ча
стяхъ. переведенныя почти на всѣ европей
скіе языки, въ томъ числѣ и на русскій.

Оппольцеръ (Theodor von Oppolzer, 
1841—1S86) — извѣстный астрономъ, родился 
въ Прагѣ, учился въ Вѣнѣ, сперва вь гим
назіи, а затѣмъ въ университетѣ на медицин
ском ь факультетѣ. Еще будучи студентомъ, 
началъ заниматься астрономіею и въ 1861 г. 
въ журналѣ «Astronomische Nachrichten» на
печаталъ первую свою работу «Ueber die Bahn 
des Cometen» (I. 1S61). Съ 1862 г. началъ про
изводить самостоятельныя наблюденія на част
ной обсерваюріп, построенной ему отцомъ 
близъ Вѣны. Въ 1865 г., по окончаніи универ
ситетскаго курса, 0. получилъ ученую степень 
доктора медицины, но уже въ слѣдующемъ ¡ 
году сдѣланъ прпвать-доцентомъ по каѳедрѣ 
астрономіи. Сь тѣхъ поръ онъ исключительно 
предался своей любимой наукѣ и предприни
малъ нѣсколько путешествій для наблюденій 
затменій, опредѣленій долготъ по телеграфу и 
т. д. Въ 187U—8O гг. 0. напечаталъ «Lehrbuch 
zur Bahnbestimmung der Kometen und Plane
ten», доставившую ему почетное положеніе въ 
наукѣ. Въ этомъ сочиненіи онъ предложилъ 
нѣсколько остроумныхъ способовъ опредѣленія 
орбитъ, дополнившихъ способы, извѣстные 
раньше. Наиболѣе же важнымъ трудомъ О. 
признается «Canon der Finsternisse» (1835; см. 
All, 330), подлинныя вычисленія котораго со
ставляютъ 242 большихъ тома, заключающихъ 
болѣе десяти милліоновъ цифръ. Другіе вѣн
скіе астрономы въ знакъ уваженія къ трудамъ 
0. называли астероиды именами близкихъ ему 
лицъ: такъ. 237-я планета названа Селестпной 
вь честь его жены, а 153-я и 228-я именами 
его дочерей Гпльды и Агаты. Біографія 0. по
мѣщена въ «Vieiteljahrsschrift der Astr. Ges.»«, 
(т. 22); тамъ же имѣется полный списокъ его 
320 сочиненій и статей. В. В. В.

Оппортунисты (отъ лат. opportunitas 
-удобство) — политическая партія во Франціи, 

возникшая въ концѣ 1870-хъ гг. Ея осно
вателемъ считается Гамбетта. Самъ Гам- 
бетта называлъ свою политику политикой 
результатовъ. «Чтобы удержаться у власти, 
юворилъ онъ въ Марсели 7 января 1878 г., 
республиканская партія должна сдѣлаться пар
тіей министерской. Годъ власти плодотворнѣе, 
чѣмъ 10 лѣтъ самой героической оппозиціи». 
Ради намѣченной въ этихъ словахъ цѣли Гам-

Обычный терминъ въ медицинской литературѣ для 
выраженія отрнцініа лѣченія различными лѣкарствеп- 
пылп веществами, якобы пе достигающими цѣли

бетта отказался отъ своей прежней радикаль
ной программы, сохранивь изъ нея лишь 
одинъ существенный пунктъ — выборы по спи
скамъ (scrutin de liste), отъ котораго его по
слѣдователи впослѣдствіи отказались, когда 
эта система выборовъ оказалась удобной 
для ихъ врага, ген. Буланже. Враги Гам- 
бетты изъ крайняго лѣваго лагеря называли 
его политику оппортунистской, т. е. политикой 
приспособленія къ обстоятельствамъ. Посте
пенно эту кличку стали усвопвать и тѣ, къ 
кому она прилагалась: въ 1890 г. одинъ изъ 
видныхъ представителей 0. партіи, Жозефъ 
Рейнахъ, назвалъ сборникъ своихъ статей: 
«Politique opportuniste» (П.. 1890), объяснивъ 
въ предисловіи, что онъ не считаетъ нуж
нымъ болѣе отказываться отъ имени 0., хотя 
ни Гамбетта, ни ближайшіе его послѣдовате
ли не употребляли этого выраженія. Послѣ 
Гамбетты оппортунистская партія все болѣе и 
болѣе склонялась направо, привлекая ігьсебЬ 
элементы изъ лагеря консервативныхъ респу
бликанцевъ, а потомъ даже изъ присоединив
шихся монархистовъ. Ея программа все болѣе 
и болѣе теряла прогрессивный характеръ и об
ращалась въ программу консервативно-бур
жуазную. 0. протестовали противъ пересмотра 
конституціи вь демократическомъ духѣ, про
тивъ отдѣленія церкви отъ государства, про
тивъ подоходнаго налога, противъ фабричнаго 
законодательства; они были сторонниками ко
лоніальной политики, протекціонизма: вовремя 
стачекъ оппортунистскія министерства всегда 
были на сторонѣ фабрикантовь. Окончательный 
толчекъ направо дало 0. радикальное министер
ство Буржуа (1893—1896), сплотившее всѣ 
радикальные элементы п заставившее спло
титься элементы умѣренные и консервативные: 
впрочемъ, какъ разъ съ этого времени названіе 
«оппортунизмъ» понемногу выходитъ изъ упо
требленія. Со времени министерства Гамбетіы 
(1881) власть, съ короткими перерывами (ми
нистерства Флопе и Буржуа), постоянно была 
въ рукахъ 0. разныхъ оттѣнковъ; къ нимъ 
принадлежали президенты республики Карно, 
Перье п Форъ. Наиболѣе видные представи
тели О. послѣ Гамбетты — Ж. Ферри, Валь- 
декъ Руссо, Бюрдо. В. В—въ.

Оправдательный приговоръ— 
приговоръ, которымъ отвергается подлежав^ 
шее изслѣдованію уголовнаго суда обвиненіе.' 
О. приговоръ можетъ послѣдовать или пото
му, что доказательства событія преступле
нія признаны судомъ недостаточными, или 
потому, что признана наличность обстоя
тельствъ, устраняющихъ преступность пли на
казуемость дѣянія, пли потому, что суще
ствуетъ законное препятствіе, уголовно-мате
ріальное или процессуальное, для постановки 
обвинительнаго приговора. По дѣйствующему 
германскому праву (ст. 259 Уст. угол, суд.) 
во всѣхъ этихъ случаяхъ постановляется 0. 
приговоръ: только по уголовно-частнымъ пре
ступленіямъ, возбуждаемымъ не иначе какъ 
по жалобѣ, при отсутствіи жалобы пли въ слу
чаѣ обратнаго ея взятія постановляется при
говоръ о прекращеніи производства. По фран
цузскому праву, если подсудимый признанъ 
присяжными виновнымъ, но дѣяніе его оказы-
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вается не подлежащимъ уголовному наказанію, 
судъ постановляетъ не 0. приговоръ,а приго
воръ объ освобожденіи (absolution). Общее 
между 0. приговорами и приговорами объ 
освобожденіи—то, что какъ по тѣмь, такъ и по 
другимъ подсудимый не приговаривается къ 
наказанію, но разница между ними, по фран
цузскому праву, заключается въ томъ, что при 
О. приговорахъ (acquittement) подсудимый 
признается невиновнымъ, никогда не приго
варивается къ судебнымъ издержкамъ, п об
жалованіе приговора допускается не пначе, 
какъ въ интересахъ закона, а не въ видахъ 
осужденія оправданнаго,—а при приговорахъ 
объ освобожденіи предполагается виновность 
подсудимаго, освобожденіе отъ наказанія про
исходитъ только по несоотвѣтствію дѣянія 
его признакамъ уголовнаго преступленія пли 
въ виду наличности законной причины, пога
шающей отвѣтственность; освобожденный оть 
наказанія можетъ быть приговоренъ къ судеб
нымъ издержкамъ; для освобожденія отъ суда 
(если дѣло разсматривалось съ участіемъ при
сяжныхъ) недостаточно распоряженія прези
дента, а требуется приговоръ суда. Наил] 
дѣйствующій уголовный процессъ знаетъ, какъ 
п французскій, два вида 0. приговоровъ: приу 
іоворы объ оправданіи п приговоры объ odînit 
божденіп отъ суда (ст. 771 Уст. угол. суд.). О? 
приговоръ постановляется въ такомъ случаѣ,/ 
еслп «дѣяніе, въ коемъ подсудимый былъ об-) 
впняемъ, признается недоказаннымъ, не под-( 
лежащимъ вмѣненію по законнымъ причинамъ, 
пли не воспрещеннымъ законами подъ страхомъ 
наказанія», приговоръ объ освобожденіи подсу
димаго отъ суда—еслп «преступное дѣяніе по
крывается давностью, милостивымъ манифе
стомъ или другою законною причиною прекра
щенія дѣла». Въ случаѣ признанія подсудимаго 
учинившимъ дѣяніе, не воспрещенное подъ 
страхомъ наказанія, требуется, по толкованію’ 
сената (71/358), постановка 0. приговора, а не 
приговора объ освобожденія. Въ отношеніи 
обжалованія 0. приговора уставъ нашъ не при
нялъ ни французской системы (см. выше), ни 
германской, допускающей обжалованіе только' 
въ нѣкоторыхъ исключительныхъ, закономъ 
указанныхъ случаяхъ, а допустилъ обжалова
ніе 0. приговора на общемъ и одинаковомъ 
основаніи съ приговорами обвинительными. 
Судебная сила 0. приговоровъ охраняется у 
насъ ст. 21 Уст. угол, суд., выражающей одно 
изъ основныхъ началъ уголовнаго процесса 
(non bis in idem): оправданный вошедшимъ въ 
законную силу приговоромъ надлежащаго суда 
не можетъ быть вторично подвергнутъ слѣд
ствію и суду по тому же’ самому преступле
нію, еслп бы даже открылись къ его изобли
ченію новыя обстоятельства. Какъ показатели 
силы уголовной репрессіи, 0. приговоры (глав- 
ныхмъ образомъ постановленные присяжными) 
сдѣлались въ нашей литературѣ предметомъ 
многочисленныхъ изслѣдованій, въ особенно
сти при помощи метода статистическаго (статьи 
проф. Фойницкаго въ «Журн. Гр. и Угол. 
Права», 1879, № 6; Тарновскаго въ «Юрид. 
Вѣстникъ». 1891, кн. 3 и 4; II. Щѳгловитова въ 
«Журн. Гр. и Угод. Права», 1893, кн. 7; 
Капустина въ «Сборникѣ Правов. и Общ. Зна-

ній», 1S94, № 3). Непосредственно связанъ так
же съ вопросомъ объ 0. приговорахъ вопросъ о 
вознагражденіи неправильно привлеченныхъ къ 
СУДУ (см.). Литература-въ учебникахъ и кур
сахъ уголовнаго процесса. В. С—ги, '

Опредѣленіе — такъ назыв. дедуктив
ный пріемъ, логическая операція надъ поня
тіемъ, служащая къ раскрытію его содержа
нія; этпмъ 0. отличается отъ раздѣленія по
нятій. служащаго для раскрытія объема поня
тія. Опредѣлять можно только понятія; этимъ 
путемь достигается указаніе мѣста, которое 
извѣстное понятіе занимаетъ въ ряду дру
гихъ. Фактъ можетъ быть объясненъ, поло
женіе можетъ быть доказано: только поня
тіе можетъ быть опредѣлено. Въ извѣстномъ 
смыслѣ всякое сужденіе есть О., ибо во вся
комъ утвердительномъ сужденіи логическое 
сказуемое (предикатъ) присоединяетъ къ ло
гическому подлежащему (субъекту) признакъ и 
этимъ выдѣляетъ его изъ ряда другихъ поня
тій; 'іоже самое дѣлаетъ и отрицательное суж
деніе, ибо оно, отнимая извѣстный признакъ 
у субъекта, тѣмъ самымъ ставитъ этотъ субъ
ектъ въ неопредѣленную группу понятій, не 
имѣющихъ извѣстнаго признака. Выраженіе 
Спинозы: «oinnis determinado est negado» 
можно и обратить, т. ѳ. утверждать, что 
«omnis negatio est determinado». Но въ ло
гикѣ подъ 0. разумѣютъ только тѣ сужденія, 
которыя прямо указываютъ понятію его мѣ
сто среди другихъ. Не всѣ понятія могутъ 
быть опредѣляемы, а только тѣ, которыя 
имѣютъ надъ собою болѣе общія понятія и 
подъ собой менѣе общія. Самыя высшія по
нятія—категоріи, опредѣляющія собой осталь
ныя, т. е. являющіяся условіями опредѣленія, — 
сами не могутъ быть опредѣлены; точно также 
не могутъ быть опредѣлены и тѣ конкретные 
элементы, изъ которыхъ понятія получаются 
путемъ отвлеченія. Понятіе считается пра
вильно опредѣленнымъ, когда указано ближай
шее родовое понятіе (proximuin genas) и спе
ціальный видовой признакъ (difieren tia speci- 
fica). Указаніемъ ближайшаго рода понятіе 
подводится подъ извѣстную группу явленій, 
сближается съ ними. Указаніемъ видового при
знака понятіе отличается отъ всѣхъ видовъ, 

I входящихъ вмѣстѣ съ нимъ въ опредѣленный 
родъ (напр. психологія есть наука о душевныхъ 
явленіяхъ; здѣсь наука — ближайшее родовое 
понятіе, душевныя явленія — видовой при
знакъ). Наиболѣе высшія понятія не могутъ 
быть опредѣляемы, потому что нельзя найти 
для нихъ ближайшаго родового понятія: та- 
ковы напримѣръ понятія бытія, долженство
ванія, истины, вообще такъ называемые 
принципы наукъ, т. ѳ. высшее понятіе каж
дой науки. Для выясненія высшихъ понятій 
мы прибѣгаемъ къ сравненію ихъ и указанію 
различій. Низшія понятія не могутъ быть 
опредѣляемы, потому что нельзя подыскать 
соотвѣтствующаго видового отличія; вмѣсто 
О. мы въ такихъ случаяхъ прибѣгаемъ къ 

I наивозможно полному описанію. Вообще го
воря, между описаніемъ и опредѣленіемъ много 
общаго: 0. можно назвать сокращеннымъ опи
саніемъ. Описаніе есть перечисленіе призна
ковъ предмета; описаніе реальнаго предмета 
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полнымъ не можетъ быть, ибо вполнѣ реальный 
предметъ имѣетъ безчисленное множество 
признаковъ; только предметъ воображаемый 
(напр. геометрическая фигура) можетъ быть 
описанъ полно, т. е. перечислены всѣ тѣ при- ( 
знаки, которые должны необходимо быть мы-1 
слимы въ немъ. U. имѣетъ то преимущество 
передъ описаніемъ, что оно указываетъ путь 
методичному описанію: когда къ опредѣля-. 
емому понятію присоединяется родовое по
нятіе, то этимъ самымъ первому прпппсы- ’ 
вается и все то, что мыслится въ послѣд
немъ. Существенная разница между оппса-1 
ніемъ и опредѣленіемъ заключается въ томъ, 
что опредѣленіе есть результатъ описанія, 
какъ-бы формула, которая можетъ быть дана, 
когда перечисленіе признаковъ закончено. Не 
во всѣхъ наукахъ 0. играютъ одинаковую 
роль. Въ математическихъ и этическихъ нау
кахъ пріемъ 0. имѣетъ первенствующее зна
ченіе п играетъ туже роль, какъ въ индуктив
ныхъ наукахъ—точная установка факта. Обык
новенно различаютъ три вида 0.: реальное или 
О. предмета, номинальное пли 0. понятія и 
вербальное пли 0. слова. Въ нѣкоторыхъ ло
гикахъ отвергаются реальныя 0., на томъ 
основаніи, что всякое 0. имѣетъ дѣло не съ * 
самимъ предметомъ, а лпшь съ представле-' 
ніемъ пли понятіемъ о немъ. Тѣмъ не менѣе 
различіе между реальнымъ О. и номиналь
нымъ должно быть удержано; номинальное 
О. объясняетъ лишь общее значеніе понятія, 
реальное же даетъ полное его раскрытіе. Въ 
началѣ всякаго изложенія науки дается номи
нальное 0. ея предмета (напр. психологія 
есть наука о душевныхъ явленіяхъ), реаль
ное же 0. получается тогда, когда достигнуто 
знакомство съ содержаніемъ науки (напр. вь 
психологіи—со всѣмъ разнообразнымъ содер
жаніемъ душевной жизни человѣка). Внѣшній 
признакъ, по которому можно опредѣлить 
правильность 0., состоитъ въ возможности 
чистаго обращенія (conversio pura), т. е. въ 
томъ, что 0. можетъ быть поставлено на мѣ
сто опредѣляемаго понятія, и наоборотъ; дру
гими словами, всякое правильное 0. есть тож
десловіе. Если въ логикахъ и говорится, что 
вь 0. должно избѣгать тавтологіи, то это тре
бованіе должно понимать лишь въ томъ смы
слѣ, что опредѣляемое понятіе не должно по
вторяться безъ всякаго измѣненія въ самомъ 
О. Въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ по логикѣ (напр. 
у Лотце и ьъ сочиненіяхъ математическаго 
направленія) высказывается не лишенная ос
нованія мысль, что всякое категорическое ут
вержденіе заключаетъ въ себѣ тождесловіе, 
т. е. что субъектъ сужденія равенъ предикату 
его; отсюда само собою слѣдуетъ, что и О. 
должно заключать въ себѣ тождесловіе и что 
возможность чистаго обращенія есть признакъ 
правильности сужденія. Изъ вышесказаннаго 
ясно, въ чемъ могутъ заключаться ошибки въ 
О. Оно можетъ быть слишкомъ широкимъ и 
слишкомъ узкимъ: слишкомъ широкимъ—если 
выбрано не ближайшее родовое понятіе, а от
даленное, слишкомъ узкимъ—если указанъ не 
спеціальный видовой признакъ, а такой, кото
рымъ характеризуется лишь какой-либо инди
видуальный объектъ. Наконецъ, слѣдуетъ пз- 

бѣгать отрицательныхъ 0.: путемъ отрицанія 
мы могли бы опредѣлить понятія только въ 
томъ случаѣ, еслп-бы намъ извѣстны были 
всѣ возможныя понятія и ихъ характеризую
щее содержаніе и путемъ отрицанія выдѣля- 
лпсь-бы всѣ понятія, кромѣ одного опредѣ
ляемаго. Такъ какъ это допущеніе довольно 
невѣроятное, то прибѣгать къ отрицательному 
О. и не приходится. Наконецъ, по отношенію 
къ 0. ставятся п чисто эстетическія требо
ванія: желательно краткое, красивое etc. О.

Э. Р.
Оаіредіі.ісіііе (грам.);—0. пли атрибу

томъ обыкновенно называется такая часть 
предложенія, которая содержитъ ъъ себѣ у ка
занія качества или свойства предмета, имя 
котораго выражено въ предложеніи существи
тельнымъ. При этомъ обыкновенно приводятся 
вопросы, по которымъ можно узнать 0.: ка
кой? чей? который? с/;олььо?\Пріг такомъ по
ниманіи 0. приходится считать не только при
лагательныя, но и существительныя въ роди
тельномъ и другихъ косвенныхъ падежахъ, безъ 
предлоговъ и съ предлогами, если такія выра
женія по своему значенію могутъ отвѣтить на 
одинъ изъ данныхъ вопросовъ (напр. «сол
нечный свѣтъ» п «свѣтъ солнца»). Не
удобство такого пониманія заключается въ 
томъ, что разница между формами выраженія 
одного и того же представленія совершенно 
стушевывается: поэтому правильнѣе подъ О. 
понимать имя, обозначающее признакъ при
сущій предмету, котораго пмя выражено въ 
предложеніи существительнымъ!Потебня. «Изъ 
записокъ по русской грамматикѣ», изд. 2, 
Харьковъ, 1SS9, стр. 99). Если аттрпбутъ вы
раженъ именемъ существительнымъ, то мы 
называемъ его приложеніемъ, напр. ерика До
нецъ», «городъ Москва» и т. п. Очень часто 
приложеніе имѣетъ ту особенность, что оно 
имѣетъ болѣе самостоятельный смыслъ, ближе 
подходить по значенію къ сказуемому, имѣетъ 
«большую предикативность сравнительно съ 
собственнымъ 0.», какъ выражается Потебня: 
напр. «Петръ Великій, основатель Петербурга?. 
До извѣстной степени и прилагательныя спо
собны принимать такое предикативное значе
ніе. Примѣромъ такого употребленія можетъ 
служить предикативное употребленіе грече
скихъ прилагательныхъ, особенно нѣкоторыхъ 
изъ нихъ, передаваемыхъ по-русски нарѣчіемъ; 
напр.: т/ч&оѵ тру) охотаіо?—«пришли уже въ су
мерки» (соб. «окруженные тьмою»). Въ рус
скомъ языкѣ предикативный оттѣнокъ слабѣе п 
сфера такого употребленія уже (напр. «какъ, 
бѣдной, мнѣ не горевать»). Д. К.

Онрсдіілсіііе (юрпд.) — см. Частное 
опредѣленіе.

Опредѣленіе іяаказанія. — Ученіе 
объ 0. наказанія составляетъ отдѣлъ общей 
части уголовнаго права, связывающій ученіе 
о преступномъ дѣяніи и ученіе о наказаніи. 
Наказаніе за преступныя дѣянія, говоря во
обще, опредѣляется закономъ: но законъ, об
лагая наказаніемъ извѣстное преступное дѣ
яніе, оцѣниваетъ его исключительно по объ
ективнымъ даннымъ, т. е. по степени и зна
ченію причиненнаго имъ вреда. Поэтому со
временные кодексы избѣгаютъ назначать на-
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казаніе въ безусловно-опредѣленномъ размѣрѣ, 
чтобы сохранить возможность учета внутрен
ней стороны дѣянія — субъективной виновно
сти лица. Эту задачу выполняетъ судъ. От^ 
сюда вытекаетъ ученіе объ 0. наказанія су
домъ или объ 0. наказанія въ тѣсномъ смы
слѣ. Если, вслѣдствіе крайняго разнообразія 
формъ кражи, убійства, грабежа п т. д., за
конодательная дѣятельность въ 0. наказанія 
представляется сложною, то тѣмъ болѣе слож
ною является дѣятельность судебная при при
мѣненіи наказанія: разнообразіе конкретныхт 
фактовъ кражп, убійства, грабежа безгранично 
Судебная дѣятельность не>южетъ исчерпывать 
ся подведеніемъ даннаго факта подъ прпзнакі 
той или иной статьи закона: судья обязанъ про-^ 
явить свое творчество—войти въ оцѣнку вну> 
тг”---- - ------------- ----------------- ----

зависимости отъ уголовной санкціи (см. Мѣра 
наказанія, XX, 317), и. согласно съ системою 
даннаго кодекса, окончательно опредѣляетъ 
конкретное наказаніе, соотвѣтствующее об
стоятельствамъ даннаго дѣла. Въ нашемъ 
уложеніи о нак. ученію объ О. нак. посвя*  
щена глава третья перваго раздѣла, состоя
щая изъ трехъ отдѣленій. Впереди всѣхъ дру 

, гпхъ постановленій выражено (ст. 90) общее 
начало: «Наказанія за преступленія и про, 
ступки опредѣляются не иначе, какъ на точ
номъ основаніи постановленій закона». То же 
начало развиваетъ ст. 147: «судъ не можетъ 
опредѣлить иного наказанія кромѣ того, ко
торое въ законахъ за судимое имъ преступле
ніе именно предназначено». Первое отдѣленіе 
заключаетъ въ себѣ постановленія о причи
нахъ, по которымъ содѣянное не должно быть 
вмѣняемо въ вину (см. Вмѣняемость. Необхо-’ 
димая оборона, Ошибка, Принужденіе); второе 
— о наказаніи по мѣрѣ большей или мень
шей умышленности преступленія (см. Умы
селъ/ Неосторожность), по мѣрѣ покушенія 
на преступленіе (см. Покушеніе, Приготовле
ніе), по мѣрѣ участія въ преступленіи (см4 
Соучастіе), объ обстоятельствахъ, увеличи
вающихъ и уменьшающихъ вину (см. Обсто-/ 
ятельства, увеличивающія и уменьшающія ви
ну, Малолѣтство, Повтореніе); третье—о по
рядкѣ выбора наказанія въ зависимости отъ 
формы санкціи (см. Мѣра наказанія), о назна

ченіи наказанія по аналогіи (см. I, 699), о сово
купности преступленій (см.) и о порядкѣ пе
рехода отъ однихъ наказаній къ другимъ при 
повышеніи и при пониженіи. Этотъ послѣдніі • 

^порядокъ, при лѣстничной системѣ, СОСТОИТ!
въ свободномъ движеніи по лѣстницѣ наказа
ній вверхъ или внизъ: если наказаніе, поло
жимъ, надлежитъ увеличить на одну степень, 
судъ переходитъ къ ближайшей высшей сте
пени того же рода наказаній, а когда ея нѣті 
—то къ нпзшей 'степени ближайшаго высшаго' 

1 рода. Такое свободное движеніе по лѣстницѣ’ 
наказаній (см.) предполагаетъ строгую согла- 

■

ъпро-Д 
явить свое творчество—войти въ оцѣнку внуз) 
тшміней стороны дѣянія, обстоятельствъ, при 
которыхТТшѲТТО^ участія каж
даго подсудимаго, если дѣяніе совершено нѣ
сколькими лицами—и лишь затѣмъ пригово
рить виновнаго къ наказанію. Задача теоріи и 
закона — преподать судьѣ руководящія ука-/ 
занія*.  но только основныя, пбо точная регла-, 
ментація здѣсь абсолютно невозможна, п/ 
стремленіе къ ней влечетъ за собою лишь npo-j 
гпворѣчіе закона съ жизнью. Новѣйшія теорій 
развиваютъ принципъ относительности въ О.\ 
наказанія еще дальше. Принимая за исходную 
точку цѣль наказанія, онѣ говорятъ, что окон
чательное 0. его размѣра—срока лишенія сво-1 
боды—должно принадлежать не суду, а адми- . 
нисгративнымъ органамъ, приводящимъ нака
заніе въ исполненіе. Крайнимъ выразителемъ 
этого направленія является Крепелпнъ (Ab
schaffung des Strafmasses). Положительное 
право предоставляетъ административной вла
сти лишь сокращеніе срока, назначеннаго су
дебнымъ приговоромъ (напр. у насъ, на основа
нія устава о ссыльныхъ, для сосланныхъ въ 
каторжныя работы, по военнымъ законамъ—для 
приговоренныхъ къ отдачѣ въ дисциплинарные 
батальоны), но отнюдь не увеличеніе. *)  Дѣ-і 
ятельность суда при О. наказанія начинается! 
съ установленія законныхъ признаковъ дѣянія, 1 сованность и однородность наказаній: а такъ- 
въ совершеніи котораго подсудимый признанъ 1 какъ ни та, ни другая недостижима — въ 
виновнымъ. Въ большинствѣ случаевъ, когда !\чѳмъ и состоитъ главный недостатокъ лѣсъ-*  
имѣло мѣсто одно посягательство на одну1 - ——>•” —
правовую норму пли когда каждое изъ одно
временно судимыхъ дѣяній было посягатель
ствомъ самостоятельнымъ, обособленнымъ, 
установленіе признаковъ учиненнаю дѣянія не 
можетъ представить существенныхъ затруд
неній: но иногда, при такъ называемыхъ 
длящихся пли безпрерывно продолжающихся 
преступленіяхъ (см. X, 774), прп преступле
ніяхъ привычки, когда” законъ караетъ, глав
нымъ образомъ, за обращеніе тѣхъ пли пныхъ 
дѣйствій въ ремесло (напр.. ростовщичество) 

еще болѣе прп случаяхъ идеальной сово
купности (см. Совокупность преступленій), 
вопросъ значительно усложняется. Затѣмъ 
судъ приступаетъ къ выбору наказанія въ

ПОЛИ ХА VUUlVUiU ишиііши villi ¿JUVI.

I нпчной системы, — то принципъ свободнаго 
движенія неизбѣжно обставляется цѣлымъ 
рядомъ ограниченій. Такъ поступаетъ и наше5 
уложеніе. Ограниченія, касающіяся пониже
нія, согласно 1 ч. 150 ст., состоятъ въ слѣ-, 
дующемъ: а) оть ссылки на житье въ отда+ 

! ленныя, кромѣ сибирскихъ, губерніи или 
соотвѣтствующей ей тюрьмы судъ обязанъ 
переходить прямо къ тюрьмѣ безъ лишенія 
правъ, минуя крѣпость и тюрьму съ лише
ніемъ нѣкоторыхъ правъ; б) къ тому же' 
наказанію установленъ непосредственный пе
реходъ и отъ крѣпости и в) отъ заключенія 
въ тюрьмѣ съ лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ 
судъ обязанъ переходить не къ первой, а ко 

1 второй степени тюрьмы безъ лишенія правъ. 
, Если при этомъ въ двухъ первыхъ случаяхъ

„опчѴее"; I срокъ содержанія въ крѣпости пли въ тюрьмѣ
гііріодіічсскм, ио представленіямъ органовъ ііоремпоіі I СЪ ЛИШеНІеМЪ ПраВЪ ДОЛЖвНЪ, ПО Закону, ОЫТЬ 
адмпнисграціи, разсматривать, можно ли тѣхъ или иныхъ | менѣе ПрОДОЛЖИТеЛвНЪ, НеЖСЛП Опредѣленное 
нзь отбываю нихъ наказаніе освободить досрочно, или, COOTB-frrcTBeHHOIO СТеПвНЬЮ ВрвМЯ СОДвржаНІЯ 
напротив!., не слѣдуетъ ли увеличить срокъ заключеніи, г
Предложеніе это было отвергнуто. ВЪ ТІОрЫіѢ ОвЗЪ ЛИШвНІЯ ІірЯВЪ^ ТО 38.КЛЮЧѲН1&



44 Опредѣлитель—Опричникъ
въ сей послѣдней назначается на тотъ же 
менѣе продолжительный «рокъ. Еще болѣе 
ограниченій при повышеніи. На основаніи 2 ч. 
150 ст. (по закону 3 февраля 1892 г.) вос
прещается переходъ: а) отъ денежнаго взы
сканія пли выговора къ аресту; б) отъ заклю
ченія въ тюрьмѣ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ 
правъ и безъ праволпшенія, равно отъ заклю
ченія въ крѣпости—къ какимъ-либо высшимъ 
наказаніямъ;в) отъ высшихъ исправительныхъ ,_______  __ ____ г ________  ___ ___  ___
наказ, къ уголовнымъ и г) отъ каторги безъ гія сложныя вычисленія значительно упро- 
срока къ смертной казни. Во всѣхъ подобныхъ , щаются при пользованіи 0. Въ высшемъ ана- 

«случаяхъ судъ, вмѣсто перехода къ высшему [ лизѣ приходится пользоваться такъ называе- 
роду наказанія, увеличиваетъ продолжптель-! мыми функціональными О., составленными изь 
ность заключенія или воспрещенія отлучки! производныхъ отъ функцій, зависящихъ отъ 
(прп ссылкѣ на житье), пли пребыванія въ|нѣсколькихъперемѣнныхъ:таковъ,напр.,функ- 

ПЛП Г ,тѵамт 1ѴТ /'гггчтт Паол ПЛІГИЛІІ ТТІАИП 7ІГ.ГТГ.1 гі АП П'Ь ТТ ПЧ'Л пт. •разрядѣ испытуемыхъ (прп безсрочной ка
торгѣ), прибавляя одинъ, два пли три года, 
смотря по тому, на сколько степеней слѣдо- 
вало-бы возвысить наказаніе. Приведенныя 
ограниченія утрачиваютъ силу прп сужденіи за 
нѣкоторыя преступленія (причиненіе ранъ и 
увѣчья и др.), когда они были совершены 
противъ родителей и вообще восходящихъ 
родственниковъ. По воинскому уставу для 
пониженія исправительныхъ наказаній нп- 
какихъ ограниченій не установлено (ст. 83). 
Прп повышеніи воспрещается переходить 
(ст. 84): а) отъ каторги къ смертной казни; 
б) отъ высшихъ исправительныхъ наказаній 
— къ уголовнымъ и в) отъ заключенія въ 
крѣпости п отдачи въ дисциплинарные баталь
оны—къ другимъ высшимъ наказаніямъ. По 
мировому уставу ни при повышеніи, ни при 
пониженіи переходъ отъ одного рода нака
заній къ другому не допускается. Проектъ 
уголовнаго уложенія (1895) допускаетъ пере
ходъ только прп смягченіи наказанія, а 
именно: отъ смертной казни—къ каторгѣ безъ 
срока пли на срокъ отъ 10 до 15 лѣтъ; отъ 
каторги безъ срока—къ срочной; отъ каторги 
>на срокъ—къ исправительному дому; отъ по
селенія — къ заточенію на срокъ не ниже 
•одного года; отъ исправительнаго дома—къ 
тюрьмѣ: отъ тюрьмы—къ аресту на срокъ не 
■свыше одного мѣсяца. — Къ ученію объ 0. 
наказанія относится также изложеніе пра
вилъ о замѣнѣ (см. XII, 212) п объ отмѣнѣ 
(см.) наказаній. К-К.

Опредѣлитель (Determinant).—Рѣшая 
два уравненія первой степени съ двумя не
извѣстными:

«і*  + Ъгу = сп 
а2х + Ъ2у = с2,

•получаемъ слѣдующія выраженія для х и у.

х _
a,tb2—aj)¿
йіСо—а2сѵ
а\Ъ2—

Подобнымъ же образомъ, рѣшая три уравне
нія первой степени съ тремя неизвѣстными, 
получимъ выраженія послѣднихъ въ видѣ отно
шеній многочленовъ, составленныхъ изъ по

стоянныхъ, входящихъ въ уравненія. Напри
мѣръ, многочленъ, стоящій въ знаменателяхъ, 
будетъ:

«Дсз — а^с^а^Сі — а2Ъ1с3-]га3Ъ1с2 — а3Ъ2сѵ

Многочлены такого вида называются опре
дѣлителями п обозначаются особыми симво
лами; такъ:

— а,Ъ3е2 +... — бДД .
|СрС2,Сз

Свойства 0. п дѣйствія надъ ними "разсма
триваются въ алгебраическомъ анализѣ Мно- 

d'¿t
dx2 dx3
d¿
dx2 dxs
d'¿3
dx2 dxs\
.. '¿s отъ трехъ перемѣн-

2*

ціональпый опредѣлитель:

dxx' 
Й<&2 
dx^ 
dte3 

‘dæî*  

Трехъ функцій (fi . , ?з игь грели нсре.чьп-
ныхъ xt, х2. х3. Есть на всѣхъ языкахъ со
чиненія. заключающія теорію 0. См. Ващен
ко-Захарченко, «Теорія опредѣлителей»: Ваіі- 
zer, «Théorie et application des déterminants».

Д. Б.
Опредѣлите лыіое предложеніе 

(грамм.).—0. предложеніемъ называется прида
точное предложеніе, содержащее въ себѣ вы
раженіе признака предмета, имя котораго пред
ставляетъ какой-нибудь членъ главнаго пред
ложенія. Прп этомъ совершенно безразлично, 
какую роль играетъ это пмя въ главномъ пред
ложеніи: оно можетъ быть п дополненіемъ, и 
подлежащимъ, и именною частью составного 
сказуемаго. Въшкольныхъ грамматикахъ иногда 
смѣшиваются эти двѣ точки зрѣнія и разли
чаются предложенія, замѣняющія подлежащія, 
сказуемыя п дополненія. По существу своему 
всѣ этп предложенія одинаково являются О. 
Поводомъ къ такому смѣшенію служить то. 
что часто предложеніе 0. относится къ мѣсто
именію указательному, не имѣющему никакого 
вещественнаго значенія. Но въ предложеніи 
мѣстоименіе функціонируетъ, тѣмъ не менѣе, 
въ качествѣ имени, п дѣло отъ этого нисколько 
не мѣняется. Напр.. «то, что я говорю, сущая 
правда» или «взглядъ, который я высказываю, 
правиленъ»—эти предложенія по синтаксиче
скому строю одинаковы. Внѣшнимъ признакомъ 
О. предложеній служитъ то, что они вводятся 
относительными мѣстоименіями: который, ка
кой. кто, что (ср. Опредѣленіе).

Опричникъ — заливъ Приморской обл., 
Сѣверно-Уссурійскаго края, на побережьѣ Сѣв. 
Японскаго моря, къ С отъ залива св. Влади
міра, 44°28' с. ш. и 195°43' в. д. (отъ Пулкова). 
Углубляется въ материкъ почти на 4 в.; 
столько же—разстояніе между входными мы
сами; по своему открытому положенію, досту
пенъ волненію отъ южныхъ и юго-вост, вѣ
тровъ. Сюда впадаютъ р. Мутуха и Хульспнъ. 
Залпвъ открытъ англичанами въ 1856 г. и былъ 
названъ заливомъ Шельтеръ-бей; позже пере
именованъ корветомъ сибирской флотиліи.
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Опричнина.—Этпмъ именемъ назывался, 
во-первыхъ, отрядѣ тѣлохранителей, на подобіе 
турецкихъ янычаръ, набранный Іоанномъ Гроз
нымъ изъ бояръ, дѣтей боярскихъ, дворянъ и 
др.: во-вторыхъ—часть государства, съ осо
бымъ управленіемъ, выдѣленная для содержа
нія царскаго двора и опричниковъ. Эпохой 
О. называется время приблизительно отъ 1565 
г- до смерти Іоанна Грознаго. Объ обстоятель
ствахъ при которыхъ возникла О,, см, Іоаннъ 

„Грозный. XIII, 686. Когда, въ началѣ февраля 
1565 гТіоаннъ воротился въ Москву изъ Але
ксандровской слободы, онъ объявилъ, что вновь 
принимаетъ на себя правленіе, съ тѣмъ, чтобы 
ему вольно было казнить измѣнниковъ, я а.ми
гать на нихъ опалу, лишать имущества' безъ 
докуки п печалованій со стороны духовенства 
п учредить въ государствѣ О. Это слово 
употреблялось сначала въ смыслѣ особаго 
имущества пли владѣнія; теперь же оно 
получило иное значеніе. Въ 0. царь отдѣлилъ 
часть бояръ, служилыхъ п'приказныхъ людей 
и вообще весь свой «обиходъ» сдѣлалъ осо
бымъ: во двордахЬ-Сытномъ. Кормовомъ и Хлѣ
бенномъ" былъ назначенъ особый штатъ ключ
никовъ. поваровъ, псарей и т. п.: были на
браны особые отряды стрѣльцовъ. На содер- 
женіе 0. были назначены особые города (около 
2с). съ волостями. Въ самой Москвѣ нѣкоторыя 
улицы (Чертольская, Арбатъ, Сивцевъ Вра
жекъ, часть Никитской и пр.) были отданы въ 
распоряженіе 0.; прежніе жители были пе
реселены на другія улицы. Въ 0. было набра
но также до 1000 князей, дворянъ, дѣтей бо
ярскихъ, какъ московскихъ, такъ и городскихъ. 
IIмъ были розданы помѣстья " въ волостяхъ, 
назначенныхъ на содержаніе 0.; прежніе по
мѣщики п вотчинники были переведены изъ 
тѣхъ волостей въ другія. Все остальное госѵлар- 
ство должно было составлять «земщину»: царь 
поручилъ его земскимъ боярамъ, т. е. собствен
но боярской думѣ, и во главѣ управленія 
имъ поставилъ князя Ив. Дм. Бѣльскаго и кн. 
Ив. Фед. Мстиславскаго. Всѣ дѣла должны 
были рѣшаться по старинѣ, при чемъ съ 
большими дѣлами слѣдовало обращаться къ 

Упрямъ,--соли же ^лучц^я 1* лМшТнЬтя.дли 
важнѣйшія земскія—то къ государю. За подъ
емъ свой, т. е. за поѣздку въ Александровскую 
слободу, царь взыскалъ съ Земскаго Приказа 

«100 тыс. рублейШоежГучрежденія 0. начались 
казни: многія бояре п дѣти боярскіе были за- 
подозрѣны въ измѣнѣ и сосланы въ разные 
города.чДмущество^казненныхъ и сосланныхъ 
отбпралосьина^госу^аря лв раздавалось опрТПь*  

- никазгь. "число“ которыхъ скоро возрасло до 
6000. Набирались 0. изъ молодыхъ дворянъ и 
дѣтей боярскихъ, отличавшихся удалью; они 
должны были отрекаться отъ всего и всѣхъ, 
отъ семьи, отца, матери, и клясться, что они 
убудутъ знать-служить только государю и без
прекословно исполнять только его приказанія, 
обе' всемъ ему доносить и съ людьми .земски
ми не имѣть сношеній. Внѣшнимъ отличіемъ 
опричниковъ служили собачья голова и метла, 
прикрѣпленныя къ сѣдлу, въ знакъ того, что 
они грызун» и метутъ измѣнниковъ царю. На 
всѣ 'поступки опричниковъ царь смотрѣлъ 
сквозь пальцы; при столкновеніи съ земскимъ 

человѣкомъ опричникъ всегда выходилъ пра
вымъ. Опричники скоро сдѣлались бичемъ и 
предметомъ ненависти для народа, царь же 
вѣрилъ въ ихъ вѣрность и преданность, и они 
дѣйствительно безпрекословно исполняли его- 
волю; всѣ кровавыя дѣянія второй половины 
царствованія Грознаго совершены при непре
мѣнномъ и непосредственномъ участіи оприч
никовъ. Скоро царь съ опричниками уѣхалъ 

.въ Александровскую слободу, изъ которой 
сдѣлалъ укрѣпленный городъ. Тамъ онъ завелъ 
нѣчто въ родѣ монастыря, набралъ изъ оприч
никовъ 300 чел. братіи, себя назвалъ игѵме-^ 
номъ,кн. Вяземскаго -келаремъ, Малю\гу Скура- 

■’Гбва—параклиШрхомъ, вмѣегѣ еъ ниМГХбДІІТІ

службы, молился и вмѣстѣ съ тѣмъ пировалъ, 
развлекалъ себя пытками и казнями, дѣлалъ 
наѣзды на Москву, гдѣ казни иногда прини
мали ужасающій характеръ, тѣмъ болѣе,*  что- 
ни въ комъ царь не встрѣчалъ противодѣйствія: 
митрополитъ Афанасій былъ слишкомъ слабъ 
для это го п; пробывъ два года""на” каѳедрѣ, 

'удалился на покой, а преемникъ его Филиппъ^ 
смѣло говорившій правду царю, скоро _рылъ 
лишенъ сана и жизни (см. ХИТ^68Б^=Г687). 
Родъ Колычевыхъ, къ которому принадлежалъ 
Филиппъ, подвергся преслѣдованію; нѣкоторые 
изъ его членовъ были казнены по приказу 
Іоанна. Въ это же время погибъ п двоюрод
ный братъ царя Владиміръ Андреевичъ (см. VI, 
645). Въ декабрѣ 1570 г., подозрѣвая новгород
цевъ въ измѣнѣ, Іоаннъ, въ сопровожденіи дру
жины опричниковъ, стрѣльцовъ п другихъ 
ратныхъ людей, выступилъ противъ Новгоро
да, грабя и опустошая все на пути. Сначала 
была опустошена Тверская область: оприч
ники брали у жителей все, что можно было 
унести съ собою, и уничтожали остальное. За 
'Тверью подверглись опустошенію Торжокъ, 
Вышній Волочекъ и другіе города и села, ле
жащіе на пути, при чемъ опричники безъ ми
лосердія избивали бывшихъ тамъ крымскихъ 
и ливонскихъ плѣнниковъ. Въ началѣ января 
русскія войска подошлп къ Новгороду и*  
опричники начали свою расправу съ жите
лями: людей забивали до смерти палками, 
бросали въ Волховъ, ставили на правежъ, 
чтобы принудить пхъ къ отдачѣ всего своего 
имущества, жарили въ раскаленной мукѣ. Пять 
недѣль продолжалось избіеніе, тысячи народу 
погибли. Новгородскій лѣтописецъ разсказы
ваетъ. что были дни, когда число убитыхъ до
стигало до полутора тысячъ; дни,-въ которые 
избивалось 500—600 чел., считались счастли
выми. Шестую недѣлю царь провелъ въ разъ
ѣздахъ съ опричниками для грабежа имуще
ства; были разграблены монастыри, сожжены 
скирды хлѣба, избитъ скотъ. Военные отряды 
посылались даже въ глубину страны, верстъ 
за 200—ЗОО отъ Новгорода, и тамъ произво
дили подобное же опустошеніе. Изъ Новго
рода Грозный отправился къ Пскову и гото
вилъ ему ту же участь, но ограничился казнью 
нѣсколькихъ псковичей и грабежомъ ихъ 
имущества и возвратился въ Москву, гдѣ 
снова начались розыски и казни: искали со
общниковъ новгородской измѣны. Были об
винены даже любимцы царя, опричники Бас-
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мановы отецъ сь сыномъ, князь Аѳанасіи Вя
земскій, печатникъ Впековатый, казначей Фу- 
никовъ п др. Вмѣстѣ съ ними въ концѣ іюля 
1570 г. было казнено въ Москвѣ до 200 че
ловѣкъ: думный дьякъ читалъ имена осужден
ныхъ, палачи-опричники кололи, рубили, вѣ
шали, обливали осужденных-ълшпяткомъ. Самъ 
царь .принималъ участіе въ казняхъ, а толпы 
опричниковъ стояли кругомъ и привѣтствовали 
казни криками «гойда. гойда». Преслѣдованію 
подвергались жены, дѣти казненныхъ, даже пхь 
домочадцы: имѣніе ихъ отбиралось на госу
даря. Казни не разъ возобновлялись и впо
слѣдствіи погибли: князь Петръ Серебряный, 
думный дьякъ Захарій Очинъ-Плещеевъ. Иванъ 
Воронцовъ и др., при чемъ царь придумывалъ 
особые способы мученій: раскаленныя ско
вороды, печи, клещи, тонкія веревки, перети
рающія тѣло, и т. п. Боярина Козаринова-Голо- 
хватова, принявшаго схиму, чтобы избѣжать 
казни, онъ велѣлъ взорвать на бочкѣ пороха, 
на томъ основаніи, что схимники—ангелы, а 
потому должны летѣть на небо. Въ 1575 г. 
Іоаннъ поставилъ во главѣ земщины креще
наго татарскаго царевича Симеона Бекбула- 
товича, бывшаго раньше касимовскимъ царе- 
впчемъ, вѣнчалъ его царскимъ вѣнцомъ, самъ 
ѣздилъ къ нему на поклонъ, величалъ его 
«великимъ княземъ всея Руси», а себя—«го
сударемъ княземъ московскимъ». СОтъ имени 
великаго князя Симеона всея Руси писались 
нѣкоторыя грамоты.впрочемъ не важныя по со
держанію. Симеонъ оставался во главѣ зем
щины не болѣе двухъ лѣтъ: затѣмъ Іоаннъ 
далъ ему въ удѣлъ Тверь и Торжокъ. Раздѣ
леніе на 0. п земщину не было, однако, от
мѣнено; 0. существовала до смерти Гроз
наго (1584), но самое слово вышло изъ упо
требленія и стало замѣняться словомъ дворъ, 
а опричникъ—словомъ дворовый'. вмѣсто «го-' 
рода и воеводы опричные и земскіе» говорили 
«города и воеводы дворовые и земскіе». Со
ловьевъ старается осмыслить учрежденіе 0., 
говоря: «0. была учреждена потому, что царь 
заподозрилъ вельможъ въ непріязни къ себѣ и 
хотѣлъ имѣть при себѣ людей вполнѣ предан
ныхъ ему. Напуганный отъѣздомъ Курбскаго 
п протестомъ, который тотъ подалъ отъ имени 
всѣхъ своихъ собратій, Іоаннъ заподозрилъ 
всѣхъ бояръ своихъ п схватился за средство, 
которое освобождало его отъ нихъ, освобож
дало отъ необходимости постояннаго, ежеднев
наго общенія съ ними». ТМнѣніе С/М. Со
ловьева раздѣляетъ К. Н. Бестужевъ-Рю
минъ. В. 0. Ключевскій также находитъ, что 
О. явилась результатомъ бор^оы царя съ 
боярствомъ, борьбы, которая ¿имѣла не поли
тическое, а династическое /происхожденіе»; 
ни та, ни другая сторонам не знала, какъ 
ужиться одной съ другой/и какъ обойтись 
другъ безъ друга. Онѣ попытались раздѣлить
ся, жить рядомъ, но нет вмѣстѣ. Попыткой 
устроить такое полптпч/сожптельство и было 
раздѣленіе государства/на 0. и земщину. Е. 
А. Бѣловъ, являясь въусвоей монографіи: «Объ 
историческомъ значе/іи русскаго боярства до 
конца XVII в.» аподогетомъ Грознаго, нахо
дитъ въ О. глубокіе государственный смыслъ. 
Карамзинъ. Косто^ровъ, Д 11. Иловайскій въ

учрежденіи 0. не только не видятъ политиче
скаго смысла, но приписываютъ его проявле
нію тѣхъ болѣзненныхъ п Е^іѣстѣ съ тѣмъ 
жестокихъ чудачествъ, которыми полна вто
рая половина царствованія Грознаго. См 
Стромпловъ, «Александровская слобода», въ 
«Чтеніяхъ Москов. Общ. /Исторіи и Древн.» 
(1883, кн. II). Главнымт/ источникомь для 
исторіп учрежденія 0. /является донесеніе 
плѣнныхъ литовцевъ Та Убе и Крузе курлянд
скому герцогу Кеглеру/напечатанное у Эвер
са въ «Sammlung Russisch. Geschichte» (X. 1. 
1S7—241); См. также «Сказанія» кп. Курбскаго, 
Александровскую лѣтопись, «Полное Собраніе 
Рос. Лѣтописей» (III и IV). Литературу—см. 
Іоаннъ IV Грозный. Н. Василенко.

Опросы — горы Приморской обл., про
стирающіяся отъ верховьевъ рч. Эльги, при
тока Тугура. къ устью р. Омала, въ напра
вленіи отъ NNW на SSO. Вершины пхъ воз
вышаются на 200' надъ уровнемъ р. Омала. 
У подножія горъ — болота.

Опрѣснитель—см. Прѣсная вода (ис
кусственное приготовленіе).

Оіір'Ьсіюіііі — прѣсный хлѣбъ, который 
употребляетъ римско - католическая церковь 
для совершенія таинства евхаристіи. Впервые 
прѣсный хлѣбъ для таинства стали употре
блять евіонпты, еретики І-го вѣка. Въ VII в. 

I въ нѣкоторыхъ испанскихъ церквахъ сталъ 
распространяться обычай совершать евхари
стію не на квасномъ хлѣбѣ, а на прѣс”омъ: 
въ VIII в. этотъ обычай распространился въ 
германскихъ церквахъ, а въ половинѣ XI в. 
сдѣлался всеобщимъ на Западѣ. Папа Левъ IX 
(f 1054 г.) горячо отстаиваетъ законность его 
противъ обличеній констант, патріарха Ми
хаила Керулларія п утверждаетъ, что обычай 
совершать таинство на 0. восходитъ къ году 
крестной смерти Спасителя. Въ XV в. на 
флорентійскомъ соборѣ, въ видахъ содѣйствія 
соединенію церквей, одинаково признанъ 
былъ годнымъ для евхаристіи какъ квасный 
хлѣбъ, такъ и опрѣсночный. Нъ тріентскомъ 
соборѣ католики не касались этого вопроса, 
считая его рѣшеннымъ. Ср. Л. Еппфановичъ. 
«Записки по обличительному богословію» (Но
вочеркасскъ, 1891), п II. Трусковскій, «Руко
водство къ обличительному богословію» (Мо
гилевъ. 1889).

ОіІС'І» (Ops)—у римлянъ богиня плодоро
дія, хранительница земледѣлія, супруга Са
турна; позже отожествлялась съ греческими 
богинями Реею и Деметрою пли съ фригій
скою Кибелою. Ей и ея супругу посвящался 
праздникъ Опалій, 17-го, потомъ 19-го декабря. 
Обыкновенное прозваніе ея было Конспвія или 
Копспва — «сѣятельница».

Оитатъ—епископъ милевитскій, въ Ну
мидіи (315—386). О жизни его мало извѣст
но, но Іеронимъ, Августинъ, Фульгенцій, Го
норій Отенскій свидѣтельствуютъ о его важ
номъ значеніи для церкви его времени. Отъ 
него сохранился трактатъ о расколѣ донагн
етовъ («De Schismate donatistorum»), изданный 
въ Майнцѣ (1549), затѣмъ въ Парижѣ (1700), 
въ Венеціи (17G9: это изданіе перепечатано’ 
въ «Патрологіи» Миня), важный для древней 
церковной географіи Африки, а также по до-
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кументамъ, собраннымъ въ немъ относительно 
донатистовъ. Н. Б—въ.

Оіітаціаігь (РиЫШиз РогрЬугіиз Оріа- 
ііапиБ)—древнеримскій поэтъ, родомъ пзъ Аф
рики, современникъ Константина Великаго, 
до насъ дошло письмо этого императора 
къ 0., изъ котораго видно, что 0. принад
лежалъ къ знатнѣйшимъ лицамъ въ государ
ствѣ. Это заставляетъ отожествлять его съ 
Публиліемъ 0., занимавшимъ должность пре
фекта столпцы между 329 и 333 гг. По не
извѣстной причинѣ 0. быль сосланъ. Обратно
му появленію его прп дворѣ способствовалъ 
написанный къ юбилею 20-лѣтняго правленія

даны свойства и форма тѣхъ прозрачныхъ 
срединъ, по которымъ лучи должны проходить; 
пли обратно—разыскать свойства (оптическія) 
и форму прозрачныхъ срединъ, при которыхъ- 
пути лучей удовлетворялп-бы нѣкоторымъ за
ранѣе поставленнымъ требованіямъ; при всѣхъ 
этихъ вопросахъ законы движенія по различ
нымъ средамъ п законы перехода пзь одной 
въ другую предполагаются извѣстными. Глав
ное и единственное средство, при помощи ко
тораго геометрическая 0. получаетъ своп ре
зультаты, есть чистая математика. Физическая 
О. занимается разысканіемъ условій, необхо
димыхъ для того, чтобы тѣ пли другія свѣго-

Константина грубо-льстпвый панегирикъ. Отъ | выя явленія совершались, а также законовъ. 
О. сохранилось еще нѣсколько стихотвореній, I связывающихъ количественную сторону со
наглядно свидѣтельствующихъ о господство- í вершающпхся свѣтовыхъ явленій съ колпче- 
вавшемь въ тогдашней поэзіи преобладаніи ¡ ственной стороной другихъ физическихъ явле- 
формы надъ содержаніемъ: одно пзъ этихъ ній, которыя являются пли причиной разсма- 
стпхотвореній имѣетъ видъ жертвенника, дру-1 трпваемыхъ свѣтовыхъ явленій, или сопрово- 
гое—свирѣли, третье — органа. Стихотворе- ¡ ждаютъ пхъ, или суть непосредственныя слѣд- 
нія 0. представляютъ не только массу акро- ’ ствія ихъ. Не ограничиваясь только разыска- 
стпховъ и телестиховъ, но и мезостиховъ ! ніемъ вышеуказанныхъ условій п связей—фп- 
(напр. въ видѣ монограммы Христа). Тпппч- зпческая 0. старается и объяснить ихъ, дѣ- 
нымъ примѣромъ ухищреній 0. является , лая различныя гипотезы о сущности свѣтовыхъ 
стихотвореніе 15-ое (по изданію Л. Мпллера), явленій; исходя изъ этихъ гипотезъ, выражен- 
гдѣ первый стихъ состоитъ только пзъ двух-, 
сложнымъ сливъ, второй — изъ трехслож- i 
ныхъ, третій —изъ четырехсложныхъ, четвер
тый—пзъ пятисложныхъ, шестой — пзъ пяти I 
словъ, изъ которыхъ первое односложное, вто-1 
торое двусложное и т. д., кончая пятислож
нымъ; седьмой заключаетъ въ себѣ всѣ части 
рѣчи, восьмой—одни имена, девятый остает
ся гексаметромъ, читать-лп его отъ начала къ 
концу или отъ конца къ началу; десятый, прп 
такпхъ же условіяхъ, остается пентаметромъ; 
одиннадцатый, при чтеніи отъ конца къ нача
лу, пзъ гексаметра превращается въ пента
метръ и т. д. Многія стихотворенія 0. имѣютъ 
видъ квадрата, т. е. каждый стихъ заключаетъ 
въ себѣ одинаковое число буквъ (обыкновен
но 35). Лучшее изданіе 0.—проф. Л. Ад. Мпл
лера (Лиц., 1877). Характеристика 0. дана 
тѣмъ же авторомъ въ «Журн. М. Н. Пр.» 
(1876, № 2: «De Publ. Opiat. Propb. carmiui- 
bus») u въ сю книгѣ: «De re métrica poetarum 
Latinorum» (стр. 58S сл.). А. M—ъ.

Оптика. I. Содержаніе этой науки.—0. 
представляетъ собою отдѣлъ физики, въ ко
торомъ разсматриваются свѣтовыя явленія; 
подраздѣляется на слѣдующія части: а) гео
метрическая О., Ь) физическая 0. и с) физіо
логическая 0. Основаніе геометрической 0. 
составляютъ опытомъ найденные законы пря
молинейнаго распространенія, отраженія и пре
ломленія свѣта, а также законъ квадратовъ 
разстояній и понятіе о лучѣ; ни критика тѣхъ 
опытовъ, на основаніи которыхъ заключи
ли о существованіи этихъ законовъ, ни раз
смотрѣніе тѣхъ возможныхъ п вѣроятныхъ 
физическихъ причинъ, изъ которыхъ эти за
коны являются простымъ математическимъ, 
т. е. логическимъ слѣдствіемъ, въ область гео
метрической 0. не входятъ. Геометрическая 
0. ставитъ своей задачей математическое из
слѣдованіе хода свѣтовыхъ лучей прп различ
ныхъ условіяхъ: эти изслѣдованія могутъ 
имѣть цѣлью: или найти путь лучей, когда за-

ныхъ математически, стараются показать не
обходимость тѣхъ, уже изъ опыта извѣстныхъ, 
законовъ, которымъ свѣтовыя явленія подчи
няются, также стараются получить указаніе 
на существованіе новыхъ оптическихъ явле-' 
ній, на законы, по которымъ онѣ должны со
вершаться. и на ту опытную обстановку, при 
которой онѣ могутъ быть наблюдаемы. Полу
чивъ такія указанія, стараются подтвердить 
предсказанное опытомъ. Слѣдовательно, гипо
тезы и развивающіяся изъ нихъ теоріи слу
жатъ не только для систематизаціи громаднаго 
опытнаго матеріала, относящагося къ свѣто
вымъ явленіямъ, но и служатъ указателями 
того, въ какомъ направленіи и при какой об
становкѣ нужно работать далѣе; благодаря 
такимъ теоретическимъ наведеніямъ и указа
ніямъ найдены такія поразительныя явленія, 
какъ коническое лучепреломленіе, нѣкоторые 
особые случаи дифракціи, явленія Герца п 
др. Главнымъ средствомъ физической О. слу
житъ опытъ, математика и механика, при 
чемъ рѣшающая роль принадлежитъ опыт^. 
Физіологическая (см.) О. занимается изслѣдова
ніемъ ощущеній, вызываемыхъ въ наблюдателѣ 
свѣтомъ, попадающимъ на сѣтчатку глаза.

II. Историческій очеркъ развитія О. Выше 
указанное раздѣленіе 0. образовалось только 
съ накопленіемъ достаточнаго опытнаго и тео
ретическаго матеріала; постепенный ростъ 
этого матеріала въ общпхъ чертахъ слѣдую
щій: за ЗОо лѣтъ до Р. Хр. Евклидъ устана
вливаетъ фактъ прямолинейнаго распростра
ненія свѣта и законы отраженія, чѣмъ и кла
детъ основаніе геометрической 0., но разсмо
трѣніе отраженія свѣта отъ зеркалъ плоскихъ 
п сферическихъ сдѣлано только въ I в. по Р. 
Хр. Птолемеемъ въ его трактатѣ объ О-; въ 
этомъ же вѣкѣ (50 лѣтъ по Р. Хр.) Клеомедъ 
устанавливаетъ качественно законы преломле
нія, т. е., что прп переходѣ луча пзъ среды 
менѣе плотной въ среду болѣе плотную онъ 
приближается къ перпендикуляру, п наоборотъ;
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Птолемей пытался найти количественную связь 
между углами паденія и преломленія, но это 
ему не удалось: его измѣренія привели къ не
вѣрному заключенію, именно—углы преломле
нія пропорціональны угламъ паденія. Около 
1000 лѣтъ по Р. Хр. Алхаценъ показываетъ, 
чго отъ каждой точкп свѣтящагося предмета 
идутъ лучи къ глазу, высказываетъ мнѣніе, 
41 о свѣтъ не можетъ распространяться мгно
венно, разсматриваетъ отраженіе отъ цилинд
рическихъ и коническихъ зеркалъ и, изслѣдуя 
преломленіе свѣта, находитъ невѣрность за
кона Птолемея, но точнаго закона ему найти 
не удается; разбирая преломленіе при прохо
жденіи лучей черезъ прозрачный шаръ, пока
зываетъ, что солнечная теплота и лучи соби
раются въ нѣкоторомъ разстояніи отъ шара. 
Въ XIII в. по Р. Хр. Роджеръ Баконъ, раз
сматривая преломленіе черезъ сферическія по
верхности, указываетъ, что. благодаря прелом
ленію, кажущіеся размѣры предметовъ могутъ 
быть увеличены, такъ чго, слѣдовательно, воз
можно «...читать мельчайшія буквы съ огром
ныхъ разстояній...», но опытомъ этого не под
тверждаетъ; кромѣ этого Баконъ разбираетъ 
параболическія зеркала и показываетъ суще
ствованіе сферической аберраціи въ сфери
ческихъ зеркалахъ; въ этомъ же вѣкѣ изобрѣ
тены очкп, но имя изобрѣтателя неизвѣстно. 
Въ XVI в. Мавролпкъ открываетъ сфериче
скую аберрацію въ чечевпцахъ. объясняетъ 
дѣйствіе очковъ и изображенія черезъ малыя 
отверстія, Делла-Порта изобрѣтаетъ камеру- 
обскуру; къ концу XVI и началу XVII вв. 
почва для изобрѣтенія микроскопа и зритель
ной трубы оказывается вполнѣ подготовлен
ной. такъ что оба эти громадной важности 
прибора изобрѣтаются, но пмена первыхъ 
устроителей этихъ проборовъ съ достовѣр- 
ностыо намъ неизвѣстны. XVII вѣкъ особенно 
богатъ прекрасными оптическими открытіями: 
Кеплеръ находить и объясняетъ полное вну
треннее отраженіе, разбираетъ ходъ лучей въ 
стеклахъ п трубахъ, даетъ планы новыхъ зри
тельныхъ трубъ, при чемъ истинный законъ 
преломленія ему неизвѣстенъ; онъ пытался 
его найти, но не удачно, поэтому при всѣхъ 
своихъ оптическихъ работахъ пользуется за
кономъ приближеннымъ; истинный законъ пре
ломленія былъ найденъ Снеллемъ (1026), но 
опубликованъ только (самостоятельно) Деігар- 
томъ; Кирхеръ описываетъ явленія фосфорес
ценціи и флуоресценціи; Кавальеры, принявъ 
показатель преломленія равнымъ 3/2, даетъ 
выраженія для фокусныхъ разстояній чече- 
вицъ; Марцп предлагаетъ получить спектръ 
на экранѣ въ темной комнатѣ и утверждаетъ, 
чго разъ преломленный лучъ сохраняетъ при 
послѣдующихъ преломленіяхъ одинъ и тотъ 
же цвѣть (но опытовъ не дѣлаетъ); Грпмальдп 
открываетъ явленіе дифракціи свѣта и выска
зываетъ идею о волнообразной теоріи: Гукъ 
тоже намѣчаетъ теорію волненія и даже вы
сказываетъ мысль, что колебанія должны быть 
поперечныя относительно направленія распро
страненія пхъ; кромѣ того Гукъ занимается 
изслѣдованіемъ цвѣтовъ тонкихъ пластинокъ, 
примѣняетъ зрительную трубу для измѣренія 
угловъ; Ремеръ изъ наблюденій надъ затме- 

ніями спутниковъ Юпитера открываетъ и 
опредѣляетъ скорость свѣта: Смитъ, Джюрппъ, 
Бюффонъ разрабатываютъ физіологическую 0.; 
Гюйгенсъ изслѣдуетъ законы двойного пре
ломленія въ исландскомъ шпатѣ, даегь спо
собъ построенія хода преломленныхъ лучей, 
поддерживаетъ теорію волненія и на основаніи 
ея объясняетъ большинство оптическихъ явле
ній, но совершенно забываетъ мысль Гука о 
поперечпости колебаній п считавгь ихъ про
дольными, и, наконецъ, Ньютонъ открываетъ 
цвѣтное свѣторазсѣяніе, изслѣдуетъ цвѣта тон
кихъ пластинокъ, разрабатываетъ явленія диф
ракціи, устраиваетъ первый зеркальный геле
скопъ, развиваетъ теорію истеченія п благо
даря своей геніальности такъ удачно и хорошо 
приспособляетъ згу теорію ко всѣмъ извѣст
нымъ тогда оптическимъ явленіямъ, что всѣ 
его ученики становятся на его точку зрѣнія 
и въ началѣ игнорируютъ, а потомъ и совсѣмъ 
забываютъ идеи Гука и Гюйгенса о волно
образной теоріи свѣта, вслѣдствіе чего теорія 
истеченія остается господствующей и всѣми 
принятой до 1800 г. Въ 1800 г. Юнгъ вновь 
выдвигаетъ забытую теорію волненія п въ 
1801—1S02 гг. окончательно становится па 
ея сторону; онъ устанавливаетъ принципъ п 
фактъ интерференціи свѣта, ею объясняетъ 
цвѣта тонкихъ пластинокъ, вычисляетъ длины 
свѣтовыхъ волнъ, но нападки противниковъ, 
накопленіе новыхъ фактовъ, которые не могли 
быть объяснены изъ-за непринятія попереч- 
ностп колебаній, заставили Юнга почти поте
рять вѣру въ правильность его идей. Въ это 
время открытія быстро слѣдовали одно за 
другимъ: Малюсъ (IöOö) открываетъ поляри
зацію свѣта отраженіемъ, въ 1810 г. показы
ваетъ, что двойное преломленіе сопровождается 
поляризаціей обоихъ преломленныхъ свѣто
выхъ пучковь. одновременно съ Біо въ 1811 г. 
открываетъ поляризацію простымъ преломле
ніемъ; въ томъ же году Араго открываетъ 
хроматическую поляризацію, которая дальше 
разрабатывается Брюстеромъ; въ тоже время 
Біо очень остроумно приспособляетъ теорію 
истеченія къ этимъ явленіямъ; что же ка
сается Юнга—то онъ не можетъ выяснить 
роли поляризаціи во всѣхъ этихъ явленіяхъ 
и только высказываетъ мысль, чго всѣ онѣ 
могутъ быть объяснены интерференціей свѣта, 
теорія истеченія снова начинаетъ брать верхъ, 
но уже ненадолго. Бъ 1818 г. Френель пред- 
ставляеть парижской академіи наукъ свой зна
менитый мемуаръ о дифракціи свѣта, соеди
няетъ принципъ элементарныхъ волнъ съ 
принципомъ интерференціи, выясняетъ пря
молинейное распространеніе свѣта, приводитъ 
новые случаи интерференціи, совмѣстно съ 
Араго устанавливаетъ законы интерференціи 
поляризованныхъ лучей, на основаніи кото
рыхъ приходитъ къ заключенію о поперечно- 
стп колебаній, но такое заключеніе предста
вляется ему вь такомъ противорѣчіи съ пред
ставленіями о природѣ колебаній упругихъ 
жидкостей, чго онъ не рѣшается принять это 
заключеніе, такъ что Юнгъ, познакомившись съ 
рабогамп Араго и Френеля, опубликовывает ь 
гипотезу поперечпости раньше самого автора. 
Многимъ математикамъ эта гипотеза кажется 
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чудовищною, нелѣпою, но въ мемуарѣ о по
ляризаціи свѣта (1821) и о двойномъ лучепре
ломленіи Френель показываетъ, съ какой лег
костью изъ этой гипотезы вытекаютъ объ
ясненія всѣхъ въ то время извѣстныхъ явле
ній поляризаціи, далѣе даетъ теорію двойного 
преломленія, вводитъ гипотезу объ эллиптиче
ской поляризаціи и всѣмъ этимъ заставляетъ 
большинство физиковъ принять его сторону; 
когда же въ 1832 г. Гамильтонъ теоретически, 
на основаніи формулъ Френеля, предсказалъ су
ществованіе коническаго лучепреломленія (см.) 
а Ллойдъ подтвердилъ предсказанное опы
томъ, и затѣмъ въ 18о0-хъ годахъ Физо и за 
нимъ Фуко опредѣлили скорость свѣта въ 
воздухѣ и въ водѣ и нашли ее согласной съ 
теоріей волненія н противорѣчащей теоріи 
истеченія, тогда первая была окончательно 
принята всѣми. При детальной разработкѣ 
теоріи волненія пришлось убѣдиться, что хотя 
громадное большинство оптическихъ явленій 
хорошо объясняется этой теоріей, но для 
обьясненія многихъ явленій приходится дѣлать 
различныя допущенія относительно свойствъ 
эѳпра и его связи съ тѣлами; благодаря та
кимъ допущеніямъ явились, такъ сказать, 
варіанты и дальнѣйшія развитія Френелев
ской теоріи (теоріи Грина, Неймана, Макъ- 
Куллага, Коши, Буспнѳска, Гельмгольца и др.) 
и. наконецъ, въ концѣ 1860-хъ и началѣ 1870-хъ 
годовъ явилась новая, такъ называемая элек
тромагнитная, теорія свѣта, данная англій
скимъ ученымъ Максвелемъ (см.). Эта теорія до 
конца 1Э80-хъ годовъ (до опытовъ Герца надъ 
распространеніемъ электромагнитныхъ коле
баній) не пользовалась успѣхомъ, но послѣ 
названныхъ опытовъ начала обращать на себя 
вниманіе п въ настоящее время начинаетъ 
приниматься большинствомъ. Параллельно съ 
разработкой теоретическихъ вопросовъ О. въ 
нашемъ вѣкѣ совершается рядъ блестящихъ 
открытій въ экспериментальной части. Вол
ластонъ открываетъ, Фрауэнгоферъ (1814 — 
1815) въ подробности изучаетъ темныя линіи 
въ солнечномъ спектрѣ и (1821 — 1822) 
получаетъ спектръ отъ дифракціонныхъ рѣ
шетокъ. Гершель (1822—29) изслѣдуетъ спек
тры нѣкоторыхъ тѣлъ, за нимъ Тальботъ ука
зываетъ на возможность оптическаго анализа; 
но ни тотъ, ни другой не устанавливаютъ 
факта зависимости опредѣленныхъ линій въ 
спектрѣ отъ присутствія соотвѣтственнаго эле
мента въ пламени. Ніепсъ и Дагерръ (1829 — 
35) кладутъ начало фотографіи, Кирхгофъ и 
Бунзенъ (1Э59) создаютъ спектральный ана
лизъ. Установка соотношенія между спектрами 
поглощенія и испусканія влечетъ за собою 
множество новыхъ работъ: открываются спек
тральнымъ анализомъ новыя тѣла (цезій, ру
бидій, талій), имъ же пользуются для изученія 
строенія небесныхъ свѣтилъ и, пользуясь прин
ципомъ Доплера, примѣняютъ спектральный 
анализъ къ открытію движенія небесныхъ свѣ
тилъ. Ле-Ру (1862), Христіанзенъ (1870) от
крываютъ аномальное свѣторазсѣяніе, Кундтъ 
его обстоятельно изслѣдуетъ и, наконецъ, на
чиная съ 1Э88 г., благодаря изслѣдованіямъ 
Герца, появляется громадное количество ра
ботъ, имѣющихъ цѣлью показать, что всѣ из-
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вѣстныя намъ оптическія явленія могутъ быть 
повторены съ лучами электромагнитными. 
Опытъ поразительно подтверждаетъ какъ пред
сказанную Максвелемъ аналогію лучей обоего 
рода, такъ и нѣкоторыя явленія, вытекающія 
какъ слѣдствіе изъ электромагнитной теоріи, 
заставляя этимъ поставить эту теорію свѣта 
на первое мѣсто.

Помощь, оказанная различными оптическими 
открытіями другимъ наукамъ, громадна: зри
тельная труба позволила астрономіи открыть 
множество невидимыхъ невооруженному глазу 
свѣтилъ, точно координировать ихъ положе
ніе и опредѣлять координаты мѣста наблюда
теля на земной поверхности; микроскопъ ввелъ 
біологію въ новый міръ микроорганизмовъ, не
вооруженному глазу недоступный; спектраль
ный анализъ далъ возможность судить о строе
ніи небесныхъ свѣтилъ, о движеніи ихъ въ 
то^іъ случаѣ, если ихъ разстояніе отъ наблю
дателя настолько велико, что наблюдаемое по
ложеніе свѣтила на небесномъ сводѣ кажется 
постояннымъ, о присутствіи въ пламени или 
электрической искрѣ тѣхъ или иныхъ тѣлъ въ 
такихъ малыхъ количествахъ, опредѣленіе ко
торыхъ химическому анализу недоступно; са
хариметры дали возможность быстро опредѣ
лять количество сахара въ растворахъ и, на
конецъ, фотографія (успѣхи которой зависѣли 
также и отъ химическихъ изысканій) даетъ 
способъ закрѣпить все, что видимо въ трубу, 
въ микроскопъ, въ спектроскопъ или невоору
женнымъ глазомъ на пластинкѣ и сохранить 
этотъ безпристрастный документъ на неопре
дѣленно долгое время. Изложеніе гипотезъ и 
теорій свѣта см. Свѣтъ и статьи: Двойное 
лучепреломленіе, Диффракпія, Діоптрика, Оп
тическіе инструменты, Оптическія стекла, 
Катоптрика и пр. А. Садовскій.

Оптиматы (Optimales). — Когда знать 
(nobiles) сдѣлалась въ Римѣ привилегирован
нымъ классомъ и старалась устранять отъ 
honores (почетной гражданской службы) всѣхъ, 
не принадлежавшихъ къ ея средѣ, въ обще
ствѣ создались двѣ противоположныя партіи— 
optimales и populäres. Группа 0. состояла, 
главнымъ образомъ, изъ nobiles, хотя въ со
ставъ ея входили члены всѣхъ классовъ обще
ства. Органомъ ея былъ сенатъ. Программа ея 
дѣйствій была та же, что и сената: сенатскій 
авторитетъ (senalus aucloritas), магистратская 
власть, суды, обычаи и религія предковъ. 0. 
были conservalores civitatis и defeüsores reipo- 
Ыісае, т. e. охранительною партіей въ государ
ствѣ. По Цицерону (pro Sestio'. 0. старались 
снискать одобреніе всякаго благонамѣреннаго 
гражданина (optimus quisque) Они были против
никами всякаго движенія черни, всѣхъ демо
кратическихъ реформъ, клонившихся къ подня
тію благосостоянія народныхъ массъ; ихъ дѣя
тельность рѣзче всего проявлялась въ такихъ 
движеніяхъ, какъ напр. противъ Гракховъ и т. п. 
По Веллею, къ 0. принадлежали сенатъ, луч
шая часть всадниковъ и спокойная часть плеб
са. Такимъ образомъ интересы 0. совпадали 
съ интересами нобилитета, ревниво охраняв
шаго своп завѣты и иптересы. Н. О.

Оптимизмъ (отъ лат. optimus— наилуч
шій) — воззрѣніе, по которому существующій
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міръ есть лучшій изъ возможныхъ и все въ^ 
немъ совершающееся ведетъ къ добру. Прин-1 
ципіально 0. требуется ученіемъ о Богѣ, какъ 
Всеблагомъ, Премудромъ и Всемогущемъ Твор
цѣ и Промыслителѣ міра. Доказать 0. съ этой 
точки зрѣнія составляетъ особую задачу оправ
данія Божества или Теодицеи (см.): самый 
значительный образчикъ такого изслѣдованія 
данъ въ извѣстномъ сочиненіи Лейбница (см.). 
Главная трудность задачи состоитъ въ факти
ческомъ существованіи зла и страданія въ 
мірѣ, что даетъ видимую основу для противо
положнаго 0. воззрѣнія (см. Пессимизмъ). Са
мая возможность оцѣнки міра въ смыслѣ добра 
и зла предполагаетъ утвержденіе за человѣ
ческою личностью и ея сознаніемъ принци
піальнаго значенія въ жизни вселенной.—при
знаніе, что міръ имѣетъ цѣль, п что эта цѣль 
есть человѣкъ. Поэтому въ воззрѣніяхъ нату
ралистическихъ, не придающихъ такого зна
ченія человѣку, и тѣмъ болѣе въ воззрѣніяхъ, 
отрицающихъ въ мірѣ всякую цѣлесообраз
ность (механическій матеріализмъ), споръ ме
жду О. и пессимизмомъ не имѣетъ никакого 
смысла. Внѣ теологической и метафизической 
области 0. можетъ опираться на признаніи 
постояннаго прогрессивнаго характера міровой 
жизни: но самое понятіе прогресса нуждается 
въ дальнѣйшемъ философскомъ оправданіи, 
которое съ извѣстныхъ точекъ зрѣнія, напр. 
механической, не можетъ быть проведено до 
конца (см. Телеологія, Прогрессъ). Отъ 0., какъ 
общей теоріи, слѣдуетъ различать 0. какъ гос- 
подсТкуіощеё личное настроеніе ..(въ зависи
мости отъ'свбиствътемперамента), побуждаю
щее человѣка видѣть во всемъ хорошую сто
рону и не унывать въ несчастій. Теоретиче
скій и житейскій О. далеко не всегда совпа
даютъ между собою. Вл. С.

Орііпіп» Махітив (лат. — лучшій ве
личайшій; сокращ. О. М.)—прозвище Юпитера.

Оптииа-Введенская-Макаріева мужская 
заштатная (съ 1764 г.) пустынь—Калуж
ской губ., Козельскаго у. По преданію, осно
вана еще въ XIV в. бывшимъ предводите
лемъ шайки разбойниковъ, Оптою (въ иноче
ствѣ Макарій). До 1499 г. въ пустыни жили 
совмѣстно иноки и инокини; въ 1724 г. иноки 
переведены въ Бѣлевскій-Спасскій м-рь; спустя 
два года пустынь возстановлена; при ней Іо- 
анно-Предтечевъ скитъ. Особенно чтимы ико
ны Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи и Ка
занской Божіей Матери. Много древностей 
и рукописей (см. «Калужскія Губ. Вѣдом.э, 
1857, № 28 сл.) Ср. «Историч. описаніе Ко
зельской Оптиной пустыни» (СПб., 1885).

Оіітіінъ - Троицкій мужской заштатный 
(съ 1764 г.) м-рь—Орловской губ., близъ гор. 
Волхова. Основанъ, по преданію, въ началѣ 
XV в. тѣмъ же Оптою, что и Оптина пустынь. 
Послѣ разрушенія въ 1613 г. литовцами, воз
обновленъ въ 1620-хъ гг. При монастырѣ шко
ла и ежегодно ярмарка.

Оптическая изомсрія—см. Винная 
кислота, Вращеніе плоскости поляризаціи и 
Стереоизомерія.

Оптическія сиойстна химиче
скихъ соединеній — см. Вращательная 
способность химическихъ соединеній, Пре

ломляющая способность химическихъ соеди
неній, Спектральный анализъ, Цвѣтъ химиче
скихъ соединеній.

Оптическія стекла.—Такъ въ наи
болѣе общемъ смыслѣ слова называютъ раз
лично ограниченныя прозрачныя среды, помѣ
щаемыя на пути свѣтовыхъ лучей, исходя
щихъ отъ предметовъ, съ цѣлью дать этпмъ 
лучамъ другое направленіе^/отдѣльно взятое 
О. стекло, а также совокупность нѣсколькихъ 
О. стеколъ есть оптическая система. О. стекла, 
ограниченныя сферпч. поверхностями, назыв. 
иногда О. чечевииами, а составленныя изъ нихъ 
системы, предназначенныя для различныхъ 
цѣлей практической жизни и науки, называютъ 
оптическими приборами. О преломленіи во
обще—см. Діоптрика и Свѣторазсѣяніе.

Содержаніе. — I. и ГІ. Преломленіе свѣта на границѣ раздѣла двухъ средъ, ограниченныхъ сферическими поверхностями.—ПІ и IV*.  Преломленіе въ чечевицахъ (оптическихъ стеклахъ).—V. Центрированная система чечевицъ.—VI. Теорія О. стеколъ Гаусса.—VIГ. Сферическая аберрація, хроматическая аберрація и астигматизмъ —ѴШ. Согласованіе результатовъ геометрической оптики съ физической оптикой.—IX. Приготовленіе стекла и шлифованіе чечевицъ.
I. Практически наиболѣе важный случай 

преломленія есть преломленіе свѣта сфериче
скими поверхностями раздѣла двухъ средъ 
различной оптической плотности (см. Діоптри
ка). Въ простѣйшемъ случаѣ среда В болѣе 
плотная (фиг. 1) граничитъ съ менѣе плотной 
средою А выпуклой шаровой поверхностью 
раздѣла, центръ которой въ О; въ средѣ А 
гдѣ-лпбо на достаточномъ разстояніи (см. ниже)

находится свѣтящаяся точка -Б, принадлежа
щая свѣтящейся поверхности Ь'ЬЬ", изсы- 
лающей лучп опредѣленной длины волны. Фи
гура 1 представляетъ сѣченіе средъ какою- 
либо плоскостью, проходящею черезъ О и Ь. 
Линія ОЬ есть ось, точка Л"—вершина опт. 
системы./Лучъ БМ, преломившись въ болѣе 
плотной средѣ Б, приблизится къ радіусу О Мп 
и пересѣчетъ продолженіе оси ОЬ въ какой- 
либо точкѣ всякій другой лучъ БР, какъ 
учитъ діоптрика и подтверждаетъ опытъ, пре
ломившись, пересѣчетъ ось въ той же точкѣ 
Р1 (см. ограниченіе въ отд. VI); въ той же 
точкѣ встрѣтится съ пересѣченіемъ всѣхъ лу
чей и лучъ ЬКО, прошедшій безъ преломленія 
въ среду В. Точка F называется фокусомъ 
опт. системы по отношенію къ источнику свѣта 
Ь, или изображеніемъ точки Ь, такъ какъ рас
ходящіеся изъ точки Б1 послѣ пересѣченія 
лучи производятъ на глазъ нашъ впечатлѣніе
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лучей, исходящихъ какъ-бы изъ дѣйствительно 
существующей въ .Г свѣтящейся точки, и по
добная точка можетъ при дальнѣйшихъ раз
сужденіяхъ разсматриваться, какъ самостоя- 
ный источникъ свѣта. Точки Ь и Г называ
ются сопряженными, такъ какъ, если пред
ставить себѣ источникъ свѣта расположен
нымъ въ болѣе плотной средѣ въ точкѣ Р, то 
его фокусомъ въ средѣ А будетъ точка X. 
Если рядомъ съ і разсмотримъ другую свѣ
тящуюся точку 27, то изображеніе ея полу
чится на оси (побочной) 2/0, гдѣ либо въ І" 
надъ точкою Р, если Ь' подъ точкою Ь и 
наоборотъ, п въ тоже время ближе къ О, если 
2/0>ІО, и дальше отъ О, если і'О<іО. 
Подобнымъ же образомъ каждая другая точка 
поверхности Ъ'ЬЪ" будетъ имѣть въ средѣ В 
свое изображеніе и совокупность этихъ изо
браженій дастъ изображеніе свѣтящейся по
верхности. Такое изображеніе называютъ дѣй
ствительнымъ, такъ какъ оно получено дѣй
ствительно схожденіемъ лучей и можетъ слу
жить самостоятельнымъ источникомъ свѣта; 
обращеннымъ—такъ какъ точки, лежащія въ 
предметѣ ниже оси въ изображеніи, лежатъ 
выше ея и наоборотъ, и точки, лежащія въ 
предметѣ ближе къ вершинѣ К, лежатъ въ изо
браженіи дальше отъ нея, и наоборотъ. Изо
браженіе меньше предмета (уменьшенное), если 
уголъ зрѣнія, подъ которымъ виденъ предметъ 
изъ вершины К, больше угла зрѣнія, подъ ко
торымъ изъ этой же точки видно изображеніе; 
изображеніе больше предмета въ случаѣ об
ратномъ. Поверхность, на которой уклады
вается изображеніе поверхности ВІА”, назы
вается фокусной поверхностью, сопряженною 
съ первой, такъ какъ Ъ'ЬЪ" было-бы изобра
женіемъ въ средѣ А свѣтящейся поверхности, 
совпадающей въ средѣ В съ поверхностью 
изображенія поверхность же, прохо
дящая чрезъ изображенія точекъ, лежащія въ 
средѣ А на одной плоскости, называется глав
ной фокусной поверхностью или фокальною 
поверхностью *)  О. системы. Разстояніе 

изображенія точки отъ вершины зави
ситъ только отъ разстоянія КЬ=а, отъ ра
діуса шаровой поверхности ОМ—т и отъ ве
личины показателя преломленія п среды В 
по отношенію къ средѣ Л, и эта зависимость 
выражается формулой

*) Фокальная поверхность вслѣдствіе аберраціи (см. далЬе, стр. 55, ѴП) обыкновенно не плоскость, а нѣкоторая сложная поверхность.

Эта формула не содержитъ величины угла 
ВМК, подъ которымъ лучъ падаетъ на гра
ницу раздѣла двухъ средъ, слѣдовательно ве
личина f для всѣхъ лучей общая, т. е. всѣ 
лучи собираются въ одной точкѣ, какъ и ска
зано выше.

Изъ формулы слѣдуетъ: а) когда а безконечно 
1 пг велико, то — — О, и тогда , т. е.1 а ’ * * п— і ’

f постоянная величина, зависящая только 
отъ п и г. Эта величина, которую обозначимъ 
Фв, назыв. главнымъ фокуснымъ разстояніемъ 

системы въ средѣ В. Въ этой точкѣ соберет
ся пучекъ параллельныхъ лучей, падающихъ 
на отрѣзокъ шаровой поверхности, и наобо
ротъ, лучи отъ свѣтящейся точки, помѣщенной 
въ Фв въ средѣ В, №дугь въ средѣ А изо
браженіе лишь на безконечномъ разстояніи, 
выйдя въ среду А параллельнымъ пучкомъ. 
Наоборотъ, если искать, гдѣ слѣдуетъ распо
ложить свѣтящуюся точку въ средѣ А, чтобы 
она образовала въ В параллельный пучекъ 
лучей, дающій изображеніе въ безконечности, 
т. е въ формулѣ положимъ /*  равнымъ безко- 

нечности, то получимъ а=-—. Эта величи

на, которую обозначимъ ФА, есть главное фо
кусное разстояніе системы въ средѣ А. Отно-

. фв
ношеніе — — п, т. е. показ, преломленія сре

ды В по отношенію къ средѣ А. Ь) Если свѣ
тящійся предметъ находится въ средѣ А ме
леду безконечностью и ФА, то онъ дастъ въ 
средѣ В изображеніе между Фв и безконеч
ностью, при чемъ тѣмъ дальше отъ Фв, чѣмъ 
ближе онъ къ ФА, п тѣмъ ближе къ Фв, чѣмъ 
дальше отъ ФА. Точно также свѣтящійся 
предметъ, находящійся въ В между безконеч
ностью и Фв, дастъ въ А изображеніе, лежа
щее между ФА и безконечностью. Отноше
ніе величины у изображенія предмета къ ве
личинѣ (¡) самаго предмета опредѣляется вы
раженіемъ

а г Ф А

в (п— 1)а—г а—ФА..................... 1 '

изъ кот. видно, что 1) изображеніе получ. умень

шенное, когда 1, т. е. Ф± <^а—Ф±^

или а^>2ФА , т. е. когда предметъ отстоитъ 

отъ вершины болѣе, чѣмъ на двойномъ глав
номъ фокусномъ разстояніи для среды Л; 2) 
изображеніе равно по величинѣ предмету, т. ѳ. 

-уг-=1, когда а=2Фд , п 3) изображеніе уве-
V

личенное, когда -тг> т. е. Ф± ^>а—Фл, 

или 2ФД. с) Когда свѣтящійся предметъ 
находится въ средѣ А между ФА и верши
ною -2Г, то онъ дастъ въ В расходящійся пу
чекъ лучей. Для этого случая уравненіе (2) 

цдаетъ для отрицательную величину, такъ 
V

какъ ФА ^>д; въ этоМЪ случаѣ дѣйствитель
наго изображенія нѣтъ (см. ниже II). 0. систе
ма, подобная вышеописанной, дающая отъ 
предметовъ вообще дѣйствительныя изображе
нія, называется обыкновенно собирательной.

II. Другой простѣйшій основной случай 
есть тотъ, когда болѣе плотная среда В гра
ничитъ съ менѣе плотной А вогнутой шаро
вой поверхностью съ центромъ въ О (фиг. 2). 
Лучъ ВО, идущій отъ точки В предмета
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В'ВВ" черезъ центръ О пройдетъ нѳпреломив- 
шись и дастъ опт. ось системы. Произволь
ный лучъ ВМ, преломившись въ средѣ В и 
приблизившись къ перпендикуляру ОМп, пой
детъ по направленію ЛЩ другой такой же 
лучъ ВЕ—по направленію 2ѴР. Теорія учитъ 
и опытъ подтверждаетъ, что продолженія пре
ломленныхъ лучей, исходящихъ изъ одной 

точки В. пересѣкутся на оси OL въ одной 
же точкѣ F, которая называется фокусомъ си
стемы для точки Д или мнимымъ изображе
ніемъ точки Д такъ какъ, не давая истиннаго 
схожденія лучей, подобная система не даетъ 
также дѣйствительнаго непосредственно види
маго изображенія предмета. Построеніемъ 
мнимыхъ изображеній для каждой точки 
предмета В'ВВ” составляется мнимое изо
браженіе FFF" всего предмета, прямое и 
уменьшенное. Разстояніе KF—f мнимаго 
изображенія отъ вершины зависитъ огъ КВ—а. 
отъ радіуса шаровой поверхности г и отъ ве
личины и, и выражается зависимостью

Изъ этой зависимости слѣдуетъ: а) когда а

безконечно велико, то /==—-—р отрицатель

ный знакъ указываетъ на то, что мнимое изо
браженіе точки находится въ той же средѣ, 

что и сама точка. Это разстояніе /=---------- 
называютъ главнымъ фокуснымъ разстояніемъ 
системы для среды А; обозначаемъ его ФА.

Для f безконечно большого а = —
г

отри-
п —1

дательный знакъ этой величины указываетъ 
на то, что эта точка лежитъ не въ средѣ А, а 
въ средѣ В, и что она, слѣдовательно, будетъ 
главнымъ фокуснымъ разстояніемъ для среды 

ФА
В; обозначимъ ее Фв. Отношеніе —=— = п. 

Ь) Если свѣтящаяся точка находится между 
безконечностью и центромъ О, то мнимое 
изображеніе ея лежитъ между ФА и центромъ 
О, при чемъ въ точкѣ О предметъ совпадаетъ 
со свонмъ мнимымъ изображеніемъ. Когда же 
свѣтящаяся точка лежитъ между центромъ О 
и вершиною К, то мнимое изображеніе ея 
лежитъ въ тѣхъ же предѣлахъ между О и К, 
при чемъ по мѣрѣ передвиженія точки В изъ 
О въ К и изображеніе перемѣщается въ томъ

же направленіи и въ К совпадаетъ съ точкой 
В. Величина мнимаго изображенія опредѣ
ляется зависимостью

фв 

а — Фв (4),Q
въ которой отрицательный знакъ указываетъ 
лишь на мнимость изображенія; изображеніе 
будетъ всегда меньше самого предмета п 
сдѣлается ему равнымъ лишь при а — О, 
Опт. система, подобная вышеописанной, даю
щая лишь одни мнимыя соображенія предмета, 
называется разсѣивающей.

III. Этп два простѣйшихъ случая даютъ 
намъ основы для сужденія о ходѣ лучей во 
всякой системѣ, состоящей изъ оптически
различныхъ и различно другъ относительно дру
га ограниченныхъ средъ. Наиболѣе важны по 
примѣненіямъ въ практической діоптрикѣ тѣ 
случаи, въ которыхъ всего 2 среды, изъ ко
ихъ одна, болѣе плотная, представляетъ слой, 
ограниченный съ двухъ сторонъ сферическими 
поверхностями и погруженный въ другую ме
нѣе плотную среду (напр. стеклянная пла
стинка со шлифованными сферическими по
верхностями, находящаяся въ воздухѣ). Такая 
оптическая чечевица (линза) можетъ предста
вляться (ф, 3) въ одномъ изъ слѣдующихъ 6 
главныхъ видовъ: А — двояковыпуклая чече

вица, В—плосковыпуклая, С—вогнутовыпу
клая (перископическая: радіусъ выпуклой по
верхности меньше радіуса вогнутой), В—вы
пукловогнутая (радіусъ вып. пов. больше ра
діуса вогнутой), Е— плосковогнутая, В—двоя
ковогнутая. Первыя три изъ нихъ предста
вляютъ системы собирательныя,/т. е. дающія 
дѣйствительныя обращенныя изображенія от
даленныхъ предметовъ, остальныя три—разсѣи

вающія и даютъ прямыя мнимыя изображенія. 
Типичнымъ образцомъ первой группы является 
двояковыпуклая чечевица, у которой радіусы 
двухъ шаровыхъ поверхностей раздѣла рав
ны. Подобная чечевица даетъ дѣйствительныя 
изображенія, положенія которыхъ можно опре
дѣлить графическиімъ построеніемъ, дающим ь 
общую схему для подобныхъ построеній 
(фиг. 4). Пусть Рр опт. ось, а Рф?—предметъ, 
изсылающій свѣтовые лучи. Чтобы найти изо
браженіе точки Р беремъ произвольные лучи 
РМ и РЕ и, построивъ преломленное продол- 
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женіе ихъ РМКр и РЯ8р, найдемъ въ точкѣ 
пересѣченія ихъ ^—изображеніе точки Р; ибо и 
всѣ остальные лучи, исходящіе изъ Р, сойдутся 
въ точкѣ р. Точно также строится изображеніе 
у точки <2, изображеніе г точки В и получается 
полное изображеніе тру предмета РфВ, лежа
щее въ фокусныхъ плоскостяхъ чечев., сопря
женныхъ съ плоскостями, въ которыхъ лежитъ 
предметъ. Представителемъ второй группы 
служитъ двояковогнутая чечевица, у которой 
радіусы двухъ сферическихъ поверхностей 
равны. Если (фиг. о) Р(ЦР предметъ, а (¿8

ось чечевицы, то для построенія мнимаго 
изображенія р точки Р ищемъ опять-таки пе
ресѣченія двухъ произвольныхъ лучей, напр. 
Ртп и РО; всѣ остальные лучи сойдутся въ 
той же точкѣ. Подробности этихъ двухъ по
строеній (фиг. 4 и 5) см. ниже.

IV. Зависимость между разстояніемъ «^пред
мета отъ чечевицы и разстояніемъ /отъ нея 
его изображенія (толщиной чечевицы мы пока 
пренебрегаемъ, см. VI) можетъ быть выражена 
для всѣхъ шести видовъ чечевицъ одною и 
тою же формулой

гдѣ п—относительный показатель преломленія 
двухъ средъ ♦); г—радіусъ кривизны первой 
поверхности раздѣла, 'на' которую падаетъ 
свѣтъ, а /—радіусъ второй поверхности раз
дѣла, изъ которой лучи выходятъ; при этомъ 
величины г и г' принимаются положительными, 
когда поверхности обращены къ источнику 
свѣта своей выпуклой стороной, и отрицатель
ными, когда онѣ обращены къ нему своей вогну
той стороной; кромѣ того г и / принимаются 
безконечно большими (г = со), когда соот
вѣтствующія имъ поверхности суть плоскости. 
Такимъ образомъ, напр., для чечевицы дво
яковыпуклой, въ которой г = —/, формула 
приметъ видъ 

± + =
для вогнуто-выпуклой (свѣтъ падаетъ на вы
пуклость, въ которой радіусъ выпуклой по
верхности, напримѣръ, въ два раза меньше 
радіуса вогнутой г — 2/, имѣемъ

+ 7 = І("_1);а
для плоско-вогнутой (свѣтъ падаетъ на пло
скость)

Положивъ въ общей формулѣ а равнымъ 
безконечности, получимъ для величины f ве
личину /=Ф—главное фок. разстояніе чечеви
цы, т. е. разстояніе отъ чечевицы точки, въ ко
торой соберутся параллельные лучи свѣта, па
дающіе на чечевицу. Если /*  равно безконеч
ности, то разстояніе «, исходящіе изъ кото
раго лучи выйдутъ параллельнымъ пучкомъ 
изъ чечевицы, будетъ равно тому же Ф. Эта 
величина опредѣляется изъ зависимости 
± = (п-1)(±_±)...............................(6);

*) Обыкновенно—показатель преломленія стекла отно
сительно воздуха.

слѣдовательно: -і- + -у = ^-,......................(7),

гдѣ Ф слѣдуетъ принимать положительнымъ, 
для собирательныхъ системъ, имѣющихъ дѣй
ствительный фокусъ, и отрицательнымъ—для ѵ 
разсѣивающихъ чечевицъ, имѣющихъ, фокусъ 
мнимый. Примѣняя это выраженіе для соби
рательныхъ чечевицъ получимъ, что

Собирательныя чечевицы.
а = то /•=.

00 Ф

2Ф 2Ф

Ф 00

Ф
~2 — Ф

когда

а = то
0 0
Ф Ф
2 3

— Ф ф
~2

Значитъ, по мѣрѣ приближенія предмета отъ 
безконечности къ Ф. изображеніе его съ дру
гой стороны чечевицы удаляется отъ Ф въ 
безконечность, при чемъ на разстояніи пред
мета отъ чечевицы равномъ 2Ф, изображеніе 
его лежитъ на такомъ же разстояніи 2Ф по 
другую сторону чечевицы. Когда а отъ Ф пе
реводитъ къ О, то мнимое изображеніе его пе
реходитъ отъ безконечности также къ 0. Если 
на чечевицу падаетъ сходящійся пучекъ лу
чей таковой, какой получился бы, если бы 
лучи шли оть нѣкотораго предмета, находя
щагося по другую сторону чечевицы на раз- 

Ф
стояніяхъ —, Ф и 2Ф и т. д. до оо, то полу

чимъ рядъ мнимыхъ фокусовъ на той же сто- 
ф ф 2Ф 

ронѣ чечевицы на разстояніяхъ — и — 

и т. д. до Ф. Примѣняя выраженіе (7) для 
разсѣивающихъ чечевицъ, мы получимъ: когда

Разсѣпв іющія чечевицы.
а = ТО / — а — ТО
00 — Ф 0 0

2Ф
оф Ф

+ Ф“Т 2~

Ф Ф
2 — Ф 00

Ф Ф __оф 2Ф.
2 3

Слѣдовательно, по мѣрѣ приближенія пред
мета отъ безконечности къ чечевицѣ, мнимый 
фокусъ его перемѣщается отъ—Ф къ чече
вицѣ. Когда на чечевицу падаетъ расходя
щійся пучекъ лучей, такой, какой могъ бы 
получиться отъ лучей, исходящихъ изъ пред
мета, находящагося по другую сторону чече: 
вицы на разстояніяхъ оть 0 до — Ф, то она 
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даетъ дѣйствительное схожденіе этихъ лучей 
между О и безконечностью. При дальнѣйшемъ 
уменьшеніи расходимости лучей, чечевица 
даетъ снова мнимыя изображенія, переходящія 
отъ — 2Ф при а = •— 20, до — Ф при 
а =. — оо .

Отношеніе величины изображенія къ вели
чинѣ самого предмета опредѣляется общей 

формулой = ..............................(8)-
гдѣ Ф принимается положительнымъ, когда 
изображенія дѣйствительны, и отрицательнымъ, 
когда они мнимы. Отсюда видно, что изобра
женіе будетъ меньше предмета, пока Ф<^а—Ф 

или а 2Ф, сдѣлается ему равнымъ при 
а — 2Ф *)  и сдѣлается большимъ его, но 
мнимымъ (лупа), когда а 2Ф. Для чече- 
вицъ разсѣивающихъ выраженіе

*) На этомъ основанъ одинъ изъ способовъ опредѣленія главнаго фокуснаго разстоянія чечевицъ.

д____— Ф

а 4“ Ф 
указываетъ, что изображеніе будетъ всегда 
мнимое и меньше предмета, и сдѣлается ему 
равнымъ лишь при а — О. Свойствами глав
наго фокуса пользуются для приблизительнаго 
геометрическаго построенія изображеній пред
метовъ. Для этой цѣли, кромѣ главнаго фокуса, 
разсматриваютъ внутри чечевицы, приблизи
тельно на равномъ разстояніи отъ поверхно
стей ея, нѣкоторую точку—оптичеегЛй центръ 
чечевицы, обладающую тѣмъ свойствомъ, что 
всѣ лучи, черезъ нее проходящіе, проходятъ 
черезъ чечевицу не преломившись. При по
строеніи изображенія точки (¡) (фиг. 4) два 
необходимыхъ для построенія произвольныхъ 
луча выбираютъ такъ, чтобы одинъ изъ нихъ 
фа былъ параллеленъ оси Рр; этотъ лучъ дол
женъ преломившись пройти черезъ главный 
фокусъ -Е1, и, слѣдовательно, можно прямо на
чертить его—аРд. Другой лучъ берется такой, 
который не преломившись проходить черезъ 
оптическій центръ О, пересѣченіе лучей фа# и 
фд въ точкѣ д даетъ въ этой точкѣ изобра
женіе ф. Точно такъ-же построено изображе
ніе Д а на фиг. 5 изображенія Р и Р.

V. Если нѣсколько чечевицъ расположены 
другъ за другомъ, такъ что ихъ оптическія 
оси совпадаютъ, то такая система чечевицъ 
называется центрированною. Положеніе глав
наго фокуса такой системы, а также увели
ченіе, даваемое ею, вычисляются на основаніи 
данныхъ о составляющихъ систему элемен
товъ; нѣсколько примѣровъ такихъ вычисленій 
приведено ниже. Если система центрирована 
и составляющія ее чечевицы очень близки 
другъ къ другу, то можно положить

Е7 — главное фокусное разстояніе системы, 
а Л? Л? /з главныя фокусныя разстоянія со
ставляющихъ ее чечевицъ. Исходя изъ этого, 
всегда можно мысленно замѣнить данную си
стему чечевицъ эквивалентною ей одной чече
вицей; такая замѣна, весьма удобная при вы
численіяхъ, совершенно невозможна, обыкно

венно, на практикѣ по причинѣ аберрацій (см. 
ниже).

VI._ Всѣ приведенныя выше формулы выведе
ны въ предположеніи, что толщина чечевицъ 
есть величина безконечно-малая въ сравне
ніи съ радіусами кривизны ихъ поверхно
стей, и потому примѣнимы съ достаточною точ
ностью только къ такимъ чечевпцамъ, толщина 
которыхъ представляетъ незначительную часть 
радіуса кривизны ихъ поверхностей. Когда 
нужды практической діоптрики вызвали необ
ходимость умѣнія болѣе точно разсчитывать 
преломленіе лучей въ сложныхъ оптическихъ 
системахъ, то выведенъ былъ рядъ формулъ, 
не пренебрегающихъ толщиной чечевицы и при 
нѣкоторыхъ ограниченіяхъ (см. стр. 55, Vil), 
вполнѣ точно примѣнимыхъ для всѣхъ чечевицъ. 
Эти формулы отличались чрезвычайной слож
ностью и неудобствомъ въ обращеніи съ ними. 
Въ 1841 г. знаменитый Гауссъ показалъ, что 
можно пользоваться съ полной точностью при
веденными выше простыми приблизительными 
формулами и для чечевицъ не безконечно тон
кихъ, если только считать разстоянія не отъ 
поверхностей чечевицъ или ихъ оптическаго 
центра, но отъ двухъ особенныхъ точекъ на 
оси чечевицъ, названныхъ имъ главными точ
ками. Плоскости, проведенныя черезъ этп точки 
перпендикулярно къ оси, называются главными 
плоскостями. Положеніе главныхъ точекъ и 
главныхъ плоскостей опредѣляется тѣмъ, что 
предметъ, находящійся въ одной изъ главныхъ 
плоскостей, даетъ во второй изъ нихъ равное 
ему по величинѣ и прямое изображеніе. По
ложеніе главныхъ точекъ опредѣляется выра
женіями, дающими разстоянія ихъ отъ вер
шинъ чечевицы. Если разстояніе первой глав
ной плоскости отъ одной вершины чечевицы 
(со стороны паденія лучей) назовемъ а, а раз
стояніе второй главной плоскости оть второй 
вершины (со стороны выхода лучей) назовемъ 
Ъ. то 
а__  ег________ и 6 — — €Г'

п(г'—г) (?і—1)е п(г'—r)4'(7í—1)ег
гдѣ е толщина чечевицы; г и г’ мы прини
маемъ положительными или отрицательными, 
согласно опредѣленіямъ, даннымъ въ IV. Раз
стояніе d между главными точками опредѣ
ляется формулой

лЛп~_ о (е + г'~ г), 
п(т' — г) 4- - 1 )е

Замѣтимъ, что толщина чечевицы е сравни
тельно съ г' и г обыкновенно весьма незна
чительна; если пренебречь ею, то формула 
упростится и приметъ видъ

d— с?і ~ 1 
~~ п

Для обыкновенныхъ сортовъ стекла п равно 
около 1,5, слѣдовательно d — 2_е. Такимъ 

образомъ разстояніе между главными точками 
въ стеклянныхъ чечевицахъ равно около одной 
трети толщины самой чечевицы. Если на осно
ваніи приведенныхъ формулъ построить глав
ныя плоскости для G основныхъ типовъ чече
вицъ, то найдемъ положеніе ихъ таковымъ, 
каково оно обозначено буквами а и Ъ па чер-
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тѳжѣ 3. Примѣняя вышеприведенныя простыя 
формулы (5), (7) для чечевицъ не безконечно 
тонкихъ, должно считать разстоянія отъ этихъ 
главныхъ плоскостей, т. ѳ. напримѣръ въ фор
мулѣ (о) считать разстояніе а отъ первой 
главной плоскости (паденіе лучей), а Ъ отъ 
второй главной плоскости (выходъ лучей). Для 
облегченія и упрощенія разсчета оптическихъ 
системъ Гауссомъ, а затѣмъ Листингомъ и 
Гельмгольцемъ были изучены свойства еще 
нѣсколькихъ замѣчательныхъ точекъ и плоско
стей въ діоптрикѣ центрированныхъ оптиче
скихъ системъ; совокупность этого ученія 
обозначаютъ обыкновенно Гауссовой теоріей 
оптическихъ системъ.

VII. Предѣлы примѣнимости формулъ огра
ничиваются еще другими причинами ошибокъ, 
неизбѣжными во всякой простой чечевицѣ. 
Когда посредствомъ обыкновенной чечевицы 
получается дѣйствительное изображеніе какого- 
либо предмета, то замѣчается общая нерѣз
кость и окрашенность его очертаній; причина 
перваго а) сферическая, второго— Ь) хро
матическая аберрація; на рѣзкость изображе
нія вліяетъ также с) астигматизмъ, а) Сфери
ческая аберрація. Предполагалось (I и II), 
что всѣ лучп, исходящіе изъ одной точки, или 
продолженія этихъ лучей, по преломленіи, 
пересѣкутся также въ одной точкѣ и да
дутъ такимъ образомъ изображеніе точки въ 
видѣ точки. Въ дѣйствительности же только 
лучи, составляющіе съ осью одинаковый уголъ, 
пересѣкаются въ одной точкѣ, которая будетъ 
тѣмъ дальше лежать отъ точки пересѣченія цен
тральныхъ лучей, чѣмъ этотъ уголъ больше. 
Это явленіе называется сферической аберра
ціей, а разстояніе между фокусами для цен
тральныхъ и краевыхъ лучей называютъ вели
чиною сферической аберраціи—а. Величина а 
зависитъ отъ разстоянія точки а (чѣмъ а боль
ше, тѣмъ а меньше) и отъ степени кривизны 
поверхностей чечевицы (чѣмъ г и г' меньше, 
тѣмъ а больше). Сферич. аберрація будетъ во
обще наименьшая (для стеколъ съ коэфф, пре- • 
ломленія около 1,5), если радіусъ кривизны 
стороны чечевицы, обращенной къ падающему 
свѣту, будетъ въ 6 разъ меньше радіуса кри
визны другой поверхности; въ этомъ случаѣ 
а—1,08 е, гдѣ е — толщина чечевицы. Весьма 
малой сферич. аберраціей обладаетъ плоско- 
выпуклая чечевица, обращенная выпуклой сто
роной къ падающему свѣту (а = 1,17 е); если 
чечевицу повернуть плоской стороной къ 
свѣту, аберрація тотчасъ возрастаетъ (а—4,5 е). 
Фокусное разстояніе краевыхъ лучей Д- боль-1 
ше фокуснаго разстоянія центральныхъ лучей ! 
(близкихъ къ оси) Д въ чечевпцахъ типа А, ГД*  пф п пк коэффиціенты преломленія соот- 
В, С, 2?, І1 (фиг. 3); въ чечевицахъ же вы- вѣтственно для красныхъ и фіолетовыхъ лучей, 
пукловогнутыхъ — В, фокусное разстояніе и называется величиной хроматической абер- 
краевыхъ лучей можетъ быть больше фокус-; раціи, или величиной остаточнаго (вторич
наго разстоянія центральныхъ лучей или мень-' наго) спектра. Условія, при которыхъ лучи 
ше его, смотря по величинѣ разстоянія а. Въ 1 двухъ или нѣсколькихъ различныхъ длинъ 
этихъ послѣднихъ чечевицахъ есть, слѣдова-волнъ сходятся по преломленіи въ одномъ фо- 
тельно, и опредѣленное разстояніе, исходящіе [ кусѣ, называются условіями ахроматизма, а 
изъ котораго лучи сойдутся всѣ въ одной. чечевица, удовлетворяющая этимъ условіяхмъ, 
точкѣ. Условіе схожденія всѣхъ лучей цен- ахроматической. Сочетаніемъ двухъ чечевицъ, 
тральныхъ и краевыхъ въ одной точкѣ назы- одной разсѣивающей, другой собирательной, 
вается условіемъ апланатизма, а чечевица, изъ двухъ различно преломляющихъ веществъ, 
удовлетворяющая этимъ условіямъ—апланати- можно построить ахроматическую чечевицу

ческой или апланатомъ. Теоретическое изслѣ
дованіе вопроса показало, что сферическія 
поверхности, а также другія поверхности эл
липтическія и гиперболическія всегда обла
даютъ сферической аберраціей и даютъ'изо
браженіе точки не въ видѣ точки, но въ 
видѣ линіи прямой или кривой, называемой 
діакаустической линіей; лишь нѣкоторыя 
сложныя поверхности (сѣченіе ихъ предста
вляетъ овалы Декарта) лишены вполнѣ сфери
ческой аберраціи для извѣстныхъ случаевъ, но 
приготовленіе такихъ поверхностей связано 
съ непреодолимыми въ настоящее время 
практическиии трудностями. Поэтому въ пер
вое время, чтобы достигнуть приблизительнаго 
апланатизма, чечевицы всегда снабжались діа
фрагмами - непрозрачными экранами съ круг
лыми отверстіями, которые пропускали лишь 
лучи близкіе къ центральнымъ. Затѣмъ нашли 
возможность достигнуть приблизительнаго апла
натизма комбинаціей нѣсколькихъ чечевицъ. 
Основа этого метода лежитъ въ замѣнѣ одной 
чечевицы съ короткимъ фокусомъ, обладающей 
значительной сферической аберраціей, экви
валентной ей системой изъ нѣсколькихъ чече
вицъ съ длинными фокусами, обладающими 
незначительными и противоположными величи
нами аберраціи. Ь) Хроматическая аберра
ція. Коэффиціентъ преломленія какой либо 
среды по отношенію къ другой (I) разли
ченъ для лучей различныхъ длинъ волнъ (см. 
Свѣтъ, Свѣторазсѣяніе). Отсюда слѣдуетъ, что, 
формула (5), дающая f въ зависимости отъ а 
приводитъ къ вполнѣ опредѣленнымъ резуль
татамъ лишь, когда лучи свѣта, проходящіе 
чрезъ чечевицу, вполнѣ однородны. Если же 
свѣтъ неоднороденъ и состоитъ изъ цѣлаго 
ряда лучей различныхъ длинъ волнъ (напр. 
солнечный свѣтъ), то для f получится цѣлый, 
рядъ величинъ, при чемъ самая большая изъ 
нихъ будетъ соотвѣтствовать лучамъ съ наи
большей длиной волны—краснымъ, а самая 
меньшая, лучамъ съ наименьшей длиной вол
ны — фіолетовымъ. Такимъ образомъ изобра
женіе точки получится въ видѣ цвѣтной линіи 
(спектра), расположенной по оси собир. чече
вицы и обращенной своей фіолетовой стороной 
къ чечевицѣ. Это явленіе, обнаруживающееся 
въ окрашенности краевъ изображеній, давае
мыхъ чѳчев. назыв. хроматической аберраціей', 
разстояніе между главнымъ -фокусомъ для 
красныхъ лучей Фк и для фіолетовыхъ Ф ф,

т. е. Фк — Фф получается равнымъ 
(«<<;-»«) (“Д’
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(см. Ахроматизмъ). Возможность этого, впервые 
указанная Эйлеромъ (1747), основана на томъ, 
что разсѣивающая сила (см. Свѣторазсѣяніе) 
у различныхъ веществъ, даже имѣющихъ 
одинъ и тотъ-жѳ средній коеффиціентъ пре
ломленія, разная и не ростетъ пропорціо
нально коеффиціенту преломленія. Предполо
жимъ, что мы желаемъ приготовить чечевицу, 
въ которой лучи двухъ опредѣленныхъ длинъ 
волнъ (обозначимъ ихъ «к» и «ф») сходятся 
въ одной точкѣ. Составимъ вмѣстѣ двѣ чече
вицы съ фокусами /‘п/*',  радіусами кривизны 
г, г' п г\, г/, и коеффиціентами преломленія 
пкі ііф и гік, п'ф. Тогда Рп — фокусное разстоя
ніе всей системы для лучей «к» опредѣлится

+ (п'- .) (--------- ,-). Составивъ точно такъ-

же Г(Г/ для этой системы п взявъ разность 
ДР = Рк — Р</;. находимъ, что ДР = Д п 

(4- - ?)+(,4 - 4-)’гдѣ 4,і= 

а Д?і' = п'к — п'ф. Величину ДР можно сдѣлать 
равною нулю, если величины г,/, г/ выбрать 

такъ, чтобы Дп + = О.

Въ такомъ видѣ задача неопредѣленна (одно 
уравненіе съ 4 неизв.) и чтобы сдѣлать ее 
опредѣленной, прибавляютъ обыкновенно три 
условія: 1) заданную величину Р; 2) условіе, 
чтобы г' = — и- тогда сложенныя вмѣстѣ 
чечевицы совершенно совпадутъ своими вну
тренними поверхностями, что представляетъ 
удобство и при приготовленіи чечевиць, и при 
соединеніи ихъ въ одну ахроматическую;
3) условіе, чтобы сферическая аберрація гото
вой чечевицы была по возможности меньше 
(см. выше). Опредѣливъ г, = — г' н , 
приготовляютъ одну чечевицу изъ стекла съ 
коэфф. пк и п&, другую изъ стекла съ коэфф. 
п'к и п$ Обыкновенно берутъ для этого сте
кло «кронгласъ» съ небольшимъ коэффиціен
томъ преломленія и небольшимъ свѣторазсѣя
ніемъ (дисперсіей: напр. для линіи С спектра 
пс= 1,5253, ДЛЯ (т — пд = 1,5399) и стекло 
«флинтгласъ», содержащее свинець п обладаю
щее большимъ коэффиціентомъ преломленія и 
большой дисперсіей (наир. п'с= 1,6297, п' == 
= 1,6603); полученная такимъ образомъ соби
рающая ахроматическая чечевица состоитъ 
обыкновенно изъ вогнуто- или плосковыпу- 
клаго флинтоваго мениска и двояковыпу
клой чечевицы изъ крона, склеенныхъ другъ 
съ другомъ поверхностями равной кривизны 
съ помощью канадскаго бальзама; большія 
чечевицы (больше 4 дм. діам.)не склеиваются, 
но собираются въ одной общей оправѣ на 
небольшомъ опредѣленномъ разстояніи другъ 
отъ друга. Обыкновенно въ стеклахъ оптиче
скихъ инструментовъ заставляютъ совпадать 
въ одномъ фокусѣ желтые и синіе лучи, такъ 
какъ опытъ показалъ, что при этихъ усло
віяхъ для глаза почти исчезаетъ окрашенность 

краевъ изображенія; въ инструментахъ, назна
ченныхъ для фотографіи заставляютъ совпадать 
лучи желтые съ лучами сине-фіолетовыми, на
иболѣе сильно дѣйствующими на фотографиче
скую пластинку. Остающіеся все же,вслѣдствіе 
не совпаденія изображеній, образуемыхъ дру
гими лучами, слѣды окрашиванія (вторичный 
спектръ) могутъ быть почти вполнѣ уничто
жены соединеніемъ въ одну трехъ чечевпцъ, 
двухъ изъ крона и одной изъ флинта; этимъ 
можно заставить совпасть изображенія отъ 
3 различныхъ лучей спектра; остающійся же 
третичный спектръ совершенно ничтоженъ: 
такія чечевицы примѣняются въ нѣкоторыхъ 
астрономическихъ и фотографическихъ инстру
ментахъ. с) Астигматизмъ. Пучекъ лучей, 
исходящій изъ нѣкоторой точки предмета и 
попадающій на чечевицу подъ большимъ 
угломъ къ оптической оси, вовсе не соби
рается, какъ показываетъ изслѣдованіе хода 
лучей, въ одной точкѣ гдѣ-либо за чечевицей, 
но идетъ съуживающимся конусомъ, стягиваю
щимся въ двухъ мѣстахъ въ прямыя линіи, 
одна изъ которыхъ лежитъ въ плоскости, про
ходящей чрезъ пучекъ п оптическую ось, а 
другая—перпендикулярно къ ней. Величина 
этихъ линій и разстояніе между ними тѣмъ 
больше, чѣмъ больше уголъ между осью п 
пучкомъ; при небольшихъ углахъ астигматизмъ 
незамѣтенъ; мы говоримъ тогда, что пучекъ 
лучей, исходящій изъ одной точки, снова въ 
точкѣ собирается, и такой пучекъ называемъ 
гомоцентрическимъ. При большихъ углахъ 
нѣтъ гомоцентричностн и получаются астигма
тическія линіи; разстояніе между ними назы
ваютъ величиной астигматизма. Уменьшенія 
вызываемой астигматизмомъ нерѣзкости изо
браженія можно достигнуть діафрагмирова
ніемъ чечевицы или цѣлесообразной замѣной 
одной чечевицы нѣсколькими, соотвѣтствен
нымъ образомъ разсчитанными.

VIII. Методъ, которымъ мы пользовались до 
сихъ поръ, есть методъ геометрической оптики; 
онъ разсматриваетъ законы отраженія и пре
ломленія лучей, исходящихъ изъ свѣтящагося 
предмета. Между тѣмъ, какъ извѣстно изъ тео
ріи свѣта (см. Свѣтъ), лучъ представляетъ со
бой лишь нѣкоторое несуществующее фиктив
ное представленіе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
не имѣющее даже никакого значенія. Поэтому 
возникаетъ вопросъ вполнѣ ли справедливы 
выводы, дѣлаемые геометрической оптикой, и 
согласуются ли они съ тѣмъ, что даетъ ана
логичное изученіе этихъ вопросовъ съ точки 
зрѣнія физической оптики, исходящей изъ раз
смотрѣнія явленій распространенія свѣтового 
колебанія въ эѳирной средѣ (см. Свѣтъ). Из
слѣдованіе этого вопроса приводитъ къ заклю
ченію, что при извѣстныхъ ограниченіяхъ 
все то, что слѣдуетъ изъ іеометрич. оптики, 
приложенной къ средѣ, въ которой преломленіе 
подчинено изложеннымъ законамъ, вполнѣ вы
текаетъ и изъ физической оптики; но послѣдняя 
даетъ много слѣдствій, не вытекающихъ изъ 
геометрпч. оптики, и вполнѣ подверждающпх- 
ся на опытѣ. Съ развитіемъ практич. оптики, 
и болѣе детальнымъ разсмотрѣніемъ вопросовъ 
ея, однихъ слѣдствій, вытекающихъ изъ гео
метрической оптики, оказалось недостаточно;
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страненіе волны измѣнится; въ положеніи Ъ волна 
касается чечевицы; когда же волна, распро
страняясь дальше, Дойдетъ въ воздухѣ до поло
женія /*,  переходя послѣдовательно черезъ 6,

”) Такъ, напр , оптика микроскопа въ особенности 
сложна, и траитовапіе еп съ точки зрѣнія «луча» мо
жетъ привести къ грубымъ ошибкамъ.

*•) Нанр. при вычисленіи хроматическихъ и сфС) п- 
чоскихъ аберрацій системъ.

поэтому современная теорія оптическихъ ин
струментовъ должна основываться на физи
ческой оптикѣ*)  и лишь въ нѣкоторыхъ вопро
сахъ и при опредѣленныхъ ограниченіяхъ мо- ...................
жетъ не опасаясь впадать въ ошибки пользо- с, й, е, то часть ея, которая принуждена рас- 
ваться методомъ «луча» * **).  Лишь недавно пространяться въ стеклѣ отъ точки 2) дальше, 
нужды практической оптики заставили глубже I дойдетъ въ это время лишь до точки С, при 
вникнуть въ упомянутые вопросы и поэто-! чемъ в С < &/; такъ какъ скорость рас- 
му нѣтъ еще стройной теоріи оптики инстру-1 пространенія волны въ стеклѣ меньше чѣмі - 
которое ?реГс?аме3^^обГТй\В7акжеН^»ъ В03д^ еып к°э* преломленія »11,5= 
согласіи, получаемомъ при разсмотрѣніи того 1 (для этого сл»'ЧіІЯ Разсчитанъ чертежъ), то
же вопроса съ этихъ двухъ глубоко различ- »/ Промежуточныя части волны прой-
ныхъ точекъ зрѣнія, можетъ дать нижеслѣду-
ющій примѣръ преломленія параллельнаго ’ дутъ въ это время часть пути въ воздухѣ, 
пучка свѣта одной длины волны (монохрома- • часть — въ стеклѣ; таігь напр. часть волны, 
тнческаго) въ двояковыпуклой чечевицѣ (фиг. , лежащая на линіи ри отъ плоскости Ь до плос- 
6). Пусть ри есть одинъ лучъ этого пучка, иду- кости с пройдетъ путь въ воздухѣ, а остальа осталь-

ной параллельно оси XX; онъ преломится со- і 
гласно законамъ геометрической оптики въ и 
и въ ю и пересѣчетъ ось въ главномъ фо
кусѣ F. Въ этомъ же фокусѣ соберется весь 
пучекъ въ одну точку и лишь вслѣдствіе сфе
рической аберраціи этотъ фокусъ растянется 
п не будетъ представлять точки. Съѵгочки зрѣ
нія общей теоріи свѣта параллельный пучекъ 
свѣта есть плоская эѳирная волна, которая рас
пространяется, оставаясь плоской (г = со) и 
параллельной самой себѣ, пока не попадетъ 
на чечевицу (чертежъ изображаетъ сѣченіе 
плоскостью, проходящей черезъ оптическую 
ось чечевицы). Послѣ этого момента распро- 

ной путь въ стеклѣ, при чемъ этотъ путь иѵ 
будетъ короче, чѣмъ разстояніе между си/; 
вслѣдствіе меньшей скорости распространенія 
волны въ стеклѣ. Если построить- пути рас
пространенія различныхъ частей волны, то ока
жется, что въ то время, какъ волна, распростра
няясь только въ воздухѣ, дошла бы до /у*,  оста
ваясь плоской, она въ стеклѣ сдѣлается сфе
рической съ сѣченіемъ АѵСВ и съ цен
тромъ, лежащимъ съ правой стороны; части 
волны, не попадающія на чечевицу, задержи
ваются непрозрачной оправой ея АВ. Къ том) 
же результату мы могли бы прійти, исходя 
изъ основного въ физической оптикѣ принципа 
Гюйгенса; дѣйствительно если, согласно съ 
этимъ принципомъ, принять поверхность чече
вицы за излучающую поверхность и построить 
элементарныя волны (какъ это изображено на 
чертежѣ) изъ каждой точки ея, то положеніе 
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огибающей всѣхъ этихъ волнъ въ моментъ, 
когда волна дойдетъ въ воздухѣ до 2^, будетъ 
АѵСВ. Такимъ образомъ плоская волна пре
вратилась въ сферическую, которая распро
страняется дальше въ стеклѣ и. выходя изъ 
стекла—въ воздухѣ, пока не выйдетъ вся изъ 
лѣвой границы раздѣла стекла и воздуха. Въ 
воздухѣ скорость распространенія въ 3/2 раза 
больше, чѣмъ въ стеклѣ (п — 1,5) и потому 
пока центральная точка волны с дойдетъ до Е, 
конечная ея точка у края чечевицы В прой
детъ путь 1—т въ 3/2 раза большій; если мы 
прослѣдимъ такимъ же образомъ за всѣми точ
ками волны, то убѣдимся, что выйдя изъ че
чевицы волна сдѣлается еще вогнутѣе, полу
читъ меньшую кривизну и приметъ видъ отрѣз
ка шара аЕ а, съ центромъ въ нѣкоторой точкѣ 
2^. Эта часть волны, распространяясь дальше, 
будетъ уменьшаться въ поверхности, прини
мать мало по малу положенія р, у о .... X и 
сойдется наконецъ въ 2^ въ одной точкѣ, дальше 
же снова разойдется, сдѣлавшись изъ вогну
той — выпуклой, съ центромъ въ Е7. Необхо
димость съуженія дѣйствующей поверхности 
волны прямо слѣдуетъ изъ принципа Гюйгенса; 
дѣйствительно, принявъ напр., волну а за из
лучающую поверхность и построивъ рядъ 
элементарныхъ волнъ, замѣтимъ, что огибаю
щая этихъ волнъ по мѣрѣ удаленія отъ а бу
детъ дѣлаться все меньше и меньше; уже о 
меньше а, подавно меньше х (огибающая 
волнъ 5, г, построенныхъ изъ крайнихъ то
чекъ а и изъ ценіра ея), и наконецъ въ Е 
всѣ три элементарныя волны 5, г, £ пересѣ
каются въ одной точкѣ; дальше напр. въ т) оги
бающая волнъ 5, £, г опять ростетъ съ удале
ніемъ отъ 2'"’, но выпуклость ея обращена уже 
въ другую сторону. Это объясняетъ съ точки 
зрѣнія физической оптики, почему параллель
ный пучекъ свѣта, падая на чечевицу, вы
ходитъ конусомъ, сходящимся въ точкѣ 2^ и 
дальше расходящимся; сходящійся пучекъ есть 
волна, направляющаяся къ своему центру, 
фокусъ есть центръ ея, а расходящійся пу
чекъ есть волна, удаляющаяся отъ центра. Въ 
дѣйствительности поверхность АѵСВ есть 
не поверхность сферы, а весьма сложная по
верхность (16-го порядка) лишь въ небольшой 
части сходная со сферой; еще сложнѣе 
поверхность аЕа. Это объясняетъ намъ сущ
ность сферической аберраціи; дѣйствительно, 
не представляя поверхности сферы, волна аЕа 
не имѣетъ одного центра, въ которомъ бы могла 
сойтись, а сходится по небольшой діакаусти
ческой поверхности. Эта поверхность, будетъ 
тѣмъ ближе къ точкѣ, чѣмъ ближе поверхность 
аЕа къ сферѣ; этой близости можно достичь 
либо діафрагмированіемъ, т. е. отрѣзаніемъ съ 
помощью непрозрачнаго экрана краевъ волны 
сильнѣе отступающихъ отъ сферичности, лпбо 
комбинированіемъ нѣсколькихъ стеколъ въ одну 
сложную систему, обладающую такимъ свой
ствомъ, что вышедшая поверхность волны бу
детъ весьма близка къ сферѣ (апланатичѳ- 
ская система). Если одновременно съ данной 
плоской волной распространяется другая съ 
другой длиной, то и скорость распростране
нія ея въ стеклѣ будетъ другая, а слѣдова
тельно волна АСВ и аЕа будутъ выпук

лѣе или площе, чѣмъ начерченныя, а точка 2^ 
(фокусъ) ближе или дальше отъ 2?, смотря по 
тому будетъ ли длина волны меньше пли больше 
той, для которой составленъ чертежъ; это даетъ 
хроматическую аберрацію чечевицу. Но фи
зическая оптика предсказываетъ еще другое 
обстоятельство: края отверстія чечевицы 
должны вызвать явленіе диффракціп (см.), 
благодаря которому изображеніе отдаленной 
точки, пзсылающей плоскую волну, въ точкѣ 
2^ получится (независимо отъ сферической 
аберраціи) не въ видѣ одной точки, а въ видѣ 
свѣтлаго кружка, окруженнаго поперемѣнно 
свѣтлыми и темными кольцами, все менѣе и 
менѣе яркими, и тѣмъ менѣе широкими и за
мѣтными, чѣмъ больше отверстіе чечевицы. 
Это обстоятельство наблюдается въ дѣйстви
тельности и играетъ весьма важную роль въ 
теоріи и практикѣ оптич. инструментовъ; дѣло 
въ томъ, что двѣ близкія точки, излучающія 
свѣтъ, лишь тогда будутъ «раздѣляться» или 
«разрѣшаться» въ фокусѣ чечевицы, если 
кружки, представляющіе изображенія ихъ, не 
налегаютъ другъ на друга; въ противномъ слу- 
чаЬ изображенія двухъ точекъ не будутъ от
личимы отъ изображенія одной. Такъ какъ 
діаметръ кружковъ тѣмъ меньше, чѣмъ больше 
чечевица, то и «разрѣшающая» способность 
чечевицы зависитъ отъ ея (см. ниже) діаметра.

IX. Матеріаломъ для приготовленія 0. че- 
чевицъ служатъ главнымъ образомъ различ
ные сорта стекла, иногда кварцъ (въ научныхъ 
инструментахъ для изслѣдованія ультрафіоле
товой части спектра) и плавиковый шпатъ (въ 
нѣкоторыхъ объективахъ новѣйшихъ микро
скоповъ). Стеі.ло представляетъ однородный 
сплавъ главнымъ образомъ изъ кремнезема 
(75°/о), окиси натрія или калія (10%-—15%) п 
извести (17%—15%); коэффиціентъ преломле
нія и дисперсія стекла зависятъ отъ его со
става, и для измѣненія ихъ въ составъ стек
ла прибавляютъ часто различныя соли—свин
ца, бора и т д. Въ настоящее время суще
ствуетъ возможность приготовлять оптически 
годныя (дающія однородный сплавъ, поддаю
щіяся обработкѣ, не вывѣтривающіяся) стек
ла съ коэффиціентомъ преломленія отъ 1,50 
до 1,96 и съ дисперсіей (отъ линіи С до Е7) 
отъ 0,074 до 0,0488, а въ послѣднее время 
даже такія, у которыхъ, при томъ же сред
немъ коэффиціентѣ преломленія, дисперсія 
сильно разнится (заводъ Шотта въ Іенѣ). При
готовленіе большихъ кусковъ стекла, годныхъ 
для О. цѣлей, представляетъ весьма большія 
затрудненія и есть столько же дѣло удачи, 
сколько знанія; лишь въ самое послѣднее вре
мя это дѣло начали обставлять научно (за
водъ Шотта въ Іенѣ). Стекло получается въ 
видѣ неправильныхъ обломковъ изъ разбитаго 
тигля, въ которомъ сплавлялась масса; изъ 
этихъ обломковъ выбираютъ годные (безъ пу
зырей, безъ нечистотъ и безъ полосъ другого 
коэффиціента преломленія — «волнъ», ЭсЫіе- 
геп) и, расположивъ ихъ въ песчаной формѣ, 
имѣющей видъ невысокаго цилиндра требуе
маго діаметра подвергаютъ снова нагрѣванію; 
размягчившееся стекло заполняетъ форму и 
даетъ по медленномъ охлажденіи «стеклянный 
пирогъ» (вІахкисЬеп). который грубо надшлп- 
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фовывается до прозрачности сверху, снизу и 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ сбоку и поступаетъ 
затѣмъ въ руки оптика въ видѣ диска, имѣющаго 
вышину приблизительно въ 0,1 его діаметра. 
Охлажденіе «пирога» должно идти весьма мед
ленно (иногда мѣсяцами), иначе стекло пріоб
рѣтаетъ, по причинѣ внутреннихъ натяженій, 
неоднородность структуры, даже двупрелом
ляемость. Въ настоящее время упрощаютъ 
часто дальнѣйшую работу оптика, прессуя въ 
нагрѣтыхъ металлическихъ формахъ размяг
ченное стекло и придавая ему уже прибли
зительно форму той чечевицы, которую изъ 
него надлежитъ сдѣлать; такимъ пріемомъ осо
бенно пользуются во Франціи для массоваго 
приготовленія чечевицъ для небольшихъ де
шевыхъ инструментовъ; но этотъ пріемъ лишь 
при весьма тщательномъ п медленномъ веде
ніи охлажденія даетъ сколько нибудь годныя 
для хорошихъ инструментовъ чечевицы. При
готовленіе большихъ дисковъ годнаго стекла 
представляетъ вообще громадныя трудности 
и это въ значительной степени тормозитъ 
приготовленіе весьма большихъ астрономиче
скихъ объективовъ; конструкторы послѣднихъ 
иногда годами ждутъ случайной удачи боль
шого стекла на заводѣ. Въ настоящее время 
лишь три завода во всемъ мірѣ берутся по
ставлять большіе (больше 20 дм.) диски стекла, 
именно «Feil père et Mantois» въ Парижѣ, 
«Chance Brothers and С°» въ Бирмингемѣ и 
«Schott und Genossen» въ Іенѣ. Цѣна стек
лянныхъ дисковъ растетъ весьма быстро съ 
увеличеніемъ ихъ діаметра: дискъ въ 3—4 дм. 
стоитъ нѣсколько рублей, дискъ въ 20 дм.- 
свыше 2000 р. Получивъ стекло, оптикъ из
слѣдуетъ его на его недостатки; раньше всего 
онъ ищетъ 1) «волны» (Schlieren)—полосы и 
потеки иного коэффиціента преломленія, чѣмъ 
главная масса — съ помощью пріемовъ, ука
занныхъ Фрауенгофѳромъ, Фуко и др. При 
помощи хорошей чечевицы А (фиг. 7) по-

лучается въ Ъ маленькое изображеніе свѣчи 
или лампы а п глазъ О располагаютъ такъ, 
чтобы изображеніе какъ разъ упало на зра
чекъ; тогда чечевица покажется равномѣрно 
освѣщенной, но при малѣйшемъ перемѣще
ніи глаза покажется уже темной. Изслѣдуемый 
дискъ помѣщается въ Б п тогда, если дискъ 
содержитъ волны, они рѣзко видны либо тем
ными на свѣтломъ фонѣ, либо свѣтлыми на 
темномъ фонѣ, въ зависимости отъ положе
нія глаза. Причина этою, какъ видно изъ чер
тежа (с есть «волна), заключается въ томъ, 
что «волна» даетъ лучамъ другое направле
ніе п заставляетъ часть лучей собраться 
не въ а въ другой точкѣ (напримѣръ ¿). 
Вмѣсто чечевицы А можно пользоваться вогну

тымъ зеркаломъ. 2) Неоднородность структу
ры отъ быстраго охлажденія вызываетъ дву
преломленіе и изслѣдуется посему въ поляри
зованномъ свѣтѣ (фиг. 8). Передъ вогнутымъ 
зеркаломъ $ на двойномъ его фок. разстоя
ніи ставится источникъ свѣта А немного въ 
сторонѣ отъ оси, и рядомъ въ точкѣ Д гдѣ 
получается изображеніе, помѣщается глазъ. 
В—николева призма (см. Поляризующія приз

мы), поляризующая свѣтъ, В—такая Же приз
ма, анализирующая свѣтъ. Если при скрещен
ныхъ николяхъ (см. Поляризація) изслѣдуемый 
дискъ С представляется свѣтлымъ съ черными 
пятнами или полосами, то это указываетъ на 
существованіе въ немъ двупреломленія; если 
черныя полосы представляютъ правильную 
симметричную фигуру (крестъ), то такая пла
стина еще годна, если же фигура неправиль
ная, то пластина для приготовленія изъ нея од
ной большой чечевицы негодна. 3) Съ помощью 
лупы ищутъ воздушные пузырьки въ массѣ 
стекла; если группы пузырьковъ близки къ 
поверхности стекла, то они сошлифовываются; 
вообще же, если пузырьковъ не слишкомъ мно
го, то съ ними мирятся, такъ какъ почти не
возможно получить большой кусокъ стекла 
(особенно флинта) безъ нихъ, и они мало влі
яютъ на качество изображенія, даваемаго 
стекломъ. Годное стекло либо идетъ цѣликомъ 
въ дѣло, либо рѣжется на части быстро вра
щающимся дискомъ изъ тонкой желѣзной или 
цинковой жести, края котораго снабжены на
сѣчкой, набитой алмазной пылью; дискъ не
прерывно поливается керосиномъ.

Кускамъ стекла придаютъ желаемую фор
му, ограниченную отрѣзками шаровой по
верхности заданной кривизны, въ шлифоваль
ныхъ «чашкахъ». Для приготовленія чашекъ 
шастеръ зачерчиваетъ на листѣ латунной же- 
стп заданнымъ радіусомъ часть дуги окруж
ности немного большую, чѣмъ должно быть 
изготовляемое стекло; по этой линіи прорѣзает
ся жесть, обѣ половины напильникомъ тща
тельно подрабатываются такъ, чтобы онѣ со
впадали безъ зазору; приготовленіе этихъ «ле
калъ»—трудное и отвѣтственное дѣло. По при
готовленнымъ «лекаламъ» изъ толстыхъ мѣд
ныхъ или чугунныхъ (для большихъ стеколъ) 
кружковъ вытачиваютъ двѣ «чашки», одну вы
пуклую, другую вогнутую, которыя шлифуютъ 
потомъ мелкимъ наждакомъ другъ въ другѣ, 
пока онѣ не пріобрѣтутъ точной сферической 
поверхности; одна изъ этпхъ чашекъ (вогну
тая для приготовленія выпуклой поверхности 
и—наоборотъ) служитъ для шлифованія въ ней 
стекла. Стеклу предварительно грубо придаютъ 
напильникомъ, или на спеціальныхъ шаро
шечныхъ станкахъ, приблизительно желаемую 
форму, затѣмъ прикрѣпляютъ къ нему съ зад
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ней стороны, посредствомъ вара, деревянную 
ручку большей или меньшей длины и присту
паютъ къ шлифованію 1) отъ руки или 2) на 
станкѣ. Шлифованіе отъ руки производится 
въ чашкѣ С. прикрѣпленной горизонтально къ 
крѣпкому столу (фиг. 9). Въ сосудѣ Е' дер-

Фиг. 9.

жится вода, рядомъ наждакъ болѣе или 
ученѣе крупный; губкой вынимаютъ немного 
воды изъ сосуда Е и, посыпавъ чашку наж
дакомъ, пускаютъ на него нѣсколько капель 
воды п растираютъ наждакъ пальцемъ, за
тѣмъ дополнительной чашкой: потомъ двумя 
руками охватываютъ ручку чечевицы п, слег
ка прижимая ее къ чашкѣ, водятъ ее круго
выми эпициклоидальными движеніями, какъ-бы 
желая растереть наждакъ. Характеръ этого 
движенія въ сильной степени вліяетъ на ско
рость шлифованія и на его правильность; не

правильнымъ движеніемъ можно уничтожить 
правильность сферической поверхности чаш
ки, а потому для предупрежденія этого отъ 
времени до времени послѣднюю слегка при
шлифовываютъ дополнительной чашкой. Шли
фованіе начинаютъ съ самымъ крупнымъ наж
дакомъ (иногда при большихъ чечезпцахъ въ 
особой чашкѣ—съ пескомъ) и мало по малу пе

реходятъ къ болѣе мелкому наждаку, пока не 
достигнутъ почти прозрачности чечевицы; та
кая чечевица, снятая съ чашки, должна имѣть 
равномѣрную матовочерную (отъ наждака) по
верхность; ее снимаютъ съ ручки, поворачи
ваютъ п перемѣнивъ чашку на другую, соотвѣт

ствующую кривизнѣ другой стороны 
чечевицы, шлифуютъ эту послѣднюю. 
Такой способъ шлифованія «отъ ру
ки» теперь почти вездѣ замѣненъ 
«шлифованіемъ на станкѣ» (фиг. 9); 
чашка прикрѣпляется къ вертикаль
ной осп В и посредствомъ рукоятки 
А и ножного привода I) приводится 
въ вращеніе. На нее опускается сте
кло, которое слегка прижимается къ 
чашкѣ и поддерживается въ непре
рывномъ движеніи вдоль діаметровъ 
чашки; ось съ чашкой закрывается 
открытымъ сверху и спереди ящи
комъ, въ которомъ собирается раз
брасываемый при вращеніи чашки 
наждакъ. Уже съ начала столѣтія на
чали замѣнять ручное движеніе сте- 
клгг по вращающейся чашкѣ машин
нымъ по схемѣ (видъ сверху), изо
браженной на фиг. 10. Ножной при
водъ, приводящій во вращеніе чашку 
X, вращаетъ также дискъ В, къ ко
торому эксцентрично придѣланъ ша
тунъ С; на концѣ послѣдняго на 
шаровомъ шарнирѣ а насажено шли
фуемое стекло, которое такимъ об-
разомъ получаетъ продольное движе
ніе по діаметру чашки и качатель- 

ное вокругъ шарнира а, благодаря сферично
сти и вращенію чашки А. Такіе «машинные 
станки», приводимые въ 
лпбо двигателемъ, теперь 
весьма распространены, 
въ особенности при мас
совомъ производствѣ че- 
чевицъ для фотографиче
скихъ объективовъ. Суще
ствуетъ еще третій спо-

I собъ—шлифованіе по ра*  
діусу (aus dem Radius), 
введенное Фрауенгофе- 
ромъ, теперь мало примѣ
няемое (фиг. 11). Стекло 
а прикрѣпляется къ кон
цу Е раздвижного стер
жня D, который свободно 
качается вокругъ центра 
О на шаровомъ шарнирѣ 
А,В. Стержню придаютъ 
такую длину, чтобы раз
стояніе отъ О до поверх
ности стекла равнялось 
радіусу кривизны, кото
рый желаютъ придать че
чевицѣ. Подъ послѣднюю 

движеніе какимъ-

ПОДВОДЯТЪ ДО соприкосно- <1»иг. 11.
венія горизонтально уста
новленную на подставкѣ К чашку 5; шлифова
ніе производится всестороннимъ движеніемъ 
маятника ОБЕ вокругъ центра О. Этотъ спо
собъ даетъ значительную гарантію относитель-
но правильности поверхности аа. нопредста-
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вляетъ техническія трудности въ выполненіи, 
почему почти оставленъ.—Отшлифованная тѣмъ 
или друіимъ способомъ чечевица изслѣдуется 
предварительно посредствомъ сферометра или 
наложеніемъ лекалъ относительно правильно
сти величины кривизны ея поверхности и за
тѣмъ полируется. Но раньше еще ее центри
руютъ, т. е. отшлифовываютъ острые края ея 
(фиг. 12) по кругу, центръ котораго долженъ 
лежать на оси чечевицы. Для этого чечевицу 

А посредствомъ мягкой 
еще массы вара ЪЪ (илд 
посредствомъ устрой
ства въ родѣ амери- 
кан. патрона, см. То
карный станокъ) при
крѣпляютъ къ горизон
тальной оси токарнаго 
станка и приводятъ во 
вращеніе. На поверх
ность чечевицы у кра
евъ ея опирается ко-

нецъ короткаго плеча чувствительнаго рычага 
аЗу, вращающагося вокругъ оси О\ конецъ у 
ходитъ вдоль небольшой шкалы. Конецъ у 
останется неподвижнымъ во время вращенія, 
если ось вращенія совпадаетъ съ осью чече
вицы; перемѣщая чечевицу, можно достигнуть 
этого послѣдняго условія, п тогда острые края 
чечевицы сошлпфовываются посредствомъ до
ски, покрываемой наждакомъ и прижимаемой 
къ чечевицѣ. Небольшія чечевицы центриру
ются и послѣ полировки, при помощи разсма
триванія изображенія отдаленнаго свѣтлаго 
предмета (окна), отраженныхъ отъ поверхно
сти вращающейся на горизонтальной оси че
чевицы: перемѣщеніемъ чечевицы можно дости
гнуть неподвижности изображенія при враще
ніи чечевицы, что служитъ указаніемъ совпа
денія оси вращенія и 0. оси. - Отшлифованная 
чечевица подвергается полировкѣ посредствомъ 
красной окиси желѣза (крокусъ, Polirroih, 
rouge), дающей чечевицѣ полную прозрачность 
и оптически совершенную поверхность; пред
варительное шлифованіе наждакомъ придаетъ 
поверхности мельчайшій матъ, который и сгла
живается послѣдующимъ полированіемъ. Въ 
массу размягченнаго, особо приготовленнаго 
вара (или канифоли, или сплава пхъ), нали
тую въ какую либо шлифовальную чашку, 
вжимается отшлифованная чечевица и тотчасъ 
снимается; на получившейся чашкѣ изъ вара 
нарѣзается рядъ перекрестныхъ желобковъ, на 
нее наносится красная окись желѣза п не
много воды, и въ ней полируется отъ руки 
(рѣже на машинѣ) чечевица тѣмпже пріемами, 
какими пользуются при шлифованіи; желоба 
служатъ для сохраненія избытка воды и оки
си *).  Полировка ведется иногда и на поверх
ности. выложенной сукномъ бумагой (Германія) 
или шелкомъ (Франція), но менѣе упругій варъ 
даетъ болѣе скоро болѣе совершенную поли
ровку, почему исключительно примѣняется при 
полировкѣ большихъ объективовъ; при поли
ровкѣ небольшихъ чечевпцъ послѣднія часто 
приводятся во вращеніе, а полировальная

и) При шлнфовапіи очень большихъ чечевпцъ и шли
фовальныя чашки спабжаются подобными ж ел о ба и и. 

чашка нажимается на нихъ рукой. Послѣ по
лировки чечевицы (при массовомъ производ
ствѣ) испытываютъ накладываніемъ на проб
ное стекло—другую вполнѣ совершенную че
чевицу, которая имѣетъ совершенно точно 
требуемый радіусъ кривизны, но лишь обрат
наго знака, т. е. вогнутую для выпуклой по
верхности, и наоборотъ. При разсматриваніи 
въ отраженномъ свѣтѣ чрезвычайно тонкаго 
воздушнаго слоя между чечѳвицами наблю
даются Ньютоновы кольца (см.); если кривиз
на чечевицы больше желаемой, то кольца на
блюдаются у центра системы; если она менѣе, 
то у краевъ; если чечевица имѣетъ неправиль
ную форму, то кольца представляются не 
кругами, а неправильными фигурами. По 
этимъ указаніямъ «мѣстной» полировкой (figu
ring, retouche locale) чечевица исправляется, 
пока при наложеніи на пробное стекло не дастъ 
равномѣрнаго чернаго поля (среднее пятно 
Ньютоновыхъ колецъ). Этимъ заканчивается 
приготовленіе небольшой чечевицы; при изго
товленіи же отдѣльныхъ большихъ чечевицъ 
(для астрономическихъ инструментовъ), для 
которыхъ невозможно готовить пробныя стекла, 
это послѣднее испытаніе замѣняется «испы
таніемъ на искусственной звѣздѣ». Посред
ствомъ чечевицы получается изображеніе весь
ма отдаленной свѣтящейся точки и по виду 
изображенія въ фокусѣ и внѣ его, и по виду 
окружающихъ его дпффракціонныхъ колецъ 
опытный глазъ можетъ судить о правильности 
сферической формы и далее о мѣстѣ чечевицы, 
гдѣ существуетъ неправильность; послѣдняя 
затѣмъ удаляется мѣстной полировкой; тол
щина слоя, снимаемаго при этомъ, не превы
шаетъ тысячныхъ долей миллиметра *).  Этотъ 
послѣдній весьма трудный и отвѣтственный 
процессъ требуетъ громадной опытности и 
умѣнія; отъ него зависитъ главнымъ образомъ 
достоинство чечевицы. Чѣмъ больше чечевица, 
тѣмъ труднѣе этотъ процессъ, и тѣмъ большее 
вліяніе онъ имѣетъ на резулътатъ; въ этомъ 
заключается одна изъ большихъ трудностей 
приготовленія объективовъ большого діаметра 
и причина того, что лишь весьма немногіе ма
стера этого дѣла, обладающіе особенною къ 
нему способностью (какъ то Альванъ Кларкъ, 
Кукъ, Штейнгейль, Груббъ, бр. Анри), берут
ся за ихъ изготовленіе. Количество вещества, 
снимаемаго при различныхъ описанныхъ про
цессахъ п цѣнность различныхъ этихъ работъ, 
слѣдуетъ изъ таблицы (по Груббу):

Назвапіе процесса.

Грубая шлифовка . . 
Тонкая шлифовка . . 
Полировка общая . . 
Мѣстная полировка .

ей Р> ¿ 
д’ 

г-і й> л а
Q CS 
одр
2 - rt .
5 3 ь я
2 ь ч s ь е д g 
О ю о о

S мм. 0,04 руб.
0,2 0,30 »
0,005 5,00 »
0,000025 4S0 »

’) По самому характеру процесса шлифованія и по
лировки такія неправильности расположены обыкновен
но кольцевыми зонами болѣе вып>клымп или вогнутыми, 
чѣмъ остальная чечевица. Для разысканія ихъ (локали
заціи) извѣстный оптикъ Груббъ вь Дублинѣ пользуется
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Двѣ готовыя чечевицы небольшой ахрома

тической системы склеиваются (см. выше) 
канадскимъ бальзамомъ своими поверхностями 
равной кривизны. Для этого онѣ нагрѣваются 
надъ мѣдной пластинкой, которая сама сни
зу нагрѣвается лампой; на поверхность на
носится бальзамъ, который размазывается 
чистой пробкой, и затѣмъ чечевицы скла
дываются. Это производится въ большихъ 
мастерскихъ въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ, 
тщательно оберегаемыхъ отъ всякой пыли. У 
большихъ чечевицъ радіусы кривизны сопри
касающихся поверхностей обыкновенно слег
ка разнятся, поэтому ихъ не склеиваютъ, а 
складываютъ, проложивъ между ними въ трехъ 
точкахъ у края три одинаковой толщины ку
сочка листового олова, вырѣзанные изъ одного 
куска; листовое олово для лучшаго пристава
нія къ стеклу слегка смачивается растворомъ 
арав. камеди; вмѣсто олова въ послѣднее вре
мя стали примѣнять обрѣзки почтовыхъ ма
рокъ, которыя, благодаря машинному производ
ству, отличаются большой однородностью бу
маги и равномѣрнымъ слоемъ клея. Въ весь
ма большихъ объективахъ разстояніе между 
отдѣльными чечевицамп иногда весьма велико 
(въ пулковскомъ 39 дюйм. объективѣ—137 мм.) 
и достигается прокладкой между ними точно 
приготовленныхъ металлическихъ колецъ. Ахро
матическая система вставляется въ оправу, 
форма которой зависитъ отъ величины систе
мы и ея назначенія; средней величины систе
мы зажимаются обычнымъ путемъ между 
двумя кольцами съ винтовой нарѣзкой; очень 
малыя наглухо закрѣпляются въ трубкѣ отги
баніемъ на нихъ тонкихъ краевъ трубки; очень 
большія снабжаются сложными оправами, на
значеніе которыхъ—правильно распредѣлить 
натяженія, происходящія отъ тяжести самой 
системы; въ послѣднее время стали готовить 
компенсаціонныя оправы, т. е. такія, которыя, 
благодаря своему устройству сами компенси
руютъ измѣненія въ элементахъ чечевицъ. про
исходящія оп, измѣненія температуры.’ Изъ 
подобныхъ чечевицъ комбинируются затѣмъ 
въ общей оправѣ всевозможныя оптическія си
стемы * *).  Л. Гершунъ.

папримѣръ слѣдующимъ пріемомъ: предполагая непра
вильность въ нѣкоторой зонѣ онъ, не переставая наблюдать 
изображеніе искусственной звѣзды, нагрѣваетъ или охла
ждаетъ слегка эту зону, проводя вдоль нея рукой пли 
кускомъ паты, охлажденнымъ эѳиромъ; если зона углу
блена, то изображеніе, благодаря мѣстному расширенію 
стекла, при нагрѣваніи улучшается; если выпукла, то 
пря охлажденіи. По степени улучшенія опыіный глазъ 
можетъ судить, сколько нужно снять полировкой съ 
зоны или съ окружающихъ остальныхъ частей чечевицы.

*) Описапные пріемы приготовленія чечевицъ отно 
сятся къ чечевицамъ средняю рази пра Шлифованіе 
весьма большихъ чечевицъ требуетъ часто другихъ 
пріемовъ,въ виду значитеіьной тяжести чечевицъ, прогиба, 
который онѣ даютъ при закрѣпленіи, нагрѣваніи стекла 
при шлифованіи и полировкѣ и т д. Пріемы эти час го 
держатся въ секретѣ мастерами, но ие являются у нихъ 
твердо выработанными, а представляютъ скорѣе вопро
сы, рѣшаемые почти для каждаго большого объектива 
въ отдѣльности. Что же касается приготовленія плоскихъ 
поверхностей, плоскоііараллельныхъ стеколъ пт. д , то 
пріемы въ общемъ іѣ же самые, разнятся лишь методы, 
посредствомъ которыхъ убѣждаются въ достиженіи со
вершенства поверхности.

ОіІТІІ'ІССІіІС приборы.—I. Изъ от
дѣльныхъ чечевицъ, ахроматизированныхъ и 
неахроматизированныхъ, комбинируются раз-

личнѣйшія «0. системы», изъ которыхъ вообще 
разсматриваются лишь центрированныя, т. е. 
такія, у которыхъ 0. оси отдѣльныхъ соста
вляющихъ чечевицъ совпадаютъ. Въ наукѣ, 
техникѣ и общежитіи примѣняется рядъ опре
дѣленныхъ 0. системъ, которыя в ь совокупно
сти съ относящимися къ нимъ не опт. частями 
носятъ общее названіе «0. приборовь». Ко
нечная цѣль всякаго опт. прибора — дать 
изображеніе дѣйствительное или мнимое, уве
личенное или, уменьшенное, отъ предметовъ 
(или замѣняющихъ ихъ дѣйствительныхъ опт. 
изображеній), находящихся внѣ разсматривае
мой системы. Полученное изображеніе слу
житъ либо 1) для проектированія его съ цѣлью 
воспроизведенія (фотографии, объективъ) или 
объективнаго демонстрированія (волшебный 
фонарь/ предмета, либо 2) для разсматриванія 
его глазомъ подъ большимъ угломъ (при ббль- 
шемъ увеличеніи), чѣмъ это возможно при раз
сматриваніи невооруженнымъ глазомъ, т. е. 
для расширенія предѣловъ видѣнія. Элементы, 
которыми характеризуется 0. инструментъ по 
отношенію къ даваемому имъ изображенію, 
слѣдующіе: сила (puissance, Vergiössetungs- 
kraftt)— уголъ, подъ которымъ видна чрезъ 
инструментъ единица длины, взятая на по
верхности предмета; эта величина характери
зуетъ главнымъ образомъ системы, дающія 
увеличенное мнимое изображеніе (лупа) и вы

ражается Р = рав

ное фокусное разстояніе чечевицы, дѣйстви
тельной или мысленно замѣняющей данную 
систему, е—разстояніе отъ глаза до главнаго 
фокуса, считаемое положительнымъ по напра
вленію къ стеклу, и отрицательнымъ въ обрат
номъ направленіи, D—разстояніе отъ глаза до 
изображенія. Обыкновенно глазъ помѣщаютъ 
по возможности близко къ фокусу (наименьшее 
возможное по строенію внѣшняго глаза раз
стояніе ок. 15 мм.), а D обыкн. равно разстоя
нію яснаго зрѣнія (ок. 200—300 мм.), слѣдова

тельно весьма мало п приблизительно 

Р =. -ір, т. е. не зависитъ отъ глаза паблю- 

дателя. Увеличеніе (Grossissement, Vergrösse
rung)—отношеніе угла, подь которымъ видна 
единица длины предмета чрезъ инструментъ, 
къ углу, подъ которымъ она видна на разстояніи 
яснаго видѣнія. Послѣдній уголъ Р'=-^—, гдѣ 

Dq—разстояніе яснаго зрѣнія, слѣдовательно, 
увеличеніе G = (1 4- и зави

ситъ, слѣдовательно, существенно отъ зрѣнія 
наблюдателя. Разрѣшающая сила (Pouvoir 
séparateur, Auflösuugskraft)—угловое разстоя
ніе наиболѣе близкихъ двухъ точекъ, которыя 
въ изображеніи могутъ быть раздѣлены, т. е. 
различены въ видѣ двухъ отдѣльныхъ точекъ, 
а не въ видѣ одной, при этомъ независимо отъ 
опт. совершенства стеколъ, а въ зависимо
сти исключительно отъ дифракціонныхъ влія
ній отверстія чечевицы (см. выше). Разрѣшаю-
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щая сила е = гдѣ X — длина свѣтовой 

волны, d—діаметръ отверстія стема, дающаго 
изображеніе; отсюда видно, что чѣмъ больше 
d, тѣмъ меньше уголъ е. Средняя величина 
Л=0,0005 мм., слѣдовательно, напр., для глаза, 
у котораго отверстіе зрачка около 4 мм., по
лучимъ е—0,000125 *)  или около 25" (такъ какъ 
1"=приблизительно 0,000005). Пр. Аббе по
казалъ, что приведенное выраженіе е строго 
справедливо лишь для предметовъ самосвптя- 
щихся\ для предметовъ же видимыхъ, благодаря 
отраженному или преломленному свѣту, раз
рѣшающая сила инструментовъ подвержена 
ограниченію, зависящему отъ вида предме
товъ и отъ инструмента, и особенно замѣтному 
въ случаѣ микроскопа (см.). Свѣтосила **)  
(Clarté, Helligkeit) — отношеніе между яр
костью изображенія и яркостью предмета и 

равна с = (1—(х) , гдѣ ix-часть свѣта,

♦) Въ дѣйствительности по ризнымъ причинамъ (см. 
Глазъ) разрѣшающав сила глаза меньше.

«*) Въ фотографич. объективахъ подъ словомъ свѣ
тосила понимаютъ друіую величину (см. ниже)

поглощенная прозрачными средами инстру
мента, п—коэфф, преломленія среды, въ ко
торой находится предметъ, п'—коэфф, пре
ломленія среды, въ которой получается изо
браженіе. Обыкновенно (воздухъ) п
слѣд. с<;і; въ иммерзіонпыхъ системахъ ми
кроскоповъ (см.) ri<Zn, слѣд. подавно с 1; 
итакъ всегда яркость всякаго изображенія 
лишь въ предѣлѣ равно яркости предмета. Это 
относится, однако, лишь къ предметамъ, имѣю
щимъ, замѣтное протяженіе и не примѣнимо 
напр. къ случаю звѣзды въ полѣ астрономиче
ской трубы (см. ниже). Кромѣ того, это спра
ведливо лишь въ томъ случаѣ, когда діаметръ 
объектива инструмента равенъ діаметру зрач
ка, умноженному на увеличеніе инструмента 
или болъгие его если діаметръ меньше, то и свѣ
тосила пропорціонально меньше наибольшей 
свѣтосилы с.; поэтому, напр., инструменту съ 
увеличеніемъ въ 12 разъ стараются дать объек
тивъ діаметромъ по возможности больше 4S мм. 
Величина поля (Champ, Abbildungsfeld)—угло
вое разстояніе двухъ крайнихъ (по діамет
ру) точекъ, одновременно видимыхъ въ ин
струментѣ. Величина поля зависитъ отъ діамет
ровъ чечевпцъ, отъ ихъ фокусныхъ разстояній п 
взаимнаго положенія. Глазъ человѣка обладаетъ 
наибольшимъ полемъ (около 150°), чѣмъ какой 
либо опт. инструментъ; послѣ него слѣдуютъ 
нѣкоторые фотографическіе объективы, такъ 
наз.широкоугольные(см.ниже)съ полемъ зрѣнія 
до 90°. Изображеніе называютъ правильнымъ, 
если соблюдены слѣдующія условія: 1) всѣ 
точки, лежащія на предметѣ въ одной пло
скости, располагаются въ одной плоскости п на 
изображеніи, т. е. фокальная поверхность есть 
плоскость. 2) Прямыя линіи, расположенныя 
по различнымъ направленіямъ въ одной 
плоскости предмета, изображаются по всей 
величинѣ поля также прямыми. Оба эти 
условія обыкновенно выполнены лишь при
близительно, т. е. фокальная поверхность 

не есть плоскость, а поверхность весьма 
сложная, болѣе или менѣе приближающаяся 
въ центральной своей части къ плоскости, а 
прямыя линіи изображаются особенно у краевъ 
поля отрѣзками кривыхъ; иные инструменты 
изображаютъ прямоугольную сѣтку (фиг. 1) 
А въ видѣ В (искаженіе внѣ или «боченкомъ») 
или въ видѣ С (искаженіе внутрь). Эти иска
женія, мало значущія въ инструментахъ, на-

Фиг. 1.

значенныхъ для наблюденія глазомъ, весьма 
неудобны въ проекціонныхъ системахъ (см. 
ниже фотогр. объективы), въ которыхъ умень
шаются соотвѣтственной комбинаціей стеколъ 
и уменьшеніемъ отверстія инструмента съ по
мощью діафрагмъ.

II) Проекціонныя системы. Наиболѣе замѣ
чательныя искусственныя проекціонныя си
стемы — фотографическіе объективы, назна
ченіе которыхъ проектировать (отбрасывать) 
дѣйствительное, увеличенное или уменьшенное 
изображеніе внѣшнихъ предметовъ на свѣто
чувствительную, воспринимающую изображе
ніе, пластинку. Такому назначенію можетъ 
служить всякая собирающая система, про
стѣйшимъ типомъ которой (простой объективъ)

будетъ одна ахроматич. двояковыпуклая, пло
сковыпуклая или вогнутовыпуклая чечевица. 
Для уничтоженія вліяній аберрацій и астигма
тизма, а также искривленія изображеній, на
чали строить сложные объективы, изъ комби
націи опредѣленнымъ образомъ сопоставлен
ныхъ отдѣльныхъ чечевицъ (фиг. 2 изобра
жаетъ простой, фиг. 3 сложный объективъ). 
Объективъ состоитъ изъ общей оправы (фиг. 2) 
—латунной или алюминіевой (ради легкости) 
трубки, въ которую ввинчиваются съ одной 
или двухъ сторонъ оправы отдѣльныхъ комби
націй чечевицъ, состоящія тоже изъ двухъ 
свинчивающихся частей, между которыми за
жаты стекла. Съ одной (направленной къ пред
мету) сторопы на оправу навинчивается 
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внѣшняя насадка (солнечная защита, Эоп- 
пепЫепсіе)--отрѣзокъ трубки нѣсколько боль
шаго діаметра, служащій для защиты объек
тива отъ посторонняго свѣта и для насажи
ванія крышки пли моментальнаго затвора. 
Съ другой стороны навинчивается плоское 
«объективное кольцо», которое прикрѣпляется 
къ передней доскѣ камеры и служитъ соеди

няющимъ звеномъ между послѣдней и объек
тивомъ. Затѣмъ, гдѣ либо въ общей оправѣ, за 
стекломъ простого объектива или передъ нимъ, 
или между стеклами сложнаго объектива дѣ
лается прорѣзъ (щель), въ которомъ црмѣщается 
перемѣнная діафрагма, посредствомъ которой 
уменьшаютъ по желанію величину дѣйствую
щаго отверстія объектива. Діафрагмы бываютъ 
трехъ родовъ: 1) встьвныя (фиг. 4), предста-

Фиг. 5.Фиг. 4.

вляющія небольшія пластинки изъ зачернен
ной латуни съ бблыпими пли меньшими от
верстіями, располагающимися центрично по 
отношенію къ осп объектива при вставленіи 
діафрагмъ въ прорѣзъ; 2) вращающіяся (фиг. 
5), прорѣзанныя въ кружкѣ Л, вращающемся 
вокругъ оси а такимъ образомъ, что центръ 
отверстій совпадаетъ съ осью объектива; 3)рай- 
ковыя («Ирисъ»)—состоящія (фиг. 6) изъ от
дѣльныхъ тонкихі*  жестяныхъ пластинокъ, 
а, а, а, а, сочлененныхъ такъ, что движеніемъ 
рукоятки А молено увеличивать и уменьшать 
образуемое ими отверстіе. Значительныя пре
имущества послѣдняго рода діафрагмъ—по
стоянное положеніе въ объективѣ и возмож

Фиг. 6.

ность весьма быстро п плавно переходить отъ 
одного отверстія къ другому—заставляетъ ихъ 
предпочитать всѣмъ другимъ. Всѣ внутреннія 
поверхности объектива для предупрежденія 
вредныхъ отраженій свѣта покрываются ма
товой черной краской. Главными элементами, 
характеризующими объективъ, являются 1) его 
главное фокусное разстояніе^ 2) его относи
тельное отверстіе и 3) его поле. Фокусное 
разстояніе объектива считается обыкновенно 
отъ отверстія діафрагмы, п, сообразно съ ве
личиной его, объ
ективы дѣлятся 
на длиннофокус
ные и короткд- 
фокусные. Вели
чинѣ фокуснаго 
разстоянія при
близительно про- 
п орціональны 
(нрп томъ же 
разстояніи объ
ектива отъ пред
мета) какъ ве
личина изобра
женія предмета, 
такъ и разстоя
ніе изображенія 
отъ объектива (вытяженіе камеры); освѣщеніе 
изображенія уменьшается обратно пропорціо
нально квадрату разстоянія его отъ объектива, 
слѣдовательно, при прочихъ равныхъ условіяхъ 
и обратно пропорціонально квадрату фокуснаго 
разстоянія. Отверстіемъ называется діаметръ 
пучка параллельнаго свѣта, который можетъ 
выйти при данной діафрагмѣ изъ объектива, 
когда въ главномъ фокусѣ его помѣщена свѣ
тящаяся точка; въ простыхъ объективахъ от
верстіе равно діаметру діафрагмы, въ слож
ныхъ оно немного больше или меньше его; 
при прочпхъ равныхъ условіяхъ освѣщеніе 
изображенія пропорціонально квадрату отвер
стія. Полемъ называется діаметръ наиболь
шаго круга изображенія (слѣдовательно, діаго
наль вписаннаго въ этотъ кругъ четыреуголь
наго изображенія), достаточно рѣзко для данной 
цѣлп (для которой назначенъ объективъ) «по
крываемаго» объективомъ. Подъ угломъ зрѣ
нія понимаютъ уголъ, подъ которымъ изъ 
центра діафрагмы объектива виденъ діаметръ 
поля; въ зависимости отъ угла, объективы дѣ
лятся на широкоугольные (до 90°) и мало
угольные (отъ 35° до 50°). Наибольшее от
верстіе, при которомъ «кроется» все поле, на
зываютъ нормальной діафрагмой или нормаль
нымъ (полнымъ) отверстіемъ. Освѣщеніе изо-

І)2 
браженія пропорціонально величинѣ гдѣ

И—отверстіе, И— фокусное разстояніе; если 
взять за В нормальную діафрагму Ро, то ве- 

В 2
личина -=£- назыв. свѣтосилой объектива, а

П
—относительнымъ отверстіемъ объектива;

эти двѣ величины характеризуютъ сравнитель
ную степень освѣщенія изображеній, давае
мыхъ объективомъ, и если говорятъ, чѣо отно
сительное отверстіе даннаго объектива есть 
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7п» то это значитъ, что онъ вполнѣ кроетъ 
всю поверхность, для которой онъ назначенъ, 
при діафрагмѣ, діаметръ которой есть Ѵи его 
фокуснаго разстоянія. По своей свѣтосилѣ 
объективы дѣлятся на свѣтосильные (быстро 
работающіе), съ относительнымъ отверстіемъ 
Ѵ4—7іоі средней быстроты и медленно рабо
тающіе (относительное отверстіе меньше 1/18). 
Въ объективѣ освѣщеніе изображенія прямо 
пропорціонально, а время экспозиціи обратно 
пропорціонально квадрату діаметра дѣйствую
щей діафрагмы. Оттого для нумераціи діа
фрагмъ принято нѣсколько системъ, дающихъ 
легко возможность опредѣлить относительное 
время экспозиціи при переходѣ отъ одной діа
фрагмы къ другой: 1) діафрагму обозначаютъ 
знаменателемъ дроби l/d, выражающей какую 
часть фокуснаго разстоянія представляетъ діа
метръ діафрагмы; такимъ образомъ при объек
тивѣ съ J?=120 мм. діафрагма въ 8 мм. получитъ 
нумеръ 15, а въ 4 мм.—нумеръ 30, и время 
экспозиціи при второй будетъ въ (30/1б)2—4 
раза больше. 2) За «нумеръ 1> принята діа
фрагма 1710» т. е- У нашего объектива діафр. 
въ 12 мм.; діафрагма въ 6 мм. даетъ освѣще
ніе въ (12/6)2=4 раза болѣе слабое и обозна
чается № 4, а въ 4 мм. обозначается №(12/4)2 
=№ 9; нумеръ же второй будетъ имѣть діа
метръ ж, слѣдующій изъ (12/#)2=2 или около 
8,5 мм. Эта весьма удобная нумерація, въ ко
торой экспозиціи пропорціональны Ж№, при
нята международными фотограф, конгрессами 
въ Парижѣ (1889) и Брюсселѣ (1892). 3) За 
№ 1 принято отверстіе /74, остальные нумера 
слѣдуютъ изъ него, какъ въ предыдущей систе
мѣ; это система нѣкоторыхъ англійскихъ оп
тиковъ. 4) За № 1 принято отверстіе /7100. 
остальные №№ слѣдуютъ какъ раньше; эта 
система принята въ объективахъ Цейсса. 
Существуютъ и другія системы, менѣе употре
бительныя. Изображеніе, даваемое объективомъ, 
въ идеальномъ случаѣ должно удовлетворять 
слѣдующимъ условіямъ: 1) фокальная поверх
ность должна быть плоскою; 2) искривленій 
линій не должно быть; 3) вліяніе астигматиз
ма должно быть ничтожно по всей поверхности 
поля. Всѣ эти условія въ связи съ общимъ 
условіемъ одинаковой рѣзкости по всему полю 
при нормальной діафрагмѣ не могутъ быть вовсе 
одновременно выполнены въ простомъ объекти
вѣ, и лишь частью-въ сложномъ объективѣ, въ 
которомъ, благодаря большому количеству по
верхностей, можно соотвѣтственнымъ выборомъ 
кривизны ихъ болѣе пли менѣе удовлетворить 
всѣмъ условіямъ. Но все же всякій, даже самый 
совершенный объективъ представляетъ всѣ 
эти недостатки, только одни изъ нихъ въ ни
чтожной степени, другіе болѣе ясно выражен
ными, смотря по тому, для какой цѣли объек
тивъ назначенъ; такъ напр. портретный объ
ективъ долженъ главнымъ образомъ обладать 
большой свѣтосилой и въ немъ малое поле 
или искривленіе линій у краевъ не важно, ме
жду тѣмъ какъ широкоугольный ландшафтный, 
при незначительной даже свѣтосилѣ, не дол
женъ представлять замѣтныхъ слѣдовъ искри
вленія. На ф. 7 (Л, Б, С) изображено нѣсколько 
сѣченій фокальныхъ поверхностей, найденныхъ 
авторомъ ст. у нѣкоторыхъ объективовъ, а на

Ннимклопед. Словарь, т. XXII 

фиг. Б изображены условія астигматизма у ан
типланета Штейнгейля (назначеннаго для мо
ментальныхъ снимковъ) и у широкоугольнаго- 
анастигмата Цейсса; разстояніе между край
ними чертами ЪЬ есть разстояніе между двумя 
астигматическими линіями въ разныхъ точкахъ 
поля у антипланета, между двумя средними а— 
у анастигмата. Современные конструктивные

Фиг. 7 (искривленіе поверхности для ясности изображе
но преувеличеннымъ;.

типы объективовъ, приготовляемыхъ лучшими 
мастерами оптиками—Штейнгейль, Фохтлен- 
деръ, Цейссъ и Герцъ въ Германіи, Дерожи и 
Франсэ во Франціи, Далльмейеръ, Россъ, 
Свифтъ въ Англіи, Сутеръ въ Швейцаріи, 
Гундлахъ въ Америкѣ—суть слѣдующіе: 1) 
простой ахроматическій объективъ *)  (фиг. 2) 
изъ кронгласовой чечевицы Б и склеенной съ 
ней флинтласовой А (иногда пзъ 3 склеенныхъ 
чечевицъ) съ отверстіемъ Ѵю—Ѵі» и меньше 
приготовляется подъ различными названіями 
всѣми оптиками и представляетъ наилучшій 
объективъ для ландшафтовъ. Къ этому типу 
принадлежатъ: дешевый и весьма недурной 
любиіельскій объективъ Буша, великолѣпные 
ландшафтные объективы Дальмейера, Россат 
Дерожи, Сутера, хороскопъ Герца и цѣлый 
рядъ другихъ объективовъ. Достоинства: блескъ 
и красота изображеній, дешевизна. Недостатки: 
искривленіе линій, сферическая аберрація 
(необходимость сильно діафрагмировать), весь
ма малая свѣтосила. Примѣнимы: къ сниманію 
видовъ (безъ прямыхъ линій у краевъ пластин
ки), и при чрезвычайно благопріятныхъ усло
віяхъ свѣта для сниманія портретовъ и даже 
моментальныхъ снимковъ. 2) Симметричные 
дублеты (фиг. 3), состоящіе изъ 2 совершен
но одинаковыхъ ахроматическихъ стеколъ, 
впервые введены Штейнгейлемъ въ 1866 г. 
подъ названіемъ апланатовъ. Къ этому типу 
принадлежатъ апланаты Дальмейера (Rapid 
rectilinear), Росса (Rapid Symmetrical), эйри- 
скопы Фохтлендера, апланаты Дерожи, пара- 
планаты Герца и другіе. Отверстіе /7в—f/1Q. 
Достоинства: отсутствіе аберрацій, достаточная 
свѣтосила. Недостатки: сравнительно неболь
шой уголъ зрѣнія у простыхъ апланатовъ, ма
лая свѣтосила у широкоугольныхъ апланатовъ, 
значительное вліяніе астигматизма. Примѣни
мы: къ сниманію ландшафтовъ, группъ, пор
третовъ и, при достаточномъ свѣтѣ, моменталь
ныхъ снимковъ. 3) Несимметричные дублеты,

*) Въ послѣднее время начали готовить хорошіе" 
объективы изъ одной или двухъ топкихъ неахроматиче
скихъ чечевицъ (бистигматы Родепштока); эти объективы 
послѣ устаповки на матовомъ стеклѣ передвигаются на 
опредѣленное разстояніе дли фотографированія, чтобы 
исключить вліяніе хроматической аберраціи, такъ наэ^ 
«химическій фокусъ».

5
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введенные впервые въ 1870 г. въ видѣ портрет
ныхъ объективовъ Петцвалемъ въ Вѣнѣ и 
разработанные затѣмъ Штейнгейлемъ въ 1881 г. 
подъ названіемъ «антипланѳтовъ» и въ 1890 г. 
Рудольфомъ, на заводѣ Цейсса, подъ назва
ніемъ «анастигматовъ». Въ нихъ обѣ отдѣль
ныя части не одинаковы и расчитаны такъ,

нѣ изображенія. Такъ какъ при обыкновенныхъ 
условіяхъ для этого потребовались бы чрез
вычайно длиннофокусные объективы съ весьма 
громоздкими камерами, то въ «телеобъекти
вахъ» соединяютъ обыкновенный объективъ 
съ разсѣивающей чечевицей, увеличивающей 
изображеніе; у телеобъективовъ весьма незна
чительное поле и уголъ зрѣнія. Фиг. 10 изо
бражаетъ телеобъективъ Штейнгейля, который, 
какъ ясно видно изъ чертежа, состоитъ изъ 
антипланета въ соединеніи съ разсѣивающей 
чечевицей. Для изслѣдованія фотографическихъ 
объективовъ на ихъ ахроматизмъ, искривленіе 
фокальной поверхности и линій, астигматизмъ 
и такъ далѣе построены спеціальные приборы 
(приборъ въ Кыо, методъ Гудайля, приборъ 
Гершуна), о которыхъ см. въ литературѣ. Фо
тографическіе объективы (обыкновенно пор-

что весьма значительныя аберраціи отдѣльно 
взятыхъ частей при соединеніи этихъ частей 
въ одинъ объективъ другъ друіа компенсиру
ютъ и уничтожаютъ. При этомъ Штейнгейль 
въ своемъ антипланетѣ (фиг. 8) стремился 
достигнуть весьма большой свѣтосилы (отвер
стіе до х/в), а въ анастигматахъ (фиг. 9)

л..

достигнуто почти полное уничтоженіе астигма
тизма (фиг. 7). Послѣдній типъ представляетъ 
весьма большой шагъ впередъ въ дѣлѣ кон
струкціи объективовъ и строится въ нѣсколь
кихъ серіяхъ для самыхъ разнообразныхъ

третные объективы и апланаты) примѣняются 
и какъ проекціонныя системы въ волшебныхъ 
фонаряхъ и другихъ подобныхъ приборахъ; для 
освѣщенія проектируемыхъ предметовъ поль
зуются конденсаторами (см.)

III. Изъ приборовъ, способствующихъ зрѣ
нію, основнымъ является лупа: такъ назы
вается всякая оптическая собирающая си
стема, служащая для полученія увеличеннаго 
мнимаго изображенія предметовъ съ цѣлью бо
лѣе детальнаго ихъ изученія. Для этого (см. 0. 
стекла) предметъ АВ (фиг. 11) долженъ помѣ
щаться за лупой 
ЬЪ на разстоя
ніи между ея 
главнымъ фоку
сомъ и лупой. 
Исходящіе изъ 
А и В лучи по 
преломленіи въ 

________ г______ ______ _ 1>Ь дѣлаются ме- 
цѣлей; серіи Пи (Цейсса) наиболѣе соотвѣт-1 н^е расходящп- 
ствуютъ идеалу универсальнаго (свѣтосильнаго)1 мпся и давая по 
любительскаго объектива. Къ тому же типу продолженіи въ 
принадлежатъ и двойные анастигматы Герца. и мнимые . ,
Отверстіе /75—/*/ 7; есть анастигматы и /718, и ченное мнимое прямое изображеніе АВ\ 
меньше. Достоинства: весьма большая свѣто-1глазъ располагается такъ, чтобы А В' находи- 
сила, и у анастигматовъ правильность рпсун-, лось на разстояніи яснаго зрѣнія. Сила лупы вы- 
ка. Недостатки: искривленіе линій и весьма 
замѣтный астигматизмъ у антипланетовъ, вы
сокая цѣна большинства анастигматовъ. При
мѣнимы: къ ландшафтамъ, группамъ, портре
тамъ и моментальнымъ снимкамъ. Анастигматы 
считаются теперь лучшими фотографическими 
объективами. Кромѣ перечисленныхъ главнѣй
шихъ типовъ и др., менѣе распространенныхъ, 
въ послѣднее время начали строить объективы, 
спеціально назначенные для сниманія пред
метовъ съ весьма дальнихъ разстояній, но 
притомъ при достаточно значительной величи-

Фиг. 11.

фокусы, образуютъ увелп-

ражается общей формулой Р = -^-(1+-^-)> 

если лупа довольно длиннофокусная («сла
бая»), то увеличимъ Р, если увеличимъ е, 
т. е. приблизимъ глазъ по возможности къ 
лупѣ, а -О сдѣлаемъ по возможности малымъ, 

аккомодируемъ глазъ на ближайшую 
точку яснаго зрѣнія (рипсіиш ргохішиш); 
если же лупа довольно короткофокусная 
(«сильная»), то положительная величина е, 
которая не можетъ быть больше Р, невелика, 
поэтому мы дѣлаемъ ее отрицательной, т. е.

т. е.
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ставимъ глазъ дальше. главнаго фокуса и Р= 
=-^-^1—стараемся увеличить, дѣлая 2) 

какъ можно больше, т. е. аккомодируя на от
даленнѣйшую точку яснаго зрѣнія (punctum 
remotum); см. Глазъ, Зрѣніе. Увеличеніе лупы 
получается изъ умноженія Р на 2)0, т. е. 
G = 2^Ч- -¿^-) пли пРІ1близпт- + К 

такъ какъ въ первомъ изложенномъ случаѣ 
(установка на punctum proximum) е прибли
зительно равно F; такимъ образомъ увеличе
ніе лупы зависитъ отъ разстоянія яснаго 
зрѣнія и предѣловъ аккомодаціи. Поле про
стой лупы можетъ теоретически равняться 
полю глаза, но на практикѣ, по причинѣ абер
раціи, оно ограничено 10—20° угла зрѣнія. 
Условія, которымъ должна удовлетворять иде
альная лупа, слѣдующія: фокальная поверх
ность должна быть плоскостью, долженъ быть

пазстояніе около 30

уничтоженъ астигматизмъ, должно существо
вать равенство увеличенія для различныхъ 
длинъ волнъ (ахроматизмъ увеличенія). Наибо
лѣе распространенныя конструкціи лупы слѣ
дующія: 1) «простая неахроматическая чече
вица», годная для увеличеній до 8 (фокусное 

мм.). Для наименѣе за
мѣтнаго дѣйствія абер
рацій лучше всего взять 
плосковыпуклое стекло 
съ плоскостью, обра
щенной къ глазу; при 
этихъ условіяхъ поле 
приблизительно въ х/б 
фокуснаго разстоянія 
рисуется достаточно 
плоско и безъ искаже
ній. 2) «Ахроматизиро
ванные апланаты», вве

денные впервые Штейнгейлемъ и состоящіе 
изъ толстой двояковыпуклой кронгласовой че
чевицы между двумя флинтгласовыми мени
сками (фиг. ¡2); эти лупы отличаются боль
шимъ полемъ; такъ, при увеличеніи въ 10 
разъ п фокусномъ разстояніи въ 10 мм. ве
личина поля пхъ также равна 10 мм. 3) «Дуб
леты съ малымъ увеличеніемъ»—лупы, состоя
щія изъ двухъ неахроматизпрованныхъ чече- 
вицъ. Изъ разныхъ типовъ дублетовъ особенно 
извѣстны: 1) дублетъ Вульстена (Wollaston) 
изъ 2 плосковыпуклыхъ чечевпцъ. обращен
ныхъ выпуклостями въ ту же сторону и фо
кусныя разстоянія которыхъ (/і п /2) отно
сятся какъ 2 къ 6, а разстояніе между ними 
(е) равно 3/2 фокуснаго разстоянія болѣе 
короткофокусной чечевицы (оптпч. символъ 
/і : е : — 2 : 3 : 6); въ этомъ дублетѣ Р =
5 1
— . —-г-' т. е. меньше даже силы одной пе- 
в /1
редней чечевицы, но зато значительно умень
шены аберраціи; 2) дублетъ Вильсона, сим
волъ /і : е : /2 = 8 : 3 : 8; чечевицы обра- 
щены выпуклостями другъ ігь другу; весьма 
большое поле, напр. при увеличеніи 10 п фо
кусномъ разстояніи 12—14 мм. поле равно 
около 14 мм. Иногда приготовляютъ дублеты 
изъ одного куска стекла, придавая оконечно
стямъ его необходимую кривизну; сюда отно

сятся: а) лупа Брюстера (фиг. 13), состоящая 
изъ ѵстекляннаго шара, въ который врѣзано 
вмѣсто діафрагмы кольцевое углубленіе, и Ь) 
лупа Стэнгона (фиг. 14), представляющая сте
клянный цилиндрикъ съ двумя нашлифован- 
ными шаровыми поверхностями; иногда одна 
поверхность плоская и къ ней прикрѣпля
ется предметъ (напр. маленькая фотографія),

черезъ выпуклуюкоторый разсматривается 
поверхность: эти послѣднія всѣмъ извѣстныя 
лупы часто примѣняются для украшенія раз
личныхъ предметовъ. 4) «Дублеты съ силь
нымъ увеличеніемъ». Для достиженія боль
шихъ увеличеній простыми лупами ихъ при
готовляли раньше изъ шариковъ весьма не
большого діаметра (стеклянные шарики Левен
гука, изъ алмазовъ—Брюстера, см. Микро
скопъ), дававшихъ значительныя увеличе
нія, но по причинѣ аберрацій,—ничтожное по
ле. Большимъ усовершенствованіемъ явилось 
устройство дублетовъ, въ которыхъ преломле
ніе распредѣлено на нѣсколько поверхностей. 
На фиг. 15 изображенъ увелич. въ 8 разъ 
дублетъ Цейсса съ увеличеніемъ въ 70, фо
куснымъ разстояніемъ 2,5 мм. и полемъ все же 
въ 1,2 мм. Такими дублетами можно достичь 
увеличеній до 200.*)  Къ лупамъ относятся н 
окуляры—увеличитель
ныя системы, предна
значенныя для разсма
триванія дѣйствитель
ныхъ изображеній, об
разованныхъ въ фокусѣ 
объективовъ микроско
па, астрономической и 
земной трубъ и т. д. 
Окуляромъ можетъ слу
жить всякая лупа — 
собирающая чечевица, 
расположенная такъ, 
что разсматриваемое 
дѣйствительное изобра: 

•) Лупами пользуются большей частью отъ руки, 
рѣже имъ даютъ штативы, въ которыхъ онѣ закрѣпля
ются такъ, что он г. всесторонне подвижны. Лупы съ 
большимь увеличеніемъ снабжаются иногда штативами 
въ родѣ микроскопныхъ н называются тогда «препаро
вальными микроскопами».

жду ея главнымъ фокусомъ и стекломъ; обы
кновенно для уничтоженія аберрацій примѣ
няютъ спеціальныя оптическія комбинаціи, 
пзъ которыхъ наиболѣе извѣстныя слѣдую
щія: 1) «положительный окуляръ» или «оку
ляръ Рамсдена», состоящій изъ двухъ не
ахроматическихъ плосковыпуклыхъ чечевпцъ 
съ равнымъ фокуснымъ разстояніемъ, обра
щенныхъ другъ къ другу выпуклостями и 
отстоящихъ другъ отъ друга на 2/з фокус
наго пхъ разстоянія (Д: е: Д=3 : 2 : 3). Та
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кая система (фиг. 16) образуетъ настоящую 
лупу; въ АВ находится разсматриваемое 
небольшое дѣйствительное изображеніе, отъ 
котораго въ А'В' получается мнимое увели
ченное изображеніе. Этотъ окуляръ постоянно 
примѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда изо
браженіе нужно либо измѣрить, либо оріенти
ровать въ полѣ зрѣнія инструмента. Въ пер

вомъ случаѣ передъ окуляромъ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ помѣщается разсматриваемое изображеніе, 
помѣщается какой-либо глазной микрометръ 
(см.), видимый одновременно съ изображе
ніемъ; во второмъ случаѣ въ этомъ мѣстѣ по
мѣщается кольцо съ натянутыми на немъ 
тонкими перекрестными нитями (обыкновенно 
нити паутины), на пересѣченіе которыхъ уста
навливается разсматриваемая точка изобра
женія. Обыкновенно окуляръ вставляютъ въ 
небольшую выдвижную трубочку М (фиг. 18),

Фиг. 18.

которая движется въ болѣе широкой трубѣ В 
и посредствомъ приближенія къ кольцу А илп 
удаленію отъ него дозволяетъ наблюдателю 
установить натянутыя въ А нити по своему 
зрѣнію. Поле окуляра Рамсдена предста
вляетъ 4/3 поля простой чечевпцы Кеплера, 
а сила его равна силѣ одной чечевицы въ 
3/4/і- 2) «Отрицательный окуляръ» или «окуляръ 
Гюйгенса» (илп Кампани) состоитъ изъ двухъ 
неахром этическихъ плосковыпуклыхъ чече- 
вицъ (фиг. 17), обращенныхъ обѣ плоскими 
сторонами къ глазу; обыкновенно Д : е: /» = 
= 3:2: 1 (принято Доллондомъ). Въ этой 
системѣ передняя чечевица А принимаетъ 
лучи, которые безъ нея дали бы изображеніе, 
отстоящее отъ В на ]/4 п собираетъ 
ихъ въ новое изображеніе А'В', въ серединѣ 
между А и В, которое далѣе разсматривается 
В, какъ простой лупой. Въ этомъ окулярѣ 
дѣйствительное изображеніе получается вну
три его и потому отдѣльно взятый окуляръ 
не можетъ служить лупой, какъ напр. окуляръ 
Рамсдена; по той же причинѣ онъ рѣже при
мѣняется для измѣрительныхъ цѣлей. *)  Сила 
его равна силѣ простой чечевицы въ % а 
поле его въ 2 раза больше, чѣмъ у простого 
окуляра; это наиболѣе распространенный оку

*) Нити или иикооиетръ пришлось-бы помѣстить 
между стеклами и распологать различно для блнзорѵиаіо, 
нормальнаіо и дальнозоркаго.

ляръ въ микроскопахъ. Къ этому же типу 
относится ортоскоппческій окуляръ Кѳлль- 
нера. 3) «Обращающій или земной окуляръ» 
служитъ для того, чтобы обращенное изобра
женіе, получающееся отъ объектива, не только 
увеличить, но и обративъ его—выпрямить; 
этимъ окуляромъ (обыкновенно небольшія 
увеличенія) пользуются, главнымъ образомъ, 
въ земныхъ зрительныхъ трубахъ, въ кото
рыхъ обращенное изображеніе, даваемое обык
новенной комбинаціей объектива и »окуляра,

Фиг. 19.

было бы неудобно. Этотъ окуляръ (фиг. 19) 
состоитъ въ простѣйшемъ видѣ изъ трехъ че- 
чевицъ, изъ которыхъ первая А замѣняетъ 
дѣйствительное обращенное изображеніе А В 
мнимымъ изображеніемъ находящимся
на двойномъ фокусномъ разстояніи отъ чече
вицы В: по другую сторону В на двойномъ 
же фокусномъ разстояніи получается дѣйстви-

тельное прямое изображеніе Л2Б2, которое 
разсматривается простой лупой илп сложнымъ 
окуляромъ С, дающпмь въ А3В3 увеличен
ное прямое изображеніе. Систему первыхъ 
двухъ чечевицъ АВ опредѣляетъ символъ 
/а : е : /*2?=  3 : 4 : 3; увеличеніе этой си
стемы въ отдѣльности обыкновенно 2. Этотъ 
окуляръ, обладающій весьма значительнымъ 
полемъ (до ЗО°—40°), примѣняется все же, по 
сложности его конструкціи, довольно рѣдко 
(только въ земныхъ зрительныхъ трубахъ). 
Если нужно сильное увеличеніе при выпрям
ленномъ изображеніи,’ то земной окуляръ за
мѣняютъ небольшимъ микроскопомъ, который 
устанавливается на изображеніе АВ. Примѣ
няется еще цѣлый рядъ другихъ окуляровъ, 
особенно въ микроскопіи, напр. проекціонные 
окуляры (фиг. 20), спеціально назначенные для 
микрофотографіи (см. Фотографія научная). 
Что касается аберрацій, то обыкновенно ста
раются уничтожить по возможности ихъ въ 
объективѣ и окулярѣ въ отдѣльности; иногда (въ 
микроскопахъ) это трудно выполнить, и тогда 
дѣлаютъ компенсаціонные ояуляры (фиг. 21); въ 
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нихъ накопляютъ аберраціонные ошибки той 
же величины, что у объективовъ, но обрат
наго знака; благодаря этому компенсируются 
ошибки объектива и получается въ совокуп
ности система безъ аберрацій. Для спеціаль
ныхъ цѣлей готовятъ спектроскопическіе (см. 
Спекроскопія), поляризаціонные и другіе оку
ляры. О нумераціи микроскопическихъ оку
ляровъ—см. Микроскопы.

IV. Когда предметъ, подлежащій разсмотрѣ
нію, находится на значительномъ разстояніи 
или намъ недоступенъ, то пользуются слож
ными инструментами: зрительными трубами, 
называемыми также рефракторами (въ отли
чіе отъ рефлекторовъ), астрономическими или 
земными трубами (смотря по назначенію).. 
Всѣ приборы этой категоріи состоятъ изъ двухъ 
частей: объектива—болѣе или менѣе сложной 
собирающей системы, дающей въ своемъ фо
кусѣ уменьшенное обратное дѣйствительное 
изображеніе предмета, подлежащаго разсмотрѣ
нію, и окуляра, посредствомъ котораго это 
изображеніе въ увеличенномъ видѣ разсма
тривается глазомъ. Отсюда непосредственно 
слѣдуетъ ходъ лучей въ этомъ*  инструментѣ' 
(схематическій черт. 22). Объективъ О соби

раетъ въ точкѣ а лучи, идущіе отъ отдален
ной точки А предмета АВ, и въ В—лучи, 
идущіе отъ точки В того же самаго предме
та: образовавшееся въ аЪ изображеніе АВ 
получается передъ окуляромъ В (схематически 
изображеннымъ одной чечевицей), дающимъ
мнимое увеличенное изображеніе его въ АгВи 

на разстояніи 
5» яснаго зрѣ-

нія глаза на
блюдателя. 

Л И . Объективъ съ 
1 началаХѴІІІ
/I вѣка столѣтія

стали приго
товлять ахро
матическимъ, 

изъ двояковыпуклой кронгласовой чечевицы 
и почти плоі ковыпуклой флинтгласовой; въ не
большихъ объективахъ .(фиг. 2,3, I)внутренние 
поверхности чечевпцъ имѣютъ одинаковую кри- 
визну и склеиваются вмѣстѣ (см. Оптическія 
ТіТеклаХ й "большихъ — радіусы кривизны
слегка разнятся и чечевицы находятся на не
большомъ разстояніи другъ отъ друга (ф. 23, II). 
Въ отношеніи ахроматизированія объективовъ 
въ теченіе почти двухъ столѣтій мало было 
сдѣлано усовершенствованій; послѣднія каса
лись главнымъ образомъ способовъ разсчета 
кривизнъ отдѣльныхъ поверхностей, съ цѣлью 
уменьшенія аберрацій другого рода, и техники 

приготовленія большихъ чечевицъ. Трудность 
приготовленія большихъ дисковъ флинта при
вела въ началѣ столѣтія къ устройству дгалк- 
тическихъ трубъ (Барлоу, 1830 и особенно 
Плѳссль), въ которыхъ флинтгласовая чечеви
ца помѣщается весьма далеко отъ кронгласо
вой, близко къ точкѣ схожденія лучей и по
тому можетъ быть весьма небольшой; необхо
димость примѣненія весьма сильно преломляю
щихъ флинтовъ и другія неудобства заставили 
оставить эту конструкцію. Значительныя уве
личенія трубъ, вызвали необходимость умень
шенія даже вторичнаго спектра и привели къ 
устройству тройныхъ объективовъ, изъ трехъ 
склеенныхъ чечевицъ (флинтъ между двумя 
кронами), которые даютъ ничтожный третич
ный спектръ; уже Доллондъ пытался пригото
влять такіе объективы, но особенно замѣча
тельны новѣйшіе устроенные по этому прин
ципу тройные объективы Кука въ Іоркѣ 
(Англія), по разсчетамъ Тэйлора (1894), въ 
которыхъ примѣняются новыя стекла (бороси
ликатный флинтъ) завода Шотта въ Іенѣ; бла
годаря свойствамъ этихъ стеколъ (см. Оптиче
скія стекла), удается въ настоящее время 
и съ помощью двойного объектива чрезвычай
но уменьшить вторичный спектръ. Въ послѣд
нее время развитіе астрономической фотогра
фіи вызвало необходимость при разсчетѣ 
объектива для этой цѣли, кромѣ обычныхъ 
условій (ахроматизмъ для центральныхъ лучей 
и отсутствіе сферич. аберраціи при данномъ 
отверстіи и фокусномъ разстояніи), обратить 
еще вниманіе на два слѣдующія обстоятель
ства: 1) поле должно быть во всемъ своемъ 
протяженіи одинаково рѣзко, такъ какъ сни
мокъ происходитъ одновременно по всему по
лю, и 2) фокусъ для лучей, главнымъ образомъ 
содѣйствующихъ въ образованіи изображенія, 
видимаго глазомъ, долженъ совпадать съ фоку
сомъ для лучей главнымъ образомъ химически 
дѣйствующихъ на чувствительную пластинку, 
для тою, чтобы у объектива не было такъ назы
ваемаго «химическаго фокуса», а слѣд.—необ
ходимости послѣ рѣзкой установки изображенія 
на матовомъ стеклѣ передвинуть объективъ, 
чтобы получить рѣзкое фотографическое изо
браженіе. Одновременно удовлетворить этимъ 
условіямъ весьма трудно и лишь въ послѣд
нее время найдены были конструкціи, удовле
творительно рѣшающія этотъ вопросъ'именно 
упомянутые выше тройные объективы Кука- 
Тэйлора п нѣкоторые другіе, между которыми 
укажемъ на объективы Грубба (фиг.‘23, III), 
изъ плосковыпуклаго крона, закрытаго тон
кимъ флинтгласовымъ менискомъ (подробнѣе 
см. Фотографія научная). Отношеніе діаме
тра къ фокусному разстоянію въ современ
ныхъ астрономическихъ объективахъ равно 
71?—Ѵао*»  еще большія относительныя отвер
стія придаются лишь инструментамъ, которые 
большое поле зрѣнія должны соединять съ 
большой свѣтосилой и въ которыхъ уничто
женіе аберрацій можетъ быть не столь совер
шеннымъ (кометоискатели). Въ прошломъ столѣ
тіи готовили объективы съ отверстіемъ въ Ѵіоо 
и меньше; въ настоящее время лишь въ ис
ключительныхъ случаяхъ (методъ Шеберле 
фотографированія затменій) прибѣгаютъ къ 
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столъ длиннофокуснымъ объективамъ. Окуля
ры были описаны выше. Въ соединеніи съ 
ними объективъ даетъ астрономическую или 
земную трубу; длина ея равна обыкновенно 
приблизительно суммѣ фокусныхъ разстояній 
объектива и окуляра. Въ земныхъ перенос
ныхъ [ручныхъ *)]  трубахъ, особенно при 
большой длинѣ земного обращающаго окуляра, 
значительные размѣры трубы (при фокусномъ 
разстояніи въ 30 мм. длина окуляра около 
30 стм.) являются весьма неудобными; по
этому часто прибѣгаютъ къ укороченнымъ 
трубамъ, которые при томъ же увеличеніи 
имѣютъ длину меньшую, чѣмъ даже фокусное 
разстояніе объектива. Изъ такихъ конструк
цій опишемъ: 1) укороченную трубу (фиг. 24), 
Штейнгѳйля. Эта труба состоитъ изъ объек
тива, сравнительно весьма короткофокуснаго 
Л, за которымъ на разстояніи, меньшемъ 
главнаго фокуснаго разстоянія А\ помѣщено 
разсѣивающее стекло В; благодаря этому—изо
браженіе получается не сейчасъ за В, а пе
редъ окуляромъ С, и имѣетъ такую величину, 
какъ будто-бы исходило отъ объектива, рас
положеннаго далеко впереди А, т. е. весьма 
длиннофокуснаго. Объективъ А въ конструк
ціи Штейнгейля состоитъ изъ кронгласовой 
чечевицы между двумя менисками изъ того 
же флинта; система вычисляется такъ, чтобы 
А и В вмѣстѣ взятые удовлетворяли усло
віямъ безукоризненной отчетливости изображе
нія. Установка на рѣзкость производится дви
женіемъ окуляра, или въ другихъ типахъ— 
передвиженіемъ внутри трубы чечевицы В, Нѣ
которыя данныя одной такой трубы: фокус
ное разстояніе В—162 мм., разстояніе АВ—

•) Папр. при окулярѣ съ отверстіемъ въ 10 стм. и 
фокуснымъ разстояніемъ въ 30 стм., относительное от
верстіе С==1/з; слѣдовательно, при увеличеніи общемъ 
въ 50, поле трубы будетъ равняться */з : 50 = */»5<ц 
эта величина выражеиа въ угловыхъ единицахъ, гдѣ эа 
единицу принята дуга, величиною вь радіусъ (57° 28' ), 
въ градусахъ же иго будетъ около 1‘/а°.

Г

т.

кирпичный заборъ, че
репичную крышу и 

п., заставляютъ въ 
глазахъ совпасть оба 
изображенія и считаютъ 
сколько кирпичей, че
репицъ и т. п. видно 
простымъ глазомъ (ТУ) и 
въ трубу. Частное (луп)

120 мм., вся длина трубы 278 мм.; длина же даетъ увеличеніе. Увеличенія въ каждой дан- 
обыкновенной трубы того же увеличенія, при , ной трубѣ мѣняютъ, мѣняя окуляры. Примѣнять 
томъ же окулярѣ, равна 608 мм., т. е. слиш-, весьма значительныя увеличенія въ астро- 
комъ въ два раза больше. Такія трубы иногда , номической трубѣ можно лишь при исклю- 
выполняются и въ большихъ размѣрахъ, для ; чительно благопріятныхъ атмосферныхъ усло- 
астрономическихъ цѣлей. 2) Другимъ путемъ1 віяхъ, такъ какъ теченія воздуха вокругъ 
укороченіе достигнуто въ двойной трубѣ' ' 
Цейсса (фиг. 25), по внѣшнему виду напоми
нающей бинокль. Въ ней лучи свѣта, падаю
щіе на объективы А А четыре раза отражают
ся отъ двухъ призмъ ВВ раньше, чѣмъ попа
даютъ въ окуляръ С. Призмы ВВ укорачива
ютъ путь лучей въ три раза и въ тоже время 
обращаютъ изображеніе, такъ что и съ по
мощью простого окуляра С можно получить 
прямое увеличенное изображеніе; принципъ 
этотъ принадлежитъ Порро (1853), примѣняв-

Ручной трубой можно назвать пе всякую трубу, 
которая блаюдаря своимъ размѣрамъ легко переносится, 
а лишь такую, увеличеніе которой не превосходитъ 
12—15 разъ, такъ какъ при большихъ увеличеніяхъ 
ьъ виду дрожанія держащихъ трубу рукъ, всякое на
блюденіе невозможно. Поэтому увеличеніе ручныхъ 
зрительныхъ трубъ л биноклей нед< лжно превосхо
дить 12—15.

шему его въ своихъ дальномѣрахъ. Лишь въ 
послѣднее время найдены были стекла доста
точно прозрачныя для конструкціи подобныхъ 
приборовъ безъ значительной потери свѣта. 
Другая характерная особенность дв. трубъ 
Цейсса лежитъ въ томъ, что объективы нахо
дятся на большомъ разстояніи другъ отъ друга,

чѣмъ окуляры; чѣмъ достигается значительно 
повышеніе пластичности изображенія (см. 
Стеороскопъ, Телестѳороскопъ Гельмгольца).

Увеличеніе трубы выражается приблизи- 
р 

тѳльно формулой 6? = —, гдѣ В—фокусное 

разстояніе обектива, а /’—окуляра. Простѣй
шій способъ приблиз. опредѣлить увеличеніе 
(небольшое! трубы состоитъ въ слѣдующемъ: 
наблюдаютъ однимъ глазомъ чрезъ трубу, дру
гимъ—непосредственно какой-либо отдаленный

(п даже внутри) трубы тѣмъ болѣе вліяютъ на 
изображеніе, чѣмъ больше увеличеніе; уве
личенія болѣе 1000 примѣняются рѣдко да
же въ самыхъ сильныхъ современныхъ тру
бахъ. Поле трубы зависитъ отъ относитель
наго отверстія окуляра С и увеличенія тру
бы Ѳ; у простого окуляра (Кеплера) оно равно 

приблизительно *);  у окуляра Рамсдена
С С

4/з . у окуляра Гюйгена 2-^-, еще больше 
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оно у земного окуляра: удается приготовить 
земные окуляры съ полемъ въ ЗО°—40°. Такимъ 
образомъ у трубъ съ большимъ увеличеніемъ и 
астрономическими окулярами поле зрѣнія ни
чтожно, и это весьма затрудняетъ отыскиваніе 
объектовъ на небѣ; по этой причинѣ сильныя 
трубы снабжаютъ обыкновенно искателями— 
трубами небольшой силы, но съ большимъ 
отверстіемъ, прикрѣпленными къ большой тру
бѣ такъ, что О. оси этихъ двухъ трубъ остают
ся всегда параллельными; когда разыскивае
мый объектъ въ искателѣ найденъ и приве
денъ въ середину поля зрѣнія его, то онъ въ 
то же время виденъ и въ большой трубѣ. 
Свѣтосила *)  въ предѣлѣ можетъ быть 
(см. выше) равна 1 для предметовъ, имѣ
ющихъ протяженіе. Это опять справедливо 
лишь въ томъ случаѣ, когда діаметръ объек
тива равенъ или больше діаметра зрачка, 
умноженнаго на увеличеніе. Обыкновенно 
это не выполнимо; дѣйствительно, земная труба 
съ обыкновеннымъ увеличеніемъ въ 12 разъ 
должна была-бы имѣть объективъ около 50 мм., 
что сдѣлало бы ее весьма длинной (такъ какъ 
столь большому объективу нельзя придать ма
лаго фокуснаго разстоянія) и тяжелой; для 
увеличенія въ 500 разъ въ астрономическомъ 
инструментѣ потребовался бы невыполнимый 
въ настоящее время объективъ въ 2 метра. По 
этой причинѣ этого рода трубы (кромѣ Гали
леевой; см. ниже) вообще не обладаютъ наи
большей свѣтосилой ’ *),  но съ увеличеніемъ діа
метра объектива ростетъ при томъ же увели
ченіи и освѣщеніе изображенія предметовъ, 
имѣющихъ протяженіе. Для звѣздъ же, кото
рые даже при самыхъ большихъ увеличеніяхъ 
(т. ѳ. при самыхъ сильныхъ окулярахъ) пред
ставляются точками, количество свѣта, соби
рающагося въ изображеніи ихъ, пропорціональ
но поверхности объектива или квадрату его діа
метра; поэтому въ трубѣ съ большимъ отвер
стіемъ видны звѣзды малой величины, не раз
личаемыя въ меньшія трубы. Яркость звѣзды 
въ трубѣ будетъ въ столько разъ больше яр
кости звѣзды, наблюдаемой простымъ глазомъ, 
во сколько разъ поверхность объектива боль
ше поверхности зрачка (напр. въ Пулков
скомъ 30-дюймовомъ объективѣ около 20000 
разъ больше); это объясняетъ, почему въ 
сильныя трубы мы и днемъ видимъ звѣзды 
(яркость фона неба дѣлается меньше, чѣмъ 
при наблюденіи глазомъ, яркость звѣзды 
сильно растетъ съ увеличеніемъ діаметра 
объектива надъ діаметромъ зрачка); по той же 
причинѣ для спектроскопіи слабыхъ звѣздъ 
примѣнимы только большіе объективы. Это 
увеличеніе яркости не идетъ, однако, пра
вильно и безпредѣльно, такъ какъ остатки 
аберраціи и явленіе диффракціи растягиваютъ 
изображеніе точки въ кружокъ. Разрѣшающая 
сила тѣмъ больше, чѣмъ больше діаметръ 
объектива и растетъ пропорціонально ему. 
Теорія показываетъ, что объективъ въ 10 стм. 
діаметромъ долженъ разрѣшить двѣ звѣзды, * **) 

♦) См также ст. Зрительиыя грубы, XII, 690, въ ко
торой изложены качества какъ рефракторовъ, такъ и 
рефлекторовъ. Свптосияп настоящей ст соотвѣтствуетъ 
терминъ яркость въ ст. Зрительныя трубы

**) Т. е. при окулярахъ значительной силы (ХП, 690).

находящіяся другъ отъ друга на разстояніи 
около 1*4.  Опытъ даетъ довольно близкія циф
ры; по Фуко и Даусу, объективъ въ п етм; 
діаметромъ разрѣшаетъ двойныя звѣзды раз
стояніемъ 12*/п,  напр. объективъ въ 1 м. раз
рѣшаетъ двѣ точки съ угловымъ разстояніемъ 
0,12*,  т. е. можетъ показать на лунѣ (при 
надлежащемъ увеличеніи^ предметъ, размѣры 
котораго около 250 м. Желаніе повысить раз
рѣшающую силу объясняетъ существующее 
въ настоящее время стремленіе строить объ
ективы все съ бдлыпими и большими отвер
стіями, не смотря на ихъ огромную стоимость, 
и величайшія затрудненія при ихъ конструк
ціи и монтировкѣ; такъ, приготовленный въ 
1826 г. Фраунгоферомъ для дерптской об
серваторіи 9-дюймовый объективъ считался 
еще недавно чудомъ механики, а теперь лик- 
ская обсерваторія въ Калифорніи обладаетъ 
объективомъ въ 36 дм. Весьма большіе объек
тивы представляютъ нѣкоторыя неудобства и 
при монтировкѣ, и при наблюденіяхъ; извѣстно^.

напр., что одинъ изъ весьма большихъ совре
менныхъ объективовъ, по причинѣ своего гро
маднаго вѣса, прогибается настолько при не
вертикальномъ положеніи, что рѣзкость изо
браженій замѣтно страдаетъ; затѣмъ большая 
толщина стеколъ замѣтно отзывается на по
глощеніи свѣта объективами; труба становится 
столь большой, что теряетъ удобоподвижность, и 
т.д. Вообще вопросъ о сравнительныхъ достоин
ствахъ среднихъ трубъ размѣровъ ок. 20 дм. и 
трубъ-гигантовъ долженъ считаться еще не
рѣшеннымъ; нѣкоторые извѣстные астрономы 
утверждаютъ, что неудобства большихъ объек
тивовъ не искупаются ихъ достоинствами, что 
для наблюденія планетныхъ деталей средніе 
инструменты лучше, и что лишь при наблю
деніяхъ, требующихъ не столько рѣзкости 
изображенія, сколько громаднаго скопленія 
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свѣта, выгоднѣе громадные объективы. Благо
даря трудностямъ приготовленія большихъ 
объективовъ цѣна ихъ растетъ весьма быстро 
съ увеличеніемъ отверстія; на фиг.$ф дана 
кривая, показывающая цѣну объектива въ за
висимости отъ его отверстія для объективовъ 
двухъ фирмъ: Кука въ Іоркѣ (тройные объек
тивы) и Рейнфельдера и Гертеля въ Мюнхенѣ; 
цѣна объективовъ еще большаго отверстія 
устанавливается по соглашенію. До 1850-хъ гг. 
фирма Мерцъ и Малеръ (наслѣди. Фрауенго- 
•фера) не имѣла соперниковъ въ конструкціи 
■большихъ объективовъ; лучшими ихъ произве
деніями считались 15-дм. (парижскій дм.= 
27 мм.) объективы въ Пулковѣ (1840) и гар
вардскомъ университетѣ (Сѣверная Америка, 
г. Кембриджъ). Уже въ 50-хъ гг. имъ появи
лись два опасныхъ соперника: Альванъ Кларкъ 
(Сѣв. Амер., Кэмбриджпортъ) и Кукъ (Іоркъ, 
Англія); въ 1860 г. Кларкъ изготовилъ 17-дм. 
для чикагскаго у нив., а въ 1868 г. Кукъ при- 
•готовплъ объективъ въ 23х/2 дм. для г. Ныо- 
алля (Гэтсхидъ, около Ливерпуля). Затѣмъ по
слѣдовалъ рядъ большихъ объективовъ Кларка, 
Кука, Грубба (Дублинъ), Мартэна (Парижъ), 
бр. Анри (Парижъ), списокъ которыхъ данъ 
ниже *).  Рефракторы свыше 20 дм. (до 1897 г.).

*) Кромѣ названныхъ мастеровъ приготовленіемъ спе
ціально небольшихъ объективовъ (до 10 ди.) славятся 
■еще Штейнгейль въ Мюнхенѣ, Рейнфельдеръ и Гертель 
въ Мюнхенѣ и Фритшъ и Нрокешъ въ ВВнѣ Цѣны пеболь- 
дімхъ объективовъ графически изображены на фиг. 26.

Владѣлецъ. Отверстіе въ стм. Мастеръ.
Ликская обе. (Калифорнія) 91% Кларкъ.
Ницца, обсерваторія . . 76 бр. Анри. .
Пулково, обсерваторія . . 76 Кларкъ.
Парижъ, обсерваторія . . 73% Мартэнъ.
Вѣна, обсерваторія . . . 68% Груббъ.
Вашингтонъ (С.-А. Шт.)

морская обсерваторія 66 Кларкъ.
Макъ - Кормикъ, частное

лицо.................................. 66 Кларкъ.
Ныоалль, ч. лицо (Англія) 63% Кукъ.
Принстонъ, обсерваторія. 58% Кларкъ.
Бэкингэмъ, ч. л. (Англія) 56 Бэкингэмъ.
Страсбургъ, унив. обсерв. 48% Мерцъ.

Всего же объективовъ свыше 10 дм. из
вѣстно только 52, изъ нихъ около 10 въ част
ныхъ рукахъ. Величайшій въ Россіи, до 1890 г. 
первый, съ 1895 г. третій въ мірѣ по ве
личинѣ — Пулковскій объективъ въ ВО дм. 
Въ 1879 г. онъ заказанъ былъ Альвану 
Кларку (объективъ) и Репсольду (монтировка); 
стекло поставлено было заводомъ Фейля. Объ
ективъ цѣной въ 32000 долларовъ былъ окон
ченъ полировкой къ 1 января 1883 г., а въ 
іюнѣ 1885 г. былъ уже монтированъ и го
товъ къ дѣйствію. Объективъ состоитъ:1) изъ 
кронгласовой чечевицы въ 31% дм. діаметромъ, 
•съ радіусами кривизны верхней поверхности 
5,105 м. и нижней 5,283 м.; толщина его 
42,42 мм., вѣсъ 34% кгр.; коэффиціентъ пре
ломленія для линіи На(589)... 1,519900, для 
линіи 2п(472)... 1,527369; 2) изъ флинтгласовой 
чечевицы въ 30% дм. двояковогнутой съ ра
діусами кривизны верхней поверхности 4,839 м. 

и нижней 140,130 м.; толщина стекла 26,06 мм., 
,вѣсъ 61% кгр.; коэффиціентъ преломленія его 
для тѣхъ же линій 1,622932 и 1,637411. Чече
вицы, будучи составлены вмѣстѣ на разстоя
ніи около % фт. (вершины стеколъ отстоятъ 
на 136,91 мм.) и вставлены въ чугунную опра
ву съ помощью серебряныхъ обручей и кау
чуковыхъ колецъ (вѣсъ вмѣстѣ 195 кгр.), обра
зуютъ объективъ съ фокуснымъ разстояніемъ 
въ 14,1205 м. при 16%° Ц.; фокусное раз
стояніе на каждый градусъ Ц. увеличи
вается на 0,0000315 своей величины (см. 
«Къ пятидесятилѣтію Николаевской главной 
астрономической обсерваторіи. Описаніе 30-дм. 
рефрактора и астрофизической лабораторіи», 
СПб., 1889). О внѣшнемъ устройствѣ (монтиро
вка) трубъ—см. Зрительныя трубы (XII, 690), 
Рефракторъ, Экваторіалъ. Изъ оптическихъ ин
струментовъ, относящихся къ той же категоріи, 
весьма замѣчательна Галилеева труба (она же 
голландская или батавская труба); она со
стоитъ (фиг. 27) изъ объектива А, который

отъ внѣшняго, вдали находящагося предмета 
АВ даетъ дѣйствительное изображеніе аЪ; но 
до мѣста образованія аЪ помѣщается двояко
вогнутая разсѣивающая чечевица В, которая, 
не давая образоваться изображенію аЪ, раз
сѣиваетъ лучи, такъ что въ AtBt получается 
прямое увеличенное мнимое изображеніе пред
мета АВ;фокусъ двояковогнутой чечевицы дол
женъ лежать для этого между ней и изображе
ніемъ аЪ. Не давая дѣйствительнаго изображе
нія, Галилеева труба не можетъ служить ни для 
фотографіи, ни для измѣрительныхъ цѣлей (въ 
ней нельзя помѣстить перекрестныхъ нитей 
пли микрометра). Ее примѣняютъ обыкновен
но въ видѣ двойной трубы съ небольшимъ уве
личеніемъ (бинокль, см. III. 871); она удобна 
своими небольшими размѣрами: длина ея равна 
приблизительно разности фокусныхъ разстоя
ній объектива и окуляра.

Увеличеніе трубы выражается формулой 
~ F / 2f— е\ .
G = у ^1------ig— ) , гдѣ Е — разстояніе

между глазомъ и фокусомъ окуляра, D—раз
стояніе яснаго зрѣнія, а F и f — фокусныя 
разстоянія объектива и окуляра; отсюда видно, 
что увеличеніе въ сильной степени зависитъ 
отъ зрѣнія наблюдателя; дѣйствительно, если 
_F=16 стм., /=4 стм., а е=1,5 стм., то при 
J9=oo (нормальное зрѣніе), увеличеніе будетъ 
4, а при Л=15 стм. (близорукій глазъ) только 
2,3. Поле трубы весьма незначительное, мень
ше половины поля земной трубы того же уве
личенія; такъ, напр., Галилеева труба съ увѳ 
личеніемъ 3 имѣетъ поле 18°, а при увели 
ченіи 10 даже только 11° или 12°. Свѣтосила 
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этихъ трубъ, въ виду ихъ небольшого увеличе
нія, можетъ достигать наибольшей возможной 
величины (до увеличенія въ 12 разъ, когда 
потребуется для этого объективъ въ 48 мм.— 
наибольшій возможный въ обыкновенномъ би
ноклѣ, такъ какъ разстояніе между глазами 
только около 60 мм.); но освѣщеніе поля не
равномѣрно и особенно при большихъ увели
ченіяхъ быстро падаетъ отъ центра къ краю. 
При конструкціи хорошихъ биноклей объек
тивъ и окуляръ ахроматизируются и испра
вляются относительно аберрацій въ отдѣльно
сти (фиг. 28); окуляры двухъ трубъ сидятъ

Фиг. 28. •

въ особыхъ выдвижныхъ трубочкахъ, которыя 
посредствомъ винтовой системы ѴЕ могутъ 
быстро вдвигаться и выдвигаться для уста
новки на глазъ. Галилеева труба была первая 
труба, примѣнявшаяся въ астрономіи (Гали
лей употреблялъ увеличенія до 30 разъ); въ на
стоящее же время ею пользуются съ увеличе
ніями не больше 12 въ качествѣ обыкновен
ной зрительной трубы, и при увеличеніяхъ, 
не превосходящихъ 5—6 разъ, она несомнѣн
но лучше всякихъ другихъ. О другой систе
мѣ, способствующей зрѣнію, микроскопѣ, см. 
XIX, 261.

Литература. Общіе вопросы геометриче
ской оптикп см. Mascart, «Traité d’Optique» 
(т. I, Щ 1889); Verdet, «Leçons d’Optique» 
(т. I, II.); весьма хорошее элементарное 
изложеніе основъ геометрической оптикп и 
теоріи инструментовъ въ Violle, «Cours de Phy
sique» (II, 2, П., 1892), и болѣе современное 
въ Müller Pouillet-Pfaundler, «Lehrbuch der 
Physik» (изд. 1895-7). Затѣмъ болѣе детальныя 
R. S. Heath, «A treatise on geometrical Optics» 
(Кембриджъ, 1887; есть нѣм. перев.); Meisel, 
«Geometrische Optik» (Галле, 1886) и въ осо
бенности S. Czapski, «Theorie der optischen 
Instrumente» (Бреславль, 1893). Теорію опти
ческихъ стеколъ Гаусса излагаютъ: С. Neu
mann, «Die Haupt- und Brennpunkte eines Lin
sensystems» (Лпц., 1866); Ferraris, «Die Eigen
schaften der opt. Instrumente» (перев. съ итал., 
1879). Дпфракц. теорія инструментовъ: Andre, 
«Etude sur la difraction dans les instruments 
d’Optique» («Annales de l’Ecole' Norm.» П., 
1876); K. Strehl, «Die Theorie des Fernrohrs 
auf Grund der Beugung des Lichtes» (Лпц., 
1894) и работы Эрп, л. Рэлея и др. Пригото
вленіе и расчетъ оптическихъ стеколъ см. Рге- 
chtl, «Praktische Dioptrik» (В., 1828); Steinheil 
und Voit, «Angewandte Optik» (Лпц.. 1891); 
H. Orford, «Lens-work for amateurs» (Л.. 1S95; 
единств, практич. изложеніе методовъ шлифова
нія и полировки), также ст. Grubbe, «Tele-

scopic Objectives» («Natüre», XXXIV, 1886). 
Фотографическіе объективы: Wallon, «Traité 
de l’Objectif photographique» (П., 1891); H. 
Schroeder, «Die Elemente der photogr. Optik» 
(Б., 1891); «Фотограф, оптика» (СПб., 1893, изд. 
Дементьева); Л. Дарвинъ, «Способы изслѣ
дованія фотографическихъ объективовъ, при
мѣняемые на обсерваторіи въ Кью» (СІІб., 
1893, переводъ съ англ. А. Гершуна); Нои- 
daille, «Sur une méthode d’essai des objectif 
photographique» (II., 1894); A. Гершунъ, «Из
слѣдованіе фотографическихъ объективовъ» 
(«Русскій Фотографическій Журналъ», 1895). 
Свѣдѣнія объ астрономическихъ объективахъ 
и ихъ расчетѣ, кромѣ сочиненій Czapski, 
Steinheil u. Voit и т. д. разбросаны въ спе
ціальныхъ журналах!, по оптикѣ и астроно
міи, напримѣръ въ «Zeitschrift f. Instrumen
tenkunde», «Astronomische Nachrichten» etc. 
(литература у Czapski). Изслѣдованіе астро
номическихъ объективовъ см. весьма цѣнное 
T. Cooke and sons, «On the adjustement and 
testing of teJesc. objectives» (Іоркъ, 1894; нѣм. 
переводъ въ «Zeitschrift f. Instrumentenkunde», 
1895); свѣдѣнія объ изготовляемыхъ инстру
ментахъ—въ каталогахъ, упомянутыхъ въ 
текстѣ оптиковъ. Сравнительная оцѣнка раз
личнаго рода земныхъ трубъ см. S. Czapski, 
«Geber neue Arten von Fernrohren» (Б., 1895); 
тамъ же описаніе новыхъ двойныхъ трубъ 
Цейсса. Литературу микроскопа—см. Микро
скопъ. А. Гершунъ.

Онука — рѣка Приморской обл., на зап. 
прибережьѣ Берингова моря, впадающая въ 
послѣднее нѣсколько южнѣе мыса Опукинскаго; 
длиною болѣе 100 в.

Опукпнскій (или Опухинскій) мысъ 
— Приморской обл., на зап. побережьѣ Берин
гова моря, верстъ 300 къ С отъ Олюторскаго 
мыса и верстъ 200 къ Ю отъ мыса Наварина. 
По своей величинѣ принадлежитъ къ числу 
выдающихся мысовъ зап. прибрежья Берин
гова моря.

Опунтъ (’O-oùç), нын. Kokkinowrachos^ 
на возвышенности того-же имени—главный 
городъ восточныхъ локровъ, на пути отъ Мар
тино къ Ѳермопиламъ, недалеко отъ Евбей- 
скаго пролива, въ разстояніи Р/2 м. отъ га
вани Кина. Основаніе 0. восходитъ въ миѳи
ческую древность. Уже Девкаліонъ и Пирра, 
спустившись послѣ потопа съ горы Парнаса, 
жили въ О.; основателемъ города былъ внукъ 
ихъ Опунтъ, рожденный дочерью ихъг супру
гою Локра, отъ самого Зевса. О. упоминается 
въ Иліадѣ какъ родина Патрокла. Въ войну 
римлянъ съ Филиппомъ (197 г. до Р. Хр.) 
III, окончившуюся пораженіемъ македонянъ 
при Киноскефалахъ, 0. былъ взятъ римлянами. 
Уцѣлѣвшіё отъ 0. остатки стѣнъ носятъ на 
себѣ печать древнихъ циклопическихъ соору
женій. О. М.

Опунцій (Филиппъ)—греческій матема
тикъ. Ученикъ Сократа и Платона. Написалъ 
въ эпоху Филиппа Македонскаго не дошедшія 
до насъ сочиненія о многоугольныхъ числахъ 
и объ ариѳметикѣ.

Опунціи (Opuntia L.) — родовое названіе 
растеній изъ семейства кактусовъ; всего извѣ
стно около 150 видовъ этого рода, растущихъ
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преимущественно въ Мексикѣ, Перу и Чили, 
въ Соединенныхъ Штатахъ (до 5и° с. ш.), а 
также въ Южной Америкѣ. Нѣкоторые виды 
встрѣчаются въ одичавшем ь состояніи на 
Канарскихъ о-вахъ на югѣ Европы, въ Африкѣ 
и въ Азіи. О. — характерное растеніе: стеб
ли его состоятъ изъ мясистыхъ, сплющен
ныхъ, болѣе или менѣе овальныхъ, листовид
ныхъ члениковъ; иногда развиты мощные, 
цилиндрическіе стволы и на нихъ сплющенныя 
пластинчатыя членистыя вѣтки въ видѣ листь
евъ; настоящихъ листьевъ обыкновенно не 
бываетъ; они появляются только на очень 
молодыхъ побѣгахъ, въ видѣ цилиндрическихъ 
или призматическихъ палочекъ; живутъ они 
очень короткое время и скоро сваливаются. 
Вмѣсто листьевъ на стебляхъ появляются 
крупныя и мелкія иглы, располагающіяся 
обыкновенно пучками. Цвѣтки появляются по 
одиночкѣ или пучками изъ центра пучка иголъ 
по краю или на верхушкѣ члениковъ; они 
правильные, тарелчатые или болѣе ворончатые; 
лепестки свободные или только слегка склеен
ные, многочисленные, наружные изъ нихъ 
чашечковидные, иногда мясистые и острые, 
внутренніе—покрашенные. Тычинки короче 
вѣнчика; онѣ прикрѣпляются къ вогнутому въ 
видѣ чаши цвѣтоложу. Завязь булововпдная, 
яйцевидная, коническая или цилиндрическая, 
снаружи покрытая чешуйками, въ пазухѣ че
шуекъ находятся пучки иголъ. Плодъ — кони
ческая или шарообразная ягода, со многими 
или нѣсколькими сѣменами. Ягода мно
гихъ видовъ съѣдобна и обладаетъ способ
ностью окрашивать мочу въ кровавокрасный 
цвѣтъ. Самый обыкновенный видъ 0.— Opun
tia vulgaris Mill., вывезенный изъ Америки и 
теперь одичавшій по всему югу Европы и 
на сѣверѣ Африки. Плоды этого вида упо
требляются въ пищу туземцами, подъ име
немъ «индійской фиги». Карликовая разно
видность другого вида, 0. Ficus indica Mill, 
var. nana, встрѣчается въ одичавшемъ состоя
ніи въ южной Швейцаріи и въ Тиролѣ. Въ 
Америкѣ въ южной Испаніи, въ Сициліи и 
въ Алжирѣ воздѣлывается особый видъ О., 
такъ назыв. кошенильный кактусъ (0. соссі- 
nellifera Mil].), отличающійся своими крас
ными цвѣтками и длинными тычинками; воз
дѣлывается онъ изъ-за травяной вши, такъ 
наз. кошенили, живущей на его стебляхъ. 
Ради этой же1 цѣли воздѣлывается другой 
видъ, 0. Tuna. Впрочемъ, за послѣднее время 
этотъ промыселъ сталъ падать. Въ оранже
реяхъ и комнатахъ разводятъ какъ декоратив
ныя растенія и другіе виды 0. Размножаются 
они легко черенками; требуютъ песчаной поч
вы и малой поливки. С. Р.

Opus (музык.; сокращ. ор.) — сочиненіе, 
произведеніе. Чтобы обозначить, въ какомъ 
порядкѣ выходили въ свѣтъ сочиненія ком
позитора, на заглавномъ листѣ помѣщаютъ 
слово 0., съ соотвѣтствующей цифрой, напр. 
О. 1—означаетъ первое сочиненіе, 0. 2—вто
рое и т. д.

Опусканія земной коры—см. Коле
банія вѣковыя (X, 666).

Opus operatuin. — Пода, именемъ О. 
operatum въ римской церкви разумѣется уче

ніе о спасительномъ дѣйствіи таинствъ даже 
на недостойно или, что тоже, на пассивно при
нимающихъ ихъ (opus operalum, id est passive 
operatum—опредѣленіе тріентскаго собора). По 
мнѣнію католическихъ богослововъ, таинство 
есть проводникъ или, точнѣе, каналъ, изъ ко
тораго христіанинъ почерпаетъ благодать, по
мимо всякаго съ своей стороны содѣйствія 
или сочувствія. Для того, чтобы то или другое 
таинство благотворно подѣйствовало на чело
вѣка, требуются только извѣстныя внѣшнія 
условія — произнесеніе извѣстныхъ словъ и 
т. д. Человѣкъ можетъ даже не вѣровать 
въ таинство, къ которому приступаетъ, мо
жетъ совершенно равнодушно относиться къ 
нему—и всетакп получить спасающую бла
годать. Первый, высказавшій мысль объ О. 
operatuin, былъ Альбертъ Великій; его мысль 
развивали Ѳома Аквинатъ, Бонавентура и 
особенно Дунсъ Скотъ. Тріентскій соборъ 
возвелъ О. operatum на степень догмата. Ср. 
Л. Епифановичъ, «Записки по обличительному 
богословію» (Новочеркасскъ, 1891) и И. Тру- 
сковскій, «Руководство къ обличительному бо
гословію» (Могилевъ, 1S89).

Оііутеіікп (охотн.) — см. Вынашиваніе 
ловчихъ птицъ.

Опухоли (Tumores, bleoplasmata, Pseudo- 
plasmata)—являются одной изъ формъ патоло
гическихъ, ненормальныхъ новообразованій. 
Новообразованіемъ наз. какъ процессъ обра
зованія новыхъ тканевыхъ элементовъ, такъ 
равно и продуктъ подобныхъ процессовъ, а 
потому оно можетъ быть какъ физіологиче
скимъ. въ предѣлахъ нормы, такъ и патологи
ческимъ процессомъ, т. е. обнаруживать по
рочность въ смыслѣ повышеннаго созиданія 
организованной матеріи. Примѣромъ нормаль
наго новообразованія служитъ такъ наз. «ре
генерація». Что же касается патологическаго 
новообразованія, то оно основано на размно
женіи клѣтокъ при ненормальныхъ условіяхъ. 
Морфологическій признакъ такого рода про
грессивныхъ процессовъ двоякій: клѣтка и ея 
производныя (волокна и пр.) или просто уве
личиваются въ объемѣ—гипертрофія (см.), или 
же клѣтка размножается и дѣлится—гипер- 
плязія (см.). Всѣ гипертрофическіе процессы, 
съ точки зрѣнія этіологіи и клиническаго те
ченія, могутъ быть двояки: пли они являются 
реакціей живыхъ тканей на какое либо внѣш
нее вредное или разрушающее воздѣйствіе, а 
потому обнаруживаются настолько, насколько 
это необходимо для пополненія вызванныхъ 
потерь (возрожденіе тканей), или гипертрофи
ческіе процессы, возникающіе подъ вліяніемъ 
какихъ либо внутреннихъ причинъ, характе
ризуются отсутствіемъ физіологической закон
ченности и цѣлесообразности и не только не 
полезны организму, но вредятъ ему—О., урод
ства и т. п. (см. ниже). Увеличеніе числа клѣ
токъ происходитъ по типу физіологическаго дѣ
ленія ихъ. Прежде предполагали, что клѣтки 
образуются изъ безформенной бластемы, но 
уже Вирховъ установилъ знаменитый законъ 
«omnis cellula е cellula» (см. Клѣточка). Но 

. такъ какъ въ настоящее время главнымъ цен
тромъ дѣятельности при дѣленіи клѣтки при
знано ядро. то еще точнѣе утверждать: «omnis 
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nucleus ѳ núcleo». Въ настоящее время при
знано безспорнымъ положеніе, что всюду, гдѣ 
имѣетъ мѣсто дѣйствительное новообразованіе 
тканей, существуетъ каріомитотическій типъ 
клѣточнаго дѣленія. Сходство процесса раз
множенія при патологическихъ условіяхъ съ 
физіологическими обнаруживается также въ 
томъ, что производныя клѣтки всегда соотвѣт
ствуютъ типу производящихъ клѣтокъ (см. 
прим. XV, стр. 436). Въ различные періоды 
жизни стремленіе клѣтокъ къ росту и размно
женію обнаруживается не въ одинаковой сте
пени. Можно различать 4 главнѣйшихъ пері
ода: время наивысшей энергіи новообразованія, 
совпадающее съ эмбріональнымъ развитіемъ, 
2) періодъ роста, соотвѣтствующій юношескому 
состоянію клѣтки, когда въ новообразованіи 
накопляется избытокъ, сравнительно съ рас
ходомъ, идущій на дальнѣйшее развитіе; 3) 
періодъ, слѣдующій за окончаніемъ прогрес
сивнаго развитія тѣла послѣ родовъ, въ тече
ніе котораго новообразованіе уравновѣшивает
ся потребленіемъ; и 4) періодъ обратнаго раз
витія. Въ первые 3 періода энергія размно
женія клѣтокъ зависитъ отъ ихъ внутреннихъ 
свойствъ. Всего энергичнѣе въ этомъ отно
шеніи эпителіальныя ткани (примѣръ—быстрое 
возстановленіе надкожницы), всего слабѣе— 
ткань мышечная и особенно ткань нервныхъ 
узловъ. На проявленіе энергіи оказываетъ 
вліяніе и притокъ питательныхъ матеріаловъ. 
Кромѣ того нужно признать существованіе осо
быхъ клѣточныхъ раздраженій, вызывающихъ 
ихъ наклонность къ дальнѣйшимъ образователь
нымъ (формативнымъ) процессамъ. Всѣ эти 
особенности обнаруживаются и по отношенію 
къ 0. Подъ 0. подразумѣвается наростъ (neo
plasma, pseudoplasma), вслѣдствіе прогрессив
наго разстройства питанія, увеличенной про
дуктивной дѣятельности тканевыхъ элементовъ; 
по своему же наружному виду, равно какъ 
по характеру роста, она всегда отличается 
атипическимъ развитіемъ (въ огличіе отъ ги
пертрофіи и гипѳрплязіи), хотя въ ней ни
когда не встрѣчаются элементы, чуждые орга
низму. Анатомически 0. выражается появле
ніемъ наростовъ на поверхности органовъ или 
гнѣздъ внутри нихъ, болѣе или менѣе рѣзко 
отграниченныхъ и отличающихся отъ нор
мальныхъ, окружающихъ ихъ частей. «Эта 
обособленность и нѣкоторая самостоятель
ность 0. отличаютъ ихъ отъ другихъ новооб
разованій», хотя 0. иногда обнаруживается въ 
видѣ язвы, дефекта ткани. О. представляютъ 
чрезвычайное разнообразіе по своему гисто
логическому строенію, анатомическимъ фор
мамъ и клиническому теченію. Онѣ могутъ 
появляться въ самыхъ разнообразныхъ ча
стяхъ организма, какъ внутри, такъ и въ толщѣ 
плотныхъ органовъ, на поверхности ихъ, на 
кожѣ, на всѣхъ слизистыхъ и серозныхъ обо
лочкахъ. Развиваясь въ глубинѣ какого-либо 
органа, она въ началѣ не измѣняетъ внѣшней 
формы его и открывается только при разрѣзѣ, 
причемъ представляется въвидѣ гнѣзда кругла
го iftn неправильнаго очертанія, отличающагося 
отъ окружающей ткани органа своимъ цвѣтомъ, 
плотностью, неодинаковостью уровня съ поверх
ностью разрѣза самаго органа. Развиваясь даль

ше, 0. ’Своимъ эксцентрическимъ давленіемъ 
•увеличиваетъ объемъ органа, измѣняетъ его фор
му и, наконецъ, выпячивается надъ поверхно
стью. Появляясь въ периферическихъ частяхъ 
органовъ или поверхностныхъ слояхъ оболо
чекъ, 0. выдается въ полость, каналъ или на 
поверхности тѣла. Поверхностно растущая О. 
можетъ .представляться въ видѣ болѣе или 
менѣе развитаго утолщенія кожи или слизи
стой оболочки, одиночнаго или нѣсколькихъ, 
слившихся вмѣстѣ бугровъ, бугорка или ми- 
ліорнаго узелка. При дальнѣйшемъ ростѣ О. 
можетъ отдѣляться отъ окружающей ткани, 
оставаясь съ ней въ соединеніи посредствомъ 
ножки или стебелька—грибовидный наростъ; 
если ножка очень тонка, получается полипъ. 
Иногда 0. даютъ многочисленные отпрыски, 
подобные сосочкамъ кожи или ворсинкамъ 
кише къ—получается сосочковое новообразо
ваніе или ворсистая 0.—папиллома. Если О. 
подвергается распаденію, то образуется часто 
язва, идущая болѣе или менѣе далеко въ глубь 
въ видѣ кратера, получается такъ называемая 
разъѣдающая язва—Ulcus rodens, съ плотными, 
бугристыми краями. Величина 0., начинаясь 
микроскопическимъ узелкомъ, можетъ дойти до 
небольшого просяного зерна или горошины, 
другія лее достигаютъ иногда 100 и болѣе фн. 
0. съ бѣдной сосудистой системой имѣютъ ма
лые размѣры;новообразованія, которыя постро
ены по типу нормальныхъ тканей и богаты со
судами, могутъ принять громадные размѣры. 0. 
безвредныя для организма могутъ принимать 
болѣе крупные размѣры, между тѣмъ какъ 
опасныя для него часто убиваютъ, достигнувъ 
незначительной величины. Гдѣ 0. встрѣчаетъ 
мало препятствій для своего роста, какъ напр. 
въ кожѣ и подкожной клѣтчаткѣ, въ брюшной 
полости (благодаря податливости передней- 
стѣнки), тамъ она принимаетъ большіе раз
мѣры и т. д. Далѣе О. могутъ быть одиноч
ныя, множественныя и сложныя (слившіяся 
между собою). При множественныхъ 0. каж
дая изъ нихъ можетъ самостоятельно раз
виться или, напротивъ, отъ первоначальной 
образуются вторичные узлы (метастазы—пе
реносы), получается такъ наз. генерализація. 
Плотность ихъ также различна: отъ мягкихъ, 
студенистыхъ, мозговидныхъ до костной твер
дости. Безсосудистыя или бѣдныя сосудами 
0. имѣютъ бѣлый, синеватый или желтоватый 
цвѣтъ; чѣмъ О. богаче сосудами, тѣмъ болѣе 
цвѣтъ ихъ приближается къ красному; состо
ящія изъ слизистой ткани безцвѣтны и про
зрачны, изъ жировой—желтаго и т. д. Харак
теръ опухоли опредѣляется почти исключи
тельно микроскопическимъ путемъ. Изъ внѣш
нихъ признаковъ важны для оцѣнки значенія 
организма слѣдующіе признаки: мѣсто разви
тія, ростъ, отношеніе ея къ окружающимъ 
тканямъ, плотность, изъязвленіе, вторичные 
узлы.

Строеніе. Прежде 0. считались паразити
ческими образованіями, чуждыми организму, 
но въ настоящее время окончательно уста
новлено, что 0. устроены исключительно изъ 
элементовъ, присущихъ организму въ различ
ные періоды его развитія, и по тѣмъ же за
конамъ и типамъ, по которымъ развиваются 
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нормальныя ткани. Разница лишь въ томъ, 
что въ какомъ либо мѣстѣ организма происхо
дить или количественное увеличеніе массы 
ткани, свойственной этому мѣсту—гомологія, 
гетерометрія, или развивается ткань, не при
сущая данной мѣстности—гетерологія, гетеро
топія и, наконецъ, 0. состоитъ изъ тканей, не 
свойственныхъ данному возрасту организма, 
а болѣе раннему, даже—эмбріональному; это 
составитъ гетерохронію. Сама 0. можетъ со
стоять изъ одной, вполнѣ развитой типиче
ской ткани, напр. жировой, костной—гистіоид- 
ныя простыя 0.; изъ нѣсколькихъ простыхъ 
тканей, расположенныхъ безъ всякаго взаим
наго отношенія—смѣшанныя 0.; изъ простой 
незрѣлой ткани, остановившейся на той или 
другой ступени эмбріональнаго развитія, напр. 
изъ эмбріональной соединительной ткани— 
эмбріональныя; изъ ткани, соотвѣтствующей 
по строенію и происхожденію воспалительному 
новообразованію — грануляціонныя; изъ нѣ
сколькихъ съ правильнымъ взаимнымъ распо
ложеніемъ ихъ на подобіе какого-либо-про
стого органа, напр. железы—сложные пли 
органоидныя 0.; изъ многихъ тканей, такъ 
что въ составъ 0. входятъ цѣлыя системы и 
сложные органы (кости, ткань нервныхъ цен
тровъ, части кишечнаго канала и пр.)—тера
тоидныя 0. или тератомы; наконецъ, изъ эле
ментовъ, свойственныхъ нормальнымъ тка
нямъ, но съ неправильнымъ расположеніемъ 
этихъ элементовъ, не встрѣчающихся въ фи
зіологическомъ состояніи — атипическія О. 
Кромѣ основной ткани, 0. обладаютъ еще 
стромой, состоящей большей частью изъ во
локнистой соединительной ткани, кровенос
ныхъ сосудовъ, артерій, венъ и капилляровъ, 
лимфатическихъ сосудовъ, иногда и нервовъ^ 
Въ настоящее время господствуетъ взглядъ, 
что 0. происходятъ изъ эмбріональныхъ эле
ментовъ, сохранившихся отъ раннихъ періо
довъ зародышевой жизни среди тканей, достиг
шихъ полнаго развитія. Послѣдующій ростъ 
совершается по общимъ законамъ и типамъ 
развитія нормальныхъ тканей. Клѣточки уве
личиваются въ числѣ путемъ пролифераціи и 
вырабатываютъ надлежащія промежуточныя 
вещества. Далѣе ростъ О- идетъ различно. 
При такъ назыв. центральномъ ростѣ 0. ра
стетъ сама изъ себя, на счетъ продолжающа
гося размноженія составляющихъ ее клѣточ
ныхъ элементовъ; при периферическомъ ростѣ— 
окружающія ткани тоже принимаютъ актив
ное участіе въ развитіи новообразованія, при 
чемъ это выражается весьма различно: всѣ 
новообразованія получаютъ свой питательный 
матеріалъ изъ окружающихъ частей, такъ 
какъ сосуды 0. развиваются изъ отпрысковъ 
сосудовъ окружающихъ тканей. Самыя бла
гопріятныя условія для роста 0. предста
вляетъ рыхлая соединительная ткань, такъ 
какъ она легко оттѣсняется въ сторону по 
мѣрѣ увеличенія ихъ. Напротивъ, компактная 
волокнистая и эластическая ткани предста
вляютъ значительное препятствіе росту ново
образованій; сухожилія, апоневрозы долго про
тивостоятъ имъ, не подвергаясь почти ника
кимъ измѣненіямъ, а только механически ото
двигаясь въ стороны растущей 0. Тоже мо

жно сказать и про хрящевую ткань. Меньше 
препятствій представляетъ костяная ткань, 
въ которой появляются вдавленія и проди
равленія. Поперечно - полосатыя мышцы и 
нервная ткань легко подвергаются жировому 
перерожденію. Всего больше противостоятъ 
артеріи.

Теченіе и исходы, 0. обыкновенно растетъ 
безостановочно, что является существеннымъ 
отличительнымъ признакомъ ихъ. Быстрота 
роста частью зависитъ отъ свойствъ 0., при 
чемъ клѣточковыя образованія низшей орга
низаціи растутъ быстрѣе 0., построенныхъ 
по типу стойкихъ тканей. Иногда замѣчаются 
перерывы роста. Достигши полнаго развитія, 
О. иногда обнаруживаетъ процессъ дегенераціи, 
въ основѣ котораго лежитъ разстройство пи
танія отъ нарушенія кровообращенія въ ней: 
чаще всего наблюдается жировое перерожде
ніе, рѣже—творожистое, слизистое, коллоидное, 
стекловидное или гіалиновое и даже амилоид
ное. Наконецъ, наблюдалось известковое про
питываніе или омѣленіѳ ихъ и ороговѣніе. 
Результатами такихъ регрессивныхъ продле
ній могутъ быть: уменьшеніе объема 0., какъ 
равномѣрное, такъ и частное; остановка роста, 
изъязвленіе, воспаленіе, омертвѣніе и, нако
нецъ, переходъ одного вида новообразова
нія въ другой (метаплязія), въ предѣлахъ тка
ней, принадлежащихъ къ одному общему ти
пу. По значенію, для организма различаются 
О. доброкачественныя п злокачественныя. 
Первыя, отъ начала до конца своего суще
ствованія, представляютъ исключительно мѣст
ное пораженіе, хотя, вслѣдствіе случайныхъ 
обстоятельствъ, и могутъ быть иногда при
чиною общихъ разстройствъ организма. Зло
качественное новообразованіе имѣетъ харак
теръ мѣстнаго заболѣванія только въ началѣ 
развитія; въ дальнѣйшемъ же теченіи оно 
становится источникомъ общаго пораженія, 
выражаясь ранѣе всего явленіемъ зараже
нія ближайшей мѣстности ихъ — диссемина- 
ціей, т. е. въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ О. 
появляются новые узелки вскорѣ достигающіе 
болѣе значительныхъ размѣровъ и сливающі
еся съ первымъ узломъ. Въ дальнѣйшемъ те
ченіи болѣзни появляются новые, вторичные, 
узлы въ различныхъ, болѣе и менѣе отдален
ныхъ органахъ и тканяхъ, такъ назыв. мета
стазы, т. е. переносы элементовъ 0., способ
ныхъ къ дальнѣйшему размноженію, занесе
нію механическимъ путемъ по кровеноснымъ 
и лимфатическимъ сосудамъ. При наиболѣе 
злокачественныхъ формахъ въ послѣдніе пе
ріоды болѣзни метастазы появляются въ гро
мадномъ количествѣ во всѣхъ органахъ и тка
няхъ, за исключеніемъ бѳзсосудистыхъ; проис
ходитъ такъ назыв. генерализація процесса. 
Всякая О., состоящая изъ клѣтокъ, способ
ныхъ къ продуктивной дѣятельности, можетъ 
сдѣлаться источникомъ общаго зараженія. 
Если оно наступило—неизбѣжное слѣдствіе— 
общій упадокъ питанія организма, кахексія, 
выражающаяся въ рѣзко выраженнымъ мало
кровіи, обѣднѣніи крови плотными составны
ми частями (гидремія), общее исхуданіе (исче- 
заніе жира) и атрофія разныхъ органовъ, за
канчивающаяся смертью. Значеніе доброка-



ОПЫЛЕНІЕ.

Приспособленія цві.товь къ перекрестному опыленію. 1. Аішп mauilatum (протерогинія); я—Со зрЬлыми пестиками и не зрктыми тычинками, входъ закрыть ворсинками, Ь—со зрктыми тычинками и оплодотворенными пес гиками, входи свободен и. 2 Thymus serp,\llum (проіерандрія); я—со зрктыми пыльниками, b—съ пустыми пыльниками и зркіымь рыльцемъ. 3. Lythrum salicaiia (іриморфизмъ): а—ст. длинными, Ь—со средним ь, с-сь короткими сіолбпкомъ. 4. Primula otficiualis (диморфизмь); я—съ длиннымъ, b—съ короткими сіолбпкомъ. 5. Marcgra\іа nepenthoides, опыляемая колибри. (>. Oichis înascula. опыляемая mjxoîi Empis Ihida: я—колонка (і иносгеміп) сь поллинаріями, Ь— поллинаріи. 7. Salvia оИі< inalis. посілцаемый шмелемъ: я—схематическое изображеніе нві іка сь обозначеніемъ положенія тычинокъ и столбика въ поднятомъ и опущенномъ сосіояніи. ¿—тычинки съ сочлененіемъ.Брокгаузъ и Ефронъ, .Энцнкл. Слов.4-. Спб., Тип. Ефрона.
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явственныхъ 0. исключительно мѣстное и 
обусловливается чисто механическимъ влія
ніемъ ихъ на окружающіе ткани и органы. 
Развиваясь на поверхностныхъ частяхъ тѣла, 
по направленію къ периферіи, онѣ могутъ до
стигнуть громадныхъ размѣровъ и причинять 
затрудненія своей тяжестью, препятствовать 
движенію. Появляясь во внутреннихъ орга
нахъ, онѣ могутъ сдавливать или оттѣснять 
прилежащіе къ нимъ органы, сосуды и т. п. 
Злокачественныя О., производя по существу 
такія же мѣстныя измѣненія, отличаются бо
лѣе быстрымъ ростомъ; давая метастазы, онѣ 
нарушаютъ нормальное питаніе многихъ тка
ней и органовъ.

Причины О. Нѣкоторыя 0. появляются при 
опредѣленныхъ и ясныхъ условіяхъ; такъ, 
напр., ретенціонныя мѣшетчатыя образованія 
отъ закупорки или прижатія выводного отвер
стія какой либо железы, которая вслѣдствіе 
того растягивается накопляющимся въ ней 
секретомъ въ видѣ шарообразнаго мѣшка или 
кисты; другія обусловливаются чисто механи
ческимъ раздраженіемъ (мозоли). О., устроен
ныя по типу воспалительнаго образованія, 
являются или результатомъ мѣстнаго раздра
женія, пли же послѣдствіемъ зараженія (ин
фекціонныя гранулемы); третьи—представля
ютъ собою разстройства во время утробной 
жизни (тератоидныя О.). Что касается дру
гихъ 0., а именно гетерологическихъ, то до 
сихъ поръ не имѣется вѣрныхъ, основанныхъ 
на безспорныхъ фактахъ и обнимающихъ всѣ 
явленія, объясненій. Г. М. Г.

Опыленіе — перенесеніе плодотворной 
пыльцы съ пыльниковъ на рыльце пестика— 
явленіе, необходимо предшествующее оплодо
творенію и, слѣдовательно, образованію сѣмянъ 
у всѣхъ высшихъ (цвѣтковыхъ или сѣмян- 
ныхъ) растеній. Не смотря на то, что у боль
шинства этихъ растеній цвѣты обоеполые 
(гермафродитныя растенія, подобно живот- 
нымъ-гермафродитамъ) и мужскіе органы (ты
чинки) находятся рядомъ съ женскими (пести
комъ *),  самоопыленіе и, какъ его послѣдствіе, 
самооплодотвореніе (аутогамія) встрѣчается 
рѣдко. Подобно животнымъ, растенія избѣгаютъ 
сочетанія близко родственныхъ половыхъ эле
ментовъ и потому чаще прибѣгаютъ къ пере
крестному О., результатомъ котораго является 
перекрестное оплодотвореніе (аллогамія). При 
этомъ рыльце опыляется плодотворной пыль
цой другого растенія того же вида, а соб
ственная пыльца идетъ взамѣнъ на 0. рылецъ 
другихъ цвѣтовъ. Если на рыльце прп пере
крестномъ 0. попадетъ пыльца другого вида 
того же рода, то оплодотвореніе тѣмъ не ме
нѣе часто совершается п получаются помѣ
си или гибриды Выгоды перекрестнаго О. 
на столько велпки, что растенія выработали 
много различныхъ приспособленій, способству
ющихъ такому О., а въ нѣкоторыхъ случа
яхъ даже дѣлающихъ его единственно возмож
нымъ. Большинство, впрочемъ, формъ съ пе
рекрестнымъ О. сохраняютъ за собой п спо
собность къ самоопыленію, прибѣгая къ нему

') Краткія свѣдѣнія о строеніи половыхъ органовъ 
цвѣтка (съ фиг.) си Оплодотвореніе у растеній. 

въ рѣдкихъ случаяхъ. Съ другой стороны, 
среди самоопыляющихся растеній извѣстны 
такія, у которыхъ возможно только самоопы
леніе. Есть растенія съ маленькими, совер
шенно замкнутыми, клейстогамными цвѣта
ми. Въ рѣдкихъ случаяхъ у растенія имѣ
ются только такіе цвѣты (Polycarpum te- 
traphyllum), обыкновенно одновременно су
ществуютъ и обыкновенные раскрытые (хаз
могамные цвѣты), таковы кислица (Oxalis 
acetosella) и фіалка (Viola odorata). Въ по
слѣднемъ случаѣ плоды бываютъ обыкновенно 
также двухъ сортовъ (амфикарпія), но иногда 
плоды образуются изъ однихъ только мел
кихъ клейстогамныхъ цвѣтовъ, а крупные 
хазмогамные, погнавшись за перекрестнымъ 
опыленіемъ, терпятъ неудачу и, не буду
чи способны къ самоопыленію, остаются без
плодными. У нѣкоторыхъ растеній клейсто- 
гамные цвѣты образуются лишь при не
благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ (при за
сухѣ, при пониженіи температуры). Primula 
sinensis въ теплицахъ, различные виды Его- 
dium при культурѣ въ комнатахъ даютъ также 
клейстогамные цвѣты. То же бываетъ у насъ 
со многими экзотическими растеніями, какъ 
въ силу неблагопріятныхъ для нихъ климати
ческихъ условій, такъ и вслѣдствіе отсутствія 
необходимыхъ для перекрестнаго О. насѣко
мыхъ. Наоборотъ, нѣкоторыя вересковыя 
(Егісасеае), по словамъ Варминга, принося
щія въ средней и сѣверной Европѣ хазмогам
ные цвѣты, перекрестно опыляемые насѣкомы
ми, въ арктическомъ климатѣ Гренландіи обра
зуютъ клейстогамные цвѣты. Наша недотрога 
(Impatiens noli tangere) въ тѣнистыхъ мѣстахъ 
лѣса, бѣдныхъ насѣкомыми, приноситъ боль
шею частью также клейстогамные цвѣты. Въ 
виду всего этого клейстогамію склонны раз
сматривать, какъ слѣдствіе неблагопріятныхъ 
внѣшнихъ условій, а клейстогамные цвѣты счи
таютъ за редуцированные хазмогамные. Все, 
что разсчитано у послѣднихъ для привлече
нія насѣкомыхъ ради перекрестнаго О., въ 
клейстогамныхъ цвѣтахъ редуцируется — они 
мелкп и невзрачны на видъ, запахъ и выдѣ
леніе нектара (см.) въ нихъ уменьшаются 
или совсѣмъ исчезаютъ. Редукція распростра
няется на самые половые органы, особенно 
на пыльники, въ которыхъ сильно уменьшает
ся количество пыльцы. О. въ такихъ замкну
тыхъ цвѣтахъ происходитъ двояко: либо пыль
ники лопаются и пылинки падаютъ на рыльце, 
либо пылинки, оставаясь въ пыльникѣ, про- 
ростаютъ черезъ его стѣнки въ пыльцевыя 
трубочки, которыя и проникаютъ въ рыльце— 
именно такъ бываетъ у помянутыхъ выше 
кислицы п фіалки. Прибѣгая къ клейстогаміи, 
растеніе гарантируетъ себѣ оплодотвореніе на 
всякій случай, такъ какъ оно можетъ экономно 
обойтись при образованіи клейстогамныхъ цвѣ
товъ. Что касается до открытыхъ (хазмогам- 
ныхъ) цвѣтовъ, то у нихъ исключительное 
самоопыленіе встрѣчается рѣдко (напримѣръ 
извѣстная Victoria regia аутогамна въ Европѣ), 
по меньшей мѣрѣ сохраняется у нихъ воз
можность и перекрестнаго 0. Несомнѣнно, что 
нѣкоторыя растенія прп неблагопріятныхъ об
стоятельствахъ прибѣгаютъ къ самоопыленію 
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не производя клѳйстогамныхъ цвѣтовъ. Такъ, 
при продолжительной непогодѣ (главнымъ обра
зомъ слишкомъ низкой температурѣ) колоски 
у овса и у нѣкоторыхъ сортовъ пшеницы не 
открываются и внутри ихъ происходитъ само
опыленіе. Въ болѣе широкомъ маштабѣ то же 
происходитъ въ арктическихъ странахъ, на
примѣръ въ Гренландіи (Вармингъ). При крат
кости лѣта и маломъ количествѣ насѣкомыхъ 
для переноса пыльцы многія растенія тамъ 
по-неволѣ самоопыляются. Приспособленія, 
при помощи которыхъ растенія стремятся 
обезпечить себѣ перекрестное опыленіе и 
въ тоже время помѣшать самоопыленію, мно
гочисленны л чрезвычайно разнообразны. 
На первомъ планѣ отмѣтимъ явленіе раз
дѣленія половъ (Роіубсіа): цвѣты становятся 
однополыми, при чемъ въ однихъ развиваются 
только мужскіе органы—тычинки, въ другихъ 
только женскіе—пестики. Съ такими цвѣтами 
множество растеній. У однихъ какъ мужскіе, 
такъ и женскіе цвѣты находятся на одномъ 
растеніи — это однодомныя растенія (сосна, 
ель, береза, дубъ, тыква и мн. др.). У двудом
ныхъ растеній (ивы, хмѣль, кононля. крапива 
и др.) мужскіе и женскіе цвѣты распредѣлены 
на разныхъ особяхъ—слѣдовательно, у нихъ 
только и возможно перекрестное О. У одно
домныхъ можетъ происходить и неполное пе
рекрестное 0., именно 0. женскихъ цвѣтовъ 
мужскими, находящимися на томъ же расте
ніи (такъ называемая гейтоногамія), но это 
бываетъ рѣдко въ силу того, что оба сорта 
цвѣтовъ развиваются обыкновенно неодновре
менно. Неодновременность созрѣванія муж
скихъ и женскихъ половыхъ органовъ встрѣ
чается очень часто и у обоеполыхъ цвѣ
товъ это наиболѣе широко распространен
ное въ растительномъ царствѣ приспособле
ніе, обезпечивающее перекрестное 0. Его 
называютъ дихогаміей. Въ однихъ случаяхъ 
прежде развиваются тычинки и пыльники 
вскрываются въ то время, когда пестикъ еще 
недоразвитъ п его рыльце неспособно принять 
О. (см. табл. «Приспособленія цвѣтовъ къ пе
рекрестному О.>, фиг. 2 а). Это прото- пли 
протеро-андрія, она чрезвычайно распростра
нена,—встрѣчается, напримѣръ, почти у всѣхъ 
зонтичныхъ, сложноцвѣтныхъ, КОЛОКОЛЬЧИКО
ВЪ! хъ, гераніевыхъ, у многихъ лютиковыхъ, 
гвоздичныхъ и др. Когда рыльце разовьется 
вполнѣ, вся пыльца оказывается уже израсхо
дованной п тычинки увядаютъ (фиг. 2 Ъ). Оче
видно, при такихъ условіяхъ рыльце можетъ 
быть опылено только пыльцой другихъ цвѣ
товъ, позже распустившихся, въ то время какъ 
собственная пыльца пошла на 0. раньше рас
крывшихся цвѣтовъ. Гораздо рѣже встрѣчается 
обратный случай: рыльце развивается раньше, 
нежели открываются пыльники, а когда вскро
ются послѣдніе, рыльце оказывается уже опы
леннымъ и часто даже начинаетъ завядать 
(фиг. 1, аЪ). Это прото- или протеро-тинія\ 
ее хорошо можно наблюдать у подорожника 
(Plantago media), у пахучаго колоска (Anibo- 
xantum odoralum), у рдеста (Potamogetón). 
Иное приспособленіе видимъ въ такъ называе
мой гетеростиліи. Туть цвѣта одинаковы, но 
отличаются относительнымъ положеніемъ муж

скихъ и женскихъ органовъ; вслѣдствіе неоди
наковой длины столбика, а иногда также и 
нитей тычинокъ, рыльце и пыльники находят
ся (въ одномъ и томъ же цвѣткѣ) не на одномъ 
уровнѣ: именно, гдѣ въ однихъ цвѣтахъ нахо
дятся пыльники, въ другихъ приходится какъ 
разъ рыльце, и наоборотъ. Примѣромъ растенія 
съ двумя сортами цвѣтовъ (диморфнаго) можетъ 
служить Piimula officinalis или sinensis и нѣ
которые другіе первоцвѣты (см. фиг. 4). Въ 
однихъ цвѣтахъ у нея рыльце сидитъ надлин
номъ столбикѣ и приходится у входа въ трубку 
вѣнчика, пыльники же расположены гораздо 
ниже въ глубинѣ вѣнчика, въ другихъ цвѣтахъ, 
находящихся на другомъ экземплярѣ, какъ 
разъ наоборотъ — рыльце на короткомъ стол
бикѣ и сидитъ глубоко, а пыльники находятся 
вверху. Кромѣ того, въ цвѣтахъ съ короткими 
столбиками цвѣтневыя пылинки крупнѣе, а 
сосочки рыльца короче, нежели у длпнностолб- 
ныхъ. Все это, какъ показалъ Дарвинъ, служитъ 
приспособленіемъ къ перекрестному 0., произ
водимому насѣкомыми. Посѣщая цвѣтокъ, насѣ
комое прикасается къ пыльникамъ, перелетаетъ 
затѣмъ на другой цвѣтокъ и здѣсь тою же 
частью тѣла, къ которой пристала пыльца, 
прпкасется къ рыльцу и опыляеть его. Задер
жаніе пыльцы на рыльцѣ облегчается соотвѣт
ствующимъ устройствомъ сосочковъ. Дарвинъ 
убѣдился на опытахъ, что именно перекрест
ное 0. длпнностолбнаго цвѣтка пыльцей корот- 
костолбнаго, и наоборотъ, даетъ лучшіе резуль
таты, при этомъ получается не только больше 
сѣмянъ, но и лучшія сѣмена, между ними боль
ше всхожихъ и дающихъ болѣе крѣпкіе рост
ки. Такое опыленіе онъ назвалъ законнымъ 
(legitim), а другую комбинацію, дающую 
худшіе результаты — незаконнымъ (illegi- 
liin). У другихъ растеній разница между за
коннымъ и незаконнымъ О. выступаетъ еще 
рѣзче—у Linuin perenne, напримѣръ, только за
конное О. и приводить къ образованію сѣмянъ, 
а незаконное остается безплоднымъ въ бук
вальномъ смыслѣ этого слова. Подобный ди
морфизмъ цвѣтовъ, какъ у первоцвѣтовъ, встрѣ
чается п у многихъ другихъ растеній (Pulmo
naria, Eagopyrum, Linum, Hottonia). Гораздо 
рѣже случаи триморфизма, т. е. цвѣтовъ съ 
троякимъ расположеніемъ половыхъ органовъ 
(триморфная гетеростилія). Такіе цвѣты имѣ
ются, напр., у плакунъ-травы (Lythrum sali
caria) и у нѣкоторыхъ кислицъ (Oxalis spe- 
ciosa). Какъ видно на фиг. 3, столбикъ у Ly
thrum бываетъ 3-хъ размѣровъ: короткій, сред
ній и длинный, а 12 тычинокъ располагаются 
по 6, въ два ряда. И здѣсь законнымъ О., 
дающимъ наилучшіе результаты, является вза
имодѣйствіе между органами, находящимися 
па одинаковой высотѣ. Способы законнаго О. 
показаны на фигурѣ стрѣлками и пунктир
ными линіями. Приспособленія въ формѣ ге- 
теростиліп сравнительно просты, но суще
ствуетъ много другихъ болѣе сложныхъ при
способленій къ перекрестному 0., при кото
рыхъ тычпнки и пестикъ такъ располагаются, 
что самоопыленіе становится механически 
невозможнымъ (геркогамія). Такъ бываетъ у 
многихъ орхидныхъ, фіалокъ, шалфея и др.; 
о нѣкоторыхъ изъ этихъ приспособленій под-
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робнѣе будетъ сказано ниже. Замѣчательно, 
что нѣкоторыя растенія устраняютъ самоопы
леніе крайне просто — у нихъ собственная 
пыльца совсѣмъ не способна проростать на 
рыльцѣ, таковы: рожь, резеда, Corydalis cava, 
иногда даже пыльца быстро отмираетъ на 
рыльцѣ. Еще удивительнѣе нѣкоторыя бра
зильскія орхидеи (изъ родовъ Oncidium, Ері- 
dendrum)—въ случаѣ самоопыленія у ' нихъ 
не только не происходитъ оплодотворенія, но 
рыльце погибаетъ, какъ будто на него подѣй
ствовали ядомъ (Фр. Мюллеръ).—По способу 
перенесенія пыльцы различаютъ, слѣдуя италь
янскому ученому Дельпино, 3 категоріи ра
стеній: 1) опыляемыя при помощи вѣтра (ане- 
мофпльныя), 2) при посредствѣ воды (гидро
фильныя) и 3) при посредствѣ животныхъ 
(зоидіофильныя). Изъ животныхъ наибольшую 
роль при 0. играютъ насѣкомыя (энтомофиль- 
ныя растенія), въ немногихъ случаяхъ при
нимаютъ участіе маленькія птички (орнито- 
фильныя растенія) и еще рѣже улитки (ра
стенія малакофильныя). Сильно уступая въ 
распространенности энтомофиліи, 0. при по
мощи вѣтра тѣмъ не менѣе свойственно мно
гимъ растеніямъ. Большинство нашихъ де
ревьевъ (хвойныя, дубъ, береза, тополь и др.) 
опыляется этимъ способомъ, кромѣ нихъ— 
злаки, конопля, крапива и мн. др. Анемофпль- 
ныя растенія отличаются мелкими, невзрач
ными цвѣтами, безъ запаха и обыкновенно 
безъ нектара. Пыльца у нихъ выпускается 
прямо на волю вѣтра; много ея при этомъ, 
конечно, пропадаетъ. Отсюда вытекаетъ не
обходимость для растенія образовать много 
пыльцы. Когда цвѣтетъ, напримѣръ, сосна 
(также нѣкоторыя другія хвойныя), въ воз
духъ подымаются цѣлыя облака желтой пыль
цы, нерѣдко потомъ ниспадающія въ видѣ 
такъ называемаго «сѣрнаго дождя», покрывая 
поверхность земли или воды на большія про
странства. Выхожденію и разсѣянію пыльцы 
растеніе способствуетъ на разные лады— 
иногда пыльники такъ лопаются, что съ силой 
выбрасываютъ пыльцу (нѣкоторыя крапивныя), 
у злаковъ пыльники на гибкихъ нитяхъ ты
чинки колеблются отъ малѣйшаго дуновенія 
вѣтерка. Рыльца съ своей стороны приспосо
бляются къ улавливанію пыльцы, принимая 
видъ нѣжныхъ перышекъ (злаки), длинныхъ ни
точекъ (маисъ) или кисточки (орѣшникъ). Въ 
цвѣтахъ хвойныхъ нѣтъ рыльца, а пыльца 
прямо черезъ сѣмявходъ попадаетъ на ядро 
сѣмяпочки (см. Оплодотвореніе). Самая пыльца 
у анемофильныхъ растеній имѣетъ видъ очень 
мелкаго легко распыляемаго порошка. Пылинки 
никогда не слипаются въ комочки и не при
липаютъ къ другимъ предметамъ, какъ это 
часто бываетъ у энтомофпльныхъ растеній. 
Пылинки нѣкоторыхъ хвойныхъ снабжены 
кромѣ того особыми придатками—воздушными 
пузырями, облегчающими имъ путешествіе по 
воздуху (см. фиг. пылинки сосны въ ст. Опло
дотвореніе). Многія анемофильныя растенія, 
какъ береза, тополи, цвѣтутъ ранней весной, 
когда нѣтъ листьевъ или они маленькіе; от
сутствіе листвы также благопріятствуетъ пе
ренесенію пыльцы вѣтромъ. Иногда даже 
близкія растенія отличаются по способу опы- 

лѳнія. Напримѣръ, среди нашихъ хлѣбныхъ 
злаковъ—рожь всегда анемофильна, пшеница 
большею частью, а ячмень обыкновенно само
опыляется. О. при помощи воды (гидрофилія) 
встрѣчается вообще рѣдко. Огромное боль
шинство водяныхъ цвѣтковыхъ растеній цвѣ
тетъ надъ водой и опылятеся либо насѣко
мыми, какъ наши кувшинки (Nymphaea), либо 
вѣтромъ—какъ рдесты (Potamogetón). Такимъ 
образомъ у высшихъ растеній вода играетъ, 
при процессѣ оплодотворенія, гораздо мень
шую роль, нежели у споровыхъ. Лишь у очень 
немногихъ подводныхъ растеній пыльца дѣй
ствительно переносится на рыльце водой, напр. 
у такъ называемой морской травы—Zostera 
marina и у другихъ морскихъ наядовыхъ (см.). 
У нихъ бываетъ настоящее подводное цвѣтеніе: 
и О., и пыльца у нихъ особенная, не въ видѣ 
круглыхъ крупинокъ, какъ обыкновенно, а въ 
видѣ довольно длинныхъ трубочекъ, къ тому 
же она не имѣетъ наружной оболочки (экзины). 
Такъ какъ удѣльный вѣсъ пыльцы равенъ вѣсу 
морской воды, то она легко переносится во
дой на рыльце. У валлиснеріи (см. Водяныя 
растенія) хотя мужскіе цвѣты переносятся 
водой и подплываютъ къ женскимъ, но 0. у 
нея происходитъ на воздухѣ, при чемъ пыль
никъ прямо прикасается къ рыльцу. Огром
ное большинство растеній, какъ сказано, при
способило цвѣты свои къ перекрестному О. 
помощью насѣкомыхъ. Значеніе насѣкомыхъ 
для цвѣтовъ, ихъ поразительныя взаимныя 
приспособленія еще въ прошломъ столѣтіи 
обратили на себя вниманіе Христіана-Конрада 
Шпрѳнгеля (Cbr.-Konr. Sprengel), изложив
шаго свои прекрасныя наблюденія въ книгѣ: 
«Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und 
in der Befruchtung der Blumen» (1793, новое 
изд. P. Knuth, 1894), но они скоро были, 
совсѣмъ забыты. Только спустя болѣе полу
вѣка Дарвинъ воскресилъ ихъ изъ забве
нія: онъ самъ открылъ много новыхъ весьма 
важныхъ фактовъ и первый указалъ на огром
ное значеніе перекрестнаго 0. Съ тѣхъ поръ 
въ этой области работало много выдающихся 
изслѣдователей — Дельпино, Гильдебрандт!., 
Герм. Мюллеръ, Кернеръ-фонъ-Марплаунъ и 
др. Не мало привлекала она также, благодаря 
своему выдающемуся научному и эстетиче
скому интересу, ботаниковъ-любителей, осо
бенно въ Англіи и Германіи *);  да и самъ 
отецъ «біологіи цвѣтка»—Шпренгель—не былъ 
профессіональнымъ ботаникомъ. Цвѣты энто- 
мофильныхъ растеній уже издали примѣтны 
своей величиной и яркой окраской. Если они 
недостаточно крупны и сами по себѣ недо
статочно замѣтны—они собираются ломного 
вмѣстѣ въ соцвѣтія, напримѣръ у сложно
цвѣтныхъ «или у зонтичныхъ. Въ головкахъ (со
цвѣтіяхъ) сложноцвѣтныхъ часто происходитъ 
даже раздѣленіе труда между входящими въ 
ихъ составъ цвѣтами, именно привлеченіе на
сѣкомыхъ берутъ на себя краевые цвѣты, бо
лѣе крупные или иначе устроенные и ярко 
окрашенные (василекъ, подсолнечникъ, астры

•) См., папр , весьма интересно написанпую книжку 
Граш ъ-Аллена, «Виньетки съ натуры», переводъ Лопа
тина, 1883.
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и др.). Иногда такіе краевые цвѣты имѣютъ 
рудиментарные половые органы и не при
носятъ сѣмянъ, а плодущими являются толь
ко внутренніе. Часто краевые цвѣты окра
шены въ другой цвѣтъ, нежели внутренніе — 
напр. у ромашки или у поповника первые— 
бѣлые, а вторые—желтые, что дѣлаетъ головки 
еще болѣе замѣтными. У другихъ растеній 
яркой окраской отличаются не цвѣты, а оси 
соцвѣтій или прицвѣтники, какъ у Меіашру- 
гиш nemorosum п arvense. Еще больше зна
ченія, повидимому, нежели окраска для при
влеченія насѣкомыхъ имѣетъ запахъ цвѣтовъ, 
иногда далеко не пріятный; напримѣръ цвѣ
ты обыкновеннаго боярышника (Crataegus 
oxyacantba) пахнутъ гнилымъ селедочнымъ 
разсоломъ, еще противнѣе трупный запахъ 
стапелій (Stapelia), нѣкоторыхъ бѣлокрыльнп- 
ковыхъ(Агасеае) и кирказоновъ(Aristolochia) - 
ихъ посѣщаютъ преимущественно падальныя 
мухи для кладки яичекъ (при этомъ мухи пе
реносятъ пыльцу). Цвѣты, которые пахнутъ 
только ночью, какъ Silene nutaus или души
стая жимолость Lonicera caprifolium (она пах
нетъ ночью сильнѣе, чѣмъ днемъ), посѣщаются 
ночными бабочками. Въ сущности насѣкомыхъ 
привлекаетъ не окраска и запахъ а сладкій 
нектаръ, выдѣляемый цвѣтами. Смотря по тому, 
гдѣ находится нектаръ въ цвѣткѣ, болѣе от
крыто на виду или же спрятанъ въ глубинѣ, 
онъ доступенъ различнымъ насѣкомымъ. Глу
боко спрятанный нектаръ (напримѣръ, у 
Silene, Lychnis) могутъ доставать только ба
бочки, имѣющія самый длинный хоботокъ. Не
рѣдко въ силу этого существуетъ большая 
разница даже между близкими растеніями. 
Напримѣръ, среди жимолостевыхъ (Caprifo- 
liaceae) — Lonicera caprifolium (душистая 
или козья жимолость), у которой трубочка 
вѣнчика около 30 мм. въ длину, посѣщается 
только ночными бабочками съ длиннымъ хо
боткомъ, какъ Sphinx convoivuli (хоботокъ въ 
60—80 мм.) или Sphinx ligustri (хоботокъ 
37—42 мм.). У L. periclymenum трубочка вѣн
чика короче (около 20 мм.) и ее посѣщаютъ 
также пчелы съ длинными хоботками, еще ко
роче она (3—7 мм.) у L. xylosteum (настоя
щей жимолости) и у L. tatarica (татарской 
жимолости), которыя доступны поэтому, кромѣ 
пчелъ, также нѣкоторымъ мухамъ. У Viburnum 
(калины) нектаръ находится совсѣмъ открыто 
и ее посѣщаютъ разныя мухи и кромѣ того 
жуки. Наконецъ, Sambucus (бузина) не имѣетъ 
нектара и ее мало посѣщаютъ, да и то только 
очень мелкія насѣкомыя. Зависимость расте
ній отъ опредѣленныхъ насѣкомыхъ иногда 
удивительно велика. Напримѣръ, въ Австраліи 
плохо удавалась культура краснаго клевера, 
опыляемаго у насъ шмелями, такъ какъ тамъ 
не оказалось ни одного насѣкомаго, пригод
наго для перекрестнаго 0. Привезли шмелей, 
и клеверъ сталъ давать хорошій урожай. Наи
большее значеніе для растеній изъ насѣкомыхъ 
имѣютъ бабочки и перепончатокрылыя—пчелы, 
шмели, осы и др.: большая часть напр. бобо
выхъ, губоцвѣтныхъ и норичниковыхъ опы
ляется пчелами и шмелями. Гораздо меньше 
участія принимаютъ мухи, еще меньше жуки 
п прочія насѣкомыя, хотя, напримѣръ, нѣко

торыя виды магнолій (Magnolia), по наблюде
ніямъ Дѳльпино, опыляются исключительно 
при посредствѣ жуковъ. Кромѣ нектара при
манкой для насѣкомыхъ служитъ иногда са
мая пыльца, ею лакомятся жуки, а пчелы 
изъ пыльцы и нектара готовятъ пищу для 
своихъ личинокъ. Ради выгодъ перекрестнаго 
опыленія растеніе жертвуетъ частью пыль
цы, даже частью сѣмянъ, отдавая ихъ на 
съѣденіе насѣкомымъ — такъ именно быва
етъ у нѣкоторыхъ юккъ (Jucca). Интересно 
также приспособленіе у смоковницы (Ficus 
сагіса) Давно уже стали различать культур
ную смоковницу, Ficus, и дикую, Caprificus; 
онѣ оказываются лишь женской и муж
ской особями одного и того же растенія. 
Цвѣты у смоковницы собраны соцвѣтіями 
въ формѣ грушъ; женскія соцвѣтія превра
щаются потомъ въ извѣстныя всѣмъ фиги или 
винныя ягоды. Въ соцвѣтіяхъ Caprificus муж
скіе цвѣточки находятся только сверху, а подъ 
нпмп располагаются особымъ образомъ измѣ
ненные женскіе цвѣты съ сильно вздутой завязью 
и короткимъ, недоразвитымъ столбикомъ. Въ эти 
цвѣты откладываетъ свои яичкп маленькая 
орѣхотворка, Cynips psenes, послѣ чего они 
превращаются въ галлы пли орѣшки (подоб
ныя чернильнымъ орѣшкамъ на листьяхъ дуба), 
ихъ и назыв. поэтому орѣшковыми цвѣтами. 
Вылупившіяся изъ орѣшковъ молодыя орѣхо
творки, пробираясь наружу изъ грушевиднаго 
соцвѣтія мимо мужскихъ цвѣтовъ, задѣваютъ 
при этомъ пыльники и обсыпаются пыльцой. 
Потомъ нѣкоторыя изъ этихъ орѣхотворокъ 
попадаютъ внутрь женскихъ соцвѣтій съ цѣлью 
отложить тамъ яичкп и опыляютъ при этомъ 
женскіе цвѣты. Остановимся теперь еще на 
нѣсколькихъ любопытныхъ приспособленіяхъ 
цвѣтовъ къ перекрестному 0. У аронника 
(Arum maculatum) цвѣты собраны соцвѣтіемъ, 
такъ называемымъ початкомъ, окруженнымъ 
однолистной поволокой или крыломъ (см. та
блицу фиг. 1). Цвѣты сидятъ на стержнѣ 
двумя поясами, женскіе внизу, мужскіе по
выше; надъ тѣмъ и другимъ поясомъ нахо
дятся особыя ворсинки (недоразвитые поло
вые органы). Ворсинки такъ расположены, 
что насѣкомыя, преимущественно мухи и мел
кіе жуки, могутъ свободно забираться въ ниж
нюю расширенную часть поволоки, но вы
браться оттуда не въ состояніи. Спустя нѣ
которое время вскрываются пыльники и 
забравшіяся насѣкомыя обсыпаются пыльцой; 
къ этому же времени спадаются ворсинки и 
насѣкомыя скоро выбираются на свободу. 
Еслп теперь они попадутъ въ другой подоб
ный початокъ со зрѣлыми пестиками и не
зрѣлыми тычинками — у Arum существуетъ 
протогинія,—то опыляютъ тамъ рыльца прине
сенной пыльцой. Подобные же пріемы прак
тикуютъ и кирказоны (Aristolochia). Иначе 
бываетъ у орхидныхъ, подробно изученныхъ 
въ этомъ отношеніи Дарвиномъ. Въ цвѣткѣ 
Orchis mascuia столбикъ сростаѳтся съ един
ственною тычинкою въ колонку, передняя часть 
которой называется носикомъ (подроби, см. 
Орхидныя). Пыльникъ съ двумя гнѣздами. 
Въ каждомъ изъ гнѣздъ пыльца слипается въ 
такъ назыв. поллинарій — комочекъ, имѣющій 
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видъ маленькой булавы (фиг. 6). Поллинаріи 
упираются ножками въ особыя прилипальца, 
находящіеся на носикѣ. Если насѣкомое 
просунетъ свой хоботокъ за нектаромъ въ 
шпорцу цвѣтка, то оно непремѣнно коснется 
носика колонки и тогда оба поллинарія плотно 
прилипнутъ къ хоботку илп къ головѣ. Введя 
въ шпорцу заостренный карандашъ, какъ то 
продѣлалъ впервые Дарвинъ, увидимъ, что и къ 
нему совершенно также прилипнутъ поллинаріи. 
Улетая, насѣкомое уноситъ съ собой поллина
ріи. которыя постепенно наклоняются впередъ, 
такъ что когда насѣкомое введетъ хоботокъ 
въ другой цвѣтокъ, наклонившіеся поллинаріи, 
не задѣвъ носика колонки, коснутся нахо
дящагося подъ носикомъ рыльца, прилип
нутъ къ нему п опылятъ его. Еще иное при
способленіе встрѣчаемъ у шалфея (Salvia; см. 
фпг. 7). Онъ принадлежитъ къ семейству губо
цвѣтныхъ и имѣетъ двугубые цвѣты. Подъ 
верхней губой, имѣющей видъ шлема, находятся 
двѣ тычинки и столбикъ, конецъ котораго съ 
раздвоеннымъ рыльцемъ высовывается наружу. 
Когда насѣкомое (шалфеи опыляются шме
лями), вь поискахъ за нектаромъ, сядетъ на 
нижнюю губу цвѣтка п просунетъ внутрь 
его хоботокъ, тычинки быстро перегибаются 
на особыхъ сочлененіяхъ, вродѣ шарнировъ 
(фиг. 7 Ъ.) п пыльники опускаются на спинку 
насѣкомаго, осыпая ее пыльцой. Опустившись 
на другой цвѣтокъ и стараясь проникнуть въ 
пего, насѣкомому приходится задѣть рыльце 
какъ разъ спинкой и такимъ образомъ опылить 
его. Облегчая разными способами доступъ къ 
нектару желаннымъ насѣкомымъ, растенія 
вмѣстѣ съ тѣмъ обладаютъ приспособленіями 
чтобы помѣшать расхищать нектаръ. Такъ 
у нѣкоторыхъ гвоздичныхъ и др. стебли по
крываются клейкими выдѣленіями, препят
ствующими всползанію муравьевъ и дру
гихъ ползающихъ насѣкомыхъ; у растеній съ 
супротивными листьями, послѣдніе сроста- 
ются такъ, что образуютъ резервуары для 
воды; у Dipsacus laciniata, напримѣръ въ 
такихъ резервуарахъ, наполненныхъ дождевой 
водой, можно найти нерѣдко много потонув
шихъ животныхъ. Есть и такія растенія, ко
торыя, какъ бы отвлекая докучныхъ и безполез
ныхъ посѣтителей отъ цвѣтовъ, предлагаютъ 
имъ нектаръ въ другомъ мѣстѣ — въ такъ 
назыв. экстра-нупціальныхъилп внѣцвѣтковыхъ 
нектаріяхъ. Объяснить происхожденіе и раз
витіе всѣхъ приспособленій къ перекрестному 
О. невоможно, но несомнѣнно, что вообще 
энтомофилія—явленіе болѣе позднее по срав
ненію съ анемофиліей: въ пользу этого гово
ритъ уже то, что хвойныя — древнѣйшія цвѣт
ковыя растенія—анемофильны; извѣстны, впро
чемъ. и такіе случаи, когда анемофильныя ра
стенія произошли отъ энтомофильныхъ-напр. 
Thalictrum изъ семейства лютиковыхъ, Что 
касается до О. при посредствѣ птицъ и ули
токъ, -го распространеніе его весьма ограни
ченное. Цвѣты нѣкоторыхъ тропическихъ ра
стеній (Marcgravia, Abutilón, Slrelitzia) опы
ляются маленькими птичками — колибри и пек- 
тарницами. На фиг. 5 таблицы изображена 
Maicgravia nepenthoides, опыляемая колибри. 
Цвѣты у этого вьющагося растенія, какъ опи-

Энциклопед. Словарь, т XXII

сываетъ Бельтъ, собраны въ кружокъ, похожій 
на опрокинутую люстру, со средины которой 
спускается много сосудовъ въ формѣ кружекъ. 
Въ этихъ кружкахъ находится нектаръ, при
влекающій насѣкомыхъ, а насѣкомыя привлека
ютъ колибри. Стараясь проникнуть въ кружки 
съ нектаромъ, колибри задѣваютъ тычинки цвѣ
товъ, а'потомъ переносятъ приставшую къ нимъ 
пыльцу на рыльце'другихъ цвѣтовъ. Еще мень
ше извѣстно малакофильныхъ растеній, какъ 
на таковыя указываютъ на бѣлокрыльникъ 
(Calla palustris), на Chrysosplenium. Не смо
тря на нѣкоторые недочеты господствующаго 
ученія о перекрестномъ 0. и о взаимныхъ от
ношеніяхъ между насѣкомыми и цвѣтами, оно 
раздѣляется большинствомъ ученыхъ, такъ 
какъ объясняетъ много явленій, безъ того со
вершенно непонятныхъ. Указанія на весьма 
обширную литературу вопроса и разныя по
дробности см. въ слѣдующихъ сочине
ніяхъ: Негш. Müller, «Alpenblumen, ihre Be
fruchtung durch Insecten und ihre Anpassung 
an dieselben» (1S81); его же, «Die Wechselbe
ziehungen zwischen den Blumen und den ihre 
Kreuzung vermittelnden Insecten» въ «Hand
buch d. Botanik» v. Schenk (т. 1-й, 1879); 
А. Kerner v. Marilaun, «Pflanzenleben» (т. 2-Й, 
1891; выходитъ новое изданіе); ІО.*Визнеръ,  
«Біологія растеній» перев. Шредера и Николь
скаго (1892); F. Ludwig, «Lehrbuch der Biolo
gie der Pflanzen» (1894); E. Loew, «Blüten
biologische Floristik des mittleren und nörd
lichen Europa sowie Grönlands» (1894; здѣсь 
подробный списокъ новой [1883—93] литера
туры); сочиненіе Хр. Конр. Шпренгеля по
именовано выше; относящіяся сюда сочинен 
нія Дарвина указаны въ ст. въ этомъ Словарѣ 
о Дарвинѣ (т. X, стр. 134). Хорошо написан
ныя научно-популярныя книги: J. Lubbok, 
«Blumen und Insecten etc.», übersetzt v. Pas- 
sow (1877); И. П. Бородинъ, «Процессъ опло
дотворенія въ растительномъ царствѣ» (2-е 
изд., 1896). Г. Надсонъ.

Опытныя станціи, поля, фермы и 
т. п.—учрежденія, предназначенныя для про
изводства сельско-хозяйственныхъ опытовъ, съ 
цѣлью разработки вопросовъ, касающихся раз
нообразныхъ отраслей сельско-хозяйственной 
промышленности. Дѣятельность ихъ сосредото
чивается на разрѣшеніи вопросовъ какъ чисто 
научныхъ въ различныхъ отрасляхъ есте
ственно-историческаго знанія и приложеніи 
этого знанія къ практикѣ сельскаго-хозяй
ства, такъ и чисто практическихъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ тѣ же учрежденія являются распро
странителями агрономическихъ знаній среди 
населенія и служатъ для послѣдняго справоч
ными пунктами, въ которые хозяева могутъ 
обращаться за разрѣшеніемъ возникающихъ въ 
ихъ хозяйствахъ вопросовъ. Иниціатива при
мѣненія опытнаго метода къ разработкѣ сель
ско-хоз. вопросовъ принадлежитъ Буссенго, ко
торый въ 1835 г. началъ на своей фермѣ (Бе- 
шель бронь на Рейнѣ, въ Эльзасѣ) производить 
первые научные опыты по земледѣлію. Вскорѣ 
послѣ этого (въ 1840 г.) вышло въ свѣтъ сочи
неніе Либиха: «Химія въ приложеніи къ земле
дѣлію и физіологіи», которое поколебало преж
нее эмпирическое ученіе, господствовавшее
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въ то время и показало, что лишь одна наука 
можетъ вывести земледѣліе и скотоводство на 
путь прогресса. Подъ вліяніемъ новаго ученія 
была сознана необходимость въ опытахъ и 
изслѣдованіяхъ въ различныхъ областяхъ сел.- 
хоз. науки, и слѣдствіемъ такого сознанія 
явилось учрежденіе цѣлаго ряда опытныхъ 
станцій. Среди нихъ прежде всего необходимо 
отмѣтить станцію Лооза, основанную въ его 
имѣніи Ротамшдтетъ въ Англіи, въ 1342 г., 
затѣмъ станцію въ Меккернѣ, близъ Лейпцига, 
возникшую въ 1851 г., гдѣ первымъ директо
ромъ былъ извѣстный Э. Вольфъ. Въ годы 
1850—60 открылись въ Германіи 10 станцій, 
въ настоящее время тамъ функціонируетъ ихъ 
до 300. Во Франціи насчитывается теперь до 
80 правильно организованныхъ О. станцій; если 
не считать Буссенго, то начало этихъ станцій 
относится къ 1867 г. Рядъ 0. станцій въ Италіи 
возникаетъ въ 1870 г., Бельгіи въ 1872, Испа
ніи въ 1875, Швеціи въ 1877. Первая стан
ція въ Америкѣ открылась въ 1875 г. въ 
штатѣ Коннектикутъ, въ 1S86 г. число ихъ 
возрасло до 17, въ 1S87 г. организовалась уже 
цѣлая сѣть опытныхъ учрежденій. Число функ
ціонирующихъ въ Россіи 0. учрежденій срав
нительно невелико, но въ послѣднее время, 
благодаря иниціативѣ главнымъ образомъ ми
нистерства земледѣлія и государ. имуществъ 
и земствамъ, а отчасти и почину частныхъ 
лицъ, постепенно умножается. За 60-лѣтній 
періодъ времени существованія 0. учрежде
ній, организація ихъ успѣла выработаться вь 
нѣсколько опредѣленныхъ типовъ. Высшее 
мѣсто среди нихъ занимаютъ такъ наз. 0. 
станціи, работающія или въ области растеніе
водства, или—животноводства. Ихъ дѣятель
ность обращена на научную разработку вопро
совъ растительной и животной физіологіи, 
имѣющей отношеніе къ производству расти
тельныхъ п животныхъ продуктов ь, и въ этихъ 
областяхъ ими затронуто и разрѣшено много 
вопросовъ первостепенной важности. Необхо
димымъ условіемъ для успѣшности ихъ работъ 
является наличность лабораторій, кабинетовъ и 
разныхъ др. приспособленій, т. е. широкой об
становки научными пособіями. Соотвѣтственно 
спеціальнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, 
въ которыхъ работаютъ станціи, они получа
ютъ различное названіе. Такъ, извѣстны станціи 
винодѣлія, плодоводства, молочнаго хозяйства, 
шелководства, луговодства и т. п Располагая 
средствами производить разнообразные ана
лизы, станціи иногда принимаютъ заказы на 
изслѣдованія различныхъ продуктовъ, но въ 
большинствѣ случаевъ эта функція падаетъ на 
особыя учрежденія, основанныя для сказанной 
цѣли подъ названіемъ контрольныхъ станцій, 
изслѣдующихъ находящіяся въ торговлѣ сѣ
мена, удобренія и разнообразныя кормовыя 
средства. Представителями въ Россіи 0. 
станцій могутъ считаться Богодуховская (Ор
ловской губ.), Деребчинская (Подольской губ.). 
Плотянская (Херсонской губ.) и нѣк. др 
Контрольныя станціи у насъ имѣются въ Пе
тербургѣ, Ригѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Гельсингфор
сѣ, въ Твери, Юрьевѣ, Новой Александріи 
(Люблинской губ.) и т. д. Къ разряду послѣд
нихъ можетъ быть отнесена и станція для 

испытанія сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ при московскомъ сельско-хозяйствен
номъ институтѣ —Второй типъ О. учрежденій 
представляютъ 0. поля^ задача которыхъ заклю
чается въ производствѣ полевыхъ опытовъ, съ 
цѣлью изысканія отдѣльныхъ раціональныхъ 
культурныхъ пріемовъ, соотвѣтствующихъ 
мѣстнымъ условіямъ хозяйства, что нужно 
считать особенно важнымъ для Россіи, въ виду 
чрезвычайно разнообразныхъ условій климата 
и почвы, съ которыми приходится считать
ся русскому земледѣльцу. Къ этому типу у 
насъ принадлежитъ большинство О. учрежде
ній и даже нѣкоторыя учрежденія, извѣстныя 
подъ названіемъ станцій, по существу сво
ей организаціи и задачамъ представляютъ 
обыкновенныя 0. поля. Среди функціониру
ющихъ нынѣ 0. полей можно отмѣтить хер
сонское, одесское, полтавское, донское, ни
жегородское, новгородское, поля харьковскаго 
общества сельскаго хозяйства и др. Когда 
отъ мѣстнаго 0. учрежденія требуется не 
только разрѣшеніе однихъ вопросовъ техники 
земледѣлія, но и освѣщеніе послѣднихъ со 
стороны экономической, учрежденія эти полу
чаютъ названія сельско-хоз. фермы, образцо
выхъ хуторовъ и хозяйствъ. Въ подобныхъ 
случаяхъ размѣры земельной площади ихъ, 
сравнительно съ О. полемъ, возрастаютъ и по
лучается возможность вести опыты не только 
по отношенію къ частнымъ вопросамъ куль
туры растеній, но и выяснять достоинства и не
достатки опредѣленной организаціи хозяйства. 
0. фермы могутъ служить и для устройства раз- 
зичныхъ спеціальныхъ 0. учрежденій по са
доводству, огородничеству, техникѣ перера
ботки растительныхъ и животныхъ продуктовъ, 
а также для распространенія среди мѣстнаго 
населенія улучшенных!» породъ животныхъ и 
сѣмянъ, пригодныхъ для мѣстности орудій и 
машинъ, а если онѣ принадлежатъ казнѣ—то 
являться подходящими хозяйствами для прак
тики воспитанниковъ учебныхъ сельско-хоз. 
заведеній. Сюда относятся 0. ферма рижска
го политехническаго, московскаго и ново-але
ксандрійскаго институтовъ, фермы при сред
нихъ земледѣльческихъ училищахъ (числомъ 
6), фермы вятскаго, шадринскаго, ирбитскаго, 
красноуфимскаго, орловскаго, елабужскаго, ма
ріупольскаго земства и нѣкот. др. Всѣ ука- 
заннныя выше 0. учрежденія могутъ раз
лично между собою соединяться и составлять 
одно цѣлое 0. учрежденіе.—Дополненіемъ къ 
перечисленнымъ типамъ 0. учрежденій слу
жатъ такъ наз. показательныя или демонстра
тивныя поля, имѣющія цѣлью показывать на 
селенію все то. что уже испытано высшими 
О. типами и найдено цѣлесообразнымъ для 
введенія въ практику мѣстнаю сельскаго хо
зяйства. Эти поля устраиваются или отдѣль
но, самостоятельно отъ 0. учрежденій, или въ 
связи съ последними, и на своемъ земельномъ 
участкѣ воспроизводятъ испытанные техни
ческіе пріемы по обработкѣ почвы, ея удо
бренію, уходу за растеніями, какъ уже из
вѣстными населенію, такъ и вновь вводимыми 
въ мѣстную практику. При болѣе полной ор
ганизаціи показательныхъ полей они могутъ 
демонстрировать и пригодные для мѣстности
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типы сельско-хоз. орудій п машинъ п куль
турныя породы домашнихъ животныхъ Г. К.

Опытъ (въ философскомъ смыслѣ)—озна
чаетъ какъ отдѣльныя состоянія сознанія, испы
тываемыя или испытанныя субъектомъ, такъ и 
совокупность такихъ состояній у единичныхъ 
людей и у всего человѣчества. О. есть пер
вичный источникъ нашихъ знаній, дающій 
матеріалъ для всякаго другого познанія. Съ 
различныхъ точекъ зрѣнія 0. раздѣляется 
на прямой и косвенный, внутренній и внѣш
ній, житейскій и научный. Состоянія, пе
реживаемыя и пережитыя самимъ даннымъ 
субъектомъ, составляютъ его прямой или не
посредственный 0.; достовѣрное свидѣтель
ство о чужихъ опытахъ есть для него 0. кос
венный. Чъп бы то ни было знанія объ Аме
рикѣ суть во всякомъ случаѣ опытныя (по 
происхожденію своему), такъ какъ ни путемъ 
чистаго мышленія, ни путемъ откровенія свыше 
мы такпхъ свѣдѣній не получаемъ; но для не- 
бывавшаго въ Америкѣ всякое эмпирическое 
знаніе о ней, очевидно, получается лпшь кос
веннымъ образомъ, чрезъ усвоеніе чужихъ 
опытовъ. Съ прогрессомъ личной и собира
тельной жизни О. обоего рода возрастаетъ не
равномѣрно: косвенный несомнѣнно перевѣ
шиваетъ. Различіе между внѣшнимъ и вну
треннимъ 0. обусловлено участіемъ пли не
участіемъ органовъ чувствъ—зрительнаго, слу
хового и т. д. То, что нами испытывается 
съ ближайшею помощью этихъ органовъ, на
зывается внѣшнимъ 0., а то, въ чемъ они 
не дѣйствуютъ опредѣляющимъ образомъ (ка
ковы душевныя волненія, рѣшенія воли, 
размышленія), относится къ внутреннему О. 
Такое обозначеніе, строго говоря, невѣрно, 
такъ какъ все безъ исключенія испытываемое 
нами есть непремѣнно наше внутреннее со
стояніе, и выраженіе: внѣшній О. есть соп- 
Ігасіісііо іп асЦесіо. О самыхъ органахъ 
такъ называемыхъ внѣшнихъ чувствъ мы 
можемъ знать лишь чрезъ наши собствен
ныя ощущенія. Почему, однако, нѣкоторыя 
изъ испытываемыхъ нами состояній созна
нія'принимаются какъ свидѣтельства о чемъ- 
то другомъ, кромѣ насъ самихъ, и въ какой 
мѣрѣ и на какихъ основаніяхъ такое свидѣ
тельство можетъ быть признано достовѣр
нымъ—этотъ гнозеологическій вопросъ сталъ 
первенствующимъ въ философіи съ прошлаго 
вѣка; рѣшительная его постановка составляетъ 
отличіе философскаго критицизма отъ догма
тизма, относящагося къ нему безъ достаточной 
опредѣленности и послѣдовательностп (см. По
знаніе). Болѣе или менѣе широкое' обобщеніе 
переживаемыхъ событій чрезѣ болѣе пли ме
нѣе отчетливо дѣйствующую рефлексію выра
жается въ житейскомъ или жизненномъ О., 
который можно различать на личный и исто
рическій. Систематическая обработка опытнаго 
матеріала посредствомъ правильной рефлексіи 
образуетъ 0. научный въ общемъ смыслѣ, отъ 
котораго слѣдуетъ отличать особый спеціаль
ный пріемъ, примѣняемый въ нѣкоторыхъ 
наукахъ и состоящій въ созданіи искусствен
ныхъ условій для явленій, съ цѣлью провѣрки 
относящихся къ нимъ обобщеній: этогъ пріемъ і 
также называется 0., но, во избѣжаніе недора-1

зумѣній, лучше обозначать его словомъ: экспе
риментъ (см.). Иногдіі говорятъ о религіозномъ 
О., какъ особомъ родѣ 0., на ряду съ указан
ными; но это неправильно, такъ какъ испы
тываемыя религіозныя состоянія лишь по 
своему содержанію и значенію для жизни от
личаются отъ всѣхъ прочихъ данныхъ такъ 
называемаго внутренняго О.; формальныхъ 
признаковъ установить здѣсь невозможно, по 
существу же религіозный 0. входитъ въ сферу 
жизненнаго 0. Вл. С.

Опытъ Трудовъ Вольнаго Рос
сійскаго Собранія при Император
скомъ Московскомъ Университетѣ — журналъ, 
выходившій въ неопредѣленное время въ Мо
сквѣ, въ 1771—1783 г. Вышло 6 частей. Со
трудничали проф. Барсовъ, Десницкій, Забѣ
линъ и др.

Опьяненіе — въ уголовномъ правѣ раз
сматривается, какъ одно изъ ненормальныхъ 
состояній организма, обусловливающихъ не
вмѣняемость (см. VI, 683 и XX, 800). Слѣ
дуетъ различать, прежде всего, запой и простое 
0. Запой есгь болѣзнь, сопровождающаяся псп-^ 
хическимъ разстройствомъ и имѣющая свод 
клинические признаки. Какъ видъ болѣзнен
наго разстройства, приводящаго, выражаясь 
словами дѣйствующаго Улож. о наказ., въ 
«умоизступленіе или совершенное безпамят
ство», запой признается и въ теоріи, и въ 
кодексахъ состояніемъ, устраняющимъ вмѣняе
мость: нельзя вмѣнять въ вину дѣяніе, совер
шенное подъ вліяніемъ галлюцинацій, незави
симо отъ того, какою формою заболѣванія онѣ 
были вызваны. Относительно простого 0. во
просъ представляется значительно болѣе слож
нымъ, главнымъ образомъ потому, что съ про
стымъ О. въ жизни приходится встрѣчаться 
на каждомъ шагу, и потемнѣніе сознанія, ко
торое одно только и обусловливаетъ невмѣ
няемость, зависитъ не отъ факта употребленія 
алкоголя, а отъ степени О. Въ виду этого, 
съ точки зрѣнія уголовнаго права, основное 
значеніе имѣетъ различеніе полнаго 0. отъ 
неполнаго. Къ полному 0. теорія (Таганцевъ, 
«Лекціи», вып. II, стр. 495) относитъ какъ 
моментъ наступленія совершенной безсозна
тельности, такъ и ту стадію, когда разсудокъ 
опьянѣвшаго утрачиваетъ способность упра
влять его дѣйствіями; къ неполному—всѣ пред
шествующія, первичныя стадіи*.  Полное 0. 
устраняетъ вмѣняемость, неполное — можетъ 
вліять на мѣру наказанія въ предѣлахъ, предо
ставленныхъ судейскому усмотрѣнію. Кромѣ 
дѣленія 0. по степени и силѣ, существуютъ 
еще дѣленія по другимъ признакамъ: на вы
нужденное (напоили насильно) и добровольное, 
на простое, неосмотрительное и злонамѣренное 
(съ цѣлью совершить преступленіе пли допу
стить его совершеніе другими). Дѣленія эти, 
однако, имѣютъ второстепенное значеніе, ибо 
даже при злонамѣренномъ О., когда оно было 
полнымъ, вмѣненіе — по справедливому замѣ
чанію Н. С. Таганцева—допустимо только въ 
тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда воз
можно установить причинное соотношеніе ме
жду задуманнымъ и осуществленнымъ въ со
стояніи полнаго опьяненія. — Новѣйшіе за
падные кодексы (кромѣ итальянскаго) объ 0.,

6*
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какъ состояніи, устраняющемъ вмѣняемость, 
не говорятъ вовсе, относя полное 0. къ об
щему понятію безсознательнаго состоянія 
п признавая 0. неполное обстоятельствомъ, 
могущимъ оказывать вліяніе лишь на мѣру 
наказанія. Той же системы держится п про
ектъ русскаго уголовнаго уложенія. Совершен
но пначе поставленъ вопросъ въ нашемъ дѣй
ствующемъ правѣ. Дореформенная практика 
даже дѣянія, совершенныя подъ вліяніемъ 
запойныхъ галлюцинацій, признавала вмѣня
емыми. Кассаціонный сенатъ, въ отношеніи 
собственно запоя, держится противополож
наго взгляда, толкуя (рѣш. 1S6S г. № 86,1869 г. 
№ 877) ст. 96 улож.въ томъ смыслѣ, что болѣзнь,г 
приводящая въ умоизступленіе плп совершен-' 
ное безпамятство, всегда устраняетъ вмѣняе
мость. хотя бы она произошла п отъ пьян
ства. Но простое полное 0. п современная 
практика, оновываясь на буквѣ закона, не 
считаетъ основаніемъ невмѣняемости. Вмѣ
сто различенія 0. полнаго п неполнаго, уло
женіе, въ ст. 106, проводитъ различіе между 
намѣреннымъ 0. п ненамѣреннымъ: въ пер
вомъ случаѣ законъ обязываетъ назначать выс
шую мѣру наказанія, положеннаго за содѣ
ланное, а во второмъ мѣра наказанія назна
чается по другпмъ сопровождавшимъ пре
ступленіе обстоятельствамъ. Отъ общаго пра
вила, что 0. не почитается обстоятельствомъ, 
уменьшающимъ вину, особенная часть уло
женія въ нѣкоторыхъ случаяхъ отступаетъ. 
Въ цѣломъ рядѣ статей, предусматриваю
щихъ религіозныя преступленія (ISO, 182, 
211 п др.), заочное оскорбленіе Императора 
п членовъ царствующаго дома (246, 248), 
преступленія противъ порядка управленія (276, 
282 и др.), положены значительно пониженныя 
наказанія для случаевъ совершенія дѣянія «въ 
пьянствѣ». — Отъ 0., какъ состоянія, устра
няющаго вмѣняемость, необходимо отличать 
пьянство, какъ самостоятельный проступокъ, 
когда законъ караетъ за самый фактъ 0. или 
за нетрезвое поведеніе; такъ напр., ст. 42 
уст. о наказ., налаг. мировыми судьями, ка
раетъ «за появленіе въ публичномъ мѣстѣ 
пьянымъ до безпамятства илп въ безобразномъ 
отъО. видѣ»: ст. 890 улож. предусматриваетъ 
нетрезвую жизнь управляющихъ аптеками; 
ст. 190 воинск. уст. о наказ, подвергаетъ от
вѣтственности военнослужащихъ за пьянство 
и нарушеніе правилъ воинскаго благочинія 
вообще. См. Ковалевскій, «О состояніи опья
ненія по отношенію къ вмѣняемости» («Журн. 
Гражд. ir Угол. Права», 1879, № 4). К.-К.

Opa (Ora)—дующій на сѣверномъ берегу 
озера Гарда южный вѣтеръ, продолжающійся 
до захода солнца и часто сопровождаемый 
сильнымъ прибоемъ. Ночью и до приблпз. 
9 час. утра вѣетъ съ С вѣтеръ съ суши — 
совёръ или Venlo paesano.

Opa — рч. Амурской области, лѣвый при
токъ Амура, въ 9 в. ниже Купріяновскаго 
поселка; длина до 40 в., ширина 2—6 саж.. 
глубина до 3-хъ фт.

Ora ct labora—лат. поговорка: «молись 
и работай»; средневѣковаго происхожденія.

Оравііца (Oravicza): 1) О. Нѣмецкая 
(Deutsche Oravicza) — мст. въ Крашо-Сереньг

скомъ комитатѣ Венгріи. 5 т. жит. нѣмцевъ и 
румынъ; женскій монастырь; театръ: горное 
дѣло, паровая мельница, фабрика цементная, 
приготовленіе водки изъ слпвъ и консервовъ 
изъ плодовъ. 2) О. Румынская (Roman Ora
vicza, мадъярск. Olah-Oravicsa)—село въ то^іъ 
же комитатѣ. 3000 жит., румынъ, занимаю
щихся фабрикаціей параффина п минеральнаго 
масла п винодѣліемъ. Оравпцкій горный округъ 
богатъ желѣзной п мѣдной рудой п каменнымъ 
углемъ. Большіе желѣзодѣлательные и стале
литейные заводы. Вблизи 0. лежитъ курортъ 
Marillathal.

Оракулъ (лат. oraculum)—въ древности 
одно изъ средствъ, съ помощью которыхъ че
ловѣкъ старался вступать въ непосредствен
ное общеніе съ божествомъ. Изреченія 0. 

• считались откровеніями божества; они полу
чались вопрошающими въ опредѣленномъ мѣ- 
Егѣ, черезъ извѣстныхъ посредниковъ, бдль- 

ею частью жрецовъ даннаго божества, яв- 
івшихся и истолкователями полученнаго от- 
ювенія. Всѣ 0. могутъ быть подведены подъ 
)и категоріи: предсказанія получались плп 
j видѣ сентенцій, плп въ впдѣ символовъ, 
in въ впдѣ сновидѣній. Въ знаменитѣй- 
емъ изъ всѣхъ О.—дельфійскомъ—одуряю- 
іе пары, выходившіе изъ разсѣлины скалы, 

приводили пророчпцу въ состояніе ясновидѣ
нія; въ Додонѣ о волѣ божества судили по 
движеніямъ листьевъ на священномъ дубѣ, по 
звукамъ, исходившимъ отъ металлическихъ со
судовъ, по журчанью священнаго источника; 
въ Делосѣ слѣдпли за шелестомъ лавра, въ 
0. Зевса Аммонскаго въ Ливіи—за извѣстны
ми явленіями па изображеніи божества, со
ставленномъ изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ: въ 
Римѣ, по повелѣнію сената и въ присутствіи 
магистрата, раскрывали спвпллпны книги. 
Трудно судить, насколько сами жрецы убѣ
ждены были въ истинности откровеній: во 
всякомъ случаѣ усматривать въ 0. одинъ лишь 
сознательный обманъ со стороны жрецовъ 
было-бы сужденіемъ одностороннимъ п лишен
нымъ исторической перспективы. Даже туман
ная форма отвѣтовъ, особенно характерная 
для дельфійскаго 0., сама по себѣ не свидѣ
тельствуетъ о сознательномъ обманѣ, хотя 
нельзя отрицать, что жрецы часто обезпечи
вали свою непогрѣшимость двусмысленностью 
отвѣтовъ, подходящихъ для любого случая. 
Возникновеніемъ 0. данное мѣсто было обя
зано пли благодѣтельному источнику, съ кото
рымъ греческая мысль обыкновенно снизы
вала близость божества, пли явленіямъ при
роды (пары пзъ горячаго источника и т. п.), 
вызывавшимъ состояніе экзальтаціи. Возника
ли 0. п въ мѣстностяхъ, гдѣ покоились останки 
какого-нибудь знаменитаго ясновидца. Въ по
слѣднемъ случаѣ вопрошающіе обыкновенно 
лично подвергались одухотворяющему дѣй
ствію божества; такъ напр., въ 0. Амфіарая 
вопрошающій, послѣ трехдневнаго воздержанія 
отъ вина п однодневнаго поста, долженъ быль 
заснуть во храмѣ, чтобы ему въ сновидѣніи 
открылась воля божества. Назначеніе 0. со
стояло не въ томъ только, чтобы раскрывать 
будущее, но и въ томъ, чтобы отъ пменп бо
жества руководить жизнью парода въ тѣхъ 
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исключительныхъ случаяхъ, когда человѣче
ская мудрость оказывалась несостоятельною. 
Къ 0. прибѣгали и государственные люди, 
кода ихъ личный авторитетъ оказывался не
достаточнымъ для проведенія той или другой 
мѣры. Для извѣстныхъ періодовъ греческой 
исторіи 0. получаютъ, поэтому, значеніе по
литическихъ институтовъ. О., совѣта которыхъ 
испрашивали во всѣхъ важныхъ начинаніяхъ, 
много содѣйствовали поддержанію среди раз
розненныхъ грековъ сознанія національнаго 
единства и осуществленію обще-греческихъ 
предпріятій. Они покровительствовали сельско
хозяйственной культурѣ, колонизаціи новыхъ 
земель и т. и. Древнѣйшимъ изъ всѣхъ О. 
считался 0. въ Мероэ, въ Египтѣ, а за нимъ 
непосредственно слѣдовали О. въ египетскихъ 
Ѳивахъ и 0. Зевса Аммонскаго. Въ Греціи 
величайшимъ авторитетомъ пользовался 0. въ 
Додонѣ, позднѣе—0. въ Дельфахъ. Кромѣ того 
Зевсъ имѣлъ своихъ 0. еще въ Элидѣ, Пизѣ 
и на Критѣ, Аполлонъ—въ Кларосѣ близъ Ко
лофона и на Делосѣ. О. Бранхидовъ въ Ми
летѣ посвященъ былъ Аполлону и Артемидѣ. 
О. героевъ были О. Амфіарая въ Оропосѣ, 
Ѳ. Трифонія и Геракла—въ Бурѣ, въ Ахайѣ. 
О. съ вызываніемъ духовъ усопшихъ суще
ствовали въ Гераклеѣ Понтійской и на Аверн- 
скомъ озерѣ. Къ 0. должны быть причислены 
и изреченія такъ наз. сивиллъ (см.), особенно 
эритрейскихъ и (въ Италіи) кумейскихъ. У 
римлянъ существовали 0. Фавна и Фортуны 
въ Пренестѣ, 0. Палп ковъ; но они охотно 
обращались и къ греческимъ, п къ египетскимъ 
Ѳ. Въ Греціи 0. потеряли свое значеніе лишь 
послѣ полнаго паденія свободы и независи
мости грековъ, но и затѣмъ, лишенные вся
каго авторитета, они влачили свое существо
ваніе до царствованія Ѳеодосія, когда окон
чательно были закрыты. Ср. Е. А. Wolf, «Ver
mischte Schriften» (Галле, 1802); WirkeinanD, 
«De variis oraculorum generibus» (Марб., 1835); 
Döhler, «Die Orakel» (Б., 1872); Karapanos, 
«Dodone et ses ruines» (IL, 1878); Hendess, 
«Oracula graeca» (Галле, 1877); Bouché-Le- 
clercq, «Histoire de la divination dans l'anti
quité» (П., 1879—91); Buresch, «Klaros» (Лпц., 
18b9); Diels, «Sibyllinische Blätter» (Б., 1890).

Орангь-утанъ, орангъ, маясь или мысъ 
туземцевъ (Simia satyrus L., см. табл. Обезь
яны), неправильно называемый орангъ-утан- 
гомъ—крупная человѣкообразная обезьяна Азіи, 
по всей вѣроятности единственный предста
витель рода Simia. Отличительные признаки 
рода: черепъ вытянутый на макушкѣ кверху, 
массивное тѣло и конечности, переднія конеч
ности достающія до ступней, присутствіе въ зл- 
пястьи центральной кости (os centrale), очень 
маленькій большой палецъ заднихъ конечно
стей, 12 грудныхъ и 4 поясничныхъ позвонка, 
отсутствіе мозолистыхъ утолщеній на ягоди
цахъ. Взрослый самецъ достигаетъ вышины въ 
1,35 м., при разстояніи между концами рас
простертыхъ рукъ въ 2,4 м. и обхватѣ тѣла 
до 1,15 м. Голова сильно вытянута кверху на 
макушкѣ, губы толстыя, вздутыя и сильно вы
дающіяся впередъ, носъ совершенно плоскій, 
глаза и уши маленькія и похожія на человѣ
ческія; по бокамь лица у старыхъ самцовъ

большія кожныя складки. Переднія конечности 
очень длинныя, достающія до ступней, большой 
палецъ на нихъ коротокъ (не достаетъ до 
конца пястной кости указательнаго пальца); 
заднія конечности сравнительно очень корот
кія, большой палецъ на нихъ очень малъ (до
стаетъ лишь до середины первой фаланги бли
жайшаго пальца, лишенъ часто не только ногтя, 
но и послѣдней фаланги. Шерсть длинная, жест
кая, рыжебурая, рѣдкая; она особенно рѣдка 
на нижней сторонѣ тѣла, нѣсколько гуще на- 
бокахъ. На головѣ и предплечіяхъ она напра
влена вверхъ, на остальныхъ частяхъ—внизъ; у 
самца на лицѣ значительно развита борода: 
лицо и ладони голыя, грудь и тыльная сторона 
пальцевъ почти голы; голыя части синеватаго 
или сѣроватаго цвѣта. Самцы отличаются отъ 
самокъ большимъ ростомъ, бородою и кожными 
наростами по сторонамъ лица. Черепъ 0.- 
утана отличается значительно развитой корот
кой черепной коробкой; сагиттальный гребень 
сильно развитъ и выпуклъ; бровныя дуги раз
виты умѣренно и не выдаются такъ сильно, 
какъ у гориллы. Клыки у самцовъ велики, ко
ренные отличаются сложнымъ строеніемъ бу
горковъ и многочисленными складками на же
вательной поверхности. Присутствіе въ запяс- 
тьи центральной кости сближаетъ О.-утана съ 
гиббонами и низшими обезьянами и отличаетъ 
отъ гориллы, шимпанзе и человѣка. Полушарія 
большого мозга снабжены сильно развитыми 
извилинами и мозгъ 0. вообще болѣе походитъ 
на мозгъ человѣка, чѣмъ мозгъ другихъ обезь
янъ. Гортань замѣчательна тѣмъ, что желу
дочки ея даютъ большіе боковые выросты, ко
торые у взрослаго 0. достигаютъ громаднаго 
развитія и соединяются между собою передъ 
дыхательнымъ горломъ, образуя большой мѣ
шокъ. О. живутъ на Суматрѣ и Борнео; щ 
послѣднемъ острсвѣ они многочисленнѣе. Они 
держатся исключительно въ обширныхъ не
прерывныхъ лѣсахъ, растущихъ на болоти
стыхъ низменностяхъ и почти никогда не спу
скаются на землю, переходя съ дерева на де
рево по вѣтвямъ. При ходьбѣ О. опирается 
на сжатые кулаки переднихъ конечностей и 
наружные края ступни заднихъ; на однихъ 
заднихъ онъ не ходитъ и можетъ сдѣлать развѣ 
нѣсколько шаговъ. Пища 0. состоитъ изъ пло
довъ различныхъ деревьевъ, а также листьевъ, 
почекъ и молодыхъ побѣговъ, вообще пища— 
исключительно растительная. Для ночлега онъ 
устраиваетъ на деревьяхъ изъ сучьевъ плос
кія гнѣзда. Животное это весьма безобидное, 
хотя доведенное до крайности можетъ сильно 
защищаться. Туземцы считаютъ 0. очень силь
нымъ животнымъ, съ которымъ не можетъ бо
роться никакое другое- Названіе орангъ-утанъ 
значитъ—лѣсной человѣкъ. Обезьяны эти легко 
приручаются, но въ европейскихъ зоологиче
скихъ садахъ плохо переносятъ климатъ, вялы 
и скоро погибаютъ. И, Книповичъ.

Оранджъ (Orange)—гор. въ сѣв. ам. шт. 
Нью-Джерси, близъ гор. Нью-Арка, которому 
служитъ предмѣстьемъ. Фабрики шляпъ, эки
пажей, электротехническія мастерскія Эдис- 
сона. Жителей 18844 (1S90).

Оранжевая республика (Orange 
free Slate)—peen, въ южной Африкѣ, грани- 
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чптъ съ С Трансваалемъ, съ В англ. Базу- 
толандомъ и Наталемъ, съ 3—Три кал ан домъ, 
съ Ю—Капской колоніей. 131070 кв. км. По
верхность, въ среднемъ, лежитъ на высотѣ 
1300 — 1400 м. надъ уровнемъ моря и пред
ставляетъ волнообразныя безлѣсныя равнины 
на склонахъ Драконовыхъ горъ и ихъ отро
говъ, Малути; лѣсъ встрѣчается только по бе
регу рѣкъ, которыя принадлежатъ къ бассей
ну рр. Оранжевой, Каледона и Ваала. 0.—пре
имущественно пастушеская страна, но вост, 
часть ея удобна для воздѣлыванья зерновыхъ 
хлѣбныхъ растеній. Климатъ очень здоровый 
для европейцевъ, зима (съ апр. до конца авг.) 
довольно холодная, лѣтомъ частыя грозы и 
продолжительныя засухи. Средняя годовая 
температура 16°,2 (Ц.). Дикихъ звѣрей, кромѣ 
антилопъ, почти нѣтъ. Страусоводство сильно 
развивается (1461 гол.). Скотоводство процвѣ
таетъ, благодаря превосходнымъ пастбищамъ: 
въ 1890 г. 249000 лошадей, ЭСОООО гол. ро
гатаго скота, 6,6 милл. овецъ. Фермъ 6000, 
съ 24675800 акровъ. Гранаты, алмазы (въ 1890 
г. 99255 каратовъ, на сумму въ 202551 фн. 
стер.), золото, каменный уголь. Главные пред
меты вывоза—шерсть, страусовыя перья, ко
жи, алмазы, зерновой хлѣбъ. Ввозятся глав
нымъ образомъ англійскіе товары. Вся вы
возная и ввозная торговля идетъ чрезъ 
порты Капской колоніи и Наталя: вывозъ 
(1895)—1515845 фн. стер., ВВОЗЪ—1000000 фн. 
ст. Государственный доходъ въ 1894—95 гг. 
306653 фн. стер., расходъ 319221 фн. стер. 
Государственный долгъ 1895 г. около 55000 
фн. стерл. 137 правительственныхъ и 43 част
ныхъ школы; коллегія Грея, въ Блуменфон- 
тейнѣ. подготовляетъ къ университету въ Кап- 
штадтѣ. Столпца 0.—Блуменфонтейнъ (5817 
жит.). Жит. (1890) 207503 (туземцевъ 129787).

Исторія, Территорія нынѣшней 0. респу
блики была первоначально заселена бушмена
ми, бечуанами, гриками и др. племенами, нахо
дившимися въ состояніи постоянной взаимной 
войны. Европейскія поселенія возникли здѣсь 
впервые въ 1824 г., когда буры, недовольные 
англійскимъ владычествомъ и привлекаемые хо
рошими пастбищами для стадъ, стали переко
чевывать изъ Капской колоніи и, позднѣе, изъ 
Наталя на берега р. Оранжевой, потомъ далѣе 
вглубь материка; особенно значительной сдѣла
лась эмиграція со времени окончательнаго при
соединенія (1843) Наталя къ Капской колоніи 
(XX, 673). Въ 1842 г. буры провозгласили 
свои поселенія самостоятельной республикой. 
Недовольные этимъ англичане воспользовались 
столкновеніями новой республики съ туземны
ми племенами, именно съ находившимися въ 
союзѣ съ Англіей гриками, какъ предлогомъ 
для войны. Въ 1845 г. губернаторъ Капской 
колоніи, Майтландъ, вступилъ съ войскомъ въ 
предѣлы 0. республики, разбилъ буровъ и пы
тался установить англійское управленіе; но 
буры не захотѣли подчиниться и начали дол
гую и кровопролитную войну, съ перемѣн
нымъ успѣхомъ. Утомленные продолжительно
стью борьбы изъ-за страны, не обѣщавшей осо
бенныхъ выгодъ, англичане въ 1854 г. пред
ложили мирный договоръ, который и былъ при
нятъ бурами; договоръ этотъ признавалъ само- 

стоятельность республики 0. рѣки. Въ 1871 
г., какъ только были открыты первыя алмаз
ныя копп въ 0. республикѣ, англичане отняли 
у нея небольшую территорію на западѣ (на ко
торой въ слѣдующемъ году былъ основанъ гор. 
Кимберлп) п присоединили ее къ зап. Грика- 
ланду. Впрочемъ, въ впду сильнаго возбужде
нія буровъ, они нашли нужнымъ выдать 0. 
республикѣ вознагражденіе въ размѣрѣ ЮОООо 
фн. ст. Дальнѣйшія открытія алмазныхъ роз
сыпей повели къ усиленію эмиграціи въ 0. р. 
(преимущественно голландской, англійской и 
нѣмецкой) и развитію ея торговли. Въ 1889 г. 
0. республика заключила таможенный союзъ 
съ Капской колоніей. Съ 1890 г. началась по
стройка желѣзныхъ дорогъ, связавшихъ рес
публику съ Капской колоніей, Наталемъ и 
Трансваалемъ; пхъ протяженность—760 км. 
(1S95). Попытка англичанъ завладѣть Транс
ваалемъ (1895) вызвала въ 0. республикѣ жи
вѣйшія опасенія за свою независимость и при
вела къ заключенію союза между двумя со
сѣдними голландскими республиками, имѣю
щаго, повидимому, тенденцію сдѣлаться болѣе 
тѣснымъ и привести къ политическому сліянію. 
Государственное устройство. На основаніи 
конституціи 1854 г., пересмотрѣнной въ 1866 
и 1879 гг., 0. республика представляетъ госу
дарство, въ которомъ политическія права осно
ваны на принадлежности къ господствующей 
(бѣлой) расѣ и на имущественномъ цензѣ (зе
мельное имущество въ 150 фн., пли арендова
ніе земельнаго участка съ уплатою не менѣе 
Зо фн. ежегодно, или движимое имущество, сто- 
ющее не менѣе 3(Ю фн.). Для права быть пз- 
браныымъ требуется недвижимая собствен
ность въ 500 фн. ст. и 25 лѣтній возрастъ. 
Исполнительная власть принадлежитъ прези
денту республики, избираемому голосованіемъ 
всѣхъ имѣющихъ политическія права и обя
занному отчетомъ передъ законодательнымъ 
собраніемъ, Volksraad’oMb. При президентѣ со
стоитъ исполнительный совѣтъ изъ 5 членовъ; 
однимъ изъ нихъ является мэръ столицы, дру
гимъ—государственный секретарь, а 3 члена 
назначаются ѴоІкыаасГомъ. Volksraad со
стоитъ изъ 58 членовъ, избираемыхъ на 4 года; 
онъ возобновляется на половину каждые 2 
года. — Государственной религіей признается 
реформатская, но всѣ исповѣданія пользуются 
терпимостью; свобода печати гарантирована 
конституціей. Постоянной арміи нѣтъ, вмѣ
сто нея существуетъ милиція; каждый граж
данинъ, въ возрастѣ отъ 16 до би лѣтъ, по 
требованію правительства обязанъ явкою на 
службу, съ оружіемъ и извѣстнымъ запасомъ 
провіанта. Офицеры и даже главнокомандую
щій (послѣдній — только на время войны) из
бираются солдатами; такимъ же голосованіемъ 
главнокомандующій можетъ быть лишенъ 
своего званія во время войны. См. Klössel, 
«Die Südafrikanischen Republiken» (2 изд., 
Лпц., 1890); Silver, «Handbook to South Africa» 
(4 изд.. Лонд., 1891); «Census van den Oranje 
Viijsta'at, opgenoineu op 4 Maart 1891» (Блу
менфонтейнъ, 1891); Keith Johnston, «Africa» 
(Лонд., 1884); J. Noble, «Illustrated official 
Handbook of the Cap and Sooth Africa» (Kan- 
штадтъ, 1893); Norris Neuman, «With the
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Boers in the Transvaal and Orange free state» 
(Л., 1882); Ant. Trollope, «South Africa» (Л., 
1878); E. Weber, «Quatre ans an pays des 
Boers» (П., 1882). В. В—въ.

Оранжевая рѣка (Orange River), 
иначе Гарипъ (Gareep, Gariep) — самая зна
чительная р. Капской колоніи и одна изъ 
длиннѣйшихъ въ Африкѣ; длина теченія ея 
2140 км., бассейнъ занимаетъ пространство въ 
1275000 кв. км. Беретъ начало на зап. сторонѣ 
горъ Катламба, двумя рукавами, изъ коихъ 
южный, назыв. Hy-Гарипъ или Черная р., а 
также Оранжевая, Нока-Синку, считается верх
нимъ, а сѣверный, Гей-Гарипъ или Ваалъ р. 
(Желтая р.)—нижнимъ. Оба они съ безчислен
ными притоками текутъ въ зап. направленіи 
п соединяются подъ 29° 10' ю. іп. и 21° 18'
в. д. Ну Гарипъ пли 0. вытекаетъ съ высотъ 
Каткинъ Ника на выс. 3160 м., орошаетъ землю 
базутосовъ и, на продолжительномъ пути, обра
зуетъ границу между Оранжевой респ. и Капс
кой колоніей. Съ прав, стороны въ него впа
даетъ р. Каледонъ или Могокара. Гей-Гарипъ 
или Ваалъ или Лиі.ва вытекаетъ изъ окр. Эр- 
мело и отдѣляетъ Оранжевую респ. отъ Южно- 
африк. респ. и принимаетъ справа: Моои и 
Хартсъ. Послѣ соединенія обоихъ рукавовъ 0. 
образуетъ южную границу земли готтентотовъ 
и впадаетъ подъ 28°38' ю. ш. въ Атлан
тическій океанъ. Періодическіе притоки: на 
С Хигапъ или Молопо, съ Кц)уманомъ и Но- 
зобомъ, и Аубъили Большая Рыбныя р., съ ІО 
изъ Капской колоніи: Онгарсъ и Хартибесъ 
(270 м. дл.). Между мѣстами впаденія этихъ 
двухъ послѣднихъ рр. 0. образуетъ водопадъ 
въ 46 м. высоты, Анграбп; въ нижнемъ те
ченіи своемъ, въ дождливое время, 0. имѣетъ 
5 км. шпр. Мелководна 0. почти вездѣ и вслѣд
ствіе этого, не смотря на свою длину, не судо
ходна; у устья заграждена песчаными отме
лями. Свойственные этой части Африки грозо
вые ливни часто повышаютъ уровень воды 
на 6 — 10 м. противъ обыкновеннаго.

Оранжерея—см. Теплица.
Оранжисты: 1) ложи О. (Orange-loges, 

Orangemen)—названіе политическихъ союзовъ, 
которые англопротестантская партія въ Ирлан
діи выставила противъ католиковъ. Когда, къ 
концу XVIII в., ирландскій парламентъ сталъ 
угрожать англійскимъ интересамъ въ Ирландіи, 
21 сент. 1795 г. наиболѣе рѣшительные 0. — 
какъ, послѣ покоренія Ирландіи Вильгельмомъ 
Оранскимъ (1690), назывались протестантскіе 
сторонники короля — составили какъ-бы со
юзъ, съ цѣлью поддержки протестантской цер
кви въ Ирландіи и сохраненія короны за ган
новерскимъ домомъ. Къ этому союзу вскорѣ 
примкнули протестанты высшихъ сословій, 
даже принцы королевскаго дома, что въ 1798
г. привело къ основанію великой ложи для 
Ирландіи. Со времени проведенія уніи Велико
британіи и Ирландіи (1800 г.) союзъ 0. сталъ 
еще сильнѣе; его члены заняли важнѣйшія 
мѣста въ государственной и общинной адми
нистраціи и перенесли свою дѣятельность и 
въ Англію, гдѣ въ 1808 г. была основана пер
вая великая ложа (сначала въ Манчестерѣ, 
потомъ въ Лондонѣ). Со времени агитаціи 
О’Коннелля 0 начали ожесточенную борьбу 

противъ католицизма въ Англіи и Ирландіи, 
одновременно направленную и противъ терпи
мости, которою отличалась, по отношенію къ 
католикамъ большая часть англійскаго сред
няго класса. Они не могли, однако, воспре
пятствовать тому, что съ проведеніемъ эман- 
ципаціи 1829 г. положенъ былъ конецъ ничѣмъ 
ни оправдывавшемуся перевѣсу протестантовъ 
въ Ирландіи; это повело къ конфликту 0. съ 
правительствомъ и общественнымъ мнѣніемъ, 
почему министерство виговъ, въ 1832 г., уп
разднило ложи. Послѣ паденія виговъ, въ но
ябрѣ 1834 г., 0. вновь собрались съ силами, но 
въ 1836 г., когда виги возвратились къ вла
сти, Юмъ, вождь радикаловъ, внесъ предло
женіе разслѣдовать дѣятельность ложъ 0.; 
слѣдствіе было начато и доказало несомнѣн
ный ихъ вредъ для государства. Герцогъ Кум- 
берландскій, гроссмейстеръ всѣхъ ложъ, пред
ложилъ закрыть ихъ, что и было исполнено. 
Хотя организація 0. болѣе не существуетъ, но 
оранжистскія демонстраціи, приводившія къ 
кровавымъ столкновеніямъ, встрѣчались и въ 
послѣднія десятилѣтія.—2) Въ прежней респуб
ликѣ Соединенныхъ Нидерландовъ оранжи
стами называлась партія, стоявшая на сторо
нѣ наслѣдственнаго штатгальтерства принцевъ 
Оранскихъ. Въ 1830 г. въ Бельгіи такъ назы
валась партія, стоявшая за Оранскій домъ.

Оранжъ-см. Оранія.
Ораніенбаумъ (въ просторѣчіи Рам- 

бовъ)—заштатный гор. С.-Петербургской губ., 
Петергофскаго у., противъ Кронштадта, на 
берегу Финскаго залива, при р. Каростѣ, на 
возвышенной террасѣ (15 саж. надъ ур. моря). 
При завоеваніи Петромъ I Ингерманландіи 
часть ея пожалована была кн. А. Д. Меньши
кову. Въ составъ этой части входила небольшая 
финская деревушка, ок. которой Меньшиковъ, 
въ 1714 г., заложилъ загородный домъ, развелъ 
большой садъ, съ фонтанами, водопроводами, 
оранжереями, звѣринцемъ, и назвалъ усадьбу 0. 
Мѣстность, гдѣ стоитъ 0., была обитаема или 
посѣщаема еще за тысячу лѣтъ до настоящаго 
времени: объ этомъ свидѣтельствуетъ най
денный въ 1816 г. близъ Ораніенбаума кладъ 
изъ монетъ англо-саксонскихъ и халифскихъ, 
относящихся къ IX и X стол. Въ 1728 г., послѣ 
ссылки Меньшикова, 0. отобранъ въ казну; 
въ 1737 г. здѣсь устроенъ морской госпиталь. 
Императрица Елизавета Петровна пожаловала 
0. вел. кн. Петру Ѳедоровичу, который подолгу 
живалъ въ немъ. Въ это время здѣсь соору
жена крѣность Петерштадтъ, остатки’которой 
сохранились и до сихъ поръ. Императрица 
Екатерина II велѣла отводить иностранцамъ, 
для поселенія, земли въ 0. и въ окрестностяхъ 
его и въ 1780 г. сдѣлала его уѣздн. гор. Въ 
1796 г. онъ обращенъ въ заштатный, съ 1802 по 
1848 г. былъ снова уѣзднымъ гор. Въ настоя
щее время дворецъ въ 0., съ приписаннымъ 
къ нему имѣніемъ, принадлежитъ герцогу Ме- 
кленбургъ-Стрѣлицкому, сыну вел. кн. Екате
рины Михаиловны. Жит. въ 1896 г. 4786 
(2968 мжч. и 1818 жнщ.): православныхъ 4007, 
католиковъ 186, протестантовъ 362, евреевъ 
136, магометанъ 48, прочихъ исповѣданій 47; 
дворянъ 132, духовнаго званія 52, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 121, мѣщанъ 585, воен-
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ныхъ сословій 498. крестьянъ 3286, прочихъ 
сословій 112. Церквей православныхъ 4, про
тестантская црк., городское 3-классное учи
лище, женское 2-классное училище съ руко
дѣльнымъ классомъ, нѣсколько начальныхъ 
школъ. Свято-Троицкій богадѣльный домъ на 
115 престарѣлыхъ п убогихъ; у него капи
талъ въ 172750 р. Домъ призрѣнія бѣдныхъ 
пменп императора Александра II (капиталъ 
41570 руб., ежегодный расходъ 3750 руб.). Об
щество вспомоществованія бѣднымъ имѣетъ 
капиталъ въ 7900 р. Дѣтскій пріютъ на 50 чел., 
содержаніе его—около 20 тыс. руб. въ годъ. 
Родильный пріютъ: городская больница на 35 
кроватей, съ неприкосновеннымъ капиталомъ 
въ 20034 р. Городскихъ доходовъ (1895) 24922 
р., расходовъ 242SS р., въ томъ числѣ на об
щественное управленіе 3585 р., народное об
разованіе 1650 р., врачебную часть 835 р. 
Театръ; 2 фотографіи. Главный доходъ жите
лей—отдача на лѣто своихъ домовъ въ наемъ 
столичнымъ жителямъ. Близость къ СПб. 
и удобное сообщеніе съ нимъ по желѣзной 
дорогѣ и на пароходѣ дѣлаетъ 0. любимымъ 
дачнымъ мѣстомъ. Морскія купанья. Дво
рецъ на возвышенной террассѣ, съ прекрас
нымъ садоать и оранжереями. Катальная гора, 
построенная въ 1762 г. графомъ Растрелли, 
представляетъ павильонъ или круглую четы
рехъярусную башню въ 10 саж. вышиною, 
къ которой съ трехъ сторонъ примыкаютъ 
квадратные трехъэтажные выступы; отъ нея 
на полверсты тянется отлогій скатъ, по обѣ 
стороны котораго—крытая колоннада тоскан
скаго ордена. Очень много сдѣлали для укра
шенія города и для благотворительныхъ его 
учрежденій вел. кн. Елена Павловна и Екате
рина Михаиловна. Окрестности 0. живописны; 
недалеко отъ него Дубки (по преданію Петръ I 
посадилъ тутъ нѣсколько дубковъ), съ пре
краснымъ садомъ, молочнымъ хозяйствомъ и 
пасѣкою. Ср. Пыляевъ, «Забытое прошлое 
окрестностей Петербурга». А. О. С.

Оранія пли Оранжъ (Orange, Oranje)— 
первоначально небольшое княжество во Фран
ціи, въ нынѣшнемъ дпт. Воклюзъ; съ XI по 
XVI стол, пмѣло своихъ князей. Послѣд
ній изъ нихъ,Фплпбертъ ІПалонскій, умеръ въ 
1530 г. не оставивъ потомства: черезъ его 
сестру, бывшую замужемъ за графомъ Нас- 
саускимъ, княжество 0. перешло къ дому Нас
сау, въ его Дилленбургской линіи. Княжескій 
титулъ остался за этимъ домомъ, фактическое 
же обладаніе княжествомъ то отнималось у 
него, то вновь ему возвращалось. Послѣ смерти 
бездѣтнаго Вильгельма III, въ 1702 г., обладаніе 
оранскими владѣніями, въ особенности кня
жествомъ 0., сдѣлалось предметомъ долголѣт
няго спора. Главными претендентами были ко
роль Фридрихъ I прусскій, основывавшійся 
на завѣщаніи своего дѣда съ материнской 
стороны, князя Фридриха-Генриха Оранскаго, 
и князь Іоганнъ-Вильгельмъ-Фризо Нассау- 
Дицскій. Князья Нассау-Зигенъ также изъ
являли притязанія на 0.; временно всѣ претен
денты титуловались князьями оранскими. Ис
ходъ спора былъ тотъ, что король прусскій, 
не смотря на противорѣчіе другихъ дворовъ, 
передалъ 0., по утрехтскому миру 1713 г., 

Франціи. Князь Нассау-Дпцскій, однако, для 
себя и для старшаго изъ своихъ потомковъ 
удержалъ титулъ принца Оранскаго, перешед
шій потомъ къ королю нидерландскому и до 
настоящаго времени носимый старшимъ сы
номъ короля пли наслѣдникомъ престола. Сто
лицей княжества былъ городъ Оранжъ (вь 
нынѣшнемъ дпт. Воклюзъ, въ 7 км. отъ Роны, 
около 6000 жпт.; близъ него громадный древ
ній римскій театръ, вмѣщающій, на 60 рядахъ 
ступеней, около 7000 зрителей). Ср. De la Pise. 
«Tableau d’histoire de la principauté d'Orange» 
(Гаага, 1635); Pontbriant, «Histoire de la prin
cipauté d’Orange» (П., 1891).

Оранскій донъ — знаменитый владѣ
тельный родъ, названіе котораго происходятъ 
отъ мѣстности Ораніи или Оранжа въ южной 
Франціи. Родоначальникъ дома—графъ Ге
ральдъ Адемаръ (10S6—1096), потомство ко
тораго по мужской линіи вымерло въ 1174 г., 
въ лицѣ Рамбо IV. Вторую линію 0. осно
валъ Бертранъ де Бо (Beaux), супругъ сестры 
Рамбо IV въ 1185 г.; вымерла она вь лицѣ 
князя Раймонда V въ 1393 г., послѣ чего дочь 
послѣдняго князя передала титулъ своему му
жу Іоанну I Шалонскому. основателю третьей 
линіи 0. дома, послѣднимъ представителемъ 
которой былъ Фплибертъ (f 1530). Четвертая 
линія ведетъ свое начало отъ Ренё Нассау- 
Дилленбургскаго, передавшаго свой титулъ 
своему племяннику Вильгельму I. Ср. Оранія.

Ораиско-ііассаускін орденъ—ко
ролевскій нидерландскій орденъ, учрежденъ 
въ 1892 г.: 5 степеней и медаль. Синій эма
лированный крестъ съ бѣлою каймою; лента 
оранжевая съ бѣлосинею каймою.

Оранъ: 1) провинція Алжпріп, 159815 кв. 
км.; сѣверная часть плодородна, внутри степи. 
0. захватываетъ часть Сахары. 942066 жите
лей. Между европейскимъ населеніемъ про
винціи испанцевъ больше, чѣмъ французовъ. 
2) Главный городъ провинціи 0., на берегу 
Оранскаго залива Средиземнаго моря; пер
вый по торговлѣ городъ въ Алжиріи, хорошо 
укрѣпленный. 74510 жителей; библіотека, му
зей; защищенная гавань. Предметы ввоза: 
хлѣбъ, табакъ, фрукты, вино, скотъ, кожа, 
воскъ, шерсть. Ломки мрамора п графита. 0. 
(по-арабски Веранъ, Варанъ) основанъ мавра
ми въ 903 г.; въ 1512 г. захваченъ испанца
ми, которыхъ можно считать вторыми основа
телями города 0.; въ 1790 г. землетрясеніе 
совершенно разрушило городъ; съ 1831 г. 0. 
въ рукахъ французовъ.

Ораны-мст. Виленской губ., Тройскаго 
у., при впаденіи рч. Оранки въ рч. Меречан- 
ку. При Ягайлѣ (начало XV в.) здѣсь былъ 
великокняжескій дворецъ. Торговля медомъ и 
грибами. При почтово-телеграфной конторѣ 
сберегательная касса. Вблизи 0. обширный 
военный лагерь. Отсюда ведетъ шоссейная 
дорога въ мст. Олпта. Станція С.-Петербург- 
ско-Варшавской жел. дороги.

Орарь (œpaptov)—принадлежность облаче
нія иподіакона, діакона и архидіакона, родъ 
длинной ленты, которую первый носитъ кре
стообразно черезъ плечи, второй — на лѣ
вомъ плечѣ, а за литургіей, послѣ «Отче нашъ» 
третій крестообразно опоясуется на лѣвомъ
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плечѣ, имѣя концы его соединенными подъ 
правою рукою. Лишь въ Воскресенскомъ («Но
вый Іерусалимъ») монастырѣ діаконъ носитъ 
О. по подобію архидіакона, какъ это практи
куется въ Іерусалимѣ.—Первоначально, въ 
древней церкви, 0. былъ платъ, надѣвавшійся 
на плечи п служившій принадлежностью всѣхъ 
христіанъ во время молитвы, какъ подража
ніе еврейскому обычаю пользоваться во время 
молитвы покрываломъ; это доказывается сли
ченіемъ изображенія Захаріи, отца Пред
течи (въ «менологіи» Василія), съ фресковымъ 
изображеніемъ ап. Петра и Павла въ Римѣ 
(см. у Буонароттп). Предполагаютъ, что эта 
именно одежда разумѣется въ апокалипсисѣ, 
когда говорится о старцахъ, молитвенно про
стершихся предъ Агнцемъ и имѣвшихъ на 
себѣ ризы бѣлы (IV. 4). Въ относящихся сюда 
художественныхъ изображеніяхъ въ римскихъ 
катакомбахъ эта одежда представлена покры
вающею не только плечи, но и руки; такой 
видъ имѣли молящіеся въ древности и у 
язычниковъ (какъ видно изъ свидѣтельствъ 
Овидія и Плавта, а также изъ изображенія, 
въ Ватиканѣ, гаваонитскихъ пословъ, упомина
емыхъ книгою Судей). Неизвѣстно, когда именно 
О. сдѣлался облаченіемъ исключительно свя
щеннослужителей; въ этомъ качествѣ онъ упо
минается уже у древнѣйшихъ писателей, подъ 
именемъ то orarium, то stola. Первоначально 
въ мірѣ языческомъ orarium употреблялся въ 
смыслѣ sudaiium, strophium, linteolum, т. е. 
въ смыслѣ ручного платка. Св. Амвросій упо
минаетъ объ 0. въ этомъ же смыслѣ, когда 
говоритъ, что христіане его времени клали О. 
на могилы Гервагія и Протасія, черезъ что 
эти 0. получали цѣлебную силу. Во времена 
юненій христіане напояли 0. кровію мучени
ковъ, чтобы эта святыня не оставалась на 
землѣ (Понтій, въ біографіи Кипріана). Самое 
слово О., по толкованію Вальсамона п Вла- 
старя, происходитъ отъ ораш—video, observo—и 
свидѣтельствуетъ о томъ, что лица, имѣвшія О., 
были обязаны наблюдать за ходомъ богослуже
нія и указывать, что долженъ былъ дѣлать, въ 
тотъ пли другой моментъ его, присутствовавшій 
въ церкви народъ. Другіе производятъ шрарюѵ 
отъ юра—храненіе, попеченіе (о душахъ вѣрую
щихъ). Западные археологи, останавливаясь на 
латин, словѣ orarium, производя его отъ огаге 
—молиться. Четвертый толедскій соборъ, Беда 
Достопочтенный, Рабанъ Мавръ и др. произ
водятъ orarium отъ ою въ смыслѣ говорить, 
проповѣдывать, предполагая, что 0. составлялъ 
принадлежность священнослужителей, какъ 
церковныхъ учителей. Н. Б—въ.

Ораторіане или ораторіанцы (въ Италіи 
обыкновенно назыв. филиппинцами)—духов
ная конгрегація; см. Монашество, XIX, 722.

Ораторіи (oratorium, лат., oratorio итал.) 
— духовная музыкальная драма на сюжетъ 
изъ Св. Писанія, съ пѣніемъ соло и хора подъ 
инструментальный аккомпаниментъ. О. заро
дилась въ конгрегаціи ораторіанъ. Собра
нія ихъ, въ которыхъ пѣлись «Laudes spiritu
ales». происходили въ отдѣльномъ помѣщеніи 
при церкви, называвшемся oratorium. Это на
званіе перешло и на музыку, исполнявшуюся 
въ этомъ помѣщеніи. О. развилась одновре-

менно съ оперой и была задумана въ видѣ 
противовѣса послѣдней, съ ея нехристіан
скими сюжетами; но главное назначеніе О.—не 
сцена, а эстрада. Старѣйшею 0. считается 
«Rappresentazione di anima е di согро»,-Эмиліо 
дель Каваліере (1660). Выдающимися ком
позиторами въ области старинной 0. были Лео 
и Гассе. Старинная 0. дѣлилась на двѣ части, 
въ отличіе отъ оперы, дѣлившейся на три акта. 
Хоровая часть въ 0. имѣла большое значеніе, 
хотя допускалось и пѣніе соло. 0. давалп имен
но въ тѣ дни, когда оперныя представленія 
были запрещены. 0. получила новый харак
теръ при Генделѣ (см.); не говоря уже о внѣш
ней формѣ (дѣленіе на три части), въ особен
ности увеличилось число арій. Духовныя му
зыкально-драматическія произведенія Шютца 
и I. С. Баха, возникшія въ протестантской 
церкви, не схожи по формѣ съ 0., возник
шей въ церкви католической, но тЬмъ не менѣе 
многіе ихъ называютъ 0. Къ авторамъ 0. от
носятся еще Граунъ, Эмануилъ Бахъ, Мо
цартъ, Гайднъ, Бетховенъ, Мендельсонъ, Ру
бинштейнъ и др. Въ позднѣйшее время яви
лось названіе свѣтской 0., напр. музыкально
драматическія произведенія Шумана, не пред
назначенныя для сцены («Странствованіе розы », 
«Рай и Пери»). Въ настоящее время 0. уда
лилась отъ своего первообраза и понятія о 
ней стали неопредѣленными. См. Böhme. «Ge
schichte des 0.» (1887); Kretzschmar, «Führer 
durch den Konzertsaal» (1890). . H. C.

Ораторское искусствоАилп искус- 
cm во краснорѣчія-умѣнье _ говорить связно, 
логически и художественно, чтобы_ привлечь 
вниманіе, а вмѣстѣ съ^тѣмъ и сочувствіе 
слушателей къ какому-нибудь" дѣлѵ./Цщё въ 
древности призваніемъ оратора считалось по
учать, нравиться и трогать (dicet, ut probet,! 
ut delectet, ut flectat — Цицеронъ, «De Ora-1 
tore»).yjlo цѣлямъ своимъ, 0. рѣчь можетъ' 
служить интересамъ государства (политическое 
краснорѣчіе), обвиненію пли защитѣ (судебное 
краснорѣчіе), религіи (духовное пли церковноеt 
краснорѣчіе): это три главнѣйшія, получившія 
наибольшее развитіе отрасли О. искусства.. 
Кромѣ того различаютъ еще военное красно
рѣчіе (см. т. VI. стр 818), похвальныя рѣчи 
(панегирики, см.), школьныя или академиче
скія рѣчи (актовыя рѣчи въ университетахъ и 
т. п.) и другіе, менѣе важные виды 0. искус
ства. Такъ какъ рѣчь должна быть не только, 
составлена, но и произнесена публично, то- 
въ 0. искусствѣ различаются двѣ стороны^ 
сочинительская и декламаторская. И та, и 
другая сторона въ извѣстной мѣрѣ можетъ, 
быть развита путемъ обученія; поэтому въ 

» древности составилось убѣжденіе, что 0. ису 
I кусство не составляетъ врожденнаго таланта 
(погов. fiunt oratores, nascuntur pœtæ). Искус
ство устнаго произнесенія преподавалось прак
тически, а о способахъ сочиненія рѣчей 
составлялись трактаты, получившіе, потомъ, 
названіе риторикъ и часто касавшіеся ис
кусства сочиненія вообще. Риторика, какъ 
учебный предметъ сохранившаяся въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ и до нашихъ 
дней, выработала цѣлый рядъ правилъ для 
опредѣленія состава рѣчи. Въ основѣ рѣ-
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чи должно лежать скрытое умозаключеніе. Дѣ
лится рѣчь на слѣдующія части: птістилъ объ
ясняющій поводъ или причину рѣчии должен
ствующій привлечь вниманіе слушателей; пред
ложеніе^ излагающее главное содержаніе рѣчи; 
раздѣленіе, указывающее на главные фазисы 
развитія мысли; повѣствованіе, дающее об
стоятельства дѣла; доводы, имѣющіе цѣлью 
убѣжденіе слушателей; патетическая частъ, 
которая должна была тронуть сердце слуша
телей, и, наконецъ, заключеніе. Смотря по слу
шателямъ или по характеру говорящаго можетъ 
разнообразиться самый стиль рѣчи, при чемъ 
различаются: стиль низкій или дружескій (фа
мильярный), возвышенный или патетическій и 
средній. Въ 0. рѣчи часто пользуются поэти
ческимъ языкомъ, съ его тропами и фигура-

ные образцы судебнаго краснорѣчія въ защи
тительныхъ и обвинительныхъ рѣчахъ по по
литическимъ процессамъ. Гортензій, прекрас
ный импровизаторъ рѣчей, введшій въ нихъ 

'азіатскую пышность, и М. Туллій Цицеронъ, 
одинъ изъ величайшихъ ораторовъ міра, отмѣ
чаютъ собою высшую точку римскаго 0. 
искусства. Въ періодъ римской имперіи для 
ораторовъ прежняго тппа, если не считать 
панегиристовъ, не остается мѣста; возника
етъ новое краснорѣчіе, примѣры котораго по
дали христіанскіе проповѣдники, съ своими 
вдохновенными рѣчами обходившіе всѣ стра
ны; такимъ ораторомъ явился прежде всѣхъ 
ап. Павелъ, выступавшій и въ Аѳинахъ, и въ 
Римѣ. Расцвѣтъ духовнаго краснорѣчія въ 

, . х IV в. по Р. Хр. знаменуется дѣятельностью
ми. Ср. вообще по теоріи О. искусства: Еі-, Іоанна Златоуста. Въ средніе вѣка и эта от- 
nesti, «Initia rbetorica» (Лпц., 1750 п чаще); і расль краснорѣчія подвергается порчѣ; наря- 
Blair, «Lectures on rhetoric and belles lettres» ду съ немногими вдохновенными ораторами
(1783): Maas, «Grundriss der allgemeinen und i 
besonderen reinen Rhetorik» (Лпц., 1835); 
Schott, «Theorie der Beredsamkeit» (Лпц., 
1828—49): Falkmann, «Praktische Rhetorik» 
(Ганнов., 1835—39); Ortloff, «Lehrbuch der ge
richtlichen Redekunst» (Нейв., 1886—87); Гла
голевъ, «De methodo inveniendi, disponendi et 
enuntiandi» (M., 1823; маг. дисс.); H. Тока
ревъ, «Объ искусствѣ краснорѣчія» («Період. 
сочпн. о успѣх. народ, проев.», № 25); М. Спе
ранскій, «Правила высшаго краснорѣчія» 
(1844); К. Фойтъ, «Истинное содержаніе Ри
торики» («Журн. Мин. Нар. Проев.». 1856, 3 
и тамъ же, 7, статья В. Стоюнина).ІДсторгя 
0. искусства начинается съ.Греціи, такъ 
какъ о краснорѣчіи древнихъ народовъ Во
стока не имѣется данныхъ. И въ Греціи далеко 
не вездѣ имѣлась почва для развитія 0. ис
кусства: лишь въ одной Аттикѣ условія жиз
ни и свободный образъ управленія вызвали 
появленіе ряда недюжинныхъ ораторовъ, осо
бенно съ V в. до Р. Хр., когда конституція 
Аѳинъ окончательно приняла демократическій 
характеръ. Къ этому времени относится дѣя- 
тедыгосіь—Пе-ринла, вліяніе котораго главнымъ 
образомъ зависѣло отъ его краснорѣчія; Ѳу- 
кидидъ, въ вольномъ пересказѣ, сохранилъ 
намъ образчики его рѣчей. Блестящимъ вре
менемъ 0. искусства въ Греціи было время 
съ конца V до конца IV в., когда дѣйство
вали знаменитые десять ораторовъ (см. Гре
ческая литература IX, 670), въ томъ числѣ 
величайшій ораторъ древности, Демосѳенъ (X, 
377). Къ 0. искусству у грековъ рано сталъ 
примѣшиваться ремесленный характеръ; су
дебныя рѣчи писались на заказъ для неумѣв
шихъ или нежелавшихъ сочинять ихъ; къ 
опытнымъ ораторамъ стали поступать на обу
ченіе новички, писавшіе рѣчи на заданныя 
темы. Впослѣдствіи были основаны даже ора
торскія школы—въ Аѳинахъ, позже въ Ро
досѣ и др. мѣстахъ. Изъ этихъ школъ О, ис
кусство было „перенесено и дъ^Римъ. Не 
раньше сближенія съ Греціею, особенно со 
II в. до Р. Хр., стали появляться римскіе 
ораторы, среди которыхъ выдались суровый 
Катонъ Цензоръ, Сципіонъ и Гракхи. Слѣдую
щій вѣкъ завершилъ расцвѣтъ римскаго крас
норѣчія, давшаго въ особенности превосход-

(Францискъ, Ѳома Аквинскій, Абеляръ, Бер
нардъ Клервоскій, Бертольдъ Регенсбургскій) 
выступаютъ проповѣдники, говорящіе грубо, 
неизящно, на неудобопонятной смѣси народ
наго языка съ латинскимъ. Реформація вне
сла живую струю и въ краснорѣчіе: громад
нымъ ораторскимъ талантомъ отличались Лю
теръ, Меланхтонъ, Цвингли, Кальвинъ и мно
гіе другіе дѣятели реформатской эпохи. Въ 
XVII в. выдаются французскіе католическіе 
проповѣдники — Боссюэтъ, Массильонъ, Бур- 
далу и др. Для политическаго краснорѣчія 
цвѣтущая пора начинается въ Англіи еще 
въ XVII в., во Франціи—-въ концѣ XVIII ст., 
въ эпоху великой революціи, въ Германіи— 
со времени введенія южно-германскихъ кон
ституцій и въ особенности съ 1848 г. Наибо
лѣе выдающихся судебныхъ ораторовъ дала 
Франція. Въ Россіи 0. искусство не имѣло- 
возможности развиться всесторонне: для поли
тическаго краснорѣчія не представляетъ про
стора форма правленія, а судебное получило 
возможность примѣненія лишь въ самое по
слѣднее время, послѣ судебной реформы. Из
давна процвѣтало у насъ только духовное 
краснорѣчіе. См. Политическое, Судебное, 
Церковное краснорѣчіе. А. М. Л.

Орбеліанп, также Джамбакуріанъ - Ор- 
беліанъ—княжескій родъ, по преданію пересе
лившійся въ Грузію изъ Китая за ООО лѣтъ дб\ 
Р. Хр. Князья 0. были наслѣдственными ге
нералиссимусами грузинскихъ войскъ И во 
время коронаціи возлагали на царя корону. 
Когда Георгій III неправильно захватилъ гру
зинскій престолъ, то во главѣ заговора, имѣв
шаго цѣлью возвратить престолъ законному 
наслѣднику, сталъ князь Иванэ 0. Покинутый 
заговорщиками, Иванэ 0. сдался царю Геор
гію п былъ имъ варварски умерщвленъ (1177); 
съ нимъ вмѣстѣ истреблена почти вся фами
лія О. Кн. Григорій Дмитріевичъ 0. (1800—83), 
генералъ-отъ-пнфантеріи, былъ членомъ госуд. 
совѣта. Родъ О. внесенъ въ V ч. род. кн. 
Тифлисской губ. Одна вѣтвь 0. переселилась 
въ Россію, въ 1738 г., и внесена въ I часть 
род. кн. Полтавской губ. В. Р.

Орбеліанп (кн. Вахтангъ Вахтанговичъ) 
—грузинскій поэтъ (1812—90). Внукъ, по ма
тери, предпослѣдняго грузинскаго царя Ирак-
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лія II, О. росъ и воспитывался среди живыхъ 
воспоминаній о депрерывныхъ столкновені
яхъ грузинъ съ мусульманами и съ дѣтства 
проникался благоговѣйною любовью къ малень
кой, но гордой духомъ Иверіи' Еще въ быт
ность свою въ пажескомъ корпусѣ онь при
страстился къ чтенію Гёте, Шекспира, Шил
лера и В. Гюго. Складу романтическихъ воз
зрѣній О. способствовало и переходное со
стояніе грузинскаго общества, въ которомъ 
еще памятны были геройскіе подвиги Ираклія 
II, но вмѣстѣ съ тѣмъ среди молодежи ста
новилось замѣтно презрѣніе къ національному 
языку и завѣтамъ предковъ. Неудавшаяся по
пытка грузинской молодежи политически воз
становить Грузію (1832) имѣла послѣдствіемъ 
водвореніе О. на четыре года въ Калугѣ. Впо
слѣдствіи онъ дослужился до чина ген.-лей- 
тенанта. Большинство стихотвореній 0. от
носится къ 1879 — 90 гг., т. е. къ старческому 
возрасту поэта. Воспоминанія о Грузіи заста
вляютъ его ожидать возрожденія ея изъ пеп
ла и развалинъ, «подобно легендарному фе
никсу»; онъ вѣритъ, что «дѣла отцовъ съ лица 
земли не истребятся и нынѣ жалкія руины 
вновь полной жизнью загорятся» (поэма «На
дежда»). Весь пылъ своего патріотизма 0. 
вложилъ въ два лучшія свои произведенія, 
«Надежда» п «Сирота» (послѣднее стихотво
реніе — опытъ лирическаго возсозданія глав
ныхъ моментовъ изъ жизни грузинскаго по
эта XII в., Шоты Руставели); здѣсь наиболѣе 
ярко проявилось его умѣнье связывать суро
вость съ идиллическою прелестью и элегиче
скою нѣжностью. О. талантливо воспроизво
дитъ величіе кавказской природы; въ каждомъ 
его стихотвореніи встрѣчаются то мирный 
пейзажъ, то бурныя и грозныя явленія, вне
запно смѣняющія «спокойный волшебный сонъ». 
Иногда въ стихотвореніяхъ 0. звучатъ отго
лоски политики и злобы дня: онъ клеймитъ эго
измъ («Зачѣмъ мы рождены»), касается тенден
цій молодой грузинской литературы («Цари
ца»). Полное собраніе стихотвореній 0. (на 
грузинскомъ языкѣ) вышло въ 1894 г., съ 
біографіей, написанной Ильей Чавчавадзе. См. 
А. Хахановъ, «Изъ исторіи современной гру
зинской литературы. Кн. В. В. Орбеліани» 
(«Русская Мысль», 1896, кн. 5). Переводы на 
русскій яз. см. у Ф. Тхоржевскаго, «Грузин
скіе поэты» (Тифлисъ, 1889). Ум.

Орбнлій Пупиллъ (Orbilius Pupillus) 
—римскій грамматикъ, родомъ изъ Беневента; 
служилъ солдатомъ, затѣмъ былъ учителемъ 
грамматики сначала въ своемъ родномъ го
родѣ, затѣмъ, съ 63 г. до Р. Хр., въ Римѣ, гдѣ 
умеръ въ бѣдности, дожпѣъ почти до 100 
лѣтъ. Онъ отличался большою суровостью и 
часто прибѣгалъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ; 
Горацій, бывшій ученикомъ его, называетъ его 
plagosus. Имя его сдѣлалось поговорочнымъ для 
обозначенія педантическаго школьнаго ти
рана.

Орбмни (Орбиничъ, Мавро)—юго-славян- 
скій историкъ, род. въ XVI в. на о-вѣ Млетѣ, 
рано вступилъ въ бенедиктинскій орденъ, былъ 
аббатомъ; f ок. 1614 г. Слава 0. зиждется на 
его соч.: «II regno degli Slavi hoggi corrotta- 
mente de tti Schiavoni» (изд. въ Пезаро, 1601). 

Эта книга можетъ быть названа попыткой все
славянской исторіи, при чемъ къ славянамъ 0. 
причисляетъ древнихъ иллировъ, вандаловъ, го
товъ, гетовъ, гепидовъ, алановъ, аваровъ и др. 
0. гордится подвигами славянъ, ихъ величіемъ и 
могуществомъ. Онъ разсказываетъ о распро
страненіи славянъ, объ изобрѣтеніи славян, 
письменъ, о древней исторіи чеховъ, поляковъг 
полабанъ, русскихъ и особенно южныхъ сла
вянъ. Какъ источниками, О. пользовался рус. 
лѣтописями, Каллимахомъ, Кромеромъ, Вар- 
шевицкимъ, Гайкомъ, Дубраве кимъ, а также 
соч. византійскими, нѣмецкими, венеціанскими. 
Современные ученые (Макушевъ, «Изслѣдова
нія объ историч. памятникахъ и, бытописате
ляхъ Дубровника», 97 сл.) упрекаютъ 0. въ недо
статкѣ критики, запутанности хронологіи, не
обработанности языка. Вліяніе слав, исторіи О. 
сказалось на многихъ послѣдующихъ историч. 
трудахъ юго-славянъ (Раткай, Витезовичъ, 
Качичъ и др.): она переведена и на рус. языкъ 
(изд. Ѳеофана Прокоповича, 1722). А. Х—ій.

Орбпнскііі (Робертъ Васильевичъ) — 
писатель (1834—1892); воспитывался въ глав
номъ педагогическомъ институтѣ, былъ проф. 
одесскаго Ришельевскаго лицея и новоросс 
унив. и директоромъ одесскаго коммерческаго 
училища. Министръ финансовъ командировалъ 
0. въ сѣв.-америк. Соединенные Штаты для 
изученія хлѣбной торговли, результатомъ чего- 
былъ трудъ: «О хлѣбной торговлѣ Соед. Шта
товъ въ Сѣв. Америкѣ» (СПб., 1880). Изъ дру
гихъ трудовъ 0. выдаются: «О значеніи фи
лологіи и естественныхъ наукъ въ историче
скомъ образованіи» («Журналъ М-ва Нар.Пр.> 
ч. LXXV), «Еврипидъ и его значеніе въ исто
ріи греческой трагедіи» (ч. LXXIX), «О слѣ
дахъ славянства въ языкѣ новогрековъ» (ч. 
LXXXIII), «О преподаваніи иностранныхъ 
языковъ» (1868, кн. 2 и 3); «О народности ны
нѣшнихъ обитателей Греціи» («Р. Слово», 1860, 
кн. 3), «Англійскіе деисты XVII — XVIII в. 
(«Записки Имп. Новорос. Унив.», 1869), «Ви
зантійскія женщины» («Южн. Сборникъ», О., 
1859), «Руководство для преподавателей гра
мотности» (Одесса, 2 изд., 1866), «О состояніи 
и устройствѣ училищъ въ Англіи, Франціи и 
Бельгіи» (публичн. лекціи, Одесса, 1861), «За
писка о настоящемъ положеніи одесской тор
говли и желательныхъ для упроченія ея мѣ
ропріятіяхъ» (Одесса, 1886; приложеніе къ 
«Отчету» Од. Комитета Торг, и Мануфактуръ 
за 1835 г.), «Экономическое положеніе. Одессы 
въ настоящемъ и будущемъ» («Русскій Вѣст
никъ», 1883, кн. 7). См. «Двадцатипятилѣтіе 
Имп. Новорос. Унив.» А. И. Маркевича (0., 
1890, стр. 305—311). Ум,

Орбвіныі (Alcide Dessalines d’Orbigny)— 
франц, путешественникъ п палеонтологъ (1802 
— 1851). Много путешествовалъ по Южной 
Америкѣ. Съ 1853 г. занималъ каѳедру па
леонтологіи въ Jardin des Plantes въ Па
рижѣ. Написалъ: «Voyage dans l’Amérique 
méridionale» (П., 1835—49), «L’homme améri
cain» (1840), «Palaéontologie française» (П., 
1840—60), «Cours élémentaire de paléontologie 
et de géologie stratigraphiques» (1851—1852), 
«Prodrome de paléontologie stratigraphique 
universelle» (1850—52). 2Г. От.



92 Orbis rictus—Орбита
Orbis pictus (лат. «Міръ въ картинкахъ») 

— названіе нагляднаго пособія для юношества, 
впервые употребленное Яномъ Амосомъ Ко- 
менскимъ ісм.) въ его «Orbis sensualium pic
tus» etc. (Нюрнбергъ, 1658). Въ XVIII вѣкѣ 
такъ называли элементарное руководство Ба
зедова (II, 686). Въ новѣйшее время 0. р. часто 
служитъ заглавіемъ наглядно-педагогическихъ 
пособій1 (напр. Lauckhard, «О. pictus. Die 
Welt in Bildern», 5 изд. Лпц., 1883). Ср. о 
наглядномъ обученіи въ ст. Педагогика.

Orbis tcrrarum (лат.)—«кругъ земной» 
или «вселенная»; у римлянъ обозначеніе странъ 
и населенія ихъ на землѣ, насколько она имъ 
была извѣстна; соотвѣтствуетъ греческому 
Оіхоор.еѵТ|.

Орбита—путь небеснаго свѣтила въ про
странствѣ. Если разсматривать только два 
тѣла, притягиваемыя по законамъ всемірнаго 
тяготѣнія, то одно изъ нихъ двигалось бы около 
другого по одной изъ кривыхъ второго по
рядка. т. е. по эллипсу, параболѣ пли гипер
болѣ (въ частных!» случаяхъ по кругу и по 
прямой). Система планетъ, притягиваемая од
нимъ солнцемъ, п система спутниковъ, притя
гиваемыхъ одною планетою, нарушаетъ пра
вильность движенія, п потому орбиты отдѣль
ныхъ тѣлъ въ системѣ представляютъ болѣе 
сложныя кривыя: однако, притягательныя дѣй
ствія отдѣльныхъ планетъ и спутниковъ въ 
нашей солнечной системѣ незначительны по 
сравненію съ притяженіемъ главного тѣла, и 
потому въ первомъ приближеніи они описы
ваютъ почти правильныя коническія сѣченія. 
О. планетъ и спутниковъ суть эллипсы съ 
весьма малыми эксцентриситетами, а 0. кометъ 
—эллипсы съ большими эксцентриситетами, 
приближающіеся къ параболамъ; О. двойныхъ 
звѣздъ обыкновенно эллиптичны. Для полнаго 
знанія 0. необходимо опредѣлить изъ наблю
деній ея элементы: большую полуось, эксцен
триситетъ, наклонность къ эклиптикѣ, долготу 
восходящаго узла, долготу перигелія, время 
прохожденія черезъ перигелій и массу свѣ
тила. Въ частныхъ случаяхъ достаточно опре
дѣлить меньшее число элементовъ; напр., для 
вычисленія 0. вновь открытой кометы обыкно
венно считаютъ ее параболою (эксентр.—0), 
а массу за о и пщутъ лишь прочіе 5 элемен
товъ. Опредѣленіе элементовъ 0. изъ наблю
деній составляетъ предметъ теоретической 
астрономіи; задача эта представляетъ значи
тельныя трудности во-первыхъ потому, что 
наблюденія*  производятся съ земли, непре
рывно движущейся въ пространствѣ, а во-вто
рыхъ потому, что небольшія ошибки наблю
деній могутъ быть причиною значительныхъ 
погрѣшностей въ вычисленныхъ элементахъ. 
При опредѣленіи 0. спутника центральная 
планета считается неподвижною, точно такъ, 
какъ, при опредѣленіи О. планеты, солнце счи
тается неподвижнымъ. На самомъ дѣлѣ какъ 
планеты, такъ и самое солнце передвигаются 
въ пространствѣ, п, слѣдовательно, истинныя 
О. разныхъ свѣтилъ представляютъ въ про
странствѣ чрезвычайно сложныя и еще мало 
изученныя кривыя. В. В. В.

Орбита (глазница, глазная впадина) — 2 
полости, въ которыхъ лежатъ глазныя яблоки. 

У человѣка 0. имѣетъ форму четыресторон- 
ней пирамиды съ закругленными углами, осно
ваніе которой обращено кпередп и кнаружи, 
а верхушка—кзади и кнутри. Сводъ 0. обра
зуется пластинкой лобной кости и кзади—ма
лымъ крыломъ клиновидной кости; дно—глаз
ничною поверхностью тѣла верхней челюсти, 
сзади—глазнпчнымі» отросткомъ небной кости, 
спереди и снаружи—скуловою костью: наруж
ная стѣнка—большимъ крыломъ клиновидной 
кости п высочнымъ краемъ скуловой кости. На
конецъ, внутренняя стѣнка 0. образуется слез
ною косточкою, бумажной пластинкой рѣшет
чатой костп и глазничнымъ отросткомъ верх
ней челюсти, сзади—переднею частью тѣла 
клиновидной кости. Полость глазницы сооб
щается съ полостью черепа, носовою и дру
гими близъ лежащими полостями, имѣетъ 3 
отверстія, черезъ которыя проходятъ сосуды 
и нервы. Черезъ одно изъ нихъ проходитъ 
зрительный нервъ. Сама полость 0. выстлана 
рыхлой жировой соединительною тканью, ко
торая, уплотняясь, образуетъ влагалище для 
мышцъ, сосудовъ и нервовъ. Отдѣлъ ея, не
посредственно прилегающій къ глазному яб
локу и представляющійся болѣе утолщеннымъ, 
образуетъ Тенонову или Боннетову сумку 
(см. Глазъ. VIII, 813). Къ клѣтчаткѣ прохо
дитъ много артерій и венъ. Что касается бо
лѣзней 0., то близкое сосѣдство ея съ раз
личными полостями обусловливаетъ частый 
переходъ страданій съ нихъ на глазницу, и 
наоборотъ. Большинство заболѣваній глазницы 
ранѣе всего обнаруживаются смѣщеніемъ глаз
ного яблока и ограниченіеімъ его подвижности. 
Получается пли выпячиваніе глазного яблока— 
экзофтальмія (exophthalmus) пли западеніе его 
—энофтальмія (enoplithalmus). Послѣднее на
блюдается очень рѣдко и ві» большинствѣ слу
чаевъ обусловливается сморщивающимися 
рубцамп илп всасываніемъ жировой ткани 
при голоданіи, послѣ истощающихъ болѣзней, 
холеры и пр. Въ общемъ, различаютъ слѣдую
щія страданія глазницы: воспаленіе состав
ныхъ частей ея (періоститъ, воспаленіе клѣт
чатки, Теноновой оболочки, слезной железы п 
пр.), кровотеченія, травматическія поврежде
нія, опухоли и пульсирующее пучеглазіе. Опас
ность воспалительныхъ процессовъ лежитъ въ 
близкомъ сосѣдствѣ черепной полости, обиліи 
венъ п венозныхъ пазухъ, такъ что процессь 
можетъ перейти на мозговыя оболочки и даже 
на самый мозгъ. Особенное значеніе имѣетъ 
выпячиваніе глазного яблока—пучеглазіе (см.), 
которое представляетъ симптомъ разнообраз
ныхъ болѣзненныхъ состояній и, соотвѣтствен
но этому, имѣетъ различный характеръ. Изъ 
травматическихъ поврежденій заслуживаютъ 
вниманія переломы костей стѣнокъ глазницы, 
сопровождающіеся кровотеченіями и смѣщені
ями глазного яблока и представляющіе край
нюю опасность (смерть въ 34% случаевъ ихъ) 
вслѣдствіе непосредственнаго пли вторичнаго 
заболѣванія мозга. Далѣе, глазница нерѣдко 
служитъ мѣстомъ различныхъ новообразова
ній, которыя могутъ возникнуть въ глазнич
ной клѣтчаткѣ, вь слезной железѣ, зритель
номъ нервѣ и, наконецъ, исходить изъ стѣ
нокъ О. При нихъ наблюдается какъ пульсп-
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рующее, такъ и непульсирующее пучеглазіе. 
При первомъ въ глазномъ яблокѣ слышны 
шумы, производимые аневризмами, а само глаз
ное яблоко пульсируетъ, что ощущается не 
только посторонними, но и самимъ больнымъ. 
Причины пульсаціи объясняются разстрой
ствами кровообращенія, воспалительнымъ из
мѣненіемъ стѣнокъ венъ, а самую пульсацію 
какъ эффектъ распространенія систолической 
волны (см. Кровообращеніе) отъ сердца въ 
расширенныя вены. 7Л М, Г.

Орбь—баварскій, вь Нижней Франконіи, 
курортъ, съ двумя разсольными источниками, 
употребляемыми для ваннъ и внутрь съ козь
имъ молокомъ. Живописная мѣстность, окру
женная высокими горами. Изъ маточнаго раз
сола приготовляется общеизвѣстная «орбская 
соль» (Orber Badesalz), употребляемая для' 
ваннъ золотушнымъ. Въ градирняхъ—вдыханія.

Орн¡сто (Orvieto) —городъ, въ итальян
ской провинціи ІІеруджіп, на уединенной ту
фовой скалѣ, на правомъ берегу рѣки Паглія, 
355 м. надъ уровнемъ моря. О. знаменитъ 
своимъ каѳедральнымъ соборомъ, постройка 
котораго началась въ 1290 г. и продолжалась 
до 1580 г. Фасадъ изъ бѣлаго мрамора, укра
шенный рельефами и мозаикой, представляетъ 
одно изъ великолѣпнѣйшихъ произведеній го
тическаго искусства. Внутри замѣчательны 
фрески Фьезоле и Луки Синьорелли, прекрас
ная купель (1402), серебряная дарохрани
тельница (1337). 5 другихъ церквей (въ томъ 
числѣ Санъ-Доменико ХШ-го вѣка), город
ской музей (этрусскія и средневѣковыя вещи), 
театръ: знаменитый колодезь, въ который спу
скаются по двумъ спиральнымъ лѣстницамъ, 
вь 248 ступенекъ каждая. Жпт. (1881 г.) 7304; 
главныя занятія ихъ — винодѣліе, добываніе 
масла, торговля. О. является подъ именемъ 
Urbs vêtus въ VII вѣкѣ: вь копцѣ среднихъ 
вѣковь сдѣлался республикой. Въ XIV вѣкѣ 
здѣсь властвовали Мональдескп, отъ которыхъ 
0. въ 1420 г. перешелъ къ папѣ Мартину V. 
Въ 3 км. отъ 0. открыты въ 1864 г. этрус
скія могилы съ надписями и рисунками, не
крополь древнихъ Вольсиніевъ. Ср. Gruner, 
«Die Basreliefs am Dom zu О.» (Лпц., 1858; 
83 таблицы съ текстомъ Э. Брауна): Fumi, 
«Codice diplomático della citta di 0., see. 
XI—XV» (Флор., 1884); его же, «0., note sto- 
riche etc.» (Читта ди Кастелло, 1891) и «II 
duomo d’O.» (Римъ, 1891); Piccolomini, «Guida 
storico-artistica della citta di 0.» (Сіена, 1885).

Организація поискъ. — Основныя 
начала 0. войска опредѣляются его назначе
ніемъ: быть вооруженной сплои государства. 
Съ внѣшней стороны связь войска съ госу
дарствомъ выражается верховенствомъ гла
вы государства надъ войскомъ; на ней же 
должна быть построена и вся внутренняя 
жизнь войска. Въ государствѣ можетъ суще
ствовать лишь единая армія, и она должна 
быть народной. Далѣе, войско, хотя оно вы
полняетъ функцію силы, должно жить право
вой жазнью. ибо государство есть союзъ пра
вовой, а войско—его органъ. Какъ сила во
оруженная, войско должно быть устроено со
образно требованіямъ теоріи военнаго ис
кусства. стратегіи п тактики. Этими требо

ваніями обусловливаются: а) система раз
дѣленія войска на категоріи, по роду оружія 
п по назначенію, б) организація крупныхъ и 
мелкихъ войсковыхъ единицъ, в) числитель- 
ность отдѣльныхъ частей и цѣлой арміи въ 
мирное и въ военное время и г) порядокъ 
приведенія арміи изъ мирнаго положенія на 
военное (мобилизація: см.). По роду оружія вой
ска дѣлятся на пѣхоту, кавалерію, артиллерію 
и инженерныя войска. Первоначально у всѣхъ 
народовъ Европы главнымъ родомъ оружія 
была пѣхота, къ которой присоединялись всад
ники въ самомъ незначительномъ числѣ. Такъ 
было до эпохи рыцарства, когда кавалерія и 
по численности, и по значенію получила пол
ное преобладаніе. Съ XV вѣка начался 
замѣтный поворотъ въ пользу пѣхоты, какъ 
болѣе дешеваго рода оружія: впослѣдствіи въ 
томъ же направленіи повліяло усовершен
ствованіе огнестрѣльнаго оружія. Нынѣ счи
тается нормальнымъ, чтобы кавалерія со
ставляла по численности */7 —Ѵ™ ча<*ть  пѣхо
ты. Артиллерія, какъ необходимая принадлеж
ность войска, появилась вскорѣ послѣ изобрѣ
тенія пороха; но она весьма долго отличалась 
крайней неудобоподвпжностью, что, въ связи съ 
несовершенствомъ орудій, препятствовало ей 
пріобрѣсти большое значеніе. Собственно ро
домъ оружія она сдѣлалась лишь съ конца XVII 
в., а ранѣе прислугой при орудіяхъ всегда были 
наемные люди, составлявшіе особый цехъ пуш
карей. Въ настоящее время значеніе артил
леріи все болѣе п болѣе увеличивается: нор
мой считаются 4 полевыхъ орудія на 1000 
чел. пѣхоты и кавалеріи. Инженерныя войска 
— саперныя, понтонныя, желѣзнодорожныя и 
др.—всегда имѣли и имѣютъ въ современной 
0. лишь вспомогательный характеръ. Глав
нѣйшія категоріи войскъ по назначенію — 
полевыя войска, резервныя п запасныя. Ос
новное различіе пхъ О. состоитъ въ томъ, что 
войска полевыя содержатся въ мирное время 
въ полномъ, по штатамъ военнаго времени, чис
лѣ частей и съ наиболѣе развитыми кадрами; 
въ войскахъ резервныхъ кадровый составъ мир
наго времени самый ограниченный; запасныя 
войска формируются лишь при мобилизаціи. 
Остальныя категоріи въ различныхъ государ
ствахъ носятъ разныя наименованія (см. табл.К 
Русскія войска по назначенію раздѣляются 
на полевыя, резервныя, крѣпостныя, запас
ныя, мѣстныя части и команды вспомогатель
наго назначенія, государственное ополченіе; 
кромѣ того, существуетъ еще дѣленіе по роду 
службы на войска регулярныя, казачьи и мили
ціи; прежде двѣ послѣднія категоріи наз. войска
ми иррегулярными. Въ средніе вѣка основною 
административною единицею какъ въ пѣхотѣ, 
такъ и въ кавалеріи была рота, позднѣе такою 
единицею сталъ полкъ. Но ни рота, ни полкъ 
того времени не были единицами тактическими; 
послѣ сраженія части перемѣшивались п соз
давалась временная О. Нынѣ признается без
условно необходимымъ объединеніе админи
стративнаго дѣленія съ тактическимъ, въ виду 
громаднаго значенія той сплоченности, кото
рая создается при совмѣстной жизни въ 
мирное время, а также для правильной по
становки дѣла военнаго воспитанія: весьма. 



94 Организація войскъ
важно, чтобы въ бою руководилъ постоянный 
начальникъ, который знаетъ своихъ солдатъ 
и котораго солдаты знаютъ. Современная 
■основная единица—та, которая имѣетъ свое 
•самостоятельное управленіе и хозяйство. Та
кая единица — полкъ или отдѣльный баталь
онъ въ пѣхотѣ и инженерныхъ войскахъ, полкъ 
или отдѣльный эскадронъ въ кавалеріи, бата
рея въ артиллеріи — называется отдѣльной 
частью.. Отдѣльныя части всегда составляются 
изъ войскъ одного рода оружія. Въ Россіи 
пѣхотные полки дѣлятся на 4 батальона, ба
тальонъ (въ полевыхъ войскахъ) на 4 роты, 
рота на 4 взвода; кавалерійскіе полки имѣ
ютъ по 6 эскадроновъ (кирасирскіе—по 4). изъ 
4 взводовъ каждый; казачьи — по 4 сотнп. 
Высшія единицы—дивизіи, корпуса—суть со
единенія двухъ или всѣхъ родовъ оружія. 
ЭДежду полкомъ и дивизіей есть промежуточ
ное соединеніе—бригада^ состоящая изъ двухъ 
пѣхотныхъ илп кавалерійскихъ полковъ. Чпс-

ленность каждой войсковой единицы опредѣ
ляется удобствомъ управленія и возможностью 
совмѣстнаго дѣйствія въ бою, численность 
всей арміи—личными и матеріальными сред
ствами государства и возможностью обезпе
ченія продовольственными и другими при
пасами; эти условія ограничиваютъ стра
тегію и тактику въ ихъ постоянномъ стре
мленіи къ увеличенію численности войскъ. 
Численность современныхъ армій, какъ по 
штатамъ мирнаго времени, такъ п по пред
положеніямъ на случай войны, а также соот
ношеніе между категоріями войскъ, по роду 
оружія п по назначенію — см. въ таблицѣ. 
Ср. А. Редпгеръ, «Комплектованіе и устрой
ство вооруженной силы» (ч. II); Лобко, «За
писки военной администраціи»; Пузыревскій, 
«Исторія военнаго искусства»; Лееръ, «Прпк- 
кладная тактика»: фонъ - деръ-Гольцъ, «Воо
руженный народъ»; L. Stein, «Die Lehre vom 
Heerwesen». K.-Ji.

Численность современныхъ армій, въ тысячахъ человѣкъ.
Цифровыя данныя заимствованы у А. Редигѳра: «Комплектованіе и устройство вооружен
ной силы» (СПб., 1894, ч. II). Многія цифры, особенно касающіяся штатовъ военнаго вре

мени, приблизительны.

Германія.
Полевыя войска . . . 
Резервныя войска . . 
Запасныя войска . . . 
Ландверныя войска 
Крѣпостныя войска . . 
Обозныя войска . . . 
Штабы, управленія и пр 
Ландштурмъ.................

Итого . .

Австро-Венгрія.
Полевыя войска . . . 
Ландверъ и гонведъ . . 
Запасныя войска . . . 
Крѣпостныя войска . . 
Обозныя войска . . . 
Штабы, управленія и пр 
Ландштурмъ.................

Итого . .

Франція. 
Полевыя войска . . . 
Морскія войска . 
Резервныя войска . . 
Территоріальныя войска 
Запасныя войска . . . 
Крѣпостныя войска 
■Обозныя войска . . 
Штабы, управленія и пр

Итого . .

По штатамъ мирнаго времени. По штатамъ военнаго времени.
сЗ 
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£
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* .3 Й а.
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а К
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й S
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369 52 52 17 490 736 63 119 38 68 1024
3 — 7 — 10 373 20 37 6 22 458

— 13 — — 13 573 33 32 15 20 673
— — — — — 318 12 10 4 — 344
— — 22 о 24 — — 80 10 — 90
— — — — 7 — — — — — —
— — — — 13 — — — — — _
— — — — — 310 4 3 — — 317

. 372 65 81 19 657 •) 2310 132 281 73 110 2906

. 174 43 25 9 251 460 49 78 21 79 687

. 29 6‘ — — 35 219 18 — — — 237

. 3 1 2 0,12 6 147 16 21 7 1 192

_ — 7 — 7
— 3

— — 21 10 — 31

. — z —
13

377 11 5 —
—

393

. 206 50 34 9 315 2) 1203 94 125 38 80 1540

351 71 72 14 548 3) 1667 105 313 50 167 2352

. 320 57 55 12 444 570 61 91 34 112 868

. 13 — 4 — 17 — — — — — 50

. — — — — — 443 24 57 — — 52 4

. — — — — — 495 7 42 11 48 603

. 1 14 — — 15 127 13 38 5 7 19.0

. 17 — 13 2 32 32 ' — 85 — — 117

. — — — — 12 — — — — — —

. — — — — 28 — — - — — —

*) Сверхъ того 9 тыс. вольпоопредѣляіопіихся.
3) Кромѣ того содержится 5 тыс чел. сверхъ штата.
8) Не считая жандармовъ, республиканской гвардіи и войскъ, расположенныхъ въ колоніяхъ.



Организація войскъ—Организмы 95

Италія.

Полевыя войска.................
Запасныя войска .................
Подвижная милиція . . . 
Территоріальная милиція . 
Крѣпостныя войска . . . . 
Мѣстныя войска ....
Обозныя войска.................
Штабы, управленія и пр. .

По штатамъ jмирнаго времени
<4 fr. оX
с

<uчrt® в я .s tí s.
2 « Sо

S

145 24 20 7 196
5 2 2 — 9

. — — — — —
— — — — —
— — 7 — 7

. 10 — — — 10

. — — 5 1 6

. — — — — 8

По штатамъ военнаго времени.
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378 24 53 17 62 534
Составъ не опредѣленъ.

184 — 21 8 7 220
342 — 30 8 16 396
— — — - — —
— — — — — —
• - — — -- — —
— — — — — —

904 24 104 33 85 1150Итого...................... 160 26 34 8 236

Россія.
Пѣхота. Кавале

рія.
Артил
лерія.

Инжен. 
войска.

Управленія и 
заведенія. Итого.

Войска европ. Россіи и Кавказа. 
Полевыя войска...................................... 403 103 68 17 591
Резервныя войска.................................. 64 0,4 5 — — 70
Крѣпостныя войска.................................. 16 28 3 — 47
Запасныя войска ...................................... \ — 5,4 2 — — 7
Мѣстныя и вспомогательныя . . . . 14 0,2 4 0,1 34 52

Итого..................... 497 109 107 20 34 767

Войска, расположенныя въ отдален
ныхъ округахъ.

Полевыя.....................................*................. 48 10 6 3 — 67
Резервныя................................................... 7 — — — — 7
Крѣпостныя ........................................... — — 2 0,2 — 2
Мѣстныя и проч......................................... 11 — — 5 16

Итого...................... 66 10 8 3 5 92

Всего.......................... 563 119 115 23 39 859 Ч

Оргавизмъ — см. Органы.
Организмы (геологическая ихъ дѣятель

ность). — Своей жизнедѣятельностью расти
тельные и животные 0. могутъ весьма сильно 
вліять на измѣненіе поверхностныхъ породъ 
земной коры, а послѣ смерти своими остат
ками доставляютъ матеріалъ для образованія 
громадныхъ толщъ горныхъ породъ, получив
шихъ названіе органогенныхъ. Геологическая 
дѣятельность животныхъ и растительныхъ О., 
при жизни ихъ, сводится, главнымъ образомъ, 
на разрыхленіе поверхностныхъ пластовъ зем
ной коры, что значительно облегчаетъ доступъ 
въ эти слои воздуха и водныхъ растворовъ, 
подъ вліяніемъ которыхъ въ породахъ происхо
дятъ физическія и химическія реакціи, въ 
совокупности обусловливающія вывѣтриваніе 
горной породы, разрушеніе ея и образованіе 
почвъ (см.). Въ рыхлыхъ поверхностныхъ гор
ныхъ породахъ корни древесныхъ и травя
нистыхъ растеній углубляются иногда на 15 
метр. (Зсііерепііа а;\цорЬу11а) и дѣлаютъ породы 
сразу доступными вывѣтриванію на такую 
значительную глубин^; но и самыя твердыя 
вулканическія и кристаллическія горныя по
роды: базальты, трахиты, граниты не могутъ 
противостоять химическому и механическому 
дѣйствію нѣкоторыхъ лишайниковъ, способ
ствующихъ образованію трещинъ и болѣе бы

строму разрушенію этихъ породъ. Дарвинъ 
показалъ, какое громадное значеніе имѣетъ въ 
дѣлѣ разрыхленія горныхъ породъ обыкновен
ный дождевой червь; не меньшее вліяніе ока
зываетъ въ ту же сторону дѣятельность рою
щихъ животныхъ, каковы суслики, сурки, 
кроты и др., которыми кишьмя кишатъ, напр., 
наши южнорусскія степи, а изслѣдованія по
слѣдняго времени выдвигаютъ даже важное 
значеніе нѣкоторыхъ грибковъ и бактерій какъ 
почвообразователей и геологическихъ дѣятелей. 
Еще болѣе грандіозны скопленія посмертныхъ 
остатковъ животныхъ и растеній. Суммируясь 
и увеличиваясь изъ поколѣнія въ поколѣніе, 
скопленія остатковъ микроскопическихъ скор
лупокъ корненожекъ приводятъ къ образова
нію громадныхъ толщъ мѣла (см.) и извест
няка (см.). На нашихъ глазахъ отложенія 
строящихся коралловъ ведутъ къ образованію 
многочисленныхъ коралловыхъ рифовъ и остро
вовъ (см.). Не менѣе значительны скопленія 
остатковъ растеній, которыя повели къ обра
зованію мощныхъ штоковъ и пластовъ камен
наго угля (см.) и донынѣ даютъ матеріалъ 
для образованія торфяниковъ (см.). Наконецъ,

<) Не считая войскъ, не состоящихъ въ вѣдѣніи во
еннаго министерства—пограничной, конвойной и каран
тинной стражи, корпуса жандармовъ и флота.
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по мнѣнію многихъ ученыхъ, скопленію раз-1 ству, Гоббсъ называетъ его именемъ библей- 
ложившихся остатковъ животныхъ обязаны t скаго чудовища—Левіафаномъ. Древность 0. 
своимъ происхожденіемъ представляющіе та-, аналогій, такимъ образомъ, несомнѣнна. Тѣмь 
кое важное экономическое значеніе залежи I не менѣе, 0. теорія государства, въ соб- 
нефти (см.). Б. П. : ственномъ смыслѣ этого слова, является, про-

Органистъ (Euphonia) — родъ пѣвчихъ 1 дуктомъ нашего времени. Не подлежитъ со- 
' мнѣнію, что аналогій и уподобленій, какъ 
бы они многочисленны и остроумны не были, 
еще недостаточно для того, чтобы могла иді п 
рѣчь объ 0. теоріи государства: идея 0. 
теоріи заключается не въ томъ, что государ
ство подобно организму, а въ томъ, что госу
дарство есть организмъ. Теорія, признающая 
государство организмомъ, возникла п могла 
возникнуть лишь тогда, когда самое понятіе 
организма выяснено было эмпирической и 
спекулятивною мыслью. Между тѣмъ, до конца 
прошлаго столѣтія какъ въ области естествен
ныхъ наукъ, такъ и въ области философіи 
господствовало чисто-механическое (атоми
стическое) міросозерцаніе, отожествлявшее 
организмь съ механизмомъ. Только благо
даря теоріи витализма (Биша), съ одной сто
роны, и философіи Канта и Шеллинга—съ дру
гой. человѣческой мысли удалось провести 
между организмомъ и механизмомь рѣзкую 
разграничительную черту. Самое слово: «ор
ганъ» (opyawov, organum) у грековъ и римлянъ 
означало не что иное, какъ орудіе, искусственно 
приспособленное для той или иной человѣче
ской цѣли. Аристотель называетъ органъ, въ 
указанномъ смыслѣ слова, бездушнымъ ра
бомъ, п, наоборотъ, раба — одушевленнымъ 
Органомъ. Отсюда само собою явствуетъ, что 
для Аристотеля, какъ и для писателей XVII в., 
организмъ и механизмъ—одно и тоже. Левіа- 
фанъ Гоббса—не что иное, какъ огромная ма
шина. Крайній матеріалистъ, Гоббсъ не ви
дѣлъ никакого различія между животнымъ и 
автоматомъ. Отличительною чертою теорій 
естественнаго права, господствовавшихъ въ 
теченіе XVII и XVIII вв., является не 0., 
а, наоборотъ, механическое воззрѣніе на при
роду права и государства: и то, и другое 
разсматривается какъ результатъ человѣче
скаго разсчета, выдумка человѣческаго ума. 
Въ своихъ «бесѣдахъ о происхожденіи и осно
ваніи неравенства среди людей», Руссо дока
зываетъ, что право и государство искусно были 
придуманы богатыми, убѣдившими своихъ 
согражданъ подчиниться законамъ и верхов
ной власти. Вольтеръ рекомендуетъ слѣдующій 
радикальный способъ для улучшенія законовъ: 
«если вы хотите имѣть хорошіе законы, сож
гите ваши и напишите новые!..» Происхожде
ніе государства естественное право объяс
няетъ теоріей такъ называемаго общественнаго 
договора. Къ концу XVJII в. мы находимъ у 
Шлецера, ученаго автора «Всеобщаго госу
дарственнаго права» (1793), характерную фор
мулировку разсматриваемаго ученія. «Госу
дарство, говоритъ онъ, есть изобрѣтеніе (der 
Staat ist eine Erfindung). Люди придумали 
его для своего блага, подобно тому, какъ они 
придумали несгораемыя кассы. Лучшій спо
собъ построенія науки о государствѣ — раз
смотрѣніе его какъ искусственной, чрез
вычайно сложной машины, приспособленной 
къ опредѣленной цѣли». XIX в. является

птицъ пзъ группы конусоклювыхъ (Conirostres), 
. семейства тангаръ (Tanagridae). О. отлича

ются короткимъ, высокимъ клювомъ съ согну
той спинкой п зубчатыми краями, заострен
ными крыльями, въ которыхъ 2-е п 3-е махо
выя лишь немного длиннѣе 1-го и 4-го, и 
усѣченнымъ, короткимъ хвостомъ. Сюда отно
сится 33 вида водящихся въ Мексикѣ, Сред
ней и Южн. Америкѣ. Это небольшія птицы, у 
которыхъ самцы, какъ и у другихъ тангаръ, 
окрашены въ періодъ размноженія очень ярко 
и рѣзко отличаются отъ самокъ. Пѣніе ихъ 
очень пріятное. Живутъ въ лѣсахъ, питаются 
ягодами и сочными плодами, принося иногда 
ощутительный вредъ. О. названъ былъ соб
ственно видъ Ей. rnusica Gray, водящійся на 
С.-Доминго. Самецъ окрашенъ сверху черно
голубымъ и небесноголубымъ цвѣтомъ, нижняя 
часть спины, нижняя сторона и лобъ оранжево
желтые, хвостъ черный; самка—темнозеленова
тая. Н. Кн.

Органическая теорія государ
ства.—Зарожденіе этой теоріи многими пи
сателями—напримѣръ фанъ-Крпкеномъ, авто
ромъ монографіи: «О такъ называемой 0. 
теоріи»—относится къ глубокой древности. 
II дѣйствительно, со временъ гречебкой фи
лософіи и до нашихъ дней сравненіе государ
ства съ животнымъ организмомъ—по преиму
ществу съ человѣкомъ—является излюбленной 
темой политической спекуляціи. Уже Платонъ 
въ основаніе своей политической философіи 
кладетъ уподобленіе государства индивиду: го
сударство, думаетъ онъ, тѣмъ совершеннѣй, 
чѣмъ болѣе оно подобно индивиду. По спра
ведливому замѣчанію Гирке, ученіе Плато
на о государствѣ заключается нп въ чемъ 
иномъ, какъ въ антропоморфическомъ перене
сеніи психологіи и этики съ индивида на го
сударство. У Аристотеля точно такъ же встрѣ
чается сравненіе государства (множества) съ 
однимъ человѣкомъ — многоногимъ, многору
кимъ, имѣющимъ множество чувствъ. У древ
ности органическія аналогіи заимствуются 
средними вѣками. Писатель XII столѣтія Сол
сбери, ссылаясь на Плутарха, характеризуетъ 
государство какъ организмъ, подобный чело
вѣческому тѣлу. Духовенство, по его мнѣнію, 
является душою государства и, какъ таковое, 
имѣетъ власть надъ всѣмъ тѣломъ, не исклю
чая головы государства, т. е. государя. Срав
неніе государства съ тѣломъ (civitas est corpus 
morale et politicum) является общимъ мѣстомъ 
политической литературы XIV и XV вв. Въ но
вое время органическія аналогіи встрѣчаются 
у Гоббса, Спинозы, Руссо и многихъ другихъ. 
Гоббсъ, напримѣръ, проводитъ всестороннюю 
параллель между государствомъ и человѣкомъ: 
государство «питается»; въ «организмѣ» его, 
подобно крови, циркулируютъ деньги; государ
ственныя власти являются органами государ
ства, колоніи—его дѣтьми. Чтобы выразить 
идею непреодолимой силы, присущей государ-
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выразителемъ новаго міросозерцанія, которое, 
въ противоположность субъективному раціона
лизму ХѴШ в., можетъ быть названо объектив
нымъ историзмомъ. Первая философская систе
ма, въ которую вылилось новое, объективно
историческое настроеніе европейской мысли, 
принадлежитъ германскому философу Шелл 
лингу. Философія Шеллинга впервые явилась^ 
выразительницей тѣхъ идей, которыя впослѣд
ствіи легли въ основаніе двухъ параллельныхъ 
и, въ значительной степени, тожественныхъ 
теорій, явившихся на смѣну отжившимъ тео
ріямъ естественнаго права: исторической тео
ріи права и органической теоріи государ
ства. Принципомъ Шѳллипговой философіи яв
ляется объективный разумъ, абсолютное на
чало, объемлющее двѣ абсолютныхъ потенціи— 
реальное и идеальное, природу и духъ. Духъ— 
незримая природа; природа—зримый духъ. От
сюда «абсолютное тожество природы и духа». 
Абсолютно-идеальное и абсолютно-реальное 
отнюдь не противоположны другъ другу; на
оборотъ, они тожественны для абсолютнаго 
познанія. Абсолютное проявляется, какъ еди
ное и неизмѣнное, въ двойственной формѣ— 
въ природѣ и въ исторіи. Исторія есть иде
альное выраженіе того же начала, реальнымъ 
выраженіемъ котораго является природа. Исто
рія, какъ и природа, есть постепенно совер
шающееся раскрытіе абсолютнаго. Поэтому 
исторія, какъ и природа, подчиняется не
обходимымъ и неизмѣннымъ законамъ раз
витія. Надъ свободнымъ произволомъ че
ловѣка, господствующимъ въ исторіи (/Die 
Willkühr ist die Göttin der Geschichte»), го
сподствуетъ, какъ Мойра надъ богами грековъ, 
высшая объективная необходимость Исторія 
отнюдь не является продуктомъ страстей и 
желаній человѣка; она—«великое отраженіе 
всемірнаго духа, вѣчная поэма божественнаго, 
разума». Государство, совершеннѣйшій міра? 
исторіи, является въ то же время идеальной 
природой, живою частью пли организмомъ, 
абсолютнаго. Оно зарождается, укореняется^ 
пускаетъ ростки, цвѣтетъ и увядаетъ, какъ 
растеніе. Основной недостатокъ предшество
вавшихъ теорій, по мнѣнію Шеллинга, заклю
чается въ ихъ стремленіи придумать устрой
ство такого государства, которое осуществляло 
бы опредѣленную цѣль. Въ чемъ именно усма
тривается такая цѣль—во всеобщемъ ли бла
гополучіи, въ удовлетвореніи ли соціальнаго 
инстинкта, въ мирномъ ли сожительствѣ сво
бодныхъ существъ — въ данномъ отношеніи 
безразлично: во всякомъ случаѣ государство 
разсматривается прп этомъ какъ средство, 
какъ нѣчто условное и зависимое. Между 
тѣмъ, всякая истинная конструкція государ
ства, по природѣ своей, должна быть абсо
лютной; она должна быть конструкціей абсо
лютнаго организма въ формѣ государства» 
Основной характеръ историческаго процесса 
—гармонія необходимости и свободы: необхо
димое должно быть свободнымъ, свободное—I 
необходимымъ. Внѣшнимъ организмомъ этой? 
гармоніи является государство; другими сло
вами, государство—объективный оріанизмъ сво
боды. Такова 0. теорія Шеллинга. Теорія эта, 
перешедшая въ философскую систему Крау-

Энцнклопед. Словарь, т. XXII

зе, развитая и популяризованная Аренсомъ, 
доселѣ оказываетъ глубокое вліяніе на публи
цистическую литературу Германіи. Наиболѣе 
замѣчательными изъ современныхъ предста
вителей 0. теоріи государства является зна
менитый германистъ Отто Гирке и ближайшій 
его ученикъ и послѣдователь, Гуго Прейссъ. 
Въ отношеніи къ О. теоріи тенденція къ одно
стороннимъ увлеченіямъ и преувеличеніямъ, 
свойственная всякой новой идеѣ, въ зна
чительной степени была усилена романтико
мистическимъ характеромъ философіи Шел
линга и, кромѣ того, отожествленіемъ природы 
и духа, составляющимъ ея отличительную ' 
черту. Поэтому уже у ближайшихъ послѣдо
вателей философа 0. теорія выходитъ далеко 
за предѣлы, въ которые она включена была 
своимъ творцомъ. Съ этой точки зрѣнія наи
болѣе замѣчательно антропоморфическое уче
ніе о государствѣ братьевъ Ромеровъ, а так
же единомышленника ихъ, Блунчли, усматри' 
вающпхъ въ макрокосмѣ государства отраже' 
ніе микрокосма человѣка. Въ своемъ ученіи (У 
политическихъ партіяхъ (1846) Ромеръ дока
зываетъ соотвѣтствіе ихъ различнымъ возрас
тамъ человѣка, радикальной партіи—дѣтскому 
возрасту, либеральной—юношеству, консерва
тивной — зрѣлому, абсолютистской — старче
скому. Гораздо дальше идетъ Блунчли въ сво
ихъ «Изслѣдованіяхъ о государствѣ и церкви». 
Въ первомъ изъ нихъ, озаглавленномъ: « L’état 
est l’homme», Блунчли проводитъ мысль, что 
организмъ государства — не что иное, какъ 
отпечатокъ (das Abbild) человѣческаго орга-'( 
низма и, въ особенности, мужского, такъ какъ 
(!?) безполый человѣкъ немыслимъ. Въ шестомъ 
и наиболѣе важномъ изслѣдованіи, озаглавлен
номъ: «XYI основныхъ органовъ человѣч. тѣ-' 
ла», курьезная параллель между государствомъ ' 
и мужчиной проводится до мельчайшихъ по
дробностей: внутреннее управленіе сравни
вается съ памятью, народное просвѣщеніе — 

‘со зрѣніемъ, городъ-съ грудью, деревня—съ 
чувствомъ сентиментальности, уголовное пра
восудіе— съ пупкомъ, международное упра
вленіе — съ половымъ инстинктомъ, и т. д. 
Полная несостоятельность подобныхъ антро-Х 
поморфическихъ теорій вполнѣ очевидна. Не-_ 
обходимо, однако, замѣтить, что фанъ-Крикенъ’ 
безусловно неправъ, усматривая въ теоріи_ 
Блунчли послѣднее слово 0. теоріи (Höhepunkt’ 
der organischen Theorie). Матеріалистическія/ 
а тѣмъ болѣе антропоморфическія- пред
ставленія отнюдь не составляютъ сущности 
О. теоріи, въ истинномъ смыслѣ этого слова. 
Наоборотъ, со времени Аренса 0. теорія рѣзко 
противополагаетъ государство, какъ духовный 
организмъ, естественнымъ организмамъ при
роды *).  Государство, какъ организмъ, должно 
имѣть признаки, характеризующіе родовое по
нятіе организма вообще, а отнюдь не видовое 
понятіе человѣческаго организма. По ученію 
О. школы, организмъ, въ противоположность 
механизму, обязанъ своимъ происхожденіемъ 
не сознательной человѣческой волѣ, направлен-

°) Въ своей «Энциклопедіи»» Аренсъ, возражая Шел
лингу, возстаетъ противъ отожествленія природы съ 
духомъ, а слѣдовательно и противъ матеріальной кон
цепціи духовныхъ организмовъ, государства м права.

7
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ной къ его созданію, а безсознательнымъ си
ламъ природы, возвышающимся надъ человѣ
ческой волей. Въ самомъ себѣ, а не внѣ себя 
организмъ находитъ основаніе и причину сво
его бытія; все внѣшнее является, въ лучшемъ 
случаѣ, условіемъ, но отнюдь не причиной его 
возникновенія. Происхожденіе организма так
же необъяснимо, какъ происхожденіе матеріи 
вообще. Организмъ обладаетъ внутренней, са
мопроизвольной силой естественно-необходи
маго развитія; онъ развивается извнутри, а 
не извнѣ. Нормальныя функціи организма об
условлены функціями его органовъ; функція 
каждаго изъ органовъ, въ свою очередь, об
условлена какъ соединеніемъ органовъ въ одно 
цѣлое, такъ и нормальными функціями осталь
ныхъ органовъ. Всѣ указанные признаки, ха
рактеризующіе понятіе организма, присущи 
государству. Государство—не изобрѣтеніе, не 
выдумка человѣка, а «фазисъ естественно-не
обходимаго развитія человѣчества». Государ
ство— живое единство, отличное отъ суммы 
образующихъ его частей. Оно обладаетъ само
стоятельною внутренней силой развитія; дру
гими словами, его развитіе покоится на соб
ственной и взаимодѣйствующей силѣ его ча
стей и, слѣдовательно, не вызывается, какъ 
дѣйствіе механизма, толчкомъ извнѣ. Нако
нецъ, въ государствѣ, какъ и въ другихъ орга
низмахъ, мы наблюдаемъ цѣлесообразность 
частей въ ихъ отношеніи къ цѣлому—цѣлесо
образность, которая, однако, не есть резуль
татъ человѣческаго разсчета и хотѣнія. Вы
водъ отсюда ясенъ: государство — организмъ. 
Переходя къ критической оцѣнкѣ 0. тео
ріи, разсмотримъ сначала значеніе ея съ 
точки зрѣнія общаго ученія о государствѣ, 
а затѣмъ съ точки зрѣнія государственнаго 
права.

I. Съ первой изъ указанныхъ точекъ зрѣ-. 
нія 0. теорія важна, прежде всего, отрича-\ 
тельной стороной своего ученія: она важна/ 
тѣмъ, чго рѣшительнымъ образомъ опровер-, 
гаетъ механическія воззрѣнія па государство.) 
какъ на продуктъ человѣческой воли, и не 
менѣе рѣшительно подчеркиваетъ псториче-і 
скую необходимость возникновенія государ
ства и историческую закономѣрность его раз; 
витія. Наоборотъ, 0. теорія не даетъ и не 
можетъ дать положительнаго знанія природы 
государства. Съ точки зрѣнія 0. теоріи, роль 
человѣка при возникновеніи государства, въ 
лучшемъ случаѣ, сводится къ роли повиваль
ной бабки: человѣкъ «принимаетъ) государ
ство у природы. Разъ возникнувъ, государ
ство, подобно дереву, развивается и растетъ, 
«пока люди спять». Въ дѣйствительности; 
однако, далеко не всегдіі можно говорить объ 

' органическимъ происхожденіи и органической 
природѣ институтовъ государственной жизни; 
даже тѣ институты, которые имѣютъ, до из- 
вѣсіной степени, органическій харакіеръ, 
существенно отличны отъ органическихъ про
дуктовъ природы. Въ самомъ дѣлѣ, только 
часть соціальныхъ явленій (значительная - вь 
средневѣковомъ, незначительная - вь современ
номъ государствѣ) являеіся пенредвидѣпнымъ, 
«органическимъ» результатомъ историческаго 
развитія парода; друіая, болѣе значптель 

ная часть, путемъ договоровъ, законовъ п дру
гихъ правообразующпхъ актовъ создается 
людьми, по опредѣленному плану и съ опре
дѣленною цѣлью. Говорить объ 0. происхожде
ніи такихъ явленій врядъ ли возможно. Есте
ственные организмы возникаютъ исключитель
но благодаря той или иной комбинаціи есте
ственныхъ силь; наоборотъ, соціальные орга
низмы всегда и вездѣ являются резуль
татомъ опредѣленной потребности мысля
щихъ, чувствующихъ, дѣйствующихъ людей. 
Если и можно говорить объ 0. происхожде
ніи нѣкоторыхъ соціальныхъ институтовъ, то 
исключительно въ томъ смыслѣ, что институ
ты эти—въ противоположность остальнымъ, 
непосредственно создаваемымъ общею волей, 
т. е. волею, направленной къ обгией цѣли— 
являются пепредвпдѣпнымъ, непреднамѣрен
нымъ результатомъ индивидуальныхъ стремле
ній. направленныхъ къ осуществленію инди
видуальныхъ гілълей. Между «органическимъ» 
происхожденіемъ естественныхъ и соціаль
ныхъ образованій существуетъ такое же глу
бокое, принципіальное различіе, какъ п между 
механической силой природы и человѣческой 
волей. Итакъ, 0. теорія къ большей части 
соціальныхъ явленій непримѣнима вовсе; да
же тамъ, гдѣ она примѣнима, она чрезвы
чайно поверхностна и близорука. Пониманія 
сокровенной природы государства она ни въ 
какомъ случаѣ не даетъ.

II. Каково бы ни было значеніе 0. теоЫп 
для общаго ученія о государствѣ, въ государ
ственномъ правѣ, во всякомъ случаѣ, понятію 
государственнаго организма нѣтъ и не можетъ 
быть мѣста. О теорія, по мѣткому выраженію 
Іеллпнеі.а, имѣетъ мета-юр идическій характеръ. 
Государство, какъ юридическая категорія, какъ 
субъектъ правъ, является не организмомъ, а 
лииомъ. Поняіія организма и лица не только 
не покрываюіъ другъ друга—они чужды другъ 
другу; они принадлежавъ къ двумъ совершен
но различными мірамъ: первое—къ міру реаль
ныхъ явленій, второе—къ міру юридическихъ 
абстракцій. Можно быть организмомъ, не бу
дучи лицомъ, и, наоборотк, быть лицомъ, не 
будучи организмомъ (юридическія лица). Зада
ча юридической конструкціи государства, какъ 
и всякой юридической конструкціи вообще, 
заключается въ опредѣленіи и разграниченіи 
различныхъ волевыхъ сферъ, создаваемыхъ го
сударственнымъ устройствомъ. Какое отно
шеніе къ этой задачѣ, спрашиваетъ Герберъ, 
можетъ пмѣть понятіе организма? Если, тѣмъ 
не менѣе, еще и теперь мы нерѣдко встрѣча
емся въ наѵкѣ государственнаго прав;і съ 
концепціей государства, какъ организма, то 
это объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, 
что до настоящаго времени пониманіе госу
дарства. какъ лица, равно какъ пониманіе лица, 
какъ юридической, абстрактной катеюріп, не
достаточно усвоено публпчно-правноіі доктри
ной. Неудовлетворительность юридической кон
струкціи, отсутствіе твердыхъ юридическихъ 
понятій стараются замаскировать громкимъ, 
но неопредѣленнымъ и, съ юридической точки 
зрѣнія, безсодержательнымъ словомъ: «орга
низмъ». Здѣсь, какъ и во многихъ другихь 
случаяхъ, оправдываются слова поэта:
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Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Woit zur rechten Zeit sich 

ein! *).  (Гете, «Фаустъ»).
Литература. F. W. I. Schelling, «Vorle

sungen über die Methode des academiscben 
Studium» (2 изд., 1813; въ особенности деся
тая лекція, стр. 211 п сл.); Ahrens, «Juris
tische Encyklopädie»; Bluntschli, «Studien 
über Staat und Kirche; его же, «Geschichte 
der neueren Staatswissenscbafi»; R. Mohl, 
«Die Geschichte und Literatur der Staats
wissenschaften» (т. I, стр. 258 п сл.); Alb. 
van Klieken, «Deber die sogenannte organische 
Staatstheorie»; обширная критическая статья 
Otto Gierke о работѣ van Kiieken’a въ «Tü
binger Zeitschi, ihr die gesammt. Staatsw.». 
(t. XXX); Preuss, «Gemeinde, Staat, Reich»; 
G. F. V. Gerber/«Grundzüge eines Systems 
des deutschen Staatsrechts» (3 изд., 1880); 
Carl Menger, «Dntersuchungen über die Me
thode der Social Wissenschaften»; H. M. Кор
куновъ, «Исторія философіи права»: его же, 
«Лекціи по общей теоріи права» (4 изд., 1897).

Вл. ] ессенъ.
Оргаивічеекая теорія общества. 

—Отъ 0. теоріи государства необходимо отли
чать 0. теорію общества. Послѣдняя возникла 
въ соціологіи, какъ положительной наукѣ объ 
обществѣ, отрѣшившейся отъ какихъ-бы то ни 
было метафизическихъ идей, тогда какъ О. 
теорія государства, наоборотъ, отличается бо
лѣе метафизическимъ характеромъ. Во-вторыхъ\ 
соціологія имѣетъ въ виду общество, принп-^ 
мая это понятіе въ болѣе широкомъ смыслѣ, 
нежели понятіе государства. На 0. теоріи ска
зывается, наконецъ, совершенно новое пони
маніе организма, выработанное біологической 
наукою только за послѣднее время п совер
шенно чуждое прежней 0. теоріи государ
ства. Представители 0. направленія въ соц іо- 
ліп въ громадном ь большинствѣ случаевъ 
игнорируютъ своихъ предшественниковъ въ 
области государсівовБдѣнія. Родоначальникомъ 
новаго направленія былъ Огюстъ Контъ, у кото
раго мы впервые встрѣчаемся съ идеей о томъ, 
что общество слѣдуеть разсматривать какъ 
своего рода организмъ. Всѣ «іѣла» въ окрул 
жающемъ пасъ мірѣ онъ дѣлитъ на мертвыя! 
и организованныя, причисляя къ послѣднимъ' 
не только индивидуальные организмы, но и 
общества. Онъ является, вмѣстѣ съ тѣмъ, ро
доначальникомъ стремленія дать соціологіи 
чисто біологическое основаніе. Настоящее' 
развитіе эта идея получила лишь во второй 
половинѣ XIX в., когда въ біологіи утвердился! 
взглядъ на организмъ какъ на своего рода об
щество, составленное изъ элементарныхъ жиз-/ 
пенныхъ единицъ (біоны или клѣточки). Са-\ 
мымъ замѣчательнымъ представителемъ О. 
теоріи общества является Спенсеръ. Онъ про
водить аналогію между обществомъ и орга
низмомъ, какъ двумя разными видами одного 
и того же рода существ ь. Развитіе общества 
онъ понимаеть по аналогіи съ развитіемъ 
организма, состоящимъ въ процессѣ интегра
ціи и дифференціаціи: бол be мелкія общее гвеіі-

Талъ, гді. понт ііі не хватаетъ, 
Всеіда къ }сл\іімь слово сеть.

ныя группы сплачиваются въ болѣе крупныя, 
при чемъ взаимная связь частей соціальнаго 
цѣлаго скрѣпляется все сильнѣе, но зато эти 
части становятся все разнороднѣе, т. е. 
все менѣе похожими одна на другую. Съ этой 
точки зрѣнія высота развитія измѣряется сте
пенью интеграціи цѣлаго и дифференціаціи 
частей: чѣмъ совершеннѣе организмъ, тѣмъ 
болѣе его части поглощены цѣлымъ п тѣм^' 
большее различіе существуетъ между частями1' 
Обнаруживая аналогіи между строеніемъ і?" 
развитіемъ организма и общества, Спенсеръ3' 
отмѣчаетъ и два важныхъ пункта различія:3 
во-первыхъ, всѣ части животнаго образуютъ’ 
одно конкретное цѣлое, между тѣмъ какъ части,Г 
составляющія общество, образуютъ цѣлое, 
раздѣльное (discrete), но не конкретное; во-, 
вторыхъ, въ обществѣ не существуетъ того,’ 
что соотвѣтствовало бы «чувствилищу» отдѣль-. 
наго организма (см. Спенсеръ). Послѣ Спен
сера наиболѣе виднымц представителями 0. 
теоріи являются Шеффле и Лиліенфельдъ, 
сочиненія которыхъ: «Строеніе п жизнь об
щественнаго тѣла» и «Мысли о соціальной 
наукѣ будущаго» относятся къ семидеся
тымъ годамъ. И въ настоящее время ор
ганическая теорія общества имѣетъ не ма
ло представителей въ соціологической ли
тературѣ; таковы Дюркгеймъ («О раздѣле
ніи общественнаго труда», 1893), Піоже 
(«Общественная жизнь, нравственность и про
грессъ», 1894), Вормсъ («Общественный ор
ганизмъ», 189G) и др. Между эгпми писа
телями существуютъ большія разногласія въ 

^способахъ примѣненія біологической аналогіи, 
\но вообще примѣненіе ея у всѣхъ страдаетъ 
большею плп меньшего произвольностью. Ино- 
'да они высказываютъ соображенія, съ ко
торыми соціологіи несомнѣнно приходится 
считаться, но въ другихъ случаях ь уподоблѳ- 
іія общества организму не имѣютъ ни ма- 
іѣйшаго научнаго значенія; напримѣръ, Вормсъ 
серьезно разсуждаетъ объ измѣреніи обще
ства въ длину, вышину и ширину, о поло
выхъ различіяхъ общественныхъ организ
мовъ, объ ихъ органахъ выдѣленія п т. п. 
0. теорія общества сдѣлалась предметомъ 
серьезной критики со стороны представите
лей другихъ соціологическихъ направленіи. 

\Въ русской литературѣ главная заслуга 
івъ этомъ отношеніи принадлежитъ Н. К. 
/Михайловскому («Что такое прогрессъ», «Ор- 
’ ганъ, недѣлимое, общество», «Что такое
счастье». < Борьба за индивидуальность» и 
др.). Русскій соціологъ становится, главнымъ 
образомъ, на точку зрѣнія человѣческой 
индивидуальности, которой не можетъ науч
нымъ образомъ понять О. теорія общества. 
Не въ интеграціи общества, сопровождаемой 
дифференціаціей его членовъ, видптъ онъ 
шроірессъ, а въ постепенномъ увеличеніи цѣло
стности индивидуумовъ, при чемъ раздѣленіе 
труда должно быть возможно большимь между 
органами индивидуума и возможно меньшимъ 
между самими индивидуумами. Весьма остро
умной критикѣ подвергаетъ идею обществен
наго организма Фуллье, въ своей кнпіѣ: «Со
временная наука обь обществѣ» (18S0): онъ 
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сопоставляетъ эту идею съ идей обществен
наго договора, чтобы путемъ примиренія 
обѣихъ придти къ понятію договорнаго орга
низма. Послѣдовательно проведенная 0. теорія 
общества приводитъ къ отожествленію инди
видуума съ клѣточкою общественнаго организ
ма, къ превращенію личности въ служебный 
органъ общества, къ отрицанію за лично
стью всякой творческой силы. Еще ранѣе 
уже существовало въ литературѣ представленіе 
объ органичности историческаго процесса, 
которая якобы исключаетъ самостоятельную 
творческую роль личности. Въ началѣ XIX 
в. стали говорить объ органическомъ разви
тіи языка, права п т. п. Нѣмецкая метафи
зическая философія первой половины XIX в. 
также прониклась этой идеей, въ примѣненіи 
къ разнымъ сторонамъ культурной и соціаль
ной жизни человѣка. Въ органической теоріи 
общества историческій процессъ понимается 
также какъ чисто органическая эволюція 
(évolution spontanée Конта). По этому взгляду\ 
общество развивается какъ-бы само собою и 
общественная дѣятельность личностей отсту
паетъ на задній планъ. Идея соціальнаго са
моразвитія нашла критика въ лицѣ американ
скаго соціолога Лестера Варда (см.), автора 
«Динамической соціологіи» (1883), который 
различаетъ въ обществѣ процессы генетиче
скіе, подобные безличной эволюціи, и антропо
телеологическіе, обязанные своимъ существова
ніемъ тому, что человѣкъ ставитъ цѣли своей 
дѣятельности. Не отрицая доли истины, за
ключающейся въ 0. пониманіи общества, кри
тики 0. теоріи выдвигаютъ впередъ какъ-бы 
пигнорируемое ею начало личности. Сторонники 
О. теоріи часто обнаруживаютъ большую не
послѣдовательность, обходя встрѣчающіяся 
имъ затрудненія при помощи разнаго рода 
натяжекъ. Большею частью они несогласны ме
жду собою и относительно того,что слѣдуетъ по
нимать подъ обществомъ, прп сравненіи его съ 
организмомъ; такъ напр., у Спенсера преоб
ладаетъ точка зрѣнія политическая, у Шеффле 
- экономическая. Въ самое послѣднее время у 
представителей 0. теоріи наблюдается стрем
леніе связать идею общественнаго организма 
съ явленіями психическаго взаимодѣйствія, 
происходящаго между членами общества; но 
и тутъ они не идутъ далѣе органическихъ ана
логій, полагая, что индивидуальныя сознанія 
относятся къ сознанію коллективному, какъ 
первичные элементы душевной жизни, пред
ставляемые отдѣльными мозговыми клѣточка
ми — къ сознанію индивидуальному. Въ об
щемъ развитіи соціологіи органическому на
правленію принадлежитъ весьма видное мѣ
сто, рядомъ съ направленіями дарвинистиче- 
скимъ (см. Дарвинизмъ въ соціологіи), пси
хологическимъ и экономико-матеріалистиче- 
стпмъ (см. Соціологія). Для характеристики 
и критики органической теоріи общества см., 
кромѣ названныхъ трудовъ: Эспинасъ, «Об
щественная жизнь животныхъ» (введеніе); Н. 
Коркуновъ, «Лекціи по общей теоріи права»; 
Н. Карѣевъ, «Основные вопросы философіи 
исторіи^ п «Введеніе въ изученіе соціологіи».

Н. К. 
Органический хііиін-см. Химія. 

Органическій анализъ.—Подъ име
немъ 0. анализа разумѣютъ качественное и 
количественное изслѣдованіе состава 0. ве
ществъ изъ элементовъ, почему онъ обыкно
венно п носитъ названіе элементарнаго О. 
анализа. Основной его принципъ тотъ же, что 
п анализа (см. I, 695) минеральнаго, и заклю
чается пли въ изолированіи отдѣльныхъ эле
ментовъ, данное вещество составляющихъ, 
какъ таковыхъ, и непосредственномъ опредѣ
леніи ихъ вѣса пли объема, или въ переведе
ніи ихъ въ другія соединенія, составъ кото
рыхъ точно извѣстенъ, въ раздѣленіи этихъ 
послѣднихъ другъ отъ -друга, опредѣленіи пхъ 
количества и въ сужденіи по найденному ихъ 
вѣсу о вѣсѣ элементовъ, входящихъ въ со
ставъ анализируемаго вещества. Существен
нѣйшее отличіе О. анализа отъ минеральнаго 
состоитъ въ томъ, что первый имѣетъ своимъ 
предметомъ совокупность веществъ, сравни
тельно весьма однообразныхъ по элементарному 
составу и потому дающихъ при разложеніи 

квъ извѣстныхъ условіяхъ въ огромномъ боль
шинствѣ случаевъ однп и тѣ же продукты, 
что въ свою очередь обусловливаетъ одно
образіе и общность его пріемовъ, а слѣдов. и 
его относительную простоту. Главною частью 
органическаго анализа является опредѣленіе 
углерода, водорода, кислорода и азота, кото
рые своимъ соединеніемъ образуютъ преобла
дающую массу О. веществъ *),  особенно пер
вые три, изъ которыхъ углеродъ входитъ въ 
составъ всѣхъ, а водородъ почти всѣхъ О. ве
ществъ. Прочіе элементы (галоиды, сѣра,/фос
форъ, металлы и др.) встрѣчаются*  уже зна
чительно рѣже; однако, 0. вещества, искус
ственно получаемыя, могутъ заключать въ 
своемъ составѣ всякіе элементы, особенно 
если принять въ разсчетъ соли, образованныя 
съ одной стороны металлами и 0. кислотами, 
съ другой — О. основаніями и минеральны
ми кислотами. Соединенія, въ формѣ кото
рыхъ происходитъ отдѣленіе и опредѣленіе 
элементовъ, встрѣчающихся въ составѣ О. ве
ществъ, большею частью суть тѣ же, которы
ми пользуются и при анализѣ минеральномъ. 
Углеродъ опредѣляется всегда въ формѣ угле
кислоты, водородъ—въ видѣ воды, азотъ— 
большею частью или свободнымъ, или въ фор
мѣ амміака, галоиды—въ видѣ соединеній ихъ 
съ серебромъ (А^СІ, AgBr и пр.), сѣра—въ видѣ 
сѣрной кислоты, фосфоръ—фосфорной и пр. 
Своеобразны только методы, съ помощью ко
торыхъ осуществляется переведеніе состав
ныхъ частей 0. веществъ въ перечисленныя 
соединенія, что обусловливается самою при
родою этихъ веществъ. Для кислорода нѣтъ 
хорошаго способа прямого опредѣленія, по
этому онъ всегда опредѣляется изъ разности. 
Понятно, такое опредѣленіе не можетъ быть 
точнымъ, ибо въ немъ могутъ суммироваться 
погрѣшности всѣхъ прочихъ опредѣленій, а, 
кромѣ того, это обстоятельство лишаетъ О. 
анализъ одного изъ способовъ его провѣрки 
(сумма чиселъ всѣхъ опредѣленій, выражен-

*) Въ прежнее время четыре названные элемента въ 
виду этот и назывались перідко органогенами, т. е. 
образователями О. тѣлъ.
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ныхъ въ °/о, должна быть равна 100). Впро
чемъ, указанный недостатокъ 0. анализа воз
награждается его простотою, благодаря кото
рой онъ легко можетъ быть повторенъ нѣ
сколько разъ съ однимъ и тѣмъ же веще
ствомъ, чѣмъ и является возможность эли
минированія случайно ошибочныхъ опредѣ
леній. Металлы, входящіе въ составъ солей 
0. кислотъ, большею частью опредѣляются съ 
помощью обычныхъ методовъ или непосред
ственно, или по разрушеніи 0. пхъ части. Что 
касается способа выраженія результатовъ 0. 
анализа, то тутъ могутъ быть, какъ и вообще 
при анализѣ, два случая. Если имѣютъ въ 
виду найти только вѣсовое отношеніе элемен
товъ, содержащихся въ какомъ либо данномъ 
веществѣ (напр. прп анализѣ топлива съ цѣлью 
опредѣленія качествъ и т. п.), то составъ его 
выражаютъ въ °/°5 пользуясь для этого обыч
ными пріемами вычисленія 'см. Анализъ хим.). 
При анализѣ химическихъ соединеній, предпри
нимаемомъ съ научными цѣлями, всегда стре
мятся опредѣлить атомный составъ ихъ, т. е. 
найти абсолютное количество атомовъ разно
родныхъ элементовъ, образующихъ частицы 
этихъ соединеній, другими словами — стре
мятся выразить составъ вещества химиче
скою формулою (см.). Осуществленіе этой за
дачи возможно съ помощью элементарнаго 0. 
анализа сравнительно лишь въ рѣдкихъ слу
чаяхъ, такъ какъ его данныя позволяютъ вы
вести лишь простѣйшую эмпирическую фор
мулу, слѣдовательно, лишь тогда, когда эта 
простѣйшая формула въ то же время выражаетъ 
и дѣйствительный атомный составъ даннаго 
вещества (напримѣръ для муравьиной кислоты 
СН202); но онъ совершенно безсиленъ въ та
кихъ случаяхъ, какой напр. представляютъ 
углеводороды ряда олефиновъ, ибо эмпирическій 
составъ всѣхъ этихъ углеводородовъ одина
ковъ и выражается простѣйшею формулою СН2. 
Для рѣшенія вопроса объ атомномъ составѣ 
поэтому приходится обращаться къ физи
ческимъ и химическимъ методамъ опредѣленія 
частичнаго вѣса (см.) соединеній. Столь же 
мало указаній даетъ элементарный О. анализъ 
и по вопросу о раціональномъ составѣ 0. сое
диненій (ихъ изомеріи), для чего необходимо 
прибѣгать къ методамъ опредѣленія строенія 
(см.) химическихъ соединеній. Тѣмъ не менѣе, 
твердо установляя вѣсовое отношеніе элемен
товъ, данное соединеніе составляющихъ, 0. 
анализъ даетъ основную точку опоры и для 
рѣшенія указанныхъ высшихъ вопросовъ со
става 0. соединеній.

Качественный ан&лизъ О. веществъ. Для 
сужденія о присутствіи углерода въ подлежа
щемъ изслѣдованію веществѣ въ большинствѣ 
случаевъ бываетъ совершенно достаточно про
стой пробы, на нагрѣваніе до высокой темпе
ратуры, при чемъ вещество воспламеняется и 
горитъ характернымъ свѣтящимъ или коптя
щимъ пламенемъ, или же, при недостаткѣ воз
духа или трудной горючести, обугливается. 
Иногда, въ совокупности съ нѣкоторыми дру
гими внѣшними признаками, бываетъ доста
точно и одного факта горѣнія. Рѣже прихо
дится прибѣгать къ окисленію испытуемаго 
вещества при накаливаніи его съ окисью мѣ

ди въ запаянной съ одного конца стеклянной 
трубочкѣ, при чемъ образующаяся углекисло
та распознается по образованію осадка ВаСО3 
при пропусканіи газообразныхъ продуктовъ 
реакціи въ баритовую воду. Такъ какъ коли
чественное опредѣленіе водорода не требуетъ 
особаго опыта и ведется одновременно съ 
опредѣленіемъ углерода, то качественное его 
распознаваніе никогда почти отдѣльно не 
предпринимается, а производится попутно прп 
количественномъ опредѣленіи въ видѣ той во
ды, которая собирается въ шарикѣ хлоркаль- 
ціевой трубки (см. ниже). Для открытія азота 
наиболѣе общею и точною реакціею является 
образованіе берлинской лазури. Вещество на
грѣваютъ въ тугоплавкой пробиркѣ съ неболь
шимъ кусочкомъ металлическою натрія или 
калія: происходитъ слабая вспышка, при чемъ 
при содержаніи въ веществѣ азота образуется 
КаСЫ пли КСЫ. Давъ остыть, въ пробирку 
наливаютъ немного воды, къ полученному рас
твору (если нужно, профильтрованному) при
бавляютъ нЬсколько капель раствора смѣси 
солей закиси п окиси желѣза, при чемъ отъ 
присутствія избытка щелочи образуется оса
докъ водныхъ окисловъ желѣза, кипятятъ 
1 — 2 минуты (получается синильная соль 
К4ЕеСвК6 или Яа4ЕеС6К6), подкисляютъ слег
ка слабой соляной кислотой, вслѣдствіе чего 
окислы желѣза растворяются и тогда ЕеСі3 съ 
синильной солью даетъ синій осадокъ берлин
ской лазури (см. Желѣзо), а при маломъ со
держаніи азота въ испытуемомъ веществѣ 
растворъ окрашивается лишь въ зеленый цвѣтъ 
и только при стояніи выдѣляетъ немного синя
го осадка. Галоиды (С1, Вг, Л) удобнѣе всего 
открывать, по Бейлыптейну, слѣдующимъ спо
собомъ, примѣнимымъ ко всѣмъ случаямъ. 
Прокаливъ хорошо въ ушкѣ платиновой про
волоки комочекъ окиси мѣди, помѣщаютъ на 
него испытуемое вещество и вносятъ въ окис
лительную часть пламени бунзеновской го
рѣлки: по выгораніи углерода, образовавшіяся 
летучія галоидныя соединенія мѣди окрагии- 
ваютъ пламя въ зеленый или синій цвѣтъ. 
Прочіе элементы-сѣру, фосфоръ, мышьякъ и 
др., а также мет алл ы—большею частью от
крываютъ въ видѣ обыкновенно служащихъ 
для этой цѣли соединеній по совершенномъ 
разрушеніи 0. вещества съ помощью окисле
нія его крѣпкою азотною кислотою при нагрѣ
ваніи, подобно тому, какъ это дѣлается при 
количественномъ ихъ опредѣленіи (см, ниже). 
О присутствіи металловъ судятъ также по 
образованію нелетучаго остатка прп прокалива
ніи пробы вещества на платиновой пластинкѣ.

Количественное опредѣленіе углерода гг во
дорода всегда производится одновременно въ 
одномъ опытѣ и основывается на полномъ 
превращеніи пхъ, съ помощью сожженія опре
дѣленной навѣски 0. вещества прп содѣйствіи 
подходящихъ окислителей, въ воду и углекис
лоту п взвѣшиваніи этихъ послѣднихъ. Пер
выя попытки анализа 0. веществъ на основа
ніи этого принципа ведутъ свое начало отъ 
Лавуазье; затѣмъ надъ нимъ трудились Гей- 
Люссакъ, Тенаръ, Берцеліусъ. Соссюръ, Прутъ 
и другіе, по подробную разработку онъ по
лучилъ въ рукахъ Юстуса Либиха, кото- 



102 Органическій анализъ
рыіі уже въ 1831 г. сообщилъ ему вполнѣ за
конченную форму *),  сохранившуюся съ не
значительными измѣненіями п до сего вре
мени. Опредѣленіе углерода и водорода ве
дется съ нѣкоторыми отличіями, смотря по 
тому, состоитъ ли ансілизируемое вещество 
только изъ названныхъ двухъ элементовъ 
(или изъ нихъ и кислорода, также фосфора), 
или содержитъ еще другіе элементы, какъ

*) См. Ю. Лн'ихъ, «Руководство къ анализу О. ве
ществъ* (перев. ва русскій языкъ Струбиискимъ, 1858).

Фиг. 1. Печь Либиха для срганичѳскаго анализа: а—сожи ат льная трубка, д—ширма 
Ъ—хлоркальцевая трубка, т—кали-аппаратъ.

азотъ, галоиды, сѣру, щелочные или щелочно
земельные металлы; но во всѣхъ случаяхъ 
сожженіе 0. вещества обыкновенно произво
дится съ помощью чистой окиси мѣди СаО 
(введена впервые Гей-Люссакомъ) или хро
мовокислаго свинца РЬСгО4. При сожже
ніи съ СиО подъ конецъ остатокъ угля до
жигается при содѣйствіи чистаго кислорода. 
Окисъ мѣди имѣется въ продажѣ готовою и 
примѣняется или въ видѣ порошка, или въ 
мелкихъ кусочкахъ (зерненая окись мѣди). 
Порошковатая окись мѣди готовится прокали
ваніемъ азотномѣдной соли. Зерненую приго
товляютъ также изъ Cn(NO3)2, но прокали
ваютъ ее сильнѣе, такъ что она спекается въ 

чѳнія зеренъ одинаковаго размѣра ихъ просѣи
ваютъ черезъ металлическое сито съ опредѣ
ленной величиной отверстій. Такъ какъ окись 
мѣди, особенно порошковатая, весьма гигро
скопична, то передъ употребленіемъ ее не
обходимо прокаливать, охлаждая для предо
храненія отъ поглощенія влажности изъ воз
духа въ хорошо закупоренной стеклянной 
колбѣ. Хромовокислый свинецъ РЬСгО4 также 

имѣется въ про
дажѣ п готовит
ся осажденіемъ 
уксусносвинцо
вой соли дву- 
хромовокаліево й 
солью; осадокъ 
промывается, 
высушивается, 
сплавляется, за
тѣмъ сплавлен
ный РЬСгО4, по 
охлажденіи, рас
тирается въ по
рошокъ. Иногда 

къ нему для легкоплавкости прибавляютъ Ѵю 
часть по вѣсу двухромовокаліевой соли. Хро
мовокислый свинецъ менѣе гигроскопиченъ,

Ф \і/
Фиг 2. Отдѣльныя части печи Либиха. А — передняя стѣнка печи, Р—поперечный разрѣзъ черезъ одну изъ подпорокъ для трубки, М—ширма.
почему опредѣленіе водорода при употребле
нія его болѣе точно, а являясь по сравненію 
съ окі сыо мѣди болѣе энергичнымъ окисли-

Фиг. 3. Полный приборъ для органическаго анализа съ печью Глазера. А—аппаратъ для очищенія и осушенія воздуха и кислорода. В—аспираторъ.
одинъ кусокъ, который затѣмъ разбиваютъ, или ! телемъ, онъ особенно удобенъ для сожженія 
же получаютъ ее прокаливаніемъ на воздухѣ —г— ------------  ------------ ~ " 4
мѣдныхъ стружекъ или проволоки. Для полу-

трудно горючихъ веществъ (см. также ниже). 
Кислородъ, примѣняемый при концѣ сожженія, 
обыкновенно готовится (см. Кислородъ) изъ 
бертолетовой соли и хранится въ газометрѣ 
(см. Лабораторія). Передъ употребленіемъ
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онъ очищается отъ примѣси хлора и угле
кислоты пропусканіемъ черезъ дрекселѳв- 
скую стклянку (см. Лабораторія) съ крѣп
кимъ растворомъ ѣдкаго кали и большую И- 
образную трубку (или стеклянный столбикъ) 
съ кусками твердаго ѣдкаго кали или съ зер- 
неной натристой известью (см.) и тщательно 
высушивается пропусканіемъ черезъ такую 
же трубку (или столбикъ) съ безводнымъ хло
ристымъ кальціемъ (фиг. 3). Самая операція 
сожженія производится обыкновенно въ труб
кѣ изъ хорошаго тугоплавкаго стекла (особен
но хороши іѳнскія трубки) длиною въ 60— 
70 стм., съ діаметромъ просвѣта въ 12 — 
14 мм. и толщиною стѣнокъ около 2] мм. 
Либихъ примѣнялъ для нагрѣванія трубки же
лѣзную печку, нагрѣваемую углями, предста
вленную на фиг. 1 и 2, которая теперь 
совершенно вытѣснена изъ употребленія раз
личнаго устройства газовыми печами, напр. 
Эрленмейера (см. Лабораторія), Глазера (фиг. 3) 
и др. Образующіяся въ сожигательной трубкѣ 
вода и углекислота отводятся въ соотвѣтствую
щіе поглотительные приборы, въ которыхъ и 

взвѣшиваются. Для 
поглощенія воды 
служитъ безводный 
хлористый кальцій 
(имѣется въ прода
жѣ), который удоб
нѣе всего помѣщать 
въ небольшую, ок. 
10 стм. высотою, 
и-образную тонко
стѣнную (для лег
кости) стеклянную 
трубку съ піари-Фиг. 4. Хлоркальціѳвая трубка, комъ (фиг. 4), от
крытое колѣно ко

торой по наполненіи плотно затыкается проб
кой и заливается поверхъ ея сургучомъ или 
менделѣевской мастикой (см.). Безводный хло
ристый кальцій, отсѣянный и представляющій 
кусочки примѣрно величиною съ просяное 
зерно, не долженъ вовсе содержать свободной 
ѣдкой извести *),  для чего его насыщаютъ су
хой углекислотой, пропуская ее въ снаряжен
ную трубку до тѣхъ поръ, пока послѣдняя не 
перестанетъ прибывать въ вѣсѣ. Хлоркальціе- 
вая трубка при анализѣ своимъ шариковымъ 
концомъ непосредственно соединяется съ со
жигательной трубкой при помощи хорошей кор
ковой или каучуковой пробки (см. фиг. 1 и 3, гдѣ 
представлена не изогнутая, а прямая трубка). 
Такъ какъ при этомъ большая часть образую-" 
щейся воды сгущается въ шарикѣ и послѣ взвѣ
шиванія хлоркальціевой трубкп выливается 
вонъ, то одна и та же трубка можетъ служить на 
много десятковъ анализовъ, если конечно она 
сохраняется остальное время съ плотно за
пертыми, помощью каучуковыхъ шапочекъ, от
верстіями. Шапочки дѣлаются изъ отрѣзковъ 
каучуковой трубки, въ одинъ конецъ которыхъ 
вставляется кусочекъ стеклянной палочки и 
заливается сургучомъ или вышеупомянутой 
мастикой. Для поглощенія углекислоты при-

°) Иначе хлоркальціевая трубка будетъ поглощать не 
только воду, но и углекислоту

мѣняется или 50%-ный водный растворъ ѣд
каго кали, или зернѳная патриот ая известь. 
Поглощеніе первымъ производится въ стеклян
ныхъ шариковыхъ приборчикахъ или такъ наз. 
кали-аппаратахъ Либиха (фиг. 5) или Гей- 
-слера (см. Лабораторія), снабжаемыхъ всегда 
(со стороны меньшаго верхняго шара) тру
бочкой съ кусочками твердаго ѣдкаго кали 
(кали - трубка) для удержанія паровъ воды, 
увлекаемыхъ токомъ газовъ изъ кали-аппа- 
рата. При маленькихъ кали-аппаратахъ для 
каждаго нова
го анализа луч
ше брать свѣжій 
растворъ КНО, 
при большихъ 
онъ можетъ слу
жить 2—3 раза. 
Наполненіе про
изводится вса
сываніемъ, при 
чемъ жидкость 
должна запол
нить лишь 3 ниж
ніе шарика. По
окончаніи напол- Фиг- 5- ^али-апиарагь Либпла 
ненія трубочка во время работы'
кали-аппарата, черезъ которую въ него посту
палъ растворъ, должна быть обтерта внутри и 
снаружи. Кали-аппараты, для предохраненія 
отъ поглощенія углекислоты изъ воздуха, хра
нятся съ надѣтыми на открытые концы ихъ 
трубочекъ шапочками (см. выше), которыя, 
какъ и у хлоркальціевой трубки, снимаются 
при взвѣшиваніи. Кали-аппаратъ Либиха во 
время опыта, для увеличенія поверхности по
глощенія, ставится въ наклонномъ положеніи, 
какъ показано на фиг. 5. Натристая известь 
(довольно мелкозернистая), будучи твердой, 
очень удобна для улавливанія углекислоты 
при 0. анализѣ,которую притомъ поглощаетъ 
очень энергично. Ее употребляютъ въ труб
кахъ, подобныхъ хлоркальціевой и такой же 
величины, но безъ шарика (см. Лабораторія), 
наполняя ихъ ею на 3/4; остальная четверть 
заполняется хлористымъ кальціемъ, служа
щимъ для удержанія паровъ воды, выдѣляю
щихся при энергичномъ взаимодѣйствіи на
тристой извести съ поглощаемой углекислотой. 
Трубки укупориваются и хранятся, какъхлор- 
кальціевая, и служатъ каждая до 3 разъ. Обык
новенно поступаютъ такъ: свѣжую трубку 
берутъ одну; во второй разъ къ ней на вся7 
кій случай присоединяютъ другую такую же. 
Если при этомъ послѣдняя не получила или 
получила лишь незначительный привѣсъ, то 
первую трубку употребляютъ въ третій разъ. 
Затѣмъ вторую трубку- употребляютъ одною и 
т. д. Снаряженіе сожигательной трубки и са
мый ходъ сожженія нѣсколько измѣняются, 
во-первыхъ, смотря по тому, производится л и 
послѣднее въ трубкѣ, открытой съ одного конца, 
или съ обоихъ, а во-вторыхъ по тому, со
стоитъ лп анализируемое вещество только изъ 
водорода, углерода, кислорода (также фосфора), 
пли содержитъ нѣкоторые другіе элементы. Въ 
первомъ случаѣ одинъ конецъ трубки слегка 
оплавляютъ, чтобы острые края ея не рѣзали 
пробки, а другой (предварительно вымывъ и
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высушивъ внутри трубку) оттягиваютъ на нецъ, заполняютъ трубку зернистой пли по- 
паяльной лампѣ и дважды сгибаютъ на подобіе | рошковатой окисью мѣди. Болѣе пли менѣе
штыка, какъ показано на фиг. 6. Ополоснувъ 
трубку порошковатой окисью мѣди, присту
паютъ къ ея снаряженію. Сперва насыпаютъ 
слой зернистой окиси мѣди въ 10 стм. высотой, 
затѣмъ такой же слой смѣси порошковатой 
окиси мѣди съ навѣской анализируемаго ве
щества, около 5 стм. ополосокъ (см. ниже) и, 
наконецъ, остальную часть трубки (ок. 30 стм.) 
заполняютъ зернистой окисью мѣди *),  кото
рую прикрываютъ сверху пробочкой изъ во

•) Можно въ случаѣ нужды обходиться л безъ вер- 
неной СиО и пользоваться одиой порошковатой, но луч
ше, въ виду большой гигроскопичности послѣдней, по 
возможности, ограничивать ед употребленіе.

Фпг. 6. Обыкновенная форма сожиглтельноя трубки.

локнистаго азбеста, оставивъ не менѣе 5 стм. 
свободнаго пространства трубки, которую тот
часъ же плотно затыкають высушенной при 
100° пробкой со вставленной въ нее и пред
варительно взвѣшенной хлоркальціевой труб
кой, которая будетъ служить при анализѣ для 
поглощенія воды. Свободный конецъ хлор
кальціевой трубі.и остается, конечно, запер
тымъ каучуковой шапочкой. Теперь трубку 
кладутъ на желѣзный, выложенный слоемъ аз- 
беста или магнезіи жолобъ печи, встряхнувъ 
ее слегка въ горизонтальномъ положеніи для 
того, чтобы окись мѣди высыпалась изъ шты
ка обратно въ трубку и чтобы надъ порошко
ватой окисью мѣди образовался небольшой 
каналъ для прохода газовъ, присоединяютъ 
къ хлоркальціевой трубкѣ съ помощью корот
кой каучуковой смычки взвѣшенный кали- 
аппаратъ, и приборъ готовъ для анализа. Что 
касается смѣшенія навѣски съ окисью мѣди, 
то твердыя, нелетучія и мало гигроскопич
ныя вещества, отвѣшенныя проще всего по 
отсыпанію, какъ обыкновенно (см. Лаборато
рія), быстро растираются пестикомъ съ по
рошковатой окисью мѣди въ глазурованной 
внутри фарфоровой ступочкѣ и пересыпа
ются въ трубку съ помощью мѣднаго со
вочка и такой же воронки, послѣ чегок сту
почка, пестикъ и совочекъ ополаскиваются 
небольшимъ количествомъ окиси мѣди, кото
рое тоже всыпается въ трубку. Летучія и 
гигроскопичныя твердыя вещества смѣшива
ются съ окисью мѣди въ самой трубкѣ съ 
помощью прута изъ толстой мѣдной проволоки, 
заостренной и согнутой на концѣ въ видѣ 
штопора. Насыпавъ въ трубку слой окиси 
мѣди въ 10—15 стм., всыпаютъ въ нее ана
лизируемое вещество изъ длинной (20—30 
стм.) трубочки (взвѣшиваемой до и послѣ от
сыпанія изъ нея вещества), вдвигая ее какъ 
можно дальше въ сожпгательную трубку; по
крываютъ навѣску нѣкоторымъ слоемъ окиси 
мѣди и быстро смѣшиваютъ ихъ прутомъ, 
вращая его въ противоположныя стороны, 
затѣмъ вынимаютъ прутъ, насыпаютъ еще 
окиси мѣди для обтиранія ею прута и, нако-

летучія жидкости отвѣшиваются въ малень
кихъ запаянныхъ стеклянныхъ шарикахъ (ам- 
пулькахъ) съ тонко оттянутой шейкой. Передъ 
опусканіемъ въ сожигатѳльную трубку на 
шейкѣ дѣлается черта острымъ напилкомъ, 
по которой шейка отламывается внутри са
мой трубки при нажатіи ея о стѣнку трубки, 
при чемъ ампулька п отломокъ шейки падаютъ 
на предварительно насыпанный въ трубку 
слой окиси мѣди; послѣ этого трубка быстро 

заполняется зерненой окисью мѣ
ди. Трудно летучія жидкости от
вѣшиваются въ открытыхъ ма
ленькихъ стеклянныхъ трубоч
кахъ. Ампулькп съ очень лету
чими жидкостями не запаивают
ся, а капиллярное отверстіе ихь 

шейки залѣпляется крошечнымъ количествомъ 
воска, которое, попадая вмѣстѣ съ веще
ствомъ въ трубку, по своей малости не мо
жетъ оказать замѣтнаго вліянія на результатъ 
анализа. Такія ампульки вскрываются сами 
собою отъ нагрѣванія лишь при самомъ ходѣ 
анализа. Ампульки наполняютъ, погружая от
крытый конецъ ихъ шейки въ подлежащую 
анализу жидкость и разрѣжая въ нихъ воз
духъ нагрѣваніемъ, или помѣщая все вмѣстѣ 
подъ колоколъ воздушнаго насоса и затѣмъ, 
въ первомъ случаѣ охлаждая ампульку, а во 
второмъ—вновь впуская подъ колоколъ воз
духъ. Величина навѣски измѣняется отъ 0,2 
до 0,5 гр., смотря по содержанію въ ве
ществѣ углерода. Прежде чѣмъ приступить 
къ сожженію, испытываютъ герметичность 
прибора, проще всего слѣдующимъ спо
собомъ: высосавъ черезъ кали-трубку нѣкото
рое количество воздуха изъ прибора, заста
вляютъ жидкость въ кали-аппаратѣ подняться 
въ большомъ шарикѣ его, и если при этомъ 
она сохраняетъ полученный уровень въ тече
ніе нѣсколькихъ минутъ, то приборъ герме
тиченъ. Сожженіе начинаютъ съ осторожнаго 
и постепеннаго прогрѣванія передняго конца 
трубки, обращеннаго къ поглотительнымъ при
борамъ. Если оно ведется на газовой печи, 
то послѣдовательно зажигаютъ горѣлки, начи
ная отъ самой крайней, постепенно увели
чиваютъ пламя и въ то же время наклады
ваютъ одинъ за другимъ кафели. Когда зна
чительная часть передняго конца трубки до
статочно хорошо накалилась, точно также про
грѣваютъ задній конецъ и затѣмъ присту
паютъ къ нагрѣванію того мѣста, гдѣ нахо
дится вещество, осторожно приближаясь къ 
нему съ обѣихъ сторонъ. Начало реакціи тот
часъ становится замѣтнымъ по ускоренному 
появленію пузырьковъ въ кали-аппаратѣ. Если 
они начинаютъ слѣдовать другъ за другомъ 
такъ часто, что ихъ нельзя считать, то на
грѣваніе трубки въ мѣстѣ нахожденія веще
ства уменьшаютъ, регулируя его величиной 
пламени горѣлокъ и откидываніемъ кафелей. 
Въ то же время наблюдаютъ, чтобы образо
вавшаяся при сожженіи вода не скоплялась 
въ переднемъ концѣ сожигателыюй трубки 
передъ пробкой, такъ какъ она можетъ стечь 
на накаленную часть трубки, отъ чего по
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слѣдняя можетъ лопнуть. Въ предупрежденіе 
такого случая, печи (слѣд., и трубкѣ) даютъ 
наклонъ въ сторону поглотительныхъ прибо
ровъ, подкладывая что-нибудь подъ задній ко
нецъ ея. Осторожно подогрѣвая пламенемъ 
бунзеновской горѣлки, перегоняютъ сгущаю
щуюся воду въ шарикъ хлоркальціевой трубки, 
который полезно предохранять отъ нагрѣванія 
лучистой теплотой печи съ помощью экранчи
ка изъ картона, насаживаемаго на сожигатель- 
ную или хлоркальціевую трубку (ф. 3). Конецъ 
сожженія узнается по прекращенію появленія 
пузырьковъ въ кали-аппаратѣ и начавшемуся 
поднятію жидкости въ его большомъ шарикѣ. 
Тогда охлаждаютъ задній конецъ сожигатѳль- 
ной трубкп, погасивъ подъ нимъ пламя; 
снявъ кафели, надѣваютъ на штыкъ каучуко
вую трубку, приводящую кислородъ, и отла
мываютъ внутри ея тонкій кончикъ штыка 
помощью щипцовъ. Продолжая нагрѣваніе 
трубки, пропускаютъ въ нее кислородъ, вы
тѣсняющій всю углекислоту и водяные пары 
въ поглотительные приборы, до тѣхъ поръ, 
пока онъ не появится изъ кали-трубки, что

| 7 ст I

Фиг. 7. Снаряженіе открытой съ обоихъ концовъ трубки при сожженіи 
азотистыхъ веществъ.

узнается по воспламененію поднесенной къ 
ея отверстію тлѣющей лучинки. Послѣ этого 
поглотительные приборы отнимаютъ, просасы
ваютъ черезъ нихъ сухой и лишенный угле
кислоты воздухъ для вытѣсненія изъ нихъ 
кислорода, закрываютъ каучуковыми шапоч
ками и, давъ постоять въ вѣсовой комнатѣ 
съ 72 часа, взвѣшиваютъ. При употребленіи, 
вмѣсто кали-аппарата, трубокъ съ натристой 
известью, въ виду лучшаго поглощенія ею 
углекислоты, сожженіе можно вести значи
тельно скорѣе. За его ходомъ въ этомъ слу
чаѣ слѣдятъ при помощи особаго указателя, 
помѣщаемаго между хлоркальціевой трубкой и 
трубками съ натристой известью. Указатель 
состоитъ изъ маленькой стеклянной трубочки 
или другого подходящаго приборчика съ не
большимъ количествомъ крѣпкой сѣрной кис
лоты на днѣ, черезъ которую и пропускаются 
газы при сожженіи. Прежде чѣмъ вылить по 
взвѣшиваніи хлоркальціевой трубки воду изъ 
шарика, ее слѣдуетъ испытать. Если ана
лизъ велся правильно, то она должна быть 
нейтральна на лакмусъ п не должна имѣть 
пригорѣлаго вкуса п запаха. При употребле
ніи указателя съ сѣрной кислотой, послѣдняя 
во время анализа не должна потемнѣть. Сож
женіе на угольной печи Либиха въ общемъ 
ведется совершенно также. Поставивъ желѣз
ную ширму (ф. 2 Л/.), сперва близъ передняго 
конца трубки (ф. 1 <7.), обкладываютъ его горя
чими угольями, разжигаемыми на жаровнѣ, и 
затѣмъ постепенно подвигаютъ ширму къ сре
динѣ трубки, подбавляя углей. Потомъ та
кимъ же образомъ нагрѣваютъ задній ко
нецъ, не забывая по мѣрѣ надобности подки
дывать углей п къ переднему, и т. д. Если

нужно уменьшить жаръ, уголья отгребаютъ. 
Все прочее—по предыдущему. Опредѣленіе 
углерода и водорода сожженіемъ съ окисью 
мѣди въ открытой съ обоихъ концовъ трубкѣ 
представляетъ много удобствъ п примѣня
ется въ настоящее время весьма часто, въ 
слѣдующей формѣ. Въ переднюю часть трубки 
указанныхъ выше размѣровъ, съ оплавленными 
слегка концами, помѣіцается^между двухъ про
бокъ изъ азбѳста или спирально свернутой мѣд
ной сѣтки слой зерненой окиси мѣди въ 30— 
40 стм., за нею вставляется фарфоровая или 
платиновая лодочка съ анализируемымъ ве
ществомъ (фиг. 7) и, наконецъ, слѣдуетъ вполнѣ 
окисленная, ок. 10 стм. длиною, мѣдная проб
ка, которая свертывается изъ мѣдной сѣтки 
п обжигается въ пламени газовой горѣлки или 
на паяльномъ столѣ. Къ переднему концу труб
ки присоединяются поглотительные приборы, 
какъ выше указано, а задній съ помощью 
пробки съ вставленной въ нее короткой сте
клянной трубочкой и каучуковой трубки со
общается съ сушильнымъ аппаратомъ и далѣе 
съ двумя газометрами, изъ которыхъ одинъ 

наполненъ воздухомъ, а 
42ст » другой кислородомъ*).  Сна-

*) Можно имѣть и одинъ гааоиѳтръ, именно съ ки
слородомъ, а воздухъ пропускать, просасывая его съ 
помощью аспиратора, какъ на фиг. 3.

^==.=1^—... ...чала высушиваютъ окись
мѣди и окисленную мѣд- 

® ную пробку прокаливані
емъ снаряженной трубки 
(понятно, безъ лодочки и 
поглотительныхъ прибо

ровъ) на печи для анализа съ соблюденіемъ 
всѣхъ предосторожностей, чтобы трубка не 
лопнула, въ медленной струѣ сухого воздуха; 
затѣмъ гасятъ огни подъ задней половиной 
трубки, гдѣ должна будетъ помѣщаться ло
дочка, даютъ ей остыть, заткнувъ передній 
конецъ пробкой, потомъ прикрѣпляютъ приборы 
для поглощенія, вдвигаютъ съ помощью стек
лянной палочки лодочку съ навѣской вещества, 
предварительно вынувъ для этого и потомъ 
снова вставивъ окисленную пробку, и со
общаютъ трубку по прежнему съ воздушнымъ 
газометромъ. Воздухъ пропускается во все 
время сожженія, ходъ котораго въ остальномъ 
ничѣмъ не отличается отъ выше изложеннаго. 
Кислородъ начинаютъ пропускать тогда, когда 
въ лодочкѣ все вещество выгоритъ пли оста
нется лишь уголь. Преимущества этого спо
соба сожженія заключаются въ исключеніи 
изъ употребленія очень гигроскопической по
рошковатой окиси мѣди, въ отсутствіи, особой 
операціи сушенія окиси мѣди п операціи смѣ
шенія ея съ веществомъ, а главное въ томъ, 
что разъ снаряженная трубка служитъ для нѣ
сколькихъ анализовъ, которые могутъ непо
средственно слѣдовать другъ за другомъ, ибо 
возстановляемая при сожженіи окись мѣди 
вновь при пропусканіи кислорода сполна 
окисляется. Вслѣдствіе довольно быстраго тока 
газовъ здѣсь весьма полезно вмѣсто кали- 
аппарата употреблять трубки съ натристой 
известью. Открытою съ обоихъ концовъ труб
кою удобно пользоваться также для анализа 
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легко летучихъ жидкостей. Для этого берутъ 
трубку не столь длинную (около 0,5 м.) и за
полняютъ ее всю зерненой окисью мѣди, оста
вляя свободными лишь по 5 стм. на концахъ. 
Вещество взвѣшивается въ запаянной тонко
стѣнной С-образной стеклянной трубочкѣ, оба 
колѣна которой оттянуты и одно изъ нихъ 
изогнуто подъ прямымъ угломъ. Этимъ по
слѣднимъ колѣномъ съ помощью пробки тру
бочка вставляется въ задній конецъ сожига- 
тельной трубки уже вполнѣ разогрѣтой, послѣ 
чего запаянный кончикъ отламывается нажи
момъ о стѣнку послѣдней. Вещество посте
пенно испаряется и пары его, поступая въ 
трубку, сгораютъ. Трубочку, смотря по надоб
ности, или охлаждаютъ, или подогрѣваютъ; по
слѣднее обязательно въ концѣ опыта, послѣ 
чего на свободное колѣно И-образной трубочки 
надѣваютъ каучуковую трубку, приводящую 
кислородъ, отламываютъ запаянный кончикъ п 
оканчиваютъ сожженіе въ струѣ кислорода. 
Сожясеніе въ открытой трубкѣ также удобно 
примѣнять при анализѣ солей 0. кислотъ тѣхъ 
металловъ, углекислыя соли которыхъ легко 
разлагаются при высокой температурѣ, такъ 
какъ при этомъ является возможность одно
временно съ углеродомъ и водородомъ опре
дѣлить и металлъ, взвѣшивая по окончаніи 
сожженія лодочку съ полученнымъ въ ней 
остаткомъ. То же относится и до веществъ, 
содержащихъ золу (напр. каменный уголь 
и т. п.).

Опредѣленіе углерода и водорода въ О. ве
ществахъ, содержащгіхъ азотъ, галоиды, сѣру. 
О. вещества, содержащія азотъ при сожженіи 
въ условіяхъ анализа выдѣляютъ этотъ эле
ментъ частью въ свободномъ видѣ, частью въ 
видѣ окисловъ. Послѣдніе, удерживаясь въ 
поглотительныхъ приборахъ, могутъ сдѣлать 
невѣрнымъ опредѣленіе какъ углерода, такъ и 
водорода. Для превращенія окисловъ азота въ 
свободный азотъ примѣняютъ раскисленіе ихъ 
металлической мѣдью при высокой темпера
турѣ. Мѣдь обыкновенно берутъ въ формѣ до
вольно длинныхъ пробокъ, скатанныхъ изъ чи
стой мѣдной сѣтки, придавая имъ такой діа
метръ, чтобы онѣ заполняли весь просвѣтъ 
сожигагельной трубки. Мѣдныя пробки помѣ
щаются непосредственно вслѣдъ за слоемъ 
зерненой окиси мѣди въ переднемъ концѣ 
трубки (ф. 7) и должны занимать по длинѣ про
странство около 15 стм., соотвѣтственно чему 
и самыя трубки для сожженія берутся на 
столько же длиннѣе. Скатавъ пробки, ихъ 
слегка окисляютъ съ поверхности, нагрѣвая 
на газовой горѣлкѣ, для удаленія слѣдовъ 
жира, пыли и пр. и затѣмъ возстановляютъ или 
парами метиловаго спирта, или чистымъ водо
родомъ (см.). Въ первомъ случаѣ окисленную 
пробку погружаютъ въ накаленномъ состояніи 
въ длинную пробирку, на дно которой налито не
много метиловаго спирта. Весь спиртъ тот
часъ же при этомъ превращается въ паръ, 
который моментально возстановляетъ пробку, 
при чемъ избытокъ его сгораетъ на счетъ ки
слорода воздуха. Возстановленіе водородомъ — 
сложнѣе. Его производятъ, умѣренно нагрѣвая 
на печи для 0. анализа въ тугоплавкой сте
клянной трубкѣ сразу нѣсколько окисленныхъ 

слегка-пробокъ и пропуская струю чистаго 
водорода. Такъ какъ водородомъ возстано
вленныя и въ немъ же охлажденныя (чтобы 
опять не окислились) мѣдныя пробки упорно 
удерживаютъ въ себѣ слѣды этого газа, что 
можетъ затѣмъ сдѣлать неточнымъ опредѣленіе 
водорода при анализѣ 0. вещества, то необхот 
димо, по возстановленіи, прокалить пробки въ 
атмосферѣ какого-либо индифферентнаго газа 
и въ ней же затѣмъ охладить. Проще всего 
это сдѣлать въ азотѣ, а именно, охладивъ 
пробки въ водородѣ, вытѣснивъ его изъ трубки 
воздухомъ и продолжая затѣмъ пропускать 
медленную струю послѣдняго, вновь сильно 
накаливать первую пробку; тогда она, окисля
ясь п отнимая такимъ образомъ весь кисло
родъ изъ воздуха, дастъ возможность и про
калить, п охладить въ атмосферѣ азота всѣ 
прочія за ней лежащія пробки. Мѣдныя пробкп 
хранятся въ закупоренной стклянкѣ и передъ 
употребленіемъ должны быть высушены при 
100°.Что касается самаго хода сожженія въ ихъ 
присутствіи, то оно ведется совершенно такъ 
же, какъ и безъ в ихъ въ открытой или закрытой 
съ одного конца трубкѣ, употребляя либо окись 
мѣди, либо хромовокислый свинецъ (см. ниже); 
необходимо лишь наблюдать, чтобы мѣдь была 
все время хорошо накалена, а передъ началомъ 
пропусканія кислорода погасить подъ ней огонь 
и снять кафели, дабы избѣжать напраснаго ея 
окисленія, отъ чего мѣдныя пробки скоро пор
тятся. При анализѣ О. соединеній, содержа
щихъ галоиды—хлоръ, бромъ, іодъ,—вмѣсто 
мѣдныхъ пробокъ употребляютъ спирально 
свернутую серебряную пластинку, поступая 
въ остальномъ по предыдущему. Серебро свя
зываетъ галоиды, образуя съ ними прочныя 
въ жару и трудно летучія АйСі, AgBr п А^\Е 
Еще лучше при сожженіи этого рода соеди
неній, вмѣсто употребленія серебряной спира • 
ли, замѣнять окись мѣди хромовокисл, свин
цомъ, что безусловно необходимо при анализѣ 
веществъ, содержащихъ въ своемъ составѣ 
сѣру. Какъ образующіяся въ первомъ случаѣ 
трудно летучія галоидныя соединенія свинца, 
такъ и получающійся во второмъ случаѣ сѣр
нокислый свинецъ, отличаются значительнымъ 
огнепостоянствомъ, но въ виду того, что пер
выя въ сильномъ жару все же отчасти могутъ 
улетучиваться, а послѣдній разлагаться съ вы
дѣленіемъ сѣрнистой кислоты, полезно неболь
шую часть сожигательпой трубки, ближайшую 
къ приборамъ для поглощенія, нагрѣвать лишь 
весьма слабо. Сожженіе съ хромовокислымъ 
свинцомъ неизбѣжно также при опредѣленіи 
углерода въ 0. соляхъ щелочныхъ и щелочно
земельныхъ металловъ, дающихъ трудно разла
гаемыя въ жару, но легко разлагаемыя хромо
вокислымъ свинцомъ, углекислыя соли. Кромѣ 
того, оно нерѣдко примѣняется и просто для 
анализа трудно горючихъ веществъ въ виду 
большей противу окиси мѣди окислительной 
способности хромовокислаго свинца, благодаря 
которой въ случаѣ, если вещество при анализѣ 
непосредственно смѣшивается съ РЬСгО4, от
сутствуетъ надобность въ пропусканіи кисло
рода: но при этомъ необходимо, при сравнитель
но умѣренномъ нагрѣваніи въ теченіе всего 
хода сожженія, подъ конецъ его довести темпе
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ратуру до сплавленія хромовокислаго свинца. 
Въ виду меньшей гигроскопичности РЬСгО4 
его употребляютъ также вообще для болѣе 
точнаго опредѣленія водорода. За исключеніемъ 
нагрѣванія и отсутствіемъ пропусканія кисло
рода, всѣ операціи при сожженіи съ хромово
кислымъ свинцомъ ведутся такъ же, какъ и 
съ окпсью мѣди. Передъ употребленіемъ его 
короткое время и умѣренно прокаливаютъ 
или въ фарфоровой чашкѣ, при помѣшиваніи 
стеклянной палочкой, или лучше въ трубкѣ 
въ струѣ кислорода (Любавинъ) до тѣхъ 
поръ, пока цвѣтъ его изъ грязножелтаго 
не превратится въ темнокоричневый.

Вмѣсто стеклянной трубки Клоэзъ предло
жилъ для опредѣленія углерода и водорода 
производить сожженіе въ открытой съ обоихъ 
концовъ желѣзной трубкѣ. Испытавшіе этотъ 
способъ находятъ его весьма удобнымъ. Спо
собъ Конфера состоитъ въ томъ, что пары 
анализируемаго вещества, помѣщаемаго въ ло
дочкѣ въ стеклянную трубку, смѣшиваются съ 
пропускаемымъ в ь трубку чистымъ кислородомъ 
и сгораютъ, проходя надъ слоемъ платиниро
ваннаго азбеста (смѣсь азбеста съ платиновой 
чернью) длиною въ 20—30 стм. Спеціально 
устроенная для этой цѣли Копферомъ печь 
требуетъ для своего нагрѣванія всего четырехъ 
газовыхъ горѣлокъ. Способъ этотъ, хотя по отзы
вамъ и удобный, не получилъ еще значительна
го распространенія. Вмѣсто платинированнаго 
азбеста можно примѣнять азбесть, покрытый 
(пропитанный) окисью мѣди (Липпманъ и 
Флейснеръ). Вертело недавно предложилъ для 
опредѣленія углерода и водорода сжигать 0. 
вещества въ атмосферѣ сжатаго кислорода, 
пользуясь для этого калориметрической бом
бой (см. Калориметрія, Взрывчатыя веще
ства). Продукты сжиганія СО*  и Н20 вмѣстѣ 
съ избыткомъ кислорода пропускаются затѣмъ 
въ обычные поглотительные приборы. Другія 
видоизмѣненія 0. анализа по методу сожженія 
преслѣдуютъ, главнымъ образомъ, сокращеніе 
времени (Дудлей, Блау). Мокрымъ путемъ 
опредѣленіе углерода было предложено въ свое 
время Бруннеромъ, Ладенбургомъ, Ванклиномъ 
и Куперомъ. По предложенному недавно (1888) 
способу Мессингера вещество нагрѣвается въ 
смѣси крѣпкой сѣрной кислоты съ хромовой п 
образующаяся углекислота поглощается въ 
кали-аппаратѣ.

Объ опредѣленіи азота въ органическихъ 
веществахъ см. въ ст. Нитрометрія. Здѣсь упо
мянемъ лишь объ опредѣленіи его по методу 
сожженія одновременно съ углеродомъ и во
дородомъ. По В. Мейеру и Яннашу сожженіе 
вещества въ этомъ случаѣ ведется не въ 
атмосферѣ углекислоты, какъ въ способѣ Дю
ма, а въ атмосферѣ чистаго кислорода, раз
виваемаго въ самой трубкѣ для сожженія при 
накаливаніи смѣси двухромовокаліевой и мар
ганцовокаліевой солей и служащаго сперва 
для вытѣсненія воздуха пзъ прибора, а затѣмъ 
и продуктовъ горѣнія въ поглотительные при
боры (хлоркальціевую трубку и кали-аппа- 
ратъ). Азотъ, миновавъ ихъ, собирается въ 
какомъ либо изъ обычныхъ аппаратовъ съ тою 
разницею, что послѣдніе наполняются вмѣсто 
ѣдкаго кали растворомъ соли закиси хрома 

(СгСІ2), поглощающею кислородъ. Другіе спо
собы предложены Фрерихсомъ, Гемпелемъ и 
Шульце.

Опредѣленіе галоидовъ обыкновенно совер
шается или по Каріусу, окисленіемъ 0. ве
щества азотною кислотою въ присутствіи 
азотносеребряной соли, или прокаливаніемъ 
ихъ съ негашеной известью. Въ томъ и дру
гомъ случаѣ галоиды окончательно взвѣши
ваются въ видѣ соединеній ихъ серебромъ. 
Опредѣленіе по Каріусу примѣняется чаще 
всего слѣдующимъ образомъ. Навѣска веще
ства (обыкновенно около 0,2 гр.) запаивается 
(см. Лабораторія) въ толстостѣнную тугоплав
кую трубку (дл. до 50 стм. и вн. діам. 12—14= 
мм.) съ 1—2 кб. стм. чистой азотной кислоты 
(не должна содержать галоидовъ) уд. в. 1,5 и 
такимъ количествомъ твердой азотносеребря
ной соли, котораго съ избыткомъ должно хватить 
для переведенія всего галоида въ AgG. Твердыя 
веществіі взвѣшиваются въ небольшихъ тру
бочкахъ, вмѣстѣ съ которыми и кладутся въ 
трубку для запаиванія, жидкія—въ тонкостѣн
ныхъ ампулькахъ. Тѣ и другія должны быть 
пзъ тугоплавкаго стекла. Снаряженная труб
ка нагрѣвается (см. Лабораторія), смотря по 
прочности вещества, отъ нѣсколькихъ часовъ 
до нѣсколькихъ дней, лучше всего не ниже 
300°. Легче окисляемыя вещества (что уста
навливается опытомъ) могутъ быть нагрѣваемы 
и ниже (до 200°), а также и азотная кислота для 
нихъ можетъ быть взята и слабѣе до уд. в. 1,2, 
но въ соотвѣтственно большемъ количествѣ. Йо 
окончаніи реакціи трубка осторожно вскры
вается (см. Лабораторія) и галоидное серебро 
(см.) собирается и взвѣшивается, какъ обык
новенно. Осколки ампульки собираются и 
взвѣшиваются вмѣстѣ съ нимъ и вѣсъ ихъ, ко
торый извѣстенъ, вычитается изъ найденной 
суммы вѣсовъ. Опредѣленіе прокаливаніемъ съ 
известью. Въ круглозапаянную съ одного кон
ца тугоплавкую трубку, длиной въ 30—40 
стм., кладутъ сперва небольшой слой чистой 
извести, затѣмъ смѣсь извести съ веществомъ 
(смѣшеніе, какъ при окиси мѣди, см. выше), 
если рно твердо, или ампульку, если жидко, 
заполняютъ известью до конца всю трубку и 
вводятъ пробочку изъ азбеста. Образовавъ 
постукиваніемъ каналъ для прохода газовъ, 
трубку нагрѣваютъ, начиная съ открытаго 
конца; прогрѣвъ ее всю и затѣмъ охладивъ, 
растворяютъ содержимое въ водѣ подкислен
ной азотной кислотой и, отфильтровавъ отъ 
выдѣлившихся частицъ угля, въ фильтра
тѣ опредѣляютъ галоидъ обычнымъ путемъ 
дѣйствіемъ AgNO8.

Сѣра, фосфоръ, мышьякъ проще и удобнѣе 
всего опредѣляются въ 0. веществахъ выше
описаннымъ пріемомъ Каріуса, при чемъ на
званные элементы переводятся соотвѣтствен
но въ сѣрную, фосфорную и мышьяковую ки
слоты, которыя и взвѣшиваются, какъ обык
новенно, въ видѣ Ва$04, Мй2Р207 и Ѣ^АбЧ)7 
(см. Сѣрная кислота, Фосфоръ, Мышьякъ). Въ 
нѣкоторыхъ нелетучихъ веществахъ (напр. 
ароматическихъ сульфокислотахъ, бѣлкахъ и 
пр.) сѣра хорошо опредѣляется, по Либиху, 
сплавленіемъ съ ѣдкимъ кали и селитрой и 
далѣе, по раствореніи сплава, въ видѣ Ва804.
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Опредѣленіе металловъ. Щелочные и ще

лочноземельные металлы въ соляхъ 0. кислотъ 
(наиболѣе частый случай) опредѣляются обык
новенно выпариваніемъ навѣски съ крѣпкой 
сѣрной кислотой въ платиновомъ тиглѣ, про
каливаніемъ сухого остатка и взвѣшиваніемъ 
полученныхъ такимъ образомъ сѣрнокислыхъ 
солей. Серебряныя соли кислотъ, не содержа
щихъ галоидовъ или сѣры, прямо прокали
ваются въ фарфоровомъ тигелькѣ и серебро 
взвѣшивается въ видѣ металла. Подобнымъ же 
образомъ опредѣляютъ платину и золото въ 
хлороплатинатахъ и хлорауратахъ 0. основа
ній, прокаливая тѣ и другіе сперва осторожно 
въ покрытомъ крышкою тиглѣ, а подъ конецъ 
сильно и при свободномъ доступѣ воздуха. 
Что касается остальныхъ металловъ и др. эле
ментовъ, здѣсь не упоминаемыхъ, то относи
тельно ихъ достаточно сказаннаго вообще въ 
началѣ настоящей статьи.

Руководства по О. анализу: Fresenius, 
«Quantit. .ehern. Analyse» (II, 1877—1887); 
Vortmann,’«Chem. Analyse org. Stoffe» (1889); 
V. Meyer u. Jacobson, «Lerbuch d. org. Che
mie» (I, 1893; кратко); П. Алексѣевъ, «О. ана
лизъ» («Аналитическая химія», изд. подъ ред. 
Д. Менделѣева, 1866, выпускъ 2); Н. Мен- 
шуткинъ, «Аналитическая химія» (7 изд., 
1888). Л. Л. Рубцовъ. А

Органическія вещества—см. Ор
ганическій анализъ, Химія органическая.

Органные валы для механическихъ 
органовъ—изготовляются слѣдующимъ спосо
бомъ: берутъ прямоугольный брусокъ произ
вольной длины, толщиною не больше дюйма, 
и «обшиваютъ» его дощечками одинаковой 
толщины, накладывая слой за слоемъ, чтобы 
въ общемъ получился брусъ отъ шести до 
восьми и болѣе дюймовъ высоты и толщины. 
Длина такого бруса должна соотвѣтствовать 
футляру вала въ органѣ. «Обшитый» брусъ 
сушатъ въ умѣренно-тепломъ мѣстѣ, затѣмъ 
брусъ обстругиваютъ рубанками, срѣзая по 
немногу углы, проходятъ внимательно фуган
комъ и превращаютъ въ продолговатый ци
линдръ, съ безукоризненно гладкою поверх
ностью, при помощи токарнаго станка, поли
руютъ, оклеиваютъ всю поверхность писчей 
бумагой, предварительно намоченной въ водѣ. 
На такой цилиндръ накалываютъ мѣдные штиф
тики съ загнутыми подъ прямымъ угломъ 
концами, чтобы превратить его въ музыкаль
ный валъ. Самое накалываніе производится 
спеціальнымъ мастеромъ по особому для каж
даго вала вычисленію, совершаемому предва
рительно на модели для той или другой пьесы 
и принимая во вниманіе время полнаго обо
рота вала. Валъ приводится въ движеніе ги
рею въ большихъ органахъ, рукою—въ шар
манкахъ, пружиною—въ музыкальныхъ ящи
кахъ. Звуковая часть состоитъ изъ органныхъ 
трубъ или трубокъ, въ ящикахъ — изъ метал
лическихъ пластинокъ, задѣваемыхъ штифта
ми валика.

Органный пупктъ (point d'orgue).— 
Звукъ большой длительности, въ продолженіе 
котораго примѣняются разныя гармоніи, назыв. 
выдерживаемымъ тономъ. Онъ примѣняется въ 
нижнемъ, среднемъ или верхнемъ голосахъ. Въ

нижнемъ, будучи доминантой или тоникой то
нальности, онъ называется 0. пунктомъ пли 
педалью и считается высшей степенью ка
денціи. Выборъ аккордовъ надъ 0. пунктомъ 
находится въ связи съ ’составомъ распростра
ненной каденціи (см.). Кромѣ этихъ аккор
довъ примѣняются и другіе, входящіе въ со
ставъ тональности О. пункта. Надъ нимъ можно 
модулировать; преимущественно модулируютъ 
въ тѣ тональности, которыя находятся въ бли
жайшемъ сродствѣ съ тональностью 0. пункта. 
Цѣль 0. пункта заключается вь приготовленіи 
къ извѣстной тональности или укрѣпленіи въ 
ней. О. пунктъ на доминантѣ служитъ для 
приготовленія тональности. Въ музыкальномъ 
сочиненіи онъ ставится тамъ, гдѣ, послѣ отда
ленныхъ модуляцій, требуется возвращеніе къ 
тональности 0. пункта. Преимущественно въ 
концѣ пьесы ставится О. пунктъ на тоникѣ, для 
закрѣпленія въ тональности 0. пункта. Соеди
неніе 0. пункта на тоникѣ и доминантѣ назы
вается двойнымъ 0. пунктомъ или двойной 
педалью, при чемъ тоника ставится ниже до
минанты. О. пунктъ получилъ свое названіе 
отъ органа, на педалп котораго (см. Органъ) 
впервые стали примѣнять 0. пункты. Л. С.

Органным трубы.—Звучащія трубы, 
употребляющіяся какъ музыкальные инсѣру- 
ыенты съ самой глубокой древности, дѣлятся 
на два рода: мундштуновыя Иѵ 
язычковыя трубы. Звучащее ) 
тѣло въ нихъ составляетъ глав- / 
нымъ образомъ воздухъ. При-/ 
вести въ колебаніе воздухъ, 
при чемъ въ трубѣ образу
ются стоячія волны, можно 
различнымъ образомъ. Въ 
мундштуковой или флейтовой 
трубѣ (см. фиг. 1) тонъ вызы- \ 
вается при вдуваніи струи 
воздуха (ртомъ или мѣхами) ’ 
на заостренный край прорѣза 
въ боковой стѣнкѣ. Треніе воз
душной струи объ этотъ край 
производитъ свистъ, который 
можно слышать, если отдѣ
лить трубу отъ ея мундштука 
(embouchure). Примѣръ—па-| 
ровой свистокъ. Труба, служа 
резонаторомъ, выдѣляетъ и 
усиливаетъ соотвѣтствующій 
ея размѣрами одинъ изъ мно
гочисленныхъ тоновъ, входя
щихъ въ составъ этого слож
наго свиста. Въ язычковой н 
трубѣ стоячія волны образу- \ 
ются вдуваніемъ воздуха че
резъ особое отверстіе, при-I 
крываемое упругой пластин- / 
кой (язычекъ, anche, Zunge), 
которая приходитъ при этомъ 
въ колебаніе. Язычковыя тру
бы бываютъ трехъ родовъ: 1) 
трубы (0.), тонъ которыхъ 
прямо обусловливается бы- иг. 1 (разрЬзь). 
стротой колебеній язычка;
онѣ служатъ только для усиленія тона, изда
ваемаго язычкомъ (фиг. 2). ІІхъ можно на
страивать въ небольшихъ предѣлахъ, перемі-
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Фиг. 2 (разрЬзъ;. 
помѣстится цѣлая

щая пружинку, надавливающую на язычекъ. 
2) Трубы, въ которыхъ, напротивъ, устано
вившіяся въ нихъ колебанія воздуха опредѣ
ляютъ собою колебанія легко податливаго 
тростникового язычка (кларнетъ, гобой и фа
готъ). Эта упругая, гибкая пластинка, періоди

чески прерывая вдувае
мую струю воздуха, вызы
ваетъ колебанія воздуш
наго столба въ трубѣ; эти 
же послѣднія колебанія ре
гулируютъ въ свою оче
редь соотвѣтственнымъ се
бѣ образомъ колебанія и 
самой пластинки. 3) Трубы 
съ перепончатыми языч
ками, быстрота колебаній 
которыхъ по желанію ре
гулируется и измѣняется 
въ значительныхъ предѣ
лахъ. Въ мѣдныхъ духо
выхъ инструментахъ роль 
такого язычка играютъ гу
бы; при пѣніи же—голосо
выя связки. Законы коле
банія воздуха въ трубахъ 
съ поперечнымъ сѣченіемъ 
на столько малымъ, что 
всѣ точки сѣченія колеб
лются одинаково, устано
влены Даніиломъ Бернулли 
(D. Bernoulli, 1762). Въ 
открытыхъ трубахъ у обо
ихъ ея концовъ образу
ются пучности, гдѣ подвиж
ность воздуха наибольшая, 
а плотность постоянная. 
Если между этими двумя 
пучностями образуется 
одинъ узелъ, то длина тру
бы будетъ равна половинѣ 
длины, т. е. этотъ
случай соотвѣтствуетъ са
мому низкому тону. При 
двухъ узлахъ въ трубѣ 
волна, Z=2X/2=X; при 

трехъ, JL=3X/2; при п узлахъ, Z=nX/2. Что
бы найти высоту тона, т. е. число N коле
баній въ секунду, припомнимъ, что длина 
волны (разстояніе X, на которое распростра
няются колебанія въ средѣ въ то время Т, 
когда одна частица совершаетъ свое полное 
колебаніе) равняется произведенію скорости 
ш распространенія на періодъ Т колебанія, 
пли XzxcdT; но 7=1/77; слѣдовательно, Х=со/2Ѵ. 
Отсюда Л=ш/Х, цли, такъ какъ изъпредыду 
щаго X=2Z/n, Л=пш/21/. Эта формула пока
зываетъ, что 1) открытая труба, при различ
ной силѣ вдуванія воздуха въ нее, можетъ из
давать тоны, высоты которыхъ относятся 
между собою, какъ 1:2:3:4...; 2) высота тона 
обратно пропорціональна длинѣ трубы. Въ 
закрытой трубѣ около мундштука попрежнему 
должна быть пучность, но на другомъ, закры
томъ концѣ ея, гдѣ продольныя колебанія воз
духа невозможны, долженъ быть узелъ. По
этому по длинѣ трубы можетъ помѣститься 

стоячей волны, что соотвѣтствуетъ самому 
низкому илп основному тону трубы ИЛИ 3/4

волны, или вообще нечетное число четвертей 

волны, т. е. L= .X; откуда N'~(2n +

+1)00/4L, Итакъ, въ закрытой трубѣ послѣ
довательные тоны, издаваемые ею, или соот
вѣтствующія имъ числа колебаній, относятся 
какъ рядъ нечетныхъ чиселъ 1:3: 5; при чемъ 
высота каждаго изъ такихъ тоновъ обратно 
пропорціональна длинѣ трубы. Основной тонъ 
въ закрытой трубѣ, кромѣ того, октавою ниже, 
нежели въ открытой трубѣ (въ самомъ дѣлѣ, 
при л=1, N' :77=1: 2). Всѣ эти выводы тео
ріи легко повѣряются на опытѣ. 1) Если взять 
длинную и узкую трубку съ флейтовой амбу- 
шюрой (мундштукомъ) и вдувать въ нее воз
духъ подъ возрастающимъ давленіемъ, то по
лучится въ открытой трубѣ рядъ гармани- 
ческихъ тоновъ, постепенно возвышающихся 
(при чемъ не трудно достигнуть до 20 обер
тона). Въ трубѣ же закрытой получаются 
только нечетные гармоническіе тоны, при чемъ 
основной, самый низкій тонъ октавою ниже, 
нежели таковой же въ открытой трубѣ. Эти 
тоны могутъ существовать въ трубѣ и одно
временно, сопровождая основной тонъ или 
одинъ изъ низшихъ. 2) Положеніе узловъ пуч
ностей внутри трубы можно опредѣлять раз
личнымъ образомъ. Такъ Саваръ (Savart) для 
этой цѣли употребляетъ тонкую перепонку, на
тянутую на кольцо. Если насыпать на нее 
мелкаго песку и опустить на нитяхъ въ трубу, 
одна стѣнка которой стеклянная, то въ узло
выхъ мѣстахъ песокъ останется неподвиж
нымъ, а въ остальныхъ мѣстахъ и въ особенно
сти въ пучностяхъ онъ будетъ замѣтно дви
гаться. Кромѣ того, такъ какъ въ пучностяхъ 
воздухъ остается при атмосферномъ давленіи, 
то открывъ въ этомъ мѣстѣ отверстіе, сдѣлан
ное въ стѣнкѣ трубы, мы не измѣнимъ тона; 
отверстіе, открытое въ другомъ мѣстѣ, измѣ
няетъ высоту звука. Въ узловыхъ мѣстахъ, 
напротивъ, давленіе и плотность воздуха мѣ
няются, но скорость равна нулю. Поэтому, 
если вдвинуть заслонку черезъ стѣнку въ томъ 
мѣстѣ, гдъ приходится узелъ, то высота зву
ка не должна измѣниться. Опытъ это дѣй- 
дѣйствительно и оправдываетъ. Опытная про
вѣрка законовъ звучанія трубъ можетъ быть 
также произведена при посредствѣ маномет
рическихъ огоньковъ Кёнига (XVIII, 549). 
Если манометрическая коробка, закрытая со 
стороны трубы перепонкой, приходится около 
узла, то колебанія газоваго пламени • будутъ 
наибольшими; около пучностей пламя будетъ 
неподвижно. Наблюдать колебанія такихъ 
огоньковъ можно посредствомъ движущихся 
зеркалъ. Для этой цѣли, напр., употребляется 
зеркальный параллелепипедъ, приводимый во 
вращеніе помощью центробѣжной машины: въ 
зеркалахъ при этомъ будетъ видна свѣтлая 
полоса, одинъ край которой будетъ предста
вляться зазубреннымъ. 3) Законъ обратной 
пропорціональности высоты тона и длины тру
бы (длинной и узкой) былъ извѣстенъ съ дав
нихъ поръ и провѣряется легко. Опыты пока- 

1 залп, однако, что законъ этотъ не вполнѣ то
ченъ, въ особенностп для широкихъ трубъ. 

, Такъ Массонъ (1855) показалъ, что въ длин
ной бернулліевой, составной флейтѣ при зву-
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і;Ѣ, соотвѣтствующемъ полудлинѣ волны вь 
0,138 м., воздушный столбъ раздѣляется дѣй
ствительно на такія именно части съ длиною въ 
0,138 м., исключая той, которая прилегаетъ 
къ амбушюрѣ, гдѣ длина оказалась всего 
0,103 м. Также и Кенигъ нашелъ, напр., для 
одного частнаго случая разстоянія между со
отвѣтствующими пучностями въ трубѣ (начи
ная съ амбушюры) равными 173, 315, 320, 
314, 316, 312, 309, 271. Здѣсь среднія числа 
почти одинаковы, они мало отступаютъ отъ 
средняго значенія 314, тогда какъ 1-я изъ 
нихъ (около амбушюры) отличается отъ сред
няго на 141, а послѣднее (у отверстія трубы) 
на 43. Причина такихъ неправильностей плп 
пертурбарцій на оконечностяхъ трубы заклю
чается для амбушюры въ томъ, что упругость 
и плотность, вслѣдствіе вдуванія воздуха, не 
остаются вполнѣ постоянными, какъ это пред
полагается въ теоріи для пучности, а для сво
боднаго отверстія открытой трубы, вслѣдствіе 
той же .причины, колеблющійся воздушный 
столбъ какъ-бы продолжается или выступаетъ 
за края стѣнокъ наружу; послѣдняя пучность 
поэтому будетъ приходиться уже внѣ трубы. 
И въ закрытой трубѣ у заслонки, если она под
дается сама колебаніямъ, должны происхо
дить пертубаціи. Вертгеймъ (1S49—51) на 
опытѣ убѣдился, что пертурбаціи у концовъ 
трубы не зависятъ отъ длины волны. Пуас
сонъ (1817) впервые далъ теорію такихъ пертур
бацій, принявъ что малыя сгущенія воздуха 
пропорціональны скорости. Затѣмъ Гопкпнсъ 
(1838) и Кэ(1855) дали болѣе полныя объясне
нія, принявъ въ разсчетъ многократныя от
раженія на оконечностяхъ трубы. Общій ре
зультатъ этихъ изслѣдованій таковь, что для 
открытой трубы, вмѣсто равенства L—nk/'l, 
надо взять а для закрытой трубы
Х-}-Г:=(2п4-1)Х/4. Слѣдовательно, при разсче
тѣ длина L трубы должна быть увеличена на 
постоянную величину (Z или V) Самая пол
ная и точная теорія звучащих ь трубъ дана 
Гельмгольцемъ. Изъ этой теоріи вытекаетъ, 
что поправка у отверстія равна 0,S2 В CR- 
радіусъ сѣченія трубы) для случая узкой от
крытой трубы, сообщающейся отверстіемъ съ 
дномъ очень широкой трубы. По опытамъ 
Райлея (lord Rayleigh) такая поправка дол
жна быть 0,6 В, если отверстіе узкой трубы 
сообщается съ свободнымь пространствомъ и 
если длина волны весьма велика сравнитель
но съ діаметромъ трубы. Бозанке (1877) на
шелъ, что эта поправка увеличивается вмѣс
тѣ съ отношеніемъ діаметра къ длинѣ волны; 
такъ напр. она равна 0,64 при 2?/Х=1 /12 и 
0,54 при JR Х=1 /20. Другихъ результатовъ до
стигъ изъ своихъ уже упомяиутыхъ опытовъ 
и Кении». Онъ замѣтилъ, именно, что укоро
ченіе первой полудлпны волны (у амбушюры) 
становпіся меньше при высшихъ тонахъ (т. е. 
при болѣе короткихъ волнахъ); менѣе же зна
чительное укороченіе послѣдней полуволны 
мало при этомъ измѣняется. Кромѣ того, мно
гочисленные опыты были произведены съ 
цѣлью изслѣдовать амплитуды колебаній и да
вленіе воздуха внутри трубъ (Кундтъ—1SG8. 
Теплеръ п Больцманъ—1870, Mach — 1873). 
Не смотря, однако, на многочисленныя опыт- 

ныя изслѣдованія, вопросъ о звучащихъ тру
бахъ нельзя еще считать окончательно выяснен
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ.—Для широкихъ 
трубъ, какъ уже сказано было, законы Бер
нулли совсѣмъ не примѣнимы. Такъ Мерсеннл» 
(1636), взявъ между прочимъ двѣ трубы оди
наковой длины (16 стм.), но различныхъ діа
метровъ, замѣтилъ, что въ болѣе широкой 
трубкѣ (d=12 стм.) тонъ былъ ниже на 7 цѣ
лыхъ тоновъ, нежели въ трубѣ съ меньшимъ 
поперечникомъ (0,7 стм.). Мерсеннъ же от
крылъ закопъ, касающійся подобныхъ трубъ. 
Саваръ подтвердилъ для трубъ самыхъ разно
образныхъ формъ справедливость этого закона, 
который формулируетъ такт»: въ подобныхъ 
трубкахъ высоты тоновъ обратно пропорціо
нальны соотвѣтствующимъ размѣрамъ трубъ. 
Такъ напр. двѣ трубы, изъ которыхъ одна въ 
1 фт. длины и 22 лин. въ діаметрѣ, а другая х/2 
фт. длины и 11 лин. діаметра, даютъ два тона, со
ставляющихъ октаву (число колебаній въ Г' 
второй трубы въ два раза болѣе, нежели для 
1-ой трубы). Саваръ (Savart, 1825) кромѣ 
того нашелъ, что ширина прямоугольной тру
бы не оказываетъ вліянія на высоту тона, 
если щель амбушюры идетъ во всю ширину. 
Кавалье-Колль (Cavaillé-Coll) далъ слѣдующія 
поправочныя эмпирическія формулы для от
крытыхъ трубъ: 1) L’ — L — 2 р, при чемъ 2? 
глубина прямоугольной трубы. 2) L'=L—bi2 d, 
гдѣ d діаметръ круглой трубы. Въ этихъ фор
мулахъ L—v'N есть теоретическая длина, а 
L' дѣйствительная длпна трубы. Примѣнимость 
формулъ Кавалье-Коль въ значительныхъ пре
дѣлахъ доказана изслѣдованіями Вертгейма. 
Разсмотрѣнные законы и правила относятся къ 
флейтовымъ или мундштуковымъ 0. трубамъ.

Въ язычковыхъ трубахъ узелъ приходит
ся у отверстія, періодически закрываемаго 
и открываемаго упругой пластинкой (языч
комъ), тогда какъ въ флейтовыхъ трубахъ 
у отверстія, черезъ которое вдувается струя 
воздуха, находится всегда пучность. Поэтому 
язычковая труба соотвѣтствуетъ закрытой 
флейтовой трубѣ, у которой также на одномъ 
концѣ (хотя и на другомъ, чѣмъ у язычковой) 
приходится узелъ. Причина того, что узелъ 
находится у самаго язычка трубы, заключается 
въ томъ, что въ этомъ мѣстѣ происходятъ на
ибольшія измѣненія упругости воздуха, что и 
соотвѣтствуетъ узлу (въ пучностяхъ, напро
тивъ, упругость постоянна). Итакъ, цилиндри
ческая язычковая труба (подобно закрытой 
флейтовой) можетъ давать послѣдовательный 
рядъ тоновъ 1, 3, 5, 7...., если длина ея нахо
дится въ надлежащемъ соотношеніи съ быс
тротою колебанія упругой пластинки. Въ ши
рокихъ трубахъ такое соотношеніе можетъ п 
не строю соблюдаться, но згі нѣкоторымъ пре
дѣломъ несоотвѣтствія труба перестаетъ зву
ча іь. Били язычокъ составляетъ металлическая 
пластинка, какъ въ органной трубѣ, то высота 
тонсі обусловливается почти исключительно ею 
колебаніями, какъ уже объ этомъ говорилось. 
По вообще высота тона зависитъ какъ отъ 
язычка, такъ н оть самой трубы. В. Веберъ 
(1828—29) подробно изучилъ эту зависимость 
Если па язычокъ, открывающійся внутрь, какъ 
обыкновенно вь Ѳ. трубахь, наставить трубу,
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то тонъ вообще понижается. Если, постепенно 
удлипняя трубу, при чемъ тонъ понизится на 
цѣлую октаву (1:2), мы достигнемъ такой ея 
длины Z, которая вполнѣ соотвѣтствуетъ ко
лебаніямъ язычка, то тонъ сразу повысятся 
до прежняго своего значенія. При дальнѣй
шемъ удлиненіи трубы до 2L тонъ снова ста
нетъ понижаться до кварты (3:4); при 2L 
опять сразу получится первоначальный тонъ. 
При новомъ удлинненіи до 3Z звукъ понизится 
на малую терцію (5:6) и т. д. (если устроить 
язычки, открывающіеся наружу, подобно го
лосовымъ связкамъ, то наставленная на нихъ 
труба будетъ повышать соотвѣтствующій имъ 
тонъ).—Въ деревянныхъ муз. инструментахъ 
(кларнетѣ, гобоѣ п фаготѣ) употребляются 
язычки, состоящіе изъ одной или двухъ тон
кихъ и гибкихъ тростинокъ. Эти язычки сами 
по себѣ издаютъ гораздо болѣе высокій звукъ, 
чѣмъ тотъ, который вызывается имп въ трубѣ.' 
Язычковыя трубы надо разсматривать, какъ 
трубы закрытыя со стороны язычка. Поэтому 
въ цилиндрической трубѣ, какъ въ кларнетѣ, 
послѣдовательныхь тоновъ при усиленномъ 
вдуваніи должно быть 1, 3, 5, п т. д. Откры
ваніе же боковыхъ отверстій соотвѣтствуетъ 
укороченію трубы. Вь коническихъ трубахъ, 
закрытыхъ у вершины, послѣдовательность 
тоновъ такая же, какъ и у открытыхъ цилин
дрическихъ трубъ, т. е. 1,2, 3, 4 и т. д. (Гельм
гольцъ). Гобой п фаготъ принадлежатъ къ ко
ническимъ трубамъ. Свойства язычковъ треть- 
яю рода, перепончатыхъ, можно изучать, какъ 
это дѣлалъ Гельмгольцъ, при посредствѣ про
стого прибора, состоящаго взъ двухъ резино
выхъ перепонокъ, натянутыхъ на срѣзанные 
вкось края деревянной трубки, такъ чтобы 
между перепонками посреди трубы оставалась 
узкая щель. Токъ воздуха можно направить 
черезъ щель снаружи внутрь трубки или 
обратно. Въ послѣднемъ случаѣ получается 
подобіе голосовымъ связкамъ пли губамъ при 
игрѣ на мѣдныхъ духовыхъ инструментахъ. 
Высота звука прп этомъ обусловливается, 
вслѣдствіе мягкости п гибкости перепонокъ, 
исключительно размѣрами трубы. Мѣдные ин
струменты, какъ охотничій рогъ, корнетъ съ 
пистонами, валторна и др. представляю гъ ко
ническія трубы, а потому онп даютъ есте
ственный рядъ высшихъ гармоническихъ то
новъ (1, 2, 3, 4 и т. д). Устройство органа— 
см. Органъ. Н. Гезехусъ.

Органогены—см. Органическій анализъ. 
Орган »металлы—то же что Металло

органическія соединенія (см.).
Органотерапіи.—Этимъ именемъ обо

значаются новѣйшія попытки лѣченія нѣкото
рыхъ внутреннихъ п наружныхъ болѣзней 
посредствомъ вытяжекъ изъ различныхъ вну
треннихъ органовъ, а также посредствомъ 
внутренняго употребленія этихъ органовъ въ 
сыромъ пли высушенномъ и измельченномъ ви
дѣ. Новѣйшее развитіе 0. имѣло своей исход ной 
точкой опыты Броунъ -Секара надъ дѣйстві
емъ эмульсіи изъ яичекъ. Теоретической осно
вой для нпхь послужило современное физіо
логическое ученіе о «внутренней секреціи» 
(secretion inleine), т. е. о томъ, что всѣ же
лезы вообще, кромѣ тѣхъ веществъ, которыя 

изливаются въ ихъ выводные протоки, выра
батываютъ еще другія вещества, поступающій 
обратно въ кровь и необходимыя для нормаль
ной жизни организма; отсюда естественно 
вытекала попытка при недостаткѣ въ орга
низмѣ этихъ веществъ вводитъ ихъ въ видѣ 
ткани вырабатывающихъ ихъ железъ. 1 ) 
Эмульсія изъ яичекъ примѣнялась въ видѣ 
подкожныхъ впрыскиваній при самыхъ разно
образныхъ хроническихъ болѣзняхъ, связан
ныхъ съ общимъ истощеніемъ, особенно прп 
старческой слабости и при чахоткѣ, а также 
при малокровіи, маларіи, спинной сухоткѣ и 
т. д. Но результаты, полученные разными 
авторами, крайне противорѣчивы, и полезное 
дѣйствіе этой эмульсіи далеко еще не прочно 
установлено. Еще менѣе ясные результаты 
дали попытки впрыскиванія эмульсіи изъ 
яичниковъ при разныхъ болѣзняхъ женскихъ 
половыхъ органовъ, при истеріи и послѣ изсѣ
ченія яичниковъ (оваріотоміи). Вытяжка сѣ
раго вещества мозга примѣнялась цѣлымъ 
рядомъ наблюдателей (Babes, Constautin Paul, 
Gibier, Dauriac, Clement и мн. др.) при раз
личныхъ нервныхъ болѣзняхъ, эпилепсіи, спин
ной сухоткѣ, неврастеніи п др., но безъ ка
кого-либо рѣзкаго эффекта. Предположеніе 
Броунъ-Секара, что вытяжка изъ селезенки 
можетъ оказаться полезной при перемежаю
щейся лихорадкѣ — болѣзни, сопровождаю
щейся хроническимъ воспаленіемъ селезенки, 
вытяжка изъ мышцъ — при упадкѣ силъ, вы
тяжка изъ селезенки п лимфатическихъ же
лезъ—при малокровіи п заболѣваніяхъ лимфа
тической системы—не подтвердилась другими 
наблюдателями. Макъ, Алистеръ и Фразеръ упо
требляли костный мозгъ при злокачественномъ 
малокровіи и при общемъ пораженіи лимфати
ческой спстемы (лимфаденомѣ), повидимому, 
съ хорошимъ успѣхомъ, но наблюденія эти 
еще слишкомъ малочисленны. Въ виду тѣсной 
связи нѣкоторыхъ формъ сахарнаго мочеизну
ренія съ болѣзнями поджелудочной железы, 
была сдѣлана попытка лѣчить сахарное моче
изнуреніе внутреннимъ употребленіемъ мелко
изрубленной сырой поджелудочной железы или 
подкожнымъ •'впрыскиваніемъ вытяжки изъ 
нея, но полученные результаты большей ча
стью были совершенно ничтожны пли даже 
отрицательны. Равнымъ образомъ и опыты 
лѣченія Аддисоновой болѣзни (см.) вытяжкой 
изъ надпочечныхъ железъ не дали поло
жительныхъ результатовъ. Если, не .смотря 
на всѣ эти неудачи, 0. все-таки продол
жаетъ привлекать вниманіе врачей, то глав
нымъ образомъ въ виду тѣхъ несомнѣнныхъ, 
блестящихъ успѣховъ, которые достигаются 
употребленіемъ внутрь щитовидной железы 
прп такъ наз. микседемѣ (см.) или слизистомъ 
отекѣ. Эта хроническая, крайне тяжелая бо
лѣзнь, доселѣ считавшаяся неизлѣчимой, и 
сопряженная съ уменьшеніемъ щитовидной 
железы, въ настоящее время быстро и прочно 
излѣчивается употребленіемъ мелко изрублен
ной, пли высушенной и превращенной въ 
порошокъ щитовидной железы. Противъ этой 
болѣзни 0. несомнѣнно дала намъ могуще
ственное средство; этого одного достаточно, 
чтобы заставить продолжать изслѣдованія вь
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этомъ направленіи. См. Успенскій, «Органо
терапія» (1896). А. Л—нъ.

Органсинъ — такъ называется шелко
вая пряжа (см.), предназначенная для основы. 
Для приготовленія ея отбираются, по возмож
ности, лучшіе коконы и нить скручивается 
изъ бблыпаго числа волоконъ, чѣмъ это имѣетъ 
мѣсто при приготовленія уточной пряжи или 
трамма (см. Шелкъ). А. П. Л. û.

Органъ (orgauum — лат., organo—итал., 
Orgel — нѣм., orgue — франц., organ—англ.) 
— большой музыкальный духовой хромати
ческій клавишный инструментъ съ мѣхами, 
трубами, трубками (металлическими, дере
вянными, безъ язычковъ и съ язычками), 
различныхъ тембровъ. По звуковому богат
ству и обилію музыкальныхъ средствъ О. за
нимаетъ первое мѣсто между всѣми инстру
ментами и считается царемч^нструментовъ.^ 
Вслѣдствіе своей выразительности, онъ давно 
сдѣлался достояніемъ церкви. Зародышъ О. 
можно видѣть въ флейтѣ Пана (Syrinx), а так
же въ волынкѣ (Sackpfeife). Евреи примѣняли 
при богослуженіяхъ родъ 0.—магрефа; у гре
ковъ было тоже нѣчто въ родѣ 0. (Hydrauli- 
kon). У римлянъ былъ комнатный 0. (Hydrau- 
lis). Изображеніе этого инструмента имѣется 
на одной монетѣ или жетонѣ временъ Нерона. 
О. большихъ размѣровъ появились въ IV ст., 
болѣе или менѣе усовершенствованные О.— 
въ VII и VIII ст. Папа Виталіанъ (VII ст.) 
ввелъ 0. въ католическую церковь. Въ VIII 
стол. Византія славилась своими 0. Искусство! 
строить 0. развилось и въ Италіи, откуда въ 
IX ст. они выписывались во Францію. Позд
нѣе это искусство развилось въ Германіи. 
Наибольшее и повсемѣстное распространеніе) 
О. начинаетъ получать въ XIV ст. Въ 1470 г. 
нѣмецъ Бернгардтъ въ Венеціи ввелъ въ О. 
педаль, т. е. клавіатуру для ногъ. Старинныеі 
0., въ сравненіи съ современными, были гру
бой работы; ручная клавіатура, напр., состоя
ла изъ клавишъ шириною отъ 5 до 7 дм. Раз
стояніе между клавишами было въ полъ- 
дюйма. Ударяли по клавишамъ не пальцами, 
какъ теперь, а кулаками. Въ XVI и XVII ст. 
уменьшены клавиши и увеличено число тру
бокъ. Въ настоящее время наиболѣе знамени
тымъ строителемъ 0. считается Вилькеръ въ 
Лудвигсбургѣ. Объ 0. писали: Beäos ЛЬ Cel
les, «L’art du facteur d'orgues» (1766—78); 
Antony, «Geschichtliche Darstellung der Ent
stehung und vervolkommnung der 0.» (Мюн
стеръ, 1S32); Hopkins, «The organ; its his
tory ánd construction» (Л., 1855); Seidel, «Die 
0. und ihr Bau» (4 изд., Лпц., 1887); Wan- 
gemann, «Die 0. ihre Geschichte und ihr Bau» 
(3 изд., ib., 1887); Töpfer, «Lehrbuch der Or
gelbaukunst» (Вѣна, 3 изд. 1888); Frenzei, 
«Die 0. und ihre Meister» (Дрезд., 1894). Усо
вершенствованные 0. достигли огромнаго чи
сла трубъ и трубокъ; напр. 0. въ Парижѣ въ 
церкви St. Sulpice имѣетъ 7 тыс. трубъ и 
трубокъ. Въ 0. бываютъ открытыя съ обѣихъ 
сторонъ трубы и трубки слѣдующнхъ вели
чинъ: въ 1 фт. (Piccolo) - ноты звучатъ тремя 
октавами выше писанныхъ, вь 2 фт.—ноты 
звучатъ двумя октавами выше писанныхъ, въ 
4 фт.—ноты звучатъ октавой выше писанныхъ,

въ 8 фт. — ноты звучатъ какъ пишутся, въ 
16 фт.—ноты звучатъ октавой ниже писан*  
ныхъ, въ 32 фт.—ноты звучать двумя октавами 
ниже писанныхъ. Если эти открытыя трубы 
закрыть съ одной стороны, то ихъ звуки по
низятся на октаву. Не всѣ 0. имѣютъ трубьіі 
большихъ размѣровъ. По величинѣ самыхъ 
большихъ трубъ въ 0. онъ получаетъ свое 
названіе, напр.—въ 4 фт., или въ 8 фт., или въ 
16 фт. Клавіатуръ въ 0. бываетъ отъ 2j(o 
называются онѣ мануалами. Хотя каждая кла- 
віатура 0. имѣетъ объемъ въ -Р/2 октавы, но, 
благодаря трубамъ, звучащимъ на двѣ октавы 

Гниже или на три октавы выше писанныхъ 
’нотъ, объемъ большого 0. имѣетъ 972октавъ. 

^Каждый наборъ трубъ одинаковаго тёЗГбраГсб^ 
ютавляетъ какъ-бы отдѣльный инструментъ и 
(называется голосомъ (Stimme, Jeu). Каждая 
"изъ выдвигаемыхъ или вдвигаемыхъ кнопокъ 
или регистровъ (находящихся надъ клавіатурой 
пли по бокамъ инструмента) приводитъ въ 
дѣйствіе соотвѣтствующій ей рядъ трубокъ. 
Каждая кнопка или регистръ имѣетъ свое на
званіе и соотвѣтствующую надпись, съ обозна
ченіемъ длины трубъ этого регистра. Названіе 
регистра и величина трубъ обозначаются на 
нотахъ надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ извѣстный ре
гистръ долженъ быть примѣненъ. Регистровъ 
въ 0. отъ 5 до 100 и болѣе. Всѣ регистры 
распадаются на двѣ категоріи: 1) регистры 
съ трубами безъ язычковъ (J^ux de fond, Lh- 
bialpfeifen). Къ этой категоршпрШТЙдлежатъ 
регистры открытыхъ флейтъ, регистры а^крьь 
тыхъ ф л ейтъ(боіітйопе-) ^регистры призвуковъ 
(jeux de mutation или mixture), въ кбторѣГхъ 
каждая нота имѣетъ нѣсколько (болѣе сла- 
быхъ) гармоническихъ призвуковъ. 2утеги- 
стры, у которыхъ трубьі съ язычками (Jeux 
d’anche, Rohr-oder Schnarrwerke). Соединеніе 
регистровъ обѣихъ категорій вмѣстѣ съ мик
стурой называется plain jeu. Клавіатуры или 
мануалы расположены- въ 0. террасой, одна 
надъ другой. Кромѣ нихъ существуетъ еще кла
віатура педалей (отъ 5 до 80 клавишъ), пре
имущественно для низкихъ звуковъ. Партія 
для рукъ пишется на двухъ системахъ, въ 
ключахъ S и какъ для фортепіано. Пар
тію педалей пишутъ чаще отдѣльно на одной 
системѣ, въ ключѣ 9- На клавіатурѣ педалей, 
называемой просто «педаль», играютъ обѣими 
ногами, пользуясь поперемѣнно каблукомъ и. 
носкомъ. 0. безъ педали называется positif 
маленькій переносный 0.—portativ. Въ ЙЯйбо- 
лѣѳ употребительныхъ церковныхъ и концерт
ныхъ 0. три клавіатуры для рукъ (мануалы) 
и одна для ногъ. Нижній мануалъ — самый 
близкій къ играющему—называется первымъ 
мануаломъ (Grand-orgu§), слѣдующій за нимъ 
выше-вторымъ мануяломъ (positif, expressifl 
верхній мануалъ—третьимъ (j^écUsi^xplessif)? 
Облегченіями для играющихъ' и средствомъ 
для усиленія или ослабленія звучности слу
жатъ: а) Coppula—механизмъ, съ помощью ко
тораго связываются двѣ клавіатуры, при чемъ 
выдвинутые на нихъ регистры дѣйствуютъ 
Одновременно. Coppula даетъ возможность 
Играющему на одномъ мануалѣ пользоваться 
выдвинутыми регистрами другого, b) 4 под-
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ножки надъ клавіатурой педалей (Pédale de' Органы обонянія — см. Обонятельные’ 
combinaison, Tritte), изъ которыхъ каждая органы.
дѣйствуетъ на извѣстную опредѣленную ком-1 Органы осязанія — см. Осязательные 
бинацію регистровъ, с) Boîte d’expression— ! органы.
приборъ, состоящій изъ лверепъ. закрываю? | Органы пищеваренія — см. Пище- 
ищхъ_^^Шфьщающи^^се2цЗ^ стГтру- ' варительные органы.
бами {^азньіхъ регихГгровъ, вслѣдствіечего ; Органы размноженія — см. Размно- 
происходиПпсгекі^епбо и decrescendo. Дверцы ' женіе и Мочеполовая система.
приводятся въ движеніе подножтгой (Schwell- ! Органы чувствъ — органы, посред- 
tiitt). Такъ какъ регистры въ разныхтГОграз— ствомъ которыхъ животныя воспринимаютъ 
ныхъ странъ не одинаковы, то въ органной -------------- 57--------------...........- /Т1—
партіи они не обозначаются подробно: выпи
сываютъ надъ тѣмъ или другимъ мѣстомъ ор
ганной партіи только мануалъ, обозначеніе 
трубъ съ язычками пли безъ нихъ и величину 
трубъ. Остальныя подробности предоставля
ются исполнителю. О. соединяется съ орке
стромъ и пѣніемъ въ ораторіяхъ, кантатахъ, 
псалмахъ, а также въ оперѣ, преимуще
ственно какъ аккомпаниментъ молитвы.

Н. Соловьевъ.
Органъ—см. Гукбальдъ.
Органы (отъ слова оруаѵоѵ — орудія) — 

части тѣла животныхъ и растеній, выполняю
щія тѣ или другія дѣятельности, изъ совокуп
ности которыхъ слагается жизнь животныхъ 
п растеній. Такъ какъ зѣло живыхъ существъ 
состоитъ изъ 0., то какъ животныя, такъ и 
растенія носятъ общее названіе организмовъ. 
О. получаютъ названіе смотря по производи
мой ими дѣятельности (напр. органы движе
нія, пищеваренія и т. д.). Если какая либо 
дѣятельность организма выполняется цѣлою 
группою; О., то совокупность ихъ получаетъ 
названіе системы О. или аппарата (напр. О. 
измельченія, перевариванія и всасыванія 
пищп составляютъ систему 0. пищеваренія или 
пищеварительный аппаратъ). Одна и таже часть 
тѣла можетъ выполнять различныя дѣятель
ности (функціи), а, слѣдовательно, представлять 
собою различные 0.; особенно рѣзко это выра
жено у простѣйшихъ, гдѣ, напр. у корнено
жекъ, протоплазма является органомъ дви
женія, воспріятія внѣшнихъ раздраженій, _ 
ііищѳпринятія, пищеваренія, дыханія, выдѣ- ¡ дѣльныя раздраженія 
денія п т. д. О. разныхъ животныхъ или разныхъ 
растеній могутъ соотвѣтствовать другъ другу 
или физіологически, т. е. по дѣятельности 
(функціи), пли морфологически, т. е. по про
исхожденію изъ первоначально одинаковыхъ 
частей. Въ первомъ случаѣ 0. называются ана
логичными, во второмъ гомологичными. Такъ

внѣшнія раздраженія. У простѣйшихъ (Pro
tozoa) внѣшнія раздраженія, какова бы ни 
была ихъ природа (механическія, тепловыя; 
свѣтовыя, химическія), воспринимаются про
топлазмою, которая и отвѣчаетъ на нихъ дви
женіями. Тоже самое происходитъ въ сущно
сти и у губокъ, съ тѣмъ различіемъ, что вос
принимаемое раздраженіе можетъ здѣсь пере
даваться далѣе отъ клѣточки къ клѣточкѣ. У 
остальныхъ многоклѣточныхъ животныхъ съ 
появленіемъ обособленныхъ чувствительныхъ 
клѣточекъ, нервной системы и мускулатуры 
происходитъ раздѣленіе труда, ведущее къ 
большему совершенству процессовъ воспрія
тія внѣшнихъ раздраженій и реагированія 
(отвѣты) на нихъ. При этомъ чувствительныя 
клѣточки обнаруживаютъ повышенную раз
дражимость (возбудимость), полученное раз
драженіе быстрѣе проводится по нервамъ и 
подвергается въ нервныхъ клѣточкахъ болѣе 
сложнымъ и совершеннымъ процессамъ пере
работки въ импульсы къ дѣятельности, на
правляемые къ различнымъ органамъ. Въ 
то же время и такъ называемая способность 
различенія, въ силу которой на различныя 
раздраженія животное отвѣчаетъ различнымъ 
образомъ и которая свойственна въ извѣстной 
степени и простѣйшимъ, получаетъ дальнѣй
шее развитіе. Для различенія и служатъ осо
бые органы, въ составъ которыхъ входятъ 
чувствительныя клѣточки (или соотвѣтствую
щія имъ по функціи простыя нервныя, окон
чанія)—0. чувствъ. Отдѣльное воспріятіе раз
драженій является слѣдствіемъ того, что от- 
,/ * ... воспринимаются от*
дѣльными чувствительными клѣточками и про
водятся къ центральной нервной системѣ по 
отдѣльнымъ путямъ (нервамъ) и что разныя 
раздраженія воспринимаются различными (спе
цифическими) О. чувствъ. Специфическіе О. 
чувствъ приспособлены къ воспріятію раз
драженій опредѣленнаго рода (механическихъ,

напр. крыло птицы и крыло насѣкомаго 0. ана-! свѣтовыхъ п т. д). Это достигается тѣмъ, что 
логичные, такъ какъ и то, и другое предста- 1) ихъ чувствительныя клѣточки обнаружп- 
вляютъ 0. летанія, но они не гомологичны, такъ ' ваютъ повышенную возбудимость по отноше- 
какъ первое представляетъ видоизмѣненную нію къ извѣстному роду раздраженій и, на- 
переднюю конечность позвоночнаго, второе— противъ, малую по отношенію къ другимъ 
складку кожи; напротивъ, рука человѣка, пе- (такъ напр. осязательные О. не чувствительны 
редній ластъ тюленя, крыло птицы не анало- или мало чувствительны къ свѣту) п 2) О. 
гичны, такъ какъ функція пхъ совершенно чувствъ устроены такъ, что другія раздраг- 
различна, но они гомологичны, такъ какъ пред- женія не достигаютъ (или едва достигаютъ) 
ставляютъ видоизмѣненія одного п того же до чувствительныхъ клѣточекъ (напр. слухо
свойственнаго позвоночнымъ органа — перед- вые О. устроены такъ, что легко доступны 
ней конечности. Н. Кн. і лишь для звуковыхъ колебаній). Ѳднако,. чув-

Органы выдѣленія—см.Выдѣлитель- ствитѳльныя клѣточки спеціальныхъ 0. чувствъ 
ные органы, также Мочеполовая система. | обладаютъ извѣстной степенью чувствитель-

Органы дыханія — см. Дыхательные тельности и къ другимъ раздраженіямъ; такъ 
органы, механическое раздраженіе глаза восприни-

Органы зрііііія — см. Глазъ п Зрѣніе, мается чувствительными клѣточками сѣтчатки
Эпцпклопсд. Словарь, т. XXII. 3
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(или зрительнымъ нервомъ) и именно вызы
ваетъ впечатлѣніе свѣтовое. Какое впечатлѣ
ніе будетъ вызывать въ подобныхъ случаяхъ 
данное раздраженіе, зависитъ отъ отношеній 
даннаго органа къ центральной нервной си
стемѣ. У многихъ низшихъ животныхъ (ки
шечнополостныхъ, нѣкоторыхъ червей) чув
ствительныя клѣточки кожи одного рода, а 
между тѣмъ съ помощью ихъ воспринимаются 
и механическія, и тепловыя, свѣтовыя, хими
ческія раздраженія—кожа представляетъпри 
этомъ примитивный, неспеціализованный О. 
чувствъ, 0. такъ называемаго кожнаго чув
ства. О. кожнаго чувства являются или въ 
видѣ отдѣльныхъ чувствительныхъ клѣточекъ, 
связанныхъ съ нервами, или же въ видѣ осо
быхъ группъ ихъ, одѣтыхъ клѣточками, крою
щими—это такъ называемыя чувствительныя 
почечки или луковочки (Sinnesknospen). Спе
ціальные 0. чувствъ дѣлятся на органы ося
занія, обонянія, вкуса, зрѣнія и слуха (см. 
Осязательные органы). Въ біологическомъ от
ношеніи одни 0. чувствъ могутъ въ извѣстной 
степени замѣнять другіе: такъ развитое обо
няніе можетъ замѣнять для животнаго слабо 
развитое у него зрѣніе, у животныхъ слѣпыхъ 
или съ крайне слабо развитымъ зрѣніемъ 
часто наблюдаются чрезвычайно развитые О. 
осязанія и т. д. Н. Кн.

Оргеториксъ (Onzetorix)—вождь гель
ветовъ. Въ 61 г. до Р. Хр. онъ убѣдилъ сво
ихъ согражданъ переселиться въ другое мѣсто, 
менѣе стѣсненное природными условіями, 
чѣмъ страна гельветовъ. Онъ имѣлъ въ виду, 
при этомъ, стать во главѣ вновь образованной 
въ другомъ мѣстѣ общины. Разсчитывая въ 
недалекомъ будущемъ занять первое мѣсто 
среди галльскихъ племенъ, гельветы стали го
товиться къ переселенію и поставили во главѣ 
экспедиціи 0. Посвятивъ въ свои честолюби
вые замыслы секвана Кастика и эдуя Думно- 
рикса, О. помогъ имъ сдѣлаться царями въ 
ихъ общинахъ и убѣдилъ ихъ принять уча
стіе въ завоеваніи всей Галліи. Когда ихъ 
замыслы сдѣлались извѣстны гельветамъ, по
слѣдніе привлекли 0. къ суду и приговорили 
его къ смерти черезъ сожженіе. Опираясь на 
многочисленныхъ кліентовъ и должниковъ, О. 
воспротивился исполненію приговора; община, 
однако, рѣшила оружіемъ отстоять свое право 
и дѣло кончилось тѣмъ, что О. самъ умертвилъ 
себя. Вѣроятно дѣло не обошлось безъ вмѣ
шательства римлянъ и Цезаря. См. Caesar, «De 
Bello Gallico» (кн. I, гл. 2—4). H. О.

Оргіи COpyiaa та).—Такъ назывались въ 
древнегреческой религіи богослуженія въ честь 
Деметры (въ Гомеровскомъ гимнѣ богиня 
обѣщаетъ научить,людей священнодѣйствіямъ: 
бруіа о’аотт] ¿ушѵ ит:оЦоор.ас). Терминъ О., въ 
приложеніи къ культу Деметры — синонимъ 
другого болѣе распространеннаго термина, 
мистеріи (см.), а также третьяго термина, 
теХетт). Позднѣе, когда культъ Деметры сбли
зился съ культомъ Діониса и вообще распро
странились тайные культы, за священнодѣй
ствіями въ честь Деметры установилось на
званіе мистерій, оргіями же по преимуще
ству стали называться экстатическія, во
сторженныя священнодѣйствія въ честь Діо

ниса. Легенды объ индійскомъ Діонисѣ пе
решли въ Грецію изъ Малой Азіи (Фригіи и 
Лидіи) и принесли съ собою оргіастическіе 
обряды, на которые мы имѣемъ указанія въ 
отрывкахъ (fr. 2, 3 по изд. Аренса) Эсхилов- 
ской трагедіи ’Howvoi (2-я пьеса изъ тетра
логіи Аохооруіа) и въ дошедшей до насъ тра
гедіи Еврипида Bcixxat- Діонисъ азіатскихъ 
легендъ—не аттпческій богъ винограда, а жен
ственное божество, символъ чпстаго, беззагѣг- 
наго восторга, очищающаго человѣческую ду
шу. Греческія женщины и вообще греки при
няли новый культъ съ восторгомъ, учредивъ въ 
честь бога ночныя О. па Киѳеронѣ и Парна
сѣ, въ Коринѳѣ, Мѳгарѣ, Аргосѣ и т.д. Жен
щины, участвовавшія въ оргіяхъ (MaiVCtOEC, 
Ѳиіаоес, Вах^аі, Aijvai), увѣнчивали СвбѢ ГОЛОВу 
плющемъ, дубовыми и ТИСОВЫМИ(зрлХа£)ЛИСТЬЯ- 
МП, набрасывали на плечи оленью шкуру, въ 
одну руку брали тирсъ, въ другую факелъ, 
п въ бѣшеномъ восторгѣ носились по свя
щенной мѣстностп, переходя отъ экстаза къ 
созерцательному покою и оцѣпенѣнію. По
добно мистеріямъ, Діонисовы 0. были та
инствомъ, къ которому допускались только 
посвященные; цѣлью ихъ, какъ и мистерій, 
было очищеніе душу религіознымъ востор
гомъ. Особенно хорошо иллюстрируетъ оргіа
стическій культъ Діониса Еврипидъ, въ своей 
трагедіи «Вакханки». Вакховы О. существо
вали и въ Римѣ (такъ наз. Bacchanalia), но, 
вслѣдствіе ихъ крайней распущенности, были 
запрещены въ 186 г. до Р. Хр.

Оргіи (Orgyіа)—родъ бабочетгь’изъ семей
ства Liparidae (куда относится монашенка, 
непарный шелкопрядъ, златогузка). Отличается 
рѣзкимъ половымъ диморфизмомъ. У самца 
усики гребенчатые, крылья широкія, въ покоѣ 
складывающіяся надъ тѣломъ крышеобразно, 
переднія треугольныя, заднія округленныя, 
брюшко тонкое; у самки усики простые, тѣло 
толстое, крылья зачаточныя. Гусеницы покры
ты пучками и щеточками волосковъ, на пер
вомъ членикѣ имѣютъ двѣ направленныхъ 
впередъ кисточкп волосковъ, на 11-мъ—на
правленную вверхъ. Самцы по выходѣ изъ 
яйца остаются сидѣть на коконѣ, здѣсь опло
дотворяются и откладываютъ яйца. Самцы 
летаютъ днемъ. О. aniiqua L.—см. таблицу 
Бабочки. Самецъ краснобураго цвѣта съ 2 
темными поперечными полосами и бѣлымъ 
полулуннымъ пятномъ у задняго угла, заднія 
крылья свѣтлыя, размахъ крыльевъ 30 мм. 
Самки сѣраго цвѣта съ толстымъ тѣломъ и 
и маленькими зачатками крыльевъ. Гусеница 
сѣраго цвѣта съ желтыми волосками, бурова
тыми или желтыми щеточками на спинѣ и 
черными кисточками; живетъ на дубахъ, фрук
товыхъ и др. деревьяхъ. Окукляется въ жел
товатомъ овальномъ коконѣ. Весьма обыкно
венная бабочка; въ сѣв. Россіи въ теченіе 
года развивается одно поколѣніе и бабочки 
появляются въ августѣ и сентябрѣ, въ сред
ней и южной—два. бабочки въ іюнѣ и августѣ 
или сентябрѣ. Значительнаго вреда не прино
ситъ. Н. Кн.

Орг-Ьевъ—уѣздный городъ Бессарабской 
губ., въ 41 вер. отъ Кишинева, на лѣвомъ 
возвышенномъ берегу р. Реута. Городъ вла
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дѣльческій (фамиліи Пангало). Къ 1 января 
1896 г. 11585 жит. (6142 мжч. и 5443 жнщ.): 
дворянъ 262, дрховнаго званія 37, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 271, мѣщанъ 8986, воен
наго сословія 792. крестьянъ 1148, прочихъ 
сословій 89. Православныхъ 9489, раскольни
ковъ 864, католиковъ 175, протестантовъ НО, 
армяно-грегоріанъ 266, евреевъ 564, прочихъ 
исповѣданій 117. Городскихъ доходовъ было 
въ 1895 г. 13350 руб., расходовъ 14125 руб., ‘ 
въ томъ числѣ на общественное управленіе 
1610 руб., народное образованіе 950 руб., 
врачебную часть 650 руб. Городу принадле
житъ 1 табачная плантація въ I1/*  дес., даю
щая до 100 пд. табаку. 1 кирпичный заводъ 
съ оборотомъ въ 480 руб., 1 кожевенный — 
1000 руб., 8 красиленъ—1200 руб., 1 мылова
ренный заводъ—800 руб., 1 маслобойный— 
250 руб. Торговыхъ заведеній 162. Купцовъ 
первой гильдіи 68, мелочныхъ торговцевъ 
1434. 1 оптовый складъ вина, 18 распивоч
ныхъ, 5 мельницъ (3 паровыхъ, 1 конная, 1 
водяная), 2 каменоломни известняка съ обжи
гательными печами. 3 больницы на 56 кров., 
аптека. Жители занимаются хлѣбопашествомъ, 
выжиганіемъ извести, садоводствомъ, огород
ничествомъ и мелкой торговлей (большею 
частью внѣ города). Ярмарокъ нѣтъ. Время 
основанія города неизвѣстно. Онъ построенъ 
на м£стѣ дакійской крѣпости Реігобаѵа, из
вѣстной также подъ именемъ Стараго Орхея 
или Оргѣева; остатки крѣпости, съ подземными 
ходами, сохранились донынѣ; здѣсь были най
дены древнія вещи и монеты. Запорожцы 
называли О. Иргѣевымъ и Игрѣевымъ; на 
Руси онъ былъ извѣстенъ въ старину подъ 
названіемъ Орыга или Орыгова. До 1812 г. 
здѣсь была резиденція турецкихъ сардарей, 
управлявшихъ сѣверной частью Бессарабіи. 
Съ 1812 до 1835 г. часть нынѣшняго Оргѣев- 
скаго уѣзда, вмѣстѣ съ частью Кишинев
скаго, составляли особый уѣздъ, Оргѣевскій, 
но уѣздное управленіе помѣщалось въ Киши
невѣ; въ 1835 г. мѣстечко Старый Орхей пе
реименовано въ уѣздный городъ 0. Старин
ная соборная церковь, построенная молдав
скимъ господаремъ Стефаномъ.

Оргѣевскій уѣздъ—Бессарабской губерніи, 
въ средней ея части, на лѣвомъ берегу 
р. Днѣстра; имѣетъ видъ неправильнаго тре
угольника, обращеннаго вершиной къ СВ; 
3632 кв. версты пли 378333 десятины. Рельефъ 
поверхности сильно расчлененъ долинами рѣкъ 
и оврагами, глубоко врѣзавшимися въ почву, 
и имѣетъ общій склонъ къ В (къ долинѣ Днѣ
стра) и къ Ю (къ долинѣ р. Быка). Наиболь
шія абсолютныя высоты находятся въ сѣвер
ной и южной частяхъ уѣзда (1056 фт. у Рас- 
попени, 1004 фт. у Цыганештъ, 917 фт. у 
Пересѣчени, 930 фт. Булаешти), менѣе зна
чительныя высоты—въ средней части уѣзда 
(868 фт. у Коропченъ, 8ь2 фт. у Стецканъ, 
770 у Скурты), особенно на В и ІОВ уѣзда 
(595 фт. у Круглика, 441 фт. у Кошерницы). 
Живописные холмистые водораздѣлы, покры
тые большею частью лѣсами и тянущіеся съ 
СЗ на ІОВ, называются «Кодрянами» п про
рѣзаны глубокими долинами. Весь О. уѣздъ 
находится въ бассейнѣ р. Днѣстра и его при

токовъ, изъ которыхъ важнѣйшіе: Черная, 
Вале-Резина, Реутъ съ многочисленными при
токами (Кула, Вале-Добруджа, Сагалъ, Ко- 
гильникъ, Вале-Иваносъ, Большой и Малый 
Чулукъ и др.) и Икель. Р. Днѣстръ проте
каетъ по восточной границѣ уѣзда на протя
женіи 112 верстъ (отъ с. Соколы до гор. Ду- 
боссаръ) и одна только имѣетъ значеніе, какъ 
путь сообщенія. На р. Реутъ находятся нѣ
сколько прудовъ и мукомольныхъ мельницъ. 
Озеръ и постоянныхъ (невысыхающихъ) бо
лотъ въ уѣздѣ нѣтъ. Изъ минеральныхъ клю
чей извѣстенъ сѣрно-желѣзистый источникъ у 
с. Онпцканы, по почтовой дорогѣ изъ Киши
нева въ Дубоссары.—Почва уѣзда почти по
всемѣстно состоитъ изъ толстаго слоя черно
зема; песчаныхъ пространствъ нѣтъ. Геоло
гическое строеніе 0. уѣзда довольно сложно. 
Почва его сложена изъ разнообразныхъ отло
женій мѣловой и третичной системъ. Мѣловыя 
отложенія, состоящія изъ мѣловыхъ мергелей 
и мѣла, развиты на небольшомъ протяженіи 
по Днѣстру въ сѣверной части уѣзда (до мст. 
Резени), а все остальное пространство уѣзда 
занято міоценовыми и пліоценовыми песками, 
песчаниками, мергелями и особенно известня
ками, которые прикрыты съ поверности лес
сомъ. Изъ полезныхъ ископаемыхъ наибольшее 
значеніе имѣютъ различные сорта строитель
наго известняка, котораго ежегодно добывается 
до 600 куб. саж. Климатъ, флору и фауну— 
см. Бессарабская губ. и Кишиневскій уѣздъ. 
Лѣса уѣзда (см. ниже) состоятъ, главнымъ 
образомъ, изъ дуба, бука, граба и липы; въ 
нихъ еще водятся дикія козы, лисицы, бар
суки, волки, дикіе кабаны п др. дичь; дикіе 
кабаны мѣстами водятся во множествѣ и 
приносятъ сильный вредъ земледѣлію, уни
чтожая иногда половину урожая; земствомъ 
устраиваются ежегодныя правильныя на нихъ 
облавы. 12 волостей, 3 стана, 5 мѣстечекъ, 
197 сельскихъ обществъ, 225 селеній (всѣхъ на
селенныхъ пунктовъ 529. Жит. къ 1 января 
1896 г. (безъ у. гор.) 226369 (114937 мжч. и 
111432 жнщ.): дворянъ 1496, духовнаго званія 
841, почетныхъ гражданъ и купцовъ 836, мѣ
щанъ 14124, военнаго сословія 2815, крестьянъ 
206594, прочихъ сословій 163. Православныхъ 
216134, раскольниковъ 1115, католиковъ 168, 
протестантовъ 384, армяно-грегоріанъ 175, 
евреевъ 8170, магометанъ 34, прочихъ исповѣ
даній 189. Средняя плотнбсть населенія—37,4 
на 1 версту. Въ составъ населенія .входятъ 
царане, резеши, колонисты. Во владѣніи сель
скихъ обществ ь 139720 дес., въ томъ числѣ 
пахатной 82572 дес.; во владѣніи частныхъ 
лицъ—155819 дес., въ томъ числѣ пахатной 
72358 дес.; монастырямъ, городамъ и т. п. 
принадлежатъ 25737 дес., въ томъ числѣ па
хатной 8826 дес.; подъ населенными мѣстами, 
дорогами, рѣками, озерами, оврагами и неудоб
ной земли 57057 дес. У сельскихъ обществъ 
въ 1894 г. было подъ озимымъ посѣвомъ 
22740 дес., подъ яровымъ 39255 дес., подъ 
паромъ 445 дес., подъ травами (кромѣ лу
говъ) 1771 дес. Средній посѣвъ всѣхъ зерно
выхъ хлѣбовъ за 10 лѣтъ (1883 — 1892) 
711679 пд., средній сборъ—5416897 пд.; сред
ній урожай за 10-лѣтіе зерновыхъ хлѣбовъ

8*
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самъ-7,6. Средній остатокъ зерновыхъ хлѣбовъ, 
за вычетомъ на посѣвъ—4705218 пд. На 
продовольствіе населенія требуется ежегодно 
2307097 пд. хлѣба; средній остатокъ зерно
выхъ хлѣбовъ, за удовлетвореніемъ потребно
сти на посѣвъ и продовольствіе—2398121 пд. 
или 13,5 пуда на душу. Средній сборъ карто
феля за тоже 10-лѣтіе былъ 159177 пд., сред
ній остатокъ, за вычетомъ на посѣвъ—118616 
пд. или 0,1 пуда на душу. Средній урожай 
на 1 десятину пшеницы 17,2 четверика, ржи 
—29,5 чтк., кукурузы —51,2 чтк., ячменя- 
50,2 чтк., овса—47 чтк., яровой пшеницы— 
12,6 чтк., льна------8 чтк. Продовольственнаго
капитала было къ I января 1892 г. на лицо 
97о14 руб., въ недоимкахъ 166475 руб. Нату
ральныхъ запасовъ хлѣба нѣтъ. Въ 1895 г. 
земскихъ расходовъ было 18S755 руб., въ томъ 
числѣ на земское управленіе 12650 руб., на
родное образованіе 5625 руб., врачебную 
часть 44873 руб. Подъ лѣсами въ 1ь67 г. на
ходилось 78000 дес.; въ настоящее время 
значительная часть лѣсовъ вырублена. Лѣса 
(дубовые, буковые, грабовые, большею частью 
смѣшанные) занимаютъ возвышенныя мѣстно
сти, главнымъ образомъ на водораздѣлѣ между 
рр. Икелью и Чулукомъ, и тянутсся съ 3 на 
ЮВ, отъ Ясскаго уѣзда черезъ Оргѣевъ на 
Кріуляны. Травосѣяніе въ зачаточномъ со
стояніи.; скотоводство развито слабо. Послѣ 
земледѣлія главныя занятія населенія—вино
градарство, винодѣліе, плодоводство, таба
ководство. Виноградарствомъ и винодѣліемъ 
занимаются преимущественно нѣмцы-колони
сты. Урожай винограда невысокій (не болѣе 
110 ведеръ съ «погона», т. е. 400 кустовъ 
лозы). Фруктовые сады повсемѣстно: сливы, 
яблони, груши, абрйкосы (подъ ними 11069 
дес. земли). Много фруктосушиленъ; сушеные 
фрукты вывозятся во всѣ внутреннія губер
ніи. Табачныхъ плантацій въ 189J г. считалось 
4326, въ 1083 дес.; собрано табаку 55030 пд. 
Пчеловодство уменьшается съ вырубкой лѣ
совъ и распашкой луговъ; въ 1864 г. было 
650 пасѣкъ, въ 1891 г.—440, съ 10118 ульями; 
собрано меду 1512 пуд., воска 314 пуд. Ко
неводство вовсе не развито; для полевыхъ 
работъ употребляютъ преимущественно рога
тый скотъ сѣрой украинской породы; изъ овецъ 
разводится, главнымъ образомъ, мѣстная ци
гайская порода, съ длинною шерстью. Рубка 
лѣса и подвозъ его въ сосѣдніе безлѣсные 
уѣзды, мѣстами кустарное производство ко
лесъ, телѣгъ, саней, дугъ и различной дере
вянной посуды; всѣ эти издѣлія идутъ, глав
нымъ образомъ, въ Одессу. Мукомольныхъ 
мельницъ было въ 1891 г. 38 паровыхъ, 103 
водяныхъ, 453 конныхъ и 740 вѣтряныхъ; 
винокуренныхъ заводовъ 3 (производство—4 
милл. градусовъ), фруктово-виноградно-водоч
ный заводъ 1 (195360 градусовъ), оптовыхъ 
складовъ вина въ уѣздѣ 6, распивочныхъ 
256. Кирпичныхъ заводовъ 7, съ производ
ствомъ на 12375 руб. въ годъ, гончарныхъ 
.заведеній (кустарныхъ) 222 — 14880 рублей, 
-известковыхъ заводовъ 6—6500 руб., масло
боенъ 17—738 руб., чугунно-лцтейный заводъ
1—7000 рублей. Народныхъ училищъ муж

скихъ 9, женскихъ 5, смѣшанныхъ 22, съ

2038 учащимися (1810 мальчиковъ п 228 
дѣвочекъ). Ежегодный, расходъ на народное 
образованіе —18813 руб. На одну школу при
ходится, въ среднемъ, 8 селеній и 215 дѣтей 
школьнаго возраста; въ школахъ обучается 
около 1°/о всего населенія. 5 больницъ (съ 50 
кроватями), 2 земскихъ ветеринара и 2 фельд
шера. И. Т.

Орда (монголо-турецкое) — у восточныхъ 
кочевниковъ первоначально такъ называлось 
мѣсто, гдѣ находилась ставка хана, а затѣмъ 
— п самое владѣніе. Такимъ образомъ 0. 
означаетъ объединеніе различныхъ племенъ 
подъ властью одного хана. Въ русскихъ лѣто
писяхъ упоминается объ ордахъ: Золотой (XII, 
633), Волжской пли Большой, Заяинкой и Си
ней (см. Кипчаки), Казанской, Астраханской, 
Крымской, Перекопской и др. До 1860-хъ 
годовъ на 0. подраздѣлялись киргизъ-кайсаки 
(XV, 95).

Орда (Ириней, въ мірѣ Харисимъ)—епис
копъ подольскій п брацлавскій; образованіе 
получилъ въ кіевской дух. акад. Его труды: 
«Руководство къ послѣдовательному чтенію 
пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта» (Кіевъ, 
1871), «Земная жизнь Господа Спасителя на
шего Ï. Хр.» (перев. съ нѣм., изд. 4, Кіевъ, 
1874 и 1882), «Руководственное пособіе къ по
ниманію Псалтири» (Кіевъ, 1882), «За вѣру и 
противъ невѣрія» (Кіевъ, 1879).

Орда (Наполеонъ Orda, 1807—83)—поль
скій литераторъ и композиторъ. Составилъ 
«Grammaire analitique et pratique de la langue 
polonaise à l’usage des Français» (П., 1856; B., 
1858, въ передѣл. видѣ—Варшава, 1874), изд. 
«Album dziel kompozybrôw polskich» (1838), 
«Gramatyka muzyki» (Варшава, 1873) и аль
бомъ видовъ губ. Гродненской, Виленской, 
Минской. Ковенской, Волынской, Подольской 
и Кіевской, матеріалъ для котораго собралъ 
во время своихъ путешествій.

Ордаліи—см. Судъ Божій.
Ордена архитектурные—см. Архи

тектура (II, 276).
Ордена масонскіе. — Почти всѣ ма

сонскія ложи (см. Франкъ-масоны) установили 
своп 0., заключающіеся или въ знакахъ по
добныхъ орденскимъ, или въ особыхъ симво
лическихъ знакахъ. Обширная коллекція ма
сонскихъ 0. и знаковъ имѣется въ Румянцов- 
скомъ музеѣ въ Москвѣ.

Ордена монашескіе — см. Монаше
ство.

Ордена рыцарскіе — см. Рыцарскіе 
ордена.

Орденская чернильница—золотая 
чернильница, пожалованная Екатериной II ду
мѣ ордена св. Георгія; хранится въ капитулѣ 
орденовъ.

Орденскіе пенсіонеры—см. Орденъ. 
Орденскіе жезлы и трости—упо

требляются оффпціалами орденовъ (см.); на 
нихъ имѣются знаки соотвѣтствующаго ор
дена. Жезлы обыкновенно серебряные, а тро
сти-чернаго дерева, но употребляются и 
иные.

Орденскіе праздники—см. Орденъ.
Орденскіе сервизы — сервизы съ 

изображеніемъ орденскихъ знаковъ, подавав-
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шіеся на обѣдахъ въ дни орденскихъ празд
никовъ. У насъ сервизы эти изготовлялись 
въ прошломъ столѣтіи императорскимъ фар
форовымъ заводомъ, со знаками орденовъ св. 
Андрея, Екатерины, Александра Невскаго, 
Владиміра и Георгія. Въ настоящее время они 
не употребляются.

Орденскій капиталъ—см. Орденъ. 
Орденскій капитулъ—см. Орденъ.
Орденскій ковчегъ— ковчегъ, испол

ненный въ 1798 г. для храненія «установле
нія о Россійскихъ орденахъ»; хранится въ 
капитулѣ орденовъ.

Орденскія залы — такъ называются 
устраиваемыя обыкновенно во дворцахъ или 
въ помѣщеніи гроссмейстера ордена особыя 
залы, предназначаемыя для О. празднествъ. 
Онѣ украшаются изображеніями орденовъ, 
списками кавалеровъ и т. п. У насъ такія 
залы находятся въ Зимнемъ дворцѣ — Геор
гіевская и въ Большомъ Кремлевскомъ —- 
Андреевская или тронная, Екатерининская 
или малая тронная, Владимірская, Георгіев
ская и Александровская.

Орденскія монеты—подъ этимъ на
званіемъ иногда выдѣляются изъ общей груп
пы западно-европейскихъ монетъ монеты, би
тыя рыцарскими орденами: св. Іоанна Іеру
салимскаго (іоаннитовъ) на о-вахъ Родосѣ и 
Мальтѣ (до конца прошлаго вѣка), тевтонскимъ 
въ Пруссіи и Литвѣ, храмовниковъ и мече
носцевъ. Монеты эти, по типу и сортамъ, по
добны современнымъ имъ западно-европей
скимъ. О. монетами иногда называютъ и мо
неты, выпускаемыя въ честь ордена, юбилея 
его и т. п. Такія монеты извѣстны во многихъ 
государствахъ Западной Европы, хотя въ по
добныхъ случаяхъ болѣе распространенъ вы
пускъ медалей. П. ф.-В.

Орденскія одѣянія—см. Орденъ.
Орденскія реликвіи — названіе это 

даютъ не только святынямъ, принадлежащимъ 
ордену (мощамъ святыхъ патроновъ ордена, 
иконамъ и т. п.), но также и нѣкоторымъ 
особо чтимымъ въ орденѣ предметамъ, тѣсно 
связаннымъ съ событіемъ изъ исторіи ор
дена. Подобныя реликвіи принадлежатъ обык
новенно тѣмъ лишь орденамъ, которые воз
никли въ средніе вѣка. Драгоцѣннѣйшія О. 
реликвіи въ настоящее время находятся у 
насъ; онѣ принадлежали ордену св. Іоанна 
Іерусалимскаго, привезены въ Россію въ цар
ствованіе Павла I п состоятъ изъ предме
товъ: 1) священныхъ—Филермской иконы Бо
жіей Матери (писанной, по преданію, св. еван
гелистомъ Лукой), частицы Древа Господня, 
Десницы Іоанна Крестителя и 2) историче
скихъ—крестовъ вел. магистровъ Обюссона и 
Лавалетта и мальтійской галеры.

Орденъ — жалуемый за особыя заслуги 
или отличіе знакъ, установленной формы, но
симый на лентѣ^ цѣпи или инымъ образомъ. 
Имѣются указанія, что въ вост, римской импе
ріи еще со временъ Константина Вел., импе
раторы установляли кавалерскія товарище
ства пли ордена, подъ покровительствомъ св. 
Георгія. При учрежденіи въ Палестинѣ, въ 
1098 г., перваго военно-монашескаго братства 
—ордена св. Іоанна Іерусалимскаго—знакомъ

членовъ этого 0. (ordo — сословіе, община) 
былъ избранъ бѣлый, вырѣзанный изъ полотна 
крестъ, который братья нашивали на мантіи 
и головные уборы. Всѣ вновь учреждавшіеся 

‘ впослѣдствіи военно-монашескіе 0. также из
бирали своимъ знакомъ крестъ. Подъ покро
вительствомъ государей стали возникать свѣт
скіе рыцарскіе О. или братства, съ разными 
статутами и правилами; непремѣннымъ усло
віемъ вступленія въ рыцарскій О. было дво
рянское происхожденіе. Знакомъ отличія этихъ 
орденовъ по прежнему оставался крестъ; званіе 
рыцарь или кавалеръ (Ritter, chevalier) сдѣ4 
лалось почетнымъ. Впослѣдствіи государи зап.’ 
Европы сами учреждали свѣтскіе О. и дѣла
лись ихъ начальниками или гроссмейстерами, 
при чемъ орденскій знакъ — крестъ — сталъ 
принимать различныя очертанія, а въ нѣко
торыхъ государствахъ иногда былъ замѣняемъ 
иными изображеніями (англійскій 0. Подвязки, 
бургундскій Золотого Руна, прусскій Лебедя 
и др.). Съ теченіемъ времени орденскіе знаки 
отличія получили государственное значеніе; 
пожалованіемъ такого знака съ причисленіемъ 
къ извѣстному 0., награждалось служеніе госу
дарству. Первоначальная мысль объ 0., какъ 
о рыцарскомъ обществѣ, постепенно утрати-í 
лась. Въ настоящее время во всѣхъ государ4 
ствахъ Европы признано полезнымъ и необхо] 
дпмымъ награждать заслуги орденскими знаі 
камп. Пожалованіе 0. регулируется правилами 
или статутами, установляющими особые’, 
орденскіе праздники, орденскія одѣянія иі 
проч. Орденскіе праздники обыкновенно на-, 
чинаются провозглашеніемъ именъ вновь по
жалованныхъ 0.; потомъ слѣдуютъ предста
вленіе монарху всѣхъ пожалованныхъ въ те
ченіе года, торжественное богослуженіе и 
обѣдъ во дворцѣ. На кавалеровъ возлагаются 
статутами разныя благотворительныя обязан
ности и занятія въ школахъ и больницахъ, 
что напоминаетъ рыцарскіе уставы. Во Фран-' 
ціи на средства орденской кассы Почетнаго 
Легіона воспитываются 800 дѣвицъ недоста
точныхъ кавалеровъ. Старѣйшіе кавалеры Oj 
получаютъ пенсіи или пожизненныя пособія. 
Чрезъ пожалованіе 0. часто получаются пра
ва дворянства; нѣкоторые 0. даютъ особыя 
преимущества, титулы и проч. Почти во всѣхъ 
государствахъ Европы сохранился однообраз
ный строй высшей орденской администраціи. 
Верховнымъ начальникомъ или гроссмейсте
ромъ 0. считается глава государства;. высшее 
наблюденіе по пожалованію 0. возлагается на 
канцлера 0.; наблюденіе за орденскими празд
нествами и процессіями * поручается особому 
церемоніймейстеру; орденской кассой и всѣми 
бюджетными орденскими операціями завѣдуетъ 
особый казначей орденскій; при. нѣкоторыхъ 
0. установленъ капитулъ или^дума, т. е. со
браніе старѣйшихъ кавалер овъ/для повѣрки 
правъ и достоинствъ вновь вступающихъ въ 
0. Въ Австріи у каждаго О. имѣется отдѣль
ная орденская канцелярія. Въ Пр|ссіи въ 
1810 г. всѣ дѣла, касающіяся 0., переданы въ 
вѣдѣніе «главной орденской коммиссіи»; только 
старѣйшій прусскій 0. Чернаго Орла сохра
няетъ свой особый капитулъ. Во Франціи всѣ 
дѣла, касающіяся 0., сосредоточены въ ка-
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питулѣ О., управленіе которымъ поручено ве- ’ 
ликому канцлеру (Grand Chancelier) и со- 
стоящему при немъ совѣту. По своему значе
нію О. бываютъ: 1) почетнѣйшіе, жалуемые 
только царствующимъ особамъ или исключи
тельно выдающимся лицамъ, 2) фамильные или 
семейные—для лицъ, принадлежащихъ къ цар
ствующему дому и родственныхъ ему. и 3) 
О. за заслуги и отличія. Обыкновенные ор
денскіе знаки—крестъ, звѣзда и лента, а ино
гда и цѣпь. Они раздѣляются на степени, 
отличающіяся обыкновенно величиной и спо
собомъ ношенія: высшая илп первая сте
пень носится на лентѣ черезъ плечо, слѣдую
щая—на шеѣ, младшія — въ петлицѣ или на 
ефесѣ оружія. Цѣпь принадлежитъ исключи
тельно первой степени; звѣзда —также пер
вой, рѣже—и 2-й степени О.

Ордена въ Россіи, — Въ Россіи О. вве
дены Петромъ I, по возвращеніи изъ загра
ничнаго путешествія; 30 ноября 1698 г. уч
режден ь 0. св. Андрея Первозваннаго, а 24 
ноября 1714 г., для лицъ женскаго пола— 
орденъ Свобожденія (освобожденія) въ память 
освобожденія отъ опасности въ прутскомъ 
походѣ 1/11 г., во имя св, великомученицы 
Екатерины. Въ концѣ царствованія Петра 
возникло предположеніе учредить военный О. 
въ честь св, Александра Невскаго, осуще
ствленное уже при Екатеринѣ І-ой: 21-го мая 
1725 г., при бракосочетаніи цес. Анны Пет
ровны, 0. этотъ былъ возложенъ на ея же
ниха. Съ 1743 г. началось жалованіе голштин
скаго ордена св. Анны, учрежденнаго въ 
1735 г. отцомъ вел. кн. Петра Ѳедоровича, 
въ память Анны Петровны и въ честь импе
ратрицы Анны Іоанновны. 25-го ноября 1769 г. 
установленъ О. св. Георгія, для награжденія 
военныхъ заслугъ, а 22 сентября 17S2 г.— 
О. св, Владиміра, для награжденія заслугъ 
гражданскихъ. Съ восшествіемъ на престолъ 
Павла І-го въ число россійскихъ 0. включенъ 
голштинскій орденъ св. Анны (съ 5 аррѣля 
17э7 г.), а принятіе императоромъ званія 
великаго магистра ордена св. Іоанна Іеру
салимскаго на время ввело въ Россію и этотъ 
0. При Павлѣ I 0. св. Георгія и Владиміра 
не жаловались, но Александръ I возстановилъ 
ихъ тотчасъ по воцареніи. Въ 1815 г. соеди
нены съ 0. имперіи и польскіе 0. Бѣлаго 
орла, св. Станислава и Военнаго Креста 
(обыкн. называемый Virtuti militari). Первые 
два въ 1831 г., подъ наименованіемъ импера
торскихъ и царскихъ О., окончательно вошлп 
въ составъ Россійскихъ О. Въ настоящее вре
мя въ имперіи восемь 0.: св. Андрея Перво
званнаго—одна степень, св. Великомученицы 
Екатерины—2 степени, св. Благовѣрнаго вел. 
кн. Александра Невскаго—одна степень, Бѣ
лаго Орла — одна степень, св. Великомуч. и 
Побѣдоносца Георгія—4 степени, св. равно
апостольнаго князя Владиміра—і степени, св. 
Анны—4 степени, св. Станислава—Дстепеци^ 
Старшинство орденовъ считается та’къ: св. 
Андрея, св. Екатерины, са^Владяміра 1 степе
ни, св. Александра Невскаго, Бѣлцго-Орла, св. 
Владиміра’2:0и~стгёпёни, св. Анны 1-ой сте
пени, св. Станислава 1-ой степени, св. Вла
диміра 3-ей степени, св. Владиміра 4-ой сте-

пѳни, св. Анны 2-ой степени, св. Станислава
2-ой,  св. Анны 3-й, св. Станислава 3-ей. св. 
Анны 4-ой степени. Подлинные статуты О. 
хранятся въ капитулѣ Имп. и Царскихъ 
орденовъ; они писаны на пергаментѣ, за соб
ственноручнымъ подписаніемъ императоровъ. 
Верховный начальникъ пли гроссмейстеръ 
всѣхъ россійскихъ орденовъ есть Императоръ. 
Орденъ св. Екатерины зависитъ отъ Государя 
Императора, но имѣетъ начальницу свою или 
орденсмейстера въ лицѣ супруги Его Вели
чества. Точнаго числа кавалеровъ каждаго О. 
статутами не опредѣлено, но дамъ О. св. 
Екатерины должно быть въ первой степени 
(не считая особъ царственныхъ) не болѣе,12, 
во второй—не болѣе 94. Пожалованіе О. со
вершается: 1) собственноручнымъ возложе
ніемъ Ихъ Императорскими Величествами; 2) 
Высочайшими рескриптами илп грамотами, 
данными за собственноручнымъ подписаніемъ 
Императорскаго Величества; 3) именными Вы
сочайшими указами, данными капитулу орде
новъ; 4) грамотами главнокомандующихъ ар
міями на полѣ сраженія (эти грамоты утвер
ждаются впослѣдствіи Высочайшими указами 
и замѣняются грамотами отъ капитула 0.). 
При Петрѣ Вел. пожалованіе О. пріурочива
лось къ праздничнымъ днямъ и происходило 
въ церкви, послѣ литургіи, въ присутствіи 
старѣйшихъ кавалеровъ. На самаго Петра 
орденъ св. Андрея Первозваннаго былъ возло
женъ (10 мая 1703 г.) генералъ-адмираломъ 
графомъ Головинымъ, первымъ кавалеромъ 
этого 0. Екатерина II повелѣла вручать каж
дому новопожалованному кавалеру печатный 
экземпляръ орденскаго статута. Со временъ 
Павла I лица какъ чернаго, такъ и бѣлаго ду-. 
ховенства также принимаются въ составы 
россійскаго кавалерскаго общества; они име
нуются Высочайше сопричисленными къ жа
луемому пмъ 0. ДО—царствованія Николая I 
чрезъ полученіе всякаго 0. пріобрѣталось по
томственное дворянство. 30 октября 1826 г. 
установлены нѣкоторыя ограниченія пріобрѣ
тенія потомственнаго дворянства чрезъ полу- 
ч еніе орденовъ для лицъ купеческаго званія. 
Въ 1844 г. комитетъ министровъ изъ наград
ныхъ списковъ усмотрѣлъ, что пожалованіе 
низшими степенями орденовъ открываетъ лег
кій путь къ пріобрѣтенію потомственнаго дво
рянства даже чиновникамъ, занимающимъ не
значительныя должности, между тѣмъ какъ, 
по важности соединенныхъ съ дворянскимъ до
стоинствомъ правъ, оно должно быть возмез
діемъ отличныхъ заслугъ; вслѣдствіе сего въ 
1845 и 1855 гг. состоялись Высочайшія пове
лѣнія, въ силу которыхъ только первыя сте
пени орденовъ св. Анны п св. Станислава 
даютъ права потомственнаго дворянства, низ
шія же степени этихъ орденовъ — права лич
наго дворянства. Получившіе орденъ св. Вла
диміра какой-бы то нп было степени пріобрѣ
таютъ потомственное дворянство, кромѣ лицъ 
купеческаго званія, которымъ онъ даетъ по
томственное почетное гражданство. Пожало
ванные орденомъ св. Георгія какой-бы то ни 
было степени также пріобрѣтаютъ права потом
ственнаго дворянства. Пожалованіе орденами 
должно происходить въ порядкѣ старшинства
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ихъ. за исключеніемъ О. св. Георгія и Владиа 
міра, жалуемыхъ на особыхъ основаніяхъ. По-1 
жалованіе О. св. Андрея Первозваннаго одно-і 
временно дѣлаетъ жалуемаго кавалеромъ О.( 
св. Александра Невскаго, Бѣлаго Орла и пер-1 
выхъ степеней св. Анны и св. Станислава? 
Лица нехристіанскихъ исповѣданій получаютъ 
орденскіе знаки, въ которыхъ изображеніе 
святыхъ замѣнено государственнымъ гербомъ. 
О. св. Андрея и Александра Невскаго жалу
ются и украшенные алмазами, при чемъ такое 
пожалованіе представляетъ какъ-бы высшую 
степень О. Иностраннымъ подданнымъ и 
другіе О. жалуются иногда съ алмазными 
украшеніями. Каждый 0. и каждый знакъ отл 
личія имѣетъ своими статутами опредѣленные\ 
знаки и ленту; никому не дозволяется укра
шать ихъ драгоцѣнными камнями, кромѣ тѣхъ, 
кому украшенные такимъ образомъ знаки жа
луются Высочайшею властью. До 1874 г. зна
ки 0. св. Анны, св. Станислава 1 и 2 степ, 
жаловались безъ короны пли съ короною, 
при чемъ 0. съ короною считался какъ бы 
высшею степенью сравнительно съ орденомъ 
безъ короны. Въ 1855 г. повелѣно ко всѣмъ" \ Александра Невскаго—400 руб., Бѣлаго "Орла—

учрежденіе богоугодныхъ заведеній и на лучшее 
ихъ устройство лица, пожалованныя 0., дѣлали 
единовременный взносъ въ капитулъ россій
скаго кавалерскаго общества; для призрѣнія и 
попеченія о богоугодныхъ заведеніяхъ опредѣ
лено назначать изъ среды кавалеровъ осо
быхъ лицъ, по выбору общаго собранія всѣхъ 
въ столицѣ находившихся кавалеровъ; избран
ные обязывались почасту лично осматривать 
ввѣренныя каждому заведенія, наблюдать все
возможную пользу имъ ввѣреннаго и о своихъ 
рѣшеніяхъ извѣщать кавалерское общество; въ 
важныхъ случаяхъ испрашивалось постано
вленіе общаго кавалерскаго собранія; канцлеръ 
и его присутствіе давали наставленія избран
нымъ для надзора надъ заведеніями кавале
рамъ и принимали мѣры къ устраненію въ 
заведеніи непорядковъ; общество кавалерское 
ввѣренныя ему заведенія приписывало къ 
церквамъ. Съ 1860 г. размѣръ единовремен
ныхъ взносовъ при полученіи 0. установленъ 
слѣдующій: св. апостола Андрея Первозван
наго—500 руб., св. Екатерины первой степе
ни—400 руб., второй степени—250 руб., св.

О., жалуемымъ за подвиги противъ непріятеля 
(кромѣ О. св. Георгія), присоединять два на
крестъ лежащіе меча, а прежде существовав
шее пожалованіе за военные подвиги О. св. 
Владиміра 4 степени и св. Анны 3 степени съ 
бантомъ отмѣнить. Въ 1857 и’1870 гг. состоя
лись новыя правила о мечахъ и бантахъ. Въ 
1881 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе, 
чтобы знаки 0. съ мечами не были испраши
ваемы для гражданскихъ чиновниковъ и вооб
ще для лицъ, не принадлежащихъ къ военно
му званію, за исключеніемъ состоящихъ при 
войскахъ военныхъ врачей. Въ 1889 и 1890 гг. 
утверждены правила ношенія 0., медалей и 
другихъ знаковъ отличія.

По уставу 0. св. Екатерины (1714), кава- 
лерственныя дамы обязываются, между про
чимъ, «освобождать одного христіанина изъ 
порабощенія варварскаго, выкупая за соб
ственныя деньги». Кавалерская дума 0. св. 
Георгія ознаменовала начало своихъ дѣйствій 
постановленіемъ изъ накопившейся орденской 
суммы отдѣлять ежегодно по 5000 р. для при
зрѣнія заслуженныхъ солдатъ. Указомъ Э де
кабря 1786 г. установлено, дабы каждый ка
валеръ 0. св. Владиміра вносилъ опредѣлен
ную сумму денегъ на дѣла благотвооптельныя 
и на призрѣніе заслуженныхъ солдатъ; тогда 
же повелѣно, чтобы наличные въ столицѣ ка
валеры вносили въ орденскую казну пеню за 
каждый день небытія на орденскихъ праздни
кахъ, «не принося никакихъ извиненій по бо
лѣзни или по другимъ обстоятельствамъ». Въ 
1797 г. установленіемъ о россійскихъ 0. имп. 
Павла 1 на кавалеровъ возложены: 1) над
зоръ п попеченіе надъ воспитательными до
мами въ Москвѣ и СПб.: 2) вѣдѣніе и при
зрѣніе московскаго инвалиднаго дома и Ека
терининской больницы; 3) заведеніе въ обѣихъ 
столицахъ пристанищъ для бѣдныхъ обоего | Бѣлаго Орла, производятся кавалерамъ пен- 
пола особъ; 4) попеченіе и надзоръ въ обѣихъ сіи. Екатерина II, учреждая 0. св. Георгія 
столицахъ за всѣми полезными заврденіями; и св. Владиміра, установила въ пользу ка- 
для призрѣнія немощныхъ и неимущихъ. ,Въ ' валеровъ ежеюдныя пенсіи — на всѣ классы 
томъ же году Высочайше повелѣно, чтобы на 0. св. Георгія 38400 руб. и на всѣ классы

Зоо руб., св. Владиміра первой степени—450 
рублей, второй степени —225 руб., третьей 
степени—45 руб., четвертой степени—40 руб; 
св. Анны первой степени—150 руб., второй 
степени—35 руб., третьей степени—20 руб., 
четвертой степени—10 руб.; св. Станислава 
первой степени—120 руб., второй степени— 
30 руб., третьей степени -15 руб. Изъ де
нежныхъ суммъ, вносимыхъ кавалерами при 
пожалованіи ихъ 0., образуется особый орден
скій капиталъ, въ настоящее время составля
ющій въ % бумагахъ 1200000 руб. и въ налич
ныхъ деньгахъ 414430 р.; сверхъ того капи
тулъ получаетъ ежегодно изъ государственнаго і 
казначейства 14531 руб. Единовременныхъ по 
О. взносовъ поступаетъ въ годъ до 310000 р. 
Ьъ распоряженіи капитула имѣется еще ка-1 
питалъ на содержаніе стражи при гробѣ фельд
маршала графа Румянцева-Задунанскаго, въ 
гор. Кіевѣ, образованный въ 1805 г. государ
ственнымъ канцлеромъ графомъ Румянцевымъ 
и составляющій въ настоящее время 48550 р. 
По Высочайшимъ повелѣніямъ, съ 1830 г. изъ 
суммъ капитула израсходовано единовремен
ными выдачами до мплл. руб. на благо
творительныя и богоугодныя дѣла. Сумма 
ежегодныхъ выдачъ на такіе предметы соста
вляетъ теперь 311148 руб. Капитулъ 0. содер
житъ на счетъ суммъ своихъ 77 пенсіонерокъ 
въ спб. и московскомъ училищахъ О. св. Ека
терины и въ Маріинскомъ институтѣ (въ СПб.). 
Для выдачи имъ при выпускѣ наградъ (отъ 
115 до 400 руб.) въ распоряженіи капитула 
имѣется такъ называемый «приданый» ка
питалъ, составляющій въ настоящее время 
139270 руб. На пополненіе его ежегодно посту
паетъ: а) изъ единовременнаго взноса за по
жалованные 0. 1143 р. и б) процентныхъ де
негъ 5195 руб. По каждому 0., исключая 0.
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О. св. Владиміра 24000 руб. Пенсіи произ
водились поступившимъ въ установленные 
комплекты, по старшинству пожалованія каж
даго изъ нихъ 0. Въ 1797 г. Павелъ I уста
новилъ для кавалеровъ россійскаго 0. различ
ныхъ наименованій слѣдующіе доходы: 1) де
ревни, особымъ указомъ отдѣленныя, въ числѣ 
пятидесяти тысячъ душъ мужского пола, для 
составленія командорствъ: 2) суммы, опредѣ
ленныя Екатериною II на содержаніе О. св. 
Георгія и св. Владиміра п накопившіеся отъ 
нихъ остатки; 3) изъ государственныхъ дохо
довъ по 54000 руб. ежегодно. Командорства 
были распредѣлены по орденскимъ классамъ 
или именованіямъ; высшее командорство, име
нованія св. Апостола Андрея, состояло пзъ 
1000 душъ; ниже ста душъ командорствъ не 
было, но вмѣсто того назначались пенсіи въ 
размѣрѣ отъ 250 до 100 р. Командорства дѣ
лились между свѣтскими и духовнаго званія 
кавалерами. Высшее командорство, въ тысячу 
душъ, было предоставлено канцлеру 0.. вза
мѣнъ жалованья по этой должности. 30 апрѣля 
] 797 г. Высочайше утверждены правила упра
вленія командорственными имѣніями, по ко
торымъ командорамъ дозволялось заниматься 
исключительно сельскимъ хозяйствомъ и хлѣ
бопашествомъ или, предоставляя это кресть
янамъ, получать съ нихъ оброкъ. Наблюденіе 
за имѣніями лежало на обязанности граждан
скихъ губернаторовъ. Въ 1798 г. дозволено 
командорства передавать*  въ казенное упра
вленіе, съ полученіемъ доходовъ командорами. 
Въ 1801 г. орденскія командорства переданы 
въ вѣдомство казенныхъ палатъ. На раздачу 
пенсій нижнимъ чинамъ по знаку отличія св. 
Анны капитулъ (въ 1798 г.) отдѣлялъ ежегодно 
по 50000 руб. асе.; нынѣ эта сумма возрасла 
до 69550 руб. сер.

Нынѣ дѣйствуетъ слѣдующее росписаніе 
пенсій кавалерамъ 0.

Св. апостола Андрея Первозваннаго.
1- е отдѣленіе: одному духовному и

двумъ свѣтскимъ..................................
2- е отдѣленіе: двумъ духовнымъ и семи

свѣтскимъ...............................................
Св. Екатерины: а) 1-й степени.

1- е отдѣленіе: двумъ свѣтскимъ . . .
2- е отдѣленіе: четыремъ свѣтскимъ . .

б) 2-й степени.
1- е отдѣленіе—одной духовной и двумъ

свѣтскимъ..............................................•
2- е отдѣленіе: одной духовной п четы

ремъ свѣтскимъ...................................
3- е отдѣленіе: одной духовной и девяти

свѣтскимъ ................................................
Св. Александра Невскаго.

1- е отдѣленіе: одному духовному и пяти
свѣтскимъ................. • ...

2- е отдѣленіе: четыремъ духовнымъ и
четырнадцати свѣтскимъ.................

Военнаго ордена св. Георгія.
1-го класса—шести кавалерамъ . . . 
2
3
4

По р.

1000

800

460
350

200

130

90

700

500

1000
400
200

150

класса пятнадцати кавалерамъ . . . 
» пятидесяти кавалерамъ . .
> тремъ стамъ двадцати пяти ка

валерамъ ...............................................

Св. Владиміра.
1-й степени—десяти кавалерамъ .
2
3
4

степени
»
»

1 и

о п

1

2

двадцати кавалерамъ . . 
тридцати кавалерамъ . . 
шестидесяти кавалерамъ .
Св. Анны: а) 1 степени, 

отдѣленіе: четыремъ духовнымъ 
шестнадцати свѣтскимъ . . . 
отдѣленіе: четыремъ духовнымъ 

восемнадцати свѣтскимъ ....
б) 2-й степени,

отдѣленіе: двумъ духовнымъ и восем
надцати свѣтскимъ..............................
отдѣленіе: четырнадцати духовнымъ 
и шестидесяти четыремъ свѣтскимъ

в) 3-й степени,
шестидесяти кавалерамъ .....................
ста двадцати кавалерамъ .....................

г) 4-й степени:
шестидесяти кавалерамъ..........................
ста двадцати кавалерамъ......................

Св. Станислава: а) 1 степени, 
тридцати кавалерамъ........................ • .

б) 2-й степени,
шестидесяти кавалерамъ...........................

в) 3-й степени,
девяноста кавалерамъ ..........................

600
300
150
100

350

200

150

120

100
90

50
40

143

115

86

Всего . . . 189410

Орденская администрація. Петръ I, учре
ждая О. св. Андрея Первозваннаго, предпо
лагалъ предоставить его кавалерамъ избирать 
пзъ своей среды оффпціаловъ или чиновныхъ 
лицъ: канцлера, церемоніймейстера, секрета
ря, казначея, герольда. Кавалеры 0. обязаны 
были, въ извѣстное время, являться на орден
скія собранія, въ «Капитулъ присутствую
щихъ кавалеровъ», для совѣщаній по орден
скимъ дѣламъ и для обсужденія достоинствъ 
кандидатовъ на званіе кавалера. По уставу О. 
св. Екатерины для разныхъ дѣлъ, касающихся 
0., долженъ быть опредѣленъ «офицеръ, подъ 
титуломъ секретаря и казначея 0.». По ста
тутамъ О. Георгія и Владиміра кавалеры 
каждаго 0. образуютъ общество, имѣющее 
церковь, домъ, архивъ, печать, казну, адми
нистрацію (казначей и секретарь 0.), капи
тулъ или кавалерскую думу, на которую 
возложено разсмотрѣніе заслугъ награжда
емыхъ лицъ. Павелі, I въ день коронованія 
5 апрѣля 1797 г. утвердилъ: «Установленіе 
о Россійскихъ Императорскихъ 0.», по ко
торому россійскіе 0. были признаны «еди
нымъ кавалерскимъ чиномъ или 0.» (отдѣль
ные 0. считались его классами) и получили 
общій статутъ и общую администрацію, подъ 
названіемъ орденской канцеляріи, въ 1798 г. 
переименованной въ капитулъ россійскаго ка
валерскаго 0. Тѣмъ же Установленіемъ учре
ждены особыя должностныя лица, «оффиціа- 
лы»: канцлеръ, оберъ-церемоніймейстеръ, це
ремоніймейстеры, секретари и герольды О.. 
имъ присвоены особые оффиціальные знаки; 
Три первенствующіе орденскіе оффиціала — 
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канцлеръ, оберъ-церемоніймейстеръ и казна
чей—составляли общее присутствіе капитула. 
Подъ наблюденіемъ общаго присутствія на
ходились секретари орденскихъ классовъ, глав
ная обязанность которыхъ состояла въ ве
деніи кавалерскихъ списковъ. Указами 1801 и 
1817 гг. главное управленіе по дѣламъ всѣхъ 
0. сосредоточено въ лицѣ канцлера О., какъ 
начальника капитула; при капитулѣ пове- 
лѣно состоять и думамъ 0. св. Георгія и 
св. Владиміра. Въ 1832 г. орденскій капи
тулъ наименованъ «Капитуломъ Россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ 0.». Указомъ 
1842 г. капитулъ присоединенъ къ министер
ству Императорскаго двора; должность кан
цлера 0. соединена съ должностью мпнпстра 
Императорскаго двора. Присутствію капитула 
повелѣно состоять изъ вице-президента и 
трехъ членовъ. По уставу 1841 г. канцлеръ О., 
подлежа отчету въ дѣйствіяхъ своихъ одному 
Императорскому Величеству, не подчиняется 
никакому высшему правительственному мѣсту 
и ни отъ кого, кромѣ Императора, предпи
саній не получаетъ. Вице - президенту подчи
нены всѣ чиновники канцеляріи капитула. 
1 декабря 1882 г. присутствіе капитула упразд- 
нено. Въ составъ капитула, подъ главнымъ на
чальствомъ канцлера россійскихъ Император
скихъ и Царскихъ О. (министра Император- 
каго двора), входятъ: оберъ-церемоніймейстеръ1 
О. (онъ же оберъ-церемоніймейстеръ Высо
чайшаго Двора), управляющій дѣлами капи
тула и канцелярія. Къ вѣдомству капитула О. 
принадлежатъ также временныя собранія: 1) 
кавалеровъ 0., подъ наименованіемъ кавалер
скихъ думъ, составляемыхъ на основаніи ор
денскихъ статутовъ, и 2) думы знака отличія 
безпорочной службы и знака отличія 0. св. 
Анны въ награду нижнихъ чиновъ за особые 
подвиги и заслуги, на основаніи устава объ 
этихъ знакахъ (см. Думы кавалерскія).
- Орденскіе праздники и одѣянія. Для каж
даго Императорскаго 0. установленъ особый 
праздникъ въ день того святаго, въ память 
котораго онъ учрежденъ. Павелъ I 5 апрѣля 
1797 г. установилъ общее празднество для 
всѣхъ названій россійскаго кавалерскаго 0. 
—8 ноября, въ день св. архистратига Ми
хаила, а также присвоилъ каждому классу ка
валерскаго россійскаго 0. особыя церкви въ 
Петербургѣ. Въ прошедшемъ столѣтіи орден
скіе дни праздновались при дворѣ съ соблю
деніемъ особыхъ церемоніаловъ;кавалеры были 
при этомъ въ особыхъ одѣяніяхъ, присвоен
ныхъ нѣкоторымъ 0. ихъ статутами. Орден
скія одѣянія для кавалеровъ 0. св. апостола 
Андрея Первозваннаго, св. Александра Нев
скаго и св. Анны, а также одѣянія кавалер- 
ственныхъ дамъ О. св. Екатерины утвержде
ны Павломъ I 5 апрѣля 1797 г. Статутомъ 
6 декабря 1833 г. императоръ Николай I 
установилъ орденское одѣяніе п для кавале
ровъ 0. св. Георгія. Орденамъ св. Владиміра, 
Бѣлаго Орла и св. Станислава орденское 
одѣяніе не присвоено. Въ день орденскаго, 
праздника кавалеры должны быть, при Высо
чайшемъ выходѣ, въ лентахъ 0. Въ настоящее 
время обыкновенно празднуется лишь день) 
26 ноября, когда для кавалеровъ 0. св. Геор-| 
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гія устраивается во дворцѣ обѣдъ. Въ' день 
орденскаго праздника св. Александра Невскаго, 
30 августа, младшіе кавалеры 0. назначаются 
къ сопровожденію крестнаго хода въ Алексан
дро-Невскую лавру. Съ 1845 г. въ день празд
нованія 0. св. Владиміра въ орденской церкви 
(на Петербургской сторонѣ), совершается 
торжественное богослуженіе. Описаніе О. см. 
подъ соотвѣтствующими названіями, а изобра
женіе русскихъ 0.—на табл., приложенной къ 
XIII т. Ср. Gelbke, «Abbildung u. Beschrei
bung der Ritterorden elc>. (Б., 1832—39); Golt- 
schalk, «Almanach des Ritterorden» (Лпц., 
1817—1819); Perrot, «Collection historique 
des ordres de chevalerie» (П., 1820); Schulze, 
«Chronik sämmtlicher bekannten Ritterorden» 
(Б., 1855); Gritzner, «Handbuch der Ritter- • 
und Verdienstorden aller Kulturstaaten» (Лпц., 
1893); въ этихъ соч. указана литература пред
мета. Исторіи русскихъ 0. до сихъ поръ не 
составлено. Въ 1889 г., а затѣмъ въ 1892 г. 
изданъ былъ «Историческій очеркъ Россій
скихъ 0.», составляющій первую попытку въ 
этомъ родѣ. Изданы «Списки кавалеровъ Рос
сійскихъ 0.». Бантышъ-Каменскаго.,Къ сто
лѣтію 0. св. Георгія составленъ очеркъ исто
ріи этого 0. Въ настоящее время П. фонъ- 
Винклеромъ готовится къ печати иллюстриро
ванное изданіе «Исторіи Россійскихъ 0.».

IL. ф.-Винк леръ.
Орденъ польскій военный — см. 

[ольскій военный 0.
Ордеиъ россійскій кавалерскій 

—см. Орденъ (орденская администрація).
Ордеръ—см. Приказъ.
Ординарецъ (воен.)—офицеръ или ниж

ній чинъ, назначаемый къ начальствующимъ 
лицамъ, преимущественно для передачи при
казаній. При почетныхъ караулахъ наряжа
ются почетные 0. Въ послѣднее время при 
пѣхотныхъ полкахъ въ Россіи учреждены ко
манды конныхъ 0.

Ордішарій: 1) Ordinarium—въ западной 
церкви обозначеніе требника для церковнаго 
года. 2) Ordinarius—въ католической церкви 
«обыкновенный» судья въ духовныхъ дѣлахъ. 
Такъ какъ внутри діоцеза въ обыкновенныхъ 
случаяхъ церковная власть принадлежитъ епи
скопу, то 0. является для нихъ каждый епи
скопъ.

Ордината. — Положеніе точки на плос
кости опредѣляется величиною перпендику
ляра, опущеннаго изъ точки на нѣкоторую дан
ную прямую, называемую осью абсциссъ и 
разстояніемъ основанія этого перпендикуляра 
до нѣкоторой данной на осп абсциссъ точки, 
называемой началомъ. Перпендикуляръ, опу
щенный изъ точки на ось абсциссъ, назы
вается О. точки; разстояніе же основанія 0. 
до начала называется абсциссою точки. 0. и 
абсцисса точки суть ея прямоугольныя коор
динаты, которыми опредѣляется ея положеніе 
(см. Координаты, XVI, 159). При опредѣленіи 
положенія точки косоугольными координатами, 
проводятся на плоскости двѣ прямыя, назы
ваемыя осями координатъ*,  положеніе точки 
опредѣляется величиною ея разстояній отъ 
осей, при чемъ эти разстоянія считаются по 
направленіямъ параллельнымъ осямъ. Одно
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изъ этихъ разстояній называется абсциссою, 
а другое 0. Прямоугольныя координаты пред
ставляютъ собою тотъ частный случай косо
угольныхъ, когда уголъ между осями есть пря
мой. Н. Делоне.

Ординаторъ — врачъ военнаго госпи
таля, завѣдующій палатой пли отдѣленіемъ. 
О. дѣлится на старшихъ и ыладшихъ. Еже
дневно одинъ 0. назначается дежурнымъ по 
госпиталю. Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. XVI, 
ст. 132—166.

Ордшіація — см. Клиръ (XV, 407) п 
Посвященіе

Ордіінъ (Кесарь Филипповичъ)—гофмей
стеръ (f 1S92). Образованіе получилъ въ спб. 
университетѣ, по математическому факультету. 
Извѣстенъ какъ авторъ ряда статей, посвя
щенныхъ Финляндіи и печатавшихся пре
имущественно въ «Моск. Вѣдомостяхъ» и 
«Русскомъ Вѣстникѣ». 0. рѣзко нападаетъ 
на сепаратистскія, будто-бы, стремленія фин
ляндцевъ. Изъ этихъ статей составились книги: 
«Конституція Финляндіи» (СПб., 1888) и «По
кореніе Финляндіи» (СПб., 1889).

Ордонансгаузъ (воен.)—такъ называ
лись прежде комендантскія управленія. 'См. 
XV, 825.

Ордопаіісовыя роты (Compagnies 
d’ordonnance). — Послѣ освобожденія Франціи 
отъ владычества англичанъ, Карлъ VII (XIV, 
540). убѣдившись въ недостаткахъ своихъ лен
ныхъ ополченій и наемныхъ бандъ, рѣшился 
совершенно преобразовать устройство франц, 
вооруженной сплы п въ 1445 г. пздалъ поста
новленіе о сформированія такъ наз. 0. ротъ. 
Роты эти, числомъ 15, состояли каждая изъ 
600 всадниковъ. Въ мирное время онѣ размѣ
щены были по всему государству, содержа
лись на особо установленную подать (la tail
le) и правильно обучались военному дѣлу, 
представляя, такимъ образомъ, первое посто
янное регулярное войско во Франціи. Прп Лю
довикѣ XI служить въ 0. ротахъ считали за 
честь знатнѣйшіе представители французской 
дворянства. Малѣйшее упущеніе по службѣ 
или дурное поведеніе влекло за собою исклю
ченіе виновнаго изъ роты. Въ XVI в. 0. ро
ты перестали существовать. На подобіе фран
цузскихъ организованы были О. роты и въ 
бургундской арміи Карла Смѣлаго, съ тою 
разницею, что въ составъ ихъ входила и 
пѣхота.

Ордонансы—указы французскихъ коро
лей, создававшіе законодательныя нормы для 
внутренней жпзнп страны. Будучи на пер
выхъ порахъ актами административно-хозяй
ственнаго управленія въ собственныхъ доме
нахъ короля, они, мало по чалу, становятся 
законами, распространяющими свою силу на 
все королевство и устраняющими аналогичныя 
распоряженія другихъ феодальныхъ владѣль
цевъ. Сначала они выражали согласную волю 
короля и подчиненныхъ ему знатныхъ лицъ, 
бароновъ и высшаго духовенства; затѣмъ они 
становятся выраженіями воли одного короля, 
какъ верховнаго законодателя — воли, про
являемой послѣ выслушанія лишь совѣщатель
наго мнѣнія «великаго совѣта», составъ кото
раго постепенно уменьшается до тѣснаго круга 

ближайшихъ къ трону лицъ и принцевъ кро
ви. О. издаются иногда и помимо совѣта, бу
дучи выработаны коммиссіями изъ юристовъ 
или канцлеромъ королевства, подъ редакціей 
котораго онп всегда появляются въ свѣтъ. 
Волю короля выражаютъ и тѣ О., которые 
изданы подъ непосредственнымъ вліяніемъ ге
неральныхъ штатовъ' илп въ отвѣтъ на пети
ціи сословій. Ростъ законодательной дѣятель
ности, выражающейся въ 0.. идетъ параллель
но съ ростомъ королевской власти. Первый 
общій О. относится къ 1155 г., когда Людови
комъ VII провозглашенъ былъ Божій миръ на 
10 лѣтъ, прекращавшій на эго время частныя 
войны. Нѣсколько 0. издаетъ Филиппъ - Ав
густъ, а Людовикъ IX смѣло уже берется за 
руководство внутренней жизнью всей Франціи 
прп помощи 0. (О. 1254 г. pour la reforma
tion des moeurs, 0. 1257 г., уничтожавшій по
единокъ въ королевскихъ судахъ, и т. д.). Съ 
этого времени начинается быстрый ростъ фран
цузскаго законодательства. Оффиціальная ре
дакція обычнаго права прекращает!» даль
нѣйшее его самостоятельное развитіе, и каж
дый новый шагъ въ развитіи права совер
шается путемъ О. По содержанію и формѣ 
различаютъ 0. ХІѴ-ХѴІ и 0. ХѴІІ-ХѴІІІ 
вв. Представляя собою нерѣдко обширные за
конодательные акты, первые имѣли въ виду, 
главнымъ образом к, ввести улучшенія въ 
устройство отдѣльныхъ частей внутренняго 
управленія и суда, способствовать борьбѣ съ 
злоупотребленіями. Ихъ совокупность лишена 
опредѣленнаго плана, нормы лишены ориги
нальности и замѣтно отражаютъ на себѣ влія
ніе римскаго и каноническаго права. О. XVII— 
XVIII ст. являются послѣдовательными и пла
номѣрными кодификаціями правовыхъ нормъ, 
касающимися цѣльныхъ отдѣловъ государ
ственнаго устройства, судопроизводства, гра
жданскаго, торговаго, морского права и др. 
отраслей юридической жизни; они предста
вляютъ собою плоды юридическаго творчества 
компетентныхъ лицъ и коммиссій, хорошо зна
комыхъ съ прошлымъ страны, теоріей права 
и потребностями текущей жизни. Изъ пер
выхъ особенно выдаются 0., посвященные 
реформамъ въ области юстиціи: 0. 1494 г. 
(Ill articles) и 1539 г. (192 art.), 0. орлеан
скій 1560 г., блуасскіе 1576 и 1579 гг. и свод
ный 0. 1629 г. (Code Micbau; см. Кодифика
ція, XV, 540); пзъ вторыхъ — Ordonnance ci
vile 1667 г. (основа позднѣйшаго Code de pro
cédure civile), Ordonnance criminelle 1670 r. 
(уголовное право и процессъ), Ord. du com
merce (Code Savary) 1673”r., Ord. de la ma
rine 1681 г. (морское право), О. 1695 г. о ду
ховной юрисдикціи, въ XVIII в.—0. о да
реніи, завѣщаніяхъ и субституціяхъ, вошед
шіе цѣликомъ во французскій гражд. кодексъ. 
О количествѣ О. можно судить по тому, что 
сборникъ ихъ, выходившій, начиная съ 1723 г., 
подъ редакціей ряда юристовъ, по иниціативѣ 
канцлеровъ, а позднѣе перешедшій въ завѣ
дываніе французскаго института, обнимаетъ 
въ 21 томѣ только 0. до конца царствованія 
Людовика XII (1514). «Recueil general des 
anciennes lois françaises», изданный Jour- 
dan’oMb, Decrusy и Isambert’oMb въ 182?— 
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1827 гг. и доводящій собраніе 0. (неполное) 
до 5 мая 1789 г., имѣетъ 28 томовъ. Напи
сать исторію О.—значитъ, какъ справедливо 
говоритъ Варнкенпгъ, написать исторію Фран
ціи. 0.—общее названіе всѣхъ королевскихъ 
указовъ, имѣющихъ силу закона; въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ О. называютъ обширные и 
цѣльные указы, обнимающіе цѣлые институты 
права или ихъ совокупность, а указы, касаю
щіеся отдѣльныхъ вопросовъ, носятъ названіе 
эдиктовъ, декларацій, жалованныхъ грамотъ 
(lettres patentes) и т. д. Ср. Esmein, «Cours 
d’histoire de droit français» (465 сл., 731 сл., 
П., 1892); Warnkönig, «Geschichte d. Rechts
quellen uud des Privatrechts» («Franz. Staats
und Rechtsgeschichte», П, 1848). Б. H.

Со времени введенія конституціоннаго обра
за правленія характеръ О. существенно измѣ
нился: законы съ тѣхъ поръ вырабатываются 
не иначе какъ при содѣйствіи палатъ. По 
14-й статьѣ хартіи 1814 г. правительство 
могло дѣлать только распоряженія объ испол
неніи законовъ, но не могло ни утверждать 
новыхъ постановленій, нп измѣнять суще
ствующихъ. Произвольное истолкованіе этой 
статьи въ ордонансахъ 25 іюля 1830 г. при
вело къ іюльской революціи. Въ настоящее 
время нѣкоторыя частныя опредѣленія и 
распоряженія должностныхъ лицъ судебнаго 
и административнаго вѣдомствъ назыв. 0. См. 
Декретъ.

Ордръ (Antoine-Marie-Guillain du Wic- 
quet, vicomte d’Ordre)—французскій писатель 
(1751—1832). Былъ на военной службѣ; эми
грировалъ во время террора. Написалъ: «Prin
cipes élémentaires de morale» (1789), «Philo
sophie du coeur» (1811), «Quelques idées sur 
plusieurs ordres civils et militaires de la mo
narchie française» (1814), «Traite élémentaire 
de métaphysique et de morale» (1820), «Qua
trains» (1829). Сынъ его, боронъ д'О. (1780— 
1840), написалъ: «Voyage sentimental ou- Sou
venirs d’un jeune éxilé», «La chaumière de 
Jeannette» (1816), «Les éxilés de Parga» (182'0), 
«Siège de Boulogne» (1825), «Les dernières 
inspirations du barde» (1838), «Souvenir de 
forestier» (1840). Жена его, Софія д'О., на
писала: «Nouvelles helvétiques» (1814), «Les 
suisses sous Rodolphe de Habsbourg» (1827), 
«Le veille et le jour de la battaille de Sempach».

Ордубатъ — безъуѣздн. гор. Нахичеван
скаго у., Эриванской губ., на лѣвомъ берегу 
Аракса (въ 3 в. отъ рѣки), составляющаго 
здѣсь границу Россіи и Персіи и вступаю
щаго у 0. въ узкое скалистое ущелье (Арас- 
барская тѣснина). Жителей ок. 472 тыс., глав
нымъ образомъ адербейджанскіѳ татары-му
сульмане. Обширное садоводство и шелковод
ство. Замѣчателенъ огромный чинаръ (Platanus 
orientalis). Одноклассное городское училище. 
Съ 1850 по 1868 г. 0. былъ уѣзднымъ горо
домъ Эриванской губ.

Ордынецъ (Янъ - Казпміръ Ordyniec, 
1797—1863) — польскій литераторъ; окончилъ 
курсъ въ виленскомъ университетѣ, былъ ре
дакторомъ «Dziennika Warszawskiego»; послѣ 
1831 г. жилъ въ Парижѣ. Отдѣльно издалъ: 
«Zasady poezyi i wymowy K. L. Schallera, 
przeklad z memieckiego do polskiej litetatury 

zastosowany» (Варш., 1826), «ftycie Napoleana 
Bonapartego» (1830) и нѣсколько переводовъ. 
Изъ стихотвореній его пользуется извѣст
ностью «Trzy krzyèe pod Brykowém».

Ордынская - Богородицкая или 
Орденская, Ардынская мужская, заштатная 
(съ 1764) пустынь — Смоленской губ., 
Порѣчскаго уѣзда, при рѣкѣ Ордынкѣ. Вѣро
ятно, основана извѣстнымъ А. Л. Ордынъ- 
Нащокинымъ, хотя по документамъ значится 
лишь съ начала XVIII в. Ежегодно ярмарка. 
Ср. «Ордынская пустынь Смоленской епар
хіи» (СПб., 1874).

Ордынскій (Борисъ Ивановичъ) — про
фессоръ римской словесности въ казанскомъ 
и харьковскомъ университетахъ. Ум. въ 1861 г. 
Его труды: «О поэзіи Аристотеля» (Москва 
1854); «Иліада» (пер. 12 пѣсенъ въ «Отеч. 
Запискахъ» 1853, ч. 86—68); статьи въ «Про
писяхъ», въ «Современникѣ» («Характеръ Ѳео- 
фраста», т. 23; «О греч. театрѣ», ч. 62, 70 и 
73; «Обѣды грековъ», ч. 75; «Греческія жен
щины», ч. 68). >

Ордынскій (Иванъ Михайловичъ) — 
медикъ, писатель (1796—1852); происходилъ 
изъ духовнаго званія, воспитывался въ мо
сковской медико-хирургической академіи и 
служилъ докторомъ до 1844 г. Ему принадле
жатъ: «De dysenterie» (М. 1830, дисс.),
«О народныхъ болѣзняхъ» (1841) п др.

Ордынцы—служилые люди при дворѣ 
великихъ князей, со времени татарскаго ига 
заботившіеся главнымъ образомъ о содержа
ніи ордынскихъ пословъ, доставленіи имъ под
водъ, проводниковъ и проч. (Сергѣевичъ, «Рус
скія юридическія древности», т. 1). Карам
зинъ считалъ ихъ татарами, поселившимися 
въ Россіи, а Соловьевъ—русскими плѣнника
ми, выкупленными въ ордѣ и поселенными на 
великокняжескихъ земляхъ.

Ордынъ-Нащокинъ (Аѳанасій Лав
рентьевичъ) — ближній бояринъ, одинѣ изъ 
предшественниковъ Петровской реформы. Сынъ 
небогатаго псковского помѣщика, обученный 
своимъ отцемъ язы камъ нѣмецкому и латин
скому и математикѣ, 0. началъ свею блестя
щую дипломатическую и административную 
дѣятельность еще при Михаилѣ Ѳедоровичѣ. 
Въ 1642 г. онъ ѣздилъ на шведскую границу 
для осмотра и исправленія пограничной линіи 
по рр. Меузицѣ и Пижвѣ п для принятія, на 
основаніи столбовскаго договора, погранич
ныхъ земель, неправильно захваченныхъ шве
дами. Уже тогда о немъ говорили въ Москвѣ, 
что онъ знаетъ «нѣмецкое дѣло и нѣмецкіе 
нравы». Въ самомъ началѣ царствованія Але
ксѣя Михайловича 0. обратилъ на себя 
вниманіе молодого царя своею распоряди
тельностью во время псковского бунта (1650). 
Съ открытіемъ шведской войны онъ, будучи 
друйекпмъ воеводой, показалъ себя отлич
нымъ полководцемъ и дипломатомъ; саль
но возставалъ противъ грабежей русскихъ 
войскъ и особенно казаковъ, которые не ща
дили даже своихъ и тѣмъ отвращали ливон
цевъ отъ русскаго подданства; настаивалъ на 
полномъ преобразованіи войска и замѣнѣ дво
рянской конницы «новыми конными и пѣшими 
полками»; убѣдилъ курляндскаго герцога Іакова 
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признать покровительство Россіи п заключилъ 
съ нимъ договоръ (1658), за что пожалованъ 
въ думные дворяне п сдѣланъ шацкпмъ на
мѣстникомъ. Высоко цѣнившій его службу царь 
Алексѣй писалъ ему: «а служба твоя забвѳн- 
на николи не будетъ». Почти единоличными 
трудами О. было заключено перемиріе со шве
дами £1658 г.), сохранившее __за Россіей всѣ 
завоеванія еявъ "Ливоніи. Важнѣйшимъ дѣломъ 
О^Нащбкпна- было заключеніе андрусовскаго 
мира 3 января 1667 г., который даже поля
ки приписывали уму и стараніямъ 0. -Гре
мѣвшая въ Европѣ слава трпнадцатилѣтня- 
го перемирія, котораго желали всѣ христіан
скія державы», говоритъ одпнъ современникъ- 
полякъ, «воздвигаетъ Нащокину благороднѣйшій 
памятникъ въ сердцахъ потомковъ». Онъ былъ 
пожалованъ званіемъ ближняго боярина и дво
рецкаго и получилъ въ управленіе посольскій 
приказъ, съ титуломъ «царственныя большія 
печати и государственныхъ великихъ посоль
скихъ дѣлъ оберегателя»; затѣмъ ему былп 
ввѣрены смоленскій разрядъ, малороссійскій 
приказъ, чети новгородская, галицкая и Вла
димірская и нѣкоторыя другія отдѣльныя 
управленія. Состоя въ 1665—66 гг. воево
дою во Псковѣ, О. ввелъ рядъ реформъ въ 
городскомъ управленіи (самоуправленіе, выбор
ное начало), допустилъ безпошлинную торговлю 
съ иностранцами, устроилъ торговыя компаніи 
и вольную продажу вина. Хотя всѣ эти но
вовведенія продержались тамъ очень недолго, 
но взгляды О. на торговлю нашли примѣненіе 
въ «Ново-торговомъ уставѣ» и въ устройствѣ 
торговыхъ дворовъ для безпрепятственной 
торговли въ Швеціи и Россіи. Онъ способ
ствовалъ учрежденію почты въ Курляндію и 
Польшу, сдѣлалъ безопаснымъ путь въ Москву 
для среднезіатскихъ купцовъ, установилъ, по
средствомъ перевода векселей, заграничный 
денежный^кудсхЩЕк-Россііо; съ .его—именемъ 
связывается также распространеніе и улуч
шеніе садбврдетва~^бЪ""Рогсіи и -устройство 
кораблей на Западной’ Двинѣ и Волгѣ? Не 
смотря "на безграничное "довѣріе къ нему 
царя, 0. приходилось вести постоянную борь
бу съ канцелярской рутиной дьяковъ и съ 
противниками - боярами (Б. М. Хитрово, И. 
Д. Милославскимъ и друг.); тѣмъ не менѣе 
онъ успѣлъ сдѣлать многое для улучшенія 
международныхъ сношеній (между прочимъ 
завелъ газеты-куранты) и отстоялъ въ 1670 г. 
Кіевъ, который, по андрусовскому договору, 
былъ пріобрѣтенъ Россіей всего на 2 года. 
Въ 1672_х.? какъ-бы уступая свое мѣсто 
новом^дарскому любимцу, А. С. Матвѣ
еву, "Ордйнъ-Нащокинъ удалился въ Крыпец- 
кій монастырь, постригся здѣсь подъ именемъ 
Антонія и много занимался дѣлами благотво
ренія. Умеръ въ 1680 г., однажды только, за 
годъ до смерти, потревоженный свѣтскимъ дѣ
ломъ—веденіемъ переговоровъ съ польскими 
послами. О.-Нащокинъ былъ самымъ образо
ваннымъ и передовымъ человѣкомъ своего 
времени (въ чемъ согласны почти всѣ ино
странцы), постоянно указывавшимъ на не
отложность реформъ, совершенныхъ впослѣд
ствіи Петромъ Вел.; онъ былъ твердъ въ 
своихъ убѣжденіяхъ, весьма дѣятеленъ и со- 

вѳршенно неподкупенъ. Подробная біографія 
его написана В. Иконниковымъ («Русская Ста
рина», 1S83, № 10 и 11); новѣйшія данныя 
см. во Пт. «Актовъ Московскаго государства». 
Сынъ его Воинъ, получивъ образованіе подъ 
руководствомъ иноземцевъ, началъ службу въ 
посольскомъ приказѣ, но въ 1660 г., недо
вольный московскими порядками, убѣжалъ 
за границу, «уворовалъ, презрѣвъ неизречен
ную къ нему милость великаго государя». 
Побывавъ въ Германіи, Франціи, Голландіи и 
Даніи и прослуживъ нѣсколько лѣтъ у поль
скаго короля, онъ въ 1665 г. вернулся въ 
Россію, съ соизволенія государя, разрѣшив
шаго ему жить въ отцовской деревнѣ. Черезъ 
годъ онъ былъ сосланъ въ Кирилловъ-Бѣло
зерскій м-рь, «подъ крѣпкое начало», и осво
божденъ только по заключеніи андрусовскаго 
договора. Въ 1678 г., будучи стольникомъ, по
сланъ былъ воеводою въ Галичъ-Костромской. 
Умеръ, не оставивъ потомства. См. «Записки 
отдѣленія русской и славянской археологіи 
Имп. археологии, общества» (т. II); «Чтенія 
Моск. Общества Ист. и Древн. Росс.» (1885, 
кн. II); ст. В. Иконникова въ «Русскомъ 
Архивѣ» (1S86, № 12); ст. Эйнгорна въ 
«Вѣстникѣ Европы» (1897, № 2). В. Р—ѳъ.

Ореады—періодическое изданіе Василія 
Дмитріева, выходившее въ СПб., въ і809 г. 
Вышла одна первая часть, составленная изъ 
оригинальныхъ и переводныхъ произведеній 
издателя.

Ореанда (Оріанда. прежде Уріенда)— 
имѣніе на южн. берегу Крыма, въ 6 в. отъ г. 
Ялты, смежно съ Ливадіей. Мѣстность, зани
маемая имѣніемъ, прежде принадлежала гре
камъ, вызваннымъ въ Россію послѣ кучукъ- 
кайнарджійскаго мира, потомъ перешла къ гр. 
Кушелеву-Безбородко, а отъ него въ 1826 г., 
пріобрѣтена имп. Николаемъ I. Въ 1838 г. имп. 
Николай подарилъ О. своей супругѣ имп. Але
ксандрѣ Ѳеодоровнѣ, отъ которой оно перешло 
къ вел. кн. Константину Николаевичу. Въ 
1894 г. 0. пріобрѣтена за, 2% милл. руб. у 
вел. кн. Дмитрія Константиновича для нынѣ 
царствующаго Государя Императора. К. В.

Орегонъ (Oregon) — одинъ изъ Тихо
океанскихъ штатовъ С.-Ам. Союза, между 4.° 
и 46°15' с. ш. и 116°5' и 124°3(/ з. д.; грани 
читъ съ С—Вашингтономъ, съ В—Айдахо, съ 
ІО—Невадой и Калифорніей, съ 3—Тихимъ 
океаномъ. 248710 кв. км. Жителей 313767 
(1890), изъ нихъ 3708 индѣйцевъ. Поверхность 
по бдлыпей части гористая, съ С на ІО 
тянутся Каскадныя горы, дѣлящія штатъ на 
2 неравныя части (самая выс. вершина ихъ 
Маунтъ-Худъ); на ЮВ проходятъ Синія горы: 
Прибрежныя горы идутъ вдоль берега океа
на. Къ В отъ Прибрежныхъ горъ ле
житъ холмистое плоскогорье, густо облѣсен
ное, кромѣ южной части; плоскогорье это 
окружено съ В вѣчно зелеными отрогами 
Омпква. Между ними и Каскадными гора
ми лежитъ плодородная долина р. Вилламетъ 
и верхніе бассейны р. Омпква и Рогъ; бас
сейны эти дѣлятся поперечными отрогами 
горъ Калапойо и Рогъ, среди которыхъ 
встрѣчаются слѣды недавно погасшихъ вул
кановъ. Геологическое строеніе на С по пре
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имуществу архаическое и палеозойское, на 
ІО—по большей части вулканическое, при
брежье—мѣловой и третичной формаціи. Оро
шеніе недостаточно, богаче орошена зап. по
ловина штата, но и здѣсь рѣки мало судо
ходны. Главная р.—Колумбія; ея притоки— 
Валламетъ, Калапойа, Сантьямъ, Клякамасъ, 
Ямхиль, Туалатинъ и др. наЗ отъ Каскадныхъ 
горъ, на В отъ нихъ: Де-Шютъ, Джонъ-Дэй’зъ, 
Пматилья, Валла-Валла, Снейкъ и ея притоки. 
Рогъ и Омпква изливаются въ Тихій океанъ. 
Значительнѣйшія озера: Малеръ, Харни. Крист
масъ. Абертъ и Соммеръ. Климатъ зап. ча
сти 0. умѣренный и сырой, вост. - болѣе край
ній; зимы короткія и мягкія, лѣто прохлад
нѣе п умѣреннѣе, чѣмъ въ пріатлант. штатахъ 
тѣхъ же широтъ;’ климатъ зап. О. очень по
хожъ на климатъ Англіи, но съ болѣе мяг
кими зимами вездѣ, кромѣ горныхъ высотъ; 
скотъ почти всю зиму на подножномъ кормѣ. 
Животныя и растенія сильно отличаются отъ 
произведеній природы пріатлант. штатовъ. Глав
нѣйшіе горные хребты и почти всѣ зап. долины 
густо облѣсены гигантскими деревьями: сосна
ми, кипарисомъ, краснымъ деревомъ, листвен
ницей, канадской сосной, можжевельникомъ, 
тисомъ, каштанами, дубами, кленомъ и др. 
Главнѣйшая отрасль промышленности—земле
дѣліе, особенно къ зап. части штата: пшеница 
высшаго качества, овесъ, рожь, ячмень, ленъ, 
овощи. Картофель (особенно у китайцевъ въ 
Валламетской долпнѣ), хмѣль (ок. 2х/2 мил. фн.); 
яблоки, груши, сливы, вишни, персики и ягоды 
собираются въ огромномъ количествѣ и служатъ 
предметомъ вывоза. Скотоводство, особенно 
овцеводство, процвѣтаетъ; шерсть (до 20 мплл. 
фн. въ годъ), прекраснаго качества, также 
вывозится; рыбная ловля, особенно лососины, 
очень значительна. Много лѣсныхъ матеріаловъ 
вывозится въ другіе штаты и заграницу. 
Горное дѣло развивается: кварцевое золото 
находятъ по обѣ стороны Каскадныхъ горъ, 
главнымъ образомъ въ долинѣ Джонъ-Дэй’зъ, 
рр. Нау деръ и Бёрнтъ (67000 унц. въ 1892 г.). 
Серебро (500С0 унц.), ртуть, платина, камен
ный уголь, никкель, желѣзо, мѣдь, гранитъ, 
мраморъ и др. Центръ торговли и промыш
ленности—гор. Портландъ, но фабрики шер
стяныхъ издѣлій, лѣсопильные и мукомольные 
заводы встрѣчаются и въ другихъ небольшихъ 
городкахъ штата. Жел.-дор. линій 2400 км., 
судовъ коммерческаго флота 200, изъ нихъ 
150 пароходовъ. Народное образованіе также 
прочно поставлено, какъ п въ другихъ шта
тахъ Союза. 6 коллегій. Гл. г. - Салемъ. Гу
бернаторъ и 30 сенаторовъ избираются па 
4 года, 60 депутатовъ въ мѣстный конгрессъ— 
на 2 года. Въ союзный конгрессъ 0. посы
лаетъ 2 представителей и 2-хъ сенаторовъ, 
при выборѣ президента имѣетъ 3 голоса.

Исторія. Первоначально 0. назыв. вся бе
реговая полоса на СЗ Сѣв. Америки, между 
Великимъ океаномъ съ 3, Скалистыми горами 
на В и 42 параллелью. Страна открыта въ 
1775 г. испанцами; въ 1778 г. ее посѣтилъ 
Кукъ; въ 1792 г. ею овладѣли англичане. Въ 
1806 г. между Англіей и С.-А. С. Шт. воз
никъ споръ изъ-за обладанія этой страной, 
окончательно улаженный только въ 1S46 г.: 

земля сѣвернѣе 49°, включая о-въ Ванкувера, 
осталась за Великобританіей, а полоса земли 
между 42° и 49° отошла къ Соед. Штатамъ и 
была въ 1848 г. организована въ территорію. 
Въ 1850 г. часть страны южнѣе р. Колумбіи 
преобразована въ отдѣльный штатъ, а сѣв.— 
въ территорію (позже—штатъ) Вашингтонъ. Ср. 
Duna, «History of 0.» (Л., 1844); Gray, «Hi- 
story of О.» (Портлэндъ, 1870); Barrows, «0., 
the struggle for possession» (Бостонъ, 1883); 
Parknian, «0.» (JL, 1886).

Орезмъ [(иногда называемый Orem, Но- 
rem, Horen), Николай, иногда Жакъ)]-фран
цузскій математикъ (1323—1382). Въ 1348 г. 
поступилъ въ наваррскую коллегію въ Па
рижѣ. По окончаніи курса 0. оставался въ 
коллегіи сначала въ должнрстп учителя, а за
тѣмъ начальника до 1361 г, когда былъ на
значенъ деканомъ одной изъ церквей Руана. 
Здѣсь онъ сдѣлался извѣстнымъ французскому 
королю Карлу V или Мудрому, по настоя
нію котораго перевелъ на франц, языкъ образ
цовымъ стилемъ нѣсколько сочиненій Аристо
теля, но съ латинскаго. Замѣчательными въ 
стилистическомъ отношеіи были и его латин
скія произведенія. 0. былъ и блестящимъ 
ораторомъ: примѣръ-его проповѣдь въ Авиньо
нѣ (въ 1363 г.). Не смотря на оппозиціонное 
отношеніе этой проповѣди къ папѣ и его кар
диналамъ, 0. былъ избранъ въ 1377 г. еписко
помъ въ Лизьё. Изъ нематематическихъ сочине
ній 0. заслуживаютъ упоминанія одно, напи
санное въ 1377 г. противъ астрологіи и гада
ній, и другое, приблизительно того же време
ни—противъ ордена нищенствующихъ мона
ховъ. Физическимъ наукамъ 0. посвятилъ ком
ментарій къ «Meteorológica» Аристотеля и 
написанное въ 50 главахъ на франц, языкѣ: 
«Traite de іа sphère». Это послѣднее, по срав
ненію съ современными ему другими соч. того 
же рода, не внесло въ науку почти ничего но
ваго, но за нимъ—важная заслуга созданія въ 
области астрономіи п географіи французской 
научной терминологіи. Составленіе какъ этого 
сочиненія, такъ и другпхъ, написанныхъ 0. на 
франц, языкѣ, не предшествовало 1361 г. 
Еще большею неопредѣленностью отличается 
время составленія большинства латинскихъ 
его сочиненій. Изъ математическихъ сочиненій 
0. первое мѣсто по научному значенію и по 
вліянію на изученіе математики въ Западной 
Европѣ занимаетъ «Tractatus de latitudinibus 
formarum», печатныя произведенія котораго 
вышли въ 1482,1486, 1505 и 1515 гг. Авторъ на
писалъ еще не появившіеся въ печати «Trac
tatus de Uniformitate et difformitate inten- 
sionum». Предметомъ этихъ обоихъ сочиненій 
является точное выраженіе хода измѣненій, 
доступныхъ измѣренію явленій (formæ) при
роды. Разсмотрѣніе такихъ измѣненій пред
ставляется, по утвержденію автора, очень труд
нымъ дѣломъ, если ихъ ходъ не будетъ при
веденъ къ геометрическимъ фигурамъ, что до
стигается авторомъ помощью широты—latitu- 
do, соотвѣтствующей ординатѣ новѣйшаго вре
мени, и долготы—longitudo. соотвѣтствующей 
абсциссѣ. Для полученія «геометрической фи
гуры», выражающей, напр., измѣненія тепло
ты, О. принимаетъ за долготу время, а за шй- 
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роту измѣряемое количество теплоты. Первая 
откладывается на одной линіи, а ^вторая на 
перпендикулярѣ къ этой послѣдней. Вообще 
эти сочиненія 0. представляютъ вторую ста
дію развитія ученія о координатахъ, если за 
первую считать развившееся еще въ древней 
греческой наукѣ употребленіе географическихъ 
широтъ п долготъ. Если позднѣйшіе изобрѣта
тели ученія о координатахъ и не были непо
средственно знакомы съ сочиненіями 0., то 
при распространенности перваго изъ этихъ 
сочиненій ихъ основныя идеи непремѣнно 
должны были дойти до упомянутыхъ изобрѣ
тателей, хотя и различными непрямыми пу
тями. Поэтому, 0. есть одинъ изъ первыхъ 
изобрѣтателей ученія о координатахъ или, 
въ болѣе широкомъ смыслѣ аналитической 
геометріи. Математическимъ сочиненіемъ О. 
былъ «Tractatus proportionum» (въ 1505 г., въ 
Венеціи). Въ немъ содержатся: сложеніе и 
вычитаніе отношеній, представляющія въ дѣй
ствительности умноженіе послѣднихъ; разсмо
трѣніе среднихъ пропорціональныхъ и отно
шеній между отношеніями; отношенія движе
ній вообще и движеній небесныхъ тѣлъ въ 
частности вмѣстѣ съ замѣчаніями о взаимной 
измѣримости этихъ движеній. Это сочиненіе 
далеко уступаетъ оставшемуся ненапечатан
нымъ, хотя п дошедшему до настоящаго вре
мени въ многочисленныхъ спискахъ «Algoris- 
mus proportionum». Изъ трехъ отдѣленій этого 
послѣдняго самое важное—первое, посвящен
ное главнѣйше изложенію впервые здѣсь раз
работаннаго ученія о степеняхъ съ дробными 
показателями. Второе отдѣленіе занимается 
приложеніемъ правилъ, изложенныхъ въ пер
вомъ, къ различнымъ примѣрамъ и задачамъ, 
изъ которыхъ упомянемъ: а) опредѣляющія 
отношенія объемовъ кубовъ и шаровъ по дан
нымъ соотвѣтственно ихъ гранямъ или боль
шимъ кругамъ; б) двѣ задачи объ опредѣленіи 
отношенія скорости двухъ точекъ, движущихся 
соотвѣтственно или по окружностямъ двухъ 
круговъ, находящимся въ данномъ отношеніи 
другъ къ другу, пли по діагонали и сторонѣ 
квадрата въ данные промежутки времени. 
Третье отдѣленіе занимается въ большей своей 
части правильными многоугольниками, соста
вленными изъ хордъ пли изъ касательныхъ къ 
одному и тому же кругу. Заключеніемъ этой 
части служитъ предложеніе, что правильный 
восьмиугольникъ, составленный изъ хордъ, есть 
среднее пропорціональное между двумя соста
вленными соотвѣтственно изъ хордъ или изъ ка
сательныхъ квадратами. Заключительную мень
шую часть третьяго отдѣленія составляетъ из
слѣдованіе такъ называемыхъ аспектовъ и ихъ 
отношеній. Изученіемъ математическихъ со
чиненій 0. и раскрытіемъ ихъ значенія въ 
исторіи математики наука обязана нѣмецкому 
ученому Максимиліану Куртце, посвятившему 
этому предмету статью, напечатанную въ 
«Zeitschrift für Mathematik und Physik» (XIII, 
Supplementheft, стр. 92—97), и вышедшее от
дѣльнымъ изданіемъ сочиненіе: «Die mathema
tischen Schriflen des Nicole Oresme» (1870). 
Имъ же напечатанъ въ первый разъ «А1- 
gorismus proportionum». Наконецъ, съ пред
ставляющимъ особенный интересъ для исторіи

физики комментаріемъ О. къ «Meteorologica» 
Аристотеля можно познакомиться по напеча
танной въ «Zeitschrift für Mathematik u. Phy
sik» (Hist.-litten Abtheiluug, стр. 121 — 125) 
статьѣ Зутера, открывшаго списокъ этого 
комментарія въ монастырской библіотекѣ въ 
Санктъ-Галленѣ. В. В. Бобынинъ.

О. извѣстенъ также какъ автор ь перваго 
спеціальнаго сочиненія, посвященнаго вопро
самъ денежнаго обращенія. Его «Tractatus de 
origine, natura, jure et mutationibusmonetarum» 
изданъ въ 1503 г. Критическое изданіе сдѣлано 
Воловскпмъ подъ загл.: «Traictie de la première 
invention des monuoies» (тексты франц и лат.; 
IL, 1864, со статьями Воловскаго и Рошера). 
Воззрѣнія 0. на денежное обращеніе до сихъ 
поръ не потеряли своего значенія и легли въ 
основаніи теоріи денежнаго обращенія такъ 
наз. классической школы. Происхожденіе де
негъ 0. объясняетъ потребностями мѣно
вого оборота. Деньги сами по себѣ не суть 
богатство, а только общепринятый знакъ для 
обмѣна цѣнностей. Золото и серебро избра
ны общимъ мѣновымъ средствомъ только ра
ди представляемыхъ ими удобствъ (высо
кая цѣнность при маломъ объемѣ), но вну
тренняя ихъ цѣнность кроется въ томъ, что они 
являются весьма ходкимъ товаромъ. Ис
ходя изъ этой мысли, 0. съ негодованіемъ го
воритъ о вредѣ порчи монеты, чѣмъ въ его 
время злоупотребляли многіе государи, счи
тавшіе возможнымъ произвольно повышать 
цѣнность монетъ, понижая въ то же время 
вѣсъ чистаго драгоцѣннаго металла. Ср. F. 
Meunier, «Essai sur la vie et les ouvrages de 
Nicole Oresme» (П., 1857).

OpeiicuHb (мед.)—солянокислый фенил- 
дигидрохпназолинъ, блестящіе игольчатые кри
сталлы, легко растворимые въ горячей водѣ, 
горькаго жгучаго вкуса, предложенный Пен- 
цольдтомъ какъ^средство, усиливающее аппетитъ 
и улучшающее пищевареніе; употребляется 
теперь только свободный (основаніе) О. аморф
ный бѣлый порошокъ, едва растворимый въ 
водѣ, по 0,3 на пріемъ въ пилюляхъ, облат
кахъ во время ѣды послѣ бульона, молока, 
супа и т. п. или лучше утромъ, запивая боль
шимъ количествомъ теплой жидкости. Какъ 
побочныя дѣйствія этого средства, главнымъ 
образомъ солянокислаго О., наблюдали жженіе, 
рвоту. Назначается во всѣхъ случаяхъ, когда 
желательно поднять питаніе (чахоточнымъ, ма
локровнымъ, блѣднонемочнымъ и т. п.). А.

О ре л л h (Каспаръ von Orelli, 1787—1849) 
—швейцарскій филологъ, реформатскій свя
щенникъ, профессоръ классической филологіи 
въ Цюрихѣ. Замѣчательны его критическія из
данія Цицерона, Горація, Тацита, Платона, 
новооткрытыхъ «Fabellae iambicae» Бабрія, а 
также «Inscriptionum latinarum selectarum 
amplissima collectio» (Цюр., 1828). Ср. Adert, 
«Essai sur la vie et les travaux de J. G. 0.» 
(въ «Bibliothèque universelle de Genève». 1849) 
и «K. Orelli» (въ «Züricher Neiyahrsblatt», 
1851).

Орелъ (зоолог.)—см. Орлы.
Орелъ (AquiІа)—большое созвѣздіе, рас

положенное по обѣ стороны небеснаго эква
тора и пересѣкаемое двумя вѣтвями млечнаго
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пути. По прямому восхожденію оно прости
рается отъ 18h40m до 2Oh3Om, а по скло
ненію отъ—1ОЭ до + 20°. Въ О. насчитываютъ 
89 звѣздъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ; 
наиболѣе ярки три звѣзды (₽, а и у Aquilae)*  
расположенныя почти въ одну линію и легко 
узнаваемыя среди окружающихъ; изъ нихъ 
звѣзда Алтаиръ—1-ой величины. Изъ другихъ 
звѣздъ замѣчательна желтая перемѣнная 
Aquilae, наблюдаемая тщательно уже болѣе 
100 лѣтъ; она весьма правильно мѣняетъ яр
кость въ предѣлахъ отъ 3-й до 7-ой величины 
въ періодъ около 7 сутокъ. В. В. В.

Орелъ (симв.)—издавна признавался при
знакомъ силы и власти. Уже Дарій употреблялъ 
изображеніе золотого 0. на вершинахъ персид
скихъ знаменъ. Изъ Персіи оно перешло въ 
Египетъ и при Птолемеяхъ помѣщалось на 
монетахъ. У римлянъ О. (съ молніями и гро
мовыми стрѣлами) является символомъ госу
дарства, а со временъ консульства Марія 
(104 г. до Р. Хр.) употребляется какъ воин
скій знакъ въ легіонахъ. Такой О. помѣщался 
на высокомъ копьѣ или стержнѣ и составлялъ 
какъ-бы знамя легіона. Въ средніе вѣка 0. 
не помѣщался на древкахъ знаменъ (гдѣ обык
новенно былъ крестъ) и снова появляется 
лишь съ 1804 г., въ войскахъ Наполеона I. 
Реставрація уничтожила его, Наполеонъ. III 
возстановилъ. Самыя знамена, украшенныя О., 
получили названіе «орловъ». Въ настоящее 
время 0. находятся на знаменахъ у насъ, 
въ Австріи (двуглавые) и въ Пруссіи (одно
главые); кромѣ того они украшаютъ каски 
кирасирскихъ полковъ и гвардейскихъ жан
дармовъ у насъ и кирасиръ въ Пруссіи. О. 
представляетъ одну изъ самыхъ распростра
ненныхъ геральдическихъ фигуръ и помѣща
ется въ гербахъ впрямь, съ поднятыми кры
льями и головой, обращенной вправо. Если 
онъ изображенъ инымъ образомъ, то это ука
зывается. Обыкновенно клювъ, языкъ и лапы 
(когти) орла—другой финифти, нежели осталь
ное туловище; такой 0. называется «воору
женнымъ». Ср. Двуглавый 0. (X, 220) и Го
сударственный 0. (IX, 411). П. ф.-В.

Орелъ (иглъ)—золотая монета Сѣв.-Амер. 
Соед. Штатовъ въ 5 долларовъ, получившая 
названіе это изъ-за герба Штатовъ (орелъ), 
помѣщеннаго на лицевой сторонѣ. Монета че
канится съ 1790 г. изъ золота п/12 пробы 
(91в/іОоо) и должна содержать до 247 гранъ чи
стаго золота. Чеканятся монеты въ % и 2 
пгла. а въ 1850—60 гг., при открытіи кали- 
форнскихъ золотыхъ розсыпей, монету били 
въ 4, S, 10 и 2;0. или иглей. Подъ названіемъ 
О. (peso del águila) чеканились до 1874 г. 
мексиканскіе піастры изъ серебра в02/10оопР°" 
бы, вѣсомъ по 24,43 гр., одного вѣса и пробы 
съ испанскими піастрами 1772—1848 гг. Но 
съ 1S74 г. чеканка этой монеты прекращена.

Я. ф.-В.
Орелъ—ежемѣсячный учено - литератур

ный иллюстрированный журналъ, выходившій 
въ СПб. въ 1859 г. и прекратившійся на 4 №. 
Р ед.-изд. А. Ф. Балашѳвичъ.

Орелъ — губернскій городъ, на высокомъ 
берегу рѣки Оки, при впаденіи Орлика, въ 
ПО саж. надъ ур. моря и 40 саж. надъур. р. 

Оки. Каменныхъ домовъ 1683, деревянныхъ 
4797 (1892), въ томъ часлѣ частныхъ жилыхъ 
домовъ 945 кам. и 4165 дерев.*  Лавокъ 546 
кам., 458 дерев, и 46 бол. каменныхъ магазина. 
Церквей п соборовъ 28, 1 монастырь, 7 че- 
совень, 1 единовѣрческая церковь, 1 римско- 
католическая, 1 лютеранская, 1 раскольничья 
моленьня, 1 еврейскій молитвенный домъ» Жи
телей по предварительнымъ даннымъ переписи 
1897 г. 68557 (36319 мжч. и 32238 жнщ.). Къ 
1 янв. 1896 г. жителей считалось 70898(35966 
мжч. и 34931 жнщ.): православныхъ 65420, 
раскольниковъ 1168, католиковъ 1992, проте
стантовъ 1055, евреевъ 1155, могометанъ 92, 
прочихъ исповѣданій 16. Дворянъ 3463, духов
наго званія 283, почетныхъ гражданъ и куп
цовъ 3113, мѣщанъ 42679, военнаго сословія 
6843, крестьянъ 13584, иностранныхъ поддан
ныхъ 663, прочихъ сословій 270. Ремеслен
никовъ мастеровъ—2148. рабочихъ—2262, уче
никовъ -1045. Фабрики и заводы: 3 салотопен
ныхъ, съ производствомъ на 26 т. р., 5 мылова
ренныхъ—105 т. руб., 2 сальносвѣчныхъ—2 т. 
руб., 1 костопальный—14 т. руб., 1 свѣчно
восковой — 111,5 тыс. руб., кандитерскія за
веденія—109 тыс. руб., маслобойня—81 тыс. 
руб., 1 водочный заводъ—12 тыс. руб., крупо
рушка—18 тыс. руб., пенькотрепальный—306 
тыс. руб., пивоваренный-79 тыс. руб., пень- 
ко-прядильня — 162 тыс. руб., табачн.—10,6 
тыс. руб., мукомольный—1,8 т. руб., рогожный 
—3 тыс. руб., мѣловой—3,6 тыс. руб., чугун
нолитейный-3 тыс. руб., кирпичный—5 тыс. 
руб., механическій—11 тыс. руб., алебастро
вый—2 тыс. руб., экипажный—11 тыс. руб., 
земледѣльческихъ орудій —39 тыс. руб.; всего 
150, съ оборотомъ въ 1136303 руб.; рабочихъ 
1215. Городскіе доходы за 1895 г.—285471 руб., 
расходъ—274618 руб., въ томъ числѣ на содер
жаніе городского общественнаго управленія 
25850 руб., на народное образованіе 6985 руб., 
на врачебную часть 1542 руб. Ростъ город
скихъ доходовъ по пятилѣтіямъ: 1849—53 гг., 
въ среднемъ, 42500 руб., 1858—64 гг. 45300 
руб., 1870—74 гг. 118100 руб., 1875—79 гг. 
156700 руб., 1880—1884 гг. 192400 руб. Отдѣ
леніе государственнаго банка, отдѣленій госу
дарственнаго дворянскаго земельнаго банка, 
отдѣленіе крестьянскаго земельнаго банка, 
коммерческій банкъ, отдѣленіе техническаго 
комитета при департаментѣ неокладныхъ сбо
ровъ, биржевой комитетъ. Мужская гимназія, 
Александровское реальное училище, Николаев
ская женская гимназія, частная женская гим
назія, Александринскій женскій институтъ, 
орловскій Бахтина кадетскій корпусъ, духов
ная семинарія, епархіальное женское учили
ще, два духовныхъ училища, городскія учи
лища женское 2-классное и мужское 3-клас- 
сное, начальныхъ училищъ мужскихъ 4, жен
скихъ 4, обоего пола 3, частныхъ учебныхъ за
веденій 5, церковно-приходскихъ школъ 5. По
печительство о бѣдныхъ духовнаго зв., право
славное петропавловское братство, отд. обще
ства Краснаго Креста, губернскій благотвори
тельный комитетъ, орловское благотворитель
ное общество, орловское медицинское обще
ство, общество охотниковъ конскаго бѣга, 
вольное пожарное общество, комитетъ народ-
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ныхъ чтеній. Станціи метеорологическая и 
опытная сельско-хозяйственная. Больницъ 15, 
на 557 кров.„ 38 врачей, 2 дантиста, 4 вете
ринара, 4 аптеки, 4 аптекарскихъ магазина. 
Пріютъ для бѣдныхъ мѣщанскихъ мальчиковъ, 
Троицкая мужская богадѣльня для престарѣ
лыхъ мѣщанъ г. О., Архангельская и Сергіев
ская женскія богадѣльни, дѣтскій пріютъ вѣ
домства имп. Маріи, Маріинскій пріють для 
дѣвочекъ, богадѣльня для старухъ. 10 книж
ныхъ магазиновъ, 3 библіотеки, 7 типографій 
п лптографій, 5 фотографій. Газеты: «Орлов
скія Губернскія Вѣдомости» (522 подписчика), 
«Орловскій Вѣстникъ» (1266 подписчиковъ), 
«Епархіальныя Орловскія Вѣдомости» (869 
подписчиковъ). Н. К.

Исторія. 0. построенъ въ 1564 г., въ ка
чествѣ оплота отъ вторженій крымскихъ та
таръ, но важнаго стратегическаго значенія 
никогда не имѣлъ, такъ какъ вскорѣ послѣ 
него были основаны болѣе южныя крѣпостцы 
— Ливны, Курскъ, Кромы и др. Населенный 
казаками, 0. однимъ пзъ первыхъ перешелъ 
въ 1604 г на сторону Лжедимитрія и оста
вался въ рукахъ то мятежниковъ, то поля
ковъ до конца 1612 г. Разоренный въ Смутное 
время, О. сталъ ничтожнымъ городомъ и рѣдко 
даже упоминался въ разрядныхъ спискахъ до 
1636 г., когда былъ вновь отстроенъ. Въ те
ченіе XVII в. городъ много потерпѣлъ отъ 
нападеній крымцевъ (1645, 1650, 1659 п 1662 
гг.) п отъ пожара 1673 г., послѣ котораго былъ 
даже перенесенъ на другое мѣсто; сгорѣли 4 
церкви, 6 городскихъ башенъ и болѣе 2000 
домовъ. Возобновленный послѣ пожара городъ 
долго уступалъ прежнему. Въ 1755 г. въ немъ 
числилось 1741 дв., въ 1781 г.—2872 дома и 
7762 жит. Въ 1708 г. 0., въ качествѣ про
винціальнаго города, былъ приписанъ къ Кіев
ской губ., въ 1728 г.—къ Бѣлгородской; гу
бернскимъ гор. сдѣланъ въ 1778 г., сначала 
Орловскаго намѣстничества, а потомъ (1796) и 
губерніи. Самостоятельная орловская епархія 
образована въ 1778 г., подо 1818 г. епископы 
жили въ Сѣвскѣ. Ср. Г. ІІясецкій, «Историче- 
очерки гор. Орла» (въ «Орловскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ», 1872); ст. А. Пупарева 
въ «Орловскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» 
(1876, № 1—7); его ясе, «Историко-этногра
фическіе и статистическіе очерки гор. Орла 
и губерніи» (1876); «Труды орловской ученой 
архивной коммиссіп» за 1889, 1891 п 1892 гг.

В. Р—въ
Орловскій уѣздъ. Орловской губ., имѣетъ 

совершенно неправильную форму; одна часть 
его, вытянутая къ ІО, лежитъ по верхнему 
теченію рѣки Оки и примыкаетъ къ Курской 
губ., имѣя въ длину съ С на ІО около 42 вер. 
Другая часть загибается отъ Орла на 3 и 
дугою охватываетъ всю сѣв. часть Кромскаго 
у., имѣя ширину съ 3 на В ок. Ю вер. Юго-вост, 
половина омывается р. Рыбницей и Окой, съ 
уровнями отъ 96 до 70 саж. (Орелъ); сѣв.-зап. 
половина омывается рѣками Цономъ. Орли
комъ съ Орлицей. Мезенкой и Неполодыо. 
Площадь 0. у. составляетъ 2717,5 верстъ, 
пли 283073 дес. Вся площадь уѣзда довольно 
возвышенная; особенно выдѣляются по высо
тѣ части уѣзда, прилегающія къ р. Цону и 

Ицкѣ; напр. въ окрестностяхъ Хорошилова 
высота 131 саж., а въ южной части наиболь
шія высоты лежатъ къ 3 отъ верховьевъ Оки, 
на Кромской границѣ. Почти сплошь тянется 
по уѣзду гряда высотъ въ 117—1.8 саж., на
3 нерѣдко 120—126. Самыя низкія точки 
уѣзда лежатъ по руслу р. Окп — именно 
68 саж. на Мценской границѣ. Если принять 
средній уровень Оки и Рыбницы въ 75 саж., 
то разница высотъ для прилегающихъ частей 
будетъ 40 саж. (максимумъ). Средняя высота 
120 саж., а уровень р. Цопа (точно неопредѣ
ленный) вѣроятно отъ 95 до 75—въ среднемъ 
Э5 саж. Слѣдовательно, разность высотъ 35 саж.; 
преобладаютъ, однако, холмы въ 20-25 саж. 
высотою. Только лишь въ окрестностяхъ селъ 
Бобракп, Хорошплово и сосѣднихъ Слободки и 
Алмазово (Кромскаго у.) рѣзко выступаютъ 
очень крупные холмы до 130 саж. Отсюда за 
33 версты виденъ Орелъ. Теологія. Главныя 
черты строенія—см. описаніе 0. губ. Дета
ли: въ О. у. замѣчательны мѣсторожденія 
жерновиковъ по Кромской границѣ у Червяно 
Знаменскаго, Вендерева, Богородицкаго. Затѣмъ 
выдѣляются рудныя мѣсторожденія: особенно 
подробно изучены окрестности съ Лебедка и 
Богдановкп. Кромѣ того желѣзныя руды—бу
рые желѣзняки и сферосидериты встрѣчены 
были въ Хорошпловѣ, Бобракахъ, Сковоро- 
довкѣ п въ селѣ Масловѣ. Особенный инте
ресъ представляетъ находка фосфоритовъ, 
большого содержанія Р20б, мергельнаго харак
тера, совершенно своеобразнаго типа въ се
лахъ Анахпнѣ, Масловѣ и сосѣднемъ Юшко
вѣ, по Волховской границѣ (Кудрявцевъ, «Гео
логическій очеркъ Орловской губ.»). Преоб
ладающей геологической породой по площади 
распространенія является синяя юрская глина 
келловейскаго яруса. Поэтому въ рѣкахъ 
постоянно встрѣчается аммонитъ, беллемниты 
и грифеп. Покровная порода—лессъ или бѣ
лый черноземъ—представляетъ сильное разви
тіе на Карачевской границѣ у села Башки
рова (буровыя скважины). Въ 1893 г. изъ 
265811 десятинъ земли пахатной считалось 
207112 дес. (77,9%), лѣса 10035 дес. (3,8%), 
луговъ, выгона и остальной удобной земли 
40250 дес. (15,1%), неудобной земли 8414 
дес. (3,2%). Во владѣніи крестьянскихъ об
ществъ было 156181 дес. (пахатной 126188 дес.), 
частныхъ лицъ 93510 (пахатной 69901 дес.), 
удѣла 2724, казны 3645, церквей 3171, города 
4817, частныхъ обществъ и компаній 975. і дес. 
и менѣе земли было у 459 крестьянъ, отъ 1 до 
1% Дес. у 1388. отъ Р/2 до 2 дес. у 2729, 
014, 2 до 2% дес. у 4573, отъ 2% до 3 дес. у 
29175, отъ 3 до 372 дес. у 7295, отъ З1/^ до
4 дес. у 1386, отъ 4 до 472 дес. у 1107, отъ 
4% до 5 дес. у 7913, отъ 5 до 6 дес. у 385, 
отъ 6 до 7 десятинъ у 319. Надѣлы преобла
даютъ у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ 
мелкіе (около 21/2 дес.), у государственныхъ— 
372 д. и болѣе. Къ 1 января 1896 г. жит. (безъ 
гор. Орла) 208126 (100333 мжч. и 107793 
жщн.): дворянъ 482, духовнаго званія 699, 
нечетныхъ гражданъ и купцовъ 868, мѣщанъ 
1843, крестьянъ 201242, военныхъ сословій 
2916, прочихъ сословій 73. Православныхъ 
207539, раскольниковъ 358, римско-католикоцъ
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50, протестантовъ 53, евреевъ 23, прочихъ 
исповѣданій 103. Селеній 415, дворовъ кресть
янскихъ 21361, некрестьянскихъ 819. Пре
обладаютъ селенія съ мужскимъ населеніемъ 
отъ 25 до 200 душъ. Главное занятіе жителей— 
земледѣліе. Ежегодно засѣвается въ среднемъ: 
рожью 61100 дес., пшеницею 2250, овсомъ 
50150, ячменемъ 130, гречихою 5800, просомъ 
1500, горохомъ 208, картофелемъ 3200, льномъ 
410 и коноплей 7500 дес. Средній годовой 
сборъ: ржи 2960500 пд., пшеницы 171150, овса 
1940200, ячменя 4800, гречихи 118000, проса 
65450, гороха 10280, картофеля 1360250, льня
ного сѣмени 14150 и волокна 15100, коноплян- 
наго сѣмени 158250 и волокна 180200 пд. 
Заводская дѣятельность мало развита, изъ-за 
недостатка лѣса и отсутствія капиталистовъ, 
хотя уѣздъ и богатъ рудами. 1 суконная фабри
ка (оборотъ 1,5 тыс. руб.), маслобойня (7 тыс. 
руб.), крупорушка (1,5 тыс. руб.), пенькотре
пальня (1 тыс. руб.), пенькопрядильня (800 
руб.), кирпичный заводъ (20 тыс. руб.), му
комольни (43 тыс. руб.). Всѣхъ промышл. за
веденій 753, съ оборотомъ въ 75741 руб. Въ 
1895 г. израсходовано земствомъ 118125 р., 
въ томъ числѣ на земское управленіе 11100 
руб., народное образованіе 12252 руб., врачеб
ную часть 40570 руб. Мірскіе расходы (1891 
г.)—91045 руб., въ томъ числѣ: на содержаніе 
волостной и сельской администраціи 50334 
руб., на врачебный и учебный персоналъ 
1655 руб., на общественныя зданія 7901 руб., 
на почту 5227 руб., на пути сообщенія 3602 
руб.; сельско-хозяйственнныхъ расходовъ 13932 
руб. Каменныхъ церквей 39, деревянныхъ 25 
(всѣ православныя). Въ 1896 г. было 16 цер
ковно-приходскихъ школъ и 49 земскихъ. 
Больницъ 3, всѣ земскія; двѣ богадѣльни. Мно
го городищъ. Путями сообщенія въ О. у. слу
жатъ желѣзныя дороги Московско-Курская, 
Орловско-Грязская и Орловско-Витебская; шос
се въ 3 направленіяхъ и рѣки Ока и Цонъ 
(для малыхъ лодокъ). Н. К.

Орсль—озеро Приморской обл., Никола
евскаго окр., на лѣвомъ берегу нижняго тече
нія Амура, въ 110в. къ СЗ отъ Николаевска. 
20 в. длины п около 10 в. ширины, мелковод
ное, съ илистымъ дномъ. Соединяется прото
ками съ Амуромъ и Амгуньею и принимаетъ 
въ себя нѣсколько рѣчекъ. Вост, берегъ ска
листъ и имѣетъ много выдающихся мысовъ, 
зап.—отлогъ и низменъ, съ песчаными отме
лями. Въ изобиліи водится карась, окунь, на
лимъ и пр. рыба; въ лѣтнее время по бере
гамъ озера много дичи—утокъ, гусей, лебедей, 
чаекъ и др. птицы. О. представляетъ заливъ 
Амура въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка дѣлаетъ кру
той поворотъ изъ направленія ССЗ въ ВВЮ. 
При впадающей въ озеро рч. Яппи въ февра
лѣ ежегодно ярмарка тунгусовъ и нѳгидаль- 
цевъ, на которую пріѣзжаютъ русскіе торгов
цы, вымѣнивающіе пушнину на разные това
ры, необходимые въ обиходѣ инородцевъ.

Орельяна (Франциско de Orellana)— 
исп. авантюристъ, открывшій Амазонскую р., 
родился въ началѣ ХѵІ в., умеръ въ 1549 г. 
Вмѣстѣ съ Францискомъ Пизарро О. прибылъ 
въ 1540 г. въ Перу и отправился съ Гон- 
зало Пизарро черезъ Анды къ Ріо Напо.

Энииклопед. Словарь, т. XXII.

Гонзало вскорѣ возвратился въ Квито, но 0. 
продолжалъ путешествіе и, достигнувъ Ама
зонской р., спустился внизъ ио ней до устья, 
котораго онъ достигъ спустя 7 мѣсяцевъ 
(январь — августъ 1541 г.). Возвратившись 
изъ путешествія, 0. получилъ отъ испанскаго 
правительства порученіе завоевать и колони
зировать вновь открытыя земли, но на пути 
скончался. Ср. С. R. Markham, «Expeditions 
into the valley of the Amazone» (Лонд., 1859, 
Hakluit Society, № 24).

Оренбургская губернія — занимаетъ 
юго - вост, часть Европейской Россіи, между 
51°8' и 55°23' с. ш. и 54°8' и 64°52' в. д. Гра
ницы ея: на С Пермская губ., на 3 губ. 
Уфимская и Самарская, на Ю области Ураль
ская и Тургайская, на В Тобольская губ. Наи
большее протяженіе губ. въ длину, отъ СВ къ 
ЮЗ, т. е. отъ соединенія границъ губ. 0., Перм
ской и Тобольской и до границъ Уральской обл. 
—до 850 в, наибольшая ширина отъ выхода
р. Инзера въ Уфимскую губ. изъ Верхнеураль
скаго у. до ст. Наслѣдницкой Орскаго у.—до 
320 в. Площадь, по сравнительно недавнему 
учрежденію губ. (въ 1865 г.), до сихъ поръ съ 
точностью не измѣрена: по Стрѣльбицкому — 
167484 кв. в., по Тилло—170126 кв. в. По ве
личинѣ изъ числа губ. Европ. Россіи 0. 
губ. уступаетъ только туб. Архангельской, 
Астраханской, Вологодской и Пермской. Изъ 
уу. Верхнеуральскій занимаетъ 27,9°/с пло
щади губ. Орскій 22,1%, Челябинскій 20,5%,\ 
О. 20,1% и Троицкій 9,4%. По орографи-/ 
ческому строенію площадь О. губ. весьма 
разнообразна. Большая часть ея пересѣчена 
различными горными отраслями Уральскаго 
хребта, извѣстными подъ общимъ именемъ 
Южнаго Урала. Главная горная масса, т. е. 
собственно Уральскій хребетъ съ главнѣйшими 
его отрогами покрываетъ середину губ., на
чиная съ С отъ соединенія границъ Пермской 
и Уфимской губ. къ Ю до Тургайской обл., на 
3 же возвышенная волнистая поверхность, 
извѣстная подъ именемъ «Общаго Сырта», до
ходитъ до лѣваго берега р. Волги. Такимъ 
образомъ площадь губерніи въ орографиче
скомъ отношеніи представляетъ обширное на
горье, приподнятое въ срединѣ и постепенно 
понижающееся къ 3, В и Ю. Въ срединѣ воз
вышенность достигаетъ предѣльной высоты 
5000 фт., какъ, напр., Ирѳмель, между тѣмъ 
какъ на 3 Оренбургъ лежитъ только на высо
тѣ 372 фт., а на В ст. Звѣриноголовская на 
абсолютной высотѣ 47 фт. Такая значительная 
разность между абсолютными высотами не 
остается безъ вліянія на климатъ и естествен
ныя произведенія страны, а, слѣдовательно, на 
ея экономическое положеніе и разселеніе жи
телей. Уральскій хребетъ, подойдя къ соеди
неннымъ границамъ Оренбургской и Уфим
ской губ. со стороны Пермской, около дер. 
Мухаметевой (въ Троицкомъ у. подъ 55° 23'
с. ш. и 60° 18' в. д.) на абсолютной высотѣ 
1909 фт.—раздѣляется на 3 отдѣльные гребня: 
средній—удерживающій названіе собственно 
Уральскаго хребта, восточный—извѣстный подъ 
названіемъ Ильменскихъ горъ и западный—со
стоящій изъ многихъ отроговъ и носящій раз
ныя названія въ разныхъ мѣстахъ, какъ напр.

9
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Юрма, Урѳнга. Таганай и проч. Ильменскія 
горы исключительно принадлежать одной О. 
губ.; по Уральскому хребту отъ границъ Перм
ской губ. до истоковъ рр. Урала и Уя прохо
дитъ граница губ. Уфимской и 0.; наконецъ, 
Урѳнгайскій хребетъ отъ горы Юрмы на С и 
до горъ Иремеля и Яманъ-тау принадле
житъ исключительно Златоустовскому уѣзду 
Уфимской губерніи, южнѣе же Иремеля вхо
дитъ въ 0. губ. Эти три главныя цѣпи имѣ
ютъ общее меридіональное направленіе отъ 
С къ ІО съ нѣкоторыми уклоненіями, но по 
характеру своему рѣзко отличаются другъ отъ 
друга. Уренгайскій хребетъ начинается на гра
ницахъ Пермской и Уфимской губ. горою 
Юрма, имѣющею 2931 фт., южнѣе образуетъ 
двѣ высокія горы Таганай (55° 19х с. іп. 59° 8' 
в. д.) въ 3949 фт. и Уренга въ 1945 фт., от
дѣленныя одна отъ другой р. Аемъ; прибли
жаясь къ границамъ Верхнеуральскаго у., онъ 
дѣлается все выше и выше: такъ уже Иремель 
имѣетъ 5075 фт. абсолютной высоты и Яманъ- 
тау 5400 фт. Между верховьями рр. Бѣлой и 
Урала отходитъ отъ Уренгайскихъ горъ зна
чительный отрогъ, извѣстный въ сѣв. части 
до пересѣченія его р. Кизиломъ подъ именемъ 
Киркты (Кыркты), далѣе до р. Таналыка подъ 
именемъ Ирендыка (Ирыдыкъ), а на Ю окан
чивается скалистымъ гребнемъ Губерлпнскихъ 
горъ, упирающихся въ правый берегъ р. Ура
ла. Ирендыкъ сначала составляетъ водораздѣлъ 
между долинами рр. Сакмары и Урала; онъ 
имѣетъ видъ горной возвышенности, вершина 
которой представляетъ скалистую и волно
образную площадь шириною ок. 2-хъ в., осно
ваніе же не шире 15 в. Ирендыкъ понижается 
едва замѣтнымъ образомъ къ ІО до горы Су- 
урганъ или Джиль-башъ подъ 51° 48 с. ш.. окан
чивается крутымъ уступомъ и образуетъ далѣе 
до устьевъ р. Таналыка плоскую, но довольно 
возвышенную равнину. Отъ него на В и 3 
отходятъ нѣсколько отроговъ, которые окай
мляютъ рѣчныя долины Сакмары, Урала, Та
налыка и ихъ притоковъ. Отъ р. Таналыка,
т. е. отъ южной оконечности Ирендыка, мѣст
ность между рр. Сакмарою и Ураломъ при
нимаетъ характеръ плоской возвышенности. 
Южная часть этой мѣстности до р. Урала из
вѣстна подъ названіемъ Губерлпнскихъ горъ; 
въ тѣсномъ смыслѣ названіе это придается го
рамъ по р. Губерлѣ. Эти горы верстъ на 
200 въ окружности представляютъ глазу 
какъ-будто волнистое море, изъ черныхъ уте
систыхъ сопокъ, поросшихъ только низкими 
растеніями. Отъ' Уренгайской же цѣпи горъ къ 
3 отдѣляется значительная по длинѣ и ширинѣ 
возвышенность, извѣстная подъ именемъ Об
щаго Сырта (см.). Средняя цѣпь горъ, т. ѳ. 
собственно Уральскій хребетъ, по характеру 
своему довольно однообразенъ и по высотѣ 
далеко уступаетъ Уренгайскимъ горамъ. Въ 
предѣлахъ О. губ. Уральскій хребетъ покрытъ 
лѣсами, склоны же его богаты пастбищами, по
сѣщаемыми кочевыми башкирами; въ южной 
части водораздѣлъ обозначается сосновыми 
перелѣсками и носитъ характеръ возвышен
ной степи. Водораздѣлъ отъ вступленія въ 
степь не обозначается какими либо непре
рывными рядами высотъ, но мѣстность толь

ко постепенно повышается къ этой линіи, 
за которой также незамѣтно спускается въ 
бассейнъ противоположной рѣчной системы. 
Ильменскія горы ограничиваются на С и 
3 теченіемъ р. Міяса, на Ю прорѣзываются 
р. Уемъ. Самое большое возвышеніе горъ на
ходится по близости сѣв. предѣловъ губерніи; 
достигнувъ же южныхъ предѣловъ, хребетъ со
стоитъ уже изъ самыхъ незначительныхъ вы
сотъ, а за р. Уемъ соединяется съ трапообраз
ными отрогами собственно Уральскаго хребта. 
Горы по всему протяженію покрыты лѣсомъ, 
особенно на С, на Ю же постепенно рѣдѣетъ 
и хребетъ переходитъ въ гористую степь. Выс
шими точками хребта на С могутъ считаться: 
гора Ишкуль (55°16' с. ш. и 60°15' в. д.)— 
абсолютной высоты 2245 футовъ. Большой 
Логъ (55°6' с. ш. и бО0^' в. д.)—285Эфт. Къ 
Ильменскимъ горамъ съ В прилегаютъ степи 
Челябинскаго и Троицкаго у у.; сначала онѣ 
холмисты и усѣяны сопками гранита, зелен
чака, порфира, но далѣе на В становятся 
ровными, плоскими и испещренными множе
ствомъ озеръ. Степь эта постоянно скло
няется къ В и самый вост, пунктъ, Звѣри- 
ноголовская ст. лежитъ на абсолютной высо
тѣ 47 фт. Большіе запасы золота, мѣдной и 
желѣзной руды, каменной и озерной солей, 
самоцвѣтныхъ камней, различныхъ видоизмѣ
неній сланцевъ, плотныхъ песчаниковъ, извест
няков!» и разныхъ глинъ, имѣющихъ употреб
леніе въ промышленности. Въ послѣднее время 
открыты признаки серебро-свинцовыхъ рудъ 
и пласты каменнаго угля, весьма важнаго 
для края, въ виду постепеннаго уменьшенія 
лѣсовъ. Появленіе въ 0. краѣ горной про
мышленности совпадаетъ съ укрѣпленіемъ 
здѣсь русскаго элемента въ первой полов. XVIII 
в.; первый заводъ (Преображенскій, въ Орскомъ
у.) построенъ въ 1743 г. Золотопромышлен
ность въ предѣлахъ О. губ. водворилась по
слѣ 1811 г. Добыча золота, первоначаль
но весьма незначительная, производилась ис
ключительно одною казною въ дачахъ Міяс- 
скаго завода; въ 1823 г. получено золота ме
нѣе 4 пд., въ 1832—1Э35 гг. его добывалось 
уже болѣе 60 пд. ежегодно. Въ 1836 г. пра
вительствомъ разрѣшено разрабатывать зо
лото и частнымъ лицамъ, сперва на башкир
скихъ земляхъ, принадлежавшихъ имъ на вла
дѣльческомъ правѣ, потомъ на казенныхъ теп- 
тярскихъ земляхъ, потомъ на земляхъ Орен
бургскаго казачьяго войска, которому въ 1853 г. 
повелѣно уплачивать изъ казны ежегодно въ 
видѣ вознагражденія по 42857 р. Лицамъ, имѣ
ющимъ право на горное производство, предо
ставлено право развѣдывать и добывать золото 
на войсковыхъ земляхъ повсемѣстно, безъ пла- 

I ты и безъ всякихъ условій съ казачьимъ населе
ніемъ, если только земли не принадлежатъ къ 
числу пахатныхъ и сѣноко ныхъ; въ против
номъ случаѣ за каждую десятину платится 
по 1 руб. 358/4 коп. во все время разработки 
и, сверхъ того, если десятина была уже при
готовлена подъ пашню—4 руб. единовременно 
за распашку. Для каждаго пріиска отводит
ся не болѣе 1 кв. вер; владѣлецъ нѣсколь
кихъ пріисковъ долженъ имѣть ихъ одинъ отъ 
другого на разстояніи не ближе 5 в. Для
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производства золотого промысла на башкир
скихъ и тептярскихъ земляхъ, предваритель
но заявки и отвода площади, слѣдуетъ полу
чить согласіе башкиръ-однообщественниковъ. 
Промышленникъ, добывающій золота до 2 пд. и 
имѣющій пріискъ на казачьей землѣ, платитъ по 
5°/0 въ казну, если же пріискъ находится на 
башкирской землѣ, то въ казну поступаетъ 
10% и въ пользу владѣльцевъ земли и Орен
бургскаго края 10—12°/0. Золотосодержащіе 
пески и пріиски находятся преимущественно 
по восточному склону собственно Уральскаго 
хребта: въ зап. части между рр. Ураломъ и 
Икомъ хотя удалось отыскать признаки золота, 
но въ весьма незначптельноімъ количествѣ. 
Серебро - свинцовая руда открыта въ 1854 г. 
близъ деревни Мамбѳтевой, Орскаго у., въ до
линѣ р. Таналыка. Она находится въ тяжело
шпатовой жилѣ, залегающей между талько
вымъ сланцемъ и зеленымъ камнемъ. Пла
тиной богаты розсыпи, лежащія на верховь
яхъ р. Міяса. Мѣдная руда встрѣчается на 
восточномъ склонѣ южнаго побережья про
долженія Уральскаго хребта; мѣсторожденія 
мѣдныхъ рудъ разсѣяны здѣсь на значитель
номъ протяженіи, въ породахъ огненныхъ и 
метаморфическихъ. Желѣзныя руды встрѣ
чаются преимущественно въ видѣ бурыхъ, 
марганцовистыхъ, хромистыхъ и магнитныхъ 
желѣзняковъ. Бурые желѣзняки расположены 
по обоимъ склонамъ Уральскаго хребта. Мѣ
сторожденіе марганцовисто-бураго желѣзняка, 
въ 7 в. отъ дер. Серменевой и въ 29 в. отъ 
Узянскаго завода, Вѳрхнеуральскаго у., пред
ставляетъ плотный, бурый желѣзнякъ, содер
жащій до 48% желѣза. Хромистый желѣзнякъ 
находится въ башкирскихъ дачахъ, по вер
шинамъ ключа Корана, близъ истоковъ Карай- 
гула, около рудника Поляковскаго и дер. Аб- 
заковой. Магнитный желѣзнякъ встрѣчается 
только вь горѣ Магнитной, лежащей по лѣв. 
берегу р. Урала, въ 7 в. къ СВ отъ ст. Маг
нитной. Гора эта состоитъ бблыпею частью 
изъ полевошпатоваго порфира; руда заклю
чаетъ въ себѣ куски порфира. Въ предѣлахъ 
губерніи, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ за 
1894 г., находились слѣдующіе 7 заводовъ: Бѣло- 
рѣцкій, Тирлянскій, Кагинскій, Верхне-Авзяно- 
Петровскій, Нижне - Авзяно - Петровскій, Зи- 
газинскій и Инзерскій; имъ принадлежало 
земли 408667 дес. (въ томъ числѣ подъ лѣ
сомъ 342002 дес.). Движущихъ машинъ было: 
вододѣйствующихъ колесъ 38, тюрбпнъ 8, па
ровыхъ машинъ 20, локомобилей 2; на всѣхъ 
7 заводахъ рабочихъ было горнозаводскихъ 
2427, вспомогательныхъ — 12553. Какъ мѣдь, 
такъ и желѣзо, желѣзныя и чугунныя издѣ
лія идутъ преимущественно во внутреннія, 
губерніи и сплавляются по р. Бѣлой на Волгу, 
большею частью къ Нижнему-Новгороду. Дра
гоцѣнные или самоцвѣтные камни встрѣча
ются преимущественно въ гранитахъ сѣвер
ной части губерніи и попадаются въ золотыхъ 
розсыпяхъ и рудникахъ (см. Илецкія соленыя 
копи, XII, 915). Видное мѣсто занимаетъ соль, 
каменная и самосадочно-озерная; копи пер
вой находятся при гор. Илѳцкѣ въ 0. у., 
соленыя озера—въ Челябинскомъ у. Въ 1894 
г. добыто изъ копей соли 1675045 пд. О

I самосадочной озерной соли сказано ниже. 
I Каменный уголь открытъ въ Зауральской сте
пи, но до сихъ поръ мало разрабатывается. 
Въ гидрографическомъ отношеніи вся запад
ная и средняя части О. губ. значительно 
богаче снабжены проточными водами, чѣмъ 
восточшія, въ которой рѣки имѣютъ харак
теръ степной, т. е. текутъ въ пологихъ низ
менныхъ берегахъ, часто поросшихъ камы
шами и имѣютъ теченіе медленное, между тѣмъ 
какъ въ средней части характеръ ихъ болѣе 
горный; здѣсь онѣ преимущественно стѣснены 
въ скалистыхъ берегахъ, многоводны, теченіе 
имѣютъ быстрое. Западная и средняя части 
0. губ. щедро надѣлены родниками и ручьями, 
между тѣмъ какъ въ восточной, Заураль
ской, замѣчается обиліе стоячихъ водахъ и 
озеръ, которыхъ особенно много въ Челя
бинскомъ и Троицкомъ уу. Всѣ рѣки гу
берніи принадлежатъ къ бассейнамъ Сѣвер
наго океана и Каспійскаго моря. Предста
вителемъ перваго служитъ р. Тоболъ, второго— 
Уралъ, Самара и Бѣлая съ ихъ притоками; 
Уралъ непосредственно впадаетъ въ Каспій
ское море, въ предѣлахъ Уральской области. 
Самара несетъ свои воды въ Волгу, а Бѣлая 
въ Каму. Рѣки океаническаго бассейна оро
шаютъ восточную, наименьшую часть губер
ніи, именно Челябинскій и Троицкій уу., а 
также восточную часть Верхнѳуральскаго; въ 
бассейнъ Каспійскаго моря входятъ уу. Орен
бургскій, Орскій и западная наибольшая часть 
Верхнеуральскаго. Р. Тоболъ начало свое 
получаетъ въ Тургайской области. Міясъ, 
изливающійся посредствомъ р. Исети въ То
болъ, получаетъ начало въ Троицкомъ уѣздѣ, 
изъ вост, отклоновъ главнаго Уральскаго 
хребта. Р. Уй получаетъ начало въ Троицкомъ 
уѣздѣ. Р. Бѣлая получаетъ начало въ Злато
устовскомъ у. Уфимской губ., близъ границы 
О., вступаетъ въ Верхнеуральскій у., близъ с. 
Бугульчанъ, Стѳрлитамакскаго у., снова ухо
дитъ въ Уфимскую губ., Къ болѣе значитель
нымъ притокамъ Бѣлой принадлежитъ справа 
Большой Инзеръ, получающій начало въ Верх
неуральскомъ у. Рѣка Самара и всѣ ея при
токи принадлежатъ 0. у. только своимъ верх
нимъ теченіемъ, получивъ здѣсь начало въ от- 
клонахъ Общаго Сырта.—Уралъ, самая значи
тельная изъ рѣкъ губерніи, получаетъ начало 
въ Троицкомъ у. и ниже Разсыпной уходитъ въ 
Уральскую область. На своемъ почти 900 в. 
протяженіи Уралъ проходитъ черезъ у у. Верх
неуральскій, Орскій и О. Сакмара, самый зна
чительный притокъ Урала, получаетъ начало 
нѣсколькими ручьями изъ горы Казакъ-Ка
раула, въ Верхнеуральскомъ у., течетъ на Ю 
до устья Кураіана, далѣе у дер. Ахметовой 
уклоняется на ЗСЗ, выше устья Салмыша 
поворачиваетъ къ ЮЗ и въ этомъ направленіи 
достигаетъ Урііла нѣсколько ниже гор. Орен
бурга. Озера находятся преимущественно въ 
восточной, зауральской части губерніи; въ зап. 
же встрѣчаются лишь въ долинахъ рѣкъ, обра
зуясь отъ разливовъ весеннихъ водъ. Въ го
рахъ встрѣчаются также небольшія озера, какъ 
напр. оз. Толкачъ, въ Орскомъ у., лежащее 
на абсолютной высотѣ 1686 фт. Къ гор
нымъ озерамъ принадлежатъ также значи-

9*



132 Оренбургская губернія
тельныя котловины, наполненныя водою, въ нее время до того опрѣснѣло отъ притока воды, 
Ильменскихъ горахъ Троицкаго и Челябин- ‘ что въ немъ появилась рыба. Меньшимъ слу- 
скаго уу.; болѣе значительныя изъ нихъ чайностямъ подвергнуты горькія озера, въ ко- 
по величинѣ: Ильмень, Кисягачь, Міясово, Че-1 торыхъ садка соли начинается съ наступле- 
баркульское, Еловое, Мисяпгь, Цыныкуль, о. и
Терѳнкуль, Аргаяшъ и др. По обилію озеръ 
замѣчательна особенно степная часть Челя
бинскаго и Троицкаго уу., лежащая между 
рр. Уемъ, Тоболомъ и Міясомъ. На этой пло
щади разсѣяно множество озеръ прѣсныхъ, 
соленыхъ п горькихъ и при томъ безъ всякаго 
порядка, т. е. около прѣснаго озера лежитъ 
озеро соленое илп горькое; нерѣдко даже два 
различныхъ по вкусу воды озера не только ле
жатъ рядомъ, но и соединяются между собою если бы не встрѣчало конкурренціи въ соля- 
протокомъ, какъ напр. близъ с. Кочердыка оз.' пыхъ операціяхъ сосѣднихъ мѣстностей, болѣе 
Горькое, съ горькою водою, срединяется съ' богатыхъ этимъ продуктомъ. Соляныя озера 
прѣснымъ оз. Забалуевымъ. Количество солей 0. губ. отдаются въ аренду частнымъ лицамъ, 
въ озерахъ и самый химическій ихъ составъ, Соль изъ нихъ стала добываться еще въ поло
неодинаковы. Садка соли, болѣе пли менѣе завп- ¡винѣ прошедшаго столѣтія. Озерная соль уно
сящая оп, сухой или мокрой погоды, на челя- ■ требляется дишь въ пищу, но для соленія въ 
бинскихъ самосадочныхъ озерахъ далеко не прокъ негодна. Изъ выше замѣченнаго о боль- 
такъ постоянна, какъ напр. на озерахъ крым-; шпхъ размѣрахъ губерніи и о горахъ, напол- 
скихъ илп астраханскихъ. Прибыль весенней няющихъ значительную часть ея, можно за
воды и постоянный притокъ ея отъ дождей и ^ключить, что климатъ губерніи очень разно- 
источнпковъ такъ значительны, что рапа очень | ”
часто не можетъ сгуститься до той степени, I 
чтобы осаждать соль. Замѣчено также, что | 
нѣкоторыя изъ соленыхъ озеръ, имѣя солоно
вато-горькую воду, постепенно теряютъ этотъ

міемъ холодовъ. Въ Челябинскомъ у. считается 
горькихъ озеръ 59, соленыхъ 12, изъ нихъ 
самосадочныхъ 9; въ Троицкомъ у. горькихъ 
9 и соленыхъ 1; кромѣ того въ степи нахо
дится много солончаковъ съ глауберовою солью, 
особенно ігь сторонѣ с. Куртамыша, Челябин
скаго у., именно въ районѣ новой казачьей 
линіи, но садка производится только на двухъ. 
Добываніе самосадочной соли на озерахъ 0. 
губ. пмѣло-бы важное экономическое значеніе,

включить, что климатъ губерніи очень разно
образенъ. Продолжительныя наблюденія имѣ- 
' глтлгг тлпгт-л ттт ПплггйттгктѵЬ па тл-.ѵплй птап.
ной окраинѣ губерніи. Ниже приведены на-
ются только въ Оренбургѣ, на южной степ-

вкусъ п обращаются въ прѣсныя, какъ напр. прі 
оз. Горькое, близъ дер. Андреевки, въ послѣд- Ур

блюденіяи въ Златоустовѣ. хотя и въ Уфимской 

въ долинѣ между двумя'отрогами
губ., но недалеко отъ границъ О. губерніи и 

)И томъ 
рала.

Высота надъ Среднія темп е р а т у р ы.
Шпрота. ур. моря. 

Метры.
Я я в. Май Мартъ. Іюль. Септ.

51,7 108 Оренбургъ .......................... .......................-15,4 -V 14,1 21,6 13,0
55,2 450 Златоустовъ ...................... ................. —16,6 —8,8 9,1 16,4 8,0

Зима и мартъ имѣютъ почти такую же тем-1 
пературу въ Златоустовѣ, какъ въ Оренбургѣ; 
въ лѣтніе мѣсяцы сказывается вліяніе широты, 
высоты надъ ур. моря и обильныхъ дождей 
Уральскихъ горъ. Златоустовъ на 5° и болѣе 
холоднѣе Оренбурга. Зима еще холоднѣе на 
СВ губерніи, какъ видно изъ слѣд. сопоста
вленія. Среднія температуры зимы: Карасин- 
ское (55,4° с. ш. и 64,2° в д.)—17,4; Оренбургъ 
—14,0; Златоустовъ—15,2; но въ тѣхъ же сте
пяхъ востока 0. губ., гдѣ такъ холодны зимы, 
лѣто настолько тепло, что вызрѣваютъ арбузы. 
Несомнѣнно, что осадковъ (дождя и снѣга) бо
лѣе выпадаетъ въ горахъ, снѣга—особенно на 
ихъ зап. склонѣ, но нѣтъ наблюденій, поэтому | 
опять приведены данныя для Златоустова.

Количество въ миллиметрахъ.

Оренбургъ . .
Годъ.
3S5

Май.
36

Іюнь
50

Іюль
45

Авг.
33

Троицкъ (54,1°
с. ш. и 61,5° в. д. 360 23 63 66 43

Карасинское . 357 33 58 67 44
Златоустовъ . . 473 44 74 88 75

Степи 0. губ. очень сухи, чему способ
ствуютъ преобладающіе сухіе вост, вѣтры, 
нерѣдко, особенно въ концѣ весны и лѣтомъ, 
суховѣи въ одинъ- два дня губятъ посѣвы, 
превосходно развившіеся до того времени. 
Разнообразіе климата и почвы имѣетъ важное 
вліяніе на растительность и географическое 

ея распредѣленіе по обширной площади губер
ніи; вост, и зап. части характеризуются степ
ною флорою, между тѣмъ какъ средняя гори
стая лѣсною и даже альпійскою. Средняя часть 
губ., отъ границъ Пермской губ. покрыта 
дремучими лѣсами, которые постепенно рѣ- 
дѣютъ съ приближеніемъ къ 52° шир. не 
доходя р. Урала, мѣстность уже представляет
ся безлѣсною; въ зап. части, по мѣрѣ удаленія 
отъ р. Ика къ границамъ Самарской губ., лѣ
сонасажденія имѣютъ уже по большей части 
кустарный видъ и мѣстность характеризуется 
степною травою: ковылемъ (Stipa pennata и са- 
pillata). Зауралье также безлѣсно, и съ при
ближеніемъ къ р. Тоболу дѣлается богато со
лончаками, голыми и поросшими только раз
ными видами солянокъ, напр. Salicornia, Sal
sola и др. Въ гористой части огромные лѣса 
преимущественно состоятъ изъ ели, пихты, со
сны, лиственницы, березы, липы и рѣже ‘ изъ 
дуба; лиственница и пихта достигаютъ здѣсь 
самыхъ крупныхъ размѣровъ. Въ степной части 
0. у. встрѣчаются небольшіе перелѣски, со
стоящіе преимущественно изъ дуба, березы, 
тальника и, въ видѣ примѣси, изъ осины и ли
пы (послѣднія размѣровъ лишь мелкихъ жер
дей). Въ Зауральѣ небольшія рощи состоятъ 
изъ березы и сосны съ небольшого примѣсью 
осины, лиственницы и рѣже дуба и вяза. Лу
говые берега рѣчекъ покрыты осокорью, то
полями, вязомъ и илимомъ, ольхой, черемухой, 



Оренбургская губернія 133

рябиной, боярышникомъ и др. Въ степной 
части губерніи были попытки разведенія 
лѣсовъ, оставшіяся безуспѣшными, главнымъ 
образомъ потому, что во время этихъ попы
токъ еще не знали пріемовъ степного лѣсо
разведенія. Въ Оренбургѣ существовала шко
ла лѣсоводства, впослѣдствіи закрытая. Степи, 
прилегающія къ Уральскому хребту, покрыть! 
тучнымъ черноземомъ, который по мѣрѣ уда
ленія утоньшается, переходитъ въ солонцева
тый илъ и, наконецъ, въ солонцеватыя степи; 
поэтому—чѣмъ степь ближе къ подошвѣ горъ, 
тѣмъ растительность роскошнѣе, а по мѣрѣ 
удаленія оіъ горъ становится бѣднѣе. Расти
тельность степей особенно роскошна весною, 
но и лѣтомъ, даже осенью флора ихъ весьма 
замѣчательна, особенно въ возвышенныхъ рав
нинахъ и по близости каменныхъ холмовъ. Пло
довыя садовыя деревья принимаются плохо 
въ губ., не столько отъ суровости зимы, сколь
ко отъ сухости воздуха; впрочемъ, въ самомъ 
Оренбургѣ удалось развести плодовый садъ. 
Огородныя овощи разводятся всѣхъ родовъ 
и во всѣхъ мѣстахъ, за исключеніемъ нѣкото
рыхъ мѣстъ Уральскаго хребта; арбузы и 
дыни, славящіяся по вкусу, свободно созрѣ
ваютъ во всей вост, зауральской степи. Хлѣб
ныя растенія, какъ-то: рожь, пшеница, овесъ, 
ячмень, греча, просо и др., а также маслянич
ныя—ленъ и конопля—могутъ быть воздѣлы
ваемы съ успѣхомъ повсемѣстно, исключая 
каменистой площади Уральскаго хребта, осо
бенно въ сѣв. части губ., гдѣ ранніе утренни
ки иногда побиваютъ хлѣбъ на корню. Горныя 
долины и степи богаты луговыми и пастбищ
ными мѣстами, что способствовало развитію 
скотоводства. Фауна не отличается отъ со
сѣднихъ губ. Европ. Россіи; изъ домашняго 
скота разводятъ лошадей, рогатый скотъ, 
овецъ, козъ, свиней и отчасти верблюдовъ, 
употребляемыхъ для перевозки товаровъ че
резъ Киргизскія степи. Изъ дикихъ звѣрей 
водятся медвѣди, которыхъ особенно много въ 
лѣсной части Башкиріи, волки; иногда забѣ
гаютъ шакалы, лисицы, зайцы, бѣлки, барсуки, 
суслики, рысь, лось, козули, выдры, горностаи. 
Степи, луговыя мѣста и лѣса изобилуютъ 
дичью и разнаго рода птицами, изъ которыхъ 
особеннаго вниманія заслуживаютъ соколы и 
беркуты, употребляемые башкирами на охотѣ 
за дичью. Первыми обитателями края были, 
вѣроятно, народы финскаго племени; Стралѳн- 
бѳргъ и Гумбольдтъ признаютъ башкиръ, древ
нѣйшихъ обитателей края, за народъ фин
скаго племени, только съ теченіемъ времени 
принявшій типъ монгольскій. Въ XIII в. Баш
кирія и землп, лежащія между Волгою и Ура
ломъ, были покорены монголами и зависѣли 
отъ царствъ казанскаго и астраханскаго до 
покоренія послѣднихъ Іоанномъ Грознымъ. Во 
второй половинѣ XVI ст. вліяніе моек, госу
дарства стало постепенно проникать на ЮВ. 
Между Ураломъ и Волгою кочевали остатки 
большой татарской орды; изъ нихъ ногайцы 
считались сильнѣе и богаче прочихъ, обладая 
всѣмъ нижнимъ теченіемъ Яика (Урала). 
Бдльшая часть Оренбургскаго у., весь Ор
скій, Вѳрхнѳуральскій, Троицкій уу. и часть 
Челябинскаго нынѣшней О. губ., а также 

Шадринскій, Екатеринбургскій, Красноуфпм- 
ской уу. Пермской .губ. и бдльшая часть 
Уфимской губерніи составляли страну, из
вѣстную подъ именемъ Башкиріи и заселен
ную башкирами; за ними къ ЮВ кочевали въ 
степяхъ орды киргизъ-кайсаковъ, въ то время 
весьма сильныхъ и обладавшихъ гг. Ташкен
томъ, Самаркандомъ и др. Татарскія орды и 
ногайцы не были опасны русскимъ по при
чинѣ неурядицъ и усобицъ, происходившихъ 
между ними, киргизы—за отдаленностью ихъ 
отъ вновь пріобрѣтенныхъ Россіею земель. 
Башкиры, изнуряемые внутренними родовыми 
раздорами, тѣснимые набѣгами киргизъ-йай- 
саковъ предпочли прямо признать надъ собою 
власть царя московскаго (см. Башкиры, ІЦ, 
226 и сл.), Изъ русскихъ первыми поселен
цами на берегахъ Урала были люди, бѣжав
шіе отъ казней Грознаго п вообще недоволь
ные порядкомъ вещей въ Россіи. Петръ I 
предвидѣлъ, что съ утвержденіемъ власти Рос
сіи на ЮВ должна развиться торговля съ сред
нею Азіѳю; нынѣшній 0. край онъ считалъ за 
широкія ворота въ Азію. Исполненіе его пла
новъ началось, однако, лишь при Аннѣ Іоан
новнѣ. Первыми устроителями края были Ки
риловъ (1735—37), Татищевъ (1737—39) и Не- 
плюевъ (1742). Въ 1744 г. была учреждена О. 
губ., къ которой въ 1752 г. присоединенъ отъ 
Астраханской губ. Гурьевъ городокъ (нынѣ 
въ Уральской области), въ 1773 г.—отъ Ка
занской губ. гор. Самара. Въ 1782 г. образо
вано Уфимское намѣстничество, изъ двухъ 
областей, Уфимской и 0.; къ первой припи
сано 8 уу.:—Уфимскій, Бирскій, Мензелпнскій, 
Бугульминскій, Бугурусланскій, Белебеевскій, 
Стерлитамакскій и Челябинскій, ко второй 
4 уѣзда—0., Вѳрхнѳуральскій, Бузулукскій и 
Сергіевскій, а городъ Гурьевъ и Уральскъ 
отписаны къ Астраханской губ.; главнымъ 
городомъ назначенъ Оренбургъ. Въ 1796 г. 
уфимское намѣстничество переименовано въ 
О. губ.; гор. Оренбургъ остался губернскимъ 
городомъ. Въ 1802 г. городъ Уфа назначенъ 
губернскимъ городомъ, вмѣсто Оренбурга; въ 
1850 г., при образованіи Самарской губ., от
дѣлены къ послѣдней отъ 0. губ. уѣзды Бу
гульминскій, Бугурусланскій и Бузулукскій. 
Въ 1865 г. бывшая Оренбургская губ. раздѣ
лена на двѣ, Уфимскую и О., при чемъ Орен
бургское казачье войско, не подчинявшееся 
до тѣхъ поръ общему губернскому управленію, 
включено въ составъ губ., губернатор ь кото
рой есть вмѣстѣ съ тѣмъ и наказной атаманъ 
войска; въ томъ же году башкиры, имѣвшіе 
свое особое начальство, кантонное и юртовое, 
подчинены, наравнѣ съ крестьянами всѣхъ 
вѣдомствъ, общему губ. управленію. До 1868 г. 
0. казачье войско раздѣлялось на 12. полковъ 
п на военные округа; затѣмъ воѳныѳ округа 
переименованы въ отдѣлы, а окружные началь
ники — въ атаманы отдѣловъ. Атаманствъ 3: 
первое въ Оренбургѣ и отчасти въ О. у., 
второе въ Орскомъ и Верхнеуральскомъ, 
третье въ Троицкомъ и Челябинскомъ уу. Ураль
скіе казаки, поселенные въ предѣлахъ О. у., 
во всемъ подчинены общей администраціи. 
Крестьяне всѣхъ вѣдомствъ и башкиры раз
дѣлены на 88 волостей, а послѣднія—на 541 
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сельское общество. По предварительнымъ дан
нымъ переписи 1897 г. жителей въ 0. губ. 
1608388 (802936 мжч. и 805452 жнщ.). Орен
бургскій у. имѣетъ 33,6% общаго населенія 
губерніи, Челябинскій 26,0%, Вѳрхнеураль- 
скій 13,8%, Орскій 18,4%, Троицкій 13,2%. 
Жители городовъ составляютъ 7% общаго 
населенія губернія. На 100 душъ мжч. прихо
дится по 98,8 жнщ. (въ городахъ на 100 мжч. 
по 86,5 жнщ., въ уѣздахъ—99,8 жнщ.). Всей 
земли въ губ. считается слишкомъ 15 мплл. 
дес., въ томъ числѣ у О. казачьяго войска 
7763000 дес. (49,9%), башкирскихъ земель 
3989000 дес. (25,9%), государственныхъ иму
ществъ 2174000 дес. (14,1%), частныхъ лицъ, 
городовъ и прочихъ 1576000 дес. (10,1%). 
Всѣ жители губерніи размѣщаются въ 1696 
поселкахъ; 1 поселокъ приходится на 100 
кв. верстъ. Главную массу сельскаго насе
ленія — 67,48% — составляютъ русскіе, за 
ними слѣдуютъ башкиры и мещеряки — 
25,73%. мордва чуваши и тептяри—3,44%, 
калмыки и татары—3,34%. Средина губер
ніи, занятая Уральскимъ хребтомъ и его 
отрогами, по большей части представляетъ 
мѣстность каменистую и покрытую лѣсами: 
здѣсь населеніе состоитъ преимущественно 
изъ башкиръ, тептярей и мещеряковъ, не при
выкшихъ еще къ хлѣбопашеству п предпо
читающихъ жизнь кочевую. На 3 и В отъ 
этой гористой части разстилаются равнины, 
съ населеніемъ давно осѣдлымъ; онѣ имѣютъ 
характеръ степной, безлѣсны, съ почвою во
обще плодородною, хотя не богаты проточ
ными водами. Бытъ земледѣльца можетъ счи
таться здѣсь обезпеченнымъ; обиліе травъ по
зволило развить скотоводство до большихъ 
размѣровъ; присутствіе полезныхъ ископае
мыхъ (золото, мѣдь, чугунъ, соль и проч.) вы
звало горную промышленность; наконецъ, со
сѣдство губерніи съ богатѣйшими странами 
средней Азіи способствовало развитію торгов
ли. Земледѣліе менѣе развито между инород
цами, болѣе—у крестьянъ и казаковъ. Система 
воздѣлыванія земли—преимущественно пере
ложная или трехпольная: удобренія не употре
бляютъ. Башкиры пашутъ землю сабанами или 
плугами; вспахавъ землю, тотчасъ же произ
водятъ посѣвъ и забораниваютъ маленькими 
деревянными боронами. У русскихъ употреб
ляется обыкновенно соха, извѣстная подъ 
именемъ русанки, или косуля, сходная съ 
обыкновенною косою, но имѣющая отвалъ, 
т. е. доску, переворачивающую пластъ землш 
Яровыхъ хлѣбовъ сѣютъ больше чѣмъ ози
мыхъ. 49,7% сбора—яровая пшеница, 26,6% 
овесъ, 10,9% рожь, 5,3% картофель. 3,8% яч
мень, 2,1% просо, 0,9% горохъ, 0,3% полба и 
гречиха, 0,1% озимая пшеница. Скотоводство 
составляетъ важнѣйшую отрасль промышленно
сти между казаками и особенно у башкиръ, вла
дѣющихъ обширными и прекрасными лугами 
и пастбищами. По свѣдѣніямъ за 1896 г., лоша
дей числилось 415165, рогатаго скота 398870 
гол., овецъ простыхъ 882640, овецъ тонкорун- 
ныхъ8480, свиней 69960, козъ ок. 45 тыс.; въ 
Оренбургѣ и. его уѣздѣ 494 верблюда. Замѣ
чательна порода лошадей, извѣстная подъ 
названіемъ башкирской; сродная съ киргиз

скою (XVII, 49), она отличается отъ послѣд
ней тѣмъ, что можетъ сносить всякую работу, 
тогда какъ киргизская неохотно привыкаетъ 
къ упряжи. Ростъ башкирской лошади 2 — 8 
врш., голова ея велика, шея длиннѣе, чѣмъ 
у киргизской лошади, грудь узкая, шерсть гру
бая, зимою длинная, кости и мускулы хорошо 
развиты. Рогатый скотъ мелокъ; овцы—преиму
щественно киргизской породы, съ курдюками. 
Кромѣ того, здѣсь много овецъ простой по
роды и черкасской; послѣдняя отличается ве
личиною, мягкостью шерсти и длиннымъ хво
стомъ. Скотоводство много страдаетъ отъ не
брежнаго обращенія, особенно у башкиръ, ко
торые мало запасаютъ сѣна на зиму, и то по 
бдлыпей части для мелкаго скота. Овечья 
шерсть и кожи въ большомъ количествѣ идутъ 
на продажу въ внутреннія губерніи. Пчеловод
ствомъ занимаются преимущественно башки
ры и, отчасти, казаки; медъ и воскъ служатъ 
предметомъ сбыта. Садоводство почти не су
ществуетъ; огородничество удовлетворяетъ 
только мѣстнымъ нуждамъ. Лѣсная промышлен
ность развита въ Орскомъ и Верхнеуральскомъ 
уу.; она состоитъ въ рубкѣ лѣса и подвозѣ 
его къ сплавнымъ рѣкамъ и горнымъ заводамъ: 
въ маломъ количествѣ добываютъ деготь и 
смолу. Рубкою лѣса и вывозкою его занимают
ся преимущественно башкиры. Рыбная ловля 
ограничивается удовлетвореніемъ собствен
ныхъ нуждъ населенія, такъ какъ входъ рыбы 
въ р. Уралъ загражденъ забойками въ обл. 
уральскаго казачьяго войска. Изъ другихъ 
промысловъ болѣе другихъ развиты: перевоз
ка тяжестей (соли, металловъ, купеческихъ 
товаровъ), работы на горныхъ заводахъ, руд
никахъ и золотыхъ промыслахъ, добываніе 
соли въ Илецкѣ, наемъ въ судорабочіе, ра
боты на частныхъ фабрикахъ и заводахъ. За 
исключеніемъ горнозаводской промышленно
сти, заводская и фабричная дѣятельность въ 
губерніи весьма незначительна и ограничи
вается почти исключительно обработкою сы
рыхъ животныхъ продуктовъ и передѣлкою 
хлѣба въ напитки. Въ восьми селеніяхъ обо
ротъ ярмарокъ превышаетъ 100 т. руб. Обще
ственные городскіе банки въ Оренбургѣ—съ 
1864 г., основной капиталъ 50 тыс. руб.; въ 
Троицкѣ - съ 1866 г., основной капиталъ 13 т. р.; 
въ Челябинскѣ—съ 1867 г., основной капиталъ 
15 тыс. р.; въ Оренбургѣ отдѣленіе госуд. 
банка. Изъ 100 мжч. неграмотныхъ 63, изъ 
100 жнщ. 84, пзъ 100 душъ об. пола 72 чел. 
Всѣхъ учебныхъ заведеній 576; въ нихъ обу
чается до 20 тыс. дѣтей об. пола. Л. В.

Оренбургская жел. дорога — отъ 
станціи Батраки Морш.-Сызр. ж. д., черезъ 
г. Самару до г. Оренбурга, съ вѣтвью къ при
стани въ гор. Самарѣ; длина главной линіи— 
505,5 в., вѣтви—6,5 в. Уставъ общества утвер
жденъ 22 февр. 1874 г., движеніе открыто въ 
1877 г. Акціонерному капиталу, въ размѣрѣ 
8158162 руб. кредитныхъ, и облигаціонному, въ 
размѣрѣ 19271250 руб. мет. и 6722200 руб. 
кред. *).  дарована правительствомъ абсолютная 
гарантія 5% интереса и 1/ю°/о погашенія. До-

*) Капиталы указаны здѣсь въ суммахъ, опредѣлив
шихся во времени выкупа дороги.
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рога оказалась малодоходной, а въ нѣкоторые 
годы (неурожайные) —даже дефицитной, и тре
бовала постоянныхъ приплатъ по гарантіи. Это 
обстоятельство, а также предстоящее соору
женіе сибирскаго желѣзнодорожнаго пути, гро
мадное значеніе транзитнаго участка О. дороги 
Кинель-Батраки, заключающаго въ себѣ един
ственный мостъ черезъ Волгу въ средней ея 
части, ожидаемое сбереженіе въ расходахъ 
по содержанію управленія О. жел. дор. вслѣд
ствіе сліянія ея съ казенной Самаро-Злато- 
устовской желѣзной дорогой—побудили прави
тельство принять 0. жел. дор. въ казну еще 
раньше срока выкупа, на условіяхъ, вырабо
танныхъ по соглашенію съ акціонерами. По
слѣдній годъ эксплуатаціи дороги частнымъ 
обществомъ далъ слѣдующіе результаты: до
ходъ-2579215 руб., расходъ одной эксплуата
ціи (не считая обязательныхъ платежей по 
капиталамъ)—2989942 р., дефицитъ—410727 р. 
1 янв. 1893 г. О. жел. дор. принята въ вѣдѣ
ніе казны и присоединена къ Самаро-Злато- 
устовской жел. дор. (см.). М. Т.

Оренбургскіе кадетскіе корпу
са: 1) О. Неплюевскій — образованъ въ 1844 г. 
изъ 0. Неплюевскаго военнаго училища. Учи
лище это было учреждено въ 1825 г. и на
звано Неплюевскимъ въ честь бывшаго на
чальника О. края, сенатора Неплюева. Оно 
предназначалось для дѣтей туземцевъ и чи
новъ иррегулярныхъ войскъ отдѣльнаго О. кор
пуса; въ программу преподаванія входили во
сточные языки. Въ 1866 г. корпусъ былъ 
преобразованъ въ военную гимназію, а въ 
1886 г. гимназія обращена опять въ кадетскій 
корпусъ; штатъ—275 кадетъ. 2) Второй О — 
учрежденъ въ 1887 г., на 300 кадетъ. См. .Ша
лаевъ, «Историческій очеркъ военно-учебныхъ 
заведеній». К.-К.

Оренбургскій Крап—газета,выходив
шая въ Оренбургѣ съ 1892 по 1896 г., два 
раза въ недѣлю. Издатель-редакторъ И. А. Ба
ратынскій.

Оренбургскій Листокъ—еженедѣль
ная общественная и литературная газета, из
дается въ Оренбургѣ съ 1876 г., съ приложе
ніемъ «О. Листка Объявленій», начавшаго вы
ходить въ 1879 г. еженедѣльно, а съ 1884 г.— 
ежедневно. Редакторъ-издатель И. Евфимов- 
скій-Мировицкій,

Оренбургскій 105-й пѣхотный полкъ 
—сформированъ въ 1863 г. изъ частей оло
нецкаго пѣхотнаго полка. Боевыя отличія: 
1) георгіевское полковое знамя за Севастополь 
1854—55 гг.; 2) знаки на шапки за штурмъ 
Варшавы 1831 г.

Оренбургскія Губернскія Ведо
мости—издаются съ 1838 г. въ Оренбургѣ, 
еженедѣльно. Съ 1Э97 г. неоффиціальная часть 
Вѣдомостей выходитъ отдѣльно, подъ загла
віемъ: «Ежедневная Газета О. Губ. Вѣд.»*  ред. 
Н. Ардашева. Въ 1865 г. въ «О. Губ. Вѣд.» 
(№ 19—24) напечатанъ Указатель къ нѳоффи- 
ціальной части Вѣдомостей.

Оренбургскія Епархіальныя 
Ведомости — выходятъ съ 1873 г. два 
раза въ мѣсяцъ, въ Оренбургѣ, при мѣст
ной семинаріи, съ отдѣлами оффиціальнымъ 
и неоффиціальнымъ. Редакторъ Ст. Николь

скій. За послѣдніе годы неоффиціальный от
дѣлъ довольно богатъ историч. статьями.

Оренбургъ—губ. гор. Оренбургской губ., 
въ 1660 в., отъ Москвы, на правомъ возвы
шенномъ берегу р. Урала. Первоначально, въ 
1735 г., О. былъ основанъ на устьѣ р. Ори, 
при впаденіи ея въ р. Уралъ; онъ пред
назначался для защиты отъ кочевниковъ и 
былъ укрѣпленъ. Башкиры продолжали, од
нако, свои грабежи и, наконецъ, явно возстали 
противъ правительства. Находясь въ низмен
ной, открытой мѣстности, городъ не внушалъ 
страха бунтовщикамъ. Въ 1739 г. рѣшено было 
перенести 0. на новое мѣсто (Красную го
ру), въ 180 в. ниже по теченію, съ сохра
неніемъ прежняго названія; старый городъ, 
подъ именемъ Орской крѣпости, продолжалъ 
существовать (теперь это гор. Орскъ). Новое 
мѣсто, избранное для О., также оказалось не
удобнымъ. При самой закладкѣ было замѣ
чено, что урочище Красная гора бѣдно строи
тельнымъ матеріаломъ и мало пригодно ^ 
климатическомъ отношеніи; поэтому въ 1742 г. 
О. былъ заложенъ въ третій разъ(Неплюевымъ), 
въ 7о в. отъ Красногорскаго урочища, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ ранѣе находилась Бердянская 
крѣпость, перенесенная на р. Сакмару. Го
родъ, выстроенный на Красной горѣ, продол
жалъ существовать подъ названіемъ сперва 
Красногорской крѣпости, а позднѣе—Красно
горской станицы. При образованіи Оренбург
ской губ., въ 1744 г., 0. сдѣланъ губ. гор.; въ 
1782 г., при учрежденіи уральскаго намѣст
ничества, онъ былъ назначенъ областнымъ го
родомъ, но уже въ 1797 г. вновь переимено
ванъ въ губернскій. Въ 1802 г. администра
тивный центръ былъ перенесенъ въ Уфу, а 
0. остался уѣздн. городомъ и, до 1862 г., крѣ
постью 2-го класса. Въ 1865 г. послѣдовало 
преобразованіе Оренбургской губ., при чемъ О. 
вновь сдѣлался губернскимъ гор. По мѣрѣ того, 
какъ наши владѣнія въ Средней Азіи расши
рялись, Оренбургская крѣпость теряла свое 
стратегическое значеніе и въ настоящее вре
мя сохранила лишь историческій интересъ. 
Она овальной формы и длиною, по окружа
ющему ее валу, 2700 саж. Укрѣпленія состо
ятъ изъ 11 бастіоновъ и оборонительной ка
зармы. Къ городу примыкаютъ нѣсколько сло
бодъ и станица (Оренбургская), съ которыми 
онъ постепенно сливается. Въ 2-хъ верстахъ 
отъ города, за р. Ураломъ, въ степи, нахо
дится такъ наз. «Мѣновой Дворъ», выстроен
ный въ видѣ крѣпостцы. Торговое, значеніе 
этого двора огромное: большіе караваны вер
блюдовъ и лошадей стекаются сюда изъ Бу
хары, Хивы, Кокана, Ташкента, Акмолинской 
и Тургайской обл. Обнесенный высокими ка
менными стѣнами, съ нѣсколькими рядами 
лавокъ, складовъ, службъ, мѣновой дворъ пред
ставляетъ собою типъ восточныхъ базаровъ. 

^Киргизъ пригоняетъ партію скота, выбираетъ 
мѣсто и ждетъ покупателя, не справляясь ни 
съ существующими цѣнами, ни съ количе
ствомъ пригнаннаго скота. Мѣновой торгъ въ 
послѣднее время сталъ постепенно перехо
дить въ денежный, но эксплуатація киргизъ 
торговцами изъ татаръ продолжается; часть 
цѣны обыкновенно уплачивается товаромъ
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губ. ситцевъ, чаю, сахара, халатовъ, сапожнаго 
товара, прасолы направляются въ кочевья или 
зимовыя стойбища киргизовъ для мѣновой тор
говли. За фунтъ плохого чая киргизъ иногда 
отдаетъ барана, за ситецъ на рубашку—ягнен
ка годовалаго, за сапоги—теленка. Въ сред
немъ по жел. дорогамъ изъ О. перевозится 
ежегодно мяса конскаго 1300—2000 пд., мяса 
отъкрупн. рогатаго скота: мороженаго 154000 
—700^00, соленаго 7000—30000, баранины со
леной и мороженой 34000—200000, бараньихъ 
ножекъ 2000 — 2500, языковъ и потроховъ 
200—250, кишекъ соленыхъ 11000—12000, 
животныхъ остатковъ 2000—2500, бульона 
мясного 100—200, окороковъ 400—500, вет
чины 400—800, колбасы 300—400, масла ко
ровьяго 15000—18000, сыра 2000--2500, пти
цы битой 6000—8000, дичи битой 13000— 
15000, сала разнаго 300000—500000, мясной 
эссенціи 100—150 пд. Эти продукты отправля
ются также гужемъ по тракту на Самару и Сим-

низшаго разбора. Кромѣ скота, на мѣновой 
дворъ привозятся кожи, шерсть, хлопокъ, 
разные восточные товары. Торгъ идетъ ббль- 
шею часгыо въ розницу, рѣдко оптомъ; въ 
послѣднемъ случаѣ скотъ пріобрѣтается гур
товщиками, занимающимися транспортировкою 
скота п животныхъ продуктовъ на рынки вну
тренней Россіи. Торгъ на мѣновомъ дворѣ 
открывается 1—15 мая и въ сентябрѣ или 
октябрѣ закрывается. Обороты его достигаютъ 
многихъ милліоновъ рублей. Закупленный на 
мѣновомъ дворѣ скотъ формируется въ неболь
шія партіи: крупный рогатый скотъ посту
паетъ частью на мѣстныя бойни, но главнымъ 
образомъ транспортируется, живымъ, на рынки 
внутреннихъ губерній. Овцы рѣдко транспор
тируются живыми, а откармливаются на по- 
левщинѣ, осенью убиваются и потомъ, въ 
видѣ продуктовъ—сала, мяса, овчинъ—напра-: 
вляются внутрь Россіи. Точныхъ данныхъ о 1 
движеніи скота и животныхъ продуктовъ на 
оренбургскомъ мѣновомъ дворѣ не имѣется ! бирскъ, гдѣ.они распродаются на мѣстныхъ яр- 
число лошадей колеблется въ 1890—96 г., маркахъ. Мѣстомъ назначенія отправляемыхъ 
между 16 и 82 тысячами, число головъ круп-' по ж. д. продуктовъ являются: для мяса раз
наго рогатаго скота — между 42 и 75 тыс., наго рода - дороги Моск.-Рязанская и Никола- 
число овецъ—между 450 и 730 тыс. На вну-1--------- — ------- ----------------------- - —
тренніе рынки Россіи направлялось живыми 
по жел. дор*,  въ 1887—95 гг., отъ 6329 до 
42’450 головъ крупнаго рогатаго скота, отъ 37 до 
5600 овецъ и барановъ. Доставка живого скота 
на большія разстоянія сопряжена съ значи
тельными неудобствами и расходами, вслѣд
ствіе чего уже съ 1880 г. дѣлаются опыты 
перевозки парного п замороженаго мяса со 
станціи 0. въ центры потребленія. Это вы
звало постепенный ростъ убойнаго дѣла на 
мѣстахъ откорма и сокращеніе количества 
скота, транспортируемаго живымъ. Небольшая 
часть живого скота направляется на мѣстные 
ближайшіе рынки, вблизи которыхъ гурты вы
писываются и зимою убиваются на мясо или 
распродаются мелкими партіями на ярмаркахъ. 
Главная масса крупнаго рогатаго скота и 
овецъ убивается на бойняхъ въ О. До 1894 г. 
убой производился на частныхъ бойняхъ, край
не неудовлѳтворигельныхъ въ санитарномъ от
ношеніи. Въ 1894 г. открыты городскія цен
тральныя бойни, нѣкоторыя изъ частныхъ 
боенъ сожжены, а часть оставлена. Централь
ныя бойни устроены по образцу московскихъ; 
главный ихъ корпусъ (каменный) соединенъ 
рельсами съ магазиномъ, въ который, смотря 
по надобности, передвигаются мясныя туши 
для храненія. Въ настоящее время на орен
бургскихъ бойняхъ имѣется 15 убойныхъ 
камеръ для всѣхъ видовъ животныхъ и соот
вѣтствующее число сараевъ и магазиновъ; 
площадь, занимаемая этими постройками — 
16000 кв. саж. Въ среднемъ, ежегодный убой 
на городскихъ скотобойняхъ достигаетъ: круп
наго рогатаго скота 30000 — 35000, мелкаго 
(овецъ, телятъ) 20000—25000, свиней 2000— 
3000 штукъ. На частныхъ бойняхъ уби
вается ' овецъ въ среднемъ до 150 тысячъ 
штукъ въ годъ. Главными поставщиками убой
наго скота являются губ. Оренбургская и

Акмолинская, Семипалатинская, Семирѣчен-4 
окая. Набравъ въ городахъ Оренбургской

евская, для слѣдованія въ Москву. и въ 
СПб., для мороженой и соленой баранины— 
Воронежская, Тамбовская и Орловская губ., 
а также мѣстности, примыкающія къ Мор- 
шанско-Сызранской жел. дор. На оренбург
скомъ рынкѣ видную роль играетъ такъ на
зываемое «сибирское топленое масло>,\ полу
чаемое путемъ обычной крыночной переработ
ки молока. Главный районъ производства этого 
масла въ Оренбургской губерніи — уѣзды 
Челябинскій, Орскій п Оренбургскій, гдѣ 
оно перекупается у крестьянъ и казаковъ 
мелкими скупщиками, которые въ 0. перепро
даютъ его агентамъ крупныхъ фирмъ. Сбы
вается это масло частью на нижегородскую 
ярмарку, частью въ Москву, Петербургъ и 
на ІО Россіи, откуда попадаетъ съ одной сто
роны въ Турцію, съ другой — въ Германію. 
Всего на 0. рынокъ поступаетъ масла около 
50 тыс. пд. Торговля саломъ въ О. дости
гаетъ громадныхъ размѣровъ. Для перетопки 
сала при городскихъ бойняхъ 0. устроена 
паровая салотопня, съ галлереей для хране
нія сырого сала и для остыванія перетоплен
наго. Весьма велико также количество дру
гихъ животныхъ продуктовъ, поступающихъ 
на оренбургскій рынокъ. Ежегодно отцрав- 
ляется изъ 0. пудовъ: кожъ невыдѣленныхъ 
до 450 тысячъ, овчины невыдѣланной до 
400 тыс., каракуля до 12 тыс., мерлушки 2 
тыс., козлины невыдѣланной 50 тыс., шерсти 
до 650 тыс., шерстяныхъ оческовъ до 1 тыс., 
волоса конскаго до 10 тыс., гривъ конскихъ 
до 1200, хвостовъ и косицъ до 550 пд., пуха 
козьяго до 3 тыс., щетины до 3 тыс., перьевъ 
птичьихъ до 2 тыс., пуха птичьяго до 200, 
копытъ до 2 тыс., роговъ до 1 тыс., роговыхъ 
обрѣзковъ до 200, кости простой (не въ дѣлѣ) 
до 75 тыс., кости жженой до 6 тыс., муки 
костяной до 800 пд. По предварит, свѣдѣніямъ 
народной переписи 27 янв. 1897 г. въ О.

Самарская, области Уральская, Тургайская^ .72740 жит. (37813 мжч. и 34927 жнщ.): дво
рянъ 1538,' духовныхъ лицъ 370, почетныхъ 
/гражданъ G34, купцовъ 749, мѣщанъ 31435,
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колонистовъ 269, крестьянъ 10570, иностран
цевъ 102, инородцевъ 5734; 'остальные при
надлежатъ къ военнымъ сословіямъ. 1083 еди
новѣрцевъ, 1289 раскольниковъ, 998католиковъ, 
377 лютеранъ, 714 евреевъ; 12975 мусульманъ, 
остальные православнаго вѣроисповѣданія. 
Мужская и женская гимназіи, два кадет
скихъ корпуса, Николаевскій женскій инсти
тутъ, учительскій- институтъ, духовная семи
нарія, военно-фельдшерская школа, киргиз
ская учительская семинарія, миссіонерская 
женская школа, 3 воскресныхъ школы, 6 го
родскихъ приходскихъ училищъ; арсеналъ, 5 
банковъ, таможня, музей (открытъ въ 1897 г.), 
театръ, городской садъ, домъ неимущихъ. Пра
вославныхъ церквей 16, католическихъ и про
тестантскихъ по одной, мечетей 3. Городу 
принадлежатъ 15 тыс. дес. земли. ФабрикъіГ 
заводовъ въ 1893 г. было ІОЭ^^СЪ 872 ра*  
бочими и съ' оборотомъ до 2 милл; р. Отдѣ
лы-русскаго географическаго общества п рос
сійскаго общества садоводства, общество вспо
моществованія бѣднѣйшимъ ученикамъ, об-, 
щина сестеръ милосердія.

Оренбургскій уѣздъ расположенъ въ юго-зап. 
части 0. губ. и по своимъ размѣрамъ—693,3 
кв. м.—занимаетъ второе мѣсто среди ея уу. 
Поверхность у. неровная и по мѣрѣ при
ближенія къ В, гдѣ проходятъ отроги Южнаго 
Уральскаго хребта, становится все болѣе хол
мистой; мѣстами возвышенности достигаютъ 
1,5—2 тыс. фт. н. ур. м. Почти такой же вы
соты 800—1000 фт. она достигаетъ въ сѣв. 
части, гдѣ проходитъ горная система Общаго 
Сырта. Площадь у. обильно орошается теку
чими водами. По ней протекаютъ: Уралъ съ 
притоками (Илекъ, Сакмара и др.), Бѣлая, про
текающая по сѣв. границѣ у. и др., Самара, 
орошающая зап. часть у. Почва у. плодород
ная, но вслѣдствіе степного, съ рѣзкими пе
реходам ц, климата и незначительности атмос
ферныхъ осадковъ (въ среднемъ — не болѣе 
45 стм.) хлѣбопашество развивается ме
дленно. степи занимаютъ значительную часть 
площади у. На 100 десятинъ общаго количе
ства земли (по свѣд. за 1895 г.) приходится: 
пахатной земли 62,8, луговъ и выгоновъ 22,4, 
неудобной земли 9,7 и только 5,1 лѣсу. Изъ об
щаго количества 3340105 дес., составляющихъ 
площадь у., приходится земель: частно-вла
дѣльческихъ 804415 дес., казенныхъ и удѣль
ныхъ 94817, войсковыхъ 65362, разныхъ учре
жденій 14658, земель, принадлежащихъ кре
стьянамъ, казакамъ и башкирамъ 2360853 дес. 
Жит. 419502 (209563 жнщ.) — русскіе (глав
нымъ образомъ казаки), башкиры и киргизы. 
Въ земледѣльческомъ хозяйствѣ преобладаютъ 
іосѣвы пшеницы, овса и ржи, въ скотовод- 
Ственнб^ъ—маслобойное“ производство и вы
дѣлка мясныхъ продуктовъ (см. Оренбургъ), 
въ горномъ производствѣ—солеваренное дѣло 
и добыча каменной соли (до 2 милл. пд. въ 
годъ)_ въ’ Илецкихъ копяхъ. Фабрикъ и за
водовъ 664, при 1584 рабочихъ; общій ихъ 
оборотъ не достигаетъ 1 милл. руб. По свѣ
дѣніямъ за 1895 г., въ Оренбургскомъ у. на
считывалось 644098 гол. скота, почти 40% 
общаго количества скота во всей Оренбург
ской губ. Л, В.

Орензс—гор. въ испанской пров. Гали
ціи, на лѣвомъ берегу р. Миньо. 14168 жит/ 
красивый соборъ; торговля окороками и ви
номъ; теплые (66° Ц.) соляные источники 
Ласъ-Бургасъ. О., у римлянъ Аква Оригинисъ, 
послѣ раззоренія арабами въ 884 г. вновь вы
строенъ Альфонсомъ I.

Орситій—св. мученикъ, воинъ, за непри
несеніе жертвы богамъ былъ сосланъ на Кав
казъ; умеръ при Діоклетіанѣ и Максиміанѣ 
въ Ризѣ (на южномъ берегу Чернаго моря); 
память 24 іюня.

Ореолъ (латинск. aureolus, итальянск. 
aureola, франц, auréole)—золоченый или золо
тистаго цвѣта дискъ, которымъ живописцы (а 
на Западѣ Европы иногда и скульпторы) окру
жаютъ или увѣнчиваютъ головы изображае
мыхъ ими святыхъ, эмблематически обозначая 
чрезъ то ихъ небесную славу. Въ русскомъ 
языкѣ слову этому равносильно «сіяніе». Въ 
христіанскую иконографію 0. перешелъ иэъ 
искусства античнаго міра, которое снабжало 
имъ олицетворенія боговъ и героевъ, проис
ходящихъ отъ Юпитера. У христіанскихъ ху
дожниковъ О. былъ въ началѣ атрибутомъ 
изображеній только самого Спасителя, но по
томъ они стали придавать его также ликамъ 
Богородицы, апостоловъ, ангеловъ и святыхъ, 
даже символическимъ предметамъ христіан
скаго культа. А. С—въ.

Ореолы — на фотографическихъ негати
вахъ — неясность контуровъ сильно освѣ
щавшихся частей негатива на границахъ съ 
прозрачными его частями. 0. происходятъ отъ 
дѣйствія свѣта, прошедшаго сквозь чувстви
тельный слой и отразившагося отъ задней 
поверхности стекла. Эти отраженные лучи 
разлагаютъ частицы бромистаго серебра въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прямой свѣтъ на нихъ не 
падалъ и гдѣ, слѣдовательно, негативъ долженъ- 
бы былъ оставаться почти прозрачнымъ. При 
печатаніи позитивовъ О. выходятъ въ видѣ 
сіянія, окружающаго всѣ ярко освѣщенные 
предметы. Чѣмъ сильнѣе были освѣщены пред
меты и чѣмъ больше ихъ контрастъ съ окру
жающимъ фономъ, тѣмъ шире и гуще получа
ются окружающіе ихъ О. Такъ, напримѣръ, 
при съемкѣ внутреннихъ помѣщеній—окна и 
вообще источники свѣта получаются окружен
ные сильными ореолами; при фотографированіи 
пейзажей тонкія вѣтви и лпства какъ-бы за
ливаются сіяніемъ свѣтлаго фона неба. Это 
обстоятельство сильно вредитъ достоинству 
снимковъ и потому дѣлалось немало по
пытокъ къ возможному уменьшенію его вред
наго вліянія. Іодистое серебро, подмѣшан
ное къ бромистому серебру эмульсіи сообщаетъ 
этой послѣдней и чувствительному слою, изъ 
нея получающемуся, желтоватую окраску, от
чего прошедшіе * сквозь этотъ слой свѣтовые 
лучи становятся менѣе актиничными и, слѣ
довательно, менѣе способными производить 
0. Но наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ 
для уничтоженія О. является наведеніе на 
обратную сторону стекла негатива окра’шен- 
наго неактиническою или черною краскою 
слоя, поглощающаго вредные лучи и недр- 
пускающаго ихъ отразиться и произвести 
свое дѣйствіе. Изъ красящихъ веществъ на
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иболѣе хорошіе результаты даетъ ауринъ 
(лучшая его фабрика Dr. Th. Schucbart, Goer- 
litz)—желтое вещество, насыщенный спиртовый 
растворъ котораго смѣшивается съ тройнымъ 
(по объему) количествомъ 2% коллодіона съ 
прибавкою 1% кастороваго масла. Обратная 
сторона пластинки обливается этимъ раство
ромъ передъ вставленіемъ ея въ кассету. 
Ауринъ въ водѣ не растворяется, такъ что 
послѣ съемки пластинку сразу можно прояв
лять. Однако, часто случается, что часть окра
шеннаго слоя отстаетъ и. плавая въ проявителѣ, 
можетъ прилипнуть къ лицевой сторонѣ нега
тива и сдѣлать пятно, поэтому считаютъ за 
лучшее смывать слой аурина до проявленія 
при помощи ваты, намоченной въ спиртѣ. Это 
осложненіе даетъ поводъ примѣнять другія 
красящія вещества, хотя менѣе дѣйствитель
ныя, но зато болѣе удобныя въ обращеніи, 
напримѣръ слѣдующее: 100 частей (по вѣсу) 
жженой сіеннской земли (Terre de Sienne Bru- 
lee) растираются съ 2 частями глицерину и 
прибавляются къ 30 ч. декстрина, распу
щеннаго въ равномъ количествѣ воды; все это 
тщательно перемѣшивается и разбавляется во
дою до густоты сиропа. Передъ употребленіемъ 
слой наносится кистью на оборотную сторону 
пластинки и высушивается въ полнѣйшей 
темнотѣ. Послѣ съемкп и передъ проявленіемъ 
этотъ слой легко смывается водою, послѣ чего 
манипуляціи съ пластинкой производятся 
обычнымъ порядкомъ. Въ послѣднее время 
можно встрѣтить въ продажѣ пластинки, уже 
покрытыя подобнымъ свѣто - поглощающимъ 
слоемъ съ обратной ихъ стороны. Всѣми этими 
способами 0. значительно ослабляются, хотя 
нельзя сказать, чтобы до сихъ поръ удалось 
совершенно отъ нихъ избавиться.

В. Менделѣевъ. Д.
Орестъ—святые православной церкви: 1) 

св. мученикъ, былъ врачемъ въ гор. Тіанѣ; за 
исповѣданіе Христа пострадалъ при Діок
летіанѣ, около 304 г.; память 10 ноября: 2) 
мученикъ, воинъ, пострадалъ въ то же гоне
нія, бывъ замученъ на раскаленномъ одрѣ въ 
Севастіи Армянской; память 13 декабря.

Орестъ (’OpÉGTïp)—сынъ Агамемнона и 
Клитемнестры. Матереубійство, совершенное 
0. въ отмщеніе за насильственную смерть 
отца, его душевныя муки, разладъ его съ бо
гами и умоизступленіе, подъ тяжестью созна
нія вины — все это много разъ служило для 
аѳинскихъ драматурговъ сюжетомъ трагедіи. 
Трилогія Эсхила («Агамемнонъ», «Несущія 
возліяніе дѣвушки» и «Евмѳниды») носитъ 
названіе Орестіи. Преслѣдуемый призракомъ 
убитой матери и гонимый фуріями, О. Эсхилу, 
находитъ примиреніе съ совѣстью и съ боги
нями мщенія только при участіи боговъ— 
Аполлона, Аѳины, Зевса. Въ композиціи Эс
хила господствующая мысль — неизбѣжность 
божескаго возмездія за преступленія. Въ тра
гедіи Софокла «Електра» О. является убѣж
деннымъ въ правотѣ своего дѣла карателемъ 
Клитемнестры и Эгисѳа, за невинно погиб
шаго героя Агамемнона; самъ Аполлонъ при
зываетъ его ко мщенію. У Еврипида, въ тра
гедіи «Орестъ», центръ тяжести переносится 
въ сферу душевныхъ состояній, непосред-

ственно слѣдующихъ за погребеніемъ убитой 
матери. О. безсиленъ освободиться отъ тер
зающаго сознанія своей вины; умъ его по
мраченъ; «подобныя ночи три женщины», его 
преслѣдующія, представляются самому ге
рою голосомъ возмущенной совѣсти; онъ шесть 
дней не принимаетъ пищи, не обмываетъ тѣ
ла; временами сознаніе О. проясняется, и 
онъ плачетъ; при малѣйшемъ напоминаніи о 
матереубійствѣ онъ испытываетъ тревогу, 
видитъ грозные призраки, вѣритъ въ ихъ 
реальность; въ такіе моменты онъ заклина
етъ Електру не выпускать на него женщинъ 
съ кровавыми глазами, съ змѣями въ волосахъ; 
онъ гонитъ отъ себя сестру, принимая ее 
за одну изъ фурій, требуетъ лукъ Аполлона, 
чтобы стрѣлами отразить страшныхъ Эринній. 
Только сонъ, чуткій и тревожный, приноситъ 
О. кратковременное успокоеніе. Онъ убѣжденъ, 
что пожирающая его болѣзнь—не болѣе, какъ 
муки совѣсти; онъ умоляетъ Пилада скрыть 
огъ него могилу матери; при видѣ отца Кли
темнестры, Тпндарея, въ немъ пробуждается 
мысль о матери, и онъ увѣренъ, что самъ отецъ, 
за котораго онъ мстилъ, заклиналъ бы его, 
еслибъ могъ, не убивать матери. Самый актъ 
матереубійства, какъ онъ изображенъ Еврипи
домъ въ трагедіи «Електра», -совершенъ Оре
стомъ противъ воли, по настоянію сестры; онъ 
вонзилъ ножъ въ материнскую грудь закрывъ 
лицо плащомъ, подталкиваемый Електрой, и 
укоряетъ сестру за то, что она принудила его 
совершить такое злодѣяніе. Въ концѣ тра
гедіи Діоскуры осуждаютъ божество за его по
велѣніе, обращенное къ дѣтямъ Агамемнона и 
Клитемнестры, и одного Аполлона называютъ 
отвѣтственнымъ за все случившееся. Судьба 
0. послужила сюжетомъ нѣсколькихъ новѣй
шихъ трагедій (Кребильона, Вольтера, Аль- 
фіери, Суме и др.). Ср. Patin, «Etudes sur les 
tragiques grecs» (II и III): Мищенко, «Опытъ 
по исторіи раціонализма въ древн. Греціи» 
(К., 1881). Ѳ. Мищенко.

Оретаны (Oretani)—въ древности силь
ное племя въ западной части Испаніи Тар- 
раконской (Hispania Tarraconensis), съ гор. 
Оретумъ (развалины—близъ Нуэстра Сеньора 
де Орето), Кастуло (Каслона), на р. Бетисъ, 
Тугія (Тойя) и Вивація (Баэца). Во время 
пуническихъ войнъ область О. была часто 
театромъ борьбы между римлянами и карѳа
генянами; въ 212 г. здѣсь пали оба старшихъ 
Сципіона; здѣсь же Сципіонъ Африканскій 
одержалъ свою главную побѣду надъ Газдру- 
баломъ.

Ореусъ (Иванъ Ивановичъ) — писатель, 
ген.-лейтенантъ, членъ военно - ученаго коми
тета главнаго штаба и временно учрежденной 
при этомъ штабѣ военно-исторической ком- 
мпссіи; род. въ 1830 г., образованіе получилъ 
въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ и 
юнкеровъ и въ военной акд. Написалъ «Опи
саніе Венгерской войны 1849 г.» (СПб., 1881); 
сотрудничалъ въ «Русской Старинѣ», «Воен
номъ Сборникѣ» и «Энциклопедіи военныхъ и 
морскихъ наукъ» (Леера). Съ самаго начала 
изданія настоящаго «Энциклопедическаго Сло
варя» 0. состоитъ постояннымъ его сотрудни
комъ по военной исторіи и тактикѣ.
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Орецца (Orezza)—корсиканскій курортъ 
съ многочисленными холодными желѣзно-ще
лочными источниками, вода которыхъ очень 
богата газомъ и разсылается въ большомъ ко
личествѣ. Она очень хорошо переносится же
лудкомъ и употребляется не только какъ 
вкусный напитокъ, но и при катаррахъ же- 
лудка и кишекъ, при блѣдной немочи и пр. 
Курортъ мало устроенъ.

Оржевсиіе—дворянскій родъ, происхо
дящій изъ духовнаго званія и получившій фа
милію отъ села Оржевки, Кирсановскаго у., 
Тамбовской губ. Василій Владиміровичъ О. 
(1797—1867) былъ директоромъ дпт. полиціи 
исполнительной. Изъ сыновей его Петръ Ва
сильевичъ (1839—1897) былъ съ 1882 по 1887 
г. товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ 
и командиромъ корпуса жандармовъ, затѣмъ 
сенаторомъ, наконецъ Виленскимъ, ковен
скимъ и гродненскимъ генералъ-губернаторомъ 
(1893 — 97), а Владиміръ Васильевичъ (род. 
въ ’838 г.) командуетъ бригадой въ 22 пѣхотной 
дивизіи (Гербовникъ, XI, 84). В. Р.

Оржсльскііі (Святославъ Orzelski, 1549 
—1598) — польскій общественный дѣятель; 
принималъ большое участіе въ выборѣ коро
лей Стефана Баторія и Сигизмунда III. Оста
вилъ интересныя записки, полныя цѣнныхъ ука
заній на тайныя пружины тогдашнихъ поль
скихъ событій и служащія лучшимъ источ
никомъ для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ въ 
періодъ безкоролевья. Записки переведены на 
польскій яз. В. Д. Спасовичемъ и вошли въ 
сборникъ: «Dziejopisowie krajowi», съ приложе
ніемъ біографіи О., его писемъ и рѣчей на 
сеймахъ.

Оржеховскііі (Станиславъ, Orechowius, 
Orichovius, Orzechovius)—извѣстный польскій 
богословъ, публицистъ и историкъ (1513—66). 
Русскій по народности, онъ былъ католи
комъ («Gente nitbenus, natione polonus», гово
рилъ онъ про себя). Учась въ виттенбѳргскомъ 
унив., обратилъ на себя вниманіе Лютера 
и Меланхтона. Вліяніе на него протестант
скихъ идей было значительно ослаблено даль
нѣйшими занятіями въ университетахъ паду- 
анскомъ и болонскомъ, а также пребываніемъ 
въ Римѣ. Уступая волѣ отца, О. противъ сво
его желанія принялъ посвященіе въ духовное 
званіе. Онъ не могъ мириться съ злоупотребле
ніями и безнравственностью, которыя видѣлъ 
кругомъ себя въ церкви, а также съ отноше
ніемъ католиковъ къ православнымъ. Въ 1544 
г. онъ издалъ брошюру подъ заглавіемъ «Baptis
mus Ruthenorum», въ которой говоритъ о не
обходимости установить согласіе между раз
личными вѣроисповѣданіями и доказываетъ, 
что католическое духовенство не имѣетъ пра
ва требовать вторичнаго крещенія православ
ныхъ при переходѣ ихъ въ католицизмъ. Въ 
1547 г. вышелъ его трактатъ, направленный 
противъ безбрачія духовенства, а въ 1551 г. 
онъ женился самъ. Этотъ бракъ надѣлалъ 
очень много шума. Но 0. не перешелъ въ 
ряды протестантовъ, какъ они надѣялись, а 
искалъ примиренія съ католическою цер
ковью. Епископы считали лучшимъ не раз
дражать выдающагося писателя, сняли съ него 
церковное отлученіе и обѣщали ему выхло-

потать въ Римѣ признаніе его брака закон
нымъ; но папа медлилъ съ диспенсаціей. По
ложеніе 0. было очень тяжелое: и католики, и 
протестанты сторонились отъ него. Въ 1557 г. 
онъ хотѣлъ даже окончательно порвать съ ка
толицизмомъ и приготовилъ сочиненіе «Repu- 
dium Romae»; но испуганные польскіе епи
скопы поспѣшили успокоить его. Въ своихъ 
печатныхъ трудахъ («Cbimaera», «Fricius», 
«Quincunx», «Dyalog okoio egzekucyej» и др.) 
О. нападалъ на разныхъ сектантовъ, превоз
носилъ папство и признавалъ необходимость 
подчиненія государства церкви. Изъ истори
ческихъ его сочиненій наибольшаго вниманія 
заслуживаютъ «Annales ab exceptu Divi Sigis- 
mundi primi», написанные въ 1554 г. и обни
мающіе періодъ времени съ 1548 по 1552 г. 
Въ своихъ публицистическихъ сочиненіяхъ 
О. поднималъ вопросъ о войнѣ противъ ту
рокъ, говорилъ объ обязанностяхъ короля и 
сената (Fidelis subditus) и т. п. Всего напи
салъ около 60 сочиненій. Ср. Ossoliñski, «Zyvvot 
isprawy Stanisæawa Orzechowskiego» (Кра
ковъ, 1851); Kubala, «Stanislaw О.» (Львовъ, 
1870); Korzeniowski, «Orichovina. Opera iné
dita et epistulae» (Краковъ, 1891); Tarnowski, 
«Pisarze polityczni XVI w.» (т. I, Краковъ, 
1886); Любовичъ, «Исторія реформаціи въ 
Польшѣ» (Варшава, 1883). Н. Л—чъ.

Оржешко (Элиза Orzeszkowa)—выдаю
щаяся польская писательница. Род. въ 1842 г. 
въ с. Мильковщинѣ, Гродненской губ,, въ бо
гатой семьѣ. Отецъ ея, Бенедиктъ Павлов
скій, въ молодости былъ масономъ, собралъ 
значительную библіотеку и былъ горячимъ по
клонникомъ просвѣтительныхъ идей. Ю-и лѣтъ 
ее отдали въ школу-пансіонъ при одномъ пзъ 
женскихъ монастырей въ Варшавѣ. Никакихъ 
серьезныхъ знаній эта школа не давала своимъ 
питомицамъ. По выходѣ изъ школы, молодая 
дѣвушка скоро вышла замужъ за Петра 0., 
зажиточнаго помѣщика Кобринскаго у., и пе
реѣхала въ его имѣніе, гдѣ съ увлеченіемъ 
отдавалась свѣтскимъ забавамъ. Съ начала 
60-хъ годовъ, въ тѣсной связи съ движеніемъ 
общественной мысли, въ личномъ настроеніи 
0. совершается коренной переворотъ. Она 
сознаетъ пустоту и безцѣльность своего об
раза жизни, ищетъ отрады въ чтеніи, вы
писываетъ груду книгъ изъ Варшавы. Про
цессъ перерожденія окончился побѣдой вро
жденнаго творческаго таланта: О. разстается 
съ мужемъ и принимается за литературную 
дѣятельность. Первыя пробы пера (три боль
шихъ романа и пространный этюдъ о Мирабо) 
не увидѣли свѣта: сама О. сожгла ихъ. Въ 
печати первымъ появился небольшой раз
сказъ: «Obrazek z lat glodowych» (въ «Tygodn. 
Illust.» за 1866 г.), гдѣ она беретъ сторону 
обездоленнаго и забитаго хлопа и вступаетъ въ 
борьбу съ равнодушной и холодной знатью. 
Бѣлорусскій крестьянинъ, которому О. едва 
ли не первая отвала видное мѣсто въ ряду 
своихъ героевъ, принадлежитъ къ числу луч- ' 
шпхъ типовъ новѣйшей польской литературы. 
0. превосходно изучила его бытъ, съ любовью 
заглянула въ его приниженную душу (напр. въ 
«Çham», 188S). Эта сторона дѣятельности О. 
сближаетъ ее съ русскими ппсателями-народ- 
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никами. Средній классъ польскаго общества 
(преимущественно помѣщичья среда) изобра
женъ О. съ замѣчательной полнотой: предъ 
читателемъ проходитъ вереница самыхъ раз
нообразныхъ типовъ, начиная съ интеллиген
та, наводящаго ужасъ на родную глушь сво
ими новшествами («Na prowiucyi») и кончая 
ординарнымъ помѣщикомъ - обывателемъ, ко
торый забылъ порывы молодости и не хочетъ 
ничего больше знать кромѣ своего поля и 
сѣнокоса («Nad Niemnem»). О. чутко слѣдитъ 
за «вѣяніями времени». Въ цѣломъ рядѣ сценъ 
она развертываетъ картину глухой борьбы 
старо-шляхетскихъ понятій съ свѣжими и 
молодыми силами. Всѣ симпатіи 0. лежатъ на 
сторонѣ тѣхъ, кто словомъ и дѣломъ будитъ 
общественную мысль. Еврейскій вопросъ вы
звалъ двѣ лучшихъ повѣсти 0. —«Eli Мако- 
wer» и «Meir Ezofowicz», въ которыхъ дана 
яркая картина еврейскаго быта и взаимныхъ 
отношеній между двумя племенными элемен
тами. Часто также 0. останавливалась на на
болѣвшемъ въ польскомъ обществѣ вопросѣ 
о воспитаніи юношества («Pan Graba», «Ра- 
miçinik Waclawy», отчасти «Marta» и др., 
всѣ—начала 70-хъ гг.). Наконецъ, 0. одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ своихъ произведеніяхъ 
отвела женщинѣ, давъ два противополож
ныхъ типа: пустой свѣтской куклы и жен
щины, съ неясными порывами къ самостоя
тельности и труду. Особнякомъ стоитъ «As- 
cetka»—блестящій и глубокій психологическій 
анализъ женской души, въ которой происхо
дитъ мучительная борьба двухъ настроеній: 
ожесточенія отъ личной обиды и всепрощаю
щей любви. Къ особенностямъ творчества О. 
нужно отнести мягкость и задушевность ея 
письма. Большую прелесть повѣстей ея со
ставляетъ также мѣстный колоритъ, которымъ 
въ одинаковой степени освѣщенъ и пейзажъ, 
и жанръ. Съ замѣчательною художественностью 
умѣетъ 0. передать разсказы простонародья 
о «дѣлахъ давно минувшихъ дней» (наир, ле
генда о предкахъ Богатыровичей въ «Nad 
Niemnem»). О. написала до GO большихъ ро
мановъ и повѣстей, не считая мелкихъ разска
зовъ. Кромѣ перечисленныхъ выше, изъ нихъ 
выдаются: «Na dnie sumienia», «Milord», 
«Niziny», «Pierwotni», «Silny Samson», «Stra- 
cony», «Widma», «Zefirek», «Zlota nitka», 
«Czciciel potçgi», «Cnotliwi», «Sylwek cmentar- 
nik»,«Bene nati» «Dwabiegnny»,«Australczyk», 
«Melancholicy», «Piesn przerwana». Мелкіе раз
сказы собраны подъ загл. «Z roènych sfer» (1880 
—82).' Публицистическія и научныя статьи О.: 
«О kobietach» (1870), «О patryotyzmie i cosmo- 
polityzmie», «О ¿ydach» (1882) и «Ernest Re
nan» («Ateneum», 1886). Послѣ гродненскаго 
пожара 1885 г. Оржешко разослала въ газе
ты воззванія о помощи и, благодаря приливу 
пожертвованій, прокормила немало пострадав
шихъ бѣдняковъ. Одно время 0. пробовала 
открыть книжную торговлю въ Вильнѣ, но 
вскорѣ принуждена была прекратить ее. Въ 
настоящее время 0. живетъ въ Гродно. 0. 
во второй разъ вышла замужъ и вновь овдо
вѣла. Переводы ея сочиненій появились на 
французскомъ, венгерскомъ, чешскомъ и ев
рейскомъ языкахъ. На русскій языкъ переве-

дены: «Хамъ» («Русекая Мысль», «Русское 
Богатство» и отд. изд. съ предисл. Л. Н. Тол
стого—1891); «Сильфида» («Отечест. Записки», 
1882), «Милордъ» («Отечеств. Записки», 1881), 
«Погибшій» (ib., 1883), «Аскетка» («Русская 
Мысль», 1í?91),- «Мейеръ Езофовичъ» (ib. 
1881 и «Газ. Гатцука»), «Могучій ‘Самсонъ» 
(ib., 1886 и отд.), «Надъ Нѣманомъ» (ib.,
1888) и мн. др4; всего до 40 названій. Ср. 
«Eliza Orzeszkowa», П. Хмѣлѳвекаго (преди
словіе къ «Bene nati», 1891); «Kraj» (1891, 
№ 50), «Kiosy» (1881, № 812—814, очеркъ 
Косцялковской); «О повѣстяхъ Элизы Оржеш- 
ковой», В. А. Гольцева («Русская Мысль», 
1891, сент.). л. Храневичъ.

Оржпчъ (Orzycz)—рѣка Привислянскаго 
края, беретъ начало въ Нѣманскихъ болотахъ 
въ Пруссіи, входитъ въ Царство Польское 
въ Праснышскомъ у., Плоцкой губ., близъ 
посада Хоржеле; начиная отъ селенія Длуго- 
конты исчезаетъ съ поверхности земли и сно
ва появляется на поверхности лишь за селе
ніемъ Гржебекшы. Повидимому, окрестныя 
болота питаются водами этой рѣки. 0. впа
даетъ въ р. Нареву.

Орибазій изъ Періама — знаменитый 
врачъ IV в. (326—403). Медицину изучалъ въ 
Александріи, затѣмъ поселился въ Аѳинахъ, гдѣ 
скоро сдѣлался придворнымъ врачемъ импе
ратора Юліана, котораго онъ сопровождалъ во 
всѣхъ его походахъ. Послѣ смерти Юліана, 
О. подвергся самымъ жестокимъ преслѣдова
ніямъ со стороны его преемниковъ, Валенти
на и Валенса, бѣжалъ къ «варварамъ» (вѣ
роятно, къ готтамъ), среди которыхъ пріобрѣлъ 
громкую славу, дошедшую до византійскаго 
двора. ‘Императоръ пригласилъ его вернуться 
въ Византію, всѣ конфискованныя имѣнія были 
ему возвращены. Въ исторіи медицины О. 
играетъ большую роль составленіемъ, по по
велѣнію Юліана, обширнаго труда «^иѵаушуаі 
iarprzaí», представляющаго систематическую 
компиляцію греческихъ врачей, начиная съ 
Гиппократа. Каждой главѣ предпослано имя 
автора, что дѣлаетъ это сочиненіе еще болѣе 
цѣпнымъ въ историческомъ отношеніи, такъ 
какъ знакомитъ съ трудами древнихъ врачей, 
особенно александрійскихъ, сочиненія кото
рыхъ не дошли до насъ. Изъ этого обширна
го труда сдѣланы нѣкоторыя извлеченія, до
шедшія до насъ въ латинскомъ переводѣ. Въ 
наилучшемъ видѣ отрывки его сочиненія вы
шли въ Москвѣ, въ изданіи Маттеп.

Оривеси (Oíivesi)—большое озеро на 
границѣ губерній Куопіоской и С.-Михель- 
ской, которое вмѣстѣ съ сѣверо-восточною 
частью его, носящей названіе Пюхэселькэ 
(Pybäselkä), можно считать частью оз. Саймы. 
Узкій о-въ (äs)*  Тикансаари отдѣляетъ въ 
видѣ плотины Пюхэселькэ отъ О.; они соеди
няются лишь двумя проливами Тикансальми 
и Вуосальми (Wyosalmi). Въ Пюхэселькэ 
впадаетъ р. Піэлис-эльфъ (см. Піэлис-іерви). 
каналъ длиною въ 8 км. изъ оз. Хёютіэйненъ 
(Höytiäinen), величиною въ 500 кв. км., и 
Онкамоіоки изъ оз. Онкамо-іерви. 0. длиною 
около 75 км., шириною 10—20 км.; съ С въ 
него впадаетъ Компероніоки изъ оз. Віиніер- 
ви, съ Ю посредствомъ пороговъ Пухоисъ—
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оз. Пюхэіерви величиною въ 230 кв. 
Воды О. изливаются посредствомъ ряда 
большихъ озеръ и канала Оравитайпале 
оз. Хаукивеси. 22. 22

стороны многочисленныхъ слу- 
катехетической школы, 0. под- 
будто-бы, самоизувѣченію. Сооб- 
церковной исторіи Евсевія, бла- 
почитателя 0., это извѣстіе вы- 

сомнѣніе, между прочимъ 
гу необычайной умственной плодови- 
0.; достовѣрно только существованіе

км. 
но
въ 

Н. Кп.
Оригенъ—знаменитый христіанскій бого

словъ и философъ, род. въ Александріи около 
185 г., въ греческой или эллпнизованной еги
петской семьѣ, принявшей христіанство; по
лучилъ хорошее образованіе отъ своего отца 
Леонида, который, во время гоненія при Сеп
тиміи Северѣ, за оказательство христіанства' 
былъ казненъ, а имущество его конфисковано. 
17-лѣтній О., имѣя на своемъ попеченіи мать 
и 6 младшихъ братьевъ, сдѣлался учителемъ 
грамматики и реторики и былъ избранъ въ 
наставники знаменитой катехетичѳской школы, 
въ Александріи. Извѣстіе о томъ, что онъ слу
шалъ уроки Аммонія Саккаса, основателя ново- 
платонизма, произошло, вѣроятно, отъ смѣшенія 
съ другимъ 0. (см. ниже). Чтобы избѣжать со
блазновъ со 
шательницъ 
вергъ себя, 
щаемое въ 
го говѣй наго 
зываетъ, однако, 
ВЪ ВИД’ 
тостп ( , г. . 4
такой молвы еще при его жизни.—Обшир
ная извѣстность, доставленная О. препода- 
заніемъ въ ’ катехетической школѣ и первы
ми его сочиненіями, побуждала обращаться 
къ нему за совѣтомъ изъ отдаленныхъ мѣст
ностей и вызвала юва его путешествія: въ 
Римъ (при папѣ Зефиринѣ) и втГ Аравію. Во 
время случайнаго гоненія на александрійскую 
церковь при имп. Каракаллѣ (216 г.) почита
тели принудили 0. удалиться въ Палестину, гдѣ 
два преданные ему епископа, Александръ іеру
салимскій и Ѳеоктистъ кесарійскій, дали ему 
почетное убѣжище; по ихъ настоянію онъ, 
хотя и мірянинъ, изъяснялъ Священное Писа
ніе предъ многолюдными собраніями вѣрую
щихъ въ храмахъ. За это онъ подвергся 
сильному порицанію александрійскаго епис
копа Димитрія, заставившаго его вернуть
ся въ Александрію. По приглашенію Юліи 
Маммѳи, матери императора Александра Се
вера, онъ посѣтилъ ее въ Антіохіи и далъ ей 
начальное наставленіе въ христіанствѣ. Въ 
228 г. онъ былъ вызванъ по церковнымъ дѣ
ламъ въ Грецію и проѣздомъ черезъ Палести
ну принялъ въ Кесаріи рукоположеніе въ пре
свитеры отъ епископовъ Александра и Ѳеокти
ста. Обиженный этимъ александрійскій епи
скопъ на двухъ мѣстныхъ соборахъ осудилъ 
0. и объявилъ его недостойнымъ званія учите
ля, исключеннымъ изъ александрійской церкви 
и лишеннымъ пресвитерскаго сана (231 г.). 
Сообщивъ этотъ приговоръ черезъ окружное 
посланіе прочимъ церквамъ, онъ получилъ со
гласіе всѣхъ, кромѣ палестинскихъ, финикій
скихъ, аравійскихъ и ахайскихъ. Акты егп-
петскихъ соборовъ, осудившихъ 6., не сохра- • ные предметы вѣры и мышленія, дошло до 
нилпсь, по существующимъ же свидѣтель- насъ въ завѣдомо невѣрной мѣстами латин- 
ствамъ основаніями приговора, кромѣ прежней ской парафразѣ Руфина; два обширные от- 
вины «проповѣданія мірянина вь присутствіи рывка III и IV книгъ сохранились блаюдаря 
епископовъ» и сомнительнаго факта самоизу- христоматіи изъ оригеновыхъ твореній, со- 
вѣченія, служили принятіе рукоположенія отъ ставленной Василіемъ Вел. и Григоріемъ Наз.,
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/, 
постороннихъ іерарховъ и нѣкоторыя непра
вославныя мнѣнія. 0. перенесъ свою ученую 
и преподавательскую дѣятельность въ Кеса
рію Палестинскую, куда привлекъ множество 
учениковъ, ѣздилъ по церковнымъ дѣламъ въ 
Аѳины, затѣмъ въ Бостру (въ Аравіи), гдѣ 
ему удалось обратить на истинный путь мѣст
наго епискона Берилла, невѣрно учившаго о 
лицѣ Іисуса Христа. Деціево гоненіе застало 
0. въ Тирѣ, гдѣ, послѣ тяжкаго тюремнаго за
ключенія, разрушившаго его здоровье, онъ 
скончался въ 254 г. Жизнь 0. была всецѣло 
поглощена религіозными и умственными инте
ресами; за неутомимость въ трудѣ онъ былъ 
прозванъ адамантовымъ] матеріальная сторона 
жизни была имъ сведена‘къ наименьшему: на 
свое личное содержаніе онъ употреблялъ 4 обо
ла въ день (около 15 копѣекъ); мало спалъ 
и часто постился; съ аскетизмомъ онъ соеди
нялъ благотворительность, особенно заботясь 
о пострадавшихъ во время гоненій и объ ихъ 
семействахъ.

Сочиненія О., по свидѣтельству Епифанія, со
стояли изъ 6000 книгъ (въ древнемъ значеніи 
этого слова); дошедшія до насъ обнимаютъ 9 тт. 
in 4° въ изданіи Миня и 25 тт. in 8° въ изд. 
Ломмача. Главная заслуга 0. въ исторіи христі
анскаго просвѣщенія принадлежитъ, впрочемъ, 
не его сочиненіямъ (въ собственномъ смыслѣ), 
а колоссальной подготовительной работѣ—такъ 
наз. гекзапла, Это былъ сдѣланный имъ спи
сокъ всего Ветхаго Завѣта, раздѣленный на 
шесть столбцовъ (откуда и названіе): въ пер
вомъ столбцѣ помѣщался еврейскій текстъ 
еврейскими буквами, во второмъ—тотъ же 
текстъ въ греческой транскрипціи, въ третьемъ 
—переводъ Акилы, въ четвертомъ—Симмаха, 
въ пятомъ—такъ наз. семидесяти толковни
ковъ, въ шестомъ — Ѳеодотіона. Для нѣко
торыхъ частей Библіи 0. собралъ и другіе 
переводы. Переводъ 70 былъ снабженъ крити
ческими замѣтками, обозначавшими различія 
еврейскаго текста. Полныхъ копій съ этого 
огромнаго труда не было сдѣлано; собствен
норучный экземляръ О. хранился сначала въ 
Тирѣ, потомъ въ Кесаріи, до 653 г., когда 
онъ былъ сожжен ь при’взятіи этого города 
арабами. Для греко-восточныхъ богослововъ 
гекзапла 0. служила въ теченіе 4-хъ вѣковъ 
главнымъ источникомъ библейской эрудиціи. 
Сохранившееся напечатали Montfaucon (П., 
1713), Bahrdt (Лпц., 1769) и Field (Оксф., 
1873). Изъ экзегетическихъ трудовъ 0., обни
мавшихъ почти всю Библію, многіе дошли до 
насъ (толкованія и бесѣды на Псалтирь, на 
прор. Іеремію, на ев. Матѳея, ев. Іоанна, 
поел. ап. Павла къ римлянамъ и др.). Сохра
нились также обширное апологетическое соч. 
0. ІІ£отшпЩелъза, трактатъ Пері (О
МОЛИіВѣ) *-И  AúyB? zporpe-Ti-zó; ¿i; p-aprúpiov 
(Слово увѣщательное къ мученичеству). Сочи
неніе Пері áp/Jjy (0 началахъ), гдѣ О. изло
жилъ совокупность своихъ взглядовь на глав-
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подъ именемъ ФіХохаХіа. Изъ многочисленныхъ 
писемъ 0. сохранились два: къ Аммону, экзеге
тическаго содержанія, и къ св. Григорію Чу
дотворцу. Изданія О. по-лат. и греч. на
чались съ 1475 г.; лучшее — бенедиктинцевъ 
Карла и Винцента де-ла-Рю (П., 1733—59); 
оно перепечатано въ «Патрологіи» Миня. Изъ 
переводовъ отд. соч. О. на новѣйшіе языки 
лучшій—англійскій въ «Antenicene Library» 
(Оксфордъ, 1872 сл.; Пері противъ
Цельза и 2 посланія)

Ученіе О. Источникъ истиннаго познанія 
есть откровеніе I. Хр., который, какъ Слово 
Божіе, говорилъ и до своего личнаго явленія— 
чрезъ Моисея и пророковъ, и послѣ — чрезъ 
апостоловъ. Данное откровеніе содержится въ 
Священномъ Писаніи и въ преданіи церквей, 
получившихъ его преемственно отъ апосто
ловъ. Въ апостольскомъ и церковномъ вѣро
ученіи нѣкоторые пункты выражены съ пол
нотою и ясностью, не допускающими ника
кихъ пререканій, а въ другихъ только утверж
дается, что нѣчто существуетъ, безъ всякаго 
объясненія, какъ п откуда', такія объясненія 
Слово Божіе предоставляетъ умамъ способ
нымъ и подготовленнымъ къ изслѣдованію 
истинной мудрости. О. отмѣчаетъ 9 непрере
каемыхъ пунктовъ вѣроученія: 1) Единый 
Богъ, творецъ и устроитель всего существу
ющаго, Отецъ Іисуса Христа, одинъ и тотъ 
же въ добрѣ и въ правосудіи, въ Новомъ и 
въ Ветхомъ Завѣтѣ; 2) Іисусъ Христосъ, еди
нородный отъ Отца, рожденный прежде вся
каго творенія, служившій Отцу при созданіи 
міра и въ послѣдніе дни ставшій человѣ
комъ не переставая быть Богомъ, восприняв
шій настоящее вещественное тѣло, а не при
зрачное, дѣйствительно родившійся отъ Дѣвы 
и Духа Св., дѣйствительно страдавшій, умер
шій и воскресшій, обращавшійся съ учени
ками Своими и вознесшійся передъ ними отъ 
земли; 3) Духъ Св., по чести и достоинству 
пріобщаемый къ Отцу и Сыну, одинъ и тотъ 
же во всѣхъ святыхъ какъ Новаго, такъ и 
Ветхаго Завѣта: прочее же о Духѣ Св. апо
столы предоставили тщательному изслѣдо
ванію мудрыхъ; 4) душа человѣческая, какъ 
обладающая собственною ѵпостасью и жизнью 
и въ день воскресенія имѣющая получить 
нетлѣнное тѣло — но о происхожденіи души 
пли способѣ размноженія человѣческихъ душъ 
нѣтъ ничего опредѣлительнаго въ церковномъ 
ученіи; 5) свободная воля, принадлежащая 
всякой разумной душѣ въ борьбѣ ея съ злыми 
силами и дѣлающая ее отвѣтственною, какъ 
въ здѣшней жизни, такъ и послѣ смерти, за 
все ею содѣянное; 6) существованіе діавола 
и служителей его —но о природѣ и способѣ 
дѣйствія ихъ умолчали апостолы; 7) ограни
ченность настоящаго видимаго міра, какъ имѣ
ющаго свое начало и свой конецъ во вре
мени—но о томъ, что было до этого міра и 
что будетъ послѣ него, а также и объ иныхъ 
мірахъ, нѣть яснаго опредѣленія въ церковномъ 
ученіи; 8) Священное Писаніе, какъ внушенное 
Духомъ Божіимъ и имѣющее, кромѣ видимаго 
и буквальнаго смысла, еще другой, сокровен
ный и духовный; 9) существованіе и вліяніе 
добрыхъ ангеловъ, служащихъ Богу въ совер- 

шѳніи Имъ нашего спасенія — но объ ихъ 
природѣ, происхожденіи и способѣ бытія нѣтъ 
въ церков. ученіи ясныхъ постановленій, рав
но какъ и о всемъ, касающемся солнца, луны 
и звѣздъ. Въ ученіи о Богѣ 0. настаиваетъ 
особенно на безтѣлесности Божества, доказы
вая (противъ антропоморфито'въ), что Богъ 
есть «свѣтъ» не для глазъ, а только для ума 
Имъ просвѣщаемаго. Въ ученіи о Троицѣ 
О. рѣшительнѣе всѣхъ предшествовавшихъ 
христіанскихъ писателей утверждаетъ безвре
менное рожденіе Сына Божія, какъ ѵпостас
наго Разума, безъ котораго немыслимо абсо
лютное существо; съ другой стороны онъ 
является такимъ жесубординаціонистомъ, какъ 
и большинство его предшественниковъ, при
знавая между лицами Св. Троицы неравен
ство не только отвлеченно-логическое, но так
же и реальное. Признаніе такого неравенства 
сказывается и во взглядѣ 0. на отношенія 
Бога къ творенію: кромѣ общаго участія трехъ 
Лицъ Божества, Онъ признаетъ особое дѣй
ствіе Бога-Отца, опредѣляющаго существованіе 
какъ такое, Логоса, опредѣляющаго существова
ніе разумное, и Духа Св., опредѣляющаго су
ществованіе нравственно - совершенствуемое, 
такъ что собственная область Сына ограни
чивается душами разумными, а Духа—свя
тыми. Хрпстологія 0. въ существѣ совпа
даетъ съ общеправославною, поскольку онъ 
признаетъ въ Хрястѣ реальное соединеніе 
Божескаго Лица съ совершеннымъ человѣкомъ, 
безъ упраздненія отличительныхъ свойствъ 
той и другой природы. Несогласнымъ съ цер
ковною догматикой представляется лишь осо
бое ученіе 0. о «душѣ Христа» (см. ниже). 
Нашъ видимый міръ, по 0., есть лишь одинъ 
изъ міровъ или, точнѣе—изъ міровыхъ періо
довъ. До него единымъ творческимъ актомъ 
(который самъ по себѣ—внѣ времени, хотя 
мы принуждены мыслить его какъ временный) 
Богъ создалъ опредѣленное число духовныхъ 
существъ равнаго достоинства, способныхъ 
уразумѣвать Божество и уподобляться ему. 
Одинъ изъ этихъ духовъ или умовъ (ѵои;), 
обладающихъ нравственною свободою, такъ 
всецѣло отдался этому высшему призванію и 
съ такою пламенною любовью устремился 
къ Божеству, что неразрывно соединился съ 
божественнымъ Логосомъ или сталъ его твар
нымъ носителемъ по преимуществу. Это 
и есть та человѣческая душа, посредствомъ 
которой Сынъ Божій въ назначенное время 
могъ воплотиться на землѣ, такъ какъ непо
средственное воплощеніе Божества немыслимо. 
Судьба прочихъ умовъ была другая. Поль
зуясь присущею имъ свободой, они въ не
равной степени отдавались Божеству или от
вращались отъ Него, откуда и возникло все 
существующее неравенство и разнообразіе 
духовнаго міра, въ трехъ главныхъ разрядахъ 
существъ. Тѣ умы, у которыхъ доброе стрем
леніе къ божеству въ той или другой степени 
возобладало надъ противоположнымъ, образо
вали міръ добрыхъ ангеловъ различнаго чина, 
сообразно степени преобладанія лучшаго 
стремленія; умы рѣшительно отвратившіеся 
отъ Бога стали злыми демонами; наконецъ, умы, 
въ которыхъ два противоположныя стремленія
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остались въ нѣкоторомъ равновѣсіи или коле
баніи, стали человѣческими душами. Такъ 
какъ цѣль всего творенія есть его причастіе 
полнотѣ Божества, то паденіе духовныхъ су
ществъ должно было вызвать со стороны 
Божіей рядъ дѣйствій, постепенно приводя
щихъ КЪ возстановленію ВСѣхъ (опгохатас- 
tocotc У,?.. въ совершенномъ' едине
ніи съ абсолютнымъ Добромъ. Такъ какъ 
природѣ Божества не свойственно дѣйство
вать тираннически, чрезъ насиліе и про
изволъ, а природѣ свободно - разумныхъ со
зданій несвойственно подчиняться такому 
дѣйствію, то домостроительство (óncovopda) 
нашего спасенія допускаетъ со стороны Бо
жіей только такія средства, которыя, есте
ственнымъ путемъ испытанія необходимыхъ 
послѣдствій зла и постоянными внушеніями 
лучшаго, приводятъ падшихъ къ обращенію и 
возвышаютъ ихъ до прежняго достоинства. 
Физическій міръ, по О., есть лишь послѣдствіе 
паДенія духовныхъ существъ, ~совокупность 
необходимыхъ "средствъ 'для ихъ исправленія 
п возстановленія. Пользуясь евангельскимъ 
выраженіемъ, обозначающимъ начало или осно
ваніе міра какъ хатароХт) той xoop-ou, что бук
вально значитъ «низверженіе міра», О. на4 
стаиваетъ на томъ, что нашъ физическій міръ 
есть только результатъ, частью прямой, частью 
косвенный, нравственнаго паденія духовныхъ 
существъ. Въ связи съ этимъ, основываясь 
на сомнительной этимологіи греческаго слова 
4’üX1Q (ДУша) отъ фб^еагіа’.—охлаждаться, осты
вать, 0. утверждаетъ, что первозданныя дут 
ховныя существа, охладѣвая въ своей плач 
менной любви къ Богу, становятся душами! 
и ниспадаютъ въ область чувственнаго бытія.] 
Впрочемъ, 0. забываетъ объ этомъ, когда го-! 
воритъ о «душѣ Христа», особенность кото
рой, по его представленію, состояла именно въ 
томъ, что она никогда не охладѣвала въ своей 
пламенной любви къ Божеству. О. былъ скло
ненъ отрицать самостоятельную реальность 
матеріи и признавать въ ней лишь понятіе 
ума, отвлеченное отъ многообразія чувствен
ныхъ качествъ и опредѣленій, явившихся у 
духовныхъ существъ вслѣдствіе ихъ паденія; 
впрочемъ, такой взглядъ высказывается иМъ 
лишь какъ предположеніе и не проводится 
послѣдовательно. 0^ различаетъ въ мірѣ то, 
что имѣетъ принципіальное илп «предуста
новленное» значеніе, т. ѳ. существуетъ какъ 
ии>ль, и то, что существуетъ лишь какъ не
обходимое послѣдствіе принципіальнаго бытія, 
илп средство для цѣли; первое значеніе при
надлежитъ 'толѣкс “разумнымъ существамъ, а 
второе — животнымъ и земнымъ произрасте
ніямъ, существующимъ только «для потребы» 
разумныхъ твореній. Это не мѣшаетъ ему при
знавать у животныхъ душу, какъ способность 
представленія и стремленія (сраѵтаатіх^ -¿аі 
0pp.Tqxtx.Yj); ТО, ЧТО ОНЪ ГОВОРИТЪ ВЪ ЭТОМЪ СМЫ
СЛѢ объ инстинктахъ различныхъ насѣкомыхъ, 
исключаетъ возможность приписывать ему 
(какъ это дѣлаетъ авторъ новѣйшей франц, мо
нографіи о философіи 0., Дени) картезіанскій 
взглядъ на животныхъ, какъ на машины. Кромѣ 
человѣка, есть въ этомъ мірѣ и другія разум
ныя существа: въ солнцѣ, лунѣ извѣздахъО.ви- 

дить тѣла ангеловъ, по особому порученію 
Божію раздѣляющихъ судьбу человѣка въ пе
ріодъ его испытаній. То, что движется само 
собою, т. е. безъ внѣшняго толчка, необходимо 
имѣетъ въ себѣ душу; если же оно при этомъ 
движется правильно и цѣлесообразно, то ясно, 
что оно имѣетъ душу разумную; поэтому не
бесныя свѣтила, являющія самостоятельное 
и правильное движеніе, необходимо суть ра
зумныя духовныя существа; не признавать 
этого 0. считаетъ «верхомъ безумія». Въ об
ласти психологіи и этики взгляды 0., на
сколько онъ въ нихъ послѣдователенъ, ведутъ 
къ чистому индивидуализму. Самостоятельно 
существуютъ, кромѣ Св. Троицы, только еди
ничные умы пли духи, созданные отъ вѣка и 
первоначально равные; тѣ изъ нихъ, которые 
ниспали на степень человѣческихъ душъ, ро
ждаются въ такомъ тѣлѣ и въ такой внѣш
ней средѣ, которыя съ одной стороны соот
вѣтствуютъ данному внутреннему состоянію 
илп степени любви каждаго, а съ другой сто
роны наиболѣе пригодны для его дальнѣйшаго 
усовершенствованія. Свобода воли, на которой 
особенно настаиваетъ 0., никогда не утрачи
вается разумнымъ существомъ, вслѣдствіе чего 
оно всегда можетъ подняться изъ самаго глу
бокаго паденія. Свобода выбора между доб
ромъ и зломъ, при разумномъ сознаніи того и 
другого, есть формальное условіе добродѣтели 
и нравственнаго совершенствованія; съ этой 
стороны 0. полагалъ непереходимую границу 
между существами разумно-свободными и без
словесными тварями. Утверждая предсущество
ваніе единичныхъ душъ, О. рѣшительно отвер
галъ ученіе о душепереселеніи (метемпсихозъ) 
и особенно о переводѣ разумныхъ душъ въ тѣла 
животныхъ. Ученіе о единовременномъ все
общемъ воскресеніи умершихъ въ ихъ соб
ственныхъ тѣлахъ не вязалось съ общимъ воз
зрѣніемъ О. п отчасти прямо ему противорѣ- 
чило. Принимая это ученіе какъ положитель
ный догматъ, переданный церкви отъ апосто
ловъ, О. старался по возможности согласовать 
его съ требованіями разума. Такъ какъ въ 
человѣческомъ тѣлѣ происходитъ непрерыв
ный обмѣнъ веществъ, и матеріальный со
ставъ этого тѣла не остается себѣ равнымъ 
и въ теченіе двухъ дней, то индивидуальное 
тожество тѣла, подлежащаго воскресенію, не 
можетъ заключаться въ совокупности его ма
теріальныхъ элементовъ, какъ въ величинѣ 
безмѣрной и неуловимой, а липнувъ его отли
чительномъ образѣ или видѣ (то еібо;, то 
ттдеі^оѵ), сохраняющемъ неизмѣнно свои су
щественныя черты въ потокѣ вещественнаго 
обмѣна. Этотъ характеристичный образъ не 
уничтожается смертью и разложеніемъ ма
теріальнаго тѣла, ибо какъ онъ не создается 
матеріальнымъ процессомъ, такъ и не можетъ 
быть имъ разрушенъ; онъ есть произведеніе 
живой образовательной силы, невидимо зало
женной въ зародышѣ или сѣмени даннаго су
щества и потому называемой «сѣмяннымъ на
чаломъ» (Аоуос акерр-атглб; стоиковъ). Это не
видимое пластическое начало, подчиняющее 
себѣ матерію при жизни тѣла и налагающее 

I на нее характерный образъ именно этого, а 
не иного тѣла, пребываетъ въ потенціальномъ 
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состояніи послѣ смерти, чтобы снова обнару
жить свое зиждительное дѣйствіе въ день во
скресенія, но yace не на прежнемъ грубомъ 
веществѣ, давно истлѣвшемъ и разсѣянномъ, 
а на чистомъ и свѣтоносномъ эѳирѣ, изъ ко
тораго создается новое духовное и нетлѣнноѳ 
тѣло въ прежнемъ образѣ. Собственная цен
тральная мысль 0. въ его эсхатологіи есть 
окончательное возсоединеніе съ Богомъ всѣхъ 
свободно-разумныхъ существъ, не исключая 
и діавола.—Йри изложеніи своихъ мыслей О. 
опирается главнымъ образомъ на свидѣтель
ства Священнаго Писанія (въ наиболѣе сво
бодномъ философскомъ его сочин., Періархшѵ, 
имѣется 517 цитатъ изъ различныхъ книгъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, а въ сочиненіи 
противъ Цельза — 1531 цитата). Признавая 
все Священное Писаніе боговдохновеннымъ, 
О. находитъ возможнымъ понимать его лишь 
въ “томъ смыслѣ, который не противорѣ
чивъ бы божественному достоинству. Бдль- 
шая часть Библіи, по его мнѣнію, до
пускаетъ совмѣстно и буквальный или исто
рическій смыслъ, и иносказательный, духов
ный, относящійся къ Божеству и къ буду
щимъ судьбамъ человѣчества; но нѣкоторыя 
мѣста св. книгъ имѣютъ только духовный 
смыслъ, такъ какъ въ буквальномъ пониманіи 
они представляютъ нѣчто или неподобающее 
высшему вдохновенію, пли даже вовсе немы
слимое. Кромѣ буквы и духа, О. признаетъ 
еще «душу» Писанія, т. ѳ. нравственный или 
назидательный его смыслъ. Во всемъ этомъ 
О. раздѣляетъ взглядъ господствовавшій и 
до него, и сохранившійся донынѣ въ хри
стіанствѣ, куда онъ перешелъ отъ еврейскихъ 
Îчитeлeй, различавшихъ даже 4 смысла въ

Іисаніи. Характерна собственно для О. лишь 
крайняя рѣзкость, съ которою онъ напада- 
даетъ на буквальное пониманіе нѣкоторыхъ 
мѣстъ какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта.

Для общей оцѣнки ученія О. слѣдуетъ за
мѣтить, что при дѣйствительномъ совпаденіи 
въ извѣстныхъ пунктахъ между его идеями 
и положительными догматами христіанства и 
при его искренней увѣренности въ ихъ пол
номъ согласіи, это согласіе и взаимное про
никновеніе религіозной вѣры и философскаго 
мышленія существуетъ у О. лишь от части: 
положительная истина христіанства въ ея цѣ
лости не покрывается философскими убѣжде
ніями 0., который на половину, по крайней 
мѣрѣ, остается эллиномъ, нашедшимъ въ эл- 
линизованной религіи евреевъ (сильнѣйшее 
вліяніе Филона; см.) нѣкоторую твердую опо
ру для своихъ воззрѣній, но внутренно не
способнымъ понятъ особую, специфическую 
сущность новаго откровенія, при самомъ рѣ
шительномъ желаніи ее принятъ. Для мысля
щаго эллина противоположность бытія мате
ріальнаго и духовнаго, чувственнаго и умо
постигаемаго оставалась безъ настоящаго при
миренія, какъ теоретическаго, такъ и практи
ческаго. Въ цвѣтущую эпоху эллинизма было 
нѣкоторое примиреніе эстетическое, въ формѣ 
красоты, но чувство прекраснаго значитель
но ослабѣло въ александрійскую эпоху, и 
дуализмъ духа и матеріи получилъ полную 
силу, еще обостренный вліяніями со стороны 

языческаго Востока. Христіанство, по суще
ству своему, есть принципіальное и безуслов
ное упраздненіе этого дуализма, такъ какъ 
принесенная имъ «добрая вѣсть» относится 
къ спасенію цѣлаго человѣка, со включеніемъ 
его тѣлеснаго или чувственнаго бытія, а чрезъ 
него и всего міра, т. е. со включеніемъ мате
ріальной природы: «новаго неба и новой земли 
по обѣтованію Его чаемъ, идѣже правда жи
ветъ». Эта идея духовной чувственности, обо
жествляемой тѣлесности пли богоматеріи, опре
дѣляющая собою собственно — христіанскую 
мудрость, была «безуміемъ для эллиновъ», 
какъ видно и на 0. По его мысли воплощеніе 
и воскресеніе Христа было только одною изъ 
воспитательныхъ мѣръ, принимаемыхъ «боже
ственнымъ педагогомъ»—Логосомъ. Цѣль дѣла 
Божія на землѣ есть, съ точки зрѣнія 0.. воз
соединеніе всѣхъ умовъ съ Логосомъ, а чрезъ 
него и съ Богомъ-Отцемъ или Самобогомъ (Аото- 
Оео?). Но умы плотскіе и загрубѣвшіе въ чув
ственности неспособны придти къ этому возсо
единенію путемъ мышленія и умственнаго оза
ренія и нуждаются въ чувственныхъ впеча
тлѣніяхъ и наглядныхъ наставленіяхъ, которыя 
они п получили благодаря земной жизни Хри
ста. Такъ какъ всегда были люди способные къ 
чисто-умственному общенію съ Логосомъ, то, 
значитъ, воплощеніе Христа было нужно только 
для людей, стоящихъ на низкой степени ду
ховнаго -развитія. Съ этимъ непониманіемъ 
христіанства въ ёго основномъ пунктѣ свя
зана у О. и другая особенность: превознесеніе 
отвлеченномуховнаго смысла БибМ' и пре
небреженіе къ ея смысду историческому. Да
лѣе, односторонне-иде’алистическІиПиндивидуа- 
лизмъ 0. лишалъ его возможности цонять хри
стіанскій догматъ о первородномъ 'грѣхѣ или 
о реальной солидарности всего человѣчества 
въ его земныхъ судьбахъ. Точно также во 
взглядѣ на значеніе смерти 0. радикально, 
расходится съ христіанствомъ; для платони
ческаго идеалиста смерть есть вполнѣ нор
мальный конецъ тѣлеснаго существованія, какъ 
недолжнаго и безсмысленнаго. Несовмѣстимое 
съ~такиМ’ь’'взглядомъ утвержденіе апостола: 
«послѣдній врагъ истребится — смерть» О. 
обходитъ слишкомъ легко, чрезъ произвольное 
отожествленіе смерти съ діаволомъ.*  Ученіе 
О. о непремѣнномъ фатальномъ возсоединеніи 
всѣхъ духовныхъ существъ съ Богомъ, трудно 
согласимоѳ съ Св. Писаніемъ и церковнымъ 
преданіемъ и не имѣющее твердыхъ разум
ныхъ основаній, находится въ логическомъ 
противорѣчіи и съ дорогимъ для 0. принци
помъ свободной воли, ибо эта свобода пред
полагаетъ: 1) возможность постояннаго и окон
чательнаго рѣшенія противиться Богу и 2) 
возможность новыхъ паденій для существъ 
уже спасенныхъ. Хотя О. былъ и вѣрую
щимъ христіаниномъ, и философски образо
ваннымъ мыслителемъ, но онъ не былъ хри
стіанскимъ мыслителемъ или философомъ хри
стіанства; вѣра и мышленіе были у него 
связаны въ значительной степени лишь внѣш
нимъ образомъ, не проникая другъ друга. Это 
раздвоеніе необходимо отразилось и на отно
шеніи христіанскаго міра къ 0. Его важныя 
заслуги въ изученіи Библіи и въ защитѣ хри
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стіанства противъ языческихъ писателей, его 
искренняя вѣра и преданность религіознымъ 
интересамъ привлекали къ нему даже самыхъ 
усердныхъ ревнителей новой вѣры, тогда какъ 
несознаваемый имъ самимъ антагонизмъ между 
его эллинскими идеями и глубочайшею сущ
ностью христіанства вызывалъ въ другихъ 
представителяхъ этой вѣры инстинктивныя 
опасенія и антипатіи, доходившія иногда до 
ожесточенной вражды. Вскорѣ послѣ его 
смерти два его ученика, ‘■ставшіе—столпами 
церкви *—св; муч-.- ІІ-амфидъ и св. Григорій 
Чудотворецъ, епископъ неокесарійспій“'г=—-го
рячо защищали своего учителя, въ особыхъ 
сочиненіяхъ, противъ нападенія на его идеи 
со стороны св. - Меѳодія Патарскаго. Такъ 
какъ въ своемъ ученіи о вѣчномъ пли сверх
временномъ рожденіи божественнаго Логоса 
О. дѣйствительно подходилъ къ православному 
догмату ближе, чѣмъ большинство друі ихъ до- 
никейскихъ учителей, то на его авторитетъ 
съ большимъ уваженіемъ ссылался св. Аѳа
насій Великій въ своихъ спорахъ противь 
аріанъ. Во второй половинѣ IV вѣка нѣкото
рыя идеи Оригена оказали вліяніе на двухъ 
знаменитыхъ Григоріевъ — Нисскаго и Назі- 
анзина, изъ жггсфѣігт» іІ^рвьнТ^въ^сочиненіи: 
«О воскресеніи», доказывалъ, что всѣ бу
дутъ—сдасен-ы,-сГВТ{фЬи мимоходомъ и съ 
большою осмотрительностью высказывалъ какъ 
этотъ взглядъ, такъ и другую мысль О., 
что подъ кожаными олѣяніямп Адама и Евы 
слѣдуетъ разумѣть матеріальное тѣло, въ ко
торое человѣческій ^ухъ облекается вслѣд
ствіе своепгТіадёнія. Св. Василій Великій, 
менѣе ДШГЕрчйВо относившійся къ Оригену, 
отдавалъ, однако, должное достоинствамъ его 
твореній и участвовалъ въ составленіи хре- 
стоматіи- изъ нихъ (см. выше). Подобнымъ 
же образомъ относился къ Оригену св. Іоаннъ 
Златоустъ, котораго неразборчивые против
ники обвиняли, однако, въ орпгенпзмѣ. Оже
сточенными обвинителями Оригена и его писа
ній выступили въ началѣ V вѣка' врагъ Зла
тоуста Ѳеофилъ Александрійскій и св Епи
фаній 1 Кипрскій на Востокѣ, а на Западѣ 
— блаж. Іеронимъ, который, трудясь надъ 
латинскою Библіей, какъ 0. надъ греческой, 
сначала съ такимъ восторгомъ относился къ 
своему восточному предшественнику, что 
называлъ его первымъ послѣ апостоловъ свѣ
тильникомъ церкви, но, познакомившись съ 
главнымъ догматическимъ сочиненіемъ 0.: «Пері 
аруоіѵ», объявилъ его злѣйшимъ еретикомъ и 
неутомимо преслѣдовалъ своею враждою его 
приверженцевъ. Въ VI в. императоръ Юсти
ніанъ, не безъ основанія подозрѣваемый въ 
монофизитской ереси, нашелъ удобнымъ вы
ставить на показъ свое православіе, возбудивъ 
формальный процессъ противъ О. по обвине
нію его въ 10 ересяхъ (въ посланіи къ патрі
арху Минѣ); вслѣдствіе этого обвиненія со
стоялось на мѣстномъ константинопольскомъ 
соборѣ, въ 543 г., осужденіе 0. какъ еретика, 
память его предана анаѳемѣ п сочиненія объ
явлены подлежащими истребленію. Былъ ли 
въ каноническомъ порядкѣ подтвержденъ этотъ 
приговоръ на послѣдовавшемъ черезъ 10 лѣтъ 
константинопольскомь V вселенскомъ соборѣ 

(который нерѣдко смѣшивали съ упомяну
тымъ помѣстнымъ)—остается спорнымъ вопро
сомъ, такъ какъ подлинные акты этого все
ленскаго собора до насъ не дошли; съ точки 
зрѣнія церковно-юридической остается, слѣ
довательно, нѣкоторая возможность защищать 
О. Такая защита относительно самого лица 0. 
облегчается тѣмъ несомнѣннымъ обстоятельт 
ствомъ, что онъ никогда не высказывалъ свои 
неправославныя мнѣнія какъ непреложныя и 
обязательныя истины, слѣдовательно, не могъ 
бытъ формальнымъ еретикомъ—а слишкомъ 
эллинскій складъ ума раздѣляли съ 0. мно
гіе святые отцы. Не смотря на старанія 
Юстиніана, авторитетъ О. въ церкви не былъ 
уничтоженъ, и въ слѣдующемъ вѣкѣ можно за
мѣтить слѣды оригенизма. хотя значительно 
смягченнаго истинно-христіанскимъ сознані
емъ, у великаго борца за православіе противъ 
моноѳелитства — св. Максима Исповѣдника. 
Черезъ его сочиненія нѣкоторыя идеи 0., 
соединенныя съ идеями такъ назыв. Діони
сія Ареопагита, были перенесены на запад
ную почву читавшимъ по-гречески Іоанномъ 
Скотомъ Эригеной и вошли, какъ элементъ, 
въ его своеобразную и грандіозную систему. 
Въ новое время теорія о «душѣ Христа», 
вѣроятно заимствованная 0. у его «еврей
скаго учителя», была возобновлена француз
скимъ каббалпстомъ Вильгельмомъ Постэлемъ 
(XVI в.). Вліяніе О. замѣчается у теосо
фовъ XVIII в. — Пуарэ, Мартинеса Паска- 
лиса и Сенъ-Мартена, а въ XIX в.—у Франца 
Баадера и Юліуса Рамбергера, ошибочно при
нимавшихъ мысль 0. объ окончательномъ спа
сеніи всѣхъ за общій догматъ греко-восточной 
церкви.

Литература. Въ XVII в. положилъ осно
ваніе спеціальному изученію 0. епископъ ав- 

I раншскій Huet («Oûgeniana»). Позднѣйшія 
монографіи: Thomasius, «Orígenes» (1837); Re
depenning, «Orígenes, eine Darstellung sei
nes Lebens und s. Lehre» (1841 —46); Fi
scher, «Comment, de Orig. Cosmología et theolo- 
gia» (1846); Romers, «Oiigen’s Lehre v. d. Aufer
stehung des Fleisches» (1851); Freppel, «Oii- 
gène» (1875); Denis, «Philosophie d’Origè- 
ne» (1884). Сочиненія Редепеннпнга и Дени 
признаются классическими. На русскомъ яз. 
обширное сочиненіе объ 0. Малѳвпнскаго и 
замѣчательная монографія В. В. Болотова: 
«Ученіе О. о св. Троицѣ». Вл. С.

Оригенъ—языческій философъ въ Але
ксандріи, современникъ знаменитаго Христіан
скаго писателя этого имени (см. выше), уче
никъ Аммонія Саккаса; въ книгѣ «О демонахъ» 
спорилъ съ другимъ философомъ того же на
правленія, Нуменіемъ, защищая тожестцо 
міровой души съ верховнымъ Умомъ. О. пред
ставлялъ своими взглядами первичный фазисъ 
новоплатонизма, когда три начала бытія (Еди- 
ное, Умъ и Душа) не понимались раздѣльно., 

Оригуэла—гор. въ испанской провинціи 
Аликанте, на р. Сегурѣ.'Превосходно устро
енное искусственное орошеніе, благодаря 
чему роскошная растительность—пальмы, ли
моны, апельсины, миндаль, гранаты, конопля, 
ленъ, испанскій перецъ, овощи. Театръ, 3 би
бліотеки; шелководство, бумаго-прядильныя 
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фабрики; прежде былъ университетъ. 24304 
жителей.

Оризаба (Orizaba), по-ацтекски Цитлал- 
тепетлъ (звѣздная гора) или трахитный по
тухшій вулканъ Санъ-Андресъ — одна изъ ги
гантскихъ горъ въ свѣтѣ, лежитъ подъ 19 2'17" 
с. ш. и 99°35'15" з. д., на высотѣ 5582 м., въ 
Центральной Америкѣ въ Мексикѣ. Первое 
восхожденіе на О. сдѣлано двумя амери
канскими офицерами, Рейнольдомъ и Мей
нардомъ въ 1848 г.; послѣднее изверженіе его 
было въ 1545—66 г.; высочайшій проходъ его 
Эйчилла находится на высотѣ 4418 м. н. ур. м., 
снѣжная линія на высотѣ 4292 м.; глубочайшій 
глетчеръ, Эль Корте, на высотѣ 4015 м.

Оризаба (Orizaba)—гор. въ штагѣ Вера- 
Круцъ, въ восточной части Мексики, на лѣв. 
берегу р. Бланка, на высотѣ 1282 м. н. ур. 
м. Мѣсто высадки Кортеса. При ацтекахъ О. 
называлась Ахойализапанъ (радость въ во
дѣ). Прелестный городокъ, съ живописно не
правильными улицами: крыши домовъ вы
даются на улицу и образуютъ крытые тро
туары. Черезъ быструю и зигзагообразную 
рѣчку перекинуты старинные мосты въ одну 
арку, напоминающіе мосты Гренады. Городъ 
свободенъ отъ желтой лихорадки и служитъ 
убѣжищемъ для веракрузцевъ въ то время, 
когда свирѣпствуетъ эта эпидемія. Богатство 
двигательной водяной силы создало здѣсь много 
фабрикъ, особенно хлопчатобумажныхъ, сла
вящихся своими нѣжными тканями. Много 
церквей и часовень, высшее учебное заведеніе 
(Colegio nacional). Жителей 20700 (1890).

Ориктогнозіи (ópú-zTo; = ископаемый) 
или ориктологія — старое, теперь мало упо
требительное названіе минералогіи.

Орнльякъ (Aurillac) —главн. гор. франц, 
дпт. Канталь. Публичная библіотека: фабрики 
мѣдныя, фаянсовыя, бумажныя; издѣлія се
ребряныя, мѣдная утварь. Разведеніе муловъ, 
лошадей іі торговля ими. Основаніе О/отно
сятъ къ эиохѣ господства римлянъ; онъ окру
женъ стѣнами; часто подвергался нападеніямъ 
англичанъ. 10936 жпт.

Ориноко (Orinoco; по-индійски Кольча
тая змѣя)—одна изъ главнѣйшихъ рѣкъ Южной 
Америки, беретъ начало въ Венецуэльской 
Гвіанѣ, на вершинѣ Фердинандъ Лессепсъ, въ 
горахъ Сіерры Паримы, одной изъ главнѣй
шихъ цѣпей Гвіанской возвышенности, на вы
сотѣ 1600 м. н. ур. м.; въ верхнемъ теченіи 
называется Парагвой. Въ началѣ взвивается 
къ СЗ на протяженіи 230 км. до миссіонер
ской станціи Эсмеральда, затѣмъ къ В. оро
шаетъ территорію Венецуэллы и впадаетъ въ 
Атлантическій океанъ многочисленными рука
вами подъ 8°40' с. ш. п 61° з. д. Длина всего 
теченія 2225 км., изъ коихъ половина судо
ходна; площадь бассейна 850000 кв. км.; въ 
нее входитъ 436 рѣкъ. Главнѣйшіе притоки ея 
слѣва: соединенный истокъ Атабапо и Гуавь- 
яре, Мета. Араука и Ап у ре; нѣкоторые пзъ 
нихъ шире и больше Дуная; справа: Вентуари, 
Каура и Карони; у Кассикуіаре судоходное 
сообщеніе ея съ Ріо Негро и Амазонкой. Двѣ 
замѣчательныхъ стремнины встрѣчаются въ 
верхней части 0., называемыя Атуресъ, Май- 
пуресъ или Апуресъ; первая подъ 5°8' с. ш., 

вторая около 100 км. ниже. Стремнины эти 
состоятъ изъ безчисленнаго множества каска
довъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ въ видѣ 
ступенекъ; здѣсь масса острововъ п скалъ 
такъ загромождаютъ русло рѣки, что обыкно
венная ширина ея въ 8000' съуживается мѣ
стами до 20'. Воды 0. поднимаются съ апрѣли 
по октябрь, досгигая наибольшей высоты въ 
іюлѣ и августѣ, и заливаютъ луга на большія 
разстоянія. Оба берега рѣки густо облѣсены 
и кишатъ животными, также какъ и ея воды. 
У Ціудадъ Боливаръ О. съуженъ въ узкій про
ливъ, образующій границу океанскаго прилива 
и отлива; около 245 км. ниже он к снова рас
ширяется на 22 км. и здѣсь начинается его 
огромная (22000 кв. км.), періодически зали
ваемая дельта, черезъ которую онъ 17-ю рука
вами (biazos) или каналами (caños) изливается 
въ океанъ, откуда 0. судоходенъ на 1500 км. 
вверхъ до водопадовъ Атуресъ. Выше Май- 
пуре онъ снова судоходенъ на 900 км. до во
допада Гаухарибасъ на 230 км. выше Эсме- 
ральды.

Орііііыѵ (Жплль d’Aurigny)—французскій 
писатель, родился въ концѣ XV*  в., f въ 1553 г. 
Его сочиненія, теперь не имѣющія никакого 
значенія, весьма рѣдки. Изъ нихъ болѣе извѣ
стны: «Aureus de utraque potestate scilicet et 
spirituali libellus*  (П., 1516), «La généalogie 
des dieux poétiques», «La description d’Her
cule de Gaule», «La peinture de Cupido», «Con
templation sur la mort de Jésus-Christ etc.» 
(Пар., 1547). Ср. «Les poètes français depuis 
le XII siècle jusqu’à Malherbe» (т. III).

Орисса (Orissa, Urissa) — одна изъ 4-хъ 
большихъ частей индо-британской провинціи 
Бенгаліи. 62780 кв. км.: 23447 кв. км.—не
посредственно британскія владѣнія, съ насе
леніемъ 4047352 чел., остальное принадле
жит!» 17 туземнымъ горнымъ государствамъ 
съ населеніемъ 1696710 чел. Берега въ О. по 
большей части плоскіе и болотпстые; вну
три страны возвышаются горные хребты, 
съ вершинами до 900 м. н. ур. м., и непре
рывные лѣса, покрывающіе пространство отъ 
р. Годавери до равнинъ Ганга. Изъ рѣкі. 
значительнѣйшія: Маханади и ея притоки, об
разующіе плодородную дельту, Браманп, Бай- 
тарни, Салапди и Субарнарека. Главное богат
ство страны—лѣса, золото, алмазы и рубины. 
Почва очень плодородна, климатъ нездоровый. 
Весною t° въ тѣни доходитъ до 46° Ц.: не
рѣдки ураганы и наводненія. Въ лѣсахъ во
дятся тигры, большія змѣи, вь нижней Маха
нади— крокодилы. Главныя произведенія: пше
ница, рисъ, масляныя зерна, горчица, та
бакъ. хлопокъ, сахарный тростникъ, бетель и 
овощи. Жители—преимущественно индусы. 
Гл. гор. Катанъ, главная гавань—Балазоръ.

ОрііФ.іаіпіа (aureum—золото, flam та— 
пламя)—небольшой штандартъ французскихъ 
королей, первоначально составлявшій запре
стольную хоругвь въ С.-Ден веской церкви. 
Она была главнѣйшею воинскою хоругвью 
королевскихъ французскихъ войскъ. Впервые 
она взята была изъ С.-Дени Филиппомъ I и 
употреблялась въ войскахъ до 1415 г., когда 
въ послѣдній разъ появилась въ сраженіи при 
Азенкурѣ. Носилась она почетнымъ хоругве-
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яосцѳмъ (porte-oriflamme) и поднималась на 
копьѣ лишь въ моментъ боя; до того времени 
хоругвеносецъ имѣлъ 0. на себѣ. IL ф.-В.

Оріакъ (Филиппъ - Евгеній-Жанъ-Марія 
d’Auriac)—французскій писатель, родился въ 
1816 г. Соч. его: «Histoire de іа cathédrale 
et des évêques d’Alby» (1858), «Louis-Phi
lippe prince et roi> (1843), «Histoire anecdo
tique de l’industrie française» (1861). «Destin 
antique, histoire des cartes» (1868) п др.

O pîciiTu posa nie—опредѣлен ie странъ 
свѣта или горизонта (отъ Orient—востокъ). 
Простѣйшимъ инструментомъ для О. въ незна
комой мѣстности служитъ компасъ. Компасъ 
съ раздѣленнымъ горизонтальнымъ кругомъ п 
прямолинейнымъ краемъ коробки называется 
оріентиръ-буссолью, которая употребляется 
для 0. мензульной доски (см. Мензула, XIX, 
61). Если дано направленіе на извѣстный 
предметъ, то 0. можетъ быть произведено и 
по этому предмету; такой способъ точнѣе, 
потому что 0. по компасу дѣлается вообще 
грубо (до и при томъ требуетъ знанія 
склоненія магнитной стрѣлки для точки наблю
денія въ данное время. Подъ оріентировоч
ными предметами разумѣютъ предметы, легко 
бросающіеся въ глаза на мѣстности, каковы 
отдѣльныя зданія, одиноко стоящія деревья, 
столбы, кучи камней и т. п. Если подобные 
предметы изображены на планѣ, то на немъ 
легко оріентироваться, т. е. опредѣлять на 
мѣстности точку, указанную на планѣ и об
ратно - находить на планѣ мѣсто стоянія.

В. В. В.
О. у древнихъ пародовъ. Слѣды сознательнаго 

употребленія 'О. при сооруженіи построекъ, 
состоящіе въ сообщеніи послѣднимъ опредѣ
леннаго направленія отъ одной изъ главныхъ 
странъ горизонта къ другой, археологи нахо
дятъ уже въ отдаленную эпоху свайныхъ по
строекъ. У египтянъ 0. при сооруженіи хра
мовъ было не только обусловлено строгими 
законоположеніями, но и успѣло уже къ из
вѣстнымъ намъ эпохамъ пріобрѣсть миѳиче
скую окраску. Опредѣленіе юго-сѣв. линіи 
или меридіана закладываемаго храма произво
дилось иногда самимъ царемъ. Вь надписи 
одного изъ храмовъ отъ лица царя, при кото
ромъ онъ былъ построенъ, говорится: «Взявъ 
деревянный колышекъ и ручку колотушки, я 
держу веревку вмѣстѣ съ богинею Сафехъ 
(богиня библіотекъ и повелительница закладки 
зданій). Мой взоръ слѣдитъ за движеніемъ 
звѣздъ. Какъ только мой глазъ достигнетъ со
звѣздія Большой Медвѣдицы и пройдетъ на
значенное мнѣ число часовъ, я поставлю на 
угловую точку твоего Божьяго дома». Помѣ
щенный подъ этими словами рисунокъ изобра
жаетъ царя и стоящую противъ него богиню 
Сафехъ вбивающими въ землю по длинному 
колышку помощью находящейся у каждаго 
въ правой рукѣ дубины. Въ дѣйствительно
сти мѣсто богини Сафехъ занималъ, конеч
но, одинъ изъ гарпедонаптовъ (въ переводѣ 
«натягивающій веревку»), членовъ класса 
египетской жреческой касты, спеціальностью 
коюраго были между прочимъ всѣ зна
нія, относящіяся къ построенію храмовъ. 
Послѣ опредѣленія сѣверо-южной линіп по- 

мощыо наблюденія надъ появленіемъ созвѣздія 
Большой Медвѣдицы направленіе перпендику
лярной къ ней востоко-западной линіи могло 
быть уже найдено всякимъ плотникомъ по
мощью простого инструмента, который упо
требляется въ плотничномъ ремеслѣ и въ но
вѣйшее время. Повѣрка правильности построе
нія перпендикуляра при сооруженіи храмовъ 
могла быть производима гарпедонаптами по
мощью прямоугольнаго треугольника, имѣю
щаго стороны, пропорціональныя числамъ 3, 
4, 5. Въ дошедшихъ до насъ памятникахъ 
древней греческой литературы - не содержится 
описаній способовъ 0., употребляемыхъ гре
ками. Для ознакомленія съ ними, хотя и изъ 
вторыхъ рукъ, мы должны обратиться къ ли
тературѣ римлянъ. Востоко-западная и юго
сѣверная линіи назывались у римскихъ писа
телей соотвѣтственно decimanus и cardo. Про
водили ихъ при закладкѣ храмовъ и обык
новенныхъ зданій жрецы авгуры. Произве
денныя въ недавнее время изслѣдованія 
надъ направленіемъ этихъ линій показали, 
что иногда онѣ значительно отклонялись отъ 
опредѣленныхъ астрономически истинныхъ 
направленій. Способовъ построенія востоко
западной линіи, употребляемыхъ римлянами 
п описанныхъ жившимъ около 100 г. по Р. 
Хр. римскимъ землемѣромъ Гигинусомъ, бы
ло три, но одинъ изъ нпхъ, какъ требую
щій основательнаго знанія стереометріи, могъ 
перейти отъ грековъ къ римлянамъ только 
незадолго до времени жизни самого Гигинуса 
и потому едва ли пользовался сколько нибудь 
значительнымъ распространеніемъ. Изъ осталь
ныхъ двухъ древнѣйшій и болѣе простой со
стоялъ въ визированіи помощью землемѣрнаго 
инструмента или громы точки горизонта, въ 
которой восходило солнце. Линія визированія 
и принималась за востоко-западную линію. 
Другой болѣе сложный способъ пользовался 
приборомъ (sciotherum), состоявшимъ изъ вер
тикальнаго стержня, установленнаго на глад
кой горизонтальной подставкѣ, въ плоскости 
которой около основанія стержня, какъ около 
центра, описывался кругъ радіусомъ, мень
шимъ длины наибольшей отбрасываемой стер
жнемъ тѣни. Направленіе востоко-западной 
линіи на этомъ приборѣ выражалось прямою 
линіею, соединяющею двѣ точки круга, съ ко
торыми до и послѣ полудня совпадалъ конецъ 
тѣни стержня. Можно думать, что къ употре
бленію перваго способа Италія пришла само
стоятельно, а не заимствовала его- отъ гре
ковъ. Если принять во вниманіе описаніе вто
рого способа, находящееся въ сочиненіи Вит
рувія, около 15 г. до Р. Хр., а съ другой — 
его близость къ солнечнымъ часамъ, появив
шимся въ Римѣ не позже 263 г. до Р. Хр., 
то придется заключить, что онъ былъ введенъ 
въ Римѣ задолго до Гигинуса, хотя п едва ли 
ранѣе 250 г. Послѣ проведенія востоко-запад
ной линіи авгуры проводили перпендикуляр
ную къ ней юго-сѣверную помощью составляю
щихъ главную часть названной выше громы 
двухъ прикрѣпленныхъ другъ къ другу подъ 
прямымъ уіломъ линеекъ. Построеніемъ этихъ 
линій должны были заниматься также и рим
скіе землемѣры, потому что у римлянъ земель-

10*
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ные участки, для какой бы цѣли они не отме
жевывались, всегда должны были имѣть форму 
прямоугольниковъ со сторонами, параллель
ными востоко-западной и юго-сѣверной ли
ніямъ. Болѣе чѣмъ какой нибудь изъ извѣст
ныхъ намъ древнихъ народовъ заботились о 
точности производимаго съ религіозными цѣ
лями О.—индусы. По ихъ вѣрованіямъ при
носящій жертву только тогда могъ разсчиты
вать на принятіе ея божествомъ, когда, при 
построеніи жертвенника ребра его были строго 
перпендикулярны къ смежнымъ съ нимъ и 
когда не существовало никакой ошибки въ О. 
по указаннымъ въ законѣ странамъ горизонта. 
Опредѣленіе востоко-западной линіи у инду
совъ производилось по способу, совпадающему 
со вторымъ изъ описанныхъ выше двухъ, упо
требляемыхъ римлянами. Построенія прямаго 
угла при какой нибудь изъ точекъ востоко
западной линіи производилось слѣдующимъ 
образомъ. По направленію востоко-западной 
линіи протягивалась веревка длиною въ 36 па- 
дасъ, каждый изъ двухъ концовъ которой от
мѣчался вбитымъ въ землю колышкомъ. Къ 
колышкамъ прикрѣплялись концы другой ве- ( 
ревки, которая при общей длинѣ въ 54 падасъ і 
была раздѣлена узломъ на части въ 15 и 39 і 
падасъ. Если, взявшись за этотъ узелъ, дер
жать веревку на землѣ въ натянутомъ состоя
ніи, то меньшая часть ея составитъ съ вос
токо-западною линіею прямой уголъ. У сосѣд
нихъ съ индусами китайцевъ способъ опредѣ
ленія востоко-западной линіи пли, по выра
женію одного древняго китайскаго математи
ческаго сочиненія (Tcheou реі), точекъ востока 
и запада почти вполнѣ совпадалъ съ индус
скимъ, чего, однакоже, далеко нельзя сказать 
объ опредѣленіи юго-сѣверной линіи или точекъ 
юга и сѣвера. Точки востока и запада обозна
чались у китайцевъ концами тѣней, отбрасы
ваемыхъ вертикальнымъ шестом ь при восходѣ 
и заходѣ солнца. Въ то же время точки сѣвера 
и юга указывались концами прямой, проис
шедшей отъ соединенія основанія шеста съ 
срединою прямой, соединяющей концы отбра
сываемыхъ тѣней. Таковы были раскрытые 
новѣйшими изслѣдованіями способы О. въ 
древности. В. В. Бобыпичъ.

Оріеііцій (Orieiitius) — христіанскій ла
тинскій писатель, жившій въ первой половинѣ 
V стол, до Р. Хр. Личность его, по всей вѣ
роятности, тожественна съ одноименнымъ 
епископомъ города Ошъ (Auch), который 
въ 439 г. былъ посломъ Теодориха I къ рим
скимъ полководцамъ Аэцію и Литорію. Подъ 
именемъ Оріенція до насъ дошло большое 
стихотвореніе (1036 ст.): «Commouitoriuni» 
(«Увѣшаніе»), въ 2-хъ кн. Руководящая идея 
сочиненія высказана авторомъ въ самомъ на
чалѣ: «Кто желаетъ вѣчной жизни, тотъ да 
научится здѣсь познать путь къ ней». Въ 1-й 
книіѣ О. вооружается особенно противъ пре
любодѣянія и алчности, во 2-й кн. порицаетъ 
тщеславіе, ложь и пьянство. «Commonitonum» 
принадлежитъ къ лучшимъ образцамъ христі
анскихъ поучительныхъ стихотвореній; оно 
отличается сердечнымъ тономъ и теплотою. 
Языкъ его по большей части свободенъ отъ 
риторики. 0. составилъ еще 24 молитвы, изъ

которыхъ до насъ дошли 2, въ ямбическихъ 
триметрахъ. Остальныя приписываемыя О. 
стихотворенія, напр. о рожденіи и воплощеніи 
Христа, не принадлежатъ ему.-—Единственная 
рукопись произведеній 0.—Ashbuinhamensis 
Librianus 73, X в. Лучшее изданіе 0. сдѣ
лано Эллисомъ (1888), въ вѣнскомъ «Corpus 
scriptor. Ecclesiasticor. Latinor.» (т. XVI). 
Характеристику Оріенція далъ Maintins, въ 
«Geschichte d. du istlich-la’.eiuischen Poesie 
bis zur Mitte des VIII Jahrhunderts» (Штутг. 
1891). А. М—ъ.

Оріола»—углекислый желѣзный источникъ 
во Франціи, дпт. Иверъ.

Оріонъ (Orion)—одно изъ красивѣйшихъ 
созвѣздій на небѣ: простирается по прямому 
восхожденію отъ 4Ä40w до «a20wj а по скло
ненію отъ — 1о° до 4- 20°. Три наиболѣе яр
кія звѣзды второй величины (О. е и С), вытяну
тыя въ одну прямую, бросаются въ глаза са
мому неопытному наблюдателю и извѣстны 
подъ названіемъ Посоха Іакова или Пояса 
0. Кругомъ ихъ блестятъ еще яркія звѣзды: 
Бетейгейзе (см. Ill, 634), Беллатриксъ (2-й 
величины), Ригель (1-й) и х Oiionis (3-й), 
которыя образуютъ обширный четыреуголь
никъ (см. Карту звѣзднаго неба, XII. 368). 
Всего въ О. насчитываютъ 122 звѣзды, види
мыя невооруженнымъ глазомъ. Для телеско
пическихъ наблюденій самымъ замѣчатель
нымъ объектомъ созвѣздія представляется 
огромпая туманность, окружающая многократ
ную звѣзду Or i oiiis: эта туманность имѣетъ 
весьма неправильную фигуру, съ разорван
ными краями, и обнимаетъ пространство въ 
20 разъ большее видимаго диска луны. Она 
была описана впервые Гюйгенсомъ вь 1659 г. 
и затѣмъ служила предметомъ наблюденій и 
теоретическихъ изысканій многихъ выдаю
щихся астрономовъ. В. В. В.

Оріоігі» (’Qp'œv, ’Sapíüjv, Orion) — боже
ство созвѣздія того же имени, сынъ Поев- 
дона и океаниды Евріалы. По другому ска
занію, онъ произошелъ изъ оплодотворенноой 
бычачьей шкуры, зарытой на 9 мѣсяцевъ въ 
землю царемъ Гиріеемъ, котораго Зевсъ. 
Посидонъ и Гермесъ обѣщали наградить на 
старости лѣтъ сыномъ за радушное гостепрі
имство. Его чтили, главнымъ образомъ, жи
тели морского побережья и острововъ, кото
рые уже съ древнихъ временъ разучили не
бесныя явленія и населили небесную сферу 
божествами. Созвѣздіе 0. было видно на 
небѣ въ лѣінее время; оно показывалось въ 
дни лѣтняго солнцестоянія и вначалѣ зимы 
исчезало съ небосклона. Его представляли 
могучимъ исполиномъ, въ блестящемъ воору
женіи, съ мечомъ и мѣдной несокрушимой 
дубиной. Въ сопровожденіи небеснаго пса Си
ріуса онъ преслѣдуетъ звѣзды, блѣднѣющія 
при его восхожденіи, и обращаетъ въ бѣг
ство плеядъ. Когда утренняя заря приноситъ 
свѣтъ на землю и передъ ея блескомъ поту
хаютъ звѣзды, то самъ 0. подчиняется во
лѣ Эосъ, которую преданіе сдѣлало возлюб
ленною 0.: она уноситъ его на своей колесницѣ. 
0. былъ умерщвленъ стрѣлой Артемиды, кото
рая. по одному сказанію, убила его на Ор- 
тіціи за то, что онъ осмѣлился вызвать ее на
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• гаэльскомъ языкахъ, съ большою примѣсью 
норвежскихъ словъ.

Ойканья (Андреа Orcagna), собственно 
А. ди-Чдоне-Арканьуоло— одинъ изъ значи
тельнѣйшихъ художниковъ старой флорентій
ской школы, слѣдовавшихъ за Джотто (ок. 
1308—1368). Онъ достигъ славы, какъ жи
вописецъ, скульпторъ и архитекторъ; пре
даніе гласитъ, что онъ съ успѣхомъ занимался 
также стихотворствомъ. Первымъ его учите
лемъ былъ, по всей вѣроятности, его старшій 
братъ, Нардо (Ліонардо) ди-Чіоне. Оба брата 

I участвовали въ украшеніи фресками капеллы 
' Отродии, въ церкви С.-Маріа-Новелла. во

Данте), Андреа самостоятельно изобразилъ 
Страшный Судъ и Рай. Эти двѣ фрески, изъ 
которыхъ послѣдняя въ особенности замѣча
тельна по величію замысла и благородной тор
жественности композиціи, выказываютъ рѣши
тельный шагъ, сдѣланный итальянскою живо
писью въ отношеніи какъ постановки изобра
женныхъ лицъ и укладки драпировокъ, такъ 
и округленія фигуръ посредствомъ свѣтотѣни, 
и хотя въ пору 0. законы перспективы еще 
не были открыты, однако по этимъ фрескамъ 
видно, что онъ инстинктивно понималъ ее и 
довольно удачно передавалъ раккурсы. Большая 
алтарная икона: «Спаситель во славѣ, вручаю
щій ап. Петру ключи и св. Ѳомѣ Аквинскому 
книгу», находящаяся въ той же капеллѣ— 
Строцци. принадлежитъ къ болѣе позднимъ про
изведеніямъ 0., а именно исполнена въ 1357 г. 
Къ тому же времени илн, по крайней мѣрѣ, 
къ тому же роду работъ этого мастера отно
сится надпрестольный образъ: «Небесное ко
ронованіе Богородицы», написанный для фло
рентійской церкви С.-Пьетро-Маджоре и хра
нящійся нынѣ въ лондонской Національной 
галлереѣ. Съ большимъ вѣроятіемъ могутъ быть 
приписаны О. также изображенія св. Зиновія, 
во Флорентійскомъ соборѣ, и св. Адальберта 
со сценами пзъ его житія, въ церкви С.-Кроче. 
Приписывались 0. еще и знаменитыя фрески 
пизанскаго Кампо-Санто: «Тріумфъ Смерти», 
«Страшный Судъ» и «Адъ», которыя теперь 
большинство историковъ искусства признаетъ 
за произведенія братьевъ Лоренцеттп. Съ 
1358 г. Андреа трудился надъ украшеніемъ 
фасада Орвіетскаго собора мозаичными кар
тинами, но съ меньшимъ успѣхомъ, потому 
что заказы на родинѣ, во Флоренціи, не по
зволяли ему постоянно заниматься этою ра
ботою. Памятникомъ его искусства по части 
ваянія п, вмѣстѣ съ тѣмъ, архитектурнаго 
вкуса остался великолѣпный алтарь съ сѣнью 
надъ онымъ, во флорентійской церкви Оръ- 
Санъ-Мпкеле, оконченный въ 1359 г.О., сверхъ 
того, находился въ числѣ архитекторовъ, стро
ившихъ Флорентійскій соборъ. А. С—въ.

Оркестріонъ—механическій, музыкаль
ный инструментъ, изобрѣтенный Ф. Р. Кауф
маномъ въ Дрезденѣ. Трубы О. издаютъ зву
ки, похожіе на звуки духовыхъ инструмен
товъ военнаго оркестра. Н. С.

Оркестровка — см. Инструментовка 
(XIII, 246).

Оркестрі» (orchestra- греч.)—въ совре
менномъ театрѣ помѣщеніе для музыкантовъ-

состязаніе въ метаніи диска; по другому ска
занію, Артемида убила 0., не зная, что это онъ, 
вслѣдствіе нерасположенія къ нему Аполлона; 
по третьему преданію, 0. погибъ отъ скорпіона, 
котораго вызвала изъ земли Артемида за то. 
что 0. во время охоты дерзнулъ дотронуться 
до ея пеплоса. Эта послѣдняя версія возник
ла изъ того наблюденія, что, когда солнце на
ходится въ знакѣ Скорпіона, созвѣздіе О. 
исчезаетъ. Свои занятія охотою 0. продол
жаетъ и въ подземномъ царствѣ: онъ охотится 
тамъ на животныхъ, убитыхъ имъ на землѣ.

О ріон ь (Оііоп)—греческій лексикографъ, і у< 
изъ Ѳивъ въ Египтѣ; училъ около половины | Сг, 
V в. по Р. Хр. въ Константинополѣ и Кесареѣ ; Флоренціи: Нардо написалъ здѣсь Адъ (по 
и составилъ этимологическій лексиконъ, изъ 1 4 *
котораго возникли этимологическія компиля
ціи среднихъ вѣковъ; самый лексиконъ со
хранился лишь въ небольшихъ отрывкахъ 
¿изданіе Штурца, Лпц., 18/0), равно какъ и 
составленная О. для императрицы Евдокіи 
антологія сентенцій древнихъ поэтовъ («Ап- 
tholognomicum», изд. Мейнеке, въ «Slobaei 
florilegium», т. 4, Лпц., 1857). Ср. Ritschl, 
«De Oro et Orione» («Opuscula», t. 1, Лпц., 
1867).

Оркадсійе острова, по-англійски Орк
нейскіе острова (Orkneys)—группа острововъ 
на сѣверной оконечности Шотландіи, между 
58°4Г24" — 52°23*2"  с. Ш. и 404‘/] 6"—5°45;24‘" 
з. д.; отдѣлены отъ береговъ Шотландіи про
ливомъ Йентландъ Фертъ въ 13 км. ширины, 
усѣяннымъ островками и рифами. Общая пло
щадь о-вовъ—973 кв. км., жит. 30453 (1891). 
Только 341 кв. км. воздѣланы. Всѣхъ о-вовъ 
73; изъ нихъ только 29 обитаемы; остальные, 
наз. holins, годны только для пастбищъ и для 
ловли рыбъ и птицъ. Поверхность по большей 
части ровная; климатъ, благодаря Гольфстре- 
му, мягкій, хотя сырой; сильныя бури часты 
даже лѣтомъ, и препятствуютъ судоходству; 
зимою часты сѣверныя сіянія. На высотахъ 
почва болотиста, въ долинахъ-торфяная; де
ревья растутъ только въ защищенныхъ са
дахъ. Главныя занятія жителей—земледѣліе и 
рыбная ловля; фермы мелкія; всего болѣе 
сѣютъ овесъ, ячмень, картофель и рѣпу. Въ 
1888 г. на о-вахъ было 25726 головъ рог. скота, 
33017 овецъ, 4985 свиней и 6166 пони. Рыб
ная ловля даетъ въ изобиліи сельдей, кабельяу 
и омаровъ. Предметы вывоза (главным?) обра
зомъ въ Гамбургъ): перья, пухъ, омары, соле
ная рыба, яйца, птицы, рогатый скотъ; изъ 
мануфактурныхъ произведеній вывозятся чул
ки и шали. Архипелагъ дѣлится на 3 группы: 
въ центральной считается только 1 о-въ, самый 
большой -Помона, очень неправильной формы; 
въ западной части острова есть нѣсколь
ко озеръ, изъ которыхъ самое большое— 
Лохъ Стеннесъ; здѣсь же высокая гора Уордъ 
Гиллъ (268 м.). Главный городъ архипелага и 
центръ торговли — Киркваль, на Помонѣ. Пер
вобытные жители о-вовъ, огъ временъ кото
рыхъ сохранились каменные круги, могилы и 
др., были британцы кельтскаго племени, но 
позже, въ средніе вѣка, они смѣшались съ пере
селившимися сюда норманнами. Нынѣшнее на
селеніе являетъ еще слѣды скандинавскаго 
происхожденія; оно говоритъ на англійскомъ и
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исполнителей, между сценой и зрительной за
лой. Это названіе перешло на исполнителей 
инструментальной музыки, а также на составъ 
инструментовъ, на которыхъ играютъ участву
ющіе въ О. Оркестровать или инструменто
вать—значитъ писать сочиненіе для оркестра 
(см. Инструментовка). О. бываеть большой и 
малый. Въ большой современный симфониче
скій оркестръ входятъ всѣ оркестровые инстру
менты, въ настоящее время употребляемые 
(см. Инструментъ); въ малый 0. входятъ струн
ная группа, флейты, кларнеты, гобои, фаготы, 
валгорны и литавры. Бываетъ еще струнный 
О., составленный исключительно изъ струн
ныхъ инструментовъ. Военный 0. заключаетъ 
въ себѣ только духовые и ударные инстру
менты. Говорятъ также объ О. XVII ст., О. 
Генделя, Бетховена и т. п., для означенія ха
рактера и состава 0. и оркестровки того или 
другого времени, того или другого компози
тора. Въ составъ О. XVII ст. входили, наир., 
лютни, цимбалы, арфы, которыя впослѣдствіи 
были изъ него исключены. При Франческо Ка- 
валли начинается подъемъ значенія скрипокъ, 
какъ инструментовъ руководящихъ. Совер
шенно новое значеніе получилъ О. при Іоси
фѣ Гайднѣ и позднѣйшихъ композиторахъ (см. 
Инструментовка). Н. С,

Оркиііі'і» (Іосифъ Orkisz, 1796—187S)— 
польскій ученый и писатель. Изучалъ медицину 
въ Львовѣ, Варшавѣ, Берлинѣ и Вѣнѣ, былъ 
профессоромъ анатоміи вь варшавскомъ унив. 
и военнымъ ш габъ-лѣкаремъ. Кромѣ разсѣян
ныхъ по журналамъ статей, отдѣльно изданы 
его изслѣдованія: «Poradnik lekarskb (2 т., 
1833—35), cDlawiec czyli tak zwany krup» 
(1842), «O wódach mineralnych w Salzbrun i 
Szczawnicy», «O kuracyi wiosenuéj mlecznej za 
рошоса zenbycy» (1862), «Goraczka typhusowa, 
czem jest i jak ja leczyé» (1875), «Kokluszí 
natura jego i sposób leczenia» (1875).

Орла ордена: 1) Бѣлаго О.—съ 1705 
по löBl гг. польскій, а теперь россійскій Им
ператорскій и царскій орденъ (см. V, 168). 
2) Бѣлаго О.—сербскій орденъ, учрежденъ въ 
1883 г., въ память возстановленія Сербскаго 
королевства; пять степеней, 520 кавалеровъ. 
Знаки ордена: двуглавый коронованный 0., 
золотой для первыхъ четырехъ степеней, се
ребряный — для пятой: для первыхъ двухъ 
стопеней звѣзда, золотая, съ орденскимъ зна
комъ; лента муаровая, красная, съ двумя го
лубыми полосками, и) Золотою О.—вюртем
бергскій орденъ; имѣлъ одну степень; въ на
стоящее время не жалуется. 4) Краснаго О. 
Учрежденъ наслѣднымъ принцемъ Бранден- 
бургъ-Байрейтскпмъ Георгомъ-Вильгельмомъ, 
какъ орденъ «de la Siucéiité», въ 1705 г. По 
смерти маркграфа Георга-Впльгельма орденъ 
былъ почти забытъ до 1734 г., когда по
лучилъ новый статутъ п сталъ называться 
«Орденомъ Бранденбургскаго Краснаго 0.». 
Въ 1791 г. Байрейтъ перешелъ къ Пруссіи, а 
вмѣстѣ съ нимъ и орденъ; король Фридрихъ- 
Вильгельмъ II назначилъ ему второе мѣсто 
среди орденовъ королевства. При Фридрихѣ- 
Вильгельмѣ III, въ 1810 г., учреждены
II и III степени ордена, въ 1811 г.—«дубо
вые листья» (Eichenlaub) для I п II степеней, 

въ 1830 г.—звѣзду для II степени и IV сте
пень, въ 1832 г.—бантъ (для III степени). 
Фридрихъ - Вильгельмъ IV ввелъ въ 1848 г. 
«мечи» за военныя заслуги, а въ 1851 г.— 
знакъ (звѣздообразной формы) для лицъ не
христіанскаго вѣроисповѣданія. Въ 1861 г. 
Вильгельмъ I учредилъ при орденѣ большой 
крестъ со звѣздой и цѣпью. Вильгельмъ II 
въ 1892 г. постановилъ, что всѣ степени ор
дена за особое отличіе могутъ бытъ жалуемы 
съ короной (прусской королевской). Знаки 
ордена: бѣлый крестъ, съ золотыми или сере
бряными (смотря по степени) краями и ме
дальономъ, на которомъ изображенъ короно
ванный красный бранденбургскій орелъ; звѣ
зда золотая, съ такимъ же орломъ; лента бѣ
лая съ двумя оранжевыми полосками, а для 
большого креста—оранжевая съ четырьмя бѣ
лыми полосками. 5) Мексиканскаго О. орденъ 
былъ учрежденъ имп. Максимиліаномъ въ 
1865 г.; имѣль 6 степеней. 6) Высокій орденъ 
Чернаго О. учрежденъ королемъ прусскимъ 
Фридрихомъ I въ 1701 г. Число кавалеровъ 
изъ прусскихъ подданныхъ, не считая прин
цевъ королевскаго дома, было опредѣлено въ 
3<> (въ настоящее время это не соблюдается). 
Лица не-царственнаго рода могли получать 
орденъ не раньше достиженія зо-лѣтняго воз
раста п только представивъ доказательства о 
прямомъ происхожденіи отъ восьми предковъ 
дворянскаго званія. Въ 1848 г. требованіе 
дворянскаго происхожденія было упразднено 
и постановлено, что лицамъ не-дворянскаго зва
нія пожалованіе ордена даетъ потомственное 
дворянство. Кавалеры ордена Чернаго 0. но
сятъ всегда большой крестъ ордена Краснаго О. 
(на шеѣ). Орденъ жалуется теперь и дамамъ 
изъ царствующихъ фамилій. Знаки ордена: 
темноспній окаймленный золотомъ крестъ (въ 
золотомъ медальонѣ вензель учредителя, въ 
каждомъ углу—по коронованному королевской 
короной черному 0. съ золотыми лапами и 
клювомъ); звѣзда серебряная, съ оранжевымъ 
медальономъ, въ которомъ помѣщено изобра
женіе такого же 0., держащаго въ правой ла
пѣ зеленый лавровый вѣнокъ, а въ лѣвой— 
сверкающую молнію (звѣзда и знакъ жалуют
ся и съ брилліантами); лента оранжевая; въ 
торжественныхъ случаяхъ вмѣсто нея цѣпь, 
состоящая изъ чередующихся черныхъ ор
ловъ н синихъ, окаймленныхъ золотомъ обод
ковъ. Отъ орденскаго одѣянія, установленнаю 
статутомъ 1701 г., осталась только мантія, 
красная бархатная, подбитая муаромъ не
бесно-голубого цвѣта. 7) О. Эсте орденъ былъ 
учрежденъ въ 1855 г.; имѣлъ три степени.

П, ф.-В.
Орлаіі (Иванъ Семеновичъ, 1771—1829)— 

писатель и педагогъ, род. въ Венгріи, учился 
въ львовскомъ и пештскомъ унив, потомъ въ 
спб. медико-хируріическомъ училищѣ. Назна
ченный помощникомъ ученаго секретаря меди
цинской коллегіи, 0. собиралъ все замѣча
тельное по части медицины въ Россіи, мно
гое переводилъ съ разныхъ языковъ на латин
скій, нѣкоторыя статьи пополнялъ и обрабо- 
тывалъ вновь; все это коллегія нашла полез
нымъ напечатать, подъ заглавіемъ: «Observa- 
tiones Mediço-Chirurgorum Ruihenici Imperii».
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Въ 1800 г. 0. назначенъ гофъ-хирургомъ, въ 
1810 г. гофъ-медикомъ, въ 1808 г. — ученымъ 
секретаремъ медицинской коллегіи, въ 1821 г. 
—директоромъ лицея Безбородко въ Нѣжинѣ, 
въ 1826 г.—Ришельевскаго лицея въ Одессѣ. 
Ученые труды О.: «Doctrinae de viribus na- 
turae mediatricibus bistoriam brevem exposi- 
tionem» (Дерптъ, 1807; дисс. на степень док
тора медицины) и «Полевая фармакопея» 
(«Pharmacopoea Castrensis Rutbenica»), издан
ная отъ имени баронета Вилье. Въ 1804 г. въ 
«Сѣверномъ Вѣстникѣ» О. напечаталъ «Крат
кую исторію о Кірпато-Россахъ», на которую 
дѣлаетъ ссылки Карамзинъ. 0. писалъ латин
скіе стихи, между прочимъ элегію на смерть 
имп. Александра 1. См. статью Н. Кукольни
ка и Н. Лавровскаго въ книгѣ: «Гимназія 
высшихъ наукъ и лицей кн. Безбородко» 
(СПб., 1881, стр. 189—205). Ум.

Орламюнде (Oriamünde) — городъ въ 
герц. Саксенъ-Альтенбургскомъ, при впаденіи 
Орлы въ Заалу, на высотѣ 181 м. надъ ур. 
моря, съ развалпнами древняго замка граф
скаго рода О., остатками городкихъ укрѣпле
ній и древняго монастыря; сигарныя и др. 
фабрики; жителей 1429, евангелическаго испо
вѣданія. — Графъ Вильгельмъ I Веймарскій 
былъ родоначальникомъ графовъ 0. Въ 1344 г. 
графъ Генрихъ IV продалъ 0. ландграфу 
Фридриху Тюрингенскому, что послужило при
чиной возникновенія войны между разными 
мелкими владѣльцами и городомъ Эрфуртомъ 
съ одной стороны п ландграфомъ Тюрин- 
генскимъ—съ другой. Эта такъ называемая 
война графовъ окончилась въ 1346 г. тѣмъ, что 
0. осталось за Тюрингіей, а Веймаръ и 
Рудольштадтъ подпали ленной зависимости отъ 
ландграфа. Во время реформаціи Карлштадтъ 
пытался основать въ 0. анабаптистскую секту, 
но былъ изгнанъ. Съ 1603 г. 0. присоединено 
къ Альтенбугру. Въ трпдцатилѣтнюю войну 
подверглось жестокому опустошенію. Ср. Lom- 
iner, «Orlamunde» (Орламюнде, 1878); Michel- 
sen, «Urkundlicber Ausgang der Grafschaft 0.» 
(Іена, 1856); Reitzenslein, «Regesten der Cra- 
fen von 0.» (Бейретъ, 1871); Jovius, «Cbronik 
der Grafen von О.» (изд. Mitzscbke, Лпп., 
1886).

. Орланд■■ (Pellergino-Antonio Orlandi)— 
итальянскій историкъ искусства (1660—1727). 
Написалъ: «Abecedario pittoiico de’professori 
pin illustri in pillura, scultura et arcbitettura» 
(Болонья, 1704), «Nolizie degli scrittori bolog- 
nesi e dell’opere loro slampate e manoscritte» 
(ib., 1714), «Origine e progressi della stampa 
daP 1475 fino al 1500» (ib., 1722).

Орланднііп (Николай Orlandini)—итал. 
іезуитъ, первый историкъ ордена (1554—1606). 
Написалъ: «Annuae litterae Societatis Jesu» 
(Римъ, 1585—87), «Vita Petri fabri» (Ліонъ, 
1617), «Historia societatis Jesu» (1615).

Орландусъ Ласеуеъ—см. Лассо.
Орланы, морскіе орлы (Haliaetus) 

—родъ крупныхъ хищныхъ птицъ изъ семей
ства соколиныхъ(Falconidae). Клювъ ихъ высо
кій и длинный, съ сильно развитымъ крючкомъ 
на концѣ; крылья острыя, по большой части 
почти достигающія конца хвоста; цѣвка вверху 
оперена, внизу голая и покрыта щитками, а 

по бокамъ усажена бородавками; пальцы сво
бодные съ сильными очень крючковатыми ког
тями; перья на головѣ и затылкѣ заостренныя. 
Различаютъ до 9 видовъ, водящихся въ Евро
пѣ, Азіи, Африкѣ и Сѣв. Америкѣ. О.-бѣло
хвостъ, морской орелъ (Н. albicilla Gray) 
бураго цвѣта съ бѣлымъ хвостомъ и желто
бурой окраской головы и шеи; клювъ, восковица 
и когти желтые. Длина его 85—95 стм., хвостъ 
30—32 стм., размахъ крыльевъ почти 2,5 м. 
Цвѣтъ подлежитъ сильнымъ возрастнымъ измѣ
неніямъ и окончательная окраска достигается 
лишь послѣ нѣсколькихъ (4—5) линяній въ 
возрастѣ 8—10 лѣтъ. Первое опереніе сравни
тельно однообразное бурое, второе отличается 
значительнымъ развитіемъ бѣлаго цвѣта и 
вслѣдствіе этого большой пестротою, третье 
составляетъ переходъ къ окончательному. 
Область распространенія обнимаетъ Гренландію, 
Исландію, Европу и большую часть Азіи, 
простираясь на югъ до сѣв. Африки и бассей
на Инда. О.-бѣлохвостъ гнѣздится въ Гренлан
діи, Исландіи, Шотландіи, Норвегіи, на балтій
скомъ побережьи Германіи и Даніи, въ сѣ
верной, средней и большей части Южной 
Европейской Россіи, Сибири, Китаѣ, части 
Монголіи, въ Дунайской области, на Балкан
скомъ пол у о-вѣ, въ Малой Азіи, Персіи и 
части бассейна Инда. О.-бѣлохвостъ живетъ 
преимущественно по морскимъ берегамъ или 
недалеко отъ рѣкъ и озеръ. Живущіе на сѣверѣ 
зимою, вслѣдствіе недостатка пищи, перекоче
вываютъ на югъ, вообще же эти птицы осѣдлы. 
Пища бѣлохвостовъ состоитъ въ значительной 
степени изъ падали, а кромѣ того изъ рыбъ, 
птицъ, преимущественно водяныхъ, зайцевъ, 
различныхъ другихъ грызуновъ и т. д.; рыбъ 
они хватаютъ на поверхности воды. Иногда 
вредятъ домашней птицѣ и мелкимъ домашнимъ 
млекопитающимъ. Полетъ ихъ выносливъ, но 
не особенно быстръ. Гнѣзда строятся по боль
шей части на деревьяхъ, рѣже въ камышѣ 
пли просто на землѣ. Основу гнѣзда соства- 
ляютъ толстыя вѣтви, верхняя часть его со
стоитъ изъ болѣе тонкихъ вѣтокъ, а лотокъ 
выстланъ травою. Одно и тоже гнѣздо служитъ 
парочкѣ по многу лѣтъ (до 20—30 лѣтъ); оно 
можетъ, благодаря постояннымъ надстройкамъ, 
достигать значительной ширины (до 2 м.) и 
вышины. Яйца откладываются въ средней 
Россіи въ началѣ апрѣля. Кладка состоитъ 
изъ 2, рѣже изъ 3 яицъ, чисто бѣлыхъ или 
покрытыхъ пятнами. Высиживаніе продолжа
ется 30 дней. Нѣкоторое время по выводѣ 
птенцовъ бѣлохвосты держатся семьями,потомъ 
живутъ отдѣльно, а старые парами; лишь при 
пере кочевкахъ они собираются иногда по 
нѣсколько вмѣстѣ. Въ центральной, западной и 
южной Азіи на западъ до Уральской области 
водится другой видъ—О. долгохвостъ, тюленят- 
никъ (Н. leucorypbus Pall.), отличающійся 
болѣе стройнымъ сложеніемъ, болѣе длиннымъ 
хвостомъ, значительно выдающимся за концы 
крыльевъ (прибл. на 6 стм.), нѣсколько мень
шей величиною и окраской, которая сверху 
темнобурая, на головѣ и шеѣ болѣе свѣтлая 
желтоватая, снизу рыжебурая, на хвостѣ бѣлая 
съ черной полосой. Этотъ видъ въ общемъ 
сходенъ по образу жизни съ предыдущимъ, но
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питается въ большой степени рыбою и избѣ
гаетъ падали Н. Кн.

Орлсаііскан д'Ьва—см. Жанна д'Аркъ.
Орлеанская партія или орлеанисты 

—такъ наз. во Франціи приверженцы 0. дома 
(во время великой революціи—сторонники Фи
липпа Эгалите [см.], а съ 1830 г.—сторонники 
династіи короля Людовика-Филиппа). 0. домъ 
сохранилъ понынѣ свои колоссальныя богат
ства. Послѣ реставраціи Бурбоновъ въ 1814 г. 
будущій король Людовикъ-Филиппъ получилъ 
обратно обширныя земельныя владѣнія своей 
фамиліи, состоявшія изъ удѣла, подареннаго 
Людовикомъ XIV родоначальнику орлеанскаго 
дома, и частныхъ недвижимыхъ имуществъ 
(цѣнностью около 200 мил. фр.). При восшест
віи его на престолъ, въ 1830 г., первая кате
горія имуществъ перешла въ казну, à чтобы 
закрѣпить за своей семьею свои частныя иму
щества, Людовикъ-Филиппъ, предъ вступле
ніемъ на престолъ, формальнымъ дарственнымъ 
актомъ уступилъ ихъ своимъ дѣтямъ. Иму
щества эти онъ очень умножилъ сбереженіями 
изъ суммъ цивильнаго листа. Въ 1852 г. пре
зидентъ республики Людовикъ-Наполеонъ пред
писалъ конфисковать имущества О.; но кон
фискація эта коснулась только 1/в части всѣхъ 
недвижимыхъ имуществъ (на сумму около 50 
мплл. фр.). Послѣ паденія второй имперіи и 
заключенія мира 0. принцы вернулись во 
Францію. Надежды на возстановленіе 0. мо
нархіи оживились. Среди богатой и либераль
ной буржуазіи 0. находили много сторонни
ковъ. Въ національное собраніе попало не толь
ко значительное число орлеанистовъ, но и два 
0. принца (Омальскій и Жуанвпльскій). Въ 
іюнѣ 1871 г. О. принцы добились отмѣны де
крета 1848 г. объ ихъ изгнаніи и признанія 
дѣйствительности ихъ выбора въ національ
ное собраніе. Въ ноябрѣ 1872 г. былъ отмѣ
ненъ декретъ о конфискаціи ихъ имуществъ 
и въ ихъ пользу присуждено изъ казны 40 
милл. фр. Настойчивость, съ которой 0. принцы 
добивались этого вознагражденія въ такое 
время, когда надъ Франціей тяготѣло бремя 
неуплаченной еще 5-милліардной контрибуціи, 
очень повредила ихъ популярности въ страпѣ. 
Владѣя, однако, еще большинствомъ въ націо
нальномъ собраніи и убѣдясь что Д?ьеръ _нѳ 
захочетъ сдѣлаться ея орудіемъ/О. партія, 
свергла его и выбрала болѣе удобнаго для ея 
цѣлей ЗІакъ=М.агона. Попытка слиться съ ле
гитимистской партіей и добиться возстановле
нія монархіи съ признаніемъ гр. Парижскаго 
наслѣдникомъ престола потерпѣла неудачу 
вслѣдствіе упрямства графа Шамбора. Заигры
ваніе съ легитимистами "и клерикалами лишило 
0. принцевъ симпатій либеральной группы ихъ 
сторонниковъ и послужило началомъ отпаде
нія многихъ приверженцевъ ихъ, примирив
шихся съ республикой (raillés). Когда, послѣ 
смерти графа ІПамбора, графъ Парижскій 
былъ признанъ легитимистами (за немногими 
исключеніями) главой королевскаго дома (Mai
son royale de France), республика настолько 
окрѣпла, что по закону о претендентахъ графъ 
Парижскій, а за нимъ и герцоги Шартрскій и 
Омальскій, были изгнаны изъ Франціи. Сильно 
скомпрометировала себя 0. партія союзомъ съ 

буланжйстами (1888), которымъ графъ Па
рижскій для агитаціи далъ 4 милл. фр. Одинъ 
только герцогъ Омальскій протестовалъ про
тивъ этого союза и въ 1889 г. получилъ разрѣ
шеніе вернуться во Францію. Черезъ 4 мѣсяца 
послѣ смерти графа Парижскаго (1895) его 
старшій сынъ, Людовикъ-Филиппъ, въ откры
томъ письмѣ къ сенатору Бюффе заявилъ о 
своихъ правахъ на франц, престолъ. Ср. Ga- 
zeau de Bautibault, «Les 0. au tribunal de 
l’histoire» (П., 1888—89).

Орлсаіісківі домъ — отрасль сначала 
Валуа, потомъ Бурбоновъ. Графство 0., старин
ное владѣніе франц, королей, съ 1344 г. нѣсколь
ко разъ было предоставляемо, съ герцогскимъ 
титуломъ, младшимъ сыновьямъ королевскаго 
дома. Первымъ герцогомъ 0. былъ Филиппъ, 
4-й сынъ короля Филиппа VI, не оставившій^ 
потомства. Послѣ его смерти Карлъ VI отдалъ 
герцогство своему брату Людовику (1372— 
1407), родоначальнику линій герцоговъ О.-Ва- 
луа. Герцогъ Людовикъ, пользовавшійся рас
положеніемъ королевы Изабеллы, въ 1404 г., 
вслѣдствіе слабоумія Карла VI, былъ назна
чен ь правителемі. государства. Своей расто
чительностью и тяжкими поборами онъ воз
будилъ мятежъ въ Парижѣ, во главѣ котораго 
сталъ герц. Іоаннъ Бургундскій. Людовикъ был ь 
убитъ, оставивъ,отъ брака съ Валентиной Ви
сконти, 5 сыновей и 3 дочерей. Извѣстный гр. 
Дюнуа (см.) былъ его побочнымъ сыномъ. См. 
Jarry, «La vie politique de Louis de France, 
duc сГО.»(П., 18S9). О старшемъ сынѣ его Карлѣ, 
гр. Ангулемскомъ, третьемъ герц. О. (1391 — 
1465)-см. XIV, 554. Сынъ его Людовикъ въ 
1498 г. вступилъ на французскій престолъ 
подъ именемъ Люйыика XII, соединивъ вла
дѣнія 0. дома съ французскою короною. За
тѣмъ герцогствомъ 0. владѣли, до восшествія 
на престолъ, Генрихъ II, Карлъ IX и Ген
рихъ III. Людовикъ XIII отдалъ въ 1626 г. 
герцогство 0. и графство Блуа своему брату 
Жакъ-Батисту-Гастону (1608—бо). Против
никъ Ришелье, герцогъ Гастонъ ^Q. нѣсколько 
разъ вынужденъ былъ бѣжать изъ . Франціи; 
въ войнахъ Фронды онъ неоднократно пере
ходилъ съ одной стороны на другую. Въ'1652 
г. онъ вербовал ь армію для принца Конде; когда 
король и Мазарини одержали верхъ,"бнъ былъ 
изгнанъ въ свой замокъ Блуа, гдѣ и умеръ. 
Дочерью его отъ перваго брака съ Маріей 
Монпансье была Анна-Марія-Луиза, герцо
гиня Монпансье, извѣстная поді. именемъ Іа 
grande Mademoiselle (1627—93); о ней см. въ 
ст. Монпансье (XIX, 789). Во второй разъ Га
стонъ 0. былъ женатъ на Маргаритѣ Лотаринг
ской. Ср. «Mémoires du duc d’O.» (Амстердамъ, 
1683; 2 изд., 1756). Послѣ его смерти Людо
викъ XIV отдалъ герцогство 0. своему брату 
Филиппу (1640— 1701), родоначальнику су
ществующей теперь линіи Бурбонъ-О. Гер
цогъ Филиппъ получилъ во владѣніе также гер
цогство Валуа, Шартръ, Немуръ и Монпансье. 
Онъ принималъ участіе въ нидерландскихъ по
ходахъ; отозванный братомъ изъ ревности къ 
его успѣхамъ, онъ велъ затѣмъ іЬязнь разсѣ
янную и невоздержную. Отъ перваго брака 
съ Генріеттой /Англійской у него были двѣ 
дочерей: Марія-Луиза, m-lle d’O. (1662—89) 
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была замужемъ за Карломъ II Испанскимъ, 
Анна-Марія, т-11е де-балуа (1669 — 1728)—за 
герцогомъ Викторомъ-Амадеемъ Савойскимъ. 
Сынъ Филиппа 0. отъ второго брака съ Елиза
ветой Пфальцской, Филиппъ, герцогъ Шартр
скій (1674—1723), въ качествѣ герцога О. 
извѣстенъ какъ Филиппъ II, а въ исторіи 
Франціи—какъ регентъ. Богато одаренный отъ 
природы, онъ съ ранней молодости отличался 
чрезвычайною распущенностью. При осадѣ 
Mohcîi, въ битвахъ при Стеенкеркенѣ и Не- 
ервинденѣ онъ проявилъ большое мужество. 
Въ войнѣ за испанское наслѣдство онъ при 
Туринѣ проигралъ сраженіе принцу Евгенію, 
но одержалъ рядъ побѣдъ въ Испаніи. Заво
евавъ. Валенсію и Арагонію, онъ въ 1708 г. 
вступилъ въ Мадридъ. Здѣсь онъ завелъ тай
ные переговоры, надѣясь добиться для себя 
испанской короны, но былъ отозванъ во Фран
цію. Послѣ смерти Людовика XIV (1715) онъ, за 
малолѣіствомъ короля Людовика XV, сдѣлался 
регентомъ Франціи. О политикѣ его внутрен
ней и внѣшней H о перемѣнахъ въ обществен
номъ настроеніи за время его правленія см. 
Регентство во Франціи. Ср. «Vie du duc d’O.» 
(1757); Piossens, «Mémoires de la Régence» 
(П., 1749); Capefigue, «Philippe d’O., îégent de 
France» (1838); Wiesener, «Le Régent, l’abbé 
Dubois et les Anglais» (1891—94). Отъ брака 
его съ пз-11е де-Валуа, побочной дочерью Лю
довика XIV (отъ г-жи лМонтеспанъ; см.), род. 
Людовикъ, герцогъ 0. (1703—1752), который 
рано .потерявъ жену, провелъ бблыпую часть 
жизни въ аббатствѣ св. Женевьевы, предава
ясь ученымъ занятіямъ. Ему наслѣдовалъ его 
сынъ Людовикъ-Филиппъ (1725—1785). въ мо
лодости принимавшій участіе въ нидерланд
скихъ походахъ (1742—14), а въ зрѣломъ воз
растѣ особенно интересовавшійся сцениче
скимъ искусствомъ. Человѣкъ очень просвѣ
щенный, онъ первый во Франціи привилъ 
своимъ дѣтямъ оспу. Сынъ его, Людовикъ- 
Филиппъ-Жозефъ (1747 — 1793), извѣстенъ 
подъ именемъ Филиппа-Эга_лит& (см.). У сына 
его Людовика-'Филиппа, возведеннаго іюльской 
революціей на французскій престолъ (см. 
XVIII, 236), отъ Маріи-Амаліи, принцессы 
Сицилійской, было 8 дѣтей. Старшій сынъ 
Фердинандъ (1810—1842), герцогъ Шартрскій, 
а послѣ восшествія отца на престолъ—герцогъ 
0. п наслѣдный принцъ, получилъ хорошее 
образованіе; участвовалъ въ “1835—1840 гг. 
въ дѣйствіяхъ алжирской арміи. Внезапная 
смерть популярнаго принца, вслѣдствіе скачка 
изъ экипажа, лошади котораго понесли, была 
сильнымъ ударомъ для Орлеанской династіи. 
Ср. Mendelssohn, «Ferdinand-Philipp, Herz. V.- 
О.» (1842), Отъ брака съ Еленой, принцессой 
Мекленбургской, онъ имѣлъ двухъ сыновей: 
Людовика-Филиппа, бывшаго претендента на 
французскій престолъ (см. графъ Парижскій), 
и Роберта, герцога Шартрскаго. Послѣ смерти 
графа Парижскаго (1894) главой 0. дома счи
тается сынъ его Людовикъ-Филиппъ-Робертъ, 
герцогъ О. (род. 1869). въ 1896 г. женившійся 
на эрцгерцогинѣ австрійской Маріи-Доротеѣ. 
Сынъ Роберта герц. Шартрскаго, принцъ Ген
рихъ О. (род. 18»»7) - изв. путешественникъ 
по Востоку и центр. Африкѣ. Въ 1889—90 гг., 

вмѣстѣ съ Бонвало, онъ путешествовалъ по 
центральной Азіи и Индо-Китаю, позже посѣ
тилъ Мадагаскаръ, а въ 1895 г. изслѣдовалъ 
верхнее теченіе Меконка и истоки Иравадди. 
Въ 1897 г. онъ посѣтилъ Абессинію. Много 
шуму надѣлала его дуэль съ гр. Туринскимъ, 
вызванная неблагопріятными отзывами его объ 
итал. арміи въ Абессиніи. Онъ напечаталъ: 
«Six mois aux Indes» (18ö9), «Une excursion 
en Indo-Chine» (1892), «Autour du Tonkin» 
(1893), «A Madagascar» (1S95). У короля Лю
довика-Филиппа было еще четыре сына: гер
цогъ Немурскій (см.), принцъ Жуанвильскій 
(см.), герцогъ Омальскій (см.) и герцогъ Мон
пансье (см.), и три дочери: Луиза (1812- 
1850)—супруга бельгійскаго короля Леополь
да I, Марія (1813—1839)—была замужемъ за 
герцогомъ Александромъ Вюртембергскимъ,, и 
Клементина (род. въ 1817 г.)-вдова принца 
АЦЕуетазС^ксенъ-Кобургь-Готскаго, мать кня
зя болгарскаго '^ёрдйнандаГЧЗрг~Ъаигепііе, 
«Histoire des ducs d’O.» (П., 1832—34); Yri- 
arte, «Les princes d’O.» (1872).

Орденовъ (Orléans)—гл. гор. франц, дпт. 
Луаре, въ 110 км. отъ Парижа, на прав. бер. 
Луары и Орлеанскомъ каналѣ, въ прелестной 
долинѣ, славящейся спаржею. 54270 жителей. 
Въ древней части гор. узкія улицы, старинной 
архитектуры; красивый мостъ черезъ Луару; 
въ центрѣ города площадь со статуей Жанны 
д’Аркъ. Соборъ, ратуша ( 1530 г.; прежде дво
рецъ, гдѣ умеръ Францискъ II), со статуей 
Жанны д’Аркъ во дворѣ; передъ ратушей ста
туя ученаго Потье и статуя республики; древ
няя ратуша (1442), съ картинной галлереей и 
музеемъ Жанны д'Аркъ; историческій музей 
въ красивомъ отелѣ Кабу (XVI ст.), домъ Агне- 
сы Сорель, церковь Нотръ Дамъ де-Рѳку- 
врансъ, построенная въ память освобожденія 
города Жанной д’Аркъ, церкви Сентъ-Эньанъ 
(XV ст.) и Сентъ-Куверъ (XII ст.). Лицеи (на 
мѣстѣ школы, основанной въ 1-512 г.), учитель
ская духовная семинарія, ремесленное учи
лище, институтъ глухонѣмыхъ, библіотека 
(53000 том.), музей, ботаническій садъ, обще
ство для изученія наукъ, искусствъ, литера
туры, земледѣлія. Суконныя и чулочныя фабри
ки, сахарные и уксусные зав. Рѣка Луара ок. 
О. приближается къ Сенѣ; 0., какъ централь
ный пунктъ водяныхъ путей—складочное мѣ
сто товаровъ, идущихъ по Луарѣ изъ Нанта. 
До Цезаря 0.—главный гор. карнутовъ (Цена- 
бумъ), религіозный центръ галльскихъ кельтовъ; 
въ 52 г. до Р. Хр. здѣсь' произошло возстаніе 
противъ Цезаря; при имп. Авреліанѣ гор. на
званъ Civitas Aureliani (отсюда 0.). Въ 1309 г. 
основанъ университетъ. При Валуа 0. соста
влялъ герцогство. Въ 1428 г. 0. служилъ глав
нымъ оплотомъ французовъ противъ англичанъ; 
въ 1429 г. Жанна д'Аркъ освободила гор. отъ 
осады англичанъ. Во время религіозныхъ войнъ 
0. былъ однимъ изъ центровъ гугенотовъ; въ 
1563 г. онъ былъ осажденъ герцогомъ Фран
цискомъ Гизъ. Ср. Bimbenet, «Histoire de la 
ville d’O.»; Cunz, «Die Operationen der zwei
ten deutschen Armee an der Loire».

Очень важную роль игралъ 0. въ событіяхъ 
франко - прусской войны, когда около него 
формировалась новая франц, армія, прѳдна-
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значавшаяся для выручки Парижа. Герман
скіе отряды, наблюдавшіе за этою арміею, 
были постепенно усиливаемы. 15 октября 
1870 г. баварскій 1-й корпусъ, подъ 
ствомъ ген. фонъ деръ-Танна, послѣ 
наго дѣла съ французами занялъ 0., 
недостатку силъ, долженъ былъ пріостановить 
дальнѣйшее наступленіе. Начатое франц, луар- 
скою арміею движеніе на Фонтенбло повело 
сначала къ успѣшному для нея бою при Виль- 
піонѣ (1 декабря); но окончилось неудачею при 
Луаньи (2 декабря), поставившею французовъ 
опять въ оборонительное положеніе. Командо
вавшій арміею гея. Орель-де-Паладинъ отошелъ 
на укрѣпленную позицію впереди 0. и здѣсь 
3 и 4 декабря атакованъ былъ германскими 
войсками, подъ начальствомъ принца Фри- 
дрпха-Карла. Утомленная и наскоро сформи
рованная франц, армія не въ состояніи была 
выдержать нападеніе и оставила свои позиціи, 
хотя нѣкоторыя ея части сражались стойко п 
мужественно. Въ ночь на 5-е дек. 0. былъ очи
щенъ французами, которые понесли громадный 
уронъ. Потеря 0. была самымъ тяжелымъ 
ударомъ для Франціи во второй періодъ войны.

Орлеаігь.—Подъ именемъ 0., року или 
аннато извѣстно красящее вещество, приго
товляемое изъ плодовъ кустарниковиднаго ра
стенія, достигающаго, однако, иногда высоты 
12—15 фг., Віха огеііапа, произрастающаго вь 
Южной Америкѣ и въ особенности въ боль
шомъ количествѣ культивируемаго въ Кайеннѣ 
и французской Гвіанѣ. Растеніе даетъ плодъ 
два раза въ годъ. Матеріаломъ для пригото
вленія красящаго вещества служитъ именно 
плодъ, имѣющій видъ двустворчатой коробочки, 
въ которой находятся сѣмена, окруженныя 
красной мясистой массой. Отсортированныя 
зрѣлыя сѣмена раздробляются, смачиваются 
водой и оставляются лежать въ тепломъ по
мѣщеніи. При этомъ въ массѣ мало по мал у 
развивается броженіе, затѣмъ масса проти
рается черезъ сито. Собранный на ситѣ оста
токъ вновь тщательно измельчается и ему 
вторично даютъ бродить. Протертая, перебро
дившая масса, содержащая пигментъ, отстаи
вается, подсушивается на слабомъ огнѣ до 
тѣхъ поръ, пока не пріобрѣтетъ видъ тѣста 
и въ такомъ уже видѣ поступаетъ въ продажу. | теперь составляетъ большую часть департа- 
Съ цЬлью вызвать болѣе сильное броженіе, въ ; ментовъ Луарэ, Луары и Шера и Эры и Лу- 
Америкѣ къ измельченной массѣ нерѣдко при-1 ары; небольшія части бывшей провинціи при
бавляютъ небольшое количество гнилой мочи, і числены къ департаментамъ Сены и Уазы, 
0. представляетъ мягкую, тѣстообразную мае- ' Сарты, Эндры, Шера, Ніэвры и Іонны.
су, съ крайне непріятнымъ запахомъ, окра- і Ор.ісіі, (ванъ-, Барѳнтъ ѵап Огіеу), или 
шенную въ краснокоричневый цвѣтъ. При ежи- ■ Бернардъ Брюссельскій - одинъ изъ значитель- 
ганіп хорошіе сорта оставляютъ не болѣе j нѣйшихъ нидерландскихъ живописцевъ, род. въ 
10—12% золы. Однако, 0. очень часто фаль-! 1491 или въ 1492 г. Получивъ первыя познанія 
сифпцируется охрой,толченымъ кирпичемъ, бо-, въ живописи отъ своего отца, Валентейна ванъ- 
люсомъ и т. п., такъ что случается, что зола ■ 0., рано отправился изъ своего родного города, 
составляетъ четверть по вѣсу. Содержаніе воды Î Брюсселя, въ Римъ, гдѣ образовался подъ ру- 
тоже измѣняется въ довольно широкихъ пре ; ководствомъ Рафаэля. По возвращеніи своемъ 
дѣлахъ и доходитъ въ нѣкоторыхъ сортахъ до і въ Нидерланды, надзиралъ, по порученію папы 
50—6-<°/о по вѣсу. Подъ именем! биксина въ ¡Льва X, надъ изготовленіемъ, въ брюссѳль- 
продажу поступаетъ въ послѣднее время про- скомъ ткацкомъ заведеніи ванъ-Альста, зна- 
дуі.ть, приготовляемый мацераціей съ водой пе 
измельченнаго плода и содержащій значительно 
большее количество пигмента. Изслѣдованіемъ 
красящаго вещества 0. занимались многіе хи 
мики: Шеврель. Керндтъ, Браконно, Вагнеръ,

Боллэй и Миліусъ, а въ послѣднее время Этти. 
Послѣдній нашелъ въ 0. три пигмента; изъ нихъ 
имъ были изслѣдованы подробно два: кристал
лическій и аморфный биксинъ, третье вещество 
представляет!, бурокрасную смолу. Кристал
лическій биксинъ кристаллизуется въ четыре
угольныхъ пластинкахъ, плавящихся при 175° 
Ц. Онъ нерастворимъ въ водѣ, очень мало 
растворимъ въ эѳирѣ, но довольно легко—въ 
кипящемъ винномъ спиртѣ. Чистый биксинъ 
не измѣняется на воздухѣ. Составъ его отвѣ
чаетъ формулѣ С28Н840б; онъ обладавъ ки
слотными свойствами, такъ что даетъ солепо
добныя соединенія съ металлическими окисла
ми. Повидимому, кри( талличѳскій биксинълѳгко 
переходитъ въ аморфный; наиболѣе важнымъ 
отличіемъ послѣдняго служитъ то обстоятель
ство, что аморфный биксинъ не плавится, а 
при нагрѣваніи до 200° Ц. обугливается, не 
плавясь. Въ виду того, что 0. представляетъ 
краску весьма непрочную какъ по отношенію 
къ свѣту, такъ и по отношенію къ мылу, въ 
настоящее время въ красильной техникѣ онъ 
употребляется въ очень ограниченномъ коли
чествѣ. По отношенію къ шелку и шерсти 
этотъ пигментъ субстантивенъ, т. е. окраши
ваетъ ихъ безъ содѣйствія какой либо про
травы; для окрашиванія же хлопчатобумаж
ныхъ тканей приходится прибѣгать къ содѣй
ствію глиноземной протравы. Теперь, впрочемъ, 
какъ уже сказано, въ красильной практикѣ 0. 
все больше и больше вытѣсняется искусствен
ными пигментами. Въ виду, однако, того, что 
этотъ пигментъ растворимъ въ винномъ спиртѣ, 
скипидарѣ и жирныхъ маслахъ, онъ употре
бляется въ довольно значительномъ количествѣ 
въ лаковомъ дѣлѣ, а также для подкрашиванія 
различныхъ жирныхъ маслъ, чаще всего ко
ровьяго. Это послѣднее обыкновенно под
крашивается зимой, съ цѣлью придать зим
нему маслу видъ майскаго. 0. употребляется 
также для подкрашиванія сыровъ.

А. Л. Лидовъ. Д.
Орлеанэ (Orléanais) — до 1790 г. про

винція Франціи, обнимавшая нѣкогда само
стоятельныя области: герцогство Орлеанское, 
графства Блуа, Дюнуа, Вандомъ, Шартръ, 
Этампъ и Жіенъ, Першъ-Гюэ и Гастинуа; 

составляетъ большую часть департа- 
Луарэ, Луары и Шера и Эры и Лу- 

менитыхъ ковровъ «Дѣянія св. апостоловъ», по 
картонамъ Рафаэля. Неоднократно и самъ дѣ
лалъ картоны для подобныхъ издѣлій. Между 
прочимъ, по его композиціямъ исполнены 
ковры «Охоты имп. Максимиліана», щіходя
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щіеся въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ, и 
«Житіе Авраама», хранящіеся въ Гѳмптонъ- 
Кортѣ, въ Лондонѣ. Онъ сочинялъ также ри
сунки для расписныхъ оконныхъ стеколъ, ка
ковы напр. изображающія имп. Карла V и его 
сестру, Марію Венгерскую, въ брюссельск. 
црк. св. Гуд ул ы. Ванъ-О. получилъ титулъ при
дворнаго живописца Карла V (въ 1518 г.), 
пользовался благоволеніемъ правительницъ Ни
дерландовъ Маргариты Австрійской и Маріи 
Венгерской, посѣтилъ, какъ кажется, Англію и 
умеръ на родинѣ, въ 1541 г. Въ своей живо
писи, ванъ-О. видимо вдохновлялся итальянца
ми, преимущественно Рафаэлемъ и Л. да-Вин- 
чи, но не переставалъ быть настоящимъ нидер
ландцемъ: итальянское вліяніе отражается въ 
его пріемахъ композиціи и въ нѣкоторыхъ чер
тахъ рисунка; однако, оно не заглушаетъ въ 
немъ стремленія къ реализму, не мѣшаетъ ему 
выводить на сцену свои національные типы, 
носвоему выражать чувство п разрабатывать 
колоритъ въ чисто фламандскомъ духѣ. Го
няясь за экспрессивностью, онъ впадаетъ 
иногда въ утрировку, заставляетъ свои фи
гуры принимать принужденныя, изысканныя 
позы и корчить гримасы; но, не смотря на то, 
въ большинствѣ своихъ произведеній является 
талантливымъ художникомъ и опытнымъ техни
комъ, которому его національная живопись 
обязана крупнымъ шагомъ впередъ. Лучшими 
картинами ванъ-О. считаются: большой алтар
ный складень «Поклоненіе Преев. Троицѣ» (въ 
любекскомъ соборѣ) «Страшный Судъ» (въ 
антверпенскомъ црк. св. Іакова), «Снятіе со 
креста» (въ Имп. Эрмитажѣ), «Плачъ надъ 
тѣломъ Христа, снятымъ со креста» (въ брюс
сельской галлереѣ), «Искушеніе Іова» (въвѣн
ской галлереѣ) и «Св. Норбертъ» (въ мюнхен
ской пинакотекѣ). — Ср. Wauters, «Bernard 
van 0., sa famille et son oeuvre» (Брюссель, 
1881). A. G—въ.

Орленча-p. Иркутской губ., Верхолен- 
скаго и Киренгскаго округовъ, правый при
токъ р. Лены. Берет ь начало въ Верхоленскомъ 
округѣ въ горахъ, служащихъ водораздѣломъ 
Ленскаго и Киренгскаго рѣчныхъ бассейновъ, 
близъ вершины р. Ту туры. Течетъ въ началѣ 
съ Ю на С; вступивъ въ Кпрѳнгскій округъ, 
поворачиваетъ къ СЗ, а при Усть-Орленгскомъ 
селѣ впадаетъ въ Лену. Длина теченія до 150 
вер., ширина отъ 2 до 5 въ Верхоленскомъ 
округѣ и отъ 5 до 15 въ Киренгскомъ округѣ. 
Теченіе довольно быстрое, рѣка неглубока и 
камениста, протекаетъ въ гористой, таежной 
мѣстности.

Орлецъ или родонитъ — минералъ изъ 
группы авгитовъ (см. Авгитъ); составъ MnSiO3 
(о4,15%МпО и 45,857oSi02): иногда присут
ствуютъ FeO, MgO и CaO. Кристаллы встрѣ
чаются очень рѣдко; большею частью родонитъ 
встрѣчается въ плотныхъ или зернистыхъ мас
сахъ. Цвѣтъ темиорозовый, голубоватокрасный, 
красноватобурый или сѣрый. Въ массѣ его 
обыкновенно видны темныя прожилки и пятна 
окисловъ марганца. Мѣсторожденія 0. находят
ся въ разныхъ частяхъ свѣта, но лучшими счи
таются уральскія, напр. близъ дер. Малой 
Сѣдельииковой (въ 2G вер. на ЮЮЗ отъ Ека
теринбурга) п дд. Гагарской и Курманкп, и 

штатѣ Массачузетзѣ въ Коннингемѣ.- 0. упо
требляется на различныя издѣлія: запонки, 
печати, пресспапье и пр., а также на крупныя 
вещи: чаши, вазы и пр. Лучшими сортами 
считаются имѣющіе малиновый цвѣтъ безъ 
черныхъ жилокъ. Одна изъ чашъ, сдѣланная 
на Петергофской и Екатеринбургской граниль
ныхъ фабрикахъ, оцѣнена почти въ 38000 руб.

Я. 3.
Орлецы — небольшіе круглые ковры съ 

изображеніемъ одноглаваго орла, имѣющаго 
сіяніе вокругъ головы и парящаго надъ го
родомъ. Стоять на 0. при богослуженіи дозво
ляется только архіереямъ, которые вводятся 
на 0. при ихъ посвященіи. Видъ города на 0. 
указываетъ на епископство въ городѣ, орелъ—; 
на высоту и чистоту богословскаго ученія епи
скопа, сіяніе надъ головою орла —на свѣтъ 
отъ ученія епископа.

Орликъ (Филиппъ)—генеральный писарь, 
сообщникъ Мазепы, пользовавшійся особен
нымъ его расположеніемъ. Онъ вмѣстѣ съ 
гетманомъ убѣжалъ послѣ полтавскаго сраже
нія (1709 г.) въ Турцію; былъ нѣкоторое время 
по смерти Мазепы гетманомъ, признаннымъ 
шведами п бѣглецами казаками; потомъ ски
тался по Швеціи и Франціи, нашелъгубѣжище 
въ Турціи и былъ убитъ около 1728 г. Изъ 
Турціи онъ писалъ посланія къ запорожцамъ, 
безуспѣшно переманивая ихъ на сторону ту
рецкаго султана; они напечатаны въ «Чтеніяхъ 
Московскаго Общества Исторіи и Древностей 
Росс.» (1859, № 1) п «Кіевской Старинѣ» 
(1882, № 4).

Орлихъ (Леопольдъ фонъ Orlich, 1804— 
I860)—нѣмецкій писатель; служилъ въ военной 
службѣ, посѣтилъ Индію. Его сочиненія: «Frie
drich-Wilhelm, der Grosse Kurfürst» (Б., 1836), 
«Geschichte des preussischen Staats im XVII 
Jahrhundert» (Берл., 1838—39), «Geschichte 
der Schlesischen Kriege» (Берл., 1841), «Fürst 
Moritz von Anhalt-Dessau» (Берл., 1842), 
«Reise in Ostindien in Briefen an A. v. Hum
boldt und Karl Ritter» (Лпц., 1845; 3 изд. 
1858), «Indien und seine Regierung» (Лпц., 
1859—61).

Орлова—два мыса: 1) Приморской обл., 
Южно-Уссурійскаго края, на побережьѣ Сѣв.- 
Японскаго моря прп входѣ въ бухту св. Ва
лентина съ сѣв. стороны. Высокъ и скалистъ. 
2) На зап. берегу Сахалина, составляющій съ 
южной стороны границу бухты Изыльмѳтьева. 
Мысъ окруженъ отмелью; названъ по фамиліи 
прапорщика корпуса штурмановъ Д. И. Орло
ва, участника экспедиціи Д. И. Невельскаго и 
въ изслѣдованіи Сахалина.

Орлова (Прасковья Ивановна)—извѣст
ная актриса, сестра Н. И. Куликова (см.); род. 
ок. 1810 г.; по окончаніи курса въ моек, те
атральной школѣ дебютировала въ 1826 г. на 
сценѣ моек. Малаго театра; появлялась сна
чала въ комедіяхъ и водевиляхъ, потомъ въ 
трагедіяхъ, играя рядомъ съ Мочаловымъ. 
Прослуживъ около 12 лѣтъ, она съ своимъ 
мужемъ, актеромъ И. В. Орловымъ (1806— 
1852), уѣхала въ Одессу, гдѣ пользовалась бле
стящимъ успѣхомъ. Дважды посѣтила СПб.; 
въ Москвѣ служила до 1847 г. Въ началѣ 
пятидесятыхъ годовъ О. поступила на сп(х 
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Императорскую сцену, занявъ амплуа оста
вившей сцену А. М. Каратыгиной, и сдѣла
лась любимицей публики. Во время восточ
ной войны 0., въ качествѣ сестры милосердія, 
ухаживала за ранеными въ Крыму. Въ 1859 г. 
оставила сцену и, выйдя замужъ вторично за 
хлѣботорговца Савина, поселилась въ Оста
шковѣ, гдѣ проживаетъ и до сихъ поръ. Ея 
біографія—въ «Драматическомъ Альбомѣ» Ара
пова и Роппольта (М., 1850, стр. 222—24).

Орловецъ—с. Кіевской губ., Черкас
скаго у. Жителей 7412, дворовъ 1435. 2 пра
вославныхъ церкви, еврейскій молитвенный 
домъ, церковно - приходская школа, больни
ца, пріемный покой. Заводы свеклосахарный 
(производство 440 тыс. руб., рабочихъ 446), 
винокуренный (1«034 ведеръ спирта), кирпич
ный, дрожжевой; водяная мельница и 34 вѣ
тряныхъ. Въ -674 г. здѣсь произошла битва 
казаковъ съ Дорошенкомъ, которому помо
гали 20 тысячъ татаръ.

Орловка—р. Приморской обл., Анадыр
скаго округа, впадающая слѣва въ р. Майнъ, 
въ среднемъ теченіи. Длина до 150 в.

Орлово—бывшій уѣздный городъ, нынѣ 
село Воронежской губ. и у., въ 32 в. отъ Во
ронежа, на правомъ берегу р. Усмани, прит. 
р. Воронежа. 0. построенъ въ 1645 г., какъ 
одинъ изъ украйныхъ городовъ, служившихъ 
для охраны отъ набѣговъ татаръ. Въ 1779 г. 
переименованъ въ посадъ. 600 дворовъ, 421.8 
жителей, 2 церкви, церковно-приходское учи
лище, школа; ярмарка, съ оборотомъ до 100 
’гыс. руб.

Орловое поле (Алейниково)—мѣстечко 
Елизаветградскаго у., Херсонской губ., на 
частновладѣльческой землѣ. Дворовъ 46, жи
телей 368. Еврейскій молитвенный домъ, лав
ки, еженедѣльные базары.

Орловская губернія—лежитъ между 
широтами 52° и 53° п долготами 3° и 9° отъ 
Пулкова (ЗЗУз—3<)1/2° отъ Гринича); длина ея 
380 в. съ 3 на В, наибольшая ширина 220 в., 
въ западномъ концѣ, наименьшая—52 в., въ 
Малоархангельскомъ у. Граничитъ на С съ 
губ. Калужской и Тульской, на 3—Черни
говской и Смоленской, на Ю—Курской, на 
В — Воронежской и Тамбовской. Площадь 
=41057,7 кв. в., въ томъ числѣ подъ озерами 
1,2 кв. в. 0. губ. служитъ границей степныхъ 
южныхъ растеній, закрываетъ Курскую и Чер
ниговскую губ. отъ холодныхъ сѣв-вост. вѣт
ровъ, составляет!, переходную губ. между 
центральными подмосковными губ. (Тульской, 
Калужской и Смоленской) п южными (Харь
ковской, Курской и Черниговской). Особенно 
рѣзко отличаются между собою вост, степные 
уу., Елецкій, Ливенскій и Малоархангельскій, 
отъ лѣсныхъ уу. зап. части — Брянскаго, 
Трубчевскаго и Сѣвскаго. Къ центральнымъ 
уу. относятся Волховской, Орловскій, Кром- 
скій, Дмитровскій, Мценскій; Карачевскій у. 
составляетъ переходъ къ западнымъ. Физико- 
географическія условія. Главная возвышенная 
гряда, съ С отъ гор. Одоева и Епифани, тяне
тся на Ю къ Новосилю и Ельцу и имѣетъ 
среднюю высоту 125 саж. п достигаетъ даже 
145 саж. По южной окраинѣ гряды проведена 
Орловско-Грязская жел. дорога; часть отрогов ь 

ея, высотою отъ 120 до 134 саж., наполняетъ 
уу. Мценскій, Малоархангельскій, Лівшскій, 
а въ уу. Дмитровскомъ и Кромскомъ прохо
дитъ самостоятельная гряда, имѣющая форму 
буквы S.; изъ Карачевскаго у. гряда, начи
наясь высотами въ 125—130 с., проходитъ на 
В и ЮВ, подковообразно огибаетъ гор. Дмп- 
тровскъ, даетъ холмистую полосу къ г. Сѣвску, 
затѣмъ заворачиваетъ высокой грядой отъ гор. 
Дмитровска къ р. Окѣ, у самыхъ верховьевъ 
которой круто заворачиваетъ на Ю къ гор. 
Курску. Поэтому, главное паденіе мѣстности 
западное и притоки рѣкъ преимущественно 
направлены на 3, въ Десну: эти притоки— 
большія и многоводныя рѣки: Неруса, Навля, 
Усожъ, Сѣва—все законченныя рѣки. Бѣгущія 
въ Оку рѣки (на В) неразвиты и круты въ 
паденіи: Крома, Цонъ, Ицка, Лубня, Нугрь. 
Слѣдовательно, здѣсь общее паденіе мѣстности 
съ В на 3. Однако, главныя рѣки губ., Десна 
и Ока, бѣгуп> на ІО (Десна) п С (Ока). Въ 
вост, половинѣ наклоны къ В (р. Сосна). Въ 
сѣв. половинѣ Малоархангельскаго у., по р. 
Трудѣ и верховьямъ Сосны (южнѣе), прохо
дитъ опять высокая гряда въ 115—130 саж., 
отъ которой высоты, послѣдовательно запол
няя уу. Ливенскіи и Елецкій, плавно падаютъ 
къ Дону, съ его уровнемъ въ 45 саж. Возвы
шенность 0. губ. оказываетъ явное вліяніе на 
климатъ ея, рѣзко рознящійся отъ сосѣдней 
Курской губ. 0. губ. открыта рѣзкимъ уда
рамъ холодныхъ сѣв.-вост. вѣтровъ и далеко 
не даетъ простора росту тѣхъ южныхъ породъ, 
что встрѣчаются въ Курской губ. | Геологія. 
Поверхность губ. составляетъ разновременно 
образованный материкъ: одни слои, сравни
тельно, очень недавни, другіе принадлежать 
къ самымъ древнимъ. Выступовъ кристалличе
скихъ породъ (метаморфическихъ) совсѣмъ 
нѣтъ на всей площади губ.; всѣ породы— 
осадочныя. Отложенія девонской системы со
ставляютъ здѣсь видимую основу всего ма
терика 0. губ. Болѣе древнія образованія вы
ступаютъ (по Чернышеву) въ бассейнѣ рѣки 
Сосны, начиная отъ Колпны внизъ; это тѣ же 
плотно-известковые пласты, что наблюдаются 
въ обрывахъ Дона, близъ Воронежа, и по бе
регамъ Оки. около гор. Орла. Это—средне
известковый ярусъ, распадающійся на два го
ризонта, изъ которыхъ самый нижній п выхо
дитъ по Соснѣ; онъ сложенъ изъ желто-сѣрыхъ 
известняковъ и доломитовъ; нерѣдки мергеля 
и глины, какъ переслои. Ярусъ богатъ окаме
нѣлостями (Spirifer reticularis, Sp. Archiaci, 
Sp. Anossofi, Rhyncbonella livonica, Rh. Meyen- 
dorfii и мн. другихъ). Выше лежатъ мало от
личные по виду доломиты (горько-земистые 
известняки), въ которыхъ окаменѣлости Spirifer 
teniiculum, Sp. Archiaci, Spirigera concéntrica 
и др. Этотъ горизонтъ особенно широко рас
пространенъ по площади 0. губ. Кромѣ того, 
есть еще выше лежащіе пласты — верхне-де
вонскія образованія; это—цитериновый ярусъ, 
состоящій изъ пестрыхъ п тонкослоистыхъ 
плитчатыхъ мергелей, зеленоватыхъ (фисташ
ково-зеленыхъ) глинъ, тонкослоистыхъ изве
стняковъ и т. п. Они выступаютъ сѣв. и зап. 
Орла и здѣсь находпмъ Spirigera Puschiana, 
Sp (¡labei, ChoiHites nana, Arca O reliana, 
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Cytheretulensis, Leperditia nigrescens, а также 
рыбы изъ родовъ Orodus, Heladus и Cladodus. 
Кромѣ того, Productus follax и Pr. Panderi— 
типичны; это переходный малевко-мураевнин- 
скій ярусъ, заключающій какъ девонскія, такъ 
и каменноугольныя окаменѣлости, а потому 
составляющій переходы къ отложеніямъ по
слѣднихъ системъ. Такія отложенія находимъ 
въ части О. у., примыкающей къ р. Цону, и 
въ Волховскомъ у., по р. Вытебети. Девонскія 
отложенія показаны на прилагаемой картѣ О. 
губ. Выше девонскихъ слѣдуютъ каменноуголь
ныя отложенія, но они нигдѣ не выступаютъ 
на площади О. губ., а сопровождаютъ сѣв. гра
ницу ея и только, какъ исключеніе, встрѣча
ются на крайнемъ СЗ губ., въ Врянскомъ у., по 
р. Снопоту. Здѣсь же, по р. Болвѣ, самые 
близкіе выходы каменнаго угля (см. Десна, 
X, 182 и сл.). Затѣмъ въ строеніи площади 
О. губ. принимали участіе напластованія ме
зозойскихъ, юрскихъ и мѣловыхъ отложеній. 
Первыя выражены здѣсь всюду келловеемъ 
п Оксфордомъ и прямо налегаютъ на размы
тые ранѣе пласты девонской системы; это— 
пласты плотныхъ сине-черныхъ пли сѣро-свин
цовыхъ, дымчато-голубыхъ глинъ, мощностью 
отъ 7 до 14 саж. и до неопредѣленно большой 
толщины (саж. 50) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. 
Отложенія этихъ глинъ и служатъ водоупор
нымъ пластомъ. Глины эти содержатъ фосфо
риты мергельнаго типа и иферосидериты и 
чрезвычайно распространены по у у. Кром- 
скому, Волховскому, Карачевскому, О., Ма
лоархангельскому и Ливенскому, т. е. почти 
по всей площади выступанія юрскихъ глинъ. 
Эти шпатовые желѣзняки содержатъ иногда до 
70% углекислой закиси желѣза и мѣсторож
денія ихъ находятся въ связи съ нахожденіями 
глауконита, лежащаго въ сѣр. фосфоритовыхъ 
пескахъ. Наиболѣе извѣстны рудами уу.: Кром- 
скій, Орловскій, Малоархангельскій, Волхов
ской, Карачевскій, Ливенскій. Руководящими 
окаменѣлостями для этихъ глинъ являются ам
мониты (Cosmoceras Goweriauum, С. Jason, С. 
Callowiense и др); беллемнпты (чертовы паль
цы)—остатки внутренняго остова животнаго 
вродѣ каракатицы (Bellemnites Panderi, В. 
semitractauis и В. Puzosii); пзъ пластинчато
жаберныхъ—Grypbaea dilatata и Gr. arcuata. 
Глины эти распространены отъ р. Десны въ 
Брянскомъ и Трубчевскомъ у. до р. Сосны 
(верховья), но выступаютъ онѣ наружу иногда 
очень высоко, преимущественно въ уѣздахъ 
Карачбвскомъ, Орловскомъ, Волховскомъ и 
Кромскомъ. Въ остальныхъ мѣстахъ они обна
ружены буровыми скважинами. Еще болѣе 
обширное распространеніе имѣютъ отложенія 
мѣловой системы. Пласты ея слагаются изъ: 
а) опока — самый верхній слой; глинистый 
рухлякъ, окрашенный окислами желѣза; б) 
слюньбы — плитчатый или плотный мергель, 
глинистый, до 30% СаСО3; толщины 3 — 4 
саж.; в) бѣлаго мѣла (въ Карачевскомъ, Кром
скомъ, Брянскомъ и Трубчевскомъ уу.), съ со
держаніемъ 92—94°/0 СаСО3; до Ю саж. тол
щины; окаменѣлости—ежевики и беллемниты. 
г) Мѣлоподобнаго мергеля—плитчатый; масса 
окаменѣлостей, особенно замѣчательны Рес- 
іѳп’ы, содержащіе 40—60% СаСО3; д) сурка— 

песчанистое измѣненіе предыдущаго, содержа
щее окаменѣлости Bracbiopoda, напр. Rhyn- 
chonellae, Terebrat. obesa; Bbyn. nnciformis, 
Ostrea vesicnlaris var. mininia; O. haliotidea; 
e) фосфоритоносныхъ песковъ: въ нихъ пластъ 
фосфорита въ видѣ сплошной плиты или 
въ видѣ аггрегата желваковъ (фосфорно-кис
лая и углекислая известь: обычное. содержа
ніе Р205—14—16%,); содержатъ массу окаме
нѣлостей (рыбьи зубы и позвонки, губки, Вга- 
cbiopodae, ящеры); особенно характерна Jany- 
ra quinquecostata; акульи зубы—роды Olodus, 
Eamna, Corcharodon (въ Карачевскомъ у. по 
верховьямъ Цона); ж) бѣлыхъ и желтыхъ пе
сковъ, переходящихъ въ жерновой песчаникъ 
(въ Дмитровскомъ у.). Ниже слѣдуютъ охрис
тые пески, желѣзистый песчаникъ и юрскіе 
слои. Третичная система выступаетъ въ край
немъ юго-зад. углу губ. (въ Сѣвскомъ у.). Зе
леные и бѣлые пески, съ песчаниками, и пест
рыя глауконитовыя глины. Постпліоценовыя и 
поледниковыя отложенія представляютъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ губ. свой особенный ин
тересъ. Такъ, собственно валунныя отложенія 
на всемъ пространствѣ найдены лишъ въ сѣв. 
окраинахъ Брянскаго у. и въ южной' части 
Сѣвскаго, въ видѣ особеннаго суглинка со щеб
немъ. Чрезвычайно широкое распространеніе 
имѣетъ леесъ, достигающій поразительнаго раз
витія въ толщину (до - Ом.). Въ нижней части 
его находили остатки животныхъ постпліоцена: 
Elpphas piimigenius (мамонтъ) и Rhynoceros ty- 
cborrinus (носорогъ). Однако, въ южной части п 
на вост, окраинѣ Карачевскаго у. (по Дубнѣ и 
ея притокамъ) удалось найти такой <островъ> 
(нагорье), гдѣ сосредоточена была въ теченіе ка
меннаго вѣка жизнь человѣка и современныхъ 
ему животныхъ: именно около с. Мѣлового 
найдены остатки человѣка каменнаго періода 
и обработанные имъ рога сѣв. оленя, лося; 
кости мамонта и носорога также найдены въ 
Волховскомъ у. и въ Дмитровскомъ, между 
селами Волковымъ и Плоскимъ (Bos primige- 
nius, Elepbas pr., Rhynoceros tycborrinus). Изъ 
полезныхъ ископаемыхъ въ О. губ. встрѣча
ются: а) фосфориты въ Брянскомъ, Карачев
скомъ, Кромскомъ, Дмитровскомъ, Орловскомъ, 
Волховскомъ, Сѣвскомъ и Малоархангельскомъ, 
б) Сферосидеритъ или шпатовый глинистый жѳ- 
лѣзняхъ (см. выше, при описаніи юрской си
стемы): практическаго значенія эти руды на 
имѣютъ, за отсутствіемъ топлива, в) Мергеля 
чрезвычайно разнообразны. Въ Кромскомъ у. 
преобладаетъ мѣлоподобный мергель, могу
щій служить хорошимъ удобреніемъ; особенно 
хорошо типичное его видоизмѣненіе, сур
ка, наполненное фосфоритомъ, г) Глинистые 
рухляки Трубчевскаго, Сѣвскаго, Карачевска
го и Дмитровскаго уу. представляютъ пло-і 
дородную почву, хорошо вывѣтривающуюся 
и дающую прекрасные урожаи клевера и 
люцерны. Нѣкоторыя разновидности могутъ' 
дать гидравлическіе цементы. Къ нимъ по
чти всегда примѣшана слюда и около 1% 
магнезіи, д) Огнеупорныя глпны и др. Хо
рошія, цѣнныя глины добываются въ Труб
чевскомъ, Карачевскомъ и Дмитровскомъ уу. 
е) Мѣлъ выжигается на известь во многихъ 
мѣстахъ, но особенно по берегамъ Десны, 
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южнѣе Брянска, такъ какъ здѣсь удобенъ 
сплавъ известки по рѣкѣ, ж) Жерновые пе
счаники имѣютъ сбытъ въ Москвѣ; производ
ствомъ ихъ заняты въ Дмитровскомъ, Кром- 
скомъ и Орловскомъ уу., частью и въ Мало
архангельскомъ yí Почва О. губ. представляетъ 
значительное различіе поуѣздно и даже въ пре
дѣлахъ одного и того же уѣзда. Брянскій и 
Трубчевскій уу. не имѣютъ черноземныхъ 
почвъ, тогда какъ Елецкій и Ливенскій уу. 
почти сплошь черноземны. Граница чернозема 
на картѣ (см.) обозначена идущей отъ Пе
реяслава на Льговъ, минуя Бѣлополье, затѣмъ 
граница поднимается къ С на Волховъ, Одоевъ 
къ Алексину, круто падаетъ затѣмъ чрезъ 
Пронскъ къ Сапожку на В, оттуда спускается 
къ Тамбову. Это касается границы чернозема, 
заключающаго свыше 4% гумуса; для пере
ходной къ обыкновеннымъ землямъ чернозем
ной полосы, бѣдной перегноемъ, заключающей 
лишь свыше 2°/« гумуса. граница отъ Черни
гова идетъ на Пироговку (Новгородъ-Сѣвер- 
скій у.) на Деснѣ, потомъ поднимается у Сѣв- 
ска на С, чрезъ Карачевъ, Козельскъ, Калу
гу къ Тарусѣ, Каширѣ и Рязани. Отсюда слѣ
дуетъ, что для 0. губ. границей средняго чер
нозема является линія Болховъ-Кромы-Льговъ, 
западнѣе этого земли плохія, восточнѣе—хоро
шія; при томъ для вост, половины губ. есть еще 
граница чернозема, содержащаго свыше JjP/0 
гумуба—это линія Крапивпа-Мценскъ-Мало- 
архангельскъ-Щигры. Слѣдовательно, весь Ли
венскій, Елецкій, половина Мценскаго и Мало
архангельскаго уу. имѣютъ тучно-чернозем
ныя земли; среднія земли въ уу. Орловскомъ, 
Кромскомъ, Мценскомъ, Малоархангельскомъ, 
Волховскомъ и Дмитровскомъ, отчасти въ Сѣв- 
скомъ; плохія—въ Трубчевскомъ и Брянскомъ. 
Эти общія положенія сильно измѣняются, 
однако,' въ частностяхъ; такъ, въ Брянскомъ 
у. обширныя песчаныя пространства усѣяны 
фосфоритами (по лѣв. берегу Десны, выше 
Брянска), также и въ Карачевскомъ у. (по 
Цону); есть обширныя пространства, занятыя 
мѣловыми или мергельными почвами, что 
имѣетъ очень важное значеніе относительно 
растеній: чисточерноземныя растенія сѣвер
нѣе черноземной границы встрѣчаются на 
известковыхъ почвахъ (такихъ растеній у 
Цингера приведено 55) въ губ. О., Рязанской, 
Тульской и Нижегородской. Къ 0. губ. отно
сятся также списки 70 растеній, достигаю
щихъ границы черноземной полосы, не пере
ходя ея къ С. Весьма ограниченную площадь 
распространенія имѣютъ въ 0. губ. своеобраз
ныя растенія: Schivereckia podolica, Odontor- 
rena Marcballiana, Potentilla tanaitica и нѣк. др. 
Лѣсныя почвы во многихъ мѣстахъ еще до сихъ 
поръ ясно отличимы, особенно въ уу. Брян
скомъ, Трубчевскомъ и Сѣвскомъ; на эти уу. и 
на Карачевскій падаетъ наибольшій процентъ 
распаханныхъ лѣсныхъ почвъ. Изъ 4068887 
дес. земли О. губ. на долю пахатной земли 
падаетъ 2521708 дес. (62%), лѣса—819994 
(20,2%), луговъ, выгона и пр.—511121 (12,5%), 
неудобной — 216164 (5,3%). Пахатная земля 
преобладаетъ въ уу. Елецкомъ, Лпвенскомъ и 
Малоархангельскомъ (81%); болѣе 74% ея въ 
уу. Мценскомъ, Волховскомъ, Орловскомъ и 
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кромскомъ. Лѣсу всего больше въ Брянскомъ 
у. (55,5%). Трубчевскомъ (45,9%), Сѣвскомъ 
(21,8%), карачевскомъ (20,8%) и Дмитров
скомъ (17%). Луговъ болѣе всего въ уу. Ка
рачевскомъ и Сѣвскомъ. Въ 1881 г. у крестьянъ 
было 2044997 дес., у частныхъ владѣльцевъ 
1689763 дес. (у дворянъ 1231103 дес.)—въ томъ 
числѣ у тѣхъ и другихъ пахатной 1589476 и 
912039 дес., огородной и садовой 81625 и 
912039 дес.,—луговъ 148707 и 147Д67 дес.. 
выгона и пастбищъ 57366 и 22944 дёс., лѣса 
80953 и 470888 дес. На 1 душу мужского 
пола приходилось земли 2,42j(eu., на крестьян
скій дворъ 8,2 дес. Казенной земли было 
230226 дес., удѣльной 86318, церковной 55190, 
монастырской 6435, городской 28482 дес. По
сѣвъ и урожай хлѣбовъ въ 0. губ. за годы 
lhS6—8S, въ среднемъ, въ тысячахъ четвер
тей: озимой и яровой ржи посѣяно 758,7, 
снято 3939, озимой пшеницы 57 и 39?,3, овса 
1034,8 и 4195,6, гречихи 146,4 и 393,3, про
со 8,1 и 178. Средній урожай съ дес. коле
блется между 5 чтв. (просо) и 8,5 чтв. (ози
мая пшеница). Въ арендѣ у крестьявъ состоя
ло въ 1881 г. 304334 дес., всего больше въ уу. 
Брянскомъ—25,8% Трубчевскомъ—25,2, Дми
тровскомъ— 18%. 0. губ. больше всего произво
дитъ (изъ зерновыхъ хлѣбовъ, стручковыхъ и 
картофеля) ржи --39%, затѣмъ картофеля 27%, 
овса 24%, озимой пшеницы 4%, гречихи 3%, 
проса 2%%, ячменя менѣе %%, гороха-ме- 
нѣе %%, яровой пшеницы 76%. Ржи болѣе 
всего производитъ Ливенскій у.—16% всего 
количества, картофеля Елецкій у.—18%, овса 
Ливенскій у.—20%. Черноземные уу. Ливенскій, 
Елецкій, Малоархангельскій, Мценскій даютъ 
населенію хлѣбъ на значительную часть года, 
а потому здѣсь наименѣе развиты фабрично- 
заводская промышленность и кустарные про
мыслы. Иолучерноземные-Дмитровскій, Вол
ховской, Кромскій н Орловскій уу. зани
маютъ среднее положеніе; здѣсь крестьяне 
обыкновенно уже съ Пасхи ѣдятъ покупной 
хлѣбъ. Въ уѣзды Брянскій, Трубчевскій, Ка
рачевскій, Сѣвскій ввозится хлѣбъ, идущій 
вверхъ по р. Деснѣ, взамѣнъ вывозимыхъ 
фабричныхъ продуктовъ. Въ среднемъ за три 
года (1886, 1887 и 1888 гг.) перекурено въ 
спиртъ ржи 336251 пд., сухого солода 27000 
пд., картофеля 2250000 пд., овсяной муки 
25000 пд., солоду зеленаго 223156 пд. Часть 
наличнаго хлѣба продается помѣщиками на эк
спортъ. Сельскихъ обществъ въ 1893 г. было 
3943, селеній 4154, крестьянскихъ дворовъ 
252039. Въ 1890 г. въ 0. губ. «дѣйствовали 
слѣд. заводы и фабрики: 1 рельсопрокатный 
заводъ, съ производствоімъ на 6000 тыс. руб., 
1698 маслобоенъ на 1780,7 т., 3702 мукомоль
ни на 1307 тыс., 154 пенькотрепальни на 
892 т., 20 винокуренныхъ на 850 т., 4 хрусталь
ныхъ и стеклодѣлательныхъ на 810,8 т., 57 ко
жевенныхъ на 535 т., 1 паровозо-вагонный на 
475 т., 2 чугунно-плав. на 365 т., 310 пень
копрядиленъ на 335,S т., 8 табачныхъ на 236,7 
т., 470 крупорушныхъ на 277,7 т., Іблѣсопиленъ 
на 200 т., 1 пушечный на 192 т., 15 мыловарен
ныхъ на 170т., 21 свѣчновосковой на 153,7, 
335 кирпичныхъ на 158, 28 кондитерскихъ на 
122,5 т., 7 пивоваренныхъ на 115 т., 1 чугун
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нолитейный на 111 тыс. руб., а всего (вмѣстѣ 
съ неуказанными) 8537 фабрикъ и заводовъ, 
съ оборотомъ на сумму 15697817 руб. Оби
ліемъ лѣсовъ въ зап. части 0. губ., преиму
щественно по Деснѣ, обусловлено развитіе 
именно въ этой части губерніи фабрично- 
заводской дѣятельности. .Земли здѣсь неплодо
родныя, дешевыя; въ сосѣднихъ губ. также 
избытокъ дешеваго лѣса. Судоходныя и сплав
ныя рѣки даютъ дешевую доставку сырья п 
сплавъ издѣлій (см. Десна). Съ проведеніемъ 
новыхъ жел. дорогъ (Брянско-Льговской и 
Брянско - Калужской) промышленность здѣсь 
должна еще болѣе развиться. Ремесленниковъ 
въ городахъ—8405 мастеровъ, 8708 рабочихъ 
и 3373 ученика. Промысловыя занятія н ку
старное дѣло, вслѣдствіе различнаго характера 
зап. и вост, частей губ., очень разнообразны: 
въ уу. Орловскомъ, Карачевскомъ, Волхов
скомъ распространено пенькотрепаньѳ, въ Ор
ловскомъ п Кромскомъ — выдѣлка жерно
вовъ, въ Дмитровскомъ, Брянскомъ, Трубчев
скомъ, Кромскомъ—ломка камня, мѣла, жер- 
новиковъ, фосфорита, выжиганіе извести, въ 
Дмитровскомъ, Волховскомъ, Брянскомъ — 
маслобойни, веревочное и канатное производ
ство, въ Брянскомъ и Трубчевскомъ — рубка 
п пилка лѣса, добываніе угля и'смолы, строе
ніе судовъ, гонка плотовъ, въ Малоархангѳль- 
скомъ — добываніе торфа, дубильни, выдѣлка 
суконъ, ковровъ, шерстяныхъ поясовъ. Восточ
ные уу. вообще имѣютъ наименѣе развитые 
промыслы, кромѣ Елецкаго, гдѣ процвѣтаетъ 
кружевное дѣло. Въ 1894 г. на право веденія 
торговли п промысловъ выдано 15891 доку
ментъ, въ томъ числѣ 175 1-й гильдіи и 4896 
2-й гильдіи. По Ливенской жел. дорогѣ (вся 
въ предѣлахъ О. губ.) отправлено груза къ 
ст. Верховье 6253 т. пд., къ Ливнамъ 1682 т. 
пд.; прибыло отъ Ливѳнъ 6253 т. пд., отъ ст. 
Верховье 1682 т. пд.

Отпра При
По Московско-Курской жел. дорогѣ влено. было.

Въ тыс. пд.
Собств. Орелъ.............................. 2053 1620
Орловско-Грязской жел. дор. . 9397 1750
Орловско-Витебской » » . . 8627 10013

По Орловско-ВнтебскоД жел. дорогѣ.
Собств. Орелъ.............................. 2248 4301
Московско-Курской ж. д. . . 10859 10028
Орловско-Грязской » з> . . . 41317 9553
Гор. Карачевъ .......................... 3401 1477
Собств. Брянскъ.......................... 3183 2345
Брянско-Полѣсской ж. д. . . . 4677 11922
Ст. Бѣжицкая (рельсопрокат

ный заводъ) .............................. 3561 26506
По Орловско-Грявской жел. дорогѣ.

Собств. Елецъ.............................. 2636 2461
Елѳцъ-товарная.......................... 2556 1424
Елецко-Сызрано-Вязѳмской ж д. 343 2962
Орелъ-собств.................................. 373 1841
Орловско-Вптѳбской ж. д.. . . 8337 39790
Московско-Курской » > . . . 1633 9476

На 1 кв.—версту сельскихъ жителей прихо
дится въ Орловскомъ у. 51,4, въ Волховскомъ 
49,2, Брянскомъ 22,7, Дмитровскомъ 44,Э, 
Елецкомъ 54,5, Карачевскомъ 33,9, Кромскомъ 

56,0, Ливенскомъ 50,8, Малоархангельскомъ 
53,5, Мцѳнскомъ 44,7, Сѣвскомъ 37,2, Трубчев
скомъ 25,4. Среднее для губ.—41,6. Отъ 1 
до 2 тыс. жителей въ 216 селеніяхъ, болѣе 
2 тыс.—въ 59 селеніяхъ. Всего больше круп
ныхъ селеній въ уу. Ливенскомъ, Елецкомъ 
и Малоархангельскомъ, всего мѳцѣе—въ Вол
ховскомъ у. Церквей и соборовъ въ городахъ 
0. губ. православныхъ 140 каменныхъ и 6 де
ревянныхъ, а съ иновѣрческими—170 п 12; въ 
уѣздахъ 492 каменныхъ и 316 деревянныхъ 
православныхъ, а съ иновѣрческими—498 ка
менныхъ и 320 деревянныхъ. Во всѣхъ горо
дахъ О. губ. жилыхъ домовъ каменныхъ 3048, 
деревянныхъ 19442; нежилыхъ домовъ камен
ныхъ 259, деревянныхъ 302; лавокъ 1700 ка
менныхъ и 1743 деревянныхъ;.торговыхъ бань 
17 каменныхъ и 22 деревянныхъ. Въ Ливен
скомъ п вост, части Малоархангельскаго у*,  
за недостаткомъ лѣса, строютъ дома изъ те
санаго девонскаго известняка; фундаментъ 
кладется изъ жѳрновика или желѣзной руды, 
иногда (въ Дмитровскомъ у.)—изъ фосфоритной 
плиты; въ вост, уѣздахъ распространена строй
ка изъ л и мпача—сыробитнаго кирпича боль
шого размѣра; соломенно-глинобитныя построй
ки еще рѣдки (Елецкій у.). Лѣтнія постройки 
сооружаются изъ ивоваго плетня, вертикаль
но укрѣпляемаго, обмазаннаго глиной, иногда 
крытаго штукатуркой. Въ зап. части губ. по
стройки деревянныя, изрѣдка кирпичныя. Въ 
нѣкоторыхъ восточныхъ уѣздахъ (Ливенскомъ, 
Малоархангельскомъ, Кромскомъ) вмѣсто дровъ 
въ топливо идетъ торфъ, рѣже лузга. По пред
варительному подсчету данныхъ переписи 1897 
г., жит. въ О. губ. 2054609 (1001933 мжч. п 
1052676 жнщ.). По свѣдѣніямъ къ 1 января 
1896 г. жит. въ 0. губ. было 2032336 (1011720 
мжч. и 1040616 жнщ.), въ томъ числѣ въ го
родахъ 228932 (113610 мжч. и 115372 жнщ.), 
въ уѣздахъ 1823354 (ЭЭЗІІО мжч. и 925244 
жнщ.). Въ среднемъ за 7 лѣтъ въ О. губ. на 
100 смертей приходится 136,2 рожденій (сред
нее для Россіи—144,86). Распредѣленіе насе
ленія по сословіямъ: дворянъ 10518, духов
наго званія 24845, почетныхъ гражданъ и 
купцовъ 18692, ыѣщанъ 168421, военнаго 
сословія 19919, крестьянъ 1808111, прочихъ 
сословій 1830. Города 0. губ. всѣ вмѣ
стѣ имѣли въ 1891 г. доходовъ 971666 руб., 
расходовъ 1075693 руб. Въ 1895 г. общая 
сумма всѣхъ земскихъ расходовъ по губ. 
1197150 руб., въ томъ числѣ на земское упра
вленіе 135450 руб., на народное образованіе 
140875 руб., на врачебную часть 412455 руб. 
Мірскихъ расходовъ было (1891) 932986 руб., 
въ томъ числѣ на содержаніе волостной и сель
ской администраціи и суда 280517 руб., на сот
скихъ и десятскихъ 53302 руб., на сторожей 
и разсыльныхъ 102998 руб., на врачебный 
и учебный персоналъ около 35516 руб., на 
пособіе и жалованье духовенству 14039 руб., 
на постройку и ремонтъ общѳственвыхъ зда
ній 127353 руб., на разъѣзди, и почтовыхъ 
лошадей 87254 руб., на постройки и ремонтъ 
путей сообщенія 20190 руб. 2 мужскихъ гим
назіи и 3 женскихъ, 2 реальныхъ училища, 
кадетскій корпусъ, Александр, женскій ин
ститутъ, 1 мужская и 4 женскихъ прогимна
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зіи, городскихъ двухъ и трехъ-классныхъ муж
скихъ училищъ п, двуклассныхъ женскихъ 
училищъ 2, начальныхъ городскихъ училищъ 20 
мужскихъ, 13 женскихъ и 8 для обоихъ по
ловъ, частныхъ учебныхъ заведеній 10, ду
ховная семинарія, 4 духовныхъ училища, 1 
епархіальное женское училище, карачевская 
учительская семинарія, елецкое тѳхнпч. же
лѣзнодорожное училище, брянское низшее ме
ханическое училище, 11 двуклассныхъ сель
скихъ образцовыхъ училищъ, начальныхъ сель
скихъ народныхъ училищъ 5 мужскихъ, 5 
женскихъ и для обоихъ половъ 481, церковно
приходскихъ школъ 152, школъ грамотности 
108. Учащихся въ начальныхь училищахъ 
минист. и земскихъ 31469, въ ціерковно-прп- 
ходскихъ 6786, въ школахъ грамоты 2625; 
1 учащійся приходится на 17 чел. жителей 
обоего пола, одно училище—на 1304 чел. Учи
телей 324. учительницъ 210 (не считая школъ 
духовнаго вѣдомства). Больницъ нб, съ 1495 
кроватями, въ томъ числѣ городскихъ 39, съ 
1082 кроватями, уѣздныхъ 27, съ 413 крова
тями. Земскихъ больницъ всего 35, фабрич
но-заводскихъ въ Брянскомъ у. 3, съ 172 кро
ватями. Аптекъ 23, пять отдѣленій и 2 сель
скихъ аптеки. Врачей 127. Богадѣленъ и прі
ютовъ 39, типографій 20, фотографій 17, би
бліотекъ 15, книжныхъ лавокъ 19, два музы
кальныхъ магазина. Для торговаго движенія 
имѣетъ значеніе преимущественно р. Десна 
(см.), съ ея притоками (Болва, Судость, Навля, 
Неруса, Усожа). Всего по Деснѣ въ 1890 г. 
отправлено вверхъ 146000 пд., внизъ 9033000 
пуд.; прибыло снизу 326000 пуд., сверху 
4б57и00 пд. Черезъ городъ Брянскъ отправ
лено 2502000 пд., принято 3810000 пд. (ко
нопляное масло, пенька, канаты, солодъ, 
овесъ, свѣчи, пряжа, строевой лѣсъ). По р. 
Болвѣ (Мальцевскіе заводы: желѣзо, машины, 
желѣзныя и чугунныя издѣлія, стекло и хру
сталь) отправлено 970000 пд. По р. Судости 
отправлено 42000 пд.; по другимъ упомяну
тымъ рѣкамъ происходитъ весенняя гонка лѣса 
пли сообщеніе въ небольшихъ лодкахъ. Еще 
недавно существовало судоходство на р. Соснѣ 
(см.). По Окѣ изъ Орла сплавлено 16000 пуд., 
по Зушѣ отправлено 76 тыс. пуд., прибыло 
132 тыс. пуд. (въ 1890 г.) Административно
предначертанный центръ жел. дор. въ 0. губ.. 
Орелъ, не оправдываетъ ожиданій; жизнь вы
двигаетъ два другихъ центра—Елецъ для во
сточной части губ. и Брянскъ для западной. 
Волховъ, прежде важный торговый пунктъ, 
теперь утрачиваетъ свое значеніе. Орловско- 
Витебская и Орловско-Грязская жел. дороги 
составляютъ вмѣстѣ магистральную линію, 
проходящую вдоль всей губерніи съ 3 на В; 
онѣ соединяютъ лѣсные, но малохлѣбные уу. 
0. губ. съ уу. безлѣсными, но хлѣбородными. 
Другія жел. дор.: Московско-Курская, Гомель
ская, Льговская, Калужская, Мальцовская, 
Узловая (Ефремовская), Данковско-Богояв- 
ленская, Елецко-Касторная (строится). Изъ 
Брянска расходятся линіи по 6 направле
ніямъ, изъ Ельца—по пяти, изъ Орла—по че
тыремъ. Двѣ желѣзнодорожныя линіи, не захва
тывающія 0. губ., имѣютъ для окраинъ ея боль
шое значеніе: Курско-Воронежская, проходя-

щая вдоль южной границы, и узкоколейная 
Середино-Будская (изъ Ворожбы), подходя
щая къ юго-зап. углу губ. Шоссейныя до
роги проходятъ: 1) изъ Орла чрезъ Кромы въ 
Фатежъ и Курскъ—88 вер. по О. губ., 2) изъ 
Орла въ Карачевъ и Рославль—198 в. 3) изъ 
Орла черезъ Мценскъ въ Чернь—60 в. Есть 
еще такъ наз. большаки или большія дороги, 
заложенныя въ Екатерининское время; общая 
ихъ длина въ губ. 1123 в. Число экземпляровъ 
журналовъ и газетъ, доставлявшихся въ 0. 
губ., въ 1ь91 г.доходило до 16 lbu (339 различ
ныхъ наименованій). См. А. Пупаревъ, «Ма
теріалы для исторіи статистики Орловской 
губ.> (Орелъ, 1877); Бѣлоконскій, «Переселе
нія крестьянъ О. губ. въ связи съ экономи
ческимъ положеніемъ («Юрпдйч. Вѣстникъ», 
1887, № 9). Н К.

Исторія. Древнѣйшими обитателями Ор
ловскаго края были вятичи; первые города, 
оплотъ отъ нападеній печенѣговъ и половцевъ, 
возникаютъ • съ начала XI в. Въ это же вре
мя начинаетъ проникать сюда и христіанство, 
распространившееся, однако, не ранѣе XII в , 
во время проповѣдничества св. Кукши, од
ного изъ первыхъ просвѣтителей края. Съ 
начала XII до половины XIII в. въ краѣ были 
княжества Вщижскоѳ, Елецкое, Трубчевскоѳ 
и Карачевское. Со времени татарскаго на
шествія выступаетъ на первый планъ кня
жество Брянское, сохранившее свое преоб
ладающее значеніе до второй половины XIV 
в., когда весь край подпалъ владычеству ли
товцевъ, продолжавшемуся до начала XVI в. 
За это время, вслѣдствіе частыхъ столкнове
ній Москвы съ Лптвий п Польшей, край под
вергался нападеніямъ и разореніямъ, кото
рыя значительно уменьшились съ переходомъ 
его во власть московскихъ государей. Изъ 
послѣднихъ наиболѣе заботились объ его 
устроеніи цари Іоаннъ IV и Ѳедоръ Іоан
новичъ.

Орловскіе—дворянскій родъ, герба Лю- 
бпчь, восходящій къ XVI в. Янъ-Онуфрій 0. 
былъ послѣднимъ ловчимъ надворнымъ корон
нымъ польскимъ. Родъ 0. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Подольской губ. Существуетъ еще 
нѣсколько родовъ 0., разныхъ гербовъ, при
надлежащих ь къ древнему дворянству, и много 
родовъ этого имени позднѣйшаго происхо
жденія. В. Р.

Орловскій (Александръ Осиповичъ) — 
живописецъ-баталистъ и жанристъ (1777 — 
1832), род. въ Варшавѣ. Кн. Чарторыжская 
случайно замѣтивъ въ будущемъ художникѣ 
склонность къ рисованію, отдала его въ уче
нье къ жившему въ Варшавѣ живописцу 
Ыорблену-де-Гурденю. Движимый патріотиз
момъ и любовью къ приключеніямъ, Орлов
скій, въ 1791 г., поступилъ на службу въ 
польское войско, участвовалъ въ нѣсколь
кихъ битвахъ и, будучи раненъ въ одной 
И37> нихъ, вернулся въ Варшаву. Здѣсь онъ 
сталъ вести безпорядочную жизнь и даже при
сталъ къ труппѣ фокусника. Норбленъ, цѣня 
его артистическое дарованіе, старался откло- 
нитьѳго отъ этихъ похожденій и снова при
нялъ въ свой домъ. Съ той поры Орловскій 
посвятилъ себя всецѣло искусству, которое 
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вскорѣ доставило ему нѣкоторую извѣстность 
среди варшавянъ. Затѣмъ онъ провелъ цѣлый 
годъ въ Литвѣ, переѣзжая съ мѣста на мѣсто 
п изучая нравы мѣстнаго дворянства и на
родный бытъ. По возвращеніи въ Варшаву, 
онъ нашелъ покровителя въ лицѣ кн. Іосифа 
Понятовскаго и вошелъ въ моду у польской 
аристократіи. Въ 1802 г. пріѣхалъ въ СПб., 
гдѣ попалъ въ милость къ великому князю 
Константину Павловичу, былъ поселенъ при 
его дворѣ и своими рисунками и каррикату- 
рами составилъ себѣ имя въ обществѣ. Дабы 
ближе познакомиться съ Россіей, ѣздилъ въ 
Москву, Новгородъ и другія мѣстности им
періи; путешествовалъ, кромѣ того, по Фран
ціи, Италіи и Германіи. Въ 1809 г., за кар
тину: «Бивуакъ казаковъ», спб. академія худ. 
присудила ему званіе академика. Въ 1819 г. 
онъ былъ причисленъ къ генеральному штабу, 
для сочиненія рисунковъ военныхъ костюмовъ. 
О,—талантливый. бойкій, но нестрогій рисоваль
щикъ, умѣвшій схватывать характерныя чер
ты изображаемыхъ лицъ и фигуръ и прида
вать имъ движеніе, но впадавшій при этомъ 
зачастую въ утрировку. Кромѣ картинъ, пи
санныхъ масляными красками, каковы напр. 
находящіяся въ Имп. Эрмитажѣ: «Казакъ, 
убивающій тигра», «Коровы на пастбищѣ», 
«Отдыхъ охотниковъ», «Домашній скотъ на 
лугу», «Стадо на пастбищѣ», «Морской видъ» 
и «Кораблекрушеніе», 0. произвелъ несчетное 
множество карандашныхъ, акварельныхъ и 
черченныхъ перомъ рисунковъ, разсѣлинныхъ 
въ альбомахъ особъ Царской Фамиліи и люби
телей искусства. Многія изъ этихъ произве
деній, изображающихъ преимущественно каза
ковъ, башкировъ и др. всадниковъ, мчащіяся 
тройки и сцены простонародной жизни, были 
имъ самимъ литографированы. А. С—въ.

Орловскій (Борисъ Ивановичъ, 1793— 
1837)—одинъ изъ лучшихъ русскихъ скульпто
ровъ, настоящая фамилія котораго была Смир
новъ' Родплся крѣпостнымъ человѣкомъ туль
скаго помѣщика Шатилова, потомъ отпустив
шаго его па волю. Юные годы 0. провелъ, 
въ качествѣ работника, въ мастерской одного 
московскаго мраморщика, а затѣмъ у Три- 
скорнп, въ СПб., отлично усвоивъ себѣ прі
емы рубки мрамора и усердно упражняясь, 
въ часы свободные отъ хозяйскихъ работъ, 
въ рисованіи и лѣпкѣ изъ глиньк Въ 1822 г. 
вылѣпленный имъ бюстъ имп. Александра I 
былъ, при посредствѣ скульптора Мартоса и 
президента академіи художествъ А. Оленина, 
поднесенъ императрицѣ, и 0. былъ при
нятъ въ ученики академіи художествъ. Од
нако, вскорѣ послѣ того послѣдовалъ новый 
приказъ отправить его немедленно въ Римъ, 
въ ученики къ Торвальдсену. Съ 1823 г. О. 
впродолженіѳ шести лѣтъ трудился подъ 
руководствомъ знаменитаго датскаго ваятеля 
и исполнилъ въ это время, кромѣ*  другихъ, 
менѣе важныхъ работъ, колоссальный бюстъ 
имп. Александра I по модели Торвальдсена, 
группу «Фавнъ и Вакханка», статуи Фавна 
со свирѣлью въ рукахъ и Париса. Впослѣд
ствіи эти произведенія были, по заказу имп. 
Николая I, вырублены художникомъ изъ мрамо
ра; нынѣ они находятся: бюстъ—въ одной изъ
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залъ сената, группа—на дачѣ Знаменка, близъ 
Петергофа, а обѣ статуи въ Имп. Эрмитажѣ. 
Возвратившись въ СПб. въ 1829 г., О. черезъ 
два года, въ уваженіе своихъ римскихъ работъ, 
былъ признанъ академикомъ и назначенъ ис
правляющимъ должность профессора въ скуль
птурномъ классѣ академіи, а въ 1836 г. ут
вержденъ въ этомъ званіи. Главныя произве
денія, созданныя имъ въ СПб.—статуя ангела, 
украшающая собою вершину Александровской 
колонны, на площади Зимняго дворца, одинъ 
изъ барельефовъ этого памятника, монументы 
Барклаю-де-Толли и Кутузову и семь фигуръ 
геніевъ, вылѣпленныхъ для тріумфальныхъ во
ротъ за Московскою заставою. Какъ въ ука
занныхъ, такъ и въ прочихъ работахъ О., во
обще, отразилось вліяніе его наставника, Тор
вальдсена, хотя до нѣкоторой степени прояви
лась и оригинальность. Онъ не обладалъ пыл
кой фантазіей, но прекрасно соединялъ въ 
своемъ творчествѣ идеализацію, основанную 
на антикахъ, съ естественною граціею, а въ 
портретныхъ изображеніяхъ - съ точною ха
рактеристикою личностей. А. С—въ.

Орловскій (Владиміръ Донатовичъ) — 
русскій пейзажистъ, род. 1842 г. Писалъ ма
сляными красками еще до поступленія въ 
1861 г. въ академію художествъ, гдѣ сталъ 
дѣлать быстрые успѣхи, такъ что въ 1863 г. 
Îжe получилъ большую серебряную медаль.

[отомъ писалъ этюды въ Крыму, Кіевской 
губерніи и Финляндіи, а въ 1868 г:, за крым
скіе виды, получилъ золотую медаль и право 
поѣздки на казенный счетъ за границу. Три 
года (1869 — 72) онъ работалъ въ Парижѣ, 
Швейцаріи и Италіи; въ 1874 сдѣланъ ака
демикомъ и въ 1878 г.—профессоромъ за кар
тину «Сѣнокосъ». Нѣсколько лѣтъ послѣ того 
онъ писалъ на мотивы, почерпнутыя въ Тай
цахъ (Петербургской губ.) и Гатчинѣ, нако
нецъ, въ промежутокъ 1885—90 гг. занимался 
живописью преимущественно морскихъ видовъ, 
которыми отчасти занимался и прежде. Во
обще картины 0. очень разнообразны какъ по 
природѣ (отъ Финляндіи до Крыма), такъ и по 
содержанію (пасмурный день, зимняя лунная 
почь, закатъ солнца, осенній разливъ и т. д.). 
Онъ писалъ болота, заросшіе пруды, также 
какъ луга и нивы, березовые и грабовые лѣса; 
но его спеціальность — преимущественно от
крытые виды, а не внутренность лѣса. О. чаще 
хорошій наблюдатель природы, чѣмъ искатель 
поэтическихъ настроеній, хотя не лишенъ и 
послѣднихъ (напр. «Зимняя лунная ночь», при- 
надлежитъвел. кн. Владиміру Александровичу). 
Его морскіе виды замѣчательны детальнымъ 
рисункомъ больше, чѣмъ колоритомъ («Валъ», 
1888 г., принадлеж. вел. кн. Константину Кон
стантиновичу). Живопись 0. сначала невполнѣ 
свободная («Деревня Коказъ въ Крыму» 1868, 
собственность акд. худож.) стала мало-по-малу 
широкою, а колоритъ сталъ обогащаться. Хоро
шій рисовальщикъ, 0. помѣщалъ въ свои кар
тины хорошо поставленныя и расположенныя 
фигуры. Изъ его картинъ, кромѣ поименован
ныхъ, ыожно еще назвать: «Привалъ охотни
ковъ въ лѣсу бѣлаго бука» (1882), «Облака 
надъ моремъ» (1885) и «Пасмурный день» 
(1889).

11
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Орловскій — псевдонимъ писателя Кон

стантина Ѳедоровича Головина. Родился въ 
1843 г., образованіе получилъ въ спб. универси
тетѣ. служилъ въ министерствѣ государствен
ныхъ имуществъ. На литературное поприще 
выступилъ въ 1879 г. рядомъ статей по эко
номическимъ, преимущественно аграрнымъ, во
просамъ, которыя печатались въ журналахъ 
подъ настоящей фамиліей автора, и повѣстью 
«Серьезные люди», появившеюся въ «Рус
скомъ Вѣстникѣ» подъ псевдонимомъ 0. Въ 
томъ же журналѣ появились п остальные ро
маны и повѣсти 0., написанные имъ въ тече
ніе 1880-хъ годовъ: «Внѣ колеи» (1882). «Блуд
ный братъ» (1884). «Дядюшка Михаилъ Пе
тровичъ» (1S8G), «Молодежь» (1887—89); всѣ 
они вышли и отдѣльными изданіямп Авторъ 
является въ нихъ вѣрнымъ направленію жур
нала, въ которомъ онъ писалъ, но чувство 
правды заставляетъ его мноюе изображать въ 
такомъ свѣтѣ, что впечатлѣніе получается не 
вполнѣ согласное съ этимъ направленіемъ. 
Позднѣйшія беллетристическія его произведе
нія: «Чья вина» ( Русское Обозрѣніе», 1S91), 
«Погромъ» (т. же, 1894), Hii вѣсахъ» («Рус
скій Вѣстникъ», 1891—95), «Медовый мѣсяцъ» 
(т. же, 1897), «Андрей Мологинъ» («Вѣстникъ 
Европы», 1896), «Баловень счастья» (т. же, 
1897) и др. Головинъ помѣстилъ также рядъ 
критическихъ статей въ «Историческомъ Вѣст
никѣ» и «Русскомъ Обозрѣніи», а отдѣльно 
издалъ: «Русскій романъ и русское общество» 
(1897). Изъ публицистическихъ его работъ 
отдѣльно изданы, между прочимъ: «Сельская 
община въ литературѣ п дѣйствительности» 
(1887), «Соціализмъ какъ положительное уче
ніе» (1892), «Мужикъ безъ прогресса или 
прогрессъ безъ мужика» (1896).

Орловскій (Никита)—писатель начала 
текущаго столѣтія, протоіерей въ СПб. Напи
салъ: «Краткая россійская грамматика» (СПб., 
1814) и «Информаторія или начальныя осно
ванія латинскаго языка» (ib., 1816).

Орловскій Ііа.хтина кадетскій 
корпусъ—учрежденъ въ 1843 г. на пожер
твованіе отставного полковника Бахтина, за
вѣщавшаго ему Р/2 милл. руб. ассигнаці
ями и 27<’О душъ крестьянъ. Въ 1864 г. 
корпусъ былъ преобразованъ въ военную 
іимназію, а въ 1886 г.—обратно въ корпусъ. 
Штатъ—350 кадетъ. См. Лалаевъ, «Историч. 
очеркъ военно-учебн. заведеній».

Орловскій В’Ьстникъ — ежедневная 
политическая, общественная, литературная и 
торговая газета, издается въ г. Орлѣ, съ 1876 г. 
До 1884 г. выходила 2, потомъ 3 раза въ 
недѣлю. Редактоі ы-издатели: А. Н. Чудиновъ, 
Н. А. Семенова и Н. А. Сентянина. Въ ряду 
газетъ, издающихся въ не-университетскихъ 
городахъ. 0. Вѣстникъ выдѣляется своею ли
тературностью и серьезнымъ отношеніемъ къ 
общественнымъ явленіямъ.

Орловскій Справочный Ли
сток і»—еженедѣльная торговая, хозяйствен
ная, юридическая, общественная и объявле
ній газета, издавалась въ Орлѣ въ 187'— 
1875 гг.; редакторъ-издатель И. С. Тарачі.овъ. 
Въ 1876 г. переименована въ «Орловскій 
Вѣстнпкъ».

Орловскій 36-й пѣхотный ген.-фельдм. 
кн. Варшавскаго гр. Паскевича-Эрпванскаго 
нолк'ь—сформированъ въ 1811 г. Боевыя 
отличія: 1) георгіевское полковое знамя, за 
Севастополь 1854—55 гг. и за Шипку 1877 г.; 
2) 3 серебряныя трубы за 1812 г. и за вен
герскую войну 1849 г.

Орловскій Губернскій ІІ’Ѵі до во
ст и —издаются съ 1839 г., сначала 1 разъ, 
а съ 1871 г. два раза въ недѣлю, при 0. гу
бернскомъ правленіи. Редакторы: Перевер
зевъ (оффиціальная часть) и Браунъ (неофф.). 
А. Г. Пупаревъ напечаталъ въ «0. Губ. Вѣд.» 
(IS76 г., № 74—89) «Указатель статей, по
мѣщенныхъ въ неоффпціальной частп «0. Губ. 
Вѣд.» за 1839—1875 г.».

Орловскіл Енархіальмыя ІВЬ- 
доіиостн—журналъ, издается съ 1S65 г. 
при 0. духовной семинаріи, сначала два раза 
въ мѣсяць, а потомъ еженедѣльно, съ двумя 
отдѣлами: оффиціальнымъ и пеоффпціальнымь. 
Много ста!ей по церковной и гражданской 
исторіи края.

Орловско-ІВнтебскан «к. д.—протя
женіемъ 448 в. Уставъ общества былъ утвер
жденъ 2 мая 1868 г. Канитаіы общества: 
акціонерный-9375000 р. мет. нар. (75<Юи ак
цій по 125 р. каждая), облигаціонный, реали
зованный самимъ обществомъ—28125000 р. 
мет. нар., и облигаціонный, оставленный за 
правительствомъ—11642044 р. кр. Чистый до
ходъ съ самаго открытія дороги и до выкупа 
ея оказывался недостаточі ымъ для покрытія 
обязательныхъ плаіежей по капиталамъ: до
рога требовала ежегодныхъ приплатъ пзь каз
ны по гарантіи. Общая сумма такихъ при
платъ, числившаяся долгом ь за обществомъ 
казнѣ, составляла къ 1 января 1891 г. 
37145658 руб. кр. Вслѣдствіе крайней задол
женности общества, акціонеры его нисколь
ко не были заинтересованы въ результатахъ 
эксплуатаціи дороги. Такое ненормальное по
ложеніе хозяйства общества, невыгоды кото
раго непосредственно отражались на инте
ресахъ казны, побудило правительство войти 
въ соглашеніе съ обществомъ о досрочномъ 
выкупѣ дороги. Съ 1 февраля 1S94 г. дорога 
находится въ вѣдѣніи казны и составляетъ 
одинъ изъ участковъ Риго-Орловской линіи 
(см.). М. Т.

Орлопъ—уѣздный городъ Вятской губ., 
при р. Вяткѣ, въ 52 в. отъ губ. гор. Къ 1 ян
варя 1896 г. жпт. 2655 (1272 мжч. и 1383 жнщ.): 
православныхъ 24)6, раскольниковъ 182, ка
толиковъ 10, протестантовъ 8, евреевъ 19, ма
гометанъ 6. проч, исповѣдіній 14. Дворянъ 
162, духовнаго званія 53, почетныхъ гражданъ 
и купцовъ 462, мѣщанъ >466, крестьянъ 485, 
проч, сословій 27. Церквей 7. Заштатный муж
ской монастырь. Женская прогимназія съ 
приготовительнымъ классомъ—177 уч., город
ское 2-кл. училище—115 уч., приходское учи
лище—ІОо уч., начальное мужское училище, 
церковно-приходская школа. Городская пу
бличная библіотека С 0265 т.), съ субсидіей отъ 
земства въ 5<><» р. Земская больница (2 врача 
— изъ нихъ 1 женщина-врача.) на Зо кроватей, 
аптека. Городская богадѣльня. Въ 1895 г. 
городскихъ доходовъ 20961 руб., расходовъ
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27733 р., въ томъ числѣ на городское управ
леніе 5359 р., на учебныя заведенія 2147 р., 
на врачебную часть 5Ы руб., на благотвори
тельность бор. Фабрикъ и заводовъ 8, съ про
изводствомъ на 28 тыс. р.: 4 булочно-конди
терскихъ и пряничныхъ заведенія, ¡заведеніе 
минеральныхъ водъ. 1 салотопенный зав., два 
кожевенныхъ завода Изъ 0. отправляется 
ежегодно болѣе 100 тыс. пд. разнаго товару 
по р. Вягкѣ. Главный предметъ отправки -- 
льняное сѣмя. Основанъ двинянами и устю
жанами въ XV в. Около 1 бои г. въ Книгѣ Боль
шого Чертежа О. называется Орловцемъ. По 
описи 1654 г. въ немъ считалось жителей 
около ІЗоО, въ 1811 г. --788. Въ 1780 г. назна
ченъ уѣзднымъ городомъ Вятскаго намѣстни
чества, а въ 1796 г.—Вятской губ.

Орловскій уѣздъ находится въ сѣверо-зап. 
углу губерніи и занимаетъ, по Стрѣльбицкому, 
1297418 дес., по Швейцеру — 1140349 дес., 
по свѣдѣніямъ центральнаго статистическа
го комитета («Статистическій Временникъ») 
1298252 дес., по спеціальному изслѣдованію 
земства— 116 391 дес. Земствомъ обложены 
1102534 дес. Съ С на ІО у. очень растянутъ 
(до 190 в.), въ средней части очень съуженъ: 
разстояніе между зап. и восточной границами 
здѣсь мѣстами не болѣе 28 в. Уѣздъ относится 
къ области Вологодско-Вятскаго полѣсья: лѣс
ныя пространства идутъ иногда на нѣсколько 
десятковъ верстъ. Казенныхъ лѣсовъ 44’000 
дес., крестьянскихъ (считая лѣсныя дачи, от
веденныя казною въ пользованіе крестьянъ - 
86366 дес.)—161335 дес. Н. Романовъ («Ста
тистическое описаніе О. у.») вычисляетъ удоб
ныя лѣсныя пространства у. въ 594893 дес., 
неудобныя--вь 98045 дес. Господствующія 
лѣсныя породы—ель, сосна и пихта. У. имѣ
етъ поверхность вообще неровную, волни
стую, со множествомъ небольшихъ возвышен
ностей и ппзпнъ; только крайній сѣверъ у., 
покрытый лѣсами, представляетъ, бдльшею 
частью, совершенно ровную поверхность. Низ
менныя и болотистыя пространства находятся 
по лѣвому теченію р. Вятки и въ сѣв.-зап. 
части у. Изъ болотъ нѣкоторыя имѣютъ отъ 
5 до 10 тыс. дес. и болѣе. Въ экономическомъ и 
почвенномъ отношеніи уѣздъ можно раздѣлить 
на .5 части: сѣверную, среднюю и южную. Въ 
сѣверной области преобладаютъ иловато-гли
нистыя почвы; у крестьянъ значительные зе
мельные надѣлы; распространенъ извозный 
промыселъ; переселенческое движеніе раз
вито слабо. Средняя часть отличается край
нимъ разнообразіемъ почвъ, небольшимъ кре
стьянскимъ земельнымъ надѣломъ, малою эко
номическою обезпеченностью населенія и рас
пространеніемъ бурлацкаго промысла. Въ 
южной части почвы по преимуществу песча
ныя и супесчаныя; здѣсь очень замѣтно пе
реселенческое движеніе и развитъ рогожный 
промыселъ. Р. Вятка дѣлитъ уѣздъ на двѣ по
ловины, сѣверную и южную: сѣверная поло
вина представляетъ системы правыхъ прито
ковъ рѣки Вятки, а южная—системы лѣвыхъ 
ея притоковъ. Изъ правыхъ притоковъ наи
болѣе значительны Молима, Великая и Летка. 
Рѣка Молома протекаеть по у. на ьо в. (ши
рина рѣки отъ 30 до 60 саж., глубина отъ 

3/4 арш. до 2 саж.); сплавъ по ней начинается 
отъ с. Фроловскаго. Изц ея притоковъ главные: 
Кузюкъ, Шульдюгъ съ Выдрицею. Боровица, 
Стрѣльна, Полуденная и Дубяна. Рѣка Вели
кая изъ 130 в. своего теченія по 0. у. течетъ 
115 в. (ширина ея до 25 саж., глубина отъ 
1 до 3 арш.); берега лѣсисты. Притоки ея— 
Переходница, Волосница, Горѣльнина, Озери- 
ца, Сизьма. Рамовпца, Мутнпца, Волковииа, 
Плоская, Зимняя и Вотка. Рѣка Летка про
текаетъ по у. 40 в.: изъ притоковъ ея глав
нѣйшіе р. Слудка, Прокопьевна и Боровица. 
Сѣвѳро-вост. уголъ уѣзда орошается р. Ѳедо
ровкою на протяженіи 35 в. На С есть 
р. Хвощевица, притокъ р. Вятки. Въ южной 
части р. Быстрица (125 в.), сплавная верстъ 
на 18 в. отъ устья. Изъ притоковъ ея отмѣ
тимъ р. Ивкину и Синге рев ку. Изъ другихъ 
притоков к Вятки въ южной половинѣ проте
каютъ: Шпжма, Березовка, Чернушка и Су- 
водка. Озеръ въ у. мало. Изъ нихъ болѣе за
мѣчательны Разсохово, около гор. Орлова, и 
Березовая-Курья (длина 12 в., ширина Зо— 
50 саж.), лежащая по лѣвому берегу р. Вят
ки. Близъ дер. Бутырокъ—сѣрный ключъ. По 
Матизену (1872) этотъ источникъ по химиче
скому составу сходенъ съ сѣрными водами 
Самарской губ. Въ у. встрѣчаются еще со
ляные источники, но они не разработывают- 
ся. Сѣверная часть у. сложена изъ пластовъ 
пермской и юрской системъ, покрытыхъ 
толщей дилювіальнаго наноса. Бъ южной ча
сти не встрѣчаются пласты юрской сисгемы 
и эрратическаго наноса, а только перм
скія отложенія, мѣстами покрытыя разно
образными новѣйшими образованіями. Изъ 
болѣе новыхъ образованій въ уѣздѣ развиты 
образованія второй террасы, извѣстныя по 
Вяткѣ, Моломѣ и проч.—отложенія заливной 
равнины и торфяно-болотистыя отложенія, ко
торыми изобилуетъ сѣверная часть уѣзда н 
привятская полоса въ южной части его. Изъ 
полезныхъ ископаемыхъ находятъ въ уѣздѣ 
сѣрный колчеданъ, встрѣчающійся въ юрской 
глинѣ. Колчеданомъ изобилуютъ юрскіе пласты 
сѣвера. Торфяно-болотистая низменность, при
легающая къ лѣвому берегу Моломы и Вятки, 
изобилуетъ болотной рудой, залежи которой 
находятся преимущественно около дер. Ков- 
рижской и Шиловской въ сѣверной части и 
около дер. Гребеневской и вообще къ 3 отъ 
Пищальской и Касина въ южной части. По
слѣдняя мѣстность богата, кромѣ^ того, зале
жами превосходнаго торфа, который,' впрочемъ, 
не составляетъ рѣдкости и въ сѣверной части. 
Юго-восточная часть изобилуетъ залежами 
строительнаго матеріала: мощныя залежи гип
са находятся по лѣвобережью Ивкины (Сычев- 
ская, Спудные, Бережневская и др.), вь мень
шемъ количествѣ онъ встрѣчается около го
рода Орлова. Нѣкоторые сорта известняковъ 
не уступаютъ извѣстной кукарской «опо
кѣ», добываемой въ каменоломняхъ с. Жерно- 
вогорья и имѣющей довольно значительное 
примі’.неніѳ въ строительномъ дѣлѣ. Въ юго- 
восточной части уѣзда добывается известко
вистый песчаникъ, идущій на приготовленіе 
жерновыхъ камней. Изъ 263187 изслѣдован
ныхъ дес. песчаныхъ земель 61094 дес., су
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песчаныхъ 60963, суглинистыхъ 59289, гли
нистыхъ 65067, сѣрыхъ 1028, болотно-расти
тельныхъ 15754 дес. Земствомъ въ 1896 г. 
было обложено 649700 дес. крестьянской земли 
(считая лѣсной надѣлъ), казенной 447268 дес., 
городского общества 2 тыс. дес., частныхъ 
лицъ 3563 дес. Въ 1885 г. частныхъ владѣль
цевъ было 46, изъ нихъ крестьянъ 26, мѣ
щанъ 5, духовныхъ 6, купцовъ 8, личный дво
рянинъ 1. Изъ обложенныхъ земствомъ 649700 
дес, принадлежащихъ сельскимъ обществамъ, 
было: усадебной земли 14193 дес., пахатной 
261756 дес., сѣнокосной 166654 дес. До 25 тыс. 
дес. занимаютъ такъ назыв. запольные участ
ки, которые никогда или очень рѣдко запахи
ваются и лежатъ въ видѣ пустырей: это 
обусловливается значительнымъ переселенче
скимъ движеніемъ (съ 1880 по 1885 г. — 873 
семейства), развитіемъ отхожихъ промысловъ 
п плохимъ качествомъ земель нѣкоторыхъ рай
оновъ. Благодаря усиліямъ губ. земства, въ у. 
распространяется травосѣяніе (въ 179 селе
ніяхъ, на 319 участкахъ), а также искусствен
ное удобреніе (крестьянамъ выдано безплатно 
270 пд. фосфоритной муки п до 400 пд. але
бастра въ размолотомъ*и  обожженномъ видѣ) и 
улучшенныя орудія (косули, одноконные плуж
ки, косы литовки съ грабельками для уборки 
хлѣбовъ). Земство разсылаетъ по у. знаю
щихъ людей съ вѣялками-сортировками и ци
линдрическими сортировками; оно содержитъ 
также опытное поле п ферму. Склады для 
продажи земледѣльческихъ орудій устроены 
при 12 волостныхъ правленіяхъ. Въ среднемъ 
ежегодно засѣвается рожью 96100 дес., пше
ницею 665 дес., овсомъ 75100 дес , ячменемъ 
11360 дес., гречихою 50 дес., горохомъ 3300 
дес., картофелемъ 2900 дес., льномъ 5150 дес., 
коноплею 61 дес. Средній годовой сборъ: ржи 
2780250 пд., пшенпцы 26600 пд., овса 1885250 
пд., ячменя 370950 пд., гречихи 1100 пд., го
роха 95350 пд., картофеля 565110 пд., льня
ного сѣмени 11’2400 пд. и волокна 55160 пд., 
конопляннаго сѣмени 2150 пд. и волокна 
1510 пд. Въ продажу можетъ поступать хлѣба 
до 1300 тыс. пд. Къ 1 января 1896 г. въ 
хлѣбныхъ магазинахъ было налицо 67911 чет. 
озимаго и 44396 чет. ярового, въ ссудахъ и 
недоимкахъ—3871 чет. озимаго п 912 чет. яро
вого. Огородничество мѣстами процвѣтаетъ; 
пчеловодство развивается. Лошадей 40364, 
рогатаго скота 92626, овецъ простыхъ 79495, 
козъ 33, свиней 7620. Для улучшенія ло
шадей и скота земство учредило нѣсколько 
случныхъ пунктовъ. Оно же устроило масло
дѣльню въ селѣ Истолбенскомъ. На 100 дво 
ровъ приходится 105 рабочихъ лошадей; без
лошадныхъ дворовъ считается 5903 или 17°/0 
всѣхъ дворовъ. За 9-лѣтній періодъ съ 1885 г. 
убыль лошадей въ уѣздѣ—7°/0. Жителей къ 
1 января 1896 г. было въ уѣздѣ 228814 
(111318 мжч. и 117496 жпщ.): православныхъ 
221134, раскольниковъ 7516, католиковъ 32, 
магометанъ 48, евреевъ 24, протестантовъ 14, 
прочихъ исповѣданій 46. Дворянь 126, духов
наго званія 969, почетныхъ гражданъ и куп
цовъ 51, мѣщанъ 58, крестьянъ 215648, воен
наго сословія 11872, прочихъ сословій 90. 
Русскихъ 223452, пермяковъ 5198, прочихъ 

164.’ Густота населенія—31,1 чел. на 1 кв. км. 
Дворовъ безъ рабочихъ 3386, съ 1 рабочимъ 
19487, съ 2 рабочими 8197, мпогорабочихъ 
3131. Отхожими промыслами (извозъ, бурла
чество, выдѣлка рогожъ) занималось 19519 чел. 
Въ сѣверной части преобладаютъ лѣсные про
мыслы, прп чемъ первое мѣсто принадлежит!, 
берестенникамъ и мочальникамъ, второе — 
охотникамъ, дроворубамъ и вырубщикамъ лѣ
са, послѣднее—смольекопамъ, дегтярникамъ и 
углекопамъ. Изъ ремесленниковъ въ обѣихъ 
частяхъ уѣзда всего многочисленнѣе плотни
ки, пильщики, портные, кузнецы и сапожни
ки. Промышленныхъ заведеній въ у. 1580: 
боліе всего кузницъ-545, затѣмъ мельницъ 
(водяныхъ и вѣтряныхъ)—336; по даннымъ 
за 1S96 г. у крестьянъ было 144 мельницы. 
224 маслобойни. Охотниковъ насчитывают!. 
412; главную ихъ добычу составляютъ бѣлка, 
заяцъ, норка, рябчикъ, куница, рѣже—медвѣдь 
и рысь. Изъ промысловъ развиты выдѣлка ро
гожъ, обработка льна, приготовленіе дерева 
для спичекъ, вязаніе рыболовныхъ сѣтей. 
Земство (уѣздное) содержало двѣ передвиж
ныхъ ткацкихъ мастерскихъ и давало пособіе
2 столярно-слесарнымъ и 1 сапожно-башмач
ной мастерской. Всѣхъ фабрикъ и заводовъ 
(безъ гор. Орлова) 34, съ производствомъ на 
84503 р.: 3 фосфорно-спичечныя фабрики, съ 
оборотомъ въ 62193 р, 16 рогожныхъ и ку
лево-ткацкихъ зав.—14000 р., 14 кожевенныхъ 
заводовъ—8060 р., 1 заводъ эѳирныхъ маслъ— 
250 р. Трактирныхъ заведеній 47. Торговыхъ 
заведеній 287, мѣстъ продажи вина и питій 
въ гор. Орловѣ 19 и въ у. 56. Въ 1894—95 
учебномъ году земскихъ училищъ было 68; 
кромѣ того земство давало субсидіи жен
ской прогимназіи и 26 церковно - приход
скимъ школамъ. По смѣтѣ па 1896 г. земство 
назначило на народное образованіе 57015 р., 
въ томъ числѣ 1400 р. на мастерскія при ис
толбенскомъ 2-классномъ и 0. начальномъ учи
лищахъ, 800 р. на 29 сельскихъ библіотекъ и
3 тыс. р. на школы грамоты. По вычисленію 
инспектора народныхъ училищъ, для всеобщаго 
обученія въ у. надо открыть еще 73 училища. 
29 церковно-приходскихъ школъ, 31 школа 
грамоты, 5 школъ братства святителя Николая. 
Къ 1 янв. 1895 г. учащихся было 6061 маль
чиковъ и 1231 дѣвочка, а всего 7292. Въ шко
лахъ земскихъ и министерства народнаго про
свѣщенія обучалось 5476 чел., въ школахъ 
духовнаго вѣдомства—1816. Учащихъ было въ 
минпст. п земскихъ школахъ 185 (въ томъ 
числѣ 109 учительницъ), въ школахъ духов
наго вѣдомства—97 (учительницъ 29). Воскре
сно-повторительные классы были при 11 зем
скихъ училищахъ. Библіотеки народныя откры- 
ыты при 12 училищахъ и должны открыться 
прп 33 училищахъ. Огороды устроены при 
6 учил. Рукодѣлію обучались въ 15 учил. 
Учебныя мастерскія были при учил, истол
бенскомъ 2-кл -столярно-токарная, Орлов.— 
столярно-токарная и сапожно-башмачная. Тка
честву обучались въ быстрицкомъ женскомъ 
училищѣ. На медицину земство въ 1896 г. на
значило 56416 р., не считая 780 р. на вете
ринарную часть и 720 р. на оспопрививаніе 
Въ земскихъ больницахъ всего 95 кроватей.
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Врачей у земства 6 (изъ нихъ 3 женщины- 
врача). фельдшеровъ 14, фельдшерицъ 6, по
вивальныхъ бабокъ 8. У’ земства своя аптека 
и 2 стипендіи при вятскихъ ‘ фельдшерскихъ 
курсахъ. Губернское земство содержитъ на 
свой счеть въ уѣздѣ ветеринарнаго врача и 
фельдшера. На улучшеніе земледѣлія, разви
тіе торговли и промышленности, охраненіе 
полей н луговъ отъ порчи и уничтоженіе 
вредныхъ насѣкомыхъ п животныхъ назна
чено земствомъ въ 1896 г. 2220 руб. Гу
бернское земство содержитъ въ у. агронома и 
израсходовало на улучшеніе сельскаго хозяй
ства 2500 руб. На содержаніе земской управы 
назначено 1О406 руб. Всего земскихъ дохо
довъ 178785 руб., расходовъ 178783 р. 4 ста
на, 30 волостей, 269 сельскихъ обществъ, 3060 
поселеній, 34974 двора. Благочинныхъ окр. 4, 
миссіонеръ противораскольничій 1, монастырь 
1. Въ у. одно почтово-телеграфное отдѣленіе. 
Волостная богадѣльня въ с. Закижемскомъ. 
Въ у. нѣсколько кургановъ и городищъ, въ ко
торыхъ находили разныя археологическія на
ходки. Ср. Н. Н. Романовъ, «Статистиче
ское описаніе 0. у. Вятской губ.»; «Мате
ріалы по статистикѣ Вятской губ. Т. III. 
О. у.». Остальную литературу—см. Вятская 
губ. А. Ѳ. С.

Орловъ (Александръ Анфимовпчъ) — 
моек, писатель первой половины настоящаго 
столѣтія, самъ себя называвшій «народнымъ» и 
написавшій множество романовъ («Димитрій 
Донской или начало росс, величія», 1827 г., 
и др.), изъ которыхъ многіе выдержали по 
нѣскольку изданій. Ксенофонтъ Полевой («За
писки», СПб., 1883, стр. 315—318) называетъ 
0. «пошлымъ писакой, издающимъ отврати
тельныя брошюрки подъ разными цинически
ми заглавіями». Сближеніе Пушкина и перепис
ку его съ 0. Ксен. Полевой объясняетъ тѣмъ, 
что поэту нравилось подстрекать О. къ раз
нымъ выходкамъ противъ непріятныхъ ему 
Ѳ. Булгарина и Н. Полевого. 0. написалъ па
родію на Булгарпнскаго «Выжигина», подъ 
заглавіемъ «Смерть Ивана Выжигина» (1831), 
и собирался писать «Исторію русскаго на
рода», пародируя Н. Полевого. Обиженные 
противники Пушкина видѣли во всемъ этомъ 
козни поэта; Булгаринъ никакъ не могъ про
стить Пушкину того обстоятельства, что онъ 
ставилъ 0. выше его.

Орловъ (Александръ Петровичъ) — из
слѣдователь землетрясеній въ Европейской 
Россіи и Сибири. Будучи въ 1860-хъ гг. пре
подавателемъ и инспекторомъ гимназіи въ Ир
кутскѣ, 0., подъ вліяніемъ нѣсколькихъ значи
тельныхъ землетрясеній, которыхъ ему при
шлось быть очевидцемъ, заинтересовался изу
ченіемъ сейсмическихъ явленій и долго былъ 
въ Россіи единственнымъ спеціалистомъ въ 
этой области геологіи. Переѣхавъ въ началѣ 
1870-хъ гг. на Уралъ, а затѣмъ въ Казань, гдѣ 
занялъ должность директора реальнаго учили
ща, О. въ теченіе 20 лѣтъ тщательно собиралъ 
свѣдѣнія о сейсмическихъ явленіяхъ въ Рос
сіи и Сибири и напечаталъ въ «Трудахъ Каз. 
Общ. Естеств.» рядъ научныхъ трудовъ о зе
млетрясеніяхъ, изъ которыхъ важнѣйшія: «О 
землетрясеніяхъ вообще и о землетрясеніяхъ

южной Сибири и Туркестанской области въ 
особенности» (3 вып., т. III, 1873), «О земле
трясеніяхъ въ Пріуральскихъ странахъ» (т. III, 
№ 3, 1876). 0. скончался въ 1889 г., почти 
закончивъ свой капитальный трудъ «Каталогъ 
землетрясеній Россійской имперіи»; трудъ 
этотъ послѣ его смерти былъ приготовленъ къ 
печати, дополненъ и изданъ въ 1893 г. проф. 
И. В. Му шкетов ымъ въ «Зап. Имп. Русск. 
Ге о гр. Общ.», т. XXVI. Б. Л.

Ор.ювь (Василій Григорьевичъ, ум. въ 
1871 г.) — духовный писатель, магистръ спб. 
дух. акд.; былъ инспекторомъ ярославской 
дух. семинаріи. Два сборника его «Проповѣ
дей» изданы въ Ярославлѣ (1863) п Москвѣ 
(1869); написалъ также «Собесѣдованія о Мо
литвѣ Господней» (Ярославль, 1870).

Орловъ (Василій Ивановичъ) — драма
тургъ (1792—1860), по профессіи врачъ, сынъ 
дьячка. Изъ его водевилей и комедій боль
шимъ успѣхомъ пользовалась въ ІЭЗО-хъ гг. 
«Гусарская стоянка». Издалъ еще «Опытъ 
перевода Гораціевыхъ одъ» (СПб., 1830), «Не
ровня» (повѣсть, «Сынъ Отечества», 1839), 
«Знай время» (сказка, въ «Собраніи новыхъ 
русскихъ стихотвореній», ч. II, СПб., 1826), 
«Благодѣтельная фея или маленькій волшеб
никъ» (1855); перевелъ съ франц, комедію 
Мольера «Скупой» (1843) и нѣсколько меди
цинскихъ книгъ.

Орловъ (Василій Ивановичъ) — земскій 
статистикъ. Род. 27 марта 1848 г. въ с. Егорьев
скомъ, Лихвпнскаго у., Калужской губ., гдѣ 
отецъ его былъ священникомъ. Учился въ 
мѣстномъ духовномъ училищѣ, калужской ду
ховной семинаріи и московскомъ унив. по 
юрид. факультету. По окончаніи курса былъ 
оставленъ при университетѣ для подготовле
нія къ профессорскому званію и преподавалъ 
статистику въ московскомъ Александровскомъ 
военномъ училищѣ. Въ 1875 г. московская гу
бернская земская управа пригласила 0. завѣ- 
дывать предположенными земствомъ стати
стическими работами. Принявъ это пригла
шеніе на службу земства, 0. оставилъ мысль 
о профессурѣ: вся дальнѣйшая дѣятельность 
его была посвящена земству. Онъ избралъ ме
тодъ мѣстнаго подворнаго описанія, который 
хотя и практиковался до него нѣкоторыми 
статистиками (въ 1869 г. въ Московской губ. 
по очень простой программѣ, В. И. Покров
скимъ въ Тверской губ. и др.), но не примѣ
нялся къ сплошному изслѣдованію цѣлой 
мѣстности Первымъ изъ уѣздовъ Москов
ской губерніи 0. былъ изслѣдованъ Московскій 
у , при чемъ всѣ крестьянскіе дворы были опи
саны на основаніи непосредственнаго опроса 
самихъ крестьянъ - домохозяевъ. Опытъ ока
зался настолько удачнымъ, далъ такой бога
тый матеріалъ для уясненія экономическаго 
положенія крестьянъ, что на составленный 
Орловымъ I. т. «Сборника статистическихъ 
свѣдѣній по Московской губ.» (въ 1876 г.) 
было обращено всеобщее вниманіе. Томы II 
и III заключаютъ въ себѣ описаніе всей 
Московской губ. и вышли подъ редакціей от
части самого 0., отчасти его сотрудниковъ, 
Н. А. Каблукова, К. А. Вернера и И. П. 
Боголѣпова. По окончаніи общаго описанія
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(Курскій у., 1881), Воронеясской (Воронеж
скій у.. 1884), Орловской, Самарской; при 
его же участіи организована статистика гу
бернскими земствами смоленскимъ, саратов
скимъ, рязанскимъ, полтавскимъ, тавриче
скимъ, екатеринославскимъ и пермскимъ. 
Многія земства присылали 0. своп труды для 
просмотра и съ просьбой издать ихъ въ Москвѣ 
подъ ею наблюденіемъ. Въ 18S2 г при мо
сковскомъ юридическомъ обществѣ, по мы
сли М. А. Саблина (см.) и при дѣятельномъ 
участіи 0., было учреждено статистическое 
отдѣленіе, членами котораго сдѣлались многіе 
земскіе ста і по тики. 0. предполагалъ созвать 
при отдѣленіи съѣздъ земскихъ статисти
ковъ, но мысль эта отчасти осуществилась 
уже по смерти его, вь январѣ 1887 г. (см. 
Земская статистика). О постановкѣ зем- 
ско-статпстпчесьпхъ изслѣдованій п ихъ ме
тодахъ 0. написалъ рядъ статей въ «Земствѣ» 
(18^1), «Земскомь Обзорѣ» (1884), «Русскихъ 
Вѣдомостяхъ» (1877—78) и «Юридическомъ 
Вѣстникѣ» (за разные годы). Умеръ 0. 22 
сентября 1ч85 г., отъ апоплекснческаю удара, 
въ засѣданіи съѣзда земских ь врачей Москов
ской губ. Ср. «Стат. Ежегодникъ моек. 1 убери, 
земства за 1885 г.» (М., 1886, III — VIII); 
С. В. Лепешкинъ, <В. II. 0. какъ устроитель 
1 го студенческаго общежитія московскаго 
университета» (М., 1885); Н. Каблуковъ, «В. 
11. Орловъ. Земскій статистикъ» (Русская 
Мысль», 18о5. X); В. В., «В. И. Орловъ» 
(некрологъ. «Вѣсти. Европы», 18э5, XI); «В. 
II. Орловъ» (некролоіъ, «Юрид. Вѣсти.», 1885, 
X); А. Чупровъ, «В. И. Орловъ» (некрологъ, 
«Рус. Вѣд.», 1885, № 264); его же, «Стати
стическіе труды ’ В. И. Орлова» («Юрид. 
Вѣсти.», 1885, XI); Отчетъ о засѣданіи моек, 
юрид. общ., посвященнаго памяти В. II. Орло
ва 30 сент. 18S5 г. (въ «Рус. Вѣд.», 1885,

губерніи, 0. началъ разрабатывать отдѣльные 
экономим, вопросы. Въ 1S79 г. вышло въ 
свѣтъ его изслѣдованіе: «Формы крестьян
скаго землевладѣлія въ Московской губ.» (т. 
IV. вып. 1) — сводъ наблюденій надъ 55ио 
селеніями Московской губ., произведенныхъ 
отчасти самимъ 0.. отчасти его сотрудниками, 
подъ его наблюденіемъ, по однообразному пла
ну. Въ 1880—83 гг. изданы VI п VII томы 
ѵ Сборника», въ которыхъ 0.. совмѣстно съ 
нѣкоторыми сотрудниками, было окончено пз- 
слѣдованіе промысловъ крестьянъ Московской 
губерніи, начатое въ 1S75 г. А. А. Исаевымъ 
(см.>. Томъ VIII содержитъ въ себѣ весь
ма подробное изслѣдованіе земскаго страхо
вого дѣла, а т. IX — положенія школьнаго 
дѣла въ Московской губерніи; оба эти то
ма почти всецѣло принадлежитъ Орлову. Въ 
1884—85 гг. 0. предпринял к въ московскомъ 
земствѣ текущую статистику, мысль о необ
ходимости и возможности которой они вы
сказалъ еше въ 1881 г. «Статистическій Еже
годникъ» (текущая статистика) за 1884 г. со
ставленъ 0.; имъ же подготовленъ былъ къ пе
чати и «Ежегодникъ» за 1885 г., вышедшій 
послѣ смерти его. Орлову главнымъ образомъ 
обязано земство регулированіемъ раскладки 
земскихъ сборовъ; съ этой цѣлью, по мысли 
Орлова и подъ его руководствомъ^ были про
изведены оцѣнки недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ и посадахъ (18S1—84*  гг.\ а 
также техническое описаніе п оцѣнка всѣхъ 
фабрикъ и заводовъ Московской губ. 0. при
нималъ дѣятельное участіе въ работахъ по 
пониженію выкупныхъ платежей въ Москов-1 
ской губ. (1881) и въ установленіи нормаль
ныхъ цѣнъ для покупокъ земли при содѣй
ствіи крестьянскаго банка (1882). Еще рань
ше, вь 1879 г., О. внесъ въ московское 
іубернское земское собраніе подтвержденный 
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статистическими данными докладъ о содѣй-'№ 272); Matibaei, «Die wirtbscliaftliclien Hulk
quellen Russlands» (Дрезденъ, 18ö5. ч. I, 1U7 
-1^8). Д. "

ЗЭрловь (Викентій, вь мірѣ Василій) —
Рихтеръ.

i1 духовный писатель, іеромонахъ свіяясскаго 
' Богородицкаго Успенскаіо м-ря; образованіе
і получилъ въ казанской дух. акд. Наши алъ: 
'«Объясненіе десяти заповѣдей Закона Божія»

ствіп крестьянамъ къ пріобрѣтенію земли», 
имѣвшій послѣдствіемъ открытіе московскимъ 
земствомъ кредита на этотъ предметъ. Много 
работалъ О. надъ вопросомь о развитіи въ 
Московской губ. ссудо-сберегательныхъ то
вариществ ь. Ііо его иниціативѣ и подъ его 
руководствомъ организованъ былъ кустарный 
отдѣлъ на московской всероссійской "выставкѣ ; (Казань, 18^6), «Бесѣды сь больными» (ib., 
18ь2 г., имѣвшій большое практическое зна-! 
ченіе: для многихъ кустарей открылись но
вые рынки сбыта: для облегченія сношеній 
покупателей съ кустарями въ Москвѣ, при 
содѣйствіи 0., организовался кустарный му
зей. Въ качествѣ члена училпщнаго совѣта, О. 
ежегодно объѣзжалъ школы, производилъ эк
замены, принималъ участіе въ съѣздахъ зем
скихъ учителей и учительницъ. Вмѣстѣ сь С. 
В. Лепешкинымъ. опъ содѣйствовалъ учрея:- 
денію перваго студенческаго общежитія при 
моек, унив., которымъ первые два года послѣ 
его открытія п завѣдывалъ. Образцовые тру
ды 0 по изслѣдованію Московской губ. обра
тили на себя вниманіе земствъ различныхъ 
губерній: къ 0. стали обращаться за совѣ
тами, съ просьбами о содѣйствіи и о реко
мендаціи опытныхъ статистиковъ. Самимъ 0. 
начаты были работы въ губерніяхъ Тамбов
ской (Борисоглѣбскій у., 188U г.), Курской

18ь7). «Бесѣда о христіанскомъ поведеніи въ 
отношеніи къ неразумнымъ тварямъ» (ib., 1887), 
«Блаженства евангельскія»(бесѣды съ малолѣт
ними преступниками, Казань, 1890), «Къ ѣду
щимъ на пароходахъ н по желѣзнымъ доро
гамъ» (ib., 1891).

О1 »лоівъ (Владиміръ Димитріевичъ) — со
временный русскій гигіенистъ. Род. въ 1856 г. 
Въ 1873 г., по окончаніи курса самарской гим
назіи, поступил к на медиц. факультетъ казан
скаго унив., откуда вышел?» въ 1878 г. лѣка
ремъ и со званіемъ уѣзднаго врача. Тогда же 
былт» оставленъ ассистентомъ при каѳедрѣ ги
гіены. Вь 1886 г. д-ръ медицины и приватъ- 

I доцентъ по гигіенѣ. Съ 1893 г. профессоръ въ 
кіевскомъ университетѣ. Преподавательскую 
дѣятельность началъ въ 18S5 г. чтеніемъ курса 
гигіены для ученицъ акушерскихъ курсовъ въ 
Казани. Неоднократно командировался загра
ницу и въ русскіе университеты для усовер-
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шенствованія по химіи и бактеріологіи. О. 
весьма плодовитый писатель; свои многочис
ленныя статьи, какъ научныя, такъ и медико
публицистическія онъ печатаетъ вь спеціаль
ныхъ и общихъ изданіяхъ. Особенности работъ 
О. заключаются въ его чрезвычайной отзыв
чивости къ вопросамъ, выдвигаемымъ практи
ческою жизнью, п въ стремленіи къ научному 
рѣшенію пхъ. Изъ его многочисленныхъ из
слѣдованій заслуживаютъ особеннаго вниманія: 
«Изслѣдованіе ночлежныхъ пріютовъ въ гор. 
Казани? («Здоровье?, 1880), «Къ вопросу объ 
устройствѣ начальныхъ народныхъ школъ въ 
Казанской губ.» («Труды» Ѵ-го Съѣзда Каз. 
Земск. Врачей), «Къ вопросу о «голодномъ хлЬ- 
бѣ», «Пыль жилыхъ помѣщеній» (диссертація 
l^SG), «Матеріалы для изслѣдованія пола мало
русской хаты» («Дневникъ Каз. Врачей», 1887), 
«О проницаемости штукатурки для воздуха? 
(ibid ), «Къ вопросу о кумысѣ п методахъ ана
лиза его» (Каз., 1890), «Матеріалы къ рѣшенію 
вопроса о гигіеническихъ достоинствахъ дре
весныхъ породъ, употребляемыхъ для по
строекъ въ среднихъ полосахъ Россіи» («Вѣсти. 
Общ. Гигіены», 1890; одно пзъ капитальнѣй
шихъ изслѣдованій по этому вопросу), «Из
слѣдованіе зернового хлѣба, муки п т. д.» 
(Казань, 1S91), «Кумышка — водка вотяковъ» 
(«Вѣсти. Общ. Гиг.», 1891). «Желудковый «го
лодный хлѣбъ» («Дневникъ Каз. Врачей»’ 1891), 
«Соломенный »хлѣбъ,какъ статья народнаго про
довольствія въ неурожайные годы» («Волжскій 
Вѣсти.», 1891; въ томъ же году въ общей пе
чати цѣлый рядъ другихъ статей о продоволь
ствіи голоднаго населенія), «Данныя но фаль
сификаціи хлѣбныхъ продуктовъ» («Дневн. Каз. 
Врачей», 1892); «Очеркъ исторіи и гигіены жен
ской одежды» (публичная лекція, 1892), «Со
временное санитарное состояніе гор. Казани и 
мѣры оздоровленія и благоустройства за пяти
лѣтній періодъ 1889 — 1893» (Казань, 1893; 
сочиненіе это награждено серебряною медалью 
на гигіенической выставкѣ въ С.-Петербургѣ). 
Другія сочиненія 0. имѣютъ болѣе спеціаль
ный характеръ.

Ор л о к і» (Дмитрій Александровичъ) — из
вѣстный русскій теноръ, род. въ 1842 г.; сна
чала пѣлъ въ хорѣ синодальныхъ пѣвчихъ и 
придворной пѣвческой капеллы, въ 1867 г. 
дебютировалъ на Императорской сценѣ въ Мо
сквѣ, въ «Жизни за Царя». Въ 18G9 г. 0. 
перешелъ въ СПб., гдѣ пѣлъ до конца 80-хъ 
годовъ. Лучшими партіями 0. были: Руальдъ 
въ «Рогнѣдѣ», Пророкъ, Ріенци, Сабининъ въ 
«Жизни за Царя», князь въ «Русалкѣ», Ло- 
энгрпнъ, Тангейзерт.. Н. С.

Ор юнъ (Дмитрій Николаевичъ) — прото
іерей, писатель (1824 — 1887), воспитанникъ 
кіевской духовной академіи, преподаватель ду
ховныхъ семинарій; былъ миссіонеромь и ру
ководителемъ подготовляющихся къ миссі
онерству. Паппсалъ рядъ статей по исторіи Са
марскаго края п по обличенію раскольниковъ 
и молоканъ: «Молоканство предъ судомъ слова 
Божія» (1872 — 1874), «Городъ Самара, его 
храмы и монастыри», «Обычаи чувашъ» (Сим
бирскія Губернскія Вѣдомости», 1856), «О 
молоканствѣ» («Самарскія Епархіальныя Вѣ
домости», 1869) и др. Ср. некрологъ и рѣчи въ

«Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» за 
1887 г., № 8. В. P—ffb.

Орловъ (Леонидъ Владиміровичъ) — со
временный русскій хирургъ. Род. въ 1855 г.; 
въ 1873 г. поступилъ въ моек, унпв., гдѣ 
окончилъ кирсъ въ 1S78 г. Въ 1884 г. получилъ 
степень д-ра медицины въ воепно-мед. акд. 
въ 18S9 г. тамъ же прив.-доцентъ хирургиче
ской патологіи; сь 1885 по 1890 г. ассистентъ 
клинич. института вел. кн. Елены Павловны: 
съ 1890 г. въ той же должности вь военно
мед. академіи при каѳедрѣ хирургической па
тологіи, а затѣмъ при каѳедрѣ десмургіи и 
мехаиургіи. Съ 1894 г. профессоръ хирурги
ческой патологіи въ харьковскомъ унив. На
печаталъ рядъ статей на русскомъ и нѣ
мецкомъ яз.: «Къ вопросу о вліяніи ваннъ на 
кожную перспирацію» (дисс., СПб., 1884), «О 
мѣстной анестезіи солянокислымъ кокаиномъ» 
(«Врачъ». 1S87 и «Wien. Med. Wochenschrift», 
18s7), «Матеріалы къ вопросу о путяхъ про
никновенія микробовъ въ ліивотный организмъ» 
(ibid., 1887); «О бугорчаткѣ языка» («Врачъ», 
и «Si. Petersb. Med. Wochehschrift», 18S7), 
«О трепанаціи височной кости при закупоркѣ 
поперечной пазухи» («Врачъ», 18S8 и «Deu
tsche Med. Woch.», 1 ö89), «Объ остеомахъ въ 
приводящихъ мышцахъ у кавалеристовъ» 
(«Врачъ» и «Wien. Med. Woch.», 1888), «Къ 
вопросу объ актиномикотпческомъ пораженіи 
головного хмозга и его оболочекъ» («Врачъ» и 
«Deut. Med. Woch.», 1ь90), «Осумкованные 
экзостозы п ихъ развитіе» («Врачъ», 1889 и 
«Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie», т. 31), «Какъ 
долго брюшно-тпфозныя палочки могутъ оста
ваться въ тѣлѣ человѣка, сохраняя свою жиз
неспособность?» («Врачъ», 1889 и «Deutsche 
Med. Woch.», 1890), «Къ этіологіи нагноеній, 
осложняющихъ брюшной тифъ (о гноерод
номъ свойствѣ брюшно-тифозныхъ палочекъ)» 
(■«Врачъ», 1890). «О микробахъ столбняка» 
(«Врачъ», 1893), «О положеніи шва шг раны 
артерій» («Вѣстникъ Медицины», 1896) и проч. 
Съ 1895 г., совмѣстно съ проф. В. Я. Дани
левскимъ, редактируетъ «Вѣстникъ Медицины», 
въ которомъ печатаетъ рядъ рефератовъ по хи
рургіи.

Орловъ (Меѳодій, f 1827 г.) — пропо
вѣдникъ. воспитанникь и наставникъ казан
ской семинаріи, потомъ епископъ нижегород
скій. Проповѣди его: «Слово, говоренное въ 
коммерческомъ училищѣ» (СПб., 18о8) и «Сло
во на день рожденія Императрицы Маріи» 
(ib., 1811).

Орлопъ (Николай Александровичъ) — 
профессоръ военнаго искусства; родился въ 
1853 г. Образованіе получилъ въ артиллерій
скомъ училищѣ и академіи генеральнаго шта
ба. Первая работа его по военному искус
ству- «Операціи съ цѣлью замедленія п вос
препятствованія блокадѣ и осадѣ крѣпости» 
(«Военный Сборникъ» 1881, №№ 11 и 12). Об
ширный трудъ 0.: «Обзоръ юго-западнаго теат
ра войны», составленный въ 1886—7 гг., хра
нится въ рукописи въ Военно-ученомъ ко
митетѣ. Послѣ представленія диссертаціи 
(«Суворовъ. Разборъ военныхъ дѣйствій Суво
рова въ Италіи въ 1799 г.», СПб., 1892) 
назначенъ профессоромъ академіи генералъ- 
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наго штаба по каѳедрѣ военнаго искусства, съ 
назначеніемъ читать военную исторію и так
тику; въ Николаевской морской академіи пре
подаетъ морскую стратегію. Въ диссертаціи 
своей 0. проводитъ совершенно новый взглядъ 
на дѣйствія Суворова въ Италіи и въ осо
бенности на сраженіе при Нови. Суворову 
посвящены еще слѣдующіе труды Орлова: 
«Штурмъ Измаила Суворовымъ въ 1790 г.» 
(СПб., 1890), «Суворовъ на Треббіп въ 1799 г.» 
(СПб., 1-е изд. 1893 и 2-е 1895), «Штурмъ 
Праги Суворовымъ въ 1794 г.» (СПб., 1894); 
въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1894 и 1896 гг. 
имъ разработаны мемуары Грязева, въ стать
яхъ: «Итальянскій и Швейцарскій походъ 
Суворова» и «Возвращеніе русскихъ войскъ 
изъ Швейцаріи въ 1799 г.». Въ 1886 г. 0. 
командовалъ воздухоплавательнымъ паркомъ 
на большихъ маневрахъ подъ Брестомъ и со
вершилъ полетъ черезъ Бѣловѣжскую пущу; 
послѣ того имъ было совершено еще нѣсколь
ко полетовъ съ научными цѣлями. Онъ пер
вый въ Россіи предложилъ принять для во
еннаго воздухоплаванія перевозку водорода, 
сжатаго . подъ большими давленіями (130 и 
200 атмосферъ), и добываніе водорода фабрич
нымъ способомъ посредствомъ электролиза по
мощью турбинъ (напр. водопадами). Труды 0. 
по воздухоплаванію: «Отчетъ о дѣятельности 
воздухоплавательнаго парка на маневрахъ подъ 
Брестомъ въ 1886 г.» («Инженерный Жур
налъ», 1887, \'№ 6—7), «Сухіе воздухоплава
тельные парки» (тамъ же, 1889 г.), «Крат
кое описаніе матеріальной части воздухопла
вательнаго отдѣленія» (СПб., 1889); «О так
тикѣ воздушныхъ шаровъ» (СПб., 1892). Дру
гія сочин. О.: «Совмѣстныя дѣйствія сухопут
ной арміи и флота» (СПб., 1894), «Употре
бленіе трехъ родовь оружія по итальянскому 
уставу» (СПб., 1895), «Руководство для ис
пытанія на чинъ прапорщика запаса» (СПб., 
1&95), «Итальянцы въ Абессиніи» (СПб., 1896), 
«Гвардейскіе егеря при Павлѣ Петровичѣ» 
(СПб., 1896), «Элементарная тактика» (СПб., 
1897), литографированный курсъ «Морской 
стратегіи» (1897). 0. состоялъ помощникомъ 
главнаго редактора и руководилъ изданіемъ 
«Энциклопедіи военныхъ и морскихъ наукъ» 
(СПб., 1882—97), въ которой помѣстилъ много 
статей по тактикѣ, стратегіи и военной 
исторіи.

Орловъ (Яковъ Васильевичъ, f 1819 г.) 
—писатель, былъ профессоромъ историческихъ 
наукъ въ спб. дух. акд. Написалъ: «Всеобщій 
памятникъ достопримѣчательнѣйшихъ проис
шествій изъ гражданской и церковной исто
ріи», «Духъ россійскихъ государей Рюрикова 
дома» (СПб., 1818) и «Историческое и ста- 
тистич описаніе Нижегородской губ.».

Орловъ (Ѳедоръ Евпловичъ)—профессоръ 
практической механики московскаго универ
ситета и Императорскаго техническаго учили
ща (1843—92). По окончаніи курса въ моек, 
университетѣ по физико-математическому фа
культету былъ оставленъ при университетѣ по 
каѳедрѣ чистой математики. Первыя его рабо
ты: «Доказательство теоремы Эйлера» («Ма
тематическій Сборникъ», т. II, 1866), <0 вза
имности дифференціальныхъ уравненій» (ма

гистерская дисс., тамъ же, т. III, 1868), «Ра
зысканіе особыхъ рѣшеній дифференціальныхъ 
уравненій» (тамъ же, т. IV, 1869). Для приго
товленія къ занятію каѳедры практической 
механики былъ посланъ заграницу, гдѣ зани
мался подъ руководствомъ Цейнера, Кульмана, 
Шварца въ Цюрихѣ, Рело, Ви бе, Квинке, Кум
мера, Вейерштрасса, Кронекера въ Берлинѣ 
(въ Gewerbe-Academie и въ унпверситѣ), Ка
талана въ Льежѣ, Филлипса и Maton de la 
Goufillière въ Парижѣ. Въ 1872 г. былъ при
глашенъ занять должность профессора въ 
техническомъ училищѣ и началъ свои лек
ціи въ у нив. (вступительная лекція о машинахъ 
напечатана въ «Математич. Сборникъ», т. VI). 
Въ 1875 г., блаюдаря энергіи 0., устроилось 
политехническое общество при училищѣ По
лучивъ строго-математическое высшее образо- 
ніе, 0. былъ хорошо подготовленъ къ усвоенію 
отраслей прикладной механики и машинно
строительнаго дѣла. Въ теченіе своей непро
должительной научной дѣятельности онъ сдѣ
лалъ весьма многое для техническаго училища 
въ смыслѣ расширенія и усовершенствованія 
преподаванія и расширенія учебныхъ средствъ. 
Въ университетѣ онъ устроилъ кабинетъ прак
тической механики. Изъ другихъ печатныхъ 
трудовъ 0. выдаются: «Экономическое значе
ніе машинъ» (рѣчь на актѣ училища, М., 1879), 
«О квадратурѣ рулеттъ» («Матем. Сборникъ»; 
т. XI, 1883); «Изъ теоріи рулеттъ» («Извѣ
стія Новоросс. Общества Естествоиспытате
лей», 1883), статья «Sur les equations récipro
ques» («Bulletin de l’Acad. royal de Belgique», 
2-me Série, tome XXXIII, 1872). Д B.

Орлов —слобода Самарской губ.,
Новоузенскаго у. Жит. 6987, дворовъ 722; 
церковь, церк.-приходское и начальное учили
ща. Кожевенный зав. и портняжное заведе
ніе; 8 лавокъ; фельдшеръ. Торговый пунктъ.

Орловъ - Денисовъ (графъ, Василій 
Васильевичъ)—ген.-отъ-кавалеріи( 1775—1844), 
сынъ атамана войска донскаго. 0. былъ же
натъ на единственной дочери гр. Денисова, и*  
въ 1801 г. получилъ графскій титуль, съ фа
миліей О.-Денисова. Командуя л.-гв. казачь
имъ полкомъ, принималъ, въ 1808 г., участіе 
въ военныхъ дѣйствіяхъ въ Финляндіи. Въ 
1812 г. отличился въ сраженіи при Тарутинѣ, 
въ 1813 г.—въ сраженіи подъ Лейпцигомъ, гдѣ 
ударилъ съ казаками во флангъ непріятель
скимъ кавалерійскимъ массамъ, стремившимся 
прорвать нашъ центръ. Въ 1824 г. назначенъ 
командиромъ 5-го резервнаго кавалерійскаго 
корпуса. Въ 1827 г. О.-Денисовъ оставилъ 
службу, но, когда была объявлена война Тур
ціи (182-5), снова поступилъ въ войска и со
стоялъ при главной квартирѣ государя.

Орловъ ліітпііі—мысъ на восточномъ 
берегу Онежскаго залива; здѣсь живутъ во 
время навигаціи лоцмана для судовъ, иду
щихъ въ Онежскій портъ.

Орловъ носъ — мысъ Архангельской 
губ., Кемскаго у., на Терскомъ берегу Бѣлаго 
моря. Берега мыса круты, особенно съ В, 
гдѣ обрываются высотою до 10 саж. На од
ной изъ возвышенныхъ точекъ мыса поста
вленъ маякъ (67° 1 ГЗО" с. ш. и 41°2Г55" в. д , 
отъ Гринича) съ постояннымъ бѣлымъ съ 
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проблесками огнемъ; высота основанія маяка 
отъ уровня моря 170 фт., а высота огня- 
222 фт. Здѣсь же есть колоколъ для туман
ныхъ сигналовъ. Въ 46 саж. на ССВ отъ маяка 
Орловская башня, отъ уровня моря высотою 
173 фт.; высота башни—23 фт.

Орловъ - Соколовскій (Александръ 
Александровичъ)—композиторъ (f 1892); окон
чилъ курсъ въ моек, консерваторіи, былъ ка
пельмейстеромъ моек. Малаго театра и казан
скаго опернаго театра. Въ Казани основалъ 
музыкальное училище и открылъ отдѣленіе 
русскаго музыкальнаго общества. Написалъ 
увертюры и антракты къ драмамъ «Кашир
ская старина» и «Жизнь прожить — не поле 
перейти», антракты къ комедіи «Бѣдность не 
порокъ», нѣсколько пьесъ для фортепіано и 
два акта оперы «Конекъ Горбунокъ» (третій 
актъ не доконченъ).

Орловы —дворянскіе роды; одинъ изъ нихъ 
происходитъ отъ «мужа честна» Льва, выѣхав
шаго, будто-бы, изъ нѣмцевъ къ вел. кн. Васи
лію Дмитріевичу. Григорій Никитичъ 0. былъ 
воеводою въ Йелымѣ (1614-19), Саратовѣ 
(1624—33) и Мангазеѣ (1633—40). Въ смутное 
время убиты поляками двое 0.; одинъ 0. палъ 
въ 1634 г. подъ (’моденскомъ. Иванъ Михай
ловичъ 0. былъ генералъ-поручикомъ и чле
номъ военной конторы (1755—60). Этотъ родъ 
0. внесенъ въ VI ч. род. кн. Московской губ. 
Есть еще одинъ родъ 0 , восходящій къ XVII в. 
(Гербовникъ, VIII, 91), и много родовъ позд
нѣйшаго происхожденія.

Орловы—графскій родъ, происходящій 
отъ Владиміра Лукьяновича 0., губного ста
росты Бѣжецкаго верха въ 1613 г. Правнукъ 
его Григорій Ивановичъ (f 1746) былъ подъ ко
нецъ жизни новгородскимъ губернаторомъ. Его 
сыновья—Иванъ, Григорій, Алексѣй, Ѳедоръ 
и Владиміръ. Григорій Григорьевичъ—графъ, 
князь римской имперіи (1734 — 1783)—вос
питывался въ шляхетскомъ кадетскомъ кор
пусѣ; военную службу началъ въ семилѣтнюю 
войну, былъ раненъ при Цорндорфѣ. Служа 
въ СІІб. въ артиллеріи, онъ сталъ центромъ 
и вождемъ недовольныхъ Петромъ III. Въ пе
реворотѣ 2S іюня 1762 г. 0. сыгралъ видную 
роль и сталъ любимцемъ императрицы: былъ 
возведенъ въ графское достоинство и назна
ченъ генералъ-адыотантомъ, генералъ-дирек
торомъ инженеровъ, генералъ-аншефомъ и ге
нералъ-фельдцейхмейстеромъ; носились слухи 
о бракѣ его съ Екатериной II. Вліяніе его 
возрасло еще больше послѣ открытія заговора 
Хитрово, покушавшагося на жизнь всѣхъ Ор
ловыхъ. Выдающимся дѣятелемъ 0. не былъ, 
но, обладая умомъ чуткимъ къ вопросамъ дня 
и добрымъ сердцемъ, онъ былъ полезнымъ со
вѣтникомъ императрицы и участникомъ всѣхъ 
наиболѣе симпатичныхъ начинаній перваго 
періода ея царствованія. Едва заговорили при 
дворѣ объ улучшеніи быта крестьян ь, 0. яв
ляется во главѣ движенія, основываетъ, вмѣстѣ 
съ другими, патріотическое, потомъ экономи
ческое и, наконецъ, вольное экономическое об
щество, принимаетъ на себя первоначальные 
расходы по обществу и предсѣдательство въ 
немъ, во время котораго предлагаетъ задачу 
на премію: «полезно-лп даровать собственность 

крестьянамъ». Заступникомъ крестьянъ яв
ляется 0. и въ коммиссіи 1767 г. Онъ одинъ 
изъ первыхъ высказалъ мысль объ освобожде
ніи грековъ отъ турецкаго владычества. Въ 
1771 г. онъ былъ посланъ въ Москву «съ 
полною мочью» для прекращенія чумы. Удач
ное исполненіе этого порученія императрица 
увѣковѣчила золотою медалью, на лицевой сто
ронѣ которой изображенъ портретъ 0., а на 
другой — Курцій, бросающійся въ пропасть, 
съ надписью: «И Россія таковыхъ сыновъ 
имѣетъ», и сооруженіемъ въ Царскомъ Селѣ 
тріумфальныхъ воротъ съ надписью: «Орло
вымъ отъ бѣды избавлена Москва». Вскорѣ 
по возвращеніи изъ Москвы 0. былъ от
правленъ первымъ полномочнымъ посломъ на 
фокшанскій конгрессъ, но въ виду упорства 
турецкаго уполномоченнаго Османа - эфенди, 
только затягивавшаго переговоры, самовольно 
въ 1772 г. вернулся въ Петербургъ. Здѣсь 
милостями императрицы пользовался уже Ва
сильчиковъ, и вліянію 0. наступилъ конецъ. 
Послѣ возвышенія Г. А. Потемкина (1774) 
0., утратившій всякое значеніе при дворѣ, 
уѣхалъ заграницу, женившись на двоюродной 
сестрѣ своей Зиновьевой, и вернулся въ Мо
скву лишь за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, 
страдая упомѣшательствомъ съ самаго дня 
смерти жены (1781). 0. отличался любовью къ 
физикѣ и естественнымъ наукамъ и покрови
тельствовалъ Ломоносову и Фонвизину. По 
словамъ Екатерины «Г. Г. О. былъ génie, си
ленъ, храбръ, рѣшителенъ, mais doux comme 
un mouton il avait le coeur d’une poule» 
(«Дневникъ» Храповицнаго, СПб., 1874). M. 
М. Щербатовъ, не любившій О., отдаетъ, одна
ко, справедливость его добротѣ. Потомства 
онъ не оставилъ Біографію его см. въ 
сборникѣ А. П. Барсукова: «Разсказы изъ 
русской исторіи XVIII в.» (СПб., 1885). Братъ 
его, гр. Алексѣй Григорьевичъ—генер.-аншефъ 
(1737—1808). Извѣстный атлетическимъ сложе
ніемъ и ловкостью, О. сыгралъ въ 1762 г. не 
менѣе выдающуюся роль, чѣмъ его братъ Григо
рій; онъ отвезъ Петра III въ Ропшу. Въ 1770 г. 
назначенъ главнокомандующимъ флота, послан
наго противъ Турціи; подъ Чесмою истребилъ 
турецкій флотъ и тѣмъ открылъ путь къ за
воеванію Архипелага. О-ва Тенедосъ, Лемносъ, 
Митилѳна. Паросъ и др. были покорены въ 
самое короткое время; многіе корабли египет
скіе, тунисскіе и др., спѣшившіе на помощь 
туркамъ, были захвачены русскими. Въ 1774 г. 
0. былъ награжденъ титуломъ Чесменскій; 
въ томъ же году онъ вышелъ въ отставку и 
поселился въ Москвѣ. Соединеніемъ породъ 
арабской и фрисландской онъ образовалъ сла
вящуюся до сихъ поръ породу орловскихъ ры
саковъ, а арабской и англійской — верховую 
породу. Любимыми забавами его были народ
ныя гулянья, цыганское пѣніе и кулачный 
бой. Въ 1S06--1S07 гг. командовалъ земской 
милиціей пятой области, снаряженной почти 
исключительно на его средства. По словамъ 
Гельбига, 0. оставилъ 5 милл. р. и 30 т. кре
стьянъ. Объ участіи его въ судьбѣ кн. Та
ракановой—см. это слово. Ср. «Сподвижники 
Екатерины II» («Русская Старина», 1873, № 
8); «Памятники новой русской исторіи» (1871,
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т. I): А. Петровъ, «Война Россіи съ Турціей» | Kryloif» (1S25) п др. Одна пзъ дочерей гр. 
(т. V); Ушаковъ, «Жизнь гр. О.» (СПб., Владиміра Григорьевича 0. была замужемъ 
1811)’ Коптевъ, «Столѣтній юбилей въ честь за Петромъ Львовпчемъ Давыдовымъ; сынъ 
гр. О.-Чесменскаго, въ память основанія послѣдней, Владиміръ Петровичъ Давыдовъ 
имъ породъ лошадей верховой п рысистой (1809—82), получилъ въ 1856 г. титулъ и фа- 
въ 1775 г.» (М., 1876).—Дочь его, графиня мплію графа 0. и сталъ именоваться О.-Да- 
Анпа Алексѣевна (1785—1848), послѣ смерти выдовымъ. Родъ гр. О. внесенъ въ V часть 
отца, воспитанная въ роскошп и фрейлина | родословной книги Московской губ. (Гербов- 
двора, отправилась въ паломничество по I никъ, I, 23 п 24).
монастырямъ и вскорѣ, подъ вліяніемъ іеро-1 ОрлоЕво»в—княжескій родъ, происходящій 
монаха Амфплохія, епископа Иннокентія п отъ кн. Алексѣя Ѳедоровича О., побочнаго 
особенно архимандрита Юрьева монастыря ' сына гр. Ѳедора Григорьевича 0. (см. выше). 
Фотія, отказалась отъ свѣтской жизни, noce- Родъ князей О. внесенъ въ V ч*  род. кн. СПб.

1 губ. (Гербовникъ, X, 9; XI, б; XII, 10). 
Князь Алексѣй Ѳедоровичъ (1787—1862), гене- 
ралъ-адъютапгъ, принималъ участіе во всѣхъ 
наполеоновскихъ войнахъ, съ 1805 г. до взя
тія Парижа. Въ званіи командира лейбъ-гвар- 
діп коннаго полка участвовалъ въ усмиреніи 
бунта 14 дек. 1 S2.’> г., что доставило ему граф
ское достоинство. Русско-турецкая война 1S28 
—‘29 гг. принесла 0. чинъ ген.-лейт. Съ этихъ

«У,

въ своемъ подмосковномъ .имѣніи. Въ біогра
фіи его, составленной гр. В. Орловымъ-Давы
довымъ (СПб., 1878), помѣщена его пере
писка п дневники путешествій его въ Кіевъ 
п заграницу. Гр. Владиміръ имѣлъ одного без
дѣтнаго сына, сенатора Григорія Владггміро- 

(1777—1826), жившаго бблыпею частью въ 
Парижѣ. Онъ написалъ: «Mémoires historiques, 
politiques et littéraii es sur le royaume de Nap
les» (1819—25), «Essai sur 1 histoire de la 
musique en Italie« (1822), «Essai sur l’histoire 
de la peinture en Italie» (1823), «Voyage dans 
une partie de la France» (1824), «Fables de

лилась въ Юрьевскомъ монастырѣ и изъ сво
ихъ обширныхъ средствъ благотворила мо
настырямъ, преимущественно Юрьевскому. 
Объ ея отношеніяхъ къ Фотію (см.) много 
говорилось въ печати. Жизнь добровольной 
затворницы, не принимавшей постриженія, 
описана Н. Елагинымъ (СПб., 1853). —Графъ 
Ѳедоръ Григорьевичъ О. (1741 — 179G) уча
ствовал ь въ семилѣтней войнѣ; въ 1762 г., 
вмѣстѣ съ братьями, былъ главнымъ участ-[ поръ начинается дипломатическая карьера 0.: 
никомъ переворота, послѣ чего назначенъ ( при заключеніи мирнаго трактата въ Адріано- 
оберъ-прокуроромъ сената. Въ турецкую вой- полѣ 0. былъ нашпмъ полномочнымъ мини- 

находясь въ эскадрѣ адмирала Спи- стромъ, въ 1833 г. чрезвычайнымъ посломъ въ 
рпдова, отличился при взятіи крѣпостп Ко- Константинополѣ и главнокомандующимъ чер- 
роны; подъ Чесмою одинъ пзъ первыхъ про- номорскимъ флотомъ и всѣми дессантными 
рвалъ линію турецкаго флота; при о-вѣ Гидра ¡ войсками, заключилъ Гункьяръ-Скелиссійскую 
обратилъ въ бЬгство 18 турецкихъ судовъ. Всѣ | конвенцію (см. Николаи I, лХІ, 122), испол- 
эти подвиги 0. увѣковѣчены Екатериною II | нялъ затѣмъ рядъ дипломатическихъ поруче- 
поставкою въ Царскомъ Селѣ колонны въ 5 і ній въ Вѣнѣ (1835), Берлинѣ: меледу прочимъ, 
саж. вышины, украшенною корабельными но-1 въ 1854 г. былъ посланъ въ ВЬну съ цѣлью 
самп. Съ 1775 г. былъ въ отставкѣ. Женатъ привлечь Австрію на сторону Россіи, но 
не былъ, по имѣлъ пять «воспитанниковъ», I успѣха не достигъ; вь Іьоб г. былъ однимъ 
которымъ Екатерина II въ 1796 г. даровала . изъ уполномоченныхъ заключившихъ парпж- 
потомственное дворянство и фамилію Орло- (скій мирный трактатъ. Членъ государствен
ныхъ (см. ниже).—Гр. Владиміръ Григорьевичъ наго совѣта съ 1836 г., 0. съ 1S37 г. сопро- 
ГЛ (1743—1831). Получилъ образованіе въ лейп-1 вождалъ имп. Николая I въ путешествіяхъ 
цигскомъ унпв. Назначенный директоромъ1 его по Россіи п заграницей, съ 1844 г.— 
академіи наукъ, онъ велъ оживленныя сноДіе-1 шефъ жандармовъ и главный начальникъ III 
нія съ учеными и писателями, устраив5лъ/ на-1 Отдѣленія Собств. Его Имп. Вел. Канцеляріи, 
учныя экспедиціи (Палласа), много заботйлся | Въ 1856 г. возведенный въ княжеское до- 
о русскихъ молодыхъ людяхъ, обучавшихся стоипство, назначенъ предсѣдателемъ госуд. 
заграницей, принималъ мѣры къ расі^юстра- ѵ 
ненію въ переводахъ произведеній классиче
скихъ писателей, предпринялъ вмѣстѣ съ дру
гими трудъ составленія словаря русскаго язы
ка. но не могъ настоять на томъ, чтобы ака
демическіе протоколы писались на русскомъ 
яз.; такъ какъ онъ не зналъ латинскаго яз., 
то они составлялись на нѣм. яз. Сопровождалъ ( у
императрицу въ ея путешествіи по Волгѣ, о [тяжело раненъ во время крымской кампаніи; 
которомъ оставилъ записки и во время кото-1 позже былъ посланникомъ въ Брюсселѣ (1860 
paro перевелъ одну главу Мармонтелева «Ве-1—1870), посломъ въ Парижѣ (1870—1882) 
лизарія». Въ 1775 доставилъ службу и жилъ 1 п Берлинѣ (1882—1885). Записка его объ 

отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній («Русская Ста
рина», 1881, т. 3) способствовала реформѣ 
17 апрѣля 1863 г»; онъ высказывался также 
въ пользу улучшенія положенія раскольни
ковъ. Написалъ: «Очеркъ трехнедѣльнаго по
хода Наполеона противъ Пруссіи въ 1806 г.» 
(СПб., 1856). Въ «Русской Старинѣ» (1889, 
кн. 9) напечатаны его письма къ Т. II. Пас- 
секъ. — Братъ князя Алексѣя Ѳедоровича, 
Михаилъ (1788—1842) — генералъ - маіоръ, 
флигель-адъютантъ императора Александра I, 
занималъ видное мѣсто въ средѣ генераловъ 
Александровской эпохи (заключилъ первую

людяхъ, обучав Ші 
мѣры къ распре 1 совѣта и комитета министровъ. Въ 1857 г. 

О. поручено предсѣдательствовать, въ отсут
ствіе Императора, въ комитетѣ по крестьян
скому дѣлу. Къ освобожденію крестьянъ онъ 
относился враждебно. Единственный сынъ 
его отъ брака съ Ы. А. Жеребцовою, кн. 
Николай (1827—85)—дипломатъ и писатель. 
Сначала служилъ въ военной службѣ, былъ
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капитуляцію Парижа). Во время ссылки А. С. 
Пушкина на югъ Россіи оказывалъ поэту 
покровительство. За участіе въ образованіи 
«союза благоденствія» (см. Заговоръ декабрп- 
стовъ, XII, 117) уволенъ отъ службы (1826). 
Въ «Русской Старинѣ» напечатанъ' разсказъ 
О. о «Капитуляціи Парижа въ 1814 г.», ранѣе 
помѣщенный въ «Утренней Зарѣ> В. А. Вла
диславлева. Біографія—въ «Русской Старинѣ» 
(1872, т. V); переписка 0. съ П. Д. Киселе
вымъ. относящаяся къ 1819—20 гг.—тамъ же 
(1887', .V 7).

Орлопы ^авыдовы—графскій родъ, 
происходящій отъ гр. Владиміра Петровича 0.- 
Давыдова (см. выше, гр. Орловы). Одинъ изъ 
сыновей его, гр. Анатолій (род. въ 1837 г.), 
нынѣ оберъ-шталмейстеръ Высочайшаго двора^ 
Родъ графовъ 0.-Давыдовыхъ внесенъ въ V ч. 
родословной книги Московской и С.-Петер
бургской губ.

Орловы-Денисовы — графскій родъ, 
происходящій отъ Василія Васильевича Ор
лова-Денисова (1780—1843), которому разрѣ
шено было въ 1801 г. присоединить фамилію 
матери, графини Денисовой. Одинъ изъ его 
сыновей/ ген.-адъютаптъ гр. Ѳедоръ О.-Дени- 
совъ, былъ женатъ на единственной дочери 
графа Никитина; второму ихъ сыну, графу 
Алексѣю, въ 1852 г., дозволено присоединить 
титулъ и фамилію матери. Родъ графовъ 0.- 
Денисовыхъ внесенъ въ родословныя книги 
дворянъ Войска Донскаго.

Орлы. — 0. въ широкомъ смыслѣ слова 
называютъ хищныхъ птицъ изъ сем. соколи
ныхъ (Falconidae), принадлежащихъ къ нѣ
сколькимъ различнымъ родамъ, каковы соб
ственно О. (Aquila), орланы (Haliaétus), гор
ній (Thrasaetus), хохлатые О. (Spizaelus) и 
др. Ихъ соединяютъ иногда въ особое подсе
мейство орлиныхъ (Aquilinae), но границы его 
довольно неопредѣленны и возбуждаютъ много 
разногласій. Сюда относятся самыя крупныя 
хищныя птицы, не считая грифовъ, но также 
и виды средней величины. Прилагаемыя таб
лицы изображаютъ О. въ этомъ широкомъ 
смыслѣ слова; на нихъ изображены предста
вители родовъ Aquila, Tbrasaetus, Pandion, 
Spizaétus и Haliaétus. У собственно О., т. е. 
рода Aquila, клювъ большой, высокій, длиною 
равный половинѣ головы, съ округленнымъ 
выступомъ на краю верхней челюсти, но безъ 
зубца, съ загнутою, начиная отъ основанія, 
спинкою: уздечка покрыта волосовидными 
перьямч; въ заключенныхъ, сильно развитыхъ, 
крыльяхъ 4 и 5-е маховыя самыя длинныя; 
хвостъ средней длины, широкій, прямой, лишь 
у А. audax ступенчатый: цѣвка спереди впол
нѣ оперена; перья на затылкѣ и шеѣ удли
нены. Сюда относятся крупныя пли средней 
величины птицы, во всѣхъ частяхъ свѣта, 
кромѣ Южн. Америки; въ русской фаунѣ разли
чаютъ до 13 видовъ (подробнѣе см. Мензбиръ: 
«Птицы Рорсіи», М. 1895). Беркутъ (А. no- 
bilis Pall.) ^сверху и снизу темнобураго цвѣта, 
всѣ малыя перья съ бѣлыми основными ча
стями, внутреннія опахала маховыхъ съ бѣ
лыми основаніями, верхняя сторопа головы, 
затылокъ, бока и задняя часть шеи ржаваго 
цвѣта съ бѣлыми основаніями и бурыми сере

динами перьевъ, хвостъ округленный, рулевыя 
перья окрашены въ сѣрый, черный и бѣлый 
цвѣта, распредѣленіе которыхъ съ возрастомъ 
мѣняется, клювъ синероговаго цвѣта, лапы и 
восковица желтаго. Молодыя птицы подверга
ются длинному ряду измѣненій окраски и до
стигаютъ окончательнаго цвѣта лишь черезъ 
нѣсколько лѣтъ. Длина самца около 80—91 стм., 
самки 93—100 стм., размахъ крыльевъ самки 

¡ до 2,3 м. Въ Европ. Россіи гнѣздится на Ю 
до 50 и 481/2° сѣв. шир., на С до Лапландіи 
и, кромѣ того, на горахъ Крыма, въ Зап. Евро
пѣ на 3 до Рейна, на С до южн. Швеціи, но 
въ Зап. Европѣ онъ сильно преслѣдуется и 
почти вездѣ рѣдокъ; въ Азіи водится въ зап. 
и вост. Сибири и въ Туркестанѣ. Беркутъ жи
ветъ въ гористыхъ мѣстностяхъ или среди 
обширныхъ лѣсовъ. Это очень сильный хищ
никъ, питающійся птицами отъ мелкихъ до 
самыхъ крупныхъ и всевозможными млекопи
тающими отъ мышей до зайцевъ, лисицъ, мо
лодыхъ сернъ, ягнятъ и т. п. Охотится бер
кутъ на открытыхъ мѣстахъ. По силѣ, смѣло
сти и хищности онъ приноситъ значительный 
вредъ дичи, стадамъ и домашней птицѣ, а 
ипогда похищаетъ и дѣтей. Охотно питается 
также падалью. Живетъ парами. Гнѣздится на 
высокихъ деревьяхъ или скалахъ; гнѣздо вт> 
нижнихъ частяхъ состоитъ изъ очень толстыхъ 
вѣтвей, выше изъ тонкихъ и выстлано тра
вою; яйца кладутся, обыкновенно, въ апрѣлѣ, 
числомъ 1—3, но выводится не болѣе двухъ 
птенцовъ; цвѣтъ яицъ бѣлый съ краснобурыми 
и лпловосѣрыми пятнами. Во время выкарм
ливанія птенцовъ беркуты, какъ и другіе 0., 
приносятъ особенно большой вредъ, истребляя 
громадное количество животныхъ. Въ степяхъ 
Азіи беркута употребляютъ для охоты на 
птицъ и млекопитающихъ до лисицъ и волковъ 
включительно и хорошіе беркуты высоко цѣ
нятся. Холзанъ, неправильно называемый 
иногда беркутомъ (А. cbrysaetos L.), стройнѣе 
и немного меньше беркута; преобладающій 
цвѣтъ верхней стороны темнобурный, ниж
ней — смѣсь темнобураго съ ржавымъ; перья 
боковъ головы, затылка, боковъ и задней сто
роны шеи ржавожелтыя съ бурыми основа
ніями; большая часть мелкихъ перьевъ съ бу
рыми основаніями, внутреннія опахала махо
выхъ безъ бѣлаго цвѣта; хвостъ сѣрый съ по
перечными тонкими черноватыми полосками 
п широкой черной полосой у конца, форма 
его усѣченная. Холзанъ распространенъ отъ 
Скандинавіи до Тихаго океана, въ Европ. Рос
сіи гнѣздится отъ сѣв. границы лѣсной полосы 
на Ю мѣстами до 56 и ">2° сѣв. шир. Очень 
сходенъ по образу жизни съ беркутомъ, на 
живетъ преимущественно въ глухихъ лѣсахъ. 
Холзанъ и беркутъ иногда даютъ помѣси. 
Могильникъ (А. imperiales s.- heliaca) мень
ше предыдущихъ: длина самки до 86 стм. 
Цвѣтъ темный чернобурый; затылокъ, ушная 
область, бока и задняя сторона шеи охристо
рыжіе съ бурыми полосками, на плечахъ обы
кновенно бѣлое пятно. Хвостъ сѣрый съ чер
ными полосками. Окраска молодыхъ и здѣсь 
подвергается ряду измѣненій и окончательный 
цвѣтъ имѣетъ лишь 4-ѳ опереніе, получаемое 
на 7-й годъ. Хвостъ могильника сравнительна
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коротокъ и концы крыльевъ выдаются за него. 
Водится въ качествѣ гнѣздящейся птицы въ 
двухъ полосахъ: отъ Дуная и Балканскаго 
полуо-ва до Монголіи и отъ сѣв.-вост. Африки 
до вост, окраинъ Гималайскихъ горъ. Питает
ся преимущественно мелкими млекопитаю
щими: сусликами, молодыми сурками, а также 
зайцами, птицами, особенно молодыми, и па 
далью. Монѣе остороженъ, чѣмъ беркутъ и 
холзанъ. Во время переплета иногда собирает
ся значительными стаями. Подорликъ большой 
(А. clanga Pall.) чернобураго цвѣта съ болѣе 
свѣтлой головой и шеей и желтоватымъ гор
ломъ; молодые пестрые, но пестрина посте
пенно исчезаетъ и съ пятой линькой птица 
получаетъ окончательную окраску. Длина сам
ца приблизительно до 70, самки до 76 стм. 
По образу жизни сходенъ съ могильникомъ; 
держится особенно въ лиственныхъ лѣсахъ 
около рѣкъ и озеръ. Гнѣздится въ большей 
части Европ. Россіи на С приблизительно до 
60° сѣв. шир., на Кавказѣ, въ Галиціи, Тран- 
сильваніи, въ Киргизской степи и Туркестан
скомъ краѣ. Н. Кн.

Орлякъ (Pteris aquilina L.) — папорот
никъ изъ сем. Polypodісеае, растущій во всѣхъ 
странахъ свѣта тропическаго и умѣреннаго 
пояса, обыкновенно на сухихъ мѣстахъ, хол
махъ, въ кустарникахъ. Это—травянистое ра
стеніе, состоящее изъ многолѣтняго ползучаго 
корневища и крупныхъ двояко- или трояко- 
перисгыхъ однолѣтнихъ листьевъ, трехугольно- 
овальнаго очертанія. Листочки косые, тупые 
или слегка заостренные, широколанцетные или 
почти трапецоидальные; поверхность ихъ по
крыта густыми, обыкновенно дважды вильча
тыми жилками; перепончато-рѣсничатый край 
■слегка загнутъ внизъ и прикрываетъ продоль
ные нитевидные ряды спорангіевъ; по загну
тому краю листочка и по продольному кры
тому ряду спорангіевъ 0. легко отличить отъ 
другихъ папоротниковъ нашей флоры. Спо
ры шаровиднотетраэдрическія. Свое названіе 
этотъ папоротникъ получилъ отъ того, что со
судистые пучки въ корневищѣ расположены 
такъ,. что па поперечномъ разрѣзѣ предста
вляютъ нѣкоторое подобіе государственнаго 
орла (отсюда нѣм. названіе «Adlerwurz» или 
франц, «fougère imperiale); иногда же сосу
дистые пучки на поперечномъ разрѣзѣ пред
ставляютъ какъ-бы иниціалы имени Іисуса 
Христа (ІС), почему 0. называется также 
«Іисусовою травою» («Jesus Christus Wurzel» 
у нѣмцевъ). Настой корневища употребляется 
отъ поноса и глистовъ. Иногда во время го
лода, корневище, богатое крахмаломъ, употре
бляется какъ суррогатъ хлѣба, а на Канар
скихъ о-вахъ, гдѣ 0. растетъ въ изобиліи, кор
невище его постоянно бѣдными жителями при
мѣшивается къ мукѣ; хлѣбъ, выпеченный изъ 
такого тѣста, назыв. «helécho». С. P.

Орляика—простонародная игра, состоя
щая въ томъ, что бросаютъ монету, и тотъ, 
.кто угадаетъ, какою стороною (рѣшеткою или 
орломъ) упадетъ она, выигрываетъ ее.

Ормондъ (графы, маркизы и герцоги Or
mond) — одинъ изъ древнѣйшихъ и знатнѣй
шихъ родовъ Ирландіи, родоначальникъ кото- 
jparo, Теобальдъ, получилъ прозваніе Бетлеръ 

■Ормуздъ
(Butler), такъ какъ былъ щенкомъ у прави
теля Ирландіи Іоанна, сына короля англ. Ген
риха II. Въ 1328 г. Джемсъ Бетлеръ полу
чилъ титулъ графа 0. Изъ его потомковъ за
мѣчательны: 1) Джемсъ Бетлеръ (1610—88), 
вице-король Ирландіи, приверженецъ Стюар
товъ. Послѣ гпбели Карла I онъ тщетно пы
тался овладѣть Ирландіей для Карла II и от
правился вслѣдъ съ нимъ въ изгнаніе. Послѣ 
реставраціи Стюартовъ былъ возведенъ въ 
герцоги. Ср. Carie, «Life and letters of the 
duke of 0.» (1735—36; нов. изд., Оксфордъ, 
1851). 2) Джемсъ Бетлеръ, герцогъ 0.(1665— 
1745/, внукъ предыдущаго, послѣ революціи 
1689 г. перешелъ на сторону Вильгельма III 
и съ 1703 г. занималъ почти наслѣдственный 
въ его фамиліи постъ вице-короля Ирландіи. 
Въ 1711 г. 0. принялъ отъ Мальборо коман
дованіе всѣми сухопутными силами Англіи, 
но, не получая указаній отъ правительства, 
не могъ предпринять рѣшительныхъ дѣйствій. 
Въ 1715 г.,‘при вступленіи на престолъ Ге
орга I, онъ былъ обвиненъ въ государственной 
измѣнѣ и лишенъ титула и почестей, которыя 
были возвращены его фамиліи лишь въ 1791 г.

Ормуздъ, рѣже Ормаздъ (новоперс. Ног- 
mazd или Ormazd)—употребительное въ евро
пейской литературѣ имя высшаго божества 
древнихъ иранцевъ. Въ Авестѣ онъ носитъ 
сложное имя Агурамазда (Ahurô mazdâo), 
переводимое, согласно иранскимъ традиціямъ, 
«мудрый Богъ». Вѣроятно, таково же было и 
его первичное значеніе, хотя М. Haug («Es
says on the sacred language, writings a. reli
gion of the parsis», Л., 1878, 2 изд.) пы
тался дать ему другое толкованіе, а именно 
«творецъ всего существующаго». Въ древне
персидскихъ ахеменидскихъ клинообразныхъ 
надписяхъ это имя измѣняется въ Аурамазда 
(Aûramazdâ), во^ времена Сассанидовъ — въ 
Аухармазди (Aûharmazdî), а въ новоперсид
скомъ принимаетъ вышеприведенную форму, 
усвоенную и европейцами. Въ арійскомъ (т. 
е. въ общемъ индоиранскомъ) періодѣ этого 
миѳологическаго образа еще не существовало. 
Имя Асура (впослѣдствіи зенд. Abura) встрѣ
чается и въ Ригведѣ, какъ эпитетъ раз
личныхъ боговъ, главнымъ образомъ благо
творныхъ; позднѣе въ индійской миѳологіи оно 
присваивается исключительно злымъ демонамъ. 
Напротивъ, въ иранской миѳологіи эпитетъ 
Агура прилагается только къ именамъ добрыхъ, 
благотворныхъ божествъ. Отсюда можно за
ключить, что въ арійскомъ періодѣ имя Агура 
имѣло общее, нарицательное значеніе «боже
ства» вообще и спеціализировалось въ своихъ 
различныхъ значеніяхъ уже у отдѣльныхъ на
родовъ—индусовъ и иранцевъ. Нѣкоторые уче
ные пытались привести О. въ связь съ индій
скимъ Варуной (см.), но ихъ сходство объяс
няется свѣтлымъ, благотворнымъ характеромъ 
обоихъ миѳологическихъ образовъ. Древніе 
греки уже знаютъ 0. (подъ именемъ Oromazes, 
Oromasdes) какъ источникъ всего добраго, воз
никшій изъ чистѣйшаго свѣта, а на клинообраз
ныхъ надписяхъ Бисутуна (эпохи Дарія I) 
о:іъ yate называется «величайшимъ изъ бо
говъ». Источникомъ для характеристики 0. 
является Авеста, особенно древнѣйшія ея ча-
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сти, такъ наз. гатхи (Gätha). Здѣсь онъ пред
ставляется святѣйшимъ божествомъ, духомъ, 
всему подающимъ преуспѣяніе, творцомъ солн
ца, луны, звѣздъ, неба, земли, водъ, деревьевъ 
и людей. Ормуздъ всевѣдущъ; онъ другъ и 
охранитель добра, врагъ лжецовъ, мститель 
за неправду, изобрѣтатель заклинаній про
тивъ злыхъ духовъ и разныхъ чудовищъ, 
источникъ добрыхъ мыслей, словъ и дѣлъ, 
отецъ Армаити (божество смиренія и благо
честія и духъ земли въ то же время); «исти
на» и «благомысліе» стоятъ съ нимъ рядомъ, 
какъ особыя полуолицетворенныя божества. 
Противоположное 0. злотворное начало вопло
щено въ образѣ злого духа Ангро-майньюса 
(Ацго maiuyus) или Аримана (Ahrimau—позд
нѣйшая форма), главы злыхъ божествъ. Меж
ду этими двумя противоположными началами 
долженъвы бирать человѣкъ. Ариманъ является, 
однако, въ болѣе позднихъ частяхъ Авесты 
и стоитъ всегда ä/ного ниже О., всегда по
бѣждается послѣднимъ и нигдѣ не равноси
ленъ ему (см. Ариманъ). Въ позднѣйшей иран
ской религіи 0. является также создателемъ 
другихъ боговъ, особенно шести (по другимъ па
мятникамъ—семи) Амшаспандовъ (болѣе древ
няя форма — Амешаспента = Amesha^penta), 
свѣтлыхъ геніевъ, возсѣдающихъ на небесахъ 
рядомъ съ нимъ. Видное мѣсто въ позднѣй
шемъ періодѣ развитія иранской религіи за
нимаютъ также бесѣды 0. съ его пророкомъ 
Заратуштрой (Зороастромъ), затрогивающія 
разные вопросы морали и религіи. Тѣмъ не 
менѣе, въ эту эпоху 0. все еще блѣднѣе дру
гихъ боговъ, напримѣръ Миѳры (см.). Болѣе 
опредѣленнымъ онъ становится лишь въ пех
левійской литературѣ Сассанидской эпохи и 
въ религіи современныхъ парсовъ (см.). Въ 
позднѣйшемъ періодѣ образъ 0. осложняется 
разными новыми чертами: онъ является судь
ей мертвыхъ, допрашивающимъ ихъ души и 
приглашающимъ добрыхъ въ рай и т. д. Ср. 
Windischmann, «Zoroastrische Studien» (Б., 
1863); Spiegel, «Eranische Alterthumskuude» 
(т. II, Берл., 1873); Duncker, «Geschichte 
des Alterthums» (5 изд., Б., 1881); Darmeste- 
ter, «Ormasd et Ahriman» (П., 1877); M. Haug, 
цитированная выше книга; W. Geiger, «Ost
iranische Kultur im Altertum» (Эрлангенъ, 
1882); Jackson, «The religion of Awesta», 
имѣющее появиться въ выходящемъ нынѣ 
«Grundriss der iranischen Philologie» (Страс
бургъ). С. Б—чъ.

Ормузъ или Гормузъ (у древнихъ Гармо
нія, у арабовъ Дшѳрунъ)—островъ при входѣ 
изъ Арабскаго моря въ Персидскій зал., въ 
Ормузскомъ проливѣ (44—SOM. шир.), вулка
ническаго происхожденія (33 кв. км., 90—120 
м. выс.), безъ растительности; только часть 
его заселена. Каменная соль, сѣра, желѣзо, 
мѣдь. О-въ О. въ средніе вѣка, а также подъ 
владычествомъ Португаліи, съ 1515 г. до 1622 
г., былъ важнымъ торговымъ центромъ, съ 
40000 жит.; теперь только ЗОО чел. Въ 16^2 г. 
островъ захватилъ персидскій шахъ Аббасъ.

Ориа—израильтянинъ, Іевусеянинъ, имѣлъ 
свое гумно въ Іерусалимѣ, на горѣ Моріа. 
Здѣсь, во время моровой язвы, царь Давидъ 
видѣлъ ангела съ мечемъ, обращеннымъ на Іѳ-

Sусалимъ, и здѣсь же чрезъ пророка возвѣщено 
Давиду соорудить жертвенникъ Богу. 0. да
ромъ предлагалъ царю это мѣсто для жертво

приношенія, но Давидъ купилъ у него зем
лю и, соорудивъ жертвенникъ, принесъ на 
немъ жертву Богу, послѣ чего язва прекра
тилась. Впослѣдствіи Давидъ назначилъ это- 
мѣсто для построенія храма іерусалимскаго. 
См. 2 Цар. XXIV. 16 — 25; 1 Парад. XXI, 
15 — 28; 2 Парад. III, 1.

Orna mentí—украшеніе мелодіи трелью, 
форшлагомъ и проч.

Орнаментъ—исполненное въ одной пло
скости, вылѣпленное рельефно или рѣзанное 
вглубь, одноцвѣтное или иллюминованное крас
ками изображеніе, .служащее въ архитектурѣ 
украшеніемъ различныхъ частей зданій (по
ловъ, потолковъ, карнизовъ, фризовъ, капите
лей колоннъ, самыхъ стѣнъ и пр.), а въ худо
жественно - промышленныхъ производствахъ 
употребляемое для приданія красиваго вида 
издѣліямъ всякаго рода (вазамъ и другимъ 
сосудамъ, ювелирнымъ вещамъ, коврамъ, ма
теріямъ для одеждъ и комнатнаго убранства, 
обоямъ, мебели и т. д.). Изъ самаго назначе
нія 0. вытекаютъ главныя требованія, кото
рымъ онъ долженъ удовлетворять: необходимо, 
чтобы онъ не имѣлъ самостоятельнаго значе
нія, какое представляетъ напр. картина, но^ 
былъ вполнѣ подчиненъ украшаемому имъ 
предмету, сколь возможно болѣе соотвѣтство
валъ ему по стилю и величинѣ, согласовался 
съ его матеріаломъ, не затемнялъ собою его- 
общей формы и расчлененій, а только скры
валъ ихъ наготу, уничтожалъ ихъ монотон
ность и чрезъ то возвышал ь эстетическое до
стоинство предмета. Художникъ, занимающій
ся сочиненіемъ 0., или, какъ его обыкновенно 
называютъ, орнаментистъ, обязанъ постоянно 
подчиняться этимъ требованіямъ. Ему необ
ходимо помнить разницу между его задачей 
и задачею живописца или скульптора въ стро
гомъ смыслѣ слова и постоянно имѣть въ 
виду, что напр. 0., прекрасный для пола, не
пригоденъ для потолка, что основаніе вазы 
нельзя орнаментировать точно такъ же, какъ 
ея корпусъ или крышку, что обрамленіе окна, 
какъ бы оно ни было изящно, не можетъ быть- 
цѣликомъ превращено въ раму для картины, 
что тѣ украшенія, которыя какъ нельзя лучше 
идутъ къ ювелирному издѣлію, теряютъ вся
кую прелесть въ керамикѣ, и т. д. При всемъ 
томъ, орнаментисту открытъ широкій просторъ 
при выборѣ мотивовъ для его композиціи. Ихъ 
доставляютъ ему въ изобиліи два источника— 
геометрія и природа. Прямая и всевозможныя 
кривыя линіи, ломаясь подъ различными 
углами, изгибаясь, пересѣкаясь однѣ съ дру
гими и образуя въ промежуткахъ разнообраз
ныя фигуры—треугольники, квадраты, ромбы, 
многоугольники, звѣзды, круги, эллипсы, ме
ниски и пр. — даютъ несчетное множество1 
комбинацій, изъ которыхъ художникъ, надѣ
ленный изобрѣтательностью и вкусомъ, мо
жетъ составлять весьма изящные и сложные 
узоры. Красоту подобнаго 0., называемаго 
«линейнымъ» или «геометрическимъ», обусло
вливаютъ, главнымъ образомъ, ритмичность и 
плавность движенія образующихъ его линій 
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•и соразмѣрность частей этихъ послѣднихъ. Къ 
числу простѣйшихъ формъ геометрическаго 
О. принадлежатъ зигзаки, меандры, кружки, 
синусоиды, циклоиды, волюты, сппры, посты 
и пр. Что касается до природы, то въ ней 
элементы для 0. доставляетъ преимуществен
но растительный міръ. Формы этого міра— 
вѣтви, листья, цвѣты и плоды тѣхъ или дру
гихъ растепій,—переходя въ 0., воспроизво
дятся либо съ возможною близостью къ дѣй
ствительности. либо въ упрощенномъ п измѣ
ненномъ видѣ. Въ первомъ случаѣ, расти
тельный 0. называется «естественнымъ», а 
во второмъ—«стилизированнымъ». Послѣдній, 
возникшій еще въ древности и породившій, 
между прочимъ, въ античномъ искусствѣ паль- 
мѳты, розетки и аканѳовыя капители, по сво
ему характеру приближается къ геометриче
скому 0. и потому весьма часто употребляет
ся въ соединеніи съ нимъ. Естественный 
растительный 0. былъ любимъ преимущественно 
въ эпохи, пристрастныя къ блеску и роскоши, 
и донынѣ играетъ важную роль въ орнамен
таціи многихъ произведеній. Особенно благо
дарные результаты получаются чрезъ его со
четаніе съ чисто-геометрическими мотивами. 
Животное царство, съ своей стороны, пред
ставляетъ неисчерпаемое обиліе формъ, кото
рыя, въ извѣстныхъ случаяхъ, способствуютъ 
къ оживленію и уразноображенію орнамен
тальной композиціи. Въ нее могутъ входить 
всѣ породы живыхъ существъ, млекопитаю
щія, птицы, рыбы, гады, насѣкомыя, мо- 
люски и даже человѣческая фигура, коль 
скоро они въ ней умѣстны и не нару
шаютъ общихъ требованій отъ 0. Воспроизво
дить ихъ въ совершенно натуральномъ видѣ, 
со всѣми деталями, допускается только тогда, 
когда своею реалистичностью они не убива
ютъ прочихъ составныхъ частей даннаго О., 
приведены въ прямую связь и согласіе съ 
ними, не вредятъ общему впечатлѣнію. Въ 
большинствѣ случаевъ, формы животнаго цар
ства получаютъ въ О. упрощенный видъ, изо
бражаются лишь въ главныхъ чертахъ, безъ 
выдѣлки подробностей, и болѣе или менѣе 
сфантазированными. Такимъ образомъ, на 
ряду съ натуральными дѣтскими, мужскими 
и женскими фигурами, лошадьми, птицами, 
бабочками, явились небывалые крылатые геніи, 
сирены, тритоны, гиппокампы, грифоны; чело
вѣческія лица превратились въ чудовищные 
или комическіе маскароны, торсъ мужчины 
или женщины сталъ изображаться выступаю
щимъ изъ средины цвѣтка, какъ-бы его при
росткомъ, и т. д. Наконецъ, ингредіентами О. 
могутъ быть всякаго рода неодушевленные 
предметы, каковы напр. воинскіе доспѣхи, 
принадлежности религіознаго культа, музы
кальные инструменты, орудія искусствъ и 
ремеслъ, изображаемыя группами (такъ наз. 
трофеи) или отдѣльно, въ значеніи символовъ 
и эмблемъ.

По способу исполненія, орнаментъ бы
ваетъ троякаго рода: 1) впалый, т. е. рѣзан
ный или гравированный’ вглубь на гладкой 
поверхности, 2) плоскій исполненный чер
тами, однимъ какимъ-либо тономъ или мно
гими красками (полихромный 0.) на плоскости, 

и 3) рельефный. Впалый 0. можетъ быть пре
вращенъ въ плоскій, если его углубленія бу
дутъ заполнены какимъ нпбудь стекловиднымъ 
сплавомъ, какъ напр. въ ячейстой эмали и 
чернети, или веществомъ другого рода, чѣмъ 
фонъ, какъ напр. въ деревянной и металличе
ской инкрустаціи. Плоскій О. находитъ об
ширное примѣненіе въ особенности при рос
писи стѣнъ зданій, при жпвописп на вазахъ, 
при украшеніи тканыхъ издѣлій и обоевъ узо
рами, при вышивкахъ, плетеніи кружевъ, иллю
стрированіи книгъ п т. іі. Онъ является та клее 
въ мозаикѣ какъ штучной, такъ и наборной. 
Преимущество рельефнаго О. передъ прочими 
состоитъ, главнымъ образомъ, въ эффектѣ игры 
свѣта и тѣней, производимой возвышенными и 
углубленными мѣстами изображенія, а потому 
онъ употребляется тогда, когда этотъ эффектъ 
можетъ оживлять ту плп другую часть въ 
архитектурѣ зданія, то пли другое простран
ство въ художественно-промышленномъ издѣ
ліи, не подвергаясь при этомъ порчѣ отъ тре
нія п прикосновенія къ нимъ чего бы то ни 
было. Онъ очень хорошъ для стѣнныхъ и двер
ныхъ панно, для фризовъ антаблемента, для 
колонныхъ капптелей, но не годится для по
ловъ и стѣнныхъ панелей,—превосходно идетъ 
къ картиннымъ рамамъ, обрамленію зеркалъ, 
фигурнымъ рѣзнымъ алтарямъ и ларцамъ, 
многимъ произведеніямъ золотыхъ дѣлъ ма
стерства. наружности сосудовъ, но совершен
но неудобенъ для украшенія внутренности по
слѣднихъ. Изображеніе въ 0. этого рода можетъ 
значительно выдаваться надъ фономъ и даже 
представлять собою какъ-бы настоящее скуль
птурное произведеніе, обходящееся безъ фона, 
пли же оно можетъ возвышаться надъ фономъ 
весьма немною. Въ первомъ случаѣ 0. назы
вается высокорельефнымъ, во второмъ—низко
рельефнымъ пли полурельефньшъ. Иногда О. 
образуется только двумя поверхностями, изъ 
которыхъ одна служитъ фономъ, а въ другой 
находится изображеніе; такому 0. присвоено 
названіе плоскорельефнаго и полурельефнаго 
(шеггогіііеѵо).

Видоизмѣненіе и постепенное усовершен
ствованіе О. шлп въ тѣсной связп съ разви
тіемъ образныхъ искусствъ вообще. Самыя 
простыя орнаментальныя формы мы находимъ 
на глиняныхъ сосудахъ п нгі орудіяхъ, дошед
шихъ до насъ отъ такъ наз. до-псторической 
эпохи Это—ломанныя прямыя линід, обра
зующія зигзагѣ йли^вІаішнЪ'переМкаіощіяся, 
волнообразныя кривыя, извивающіяся поло
сами, маленькіе кружки, спирали и пр. Почти 
такой же незатѣйливый 0. представляютъ намъ 
издѣлія болѣе позднихъ временъ, принадлежа
щія племенамъ, еще не вышедшимъ изъ со
стоянія дикости. Много общаго съ нимъ 
имѣетъ также орнаментація предметовъ, от
крытыхъ при раскопкахъ остатковъ'древней 
Трои, въ Микенахъ, Тиринѳѣ и на о-вѣ Кипрѣ. 
Однако, еще въ эту младенческую пору искус
ства дѣлаются попытки вводить въ линейный 
О. фигуры животныхъ, начерченныя грубо и 
сухо, лишь съ слабымъ намекомъ на дѣйстви
тельность,—попытки, благодаря которымъ мало- 
по-малу развивается животный О. древнѣй-’ 
шихъ греческихъ вазъ. У ассирійцевъ, на ряду
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съ линейнымъ 0., употреблялся растительный,: черты этого стиля—довольствованіе лишь гео
господствующими мотивами котораго были ро- метрическими и растительными мотивами, 
зетки, распустившіеся и нераспустившіеся | пристрастіе къ бьющей въ глаза полихроміи,
цвѣты, пальмовыя вѣтви, кедровыя шишки и ! 
пр. Равнымъ образомъ и египтяне очень лю-1 
били растительный О., при чемъ брали для 
него формы изь своей отечественной флоры, 
преимущественно формы лотоса и другихъ 
водяныхъ растеній; кромѣ того, въ ихъ орна- 
ментистикѣ важную роль играли стилизирован- 
ныя воспроизведенія животныхъ, каковы напр. 
скарабеи, змѣи-\реи, ибисы и т. д.; узоры же 
египетскихъ тканей имѣли по большой части 
геометрическій характеръ. Искусство класси-

стремленіе производить впечатлѣніе блескомъ 
золота, серебра и дорогихъ камней, сильнымъ 
контрастомъ яркихъ красокъ. Изъ античныхъ 
и византійскихъ элементовъ сложилось деко
ративное искусство послѣдователей ислама— 
азіатскихъ и африканскихъ арабовъ, испан
скихъ мавровъ, персовъ, турокъ и племенъ 
Средней Азіи. Основаніемъ арабскаго и во
обще мусульманекаго 0. служатъ комбинаціи 
круговъ, многоугольниковъ, трапецій, треуюль- 
никовъ, менисковъ и другихъ геометрическихъ

ческой Греціи, получивъ элементы О. изъ і фигуръ, съ примѣсью сильно офантазирован- 
Азіи, развило ихъ блестящимъ образо.мъ ныхъ растительныхъ мотивовъ. Поклонники 
и создало въ высшей степени изящный,! Магомета, при живости своей фантазіи, тѣмъ 
оригинальный стиль орнаментики, отличаю-1 усерднѣе воздѣлывали этотъ геометрическій и 
щійся строгою систематичностью—стиль, въ 1 растительный 0., тѣмъ замысловатѣе изобрѣ- 
которомъ каждый 0. подчиняется украшав-. тали его формы, тѣмъ больше увлекались эф- 
мому предмету, соразмѣряется съ нимъ, со-' фектами красокъ, что религія воспрещала имъ 
отвѣтствуетъ его характеру, отличается въ изображать живыя существа. Этому воспре- 
одномъ случаѣ простотою, въ другомъ—слож- - щенію не покорялись только персіяне 0. кого- 
ностыо. Особенность греческой орнаментики' рыхъ, въ началѣ близкій къ арабскому, въ 
составляютъ полное стплизпрованіе растителъ- концѣ среднихъ вѣковъ подвергся вліянію 
ныхъ формъ, приведеніе ихъ къ прочно-уста- Индіи и Китая. Византійскій 0. легъ также 
новленному типу и употребленіе выработан- въ основаніе древне-русскаго, заимствовав- 
ныхъ такимъ образомъ мотивовъ согласно I шаго, кромѣ того, немало элементовъ изъ 
опредѣленнымъ правиламъ. Главные элементы • Центральной Азіи и огъ финскихъ племенъ,
линейной и растительной орнаментики гре
ковъ—меандръ, пальмета и аканѳовый листъ. 
Греческій 0. перешелъ къ этрускамъ и рим
лянамъ. Первые внесли въ него, вмѣстѣ со 
своимъ народнымъ оттѣнкомъ, нѣкоторую су
хость и грубость; вторые развивали его по
степенно, и въ эпоху императоровъ довели до 
поразительной роскоши. Мотивы архитектур
ной орнаментаціи у римлянъ остались почти 
совершенно такъ же, что и у грековъ, но 
только разрабатывались съ большею пыш
ностью; для украшенія же стѣнныхъ про
странствъ и половъ, римляне гораздо обшир
нѣе пользовались растительными формами, со
всѣмъ не стплизируя пли мало стплизируя 
ихъ, и любили включать въ композицію фи
гуры человѣка и животныхъ. Римскія мозаики 
и декоративныя стѣнныя фрески нерѣдко пред

населявшихъ наше отечество; въ него про
никло также кое-что съ европейскаго Запада. 
Отъ греко-римской орнаментики произошла 
романская, господствовавшая въ Европѣ съ 
X по Х1П стол. Не довольствуясь усвое
ніемъ античныхъ элементовъ, которые въ ней 
значительно исказились, она обратилась къ 
прямому наблюденію природы, извлекла изъ 
нея новые мотивы и въ своихъ композиціяхъ 
отводила особенно видное мѣсто фантастиче
скимъ фигурамъ животныхъ. Въ готическомъ 
О., явившемся на смѣну романскаго, преоб
ладающее значеніе получили снова раститель
ныя формы, сперва въ сильно-фантастической, 
а потомъ въ натуралистической обработкѣ, 
которая подъ конецъ превратилась въ каприз
ную игру вычурностями п пустую забаву. Въ 
XV ст. итальянское Возрожденіе возвратило

ставляютъ центральное изображеніе, свѣтло - 0. къ простотѣ и благородной стильности долго 
рисующееся на красномъ, черномъ, желтомъ забытыхъ и заброшенныхъ памятниковъ гре- 
илп иномъ цвѣтномъ фонѣ и обрамленное гпр- і ко-рпмекаго декоративнаго искусства, которые 
ляндами цвѣтомъ и плодовъ, полосами изви-' пріобрѣли теперь значеніе образцовъ, едпн- 
вающихся вѣтвей, пли бордюромъ, въ составъ ственно достойныхъ подражанія. Художники 
котораго входятъ фигурки человъка и разныхъ Италіи пересадили призванный снова къ жизни 
животныхъ, небывалыя чудовища, части фан- стиль во Францію и Германію. Первая изъ 
тастичеекпхъ зданій, лабиринты и пр. Какъ I этихъ странъ долго слѣдовала ему неуклонно, 
на образцы этой роскошной орнаментаціи порою внося въ него черты, обусл -вливаемыя 
можно указать на остатки стѣнной росписи, —.............. —- ------------------- ----------------- -
уцѣлѣвшіе вь развалинахъ Помпеи, римскихъ 
термовъ, загородныхъ виллъ и колумбаріевъ. 
Христіанское декоративное искусство въ на- 
чалѣ было сколкомъ съ языческаго, даже поль
зовалось его эмблемами и символами для вы
раженія идей новой религіи; но по перенесеніи 
столицы всесвѣтной имперіи изъ Рима въ Кон
стантинополь, образовался въ орнаментикѣ, 
точно такъ же какъ и въ архитектурѣ, особый 
византійскій стиль, въ которомъ къ унаслѣдо
ванному отъ греко-римскаго искусства при
мѣшалось много восточнаго. Характерныя

національнымъ вкусомъ; вторая разрабатывала 
его болѣе свободно, въ натуралистическомъ 
духѣ, съ припоминаніемъ готическихъ преда
ній. Дальнѣйшее уклоненіе въ сторону нату
рализма и, вмѣстѣ съ тѣмъ, усиленное стрем- 
леніе къ роскоши представляетъ намъ орна
ментика поздняго Возрожденія, эпоха стилей 
бароко и рококо, слѣдовавшихъ одинъ за дру
гимъ. Гоняясь за пышностью и блескомъ, О. 
бароко нерѣдко впадаетъ въ неосмысленную 
обремененность и крайнюю напыщенность, 
тогда какъ стиль рококо отличается причуд
ливостью и игривостью формъ, не лишенныхъ,
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однако, своеобразной граціи. Реакціей про
тивъ разнузданности этого стиля явилась 
сперва чопорная и некрасивая орнаментика 
такъ наз. париковскаго стиля, а потомъ мни
мо-близкое, но на самомъ дѣлѣ манерное под
ражаніе античнымъ образцамъ, характеризую
щее стиль первой французской имперіи. Цар
ство этого стиля окончилось вскорѣ послѣ па
денія Наполеона. Въ орнаментикѣ 1815—70 гг. 
наблюдаются неустойчивость, спутанность 
принциповъ, робость и холодъ. Только ^послѣ 
того, какъ художники, благодаря новѣйшимъ 
успѣхамъ образованности и въ особенности 
распространенію спеціальныхъ училищъ и из
даній, стали, съ одной стороны, болѣе внима
тельны, чѣмъ пхъ предшественники, къ па
мятникамъ своего стариннаго искусства, а съ 
другой —болѣе основательно знакомы съ худо
жественными произведеніями чужихъ странъ 
п античнаго міра, — архитектура п орнамен
тика вступили на широкій, свободный путь. 
Стили всѣхъ эпохъ—Возрожденія, бароко, ро
коко, имперіи, византійскій, арабскій, роман
скій, готическій и пр. примѣняются къ дѣлу, 
смотря по роду задачи, по большей части 
умѣстно, правильно, безъ примѣси элементовъ, 
нарушающихъ ихъ характеръ, при чемъ вни
маніе, главнымъ образомъ, обращается на об
щій эффектъ декоративной композиціи, осно
ванный столько же на рисункѣ, сколько и на 
вкусныхъ сочетаніяхъ красокъ. Современная 
орнаментика не гнушается даже, когда это 
можетъ содѣйствовать упомянутому эффекту, 
почерпать для себя данныя изъ самороднаго 
искусства крайняго Востока—Китая и особенно 
Японіи, которая съ незапамятныхъ временъ 
создала у себя декоративный стиль, нисколько 
не похожій на всѣ европейскіе ни по прин
ципамъ, ни по формамъ п краскамъ, но тѣмъ 
не менѣе чрезвычайно живой п изящный. Ср. 
G. Semper, «Der Siil in den technischen und 
tektonischen Künsten» (2 изд., Мюнхенъ, 1879, 
въ 2-хъ ч.); Jacobsthal, «Grammatik der Orna
mente» (2 изд., Берлинъ, 1879); Owen Jones, 
«The grammar of Ornament» (Лондонъ, 1856; 
нѣм. изд. Лейпцигъ, 1865); Racinet, «L’Orne
ment polychrome» (Парижъ, 1881—87); Lièvre, 
«Les arts décoratifs à toutes les époques» 
(Парижъ, 1873); Ch. Blanc, «Grammaire des 
arts décoratifs» (Парижъ, 1882); Kanitz, «Ka
techismus der Ornamentik» (4 изд., Лей
пцигъ, 1891); Riegl, «Stilfragen, Grundlegungen 
zu einer Geschichte der Ornamentik» (Бер
линъ, 1893); H. Mayeux, «La composition dé
corative» (Парижъ, 1881), F. S. Meyer, «Sys
tematisch geordnetes Handbuch der Ornamen
tik» (Лпц, 1895). Л. С—въ.

Орііатоваи глипа—см. Юрская си
стема.

Орнатскій (Сергѣй Николаевичъ. 1806 
—1884)—юристъ. По окончаніи курса въ спб. 
духовной академіи, прошелъ тѣ ступени под
готовки къ профессурѣ, которыя были выра
ботаны Сперанскимъ для отправленныхъ въ 
Берлинъ стипендіатовъ (см. Неволинъ, XX, 
801), получилъ степень доктора и былъ назна
ченъ профессоромъ гражданскихъ законовъ 
въ Кіевѣ, позже занялъ каѳедру общенарод
наго права и дипломаціи въ Харьковѣ, а въ

1848 г. перешелъ въ Москву на каѳедру энци
клопедіи законовѣдѣніяи росс, госуд. законовъ. 
Въ рѣчи: «Объ отношеніи между общимъ и ча
стнымъ въ законодательствѣ и законовѣдѣніи» 
(Кіевъ, 1840), 0., оспаривая Монтескье и Са- 
виньи,' объясняетъ разнообразіе существую
щихъ въ Европѣ и Россіи узаконеній гораздо 
болѣе случайнымъ сцѣпленіемъ событій и про
изволомъ законодателей, чѣмъ вліяніемъ истори
ческихъ и физическихъ условій развитія на
родовъ, и старается доказать, что лишь зако
нодатель, руководимый откровеніемъ—источ
никъ всякаю права. Желая насажденія на
чалъ, указываемыхъ положеніями «вѣчной 
правды», по непосредственному велѣнію рос
сійскаго монарха, ораторъ стоитъ за объедине
ніе этимъ путемъ всѣхъ дѣйствующихъ въ 
Россіи правъ въ одномъ общемъ законода
тельствѣ. Въ другой рѣчи, произнесенной уже 
послѣ смерти Николая І: «О единствѣ все
общаго, высшаго закона правды въ сравненіи 
со множествомъ и разнообразіемъ положитель
ныхъ законовъ вь разныхъ человѣческихъ об
ществахъ» (М., 1S56), 0. старается показать, 
наоборотъ, что, при единствѣ всеобщаго закона 
«вѣчной правды», разнообразіе законовъ не
избѣжно, какъ слѣдствіе цѣлаго ряда геогра
фическихъ, органическихъ и историческихъ 
условій, съ которыми долженъ считаться и 
законодатель. Онъ признаетъ вліяніе на за
конодательство не только науки права, но и 
всѣхъ наукъ п искусствъ, съ философіей во 
главѣ: «доколѣ науки не водворены въ обще
ствѣ, дотолѣ и въ дѣлѣ образованія законода
тельства не можетъ быть правильнаго по
рядка». Написалъ еще рядъ напечатанныхъ въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.» отчетовъ объ изы
сканіи древностей въ Кіевѣ. Въ «Біографиче
скомъ словарѣ проф. и преподавателей моек, 
унив.» напечатана программа его чтеній по 
энциклопедіи. Б. II.

Орнатскій (Философъ Николаевичъ, ро
дился въ 1860 г.) проповѣдникъ, священникъ 
церкви при экспедиціи заготовленія госуд. 
бумагъ (въ СПб.), предсѣдатель общества рас
пространенія религіозно - нравственнаго про
свѣщенія В7> духѣ православной церкви. Об
разованіе получилъ въ спб. дух. акд. Поль
зуется извѣстностью какъ одинъ изъ лучшихъ 
церковныхъ ораторовъ. Какъ депутатъ отъ 
духовнаго вѣдомства, О. энергично поддержи
валъ въ спб. думѣ предложеніе объ ограниче
ніи времени праздничной торговли въ СПб., 
которое и было принято въ 1897 г. Вы
дающіяся проповѣди Орнатскаго: «О воспи
таніи дѣтей» (СПб., 1S9U), «О праздничномъ 
отдыхѣ для торговыхъ людей» (ib., 1889),
«О самоубійствѣ предъ судомъ откровеннаго 
ученія» (ib., 1894), «О трудѣ и празднич
номъ отдыхѣ въ жизни рабочихъ людей» 
(ib., 1890), «О христіанскомъ образованіи жен
щины» (ib., 1892), «Русская православная 
миссія и православная церковь въ Японіи» 
(ib., 1889), «Отвѣтъ на Пашіювскіѳ вопро
сы» (ib., 1893) и «Слово объ ангелахъ» (ib., 
1894).

Орнелласъ (Агостино d’Ornellas)—пор
тугальскій поэтъ, пэръ королевства, род. въ 
1836 г.; далъ лучшій и для второй части един
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ственный португ. переводъ Гётевскаго Фа
уста (Лиссаб., 1861 и 1873).

Орііитііхііиты—отпечатки трехпалыхъ 
конечностей динозавровъ (см.) на поверхно
сти плитъ тріасоваго песчаника Коннектикута 
въ Сѣв. Америкѣ. Долгое время считались 
слѣдомъ исполинскихъ вымершихъ птицъ, от
куда и происходитъ ихъ названіе (орѵі;—пти
ца, г/^=слѣдъ).

Орнитологіи—наука о птицахъ, часть 
зоологіи.

Орнъ (Orne)—департаментъ въ сѣв. - зап. 
Франціи; главная часть его принадлежала пре
жде къ пров. Нормандіи, а обл. Першъ — къ 
Мену.6092 кв. км., 354387 жит., 4 округа: Алан
сонъ, Аржантанъ, Домфронъ и Монтонь; гл. 
гор. Алансонъ. Съ В на 3 тянется мѣловая и 
гранитная гряда, водораздѣлъ между каналомъ 
и Луарой. Рѣки: Тукъ, Дивъ, О., Сарта, Майена, 
Эръ. Почва песчаная, въ долинахъ плодород
ная: рожь, пшеница, ячмень, картофель, ленъ, 
рѣпа, яблоки, груши (сидръ); лучшія норман
скія лошади, свиньи, быки. Мѣдь, гранитъ, 
хрустальный кварцъ (Diamants d’Alençon); 
17 минер, источниковъ: желѣзные и стекля
ные зав., полотняныя п бумажныя фбр. Вы
дѣлка кружевъ упала. Торговля лошадьми, 
сидромъ, гусиными перьями.

Ороваііскій резервный батальонъ 
—сформированъ 17 января 1811 г., первона
чально подъ названіемъ витебскаго внутрен- 
наго губернскаго полубатальона. Онъ нѣ
сколько разъ мѣнялъ названіе и въ 1893 г. на
званъ О. резервнымъ батальономъ. Располо
женъ въ г. Пензѣ.

Оровайсігь—селеніе въ Финляндіи, на 
берегу Ботническаго зал., по большой дорогѣ 
изъ Вазы въ Нью-Карлеби; извѣстно по про
исходившему около него, 2 сентября 1808 г., 
сраженію между шведами (7 тыс.), подъ ко
мандою гр. Клингспора, и русскими (6 тыс.), 
подъ начальствомъ гр. Каменскаго. Бой про
должался цѣлый день, и успѣхъ уже сталъ 
склоняться на сторону шведовъ; но, по при
бытіи къ намъ послѣднихъ подкрѣпленій, по
бѣда была вырвана изъ рукъ непріятеля. 
Клингспоръ отошелъ на свою крѣпкую пози
цію и продолжалъ держаться на ней до 10 час. 
вечера; затѣмъ, узнавъ, что часть нашихъ 
войскъ обходитъ его лѣвый флангъ, а рус
скій отрядъ Пластова угрожаетъ его тылу, онъ 
началъ отступать. Вслѣдствіе крайняго уто
мленія войскъ, преслѣдованія съ нашей сто
роны почти не было. Въ бою этомъ мы поте
ряли около 1 тыс. чел.; шведы понесли, при
близительно, такой же уронъ.

Orobraiichc—см. Заразиха.
Ороговѣніе (ороготвореніе) — предста

вляетъ нормальный, физіологическій процессъ 
въ покровныхъ клѣткахъ кожи, при кото
ромъ клѣтки надкожицы, теряя ядра, пре
вращаются въ плотныя, однородныя клѣт
ки. Усиленіе этого процесса подъ вліяніемъ 
давленія (мозоли), при нѣкоторыхъ своеобраз
ныхъ заболѣваніяхъ кожи на наслѣдственной 
почвѣ (кератозисъ), въ формѣ кожнаго рога 
на слизистыхъ оболочкахъ, составляетъ уже 
патологическій процессъ. Иногда роговой ме
таморфозъ наблюдается въ опухоляхъ, при

Эпцикдопед. Словарь, т. XXII

чемъ роговыя массы могутъ представляться 
въ видѣ сплошныхъ слоевъ въ опухоли. Въ 
другихъ случаяхъ, если этому измѣненію под
вергаются клѣтки, лежащія въ толщѣ опухоли, 
онѣ наслаиваются одна на другую концентри
чески и образуютъ сухіе, плотные, бѣлаго 
цвѣта узелки различной величины, такъ наз. 
pseudoacini или жемчужные эпителіальные 
шары. Ороговѣвшія клѣтки неспособны къ 
дальнѣйшему развитію и постепенно отпа
даютъ. Г. М. Г.

Орогра«і»іи—см. Горы и Рельефъ зем
ной коры.

Ород'ь (Orodes, Hyrodes, Lend. Huraodba) 
— сынъ парѳянскаго царяДфраата III; съ 
помощью брата своего МитридатаГ'Ш~убилъ 
своего отца (около 60 г. до Р. Хр.) и занялъ 
престолъ, предоставивъ брату Мидію. Въ это 
время парѳянское государство находилось въ 
враждебныхъ отношеніяхъ къ Риму, вслѣдствіе 
нарушенія Помпеемъ установленной догово
ромъ границы по Евфр’ату и отнятія имъ нѣ
сколькихъ областей въ пользу Арменіи. Ми- 
тридатъ объявилъ войну Арменіи, и тѣмъ са
мымъ Риму, но его жестокость вызвала бунтъ, 
окончившійся признаніемъ 0. единовластнымъ 
правителемъ парѳянъ. Тогда Митридатъ пере
шелъ на 'сторону римлянъ и отправился въ 
лагерь сирійскаго намѣстника Габинія, вы
ступившаго противъ парѳянъ. 0., въ страхѣ, 
хотѣлъ бѣжать, но, съ помощью храбраго и влія
тельнаго парѳянина Сурены, имѣвшаго наслѣд
ственное право вѣнчать царя, выступилъ про
тивъ Митридата, взялъ Селевкію и Вавилонъ, 
куда тотъ укрылся, и убилъ его. Тѣмъ време
немъ (въ 54 г.) прибылъ въ Сирію, во главѣ 
римскаго войска^М. Лициній Крассъ (см. XVI, 
568—9). Сурена отпрНВйЛЪ~ОгтгіГ*Арменііо,  
чтобы помѣшать царю Артавазду соединиться 
съ римлянами, а самъ нанесъ Крассу рѣши
тельныя пораженія при_Каррахъ и Синнакѣ 
(53 г.). О. заключилъ союзъ съ армянскимъ 
царемъ п устроилъ свадьбу сына своего Па- 
кора съ сестрой новаго союзника. Все это 
обезпечило на время за парѳянами славу не
побѣдимаго племени; царствованіе 0. было 
кульминаціоннымъ пунктомъ парѳянскаго мо
гущества. Обязанный своимъ успѣхомъ Су
ренѣ, 0. рѣшилъ, изъ зависти, отдѣлаться отъ 
своего соперника и велѣлъ убить его. Помощ
никомъ О. въ дѣлахъ правленія и войны сталъ 
сынъ его Пакоръ. Въ 39 г. П. Вентидій Бассъ 
былъ отправленъ Антоніемъ противъ пар
ѳянъ и побѣдилъ ихъ въ Таврскихъ горахъ; 
въ слѣдующемъ году Пакоръ выступилъ еще 
разъ противъ Вентидія, но былъ разбитъ и 
убитъ. По смерти Пакора многочисленные 
сыновья 0. заявили притязанія на соучастіе 
въ правлепіп и право наслѣдованія; самый 
безпокойный изъ нпхъ, Фраатъ IV, убилъ 

I отца и вступилъ на парѳянскій престолъ.
Н. Обнорскій.

Орозій (Павелъ Orosius) — историкъ, ро
дился въ испанскомъ городѣ Тарраконѣ въ 
концѣ IV вѣка по Р. Хр. Въ началѣ V вѣка 
онъ получилъ санъ пресвитера и принялъ 
участіе въ борьбѣ противъ прпсцилліанистовъ 
и пелагіанъ. По просьбѣ блаж. Августина, 
который въ это время работалъ надъ своимъ

12
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сочиненіемъ «De civitate Dei», 0. принялся за 
историческій трудъ «Historiaruin adversus pa
ganos libri VII» и окончилъ его въ 417 г. 
Этотъ трудъ былъ написанъ нмъ въ духѣ Ав
густина, съ цѣлью подтвердить фактами поло
женія учителя; онъ проводитъ мысль, что вве
деніе христіанства нисколько не ухудшило 
исторической жизни народовъ. Соч. О. пред
ставляетъ собой прагматическую хронику со
бытій отъ Адама до готскаго періода, при чемъ 
замѣтно широкое пользованіе латинскими исто
риками и плохое знакомство съ греческими и 
восточными, а также произвольный н тенден
ціозный выборъ матеріала. Изъ другихъ со
чиненій 0. извѣстны: «Líber apologeticus de 
arbitrii libértate» (трактатъ противъ Пелагі- 
евой ереси) и «Consultado sive Coininonitori- 
um ad Augustinum de erroie Priscillianistarum 
et Origenistaruin». Первое изд. соч. О. пред
принято J. ScLiiisslei ’омъ въ Аугсбургѣ въ 1471 
г.; слѣд. изданія: G. Bolsuinge (Кельнъ, 1526), 
Fabricius (Кельнъ, 1561), Наѵегсашр (Лей
денъ, 1738 и 1767; одно изъ лучшихъ), Zan- 
gemeister (Вѣна, 1882, въ V т. «Corp. Ser. 
Eccl. Lat».); сокращенный переводъ исторіи на 
англо-сакс. яз. въ IX вѣкѣ сдѣланъ королемъ 
Альфредомъ (изд. Sweet, 1883). См. Beck, «De 
Orosii bistorici fontibus et auctoiitate» (Мар
бургъ, 1832); Mórner, «De ОгоИі vita eiusque 
historial um libris Vil adversus paganos» (Бер-1

ческіе
54) п

разсказы «Taldi» (Будапештъ, 1844— 
:Murány ostroma» («Взятіе Мураня»,

1848), комическій эпосъ «Az elvezett alkot- 
(«Потерянная конституція», 1848),шану» 

сборникъ лирическихъ стихотвореній (1857), 
поэма «Buda baladata» (1864), повѣсть въ 
стихахъ «Katalin» (Будап., 1850) и др. Его 
переводъ Аристофана (1ь80 — 81) предста
вляетъ собою образецъ переводнаго искусства. 
Сынъ его Ласло О. (род. въ 1844 г.), кромѣ 
поэтическаго разсказа «Elfride», написалъ 
«Гуннскую битву», внушенную извѣстною 
картиною Каульбаха и направленную про
тивъ нѣмцевъ, н юморпстически-сатириче- 
скую поэму «А delibeilok böse» («Герой 
сновидѣній», 1823). Ему же принадлежатъ 
превосходные переводы Шекспира и Мольера.

Орошцііі <1>іінеуеі»—французскій ма
тематикъ (1494—1555). Настоящими нелатн- 
низировапными формами его фамиліи и имени 
были Fine (Üronce). Занимаясь въ Парижѣ 
преподаваніемъ математики, 0. обратилъ на 
себя своими преподавательскими способно
стями общее вниманіе и при томъ въ такой 
степени, что въ 1532 г. для него была учреж
дена въ королевской коллегіи особая каѳедра. 
Какь профессоръ, онъ достигь здѣсь блескомъ 
своего изложенія безпримѣрнаго успѣха. На 
его лекціи стекались всѣ просвѣщенные лю- 

... ди Парижа: ученые и художники, чиновни- 
линъ, 1844); Mejean, «Paul Oiose et son аро- І ки и придворные, послы, принцы и даже 
logétique contre les paiens» (Страсбургъ, 18<’»2); ¡ самъ король. Слава его не только какъ 
Teuffd, «Geschichte der Komischen Littera-1 профессора, но и какъ ученаго, распростра
ни» (Лпц., 1892) Н. Обнорскій, 1

Ороки—народъ тунгузскаго племени (си
бирской вѣтви); живутъ на восточномъ берегу 
Сахалина, отъ мыса Вюрта до залива Терпѣ
нія; кромѣ того отдѣльныя юрты 0. встрѣ
чаются по р. Поронаю. Ихъ строеніе лица и 
тѣлосложеніе напоминаетъ ольчей (см.) или 
мангу новъ; языкъ нѣсколько разнится отъ 
языка послѣднихъ, что зависитъ, быть можетъ, 
отъ различнаго образа жизни тѣхъ и другихъ. 
0. — полукочевой народъ, который вмѣстѣ 
со стадами оленей переходитъ съ мѣста на 
мѣсто, обыкновенно перекочевывая каждую 
зиму съ восточнаго берега Сахалина къ вер
ховьямъ р. Тыми, а оттуда па западный берегъ 
о-ва около деревень Аркай или Мгачь; затѣмъ 
О. идутъ вдоль Татарскаго пролива къ С 
до Амурскаго лимана, переходятъ на мате
рикъ къ р. Тыми, поднимаются по ея долинѣ, 
спускаются въ долину Амура, гдѣ живутъ не
долго, производя мѣновую торювлю съ оль- 
чами и, наконецъ, возвращаются прежнимъ 
путемъ на Сахалинъ. Лѣю и зиму 0 живутъ 
въ конусообразныхъ шалашахъ, покрытыхъ 
шкурами рыбъ и оленей. Одежда 0. напоми
наетъ одежду ольчей. Главное ихъ занятіе - 
добываніе звѣрей и уходъ за домашними оле
нями. 0. обходительны, ласковы и привѣтливы. 
Шренкъ полагаетъ, что О.—вѣгвь ольчей, пе
реселившаяся съ материка на Сахалинъ это 
весьма вѣроятно, такъ какъ сами О назы 
ваютъ себя ольчами Число ихъ—нз болѣе 
ЗиО душъ обоего пола

Оронп, прав. Оронь (Яношъ Агапу, 1817— 
1889) — одинъ изъ выдающихся мадьярскихъ 
поэтовъ новѣйшаго времени. Соч его: поэги-

нилась по всей Европѣ. Высказанный имъ 
въ письмѣ къ королю Франциску I, напеча
танномъ въ видѣ введенія къ сочиненію «Рго- 
іоіпаіЬезі*»,  взглядъ на себя, какъ на осно
вавшаго за-ново изученіе математики во Фран
ціи, раздѣлялся большинствомъ его современ
никовъ. Блестящій профессор ь и можетъ быть 
даже дѣятель, дѣйствительно оказавшій важ
ныя услуги дѣлу изученія математическихъ 
наукъ во Франціи, 0. былъ самымъ зауряд
нымъ ученымъ, какъ это съ полною ясностью 
обнаружилось изъ его многочисленныхъ сочи
неній не только передъ поюмствомъ, не ослѣп
леннымъ былою славою автора, но и передъ 
нѣкоторыми, хотя и немногими, изъ его ком
петентныхъ современниковъ (ІІунецъ [см.], 
Тарталья, Жанъ Бютео). Многочисленность 
сочиненій 0. была, какъ и его ученость болѣе 
кажущеюся, чѣмъ дѣйствительною. Не полу
чив і» отъ родныхъ никакого на< лѣдства и на
ходясь въ теченіе всей своей жизни въ по
стоянной нуждѣ, отъ которой не спасали его 
ни слава, ни даже занимаемая имъ въ коро
левской коллегіи каѳедра, онъ, въ надеждѣ, ока
завшейся, впрочемъ, совершенно тщетною, 
привлечь къ себѣ щедроты знатныхъ мецена
товъ, издавалъ для посвященія имъ одни и тѣ 
же свои сочиненія въ различныхъ видахъ: то 
въ отдѣльномъ изданіи, то въ формѣ собранія, 
то въ видѣ простой перепечатки съ измѣнен
нымъ заглавіемъ или въ другомъ форматѣ, то, 
наконецъ, въ видѣ переводовъ на иностранные 
языки. Изъ этихъ сочиненій большаго внима
нія по своему историческому значенію, но 
никакъ не по научному, заслуживаютъ два 
слѣдующія: 1) «РгоіошаіЬезіз» (Парижъ, 1532,
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въ листъ), состоящая изъ четырехъ книгъ, по
священныхъ ариѳметикѣ, двухъ — геометріи, 
пяти — космографіи п четырехъ —- гномоникѣ. 
Первыя три изъ ариѳметическихъ книгъ отли
чаются отъ современныхъ имъ учебниковъ 
того же предмета только болѣе подробнымъ 
изложеніемъ ученія о 60-ричныхъ дробяхъ, 
изображаемыхъ здѣсь по методу полоя;енія, т. е. 
такимъ же образамъ, какъ и десятичныя дроби. 
Четвертая книга занимается пропорціями, 
главное мѣсто въ средѣ которыхъ отведено 
подъ именемъ regula sex proportionalium quan-' 
tiiatum сложнымъ пропорціямъ. Въ отдѣлѣ гео
метріи первая книга занимается изъясненіемъ 
основныхъ понятій, подготовленіемъ читателя 
къ пониманію «элементовъ» Эвклида, кругами 
на шарѣ и мѣрами. Въ ней же содержится 
таблица синусовъ, выраженныхъ въ 6о-хъ до
ляхъ радіуса при разности между двумя по
слѣдовательными углами, равной минутѣ. Во 
Второй книгѣ обращаютъ на себя вниманіе 
статья о землемѣрныхъ инструментахъ и вы
численіе плоскихъ фигуръ, круга по Архимеду 
и тѣлъ. Здѣсь же находится изложеніе най
деннаго авторомъ способа рѣшенія задачи 
квадратуры круга, который онъ считалъ со
вершенно точнымъ и вѣрнымъ, не смотря 
даже на сдѣіанныя противъ него справедли
выя возраженія. Въ остальныхъ двухъ отдѣ
лахъ сочиненія заслуживаетъ быть отмѣчен
нымъ принадлежащій автору способъ опредѣ
ленія долготы. 2) «De rebus mathematicis hac- 
tenus desiiieratis lihri quatuor» (П., 1556), из
данное послѣ смерти автора его другомъ, па
рижскимъ врачемъ и астрономомъ Антуаномъ 
Мизо, согласно полученному послѣднимъ отъ 
перваго порученію. Не смотря на высокое, 
выразившееся даже въ претенціозномъ загла
віи сочиненія, мнѣніе автора объ его значе
ніи, оно едва ли не болѣе другихъ содѣйство
вало паденію въ ближайшемъ потомствѣ уче
ной славы автора. Предметомъ четырехъ книгъ 
этого сочиненія были соотвѣтственно разсмо
трѣніе и рѣшеніе задачъ объ отысканіи двухъ 
среднихъ пропорціональныхъ между двумя 
данными линіями, о выпрямленіи круга, о дѣ
леніи окружности на 3, 5, 7, 11 и 13 равныхъ 
частей и о разсѣченіи шара па два сегмента, 
объемы которыхъ находилпсь-бы въ данномъ 
отношеніи другъ къ другу. Чтобы вполнѣ оха
рактеризовать неправильность рѣшеній, дан
ныхъ авторомъ, достаточно сказать, что всѣ 
они пользуются единственно линейкою и цир
кулемъ. Кромѣ собственныхъ сочиненій О. 
издавалъ также и произведенія другихъ авто
ровъ, изъ которыхъ достаточно назвать 
«Ариѳметику» Силиціуса (1519), новое изда
ніе «Margarithae Philôsophicae» Грегора Рей- 
ша (1523), главныя астрономическія сочине
нія Пеурбаха (1525) и «Theorica nova Plane- 
taruin». Біографію 0. см. въ «Nouvelle Bio
graphie univeiselle» (XVII, стр. 706—712).

В. Бобынинъ.
Оропъ-озеро и разливъ р. Витима по 

выходѣ его изъ большихъ пороговъ, образуе
мыхъ Сѣвернымъ Муйскпмъ хребтомъ. Ви
тимъ, разлившись здЬсь въ междугорной рав
нинѣ и образовавъ 44 острова, тихо струится 
между ними, заливаясь въ сосѣднее съ нимъ

по правому берегу его обширное озеро. Все 
это залитое водою пространство мѣстные жи
тели и тунгусы называютъ О. Длина расши
ренія рѣки до 40 в., ширина около 10. Длина 
собственно озера 15 в., ширина отъ 6 до 7 в. 
Озеро окружено со всѣхъ сторонъ горами, въ 
сѣверо-восточномъ концѣ его впадаютъ рѣчки 
Култушная и Сыдыкта. Длина протоки, со
единяющей Витимъ съ озеромъ, одна вер
ста, а ширина ея около 7з в- О- находит
ся въ Якуте кой области, въ Олекминскомъ 
округѣ на высотѣ 1200 фт. надъ уровнемъ 
моря.

Ороньоіігь (Агапуоэ, Золотая р.)—рѣка 
въ Седмиградіи, притокъ Мароша (см.); соста
вляется изъ 2 рѣчекъ Надьи-О. и Кишъ-0., 
вытекающихъ съ восточнаго склона Вигар- 
скихъ горъ. Названіе получилъ отъ золотого 
песку, который находили въ рѣкѣ. Живопис
ная долина О. богата виноградниками. Длина 
130 км.

О ропъ (’Орсико;) — въ древности греч. 
гавань, противъ Эретріи, на границѣ областей 
Беотіи и Аттики. Обѣ эти области долгое вре
мя спорили изъ-за обладанія мѣстечкомъ, пока 
аѳиняне не овладѣли имъ окончательно. При
стань 0. лежала къ С отъ города, въ устьѣ 
р. Асопа. Въ окрестностяхъ 0. находился 
оракулъ Амфіарая.

Оросгаза или Орошгаза (мадьярск. Огоэг- 
Ьага, ОгоэЬаиа) — селеніе въ Бекеш» комъ 
комитатѣ Венгріи. 19000 жителей, преимуще
ственно мадьяръ; земледѣліе и виноградниче- 
ство; скотоводство (крупный рогатый скотъ, 
свиньи).

Орочоны, орочены (отъ тунгузскаго оро 
или оронъ—домашній олень) — народъ тунгуз
скаго племени, сибирской вѣтви. Живутъ въ 
сѣв.-вост. части Амурской обл.—въ верховьяхъ 
Амура и по его притокамъ (Амазаръ, Урка, 
Ольдой), въ Приморской обл.—въ верх вьяхъ 
правыхъ притоковъ Уссури (по Хору, Бикину 
и Иману съ Вакомъ), по побережьямъ Татар
скаго пролива и Сѣв. Японскаго моря; кромѣ 
того, встрѣчаются на С Забайкальской обла
сти, по бассейнамъ рр. Витима, Верхней Ан
гары и Шилки (о забайкальскихъ 0. см. ниже), 
въ Маньчжуріи — по правому берегу Амура, 
въ долинѣ Гуюля, впадающаго въ Гань (осѣдло, 
въ нѣсколькихъ селеніяхъ). Типъ 0.—монголь
скій; преобладаетъ малый ростъ, при сухоща
вости сложенія. Сплюснутая отъ темени къ 
шеѣ большая голова; плоское, широкое, съ 
выдающимися скулами лицо; нѣсколько вы
дающійся впередъ клинообразный подбородокъ; 
широкій и прямой лобъ, выпуклыя въ скулахъ 
щеки; короткій, круглый, съ открытыми ноз
дрями носъ; толстыя губы, съ нѣсколько на
правленными внизъ углами; узкіе, съ косымъ 
разрѣзомъ, черные или каріе глаза; черные, 
жесткіе, прямые волоса, густые на головѣ, 
рѣді.іе — на усахъ и бородѣ. Одежда у амур
скихъ 0. состоитъ изъ верхняго платья, сдѣ
ланнаго изъ кожи сѣверныхъ оленей или ди
кихъ козъ, или же изъ шкуръ тѣхъ же жи
вотныхъ; у мужчинъ платье доходитъ до ко
лѣнъ, у женщинъ спускается ниже; оба пола 
носятъ родъ короткихъ панталонъ и кожаные 

I чулки, прикрѣпляемые къ панталонамъ узень- 
12*



180 Орочоны
кими ремешками, короткіе полусапожки съ го
ленищами лѣтомъ, а зимою—длинные сапоги 
изъ оленьей кожи, мѣхомъ наружу. Женскую 
шапку шьютъ изъ разныхъ шкуръ: передняя 
сторона изъ шкуры россомахи, задняя изъ 
выдры, низъ окаймленъ рысью, верхъ изъ 
лапокъ чернобурыхъ лисицъ, подкладка изъ 
шкуры домашняго оленя. У зажиточныхъ О. 
Приморской области входятъ въ употребленіе 
русскіе платки и фуражки; одежда предста
вляетъ сходство съ одеждою гольдовъ, значи
тельно отличаясь отъ одежды амурскихъ О.; 
чаще готовится изъ китайскихъ тканей—бязи 
и дабы. Шалаши О. состоятъ изъ жердей, 
покрытыхъ лѣтомъ берестою, зимою—кожами 
сохатаго оленя. Языкъ амурскихъ 0. сходенъ 
съ языкомъ русскихъ тунгусовъ, а языкъ О. 
Приморской обл.—съ языкомъ гольдовъ. О. 
Приморской обл. стоятъ на самой низкой сту
пени духовнаго развитія; у нихъ нѣтъ вовсе 
преданій, они не имѣютъ понятія о годѣ и 
мѣсяцѣ и лѣтосчисленіе ведутъ по ходу крас
ной рыбы—кэты. Время 0. обозначаютъ ука
заніемъ, что «съ тѣхъ поръ красная рыба 
проходила 5, 10, 15 и т. д. разь». Они ува
жают ь родителей и родственниковъ, заботятся 
о сиротахъ, сострадательны къ бѣднымъ, го
степріимны; кражи у нихъ рѣдки и клеймятся 
презрѣніемъ; родовой мести не существуетъ. 
Амурскіе О. исповѣдуютъ православную вѣру, 
приморскіе придерживаются шаманства и 
устраиваютъ кумирни вблизи шалаша, въ тол
стомъ, прямомъ деревѣ, въ видѣ вырѣзаннаго 
трехграннаго угла, на высотѣ 1—Р/2 арш. отъ 
земли; передъ кумирней помостъ изъ корья, 
на который кладутся жертвоприношенія изъ 
рыбъ, камушковъ и проч.; во время молитвы 
по угламъ помоста зажигаются палочки изъ 
древеснаго смолья. Встрѣчаются и кумирни 
китайскаго образца, въ видѣ ящиковъ, съ изо
браженіями китайскихъ боговъ и съ деревян
ными и свинцовыми идолами. Шаманы у О. 
называются ламами. Отецъ — глава семьи и 
дома, обязанный доставлять семьѣ средства 
къ существованію; мать смотритъ за оленямп 
и собаками, устраиваетъ юрты при переночев
кахъ, приготовляетъ пищу, шьетъ одежду и 
проч. Раздѣлы не допускаются прежде смерти 
отца, послѣ котораго власть переходитъ къ 
старшему’сыну. За невѣсту дается ея отцу 
калымъ, который у приморскихъ О. вручается 
при самомъ совершеніи бракосочетанія въ 
домѣ жениха, а у амурскихъ уплачивается 
постепенно. Договоръ о супружествѣ иногда 
совершается въ то время, когда будущимъ 
супругамъ не болѣе 8—9 лѣтъ. Послѣ родовъ 
женщина у приморскихъ О. считается нечи
стою: во время родовъ и цѣлый мѣсяцъ послѣ 
нихъ она живетъ въ отдѣльномъ балаганѣ, ко
торый затѣмъ сжигается. 0. по рѣкѣ Хору тѣ
ла покойниковъ не зарываютъ вь землю, а 
ставятъ гробы въ двускатные балаганы изъ 
бересты, высотою Р/2—2 арш. Кочевой образъ 
жизни О. обусловливается оленеводствомъ и 
промыслами звѣринымъ и рыбнымъ; послѣд
ніе—главное ихъ занятіе. Рыба заготовляет
ся въ прокъ; приморскіе О. изъ кэты загото
вляютъ юколу, для продовольствія людей и 
собакъ. При охотѣ, продолжающейся всю зиму. 

примѣняются лукъ, копье, вилка съ зазубри
нами (для мелкаго звѣря), ружье и ножъ. 
Амурскіе 0. въ ноябрѣ охотятся исключи
тельно за бѣлками. Пушнину амурскіе 0. сбы
ваютъ русскимъ торговцамъ въ поселкѣ По
кровскомъ и на Джалиндѣ, приморскіе О. — 
китайцамъ. Амурскіе 0. дѣлятся на три глав
ныхъ рода; каждымъ родомъ управляетъ ста
роста, избираемый сходомъ на 3 года и подчи
няющійся тому станичному управленію, въ 
районѣ котораго кочуетъ со своимъ родомъ. 
Староста объявляетъ админпстративныя рас
поряженія, слѣдитъ за ихъ исполненіемъ, сби
раетъ ясакъ и служитъ низшей судебной ин
станціей. По переписи начала 1880-хъ гг., 
амурскихъ О. было 946 чел. (474 мжч. и 472 
жнщ.); ясачная подать опредѣлялась въ 2 руб. 
35 коп. въ годъ съ мужчины въ возрастѣ 18 — 
60 лѣтъ. Приморскіе О. не образуютъ родо
выхъ общинъ, живутъ отдѣльными семьямп, 
не знаютъ другой власти, кромѣ отцовской, и 
не имѣютъ понятія о повинностяхъ. Въ 1882 г. 
ихъ было до 1170 д. об. п. Названіе 0. стало 
извѣстно русскимъ только тогда, когда они 
познакомились съ 0., живущими по верховьямъ 
Амура. О. Забайкалья извѣстны подъ оффи
ціальнымъ названіемъ бродячихъ тунгусовъ. 
Ихъ всего въ 1894 г. было 525 душъ мужского 
пола, составлявшихъ 8 родовъ, обитавшихъ, 
большею частью, на берегахъ оз. Байкала, 
при впаденіи рр. Ангары и Кошеры. Мѣ
сто ихъ осенней стоянки — пристань Дага- 
ры (она же селеніе Нижне-Ангарское), центръ 
рыбопромышленности на С оз. Байкала (всего 
до 25 юртъ). По окончаніи рыбнаго промысла 
береговые О. откочевываютъ на лодкахъ въ 
свои мѣста по рр. Ангарѣ и Кигерѣ, по бере
гамъ Байкала до Кабаньяго мыса и р. Тыи и 
далѣе до р. Покойниковъ, занимаясь рыбнымъ 
и пушнымъ промыслами. Горные О. (24 юрты, 
при 320 оленяхъ) кочуютъ по вершинамъ рѣкъ, 
впадающихъ въ Лену и Киренгу. Въ ноябрѣ 
и апрѣлѣ они выходятъ въ м. Дошкочаны, для 
рѣшенія своихъ родовыхъ дѣлъ, уплаты ясака 
и проч. На мѣстѣ развѣтвленія Ангары на 
протоки Ангару и Кошеру стоитъ выселокъ 
Ченча, при которомъ казенный магазинъ (дру
гой—въ Нижне-Ангарскѣ) дія отпуска О. хлѣба, 
пороха, свинца и кирпичнаго чая. На цен
тральныхъ мѣстахъ зимней и лѣтней стоянокъ 
забайкальскіе 0. строятъ деревянные амбары, 
для храненія ненужныхъ по времени года 
вещей; около такихъ амбаровъ и располага
ются юрты О. При передвиженіяхъ мужчины 
ходятъ на лыжахъ, женщины и старики ѣздятъ 
на оленяхъ. Пища зимою—кирпичный чай съ 
олепьимъ молокомъ, прѣсныя хлѣбныя ле
пешки, рыба (харіусъ, налимъ, осетръ) и пти
ца (гусь, глухарь)/Забайкальскій О. хорошо 
выноситъ холодъ п часто спитъ на морозѣ, 
ничѣмъ не укрывшись. Сало, куски мяса и 
кедровые орѣхи — праздничное угощеніе О., 
подаваемое на деревяшкахъ. Охотятся О. за 
медвѣдями, изюбрами, козами, тарбаганами, 
выдрами, соболями. * лисицами, россомахами, 
кабаргами и бѣлками. Охота производится при 
помощи особой породы собакъ — лаекъ, сред
няго роста и преимущественно темнаго цвѣ
та. Соболя и лисицу стрѣляютъ изъ-подъ со
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баки, большого звѣря ловятъ въ ямы. Особен
но выгодной считается охота за кабаргой, 
очень опасная, такъ какъ охотнику прихо
дится карабкаться по обрывамъ скалъ. Улг.

Орошеніе — искусственное управленіе 
водами съ цѣлью снабженія почвы влагою 
тамъ, гдѣ ея недостатокъ оказываетъ небла- 
пріятное вліяніе на растительность. Въ умѣ
ренномъ климатѣ искусственно орошаются 
лишь огороды, сады и луга, гораздо рѣже 
поля. Но въ жаркихъ странахъ О. соста
вляетъ самый важный процессъ земледѣльче
скихъ работъ, а въ сухихъ мѣстахъ безъ него 
невозможна культура необходимыхъ человѣку 
растеній. Поэтому О. уже въ древнѣйшія вре
мена достигло степени искусства, на кото
ромъ основано было благосостояніе цѣлыхъ 
странъ. О. проведеніи воды для увлажненія 
полей упоминается во многихъ мѣстахъ Би
бліи. Мѣстность между Евфратомъ и Тигромъ 
славилась уже въ глубочайшей древности 
сельско-хозяйственнымъ прогрессомъ, достиг
нутымъ при помощи систематическаго О. Съ 
незапамятныхъ временъ существуютъ образ
цы оросительныхъ сооруженій въ странахъ 
древнѣйшей культуры: въ Китаѣ, Индіи и 
Египтѣ, а въ Новомъ свѣтѣ—въ областяхъ 
исчезнувшаго царства ацтековъ. Египтяне не 
довольствовались періодическими разливами 
Нила для оплодотворенія своихъ полей, а про
вели его воды, помощью развѣтвленной си
стемы каналовъ, по всей своей плодородной 
области до края пустыни. Впослѣдстіи пе
решли здѣсь къ водочерпательнымъ колесамъ, 
подымавшимъ воду на высоту. Въ Европѣ 
древнѣйшими мастерами по части 0. явля
ются этруски. Громадные остатки каналовъ 
между Адпджемъ и По свидѣтельствуютъ еще 
въ настоящее время объ исполинскихъ со
оруженіяхъ, исполненныхъ этимъ народомъ 
исключительно для обводненія полей. Свое 
искусство они передали римлянамъ. Послѣд
ніе высоко цѣнили воду, и еще въ настоящее 
время поражаютъ ихъ гидротехническія со
оруженія: возвышенные бассейны, водопро
водные каналы, искусственные пруды и озера, 
великолѣпная обдѣлка источниковъ и другія 
совершенныя устройства для доставленія хо
рошей воды. Самымъ широкимъ образомъ оро
сительныя сооруженія развились въ Ломбар
діи. Сѣть оросительныхъ каналовъ вь этой 
области, развиваемая и совершенствуемая со 
временъ римлянъ, обнимаетъ въ настоящее 
время площадь до 450000 гектаровъ. Главные 
каналы этой сѣти, въ составъ которыхъ во
шли и древніе искусственные водотоки, по
строены были въ началѣ среднихъ вѣковъ 
частью монахами, частью городами Миланомъ, 
Кремоною и другими подъ владычествомъ 
Висконти, Сфорцъ, Паллавичини, а въ обла
сти Мантуи династіею Гонцаго. Древнѣйшій 
каналъ Ветталія построенъ въ 1057 г. Уже 
въ 1216 г. въ Миланѣ появляется собраніе 
постановленій о пользованіи водою, которыя 
впослѣдствіи были усовершенствованы и по
служили основаніемъ дѣйствующаго въ на
стоящее время законодательства объ орошеніи 
1747 г. Въ XI в. монахи монастыря Chira- 
valle владѣли болѣе чѣмъ 8000 гект. ороша

емыхъ луговъ и продавали излишекъ своей 
воды. Для опредѣленія ея количества пользо
вались особыми водомѣрами, въ которыхъ во
да пропускалась черезъ опредѣленное отвер
стіе (0,029 кв. м.), при постоянномъ напорѣ 
(0,10 м.). Въ минуту черезъ такое отверстіе 
протекаетъ 2,1835 куб. м., что называется 
миланскою унціею. Впослѣдствіи и до настоя
щаго времени вмѣсто водяной унціи стали 
пользоваться для измѣренія расхода другими 
устройствами и приборами, называемыми со 
временъ Солдати, перваго изобрѣтателя такого 
прибора въ XVI в., модулями. Въ настоящее 
время въ Ломбардіи и остальныхъ областяхъ 
Италіи, вода, которою можно пользоваться 
для О., составляетъ предметъ частной соб
ственности и право на воду переходитъ отъ 
однихъ владѣльцевъ къ другимъ путемъ купли 
и продажи. Дороже всего цѣнятся сточныя 
воды городовъ. Вода доставляется частью изъ 
рѣкъ, частью изъ фонтанилей, т. е. обдѣлан
ныхъ ключей. Изъ послѣднихъ особенно цѣ
нятся тѣ, которые въ суровое время года 
доставляютъ теплую воду съ среднею темп, 
въ 10 Р°. Ими пользуются для орошенія рос
кошныхъ зимнихъ луговъ (prato marcitorio). 
Вся Ломбардская низменность прорѣзана ка
налами, отводными рвами и дамбами, съ при
надлежащими къ нимъ шлюзами и водоспу
сками и разнаго рода водоподъемными меха
низмами. Общая длина всѣхъ оросительныхъ 
каналовъ въ Ломбардіи превышаетъ 7000 км. 
Наибольшій изъ нихъ, Naviglio grande, дли
ною 50 км., построенъ въ 1177 г. Питаемый 
рѣкою Адда, онъ орошаетъ луга и поля вост, 
части области Милана и провинціи Лоди, 
всего на площади 98000 гект. Каналъ этотъ 
служитъ одновременно и для судоходства. 
Каналъ Муцца, длиною 57 км., на двухъ тре
тяхъ своего протяженія питаетъ водою пло
щадь въ 164000 гект. Отъ большого Naviglio 
отвѣтвляется каналъ Берегардо, а къ Муццѣ 
примыкаютъ нѣкоторые каналы Бергамской 
области, питаемые рѣками Брембо, Серіо п 
Оліо. Другую группу составляютъ каналы Па
вія, Кремона, Гавардо, Мартезана и Навиліо- 
—интерно, принимающій сточныя воды го
рода Милана, затѣмъ каналы - водопроводы: 
Валлата, Риторго, Паллавичино, Лоната, Каль- 
цпната, ' Аквинегра, Поццола и др. Въ обла
сти Піемонта О. развито меньше, чѣмъ въ 
Ломбардіи, но въ 1862 г. здѣсь окончена по
стройка большого канала Кавура, соединяю
щаго По съ Тичино, длиною 82 км. Доста
вляемая этпмъ каналомъ вода, при помощи 
системы болѣе древнихъ піемонтскихъ кана
ловъ Potto, Калуза, Чиліано и др., орошаетъ 
площадь около 250000 гект. Изъ Ломбардіи 
нѣмецкіе солдаты въ XVIII в. принесли съ 
собою искусство 0. въ область нижняго Рей
на, гдѣ оросительныя устройства особенно 
развились и укрѣпились въ окрестностяхъ гор. 
Зигена, благодаря стараніямъ бюргермейстера 
этого города Дреслера, около 1750 г. Въ Ис
паніи О. введено было маврами, трудами ко
торыхъ безводныя окрестности Валенціи пре
вратились въ область роскошнѣйшаго плодо
родія. Развалины гидротехническихъ соору
женій мавровъ въ Испаніи до сихъ поръ 
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производятъ впечатлѣніе своимъ величіемъ, а 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сооруженія эти на
столько сохранились, что ими и теперь под
держивается культура цѣлыхъ областей. Мав
ританскія оросительныя устройства послу
жили образцомъ не только въ техническомъ 
отношеніи, но и въ отношеніи законодатель
ства и организаціи, такъ какъ здѣсь явилась 
самая древняя форма общественнаго пользо
ванія О. Подвѣдомственныя маврамъ провин
ціи раздѣлялись на оросительные участки, 
для которыхъ необходимое количество воды 
обезпечивалось загражденіемъ горныхъ ру
чьевъ п рѣчекъ въ лѣтнее время. Для этого 
строились большія плотины. Изъ образован
ныхъ такимъ образомъ водохранилищъ вода 
проводилась магистральными каналами, а отъ 
нихъ отвѣтвлялись боковые каналы, изъ ко
торыхъ вода для 0. отдѣльныхъ участковъ 
вычерпывалась норіями. Для каждаго изъ 
орошаемыхъ участковъ разсчитано было точ
но потребное количество воды. Пользованіе 
ею было строго регламентировано, и за вы
пускъ излишней воды установлены были 
штрафы. Для контроля расхода воды пользо
вались стрѣлочными водомѣрами. Въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ Испаніи устройства эти 
сохранились еще въ настоящее время. Во 
Франціи большія оросительныя системы на
ходятся въ долинахъ Луары и Гаронны, а 
также въ департаментахъ Савойя, Верх. Са
войя, Бушъ-дю-Ронъ, Геро, Таръ и др. Англія, 
по свойствамъ климата, требуетъ мало 0., но 
мѣстами и здѣсь встрѣчаются обширныя мѣ
стности, пользующіяся искусственныхъ обвод
неніемъ, напр. самыя древнія оросительныя 
устройства, въ Уайльтширѣ, созданныя въ 
1690—1700 гг., занимаютъ площадь около 15 
—20000 гект. Въ 1743 г. Дженингсъ устроилъ 
у Гоудена, близъ Іорка, первые кольматаж- 
ные луга. Для успѣха 0. поливъ долженъ про
изводиться, соотвѣтственно роду культуры, въ 
надлежащее время года, водою надлежащаго 
качества, съ предварительною подготовкою 
почвы. Если сама вода не богата необходи
мыми для растеній питательными ингредіен
тами, то иногда необходимо, въ дополненіе 
къ доставляемой влагѣ, еще искусственное 
удобреніе. Циркуляція воды въ слояхъ грун
та, окружающихъ корни растеній, содѣйству
етъ ихъ росту разнообразными способами. 
Вода разрыхляетъ почву и, растворяя не
органическія вещества, заключающіяся въ 
почвѣ и необходимыя для жизни растеній, 
подводитъ ихъ къ корнямъ п способствуетъ 
ихъ всасыванію вмѣстѣ съ растворенными въ 
водѣ питательными газами. Она, кромѣ того, 
регулируетъ температуру почвы, удаляетъ изъ 
нея вредныя вещества (кислоты, желѣзныя 
соли и пр.) и уничтожаетъ насѣкомыхъ. Ко
личество воды, необходимое для 0. извѣстнаго 
участка, зависитъ отъ климата, количества 
влаги въ воздухѣ, силы испаренія, времени 
года, качествъ грунта (пористости его, вязко
сти, преобладанія чернозема и минеральныхъ 
веществъ), отъ свойства воды, уклона мѣст
ности, удобства стока и, наконецъ, отъ способа 
О. Качество воды обусловливается ея проис
хожденіемъ и зависитъ отъ обилія въ ней пита

тельныхъ веществъ и отъ температуры ея. Вода 
изъ ключей обыкновенно слишкомъ студена и 
бѣдна питательными веществами. Вода изъ 
рѣкъ и ручьевъ тѣмъ лучше по составу, чѣмъ 
болѣе водотоки эти пересѣкаютъ населенныя 
мѣста. Абсолютно вредна вода изъ торфяныхъ 
болотъ, въ особенности-же изъ фабрикъ и за
водовъ. Лѣсная вода большею частью бѣдна 
питательными веществами и нерѣдко отягоще
на вредными составными частями, напримѣръ 
дубильною кислотою. Студеная и бѣдная пита
тельными частями вода можетъ быть исправ
лена проведеніемъ по длиннымъ каналамъ, 
при чемъ она нагрѣвается, и прибавленіемъ 
удобрительныхъ веществъ. Вода, имѣющая въ 
своемъ составѣ вредныя примѣси, большею 
частью негодна для О. и не можетъ быть ис
правлена. О. производится различными способа
ми.сгруппированными въ три главныя системы, 
различающіяся по роду перемѣщенія воды: 1) 
Обводненіе, достигаемое просачиваніемъ или 
впитываніемъ въ почву черезъ откосы рвовъ 
и канавъ, по которымъ проводится вода, не 
требуетъ поднятія ея уровня выше береговъ. 
Эта система даетъ превосходные результаты 
на легкихъ, проницаемыхъ почвахъ. Она при
мѣняется при культурѣ луговъ, а въ большихъ 
размѣрахъ въ губчатыхъ почвахъ, на которыхъ 
разводится растительность, требуюшая посто
яннаго возобновленія влаги, напр. въ планта
ціяхъ теплыхъ поясовъ. Дѣйствію просачива
нія способствуетъ высокая температура. 2) 
0. въ тѣсномъ смыслѣ или ирригація пред
ставляетъ искусственную поливку посѣвовъ 
или пастбищъ водою. Для этого необходимо, 
чтобы уровень воды въ рѣкѣ или резервуарѣ 
былъ выше орошаемой мѣстности. Въ про
тивномъ случаѣ прибѣгаютъ къ подъему во
ды машинами. При лиманномъ орошеніи вся 
мѣстность періодически заливается водою, ко
торая остается на ней столь продолжитель
ное время, пока почва не насытится. Дости
гается это подпоромъ теченія рѣки или ручья 
плотинами или бейшлотами для образованія 
резевуара. Для предупрежденія немедленнаго 
стока выпущенной воды приходится въ боль
шинствѣ случаевъ окружать также дамбами 
или валами орошаемую площадь. При правиль
номъ или поливномъ 0. вода проводится на 
орошаемый участокъ посредствомъ цѣлой си
стемы каналовъ, канавокъ и бороздокъ и, пе
реливаясь черезъ края ихъ, постоянно омы
ваетъ почву. Для этого пользуются естествен
ною покатостью мѣстности или устраиваютъ 
искусственные склоны. По такимъ склонамъ 
вода стекаетъ въ одну сторону—при одно
скатномъ 0., или сливается съ возвышеннаго 
ребра въ обѣ стороны, что наз. двускатнымъ 
0. Иногда лиманная система сочетается съ 
правильнымъ 0. и та-же вода, послѣ затопле
нія однихъ участковъ, употребляется для 
полива нижележащихъ полей. Способъ Петер
сона, примѣненный впервые въ Голштиніи, 
представляеть соединеніе 0. съ дренажемъ. 
Дренированная почва подвергается искусствен
ному затопленію, при чемъ происходитъ энер
гическая циркуляція воды, отводимой дренаж
ною сѣтью. Вода для полива можетъ быть 
также доставлена по трубамъ и распрѳдѣля- 
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ется механическими средствами, напр. при 
помощи особыхъ поливныхъ телѣжекъ (Швей
царія) или же выпускается черезъ желоба, 
падая въ видѣ дождя (Англія). У насъ пред
ложено было Аристовымъ производить поливку 
искусственнымъ дождемъ, пользуясь подвиж
нымъ насосомъ съ двигателемъ, устанавливае
мымъ въ разныхъ пунктахъ вдоль водопроводной 
канавы, при чемъ струя воды пускается черезъ 
пеньковый рукавъ съ наконечникомъ. 3)0. съ 
перемѣщеніемъ земли — заболачиваніе или 
колъматажъ происходитъ во многихъ мѣстно
стяхъ естественнымъ образомъ, напр. въ Егип
тѣ разливомъ р. Нила, который по спадѣ воды 
всегда оставляетъ тонкій слой плодороднаго 
ила и при этомъ постепенно возвышаетъ поч
ву. Этотъ результатъ достигается также ис
кусственнымъ путемъ посредствомъ 0., глав
ная задача котораго въ этомъ случаѣ соста
вляетъ не увлажненіе почвы, а нарощеніе ея 
размельченными частицами земли съ примѣсыо 
питательныхъ матеріаловъ, вслѣдствіе чего 
происходитъ возвышеніе почвы и улучшеніе 
ея качествъ; при кольматажѣ имѣется въ виду 
преимущественно первая цѣль, если же пре
слѣдуется улучшеніе качества почвы, то этотъ 
видъ 0. наз. лимонажемъ. Кольматажемъ до
стигнуты поразительные успѣхи въ Тоскан
скихъ мареммахъ въ Италіи п въ области 
Савойевъ во Франціи. Въ нѣкоторыхъ хозяй
ствахъ Западной Европы примѣняется особый 
видъ О., замѣняющій обычное удобреніе. При 
этомъ имѣется въ виду распредѣлить плодо
творныя вещества на большую площадь, что до
стигается при помощи сильныхъ двигателей или 
напускомъ удобрительныхъ жидкастей по есте
ственнымъ или искусственнымъ скатамъ. Такъ 
наз. поля О, (Берлинъ, Парижъ, у насъ Одес
са; представляютъ собою подспорье при кана
лизаціи большихъ городовъ, давая возможность 
утилизировать сточныя воды (см. Канализа
ція); по шотландской системѣ (способъ Кенеди) 
жидкое удобреніе доставляется на поля подзем
ными трубами.

Примѣняемые нынѣ въ Россіи способы оро
шенія сводятся къ двумъ главнымъ типамъ: 
лиманному и правильному. Главнѣйшая цѣль 
временнаго затопленія почвы при лиманномъ 
0.—образованіе хорошихъ луговъ, но это вре
менное увлажненіе не остается безъ вліянія 
й на улучшеніе посѣвовъ пшеницы и другихъ 
хлѣбовъ на лиманахъ. Для лиманнаго О. 
строится плотина, заграждающая балку или 
рѣчку. Удерживаемыя плотиною весеннія воды 
разливаются по орошаемому участку и обра
зуютъ лиманъ, съ котораго вода послѣ 2—3 
недѣль спускается черезъ устроенные въ пло
тинѣ водоспуски. Послѣ нѣсколькихъ затопле
ній на солончаковой почвѣ появляется хоро
шая трава; несолончаковыя мѣста послѣ за
топленія даютъ обильные укосы, а болѣе воз
вышенныя мѣста затопляемой площади могутъ 
быть распахиваемы. Болѣе сложный способъ 
лиманнаго О., примѣненный впервые водною 
экспедиціею министерства государственныхъ 
имуществъ въ Самарской губ., даетъ возмож
ность на участкахъ съ значительными уклона
ми тою же водою затоплять послѣдовательно 
нѣсколько ярусовъ, и потому лучше утплизи- 

ровать ее. Для этого участокъ раздѣляется 
концентрическими дамбами на террасы, и, по 
насыщеніи почвы верхняго яруса, вода спу
скается во второй, ниже лежащій, потомъ въ 
третій п т. д., образуя постепенно понижаю
щіеся лиманы. Для правильнаго О. пользуются 
скопомъ воды отъ тающаго снѣга, а также 
иногда отъ ключей, задерживаемой въ искус
ственномъ прудѣ, образованномъ загражденіемъ 
плотиною выхода изъ балки или оврага. Вода 
изъ пруда выпускается черезъ трубы въ глав
ную водопроводную канаву, откуда при по
мощи распррдѣлительныхъ канавъ, идущихъ 
по склону мѣстности, выпускается въ ороси
тельныя канавы, разливаясь изъ нихъ въ мел
кихъ прорѣзахъ или бороздахъ по орошаемому 
полю, или же спускается по поверхности поля 
сплошнымъ слоемъ. Для направленія воды по 
желанію и въ требуемомъ количествѣ на раз
ные участки пользуются простого устройства 
небольшими шлюзами, а для замедленія стока 
устраиваются въ надлежащихъ мѣстахъ усту
пы, зад°рживающіе воду. Поливъ производится 
нѣсколько разъ въ теченіе роста хлѣбовъ и 
травъ, въ зависимости отъ состоянія погоды, 
отъ количества выпадающей влаги, а также 
отъ качества почвы п рода посѣвовъ. Гдѣ усло
вія мѣстности не позволяютъ пользоваться 
естественнымъ склономъ для образованія воз
вышеннаго бассейна и спуска изъ него воды 
самотокомъ, подъемъ воды изъ естественнаго 
водохранилища или изъ ближайшей рѣки про
изводится механически при помощи различ
ныхъ приспособленій, начиная съ чигиря, т. е. 
вертикальнаго колеса съ подвѣшенными по 
окружности ведрами, вращаемаго лошадью, 
быкомъ или человѣкомъ, до насосовъ, приво
димыхъ въ дѣйствіе гидравлическими, вѣтро
выми или паровыми двигателями. Въ Турке
станѣ 0. совершается почти исключительно 
изъ рѣкъ, берущихъ начало въ высокихъ гор
ныхъ хребтахъ, ограждающихъ эту область съ 
юго-востока. Рѣки эти имѣютъ два половодья: 
въ мартѣ и апрѣлѣ—весенніе паводки (въ это 
время производится посадка хлопка и тре
буется поливка для всѣхъ хлѣбовъ) и въ маѣ 
и іюнѣ—лѣтнее половодье, отъ таянія горныхъ 
снѣговъ. Уже въ VIII в. появившіеся въ странѣ 
арабы нашли въ Туркестанѣ многочисленные 
оросительные каналы. Существующіе нынѣ 
оросительные каналы выведены изъ рѣкъ На- 
рына и Кары-дарьи (образующихъ при сво
емъ сліяніи Сыръ-дарыо), изъ Сыръ-дарьи и 
ея притоковъ, изъ Зеравшана и, • наконецъ, 
изъ Аму-дарьи. Нѣкоторые изъ этихъ кана
ловъ имѣютъ значительные размѣры, напр. 
Шириханъ-сай (изъ Кара-дарьи) въ періодъ 
0. несетъ почти кб. саж. въ секунду, про
тяженіе его около 101 версты. Немногимъ мень
ше по размѣрамъ каналы Бузъ-су (изъ р. Чир- 
чика) и Андижанъ-сай (изъ Кара-Дарьи). Въ 
Хивинскомъ ханствѣ также многіе каналы по
ходятъ на очень порядочныя рѣки. Изъ этихъ 
каналовъ вода выпускается на орошаемыя 
поля посредствомъ главныхъ и боковыхъ ары
ковъ. Всѣ эти сооруженія, вслѣдствіе куль
турной п технической отсталости туземцевъ, 
частью устроены нераціонально и запущены. 
Сѣверные уѣзды Сыръ-Дарьинской области не
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вполнѣ обезпечены водою, выведенною изъ 
Сыръ-Даръи, и потому населеніе пользуется 
чигирями, устраиваемыми самымъ простымъ 
способомъ—изъ глиняныхъ кувшиновъ, наса
женныхъ на обручъ изъ жердей, который по
средствомъ діаметрально расположенныхъ 
спицъ прикрѣпляется къ оси, приводимой въ 
движеніе зубчатою шестернею. Крупное оро
сительное предпріятіе, но далеко незакончен
ное, представляютъ производимыя нынѣ удѣль
нымъ вѣдомствомъ работы въ Мервскомъ 
оазисѣ, по р. Мургабу, гдѣ для правильнаго 
орошенія Мургабскаго Государева имѣнія 
возводится громадная плотина, недалеко отъ 
развалинъ древней Султанбентской плотины, 
для впуска воды въ древній же, нынѣ сухой, 
Султанъ-ябскій каналъ. Въ Закавказьѣ тузем
ная ирригація заключается въ проведеніи оро
сительныхъ каналовъ, берущихъ начало отъ 
боковыхъ притоковъ Куры и Аракса; мѣстами 
устраиваются запасные резервуары-водохра
нилища или такъ наз. амбары, а у подошвы 
горныхъ склоновъ вода добывается изъ кягри- 
зовЪ) т. е. колодцевъ, опущенныхъ до водоне
проницаемаго слоя и соединенныхъ на поверх
ности этого слоя подземными галлереями. По 
той же причинѣ, какъ и въ Средней Азіи— 
отсутствію средствъ и знаній—оросительныя 
устройства кавказскихъ туземцевъ носятъ при
митивный характеръ. Въ шестидесятыхъ го
дахъ, по порученію бывшаго кавказскаго на
мѣстника, кн. Барятинскаго, англійскіе инже
неры Белли и Габбъ изслѣдовали вопросъ объ 
орошеніи Восточнаго Закавказья. Согласно 
ихъ проектамъ, въ Закавказьѣ возможно оро
сить до 2 милл. десятинъ земли съ расходомъ 
на это до 200 милл. рублей. Изъ болѣе совер
шенныхъ сооруженій, исполненныхъ въ но
вѣйшее время, приходится отмѣтить Маріин
скій каналъ, протяженіемъ 15 вер., орошающій 
15000 дес. на такъ наз. Караязской степи, и 
Араздаянскій каналъ, длиною 36 вер., для оро
шенія степи того же названія въ Эриванскомъ 
уѣздѣ. Для степей Сѣвернаго Кавказа важно 
лишь ихъ обводненіе, т. е. доставленіе въ до
статочномъ количествѣ доброкачественной во
ды для нуждъ населенія и для скота. Наи
большее значеніе имѣетъ здѣсь бассейнъ Те
река, гдѣ первоначальною задачею гидротех
ническихъ работъ была преимущественно за
щита населенныхъ мѣстъ отъ наводненій. Дам
бами, валами и плотинами, устроенными съ 
этою цѣлью, покрытъ весь лѣвый берегъ рѣки 
отъ Кизляра до Шелкозаводской станицы. Ка
зачьи земли вдоль Терека орошаются частью 
лиманнымъ способомъ, напускомъ воды изъ 
многочисленныхъ канавъ, проведенныхъ отъ 
рѣки, частью (сады и виноградники) поливкою. 
На Кумыкской плоскости всѣ посѣвы поли
ваются, а неполивныя поля остаются въ видѣ 
покосовъ. Большаго протяженія каналы, по
строенные въ бассейнѣ Терека для обводни
тельныхъ цѣлей: Курскій, длиною 17 вер., и 
Эристовскій, протяженіемъ около 85 вер., вы
веденные изъ р. Малки, притока Терека, и 
вливающіеся въ Куру; затѣмъ каналы Щед
ринскій, каналъ Волковскаго, Юзбашъ-Терекъ- 
Татаулъ^Юзбашъ-Сулакъ-Татаулъ, Шабуръ и 
Судакскій. Вообще же воды Терека слишкомъ

еще мало утилизируются для 0. Для двоякой 
цѣли 0. и предохраненія низовьевъ Терека 
отъ наводненій — составленъ инженеромъ М. 
Даниловымъ грандіозный проектъ судоходнаго 
канала между Дономъ и Волгою, отъ Ростова 
до Астрахани, съ вѣтвью къ Каспійскому 
морю. Фруктовое садоводство, винодѣліе и 
также табаководство въ Крыму требуютъ ис
кусственнаго О. Въ южной части полуострова. 
О. производится изъ горныхъ рѣкъ, изъ кото-} 
рыхъ вода разводится по садамъ канавами. 
Но за отсутствіемъ запасныхъ водохранилищъ 
для скопленія зимнихъ и весеннихъ водъ, 
огромная часть пхъ стекаетъ безъ пользы. Въ 
губерніяхъ юга и юго-востока Россіи ороси
тельныя работы начаты недавно и ведутся, 
главнымъ образомъ, водною экспедиціею ми
нистерства земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, подъ начальствомъ генералъ-лейте
нанта Жилинскаго. Наиболѣе обширныя оро
сительныя работы экспедиціи: въ Самарской 
губ., на Валѵйской оброчной статьѣ, устроено 
правильное 0. на 1850 дес.; кромѣ того 600 дес. 
орошается одновременно правильнымъ и ли
маннымъ способомъ и до 4000 дес. затопляется 
однимъ лиманнымъ способомъ. На Кочетков- 
скомъ участкѣ орошается 830 дес.; при дер. 
Августовкѣ затопляется до 800 дес. и послѣ 
спуска воды съ лимана остается еще постоян
ный прудъ съ запасомъ 120000 кб. саж. Близъ 
слободы Малаго Узеня лиманнымъ спосо
бомъ затопляется до 2300 дес. Оросительныя 
сооруженія устроены экспедиціею въ слишкомъ
15 имѣніяхъ Самарской, Саратовской, Ека
теринославской, Херсонской, Воронежской, 
Таврической и Астраханской губерній. Кро
мѣ работъ на казенныхъ земляхъ, исполняе
мыхъ экспедиціею, производятся, частью при 
содѣйствіи той же экспедиціи, подобныя же 
работы въ имѣніяхъ частныхъ владѣльцевъ на 
ихъ собственный счетъ, а также на земляхъ 
крестьянскихъ и войсковыхъ. Въ 1892 г. упра
вленіемъ общественныхъ работъ, предприня
тыхъ подъ руководствомъ ген. Анненкова, 
для помощи пострадавшему отъ неурожая 
1891 г. населенію, произведенъ рядъ обводни
тельныхъ работъ въ бассейнѣ р. Дона, въ 
Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской 
и Воронежской губ. Работы состояли въ 
устройствѣ прудовъ, сооруженій для собира
нія ключевыхъ водъ, земляныхъ валиковъ и 
снѣжныхъ защитъ для удержанія влаги на по
ляхъ. Стоимость оросительныхъ устройствъ 
зависитъ отъ мѣстныхъ условій и предста
вляетъ большое разнообразіе. На основаніи 
опыта водной экспедиціи министерства земле
дѣлія и государственныхъ имуществъ, устрой
ство простого лиманнаго О. требуетъ затратъ 
на десятину: безъ водоспусковъ—отъ 6 до
16 р., съ деревянными водоспусками—отъ 15 
до 24 р., съ каменными—отъ 22 до 40 р. 
Устройство яруснаго лиманнаго 0. обходит
ся: при деревянныхъ водосливахъ и водоспус
кахъ—до 10 р., при каменныхъ—до 25 р. 
Устройство правильнаго 0. вызываетъ слѣдую
щій расходъ на десятину: на возведеніе водо
хранилищъ—отъ 25 до ПО р., на сооруженіе 
приспособленій для выпуска воды изъ водо
хранилищъ и для распредѣленія ея по оро



Орпишевскій—Орсейдь 185
шаемой площади—отъ 32 до 65 р. Всего же 
правильное 0. на десятину обходится отъ 57 
до 175 р. Ежегодный расходъ на поддержаніе 
и ремонтъ не превышаетъ 21/3—3 р. на деся
тину. Для характеристики выгодности 0. при
водятся слѣдующія цифры: по Валуйскому 
казенному имѣнію Самарской губ. неорошае
мые сѣнокосы дали отъ 6 до 10 р. дохода съ 
десятины, а орошаемые—отъ 16 до 33 и даже 
до 46 р. (люцерна); пахатныя земли безъ О. 
шли въ аренду по 5—6 р., съ О.—по 16— 
32 р. зе десятину, съ платою еще по 5 р. съ 
десятины за самую воду. Подобныя же дан
ныя имѣются по другимъ казеннымъ имѣніямъ, 
гдѣ введено 0. Въ частныхъ имѣніяхъ (Же
ребцова въ Донской обл., Павлова въ Екате
ринославской губ.) достигнута прибыль до 15 
п 32°/О на затраченный капиталъ, сверхъ зе
мельной ренты.

До приступа къ оросительнымъ устрой
ствамъ необходимо точно пронивеллировать 
мѣстность, изслѣдовать грунтъ и опредѣлить 
количество, качество и уклонъ воды, кото
рою желаютъ пользоваться для орошенія, и 
составить проектъ. Раціональное устройство 
правильнаго О. съ необходимыми при этомъ 
сооруженіями, плотинами, прудами, водоспу
сками, шлюзами съ дамбами при нихъ, въ 
особенности тамъ, гдѣ дорожатъ водою, а также 
правильное расположеніе главныхъ и распре
дѣлительныхъ каналовъ и примыкающихъ къ 
нимъ отводныхъ, оросительныхъ п спускныхъ 
рвовъ—требуетъ большого знанія и откры
ваетъ широкое поле для искусства инженера. 
Въ свою очередь, необходимость приложенія 
этого искусства къ разрѣшенію задачъ, пред
ставляющихся при оросительныхъ работахъ, 
имѣла послѣдствіемъ, что одна пзъ важнѣй
шихъ вспомогательныхъ наукъ пнженернаю 
дѣла - гидравлика—обогатилась наблюденіями 
и теоретическими изслѣдованіями въ Италіи 
и отчасти во Франціи, въ тѣсной связи съ 
О. Пользованіе водою для цѣлей О., съ другой 
стороны, вызываетъ необходимость законода
тельныхъ и административныхъ мѣръ (см. Во
довладѣніе, VI, 759 — 762). Проектъ общаго 
воднаго закона” въ видахъ осушенія и 0. зе
мель, въ настоящее время разрабатывается 
особою коммпссіею, подъ предсѣдательствимъ 
М. Л. Бортникера. А, Т,

Оряііішевскііі (Людовикъ Orpiszewski, 
1805—75)—польскій беллетристъ п публицистъ; 
большую часть жизни провелъ во Франціи, 
писалъ подъ псевдонимомъ Ludwik z Krze- 
wia. Отдѣльно издалъ: «Wqdrowka ро Welko- 
polsce i Mazowszu» (П., 183a), «Pulkownik czyli 
losy dwu kolekow szkolnych» (ib., 1838) и 
драм, произведеніе «Mikolaj Zebrzydowski» 
(II., 1872).

Оррсусь (Густавъ Orraeus, 1738—1811) 
—врачъ и писатель. Род. въ Финляндіи, учился 
въ Або и уже въ 1751 г. издалъ ботаническое 
соч. «Adumbratio florae». Въ 1755 г. началъ 
изучать медицину въ Москвѣ, принималъ уча
стіе, какъ хирургъ, въ шлезвигской войнѣ, а 
въ 1768 г. получилъ степень доктора меди
цины. Въ 177и г. на него возложена была 
борьба съ чумой въ Молдавіи и Валахіи, а въ 
1771 г. онъ былъ посланъ для той же цѣли въ 

Москву. Въ Москвѣ онъ вступилъ въ сильныя 
* пререканія съ Шафонскимъ (см.), какъ какъ 
' долго не хотѣлъ признавать чумнаго харак
тера эпидеміи, но дальнѣйшій ходъ ея скоро 

I подтвердилъ справедливость утвержденій Ша- 
фонскаго. Въ 1776 г. онъ отказался отъ вра
чебной дѣятельности и поселился въ своемъ 
имѣніи близъ Петербурга, усердно отдался 
сельскому хозяйству и напечаталъ много ста
тей въ «Трудахъ» вольно-экономич. общества. 
Важнѣйшее его сочиненіе «Descriptio pestis, 

Í quae anno 1770 in Jassia et 1771 in Moscua 
grassata est» (СПб., 1784). Любопытно, что 
уже тогда онъ высказывался за близкое род
ство чумы къ перемежающейся лихорадкѣ и 
различнымъ тифознымъ формамъ — взглядъ, 
который до недавняго прошлаго раздѣлялся 
многими врачами.

Орсато (гр. Серторіо Orsato) — итальян
скій ученый (1617—78), профессоръ въ паду- 
анскомъ университетѣ. Изъ многочисленныхъ 
трудовъ его важнѣйшіе: «Sertuni philosophi- 
cum, ex variis scientiae naturalis floribus con- 
sertum» (1635), «Monumenta Patavina» (1652), 
«Poesie geniali»;(1637), «I marmi eruditi»(1669), 
«De notis Romanorum» (1672), «Isloria di Pa
dova» (1678).

Орсатъ МсдоПучичъ (Orsat Pocié) 
—графъ,-одинъ изъ дѣятелей иллиризма, род. 
въ 1821 г., писалъ въ 4и-хъ гг. въ «Зорѣ Дал
матинской» и въ «Даницѣ». Помѣщалъ статьи 
о старыхъ дубровницкихъ и далматинскихъ 
писателяхъ, перевелъ на хорватскій яз. мно
гія стихотворенія Пушкина и Мицкевича. Въ 
1844 г. издалъ въ Вѣнѣ «Антологію» изъ ста
рыхъ дубровницкихъ поэтовъ. Въ сборникъ 
«Taljanke» (Загребъ, 1849) вошли стихотво
ренія, писанныя имъ въ Италіи. Въ 1-856 г. 
вышла его «Povestnica Dubrovnika»; въ 185S 
—32 гг. сербское дружество издало соста
вленный имъ сборникъ памятниковъ по исто
ріи Дубровника: «Спомѳници српски». Сти
хотворенія его—славянофильскаго характера 
(«Pjesrne», Карловецъ, 1862; «Сviel», Вѣна, 
1864; новыя стихотворенія въ «Dubrovnik», 
1867). Вь своихъ статьяхъ о языкѣ О.-Медо- 
Пучичъ возставалъ противъ излишняго пу
ризма въ переводѣ заимствованныхъ техниче
скихъ словъ на хорватскій языкъ. Ср. «Илли
ризмъ», Кулаковскаго, 208.

Opeen игъ—см. Орсейль.
Орсеііль. — Подъ именемъ 0. извѣстенъ 

въ продажѣ красильный продуктъ . темнофіо
летоваго цвѣта, приготовляемый изъ различ
ныхъ породъ лишаевъ и употребляемый для 
окрашиванія шелка и шерсти въ различные 
смѣшанные цвѣта. 0. представляетъ одно изъ 
наиболѣе древнихъ красильныхъ веществъ. Въ 
Европу оно было ввезено еще въ XIV стол, 
итальянцемъ изъ Флоренціи Фредерико, по 
иниціативѣ котораго оно быстро вошло въ 
употребленіе на шелкокрасильняхъ, въ то 
время въ значительномъ количествѣ находив
шихся во Флоренціи. Для приготовленія 0. 
употребляются различные породы лишаевъ 
(Rocella tinctoria, Lecanora и Variolada), про- 
изростающихъ на скалахъ по побережью Сре
диземнаго моря, въ Швеціи, Норвегіи. Канар
скихъ о-вахъ, Цейлонѣ, Занзибарѣ, Мозамби
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кѣ, Мадагаскарѣ и др. мѣстахъ. Высушенные 
и отсортированные лишаи обливаются загнив
шею мочею и въ теченіе 48 час. масса часто 
перелопачивается. По прошествіи этого вре
мени къ ней прибавляютъ гашеной и просѣ
янной извести, немного квасцовъ и мышьяко
вистой кислоты, послѣ чего въ массѣ скоро 
развивается броженіе. Съ бактеріологической 
точки зрѣнія этотъ процессъ совершенно не 
изученъ. По истеченіи недѣли масса пріобрѣ
таетъ фіолетовый оттѣнокъ цвѣта, который съ 
теченіемъ времени все усиливается. Непо
средственные опыты показали, что улучшеніе 
оттѣнка наблюдается въ теченіе очень долгаго 
времени и только по прошествіи двухъ лѣтъ 
замѣчается несомнѣнное ухудшеніе его. Хотя 
въ этомъ процессѣ гнилая моча и можетъ быть 
замѣнена амміакомъ, но, какъ показываетъ 
практика, при этомъ краска получается худ
шаго оттѣнка. Изслѣдованіемъ химическаго 
состава лишаевъ занимался рядъ выдающих
ся химиковъ: Шункъ, Стенгузъ, Гессе, де- 
Люинь и др.; какъ показали ихъ изслѣдова
нія, въ лишаяхъ содержится довольно зна
чительное количество сложныхъ органическихъ 
веществъ, имѣющихъ характеръ кислотъ и 
строеніе, аналогичное глюкозидамъ. Были вы
дѣлены: эритрпнъ, леканоровая кислота, усни- 
новая кислота, роцеллевая кислота и др. Всѣ 
эти вещества въ продуктахъ разложенія, подъ 
вліяніемъ тѣхъ или другихъ факторовъ, вы
дѣляютъ двухатомный фенолъ орсинъ С7Н8О2= 
= СН3.СвН3(0Н)2. Орсинъ представляетъ хро
могенъ, безцвѣтное кристаллич. вещество, пе
реходящее на воздухѣ подъ вліяніемъ амміа
ка въ пигментъ орсеинъ, растворимый въ ще
лочахъ съ темнофіолетовымъ цвѣтомъ. Впервые 
орсинъ былъ выдѣленъ Робикэ. Орсинъ кристал
лизуется въ большихъ безцвѣтныхъ призмахъ 
съ одной частицей воды, плавится при 58° Ц. 
и обладаетъ противно сладкимъ вкусомъ. Для 
приготовленія орсеина изъ орсина помѣщаютъ 
подъ стеклянный колоколъ чашку съ измель
ченнымъ орсиномъ п чашку съ воднымъ амміа
комъ. При храненіи орсинъ притягиваетъ къ 
себѣ пары амміака и кислородъ воздуха, и 
мало по малу превращается въ темнобурую 
массу. Полученная масса растворяется въ 
слабомъ амміакѣ, процѣживается и изъ про
цѣженнаго раствора выдѣляется уксусной кис
лотой орсеинъ. До сихъ поръ съ полною до- 
стовѣрностыо не выясненъ составъ орсеина 
и можно думать, что приготовленный указан
нымъ путемъ пигментъ не представляетъ одно
родное вещество, а смѣсь нѣсколькихъ ве
ществъ. По отношенію къ основаніямъ орсеинъ 
относится какъ кислота. Съ растворимыми 
свинцовыми солями онъ даетъ красный оса
докъ, съ мѣдными — красиобурый и съ сере
бряными— темнофіолетовый. Необходимо за
мѣтить, что одинъ и тотъ же видъ лишаевъ, 
только собранный въ различныхъ мѣстностяхъ, 
даетъ различное количество красящаго веще
ства. Такимъ образомъ, количество указан
ныхъ выше пигментообразующихъ кислотъ въ 
Rocella montagnei изъ Анголы доходитъ до 
12%; въ томъ же лишаѣ, собранномъ въ Южной 
Америкѣ, до 7% и, наконецъ, съ мыса Доб
рой Надежды всего до 2—3%. Вь настоящее 

время въ продажѣ существуетъ цѣлый рядъ 
орсейлевыхъ препаратовъ, обладающихъ боль
шею красящею способностью, чѣмъ О. Изъ 
этихъ препаратовъ по своей выдающейся кра
сящей способности замѣчателенъ французскій 
пурпуръ. Для приготовленія его лишаи, по 
измельченіи и сортировкѣ, обработываются 
слабымъ амміакомъ, полученный настой ли
шайныхъ пигментообразующихъ кислотъ раз
лагается соляной кислотой, при чемъ эти кис
лоты выпадаютъ въ осадокъ. Собранный оса
докъ растворяютъ въ крѣпкомъ амміакѣ и 
оставляютъ на продолжительное время въ 
плоскихъ открытыхъ сосудахъ, пока жидкость 
не окрасится въ темпофіолетовый цвѣтъ. По
вышенная температура способствуетъ образо
ванію пигмента. Этотъ послѣдній осаждается 
изъ раствора хлористымъ кальціемъ; осажден
ный кальціевый лакъ промывается водой, вы
сушивается и въ такомъ видѣ поступаетъ въ 
продажу подъ названіемъ франц, пурпура. 
При окрашиваніи пурпуръ обливается раство
ромъ сѣрной или щавелевой кислотъ, а затѣмъ 
пигментъ извлекается амміакомъ. Подобно 
франц, пурпуру, кудбиръ, персіо, орселлпнъ п 
др. представляютъ такъ или иначе пригото
вленные концентрированные экстракты пиг
мента, способъ приготовленія которыхъ не 
опубликованъ п которые готовятся преиму
щественно въ Англіи. Для опредѣленія сравни
тельной цѣнности лпшаевъ Стенгузъ извлекаетъ 
изъ опредѣленной навѣски, напр. 100 гр., на
стаиваніемъ съ известковым ь молокомъ, ппг- 
ментообразующія вещества; полученный на
стой процѣживаетъ черезъ фильтръ, фильтратъ 
разлагаетъ кислотой, осадокъ собираетъ на 
фильтръ, промываетъ его водой, высушиваетъ 
до постояннаго вѣса и взвѣшиваетъ. Въ на
стоящее время, въ виду ихъ сравнительно 
высокой стоимости, къ орсейлевымъ препара
тамъ нерѣдко дѣлаютъ подмѣси; для этой цѣли 
употребляются экстракты кампеша или крас
наго дерева, а также нерѣдко и болѣе дешевые 
сорта фуксина. Различные орсейлевые препа
раты до сихъ поръ употребляются въ довольно 
значительныхъ количествахъ для окрашиванія 
шерсти и шелка, въ особенности въ различ
ные смѣшанные или модные цвѣта. О. окра
шиваетъ шелкъ и шерсть безъ протравы въ 
краснофіолетовый цвѣтъ и хотя краска не осо
бенно постоянна по отношенію къ свѣту, тѣмъ 
не менѣе отличается выдающеюся сытостью 
и живостью оттѣнка. Хотя есть много искус
ственныхъ пигментовъ, дающихъ подобный же 
цвѣтъ, каковы, напр., прочная красная, ро- 
целлинъ, орселлинъ и др., тѣмъ не менѣе, какъ 
уже раньше было указано, экстракты 0. въ 
значительной степени сохранили свое значе
ніе. Крашеніе 0. ведутъ въ растворѣ пигмента, 
подкисленномъ сѣрной кислотой или же въ 
мыльномъ растворѣ, къ которому прибавлено 
немного уксусной кислоты. Указанныя выше 
породы лишаевъ служатъ также матеріаломъ 
для приготовленія лакмуса (см.).

А. П. Лидовъ. А
Орссіілі» субститутъ (иначе нафтіо- 

повая красная, роцеллипъ или орселлинъ)—ис
кусственная органическая азокраска, предло
женная для замѣны орсейля (см.). Получается 
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взаимодѣйствіемъ нафтіоновой кислоты и со
лянокислаго 2>диазонитробензола. А. II. Л. А.

Орсе.ілвшивая кислота—см. Лека- 
норовая кислота, Фенолокислоты. Эритритъ.

Орселлнігь—см. Орсейль субститутъ.
Орск (Акиле d’Orsi) — итальянскій скуль

пторъ, род. въ 1845 г., въ Неаполѣ, получилъ 
художественное образованіе въ тамошнемъ 
королевскомъ институтѣ, а потомъ совершен
ствовался въ Римѣ. По возвращеніи своемъ 
въ Неаполь, исполнивъ для института статую 
Сальватора Розы, обратилъ на себя общее вни
маніе двумя мастерски-вылѣпленными и въ 
высшей степени характерными статуями 
«Древне-римскіе паразиты»; онѣ доставили 
ему на неаполитанской выставкѣ 1877 г. пер
вую премію. Какъ въ этихъ, такъ и въ по
слѣдующихъ своихъ произведеніяхъ, изъ ко
торыхъ наиболѣе удачными надо признать 
«Мальчика-рыбака съ морскими животными», 
«Сѣятеля», «Птичку» и «Ближняго», дЧ)., въ 
противоположность большинству новѣйшихъ 
итальянскихъ скульпторовъ, стремящихся по
ражать элегантною, виртуозною техникою и вы
дѣлкою внѣшнихъ деталей, является художни
комъ, ставящимъ выше всего вѣрность при
родѣ, точную характеристику и сильную экс
прессивность. Въ погонѣ за этими качествами, 
онъ, однако, порою впадаетъ въ преувеличенія 
и тривіальность. Тѣмъ не менѣе его нельзя не 
считать однимъ изъ даровитѣйшихъ предста
вителей реализма въ современной скульптурѣ.

А' С—въ.
Opcuuii (Orsini) — римская княжеская 

фамилія, выдвинувшаяся въ XII в. Она сто
яла во, главѣ партіи гвельфовъ, когда во главѣ 
гибеллиновъ былъ домъ Колонна (см.). Опи
раясь на содѣйствіе папы Евгенія IV, О. по
строили на развалинахъ древняго театра Мар- 
цѳлла (въ предѣлахъ Ватикана), а также и на 
Монте-Джордано, крѣпкіе замки, благодаря 
которымъ господствовали надъ прилегающими 
частями города. Оказали сильное сопротивле
ніе Генриху VII, старавшемуся завладѣть 
всѣмъ Римомъ. Особенно извѣстна ожесточен
ная борьба между О. и Колонна съ 1333 по 
1335 г., подготовившая римскій народъ къ при
тязаніямъ Ріенци (см.). Въ 1484 г. О. за
щищались противъ Сикста IV, который хо
тѣлъ разорить ихъ въ пользу Ріаріо, въ 1496 г.— 
противъ папы Александра VI, который хотѣлъ 
ихъ богатства передать семьѣ Борджіа. Родъ 
О., владѣвшій громадными помѣстьями въ Цер
ковной Обл., Неаполѣ, Тосканѣ, распался на 
7 линій; Неаполитанская линія, родоначальни
комъ который былъ Франческо О., гр. Трани 
и Конверсано, герц. Гравина, процвѣтаетъ въ 
Римѣ и донынѣ. Кромѣ папъ Целестина III, 
Бенедикта XIII и Николая III, къ фамиліи О. 
принадлежали многіе кардиналы, государствен
ные люди и полководцы. Въ Германіи счи
таютъ себя родственными дому О. князья 
Розенбергь. Ср. Imhof, «Genealogía XX illu- 
strium familiarum Iialiae» (Амстерд., 1710); 
Lina, «Famiglie celebri italiane» (t. 8, Ми
ланъ, 1819); Sansovino, «Historia della casa 
0.» (Венеція, 1565).

Open юн (гр. Феличѳ Orsini)—извѣстный 
итальянскій заговорщикъ (1809—58). Будучи 

студентомъ въ Болоньѣ, вступилъ въ тайное 
общество и былъ приговоренъ къ пожизненной 
ссылкѣ на галеры, но въ 1846 г. былъ осво
божденъ амнистіею Пія IX. Въ 1848 — 49 г. 
участвовалъ въ битвахъ въ Ломбардіи и Ве
неціи, затѣмъ бѣжалъ въ Швейцарію, оттуда 
въ Трансильванію; въ 1854 г. былъ схваченъ 
и привезенъ въ Мантую, но бѣжалъ въ Лондонъ. 
Здѣсь созрѣлъ въ немъ планъ устранить На
полеона III, какъ противника освобожденія 
Италіи. Сообщниками его были итальянскіе 
бѣглецы Рудіо, Піери и слуга его Гомецъ. 
Заговорщики, по одиночкѣ, отправились въ 
Парижъ и 14 янв. 1858 г., когда императоръ 
подъѣзжалъ къ театру, въ него бросили бомбы, 
начиненныя гремучей ртутью. Императоръ и 
императрица остались невредимы, но 150 чел. 
были ранены, 10 убиты. Заговорщики былп 
схвачены; О., Піери и Рудіо былп приго
ворены къ смертной казни, а Гомецъ—къ по
жизненной каторгѣ. Казнь была совершена 
только надъ 0. и Піери, 13 марта 1858 г. Во 
время разбора дѣла защитникъ О., Жюль 
Фавръ, прочиталъ письмо 0. на имя импера
тора, произведшее сильное впечатлѣніе. Есть 
основаніе думать, что покушеніе 0. не оста
лось безъ вліянія на рѣшимость Наполеона III 
предпринять въ 1859 г. войну противъ Ав
стріи, въ интересахъ Италіи. Ср. «Memoirs 
and adventures of Felice 0., written by him
self» (Эдинбургъ, 1857); «Lettere edite ed 
inedite di Felice 0.» (Миланъ, 1861).

Орсини (Фульвіо Orsini) — извѣстный 
итальянскій ученый и археологъ (1529 — 
16оо), каноникъ въ Римѣ. Будучи незакон
нымъ сыномъ, никогда не былъ оффиціально 
признанъ членами своего знаменитаго рода. 
Его коллекціи и библіотека были до такой 
степени извѣстны въ Европѣ, что всякій обрат 
зованный иностранецъ, пріѣзжавшій въ Римъ, 
считалъ своимъ долгомъ посѣтить ихъ. Собра
ніе картинъ 0. находится теперь, по ббль- 
шей части, въ неаполитанскомъ музеѣ (самыя 
знаменитыя — портреты папъ Павла III, 
Тиціана, Климента VII, Себастіано дель 
Піомбо). Въ нумизматикѣ 0. слылъ первымъ 
знатокомъ своего времени. Не мало обязана 
0. и эпиграфика (200 надписей Изъ его кол
лекціи изданы въ сборникѣ Я. Грутера 1602 г.). 
Главная заслуга О. — собраніе массы цѣн
ныхъ рукописей, завѣщанныхъ имъ ватикан
ской библіотекѣ. Чтобы оцѣнить всю важность 
этого собранія, достаточно указать на такіе пер
лы его, какъ кодексъ Bembinus Теренція, IV— 
—V стол, (одна изъ самыхъ древнихъ латин
скихъ рукописей), п отрывки изъ Виргилія (так
же IV—V вв.), съ 50 древнимп рисунками. Изъ 
греч. рукописей 0. особенно заслуживаетъ 
вниманія отрывокъ изъ Діона Кассія, написан
ный ранѣе IX в. Кромѣ того, 0. собралъ нѣ
сколько автографовъ Петрарки (напр. часть 
знаменитаго Canzoniere), а также часть руко
писей изъ богатой коллекціи этого поэта. Об
щее число рукописнаго собранія 0. превыша
етъ 400. Его сочиненія: «Imagines et elogia ѵі- 
roium illuslrium» (1570; доставило 0. наимено
ваніе «отца древней иконографіи») и «Familiae 
Romanae» (1577; положило начало изученію 
консульскихъ монетъ). Полную интереса кар-
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тину жизни и дѣятельности О., а также лю
бопытную исторію его собраній далъ P. de 
Nolhac («La bibliothèque de F. О,»=74-ый вы
пускъ «Bibliothèque de l’Ecole des Hautes- 
Etudes», H., 1887). A. M—o.

Opciiiii»—см. Орсейль, Фенолы.
Opcuciii — препод., ученикъ преп. Па

хомія; послѣ его смерти (348 г.) избранъ былъ 
начальникомъ тавеннисіотскихъ иноковъ. Такт» 
какъ число братіи постепенно возрастало, то 
О. избралъ себѣ въ помощники преп. Ѳеодора; 
спустя нѣкоторое время передалъ ему управ
леніе монастыремъ и удалился въ хеновос- 
скую киновію, но по смерти Ѳеодора(365 г.) 
снова принялъ на себя управленіе тавен- 
нисіотскою киновіею. Скончался около 376 
года. Написалъ изъясненіе Ветхаго и Но
ваго Завѣта въ краткихъ размышленіяхъ, для 
нуждъ иноческихъ (переводъ на русск. яз. 
подъ загл.: «Ученіе объ устроеніп монаше
скаго жительства», М., 1859). Память 0. 15 
іюня.

Орская женская обицина — въ гор. 
Орскѣ, Оренбургской губ. Учреждена въ 1888 г., 
училище для дѣвочеігь.

Орскъ, — уѣздный городъ Оренбургской 
губ., въ 227 в. къ ЮВ. отъ губ. города, на прав, 
бер. р. Урала, при устьѣ р. Ори. Объ исторіи 
его см. Оренбургъ. Къ 1 янв. 1896 г. дв. S97, 
жит. 12880 (6083 жнщ.); 8910 православныхъ, 
122 раскольника, 13 католиковъ, 10 протестан
товъ, 24 еврея. 3767 магометанъ, 34 проч, 
исповѣданій. Дворянъ 116, духовн. званія 
25, почетныхъ гражданъ п купцовъ 102, мѣ
щанъ 7965, военн. сословія 2110, крестьянъ 
2474, прочихъ сословій 88. 2 православныхъ 
храма, церковно-прпходская школа, уѣздное 
учил., мечеть, мѣновой дворъ; 26 ыелкихъ 
заводовъ, вырабогывающихъ всего на 226 тыс. 
руб., при 190 рабочихъ; главныя производ
ства—салотопенное и кожевенное (на 56400 
руб.). Больница (на 24 кровати), врачъ и 5 
фельдшеровъ. Городскіе доходы (1895 г.) 29250 
руб., расходы 29146 руб., въ томъ числѣ на 
общественное управленіе 4612 руб., на на
родное образованіе 3875 руб., на врачебную 
часть 1563 руб.

Орскій уѣздъ—въ южн. части Оренбургской 
губ., занимаетъ (по Стрѣльбицкому) площадь 
въ 37007 кв. в. Восточная часть уѣзда воз
вышенная. но по мѣрѣ приближенія къ 3 
площадь постепенно понижается. Въ общемъ 
уѣздъ принадлежитъ къ числу плодородныхъ 
и весьма пригодныхъ для скотоводства. Изъ 
общаго количества 3755086 дес., 634472 дес. 
пахатнойземли, 1357779 д. сѣнокосной и паст
бищной, 1230831 д. подъ лѣсомъ, 22598 осталь
ной удобной земли, 509306 дес. неудобной. 
О. уѣздъ — по преимуществу скотоводческій 
и лѣсопромышленный; хлѣбопашество зани
маетъ лишь третье мѣсто въ ряду сельско-хо
зяйственныхъ занятій. Въ среднемъ, ежегодно 
засѣвается рожью 4450дес., пшеницею 111200 
дес., овсомъ 23710 дес., ячменемъ 12530 дес., 
полбою 500 дес., гречихою 80 дес., просомъ 
7350 дес., горохомъ 570 дес., картофелемъ 550 
дес. Средній годовой сборъ:' ржи 16000О пд., 
пшеницы 28758U0 пд., овса биОООО пд., яч
меня 216980 пд., полбы 9500 пд., гороха

I 14400 пд., гречихи 1850 пд., проса 235000 
пд., картофеля 67100 пд. Скотоводству спо
собствуетъ обиліе степныхъ луговъ и проточ
ныхъ водъ, а также близость Оренбурга, какъ 
центральнаго пункта сбыта скота. Въ 1895 г. 
лошадей считалось 71815, рогатаго скота 
50136 гол., овецъ 92350, козъ 14680, свиней 4240. 
Изъ рѣкъ, орошающихъ уѣздъ, главнѣйшая— 
Уралъ, прорѣзывающій его во всю длину съ 
С къ Ю, а затѣмъ съ ІО къ 3; въ предѣ
лахъ уѣзда въ Уралъ впадаютъ Худолазъ, 
Большой Уртазымъ, Та налы къ, Большая Гу- 
берля (съ правой стороны),'Сувундукъ, Кумакъ 
и Орь (съ лѣвой стороны). Изъ озеръ наиболѣе 
значительно Толкачь, лежащее на высотѣ 
1700 фт. и выпускающее р. Таналыкъ. Пре
обладающимъ владѣльческимъ элементомъ въ 
уѣздѣ являются крестьяне, казаки п башки
ры; изъ общаго количества 3755086 дес. 
имъ принадлежатъ 2687419 дес. Затѣмъ слѣ
дуютъ войсковыя земли — 752099, частно
владѣльческія — 142331, казенно-удѣльныя — 
57190, остальныхъ учрежденій (духовныхъ, 
благотворительныхъ и др.)—116047 дес. Къ 1 
ЯНВ. 1896 г. жнт. 207436(103021 МЖЧ. И 104415 
жнщ ): православныхъ 78997, раскольниковъ 
1120, магометанъ 127173, прочихъ исповѣд. 
146. Кустарными промыслами и ремеслами 
занимались 16613 чел.; преобладающимъ ку
старнымъ промысломъ является вязаніе пу
ховыхъ издѣлій, занимающее 6246 чел. Ого
родничествомъ занимаются 3200 чел., рубкою, 
гонкою и выдѣлкою лѣса—3413 чел. Салото
пенъ и маслобоенъ 118, при 163 рабочихъ и 
съ общимъ производствомъ на 1 милл. руб. 
1 врачъ, 9 фельдшеровъ, 2 - акушерки. См. 
Оренбургская губ. Л. В.

Орта (Orta) — польская н литовская мо
нета. которую начали чеканить съ 1658 г., 
стоимости сперва въ 16, а йотомъ (ортуги) 
въ 18 современныхъ грошей. Въ Литвѣ чека
нили 0. до 1661 г. 0. въ 18 грошей равнялась 
47 теперешнимъ русскимъ копѣйкамъ.

Ортега- (Жуанъ de) — испанскій матема
тикъ. Жилъ въ XV—XVI вв. Принадлежалъ 
къ ордену доминиканцевъ. Имъ написана, пе
реведенная на многіе изъ европейскихъ язы
ковъ и выдержавшая въ Испаніи большое 
количество изданій: «Conpusicion de la arte de 
la arismetica y juntamente de geomatria» 
(Леонъ, 1512). Въ этой книгѣ обращаютъ на 
себя вниманіе мало еще изслѣдованные спо
собы приближеннаго извлеченія квадратныхъ 
п кубическихъ корней. Изъ позднѣйшихъ ея 
изданій упоминаемъ о вышедшемъ въ 1552 г., 
съ дополненіемъ Гонзало Бусто; въ одномъ изъ 
нихъ 13 примѣровъ изъ «агte тауог», т. е. 
алгебры. См. Perott, «Sur une arithmétique 
espagnole du seizième siècle» («Bulleiino di 
bibliografia e di sloria delle scienze matematiche 
et fisiche pubblicato da D. B. Boncompagni». 
XV, 18S2). В. В. Бобынинъ.

Ортега (Ortega) — испанскій генералъ, 
предводитель карлистовъ; во время граждан
ской войны 30-хъ годовъ пользовался боль
шимъ вліяніемъ; въ 1813 г. произвелъ успѣш
ное возстаніе въ Каталоніи противъ королевы 
Христины; въ 1860 г. былъ захваченъ въ 
плѣнъ и разстрѣлянъ.



Ортезъ—Ортлофъ 189
Ортезъ (Orthez)—городъ въ франц, дпт. 

Нижнихъ Пиренеевъ, на правомъ берегу Гавъ 
де По. 6210 жит.; кожевенные зав., изгото
вленіе муки, бумаги, химическихъ продук
товъ; торговля окороками, гусиными перьями, 
кожами, шерстью. Съ 1561 г. здѣсь была 
школа кальвинистовъ. Въ военной исторіи 0. 
извѣстенъ побѣдой, одержанной въ его окре
стностяхъ герцогомъ Веллингтономъ надъ мар
шаломъ Сультомъ, 27 февраля 1814 г.

Ортесъ (Джіаммарія Ortes, 1713—1790)— 
итальянскій экономистъ, родомъ изъ Венеціи; 
принадлежалъ къ ордену камальдуловъ, много 
путешествовалъ во Франціи и Англіи. Въ сво
ихъ «Errori popolari interno all’economia па- 
zionale considerati sulle presentí controversie 
in online al possedimento di bene» (Венеція, 
1771 и «Collezione Custodi», т. XXV) О. высту
пилъ въ защиту правъ церкви на выморочныя 
имѣнія. Чисто экономическимъ вопросамъ по
священы его «Economía Nazionale» (Неаполь, 
1774 и въ тѣхъ же «Collezione», тт. XXI, 
XXII и XXIII) и «Riflessioni sulla popola- 
zione per rapporto all’economia nazionale» 
( 1790, въ той же коллекціи т. XXIV). О.—одинъ 
изъ предшественниковъ новѣйшей политиче
ской экономіи. Въ его «Rifflessioni», изданныхъ 
за нѣсколько лѣтъ до «Essay» Мальтуса, встрѣ
чается точная и подробно разработанная тео
рія геометрической прогрессіи въ ростѣ на
селенія. Еслибъ ростъ этотъ не встрѣчалъ 
препятствій, то, по мнѣнію 0., населеніе удваи
валось бы каждые 30 лѣтъ; препятствіемъ у 
животныхъ является насиліе, у людей—ра
зумъ. Въ видахъ свободы и безопасности не
обходимо, чтобы каждое общество сдерживало 
свой приростъ. 0.—сторонникъ развитія тор
говли и стоитъ за свободу ея; деньги не со
ставляютъ богатства, онѣ—лишь знакъ: на
стоящее богатство—вымѣниваемыя и потре
бляемыя блага. Его можно-бы назвать кольбе- 
ристомъ безъ протекціонизма, если бы взглядъ 
его на образованіе капитала не былъ слиш
комъ ошибоченъ: онъ вѣритъ въ существова
ніе предѣльной производительности націи и 
предполагаетъ, что экономическая бездѣятель
ность однихъ столь же нужна, какъ дѣятель
ность другихъ. Для каждой націи количество 
существующихъ благъ опредѣлено ея нужда
ми и не можетъ быть увеличено ни на во
лосъ. Ошибки 0. объясняются тѣмъ, что онъ 
бралъ каждый народъ отдѣльно, не обращая 
вниманія на международныя сношенія. Въ 
«Calcolo sopra il valore delle opinioni umani» 
0. пользуется математическими формулами и 
изобрѣтаетъ графическія схемы для разрѣше
нія чисто моральныхъ проблемъ. См. Lamper- 
tico, «Ortes e la Scienza economica del suo 
lempo» (Венеція, 1865); Errera, «L’Economia 
política nei secoli XVII e XVIII nella Rep- 
publica Veneta» (Венеція, 1877).

Ортіігіл (’Ортоуіа; буквально—мѣстность 
перепеловъ) — названіе нѣсколькихъ мѣстно
стей въ древней географіи. 1 ) Этимъ именемъ 
назывался въ древности о-въ Делосъ, почему 
и родившаяся здѣсь Артемида получила эпи
тетъ Oproyía. 2) Лежащій напротивъ Сиракузъ 
островъ (Nàooç), составлявшій одпнъ изъ 4 
(5) кварталовъ города. Здѣсь находились храмы

Артемиды и Аѳины, хлѣбные амбары, дво
рецъ и акрополь. О. отдѣлялась отъ остального 
города узкимъ проливомъ, черезъ который 
былъ перекинутъ мостъ. 3) Городъ въ Этоліи, 
по которому были названы и нѣкоторые дру
гіе города, напр. Ефесъ, съ рощей, посвящен
ной Артемидѣ. 4) О. называлась также афри
канская Ливія. Н, О.

Ортитъ (Аннибалъ d’Orligues)—француз
скій поэтъ (1570—1630); принадлежалъ къ ста
рому провансальскому роду. Наппсалъ: «La 
trompette spirituelle» (Ліонъ, 1605), «Poésies 
diverses» (Й., 1617). «Le désert du sieur de 
Lortigues, sur le mépris de la cour» (IL, 1637; 
поэма въ двѣнадцати пѣсняхъ). Сынъ его, 
Пъеръ д'О. (1610—93), подражатель m-elle de 
Скюдери, написалъ: «Le grand Scipion» (IL, 
1658), «Diane de France» (1674), «M-lle de 
Tournon» (1679), «Agiatis, la reine de Sparte» 
(1685), «Histoite de la galanterie des anciens» 
(IL, 1671), «L’art de plaire dans la conversa
tion» (1688, много изданій), «Harangues sur 
toutes sortes de sujets», и продолжалъ «Фа- 
рамонда», Ла Кальпренеда.

Ортитъ—минералъ, изоморфный съ эпи- 
дотомъ. Содержитъ значительное количество 
рѣдкихъ элементовъ: Се, La, Di, Er, V. Цвѣтъ 
бурый до чернаго. Блескъ съ поверхности ча
сто металловидный пли жирный, а въ изломѣ 
стеклянный. Изломъ раковистый. Уд. вѣсъ 
3,3—3,8. Тв. 5,5—6. Встрѣчается главнымъ 
образомъ въ кристаллическихъ силикатовыхъ 
породахъ:гранитахъ, гнейсахъ, сіенитахъ, кри
сталлическихъ сланцахъ. Мѣсторожденія: Нор
вегія, Швеція, Финляндія, Уралъ (назыв. 
уралъ-О.) и пр. П. 3.

Орт.іи«ж»ъ (Германъ Ortloff) — современ
ный нѣмецкій юристъ, сынъ Фридриха 0., 
профессоръ въ Іенѣ, авторъ нѣсколькихъ цѣн
ныхъ трудовъ по публичному праву: «Metodo- 
logie der Rechts- und btaatswiss.» (1863), «Lehr
buch der Criminalpolizei» (Л.,1881), «Die straf
baren Handlungen» (M., 1883), «Gerichtliche 
Redekunst» (1887). Въ брошюрѣ: «Die Re
form des Studiums der Rechts- und Staatswiss.» 
(1887) онъ высказываетъ нѣсколько хорошо 
обоснованныхъ мыслей о необходимости сбли
женія чистой юриспруденціи съ политическими 
и экономическими науками и гораздо болѣе 
широкой, чѣмъ существующая, постановкѣ 
изученія послѣднихъ. В. Н.

ОртлоФЪ (Фридрихъ Ortloff, 1797—186S) 
—видный нѣмецкій юристъ, профессоръ въ 
Іенѣ, позднѣе президентъ высшаго апелля
ціоннаго суда, одинъ изъ руководящихъ ра
ботниковъ въ ‘ дѣлѣ пересмотра саксонскаго 
уголовнаго права и судопроизводства и осо
бенно въ созданіи саксонскаго гражданскаго 
уложенія. Кромѣ работъ по юриспруденціи, 
оставилъ нѣсколько цѣнныхъ трудовъ по об
щей исторіи. Главн. его сочиненія: «Justinians 
neue Verordnung über die Intestaterbfolge» 
(1816), «Von dem Papsthum über der Kirche 
und den Staaten und von der Reformation» 
(1817), «Ueber die Erziehung zum Bürger» 
(1818), «Grundzüge eines Systems des deutsch. 
Privatr.» (Іена, 1848), «Allgem. deutsch. 
Wechselordnung» (1848), «Die Agitation in 
Jena» (1848), «Geschichte der Grumbach’scben
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Handel» (1868—70), «Bild aus deutsch. Ver
gangenheit» (1867). В. H.

Орто... (хим.)—приставка, имѣющая—по 
обыкновенію въ химіи—многоразличныя зна
ченія, чѣмъ подтверждается давно сдѣланное 
Дюма замѣчаніе, «что химическая номенкла
тура це гармонируетъ болѣе съ наукой (хи
міей) и нельзя достаточно рекомендовать начи
нающимъ изучать ее какъ языка», а не какъ 
выраженіе системы». Ортофосфорною кисло
тою называется вещество состава Н3Р04= 
=0Р(0Н)3, т. е. соединеніе, содержащее не 
5 гидроксиловъ, каковыхъ можно было ожидать 
въ фосфорной кислотѣ на основаніи состава 
фосфорнаго ангидрида—Р20б, а только три; 
получается ортофосфорная кислота при долго
временномъ дѣйствіи воды на фосфорный ан
гидридъ или другія кислоты (мета- и пиро) 
фосфорныя и даетъ соотвѣтственныя соли и 
другія производныя. Ортомыиіъяковой и орто
сурьмяной кислотами называются кислоты 
H3AsO4 и H3SbO4; обѣ могутъ быть получены, 
хотя и не такъ легко, какъ ортофосфорная 
кислота. Ортоазотной кислотой, благодаря 
аналогіи фосфора съ азотомъ, называется ки
слота H3N04, неизвѣстная до сихъ поръ и не
способная къ существованію въ обыкновен
ныхъ условіяхъ, но составу которой отвѣча
ютъ нѣкоторыя азотнокислыя соли, напр. 
ртутная солъ Hg3(N0)4)2.H20 (обыкновенно 
ей придаютъ формулу Hg(N03)2.2HgO . Н20 
и называютъ основной азотпортутной солью). 
Эѳирами ортомуравъиной и ортоуюлъной ки
слотъ наз. эѳиры общаго состава HC(0R)3 и 
C(0R)4 (гдѣ R одноатомный спиртовый ради
калъ), которые отвѣчаютъ ипотетичнымъ—орто
муравьиной НС(0Н)3- Н2С02+Н20 и орто
угольной С(0Н)4=СН203-і-Н20 кислотамъ и 
получаются не изъ муравьиной и угольной кис
лотъ, а первые изъ хлороформа, а вторые изъ 
четыреххлористаго углерода при дѣйствіи на 
нихъ алкоголятовъ или меркаптпдовъ, напри
мѣръ: CHCL-f-3NaO.C2H6=('H( 0CoH5)3+3NaCl 
и CCI44-4NaOC2H6 = C(0C2H6)4-j-4NaCl. На
конецъ, ортопроизводными бензола называются 
такія вещества, ¡въ которыхъ группы, замѣ
щающія водородъ бензола, стоятъ (въ формулѣ 
шестиугольника Кекуле)—рядомъ, напримѣръ 
CH=C(NH2)-C(N02)

I II называется ортонитро-
СН=СН____СН

z анилиномъ. А. И. Горбовъ. Д.
Ортогидраты—см. Орто.
Ортогональпость—слово, употребляе

мое въ геометріи вмѣсто слова прямоуголъ- 
ноетъ, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, ко
гда дѣло идетъ о взаимной перпендикулярно
сти прямыхъ касательныхъ къ кривымъ лині
ямъ или плоскостей касательныхъ къ поверх
ностямъ. Если касательныя, проведенныя къ 
двумъ кривымъ въ точкѣ ихъ пересѣченія, 
взаимно перпендикулярны, то говорятъ, что 
кривыя ортогональны одна къ другой.

Ортогопальиыл криволинейныя си
стемы координатъ — см. Оси коор
динатъ.

Ортогра«ьп«іескал проекція — 
изображеніе какого нибудь предмета на плос
кости посредствомъ проектированія отдѣль-

ныхъ его точекъ при помощи перпендикуля
ровъ къ этой плоскости. Въ 0. проекціи пред
меты представляются такими, какими они 
представлялись-бы наблюдателю, смотрящему 
на нихъ съ безконечнаго разстоянія. Каждый 
планъ есть 0. проекція мѣстности на горизон
тальную плоскость, преведенную черезъ сере
дину участка. Въ 0. проекціи иногда изобра
жаютъ и цѣлыя полушарія земли; см. Карты 
географическія (XIy, 63ь). В. В. В.

Орто-дііазпп ь — см. Пирпдазинъ. 
Ортодпкстопы—см. Дпкетоны.
Ортодоксія—см. Православіе.
Ортодома — см. Одноклиномѣрная сис

тема.
Ортоклазъ—см. Полевой шпатъ.
Ортоланъ — садовая овсянка, см. Ов

еян ки.
Ортоланъ (Жозефъ Ortolan, 1802—73)— 

извѣстный франц, юристъ; былъ адвокатомъ, 
проф. исторіи конституціоннаго права въ Сор
боннѣ, потомъ проф. сравнительнаго уголов
наго и торговаго права въ парижсі.омъ юри
дическомъ факультетѣ. Выдающійся трудъ его 
— «Explication historique des Instituts de 
l’empereur Justinian» (1827; 12 изд. 1883). 
«Подняться до историческихъ источниковъ 
права, показать вліяніе соціальной и полити
ческой организаціи на право, пріучить къ 
экзегезѣ источниковъ, представить живую кар
тину учрежденій, дать синтетическое резюме 
доктринъ, извлечь изъ измѣняющагося законо
дательства неизмѣнные юридическіе элементы» 
(слова Лаббе)—такова во-многомъ достигнутая 
цѣль этого труда, оказавшаго огромное влія
ніе на историческое изученіе римскаго права 
во Франціи и являющагося до сихъ поръ од
нимъ изъ образцовыхъ пособій, напи<анныхъ 
въ духѣ чистой исторической методы. Труды 
0. въ области публичнаго права проникнуты 
неизмѣнной вѣрностью началамъ свободы, гу
манности и демо’ ратіи. Другія соч. его, кро
мѣ названнаго: «De l’enseignement du droit 
en France» (1828), «Histoire de la législation 
romaine» ( 182S), «Le ministère public en Fran
ce» (1831), «Cours public d’histoire du droit 
politique et constitutionnel en Europe pendant 
le moyen-âge» (1832), «Introduction pbilosopb. 
et historique au cours de legisl. pénale compa
rée» (1839), «De la souveraineié du peuple et 
des principes du gouvernement républicain mo
derne» (1848), «Eléments du droit pénal» (18 .6. 
2 изд. 1875) п пр. О. оставилъ также нѣ
сколько чисто литературныхъ произведеній: 
«Contre-parole d‘un croyant» (1831), «Enfan
tines» (сборн. стихотв., 1845; 2 изд. 1860), 
«Les pénalités de l’enfer de Dante» (1873) и др. 
Братъ его Жанъ (род. въ 1808 г.), морской офи
церъ, написалъ замѣчательный, выдержавшій 
много изданій и переводовъ на другіе языки 
(русскій— А. Лохвицкаго, СПб., 1865) курсъ 
морского международнаго права: «Règles inter
nationales et diplomatie de la mer» (1814— 
1845). B. H.

Ортомѵріівыпіыс эѳиры—отвѣча
ютъ ипотетичному ортогидрату муравьиной 
кислоты НС(0Н)3. Впервые Вилліамсонъ и 
Кай (Кау) въ 1851 г. наблюдали ихъ образо- 
ніе при дѣйствіи алкоголята натрія на хлоро-
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формъ—это и есть одинъ изъ способовъ по
лученія 0. эѳировъ: СНС18 + зКтаОС2Нб=: 
=СН(ОС2Нб)з+ЗЫаСІ (Дейчъ). Другой способъ 
ихъ полученія — дѣйствіе соотвѣтствующихъ 
спиртовъ на хлоргидраты формимидоэѳировъ: 
НС<^Н6-НС)+2СЯ3ОН=НС<. 

4^Н4СІ (Пиннеръ). О. эѳиры представляютъ 
пріятно пахнущія жидкости, легче воды и 
нерастворяющіяся въ ней. Метиловый эѳиръ 
НС(0СН3)з кип. при 102°; уд. вѣсъ (23°) 0,974. 
Этиловый эѳиръ НС(0С2Нб)з кип. 145°; уд. 
вѣсъ 0,8964. Пропиловый эѳиръ НС(0С3Н7)3 
кип. 19'?—198°; уд. вѣсъ 0,874. Изобутиловый 
эѳиръ НС(0С4Й9)з кип. 220°—222°; уд. вѣсъ 
0,861. Изоамиловый эѳиръ НС(0СбН11)3 кип. 
265°—267°; уд. вѣсъ 0,864. Аллиловый эѳиръ 
НС(0С3Н6)з кип. 196°—205°. При дѣйствіи 
уксусной кислоты, уксуснаго и борнаго анги
дридовъ распадаются съ образованіемъ обык
новеннаго эѳира муравьиной кислоты и эѳи
ра уксусной или борной кисл.: СН(0С2Нб)34 
+2СН3.С00Н=:НС00С2Нб4-2СНзС00С2Н6+ 
-¡-Н20. При дѣйствіи алкоголятовъ разлагаются 
при нагрѣваніи: 2НС(0СоН5)34С, Н50Ха=С0 4 
+ С2Н60Н 4- 3(С2Н6)20 4 НСООМа. Бромъ 
разлагаетъ 0. эѳиры: 2НС(0С«Н6) 4- Вг2 = 

2С2Н6Вг + НСООСД. 4 ОС(0С2Н6)2 + 
+С2Н60Н. В. В. Мамонтовъ. Д.

Ортонектііды (ОгіЬопесНба) — неболь
шая группа мелкихъ (не болѣе нѣсколькихъ 
десятыхъ мм.) червеобразныхъ животныхъ, 
паразитирующихъ въ тѣлѣ иглокожихъ (Ат- 
рЬіига) и червей, (немертинъ, турбеллярій). 0. 
близки къ диціэмидамъ и родственнымъ имъ 
формамъ, и вмѣстѣ съ ними составляютъ весь

Фиг. 2. Ортонектида Rhopalura giardi. Самецъ. Увел, около 500 разъ, а—первый, Ъ—второй, с— послѣдній сегментъ, d—мужская половая железа, е—ядра мускульныхъ волоконъ.
Фиг. 1. Диціэма (Dicyema).

слѣдуюіцими признаками: эк-

ма своеобразную 
группу Міопеі- 
шііііея, которая 
характеризуется 
тодермъ однослойный/ по большей части изъ 
мерцательныхъ клѣточекъ; мезодермъ также 
однослойный въ видѣ слоя мышечныхъ воло
кон ь; эндодермъ состоитъ изъ одной или мно
гихъ клѣточекъ, въ которыхъ развиваются по

ловые продукты; никакихъ другихъ органовъ 
нѣтъ; зародыши по меньшей мѣрѣ двухъ ро
довъ. МіопеІшіпіЬез дѣлятся на двѣ группы. 
I. КЬотЬогоа—съ симметрическимъ Аломъ, 
безъ кольчатости въ расположеніи эктодерми- 
ческихъ клѣточекъ, съ единственной осевой 
эндодермической клѣточкой (которая можетъ

Ф. 4. Ортонектида Rhopalura giardi. Цилиндрическая самка. Увелич. около 350 разъ.
Фиг. 3. Ортонектида Rhopalura giardi. Плоская форма самки. Увелич. ок. 350 разъ.
быть и многоядерной), служащей для размно
женія; зародышей два рода; мышечныя во
локна найдены не у всѣхъ. Сюда относятся 
а) собственно диціэмиды (Оісуеіпібаѳ; см.), у 
которыхъ эктодермъ во взросломъ состояніи 
покрытъ мерцательными волосками, на перед
немъ концѣ группа изъ 4 выпуклыхъ клѣтокъ, 
позади нея кольцо изъ нѣсколькихъ клѣточекъ; 
бородавкообразные выступы эктодерма лишь 
по бокамъ тѣла*  зародышей 2 формы; и Ь) 
гетероиіэмиды, (Неіегосуешібае), во взросломъ 
состояніи безъ мерцательныхъ волосковъ, безъ 
обособленныхъ клѣточекъ на переднемъ концѣ 
тѣла, на которомъ бородавчатые, выступы; обѣ 
формы зародышей лишь несущественно отли
чаются другъ отъ друга. II. 0. (Огійопесііба) 
отличаются тѣломъ съ радіональной симмет
ріей, кольчатымъ расположеніемъ эктодерми- 
ческихъ клѣточекъ, развитымъ мышечнымъ 
слоемъ и многоклѣточнымъ эндодермомъ, слу
жащимъ для размноженія. Самцы у нихъ мель
че самокъ, второе кольцо эктодермическихъ 
клѣточекъ безъ волосковъ; самки диморфны: 
однѣ цилиндрической формы и подобно сам
цамъ имѣютъ второе кольцо безъ волосковъ, 
другія плоскія, широкія и не имѣютъ кольца 
безъ мерцательныхъ волосковъ, съ малоразви-
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тою кольчатостью. Первыя производятъ исклю
чительно самцовъ. У самцовъ эндодермъ пред
ставляетъ въ развитомъ состояніи мѣшокъ со 
сперматозоидами, которые выходятъ наружу 
при лопаніи внутренняго мѣшка между отпа
дающими эктодермическими клѣточками. Ци
линдрическія самки освобождаютъ яйца ло
паясь (отдѣляется головной конецъ); плоскія 
самки распадаются на сегменты (по мнѣнію 
Жюлэна. эти сегменты и превращаются въ такъ 
назыв. протоплазматическіе мѣшки, содержа
щіе 0.). По своему строенію, Mionelmintbes 
ближе всего къ личинкамъ сосальщиковъ (Тге- 
matoda; см. Глисты); крайняя простота строе
нія разсматривается, какъ упрощеніе органи
заціи, вызванное паразитизмомъ. Одно время 
въ этихъ животныхъ видѣли формы промежу
точныя между простѣйшими (Protozoa) и мно
гоклѣточными животными (Metazoa), почему и 
давали имъ названіе Mesozoa. Мнѣніе это 
основывалось на ошибочномъ взглядѣ на этихъ 
животныхъ, какъ состоящихъ лишь изъ экто
дерма и эндодерма. Н. Кн.

Ортонъ — золотоносная рѣчка Томской 
губ., Кузнецкаго округа, правый притокъ р. 
Мрасы. Она вытекаетъ съ западнаго склона 
Абаканскаго водораздѣльнаго хребта. Поро
жистая горная рѣчка, 50 в. длины, текущая 
въ узкой долинѣ. Золото здѣсь было открыто въ 
1836 г.; разработка его производилась до 
60-хъ гг. на кабинетскомъ Царево-Николаев
скомъ пріискѣ, а съ 70-хъ гг.—частными ли
цами. На 0. и его притокахъ и нынѣ разра
батываются золотыя розсыпи; въ 1894 г. было 
добыто золота 2 пд. 30 фн. По 0. есть мѣсто
рожденія графита и каменнаго угля, пока не
изслѣдованныя. Горы, окружающія долину рѣ
ки, состоятъ вь большинствѣ изъ известня
ковъ, гранита, сіенита и тальковыхъ сланцовъ.

Н. Л.
Ортопедіи (опредѣленіе и исторія)— 

наука распознаванія, предотвращенія п лѣче
нія искривленій человѣческаго тѣла, т. е. стой
кихъ уклоненій отдѣльныхъ частей послѣдняго 
отъ ихъ нормальной формы и направленія. 
Она, въ отличіе отъ тератологіи (см.), ограни
чивается изученіемъ только обезображиваній, 
выражающихся аномаліями положенія и фор
мы частей скелета. Уже Гиппократъ оставилъ 
нѣсколько сочиненій съ подробнымъ описа
ніемъ искривленій позвоночнаго столба, кото
рыя онъ лѣчилъ спеціально приспособленными 
аппаратами, косолапости, врожденныхъ выви
ховъ тазобедреннаго и голено-стопнаго сочле
неній и др. Галенъ пользовалъ различные виды 
горбатости бинтованіемъ грудной клѣтки; Ан- 
тиллъ (въ концѣ III стол, по Р. Хр.) пере
рѣзывалъ сухожилія при анкилозахъ и кон
трактурахъ. Затѣмъ 0. была совершенно за
быта и только арабскіе врачи (особенно Албу- 
каземъ въ началѣ XII ст.) продолжали зани
маться ею.^ Вновь она возродилась лишь въ 
XVI ст., благодаря преимущественно фран
цузскимъ хирургамъ, выведшимъ ее изъ за
бвенія. Знаменитый Амбруазъ Паре въ 
своей книгѣ объ уродствахъ, не только описы
ваетъ искривленія, но предлагаетъ также 
остроумные протезы и аппараты для косола
пости. Онъ первый издалъ сочиненіе о причи

нахъ и лѣченіи искривленій позвоночника и 
рекомендовалъ для удержанія тѣла въ пря
момъ положеніи корсеты изъ продиравленной 
жести. Одновременно съ нимъ испанскій хи
рургъ Арцеусъ лѣчилъ косолапость спеціаль
ными аппаратами. Въ началѣ XVII ст. Фабри
цій Гильданусъ устранялъ искривленія позво
ночнаго столба особыми, имъ придуманными 
машинами. Большое вліяніе на успѣхъ изуче
нія причинъ искривленій оказало появившееся 
въ 1660 г. сочиненіе англійскаго врача Глис
сона о рахитизмѣ (см.), въ которомъ не только 
описываются всѣ рахитическія измѣненія, но 
и способы лѣченія ихъ гимнастикой и поддер
живающими аппаратами. До него, въ 1652 г., 
Миніусъ въ одномъ случаѣ кривошеи (см. 
ниже) перерѣзалъ грудино-ключично-сосковую 
мышицу (musc, sterno-cleido-mostoideus)—опе
рація, которая не производилось со временъ 
Антилла. Но какъ цѣльная наука, ученіе объ 
искривленіяхъ существуетъ лишь съ 1741 г., 
когда англичанинъ Андри сгруппировалъ весь 
накопившійся до него матеріалъ, прибавилъ 
къ нему собранный имъ лично и издалъ книгу: 
«Искусство предотвращать и улучшать обезо
браживанія тѣла у дѣтей». Онъ асе первый далъ 
этой наукѣ названіе 0. (отъ орОбс—прямой и 
-ак—дитя), терминъ, до настоящаго времени 
удержавшійся на практикѣ (были предлагаемы 
названія: ортоморфія, ортозоматія, ортпорак- 
сія). Первое ортопедическое заведеніе было 
основано въ 1780 г. швейцарскимъ врачомъ 
Венелемъ. Наиболѣе прославился ортопеди
ческій институтъ Гейне въ Вюрцбургѣ (въ 
1812). Гейне, исходя изъ того, что въ О. мо
жетъ найти себѣ примѣненіе только механика, 
усовершенствовалъ и самъ изобрѣлъ всевоз
можные аппараты и механическія приспособ
ленія, такъ что, благодаря ему, 0. все болѣе 
и болѣе переходила въ руки инструменталь
ныхъ мастеровъ, что вызвало реакцію со сто
роны другихъ врачей, доказывавшихъ съ успѣ
хомъ, что въ дѣлѣ ортопедическаго лѣченія не 
должны быть забыты ни массажъ, ни гимна
стика, ни различные оперативные пріемы. Въ 
1825 г. возникъ первый спеціальный органъ 
по 0.: «Journal clinique sur les difformités 
dans le corps humain est susceptible». Почти 
въ тоже время успѣшно начала развиваться 
оперативная 0. введеніемъ подкожной пере
рѣзки сухожилій и мышицъ, которою нѣкото
рые врачи увлекались до невозможныхъ зло
употребленій. Въ 1S26 г. американскій врачъ 
Реа-Бортонъ произвелъ первую остеотомію 
при анкилозѣ: въ 1827 г. Эстерленъ усо
вершенствовалъ остеоклазію (см.). Въ 1837 г. 
въ Лондонѣ основался Королевскій ортопеди
ческій госпиталь, давшій богатый матеріалъ 
для научнаго усовершенствованія 0. Громад
ныя заслуги, признанныя всѣми, оказалъ на
учной 0. нашъ знаменитый хирургъ H. И. 
Пироговъ своими, появившимися въ 1840 г., 
важными гистологическими изслѣдованіями 
тенотоміи. Въ настоящее время 0. процвѣ
таетъ особенно въ Америкѣ, гдѣ существуютъ 
многочисленные ортопедическіе госпитали и 
гдѣ она достигла необычайнаго совершенства 
въ техническомъ отношеніи. Точно также бле
стящіе успѣхи достигнуты въ Германіи Ан- 
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гліи и вездѣ, гдѣ очень высоко стоить уро
вень современной хирургіи. Въ Россіи первое 
ортопедическое заведеніе возникло въ 185 і г. 
въ СПб. Широкое развитіе дано ей д-ромъ К. К. 
Рейеромъ и цѣлымъ рядомъ его учениковъ(проф. 
Вельяминовъ, Тернеръ, д-ръ Лорнъ и др.).

О. имѣетъ дѣло съ различными искривле
ніями человѣческаго тѣла: подобныя уклоне
нія встрѣчаются очень часто, но въ легкихъ 
степеняхъ развитія не обращаютъ на себя 
вниманія и потому ускользаютъ отъ врачеб
наго наблюденія. Такъ, напр., изъ осмотрѣн
ныхъ въ теченіе 1893—94 г. 2254 воспитан
ницъ спб. женскихъ институтовъ 825 (36,6%) 
оказались настолько неправильно сложенны
ми въ отношеніи позвоночнаго столба, что имъ 
назначена была врачебная ортопедическая 
гимнастика («Медиц. Отч. по Вѣдомству Имп. 
Маріи», СПб., 1896, стр. 34). Въ моек, инсти
тутахъ въ томъ же году изъ общаго числа 
168і воспитанницъ искривленія различнаго 

рода были найдены у 481 (28%%; ibid., 
стр. 44). Но обращаются за врачебною по
мощью весьма немногіе. Такъ, напр., изъ 
67919 больныхъ, обращавшихся въ теченіе 
1879—1889 гг. въ мюнхенскую хирургическую 
поликлинику, было 1444 (2,13°/о) съ искривле
ніями. При этомъ замѣченъ тотъ любопыт
ный фактъ, представляющій громадную важ
ность для школьной гигіены, что громадное 
большинство случаевъ искривленія приходит
ся на первое десятилѣтіе жизни (почти 42% 
всего числа больныхъ); уже гораздо меньше по
ражаются лица отъ іи—2о лѣтъ (33,3%), и во
обще частота искривленій съ возрастомъ убы
ваетъ. Изъ тѣхъ же данныхъ оказалось, что 
большинство искривленій (88,7%) пріобрѣтено 
при жизни и только девятая часть врожден
ныхъ. Что касается распредѣленія искривле
ній по причинамъ ихъ происхожденія, то 
вюрцбургскій проф. Гоффа предлагаетъ слѣ
дующую классификацію ихъ:

I. Врожденныя искривленія.

(а) Обусловленныя разстройствами эмбріональ
наго зачатка,

Ь) Обусловленныя задержками развитія.

В. Вторичныя вро

жденныя обезобра- < 

живанія ....

1) Плодъ самъ по себѣ

нормально развитъ .

2) Пл одъ представляетъ іа) Травмы, 
патологическія из- <Ь) Внутри-утробный рахитъ, 
мѣненія........................ Іс) Заболѣванія центральной нервной системы..

Искривленія обусловливаются:
a) Травмами.
b) Патологическими состояніями водной обо

лочки:
1) Срощеніе зародыша съ водной оболочкой,
2) Недостаточное отдѣленіе около-плидной 

жидкости (внутри-маточныя искривленія 
вслѣдствіе отягощенія).

c) Патологическимъ измѣненіемъ или положе
ніемъ пуповины.

II. Пріобрѣтенныя искривленія. 

внѣутробно - пріобрѣтенныяA. Первичныя 
искривленія

B. Вторичныя внѣутробно-пріобрѣтенныя ис

кривленія ................................................... • .

Врожденныя, обусловливала внутренними либо 
внѣшными причинами, раздѣляются на первич
ныя или идіопатическія врожденныя, и вто
ричныя. Первичныя представляютъ такія ано
маліи развитія, причины которыхъ лежатъ въ 
самомъ зародышѣ, безъ внѣшняго повода, и 
кроются либо въ разстройствѣ процессовъ опло- 

Эиииклопед. Сло варь, т. XXII.

(Травматическія искривленія, вслѣдствіе непра- 
( вильно зажившихъ переломовъ и вывиховъ.
(Ь) Искривленія вслѣдствіе отягощенія:

1) Привычныя.
2) Вёстиментарныя.
3) Воспалительно-остеопатическія.
4) Артропатическія.
5) Статическія.

а) Контрактуры.
1) Дерматогенныя.
2) Десмогенныя.
3) Міогенныя.
4) Нейрогенныя.
5) Артрогенныя.

с) Анкилозы.
1) Соедпнительпо-тканныя.
2) Хрящевыя.
3) Костныя.

дотворенія, либо въ ненормальныхъ свойствахъ 
сѣменной или яйцевой клѣтки; сюда относятся, 
напр., косолапая стопа или косолапая кисть, 
возникающія отъ врожденнаго отсутствія нѣко
торыхъ костей (ладьевидной, больше-берцовой, 
лучевый и т. д.). Подобныя аномаліи встрѣча
ются иногда повторно въ какихъ-либо семей-

13
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ствахъ наслѣдственно или атавистически (прі
обрѣтенныя уродства наслѣдственно не пере
даются). Вторичныя врожденныя обезображи
ванія возникаютъ подъ вліяніемъ внѣшней 
силы, въ теченіе развитія плода съ первона
чально нормальнымъ зародышемъ. Внѣшнее 
насиліе можетъ подѣйствовать какъ на нор
мально развитый плодъ, такъ и на плодъ, 
подвергнувшійся заболѣванію въ какой-либо 
періодъ внутри-утробнаго развитія. Всякія 
сотрясенія, а тѣмъ болѣе травмы могутъ вредно 
отразиться на развитіе зародыша. Иногда 
послѣдній нормаленъ, но отношеніе его къ 
окружающимъ частямъ, особенно къ водной 
оболочкѣ, ненормально: плодъ можетъ сростись 
съ ней; при недостаточности околоплодныхъ 
водъ маточныя стѣпки тѣсно прилегаютъ къ 
плоду; при позднемъ появленіи ихъ первый 
ростъ зародыша задерживается. Полость матки 
можетъ быть съужена и, слѣдовательно, вліять 
на ростъ зародыша при различныхъ новообра
зованіяхъ въ ней. Результатомъ можетъ явиться 
кривошея, врожденные вывихи, косолапость, 
внутри-утробные переломы членовъ и т. п. 
При образованіи перемычекъ или тяжей въ 
водной оболочкѣ отдѣльные члены зародыша 
могутъ отшнуровываться. Иногда ненормальное 
давленіе на плодъ производится узлами пупо
вины. Искривленія, пріобрѣтаемыя въ теченіе 
внѣутробной жизни, также бываютъ первичныя 
или вторичныя. Къ первичнымъ относятся 
преимущественно травматическія поврежденія 
—переломы костей, неправильно сросшіеся, 
вывихи, неправильно или совершенно невправ
ленные и т. д. Гораздо чаше наблюдаются 
вторичныя формы внѣутробно пріобрѣтенныхъ 
искривленій, причины которыхъ гораздо раз
нообразнѣе и сложнѣе. Признаки ихъ обнару
живаются исподволь, при чемъ имъ всегда 
предшествуетъ какое-либо первичное страда
ніе. Обыкновенно къ нему должна присоеди
ниться какая-нибудь внѣшняя сила, чаще 
всего - сила тяжести, давленія, влеченія, чтобы 
вызвать обезображиванія, при чемъ, само собою 
разумѣется, что всѣ эти насилія могутъ обу
словить тѣ или другія искривленія, когда часть 
тѣла, на которую онѣ дѣйствуютъ, сохраняетъ 
постоянное положеніе, благопріятствующее 
развитію обезображиваній. Такимл» образомъ 
принято распредѣлять послѣднія на искривле
нія вслѣдствіе отягощенія, т. -е. дѣйствія тя-
жести, сведенія (контрактуры) и анкилозы суставную 
(срощеніе суставовъ). Всего чаше приходится ! вслѣдствіе

ставляютъ не что иное, какъ функціональныя 
приспособленія формы кости къ патологиче- 
ски-измѣненнымъ статическимъ условіямъ. Но 
причиной искривленій можетъ явиться и 
самъ суставъ, такъ какъ форма его точно 
разсчитана на присущую ему функціональную 
дѣятельность и на отягощеніе, которое онъ 
долженъ выдерживать при нормальныхъ усло
віяхъ. Взаимное давленіе суставовъ другъ на 
друга соразмѣрено для всевозможныхъ положе
ній даннаго члена, а потому всякое уклоненіе 
отъ нормальнаго давленія повлечетъ неравно
мѣрный ростъ суставныхъ концовъ. Въ той 
части ихъ, гдѣ давленіе усилено, ростъ задер
живается: гдѣ уменьшено—ростъ совершается 
свободнѣе. Гдѣ хрящи не соприкасаются, они 
погибаютъ. Аналогично внутрисуставному дав
ленію дѣйствуетъ и сила тяги, которой под
вергаются суставные концы при посредствѣ 
связочнаго аппарата. Если въ теченіе періода 
роста нормальное суставное давленіе почему- 
либо измѣняется, если тяжесть тѣла, т. ѳ. отя
гощеніе сустава вышележащими частями, 
распредѣляется неравномѣрно на суставные 
концы, то результатомъ является неравномѣр
ный, нессимѳтрпческій ростъ суставныхъ кон
цовъ и притомъ тѣмъ легче, чѣмъ моложе 
данный субъектъ и чѣмъ быстрѣе онъ ра
стетъ. При этомъ искривленія образуются не 
безъ участія окружающихъ суставъ мышицъ 
и связокъ, также оказывающихъ сопроти
вленіе различнымъ отягощеніямъ, дѣйствую
щимъ на кость. Если мышцы почему-либо 
скоро утомляются, то ихъ способность сопро
тивленія обезображивающиму насилію значи
тельно понижается; отягощенію подвергаются 
одни кости, при чемъ развиваются такъ наз. 
привычныя искривленія. Къ числу ихъ отно
сятся также такъ наз. «профессіональныя 
искривленія», какъ напр. у носильщиковъ, са
пожниковъ, дровосѣковъ и особенно у учащих
ся. Субъекты, мышицы которыхъ не вполнѣ 
способны къ функціональной дѣятельности, 
инстинктивно выключаютъ участвующія въ 
данномъ актѣ мышечныя группы, придавая 
своимъ суставамъ такое положеніе, при кото
рыхъ фиксація послѣднихъ въ соотвѣтствен
номъ направленіи совершается лишь при 
посредствѣ физіологическихъ тормазовъ движе
нія. При этомъ трансформирующая сила на
правлена всецѣло на связочные органы и на 
суставную сумку. Связки растягиваются и, 

х_г______  _______ _______  ____ ..г____„_____ усиленной работы, значительно
наблюдать искривленія вслѣдствіе отягощенія, I утолщаются.' Вестиментарныя обезображи

ванія суть тѣ, которыя возникаютъ вслѣдствіе 
отягощенія какой-либо части тѣла нецѣлесо
образной одеждой и обувью (см., напр., Кор
сетъ). Воспалительно-остеопатическими обе
зображиваніями называются обусловленныя 
первично-воспалительными заболѣваніями кое-

что обусловливается законами статики чело
вѣческаго тѣла, при этомъ измѣняются кости, 
участвующія въ образованіи суставовъ. Со
гласно такъ наз. закону трансформаціи, вы
работанному хирургомъ Вольфомъ, внутренняя 
архитектура костей соотвѣтствуетъ законамъ 
статики какъ при нормальномъ, такъ и пато-, тей (напр., горба ость послѣ воспалительнаго 
логическомъ состояніи ихъ, а именно точно ! процесса въ позвонкахъ, см. Поттова болѣзнь), 
соотвѣтствуетъ линіямъ сильнѣйшаго давленія Если страданіе первично возникаетъ въ суета-
и тяги, которымъ подверженъ органъ. Костныя 
перекладины губчатаго вещества кости прохо
дятъ только по направленіямъ сильнѣйшаго да
вленія и тяги, чѣмъ достигается наивозможная 
прочность при минимальной затратѣ матеріа
ла. Вольфъ считаетъ, что искривленія пред-

вахъ, то можетъ получиться артропатическое 
обезображиваніе. Но особаго вниманія заслу
живаютъ статическія обезображиванія, возни
кающія вслѣдствіе отягощенія, типичнымъ при
мѣромъ которыхъ могутъ служитъ искривленія 
позвоночнаго столба и таза, при неодинаковой
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длинѣ ногъ. Искривленія отъ контрактуръ см. 
Сведенія, отъ анкилозовъ—Сочлененія. Ис
кривленія обусловливаютъ субъективные ~и 
обкективные припадки; первые иногда могутъ 
даже отсутствовать; но при болѣе значитель
номъ развитіи анормальности больные жалу
ются на быстрое утомленіе или на чувство 
напряженія въ пораженномъ мѣстѣ, при чемъ 
иной разъ чувствительность здѣсь повышена, 
а иногда здѣсь существуетъ настоящая боль, 
зачастую увеличивающаяся при давленіи 
или появляющаяся при перемѣнѣ погоды. 
Боль эта вызываетъ иногда рефлекторную 
контрактуру суставовъ, а, слѣдовательно, и 
характерныя функціональныя разстройства, 
которыя могутъ также зависѣть отъ извѣстной 
слабости или паралича деформированной час
ти. Въ другихъ случаяхъ искривленіе, само 
по себѣ, вызываетъ соотвѣтственное разстрой
ство функцій. Такъ напр. при обезображиваніи 
какого-нибудь сустава нормальные тормазы 
его движеній смѣщаются или совсѣмъ уничто
жаются а вслѣдствіе этого движенія въ дан
номъ суставѣ либо слишкомъ рано задержива
ются, либо, наоборотъ, они переходятъ за пре
дѣлы нормы.

Объективные признаки выражаются въ на
рушеніи нормальной внѣшней формы, опре
дѣляемомъ осмотромъ, ощупываніемъ и измѣ
реніемъ, и въ разстройствахъ всего организ
ма. Такъ, напримѣръ, нерѣдки разстройства 
органовъ пищеваренія и дыханія вслѣдствіе 
непосредственнаго смѣщенія или давленія на 
нихъ. Рѣдко развившееся искривленіе излѣ
чивается безъ вмѣшательства врачебной по
мощи. Напротивъ, съ теченіеімъ времени оно 
все болѣе и болѣе усиливается, пока не дб- 
стигнетъ значительной степени и не сдѣлается 
стойкимъ. Но въ начальныхъ стадіяхъ, при 
надлежащемъ лѣченіи, всѣ искривленія, за 
исключеніемъ обусловливаемыхъ аномаліями 
развитія, излѣчимы. Но еще важнѣе—профи
лактика, т. е. предотвращеніе ихъ развитія. 
Такъ, напр., прп лѣченіи переломовъ и выви
ховъ необходимо, тотчасъ давъ члену правиль
ное положеніе и форму, заботиться о сохра
неніи ихъ до полнаго выздоровленія. Если не
избѣжно развитіе анкилоза, то данному члену 
съ самаго начала надо придать такое положе
ніе, при которомъ онъ оказывается наиболѣе 
полезнымъ для больного вь функціональномъ 
отношеніи. Дѣти, одержимыя англійскою бо
лѣзнью, при первыхъ признакахъ ея должны 
быть освобождены отъ всякаго ненормальнаго 
отягощенія. Быстро растущія, слабыя дѣти, 
имѣющія наклонность къ искривленіямъ, дол
жны быть ограждены отъ нецѣлесообразнаго 
положенія при письмѣ и слишкомъ продолжи
тельнаго сидѣнія (въ спб. женскихъ институ
тахъ вѣдомства имп. Маріи такія дѣти еже
дневно въ промежуткахъ между уроками ле
жатъ на полу 5—10 мин.—пріемъ, заслуживаю
щій полнаго подражанія). При врожденныхъ 
искривленіяхъ задачи профилактики ограничи
ваются тѣмъ, чтобы препятствовать дальнѣй
шему усиленію ихъ п приступить къ лѣченію 
какъ можно раньше. При пользованіи не всегда 
приходится довольствоваться однимъ лишь 
мѣстнымъ лѣченіемъ; нерѣдко нужно забо

титься о надлежащемъ питаніи и режимѣ боль
ныхъ: чистый воздухъ, уходъ за кожей, мето
дическая гимнастика, водолѣченіе, иногда вну
треннія лѣкарства—также играютъ существен
ную роль. Мѣстное лѣченіе, составляющее осо
бенность О., должно стремиться къ возстано
вленію нормальныхъ статическихъ условій, 
пользуясь главнымъ образомъ присущей орга
низму трансформаціонной силой. Возстановивъ 
форму, нужно заботиться о возстановленіи 
функцій обезображенныхъ частей. Возстано
вленіе правильныхъ статическихъ условій и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, нормальной формы искривлен
ной части тѣла называется выпрямленіемъ 
или редрессированіемъ пхъ. Оно можетъ быть 
достигнуто кровавымъ и безкровнымъ путемъ. 
Изъ некровавыхъ пли ортопедическихъ спо
собовъ лѣченія искривленій, массажъ, гимна- 
•стика и редрессирующіе пріемы составляютъ 
механотерапію. Она играетъ двоякую роль 
въ 0.: 1) стремится къ достиженію извѣст
ныхъ лѣчебныхъ эффектовъ и 2) имѣетъ цѣлью 
предотвратить дурныя послѣдствія, наступаю
щія при примѣненіи другихъ методовъ лѣче
нія. См. Массажъ, Гимнастика. Редрессирую
щія манипуляціи обозначаютъ движенія, про
изводимыя врачемъ на деформированныхъ ча
стяхъ тѣла съ цѣлью исправленія формы. При 
этомъ примѣняется извѣстное на< иліе и мгно
веннымъ возстановленіемъ правильной формы 
стараются препятствовать приспособленію 
связокъ и костей къ ненормальной установкѣ. 
Такими пріемами постепенно преодолѣваются 
моменты, противодѣйствующіе редрессаціи п, 
если лѣченіе начато достаточно рано, ими 
одними удается иногда достигнуть исцѣленія. 
Но при рѣзче выраженныхъ искривленіяхъ 
они являются только подготовительнымъ сред
ствомъ къ механическимъ приспособленіямъ, 
для сохраненія правильныхъ статическихъ 
условій, извѣстнымъ подъ общимъ именемъ 
механической хирургіи. Послѣдняя пользуется 
ортопедическими повязками п ортопедически
ми аппаратами. Ортопедическія повязки на
кладываются соотвѣтственно общимъ прави
ламъ десмургіи (X, 48і). Для ортопедическихъ 
цѣлей пользуются обыкновенными бинтовыми 
повязками, повязками изъ липкаго пластыря 
и затвердѣвающими (гипсовыми, изъ жидкаго 
стекла, клея, деревянныхъ стружекъ, картона, 
гуттаперчи, войлока). Главнѣйшее значеніе 
имѣютъ послѣднія, неподвижныя повязки, на
кладываемыя различными способами, смотря 
по потребностямъ даннаго случая. • Особенное 
значеніе получили они благодаря тому, что 
ихъ начали дѣлать съемными. Кромѣ удержа
нія редрессированной части въ нормальномъ 
положеніи, повязки служатъ нерѣдко и для 
вытяженія, которое достигается посредствомъ 
тяжестей. Послѣднее заключается въ томъ, 
что къ вытягиваемому члену приклеиваютъ 
петлю изъ липкаго пластыря, къ которой 
прикрѣпляютъ шнуръ съ привязаннымъ къ 
нему грузомъ. Вытяженіе можетъ быть так
же достигнуто посредствомъ шинъ и аппара
товъ, изъ которыхъ нѣкоторые очень сложны, 
такъ какъ на ряду съ вытяженіемъ произво
дятъ и противовытяженіе. Такъ, напр., прп 
лѣченіи врожденнаго вывиха тазобедреннаго

13*
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сустава употребляется шинно-гильзовый ап
паратъ. Что касается ортопедическихъ ап
паратовъ, то ихъ различаютъ: 1) редукиіон- 
ные, возвращающіе искривленнымъ частямъ 
тѣла ихъ нормальное положеніе; 2) удержи
вающіе, которые предназначены для поддер
жанія того или другого члена, пли части 
тѣла, или для освобожденія ихъ отъ отягоще
нія. а также для воспрепятствованія къ при
нятію ненормальной формы или положенія; 
3) замѣняющіе, т. е. протезы (см. Искусствен
ные члены). Всѣ эти аппараты могутъ быть 
портативные, т. е. больной можетъ носпть 
ихъ на ходу, или же для пользованія ими не
обходимо пребываніе въ постели (укладываю
щіе аппараты). Для какой-бы цѣли они не 
служили, они должпы удовлетворять извѣст
нымъ требованіямъ: аккуратно приложены къ 
искривленію, наивозможно просто устроены, 
такъ, чтобы самъ больной и его окружающіе 
были знакомы съ дѣйствіемъ п наложеніемъ 
его; наивозможно незначительнаго вѣса, чтобы 
какъ можно меньше задерживалъ естественныя 
движенія; плотно прилегать къ члену, не пре
пятствуя, однако, кровообращенію въ немъ и 
не производя давленія на нервы. Его необхо
димо каждый разъ приспособлять ко все улуч
шающейся установкѣ члена. Больной долженъ 
къ нему привыкать лишь постепенно. Въ ви
дахъ этого раньше приготовленія его необхо
димо имѣть точную модель ею. Чтобы аппа
ратъ допускалъ извѣстныя движенія члена, 
отдѣльныя шины его должны быть соединены 
другъ съ другомъ помощью шарнирныхъ и 
шарообразныхъ сочлененій съ такимъ устрой
ствомъ, чтобы имѣлись приспособленія для 
ограниченія этихъ сочлененій до извѣстныхъ 
предѣловъ. Наконецъ, 0. пользуется для лѣ
чебныхъ цѣлей различными хирургическими 
операціями (оперативная 0.), кровавыми и 
некровавыми, производимыми какъ на мягкихъ 
частяхъ, такъ и на скелетѣ. Такъ, напр., при 
сведеніяхъ, обусловленныхъ обширными руб
цами, послѣдніе вырѣзываются и на раневой 
поверхности производится пересадка кожи по 
одному изъ предлагаемыхъ хирургіей спосо
бовъ. При контрактурахъ мышечнаго проис
хожденія часто производится подкожная міо- 
томія (перерѣзка мышцы) или тенотомія (пе
рерѣзка сухожилія) посредствомъ тенотома, 
т. е. маленькаго, узкаго, тупоконечнаго, пря
мого или слегка искривленнаго ножа. Вслѣдъ 
за операціей, спустя нѣкоторое время, ра
зошедшіеся концы сухожилія или мышцы 
спаиваются вновь развившимся рубцомъ. Изъ 
операцій на скелетѣ заслуживаютъ внима
нія brisement forcé, т. е. насильственное рас
тяженіе и разрываніе апкилозированныхъ ча
стей, послѣ котораго накладывается повязка; 
остеоклазія (см.), остеотомія (см.), ортопеди
ческія резекціи, цри которыхъ изъ кости уда
ляются части ея въ видѣ клина или сегмен
та круга. Иногда приходится прибѣгнуть къ 
артродезу, т. е. къ искусственному анкило- 
зированію суставовъ. Для этой цѣли суставъ 
вскрывается, суставные концы его освѣжаются 
п -непосредственно соединяются между собой 
при посредствѣ серебряной проволоки или 
вколачиваніемъ длинныхъ никкелированныхъ

| штпфтиковъ или гвоздей изъ слоновой кости 
При ортопедической хирургіи обязательно со- 

I блюденіе общихъ хирургическихъ правилъ по 
I отношенію асептики и антисептики. Отдѣль
ныя формы искривленій см. Цозвоночнпкъ, 
Стопа, Рука и проч. Г. М Г,

Ортоншіаііоіід'ь — см. Одноклпномѣр- 
ная спстема.

Ортоугольные эѳиры — производ
ныя, отвѣчающія ипотетическому ортогидрату 
угол. кисл. С(0Н)4. Общая формула С(0СпНга)4. 
Впервые получены Бассэ въ 1864 г. при дѣйствіи 
алкоголята натрія на хлорпикринъ въ спирто
вомъ растворѣ: С(Х02іСІ8 -¡- 4КаОС2Нб = 
= С(0и2Н6)44-ЗХаС1-Ь ХаХО2 (способъ полу
ченія). Жидкости, пріятно пахнущія, легче 
воды, въ ней нерастворяющіяся. Этиловый О. 
эѳиръ С(0СоН6)4 кипитъ при 158—159"; уд. в. 
(8°) 0,925. Пропиловый С(ОС8Н7)4 кипитъ при 
224,2°; уд. в. 0,911. Пзобутиловый С(0С4ІІ9)4 
кипитъ при 244,9°; уд. в. о,9оо. Метиловаго 
эѳира получить не удалось; предполагаютъ, что 
онъ, какъ и сама О. кислота, не можетъ су
ществовать (Резе). Отношеніе 0. эѳировъ къ 
алкоголятамъ, борному ангидриду и брому то 
же, что и ортомуравьиныхъ эѳировъ (см.).

В. В. Мамонтовъ. А.
Ортоуксуспые эѳиры — производ

ныя, отвѣчающія ипотетическому ортогпдрату 
уксусной кислоты СН8.С(0Н)8. Этиловый эѳиръ 
СН8.С(0С2Н6)8 (единственный извѣстный) по
лученъ Гейтеромъ (1^71) при дѣйствіи этилата 
натрія на трихлорэтанъ по уравн*:  СН8.С.СІа-|- 
+ ЗХаОС2Н6 = СН8С(0С2Н6)8 + ЗКаСі. Темп, 
кип. 142°, уд. в. 0,94 (при 22"). При нагрѣ
ваніи съ водой (120 — 1.;<>°) распадается на 
у сусную кислоту и спиртъ по уравненію: 
СН8.С(0С2Н6)8+зН20--С1І8С00НН-зС2ІІь0Н. 

В. В. Мамонтовъ. А.
Орто«а>ос«в»ориая кислота — см. 

Фосфоръ.
Ортохроматическая «»отогра- 

«і»ія (илп изохроматическая). Въ ст. Негаіивъ 
фот гр. (XX, М3; выяснено, насколько впеча
тлѣніе лучей свѣта различной окраски на ре
тину глаза отличается о*гъ  ихъ дѣйствія на 
чувствительныя соли серебра, на разложеніи 
которыхъ основаны всѣ распространеннѣйшіе 
способы фоюграфированія. Результатомъ это
го отличія является значительное несоотвѣт
ствіе впечатлѣнія, пропзводимаю снимаемымъ 
объектомъ на глазъ съ воспроизведеніемъ то
го же объекта на фотографическомъ снимкѣ. 
Яснѣе в< его это несоотвѣтствіе выясняется 
на примѣрѣ солнечнаго спектра. Верхняя часть 
чертежа I - прямоугольникъ абіе предста
вляетъ собою растянутый солнечный спектръ, 
а вертикальныя линіи А, В, С, Д Е, Е, Ѳ, 
И, К, Ь, М и N Фрауенгоферовы линіи, про
ходящія по нему въ той послѣдовательности, 
въ какой онѣ являются намъ въ спектроскопѣ; 
относительное расположеніе цвѣтовъ спектра 
обозначено въ самомъ верху чертежа. Если 
линію жз, того же чертежа мы раздѣлимъ на 
такія же части, какъ и линію бг, и въ каждой 
точкѣ спектра отложимъ по вертикальному 
направленію длину, пропорціональную силѣ 
дѣйствія свѣта на глазъ, то, соединивъ соглас
ною кривою найденныя такимъ образомъ точ- 
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ки, мы получимъ кривую 1 (на томъ же чер
тежѣ •, представляющую характеристику впе
чатлѣнія спектра на глазъ. При этомъ оказы
вается. что максимумъ яркости спектра на
ходится въ желтой его части (около линіи 
/>); красные и синіе лучи дѣйствуютъ нѣс
колько слабѣе, а фіолетовые едва замѣтно. 
Совершенно иначе рш уется спектръ на фо
тографіи, снятой съ него на обыкновенной 
бромо-желатинной или бромо-коллодіонной пла
стинкѣ. Изображая дѣйствіе свѣта на эти
пластинки въ различныхъ частяхъ спектра, 
подобно тому какъ мы только что сдѣлали это 
для глаза, получимъ кривыя 2 и 3 (см. чер
тежъ 1), соотвѣтствующія обоимъ указаннымъ 
родамъ пластинокъ, наиболѣе распространен
ныхъ въ практикѣ. Изъ сопоставленія этихъ 
кривыхъ съ кривою 1 (черт. 1) сразу высту-

----------------- □-------------------------------- 5 Аі Аг

Черг. I. 1 - Свѣтовыя впечатл Г.нія спектра на глазъ. 2—епимокт. спек
тра на броможел.гіпиний пластинкѣ. 3- на бромо-коллодіонной, 4—па 
эозиновой, 5—на эритрозиновой. (5-па ціаниновой, 7 —на хлорофило- 

вой пластинкѣ.

паетъ указанное нами выше рѣзкое несоот
вѣтствіе впечатлѣнія на глазъ п на пластин
ку—чувствительности къ цвѣтамъ ретины п 
фотографическаго слоя. 0. фотографія стре
мится по возможности примирить это несоот
вѣтствіе, измѣняя чувствительность фотогра 
фическаго слоя къ лучамъ различной окраски. 
Такимъ обраюмъ идеаломъ своимъ 0. фотогра
фія ставитъ не передачу природныхъ цвѣтовъ 
предметовъ,а лишь приноровленіе чувствитель
ности фотографическихъ пластинокъ къ чув
ствительности глаза. При этомъ не надо за
бывать, что 0. снимки не могутъ избѣжать 
несовершенствъ, свойственныхъ всѣмъ одно
тоннымъ снимкамъ вообще, какъ это выясне
но въ ст. Негативъ. Но и въ современ

номъ, хотя еще далеко несовершенномъ ви
дѣ, О. снимки все же выгодно отличаются отъ 
простыхъ, сообщая необыкновенно пріятную 
гармоничность всѣмъ частямъ рисунка: на 
портретахъ почти не надо ретуши, такъ какъ 
цвѣтъ лица сразу становится бѣлѣе и всѣ 
пятнышки (обыкновенно желтаго или красна
го цвѣта) исчезаютъ сами собою; въ пейзажѣ 
появляется воздушная перспектива, на небѣ 
рельефно вырисовываются облака, а зелень 
обыкновенно мертвенно-черная и плоская со-
вершенно оживаетъ, распадаясь на тысячи 
красивыхъ оттѣнковъ; особенно же важна 0. 
фотографія для воспроизведенія картинъ и 
художественныхъ произведеній, гдѣ гармонія 
красокъ и тоновъ является одною изъ суще
ственныхъ сторонъ правильности и силы впе
чатлѣнія г Въ этомъ послѣднемъ отношеніи О. 

фотографія нашла уже себѣ ши
рокое примѣніѳ и только съ ея 
введеніемъ получилась возмож
ность дѣйствительно довольно 
вѣрно воспроизводить памят
ники искусства. Изъ сравненія 
кривыхъ 2 и 3 (черт. I) съ дѣй
ствіемъ свѣта на глазъ (кривая 
], черт. 1) сразу выясняются 
двѣ основныя задачи 0. фото
графіи: 1) повысить чувствитель
ность фотографическаго слоя къ 
краснымъ и желтымъ лучамъ и 
2) ослабить дѣйствіе синихъ и 
фіолетовыхъ лучей. Разрѣшивъ 
по возможности обѣ эти задачи, 
0. фотографія значительно при
близила бы кривыя і и 3 къ 1 
(черт. I) п, слѣдовательно, су
щественно приблизилась-бы къ 
своему идеалу. Уже первый из
слѣдователь и основатель 0. спо
соба фотографированія, проф. 
Фогель, въ 1873 г. ясно намѣ- 
тиЗлг'Эти задачи іг шелъ къ ихъ 
разрѣшенію. Примѣшивая раз
личныя красящія вещества къ 
бро м о-колл оді'о н н о й я м у л ьс і и, о нъ 
замѣтилъ, что пластинки, изъ нея 
приготовленныя, получали повы
шенную чувствительность къ лу
чамъ свѣта, имѣвшимъ окраску 
подходящую къ цвѣту примѣши
вавшейся краски. Такого рода 
красящія вещества онъ назвалъ

«оптическими сенсибилизаторами», приписывая' 
имъ поглощеніе свѣтовыхъ лучей соотвѣтствен
ной окраски и послѣдующее преобразованіе 
свѣтовой энергіи въ тепловую и затѣмъ въ ча
стично химическую, приводившую къ разло
женію чувствительныхъ солей, образующихъ 
фотографичес .ое изображеніе. Окрашивая тѣ
ми же красящими веществами тонкія пленки 
проз, ачной желатины и пропуская черезъ 
нихъ лучи дневного свѣга, разлагавшіеся 
затѣмъ въ спектроскопѣ, Фогель нашелъ по
чти полное соотвѣтствіе поглощавшихся эти
ми пластинками лучей съ тѣми, къ кото
рымъ повышалась 'чувствительность окра
шивавшихся соотвѣтствующими веществами 
эмульсій. На чертежѣ II, составленномъ на го-
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ризонтальйо * растянутомъ спектрѣ, подобно 
выше описанному, показана кривая (7) погло
щенія спектральныхъ лучей, предварительно 
прошедшихъ черезъ желатинную пленку, ок
рашенную эозиномъ: далѣе, дана кривая <2, по
казывающая дѣйствіе свѣта на бромо-жела
тинную пластинку, окрашенную тѣмъ же 
эозиномъ, и кривая 3 — на такую же плас
тинку, ничѣмъ не окрашенную. Какъ видно, 
повышеніе чувствительности эозиновой плас
тинки къ извѣстнымъ лучамъ соотвѣтствуетъ 
спектру поглощенія. Кривыя 4 п 5' (черт. II) 

Черт. ІТ. 1—Спектръ поглощенія эозіша, 2 —снимокъ спектра на эозинѣ, 3 п 6—снимки спектра на обыкновенной бромо-желатинной пластинкѣ, 4—спектръ поглощенія краснаго анилина, 5—сіиіокъ спектра на пластинкѣ, обработанной краснымъ анилиномъ, 7—спектръ поглощенія ауран- ціп, 8—снимокъ спектра безъ свѣтофильтра, 9—такой же снимокъ какъ (8), но со свѣтофильтромъ.

ка, хорошо пропускающая черезъ окрашенный 
ею слой красные, желтые и отчасти зеленые 
лучи и значительно поглощающая синіе и 
фіолетовые, нынѣ спеціально изготовляется, 
между прочимъ, на фабрикѣ Шухарта въ 
Герлицѣ и распространена въ продажѣ подъ 
названіемъ «ауранціи» (Aurantia). Спектръ 
поглощенія этого вещества показанъ въ впдѣ 
кривой 7 (черт. И), а тутъ же ниже приведены, 
для поясненія, кривая 9. показывающая дѣй
ствіе спектральныхъ лучей на бромо-желатин
ную пластинку, окрашенную эозиномъ и экс

понированную безъ свѣтофильтра, и крп-
вая 8—на такую же пластинку, но при 
сниманіи черезъ свѣтофильтръ изъ ауран- 
ціи. Уменьшеніе силы синихъ и фіолето
выхъ лучей и приближеніе снимка съ свѣ
тофильтромъ къ впечатлѣнію глаза очевид
ны. Для полученія коллодіоннаго свѣто
фильтра изъ ауранціи берутъ горизонталь
но установленное зеркальное стекло, пред
варительно хорошо вычищенное и натертое 
талькомъ, и обливаютъ ею окрашеннымъ 
коллодіономъ, приготовленнымъ слѣдую
щимъ образомъ: (),3 гр. ауранціи растворя
ютъ въ 25 кб. стм. теплаго алкоголя и при
бавляютъ ихъ къ 75 кб. стм. 4% коллодія. 
Эта операція, а также высыханіе пленки, 
производится при комнатной температурѣ, 
иначе слой можетъ сдѣлаться матовымъ 
Когда слой высохнетъ, его надрѣзаютъ по 
краямъ п отдираютъ отъ стекла. Толщи
на пленки очень незначительная, въ виду 
чего ее просто можно наклеивать на обык
новенную вставную діафрагму. Для этого 
намазанную клеемъ діафрагму прикладыва
ютъ на положенную на бумагу пленку, ко
торая пристаетъ къ клею п затѣмъ распра
вляется пальцами и высушивается. Вста
вляя такую діафрагму въ соотвѣтствующую 
щель объектива, достигаютъ фильтраціи лу
чей свѣта черезъ окрашенную пленку кол
лодія. Окрашенное стекло, какъ-бы ни бы
ло оно хорошо полировано, все же вслѣд
ствіе преломленія лучей, даетъ нѣкоторую 
расплывчатость контуровъ, почему такого 
вида свѣтофильтры гораздо менѣе хорошо 
дѣйствуютъ и не могугъ быть рекомендо
ваны.

Красящія вещества можно примѣшивать 
къ самой эмульсіи во время ея пригото
вленія или окрашивать ими уже готовыя

представляютъ собою подобные же примѣры I пластинки, погружая ихъ въ соотвѣтствующій 
по отношенію къ красной анилиновой краскѣ. | расгворъ. Первый изъ этихъ способовъ при-
Эти, подмѣченныя Фогелемъ, свойства крася
щихъ веществъ послужили руководящей нитью 
для дальнѣйшихъ изслѣдованій д-ра Эдера, Аб
нея, Ивеса, Мальмана, Сколика и др и легли 
въ основаніе изложенныхъ ниже 0. спосо
бовъ фотографированія. Ослабленіе слишкомъ 
сильно дѣйствующихъ синихъ и фіолетовыхъ 
лучей до тпгается при помощи примѣненія 
такъ наз. «свѣтофильтровъ», т. е. тонкихъ, про
зрачныхъ коллодіонныхъ пластинокъ или сте
колъ, окрашенныхъ въ извѣстный цвѣтъ и по
мѣщаемыхъ цередъ отверстіемъ объектива такъ, 
что лучи свѣта, прежде чѣмъ достигнуть до 
чувствительной пластинки, должны какъ-бы дериишцим. пластинки фотографическія;, миж- 
'<профильтроваться» черезъ эти пленки. Крас-1 но прибавлять вдвое большее количество кри

мѣняется слѣдующимъ образомъ: 1) къ КЮО 
кб. стм. эмульсіи, изготовляемой по способу 
Монкговена (см. Пластинки фотографическія), 
прибавляютъ передъ фильтрованіемъ ея по 15 
кб. стм. слѣдующихъ растворовъ: а) 0,5 гр. 
эозина (съ желтоватымъ отливомъ) растворяютъ 
въ 750 кб. стм. 95° алкоголя при продолжи
тельномъ встряхиваніи; б) 0,6 гр. эозина (съ 
синеватымъ отливомъ) растворяютъ такъ же въ 
750 кб. стм. 95° алкоголя. Затѣмъ эмульсію 
хорошенько промѣшиваютъ и фильтруютъ, по
ступая далѣе какъ съ обыкновенною эмульсіею. 
Къ эмульсіи, приготовленной по способу Гѳн- 
дерсона(см. Пластинки фотографическія), мож-



Ортохроматическая фотографія 199

сящаго вещества, не опасаясь сильно понизить 
общую чувствительность. 2) Къ 1000 кб. стат, 
эмульсіи, изготовляемой по способу Монкго- 
вена, прибавляютъ 25 кб. стм. раствора а (см. 
выше) и 5 кб. стм. раствора въ 1000 кб. стм. 
95° алкоголя 0,5 гр. ціанина. Къ эмульсіи по 
Гендерсону можно прибавлять вдвое большее 
количество красящаго вещества. Дальнѣйшія 
манипуляціи идутъ обычнымъ путемъ. Всѣ 
растворы красящихъ веществъ при этомъ спо
собѣ слѣдуетъ фильтровать. Такъ какъ приго
товленіе эмульсій связано съ большими хло
потами и затратами, то мы не будемъ долѣе 
останавливаться на первоімъ способѣ полу
ченія 0. пластинокъ и перейдемъ къ описанію 
второго способа, болѣе доступнаго по своей 
простотѣ. 1) Сенсибилизація ціаниномъ, а) По 
Эдеру. Составляется слѣдующій растворъ: де- 
стиллированной воды—100 кб. стм., раствора 
ціанинсі въ алкоголѣ (1:400)—2 кб. стм., амміа
ка у. в. 0,91—72 кб- стм. Растворъ фильтруется 
и употребляется возможно скорѣе, такъ какъ 
отъ дѣйствія свѣта выцвѣтаетъ и теряетъ на
половину свое сенсибилпзирующѳ дѣйствіе. 
Такъ же и растворъ ціанина въ алкоголѣ, со
храняющійся въ темномъ мѣстѣ довольно хо
рошо, не долженъ, однако, долго стоять. Ре
комендуется дѣлать каждую недѣлю свѣжій 
растворъ. Пластинки оставляются въ описан
номъ растворѣ 4 минуты, затѣмъ сушатся, б) 
По Шуманну. Пластинки, не содержащія іоди
стаго серебра, опускаются въ ванну, соста
вленную изъ 100 кб. стм. дистиллированной 
воды и отъ х/4 до 2 кб. стм. амміака, затѣмъ 
черезъ 2 минуты вынимаются и погружаются 
въ слѣдующій растворъ: 100 кб. стм. дестил- 
лированной воды, 1—2 кб. стм. амміака, 5— 
10 ко. стм. алкоголя, 2—5 кб. стм. раствора 
ціанина въ алкоголѣ (1:500). Большое со
держаніе алкоголя въ ціанинной ваннѣ пре
пятствуетъ ея слишкомъ быстрому измѣне
нію; но такъ какъ это обстоятельсіво за
трудняетъ прониканіе жидкости въ слой, то 
послѣдній и размягчается въ предварительной 
амміачной ваннѣ. Приготовленныя такимъ 
образомъ пластинки могутъ сохраняться отъ 
одной до двухъ недѣль безъ измѣненія. Лѣтомъ 
же при долгомъ сохраненіи онѣ претерпѣваютъ 
медленное измѣненіе, обнаруживающееся тѣмъ, 
что при проявленіи возстановленіе совершает
ся неправильно и края покрываются вуалью. 
2) Сенсибилизація эритрозиномъ и эозиномъ 
по Сколику. Пластинки (могущія содержать до 
1°/о іодистаго серебра, но не болѣе) погружа
ются въ слѣдующую ванну: дестпллированной 
воды 200 кб. стм.. амміака 2 кб. стм., гдѣ 
оставляются 2 минуты, затѣмъ, давъ стечь из
лишку жидкости, погружаютъ пластинки въ 
сенсибилизирующую ванну: дестиллпрованной 
воды 175 кб. стм, амміака 4кб.стм. Воднаго 
раствора эритрозина или эозина съ синева
тымъ отливомъ (1:1000) 25 кб. стм., гдѣ пла
стинки оставляются при постоянномъ покачи
ваніи 1—174 минуты. Оба раствора могутъ 
служить для дюжины пластинокъ, стоитъ 
только при погруженіи 7 или 8-ой прибавить 
къ каждой ваннѣ по 1 кб. стм. амміака. За
тѣмъ пластинки высушиваются какъ описано 
ниже. 3) Сенсибилизація хлорофилломъ по Аб

нею и Ивесу. Интенсивно окрашеннымъ спир
товымъ растворомъ хлорофила обливаютъ пла
стинку и даютъ ей быстро высохнуть. Затѣмъ 
ее опускаютъ на 3 минуты въ воду и, на этотъ 
разъ не давая высыхать, употребляютъ въ дѣло. 
Если такую хлорофилловую пластинку высу
шить послѣ погруженія въ воду, то при 
съемкѣ на ней легко получается вуаль, всѣ 
же другія описанныя нами краски при упо
требленіи по этому способу даютъ отличные 
результсіты и послѣ вторичнаго высушиванія. 
При этомъ, какъ и вообще при всѣхъ спосо
бахъ приготовленія 0. пластинокъ, въ эмульсіи 
не должно заключаться іодистаго серебра и 
она должна представлять собою чистую бро
можелатинную эмульсію. 4) При многихъ изъ 
описанныхъ способовъ на поверхности пла
стинокъ образуется эозиновое и эритрозиновое 
серебро, что дало поводъ разслѣдовать вліяніе 
погруженія въ растворы этихъ солей, заранѣе 
осажденныхъ въ отдѣльныхъ сосудахъ: ре
зультаты получились весьма хорошіе. Маль- 
манъ и Скол икъ дали слѣдующій рецептъ при
готовленія пластинокъ съ эритрозиннымъ се
ребромъ, прочностью не уступающихъ выше
описаннымъ пластинкамъ, но не превосходя
щихъ послѣднія какъ чувствительностью къ 
желтымъ лучамъ, такъ и общею чувствитель
ностью., Вечеромъ, при свѣчахъ, нагрѣваютъ на 
водяной банѣ 50 кб. стм. раствора эритрозина 
(1:1о00) и прибавляютъ къ нему по каплямъ 
раствора азотнокислаго серебра (1:10), пока 
не перестанетъ образовываться осадокъ эри- 
трозиннаго серебра и остающаяся надъ осад
комъ жидкость не сдѣлается безцвѣтною. Оса
докъ нѣсколько разъ промывается на фильтрѣ 
холодною дестиллированною водою до исчез
новенія въ фильтратѣ (реакціи на серебро; 
см.). Находящійся на фильтрѣ осадокъ рас
творяется въ 2 — 4 куб. стм. амміака, 
смѣшаннаго съ 20 кб. стм. воды. Прошед
шая черезъ фильтръ жидкость снова сливается 
туда же на фильтръ, пока не растворится 
весь осадокъ. Тогда фильтратъ разжижается 
2<)0—ЗОО кб. стм. воды и служитъ въ такомъ 
видѣ ванною для пластинокъ, въ которой онѣ 
остаются 1 минуту; передъ погруженіемъ въ 
эту ванну пластинки размягчаются въ водѣ, 
къ которой прибавляется нѣсколько капель 
амміака. Употребляемыя для сенсибилизаціи 
бромо-серебряныя пластинки не должны со
держать свободнаго бромистаго калія, приба
вляемаго иногда въ эмульсіи для достиженія 
большей чистоты при проявленіи. Бромистый 
калій разлагаетъ эритрозинное серебро. Обла
дая значительною чувствительностью къ жел
тымъ лучамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сильнѣе, нежели 
ранѣе описанныя 0. пластинки; понижая чув
ствительность къ синимъ лучамъ, эозинно- и 
эритрозинно-серебряныя пластинки для съемки 
Портретовъ и ландшафтовъ не требуютъ жел
таго свѣтофильтра. Послѣдній можетъ быть 
только необходимъ при съемкѣ картинъ, въ 
особенности же такихъ, гдѣ синія краски осо
бенно ярки. Каждое изъ описанныхъ крася
щихъ веществъ дѣйствуетъ на пластинку свое
образно, повышая ея чувствительность къ 
извѣстной серіи лучей. Такое дѣйствіе яснѣе 
всего изображается и изучается при по- 
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моши уже описаннаго спектральнаго спо
соба. На черт. I даются слѣдующія харак
терныя кривыя: Кривая 4, характеризующая 
дѣйствіе лучей на эозинную 0. пластинку при 
сниманіи черезъ густой свѣтофильтръ изъ 
ауранціи; при этомъ видно, что максимумъ 
дѣйствія лучей уже пёренесенъ въ желтую 
часть спектра. Кривая 5—дѣйствіе лучей на 
эритрозиновую 0. пластинку при сниманіи безъ 
свѣтофильтра; при помощи этого послѣдняго 
можно произвольно ослабить дѣйствіе синихъ 
и фіолетовыхъ лучей, хотя при этомъ общая 
чувствительность и уменьшится. Кривая 6— 
дѣйствіе свѣта на ціаниновую О. пластинку 
при сниманіи также безъ свѣтофильтра. Уча
стіе этого послѣдняго произведетъ то же дѣй
ствіе, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Кри
вая 7—дѣйствіе свѣта на влажную хлорофилло
вую пластинку при сниманіи со слабымъ свѣ
тофильтромъ изъ ауранціи. Изъ разсмотрѣнія 
приведенныхъ кривыхъ видно, что только хло
рофилловыя и ціаниновыя пластинки способны 
вызвать чувствительность къ краснымъ, и то 
только къ ярко-краснымъ лучамъ спектра. За
то желтые и отчасти оранжевые лучи пере
даются уже съ почти нормальною силою. Этого 
нельзя сказать про зеленые лучи, которые 
(кромѣ хлорофилла) передаются еще недоста
точно сильно, но все же во много разъ лучше, 
чѣмъ при обыкновенномъ способѣ. Фотогра
фированіе зелени все же сдѣлало при 0. фо
тографіи громадные успѣхи, такъ какъ въ ея 
оттѣнки входятъ не только зеленые, но сине
ватые и желтоватые отливы, которые прини
маютъ при 0. фотографіи правильныя соот
ношенія, чего совершенно нельзя сказать объ 
обыкновенныхъ произведеніяхъ свѣтописи. О. 
пластинки, приготовленныя описанными спо
собами, должны быть (кромѣ хлорофилловыхъ) 
высушены послѣ окраски. Для этого въ темной 
комнатѣ устанавливается особый, совершенно 
недоступный свѣту ящикъ, куда пластинки 
должны быть поставлены на стативѣ. Ящикъ 
этотъ лучше всего устраивать съ особою 
вентиляціею (см. Пластинки фотографиче
скія). Всѣ манипуляціи съ 0. пластинками 
слѣдуетъ вести при весьма слабомъ крас
новато-коричневомъ свѣтѣ, стараясь защищать 
пластинки картонными крышками и отъ этого 
свѣта. Фонарь темной комнаты слѣдуетъ за
крывать красною бумагою, поверхъ которой 
наклеивать тонкій слой коричневой папиросной 
бумаги. Въ противномъ случаѣ легко появляет
ся вуаль отъ дѣйствія свѣта фонаря. Общая 
чувствительность 0. пластинокъ почти не 
отличается отъ чувствительности обыкновен
ныхъ. иногда даже повышается отъ наведенія 
красящаго вещества. При сниманіи же со свѣ
тофильтромъ время позы обыкновенно увели
чивается. Свѣтло-желтый свѣтофильтръ удлпн- 
няетЪ'ііозу приблизительно въ і1^ раза, болѣе 
густой, и, слѣдовательно, сильнѣе ослабляющій 
синіе и фіолетовые лучи, отъ 2 до 3, а иногда 
и болѣе разъ. Нѣкоторыя пластинки, какъ ука
зывалось выше, почти не нуждаются въ свѣто
фильтрѣ, но употребленіе по крайней мѣрѣ 
свѣтлаго свѣтофильтра при 0. пластинкахъ 
всегда полезно и сразу улучшаетъ получаемые 
результаты. Дѣйствіе свѣтофильтра можетъ 

быть замѣнено окраскою въ желтый тонъ са
маго свѣта, падающаго на снимаемый предметъ. 
Такого рода желтоватую окраску имѣютъ лучи 
керосиновыхъ и газовыхъ лампъ. Съемка при 
сильномъ керосиновомъ освѣщеніи даетъ очень 
хорошіе результаты. Портреты съ позою въ 
2—3 секунды выходятъ отлично. Желтое освѣ
щеніе съ успѣхомъ примѣнялось и къ съемкѣ 
картинъ на 0. пластинкахъ. Проявленіе О. 
пластинокъ ведется обычнымъ путемъ, избѣгая 
близости свѣта фонаря и прикрывая кювету 
во время покачиванія картонною крышкою. 
Слѣдуетъ избѣгать употребленія бромистаго 
калія. Приготовленныя вышеописанными спо
собами 0. пластинки хранятся не долго, лучше 
всего употреблять ихъ черезъ день-двапо ихъ 
приготовленіи. При болѣе продолжительномъ 
храненіи легко появляется вуаль. Тѣмъ же 
недостаткомъ, хотя въ нѣсколько меньшей 
степени, обладаютъ и тѣ пластинки, гдѣ кра
сящее вещество введено въ эмульсію при са
момъ изготовленіи—вотъ почему трудно имѣть 
хорошія продажныя 0. пластинки; онѣ хороши 
пока свѣжи, при обращеніи же въ торговлѣ 
трудно ручаться за ихъ свѣжесть. Самыя про
стыя и практичныя изъ 0. пластинокъ—это 
эритрозиновыя, приготовленныя, способомъ 
Сколика; со свѣтофильтромъ изъ ауранціи онѣ 
даютъ отличные результаты.

В. Д. Менделѣевъ. Д.
Ортоцсратптовыіі извсстиякъ 

—см. Силурійская система.
Ортоцератиты (ор9о;—прямой, хера;— 

рогъ)—вымершая группа четырехжаберныхъ 
головоногихъ моллюсковъ (фиг. см. Силурій
ская система). Коническія, почти цилиндри
ческія раковины О., до 2 м. длиной, часто 
встрѣчаются въ отложеніяхъ палеозойской 
группы и особенно характерны для силурій
ской системы. Рядомъ вогнутыхъ или искри
вленныхъ перегородокъ раковина 0. раздѣля
лась на отдѣльныя камеры, въ видѣ коробокъ, 
связанныя между собой особой трубкой—си
фономъ, чрезъ которую проходилъ тяжъ; по
средствомъ тяжа животное прикрѣплялось къ 
раковинѣ. Самая наружная, жилая камера до
стигала наибольшей величины и въ ней помѣ
щалось животное. По настоящее время из
вѣстно да 1000 видовъ 0., различающихся по 
наружной формѣ, положенію сифона п его 
особенностяхмъ, а также по формѣ перегоро
докъ между камерами. Появляясь въ періодъ 
отложенія самыхъ древнихъ пластовъ палео
зойской группы, О. достигаютъ наибольшаго 
развитія въ силурійскій періодъ, затѣмъ число 
видовъ и недѣлимыхъ быстро уменьшается и 
въ тріасовый періодъ они заканчиваютъ свое 
существованіе, смѣняясь въ отложеніяхъ ме
зозойской эры родственной имъ группой аммо
нитовъ. Въ сѣромъ нижнесплурійскомъ изве
стнякѣ, выступающемъ въ окрестностяхъ С.-Пе
тербурга, во многихъ пунктахъ Царскосель
ской возвышенности, 0. настолько многочис
ленны, что самый известнякъ получилъ отъ 
нпхъ названіе ортоцератитоваго или вагинато- 
ваго (отъ преобладающаго вида 0. vaginatum 
s. duplex). Этотъ известнякъ въ большомъ ко
личествѣ добывается въ путиловскихъ и дру
гихъ ломкахъ и идетъ на выдѣлку тротуар-
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ныхъ плитъ для гор. Петербурга, на поверх
ности которыхъ весьма часто можно встрѣ
тить прекрасные разрѣзы 0. Б. II.

Ортоэѳиры— см. Орто, Ортомуравьи
ные, Ортоуксусные и Ортоугольные эѳиры.

Ортуть—см. Орта.
Орт ушіъ Грацій (Ortuiu Gratius, 

собств. de Graes, 1481—1542) — противникъ 
гуманистовъ; учился въ кельнскомъ универ
ситетѣ, гдѣ сдѣлался magister artium, потомъ 
профессоромъ философіи. 0. сначала примк
нулъ къ новому движенію, но вскорѣ сталъ 
въ оппозицію младшему по- колѣнію гумани
стовъ и напалъ на Рейхлпна въ своихъ ла
тинскихъ стихотвореніяхъ. Знаменитымъ «Ері- 
siolae obscurorum ѵігогиш» онъ противоставилъ 
«Lameutaliones obscurorum virorum» (ано
нимно, 1518), не достигнувъ въ нихъ, однако, 
остроумія противниковъ. Самый значитель
ный трудъ О., вышедшій въ 1535 г. въ Кель
нѣ и позже занесенный въ Индексъ: «Fas- 
ciculus rerum expetendarum ас fugieudarum»— 
собраніе направленныхъ противъ папы бро
шюръ и документовъ прежнихъ временъ; этотъ 
трудъ показываетъ, что 0. не былъ лишенъ 
историческаго пониманія и безпристрастія. Ср. 
Cremans въ «Annalen des Historischen Verei
nes für den Niederrhein» (тетрадь XXIII, 
Кельнъ, 1871); Reichling, «Ortwin Gratius. Sein 
Leben und Wirken. Eine Ehrenrettung» (Гей- 
лигенштадтъ, 1885).

Ортштейпт»—болѣе или менѣе рыхлый, 
а иногда и очень твердый песчаникъ; обра
зуется'путемъ цементаціи песка просачиваю
щимися сверху растворами органическихъ 
веществъ и водной окисью желѣза. Цвѣтъ 
О. желтый, бурый, чернобурый; залегаетъ от
дѣльными желваками, пропластами, слоями 
на заливныхъ лугахъ, въ болотистыхъ низи
нахъ почти на самой поверхности или очень 
неглубоко подъ нею, подъ прикрытіемъ 
песка. Иногда по внѣшнему виду, а отча
сти и по составу приближается къ дерновой 
рудѣ.

Ортъ (Альбертъ Orth)—агрономъ, род. въ 
1835 г., съ 1871 г. профессоромъ университета 
п сельско-хозяйственнаго института въ Бер
линѣ. О. напечаталъ: «Beiträge zur Bodenun- 
teisncbung» (Берлинъ, Ісбь), «Geognostische 
Durchforschung des schlesischen Schwem
mlandes zwischen dem Zobteuer und Treb
nitzer Gebirge» (Берлинъ. 1872), «Die geogno
stisch-agronomische Kartierung, mit besonderer 
Berücksichtigung der geologischen Verhält
nisse Norddeutschlands und der Mark Bran
denburg» (Берлинъ, 1875), «Rüdersdorf und 
Umgegend» (Берлинъ, 187;), «Wurzelherbarium 
der landwirtschaftlichen Hochschule» (Берлинъ, 
1ö94). Издалъ также стѣнныя карты для 
преподаванія почвовѣдѣнія: «Wandtafeln für 
den Unterricht in der Bodenkunde» (Берлинъ, 
187K).

Орудіе—всякій предметъ, которымъ поль
зуется человѣкъ для приданія силы и ловкостп 
своимъ рукамъ и который онъ приготовляетъ 
себѣ искуственно, для извѣстныхъ цѣлей п 
видовъ дѣятельности. Уже древніе (Лукрецій) 
полагали, что первобытный человѣкъ не имѣлъ 
другихъ орудій, кромѣ собственныхъ рукъ,

ногтей и зубовъ, а затѣмъ—камней и древес
ныхъ сучьевъ, и что онъ только мало-по-малу 
дошелъ до мысли приспособлять въ бдльшей 
степени находимые камни и отламываемыя 
палки, путемъ ихъ обдѣлки, заостренія, сгла
живанія и т. д., однимъ словомъ—приготовле
нія О. Первоначальныя названія 0. указы
ваютъ не на матеріалъ, изъ котораго они дѣ
лались, а на извѣстное дѣйствіе, простѣйшее 
проявленіе котораго возможно и при помощи 
естественныхъ Орудій человѣческаго тѣла — 
царапаніе, ударъ, прокусываніе и т. п. О. 
имѣло цкдыо только придать бдлыпую силу, 
увѣренность, ловкость, быстроту движеніямъ 
руки и пальцевъ, для лучшаго достиженія из
вѣстныхъ результатовъ. Какъ-бы ни были 
просты и незатѣйливы первобытныя О., они 
составляли все-таки изобрѣтенія, являлись ре
зультатомъ новыхъ мыслей, знаменовали со
бою прогрессъ въ подчиненіи природы и поль
зованіи ея дарами, и въ этомъ смыслѣ суще
ственно отличали человѣка, какъ разумное 
существо, отъ недошедшихъ до изобрѣтенія 
инструментовъ животныхъ. Франклинъ опре
дѣлялъ человѣка какъ животное, выдѣлываю
щее себѣ 0. (а tool making animal)—и въ 
этомъ опредѣленіи есть значительная доля 
правды. О древнѣйшей исторіи О. и послѣдо
вательномъ развитіи ихъ можно судить по со
поставленію издѣлій, находимыхъ въ до-истори- 
ческихъ отложеняхъ каменнаго вѣка, съ ин
струментами современныхъ дикарей, отчасти 
также съ данными языка, народными преда
ніями и т. д. Любопытная коллекція въ этихъ 
цѣляхъ была составлена археологомъ Лэнъ- 
Фоксомъ (впослѣдствіи Питтъ-Риверсъ), кото
рый передалъ ее затѣмъ въ музей оксфорд
скаго университета. Въ ней были подобраны, 
изъ издѣлій разныхъ народовъ и эпохъ, по воз
можности всѣ переходы отъ простѣйшихъ до 
наиболѣе сложныхъ орудій п оружій. Тутъ 
можно было наглядно убѣдиться, какъ, на
примѣръ, изъ простой палки развивались 
мало-по-малу различные виды и типы палицъ, 
копій, веселъ, метательныхъ О. (бумерангъ 
и др.); какъ изъ осколка камня развивались 
съ одной стороны ножъ, остріе копья или 
стрѣлы, съ другой—скребокъ, долото, топоръ 
и пр. Топоръ получался, впрочемъ, и дру
гимъ путемъ — посредствомъ вставленія ши
рокаго копья - наконечника поперекъ, въ 
конецъ короткой палки. Гибкостью древес
ныхъ сучьевъ человѣкъ воспользовался для 
устройства въ лѣсу западней на различ
ныхъ звѣрей, а затѣмъ примѣнилъ эту гиб
кость къ метанію стрѣлъ, при чемъ разви
тіе лука также прошло рядъ стадій, отъ про
стѣйшихъ до наиболѣе сложныхъ. Подобныя 
же послѣдовательныя стадіи можно прослѣ
дить въ развитіи иглы, плуга (изъ острой 
палки, которою копали землю), кинжала, меча, 
повозки, лодки и т. д., при чемъ въ однихъ 
случаяхъ мы можемъ объяснить себѣ различ
ныя видоизмѣненія путемъ постепеннаго ос- 

1 ложненія одной первоначальной формы, въ 
1 другихъ же необходимо принять нѣсколько 
первичныхъ типовъ, послужившихъ точками 
исхода. Такова, напр., лодка изъ древеі наго 
ствола, но также изъ куска коры и изъ наду-
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таго мѣшка; музыкальные инструменты про
изошли изъ ударнаго (простѣйшаго бубна), 
духового (дудки) и струннаго (лука съ тети
вой). Важнымъ пособіемъ для изученія гене
зиса и послѣдовательнаго развитія 0. (какъ и 
вообще такъ назыв. житейской техники и ма
теріальной культуры) служатъ этнографическіе 
музеи, въ родѣ берлинскаго, оксфордскаго, па
рижскаго (Тгосайего), лейпцигскаго, вѣнскаго, 
копенгагенскаго, лейденскаго и др., въ кото
рыхъ собраны массы издѣлій различныхъ на
родовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ 
культурнаго развитія. * •*) Д- А.

*) Видоизмѣненія катапульты представляютъ палин- 
тоны я скорпіоны. Машины, метавшія стрѣлы, называ
лись эвфитонам и\ видоиимѣнсвіе послѣднихъ щедста- 
вляли онагры^ каррлбамиды и др. См. также Тарапъ, 
Черепаха.

•*) Почти псѣ ѳтн виды артиллерійскихъ маіплпъ 
употреблялись и у насъ, при чемъ ияЬлп свои особыя 
названія: шерехииры, самострѣльные туш, приступные 
перевѣсы, быки, пороки и пращи

Орудіе артиллерійское. — До изо
брѣтенія пороха, артиллерійскія 0. предста
вляли собою машины, дѣйствующія или на 
основаніи упругости тѣлъ — артиллерійскія 
машины метательныя, пли непосредственнымъ 
ударомъ (силою тяжести)—магиимы разруши
тельныя. Въ настоящее время 0. артиллерій
скія различаются соотвѣтственно: а) матеріа
лу: желѣзныя, чугунныя, бронзовыя и сталь
ныя (въ исключительныхъ случаяхъ употре
блялись 0. изъ дерева, скрѣпленнаго желѣзными 
кольцами); б) устройству канала: гладкія и 
нарѣзныя; в) способу заряжанія: заряжаю 
щіяся съ дула и заряжающіяся съ казны; г) 
строенію стѣнъ: нескрѣпленныя и скрѣплен
ныя; д) роду выстрѣловъ - длинныя 0.—-пуш
ки, короткія или облегченныя пушки и мор
тиры; е) назначенію: полевыя, осадныя, крѣ
постныя, береговыя и морскія; ж) по роду 
энергіи, которой пользуются для выстрѣла: 
огнестрѣльныя и пневматическія или возду
хострѣльныя. Употребленіе въ бою артилле
рійскихъ машинъ относится къ глубокой 
древности (сохранившіяся о нихъ свѣдѣнія 
не вполнѣ точны). Древнѣйшія метательныя 
машины — баллиста и катапульта (табл. I, 
фиг. 1 и 2). Первая, изобрѣтеніе которой при
писывается финикіянамъ, представляетъ дере
вянную раму съ двумя вертикальными, упру
гими пучками; между ними вставлялись ры
чаги, противоположные концы которыхъ соеди
нялись тетивою. Послѣдняя воротомъ отводи
лась назадъ, а передъ нею помѣщался снарядъ, 
предназначавшійся для пораженія, который, 
при освобожденіи тетивы, выбрасывался впе
редъ. Вѣсъ его доходилъ до 100 кгр. Для 
измѣненія угловъ бросанія, а. слѣдовательно, 
и дальное іи, служилъ винтъ. Катапульта, изо
брѣтенная сирійцами, имѣла одинъ горизон
тальный пучекъ упругихъ нитей, между кото
рыми зажимался конецъ рычага, имѣвшаго на 
противоположномъ концѣ ложкообразную вы
емку. Рычагъ отводился воротомъ назадъ и 
книзу; въ углубленіе помѣщали камни, бочки 
съ удушливыми веществами и другіе снаряды. 
При освобожденіи рычага, послѣдній получалъ 
быстрое вращеніе, ударялся о перекладину и 
останавливался, снарядъ же продолжалъ дви
женіе. Машины эти поражали на разстояніи до 
500 м. *).  Въ средніе вѣка выработался 
своеобразный видъ машины, основанной на 

силѣ тяжести и называвшійся у германцевъ 
блиде, у французовъ — требюше (I, фиг. <^). 
Машина эта представляла рычагъ, къ корот
кому плечу котораго прикрѣплялся значитель
ный грузъ, а къ длинному—праща, конецъ ко
торой (съ петлею) надѣвался на крюкъ. Длин
ное плечо рычага, помощью ворота, притягива
ли книзу и въ пращу вкладывали снарядъ; при 
быстромъ движеніи рычага петля соскакивала 
съ крюка и снарядъ выбрасывался впередъ *к

Примѣненіе метательной силы пороха къ 
оружію приписывается китайцамъ и относится 
приблизительно къ концу X в. Въ XIII в. 
аравитяне изобрѣли огнестрѣльное оружіе, 
представлявшее собою металлическую трубку, 
внутри которой помѣщалась трубка меньшаго 
діаметра, наполненная порохомъ; послѣдняя 
представляла зарядъ; впереди заряда распо
лагается металлическій снарядъ. Съ изобрѣ
теніемъ огнестрѣльнаго оружія начинается 
исторія современной намъ огнестрѣльной ар
тиллеріи. Первыя свѣдѣнія объ огнестрѣль
ныхъ 0. въ Европѣ относятся къ XIII ст.; 
имѣются свѣдѣнія о примѣненіи ихъ: а) та
тарами въ 1241 г. въ битвѣ при Лигницѣ, б) 
Фердинандомъ IV Кастильскимъ въ 1308 г., 
при осадѣ Гибралтара, в) маврами въ 1311 г., 
при осадѣ Базиса. Въ 14я4г. артиллррія впер
вые примѣнена въ широкихъ размѣрахъ во 
Йіемя похода Карла VIII Французскаго въ 

талію. Первые образцы огнестрѣльнаго ору
жія заряжались съ казны и приготовлялись 
изъ желѣзныхъ полосъ, сваренныхъ между 
собою; назывались они бомбардами (отъ слова 
bomba—звукъ и ardere- горѣть), стрѣляли ша
ровыми камнями и назначались для отлогой 
стрѣльбы по войскамъ и постройкамъ; для на
вѣсной стрѣльбы примѣняли короткія 0.— 
мортиры (отъ нѣмецкаго слова Mörser—ступ
ка). Калибръ тѣхъ и другихъ доходилъ до 
25 дм. Малыя бомбарды (аркебузы) назнача
лись для слѣдованія за войсками и стрѣляли 
свинцовыми пулями, при чемъ ихъ соединяли 
иногда по нѣсколько штукъ на одномъ станкѣ; 
въ этомъ случаѣ получалось такъ называемое 
органное 0. или органъ. Въ XV столѣтіи 
во Франціи перешли къ чугуннымъ снаря
дамъ, вслѣдствіе чего, не измѣняя вѣса сна
рядовъ, можно было уменьшить калибръ бом
бардъ, увеличивъ въ тоже время ихъ длину и 
прочность (I, ф. 10). Длинныя бомбарды не
большихъ калибровъ получили названіе пушекъ 
(ок. -О калибровъ дл.); онѣ стрѣляли возможно 
большимъ зарядомъ (около Ѵ3 вѣса снаряда) 
и сообщали снаряду скорость у дульнаго срѣза 
ок. 17<Ю фт. въ секунду. Стремленіе получить 
еще большія скорости вызвало еще большее 
удлиненіе каналовъ, появились 0. съ длиною 
канала въ 40—50 калибровъ; во Франціи онп 
назывались кулевринами (ужъ, I, ф. 11). а въ 
Германіи гилангами (змѣя); вслѣдствіе затруд
нительности перевозки такихъ 0. въ XVIII ст. 
кулеврины выведены изъ употребленія.' Въ 
XV ст., попутно съ усовершенствованіемъ ли
тейнаго дѣла, сталп изготовлять 0. отливкою 
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изъ чугуна и бронзы (сплавъ мѣди съ оло
вомъ). Такъ какъ техника того времени не 
могла устранить прорыва газовъ черезъ казну, 
то съ конца XV в. всѣ 0. стали изготовлять 
.заряжаемыми съ дула. На Руси первыя ар
тиллерійскія 0. появились въ послѣдній годъ 
княженія Димитрія Іоанновича Донскаго, имен
но въ 1389 г. По Голицынской лѣтописи: «Лѣта 
6897 вывезли изъ нѣмецъ арматы на Русь и 
огненную стрѣльбу и отъ того часа уразумѣти 
изъ нихъ стрѣляти». Въ 1475 г., по пригла
шенію Іоанна III, въ Москву пріѣхалъ из-

Фиг. 1. 36-ти фудговая пушка.

вѣстный зодчій и литейщикъ Альбертъ Фіора- 
вентп, подъ руководствомъ котораго вырабо
тались первые литейщики, давшіе впослѣдствіи 
цѣлую плеяду русскихъ мастеровъ, имена ко
торыхъ встрѣчаются на старыхъ 0.; пзънихъ 
наибольшею извѣстностью пользуется Андрей
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Фпг. 2. 12-тн-фунтовая пушка.

Чеховъ, отлившій, между прочимъ, въ 1586 г. 
историческій артиллерійскій памятникъ—Царь- 
пушку, находящуюся нынѣ въ московскомъ

)е разнообразіе формъ, раз- 
[. На поверхности 0. отли-

Фиг. 3. 5-ти-пуд. чугунная ^вВЪ, КІІТОВраСЪ, МѲД- 
мортира. вѣдь, хвостуша И Т. п.

Приводимъ образчики 
надписей на 0: «Божіею милостью и повелѣ
ніемъ благовѣрнаго и христолюбиваго, Вели
каго Государя, Царя и Великаго Князя Ми
хаила Ѳеодоровича, Самодержца п иныхъ 
многихъ государствъ Государя и Обладателя 
слита была сія пищаль—царь Ахпллесъ, въ 
препменптомъ градѣ Москвѣ лѣта 7125 (1617), 
въ четвертое лЬто Государства его; лплъ пи
щаль пушечный мастеръ Андрей Чеховъ».

кремлѣ. Калибръ этой пушкп 35 дм., вѣсъ— разрывными снарядами; при одинаковомъ вѣсѣ 
2400 пд. и вѣсъ каменнаго ядра 120 пд. Древ-' съ пушками, онѣ были, по сравненію съ по-
нѣйшимъ представителемъ пушечно-литей
наго дѣла въ Россіи является пищаль, 
отлитая въ 1485 г. мастеромъ Яковомъ и 
хранящаяся въ артиллерійскомъ музеѣ. 
Уже при Іоаннѣ Грозномъ на Руси было 
до 200о всяі.ихъ 0. Въ первые періоды 
литейнаго дѣла не существовало, какъ и 
опредѣленной регламентаціи и опредѣленныхъ слѣдними, большаго калибра. Гаубицы подраз- 
конструктивныхъ данныхъ — въ О. наблю-! 14 ---------п
дается безконечное 
мѣровъ и названій, 
вались различныя, характерныя, символиче

скія украшенія—фри-
--ѵ. зы, надписи и нерѣдко

0., кромѣ того, имѣло 
л особое прозвища; къ ¡' 

числу послѣднихъ от- 
носятся: собака, ин- 
Дрогъ, птикъ, барсъ,

«Пищаль 2 гривенки ядро, длина 3 арш. 
7 вриі., въ ней вѣсу 24 пд. 3 гривенки (фунта), 
лѣто 1679, лилъ Осипъ Ивановъ». Имп. Петръ 
Великій установилъ опредѣленіе калибра глад
кихъ 0. по артиллерійскому вѣсу соотвѣт
ствующаго ядра; за единицу вѣса принятъ 
артиллерійскій фунтъ—вѣсъ чугуннаго шаро
вого ядра, радіуса равнаго 1 дм., что соот
вѣтствовало в/б торгового фунта. Такъ, 12 фн. 
калибръ=4.8 дм., 18 фн.—5,4 дм., 24 фн.— 
6 дм., 36 фн.=6,8 дм. По старой памяти на
зывали и бронзовыя, нарѣзныя, полевыя пуш

ки калибровъ: Здм. (горная), 3,42 
дм. и 4,2 дм.—3, 4 и 9 фунто
выми пушками. Основныя дан
ныя, которыми характеризуется 
О., слѣдующія: калибръ, вѣсъ 
снаряда, начальная скорость; въ 
зависимости отъ перваго выража
ется—длина канала и его частей, 

толщина стѣнъ, длина хода нарѣзовъ; въ зави
симости отъ второго—вѣсъ заряда и вѣсъ 0.; 
отъ послѣдней главнымъ образомъ зависитъ 
дѣйствительность стрѣльбы. Данныя устрой
ства гладкихъ пушекъ таковы: относительная 
длина канала отъ 15 до 20 и болѣе калибровъ, 
относительный зарядъ около 7з, начальная ско
рость около 1600 фн. въ секунду, вѣсъ пушкп 
около 250 снарядовъ; предѣльная дальность 
ок. 700 саж.; на фпг. 1 и 2 изображены (въ 7зо): 
36 фн. и 12 фн. чугунныя пушки. У мортиръ 
длина канала около 3 калибровъ, относитель
ный зарядъ 730; вѣсъ 0. около 15 снарядовъ; 
на 3 фиг. 5 пудовая, чугунная, гладкая мор
тира. Существовалъ еше средній между пушка
ми и мортирами типъО.—гаубицы, стрѣлявшія
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Фиг. 4. 1-пудовый единорогъ.

дѣлялись: 1) на длинныя или единороги (фиг. 4) 
—относительная длина канала отъ 10 до 15 ка
либровъ, относительный зарядъ—около 1/^ на
чальная скорость—окодо 1300 фт. въ секунду, 
предѣльная дальность 1000—1300 саж.; и 2) ко-

Фиг. 5. 3-пудовая бомбовая пушка, образца 1838 г. 

роткія—относительная длина канала отъ 7,5 до 
10 калибровъ, зарядъ—710, предѣльная даль
ность около 350 саж. Во флотѣ и береговой 
артиллеріи имѣлись 0., типа короткихъ гау
бицъ— карронады (по имени завода Carrón въ 
Шотландіи, который первый ихъ изготовилъ), 
для стрѣльбы на близкія разстоянія ядрами и 
картечью; длинныя гаубицы большихъ калиб
ровъ назывались здѣсь бомбовыми пушками. На 
фиг. 5 и 6 представлена 3-пудовая, чугунная
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бомбовая пушка (калибръ — 10,75 дм.) и 86- 
фунтовая карронада (калибръ—6,76 дм.). Глад
кія 0. заряжались съ дула; по наружному виду 
у пушекъ различаются дульная и казенная ча
сти; для удобнаго захватыванія канатомъ имѣ
ется дульное утолщеніе, казенная часть закан
чивается закругленіемъ тарелью съ головкой— 
виноградомъ, иногда въ послѣднемъ имѣется 
вертикальное отверстіе, черезъ которое про
ходитъ винтъ подъемнаго механизма; въ нѣ
которыхъ 0. (напр. у карронадъ) вмѣсто ви
нограда или рядомъ съ нимъ помѣщалось 
ушко для пропусканія брюка (канатъ, оба 
конца котораго закрѣплялись неподвижно), 
ограничивающаго откатъ. Чтобы закрѣпить, въ 
случаѣ надобности, канатъ за середину О., 
устраивали двѣ скобы—дельфины. На лафетъ 
О. накладывается своими цапфами—цилиндри
ческіе выступы на срединѣ О., у корня цапфъ 
помѣщаются четырехгранныя или также ци
линдрическія заплечики, боковыми плоскостя
ми которыхъ 0. плотно ложится между ста
нинъ лафета. Ось цапфъ располагается всегда 
перпендикулярно оси канала; при этомъ она 
можетъ занимать различное положеніе относи
тельно центра тяжести О. и оси канала. Если 
ось цапфъ располагается впереди центра тя
жести 0-, то казенная часть производитъ да
вленіе на подъемный механизмъ, что назы
вается перевѣсомъ казенной части; послѣдній 
сообщаетъ 0. устойчивое положеніе при заря
женіи и перевозкѣ, кромѣ того заставляетъ 
казну слѣдить за движеніемъ подъемнаго ме
ханизма. Длинныя О. небольшого вѣса, глад
кія и нарѣзныя, имѣютъ поэтому перевѣсъ 
казны; но въ 0. значительнаго вѣса, чтобы 
облегчить обращеніе съ ними, нѣтъ перевѣса— 
ось цапфъ проходитъ черезъ центръ тяжести; 
въ гладкихъ мортирахъ ось цапфъ приходится
позади центра тяжести, отчего получается 
перевѣсъ дула. Если ось цапфъ ниже оси кана
ла, то равнодѣйствующая давленія пороховыхъ 
газовъ, направленная по оси канала, нажметъ

казну на подъем
ный механизмъ; 
если—выше, то 
заставитъ казну 
подняться, а за
тѣмъ послѣдняя 
упадетъ на подъ
ем ный мехаФпг. 6. 36-фупт. каронада.

низмъ. Второй 
случай особенно нежелателенъ по причинѣ 
порчи лафета. Въ прежнее время умышленно 
располагали ось цапфъ ниже оси канала; те
перь ось цапфъ обыкновенно пересѣкаетъ ось 
капала. Каналъ гладкихъ пушекъ цилиндриче
скій, дно канала или плоское съ закругленіями 
при переходѣ къ поверхности канала, или эл
липтическое и полушарное; у дула нѣкоторыхъ 
0. каналъ образуетъ распалъ — расширеніе 
(фиг. «)• Устройство запаловъ и каморъ (см.) 
подробно описано отдѣльно. Съ половины 
настоящаго столѣтія стали входить въ упо
требленіе нарѣзныя 0.; пушками назывались 
тѣ изъ нихъ, у которыхъ относительная дли
на канала велика. Для прицѣльной стрѣльбы 
назначались длинныя, для перекидной — ко
роткія пушки, для навѣсной — мортиры. 

Нарѣзныя 0. заряжаются съ казны, лишь въ 
началѣ изготовили нѣкоторое количество на
рѣзныхъ, заряжающихся съ дула 0. По строе
нію стѣнъ они раздѣляются на нескрѣплен
ныя, получающіяся отливкою изъ чугуна, 
бронзы или стали заразъ цѣлаго О., и скрѣп
ленныя—изготовляемыя отливкою по частямъ, 
которыя затѣмъ собираются такъ, что стѣны 
составляются изъ нѣсколькихъ слоевъ, стяги
вающихъ другъ друга. Каналъ нарѣзныхъ О. 
состоитъ изъ нарѣзной части, снарядной и за
рядной каморъ (подробно—см. Каморы) и либо 
поперечнаго, клиноваго отверстія и заклпновой 
части (въ 0. съ клиновыми затворами), либо 
гладкой части канала для помѣщенія обтюра
тора и нарѣзной—для затвора (въ О. съ порш
невыми затворами). По наружной формѣ на
рѣзное 0. состоитъ изъ дульной части, средней 
и казенной, ограниченной плоскими гранями, 
если затворъ клиновой, и цилиндрической при 
поршневомъ затворѣ; въ первомъ случаѣ скрѣ
пленіе доходитъ до затворной части, во второмъ 
до казеннаго срѣза. Сверху затворная часть 
обыкновенно имѣетъ видъ площадки, парал
лельной осямъ канала и цапфъ, для установки 
квадранта. Цапфы располагаются примѣрно 
на срединѣ длины О. такъ, что ось цапфъ пе
ресѣкаетъ ось канала и при этомъ перпенди
кулярна къ послѣдней; цапфы сютавляють 
одно цѣлое съ О. нескрѣпленнымъ, а въ скрѣп
ленномъ — одно цѣлое или со скрѣпляющею 
муфтой, или съ цапфеннымъ кольцомъ (одно 
изъ наружныхъ, скрѣпляющихъ колецъ). У 
корня цапфъ имѣются цилиндрическіе или чѳ- 
тыхрехгранныѳ заплечики; иногда на одномъ 
изъ нихъ дѣлается навпнтованное гнѣздо для 
полки подъ мушку. Близъ казеннаго срѣза въ 
правой стѣнѣ О. имѣется сквозной каналъ— 
гнѣздо для прицѣла, ось котораго перпенди
кулярна къ плоскости, проходящей черезъ 
оси канала и цапфъ (иногда ось гнѣзда, бу
дучи перпендикулярна къ оси канала, на
клонна къ вертикальной плоскости—въ 57 мм. 
береговой скорострѣльной пушкѣ). Самое су
щественное подраздѣленіе современныхъ 0. 
основывается на подвижности—вѣсѣ О. и родѣ 
выстрѣловъ, которому 0. наиболѣе отвѣчаетъ. 
Мѣра подвижности устанавливается въ зави
симости отъ требованій боевой службы ,0.; по
этому они дѣлятся на: а) полевыя, которыя 
могутъ слѣдовать и даже опережать войска 
на театрѣ войны при всякой мѣстности; вѣсъ 
ихъ не превосходитъ 40 пд.; б) осадныя, пре
дѣльный вѣсъ которыхъ 200 пд.; они должны 
быть удобны для передвиженія шагомъ на ко
лесныхъ лафетахъ по ровной и твердой мѣст
ности; калибръ не превосходитъ 9 дм.; в) крѣ
постныя, въ сущности тѣже осадныя; допу
скается лишь нѣсколько большій вѣсъ—350 пд., 
потому что перевозка производится по шоссе 
или по рельсамъ; калибръ тотъ же, не болѣе 
9 дм. г) береговыя, вѣсъ достигаетъ 5000 пд.; 
отъ нихъ требуется подвижность въ такой сте
пени, чтобы можно было, помощью простыхъ 
механическихъ приспособленій, производить 
повороты 0. при наводкѣ; калибръ доходитъ 
до 16 дм. Основныя данныя устройства на
рѣзныхъ, заряжаемыхъ съ казны 0. въ общемъ 
слѣдующія:
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1. Баллиста. 2. Катапульта. 3. Крюкъ разрушитель. 4. Таранъ подвижный. 5. Таранъ неподвижный. 6. Каррабо- мить. 7. Аркебузъ. 8. Требюше. 9. Орудія XV в. 10. Бомбарда XV в. 11. Кулеврнна ХѴП в.Брогкаузъ и Ефронъ, „Энцпкл. Слов.“. СПб, Тип Ефрона.
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ОРУДІЯ АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ. Ш.

Современныя орудія. 1. Германская 15-с'ім. моравра. 2. Англійская 13-фунювое (7,02 стм.) полевая пушка.3. Нолевая гаубица Грузона 12-сім. калибра. 4. Горная франпузская пушка. 5. Австро Венгерская полевая 9-сам. пушка. 6. Осадная 10,5-сім. пушка Круппа. 7. Береювое 40-сам. орудіе Крупна.Вракгаузъ и Ефі онъ. „Энцикл. Слов.“
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Относительная длина канала.............................
Отноі ительный вѣсъ орудія. . г.....................

» » заряда.................................
Начальная скорость снаряда................... 2000

Пушки. Дальнобойныя длинныя, Короткія итяжелыя. облегченныя. тиры.
40 30 20 10 8

160 120 80 40 30
?/з 7< 7ів 712 715

т. въ сек. 1600 1400 800 500

Къ полевымъ 0. относятся: 1) горныя пушки, 
допускающія перевозку на вьюкахъ или коле
сахъ по горамъ: 2) легкія и батарейныя пушки 
для пѣшей артиллеріи, сопутствующія пѣхотѣ 
всюду, исключая очень пересѣченной мѣстно
сти; 3) конныя пушки не должны отставать, 

а при надобности должны и обгонять кава
лерію; 4) полевыя мортиры, которыми во
оружена нѣкоторая часть пѣшей артиллеріи; 
онѣ назначаются для пораженія войскъ, укры
тыхъ укрѣпленіями, и для разрушенія земля
ныхъ насыпей.

Данныя полевыхъ орудій.Орудія. Калибръ Отн. длина Вѣсъ сна Вѣсъ Относит. Нач. скор. ДосягаеДМ. канала. ряда, фн. орудія. зарядъ. фт. въ сек. мость.
Горная пушка................. 2,5 14 калибр. 10 6 пд. V« 900 4 вер.
Легкая пушка..................... 3,425 21 17 28 > Ібио ) 6Конная пушка................. 3,425 17 17 22 » 1300 (
Батарейная пушка. . . . 4,2 17 30 38 » у, 1200 6
Полевая мортира .... 6 7 60 28 » /18 800 3

Фиг. 7. Батарейная пушка.

Фиг. 8. Легкая полевая пушка.

Полевыя 0., образца 1877 г.—стальныя, съ 
клиновыми затворами (вновь изготовляются 
съ поршневыми затворами и азбестовыми 
обтюраторами), скрѣпленныя; имѣется два 
вида скрѣпленія:. 1) посредствомъ кожуха— 
способъ завода Круппа и 2) съ внутренней 
трубой—Обуховска
го завода. Легкія, 
конныя и батарей
ныя пушки имѣются 
обоихъ видовъ скрѣ
пленія: горныя пуш
ки и полевыя морти
ры скрѣплены толь
ко по способу Круп
па. 0. Обуховскаго завода (фиг. 7) состоитъ 
изъ ствола (о) во всю длину 0. съ круговымъ 
наружнымъ (б) и впут| еннимъ (в) уступами и 
поперечнымъ цилиндро
призматическимъ, кли
новымъ отверстіемъ 
(г); передняя, плоская 
грань послѣдняго пер
пендикулярна къ осп 
канала, а задняя, по
лу цилиндрическая вы
гнута по направленію къ казнѣ, производящая
ея наклонна іъ передней грани такъ, чго от
верстіе съуживается по направленію вдвиганія 
клина; верхняя и нижняя стѣн..и снаб
жены продольными выступами (ä,d), парал
лельными производящей цилиндра; цилин
дрической формой задней грани достига
ет- я болѣе равномѣрное распредѣленіе да
вленій, передаваемыхъ клиномъ въ мо
ментъ выстрѣла. Съ казны въ стволъ вжата 
посредствомъ гидравлическаго пресса тон
костѣнная труба (е), упирающаяся своимъ 
наружнымъ уступомъ во внутренній стволъ; 
труба заднимъ концомъ доходитъ до перед
ней гранп клиноваго отверстія: въ заклино- 
вую часть встав іена полая втулка (ж), удер
живаемая на мѣстѣ гайкой (з) съ каналомъ 
діаметра=діаметру зарядной камфы. Со сто
роны дула нагнано въ горячемъ состояніи до 

упора въ наружный уступъ ствола цапфенное 
кольцо (к); на стволѣ у передняго края кольца 
сдѣлана круговая заточка, въ которую вкла
дывается два полукольца (л), удерживаемыя 
наружнымъ предцапфеннымъ кольцомъ (л), на
дѣтымъ также въ горячемъ состояніи — та

кимъ образомъ устраняется смѣщеніе цап
феннаго кольца. Въ случаѣ порчи труба мо
жетъ быть замѣнена новой. Способъ скрѣп

ленія Крѵппа (фиг. 8) состоитъ въ томъ 
что на стальной стволъ (а) съ наружнымъ 
уступомъ (б) и кольцевой заточкой (в) наго-

Фиг. 9. Полевая мортира.

няется съ казны въ горячемъ видѣ до упора 
въ уступъ муфта-кожухъ (г), на переднемъ 
концѣ котораго имѣется уступъ (д) и заточка 
(е); цапфы составляютъ одно цѣлое съ кожу
хомъ, въ немъ же сдѣлано клиновое отверстіе 
(ос). Чтобы обезпечить продольное соединеніе 
ствола съ кожухомъ—въ кольцевыя заточки
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пленъ зубчатый секторъ (а), составляющійзаточки вкладываются два полукольца (з)

ныя артиллерійскія орудія, образца 1877 г..нагоняется со сжатіемъ цѣлое, наружное коль-
П-образнаго, поперечнаго сѣченія, а на нихъ часть подъемнаго механизма. Осадныя, сталь- 
нагоняется со сжатіемъ цѣлое, наружное коль- ныя артиллерійскія орудія, образца 1877 г., 
цо (г). Также скрѣплена и полевая мор- имѣютъ устройство, характеризуемое такими 
тира (фиг. 9); къ правой цапфѣ ея прикрѣ- данными: Досягае- мость, вер.

8
4
8
5
2
3
4

Орудія. 
/42 лин................

Калибръ ДМ.
. 4,2

Отп. длина Вѣсъ сна- Отн. зарядъ.
7,

Вѣсъ орудія Нач. скор.канала.32 ряда въ фн.40 въ пд.80 фт. въ сек. 1400
Пуш І6 дм. облегчён. . 6 19 80 ‘/.о 120 1000

ки.’ ¡6 дм. тяжелыя. . 6 19 80 7, 190 1500
'8 дм. легкія . . . 8 12 200 7і, 200 850
[34 йин................ . 3,425 5 17 1 5 ]Мор <8 дм. легкія . . . 8 6 200 1 Ѵзо 70 } 600

тиры. [о дм. легкія . . . 9 6 ЗОО J 100 1

42-линейная и 6 дм. тяжелая пушки, обла
дающія большою мѣткостью и досягаемостью, 
употребляются: 1) для бомбардированія съ 
дальнихъ разстояній укрѣпленныхъ пунктовъ 
и 2) для подбитія крѣпостныхъ 0.—демонти
рованія. 8-дм. легкая и 6-дм. облегченная 
пушки особенно пригодны для перекидной 
стрѣльбы съ цѣлію пробиванія стѣнъ—бреши- 
рованія п образованія удобовосходпмыхъ об
валовъ. 34-лпнейная мортира употребляется 
для навѣсной стрѣльбы по войскамъ, укрытымъ 
полевыми укрѣпленіями. 8-дм. п 9-дм. легкія 
мортиры успѣшно раз-

полукольцами, что служатъ для продольнаго 
скрѣпленія. Всѣ 0. снабжены клиновыми за
творами; запалы высверлены въ затравочныхъ 
стержняхъ красной мѣди, расположенныхъ въ 
затворѣ по направленію осп канала. Пробовали 
вводить въ число осадныхъ 0. 8-дм. пушки и 
9-дм. мортщры болѣе тяжелыя, вѣсомъ въ 
350 пд. — для полученія большей начальной 
скорости, а. слѣдовательно, и дѣйствительности 
стрѣльбы. Онѣ были устроены свинтными для 
облегченія перевозки и доставки (частями) на 
батареи, гдѣ и собирались по возможности

рушаютъ навѣснымъ 
огнемъ прочныя, блин
дированныя п сводча
тыя постройки. Осад
ныя пушки кромѣ 8-дм. 
состоятъ изъ ствола 
(фиг. 10) а, скрѣплен
наго однимъ рядомъ Фи*’. 1Ф ß-дюймовая тяж“Л.ш пушка.
колецъ отъ середины
до клиноваго отверстія; одно изъ нпхъ слу
житъ цапфеннымъ кольцомъ (б); оно удер
живается отъ перемѣщенія по стволу тѣмъ, 
что послѣднее кольцо упирается въ уступъ 
клиновой части ствола, слѣдовательно, цапфен
ное кольцо не можетъ подвинуться назадъ; смѣ-

' Фиг. 11. 9-дюймовая легкая мортира.

щаться къ дулу не позволяютъ полукольца (в) 
подобно тому, какъ описано въ батарейной 
пушкѣ. 8-дм. легкія пушки, 8-дм. и 9-дм. лег
кія мортиры скрѣплены муфтою (фиг. 11); 
продольно стволъ съ муфтою скрѣпляется, 
какъ описано въ легкой полевой пушкѣ; цап
фенное кольцо отдѣлено отъ кожуха, отъ 
сдвиганія впередъ удерживается тѣми же

быстро. Эти О. состояли изъ: 1) дульной ча
сти, скрѣпленной снаружи кольцами, задняя 
оконечность ея заточена пенькомъ, входящимъ 
въ раструбъ передняго конца казенной части; 
2) казенной части, также скрѣпленной коль
цами; 3) соединительной гайки, надѣтой выто
ченнымъ внутри ея желобкомъ на кольцевой 
выступъ послѣдняго, дульнаго кольца и навин
чиваемой на рѣзьбу перваго кольца на казен- 

' ной части и 4) трубы, вставляемой внутрь 
свинченныхъ дульной и казенной частей. Всѣ 

1 задачи, выпадающія на долю сухопутной, крѣ- 
1 постной артиллеріи, могутъ быть рѣшены 
! стрѣльбою изъ осадныхъ 0.; поэтому крѣпост
ныя 0. состоятъ, главнымъ образомъ, изъ 
42 лин., 6-дм. легкихъ п тяжелыхъ 0. 8-дм. 
пушки и 9-дм. мортиры въ крѣпостяхъ зна
чительно тяжелѣе осадныхъ, въ силу требова
нія меньшей подвижности, почему стрѣляютъ 
большимъ зарядомъ и преобладаютъ въ мѣт
кости и досягаемости. Данныя устройства 
крѣпостныхъ, стальныхъ 0., образца 1877 г.:Орудія.

8-дм. облегченная пушка.
8- дм. мортира.................
9- дм. мортира.................

Калибръ Отн. длина Вѣсъ сна-ДМ.8 канала.14 ряда, пд.59 , 59 і 9 7,5
Отн. зарядъ.7іо Вѣсъ ору- Нач. скор. Досягае- дія, пд. фт. въ сок. мостъ.350 1000 6,5 вер.200 900 ) -350 1000 Г *

0. снабжены клиновыми затворами съ запа
лами по оси канала; скрѣплены отъ середины 
ствола до клиноваго отверстія однимъ рядомъ 
колецъ (фиг*  12 и 13). Для обороны рвовъ имѣ-

ются 57 мм. (2,244 дм.) канонпрныя. скоро
стрѣльныя пушки системы Нордѳнфельта (см. 
Норденфельтъ). Кромѣ О. образца 1877 г. въ 
крѣпостяхъ имѣются запасы чугунныхъ, брон-
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зовыхъ и стальныхъ О. различныхъ калибровъ 
устарѣвшихъ конструкцій; они оставлены на 
службѣ до прихода въ негодность, какъ вспомо
гательныя—для обстрѣливанія прикрытаго пу
ти, обороны рвовъ, отбитія штур
ма, охранительнаго вооруженія 
и пр. Къ нимъ относятся: 1) на
рѣзныя, заряжаемыя съ казны, 
образца 1867 г. 3-фн. бронзовыя 
(калибръ = 3-дм.), 4-фн. бронзо
выя (3,42 дм.), 9-фн. бронзовыя 
(4,2 ДМ ), 12-фн. чугунныя И брОН- 
зовыя (4,8 дм.), 24-фн. чугунныя 
п бронзовыя (6 дм.) длинныя и 
короткія; мортиры—6-дхМ бронзовыя, 8-дм. чу
гунныя, бронзовыя и стальныя; 2) нарѣзныя, 
заряжаемыя съ дула: 4-фн. бронзовыя, 12-фн.

Фиг. 13. Э^дюймовая мортира.

бронзовыя, 24-фн. бронзовыя пушки 6-дм. 
бронзовыя мортпры н з) гладкостѣнныя: 74 пд. 

Ка- 
ОРУДІЯ. либрь

дм.
6 дм. тяж. О. к....................................... .. 6
8 > ............................................................ 8
9 » ....................................................>. . 9
11 »............................................................ 11

Пушки обр. 1S86 г.
11 дм. въ 35 калибровъ..........................11
1372 » » 35 » ..........................13,5

Мортиры обр. 1877 г.
9 дм................ ............................................... 9

11 ».............................................................11

57 мм. скорострѣльн.................................. 2,244

Береговыя 0., какъ спеціальныя, стали су
ществовать съ Ь38 г., когда для дѣйствія по 
бортамъ кораблей приморскія крѣпости воору
жили 3-пд. бомбовыми пушками (калибръ 
К'3/4 дм.); до сихъ поръ 11-дм. калибръ можно 
считать главнымъ, основнымъ калибромъ бе- 
реі овыхъ 0.: въ 1849 г. конструкція 3-пд. 
бомбовыхъ пушекъ нѣсколько измѣнена—удли
ненъ каналъ, отчего досягаемость отъ 950 саж. 
увеличилась до 1100 саж. 3-пд. бомбовыя 
пушки образцовъ 1838 п 1849 гг. принимали 
участіе въ оборонѣ Севастополя; по числу ихъ 
было немного (4), потому что въ тѣ времена, 
въ силу обыкновенія флота вступать въ бой 
на близкихъ разстояніяхъ, пренебрегали внѣш
нею обороною посредствомъ дальняго огня— 
во избѣжаніе ошибки въ пунктѣ атаки бере
говыя батареи вооружали самыми подвижными 
0. (24-фн. пушки и 1-пд. единороги) для бы
страго сосредоточенія въ пунктѣ, угрожаемомъ 
флотомъ. Въ 1853 г., когда появились плаву
чія батареи, одѣтыя въ желѣзную броню 4 — 
47а дм., обнаружилась несостоятельность 24- 
фн., ьО-фн. образца 1ь38 г. Послѣ крымской

(4,5 ДМ.) бронзовыя, Ѵа-ПД. (6 дм.) чугунныя 
и бронзовыя и 1-пд. (7,7 дм) чугунные и 
бронзовые единороги; 21-фн. чугунныя каро
нады; мортиры—3-фн. бронзовыя (3 дм.), 6-фн.

Фиг. 12. ¿-дюймовая облегченная пушка.

бронзовыя (3,5 ДМ.), Ѵз'ПД- бронзовыя (6 дм.), 
2-пд. (9,65 дм.) чугунныя и бронзовыя и 5 пд. 
(13,15 дм.) чугунныя и бронзовыя. Современ
ныя береговыя 0. съ одной стороны должны 
повреждать желѣзную и стале-желѣзную броню 
судовъ, съ другой—поражать живыя цѣли (лю
дей) и мелкія не бронированныя суда, поэтому 
среди нихъ имѣются рѣзко различающіяся О. 
большаго калибра съ бронебойною способ
ностью и 0. малаго калибра, обладающія въ 
большой мѣрѣ скорострѣльностью. Главную 
массу береговыхъ О. составляютъ 11-дм., за
тѣмъ 9-дм. и 8-дм. пушки. Перечень О. и 
данныя ихъ устройства слѣдующія:

Относ, 
длина 

канала.

Вѣсъ 
снаряда 

пд.
Отн. 
зар.

Вѣсъ
0. пд.

Нач. ско
рость фт. 

въ сек.

Досягае
мость, 

версты.

1 2 Х/4 190 1500 8
['» 5 Х/б 550 1400 1

7.5 Ч4 950 1500 7
1 15 7б 1700 1400 1

535 21 1 72,5 2700 2000 14,5
36 \ 5200 1900 15

i9 7,5 1
15 \ 7ю 330

630
^1000 7

8
|63/4фн.

48 \ картечь 72,7 20 1830 5
( 9 фн.

кампаніи приступили къ увеличенію бронебой
ной способности береговыхъ 0. — являются 
60-фн. пушки образца 1855 и 1857 г.,' 3-пд. 
бомбовыя пушки образца 1863 г.; въ 1863 г. 
заказана Круппу 11-дм. нарѣзная, стальная, 
заряжаемая съ дула пушка, въ 1867 г. она

Фиг. 14. 11-дюймовая пушкр, образца 1877 г. 

передѣлана въ заряжаемую съ казны и вмѣ
стѣ съ 8-дм. п 9-дм. стальными крупповсі.имп 
составила береговыя 0. образца lt>67 г. Они 
скрѣплены были кольцами отъ середины до 
клина; въ 70-хъ гг. скрѣпленіе передѣлали, на
чавъ его отъ дула; 11-дм. пушка скрѣплена 
была тремя рядами колецъ и кожухомъ. 14-дм. 
короткая пушка въ одномъ экземплярѣ была 
намъ подарена Круппомъ. 0. образца 1877 г.:
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6-дм. и 8-дм. пушки скрѣплены кольцами отъ 
середины до клиноваго отверстія, а 9-дм. и 
11-дм. скрѣплены по всей длинѣ, при чѳаіъ 
8-дм. пушки, ь-дм. и 9-дм. мортиры — однимъ 
рядомъ колецъ; 9-дм. пушки и 11-дм. мортиры 
(фиг. 15) двумя, 11-дм. пушки (фиг. 14) тре
мя, а 14-дм. — четырьмя. 16-дм. пушка Обу

ховскаго зав. сталь
ная скрѣплена че
тырьмя рядгіми ко
лецъ: стволъ ея со
стоитъ изъ 3 ча
стей, соединенныхъ

Фиг. 15. И-дюймовал мортира на внутренней тру- 
образца 1877 г.

188г> г. состоятъ изъ трубы, скрѣпленной 
рядомъ колецъ, и кожуха, скрѣпленнаго дву
мя рядами колецъ (фиг. 16). О. образца

Фиг. 16. 11-дюймовая пушка въ 35 калибровъ.

1867 г. съ среднихъ дистанцій (нѣсколько 
болѣе 2 в.), пробиваютъ насквозь броню тол
щиною въ калибръ, съ малыхъ — толщиною 
въ 1 калибръ 1 дм. О. же образца 1677 г. 
плиту толщиною въ 1 калибръ пробиваютъ съ 
разстоянія въ 5 вер. Съ появленіемъ брони 
въ 2и — ; О дм. за границею для увеличенія | 
бронебойной способности увеличивали калибръ 
за 11 дм.; въ Англіи и Италіи имѣются lüü- 
тонныя и 12и-тонныя пушки, калибромъ 17 цм., 
вѣсъ снаряда би пд.; къ типу такихъ пушекъ 
относится наша 16-дм. со снарядомъ въ 42 пд,, 
зарядомъ въ 9 пд. и начальной скоростью 
14ои фт. въ сек. Затруднительность обраще
нія съ такими калибрами, трудность и неэко
номичность фабрикаціи заставили насъ отка
заться отъ увеличенія 11-дм. калибра, для 
усиленія же бронебойной способности пушекъ 
стали увеличивать начальную скорость: яви
лись пушки въ 35 и болѣе калибровъ длиною. 
Въ бо-хъ гг. у насъ сдѣланъ почпнъ введенія 
въ число береговыхъ 0. мортиръ 6-дм. и бдль- 
шаго калибра (раньше были 5-пд. и 2-пд. глад
кія мортиры), ставшихъ грозою для флота съ 
небронированной палубой. Усиленіе палубной 
брони можетъ происходить только на счетъ 
ослабленія бортовой—являются трудно согла- 
суемыя требованія. Послѣ б-дм. мортиръ из
готовляются 8-дм., 9-дм. и, наконецъ, 11-дм.; 
вскорѣ 6 и 8-дм. мортиры были изъяты изъ 
числа береговыхъ. 11-дм. мортира близъ дула 
пробиваетъ желѣзную броню толщиною въ 
12,6 дм. 9-дм. и 11-дм. мортиры — стальныя, 
одинаковаго чертежа, скрѣплены однимъ ря
домъ колецъ, 57-мм. береговая скорострѣль
ная пушка, системы Нордѳнфельта, назна
чена для стрѣльбы по войскамъ и небро
нированнымъ судамъ, на которыхъ непрі
ятель вылавливаетъ мины и производитъ де
сантъ. Въ послѣднее время для нашихъ 
береговыхъ крѣпостей, кромѣ мортиръ, заго
товляются 10-дм. пушки въ 45 калибровъ, 
а также 6-дм. скорострѣльныя (длина 45 ка-

либр.), стрѣляющія унитарнымъ патрономъ 
при чемъ снарядъ въ ІОРД фн. вѣсомъ по
лучаетъ начальную скорость около 2600 фт. 
въ сек. Пневматическія или воздухострѣль
ныя пушки назначены для бросанія динамит
ныхъ минъ. Современные образцы ихъ разра
ботаны въ С .-Амер. Штат, артиллеристомъ 
Залинскимъ; калибръ ихъ измѣняется отъ 8 
до 15 дм. Стволъ 15-дм. О. въ 40 калибровъ 
длиною (50 фт.) состоитъ изъ трехъ чугун
ныхъ, соединенныхъ между собою по длинѣ 
трубъ; задняя часть ствола скрѣплена сталь
нымъ кожухомъ такъ, что между первымъ и 
послѣднимъ образуется кольцевое замкнутое 
пространство, куда впускается сжатый до 
7о атмосферъ воздухъ изъ воздушныхъ акку
муляторовъ (резервуаровъ), расположенныхъ 
подъ установкой пушки. Впускъ сжатаго воз

духа изъ кольцевого про
странства въ каналъ про
изводится открываніемъ 
клапана, при чемъ количе
ство его можетъ измѣнять
ся, отчего начальная ско
рость и досягаемость так
же могутъ регулироваться.

Снизу на подобіе ружейнаго цѣвья охватыва
ется желобомъ изъ листового желѣза; къ же
лобу прикрѣплены цапфы, которымъ О. на
кладывается на лафетъ, допускающій круго
вые повороты и придаваніе угловъ возвыше
нія до 35°*.  Заряжаніе производится съ казны. 
Въ послѣднее время предполагается сгущать 
воздухъ до 35**  атм., устранивъ болѣе совер
шенно утечку воздуха. А. Якимовичъ.

Ор удіііныс заводы (пушечные заво
ды). — 0 пушѳчнолитейномъ мастерствѣ въ 
Россіи до конца XVII в. см. ст. Орудіе и 
Артиллерія. Петръ Великій строитъ нѣсколько 
пушечныхъ дворовъ, въ числѣ которыхъ но
вый у Краснаго пруда. Неудачныя дѣйствія 
подъ Нарвой и взятіе нашихъ орудій шве
дами вызываютъ литье крѣпостныхъ и поле
выхъ орудій изъ колоколовъ, признанныхъ 
лишними. Въ 1700 г. изъ нихъ отлито 100 
большихъ и 143 полевыхъ пушекъ, 12 мор
тиръ, 13 гаубицъ. Въ 1705 г. были устроены 
литейныя печи въ Иванъ-городѣ, для отливки 
4о пушекъ 18-ти фунг. калибра. Въ 17<>8 г. 
велѣно было дѣлать пушки «новыми образ
цами» надворѣ кн. Меншикова, въ Семенов
скомъ. Въ 1713 г. отливались пушки и въ 
Казани. Отливка орудіи производилась, по 
мѣрѣ надобности, или казеннымъ коштомъ 
(артиллерійскимъ вѣдомствомъ при арсена
лахъ), или по подряду—частными лицами. По
слѣдній способъ практиковался и въ Зап. 
Европѣ: для отливки орудія приглашались из
вѣстные мастера-литейщики, которые по окон
чаніи * работъ переходили въ другое мѣсто. 
Усовершенствованіе орудій (особенно при из
готовленіи ихъ изъ стали) вызвало устройсіво 
особыхъ заводовъ, спеціально изготовляющихъ 
артиллерійскія орудія. Въ настоящее время 
наиболѣе извѣстны орудійные заводы: въ Гер
маніи—королевско-прусскій оружейный и ору
дійный заводъ (въ Шпандау), королевско-прус
ская 0. мастерская (въ Зіегбургѣ), коро- 
левско-баварскій 0. и оружейный заводъ (въ 
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Инголыптадтѣ), сталелитейный и 0. заводъ Фр. 
Круппа (въ Эссенѣ), сталелитейныя и 0. ма
стерскія Грюзона (въ Магдебургѣ), заводъ об
щества для изготовленія орудій въ Бохумѣ); 
въ Австро-Венгріи—артиллерійскія мастерскія 
при вѣнскомъ арсеналѣ; во Франціи—артил
лерійскіе заводы въ Буржѣ и Неверѣ, С.-Ша- 
монскій 0. заводъ (частный) и 0. заводъ об
щества Forges et chantiers de la Méditerrannée; 
въ Англіи—0. заводъ при королевскомъ арсе
налѣ въ -Вульвичѣ, заводы Армстронга (въ 
Эльсвичѣ) и Витворта (въ Манчестерѣ); въ 
Италіи—королевскіе О. заводы въ Генуѣ, Неа
полѣ и Туринѣ; въ Испаніи—въ Севильѣ и 
Трубіи. У насъ до послѣдняго времени ору
дія изготовлялись за границей (преимуществен
но у Круппа), но въ послѣднее время загра
ничные заказы прекращены, а вся выдѣлка 
орудій производится на сталелитейныхъ и 0. 
Обуховскомъ и пермскомъ заводахъ и ору
дійномъ с.-петербургскомъ заводѣ. Небольшая 
часть заказовъ исполняется частными заво
дами Александровскимъ (близъ СПб.) и брян
скими сталелитейными и желѣзо-дѣлательными.

П. ф.-В.
Орудія и машины ссльскоіозяп- 

ствсяныя—наравнѣ со всѣми остальными 
машинами—служатъ для замѣны физическаго 
труда человѣка (см. Машины въ экономиче
скомъ отношеніи. XVIII, 835). Производитель
ность работы зависитъ прежде всего отъ ско
рости работы. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ отъ 
быстроты работы даже зависитъ «быть или не 
быть» урожаю. Въ мѣстностяхъ съ сухимъ 
климатомъ выгоднѣе прибѣгнуть къ плужной 
обработкѣ и рядовому посѣву, такъ какъ, окон
чивъ скорѣе работы, мы даемъ растеніямъ 
возможность полнѣе использовать весеннюю 
почвенную влагу; въ сѣверныхъ же раіонахъ, 
съ короткимъ лѣтомъ, раннее окончаніе посѣва 
обезпечиваетъ созрѣваніе хлѣбовъ до осен
нихъ заморозковъ. Съ понятіемъ производи
тельности связано представленіе и о совер
шенствѣ работы. Такъ, рядовая сѣялка про
изводитъ посѣвъ совершеннѣе сѣятеля: тратя 
на посѣвъ много меньше сѣмянъ, она задѣлы
ваетъ ихъ на желаемую глубину, въ опредѣ
ленномъ количествѣ и разстояніи другъ отъ 
друга, т. е. ставитъ ихъ въ наиболѣе благо
пріятныя условія, чѣмъ способствуетъ луч
шему и по качеству, и по количеству всхо
ду. Лучше исполняетъ свое назначеніе и мо
лотилка, по сравненію съ ручнымъ обмоло
томъ, давая полный умолотъ зерна и тѣмъ 
увеличивая его выходъ даже до 5°/0. Чѣмъ 
производительнѣе 0. или машина, тѣмъ мень
ше силъ затрачиваетъ рабочій при управле
ніи ими. Въ этомъ отношеніи можно-бы раз
дѣлить 0. и машины на нѣсколько категорій; 
въ первую входятъ простѣйшія О., ііри поль
зованіи которыми рабочій затрачиваетъ на
ибольшее количество силы (лопаты, кирки и 
т. п.), въ послѣднюю — паровыя молотилки, 
паровые плуги и т. п. машины, въ работѣ 
которыхъ участіе человѣка доведено до ми
нимума. Съ повышеніемъ производительно
сти 0. или машинъ увеличивается и ихъ 
стоимость. Однако, для опредѣленія истинной 
стоимости работы машинами, необходимо
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произвести учетъ работы. Для этого слѣдуетъ 
опредѣлить проценты на затраченный капиталъ, 
издержки на погашеніе, ремонтъ, смазку и, 
наконецъ—число рабочихъ дней—пѣшихъ, кон
ныхъ или воловьихъ *).  Такой учетъ работы 
0. или машинами въ различныхъ мѣстностяхъ 
показываетъ, что чѣмъ дороже рабочія руки, 
тѣмъ болѣе выгодной является машинная ра
бота, и обратно: незамѣнимая въ степной по
лосѣ жнея-сноповязалка можетъ оказаться не
выгодной въ сѣв. нечерноземной полосѣ Рос
сіи. Но для нѣкоторыхъ 0. и машинъ «насталъ 
тотъ экономическій моментъ, когда они явля
ются необходимостью въ каждомъ хозяйствѣ». 
Сюда относятся плуги, сѣялки и молотилки 
(не паровыя). Сельскохозяйственное машино
строеніе въ теченіе короткаго времени сдѣг 
лало громадные успѣхи, въ особенности въ 
Англіи, Германіи и Америкѣ. Разумѣется важ
но содержаніе работающей машины, требую
щее безупречнаго ихъ состоянія, что можетъ 
быть достигнуто лишь при тщательномъ съ 
ними обращеніи. Особенно важно умѣть пра
вильно собрать машину, установить и пустить 
въ ходъ. Въ качествѣ матеріала для 0. и ма
шины больше всего идетъ желѣзо въ видѣ или 
кузнечнаго или стали, или чугуна, смотря по- 
назначенію данной частп 0. или машины (от
валы, ножи или рѣзцы, лемехи, зубья, зубча
тыя колеса и т. п.). На второмъ мѣстѣ стоитъ 
дерево, идущее на колеса, грядили, дышла, 
обшивку машины, на рамы боронъ и т. д., 
п при томъ обязательно высушеннымъ. Въ 
послѣднее время стараются дерево замѣнить 
во всѣхъ частяхъ желѣзомъ, однако—и дерево- 
имѣетъ не мало сторонниковъ, благодаря упру
гости, малому вѣсу п легкости починки.

°) ІІапр.—учетъ работы одноконнаго плуга, цѣлою въ 
17 р., вспахивающаго при 2* 4/а врш. глубины и 4 врш. шири
ны */з казенной дес. въ день и служащаго 10 лѣтъ. За
траты: 10°/о на погашеніе, б°/о на оборотный капиталъ, 
2°/о иа ремонтъ, всего 18°/‘о или 3 р. 6 к. При 120 днахъ 
плужной работы имъ можно вспахать 40 казеппыхъ дес 
при 1 'пахотѣ (40 к. въ депь) и 1 лошади (25 к. въ день)-, 
такимъ образомъ вся работа плугомъ обойдется въ 81 р. 
6 к. (3 р. 6 к 4-48 р 4-30 р.) или 2 р. 2 к. каждая деся
тина. Второй примѣръ учета работы сноповязалки, іъ 
сравненіи съ ручной уб >ркон хлѣба (В. Долинскій—до
кладъ 3-му областному съѣзду хозяевъ въ Кіевѣ* «Ма
шинная и ручная уборка хлѣбовъ»): ручная уборка 
90 дес. по 25 к. съ каждой обходится, считая по 30 к 
эа копну, въ 675 р.; уборка сноповязалкой 6 дес. стоитъ: 
1) 4 рабочихъ по 40 к —1 р 60 к., 8 лошідей по 50 к.—
4 р., 48 фт. бичсвы—10 р. 80 к , смазка—8Э к., укладка 
въ снопы-1 р. 80 к., итого съ 6 дес.—19 р, съ 90 дес 
—285 р. "О к.*, 2) 6°/о со стоимости въ 400 р.—24 р , на 
погашеніе въ 6 лѣтъ—66 р. 67 к., на ремонтъ—35 р., 
птояо 410 р«. 67 к ; такимъ образомъ—машинная уборка 
сберегаетъ 261 р. 3 к. (675—410 р. 97 к.).

14

Первыя 0. п машины отличались простотой 
устройства, но и несовершенствомъ работы. 
Въ Россіи таковыми были соха и борона- 
смыкъ, два орудія, приспособленныя къ каме
нистымъ полямъ и пріуроченныя къ сѣверной, 
полосѣ Россіи, къ раіону огневого хозяйства. 
Постоянно усовершенствуясь, соха преврати
лась въ косулю или самолетъ (Ярославская,. 
Вологодская и Владимірская губ.) и сабанъ 
(Пермская и Вятская губ.)—два типа 0., болѣе 
близкихъ къ плугу. Въ раіонахъ съ болѣе 
плотной почвой, труднѣе поддающихся обра
боткѣ, должны были появиться, конечно, и дру-> 
гія 0.; вь южныхъ, юго-восточныхъ, степныхъ 
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и черноземныхъ губерніяхъ видимъ малорос
сійскій сабанъ или колонистскій плугъ, крайне 
схожій съ обыкновеннымъ плугомъ. Бороны, 
которыя здѣсь конструировались, были снаб
жены плотными деревянными рамами съ же
лѣзными зубьями, опять-таки приспособлен
ныя къ болѣе плотной почвѣ. Въ періодъ го
сподства сохи и сабана, не знали вмѣстѣ съ 
тѣмъ и иного посѣва, кромѣ ручного; уборка 
травъ и хлѣбовъ производилась косами и сер
пами, молотьба—цѣпами, животными, катками, 
очистка зерна—на вѣтру лопатами п черезъ 
сита. Удовлетворяться такими простыми ору
діями русское сельское хозяйство могло 
только лишь до тѣхъ поръ, пока существовали 
дешевыя рабочія руки и была возможна эк- 
стензивная система хозяйства. Временемъ 
зарожденія русскаго сельско-хозяйственнаго 
машиностренія надо считать конецъ прошлаго 
столѣтія, когда въ имѣніи Полторацкаго (Ка
лужская губ.) была устроена мастерская для 
выдѣлки различныхъ 0. и когда въ отдѣльныхъ 
хозяйствахъ стали возникать собственныя ма
стерскія для ремонта 0. и машинъ. Первый 
заводъ основанъ X. И. Вильсономъ въ Москвѣ 
въ 1802 г., 2-й Лильпопомъ въ Варшавѣ въ 
1818 г., 3-й Бутенопомъ въ Москвѣ. Затѣмъ въ 
1828 г. устроена механическая мастерская при 
Имп. вольно-экономическомъ обществѣ. Рефор
ма 19 февраля, лишивъ помѣщиковъ даровыхъ 
рабочихъ рукъ, побудила землевладѣльцевъ, 
особенно наиболѣе крупныхъ изъ нихъ, обза
вестись болѣе совершеннымъ инвентаремъ, 
взамѣнъ прежняго крестьянскаго. Въ этомъ 
объясненіе той лихорадочной выписки О. и ма
шинъ изъ заграницы, которая наблюдалась 
въ 60-хъ годахъ. Первое знакомство съ загра
ничными О. и машинами оказалось, однако, 
не вполнѣ удачнымъ, такъ какъ большинство 
0. и машинъ не было приспособлено къ мѣ
стнымъ условіямъ, да и обращаться съ ними 
никто не умѣлъ. Не смотря на это, безпош
линный ввозъ всевозможныхъ иностранныхъ 
0. и машинъ имѣлъ огромное значеніе для 
русскаго сельскаго хозяйства, такъ какъ съ 
одной стороны онъ снабдилъ сельскихъ хо
зяевъ нѣкоторымъ, и прп томъ болѣе совер
шеннымъ инвентаремъ, съ другой стороны— 
познакомилъ русскихъ техниковъ съ образцами 
заграничной техники. Съ этого момента нача
лась для русскаго машиностроенія новая эра: 
русскіе заводы и мастерскія напрягли свои 
силы, чтобы создать 0. болѣе подходящія къ 
условіямъ русскаго сельскаго хозяйства. Од
нако, по признанію самого министерства фи
нансовъ, иностранные конструкторы оставили 
далеко за собой русскихъ машиностроителей, 
выпустивъ въ продажу цѣлый рядъ 0. и ма
шинъ, нашедшихъ теперь прочный сбытъ въ 
Россіи, благодаря приспособленности къ мѣ
стнымъ условіямъ. Въ этомъ отношеніи Рос
сія представляетъ широкое поле сбыта для 
заграничныхъ произведеній. Доставляются ма
шины главнымъ образомъ, изъ Англіи, Гер
маніи, Сѣверо-Америк. Соединенныхъ Шта
товъ, Австріи и лишь отчасти изъ Франціи. 
Въ началѣ 60-хъ годовъ Россія покупала пре
имущественно англійскія издѣлія (плуги, мо
лотилки, соломорѣзки и т. д.); въ настоящее 

же время нѣкоторыя англійскія О., напр. 
плуги, почти вытѣснены нѣмецкими, такъ что 
Англія поставляетъ лишь паровыя молотилки, 
сортировки, отчасти вѣялки, локомобили, со
ломорѣзки и корнерѣзки. Германія ввозитъ въ 
Россію плуги (преимущественно — Сакка и 
Эккерта), рядовыя сѣялки, конныя и ручныя 
молотилки, вѣялкп, куколеотборныя машины. 
Издѣлія изъ Сѣв.-Амер. Соединенныхъ Шта
товъ стали поступать преимущественно съ 
конца 70-хъ годовъ: до того времени амери
канцы ввозили только жатвенныя машины. 
Среди американскихъ 0. и машинъ наиболь
шимъ спросомъ пользуются рядовыя сѣялки, 
различныя бороны, сѣнокосилки, сноповязалки, 

і конныя грабли, сѣнные прессы, постепенно 
вытѣсняющіе произведенія другихъ странъ. 
Сообразно условіямъ сельскаго хозяйства въ 
Америкѣ, мѣстные конструкторы стараются 
создать такія машины, которыя одновременно 
исполняли бы возможно большее число работъ, 
хотя бы нѣсколько и въ ущербъ качеству са
мой работы; поэтому-то здѣсь возникли луч
шія жнеи-сноповязалки, рядовыя сѣялки, одно
временно высѣвающія й задѣлывающія сѣмена 
и т. п. Американскіе плуги, не смотря на ихъ 
превосходство, покупаются сравнительно сла
бо по причинѣ ихъ дороговизны. Изъ Ав
стріи мы получаемъ только молотилки, отчасти 
вѣялки и сортировки. Мало ввозится 0. и ма
шинъ и изъ Франціи, такъ какъ издѣлія этой 
страны, наравнѣ съ австрійскими, отличаются 
сравнительной дороговизною.

Не смотря на усиленную конкурренцію За
пада, русское сельско-хозяйственное машино
строеніе въ короткое время сдѣлало успѣхи 
и умалило вліяніе иностранныхъ заводовъ; 
прежде ввозъ О. и машинъ составлялъ поло
вину общаго потребленія ихъ въ Россіи, те
перь же потребность наша въ О. и машинахъ 
покрывается ввозомъ изъ-за границы только 
въ четвертой части. По свѣдѣніямъ, собран
нымъ въ 1881 г. для всероссійской вы
ставки 1882 г., размѣры производства всѣхъ 
русскихъ заводовъ и мастерскихъ не пре
вышали 5 милл. руб., между тѣмъ про
изводство только 50 крупнѣйшихъ заведеній, 
явившихся экспонентами на нижегородской 
выставкѣ 1896 г., оцѣнивалось въ 7 милл. 
руб.; общая же производительность всѣхъ за
водовъ и мастерскихъ можетъ быть опредѣ
лена теперь цифрою не менѣе 20 милл. руб., 
при ввозѣ на сумму немногимъ болѣе 7 милл. 
руб. Хотя число отдѣльныхъ заводовъ п мастер
скихъ несомнѣнно возросло (въ 1875 г. по свѣ
дѣніямъ, собраннымъ прежнимъ департамен
томъ земледѣлія и сельской промышленности, 
числилось въ 46 губерныхъ 203 заведенія, а 
въ 1896 г. такихъ заведеній насчитывалось 
уже свыше 400), но во всякомъ случаѣ уве
личеніе общаго производства обязано, глав
нымъ образомъ, расширенію производитель
ности каждаго отдѣльнаго заведенія. Увели
ченіе оборотовъ дало возможность машино
строителямъ понизить стоимость выпускае
мыхъ ими въ продажу издѣлій и внести раз
личныя усовершенствованія въ техникѣ про
изводства. Стало замѣтнѣе и проявленіе са
мостоятельности въ построеніи новыхъ ма
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шинъ или въ замѣнѣ однихъ частей другими, 
болѣе совершенными или болѣе пригодными 
при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ; равнымъ 
образомъ не мало было внесено улучшеній и 
въ тѣ заграничныя копіи, которыя въ началѣ 
составляли исключительный предметъ произ
водства нашихъ заводовъ и мастерскихъ. 
О размѣрахъ ввоза земледѣльческихъ машинъ 
въ Россіи и о вліяніи таможенныхъ пошлинъ 
см. Машиностроеніе (XVIII, 834—835). Труд
ность конкуррѳнціи русскихъ заводовъ съ за
граничными заключается, помимо сравнитель
ной дороговизны русскаго металла, и въ ха
рактерѣ самаго производства, разсчитаннаго 
на внутреннее потребленіе и находящагося 
въ зависимости отъ колебаній въ странѣ уро
жая-условія, не имѣющаго мѣста при произ
водствѣ для всемірнаго рынка, которое, на
правляя свои издѣлія, смотря по спросу, въ 
тѣ или другія страны, имѣетъ возможность 
убытки на одномъ рынкѣ покрыть прибылями 
на другомъ. Фактъ относительной дороговизны 
русскихъ О. и машинъ далъ мысль ходатай
ствовать о сложеніи пошлинъ съ привозныхъ О. 
и машинъ и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ частей ихъ, 
хотя бы тѣхъ, которыя, по какимъ-либо причи
намъ, или совсѣмъ не изготовляются въ Россіи, 
или изготовляются въ ничтожныхъ размѣрахъ. 
Желаніе это, впервые точно формулированное 
на торгово-промышленномъ съѣздѣ въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ въ 1896 г., было предме
томъ обсужденія въ 1897 г. въ коммиссіи 
при департаментѣ торговли и мануфактуръ, 
съ участіемъ представителей отечественнаго 
машиностроенія и сельскаго хозяйства. Дру
гое условіе, тормозящее развитіе нашего 
машиностроенія, заключается въ отсутствіи 
у насъ лицъ, знакомыхъ съ построеніемъ 
сельско-хозяйственныхъ О. и машинъ. Только 
въ 1896 г. была основана первая станція для 
техническаго испытанія земледѣльческихъ О. 
и машинъ и первая каѳедра сельско-хозяй
ственнаго машиностроенія при харьковскомъ 
технологическомъ институтѣ. Въ прежнее 
время при московскомъ техническомъ учи
лищѣ преподавалось сельско - хозяйственное 
машиностроеніе, но спеціалистомъ по этому 
предмету изъ училища никто не выходилъ. 
Въ другихъ высшихъ техническихъ заве
деніяхъ проходилось не машиностроеніе, а ма
шиновѣдѣніе.

Въ данное время въ Россіи изготовляются 
всевозможные типы О. и машинъ, за не
большимъ исключеніемъ; не изготовляются 
совершенно нѣкоторыя спеціальныя бороны, 
жнеи-сноповязалки, сепараторы и различные 
приборы, употребляемые въ садоводствѣ и 
огородничествѣ; изготовляются въ ограничен
номъ количествѣ косилки п жнеи со сбрасы
вающимъ аппаратомъ; выдѣлка всѣхъ этихъ из
дѣлій невыгодна въ Россіи или вслкдствіе не
большого на нихъ спроса, пли за отсутствіемъ 
хорошаго матеріала. На первомъ мѣстѣ стоитъ 
производство плуговъ, особенно однокорпус
ныхъ и одноконныхъ, которыхъ изготовляется 
у насъ не менѣе 100 тыс. штукъ ежегодно *).  

•) Производствомъ плуговъ и вообще орудій по обра
боткѣ почвы въ настоящее время занимаются вреиму-

Наиболѣѳ распространенными являются плуж
ки «¡рязанскаго» типа, изготовляемые заводами 
и мастерскими московскаго района, при чемъ 
на долю одного завода рязанскаго товарище
ства, спеціально изготовляющаго орудія об
работки почвы, приходится не менѣе 100 тыс. 
штукъ въ годъ. Въ прибалтійскихъ и вообще 
въ западныхъ губерніяхъ широко распростра
нены плуги Шварцофа въ Ригѣ, отличающіе
ся довольно хорошей, хотя и грубоватой сбор
кой и отдѣлкой и невысокими цѣнами. Изъ 
болѣе крупныхъ плуговъ наибольшимъ спро
сомъ въ южной и средней полосѣ Россіи 
пользуются плуги съ цилиндрическомъ отва
ломъ. представляющіе копію съ плуговъ Сак- 
ка, приводимыхъ въ столь большемъ числѣ изъ 
Германіи. На Ю, также на ЮВ, и сѣверномъ 
Кавказѣ въ послѣдніе годы хорошимъ спро
сомъ пользуются многокорпусные плуги, по
чему тамъ возникли заводы, изготовляющіе 
исключительно плуги этого типа, не мало 
копируя многокорпусные плуги Эккертъ и 
К0. Покупателями плуговъ, особенно же одно
корпусныхъ и одноконныхъ, являются глав
нымъ образомъ крестьяне. Не смотря, одна
ко, на громадныя цифры производства плу
говъ, для ихъ продажи остается еще широ
кое поле сбыта, такъ какъ еще во многихъ 
районахъ царствуетъ почти исключительно 
соха или косуля. На Волгу теперь требуется 
иностранныхъ плуговъ не болѣе 20 — 25%, 
остальное же количество составляютъ плуги 
русскаго производства, тогда какъ пять лѣтъ 
тому назадъ иностранныхъ плуговъ продава
лось туда 75—80%. Изъ боронъ наичаще при
готовляются сложныя бороны типа Говарда 
или «зигъ-загъ», а также деревянныя, типа 
Валькура. Не малые успѣхи оказало русское 
машиностроеніе и въ дѣлѣ построенія всевоз
можныхъ сѣялокъ. Въ 1893 г. были извѣстны 
лишь два завода, выпускающихъ въ продажу 
русско-американскія рядовыя сѣялки (Гель- 
фериха-Саде и бр. Эльворти), а въ 1896 г. 
такихъ заводовъ насчитывается уже семь. 
Существованіе привоза въ Россію, и ‘при
томъ въ большомъ количествѣ, заграничныхъ 
сѣялокъ -объясняется, вѣроятно, болѣе легкою 
воспріимчивостью иностранныхъ завоДчиковъ 
ко всевозможнымъ улучшеніямъ въ конструк
ціи 0. и машинъ. Изъ жатвенныхъ • машинъ 
наибольшаго производства достигли такъ на
зываемыя «лобогрѣйки» или «чубогрѣйки», 
т. е. жнеи съ ручнымъ сбрасываніемъ, кото
рыя впервые были построены и пущены въ 
ходъ старѣйшимъ и наиболѣе крупнымъ заво
домъ юга Россіи Леппа и Вальмана въ Хор
тицѣ и Александровскѣ; позже онѣ быстро 
распространилпсь по всему Ю Россіи, не 
смотря на свои недостатки (за послѣднее 
время ежегодно выпускалось до 20 тыс. штукъ). 
Заводъ Д. Гріевза и К0 занимается теперь 
почти исключптельно выдѣлкою этихъ жней 
(производитъ до 3 тыс. штукъ въ годъ). Жнеи

ществевно слѣдующіе заводы: Столлъ к К0 въ Воро
нежѣ, Воткинскій кавенный эаводъ въ Вятской губ., за
водь Григорьева въ Аксайской станицѣ Донской о б л., 
заводы И. И , Я. Г. и В. Г. Геновъ въ Одессѣ, Шелле-- 
тамъ же, бр. Донскихъ въ Николаевѣ, рязанскаго това
рищества въ Рязани, Шварцгофа въ Ригѣ и т. д 

14*
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со сбрасывающимъ аппаратомъ приготовля
лись только на трехъ русскихъ заводахъ, а 
жнеиснопорязалки совсѣмъ не выдѣлывались въ 
Россіи, не смотря на то, что спросъ на машины 
обоихъ типовъ съ каждымъ годомъ все возра
стаетъ; развитію этого производства, вѣроятно, 
препятствуетъ отсутствіе у насъ выдѣлки ча
стей изъ ковкаго чугуна *).  Простыя молотпл- 
ки сдѣлались одними изъ первыхъ произведе
ній нашихъ сельско-хозяйственныхъ мастер
скихъ и сдѣлались настолько распространен
ными, что образовались даже особые центры 
кустарнаго производства, напр. гор. Сапо
жокъ Рязанской губ., гдѣ выдѣлываются въ 
громадномъ числѣ (до 3 тыс.) прочныя и 
дешевыя «смыковки», на ходу, правда, до
вольно тяжелыя. Зато производство сложныхъ 
п особенно паровыхъ молотилокъ почти со
вершенно отсутствуетъ въ Россіи, какъ за 
неимѣніемъ подходящаго матеріала, такъ и 
за малымъ и непостояннымъ спросомъ; стро- 
ются онѣ на 2—3 зав., и то по особому зака
зу **).  Производство вѣялокъ и плуговъ до
стигло, громаднаго развитія; изъ-за границы 
ихъ почти не привозятъ. Въ большинствѣ слу
чаевъ онѣ русской конструкціи, напр. «Успѣхъ» 
Вараксина, «Ярославская» и другія. Зато 
вѣялки-сортировки представляютъ собой ко
піи иностранныхъ машинъ. Изъ сортировокъ 
иностранныхъ въ большомъ ходу теперь млынки 
завода бр. Реберъ въ Бутѣ, но и эти машины 
стали конструироваться на русскихъ заводахъ. 
Изъ сортировокъ русской конструкціи ука
жемъ на сортировку Ѳ. И. Вараксина, затѣмъ 
польскій млынокъ, швырялка графа Берга ***).  
Въ послѣдніе годы стали распространяться 
еще и тріеры, для отбиранія главнымъ образомъ 
куколя (куколеотборники), а также и другихъ 
сорныхъ травъ. Строются они на заводѣ Шуль
те въ Ригѣ, нѣкоторыя издѣлія котораго, бла
годаря большей приспособленности къ мѣ
стнымъ условіямъ, ставятся даже выше за
граничныхъ, затѣмъ мелкими мастерскими, а 
также многими кустарями. Однако, отечествен
ное производство еще не можетъ удовлетворить 
съ каждымъ годомъ увеличивающійся спросъ, 
почему не мало этихъ машинъ привозится и 
изъ-за границы (напр. съ заводовъ Майера, въ 
Германіи, Маро и Кабассона во Франціи). 
Зерносушилки приготовляются почти цѣли
комъ въ Россіи и изъ-за границы не посту
паютъ. Таковы зерносушилки Аккермана, Си
верса, Эсмарха и другихъ. Напротивъ того, 

•) Производство жатвенныхъ машинъ в вообще ма
шинъ по уборкѣ хлѣбовъ сосредоточилось на слѣд. за
водахъ*. бр. Эльворти въ Елизаветградѣ, тульскаго то
варищества въ Тулѣ, Джон і Гріевза въ Бердянскѣ, вдовы- 
Мастіасъ—тамъ же, Леппа и Вальмана—въ кол. Хор
тица, бр. Классенъ въ Мелитополѣ, Клаесенъ и Ней- 
фельдъ на ст. Софіевка Лозово-Севастоп. ж. д.

**) Конныя молотилки изготовляются главнымъ 
образомъ на заводахъ Лип гарта въ Москвѣ. Эльворти въ 
Елизаветградѣ, Вольскаго въ Люблинѣ, Леппа и Воль
мана въ кол. Хортица, Трепке въ Харьковѣ; паровыя 
молотилки производятся почти исключительно на заво
дахъ Мальцевскаго товарищества и отчасти ла коломен
скомъ машиностроительномъ заводѣ, строющецъ, между 
прочимъ, и локомобили.

***) Вѣялки и сортировки изготовляются заводами 
Вараксина въ Сумахъ и Бахмутѣ, Максимова въ Ростовѣ 
на Дону, рязанскаго товарищества, Липгарта, Дули въ 
Ригѣ и др. южными заводами.

сѣнные прессы и соломорѣзки въ большинствѣ 
случаевъ представляютъ собой копіи съ ино
странныхъ образцовъ. Косы приготовляются 
въ крупныхъ размѣрахъ на Артинскомъ ка
зенномъ заводѣ въ Пермской губ. и Вилей- 
скомъ частномъ въ Виленской губ., производ
ство которыхъ опредѣляютъ сотнями тысячъ 
экземпляровъ въ годъ. Мелкіе заводы и ма
стерскія разбросаны въ сѣверной полосѣ, въ 
губерніяхъ Пермской, Ярославской и др. Изъ 
иностранныхъ же, особенно среди крестьянъ, 
въ ходу австрійскія косы, правда, невысокаго 
качества, но очень дешевыя. Въ послѣднее 
время земства стали устраивать испытанія 
различныхъ косъ, выписывая ихъ отъ опредѣ
ленныхъ фирмъ и разсылая крестьянамъ, съ 
просьбой дать отзывъ объ ихъ качествѣ. 
Въ заключеніе отмѣтимъ развитіе кустарной 
промышленности, которая съ каждымъ годомъ 
дѣлаетъ все болѣе и болѣе замѣтные успѣхи. 
Въ настоящее время пзъ рукъ кустарей вы
ходятъ всевозможныя 0. и машины (плуги, 
бороны, вѣялки, молотилки, сортировки и даже 
тріеры), и при этомъ не только простыхъ, но 
и сложныхъ конструкцій. По качеству онѣ 
иногда не уступаютъ заводскимъ, хотя среди 
нихъ, конечно, чаще встрѣчаются плохія ма
шины, такъ какъ кустари не обладаютъ не
обходимыми капиталами и орудіями производ
ства, и менѣе отзывчивы на всевозможныя 
новѣйшія улучшенія.

Литература. В. Черняевъ, «Земледѣльче
скія 0. и машины, устройство, выборъ и уходъ 
за ними» (съ 270 рис.); А. П. Адріановсі.ій. 
«Сельскохозяйственныя О. и машины» (вып. 
I. съ 129 рис.); проф. Э. Перельсъ, «Руковод
ство къ выбору и употребленію сельскохозяй
ственныхъ машинъ и 0.» (перев. съ нѣмецк.); 
«Сельское и лѣсное хозяйство Россіи» (съ 
приложеніемъ 47 картъ и діаграммъ, изданіе 
дпт. земледѣлія и сельской промышленности 
министерства государственныхъ имуществъ 
для всемірной Колумбовой выставки 1893 г., 
въ Чикаго); «Производительныя силы Россіи» 
оффиціальное изданіе для выставки 1896 г. 
въ Нижнемъ - Новгородѣ); Ленинъ, «Сельско
хозяйственное машиностроеніе на нижегород
ской выставкѣ» («Земледѣльческая Газета», 
№ 50 и 51, 1896), «Седьско-хозяйственное ма
шиностроеніе» («Вѣстникъ Финансовъ», 1897, 
№21). Е. Каратыгинъ.

Оружейная мастерская — см. 
Оружейные мастера и Мастерскія военныя 
(XVIII, 769).

Оружейная палата — упоминается 
впервые въ актахъ съ начала XVI в.; обнимала 
собою мастерскія, производившія оружіе, одеж
ды, украшенія, сосуды и пр. вещи для царя 
(Государева Мастерская Палата) и Царицы 
(Царицына Мастерская Палата). Были осо
быя мастерскія для царевень п царевичей. 
Въ мастерскихъ были мастера алмазныхъ 
дѣлъ, рѣзныхъ дѣлъ изъ кости, сканщики, пор
тные, кружевники, посошники, чеботники, кар
тузники, бѣлильники и т. п. До конца XVII в. 
мастерскія палаты составляли особое упра
вленіе и были обыкновенно въ вѣдѣніи по
стельничаго. Петръ Вел. соединилъ всѣ ста
ринные приказы дворцоваго управленія въ
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одно вѣдомство, подъ названіемъ «Мастерская 
и 0. Палата» и главнымъ вѣдѣніемъ сената, 
для храненія сокровищъ и управленія москов
скими дворцами и волостями. Къ этому учре
жденію причислены были и всѣ мастерскія, 
соединенныя въ одну. Въ 1806 г. Мастерская 
и 0. палата, съ постройкою новаго зданія и по
явленіемъ правилъ для управленія ею и хра
ненія находящихся въ ней предметовъ, прі
обрѣтаетъ уже отчасти характеръ музея, а въ 
1Э31 г., съ упраздненіемъ присутствія «Ма
стерской 0. Палаты» п передачею въ вѣдом
ство моек, дворцовой конторы, окончательно 
обращается въ музей, подъ именемъ О. пала
ты (см. XX, 115). В. Р - въ.

Оружейники—см. Оружейные и Ору
дійные заводы.

Оружейное дѣло—см. Оружіе.
Оружейпые заводы.-Оружіе перво

начально приготовлялось мастерами’ на дому; 
мастера эти вскорѣ стали образовывать отдѣль
ныя 0. общины и цехи, выдѣлывавшіе тотъ 
или другой сортъ или видъ оружія. Необхо
димость массовой выдѣлки оружія, постоянно 
возраставшей съ XVII в., побудила прекратить 
штучную выдѣлку оружія и перейти къ завод
ской или машинной. Такимъ образомъ воз
никли О. заводы, съ которыми оружейники 
были связаны особыми договорами или обяза
тельствами. У насъ оружейники, какъ отдѣль
ное сословіе, впервые являются въ XVI в., 
когда въ 1595 г. поселено въ Тулѣ, въ Куз
нецкой казенной слободѣ, 30 самопальныхъ ма
стеровъ; имъ даны особыя права въ Обѣльной 
грамотѣ и взято съ нихъ обязательство готовить' 
пищали. Число самопальниковъ-оружейниковъ 
въ Тулѣ постепенно возрастало: въ 1704 г. 
ихъ было 749 чел., въ первую ревизію—2560, 
въ третью (1760)—4413, въ четвертую (1782) 
—5122, въ 1847 г., съ женами и дѣтьми—бо
лѣе 19000. Оружейники приготовляли оружіе 
въ заводахъ и на дому, въ казну и на себя. 
Работавшіе въ казну дѣлились на цехи; въ 
Тулѣ въ 1847 Ж было въ стальномъ цехѣ — 
2053, замочномъ—2066, приборномъ—940, бѣл. 
оружія—2430, ложеваго—1215, стальной ар
тели—116. Каждый цехъ имѣлъ выборнаго 
старосту, старшину, сотенныхъ, браковщиковъ 
и т. п. По полицейской части и домашнимъ 
дѣламъ оружейники были подвѣдомственны 
своему суду и заводскому полиціймейстеру, 
по дѣламъ общественнымъ и тяжебнымъ—суду 
цехового разряда, по уголовнымъ—военному 
суду. Они могли устраивать заводы (такъ возни
кли въ Тулѣ заводы самоварные, скобельнаго 
товара и пр.); освобождались отъ рекрутской 
повинности и податей; получали денежныя 
ссуды и въ кредитъ желѣзо, муку, лѣсъ и пр.; 
имѣли богадѣльню, школы, госпиталь и пожар
ную команду. Переходить въ другія сословія 
имъ не дозволялось. Оружіе военное и охот
ничье и другіе предметы ручной ихъ выдѣлки 
были высокаго качества, при довольно низ
кихъ цѣнахъ. Въ 1864 — 67 гг. послѣдовало 
освобожденіе оружейниковъ отъ обязатель
ныхъ отношеній къ заводамъ, при чемъ имъ 
были даны слѣдующія льготы: оружейники, 
находившіеся съ 18-лѣтняго возраста на за
водѣ пли въ командировкахъ не менѣе 20 лѣтъ, 

а также престарѣлые, немощные и увѣчные,- 
освобождались отъ земскихъ и казенныхъ по
датей*  и рекрутской повинности пожизненно, 
всѣ прочіе—на 6 лѣтъ; долги за провіантъ и 
желѣзо и въ заводскую ссудную сумму сло
жены; казенныя усадебныя земли, занятыя 
оружейниками, поступали въ ихъ собствен
ность; по желанію, оружейники надѣлялись 
землею. Большинство ихъ продолжало зани
маться тѣми же мастерствами въ Тулѣ, Се- 
строрѣцкѣ (гдѣ сословіе -оружейниковъ обра
зовалось въ концѣ XVII в., а заводъ основанъ 
въ 1721 г.) и Ижевѣ (гдѣ 0. заводъ осно
ванъ въ 1807 г.). Для выдѣлки, главнымъ обра
зомъ-, холоднаго оружія имѣется еще Злато
устовскій 0. заводъ, основанный въ началѣ 
столѣтія. Въ прошломъ вѣкѣ существовали 
олонецкіе 0. заводы, основанные Петромъ 
Великимъ, преимущественно для выдѣлки хо
лоднаго оружія. Въ Зап. Европѣ существуютъ 
многіе оружейные заводы, изъ которыхъ осо
бенно извѣстны: во Франціи—въ С.-Этьенѣ, 
Шательро, Тюллѣ (казенные); въ Германіи — 
казенные въ Шпандау, Амбергѣ, Эрфуртѣ, 
Данцигѣ, частные Солингенскій и Маузера 
(въ Оберсдорфѣ); въ Англіи — Эксфильдскій; 
въ Австріи — Вѣнскій; въ Бельгіи—въ Лют- 
тихѣ; въ Швейцаріи—федеральный въ Бернѣ; 
въ Сѣв. Америкѣ—въ Спрингфильдѣ (казенный), 
Гармсдорфѣ, Провиденсѣ и пр.

Оружейные мастера—изъ чиновни
ковъ военнаго вѣдомства или вольнонаемные, 
полагаются въ каждой отдѣльной пѣхотной и 
кавалерійской части. Они завѣдуютъ техниче
ской стороной работъ въ 0. мастерскихъ и 
обучаютъ 0. дѣлу мастеровыхъ изъ нижнихъ 
чиновъ.

Оружейный приказъ. — Основаніе 
оружейнаго приказа относится, вѣроятно, 
къ началу XVI в., когда появляется оружни
чій; въ письменныхъ актахъ онъ упоминает
ся съ 1610 («Акты Историческіе», II, 355) 
по 1669 г., когда его замѣняетъ оружейная 
палата. 0. приказъ завѣдывалъ изготовленіемъ 
огнестрѣльнаго оружія, за исключеніемъ пу
шекъ; въ его вѣдѣніи состояли дворы, гдѣ 
выдѣлывалось оружіе, мастера, занимавшіеся 
этою выдѣлкою, и 0. палата—какъ хранилище 
оружія.

Оружейный Сборникъ — журналъ, 
имѣющій цѣлью знакомить съ современнымъ 
положеніемъ всѣхъ вопросовъ, касающихся 
разнаго рода оружія и пользующійся казен
ною субсидіею въ 3000 р.; издается' въ СПб., 
съ 1S61 г., книжками 4 раза въ годъ. Изда
тели-редакторы: В. Бестужевъ-Рюминъ и В. 
Чебышевъ, а съ 1895 г.—одинъ В. Бестужевъ- 
Рюминъ. Указатели къ «0. Сборнику» за 
1861—72 гг. и за 1873—82 гг. составлены Н.' 
Бранденбургомъ.

Оружейоыя клейма—см. Оружіе.
Оружейныя школы — военно-учеб

ныя заведенія для приготовленія 0. масте
ровъ. Учреждены прщ тульскомъ и ижевскомъ 
0. заводахъ и подчиняются, начальникамъ ихъ. 
Принимаются молодые люди всѣхъ сословій 
не моложе 18 лѣтъ, знающіе читать, писать, 
4 правила ариѳметики и слесарное дѣло. Учеб
ный курсъ—3 года. Преподаются: Законъ Бо
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жій, ариѳметика, геометрія, теорія ручнфго 
огнестрѣльнаго оружія^ русскій языкъ, черче
ніе, рисованіе и—практически—0. дѣло. Окон
чившіе курсъ оставляются на годъ при заво
дѣ, для работъ подъ руководствомъ мастеровъ. 
Обучавшіеся на казенный счетъ обязаны про
служить, по назначенію артиллерійскаго вѣ
домства, 4 года. Комплектъ обучающихся: въ 
тульской школѣ —100 казеннокоштныхъ и 20 
пансіонеровъ, въ ижевской—80 и 20. См. Св. 
Воен. Пост., 1869 г., кн. XV.

Оруженосецъ—званіе, которое получали 
молодые дворяне, состоявшіе при рыцаряхъ; 
оно составляло переходную (послѣ пажа) 
степень къ полученію званія рыцаря. 0. по
всюду сопровождалъ рыцаря и защищалъ его 
въ бою, въ которомъ нерѣдко 0. и самъ при
нималъ участіе. На О. лежала забота объ 
оружіи рыцаря, которое находилось во время 
пути на рукахъ его. 0. называли также по
четныхъ лицъ, носившихъ въ торжественныхъ 
церемоніяхъ государственные мечъ я щитъ, 
а иногда и знамя.

Оружіе.—0. называются орудія, изгото
вленныя человѣкомъ для борьбы со своими 
врагами, людьми или звѣрями. Способомъ упо
требленія 0. обусловливаютя различные роды 
0.: ударное, колющее, рубящее, метательное. 
Усовершенствованіе его заставило изобрѣ
сти предметы, предохраняющіе человѣка отъ 
ударовъ противника: явилось О. предохрани
тельное или оборонительное. Дальнѣйшее раз
витіе 0. создало орудія, дѣйствіе которыми тре
бовало совокупнаго усилія нѣсколькихъ чело
вѣкъ. Такимъ образомъ 0. раздѣлились на 
группы: 1) 0., дѣйствовать которымъ можетъ 
одинъ человѣкъ, при чемъ вѣсъ и устройство 
его таковы, что его можно носитъ при себѣ— 
О. ручное и 2) 0., по вѣсу и устройству тре
бующее совокупнаго дѣйствія нѣсколькихъ 
лицъ, а иногда и особыхъ приспособленій 
—военныя машины или О. или орудія артил
лерійскія. Изобрѣтеніе пороха раздѣлило все 
0. на двѣ группы: О. огнестрѣльное и О. хо
лодное или бѣлое. Къ первой группѣ, раздѣ
ляющейся на огнестрѣльное ручное О. и 
артиллерійское орудіе или артиллерію — от
носится все то б.; для дѣйствія коюрымъ 
необходимъ порохъ или другое взрывчатое ве
щество, при чемъ пораженіе наносится не 
непосредственно оружіемъ, а особымъ снаря
домъ, выбрасываемымъ изъ 0., силою образо
вавшихся при горѣніи взрывчатаго вещества 
газовъ. О конструктивныхъ данныхъ ручнаго 
оружія с'м.'Магазинное оружіе, Ружье И'Хо
лодное оружіи:

Исторія. Объ 0. въ древнѣйшія времена см. 
Каменный вѣкъ и Каменныя орудія. О халдей
скомъ и ассирійскомъ 0. мы имѣемъ лишь 
недостаточныя свѣдѣнія, почерпнутыя изъ изо
браженій, древность которыхъ не восходитъ 
дальше 1500 лѣтъ до Р. Хр. Ассирійцы и вави
лоняне были вооружены шлемами остроконеч
ной формы, короткими мечами, вѣроятно кинжа
лами, сѣкирами илі^боевыми топорами, а также 
круглыми щитами, луками и копьями. Кажется, 
часть воиновъ носила чешуйчатые панцыри. 
Главнымъ источникомъ свѣдѣній о египет
скомъ 0. служатъ изображенія на гробницахъ; 

оно состояло изъ топоровъ, кинжаловъ, ножей, 
кхопѳшей (родъ палаша), копій, дротиковъ и 
луковъ. Чтобы предохранить лѣвую руку отъ 
удара, который наноситъ спущенная тетива, 
египтяне носили плоскіе обручи пли браслеты. 
Шлемы и латы были во всеобщемъ употре
бленіи. Кажется египтянамъ былъ извѣстенъ и 
бумерангъ. У грековъ древнѣйшее 0. было ка
менное: остроконечное или съ заостреннымъ 
лезвіемъ и топоры и молоты, дѣлавшіеся изъ 
твердыхъ камней. Ножи и наконечники приго
товлялись пзъ обсидіана, такъ какъ кремень 
рѣдко встрѣчается въ Греціи. Раскопки Шли
мана познакомили съ производствомъ бронзо
ваго 0. въ то время, когда еще не вышло 
изъ употребленія каменное. Микенскіе мечи 
поражаютъ своею роскошью. На одномъ трупѣ 
изъ микенскихъ могилъ была надѣта кираса 
изъ цѣльнаго золота. Хотя греки и не замед
лили воспользоваться желѣзомъ для своего на
ступательнаго 0., но продолжали носить шле
мы, щиты, кирасы и поножи изъ бронзы. Пель- 
тасты имѣли по два дротика, длиною до I1/» 
м., съ острымъ желѣзкомъ. Наемники метали 
пращи и стрѣляли изъ лука. Мечъ гоплпта 
былъ прямой, обоюдоострый. Копье имѣло 
широкій, длинный и острый наконечникъ, въ 
формѣ листа лавра, шалфея и пр. Гоплиты, 
построенные въ боевомъ порядкѣ, имѣли предъ 
собою стѣну копій и, будучи покрыты щи
тами, шлемами и поножами, легко могли об
ходиться безъ латъ, почему эта часть воору
женія у нихъ часто отсутствуетъ. Вооруженіе 
легкой пѣхоты состояло изъ меча, небольшого 
щита и дротика; поножей не было. Конный 
воинъ былъ защищенъ лучше, чѣмъ пѣшій; 
его поножи были выше; онъ носилъ иногда на- 
пятники, наколѣнники изъ бронзы, а на бед
рахъ—набедренники; вооруженіе коннаго вои
на состояло изъ меча, копья, бердыша и бронзо
вой палигьы.

Римляне получили свое первое 0. отъ этрус- 
сковъ. Щиты у римлянъ сводятся къ тремъ 
типамъ: круглый щитъ (clipens)r большой щитъ 
(scutum) и небольшіе круглые щиты (parma и 
саеіга). До второй пунической войны римляне 
имѣли довольно плохіе мечи*,  позже они ввели 
у себя иберійскій мечь и научились его фабри
ковать. Типичнымъ 0. высшихъ начальниковъ 
и полководцевъ былъ широкій кинжалъ или 
короткій поясной мечъ—parazonium. Изъ О. 
съ древкомъ римляне употребляли копье п 
пилумъ.

Средніе вѣка. Въ древнѣйшихъ нѣмецкихъ 
сказаніяхъ фигурируетъ желѣзный молотъ гро
мовержца Тора; появленіе меча — значитель
ный успѣхъ цивилизаціи. Къ концу Ѵ-го вѣка 
0. германцевъ состояло изъ длиннаго меча, 
короткаго меча, ножа, боевого топора (берды
ша или франциски), небольшого ангона, дро
тика или фрамѳи и большого щита. Длинные 
мечи составляютъ рѣдкость; ихъ носятъ толь
ко начальники. Общеупотребительнымъ 0. былъ 
короткій мечъ — скрамасаксъ. До столкнове
нія съ римлянами у германцевъ были лпшь 
ножи (sax, sahs, seax), употреблявшіеся въ до
машнемъ быту и на охо гѣ, а затѣмъ и на 
войнѣ. Удлиненіе ножа создало скрамасаксъ 
съ длинной рукоятью, для обѣихъ рукъ. Фран-
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циска или бердышъ—боевой топоръ, клинокъ 
котораго образуетъ кривые изгибы. Фрамея— 
короткое копье (дротикъ), вмѣстѣ съ древкомъ 
не превышавшее человѣческаго роста. Ангонъ 
—мало измѣненный римскій пилумъ. Щиты 
употреблялись большіе, изъ ивовой плетенки, 
обтянутой .кожей. Съ появленіемъ рыцарства 
длинный мечъ становится главнымъ 0. кон
наго воина; вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и 
значеніе копья. Крестовые походы показали 
зап. конницѣ несовершенство ея вооруже
нія; она увидѣла предъ собою подвижную, вы
носливую*  конницу, вооруженную копьемъ, па
лицей, топоромъ и лукомъ, а у пѣхотинцевъ— 
самострѣлъ, ядра котораго пробивали даже 
панцырь. Въ Англіи и Брабантѣ были сфор
мированы отряды стрѣлковъ изъ лука. Евро
пейцы переняли у восточныхъ народовъ кри
вой мечъ, легкое копье — пеннонъ, усовер
шенствованные виды лука и самострѣла. О., 
подобно доспѣхамъ, увеличилось въ вѣсѣ; древ
ко копья стало дѣлаться толще, мечъ—тяжелѣе; 
копье, прежде управлявшееся свободно подня
той рукой, теперь, для нанесенія удара, нужно 
было упирать въ выемку наплечника. Направ
леніе это, исключавшее возможность сомкну
таго строя, продолжалось до ХШ стол. Раз
витіе пѣхоты заставило рыцарство сражаться 
группами (небольшими эскадронами); вооруже
ніе, вслѣдствіе этого, становится легче, конный 
воинъ получаетъ бблыпую свободу дѣйствій. 
Самострѣлъ и лукъ встрѣчаются въ бдлыпемъ 
количествѣ. Около 1330 г. появляются два 
рода щитовъ: одинъ, употреблявшійся ры
царями (круглый), носился на длинномъ ремнѣ 
на лѣвой рукѣ; другой, служившій для пѣхо
тинцевъ, бдлыпей величины (до 1 метра), дѣ
лался изъ дерева, скрѣпленнаго по краямъ и 
крестообразно въ срединѣ желѣзными полосами. 
Этотъ щитъ укрѣплялся въ сраженіи острымъ 
концомъ въ землю. Съ XIV в. часто носятся 
по два меча, различныхъ размѣровъ; меньшій 
не превышаетъ длиной одного метра, а бдль- 
шій, употреблявшійся нерѣдко и въ пѣшемъ 
бою, былъ двуручный. Большое разнообразіе 
формъ представляли короткіе ножи и кинжа
лы (даги). Кромѣ того употреблялся боевой 
топоръ, съ остріемъ на верху, чтобы можно 
было наноспгь уколы. Конные воины рубили 
имъ двумя руками, приподнимаясь на стреме
нахъ и садясь на заднюю луку сѣдла. У пѣ
хотинцевъ топоры насаживалисъ на длинное 
древко и были одинаково пригодны чтобы 
колоть, рубить и даже стаскивать съ сѣдла; 
топоры эти назывались гвизармами (guisar- 
mes), косарями (faucharts), годендакамп (go- 
dendacs). Рыцари имѣли и палицы изъ 
дерева, на которое набивались гвозди и 
острія желѣза. Боевой бичъ (fléau d’armes) 
представляетъ палицу съ подвижной главой, 
соединяющейся съ древкомъ посредствомъ 
привязи или цѣпи. Чаще другихъ онъ встрѣ
чается у восточныхъ народовъ, византійцевъ, 
германцевъ и швейцарцевъ, въ XIV и осо
бенно въ XV в. Копье очень длинное; его 
древко, обыкновенно изъ ясеня, оканчивалось 
короткимъ, выпуклымъ заостреніямъ желѣзкомъ, 
въ формѣ листа, пирамиды или шила. Са
мострѣлъ былъ въ большомъ употребленіи 

у пѣхотинцевъ; стрѣльба изъ него требовала 
больше времени, чѣмъ стрѣльба изъ лука, за 
то ударъ былъ вѣрнѣе и попадалъ дальше. 
Онъ исчезаетъ только въ XVI в., когда появля
ется огнестрѣльное 0.; первымъ ручнымъ ар
кебузамъ самострѣлъ уступалъ очень мало.

Съ увеличеніемъ значенія пѣхоты возра
стаетъ и вниманіе къ ея вооруженію. До XIV 
стол, оно состояло изъ тяжелаго щита и копья; 
затѣмъ, оставивъ щитъ, стали употреблять ко
роткій мечъ и короткій кинжалъ. Нѣкоторые 
пѣхотинцы, отличавшіеся силой, сражались 
огромными мечами и тяжелыми палицами. 
Повсюду копья, короткіе мечи, шпаги, само
стрѣлы подражаютъ своей формой итальян
скому 0. Европейское вліяніе сказывается и 
на вооруженіи турецк. войска. Янычары были 
вооружены лукомъ и кривымъ мечемъ, а спаги 
или тимаріоты (состоявшіе изъ европейцевъ) 
сражались длинными прямымъ мечемъ и 
копьемъ на тонкомъ^ цревкѣ; жители Анатоліи 
были вооружены вполнѣ по-азіатски—кривымъ 
мечемъ, лукомъ, сѣкирой и дротикомъ (djerid). 
Съ XIV стол, стрѣлки изъ самострѣла ока
зались вынужденньпми увеличить средства са
мозащиты: для этой цѣли вводится большой, 
въ ростъ человѣка, деревянный, крытый ко
жею щитъ—павуа (pavois, Setzschild). Почти 
одновременно явились и нѣсколько меныпіѳ 
щиты, четыреугольной формы: ручные (petit 
pavois, baudtartsche) и грудные тарчи (Brust- 
tartsche), занесенные въ Венгрію сь В, и 
кулачный щитъ или боче (Faustschild, boce, 
rondelle de poiug), продержавшіеся до конца 
XVI стол. Стрѣлки изъ лука представляли 
собою легкую пѣхоту; они были застрѣльщи
ками и первые начинали сраженіе. Изъ удар
наго 0. въ XV стол, употреблялись: бое
вой молотъ (marteau d’armes)—первоначально 
простой кузнечный молотъ съ длинной ручкой, 
изъ рога или твердаго дерева; затѣмъ стали 
заострять конецъ молота, а ручку продолжили 
въ остріе, чтобы наносить уколы. Концу моло
та очень часто придавали форму птичьяго клю
ва (à bec). Малые молоты—клевцы (picois) ха
рактеризуются острымъ, едва загнутымъ клю
вомъ; они употреблялаць до XVII ст. Пломмея 
(plommée)—большой молотъ и вмѣстѣ боевой 
бичъ (цѣпъ), съ длинной рукояткой, къ кото
рой прикрѣплялись желѣзные шары; употре
блялась преимущественно въ Германіи и Бо
геміи; у швейцарцевъ глава ея снабжалась 
звѣздовиднымъ остріемъ. Палицу, первона
чально изготовлявшуюся изъ крѣпкаго дерева, 
стали дѣлать изъ стали и желѣза, а главу по
крывать стоячими ребрами; такого рода па
лица получила названіе пернача.

XVI столѣтіе. Въ концѣ ХѴ-го столѣтія, 
съ введеніемь постояннаго войска, воору
женіе принимаетъ болѣе однородный харак
теръ. Въ кавалерію вводится новый элементъ— 
жандармы; въ Германіи представителями тя
желой конницы являются кирасиры. 0. тяже
лой конницы состояло изъ копья и меча; кро
мѣ того, офицеры были вооружены изящ
ными молотками. 0. легкой кавалеріи состо
яло изъ шпаги, карабина и пищали. Боль
шинство пѣхотинцевъ было вооружено огне
стрѣльнымъ оружіемъ, но были и пикинеры, 



216 Оружіе
еъ ппкамп пли алебардами. Швейцарцы были 
вооружены длинными копьями, короткимъ ме
чемъ и кинжаломъ, частью также тяжелыми 
еѣкирами. Первоначально значительная часть 
этого войска сражалась мечами чудовищныхъ 
размѣровъ. О. ландскнехтовъ (см.) состояло 
изъ длиннаго копья, меча и короткаго кинжа
ла. Нѣкоторые, подражая швейцарцамъ, сража
лись мечемъ для двухъ рукъ («Bidenhander»). 
Стрѣлки употребляли ручную кулеврину. Въ 
концѣ XVI ст. пищаль уменьшается до ка
рабина, который дѣлается двуствольнымъ и 
нерѣдко имѣетъ устройство револьвера; кулев- 
рпна уступаетъ мѣсто мушкету. Въ вооруже
ніи поляковъ господствовало смѣшеніе вост, и 
зап. образцовъ. Высшее дворянство было во
оружено по нѣмецкому образцу и имѣло копье 
и мечъ; низшая шляхта составляла отряды 
легкой конницы и, будучи защищена кольчуж
ными панцырями, назыв. панцырниками; ка
заки вооружены были саблей и лукомъ. По
добное вооруженіе было п у венгерцевъ. Въ 
продолженіе всей первой половины XVI ст. 
нѣмецкіе пѣхотинцы употребляли длинные, 
тонкіе мечи. Такіе мечи были пригодны толь
ко для укола, почему ихъ правильнѣе назы
вать шпагами; къ этому же типу принадле
житъ и первобытный шотландскій палашъ — 
клейморъ (claymoie). Въ царствованіе Елиза
веты въ Англіи сталъ распространяться италь
янскій палашъ (scliiavone), у котораго гарда 
въ видѣ корзины пли колыбели. Въ это время 
появляются и шпаги съ узкимъ (граненымъ) 
клинкомъ—рапиры. Щитъ уменьшается въ 
размѣрахъ; большое распространеніе полу
чаетъ боче или кулачный щитъ. У рапиръ 
или бреттъ (breites) гарда совершенно покры
вала руку; онѣ всегда употреблялись вмѣстѣ съ 
оружіемъ для лѣвой руки (обыкновенно—дага). 
Рапиры были очень длинны (почти І1^ м.). 
Мечи правосудія — шпаги для двухъ рукъ, 
съ клинкомъ, усѣченнымъ на концѣ подъ пря
мымъ угломъ — вошли въ употребленіе прп 
казняхъ, довольно поздно. На ихъ клинкахъ 
выгравированы гербы городовъ, государей, 
девизы и эмблемы. Никогда О. для лѣвой ру
ки не пользовалось такой славой, какъ въ 
XVI стол. Его клинокъ часто представляетъ 
особенное устройство, состоящее въ томъ, 
что какъ только большой палецъ нажимаетъ 
пуговку пружины, клинокъ раздѣляется на 
три части. Именемъ стилетовъ означались ма
ленькіе кинжалы, носившіеся въ сапогахъ, 
въ рукавахъ или подъ курткой. Солдаты пе
рестаютъ употреблять кинжалъ около сере
дины XVII ст.; въ это же время выходитъ 
изъ употребленія О. лѣвой руки, хотя у ис
панцевъ и итальянцевъ оно встрѣчается еще 
гораздо позднѣе. Для конницы главнымъ О. 
остается копье, снабженное щиткомъ для за
щиты и противовѣсомъ на концѣ. Большое 
копье жандарма требовало очень сильныхъ и 
опытныхъ воиновъ, на рослыхъ боевыхъ ло
шадяхъ, цѣны на которыхъ поднимались все 
выше. Въ виду этого, въ 1605 г., Генрихъ IV. 
издалъ указъ, запрещавшій употребленіе копья. 
Изъ 0. съ древкомъ пѣхота сохраняютъ пику\ 
только швейцарцы удерживаютъ алебарду до 
копца XVI стол. Протозанъ и корсека носятся 

только на парадахъ; косари и осадные ножи 
употребляются при осадахъ и приступахъ. 
Младшіе офицеры пѣхоты вооружены полупи
кой—эспонтономъ (esponton). Артиллерійскіе 
офицеры имѣютъ пальникъ (porte mèche). Бое
вые топоры (сѣкиры) не употребляются позднѣе 
второй половины XVI стол., обращаясь въ кри
кеты (criquet)—смѣшанное О., рукоятка кото
раго образуетъ пистолетъ. Боевой молотъ не 
выходитъ изъ употребленія до конца XVI ст., 
въ Австріи, въ турецкихъ войнахъ, продол
жаетъ употребляться и въ XVII стол., а въ 
Азіи, у восточныхъ народовъ—и теперь, вмѣ
стѣ съ топоромъ и булавой. Протозаны XVI 
стол, отличаются роскошною отдѣлкою. Въ на
чалѣ XVI стол, впервые упоминается рунші 
(roDsard) пли роштина. Булавы, шестоперы 
и перначи въ XVI стол, теряютъ значеніе бо
евого О., оставаясь О. почетнымъ. Употре
бленіе лука почти прекращается въ Европѣ 
съ половины XVI столѣтія; лишь ландскнехты 
и англійскіе стрѣлки употребляютъ его позднѣе 
(послѣдніе—еще въ 1627 г.). Самострѣлы так
же теряютъ всякое значеніе въ XVI стол., 
вслѣдствіе развитія огнестрѣльнаго оружія. 
Ручное огнестрѣльное 0. появляется впервые 
около 1425 г., въ видѣ короткой (до 2 фт.) 
желѣзной трубки, съ длиннымъ, около метра, 
хвостомъ, упиравшимся при стрѣльбѣ въ зем
лю. Это 0.—ручная кулеврина—было крайне 
несовершенно: ему постоянно предпочитали 
самострѣлъ. Къ концу XV стол, кулеврина 
дѣлается болѣе длинной; при стрѣльбѣ-дульная 
часть ея упиралась на подставку. Аркебузъ 
произошелъ отъ ручной кулеврины и, начиная 
съ XVI стол., становится преобладающимъ О 
Когда аркебузнпкъ хотѣлъ выстрѣлить, онъ 
пропускалъ конецъ зажженнаго фитиля въ 
курокъ настолько, чтобы достать до затравки, 
затѣмъ раздувалъ огонь и открывалъ полку. 
Мушкеты отличались большой тяжестью: во 
время выстрѣла ихъ приходилось класть на 
вилы, воткнутыя въ землю; такая подпорка 
называлась fourquine. Аркебузникп п мушке
теры носили съ собой довольно сложный при
боръ, состоявшій изъ пороховницы, мѣшка съ 
пулями, маленькой пороховницы съ пороховою 
мякотью и множества футляровъ, изъ которыхъ 
каждый заключалъ въ себѣ полный, заранѣе при
готовленный зарядъ. Около 1572 г. эти приборы 
были замѣнены широкимъ ремнемъ, который 
употребляется до XVII стол. Къ ремню при
крѣпляется мѣшокъ съ пулями. Пороховница 
привѣшивается посредствомъ крючка. Весь 
этотъ приборъ (fourniment en bandoulière) 
носился на лѣвомъ боку, поверхъ шпаги. Пи
столетъ не встрѣчается ранѣе второй поло
вины XVI стол.

XVII столѣтіе. Около половины стол, ис
чезаетъ полное охранительное вооруженіе. 
Появляются мѣдныя каски и lialleciet— во
ротникъ, съ которымъ соединяются наплеч
ники и доспѣхи предплечья. Въ траншеяхъ 
долго еще употребляется рондашъ, образую
щій родъ наруча. Къ О. съ древкомъ принад
лежатъ протозанъ, пика, эспонтонъ, алебарда 
и бердышъ. Багинетъ или штыкъ придѣлы
вается къ мушкету ок. 1640 г.; вообще въ 
XVII ст. часто встрѣчается соединеніе огне- 
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стрѣльнаго О. съ холоднымъ. Огнестрѣльное 
О не сдѣлало большихъ успѣховъ. Употреб
леніе кремневаго курка входитъ во всеобщее 
употребленіе только со второй половины XVII 
в.; въ началѣ слѣдующаго столѣтія кремневое 
ружье замѣняетъ мушкетъ. Въ это же время 
появляется короткій мушкетъ, мушкетонъ, на
зывавшійся тромблономъ, если дуло ствола 
расширялось у него въ видѣ воронки.

XVIII и XIX столѣтія. Успѣхъ огне
стрѣльнаго 0. мало по малу придаетъ бѣлому 
(холодному) О. лишь второстепенное значеніе; 
главнымъ О. оно остается только у конницы. 
Въ употребленіи остаются шпаги, сабли, па
лаши, тесаки и кортики, пики и копья, а въ 
значеніи почетнаго О.—протозапъ, эспонтонъ 
и алебарда. Послѣдніе три сорта въ началѣ 
XIX в. повсемѣстно выходятъ изъ употребле
нія. Кремневое 0. (ружья, карабины и пи
столеты) оставалось въ употребленіи до 40-хъ 
годовъ настоящаго столѣтія, когда изобрѣ
теніе капсюля ввело ударное или капсюльное 
О. Снарядъ—свинцовая шаровая пуля—вго
нялся съ дула О., куда передъ этимъ всы
пался и порохъ. Несовершенство стрѣльбы 
при такомъ устройствѣ побудило дѣлать въ 
каналѣ О. нарѣзы, чтобы при выстрѣлѣ пуля 
врѣзывалась въ нихъ, получала опредѣленное 
вращеніе, уменьшающее вліяніе вѣтра; такимъ 
образомъ, въ отличіе отъ гладкостѣннаго или 
гладкаго, явилось 0. нарѣзное. Первоначально 
это были штуцера, затѣмъ винтовки (см. VI, 
491 — 492). Уже въ 1830-хъ годахъ явились 
попытки улучшить заряжаніе, для чего сдѣ
лана была камора въ концѣ канала ствола 
(система Дельвиня), вскорѣ смѣненная стер
жнемъ (система Тувенена). Обѣ эти системы 
не достигали своей цѣли. Усовершенствованіе 
затвора и изобрѣтеніе унитарнаго патрона 
дало возможность ввести О., заряжающееся 
съ казны. Первоначально это было игольча
тое ружье Дрейзе (1840 г.), но оно продержа
лось недолго и на смѣну ему явились винтовки 
съ откидными или скользящими затворами (въ 
50-хъ годахъ). До второй половины настоящаго 
стол, калибръ ружей обыкновенно былъ 14— 
18 мм.; желаніе увеличить число патроновъ, 
а также уменьшить вѣсъ О., заставило умень
шить калибръ до 14—10 мм.; такимъ обра
зомъ явилось малокалиберное скорострѣльное 
0. Дальнѣйшимъ усовершенствованіемъ яви
лось магазинное или повторительное 0. (см. 
Магазинное оружіе, XVIII, 292).

Исторія О. въ Россіи. Древнѣйшее (нор
манское) 0.—кольчатые доспѣхи, прямые мечи, 
длпные щиты, шлемы, копья, топоры, ножи—въ 
XIII в. смѣняется монголо-татарскимъ—саблей, 
круглымъ щитомъ, массой доспѣховъ и наго
ловій чисто восточныхъ. Съ начала XVI ст. 
мало по малу начинаетъ слабѣть восточное 
вліяніе, замѣняясь западнымъ: появляются 
сплошные доспѣхи, носимые, впрочемъ, лишь 
знатными и богатыми лицами, а также и цар
ственными особами. Бердыши употребля
лись только пѣшими воинами; впослѣдствіи 
они стали характернымъ О. стрѣльцовъ. Кон
ными воинами вмѣсто бердыша употреблял
ся короткій топоръ. На послѣдній похо
дить и топорокъ или балта. Во всеобщемъ 

употребленіи былъ кистень. Кромѣ О., упо
треблявшагося въ бою, существовало и почет
ное (образовавшееся изъ постепенно облегчав
шагося ударнаго 0.): булавы, шестоперы, буз- 
дыханы, брусы и чеканы. Въ XVII ст. появ
ляются еще четыре вида холоднаго О.: па
лашъ, шпага, алебарда и протазанъ; послѣдніе 
два — почетное О. Метательное О. состояло 
изъ луковъ со стрѣлами и другими принадлеж
ностями. Первыя извѣстія объ употребленіи 
огнестрѣльнаго О. относятся къ 1382 г., ко 
времени осады Москвы Тохтамышемъ, когда 
осажденные стрѣляли изъ самострѣловъ, воро
ховъ, тюфяковъ и пушекъ (тюфякъ по-ту
рецки—ружье). Для ручного огнестрѣльнаго 
О. существовало общее названіе пищалъ-, такъ 
назыв., впрочемъ, и артилл. орудія. Ручныя 
пищали или ручницы носились за спиною рат
ника и наз. завѣсными, въ отличіе отъ затин
ныхъ, принадлежавшихъ артиллеріи. Ручницы 
назывались иногда самопалами. Существова
ли еще недомѣрки или короткія пищали, вин
товальныя—вѣроятно нарѣзныя, тройныя—о 
трехъ стволахъ, перевертныя двойныя—дву
ствольныя и другія. Въ концѣ XVI или 
началѣ XVII в. въ употребленіе вошли кара
бины и пистоли или пистолеты. Въ это же 
время явились и ручницы и пистоли съ то
порками. Въ XVII стол, появляются мушке
ты, отличавшіеся отъ фитильной ручницы 
только длиною ствола, большимъ калибромъ 
и употребленіемъ при стрѣльбѣ подсошки, 
на которую опиралось дуло О. Вооружен
ные огнестрѣльнымъ О. носили черезъ лѣвое 
плечо ремень или берендейку съ привѣшенны
ми къ ней зарядцами подъ кровельцами (крыш
ками), выдолбленными изъ дерева и оклеенны
ми кожей. У берендейки привѣшивались также 
сумка фитильная, сумка пулечная и рогъ для 
пороха или, въ замѣнъ его, натруска', иногда 
фитиль наматывался на ремень берендейки. 
Учрежденіе Петромь Вел. регулярной арміи 
потребовало новыхъ типовъ и однообразія въ 
устройствѣ, свойствахъ и видѣ 0. Холодное 
О. принято тоже, что и въ западныхъ войскахъ, 
мало отличаясь отъ него по виду (см. Бѣлое 
О., V, 217). Огнестрѣльное О. хотя и соот
вѣтствовало типамъ европейскихъ, но имѣло 
свои характерныя отличія. Вмѣсто мушкета 
Петромъ Великимъ введены были фузеи 8 
линейнаго калибра, снабженныя кремневымъ 
замкомъ и трехграннымъ штыкомъ. Названіе 
это перешло и къ полкамъ, которые стали 
именоваться фузилерными, въ отличіе отъ 
мушкетерскихъ. Въ половинѣ XVIII в. назва
ніе фузеи пропадаетъ: въ вооруженіе входятъ 
кремневыя ружья—пѣхотное, казачье и дра
гунское, кавалерійскій кремневый карабинъ и 
такой же пистолетъ. Съ начала XIX в. калибръ 
ружей уменьшенъ до 7-ми линій. Въ 1843 г. 
вводится капсюльное 7-ми линейное ружье 
(тѣхъ же трехъ сортовъ), но въ обращеніи оно 
продержалось недолго: уже въ 1850-хъ гг. вво
дится 6-ти линейная винтовка. Еще въ 1818 г. 
для кавалеріи введенъ былъ7-мп линейный шту
церный карабинъ, а въ 1840-хъ гг. для стрѣл
ковыхъ частей—литтихскій 7-ми линейный 
штуцеръ. Изобрѣтеніе игольчатаго ружья за
ставило въ 1867 г. принять 6-ти линейную 
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игольчатую, заряжающуюся съ казны, винтовку 
со скользящимъ затворомъ системы Карле; 
но уже въ 1869 г. винтовка Карле стала пе
редѣлываться въ 6-ти линейную винтовку съ 
откиднымъ затворомъ системы Крнка. Йочти 
одновременно съ этимъ въ стрѣлковыхъ частяхъ 
введена была малокалиберная 4-хъ линей
ная винтовка съ откиднымъ затворомъ (образ
ца Бердана № 1). Въ 1871 г. вмѣсто нея 
введена винтовка со скользящимъ затворомъ 
(Бердана № 2), съ 1893 г. замѣняемая 3-ли*  
нейной винтовкой образца 1891 г., съ сере
диннымъ пачковымъ магазиномъ на 5 патро
новъ (типа Мосина). Кромѣ винтовокъ, въ О. 
нѣкоторыхъ войскъ имѣется съ 1871 г. ре
вольверъ системы Смита и Вессона (3-го об
разца), простого дѣйствія, а въ крѣпостяхъ и 
8 лип. крѣпостное ружье (съ откиднымъ за
творомъ).

Исторія О, на Востокѣ. За два столѣтія до 
Р. Хр. съ высотъ Гималаи пришли первые 
кузнецы въ Пенджабъ; оттуда желѣзное дѣло 
распространилось въ Сіамѣ, Китаѣ, Японіи, 
Персіи, Аравіи и Финикіи. Индійское 0. вы
возилось въ Европу. Послѣ Индіи прослави
лась О. Персія. Въ средніе вѣка извѣстны 
были также панцыри изъ Самарканда и клин
ки изъ Герата. Образцовое 0. приготовлялось 
въ Арменіи. Самую значительную роль въ 
исторіи О. игралъ Дамаскъ; даыасскими издѣ
ліями считались часто индійскія и сіамскія, 
такъ какъ они шли съ базара въ Дамаскѣ. Въ 
эпоху крестовыхъ походовъ производство О. 
въ Дамаскѣ такъ усилилось, что вытѣснило 
персидскіе и армянскіе товары. Арабскіе ору
жейные мастера кочевали вмѣстѣ съ своими 
племенами; они славились изготовленіемъ ме
чей и кольчатыхъ панцырей. Китайцы въ ору
жейномъ производствѣ всегда были ниже сі
амцевъ, индусовъ и японцовъ. Въ Индіи О., 
въ техническомъ и орнаментальномъ отно
шеніи, достигло высшей степени совершен
ства въ XII в. Въ концѣ этого вѣка, въ пра
вленіе Акбара, былъ устроенъ арсеналъ, до
статочный для вооруженія цѣлой арміи. 0. 
арабовъ вообще отличается прекрасными фи
лигранными украшеніями; персы щеголяютъ 
насѣчкою, эмальированіемъ и рѣзьбою. Индус
ское вооруженіе часто представляетъ рельеф
ныя чеканныя работы и широко пользуется 
орнаментаціею изъ драгоцѣнныхъ камней. 
0. Синда приближается къ персидскому 
по орнаментаціи, пестрой, богатой, съ цвѣт
ною финифтью, шитьемъ по кожѣ, рѣзными 
серебряными оправами. Клинки прямыхъ и 
кривыхъ сабель очень широкіе, отличной ста
ли; въ ножнахъ устраивается мѣсто для но
жа. Турецкое вооруженіе отличается грубо 
ремесленнымъ характеромъ, извращеніемъ ху
дожественныхъ вкусовъ Востока и скудными 
декоративными формами. Своеобразную орна
ментику представляетъ только албанское О. 
(смѣсь европейскихъ и азіатскихъ формъ). Въ 
Египтѣ наиболѣе характерно О. эпохи Маме
люковъ. Египетскіе ятаганы отличаются раз
мѣрами, выдѣлкою клинковъ и отдѣлкою руко
яти и ноженъ и нерѣдко имѣютъ декоративное 
достоинство. Малайское 0. исколется ар
тистически, со вкусомъ, изъ самыхъ бѣдныхъ 

и простыхъ матеріаловъ. Достовѣрныя данныя 
о древнѣйшемъ японскомъ 0. не старѣе XI 
стол. Главная его цѣнность заключалась въ 
качествѣ желѣза, которое цѣлымъ рядомъ про
ковокъ пріобрѣтало необыкновенную твердость. 
Ручное 0. состояло изъ копья, пики, топора, 
лука, стрѣлъ и сабли. Съ художественной точ
ки зрѣнія особенно замѣчательна гарда сабли; 
ея исторія была-бы вмѣстѣ исторіей чекан
наго искусства Японіи. Японскія копья имѣ
ютъ очень узкое желѣзо и скорѣе напоминаютъ 
дротики; клинки топоровъ довольно узкіе, тя
желы и грубой формы.

Выдѣлкой О. занимались особые оружей
ники, составлявшіе обыкновенно особые гиль
діи и цехи, въ которыхъ способъ выдѣлки, 
составляя секретъ цеха, переходилъ отъ отца 
къ сыну. Иногда выдѣлкой О. занимались по
мимо цехащѣлыя семьи. Изъ оруж. гильдій 
Зап. Европы особенно извѣстны итальянскіе 
«плакировщики» XV в., оружейники въ Бре
шіи, въ Аугсбургѣ, въ Солингенѣ. До XIV в., 
основываясь на томъ воззрѣніи, что всякое 
произведеніе рукъ человѣческихъ есть творе
ніе Божіе, мастера не ставили своихъ зна
ковъ на О.; ставился лишь штемпель или из
вѣстная марка цеха. Нѣкоторыя клейма, напр. 
«волкъ», «голова епископа», «голова Мавра» 
и др., получили такую извѣстность, что вы
звали обширную поддѣлку. Собранія 0. суще
ствуютъ во всѣхъ государствахъ, въ оружей
ныхъ музеяхъ, палатахъ и арсеналахъ; у насъ 
—въ Имп. Эрмитажѣ, въ артиллерійскомъ му
зеѣ, въ Оружейной палатѣ и въ археологии, му
зеяхъ. Небольшія, но прекрасныя коллекціи 
принадлежатъ Государю Императору (арсе
налъ Аничковскаго и Гатчинскаго дворцовъ), 
гр. С. Д. Шереметеву, кн. П. Д. Львову, И. 
Й. Бачманову и П. И. Щукину. Изъ зап.- 
европ. собраній 0. наиболѣе извѣстны: па
рижскій артиллерійскій музей, Armería Real 
—въ Мадридѣ, Musée d’Armures—въ Брюс
селѣ, королевскій арсеналъ—въ Берлинѣ, на
родный цейхгаузъ — въ Грацѣ, коллекція бѣ
лой башни (White Tower)—въ Лондонѣ, му
зей 0.—въ Стокгольмѣ, Armería Reale—въ Ту
ринѣ и др.

Литература. Бранденбургъ, «Историческій 
каталогъ с.-петербургскаго артиллерійскаго 
музея» (СПб., 1888); Вельтманъ, «Московская 
оружейная палата» (Москва, 1860); Вискова- 
товъ, \«Описаніе одежды и вооруженія рус
скихъ войскъ»; «Каталогъ рѣзного стариннаго 
и вост. О., хранящагося въ собственномъ 
Его Имп. Вел. арсеналѣ въ Царскомъ Селѣ» 
(СПб., 1840); фонъ - Винклеръ, «Оружіе» 
(СПб, 1894); Кеммереръ, «Царскосельскій
арсеналъ» (СПб., 1869); Кондаковъ, «Указа
тель отдѣленія среднихъ вѣковъ и эпохи воз
рожденія Имп. Эрмитажа» (СПб., 1891); Сав- 
ваитовъ, «Описаніе старинной утвари, одеждъ 
и пр.»; «Царскосельскій музей» (СЙб., 1860); 
Ленцъ, «Описаніе оружія... собранія гр. С. 
Д. Шереметева» (СПб., 1896); А. Ange- 
lucci, «Catalogo della Armería Reale di To
rino» (1890); Ed. de Beaumont, «Fleur des 
belles épées» (П., 1884); de Belleval, «La 
panoplie du XV au XVIII siècle» (П., 1873); 
R. Burtop, «The Book of the Sword» (Лон-
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донъ, 1885); Campuzano у Herrara, «Cata
logo de la Armería Real» (Мадридъ, 1854); 
Gille, «Musée de Tzarskoe - Sélo» (СПб., 
1835—1853); Girard, «Nouveaa traité de la 
perfection sur le fait des armes etc.» (H., 
1736 — 1737); Gonse, «L’art Japonais» (IL, 
1886); Quirin Leitner, «Die Waffeusammlung 
im К. К. Artillerie Museum in Wien» (Вѣна, 
1878); Meyrick, «History of ancient armours» 
(Лонд., 183(); von Sacken, «Die vorzüglichsten 
Rüstungen und Waffen der К. K. Ambraser 
Sammlung» (Вѣна, 1859); его же, «Das Grabfeld 
von Hallstadt» (Вѣна, 1868); Schmidt, «Die 
Handfeuerwaffen, ihre Enstehung und techn.- 
hist. Entwickelung» (Базель, 1875); Specht, «Ge
schichte der Waffen» (Лпц., 1880); Maindron, 
«Les Armes» (П., 1890); Boeheim, «Waffen
kunde» (Лпц., 1890). Л. fi.-B.

Оружіе охотничье — см. Охота и 
Ружье охотничье.

Оружничій или оружейничій—старин
ный дворцовый чинъ. Названіе его произошло 
отъ «казенной оружничей палаты», содер
жавшей царскую оружейную казну и состоя
вшей въ завѣдываніи О. Письменныя свидѣ
тельства объ 0. не восходятъ ранѣе начала 
XVI в. 0. пользовался высокимъ положеніемъ: 
оружнпчество соединялось съ окольничествомъ 
и съ боярствомъ. Изъ восьми извѣстныхъ по 
спискамъ 0. четверо—князья, остальные—изъ 
фамилій, бывшихъ въ окольничихъ и боярахъ. 
Съ учрежденіемъ въ XVII в. Оружейнаго при
каза вѣдомство 0. расширилось; будучи началь
никомъ приказа, онъ не только хранилъ оружіе, 
но и заботился объ изготовленіи его и закуп
кѣ. Необходимыя для этого средства получа
лись изъ приказа Новая Четверть, во главѣ 
котораго стоялъ тотъ же 0. Лжедимитрій I 
установилъ въ 1605 г. санъ великаго 0.

В. В—въ.
О ру ли ха —рѣчка, Верхотурскаго уѣзда, 

Пермской губ., правый притокъ р. Баранчи; 
замѣчательна тѣмъ, что на ней, въ 1824 г., 
открыто первое платиновое мѣсторожденіе въ 
Россіи.

О рул ьга иск ій горный хребетъ, 
Якутской области, Верхоянскаго окр. — сѣв.- 
зап. продолженіе Верхоянскаго хребта, въ 
свою очередь соединяющееся съ Хархаулах- 
скимъ горнымъ зціебтомъ. О. хребетъ имѣетъ 
направленіе съ ВЮВ на ЗСЗ и СЗ. Высота 
хребта не превосходитъ 3000—3300 фт., длина 
до 350 вер. 0. горы проходятъ по правую 
сторону р. Лены, въ разстояніи отъ послѣдней 
отъ 50 до 100 вер. и служатъ водораздѣломъ 
Ленскаго бассейна съ рѣчными бассейнами 
рр. Яны и Омолоя. 0. хребетъ примыкаетъ къ 
Хархаулахскому хребту, примѣрно подъ 69° 
сѣв. шир. Отъ 0. хребта подъ 6ö°40/ сѣв. шир. 
отходитъ на СВ горный кряжъ Куларъ, про
стирающійся почти до береговъ Сѣв. Ледови
таго океана, между рѣчными бассейнами рр. 
Яны и Омолоя. 0. хребетъ до сихъ поръ мало 
изслѣдованъ, но, вѣроятно, онъ имѣетъ тотъ 
же характеръ и состоитъ изъ тѣхъ же горныхъ 
породъ, какъ и сосѣднія съ нимъ прпленскія 
горы. Съ зап. его стороны вытекаютъ болѣе 
15 рѣкъ и рѣчекъ, вливающихся справа въ 
р. Лену; изъ нихъ болѣе значительныя: Семя-

кина, Зырянка, Джирджинъ," Натара, Бастырь 
и др., а съ сѣверо-восточнаго склона рѣки 
Омолой. Н. Л.

О’Руркъ — графскій родъ, происходящій 
отъ Рурка, короля коннаутскаго въ Ирлан
діи, жившаго въ X в. Его потомки владѣли 
графствомъ Лейтримъ. Въ 1688 г. Бріенъ 
О’Руркъ переселился, вслѣдъ за Стюартами, 
во Францію, а внуки его, Джонъ и Корнилій, 
приняты въ 1760 г. въ русскую службу. Сынъ 
послѣдняго, графъ Іосифъ Корниліевичъ (1763 
—1849), съ отличіемъ участвовалъ въ войнахъ 
1812 и lrt 13 гг. и былъ ген.-отъ-кавалеріи. Родъ 
графовъ О’Р. внесенъ въ дворянскій матрикулъ 
Эстляндской и въ V ч. род. кн. Курской и 
Полтавской губ. В. В.

Оруро (Oruro) или Санъ-Фелипе де-Асту- 
ріа де-О.—гор. въ Боливіи, на высотѣ 3743 м. 
надъ ур. моря, у подошвы Церро де-О. Осно
ванъ въ 1590 г., вслѣдствіе нахожденія тутъ 
серебряныхъ и золотыхъ мѣсторожденій. Нѣ
когда богатый и населенный городъ, съ 800U0 
жит.; нынѣ въ упадкѣ; терпитъ недостатокъ 
въ прѣсной водѣ. Близъ него разрабатывается 
олово. Жит. 6844 (і890).

ОрФановъ (Михаилъ Ивановичъ) — бел
летристъ-народникъ, писавшій подъ псевдони
момъ Мшила; кавказскій уроженецъ, воспи
танникъ спб. унив.; долго служилъ слѣдовате
лемъ въ Сибири. Результатомъ его наблюде
ній явился рядъ разсказовъ, вышедшихъ от
дѣльной книгой: «Въ дали» (1883). Книга, 
эта, снабженная предисловіемъ С. Максимова, 
имѣла большой успѣхъ. Умеръ 0. въ 1884 г., 
на 37 году отъ роду.

Ор<в>еіі (’Орсреб;). — Имя 0. связано какъ 
съ ранней исторіей греческой литературы, въ 
которой онъ занимаетъ мѣсто какъ миѳическій 
поэтъ ѳракійскаго происхожденія, такъ и съ 
исторіей греческой религіи, въ которой онъ 
является установителемъ особаго вѣроученія 
и религіозныхъ обрядовъ и учредителемъ сек
ты, названной по его имени сектой орфиковъ. 
0. считался сыномъ ѳракійскаго царя Эагра, 
бога рѣки, и музы Калліопы; жилъ въ до гоме
ровскую эпоху. Его лира издавала такіе чуд
ные звуки, что дикіе звѣри выходили изъ сво
ихъ логовищъ и слѣдовали за нимъ; деревья 
и скалы сдвигались со своихъ мѣстъ, чтобы 
послушать его дивную игру. Изъ миѳологиче
скихъ сказаній объ 0. особеннымъ распро
страненіемъ пользовался миѳъ о спускѣ пѣв
ца въ подземное царство за женой своей 
Евридикой («Катарам eU^Awou»—стихотворе
ніе, приписывавшееся Геродику Перинѳскому, 
по другимъ Продику; въ римской литературѣ 
прекрасныя поэтическія изложенія этой ле
генды у Биргилія, «Georgic.», 454—527, и у 
Овидія, «Metamorph.», X, 1—85). См. Еври- 
дика (XI, 486). Окончательно потерявъ Евриди- 
ку, 0. влачилъ жизнь въ одиночествѣ, чуждаясь 
женщинъ или, по нѣкоторымъ сказаніямъ, пе
ренеся свою любовь на юношей. По сказа
ніямъ позднѣйшихъ миѳографовъ, О. уча
ствовалъ въ экспедиціи аргонавтовъ въ Кол
хиду; при звукахъ его лиры море не шумѣло; 
двигавшіеся симплегады остановились на мѣ
стѣ, чтобы пропустить корабль Арго, и съ 

I тѣхъ поръ остались прикованными на сбояхъ
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мѣстахъ; благодаря его игрѣ былъ усыпленъ 
драконъ, сторожившій золотое руно въ Кол
хидѣ, и выполнена трудная задача аргонав
товъ—достать это руно. По нѣкоторымъ ска
заніямъ, 0. былъ сыномъ Аполлона (Pind. 
Ру th. IV, 176—177), его ученикомъ и учре
дителемъ въ честь его культа. По однимъ 
сказаніямъ, 0. умеръ отъ тоски по Еври- 

ьдикѣ: его могилу показывали въ Піѳріи, во
злѣ Пимплейскаго источника; ѳракійцы раз
сказывали, что соловьи, свившіе гнѣзда во
злѣ могилы 0., пѣли пріятнѣе и громче про- 
чпхъ соловьевъ. По другому сказанію, О. былъ 
растерзанъ менадами или за непочтеніе къ 
культу Вакха, или за ревность къ памяти 
Евридики. Овидій разсказываетъ (Metam. XII, 
1—66), что менады, убивъ 0. своими тирса
ми, растерзали его трупъ, раскидали части его 
по долинѣ Гебра, а голову и лиру бросили въ 
рѣку, которая вынесла останки пѣвца въ мо
ре и принесла къ Лесбосу; здѣсь, въ Антиссѣ, 
былъ поставленъ въ память О. жертвенникъ. 
Это сказаніе аллегорично изображаетъ пере
ходъ первоначальной ѳракійской поэзіи на 
Лесбосъ и острова Эгейскаго моря. Есть еще 
преданіе, вѣроятно сложенное орфиками, что 
О. былъ убитъ молніей Зевса за то, что от
крылъ людямъ священныя таинства. Въ этомъ 
сказаніи слышится откликъ миѳа о Проме
теѣ; 0. является здѣсь создателемъ особой 
религіи и провозвѣстникомъ ученія и мисте
рій Діониса. Продолжателями орфеевой по
эзіи во Ѳракіи считались Филаммонъ, ва
ми ридъ, Евмолпъ и Музей. Какъ создатель 
секты орфиковъ и орфическаго ученія, О.—эпо
нимъ миѳическаго пѣвца. Распространившійся 
въ первыхъ десятилѣтіяхъ VI в. тайный культъ 
Діониса вызвалъ цѣлую литературу, произве
денія которой составителями сборниковъ при 
Ппсистратѣ были приписаны Орфею, получив
шему откровенія отъ Діониса. Вѣра въ дѣй
ствительное существованіе О., какъ автора 
этихъ произведеній, глубоко укоренилась въ 
сектѣ орфиковъ; трезвое мнѣніе Аристотеля, 
что 0. никогда не существовалъ, не могло по
колебать этой вѣры. Поэтъ Ономакритъ, жив
шій въ Аѳинахъ при Писистратѣ, считался 
авторомъ орфическихъ стихотвореній, напр. 
тгХетаі (религіозныя таинства) И тітаѵоура^іа, 
вѣроятно тожественнаго съ fteoyovia, и редак
торомъ орфическаго сборника. Одновременно 
съ нимъ работали Орфей Кротонскій и Зопиръ 
Гераклейскій. Происхожденіе этихъ двухъ поэ
товъ изъ Южной Италіи, а также тотъ фактъ, 
чго нѣкоторыя орфическія стихотворенія при
писывались южноиталійскимъ и сицилійскимъ 
авторамъ (Керхшф, Nizia;, Орсребу-
Kporcovid-Tj; и др.), свидѣтельствуютъ о томѣ^ 
что орфическое ученіе было извѣстно въ 
концѣ VI в. въ Южной Италіи, гдѣ въ это 
время господствовалъ пиѳагореизмъ. Взаимное 
вліяніе пиѳагореизма и орфизма несомнѣнно, 
-особенно въ вопросѣ о переселеніи душъ. Вѣ
роятно Ономакритъ воспользовался готовымъ 
ученіемъ секты, сложившимся въ Италіи, и пе-1 
ренесъ его въ Аѳины (см. Е. Rohde, «Psyche», 
стр. 400). Ученіе орфиковъ проводило обряды ! 
Діонисова культа въ практическую жизнь, въ і 
связи съ идеями душевнаго очищенія, аскезы 1 

и освобожденія отъ земной грѣховности. Оно 
представляло собою практическую мораль, съ 
цѣлымъ катихизисомъ правилъ и установленій. 
Нравственному ученію предшествуетъ космо
гонія и ѳеогонія, созданная по Гезіоду и нѣ
сколько видоизмѣненная въ деталяхъ, при 
чемъ утрачена вся цѣлостность образовъ гре
ческой религіи: орфическіе боги—скорѣе отвле
ченныя понятія. Въ орфической теогоніи гос
подствуетъ тенденція привести политеизмъ къ 
монотеизму- или такъ назыв. теокразія; орфики 
признаютъ лишь Зевса, Персѳфону и Діониса 
Загрея. Это ученіе было выражено въ орфиче
ской поэмѣ Ѳеоуоѵіа, которую отожествляютъ 
съ поэмой Іероі Хоуоі, въ 24 рапсодіяхъ. Со
держаніе орфической космогоніи и ѳеогоніи 
вкратцѣ слѣдующее. Праначало міра (хроѵос, 
АісЬѵ) породило изъ себя хаосъ и эѳиръ, отъ 
которыхъ произошло міровое серебряное яйцо. 
Когда яйцо это лопнуло, изъ него появился пер
ворожденный (крштоуоѵос) богъ Фаѵу]с, называв
шійся еще Мт]ті;, "Еріс, ’Нргла-атос, и заклю
чавшій въ себѣ сѣмя всѣхъ боговъ. Изъ по
ловинокъ яйца образовались земля и небо. 
Фаѵт,; былъ гермафродитомъ и имѣлъ головы и 
аттрибуты различныхъ животныхъ. Отъ него 
произошла Ехидна или Ночь, а отъ нея—Уранъ 
и Гея. Дальнѣйшая ѳеогонія идетъ по Гезіоду 
вплоть до Зевса. Когда Зевсъ овладѣлъ пре
столомъ, онъ поглотилъ Фанета, послѣ чего, 
заключивъ въ себѣ сѣмена всѣхъ вещей, про
извелъ всѣхъ боговъ послѣдняго поколѣнія 
и міръ. Отъ Пѳрсефопы и Зевса родился Діо
нисъ Загрей, которому Зевсъ довѣрилъ упра
вленіе міромъ. Титаны, враги Зевса, растер
зали Загрея, принявшаго, во время преслѣ
дованія ими, форму быка. Аѳина спасла 
сердце Загрея п принесла его къ Зевсу, 
который проглотилъ его- и вновь произвелъ 
на свѣтъ Діониса отъ Сетчелы, возродивъ въ 
немъ Загрея. Этіологически это сказаніе, при
знанное всѣми орфиками, связано съ обрядомъ 
растерзанія быка въ діонисовыхъ ночныхъ 
оргіяхъ, существовавшихъ во Ѳракіи и пере
несенныхъ въ Аѳиныу/Въ этомъ сказаніи вы
разилась идея, что единое, благодаря злому 
началу (титаны), раздроблено на множество 
вещей, но снова приведено къ единому. Когда 
Діонисъ Загрей былъ возрожденъ къ жизни, 
титаны были уничтожены и изъ праха ихъ 
произведенъ человѣческій родъ. Съ этихъ поръ 
начинается міровой періодъ. Такъ какъ чело
вѣкъ созданъ изъ злого начала, то, чтобы вер
нуться къ богу, часть котораго въ немъ все 
же живетъ, онъ долженъ очиститься п пройти 
цѣлый рядъ подвиговъ воздержанія и очище- 

■ нія. Объ обязанностяхъ, цѣляхъ и судьбѣ 
человѣка; ищущаго очищенія, и говоритъ, глав
нымъ образомъ, орфическое ученіе. Душа че
ловѣка, находясь въ тѣлѣ, испытываетъ раб
ство; она пребываетъ въ темницѣ, и что
бы выйти изъ нея, должна пройти длинный 
путь освобожденія. Естественная смерть, пе
ренося на время душу изъ царства жизни въ 

| подземное царство, освобождаетъ ее лишь на 
I время. Душѣ предстоитъ пройти еще долгій 
! «кругъ необходимости», путемъ переселенія въ 
! другія тѣла, чтобы, наконецъ, «освободиться 
1 отъ круга и вздохнуть отъ зла». Это освобож-
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деніе приносить 0. и его вакхическія посвя
щенія; средствомъ освобожденія является ор- 

\ фическая жизнь, полная^аскетизма и воздержа
нія отъ всего, что ведетъ къ смерти и похоти 
'тѣла. Временное существованіе по смерти про
ходитъ для посвященныхъ (оаюі) въ обществѣ 
боговъ, за вѣчными пирами (сюрлгооіа оаішѵ, 

alamo;), между тѣмъ какъ непосвящен
ные пребываютъ въ грязи (рбрророс), а пре
зрители культа испытываютъ несказанные 
ужасы. Для неуспѣвшихъ очиститься на землѣ, 
однако, есть еще возможность достигнуть очи
щенія впослѣдствіи, благодаря подвигамъ по
томковъ, которые могутъ искупить грѣхи пред
ковъ. По окончаніи этого временнаго заточе- 
въ подземномъ царствѣ душа поднимается 
къ свѣту и входитъ въ новое тѣло, чтобы про
должать путь освобожденія: въ этихъ безко
нечныхъ переходахъ — наказаніе грѣшника. 

’ Если, наконецъ, душа очистилась, то она вы- 
ходитъ изъ цѣпи земного бытія—а это, по уче- 

\ нію орфиковъ, цѣль всей человѣческой жизни. 
■"Безсмертная душа, очистившись отъ грѣха, 
должна побѣдить смерть, а такъ какъ на землѣ 
—царство смерти, то чистой душѣ суждено 
переселиться въ царство боговъ, на луну и 
звѣзды. Таково, въ общихъ чертахъ, ученіе 
орфиковъ, заимствованное у ѳракійцевъ, среди 
которыхъ, насколько позволяютъ судить отры
вочныя свѣдѣнія, былъ распространенъ аске
тизмъ. Посвященнымъ возбранялось употре
блять въ пишу мясо, бобы, носить иныя одеж
ды кромѣ бѣлыхъ; умершихъ обертывали въ 
льняные покровы. Кровавыя жертвы были ис
ключены изъ культа. Литература орфиковъ 
получила особое распространеніе въ III-IV 
вв. по Р. Хр., когда язычество, борясь съ 
христіанствомъ, черпало въ ней для себя 
вдохновеніе и доказательства своей силы. 
До насъ дошелъ сборникъ орфическихъ по
эмъ: ’Орсрпса ИЛИ Та el; ’Орсреа аѵасрерор.еѵа. 
Сюда вошли, между прочимъ 1) миѳолог. 
эпопея ’Аруоѵаопха, въ 1384 гексаметра, отно
сящаяся къ позднѣйшему времени греческой 
литературы, 2) Аі&іха—теургическій эпосъ въ 
768 стих., въ которомъ 0. разсказываетъ Прі- 
амиду Ѳеіодаму объ удивительной силѣ кам
ней, 3) ‘'Ір.ѵоі (числомъ 88)—литургическія 
стихотворенія, обращенныя къ различнымъ 
божествамъ и олицетвореннымъ силамъ при
роды. Остальныя сочиненія орфиковъ дошли 
до насъ только въ отрывкахъ. Заглавія нѣкото
рыхъ изъ нихъ имѣютъ особое значеніе; такъ, 
напр., стихотвореніе храті)Р (чаша) озаглавле
но такъ для проведенія мысли, что разно
образіе вещей въ единствѣ міра подобно смѣ
си въ чашѣ, куда наливается вода ивино. Въ 
аллегорическомъ смыслѣ даны также заглавія 
ШяХос (одежда), Віхтооѵ (сѣть). Орфическія 
поэмы читались публично на рапсодическихъ 
состязаніяхъ, рядомъ съ произведеніями Го
мера и Гезіода; нѣкоторыя стихотворенія упо
треблялись въ качествѣ молитвъ на мистеріяхъ 
во Фліунтѣ и Элевзинѣ. Много занимались ихъ 
изслѣдованіемъ и собираніемъ александрійскіе 
ученые.

Литература. Hermann, «ОгрЬіса» (Лпц., 
1805); Tyrwhitt, «Lithica» (Л., 1781); Mullach, 
«Fragm. Philos. Graec.» (П., Didot, 1860, т. 1.
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166); Abel, «Orphica et Procli hymn.» (Прага, 
1885); его же, «Orphei Lithica» (1881); Lo
beck, «Aglaopbamus sive de theologiae mysti- 
cae Graecorum Causis» (Кенигсб., 1829; капи
тальное сочиненіе); Schuster, «De veteris 
Orphicae tbeogoniae indole atque origine» (Лпц., 
1869); Büchsenschiitz, «De hymnis Orphicis» 
дисс. 1851); Cron, «De Orpheo» (1839); Goett- 
ling, «De Ericapaeo Orphicorum numine» (Іена, 
1862); Kern, «De Orphei, Epimenidis, Phere- 
cydis theogoniis quaestiones criticae» (B., 1888}; 
Luebbert, «De Pindaro theologiae Orphicae 
censore» (1888); Susemihl, «De Theogoniae Or
phicae forma antiquissima» (1890); Riese, «Or
pheus etc.» («Neue Jahrbücher für Philologie», 
4 вып., т. CXV); Zeller, «Die Philosophie der 
Griechen» (1892, т. I); Rohde, «Psyche, See- 
lencult und Unsterblichkeitsglaube der Grie
chen» (Фрейбургъ, 1890—94, стр. 395—428}; 
Christ, «Geschichte der Griechischen litteratur» 
(Мюнхенъ, 1890); Croiset, «Histoire de la litté
rature Grecque» (т. II, стр. 446—454); Kuh
nert, «Orpheus in der Unterwelt» («Philol.» LIV, 
2 p., 193—204); Maass, «Orpheus. Untersu
chungen zur Griechischen, Römischen, Altchri- 
stlichen Jenseitsdichtung u. Religion» (Мюнх., 
1895); Holwerda, «De theogonia Orphica» 
(«Mnemosyne», XXII); Martigny, «La présen
tation d’Orphée sur le monuments chrétiens» 
(П., 1875). H. O.

ОрФеоігь (Orphéon)—общепринятое во- 
Франціи названіе мужскихъ хоровыхъ об
ществъ. Теперь во Франціи около 1500 0., съ 
болѣе чѣмъ 60000 членовъ (orphéonistes). Нѣ
сколько музыкальныхъ газетъ посвящены этимъ 
обществамъ, совокупность которыхъ также 
именуется 0.

Ор«і»ііла (Mathéo-José-Bonaventure Orfila) 
—знаменитый французскій проф. медицины и 
токсикологіи (1787—1853), по происхожденію- 
испанѳцъ, род. на о-вѣ Миноркѣ и, начиная 
съ 1804 г., изучалъ медицину въ Валенсіи, Бар
селонѣ и въ Парижѣ, гдѣ и получилъ въ 1811 г. 
степень д-ра медицины за дисс.: «Sur la pré
sence de la bile dans l’urine des ictériques». 
Не смотря на настойчивыя требованія своего- 
правительства вернуться на родину, ‘онъ ос
тался во Франціи, которой посвятилъ всѣ 
свои труды. Еще будучи студентомъ онъ чи
талъ частный курсъ химіи, которому въ 1812 г. 
придалъ болѣе широкіе размѣры. Обстоятель
ство, что во многихъ органическихъ жидко
стяхъ не обнаруживались реакціи ядовъ, что 
затрудняло опредѣленіе ихъ во многихъ судебно- 
медицинскихъ случаяхъ, побудило его занять
ся изслѣдованіемъ почти всѣхъ извѣстныхъ 
въ то время ядовъ и результатомъ его тру
довъ была книга: «Traité de toxicologie géné
rale» (1813—15), выдержавшая рядъ изданій, 
переведенная на многіе языки и по справедли
вости по настоящее время считающаяся осно
вой экспериментальной и судебно-медицинской 
токсикологіи. Въ 1817 г. вышли его «Elements 
de chimie», выдержавшіе 8 изданій, въ 1818 г. 
«Secours à donner aux personnes empoisonnée^ 
ou asphyxiées» (4 изд.). Въ тоже время на
турализовавшись во Франціи, онъ получилъ 
профессуру судебной медицины въ Парижѣ, 
а съ уничтоженіемъ ея, въ 1823 г., занялъ ка-
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ѳѳдру химіи, которую занималъ 30 лѣтъ до са
мой своей смерти. Въ 1823 г. появилось его 
классическое руководство: «Traite de médeci
ne ¡égale», 4-е изданіе которого въ 1848 г. об
нимало собою 4 обширныхъ тома. Появленіе 
этого руководства, свободнаго отъ догматиче
скихъ утвержденій, составило новую эру въ су' 
дебной медицинѣ. Кромѣ того, онъ напечаталъ 
множество отдѣльныхъ статей, имѣющихъ связь 
съ различными знаменитыми въ свое время 
уголовными процессами, въ которыхъ онъ при
нималъ участіе въ качествѣ эксперта. За
тѣмъ онъ опубликовалъ рядъ изслѣдованій по 
токсикологіи (наука о дѣйствіи ядовъ). О. поль
зовался чрезвычайнымъ уваженіемъ своихъ 
современниковъ. Въ 1831 г. онъ былъ дека
номъ медицинскаго факультета, въ каковой 
должности онъ много трудился для улучшенія 
преподаванія и добился удвоенія бюджета. 
По его иниціативѣ воздвигнуто было новое 
анатомическое зданіе, учреждены госпиталь
ныя клиники, заложенъ ботаническій садъ въ 
Люксембургѣ, основанъ патолого-анатомпч. му
зей (музей Дюпюитрена), устроены обширный 
музей сравнительной анатоміи (музей 0.), фар
макологическій и химическій кабинеты и т. д. 
Въ 1834- г.' онъ удостоенъ почетнаго граждан
ства (Lettres du grand naturalisation), избранъ 
въ члены1 муниципальнаго и генеральнаго шта
товъ. Въ 1848 г. временнымъ правительствомъ 
онъ былъ лишенъ званія декана факуль
тета, вслѣдствіе чего отказался отъ всѣхъ сво
ихъ должностей, что было причиной чрезвы
чайныхъ демонстрацій со стороны его учени
ковъ. Скоро вслѣдъ затѣмъ онъ былъ избранъ 
президентомъ медицинской академіи. Боль
шую часть своего состоянія онъ завѣщалъ фа
культету, медицинской академіи, различнымъ 
ученымъ учрежденіямъ и на преміи по ток
сикологіи (Prix Orfila). Г. М. Г.

Орханійскій (Арабконакскій) пере
валъ черезъ Балканскія горы, у верховій 
S3. Бебрешъ и Синичъ; отдѣляетъ Софійскіе 

алканы отъ Этропольскихъ. Высота его надъ 
О. долиной—около 2200 фт., надъ Комаржій- 
скою-до 1 тыс. фт. Здѣсь проходитъ шоссе 
изъ Плевны въ Софію. Въ кампанію 1829 г. 
черезъ 0. перевалъ прошелъ русскій отрядъ 
ген. Гейсмара, и движеніе это привело къ 
занятію Софіи. Въ русско-турецкую войну 
1S77—78 гг. 0. перевалъ и окружающая его 
мѣстность были, въ теченіи 5 недѣль, театромъ 
весьма важныхъ дѣйствій, вліявшихъ на весь 
ходъ войны. Въ концѣ октября 1877 г. главно
командующимъ турецкихъ войскъ, собирав
шихся около Софіи, назначенъ былъ Мегметъ- 
Али, главною цѣлью которому поставлено бы
ло наступленіе къ Плевнѣ, для выручки Ос- 
мана-паши. Русскій главнокомандующій дви
нулъ противъ Мегмета-Али около 37 тыс. 
чел., подъ начальствомъ ген. Гурко. Отрядъ 
этотъ направленъ былъ на гор. Орханіэ и цѣлью 
ему намѣчено было разбить Мегмета-Али, а 
затѣмъ идти на соединеніе съ войсками ген. 
Радецкаго. занимавшими Шипкинскій пере
валъ, подавъ вмѣстѣ съ тѣмъ руку сербамъ, съ 
которыми начаты были переговоры о движеніи 
ихъ къ Софіи. Рекогносцировки выяснили 
расположеніе передовыхъ турецкихъ отрядовъ 

у Этрополя, Правеца и Лютикова. Ген. Гурко 
рѣшилъ атаковать первые два пункта и тѣмъ 
открыть доступъ въ обходъ и тылъ гор. Орха
ніэ. 11 и 12 ноября заняты были турецкія 
позиціи у Правеца и Этрополя. Мегметъ-Али, 
оставивъ передовые отряды у Врачеша и Лю
тикова, для удержанія выходовъ изъ горъ, 
сосредоточилъ всѣ силы свои на укрѣпленной 
позиціи (длиною 6 в.) у О. перевала. 13 ноября 
ген. Гурко ударилъ на правое крыло турокъ. 
Удачный для русскихъ бой на горѣ Вратешкѣ 
на столько встревожилъ Мегмета-Али, что, не 
смотря на прибывшія подкрѣпленія, достави
вшія ему перевѣсъ въ силахъ, онъ не рѣшился 
перейти въ наступленіе, вопреки настояніямъ 
его подчиненныхъ, особенно усилившимся 
послѣ отраженія атаки 3 ротъ псковскаго 
полка на право-фланговый редутъ Илдысъ-То- 
бію. 17 ноября ген. Гурко двинулъ къ пере
валу ббльшую часть своихъ войскъ и раздѣ
лилъ ихъ на 2 отряда: правый, ген. Данде- 
виля—на горѣ Вратешкѣ, лѣвый, ген.-маіора 
Рауха — противъ Шапдорника. * Къ право
му отряду примкнулъ и ген. Эллисъ, занявъ 
гг. Орханіэ и Врачешъ, передъ тѣмъ очи
щенные турками. Главнокомандующій, ожи
дая скораго паденія Плевны, рѣшилъ, однако, 
отложить наступательными дѣйствіями противъ 
Мегмета-Али, почему ген. Гурко приказалъ 
своимъ войскамъ ограничиться усиленнымъ 
бомбардированіемъ турецкихъ редутовъ и ук
рѣпленіемъ собственныхъ позицій. 20 ноября 
турки пытались овладѣть горою, лежащею за
паднѣе шоссе, но были отражены. На слѣду
ющій день Шакиръ-паша. во главѣ 18 баталіо
новъ, атаковалъ нашъ правый флангъ, пред
ставлявшій слабѣйшую часть позиціи. Это по
вело къ бою подъ Арабконакомъ, кончившимся 
неудачно для турокъ. Послѣ этого Мегметъ- 
Али былъ отозванъ и командованіе софійскою 
арміею ввѣрено Шакиру-пашѣ; но и послѣдній не 
рѣшился предпринимать наступательныхъ дѣй
ствій. Обѣ стороны оставались въ относитель
номъ бездѣйствіи до половины декабря, сильно 
терпя отъ непогоды, морозовъ и всякаго рода 
лишеній. Послѣ сдачи Плевны, въ подкрѣпле
ніе отряда ген. Гурко посланы были 3 гвард. 
пѣх. дивизія и 9-й армейскій корпусъ, доведшіе 
его силы до 60 тыс. чел. Турецкое правитель
ство, съ своей стороны, послало Шакиру 30 
тыс. чел. изъ восточной арміи, подъ началь
ствомъ Сулеймана-паши. Подкрѣпленія эти, 
въ началѣ декабря, направлены были на Та
таръ-Базар джикъ и Софію; Шакиръ-паша, въ 
ожиданіи ихъ, продолжалъ занимать своими 
главными силами (уменьшившимися до 17 
тыс.) позицію у О. перевала, имѣя отдѣльные 
отряды у Лютикова и Златицы, а резервъ въ 
Софіи, куда уже начали подходить головныя 
части вост, арміи. Между тѣмъ, ген. Гурко 
рѣшилъ, оставивъ сильный заслонъ противъ 
фронта турецкой позиціи и ограничиваясь де
монстраціями противъ ея праваго фланга, 
обойти лѣвый и отрѣзать Шакира отъ. Софіи. 
Войска съ этою цѣлѣю раздѣлены были на 
нѣсколько колоннъ: переходъ ихъ черезъ горы, 
при страшныхъ выогахі, и морозахъ, частью 
совершенно безъ дорогъ, сопряженъ былъ съ 
громадными трудностями. Тѣмъ временемъ, 
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къ 18 декабря, у Софіи сосредоточились 23 
турецкихъ баталіона; но въ рѣшительную ми
нуту Сулейманъ, подъ предлогомъ болѣе удоб
наго управленія всѣми операціями, уѣхалъ 
изъ Софіи въ Адріанополь, не сдѣлавъ ника
кихъ распоряженій.Командовавшій софійскимъ 
отрядомъ, Османъ-Нури, намѣревался идти на 
соединеніе съ Шакиромъ, но послѣдній рѣ
шился оставить позиціи на 0. перевалѣ и 
отступить на г. Петричъ, гдѣ находилась одна 
бригада, высланная Сулейманомъ. Въ ночь на 
19 дек. началось снятіе орудій изъ турецкихъ 
редутовъ, а въ слѣдующую ночь непріятель
скія войска отступили такъ скрытно и тихо, 
что лишь утромъ это было замѣчено съ на
шей стороны.

Орханіэ—гор. въ Болгаріи, на шоссе изъ 
Плевны въ Софію; въ русско-турецкую войну 
1877—78 гг. служилъ для турокъ главнымъ 
опорнымъ пунктомъ сообщенія между выше
названными городами. Къ концу августа 1877 г. 
въ О. и Врачешѣ были устроены обширные 
склады всякаго рода довольствія и сосредо
точены 25 баталіоновъ. Отсюда высылались 
(до паденія Горнаго Дубняка) подкрѣпленія и 
припасы плевненскому гарнизону; вмѣстѣ съ 
тѣмъ Орхаяійская долина обращена была въ об
ширный плацдармъ, обезпечивающій выходъ 
съ Орханійскаго перевала, для чего укрѣплены 
позиціи у Правеца, Окравены, Лютикова и 
Врачеша. Въ ноябрѣ 1877 г., при движеніи 
ген. Гурко къ Орханійскому перевалу (см.), О. 
было очищено турками и занято отрядомъ 
ген.-м. Эллиса, при чемъ въ городѣ оказались 
брошенные непріятелемъ 2-мѣсячные запасы 
на 50 тыс. чел.

Орханъ или Урханъ (Orchân, (Jrchân)— 
второй турецкій султанъ (1326—59), род. въ 
1279 г., наслѣдовалъ въ 1326 г. своему отцу 
Осману (см.). Взявъ Бруссу, 0. перенесъ 
туда свою резиденцію и ограниченныя сѣвер
ными областями Фригіи владѣнія своего отца 
распространилъ на всю Мизію и Виѳинію; 
сынъ его Сулейманъ перешелъ Дарданельскій 
проливъ и завоевалъ Галлиполи. Въ дѣлахъ 
внутреннихъ 0. ознаменовалъ свою дѣятель
ность введеніемъ правильной государственной 
организаціи и реформою войска, которое пре
жде состояло изъ одной только конницы, а 
при немъ увеличилось пѣхотнымъ корпусомъ, 
составленнымъ изъ янычаръ.
Орхидныя (орхидеи, ятрышниковыя, 

Orchideae или Orchidaceae)—обширное семей
ство однодольныхъ растеній, состоящее изъ 
многолѣтнихъ травъ различнаго вида съ весьма 
своеобразными цвѣтами. По образу жизни 0. 
бываютъ сапрофитныя, наземныя и эпифитныя. 
Первыя наиболѣе простого строенія; ихъ сте
бель-простой побѣгъ, безъ листьевъ, покрытый 
лишь чешуйками, желтоватый или красноватый; 
онъ оканчивается кистью цвѣтовъ, но часто 
развивается всего одинъ цвѣтокъ. Эти 0. не 
содержатъ хлорофилла и питаются органиче
скими веществами, находящимися въ пере
гнойной почвѣ. Ихъ подземное каралловид- 
ное корневище не производитъ корней, но 
всею своею поверхностью поглощаетъ воду 
съ растворенными въ ней питательными веще
ствами. Таковы—Epipogon, CoralJorhiza; Neot- 

tia nidus avis содержитъ немного хлорофилла 
и имѣетъ корни; она является формой уже не 
вполнѣ сапрофитной, а переходной къ назем
нымъ О., обладающимъ обыкновенными зеле
ными листьями, каковы наши орхисы или 
кукушкины слезки (Orchis). Впрочемъ, такихъ 
листьевъ бываетъ у нѣкоторыхъ немного, напр. 
у Nervilia всего одинъ, у Listera—два. Всѣ на
ши орхисы и близкія къ нимъ 0.—невысокія 
травы до % м. вышиной, тогда какъ нѣкоторыя 
тропическія наземныя 0. растутъ высокими ку
тами въ нѣсколько метровъ. Одни изъ 0. этой 
категоріи имѣютъ подземное корневище, отъ 
котораго отходятъ корни (Cephalanthera, Ері- 
pactis), другія (Orchis, Opbrys, Platanthera, 
Gymnadenia) снабжены подземными корне
выми шишками. Корневище обыкновенно дол
го (годами) сохраняется, корневыя же шиш
ки недолговѣчны. На фиг. 1 и 2 предста-

Фиг. 1. Корневая система (Orchis latifolia L.): Ъ—основаніе стебля, s—нижній листъ, t'— старая, £"—молодая корневая шишка, к—почка, г—корни.
Фиг. 2. Корневая система Orchis morio L. (естеств. величина).

влена корневая система Orchis latifolia L. и 0- 
morio: т—корни, они всегда у 0. бываютъ 
придаточные; f и t"—корневыя шишки. Изъ 
двухъ шишекъ одна (фиг. 1, f; на фиг. 2—лѣ
вая) старая, болѣе темнаго цвѣта, сморщенная 
и дряблая, переходящая непосредственно въ 
стебель, несущій цвѣты; другая (£") молодая, 
сидитъ сбоку, плотная и болѣе свѣтлаго цвѣта, 
на верхушкѣ ея находится почка. Молодая 
шишка перезимовываетъ и на слѣдующій годъ 
изъ нея выростаетъ новый побѣгъ съ цвѣтами, 
а сбоку она приноситъ новую шишку. Корне
выя шишки бываютъ круглыя, овальныя, лап
чато-раздѣльныя и такъ далѣе. Какова бы 
не была, впрочемъ, форма шишекъ, назначеніе 
ихъ одно и то же: онѣ служатъ хранилищами 
запасныхъ веществъ (преимущественно крах
мала съ бассориномъ). По мѣрѣ того, какъ эти 
вещества потребляются развивающимся расте
ніемъ, шишка съеживается и наконецъ осенью, 
исполнивъ свое назначеніе, совсѣмъ погиба
етъ.—3-я біологическая группа 0.—эпифиты. 
Они селятся на деревьяхъ (фиг. 3), прикрѣ
пляясь къ ихъ корѣ своими воздушными кор
нями, но пищу добываютъ изъ окружающей 
атмосферы; дерево же, на которомъ они растутъ, 
служитъ имъ лишь опорой, удобнымъ мѣстомъ 
прикрѣпленія, хорошо освѣщаемымъ солнеч
ными лучами. Нѣкоторыя эпифитныя 0., ва
ниль (Vanilla planifolia Andr.) или Epidendron 
radicans Pav. высоко взбираются на деревья, 
подобно плющу, цѣпляясь воздушными корня
ми. Свѣшивающіяся внизъ пряди длинныхъ
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Фиг. 3. Gongora galeata Rchb. f., 
эппфитная орхидея f‘/s еетеетв. 

величины).

серебристо-бѣлыхъ воздушныхъ корней (о нихъ 
см. въ ст. Корень), вмѣстѣ съ крупными при
чудливыми цвѣтами, придаютъ эпифитнымъ О. 
оригинальный видъ. Большинство живущихъ 
на деревьяхъ О. обладаютъ особыми утол
щеніями ствола, на подобіе клубней, кото
рыя служатъ резервуарами и хранилищами 
для воды и органическихъ веществъ. Эти воз
душные клубни—ихъ называютъ также лож
ными луковицами (pseudobulbi)— въ однихъ 
случаяхъ состоятъ изъ нѣсколькихъ, въ другихъ 

всего изъ одного 
стеблевого колѣ
на, что сильно 
вліяетъ на обликъ 
растенія. Клубни 
бываютъ сплюс
нутые, шарооб
разные, оваль
ные, булавовид
ные и т. п., ок
руглые или мно
гогранные; по
верхность ихъ 
обыкновенно 
гладкая и бле
стяще - зеленая. 
Величина ихъ мо
жетъ достигать 
почти размѣровъ 
головы ребенка 
(Peristeria elata 
Hook.), но быва
ютъ и очень ма
ленькіе, не болѣе 
чечевичнаго сѣ
мени, какъ у Воі- 
bopliy Hum. minu- 
tissimum F. v. M. 
Листья у 0. все
гда цѣльные и 
цѣльно крайпіе, 
по крайней мѣрѣ 

съ боковъ, обыкновенно параллельно-нервные 
и безъ замѣтнаго черешка. У большинства эпи- 
фитныхъ формъ листья сочлененные и могутъ 
сбрасываться, у орхисовъ же и нѣкоторыхъ дру
гихъ они не имѣютъ сочлененія, и потому не 
опадаютъ, а на мѣстѣ со стеблемъ засыхаютъ 
или сгниваютъ. У огромнаго большинства О. 
листорасположеніе двурядное, очередное. Со
цвѣтіе—всегда кисть или колосъ. Верхушеч
ныхъ цвѣтовъ не бываетъ и ось соцвѣтія 
оканчивается слѣпо. Одиночные цвѣты быва
ютъ также, но очень рѣдко (Calypso borealis). 
Прп цвѣтахъ находятся обыкновенно при
цвѣтники. Цвѣтокъ обоеполый, зигоморфный 
(неправильный двусимметричный), построен
ный въ основѣ по обыкновенному трехчленному 
пятикруговому типу однодольныхъ, но съ силь
ными послѣдующими измѣненіями и редукція
ми. Околоцвѣтникъ вѣнчиковидный, состоитъ 
изъ 6 листочковъ, распологающихся въ два 
кружка, изъ коихъ наружный считаютъ чашеч
кой, внутренній—вѣнчикомъ. Изъ 3 лепестковъ 
обыкновенно два боковыхъ поменьше и сходны 
между собой, третій же отличается не только 
большей величиной, но и иной формой и ок
раской-его называютъ губой (labellum, см.

фиг. 4, ае). Въ почкѣ губа обращена кверху, 
при распусканіи асе цвѣтка, вслѣдствіе закру
чиванія (ресупинаціи) нижней завязи на 180°, 
она перемѣщается и обращается книзу. Губа 
у изображеннаго на фиг. 4 Orchis militai is L. 
и у нѣкоторыхъ другихъ 0. имѣетъ у своего 
основанія полый отростокъ, наз. шпорою (фиг. 
4, af). Изъ двухъ кружковъ тычинокъ вполвѣ 
развивается только одна тычинка, именно 
средняя въ наружномъ кружкѣ; кромѣ того 
существуютъ зачатки двухъ боковыхъ тычи
нокъ внутренняго кружка въ видѣ зубчиковъ 
или лопастей, такъ назыв. стаминодіевъ (фиг. 4 
bp); рѣдко бываетъ обратный случай (напр. у 
Cypripedium), когда вполнѣ развиваются двѣ 
внутреннія боковыя тычинки, а средняя наруж
ная недоразвивается; еще рѣже (у Neuwiedia) 
развиваются всѣ три упомянутыя тычинки. 
Нить тычинки сростается со столбикомъ пести
ка въ гиностемій или колонку (фиг. 4 ag и b), 
на вершинѣ которой находятся пыльникъ, а 
подъ нимъ сейчасъ же и рыльце (Ь, *).  Пыльникъ

•) По мнѣ чю Пфнтцера, колонка есть продолженіе 
цвѣтоложа (уддипспіе оси цвѣтка).

Фиг. 4. Orchis militaris L.: а—цвѣтокъ съ маленькимъ процвѣтникомъ (а), Ь—завязь, с—наружные, d—верхніе внутренніе листочки околоцвѣтника, в—rj6a со шпорою (/), р—гиностемій; Ь—гиностемій (послѣ удаленія околоцвѣтника sa исключеніемъ только верхней части губы), Л—рыльце, I—носикъ, к—зубовидный отростокъ носика, т—гнѣздо пыльника, п—спаевище, о—полли- ній, q—прилипальце, р—стаминодій; с—отдѣльный поллинарій: s—поллиній, г—ножка, q—прилипальцѳ (сильно увел.); d—плодъ, разрѣзанный поперекъ (слабо увел.).
двугнѣздый, иногда онъ разбивается перего
родками на 4—8 отдѣленій. Пыльца (цвѣтень) 
рѣдко порошковатая (Сургіребіит), обыкновен
но пылит.и склеены по 4 (тетрады), кромѣ того 
обыкновенно всѣ пылинки въ каждомъ гнѣздѣ 
пыльника склеиваются висциномъ (особымъ 
клейкимъ веществомъ) въ комочки или пыль
цевыя массы—поллиніи (роіііпіа). Завязь ниж
няя, одногнѣздая, состоящая изъ 8 плодоли
стиковъ, съ 3 стѣнными глубоко, раздвоенными 
сѣмяносцами. Изъ трехъ лопастей рыльца 
вполнѣ развиваются только двѣ боковыя (ЬЬ), 
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тогда какъ третья (средняя или верхняя) обык
новенно не доразвиваѳтся или превращается 
въ такъ наз. клювикъ или носикъ (rostelluin; 
bl). Въ носикѣ черезъ дезорганизацію ткани 
образуются одинъ или два чрезвычайно клей
кихъ комочка—прилипалъца (glandulæ или 
retinacula; bq). Въ эти прилипалъца упира
ются своими ножками (caudiculae), состоя
щими изъ отвердѣвшаго висцина, поллиніи. 
Полл и ній съ ножкой и прилипальцемъ обра
зуетъ поллинарій (pollinarium; b и с); все 
вмѣстѣ является приспособленіемъ къ пе
рекрестному опыленію (подроби, и фиг. см. 
Опыленіе). Опыленіе почти всегда происхо
дитъ при посредствѣ насѣкомыхъ, самоопы
леніе же крайне рѣдко. Это объясняетъ, по
чему въ нашихъ оранжереяхъ безъ искус
ственнаго опыленія О. почти никогда не да
ютъ сѣмянъ. Насѣкомыхъ привлекаетъ яр
кая краска цвѣтовъ и запахъ, часто пріят
ный, иногда необычайно сильный, одуряю
щій, но нѣкоторые цвѣты (напримѣръ Bolbo- 
phyllum Beccari Rcbb. f.) издаютъ отврати
тельный трупный запахъ, привлекающій только 
мясныхъ (пад льныхъ) мухъ. Насѣкомыя при
летаютъ лакомиться нектаромъ, выдѣляемымъ 
въ шпорахъ или другихъ частяхъ губы, либо 
извлекаютъ изъ цвѣтовъ иную пользу. Форма 
и окраска ц'ѣтовъ безконечно разнообразны. 
Нѣкоторые 0. поражаютъ оригинальной фор
мой цвѣтовъ, подчасъ напоминающихъ собой 
животныхъ—насѣкомыхъ, пауковъ и т. п.; 
напр. различные виды Ophrys, благодаря 
именно этой особенности, получили свои ви
довыя названія: 0. muscifera, bonibifera, ara- 
пеііегаит. д. У 0. встрѣчаются полиморфные 
цвѣты. Особенно рѣзко выраженъ полимор
физмъ у Cala-etum. Эта орхидея приноситъ 
мужскіе, женскіе и обоеполые цвѣты—порознь 
на отдѣльныхъ особяхъ или всѣ вмѣстѣ на 
одной; цвѣты настолько отличаются другъ отъ 
друга, что раньше ихъ относили къ тремъ раз
личнымъ родамъ: Catasetum, Myanthus и Мопа- 
cbanibns. Плодъ у О.—сухая, одногнѣздая ко
робочка, раскрывающаяся G продольными ще
лями на 6 лоЬастей, изъ коихъ 3 широкихъ, не
сущихъ сѣмяносцы, и 3 узкихъ (фиг. 4, d). Ло- 
п&сти остаются соединенными на верхушкѣ 
h у основанія коробочки. Только у очень не
многихъ О., какъ у ванили (Vanilla), плоды не 
сухіе, а сочные, раскрывающіеся съ верхушки 
на 2 лопасти. Круглыя или продолговатыя сѣ
мена О. необычайно мелки и въ то же время 
чрезвычайно обильны, напр., въ крупныхъ ко
робочкахъ Stanbopea считаются милліонами. 
Сѣмена безъ бѣлка, съ тоненькой нѣжной, 
рыхлой кожурой и съ слабо или совершенно 
недифференцированнымъ зародышемъ. Въ про
стѣйшемъ случаѣ—у Listera, напр. зародышъ 
является въ видѣ маленькаго микроскопиче
скаго шарика, состоящаго изъ немногихъ 
клѣтокъ. Очень рѣдко у зародыша имѣется 
одна продолговатая зеленая сѣмядоля (Ріаіу- 
сііпіь). Благодаря своей легкости (сѣмя Den
drobium antennatum вѣситъ, по Бекарри, при
близительно 72Оо мгр.), сѣмена 0. легко раз
носятся и разсѣиваются вѣтромъ; кромѣ того 
у нѣкоторыхъ 0. въ коробочкахъ находятся 
особые гигроскопическіе волоски-пружинки,

Энциклопед. Словарь, т. XXII 

способствующіе разсѣиванію сѣмянъ. Число 
извѣстныхъ родовъ 0., по Бентаму и Гукеру, 
334, число видовъ отъ 45о0 до 5000; дру
гіе опредѣляютъ число видовъ въ 6000 — 
ЮООО. Огромное большинство О.—тропическія 
растенія. Многочисленныя эпифитныя 0. со
ставляютъ одну изъ характерныхъ особенно
стей дѣвственныхъ троиическихъ лѣсовъ. На
земныя 0. встрѣчаются въ большемъ коли
чествѣ внѣ тропиковъ, въ странахъ вообще 
богатыхъ луковичными и шишковатыми ра
стеніями—при Средиземномъ морѣ, на мысѣ 
Доброй Наіежды. Изъ 334 родовъ (по Бента
му и Гукеру) около 160 приходятся на Аме
рику, въ Азіи около 130, въ Африкѣ—6<>, въ 
Австраліи—40, всего меньше въ Европѣ— 
около 25 родовъ. Въ Европейской Россіи на
считываютъ 17 родовъ, изъ нихъ родъ Orchis 
наиболѣе богатъ представителями (другіе рус
скіе роды: Opbrys, Суpripedium, Cepbalautbera, 
Epipactis, Listera и др.). Вообще по напра
вленію отъ тропическихъ странъ къ поляр
нымъ число 0. быстро уменьшается. Одна 
изъ наиболѣе сѣверныхъ формъ (встрѣчает
ся и въ сѣверной Россіи) маленькая изящ
ная Calypso borealis Salib. Руководствуясь 
особенностями, представляемыми пыльникомъ 
и поллинаріями, Бентамъ и Гукеръ дѣлятъ 
семейство 0. на пять группъ: Epidendreae, 
Vandeae, Neottieae, Ophrydeae и Cypripedieae. 
Пфитцеръ дѣлитъ 0. сначала на 2 главныхъ 
группы: I. Diandrae—обѣ боковыя или рѣдко 
всѣ тычинки внутренняго кружка развиты 
вполнѣ, средняя тычинка наружнаго кружка 
недоразвита (въ видѣ стоминодія) или (рѣдко) 
также развнга; всѣ 3 лопасти рыльца прибли
зительно одинаковы и способны воспринимать 
опыленіе. II. Monandrae: обѣ боковыя или 
всѣ тычинки внутренняго кружка отсутствуютъ 
или въ видѣ стаминодіевъ; крайне рѣдко онѣ 
вполнѣ развиты; вполнѣ развита только сред
няя тычинка наружнаго кружка и только боко
выя лопасти рыльца способны воспринимать 
опыленіе, средняя же—рудиментарна или пре
вращена въ носикъ. Вторая группа—къ ней 
принадлежитъ огромное большинство 0.—рас
падается далѣе на двѣ подгруппы: М. basito- 
пае и М. actrotonae. Basitonae: поллиніи раз
виваютъ ножки по направленію къ основанію 
пыльника, ножки упираются въ прилипалъца 
носика; нити тычинокъ очень короткія и широ
кія; пыльники не спадаютъ. Acrotonae: иоллиніи 
безъ ножекъ или развиваютъ ножки но напра
вленію къ верхушкѣ пыльника; нити тычинокъ 
большею частью нѣжныя и тонкія, пыльники 
обыкновенно легко спадаютъ. Среди другихъ 
однодольныхъ 0. стоятъ довольно особнякомъ, 
всего ближе къ нимъ Burmanniaceae и Triuri- 
daceae. Польза, приносимая человѣку 0., 
очень невелика. Корневыя шишки многихъ 
видовъ Oicbis доставляютъ салепъ, Vanilla 
planifolia Andr.—ваниль (см. фиг. 8, табл. II, 
Лѣкарственныя растенія). Многіе экзотическіе 
виды составляютъ одно изъ лучшихъ и цѣн
нѣйшихъ украшеній оранжерей; нѣкоторые 
изъ нихъ очень высоко цѣнятся любителями, 
напр. одна Laelia elegans Turneri была продана 
за 1000 герм, марокъ, а Vanda соегиіеадаже за 
1900. Литература объ О. чрезвычайно обшир-
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на; существуетъ нѣсколько дорогихъ, спеціаль
но имъ посвященныхъ періодическихъ изда
ній. Обстоятельный списокъ литературы и 
подробности касательно морфологіи и систе
матики 0. см. Е. Pfitzer, «Orchidaceae» въ 
Engler und Prantl, «Die natürlichen Pflanzen
familien» (II ч., 6 отд., 1889 и дополн., тамъ же, 
Lief. 157—8, 1897); для первоначальнаго озна
комленія съ морфологіей и основами систе
матики 0. см. проф. Бекетовъ: «Курсъ бота
ники. Однодольныя» (2 изд., 1889).

Г. Надсонъ.
Оркись, ятрышникъ пли кукушкины 

слезки (Orbis L.) — родъ изъ сем. орхидныхъ 
(см.). О. — многолѣтнія травы, съ простымъ 
облиственнымъ стеблемъ, несущимъ колосо
образное соцвѣтіе и двумя цѣльными или лап- 
чато-раздѣльнымп корневыми шишками. Всѣ 
пли только 3 верхнихъ листочка околоцвѣт
ника сложены въ видѣ шлема; губа большею 
частью трехлопастная, снабжена прп основа
ніи шпорою и обращена внизъ; гпностемій 
очень короткій съ явственнымъ носикомъ (ro
stellum); пыльникъ прямостоячій; поллпніи 
упираются ножками въ два прилппальца (рЬже 
бываетъ только одно), заключенныхъ въ одной 
сумочкѣ. Коробочка (плодъ) продолговатая, 
прямостоячая (см. фиг. 4 въ ст. Орхидныя; от
носительно опыленія 0.—см. Опылені ). Из
вѣстно около 70 видовъ 0., растущихъ въ 
Европѣ, умѣренныхъ странахъ Азіи и сѣв. 
Африкѣ; въ Сѣв. Америкѣ лишь 2 вида. Виды. 
распро< траненные въ Россіи: 0. miliiaris L., 
О Morio L., О. inascula L. (всѣ съ цѣльными 
шаровидными или овальными корневыми шиш
ками), 0. maculata L., 0. incarnata L. (съ лап
чато-раздѣльными шишками) и др. Молодыя 
шишки упомянутыхъ видовъ и еще нѣкото
рыхъ другихъ доставляютъ салепъ (см.).

Г. Н. 
Орхитъ—см. Яичко.
Орхонсківі (Алоизіи Orchowski)—поль

скій писатель; въ молодости < ражался въ поль
скихъ легіонахъ, впослѣдствіи служилъ по су
дебному вѣдомству; съ 1814 г. жилъ заграни
цей; + 1832 г. Важнѣйшія его произведенія: 
«ámieré i ubóstwienie rymHwórki Safo», лирич. 
драма (Варшава, 1806), «Historyja oblçzenia 
Wied nia» (напеч. въ отрывкахъ въ «Pamiçin. 
Waisz.», 1809), «Choix de poésies po'onaises 
précédées d’un discouis sur l’origine de la Po
logne et la littérature de cette nation» (1816), 
«Ueber das nabe Ende der Welt» (Кассель, 
1826, 2 изд. 1829).

Орхоіісііъ (’Op/ôp-e^oç): 1) городъ п мѣ
стечко въ Аркадіи, 'къ которому принадле
жали, въ качествѣ союзныхъ городовъ, Ме- 
ѳидрій, Ѳисоя, Тевѳисъ и Триполисъ. Городъ 
былъ расположенъ па горѣ и существовалъ 
еще во времена Гомера, который называлъ его, 
въ отличіе отъ 0. Минійскаго, IloXôpiqXoç. 
Историческій 0. (при ІІавзаніи) былъ раски
нутъ подъ стѣнами стараго города; здѣсь были 
храмъ Посидона и Афродиты, съ мраморными 
статуями боговъ, а передъ городомъ, въ дуплѣ 
огромнаго кедра, стояла деревянная статуя 
Артемиды. Во время персидскихъ войн к орхо- 
менійцы послали въ Ѳермопилы 1 .о воиновъ, 
на Платейскую равнину—600. Во время пе-І

I лопоннесской войны 0. былъ въ союзѣ съ аѳи- 
нянами. Послѣ битвы при Левктрахъ 0. отдѣ
лился отъ аркадскаго союза, вслѣдствіе враж-

■ дебныхъ отношеній къ Мантинеѣ. Во время 
борьбы Кассандра съ Полисперхонтимь 0. 
присоединился къ первому, затѣмъ въ борьбѣ 
этолянъ съ ахейцами стоялъ на сторонѣ это- 
лянъ, и, наконецъ, примкнулъ къ ахейскому 
союзу. Въ дальнѣйшей исторіи имя 0. уже не 
появляется. 2) Орхоменъ Минійскій (Міѵбеюс), 
одинъ изъ древнѣйшихъ и богатѣйшихъ горо
довъ Беотіи, былъ извѣстенъ еще въ до-гоме- 
ровскую эпоху. Область О. дотроянской вой
ны обнимала всю зап. часть Беотіи, съ горо
дами Коронеей, Галіартомъ, Лебадеей, Херо- 
неей, до Ѳивъ и Копаидскаго озера. Ѳивы 
также платили дань О., но во время троян
ской войны овладѣли имъ и оставили за нимъ 
только сѣверный берегъ Копаидскаго озера. 
0. участвовалъ въ троянскомъ походѣ, пославъ 
подъ Трою зо кораблей. Послѣ троянской 
войны О. окончательно подпалъ подъ власть 
ѳиванцевъ. Городъ былъ расположенъ въ пло
дородной, изобиловавшей богатыми пастбищами 
долинѣ, при впаденіи Кефпсса въ Копапдское 
озеро, но позднѣе, вслѣдствіе образовавшихся 
здѣсь болотъ, былъ перенесенъ на СЗ, на 
склонъ горы Аконтія. Въ 367 г. городъ былъ 
разрушенъ ѳиванцами, жители его перебиты 
или проданы въ рабство; позднѣе аѳиняне по
могли ему подняться, но ѳиванцы опять его 
разрушили, послѣ чего городъ никогда уже не 
могъ достигнуть прежняго значенія п силы. 
Достопримѣчательностью города была древняя 
сокровищница царя Минія, построенная подъ 
землею — круглое зданіе, на подобіе микен
ской сокровищницы; изслѣдовано Шлиманномъ 
(«Вргісіи über meine Ausgrabungen im boeoti- 
schen Orchomenos», Лиц., 1881). Кромѣ того, 
здѣсь были гробница Минія, могила Гезіода, 
храмы Діониса и харитъ, Одеонъ. Обиліе 
тростника и черепахъ способствовало разви
тію въ 0. музыки, благодаря искусному про
изводству лиръ и флейтъ; здѣсь происходило 
музыкальное празднество въ честь харитъ, 
на которое стекал сь множество народа. Ср. 
К. О. Müller. «Orchomenos». Н. О.

Орхонсвгіи надписи — дѣлятся на 
монгольскія, китайскія, уйгурскія и рунопо
добныя. Послѣднія представляли загадку до 
тѣхъ поръ, пока въ 1893 г. копенгагенскій 
проф. Вильгельмъ Томсенъ пе нашелъ ключъ 
къ уразумѣнію ихъ. Исходя изъ предположенія, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ тюркскимъ язы
комъ, Томсенъ, на основаніи такъ называе
мыхъ «гармоніи гласныхъ» въ тюрко-татар
скихъ языкахъ, опредѣлиль сначала, какія 
изъ буквъ руническаго алфавита—гласныя, 
а затѣмъ установилъ ихъ значеніе. Устано
вленію согласныхъ помогло нахожденіе въ 
трехъ часто встрѣчающихся сочетаніяхъ буквъ, 
слова «небесный ханъ», имени князя, въ честь 
котораго поставленъ памятникъ, и слова tüik— 
«тюркъ» или «тюркскій» Въ 1894 г. Томсенъ 
издалъ: «Dechiffrement des inscriptions de 
rÖikh'm et de l’Jeuissei» (Копенгагенъ, 1894). 
Основываясь на его указаніяхъ, В. Радловъ 
приступилъ къ переводу древнетюркскихъ над
писей Монголіи («Die altiiirkischen Inschriften
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der Mongolei», СПб., 1894, сл.), а вскорѣ за
тѣмъ полный переводъ тѣхъ же надписей далъ 
и Томсенъ,въ «Mémoires de la société Finno- 
Ougiienne» (V, 1596). Языкъ О. надписей— 
древнѣйшій памятникъ тюркскаго языка, на 
300 лѣтъ старѣе считавшейся до сихъ поръ 
древнѣйшимъ произведеніемъ на тюркскомъ 
языкѣ книги «Ёудатку-биликъ». Памятники 
принадлежатъ народу, который китайцы назы
вали ту-кюэ, а онъ самъ—тюркъ-огузъ. Наи
болѣе интересны найденныя въ Кошо-цай- 
дамѣ на В отъ Орхона надписи на кам
няхъ въ честь Кюль-тегина и Билгэ-хана, 
732 и 733 гг. по Р. Хр. Онѣ содержатъ 
восхваленіе подвиговъ и завоеваній тюрк
скихъ хановъ; въ первой много народно
поэтическихъ чертъ. Алфавитъ надписей не 
имѣетъ ничего общаго съ скандинавскими ру
нами; наибольшее сходство съ нимъ предста
вляютъ алфавиты арамейскій и происходящій' 
отъ него согдіанскій на бухарскихъ монетахъ 
VI и VII вв.

Орхонскія экспедиціи. — Богатая 
древними памятниками долина р. Орхона въ 
Монголіи стала особенно извѣстна въ послѣд
нее время, благодаря цѣлому ряду экспеди
цій, собравшихъ громадный лингвистическій 
и археологическій матеріалъ. Въ 1ь71 г. бе
рега Орхона посѣтилъ русскій путешествен
никъ ІГадеринъ, нашедшій здѣсь слѣды города 
въ видѣ валовъ и остатковъ башенъ; это от
крытіе было первымъ шагомъ къ установле
нію мѣстонахожденія развалинъ Каракорума 
(XIV, 436). Въ 1886 г. восточно-сибирскій 
отдѣлъ Императорскаго русскаго географиче
скаго общества снарядилъ, подъ начальствомъ 
H. М. Ядринцева, экспедицію къ верховьямъ 
Орхона, чтобы прослѣдить движеніе колониза
ціи къ нашимъ границамъ и произвести на
блюденія надъ кочевымъ бытомъ монголовъ. 
Экспедиція, въ составѣ 5 человѣкъ, вышла въ 
іюнѣ 1889 г. изъ Кяхты въ долину Далахнъ- 
Тола. На пути были найдены развалины двор
ца Ирхе-Мѳргень-хана (XVI в.) и многія дру
гія. Самыя интересныя находки были сдѣланы 
въ 50 верстъ къ Ю отъ Усей-Нора п у мо
настыря Эрдени-Цзо. Развалины Хара-Бол- 
гасуна, въ первомъ изъ названныхъ мѣстъ, 
оказались остатками города, обнесеннаго гли
нобитной стѣной, и дворца. Близъ дворца 
найдены были два памятника, представлявшіе 
собою обелиски въ 350 стм.; на обломкахъ 
ихъ ясно были видны барельефы, изображаю
щіе какъ-бы сплетшихся драконовъ, чешуя 
которыхъ была покрыта тѣми же руническими 
письменами, которыя были открыты раньше и 
въ Минусинскомъ краѣ, на берегахъ Енисея. 
Двигаясь далйе, экспедиція открыла остатки 
построекъ, множество моіильниковъ, слѣды 
ирригаціи, гранитные выдолбленные желоба, 
а около м-ря Эрдени-Цзо — развалины дру
гого громаднаго города, съ остатками стѣнъ 
и башенъ. Средн развалинъ обоихъ городовъ 
найдено много' каменныхъ бабъ и памятни
ковъ изъ гранита и даже мрамора; отдѣлка 
ихъ показываетъ, что скульптура у древнихъ 
обитателей долины Орхона стояла очень вы
соко. Блиіъ м-ря Эрдени-Цзо найдены были 
3 громадныхъ памятника, изображающихъ че-

репаху (изъ гранита), льва (изъ бѣлаго мра
мора). ящерицу и т. д. Совершивъ рядъ гео
графическихъ наблюденій, снявъ рисунки па
мятниковъ и взявъ съ собою 2 обломка съ 
надписями и др., экспедиція Ядринцева вер
нулась въ Россію. Въ 189D г. финноугорское 
общество (Société Finno-Ougrienne) вь Гель
сингфорсѣ снарядило новую О. экспедицію, 
подъ руководствомъ профессора Гейкеля. 
Главное вниманіе этой экспедиціи было обра
щено на собраніе руническихъ текстовъ. Ей 
удалось найти третій большой памятникъ, съ 
трехъязычной монгольско - китайско - руниче
скою надписью; онъ представлялъ собою ч-гран- 
ную колонну, на рельефномъ подножій, изобра
жающемъ львѣ. Для разгадки руническаго тек
ста эта надпись оказала существенныя услу
ги. Гейкель снялъ всего до 300 руноподоб
ныхъ знаковъ. Послѣдняя 0. экспедиція сна
ряжена была въ 1891 г. Императорской ака
деміей наукъ. Во главѣ этой экспедиціи сто
ялъ академикъ В. В. Раддовъ. Она пробыла 
на мѣстѣ съ конца іюня до половины августа, 
занимаясь сниманіемъ эстампажей надпи
сей. Развалины были подробно описаны и из
мѣрены, вывезены были рисунку осколки и 
нѣсколько тысячъ руноподобныхъ знаковъ. 
Вмѣстѣ съ видами мѣстности, съ подробными 
картами и планами, руноподобные знаки были 
воспроизведены съ большою тщательностью въ 
атласѣ, изданномъ акд. наукъ при «Сборникѣ 
трудовъ О. экспедиціи» (’СПб., 1892—1896). 
Собранные снимки сгруппированы въ слѣ
дующемъ порядкѣ: 1) до-историческіе памят
ники; 2) памятники временъ династіи Ту-кюэ;- 
3) памятники временъ уйгурской династіи, 
745—800 г. и 4) памятники монгольскаго вре
мени. А. 5/. Л.

Орхоиъ-рѣка въ Монголіи, самый зна
чительный притокъ Селенги, беретъ начало въ 
Халчѣ, течетъ къ СВ и впадаетъ въ Селенгу 
къ ІОВ отъ Маймачина. Наиболѣе значитель
ный притокъ Хара, съ правой стороны, съ хо
рошими лугами на берегахъ; много рыбы. 
Ср. Орхонскія экспедиціи.

Орчардсонъ (Вильямъ - Квиллеръ Ог- 
cbardson) — англійскій живописецъ, род. въ 
1835 г. въ Эдинбургѣ и образовался въ та
мошней академіи худ. Успѣшно начавъ свою 
дѣятельность въ этомъ городѣ, онъ рѣшилъ 
попытать счастья на болѣе широкомъ художе
ственномъ поприщѣ и, явившись въ і863г. въ 
Лондонъ, выставилъ въ тамошней академіи двѣ 
свои работы, портретъ и жанровую картину: 
«Старая англійская пѣсня», которыя были 
встрѣчены общею похвалою. Съ того времени, 
входя все болѣе и болѣе въ извѣстность, онъ 
писалъ жанры съ содержаніемъ, взятымъ или 
изъ англійской жизни, или изъ венеціанскаго 
быта, а также сцены изъ Шекспира—карти
ны, умно сочиненныя, отличающіяся выра
зительностью и прекрасною характеристикою 
лицъ и эпохи, проникнутыя добродушнымъ, 
хотя иногда и нѣсколько грубымъ юморомъ. 
Въ этомъ родѣ онъ трудится и до нынѣ. Изъ 
его произведеній, въ особенности достойны 

I быть упомянутыми: «Лѣсные цвѣты» (1861), 
«Вызовъ» (186'>), «Исторія , одной жизни», 

1 Христофъ Слей (1867, изъ Шекспировскаго
15*
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«Укрощенія строптивой») «Тальботъ п графи
ня Овернская» (изъ Шекспировскаго «Генриха 
IV»), «На Большомъ Каналѣ» (1871), «Сто 
лѣтъ тому назадъ», «Casus belli» (1872), 
«Гамлетъ и король», «Офелія», «Царица 
шпагъ», «Передняя» и историческая картина: 
«Наполеонъ на Беллерофонѣ 23 іюля 1815 г.» 
(18so). А. G—въ,

Орта—уѣздный гор. Могилевской губ., 
на обоихъ берегахъ р. Днѣпра и р. Орши, 
въ 2% в. отъ ст. Орша Московско-Брестской 
желѣзной дороги. Упоминается, подъ именемъ 
«Рши», еще въ 1067 г.; до половины XIII 
в. находилась во владѣніи Мономаховпчей, за
тѣмъ перешла къ литовцамъ. Съ конца XV в. 
0., какъ пограничный городъ, становится крѣ
постью. Въ 1508 г. ее осаждали русскіе вое
воды кн. Щеля п кн Шемякинъ: въ 1514 г. 
подъ 0. кн. Острожскій разбилъ на голову 
русскаго воеводу кн. Булгакова - Голицу (па
мятникомъ этого пораженія служатъ много
численные кургапы на лѣв берегу Днѣпра). Въ 
томъ же вѣкѣ 0. нѣсколько разъ подверга
лась разоренію со стороны русскихъ. Грамотой 
перваго самозванца (16'»5) дозволено было 
жителямъ города безпрепятственно произво
дить торговлю съ русскими. Вслѣдствіе воен
ныхъ дѣйствій городъ обѣднѣлъ: Сигизмундъ 
III долженъ былъ въ 1611 г. освободить его на 
четыре года отъ всякихъ податей. Въ 1654 г. 
русскіе, потерпѣвшіе сначала пораженіе подъ 
0., взяли ее п возвратили литовцамъ толь
ко въ 1661 г. Въ сѣверную войну городъ также 
много потерпѣлъ; въ 1?12 г. онъ былъ сож
женъ французами. Въ 1772 г. онъ былъ при
соединенъ къ Россіи п назначенъ провин
ціальнымъ городомъ Могплевской губ.; въ 
1796 1о02 г. былъ уѣзднымъ городомъ Бѣло
русской губ., съ 1802 г. снова уѣздный городъ 
Могилевской губ. Состоя пограничнымъ горо
домъ между Россіей и Польшей, 0. была точкой 
опоры католицизма на вост, окраинѣ польско
литовскаго госуд. Въ 1601 г. Сапѣга осно
валъ здѣсь коллегіумъ іезуитовъ, содержавшихъ 
училище для дѣтей бѣлорусскихъ дворянъ; 
были здѣсь также монастыри бернардиновъ, 
францисканцевъ, тринптаровъ и два женскихъ 
католическихъ монастыря. Всѣ эти монасты
ри теперь упразднены. Изъ православныхъ мо
настырей въ 1623 г. устроенъ Богоявленскій 
мужской, въ 1631 г.—женскій Успенскій. Мо
настыри эти находятся при рѣчкѣ Кутейнкѣ 
и носили названіе Кутейнскихъ. При муж
скомъ монастырѣ были школа и типографія. 
Въ этомъ монастырѣ замѣчательна по живо
писи деревянная церковь, освященная въ 
1635 г. Возлѣ притвора снаружи была устроена 
галл *рея  (бабинецъ), въ которой молились ро
женицы и оглашенные, не имѣвшіе доступа 
въ храмъ. Въ 1812 г. мужской монастырь при
писанъ къ заштатному Покровскому монасты
рю. Въ женскомъ монастырѣ чудотворная 
икона Казанской Божіей Матери; S іюля 
собирается для поклоненія ей отъ 5 до 8 тыс. 
богомольцевъ. Жителей къ 1 января 1896 г. 
8 <38 (4015 мжч. и 1313 жнщ.): православныхъ 
4175, раскольниковъ 62, католиковъ 664, про
тестантовъ 125, евревъ 3231, прочихъ испов. 
71. Мѣщанъ 6453, купцовъ и почетныхъ граж- 

данъ 268, военнаго сословія 419, дворянъ 245, 
дух. званія 161, крестьянъ 722, прочихъ сосл. 
6о. Церквей православныхъ 6. 3 монастыря - 
Покровскій, приписный къ нему кутейнскій 
Богоявленскій и Успенскій женскій; римско- 
католическихъ перівей 2; еврейская синагога
1 и молитвенныхъ школъ И.' Духовное учи
лище, городское 3-хъ-классноѳ училище, при
ходское училище съ женскою смѣною, еврей
ское 2-хъ классное училище съ приготови
тельнымъ классомъ, женское частное училище, 
талмудъ-тора и нѣсколько хедеровъ, частный 
пансіонъ. Въ 1894 г. въ 9 учебныхъ заведеніяхъ 
0. обучалось 455 мальчиковъ и 202 дѣвочки. 
Больница. Врачей 6, фельдшеровъ 4, пови
вальныхъ бабокъ 2, аптекъ 2, аптечныхъ ла
вокъ 3. Библіотекъ 3, книжныхъ лавокъ 2. 
типографія 1. Городскихъ доходовъ (1894) 
16792 руб., расходовъ 15841 руб., въ томъ 
числѣ 3279 рублей на городское управленіе, 
120 руб. на учебныя заведенія и 30 руб. на 
врача. Фабрикъ и заводовъ 15, съ производ
ствомъ на 94161 руб.: 1 табачная фабрика 
(11196 руб.), 1 мукомольная паровая млнц. 
(38500 руб.), 1 пивоваренный заводъ (98 тыс. 
руб.), 2 кожевенныхъ завода, 2 кирпичныхъ, 
круподеренъ 6, маслобойня, мыловарня, ма
стерская для земледѣльческихъ орудій (7300 
руб.). Въ 1891 г. со станціи 0. отправлено 
грузовь хлѣбныхъ 332714 пд., лѣсныхъ 21128 
пд. остальныхъ 526927 пд. Прибыло грузовъ: 
хлѣбныхъ 136697 пд., лѣсныхъ 3660 пд., 
остальныхъ 906533 пд. По Днѣпру доставлено 
хлѣбныхъ грузовъ 271860 пд., лѣсныхъ 10696 
пд., остальныхъ 271860 пд.; отправлено хлѣб
ныхъ грузовъ 12370 пд., лѣсныхъ 816 куб. 
саж. и 1122375 пд., остальныхъ 478890 пд.
2 богадѣльни (10 призрѣваемыхъ) и домъ 
для пріютіі нищихъ, содержимый еврейскимъ 
обществомъ (2 чел.). Агенты двухъ банковъ, 
коммпссіонерство орловскаго коммерческаго 
банка, 2 ссудо-сберегательныхъ кассы, бан
кирская контора.

Оршанскій уѣздъ, по Стрѣльбицкому, за
нимаетъ 4831,8 кв. в. или 503315 десятинъ 
(по другому вычисленію 479196 десятинъ). 
Уѣздъ расположенъ на великой или Алаунской 
плоской возвышенности и представляетъ хол
мистую мѣстность, прорѣзанную въ разныхъ 
направленіяхъ болѣе или менѣе глубокими 
долинами. Здѣсь же проходить рядъ холмовъ, 
составляющихъ водораздѣль между системами 
Днѣпра и Западной Двины и имѣющихъ наи
большую абсолютную высоту. Водораздѣлъ 
этотъ входитъ въ уѣздъ изъ Смоленской губ., 
между мст. Руднею и Никулинымъ, напра
вляется на ЮЗ къ гор. Бабиновичамъ и исче
заетъ здѣсь въ Веретейсі.омъ болотѣ: онъ по
казывается затѣмъ около дер. Дубинцы и Ка
менки, проходитъ по границѣ между 0., Бо
рецкимъ и Сѣнненскпмъ уу. и теряется снова 
въ обширныхъ болотахъ губерніи. Въ уѣздѣ 
распространены девонскія образованія: луч
шіе естественные разрѣзы ихъ — на берегу 
р. Днѣпра, въ гор. Оршѣ и близъ города на 
р. Оршицѣ; затѣмъ они найдены въ мст. 
Дубровны, около Орши, въ с. Кобылякахъ. 
Почва уѣзда преимущественно глинистая и 
песчаная. Известняки найдены на берегу 
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р. Днѣпра около Орши. Здѣсь слой известня
ковъ занимаетъ до £ саж. толщины и нахо
дится на глубинѣ 3—5 саж.; онъ лежитъ на 
песчаномъ слоѣ и прикрывается сверху также 
пескомъ. Изъ добываемаго камня обжигается 
ежегодно отъ 150 до 200 тыс. пд. извести, 
весьма доброкачественной. Залежи торфа во 
всѣхъ болотахъ уѣзда; желѣзная болотная руда, 
въ имѣніи Горбово, довольно много желѣзи
стыхъ источниковъ. Изъ рѣкъ уѣзда самая 
главная — Днѣпръ. Береговыя возвышенно
сти его достигаютъ въ уѣздѣ мѣстами до
вольно значительной высоты, напр. Кобылья 
гора, находящаяся въ 15 в. отъ Орши, гре
бень которой на 27 саж. выше горизонта ма
лыхъ водъ. Днѣпръ входитъ въ губернію око
ло дер. Гнусино; отъ нея до Орши 78 в., отъ 
Орши до Шилова 40 в. Пароходы ходятъ отъ 
Орши къ Могилеву и Рогачеву. Дно рѣки въ 
уѣздѣ каменистое; у дер. Кобеляки проходитъ 
на 40 саж. каменная гряда, образуя неболь
шой порогъ: здѣсь уклонъ составляетъ 0,оооп6, 
а скорость теченія въ 50 саж. выше порога 
равняется 4,8 фт. въ секунду; глубина ясе до
ходитъ при самомъ низкомъ горизонтѣ водъ 
только до 0,3 саж. Выше Орши глубина Днѣ
пра, не считая нѣкоторыхъ мелей, отъ 6 до 
8 фт.; на остальномъ протяженіи отъ 3 до 
18 фт. Р. Друтъ, притокъ Днѣпра, течетъ въ 
низменной болотистой мѣстности, покрытой 
отчасти лѣсомъ и кустарникомъ. По мѣстному 
изслѣдованію, озеръ 39 и они занимаютъ 2 22 
дес. Около 700 болотъ, подъ которыми 3774!) 
дес. Подъ лѣсомъ- 185319 дес. Болѣе всего 
еловыхъ лѣсовъ. Ольха является господствую
щей породою по берегамъ рѣкъ, рѣчекъ и 
ручьевъ на такъ назыв ольховыхъ трясинахъ 
и встрѣчается нерѣдко чистыми насажде
ніями; затѣмъ осина, береза, сосна. До 5 марта 
1864 г. владѣльцевъ не-польскаго происхожде
нія было 75 и у нихъ 66007 дес., польскаго 
пропсхожденія — 331 и у нихъ земли 217626 
дес. Къ 1 янв. 1895 г. первыхъ было 2278 чел. 
и у нихъ земли 175608 дес., вторыхъ 469 чел. 
и земли у нихъ 1233^9 дес. Лица польскаго 
происхожденія потеряли, такимъ образомъ, 
94_'57 дес. Между землевладѣльцами право
славныхъ 1983 (у нихъ 135242 дес.), рас
кольникъ 1 — 115 дес., католиковъ 590 — 
130033 дес., лютеранъ 172—33268 дес., еврей 
1—319 дес.; русскихъ 152-53584 дес., бѣло- 
руссовъ 18557—85433 дес., литвиновъ 98—1876 
дес., латышей 70—2830 дес., поляковъ 469— 
123369 дес., нѣмцевъ 96 — 30235 дес.; по
томственныхъ дворянъ 391—2о949 дес., лич
ныхъ 32—15057 дес., почетныхъ гражданъ и 
купцовъ 13—7927 дес., мѣщанъ 261—11004 дес., 
крестьянъ 2044 — 53719 дес., иностранныхъ 
подданныхъ 6—1321 дес. Крестьянскихъ на
дѣльныхъ земель 165254 дес., казенныхъ 
11157 дес., монастырскихъ и церковныхъ 
3366 дес., городскихъ 2664 дес. Пахатныхъ 
земель 115469 дес., луговъ и сѣнокосовъ 
51091 дес., зарослей, выгоновъ п неудобной 
земли 127316 дес. Посѣвъ озимой пшеницы 
1505 чет., ржи 49512, яровой пшеницы 2236, 
овса 61 »78, ячменя 9006, гречихи 31888, 
остальныхъ хлѣбовъ 2486 дес., картофеля 
57632 дес.; льна посѣякч 1263 чет., конопли 

894 чет. Урожай былъ озимаго хлѣба б1/^ 
ярового 874, картофеля 3772. Крестьянское 
хозяйство ведется рутиннымъ способомъ; 
улучшенныя земледѣльческія орудія имѣются 
у немногихъ. Хлѣбныхъ магазиновъ 111; хлѣба 
было къ ( янв. 1895 г. на лицо 292448/< чет. 
озимаго и 1193-л/2 ярового и въ долгу Юіб1^ 
чет. озимаго и 199 чет. ярового. Въ 1894 г. въ 
уѣздѣ было лошадей 43676, рогатаго сьюта 
37627 гол., овецъ (простыхъ) 36498, свиней 
39520, козъ 3220. Для улучшенія крестьян
скаго коневодства устроено 8 конюшенъ и 16 
случныхъ пунктовъ, съ 48 жеребцами-произво
дителями. Въ имѣніи Смолянахъ рыборазвод
ное заведеніе. Въ у. болѣе 1 тыс. ульевъ. 
Жителей къ 1 января 1896 г. (безъ города)

31 -'97 (64888 мжч. и 66409 жнщ.): дворянъ 986, 
духовнаго званія 874, почетныхъ гражданъ и 
купцовъ 268, мѣщанъ 12136, военнаго сосло
вія 2911, крестьянъ 114055, проч, сословій < >7; 
православныхъ 113278, раскольниковъ 2120, 
католиковъ 4876, протестантовъ 551, евреевъ 
10348, прочихъ исповѣданій 124. Крестьяне— 
по преимуществу бѣлоруссы. Шляхта разсе
лилась по р. Друти, а евреи живутъ по пре
имуществу въ мѣ< течкахъ и занимаются тор
говлею. Кустарными промыслами, по спеціаль
ному изслѣдованію 1880 г., занималось 4'48 
чел. или 8,9% населенія, болѣе всего—приго
товленіемъ льняной и пеньковой пряжи и 
тканей изъ нихъ; затѣмъ шли промыслы дре
вообрабатывающіе, пеньковый и гончарный. 
Ремесленниковъ было въ Оршѣ 464 (изъ нихъ 
евреевъ ЗьЗ), въ Бабиновичахъ (заштатный) 
39 человѣкъ (евреевъ 27), въ мѣстечкахъ 
у. 498 (евреевъ 453). Фабрикъ и заводовъ ¡7, 
при 342 рабочихъ, съ производствомъ на 
823'45 руб.: 1 маслобойня—340 тыс. р., за
водъ проволочно-гвоздильный — 298742 руб., 
8 винокуренныхъ зав.—63607 руб., 1 крупчат
ка—47970 р., крахмальныхъ зав. 3, костопаль- 
ня 1, кожевенныхъ зав. 8, кирпичныхъ 3, 
сыроваренныхъ 3, смоляно - дегтярныхъ 7. 
Всѣхъ торговыхъ заведеній въ уѣздѣ (1895) 
140, съ оборотомъ въ 1392450 рублей. Бо
лѣе всего было гостинницъ, трактировъ и т. и. 
20 оптовыхъ складовъ вина, спирта, ппва; 
ренсковыхъ погребовъ 12; 7 мельницъ, съ обо
ротомъ на 75400 руб. Выдано торговыхъ до
кументовъ 1457 годовыхъ и 133 полугодовыхъ. 
Главнымъ центромъ торговли служитъ гор. Ор
ша. Въ залогѣ состоятъ 92 имѣнія, съ 72109 
дес.; долгу на нихъ къ 1 янв. 1^94 г. остава
лось 905506 р. изъ 984900 р. ссуды. Волост
ныхъ ссудо-вспомогательныхъ кассъ 16; къ 
189 4 г. состояло на лицо 14249 р. и выдано 
въ ссуду 67287 р. Къ 1 янв. 1895 г. училищъ 
(считая еврейскія) 163; въ нихъ училось 
4134 мальч. и 617 дѣв. 1 учащійся мальчикъ 
приходился на 6,51% жителей, 1 учащ. дѣ
вочка— на 0,96% жит. При микулинскомъ учил, 
іо мальч. обучались сапожному мастерству. 
При нѣсколькихъ училищахъ устраивались 
воскресныя и праздничныя чтенія. Народныя 
библіотеки для чтенія въ 1893 г. постановлено 
учредить при всѣхъ училищахъ, для чего 
крестьяне составили приговоры объ ассигно
ваніи денегъ отъ 15 до 65 руб. единовремен
но на библіотеку и отъ 10 до 20 руб. ежегод- 
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но. Врачей 2 служащихъ п 7 вольнопракти
кующихъ, фельдшеровъ 15 казенныхъ и 25 
вольнопрактикующихъ, повивальныхъ бабокъ 5. 
Двѣ сельскія лѣчебницы, 4 пріемныхъ покоя,
4 аптѳкп. При 8 волостныхъ правленіяхъ есть 
богадѣльни; въ нихъ призрѣвалось 74 чел. и 
содержаніе ихъ обошлось крестьянамъ въ 
1917 руб. 4 стана, 16 волостей, 125 сельскихъ 
обществъ, 1746 поселеній (въ томъ числѣ 277 
отдѣльныхъ помѣщичьихъ фольварковъ), жи
лыхъ строеній 17462 (изъ нихъ 33 каменныхъ).
5 почтово-телеграфныхъ отдѣленій и 5 почто
выхъ отдѣленій. Православныхъ церквей (безъ 
гор. Орши и Бабиновичей) 61, приходовъ 5и; 
римско-католическихъ церквей 5 и каплицъ 2, 
приходовъ 6. Еврейскихъ молитвенныхъ до
мовъ 29. 2 города (Орша и заштатный Баби- 
новпчи), 11 мѣстечекъ. Волостныхъ и сель
скихъ расходовъ въ 1894 г. было 14Э832 р.;

' изъ волостныхъ сборовъ израсходовано на жа
лованье старшинамъ и т. д. 323о руб., писа
рямъ и пхъ помощникамъ 8073 р., на народ
ныя школы 8854 руб., на медицинскую часть 
3347 р., пзъ сельскихъ сборовъ —на жалованье 
старостамъ и пр. 5502 р., на церкви 3643 р., 
на содержаніе при нихъ сторожей и церков
ныхъ старостъ 2Э71 р., на церковно-приход
скія школы 3907 руб. Литературу см. Моги
левская губ.

Оршанскій (Илья Григорьевичъ, 1816— 
1875) — талантливый русскій юристъ, род. 
въ Екатеринославѣ въ зажиточной еврейской 
семьѣ, учился сперва въ еврейской школѣ, 
гдѣ основательно изучилъ талмудическую и 
древне-еврейскую литературу, затѣмъ въ харь
ковскомъ и новороссійскомъ университетахъ 
Участвуя въ русскихъ и еврейскихъ газетахъ 
и въ спеціально-юридическихъ журналахъ, 0., 
какъ юристъ-теоретикъ, пріобрѣлъ прочную 
извѣстность въ русской цпвилистической ли
тературѣ. Главная заслуга его состоитъ въ 
томъ, что онъ пытался освѣтить смыслъ мно
гихъ дѣйствующихъ нормъ и господствующее 
направленіе судебной практики съ точки зрѣ
нія общихъ принциповъ, добытыхъ изъ исто
рическаго развитія западно-европейскаго пра
ва, и показать наличность у насъ факторовъ 
и началъ, пережитыхъ въ Зап. Европѣ и часто 
сливаемыхъ, по недо раз умѣнію, въ одно безраз
личное цѣлое съ новыми. Раскрыть происхо
дящія отсюда у русскихъ~юристовъ противо
рѣчія и путаницу въ понятіяхъ и составляло 
задачу 0. Умѣло соединяя историческіе очер
ки развитія отдѣльныхъ институтовъ и на
чалъ права съ критическимъ разсмотрѣніемъ 
множества судебныхъ рѣшеній, онъ въ то
же время вводитъ читателя въ научное по
ниманіе права и придаетъ научнымъ положе
ніямъ реальный практическій смыслъ. Въ 
этомъ отношеніи статьи 0.: «О значеніи и пре
дѣлахъ свободы воли въ правѣ» (написана 
подъ сильнымъ вліяніемъ Лассаля), «Роль 
казеннаго интереса въ русскомъ правѣ», «Ду
ховный судъ и брачное право», «Частный за 
конъ и общее правило» и рядъ другихъ со
держатъ много мѣткихъ и цѣнныхъ замѣчаній, 
указывающихъ практикѣ возможность созна
тельнаго приспособленія стараго права къ но-
вымъ формамъ жизни. Иногда у О., не смотря I Innervation» (у Dubois Reymond, 1889), «Deber

на большую эрудицію, замѣтенъ недостатокъ 
послѣдовательной научной подготовки, выра
жающійся въ поспѣшныхъ сужденіяхъ и въ 
неустойчивости нѣкоторыхъ взглядовъ (особ, 
въ статьяхъ, посвященныхъ русскому обыч
ному праву, имущественнымъ отношеніямъ 
супруговъ и критикѣ рѣшеній сената). Въ 
статьяхъ О., посвященныхъ еврейскому во
просу, цѣнно стремленіе освѣтить этотъ во
просъ независимо отъ національныхъ пристра
стій, съ точки зрѣнія историческихъ факто
ровъ. Многочисленныя работы О. собраны 
въ слѣдующихъ сборникахъ: «Изслѣдованія по 
русскому праву» (СПб., 1692; здѣсь помѣще
на обширная біографія 0.), «Изслѣдованія по 
русскому праву обычному и брачному» (СПб., 
1879). «Изслѣдованія по русскому праву се
мейному и наслѣдственному» (СПб., 1877) и 
«Русское законодательство о евреяхъ» (СПб., 
1877). В. Нечаевъ.

Оршанскій (Исаакъ Григорьевичъ) — 
профессоръ психіатріи въ харьковскомъ у нив., 
брітъ предыдущаго род. въ 1851 г. Воспи
таніе получилъ домашнее; въ 1869 г. въ Одес
сѣ при 2-й гимназіи выдержалъ экзаменъ на 
аттестатъ зрѣлости и поступилъ на медицин
скій факультетъ московскаго университета. 
Черезъ годъ перешелъ въ медико-хирургиче
скую академію, гдѣ и окончилъ курсъ (1874). 
Былъ земскимъ врачемъ въ Лукояновскомъ 
уѣздѣ. Въ 1876 г. работалъ въ физіологиче
ской лабораторіи у Людвига въ Лейпцигѣ 
и защитилъ въ С.-Петербуріѣ докторскую 
диссертацію: «Матеріалы для физіологіи мозга». 
Участвовілъ въ качествѣ военнаго врача на 
Кавказѣ въ турецкой войнѣ 1876 г.; по окон
чаніи войны оставался въ теченіе 2 лѣгъ 
военнымъ врачомъ въ С.-Петербургѣ. Въ то 
время написалъ книгу «Сонъ и бодрствованіе» 
(1878). Въ 1S79—81 гг. завѣдывалъ психіатри
ческимъ отдѣленіемъ земской больницы въ 
Екатеринославѣ, затѣмъ въ теченіе 1 */ а лѣтъ 
изучалъ нервныя и душевныя болѣзни въ 
Берлинѣ, Лейпцигѣ въ Парижѣ (у Шарко). 
Въ 1884 г. утверждень приватъ - доцентомъ 
при харьковскомъ унив. Съ тѣхъ поръ не
однократно предпринималъ съ научной цѣлью 
поѣздки за гріницу и работалъ въ лабо
раторіяхъ (Дю-Буа Реймона, Мунка, Кро- 
неі.ѳра Вульпіана, Брока, Вундта и др.) п 
клиникахъ (Вестфаль, Маньянъ, Шарко, Флех- 
сигъ и др.). Въ 1892 г. напечатать свой 
трудъ: «Etude sur L’hérédité normale et patho
logique», за который Имп. академія наукъ 
представила его къ званію профессора, кото
рое онъ получилъ въ 1894 г. Сочиненія 0.: 
«Матеріалы для физіологіи мозга» (диссерта
ція, 1877), «С<шъ и бодрствованіе» (1878), «Re
cherches craniologiques» («Bulletins de la So
ciété de l’anthropologie», 18b2), «Mouvement 
localisées etc.» («Bulletins de la Société Biologi
que de Paris», ’883), «Anaemie und Electrische 
Erregbarkeit des Gehirns» (1883), «Мате
ріалы для теоріи эпилепсіи» («Военно-меди
цинскій Журналъ», 1883), «Объ электризаціи 
головы» («Архивъ Ковалевскаго»), «О вліяніи 
нервно-мышечной усталости на рефлексы» 
(Харьковъ, 1884), «Ueber die Wilkülirliche 
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die Bewusstseinsstorungeu etc.» («Weslphafs 
Arcbiv», 1889), «Клиническія лекціи о нев
розахъ» («Практическая Медицина», 1889). 
«Наши преступники и ученіе Ломброзо» (рѣчь 
на съѣздѣ въ СПб., 189<»), « Наслѣдственное іь 
и происхожденіе половъ» (рѣчь на съѣздѣ въ 
Москвѣ, іь94), «Позитивизмъ и контизмъ» 
(«Университетскія Извѣстія Харьк. Универ
ситета», 1894), «Elude sur L’hérédité» («Mé
moires de l’academie de Sc. de S.-Petersb.», 
1891), «L’hérédité dans les familles malades» 
(<Mem. de l’acad. de Sc. de Sl.-Petersb.», 1891), 
«Гомеопатія» (публ. лекція, Харьковъ, 1895), 
«Механизмъ нервныхъ процессовъ» («Извѣстія 
Имп. Академіи Наукъ», 1896), «Considéiallons 
sur la loi psycho-physique de Fechner» («Bul
letins de Г Academie de Sciences», 189 ). 
Сверхъ того 0. напечаталъ нѣсколько общихъ 
статей (біографія юриста О. въ журн. «Вос
ходъ»), статью «Преступленіе и наказаніе» 
въ «СѢр. Вѣстникѣ» (189»>), «Исторія одного 
идейнаго преступленія» и др. Въ настоящее 
время печатаются его слѣдующіе труды: 
«Законъ сохраненія энергіи вь нервныхъ и 
психическихъ явленіяхъ» (изданіе Импер. 
академіи наукъ), «Передача болѣзней отъ ро
дителей къ дѣтямъ» («Практическая Меди
цина», 1897), «Объ измѣреніи психическихъ 
явленій» («Извѣстія Харьковскаго Универ
ситета»); на XII медицинскомъ конгрессѣ въ 
Москвѣ (1897) 0. сдѣланъ докладъ: «О борь
бѣ между сифилисомъ мозга и наслѣдствен
ностью».

Оріііова — два мѣстечка у Желѣзныхъ 
Воротъ на р. Дунаѣ. Старая О. (сербск. 
Старая Ршава, мадьярск. Orsova, нѣм. АН- 
Orsova)—торговое мст. въ Венгріи, въ коми
татѣ Краіпо-Сѳреньскомъ, при впаденіи въ Ду
най р. Черной; станція для паровыхъ судовъ 
и конечный пунктъ Австро-Венгерской ж. д.; 
жит. около 40и0, преимущественно нѣмцевъ, 
румынь и мадьяръ; главная таможня, каран
тинъ. По другую сторону р. Черной начи
нается румынская ж. д. Въ двухъ километ
рахъ отъ ст. О., на правомъ берегу Дуная, 
сербское мѣстечко Новая О. (сербск. Нова 
Ршава, мадьярск. (Jj-Orsova, нѣм. Neu-Orso- 
wa). Въ XVIII ст. оно переходило отъ турокъ 
къ австрійцамъ и обратно, въ J833 г. усту
плено сербамъ; въ августѣ 1838 г., значитель
но тѣмъ временемъ укрѣпленное, послѣ четы- 
рехнедѣльной осады взято турками. При очи
щеніи сербскихъ крѣпостей въ 1867 г. турки 
удержали за собою Новую Оршову. По сан- 
стефанскому договору, турки должны были очи
стить эту крѣпость къ 3 іюня 1878 г., но не 
было условлено, кому ее передать; турки пе
редали ее австрійцамъ, которые 13/25 мая 
1878 г. и заняли ее.

Ори> (Антуанъ - Анри - Филиппъ - Леонъ 
виконтъ d’Auie)—франц, теоретикъ верховой 
ѣзды (1798—18(>3). Кромѣ множества бро
шюръ, напеч. «Traité d’équitation» (IL, 1834; 
4 изд. 187о), «De l’inuustrie chevaline en 
France» (1840; 3 изд., 1847), «Cours d’équi
tation» (1853; 5 изд., 1859).

Орь—преподобный; сначала подвизался въ 
Ѳиваидской пустынѣ, затѣмъ въ устроенной 
имъ обители, гдѣ f 390 г. Память 7 авг.

Оръ—гора на границѣ Идумеи и Палести
ны, близъ Кідеса, къ Ю отъ Мертваго моря. 
На этой горѣ скончался первосвященникъ 
Ааронъ, братъ Моисея. См. Числа XX, 22— 
29; XXI, 4; XXXIII, 38—39; Второзаконіе 
XXXII, ¿0.

Орі» — израильтянинъ; занималъ видное 
мѣсто при Моисеѣ. Во время битвы съ амали- 
китянами близъ Реѳидима 0. находился вмѣ
стѣ съ Аарономъ близъ Моисея и поддержи
валъ руки послѣдняго во время его молитвы 
(Исходъ XVII, 10—12). Вмѣстѣ съ Аарономъ 
ему поручено было управленіе народомъ во 
время отсутствія Моисея (ib., XXIV, 14). По 
мнѣнію Флавія, О. былъ мужемъ Маріамы, 
сестры Моисея.

Ормнииъ—мст. Подольской губ., Каме
нецкаго у. Жителей 4488, въ томъ числѣ 
4о,10/0 евреевъ. Православная церковь, костелъ, 
каплица, синагога, 4 еврейскихъ молитвенныхъ 
дома; винокуренный заводъ, училище, лѣчебни
ца, врачъ, аптека. Ремесленниковъ 57. Ба
зарныхъ дней 104. Водяныхъ мельницъ 3. Въ 
1618 г. здѣсь произошла битва между поляка
ми и татарами, которые разбили гетмановъ 
Жолкевскаго и Замойскаго. Около 0. много 
кургановъ и остаті.овъ земляныхъ укрѣпленій.

Орышсвскій (Янъ)—запорожскій гет
манъ; происходилъ изъ польскій шляхетской 
семьи герба Правдичъ. Въ молодости состоялъ 
при дворѣ Баторія въ рядахъ такъ наз. cubi- 
cularii missiles (бывшихъ какъ-бы королевскими 
аді.ютантамп) и вскорѣ сдѣлался правой рукой 
короля , въ его сношеніяхъ съ запорожцами. 
По приказу Баторія организовалъ запорожскій 
отрядъ для войны съ Москвой (1579), кото
рымъ и предводительствовалъ. Съ 80-хъ гг. не 
разъ упоминается въ докумѳнтахь, съ зва
ніемъ то поручника, то гетмана. Присутство
валъ, въ качествѣ представителя запорожскихъ 
казаковъ, на конвокаціонномъ сеймѣ 1587 г. 
по случаю избранія Сигизмунда III. Въ 
1590 г. ему приказано было организовать 
отрядъ для пограничной службы, чтобы удер
живать пограничныхъ людей отъ нападеній 
на сосѣднія государства. Умеръ около 1605 г. 
Глава «О козакахъ» въ «Хроникѣ Польской» 
Бѣльскаго написана авторомъ со словъ 0., 
приходившагося ему родственникомъ.—Ср. А. 
Стороженко, «Сводъ данныхъ о Янѣ О., запо
рожскомъ гетманѣ временъ Ст. Баторія» («Кіев
ская Старина», 1897, I).

Орь—рѣка, правый притокъ р. Урала, бе
ретъ начало въ Мугоджарскихъ горахъ, Тур
гайской области, на склонахъ горнаго хребта 
Каратау; течетъ сперва къ С и затѣмъ къ 3 на 
протяженіи 26«) в., при ширинѣ 15 саж. и глу
бинѣ до 6 фт. Теченіе быстрое, дно песчаное, 
съ отмелями, вода солоновата, рыбы мало. 
Въ верхнемъ теченіи 0., прорѣзывая возвы
шенности, имѣетъ крутые и высокіе берега; въ 
нижнемъ же теченіи она имѣетъ много поем- 
пыхъ луговъ, долина значительно расширяется. 
Главные притоки: Уйсымъ-кара, Хатынъ-адыръ, 
Кызылъ-мамытъ и Камышаклы. 0. служитъ 
пограничною рѣкою между Оренбургскою губ. 
и Тургайскою обл.

ОрЬювал гора — Новгородской губ., 
Демянскаго у., близъ дер. Орѣховны; одинъ 
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изъ самыхъ возвышенныхъ пунктовъ Валдай
скихъ горъ, высота ЮОі фт. Въ 1839 г. здѣсь 
производились развѣдки каменнаго угля. До
бывается лѣпная глина.

Орѣховка, кедроика (Nucifraga сагу- 
ocalactes Bris.)—птица изъ семейства Воро
новыхъ (Corvidae). Признаки рода Nucifraga: 
клювъ длиннѣе плюсны, съ угловатыми при 
основаніи краями; въ длинныхъ острыхъ крыль
яхъ 4-оѳ и 5-е маховое самыя длинныя; хвостъ 
округленный, гораздо короче тѣла, прикрытъ 
крыльями не болѣе какъ до половины, клювъ 
и ноги черные. Нѣсколько видовъ, водящихся 
въ палеарктической области. О. шеколадно-бу
раго цвѣта съ бѣлыми пятнами, за исключе
ніемъ темени и затылка, гдѣ пятенъ нѣтъ; 
хвостъ черный съ бѣлымъ концомъ, маховыя 
черныя. Длина 36 стм., хвостъ 12 стм. Въ 
качествѣ гнѣздящейся птицы живетъ въ гор
ныхъ лѣсахъ средней Европы, въ Скандинавіи 
и сѣверной лѣсной полосѣ Европейской и 
Азіатской Россіи до Тянь-Шаня и Японіи. 
Во время вывода птенцовъ держится въ глу
хихъ лѣсахъ и очень осторожна. Гнѣздо стро
ится на вѣтвяхъ хвойныхъ деревьевъ изъ покры
тыхъ лишаями сучьевъ, вѣточекъ, мха, травы и 
т. п.; кладка состоитъ изъ 3—5, рѣже до 7 голу
боватобѣлыхъ или желтоватобѣлыхъ яицъ съ 
оливковобурыми и фіолетовосѣрыми пятнами. 
Послѣ вывода птенцовъ 0. переселяются въ 
менѣе глухія мѣста, а съ наступленіемъ осени 
совершаютъ перекочевки, часто приближаясь 
къ человѣческимъ жилищамъ; въ нѣкоторые 
годы онѣ появляются громадными массами и 
переселяются очень далеко. Пища ихъ состо
итъ изъ сѣмянъ различныхъ хвойныхъ деревь
евъ, особенно кедровъ, также изъ орѣховъ, 
различныхъ другихъ сѣмянъ, ягодъ, насѣко
мыхъ и ихъ личинокъ, иногда и изъ мелкихъ 
позвоночныхъ. Н. Кн.

Орѣхово—село Землянскаго у., Воронеж
ской губ., въ 24 вер. отъ уѣздн. гор., на рч. 
Гнилушѣ. Дв. 482, жит. 3710. Церковно-при
ходская школа и начальное училище; ярмар
ка съ оборотомъ до 40 тыс. руб.

Орѣхово— фабр. сел. Владимірской губ., 
см. Покровъ (у. г.).

Орѣховое масло (Walnussol, huile de 
noix, nut or walnut oil) — жирное масло по
лучаемое изъ плодовъ грецкаго орѣха (Jug- 
lans regia). Послѣ снятія съ дерева орѣхи 
должны лежать 3—4 мѣсяца, въ теченіе ко
торыхъ они дозрѣваютъ и содержаніе масла 
въ нихъ увеличивается; свѣжіе орѣхи содер
жатъ много млечнаго сока, который при прес
сованіи смѣшивается съ масломъ; при слиш
комъ продолжительномъ сохраненіи содержа
щееся въ орѣхахъ масло горкнетъ. При при
готовленіи масла орѣхи сначала разбиваютъ, 
отдѣляютъ скорлупу, размельчаютъ ядра, про
пуская между вальцами или въ толчеѣ, и за
тѣмъ размельченную массу подвергаютъ прес
сованію сначала на холоду. Жмыхъ отъ пер
ваго прессованія опять размельчаютъ, смачи
ваютъ теплой водою и снова прессуютъ, иногда 
прп нагрѣваніи. При первомъ прессованіи по
лучаютъ 30—35% масла, при второмъ — 10— 
15%. 0. масло содержитъ тѣ же глицериды, 
какъ льняное (см. Маслобойное производство)

и, кромѣ того, глицериды лавровой (С12Н2402) 
и миристиновой (С14Н2802) кислотъ. Масло, по
лученное прессованіемъ при обыкновенной 
температурѣ, безцвѣтно или слабаго зеленова-. 
таго цвѣта, вееьма пріятнаго вкуса; отпрессо
ванное прп нагрѣваніи, болѣе окрашено и худ
шаго вкуса. Уд. вѣсъ 0,92 > до 0,927, темп, за- 
твѳрдѣванія отъ — 18 до — 2ь° Ц., коэффи
ціентъ обмыливанія 286 и ідное число 142— 
144; легко высыхающее масло; при сохраненіи 
горкнетъ. Употребляется какъ пищевое масло, 
при чемъ по вкусу превосходитъ оливковое; 
въ техникѣ примѣняется для приготовленія 
типографской краски и для мыловаренія. 
Жмыхи, получаемые при добываніи орѣховаго 
масла, идутъ на кормъ скоту. Масло фальси
фицируется въ продажѣ прибавленіемъ льня
ного. В. М. Рудневъ Д.

Орѣховскій или Орѣховецкій дого
вор ь («вѣчныйо) былъ заключенъ въ 1323 г. въ 
г. Орѣховѣ (Шлиссельбургѣ) между новгород
цами и шведами, послѣ продолжительной войны: 
новгородцы уступили шведамъ западную Ко- 
релію, провинціи Саволаксъ, Яскисъ и Ау ре
пе и обязались выдать плѣнныхъ и не стро
ить крѣпостей въ Кореліи; шведы обязались 
только не покупать земель и водъ ни у нов
городцевъ, ни у корѳлы, оставшейся за Нов
городомъ. Сѣверо-восточная часть Финляндіи 
и Корелія подчинялись, по договору, новгород
скому архіепископу, а*  западная и юго-запад
ная—католическому архіепископу въ Або. 0. 
договоръ вскорѣ былъ нарушенъ шведами, и 
въ 1337 г. вспыхнула новая продолжительная 
война между новгородцами и шведами. Тѣмъ 
не менѣе онъ служилъ основаніемъ для всѣхъ 
послѣдующихъ договоровъ между Россіей и 
Швеціей, до Михаила Ѳедоровича. Договоръ 
уцѣлѣлъ въ шведскомъ архивѣ и напечатанъ 
Портаномъ въ его «Syllog. Monumenlorum».

Орѣховъ — заштатный городъ Тавриче
ской губ., Бердянскаго уѣзда, на лѣвомъ бе
регу Конки, въ 100 в. отъ у. г. Къ 1 января 
1896 г. жителей 3822(1868 ыжч. и 1954 жшц.): 
дворянъ 34, духовнаго званія 20, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 103, мѣщанъ 1864, воен
наго сословія 248, крестьянъ 1540, прочихъ 
сословій 13. Православныхъ 3022, раскольни
ковъ 48, католиковъ 10, протестантовъ 4, 
евреевъ 679, магометанъ 49, друг, исповѣданій 
10. Въ 1895 г. городскіе доходы ЗІ14& руб., 
расходы 24875 руб., въ томъ числѣ на го
родское общественное управленіе 5960 руб., 
народное образованіе 1513 руб., врачебную 
часть 1360 руб. 2 церкви, синагога, училища 
церковно-приходское и начальное. Одно изъ 
наиболѣе раннихъ поселеній уѣзда; первые 
поселенцы были бѣглые крестьяне, солдаты и 
казаки упраздненной Запорожской сѣчи. Въ 
1801 г. селеніе Орѣховая балка было пере 
именовано въ городъ 0., назначенный уѣзд
нымъ центромъ сначала Маріупольскаго, по
томъ Мелитопольскаго уѣзда. Въ 1842 г. О. 
сталъ заштатнымъ городомъ. По внѣшнему 
виду и по занятіямъ населенія, О. — большое 
село; городскіе жители владѣютъ землею со
вмѣстно съ поселенными тутъ же крестьянами. 
Близъ 0. находился важный пунктъ запорож
цевъ—Великій Лугъ. К. В.
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Орѣхотворки—см. Чернильн. орѣшки. 
Орѣхъ—принадлежитъ къ сухимъ, нерас- 

крывающпмся плодамъ. Отличается деревяни
стымъ околоплоцникомъ, внутри котораго по
мѣщено одно свободно-лежащеѳ сѣмя. Таковъ, 
напр., плодъ Coryllus Avellana—лѣсной орѣхъ. 
Плодъ же грецкаго О. п миндаля предста
вляетъ собою костянку (см.), наружная мяси
стая часть (epicarpium) которой болѣе или 
менѣе постоянно уничтожается, вслѣдствіе 
чего косточка (въ общежитіи—орѣхъ) дѣлается 
свободной. См. Грецкій орѣхъ.

Орѣшекъ или Орѣховъ — старинное на
званія г. Шлиссельбурга (см.).

Op'liiuKu (Gallen, Galläpfel, Noix de galle, 
Galls).—О. называются болѣзненные наросты 
на листьяхъ, сучьяхъ и другихъ частяхъ ра
стеній, образующіеся вслѣдствіе укуса насѣ
комыхъ различныхъ видовъ Cynips и Aphis. 
Укусъ дѣлается женскими недѣлимыми, съ 
цѣлью помѣщенія яичекъ въ пораненное мѣ
сто. Къ этому мѣсту начинается усиленный 
притокъ растительныхъ соковъ, оно набухаетъ и 
образуетъ различной формы желвакъ. Увеличе
ніе объема 0. находится въ прямой зависимости 
отъ роста личинки. Такимъ образомъ 0. пред
ставляетъ въ сущности жилое помѣщеніе раз
вивающейся личинки. Когда она достигаетъ 
предѣльнаго возраста, то прогрызаетъ въ О. 
отверстіе и выходитъ наружу. Различные ви
ды орѣхотворокъ кладутъ яйца всегда на опре
дѣленные виды растеній, даже на опредѣлен
ные органы ихъ, и О. получаются почти 
всегда одинаковаго внѣшняго вида и стро
енія. Такъ, орѣхотворки Cyuips quercus folii 
L. и C. Malpighii Fab. кладутъ яйца на листь
яхъ, Cynips gallae linctoriae Oliv.—на молодыхъ 
вѣткахъ, Cynips radicis Fab.—на корняхъ и 
Cynips calicis В.—на плодахъ различныхъ ви
довъ европейскихъ дубовъ. Большею частью 
О. по внѣшности дѣйствительно напомина- 
ютъорѣхъ; иногда же имѣютъ своеобразный 
внѣшній видъ и достигаютъ значительной ве
личины, до 10 стм. въ длину, какъ это наблю
дается въ китайскихъ 0. Содомскія яблочки, 
образующіеся на вѣтвяхъ дуба Quercus táu
rica Kobchy подъ вліяніемъ укуса насѣкомаго 
Cynips Malpighii, по внѣшности напоминаютъ 
лимонъ. Внутреннее пустое пространство въ 
0. бываетъ не одинаково, въ зависимости 
прежде всего отъ того, помѣщается ли внутри 
О. одна или нѣсколько личинокъ, а также и 
отъ сорта. Анатомическое строеніе 0. нахо
дится въ связи съ гистологическимъ строеніемъ 
тѣхъ частей растенія, на которыхъ они обра
зовались. Наиболѣе характерною составною 
частью 0. является таннинъ или дубильная 
кислота, содержаніе которой въ нѣкоторыхъ 
сортахъ, напримѣръ, въ китайскихъ 0., дохо
дитъ до 75°/0 отъ вѣса ихъ. Нѣкоторые же 
сорта содержатъ очень мало кислоты. Наи
болѣе важные сорта слѣдующіе: 1) малоазі
атскіе, турецкіе, алеппскіе или обыкновенные 
чернильные 0., шарообразные или грушевид
ные, до 2,5 стм. діаметромъ, сѣровато-желтаго 
цвѣта и выдающейся твердости. Содержаніе 
таннина въ цѣльныхъ 0. значительно больше, 
чѣмъ въ пробуравленныхъ, изъ которыхъ ли
чинка уже вышла. Эти 0. образуются вслѣд-

ствіе укуса Cynips gallae tinctoriae на дубахъ: 
Quercus infectoria, Q. pubescens и Q. ses- 
siliflura. Содержаніе таннина доходитъ до 6o°/o; 
кромѣ таннина въ нихъ всегда содержится 
небольшое количество сахара, галловой кис
лоты, крахмала, эллаговой кислоты и эѳирнаго 
масла. Лучшій сортъ малоазіатскихъ черниль
ныхъ 0. носитъ названіе «жерли». 2) Австрій
скіе или нѣмецкіе 0. очень похожи на мало
азіатскіе, почти такой же величины и цвѣта, 
но содержатъ значительно меньше дубиль
ной кислоты, обыкновенно 25—Зи°/0. Обра
зуются на молодыхъ вѣткахъ дубовъ Quercus 
sesbiliflora, infectoria и pedunculata подъ влія
ніемъ укуса Cynips kollari и Cyuips hungarica 
Н. Такъ называемые венгерскіе 0. иногда до
стигаютъ 3,5 стм. Кнопперсы представляютъ 
другой весьма распространенный сортъ ав
стрійскихъ 0., образующихся на " невызрѣв
шихъ желудяхъ Quercus pedunculata Ehrh. 
3) Китайскіе 0. по внѣшности сильно отли
чаются отъ обыкновенныхъ чернильныхъ 0. и 
представляютъ полые продолговатые орѣхи не
правильной формы. Они образуются на листь
яхъ и стебляхъ видовъ сумаха Rhus seuiiala- 
ta и R. chinensis подъ вліяніемъ укуса насѣ
комаго Aphis chinensis. Собранные орѣхи въ 
Китаѣ пропариваются съ цѣлью умерщвленія 
личинки. Въ Европу стали ввозиться съ 1846 г. 
По даннымъ Штейна, кромѣ таннина въ нихъ 
содержится еще около 4°/0 другихъ дубиль
ныхъ веществъ и до 8% крахмала. Доброт
ность продажныхъ сортовъ О. въ значитель
ной степени характеризуется цѣлостью, пол
новѣсностью и плотностью ихъ. Въ виду 
очень измѣнчиваго содержанія цѣннаго тан
нина, изслѣдованіе О. является существенно 
важнымъ и сводится къ количественному опре
дѣленію дубильной кислоты (см. Дубильныя 
вещества). 0. находятъ значительное примѣ
неніе въ красильномъ дѣлѣ, для дубленія кожъ 
и служатъ преимущественнымъ матеріаломъ 
для приготовленія таннина и таннинъ-эк- 
страктовъ (см.). А. П. Лидовъ. А.

Орѣшниковъ (Алексѣй Васильевичъ)— 
нумизматъ, род. въ 1855 г. Получилъ образо
ваніе въ моек, коммерческой акд. Занимался 
изслѣдованіемъ монетъ и древностей грече
скихъ колоній сѣв. берега Чернаго моря. Труды 
0.: «Zur Munzkunde des Cimmerischen Bos- 
porus» (M., 1883), «Босфоръ Киммерійскій въ 
эпоху Спартокидовъ» (М., 1884), «Объ эрѣ на 
монетахъ Пиѳодориды, царицы Понта» (М., 
1885), «Монеты Воспорскаго царства, принад
лежащія собр. гр. А. С. Уварова» (М., 18^7), 
«Матеріалы по древней нумизматикѣ черно
морскаго побережья» (Москва, 1891), статьи 
въ «Annuaire de la Société franç. de Numis
matique» и др. Съ 1893 по 1897 г., съ пере
рывами, редактировалъ журналъ «Археологи
ческія Извѣстія и Замѣтки». Съ 1886 г1*, рабо
талъ надъ приведеніемъ въ порядокъ нумиз
матическаго собранія кабинета изящныхъ ис
кусствъ при моек, у нив., результатомъ чего 
явилось изданное унив.: «Описаніе древне
греческихъ монетъ» (М., 1891). Въ 1887 г. 
поступилъ хранителемъ историческаго музея 
въ Москвѣ, гдѣ имъ составленъ 1-ый вы
пускъ «Описанія памятниковъ историческаго
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музея» («Русскія монеты до 1647 г.». Мо
сква, 1896).

Орѣшникъ пли лещина (Corylus L.)— 
родъ изъ группы Соіуіеае, входящей въ со
ставъ сем. плюсконосныхъ (Cupuliferae). Нѣ
которые ботаники возводятъ Согуіеае, къ ко
торымъ, кромѣ Corylus L., относятся еще 
3 рода: Ostrya Scop., Ostryópsis DC. и Car- 
pinus L. (грабъ) въ самостоятельное семей
ство—лещиновыхъ (Coryіасеае). Лещины—ку
старники или небольшія деревья, съ круг
лыми плп широкоовальными, довольно боль
шими листьями. ЦвЬты однополые, однодомные, 
Мужскіе—собраны густыми цилиндрическими 
сережками, располагающимися на короткихъ 
вѣточкахъ, развиваются еще осенью, перези
мовываютъ и распускаются рано весной до 
появленія листьевъ. Они сидятъ по одпночкѣ 
въ пазухахъ прицвѣтниковъ - чешуи; около
цвѣтника не имѣютъ совершенно п снабжены 
лишь двумя чешуйками. Тычинокъ 4—ино
гда они раздвоены, какъ у обыкновеннаго 
О. или лещины, такъ сильно, что кажется 
будто ихъ 8. Пыльники на верхушкѣ имѣ
ютъ пучокъ волосковъ. Женскіе цвѣты со
браны соцвѣтіями въ видѣ почекъ и сидятъ 
по два въ пазухахъ прицвѣтниковъ. Каждый 
женскій цвѣтокъ имѣетъ очень слабо развитый 
околоцвѣтникъ. Завязь нижняя, двугнѣздая, 
съ однимъ яичкомъ (сѣмяпочкой) въ каждомъ 
гнѣздѣ; столбикъ очень короткій съ двумя 
рыльцами, въ видѣ красныхъ ниточекъ, кото
рыя весной высовываются изъ почки—соцвѣтія. 
Вслѣдствіе недоразвитія одного яичка, плодъ 
получается односѣмянный съ деревянистымъ 
околоплодникомъ — всѣмъ извѣстный орѣхъ. 
Каждый орѣхъ окруженъ трубчатымъ надрѣ
заннымъ покровомъ, такъ наз. плюской (cu
pula), произошедшей изъ прицвѣтника и двухъ 
прицвѣтничковъ (предлистій) женскаго цвѣтка. 
Сѣмя безъ бѣлка, съ толстыми, богатыми мас
ломъ сѣмядолями, которыя при проростаніи 
сѣмени остаются въ землѣ. Извѣстны 7 видовъ 
О., которые широко распространены въ умѣ
ренныхъ странахъ сѣвернаго полушарія, изъ 
нихъ 2 — сѣверо-американскихъ, остальные 
принадлежатъ Старому Свѣту.—О. обыкновен
ный или лещина (Corylus Avellana L.) — вы
сокій кустарникъ, съ сѣрой корой навЬтвяхъ 
и съ железисто-шершавы мп молодыми вѣточ
ками; листья у него очередные, коротко-че- 
решчатые, округло-обратно-яйцевидные, снизу 
пушистые; плюска немного длиннѣе орѣха, 
наверху раскрытая. Растетъ въ лѣсахъ и ме
жду кустарниками. Цвѣтетъ на Ю въ февра
лѣ, около Петербурга въ концѣ апрѣля или 
началѣ мая. Орѣхи созрѣваютъ въ сентябрѣ 
или октябрѣ. Существуетъ множество разно
видностей, возникшихъ въ культурѣ. Обыкно
венный О. распространенъ почти по всей 
Евпопѣ. Въ Норвегіи онъ доходитъ до 66°, 
затѣмъ сѣверная граница его распространенія 
спускается въ юго-вост, направленіи — идетъ 
черезъ южную Финляндію, Петербургскую, 
Вологодскую, Вятскую и Пермскую губ. до 
57° сѣв. шир. Южная граница его проходитъ 
черезъ Арменію, Малую Азію, Алжиръ и Ис
панію. С, Colurna L. {турецкій или медвѣжій 
О.)—небольшое дерево съ длинно-черешчатыми

листьями; плюска двойная (двурядная), гораздо 
длиннѣе орѣха. Дико растетъ въ Закавказьѣ, 
Малой Азіи и на Гималаяхъ. С. tubulosa Willd., 
Ламбертовъ О.—родомъ изъ Южной Европы 
С. americana L. встрѣчается на Востокѣ С.-А. 
Соед. Шт. и въ Канадѣ, а С heteropliylla 
Fisch,—въ Дауріи, Амурской обл. и Японіи. 
Подроби, см. F. Goesclike, «Die Haselnuss, 
ihre Arten und Kultur» (1887, подробное опи
саніе сортовъ О. и ихъ культуры, съ 76 табл.); 
L. Dippel, «Handbuch der Laubholzkunde» 
(2-й T., 1892); болѣе кратко у И. П. Бородина, 
«Дендрологія» (лекціи, 1885). Г. Н.

Орѣшникъ (сельско-хоз.).—0. попадает
ся въ дикомъ состояніи въ большинствѣ евро
пейскихъ и сѣверо-африканскихъ странъ. Изъ 
многихъ его видовъ для культуры имѣютъ зна
ченіе Coryllus Avellana L. (О. обыкновенный), 
по преданію, вывезенный изъ Малой Азіи рим
лянами (отсюда его названія Nux pon tica) п 
С. tubulosa L. (О. целльскій, ломбардскій или 
ламбертскій). Разновидности послѣдняго осо
бенно распространены вь Германіи. При куль
турѣ 0. нужно избѣгать холодной тяжелой 
почвы, въ которой онъ плохо приноситъ плоды, 
и слишкомъ сухой, гдѣ лучшіе сорта вымер
заютъ. Плодоношеніе О. значительно сильнѣе 
при посадкахъ его правильными рядами (Іо— 
12 фт.), когда кусты и стволы 0. открыты 
дѣйствію воздуха и солнца, а сами плантаціи 
легко доступны для обработки почвы, очище
нія ея отъ сорныхъ травъ и для удобренія 
.(навозомъ чрезъ 2 года). Въ мѣстахъ же затѣ
ненныхъ и при тѣсной посадкѣ 0. даеть тощій 
сборъ плодовъ. Размножается посѣвомъ лучшихъ 
и вполнѣ зрѣлыхъ плодовъ, затѣмъ корневыми 
отпрысками, иногда еще помощью привив
ки въ расщепъ; копулировка и окулировка 
почти никогда не удаются. Разводится 0. 
обыкновенно въ кустовой формѣ, самой есте
ственной (необходимо удалять всѣ излишніе 
отпрыски); въ другихъ случаяхъ, для увеличе
нія его плодородія, придаютъ пирамидальную 
форму, высокоствольную п шпалерную, при 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ простая пальмет
та наиболѣе пригодна. При подрѣзкѣ, которая 
производится довольно часто, чтобы удержать 
приданную 0. форму, не трогаютъ молодыхъ 
вѣтокъ, на которыхъ развиваются главнымъ 
образомъ мужскіе и женскіе цвѣтки. При хоро
шо исполненной посадкѣ и правильномъ уходѣ 
0. держится здоровымъ и плодовитымъ въ те
ченіе 20—30 лѣтъ, по истеченіи которыхъ необ
ходимо подмолаживаніе (срѣзка ствола и засып
ка его новой плодородной землей), сохраняющее 
его опять на многіе годы. Главная доходность 
культуры 0.—его плоды—орѣхи, цѣна которыхъ 
колеблется у насъ отъ 225 (простыхъ) до 600 к. 
(фундуковъ) за пудъ. Арендная плата за сборъ 
орѣха въ лѣсахъ Ѳеодосійскаго п Симферополь
скаго уу. даетъ свыше 150000 р. Сборъ орѣ
ховъ въ Крыму при маломъ урожаѣ доходитъ 
до 15—20 тыс. пд., а при полномъ до 20о, 
250 тыс. пд. Доходъ съ плантацій выше. 
Плоды О. обыкновенно служатъ лакомствомъ, 
лучшіе сорта могутъ замѣняло миндаль: при 
большихъ же сборахъ часть О. идетъ на до
бываніе масла, напоминающаго миндальное, 
употребляемое для приправы пиши или при-
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готовленія пахучихъ маслъ. Выжимки идутъ въ 
кондитерскія. Собираются орѣхи только вполнѣ 
спѣлыми, иначе зерна съеживаются и много 
теряютъ въ своемъ вкусѣ; послѣ сбора они осво
бождаются отъ плюсокъ, и затѣмъ тщательно 
просушиваются на воздухѣ. Кромѣ плодовъ, 
О. полезенъ древесиной, дающей хорошій 
уголъ; расщепленная на тонкія полосы, она 
употребляется для плетенія корзинъ и рѣшетъ, 
молодые длинные стволы и отпрыски даютъ об
ручи. Наконецъ, обугленныя тонкія вѣточки 
даютъ отличную черную черту, почему упо
требляются для рисованія (угольный каран
дашъ, fusain). Враги О. многочислены; наиболѣе 
вредны нападающіе на плоды его. Сюда нужно 
причислить бѣлку, орѣховокъ и пестрыхъ дят
ловъ, большого и средняго. Изъ асу ковъ наи
болѣе вредитъ О. сверлильщики (3 вида), самки 
которыхъ кладутъ въ неспѣлые плоды свои 
яички, а образующіяся изъ нихъ личинки съѣда
ютъ зерно. Стряхиваніемъ можно удалить мно
гихъ жуковъ, которыхъ вмѣстѣ съ опавшими 
орѣхами слѣдуетъ уничтожать. Паразитическія 
грибки рѣдко развиваются на сильныхъ ку
стахъ. Наиболѣе простую классификацію орѣ
ховъ приводитъ Й. Дитрихъ; по ней орѣхи 
распадаются на три класса: 1) цѳлльскій О.: 
довольно крупный, съ нетолстой хорошо вы
полненной скорлупой; по формѣ различается 
плоско округлый (сюда галльскій, римскій О.) 
и продолговатый (напр. итальянскій полный, 
фрауэндорфскій О ); 2) ломбардскій 0.: длин
ный съ мягкой скорлупой и нѣжнымъ зерномъ 
(красный п бѣлый ламбертскій 0., фильбер- 
товъ О. и др.); 3) собственно лѣсной 0.: скор
лупа и внутренняя кожура тверже, чѣмъ у 
предыдущихъ. Подробнѣе см. Goesclike, «Die 
Haselnuss» и В. Пашкевичъ, «Орѣхъ лѣсной 
и его культура» (М., 1894). Г. К.

Орѳографіи—см. Правописаніе.
Оса—р. Иркутской губ., Балаганскаго окр., 

беретъ начало съ зап. склона Березоваго 
хребта. Въ началѣ течетъ съ ВСВ на 3103; 
затѣмъ, сдѣлавъ дугу къ 3103, протекаетъ къ 
ІО и ЮЗ, повернувъ къ С и СЗ, извилисто 
бѣжитъ въ этомъ направленіи къ р. Ангарѣ, 
передъ впаденіемъ въ которую справа пере
мѣняетъ свое прежнее направленіе въ ЗиЗ 
Длина теченія до ico в.; теченіе ее медлен
ное и извилистое. 0.—неглубока; ширина ея 
отъ 3 до 10 саж.

Оса—уѣздный городъ Пермской губ., въ 137 
в. къ ЮЗ отъ губернскаго города, при впадрніи 
рч. Осинки въ р. Каму. 0. основана въ цар
ствованіе Іоанна IV, подъ именемъ слободы 
Новоникольской; позднѣе числилась приго
родомъ города Казани, въ 1737 г. вклю
чена въ Уфимскую провинцію. Служа наблю
дательнымъ пунктомъ за башкирами, городъ 
былъ по тому времени сильно укрѣпленъ. Въ 
1781 г. О назначена уѣздн. городомъ Перм
скаго намѣстничества п включена въ составъ 
Пермской провинціи, а съ 1796 г. числится 
уѣзднымъ гор. Пермской губ. 3 правое, церкви, 
духовное п городское 4-классноѳ училища, 
женская прогимназія, начальное училище; 
земская больница (20 кров.), 3 врача, 4 фельд
шера, 3 акушерки. Къ 1 января 1896 г. 4= И5 
жат. (2232 мжч. п 2283 жнщ.): дворянъ 110,

духовнаго званія 36, почетныхъ гражданъ и 
купцовъ 242, мѣщанъ 3310, военнаго сословія 
321, крестьянъ 435, проч, сословій 61. Пра
вославныхъ 4290, раскольниковъ 62, католи
ковъ 10, протестантовъ 6, евреевъ 21, маго
метанъ 115, проч, исповѣданій 11. Главное за
нятіе жителей—производство рогожъ, кулей и 
веревокъ, работы на пристани на р. Камѣ. 
1 рогожная фбр. (съ производствомъ на 12850 
р.), 1 мыловаренный зав. (ЗЮО р.), 2 мака
ронно-пряничныхъ фбр. (4200 р.), 1 водочный 
зав. (12600 р.), 1 пиво-медоваренный (15150 
р.), 3 кожевенныхъ (24.00 р.) и 1 мастерская 
металлическихъ издѣлій (3000 руб.). Торговля 
лѣсными товарами и льномъ, сплавляемыми 
по Камѣ; весь оборотъ Осинской пристани 
достигаетъ Ѵ2 мплл. р. Оборотъ двухъ ярма
рокъ не превышаетъ 70 тыс. р; Городу при
надлежатъ 2839 дес. земли, скотобойня и 
госгиный дворъ. Въ 1895 г. городскихъ до
ходовъ было 23470 р., расходовъ 24862 р., въ 
томъ числѣ на общественное управленіе 3780 
р., на народное образованіе 4465 р. на вра
чебную часть 1358 р.

Осинскги уѣздъ—івъ юго-зап. части Перм
ской губ. Площадь 16911 кв, в. Сѣв. и вист, 
части уѣзда, гдѣ берутъ начало многіе при
токи рр. Камы и Сылвы, отличаются гори
стымъ мѣстоположеніемъ. Наиболѣе значитель
ныя возвышенности здѣсь: Уинскія, ІПермя- 
тинскія и Ашанскія, а также горы: Острая, 
Титешная и Бѣлая. Горы эти богаты мѣд
ною рудою, разрабатываемою мѣстными гор
ными заводами: кнауфскими (Югокнауф- 
скій и Бизярскій), состоящими въ казенномъ 
управленіи, и Камбарскимъ заводомъ Г. С. 
Кондюрина. Почва сѣв. части уѣзда преиму
щественно глинистая, южной части—черно
земная, мѣстами супесчаная. Площадь южной 
части уѣзда ровная, степная, весьма удобная 
для полевой культуры. Рѣка Кама на всемъ 
своемъ теченіи принадлежитъ О. уѣзду однимъ 
только лѣвымъ берегомъ, отдѣляя его сперва 
отъ Оханскаго уѣзда, а въ дальнѣйшемъ те
ченіи—отъ Сарапульскаго уѣзда Вятской губ. 
Притоковъ Камы въ предѣлахъ уѣзда много, 
но всѣ они ничтожны и ни судоходнаго, ни 
сплавного значенія не имѣютъ. На р. Камѣ 
имѣются 4 пристани—Осинская, Ершовская, 
Еловская и Камбарская; главные грузы—ме
таллы, лѣсныя издѣлія, ленъ; весь • оборотъ 4 
пристаней достигаетъ 1 милл. р. Озеръ въ 
уѣздѣ нѣтъ, болотъ мало. Лѣсъ составляетъ 
8/б общей площади уѣзда. Къ 1 января 1896 г. 
жит. (безъгорода) 280032 (141764 жнщ): пра
вославныхъ 176998, католиковъ 26, протестан
товъ 5, раскольниковъ 46617, магометанъ 
50528, евреевъ 10, идолопоклонниковъ 5570, 
проч, исповѣданій 278. Двирянъ 214, духовнаго 
званія 1369, почетныхъ гражданъ и купцовъ 
253, мѣщанъ 829, военнаго сословія 194*8,  
крестьянъ 257546, проч, сословій 363. 40 во- 

■ лостей; сумма мірекпхъ расходовъ — 66139 
р. 35 правосл. црк., 4 единовѣрческихъ, 3 
раскольничьихъ молельни и 50 магометанскихъ 
мечетей. 62 школы, 1 почтово - телеграф
ное п 1 почтовое отдѣленія, 3 больницы (40 
кров.), 4 врача, 16 фельдшеровъ. Принадлежа 
къ числу плодороднѣйшихъ во всей губерніи,
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0. уѣздъ не только производить хлѣбъ въ ко
личествѣ, достаточномъ для мѣстнаго потре
бленія, но и снабжаетъ имъ горные заводы 
всего раіона. Въ среднемъ ежегодно -за
сѣвается: рожью 108250 дес., пшеницею 
1080» > дес., овсомъ 56600 дес , ячменемъ 9710 
дес., полбою 1750 дес., гречихою 15210 дес., 
просомъ 41 дес., горохомъ- 4850 дес., карто
фелемъ 750 дес. Средній годовой сборъ: ржи 
3750700 пд, пшеницы 13Э35О пд., овса 2040000 
пд., ячменя 4и0100 пд., полбы 46700 пд., гре
чихи 394720 пд., проса 700 пд., гороха 147680 
пд., картофеля 2о0650 пд. Воздѣлывается и 
ленъ въ весьма обширныхъ размѣрахъ; и сѣ
мя, и волокно—весьма важные предметы сбыта; 
ежегодно посѣвомъ льна занята площадь въ 
Э490 дес.; средній сборъ сѣмени 210500 пд., 
волокна 102150 пд. Коноплею засѣвается 2350 
дес., сборъ 120200 пд. сѣмени и 68250 пд. во
локна. Въ 1895 г. въ уѣздѣ (безъ города) счи
талось лошадей 78972, рогатаго скота 91150 
гол., овецъ 13')645, свиней 29283, козъ 4370. 
Пчеловодство очень развито, меда собирается 
до 1 тыс. пд. Выдѣлка деревянныхъ издѣлій 
—самое распространенное изъ кустарныхъ 
производствъ, благодаря обилію, разнообразію 
и дешевизнѣ лѣса, преимущественно въ южной 
части уѣзда. На 4 пристаняхъ грузится въ 
среднемъ ежегодно на 25о тыс. р. деревян
ныхъ издѣлій. Жители занимаются также гор
нозаводскими работами, судоходствомъ и ры
боловствомъ въ р. Камѣ. 2 винокуренныхъ зав. 
(производство на 887900 руб.), 20 мукомо
ленъ (17^500 руб.), 4 смолево-дегтярноскипи
дарныхъ (17400 р.), 5 кожевенныхъ заводовъ 
(33450 р.), 2 льнопрядильныхъ фбр. (10120 р.), 
2 пеньковыхъ (8435 р.), 1 красильня (1120 р.), 
4 лѣсопильни (66680 р.), 3 гончарныхъ зав. 
(6120 р.), 4 кирпичныхъ (7375 р.), 9 рогож
ныхъ (ь970 р.), 1 фарфорово-фаянсовый (3350 
р.), 1 стеклянный (72"О р.). 4 спичечныхъ 
фбр. (167'»0 р.), 1 экипажное заведеніе (3210 
р.). Горные заводы—Югокнауфскій, Бизярскій 
и Камбарскій. Общая сумма оборота 7 глав
ныхъ ярмарокъ въ у. превышаетъ 72 милл. р. 
Земскіе доходы (1895 г.) составляли 192468 р., 
расходы 2чб872 руб., въ томъ числѣ: на зем
ское управленіе 15Э68 руб., на народное 
образованіе 45725 руб., на врачебную часть 
513 <0 руб. X В.

Оса еженедѣльный сатирическій листокъ 
съ каррикатурами, выходившій въ СПб., въ 
1863 и 1864 гг. Редакторъ А. Григорьевъ, из
датель 0. Стелловскій. Съ конца 1864 г. изда
вался въ видѣ приложенія къ газетѣ «Якорь».

Осада крѣпостей-см. Осадная война.
Осадки (метеор.).—Этимъ названіемъ при

нято обозначать ту влагу, которая падаетъ на 
поверхность земли, будучи выдѣлена изъ воз
духа или изъ почвы въ капельножидкомъ или 
твердомъ видѣ. Такое выдѣленіе влаги про
исходитъ каждый разъ, когда водяные пары, 
постоянно находящіеся въ воздухѣ, накопятся 
въ немъ въ количествѣ, значительно превы
шающемъ то, которое нужно для полнаго его I 
насыщенія при данныхъ условіяхъ. Выдѣленіе 
(конденсація) паровъ въ воздухѣ, обыкновенно 
ими не насыщенномъ, можетъ начаться пли подъ 
вліяніемъ непосредственнаго охлажденія воз

душныхъ массъ, или благодаря притоку въ 
мѣстности съ низкою температурою болѣе 
теплаго и влажнаго воздуха, или, наконецъ, 
благодаря смѣшенію массы теплаго и влажнаго 
воздуха съ*  массами болѣе холоднаго; словомъ, 
—прямо или косвенно, но конденсація паровъ 
является результатомъ быстраго и рѣзкаго по
ниженія темп, въ массѣ достаточно влажнаго, 
хотя и ненасыщеннаго воздуха—см. Облака 
(XXI, 5» »9). Разъ такая конденсація паровъ про
изошла, то нерѣдко можетъ случиться, что ка
пельки жидкости или кристаллики льда до
стигнутъ такой величины, при которой они 
уже не въ состояніи поддерживаться въ воз
духѣ въ равновѣсіи; тогда начинается мед
ленное, постепенно все болѣе п болѣе уско
ряющееся паденіе ихъ на поверхность земли. 
При этомъ капельки воды или кристаллики 
могутъ быстро наростать, достигая иногда до
вольно значительныхъ размѣровъ. Когда изъ 
облака падаютъ внизъ болѣе илп менѣе круп
ныя капли воды, то этотъ видъ 0. носитъ на
званіе дождя (см.). Если выдѣленіе влаги про
исходитъ при достаточно низкой температурѣ, 
то образующаяся вода переходитъ, замерзая, 
въ твердое состояніе п падаетъ на земную 
поверхность въ видѣ снѣга (см.), крупы или 
града (см.). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ конден
сація паровъ можетъ начаться около поверх
ности земли п выдѣляющаяся, въ видѣ весьма 
мелкихъ капелеіл» влага, держится въ воздухѣ 
во взвѣшенномъ состояніи—такое явленіе но
ситъ названіе тумана. При охлажденіи самаго 
низшаго, непосредственно прилегающаго къ 
земной поверхности слоя воздуха или самой 
поверхности почвы можетъ произойти конден
сація паровъ, выдѣляемыхъ поверхностью 
почвы или растеніями; этотъ случай конден
саціи стоитъ совершенно особнякомъ и мо
жетъ произойти независимо отъ конденсаціи 
паровъ въ воздухѣ. Въ этомъ случаѣ 0. но
сятъ названіе росы (см.). Вслѣдствіе доста
точнаго пониженія температуры на поверх
ности почвы роса можетъ замерзнуть и перейти 
въ иней (см.). Этимъ же послѣднимъ назва
ніемъ обозначаютъ и тотъ случай 0., когда, 
при пониженіи температуры воздуха послѣ 
сравнительно теплой и влажной погоды, изъ 
него выдѣляются на стѣнахъ строеній, де
ревьяхъ, столбахъ и т. п. кристаллы льда, 
длинными, пушистыми иглами или столбиками, 
плотно усаживающіе покрываемые ими пред
меты. Отъ инея различаютъ изморозь, которая 
наблюдается при наступленіи оттепели послѣ 
болѣе или менѣе продолжительныхъ морозовъ; 
въ этомъ случаѣ стѣны строеній (особенно 
каменныя) также покрываются ледянымъ сло
емъ, который, однако, не имѣетъ такого пра
вильнаго, кристаллическаго строенія, какъ 
иней. Наконецъ, существуетъ еще одинъ видъ 
0., наблюдаемый зимою—иногда даже и при 
ясной погодѣ, когда по воздуху рѣютъ, ниспа
дая, мелкіе кристаллики льда, имѣющіе форму 
небольшихъ иголочекъ; явленіе происходитъ 
вслѣдствіе медленнаго, при пониженіяхъ тем
пературы, выдѣленія небольшихъ избытковъ 
влаги изъ воздуха и носитъ названіе ледяныхъ 
иголъ. Измѣряются 0. посредствомъ дождемѣра 
(см.),цри чемъ,согласно установленному между
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центральными метеорологическими учрежде
ніями соглашенію, сутки считаются отъ 7 ч. 
у. до 7 ч. у. и измѣренное количество 0. за
носится на предшествующій день. О распре
дѣленіи 0. по земной поверхности—см. Дождь 
(т. X, 860). Г. Л.

Осадки геологическіе.—Съ самыхъ 
древнихъ періодовъ жизни земли и до настоя
щаго времени—въ руслѣ рѣкъ, на днѣ озеръ, 
морей и другихъ водныхъ бассейновъ, а также 
въ мѣстахъ выходовъ на земную поверхность 
ключей п источниковъ, происходитъ непрерыв
ное отложеніе О., матеріалъ для которыхъ до
ставляетъ размываніе водой болѣе древнихъ 
горныхъ породъ и жизнедѣятельность организ
мовъ. Свѣжеобразовавшіеся 0. по большей 
части рыхлы и являются въ видѣ глины, ила, 
песка и проч., но съ теченіемъ времени, подъ 
вліяніемъ давленія вышележащихъ слоевъ и 
происходящихъ въ массѣ 0. гидрохимическихъ 
процессовъ, 0. уплотняются и, выступивъ по
томъ изъ подъ воды на земную поверхность, 
являются въ видѣ разнообразныхъ слоистыхъ 
горныхъ породъ, носящихъ названіе осадоч
ныхъ. Сюда относятся разнообразныя глины 
и глинистые сланцы, пески и песчаники, из
вестняки, рухляки и т. п., не только покры
вающіе большую часть земной поверхности, 
но и слагающіе значительную часть земной 
коры. По происхожденію, различаютъ двѣ глав
ныя группы О.—водные О., обязанные своимъ 
происхожденіемъ размывающей дѣятельности 
воды, пер- носящей частицы разрушенныхъ 
горныхъ породъ п отлагающей ихъ на днѣ 
водныхъ бассейновъ, п органогенные О., яв
ляющіеся результатомъ жизнедѣятельности жи
вотныхъ и растительныхъ организмовъ (см. Ор
ганизмы, Известняки, Мѣлъ, Торфяники, Ка
менный уголь, Коралловые рифы). Водные 0., 
въ свою очередь, распадаются на: 1) химиче
скіе, происходящіе вслѣдствіе выпаденія изъ 
воды, подъ вліяніемъ физическихъ и химиче
скихъ причинъ, растворенныхъ въ ней мине
ральныхъ веществъ, выщелоченныхъ изъ гор
ныхъ породъ, что происходитъ наичаще въ 
пунктахъ выходовъ на земную поверхность 
ключей и минеральныхъ источниковъ (см. 
Источники минеральные, Туфы), и 2) механи
ческіе— происходящіе вслѣдствіе выпаденія изъ 
воды, съ уменьшеніемъ скорости теченія и 
переносной силы, взвѣшенныхъ въ ней или 
передвигаемыхъ по дну, механически увле
ченныхъ частицъ разрушенныхъ горныхъ по
родъ. По мѣсту отложенія различаютъ: рѣч
ные, озерные, морскіе 0.; въ послѣднихъ въ 
свою очередь отдѣляютъ глубоководные (см.) 
пли пелагическіе 0. отъ прибрежныхъ или тер- 
ригеновыхъ (ср. также Вода, какъ геологиче
скій дѣятель, Отложенія геологическія, Размы
ваніе. Озера, Рѣки, Океаны, Дельты, Тер
расы. * Б. II.

Оснднал артиллерія — назначается 
для осады крѣпостей; на долю ея выпадаетъ:
1) бомбардировать съ дальнихъ дистанцій, 
чтобы помѣшать вооруженію верковъ и мо
рально дѣйствовать на гарнизонъ и населеніе;
2) демонтировать (сбивать) орудія, располо
женныя на валгангѣ; 3) брешпровать - разру
шить эскарпъ и валъ и такимъ образомъ сдѣ

лать удобовосходимый обвалъ и открыть до
ступъ внутрь крѣпости; 4) разрушать навѣс
нымъ огнемъ земляныя насыпи, сводчатыя и 
блиндированныя постройки, лишая черезъ это 
гарнизонъ безопасныхъ укрытій и, наконецъ, 
5) поражать гарнизонъ. Столь мноючисленныя 
требованія обусловливаютъ разнообразіе 0. 
калибра и типовъ 0. орудій (см. Орудіе артил
лерійское). Наша 0. артиллерія состоитъ изъ 
трехъ 0. парковъ, имѣющихъ каждый около 
300—500 орудій. Орудія и матеріальная часть 
(лафеты, принадлежности) О. парковъ въ мир
ное время хранятся въ крѣпостяхъ; въ числѣ 
артиллерійскихъ батальоновъ крѣпости одинъ 
считается 0.; въ военное время онъ выдѣ
ляется изъ состава крѣпостныхъ артиллерій
скихъ батальоновъ, развертывается и вмѣстѣ 
съ паркомъ отправляется на театръ войны. 
Для удобства доставки, управленія и коман- 
нованія 0. паркъ дѣлится на пслу-парки, 
четверть-парки и батареи; послѣднія состоятъ 
изъ орудій одного типа и калибра, числомъ 
отъ 4 до 8. На одно О. орудіе требуется, въ - 
среднемъ, 30 чел. прислуги. Пропорція раз
личныхъ орудій въ паркѣ опредѣляется важ
ностью перечисленныхъ задачъ 0. артиллеріи. 
Въ наибольшемъ количествѣ, около Зи—3570, 
входитъ 6-дм. облегченная пушка, какъ уни
версальное орудіе, удовлетворяющее въ доста
точной мѣрѣ всѣмъ требованіямъ; спеціально 
же она—бреширующее орудіе. 42-лин. пушка 
(демонтирующее орудіе) — около 25 — зи°/0; 
6-дм. тяжелая пушка (бомбардирующее) — 
около 15°/0; 8-дм. легкая пушка (для разру
шенія насыпей,) — 3%; 34-лин. мортира (для 
дѣйствія по войскамъ) и 8-дм. мортира (по 
сводамъ)—около 9%; 9-дм. мортира (по осо
бенно прочнымъ сводамъ) — около 3°;0. На 
пушку до 6-дм. калибра включительно положе
но іиио, на 8-дюймовыя пушки и мортиры— 
700 и на 9-дюймовыя мортиры — 500 сна
рядовъ.

Осадпан батарея—см. Осадная война.
Осадная война (иначе — крѣпостная 

война) — заключаетъ въ себѣ всѣ дѣйствія по 
осадѣ или атакѣ крѣпостей и по оборонѣ этихъ 
послѣднихъ. Дѣйствія обѣихъ сторонъ, въ 
томъ порядкѣ, въ которомъ они обыкновенно 
развиваются при осадѣ большой современной 
крѣпости (см. Крѣпость), заключаются въ 
слѣдующемъ. Армія наступающаго < силою 
около ЮОиОО чел., подойдя къ крѣпости верстъ 
на 50, раздѣляется на 3 отряда; средній про
должаетъ двигаться прямо на крѣпость, а 2 
боковыхъ обходятъ ее справа п слѣва. Когда, 
всѣ три подойдутъ къ крѣпости верстъ на 25, 
то каждый отрядъ раздѣляется въ свою оче
редь на болѣе мелкіе и всѣ одновременно, 
концентрически, подаются къ крѣпости, тѣсня 
передъ собой передовыя войска обороняю
щагося, захватывая запасы продовольствія, 
мосты, дороги, телеграфныя линіи и вообще 
стараясь возможно скорѣе и сразу со всѣхъ 
сторонъ занять окрестности крѣпости и тѣмъ 
прервать всякое сообщеніе ея съ внѣшнимъ 
міромъ. Располагаясь первоначально внѣ вы
стрѣловъ изъ крѣпостныхъ орудій, т. ѳ. вер
стахъ въ 8-ми, осаждающій затѣмъ посте
пенно, иногда послѣ цѣлаго ряда боевъ, лодо- 
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двигается къ крѣпостнымъ веркамъ все ближе 
и ближе, не переходя, однако, за предѣлы 4-хъ 
верстной дистанціи, начиная съ которой мож
но уже опасаться шрапнельнаго, т. ѳ. особенно 
губительнаго огня крѣпостной артиллеріи. 
Для противодѣйствія попыткамъ гарнизона про
рвать такое обложеніе, осаждающій укрѣп
ляется на занятыхъ имъ вокругъ крѣписти 
позиціяхъ, создавая почти непрерывную укрѣ
пленную линію обложенія, охватывающую обо
роняющагося какъ-бы желѣзнымъ кольцомъ 
(контр-валаціонная линія у древнихъ наро
довъ). Если осаждающему угрожаютъ войска 
непріятельскія, идущія на помощь къ осаж
деннымъ, то противъ нихъ также укрѣпляются 
особыя позиціи, большею частью прерывчатыя, 
повернутыя въ обратную отъ крѣпости сто
рону (циркум-валаціонпая линія древнихъ, по
зиція союзниковъ на Сапунъ-горѣ подъ Сева
стополемъ въ 1854—55 гг.). Осаждающій можетъ 
терпѣливо выжидать сдачи крѣпости, за истоще
ніемъ въ ней продовольствія — способъ дѣй
ствія, къ которому нерѣдко прибѣгаютъ, когда 
есть основанія предполагать, что снабженіе крѣ- 
іюсти запасами бѣдно и не соотвѣтствуетъ коли
честву запертыхъ въ ней людей (Мецъ, 1870; 
Парижь, 1870—71; Плевна, 1877;. Располагая, 
однако, хотя бы только полевой артиллеріей, 
осаждающій, даже рѣшившись ограничиться 
однимъ обложеніемъ или блокадой, не бездѣйст
вуетъ на своихъ линіяхъ обложенія, а присое
диняем сюда еще и другой способъ атаки — 
бомбардированіе, заключающееся въ одновре
менномъ, съ нѣсколькихъ сторонъ сразу, об
стрѣливаніи крѣпостныхъ построекъ, военныхъ 
и гражданскихъ, съ цѣлью нанести осажденному 
возможно большій ущербъ какъ въ матеріаль
номъ, такъ и въ моральномъ отношеніяхъ; раз
рушенія, причиняемыя бомбардированіемъ и 
напряженіе, въ которомъ оно держитъ нерв
ную систему осажденнаго, способны ускорить 
сдачу крѣпости, если ея верки не соотвѣт
ствуютъ артиллеріи атакующаго, а у комен
данта нѣтъ средствъ держать въ повиновеніи 
многолюдное гражданское населеніе крѣпости 
(Страсбургъ, 1870). Затянувшееся обложеніе 
влечетъ за собою потерю не только во вре
мени, но и въ людяхъ осаждающаго, гибну
щихъ отъ болѣзней, почти неизбѣжныхъ при 
продолжительномъ пребываніи значительнаго 
количества войскъ на площади болѣе или 
менѣе оіраниченной, а бомбардированіе по
глощаетъ огромное количество боевыхъ при
пасовъ; вотъ почему, отъ этихъ способовъ, 
при первой къ тому возможности, осаж
дающій старается перейти къ штурму, при чемъ, 
въ зависимости отъ большей или меньшей бое
вой готовности крѣпости и ея гарнизона, штурму 
предшествуетъ рядъ болѣе или менѣе слож
ныхъ подготовительныхъ дѣйствій; такимъ обра
зомъ во шикаютъ собственно три новыхъ спо
соба аіаки — нечаянное нападеніе, атака от
крытою < плою и постепенная или правильная 
атака. Нечаянное нападеніе, состоящее въ томъ, 
что атакующій скрытно приближается къ атако
ванному укрѣпленію и неожиданно врывается 
въ него, возможно, только при основаіельномъ 
озна омленіи съ предметомъ атаки, удачномъ 
выборѣ времени (большею частью ночью, пе

редъ разсвѣтомъ), толковой диспозиціи и снаб
женіи штурмовыхъ колоннъ знакомыми имъ 
приспособленіями для преодолѣнія препят
ствій. Подготовка атаки огнемъ здѣсь, ко
нечно, отсутствуетъ, но въ примѣненіи къ 
большой современной крѣпости, всю сово
купность оборонительныхъ построекъ которой 
застать въ расплохъ нѣтъ возможности, не
чаянное нападеніе само по себѣ является 
обыкновенно лишь подготовительной опера
ціей для дальнѣйшихъ дѣйствій, хотя въ ис
ключительныхъ случаяхъ захватъ нѣсколь
кихъ фортовъ можетъ заставить слабаго ду
хомъ обороняющагося сдать всю крѣпость 
(Карсъ, 1877). Атака открытою силою про
тивъ большой современной крѣпости выли
вается въ форму такъ наз. ускоренной атаки, 
подготовляется какъ нечаянное нападеніе, съ 
добавленіемъ артиллерійской подготовки, нѣко
торыхъ простѣйшихъ окопныхъ работъ и произ
водится, въ общемъ, слѣдующимъ образомъ: отъ 
4 до 8 колоннъ, силою каждая въ 15—8 тыс. 
чел, 60—30 полевыхъ и 24—¡2 облегченныхъ 
осадныхъ орудій, ночью приближаются съ нѣ
сколькихъ сторонъ къ линіи фортовъ версты на 
2 — 3; пѣхота окапывается, а артиллерія рас
полагается позади въ батареяхъ или за*  мѣст
ными закрытіями и съ разсвѣтомъ открываетъ 
огонь по фортамъ и прилегающимъ къ нимъ 
позиціямъ обороняющагося; какъ только обо
роняющійся дѣйствіемъ этого огня принуж
денъ будетъ укрыться въ казематахъ и пре
кратитъ свою стрѣльбу, прекращаетъ ее и ата
кующій и безпрепятственно продвигаетъ впе
редъ свою пѣхоту, пока оправившійся против
никъ вновь не откроетъ огня; тогда движеніе 
пѣхоты атакующаго пріостанавливается, артил
лерія его своихмъ огнемъ вторично отгоняетъ 
обороняющагося отъ боевыхъ позицій, пѣхота 
возобновляетъ наступленіе—и такой пріемъ по
вторяется нѣсколько разъ, пока штурмующіе 
не подойдутъ къ предмету штурма шаговъ на 
6< >0—30<», когда, изъ опасенія поражать своихъ, 
стрѣльба артиллеріи черезъ головы своей пѣ
хоты должна совершенно прекратиться. На
правивъ пѣхоту въ промежутки между фор
тами, можно, впрочемъ, не прекращать артилле
рійскаго огня по этимь опорнымъ пунктамъ 
обороны до самаго послѣдняго момента атаки,и, 
прорвавшись между фортами, штурмовать по
слѣднее убѣжище обороны—главную или цен
тральную крѣпостную ограду, взятіе которой 
рѣшаетъ участь крѣпости. Постепенная или 
правильная атака отличается отъ ускоренной 
тѣмъ, что атакующій затрачиваетъ здѣсь значи
тельно больше времени и средствъ, сосредото
чивая эти послѣднія передъ 2—3 форгами, 
овладѣть которыми особенно легко или жела
тельно. Цѣлыя недѣли уходятъ наодну доставку 
къ полю атаки осабнаіо парка—массы въ 400 
тяжелыхъ осадныхъ орудій, съ 800—1000 сна
рядами и зарядами на каждое. Первыя осадныя 
батареи — такъ называются искусственныя 
земляныя закрытія для 4—6 такихъ орудій— 
устраиваются въ разстояніи 2—3 верстъ отъ 
атакованныхъ фортовъ, ночью, подъ прикры
тіемъ пѣхоты и полевой артиллеріи, располо
женныхъ въ особыхъ о .опахъ. Только послѣ 
того, какъ осаднымъ батареямъ удастся оконча-
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тельно подавить огонь крѣпостной артиллеріи, 
пѣхота атакующаго ночью же продвигается 
впередъ и, въ разстояніи около 1 версты отъ 
фортовъ, устраиваетъ сплошной окопъ нѣ
сколько верстъ длиною — первую параллелъ, 
соединяя его зигзагообразными ходами сооб
щенія съ позади расположенными позиціями; 
Подъ прикрытіемъ траншейнаго караула, т. е. 
пѣхоты, встрѣчающей огнемъ изъ этой парал
лели вылазки противника, устраивается рядъ 
новыхъ батарей — вторая артиллерійская 
позиція, въ Р/з верстахъ отъ фортовъ, назна
ченіе которой—подготовить штурмъ системати
ческимъ^ разрушеніемъ атакованныхъ фортовъ. 
Пока происходитъ это разрушеніе, пѣхота ата
кующаго ночь за ночью занимаетъ новыя по
зиціи, устраивая на нихъ новые, все болѣе и 
болѣе близкіе къ противнику окопы - парал
лели, связывая ихъ между собой зигзагообраз
ными ходами сообщенія (подступами или 
апрошами). Къ тому времени, когда штурмъ 
будетъ подготовленъ артиллеріей, пѣхоіѣ, обез
печивавшей до тѣхъ поръ каждый шагъ свой 
впередъ возведеніемъ соотвѣтствующихъ^зем- 
ляныхъ закрытій, останется пробѣжать от
крыто лишь тѣ нѣсколько десятковъ шаговъ, 
которые отдѣляютъ обыкновенно послѣднюю 
параллель отъ наружнаго рва атакованныхъ 
укрѣпленій. По взятіи этихъ послѣднихъ, такая 
же атака ведется на 2-ю и 3-ю линіи обороны, 
организуемыя обыкновенно гарнизономъ между 
уцѣлѣвшими фортами и на главной централь
ной крѣпостной оградѣ; но здѣсь дѣйствія ата
кующаго упрощаются истощеніемъ силъ и 
средствъ обороняющагося, неизбѣжно явля
ющимся къ послѣднему періоду осады. Въ 
общемъ постепенную атаку можно охаракте
ризовать словами: «avide de sang, prodigue de 
sueur», сказанными про ея изобрѣтателя, мар
шала Вобана,однимъ изъ его современниковъ: 
здѣсь тратится много труда, но за то потеря 
въ людяхъ, огромная при открытомъ штурхмѣ, 
ограничивается минимальными размѣрами.

Н. Буйницкій.
Оборона большой современной крѣиости, 

изобильно снабженной всѣмъ необходимымъ, 
должна распространяться не только на фортиф. 
верки и внутренность крѣпости, но и на впе- 
редилежащую мѣстность, т. е., какъ говорятъ, 
быть активною. Крѣпость объявляется у насъ 
на военномъ положеніи по Высочайшему пове
лѣнію, или приказомъ главнокомандующаго, и 
съ этого времени приводится въ оборонитель
ное положеніе, согласно заранѣе составленному 
плану об< роны; гражданскія власти крѣпост
ного район<1 поступаютъ тогда въ полное подчи
неніе коменданту, при чемъ, до приближенія 
пепріятеля къ крѣпости, комендантъ не измѣ
няетъ, но, напротивъ, поддерживаетъ устано
вленный администрат. порядокъ. Въ крѣпо
стяхъ городахъ, по соглашенію съ городскими и 
гражданскими властями, комендантъ дѣл іетъ 
распоряженіе о выселеніи лишнихъ ртовъ, всѣхъ 
иностранцевъ и подозрительныхъ лицъ (спи
сокъ ихъ долженъ быть составленъ заранѣе) и 
принимаетъ мѣры, чтобъ оставшіеся озаботи
лись обезпеченіемъ себя продовольствіемъ на 
требуемый срокъ; окрестные жители, бѣгущіе 
передъ непріятелемъ, ни въ какомъ случаѣ въ I 

крѣпость не впускаются. О. положеніе самъ 
комендантъ можетъ объявить при возмущеніи 
жителей, внезапномъ приближеніи противника 
и появленіи чумы или другихъ повальныхъ 
болѣзней. Съ объявленіемъ осаднаго положе
нія комендантъ‘вступаетъ, въ отношеніи гар
низона, въ права командира отдѣльнаго кор
пуса, а въ отношеніи жителей крѣпости и на
селенія крѣпостного района (25 вер.)—въ права 
главнокомандующаго въ мѣстности на воен
номъ положеніи. Всѣ общественныя и част
ныя зданія въ крѣпости и внѣ ея поступаютъ 
въ полное распоряженіе коменданта, который 
занимаетъ ихъ для надобностей обороны или 
уничтожаетъ. Продовольствіе, въ полныхъ ра
ціонахъ, заготовляется обыкновенно на 6 мѣ
сяцевъ; уменьшеніемъ раціоновъ можно про
длить оборону. Дѣйствія въ періодъ обло
женія должны заключаться въ развѣдываніи 
силъ и намѣреній противника и клониться къ 
тому<^ггобы задержать его и отдалить за
вершеніе обложенія. Въ этотъ періодъ комен
дантъ можетъ выслать весь главный резервъ 
гарнизона. Кавалерія освѣщаетъ мѣстность, 
портитъ сообщенія и уничтожаетъ или захва
тываетъ запасы. Пѣхота занимаетъ выгод
ныя позиціи, на которыхъ задерживаетъ про
тивника и даетъ отпоръ наступательнымъ по
пыткамъ облегающихъ войскъ. По приближе
ніи къ линіи фортогъ, войска гарнизона на
ходятъ могучую поддержку въ огнѣ крѣпост
ной артиллеріи, сосредоточив нощей массовый 
огонь по позиціямъ противника на линіи об
ложенія, или по войскамъ его, для обезпе
ченія отступленія и вылазокъ. Въ этомъ слу
чаѣ весьма важны орудія мало уязвимыхъ ба
тарей промежуточныхъ позицій, особенно если 
имъ помогутъ подвижныя орудія частнаго ре
зерва артиллеріи, имѣющія возможность стать 
на позиціи въ любомъ пунктѣ по всей линіи 
фортовъ. Вынужденный отступить на позиціи 
линіи фортовъ, обороняющійся прочно занима
етъ ихъ и пользуется ими, какъ базой, для 
дальнѣйшаго оспариванія у осаждающаго каж
даго шага вперед і лежащей мѣстности. Въ 
случаѣ блокады, пространство между блокад
ными линіями и позиціями обороны является 
полемъ непрестанной борьбы, въ которой обо
роняющійся, дѣйствуя артиллерійскимъ огнемъ 
и небольшими вылазками, держитъ блокирую
щаго подъ постояннымъ страхомъ нападеній, 
днемъ и ночью пользуясь малѣйшимъ случаемъ 
атаковать съ надеждой на успѣхъ и нанести 
уронъ противнику. Всѣ подобныя активныя 
дѣйствія гарнизона ослабляютъ гарнизонъ 
численно, хотя увеличиваютъ его мораль
ныя силы: комендантъ долженъ согласовать 
свои предпріятія съ имѣющимися у него 
средствами, ибо не можетъ пополнять свои 
силы извнѣ, вслѣдствіе полнаго изолированіи 
крѣпости. Цѣль обороны—держаться возмож
но дольше и, въ случаѣ прибытія выручки, 
сохранить достаточно силъ для совмѣстнаго 
дѣйствія съ полевой арміей противъ осажда
ющаго. Воздушные шары и почтовые голуби, 
во время полнаго обложенія, оказываютъ 
неоцѣнимыя услуги оборонѣ. Позиціи, кото
рыя занимаетъ обороняющійся послѣ отступ
ленія на линію фортовъ, обыкновенно пли
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нѣсколько выдвинуты передъ этой линіей, или 
совпадаютъ съ нею, получая поддержку отъ 
фортовъ. Эти внѣшнія позиціи обезпечиваютъ 
батареи крѣпостной артиллеріи, устраиваемыя 
нѣсколько назади линіи фортовъ. До обнару
женія фронта атаки, артиллерійскія позиціи 
линіи фортовъ заняты лишь долговременными 
промежуточными и смежными батареями, съ 
сильными и дальнобойными пушками и морти
рами; но при угрозѣ данному промежутку со 
стороны атакующаго, на этихъ позиціяхъ под
вижная артиллерія частнаго резерва занимаетъ 
временныя батареи, какія удалось устроить за
ранѣе, или же, становясь прямо на мѣстности, 
строитъ себѣ лишь легкія закрытія. Дѣйствія 
противъ нечаяннаго нападенія', а) широко раз
витая система наблюденій за противникомъ и 
сторожевая служба впереди линіи фортовъ; б) 
внутри укрѣпленій—тщательное охраненіе во
ротъ, потернъ, устьевъ каналовъ и сточныхъ 
трубъ, шлюзовъ, плотинъ, рвовъ и другихъ до
ступныхъ частей верковъ, особенно ночью и 
въ туманъ; в) освѣщеніе (электрическое) 
мѣстности по ночамъ (требуетъ спеціальныхъ 
знаній, опытности и подготовки; безъ чего 
можетъ служить во вредъ своимъ); г) забла
говременныя распоряженія коменданта и дру
гихъ начальниковъ для встрѣчи непріятеля 
(особенно важно указаніе цѣли ц порядка сбора, 
движенія и дѣйствій каждой части войскъ и 
резервовъ); д) пріученіе войскъ, маневрами 
репетиціями и ложными тревогами, къ дѣйствію 
при нечаянномъ нападеніи. Мѣры противъ 
бомбардированія можно раздѣлить на пас
сивныя и активныя. Первыя — блиндированіе 
всѣхъ излишнихъ оконныхъ и дверныхъ отвер
стій, иллюминаторовъ и отдушинъ; насыпка 
земли на своды, гдѣ ея мало; забрасываніе 
земляными мѣшками пли просто засыпка во
ронокъ, образуемыхъ въ брустверахъ и насы
пяхъ надъ сводами. Обращается особое вни
маніе на безопасность госпиталей, помѣще
ній для войскъ, цистернъ, колодцевъ, поро- 
хвыхъ магазиновъ лабораторій, складовъ жиз
ненныхъ припасовъ. Если помѣщенія эти не 
могутъ находиться внѣ сферы досягаемости 
бомбъ (малыя крѣпости) и небезопасны 
отъ нихъ по своему устройству, то необхо
димо дробленіе запасовъ и размѣщеніе ихъ 
подъ блиндажами въ разныхъ пунктахъ, всего 
лучше — въ мѣстахъ, устроенныхъ мин
нымъ способомъ, глубоко подъ землею, что 
особенно полезно противъ бомбъ - Торпедо. 
Слѣдуетъ позаботиться о тушеніи пожаровъ, 
имѣть всюду бочки съ водой, караульныхъ и 
хорошо организованную пожарную команду. 
При дальпости огня современной О. артилле
ріи (до 8—9 вер.) почти нѣтъ крѣпостей съ 
безопаснымъ ядромъ внутри. Крѣпости воен
наго характера не могутъ особенно бояться 
бомбардированія, но оно опасно и дѣйствитель
но противъ крѣпостей-городовъ Въ послѣднемъ 
случаѣ мало однихъ пассивныхъ средствъ; къ 
нимъ надо присоединитъ и активныя, а именно: 
1) сосредоченіе массоваго огня крѣпостной ар
тиллеріи по батареямъ бомбардированія для 
приведенія ихъ къ молчанію; 2) готовность къ 
отраженію атаки и штурма, къ которымъ охот
но прибѣгаетъ атакующій послѣ бомбардиро

ванія; 3) производство въ благопріятный мо
ментъ сильныхъ вылазокъ, съ цѣлью разруше- 
шенія упомянутыхъ батарей противника. Дѣй
ствія противъ атаки открытою силою или 
ускоренной атаки: 1) хорошо организован
ная служба и распредѣленіе гарнизона, при 
чемъ важное значеніе получаетъ наличность 
сильнаго (10 — 20 тысячъ) резерва въ ру
кахъ коменданта. 2) Подходящій составъ ар
тиллерійскаго вооруженія крѣпости, особен
но существованіе, кромѣ главнаго резерва 
артиллеріи, еще и частныхъ резервовъ под
вижной, т. е. относительно легкой артиллеріи, 
которые, по распоряженію коменданта, могутъ 
быстро сосредоточиться на угрожаемыхъ про
межуткахъ и своимъ сильнымъ, мѣткимъ и 
массовымъ огнемъ задавить огонь легкой 0. 
и полевой артиллеріи йротивника, могущаго 
выставить противъ 2 фортовъ и 1 промежут
ка не болѣе 200—240 орудій, изъ которыхъ 
вначалѣ осады едва - ли */ч  орудія осад
наго калибра. 3) Хорошо-разработанные ра
діальные и продольные пути сообщеній вну
три крѣпости: шоссе и желѣзныя дороги, 
частью постоянныя, частью переносныя. Эти 
пути будутъ способствовать быстрому сосре
доточію артиллеріи. 4) Хорошее состояніе 
верковъ и вооруженія фортовъ, именно: безо
пасныя отъ бомбъ-торпедо помѣщенія для 
гарнизона на время бомбардированія ихъ; 
обезпеченные выходы для гарнизона и про- 
тивуштурмовой артиллеріи на боевыя позиціи; 
хорошо обученный репетиціями гарнизонъ, 
при чемъ на первомъ планѣ должно ставить 
быстрый и своевременный выходъ его на 
банкеты въ моментъ прекращенія огня осаж
дающимъ и приближенія штурмующихъ ко
лоннъ на хорошій ружейный выстрѣлъ; обез
печенная отъ уничтоженія издали фланковая 
оборона рвовъ: обезпеченное, до послѣдняго 
момента, помѣщеніе орудій фланковыхъ фа
совъ фортовъ, имѣющихъ цѣлью бить во 
флангъ войска атакующаго при движеніи его 
на сосѣдніе форты п позиціи промежутка; 
наличность артиллеріи въ фортѣ для дѣйствія 
въ тылъ, со стороны горжи, при пораженіи 
прорвавшагося противника. 5) Безопасность 
отъ штурма хотя бы нѣкоторыхъ изъ долго
временныхъ промежуточныхъ батарей. 6) На
личность прочныхъ опорныхъ пунктовъ, даже 
временнаго или полевого характера, на про
межуточныхъ пѣхотныхъ позиціяхъ и за про
межуткомъ (тыловые опорные пункты). 7) На
личность безопасной отъ штурма ограды ядра 
крѣпости. Гарнизоны и артиллерія угрожа
емыхъ фортовъ проявляютъ свое существо
ваніе лишь послѣ прекращенія бомбарди
рованія ихъ и приближенія атакующаго 
въ сферу дѣйствительнѣйшаго ружейнаго п 
картечнаго огня. Войска на позиціяхъ угро
жаемыхъ промежутковъ открываютъ сильный 
ружейный огонь на всѣ досягаемыя дистанціи. 
Частные резервы подходятъ къ ближайшимъ 
закрытіямъ, главный же сосредоточивается и 
слѣдитъ за выясненіемъ рѣшительнаго пункта 
атаки. По прорывѣ послѣдняго атакующимъ, 
боевая линія отступаетъ на 2-ыя подготов
ленныя позиціи, къ тыловымъ опорнымъ пунк
тамъ; тогда резервъ ударяетъ на противника 
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съ фланговъ, а тылъ его бьетъ артиллерія не
взятыхъ сосѣднихъ фортовъ; съ фронта онъ 
остановленъ огнемъ тыловой позиціи или ядра 
крѣпости и подкрѣпленными отступающими 
войсками. Положеніе атакующаго можетъ 
стать при этомъ въ высшей степени крити
ческимъ; принужденный къ отступленію, онъ 
понесеть огромныя потери. Противуштур- 
мовая артиллерія фортовъ и опорныхъ пунк
товъ дѣйствуетъ сообразно съ пѣхотой ихъ 
гарнизоновъ; артиллерія промежуточныхъ ба
тарей и частнаго подвижного резерва за
вязываетъ съ самого начала энергичный 
бой съ артиллеріей противника, часть же 
батарей ставить себѣ цѣлью войска и пора
жаетъ сильной и сосредоточенной шрапнелью 
преимущественно резервы и штурмовыя ко
лонны. Артиллерія промежуточныхъ позицій 
остается на мѣстѣ до послѣдней крайности, 
п если небезопасныя отъ штурма батареи 
должны быть потеряны, то отъ орудій, неспо
собныхъ къ движенію, ’ уносятся замки, при
цѣлы и проч., а легкая артиллерія перемѣ
щается на 2-ыя позиціи. Мортирныя бата
реи располагаются позади прочихъ и дѣйству
ютъ черезъ головы впереди расположенныхъ 
войскъ. Нѣсколько удачно пущенныхъ бомбъ- 
торпедо по колоннамъ и резервамъ атакую
щаго способны произвести потрясающій мо
ральный эффектъ. Послѣдней опорой обороня
ющаго должна быть ограда ядра крѣпости и 
сохранившіеся въ рукахъ обороняющагося 
форты 1-й и (если есть) 2-й линіи. Пока они 
не пали, успѣхъ атакующаго совершенно га- 
дателенъ: атакующему необходимо утвердиться 
на занятомъ, сравнительно небольшомъ про
странствѣ внутри крѣпости, отовсюду об
стрѣливаемомъ, и перевести на взятыя по
зиціи осадную артиллерію. Часть гарнизона 
заранѣе вводится въ ограду, а другія вой
ска утверждаются на позиціяхъ, упирая 
фланги въ незанятые противникомъ форты и 
въ ограду, и съ этихъ позицій атакуютъ флан
ги и тылъ непріятеля, въ случаѣ движенія 
его на ограду; въ свою очередь, огонь съ 
ограды и фортовъ дѣйствуетъ во флангъ 
противника, если онъ мѣняетъ фронтъ для 
атаки обороняющагося на его новыхъ пози
ціяхъ. Въ этотъ періодъ боя демонстратив
ныя атаки осаждающаго, иногда въ пункты 
противоплоложные главной атакѣ, имѣютъ мно
го шансовъ на успѣхъ. Ихъ долженъ парали
зовать артиллерійскій огонь фортовъ, укрѣпле
нія ядра крѣпости и своевременно направлен
ныя пѣхотныя части. Удержаніе главныхъ силъ 
противника на рѣшительномъ пунктѣ сраже
нія сдѣлаетъ частный успѣхъ слабыхъ демон
страцій недѣйствительнымъ, особенно при су
ществованіи въ крѣпости укрѣпленнаго, без
опаснаго отъ штурма ядра, не допускающаго 
сквозныхъ атакъ. Противъ постепенной ата
ки дѣйствія обороняющагося заключаются 
въ слѣдующемъ. По отступленіи его на пози
ціи линіи фортовъ (см. выше), начинается 
періодъ артиллерійскаго боя. Комендантъ вы
ясняетъ себѣ положеніе непріятельскихъ бата
рей первой артиллерійской позиціи и препят
ствуетъ ихъ постройкѣ и вооруженію; вмѣстѣ 
съ тѣмъ, по работамъ атакующаго опредѣляются
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выбранные имъ фронты атаки. Артиллерійскій 
бой ведется сообразно съ прочими дѣйствіями 
атаки и обороны: артиллеріи невыгодно увле
каться второстепенными задачами, ведущими 
лишь къ напрасной тратѣ снарядовъ, и не слѣ
дуетъ разбрасываться. Цѣлью выбираются по
очередно тѣ или иныя осадныя батареи и со
средоточеннымъ огнемъ большого числа орудій 
приводятся къ молчанію. Промежуточныя ар
тиллерійскія позиціи, по обнаруженіи фронта 
атаки, усиливаются частнымъ, а затѣмъ и глав
нымъ резервомъ, причемъ необходимо всегда 
предупреждать противника въ подобномъ уси
леніи. Передышками въ огнѣ слѣдуетъ поль
зоваться для исправленія поврежденій, смѣны 
подбитыхъ орудій, пополненія огнестрѣльныхъ 
припасовъ, перемѣны мѣста тѣхъ батарей, 
по которымъ противникъ успѣлъ пристрѣ
ляться. Въ удобные моменты производятся 
вылазки для уничтоженія работъ атакующаго 
или оспариванія у него важныхъ пунктовъ 
впереди лежащей мѣстности. Если артиллерій
ская побѣда окажется на сторонѣ атаки, обо
роняющійся долженъ внимательно слѣдить за 
противникомъ, готовящимся къ атакѣ проме
жуточныхъ позицій. Въ эту минуту положеніе 
обороны еще выгодно: отступленіе обезпечено 
фортами, а непріятель не можетъ атаковать 
съ фланговъ и вынужденъ вести лишь фрон
тальныя губительныя атаки, самъ подвергаясь 
пораженію во-флангъ. Если часть позицій или 
какой-либо веркъ попадутъ въ руки осажда
ющаго, слѣдуетъ не давать ему утвердиться 
въ нихъ, сперва огнемъ (напримѣръ забра
сываніе верка бомбами-торпедо), а потомъ и 
контръ-атаками. Только прочно утвердившись 
на впереди лежащей мѣстности и оттѣснивъ 
обороняющагося съ внѣшнихъ линій, атакую
щій приступаетъ къ 1-й паралелли. Нужно не 
дать захватить себя врасплохъ, по ночамъ 
освѣщать мѣстность (см. Электрическое освѣ
щеніе мѣстности) и держать секреты на 50с*  
—600 саж. отъ фортовъ. Какъ только работы 
открыты, на нихъ направляется сильнѣйшій 
шрапнельный и картечный огонь, а вылазкп 
должны быть готовы броситься на прикрыва
ющія рабочихъ войска и уничтожить работы. 
Если атакующему удастся занять мѣста 2-й 
артил. позиціи, обезпеченной 1-й паралеллыо, 
обороняющійся съ новой энергіей начинаетъ 
ближній, рѣшительный артиллерійскій бой, 
вводя въ дѣло весь главный резервъ и сво
бодныя орудія съ другихъ верковъ, за исіглю- 
ченіемъ запаса легкихъ подвижныхъ орудій, 
необходимыхъ для отраженія атакъ (пхъ надо 
сохранять во что бы ни стало). Сосѣдніе 
форты и укрѣпленія, могущіе принять участіе 
въ этомъ бою, дѣйствуютъ прицѣльно и навѣсно 
или даже огнемъ по невидимымъ цѣлямъ. 
Пѣхота: всячески содѣйствуетъ артиллеріи. 
Если успѣхъ остается за атакой, оборо
няющійся переводитъ часть артиллеріи 1-й 
линіи на позиціи 2-й, усиливаетъ ихъ орудія
ми изъ запаса, приспособляетъ ко взрыву 
минами тѣ верки, которыхъ нѣтъ надежды 
удержать, а другіе готовится забросать сна
рядами, если эти верки займетъ противникъ. 
Въ разсматриваемый періодъ боя вылазки 
должно производить возможно чаще и внезап-
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но, но не большими партіями, имѣя цѣлью 
истощить бдительность атаки, утомить ея вой
ска и уничтожить работы, и такимъ образомъ 
до крайности замедлять ходъ атаки. Съ при
ближеніемъ атакующаго къ мѣсту 2-й парал
лели, фланги его становятся легко уязвимы. 
Въ это время контр-апрошиыя работы должны 
получить наибольшее развитіе: нужно охваты
вать фланги противника, брать подъ продоль- 
пый огонь его работы и неустанно держать 
ихъ подъ навѣснымъ огнемъ легкихъ мортиръ. 
Все это заставляетъ атакующаго предприни
мать частныя атаки открытой силой, слѣдо
вательно, вызываетъ съ его стороны большія 
потери въ людяхъ. Дѣйствіе артиллеріи огнемъ, 
особенно снарядами съ сильно взрывчатыми 
составами, по землянымъ работамъ атаки за
медляет ь движеніе подступовъ. Контр-апроши 
слѣдуетъ располагать такъ, чтобъ онѣ со всѣхъ 
сторонъ поражались огнемъ собственныхъ вер
ковъ и противникъ не могъ впослѣдствіи упо
требить ихъ въ свою пользу. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
наступаетъ время минной войны (см.). 
Контр-мины могутъ оказать неоцѣнимыя услуги 
оборонѣ, надолго задержавъ движеніе про
тивника впередъ (Кандія, Севастополь) и дѣй
ствуя угнетающе на моральное состояніе войскъ 
осаждающаго. Фугасы (см.), которыми по
лезно усиливать долговременныя, временныя и 
полевыя укрѣпленія и участки позицій, также 
должны быть готовы къ дѣйствію. Нанося про
тивнику болѣе моральный, чѣмъ матеріальный 
ущербъ, они служатъ прекраснымъ подспорь
емъ. Достигнувъ гребня гласиса атакованныхъ 
верковъ, осаждающій готовится къ штурму, 
обрушаетъ контр-эскарпъ, старается сдѣлать 
пробитую издали брешь удобовосходимою и 
окончательно уничтожить фланковую оборону. 
Ни бреши, ни уничтоженіе фланковой обороны 
не должны лишать гарнизонъ мужества и на
дежды отбить штурмъ, хотя бы нѣскокько разъ 
повторенный (штурмы исп. крѣпостей 1808— 
13 г.). При отбитіи штурма брешей всѣ выгоды 
на сторонѣ обороны: узкій фронтъ атаки, мо
гущественный огонь современнаго огнестрѣль
наго ружья и пушки, мины и всякаго рода ис
кусственныя препятствія. Фланковую оборону 
рвовъ слѣдуетъ возстановить во что бы ни ста
ло, и даже среди развалинъ фланкирующихъ 
построекъ съумѣть поставить, къ моменту штур
ма, хотя бы одну пушку, памятуя, что пока 
есть эта одна пушка, успѣхъ штурма совершен
но гадателенъ, почти невозможенъ (Мецъ 1552 
г., Ла-Рошель 1573 г., Монтобанъ 1621 г., 
Гравелинъ 1640, Барселона 1697, С.-Себа- 
стіанъ 1813, Варна 1828 и мног. другія). 
Нынѣ брешь въ эскарпѣ должна быть пробита 
издали, а сдѣлана удобовосходимою —съ близ
каго разстоянія; поэтому, движется-ли против
никъ постепенной атакой до гребня геіасиса. 
пли предпринимаетъ открытый штурмъ изда
ли^ обороняющійся обязанъ пользоваться каж
дой минутой, чтобы сдѣлать брешь неудобо
восходимой, располагая на ней трудно-одоли
мыя искусственныя препятствія и контр-мини- 
руя ее. для взорванія штурмующаго на воз
духъ^ Если можно, брешь берутъ подъ флан
говый и тыльный огонь, покрываютъ самовзрыв
ными фугасами, приготовляютъ ручныя гра

наты и т. п. Дно рва передъ брешью также 
слѣдуетъ минировать и покрыть препятствіями. 
При штурм 1» направляютъ сильнѣйшій ружей
ный и картечный огонь по гребню гласиса, а 
если штурмъ открыто ведется — то издали по 
штурмовымъ колонамъ и резервамъ; часть ско
рострѣльныхъ орудій спеціально дѣйствуетъ по 
бреши, для продольнаго и перекрестнаго об
стрѣливанія ея. Войска частныхъ резервовъ 
и резервы отдѣловъ атакуютъ противника, 
во время штурма, съ фланговъ, по сторонамъ 
форта п удерживаютъ колонны штурмующаго, 
пытающіяся охватить укрѣпленіе и зайтп съ 
горжи. Артиллерія сосѣднихъ верковъ, спо
собная направить свой огонь по атакованному 
форту, поддерживаетъ его и беретъ штурмую
щаго, въ особенности его резервы, подъ флан
говый огонь съ обѣихъ сторонъ. Если штурмъ 
успѣшенъ, то веркъ быстро очищается, взры
вается на воздухъ по особому приказанію 
коменданта крѣпости, пли же(если такого при
казанія нѣтъ) по форіу открывается силь
нѣйшій огонь прицѣльной и навѣсной шрап
нелью и затѣмъ производятся контр-атаки. При 
штурмахъ промежуточныхъ позицій обороняю
щійся дѣйствуетъ какъ въ полевомъ бою. Обо
рона пространства между линіей фортовъ и 
ядромъ крѣпости, вообще, подобна оборонѣ 
мѣстности впереди фортовъ. Если атакующій 
прочно утвердился на занятыхъ позиціяхъ 
п перевелъ туда часть 0. артиллеріи, базой 
дѣйствій-обороняющагося являются пли фор
ты 2-й линіи, или ограда ядра крѣпости, вмѣстѣ 
съ тѣми временными опорными пунктами п 
позиціями, какія онъ успѣлъ подготовить по
слѣ выясненія фронта атаки. Выборъ позицій 
и мѣстъ для батарей 2-й линіи и временныхъ 
опорныхъ пунктовъ сообразуется съ выясняю
щимися намѣреніями атакующаго и ходомъ его 
атаки. Общее направленіе позицій 2-й линіи— 
охватывающее по отношенію къ атакованному 
участку линіи фортовъ, такъ что при даль
нѣйшемъ движеніи впередъ атакующему при
дется идти какъ - бы во входящемъ углѣ. 
Фланги позицій находятъ себѣ опору въ не
атакованныхъ долговременныхъ веркахъ внѣш- 
шней линіи. Размѣщеніе п обезпеченіе бата
рей 2-й линіи совершенно аналогичны съ 1-ю; 
преобладающими калибрами должны быть 
здѣсь средніе и малые, легкіе и подвижные. 
Цѣль батарей — препятствовать новымъ ра
ботамъ атаки и, вмѣстѣ съ пѣхотою, затруд
нять атакующему окончательное утвержде
ніе на занятыхъ позиціяхъ. Въ это время 
особую пользу приноситъ артиллерійскій огонь 
съ невзятыхъ противникомъ фортовъ и бата
рей около нихъ, а также, вообще, огонь па- 
вѣсный изъ мортиръ, весьма дѣйствительный на 
малыхъ разстояніяхъ. Дѣйствія пѣхоты гарни
зона продолжаются попрежнему, а направленіе 
и планъ ихъ подобны дѣйствіямъ противъ атаки 
открытой силой. Бой за позиціи 2-й линіи но
ситъ преимушественнно характеръ позиціон
ныхъ полевыхъ боевъ, съ тою выгодою для 
обороны, что она пользуется еще поддержкою 
сохранившихся долговременныхъ верковъ.Обо- 
Р'»па укрѣпленнаго ядра крѣпости напоминаетъ 
оборону прежнихъ крѣпостей, не обнесенныхъ 
фортами, но отличается тѣмъ, что ядро многихъ
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новыхъ крѣпостей не имѣетъ той массы внѣш
нихъ построекъ—равелиновъ, контръ-гардовъ, 
куврфасовъ и т. п., какими въ изобиліи владѣли 
прежнія крѣпости. Атака ядра современной 
крѣпости составляетъ послѣдній фазисъ борь
бы, при значительномъ истощеніи оборонитель
ныхъ средствъ; но и атакующій стоитъ передъ 
верками ядра въ весьма тяжелыхъ условіяхъ, 
послѣ той массы преградъ, какія ему при
шлось преодолѣть, особенно въ томъ случаѣ, 
когда, при спокойной и разумной оборонѣ, 
большинство фортовъ 1-й линіи еще во вла
сти обороняющагося. Въ ядрѣ крѣпости со
средоточиваются, притомъ, всѣ оставшіяся, 
многочисленныя по сравненію съ размѣрами 
ядра, средства обороны. Охватить ядро со 
всѣхъ сторонъ атакующій не можетъ; ему 
остается вести атаку на 2—3 фронта, и на 
нихъ обороняющійся’ собираетъ всю свою ар
тиллерію. Полезно заблаговременно располо
жить также легкія орудія на прикрытыхъ пу
тяхъ, устроить передовые люнеты, блокгаузы 
въ плацдармахъ прикрытаго пути и продол
жать борьбу мелкими вылазками. Отчаянное 
сопротивленіе можетъ причинить еще массу 
препятствій атакѣ, вынуждая ее идти шагъ за 
шагомъ и постепенно овладѣвать каждымъ 
отдѣльнымъ веркомъ. При этомъ наиболѣе 
опасно для обороняющагося бомбардированіе; 
однако, и здѣсь крѣпости исключительно во
еннаго характера имѣютъ огромное преиму
щество передъ большимъ городомъ, обречен
нымъ на неизбѣжное уничтоженіе. Очищеніе 
ограды еще не влечетъ за собою прекращенія 
борьбы, такъ какъ оборона должна длиться до 
послѣдней крайности, комендантъ можетъ 
держаться въ незанятыхъ противникомъ фор
тахъ, изъ которыхъ каждый можетъ оборо
няться какъ изолированное укрѣпленіе. Во 
мноіпхъ случаяхъ мѣстность (особенно боль
шія рѣки) допускаетъ организовать и продол
жать оборону оставшейся части крѣпостного 
пространства, тогда какъ другая уже во власти 
непріятеля. Еще и въ этотъ періодъ борьбы 
обстановка на театрѣ войны можетъ измѣ
ниться, и побѣдоносный до тѣхъ поръ атакую
щій можетъ оказаться вынужденнымъ снять 
осаду. А*.  В—о.

0садное положеніе (Belagerungszu
stand, etat de siege)—исключительное положе
ніе, въ которомъ объявляется какая-либо 
мѣстность, въ видахъ охраненія общественнаго 
порядка. Оно заключается въ томъ, что адми
нистративная (отчасти и судебная) власть 
переходитъ къ военному начальству, облечен
ному чрезвычайными полномочіями. Перво
начально разсчитанное на время дѣйствитель
ной осады какого-либо города, оно затѣмъ бы
ло распространено и на другія исключитель
ныя обстоятельства даже мирнаго времени. 
Впервые къ этому прибѣгнулъ французскій 
законъ 8 іюля 1791 г., затѣмъ точнѣе порядокъ 
объявленія мѣстности въ 0. положеніи опре
дѣленъ былъ Наполеономъ I; Карлъ X объ
явилъ 28 іюля 183J г. Парижъ въ О. положе
ніи. Такая же мѣра принималась во Франціи 
въ 1848 г., послѣ іюньскихъ дней, и въ 1871 г., 
послѣ побѣды надъ коммуной, а въ Германіи 
—въ эпоху революціонныхъ движеній 1848— 

1849 гг., особенно послѣ баденскаго возста
нія. Во время войны 1870—1871 гг. нѣкото
рыя мѣстности Германіи также объявлены бы
ли въ 0. положеніи; въ 1878 г. австрійское пра
вительство прибѣгло къ этой мѣрѣ въ Восніп. Въ 
настоящее время порядокъ объявленія О. по
ложенія во Франціи регулируется закономъ 
3 апр. 1878 г. Согласно этому закону, 0. поло
женіе можетъ быть объявлено не иначе, какъ въ 
случаѣ непосредственно угрожающей опасно
сти, возникающей вслѣдствіе внѣшней войны 
илп вооруженнаго возстанія. Право объявленія 
Ü. положенія принадлежитъ законодательнымъ 
палатамъ. Если палаты не засѣдаютъ вслѣд
ствіе простой отсрочки или перерыва между 
двумп сессіями, то президентъ республики, со
гласно съ заключеніемъ государственнаго со
вѣта, можетъ объявить 0. положеніе, но па
латы могутъ, въ такомъ случаѣ въ двухднев
ный срокъ собраться «по праву» (de plein 
droit, т. е. безъ созыва). Въ случаѣ распуще
нія палаты депутатовъ п до полнаго оконча
нія новыхъ выборовъ, осадное положеніе во
обще не можетъ быть объявлено президен
томъ республики; изъятіе изъ этого прави
ла допускается лишь въ случаѣ внѣшней вой
ны, да и то единственно въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
которымъ угрожаеть непріятельское вторже
ніе; кромѣ того, законъ требуетъ въ этомъ 
случаѣ немедленнаго производства выборовъ 
п созванія палатъ въ возможно краткій срокъ. 
И въ тѣхъ случаяхъ, когда 0. положеніе объ
явлено президентомъ республики, окончатель
ное рѣшеніе вопроса остается за палатами, 
которыя, собравшись, прежде всего, не ожи
дая иниціативы со стороны правительства, 
постановляютъ либо о сохраненіи этой мѣры, 
либо объ отмѣнѣ ея. Законъ, которымъ объ
является О. положеніе, обязательно долженъ 
содержать въ себѣ точное указаніе мѣстно
стей, на которыя О положеніе распростра
няется, и срока, на какой оно вводится. Въ 
Германіи имперская конституція предоста
вляетъ императору любую мѣстность имперіи 
(за исключеніемъ Баваріи), въ которой обще
ственное спокойствіе находится въ опасности, 
объявить въ военномъ положеніи (Kriegszu
stand). Такъ какъ общеимперскаго закона по 
этому предмету еще не издано, руководящее 
значеніе принадлежитъ прусскому закону 4 
іюня 1851 г. Согласно послѣднему, введеніе 
О. положенія поставлено въ зависимость отъ 
предварительнаго объявленія мѣстности въ 
военномъ положеніи и предоставлено: во время 
внѣшней войны — комендантамъ крѣпостей и 
главнокомандующимъ, а во время возмуще
нія-министерству, временно же, до получе
нія распоряженія министерства—высшей мѣст
ной военной власти. Для Эльзасъ-Лотарин
гіи изданъ 30 мая 1893 г. законъ, по которо
му главнокомандующему войсками, на слу
чай внѣшней войны или непосредственно угро
жающаго нападенія, предоставлено право взять 
въ своп руки всѣ функціи исполнительной 
власти, до полученія императорскаго указа 
объ объявленіи военнаго положенія. Объявле
ніе мѣстности въ 0. положеніи совершается въ 
Германіи путемъ провозглашенія объ этомъ на 
площадяхъ при барабанномъ боѣ, сообщенія 
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общиннымъ властямъ, прибитія въ обществен
ныхъ мѣстахъ афишъ п опубликованія въ га
зетахъ. Послѣдствія объявленія мѣстности въ 
О. положеніи во Франціи понынѣ опредѣ
ляются закономъ 1S49 г., оказавшимъ сильное 
вліяніе на прусскій законъ 1851 г. Къ по
слѣдствіямъ этимъ принадлежатъ: 1) переходъ 
обычныхъ функцій гражданской исполнитель
ной власти въ руки военнаго начальства; 2) 
пріостановка дѣйствія конституціонныхъ га
рантій неприкосновенности жилища^ личной 
свободы, свободы печати и собраній и др. 
правъ; 3) передача ряда преступленій, касаю
щихся нарушеній общественнаго порядка, въ 
вѣдѣніе военныхъ судовъ, дѣйствующимъ по 
законамъ военнаго времени. Особенность гер
манскаго законодательства заключается въ 
составѣ военныхъ судовъ: они образуются изъ 
трехъ офицеровъ и двухъ гражданскихъ су
дей, изъ которыхъ одинъ предсѣдательствуетъ. 
Въ Германіи смертный приговоръ, произне
сенный военнымъ судомъ въ мѣстности, объ
явленной въ 0. положеніи въ мирное время, 
подлежитъ конфирмаціи главнокомандующаго 
войсками въ провинціи. Французская практика 
свидѣтельствуетъ, что военныя власти широко 
пользуются чрезвычайными полномочіями, пре
доставляемыми имъ 0. положеніемъ; возстано- 
влялись иногда даже учрежденія (предвари
тельная цензура), отмѣненныя основными за
конами. Малымъ О. положеніемъ назывались 
въ Германіи исключительные законы противъ 
соціалъ - демократіи (см.), дѣйствовавшіе съ 
конца 1878 г по сентябрь 1890 г. Англія 
не знаетъ столь исключительнаго закона, какъ 
осадное положеніе; примѣняемая тамъ въ 
исключительныхъ обстоятельствахъ мѣра сво
дится къ пріостановкѣ Habeas Corpus Act, 
существенно отличающейся отъ 0. положенія 
(см. VII, 749). Русское законодательство раз
личаетъ военное положеніе (VI, 848) и со
стояніе охраны (см.), усиленной или чрез
вычайной. Существенное различіе между ни
ми заключается въ томъ, что при состояніи 
охраны чрезвычайными полномочіями обле
каются гражданскія власти, которыя могутъ, 
если находятъ это нужнымъ, передавать от
дѣльныя уголовныя дѣла въ вѣдѣніе военныхъ 
судовъ, тогда какъ съ объявленіемъ мѣстности 
въ военномъ положеніи функціи администра
тивной власти переходятъ къ военному на
чальству, и военному суду, по законамъ воен
наго времени, подлежатъ всѣ дѣла о престу
пленіяхъ, перечисленныхъ въ Высочайшемъ 
указѣ объ объявленіи мѣстности въ военномъ 
положеніи.

Осадном ножъ (couteau de brèche, 
gleve)—оружіе съ древкомъ, чрезвычайно рас
пространенное въ XVI—XVII вв. въ Германіи 
п состоявшее изъ большого ножа, насаженнаго 
на толстую рукоять. Въ Италіи это оружіе на
зывалось воловьимъ языкомъ (lingua di bue).

Осадные парки: 1) артиллерійскіе — 
заключаютъ въ себѣ орудія большого калибра 
и всю матеріальную часть къ нимъ, необхо
димыя для осады непріятельскихъ крѣпостей. 
Въ Россіи имѣется 3 0. артиллерійскихъ пар
ка—въ Двинскѣ, Брестъ-Литовскѣ и на Кав
казѣ. 2) Инженерные—содержатся для попол- 

ненія, въ военное время, недостатка инже
нерныхъ инструментовъ, необходимыхъ при 
осадѣ крѣпостей. Въ Россіи 2 такихъ парка, 
каждый изъ 4 отдѣленій.

Осадный дворт»—такъ въ древне-рус
скихъ украинскихъ городахъ назывались жи
лыя строенія, въ которыхъ владѣльцы по
селялись лишь во время осады города непрія
телемъ. Такъ же назывались п особыя строе
нія, вмѣщавшія, въ случаѣ осады, служилыхъ 
людей со всѣмъ ихъ имуществомъ и семьями. 
Такіе запасные дворы находились и въ мона
стыряхъ.

Осадный лифстъ-см. Станки.
Осадный паркъ—см. Осадная артил

лерія.
Осадныя монеты (nummi obsidionales) 

—монеты, выпускаемыя осажденнымъ горо
домъ, мѣстностью или даже государствомъ во 
время продолжительной войны, имѣющія кре
дитное значеніе и замѣняемыя впослѣдствіи 
дѣйствительной монетой. Онѣ дѣлятся на мо
неты изъ монетныхъ металловъ (обыкновенно— 
серебра и мѣди) и монеты изъ металловъ не-мо- 
нетныхъ (рѣже—изъ другого матеріала). 0. от
личаются обыкновенно крайне плохою чекан
кою. П. ф.-В.

Осадочныя породы — см. Горныя 
породы.

Осаждспіс (хим.).—0. принадлежитъ къ 
важнѣйшимъ операціямъ аналитической хи
міи. Оно состоитъ въ томъ, что въ данномъ 
однородномъ жидкомъ растворѣ, содержащемъ 
одно или нѣсколько веществъ, путемъ соот
вѣтственныхъ реакцій, производятъ выдѣленіе 
въ твердомъ видѣ (въ осадкѣ) одного извѣст
наго тѣла или группы тѣлъ уже нераствори
мыхъ (сравнительно) при данныхъ условіяхъ. 
Чтобы закончить раздѣленіе изслѣдуемыхъ ве
ществъ, въ дальнѣйшемъ остается только от
дѣлить выдѣлившееся твердое тѣло отъ окру
жающей его жидкости (см. Лабораторія). О. 
основано на образованіи нерастворимыхъ въ 
данной средѣ соединеній. Это достигается 
пли измѣненіемъ натуры растворителя, измѣ
неніемъ связи между растворяющей жидкостью 
и растворенными тѣлами прибавленіемъ другой 
жидкости (напр. прибавка спирта, эѳпра къ 
воднымъ растворамъ во многихъ случаяхъ 
способствуетъ образованію осадковъ), или пе
реводомъ растворенныхъ тѣлъ въ новыя сое
диненія, что достигается, главнымъ образомъ, 
путемъ обмѣннаго разложенія съ введенными 
реагентами. Послѣдній случай наиболѣе важ
ный; часто же производится и то, и другое 
одновременно. Какія вещества должны быть 
введены въ данный растворъ и въ какихъ 
условіяхъ должно вестись 0., зависитъ отъ 
многихъ причинъ. Выдѣляемое тѣло должно, по 
возможности, меньше растворяться въ окру
жающей жидкости; его составъ, свойства и 
форма должны быть удобны для дальнѣйшихъ 
манипуляцій. Напр., неудобно, если оно чрез
вычайно легко измѣняется на воздухѣ; если 
оно такъ мелко-зернисто, что проходитъ че
резъ фильтръ, или въ видѣ такой тонкой му
ти, что нельзя ее промывать декантаціей; или 
въ осадокъ увлекаются другія тѣла, которыя 
трудно отмыть и пр. Это опредѣляетъ вести
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ли О. при нагрѣваніи или на холоду и пр. 
Такъ какъ каждая реакція для того, чтобы 
дойти до конца, требуетъ извѣстнаго времени 
и зависитъ отъ концентраціи реагирующихъ 
веществъ, температуры и пр., то и при О. на 
эти факторы обращается серьезное вниманіе, 
и во всякомъ случаѣ всегда дѣлаются повѣ
рочныя испытанія на полноту 0. Произво
дится 0. обыкновенно въ стаканахъ или ко
ническихъ колбахъ, но въ частныхъ случаяхъ 
для О. могутъ быть примѣнены самые разно
образные приборы. С. II. Вуколовъ. Д.

Ос а кт или Оосака—второй по населенію 
и торговлѣ гор. Японіи, въ южной части глав
наго о-ва Нипона, близъ впаденія р. Іодогава 
въ заливъ 0. 483 тыс. жит. Соединенъ жел. 
дор. съ древней столицей Кіото и гаванью 
Кобе. О.—одинъ изъ 7 японскихъ портовъ, от
крытыхъ для иностранной торговли, но ино
странныя суда рѣдко заходятъ сюда вслѣд
ствіе мелководья рѣки. Очень дѣятельное су
доходство по рѣкѣ и каналамъ; по множеству 
послѣднихъ 0. прозвана японской Венеціей. 
О.—торговый центръ юго-зап. Ниппона; онъ 
поддерживаетъ дѣятельныя сношенія съ зап. 
берегомъ Ниппона (на Японскомъ морѣ), отку
да привозится рисъ, и о-вами Іессо и Саха
линомъ, откуда привозятся іэыба и морская 
капуста. Промышленность Ô. значительна; 
главнымъ образомъ производятся дешевые то
вары—бронзовыя издѣлія, лаки, ткани, зонтики 
и т. д. Развалины замка, игравшаго большую 
роль въ исторіи Японіи съ XVI стол, до 1868 г.; 
часть его обращена въ казарму. Обширный 
монетный дворъ, по европейскому образцу. 
Много буддійскихъ и синтоистскихъ храмовъ.

О san cía. simplicitas (лат.)—«о, свя
тая простота!»: выраженіе, вошедшее въ по
говорку. I. Гусъ произнесъ его передъ смертью, 
когда замѣтилъ, что одинъ крестьянинъ-фана
тикъ принесъ полѣно дровъ для его костра.

Осанна (отъ еврейскаго гошганна—спаси- 
же!)—молитвенный возглаеъ древнихъ евреевъ, 
употреблявшійся при торжествахъ и молит
вахъ, напр. во время праздника кущей. Та- 
1 ими возгласами народъ встрѣчалъ Іисуса Хри
ста при торжественномъ входѣ Его въ Іеру
салимъ. Это былъ вообще возгласъ благослове
нія по отношенію къ событіямъ и лицамъ, 
отъ которыхъ -народъ ожидалъ особеннаго бла
га и счастья, или, по древнебиблейскому вы
раженію—спасенія. Л. Л.

Освальдъ фонъ Волькенштейнъ 
(Oswald von Wolkenstein)—послѣдній минне
зингеръ U367—1445). Въ своихъ любовныхъ 
пѣсняхъ, отличающихся непосредственностью 
и силою чувства, онъ отчасти примыкаетъ къ 
Вольфраму фонъ-Эшенбаху. Написаны онѣ 
діалектомъ, представляющимъ много трудно
стей для пониманія. Издалъ его сочиненія 
Beda Weber (1847), а перевели ихъ на совре
менный нѣм. языкъ J. Schrott (1886) и L. Pas
sarge (1892). Ср. В. Weber, <0. v. W. und 
Friedrich mit der leeren Tasche» (Иннсбрукъ, 
1850); Zingerle, «0. v. W.» (B., 1870).

Освен (Витебской губ.): 1) озеро въ Дрис- 
-сенскомъ у., дл. 12 в., ширина 8 в., глубина 
до 10 саж. Каналъ 14 в. длины и 4 саж. ши
рины соединяетъ озеро съ р. Свольною, при-

токомъ р. Дриссы; сплавъ лѣса. Дно иловатое, 
къ берегамъ же песчаное. 2) Мѣстечко Дри- 
ссенскаго у. Жит. 943, првсл. црк., костелъ, 

-больница, аптека, врачъ, училище (52 учащ.). 
Красильня, кирпичный зав.; винокуренный 
зав. и водяная млнц. Упоминается въ актахъ 
конца XV в.

Освпго (Oswego) — городъ въ сѣв.-амер. 
шт. Нью-Іоркъ, при впаденіи р. 0. въ оз. 
Онтаріо; средоточіе 3-хъ жел. дор., искусствен
ная гавань. Обширная торговля; главные пред
меты ввоза—хлѣбъ (изъ Канады) и строевой 
лѣсъ. Фабрики вязанныхъ издѣлій и шерстя
ной пряжи, мельницы, крахмальный и солодо
вые зав. На вост, берегу рѣки крѣпость О. 
Жит. 21842 (1890).

Освшід'Ьтельствовваиіе умствен
нымъ способностей — см. Душевно
больные (XI, 278).

Освобожденіе крестьянъ — см. 
Крестьяне.

Освобожденіе отъ военн. служ
бы (полное и въ мирное время) — см. Ком
плектованіе арміи и флота (XV, 902).

Освобожденіе отъ наказанія — 
см. Отмѣна и Отсрочка наказанія и Условное 
осужденіе.

Освобожденіе отъ суда—см. Опра
вдательный приговоръ.

Освѣцпмъ (Станиславъ)—польскій дво
рянинъ XVII в.; получилъ хорошее образова
ніе, участвовалъ въ походахъ, много путеше
ствовалъ, славился какъ ученый педагогъ, 
воспитывалъ дѣтей и несъ обязанности секре
таря у короннаго гетмана Станислава Конец- 
польскаго. О. велъ дневникъ, часть котораго 
сохранилась въ рукописи въ львовской библіо
текѣ Оссолинскихъ (подъ № 224); уцѣлѣлп годы 
1643—1647, часть 1650 и весь 1651, всего 
868 страницъ in folio. По количеству и по
дробности сообщаемыхъ свѣдѣній дневникъ 0. 
принадлежитъ къ весьма важнымъ источни
камъ. Все, относящееся къ Украинѣ, извле
чено, въ переводѣ на русскій языкъ, въ «Кіев
ской Старинѣ» 1882 г. Н. С—въ.

Осв'Ьпцеиіе (санитар.). Дневное освѣ
щеніе. Въ прежнее время при постройкѣ до
мовъ обращали мало вниманія на надлежащее 
О. жилыхъ помѣщеній дневнымъ свѣтомъ. 
Этимъ, по крайней мѣрѣ отчасти, объясняются 
ограниченные размѣры оконъ въ старинныхъ 
домахъ и чрезвычайная узкость улицъ и пе
реулковъ въ городахъ древняго происхожде
нія. Человѣкъ, еще сравнительно недавно, не 
умѣлъ цѣнить ни значенія свѣта вообще, ни 
благотворнаго вліянія солнечнаго- луча въ 
частности. Теперь извѣстно, что это вліяніе 
сказывается не только на физич. здоровьѣ 
человѣка, но и на духовной жизни его; сол
нечный лучъ, приноситъ намъ, кромѣ соб
ственно свѣта, еще и теплоту, и обнару
живаетъ химическія дѣйствія во всямомъ ор
ганизмѣ. Характеръ и степень дневного 0. 
какого-либо помѣщенія зависятъ отъ слѣдую
щихъ условій: 1) отъ страны свѣта, куда об
ращено помѣщеніе (оріентировка главныхъ 
фасадовъ зданій); 2) отъ разстоянія и высоты 
сосѣднихъ зданій; 3) отъ формы, размѣровъ и 
расположенія оконъ; 4) отъ условій помѣще-
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нія. Всякое жилище человѣка должно быть 
доступнымъ, хотя бы въ теченіе пзвѣст- 
наю времени, для солнечныхъ лучей, и съ 
точки зрѣнія общественной гигіены пріобрѣ
таетъ большое значеніе вопросъ о направленіи 
домовъ и отдѣльныхъ квартиръ по отношенію 
къ странамъ свѣта. Многія комнаты, а не
рѣдко и цѣлыя квартиры лишаются солнца 
или потому, что онѣ выходятъ окнами исклю
чительно на сѣверъ, или же потому, что солн
це отнимается у нихъ сосѣдними зданіямп. 
Гигіенисты и представители санитарной тех
ники естественно столкнулись съ вопросами о 
наиболѣе цѣлесообразномъ направленіи улицъ, 
объ отношеніяхъ между ихъ шириной и высотой 
домовъ, о предѣльныхъ размѣрахъ дворовъ и 
проч. На основаніи нѣкоторыхъ наблюденій, 
произведенныхъ въ лѣтнее время подъ 47—48° 
сѣв. шир. и показавшихъ, что при этихъ усло
віяхъ стѣны домовъ, обращенныя на югъ, по
лучаютъ меньше теплоты отъ непосредствен
ныхъ лучей солнца, а, стало быть, и меньше 
прямого солнечнаго свѣта, нежели стѣны, об
ращенныя къ востоку или къ западу, проф. 
Фогтъ (Бернъ) вывелъ заключеніе, что въ са
нитарномъ отношеніи такъ наз. «меридіональ
ное» направленіе городскихъ улицъ (т. е. на
правленіе съ сѣвера на югъ) заслуживаетъ 
предпочтеніе передъ «экваторіальными» (во
сточно-западнымъ) направленіемъ: въ первомъ 
случаѣ, въ солнечный лѣтній день, меледу 
іо час. утра и 2 час. пополудни, освѣщаемая 
солнцемъ поверхность стѣнъ, по разсчету 
Фогта, будетъ въ 2,7 раза больше, а количе
ство сообщаемой стѣнамъ теплоты—въ 3,7 раза 
больше, нежели во второмъ случаѣ. Несо
мнѣнно, однако, что наблюденія Фогта не до
пускаютъ того широкаго обобщенія, которое 
онъ лично, а за нимъ и многіе другіе, на нихъ 
основывали. Вычисленіе, по даннымъ Пулье, 
общаго количества солнечной теплоты, получа
емой, подъ 49° сѣв. шпр. п при ясномъ небѣ, 
поверхностями куба въ 1 ко. м. емкостью, по
казываютъ, что стороны, обращенныя къ С и Ю 
вмѣстѣ взятыя, получаютъ: въ самый длинный 
день — 2372 калоріи, въ самый краткій— 
1965 кал., а въ дни равноденствія—3375 кал.: 
для сторонъ же, обращенныхъ къ востоку и 
западу, соотвѣтственныя величины равняются 
5201 кал., 716 кал. и 3068 калоріямъ (Кнауфъ). 
При этихъ условіяхъ, слѣдовательно, домъ, 
главные фасады котораго обращены къ югу и 
къ сѣверу (экваторіальное направленіе), въ 
теченіе теплой половины года получаетъ мень
ше, а въ теченіе холодной половины больше 
солнечной теплоты, чѣмъ домъ, лицевыя сто
роны котораго обращены къ востоку и западу; 
другими словами, въ первомъ домѣ лѣтомъ бу
детъ сравнительно прохладнѣе, а зимой—срав
нительно теплѣе, нежели во второмъ. Если 
принять, что свѣтовой эффектъ солнечнаго лу
ча приблизительно пропорціоналенъ тепловому 
эффекту его, то можно сказать, что домъ, 
оріентированный на югъ, пользуется наи
большимъ количествомъ солнечнаго свѣта 
именно въ то время года, когда мы больше 
всего въ немъ нуждаемся, тогда какъ при 
обращеніи главныхъ фасадовъ на востокъ и 
на западъ домъ подвергается наибольшей ин

соляціи какъ разъ лѣтомъ, т. е. тогда, когда 
мы чувствуемъ въ ней наименьшую потреб
ность; въ холодное же время года такой домъ 
освѣщается солнцемъ лишь на короткій срокъ 
утромъ и къ вечеру. Отсюда можно вы
вести заключеніе, повидимому, въ настоящее 
время никѣмъ серьезно не оспариваемое, что 
отдѣльно стоящія зданія (частные дома, боль
ницы, казармы для солдатъ и т. п.) слѣдуетъ 
оріентировать по возможности на югъ (юго- 
востокъ) во всѣхъ климатахъ. Это нужно 
на югѣ — для избѣжанія чрезмѣрной инсо
ляціи домовъ, такъ какъ здѣсь общее коли
чество теплоты и свѣта, получаемыхъ вост, 
и западными фасадами домовъ, должно въ 
гораздо белѣе сильной степени преобладать 
надъ нагрѣваніемъ и 0. южн. и сѣв. фасадовъ, 
чѣмъ въ умѣренномъ климатѣ; на крайнемъ 
сѣверѣ же оріентировка па югъ желательна 
потому, что здѣсь именно зимой вост, и зап. 
стороны домовъ пользуются очень слабой ин
соляціей. Есть, однако, случаи, въ которыхъ 
оріентировка зданій на востокъ и на западъ 
представляется наиболѣе цѣлесообразной. Это 
касается, прежде всего, многолюдныхъ жилыхъ 
домовъ казарменной постройки, въ которыхъ 
живетъ неимущій классъ населенія, фабрич
ные рабочіе и т. п. Въ такихъ зданіяхъ квар
тиры часто бываютъ расположены такъ, что 
половина пзъ нихъ выходитъ на одну сторону, 
половина - на другую. При оріентировкѣ та
кого зданія на югъ, одни жильцы круілый годъ 
будутъ пользоваться солнечнымъ О., тогда какъ 
въ квартиры другихъ солнце никогда не за
глянетъ. Поэтому слѣдуетъ желать, чтобы глав
ные фасады такихъ домовъ обращались на во
стокъ и НсХ западъ. Оріентировка зданій, въ 
которыхъ помѣщаются учебныя заведенія- 
вопросъ до сихъ поръ спорный. Въ клас
сной комнатѣ требуется не только достаточ
ное количество свѣта, но и возможное отсут
ствіе колебаній его—равномѣрность О. Каж
додневный опытъ показываетъ, и фотометри
ческое наблюденіе подтверждаетъ, что на та
кихъ мѣстахъ, гдѣ парты доступны солнечному 
лучу, интенсивность О. послѣднихъ, подъ влі
яніемъ солнца, увеличивается иногда въ одинъ 
мигъ на нѣсколько тысячъ метро-свѣчеіі *).  Ме
жду тѣмъ частые переходы огь яркаго солнеч
наго свѣта къ болѣе слабому разсѣянному свѣ
ту, и наоборотъ, бываютъ не только весьма не
пріятны, но отзываются прямо вредно на гла
захъ учащихся. Кромѣ того, жгучее весеннее 
солнце, освѣщая классную комнату своими 
косо-падающими лучами, чрезмѣрно повышаетъ 
температуру воздуха, и такъ какъ климатиче
скія и другія условія не всегда позволяютъ 
впускать въ классное помѣщеніе, вмѣстѣ съ 
солнечнымъ лучемъ, и наружный, болѣе холод
ный воздухъ, то въ комнатѣ становится невы
носимо душно. Для устраненія этого обсто
ятельства предложены ставни, маркизы, зана
вѣси или шторы разной конструкціи и изъ раз
личнаго матеріала при практическомъ при
мѣненіи которыхъ встрѣчаются неудобства, за

*) Метро-спѣчею называется та степень О., которая 
получаете» на листѣ бѣлой бумаги отъ одной нормаль
ной свѣчи, поставленной па разстояніи 1 и.
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висящія, съ одной стороны, отъ частыхъ пе
ремѣнъ въ силѣ освѣщенія, а съ другой отъ то
го, что шторы, которые дѣйствительно защи
щаютъ отъ солнечнаго луча, въ тоже время 
отнимаютъ черезчуръ много свѣта (по фотоме
трическимъ измѣреніямъ Кона п Эрисмана-до 
ьи% и больше) и слишкомъ затемняютъ комна
ту. На основаніи сказаннаго, мы невольно при
ходимъ къ заключенію, что сдѣланное еще мно
го лѣтъ тому назадъ предложеніе Реклама—рас
полагать классныя комнаты учебныхъ заведе
ній преимущественно по сѣв. фасаду зданій — 
представляется во многихъ отношеніяхъ впрлнѣ 
цѣлесообразнымъ. Толы;о обращеніе къ сѣверу 
обезпечиваетъ классной комнатѣ всегда равно
мѣрный разсѣянный свѣтъ—самый пріятный 
п самый полезный для глаз ь во время занятій. 
На первый взглядъ такое предложеніе проти- 
ворѣчитъ сказанному выше о животворномъ 
значеніи непосредственнаго солнечнаго свѣта; 
но для классныхъ комнатъ, а вь особенности 
для такихъ помѣщеній, въ которыхъ происхо
дитъ чистописаніе, черченіе и рисованіе, тре
бованіе равномѣрности О. является первосте
пеннымъ и настолько существенным!., что 
ему нельзя не подчиняться. На томъ же осно
ваніи мастерскія художниковъ всегда бываютъ 
обращены къ сѣверу. Фотометрическія же на
блюденія показываютъ, что разсѣянный днев
ной свѣтъ на сѣв. сторонѣ, по своей интен
сивности, не уступаетъ, при прочихъ равныхъ 
условіяхъ, разсѣянному же свѣту съ другихъ 
сторонъ и что онъ здѣсь, къ тому же. подвер
гается гораздо меньшимъ колебаніямъ, чѣмъ 
на южн. сторонѣ: необходимо только обезпе
чить такому помѣщенію надлежащее количе
ство свѣта устройствомъ большихъ оконъ и 
цѣлесообразнымъ расположеніемъ пхъ; кромѣ 
того, слѣдуетъ вознаградить помѣщеніе за от
сутствіе солнечнаго луча установкой хорошихъ 
приборовъ для отопленія и для вентиляціи. 
Что касается направленія городскихъ улицъ, 
то въ настоящее время достаточно выясни
лось, что разнообразіе тѣхъ условій, при ко
торыхъ строятся и расширяются города, дѣ
лаетъ всякое шаблонное отношеніе къ этому 
вопросу невозможнымъ; въ каждомъ данном ь 
случаѣ, смотря по мѣстнымъ условіямъ, при
дется остановиться то на экваторіальномъ, то 
на меридіональномъ, то на какомъ нибудь смѣ
шанномъ направленіи. Необходимо только забо
титься о томъ, чтобы п тогда, когда главный фа
садъ зданій обращенъ на С, задній (обращен
ный къ югу) фронтъ ихъ выходилъ на доста
точно широкій дворъ, и чтобы такимъ обра
зомъ для непосредственнаго солнечнаго свѣта 
была доступна хотя бы часть помѣщеній каж
даго этажа. Самыя выгодныя условія въ отно
шеніи той страны свѣта, куда обращено по
мѣщеніе, могутъ быть совершенно парализо
ваны, если непосредственно передъ окнами 
или въ недалекомъ разстояніи отъ нихъ нахо
дится высокое зданіе, заслоняющее, въ тече
ніе значительной части дня, доступъ солнеч
ныхъ лучей или даже разсѣяннаго дневного 
свѣта. Это обстоятельство предусмотрѣно въ 
строительныхъ уставахъ многихъ странъ и от
дѣльныхъ городовъ, устанавливающихъ извѣст
ную минимальную ширину улицъ и извѣстное 

отношеніе между шириной улицъ или дворовъ 
и высотой расположенныхъ по сторонамъ ихъ 

! строеній. Кромѣ того, этотъ вопросъ неодно- 
I кратно обсуждался на съѣздахъ представите
лей гигіены и санитарной техники, которыми 
и предъявлялись, въ интересахъ городскаго 

! населенія, извѣстныя требованія. Вычисленія 
! произведенныя проф. Фогтомъ въ Бернѣ и 
основанныя на томъ предположеніи, что фа
сады домовъ, обращенные къ югу, должны 
освѣщаться солнцемъ и въ нижнемъ этажѣ ве 
менѣе 4-хъ часовъ ежедневно, показали, что 
на большихъ сѣверныхъ широтахъ, на кото
рыхъ солнце зимой поднимается лишь весьма 
низко тѣни, отъ домовъ, въ это время года, 
превышаютъ высоту домовъ уже на 56° сѣв. 
шир. (Москва) въ 7—8 разъ, а на 60° сѣв. шир. 
(С.-Петербургъ)—въ 19 разъ, и что, слѣдова
тельно, при экваторіальномъ направленіи улицъ, 
ширина улицъ подъ 55° сѣв. шир. должна бы 
превосходить высоту домовъ въ 6—7 разъ, а 
подъ 60° сѣв. шир.—даже въ 16 разъ, что не
возможно. Но еслибы даже высота домовъ от
носилась къ ширинѣ улицъ какъ 1 :1,33 (Clé
ment) или какъ 1:1,5 (Trélat), то и такое тре
бованіе едва ли можетъ быть распространено 
на всѣ улицы и всѣ части города, а слѣдуетъ 
допустить извѣстную разницу для отдѣльныхъ 
частей городовъ, въ зависимости отъ большей 
или меньшей давности пхъ происхожденія, 
отъ общаго характера пхъ и т. д. (Baumeister, 
Gruber). Наиболѣе строгія требованія могутъ 
быть предъявлены къ новымъ частямъ горо
довъ, къ которымъ слѣдуетъ примѣнять «от
крытый» способъ застроенія, при которомъ 
дома строятся такъ, чтобы межіу двумя со
сѣдними домами оставался промежутокъ, ко
торый дѣлаетъ возможнымъ доступъ свѣта со 
всѣхъ сторонъ. Менѣе требовательнымъ при
ходится быть по отношенію къ центральнымъ 
частямъ городовъ, гдѣ потребовались бы сли
шкомъ капитальныя перестройки, а дороговиз
на земли не допускаетъ постройки одно- и 
двухэтажныхъ домовъ; притомъ нижніе этажи 
домовъ, на такихъ улицахъ, обыкновенно за
няты не жилыми помѣщеніями, а магазинами 
(Gruber). Во всѣхъ большихь городахъ квар
тиры огромнаго количества обывателей вы
ходятъ исключительно на дворы. И въ этомъ 
отношеніи городскія общественныя упра
вленія лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
старались препятствовать черезчуръ тѣсному 
застраиванію дворовъ. Но и здѣсь установ
леніе какого либо общаго правила для всего 
города едва ли было - бы раціонально. Во 
многихъ городахъ, въ новѣйшее время (ча
сто, къ сожалѣнію, слишкомъ поздно), воз
никли постановленія, требующія, чтобы извѣ
стная доля площади каждаго участка осталась 
не застроенной; но это правило, конечно, 
можетъ относиться лишь къ новымъ построй
камъ и должно быть согласовано съ сообра
женіями экономическаго свойства. Въ нѣко
торыхъ германскихъ городахъ (Альтона. Дюс
сельдорфъ, Эрфуртъ, Киль, Кельнъ, Штутт- 
гартъ и др.) при новыхъ, постройкахъ 25% 
площади участка должны остаться свободными; 
въ Берлинѣ на старыхъ строительныхъ участ
кахъ—также 25%, на новыхъ же—33%; въ
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Вѣнѣ, по существующимъ правиламъ, неза
строенными остаются лишь 15% площади каж
даго участка. При прочихъ равныхъ условіяхъ 
количество свѣта, проникающее въ какое либо 
помѣщеніе, въ значительной степени зависитъ 
отъ величины оконной поверхности. Обычный 
критерій большей или меньшей удовлетворитель
ности дневного освѣщенія замкнутыхъ про
странствъ — отношеніе оконной поверхности 
къ площади пола—примѣнимъ лишь къ помѣ
щеніямъ, находящимся при извѣстныхъ, и 
притомъ одинаковыхъ, условіяхъ, напр. ко 
всѣмъ свободно стоящимъ строеніямъ, но здѣсь 
онъ даетъ довольно вѣрное, относительное и 
абсолютное, представленіе о степени ихъ днев
ного освѣщенія. До новѣйшаго времени, мнѣ
нія авторовъ о наиболѣе выгодномъ отноше
ніи между свѣтовой поверхностью оконъ п 
площадью пола не всегда сходились; впрочемъ, 
существующее въ этомъ дѣлѣ разногласіе не 
слишкомъ велико: въ Италіи п во Франціи 
требуется, чтобы свѣтовая площадь оконъ къ 
площади пола классной комнаты относи
лась какъ 1: 4; въ Баваріи принято отно
шеніе какъ 1:6; въ Вюртембергѣ предписы
вается, чтобы при свободномъ положеніи 
школьнаго зданія свѣтовая площадь оконъ была 
равна %, въ противномъ случаѣ по крайней 
мѣрѣ % площади пола; въ Пруссіи тре
буется отношеніе, равное 1:5, а въ Россіи 
признаютъ достаточнымъ, чтобы свѣтовая пло
щадь окна равнялсь % — 1/б площади пола 
классной комнаты. Для жилыхъ помѣщеній 
отношеніе, равное 1:8 или даже 1 :10, пред
ставляется вполнѣ удовлетворительнымъ. Изо
брѣтенный профессоромъ Веберомъ фото
метръ позволяетъ нынѣ опредѣлять силу раз
сѣяннаго дневного свѣта. Оставалось толь
ко опредѣлить, въ свѣтовыхъ единицахъ (ме
тро - свѣчахъ), ту предѣльную силу 0. ле
жащей на столѣ книги или тетради, при кото
рой можно легко писать и читать не слиш
комъ мелкій шрифтъ на надлежащемъ раз
стояніи отъ глазъ, а затѣмъ уже можно было 
сравнить О. любого мѣста въ той или другой 
комнатѣ съ этой предѣльной величиной. Устано
влено, что та предѣльная интенсивность О. 
книги или тетради, при которой чтеніе и 
письмо совершаются безпрепятственно, рав
няется, для бѣлаго дневного свѣта, 20—30, а 
въ среднемъ 25 метро-свѣчамъ (Конъ, Гутъ, 
Эрисманъ). При помощи этого способа изслѣ 
дованія было обнаружено, что разница въ 
силѣ 0. отдѣльныхъ мѣстъ въ одномъ и 
томъ же помѣщеніи громадная. Для примѣра 
приведемъ результаты, полученные нами въ 
одномъ изъ учебныхъ заведеній г. Москвы; 
они касаются послѣдовательно всѣхъ мѣстъ, 
лежащихъ въ прямой линіи отъ окна до про
тивоположной стѣны:
Разстояніе мѣста отъ Напряженность 0.
•окна (въ метрахъ) (въ мётро-свѣчахъ).

въ 9 —11 я. утра. въ 2—4 я. по пол.
0,80 1356 582
1,40 1455 422
2,20 1005 169
2,80 843 141
8,50 325 56,6
4,10 229 36,6

Разстояніе мѣста отъ Напряженность 0.
окпа (въ метрахъ) (въ метро-свѣчахъ).

въ 9--11 я. утра. въ 2—4 ч. по пол
5,33 174 21,4
5,93 123 21,0
6,53 67,6 16,8
7,13 59,2 15,6

По мѣрѣ удаленія отъ окна, сила свѣта бы
стро уменьшается, при чемъ мѣста, располо
женныя около внутренней стѣны, получаютъ 
лишь ^ю, Ѵ2о долю, пли меньше, того свѣта, ко
торымъ пользуются расположенныя у оконъ 
парты; при ослабѣвающемъ къ вечеру свѣтѣ, О. 
отдаленныхъ отъ окна мѣстъ должно быть при
знано недостаточнымъ. Чрезвычайно отчет
ливо обнаруживается при такихъ изслѣдова
ніяхъ вліяніе величины, формы и расположе
нія оконъ.. Въ классной комнатѣ, имѣющей 
большія и высокія окна, были получены слѣ
дующіе результаты:

Разстояніе мѣста отъ Напряженность 0. Гвъ
окна (въ метрахъ). метро-св І.чахъ)

0,90 1327
1,43 909
1,96 741
2,49 545
2,92 447
3.45 404
3,98 343
4,51 299
5.04 260
5^57 244
6,10 244
6,63 244
7,16 244
7,70 244

И здѣсь видно постепенное (до извѣстнаго 
мѣста) уменьшеніе напряженности О. по мѣ
рѣ удаленія отъ окна; но оно гораздо болѣе 
постепенно, чѣмъ въ другихъ помѣщеніяхъ и 
далеко не доходитъ до такихъ предѣловъ, ко
торые заставили бы насъ признать какое либо 
мѣсто недостаточно освѣщеннымъ. Особенное 
значеніе для хорошаго О. мѣстъ, расположен
ныхъ около внутренней стѣны, имѣетъ разсто
яніе верхняго края окна отъ пола. Поэтому 
въ классныхъ комнатахъ учебныхъ заведеній, 
мастерскихъ и т. п. слѣдуетъ особенно забо
титься о томъ, чтобы разстояніе между верх
нимъ краемъ окна и потолкомъ (такъназ. «пе
ремычка») было по возможности незначительно, 
высота же нижняго края окна надъ поломъ 
въ извѣстныхъ предѣлахъ безразлична, такъ 
какъ самый необходимый свѣтъ падаетъ въ 
помѣщеніе черезъ верхнія части окна. На 
этомъ основаніи, всякое закругленіе верхняго 
края оконъ, или закрытіе верхнихъ частей 
ихъ занавѣсками или шторами, представляет
ся нераціональнымъ, вездѣ гдѣ приходится 
дорожить свѣтомъ. Рѣзко сказывается на 
напряженности 0. въ комнатахъ и влія
ніе простѣнковъ. Если парта, расположенная 
прямо противъ окпа, получаетъ сотни и ты
сячи метро-свѣчей, то парта, находящаяся на 
соотвѣтственномъ мѣстѣ, за простѣнкомъ, поль
зуется лишь О. въ десятки или даже единицы 
метро-свѣчей. Въ классныхъ комнатахъ и т. п.
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помѣщеніяхъ простѣнки между окнами должны 
быть по возможности уже, а во избѣжаніе 
длинныхъ полутѣней отъ простѣнковъ, окон
ные откосы должны быть возможно отлоги. 
Затемняющее вліяніе широкихъ простѣнковъ 
и крутыхъ откосовъ ощущается еще на раз
стояніи 2—3 м. отъ наружной стѣны; такъ, 
напримѣръ, въ одной классной комнатѣ, на 
разстояніи слишкомъ 2 м. отъ наружной 
стѣны, парта, расположенная прямо противъ 
окна, получила О. въ 843 метро-свѣчей, соот
вѣтственная же парта, расположенная противъ 
простѣнка, освѣщалась лишь силой 444 метро
свѣчей. Слѣдуетъ еще упомянуть о томъ влія
ніи, которое на напряженность О. и на рас
предѣленіе свѣта оказываетъ окраска стѣнъ. 
Темный цвѣтъ стѣнъ содѣйствуетъ поглощенію 
падающихъ въ помѣщеніе свѣтовыхъ лучей, 
и чѣмъ свѣтлѣе стѣны, тѣмъ лучше падаю
щіе на стѣны свѣтовые лучи отражаются 
отъ нихъ, разсѣиваются по комнатѣ и, слѣ
довательно, содѣйствуютъ равномѣрному рас
предѣленію послѣдняго. Въ особенности вліяніе 
свѣтлыхъ стѣнъ сказывается на мѣстахъ, от
даленныхъ отъ оконъ. Въ одной изъ вышепри
веденныхъ таблицъ видно, что напряженность 
О. на партахъ, начиная съ разстоянія 5,5 м. 
отъ окна, и вплоть до внутренней стѣны, 
не уменьшается, а остается одной и той 
же и, притомъ, довольно значительной (244 
м.-свѣчей). Это явленіе объясняется полу
ченіемъ партами значительныхъ количествъ 
разсѣяннаго свѣта, отражаемаго преимуще
ственно внутренней стѣной. Установка у по
слѣдней черной классной доски моментально 
понизила интенсивность 0. партъ съ 244 м.- 
св. до 170 м.-св. Стѣны и потолокъ клас
сныхъ комнатъи т. п. помѣщеній должны быть 
окрашиваемы въ бѣлый цвѣтъ (или легкій си
неватый пли желтоватый оттѣнокъ), и не дол
жно быть панелей слишкомъ высокихъ и окра
шенныхъ въ темный цвѣтъ. Спеціально для 
школы, кромѣ количества свѣта, имѣетъ боль
шое значеніе направленіе, въ которомъ свѣтъ 
падаетъ въ помѣщенія. Во многихъ обществен
ныхъ и частныхъ зданіяхъ, требующихъ хо
рошаго 0., допускается свѣтъ одновременно 
съ различныхъ сторонъ. Это дѣлается по 
крайнему недоразумѣнію. Въ школахъ необ
ходимо заботиться о томъ, чтобы на тетради 
ученика, во время письма, не образовались 
тѣни (отъ правой руки или головы пишущаго 
ученика, или отъ его сосѣдей) и чтобы пишу
щій, въ силу этого, не былъ вынужденъ при
нимать кривое и наклонное положеніе тѣла, 
содѣйствующее развитію близорукости и по
степенному искривленію позвоночника или 
всего скелета, а это возможно только въ томъ 
случаѣ, если классная комната освѣщается 
исключительно разсѣяннымъ свѣтомъ сверху 
(стеклянный потолокъ), или же, если она, так*  
же исключительно, освѣщается съ лѣвой сто
роны сидящихъ за партами учениковъ. 0. 
сверху возможно только въ одноэтажныхъ по
стройкахъ или въ верхнихъ этажахъ много
этажныхъ зданій. 0. съ лѣвой стороны, въ 
настоящее время, почти повсюду признается 
самымъ пригоднымъ (если не единственно
правильнымъ) для классныхъ комнатъ учеб- 

ныхъ заведеній. Всякій свѣтъ, падающій въ 
комнату съ какой-либо другой стороны ухудша
етъ О. класснаго помѣщенія, такъ какъ для из
вѣстнаго числа учениковъ онъ создаетъ возмож
ность образованія тѣней на тетради при письмѣ. 
Вообще при отсутствіи или недостаткѣ свѣта 
слѣва, О. классной комнаты не можетъ быть 
поправлено- доставленіемъ ей хотя-бы огром
наго количества свѣта съ другихъ сторонъ. 
При этихъ условіяхъ величина и расположе
ніе оконъ въ лѣвой отъ сидящихъ учениковъ 
стѣнѣ классной комнаты пріобрѣтаютъ чрез
вычайно важное значеніе, и дѣло школьной 
архитектуры—устроить и сгруппировать окна 
въ школьныхъ зданіяхъ такъ, какъ это соот
вѣтствуетъ спеціальнымъ потребностямъ клас
сныхъ помѣщеній. Для классной комнаты 
8,50 м. (12 арш.) длины и 6,40 м. (9 арш.) 
ширины (на 42 ученика), размѣры и распо
ложеніе оконъ по наружной стѣнѣ могутъ быть 
примѣрно слѣдующіе.

А. Ло длинѣ стѣны: ширина простѣнка въ 
переднемъ углу 0,70 м. (і арш.); двойное окно 
(съ откосами) 3,10 м. (4 арш. 6 врш.); сред
ній простѣнокъ 0,70 м. (1 арш.); двойное окно 
3,10 м. (4 арш. 6 врш.); простѣнокъ въ зад
немъ углу 0,90 м. (1 арш. 4 врш.).

Б. Но высотѣ стѣны: отъ пола до подокон
ника 0,90 м. (1 арш. 4 врш.); высота окна 
2,84 м. (4 арш.); высота перемычки и,51 м. 
(12 врш.).

Напряженность О. того или другаго мѣста 
въ замкнутомъ помѣщеніи подвергается огром
нымъ колебаніямъ, въ зависимости отъ состо
янія неба, главнымъ образомъ отъ степени об
лачности его. Поэтому важно имѣть, на ряду 
съ фотометрическимъ изслѣдованіемъ, еще дру
гой, болѣе постоянный, не подверженный слу
чайнымъ вліяніямъ, критерій степени днев
наго освѣщенія любого помѣщенія. Для этой 
цѣли нѣкоторые окулисты (Ферстеръ, Жаваль, 
Конъ) предложили руководствоваться величи
ной той части небеснаго свода, которая съ 
того или другого мѣста доступна для глазъ 
ученика, которая, слѣдовательно, посылаетъ 
на данное мѣсто прямые лучи свѣта. Проф. 
физики Веберъ предложилъ инструментъ — 
такъ называемый «измѣритель пространствен
наго угла»—для опредѣленія и графическаго 
изображенія величины небеснаго участка, слу
жащаго источникомъ прямого свѣта для каж
даго мѣста въ изслѣдуемомъ помѣщеніи (клас
сной комнатѣ). Изображеніе окна и свободной 
части его получается на бумажкѣ, раздѣлен
ной на квадратики въ 4 кв. мм. каждый, и 
результатъ измѣренія выражается въ «квад
ратныхъ градусахъ» (квадратный градусъ рав
няется 4 кв. мм.). Многочисленныя изслѣдо
ванія Кона и др. привели къ заключенію, что 
предѣльная величина небеснаго свода, кото
рая должна быть видна (черезъ окно) съ каж
даго мѣста въ классѣ, равняется 50 квадрат
нымъ градусамъ, потому что только при этихъ 
условіяхъ данное мѣсто освѣщается удовле
творительно въ пасмурные дни. Дальнѣйшія 
наблюденія (Gillert, Эрисманъ) показали, од
нако, что удовлетворительнымъ О. могутъ 
пользоваться даже такія мѣста въ классѣ, съ 
которыхъ не видно ни 1 мм. небеснаго свода, 
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если только въ комнатѣ даны благопріятныя 
условія для отраженія п разсѣиванія свѣта 
потолкомъ и стѣнами. Такимъ образомъ < измѣ
ритель пространственнаго угла» является хотя 
важнымъ пособіемъ при изслѣдованіяхъ надъ 
дневнымъ 0. классныхъ комнатъ, но не абсо
лютнымъ критеріемъ степени удовлетворитель
ности этого 0. на отдѣльныхъ мѣстахъ.

Искусственное О. Слѣдующая таблица даетъ 
нѣкоторое понятіе о томъ, насколько различ
ные способы искусственнаго 0. могутъ по
вліять на составъ комнатнаго воздуха, если 
сила свѣта каждаго источника будетъ равна 
12 нормальнымъ свѣчамъ:

Выдѣляется въ Поглоща-
граммахъ- етсп:

Кислорода.Уіле- 
кислоты Воды.

Стеариновыя свѣчи . 336 132 348
Свѣтильный газъ . . 164 156 250
Масляная лампа . . 150 63 159
Керосиновая лампа . 132 53 144
1 взрослый человѣкъ. 44 33 38

Стеарпновыя свѣчи измѣняютъ составъ воз
духа значительно больше, чѣмъ всѣ остальные 
матеріалы. Абсолютное количество кислорода, 
потребляемаго прп обыкновенныхъ условіяхъ 
приборами искусственнаго 0., весьма незна
чительно (12 стеариновыхъ свѣчей, прп часо
вомъ горѣніи, поглощаютъ количество кисло
рода, равное тому, которое находится въ 1,15 
куб. м. воздуха). Искусственное 0. не тѣмъ 
портптъ воздухъ, что поглощаетъ изъ него 
кислородъ: что же касается водяныхъ паровъ 
п углекислоты, выдѣляемыхъ приборами О., 
то они, прп отсутствіи надлежащей вентиля
ціи и продолжительномъ горѣніи, могутъ за
мѣтно увеличить степень влажности комнат
наго воздуха и содержаніе въ немъ углекис
лоты. Для сохраненія желательной чистоты 
воздуха (не болѣе 1°/00 углекислоты), прп го
рѣніи въ какомъ либо помѣщеніи 12 стеари
новыхъ свѣчей, необходимо вводить въ это 
помѣщеніе 285 куб. м. свѣжаго воздуха въ 
часъ: прп свѣтильномъ же газѣ и керосинѣ, 
предполагая лампы въ 12 нормальныхъ свѣ
чей, требуется въ часъ около 135 и 112 куб. 
м. вентиляціоннаго воздуха. Совершенное сго
раніе освѣтительныхъ матеріаловъ происхо
дитъ лишь когда само пламя имѣетъ необхо
димую температуру и когда существуетъ со
размѣрный притокъ воздуха. Прп отсутствіи 
этихъ условій образуются продукты неполнаго 
сгоранія освѣтительныхъ матеріаловъ (дурно 
пахнущіе углеводороды и жирныя кислоты, 
акрилъ-алдегидъ и т. п.), отъ которых!» воздухъ 
пріобрѣтаетъ непріятный запахъ. Послѣдній 
является уже тогда, когда въ небольшой ком
натѣ горит!» нѣсколько стеариновыхъ свѣчей, 
при отсутствіи усиленной вентиляціи; онъ 
чрезвычайно успливается при небрежномъ ту
шеніи свѣчей, когда свѣтильня еще тлѣетъ и 
когда еше происходитъ неполное сгораніе 
оставшагося въ ней матеріала. Пламя керо
синовой лампы, если оно не защищено стек
ляннымъ цилиндромъ, горитъ тускло, даетъ 
значительную копоть (выдѣлившійся и пест
рѣвшій углеродъ) и распространяетъ весьма 

непріятный запахъ. Ламповое стекло регули
рованіемъ притока и повышеніемъ температуры 
пламени способствуетъ полному сгоранію ке
росина, но при чрезмѣрномъ уменьшеніи или 
увеличеніи пламени керосиновой или масляной 
лампы получается много продуктовъ непол
наго сгоранія и лампа начинаетъ издавать 
дурной запахъ, замѣтный даже въ такомъ слу
чаѣ, когда химическимъ путемъ можно пай!и 
лишь ничтожные слѣды продуктовъ неполнаго 
сгоранія вл. окружающемъ пламя воздухѣ. 
Вдобавокъ освѣтительные матеріалы не все
гда обладаютъ надлежащей чистотой. Мине
ральное масло, изъ котораго, путемъ дробной 
перегонки, получается керосинъ, нерѣдко со
держитъ красящія, смолистыя, дурно-пахну
щія вещества пли сѣрнистыя соединенія, ко
торыя должны быть удаляемы изъ него пу
темъ химической обработки и послѣдователь
ной промывки водой Если очистка керосина 
производится небрежно, то прп горѣніи его 
въ лампахъ выдѣляются пары сѣрнистой кис
лоты, оказывающіе весьма вредное вліяніе 
на комнатныя растенія, па мебель и на лю
дей. На животный организмъ сѣрнистая кис
лота дѣйствуетъ какъ ядъ: кролики и мор
скія свинки умираютъ черезъ нѣсколько ча
совъ, если воздухъ содержитъ ничтожныя 
количества (‘»,27%) сѣрнистой кислоты. Не
достаточно чистый свѣтильный газъ также 
содержитъ сѣрнистыя соединенія. При горѣ
ніи (какъ и прп горѣніи плохо очищеннаго 
керосина) ламповые цилиндры, оконныя стек
ла и металлическіе предметы вь скоромъ 
времени покрываются бѣлымъ налетомъ, со
стоящим ь изъ сѣрнокислаго аммонія. Над
лежащее очищеніе свѣтильнаго газа явля
ется, слѣдовательно, настоятельной необхо
димостью съ санитарной точки зрѣнія. Весьма 
опаснымъ свѣтильный газъ становятся иногда 
вслѣдствіе большаго содержанія окиси углеро
да, которая въ каменноугольномъ газѣ заклю
чается въ количествѣ 5—1и%, въ древесномъ 
газѣ—въ количествѣ 20—30% и больше; ог
ромнымъ содержаніемъ окпси углерода отли
чается въ особенности такъ наз. гидрокарбп- 
ловый газъ, добываемый путемъ разложенія 
водянаго пара черезъ соприкосновеніе его съ 
накаленнымъ коксомъ или древеснымъ углемъ 
и посредствомъ насыщенія получаемой при 
этомъ несвѣтящейся газовой смѣсп (главнымъ 
образомъ окись углерода и водородъ) парамп 
жидкихъ углеводородовъ; имѣя преимущество 
значительной дешевизны, этотъ газъ получилъ 
широкое распространеніе и примѣненіе въ 
техникѣ (для газовыхъ двигателей), въ особен
ности въ Америкѣ, гдѣ имъ и были вызваны 
неоднократно отравленія людей. Если свѣтиль
ный газъ вступаетъ въ жилое помѣщеніе изъ 
незакрытаго крана или изъ какой либо трещины 

•въ домовомъ газопроводѣ, то характерный 
запахъ его немедленно заставляетъ обывателей 
отыскивать мѣсто истеченія газа и принимать 
соотвѣтственныя мѣры. Если же газъ выхо
дить изъ случайно лопнувшей подземной трубы 
(на улицѣ, на дворѣ) и проникаетъ въ жилое 
помѣщеніе черезъ почву (что въ особенности 
легко происходитъ зимой, когда дома, благода
ря своей болѣе высокой температурѣ, усилен- 
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но привлекают!» почвенный воздухъ), то онъ, 
на своемъ пути, отъ прикосновенія съ землею 
лишается тѣхъ составныхъ частей, отъ кото
рыхъ зависитъ характерный запахъ его, тогда 
какъ окись углерода въ немъ остается. Такимъ 
образомъ могутъ происходить совершенно за
гадочныя на первый взглядъ отравленія свѣ
тильнымъ газомъ даже въ такихъ домахъ, гдѣ 
не существуетъ газопровода: неоднократно по
добныя отравленія принимались даже врачами 
за тифозныя заболѣванія. Единственный спо- 
собь искусственнаго 0., при которомъ ком
натный воздухъ не портится—это О. при по
мощи электричества. Вь большихъ электриче
скихъ фонаряхъ съ вольтовой дугоіі, вслѣд
ствіе постепеннаго сгоранія угольныхъ элек
тродов!., правда, образуется небольшое коли
чество углекислоты; другихъ же продуктовъ, 
могущихъ портить воздухъ, свѣтовая дуга не 
даетъ. Что же касается лампочекъ накалива
нія (Свана или Эдисона), то здѣсь выдѣленія 
свѣтящимся приборомъ какихъ либо посторон
нихъ веществъ вообще немыслимо. Понятно, 
поэтому, что въ освѣщаемыхъ электричествомъ 
театрахъ, концертныхъ залахъ и пр. воздухъ 
содержитъ, во время представленій, значи
тельно меньше углекислоты и водяныхъ па
ровъ, чѣмъ при газовомъ пли какомъ либо 
другомъ 0. По наблюденіямъ Ренка, въ боль
шомъ театрѣ въ Мюнхенѣ высшій предѣлъ 
содержанія углекислоты, вь присутствіи пуб
лики. былъ при газовомъ О.: въ креслахъ 2,61%0, 
въ V ярусѣ 3,28°/00; при электрическомъ О. 
въ креслахъ 1,11%0, въ V ярусѣ 1,86%. Прибо
ры искусственнаго О. повышаютъ темпера
туру окружающаго воздуха прикосновеніемъ и, 
кромѣ того, испускаютъ лучистую теплоту. 
Ртуть въ термометрѣ, установленномъ близъ 
керосиновой пли газовой лампы, можетъ въ ко
роткие время подняться на 20—2э°Ц. выше тем
пературы комнатнаго воздуха, но вліяніе мало- 
мальски сильныхъ лампъ сказывается еще п 
на довольно значительныхъ разстояніяхъ. По
добныя температуры не могутъ быть безразлич
ны для лицъ, сидящихъ и работающихъ близъ 
лампъ: онѣ производятъ приливъ крови къ 
головѣ, головную боль, гиперэмію соединитель
ной оболочки глазъ, сопровождаемую непріят
ными субъективными ощущеніями (тяжесть п 
сухость вѣкъ) и пр.: головная боль, вызывае
мая чрезмѣрнымъ нагрѣваніемъ головы, не
рѣдко достигаетъ такой степени, что занятія 
приходится на время прекратить. Увеличеніе 
разстоянія между головой работающаго и ис
точникомъ свѣта, стеклянные контръ-абажуры, 
двойные ламповые цплпндры до извѣстной сте
пени устраняютъ эти неудобства, происходящія 
главнымъ образомъ отъ испускаемой лампами 
лучистой теплоты (Фишеръ). Электрическія 
лампы даютъ гораздо меньшія количества теп
лоты, нежели лампы газовыя пли керосиновыя: 
освѣтительные приборы въ 17 свѣчей, при 
различныхъ источникахъ свѣта, даютъ слѣду
ющія количества теплоты:

Лампочіщ накаливанія
Эдисона . . . . 46 кило-калорій

Керосиновая лампа . . 634
Газовая лампа . 900 » '>
Стеариновыя свѣчи . . 1600

Въ одномъ изъ мюнхенскихъ театровъ, во*  
время представленія, минимумъ температуры, 
при газовомъ О., былъ равенъ 21,6° Ц., прп 
электрическомъ — 18,9°; максимумъ, при га
зовомъ О.—29,0°, при электрическомъ О. 
—23°. Установивъ вычерненный термометръ 
на равномъ разстояніи (10 стм.) отъ лампочки 
накаливанія Эдисона и отъ газовой лампы съ 
аргандовой горѣлкой, при одинаковой силѣ 
свѣта обѣихъ лампъ (по 2о норм, свѣчей), 
Конъ наблюдалъ, что по истеченіи 10 минутъ 
ртуть въ термометрѣ близъ электрической 
лампы стояла на 11°Ц. выше комнатной тем
пературы, тогда какъ въ термометрѣ близъ 
газовой лампы она поднялась на 22,ъ°Ц.

Слишкомъ яркое искусственное О. можетъ 
быть вредно для глазъ, въ особенности въ та
комъ случаѣ, если, по той или другой причинѣ, 
часто приходится смотрѣть въ самый источ
никъ свѣта. У древнихъ народовъ существо
валъ такой способъ ослѣпленія, при которомъ 
передъ глазами осужденнаго устанавливался 
раскаленный металлическій дискъ. У лицъ, при
стально слѣдившихъ за затменіями солнца 
безъ чернаго стекла, неоднократно наблюда
лась появленіе скотомъ въ глазахъ, съ значи
тельнымъ уменьшеніемъ центральной остроты 
зрѣнія п съ болѣе или менѣе сильными пато
логическими измѣненіями въ области желтаго 
пятна (Сульцеръ, Гаабъ, Деучманъ). По наблю
деніямъ на животныхъ, подъ вліяніемъ непо
средственнаго солнечнаго свѣта, происходитъ 
разрушеніе перципирующихъ элементовъ в к 
сѣтчатой оболочкѣ глазъ, воспаленіе сѣтчатки и 
сосудистой оболочки и, въ концѣ концовъ, атро
фія сѣтчатки (Черни). Особенная тупость окон
чаній зрительнаго нерва развивается иногда у 
людей, которымъ приходится долго смотрѣть 
на блестящія поверхности (снѣжныя поля, 
ледники), или прямо, въ огонь, пли на раска
ленные предметы (при извѣстныхъ профессіо
нальныхъ занятіяхъ — истопники, рабочіе на 
желѣзодѣлательныхъ заводахъ; рабочіе, выду
вающіе стекло п пр.). Это страданіе — такъ 
наз. «гемералопія»—обыкновенно скоро про
ходитъ отъ пребыванія пострадавшаго въ тем
ной комнатѣ. Яркость сильно освѣщенныхъ или 
раскаленныхъ предметовъ, т. е. то количество 
свѣта, которое получается съ единицы плоско
сти свѣтящагося вещества, въ значительной 
степени опредѣляетъ вредъ, наносимый глазамъ 
яркимъ свѣтомъ; и такъ какъ электрическія 
лампы, даже лампочки накаливанія, обладаютъ 
гораздо большею яркостью, чѣмъ остальные 
приборы О. (такъ какъ здѣсь небольшая по
верхность испускаетъ огромное количество 
свѣта), то понятно, чго электрическій свѣтъ 
сильно ослѣпляетъ. Поэтому, если источникъ 
свѣта находится, по необходимости, въ близ
комъ растояніи оть глазъ, нужно непремѣнна 
смягчать и ослаблять его свѣтъ стеклами, 
контръ-абажурами пли колпаками изъ мато
ваго или молочнаго стекла, задерживающими, 
смотря по качеству и конструкціи, 25—60%. 
свѣта (Конъ, Ренкъ). Даже при сильныхъ керо
синовыхъ пли газовыхъ лампахъ требуется из
вѣстная защита для глазъ, и съ этой цѣлью 
можно пользоваться синеватыми (по нѣкото
рымъ желтоватыми) стеклянными цилиндрами. 
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замѣняя ими обыкновенные цилиндры изъ без
цвѣтнаго стекла (Java!. Маклаковъ). Вольто
вая дуга, будучи примѣняема дла О. мастер
скихъ, вызываетъ иногда у рабочихъ (не смо
тря на матовые колпаки) такое отупѣніе сѣт
чатой оболочки глазъ, что по просьбѣ ихъ, 
лампы, висѣвшія первоначально высоко надъ 
головами рабочихъ, постепенно приходится 
опускать все ниже и ниже. — На наружныхъ 
покровахъ вольтова дуга можетъ вызвать бо
лѣе или менѣе сильное воспалительное состо
яніе (ожогъ, эритема). Весьма непріятное дѣй
ствіе на глаза производитъ всякое мерцаніе 
пламени, потому что при этомъ часто п бы
стро мѣняется напряженность свѣта и явля
ются сильные контрасты, по отношенію къ ко
торымъ наши глаза весьма чувствительны. 
Всякое открытое пламя мерцаетъ, а потому 
приборы искусственнаго 0. всѣхъ помѣщеній, 
въ которыхъ производятся работы, требующія 
равномѣрнаго, спокойнаго свѣта, должны быть 
снабжены горѣлками со стеклянными цилин
драми. Встрѣчаемое иногда еще и до спхъ поръ 
•О. классныхъ комнатъ газовыми горѣлками 
безъ стекла должно быть признано чрезвы
чайно вреднымъ для глазъ учащихся. Вред
нымъ, въ особенности въ мастерскихъ, гдѣ 
требуется аккуратная работа, слѣдуетъ при
знать и нерѣдко еще наблюдаемое мерцаніе 
электрическихъ фонарей.

Съ санитарной точки зрѣнія, представля
етъ интересъ искусственное 0. классныхъ 
комнатъ и помѣщеній для вечернихъ занятій 
въ учебныхъ заведеніяхъ. Въ прежнее время 
(иногда еще и теперь) глаза учащихся стра
дали отъ недостатка свѣта, влекущаго за собой 
болѣе или менѣе значительное ослабленіе 
остроты зрѣнія, вынуждающее дѣтей прибли
жать глаза къ книгѣ или тетради, сильно на
прягать приспособленіе (аккомодацію), накло
нять голову впередъ. Такимъ образомъ являют
ся всѣ тѣ моменты, которые, какъ извѣстно, 
легко могутъ вызвать удлиненіе передне-задней 
•оси глазнаго яблока и благопріятствуютъ разви
тію близорукости. Поэтому необходимо, чтобы 
искусственное 0. классныхъ комнатъ и вообще 
всѣхъ помѣщеній, въ которыхъ занимаются чте
ніемъ, письмомъ, рисованіемъ, черченіемъ и пр., 
было вполнѣ достаточно. И такъ какъ количе
ство свѣта, сообщаемаго комнатѣ, при извѣст
ной силѣ лампъ, зависитъ отъ числа ихъ, то 
еще недавно гигіенисты, не имѣя другого сред
ства для объективной оцѣнки удовлетворитель
ности 0., пытались опредѣлять то максималь
ное количество учащихся, которое должно при
ходиться на 1 лампу. Въ настоящее же время, 
благодаря изобрѣтенію Петрушевскимъ п Вебе
ромъ такихъ фотометровъ (см.), которые даютъ 
выраженіе для напряженности О. лежащей 
на партѣ книги или тетради, мы имѣемъ болѣе 
совершенное мѣрило для опредѣленія доста
точности искусственнаго 0. Изслѣдованіями 
Кона выяснено, что напряженность 0. кни
ги, равная 50 метро - свѣчамъ, даетъ воз
можность читать такъ - же быстро и свободно 
какъ въ свѣтлый день, но что еще и при 10 м.-св. 
обыкновенный шрифтъ учебниковъ хорошо 
виденъ на надлежащемъ разстояніи (35 стм.). 
«Соотвѣтственно этому напряженность О. книгъ 

или тетрадей въ 10 м.-св. считается въ на
стоящее время тѣмъ минимумомъ свѣта, кото
раго можно требовать отъ искусственнаго О. 
въ учебныхъ заведеніяхъ. Но практика пока
зала, что даже при хорошемъ 0. классной 
комнаты, т. е. прп достаточномъ количествѣ 
лампъ, на тетрадяхъ пишущихъ учениковъ явля
ются тѣ-жѳ непріятныя тѣни отъ правой руки, 
отъ головы п проч., которыя происходятъ п 
при дневномъ О., если источники свѣта раз
мѣщены неправильно. Попытки къ устране
нію вредныхъ тѣней при помощи различ
ныхъ способовъ размѣщенія лампъ различ
ныхъ рефлекторовъ и контръ-абажуровъ или 
посредствомъ частичнаго занавѣшиванія, лампъ 
не привели ни къ чему. Оставалось только 
или дать каждому учащемуся отдѣльную, 
хотя и небольшую, лампочку, помѣщая ее 
слѣва п спереди отъ него, па партѣ, и при
томъ на столько низко, чтобы она, будучи 
снабжена абажуромъ конической формы, освѣ
щала только принадлежащую данному ученику 
часть парты и чтобы въ то же время источ
никъ свѣта былъ закрытъ отъ ученика (такъ 
наз. «кабинетное» 0.), пли же, подражая днев
ному разсѣянному свѣту-столь полезному для 
классныхъ помѣщеній—примѣнить принципъ 
разсѣяннаго свѣта и къ искусственному О. 
(Треля). Первый способъ хотя и достигаетъ 
цѣли, но возможенъ только тамъ, гдѣ въ рас
поряженіи учебнаго заведенія имѣется элек
трическое 0.; кромѣ того, онъ обходится очень 
дорого. Поэтому въ настоящее время усилен
ное вниманіе гигіенистовъ обращено на 0. 
классныхъ комнатъ разсѣяннымъ свѣтомъ, по
лучаемымъ при помощи непрозрачныхъ (ме
таллическихъ) контръ-абажуровъ, имѣющихъ 
форму плоскаго, широкаго конуса и придѣ
ланныхъ непосредственно подъ лампами та
кимъ образомъ, чтобы они, съ одной стороны, 
скрывали отъ глазъ учащихся источники свѣта, 
а съ другой — своей верхней, окрашенной въ 
бѣлый цвѣтъ, поверхностью отражали весь 
свѣтъ і.ъ потолку и къ верхней части стѣнъ, 
откуда онъ затѣмъ, неправильнымъ отраже
ніемъ, разсѣивается по всему помѣщенію; 
лампы подвѣшиваются высоко—приблизительно 
на разстояніи 1 м. отъ потолка, а послѣдній, 
равно какъ и стѣны, должны сыть окрашены 
въ бѣлый матовый цвѣтъ. Сравнительныя на
блюденія. произведенныя въ большомъ коли
чествѣ Бубновымъ, Эрисманомъ и Острогла- 
зовымъ въ Москвѣ, а Меннингомъ и Пельцеромъ 
въ Галле, показали, что дѣйствительно при 
разсѣянномъ свѣтѣ послѣдній распредѣляется 
по помѣщенію гораздо болѣе равномѣрно, не
жели прп 0. прямымъ свѣтомъ, что въ ком
натѣ не остается никакихъ «темныхъ угловъ» 
и что на тетрадяхъ пишущихъ учениковъ не 
является никакихъ рѣзкихъ тѣней. Прп пря
момъ свѣтѣ, пока ученики не пишутъ, парты 
и лежащія па нихъ книги и тетради могутъ 
быть освѣщены очень хорошо; но какъ только 
дѣти приступаютъ къ письму — на тетрадяхъ 
являются тѣни, отнимающія 60—80°/о свѣта 
и больше: при разсѣянномъ свѣтѣ общее 0. 
помѣщенія можетъ быть слабѣе, но за то ко
лебанія въ напряженности свѣта на книгахъ 
и тетрадяхъ бываютъ гораздо слабѣе, какъ 
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впдно изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ 
(цифры означаютъ количество метро-свѣчей), 
добытыхъ въ классной комнатѣ одной изъ мо-

1. Безъ тѣни (ученики сидятъ за партами,
но не пишутъ)....................................................

2. Съ тѣнями (ученики сидятъ за партами
п пишутъ)............................................................

Этотъ способъ 0. требуетъ сильныхъ источни
ковъ свѣта, такъ какъ, благодаря сложному 
пути, который свѣтъ долженъ пройти раньше, 
чѣмъ онъ дойдетъ до партъ, значительное ко
личество его теряется. Дѣйствительно, лампы, 
которыя при прямомъ свѣтѣ даютъ на пар
тахъ 9—11 метро-свѣчей, доставляютъ тѣмъ 
же партамъ при разсѣянномъ свѣтѣ всего 
5—6 метро-свѣчей. Но этотъ недостатокъ по
теряетъ въ нашихъ глазахъ свое значеніе, 
если примемъ во вниманіе, что при прямомъ 
свѣтѣ происходитъ еще большая потеря по
слѣдняго на самихъ тетрадяхъ, вслѣдствіе 
образованія тѣней при письмѣ. Попытки умень
шить потерю свѣта, при О. разсѣяннымъ свѣ
томъ, примѣненіемъ, вмѣсто совершенно не
прозрачныхъ рефлекторовъ, такихъ контръ- 
абажуровъ, которые лишь часть свѣта отра- 
жали-бы къ потолку, а часть его пропускали 
бы книзу (изъ твердой бѣлой бумаги, изъ мо
лочнаго стекла), не привели пока къ положи
тельнымъ результатамъ: оказалось, что дѣй
ствительно при употребленіи полупрозрачныхъ 
рефлекторовъ потеря свѣта въ пространствѣ 
уменьшается, но что, на ряду съ этимъ, обна
руживаются неблагопріятныя явленія, свой
ственныя прямому свѣту — неравномѣрность 
распредѣленія свѣта по комнатѣ и появленіе 
болѣе рѣзкихъ тѣней при письмѣ (Эрисманъ 
и Остроглазовъ). Такимъ образомъ, мы не 
имѣемъ пока достаточныхъ основаній укло
няться отъ чистаго принципа разсѣяннаго 
свѣта, который при электрическомъ О. (Воль
товая дуга) даетъ прекрасные, вполнѣ удо
влетворительные результаты. Для приготовле
нія уроковъ при искусственномъ 0., на дому, 
гдѣ пока лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
можно пользоваться разсѣяннымъ свѣтомъ, 
всего больше рекомендуются сильныя керо- 
синовыя'лили газовыя лампы усовершенство
ваннаго типа (напримѣръ, газо-калпльная го
рѣлка Ауэра), которыя слѣдуетъ снабжать 
контръ-абажурамп изъ молочнаго стекла (для 
смягченія свѣта) и вѣшать какъ можно выше 
надъ головами занимающихся дѣтей (во избѣ
жаніе нагрѣванія головы лучистой теплотой). 
Сажать нужно дѣтей такъ, чтобы они полу
чали свѣтъ спереди или спереди и слѣва. Стеа
риновыя свѣчи, хотя бы снабженныя абажу
ромъ, для занятій неудобны, такъ какъ для 
полученія надлежащей силы свѣта потребова
лось бы такое количество ихъ, которое бы 
сильно портило воздухъ.

Литература*.  «Arbeiten der hyg. Sectionen 
des VI intern. Congresses für Hygiene und De
mographie zu Wien*  (1887); Эрисманъ, «Курсъ 
гигіены» (II, 1887); Бубновъ, «Какимъ путемъ 
намъ слѣдуетъ разрѣшать вопросъ о правиль- 

сковскихъ гимназій (прямой свѣтъ) и въ опыт
номъ помѣщеніи, устроенномъ въ Политехни
ческомъ музеѣ (разсѣянный свѣтъ):

Прямой свѣтъ Разсѣяппый свѣтк
Макс. Млн. Средн. Потеря. Макс. Мин. Средн. Потеря ,

16,0 4,5 9 9,'6 6,0 8,0

7,5 1,5 4 55% 7,8 4,6 6,3 21%.
(11-87)

номъ дневномъ освѣщеніи классныхъ комнатъ- 
въ школѣ» («Труды IV съѣзда общества рус
скихъ врачей въ память Н. И. Пирогова»,- 
1890); Эрисманъ, «deber d. Bedeutung des 
Raumwinkels zur Beurteilung der Helligkeit in 
Schulzimmern» («Archiv für Hygiene», XVII, 
1893); Cohn, «Lehrbuch der Hygiene des Au
ges» (2 изд., 1892); Рейхъ, «Научно-популяр
ная оптическая гигіена глазъ» (1893); Rochard, 
«Encyclopédie d’hygiene» (III, 1890); Эрисманъ- 
и Остроглазовъ, «Къ вопросу о наилучшемъ 
распредѣленіи свѣта при искусственномъ освѣ
щеніи классныхъ комнатъ» («Вѣстникъ Обще
ственной Гигіены» и пр., 1897); также отчеты- 
съѣздовъ Deutsch. Verein f. öffentl. Gesund
heitspflege и пр. Ф. Эрисманъ.

Освѣщеніе (техн. *).  — Гдѣ дневной свѣтъ- 
оказывается недостаточнымъ, а также въ ноч
ное и темное время прибѣгаютъ къ искус
ственному О. домовъ, площадей п улицъ. Не
обходимость такой замѣны солнечнаго свѣтаг 
гдѣ его оказывается недостаточнымъ, обна
ружилась при самомъ зарожденіи человѣче
скаго общежитія. Для 0. стали пользоваться^ 
прежде всего горящими вѣтвями смолистыхъ- 
деревьевъ, а затѣмъ жиромъ животныхъ, въ 
который погружали фитиль, образованный изъ- 
стебля какого’ нибудь волокнистаго строенія.- 
Первобытная лучина только на нашихъ гла
захъ вытѣсняется изъ хижины русскаго кресть
янина дешевымъ керосиномъ. Техника 0. раз
дѣляется на химическую часть, въ которой 
разсматриваются освѣтительные матеріалы,- 
добываніе и свойства ихъ, и механическую — 
трактующую объ освѣтительныхъ аппаратахъ, 
горѣлкахъ, лампахъ и пр. Соотвѣтствующія 
свѣдѣнія излагаются въ ст. Газовое производ
ство, Лампы, Свѣчи, Электрическое О., Горѣлки 
и т. д. Поэтому здѣсь приходится ограничи
ваться общимі» обзоромъ освѣтительныхъ ма
теріаловъ и способовъ О. Искусственный 
свѣтъ достигается процессомъ горѣнія, и спо
собовъ О. было-бы очень много, если бы число 
освѣтительныхъ матеріаловъ и приборовъ О. 
не было ограничено на практикѣ нѣкоторыми 
условіями, главнѣйшими изъ которыхъ яв
ляются дешевизна, простота и удобство. Въ 
пользу этихъ свойствъ часто отказываются 
отъ красоты (чистоты и яркости) свѣта, избѣ
гая сложныхъ приспособленій и дороговизны 
устройствъ. Для выдѣленія пламени дающаго 
свѣтъ, необходимо, чтобы горящее тѣло нахо
дилось въ состояніи газа или превращалось- 
бы въ газы при нагрѣвѣ. Надлежащая же яр
кость сообщается пламени накаливающимися

*; Принципы естественнаго О. и установленныя*  для этого нормы изложены въ ст. проф. Эрисмана.
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въ немъ мелкими частицами твердыхъ тѣлъ. 
Кромѣ приведенныхъ выше требованій, необ
ходимымъ условіемъ является безопасность 
свѣта, безвредность его для дыханія п отсут
ствіе дурного запаха. Въ силу этихъ требо
ваній освѣтительные матеріалы ограничивают
ся сравнительно небольшимъ числомъ наибо
лѣе употребительныхъ на практикѣ твердыхъ 
тѣлъ, жидкостей п газовъ, а именно: 1) сало 
и животные лепры, рыбій жпръ, китовый жиръ, 
ворвань и т. д.; 2) растительныя масла, олив
ковое, сурѣпное, кокосовое, пальмовое и др.; 
3) частью твердые, частью жидкіе составы, 
добываемые изъ животныхъ и растительныхъ 
жировъ, какъ спермацетъ, маргаринъ, стеа
ринъ, пальмитинъ, олеинъ п др.; 4) воскъ; 
5) смолы; 6) эѳирныя масла: 7) винный спиртъ 
и смѣсь его съ терпентиннымъ масломъ, такъ 
паз. свѣтильный спиртъ; 8) нефть и керосинъ, 
бензинъ и разные дериваты нефти; 9) жидкіе 
и твердые продукты сухой перегонки камен
наго угля п торфа (фотогенъ, соляровое масло, 
параффинъ); 10) свѣтильный газъ, гидрокар- 
биловый газъ, ацетиленъ. Особое мѣсто зани
маетъ электрическое О.—отъ накаливанія тон
кой проволоки или угольныхъ электродовъ при 
проходѣ черезъ нихъ гальваническаго тока. 
Для домашняго 0. въ древнія времена упо
треблялись преимущественно жидкіе освѣти
тельные матеріалы, сожпгавшіеся вь лампа
дахъ, образцы которыхъ сохранились до на
стоящаго времени и нерѣдко добываются при 
раскопкахъ. Для горѣнія служилъ простой фи
тиль изъ ткани, погруженный въ открытый 
сосудъ съ масломъ, который всасывалось во
локнами фитиля подъ вліяніемъ волосности п 
такимъ обр зомъ питало пламя. Такой фитиль, 
вслѣдствіе малого притока воздуха къ пламени, 
горитъ несовершенно, даетъ нечистое пламя 
съ красноватымъ оттѣнкомъ и образованіемъ 
копоти и нагара, которое приходится отъ вре
мени до времени снимать. Изобрѣтеніе стек
ляннаго цилиндра, надѣваемаго на фитиль, 
дало возможность регулировать притокъ воз
духа и возвысить температуру пламени, вслѣд
ствіе чего достигается болѣе полное и интен
сивное горѣніе. Примѣненіе аргандовой го
рѣлки, появившейся въ 1783 г., явилось даль
нѣйшимъ шагомъ впередъ, обезпечивъ притокъ 
воздуха къ пламени не только снаружи, но и 
внутри круглой свѣтильни. Вмѣстѣ съ этимъ 
введено было приспособленіе для произволь
наго выдвиганія фитиля пзъ горѣлки или опу
сканія его, съ цѣлью регулированія пламени. 
Карсель указалъ возможность достигнуть рав
номѣрнаго притока масла къ фитилю помощью 
регулированія давленія, что оказалось весьма 
важнымъ для лампъ, отъ которыхъ требуется 
большая сила свѣта (въ маякахъ). Употре
бленіе свѣчей въ началѣ среднихъ вѣковъ счи
талось роскошью, и законы противъ роскоши, 
изданные Филиппомъ Красивымъ, разрѣшали 
употребленіе восковыхъ свѣчей лишь неболь
шому числу лицъ высокаго происхожденія. 
При пиршествахъ и на придворныхъ празд
нествахъ залы освѣщались факелами, кото
рые слуги должны были держать въ ру-1 
кахъ. Францискъ I попытался отмѣнить 
этотъ неудобный способъ О. и заказалъ Бен-

венуто Челлини двѣнадцать серебряныхъ 
статуй, въ человѣческій ростъ, которыя долж
ны были замѣнять живые подсвѣчники за 
королевскимъ столомъ. Организованная фабри
кація восковыхъ и сальныхъ свѣчей суще
ствовала въ Парижѣ уже въ XI в. Улицы же 
не освѣщались, а при необходимости прохо
дить ночью по городскимъ улицамъ, что по
чти всегда бывало небезопасно, богатые люди 
брали съ собою слугу, который долженъ былъ 
освѣщать имъ дорогу фонаремъ. Въ XVI в. 
парижская полиція стала требовать, чтобы 
каждый домовладѣлецъ выставилъ съ девяти 
часовъ вечера въ одномъ изъ оконъ нижняго 
этажа своего дома зажженный фонарь. Въ 
1662 г. аббатъ Лодати де-Караффъ получилъ 
отъ короля привилегію на организацію въ 
Парижѣ и другихъ французскихъ городахъ 
артелей фонарщиковъ п факельщиковъ, кото
рые за опредѣленную плату освѣщали дорогу 
желающимъ. Пять лѣть спустя на углахъ 
улицъ въ Парижѣ установлены были первые 
фонарные столбы. Людовикъ XIV приказалъ 
выбить медаль по поводу этого нововведенія, 
которое сдѣлало его царствованіе блестящимъ. 
Восхищеніе короля уличными фонарями раз
дѣляли не только французы, но и многіе ино
странцы, посѣтившіе Парижъ въ это время и 
въ описаніяхъ своихъ путешествій отзываю
щіеся съ величайшей похвалой объ этомъ уди
вительномъ изобрѣтеніи. О. улицъ распростра
нилось скоро въ другихъ городахъ Франціи и 
перешло въ Англію и Италію. Первые опыты съ 
газовымъ О., послѣ изслѣдованій англійскаго 
врача Клейтона, въ 1739 г., были сдѣланы фран
цузскимъ инженеромъ и химикомъ Филиппомъ 
Лебономъ въ 1786 г. Послѣ смерти Лебона его 
идея получила практическое примѣненіе въ 
Англіи, гдѣ въ 1798 г. устроено было 0. свѣ
тильнымъ газомъ главнаго корпуса мануфак
туры Джемса Ватта, а въ 1804 г. образова
лось первое общество газоваго 0. Въ 1818 г. 
освѣщенъ былъ газомъ Парижъ, а затѣмъ но
вый способъ уличнаго О. сталъ распростра
няться во всѣхъ большихъ городахъ. Въ на
стоящее время газовое О. введено почти по
всемѣстно въ городахъ, а во многихъ изъ нихъ 
вытѣсняется электричествомъ. Борьба между 
керосиномъ, газомъ и электричествомъ въ дѣлѣ 
О. частныхъ помѣщеній и городовъ вызвала 
усиленныя стремленія къ усовершенствованію 
всѣхъ способовъ О., вслѣдствіе чего значи
тельно возр елп теперь требованія относи
тельно источниковъ свѣта. Керосину, для ко
тораго изобрѣтены теперь разныя усовер
шенствованныя горѣлки, удается еще удер
жаться, особенно въ домашнемъ быту, бла
годаря его дешевизнѣ. Но при крупныхъ 
шагахъ, сдѣланныхъ электротехникой, газо
вому О. становится все труднѣе бороться 
съ электрическимъ, такъ какъ во многихъ 
случаяхъ люди готовы мириться съ относи
тельною дороговизною электрическаго О. въ 
виду его громадныхъ преимуществъ надъ га
зовымъ въ отношеніи яркости свѣта, не го
воря уже о его превосходствѣ въ санитарномъ 
отношеніи. Поэтому техника газоваго 0. съ 
большою энергіею обратились къ усовершен 
ствованіямъ. Явились регене іативныя газовыя 
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горѣлки, затѣмъ горѣлка Ауэра, которая дала 
возможность газу до сихъ поръ удержаться и 
съ успѣхомъ бороться съ электрическими лам
пами накаливанія. Въ настоящее время дли 
газа и электричества явился новый сопер
никъ, въ видѣ новаго освѣтительнаго газа— 
ацетилена, который обладаетъ особою яркостью 
и чистотою пламени и обѣщаетъ сдѣлаться 
весьма дешевымъ при производствѣ его въ 
большихъ размѣрахъ. Ацетиленъ выдѣляется 
при обливаніи водою углеродистаго кальція 
или кальцій-карбида, и пріобрѣлъ значеніе въ 
качествѣ освѣтительнаго матеріала лишь послѣ 
того, какъ въ 1894 г. французскому химику 
Муассану удалось получить карбидъ кальція 
посредствомъ накаленія -угля съ известью въ 
особой электрической печи при температурѣ 
3000—3500°. Въ настоящее время для про
мышленнаго добыванія углеродистаго каль
ція открытъ рядъ заводовъ въ разныхъ 
мѣстностяхъ Франціи, Швейцаріи (у рейн
скаго водопада въ Нейгаузенѣ), Германіи, а 
также въ Америкѣ (у Ніагарскаго водопада). 
Цѣна кальцій-карбида значительно понизи
лась, такъ что теперь уже О. посредствомъ 
ацетилена обходится въ полтора и два раза 
дешевле 0. электричествомъ помощью лампо
чекъ накаливанія, при одинаковой силѣ свѣта. 
Изъ 1 кгр. карбида получается ЗОО литровъ 
газа, и это количество достаточно для питанія 
газового рожка, дающаго столько же свѣта, 
сколько керосиновая круглая горѣлка въ 18 
линій. Ацетиленовыя лампы имѣютъ весьма 
простое устройство п осуществлены въ раз
ныхъ видахъ. Обыкновенная лампа для аце
тиленоваго О. представляетъ собою резер
вуаръ, наполненный до половины водою. Надъ 
водою помѣщается ящикъ, наполненный кар
бидомъ и снабженный сѣтчатымъ дномъ. При 
опусканіи ящика въ воду начинаетъ выдѣ
ляться ацетиленъ, который пропускается за
тѣмъ черезъ приборъ, содержащій вещества, 
поглощающія влагу. Изъ этого приборгі аце
тиленъ поступаетъ черезъ трубку въ рожокъ, 
гдѣ и зажигается. Широкому распростране
нію ацетилена пока еще препятствуетъ его 
ядовитость и взрывчатость. Онъ менѣе ядо
витъ, чѣмъ свѣтильный газъ, но, не обладая 
специфическимъ запахомъ, подобно послѣд
нему, не обнаруживаетъ скоро своего при
сутствія въ воздухѣ, вслѣдствіе чего онъ 
болѣе опасенъ, чтобы сдѣлать ацетиленъ 
замѣтнымъ для обонянія въ случаѣ утечки 
его въ воздухъ, къ нему можно примѣшать 
какой - нпбудь безразличный въ отношеніи 
0. газъ, обладающій рѣзкимъ запахомъ. Для 
устраненія взрывчатости ацетилена, его так
же смѣшиваютъ съ свѣтильнымъ газомъ пли 
растворяютъ въ нѣкоторыхъ другпхъ газахъ. 
Во Франціи въ настоящее время ацетиленъ 
употребляется уже для О. желѣзнодорожныхъ 
поѣздовъ. Въ Германіи надъ нимъ произво
дятся обширные опыты и изслѣдованія, при 
чемъ, въ виду выгодъ, обѣщаемыхъ ацетиле
новымъ О., при благопріятныхъ результатахъ 
этихъ изслѣдованій, на прусскихъ казенныхъ 
желѣзныхъ дорогахъ, по приказу министра, прі
остановлены всѣ работы по расширенію су
ществующихъ устройствъ для газоваго О. 

Послѣднимъ словомъ въ дѣлѣ усовершенство
ванія О. въ настоящее время являются тру
ды Эдиссона и Тесла, направленные къ пре
вращенію электрической энергіи въ свѣтовую 
безъ затраты значительной части этой энер
гіи на теплоту, что дастъ возможность ути
лизировать электричество для О. въ гораздо 
большей степени чѣмъ въ настоящее время 
(см. Электрическое О.). Сравненіе разныхъ 
источниковъ О. производится посредствомъ 
фотометрическихъ измѣреній (см.), которыя 
должны сопровождаться также изслѣдованія
ми для опредѣленія количества выдѣляющих
ся при горѣніи вредныхъ газовъ (углекислоты, 
сѣроводорода и пр.), развивающейся теплоты 
и пр., что важно въ*  санитарномъ отношеніи. 
Свѣдѣнія объ этой послѣдней сторонѣ вопроса 
приведены въ статьѣ проф. Эрисмана. Что же 
касается собственно свѣтовой силы разныхъ 
источниковъ О., то изслѣдованія надъ свѣча
ми разнаго рода, произведенныя во Фран
ція, дали слѣдующіе результаты: если силу 
свѣта восьмеричной восковой свѣчи (8 на ки
лограммъ) принять за 100, то для свѣчей дру
гпхъ размѣровъ п матеріаловъ получаются 
слѣдующія величины:

Расходъ, Сила
Родъ свѣчей граммы вь свѣ

часъ. та.
Сальная . . . 12 па кгр. 9,53 81
Стеариновая . 8 » 10,63 98

» ' » 10 » » 10,16 92
» » 12 » » 9,84 89
» » 16 х> » 9,22 82

Восковая . . 8 » 9,37 100
12 8,59 92

> » 16 7,66 83
Спермац. . . 8 10,31 118

10 а> 9,22 100
12 8,52 96

Растительныя масла мало отличаются между 
собою въ отношеніи количества даваемаго свѣ
та, напр. очищенное сурѣпное масло даетъ 
такое же О, какъ и деревянное масло при 
одинаковомъ расходѣ въ часъ. Минеральныя 
масла—нефть, керосинъ, соляровое масло п 
фотогенъ—даютъ гораздо большую силу свѣта. 
Разные освѣтительные газы даютъ слѣдующую 
силу свѣта на кб. метръ расходуемаго газа 
въ карсель-часахъ:

Метанъ..................................................... 3,5
Свѣтильный газъ .... «... .9,5
Этанъ . • . . . . •'..........................25
Этиленъ...............................................49
Бутиленъ . . •.......................... • . 86
Ацетиленъ.......................... • . . 168

По опытамъ Франкланда, для получѳпія силы 
свѣта въ 100 нормальныхъ свѣчей (герм, нор
ма) требуется слѣдующій расходъ освѣтитель
наго матеріала въ часъ:

Электрич. дуговой свѣтъ10,09—0,25 лош. силы. 
» калильный » 0,46—0,85 > >

Свѣтильный газъ въ реге
неративной горѣлкѣ
Сименса ................. 0,35—0,56 кб. м»
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Свѣтильный газъ въАр- 

гандовой горѣлкѣ Си-
менса...............................0,8 —2 Кб.

Керосинъ въ большой
круглой горѣлкѣ . . . 0,28 кгр.

Керосинъ въ малой плос
кой горѣлкѣ . . . 0,60 >

Соляровое масло въ раз
ныхъ горѣлкахъ . . 0,28—0,6 »

Сурепное масло въ Кар-
селевой лампѣ . . . 0,43 э

Параффинъ.................. 0,77 »
Ворвань.......................... 0,77 »
Воскъ............................... 0,77 э
Стеаринъ...................... 0,92 э
Сало ............................... 1 л

Для усиленія яркости свѣта при сжиганіи 
газовъ, развивающихъ слабое пламя, заста
вляютъ пламя накалять какое нибудь огнѳпо- 
стояиноѳ твердое тѣло, наир, мѣлъ (Друммон- 
довъ свѣтъ). Если направить пламя соотвѣт
ственной смѣси газовъ на небольшіе цилин
дры изъ магнезіи, то получается весьма ин
тенсивный свѣтъ, обладающій замѣчательною 
яркостью, почему его употребляютъ для 0. при 
изслѣдованіи подземелій, для моментальныхъ 
снимковъ въ темныхъ мѣстахъ и для свѣто
выхъ эффектовъ. Магнезіальный свѣтъ предла
гался нѣсколько разъ для 0., но онъ слишкомъ 
дорогъ. При 0. улицъ газомъ фонари ставятъ 
въ разстояніи 2и—40 м. другъ отъ друга, вы
сота столба 3—3,5 м., при интенсивныхъ го
рѣлкахъ доходитъ до 8 м. Обыкновенно одинъ 
рожокъ расходуетъ въ часъ 150—200 литровъ 
газа, а при интенсивной горѣлкѣ до 1600 лит
ровъ. Столбы для электрическихъ фонарей, 
при соотвѣтственно большей силѣ свѣта, ста
вятся на болѣе дальнихъ разстояніяхъ другъ 
отъ друга и дѣлаются большей высоты.

А. Таненбаумъ.
Освѣщеніе маяковъ.—Источниками 

свѣта въ освѣтительныхъ аппаратахъ маяковъ 
служатъ въ настоящее время лампы кероси
новыя, газовыя или электрическія; въ преж
нія времена пользовались просто кострами 
изъ дровъ или каменнаго угля и только въ 
концѣ прошлаго столѣтія стали примѣнять про
стыя масляныя лампы (такъ, на Кордуанскомъ 
маякѣ установлено было 80 масляныхъ лампъ), 
которыя потомъ замѣнялись лампами Арганда, 
лампами съ модераторами (см. Лампы) и Кар- 
сельскими лампами. Френель усовершенство
валъ лампы, расположивъ вмѣсто одной 2, 3 
и 4 концентрическихъ свѣтильни, А. Стивен
сонъ ввелъ ихъ пять, Дуглассъ даже шесть; 
лампы въ 2, 3 и 4 свѣтильни, примѣнявшіяся 
на маякахъ Франціи и Англіи и сжигавшія 
сурѣпное масло, давали соотвѣтственно силу 
свѣта въ 5, 15 и 23 карселя (см. Лампы; 
свѣтъ одного карселя равенъ свѣту 8,9 на
шихъ стеариновыхъ свѣчей—4 на фунтъ). Съ 
60-хъ годовъ масло замѣнили болѣе деше
вымъ и удобнымъ керосиномъ. Керосиновыя 
маячныя лампы въ 1, 2, 3, 4 и 5 концентри
ческихъ свѣтиленъ, сжигающія въ часъ соот
вѣтственно 55, 175, 370, 645, 1000 гр. керо
сина, даютъ свѣтъ соотвѣтственно въ 2,2, 6,9, 
14,3, 24,0, 36,0 карселя, при объемахъ пла- 

мѳни въ 22,3, 79,9, 185,3, 347,3, 573,6 куб. 
стм.; лампы въ з, 4, 5 свѣтиленъ снабжаются, 
для равномѣрности горѣнія, механизмами, не
прерывно поддерживающими постоянный уро
вень кероспна въ резервуарѣ. Въ 1817 г. въ 
Сальворе, близъ Тріеста, къ маячному О. впер
вые примѣненъ былъ каменноугольный газъ; 
этотъ способъ 0. нашелъ большое распростра
неніе въ маякахъ Англіп. Вайгемъ (Wigham) 
въ Дублинѣ строилъ спеціально для мая
ковъ сложныя газовыя лампы въ 108 рожковъ, 
изъ которыхъ, смотря по прозрачности воздуха, 
зажигались 28, 48, 68, 88 и всѣ 108, при силѣ 
свѣта соотвѣтственно въ 430, 832, 1250, 2408 
и 2923 англ, свѣчей (7,4 англ. свѣчи=од- 
ному карселю; см. Лампы, Фотометрія). Въ 
1853 г. проф. Гольмсъ въ Англіи первый пред
ложилъ элѳктрич. свѣтъ (Вольтову дугу) для 
0. маяковъ и съ 1858 г. цѣлый рядъ электри
ческихъ лампъ установленъ на маякахъ Англіи; 
въ 1863 г. электрическій свѣтъ (отъ магни
то-электрической машины Alliance) введенъ 
былъ на одномъ изъ французскихъ маяковъ 
(phare de la Heve), и съ тѣхъ поръ, благодаря 
усовершенствованію динамомашинъ, электри
ческихъ регуляторовъ и углей (см; Электриче
ское 0.) 0. маяковъ электричествомъ нашло 
весьма широкое распространеніе; несомнѣн
ныя выгоды этого рода 0.: 1) громадная сила 
свѣта, 2) весьма небольшая излучающая по
верхность: а чѣмъ меньше излучающая по
верхность, тѣмъ легче конструировать при
боры для концентрированія лучей (см. ни
же). Распредѣленіе О. въ разныхъ напра
вленіяхъ отъ источника свѣта—разное, въ з і- 
висимости отъ природы источника; наиболѣе 
равномѣрно оно у газоваго пламени и керо
сина, наименѣе—у электрической лампы, въ 
особенности постояннаго тока (см. Электри
ческое О.); съ особенностями этими долженъ 
считаться конструкторъ, проектирующій освѣ
тительную и оптическую часть маяка. Источ
никъ свѣта, взятый самъ по себѣ, даетъ 0. 
по всѣмъ направленіямъ, такъ что лучи отъ 
него разсѣяваются болѣе или менѣе равномѣрно 
по поверхности шара. Для маячнаго О. это 
невыгодно, такъ какъ большинство лучей при 
этомъ пропадаютъ даримъ и не способствуетъ 
цѣлямъ маячнаго 0. Еслп напр. маякъ распо
ложенъ на отдѣльно стоящей среди водъ скалѣ, 
то выгоднѣе всего всѣ лучи отъ лампы раз
сѣять плоскимъ вѣерообразнымъ горизонталь
нымъ пучкомъ; если маякъ на берегу и дол
женъ освѣщать узкій проходъ вдали, то вы
годнѣе всего всѣ лучи собрать въ параллель
ный пучекъ, направленный такъ, какъ должно 
идти судно; иногда маякъ долженъ освѣщать 
лишь нѣсколько точекъ окружающаго простран
ства и т. д. Поэтому съ давнихъ поръ стара
лись отраженіемъ или преломленіемъ свѣта 
направить по возможности большее количе
ство лучей лишь по тому направленію, по ко
торому условіями расположенія маяка тре
буется 0. Служащіе для этого приборы назы
ваются катоптрическими, діоптрическими или 
катадіоптрическимц^въ зависимости отъ того, 
пользуются ли въ цихъ однимъ отраженіемъ 
свѣта, однимъ преломленіемъ свѣта или тѣмъ 
и другимъ вмѣстѣ; приборы, посредствомъ ко-
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Таблица маячныхъ огней на русскихъ берегахъ.
I, По берегамъ Балтійскаго моря съ зали

вами. а) Постоянные: 1) съ электрическимъ 
освѣщеніемъ: Михайловскій (зимою освѣщается 
пиронафтомъ); имѣетъ аппаратъ Френеля I 
разряда (бѣл.), 2) съ освѣщеніемъ сурѣпнымъ 
и нефтянымъ масломъ; съ аппаратами Фре
неля:

I разряда'.
Николаевскій нижній (красн. огонь). 
Гогландскій верхній (бѣлый огонь). 
Пакерортъ (бѣл.).
Тахкона (бѣл.).
Дагерортскій верхній (бѣл.). 
Фильзандъ (бѣл.).
Церѳль (Свальферортъ, бѣл.).

II разряда:
Стирсудѳнъ (бѣл.).
Сескаръ (бѣл.).
Нерва (бѣл.).
Экгольмъ (бѣл.). 
Кокшеръ (бѣл.). 
Южный Катеринентальскій (бѣл.). 
Наргѳнъ (бѣл.).
Рэпшеръ (Норкалауддъ, бѣл.). 
Юссарэ (бѣл. и красн.). 
Оденсхольмъ (бѣл.).
Вормсъ (бѣл. и красн.).
Богшеръ (бѣл.).
Люзерортъ (бѣл. и красн.).
Бакгофѳнъ (бѣл.).
Большой Любавскій (бѣл. и красн.). 
Домѳснесъ (бѣл.).
Руно (бѣл.).
Устьдвинскій (Динаминдъ, бѣл. и красн.). 
Вердеръ (бѣл.).
Шѳлыперъ (бѣл.). 
Иттергрундъ (бѣл.).
Вальсэрарнэ (бѣл. и красн.).
Танкаръ (бѣл.).

III разряда:
Николаевскій верхній (бѣл. и красн.). 
Толбухинъ (бѣл.).
Соммерсъ (бѣл.).
Южный Гогландскій (красн.).
Нижній < (бѣл.).
Родшѳръ (бѣл.).
Степшѳръ (бѣл.). 
Сэдершеръ ,(бѣл.). 
Грохара (бѣл. и красн.).
Сѣверный Катеринентальскій (бѣл.).
Нижній Дагерортскій (красн.).
Руссарэ (Ганге, бѣл.).
Кюпо (бѣл.).
Логшеръ (бѣл.).
Мѳркѳтъ (бѣл.).
Утэ (бѣл.).
Нюстадскій (Эншеръ, бѣл.). 
Каскэ (Шельгрундъ, красн.). 
Стрѳмнингсбоданъ (Варгэ-Гадарнэ, красн.). 
Сѣверный Кваркенъ (Норршѳръ, бѣл.).

IV разряда:
Петергофскій сѣверный (красн.).

> южный (бѣл.).
Нижній Суропъ (бѣл.). 
Стѳйнортъ (бѣл.).
Мессарагоцемъ (красн. и бѣл.).

Патерностеръ (бѣл. и красн.). 
Бьернеборгскій (Сѳбшеръ, бѣл.). 
Улькокалла (бѣл.).
Улеаборгскій (бѣл.).

V разряда:
Трутклпппанъ задній (бѣл.).

> передній (бѣл.).
VI разряда: 

Пограничный (бѣл.). 
Магнусхольмъ (зелен.). 
Румпельгрундъ (бѣл.). 
Бредхелланъ (бѣл. и красн.).

Маяки съ небольшими діоптрическими ап
паратами или безъ спеціальныхъ маячныхъ 
аппаратовъ:
Боргместаргрундъ (бѣл. и красн.). 
Хельэнъ (бѣлый и красн.).
Кронштадтскій (синій и бѣл.).

3) Маяки съ катоптрическими отражатель
ными) аппаратами:
Верхній Суропъ (бѣл.)—19 лампъ. 
Нарвскій (бѣл.)—7 лампъ.
Кунда (бѣл. и красн.)—1 лампа. 
Кашпервикъ (бѣл., зелен, и красн.).

б) Пл а ву чіе: 1) съ электрическимъ освѣще
ніемъ: Либавскій (бѣл.). 2) съ освѣщеніемъ 
нефтянымъ масломъ, съ аппаратами Френеля.

V разряда:
Стуркаллегрундъ (бѣл.)—3 лампы.

VI разряда:
Эрансгрундъ (красн.)—2 огня по 3 лампы. 
Реландерсъ грундъ (красн.)—3 лампы. 
Кваркенъ (Снипанъ, кіасн.)—3 лампы. 
Хельсингкалланъ (бѣл.)—3 лампы.
Нахкіайненъ (бѣл.)—2 ап. по 3 лампы. 
Плевна (красн.)-3 лампы.

Съ небольшими діоптрическими фонарями: 
Лондонскій (бѣл.)—5 фонарей. 
Верккомоттала (красн.).

3) Съ отражательными аппаратами: 
Елагинскій (бѣл.)—6 лампъ. 
Невскій (бѣл.)—8 лампъ.
Кольбоденгрундъ (бѣл.)—8 лампъ. 
Ревельстейнъ (бѣл.)—8 лампъ.

II, По берегамъ Чернаго и Азовскаго мо
рей. а) Постоянные: 1)съ электрическимъ 
освѣщеніемъ: Одесскій, съ аппаратомъ Фре
неля I разряда (бѣл.), Нижній Бердянскій 
(бѣл.) съ аппаратомъ III разряда. Таганрог
скій (бѣл., красн. и зелен ), съ аппаратомъ 
III разряда. Батумскій портовый (строится). 
2) Съ освѣщеніемъ нефтянымъ масломъ, съ 
аппаратами Френеля:

I разряда: 
Тарханкутскій (бѣл.). 
Херсонесскій (бѣл.). 
Айтодорскій (бѣл.). 
Чаудинскій (бѣл.)»
Кызъ-Аульскій (бѣл.). 
Чурубашскій (бѣл). 
Камышъ бурунскій (красн.). 
Еникальскій (бѣл.).

II разряда:
Тѳндровскій (бѣл.). 
Кодошскій (бѣл.).
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Сухумскій (бѣл.).
Потійскій (бѣл. и красы.).
Батумскій (бѣл.).
Бирючій (бѣл.).

III разряда
Воронцовскій (красы, и бѣл.} 
Свято-Троицкій (бѣл.).
Павловскій (бѣл.).
Пенайскій (красы, п зелен.). 
Дообскій (бѣл.).
Соги (бѣл.).
Пицундскій (бѣл. и красн.). 
Верхній Бердянскій (бѣл.).

IV разряда:
Днѣпровско - Лиманскій створный ближній 

(красн.).
Днѣпровско - Лиманскій створный дальній 

(красн.).
Верхній Волошскій (бѣл. и красн.). 
Константпновскій (бѣл.).
Евпаторійскій (бѣл. п красы.). 
Геническій (красн.).

V разряда: 
Днѣстровско-Цареградскій (красн.). 
Кѳрчинскій (красн.)*

VI разряда: 
Ялтинскій.

Съ небольшими преломляющими аппаратами 
пли безъ спеціальныхъ маячныхъ аппаратовъ: 
Мѳганомскій (бѣл.).
Ѳеодосійскій (красн. и бѣл.).
Сиверскій створный нижній—съ 2 отражат. и

1 преломляющей лампой (красн.).
3) Съ отражательными аппаратами: 

Бѣлосарайскій (бѣл.)—14 лампъ. 
Инкерманскій створный верхній (бѣл.) — 2 

лампы.
Инкерманскій створный нижній (бѣл.) — 2 

лампы.
Сиверскій створный верхній (бѣл.)—2 реф 

лектора.
Дидова хата (бѣл.)—2 рефлектора. 
Суворовскій (бѣл.)—6 лампъ.
Верхній Викторовскій створный (бѣл.)—4 реф 

лектора.
Нижній Викторовскій створный (красн.).—4 

рефлектора.
Аджигіольскій створный дальный (бѣл.) — 4 

рефлектора.
Аджигіольскій створный ближній (красн.)—6 

рефл.
б) Плавучіе маяки 1) съ небольшими фона

рями Френеля:
Аджигіольскій (бѣл.)—3 фонаря.
Тургинскій (бѣл.)-З фонаря.
Маякъ Донскихъ гирлъ (бѣл. и красн.)—3 

фонаря.
2) Съ отражательными аппаратами: 

Песчаный (бѣл.)—10 лампъ.
Бѣглицкій (красн.)—10 лѣтъ съ отражатель

нымъ преломляющимъ аппаратомъ.
3) Безъ спеціальныхъ маячныхъ аппаратовъ: 

Маріупольскій (красн.)—1 фонарь.
III. По берегамъ Каспійскаго моря, а) П О" 

стоя иные: освѣщаемые нефтянымъ масломъ, 
съ аппаратами Френеля:

I разряда:
Апшеронскій: два огня: а) бѣлый, аппар. I 

разряда, б) красн., зелен, или бѣл., аппар. 
III разряда.

Маякъ на островѣ Жиломъ (бѣл.) 
Свиной (бѣл.).

II разряда: 
Четырехбугорный (был.). 
Чеченскій (бѣл.). 
Амбуранскій (бѣл. и красн.).

III разряда: 
Петровскій (зелен, и красн.). 
Дербентскій (бѣл.).

IV разряда: 
Наргинскій (бѣл.). 
Ленкоранскій (бѣл.).

VI разряда: 
Бакинскій (Дѣвичья Башня, бѣл. и красн.).

б) Плавучіе—всѣ съ отражательными ап
паратами: 
Средне-жемчужный (красн. и бѣл.)—7 лампъ. 
Ашурадѳскій (бѣл.)—8 лампъ. 
Красноводскій (бѣл.)—8 лампъ.

IV. По берегамъ Бѣлаго моря и Сѣвернаго 
Ледовитаго океана, а) Постоянные: 1)съ 
аппаратами Френеля.

II разряда: 
Маякъ на Святомъ носу (бѣл.). 
Зимнегорскій (бѣл.). 
Жпжгинскій (бѣл.).

III разряда: 
Орловскій (бѣл.). 
Сосновецъ (бѣл.).

2) Съ отражательными аппаратами. 
Жужмуйскій (бѣл.)—20 лампъ. 
Моржовскій (бѣл.)—15 лампъ. 
Модьюгскій (бѣл.)—14 лампъ. 
Соловецкій (бѣл.)—11 лампъ.

б) Плавучій маякъ. — Сѣвѳрно - Двинскій 
(красн. и бѣл. огни), съ френелевскимъ аппа
ратомъ VI разряда.

V. По берегамъ Восточнаго океана. По
стоянные: 1) съ аппаратами Френеля.

1 разряда: 
Аскольдъ Гбѣл.). 
Поворотный (бѣл.).

III разряда: 
Скрыплевскій (бѣл.).

IV разряда: 
Ларіоновскій (бѣл. и красн.). 
Рѣчной (бѣл.).

2) Съ отражательными аппаратами: 
Клостеркампскій (бѣл.)—16 лампъ. 
Крильонскій (бѣл. и красн.) -15 лампъ. 
Жонкіерскій (бѣл.)—15 лампъ. 
Петропавловскій (бѣл.)—14 лампъ.

Примѣчаніе. Въ настоящій списокъ вошли 
огни, называемыя въ лоціяхъ маяками; что же 
касается до такъ назыв. малыхъ маячныхъ 
огней, портовыхъ огней, огней на башняхъ, 
бакенахъ, будкахъ и т. д., то они въ спискѣ 
не упомянуты. Подобные огни имѣютъ го
рѣлки самаго разнообразнаго устройства: съ 
керосиномъ, бензиномъ, газолиномъ, астрали
номъ п т. д.; иногда снабжены малыми маяч
ными фонарями системы Френеля. Р. Л—нъ. 
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торыхъ все количество лучей, изсылаѳмыхъ 
источникомъ, удается направить въ одномъ 
точно опредѣленномъ направленіи, называются 
голофотами. Первые катоптрическіе приборы 
представляли сферическія или параболическія 
металлическія зеркала, въ фокусѣ которыхъ 
помѣщался источникъ свѣта (впервые примѣ
нены въ Швеціи около 1783 г.). Такіе прибо
ры, называемые фотофорамщ отражали болѣе

или менѣе совершенный (см. Катоптрика, 
Аберрація зеркалъ, XIV, 355) параллельный 
пучекъ въ одномъ направленіи. Если требова
лось разсѣять вѣерообразный пучекъ по всему 

горизонту, то рядъ 
такихъ зеркалъ рас
полагался по окруж- 
ности круга и пе
редъ каждымъ изъ 
нихъ помѣщалась 
своя лампа. Другое 
рѣшеніе того же во
проса представлялъ 
остроумный «Fanal 
Sideral» Бордье 
Марсе (1819), со
стоящій изъ двойной 
зеркальной поверх
ности, которая по
лучится, если двѣ 

параболы съ общимъ фоку-п ер осѣкающіяся
сомъ вращать вокругъ вертикальной оси;*  фиг. 
1 даетъ сѣченіе прибора вертикальной плос
костью, фиг. 2 изображаетъ приблизительно 
видъ и расположеніе двухъ составляющихъ 

его зеркалъ. Общій не
достатокъ такихъ ка
топтрическихъ прибо
ровъ—собирать лишь 
нѣкоторую часть лучей 
—виденъ изъ фигуры 
3, въ которой пункти
ромъ начерчены лучи, 
идущіе пучкомъ въ же
лаемомъ направленіи, 
а сплошной чертой лу
чи, пропадающіе да
ромъ. Діоптрическіе 
приборы, введенные 
впервые Френелемъ въ 

1819 — 22 г., совершили переворотъ въ дѣлѣ 
маячнаго освѣщенія. Основныя части, изъ ко
торыхъ Френель составлялъ свои приборы, слѣ
дующія: 1) ступенчатыя собирающія стекла. 
Эти стекла, предложенныя впервые Бюффо- 
номъ въ 1748 г., состоятъ изъ центральной 
плосковыпуклой чечевицы и нѣсколькихъ окру
жающихъ ее концентрическихъ колецъ, задняя

Эпциклопед. Словарь, т. XXII. 

поверхность ’которыхъ тоже плоская, а пе
редняя отшлифована по шаровымъ поверхно
стямъ. Фиг. 4 представляетъ сѣченіе такой 
чечевицы; уголъ ВАС можетъ доходить до 
74°. Такое расположеніе выгодно отличается 
тѣмъ отъ обыкновенной плосковыпуклой чече
вицы, что, будучи правильно разсчитано, почти 
не имѣетъ сферической аберраціи (см. Опти
ческія стекла) и посылаетъ лучи, исходящіе 
изъ А3 почти параллельнымъ пучкомъ. Обыкно
венно такой ступенчатой системѣ придаютъ

видъ прямоугольника (см. фиг. 4); соединивъ 
нѣсколько такихъ прямоугольниковъ получа
ютъ многоугольную, обыкновенно 8-угольную 
замкнутую призму (тамбуръ или барабанъ), 
внутри которой на оси ея помѣщается источ
никъ свѣта; такимъ путемъ получается рядъ 
равноотстоящихъ параллельныхъ пучковъ. Бо 

Фиг. 5.

лѣе равномѣрное вѣерообразное распредѣленіе 
получается съ помощью 2) ступенчатыхъ 
цилиндровъ. Если вращать профиль ступен
чатаго стекла вокругъ линіи, проходящей пер
пендикулярно его оси чрезъ фокусъ стекла, 
то получится бочѳнкообразный полый цилиндръ; 
помѣщенный внутри его на оси источникъ 
свѣта дастъ равномѣрный горизонтальный вѣ
ерообразный пучекъ вродѣ какъ приборъ Мар
се. Вертикальное сѣченіе ступенчатаго цилин

дра изображено на фиг. 5. Какъ ступенчатыя 
стекла, такъ и ступенчатые цилиндры шли
фуются не изъ одного куска, но, по предло
женію Френеля, составляются изъ многихъ от
дѣльныхъ частей, порознь приготовленныхъ. 
3) Призматическія кольца съ полнымъ внутрен-

17
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нимъ отраженіемъ. Представимъ себѣ (фиг. 6) 
кольцо, котораго сѣченіе есть АВС\ при опре
дѣленномъ положеніи его относительно лампы в 
можно углы его Л, В, С разсчитать такъ, что 
пучекъ лучей, попадающій на нижнюю грань 
АВ, благодаря преломленію у АВ, полному
____________________ ______ ппл

равносильно, слѣдовательно, 
ступенчатаго цилиндра. Изъ 
элементовъ Френель раньше

внутреннему отраженію у ВС„ и новому пре
ломленію у АС, изъ АС выйдетъ параллель
нымъ пучкомъ; такое призматическое кольцо 

* узкому элементу
этихъ основныхъ 
всего скомбини
ровалъ оптиче
скія маячныя 
системы для 
вѣерообразнаго 
0. всего гори
зонта. Для этого 
онъ строилъ 
восьми или де
сяти - гранный 
барабанъ изъ 
ступенчатыхъ 
стеколъ; такой 
барабанъ захва
тывалъ и на
правлялъ всѣ 
лучи, выходя
щіе изъ источ
ника подъ уг
ломъ ВЪ 45°— 
75°; почти всѣ 
остальные лучи 
пер е хваты в а- 
рядомъ кольце- лись и направлялись либо 

выхъ зеркалъ съ параболическимъ сѣченіемъ, 
либо рядомъ призматическихъ колецъ. При
боръ перваго рода изображенъ въ разрѣзѣ на 
фиг. 7, приборъ второго рода на фиг. 8. При
боры Френеля для 0. всего горизонта оста
лись основными типами для такого рода маяч
ныхъ оптическихъ приборовъ; современныеприборовъ; современные

Р

Фиг. 8 (.«)• 4‘ІІГ. 8 (Ь).
Большой Френелевскій ступенчатый цилиндръ 1-го разряда-. 

Фиг. а—снаружи; фиг. ¿--вертикальный разрывъ

приборы этого рода лишь въ деталяхъ отли- жающей полусферы, а увеличивается лишь 
чаются отъ приборовъ Френеля. Значитѳль- приблизительно на 38°/0. Множество прѳд- 
ному усовершенствованію подверглись, однако, ложенныхъ сверхъ того Стивенсономъ, Чан- 
въ Англіи системы для направленія всего сомъ, Сваномъ и другими оптическихъ маяч-' 
свѣта параллельнымъ пучкомъ въ одномъ опре- ! ныхъ системъ представляютъ лишь болѣе 
дѣленномъ направленіи: работы А. Стивенсона I или менѣе видоизмѣненныя комбинаціи опи- 
по этому вопросу привели къ изобрѣтенію и! сапныхъ основныхъ катоптрическихъ и діоп- 
устройству голофотныхъ системъ. Голофоты трическихъ элементовъ, приспособленныя со-

Стивѳнсона вполнѣ окружаютъ горѣлку, такъ 
что только тѣ лучи не попадаютъ по назна
ченію, которые идутъ по направленію самой 
горѣлки внизъ или вверхъ. Первый голофотъ 
Стивенсона (катадіоптрическій) состоялъ изъ

отражающаго параболоида съ усѣченной че
резъ фокусъ его верхушкой, изъ отрад ающаго 
полушара съ центромъ въ фокусѣ па} аболы и 
изъ ступенча
таго стекла 
(фиг. 9). Па
раболическое 
зеркало и сту
пенчатое сте 
кло напра
вляютъ всѣ 
передніе лу
чи параллель
нымъ пуч
комъ, а зер
кальная сфе
ра отражаетъ 
и всѣ задніе лучи частью на стекло, частью на 
параболоидъ, дающіе имъ тоже направленіе 
(маякъ въ Петѳрсгидѣ, въ Англіи, въ 1849 г., 
и др.). Въ виду трудности приготовленія сплош

ныхъ большихъ параболоидовъ Стивен
сонъ впослѣдствіи составлялъ ихъ изъ 
частей (нѣсколько маяковъ въ Англіи 
съ 1851 г.), но затѣмъ оставилъ ихъ 
и пришелъ къ типу фиг. 10, въ кото- 
ромъ параболоидъ замѣненъ полусферой, 

: примыкающей къ ступенчатому стеклу 
• (маякъ въ Сингапурѣ). Окончательный 

видъ голофота Стивенсона изображенъ 
на фиг. 11. Здѣсь полусферическое 
зеркало замѣнено стеклянной отлитой по
лусферой изъ призматическихъ колецъ 
зъ полнымъ внутреннимъ отраженіемъ, 
а цѣльное ступенчатое стекло таковымъ 
же меньшаго діаметра и рядомъ при
зматическихъ колецъ. Даже въ лучшихъ 
голофотахъ полное количество свѣта, 
изъ за различныхъ потерь, не удваи
вается отъ прибавленія задней отра- 
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отвѣтствующимъ образомъ для каждаго отдѣль
наго случая устройства маяка. Иногда такія 
комбинаціи должны удовлетворять весьма 
сложнымъ заданіямъ, наир, распредѣлять весь 
свѣтъ по нѣсколькимъ опредѣленнымъ напра
вленіямъ въ разной степени интенсивности;

Фиг. 11.

такія задачи рѣшаются конструкторами для 
каждаго случая въ отдѣльности. Изъ болѣе 
часто встрѣчающихся случаевъ отмѣтимъ слѣ
дующій. Иногда случается, что на томъ мѣстѣ, 
откуда долженъ исходить свѣтъ, невозможно 
поставятъ маякъ. Тогда тамъ ставятъ «етра- 

жательный знакъ* —плоское зеркало, снабжае
мое иногда и ступенчатымъ стекломъ, на ко
торое направляютъ параллельный пучекъ свѣта 
съ маяка, расположеннаго въ удобномъ мѣстѣ 
на берегѣ (фиг. 12), и которое само уже даетъ 
этому пучку желаемое направленіе; такой «от
ражательный знакъ» поставленъ на Потапов
скомъ моллѣ въ Одессѣ и освѣщается голофо
томъ съ Рпшельевскаго маяка (см. Маяки).

Вопросъ объ О., даваемомъ маяками, и объ 
видимости ихъ трактуется весьма различно и 
невполнѣ еще разработанъ. Сила О., равномѣрно 
по всѣмъ направленіямъ свободно распростра
няющагося свѣта, убываетъ обратно пропорціо
нально квадратамъ разстояній отъ источника 
свѣта; когда эта сила падетъ пижѳ нѣкоторой 
опредѣленной величины, источникъ свѣта дѣла

ется невидимымъ для глаза. Если за единицу 
разстоянія принять километръ, ,а за единицу 
свѣта — карсель, то для нормальнаго зоркаго 
глаза предѣлъ замѣчаемаго О. есть 0,01, т. е. 
свѣтъ отъ одного карселя на разстояніи 10 км.

=0,01). Это дало-бы простой расчетъ 

для видимости маяка (маякъ силой въ 5 каре, 
виденъ на разстояніи х км., которое получает

ся изъ уравненія -^-=0,01), если бы воздухъ 

былъ всегда п совершенно прозраченъ. Между 

тѣмъ прозрачность ноздуха, т. е. дробь — , 
х р которая показываетъ, какая часть свѣта про

никаетъ черезъ слой толщиной въ единицу, 
напр. 1 км., весьма сильно мѣняется и отъ 1 
(прозрачный воздухъ) доходитъ иногда до О 
(сильный туманъ). Черезъ слой въ х км. до 
какой нибудь точки пройдетъ лишь (—)*  

того количества свѣта, которое дошло-бы че
резъ абсолютно прозрачный воздухъ, т. е. 
(-І-) • —р Приравнявъ эту величину пре

дѣлу видимости (0,01) можно, зная 5 и р, опре
дѣлить х—видимость маяка; такъ, напр., если 

£ = 8 каре., а — для данной погоды (туманъ)
1

равна —, то х получается изъ уравненія 
/ 1 8

‘■®2"=0’01 равнымъ 5 км. Отсюда 
видно, что дальность видимости чрезвычайно 

сильпо зависитъ отъ атмосферныхъ условій; 
поэтому иногда, наоборотъ, состояніе атмо
сферы выражаютъ въ дальности видимости 
какого либо опредѣленнаго источника свѣта, 
напр. 1 карселя; наблюденія надъ видимостью 
маяковъ п производятся на многихъ прибреж
ныхъ станціяхъ для опредѣленія прозрачности 
атмосферы при различныхъ условіяхъ. Такъ 
какъ прозрачность (£> весьма сильно мѣ

няется, то (по Аллару) условились принимать 
три степени прозрачности, а, слѣдовательно, и 
три степени видимости маяка. Средняя даль
ность видимости есть то наибольшее разстоя
ніе, съ котораго маякъ можетъ быть виденъ 
въ теченіе половины всѣхъ дней въ году, ма
лая же и большая дальность соотвѣтствуютъ 

17*  
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наименьшему и наибольшему разстоянію, съ 
которыхъ маякъ можетъ быть виденъ въ те
ченіе Ѵіз всѣхъ дней въ году. На берегахъ 
Франціи (по Аллару), напр., у одного изъ 
огней въ 900 карсѳлей эти три дальности ви
димости равны 19, 39 и 77 км.; по этимъ дан
нымъ легко расчитать и соотвѣтствующія ве

личины —. Опыты, правда довольно несо- 
Р

вершенные, надъ зависимостью дальности ви
димости отъ цвѣта источника показали, что 
при равной интенсивности и прочихъ равныхъ 
условіяхъ красный свѣтъ видѣнъ лучше всѣхъ 
другихъ. Кромѣ того, видимость маяка можетъ 
быть ограничена благодаря сферической формѣ 
земли; эта «географическая*  (въ противопо
ложность «оптической*)  видимость зависитъ 
отъ высоты маяка; такъ, одинъ и тотъ же 
маячный огонь, расположенный на высотѣ 
200 м.. будетъ виденъ еще на разстояніи 60 
км., между тѣмъ онъ же, расположенный на 
высотѣ 50 м., будетъ виденъ не дальше 34 
км.; въ легкой степени географическая види
мость зависитъ и отъ рефракціи (см.), и отъ вы
соты наблюдателя. Что касается приборовъ, 
посылающихъ параллельный пучекъ свѣта въ 
опредѣленномъ направленіи, напр. голофотовъ, 
то, предполагая полную параллельность лучей, 
мы придемъ къ заключенію, что видимость 
такого маяка обусловливается единственно 
прозрачностью воздуха. Ступенчатыя стекла 
Френеля испускаютъ свѣтъ, который даетъ О. 
измѣняющееся въ весьма сложной зависимо
сти отъ разстоянія освѣщаемой поверхности 
отъ маячнаго огня. Опытъ показываетъ, что 
0. центральною частью пучка свѣта, исходя
щаго изъ френелевскаго ступенчатаго аппа
рата, увеличивается съ увеличеніемъ разстоя
нія освѣщаемаго предмета до нѣкотораго, впро
чемъ, недалекаго предѣла: наибольшая сила 
0. обнаруживается всего въ 80—150 м. раз
стоянія отъ стекла. Съ дальнѣйшимъ увели
ченіемъ разстоянія 0. ослабѣваетъ въ зави
симости не только отъ неизбѣжной расходи
мости лучей, но и отъ становящагося замѣт
нымъ поглощенія ихъ атмосферою. Нѣкоторыя 
подробности о распредѣленіи силы въ полномъ 
пучкѣ свѣта, испускаемаго ступенчатыми стек
лами, см. Стекла ступенчатыя. Сравненіе силы 
0. въ 100 м. разстоянія отъ прибора показало, 
что увеличеніе собственно силы свѣта лампы 
той или другой системы, пламя которой помѣще
но въ фокусѣ аппарата, въ разныхъ маячныхъ 
приборахъ очень не одинаково. При употре
бленіи керосиновой лампы съ 5 концентриче
скими свѣтильнями въ фонарѣ 1-го разряда 
(1,85 м. въ поперечникѣ) О. фонаремъ въ 100 м. 
разстоянія въ 34 раза сильнѣе 0. непосред
ственно лампою, а такая же лампа въ аппа
ратѣ, имѣющемъ 0,5 м. въ поперечникѣ, полу
чаетъ усиленіе только въ 7 разъ. На такомъ 
же разстояніи электрическій свѣтъ силою, въ 
125 карселей получаетъ напряженность въ 
14800 каре. (т. е. въ 118 разъ болѣе), выходя 
изъ одной грани десятиграннаго френелев
скаго аппарата. Въ новѣйшихъ приборахъ эта 
сила свѣта, подобнымъ образомъ измѣреннаго, 
превосходитъ 100000 карселей. Объ види
мости перемежающагося 0., о потерѣ свѣта 

въ маячныхъ оптическихъ аппаратахъ, объ 
устройствѣ вращающихся приборовъ, дающихъ 
перемежающееся 0.—см. спеціальныя сочи
ненія.

Литература, Fresnel, «Mémoire sur un 
nouveau système d’éclairage des phares*  (П., 
1822); Stevenson, «Treatise on the History, 
Construction and illumination of Light houses*  
(Л., 1880); Thos. Stevenson, «Light house illu
mination*  (3-е изд., Л., 1881; нѣм. перев. Nehls’a 
со 2 изд., Ганноверъ, 1878); Allard, «Mémoire 
sur l’intensité et la portée des phares*  («An
nales des Ponts et Chaussées*.  1876); Баже
новъ, «Маяки, ихъ освѣтительные аппараты и 
звуковые приборы*  (СПб., 1884). Разсчетъ 
освѣтительной силы параболическихъ отража
тельныхъ приборовъ можно найти въ «Освѣ
тительная способность прожекторовъ*  В. Чи- 
колева и В. Тюрина (СПб., 1892). А. Г.

Освліцсніс знаменъ—производится, 
при пожалованіи ихъ, особо установленнымъ 
порядкомъ, при • торжественной обстановкѣ п 
сборѣ всего полка. Кромѣ того бываетъ еже
годное 0. знаменъ—1 августа.

Освященіе святыхъ даровъ— 
главный моментъ въ главномъ богослуженіи 
христіанской церкви, литургіи. Въ православ
ной церкви оно совершается во время главной 
евхаристійной молитвы, тайно произносимой 
священникомъ предъ престоломъ, въ алтарѣ 
(лишь нѣкоторыя части ея возглашаются во 
всеуслышаніе, начиная съ возгласа: побѣдную 
пѣснь поющѳ), п завершается словами: «со
твори убо хлѣбъ сей — честное тѣло Христа 
твоего, а еже въ чашѣ сѳіі—честную кровь 
Христа твоего, преложивъ Духомъ твоимъ свя
тымъ*,  послѣ которыхъ п которыми совер
шается актъ пресуществленія хлѣба и вина 
въ тѣло и кровь Христову. См. Евхаристія 
(XI, 509).

Освященіе храма—въ правосл. церкви 
совершается архіереемъ, или же онъ посылаетъ 
только освященный антиминсъ (см.), а 0. храма 
поручаетъ совершить лицу пресвитерскаго 
достоинства. Самый обрядъ 0. совершается 
главн. образомъ надъ престоломъ, какъ важнѣй
шею принадлежностью храма. Въ составъ об
ряда входятъ устроеніе престола и освященіе 
его. Въ алтарь, чрезъ царскія врата, вно
сится священнослужителями столъ, на кото
ромъ находятся крестъ, Евангеліе, освящен
ные сосуды, необходимые при совершеніи ли
тургіи, престольныя одежды, а также гвозди 
и вервіе; послѣ этого царскія врата затворя
ются, и священнослужители приступаютъ къ 
утвержденію престола. По окропленіи св. во
дою столбовъ престола, верхней доски и че
тырехъ гвоздей, доска полагается на столбы 
и утверждается гвоздями. О. престола совер
шается посредствомъ омовенія, мѵропомазанія 
и облаченія. Во время омовенія, имѣющаго 
значеніе очищенія, поются псалмы 144, 22 и 
83-й. Послѣ омовенія на престолъ трижды воз
ливается крестообразно красное вино, смѣ
шанное съ розовой водой. Этому возліянію 
усвояется знаменованіе помазанія, о кото
ромъ упоминается въ Евангеліи (Mo. XXVI, 
7 — 13), или истеченія изъ ребра Спасителя 
крови и воды. Затѣмъ престолъ мѵропома- 
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зуется, въ знаменованіе осѣненія его благо
датію Св. Духа, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ во 
время литургіи поставляются Евангеліе, ди
скосъ и чаша, также на столбахъ, на среди
нѣ и ребрахъ (мѵропомазаніе престола не 
совершается при священническомъ 0., такъ 
какъ оно уже совершено архіереемъ надъ ан
тиминсомъ). Наконецъ, престолъ облачается— 
сперва въ срачицу, поверхъ которой обвязы
вается вервіемъ, потомъ въ индитію; на пре
столъ полагаются илитонъ и антиминсъ, Еван
геліе и крестъ, и престолъ покрывается пе
леною. При облаченіи престола поется 92 
псаломъ. Такъ же облачается и жертвенникъ, 
только безъ пѣнія псалма. Затѣмъ священно
служители освящаютъ алтарь и весь храмъ 
кажденіемъ и кропленіемъ св. водой, а при 
архіерейскомъ служеніи—и помазаніемъ стѣнъ 
св. мѵромъ; вокругъ храма обносятся св. мо
щи— при архіерейскомъ служеніи, пли ан
тиминсъ—при священническомъ. При архіерей
скомъ служеніи за этимъ слѣдуетъ положеніе 
св. мощей подъ престолъ и въ антиминсъ. Послѣ 
О. совершается обычнымъ порядкомъ литургія. 
По этому же чину освящается храмъ, если 
онъ былъ оскверненъ насиліемъ языческимъ 
или еретическимъ, а также если, при испра
вленіи храма, былъ поврежденъ или поколе
бленъ престолъ его. Отъ такого О., называемаго 
великимъ, отличается малое 0. храма, совер
шаемое, по исправленіи храма, внутри алтаря, 
если исправленіе не касалось престола. Оно 
совершается чрезъ окропленіе престола и 
одеждъ его св. водою, съ чтеніемъ молитвъ 
на обновленіе храма (Бол. Трѳбн. гл. 93). 
Такимъ же образомъ 0. совершается и послѣ 
того какъ, при угрожавшемъ пожарѣ, каса
лись престола, священной утвари и одеждъ 
люди непосвященные, а также когда храмъ 
былъ оскверненъ какою-либо нечистотой или 
обагренъ человѣческою кровію; при этомъ чи
таются особыя молитвы на отверзеніе храма 
(Бол. Треб. гл. 40, 41 и 42). 0. единовѣрче
скихъ церквей и антиминсовъ совершается 
по старопечатнымъ книгамъ, печатаннымъ при 
патріархахъ Іовѣ, Филаретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ. 
Обычай освящать храмы первоначально появ
ляется въ церкви ветхозавѣтной. Ветхозавѣт
ная скинія, потомъ храмъ іерусалимскій были 
освящены внесеніемъ въ нихъ кивота завѣта, 
молитвою, пѣснопѣніемъ и жертвоприношеніемъ 
(Исх. XL, 3 Цар. VIII). Въ церкви христіан
ской въ первые три вѣка открытое и торже
ственное О. храмовъ не могло быть соверша
емо по причинѣ гоненій; однако, христіане не 
совершали богослуженія не очистивъ предва
рительно зданія и не посвятивъ его Богу. 
Древняя церковь совершала богослуженіе 
преимущественно на гробахъ мучениковъ, по
чему положеніе мощей въ храмахъ сдѣлалось 
необходимымъ условіемъ ихъ 0. Со временъ 
Константина Вел. начинается торжественное 
освященіе храмовъ. Въ цѣломъ своемъ видѣ 
настоящій чинъ 0. храмовъ появился не 
позднѣе IX в. Ср. П. Лебедевъ, «Наука о бо
гослуженіи православной церкви» (М., 1890); 
прот. К. Никольскій, «Пособіе къ изученію 
Устава Богослуженія православной церкви» 
(СПб., 1888); II. Нечаевъ, «Практическое ру

ководство для священнослужителей» (СПб., 
1884).

Оселокъ (Pière а l’buile, Oelstein, Hone) 
—каменная плитка, служащая для приданія 
наибольшей степени остроты рѣжущимъ ин
струментамъ посредствомъ оттачиванія ихъ 
(см. Ножевое мастерство, XXI, 318—19). Для 
О. пригодны многія породы, содержащія мел
кія зерна кварца, не слишкомъ плотно соеди
ненныя какимъ либо цементомъ. Когда лезвіе 
инструмента трутъ о поверхность О., его при
ходится смачивать масломъ (иногда водою), 
иначе частицы металла пристаютъ къ камню, 
онъ начинаетъ «лосниться» и больше не «бе
ретъ». Масло надо брать не высыхающее, 
лучше всего вазелиновое или параффиновое. 
Наилучшимъ 0. считается «турецкій», приво
зимый изъ Смирны. Наиболѣе твердый—почти 
черный, свѣтлый—помягче; содержитъ до 9ь% 
мелко-кристаллическаго кремнезема, связан
наго кристаллическимъ кальцитомъ. Частицы 
турецкаго О. связаны достаточно, чтобы уз
кія и твердыя штихели не слишкомъ портили 
поверхность; еще лучше въ этомъ отношеніи 
«арканзасскій» 0., состоящій изъ особенно 
мелкозернистаго «новакулита», содержащаго 
9о% кремнезема и способнаго давать особливо 
острое лезвіе при слабомъ нажимѣ. Добывается 
въ Арканзасѣ, въ Долинѣ горячихъ ключей, 
гдѣ онъ составляетъ скалы, по виду подобныя 
самому бѣлому мрамору. Болѣе крупнозерни
стые сорта той-же горной породы, поступаю
щіе въ продажу подъ именемъ: «Washita», то
чатъ быстрѣе, но даютъ болѣе грубое остріе. 
Для бритвъ наилучшимъ считается желтый 
германскій 0., добываемый около Регенсбурга. 
Онъ поступаетъ въ продажу въ видѣ пласти
нокъ, наклеенныхъ для прочности на кусокъ 
шифера, и такъ мягокъ, что лезвіе, положенное 
не вполнѣ плоско, его царапаетъ. Синеватые 
и сѣрые 0. изъ разныхъ породъ сланца упо
требляются съ водою для шлифовки латуни и 
мрамора. Порошокъ турецкаго и арканзазскаго 
0. употребляется какъ наждакъ для шлифовки; 
онъ меньше въѣдается въ поверхность ме
талла, и поэтому особенно пригоденъ для при- 
шлифовки крановъ. В. Л.

Оселъ (Asinus). — 0. составляетъ лишь 
особый подродъ въ родѣ лошади (Equus; см.). 
Онъ отличается отъ подрода собственно ло
шади отсутствіемъ мозолистыхъ утолщеній на 
заднихъ ногахъ п хвостомъ, покрытымъ при 
основаніи короткими волосами, а отъ третьяго 
подрода тигровыхъ или полосатыхъ лошадей 
(Hippotigris)—отсутствіемъ полосатой окраски. 
Сюда относится обыкновенный О. (Equus [Asi- 
nus] asinus L.), двѣ дикихъ африканскихъ 
формы, считаемыя за разновидности того же 
вида: африканскій степной, нубійскій О. 
(Equus asinus var. africanus s. E. taeniopus) 
и сомалъскій 0, (Equus asinus var. somalicus) 
и дикіе азіатскіе О., которыхъ нѣкоторые зо
ологи считаютъ за три разныхъ вида: сирій
скій дикій О. (Equus hemippus), джигетай или 
кіангъ (Equus hemionus) и онагръ (Equus ona
ger), другіе за два или за одинъ. Нѣкоторые 
изслѣдователи считаютъ кіанга (подъ назва
ніемъ А. Kiang) безусловно отличнымъ отъ 
джигетая. Вообще, какого либо общепринятаго
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взгляда на виды подрода О. вь наукѣ еще не 
установилось. Предками обыкновеннаго до
машняго О. считаются дикіе африканскіе. 
Обыкновенный О. сѣраго цвѣта, подлежащій, 
впрочемъ, значительнымъ различіямъ отъ почти 
бѣлаго до буроватаго, вдоль спины и перпен
дикулярно къ ней черезъ плечи тянется по 
темной полосѣ; на ногахъ нерѣдко замѣтны 
поперечныя полосы. Нубійская разновидность 
(Е. азішиз аігісапив) имѣетъ ясныя продольную 
п плечевую полосы, но полосы на ногахъ часто 
неявственны; у сомалійской (Е. азіпиэ воша- 
Іісиз) спинная полоска неясна, плечевой нѣтъ, 
но полосы на ногахъ рѣзко выражены и мно
гочисленны, кромѣ того этотъ О. отличается 
болѣе крупнымъ ростомъ и болѣе длинною 
гривой. Первая разновидность водится въ 
степяхъ верхней Нубіи до Чермнаго моря и 
чатсо попадается около Атбары и въ землѣ 
Барка, вторая живетъ въ Сомали. Дикіе афри
канскіе 0. живутъ небольшими стадами, со
стоящими изъ самца и 10—15 самокъ, и по 
образу жизни не отличаются отъ другихъ ди
кихъ лошадей; они также дики, быстры и 
крайне осторожны. Домашній О. представляетъ 
значительныя различія по виду и свойствамъ, 
въ зависимости отъ климата и ухода. Холод
ный и сырой климатъ вліяютъ очень дурно, 
въ виду этого—0. южныхъ странъ вообще не
сравненно лучше среднеевропейскихъ: они 
крупнѣе, красивѣе, покрыты гладкой шерстью, 
сильны, живы и не лѣнивы. Весьма важное 
значеніе имѣетъ при этомъ также уходъ и за
бота о поддержаніи и облагороженіи породы. 
Лучшіе 0. разводятся въ Египтѣ, Персіи, 
Туркменіи и Аравіи, и высоко цѣнятся. Для 
облагороженія породы прибѣгаютъ иногда къ 
случкѣ съ дикими О., какъ азіатскими, такъ 
и африканскими. Въ качествѣ вьючныхъ и 
верховыхъ животныхъ О. являются весьма 
важными домашними животными въ средней 
и южной Европѣ, западной и южной Азіи, 
сѣв. и средней Африкѣ и Южной Америкѣ. 
Кромѣ значительной силы и выносливости 0. 
весьма цѣнны по своей крайней неразборчи
вости въ пищѣ; они питаются охотно такими 
растеніями, которыхъ не трогаютъ ни лошади, 
ни рогатый скотъ. Ходячее мнѣніе о слабыхъ 
умственныхъ способностяхъ 0. въ значитель
ной степени ошибочно; оно совершенно не при
ложимо къ хорошимъ южнымъ 0. и лишь от
части вѣрно по отношенію къ испорченнымъ 
дурнымъ уходомъ и неблагопріятными клима
тическими условіями среднеевропейскимъ 0. 
Весьма важными домашними животными осо
бенно въ гористыхъ странахъ являются по
мѣси 0. съ лошадьми: мулы и лошаки (см. 
Мулъ). Относительно азіатскихъ дикихъ О — 
см. Джигетай. Н. Ки.

Осеннее равноденствіе — моментъ 
перехода склоненія Солнца изъ сѣвернаго въ 
южное, равно какъ точка эклиптики, въ ко
торой совершается такой переходъ; происхо
дитъ 10 пли И сентября стараго стиля; см. 
Весеннее равноденствіе (т. VI, стр. 101).

В. В, В.
Осенніе Печера—еженедѣльное изда

ніе Василія Малиновскаго, выходившее въ 
СПб. въ 1803 г. Прекратилось на 8-мъ №.

Осень—для сѣвернаго полушарія Земли и 
весна для южнаго—время года отъ осенняго 
равноденствія до зимняго солнцестоянія. Въ 
метеорологіи принято называть осенью мѣ
сяцы: сентябрь, октябрь и ноябрь новаго 
стиля; см. Времена года (VII, 365).
Осетинскій языкъ принадлежитъ къ 

иранской вѣтви_индо-еврояейской семьи язы
ковъ. Между всѣми живыми иранскими язы
ками О. отличается наибольшей архаичностью 
въ фонетикѣ и отчасти морфологіи, что при
влекаетъ къ нему особенно вниманіе лингви
стовъ. Формы склоненія п спряженія значи
тельно развиты; утраты древнихъ формъ 
возмѣщены нѣкоторыми новообразованіями. 
Въ иранской группѣ 0. языкъ является един
ственнымъ дожившимъ до нашего времени 
потомкомъ наиболѣе сѣверо-западной отрасли, 
къ которой принадлежалъ языкъ азіатскимъ,сар
матовъ и отчасти Понтійскихъ скиѳовъ. Сар
матскія слова, выводимыя’изъ иранскихъ лич
ныхъ именъ, сохранившихся въ греческихъ 
надписяхъ, преимущественно танаидскихъ, об
наруживаютъ въ фонетическомъ отношеніи 
спеціальное сродство съ О. языкомъ. См. объ 
этомъ изслѣдованіе Вс. Миллера: «Эпиграфи
ческіе слѣды иранства на югѣ Россіи» 
(«Журн. Мин. Нар. Проев.» 1886, сентябрь). 
О. языкъ представляетъ нѣсколько говоровъ, 
которые можно свести къ двумъ нарѣчіямъ— 
западному и восточному (или юго-восточному). 
Сами осетин ьГ^различаютъ свои говоры слѣ
дующими названіями: ироискій (ирскій), ди
горскій и туальскій. Но-иронски говорятъ 
восточныя общества (тагаурцы, алагирцы, кур- 
татинцы); по-дпгорски—западныя общества по
р. Уруху (см. Дигорія) и нѣкоторыя селенія, 
перешедшія изъ Дигоріи на плоскость; по-ту- 
альски—осетины закавказскіе, сосѣдніе съ гру
зинами. Отличія между говорами иронскимъ и 
дигорскимъ на столько значительны, что 
они дѣйствитѳлъігѳ могутъ считаться нарѣ
чіями, развившимися изъ общеосетинскаго 
праязыка, между тѣмъ какъ говоръ туальскій 
(южно-осетинскій) представляетъ лишь незна
чительныя фонетическія отличія огъ ирон- 
скаго и можетъ быть правильнѣе названъ 
поднарѣчіемъ послѣдняго. Бдлыпее количество 
осетинскаго населенія говоритъ иронскимъ 
говоромъ; наибольшей архаичностью въ фоне
тикѣ отличается говоръ дигорскій. Азбука для 
0. языка была составлена въ началѣ 40-хъ 
годовъ академикомъ Шёгреномъ. положившимъ 
въ ея основу русскую азбуку, съ нѣкоторыми 
дополненіями и видоизмѣненіями буквъ. Нѣ
которыя измѣненія шёгреневой азбуки были 
сдѣланы проф. Вс. Миллеромъ въ «Осетин
скихъ этюдахъ». Для перевода Священнаго 
Писанія на 0. языкъ избранъ былъ господ
ствующій иронскій діалектъ. Въ переводахъ 
на это нарѣчіе у осетинъ извѣстны: Еванге
ліе (і-й переводъ 1848, 2-й 1864 г.), Псал
тырь (1848 г.), Литургія св. Іоанна Злато
уста (1861 г.), Соборныя посланія св.х апо
столовъ (1862 г.) и др. На этомъ же на
рѣчіи изложена епископомъ владикавказ
скимъ Іосифомъ Священная исторія Ветхаго 
и Новаго Завѣта (1881 г.), Иронскіе тексты 
произведеній народной словесности изданы
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академикомъ Шифнеромъ («Прил. къ XIV т. 
Зап. Имп. Акад. Наукъ», № 4, 1868) и
Вс. Миллеромъ («Осетинскіе этюды», ч. I, 
1881, и ч. III, 1887). Для дигорскихъ текстовъ 
см. «Fünf Ossetische Erzählungen in Digori- 
schem Dialect», herausgegeben von W. Miller 
und R. von Stackeiberg (СПб., 1891).— Пер
вая осетинская грамматика составлена ака
демикомъ Шёгреномъ на нѣмецкомъ и рус
скомъ языкахъ, съ краткимъ словаремъ 
(1844). Лингвистическую обработку фонетики 
и морфологіи 0. языка см. во 2-й и з-й части 
«Осетинскихъ этюдовъ» Вс. Миллера (М., 1882 
и 1887). Для синтаксиса см. R. von Stackei
berg. «Beiträge zur Syntax des Ossetischen» 
(Страсбургъ, 1886). Веев. Миллеръ.

Осетины—одно изъ индоевропейскихъ 
племенъ Кавказа, занимающее издавна среди
ну Кавказскаго хребта, по обоимъ его скло
намъ, главнымъ образомъ между 42°5'—43°20'
с. ni. и 61°1О'—62°2(/ в. д. Пространство, 
на которомъ слышится осетинская рѣчь, за
ключаетъ въ себѣ около 205—210 кв. миль. 
Кромѣ этого главнаго района, осетинскія по
селенія распространены по среднему теченію 
Терека, близъ Моздока. Разбросанныя здѣсь 
частью отдѣльно, частью совмѣстно съ посе
леніями русскими, они обособляются отъ глав
наго района 50-верстной полосой поселеній 
чеченскихъ и русскихъ и представляютъ какъ- 
бы колонію въ нѣсколько тысячъ душъ. Тер
риторія осетинскаго племени представляетъ, 
по высотѣ своей поверхности, двѣ полосы— 
горную (отъ 3000 фт. п выше) и равнинную} 
первая заключаетъ въ себѣ около трехъ четвер
тей всей осетинской территоріи. На сѣверной 
окраинѣ осетинскія поселенія граничатъ съ 
кабардинскими, далѣе перемежаются со стани
цами казаковъ и аулами ингушей, чеченскаго 
племени. На вост, границѣ по сю сторону 
хребта 0. сосѣдятъ съ ингушами и кистами— 
по теченію Терека, на перевалѣ—съ хевсурами 
и пшавами; на южномъ склонѣ, въ бассейнѣ 
Арагвы, аулы 0. перемежаются съ селеньями 
грузинъ. Эта южная полоса-граница, начав
шись близъ гор. Душѳта, проходитъ сначала 
у подошвы хребта, а затѣмъ направляется по 
правымъ притокамъ Ліахвы къ верховьямъ 
Ріона. На 3 осетинскій округъ примыкаетъ 
въ Закавказьѣ, въ верховьяхъ Ріона, къ зем
лѣ имеретинъ, а въ Предкавказьѣ, по тече
нію р. Уруха — къ землямъ горскихъ та- 
таръ-балкарцевъ. Такимъ образомъ 0. окру
жены со всѣхъ сторонъ племенами, чуждыми 
имъ по языку и происхожденію. 0. по сю сто
рону хребта распадаются на нѣсколько об
ществъ: диюрское. (см. Дпгорія), далѣе къ В, 
по ущельямъ р. Ардона—алагирское (или ва- 
ладжирское), въ ущельяхъ Оріагъ-дона и его 
притоковъ—куртатииское. въ ущельяхъ Гп- 
зель-дона и Геналь-дона—тагаурское^ считаю
щее себя высшимъ сословіемъ Осетіи. 0., 
частью огрузинившіеся, въ Закавказьѣ сосѣ
дятъ съ Душетскпмъ у. Тифлисской и Рачин- 
скимъ у. Кутаисской губ. и занимаютъ область, 
извѣстную у грузинъ подъ названіемъ Двале- 
ти. Сѣв. 0. называютъ ихъ племенемъ ту алию. 
Общаго національнаго имени для всего племе
ни сами О. не имѣютъ. Всего распространеннѣе 

имя проны (пръ, иронъ), которымъ называютъ 
себя, въ отличіе отъ дигорцевъ, тагаурцы, кур- 
татпнііы, алагирцы. У грузинъ 0. называют
ся осей, страна ихъ—Оссети, откуда наши 
названія—Осетія, 0. До покоренія кабардин
цевъ русскими, 0. жили исключительно въ 
горахъ: кабардинцы не пускали ихъ на плос
кость, и объ этомъ бѣдственномъ положеніи, 
значительно сократившемъ численность 0., 
сохранились до спхъ поръ воспоминанія въ 
народѣ. Оттѣснивъ кабардинцевъ отъ горъ, 
русское правительство дозволило 0., страдав
шимъ отъ крайней скученности населенія въ 
горныхъ ущельяхъ, селиться на плоскости, и 
съ тѣхъ поръ являются ихъ поселенія по обо
имъ берегамъ средняго теченія Терека и выше 
на 3, близъ Моздока. 0.—жизнеспособное пле
мя, быстро увеличивающееся въ своей чи
сленности съ тѣхъ поръ какъ оно поставлено 
въ болѣе благопріятныя экономическія усло
вія. По даннымъ 1833 г., всѣхъ осѳтиновъ 
числилось только 35750 чел.; по свѣдѣніямъ 
60-хъ годовъ, сѣверныхъ 0. числилось 46802, 
южныхъ—19324 чел.; по даннымъ кавказскаго 
статист, комитета 1880 г., въ сѣверной Осетіи 
было уже 58926 чел., въ южной—51988; къ 
1890-му году сѣверныхъ осетинъ числится 
уже 74р28 чел. Принимая такое же нароста
ніе осетинскаго населенія въ Закавказьѣ, мож
но заключить, что въ настоящее время общее 
число 0. доходитъ, приблизительно, до 150— 
160 тыс. душъ. По наблюденіямъ доктора 
Гильченка, сѣверные 0. въ большинствѣ (почти 
64%) темноволосы и темноглазы; цвѣтъ кожи 
у нихъ смугловатый, лобъ прямой, широкій, 
съ хорошо развитыми лобными буграми и 
слабо развитыми надброрнымп дугами; носъ 
довольно большой, выдающійся, прямой; ротъ 
небольшой, съ прямыми, тонкими губами. 0. 
—субъбрахицефалы, съ сильной наклонностью 
къ брахицефаліи; ростъ въ большинствѣ высо
кій; плечи и тазъ значительной ширины. Въ 
Дигоріи, въ горахъ, довольно часто встрѣчают
ся блондины. У закавказскихъ 0. блондины 
почти не встрѣчаются, лица менѣе благородныя, 
выраженіе глазъ не такое открытое, какъ у 
сѣверныхъ; вообще въ ихъ типѣ замѣтно смѣ
шеніе съ грузинскимъ племенемъ. На плоско
сти 0. живутъ въ мазанкахъ или побѣленныхъ 
хатахъ; въ горахъ, гдѣ нѣтъ лѣса или онъ 
трудно доступенъ, осетинскія сакли склады
ваются пзъ камней безъ цемента и бблыпею 
частью прилѣпляются одной стороной къ скалѣ; 
иногда часть боковыхъ стѣнъ также образуется 
горою. Дома состоятъ нерѣдко пзъ • двухъ 
этажей: нижній служитъ помѣщеніемъ для ско
та, верхній, сообщающійся со дворомъ от
дѣльной лѣстницей, представляетъ жилое по
мѣщеніе; третій этажъ, ѳелп онъ есть, слу
житъ кунацкой (комнатой для гостей); чаще 
кунацкая пристраивается около воротъ. Та
кой домъ, съ башней въ нѣсколько этажей и 
обнесеннымъ стѣною дворомъ, представляетъ 
видъ замка, служившаго вь прежнія тревож
ныя времена укрѣпленіемъ. Въ горахъ сохра
нилось еще много такихъ укрѣпленныхъ до
мовъ. Главная часть осетинскаго дома—боль
шая общая комната, кухня и столовая вмѣстѣ. 
Цѣлый день въ ней происходитъ стряпня, такъ 
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какъ у 0. нѣтъ опредѣленнаго времени для 
ѣды, и члены семьи ѣдятъ не всѣ вмѣстѣ, но 
сначала старшіе, затѣмъ младшіе. Посреди ком
наты помѣщается очагъ, надъ которымъ, на 
желѣзной цѣпи, виситъ мѣдный или чугунный 
котелъ. Очагъ составляетъ центръ, около кото
раго собирается семья. Желѣзная цѣпь, при
крѣпленная къ потолку у дымового отверстія 
—самый священный предметъ дома: прибли
зившійся къ очагу и прикоснувшійся къ цѣпи 
становится, по понятіямъ 0., близкимъ семьѣ; 
оскорбленіе цѣпи, напр. унесеніе ея изъ дому, 
считается для семьи величайшей обидой, за 
которою прежде слѣдовало кровомщеніѳ. Къ 
главному помѣщенію пристраиваются боковыя 
сакли, служащія спальнями. Кладовая состоитъ 
въ исключительномъ завѣдываніи хозяйки. Ме
бель составляютъ деревянныя скамьи, изъ ко
торыхъ одна, болѣе изящная, вродѣ дивана, по 
правую сторону очага, предназначена исключи
тельно для мужчинъ; женщинамъ, вообще не имѣ
ющимъ права сидѣть въ присутствіи мужчинъ, 
полагается особая скамейка налѣво отъ очага. 
По мѣрѣ разростанія семьи (раздѣлы между 
женатыми братьями при жизни родителей— 
явленіе рѣдкое) къ дому пристраиваются новыя 
сакли и хозяйственныя постройки. Всѣ по
стройки покрываются плоскими крышами, на 
которыхъ нерѣдко производится молотьба хлѣ
ба, сушка зерна. Одежда 0. не отличается отъ 
общекавказской, горской: у мужчинъ тѣ же ру
бахи, бешметы, черкески, шаровары изъ сукна 
или холста или бурки; у женщинъ—длинныя ру
бахи до пятъ, шаровары и ситцевые или нан
ковые полукафтаны съ узкимъ вырѣзомъ на 
груди. Обувь 0.. которые всего чаще ходятъ 
босикомъ—сафьянные или суконные чѳвякп, 
сверхъ которыхъ надѣваютъ въ дорогѣ корот
кіе башмаки съ толстой подошвой; для ходьбы 
по горамъ, скаламъ и снѣгу употребляются 
поршни. На головѣ О. носятъ зимой барашко
вую высокую шапку (папаху), лѣтомъ—войлоч
ную шляпу. Головной уборъ женщинъ соста
вляютъ шапочки разнаго вида и платки. Муж
чины въ одеждѣ предпочитаютъ цвѣта темно- 
коричневый и черный, женщины — синій, го
лубой и алый. Главная пища О., отличающихся 
вообще умѣренностью, хлѣбная—изъ ячменя, 
кукурузы, пшеницы, проса, также кушанья изъ 
молока и сыра. Мясо они ѣдятъ лишь по празд
никамъ и при пріѣздѣ гостей. Изъ иапптковъ 
любимѣйшій—арака,просяная плохоочищенная 
водка, затѣмъ ячменное черное пиво, буза и 
просяной квасъ. Соль подается не сухая, а 
разведенная въ водѣ съ чеснокомъ. Глав
ныя занятія О. въ горахъ, гдѣ есть тучныя 
пастбища—скотоводство и земледѣліе. Послѣд
няго 0. держатся упорно, не смотря на то, что 
въ горахъ земля, удобная для пашни, встрѣ
чается лишь малыми участками, всегда мень
ше десятины, достигаетъ высокой цѣнности 
(до 1000 руб. за десятину) и обрабатывается 
съ большимъ трудомъ. Лучше вознаграждается 
земледѣліе на плоскости, гдѣ кукуруза родит
ся самъ-100 и 150, пшеница — самъ-50 и 60. 
Въ горахъ рубка лѣса и вывозъ его въ городъ 
даетъ многимъ сотнямъ 0. порядочный зара
ботокъ. Промышленная дѣятельность и ре
месла слабо развиты. Вообще экономическое 

благосостояніе горныхъ О. невысоко, частью 
вслѣдствіе суровыхъ физическихъ условій, 
частью по лѣности и нѳпредпріимчивости муж
ского населенія. Главный трудъ лежитъ на жен
щинѣ, работающей съ утра до вечера. Еще не
давно мужчины только лѣтомъ участвовали 
въ посѣвѣ, косьбѣ, жнитвѣ, а остальное вре
мя года проводили бдлыпею частью праздно, 
въ безконечныхъ разговорахъ на сборномъ 
мѣстѣ аула нли въ посѣщеніи знакомыхъ. Въ 
настоящее время благосостояніе 0., особенно 
па плоскости, замѣтно возрастаетъ: развивает
ся трудолюбіе и стремленіе къ болѣе куль
турнымъ условіямъ жизни. О. воспріимчивы, 
любознательны, сообразительны, легко усво- 
пваютъ русскій языкъ. Значительное число О. 
учится въ сельскихъ школахъ, нѣкоторые—въ 
среднихъ п ьмсшихъ'.чѳбныхъ заведеніяхъ, осо
бенно техническихъ. Среди служащихъ граж
данскаго п военнаго вѣдомства на Кавказѣ чи
слится нѣсколько десятковъ 0., ни въ чемъ не 
уступающихъ своимъ русскимъ сослуживцамъ. 
Въ послѣдніе годы интеллигентные 0. въ Вла
дикавказѣ усиленно заботятся о просвѣщеніи 
своихъ соотечественниковъ, стараясь иско
ренять вредные обычаи и суевѣрія. Въ про
тивоположность кабардинцамъ, 0. глубоко де
мократичны. Высшее сословіе возникло у нихъ 
подъ вліяніемъ кабардинцевъ. У тагаурпевъ 
уздени или алдары, въ числѣ 11 фамилій, 
имѣли право владѣть рабами; имъ же принадле
жала земля въ Тагауріи. Второй классъ, сво
бодный, но не привилегированный, носилъ на
званіе фарсаглаговъ', онъ состоялъ только въ 
нѣкоторой условной зависимости отъ алдаровъ, 
какъ живущій па ихъ землѣ или въ ихъ аулахъ. 
Отношенія фарсаглаговъ къ алдарамъопредѣля- 
лись обязательствами, при нарушеніи которыхъ 
алдары. могли прогонять фарсаглаговъ съ своей 
земли. Кавдасарды, т. е. дѣти отъ брака ал- 
дара съ женщиной низшаго класса, составляли 
собственность той алдарской фамиліи, къ кото
рой принадлежала ихъ мать, и не могли быть 
никому ни проданы, ни уступлены. Они обязаны 
были исполнять всѣ назначаемыя имъ работы и 
за неисполненіе приказаній владѣльцевъ могли 
быть наказываемы тѣлесно и даже убиваемы; 
убійца кавдасарда не подвергался крово
мщенію, но платилъ остальнымъ членамъ 
своей фамиліи извѣстную пеню, за причи
ненный имъ матеріальный ущербъ. Рабы 
(гурдзіаги) изъ военноплѣнныхъ были вполнѣ 
безправны, могли быть продаваемы по оди- 
ночкѣ или цѣлыми семьями и умерщвляемы 
по произволу владѣльца.. Въ Дигоріи алда- 
рамъ соотвѣтствовали бадиляты, потомки 
какого-то Бадила, по преданію принесшаго 
въ Дигорію первое огнестрѣльное оружіе и 
защищавшаго дигорцевъ отъ враговъ. Дѣти ихъ 
отъ такъ называемыхъ именныхъ женъ, т. е. 
дѣвушекъ изъ низшаго сословія, соотвѣтство
вали тагаурскимъ кавдасардамъ. Остальными 
осетинскими обществами ни алдары, ни ба- 
диляты высшими сословіями не признавались. 
Русскимъ правительствомъ члены этихъ со
словій признаются привилегированными срав
нительно съ другими О., но не приравнены къ 
дворянамъ: они пользуются только нѣкоторыми 
льготами, напр., правомъ опредѣленія дѣтей 
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въ военно-учебныя заведенія. Обычное право 
О., представляющее много архаичнаго и инте
реснаго въ научномъ отношеніи, обстоятельно 
разработано въ трудѣ М. М. Ковалевскаго: 
«Современный обычай п древній законъ» 
(М., 1887). Главныя этическія начала, ру
ководящія жизнью 0.—уваженіе къ старшимъ 
по возрасту, кровомщеніѳ и гостепріимство. 
Каждый осетинъ считаетъ обязанностью вста
вать при входѣ старшаго и привѣтствовать 
его, хотя бы онъ былъ низшаго происхожденія; 
взрослые сыновья не имѣютъ права сидѣть 
въ присутствіи отца, хозяинъ не можетъ 
сѣсть предъ гостемъ безъ его разрѣшенія и
т. п. Вообще семейныя и общественныя от
ношенія опредѣляются строгимъ этикетомъ и 
своеобразными понятіями о благопристойно
сти, часто до крайности стѣснительными. Обы
чай кровомщенія, свято соблюдавшійся преж
де, но теперь почти искорененный, велъ къ 
постояннымъ войнамъ между отдѣльными фа
миліями и значительно умалилъ численность 
осетинскаго племени. Гостепріимство соста
вляетъ до сихъ поръ выдающуюся черту О.; 
съ большей искренностью п радушіемъ оно 
соблюдается въ мѣстахъ мепыпѳ тронутыхъ 
европейскою культурой. Бракъ у 0. основанъ 
былъ до послѣдняго времени исключительно 
на уплатѣ за невѣсту калыма (ирэда), кото
рый женихъ долженъ былъ пріобрѣсти само
лично. Размѣръ калыма опредѣлялся досто
инствомъ невѣсты и вступающихъ въ родство 
семей. Въ 1866 г. представители горскихъ со
словій сѣверной Осетіи, собравшись въ Вла
дикавказѣ, установили норму калыма въ 200 
руб. равно для всѣхь сословій. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ часть калыма, а иногда и весь ка
лымъ идетъ въ приданое дѣвушкѣ. Свадьба 
у 0. обставлена многими обрядами, сохраня
ющими интересные слѣды старины. Между 
похоронными обрядами заслуживаютъ внима
нія такъ назыв. посвященіе коня покойнику, 
совершаемое на могилѣ, и пом инки. Цѣль пер
ваго обряда—чтобы покойникъ имѣлъ коня 
въ загробномъ мірѣ и могъ доѣхать благопо
лучно до мѣста ему назначеннаго (см. описа
ніе обряда въ «Осетинскихъ этюдахъ». I, 109 
—116). Поминки состоятъ въ обильномъ уго
щеніи не только родственниковъ, но всѣхъ 
одноаульцевъ и пришельцевъ, въ честь покой
наго, при чемъ такъ назыв. великія поминки 
сопровождаются иногда скачкой и стрѣльбой 
въ цѣль на призы, выдаваемые семьей умер
шаго. На поминки 0. смотрятъ, какъ на корм
леніе умершихъ предковъ, полагая, что пища, 
съѣздаемая на поминкахъ, достигаетъ ихъ. 
Нельзя болѣе оскорбить осетина, какъ ска
завъ, что его мертвые голодаютъ. Многочис
ленность и дороговизна поминокъ (до 1000 р. 
и болѣе) разорила не мало семей Осетіи. Въ 
послѣдніе годы нѣсколько разъ обсуждался въ 
сельскихъ собраніяхъ и съѣздахъ вопросъ объ 
ограниченіи числа поминокъ и сокращеніи ихъ 
стоимости и, повидимому, не безъ результата. 
—О. исповѣдуютъ оффиціально въ большинствѣ 
христіанство, въ меньшинствѣ — магометан
ство. Послѣднее, проникшее къ нимъ изъ 
Кабарды, распространено болѣе въ Дигоріи п 
среди привилегированныхъ сословій — алда- 

ровъ, б адилятъ./Вслѣдствіе дѣятельности об
щества возстановленія христіанства на Кав
казѣ, число осетинъ-мусульманъ постепенно 
уменьшается. Однако, христіанство до сихъ 
поръ коснулось осетинъ лишь поверхностно 
и не столько своей нравственной сторо
ной, сколько внѣшней обрядностью. Христіан
ская мораль мало извѣстна 0. и противорѣчитъ 
во многомъ ихъ, сложившимся вѣками, эти
ческимъ понятіямъ; христіанская догматика 
большинству 0. мало понятна. Принимая 
христіанство, 0. исполняютъ нѣкоторые об
ряды, соблюдаютъ посты и праздники, посѣ
щаютъ церковь, упоминаютъ имя Христа и 
нѣкоторыхъ святыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
справляютъ и прежніе языческіе обряды, про - 
износятъ моленія своимъ аульнымъ и семей
нымъ святынямъ, въ извѣстные дни прино
сятъ жертвы — барановъ, козловъ, быковъ. 
Впрочемъ, на старинныя религіозныя вѣрова
нія осетинъ рано уже легло наслоеніе хри
стіанства, которое нѣкогда было распростра
няемо среди ихъ предковъ на сѣв.-зап,—ви
зантійскими. на югѣ — грузинскими миссіоне
рами. Имена Христа, Богоматери и нѣкоторыхъ 
святыхъ были давно извѣстны 0., а также 
нѣкоторые посты и праздники. Бблыпая 
часть мѣстныхъ святынь, особенно такихъ, 
которыя пользуются наибольшимъ почетомъ 
—мѣста, нѣкогда освященныя христіанствомъ, 
напр. развалины церквей п часовенъ. Въ 
обрядахъ 0. также видны слѣды заглохшаго 
христіанства, смѣшавшагося съ древнѣйшимъ 
язычествомъ. Не менѣе поверхностно косну- 
нулось 0. и магометанство: 0., принявшіе ис
ламъ, узнали имя «Махамата», назыв. ими 
иногда «Солнцевымъ сыномъ», стали совершать 
омовенія, соблюдать пятницу, поститься во 
время уразы (рамазана) и проч., но это не мѣ
шало имъ справлять прежнія празднества и 
чтить древнія святыни. Признавая отвле
ченно существованіе Бога, О. въ повседнев
ной жизни обращаются съ моленіями ко мно
жеству духовъ, -завѣдующихъ разными обла
стями природы и жизни людей, каковы Уацил- 
ла (соотвѣтствующій св. Иліи)—властитель 
грома и молніи, Авсати—покровитель охот
никовъ, Барастыръ—властитель надъ мерт
выми въ загробномъ мірѣ и мн. др. (см. «Осе
тинскіе этюды» Вс. Миллера, т. II, гл. VII). 
Значительный интересъ представляетъ народ
ная словесность 0., особенно ихъ сказанія о 
богатыряхъ, называемыхъ нартами (см. Нарт- 
скіе богатыри). Нѣкоторые типы и сюжеты 
осетинскаго нартовскаго эпоса встрѣчаются 
въ сказаніяхъ кабардинцевъ и чеченцевъ. По
слѣдніе, повидимому, заимствовали нѣкоторые 
разсказы у О., которые сами кое-что получили 
отъ кабардинцевъ. Въ осетинскій нартовскій 
эпосъ проникли также изъ Закавказья, чрезъ 
посредство грузинъ, нѣкоторые сюжеты, свя
занные съ персидскимъ богатыремъ Рустемомъ, 
героемъ почти общеизвѣстнымъ на Кавказѣ. 
Кромѣ эпическихъ сказаній, О. имѣютъ не 
мало пѣсѳнъ, особенно сатирическихъ и юмо
ристическихъ, которыя также легко склады
ваются, какъ забываются и смѣняются новы
ми. Широко распространены въ народѣ пѣніе 
и игра на музыкальныхъ инструментахъ— 



266 Осетины—Осетія
двухтсрунной скрипкѣ (фандыръ) и свирѣли 
(между пастухами). Эти инструменты въ на
стоящее время быстро вытѣсняются русской 
гармоникой.—О. болѣе другихъ кавказскихъ 
народовъ обратили на себя вниманіе европей
ской науки, своей принадлежностью къ индо
европейской семьѣ народовъ по языку, а так
же вопросомъ о ихъ историческомъ прош
ломъ. Еще въ 1822 г. Клапротъ высказалъ 
мнѣніе, что 0.—потомки алановъ (см.). Даль
нѣйшія разысканія подтвердили предположе
ніе, что въ числѣ алановъ были и предки О., 
и уяснили иранское происхожденіе послѣд
нихъ, а также ихъ родство сь азіатскими 
сарматами (см.). О. составляютъ остатокъ нѣ
когда многочисленнаго иранскаго племени, за
нимавшаго значительное пространство на сѣ
верномъ Кавказѣ, на нижнемъ Дону и въ 
Черноморьѣ. До самаго Эльборуса и далѣе 
въ области верхней Кубани до сихъ поръ 
сохранились осетинскія названія рѣкъ, уще
лій, переваловъ, горъ и проч., свидѣтель
ствующія о томъ, что эти мѣста были на
селены предками 0. Наблюденіе типа гор
скихъ татаръ, изученіе ихъ преданій и обы
чаевъ приводитъ къ убѣжденію, что татары 
застали здѣсь коренное осетинское населеніе. 
Предки О., извѣстные русской лѣтописи подъ 
именемъ ясовъ (см.), жили еще далѣе на западъ, 
на низовьяхъ'Кубани и Дона, который доселѣ 
сохранилъ свое осетинское имя (дон — по- 
осетински вода, рѣка). Древность иранскихъ 
поселеній на юго-востокѣ Россіи восходитъ 
еще ко временамъ греческихъ черномор
скихъ колоній. Въ греческихъ надписяхъ Ти- 
раса, Ольвіи, Пантпкапѳи и особенно Танаиды 
встрѣчается, среди не-греческихъ личныхъ 
именъ, множество иранскихъ, указывающихъ 
на присутствіе значительнаго иранскаго эле
мента въ мѣстномъ населеніи. Лингвистиче
скій разборъ этихъ именъ далъ возможность 
уяснить нѣкоторые фонетическіе законы сар
матскаго языка п установить его спеціальное 
родство съ осетинскимъ. Историческими дан
ными о судьбѣ предковъ 0. служатъ немного
численныя письменныя свидѣтельства объ 
азіатскихъ сарматахъ, аланахъ, а также скуд
ныя указанія русской лѣтописи объ ясахъ. Бли
жайшіе южные’культурные сосѣди 0., грузины, 
также сохранили въ свопхъ лѣтописяхъ нѣ
сколько свидѣтельствъ о набѣгахъ оссовъ на 
Закавказье. Армянскій историкъ Моисей Хо- 
ренскій знаетъ оссовъ подъ именемъ аланъ, 
подъ которымъ они были извѣстны и визан
тійскимъ историкамъ .(см. 3 часть «Осетин
скихъ этюдовъ», гл. I, II и III). Въ грузин
ской лѣтописи оссы изображаются народомъ 
сильнымъ, многочисленнымъ, выставлявшимъ 
для набѣговъ нѣсколько десятковъ тысячъ 
всадниковъ. Упоминаются осетинскіе цари 
и родственные союзы между грузинскимъ 
царскимъ домомъ (Багратидовъ) и осетин
скимъ. Могущество 0., ослабленное на сѣверѣ 
Кавказа русскими, черкесами (касогами) и 
половцами, было окончательно подорвано та
тарскимъ погромомъ во времена Чингисъ- 
хана. Осетины вынуждены были платить 
дань татарамъ. На сѣверѣ татары заняли 
часть осетинской территоріи, а кабардинцы 

окончательно заперли О, въ горахъ. Дигорцы, 
тагаурцы и часть куртатинцевъ были данни
ками кабардинцевъ еще въ началѣ XIX вѣка. 
Южные 0.. прежде столь грозные для Закав
казья, подчинились -вліянію грузинъ и стали 
въ крѣпостную зависимость отъ грузинскихъ 
феодаловъ Эрнстовыхъ и Мачабеловыхъ: Во
двореніе русскаго владычества на Кавказѣ 
было благопріятно для 0., нашедшихъ въ рус
скомъ правительствѣ поддержку съ одной 
стороны противъ кабардинцевъ, съ другой— 
противъ притѣсненій высшаго сословія и гру
зинскихъ князей. Вслѣдствіе подстрекательствъ 
со стороны послѣднихъ происходили среди 
южныхъ 0., по мѣстамъ, волненія, но мѣры 
правительства и дѣятельность миссіонеровъ все 
болѣе и болѣе сближали О. съ русскими. Осо
бенно содѣйствовало этому сближенію раці
ональное распредѣленіе земельныхъ участковъ, 
состоявшееся въ началѣ 60-хъ гг.:вся земля, за
нимаемая 0., была раздѣлена, по возможности, 
совершенно равномѣрно между всѣми обще
ствами и въ основаніе количества надѣловъ бы
ло положено только количество населенія. Для 
бблыпаго удобства въ пользованіи земельными 
участками нѣкоторые изъ населенныхъ пунк
товъ равнины были впослѣдствіи перемѣщены 
на другія мѣста. При надѣлѣ земельными 
участками всѣхъ жителей, алдарамъ, на слу
чай ихъ нежеланія воспользоваться своими 
надѣлами наравнѣ съ другими, были предоста
влены участки земли, по 300 дес. на семью, въ 
Кубанской области. Въ 1866—67 гг. соверши
лось въ Осетіи освобожденіе крѣпостныхъ со
словій отъ власти помѣщиковъ. Къ этому вре
мени изъ всего осетинскаго населенія нахо
дилось въ крѣпостномъ состояніи 1445 чел. 
въ Терской области и до 20000 въ Закавказьѣ.

Литература объ 0., вообше довольно обшир
ная, приведена во 2-й части «Осетинскихъ 
этюдовъ» (стр. Ill—VII, М., 1882), Вс. Мил
лера, и во 2 выпускѣ «Систематическаго опи
санія коллекцій Дашковск. этнограф, музея» 
(М., 1889). Главныя сочиненія: Н. Гильченко, 
«Матеріалы для антропологіи Кавказа. I. 
Осетины» (СПб., 1890); Д. Лавровъ, «Замѣт
ки объ Осетіи и осетинахъ», въ «Сборн. ма
теріаловъ для описан, мѣстн. и племенъ Кав
каза» (вып. III, 1883); С. Кокіѳвъ, «Записки 
о бытѣ осетинъ», въ «Сборн. матеріаловъ по 
этнографіи», издав, при Дашковск. этнограф, 
музеѣ (вып. I, 1885). Нартскія сказанія изда
ны въ I части «Осетинскихъ этюдовъ», а так
же въ «Сборникѣ свѣдѣній о кавказскихъ гор
цахъ» (вып. III. V и IX). Вс. Миллеръ.

Осетоя — мѣстность, занимаемая осети
нами (см.); обнимаетъ часть Терской обл. (за
падная половина Владикавказскаго округа) 
и Тифлисской губ. (около одной трети Ду- 
шетскаго у. и большая часть Горійскаго). Часть 
Горійскаго у. въ 4(і-хъ и 50-хъ годахъ носила 
назв. Осетинскаго окр. Тифлисской губ Почти 
вся 0. представляетъ мѣстность въ высшей 
стѳпенп гористую, прорѣзанную множествомъ 
глубокихъ долинъ и ущелій. По ней проходитъ 
Главный Кавказскій хребетъ и такъ называе
мый Боковой, который пересѣкается съ Глав
нымъ въ предѣлахъ 0., именно вблизи горы 
Адай-хохъ (15254 фт.). Къ замѣчательнѣйшимъ 
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вершинамъ 0. относятся въ Главномъ хребтѣ: 
Зильга-хоуь (12645 фт.), Зикарп, Тепли (14510 
фт.), Архонъ, а въ боковомъ—Адай-хохъ, ле
жащій почтп у самаго пересѣченія Бокового 
хребта съ Главнымъ, Сырхи-барзонтъ (13637 
фт.), Джимарай-хохъ (15694 фт.), Казбекъ 
(16546 фт.) и т. д. Главный Кавказскій хре
бетъ и Боковой даютъ отъ себя множество 
высокихъ отроговъ. Къ сѣверу отъ Боко
вого хребта тянется еще хребетъ Черныхъ 
горъ, съ вершинами Каріу-хохъ (11164 фт.), 
Кіонъ-хохъ (11230 фт.) п т. д. На нѣкото
рыхъ вершинахъ какъ Главнаго, такъ п Бо
кового хребта лежатъ массы вѣчныхъ снѣ
говъ, дающихъ начало многимъ ледникамъ. 
Нѣкоторые изъ послѣднихъ, напримѣръ Кара- 
гомъ, Тана и Цейскій, поинадлежатъ къ наи
большимъ на Кавказѣ. Обиліемъ снѣговъ п 
глетчеровъ на горахъ объясняется существо
ваніе въ 0. безчисленнаго множества горныхъ 
ручьевъ п рѣчекъ. Предгорья 0. до сихъ поръ 
покрыты довольно значительными лѣсами, со
стоящими изъ различныхъ лиственныхъ по
родъ. Въ горахъ, кромѣ того, часто встрѣ
чается сосна п можжевельники. Въ лѣсахъ 0. 
водятся медвѣди, волки, дикія свппъп, олени, 
серны, косули, туры (Aegoceros Pallasii 
ВоиіІІ.) и многіе другіе звѣри. Въ прежнія 
времена здѣсь водились даже зубры, доказа
тельствомъ чему служатъ названія нѣкото
рыхъ мѣстностей, а также черепа зубровъ, до 
сихъ поръ встрѣчающіеся въ священныхъ пе
щерахъ 0. (см. Олисай-домъ). Горы 0. имѣ
ютъ прохладный, очень 'здоровый климатъ. 
Изъ минеральныхъ богатствъ первое мѣсто 
занимаетъ свинцово-серебряная руда, добы
ваемая главнымъ образомъ въ долинѣ Ардона 
и его притоковъ (Садонскій рудникъ). Во мно
гихъ мѣстахъ, напр. вблизи ледника Тменикау, 
находятся минеральныя воды, которыми поль
зуются только туземцы. См. Терская область.

Н. Динникъ.
Осетровыя рыбы (Acipenseridae)— 

семейство рыбъ изъ отряда (по другимъ под
класса) ганоидныхъ (Ganoidei; см.), подотря
да (по другимъ отряда) Chondrostei. Харак
теризуются слѣдующими признаками: тѣло вы
тянутое въ длину, почти вальковатое, съ 5 
продольными рядами костяныхъ щитковъ: мор
да вытянутая въ длину, почти лопатообразная 
пли коническая, съ небольшимъ поперечнымъ 
беззубымъ ртомъ, который лежитъ на нижней 
сторонѣ головы п можетъ выдвигаться; на 
нижней сторонѣ морды, кпереди отъ рта, 
4 усика, расположенныхъ въ видѣ попереч
наго ряда; вертикальные плавники спереди 
съ однимъ рядомъ fulcra (см. Ганоидныя); 
сппнной и заднепроходный плавники прибли
жены къ хвостовому; жаберныя перепонки 
сливаются на горлѣ и прикрѣплены къ зѣву; 
жаберныхъ лучей нѣтъ; жаберъ 4, есть также 
2 придаточныхъ жабры; плавательный пузырь 
большой, простой, имѣющій сообщеніе со спин
ною стороной пищевода. Къ осетровымъ ры
бамъ относятся два рода: осетръ (Асіреп- 
ser) и скафпринхъ (Scaphirhyncus) — всего 
около 25 видовъ, водящихся исключитель
но въ умѣренномъ поясѣ сѣвернаго полуша
рія: въ Европѣ, Азіи и Сѣверной Америкѣ.

4 вида относятся къ роду БсарЬігЬупсйиз, 
остальные къ роду Асірепзег. Сюда относятся 
2 вида европейскаго осетра, осетры Сибири и 
Китая, нѣсколько видовъ осетровъ Сѣв. Аме
рики, бѣлуга, стерлядь, севрюга, шипъ (см. 
Осетръ, Бѣлуга, Стерлядь, Севрюга, Шипъ). 
Сюда относятся по большей части крупныя 
рыбы: бѣлуга является самою крупною изъ 
рыбъ, встрѣчающихся въ прѣсныхъ водахъ. 
Голова покрыта панцыремъ изъ костяныхъ 
щитовъ, одѣвающимъ хрящевой черепъ; кожа 
на остальномъ тѣлѣ имѣетъ пять продольныхъ 
рядовъ костяныхъ щитковъ, имѣющихъ по 
продольному ребру, съ болѣе или менѣе вы
ступающей въ видѣ бугра или шипа верхуш
кою. Одинъ рядъ тянется по средней линіи 
спины, два по бокамъ, два по сторонамъ брю
ха, благодаря чему тѣло получаетъ болѣе 
или менѣе замѣтную (смотря по степени раз
витія щитковъ) пятигранную форму. Осталь
ная кожа или покрыта неправильными мелкими 
щитками, придающими ей шероховатость, или 
голая. У ЗсарЫгЬупсЬиэ задній конецъ тѣ
ла сильно утончается и здѣсь ряды большихъ 
щитковъ примыкаютъ другъ къ другу. Усики 
на нижней сторонѣ головы являются органами 
осязанія, а по всей вѣроятности играютъ 
также роль другихъ органовъ чувствъ; на нихъ 
найдены нервныя окончанія типа луковочекъ 
пли почекъ (см. Органы чувствъ)., вѣроятно 
служащія при отыскиваніи пищи. Ротъ окру
женъ мясистой губою и способенъ значительно 
выпячиваться при схватываніи добычи. Всѣ 
О. рыбы или проходныя илп прѣсноводныя; 
для метанія икры проходныя, а равно и жи
вущія въ озерахъ входятъ въ рѣки. 0. рыбы 
въ высшей степени плодовиты и число яичекъ 
у крупныхъ особей опредѣляется въ нѣсколько 
милліоновъ. Кромѣ весенняго хода въ рѣки 
для нереста, О. рыбы входятъ мѣстами въ 
рѣки также осенью для зимовки. Держатся 
эти рыбы преимущественно у дна, питаются 
различной животной пищей: рыбой, моллю
сками, червями, насѣкомыми. 0. рыбы (имен
но представители рода осетръ—АсірѳпБег) 
имѣютъ важное промысловое значеніе. Мясо 
ихъ высоко цѣнится, еще болѣе цѣнный про
дуктъ составляетъ икра; кромѣ того, плава
тельный пузырь даетъ цѣнный клей, спинная 
струна употребляется въ пищу подъ назва
ніемъ вязиги\ см. Осетръ, Бѣлуга и т. д.). Въ 
ископаемомъ состояніи О. рыбы извѣстны лишь 
съ эоцена. Въ зоогеографическомъ отношеніи 
весьма интересенъ родъ БсарЬігЬупсЬиз, пред
ставители котораго водятся съ одной стороны 
въ Туркестанѣ, съ другой въ Сѣв. Америкѣ, 
что заставляетъ видѣть въ современныхъ ви
дахъ этого рода остатки прежде широко рас
пространенной фауны. Н. Ки.

Осетръ, въ широкомъ смыслѣ этого сло
ва—Асірепзег, родъ рыбъ изъ семейства осе
тровыхъ (Асірепзегібае; см.). Родъ Асірепэег 
характеризуется слѣдующими признаками: 
продольные ряды костяныхъ щитковъ не сли
ваются между собою на хвостѣ; брызгатѳльныя 
отверстія есть, лучи хвостового плавника оги
баютъ конецъ хвоста. Сюда относится около 
20 видовъ по большой части крупныхъ рыбъ 
сѣвернаго умѣреннаго пояса, изъ которыхъ 
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нѣкоторые достигаютъ весьма значительныхъ, 
даже (бѣлуга) громадныхъ размѣровъ (V, 239). 
Большая часть видовъ—рыбы проходныя, вхо
дящія весною изъ морей въ рѣки для метанія 
икры, нѣкоторые виды также п осенью для того, 
чтобы провести здѣсь зиму въ спячкѣ. Нѣко
торые виды—прѣсноводные, живущіе въ рѣ
кахъ или входящіе въ рѣки для метанія 
икры изъ озеръ, въ которыхъ живутъ обыкно
венно. Область распространенія рода Асірѳп- 
ser обнимаетъ Европу, Азію и сѣв. Америку. 
Нѣкоторые виды (нѣмецкій 0. — Acipenser 
sturio, а также по Гюнтеру американскій О.— 
А. maculatus) обладаютъ весьма обширной 
областью распространенія, такъ какъ водятся 
и въ Европѣ, и въ Америкѣ (по отношенію къ 
А. maculatus*  явленіе эту носитъ, повидимому, 
случайный характеръ: онъ иногда заплываетъ 
въ европейскія воды, но А. sturio встрѣчает
ся и въ Европѣ и въ Америкѣ нормально). 
О. держатся преимущественно у дна, питают
ся рыбою, моллюсками, червями и т. д.; круп
ныя бѣлуги глотаютъ также утокъ и молодыхъ 
тюленей. Количество икры весьма велико и 
составляетъ 76, 7б и даже у весьма крупныхъ 
бѣлугъ до 2/7 вѣса тѣла; поэтому число яицъ у 
крупныхъ рыбъ можетъ доходить до нѣсколь
кихъ милліоновъ (у наиболѣе крупныхъ бѣлугъ, 
предполагаютъ, до 10 милліоновъ). Не смотря 
на такую, громадную плодовитость, количество 
рыбъ, относящихся къ этому роду, уже сильно 
уменьшилось, вслѣдствіе безпощаднаго п неос
мотрительнаго лова. Въ промысловомъ отно-ч 
шеніи рыбы эти весьма цѣнны: кромѣ вкусна
го и сравнительно весьма цѣннаго мяса, отъ 
нихъ получается сравнительно громадное ко
личество икры, представляющей одинъ изъ 
найболѣе цѣнныхъ рыбныхъ продуктовъ, пла
вательные пузыри, дающіе высокаго качества 
рыбій клей, и спинная струна, употребляемая 
въ пищу подъ названіемъ вязиги. Мясо идетъ 
въ продажу въ свѣжемъ видѣ, мороженомъ, 
соленомъ, вяленомъ и копченомъ. Наиболь
шее богатство какъ по числу видовъ этого 
рода, такъ и по количеству добываемыхъ про
дуктовъ представляетъ Россія. I. Ф. Брандтъ 
принимаетъ слѣдующіе виды, водящіеся въ 
предѣлахъ Россіи: а) подродъ бѣлуга 1) бѣлу
га (Acipenser huso L.) и 2) калуга (А. dauri- 
•cus Georgi s. orientalis Pall.), громадная рыба, 
замѣняющая бѣлугу на Амурѣ; б) подродъ 0.
3) русскій О. (А. Güldenstaedti Brdt et Ratz),
4) бэровъ О. (А. baeri Brdt), 5) гиренковъ О. 
(А. schrenckii Brdt), 6) нѣмецкій О. (А. sturio 
L.); в) подродъ севрюга 7) севрюга (А. stella- 
tus Pall.); г) подродъ шипъ 8) шипъ (А. Sbipa 
Güldenst.) и 9) соединяемый теперь съ послѣд
нимъ въ одинъ видъ А. nudiventris Lovetski', 
д) подродъ стерлядь съ единственнымъ видомъ 
10) стерлядь (А. ruthenus L.). Кромѣ того 
недавно описаны видъ 0. А. stenorhynchus Ni
kolskij и разновидность или видъ шипа А. 
persicus Borodin. Такимъ образомъ въ Россіи 
водятся до 10 видовъ рода Acipenser. Глав
ными' центрами промысла являются моря 
Каспійское и Азовское съ Чернымъ и рѣки, 
впадающія въ нихъ, преимущественно проте
кающія въ предѣлахъ Россіи. Размѣры про
мысла здѣсь все еще громадны, не смотря на 

значительное уменьшеніе количества осетро
выхъ рыбъ вообще. Здѣсь ловится бѣлуга, рус
скій 0., шипъ, севрюга и (въ рѣкахъ) стер
лядь, а въ Каспійскомъ морѣ кромѣ того 
персидскій 0. (А. persicus). Въ рѣкахъ Балтій
скаго бассейна и въ Балтійскомъ морѣ ловится 
лишь нѣмецкій 0. и, въ сравнительно маломъ 
количествѣ, въ рѣкахъ бассейна Европейскаго 
Ледовитаго океана стерлядь (въ Сѣв. Двинѣ) и 
изрѣдка сибирскій 0. (въ Печерѣ). Большое 
количество 0. водится также въ рѣкахъ Сибири: 
въ бассейнѣ Оби—А. baeri и отчасти А. ste- 
norhyncbus, въ бассейнѣ Енисея тѣже два ви
да съ преобладаніемъ послѣдняго; въ Араль
скомъ бассейнѣ-шипъ, въ Амурскомъ—А. 
Schrenkii и А. dauricus.

Ловъ осетровыхъ рыбъ (и именно предста
вителей рода О.) въ Россіи гораздо больше, 
чѣмъ во всѣхъ остальныхъ странахъ взятыхъ 
вмѣстѣ. По даннымъ, приводимымъ 0. А. Грим
момъ («Рыболовство и промыслы морскихъ 
звѣрей», въ изданіи дпт. земледѣлія и сельской 
промышленности: «Сельское и Лѣсное Хозяй
ство Россіи», 1893), уловы осетровыхъ рыбъ 
въ Европейской Россіи выражаются слѣдую
щими средними цифрами:

Районъ Каспійскаго рыболовства:
1) Каспійско-Волжское рыболовство (Волга 

ниже Камышина и сѣверная часть Каспій
скаго моря, за исключеніемъ участковъ, при
надлежащихъ къ уральскому и терскому ры
боловству): бѣлуги, осетра, севрюги и шипа 
600000 пд.; стерляди 500000 шт.—12500 пд.; 
изъ нихъ икры 40000 пд.; клея (вмѣстѣ съ 
сомовьимъ) 5000 пд.; вязиги 4000 пд.

2) Каспійско-Терское рыболовство (устье 
Терека и прилежащая часть Каспійскаго моря 
на Ю до р. Самура): бѣлуги, осетра, шипа, сев
рюги 40000 шт. — 8000 пд.; изъ нихъ икры 
600 пд.

3) Каспійско-Уральское рыболовство (Уралъ 
въ предѣлахъ Уральской области и часть Кас
пійскаго моря, принадлежащая уральскому вой
ску): бѣлуги, осетра, шипа, севрюги ЗиОООО пд., 
изъ нихъ икры 18000 пд., балыка 150') пд., 
клея 200 пд., вязиги 200 пд.

4) Каспійско-Кургіиское рыболовство (Кура 
съ Акушей и море отъ р. Самура до р. Аста- 
ры): бѣлуги 5500 шт.—55000 пд., осетра и шипа 
700000 шт.—425000 пд.; севрюги 900000 шт.— 
225000 пд.; изъ нихъ икры 45000 пд.; балы
ка 450000 шт.

5) Рыболовство въ юго-востЬчной части Кас
пійскаго моря: осетровыхъ рыбъ 50000 пд., 
икры (вмѣстѣ съ икрою частиковой рыбы) 
зооо пд. Всего Каспійское рыболовство даетъ 
осетровыхъ рыбъ 1675500 пд.

Районъ Азовскаго рыболовства.
1) Азовско-Донское рыболовство (Донъ съ 

гирлами): бѣлуги 200’ шт.—2000 пд.; осетра 
5000 шт. — 3750 пд.; севрюги 40000 шт.— 
18000 пд.; шипа 150 шт.—600 пд.; стерляди 
25000 шт.—1200 пд.; икры 2000 пд.

2) Азовско-Кубанское рыболовство: бѣлуги 
500 шт.—5000 пд.; осетра, шипа и севрюги 
120000 шт.—60000 пд.

3) Азовское морское рыболовство. Азовскій 
бассейнъ даетъ всего осетровыхъ рыбъ 240500 
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пд ; изъ нихъ икры 1ОООО пд., клея 100 пд., 
вязиги 100 пд.

Районъ Черноморскаго рыболовства.
1) Крымско-Кавказское рыболовство: бѣлуги 

<10000 пд.
2) Сѣверо-западное (Днѣпровско-Днѣстров

ское) рыболовство: бѣлуга, осетръ, шипъ и 
севрюга—100000 пд.

3) Дунайское (Вилковское) рыболовство (при
надлежащій Россіи Килійскій рукавъ Дуная и 
море передъ нимъ): осетровыхъ рыбъ, особенно 
бѣлуги—32000 пд. Всего Черноморскій бас
сейнъ даетъ осетровыхъ рыбъ 172000 пд.; изъ 
нихъ икры 3000 пд.

Районъ Балтійскаго рыболовства.
1) Рыболовство Балтійскаго побережья (съ 

рр. Вислой, Нѣманомъ и Зап. Двиной): осетръ 
нѣмецкій 2000 шт.—5000 пд.

2) Финское рыболовство въ Эстляндской гі 
С.-Петербургской губ.: осетръ нѣмецкій 100 пд. 
Всего Балтійское рыболовство даетъ осетро
выхъ рыбъ 5100 пд., икры 250 пд.

Районъ озернорѣчнаго рыболовства 
осетровыхъ рыбъ примѣрно 500000 пд.
Весь уловъ, по этому разсчету, достигаетъ въ 

Европ. Россіи почти 2600000 пд., не считая 
улова въ рѣкахъ (кромѣ ихъ нижнихъ теченій). 
На первомъ мѣстѣ по размѣрамъ улова стоитъ 
0. русскій, на послѣднемъ О. нѣмецкій. Зна
чительный ловъ 0. рыбъ (именно шипа) разви
вается въ Аральскомъ бассейнѣ (въ низовьяхъ 
Аму-Дарьи и Сыръ-Дарьи и у ихъ притоковъ), 
гдѣ въ 1885 г. было(по Никольскому) выловлено 
38000 шт. шиповъ (среднимъ счетомъ—около 
пуда штука). Значительное количество осет
ровыхъ рыба, ловится, наконецъ, въ Сибири. 
За границу вывозится преимущественно икра 
(въ 1891 г.—27859 пд., въ 1891 г.—23805 пд., 
на 1394770 руб.) и клей (въ 1891 г.—7598 пд., 
въ 1894 г.—4000 пд., на 492000 руб.). Вывозъ 
рыбы за границу незначителенъ.

Въ Сѣв. Америкѣ кромѣ обыкновеннаго нѣ
мецкаго 0. (Acipenser slurio) водятся, по 
Brown Goode, А. brevirostris, А. rubicundus 
(озерный 0.) и на тихоокеанскомъ берегу А. 
transmontanus (бѣлый 0.) и А. medirostris 
(зеленый 0.). Изъ этихъ О. зеленый считается 
вреднымъ и въ пищу не употребляется. Об
щая цифра улова О. въ Соед. Штатахъ рав
нялась въ 1S80 г. приблизительно 4% милл. 
англ, фн., т. е. болѣе 2 милл. кгр. Въ Зап. 
Европѣ ловъ 0. производится въ Балтійскомъ, 
Нѣмецкомъ моряхъ, по берегамъ Атлантиче
скаго океана и въ Средиземномъ морѣга равно 
и въ рѣкахъ этихъ бассейновъ; значительные 
размѣры онъ имѣетъ лпшь въ первыхъ двухъ 
и впадающихъ въ пихъ рѣкахъ, особенно въ 
Эльбѣ. Водятся въ Зап. Европѣ нѣмецкій 0., 
въ Адріатическомъ морѣ и его рѣкахъ А. Nac- 
сагіі, въ Дунаѣ бѣлуга, шипъ, севрюга, рус
скій 0. Для поддержанія промысла 0. рыбъ 
въ Зап. Европѣ и Сѣв. Америкѣ принимают
ся мѣры для искусственнаго разведенія 0. 
Такъ въ устьяхъ Эльбы уже въ 1890 г. было 
6 станцій для разведенія нѣмецкаго 0. и въ 
1891 г. было выпущено въ рѣку 2 милл. О. 
мальковъ; въ С.-А. С. Шт. уже въ 1891 г. 

было выведено 5 милл. мальковъ Ac. rubi
cundus. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ осетровыя 
рыбы сильно уменьшились въ количествѣ, онѣ 
представляютъ высокую цѣну и предназна
чаются часто лишь къ столу высокихъ особъ; 
такъ 0., ловимые въ Темзѣ, предназначаются 
для стола королевы, во Франціи въ прежнія 
времена право употреблять въ пищу мясо 0. 
принадлежало кромѣ королевскаго дома лишь 
высшему дворянству, въ Китаѣ 0. (именно А. 
sinensis) отправляются ко двору богдыхана.

Къ роду 0. (Acipenser) относится рядъ ви
довъ, называемыхъ 0. въ болѣе тѣсномъ смыслѣ 
слова (таковы русскій, нѣмецкій, сибирскій и 
другіе—см. ниже), бѣлуга, севрюга, стерлядь, 
шипъ (см.). Русскій осетръ (Acipenser Gui
de nstaedti Brandt) представляетъ одну изъ 
важнѣйшихъ въ промысловомъ отношеніи 0. 
рыбъ. Область распространенія его почти 
ограничивается Россіей. Отличія его отъ обык
новеннаго или нѣмецкаго 0. (А. sturio), тоже 
встрѣчающагося въ Россіи и именно въ сѣв.- 
западной части Европейской Россіи, слѣдую
щія: носъ болѣе короткій и тупой, ротъ болѣе 
широкій и снабженъ зачаточной нижней гу
бою, существующей лишь на углахъ рта, бо
ковые щитки стоятъ отдѣльно (не примыкаютъ 
другъ къ другу), кожа между рядами большихъ 
щитковъ покрыта неправильно разбросанными 
звѣздчатыми мелкими костяными щитиками. 
Головные шитки раздѣлены небольшими ко
жистыми промежутками. Спинныхъ щитовъ 
10—14, они низки спереди и сзади и выше 
всего посрединѣ, боковыхъ щитковъ съ каж
дой стороны 30—50, брюшныхъ по 7—10; 
усики простые цилиндрическіе, не достающіе 
до рта; верхняя губа съ выемкою. Цвѣтъ 
сверху синеватопепельный, нижняя половина 
боковъ и брюхо серебристобѣлыя. По вели
чинѣ уступаетъ нѣмецкому, рѣдко достигая въ 
настоящее время вѣса болѣе 5 пд., но есть 
указанія будто-бы въ Волгѣ и Азовскомъ морѣ 
прежде попадались О. по 12 и 13 пд. Русскій 
0. водится въ рѣкахъ Каспійскаго и Черно
морскаго бассейна, особенно въ Волгѣ съ при
токами и Уралѣ. Въ Волгѣ онъ поднимается 
до Ржева, изъ притоковъ ея входитъ въ Шексну 
(до Череповца), Оку, Суру, Каму (достигая 
до Вишеры и Колвы), Вятку (до гор. Вятки), 
Бѣлую, Чусовую. Въ Днѣпрѣ доходитъ до До
рогобужа и входить въ Припять и другіе при
токи; входитъ также въ Днѣстръ, Бугъ, Ду
най (рѣдко), въ Донъ (откуда заходитъ въ Хо
перъ). Хотя русскій 0. проходная рыба, но 
въ морѣ попадается весьма рѣдко, придержи
ваясь устьевъ рѣкъ и опрѣсненныхъ частей 
моря. Въ апрѣлѣ начинается ходъ въ рѣки для 
нереста; идетъ онъ малыми стадами, держась 
глубокихъ и быстрыхъ мѣстъ; ходъ прекра
щается къ концу мая и 0., входящіе въ рѣки 
послѣ того, нерестятся уже, на слѣдующую 
весну. Въ части Волги отъ Рыбинска до Са
мары нерестъ происходитъ въ первой поло
винѣ мая, въ нижнемъ теченіи у Сарепты 
и Царицына, а равно и въ Курѣ, по изслѣдо
ваніямъ Бэра — не ранѣе конца іюня и въ 
іюлѣ. Въ Уралѣ и Сефидъ-Рудѣ, по Бэру, не
рестъ начинается въ концѣ апрѣля и оканчи
вается въ началѣ мая. Половая зрѣлость, по
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Кесслеру, наступаетъ по достиженіи длины въ 
3—4 фт. Количество икры громадно, достигая 

вѣса рыбы, при чемъ у крупныхъ О. 
число яичекъ должно равняться милліонамъ. 
Нерестъ происходитъ въ глубокихъ мѣстахъ 
съ быстрымъ теченіемъ и каменистымъ или 
хрящеватымъ дномъ. Молодые 0. нѣкоторое 
время живутъ въ рѣкѣ, потомъ переходятъ въ 
море; половой зрѣлости они достигаютъ вѣ
роятно въ возрастѣ около 5 лѣтъ. Молодые 
отличаются сближенными и очень шиповатыми
щитками, ихъ называютъ шипами, костерен- 
ками, костюшками, костерятами. Пища 0. со
стоитъ изъ моллюсковъ, а у крупныхъ—изъ 
рыбъ. Не смотря на большую плодовитость, 
количество 0. уже сильно уменьшилось вслѣд
ствіе истребительнаго’ лова. О. нѣмецкій (А. 
зШпо Ь.) отличается отъ русскаго болѣе удли
неннымъ и съуженнымъ рыломъ, тупыми и 
нѣсколько раздвинутыми спинными и брюш
ными щитками, большими и сомкнутыми боко
выми, неотдѣленными другъ отъ друга головны
ми щитками зерновидными, а не звѣздчатыми 
мелкими щитками, и цвѣтомъ (именно спина 
нѣмецкаго 0. сѣроватобурая, брюхо серебристо
бѣлое). Нѣмецкій 0. крупнѣе русскаго, онъ 
достигаетъ въ длину 15, даже 18 фт. и вѣситъ 
иногда болѣе 18*  пд. (О. такой величины были 
пойманы въ Невѣ). Въ Россіи онъ мало рас
пространенъ и ловится лишь въ сѣв.-зап. гу
берніяхъ и не имѣетъ важнаго промысловаго 
значенія. Область распространенія его обни
маетъ Балтійское море, Нѣмецкое, часть Атлан
тическаго океана и Средиземное море; кромѣ 
того онъ водится и въ Сѣв. Америкѣ. Изъ 
Адріатическаго моря нѣмецкій 0. входитъ въ 
маѣ въ По и другія рѣки, во Франціи онъ 
встрѣчается только въ Ронѣ, Жирондѣ и Луарѣ 
и иногда въ Сенѣ, въ другихъ рѣкахъ болѣе 
не встрѣчается. Въ Германіи водится въ Эльбѣ, 
гдѣ до сихъ поръ вылавливается ежегодно до 
6Ѵ2 тыс. 0., изъ которыхъ добывается болѣе 
20: 0 пд. икры, и въ Рейнѣ, гдѣ доходитъ до 
Базеля. Прежде водился въ значительномъ ко
личествѣ въ Вислѣ, но теперь составляетъ тамъ 
большую рѣдкость. Рѣдко попадается въ Нѣ
манѣ, обыкновеннѣе въ Зап. Двинѣ и Невѣ, 
откуда проходитъ въ Ладожское оз., Волховъ, 
Сясь, Свирь и крайне рѣдко въ Онежское оз. 
Въ Волховѣ нерестится въ іюнѣ. У молодыхъ 
(«костушекъ») голова тупѣе и короче, голов
ные щитки отдѣлены другъ' отъ друга неболь
шими кожистыми промежутками, щитки стоятъ 
гуще и бываютъ острѣе. ' Н. Кн.

Осетръ—притокъ р. Оки, впадаетъ съ 
прав, берега, на 15 в. выше устья р. Москвы. 
Длина рѣки 197 в. (по другому опредѣленію 
203 в.); беретъ начало около Мелеховки Туль
скаго у. и проходитъ затѣмъ чрезъ уу.: Ве- 
невскій Тульской губ., по Рязанско-Тульской 
границѣ, потомъ вступаетъ въ Михайловскій у. 
Рязанской губ. извилисто придерживаясь ме
ридіана, 0. протекаетъ на С весь Зарайсь'ій 
у.; впадаетъ въ р. Оку почти подъ широтой 
55° ^(долгота 8° 30х). Верхнее теченіе до Рязан
ской границы мало извилисто; зато все про
странство въ предѣлахъ Рязани очень изви
листо. Высоты по рѣкѣ не опредѣлены: извѣстно 
лишь, что верстъ на 10 ниже Зарайска уро

вень ея 50 саж. Слѣдовательно, вѣроятность 
высоты ея истоковъ 55—60 саж. Верховья 
рѣки окружены высотами, превосходящими въ 
среднемъ 100 саж., а среднее теченіе сопро
вождаютъ холмы въ 80 саж. высоты. Тече
ніе О. преимущественно придерживается на
правленія широты, но изрѣдка ломается и 
идетъ перепендикулярно первому. Все верхнее 
теченіе лежитъ среди каменноугольныхъ из
вестняковъ преимущественно средняго яруса 
горнаго известняка, характеризуемаго рако
винами Productus striatus и Spirifer striatus. 
Дойдя до предѣловъ Рязанской губ., 0. всту
паетъ въ область гораздо болѣе молодыхъ от
ложеній, именно келловейскаго яруса юрской 
системы и переходныхъ къ мѣловымъ образо
ваніямъ волжскаго яруса. Почти все теченіе 
рѣки совершенно безлѣсно. Гор. Веневъ ле
житъ на небольшомъ прит. 0.; Зарайскъ, Ря
занской губ.—единственный городъ, лежащій 
на р. 0.

Оси координатъ — см. Координаты 
(XVI, 159). Въ этой статьѣ сказано, что назы
вается 0. прямолинейныхъ координатъ, пря
моугольныхъ и косоугольныхъ. Въ координа
тахъ криволинейныхъ подъ 0. координатъ под- 
разумѣваютъ три прямыя, проведенныя черезъ 
точку, положеніе которой опредѣляютъ. Поло
женіе ея опредѣляется величинами координат
ныхъ параметровъ qu q3, q3 трехъ координат
ныхъ поверхностей <pt (гс, у, я), q^-Vs 
(re, у, z), q3=y3 (re, 2/, z\ пересѣкающихся въ 
этой точкѣ. Взаимныя пересѣченія этихъ трехъ 
поверхностей называются координатными ли
ніями. Вдоль по координатной линіи пересѣ
ченія поверхностей первой и второй пара
метры qr и остаются постоянными, измѣ
няется только параметръ д3, точно также на 
координатной линіи пересѣченія поверхностей 
второй и третьей измѣняется только пара
метръ а на координатной линіи пересѣче
нія третьей и первой измѣняется только па
раметръ q.2. Координатными О. называются 
касательныя пргмыя въ разсматриваемой точ
кѣ къ координатнымъ линіямъ, при чемъ по
ложительными направленіями этихъ 0. счи
таются тѣ. въ направленіи которыхъ измѣняю
щійся параметръ увеличивается. Тѣ системы 
криволинейныхъ координатъ, при которыхъ 
0. координатъ взаимно перпендикулярны, на
зываются ортогональными. Д. Б.

Осимандііі или Осиманзіосъ—египетскій 
фараонъ у Діодора, очевидно, Рамсесъ II 
(Уосермара); гробница 0.—см. Рамессеумъ.

Осина (Populas trémula L.)—древесное 
растеніе изъ сем. ивовыхъ (Salicaceae), рас
пространенное по всей Европѣ, сѣв. Африкѣ. 
Малой Азіи, Маньчжуріи п Японіи. Въ Россіи 
0. доходитъ на С до Архангельска, мѣстами 
образуя лѣса п встрѣчаясь какъ примѣсь къ 
другимъ доевеснымъ видамъ. О.—стройное де
рево, отличающееся быстрымъ ростомъ и спо
собностью давать многочисленныя корневыя 
поросли. Кора у нея сѣрая; листья широко
треугольные, заостренные, къ основанію слегка 
сердцевидные, по краю выемчато-зубчатые: 
молодые листья покрыты рѣдкимъ шелкови
стымъ пушкомъ, взрослые голые, нижняя по
верхность у нихъ сѣрозеленая, верхняя блѣдно- 
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зеленая; листья снабжены длиннымъ тон
кимъ, въ верхней части сплюснутымъ съ бо
ковъ черешкомъ, оттого листья весьма подвиж 
ны и, при малѣйшимъ вѣтеркѣ, колеблятся. 
Цвѣтетъ 0. раннею весною, до появленія 
листьевъ. Цвѣтки мелкіе, весьма простые, 
однополые, собранные въ густыя (однополыя) 
сережки. Растенія двудомныя. Въ мужскомъ 
цвѣткѣ цвѣтоложе расширено въ блюдчатый, 
косой околоцвѣтникъ; тычинокъ 8; въ жен
скомъ ЦВѢТКѢ ОКОЛОЦВѢТНИКЪ ВОрОНЧаТЫЙ 'КО
СОЙ, окружающій большую часть пестика; 
рыльце сидячее, четырехъ-пяти раздѣльное, 
пуриуровое. Цвѣтки прикрыты темнобурымъ 
пальчаторазсѣченными, волосистыми прицвѣт
никами. Плодъ — коробочка, вскрывающаяся 
двумя створками; сѣмена волосистыя. С. Р.

Осина—въ лѣсохозяйств. отношеніи долгое 
время считалась деревомъ совершенно безпо
лезнымъ, сорнымъ и вреднымъ. Взглядъ этотъ, 
навѣянный главнымъ образомъ сочиненіями 
нѣмецкихъ лѣсоводовъ, мало по малу измѣ
няется, и въ настоящее время О. находитъ се
бѣ обширное и разнообразное примѣненіе бла
годаря правильно оцѣненнымъ качествамъ ея 
древесины. Вслѣдствіе слабой побѣгопроизводи
тельной способности стволовой части, 0. обла
даетъ стройнымъ высокимъ стволомъ, съ со
вершенно округлою формой годичныхъ слоевъ. 
Правильная, однообразная структура древе
сины 0., какъ въ продольномъ, такъ попе
речномъ разрѣзахъ, зависящая отъ вышеука
занной причины, а также отъ равномѣрнаго 
распредѣленія одинаково округленныхъ, па
раллельныхъ между собою сосудовъ, вмѣстѣ 
съ развитою въ ней въ высшей степени относи
тельной плотностью, дѣлаетъ ее весьма пригод
ной для многимъ столярныхъ и токарныхъ ра
ботъ. Какъ строительный матеріалъ О., мало 
подверженная червоточинѣ, и рѣдко истачива
емая насѣкомыми и червями, гораздо выше 
ольхи, березы и граба, прочнѣе бука тополя и 
ивъ. Положительныя качества ея древесины дол
жны быть дополнены еще слѣдующими: упру
гостью въ сухомъ состояніи, замѣчательно ма
лымъ абсолютнымъ вѣсомъ (О. легче почти всѣхъ- 
другихъ породъ), гибкостью (при распарива
ніи свѣжей 0. на огнѣ) и легкоколкостью (при
чемъ площадь раскола гладкая). Эти качества 
вмѣстѣ съ прочностью и вязкостью могутъ 
быть увеличены до весьма большой степени, 
если у дерева содрать у основанія комля 
кольцеобразно кору и оставить его въ такомъ 
состояніи постепенно высыхать, въ продолже
ніи 1 —2—3 лѣтъ. Въ качествѣ строевого лѣса 
О. употребляется весьма часто, особенно въ 
бѣдныхъ лѣсомъ мѣстностяхъ, обнимающихъ 
наши южн., юго-вост, п многія центральныя 
губерніи, и въ мѣстахъ распространенія ли
ственныхъ лѣсовъ, гдѣ 0. является цѣннымъ 
матеріаломъ, идущимъ съ большой пользой на 
различныя постройки. И хотя нашъ народъ 
величаетъ подчасъ О. деревомъ поганымъ и не
чистымъ, но въ стройкѣ и въ другихъ случаяхъ 
ставитъ ее высоко сравнительно съ другими 
породами. Осиновые бревна и брусья не усту
паютъ въ качествѣ строеваго матеріала даже 
ели, а если 0. была завялена на корню—то и 
самой соснѣ. Долговѣчность построекъ изъ нея, 

конечно, неодинакова въ зависимости отъ кли
мата, способовъ заготовки лѣса и хозяйствен
ныхъ обычаевъ населенія, но существуютъ 
указанія, что амбары, клѣти и дома изъ О. 
просуществовали болѣе 100 лѣтъ. Въ каче
ствѣ балокъ, стропилъ и разныхъ подпорокъ 
0., благодаря своей легкости и значительной 
вязкости, вполнѣ замѣняетъ другія породы. 
Въ этихъ случаяхъ 0. никогда не прогибается, 
чѣмъ превосходитъ несравненно болѣе крѣпкій, 
но мало упругій дубъ. Впрочемъ, въ Воронеж
ской губ., въ Павловскомъ у., гдѣ существуетъ 
обычай обмазывать постройки глиной и бѣлить 
ихъ мѣломъ, строенія изъ 0. въ прочности 
мало уступаютъ дубовымъ, и строевой осино
вый лѣсъ находится въ одинаковой цѣнѣ съ 
дубовымъ. Нѣтъ сомнѣнія, что съ примѣне
ніемъ къ 0. способовъ пропитыванія анти
септическими средствами, можно надѣяться на 
полную возможность замѣнить ею въ строитель
ныхъ сооруженіяхъ употребляемыя теперь бо
лѣе твердыя древесныя породы. Въ видѣ цѣ
лыхъ стволовъ 0. идетъ еще на стройку боль
шихъ рѣчныхъ судовъ (въ Вятской, Томской, 
Воронежской и Уфимской губ.), на выдалбли
ванія особыхъ лодокъ—осинокъ (Архангель
ской губ.) и на трубы (для, насосовъ и водо
проводовъ). Какъ подѣлочный матеріалъ, вслѣд
ствіе легкости обработки 0. инструментами 
стоитъ послѣ липы на первомъ мѣстѣ. Изъ нея 
дѣлаются различные предметы, необходимые 
въ крестьянскомъ обиходѣ (мебель, коробки, 
сундуки, оконныя рамы, самопрялки и пр.), 
но особенное значеніе пріобрѣтаетъ 0. въ про
изводствѣ деревянной посуды (ложекъ, ковшей, 
чашекъ, корытъ и т. п.; см. Долбленыя дерев, 
издѣлія, X, 900). Производство посуды 
изъ 0. распространено въ Россіи болѣе чѣмъ 
въ 420 селеніяхъ. 0. съ большой выгодой 
употребляется также на изготовленіе ло
патъ, косовищъ, крюковъ, граблей, боронъ 
и обуви, такъ наз. шклюры или штумны 
(въ губ. Царства Польскаго и нѣкоторыхъ др.), 
состоящей изъ подошвы, выдѣлываемой изъ 0., 
и кожанаго верха (иногда и безъ него). Такіе 
башмаки чисто отдѣлываются и превосходятъ 
своею легкостью франц, обувь изъ бука. Въ 
бочарномъ промыслѣ 0. находитъ громадное 
потребленіе; изъ нея дѣлаются бочки для раз
ныхъ твердыхъ и сыпучихъ тѣлъ (сахара и са
харнаго песка, муки, соли и пр.), для сохра
ненія мокрой провизіи (соленой рыбы и гри
бовъ, меда, въ послѣднее время — для пере
возки керосина). Этотъ промыселъ развитъ 
въ сѣв. губ., особенно въ Вятской, гдѣ из
готовляется свыше 25000 осин, кадокъ. Немало
важное значеніе имѣетъ О. въ экипажномъ 
промыслѣ. Изъ нея гнутъ ободья и дуги, вы
тягиваютъ санныя полозья и приготовляютъ 
многія другія части экипажа. (Губ. Вятская, 
Костромская и Тверская). Не менѣе развито 
потребленіе 0. и въ щепномъ производствѣ. 
Производство драни (см. XI, 102 - 103) изъ 
О. развито въ Финляндіи, но за послѣднее 
время прививается и у насъ. Такъ извѣстны 
заводы этого матеріала во многихъ сѣверныхъ 
и среднихъ нашихъ губ., Въ производствѣ 
шпунтованнаго гонта опять таки отдается пре
имущество 0. предъ другими породами. Въ 
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числѣ производствъ сильно поднявшихъ цѣн
ность осиновой древесины и придавшихъ 
ей важную экономическую роль, является 
фабрикація шведскихъ спичекъ (соломы круг
лой или четыреугольной и пластинокъ для 
коробокъ; см. Спички). Рѣже 0. употребляется 
на изготовленіе рогожъ,.вполнѣ замѣняющихъ 
липовыя, а для перевозки соли онѣ считаются 
лучшими. Для приготовленія рогожи (см.) годна 
по преимуществу молодая 0., мягкая—благо
даря своимъ широкимъ годичнымъ слоямъ. 
Стружка отъ осиновыхъ досокъ годна не 
только для приготовленія рогожъ и для 
плетенія простыхъ корзинъ, коробокъ, кузо
вовъ, но идетъ также на изготовленіе самыхъ 
тонкихъ и изящныхъ плетеній. Такъ, въ Бо
геміи уже свыше 60 лѣтъ существуетъ (занп- 
мающее тысячи рукъ), производство изъ осин, 
древесины тонкой стружки, отсылаемой послѣ 
окраски въ Австралію на шляпныя фабрики 
и въ Америку, гдѣ изъ нея готовятся самыя 
разнообразныя вещи: салфетки, занавѣси, 
шторы и пр. Наконецъ, при очень тщательной 
механической обработкѣ О. изъ нея возможно 
получить такія тонкія волокна, что сдѣлан
ныя изъ послѣднихъ ткани трудно отли
чимы отъ хлопчатобумажныхъ и льняныхъ. 
Гораздо чаще, впрочемъ, осиновая стружка 
употребляется въ качествѣ упаковочнаго ма
теріала. Этотъ фабрикатъ, извѣстный подъ 
именемъ древесной шерсти (Baumwolle), отли
чается чистотой, легкостью, эластичностью, 
представляетъ значительное преимущество 
предъ соломой, сѣномъ, мхомъ и др. подоб
нымъ матеріаломъ. Съ конца 1840-хъ гг. для 
осиновой древесины открылась новая, очень 
обширная область потребленія — именно въ 
производствѣ писчебумажной массы (см. Дре
весная масса, XI, 110). Въ этомъ произ
водствѣ 0. является породою наиболѣе соот
вѣтствующей условіямъ для полученія вы
шеупомянутой массы механическимъ и хи
мическимъ путемъ, главнымъ образомъ, благо
даря мягкости древесины, отсутствію кра
сящихъ и смолистыхъ веществъ и строенію 
(длинное и прямое волокно). На этомъ осно
ваніи цѣнность осиновой папки и массы го
раздо выше, чѣмъ изъ другихъ породъ. Вооб
ще въ древесномассной промышленности 0. 
самая важная п цѣнная порода и цѣнность 
ея поднимается также быстро у насъ, какъ 
это было и въ Германіи. Всего у насъ идетъ 
на древесную массу болѣе 3000 дес. лѣса, 
главнымъ образомъ—осиноваго. Изъ другихъ 
болѣе или менѣе значительныхъ случаевъ при
мѣненія О. нужно упомянуть еще о пригото
вленіи изъ нея такъ называемаго шадрика 
(см.) въ губ. Костромской, Вятской, Казан
ской и Нижегородской, уксусной кислоты и 
древеснаго спирта. Въ качествѣ горюча
го матеріала осиновые дрова цѣнятся ни
же другихъ породъ, вслѣдствіе небольшой 
ихъ теплопроизводительной способности, но 
все же они нисколько не хуже еловыхъ. Въ 
нѣкоторыхъ же*  производствахъ, именно въ 
кирпичномъ и черепичномъ, они предпочита
ются другимъ, таке какъ горятъ большимъ пла
менемъ и производятъ на указанныхъ издѣ
ліяхъ (кирпичахъ и черепицахъ) особый стек

лообразный, голубоватаго цвѣта глянцъ, при
дающій послѣднимъ большую прочность. До
вольно часто также примѣняется сидка дегтя 
изъ осиновой коры, полученіе пзъ древе
сины угля, расходуемаго въ огромномъ ко
личествѣ для приготовленія пороха, въ мень
шемъ—на мѣдныхъ и серебряныхъ заводахъ. 
Корни дерева идутъ на плетенія, наросты 
на корняхъ на подѣлки, а листва вмѣстѣ 
съ тонкими вѣточками служитъ хорошимъ кор
момъ для скота (овецъ), что имѣетъ мѣсто у 
зырянъ, а также въ Лифляндіп и въ нѣкото
рыхъ дрѵгихъ губерніяхъ Россіи. Все это 
ставитъ 0. въ ряду наиболѣе полезныхъ и 
цѣнныхъ древесныхъ породъ. Доходъ отъ О. въ 
лѣсномъ хозяйствѣ съ каждымъ годомъ повы
шается и въ недалекомъ будущемъ разведеніе 
ея, по всей вѣроятности, будетъ служить не
маловажнымъ подспорьемъ. И въ дѣлѣ разве
денія 0. представляетъ благодарный матеріалъ 
вслѣдствіе своего быстраго роста, индифѳрент- 
ностп къ климатическимъ условіямъ, малой 
разборчивости къ почвамъ, а также въ виду 
простого за ней ухода и отсутствію почти вся
кихъ издержекъ по ея возобновленію. Ср. Н. С. 
Нестеровъ, «Значеніе О. въ русскомъ лѣсо
водствѣ» (2 изд., Москва, 1894).

Осіііімііъ (Иванъ Терентьевичъ, 1835—87) 
—педагогъ. Сынъ псаломщика, воспитанникъ 
спб. духовной акд., 0. былъ въ акд. профес
соромъ сравнительнаго богословія и нѣм. 
языка. Написалъ рядъ статей, преимуще
ственно по исторіи иностранныхъ вѣроиспо
вѣданій; важнѣйшія изъ нихъ: «Римскій новый 
догматъ о зачатіи Пресвятой Дѣвы Маріи безъ 
первороднаго грѣха предъ судомъ Св. Писанія 
и св. преданія св. отцевъ» («Христіанское 
Чтеніе», 185Э г., и отдѣльно, магистерская 
диссертація), «Ирвингіанство» (іЬ., 1859, ч. II), 
«Взглядъ на современное положеніе папства» 
(іЬ., 1861, ч. I), «Взглядъ на характеръ и на
правленіе западныхъ христіанскихъ вѣроиспо
вѣданій» (іЬ., 1862, ч. 1), «О коренныхъ свой
ствахъ и истинномъ значеніи церкви Христо
вой» (іЬ.), «О церковномъ состояніи Англіи» 
(іЬ., 1864, ч. II), «Попытки протестантовъ къ 
соединенію съ православною церковью въ 
XVI в.» (іЬ., 1865, ч. I), «Обзоръ 39 членовъ 
англійскаго вѣроисповѣданія» (іЬ., 1866, ч. I), 
«Объ англійскомъ священствѣ (іЬ., 1869, ч. II), 
«Жизнь религіозная въ Англіи» («Православ
ное Обозрѣніе», 1862, кн. 1). Въ 1867 г. 0. за
ступилъ Н. А. Вышнеградскаго (см.) въ дол
жности начальника спб. и царскосельской 
женскихъ гимназій и много способствовалъ ихъ 
процвѣтанію; много сдѣлалъ и для высшихъ 
педагогическихъ курсовъ. Съ 1872 г. 0. высту
пилъ съ рядомъ статей о женскомъ образо
ваніи въ «Педагогическомъ Листкѣ СПб. 
Женскихъ Гимназій», во главѣ котораго онъ 
стоялъ до 1876 г. Въ этихъ статьяхъ онъ от
стаивалъ необходимость общаго образованія 
для женщинъ. Тѣже принципы онъ защи
щалъ и въ коммиссіи 1874 г. по учрежде
нію въ Россіи высшихъ женскихъ учебныхъ 
заведеній, и въ книгѣ: «Замѣчанія по поводу 
объяснительной записки по вопросу о вышѳмъ 
женскомъ образованіи». Интересна также его 
статья: «Историческія замѣтки о положеніи и
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образованіи женщинъ» («Женское Образова
ніе». 1876, кн. 6). Въ 1885 г. О. былъ сдѣ
ланъ предсѣдателемъ учебнаго комитета вѣ
домства Императрицы Маріи, въ 1886 г.—по
печителемъ женскихъ гимназій и почетнымъ 
опекуномъ. Ср. «Русская Старина» (1888, 
№ 2, 3 и 4) и некрологи въ «Женскомъ Об
разованіи» (1887, № 2) и въ «Церковномъ 
Вѣстникѣ» (18S7, № 10). В. Р—въ.

Осиновая — золотосодержащая рѣчка 
Енисейской губ., Красноярскаго окр., впадаетъ 
слѣва въ р. Енисей. Нѣкогда имѣла розсыпи 
съ порядочнымъ содержаніемъ золота, нынѣ 
истощившіяся. Въ 1894 г. добыто золота 
1 ПД. 2 фн.

Осиновая протока — значительный 
заливъ на лѣвомъ берегу Амура, въ Амурской 
обл., 12 в. выше Хабаровки; невысокіе берега 
покрыты осиновыми рощами, давшими заливу 
и самое названіе.

Осиновикъ (подосиновикъ, красный 
грибъ; Boletus versipellis Fr. или В. rufus 
Scbaef.) — грибъ изъ группы Hymenomyceles, 
гименіальныхъ грибовъ (см.), изъ семейства 
трутовиковъ (Роіурогеае). Шляпка у 0. сна
чала почти шарообразная, принимаетъ затѣмъ 
форму зонтика, оранжево-краснаго и до красно- 
бураго цвѣта, сухая, молодая на ощупь по
добна замшѣ, а потомъ становится слегка 
шероховатой, снизу сѣровато-бѣлая; бываетъ 
до 20 стм. въ поперечникѣ. Пенекъ плотный, 
кверху тоньше, бѣлый съ сѣрыми чешуйками^ 
Мясо бѣлое, на изломѣ скоро становится фіо
летовымъ. Растетъ въ лѣсахъ, почти во всей 
Европѣ. Безвреденъ и употребляется въ пищу.

Г. Н.
Осиновскііі - Крестовоздвижен

скій женскій, единовѣрческій м-рь, 3 класса
— Нижегородской губ., Семеновскаго уѣзда. 
Съ 1849 по 1S56 г. существовала подъ име
немъ общины, переустроенной изъ расколь- 
скита Спасова согласія.

Осинскій (Алоизій Osinski, 1770—1842)
— польскій библіографъ и филологъ, членъ 
ордена піаровъ. Былъ ректоромъ виленской 
римско-католической академіи и суффраганомъ 
луцкой митрополіи. 0. много лѣтъ работалъ 
надъ «Slownik pisarzy polskich» и «Slownik 
jçzyka polskiego», оставивъ послѣдній со
всѣмъ готовымъ. Послѣ него осталось до 102 
томовъ рукописей, разошедшихся по разнымъ 
рукамъ. Изъ печатныхъ соч. 0. болѣе значи
тельны: «Slownik mytologiczny z przyiaczeniem 
obrazopisma» (1806—12, Варшава), 0 zyciu і 
pismach Ks. Skargi» (тамъ же, 1812), «О ¿iciи 
і pismach T. Czackiego» (Кременецъ, 1811).

Осинскій (Іосифъ-Генрихъ Osinski, 1738 
—1802) — польскій ученый и писатель, учился 
въ Вѣнѣ и Парижѣ, занималъ каѳедру физики 
и математики въ варшавской піарской школѣ, 
потомъ былъ ректоромъ коллегіи въ Радомѣ. 
Написалъ: «Fizyka doswiadezeniami stwierdzo- 
па» (Варш., 1777), впослѣдствіи въ перера
ботанномъ видѣ изд. подъ загл.: «Fizyka naj- 
nowszeniLodkrycianiipomnozona» (4 изд., 1810), 
« Nailka о gatunkach sznkania rudy ¿elaznej» 
(1782), «Sposöb ubezpeczaj^cy zycie i maj^tki od 
piorunöw» (1784), «0 wzroscie nauk fizycznych 
wdrngiej polo wie wieku XVIII» и пр.

Эиииіслопед. Словарь, т. XXII.

Осинскій (Людвигъ Osinski, 1775 — 
1838)—польскій поэтъ и критикъ. Былъ проф. 
польской литературы въ варшавскомъ унив. 
Его лекціи, въ сущности бывшія только набо
ромъ красивыхъ и эффектныхъ фразъ, стали 
привлекать громадную толпу слушателей и 
создали ему славу знатока и тонкаго цѣните
ля литературы. 0. вскорѣ сталъ во главѣ ли
тературнаго кружка, старавшагося возвеличи
вать и раздувать послѣднія, слабый вспышки 
ложноклассическаго направленія въ польской 
поэзіи. Нарождавшаяся романтическая школа 
нашла въ О. непримиримаго врага; онъ писалъ 
желчныя пародіи на стихи Мицкевича. Въ 
борьбѣ старой и новой школъ онъ не прини
малъ непосредственнаго участія, но автори
тетъ его стоялъ такъ высоко, что въ Вар
шавѣ долго не хотѣли признавать молодыхъ 
талантовъ. Какъ поэтъ, Осинскій былъ масте
ромъ формы — и только; стихъ его — звуч
ный и гладкій, но настолько же холодный и 
напыщенный. Свою литературную дѣятель
ность 0. началъ переводами изъ Корнеля 
(«Cyd» и «Horacyjusz», 1801—4 г.), Вольтера 
и др., потомъ написалъ двѣ оды («Odwröt 
zwyciQskiego wojska polskiego» и «Na czeäö 
Kopernikä») и др. При жизни 0. печаталъ 
немногое: въ 1799 г. издалъ сборникъ стихо
твореній, позже—«Andromeda» и переводныя 
трагедіи. Въ 1S61 г.вдова его издала собраніе его 
произведеній, въ которое (кромѣ біографіи 
0., написанной Дмоховскимъ) вошли пере
водныя драмы, переводныя и оригинальныя 
стихотворенія, «Wyklad literatnry porownaw- 
сгё.і»(унив. курсъ), «Mowy pochwalne і obrony 
Sadowa», «Krytyki i Sprawozdania literackie» 
и др. См. Wojcicki, «Ostatni klassyk»; Siemien- 
ski, «Dzieia» («Oboz klassyköw»). К. X.

Осиповичъ (Александръ)—польскій пи
сатель (f 1893); писалъ о литовцахъ Су- 
валкской губ., о ея сопкахъ, замкахъ и кур
ганныхъ древностяхъ, а также народныя по
вѣсти («О doli Anikowej na swiecie». «Bylo- 
trrech braci» и др.). Для этнографіи цѣнна его 
характеристика литовцевъ Сувалкской губ. 
въ «Tygodnik 111.» за 1865 г.

Осиповичъ—литературное имя талант
ливаго беллетриста Андрея Осиповича Ново
дворскаго. Род. въ 1853 г. въ обнищавшей 
польской шляхетской семьѣ Кіевской губ. 
Нужда ея доходила до страшныхъ размѣровъ; 
часто не было хлѣба въ буквальномъ смыслѣ 
слова. 0. было 13 лѣтъ, когда умеръ отецъ 
и исчезли послѣдніе достатки. На него легла 
обязанность поддерживать мать и сестеръ. 
Онъ учился въ то время въ немировской гимна
зіи, гдѣ кончилъ курсъ въ 1870 г. Создавъ себѣ 
репутацію хорошаго репетитора, онъ временами 
добывалъ хорошія деньги, но приходилось очень 
много работать, приходилось на «кондиціяхъ» 
жить въ крайне не-гигіеничеекпхъ и унизи
тельныхъ условіяхъ; это озлобило его душу 
и надорвало здоровье. Въ 1870-хъ гг. 0. нѣко
торое время слушалъ лекціи на математиче
скомъ факультетѣ кіевскаго унив., затѣмъ пе
реѣхалъ въ СПб. и въ 1877 г. дебютировалъ 
въ «Отеч. Зап.» повѣстью: «Эпизодъ изъ жизни 
ни павы, ни вороны», за которою послѣдовали 
нѣсколько повѣстей—«Карьера», «Тетушка»,

18
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«Сувениръ», «Романъ», «Мечтатели», «Исто
рія», «Наканунѣ» (въ «Отеч. Зап.», «Словѣ» 
и «Новомъ Обозрѣніи»). Успѣхъ, выпавшій на 
долю «Эпизода изъ жизни ни павы, ни^ воро
ны», литературный заработокъ, давшій воз
можность жить «роскошно», т. е. имѣть соб
ственную комнату и ежедневно обѣдать— 
все это внесло нѣкоторый свѣтъ въ угрюмую, 
озлобленную душу 0.. но не могло возстано
вить утраченнаго здоровья. Въ 1881 г. у него 
открылась скоротечная чахотка. На средства 
литературнаго фонда его отправили въ Ниццу, 
гдѣ онъ, въ апрѣлѣ 1882 г., умеръ въ боль
ницѣ, въ нищетѣ и полномъ одиночествѣ. Не
удачникъ въ жизни, О. является, неудачникомъ 
и въ литературной карьерѣ своей. Только черезъ 
15 лѣтъ послѣ его смерти, въ 1897 г., повѣсти 
его, разбросанныя по старымъ журналамъ, да 
еще такимъ, которые запрещены къ выдачѣ 
изъ библіотекъ, были изданы отдѣльно (СПб., 
1897). Неудивительно, что онѣ были совершен
но забыты. А было время, когда «Эпизодъ изъ 
жизни ни павы, ни вороны» возбудилъ чрезвы
чайныя ожиданія и когда Щедринъ ставилъ 
О. выше Гаршина. Неблагопріятныя условія, 
въ которыя поставила 0. судьба, отозвались 
на его произведі ніяхъ. Желаніе отразить то 
настроеніе, которымъ было охвачено поколѣніе 
конца 70-хъ гг. и которое, по внѣшнимъ при
чинамъ, не могло получить яснаго литератур
наго выраженія, привело къ тому, что всѣ 
произведенія О. представляютъ собою рядъ 
аллегорій и намековъ. Безспорный даръ раз
сказа и тонкій юморъ оказались безсильныыи 
въ этой борьбѣ съ невозможностью воплотить 
въ опредѣленныхъ образахъ симпатичные ав
тору типы и настроенія. Стремленія и лица, 
ему несимпатичныя, 0. рисуетъ утрированно
рѣзко. Въ общемъ получается мало-художе
ственная непропорціональность и впечатлѣніе 
шаржа. Лучшее произведеніе 0. — «Эпизодъ 
изъ жизни ни павы, ни вороны»: это очень 
оригинальная, мѣстами блестящая смѣсь бел
летристики и публицистики, гдѣ дѣйствую
щими лицами являются литературные типы 
—Печоринъ, Р\динъ, лермонтовскій Демонъ, 
Базаровъ, Елена изъ «Наканунѣ». Появляется 
на сцену и Тургеневъ, ведущій разговоръ съ 
Соломинымъ изъ «Нови». Ср. I. I. Ясинскій, 
въ «Отеч. Запискахъ» (1882, № 3); Скабичев
скій, «Сочиненія» и «Исторія новой русской 
литературы». С. В.

Осиповскій (Димитрій Тимоѳеевичъ) — 
врачъ-писатель (1807—81), сынъ Т. Ѳ. Осппов- 
скаго (см. ниже), воспитанникъ моек, унив., 
служилъ съ 1832 по 1870 г. при городскихъ 
моск. больницахъ и написалъ: «Лѣченіе холод
ной водой въ Александробадѣ въ Баваріи (1839); 
«Кровоточивая болѣзнь Верлгофа» («Врачеб
ный Журналъ», 1847), «Студенистая саркома» 
(ib., 1855), «Pharmacopea Mariae nosocomii 
Mosquensis» (M., 185S и 1862) и др.

Освіввовсквві (Тимофей Ѳедоровичъ)— 
русскій математикъ. Учился въ духовной се
минаріи гор. Владиміра. Въ 1783 г. посланъ 
въ СПб. въ открываемую тамъ учительскую 
гимназію (переименованную въ 1804 г. въ пе
дагогическій институтъ). Въ 1786 г. началась 
преподавательская дѣятельность О. и прежде 

всего въ Москвѣ. Кромѣ математики онъ пре
подавалъ еще русскую словесность въ глав
номъ московскомъ народномъ училищѣ, гдѣ 
служилъ до 1800 г. Здѣсь онъ для своихъ 
учениковъ составилъ учебный курсъ матема
тики. Труды О. этого времени не отличались 
ни многочисленностью, ни оригинальностью. 
Первымъ изъ нихъ по времени были «Элек
трическіе опыты, любопытства и удивленія до
стойные... Сочиненные англійскимъ королев
скимъ механикомъ Георгомъ Адамсомъ. Съ 
нѣмецкаго на россійской языкъ переложенные 
Т. 0.» (М., 1793; изданіе Ефима Войтяхов- 
скаго). О. обратилъ на себя общее внима
ніе московскаго образованнаго общества, спе
ціалистовъ п начальства. Коммиссія объ уч
режденіи училищъ присылала, ему для раз
смотрѣнія и отзыва издаваемыя ею мате
матическія руководства и пособія и пред
ложила ему занять каѳедру математики и фи
зики въ воспитавшей его учительской гимна
зіи. Для своихъ новыхъ^слушателей онъ издалъ 
«Курсъ математики» (С116.): въ 1801 г. появил
ся второй томъ этого сочиненія, «содержащій 
геометрію, прямолинейную и сферическую три
гонометрію и введеніе въ криволинейную гео
метрію». Въ послѣднемъ отдѣлѣ разсматривай 
лись коническія сѣченія, циссоида «Діоклова», 
Архимедова спираль, «квадратрпкеа Дпностра- 
това», циклоида и «еволюты кривыхъ линѣй». 
Томъ первый, «содержащій общую (алгебра) и 
частную ариѳметику», вышелъ въ 1802 г. 
По ясности и строгости изложенія, сочиненіе 
это стояло на одномъ уровнѣ съ лучшими 
изъ современныхъ иностранныхъ учебниковъ 
того же рода. Сочиненіе это выдержало еще 
два изданія, въ 1814 и ок. 1820 г. Къ 3 изда
нію присоединена первая часть приготовлен
наго авторомъ къ печати 3 т., излагающаго 
дифференціальное, интегральное и варіаціон
ное исчисленія. Вторая часть этого тома, по
священная геометрическимъ приложеніямъ ана
лиза безконечно малыхъ, повидимому, совсѣмъ 
не появилась въ свѣтъ. Въ С116. О., какъ ма
тематикъ, обратилъ на себя вниманіе спе
ціалистовъ въ такой же мѣрѣ, какъ и въ Мо
сквѣ. Академія наукъ предложила 0. званіе 
адъюнкта по предмету математики, что по не
извѣстнымъ причинамъ, однако же, не было 
принято 0. Въ 1S03 г. 0. принялъ дѣятельное 
участіе въ подготовительныхъ работахъ къ 
открытію харьковскаго университета, въ ко
торомъ онъ былъ назначенъ профессоромъ 
математики. Другимъ предметомъ занятій 0. 
въ это время были обработка и дополненіе со
ставленнаго имъ еще въ СПб. курса аналити
ческихъ функцій и ихъ приложенія къ выс
шей геометріи, который онъ предполагалъ 
ввести въ свое преподаваніе въ университетѣ. 
Воспитавшійся на изученіи физико-математи
ческихъ наукъ и на реализмѣ французской 
философской литературы XVIII в., переведшій 
на рус. яз. «Логику» Кондильяка (М., 1805). 
О. вскорѣ выступилъ противникомъ новаго 
направленія германской философской мысли. 
Поводъ къ этому былъ данъ, по всей вѣроятно
сти, проф. философіи въ харьковскаго унив. 
Шадомъ, послѣдователемъ Шеллинга. Свою 
борьбу съ новою нѣмецкою философіею О.
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перенесъ п на тѣ отдѣлы метафизики, кото
рые соприкасались съ физико-математическими 
науками, при чемъ не остановился даже пе
редъ нападеніемъ нгъ Канта, въ рѣчахъ про
изнесенныхъ въ торжественныхъ собраніяхъ 
харьковскаго унпв. 1808 и 1813 г.: <0 про
странствѣ и времени» и «Разсужденіе о ди
намической системѣ Канта». Главнымъ пред
метомъ осужденія является здѣсь возвраще
ніе Канта къ идеализму философовъ древней 
Греціи, будто бы безвозвратно уничтоженному 
«вразумленіями Баконовъ, Декартовъ и др.». 
Тѣ же причины, которыя привели 0. къ борьбѣ, 
съ новою нѣмецкою философіею, поставили 
его и во враждебныя отношенія къ мистикамъ, 
вліятельнымъ въ то время министерствѣ на
роднаго просвѣщенія. Поэтому, какъ только 
0. (бывшій сь 1813 по 1820 г. ректоромъ 
харьковскаго унив.) выслужилъ званіе заслу
женнаго профессора, отъ попечителя, мисти
ка Корнѣева, немедленно послѣдовало пред
ставленіе объ увольненіи О. отъ службы. Уни
верситетскія лекціи О. отличались глубиною 
и ясностью. Давая слушателямъ точныя ука
занія на путь, которому они должны слѣдо
вать при дальнѣйшихъ самостоятельныхъ за
нятіяхъ, и на средства, которыми при этомъ 
нужно пользоваться, эти лекціи были прево
сходною школою, способною вырабатывать 
даже такихъ выдающихся математиковъ, какъ 
Остроградс кій. Кромѣ лекцій чистой математи
ки, 0. читалъ нѣкоторые изъ отдѣловъ приклад
ной и въ числѣ ихъ оптику. Постоянно отвле
каемый служебными обязанностями и связан
ною-съ ними учебно-литературною дѣятельно
стью, О. не могъ вести дѣло изученія физико- 
математическихъ наукъ по первоисточникамъ 
съ достаточною быстротою. Этимъ вполнѣ объ
ясняется сравнительно позднее выступленіе 
его на поприще самостоятельныхъ ученыхъ из
слѣдованій. Въ 1812 г. основалось харьковское 
общество наукъ, раздѣлявшееся на два отдѣ
ленія: словесное и естественныхъ наукъ и имѣв
шее своимъ президентомъ 0. Въ засѣданіяхъ 
этого общества 0. сдѣлалъ рядъ сообщеній по 
разнымъ вопросамъ физико-математическихъ 
наукъ, изъ которыхъ въ вышедшемъ въ 1817 г. 
томѣ І-мъ «Трудовъ общества наукъ, состоя
щаго при Имп. харьк. унив.» были напеча
таны: «Теорія движенія тѣлъ, бросаемыхъ на 
поверхности земной» и «Объ астрономиче
скихъ преломленіяхъ». Изъ сообщеній 0., не 
напечатанныхъ, извѣстно по заглавію изслѣ
дованіе: «О дѣйствіи силъ на гибкія тѣла и о 
происходящемъ отъ того равновѣсіи». Послѣ 
своего увольненія 0. переѣхалъ на постоян
ное жительство въ Москву, гдѣ предался 
исключительно ученымъ занятіямъ. Онъ на
чалъ ихъ съ продолженія предпринятаго пмъ 
еще въ 1802 г. перевода «Небесной механики» 
Лапласа. Въ началѣ этотъ трудъ двигался мед
ленно и не пошелъ далѣе I тома, къ которому, 
впрочемъ, были присоединены переводчикомъ 
также и поясненія относительно основаній 
предлагаемыхъ здѣсь Лапласомъ вычисле
ній. Зато переводъ слѣдующихъ трехъ томовъ, 
начатый съ 1821 г., былъ оконченъ къ поло
винѣ 1&22 г.; V томъ тогда еще не вышелъ въ 
свѣтъ. Въ Москвѣ 0. напечаталъ, въ видѣ от

дѣльныхъ изданій, два свои сочиненія: «Разсу
жденіе о томъ, что астрономическія наблюде
нія надъ тѣлами солнечной системы, когда 
ихъ употребить хотимъ въ выкладкѣ требую
щія большой точности, надлежитъ поправлять 
еще по времени прихожденія отъ нихъ къ 
намъ свѣта; съ присовокупленіемъ объясненія 
нѣкоторыхъ оптическихъ явленій, бывающихъ 
при закрытіи одного небеснаго тѣла другимъ» 
(1825) и «Изслѣдованіе свѣтлыхъ явленій, види
мыхъ иногда на небѣ въ опредѣленномъ поло
женіи въ разсужденіи солнца или луны» (1827). 
Оба сочиненія читаны еще въ засѣданіяхъ 
харьк. общества наукъ (второе—въ 1817 г.). 
По выходѣ въ свѣтъ второго сочиненія авторъ 
представилъ его имп. Николаю I, вмѣстѣ съ 
просьбою о доставленіи ему, путемъ перевода 
на французскій яз., возможности сообщить это 
сочиненіе различнымъ академіямъ Европы. 
Императоръ поручилъ академіи наукъ разсмо
трѣть трудъ 0. Вслѣдствіе очень лестнаго от
зыва, даннаго объ этомъ трудѣ разсматривав
шимъ его акад. Коллинсомъ, сочиненіе появи
лось въ 1828 г. на франц, яз. въ изданіи спб. 
академіи наукъ подъ заглавіемъ: «Recherches 
sur les phénomènes lumineux qu’on aperçoit 
quelquefois au ciel dans des positions détermi
nées par rapport au Soleil, ou à la Lune par 
Mr. le professeur émérite Ossipofsky». Цѣлью, 
преслѣдуемою въ этомъ сочиненіи авторомъ, 
было показать какъ изслѣдуемыя явленія (круги 
около солнца п луны, ложныя солнца) могутъ 
быть объяснены законами обыкновеннаго от
раженія и преломленія при предположеніи го
ризонтальнаго слоя плавающихъ въ атмосферѣ 
водяныхъ пузырьковъ. Далекое, по самой сво
ей цѣли, отъ того, чтобы исчерпать предметъ 
вполнѣ, это сочиненіе значительно опередило 
все сдѣланное и написанное до него въ той 
же области. Ср. Чирпковъ: «Тимоѳей Ѳедоро
вичъ 0.» («Русская Старина», 1876, ноябрь); 
Сухомлиновъ, въ «Журналѣ Мин. Народнаго 
Проев.» (1865 г., ч. 128); Лавровскій, тамь же 
(1872 г., янв. и февр.). Б. В. Бобынинъ.

Осішовщнна—безпоповщинская секта; 
образовалась въ нач. XVIII в., свое названіе 
получила отъ монаха Осипа, незаконно жрп- 
своившаго себѣ право принимать на исповѣдь 
кающихся и разрѣшать ихъ, постригать въ 
монахи, совершать отпѣваніе покойниковъ и 
т. д. Въ настоящее время 0. существуетъ 
подъ другими названіями. См. «Обличеніе не
правды раскольническія», Ѳеофилакта, архіеп. 
тверского (СПб., 1745); «Розыскъ», Димитрія 
Ростовскаго. Л\ И.

Осиповъ (Адольфъ Михайловичъ, род. въ 
1S42 г.)—деканъ юридическаго факультета ка
занскаго унив. и ординарный проф. граждан
скаго права (до 1896 г.), нынѣ цензоръ въ 
Казани; получилъ степень доктора гражд. 
права за диссертацію: «Брачное право древ
няго Востока».

Осиповъ (Архипъ) — см. Михайловское 
укрѣпленіе.

Осиповъ (Иванъ Павловичъ)—проф. хи
міи въ харьковскомъ унив., род. въ 1854 г. 
По окончаніи курса во 2-й харьковской гимн., 
поступилъ на фпзпко - химическое отдѣленіе 
фпзпко-математическаго факультета въ харь-

18*
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ковскомъ университетѣ (тогда существовавшее 
въ одномъ харьк. унив.). Въ бытность студен
томъ напечаталъ двѣ работы: «О дѣйствіи сѣр
ной кислоты на алгиленъ» и «Опредѣленіе 
длины секунднаго маятника для г. Харькова». 
По окончаніи курса наукъ въ харьк. унив.. 
О. оставался годъ лаборантомъ и три года сти
пендіатомъ на каѳедру химіи. Къ этому време
ни, кромѣ мелкихъ замѣтокъ, относится круп
ная работа 0.: «Объ эѳирныхъ производныхъ 
кислотъ фумаровой и малеиновой». Одно время 
О. учительствовалъ въ харьк. среднеучебныхъ 
заведеніяхъ. Въ 1885 г. онъ выдержалъ маги
стерскій экзаменъ, въ 1886 г. началъ читать 
лекціи въ званіи приватъ-доцента, въ 1887 — 
88 гг. былъ въ научной командировкѣ за-гра- 
пицей (въ Боннѣ и Парижѣ). Магистерская 
его диссертація: «Матеріалы по вопросу объ 
изомеріи фумаровой и малеиновой кислотъ» 
защищена въ Харьковѣ, въ 1889 г.; доктор
ская: «Теплота горѣнія органическихъ со
единеній въ ея отношеніяхъ къ явленіямъ го
мологіи, изомеріи и конституціи»—въ Москвѣ, 
въ 1893 г. Кромѣ этихъ трудовъ напечатанъ 
рядъ статей въ русскихъ и заграничныхъ из
даніяхъ. О. ежегодно читаетъ еще публичныя 
лекціи по химіи и принимаетъ участіе въ 
дѣятельности харьковскаго общ. грамотности, 
какъ предсѣдатель комитета 1 и 3 городскихъ 
читаленъ. Н. С—въ.

Осиповъ (Николай Петровичъ, 1751—99) 
—писатель, сынъ приказнаго, военную службу 
оставилъ въ 1780 г. поручикомъ, затѣмъ слу
жилъ въ главномъ почтовомъ управленіи. На
печаталъ много книгъ по домоводству: «Ста
ринная русская ключница и стряпуха» (СПб., 
¡790), «Новѣйшій и совершенный русскій кон
скій знатокъ» (1791), «Карманная книга сель
скаго и домашняго хозяйства» (1791 и 1793) и 
др., а также «8 пѣсней Энеиды Виргиліевой, 
вывороченной наизнанку» (1791 и 1801, съ 
продолженіемъ Котельницкаго), «Не прямо въ 
глазъ, а въ самую бровь»(1794), «Что нибудь 
отъ бездѣлья на досугѣ» (еженед. изданіе, 1798, 
всего 5 №№) п много переводовъ.

Осирисъ илп Озирисъ fOctpic)—наибо
лѣе популярное египетское божество. Отно
сящіеся къ нему миѳы записаны Плутархомъ 
въ трактатѣ: «De Iside» п подтверждаются без
численными намеками въ іероглифическихъ 
текстахъ. Популярность 0. объясняется, глав
нымъ образомъ, его отношеніемъ къ загроб
ному міру и заупокойному культу. Сынъ 
земли (Кеба) и неба (Нутъ), 0., по удаленіи 
своихъ родителей, царствовалъ надъ Египтомъ 
вмѣстѣ^ со своей сестрой и супругой Исидой 
'(Изидой; см.), съ которой онъ вступилъ въ 
бракъ еще до рожденія. Замѣтивъ, что ихъ 
подданные, не смотря на продолжительныя 
царствованія предыдущихъ царей-боговъ, все 
еще оставались въ глубокомъ варварствѣ, 0. 
и Исида учили ихъ земледѣлію п осѣдлой жиз
ни, врачебному искусству, строили города, 
вводили бараки, установляли культъ. Въ этомъ 
имъ содѣйствовалъ главнымъ образомъ Тотъ 
(см.) — олицетворенная премудрость. Затѣмъ 
0. предпринялъ походъ въ Азію, для полити
ческихъ и, еще болѣе, культурныхъ завое
ваній. Послѣ побѣдоноснаго возвращенія 0., 

братъ и противникъ его, Сетъ, принесъ па 
пиръ прекрасной работы сундукъ и обѣщалъ 
подарить его тому, на чей ростъ онъ придется. 
Такимъ образомъ удалось заключить въ него 0. 
и бросить ящикъ въ Нилъ, который, чрезъ Та- 
нисское русло, выбросилъ его въ Финикійскій 
Библъ; тамъ выросшая эрика покрыла его сво
имъ стволомъ, а царь, срубивъ ее, сдѣлалъ 
одной изъ подпорокъ крыши во дворцѣ. Исида 
долго искала трупъ, наконецъ явилась въ 
Библъ, сдѣлалась сначала воспитательницей 
царевича, а потомъ открылась и выпросила 
себѣ стволъ дерева съ гробомъ 0., который и 
отнесла въ Египетъ. Сетъ нашелъ его и раз
рубилъ на 14 частей. Исидѣ удалось собрать 
почти всѣ, и на мѣстѣ нахожденія каждой она 
воздвигала гробницу; поэтому большинство еги
петскихъ номовъ считали себя мѣстомъ упо
коенія бога или одного изъ его членовъ. Это из
вѣстіе, вѣроятно, болѣе поздняго происхожде
нія и образовалось для объясненія мѣстныхъ 
культовъ и преданій; весьма многіе провин
ціальные боги-покровители были сопоставлены 
и отожествлены съ 0.—напр. «великій богъ, 
предводитель западныхъ» (т. е. покойниковъ) 
въ Абидосѣ. Этотъ городъ и его Тинитскій 
номъ имѣли гербомъ находившійся у нихъ 
реликварій съ головой О., съ незапамятныхъ 
временъ привлекавшій богомольцевъ; отсюда 
Манеѳонъ выводитъ начало египетской монар
хіи. Уже въ текстахъ пирамидъ, гдѣ миѳъ О. 
и его цикла оказывается сложившимся, эта 
мѣстность упоминается на каждомъ шагу. 
Сойдя въ царство мертвыхъ, О. сдѣлался бо
гомъ преисподней и загробнымъ судьей, како
вымъ онъ и выступаетъ въ Книгѣ мертвыхъ 
(см.). Каждый покойникъ долженъ былъ запи
саться въ число его послѣдователей и даже 
принять его имя, которое сдѣлалось въ этомъ 
случаѣ нарицательнымъ («Осирисъ NN право- 
гласый» = тоже, что у насъ «покойный ЪШ»). 
Осирисъ является добрымъ началомъ (отсю
да его эпитетъ «Уннофру» = Онуфрій = бла
гой) и первымъ человѣкомъ; миѳъ его объяснялъ 
происхожденіе зла и смерти, а также борьбу 
плодородія—съ разрушеніемъ.Нила—съ пусты
ней. Отсюда сопоставленіе 0. съ Гани, богомъ 
Нила, а также введеніе его въ кругъ солнеч
ныхъ божествъ, то въ видѣ вчерашняго солн
ца, временно побѣжденнаго мракомъ, то въ 
видѣ ночного свѣтила—луны, то, наконецъ, въ 
видѣ верховнаго божества, особенно въ позд
нѣйшія времена египетской культуры, когда 
его почитаніе сдѣлалось всеобщимъ и стало 
оттѣснять другія божества. Въ честь О. про
исходили во всѣхъ храмахъ мистеріи въ но
ябрѣ и концѣ декабря; особенно торжественно 
справлялись онѣ въ Филэ, Дендера. Абидосѣ. 
Изъ животныхъ О. были посвящены птица 
фениксъ и быкъ Аписъ; въ формѣ Сераписа 
(см.) его культъ перешелъ далеко за предѣлы 
Египта. Изображался О. въ видѣ муміи, съ 
различными головными уборами, съ бичемъ и 
жезломъ въ рукахъ. Во всѣхъ музеяхъ масса 
его бронзовыхъ статуэтокъ; весьма часты его 
изображенія, заимствованныя изъ 125 главы 
Книги мертвыхъ и представляющія бога на тро
нѣ, въ видѣ загробнаго судьц. Какъ богъ луны, 
0. изображался иногда съ ея дискомъ на го-
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ловѣ и назывался въ такомъ случаѣ «Осирисъ- 
Іахъ» (мѣсяцъ). Лучшее изд. трактата Плу
тарха «De Iside» — Partbey (Б., 1850). См. 
Lefébure, «Le mythe Osirien» (Пар., 1875); 
Brugsch, «Das Osiris-Mysterium von Tentyra» 
(«Aegypt. Z.», 1881); Loret, «Les fêtes d’Osiris 
au mois de Khoiak» («Recueil», III, IV и V).

Б. T.
Осіандеръ (Андрей Osiander, собственно 

Hosemann, 1498— 1552)—реформаціонный дѣя
тель; рано примкнулъ къ Лютеру и въ 1522 г. 
былъ первымъ евангелическимъ проповѣдни
комъ въ Нюрнбергѣ. Принималъ участіе въ 
марбургскомъ религіозномъ собесѣдованіи 
(ХѴШ, 59з), въ аугсбургскомъ рейхстагѣ, въ 
подписаніи шмалькальденскихъ статей, въ вве
деніи реформаціи въ Пфальцъ-Нейбургѣ; напи
салъ «Harmonia evangélica» (Базель, 1537). 
Не желая подчиниться аугсбургскому инте- 
риму, 0. въ 1548 г. потерялъ свое мѣсто въ 
Нюрнбергѣ. Въ 1549 г. онъ былъ приглашенъ 
проповѣдникомъ и профессоромъ богословія въ 
кенигсбергскій университетъ. Его ученіе, что 
оправданіе не есть юридическій актъ призна
нія Богомъ неправеднаго праведнымъ, а дол
жно пониматься какъ передача внутренней 
праведности, проистекающей изъ мистиче
скаго соединенія съ Христомъ, вызвало оже
сточенный споръ со строгими лютеранами, 
продолжавшійся и послѣ смерти 0., пока, въ
1566 г., всѣ осіандристы не были смѣщены 
съ должностей, ихъ вождь, придворный про
повѣдникъ Функъ, обезглавленъ, а осіаидризмъ 
осужденъ въ «Corpus doctrinae pruthenicum»,
1567 г. Взгляды 0. изложены въ его сочин.: 
«De único mediatore Jesu Christo et justifica- 
tione fidei confessio» (1551). Выдающимся по
лемистомъ былъ и внукъ О., Лука О. (1571 
—1638), авторъ «Bedenken gegen Arnds wah
res Christentum» (Тюбинг., 1623). А. M. Л.

Важною услугою наукѣ со стороны 0. были 
взятые имъ на себя вмѣстѣ съ Шёнеромъ 
труды поведенію и редактированію перваго, 
вышедшаго въ Нюрнбергѣ въ 1543 г., изданія 
сочиненія Коперника: «О круговыхъ движе
ніяхъ небесныхъ тѣлъ». Какъ говоритъ преда
ніе, первый отпечатанный экземпляръ этого 
изданія, посланный великому автору, засталъ 
его на смертномъ одрѣ. Къ первоначальному 
заглавію сочиненія: «De revolutionibus» 0. 
прибавилъ отъ' себя нѣсколько искажающія 
его значеніе слова «orbium caelestium». Кромѣ 
того, онъ замѣнилъ введеніе автора аноним
нымъ собственнымъ предисловіемъ, въ кото
ромъ выразилъ мысль, что нѣтъ необходимости 
въ томъ, чтобы гипотезы объ астрономиче
скихъ предметахъ были истинны или даже 
только вѣроятны; достаточно, чтобы резуль
таты основанныхъ на нихъ вычисленій совпа
дали съ наблюденіями. Эта мысль сдѣлалась 
впослѣдствіи однимъ изъ главныхъ поводовъ 
къ возбужденію преслѣдованій противъ книги 
Коперника и ея почитателей. Благодаря, мо
жетъ быть, изданію этой книги, имя О. пріо
брѣло извѣстность между современными уче
ными, о которой свидѣтельствуетъ фактъ по
священія ему Карданоімъ (XIV, 481) книги: 
«Artis magnae, sive de regulis algebraicis liber 
u nus» (Нюрпб., 1545). См. Doppeluiayr, «His-

torische Nachrichten von den Nürnbergischen 
Mathematicis und Künstlern» (1730: стр. 58 
-61).. Б. В. Б,

Ocifi—послѣдній царь израильскій, царство- 
вавшій.съ 730 по 722 г. до P. X., когда Самарія 
была взята и разрушена ассирійскимъ царемъ 
Саратовомъ. Онъ достигъ престола чрезъ царе
убійство; царствованіе его было безславно. Ум. 
въ плѣну, въ Вавилонѣ. О немъ см. 4 Пар. 
XVII, 1 и слѣд.; 2 Парал. XXVI, 1—2.4.— 
Почти современникомъ ему былъ соименный 
съ нимъ пророкъ О., подъ именемъ котораго 
извѣстна одна изъ книгъ такъ называемыхъ 
малыхъ пророковъ. О жизни его не имѣется 
никакихъ свѣдѣній, кромѣ тѣхъ, которыя мож
но извлечь изъ скудныхъ автобіографиче
скихъ указаній въ самой книгѣ. Книга про
рока 0. состоитъ изъ 14 главъ; въ ней содер
жатся обличенія нечестія современниковъ про
рока и ясныя предсказанія о гибели Самаріи.

А. Л,
Осія—епископъ кордовскій (около 260— 

359), исповѣдникъ вѣры при Максиминѣ; 
думаютъ, что онъ былъ ближайшимъ ви
новникомъ обращенія въ христіанство импе
ратора Константина, на котораго имѣлъ боль
шое вліяніе. Ему принадлежитъ первая идея 
вселенскаго собора, созваннаго Константиномъ; 
на этомъ соборѣ онъ, вѣроятно, былъ предсѣ
дателемъ; ему же большинство приписываетъ 
указаніе на терминъ единосущный—ojxoouewç 
—о Сынѣ Божіемъ. Онъ предсѣдательствовалъ 
также на соборѣ сардійскомъ 347 г. Горя
чимъ защитникомъ Аѳанасія О. былъ во все 
время своей жизни, даже предъ императоромъ 
Констанціемъ II, приглашавшимъ его къ сво
ему двору въ Миланъ. Находясь въ Сирміумѣ, 
въ 355 г., подъ вліяніемъ угрозъ смертію отъ 
аріанъ, 0. допустилъ, что Отецъ болѣе Сына, 
но по возвращеніи въ свою епархію отрекся 
отъ этого мнѣнія и призналъ безусловно пра
вильнымъ символъ никейскій. Изъ сочин. О. со
хранились лишь два письма, къ папѣ Юлію п 
къ Констанцію. Его сочиненіе «De virginitate», 
о которомъ упоминаетъ Исидоръ Севильскій, 
не найдено. Спеціальная монографія о немъ— 
іезупта Маседа: «Hosins ѵеге Hosius, hoc est 
Hosins vere Innocens, vere Sanctus» (Болонья, 
1790). Л. Б—въ

Оскаръ I (Іосифъ-Францъ, 1797—1859) 
—король Швеціи и Норвегіи, сынъ генерала 
Бернадотта, впослѣдствіи короля Карла XIV 
(XIV, 547); вь 1810 г., когда его отецъ былъ 
избранъ наслѣдникомъ шведскаго престола, по
лучилъ титулъ герцога зедерманландскаго; въ 
1818 г. сдѣлался наслѣдникомъ престола; 
совершилъ путешествіе по Германіи и Италіи, 
былъ и въ Россіи; въ 1823 женился на Жозе- 
финѣ-Макспмиліанѣ-Августѣ-Евгеніи (1807 — 
1876), принцессѣ Лейхтенбѳргской; въ 1824 г. 
назначенъ вице-королемъ Норвегіи. Не впол
нѣ сочувствуя политикѣ своего отца, 0. до 
этого послѣдняго назначенія уклонялся отъ 
прямого участія въ политическихъ дѣлахъ. 
Онъ писалъ по вопросу о народномъ обра
зованіи и по уголовному праву; его книга о 
наказаніи и тюрьмахъ (Стоке, 1841; нѣм. пер. 
Ниц., 1841) пользуется значительной извѣст
ностью. Написалъ также оперу, нѣсколько 
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вальсовъ, маршей, пѣсенъ. Вступивъ въ 1844 г. 
на престолъ, О. I принялъ на себя иннціатпву 
реформъ въ либеральномъ духѣ, не всегда встрѣ
чавши хі. сочувствіе и поддержку въ парламентѣ; 
при этомъ онъ старался быть столько же коро
лемъ Норвегіи, сколько и Швеціи. Въ Нор
вегіи онъ призналъ національное знамя, упро
чилъ свободу совѣсти; въ Швеціи благодаря 
ему было признана свобода собраній съ ре
лигіозной цѣлью. О. пользовался значитель
ной популярностью среди своихъ подданныхъ.

В. В—овъ
Оскаръ II (Фридрихъ) —третій сынъ О. I, 

царствующій король шведскій и норвежскій, 
род. въ 1829 г., учился морскому дѣлу, пу
тешествовалъ на военномъ кораблѣ, потомъ 
посѣщалъ университетъ въ Упсалѣ. Всегда 
съ особенной любовью занимался военно-мор
скимъ дѣломъ, по которому часто читалъ до
клады въ шведскомъ военномъ обществѣ, а 
также исторіей Швеціи, по которой опублико
валъ нѣсколько книгъ; наибольшее значеніе 
имѣютъ его изслѣдованія о Карлѣ XII (Стокг., 
1868) и военной исторіи Швеціи (Стокг., 
1859—65). Онъ выступалъ также какъ 'лири
ческій п драматическій поэтъ и какъ лите
ратурный критикъ; переводилъ Тассо, Гете. 
«Samlade sciifter» (собраніе сочиненій) О. 
вышло въ Стокг. въ 1875—90 гг. Многія изъ 
его сочиненій, какъ въ прозѣ, такъ и въ сти
хахъ переведены на иностранные языки: на 
русскій Головинымъ: «Къ юбилею Оскара I 
9 января 18-9 г.> (СПб. 1889), Кореанде- 
ромъ: «Нѣсколько листковъ изъ дневника» и 
«Рѣчь о Карлѣ XII» (СПб. 1890). Въ 1857 г. 
0. женился на принцессѣ Софіи Нассауской 
(род. 183’1); въ 1872 г. унаслѣдовалъ послѣ 
брата Карла XV тронъ Швеціи и Норвегіи. 
Шведскій риксдагъ отказался вотировать рас
ходы на его коронацію; 0. короновался на 
свой счетъ. Не смотря на либерализъ, уна
слѣдованный отъ отца, на литературное и 
научное образованіе, на привлекательность 
личнаго характера, Оскаръ II много разъ 
имѣлъ столкновенія съ народнымъ предста
вительствомъ, въ особенности норвежскимъ; 
послѣднее настаиваетъ (особенно съ 1885 г.; 
см. Норвегія, XXI, 351) на отдѣленіи ино
странной политики Швеціи отъ иностран
ной политики Норвегіи, король же твер
до и рѣшительно противится всѣмъ подоб
нымъ постановленіямъ стортинга, смѣло всту
пая въ конституціонные конфликты. Въ 1893 г. 
норвежскій стортингъ уменьшилъ цивильный 
листъ короля на 8J000, содержаніе наслѣдни
ка престола — на 50000 кронъ. Въ послѣдніе 
годы популярность короля въ Норвегіи значи
тельно поколеблена — 0. охотно покровитель
ствуетъ литературѣ и наукѣ, въ особенности 
полярнымъ экспедиціямъ. У 0. четыре сына: 
Гу ставъ-Адольфъ, герцогъ Вермландскій, на
слѣдникъ престола (род. 1858 г.), въ 1881 г. 
женившійся на принцессѣ Викторіи Баден
ской; принцъ 0., герц. Готландскій (род 1859), 
отказавшійся отъ всякихъ правъ на престо
лонаслѣдіе и поинявшій имя принца Берна- 
дотта; принцъ Карлъ, герцогъ Вестготландскій 
(род. въ18СІ г.); принцъ Евгеній, герцогъ Не- 
рикскій (род. въ 1865 г.).

Осксрко—дворянскій родъ, герба Мур- 
делго, восходящій къ концу XV в. Антонъ 0. 
(t 1733) былъ писаремъ великимъ литовскимъ 
(1724), потомъ каштеляномъ новогрудскимъ. 
Гервазій - Людвигъ (f 1770) б.ылъ великимъ 
чашникомъ и великимъ референдаріемъ ли
товскимъ. Родъ 0. внесенъ въ VI и I ч. ро
дословной книги Волынской, Гродненской и 
Минской губ. В. P.

OcKii (Osci, Opsci, ”Ocjxot, ’Otcizoí)—считав
шіе себя италійскими автохтонами, составля
ли вѣтвь умбрійскаго племени и занимали, въ 
до-историческую эпоху, Среднюю Италію, часть 
Лація. и Кампанію. О происхожденіи основъ 
не имѣется положительныхъ свѣдѣніи; по ги
потезѣ Нибура, они ничего общаго не имѣли 
съ греками, по мнѣнію же другихъ уче
ныхъ принадлежали къ пелазгической вѣтви. 
Во всякомъ случаѣ въ нихъ видятъ пришлое 
племя, которое вытѣснило Сикуловъ и заняло 
вышеназванныя мѣстности. По свидѣтельству 
древнихъ, къ пхъ племени принадлежали ла
тины и римляне; это сообщеніе надо по
нимать въ томъ смыслѣ, что до времени 
гегемоніи Рима оскскій языкъ былъ объеди
няющимъ началомъ розно существовавшихъ 
общинъ. Это послѣднее положеніе доказыва
ется близкимъ сходствомъ древне-латинскаго 
языка съ оскскимъ (напр. ab!, sing, въ обоихъ 
діалектахъ оканчивается на d, gen. sing. I скл. 
—на as п т. д.), столь близкимъ, что литера
турный памятникъ оскскаго языка—Ателланы, 
—былъ распространенъ въ Римѣ и понимаемъ 
всѣми. Въ историческую эпоху на оскскомъ 
языкѣ говорили самниты, гирппны, сѣверные 
апулійцы, кампанцы (со времени самнитскаго 
завоеванія), луканцы, брутійцы, мамертпнпы, 
при чемъ во время союзнической войны (90— 
88 до Р. Хр.) этотъ языкъ былъ признанъ 
оффиціальнымъ у союзниковъ; отъ этой эпохп 
дошли до нашего времени монеты съ оскскими 
надписями. Въ Геркуланѣ и Помпеѣ оскскій 
языкъ былъ въ употребленіи до самой гибели 
этихъ городовъ. Оскское племя въ историче
скую эпоху уже не существовало; самниты со
вершенно слили его съ собою, и только названіе 
оскскаго языка, усвоеннаго побѣдителями, ука
зываетъ на прошлое существованіе О. племени, 
такъ какъ иначе языкъ самнитовъ назывался 
бы самнитскимъ. О памятникахъ оскскаго язы
ка см. Надписи (XX, 444). Ср. 0. Müller, «Die 
Etrusker» (1828); Grotefend, «Rudimenta linguae 
Oscae» (Ганноверъ, 1839); Lepsius, «Inscrip
tions Umbricae et Oscae» (Лпц., 1841); Cur- 
tius, «Das Oscische uud die neuesten Forschun
gen darüber» («Ztschf. f. A. W.», 1847, №№ 49, 
50, 61—63); Tb. Mommsen, «Die (Jnteritalischen 
Dialecte» (1850); Huschke, «Die Oskischen und 
Sabellischen Denkmäler» (Эльбѳрфельдъ, 1856), 
Цвѣтаевъ/ «Sylloge inscriptionum Oscorum» 
(СПб., 1878); Planta, «Grammatik der Oskisch- 
Umbrischen Dialecte» (Страсбургъ, 1892); Knö- 
tel, «Der Opisch-lateinische Volksstamm, seine 
Einwanderung und Verbreitung in Italien» 
(1S53). H. 0.

Осколки—еженедѣльный иллюстрирован
ный каррикатурно - юмористическій журналъ, 
издается въ CIÏ6. съ 1881 г. Редакторы-изда
тели Н. А. Лейкинъ и Р. Р. Голике.
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Осколъ—большая, тихая рѣка, проходя
щая въ меридіональномъ направленіи по вост, 
окраинѣ Курской губ., по Бирючскому и Ва- 
луйскому уу. Воронежской губ., по Купян- 
скому и Изюмскому уу. Харьковской губ. и 
впадающая въ Сѣв. Донецъ, нѣсколько ниже 
гор. Изюма. Верховья лежатъ близъ гор. Тима; 
окружающія высоты поднимаются до 125 саж. 
Все теченіе 0. 360 в. Высота уровня воды 
при верховьѣ 80 саж., все паденіе 0. 50 саж., 
въ среднемъ, паденіе будетъ на 10 вер.—1,4, 
но верховье чрезвычайно круто, а низовье— 
плавное. Паденіе отъ города Стараго Оскола, 
находящагося въ разстояніи отъ верховья 
60 вер.—33 саж., что на десять верстъ даетъ 
1,166 саженъ, почти втрое круче средняго 
теченія Дона или Днѣпра. 0. весьма живо
писенъ: не имѣя нисколько суровостп харак
тера отъ скалъ въ берегахъ, рѣка окаймлена 
высокими обрывистыми берегами, часто мѣ
ловыми. иногда изъ пестрыхъ песковъ и мер
гелей. Особенныя крутизны находимъ по рѣкѣ 
Апочкѣ въ верхнемъ теченіи О.; затѣмъ въ 
средней части (село Атаманское, у Орлика и 
Ольшанки). Берега, высотой въ 20—25 саж., 
густо заросли дубнякомъ, вязами, липами, 
ясенемъ, осокоремъ; плавныя поймы широко 
зеленѣютъ внизу; въ красныхъ пескахъ рѣз
ко бѣлѣютъ 10 саженные мѣловые утесы. Въ 
Ново-Оскольскомъ у., въ селѣ Холки на бе
регу р. 0., и по рѣкѣ Холкѣ въ мѣловой 
береговой скалѣ ископаны обширныя пеще
ры. Крупныя высоты (до Ю(‘ саж.) окаймля
ютъ теченіе р. 0. у гор. Ст. Оскола. Высоты 
эти тянутся на 40 вер. Затѣмъ отдѣльныя 
гряды ихъ повторяются у города Новаго Ос
кола по обоимъ берегамъ, но высокіе холмы 
далѣе отступаютъ отъ рѣки. При вступленіи 
О. въ Воронежскую губ. есть еще высоты 
въ 80—90 саж. Мѣстность въ Бирючскомъ у. 
становится очень пересѣченной. Ниже высота 
береговыхъ холмовъ понижается и, начиная 
съ Чернянки. русло начинаетъ сильно зано
ситься пескомъ; тальвегъ расширяется, рѣка 
ищетъ русла. У гор. Валуе къ долина очень 
широка—до 3 вер. Ниже Валуекъ на 15 вер. 
снова подходятъ живописные холмы въ 85 
саж. и сжимаютъ русло подступая къ рѣкѣ: 
разница высотъ 40 саж. (на харьковской гра
ницѣ). Здѣсь оба берега высоки. Отъ Купянска 
долина еще расширяется. У Стараго Оскола оба 
берега широко покрыты лѣсомъ; ниже группы 
рощъ дубовъ п лѣсовъ чередуются съ полями. 
Начиная отъ Халани до Новаго Оскола— 
сплошной, крупный лѣсъ; ниже къ Купянску 
нѣтъ лѣсовъ. 0. течетъ среди сплошныхъ 
мѣловыхъ образованіи, покрытыхъ здѣсь оли- 
гоценовымъ ярусомъ снѣжно-бѣлыхъ песковъ, 
до 6—S саж. толщины; верхняя часть пхъ 
апельсиннаго цвѣта. Интересно высокое под
нятіе въ Старомъ Осколѣ мѣловыхъ толщъ, 
въ которыхъ ходы, пещеры п пр.; на уровнѣ 
воды рѣки, въ колодцахъ, обнаруженъ фос
форитовый слой (сеноманскій ярусъ мѣловой 
системы), на уровнѣ 65 саж. Н. К.

Оскопленіе—см. Кастрація. 
Оскорбленіе—см. Обида.
Оскорбленіе Величества—въ рим. 

правѣ crimen laesae majestath, прежде погло

щавшее въ себѣ всякаго рода государствен
ныя преступленія (IX, 418), лишь съ половины 
XVIII в. стало постепенно выдѣляться въ осо
бый видъ преступленій противъ государства. 
Современные кодексы подъ 0. Величества 
подводятъ лишь посягательства на честь мо
нарха и членовъ царствующаго дома. Герман
ское уложеніе различаетъ при 0. Величества 
насильственное посягательство, обиду дѣй
ствіемъ (Thällicbkeit) и простое оскорбленіе 
(Beleidigung). Въ Россіи понятіе 0. Величе
ства выработалось въ московскую эпоху, 
раньше на практикѣ, чѣмъ въ законодатель
ствѣ. Спеціальныя постановленія <о госуда
ревой чести» впервые появляются въ У лож. 
1649 г., по которому даже преступленія, со
вершенныя на государевомъ .дворѣ, счита
лись оскорбляющими честь государева двора 
и влекли за собою особенно тяжкія наказанія. 
Воинскимъ уставомъ Петра Вел. словесное 
0. Величества и всякое неодобреніе дѣйствуй и 
намѣреній правящаго государя подведены подъ 
понятіе преступленія противъ Величества, 
влекущаго за собою смертную казнь и конфи
скацію имущества. Это| повело къ крайнему 
развитію доносовъ и обремененію .ими импе
ратора, которому пришлось въ цѣломъ рядѣ 
указовъ опредѣлить порядокъ подачи доно
совъ. Екатерина II. въ своемъ Наказѣ, ука
зывала на необходимость 'юъуженія понятія 
преступленій противъ Величества. Въ первой 
редакціи Наказа Екатерина | выставляла слѣ
дующія положенія: государственными престу
пленіями надо считать лишь преступленія про
тивъ жизни и безопасности государя и измѣну 
государству; неодобреніе дѣйствій государя, 
порицаніе его распоряженій не должны со
ставлять преступленія/противъ Величества; 
слова могутъ быть преслѣдуемы только тогда, 
когда переходятъ' въ дѣло, возбуждаютъ къ 
возстанію. Тамъ же было приведено слѣдую
щее мѣсто изъ письма римскихъ императоровъ 
Ѳеодосія, Аркадія и Гонорія къ префекту 
Руфину: «мы, не желаемъ наказывать того, кто 
дурно отзывается о насъ пли о нашемъ пра
вительствѣ: если кто злословитъ по легкомы
слію. слѣдуетъ имъ пренебречь; если онъ го
воритъ по глупости, надо о немъ пожалѣть; 
если онъ желалъ нанести оскорбленіе, должно 
его простить». Вслѣдствіе замѣчаній спб-. ми
трополита Гавріила, псковскаго епископа Ин
нокентія и ар хим. Платона (впослѣдствіи ми- 
троп. московскаго), что «безопасность особы 
государя соединяется съ безопасностію всего 
государства и потому малѣйшее противъ сего 
недоразумѣніе не должно быть оставлепо безъ 
изслѣдованія», указанное мѣсто-было выпуще
но въ печатномъ Наказѣ, и императрица нѣ
сколько измѣнила свою первоначальную мысль. 
Порицаніе дѣйствій государя она отнесла къ 
дѣяніямъ наказуемымъ, но не въ той мѣрѣ, 
какъ наказываются преступленія государ
ственныя, а гораздо легче. Дѣйствующее Уло
женіе о наказ, изд. 1885 г. отводитъ особую 
главу постановленіямъ «о преступленіяхъ про
тивъ Священной Особы Государя Императора 
и Членовъ Императорскаго Дома» (ст. 241— 
248). 0. Величества признается не только 0. не
посредственное, но и заочное, направляемое 
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на портреты, статуи и вообще на всякія изоб
раженія Государя Императора или Членовъ 
Императорскаго Дома. Въ отличіе отъ част
ныхъ обидъ, О. Величества признаются и та
кія дѣянія, которыя, не касаясь чести Госу
даря и Членовъ Императорскаго Дома, заклю
чаютъ въ себѣ признаки явнаго къ Нимъ не
уваженія. Отдѣльныя сюда относящіяся пре
ступныя дѣянія могутъ быть сведены къ тремъ 
группамъ: А) насиліе противу Величества 
(ст. 241) и членовъ Царствующаго Дома (ст. 
244) и посягательство на ихъ тѣлесную непри
косновенность. Хотя въ указанныхъ статьяхъ 
говорится не только о посягательствахъ на 
жизнь, здравіе, свободу п Высочайшія права 
Государя Императора и Членовъ Император
скаго Дома, но и о преступныхъ дѣйствіяхъ 
противъ чести, но изъ сопоставленія этихъ 
статей со статьями 246 и 248 явствуетъ, что 
въ первыхъ идетъ рѣчь объ 0. дѣйствіемъ, а 
не словомъ. Этотъ видъ О. Величества карает
ся смертною казнью, безъ различія по дне
пени участія и по мѣрѣ осуществленіе пре
ступнаго намѣренія. Б) О. путемъ письма цли 
печати Государя (ст. 245) или членовъЧХар- 
ствующаго Дома (ст. 248). Законъ различаетъ 
здѣсь: 1) составленіе и распространеніе пись
менныхъ или печатныхъ сочиненій и изобра
женій, «съ цѣлью возбудить неуваженіе къ 
верховной власти, или же къ личнымъ каче
ствамъ Государя или къ управленію Его го
сударствомъ э (каторга на время отъ 10 до 
12 лѣтъ). 2) Составленіе такихъ сочиненій и 
изображеній, но безъ участія въ ихъ распро
страненіи (заключеніе въ крѣпости, съ лише
ніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преиму
ществъ). 3) ІГмѣніе у себя такихъ сочиненій 
и изображеній (арестъ). В) 0. словомъ или сим
волически Государя (ст. 246) и Члениръ Цар
ствующаго Дома (ст. 248). Здѣсь имѣется въ 
виду произнесеніе дерзкихъ оскорбительныхъ 
словъ или умышленное поврежденіе иля истре
бленіе выставленныхъ вь присутственномъ 
или публичномъ мѣстѣ портретовъ, бюстовъ 
или иныхъ изображеній. Нормальное наказа
ніе-каторга отъ 6 до 8 лѣД — уменьшается 
до заключенія въ крѣпости, если виновный не 
имѣлъ намѣренія оказать неуваженіе, и до тю
ремнаго зА^оченія или аресТгцУесли престу
пленіе совершено по неразумію или невѣже
ству, либо въ состояніи опьяненія: обыкно
венно такія дѣянія наказываются въ админи
стративномъ порядкѣ. Законъ^грозитъ арестомъ 
и*лицамъ,бывшиійксвидѣтелямя  словеснаго или 
символическаго 0. ВЬличества и\не препятство
вавшимъ ему, а равнр не донесшимъ о семъ 
блажайшсму начальству. Проектъ новаго уго
ловнаго уложеіщ^лддводя посягательства на 
жизнь, здоровье, свободу тг вообще на не
прикосновенность царствующаго Императора, 
Императрицы и Наслѣдника Престола подъ 
понятіе мятежа (XX, 388), разумѣетъ подъ 0. 
Величества: 1) словесное О. царствующаго 
Императора, Императрицы пли Наслѣдника 
Престола, угрозы Ихъ Особѣ, надругательство 
надъ Ихъ изображеніями, распространеніе или 
публичное выставленіе сочиненій\или изобра
женій, для Нпхъ оскорбительныхъ. Дѣйнія 
эти, учиненныя хотя бы заочно, но. съ цѣлью 

возбудить неуваженіе, влекутъ за собою катор
гу не свыше 8 лѣтъ; наказаніе это уменьша
ется до заточенія, если дѣянія совершены 
заочно и безъ цѣли возбудить неуваженіе, 
и до ареста, если они учинены по неразумію, 
невѣжеству или въ состояніи опьяненія. За 
тѣже дѣянія, направленныя противъ членовъ 
Императорскаго Дома, maximum наказанія— 
поселеніе. 2) Посягательство на жизнь члена 
Императорскаго Дома (наказаніе — смертная 
казнь), или иное насильственное посягатель
ство на его особу (наказаніе—каторга). 3) 0. 
памяти усопшихъ царствовавшихъ родителя, 
дѣда или предшественника царствующаго Им
ператора, учиненное публичное или въ произве
деніи печати; наказаніе—заточеніе на срокъ 
не свыше 3 лѣтъ. При наличности извѣстныхъ 
условій наказуемымъ признается и 0. иностран
наго государя. Дѣйствующее у насъ Уложе
ніе о наказ, (ст. 260) ставитъ наказуемость 
0. иностраннаго государя въ зависимость отъ 
существованія трактатовъ или иныхъ узако
неній, устанавливающихъ въ этомъ отношеніи 
взаимность между Россіей и соотвѣтствующимъ 
государствомъ; наказаніе—ссылка на житье въ 
Сибирь, а при обстоятельствахъ, увеличиваю
щихъ вину—ссылка на поселеніе.

Оскорбленіе власти. — 0. предста
вителей государственной и общественной вла
сти отличаются въ современныхъ уголовныхъ 
кодексахъ отъ О. частныхъ лицъ по усилен
ной своей наказуемости и по особому порядку 
преслѣдованія. Въ этихъ дѣйствіяхъ законо
датель видитъ не простую обиду—injuria, а 
обиду общественную—injuria publica. Объек
тами этого преступленія могутъ быть отдѣль
ныя должностныя лица и коллегіальныя устано
вленія (судебныя и административныя учреж
денія, также политическія собранія). По 
французскому и бельгійскому праву, къ дол
жностнымъ лицамъ приравнены и лица, испол
няющія общественныя обязанности (присяж
ный засѣдатель, свидѣтель на судѣ). Для за
коннаго состава преступленія требуется, что
бы О., нанесенное должностному лицу, имѣло 
мѣсто при исполненіи пли по поводу испол
ненія имъ своихъ служебныхъ обязанностей. 
Французское право считаетъ 0. должностныхъ 
лицъ преступленіемъ противъ порядка упра
вленія, нѣкоторые другіе кодексы относятъ 
его къ квалифицированнымъ обидамъ. Гер
манское уложеніе, и нѣкоторые другіе ко
дексы причисляютъ къ 0. власти случаи по
врежденія или искаженія актовъ и знаковъ 
государственной власти (правительственные 
указы, гербы, флаіи). Въ исторіи русскаго 
права впервые подробныя и многочисленныя 
постановленій объ О. власти встрѣчаются со 
временъ Петра I; въ послѣдующія царство
ваніе наказаній за это преступленіе значи
тельно, понижены. Въ дѣйствующемъ Улож. о 
нак. предусмотрѣны, прежде всего, случаи по
врежденія и искаженія указовъ гербовъ или 
надписей и публичныхъ памятниковъ (послѣд
нія два преступленія были неизвѣстны своду 
законовъ). Условіемъ отвѣтственности законъ 
ставитъ требованіе, ч^обы предметы эти были 
выставлены публично ино распоряженію (или 
съ разрѣшенія) власти ib, чтобы виновный 
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имѣлъ умыселъ оказать своимъ дѣйствіемъ 
неуваженіе къ законнымъ властямъ (наиболь
шее наказаніе—ссылка въ Сибирь на поселе
ніе). При отсутствіи такого умысла указан
ныя дѣянія наказываются, по 33 ст. устава 
о нак., арестомъ или денежнымъ взысканіемъ 
не свыше 100 руб. Постановленія нашего 
законодательства объ О. должностныхъ лицъ 
и правительственныхъ учрежденій предста
вляютъ крайне сложную систему, въ которой 
размѣръ наказуемости зависитъ отъ служеб
наго ранга оскорбленнаго лица, способа и 
мѣста 0. (всѣ 0. власти преслѣдуются въ по
рядкѣ публичнаго обвиненія, независимо оть 
жалобы потерпѣвшихъ; примиренія не допу
скается, начало ненаказуемости обидъ по ихъ 
взаимности непримѣнимо). Самое слабое на
казаніе грозитъ виновному въ 0. низшихъ 
служителей власти (31 ст. Уст. о нак.). Словес
ная обида облагается арестомъ не свыше 1 
мѣсяца или денежнымъ взысканіемъ не свыше 
100 руб.; обида дѣйствіемъ—арестомъ не свы
ше 3 мѣсяцевъ. Затѣмъ, по тяжести нака
занія, слѣдуетъ О. волостныхъ старшинъ или 
лицъ, занимающихъ соотвѣтственныя должно
сти (за словесную обиду — арестъ отъ 7 дней 
до 3 мѣсяцевъ, за обиду насильственными 
дѣйствіями—тюрьма отъ 2 до 8 мѣсяцевъ) 
и, наконецъ, О. остальныхъ должностныхъ 
лицъ, именуемыхъ въ законѣ «чиновниками». 
Подъ должностными лицами, по разъясненію 
сената, должны быть понимаемы всѣ лица, 
входящія въ составъ правительственныхъ или 
общественныхъ установленій, хотя бы они и 
не занимали классныхъ должностей и даже 
служили по найму. Такъ, сенатъ подводилъ 
подъ соотвѣтствующія статьи уложенія 0. го
родского головы, членовъ городскихъ управъ, 
мѣщанскаго старосты, члена торговой депу
таціи, письмоводителя, мирового судьи и пр. 
По мѣсту совершенія преступленія, законъ 
отличаетъ 0. должностнаго лица въ присут
ственномъ мѣстѣ во время засѣданія и въ 
самой онаго камерѣ (282 ст. Улож.; ссылка 
на поселеніе или на житье, а если престу
пленіе совершено въ состояніи опьяненія— 
тюрьма или арестъ) и 0. чиновника не въ 
присутственномъ мѣстѣ (285—286). Для при
мѣненія всѣхъ указанныхъ выше статей безраз
лично, были ли законны или незаконны дѣйствія 
должностныхъ лицъ; отвѣтственность суще
ствуетъ п въ послѣднемъ случаѣ. О. должно 
быть умышленное; виновный, притомъ, долженъ 
сознавать, что оскорбляетъ именно должно
стное лицо, при исполненіи или по поводу ис
полненія имъ обязанностей службы. Подъ «ка
мерой», упоминаемой въ качествѣ мѣста 0. вла
сти, разумѣется комната, устроенная для при
сутствія (но не помѣщенія, гдѣ собираются 
представители различныхъ сословій имперіи для 
обсужденія своихъ дѣлъ, напр.зала'дворянскаго 
собранія). Ст. 282 Улож. караетъ арестомъ или 
тюрьмой и произнесеніе неприличныхъ словъ 
или совершеніе поступка, несоотвѣтствующаго 
достоинству присутственнаго мѣста. Кассаціон
ной практикой 282 ст. признака примѣнимой, 
папр., къ виновному въ томъ, что, придя въ 
пьяномъ видѣ въ камеру мирового судьи во 
время разбирательства, онъ прохаживался по 

камерѣ, произносилъ неподходящія слова и 
читалъ стихи. Охрану чести и авторитета 
присутственнаго мѣста законъ ставитъ такъ 
высоко, что считаетъ необходимомъ облагать 
усиленной карой даже 0. частнаго лица, со
вершенное въ камерѣ присутственнаго мѣста 
и во время присутствія (тюрьма или арестъ). 
Уложеніе предусматриваетъ также обиду въ 
бумагахъ, подаваемыхъ въ присутственное 
мѣсто, при чемъ наказуемость О. подобнаго 
рода зависитъ отъ того, куда подана бумага: 
въ само ли оскорбляемое присутственное мѣ
сто (ст. 282, 1 ч.—тюрьма или арестъ) или въ 
иное мѣсто (ст. 283—денежное взысканіе или 
арестъ). Согласно указаніямъ сената, подъ 
«оскорбительными для присутственнаго мѣста 
или должностнаго лица выраженіями», о кото
рыхъ говорятъ 282 и 283 ст. Улож., понима
ются не только бранныя или ругательныя сло
ва, но также слова неприличныя, т. е. не со
отвѣтствующія отношеніямъ, въ которыхъ на
ходятся между собой лицо, употребившее такія 
слова, и лицо пли мѣста къ которому эти слова 
отнесены. 3-й видъ 0. власти—0. путемъ рас
пространенія оскорбительныхъ сочиненій, бу
магъ или изображеній, когда они касаются 
высшихъ органовъ власти (279 ст.) или сред
нихъ и низшихъ ея представителей (280 ст.); 
въ послѣднемъ случаѣ 0. должно касаться дѣй
ствій по исполненію служебныхъ обязанностей, 
тогда какъ въ 279 статьѣ такого ограниченія 
не имѣется. О. должностныхъ лицъ, обществъ 
и установленій въ печати (1039 —1040 ст. Уло
женія), является ли оно въ формѣ простого 
оскорбительнаго отзыва или въ формѣ огла
шенія обстоятельствъ, позорящихъ честь, до
стоинство и доброе имя оскорбляемыхъ лицъ 
или учрежденій, подлежитъ, по нашимъ уго
ловнымъ законамъ, тѣмъ же наказаніямъ, какъ 
и 0. частныхъ лицъ. Объ оклеветаніи должно
стныхъ лицъ и установленій Уложеніе не упо
минаетъ особо; по разъясненію сената, оао на
казывается такъ же, какъ и оклеветаніе лицъ 
частныхъ. Особо говоритъ законъ объ О. на
чальника подчиненнымъ и подчиненнаго на
чальникомъ. Относительно перваго Уложеніе 
(ст. 394 п 395) различаетъ 0. на словахъ (гру
бое или неприличное съ начальникомъ обхо
жденіе; произнесеніе въ присутствіи его, или 
хотя бы безъ него, но публично, какихъ-либо 
оскорбительныхъ для его чести словъ; прямое 
О. его бранными или ругательными словами; 
наказаніе — отъ строгаго выговора до заклю
ченія въ крѣпости) и 0. дѣйствіемъ (ссылка 
въ Сибирь на поселеніе или на жпгье). За О. 
начальникомъ подчиненнаго во время отпра
вленія послѣднимъ своей должности, винов
ный, по 400 ст. Улож., подвергается взыска
нію по общимъ правиламъ объ отвѣтственно
сти за обиды. Въ проектѣ новаго уголовнаго уло
женія О. отдѣльныхъ представителей власти 
обособлено отъ 0. правительственныхъ или 
общественныхъ учрежденій. Только случаи 
второго рода предположено отнести къ главѣ, 
разсматривающей противодѣйствіе и О. вла
сти, 0. ясе лица облеченнаго властью или испол
няющаго общественную обязанность, при ис
полненіи или по поводу исполненія ими своихъ 
обязанностей, является, по проекту, квалифи
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цированнымъ видомъ обиды. Виновный въ ока
заніи неуваженія къ власти учиненіемъ явно 
неприличнаго поступка въ засѣданіи прави
тельственнаго пли общественнаго установ
ленія наказывается арестомъ. Если неуваже
ніе къ власти оказано оскорбленіемъ прави
тельственнаго или общественнаго установленія 
въ самомъ засѣданіи онаго, или въ оффиціаль
ной бумагѣ, или въ бумагѣ, поданной въ 
присутственное мѣсто, или въ произнесенныхъ 
пли прочтенныхъ публично рѣчи или сочине
ніи, а равно въ произведеніи печати, на пись
мѣ или въ изображеніи, самимъ виновникомъ 
пли съ его вѣдома распространенныхъ или 
публично выставленныхъ, то виновный нака
зывается тюрьмой. Если неуваженіе оказано 
учиненіемъ насильственнаго дѣйствія противъ 
членовъ правительственнаго или обществен
наго установленія въ засѣданіи его, то винов
ный наказывается исправительнымъ домомъ. 
Оказаніемъ неуваженія къ власти признается 
также сорваніе, поврежденіе или искаженіе 
публично выставленныхъ, по распоряженію 
органа власти, объявленія или иного прави
тельственнаго и общественнаго документа, 
надписи, герба пли иного знака власти (по
врежденіе публичныхъ памятниковъ сюда не 
относится). Дѣяніе предполагается умышлен
нымъ, но наказаніе усиливается отъ ареста 
до тюрьмы, если поврежденіе или искаженіе 
сдѣлано съ цѣлью выразить неуваженіе къ 
власти. Если съ цѣлью оказать неуваженіе къ 
власти сорванъ, поврежденъ или искаженъ пуб
лично выставленный манифестъ или высочай
шее повелѣніе, то виновный наказывается ис
правительнымъ домомъ. См. Савичъ, «Посяга
тельства на государственную власть» («Юри
дическая Лѣтопись», т. 11, 1892); Цахаріэ, 
«lieber Amtsbeleidigung oder injuria publica», 
въ «Archiv des Criminalrechts» (1895).

Оскорбленіе военнаго караула 
или часового — спеціально предусмотрѣно 
2861 ст. Уложенія о нак.:' наказаніе—какъ за О. 
должностныхъ лицъ вообще. Понятіе военнаго 
караула и часового опредѣлено въ прим, къ 
ст. 2861 одинаково съ воинскимъ уст. о нак, 
(см. О. по военно-угол. зак.), но добавлено, 
что военнымъ карауломъ признаются также 
чины отдѣльнаго корпуса жандармовъ, при 
оказаніи имъ вооруж. сопротивленія во время 
исполненія ими своихъ служебныхъ обязанно
стей. По проекту угол, улож., О. военнаго 
караула или часового составляетъ квалифици
рованный видъ 0., облагаемый тюрьмою, вмѣ
сто ареста или денежной пени. К.-К.

Оскорбленіе но военно-уголов
нымъ законамъ. — 1) О. начальника и 
старшаго. Съ точки зрѣнія обще-граждан
скихъ юридическихъ отношеній, обязанность 
уваженія имѣетъ отрицательный характеръ и 
состоитъ въ воздержаніи отъ поступковъ, 
прямо оскорбительныхъ для чести другихъ 
лицъ. Отношенія служебныя выставляютъ рядъ 
положительныхъ требованій—соблюденіе вѣж
ливости, извѣстныхъ формъ обхожденія и т. п. 
Въ особенности военный законъ устанавли
ваетъ цѣлую систему наружныхъ знаковъ по
чтенія, въ соблюденіи которыхъ выражается, 
такъ сказать, военная вѣжливость — особый 

порядокъ тптулованія начальника и старшаго, 
отданіе воинской чести и т. п. Нарушенія 
чинопочитанія раздѣляются, такимъ образоімъ, 
на двѣ группы: а) формальное несоблюденіе 
правилъ военной вѣжливости и б) О. началь
ника. Отличительный признакъ дѣяній второй 
группы—намѣреніе нанести обиду, унизить; 
одно и то же внѣшнее дѣйствіе можетъ отно
ситься, при различныхъ фактич. обстоятель
ствахъ, пли къ той, или къ другой группѣ. 
Насиліе, какъ высшая форма нарушенія дис
циплин. отношеній, стоитъ внѣ этого дѣленія 
(см. XX, 638). Соблюденіе установленнаго 
порядка обхожденія важно не само по себѣ, 
а потому, что оно служитъ постояннымъ на
поминаніемъ подчиненному значенія началь
ника. Вслѣдствіе этого оно обязательно какъ 
на службѣ, такъ и внѣ служебныхъ отношеній. 
Объектомъ проступка, на ряду съ начальниками 
(см. XX, 77о), можетъ быть старшій (см.), 
субъектомъ, на ряду съ подчиненнымъ—млад
шій. Дѣйствующій воинскій уставъ о наказ, 
знаетъ три формы 0. начальника, не проводя, 
впрочемъ, между ними точнаго различія: а) 
неоказаніе должнаго начальнику уваженія, б) 
О. начальника словомъ, на письмѣ или непри
личнымъ дѣйствіемъ и в) 0. насильственнымъ 
дѣйствіемъ (см. Насиліе). Ст. 96 предусма
триваетъ «неоказаніе съ намѣреніемъ должнаго 
начальнику уваженія, неприличное съ нимъ 
обращеніе, а равно всякій поступокъ, обна
руживающій пренебреженіе къ лицу началь
ника». Наказанія, если дѣяніе совершено про
тивъ начальника изъ офицеровъ: нормальныя 
—взысканіе дисциплинарное, или гауптвахта 
отъ 1 до 3 мѣс. для офицеровъ, или воен, 
тюрьма отъ 1 до 2 мѣс. для нижнихъ чиновъ; уси
ленныя, когда начальникъ находился при испол
неніи обязанностей службы —отставленіе отъ 
службы, или гауптвахта отъ 3 до 6 мѣс., или 
же воен, тюрьма отъ 2 до 4 мѣс.; если дѣяніе 
совершено противъ начальника изъ нижнихъ 
чиповъ — взысканіе дисциплинарное. Ст. 97 
предусматриваетъ «О. начальника на словахъ, 
на письмѣ или въ печати, или же неприлич
нымъ дѣйствіемъ». Всѣ эти разновидности О. 
необходимо предполагаютъ умыселъ нанести 
О.; если его не было, дѣяніе можетъ быть под
ведено подъ ст. 96, но не 97. Неприличное 
дѣйствіе характеризуется двумя признаками: 
отсутствіемъ насилія и наличностью дѣйствія, 
т. е. какого-либо положительнаго поступка 
(напр., неподачу руки начальнику нельзя под
водить подъ ст. 97—рѣш. гл. воен, суда 1888 г. 
№ 24). Наказанія, если дѣяніе совершено 
противъ начальника изъ офицеровъ: нормаль
ныя—разжалованіе, исключеніе изъ службы, 
крѣпость отъ 2 мѣс. до 1 года 4 мѣс., отста
вленіе или гауптвахта отъ 3 до 6 мѣс. для 
офицеровъ, отдача въ дпеципл. батальоны отъ 
1 года до 3 лѣтъ или воен, тюрьма отъ 2 до 4 
мѣс. для нижнихъ чиновъ; усиленныя—исклю
ченіе изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, или 
крѣпость отъ 1 года 4 мѣс. до 4 лѣтъ, или же 
отдача въ дисципл. батальонъ отъ 2 до 3 лѣтъ; 
если дѣяніе совершено противъ начальника 
изъ нижнихъ чиновъ: нормальное—воен, тюрь
ма отъ 1 до 4 мѣс., усиленное—отдача въ дисц. 
бат. отъ 1 года до 1 года 6 мѣс. Въ случаѣ 
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0. не начальника, а старшаго, наказанія, поло
женныя въ ст. 96, 97 и 98 (0. насильств. дѣй
ствіемъ), понижаются на 1,2 или 3 степени; но 
это правило не распространяется на виновныхъ 
изъ нижнихъ чиповъ. На основ. 109 ст., если О. 
было вызвано противозаконнымъ обращеніеійъ 
начальника, наказаніе понижается на 1 сте
пень, а когда обращеніе было жестокимъ или 
унизительнымъ—то на 2 степени. 2) О. часо
вою и чиновъ воен, караула. Понятіе часо
вого и воен, караула, въ смыслѣ объектовъ 
0. и насильственныхъ дѣйствій, опредѣлено 
примѣч. въ ст. 113 воинск. уст. о нак.: «ча
совымъ называется всякій солдатъ, поста
вленный на какой-бы то ни было постъ съ 
ружьемъ или обнаженнымъ холоднымъ ору
жіемъ. Военнымъ карауловъ признаются чины 
вооруженной воен, команды во время отпра
вленія воинскихъ обязанностей гарнизонной 
или полевой службы». Субъектомъ дѣяній мо
жетъ быть всякій военнослужащій; изъятіе 
установлено (ст. 115) лишь для начальству- 
щпхъ надъ караулами п для лицъ, одновре
менно находящихся въ караулѣ (на случаи 0. 
часового изъятіе это не распространяется). 
Различаются: 0. словомъ или неприличнымъ 
дѣйствіемъ—ст. 113 и 114; нанесеніемъ удара, 
но безъ употребленіе оружія—ст. 114. Насиліе 
выдѣлено. Ст. 113 угрожаетъ: офицерамъ — 
исключеніемъ изъ службы или крѣпостью отъ 
2 мѣс. до 1 года 4 мѣс.; нижнимъ чинамъ— 
дисцппл. бат. отъ 1 до 2 лѣтъ или воен, тюрь
мой отъ 2 мѣс. и 2 нед. до 4’мѣс. Ст. 114— 
исключеніемъ изъ службы съ лишеніемъ чи
новъ или крѣпостью отъ 1 года 4 мѣс. до 4 
лѣтъ и дисципл. бат. отъ 2 до 3 лѣтъ. 3) О. 
должностныхъ лицъ военнаго званія—дежур
ныхъ, дневальныхъ, всякаго рода должно
стныхъ офицеровъ, чиновниковъ и нижнихъ 
чиновъ, равно командъ, не имѣющихъ значенія 
военн. караула. Различаются: О. словомъ, на 
письмѣ или неприличнымъ дѣйствіемъ и О. 
Нанесеніемъ удара, къ чему приравнено и 
другого рода насиліе. Наказанія, по ст. 121 
и 122, различны, въ зависимости отъ формы 
0. и отъ его объекта. Дѣйствіе этихъ поста
новленій не распространяется на случаи, когда 
дѣяніе соотвѣтствовало признакамъ нарушенія 
чинопочитанія, или когда О. нанесено дежур
ному или дневальному его начальникомъ по 
этой должности, или когда одинъ дежурный 
пли дневальный оскорбитъ другого. 4) О. под
чиненныхъ. Обязанность/ уваженія къ подчи
ненному вполнѣ аналогична съ обязанностью 
уваженія къ начальнику и также не ограни
чивается воздержаніемъ отъ поступковъ, пря
мо оскорбительныхъ для чести подчиненнаго, 
а требуетъ, сверхъ того,. соблюденія устано
вленныхъ формъ обхожденія. Поэтому и на
рушенія его со стороны начальниковъ распа
даются теоретически на тѣ же двѣ группы: не
соблюденіе правилъ военной вѣжливости и О. 
въ тѣсномъ смыслѣ. Разница заключается въ 
меньшей опасности нарушеній со стороны на
чальниковъ. вслѣдствіе чего къ нимъ можетъ 
быть прилагаемъ иной критерій наказуемости. 
Какъ и при нарушеніяхъ чинопочитанія, ис
полненіе потерпѣвшимъ служебныхъ обязан
ностей усиливаетъ, но не обусловливаетъ от

вѣтственность оскорбителя. Воинскій уставъ 
о нак. различаетъ О. подчиненныхъ офицеровъ 
и чиновниковъ и 0. нижнихъ чиновъ. Въ от
ношеніи первыхъ предусматриваются: 1) 0. 
на словахъ, на письмѣ или неприличнымъ дѣй
ствіемъ, за чго (ст. 183) положено отставле
ніе отъ службы, или отрѣшеніе отъ должности, 
или гауптвахта отъ 1 до 6 мѣс., пли дисци
плинарное взысканіе, и 2) «нанесеніе обиды 
дѣйствіемъ или легкой раны», за что (ст. 184) 
назначается исключеніе изъ службы или за-, 
ключеніе въ крѣпости отъ 4 мѣс. до 2 лѣтъ 8 
мѣс. Въ отношеніи вторыхъ уставъ (ст. 185 и 
186) предусматриваетъ лишь одну форму, «на
несеніе ударовъ или побоевъ»; офицеры за это 
дѣяніе подвергаются гауптвахтѣ отъ 1 до 6 мѣс. 
или взысканію дисциплинарному, а въ случаѣ 
повторенія—исключенію изъ службы или от
ставленію; начальники изъ нижнихъ чиновъ 
—отдачѣ въ дисп. бат. отъ I до 2 лѣтъ, или 
заключенію въ военной тюрьмѣ отъ 2 мѣс. 2 нед. 
до 4 мѣс., или взысканію дисциплинарному— 
внѣ зависимости отъ учиненіи дѣянія въ пер
вый разъ или въ послѣдующіе. Формальное 
несоблюдепіе со стороны начальниковъ пра
вилъ воен, вѣжливости и 0. словомъ нижнихъ 
чиновъ отнесены уставомъ къ маловажнымъ 
проступкамъ, караемымъ исключительно въ 
дисциплин, порядкѣ, а не по суду. К.-К.

Оскорбленіе святыни, какъ само
стоятельное религіозное преступленіе, явилось 
впервые въ нашемъ уголовномъ правѣ съ изда
ніемъ Уложенія 1845 г.; по Своду Законовъ 
О. святыни—т. е. случаи поруганія предме
товъ священныхъ (св. иконы, мощи, св. таин
ства) или освященныхъ чрезъ употребленіе 
въ богослуженіи (возженная предо иконой 
свѣча)—не отличалось отъ богохуленія (см.). 
Строго отдѣлить эти два родственныя, понятія 
не удалось и дѣйствующему Уложейію, гдѣ, 
напр., въ бт. 176, посвященной богохуленію, 
предусматривается надругательство надъ св. 
иконами и св. крестомъ, т. е. то самое дѣя
ніе, которое въ 210 ст. Улож. именуется О. 
святыни. 0. святынп карается лишь въ 
томъ случаѣ, если оно совершено въ церкви. Въ 
1-й части 210 ст. Уложеніе говоритъ р надруга
тельствѣ на словахъ по отношенію къ предме
тамъ священнымъ и освященнымъ (каторга 
отъ 12—15 лѣтъ), во 2-й-предусматриваетъ 
надругательство дѣйствіемъ только въ отно
шеніи священныхъ предметовъ (безсрочная ка
торга). Объектомъ преступленія'можетъ быть 
лишь христіанская святыня (Сводъ Законовъ 
охранялъ отъ посягательства . исключительно 
предметы, чтимые православной церковью). Для 
0. святыни Уложеніе не допускаетъ тѣхъ осо
быхъ смягчающихъ обстоятельствъ, о кото
рыхъ говорятъ драгія статьи тдго же раздѣла. 
0. святынп является также условіемъ, ква
лифицирующимъ'святотатство '(см.). Въ ст. 
213 Уложенія особо выдѣлена елучаи .ока- 
занія неуваженія къ святынѣ • Господней не
пристойными словам^ или дѣйствіемъ, не пе
реходящими. однако.^ъъ поруганіе онойч(тюрь- 
ма отъ 4 мѣсяцевъ до 2 лѣтъ или арестъ). 
Такого рода дѣянія напоминаютъ собою ко
щунство (см.), но ст. 213 требуетъ, чтобы не
уваженіе къ святынѣ оказано было въ церкви 
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и притомъ во время богослуженія. Неуваже
ніе къ вѣрѣ христіанской, по Уложенію (217), 
можетъ также выразиться въ истребленіи илп 
поврежденіи поставленныхъ въ публичныхъ 
мѣстахъ предметовъ религіознаго чествованія 
(тюрьма отъ 4 до в мѣсяцевъ или арестъ отъ 
в недѣль до 3 мѣсяцевъ). По проекту новаго 
уголовнаго уложенія наиболѣе тяжкимъ видомъ 
О. религіознаго чувства является богохуленіе 
и 0. святыни, менѣе тяжкимъ—оказаніе не
уваженія къ вѣрѣ или кощунство. Различіе 
между тѣмъ и другимъ лежитъ съ одной сто
роны въ религіозномъ значеніи того, что под
верглось осмѣянію или поруганію, съ другой 
стороны—въ самомъ свойствѣ и степени про
являемаго виновнымъ неуваженія къ церкви. 
Къ 0. святыни проектъ относитъ: 1) поноше
ніе вѣры православной или иной христіан
ской, ея догматовъ, Пресвятой Богородицы 
или святыхъ угодниковъ, чтимыхъ православ
ной или иной христіанской церковью, п 2) 
поруганіе дѣйствіемъ или поношеніе святого 
креста, святыхъ мощей, святыхъ иконъ или 
иныхъ предметовъ, почитаемыхъ православ
ной илп иною христіанской церковью свя
щенными. По степени наказуемости разли
чаются 3 случая: а) О. святыни въ церкви или 
иномъ христіанскомъ домѣ, публично илп не
публично, но дѣйствіемъ (каторга), Ь) 0. пуб
личное или на письмѣ (относя сюда всѣ ме
ханическіе способы воспроизведенія мысли) 
или въ изображеніи (поселеніе) и, с) О. при 
свидѣтеляхъ (заточеніе на срокъ*  не ниже 3 
лѣтъ), при чемъ въ послѣднемъ случаѣ для 
законнаго состава преступленія требуется на
личность намѣренія оскорбить вѣрованіе. Не
разумѣніе, невѣжество, состояніе опьяненія 
считаются обстоятельствами, понижающими 
кару (тюрьма). Въ отличіе отъ дѣйствующихъ 
уголовныхъ законовъ, проектъ считав іъ необ
ходимымъ предоставить юридическую защиту 
также и нехристіанскимъ вѣроисповѣданіямъ, 
признаннымъ въ Россіи (331), но 0. святыни 
иновѣрцевъ облагается значительно менѣе тяж
кимъ наказаніемъ (заточеніе на срокъ не свы
ше 1 года, а если дѣяніе учинено по неразу
мію, невѣжеству или въ состояніи опьяненія, 
то арестъ на срокъ не свыше 1 мѣсяца или 
денежный штрафъ не свыше 100 р.). 0. ино
вѣрной святыни является преступнымъ лишь 
если оно совершено въ молитвенномъ домѣ, 
публично или непублично, но дѣйствіемъ^ 
Къ 0. святыни примыкаетъ, по дѣйсгв. уло
женію (ст. 211—212, 214—215), 0. священно
служителя во время богослуженія въ церкви 
или внѣ овой, а также посягательство, прп- 
такихъ же условіяхъ, на его жизнь или тѣлес
ную неприкосновенность. По буквальному 
смыслу закона, виновный въ 0. священнослу
жителя на словахъ (214 ст.) или въ нанесеніи 
ему побоевъ и другихъ насильственныхъ дѣй
ствій (211 ст.) подвергается уголовному пре
слѣдованію по указаннымъ статьямъ лишь въ 
томъ случаѣ, если виновнымъ прервано или 
остановлено богослуженіе; но сенатъ (рѣш. 
1869 г., № 101) нашелъ, что признакъ этотъ 
несущественный и что 214 ст должна ,быть 
примѣняема и къ случаямъ О., не сопровож
давшагося остановкой богослуженія. Въ 216 
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ст. Уложенія предусмагривается 0. словомъ 
илп дѣйствіемъ священнослужителя право
славной церкви иновѣрцемъ, съ намѣреніемъ 
оказать неуваженіе къ православной церкви 
(тюрьма отъ 4—S мѣсяцевъ, а во второй 
разъ-отъ S мѣсяцевъ до 1 года 4 мѣся
цевъ). Проекті. новаго уголовнаго уложенія, 
возвращаясь къ системѣ свода, переноситъ 
посягательства на личность священнослужи
телей въ группу личныхъ посягательствъ, если 
только въ учиненномъ виновнымъ дѣйствіи не 
заключается вмѣстѣ съ тѣмъ богохуленія пли 
0. святыни. Въ послѣднихъ случаяхъ винов
ный долженъ подлежать отвѣтственности за 
тягчайшее изъ совершенныхъ имъ дѣяній. 0. 
святыни признается преступнымъ во всѣхъ 
иностранныхъ кодексахъ, какъ дѣяніе, затро- 
гивающее религіозное чувство вѣрующихъ и 
посягающее на обществ, спокойствіе. При 
этомъ защитой уголовнаго закона въ Запад
ной Европѣ пользуются всѣ существующія 
или признанныя въ государствѣ вѣроученія. 
Отвѣтственность значительно ниже той, какая 
устанавливается русскими законами. По фран
цузскому кодексу, 0. святыни или священно
служителя является обстоятельствомъ, квалп- 
фицирующммъ основное религіозное преступ
леніе—посятельство на свободное отправленіе 
культа (наказаніе—пеня отъ 16 до 500 фр. и 
заключеніе отъ 15 дней до 6 мѣсяцевъ). Не
обходимымъ условіемъ отвѣтственности явля
ется намѣреніе виновнаго оскорбить или вы
разить презрѣніе къ религіи. По германскому 
уложенію, преступное поврежденіе или разру
шеніе предметовъ, почитаемыхъ существую
щими въ государствѣ вѣроисповѣданіями и 
употребляемыхъ при богослуженіи, карается 
какъ особый видъ имущественнаго поврежде
нія, тюремнымъ до 3 лѣтъ заключеніемъ или 
пеней до 1500 марокъ, съ факультативнымъ 
лишеніемъ почетныхъ гражданскихъ правъ.

Осламка, асланка (Астр.)—одномачтовое 
палубпое рѣчное судно, прочный дощаникъ, 
5—7 саж. длиною, для развозки товаровъ по 
прибрежнымъ (Каспійскимъ) мѣстамъ; на нихъ 
ходятъ, торгуя всякими товарами, ослами 
(осламщикъ—торговецъ).

Осломъ—употребляемый въ кустономъ 
ружейномъ мастерствѣ станокъ для просвер
ливанія ружейныхъ стволовъ. См. Б. Познан- 
скій, «Сурковый промыселъ и воронцовскія 
винтовки» («Природа и Охота», 1878, X).

Ослопъ — простѣйшее ударное оружіе, 
упоминаемое впервые лѣтописями съ XV в.; 
служило для вооруженія бѣднѣйшихъ ратни
ковъ. Это была дубина, толстый конецъ кото
рой былъ утыканъ желѣзными остріями или 
окованъ желѣзомъ.

Ослябя (Романъ, въ монашествѣ Родіонъ) 
—бояринъ, инокъ Троице-Сергіевой Лавры. По 
сказаніямъ о Мамаевомъ побоищѣ, сопрово
ждалъ, вмѣстѣ съ инокомъ Пересвѣтомъ, вел. 
князя Димитрія въ походѣ противъ татаръ, по 
повелѣнію св. Сергія, и принималъ участіе въ 
Куликовской битвѣ, гдѣ и убитъ. Могила 0.— 
близъ Симонова м-ря подъ Москвой.

Селянская пристани»— на р. Чусо
вой, Кунгурскаго у. Пермской губ., въ вѣдѣ
ніи Гороблагодатовскаго горнаго окр. Сюда 
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ввозятся металлы и издѣлія заводовъ всего 
округа для отправленія въ караванъ.

Осма или Осъма (турецк. Осемъ, лат. 
Езсатиэ)—р. въ Болгаріи, беретъ начало у 
юродка Троянъ, на сѣв. склонѣ Балканъ, впа
даетъ въ р. Дунай противъ устья р. Алуты 
подъ Никополемъ.

Осмаіііс ордеігь—турецкій, учрежденъ 
въ 1862 г. Четыре степени; полученіе ордена 
обусловливается двадцатилѣтней службой; выс
шая степень жалуется только имѣющимъ низ
шія. Знакъ — свѣтло-зеленая финифтяная о 
семи лучахъ звѣзда, окаймленная золотомъ; 
лента—свѣтло-зеленая съ ярко-красными по
лосами по краямъ; звѣзда I и II степеней се
ребряная, граненая.

Османская имперіи—см. Турція.
Османъ (или Отманъ), по прозвищу Алъ- 

Гази (т. е. завоеватель)—-первый султанъ ту
рецкій, сынъ князя Эртогрула; родился въ 
Виѳиніи, въ 1259 г.; въ 1286 г. наслѣдовалъ 
своему отцу въ господствѣ надъ турецкими 
ордами, поселившимися во Фригіи. По его 
имени онѣ стали называться османскими или 
Османами. 0. сдѣлался основателемъ Турецкаго 
или Османскаго царства, объявивъ себя въ 
1299 г. независимымъ п принявъ титутъ сул
тана. Ему вскорѣ удалось завоевать всю зап. 
часть Малой Азіи. Ум. въ 1326 г.

Османъ (сынъ Аффана)—зять Мохаммеда, 
третій халифъ (644—656), одинъ изъ пяти лицъ, 
которымъ довѣрилъ выборъ халифа умирающій 
Омаръ. При немъ арабы, продолжая начатыя 
Омаромъ завоеванія, покорили область Карѳа
гена (648), о-въ Кипръ (649) и докончили по
кореніе Персіи (къ 651 г.). Внутри халифата 
при 0. усилилась рознь между искренними му
сульманами и людьми свѣтскаго направленія 
мыслей, принявшими исламъ (какъ напр. Омей
яды; см.) лишь по необходимости и ради вы
годъ. Семидесятилѣтній, безхарактерный О.,при 
всей своей набожности, подчинился вліянію 
своихъ ближайшихъ родственниковъ, Омей- 
ядовъ и постепенно роздалъ всѣ важнѣй
шія и доходнѣйшія военноначальническія и 
гражданскія мѣста жаднымъ и невѣрующимъ 
мекканскимъ аристократамъ, обижая ближай
шихъ родственниковъ пророка и его старѣй
шихъ сподвижниковъ. Въ 653 г.,' во время 
войны съ Арменіей, обнаружилось различіе 
чтеній Корана въ иракскомъ и ’сирійскомъ 
войскѣ. 0. велѣлъ Зейду ибнъ - Сабиту соб
рать всѣ суры и установить одну оконча
тельную редакцію. Куфійцы, среди кото
рыхъ жилъ знатокъ корана Абдоллахъ ибнъ- 
Масъудъ. обиженный, что не ему поручено 
было это дѣло, обвинили халифа (неосно
вательно, впрочемъ) въ поддѣлкѣ и воспользо
вались этимъ случаемъ, чтобы возмутиться 
противъ намѣстника 0. Наступило броженіе 
и въ другихъ городахъ, тайно поддерживаемое 
Аліемъ, Аишей, Амромъ (смѣненнымъ намѣ
стникомъ Египта), Мохаммедомъ, сыномъ Абу- 
Бекра. Тальхой, Зобейромъ и др. Въ срединѣ
655 г. 0. созвалъ въ Медину провинціальныхъ 
намѣстниковь, для совѣщанія объ опасномъ 
положеніи государства, но съѣздъ этотъ не 
привелъ ни къ какимъ результатамъ. Въ апрѣлѣ
656 г. къ Мединѣ подошла тысячная толпа

египтянъ, куфійцевъ и баерійцевъ, съ сыномъ 
Абу-Бекра во главѣ, требуя, чтобы халифъ пе
ремѣнилъ образъ правленія. О. обѣщалъ смѣ
стить Омейядовъ. но, по безхарактерности, ни
чего не сдѣлалъ. Бунтовщики возвратились въ 
Медину и, когда 0. отклонилъ небезкорыстный 
совѣтъ Алія отречься отъ престола, осадили 
его домъ. Черезъ 10 недѣль, получивъ извѣ
стіе о приближеніи къ Мединѣ омейядскихъ 
войскъ Моавіи (см.) изъ Сиріи и ибнъ-Амира 
изъ Басры, бунтовщики ворвались въ домъ О., 
убили его за чтеніемъ Корана (17 іюня 656 г.) 
и, съобща съ мединцами, возвели на престолъ 
Алія. А. Крымскій.

Осианъ-напіа: 1) турецкій вице-адми
ралъ, получившій воспитаніе въ египетской 
морской школѣ. 30 ноября 1853 г., при на
чалѣ восточной войны, эскадра его, стоявшая 
подъ Синопомъ, атакована была русскимъ ад
мираломъ Нахимовымъ и совершенно уничто
жена. Взятый въ плѣнъ, О. проживалъ въ 
Одессѣ до J856 г., когда получилъ свободу и 
сдѣланъ былъ членомъ турецкаго адмирал
тействъ-совѣта. 2) О. Нури-Гази—извѣстный 
турецкій генералъ и военный министръ; род. 
въ 1837 г., учился въ константинопольской 
военной академіи; во время восточной войны 
1853—56 гг. состоялъ въ корпусѣ Омера-паши, 
затЖъ принималъ участіе въ усмиреніи дру
зовъ и кандіотовъ (1860 и 1867 гг.); въ 1875 г. 
получилъ въ командонаніе корпусъ, собранный 
у Виддина для дѣйствій противъ сербовъ; от

личился въ бояхъ подъ Зайчаромъ и Изво- 
ромъ. Въ русско-турецкую войну онъ просла
вился искусною и упорною обороною Плевны 
(см.) и сдался лишь послѣ неудачной попытки 
къ прорыву у Дольняго-Нетрополя. За бой 18 
іюля подъ Плевной султанъ даровалъ ему ти
тулъ «гази» (побѣдоносный). Въ греко7турец- 
кую войну (1897 г.) O.-паша былъ назначенъ 
главнокомандующимъ дѣйствующей арміи.

Османъ Дигма, точнѣе О. Дигна (отъ 
арабск. dikii, борода)-арабскій полководецъ, 
французъ по происхожденію (первоначальное 
его имя—Жоржъ Низбе), род. въ 1836 г. Въ 
1849 г. его родители выселились въ Алексан
дрію, гдѣ отецъ скоро умеръ, а мать вышла 
замужъ за торговца невольниками О. Молодой 
О. перешелъ въ магометанство, окончилъ курсъ 
въ военной школѣ въ Каирѣ и сдѣлался по
мощникомъ вотчима, а послѣ его смерти—его 
наслѣдникомъ; жилъ онъ по преимуществу въ 
Суакинѣ, гдѣ пріобрѣлъ значительное вліяніе. 
Въ 1881 г. онъ потерялъ большую часть состоя
нія, вслѣдствіе конфискаціи англичанами его 
невольничьихъ кораблей; раздраженный этимъ, 
онъ, во главѣ собраннаго п организованнаго 
имъ отряда въ 20000 чел., присоединился въ 
1ь82 г. къ возстанію, поднятому его школь
нымъ товарищемъ и другомъ Араби-пашею; 
затѣмъ онъ перешелъ на службу къ Махди 
(XVIII, 822). Не смотря на перемѣнное воен
ное счастье, онъ скоро овладѣл7> всѣмъ восточ
нымъ Суданомъ; ему удалось отрѣзать отъ 
Египта Хартумъ, который былъ, вслѣдствіе 
этого, взятъ ’Махди. Въ одной изъ битвъ съ 
англо-египетскими войсками О.-Дигма лишил
ся руки. Въ 1887 г. онъ укрѣпился въ Токарѣ, 
затѣмъ въ Гандубѣ. откуда пытался, но не- 
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удачно, завладѣть Суакиномъ. Въ концѣ 1888 г. 
ген. Гренфелль нанесъ ему сильное пораженіе, 
подорвавшее его власть и значеніе.

Осмпстая кислота—см. Осмій.
Осмистып иридій—-см. Иридій, Осмій. 
Осміамовая кислота—см. Осмій. 
Осміевый ангидридъ-см. Осмій.
Осмій (хим.; Osmium; Os-=19O,3[O=15,96], 

К. Зейбертъ, 1891)—принадлежитъ кь семьѣ 
платиновыхъ металловъ, одинъ изъ тяжелыхъ 
членовъ ея; по атомному вѣсу онъ легче ири
дія, а по удѣльному немного тяжелѣе его. По 
всѣмъ свойствамъ онъ занимаетъ въ ѴШ 
группѣ періодической системы мѣсто подъ 
желѣзомъ и рутеніемъ; подобно послѣднему, 
образуетъ летучій высшій окиселъ типа R04, 
осміевый ангидридъ, который получается весьма 
легко—при прямомъ сожпганіи металла въ 
кислородѣ или воздухѣ, къ чему рутеній не
способенъ. Открытъ О одновременно съ ири
діемъ (Теннантъ, 1803). потому что главный 
минералъ, въ которомъ онъ находится, есть 
осмистый иридій, встрѣчающійся вмѣстѣ съ 
другими платиновыми металлами и отдѣляемый 
отъ нихъ весьма легко при обработкѣ царской 
водкой, въ которой онъ нерастворимъ. Одинъ 
пзъ способовъ обработки осмистаго иридія уже 
указанъ въ ст. Иридій (XIII, 315), но можно 
поступать для отдѣленія 0. и проще; накали
ваютъ (Фремп) минералъ, помѣщенный въ 
фарфоровой трубкѣ, въ струѣ кислорода (или 
воздуха), который предварительно пропущенъ 
чрезъ сѣрную кислоту ради осушенія и очи
щенія отъ пыли, и уловляютъ 0>04 въ видѣ 
кристалловъ въ хорошо охлажденномъ пріем
никѣ, а небольшое количество несгустивша
гося пара поглощается въ другомъ пріем
никѣ растворомъ ѣдкаго кали. Осміевый анги
дридъ OsO4 — большія безцвѣтныя призмы; 
при нагрѣваніи рукою онъ дѣлается мяг
кимъ, какъ воскъ, при 40° плавится, а при 
100° кипитъ, превращаясь въ безцвѣтный 
паръ, плотность котораго 128,4 (Н = 1, при 
246°-285° — Давилль п Дебрэ) вполнѣ под
тверждаетъ приведенную формулу. OsO4 силь
но и непріятно пахучъ (отсюда названіе ме
талла - отъ озрл) — запахъ) даже при обык
новенной температурѣ, напоминая запахъ хло
ристой сѣры; пары его ядовито дѣйствуютъ 
на глаза и органы дыханія. Растворимость 
въ водѣ значительная, хотя раствореніе со
вершается медленно; растворъ не имѣетъ 
кислой реакціи и обладаетъ запахомъ анги
дрида; этотъ запахъ пропадаетъ, если при
бавить щелочи —очевидно,[вслѣдствіе образова
нія соли; но осміевая кислота столь слабая 
кислота, что вытѣсняется, въ растворѣ, даже 
углекислотой, при чемъ запахъ ангидрида сно
ва появляется; соли ея некристалличны и 
при нагрѣваніи ангидридъ изъ нихъ обыкно
венно улетаетъ, за исключеніемъ щелочныхъ 
солей; растворы солей окрашены въ красно
желтый цвѣтъ. OsO4 растворяется въ эѳирѣ 
и спиртѣ, но такіе растворы постепенно вы
дѣляютъ металлическій 0.. при чемъ раство
ритель окисляется. Вообще OsO4 легко воз- 
становляется разными, способными окисляться 
веществами, вслѣдствіе чего и необходимо 
при полученіи его избѣгать пыли; по этой же 

причинѣ осміевая кислота употребляется для 
окрашиванія гистол огическихъ препаратовъ въ 
черный цвѣтъ (порошкообразнымъ 0.). Если 
къ щелочному (КОН, а также ЫаОН) раство
ру ОьО4 прибавить немного спирта-, то проис
ходитъ разогрѣваніе, сопровождаемое появле
ніемъ запаха алдегида и измѣненіемъ краснаго 
цвѣта жидкости въ фіолетовый; изъ такого 
раствора спиртъ осаждаетъ кристал-лыослгнсмо- 
кислаго калія, состава К20б04.2Н20, которые 
могутъ быть получены въ болѣе крупномъ ви
дѣ, если сильно щелочной растворъ ОбО4 
смѣшать съ азотистокислымъ каліемъ п дать 
стоять (Фреми). Та же соль получается, осо
бенно при нагрѣваніи, и изъ раствора 0з0‘ 
просто въ избыткѣ крѣпкаго КОН, при чемъ, 
конечно, долженъ выдѣлиться кислородъ (Кла
усъ, ср. Марганецъ). Соотвѣтствующая ос- 
мистая кислота Н20г>04 получается (Моратъ 
п К. Вишинъ, 1893) при разложеніи водой 
каліевой соли въ присутствіи спирта и въ 
струѣ водорода, такъ какъ при доступѣ воз
духа образуется ОбО4; эта кислота обладаетъ 
цвѣтомъ сажи и нерастворима въ водѣ; сѣрная 
кислота на нее не дѣйствуетъ, соляная на 
холоду слабо дѣйствуетъ, а азотная легко, 
превращая въ ОэО4; способъ полученія:

К2ОзО4 + 2Н20 = НЧЬО4 + 2К0Н 
показываетъ, что это тоже очень слабая кис
лота; ангидридъ ея ОзО3 неизвѣстенъ. Если 
нагрѣвать металлическій 0. въ струѣ хлора, то 
получаются хлористыя соединенія—одно болѣе 
летучее высшаго типа ОзСі4, возгонъ котора
го представляетъ темно - красный порошокъ, 
другое, менѣе летучее, низшаго типа ОзСІ2, 
возгоняющееся въ видѣ темнозеленыхъ иголъ 
Оба соединенія въ небольшомъ количествѣ во
ды растворимы съ желтымъ или зеленымъ 
цвѣтомъ, но избыткомъ ея разлагаются, при 
чемъ образуются осміевая и соляная кислоты 
и металлическій 0.; вода не производитъ раз
ложенія, если присутствуетъ хлористый калій, 
съ которымъ соединенія обоихъ типовъ даютъ 
двойныя соли. напр. ОбСР.-лКСІ, которая въ по
рошкѣ по цвѣту напоминаетъ сурикъ или обра
зуетъ темнобурые октаэдры. Двойная соль осо
баго типа ОзСі3.ЗКСІ.ЗН2О, темнокрасные кри
сталлы, получается, если къ раствору ОьО4 въ 
ѣдкомъ кали прибавить амміаку (для возстано
вленія) и затѣмъ насытить его соляной кисло
той. Соотвѣтственныя кислородныя соединенія 
ОэО, 0э203 и ОьО2 получаются при нагрѣваніи 
солей съ содой въ токѣ углекислоты. Въ низ
шихъ типахъ своихъ соединеній 0. играетъ 
роль металла. Въ парахъ сѣры О. горитъ; рас
творы хлористыхъ его соединеній осаждаются 
сѣроводородомъ (Берцеліусъ); изъ раствора 
КЧЬО4 сѣроводородъ осаждаетъ не ОзБ3, а 
ОэБ2, и въ растворѣ образуется многосѣрнис
тый калій (Фремп); ИЮэО4 легко реагируетъ 
съ сѣроводородомъ — продуктъ, бурый поро
шокъ, имѣетъ составъ 0з2()3Б2Н2 (Моратъ и 
Вишинъ) и съ сѣрной кислотой выдѣляетъ 
сѣроводородъ; подкисленный соляной кисло
той растворъ Об О4 даетъ при осажденіи сѣ
роводородомъ гидратъ ОэБ4 — этотъ осадокъ 
нельзя сушить при высокой температурѣ, такъ 
какъ при этомъ онъ загорается; сѣрнистыя 
соединенія О. нерастворимы ни въ щело-



Осмогласіе—Осмосъ 287
чахъ, ни въ сѣрнистыхъ соединеніяхъ ще
лочныхъ металловъ или аммонія. При дѣй
ствіи амміака на растворъ ОбО4 въ Ѣдкомъ 
кали осаждается особая соль, такъ называе
мый осміамовокислый калій (Фритче и Стру
ве, 1847); она кристаллизуеіся въ свѣтложел
тыхъ октаэдрахъ и имѣетъ составъ (Жоли, 
1891) ОвКО’К, образуясь по уравненію: 
ОьО4 4- КОН + КН3 =• ОьКО’К + 2Н20. 
Осміамовая кислота, 0йК03Н, извѣстна толь
ко въ растворѣ; получены кристаллическія 
соли аммонійная, серебряная, баріевая. При 
осторожномъ нагрѣваніи (350°) каліевая соль 
выдѣляетъ азотъ и превращается въ смѣсь 
ОьОа и КЮвО4. При ударѣ и при быстромъ 
нагрѣваніи эти соли разлагаются со взрывомъ. 
Есть основанія полагать, что осміамовая кис
лота можетъ быть отнесена къ разряду нит
розосоединеній О:Оз(КО).ОН и, слѣдов., принад
лежитъ къ типу ОэХ‘, а быть можетъ, она содер
житъ группу (ЙгХ)" и выражается такой форму
лой: НО.С^Об.К : К.0з02.0Н, гдѣ 0. шестиэкви
валентенъ. Металлическій О. разными спосо
бами можетъ быть полученъ изъ ОбО4. Вокеленъ 
возстановлялъ цинкомъ солянокислый растворъ 
ангидрида. Берцеліусъ пропускалъ смѣсь па
ровъ его съ водородомъ чрезъ накаленную 
трубку, гдѣ и происходило возстановленіе. Де- 
вилль и Дебрэ пользовались для той же цѣли, 
окисью углерода. Во всѣхъ этпхъ случаяхъ 
металлъ получался порошкообразный или въ 
видѣ губчатой массы, смотря по температурѣ, 
при которой велась операція. Сплавляя 0. съ 
оловомъ въ угольномъ тиглѣ и удаливъ по 
охлажденіи олово изъ королька соляной кис
лотой, Девилль и Дебрэ получили (1876) кри
сталлическій О., в. 22,477; кристаллы 
представляли очень маленькіе кубики синева- 
то-бѣлаго цвѣта съ фіолетовымъ отливомъ. 
Сплавленіе съ пиритомъ точно также приво
дить къ кристаллическому 0. Эго самый труд
ноплавкій металлъ; въ пламени гремучаго газа 
вполнѣ сплавить его не удается, а только 
въ электрической печи (Жоли, 1893); сплав
ленный О. блестящъ, синеватосѣраго цвѣта, 
чертитъ стекло и кварцъ и самъ чертится то
пазомъ; уд. в. 22,48. По удѣльному вѣсу О. тя
желѣе всѣхъ металловъ. Порошкообразный 0. 
окисляется уже при обыкновенной темпера
турѣ, пахнетъ ангидридомъ и, подогрѣтый въ 
одной точкѣ, горпть, какъ трутъ; сплавленный 
совсѣмъ не окисляется при обыкновенной тем
пературѣ. При температурѣ плавленія иридія 
0. летучъ. Чистый 0. не имѣетъ никакихъ 
практическихъ примѣненій, но О.-иридій. вслѣд
ствіе своей неизмѣняемости и твердости, упо
требляется для концовъ стальныхъ перьевъ, 
такъ наз. «вѣчныхъ», и для приготовленія 
цапфъ и остріевъ въ компасахъ, потому что 
онъ и немагнитенъ. С. С. К. Д.

Осмогласіе—см. Гласъ, Октоихъ. 
Осмолъ—см. Дерево (X, 445). 
Осмосъ — своеобразная форма явленій 

диффузіи (см.), пріобрѣвшая весьма важное 
значеніе въ теоріи растворовъ. Явленія 0. на
блюдаются, когда жидкости приходятъ въ 
взаимодѣйствіе черезъ перепонки.'Если взять 
сосудъ, въ которомъ вмѣсто дна—перепонка, 
напр. пузырь, наполнить сосудъ солянымъ 

растворомъ и погрузить въ воду, то, по мѣрѣ 
того, какъ будетъ происходить диффузія че
резъ перепонку, уровень жидкости въ сосудѣ 
будетъ повышаться, обнаружится явленіе 0. 
Въ данномъ примѣрѣ это будетъ эндосмосъ, 
при обратномъ нарушеніи уровней—эксосмосъ. 
Первые опыты съ 0. принадлежатъ Нолле, 
дальнѣйшія изслѣдованія—Дютроше, Брюкке, 
Фирорту и др. 0. весьма часто встрѣчается 
и играетъ весьма важную роль въ явленіяхъ, 
происходящихъ въ организмахъ. Траубе ука
залъ способъ искусственно образовать пере
понки, приводя осторожно въ прикосновеніе 
растворы такихъ двухъ тѣлъ, отъ взаимодѣй
ствія которыхъ образуется нерастворимый, 
аморфный осадокъ; погружая каплю клея въ 
растворъ таннина, онъ приготовляетъ такимъ 
образомъ искусственную клѣточку, т. е. каплю 
раствора, облеченную тонкой оболочкой нерас
творимаго соединенія клея съ танниномъ, и 
черезъ эту перепонку происходили явленія 0. 
Значительный шагъ впередъ въ изученіи явле
ній 0. сдѣланъ былъ Пфефферомъ. Онъ вызы
валъ образованіе перепонки внутри стѣнокъ 
сосуда изъ пористой глины и этимъ путемъ 
достигъ возможности измѣрять тѣ большія 
разности давленій, которыми сопровождаются 
явленія 0. Пфефферъ приготовлялъ свои со
суды обыкновенно такимъ образомъ: сосудъ 
изъ пористой глины смачивался водой, напол
нялся растворомъ красной соли и погружался 
въ растворъ мѣднаго купороса, при этомъ въ по
рахъ сосуда образовывались пленки нераство
римой желѣзосинеродной мѣди. Такимъ путемъ 
приготовлены были «полупроницаемыя стѣн
ки». Явленія 0. происходятъ отъ того, что 
диффузіонный токъ происходитъ черезъ пере
понку въ двухъ противоположныхъ направле
ніяхъ не съ одинаковой скоростью. Перепонка 
выдерживаетъ въ большей или меньшей сте
пени диффузію одной изъ составныхъ частей, 
вслѣдствіе этого и происходитъ поднятіе уров
ня жидкости по ту сторону перепонки, гдѣ 
находится или преобладаетъ эта худо диф
фундирующая черезъ данную перепонку со
ставная часть раствора. ІІфефферу удалось 
достигнуть предѣльнаго случая, т. е. условій, 
при которыхъ скорость диффузіи черезъ опи
санную стѣнку раствореннаго въ водѣ тѢліі 
была ничтожно мала. Тогда происходила одно
сторонняя диффузія, диффундировала только 
вода, а стѣнка являлась полупроницаемой. 
При помощи такихъ сосудовъ Пфефферъ про
извелъ цѣлый рядъ измѣреній осмотическаго 
давленія, т. е. давленія, которое возникаетъ 
вслѣдствіе разности уровней, вызываемой 0. 
черезъ полупроницаемую стѣнку. Если въ 
сосудъ съ полупроницаемой стѣнкой помѣ
стить растворъ, напр., сахара и погрузить со
судъ въ воду, то вода до тѣхъ поръ будетъ 
проникать черезъ полупроницаемую стѣнку къ 
раствору, пока уровень въ сосудѣ не достиг
нетъ извѣстной высоты; стѣнка будетъ испы
тывать тогда извнутрп опредѣленное осмотиче
ское давленіе. Если растворъ сразу подвер
гнуть этому давленію, то 0. не происходитъ; 
если же приложить большее давленіе, то, вмѣсто 
эндосмоса, будеіъ происходить эксосмосъ, 
движеніе воды изъ сосуда отъ раствора че
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резъ стѣнку. Растворъ, заключенный въ полу
проницаемую оболочку и погруженный въ этой 
оболочкѣ въ воду, уподобляется, слѣдователь
но, газу: оболочка испытываетъ опредѣленное 
давленіе и, если она ему уступаетъ, то про
исходить увеличеніе объема отъ прониканія 
воды и, вмѣстѣ съ тѣмъ, уменьшенія крѣпости 
раствора (концентраціиуПри помощи полу
проницаемой стѣнки, пользуясь явленіемъ 0., 
можно измѣнять крѣпость раствора давленіемъ 
такъ же, какъ и плотность газа. Осмотическое 
давленіе раствора даннаго тѣла зависитъ 
только отъ температуры и отъ крѣпости рас
твора, т. е. отъ содержанія въ единицѣ объема 
раствора непроникающей черезъ оболочку его 
составной части (напр. въ приведенномъ при
мѣрѣ отъ концентраціи сахара) и не зависитъ 
отъ природы оболочки, которая вліяетъ лишь 
на скорость 0. Осмотическое давленіе возра
стаетъ при увеличеніи крѣпости раствора и 
и при повышеніи температуры. Теоретическое 
значеніе пріема «полупроницаемой стѣнки», 
законы, управляющіе величиной осмотическаго 
давленія, а также связь между осмотическимъ 
давленіемъ и другими свойствами растворовъ 
указаны Вантъ-Гоффомъ (см. «Zeitschrift für 
Physikalische Chemie», 1887). Пользуясь на
блюденіями Пфеффера надъ величинами осмо
тическаго давленія' и производя соотвѣтствую
щіе разсчеты Вантъ-Гоффъ, пришелъ къ ни
жеслѣдующему чрезвычайно важному выводу: 
«осмотическое давленіе равно тому давленію, 
которое обнаруживалось бы, если бы тоже ко
личество раствореннаго тѣла въ состояніи газа 
наполняло бы объемъ, равный объему раство
ра». Напр., по опытамъ ІІфеффера, осмотиче
ское давленіе раствора сахара, заключающаго 
1 гр. сахара въ 100,6 куб. стм. (однопроцент
ный растворъ) при 15,5° равно 0,684 атмосферна
го давленія; принимая же вѣсъ частицы сахара 
согласно формулѣ С?2Н22ОП равнымъ 342, нахо
димъ газовое давленіе для вещества съ частич
нымъ вѣсомъ 342, при температурѣ 15,5° и при 
содержаніи его 1 гр. въ 106,5 куб. стм., равнымъ: 
(14-0,00367X15.5)2 *)

*) 0,08956—вѣсъ латра водорода пра 0° и одпоа атмо
сферѣ давленія.

т-L::'’ ,------ -------- -—- = 0,686 атмосф. Ос-0,08956X0,1065X342 ’
мотическое давленіе можетъ быть, слѣдователь
но, ^заранѣе вычислено, если извѣстенъ частич
ный вѣсъ раствореннаго вещества, крѣпость 
и температура раствора. Въ основаніи разсче
та лежитъ положеніе: «осмотическое давленіе, 
какъ п газовое, управляется законами Бойля- 
Маріотта, Гей-Люссака и Авогадро» (см. Газы). 
Осмотическое давленіе прямо пропорціонально 
крѣпости раствора, обратно пропорціонально 
величинѣ частичнаго вѣса раствореннаго тѣла 
и возрастаетъ на каждый градусъ Цельсія на 
0,00367. Если растворъ во всѣхъ своихъ ча
стяхъ имѣетъ одну и ту же температуру и 
одинаковую крѣпость, то и осмотическое да
вленіе во всѣхъ точкахъ одинаково. Если же 
нарушено равенство температуры, то нару
шится и равенство величинъ осмотическаго 
давленія; составныя части раствора придутъ 
въ движеніе, начнется диффузія, ведущая къ 
неодинаковости состава раствора, тогда какъ 

при одинаковости температуры диффузія стре
мится привести растворъ къ однородности со
става во всѣхъ частяхъ. Въ согласіи съ этимъ, 
наблюденія Соре показали, что, еслп растворъ 
въ верхнихъ слояхъ нагрѣвать, а нижнюю 
часть охлаждать, то растворъ, первоначально 
совершенно однородный, становится вверху, 
въ нагрѣтой части, слабѣе, а внизу крѣпче. 
Напр. растворъ мѣднаго купороса по истече
ніи значительнаго промежутка времени показы
валъ въ верхней нагрѣтой до 80° части 14,3%, 
а въ нижней, имѣвшей темп. 20°—17,332%. 
Растворъ относится вполнѣ аналогично газу 
п въ отношеніи неравенства температуры. 
Зная температуру обоихъ слоевъ раствора и 
крѣпость одного, можно вычислить крѣпость 
другого совершенно такъ же, какъ плот
ность газа въ случаѣ неодинаковости темпе
ратуры въ разныхъ его частяхъ. Для выше
приведеннаго примѣра разсчетъ по Вантъ-Гсф- 
фу даетъ для 14,3% вмѣсто найденныхъ 
14,03%. Непосредственныя измѣренія вели
чины осмотическаго давленія сопряжены съ 
значительными трудностями, приготовленіе по
лупроницаемой стѣнки осуществимо въ рѣд
кихъ случаяхъ и не вполнѣ. Есть возможность, 
однако, вычислять величину осмотическаго 
давленія изъ другихъ свойствъ растворовъ. 
Самый пріемъ полупроницаемой стѣнки даетъ 
возможность, найдя соотношеніе между осмо
тическимъ давленіемъ и другими свойствами 
раствора, тѣмъ самымъ установить зависи
мость этихъ свойствъ между собою. Это отно
сится до тѣхъ свойствъ растворовъ, при по
мощи которыхъ можетъ быть измѣняема ихъ 
крѣпость, какъ то замерзаніе или испареніе 
растворителя, выдѣленіе раствореннаго тѣла. 
Растворъ данной крѣпости характеризуется 
опредѣленной температурой замерзанія, опре
дѣленной упругостью его пара. Вымораживая 
растворитель или испаряя его, можно измѣ
нять крѣпость раствора; того же можно до
стигнуть путемъ полупроницаемой стѣнки, 
пользуясь осмотпч. давленіемъ. Каждая изъ 
этихъ операцій въ отдѣльности можетъ быть 
совершаема въ формѣ обратимаго процесса 
(см. XXI, 563), а воспроизведенныя послѣдова
тельно онѣ могутъ являться частями обрати
маго процесса. Соотношеніе между величинами, 
характеризующими эти операціи, устанавли
вается тогда легко на основаніи формулъ тер
модинамики и одну изъ этихъ величинъ можно 
вычислить, когда извѣстны остальныя. Этимъ 
же путемъ можно найти соотношеніе между 
растворимостью и осмотическимъ давленіемъ, 
вводя въ обратимый процессъ выдѣленіе рас
твореннаго тѣла. Осуществленіе этихъ разсче
товъ требуетъ знанія точныхъ законовъ, упра
вляющихъ зависимостью между крѣпостью 
раствора, температурой и каждой изъ назван
ныхъ величинъ, а простыя отношенія между 
ними устанавливаются указаннымъ путемъ 
при условіи приложимости къ осмотическимъ 
давленіямъ простыхъ законовъ газообразнаго 
состоянія. Это имѣетъ мѣсто при малой плот
ности вещества, т. е. въ случаѣ растворовъ 
слабыхъ, такикъ, при разбавленіи которыхъ не 
обнаруживается замѣтнаго теплового эффекта 
(ср. Газы). Крѣпкіе растворы обнаруживаютъ, 
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какъ и сильно сжатые газы, значительныя от
ступленія отъ этихъ простыхъ законовъ. Со
гласіе вычисленныхъ результатовъ съ дѣйстви
тельностью для слабыхъ растворовъ весьма 
полное, и такимъ образомъ аналогія между га
зообразнымъ состояніемъ и состояніемъ ве
щества въ разбавленномъ растворѣ опирается, 
благодаря изысканіямъ Вантъ-Гоффа, на точ
ныя количественныя отношенія. Осмотическое 
давленіе въ немногихъ случаяхъ удается измѣ
рять непосредственно; но вычисленіе его ве
личины по даннымъ для растворимости, замер
занія и испаренія растворовъ даетъ вполнѣ 
между собой согласные результаты. Не измѣ
ряя осмотическаго давленія непосредственно, 
но пользуясь пріемомъ полупроницаемой стѣн
ки, теоретически можно вычислить осмотиче
ское давленіе по величинамъ, гораздо болѣе 
доступнымъ точному измѣренію, чѣмъ осмоти
ческое давленіе. Такимъ образомъ, въ весьма 
большомъ числѣ случаевъ осмотическое давле
ніе можно считать извѣстнымъ. Хотя приве
ден ная выше характеристика осмотическаго 
давленія для слабыхъ растворовъ является 
общимъ закономъ—осмотическое давленіе равно 
газовому, въ значительномъ числѣ случаевъ— 
однако, наблюдаются отступленія: величины 
осмотическаго давленія оказываются аномаль
ными. Аномаліи осмотическаго давленія ха
рактеризуются величиной г, которая показы
ваетъ во сколько разъ осмотическое давленіе 
больше или меньше того, которое обнару
живалось - бы, если бы данное количество 
вещества въ состояніи газа наполняло бы 
объемъ, равный объему его раствора. Основа
ніемъ для объясненія этихъ аномалій, какъ 
и при объясненіи рѣзкихъ аномалій плотно
стей газовъ, служитъ положеніе: осмотиче
ское давленіе опредѣляется числомъ частицъ 
раствореннаго тѣла въ единицѣ объема и по
тому аномальныя величины осмотическаго да
вленія въ слабыхъ растворахъ вызываются 
тѣми явленіями, которыя измѣняютъ число 
частицъ въ растворѣ. Если частицы соединя
ются между собою, если происходитъ поли- 
меризація, осмотическое давленіе уменьшается, 
і — меньше единицы; если растворенное тѣло 
разлагается, если происходитъ диссоціація въ 
растворѣ, осмотическое давленіе увеличивает
ся, і — больше единицы. Такая точка зрѣнія 
послужила основаніемъ теоріи «электролити
ческой диссоціаціи> (см. Гальванопроводность). 
Помимо гипотетической стороны предмета, 
существуетъ слѣдующее, выведенное изъ опы
та соотношеніе между гальванопроводностыо 
и величиной осмотическаго давленія: въ сла
быхъ растворахъ величина і оказывается 
больше единицы только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда растворъ обладаетъ гальванопровод
ностью, т. е. когда мы имѣемъ дѣло съ рас
творомъ электролита; въ электролитахъ, раз
лагающихся на два іона, какъ НСі, величина 
г часто достигаетъ двухъ при достаточномъ 
разведеніи раствора; при большемъ числѣ іо
новъ, какъ въ случаѣ ВаС12, Ii4FeCeNe, і бы
ваетъ больше двухъ. Аномально большія ве
личины, свойственныя растворамъ электроли
товъ, осмотическаго давленія обнаруживаются 
не только косвенно вычисленіемъ, путемъ,

Эвцпклопед. Словарь, т. XXII. 

указаннымъ выше, но и непосредственными 
наблюденіями. Де-Врисъ собралъ значительное 
число данныхъ касательно величины осмоти
ческаго давленія, пользуясь свойствомъ про
топлазмы клѣточекъ сжиматься и расширяться 
въ растворахъ. Клѣточка обнаруживаетъ здѣсь 
явленія, наблюдаемыя съ помощью полупро
ницаемой оболочки: сжатіе или расширеніе 
протоплазмы обусловливается явленіями О. и 
зависятъ отъ того, движется ли вода изъ клѣ
точки къ раствору, или наоборотъ. Пользуясь 
даннымъ образчикомъ протоплазмы можно по
добрать такой рядъ водныхъ растворовъ раз
ныхъ веществъ, въ которыхъ протоплазма не 
будетъ измѣняться въ объемѣ; это будутъ рас
творы, обладающіе одинаковой величиной осмо
тическаго давленія. Этимъ путемъ также до
казано, что растворы электролитовъ могутъ 
обладать бблыпей величиной осмотическаго 
давленія, чѣмъ растворы неэлектролитовъ прп 
равномъ числѣ частицъ въ единицѣ объема 
раствора. Фактически несомнѣнно существуетъ 
связь между величиной осмотическаго давле
нія и гальванопроводности. Пріемъ полупро
ницаемой стѣнки весьма упрощаетъ также вы
водъ формулъ для химическихъ равновѣсій въ 
растворахъ (см. Обратимость химическихъ ре
акцій, XXI, 563). Теорія 0. находится въ на
чальной стадіи развитія. Основаніемъ ея слу
житъ положеніе о тожествѣ состояній тѣла 
въ слабомъ растворѣ п въ формѣ газа. Осмо
тическое давленіе разсматривается, какъ слѣд
ствіе ударовъ частицъ раствореннаго тѣла, 
задерживаемыхъ полупроницаемой оболочкой, 
тогда какъ растворитель свободно черезъ неё 
проходитъ. Съ другой стороны осмотическое 
давленіе вызывается движеніемъ растворителя 
внутрь къ раствору и величина осмотическаго 
давленія опредѣляется разностью живыхъ«силъ 
движенія растворителя къ раствору и отъ 
раствора. Почему величина осмотическаго да
вленія въ нормальныхъ случаяхъ равна вели
чинѣ газоваго давленія? Какова роль въ явле
ніи полупроницаемой стѣнки? Эти вопросы, 
составляютъ предметъ разработки въ настоя
щее время. Обсуждая вопросъ о величинѣ, 
осмотическаго давленія нельзя оставлять въ 
сторонѣ растворителя прежде всего потом у г 
что частицы раствореннаго тѣла движутся не 
въ пустотѣ, а въ пространствѣ, заполненномъ 
растворителемъ. Попытку дать теорію осмо
тическому давленію представилъ въ недавнее 
время фанъ-деръ-Ваальсъ, принимая во вни
маніе растворитель и вводя дополнительныя 
величины эмпирическаго характера въ свою 
общую формулу для газовъ и жидкостей (см. 
Ваальса формула). Пока мы не имѣемъ закон
ченной теоріи осмотическаго давленія въ нор
мальныхъ случаяхъ, приведенныя выше объ
ясненія аномальныхъ величинъ осмотическаго 
давленія должно разсматривать какъ предпо
ложенія гипотетическаго характера, не заклю
чающія въ себѣ данныхъ для сужденія о хи
мической сторонѣ явленій растворенія (см. 
Гальванопроводность). Дѣйствіе полупроницае
мой стѣнки лишь въ грубомъ видѣ можетъ, 
быть представляемо какъ роль сита, черезъ 
которое проходятъ частицы растворителя, а» 
задерживаются частицы растворяемаго тѣла.
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Явленіе обусловливается абсорпціей (см.) рас
творителя, образованіемъ меледу нимъ и ма
теріаломъ полупроницаемой стѣнки непрочнаго 
соединенія, рода раствора, и'движеніе раство
рителя черезъ стѣнку совершается такъ же, 
какъ транспирація газовъ (см. Окклюзія, XXI, 
820). Д’. Коноваловъ.

Осмосъ въ растеніяхъ—0. играетъ 
большую роль какъ при поступленіи въ ра
стеніе газовъ и жидкостей, такъ и при ихъ 
выдѣленіи—напр. при всасываніи почвенныхъ 
растворовъ корнями, при обмѣнѣ газовъ листья
ми и т. д. Равнымъ образомъ 0. имѣетъ су
щественное значеніе при передвиженіи пита
тельныхъ веществъ внутри растенія изъ клѣтки 
въ клѣтку. Осмотическія передвиженія вообще 
опредѣляются свойствами клѣточныхъ оболо
чекъ и главнымъ образомъ периферическаго 
(кожистаго) слоя протоплазмы. Осмотическое 
давленіе, оказываемое клѣточнымъ сокомъ на 
этотъ слой протоплазмы п на оболочку, быва
етъ обыкновенно весьма значительно; оно на
зывается клѣточнымъ тургоромъ и является 
однимъ изъ необходимыхъ условій роста клѣт
ки. Эксосмозъ ослабляетъ или уничтожаетъ 
совершенно тургоръ, вслѣдствіе чего клѣтка 
сокращается въ объемѣ п происходитъ такъ 
назыв. пласмолпзъ. ’ Г. Н.

Осмосъ гальваническій—переносъ 
жидкости по направленію тока чрезъ пере
понки—см. Электричество.

Осмотическое давленіе — см. 
Осмосъ.

Осмотръ въ гражданскомъ судопроиз
водствѣ (inspectio ocularis, Augenschein)—не
посредственное воспріятіе судьею объекта, от
носящагося къ разсматриваемому дѣлу. По 
господствующей доктринѣ 0., какъ судебное 
доказательство, превосходитъ, по степени убѣди
тельности и непосредственной достовѣрностп, 
всѣ другія доказательства, которыя могли бы 
сь нимъ конкуррировать (акты, свидѣтели). 
Нѣкоторые писатели называютъ 0. самымъ 
солиднымъ доказательствомъ (omniuni probati- 
onum firmatissima). Факты, обнаруженные 0., 
не могутъ быть опровергаемы по существу, а 
можетъ быть лишь указываемо на несоблюде
ніе формъ при производствѣ 0. или на не
правильное пониманіе его предмета. Съ другой 
стороны, 0. не можетъ имѣть такого широкаго 
примѣненія, какъ другія доказательства; онъ 
имѣетъ значеніе въ особенности для тѣхъ 
случаевъ, когда ко времепп О. доказываемый 
фактъ еще существуетъ: относительно прежде 
существовавшихъ фактовъ 0. даетъ только 
основанія къ умозаключенію о совершившем
ся. Судебный 0. предпринимается иногда 
самимъ судомъ ex officio, не какъ судебное 
доказательство, а съ тою цѣлью, чтобы судьи > (франц., герм., австр.) и нашимъ законода- 
моглп получить ясное представленіе объ об-1 телі ствомъ производства 0. судьями, не уча- 
стоятельствахъ дѣла и облегчить этимъ испол-1 ствующимп въ разсмотрѣніи дѣлъ, но живу- 
неніе судебныхъ функцій (напр. прп спорѣ о 1 щпми близко отъ мѣста 0. (Уст. гражд. суд. 
границахъ, о сооруженіяхъ и т. п.). Въ этомъ і ст. 505, 508, 771 и законъ 23 декабря 
случаѣ 0. служитъ вспомогательнымъ сред- 1в96 г.). Это, очевидно, не соотвѣтствуетъ 
ствомъ изслѣдованія дѣла, наравнѣ съ экспер-1 основной идеѣ и цѣли 0.—непосредственному 
тизою и допросомъ сторонъ. Осмотръ пред- ( наблюденію и ознакомленію съ предметомъ 0. 
мета спора былъ въ особенности извѣстенъ для образованія судейскаго убѣжденія. Во 
древнему судопроизводству. Для ума, требо- всякомъ случаѣ, 0. долженъ быть произведен!» 
вавшаго наглядности, идея спора о при- органомъ судебной, а не административной

надлежности вещей была доступна лишь въ 
ихъ присутствіи: наличность вещи способство
вала точному опредѣленію предмета спора; 
движимая вещь приносилась пли приводилась 
(стараніями истца) къ претору, а если споръ 
шелъ о недвижимости или о вещи, которую 
затруднительно было доставить въ судъ, то всѣ 
участвующіе въ обрядѣ, т. е. преторъ и сто
роны съ свидѣтелями, шли къ вещи. Въ гер
манскомъ средневѣковомъ правѣ 0., какъ су
дебное доказательство (Augenschein, leibliche 
Beweisung), исключалъ присягу обвиняемаго; 
предметъ осматривался судомъ на мѣстѣ илп 
же въ самомъ судѣ. Въ современномъ граж
данскомъ процессѣ 0. получаетъ значеніе су
дебнаго доказательства при слѣдующихъ усло
віяхъ: 1) судья производитъ его самъ, и 
при томъ въ качествѣ судьи (иначе 0. имѣетъ 
характеръ свидѣтельскаго показанія); 2) ре
зультатъ 0. долженъ соотвѣтствовать той цѣли, 
для которой онъ былъ назначенъ; 3) всѣ су
щественныя формальности, предписанныя для 
производства 0., должны быть соблюдены; 4) 
предметъ 0. долженъ быть такого свойства, 
чтобы наблюдающій судья могъ и безъ помощи 
свѣдущихъ людей вѣрно усвоить себѣ и отмѣ
тить главные его признаки. Въ теоріи граж
данскаго процесса представляется спорнымъ 
вопросъ о томъ, можетъ ли судъ, по собствен
ному почину, назначить мѣстный 0., какъ су
дебное доказательство? По мнѣнію однихъ 
(напр. Renaud, Bauer), онъ можетъ быть на
значенъ, въ силу состязательнаго принципа, 
лишь по требованію сторонъ; по мнѣнію дру
гихъ (Grolman, Gönner, Garsonnei), онъ мо
жетъ быть произведенъ и ex officio. Современ
ныя законодательства (французское, герман
ское и австрійское) и нашь уставъ допуска
ютъ 0. какъ по требованію сторонъ, такъ и 
по иниціативѣ суда; въ случаѣ надобности, 
онъ производится при участіи свѣдущихъ лю
дей (см.). На практикѣ очень часто осмотру 
сопутствуеть экспертиза, напримѣръ въ дѣ
лахъ о подтопахъ и другихъ поврежденіяхъ 
имѣній, въ спорахъ между сосѣдями о грани
цахъ, между арендаторами и хозяевами, въ 
дѣлахъ о подрядахъ и поставкахъ и т. п., во
обще, когда нужно констатировать внѣшнее 
положеніе имѣній, составъ и принадлежности 
ихъ, границы участковъ и т. п. или же вну
треннее состояніе и качество вещей, сырость 
квартиры, удовлетворительность постройки и 
проч. Въ искахъ малоцѣнныхъ 0., по своей 
дороговизнѣ, почти недоступенъ, въ особен
ности когда онъ долженъ быть произведенъ 
въ мѣстности отдаленной отъ суда, въ кото
ромъ производится дѣло. Этимъ, отчасти, объ
ясняется допущеніе иностранными кодексами
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власти. Объ 0. на - мѣстѣ судъ постано
вляетъ частное опредѣленіе, въ которомъ озна
чается мѣсто О., предметъ его п время, когда 
онъ долженъ быть произведенъ. Если О. дол
женъ быть произведенъ въ округѣ другого суда, 
то время 0. назначается этимъ судомъ. Для 
производства 0. судъ назначаетъ одного пли 
нѣсколькихъ своихь членовъ; онъ можетъ 
быть произведенъ даже цѣлымъ составомъ при
сутствія. Результаты О. фиксируются ли
цомъ, производившимъ ею, въ протоколѣ, къ 
которому прилагаются, въ случаѣ надобности, 
планы и чертежи. Актъ 0. не можетъ быть 
опровергаемъ показаніями свидѣтелей. Г. В.

Осмотръ кораблей (droit de visite, 
vigbt of visitation)—является средствомъ кон
троля за нейтральными купеческими судами, 
къ которому военныя суда (но не каперы) 
воюющихъ государствъ имѣютъ право прибѣ
гать, вь военное время и въ открытомъ морѣ 
пли въ территоріальныхъ моряхъ воюющихъ, 
съ цѣлью: 1) убѣдиться въ національности 
корабля, т. е. въ томъ, что онъ не принадле
житъ непріятелю, такъ какъ непріятельскіе 
корабли, во избѣжаніе опасности конфискаціи, 
часто поднимаютъ флагъ нейтральныхъ госу
дарствъ; 2) удостовѣриться, что нейтральный 
корабль не везетъ военной контрабанды, не 
направляется въ блокируемую мѣстность и не 
провозитъ государственной собственности не
пріятельской страны. Средствомъ къ этому 
является провѣрка документовъ, характери
зующихъ корабль, грузъ и направленіе корабля, 
а иногда п допросъ экипажа. Порядокъ 0. въ 
настоящее время тотъ же, что п установлен
ный пиренейскимъ трактатомъ Франціи и Ис
паніи (1659 г.). Военное судно, встрѣтивъ по
дозрительный корабль, предувѣдомляетъ его 
посредствомъ холостого пушечнаго выстрѣла 
(coup de semonce) о предстоящемъ 0. На оста
новившійся корабль всходитъ офицеръ воен
наго судна для производства 0. Если прп 0. 
возбуждается основательное подозрѣніе въ, 
подложности документовъ или въ невѣрности 
показаній экипажа, то нейтральный кораблѣ 
можетъ быть подвергнутъ обыску (recherche,, 
seat ch). Еслп подозрѣніе оказалось справедли
вымъ, а также еслп корабль оказался безъ 
документовъ или сопротивлялся обыску, то 
онъ захватывается и приводится къ призо
вому суду. Бѣгство корабля, старавшагося 
уклониться отъ 0., по англ, практикѣ и док
тринѣ. влечетъ за собою конфискацію его: по 
континентальной практикѣ и доктринѣ, одно 
лишь бѣгство корабля (безъ сопротивленія) 
даетъ только право осуществить 0. и обыскъ, 
результаты которыхъ рѣшаютъ участь корабля. 
Сопротивленіе осмотру всегда ведетъ к\ кон
фискаціи судна и груза. Въ XVII —ХѴІГІ вв. 
воюющіе очень часто злоупотребляли правому 
О., превращая его, подъ пустыми предлогами, 
въ обыскъ. Такого рода злоупотребленія прак
тиковались Испаніей, Голландіей, отчасти 
Франціей, особенно же и больше всего Англіей. 
Въ видахъ ограниченія произвола воюющихъ, 
нейтральные прибѣгаютъ (теперь рѣдко) къ 
институту конвоя, т. е. къ сопровожденію ней
тральныхъ купеческихъ кораблей военнымъ 
судномъ того же государства. Слово, данное 

командиромъ конвоирующаго судна въ томъ, 
что конвоируемые корабли дѣйствительно ней
тральные, не везутъ военной контрабанды и 
не намѣреваются нарушить блокаду, доста
точно для освобожденія отъ 0.; въ противномъ 
случаѣ оскорбленный командиръ конвоя дол
женъ вступить въ бой за честь своего флага. 
Англія упорно игнорировала пнетитуть конвоя 
и разрѣшала 0. даже своимъ каперамъ, вслѣд
ствіе чего бывали случаи вооруженнаго стол
кновенія между конвоемъ нейтральныхъ п 
англ, военными судами (столкновеніе въ 1800 г. 
дате к. фрегата «Ьгеуа>, конвоировавшаго ку
печеская нейтральныя суда Даніи, съ англ, 
эскадрою въ Ламаншѣ). Вся практика войнъ 
второй половины XIX в. стоитъ^ однако, за 
права 0. и конвоя. Въ мирное время 0. въ 
открытомъ морѣ можетъ быть подвергнуто 
лпшь судно, заподозрѣнноѳ въ пиратствѣ или 
(у африканскихъ береговъ) въ негроторго
влѣ (см. Негры, XX, S23), п Торговля не
грами).

Осмотръ слѣдственный и уго
ловнаго суда.—При предварительномъ из
слѣдованіи преступныхъ дѣяній, 0. можетъ 
быть производимъ съ самой разнообразной 
цѣлью, напр. 0. мѣста совершенія убійства 
—дабы закрѣпить обстановку преступленія, 0. 
мѣста совершенія кражи—дабы установить 
способъ похищенія, характеръ взлома, харак
теръ помѣщенія, пзъ котораго совершена 
кража (обитаемое нлп необитаемое), О. доку
ментовъ—дабы обнаружить подлогъ, сдѣлать 
подсчетъ произведенной растраты, 0. мѣстно
сти—дабы провѣрить показаніе свидѣтеля, 
утверждающаго, что, стоя въ извѣстноімъ мѣстѣ, 
онъ видѣлъ какъ совершалось то пли иное 
событіе и т. п. Въ виду такого разнообразія 
поводовъ для 0., уставъ угол, судопр. не 
исчисляетъ случаевъ, когда судебный слѣ
дователь обязанъ ихъ производить. 0. всегда 
производятся, въ присутствіи понятыхъ и— 
кромѣ случаевъ, не терпящихъ отлагатель
ства-днемъ. Прп 0. разрѣшается присутство
вать всѣмъ участвующимъ въ дѣлѣ лпцамъ, 
но слѣдователь не обязанъ выжидать ихъ при
бытія. Когда для точнаго уразумѣнія какихъ

-либо обстоятельствъ необходимы спеціальныя 
^вѣдѣнія, слѣдователь приглашаетъ къ 0. Экс
перта. 0. должны производиться со всевоз
можной тщательностью и детальностью, ибо 
въ моментъ 0. слѣдователь не дсегда можетъ 
знать, Что именно будетъ н^іѣть существен-' 
ное для дѣла значеніе; практика даетъ множество 
примѣровъ, когда совершенно ничтожное на 
первый взглядъ обстоятельство, обнаруженное 
при 0., служило впослѣдствіи единственнымъ 
или главнѣйшимъ основаніемъ для раскрытія 
преступника. Обо всемъ, оказавшемся при 0., 
слѣдователь составляетъ протоколъ. Кромѣ су

дебныхъ слѣдователей, на производство О. су
дебными уставами уполномочены: чины полиціи 
—въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, за 
отсутствіемъ судебнаго слѣдователя (ст. 258), а 
также ио порученію мирового или городского 
судьи и земскаго начальника; мировые судьи 

I —по собственному усмотрѣнію или по пору
ченію мирового съѣзда (ст. 105—111 и 160);

1 должностныя лица казеннаго и администра-
19*
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тивнаго вѣдомства—по нарушеніямъ уставовъ 
сихъ вѣдомствъ; городскіе судьи, зѳыскіе на
чальники и уѣздные съѣзды; волостные суды; 
окружные суды. На основаніи ст. 688 Уст. 
угол, судопр., если окружный судъ, по за
явленію сторонъ или присяжныхъ засѣдате
лей, или по собственному усмотрѣнію, при
знаетъ протоколъ О. не имѣющимъ законной 
достовѣрности или надлежащей полноты, а по
вѣрку 0.—возможною, онъ поручаетъ одному 
изъ своихъ членовъ или судебныхъ слѣдова
телей произвести новый 0. Въ чрезвычай
ныхъ случаяхъ, для мѣстныхъ 0. и вообще' 
для ближайшаго удостовѣренія въ событіи, 
когда оно заключаетъ въ себѣ важное пре
ступленіе, судъ выѣзжаетъ въ узаконенномъ 
составѣ на мѣсто преступленія, гдѣ и откры
ваетъ судебное засѣданіе (ст. 689). См. Экспер
тиза. Подробныя указанія литературы — въ 
«Учебникѣ русскаго уголовнаго процесса». В. 
К. Случевскаго (стр. 397). К.-К.

Осмундовыя (Osmundaceae) — семей
ство папоротниковъ порядка Leptosporangia- 
tae, отличающееся отъ другихъ семействъ 
порядка тѣмъ, что косые яйцевидные или 
грушевидные спорангіи не имѣютъ коль
ца; вмѣсто кольца сбоку у верхушки спо
рангія небольшая группа толстостѣнныхъ клѣ
точекъ; спорангіи вскрываются продольною 
піелью; кучки спорангіевъ—открытыя, безъ по
крывальца. Всѣхъ видовъ семейства насчиты
вается около 11; они соединяются въ два 
рода: 1) Todea Willd.—всѣ листья одинако
вые; спорангіи сидятъ на нижней сторонѣ ли
стовыхъ сегментовъ, продольными кучками 
вдоль срединной жилки; 2) Osmunda L.—спо
рангіеносные листья отличаются отъ безплод
ныхъ отсутствіемъ мезофилла. Къ первому 
роду принадлежитъ 4 вида, свойственныхъ 
южной половинѣ восточнаго полушарія; изъ 
нихъ наиболѣе замѣчателенъ Т. barbara Moore 
—колоссальный папаротникъ, стволъ котораго 
достигаетъ 3 м. высоты, при 60 стм. въ 
поперечникѣ, а двояко-перистые листья бы
ваютъ до 2% м. длины и до 50 стм. ширины. 
Этотъ папоротникъ растетъ въ южной Афри
кѣ, въ Новой Голландіи и Новой Зеландіи; 
разводится въ оранжереяхъ. Къ роду Osmun
da принадлежитъ 7 видовъ, изъ нихъ 0. re- 
galis L. (чистоустъ) водится въ Европѣ,

С. Р.
Ос наб рю къ (Osnabrück)—гор. въ прус

ской провинціи Ганноверъ, въ красивой долинѣ 
р. Гаазе, между Везерскими горами и отро
гами Тевтобургскихъ горъ. 39929 жителей. Па
мятники КарлуШтювеи Юсту Мёзеру; готи
ческая церковь св. Маріи (1306), съ гробни
цей Мезера; католическій соборъ, основанный 
Карломъ Великимъ; церковь св. Екатерины 
(XIV ст.); ратуша, со статуями германскихъ 
императоровъ; залъ мира, съ портретами кня
зей и 36 посланниковъ, участвовавшихъ въ 
вестфальскомъ конгрессѣ; музей; нѣсколько 
театровъ. Литейные заводы, машинныя, бу
мажныя, табачныя фабрики, прядильни, при
готовленіе локомотивовъ, вагоновъ, музы
кальныхъ инструментовъ. Торговля желѣзомъ, 
вестфальскими окороками, мануфактурными 
товарами;> ярмарки. Епископство 0. основано 

Карломъ Великимъ въ 785 г.; затѣмъ возникъ 
гор. 0., принадлежавшій къ Ганзейскому союзу. 
Въ 1803 г. О. перешелъ къ Ганноверу, въ 1866 
г. съ нимъ вмѣстѣ къ Пруссіи. Ср. Friderici 
und Stüve, «Geschichte der Stadt 0.»; Justus 
Möser, «Osnabriickische Geschichte».

Оснастка корабля — часть вооруже
нія его. Оснаститъ судно—значитъ устано
вить и пр. на немъ рангоутъ, такелажъ и 
паруса (см. эти слова).

Основа или тема (грамм.) — извѣстный 
комплексъ звуковъ, повторяющійся безъ измѣ
ненія или съ незначительными измѣненіями 
(зависящими отъ фонетическихъ факторовъ и 
наблюдающимися чаще всего въ послѣднихъ 
звукахъ) въ рядѣ грамматическихъ формъ 
одного и того же слова (во флексіи). Такъ О. 
формъ волкъ,-a-у и т. д. является комплексъ 
волк, иногда волк': въ спряженіи настоя
щаго времени дѣлаю, дѣлаешь, дѣлаетъ и 
т. д. 0. = дѣлау и т. д. Иногда 0. совпа
даетъ съ корнемъ даннаго слова, какъ въ со
временныхъ русскихъ нормахъ: волк-а, рыб-у, 
нес-у, бер-ешь и т. д., иногда она пред
ставляетъ собой сложное образованіе, состоя
щее изъ корня и другихъ морфологическихъ 
частей слова—суффиксовъ и префиксовъ. Такъ 
0. формъ предводитель.-я,-ю и т. д. состоитъ 
изъ префикса пред-, корня вод- и суффикса 
—птель*,  0. формъ предводительскій, -аіо, -ому 
и т. д. состоитъ изъ тѣхъ же префикса и 
корня и двухъ суффиксовъ: ителъ и -ск. 
Такъ какъ чутье О. коренится всецѣло въ 
нашпхъ психическихъ ассоціаціяхъ, то оно 
измѣнчиво: измѣненія внѣшней формы сло
ва, вызванныя звуковыми процессами, могутъ 
совершенно передвинуть границы между 0. 
и окончаніемъ, какъ этю*наблюдается  въ про
цессѣ такъ назыв. морфологической абсорп- 
ціи (см. Морфологія). Поэтому 0. неизмѣн^- 
ныхъ въ теченіе исторіи' индоевропейской 
семьи языковъ мы не найдемъ; напротивъ, 
замѣтно постоянное перерожденіе и измѣне
ніе древнихъ 0., возникновеніе новыхъ и т. д. 
Такъ, индоевропейская 0." vlko-, состоящая 
изъ корня vlk-f-суффпксъ -о-, сократилась 
въ славянскохмъ и русскомъ въ 0. влък-} волк- 
и т. д. С. Булинь.

Основа.—О. въ ткацкомъ дѣлѣ называет
ся система параллельныхъ между собою ни
тей, которыя, будучи переплетены нитями дру
гой поперечной системы, называемой уткомъ, 
образуютъ ткань. Въ кускѣ основныя нити за
нимаютъ продольное направленіе и въ ткацкомъ 
станкѣ помѣщаются намотанными всѣ вмѣстѣ 
на большую катушку, наз. ткацкимъ навоемъ, 
съ котораго идутъ, огибая-скало, въ видѣ по
чти горизонтальной плоскости, проходятъ че
резъ ремизъ и бердо батана. ПомоіДію послѣд-1 
нихъ частей производится переплетеніе 0. съ 
уткомъ, при чемъ образованная ткань навивает
ся на особый валъ.^подробности см. Ткацкій 
станокъ). При тканьѣ' щітямъ О. придаютъ до
вольно сильное натяженЪккотор’ое-'періодиче- 
ски измѣняетъ свою величину. Кромѣ того на 
нити дѣйствуетъ треніе о зубья берда и глаз
ки ремизокъ. Поэтому отъ пряжи, идущей на 
0., требуется значительно большая, чѣмъ для 
утка, крѣпость. Она достигается выборомъ для 
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основной пряжи лучшаго матеріала (съ болѣе 
крѣпкимъ и длиннымъ волокномъ), бдлыпею 
степенью крутки при пряденіи основной пря
жи, а также проклейкой (шлихтованіемъ) О. 
передъ ткачествомъ. Для подготовки 0. пряжа 
подвергается размоткѣ съ мотковъ, мюльныхъ 
початковъ, ватерныхъ катушекъ и пр. на сно
вальныя катушки большаго объема, затѣмъ 
снованію, т. е. соединенію нитей параллельно 
и наматыванію на общій сновальный навой и, 
наконецъ, вышеупомянутому шлихтованію или 
проклейкѣ, для приданія пряжѣ гладкости и крѣ
пости на время тканья. При*  образованіи О. 
слѣдуетъ наблюдать, во 1-х ь, чтобы всѣ нити 
са были подвержены одинаковому натяже
нію, такъ кака» иначе ткань можетъ получить
ся морщинистою. Во 2-хъ, О. должна заклю
чать точно требуемое число нитей, безъ вся
кихъ пропусковъ. Поэтому при снованіи 
строго слѣдуетъ слѣдить за обрывающимися 
нитями и тотчасъ же ихъ надвязывать. Въ 
3-хъ, всѣ нити О. должны имѣть точно тре
буемую длину, соотвѣтствующую обыкновен
но 10 кускамъ, при чемъ должна быть при
нята во вниманіе уработка О., т. е. укороче
ніе ея, происходящее отъ того, что нити пер
воначально натянутыя прямолинейно, при 
переплетеніи съ уткомъ, принимаютъ извилис
тую форму. Величина этой уработки различна 
для разныхъ тканей и матеріаловъ. Вообще, она 
возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ толщины 
уточныхъ нитей и плотности ткани по утку, 
т. е. числа уточныхъ нитей на единицу длины 
ткани. Количество основной пряжи, нужное 
для куска ткани длиною Ь, Іпириною Ъ и 
плотностью по О. И (т. е. числѣ к основныхъ 
нитокъ на единицу ширины), выраженное чис
ломъ мотковъ пряжи (?., будетъ:

1004-р. ЪЪЬ^ 
“100 Т’

гдѣ р уработка основы въ %? а I длина мот
ка. Вѣсовое количество пряжи будетъ:

гдѣ -У—нумеръ основной пряжи.
С. А. Ганешинъ. Д.

Оспова, южно-русскій литературно-уче
ный вѣстникъ — ежемѣсячный журналъ, изд. 
съ января 1861 г. по сентябрь 1862 г. въ 
СПб. П. А. Кулишемъ; редакторомъ считался 
Вас. Мих. Бѣлозерскій. Въ области журна
листики О. — наиболѣе крупное проявленіе 
такъ наз. украинофильства. Руководители О. 
проникнуты были стремленіемъ къ изученію 
малорусской старины и народности и поста
вили себѣ задачею защиту правъ малорусской 
народности и малорусской литературы на са
мостоятельное существованіе. Главными дѣя
телями О. были Костомаровъ, Кулишъ и Шев
ченко. Послѣдній умеръ въ началѣ пред
пріятія; по смерти его въ О. появилось много 
«го произведеній, писанныхъ въ годы ссылки 
и по возвращеніи. Въ О. начали свою дѣятель
ность кубинскій, В. Б. Антоновичъ, П. С. 
Ефименко. Въ О. появлялись и труды лицъ, 
не принадлежавшихъ къ ближайшему кружку 
Редакціи, напр. Максимовича, Сухомлинова,

1. Лавровскаго, А. Котляревскаго, Сѣрова 

(о музыкѣ малорусскихъ народныхъ пѣсенъ) 
и др. Черезъ О. прошелъ рядъ болѣе или ме
нѣе замѣчательныхъ беллетристическихъ про
изведеній на малорусскомъ яз. Она поддер
жала интересъ къ изученію малорусской этно
графіи. См. А. Н. Пыпинъ, «Исторія русской 
этнографіи» (1891,т. III, гл. VII).

Основа—еженедѣльная политическая, ли
тературная и научная газета, основанная въ 
СПб., въ 1886 г. Издатель П. Подлигайловъ, 
ред. А. Штаркъ. Вышелъ всего одинъ №

Основаніе.—Въ математикѣ слово это 
употребляется чаще всего въ слѣдующихъ слу
чаяхъ. Когда гов орятъ о треугольникахъ, пря
моугольникахъ, параллелограммахъ, призмахъ, 
пирамидахъ, конусахъ и др. тѣлахъ, нижняя 
сторона или грань которыхъ представляется 
горизонтальною, тогда эту сторону или грань 
называютъ Осн.; вмѣстѣ съ тѣмъ обыкно
венно тогда же говорятъ о высотѣ фигуры или 
тѣла надъ 0. Въ алгебрѣ при разсмотрѣніи 
степеней, возвышаемая въ степень величина 
называется О. степени. Въ ученіи о логариѳ
махъ О. какой либо системы логариѳмовъ 
имѣетъ значеніе, объясненное въ ст. Логариѳмъ 
(XVII, 896—897). Объ основаніи Неперовыхъ 
логариѳмовъ—см. Нѳперъ.

Основаніе (архит.)—см. Фундаментъ.
Основанія (хим.). — Подъ именемъ 0. 

(Bases salifiables) понимаются вещества, обла
дающія извѣстной химической функціей: ве
щества, дающія съ кислотами соли; такимъ 
образомъ вопросъ, что такое О., связывается 
съ вопросомъ, что такое кислота п что такое 
солъ. Въ исторіи химіи эти три понятія (о кис
лотѣ, соли и О.) неразрывно связаны между 
собой и дополняютъ одно другое; измѣненіе въ 
одномъ неизбѣжно влекло измѣненіе въ осталь
ныхъ. Въ концѣ прошлаго столѣтія и въ на
чалѣ нынѣшняго 0. опредѣляли ближе такимъ 
образомъ: О. образуются соединеніемъ кисло
рода съ металлами, какъ кислоты (ангидриды) 
образованы соединеніемъ кислорода съ метал
лоидами. Но не всякое соединеніе такого рода 
могло назваться О.: еще Лавуазье допускалъ, 
что при избыткѣ кислорода здѣсь могутъ по
лучаться кислоты. Типическими представите- 
лямпЧ). могли считаться щелочи и щелочныя 
земли. "Загадочнымъ исключеніемъ здѣсь яв
лялся амміакъ, обладающій всѣми характер
ными химическими свойствами щелочи, но со
стоящій изъ соединенія азота и водорода, 
какъ нашелъ Вертолетъ. Увѣренность въ не
обходимости присутствія кислорода для обра
зованія щелочей была такъ велика, что Дэви 
и Берцеліусъ произвели многочисленныя и 
остроумныя изслѣдованія для открытія кисло
рода въ амміакѣ. Получивъ при дѣйствіи тока 
на растворъ амміака въ водѣ въ присутствіи 
ртути амальгаму аммонія, Берцеліусъ указы
валъ на полную аналогію въ этомъ случаѣ съ 
полученіемъ амальгамъ щелочныхъ металловъ! 
Когда Гей - Люссакъ и Тенаръ показали, что 
здѣсь происходитъ не раскисленіе амміака, а 
соединеніе его съ водородомъ, то Берцеліусъ 
сталъ даже сомнѣваться въ элементарномъ со
ставѣ азота. Въ 1819 г. онъ высказалъ гипо
тезу, что азотъ состоитъ изъ соединенія въ 
равныхъ частяхъ еще неизвѣстнаго элемента,
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который онъ назвалъ Nitricum, п кислорода. 
Вопросъ, наконецъ, могъ считаться рѣшен
нымъ. когда высказано было мнѣніе, что ам
міакъ въ водномъ растворѣ находится въ со
единеніи съ водой, являясь въ видѣ гидрата 
окиси сложнаго металла аммонія, и предста
вляетъ такимъ образомъ сходство съ другими 
щелочами. При господствѣ электро-химиче- 
скихъ воззрѣній Берцеліуса 0., какъ соедине
ніе металла съ кислородомъ, являлись при 
образованіи солей электроположительной поло
виной, а кислота (ангидридъ)-электроотрица
тельной. Когда было указано, что кислородъ 
не является необходимымъ условіемъ для об
разованія кислотъ и что существуетъ множе
ство соединеній, имѣющихъ всѣ характерные 
признаки солей и не содержащихъ кислорода, 
напр. сульфосоли и проч.—простое опредѣле
нія 0. должно было сильно усложниться, въ 
особенности, когда найдены были многочис
ленные классы органическихъ 0. Не предста
вляя никакого однообразія въ составѣ, 0. мо
гутъ быть теперь только опредѣлены, какъ 
вещества, дающія съ кислотами соли. Подроб
ности см. Кислоты, Соли. С. Вуколовъ. А.

Основанія органическія (Bases, 
Basen). — Подъ этимъ наименованіемъ слѣду
етъ разумѣть органическія вещества, которыя, 
подобно основаніямъ (см.) минеральнымъ, спо
собны при взаимодѣйствіи съ кислотами обра
зовать соли. Алкалоиды (см.), а изъ нихъ мор
финъ (Cl7Hl9NO3), выдѣленный впервые въ 
1817 г. Сертюрнеромъ изъ опіума, были пер
выми открытыми органическими 0. Эти азо
тистыя, частью содержащія, а частью не со
держащія кислорода, органическія вещества, 
находимыя въ разнообразныхъ продуктахъ 
растительнаго происхожденія, обнаруживали 
очень ясно выраженныя основныя свойства, 
обладая не толы:о способностью солеобразо
ванія, но даже п рѣзкою щелочною реакціею 
на лакмусъ, вслѣдствіе чего п получили выше
приведенное свое названіе (отъ Alcali — ще
лочь). Кромѣ того, содержа азотъ, они пока
зывали значительное сходство съ амміакомъ 
какъ въ самомъ способѣ солеобразованія (пря
мымъ соединеніемъ съ кислотами, напримѣръ: 
NH3 + НС1 NH4C1 п C17H19N03 4- НС = 
— C17H2oNO3Cl). такъ и въ способности да
вать хлороплатинаты и выдѣляться изъ солей 
въ свободномъ состояніи при дѣйствіи ѣдкихъ 
щелочей. Полученіе искусственно органиче
скихъ 0., начало чему положено въ 1840-хъ 
годахъ Н. Зининымъ (1842), впервые искус
ственно получившимъ анилинъ (см.) возстано
вленіемъ нитробензола (см.), и А. Вюрцемъ 
(1848), открывшимъ первичные амины (см.) 
предѣльнаго ряда, и одновременное открытіе и 
изученіе пиридина и хинолина, привело съ 
одной стороны къ утвержденію взгляда на ор
ганическія 0., какъ на амміачныя производ
ныя, происходящія чрезъ замѣщеніе водорода 
въ амміакѣ тѣми или другими, по преимуще
ству углеводородными или алкогольными (фе
нольными) остатками, а съ другой стороны 
къ необходимости причисленія къ органич. 0. 
и такихъ тѣлъ, въ которыхъ основныя свой
ства оказались очень слабо или далее вовсе 
не развитыми, какъ напр. въ трифениламинѣ

(C°H5)3N. По аналогіи строенія съ пириди
номъ и хинолиномъ въ числѣ органическихъ 
основаній многими разсматриваются также 
пирролъ, индолъ, карбазолъ и др. цикличе
скія, съ азотомъ въ составѣ, соединенія совер
шенно независимо отъ того, проявляютъ ли 
они какія-либо основныя свойства или нѣтъ. 
Если, имѣя въ виду сейчасъ изложенное,, 
вспомнить, что мочевина (см.), вмѣстѣ съ мно
гими ея производными принадлежащая къ 
группѣ кислотныхъ амидовъ (см.), способна 
образовать съ кислотами прочныя и отлично
кристаллизующіяся соли, а ампдокпелоты (см.)т 
пиридин- и хпнолппігарбоновыя кислоты (см. 
Пиридинъ, Хинолинъ) одновременно соединя
ютъ въ себѣ и совершенно отчетливо проявля
ютъ какъ функцію 0., такъ и функцію кисло
ты, то станетъ очевиднымъ, что. при совре
менномъ состояніи химіи, понятіе объ органи
ческихъ 0.. какъ группѣ тѣлъ извѣстнаго и 
вполнѣ опредѣленнаго химическаго характера, 
уже совершенно утратило свое перв.тачаль
ное значеніе. Поэтому нынѣ многіе избѣгаютъ 
пользоваться имъ въ системѣ изложенія кур
совъ органической химіи, употребляя слово 
0. лишь тогда, когда желаютъ указать на спо
собность того пли другого органическаго со
единенія давать соли съ кислотами. Этою спо
собностью въ большей или меньшей степени 
обладаютъ очень многія и весьма разнообраз
ныя органическія вещества. Таковы: алка
лоиды, амины, фосфины, диамины (амины гли
колей), имины, анилины (амины феноловъ), ро
занилинъ и гомологи: замѣщенные гидразины» 
п гидроксиламины, амидины, амидокислоты 
(также ихъ амиды, соли и эѳиры); мочевина 
и нѣкоторыя ея производныя вещества; ксан
тиновой группы (саркинъ, ксантинъ, теобро
минъ, кофеинъ), гуанинъ, гуанидинъ, глико- 
ціаминъ, креатинъ, креатининъ, гуанамины; 
ппразолы, индазолы; пиридинъ, хинолинъ, изо
хинолинъ. акридинъ п ихъ производныя и го
мологи; пиримидины, пиразины, хиноксалины, 
феназины (см. о всѣхъ этихъ веществахъ въ 
соотвѣтствующихъ статьяхъ). Но особенно 
рѣзко основныя свойства выражены въ гидра
тахъ окисей замѣщенныхъ аммопіевъ (см.) и 
ихъ аналогахъ, гидратахъ окисей замѣщенныхъ 
фосфоніевъ (см.), стибоніевъ (см.) и арсоніевъ, 
въ гидратѣ окиси триэтплсульфина (см. Тіо
эѳиры) и дифениліодонія (см. Іодозосоедине
нія). Эти 0. аммонійнаго типа отличаются отъ 
выше разсмотрѣнныхъ тѣмъ, что реагируютъ съ 
кислотами, выдѣляя воду (напр.: N(CH3)40H-J- 
+HC1=N(CH3)4C1-|-H2O, какъ NaH0-|-HCl= 
=NaCl-|-H20), соли ихъ ѣдкими щелочами нѳ 
разлагаются н вообще они во многихъ отно
шеніяхъ уподобляются щелочамъ, къ кото
рымъ близки и по теплотамъ нейтрализаціи. 
Наконецъ, свойствами 0. обладаютъ п окиси, 
встрѣчающіяся въ ряду металлоорганпческихъ 
соединеній мышьяка (см. Какодилъ), сурьмы 
(см.), олова (см.). Ср. также Окпсп органиче
скія. П. П. Рубцовъ. А.

Осноннан масса—см. Горныя породы.
Основная ткань (ботан.)—первичная 

образовательная ткань, остатокъ первичной 
меристемы послѣ заложенія протодермы и 
прокамбія. 0. ткань состоитъ изъ довольно
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сочин. «О божественности христіанскаго уче
ній*  Ѳеоктиста, архіеп. бѣлгородскаго. Лите
ратура христіанской апологетики весьма об
ширна; для ознакомленія съ нею см. архіеп. 
черниг. Филарета: «Историческое ученіе объ 
отцахъ церкви» (2 изд., СПб., 1882); Н. II. Рож
дественскаго: «Очеркъ исторіи апологетики и 
современно-научной постановки ея въ зап. 
богословской литературѣ» («Христіанское Чте
ніе», 1873, сент. и окт.); свящ. I. Петропавлов
скаго: «Методъ и планъ христіанской аполо
гетики» (въ «Чтеніяхъ общества любителей 
духовнаго просвѣщенія», 1876, кн. 1 и 2); Wer
ner, «Geschichte der apologetischen und po
lemischen Literatur der christlichen Theologie» 
(1861—67); Senden, «Geschichte der Apologe
tik» (1846). Опыты подъ названіемъ «О. бо
гословія», какъ въ нашей, такъ и въ ино
странной литературѣ , стали появляться толь- 

* пт. плпп'Ьттнри плттлпним тркѵіііят r.Tnirh-

крупныхъ паренхиматическихъ клѣтокъ, между 
которыми обыкновенно остаются, наполненныя 
воздухомъ, межклѣтныя пространства. Изъ О. 
ткани образуется большая часть постоянныхъ 
паренхиматическихъ тканей: сердцевина, хло
рофиллоносная ассимиляціонная паренхима, 
часть проводящей паренхимы и т. д.; иногда 
^рѣді.о) изъ нея формируются и сосудистые 
пучки. Г. Н.

Фсноиііое богословіе или христіан
ская апологетика—имѣетъ предметомъ систе
матическое изложеніе основныхъ истинъ хри
стіанской вѣры. Задача его—представить въ 
систематическомъ изложеніи тѣ основанія или 
доказательства, на которыхъ покоится и кото
рыми оправдывается вѣра христіанина въ без
условную истину коренныхъ основъ рели
гіозно-христіанскаго ученія и показать не
основательность ихъ отрицанія со стороны 
противо-религіозныхъ и противо-христіанскихъ ! ко" съ послѣдней "половины текущаго столѣ- 
воззрѣній, преимущественно новѣйшаго вре-, тія. Изъ нихъ болѣе извѣстные труды при
мени, и притомъ такихъ, которыя представля-. надлежать католическимъ богословамъ: «Fun- 
ютъ собою цѣлыя системы міросозерцанія,1 daniental-theologie» Эрлиха, изд. въ 50-хъ гг.; 
расходящіяся съ христіанствомъ. Методъ из- «Handbuch der Fundamental - théologie», 
ложенія 0. богословія—по преимуществу поло- Шпринцля, изд. въ 1876 г.; «Lehrbuch der 
жительный, обосновывающій, утверждающій. Fundamentalthéologie», Геттингера, изд. въ 
Оно служитъ введеніемъ въ энциклопедію бого- 1879 г. Съ 0. богословіемъ имѣютъ близкое 
словскихъ наукъ, раскрывая тѣ общія истины сродство нѣкоторыя богословскія системы, из- 
вѣры, которыя составляютъ необходимыя пред-, вѣстныя подъ другими названіями. Сюда от- 
положенія каждой отдѣльной богословской I носятся: а) системы апологетики христіан- 
науки, но принимаются тамъ какъ готовыя I 
данныя (истины бытія Божія, безсмертія че
ловѣческой души ит. п.). Ближайшее отно
шеніе О. богословіе имѣетъ къ теоретическимъ 
богословскимъ наукамъ—къ богословію догма
тическому и нравственному, которыя отно
сятся къ нему какъ частное къ общему. Изъ 
философскихъ наукъ О. богословіе имѣетъ бли
жайшее сродство съ такъ наз. философіею 
религіи, но отличается отъ пея строго поло
жительнымъ и апологетическимъ характеромъ. 
Начальные зародыши О. богословія находятся 
уже въ самыхъ древнихъ произведеніяхъ хри
стіанской письменности, преимущественно въ 
твореніяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ хри
стіанскихъ апологій *0  развитіи христіанской 
апологетики отъ начала христіанства до XV 
в. и о состояніи ея въ послѣдующіе вѣка въ 
Западной Европѣ см. Апологія, I, 908. Въ 
Россіи апологіи въ защиту христіанства по
являются впервые въ періодъ броженія, вы
званнаго жидовствующими; сюда относятся 
«Просвѣтитель» Іосифа Волоколамскаго и 
«Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ 
ученіи», инока Зиновія Отенскаго. Въ XVIII 
в. апологетическая дѣятельность выражалась 
главнымъ образомъ въ духовномъ краснорѣчіи. 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, Платонъ, митроп. мос
ковскій, Анастасій Братановскій, Гедеонъ 
Криновскій и др. давали въ своихъ проповѣ
дяхъ широкое мѣсто борьбѣ съ невѣріемъ. 
Цѣльныхъ богословскихъ опытовъ, написан
ныхъ въ защиту христіанства, въ этотъ пе
ріодъ времени у насъ явилось очень немного; въ православное богословіе» 
можно указать только на сочиненіе Ѳеофана , щ ~ Г1 , ____
Прокоповича: «О безбожіи», въ которомъ, мѳ- «Введеніе въ православное богословіе», И.

ства и вообще ученыя апологіи, изъ кото
рыхъ многія переведены на русскій яз. (напр. 
апологіи Геттингера, Огюста Никола, Навпля, 
Лютарда и др.), b) Системы такъ наз. есте
ственнаго или раціональнаго богословія, къ 
которымъ относятся, напримѣръ, сочиненія 
Ульрицп («Богъ и природа», «Душа и тѣло»), 
Бинера («Космосъ»), Камилла Фламаріона 
(«Богъ въ природѣ»), Альфреда Бари. Въ мо
сковской духовной акд. преподается «есте
ственно-научная апологетика», содержаніе ко
торой входитъ въ систему Ѳ. богословія, с) 
Системы умозрительнаго богословія и фило
софской догматики, иногда раскрывающія пре
имущественно догматы вѣры (католич. уче
ные Штауденмайеръ, Кунъ), иногда—общія 
религіозныя истины (протестантскіе ученые 
Фойгтъ, Вейсе, Ланге). У насъ къ фило
софской догматикѣ можно отнести «Лекціи 
по умозрительному богословію», проф. мос
ковской акд. Ѳ. Голубинскаго (обнимающія 
только ученіе о Богѣ), и лекціи о догмати
ческому богословію Іоанна, епископа смо
ленскаго. d) Системы введенія въ богосло
віе, ставящія себѣ задачею раскрывать пред
варительныя понятія объ основныхъ предме
тахъ богословія вообще. У западныхъ богосло
вовъ онѣ наз. иногда именемъ «общаго бо
гословія» (Theologia generalis), въ отличіе 
отъ частныхъ богословскихъ наукъ. У насъ 
сюда относятся: «Введеніе въ православ
ное богословіе» (2 изд., СПб., 1855), митро
полита Макарія, и «Генетическое введеніе 

х -------- " : ’ > (СПб., 1877),
можно указать " только на сочиненіе Ѳеофана , прот. Спдонскаго, а въ позднѣйшее время — 
Прокоповича: «О безбожіи», въ которомъ, мѳ- «Введеніе въ православное богословіе», И. 
жду прочимъ, опровергается ученіе Спинозы, | Пятницкаго (Ставрополь, 1S93). Лучшій курсъ 
и на приписываемые моек, митроп. Пла-, 0. богословія принадлежитъ Н. П.Рождествен- 
тону «Отвѣты на 16 вопросовъ» Вольтера и 1 скому, проф. спб. духовной акд. («Христі-
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анская Апологетика», СПб. 1884). Существуютъ 
ешѳ курсы 0. богословія епископа Августина 
(«Руководство къ О. богословію», М., 1886— 
въ объемѣ курса дух. семинарій), прот. Д. 
Тихомірова («Курсъ 0. богословія», СПб., 
1887) и прот. Н. Елеонскаго («Краткія за
писки по 0. богословію», М., 1895). В.

Основной біогенетическій за
конъ (biogenetisches Grundgesetz)—терминъ, 
которымъ Э. Геккель обозначилъ одно изъ 
важнѣйшихъ общихъ положеній современной 
біологіи, именно что «онтогенія (т. ѳ. исторія 
развитія индивида) есть краткое повтореніе 
филогеніи (т. ѳ. исторіи развитія вида)». 
Сходство нѣкоторыхъ стадій проходимыхъ выс
шими животными въ теченіе процесса ихъ 
развитія '(отъ яйца до взрослаго животнаго) съ 
нѣкоторыми нисшими животными въ ихъ окон
чательномъ видѣ сравнительно давно привлекло 
вниманіе натуралистовъ и уже въ началѣ этого 
столѣтія было фактомъ общеизвѣстнымъ; нѣ
которые изъ натуралистовъ того времени .шли 
даже настолько далеко, что утверждали, будто- 
бы животное въ своемъ развитіи проходило 
стадіи не только сходныя съ животными ниже 
стоящими, но съ ними тожественныя. К. Э. 
фонъ-Бэръ внесъ рядъ существенныхъ попра
вокъ въ эти представленія, выяснивъ, что 
рѣчь можетъ быть лишь о сходствѣ, а не о 
тожествѣ стадій развитія высшихъ животныхъ 
съ нисшими, и что чѣмъ дальше отстоятъ 
другъ отъ друга животныя въ ихъ окончатель
ной стадіи, тѣмъ на болѣе раннихъ стадіяхъ 
ихъ развитія встрѣчаемъ мы формы близкія 
между собою и, напротивъ—чѣмъ животныя 
менѣе различаются между собою въ стадіи 
взрослаго животнаго, тѣмъ на болѣе позд
нихъ стадіяхъ ихъ развитія мы встрѣчаемъ 
еще сходныя формы. Начальныя стадіи раз
витія всѣхъ животныхъ весьма сходны меж
ду собою, а съ дальнѣйшимъ развитіемъ 
обнаруживаются все болѣе и болѣе спеціаль
ныя различія: сначала различія, свойствен
ныя типамъ, потомъ—классамъ, отрядамъ, 
семействамъ, видамъ (и другимъ системати
ческимъ категоріямъ). Уже нѣкоторые изъ 
предшественниковъ Бэра высказывали мысль, 
что въ развитіи индивида повторяется исторія 
развитія даннаго вида животныхъ. Съ расцвѣ
томъ эволюціонной теоріи идея эта получила 
.дальнѣйшее развитіе. Дарвинъ видѣлъ въ явле
ніяхъ индивидуальнаго развитія потвержденіе 
этой теоріи и полагалъ, что при индивидуаль
номъ развитіи повторяются тѣ стадіи, черезъ 
которыя прошелъ рядъ предковъ данной формы. 
Заслуга подробнаго выясненія этого вопроса 
.принадлежитъ Фрицу Мюллеру, который (въ 
1864 г.) указалъ и причины, затемняющія раз
сматриваемое явленіе. Во-первыхъ, развитіе 
съ теченіемъ времени можетъ совершаться 
все болѣе и болѣе прямымъ путемъ отъ яйца 
до стадіи взрослаго животнаго, при чемъ по
слѣдовательныя стадіи развитія, соотвѣтствую
щія ряду предковъ данной формы, все болѣе 
и болѣе сглаживаются; во вторыхъ, сильнѣй
шее вліяніе въ этомъ смыслѣ могутъ имѣть 
различныя особенности, вырабатывающіяся въ 
свободно живущихъ личинкахъ подъ вліяніемъ 
борьбы за существованіе (и вообще внѣшнихъ

условій). Исторія развитія впда тѣмъ полнѣе 
повторяется въ исторіи индивидуальнаго раз
витія, чѣмъ длиннѣе рядъ стадій, равномѣрно 
проходимыхъ животнымъ въ его развитіи, чѣмъ 
менѣе молодыя животныя отличаются отъ ста
рыхъ по образу жизни, чѣмъ меньше особен
ностей самостоятельно пріобрѣтено отдѣльными 
стадіями и чѣмъ менѣе такого рода особен
ности передались отъ однихъ стадій развитія 
къ другимъ, имъ предшествовавшимъ. Геккель 
еще подробнѣе развилъ ученіе Мюллера и въ 
рядѣ работъ примѣнилъ его къ выясненію фи
логеніи отдѣльныхъ группъ. Явленія, происхо
дящія въ процессѣ индивидуальнаго развитія, 
онъ дѣлитъ на палиигенетическія (повторяющія 
собою явленія, свойственныя предкамъ данной 
формы) и ценогенетическія (т. е. возникшія въ 
качествѣ приспособленій въ теченіе жизни за
родыша или личинки). Необходимо въ инте
ресахъ правильнаго приложенія 0. біогенети
ческаго закона къ выясненію прошлой исторіи 
даннаго вида строго различать явленія палин- 
генѳтическія и ценогенѳтпчѳскія: только при
знаки палиигенетическія повторяютъ собою осо
бенности предковъ изучаемой формы; ценогенѳ- 
тическіе признаки, напротивъ, затемняютъ кар
тину происхожденія даннаго вида и потому не
обходимо самое осторожное, критическое изу
ченіе стадій развитія*  данной формы, если мы 
желаемъ на основаніи онтогенетическаго раз
витія ея выяснить ея филогенію. Если въ 
своемъ развитіи данное животное проходитъ 
извѣстную личиночную стадію, то это вовсе 
не доказываетъ еще, что животное, подобное 
такой стадіи, было непремѣнно однимъ изъ 
звеньевъ въ ряду предковъ данной формы, 
хотя бы эта личиночная стадія (какъ напр. 
Nauplius многихъ ракообразныхъ высшихъ и 
нисшихъ, Zoéa десятиногихъ раковъ) была силь
но распространена у представителей извѣст
ной группы. Существованіе такой стадіи у 
цѣлой группы доказываетъ только, что стадія 
эта была давно свойственна данной группѣ, 
доказываетъ единство происхожденія этой 
группы. Критеріемъ при оцѣнкѣ значенія 
данной личиночной формы можетъ служить 
сравненіе ея съ другими животными, болѣе 
простого строенія, чѣмъ изучаемое: если ли
чиночныя стадіи соотвѣтствуютъ формамъ дѣй
ствительно существующимъ въ качествѣ окон
чательныхъ стадій, т. е. взрослыхъ животныхъ, 
то мы съ большой вѣроятностью можемъ при
давать даннымъ стадіямъ филогенетическое 
значеніе. Н. Кн.

Осповвой товъ — въ необращенномъ 
аккордѣ есть тотъ, который лежитъ въ его ос
новѣ (см. Перемѣщеніе).

Основность кислотъ—см. Кислоты, 
Основпыс законы. — Бъ государ

ствахъ съ народно-представительными учре
жденіями проводится строгое различіе между 
законами основными и обыкновенными. Пер
вые содержатъ въ себѣ 0. начала государ
ственнаго устройства; вторые отчасти разви
ваютъ эти начала, отчасти опредѣляютъ от
ношенія, не предусмотрѣнныя О. законами, при 
чемъ противорѣчить послѣднимъ не могутъ, 
подъ опасеніемъ недѣйствительности. О. илп 
учредительные, конституціонные законы (Ver- 
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fassungesetze. Grundgesetze, lois constitutio- 
nelles) для большей прочности и устойчивости 
обставлены, въ порядкѣ изданія и пересмотра, 
особыми условіями, извѣстными подъ именемъ 
конституціонныхъ гарантій (см. Гарантіи кон
ституціонныя и Конституція).—Въ дѣйствую
щемъ у насъ правѣ также имѣется особая ка
тегорія законовъ, называемыхъ 0. и стоящихъ 
во главѣ^Св. Законовъ (т. 1, ч. 1, ст. 1 — 179). 
Содержаніе 0. законовъ и самое опредѣленіе 
ихъ дано гр. Сперанскимъ, по словахмъ кото
раго русскіе 0. законы опредѣляютъ «поря
докъ, коимъ власть верховная дѣйствуеть въ 
законодательствѣ и въ правленіи». Практиче
ски выдѣленіе въ нашемъ правѣ извѣстныхъ 
законоположеній въ особую категорію 0. за
коновъ не имѣетъ юридическаго значенія: 
особаго порядка для ихъ изданія и измѣне
нія у насъ не установлено. Первый раздѣлъ 
О. законовъ озаглавленъ: «О священныхъ пра
вахъ и преимуществахъ Верховной Само
державной Власти» (ст. 1—81), второй и по
слѣдній: «Учрежденіе объ Императорской фа
миліи» (82—179). Въ первомъ раздѣлѣ идетъ 
рѣчь о существѣ самодержавной власти (ст. 
1 и 2), о порядкѣ наслѣдія престола (ст. 3— 
17), о совершеннолѣтіи императора, прави
тельствѣ и опекѣ (ст. 18 — 34), о вступленіи 
на престолъ и присягѣ подданства, освящен
номъ коронованіи и мѵропомазаніи (ст. 35—36), 
о титулѣ Императорскаго Величества и о го
сударственномъ гербѣ (ст. 37 — 39), о вѣрѣ 
(ст. 40—46), о законахъ (ст. 47—79), о вла
сти верховнаго управленія (ст. 80 и 81). По 
17 ст. О. законовъ, «Императоръ или Импе
ратрица, престолъ наслѣдующіе, при вступле
ніи на престолъ и мѵропомазаніи обязуются 
свято наблюдать законы о наслѣдіи престола». 
О. законы составлены кодификаціоннымъ пу
темъ изъ разнообразныхъ постановленій. Про
екты измѣненія О. законовъ никогда-не_были 
вносимы на обсужденіе государственнаго со
вѣта.

Основные окислы — см. Окислы. 
Основныя соли—см. Соли.
Ооновскій (Нилъ Андреевичъ) — писа

тель-беллетристъ (f 1871), авторъ охотничьихъ 
разсказовъ и повѣстей, печатавшихся въ «Со
временникѣ» и «Русскомъ Вѣстникѣ»; изъ 
нихъ наибольшимъ успѣхомъ пользовалась по
вѣсть: «Природа хищниковъ» (М. 1857).

Основьянснко — псевдонимъ извѣст
наго малороссійскаго писателя Квитка, Гри
горія Ѳеодоровича (XIV, 880).

Особенныя наказанія — см. Лѣст 
ница наказаній.

Особые порядки гражданскаго 
судопроизводства. — Къ числу изъятій 
изъ общаго порядка гражданскаго судопроизвод
ства отнесены въ нашемъ уставѣ, между про
чимъ, административно-судебныя дѣла, а имен
но: А) дѣла казеннаго управленія и Б) дѣла о 
взысканіи убытковъ, нанесенныхъ распоря
женіями должностныхъ лицъ (ст. 1282—1336). 
А) Въ области государственнаго управленія 
вообще, и въ административныхъ вѣдомствахъ 
въ частности, могутъ встрѣчаться разнообраз
ныя коллизіи властей, какъ съ публичными, 
такъ и съ гражданскими правами физическихъ 

или юридическихъ лицъ. Разрѣшеніе возни
кающихъ отсюда споровъ и жалобъ принадле
житъ отчасти административному вѣдомству 
(такъ называемыя административныя дѣла— 
Administrativ-Sachen, contentieux administra
tif), отчасти — судебной власти. Это распре
дѣленіе основано на самой природѣ дѣлъ и 
находится въ связи съ началомъ раздѣленія 
администраціи и суда. Гражданскій судъ не 
уполномоченъ охранять публичныя права, пока 
публичное отношеніе не превратилось въ граж
данское (напр., отношеніе экспропріаціи ста
новится частнЬ-гражданскимъ отношеніемъ, 
какъ только разрѣшены вопросы объ экспро
пріаціи имущества и о количествѣ вознагра
жденія за него; съ этого момента возникаютъ 
отношенія кредитора къ должнику по денеж
ному обязательству, исполненія котораго можно« 
требовать судомъ). Когда государство и его*  
учрежденія вступаютъ въ правоотношенія съ 
частнымъ лицомъ или установленіемъ въ каче
ствѣ хозяйственно - экономическаго субъекта 
правъ и обязанностей, въ качествѣ фиска 
(а не въ качествѣ носителя государствен
ной власти), то всѣ споры по поводу этихъ 
отношеній разрѣшаются, по общему правилу, 
обыкновеннымъ гражданскимъ судомъ. Тому 
же суду подлежатъ иски о вознагражденіи 
вреда личнаго или имущественнаго, причинен
наго частному лицу дѣйствіями агентовъ каз
ны (см.), когда послѣдняя является хозяи
номъ того или другого торгово-промышленнаго 
предпріятія (напр. желѣзныя дороги, содержи
мыя казною). Подчиненность дѣлъ казеннаго 
управленія юрисдикціи общихъ судовъ—явле
ніе позднѣйшаго времени. Когда сфера госу
дарственнаго управленія обнимала собою всю 
совокупность правоотношеній государства къ 
отдѣльнымъ индивидамъ, корпораціямъ, общи
намъ и т. п., когда частно-правовыя функціи 
государства смѣшивались съ публичцо-право- 
вою дѣятельностью его, тогда всякія коллизіи 
между органами управленія и частными лицами 
разрѣшались путемъ административнымъ. Про
цессъ раздѣленія функцій администраціи и 
суда совершался медленно. Въ Римѣ имуще
ство, предназначенное непосредственно на го
сударственныя нужды (государственная казна, 
aerarium publicum), состояло до конца рес
публики внѣ гражданскаго права и оборота. 
Особыми актами публичнаго права осуще
ствлялся здѣсь переходъ вещей изъ частныхъ 
рукъ въ казну и обратно; споры между казною 
и частными лицами разрѣшались особььмъ ад
министративнымъ путемъ. Съ развитіемъ му
ниципальнаго устройства, города, подобно го
сударству, стали обладать своимъ имуще
ствомъ, которое разсматривалось какъ проти
воположность частному имуществу; переходъ 
вещей изъ частнаго обладанія въ городскую 
казну и обратно, разныя сдѣлки городскихъ 
властей съ частными лицами совершались въ 
формахъ, отличныхъ отъ сдѣлокъ гражданскаго 
права. Административная компетенція город
скихъ властей при разрѣшеніи споровъ не 
всегда, однако, ограждала имущественные ин
тересы городской общины, и города стали 
искать покровительства у римскаго суда. Съ 
другой стороны, рядомъ съ государственною 
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казною сталъ фискъ или казна императора 
(fiscus Caesaris); составляя сначала личную 
собственность его, фискъ фигурировалъ въ 
гражд. оборотѣ наравнѣ со всякимъ частнымъ 
имуществомъ. Это положеніе фискъ сохранилъ 
и позже, когда, получивъ государственный ха
рактеръ, отдѣлился Отъ личной собственности 
императора и поглотилъ собою первоначаль
ную государственную казну. Онъ былъ вве
денъ въ кругъ субъектовъ гражданскихъ правъ, 
ему была присвоена природа юридическаго 
лица и отношенія его къ третьимъ лицамъ 
стали опредѣляться нормами гражданскаго 
права и судопроизводства. Однако, какъ въ 
Римѣ, такъ и въ западно-европейскихъ госу
дарствахъ, усвоившихъ римское право, дѣла 
казны или казеннаго управленія пользовались 

.въ процессѣ—и пользуются отчасти и теперь — 
нѣкоторыми привилегіями и особымъ покрови
тельствомъ закона. Въ Германіи дѣла, въ ко
торыхъ участвуетъ казна, подчинены общимъ 
судамъ, на общемъ основаніи. Точно также 
въ Бельгіи, Италіи, Швеціи, Норвегіи, Даніи, 
Греціи, во многихъ кантонахъ Швейцаріи об
щая судебная власть считается компетент
ною во всѣхъ спорныхъ дѣлахъ съ казною. Въ 
Англіи процессы, въ которыхъ участвуетъ 
казна, изъяты были изъ юрисдикціи общихъ 
судовъ; но въ настоящее время дѣла эти под
чинены органамъ судебной власти, при чемъ 
установлены особыя правила относительно пра
воспособности фиска, въ качествѣ тяжущейся 
стороны. Законнымъ представителемъ его счи
тается генер. атторней; являясь истцомъ, онъ 
имѣетъ право пользоваться 0. процессуаль
ными формами. Требованіе, предъявляемое къ 
фиску, осуществляется не иначе какъ посред
ствомъ petition of right, заключающейся въ 
томъ, что испрашивается предварительное 
разрѣшеніе королевской власти на предъявле
ніе иска. Во Франціи всѣ споры съ казною 
разбираются въ порядкѣ административной 
юстиціи. Въ Россіи до судебной реформы 
20 ноября 1864 г. дѣла, сопряженныя" съ 
интересомъ казны, производились слѣдствен
нымъ порядкомъ: дѣла казны могли быть воз
буждаемы въ судахъ безъ предъявленія осо
баго со стороны казны иска, по простымъ 
представленіямъ и сообщеніямъ присутствен
ныхъ мѣстъ. Дѣла эти производились подъ 
наблюденіемъ п контролемъ мѣстъ и лицъ ад
министративнаго вѣдомства; интересы казны 
защищались самимъ судомъ, который собиралъ 
доказательства въ защиту казны. Въ случаѣ 
отсужденія чего-либо отъ казеннаго вѣдомства, 
дѣло само собою проходило всѣ инстанціи, до 
государственнаго совѣта включительно, при 
чемъ каждая инстанція отсылала дѣло на раз
смотрѣніе заинтересованнаго вѣдомства. Для 
судебной защиты казенныхъ дѣлъ существовали 
особые органы: стряпчіе палатъ государствен
ныхъ имуществъ и казенныхъ дѣлъ. Компетен
ція судебной власти по дѣламъ казны ограни
чена была спорами о правахъ на недвижимыя 
имущества, о лѣсныхъ угодьяхъ п о казен
ныхъ оброчныхъ статьяхъ. Споры по долго
вымъ обязательствамъ частныхъ лицъ съ каз
ною, а также по ущербу и убыткамъ въ ка
зенныхъ имуществахъ разрѣшались админи

стративнымъ порядкомъ (въ министерствахъ, 
главныхъ управленіяхъ и первомъ департаментѣ 
сената). Судебная реформа распространила на 
дѣла казны съ частными лицами и на дѣла, 
возникающія между разными казенными упра
вленіями. общій состязательный порядокъ, 
принятый въ уставѣ гражд. судопроизводства. 
Исключеніе составляютъ споры о казенномъ 
имуществѣ, возникающіе между министерства
ми пли главными управленіями: они разрѣша
ются по взаимному соглашенію главныхъ на
чальниковъ министерствъ и управленій, а при 
отсутствіи соглашенія представляются на раз
рѣшеніе 1-го департамента сената. Выраженіе 
«дѣла казеннаго управленія» не ново: оно 
принято системою свода 1857 г. (ст. 31 т. I 
Учр. прав. сен. и 694, т. X, ч. II) и усвоено 
было судебною практикою. Подъ этимъ выра
женіемъ дѣйствующій уставъ разумѣетъ дѣла, 
«сопряженныя съ интересомъ казны, удѣль
наго и придворнаго вѣдомствъ и другихъ пра
вительственныхъ установленій, управленій и 
вѣдомствъ, а также дѣла монастырей, церквей, 
архіерейскихъ домовъ и всѣхъ христіанскихъ 
и магометанскихъ духовныхъ учрежденій» (ст. 
1282). Въ послѣднее время, съ усиленіемъ 
правительственнаго надзора и контроля надъ 
земскими и городскими учрежденіями, иму
щественныя дѣла земства и городовъ пріоб
щены къ дѣламъ казеннаго управленія (прим. 
1 и 2 къ ст. 1282). 0. порядокъ производства 
дѣлъ казеннаго управленія заключается отча
сти въ особенностяхъ, вызываемыхъ примѣне
ніемъ общей системы судопроизводства къ 
лицу юридическому—государству (фиску), от
части въ преимуществахъ казны — пережи
ваніяхъ прежняго привилегированнаго ея по
ложенія въ процессѣ. Первыя касаются спо
собности казенныхъ управленій къ процессу 
(legitima persona standi in judicio). Предъ
явленіе исковъ п отвѣтъ по нимъ со стороны 
этихъ управленій возлагается на обязанность 
казенныхъ палатъ, управленій государствен
ныхъ имуществъ и другихъ мѣстныхъ упра
вленій, или, за неимѣніемъ ихъ, мѣстныхъ по 
каждому вѣдомству начальниковъ. Какъ лица 
юридическія, казенныя управленія ищутъ и 
отвѣчаютъ на судѣ не иначе, какъ въ лицѣ 0. 
представителей, назначаемыхъ изъ должност
ныхъ лицъ подлежащаго вѣдомства или же 
избираемыхъ изъ лицъ, имѣющихъ право быть 
повѣренными. Въ варшавскомъ судебномъ ок
ругѣ (здѣсь къ дѣламъ казеннаго управленія 
отнесены также дѣла больницъ п богоугодныхъ 
заведеній) предъявленіе исковъ и отвѣтовъ воз
лагается на обязанность губернскихъ правле
ній, казенныхъ палатъ, губернскаго и городского 
совѣтовъ общественнаго призрѣнія; для защиты 
означенныхъ дѣлъ на судѣ учреждена, по при
мѣру нѣкоторыхъ западно-европейскихъ госу
дарствъ, прокураторгя (см.). Уже вскорѣ 
послѣ изданія судебныхъ уставовъ поднятъ 
былъ вопросъ о порядкѣ судебной защиты 
дѣлъ, сопряженныхъ съ казенныхъ интере
сомъ. Нѣкоторыя вѣдомства предлагали: а) раз
рѣшеніе этихъ дѣлъ возложить на особое при
сутствіе суда, съ участіемъ должностныхъ 
лицъ административнаго вѣдомства; б) огра
ничить частныхъ лицъ въ правѣ непосред- 
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ственно обращаться къ суду по всѣмъ дѣ
ламъ казеннаго управленія, обязавъ ихъ, пред
варительно начатія иска въ судѣ, предъ
являть къ казнѣ требованіи въ администра
тивномъ порядкѣ; в) увеличить въ пользу 
казны разные процессуальные сроки; г) уста
новить необязательность для министерствъ 
признаній, учиненныхъ на судѣ уполномочен
ными мѣстныхъ казенныхъ управленій; д) до
пустить пересмотръ ві, пользу казны вступив
шихъ въ законную силу рѣшеній и въ дру
гихъ. сверхъ указанныхъ въ дѣйствующемъ 
законѣ, случаяхъ. Предлагалось также предо
ставить казнѣ доказывать на судѣ право соб
ственности на недвижимость свидѣтелями. Въ 
этихъ предложеніяхъ наглядно выступаютъ 
черты прежней системы судопроизводства и 
замѣчается обратное движеніе къ старому по
рядку. Проектированныя измѣненія, однако, 
не осуществились; вопросъ о судебномъ пред
ставительствѣ по дѣламъ казны остается от
крытымъ. Къ особенностямъ производства дѣлъ 
казеннаго управленія относится правило о 
подсудности исковъ частныхъ лицъ къ казен
нымъ управленіямъ: они предъявляются по мѣ
сту нахожденія спорнаго имущества или по мѣ
сту нанесенія убытковъ, или же по мѣсту на
хожденія того присутственнаго мѣста или дол
жностного лица, которое представляетъ на судѣ 
казенное управленіе (по германскому уставу 
подсудность опредѣляется послѣднимъ основа
ніемъ). Дѣла казенныхъ управленій не подле
жатъ вѣдомству мировыхъ установленій, уѣзд
наго члена окружнаго суда, земскаго начальни
ка и городского судьи (за исключеніемъ дѣлъ 
о возстановленіи нарушеннаго владѣнія, когда 
со времени нарушенія прошло не болѣе 6 мѣ
сяцевъ, и дѣлъ, перечисленныхъ въ §§ 3 п 6 
ст. 20 правилъ о производствѣ судебныхъ дѣлъ 
у земскихъ начальниковъ и городскихъ судей); 
они не могутъ производиться сокращеннымъ 
порядкомъ и не могутъ быть оканчиваемы при
сягою или примиреніемъ. Изъ этихъ общихъ 
правилъ допущены исключенія новеллами 12 
іюня ІЬбо г. п 3 іюня 1891 г.: а) дѣла по ис
камъ желѣзныхъ дорогъ, содержимыхъ казною, и 
къ симъ послѣднимъ не пзъемлются изъ вѣдѣнія 
мировыхъ установленій; они могутъ быть окан
чиваемы примиреніемъ, а въ окружномъ судѣ 
могутъ производиться сокращеннымъ поряд
комъ; б) дѣла государственнаго банка и под
вѣдомственныхъ ему учрежденій по искамъ, 
основаннымъ на векселяхъ, могутъ быть про
изводимы въ окружномъ судѣ сокращеннымъ 
пли упрощеннымъ порядкомъ. По всѣмъ дѣ
ламъ казеннаго управленія рѣшеніе постано
вляется не иначе, какъ по выслушаніи про
курора. Привилегированное положеніе казен
наго управленія въ гражданскомъ процессѣ 
проявляется въ слѣдующемъ: а) не допуска
ется, по общему правилу, ни обезпеченіе ис
ковъ къ казеннымъ управленіямъ, ни пред
варительное исполненіе судебныхъ рѣше
ній; б) исполненіе рѣшенія не допускается 
до истеченія срока на подачу кассаціонной 
жалобы, а если она подана, то до разрѣше
нія оной (только по денежнымъ искамъ къ 
казнѣ допускается исполненіе подъ условіемъ 
представленія истцомъ обезпеченія на случай 
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отмѣны рѣшенія); но если казенное управле
ніе является истцомъ, то постановленныя въ 
его пользу рѣшенія исполняются, и из ь всѣхъ 
мѣръ, перечисленныхъ въ ст. 414 уст. гр. 
суд. (по прод. 1893 г.) относительно другихъ 
истцовъ, примѣняется лишь мѣра, указанная 
въ п. 4 этой статьи; в) окончательное рѣше
ніе суда объ отсужденіи имѣнія, состоящаго 
въ завѣдываніи главнаго управленія удѣловъ 
и другихъ установленій мин. Имп. двора, 
представляется, прежде обращенія рѣшенія 
къ пополненію, министру юстиціи, который 
препровождаетъ рѣшеніе въ мин. Имп. двора 
для представленія на благоусмотрѣніе госу
даря; послѣдовавшее Высочайшее повелѣніе 
предлагается министромъ юстиціи т;му суду, 
коимъ рѣшеніе постановлено; г) копія рѣше
нія отсылается изъ суда въ мѣстное казенное 
управленіе (при чемъ безразлично, является 
ли оно истцомъ или отвѣтчикомъ) и срокъ на 
обжалованіе имъ этого рѣшенія въ апелляціон
номъ илп кассаціонномъ порядкѣ исчисляется 
со дня полученія имъ копіи рѣшенія (а не со 
дня объявленія его); д) независимо отъ уча
ствующихъ въ дѣлѣ сторонъ, прокуроръ, ми
нистры и главноуправляющіе, оберъ-прокуроръ 
св. сѵнода и начальникъ главнаго управленія 
удѣловъ имѣютъ право входить въ сенатъ сь 
представленіями объ отмѣнѣ судебныхъ рѣше
ній; е) для исполненія рѣшенія противъ ка
зеннаго управленія взыскатель представляетъ 
исполнительный листъ непосредственно (а не 
чрезъ судебнаго пристава) въ то вѣдомство, 
которое должно рѣшеніе исполнить, и ж) ка
зенныя управленія освобождаются отъ гербо
ваго сбора и отъ платежа судебныхъ и канце
лярскихъ пошлинъ. Всѣ преимущества казны 
передъ частными лицами, по словамъ проф. 
Кавелина, приносятъ казнѣ только вредъ; она 
должна за свои привилегіи платить извѣстную 
премію лицамъ, вступающимъ съ нею въ пра
воотношенія. Правильный и вполнѣ безпристра
стный судъ ограждалъ бы казну больше, чѣмъ 
всякія привилегіи. Между дѣлами казеннаго 
управленія уставъ различаетъ дѣла, возникаю
щія: 1) изъ договоровъ подряда и поставки и 
2) изъ отдачи въ арендное содержаніе оброч
ныхъ статей. По дѣламъ перваго рода претен
зіи контрагента къ казенному управленію, воз
никающія во время исполненія договора и до 
выдачи окончательнаго разсчета, разрѣшаются 
административнымъ порядкомъ^ а послѣ та
ковой выдачи—административнымъ илп судеб
нымъ порядкомъ, по выбору контрагента. Спо
ры по дѣламъ второго рода разрѣшаются адми
нистративнымъ пли судебнымъ порядкомъ, не
зависимо отъ момента ихъ возбужденія, по 
выбору контрагента. Для предъявленія къ каз
нѣ исковъ по договорамъ обѣихъ категорій 
установленъ шестимѣсячный срокъ, исчисля
емый съ того дѣйствія, по поводу котораго 
пекъ возбуждается. Иски предъявляются въ ок
ружномъ судѣ по мѣсту нахожденія казеннаго 
управленія, постановившаго окончательный 
разсчетъ. Привилегированное положеніе каз
ны проявляется и въ томъ, что частное лицо 
(контрагентъ) можетъ быть привлечено къ от
вѣтственности въ административномъ поряд
кѣ, въ случаѣ обнаруженія министерствомъ, 
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главнымъ управленіемъ или государственнымъ 
контролемъ невѣрностей и ошибокъ въ окон
ченныхъ казеннымъ управленіемъ разсчетахъ. 
Въ этомъ случаѣ частное лицо, въ огражденіе 
себя отъ отвѣтственности, можетъ предъявить 
къ казенному управленію искъ въ шестимѣ
сячный срокъ, исчисляемый со времени объ
явленія частному лицу распоряженія о при
влеченіи его къ отвѣтственности.

Б) Должностныя лица, осуществляя функціи 
государственной власти, могутъ своими дѣй
ствіями или упущеніями нарушать частно- 
гражданскія права частныхъ лицъ. Это мо
жетъ произойти отъ нарушенія должностными 
лицами своего служебнаго долга, или отъ не
вѣрнаго представленія о фактической сторонѣ 
дѣла, или отъ ошибочнаго истолкованія за
кона. Система отвѣтственности должностныхъ 
лицъ за совершенныя ими правонарушенія 
зависитъ отъ причинъ, ихъ вызвавшихъ. Въ 
уголовныхъ кодексахъ содержатся спеціаль
ныя постановленія, предусматривающія осо
бенныя должностныя преступленія и уста
навливающія усиленную отвѣтственность за 
общія преступленія, когда они совершены 
должностными лицами. Если правонарушеніе 
есть результатъ невѣрнаго представленія о 
фактѣ или ошибочнаго толкованія закона, то 
объ уголовной отвѣтственности должностнаго 
лица не можетъ быть рѣчи; оно является граж
дански отвѣтственнымъ за свои дѣйствія, на
рушающія чужія права. Эта отвѣтственность 
предполагаетъ или прямое нарушеніе граждан
скаго права, вызывающее искъ о возстановле
ніи этого права, или такое незаконное дѣй
ствіе, которымъ причиняется кому-либо иму
щественный ущербъ и вызывается искъ о воз
награжденіи за этотъ ущербъ. Бдлыпая’ или 
меньшая гражданская отвѣтственность долж
ностныхъ лицъ находится въ зависимости отъ 
правосознанія, выразившагося въ законодатель
ствѣ страны данной эпохи. Такъ, въ герман
скомъ правѣ уже издавна замѣчается тенден
ція въ пользу широкаго примѣненія исковъ о 
вознагражденіи за вредъ, причиненный непра
вильными дѣйствіями должностныхъ лицъ, съ 
подчиненіемъ этихъ исковъ вѣдѣнію обыкно
веннаго гражданскаго суда. Австрійскій за
конъ 12 іюля 1872 г. и уставъ гражд. судопр. 
1895 г. распространяютъ на иски о возна
гражденіи за убытки, причиненные чинами су
дебнаго вѣдомства, общія правила производства 
гражданскихъ дѣлъ, съ нѣкоторыми лишь изъ
ятіями. Искъ можетъ быть предъявленъ къ ви
новному судьѣ или къ государству, или же къ 
обоимъ вмѣстѣ, при чемъ судья отвѣтствуетъ 
какъ главный должникъ, а государство — въ 
качествѣ поручителя или плательщика. Оно 
въ правѣ, въ случаѣ присужденія съ него воз
награжденія, требовать приказа о платежѣ 
должностнымъ лицомъ, если оно признано ви
новнымъ въ уголовномъ или дисциплинарномъ 
порядкѣ. Въ Англіи гражданская отвѣтствен
ность должностныхъ лицъ была всегда весьма 
ограничена. Съ точки зрѣнія англійскихъ судовъ 
пеки о вознагражденіи представлялись непри
мѣнимыми къ дѣйствіямъ должностныхъ лицъ, 
посягающихъ на правовую сферу гражданъ не 
по личному произволу, а во исполненіе служѳб- 

наго долга. Парламентарное развитіе обще
ственной жизни въ Англіи имѣло своимъ по
слѣдствіемъ преобладаніе публичнаго интереса 
надъ частнымъ. Судебная практика оставляла 
также всегда безъ послѣдствій иски о возна
гражденіи, направленные противъ короны, не 
допуская въ этомъ случаѣ примѣненія, по 
аналогіи, отвѣтственности господъ за своихъ 
слугъ. Гражданскій искъ допускается лишь 
въ томъ случаѣ, когда должностное лицо пре
ступаетъ предѣлы своей компетенціи и не мо
жетъ прикрываться исполненіемъ служебнаго 
долга; тогда, по англійскому правосознанію, 
является искъ частнаго лица какъ-бы противъ 
такого же частнаго лица (см. Gneist «Self
government in England»; Коркуновъ, «Русское 
государственное право», т. II; Laband, «Das 
Staatsrecht des deutschen Reiches», т. I). По 
французской системѣ, исходящей, будто-бы, изъ 
принципа раздѣленія властей судебной и ис
полнительной, защита гражданъ отъ незакон
ныхъ распоряженій властей ввѣрена адми
нистративной юстиціи (гражданскія право
нарушенія, совершенныя должностными ли
цами въ качествѣ представителей государствен
ной власти, а не фиска, публицисты называютъ 
административною неправдою, въ отличіе отъ 
гражданской неправды въ собственномъ смыс
лѣ). Въ русскомъ правѣ существуютъ два по
рядка взысканія вознагражденія съ должност
ного лица: уголовный—въ случаѣ причиненія 
вреда или убытковъ изъ корыстныхъ или иныхъ 
личныхъ видовъ, и гражданскій—когда дѣяніе, 
имѣвшее своимъ послѣдствіемъ вредъ или 
убытки для частнаго лица, не имѣетъ уголов
наго характера. Въ послѣднемъ случаѣ законъ 
различаетъ отвѣтственность должностныхъ 
лицъ: а) административнаго вѣдомства и б) 
судебнаго вѣдомства. Къ первой группѣ при
соединены закономъ 8 декабря 1881 г. долж
ностныя лица, служащія по выборамъ въ дво
рянскихъ, городскихъ и земскихъ учреждені
яхъ. Отличительныя черты порядка производ
ства дѣлъ первой группы заключаются въ 
слѣдующемъ: компетенція и составъ суда 
поставлены въ зависимость отъ класса зани
маемой отвѣтчикомъ должности. Иски къ долж
ностнымъ лицамъ, занимающимъ делжности 
до девятаго класса включительно, и къ вы
борнымъ дворянскаго, городского и земскаго 
управленій (кромѣ предводителей дворянства, 
городскихъ головъ, предсѣдателей и членовъ 
управъ), предъявляются въ окружный судъ, по 
мѣсту послѣдовавшаго дѣйствія или распоряже
нія должностного лица; иски къ занимающимъ 
должности отъ восьмого класса до пятаго 
включительно и къ уѣзднымъ предводителямъ 
дворянства, городскимъ головамъ, предсѣда
телямъ и членамъ городскихъ и земскихъ уп
равъ—въ судебную палату, въ округѣ которой 
послѣдовало дѣйствіе или распоряженіе, при
чинившее убытокъ; иски къ занимающимъ долж
ность выше пятаго класса—въ кассац. депар
таментъ прав, сената. Предварительнаго раз
рѣшенія подлежащей власти на предъявленіе 
этихъ исковъ не требуется. Въ окружномъ 
судѣ и судебной палатѣ означенныя дѣла раз
сматриваются въ О. присутствіяхъ, образу
емыхъ изъ судей и изъ чиновъ администра
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ціи или выборныхъ должностныхъ лицъ, по 
принадлежности, а въ сенатѣ — въ соеди
ненномъ присутствіи 1-го и кассац. департа
ментовъ (ст. 1320—1322, 1330—33 и сл. Уст. 
гражд. суд.). Эти смѣшанныя присутствія вы
званы были съ одной стороны желаніемъ урав
новѣсить власти судебную и административ
ную (чтобы не «поставить судъ выше всѣхъ 
властей въ государствѣ»), съ другой—свой
ствомъ самыхъ дѣлъ, въ которыхъ нужно 
рѣшить вопросъ: дѣйствовало ли должностное 
лицо, какъ органъ государственной власти, въ 
предѣлахъ своего права относительно интере
совъ частнаго лица? Противъ этого возра
жаютъ, что правильнѣе было-бы раздѣлить 
вопросы о законности даннаго дѣйствія долж
ностного лица и (въ случаѣ признанія его неза
коннымъ) о допустимости и размѣрахъ граж
данской отвѣствѳнности. Рѣшеніе перваго 
вопроса слѣдовало бы предоставить админи
стративному суду, рѣшеніе второго—граждан
скому (Коркуновъ). Искъ къ должностному 
лицу долженъ быть предъявленъ въ трехмѣ
сячный срокъ со дня объявленія просителю 
распоряженія, служащаго основаніемъ иска, 
или въ шестимѣсячный — со дня приведенія 
распоряженія въ дѣйствіе, если оно не было 
ему объявлено. Копія искового прошенія со
общается должностному лицу, для доставленія 
объясненія въ назначенный срокъ, по исте
ченіи котораго или по полученіи объясненія 
дѣло докладывается (не ожидая просьбы истца и 
даже въ отсутствіи сторонъ) и постановляется 
рѣшеніе, по выслушаніи заключенія проку
рора или оберъ-прокурора. Апелляціонную ин
станцію по дѣламъ, рѣшаемымъ 0. присут
ствіемъ окружного суда, составляетъ 0. при
сутствіе судебной палаты, по дѣламъ въ пер
вой инстанціи рѣшаемымъ О. присутствіемъ 
палаты—соединенное присутствіе кассац. и 
1-го дпт. сената, а по дѣламъ, рѣшаемымъ не
посредственно соединеннымъ присутствіемъ 
— общее собраніе обоихъ кассац. и 1 дпт. се
ната. Процессъ о взысканіи убытковъ съ судей, 
прокуроровъ и другихъ чиновъ судебнаго вѣ
домства состоитъ изъ двухъ стадій: а) заинте
ресованное лицо предварительно подаетъ прось
бу о разрѣшеніи отыскивать убытки, понесен
ные вслѣдствіе неправильныхъ или пристраст
ныхъ дѣйствій по производству дѣла или по
становленію рѣшенія: чиновъ окружного суда, 
миров, судей, предсѣдателя и членовъ тминнаго 
суда—въ судебную палату, а предсѣдателей, 
членовъ и прокуроровъ высшихъ судебныхъ ус
тановленій—въ соединенное присутствіе 1-го и 
кассац. департаментовъ сената. Если, по пред
варительномъ разсмотрѣніи просьбы, окажется, 
что она можетъ подлежать удовлетворенію, 
то копія ея сообщается должностному лицу 
для доставленія объясненія въ назначенный 
срокъ, по истеченіи котораго или по полученіи 
объясненія просьба разрѣшается въ закры
томъ засѣданіи (по выслушаніи прокурорскаго 
заключенія). Если просителю разрѣшается 
отыскивать убытки, то судебная палата или 
сенатъ вмѣстѣ съ тѣмъ назначаетъ ему ex 
officio окружный судъ, въ который онъ мо
жетъ обратиться съ искомъ; дальнѣйшее про
изводство дѣла, въ случаѣ предъявленія иска,

подчиняется общему порядку судопроизвод
ства. Къ 0. порядкамъ судопроизводства при
надлежать еще: 1) производство дѣлъ брачныхъ 
(о личныхъ и по имуществу правахъ супру
говъ), о законности рожденія (см. Дѣти), объ 
узаконеніи и усыновленіи (см.) и 2) примири
тельное разбирательство Цси.-ЛІировая сдѣлка 
и Третейскій судъ). См. Labaud, «Das Staats
recht des deutschen Reiches» (т. I, § 48); 
Schuster, «Die bürgerliche Rechtspflege in 
England»; Savigny, «System» (т. II); Муром
цевъ, «Гражданское право древняго Рима»; 
Кавелинъ, «О подрядахъ и поставкахъ»; Бар
ковскій, «Объ измѣненіи порядка судебной за
щиты казны» (въ «Журн. Мин. Юстиціи», 
1896, № 1); Змирловъ, о томъ же (тамъ же, 
№ 3); «Защита интересовъ казны на судѣ» 
(«Журналъ Гражд. и Угол. Права». 1891, кн. 
9); «Новое гражд. правосудіе» («Юрид. Вѣ
стникъ», 1883, кн. 8). Ср. Казна, Вознагра
жденіе. Г. Вербловскій.

Особь (индивидъ)—реальная единица или 
существо, имѣющее собственную дѣйствитель
ность, въ отличіе оть общихъ понятій, суще
ствующихъ только въ мысли, и отъ группъ, имѣ
ющихъ дѣйствительность только въ своихъ*  сла
гаемыхъ (согласно господствующему мнѣнію). 
0. опредѣляется, такимъ образомъ, съ двухъ 
сторонъ: какъ реальный экземпляръ (образчикъ) 
извѣстнаго вида, ею представляемаго, и какъ ре
альный членъ извѣстной группы, ее обнимающей. 
Этотъ кустъ, напр., есть образчикъ устано
вленнаго въ ботаникѣ вида «садовая малина»; 
но это выраженіе, кромѣ видового понятія, 
имѣющаго опредѣленные качественные при
знаки, можетъ также обозначать реальную со
вокупность всѣхъ кустовъ этого вида, суще
ствующихъ въ данной мѣстности или на всемъ 
земномъ шарѣ—и тогда этотъ кустъ будетъ 
0. въ смыслѣ единичнаго члена опредѣленной 
группы. Остается вопросъ: что именно при
нимать за настоящую 0. или реальную еди
ницу? Такъ, въ нашемъ примѣрѣ имѣетъ ли 
такое значеніе весь кустъ, или отдѣльная 
ягода, или, наконецъ, каждое отдѣльное 
зерно? Этотъ вопросъ о предѣлахъ индиви
дуальности затрудняетъ естествоиспытате
лей въ области растительныхъ и низшихъ жи
вотныхъ организмовъ, но для философіи онъ 
имѣетъ всеобъемлющее значеніе. Не слѣдуетъ 
ли и у всякаго высшаго животнаго, и у чело
вѣка отнять значеніе настоящей 0. или реаль
ной единицы въ пользу простѣйшихъ органи
ческихъ элементовъ (клѣточекъ), изъ которыхъ 
слагаются всѣ эти существа? Съ той точки- 
зрѣнія, въ силу котораго всякая группа имѣетъ 
дѣйствительное бытіе только въ своихъ сла
гаемыхъ, нельзя логически избѣгнуть такого 
заключенія (при чемъ само собою разумѣется, 
что для послѣдовательныхъ приверженцевъ ме
ханическаго матеріализма настоящими О. мо
гутъ быть окончательно только атомы, т. е. 
такія предполагаемыя единицы бытія, самое 
существованіе которыхъ остается пока недо
казаннымъ). Перенесеніе вопроса на почву 
психологическую не подвигаетъ его рѣшенія, 
ибо единство сознанія можетъ быть эмпири
чески -представлено (и дѣйствительно пред
ставляется) какъ производное явленіе—резуль
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татъ взаимодѣйствія частичныхъ сознаній, при
надлежащихъ множеству невро-психпчѳскихъ 
центровъ. Съ другой стороны, если неизбѣж
ное признаніе всякаго живого существа—на
примѣръ, даннаго человѣка—за группу, состоя
щую изъ реальныхъ единицъ, не мѣшаетъ 
большинству ученыхъ и мыслителей призна
вать такое существо, вмѣстѣ съ тѣмъ, и за 
настоящую 0. или индивидъ, то по какому 
логическому праву можно заранѣе отнимать 
такое значеніе у другихъ сложныхъ существъ 
пли группъ, каковы: народъ, государство, че- 
вѣчесіво, земной шаръ и т. д.? Во всякомъ 
случаѣ, не только то или другое частное раз
граниченіе, но п общая противоположность 
между О. п группой, между бытіемъ единич
нымъ п собирательнымъ, требуетъ принципіаль
ной провѣрки, которая и составляетъ одну 
изъ основныхъ задачъ философіи. Вл. С.

Осовецъ — первоклассная крѣпость, на 
границѣ между Гродненской п Ломжинской 
губ., на р. Бобрѣ. Постройка 0. закончена п 
освящёна въ царствованіе пмп. Александра 
III. Одинъ пзъ фортовъ носитъ названіе 
«Шведскій», въ память того, что здѣсь черезъ 
Б*>бръ  когда-то переправлялись войска Карла 
XII; остатки свай и гати до сихъ поръ вид
ны въ руслѣ рѣки. Жителей (кромѣ войскъ) 
1685 (810 мжч.).

Осока (Сагех Ь.)-родъ растеній изъ се
мейства осоковыхъ (см.), заключающій болѣе 
500 видовъ, растущихъ въ холодныхъ и умѣ
ренныхъ странахъ обоихъ полушарій. Мно
голѣтнія травы, растущія кустами плидерно- 
винами по болотамъ, сырымъ лугамъ, иногда 
въ водѣ, рѣдко на песчаныхъ мѣстахъ (Сагех 
arenaria L.). имѣютъ корневище: стебли у 
нихъ трехгранные, листья, располагающіеся 
3 рядами, большею частью скучены у осно
ванія стебля. Цвѣты однополые, мужскіе и 
женскіе собраны вь одномъ колоскѣ (С. vul
pina L.) пли въ разныхъ (С. sylvatica Huds.), 
нѣкоторыя 0. двудомны (С. dioica L.). Ко
лоски, то сближены, то отодвинуты другъ 
отъ друга; соединяются въ сложныя соцвѣтія 
въ видѣ колосьевъ пли кистей. Пестикъ окру
женъ пузырчатымъ предлистіемъ - мѣшечкомъ 
(utiiculus). См. Осоковыя. Г. Н.

Осока (сел.-хоз.)-самое типичное растеніе 
влажныхъ луговъ. Обыкновенно причисляется 
къ числу плохихъ кормовыхъ растеній, а для 
овецъ считается вредной; крупный рогатый 
скотъ ѣстъ хорошо своевременно убранную 
О. Въ Финляндіи 0. считается хорошимъ мо
лочнымъ кормомъ для коровъ Перестоявшая 
О. годна лишь на подстилку. Большинство ви
довъ 0. характеризуютъ почву съ избыткомъ 
влаги [только видъ С. axenaiia (песчаная 0.) 
употребляется для у рѣпленія песковъ]. 0. 
часто заростаютъ кочковатыя возвышенія, об
разовавшіяся на влажныхъ лугахъ, вслѣдствіе 
вытаптыванія послѣднихъ животными. При 
помощи своихъ сильныхъ корневищъ 0. про
низываетъ эти кочки, скрѣпляетъ ихъ и тѣмъ 
способствуетъ постепенному ихъ увеличенію.

Г. К.
Осокинъ (Евграфъ Григорьевичу 1819— 

ъО)—финансистъ; сынъ вологодскаго священ
ника. воспитанникъ главнаго педагогическаго 

института въ СПб., проф. финансоваго пра
ва и деканъ казанскаго университета. Важ
нѣйшіе его труды: «Историко-критическое из
слѣдованіе пауперизма» (магистерская дисс., 
1819), «Внутреннія таможенныя пошлины въ 
Россіи» (Казань, 1850). «Объ организаціи фи
нансоваго управленія въ Аѳинахъ» (въ «Уче
ныхъ Запискахъ Казанск. Унпв.», 1852, т. IV; 
переработка извѣстнаго соч. Бёка: «Staats- 
hausbakung der Athener»), «О поднятіи про
мысловаго налога п объ историческомъ его 
развитіи въ Россіи».

Осокинъ (Николай Алексѣевичъ, 1839— 
95)—историкъ, воспитанникъ спб. и казанск. 
унпв., проф. всеобщей исторіи казанск*.  унив. 
Уже въ 1859 г. въ «Сынѣ Отечества» (№ 35) 
появился разсказъ 0.: «Ключница», за под
писью Н. О—нъ. Первый историческій трудъ 
его — «Савонарола и Флоренція» (1864). Въ 
1869 г. 0. защитилъ магистерскую диссер
тацію: «Исторія Альбпгойцевь» (т. I, дове
денный до смерти папы Иннокентія III), а че
резъ 2 года—идокторскую:|<Первая инквизиція 
и завоеваніе Лангедока французами» (продол- 
ліеніе «Исторіи Альбигойцевъ», написанное по 
первоисточникамъ французскихъ архивовъ и 
вызвавшее рядъ похвальныхъ отзывовъ въ 
иностранной научной критикѣ). Въ 1888—89 г. 
печатался въ «Ученыхъ Запискахъ Казанскаго 
Унив.» его обширный и довольно цѣнный курсъ 
«Исторіи среднихъ вѣковъ». Изъ другихъ ра
ботъ О., печатавшихся тамъ же, болѣе замѣ
чательны: «Замѣтки по экономической исторіи 
Италіи» (1864;, «Личный и историческій ха
рактеръ Оливера Кромвеля» (1868), «Полити
ческія движенія въ Западной Европѣ въ пер
вой половинѣ нашего вѣка» (1ö85 и 1892), 
«Исторіографія среднихъ вѣковъ» (1889).

Осоковый или ситовииковыя (Сурега- 
ceae Juss.)—обширное семейство однодольныхъ 
растеній, состоящее изъ многолѣтнихъ (рѣдко 
однолѣтнихъ) травъ, съ виду похожихъ на 
злаки, растущихъ по берегамъ рѣкъ, на сы
рыхъ лугахъ, болотахъ пли даже въ водѣ. 0. 
имѣютъ подземное корневище; ихъ стебель 
(соломина) обыкновенно трехгранной формы, 
рѣдко полый, какъ у злаковъ, часто съ сильно 
вытянутымъ верхнимъ колѣномъ, несущимъ 
соцвѣтіе. Листья съ замкнутымъ (не расколо
тымъ вдоль, какъ у злаковъ) влагалищемъ, плот
но охватывающемъ стебель подобно трубкѣ, и 
длиннымъ лентовиднымъ отгибомъ. У однихъ 
0. стебель болѣе пли менѣе равномѣрно облп- 
ственъ, у другихъ листья скучены у основанія 
(многія осоки) или на вершинѣ стебля, какъ 
напр. у папируса (Cyperus papyrus L.; см. табл. 
Осоковыя). Цвѣты мелкіе, невзрачные, у од
нихъ однополые (однополовые), у другихъ обое
полые, сидятъ въ пазухахъ прицвѣтныхъ че- 
шуй и собраны въ соцвѣтія—колоски, соеди
няющіеся въ болѣе сложныя соцвѣтія—колосья, 
головки, кисти, метелки. Въ случаѣ однопо
лыхъ цвѣтовъ, мужскіе и женскіе часто на
ходятся въ разныхъ колоскахъ, иногда даже 
па разныхъ особяхъ (двѵдомныя О.). Около
цвѣтника совсѣмъ нѣтъ или онъ является въ 
видѣ нѣжныхъ чешуекъ, щетинокъ или волос
ковъ, у пушицы (Eriophorum) сильно разро- 
стающихся по отцвѣтеніи (см. табл). Тычи-



осоковыя (Cyperáceae).

1. Erionhoinm latifolium Hoppe: а- еоцвіміе, 1>—плодикъ сь длинными волосками. 2. Cjpeius Pap\ius L.: </-со- цві.ые. b—группа колосковь, г—отдельный колосокь. 3. Carex alonaría L.; а—соцвЬтю, ó—мужской, с женскій цвЫокъ.Брокгаузъ и Ефронъ. „Энцикл. Croo . СПб. Тип. Ефрона.
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ііокъ 3; пестикъ 1, состоящій изъ 2—3 плодо
листиковъ, съ одногнѣздой завязью съ одной 
сѣмяпочкой (яичкомъ) и однимъ столбикомъ, 
раздѣляющимся на 2—3 нитевидныхъ рыльца. 
У осокъ (Carex L.) пестикъ сидитъ въ плен
чатомъ, зеленоватомъ пузырькѣ, такъ назыв. 
мѣшечкѣ (utriculus), изъ котораго высовывает
ся столбикъ съ рыльцами. Мѣшечекъ этотъ, 
являющійся своеобразнымъ предлистіемъ или 
прицвѣтникомъ, остается и возрастаетъ вмѣстѣ 
сь плодомъ. Плодъ—сѣмянка (называютъ также 
орѣшкомъ). Сѣмя съ обильнымъ бѣлкомъ и ма
ленькимъ зародышемъ. Извѣстно до 3000 ви
довъ 0., распространенныхъ по всей землѣ. 
Виды родовъ Carex, Scirpus и Eriopborum ра
стутъ преимущественно въ холодныхъ и умѣ

ренныхъ странахъ, а виды Cyperus въ теп
лыхъ и жаркихъ. Семейство 0. дѣлится на 2 
подсемейства: 1) Scirpeae, камышевые^ съ обое
полыми цвѣтами; сюда кромѣ рода Scirpus L. 
(чаканъ или камышъ) относятся еще Eriopho- 
rum L. (пушица), Cyperus L. (сытъ) к др. 2) 
Cariceae, 0. собственно—съ однополыми цвѣ
тами; сюда—Carex L. (осока). 0. родственны 
злакамъ, вмѣстѣ съ которыми соединяются въ 
одну группу чеіпуецвѣтпыхъ (Glumil’lorae 
Endl.). Полезныхъ растеній между 0. очень 
мало. Эти сухощавыя и жесткія травы, бѣдныя 
питательными веществами и богатыя крем
неземомъ, даютъ плохое сѣно, но по нуждѣ и 
его скармливаютъ. Cypeius esculentus L., рас
тущій и мѣстами разводимый въ южн. Европѣ, 
приноситъ съѣдобныя подземныя шишки (клуб
ни), содержащія много масла и сахару и вку
сомъ напоминающія миндаль («земляной мин
даль»); пхъ часто употребляютъ какъ лучшій 
суррогатъ кофе. Съѣдобныя шишки доставля
ютъ также Cyperus bulbosus Valil. и Scirpus 
maritimus L. въ Индіи, S. tuberosus Roxb. въ 
Индіи и Китаѣ и др. виды. Carex arenaria L. 
сѣютъ на діенахъ, преимущественно въ Гол
ландіи, для удержанія летучихъ песковъ (длин
ныя корневища этой осоки скрѣпляютъ и за
держиваютъ песокъ). Стебли (солома) Scirpus 
palustris L. и нѣкоторыхъ другихъ 0. идутъ 
на плетеніе половиковъ. Cyperus papyrus L. 
(см. табл.)—крупное (до 3 м. выш.) водя
ное растеніе (растетъ въ Египтѣ, Малой Азіи, 
въ Калабріи и Сициліи), изъ котораго въ древ
ности выдѣлывали знаменитую бумагу—папи
русъ (см.); теперь имѣетъ мало значенія (мѣ
стами солома идетъ для плетенія). Подробно
сти и литературу см. А. Н. Бекетовъ, «Курсъ 
ботаники. Однодольныя» (2 изд., 18S9); Е. 
Рах, «Сурегасеае» (въ «Die uatiiilieben Pflan
zenfamilien» von Engler und Prantl, II часть, 
2 отд., 1887). Г. Н.

Осокорь (Populus nigra L.) — древесное 
растеніе изъ сем. ивовыхъ (Salicaceae), рас
пространенное въ южной и средней Евроиѣ. 
въ сѣверной Африкѣ, западной Азіи, въ Кры
му, па Кавказѣ, Прикаспійской области, Тур
кестанѣ и въ Сибири до Алтая. Вь Россіи 
0. растетъ въ юго-западномъ краѣ, доходитъ 
до Могилевской, Курской, Тульской губ., Земли 
Войска Донскаго, Вятской губ. и по Волгѣ 
отъ Камы до Астрахани. Растетъ 0. по сы
рымъ мѣстамъ. Стволъ достпіаеть до 30 м. 
высоты, при 2 м. въ поперечникѣ. Вѣтви от

топыренныя; молодыя сѣровато-желтаго цвѣта, 
листья треугольно-яйцевидные, заостренные 
къ основанію притупленные или широко-кли-г 
новидные, городчато-пильчатые; цвѣтетъ 0. вес
ною; цвѣтки такого же* ’строенія, какъ у осины, 
но прицвѣтники голые, рыльце зеленое, двуло
пастное, тычинокъ 12—30. См. Тополь. С. Р.

Осоркоиъ — имя нѣсколькихъ египет
скихъ фараоновъ Бубастидской эпохи. О. I— 
второй царь 'XXII дин., въ половинѣ X в. 
Изображенія его предъ богами попадаются въ 
бубастидской залѣ въ Карнакѣ. Болѣе из
вѣстенъ О. II, много строившій въ Буба- 
стисѣ; отъ него сохранилась «праздничная 
зала», съ интересными изображеніями ритуаль
наго характера (часть—въ Берлинѣ). Имя его 
попадается повсюду въ Дельтѣ. О. Ill—вто
рой царь XXIII дин., номинально господство
вавшій надъ Египтомъ, распавшимся въ то 
время на массу мелкихъ владѣній (см. Доде- 
кархія). Піанхп, завладѣвшій Египтомъ, назы
ваетъ его только царемъ Бубастиса, но помѣ
щаетъ первымъ въ спискѣ мелкихъ царьковъ. 
См. Naville, «Bubastis» (Л., 1891); «The festival 
hall of Osorkon II» (Л., 1892). Б. T.

Осот ь—подъ этимь именемъ извѣстно нѣ
сколько сложноцвѣтныхъ растеній, относящих
ся къ родамъ Carduus, Ciisium, Sonebus и др.; 
въ большинствѣ случаевъ, однако, 0. назы
ваютъ растенія, принадлежащія къ роду Son- 
ebus L. Всѣхъ видовъ этого рода извѣстно до 
25; они дико растутъ, преимущественно какъ 
сорныя травы, въ Старомъ и Новомъ свѣтѣ. 
Многіе виды—однолѣтнія пли многолѣтнія тра
вы и только немногіе виды — полукустарники. 
Узнается 0. по листьямъ, усаженнымъ по краю 
острыми колючими иглами, и по плодикамъ 
(сѣмянкамъ): они сплюснутыя, ребристыя, съ 
хохолкомъ изъ простыхъ бѣлыхъ шелковистыхъ 
волосковъ на притупленной верхушкѣ. Го
ловки средней величины, колокольчатыя или 
яйцевидныя, съ череппчаюю обверткою и го
лымъ ложемъ. Всѣ цвѣтки въ головкѣ язычко
вые, плодущіе, обыкновенно желтаго цвѣта, 
рѣдко синяго или голубого. Въ Европейской 
Россіи наиболѣе часто встрѣчаются четыре 
вида 0.; изъ нихъ два—многолѣтнія травы: 
Sonebus arvensis L. - полевой О. и S. paluster 
L,—болотный О., и два—однолѣтнія травы: S. 
oleraceus огородный О. и S. asper Vill., 
—жесткій О. S. аі vensis растетъ по лугамъ, 
полямъ; листья у него струговидные, перисто
надрѣзные пли раздѣльные, верхніе (рѣже всѣ) 
цѣльные, при основаніи сердцевидные; головки 
собраны щиткомъ или почти зонтикомъ; цвѣтки 
ярко-желтые; сѣмянки темнобурыя, на плоско
стяхъ съ 5 поперечно-морщинистыми ребрыш
ками. S. paluster растетъ по болотистымъ мѣ
стамъ; листья мелко зубчатые, рѣсничатые, 
нижніе выемчатораздѣльные, съ 4—6 отстоя
щими другъ отъ друга ланцетными долями; 
верхніе цѣльные, узколанцетные, при основа
ніи стрѣловидные, съ острыми расходящимися 
ушками; цвѣтки свѣтложелтые; сѣмянки про
долговатыя, почти четырехгранныя, желтова
тыя, съ 2 — 3 ребрами на плоскостяхъ. S. 
oleraceus—сорная трава по огородамъ, садамъ 
и около жилья. Листья перис'іоразцѣльные илп 
лировидные, нижніе съуженные въ крылатый
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черешокъ, верхніе сидячіе, съ острыми ушка
ми при основаніи; головки собраны щиткомъ; 
цвѣтки желтоватые; сѣмянки съ тремя тон
кими ребрышками на плоскостяхъ, и въ про
межуткахъ между ребрышками поперекъ мор
щинистыя. S. asper растетъ на поляхъ и по 
сорнымъ мѣстамъ; листья^ цѣльные или выем- 
чатонадрѣзанные, съ острыми, назадъ обращен
ными надрѣзами, слегка жесткіе; верхніелпстья 
сидячіе, съ округлыми ушками, прижатыми къ 
стеблю; сѣмянки безъ морщинокъ между тон
кими ребрыщками. Практическаго значенія 
виды О. не имѣютъ. С. Р.

Осотъ (сельско-хоз.) — сорная трава изъ 
семейства сложноцвѣтныхъ, изъ родовъ Son- 
chus и Cirsium, появляющаяся главнымъ обра
зомъ на почвахъ плодородныхъ. Полевой О. 
(S. arvensis, С. arvense), чаще всего въ пше
ницѣ—многолѣтнее растеніе съ глубокими кор
нями и особыми на нихъ придаточными поч
ками, легко выгоняющими новые побѣги. Ого
родный О. (S. oleraceus)—однолѣтнее расте
ніе, причиняющее вредъ яровымъ посѣвамъ. 
Главныя мѣры противъ нихъ: выкапываніе 
корней, культура пропашныхъ, посѣвы кле
вера и люцерны. Въ молодомъ возрастѣ О. 
представляютъ довольно питательный кормъ, 
особенно любимый лошадьми. Г, К.

ОсоЪдъ (Pernis apivorus Gray)-хищная 
птица изъ семейства соколиныхъ (Ealconidae). 
Признаки рода Pernis: клювъ низкій, довольно 
длинный и слабый, лишь на концѣ круто за
гнутый, уздечка покрыта мелкими чешуйча
тыми перышками; крылья длинныя, 3-е махо
вое перо самое длинное; хвостъ закругленный, 
выдающійся за концы крыльевъ; цѣвка ко
роче средняго пальца, спереди до половины 
оперена, а затѣмъ покрыта щитками, сзади 
покрыта сѣтчатой кожею; когти длинные, слабо 
изогнутые. Къ этому роду принадлежатъ три 
вида, водящіеся въ Старомъ Свѣтѣ. Р. apivo
rus длиною 59—62 стм., хвостъ 23 стм., раз
махъ крыльевъ 135—140 стм. Цвѣтъ пред
ставляетъ значительныя различія, какъ свя
занныя съ возрастоімъ и поломъ, такъ и инди
видуальныя. Вообще цвѣтъ сверху бурый, 
снизу у самца бѣлый съ черными стержнями 
перьевъ и бурыми поперечными полосами, у 
самки болѣе темный буроватый; голова у 
самца сѣрая, у самки рыжая; хвостъ съ 3 
широкими и лежащими между ними тонкими 
поперечными полосами: цвѣтъ молодыхъ из
мѣняется отъ однообразнаго бураго до окраски 
взрослыхъ. 0. въ качествѣ гнѣздящейся птицы 
живетъ во всей Европѣ къ Ю отъ 58—66° с. ш., 
за исключеніемъ самыхъ южныхъ частей ея, 
гдѣ бываетъ лишь во время пролета; на востокъ 
до Тобольской губ., въ Малой Азіи и Пале
стинѣ. Зимуетъ въ зап. и южной Африкѣ и 
вѣроятно въ зап. Азіи. 0. держится преиму
щественно въ лиственныхъ лѣсахъ, питается 
насѣкомыми, ихъ личинками, ящерицами, ля
гушками, птенцами птицъ; особенно любитъ 
личинокъ осъ и шмелей и разоряетъ ихъ 
гнѣзда, иногда вырывая ихъ изъ земли. Ле
таетъ О. довольно медленно и низко. Для вы
вода птенцовъ пользуется покинутыми гнѣз
дами другихъ птицъ, рѣже дѣлаетъ ихъ самъ; 
гнѣздо устроено плохо; 0. выстилаетъ его зе

леными вѣтвями, мѣняя ихъ отъ времени до 
времени. Кладка состоитъ изъ 2—4 бѣлыхъ 
пли ржавыхъ яицъ съ бурыми пятнами; вы
сиживаютъ оба пола. Время прилета въ Пе
тербургскую губ. и Прибалтійскій край съ 
конца апрѣля до половины мая. О. не можетъ 
считаться ни особенно полезнымъ, ни вред
нымъ, такъ какъ пища его состоитъ и изъ 
вредныхъ, и изъ полезныхъ животныхъ; во 
всякомъ случаѣ истребленія онъ не заслужи
ваетъ. Н. Кн.

Оспа (лат. Variola)—губительная болѣзнь, 
ужасы которой почти неизвѣстны современни
камъ. Знаменитый врачъ XVII в. Сиденгамъ 
называетъ ее «отвратительнѣйшей болѣзнью, 
унесшею въ могилу больше жертвъ, чѣмъ всѣ 
другія эпидеміи, чѣмъ порохъ и война». Из
вѣстный историкъ Маколей, говоря о смерти 
королевы Маріи, погибшей отъ 0. въ концѣ 
XVII ст., замѣчаетъ, что эта болѣзнь, надъ 
которой наука одержала рядъ блестящихъ по
бѣдъ, была въ то время одною изъ самыхъ 
ужасныхъ пособницъ смерти. «Моровая язва 
или чума была болѣе смертельна, но зато она 
посѣтила нашъ берегъ лишь однажды или 
дважды на памяти людей, тогда какъ 0. не
отступно пребывала между нами, наполняя 
кладбища покойниками, терзая постояннымъ 
страхомъ всѣхъ тѣхъ, которые еще не болѣли 
ею, оставляя на лицахъ людей, жизнь кото
рыхъ она пощадила, безобразные знаки, какъ 
клеймо своего могущества, дѣлая ребенка не
узнаваемымъ для родной матери, превращая 
красавпцу-невѣсту въ предметъ отвращенія 
въ глазахъ жениха». «0. не щадила никого— 
говоритъ проф. Иммерманъ — ни знати, ни 
черни; она распространяла свою губитель
ную силу также часто въ хижинахъ бѣд
ныхъ, какъ и въ жилищахъ богатыхъ, она 
проникала въ дворцы государей и не разъ 
угрожала европейскимъ династіямъ». Изъ ко
ронованныхъ особъ умерли отъ О. въ одномъ 
только XVIII ст.: Вильгельмъ II Оранскій, 
имп. Іосифъ, Людовикъ—дофинъ Франціи, Лю
довикъ XV, герц. Бургундскій съ супругой и 
старшимъ сыномъ, принцъ Іосифъ-Фердинандъ 
Баварскій, курфюрстъ Эммануилъ Баварскій, 
королева Марія, принцесса Стюартъ—младшая 
дочь Якова II, курфюрстъ саксонскій, эрцъ- 
герцогиня—инфанта австрійская, имп. Іозефа. 
инфантъ неаполитанскій, королева Анна, имп. 
Петръ II и нѣкоторые другіе. Начало оспен
ныхъ эпидемій относится къ глубокой древ
ности и, слѣдовательно, точныхъ о нихъ свѣ
дѣній ожидать нельзя. Изслѣдователи стари
ны согласны, что внутри Африки оспа по
явилась раньше нежели въ другихъ мѣстахъ, 
и отсюда распространилась на остальной міръ. 
Эберсъ, на основаніи открытыхъ имъ папиру
совъ, относитъ первое описаніе 0. въ Египтѣ 
къ 3730—3710 гг. до Р. Хр. По изслѣдованіямъ 
Бизе, О. была извѣстна китайцамъ за 3000 л. 
до Р. Хр. Трактатъ объ 0. «Теучіу-фа» на
писанъ въ 1122 г. до Р. Хр. Впрочемъ, здѣсь 
же надо замѣтить, что всѣ свѣдѣнія объ 0., 
относящіяся къ глубокой древности, не безу
словно достовѣрны, а составляютъ болѣе или 
менѣе остроумныя догадки и толкованія изслѣ
дователей, однако, не всегда согласныя между 
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собою. Нѳ разбираясь въ филологическихъ 
тонкостяхъ, въ египтологіи или санскритѣ, за
мѣтимъ лишь, что, напримѣръ, сами китайцы 
отрицаютъ древность у нихъ 0^ относя ее къ 
VI в. послѣ Р. Хр. Китаецъ Гжу-чунь-гу пи
шетъ: «что касается до начала происхожденія 
0., то я, изучивъ книги самыхъ древнихъ 
временъ, узналъ, что въ древности вовсе не 
знали этой болѣзни, а, слѣдовательно, не было 
и книгъ о ней; это отъ того, что въ древнія 
времена воздухъ неба и земли былъ очень чи
стый, хорошій, сердца людей были неиспор- 
чены, а нравы прекрасные». Увѣреніе это, 
однако, плохо вяжется съ существованіемъ 
въ Китаѣ особой богини «Доу-чжень-нянъ- 
нянъ», защитницы отъ О. и кори, которой во 
многихъ мѣстахъ Поднебесной имперіи и до 
сихъ поръ приносятъ жертвы. По увѣренію 
Визе, въ Китаѣ уже за 1U00 лѣтъ до Р. Хр. 
прививали легкую человѣческую 0. съ цѣлью 
защиты отъ заболѣванія тяжелыми ея форма
ми. Китайскій врачъ Jomeisban произвелъ 
первую успѣшную прививку предохранитель
ной человѣческой 0. внуку императора Tchin- 
Tzong’a изъ династіи Sing. Въ Индіи, въ 
«Книгѣ жизни» (Ауur - veda), составленной 
въ VI в. до Р. Хр. (по Визе, въ JX в.), въ 
главѣ о разныхъ кожныхъ страданіяхъ и ли
хорадкѣ, описана болѣзнь, вполнѣ соотвѣт
ствующая О. Существованіе послѣдней въ 
Индіи съ незапамятныхъ временъ доказывает
ся поклоненіемъ особой богинѣ 0.—Mariatale. 
Ужасный религіозный обрядъ совершался— 
быть можетъ совершается и донынѣ—для уми
лостивленія этой богини. Вотъ описаніе этого 
праздненства англійскимъ хирургомъ Кплло- 
томъ въ 1793 г. «Передъ храмомъ Maiiatale 
собралась громадная толпа народа; надъ нею 
въ воздухѣ висѣлъ человѣкъ, сквозь кожу 
спины котораго продѣты были два крюка, 
привязанные веревками къ концу длиннаго 
рычага, утвержденнаго на высокомъ столбѣ. 
Послѣ того какъ несчастнаго провели кругомъ 
по воздуху, тѣ, которые держали другой ко
нецъ рычага, опустили его на землю. Засимъ 
его снова подняли на воздухъ; на лицѣ его 
все время замѣчалось выраженіе веселья и 
бодрости, которое громко игравшая музыка, 
казалось, еще болѣе увеличивала. Черезъ чет
верть часа опустили его опять, поспѣшно 
сняли съ рычага и немедленно повели въ на
ходившійся близъ храма домъ, гдѣ вынули 
изъ него крюки и перевязали раны. По пути 
къ дому зрители съ восторгомъ привѣтство
вали мученика и вырывали другъ у друга 
цвѣты, лимоны и другія бездѣлушки, которыя 
онъ бросалъ и которыя они сохраняли какъ 
божественные дары. Тотчасъ послѣ этого при
вели другого добровольца, съ которымъ продѣ
лали то же, что съ первымъ». Надо думать, что 
О. сильно свирѣпствовала въ Индіи, если на
родная фантазія придумала такой жестокій 
способъ, нашему пониманію, конечно, недо
ступный, для воображаемаго предохраненія 
отъ 0. Евреи, за 1500 лѣтъ до Р. Хр., поня
ли, что въ изоляціи п оставленіи мѣста гос
подства оспенной эпидеміи заключается вѣр
нѣйшее средство предохраненія. Въ Исходѣ 
(гл. IX, стихъ У—10) упоминается, что егип-
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! тяне были поражены «злокачественною чер
ною 0.». У арабовъ, по свидѣтельству араб
скаго врача Арона, жившаго въ VII ст., 0; 
была извѣстна съ дренихъ временъ. Знамени
тый арабскій врачъ Râzi или Eliases (850— 
923 г. по Р. Хр.) оставилъ классическое опи
саніе 0., недавно переведенное на русскій 
языкъ В. 0. Губертомъ. Въ Греціи первое 
описаніе 0. приписывается Ѳукидиду; однако, 
ближайшая критическая оцѣнка описанной 
имъ повальной болѣзни въ Аѳинахъ (въ 430— 
425 гг. до Р. Хр.) заставляетъ многихъ уче
ныхъ подозрѣвать въ этомъ описаніи другую 
болѣзнь—пятнистый тифъ (по Гекеру, нынѣ 
не существующая форма тифа—typhus anti
quorum) или даже чуму (Шпренгель). У со
временника Ѳукидида-отца медицины Гиппо
крата—также не нашли описанія, безусловно 
относящагося къ 0. Дѣло въ томъ, что въ то 
отдаленное время всѣ такъ называемыя въ 
медицинѣ острыя сыпи не различались между 
собой и для каждой изъ нихъ не имѣлось осо
баго названія. Поэтому нельзя не согласиться 
съ изслѣдователемъ твореній Гиппократа Ба
рономъ, который говоритъ: «Хотя Гиппократъ 
нигдѣ въ своихъ сочиненіяхъ не упоминаетъ 
прямо объ О., какъ о болѣзни sui generis, я 
тѣмъ не менѣе думаю, что послѣ разсмотрѣ
нія нѣкоторыхъ мѣстъ изъ его произведеній, 
можно убѣдиться въ томъ, что онъ не только 
съ нею былъ знакомъ, но даже положительно 
признавалъ сыпь характернымъ признакомъ 
одного рода лихорадокъ». Вообще въ Европѣ, 
до VI в. нашей эры, хотя оспенныя эпидеміи 
и свирѣпствовали съ ужасающей силой, со
хранилось мало свидѣтельствъ, не возбуж
дающихъ возраженій. Нѣкоторые ученые при
знаютъ О. въ описаніяхъ Геродота, Руфа и 
Галена; другіе же отрицаютъ, разумѣя, вмѣ
сто нея, тйфъ пли чуму. Только съ VI в. О. фи
гурируетъ подъ сохранившимся до сихъ поръ ея 
латинскимъ названіемъ Variola, впервые упо
требленнымъ епископомъ Маріемъ изъ Аванша 
въ 570 г. послѣ Р. Хр. Съ этого времени О., 
подъ своимъ несомнѣннымъ именемъ, косила 
ежегодно множество жертвъ въ Европѣ. Не 
станемъ слѣдить за нею изъ вѣка въ вѣкъ, 
но остановимся на нѣкоторыхъ потрясающихъ 
моментахъ ея безпрепятственнаго господства. 
Среди нормановъ, во время нашествія ихъ на 
Парижъ (въ 846 г.), распространилась до ужа
сающихъ размѣровъ О. Заболѣлъ и лейтенантъ 
короля Коббо. Король, изъ опасенія, что зараза 
дойдетъ до него самого и его двора, приказалъ 
убить всѣхъ зараженныхъ, а также и всѣхъ 
находившихся при больныхъ. Такая радикаль
ная мѣра даетъ понятіе о силѣ и жестокости 
болѣзни, противъ которой она была принята. 
Съ другой стороны, уже рано стали предъ
являть къ медицинѣ неотступное требованіе 
спасенія отъ этой болѣзни и жестоко наказы
вали безпомощность врачей. Бургундская коро
лева Аустригпльда, умирая отъ 0., просила 
своего супруга, Въ видѣ послѣдней милости, 
казнить ея обоихъ врачей, если они не съумѣ- 
ютъ спасти ее. Король Гунтранъ исполнилъ ея

I просьбу и приказалъ изрубить мечами ученыхъ 
1 врачей Николауса и Донатуса. Придуманные 
! противъ О. заклинанія, молитвы и талис-
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маны, конечно, нисколько не содѣйствовали 
ослабленію 0. Распространеніе ея дошло до 
такой степени, что рѣдко было встрѣтить чело
вѣка, не перенесшаго 0.; поэтому въ средніе 
вѣка у нѣмцевъ и сложилась поговорка: «Von 
Pocken u. Liebe bleiben nur Wenige frei». Съ 
XVв. Европа уже представляла какъ-бы сплош
ную оспенную больницу, такъ что врачи (напр. 
Меркуріалисъ) стали утверждать, что «каждый 
человѣкъ долженъ болѣть 0., по крайней мѣрѣ 
одинъ разъ въ жизни». Извѣстно, что въ от
ношеніи кори такое странное убѣжденіе со
хранилось до сихъ поръ. Англійскій врачъ 
Кпльвай въ своемъ трактатѣ объ 0. (1593 г.) 
«считалъ излишнимъ вдаваться въ подробное 
описаніе этой болѣзни, такъ какъ она хорошо 
извѣстна почти каждому». Изъ Европы 0. пере
шла въ Америку, гдѣ въ 1527 г. она похи
тила много милліоновъ жизней, такъ какъ вы
мерли безъ остатка многія племена. Въ 1577 
и 1586 г. страшныя оспенныя эпидеміи тер
зали Францію, о которыхъ Баллоній писалъ: 
«такой смертности не случалось на памяти 
людей; умирали почти всѣ. которые были по
ражены 0.» Начиная съ XVII стол, имѣется 
уже много фактическихъ данныхъ объ 0., за- 
регистрованныхъ современниками. Такъ какъ 
не было страны въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, 
въ которой не свирѣпствовала бы О, то по
лучается страшная картина истребленія и 
обезображенія человѣчества. Во многихъ госу
дарствахъ сохранились цифровыя данныя о 
смертности отъ 0. Такъ, въ британскомъ му
зеѣ имѣются такія статистпче< кія свѣдѣнія о 
смертности въ Лондонѣ въ XVII ст. Въ слѣ
дующемъ столѣтіи ужасный оспенный марти
рологъ продолжался: «едва-ли одинъ человѣкъ 
изъ тысячи не былъ боленъ 0.», писалъ въ 
1747 г. Медъ, а подъ конецъ столѣтія, въ 
1788 г., Нлекъ говоритъ, въ своихъ «Очер
кахъ сравнительной смертности во всѣ вре
мена», нижеслѣдующее объ 0.: «рѣдко кто 
избѣгаетъ этой болѣзни, особенно въ много
людныхъ городахъ, гдѣ очаги заразы суще
ствуютъ постоянно. Едва-ли горсть людей, уро
женцевъ столицы, можетъ быть увѣренною, 
что избѣжала этой заразы, которая кроется 
вездѣ вокругъ нихъ». Отъ 0. умирала Ѵв—х/8 
часть всѣхъ заболѣвшихъ, а у маленькихъ дѣ
тей смертность достигала даже Ѵз- По отно
шенію къ общей смертности на долю О. вы
падала 74 и даже болѣе х/3. Общая цифра 
всѣхъ смертныхъ случаевъ отъ 0. опредѣля
лась въ Пруссіи, къ началу XIX вѣка, въ 
40000 чел. ежегодно. По Юнкеру, въ одномъ 
1796 г. погибло въ Германіи 70000 жителей 
отъ этой болѣзни. Вообще же вычислили, что въ 
Европѣ ежегодно умирало отъ 0. болѣе полутора 
милліоновъ людей. Но даже въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ 0. щадила жизнь, она часто оставляла 
послѣ себя неизгладимый вредъ. Множество 
женщинъ было обезображено рубцами: другихъ 
О. лишала здоровья, слуха и зрѣнія. Импера
трица Марія-Терезія въ своихъ письмахъ тро
гательно описываетъ свои страданія отъ пере
несенной ею 0.; ея министръ Кауницъ запре
тилъ произносить въ’его присутствіи названіе 
этой ненавистной болѣзни. Многіе видѣли въ 
производимыхъ ею опустошеніяхъ непредот- 

вратимоѳ предопредѣленіе судьбы. Такое от
чаяніе было неумѣстно въ концѣ XVIII в., 
когда въ Европѣ уже производились прививки 
легкой человѣческой 0. (инокуляція), предо
хранявшія отъ заболѣванія тяжелой ея формой. 
Человѣкъ научился уже идти на встрѣчу гу
бительной заразѣ и побѣдоносно подчинилъ ее 
себѣ: подвергаясь легкому заболѣванію, онъ 
страховалъ себя отъ тяжкой О. Кромѣ того, 
въ разныхъ мѣстахъ Европы уже накопля
лись наблюденія о благодѣтельной предохрани
тельной силѣ коровьей 0.; наконецъ, въ 1796 
году, явился благодѣтель человѣчества, спас
шій его отъ дальнѣйшаго истребленія О. Имя 
его Эдуардъ Дженнер*  (см. X, 536 и ниже Оспо
прививаніе). Въ XIX столѣтіи шла борьба 
съ 0. новыхъ способовъ предохраненія отъ за
болѣваній ею, при чемъ побѣдилъ безопасный 
методъ предохранительной прививки коровьей 
0., вытѣснившій опасную инокуляцію и одер
жавшій рядъ блестящихъ побѣдъ надъ 0. По
слѣдняя свирѣпствовала еще въ 1814, 34, 46, 
58 и 1872 гг., но далеко уже не съ такой си
лой какъ въ предшествовавшихъ столѣтіяхъ. 
Каждая эпидемія давала новыя блестящія до
казательства предохранительной силы оспопри
виванія (см.): заболѣвали и погибали пли 
уродовались непривитые, у привитыхъ-же за
болѣваемость и смертность были крайне не
значительны. Всѣ оспенныя эпидеміи тща 
тельно отмѣчены въ статистическихъ данныхъ 
разныхъ государствъ и составляютъ неопро
вержимыя доказательства пользы оспоприви
ванія. Историческія свѣдѣнія о занесеніи и 
распространеніи 0. въ Россіи крайне скудны. 
Веревкинъ находитъ первое указаніе на О.въ 
описаніи житія преп. Алпія — иконописца, 
но Губертъ справедливо указываетъ, на осно
ваніи текста «Патерика Печерскаго», что 
данный больной былъ прокаженный. Первый 
намекъ на 0. содержится въ Никоновской 
лѣтописи подъ 1427 годомъ. Въ началѣ XVII 
вѣка 0. была занесена изъ Россіи въ Сибирь, 
слѣдовательно, уже существовала у насъ. По 
мнѣнію Словцова, 0. въ Сибпрп истребила '/3, 
х/2 н даже 3/4 населенія. «Всѣ отдѣлы племенъ 
сократились въ людности, а иныя даже вы
мерли, если не во время здѣсь означенныхъ, 
то въ послѣдовавшія повторенія болѣзни. Слово 
оспа встрѣчается впервые въ 1653 тоду въ 
перепискѣ доктора Белау (прозваннаго въ Рос
сіи Бѣлоусовымъ) съ аптекарскимъ приказомъ, 
которому онъ предложилъ пріобрѣсть отъ него 
чудодѣйственное средство «инрогъ» (единорогъ) 
противъ 0. Въ 1680 году уже былъ изданъ 
указъ о мѣрахъ предупрежденія противъ ра
спространенія 0., за которымъ въ послѣдовав
шее время слѣдовали разныя правила о по
рядкѣ объявленія и пресѣченія развитія этой 
болѣзни. 18 января 1730 г. умеръ отъ 0. им
ператоръ Петръ II. Тѣмъ не менѣе сколько 
нибудь вѣрныхъ данныхъ о размѣрахъ рас
пространенія зла нигдѣ не содержится; Дим- 
сдель, привившій императрицѣ Екатеринѣ 
II предохранительную человѣческую 0., увѣ
рялъ, что по его исчисленіямъ въ Россіи еже
годно умирало отъ О. до двухъ милліоновъ 
людей; на чемъ основано это исчисленіе—не
извѣстно. Не менѣе произвольно было вычи-
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еленіе Гуна, относящееся къ началу текущаго 
столѣтія, о томъ, что въ Россіи ежегодно уми
рали отъ О. 440 тыс. чел. Единственныя до
стовѣрныя свѣдѣнія представилъ пасторъ 
Гротъ относительно смертности отъ 0. въ 
Петербургѣ за девять лѣтъ (1771—1779). Изъ 
его данныхъ видно, что изъ десяти заболѣв
шихъ О. умиралъ одинъ. Самъ Гротъ уже 
высказалъ, что въ остальной Россіи смертность 
отъ О. была значительно выше указаннаго 
размѣра, но, по отсутствію метрикъ, судить о 
томъ съ положительностью невозможно. У ино
родцевъ, по Гроту, изъ 1000 человѣкъ, боль
ныхъ 0., навѣрно умирало сто. Въ текущемъ 
столѣтіи 0. въ 1851 году господствовала въ 
27, въ 1855 г. въ 24 губ. Съ 1800 по 1855 
годъ она свирѣпствовала въ нѣкоторыхъ гу
берніяхъ по нѣсколько разъ: въ Архангель
ской 24, въ Лифляндской 21, въ Петер
бургской 20. въ Томской 16, въ Пермской 
15, въ Московской, Курляндской, Кіевской 
по 12 разъ, въ Олонецкой и Волынской 
по 11, въ Астраханской, Саратовской п на 
Кавказѣ по 10 разъ, во многихъ губерніяхъ 
по 9, 8, и 5 разъ. Да и до настоящаго време
ни нѣтъ года, свободнаго во всей Россіи отъ 
оспенныхъ эпидемій: онѣ то угасаютъ, въ за
висимости отъ энергіи борьбы съ ними, то 
опять вспыхиваютъ съ новымъ ожесточеніемъ, 
появляются въ другихъ мѣстахъ и опять исче
заютъ. Все это, конечно, потому что безусловно 
правильнаго оспопрививанія, какъ во многихъ 
другихъ государствахъ, у насъ не произво
дится, но происходитъ лишь борьба по мѣрѣ 
опасности.

Въ подтвержденіе высказаннаго о распро
страненіи 0. въ Россіи привожу нижеслѣдую
щую таблицу, составленную по отчетамъ ме
дицинскаго департамента за соотвѣтственные 
годы. Какъ ни высоки, какъ ни ужасающи 
нижеприведенныя числа, на самомъ дѣлѣ онѣ 
далеко ниже дѣйствительныхъ, что признаетъ 
самъ медицинскій департаментъ (напр. въ от
четѣ за 1881 г., стр. 28).

Оспа въ Россіи.
Годы. Заболѣло. Умерло. Годы. Заболѣло. Умерло*
1877 10287 2632 1884 61913 12891
1878 48341 12651 1885 69776 12837
1879 89156 25574 1886 75577 14039
1880 91442 22053 1887 125330 25884
1881 121937 28046 1888, 121010 23698
1882 100596 24816 1889 95365 17993
1S83 67434 16472 1890 100891 17623

Послѣ приведенныхъ выше краткихъ исто
рическихъ свѣдѣній объ 0. переходимъ къ 
описанію ея. Не смотря на древность этой 
болѣзни, причина ея до сихъ поръ точно не
извѣстна. Въ виду несомнѣнной, весьма силь
ной заразительности 0. принимаютъ парази
тарное происхожденіе ея, но микроорганизма, 
вызывающаго ее, открыть не удалось. Источ
никомъ заразы служатъ оспенныя пустулы 
(гнойники) п все соприкасающееся съ ними. 
Самъ больной, иногда еще до высыпанія пу
стулъ, всѣ окружающіе его люди, комната, 
мебель, вещи—служатъ переносчиками оспен
ной заразы; даже черезъ домашнихъ жпвот- 

ныхъ (собакъ, кошекъ и пр.), бывшихъ возлѣ 
оспеннаго больного, возможно распространеніе 
болѣзни. Даже послѣ смерти оспеннаго боль
ного трупъ его въ теченіе нѣкотораго времени 
весьма заразителенъ. Нельзя отрицать, что 
зараза передается и чрезъ воздухъ; это дока
зывается появленіемъ 0. въ домахъ, находя
щихся въ сосѣдствѣ съ оспен. больницами. 
Почти всѣ люди въ высшей степени располо
жены къ заболѣванію 0.; между расами осо
бенной воспріимчивостью отличаются негры. 
О. не щадитъ никакого возраста, но въ настоя
щем ь столѣтіи замѣчено, что она снисходитель
нѣе къ дѣтямъ болѣе ранняго возраста. Явле
ніе это объясняется тѣмъ, что дѣти болѣе 
защищены предохранительнымъ оспопривива
ніемъ, нежели взрослые, у которыхъ защити
тельная сила (при отсутствіи ревакцинаціи) 
съ теченіемъ времени угасаетъ. Смертельная 
черная 0. особенно поражаетъ людей пожилыхъ, 
слабыхъ, перенесшихъ какія либо другія бо
лѣзни. Безусловная невоспріимчивость къ О. 
наблюдается крайне рѣдко; невоспріимчивы 
только тѣ, которые перенесли уже разъ нату
ральную человѣческую О. или которымъ была 
привита предохранительная коровья О. Впро
чемъ, и въ послѣднихъ случаяхъ, правда рѣд
кихъ, возможны заболѣванія 0., протекающія 
обыкновенно легко, въ легкой формѣ, назван
ной ѳаріолоидомъ. Иногда наблюдается времен
ная невоспріимчивость, причина которой неиз
вѣстна, къ оспопрививанію или къ натураль
ной 0. — Смертность отъ 0. и въ настоящее 
время еще очень велика, въ особенности у 
людей, которымъ никогда не была привита 
предохранительная О. У привитыхъ, заболѣв
шихъ ею, 0. даетъ отъ 0 до 12,5%; у непри
витыхъ—отъ 14,8 до 63% смертности. У при
витыхъ, если они п заболѣваютъ 0., всѣ явле
нія ея менѣе бурны и больные погибаютъ не 
отъ самаго варіолоида, а отъ осложненій его. 
Наиболѣе губительна та форма О., при которой 
не доходитъ до высыпанія гнойниковъ, а 
появляются только красныя пятна (purpura 
variolosa); отъ этой болѣзни нѣтъ спасенія. 
Далѣе, часто смертельны сливная 0. п въ 
особенности кровянистая или черная 0. Смерт
ность находится въ зависимости отъ жестоко
сти эпидеміи, въ началѣ п срединѣ которой 
смертность наиболѣе высока; далѣе, отъ време
ни года (лѣтомъ эпидеміи болѣе опасны), воз
раста, силъ больного и пр. Какъ и въ большей 
части другихъ инфекціонныхъ болѣзней, пред
сказаніе объ исходѣ 0., кромѣ формы ея, 
серьезнѣе для дѣтей и стариковъ, пьяницъ и 
хилыхъ. Бурное начало, продолжительная вы
сокая лихорадка и обильная сыпь, въ связи 
съ описанными выше условіями, обусловлива
ютъ весьма тяжелыя формы О. Какъ уже 
сказано, болѣзнь протекаетъ различно у при
витыхъ и непривитыхъ. Чтобы получить пред
ставленіе объ О. нужно разсмотрѣть появленіе 
ея у послѣднихъ. Время отъ момента зараже
нія до проявленія болѣзни (инкубація) опре
дѣляется въ 10—14 дней, рѣдко въ 6—8 дней, 
при черной 0. и еще того рѣже—только въ 5 
дней. Въ это время большинство больныхъ не 
чувствуетъ ничего особеннаго, только къ концу 
инкубаціи наблюдаются нѣкоторыя разстрой- 
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ства: слабость, головная боль, отсутствіе ап
петита, головокруженіе, бола въ поясницѣ, 
катарръ зѣва и миндалинъ, познабливанія и 
незначительное повышеніе температуры. На
ступленіе болѣзни большей частью открывается 
сильнымъ потрясающимъ ознобомъ, при чемъ 
уже въ первый день температура тѣла повы
шается до 40, а на второй и третій день до
ходитъ до 41. иногда даже до 42° по Ц. Ды
ханіе затруднено, аппетитъ отсутствуетъ, 
сильная жажда, большая слабость, разбитость 
во всемъ тѣлѣ; кожа горяча, языкъ обложенъ, 
вонь изо рта, рвота желчью, запоръ, иногда 
поносъ. Больной безпокоенъ, жалуется на боль 
въ головѣ, въ области желудка и въ особенно
сти въ крестцѣ (подчеркиваемъ какъ харак
терный признакъ при 0.); безпокойство и 
тягостная безсонница увеличиваются, больной 
бредитъ, скрежещетъ зубами, иногда у него 
наблюдаются судороги. При этомъ часто бы
ваютъ: жаба, насморкъ, кровотеченіе изъ носа, 
свѣтобоязнь, воспаленіе соединительной обо
лочки глазъ; жаба распространяется на гор
тань, вслѣдствіе чего голосъ хрипнетъ. Такъ 
проходятъ тягостные первые три для началь
наго заболѣванія 0., не особенно характерные, 
по которымъ, если въ данной мѣстности не 
господствуетъ 0., еще нельзя судить о ней. 
Въ легкихъ случаяхъ на второй или третій 
день болѣзни появляется краснота, похожая 
на коревую, иногда на скарлатинозную сыпь, 
что еще больше затрудняетъ распознаваніе О. 
Краснота эта располагается треугольниками 
(Симонъ), сначала внизу живота, потомъ по 
груди и подъ мышками/ держится нѣсколько 
часовъ или сутки и исчезаетъ. Въ тяжелыхъ 
случаяхъ, въ особенности при упомянутой 
выше пятнистой 0., наблюдаются кровоизлія
нія подъ кожу, въ глаза, кровотеченія изъ 
носу, кровохарканіе, кровавая рвота, кровавая 
моча, быстрый упадокъ силъ и смерть насту
паетъ уже на третій пли четвертый день отъ 
начала заболѣванія. Въ нормально-же проте
кающихъ случаяхъ натуральной 0. съ четвео- 
таго дня начинается высыпаніе пустулъ. На 
горячей и зудящей кожѣ появляются неболь
шіе красные узелки, исчезающіе подъ давле
ніемъ пальца; они напоминаютъ коревые и 
высыпаютъ преимущественно на лицѣ и голо
вѣ. Узелки расположены довольно густо, въ 
особенности на лбу, вокругъ глазъ, носа и 
рта; немного позже, но въ тотъ-же день, они 
распространяются по всему тѣлу, сначала на 
груди и рукахъ, потомъ по животу и ногамъ. 
На второй день (пятый отъ начала болѣзни) 
красные узелки увеличиваются въ объемѣ и 
въ теченіи этого и слѣдующаго дня превра- 
вращаются въ пузырьки, содержащіе свѣтлую 
жидкость. Пузырьки или пустулы образуются 
постепенно, соотвѣтственно порядку высыпа
нія, сначала на лицѣ и головѣ, потомъ на 
тѣлѣ и конечностяхъ. Пустулы увеличиваются 
въ теченіе трехъ дней; въ срединѣ ихъ про
исходитъ вдавленіе, называемое «пупкомъ». 
На девятый день отъ начала болѣзни пузырь
ки становятся мутными отъ примѣси гноя и 
въ послѣдующіе 3—4 дня происходитъ пе
ріодъ нагноенія, который начинается съ лица. 
Все лицо, въ особенности при сливной О., 

превращено въ безобразную гнойную маску: 
вѣки тяжелыми гирями давятъ на глаза; носъ, 
губы, все лицо запухло; голосъ охрипшій, 
едва слышный; глотать невозможно; языкъ 
распухъ и торчитъ изо рта, изъ котораго со
чится вонючая слюна. Оспенные пузыри 
имѣются на языкѣ, во рту, на миндалинахъ, 
въ зѣвѣ, по всей слизистой оболочкѣ глазъ, 
дыхательнаго горла и пищевода; но здѣсь, 
вслѣдствіе размягченія слизью, пустулы рано 
распадаются и образуютъ язвы. При сливной 
О. сотни пузырей сливаются въ одну без- 

! образную маску. Муки больныхъ, отврати
тельныхъ по виду, издающихъ зловоніе, не 
поддаются описанію: йѣкоторые просятъ смер
ти какъ спасенія. Боли въ лицѣ п въ головѣ 
до того сильны, что вызываются даже при
косновеніемъ къ подушкѣ. При геморрагиче
ской (кровянистой) или черной О., надъ ко
торой больной рѣдко одерживаетъ побѣду, 
•всѣ описанныя явленія еще болѣе грозны. 
Всѣ оспенные пузырп вмѣсто гноя наполнены 
кровью; какъ на поверхности тѣла, такой же 
процессъ происходитъ и внутри его. Много
численныя кровотеченія во внутреннихъ ор
ганахъ обусловливаютъ страшный упадокъ 
силъ и слѣдующую за нимъ смерть. Послѣ 
гнойнаго или кровянистаго періода, продол
жающагося три дня, начинается періодъ под
сыханія. Часть пузырей ссыхается, другая 
лопается; тѣ и другіе, вмѣстѣ съ излившимся 
содержимымъ ихъ, образуютъ желтыя или ко
ричневыя корки, обхватывающія въ видѣ мас
ки все лицо, обезображенное до неузнаваемо
сти. Тѣже лопнувшіе и разлагающіеся пу
зыри на тѣлѣ п конечностяхъ распростра
няютъ нестерпимое зловоніе, удаляющее наи
болѣе преданныхъ близкихъ. Боли стихли, но 
наступаетъ сильный зудъ, какъ-бы кусаніе, и 
является потребность къ разчесамъ, которой 
несчастные больные не въ состояніи противо
стоять*  ихъ вяжутъ или они сами просятъ о 
томъ. Разчесами поддерживается нагноеніе и 
образованіе корокъ, вслѣдствіе чего затяги
вается выздоровленіе. Мало по малу корки 
начинаютъ отпадать, оставляя подъ собой 
темнокрасныя пятна, которыя еще очень дол
го держатся, то блѣднѣя, то снова краснѣя, 
пока, наконецъ, кожа приметъ свой нормаль
ный видъ. Послѣднее случается, однако, рѣдко, 
лишь тогда, если оспины сидѣли поверхностно; 
большею же частью они оставляютъ углуб
ленные, сначала коричнево-красные, звѣздча
тые рубцы, которые затѣмъ блѣднѣютъ, ста
новятся бѣлѣе кожи лица и до того безобра
зятъ послѣднее, что оно дѣлается неузнава
емымъ. Однако, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
больные отдѣлываются однимъ безобразіемъ; 
вслѣдствіе оспеннаго процесса въ глазахъ—они 
нерѣдко теряютъ зрѣніе и остаются въ жи
выхъ обезображенными слѣпцами. По фран
цузской статистикѣ, изъ 100, сдѣлавшихся 
инвалидами вслѣдствіе О., 33,3% ослѣпли со
вершенно, большая часть другихъ ослѣпла на 
одинъ глазъ. Выздоровленіе отъ 0., продол
жающееся 2—4 недѣли (всего болѣзнь длится 
4—6 недѣль), идетъ чрезвычайно медленно и 
прерывается всевозможными осложненіями, 
угрожающими жизни. Перенесшій 0. стано- 
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вится невоспріимчивымъ къ ней на много 
лѣтъ, иногда на всю жизнь; прививная ко
ровья 0. также даетъ невоспріимчивость въ 
теченіе 5—7—10 лѣтъ. Однако, встрѣчаются 
исключенія, когда тѣ и другія лица, не 
смотря на перенесенную или привитую 
имъ 0., все таки заболѣваютъ натура:ь- 
ной, но видоизмѣненной въ легкую форму 
О., называемой варіолоидомъ. Теченіе этой 
болѣзни во всемъ сходно съ натуральной 0., 
но всѣ періоды короче, всѣ явленія проте
каютъ легче, число оспинъ менѣе значительно 
и выздоровленіе наступаетъ скорѣе. Един
ственнымъ предохранительнымъ средствомъ 
противъ описанной ужасной болѣзни служитъ 
оспопрививаніе (см.), польза котораго доказана 
вѣковымъ опытомъ всѣхъ странъ. Если кто 
заболѣлъ оспой, тотъ подлежитъ строжайшей 
изоляціи, а всѣ окружающіе должны привить 
себѣ предохранительную 0., не смотря на 
время года и возрастъ. Что касается до лѣ
ченія натуральной 0., то оно до сихъ поръ 
безотрадно, не смотря на древность этой бо
лѣзни. Медицина не знаетъ ни одного вѣр
наго средства, которымъ могла бы прекра
тить 0. или сократить ея теченіе, или устра
нить ея грозныя явленія. Этимъ не сказано, 
что врачебная помощь здѣсь безполезна; она 
необходима для предупрежденія многочислен
ныхъ осложненій и облегченія страданій боль
ныхъ. Въ теченіе всей болѣзни рекомендуется 
прохладное содержаніе и прохладныя ванны. 
Въ Вѣнѣ одно время успѣшно лѣчили слив
ную О. при помощи постоянной ванны. Въ 
періодѣ очищенія корокъ умѣстны частыя 
тепловатыя ванны. Съ появленіемъ сыпи сма
зываніе кожи жирами и примѣненіе холодныхъ 
компрессовъ способствуютъ смягченію болѣз
неннаго напряженія. Въ періодѣ нагноенія 
примѣняютъ мази и лѣкарственное тѣсто, ко
торыя въ видѣ маски фиксируются на лицѣ 
съ цѣлью быстрѣйшаго заживленія гнойнич
ковъ и избѣжанія обезображивающихъ руб
цовъ, каковая цѣль, впрочемъ, весьма рѣдко 
достигается. Особенное вниманіе обращаютъ 
па силы больныхъ, которыхъ стараются хо
рошенько питать въ періодѣ уменьшенія и 
исчезновенія лихорадки.

Изъ чрезвычайно обширной литературы объ 
0. укажемъ на нижеслѣд. труды: J. Hecker, «Der 
schwarze Tod im XIV J » (Б., 1832); Bohn, 
«Handbuch der Vaccination» (Лиц., 1875); H. 
v. Becker, «Handbuch der Vaccinationslehre» 
(Штуттгартъ, 1879); Якобій, «Осиа и оспо
прививаніе» («Журналъ Русск. Общ. Охране
нія Народнаго Здравія», 1891); Веревкинъ, 
«Исторія оспы въ Россіи» (СПб.); Виларѳ, 
«Энциклопедическій Медицинскій Словарь» 
(СПб., 1893; статья «Оспа»); Eulenburg, Real- 
Encyclopaedie» (гдѣ въ 14 томѣ русскаго из
данія приведена и обширная литература; 
СПб., 1895); В. 0. Губертъ, «Оспа и оспопри
виваніе» (юбилейное изданіе русскаго обще
ства охраненія народнаго здравія, СПб., 1896); 
В. Lersch, «Geschichte der Volksseuchen» (Б., 
1896); «Blättern und Schutzpockenimpfung» (Б., 
1896); Dräsche, «Bibliothek der ges. med. Wis- 
Benschafften» (B., 1897, ст. Variola).

Оспа вѣтренпал (вѣтрянка, народное 
названіе — лопуха; лат. ѵагісеііае) — легкая 
острая инфекціонная болѣзнь, почти исключи
тельно встрѣчающаяся только у дѣтей. Послѣ 
12—13 дневнаго инкубаціоннаго періода, боль
шею частью безъ предвѣстниковъ, рѣже послѣ 
незначительнаго общаго недомоганія съ нерв
ными или гастрическими симптомами, по всему 
тѣлу выступаютъ, въ незначительномъ числѣ (отъ 
20 до 100) пятна краснаго цвѣта, величиною 
отъ булавочной головки до чечевицы, въ 
центрѣ ихъ быстро образуется пузырекъ съ 
серознымъ содержимымъ. Высыпаніе часто 
оканчивается въ 1—2 дня, но иной разъ по
вторяется до пятаго дня. Вмѣстѣ съ сыпью 
появляется умѣренное повышеніе темпера
туры, но лишь при обильномъ высыпаніи ила 
при превращеніи серознаго содержимаго пу
зырьковъ въ гнойное, лихорадка достигает ь 
болѣе высокой степени: съ окончаніемъ высы
панія температура снова падаетъ до нормы. 
Пузырьки не сопровождаются сильнымъ зу
домъ, на 2 день подсыхаютъ и отпадаютъ, 
оставляя красныя мѣста, которыя, впрочемъ, 
скоро принимаютъ нормальный цвѣтъ. Лишь 
въ крайне рѣдкихъ случаяхъ, когда процессъ 
поражаетъ болѣе глубокіе слои Мальпигіевой 
сѣтп, остается рубецъ, похожій на оспенный 
рубецъ. Сыпь появляется также на слизистой 
оболочкѣ рта, но такъ какъ здѣсь пузырьки 
теряютъ скоро свой покровъ, то получаются 
небольшіе, простые эпителіальные дефекты. 
Болѣзнь большею Частью не требуетъ особен
наго лѣченія и въ теченіе недѣли приходитъ 
къ концу. Больныхъ дѣтей изолируютъ, на 
время лихорадочнаго періода укладываютъ въ 
постель при соблюденіи обычнаго лихорадоч
наго режима; мѣста, которыя особенно сильно 
зудятъ, покрываютъ ланолиномъ или другимъ 
жиромъ. Хотя наблюдали, что вѣтренная 0. 
появляется эпидемически и что подобнаго 
рода эпидеміи предшествовали эпидеміямъ на
стоящей 0. или слѣдовали за ними, тѣмъ не 
менѣе прежнее воззрѣніе, что вѣтренная 0. 
представляетъ самую легкую форму 0., должно 
быть окончательно оставлено. Вѣтренная, 0. 
съ 0. ничего общаго не имѣетъ. Лица, пере
несшіе вѣтренную 0., заболѣваютъ 0., какъ и 
всѣ другіе люди. Ср. В. Губертъ, «Вѣтренная 
оспа, ея прививаемость и отношеніе къ ко
ровьей и натуральной человѣческой 0» (1892).

Оспетскіс наслеги якутовъ, 1-й п 
2-й—Якутской обл. и окр., Дюпсюнскаго улу
са, на правомъ берегу Лены и лѣвомъ берегу 
Алдана, ниже Якутска. 8 родовъ, 620 юртъ. 
3102 жит. (1550 мжч.).

Оспопрививаніе. — Наблюденіе, что 
перенесшіе оспу рѣдко заболѣваютъ ею вновь, 
побуждало человѣка искать случая заразиться 
этой болѣзнью, въ ея наиболѣе легкой формѣ, 
и тѣмъ предохранить себя отъ заболѣванія 
оспой на будущее время. Съ этой цѣлью одѣ
вали сорочку оспеннаго больного, клали дѣтей 
въ одну съ нимъ постель, растиралп отпадав
шія корки съ засушеннымъ гноемъ въ поро
шокъ п давали его нюхать, втирали въ тѣло 
и даже глотали. Остатки такого примитивнаго 
0. сохранились въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до на
стоящаго времени. Такъ, въ Терской области 
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во время оспенной эпидеміи изъ зараженнаго 
дома односельцы берутъ вѣникъ, которымъ 
парили оспеннаго больного, чтобы выпарить 

•имъ здоровыхъ дѣтей; увѣряютъ, что тогда 
оспа на нихъ будетъ мелкая. Въ Болгаріи до 
сихъ поръ ходятъ по селамъ бабы, прививаю
щія не коровью, а натуральную оспу и тѣмъ 
распространяющія настоящія оспенныя эпи
деміи. Уже въ глубокой древности были 
извѣстны способы введенія оспеннаго яда 
подъ кожу: нитку, пропитанную оспеннымъ 
гноемъ, при помощи иглы проводили чрезъ 
кожу и оставляли ее тамъ на три дня; при
кладывали мушку, срѣзали пузырь и обна
женную поверхность присыпали высушеннымъ 
оспеннымъ гноемъ; наконецъ, научились дѣ
лать надрѣзы и даже вводить ядъ подъ кожу 
при помощи полой иглы. Увѣряютъ, что за 
1ООО лѣтъ до Р. Хр. китайскій врачъ Jomei- 
sban привилъ такимъ образомъ оспу внуку 
императора Tchin-Tzong’a. Такой способъ пре
дохранительнаго 0., въ теченіе многихъ вѣ
ковъ практиковавшійся въ Индіи, Китаѣ и 
въ центральной Африкѣ, неизвѣстными путя
ми проникъ на Кавказъ и отсюда, въ XVII в., 
въ Константинополь. 0. находилось тогда въ 
рукахъ вѣщихъ бабъ; онѣ дѣлали дѣтямъ на
колы иглой вокругъ пупка, на правой ладонп 
и на лѣвой пяткѣ, втирали оспенный ядъ, при
крывали привитыя мѣста листьями дягиля и 
завертывали привитаго ребенка въ кожу только 
что Сбитаго ягненка. Въ началѣ XVIII в. 0. 
въ Турціи уже было весьма распространено 
и обратило на себя вниманіе европейцевъ. 
Врачъ англійскаго посольства Тимонп своей 
обстоятельной работой («Historia variolarum 
quaé par iusitionem exitantur», Константино
поль, 1712) познакомилъ съ 0. весь ученый 
лиръ. Въ 1717 г. англійскій посланникъ въ 
Константинополѣ, герцогъ Монтагю, рѣшился 
привить оспу своему шестплѣтнему сыну; его 
примѣру послѣдовалъ секретарь французскаго 
посольства маркизъ Шатонефъ, предоставившій 
привить оспу тремъ своимъ дѣтямъ. Успѣхъ, 
сопровождавшій эти первыя прививки, сдѣлалъ 
жену англ, посланника миледи Вортлей, герцо
гиню Монтагю, настоящей апостольшей 0. По 
возвращеніи въ Англію, она горячо пропаган
дировала 0. въ высшемъ англійскомъ обще
ствѣ, для убѣжденія котораго привезенною 
оспою инокулировала свою единственную дочь. 
Такой примѣръ самопожертвованія возымѣлъ 
свое дѣйствіе и вскорѣ послѣ того какъ прин
цесса Уэльская (впослѣдствіи королева Каро
лина) привила 0. двумъ своимъ дочерямъ, 0. ра
спространилось во всей Англіи, а отсюда и 
въ остальной Европѣ. Въ это время уже на
учились выбирать подходящіе случаи легкой 
натуральной оспы п умѣли прививкой вызы
вать весьма легкую форму заболѣванія съ не
значительнымъ числомъ оспенныхъ гнойни
ковъ. 0., носившее названіе инокуляціи или 
варіолизаціи, однако, должно было выдержать 
сильную оппозицію, наиболѣе убѣдительнымъ 
доводомъ которой было то, что инокуляція 
служитъ къ распространенію оспы, которая 
изъ малаго очага, занесеннаго для цѣли 0. изь 
другихъ мѣстъ, развивается въ грозныя оспен
ныя эпидеміи, уносящія множество жертвъ. 

Подъ вліяніемъ противниковъ варіолизаціи, 
она во многихъ странахъ, какъ напримѣръ во 
Франціи, была совершенно оставлена. Воль
теръ въ своихъ философскихъ письмахъ (пись
мо XI: «Sur l'insertion de la petite veröle») 
говоритъ: «обыкновенно въ Европѣ говорятъ, 
что англичане сумасшедшій и экзальтирован
ный народъ;сумасшедшій,такъ какъ они своимъ 
дѣтямъ прививаютъ оспу, чтобы воспрепят
ствовать появленію ея у нихъ; экзальтирован
ный, такъ какъ они съ радостью сообщаютъ 
своимъ дѣтямъ эту ужасную болѣзнь съ цѣлью 
предупредить зло еще неизвѣстное. Англичане 
же съ своей стороны говорятъ: прочіе европей
цы—трусы и люди вырождающіеся: трусы по
тому, что они боятся причинить дѣтямъ незна
чительную боль; выродившіеся люди потому, 
что подвергаютъ своихъ дѣтей опасности по
гибнуть отъ оспы». Изъ переписки Вольтера съ 
Екатериной Великой видно, что мысль о вве
деніи 0. въ Россіи давно ее занимала. Въ 
Петербургѣ тогда, вь 1764 г., первыя привив
ки были произведены докторами Бахерахтомъ 
и Кел хекомъ *).  Въ 1768 г. Екатерина II рѣ
шила «собою подать примѣръ» (какъ изо
бражено на медали, выбиюй въ память этого 
событія) и выписала изъ Лондона знаменита
го въ то время инокулятора доктора Димсделя, 
для привитія оспы себѣ и наслѣднику. Импе
ратрицѣ оспа была привита 12 окт. 1768 г., 
а наслѣднику—1 ноября. Торжество О. было 
полное: манифестъ къ народу, молебны, рѣ
чи духовныхъ пастырей, привѣтствіе сена
та, отвѣтная рѣчь Екатерины, празднованіе 
дня ея выздоровленія (21 ноября 1768 г.), 
иллюминація, парадный спектакль, стихотво
ренія Майкова и Хераскова—все это весьма 
сильно содѣйствовало распространенію 0. въ 
Россіи. Въ письмѣ къ Чернышеву, послан
нику въ Англіи, Екатерина говоритъ: «Нынѣ 
у насъ два разговора только: первый о войнѣ, 
а второй о прививаніи. Начиная отъ меня и 
сына моего нѣтъ знатнаго дому, въ которомъ 
не было бы по нѣсколько привитыхъ, а мно
гіе жалѣютъ, что имѣли натуральную оспу п 
не могутъ быть по модѣ». Въ то время, какъ 
варіолизація уже пріобрѣла право гражданства 
въ Европѣ, въ одномъ изъ тихихъ уголковъ 
Англіи неизвѣстный сельскій врачъ упорно 
работалъ надъ обезсмертившимъ его впослѣд
ствіи открытіемъ предохранительной прививки 
оспы. Какъ большинству великихъ открытій, 
ему предшествовали наблюденія надъ приро
дой, робкіе опыты и заявленія о нихъ: но 
слава принадлежитъ тому, кто, вполнѣ убѣжден
ный въ’ обладаніи истиной, смѣло встаетъ на 
защиту ея, выдерживаетъ нападки и клеветы 
завистниковъ и остается побѣдителемъ. Еще 
въ 1765 г. врачи Суттонъ и Фыостеръ (Few- 
ster) сообщили лондонскому медицинскому 
обществу, что оспа у дойныхъ коровъ, если 
ею заражается человѣкъ, предохраняетъ его 
отъ заболѣванія натуральной человѣческой 
оспой. Эти врачи обратили вниманіе медицин
скаго общества, что такое набюденіе и вѣро
ваніе изстарп существуетъ у англійскаго на-

*■) По свіиЬтельсі ву пастора Грота, д-ръ Еппшъ, 
уже съ 175о i., успѣшно прививалъ дѣтямъ оспу. 
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рода. Чтобы провѣрить народное наблюденіе, 
упомянутые врачи прививали (инокулировали) 
лицамъ, случайно заразившимся отъ норовъ, на
туральную оспу, но безъ всякаго успѣха, изъ 
чего они заключили, что народное наблюденіе 
представляется вѣроятнымъ. Лондонское ме
дицинское общество не согласилось съ ними, 
признало ихъ наблюденіе простой случай
ностью, незаслуживающею дальнѣйшаго изслѣ
дованія. Въ нѣмецкихъ журналахъ прошлаго 
столѣтія найдены указанія на существовав
шее въ народѣ убѣжденіе о предохранитель
ной силѣ коровьей оспы. То же относится къ 
Даніи. Въ 1792 г. учитель ІІлеттъ привилъ тремъ 
дѣтямъ нѣкоего Мартини коровью оспу съ пре
дохранительной цѣлью; у одного изъ приви
тыхъ появилась рожа, напугавшая привива
теля настолько, что онъ отъ дальнѣйшихъ опы
товъ отказался. Однако года черезъ три, во вре
мя оспенной эпидеміи, въ семьѣ Мартини пере
болѣли оспой всѣ дѣти, за исключеніемъ при
витыхъ Плѳттомъ. А. Гумбольдтъ нашелъ въ 
Мексикѣ распространенную вѣру въ коровью 
оспу; Брюсе (Bruce) увѣрялъ, что ею приви
вали въ Белуджистанѣ; другіе изслѣдователи 
нашли въ индійскихъ книгахъ указанія о пре
дохранительной силѣ коровьей оспы. Всѣ та- 
'кія указанія п воспоминанія появились послѣ 
того, какъ сдѣлалось извѣстнымъ открытіе 
англійскаго врача Эдуарда Дженнера (см.). 
Занимаясь 0., онъ убѣдился, что оспа не при
нимается у лицъ, перенесшихъ коровью оспу. 
Въ теченіе двадцати лѣтъ онъ накоплялъ на
блюденія, провѣрялъ ихъ и только 2 (14) мая 
1796 г. рѣшился произвести публичный опытъ 
прививанія коровьей оспы. Въ присутствіи 
врачей и посторонней публики Дженнеръ снялъ 
оспу съ руки молодой женщины Сары Нель- 
месъ, заразившейся коровьей оспой случайно, 
и привилъ ее восьмилѣтнему мальчику Джем
су Фиппсу. Оспа принялась, развилась только 
на привитыхъ двухъ мѣстахъ и, при ниже
описанныхъ обычныхъ явленіяхъ, протекла 
весьма нормально. Затѣмъ 1 іюля того же 
года Дженнеръ привилъ Фиппсу натуральную 
человѣческую оспу, которая, какъ у защищен
наго предохранительной прививкой, не приня
лась. Однако, Дженнеръ не торопился заявить 
о своемъ открытіи, подтвержденномъ уже пря
мымъ экспериментомъ, и продолжалъ свои на
блюденія, сущность которыхъ изложилъ въ 
своемъ сочиненіи, появившемся въ 1798 г. 
подъ заглавіемъ: «Ап Inquiry into the causes 
and effects of the Variolae Vaccinae, a disease 
discovered in some of the western counties of 
England, particularly in Gloucestershire and 
know by the name of Cow-pox» (съ таблицами, 
Л., 1798). Въ отличіе отъ пользовавшагося уже 
правомъ гражданства 0. (пнокуляція, варіо- 
лизація), новый способъ названъ былъ вакци
націей. О. подготовило почву для послѣдней; 
естественно было предпочесть этотъ безопас
ный методъ, несомнѣнно предохраняющій отъ 
заболѣванія натуральной оспой. При варіоли- 
заціи грозила ’опасность поддерживанія и рас- 
спространенія оспы; при вакцинаціи опас
ность эта была устранена. Коровья оспа даетъ 
мѣстный эффектъ, протекаетъ легко; варіоли- 
зація вызываетъ общее заболѣваніе, сплу ко

тораго предусмотрѣть невозможно: оспа, взя
тая у легко-больного, можетъ вызвать у дру
гого, ею привитаго, тяжкіе симптомы. При 
широкомъ распространеніи вакцинаціи можно 
было надѣяться—и надежда эта во многихъ 
странахъ оправдалась—совершенно искоре
нить оспенныя эпидеміи. Поэтому понятно, 
что открытіе Дженнера возбудило всеобщее 
вниманіе и провѣркой его наблюденій заня
лись не только въ Англіи, но и во всемъ обра
зованномъ мірѣ съ необыкновенной быстротой 
для того времени, еще не пользовавшагося 
телеграфомъ, желѣзными дорогами и телефо
нами. Не только врачи, но также короли, ари
стократія, ученые и философы приняли энер
гичное участіе въ распространеніи новаго 
способа 0. — вакцинаціи. Стоитъ раскрыть 
акты того времени, чтобы убѣдиться, какъ 
всесторонне изслѣдовался новый способъ, ка
кая масса наблюденій была собрана для су
жденія о немъ, сколько было сдѣлано конт
рольныхъ прививокъ натуральной оспы, ка
кой зрѣлой критикѣ подвергалась каждая част
ность вакцинаціи. Вопросы о происхожде
ніи коровьей оспы, о возможности ея выро
жденія, о перенесеніи вмѣстѣ съ оспой дру
гихъ болѣзней, о количествѣ необходимаго 
для защиты оспеннаго яда (число уколовъ), 
о продолжительности иммунитета, необходи
мости ревакцинаціи и прочее — все это за
нимало умы многихъ тысячъ изслѣдовате
лей. Въ числѣ послѣднихъ было не мало про
тивниковъ вакцинаціи, изъ которыхъ многіе 
приводили весьма серьезные доводы, дру
гіе же унижались до клеветы и каррикатуры. 
Дженнера называли обманщикомъ и самозван
цемъ, выдающимъ за открытіе то, что было 
извѣстно съ незапамятныхъ временъ; увѣряли, 
что съ коровьей оспой можно сообщить чело
вѣку не только болѣзни, встрѣчающіяся у ко
ровъ, но у него могутъ развиться измѣненія, 
свойственныя четвероногимъ и даже вырости 
рога! Небыло недостатка и въ лжи. Роулей 
писалъ объ одномъ вакцинированно^мъ, что 
онъ «мало-по-малу утрачиваетъ черты чело
вѣка и лицо его превращается въ морду, по
добную коровьей». Лискомбъ въ своей диссер
таціи о вредѣ и недостаткахъ коровьей оспы 
увѣрялъ, что «у одного ребенка въ Пекгэмѣ 
организмъ, бывшій раньше совершенно нор
мальнымъ, превратился въ скотскій, такъ что 
онъ сталъ бѣгать на четверинкахъ, подобно 
животному, мычать по-коровьи п бодаться го
ловой, какъ быкъ!» Такъ увѣряли не вегета
ріанцевъ, но англичанъ, ежедневно съ поль
зой поѣдающихъ мясо, кровь, мозгъ и дру
гіе органы животныхъ. Доводы противниковъ 
вакцинаціи, клевету, ложь, злоба и невѣжество 
необходимо было отражать, и все это блиста
тельно было сдѣланр Дженнеромъ и многочис
ленными друзьями его открытія. Оно было 
признано современниками Дженнера, при жиз
ни его распространилось по всему земному 
шару, всюду прославляя имя скромнаго благо
дѣтеля человѣчества. «Ученые, философы, прин
цы, короли, весь свѣтъ желалъ познакомиться 
съ Дженнеромъ, отовсюду присылались Джен
неру благодарственные адреса, подарки, меда
ли, дипломы университетовъ. Англійскій парла-
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Болѣе или менѣе справедливыя указанія 
противниковъ на недостатки вакцинаціи, ка
савшіеся способа собиранія и классифика
ціи статистическихъ данныхъ, опасности пе
ренесенія прививками оспы разныхъ болѣзней, 
источниковъ оспы и проч. — всѣ были въ 
теченіе протекшаго времени приняты во вни
маніе. Если послѣ всего накопленнаго вѣко
вымъ опытомъ все же еще имѣются против
ники 0., иногда даже между врачами, то это 
въ природѣ вещей. «Открытіе Дженнера—го
воритъ Бонъ—не есть случайная счастли
вая находка, которую безъ провѣрки пос
пѣшно начали примѣнять къ людямъ; здѣсь 
рѣчь идетъ не о чьемъ либо мнѣніи или вѣ
рованіи, вѣроятности или гипотезѣ, но о на
учномъ фактѣ, имѣющемъ подъ собою почву, 
прочности которой могло бы позавидовать лю
бое открытіе въ медицинѣ». Предохранителъ- 
пой оспой считается только коровья оспа, раз
вивающаяся у коровъ самородно. На эту бо
лѣзнь обратили вниманіе со времени появле
нія (въ 1798 г.) цитированнаго выше сочине
нія Дженнера. До него болѣзнь эту смѣши
вали съ другими сыпями и пузырями на вы
мени коровъ. Впрочемъ, имѣются указанія, 
что коровья оспа была извѣстна уже дав
но. Въ дневникѣ лозанскаго епископа Ма- 
rius’a найдено слѣдующее мѣсто: «Anno 570. 
Hoc anno morbus validus cum profluvio 
ventris et variola Italiam, Galiamque valde 
afflixit. Et animalia bubula perea loca ma- 
xime interierunt». Въ 1713 году въ Лондонѣ 
напечатана диссертація Сальгера подъ за
главіемъ: «De lue vaccarum», въ которой опи
сывалась коровья оспа. Самъ Дженнеръ ви
дѣлъ эпизоотію коровьей оспы въ Глочестер- 
ширѣ; вскорѣ за нимъ такія эпизоотіи наблю
дались его современниками (Dunning, Wood
wille, Aitkins) вь другихъ графствахъ Англіи, 
потомъ въ Италіи (Sacco), во многихъ мѣ
стахъ Германіи (Bremer, Mende, Hering и др.) 
и Франціи (Bousquet). Въ 1883 г. была откры
та самородная оспа у трехъ коровъ на фермѣ 
Лаланъ въ Ейзинѣ, во Франціи; коммиссія, 
констатировавшая эту оспу, сняла ее и ус
пѣшно развела на телятахъ. Въ послѣдній разъ 
коровья оспа была найдена проф. Крукшан- 
комъ въ 1887 г. на фермѣ Гендонъ въ Дер
биширѣ, въ Англіи. Въ общемъ, оспенныя эпи
зоотіи у коровъ крайне рѣдки и если бы при
ходилось прививать людямъ одну самородную 
коровью оспу, то она давно изсякла бы и О. 
прекратилось бы. Но самъ Дженнеръ не счи
талъ нужной такую непосредственную привив
ку и первому ребенку Фиппса привилъ не 
самородную коровьею оспу, но снятую съ руки 
Сары Нельмсъ(см.выше). Дальнѣйшія прививки 
продолжались оспой, снятой у человѣка, кото
рому привитая была коровья оспа. Такая оспа, 
прошедшая черезъ организмъ человѣка, получи
ла названіе гуманизированной лимфы и 0. про
должалось нѣсколько десятковъ лѣтъ съ руки на 
руку. Но уже во время Дженнера и послѣ него 
производились всевозможные опыты добыванія 
предохранительной 0. Прививали одновремен
но натуральную человѣческую оспу и ко
ровью; занимались ослабленіемъ натуральной

ментъ выдалъ ему двадцать тыс. фунтовъ стер
линговъ, какъ выраженіе національной благо
дарности за его открытіе. Въ 1858 г., при от
крытіи памятника Дженнеру въ Лондонѣ^, 
принцъ Альбертъ сказалъ въ заключеніе своей 
рѣчи: «государство справедливо гордится тѣмъ, 
что считаетъ въ числѣ своихъ сыновъ Джен
нера, потому что ни одинъ человѣкъ не спасъ 
жизнь такому значительному числу людей, какъ 
этотъ врачъ». Великій продолжатель его, ге
ніальный Пастеръ, сообщая о своемъ откры
тіи предохраненія собачьяго бѣшенства на 
международномъ съѣздѣ въ Лондонѣ, сказалъ: 
«я придалъ слову вакцинація болѣе широкое 
значеніе въ надеждѣ, что наука освятитъ его. 
какъ выраженіе признательности къ заслугамъ 
и неизмѣримой пользѣ, принесенной однимъ 
изъ величайшихъ людей Англіи—Дженнеромъ». 
2 (14) мая 1896 г. исполнилось столѣтіе со 
времени открытія Дженнера, отпразднованное, 
какъ блестящій тріумфъ медицины, во всемъ 
образованномъ мірѣ. За сто лѣтъ это откры
тіе, въ величавой своей простотѣ, не по
терпѣло никакого ущерба и выдержало на
тискъ и нападки вѣчныхъ противниковъ. Мил
ліарды привптій коровьей оспы въ теченіе 
вѣка представляютъ неотразимую силу. Все
возможные критическіе пріемы служили лишь 
къ вящему укрѣпленію вакцинаціи. Въ меди
цинѣ нѣтъ ни одного предохранительнаго спо
соба, который стоялъ-бы такъ незыблемо, какъ 
вакцинація. Благодаря ей возникли другіе спо
собы предохраненія отъ нѣкоторыхъ болѣзней, 
переживающіе еще только свой критическій пе
ріодъ. Въ странахъ, въ которыхъ обязательны 
вакцинація и ревакцинація (повторительное 0.), 
удалось низвести заболѣваемость и смертность 
отъ оспы до ничтожнаго шіпітит’а. Такъ, въ 
Германіи за время съ 1889 по 1893 г. на мил
ліонъ жителей умерло отъ оспы 2,3; въ стра
нахъ же съ недостаточно строгимъ 0. смерт
ность отъ оспы за то же время составляетъ 
на одинъ милліонъ жителей: во Франціи 147,6, 
въ Бельгіи 259,6, въ Австріи 313,3, въ Россіи 
(за 1891—1893 г.) 836,4. Во время франко
германской войны 1870—71 г., въ германской 
арміи погибло отъ оспы 300, во француз
ской же 23400 солдатъ! До 0. оспа уно
сила 10% дѣтей; въ наше время у привитыхъ 
дѣтей оспа почти не наблюдается и смерт
ность низведена до нуля. Здѣсь, впрочемъ, не 
мѣсто вдаваться въ разборъ статистическихъ 
данныхъ, которыхъ за сто лѣтъ накопилось 
множество; важнѣе вѣковой опытъ и убѣжденіе 
врачей и правительствъ всѣхъ странъ въ благо
дѣтельности О. Въ одной Швеціи, гдѣ послѣд
нее обязательно съ 1816 г., имѣются цифро
выя данныя, подавляющія всякія сомнѣнія. 
Правда, противники 0. опорочили шведскія 
данныя, приведенныя въ статистикѣ англійской 
синей книги; но, по провѣркѣ шведскимъ пра
вительствомъ своихъ данныхъ, они оказались 
вполнѣ достовѣрпыми. Кбгбэу доказалъ, что 
противникъ О. Келлеръ измѣнилъ оригиналь
ныя таблицы о смертности отъ оспы въ вѣн
скихъ больницахъ съ цѣлью представить ббль- 
шую смертность дѣтей, которымъ была при
вита оспа, чѣмъ тѣхъ, которымъ она не ѵ ___ ,
была привита и тѣмъ компрометировать О. человѣческой оспы, прививая ее людямъ, а
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отъ нихъ другимъ людямъ и т. д., пока, какъ 
думали, она сдѣлается слабой и предохрани
тельной. Иные искали митигаціи (ослабленія) 
человѣческой оспы, прививая ее коровамъ, а 
отъ нихъ опять людямъ. Прививали коровамъ 
лошадиную оспу, а снятую отъ коровъ при
вивали людямъ. Далѣе производились опыты 
прививокъ собакъ, свиней, кошекъ, мышей, 
обезьянъ, даже волковъ и медвѣдей; перено
сили на человѣка козью и овечью оспу и, на
конецъ, гуманизированная лимфа часто под
новлялась перенесеніемъ на коровъ (ретровак
цина) и обратно на человѣка. Въ концѣ кон
цовъ получилась путаница, при которой не
возможно было опредѣлить происхожденіе гу
манизированной лимфы, переносившейся съ 
рукъ на руки людей. Къ этому присоедини
лись справедливыя указанія противниковъ О. 
вообще, что при употребленіи гуманизирован
ной лимфы съ руки на руку возможно зара
женіе сифилисомъ, рожей п, какъ не вполнѣ 
доказательно увѣряли, золотухой и бугорчаткой. 
Все это вмѣстѣ взятое побудило обратиться 
къ животной лимфѣ. Оказалось, что безусловно 
безопасной является оспа у телятъ, которымъ 
первоначально привита самородная коровья 
оспа. Снятую у телятъ оспу прививаютъ лю
дямъ и ту же телячью оспу прививаютъ дру
гимъ телятамъ. Такое прививаніе телячьей оспы 
представляется въ настоящее время господ
ствующимъ и даже обязательнымъ во многихъ 
странахъ. Однако, нѣкоторые позволяютъ себѣ 
отступленія, заслуживающія порицанія, пере
нося временами • гуманизированную оспу на 
телятъ (ретровакцина) и снова прививая до
бытую у нихъ оспу людямъ. Увѣряютъ, что 
при такомъ способѣ оспа усиливается въ 
своей дѣйствительности; но, во всякомъ слу
чаѣ, въ виду доводовъ, вынудившихъ оставить 
гуманизированную лимфу, не слѣдуетъ ею 
пользоваться для прививокъ телятъ. Что ка
сается чистой телячьей оспы, происшедшей 
отъ самородной коровьей оспы и не проходив
шей черезъ человѣческій организмъ, то она, 
при умѣломъ приготовленіи, вполнѣ безопасна, 
даетъ успѣхъ, почти равный гуманизирован
ной, и вполнѣ защищаетъ человѣка отъ забо
лѣванія натуральной человѣческой оспой. 
Установлено, что болѣзни у молочныхъ телятъ, 
употребляемыхъ для прививки имъ оспы, 
встрѣчаются крайне рѣдко п не переносятся 
на человѣка. Во многихъ оспенныхъ инсти
тутахъ теперь принято вскрывать телятъ, съ 
цѣлью убѣдиться въ состояніи ихъ организма 
и только послѣ того пускаютъ въ обращеніе 
оспу, добытую отъ нихъ при жизни. Со вре
мени употребленія телячьей оспы (съ 60-хъ 
годовъ) О. стало доступно массамъ, такъ какъ 
нынѣ можно добывать потребный оспенный 
матеріалъ въ любомъ количествѣ, весьма де
шево и распространять 0., не встрѣчая со
противленія въ народѣ, которому инстинктивно 
были противны съемка оспы и прививаніе съ 
руки на руки. Телячья оспа щадитъ также 
религіозные предразсудки, воспрещающіе ино
вѣрцамъ пользоваться оспой, снятой у хри
стіанскихъ дѣтей. Выше уже было замѣчено, 
что еще въ началѣ открытія Дженнера при
бѣгали къ прививкамъ коровъ, на которыхъ 

переносили гуманизированную лимфу. Сакко, 
«генералъ-директоръ вакцинаціи въ итальян
скомъ королевствѣ», дѣйствовавшій въ началѣ 
нашего столѣтія,прививалъ коровамъ и снималъ 
отъ нихъ лимфу для прививокъ людямъ. Но,, 
строго говоря, такимъ образомъ получалась 
ретровакцина, а не чистая коровья оспа, ни
когда не проходившая черезъ человѣческій 
организмъ. Странно, но тѣмъ не менѣе фактъ, 
что прививаніе телятамъ самородной коровьей 
оспы и съемка отъ нихъ лимфы для привитій 
людей, т. ѳ. распространеніе чистой коровьей 
оспы, первое время было запрещено. Нѳгри 
(не-врачъ), не смотря на преслѣдованія, фа
натически былъ преданъ дѣлу распростране
нія чрезъ телятъ самородной коровьей оспы. 
Въ 1864 г. Лануа привезъ въ Парижъ телен
ка, привитаго Негри, и основалъ тамъ оспен
ный институтъ; его примѣру послѣдовалъ въ 
1865 г. Писсинъ въ Берлинѣ. Въ томъ же году 
Бульмеринкомъ были произведены первые 
опыты привитія телячьей лимфы въ Рос
сіи; въ 1866 г. Здѳкауэръ привилъ телячью 
оспу 2000 лицамъ въ Царскомъ Селѣ. Въ 
1868 г*  телячья оспа была введена Фрѳбеліу- 
сомъ въ спб. воспитательный домъ; въ слѣ
дующемъ году она была принята въ москов
скомъ. Въ 1871 г. вольно-экономическое об
щество устроило свой телятникъ. Въ 1881 г. 
Варламонъ—въ Брюсселѣ, Лайе—въ Бордо и 
Оксъ—въБолгаріи устроили правительственные 
институты для добыванія телячьей оспы. Съ 
этихъ поръ какъ у насъ, такъ и за границей 
телятники устроены во множествѣ на частныя, 
правительственныя, общественныя и земскія 
средства, но отнюдь еще не въ достаточномъ 
числѣ. Въ первые годы изъ оспинъ на теля
тахъ собиралась одна только прозрачная лим
фа, которая отличалась измѣнчивымъ успѣ
хомъ. Только послѣ того какъ найденъ былъ 
способъ соскабливанія всей оспенной пустулы 
и обрабатыванія глицериномъ (детритъ, со- 
скобъ), телячья оспа вытѣснила изъ употре
бленія небезопасную гуманизированную лим
фу. Существуетъ весьма много способовъ 
приготовленія телячьей оспы, перечисленіе 
которыхъ было бы черезчуръ спеціально. У 
насъ во всеобщемъ употребленіи простѣйшій 
способъ, состоящій въ соскабливаніи оспен
ныхъ пустулъ п растираніи съ глицерийомъ 
(детритъ). Для очищенія этого препарата въ 
послѣднее время пользуются центрофугирова
ніемъ, при чемъ получается прозрачная-, какъ 
слеза, лимфа; относительно прививаемости 
послѣдней еще не достигнуто единогласія.

Въ заключеніе привожу нижеслѣдующія пра
вила, которыя слѣдуетъ знать каждой матери.
1) Дѣтямъ слѣдуетъ прививать телячью оспу 
(детритъ или оспенный соскобъ), исключаю
щую возможность передачи разныхъ болѣзней у 
людей (сифилиса, чахотки, рожи, проказы ипр.).
2) Дѣтямъ слѣдуетъ прививать оспу къ концу 
перваго года ихъ жизни; во время эпидеміи 
оспы слѣдуетъ прививать во всякомъ возра
стѣ. Для первой ревакцинаціи (повторной при
вивки) представляется удобнымъ 6—8-лѣтній 
возрастъ; для второй—время между 14 и 15 
годомъ; для послѣдней ревакцинаціи возрастъ 
поступленія въ военную службу или въ выс
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шія учебныя заведенія 20—21 г. 3) Весну и 
осень можно считать лучшими временами года 
для вакцинаціи, при чемъ оговариваютъ, что 
при наличности эпидеміи оспу слѣдуетъ при
вивать во всякое время года. Въ городахъ, въ 
особенности сѣверныхъ, лучше прививать зи
мою, когда въ жилищахъ тепло равномѣрно 
распредѣлено, дѣтей легче держать дома и они 
менѣе подвергаются простудѣ. Зимою у телятъ 
оспа лучше прививается, оспинки бываютъ 
болѣе сочны и оспа обладаетъ болѣе сильной 
прививаемостью. 4) Суть 0. заключается 
только въ привитіи истинной предохранитель
ной оспы, въ появленіи настоящей оспинки, 
засвидѣтельствованной своимъ видомъ, тече
ніемъ и шадринкой (рубцомъ). Дѣтямъ до 
одного года достаточно наносить по двѣ на
сѣчки на каждой ручкѣ. 5) Въ день прививки 
слѣдуетъ выкупать ребенка п надѣть на него 
чистую мягкую сорочку, съ широкими рука
вами. Бѣлье нужно часто мѣнять во все время 
оспеннаго процесса. Купать ребенка можно 
до пятаго дня послѣ привитія ему оспы, а за
тѣмъ нужно ограничиться обмываніями ре
бенка тепловатой водой за исключеніемъ ру
чекъ. Впрочемъ, если оспа до пятаго дня еще 
не показалась (запоздала), то умѣстно продол
жать ванны до появленія оспы. 6) Матери 
имѣютъ право и обязанность наблюдать за 
тѣмъ, чтобы О. было произведено обеззара
женными инструментами и руками и оспен
нымъ матеріаломъ, полученнымъ изъ вѣрнаго 
мѣста. Сохранять оспу до привитія нужно на 
ледникѣ или въ погребѣ. 7) Ыасѣчкп нужно 
оставить на полчаса, чтобы засохли на воз
духѣ; всякаго рода повязки излишни. Образо
вавшійся струпикъ, составляя естественную 
повязку, достаточно защищаетъ ничтожную 
ранку отъ проникновенія постороннихъ микро
организмовъ. 8; Привитого слѣдуетъ строго 
беречь отъ соприкосновенія съ заразными 
больными. Выходить или выносить на улицу при 
хорошей погодѣ можно и даже полезно; только 
въ дни высокой температуры (6—9 день) не
обходимо сидѣть дома. Пища должна быть 
легкая; груднымъ дѣтямъ не слѣдуетъ давать 
ничего другого, кромѣ груди. 9) На 3—4 день 
на привитомъ мѣстѣ образуется красноватый 
узелокъ, который постепенно отъ 5 до 9 дня 
превращается въ оспинку сѣровато-жемчуж
наго цвѣта, содержащую за своими перего
родками прозрачную жидкость и окруженную 
краснымъ кружкомъ. Оспинка, соотвѣтственно 
способу привитія, имѣетъ круглую или нѣ
сколько продолговатую форму, съ вдавленіемъ 
(«пупокъ») по срединѣ. Въ это время съ 6 до 
9 дня наблюдается у привитыхъ лихорадка 
(жаръ иногда доходитъ до 40°), падающая къ 
¡0 дню. Затѣмъ идетъ засыханіе оспинки подъ 
видомъ буровато-чернаго струпа, отпадающаго 
только на 20—30 день послѣ прививки. 10) 
При ревакцинаціи (повторной прививкѣ) весь 
процессъ короче и менѣе характеренъ; за то 
лихорадка бываетъ на 5 — 7 день сильнѣе. 
Оспинки синеваты, зубчаты и непохожи на та
ковыя у дѣтей привитыхъ въ первый разъ. 
У многихъ дѣло не доходитъ даже до образо
ванія оспинки, но появляется только затвер
дѣніе, узелки или пузырьки, схожіе съ тако

выми при вѣтренной оспѣ. Всѣ эти отличія 
не мѣшаютъ признавать въ нихъ реакцію, вы
званную предохранительною оспою. И) Ма
тери инстинктивно не даютъ снимать оспу у 
своихъ дѣтей, и онѣ вполнѣ правы въ своемъ 
упорствѣ, такъ какъ съемка оспы сопряжена 
съ поврежденіемъ оспинки, влекущимъ за со
бой воспалительныя явленія. 12) Если при
вивная матерія не была безукоризненно чи
ста, или оспопрививательный ланцетъ не былъ 
чистъ, или воздухъ во время прививки былъ 
загрязненъ, или ребенокъ повредилъ оспинку, 
которая потомъ нечисто содержалась — во 
всѣхъ этихъ случаяхъ появляется язвочка, 
лѣченіе которой необходимо предоставить 
врачу. Если красноватый кружокъ вокругъ 
оспинки получаетъ сильное, какъ бы рожи
стое, распространеніе съ припухлостью, то 
умѣстна присыпка крахмаломъ или рисовой 
пудрой. 13) Ложная оспа появляется скоро, 
на 2—3 день послѣ привитія, конусообразна 
или въ видѣ выпуклаго пузыря, покрывается 
скоро коркой п къ S дню загнаивается и при
сыхаетъ или представляетъ мокнущую язвоч
ку. Иногда оспа запаздываетъ п проявляется 
только на 104 и даже 18 день, но протекаетъ 
вполнѣ характерно. Въ крайне рѣдкихъ слу
чаяхъ оспенный процессъ происходитъ въ ор
ганизмѣ безъ появленія оспинокъ, выражаясь 
только лихорадкой. Наконецъ, бываютъ раз
личныя непріятныя осложненія оспы, распо
знаваніе и лѣченіе которыхъ должно быть 
предоставлено врачу. 14) На 8 или 9 день 
привитый долженъ быть показанъ врачу, при
вившему оспу. Врачъ долженъ рѣшить, по ви
ду и теченію оспы, правильно ли она приня
лась и выдать свидѣтельство (освобожденное 
отъ гербового сбора) объ успѣшномъ привитіи 
оспы.

Литература объ О. громадна. Кромѣ ци
тированной книги Дженнера п указанныхъ 
подъ статьею «Оспа» работъ, можно упомянуть 
нижеслѣдующія: «Философическая и полити
ческая переписка императрицы Екатерины съ 
Вольтеромъ» (СПб., 1802); De Carro, «Ge- 
schichte der Kubpockenimpfung» (Бреславль, 
1804); J. Brehmer, «Die Kuhpocken» (Б., 1804); 
L. Sacco, «Neue Éntdeckungen ueber die Kub- 
роскев» (переводъ съ итальян. на нѣм. яз. 
Шпренгеля, Лпц., 1812); В. 0. Губертъ. «При
виваніе телячьей и гуманизированной оспы» 
(Казань, 1887); Kôrosÿ, «Die Wiener impfgeg- 
neriscbe Schule und Impfstatistik» (1887); A. 
Layet, «Traité pratique de Ja vaccination ani
male» (П., 1889); M. Bauer, «Die Schutzpo- 
ckenimpfung und ihre Technik.» (Штуттгартъ, 
1890); Б. Оксъ, «Практика О.» (СПб., 1891); 
«Законы и распоряженія правительства по 
О.» (СПб., 1896); В. Губертъ, «Эдвардъ Джен
неръ и его открытіе» (СПб., 1896); Р. Frosch, 
«Bericht zur Prüfung der Impfstofiïage» 
(Б., 1896). Б. Оксъ.

Система государственнаго 0. съ наиболь
шею послѣдовательностью проведена въ Гер
маніи, гдѣ имперскимъ закономъ 1874 г. вве
дено всеобщее безвозмездное обязательное. О. 
и такая же ревакцинація. О. можетъ быть 
произведено лишь практикующимъ врачемъ, 
выдержавшимъ особо установленное по этому
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предмету испытаніе (съ 1887 г. такое испы
таніе обязательно для всякаго студента ме
дицины, приступающаго къ государственному 
экзамену), а безвозмездно ведется правитель
ственными врачами-оспопрививателями (Impf
ärzte). Правительства герм, государствъ со
держатъ оспопрививательные институты, ко
торые безвозмездно снабжаютъ лимфою вра
чей - оспопрививателей, а послѣдніе, въ свою 
очередь, обязаны безвозмездно снабжать ею 
вольнопрактикующихъ врачей, имѣющихъ пра
во производить 0. Послѣ изданія имперскаго 
закона 1874 г. сохранили свою силу и суще
ствующіе въ отдѣльныхъ государствахъ Гер
маніи законы о понудительномъ привитіи оспы 
во время оспенныхъ эпидемій.

Въ Россіи О. стало распространяться послѣ 
1768 г. въ высшемъ обществѣ въ силу при
мѣра, поданнаго Екатериною II, а въ массѣ 
населенія—благодаря особому указу, изданному 
императрицею. О. прежде всего начато было 
въ моек, воспитательномъ домѣ, а также въ 
СПБ., Ораніенбаумѣ и Царскомъ Селѣ, а въ 
1772 г. уже былъ открытъ оспенный домъ.въ 
Иркутскѣ; въ 1788 г. учрежденъ оспенный 
домъ въ Кіевѣ; за каждаго привитаго выда
вали серебряный рубль. Первое оффиціальное 
привитіе вакцины было сдѣлано въ Россіи 
1 октября 1801 г. въ моек, воспитательномъ 
домѣ гуманизированною лимфою, которую при
везла въ Москву отъ Дженнера императрица 
Марія Ѳеодоровна; по русскимъ свѣдѣніямъ 
привитіе это было сдѣлано проф. Е. Мухинымъ 
(XX, 248), много способствовавшимъ рас
пространенію вакцинаціи своими популярными 
сочиненіями, по нѣмецкимъ—докторомъ Шуль
цемъ. Вслѣдъ затѣмъ повелѣно было прививать 
вакцину всѣмъ дѣтямъ воспитательныхъ до
мовъ. Послѣдніе послужили главными источ
никами для разведенія, разсылки и безплат
наго прививанія гуманизированной лимфы 
всѣмъ желающимъ. Въ 1802 г. д-ръ Францъ 
Буттацъ, изучавшій вакцинацію въ Англіи, 
совершилъ, по порученію правительства, по
ѣздку по Россіи для прививанія оспы; выѣ
хавъ изъ СПБ., онъ черезъ Новгородъ, Тверь, 
Москву, Калугу, Тулу, Курскъ и т. д. добрал
ся до Нерчинска и Кяхты, а обратный путь 
совершилъ по другой дорогѣ. Болѣе система
тическія мѣры къ распространенію 0. -пра
вительство стало принимать послѣ изданія 
положенія 1804 г., особенно съ 1811 г., ко
гда учреждены были въ столицахъ, губерн
скихъ и уѣздныхъ городахъ оспенные комите
ты. Въ распространеніи въ Россіи оспопри
виваніи видное участіе принимало и принима
етъ вольно-экономическое общество, особенно 
съ 1824 г., когда въ составѣ общества откры
то было отдѣленіе подъ названіемъ попечи
тельнаго о сохраненіи здоровья человѣчества 
п всякихъ домашнихъ животныхъ. Общество 
разсылало по всей Россіи оспенную мате 
рію, инструменты, заботилось о подготовкѣ 
опытныхъ оспопрививателей, пропагандиро
вало идею О., распространяя сотни тысячъ 
брошюръ на русскомъ и инородческихъ язы
кахъ. До половины 1860-хъ годахъ вольное 
экономическое общество разсылало дѣтскую 
оспу, а въ 1871 г. устроило телятникъ, кото

рымъ съ 1879 г. завѣдывалъ М. М. Перву
шинъ (см.), много сдѣлавшій въ Россіи для 
развитія телячьей вакцинаціи посредствомъ 
детрита. По введеніи въ дѣйствіе земскихъ 
учрежденій, оспенные комитеты въ земскихъ 
губерніяхъ закрыты и 6 августа 1865 г. со
стоялся законъ о введеніи въ Россіи повсе
мѣстно правильнаго оспоприванія. Этимъ за
кономъ ближайшія распоряженія по 0. воз
ложены на земскія (а впослѣдствіи и на го
родскія) учрежденія, а главное наблюденіе 
ввѣрено медицинскому совѣту. Послѣднимъ 
составлено для земскихъ учрежденій въ 1869 г. 
наставленіе, какъ распространять предохра
нительную оспу посредствомъ привитія оной 
телятамъ и съ телятъ—дѣтямъ и взрослымъ; 
наставленіе это въ 1884 г. замѣнено другимъ 
(«Правител. Вѣстникъ», 1884, № 177). Из
держки по О. возложены, въ качеств^ мірской 
повинности, на сельскія общества, а на во
лости, въ которыхъ нѣтъ лицъ, занимаю
щихся 0., возложена въ 1864 г. обязанность 
избирать изъ своей среды молодыхъ людей 
для обученія 0. у мѣстныхъ врачей и произ
водить имъ содержаніе изъ мірскихъ сборовъ. 
Въ концѣ 1870 г. на обсужденіе земскихъ 
собраній предложенъ былъ проектъ медицин
скаго совѣта объ установленіи обязательности 
0. для всѣхъ жителей, безъ различія сословій, 
и о назначеніи за уклоненіе отъ 0. денеж
наго взысканія съ родителей или тѣхъ лицъ, 
на попеченіи коихъ находятся дѣти. Боль
шинство земскихъ собраній высказалось за 
необходимость обязательнаго 0. Земскія уч
режденія нѣкоторыхъ губ., поставленныхъ въ 
болѣе выгодныя условія по отношенію къ О., 
тогда же нашли возможнымъ ввести обяза
тельное 0. (спб, симбирское, ѳкатерино- 
славское уѣздныя земства). Нѣкоторыя зем
ства‘встрѣчали затрудненія какъ въ недо
статкѣ оспопрививателей, такъ и въ плохомъ 
способѣ разсылки оспенной матеріи; въ ви
дахъ устраненія этихъ неудобствъ земствами 
устраиваются собственные оспопрививатель
ные институты. Къ числу наиболѣе благо
устроенныхъ оспопрививательныхъ институ
товъ принадлежатъ институты въ Казани и 
Курскѣ. Существеннымъ тормазомъ къ рас
пространенію въ Россіи 0. являются преду
бѣжденія невѣжественной массы населенія, 
особенно сильныя среди раскольниковъ, ко
торые неизгладимые рубцы отъ заживленія 
пустулъ привитой вакцины считаютъ печатью 
антихриста и всячески стараются избѣжать 
ихъ. Въ общемъ, земства ведутъ дѣло О. до
вольно дѣятельно, но безъ общаго плана. Объ 
успѣхахъ, достигнутыхъ въ этомъ отношеніи 
отдѣльными земствами, ср. «Матеріалы по 0.», 
которые печатаются въ приложеніи къ «Жур
налу Русскаго Общества Охраненія На
роднаго Здравія» (189іі—97 г.). Въ губ. не
земскихъ заботы о распространеніи 0. лежатъ 
на оспенныхъ комитетахъ, существующихъ въ 
уѣздныхъ городахъ; губернскіе оспенные ко
митеты сохранены въ Сибири, въ прочихъ же 
не-земскихъ губерніяхъ обязанности ихъ пе
реданы общимъ присутствіямъ губернскаго пра
вленія. Уѣздные оспенные комитеты соста
вляются изъ уѣзднаго предводителя дворян-
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ства, .благочиннаго протоіерея, уѣзднаго ис
правника. полиціймейстера, уѣзднаго врача и 
городского головы или одного изъ почетнѣй
шаго купечества. Оспенные комитеты имѣютъ 
своею обязанностью: приведеніе въ извѣст
ность въ каждой губерніи числа малолѣтнихъ 
дѣтей, у которыхъ не было еще оспы, и веденіе 
имъ правильнаго счета; попеченіе, чтобы вездѣ 
знающими людьми прививаема была предохра
нительная оспа всѣмъ дѣтямъ безъ изъятія; 
снабженіе прививателей свѣжею оспенною ма
теріей и инструментами; безвозмездное обу
ченіе прививанію оспы всѣхъ желающихъ. 
Губернскіе комитеты непосредственно подчи
няются министерству внутр, дѣлъ, а коми
теты уѣздные — губернскому. Не-земскія гу
берніи снабжаются детритомъ изъ оспоприви
вательнаго института, содержимаго въ Каме- 
непъ-ІІодольскѣ Имп. человѣколюбивымъ об
ществомъ, и изъ центральнаго телятника въ 
Вильнѣ; въ Сибири детритъ изготовляется ир
кутскимъ городскимъ телятникомъ, въ Средней 
Азіи—ташкентскимъ депо.

Русское законодательство, такимъ образомъ, 
вообще не устанавливаетъ начала обязатель
ности О., но вмѣстѣ съ тѣмъ содержитъ въ 
себѣ слѣдующее неопредѣленное правило: «если 
въ селеніи окажется натуральная оспа, то для 
скорѣйшаго прекращенія сей опасной эпиде
мической болѣзни должно немедленно привить 
предохранительную оспу всѣмъ дѣтямъ, коимъ 
она еще привита не была», и притомъ «не 
только въ томъ селеніи, гдѣ натуральная оспа 
оказалась, но и въ близъ лежащихъ» (ст. 749 
Врач. уст., изд. 1892 г.); за неисполненіе этого 
правила мѣстная полиція подлежитъ отвѣт
ственности по 856 ст. Улож. о наказ. Отъ по
ступающихъ въ школы обязательно требуется 
свидѣтельство о привитіи оспы. Вакцинація 
и даже ревакцинація производятся большин
ству новобранцевъ. Такъ, въ 1893 г. вакци
нированы 97722 новобранца, а ревакциниро
ваны 195791. Прививаніе предохранительной 
оспы въ уѣздахъ дозволяется всякому (въ 
томъ числѣ и женщинамъ), кто, по испытанію 
мѣстныхъ врачей, признается имѣющимъ по
требныя для того свѣдѣнія и получитъ о 
томъ свидѣтельство: но прививать оспу эти 
лица должны не иначе, какъ получаемою отъ 
врачей матеріей. А. Я.

ОссаМ) О. (*Озаа,  ФТцлт), Раша) - вѣст
ница Зевса (”Одаа Діос аууеХос), богиня мол
вы и сказаній; Виргилій называетъ ее дочерью 
земли, сестрою Энкелада и Кея; Овидій го
воритъ, что она жила во дворцѣ, построенномъ 
изъ звучащей мѣди и расположенномъ между 
моремъ, землею и небомъ, на рубежѣ трехъ 
царствъ природы, откуда видно все и куда 
долеталъ всякій звукъ. 2) О. (’Оааа)—лѣсистая 
гора въ Ѳессаліи, на берегу Ѳермейскаго зал., 
отдѣленная отъ лежащаго на сѣв.-зап. Олимпа 
Темпейскою долиной и подходящая своими 
отрогами на К) В къ горѣ Пеліону: отсюда сло
жилось преданіе о томъ, какъ титаны нагро
моздили горы Оссу и Пеліонъ на Олимпъ. 
Высота горы, приблизительно, 5000 фт. Теперь 
гора 0. наз. Киссаво. Н. О.

Осса (Мельхіоръ фонъ-Оэза, 1506—1557)— 
нѣм. юристъ; былъ совѣтникомъ саксонскихъ 

герцоговъ, потомъ курфюрста саксонскаго Ав
густа. Ему принадлежитъ важный трудъ по го
сударствовѣдѣнію, изданный послѣ его смерти: 
«Prudentia regnativa» (I, Франкфуртъ, 1607, II, 
Вольфенбюттель, 1622; полное изданіе 1717). 
Онъ высказывается здѣсь противъ увлеченія 
войною, рекомендуетъ сокращеніе придвор
ныхъ штатовъ и учрежденіе особаго адми- 
нистр. контроля. Какъ убѣжденный мерканти 
листъ, 0. энергично возстаетъ противъ вывоза 
монеты; стоитъ за реформу тюремнаго дѣла 
п ограниченіе пытки; рекомендуетъ таксы 
на жизненные припасы, ограниченіе роскоши 
полицейскими мѣрами и т. п. О. написалъ еще 
трактатъ о контрактахъ и оставилъ дневникъ, 
захватывающій время съ 1511 по 1555 г. Ср. 
ѵ. Langenn, «Doktor Melchior von Ossa» (Лпц., 
1858), и Roscher, «Zwei sächsische Staatswirte 
im XVI u. XVII Jahrh.» («Archiv für sächsi
sche Geschichte», I, Лпц., 1862).

Оссстъ (Ossett)—гор. въ англ, графствѣ 
Іоркширъ, въ Вестъ-Ридингѣ, въ 11 км. отъ 
Лидса; 10984 жит.; полотняныя и ткацкія 
фабрики.

Оссіапъ (кельт. Oisin; ирланд. Ossin или 
Osein) — вмѣстѣ со своимъ отцомъ, Финъ 
Мак-Куммаломъ, стоитъ въ центрѣ обшир
наго цикла кельтскихъ сказаній. Согласно пре
данію, они жили въ Ирландіи, въ III в. нашей 
эры. Какъ Финъ Мак-Куммалъ, такъ п его 
сынъ Оссинъ управляли «финіями» или «фе
ніями», которые составляли въ древней Ирлан
діи постоянную армію (фіанну), пользовав
шуюся огромными привилегіями. Доступъ въ 
нее былъ обставленъ разными трудностями; 
желающій получить званіе финія долженъ 
былъ обладать не только военной доблестью, 
но также быть поэтомъ п знать всѣ «12 
книгъ поэзіи». Страна много страдала отъ 
такого привилегированнаго сословія, заяв
лявшаго притязанія даже на ограниченіе ко
ролевской власти. Въ концѣ III в. ирланд
скій король Карбъ вступилъ въ открытую 
борьбу съ фіанной, во главѣ которой стоялъ 
Оссинъ. Битва при Гобарѣ въ 274 году 
подорвала господство фіанны, но вмѣстѣ 
еъ тѣмъ нанесла тяжелый ударъ военнымъ 
силамъ Ирландіи п измѣнила весь строй 
древней ирландской жизни. Послѣдній изъ 
фиціевъ, пережившій битву при Гобарѣ, былъ 
Оссинъ или 0. Народная • фантазія послѣду
ющихъ вѣковъ надѣлила его и его отца ска
зочно-миѳическимъ ореоломъ. Оба они сдѣла
лись любимѣйшими героями народныхъ пѣсенъ 
и сказаній: Финъ Мак-Куммалъ—какъ пред
ставитель блестящаго прошлаго, Оссинъ, слѣ
пой и несчастный—какъ послѣдній его обло
мокъ. Народная фантазія заставляетъ 0. про
жить гораздо дольше возможной человѣческой 
жизни и дожить до появленія св. Патрика, въ 
лицѣ котораго христіанство нанесло еще болѣе 
рѣшительное пораженіе старому языческому 
міру Ирландіи. По другимъ версіямъ, 0. вер
нулся изъ страны вѣчной юности (Елисейскія 
поля языческой Ирландіи) уже послѣ побѣды 
христіанства и встрѣтился со св. Патрикомъ. 
Объ ихъ свиданіи существуетъ масса легендъ, 
сказокъ, пѣсенъ и т. п.- Черезъ пятнад
цать вѣковъ послѣ битвы при Гобарѣ, въ 
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1760 г., появилась въ Эдинбургѣ книга подъ 
заглавіемъ: «Fragments of ancient poetry, col
lected in the Highlands aDd tianslated from the 
gaelic or erse language by James Macpherson». 
Никому до тѣхъ поръ неизвѣстный Джемсъ 
Макферсонъ (см.) въ предисловіи къ сво
ему изданію называетъ себя простымъ пере
водчикомъ старинной рукописи, сохранившей 
поэзію барда О., жившаго въ Горной Шотлан
діи въ III в. Сначала вышло всего 15 поэмъ; 
но общество богатыхъ шотландскихъ патріо
товъ, польщенное въ своей національной гор
дости успѣхомъ этой книги, дало Макферсону 
средства на новое путешествіе въ Шотлан
дію, слѣдствіемъ котораго явилось новое из
даніе пѣсенъ, значительно пополненное, а въ 
1765 г. появилось и третье, заключавшее въ 
себѣ 22 поэмы п предисловіе Блэра, про
фессора риторики п литературы въ эдин
бургскомъ университетѣ. Поэмы были пере
ведены на всѣ европейскіе языки; ими зачи
тывались всѣ, и сначала никто не сомнѣ
вался въ ихъ подлинности; въ 0. видѣли та
кое же прямое отраженіе народной поэзіи, 
какъ въ Иліадѣ п Одиссеѣ. Въ 7и-хъ годахъ на
чали возникать нѣкоторыя сомнѣнія относи
тельно подлинности поэмъ; поэтъ Юнгъ по
совѣтовалъ Макферсону показать рукопись, 
съ которой онъ переводилъ, какимъ - нибудь 
спеціалистамъ, чтобы они могли констатиро
вать вѣрность перевода. Макферсонъ не толь
ко не исполнилъ совѣта Юнга, но вообще 
совсѣмъ не отвѣчалъ на нападки своихъ про
тивниковъ, всецѣло предоставляя борьбу съ 
ними своимъ друзьямъ, и только въ 1779 г., 
послѣ рѣзкихъ выходокъ критика Джонсона’ 
заявилъ, что выставить свои оригиналы у 
книгопродавца Беккера въ Эдинбургѣ; но 
обѣщаніе это такъ и не было исполнено. Раз
горавшійся все болѣе и болѣе споръ услож
нился еще и національнымъ вопросомъ: до 
Макферсона никто не оспаривалъ ирландскаго 
происхожденія финіанскихъ героев ь, п ир
ландцы были уязвлены въ своей національ
ной гордости. Въ 1797 г. была созвана ком
миссія для разслѣдованія вопроса о подлин
ности Макферсоновскаго О.; она работала 8 
лѣтъ, но результаты ея работъ оказались весь
ма незначительными: прошло больше 30 лѣтъ 
со времени появленія поэмъ 0., многое измѣ
нилось въ Горной Шотландіи, куда проникла 
и книга Макферсона, и старое такъ смѣ
шалось съ новымъ, что не было7 возможности 
разобраться; никакихъ древнихъ рукописей не 
было найдено. Бумаги, опубликованныя по
слѣ смерти Макферсона, еще болѣе запутали 
дѣло: у него нашлось только 11 пѣсенъ на 
гэльскомъ нарѣчіи и двѣ большія эпопеи, 
«Фингалъ» и «Темора», переписанныя рукою 
самого Макферсона. Въ виду этого подлож
ность поэмъ 0. была признана всѣми, и о ней 
до сихъ поръ говорятъ въ учебникахъ исто
ріи литературы. Въ настоящее время, одна
ко, это обвиненіе не должно ставиться такъ 
рѣзко: не смотря на поднятую критикой бу
рю, вопросъ о подложности 0. далеко еще не 
можетъ считаться рѣшеннымъ. Никто въ на
стоящее время не оспариваетъ ирландскаго 
происхожденія 0., но не7 подлежитъ сомнѣнію 

и то, что жители Ирландіи и сѣв. Шотландіи 
принадлежали къ одному племени и сохраня
ли до поздняго времени свои національныя 
черты, такъ какъ находились въ постоянныхъ 
между собою сношеніяхъ и не были романи
зированы; весьма вѣроятно, что жители Горной 
Шотландіи были выходцы изъ Ирландіи. Ни
кто не оспариваетъ и того, что Оссіановская 
легенда имѣетъ своимъ отечествомъ Ирландію, 
но столь же достовѣрно, что и Шотландія 
имѣетъ свою Оссіановскую легенду. Это дока
зывается найденнымъ не такъ давно «Лесмор- 
скимъ Сборникомъ» 1555 г., въ которомъ есть 
пѣсня, приписанная 0. и до такой степени 
схожая въ тонѣ и сюжетѣ съ поэмами Мак
ферсона, что не остается сомнѣнія въ ихъ 
ближайшемъ родствѣ. Въ виду этого сборника 
падаетъ и обвиненіе Макферсона въ томъ, 
что меланхолическій тонъ его поэмт^ есть про
дуктъ культуры ХѴЩ в.; мы знаемѣ теперь, 
что этотъ тонъ присущъ шотландской легендѣ. 
По всей вѣроятности, Макферсонъ во время 
своей поѣздки въ Горную Шотландію, куда, 
какъ теперь извѣстно, его сопровождали два 
знатока мѣстнаго нарѣчія (Александръ Мак
ферсонъ и Морисонъ), собралъ и записалъ 
устныя преданія и издалъ ихъ »въ литератур
ной обработкѣ, при чемъ внесъ далеко не такъ 
много своего личнаго, какъ полагаютъ; въ 
этомъ несомнѣнно убѣждаетъ изученіе эпите
товъ въ его поэмахъ. Личное участіе Макфер
сона замѣтно, главнымъ образомъ, въ туман
ныхъ описаніяхъ природы, въ пристрастіи къ 
луннымъ ночамъ, къ обросшимъ мохомъ зам
камъ и т. п. Всѣ поэмы Макферсона мож
но раздѣлить на 3 группы. Поэмы первой 
группы или были записаны тщательнѣе, или 
же въ основу ихъ дѣйствительно легъ какой- 
нибудь письменный памятникъ: онѣ ярче от
разили 'народное творчество. Изъ эпитетовъ, 
встрѣчающихся въ этой группѣ поэмъ, есть 
очень характерные и ничѣмъ не напоминаю
щіе ни романтическую поэзію, ни Гомера; 
встрѣчаются также и двойныя сравненія, 
напр. «руки битвъ» (воины). Другая группа 
пѣсенъ носитъ слѣды свода, но врядъ ли этотъ 
сводъ могъ сдѣлать Макферсонъ; вѣроятнѣе, 
что сдѣланъ онъ кѣмъ-нибудь ближе стоявшимъ 
къ народу. Эта группа могла бы имѣть очень 
большое значеніе для изученія кельтской на
родной поэзіи, какъ сохранившая слѣды обра
зованія эпопей и представляющая собою един
ственный образчикъ третьяго фазиса въ разви
тіи кельтскаго эпоса; но значеніе ея почти уни
чтожено самимъ Макферсономъ, и вопросъ 
остается неразрѣшеннымъ. Къ третьей группѣ 
принадлежатъ поэмы совершенно искусствен
ныя, съ дѣланными, вычурными описаніями, 
изобилующія гомеровскими эпитетами, со
вершенно не свойственными кельтскому на
родному творчеству: «быётроногій, лучезар
ный» и т. п. Какъ бы мало ни было зна
ченіе Макферсоновскаго 0. для исторіи разви
тія эпоса, произведеніе это сыграло очень боль
шую роль въ исторіи всемірной литературы; 
вліяніе его не переставало чувствоваться до 
половины нашего столѣтія, не смотря на полное 
убѣжденіе въ его подложности. Въ Англіи 
Вальтеръ-Скоттъ, поэты Озерной школы, даже
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Байронъ отразили на себѣ это вліяніе, но 
нигдѣ не было оно такъ прочно, какъ въ Гер
маніи, гдѣ Клопштокь, Гердеръ,, геттингенскіе 
барды, поэты Sturm und Drang’a явились его 
вѣрными адептами, и даже Гете заставилъ 
своего Вертера сказать: <0. вытѣснилъ изъ 
моего сердца Гомера»! Вліяніе 0. легко про
слѣдить и у насъ, до Пушкина включительно. 
Подобно тому, какъ въ средніе вѣка кельтскіе 
сюжеты получили широкое распространеніе 
въ lais и романахъ круглаго стола, теперь, бла
годаря Макферсоновскому 0., они вновь обо
шли всю Европу, при чемъ въ обоихъ случа
яхъ имѣли значеніе не только сюжеты, но и 
идеи и стиль: въ романахъ круглаго стола— 
идеалъ благороднаго рыцаря, культъ женщи
ны, въ поэмахъ Макферсона — элегическій 
колоритъ, любовь къ необычайному и чудесному, 
однимъ словомъ все то, что понимается подъ 
выраженіемъ «Оссіанизма». На рус.яз. имѣется 
два перевода О.: Кострова, *0.,  сынъ Финга
ловъ, бардъ III в.: гальскія стихотворенія» 
(М., 1792), и Балобановой, «Поэмы 0. Джемса 
Макферсона» (изслѣдованіе, переводъ и при
мѣчанія, СПб., 1891). Ср. Talvy, «Die Unech
theit d. Lieder Ossiaus» (Лпц., 1840); Windisch, 
«Die altirische Sage und die Ossianfrage» (« Ver- 
handl. der Philologenversam. zu Gera», 1878); 
Blackie. «The language and literature of the 
Scottish Highlands» (Эдинбургъ, 1876); O’Curry, 
«Manners and Customs of the ancient Irish» 
(Лонд., 1876). E. Балобанова.

Ossia—cm. 0.
Оссовецкій крѣпостной пѣхотный 

полкъ—сформированъ въ 1863 г. подъ на
званіемъ динабургскаго крѣпостного баталіона, 
который, послѣ разныхъ переформированій, 
получилъ въ 18S9 г. нынѣшнее свое названіе.

Оссовскіы (Готфридъ Осиповичъ) — ге
ологъ, изслѣдователь Волыни (1835—97), обу
чался въ житомирской гимназіи, дальнѣйшимъ 
образованіемъ обязанъ лично себѣ. Съ 1860 г. 
начинаются его изслѣдованія Волыни, ведшіяся 
въ теченіе 10 лѣтъ. Кромѣ ряда статей въ«Во- 
лын. Губ. Вѣд.» и др. изданіяхъ; очень важны 
его изслѣдованію: «Геологическо -геогностич. 
очеркъ Волынской губ.» (въ «Трудахъ Волын. 
Стат. Ком.», 1867) п «Изъ путевыхъ замѣ
токъ по Жптомірскому п Овручскому уу.» 
(Житом., 1868). Имъ установлены мѣстона
хожденія фарфоров. глины, различныя видо
измѣненія гранита; открыта новая горная по
рода, названная «волынитомъ» и заинтересо
вавшая другихъ ученыхъ. Въ «Трудахъ III 
Археол. Съѣзда» (въ Кіевѣ) появились его 
статьи: «О каменномъ матеріалѣ, изъ кото
раго построены древнѣйшіе памятники Кіева» 
и «О каменномъ вѣкѣ въ Овручскомъ и Ду
бенскомъ у у.». Составленная О. геологи
ческо-геогностическая коллекція Волыни при
надлежитъ теперь житомирской публичной 
библіотекѣ. 1874 — 78 гг. О. посвятилъ из
слѣдованію запади. Пруссіи и много порабо
талъ для коллекціи музея въ Торнѣ. Въ 1879 г. 
былъ вызванъ антропология, коммиссіей кра
ковской акд. для изслѣдованій пещеръ близъ 
Кракова. Въ «Трудахъ» краковск. акд. 0. по
мѣстилъ рядъ статей по антропологіи и архео
логіи края. Въ 1880 г. въ Парижѣ имъ издана 

геология, карта Волыни. Въ I т. VI археолог, 
съѣзда напечаталъ «Опытъ хронология, клас
сификаціи находокъ каменнаго вѣка въ цен
тральной п вост. Европѣ». 0. произвелъ 
рядъ археология, раскопокъ, между прочимъ, 
изслѣдованіе замѣчательной пещеры Верйсхов- 
ской, близъ Ойцова. Съ 1892 г. О. занимался 
изслѣдованіями по геологіи и археологіи Си
бири и въ то же время издалъ: «О геология, 
и палеонтология, характерѣ пещеръ юго-зап. 
Россіи п Галиціи» (1892), «Отчетъ о геология, 
изслѣдованіяхъ для изысканія источниковъ 
водоснабженія Томска» (1895), «Гео-гидрологич. 
изслѣдованія Томскаго и Маріинскаго окру
говъ» (1896).

Оссовскііі (Михаилъ Ossowski)—поль
скій экономистъ 2-й половины XVIII в. Онъ 
участвовалъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ 
П. Потоцкаго, основывалъ фабрики, былъ дру
гомъ и единомышленникомъ Коллонтая, который 
очень восхваляетъ его въ «Listach do Mala- 
chowskiego». Особенно старался 0. о поднятіи 
финансовъ Польши. Въ своей брошюрѣ «О 
pomnozeniu dochodôw publicznych» (Варшава, 
1788) онъ предлагаетъ продажу староствъ и 
обращеніе ихъ въ наслѣдственныя имущества. 
Въ 1791 г. 0. вошелъ въ составъ финансовой 
депутаціи сейма, но проектъ его, принятый 
депутаціей, былъ отвергнутъ сеймомъ.

Оссовскііі (Юлій-Янъ) — польскій лин
гвиста» и этнографъ (1855 — 1882), издалъ въ 
1880 г. въ Торнѣ «Zabytki jçzyka dawnych 
Prusow», собиралъ матеріалы для этногра
фіи Мазуровъ, помѣщалъ этнография, статьп 
въ «Ateneum» и «Dziennik't Pozn.».

Оссолпнскіе — графскій и дворянскій 
родъ, герба Топоръ. Ясько-Николай Овца изъ 
Оссолпна былъ маршаломъ великимъ корон
нымъ (f 1387). О канцлерѣ князѣ Юріи 0. см. 
ниже. Подскарбій великій коронный Францъ- 
Максимиліанъ 0. (f 1756) получилъ въ 1736 г. 
титулъ герцога и званіе пэра Франціи. Гр. Іо
сифъ 0. (fl 760) былъ посломъ въ Вѣнѣ, а по
томъ воеводою подляскимъ. Объ Іосифѣ-Ма
ксимиліанѣ 0. см. ниже. Родъ 0. внесенъ въ 
книги дворянъ Царства Польскаго и въ VI 
часть родосл. книги Волынской губ.

Оссолинскііі (Іосифъ-Максимиліанъ)— 
польскій библіографъ и историкъ (1748—1826). 
Рано заинтересовался отечественной исторіей 
и литературой и сталъ собирать библіотеку. 
Отправившись въ 1789 г. въ качествѣ члена 
галицкой депутаціи къ Леопольду II въ Вѣну, 
0. остался тамъ навсегда; энергично ратовалъ 
за распространеніе просвѣщенія въ Галиціи, 
п ходатайствами передъ императоромъ, и 
статьями («О potrzebie nauki pravva w kraju 
naszym» и др.); велъ дружбу съ учеными сла
вистами. Свои огромныя собранія книгъ и 
рукописей, музей и большіе капиталы О. по
жертвовалъ на образованіе польскаго націо
нальнаго института во Львовѣ (см. Львовскій 
институтъ Оссолинскихъ, XVIII, 131). Изъ 
соч. 0. наиболѣе цѣнно: «Wiadomosci histo- 
ryczno-krytyczne do dziejôw literatury pol- 
skiej» (Краковъ, 1819—22, 3 т.; 4-й т. изданъ 
по рукописи 0., Бѣлёвскимъ, въ 1852 г.).

Оссолинскііі (Юрій Ossolinski)—выда
ющійся польскій государственный дѣятель 
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(1595—1650). Восемь лѣтъ провелъ въ различ
ныхъ заграничныхъ университетахъ. Сигиз
мундъ III отправилъ его къ англійскому ко
ролю Іакову I, чтобы склонить его къ содѣй
ствію въ предстоявшей войнѣ съ турками. 
Владиславъ IV посвящалъ его въ самые тайные 
свои планы. Всѣ приготовленіямъ новой (несо
стоявшейся) турецкой войнѣ, наполнявшія по
чти все правленіе Владислава IV, ведены были 
0. Въ 1633 г. онъ былъ посланъ въ Римъ къ 
папѣ Урбану VIII; оттуда заѣхалъ въ Венецію 
для заключенія торговаго трактата и для пе
реговоровъ о борьбѣ съ турками. На обратномъ 
пути О. посѣтилъ съ тою же цѣлью Вѣну, гдѣ 
получилъ отъ имп. Фердинанда II княжескій 
титулъ. Въ 1643 г. назначенъ канцлеромъ ко
роннымъ. Сеймъ 1646 г., на которомъ шляхта 
оказала упорное противодѣйствіе проекту вой
ны съ Турціей, разбилъ всѣ планы короля 

*и всѣ приготовленія 0. Въ эпоху бѳзкоролевья, 
когда казаки громили одинъ за другимъ поль
скіе отряды, 0. выступилъ представителемъ 
примирительной политики. Стараясь ускорить 
избраніе короля, онъ ратовалъ за Яна-Кази- 
міра. Послѣдній слѣдовалъ вообще его совѣ
тамъ и старался поддерживать его политику. 
Въ 1649 г. ему удалось разрушить союзъ ка
заковъ съ татарами и заключить миръ съ ха
номъ крымскимъ. Главнѣйшимъ зломъ поли
тическаго строя Польши О. считалъ слишкомъ 
большое развитіе правъ шляхты въ ущербъ 
власти короля; его усилія были направлены 
къ усиленію короны. Шляхта ненавидѣла его 
и старалась досаждать ему даже въ мелочахъ: 
сеймъ 1638 г. запретилъ ему носить княже
скій титулъ, какъ полученный за границей, 
и даже издалъ общій запретительный законъ 
въ этомъ смыслѣ. Въ день смерти О. цирку
лировало двустишіе:

«Bardzo wszyscy ¿aluja zejscia m$¿a lego 
Día tego, ¿e tak pózno padl ten los na 

niego»
(т. e. всѣ жалѣютъ по поводу смерти этого 
человѣка—жалѣютъ, что смерть пришла къ 
нему такъ поздно). Сочиненія О.: «De ópti
mo statu reipublicae» (1614), «Questiones mo
rales» (Падуя, 1615), «Mercurius Sarmaticus» 
(Данцигъ, 1645). Его автобіографія напѳч. въ 
«Sprawozd. Zakl. Ossol.», 1875 г. Ср. Ludwik 
Kubala, «Jerzy 0.» («Przewodn. nauk. i liter.», 
1878—80). К. X.

Оставленіе въ опасности и неока
заніе помощи погибающему—форма преступле
ній противъ жизни, взгляды на которую суще
ственно измѣнялись въ разныя эпохи развитія 
'головнаго права. Римское право признавало 
наказуемымъ неоказаніе помощи погибающему 
отъ преступнаго дѣянія злоумышленника, под
водя это подъ понятіе попустительства (см.). На 
той же почвѣ стояла общѳнѣмецкая Доктрина 
XVI—XVII вв., а практика, подъ вліяніемъ 
каноническаго права, не отличавшаго понятія 
преступленія отъ понятія грѣха, шла дальше, 
распространяя обязанность помогать на слу
чаи опасности отъ силъ природы, если по
мощь возможна безъ личной опасности для 
помогающаго. Въ началѣ XVII в. въ Швей
царіи былъ случай смертной казни за непо
даніе хорошимъ пловцомъ помощи утопав- 

шимъ. Общая обязанность помогать лицамъ, 
находящимся въ опасности, признавалась п 
въ прусскомъ земскомъ правѣ. Большинство 
нѣм. кодексовъ текущаго столѣтія признавало 
наказуемымъ лишь 0. въ опасности, происте
кающей отъ злой воли человѣка. Теоретиче
ское обоснованіе наказуемости такого попу
стительства пытались дать въ началѣ XIX 
стол. нѣм. криминалисты Штюбель и Боретъ, 
исходя изъ того положенія, что взаимопомощь 
является безусловнымъ требованіемъ обще
житія и составляетъ общеюридическую обя
занность. Съ распространеніемъ ученія Кан
та, по которому задача права исчерпывается 
устраненіемъ возможности вредить другъ другу, 
обязанность помогать другимъ членамъ обще
ства стала считаться не юридическою, а нрав
ственною, не допускающею никакихъ прину
дительныхъ, а тѣмъ болѣе карательныхъ мѣръ. 
Съ этой точки зрѣнія наказуемость 0. въ 
опасности лишается всякой почвы. Попытку 
вновь создать такую почву представляетъ со
бою теорія, высказанная Фейербахомъ и пол
нѣе мотивированная Шпангенбергомъ: она 
признаетъ наказуемымъ такое 0. безъ помощи, 
которое является нарушеніемъ спеціальныхъ 
обязанностей, возложенныхъ на кого-либо го
сударствомъ или принятыхъ кѣмъ-либо на 
себя въ силу договора. Другая теорія, намѣ
ченная въ основныхъ чертахъ Луденомъ и 
развитая Глазеромъ, а у насъ—Таганцевымъ, 
исходитъ изъ той мысли, что бездѣйствіе (ка
ким ь является 0. безъ помощи) можетъ слу
жить способомъ нарушенія запретительной 
нормы (въ данномъ случаѣ: «не убій»), если 
оно находится въ извѣстной связи съ поло
жительною дѣятельностью виновнаго, обу
словливающею необходимость вмѣшательства, 
при наступленіи извѣстныхъ условій. Такая 
положительная дѣятельность можетъ заклю
чаться въ соглашеніи между жертвою и ви
новнымъ (хорошій пловецъ, убѣдившій дру
гого уплыть въ опасное мѣсто, обѣщая ему 
въ случаѣ надобности помощь, не выполнилъ 
своего обѣщанія, и тотъ утонулъ) или же сво
диться къ принятію на себя особыхъ обязан
ностей (нянька, не вытащившая ребенка изъ 
воды; отецъ, лишившій пищи ребенка). Съ 
вышеизложенной точки зрѣнія наказуемость 
О. въ опасности п неоказанія. помощи выте
каетъ изъ общихъ постановленій объ убійствѣ 
и увѣчьѣ; вотъ почему современные кодексы, 
а за ними и проектъ новаго русскаго уголов
наго уложенія, не содержатъ спеціальныхъ 
постановленій по этому предмету, предоста
вляя разработку вопроса доктринѣ и практикѣ. 
Установленіе причинной связи между бездѣй
ствіемъ лица, обязаннаго вмѣшательствомъ, и 
понесеннымъ вредомъ можетъ служить осно
ваніемъ къ отвѣтственности за дѣйствительно 
наступившій, но не за возможный только ре
зультатъ. Бываютъ, однако, случаи, когда за
конъ караетъ О. въ опасности, независимо отъ 
вреда, понесеннаго жертвою: это—случаи умы
шленной постановки безпомощнаго человѣка въ 
такое положеніе, въ которомъ жизнь его под
вергается опасности. Такіе случаи предусма
триваются особо какъ иностранными законо
дательствами, такъ и нашимъ проектомъ но
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ваго уголовнаго уложенія, который посвя
щаетъ отдѣльную главу О. въ опасности въ 
техническомъ значеніи слова. Объектомъ этого 
преступленія можетъ быть, по проекту (кото
рый даетъ болѣе широкое опредѣленіе безпо
мощности, чѣмъ, напр., германское уложеніе), 
лицо, лишенное возможности самоохраненія 
по малолѣтству, дряхлости или вслѣдствіе тѣ
леснаго недостатка, болѣзни, безсознательнаго 
или иного безпомощнаго состоянія; субъек
томъ—лицо, которое по закону или по добро
вольно принятой на себя обязанности должно 
было имѣть попеченіе о безпомощномъ чело
вѣкѣ. Отвѣтственности за 0. въ опасности 
можетъ подлежать и лицо, не обязанное попе
ченіемъ о безпомощномъ, если опасность для 
безпомощнаго имъ же создана. Подъ понятіе 
О. въ опасности проектъ подводитъ также со
отвѣтствующіе проступки корабельщиковъ и 
иныхъ проводниковъ. Онъ устанавливаетъ, на
конецъ, отвѣтственность за неисполненіе пра
вилъ, установленныхъ закономъ или закон
нымъ постановленіемъ власти относительно 
оказаніи помощи больному, или находящемуся 
въ безсознательномъ состояніи (что можетъ 
имѣть особое значеніе въ случаѣ эпидеміи). 
Неисполненіе такихъ правилъ со стороны вра
ча является увеличивающимъ вину обстоя
тельствомъ, но сама по себѣ неявка къ боль
ному врача, не сопряженная съ нарушеніемъ 
особыхъ правилъ объ оказаніи помощи боль
ному, по проекту не наказуема.

Дѣйствующее уложеніе о наказаніяхъ стоитъ 
на старой почвѣ. Наказывая вообще всякое 
попустительство (см.), оно сверхъ того уста
навливаетъ отвѣтственность и за неоказаніе 
помощи погибающему отъ силъ природы. Со
ставители уложенія о наказ, полагали, что за 
неоказаніе помощи погибающему долженъ быть 
назначенъ арестъ, а если отъ того произошла 
смерть—то и церковное покаяніе. Государ
ственный совѣтъ при разсмотрѣніи проекта 
Уложенія, устранилъ первое наказаніе и оста
вилъ (ст. 1521 и 1208 по изд. 1885 г.), только 
покаяніе. Ст. 1209 устанавливаетъ отвѣтствен
ность за неоказаніе помощи для спасенія гру
зовъ или товаровъ съ корабля, претерпѣва
ющаго крушеніе, при чемъ для случаевъ этого 
рода сохранено то наказаніе, арестъ до 3 мѣс., 
какое было предположено въ проектѣ: въ ре
зультатѣ оказывается, что человѣкъ, не ока
завшій помощи для спасенія бочки съ сель
дями, наказывается въ уголовномъ порядкѣ, 
а человѣкъ, не вытащившій утопающаго, под
лежитъ только церковному взысканію. Особен
ные виды неоказанія помощи суть: неявка по 
приглашенію къ больному врача, фельдшера, 
повивальной бабки, не оставившихъ практики; 
наказаніе — денежный штрафъ, къ которому 
присоединяется арестъ на время отъ 7 дней 
до 3 мѣсяцевъ, если неявившійся зналъ объ 
опасности, угрожающей больному, родильницѣ 
или новорожденному младенцу. 2) Неохраненіе 
продавцомъ въ питейномъ заведеніи пьянаго 
(ст. 127 устава о наказ.); наказаніе—денежный 
штрафъ, независимо отъ послѣдствій. 3) Неока
заніе помощи кораблямъ при кораблекрушеніи 
или нападеніи на нихъ; наказанія для лицъ 
постороннихъ — церковное покаяніе, денежное 

взысканіе или арестъ, для корабельныхъ слу
жителей и водоходцевъ за неоказаніе помощи 
прп непріятельскомъ нападеніи — наказанія 
какъ за измѣну (ст. 1208, 1256, 1269 Улож. 
о наказ.). Противодѣйствіе спасенію погиба
ющихъ при кораблекрушеніи наказуемо какъ 
предумышленное убійство (ст. 1207). Уложе
ніе особо предусматриваетъ и случаи посяга
тельства на жизнь, путемъ поставленія кого- 
либо въ опасное положеніе; они подводятся 
подъ общія постановленія объ убійствѣ (ст. 
1519 и 1520). Наконецъ, Уложеніе содержитъ 
рядъ постановленій объ О. въ опасности без
помощныхъ (ст. 1515 — 1518, также ст. 144 
устава о наказ.), не сопряженномъ съ намѣре
ніемъ лишить жизни. Среди безпомощныхъ 
Уложеніе различаетъ: дѣтей до 3-хъ лѣтняго! 
возраста, дѣтей отъ 3 до 7 лѣтъ п малолѣтнихъ 
старше 7 лѣтъ, но не достигшихъ еще того воз
раста, въ которомъ они могутъ собственны
ми силами снискивать себѣ пропитаніе; съ та-1 
кими малолѣтними сравниваются больные или 
по иной причинѣ лишенные силъ или ум
ственныхъ способностей; послѣднюю кате
горію безпомощнихъ образуютъ путѳшеству-} 
ющіѳ. Субъектомъ преступленія признается:1 
относительно наиболѣе безпомощныхъ, именно 
дѣтей до 7-лѣтняго вограста—не только роди-: 
тели и лица, обязанныя имѣть попеченіе о та
комъ ребенкѣ, но и всѣ вообще лица, имѣвшія! 
при себѣ фактически такого ребенка, а равно и 
соучастники ихъ; относительно менѣе безпо
мощныхъ, именно дѣтей старѣе 7 лѣтъ и боль-і 
ныхъ—только тѣ лица, которыя по закону или! 
договору обязаны были имѣть о нихъ попече-! 
ніе (родители, воспитатели, сидѣлки, врачи и| 
т. п.); наконецъ, относительно путешествую
щихъ—ихъ проводники, корабельщики, упра
вляющіе паровымъ двигателемъ и попутчики 
(ст. 1083,1225,1517 и 1518 улож.). Дѣйствіемъ 
внѣшнимъ должно быть покинутіе безпомощ
наго въ такомъ мѣстѣ или положеніи, въ ко
торомъ жизнь его подвергается опасности. 
Относительно дѣтей законъ, кромѣ того, преду-i 
сматриваетъ подкинутіе или О. ихъ при усло-І 
віяхъ, не представлявшихъ опасности для 
жизни, т. е., не въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нель-1 
зя ожидать, что ребенокъ будетъ найденъ (с*  
144 устава о наказ.); это дѣяніе является по 
сягательствомъ противъ правъ семейственных'} 
и наказуемо лишь при учиненіи его родителями 
или лицами, обязанными имѣть попеченіе о ре. 
бенкѣ. Наказанія за О. безъ помощи зависят V 
отъ степени опасности для жизни; обыкновег / ' 
законъ опредѣляетъ высшее исправительи I ’ 
наказаніе (ссылку на житье въ Сибирь), но 
подкинутіе или 0. дѣтей моложе трехъ лѣтъ і ’ 
за покинутіе корабельщикомъ корабля, прі 
наличности опасности, онъ даетъ суду праве 
перейти къ наказанію уголовному (поселеніе) 
а за покинутое путешествующаго попутчикомъ 
наказаніе значительно мягче (тюрьма); для 
проводника и попутчика, сверхъ того, законъ, 
указываетъ смягчающее обстоятельство, а 
именно, если О. ими путешествующаго было« 
вызвано самоуправными дѣйствіями оставлен
наго или ссорою съ нимъ, къ которой онъ 
самъ подалъ поводъ; наказаніе, въ такомъ слу
чаѣ. можетъ быть понижено до ареста. А.
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Оставленіе отечества—Остатки нефтяные 321
Остяпленіс отечества. — Подъ не- теристику, кисть дѣлается болѣе сочною, не

дозволеннымъ О. отечества Уложеніе о наказ., лорить болѣе теплымъ, а свѣтотѣнь, очевидно 
(ст. 325—327 изд. 1885 г.) разумѣетъ: 1) само-! подъ вліяніемъ Рембрандта, пріобрѣтаетъ по
вольную отлучку изъ отечества, съ поступле-, разительную глубину и прелесть. Къ этой 
ніемъ на службу или въ подданство иностран- порѣ относятся многочисленныя картины, за 
наго государства, п 2) невозвращеніе изъ-за которыя особенно уважается художникъ, ка- 
границы по вызову или требованію нашего ковы напр. «Странствующій музыкантъ». «Ры- 
правительства. Въ первомъ случаѣ наказаніемъ лейщикъ», «Д , ’ „ .
служитъ лишеніе всѣхъ правъ состоянія п ' стьянское семейство» и пѣк. др., находящіяся
вѣчное изъ предѣловъ Россіи изгнаніе, которое 
въ случаѣ самовольнаго возвращенія въ Рос
сію замѣняется ссылкою въ Сибирь на посе
леніе. Тоже наказаніе, но безъ замѣны изгна
нія поселеніемъ, установлено закономъ и для 
второго случая. Невозвращеніе изъ-за границы 
по требованію правительства не наказуемо, 
если отлучившійся, въ назначенный судомъ 
срокъ, докажетъ, что неявка его была вызвана 
независѣвшими отъ него или, по крайней мѣрѣ, 
уменьшающими вину его обстоятельствами. 
Имѣніе лпць оставившихъ отечество берется 
въ опекунское управленіе; они предполагаются 
безвѣстно отсутствующими. Проектъ новаго 
уголовнаго уложенія, какъ и иностранные ко
дексы, не знаетъ такого преступленія, какъ 
недозволенное 0. отечества.

Остан агііііе поста въ виду не
пріятеля (военно-юрпд.)—предусмотрѣно 
245 ст. Вон иск. уст. о нак. п влечетъ за со
бою смертную казнь, а когда дѣяніе не имѣло 
вредныхъ поел ѣдствій—исключеніе изъ службы 
или разжалованіе. Въ данномъ случаѣ подь 
словомъ «постъ» разумѣется всякое вообще 
мѣсто, назначенное военнослужащему во вре
мя боя пли въ ожиданіи встрѣчи съ непрія
телемъ. А'.-А.

Остаде (Адріанъ vau Ostade) — знамени
тый голландскій живописецъ и граверъ, род. 
въ 1610 г. въ Гарлемѣ и образовался тамъ 
подъ руководствомъ Фр. Гальса Старшаго, 
въ'ученики котораго поступилъ очень юнымъ; 
трудился въ Гарлемѣ, подпавь впослѣдствіи 
вліяпію Рембрандта, п умеръ въ этомъ го
родѣ въ 1655 г. Изображалъ сцены изъ кре
стьянскаго и вообще простонароднаго быта, 
пренебрегая въ своихъ картинахъ красотою 
формъ, изяществомъ движеній и глубиною со
держанія, но воспроизводя дѣйствительность 
съ удивительнымъ пониманіемъ условій живо
писности, съ необыкновенною гармоніею кра
сокъ и съ рѣдкимъ техническимъ мастер
ствомъ. Впрочемъ, достоинство произведеній 
О. не всегда одинаково, п его дѣятельность 
можно раздѣлить на три періода: картины, 
исполненныя имъ раньше 1640—45 гг., отли
ваются блѣднымъ золотистымъ топомъ, сухо
ватостью кисти, слишкомъ каррикатурнымп 
типами изображенныхъ іоловъ, утрирован- 
ностыо движенія фигуръ. Какъ на образцы 
такихъ работъ О., можно указать на «Кре
стьянскую пляску въ шинкѣ» (въ дрезден
ской галлереѣ), «Деревенскаго дантиста» (въ 
вѣнской галлереѣ)- и «Крестьянскую драку» 
•въ Пмп. Эрмитажѣ). Вторая, лучшая пора 

ѣятелыюсти 0. простирается сь первой по-
овины 1640-хъ гг. приблизительно до 1675 г.: рода 1.2. Продажные нефтяные 0. содержатъ 

. ъ это время его композиція становится спо- обыкновенно въ видѣ примѣси он 1 — 2°/0 
койнѣе, головы дѣйствующихъ лицъ получаютъ 1 воды. Кромѣ главнаго употребленія, какъ топ- 
большую индивидуальность и лучшую харак- л:іва, нефтяные О. примѣняются непосред-

Онциклсиіея. Слопарь. т. XXII. 21

Деревенскіе музыканты», «Кре- 

въ Эрмитажѣ. Наконецъ, въ послѣднюю пору 
своей жизни 0. впадаетъ въ непріятную хо
лодность п пестроту красокъ и вообще утра
чиваетъ многія изъ своихъ достоинствъ. Кро
мѣ картинъ, которыя имѣются почти во всѣхъ 
европейскихъ музеяхъ (въ Эрмитажѣ ихъ на
считывается 16) п во многихъ частныхъ кол
лекціяхъ, 0. произвелъ немало рисунковъ и 
50 превосходныхъ гравюръ собственной ком
позиціи, исполненныхъ офортомъ. Ср. Th. 
Gaedaritz. «Adr. y. 0., sein Leben und seine 
Kunst» '(Любекъ, 1869); H. Havard, «Les ar
tistes hollandais» (IL, 18S1, IV); W. Bode, 
«Studien zur Geschichte der holländischen 
Malerei» (Брауншвейгъ, 1883). Ai С—въ.

Остидѵ (Изакъ vau Ostade, 1621-44)- 
голландскій живописецъ, братъ п ученикъ Ад
ріана О., уступалъ ему въ мастерствѣ, когда 
изображалъ простонародные типы и сцены, 
происходящія внутри жилищъ, но съ большимъ 
вкусом ь, . сочностью кисти, силою красокъ и 
вѣрностью природѣ писалъ деревенскіе виды, 
оживленные фигурами людей п животныхъ. 
Картины этого художника встрѣчаются рѣже, 
чѣмъ произведенія его брата. Къ числу луч
шихъ между ними принадлежатъ: «Крестьян
ское семейство у камина» (въ берлинскомъ 
музеѣ), «Деревенская сцена» (въ лояд. націон. 
галлереѣ), «Проѣзжіе у постоялаго двора» (въ 
амсгердамск. музеѣ), «Катанье на конькахъ» 
(вь дрезденск. гал.), «Конькобѣжцы на каналѣ» 
(въ луврск. музеѣ, въ Парижѣ), «Зимній 
видъ». «Замерзшее озеро» п «Придорожная 
гостинница» (въ Пмп. Эрмитажѣ, гдѣ, сверхъ 
того, имѣются еще?двѣ картины 0., исполнен
ныя въ духѣ его брата: «Веселое общество» и 
«Сцена изъ крестьянскаго быта»). А. С—въ.

Остатгі&н (хим.) — см. Замѣщеніе, Ради
калы "~~г-

- Остатки нсФтііііые. — Нефтяными 
0. пли мазутомъ называютъ ту часть нефти, 
которая остается по отгонкѣ отъ послѣдней 
освѣтительныхъ маслъ. Количество нефтя
ныхъ 0. по отношенію къ вѣсу перегоняемой 
нефти зависитъ отъ свойствь нефти п отъ на
значенія самихъ О. Изъ бакинской нефти по
лучаютъ до 60 проц. 0. уд. вѣса отъ 0,896 
до 0,917, чаще о,9оЗ—0,907, а вообще уд. 
вѣсъ 0. пзъ нефти различнаго происхожденія 
измѣняется отъ 0,800 до 0,980. Нефтяные 0. 
содержатъ довольно значительное количество 
кислородныхъ веществъ, какъ можно заклю
чить изъ элементарнаго состава остатковъ 
изъ Баку; нефтяные остатки уд. в. о,928 при 
0°, по С. К. Девиллю, содержали въ процен
тахъ: углерода 87,1, водорода 11,7 п кисло- 

обыкновенно въ видѣ примѣси он І~2°/о 
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ственно для смазки п для приготовленія с.иа- 
зочныхъ маслъ. Производство нефтяныхъ сма
зочныхъ маслъ, установленное въ Россіи и 
разработанное съ технической стороны рус
скими техниками, возникло у насъ, благодаря 
энергичной иниціативѣ В. Рагозина, въ 1870-хъ 
годахъ и имѣло весьма важное вліяніе на раз
витіе нашей нефтяной промышленности. Въ 
виду отличія состава бакинской нефти отъ 
американской, благодаря чему изъ бакинской 
нефти получаютъ въ 2% раза меньше керо
сина, нежели изъ американской, и нефтяные 
О. представляютъ наибольшую часть бакин
ской нефти, было весьма важно найти при
мѣненіе для нефтяныхъ О. болѣе выгодное, 
нежели непосредственное употребленіе ихъ 
какъ топлива. Съ тѣхъ поръ производство 
нефтяныхъ смазочныхъ маслъ постоянно воз
растаетъ (изъ Баку въ 1895 г. было вывезено 
смазочныхъ маслъ 616Э тыс. пд.), вслѣдствіе 
ихъ повсемѣстнаго распространенія. Перера
ботка бакинскихъ нефтяныхъ О. на смазочныя 
масла должна будетъ, вѣроятно, весьма увели
читься въ виду предпринятой теперь разработ
ки Грозненскаю мѣсторожденія нефти, кото
рая оказалась менѣе пригодной для переработ
ки на освѣтительныя и смазочныя масла, неже
ли бакинская и, по крайней мѣрѣ первоначаль
но, пойдетъ почти исключительно на топливо.

Переработка нефтяныхъ остатковъ на 
смазочныя масла производится посредствомъ 
перегонки перегрѣтымъ паромъ при одновре
менномъ нагрѣваніи на голомъ огнѣ. Перво
начально для переработки нефтяныхъ О. на 
смазочныя масла примѣняли исключительно 
періодическую перегонку; большая часть за
водовъ и теперь работаетъ по этому способу. 
Для періодической перегонки нефтяныхъ О. 
первоначально употребляли горизонтальные ци
линдрическіе желѣзные котлы вмѣстимостью 
до 500 пд. при наполненіи до 3/4 высоты 
(діаметръ котла 6 фт. и длинаІ272фт.), снабжен
ные двумя шлемами; въ котелъ входятъ двѣ 
трубы для введенія перегрѣтаго пара или 
одна труба, раздѣляющаяся на 2 вѣтви, иду
щія по всей длинѣ котла на разстояніи 4,5 
стм. отъ дна и снабженныя отверстіями въ 
3 мм.; высота шлемовъ 0,7 м. Котелъ вмазы
вается въ печь такъ, что пламя изъ форсун
ки, отставленной на 1,75 м. отъ дна котла, 
проходитъ сначала подъ дномъ котла, а за
тѣмъ идетъ въ дымовой ходъ вокругъ стѣнокъ 
когла, который не долженъ простираться да
лѣе 1/6 высоты котла, и оттуда удаляется въ 
дымовую трубу. Шлемы такого котла соеди
няются съ холодильникомъ, чаще всего со
стоящимъ изъ змѣевика, помѣщеннаго въ де
ревянномъ чанѣ; конецъ трубы холодильника 
внѣ чана представляетъ колѣнчатую трубу 
для того, чтобы получить гидравлическій за
поръ; на части трубы холодильника передъ 
этимъ колѣномъ наставляется вертикальная 
открытая трубка, которая служитъ для вы
хода газовъ, выдѣляющихся при перегонкѣ 
нефтяныхъ 0. и которую выводятъ поверхъ і 
крыши зданія. Эти перегонные аппараты въ 
новѣйшее время подверглись различнымъ усо
вершенствованіямъ, относящимся къ формѣ 
котловъ и къ примѣненію приспособленій для

дефлегмаціи и такъ наз. вакуумовъ для про
изведенія нѣкотораго разрѣженія во время 
перегонки. Вмѣсто котловъ круглаго сѣченія 
нынѣ употребляютъ котлы эллиптическаго сѣ
ченія, представляющіе большую поверхность 
нагрѣва. Приспособленія для дефлегмаціи со
стоятъ изъ ряда расположенныхъ съ неболь
шимъ уклономъ прямыхъ мѣдныхъ трубъ 
(папр. 3), охлаждаемыхъ воздухомъ и соеди
ненныхъ между собою чугунными колѣнами; 
труба, по которой пары идутъ изъ шлема, 
соединяется съ этимъ рядомъ мѣдныхъ трубъ; 
каждое колѣно снабжено отводной трубкой, 
по которой сгустившаяся жидкость идетъ 
сначала въ закрытый котелъ, а изъ него въ 
пріемный резервуаръ; или же трубки, отво
дящія дестилаты изъ колѣнъ, соединяютъ 
съ обыкновеннымъ водянымъ холодильникомъ. 
Пары, не сгущающіеся въ такомь дефлег
маторѣ или воздушномъ холодильникѣ, про
водятъ въ обыкновенный водяной холодиль
никъ съ змѣевикомъ. Вмѣсто такихъ горизон
тальныхъ дефлегматоровъ употребляютъ также 
дефлегматоры, описанные при керосиновомъ 
производствѣ (см. Керосинъ), но эти менѣе 
удобны для перегонки смазочныхъ маслъ. Что 
касается приспособленій для производства 
разрѣженія во время перегонки, то самое 
простое изъ нихъ представляетъ ящикъ, раз
дѣленный перегородкой, недоходящей до дна, 
на двѣ части; въ одну часть этого ящика вво
дится труба, по которой вытекаетъ дестил- 
латъ изъ холодильника, и та же часть соеди
няется съ паровымъ инжекторомъ Кертинга, 
высасывающимъ газы и пары; въ другой части 
ящика, на нѣкоторой высотѣ отъ дна, нахо
дится отводная трубка, по которой дестил- 
латъ стекаетъ въ пріемный желобъ. При та
кихъ условіяхъ, очевидно, имѣетъ главное зна
ченіе болѣе быстрое удаленіе образующихся 
паровъ изъ котла, нежели самое разрѣженіе, 
которое незначительно. Другія приспособле
нія для разрѣженія будутъ указаны при опи
саніи непрерывно дѣйствующаго перегоннаго 
аппарата. Перегонка нефтяныхъ О. на сма
зочныя масла въ обыкновенныхъ аппаратахъ 
ведется слѣдующимъ образомъ. Нефтяные О., 
подогрѣтые до 7и—120° Ц. пли охлажденные 
до послѣдней температуры, если заводъ произ
водитъ керосинъ, подаются въ кубъ, который 
начинаютъ нагрѣвать еще во время наполнѳ • 
нія. Когда только начнетъ перегоняться де- 
стиллатъ, тогда пускаютъ паръ, перегрѣтый до 
25о°, иногда до В0о° (обыкновенно темпера
туру пара держатъ между температурами плав
ленія олова и свинца). Раздѣленіе дестилла- 
товъ производится такъ асе, какъ при пригото
вленіи освѣтительныхъ маслъ, т. е. по удѣль
ному вѣсу. Вслѣдствіе медленнаго и неполнаго 
раздѣленія тяжелыхъ нефтяныхъ погоновъ отъ 
воды при обыкн. темп., необходимо пробы 
погоновъ передъ опредѣленіемъ уд. вѣса на
грѣвать въ водяной банѣ, а при самомъ опре
дѣленіи одновременно измѣрять температуру 
пробы, для приведенія находимыхъ уд. вѣсовъ 
къ опредѣленной температурѣ, пользуясь для 
поправокъ данными относительно коэффиціен
товъ расширенія различныхъ нефтяныхъ маслъ. 
Число фракцій, на которое дѣлятъ весь поісчъ
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изъ нефтяныхъ 0., зависитъ, конечно, отъ тѣхъ 
сортовъ маслъ, которые пригоговляются въ 
данное время заводомъ. Обыкновенно дѣлятъ 
дестиллатъ на слѣдующія фракціи: соляровое, 
веретенное, машинное и цилиндровое масла; 
послѣдняя порція недостаточно чистаго де- 
стиллата (такъ наз. концы), содержащая лету
чіе продукты, образующіеся вслѣдствіе раз
ложенія остатковъ отъ дѣйствія высокой тем
пературы, собирается п обрабатывается от
дѣльно. Послѣ отгонки смазочныхъ маслъ въ 
котлѣ остается тяжелый нефтяной деготь или 
гудронъ уд. вѣса до 0,940. Передъ концомъ 
перегонки всегда сначала прекращается топка, 
а черезъ нѣкоторое время (приблизительно 
черезъ 1*/ ? часа) прекращаютъ впускъ пара; 
пропусканіе пара по прекращеніи шуровки 
произво іится частью съ цѣлью окончательнаго 
выдѣленія маслъ, а, главнымъ образомъ, для 
такого охлажденія гудрона, что-бы его можно 
было спускать изъ куба, не опасаясь воспла
мененія. Перегонка 500 пд. нефтяныхъ 0. 
длится около 36 часовъ, считая отъ начала 
самой перегонки до прекращенія нагрѣванія. 
Для болѣе нагляднаго представленія о ходѣ 
обыкновенной перегонки приводимъ примѣръ 
перегонки 0. изъ бакинской нефти на завод
скомъ аппаратѣ вышеуказанныхъ размѣровъ, 
при чемъ наблюденія за ходомъ перегонки 
были произведены В. М. Рудневымъ. Уд. вѣса 
дестиллатовъ приведены къ темп. 15° Ц.

Послѣ впуска пара.
Уд. вѣсъВремя. десіиллаіа

При началѣ перегонки. . О,Ь495)
Черезъ 1 часъ . . . 0,85551 Соляровое

э 3 часа . . . 0,8610; масло.
4 > . . . 0,87651
С1^ часовъ . . 0,894 1 Веретенн. м.

и> 10 » . . 0,905 / (до о,9и5).
24 часа . . . 0,91551 Машинное

'> 27 часовъ . . 0,9.8 масло
:> 2Э > 0,912 ) (отъ О,9и5).
.> 29 » . . 0,911 Концы.
в 297, » - . Прекращена топка.

31 часъ . . . Прекр. впускъ пара.

Непрерывная перегонка нефтяныхъ О. па 
смазочныя масла была первоначально устано
влена на заводѣ бр. Нобель и нынѣ ведется 
слѣд. образомъ. Нефтяные 0. прежде всего по
ступаютъ въ больший подогрѣвательный кубъ, 
раздѣленный поперечными вертикальными пе
регородками на 6 сообщающихся между со
бою отдѣленій и имѣющій емкость въ 7000 пд. 
(съ наливомъ въ 50»и» пд.). Мазутъ вступаетъ 
въ кубъ съ одного конца, переходитъ изъ од
ного отдѣленія въ другое чрезъ особые кар
маны со щелями, устроенные у каждой пере
городки, или черезъ окна, т. е. большія отвер
стія, помѣщенныя выше кармановъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда уровень мазута въ какомъ- 
либо отдѣленіи слиші.омъ повысится. Въ каж
дое отдѣленіе подогрѣвательнаго куба входитъ 
раздѣляющаяся на 4 вѣтви труба, вводящая 
перегрѣтый паръ; чрезъ каждое отдѣленіе про
ходитъ жаровая труба, чрезъ ко.орую идутъ 
продукты юрѣнія изъ топки. Каждое отдѣле

ніе куба снабжено шлемомъ; шлемы первыхъ 
3-хъ отдѣленій сообщаются прямо съ холо
дильниками, а шлемы 3-хъ послѣднихъ сооб
щены съ дефлегматорами, изъ которыхъ не 
сгустившіеся пары идутъ въ одни холодиль
ники, а сгустившаяся жидкость въ другой хо
лодильникъ; дестиллаты, сгущающіеся въ деф
легматорахъ, отводятся, по охлажденіи, въ прі
емную по одной трубѣ, а не сгустившіеся въ 
дефлегматорахъ, по сгущеніи въ холодиль
никахъ, по другой трубѣ. Пропусканіе нефтя
ныхъ 0. чрезъ подогрѣвательный кубъ имѣетъ 
двоякую цѣль: въ этомъ кубѣ нефтяные О. 
подогрѣваются, чрезъ что достигается болѣе 
правильный ходъ перегонки, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отгоняются болѣе легкія масла, именно соля
ровыя. Если, напр., подвергаютъ перегонкѣ 
нефтяные 0. уд. вѣса 0,9»>7, то по выходѣ изъ 
подогрѣвательнаго куба они имѣютъ уд. вѣсъ 
0,911, при чемъ уд. вѣсъ получаемыхъ дестил
латовъ измѣняется отъ 0,864 до 0,881. Нефтя
ные 0. изъ подогрѣвательнаго куба поступаютъ 
въ аппаратъ для непрерывной перегонки. 
Этотъ аппаратъ по устройству въ главномъ 
вполнѣ сходенъ съ аппаратомъ завода бр. 
Нобель для перегонки нефти на керосинъ 
(см. Керосинъ). Аппаратъ состоитъ изъ 15 го
ризонтальныхъ кубовъ емкостью въ 90о пд. съ 
наливомъ въ 7оО пд.; подогрѣтые нефтяные 
О. по»‘лѣдовательно проходятъ черезъ каждый 
изъ этихъ кубовъ, при чемъ постепенно отго
няются все болѣе и болѣе тяжелыя масла; 
нагрѣваніе происходитъ, какъ и въ аппаратѣ 
для керосина, перегрѣтымъ паромъ и на голомъ 
огнѣ одновременно. Котлы помѣщены на сво
дахъ въ 1,5 врш. толщины съ пролетами. Пер
вые 3 куба всей батареи соединены каждый 
послѣдовательно съ двумя дефлегматорами, 
представляющими вертикальные цилиндры съ 
недоходяшими до верху вертикальными пере
городками. Каждый дефлегматоръ внизу снаб
женъ трубою, отводящею сгущающееся въ 
немъ масло въ пріемную, при чемъ первый 
дефлегматоръ имѣетъ еще трубу, соединяю
щую его со вторымъ, а второй трубою сооб
щается съ вакуумомъ, устройство котораго 
указано ниже. Кубы отъ 4 до 13 включи
тельно не имѣютъ ни шлемовъ, ни дефлег
маторовъ, а взамѣнъ того соединены съ кон
денсаторомъ, состоящимъ изъ 3-хъ располо
женныхъ съ небольшимъ уклономъ трубъ раз
наго діаметра, изъ которыхъ средняя съ двой
ными стѣнками и съ центральнымъ открытымъ 
каналомъ,для увеличенія поверхности охлаж
денія; всѣ три трубы конденсатора, соединен
ныя послѣдовательно между собою, снабжены 
отводными трубками малыхъ діаметровъ, для 
отвода сгущающихся маслъ въ холодильники, 
а послѣдняя изъ нихъ, кромѣ того, соединяется 
съ вакуумомъ. Каждый изъ 2 послѣднихъ ку
бовъ соединенъ съ конденсаторомъ, состоя
щимъ изъ одной трубы съ двойными стѣнками 
и центральнымъ сквознымъ каналомъ; изъ 
этого трубчатаго конденсатора пары прохо
дятъ чрезъ два дефлегматора особаго устрой
ства, охлаждаемые частью водою, и затѣмъ 
несгустившіеся пары высасываются вакуу
момъ. Для устраненія механическаго увлече
нія маслъ въ вакуумы, въ трубахъ, соеди

21*
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няющихъ вакуумы съ различными частями 
перегоннаго аппарата, устроены сифоны для 
отвода сгущающихся въ трубахъ маслъ. Ваку
умы, т. е. аппараты, служащіе для произве
денія разрѣженія, примѣняются двухъ типовъ. 
Одинъ типъ представляетъ вертикальный ци
линдрическій ящикъ, по оси котораго прохо
дитъ колонна съ отверстіями; пары входятъ 
въ ящикъ сверху по особой трубѣ, всасыва
ются, благодаря падающей въ колоннѣ струѣ 
воды, чрезъ отверстія внутрь колонны и вмѣ
стѣ съ водою удаляются изъ открытаго ниж
няго конца колонны: сгущающіяся въ про
странствѣ вакуума, окружающемъ колонну, 
масла стекаютъ по сифонной трубкѣ, идущем 
со дна ящика. Вакуумъ другого типа пред
ставляетъ также вертикальный цилиндръ, вы
сотою 1,3 м. п діам. 0.8 м.. снабженный 
вверху продырявленной горизонтальной пере
городкой; вода впускается въ такой цилиндръ 
сверху надъ перегородкой, проходя черезъ 
отверстія которой падаетъ въ видѣ дождя: 
пары входятъ черезъ трубку подъ перегород
кой; впускаемая вода и сгустившаяся жид
кость удаляются по итводной трубкѣ со дна 
цилиндра. Остальныя части перегоннаго аппа
рата, напр. холодильники, перегрѣвателп для 
пара, такіе же, какъ въ керосиновомъ аппа
ратѣ. Разрѣженіе, производимое вакуумами, 
обыкновенно не превышаетъ 22 стм. водяного 
столба. Перегонка въ этомъ аппаратѣ, какъ 
сказано, происходитъ непрерывная, при чемъ 
изъ послѣдняго куба выходитъ гудронъ уд. в. 
0,930—0,940, поступающій чрезъ большіе хо
лодильники въ такъ называемые амбары (ко
ническія закрытыя ямы, выложенныя кам
немъ), гдѣ смѣшивается съ бензиномъ и нѣ
которыми промежуточными маслами, послѣ 
чего употребляется на топливо. Паръ для 
первыхъ кубовъ перегрѣвается до 170° Ц., 
для послѣднихъ до 210° и болѣе. Дестпллаты 
въ пріемной поступаютъ въ ящикъ, раздѣлен
ный на 5 отдѣленій: 1-е для черносоляроваго 
масла, 2-е для свѣтлаго соляроваго масла, 3-е 
для веретеннаго, 4-е для машиннаго и 5-е для 
цилиндроваго масла. Средніе уд. вѣса дестил
латовъ, получаемыхъ изъ разныхъ кубовъ: со
ляровое масло съ 1—3 куба имѣегь уд. вѣсъ 
и,891 до 0,892; веретенное съ 4—5 куба— 
0,893—0,902: машинное съ 6—13 куба 0,909 
—0,9Ю й цилиндровое съ 14—15 куба 0,916 
— 0,917. Общій выходъ маслъ до 35%. при 
чемъ получаютъ соляроваго 11%, веретеннаго 
5 — 6%, машиннаго 18% и цилиндроваго 1 — 
2%. Приводятся здѣсь также данныя относи
тельно выходовъ маслъ при періодической гон
кѣ нефтяныхъ О. съ Константиновского за
вода за 1885 г., сообщенныя инж-техн. И. 
Волковымъ. Выходъ въ %: соляроваго масла 
24,69, веретеннаго 12.55. машиннаго 30,91 и 
депя 26,10. Средній выходъ по вѣдомостямъ 
того же завода за 11 мѣсяцевъ въ другой пе
ріодъ въ %: соляроваго масла 27,64, веретен
наго 9,31, машиннаго 30,66, цилиндроваго 5.64 
и дегтя 23,23. Расходъ топлива при періоди
ческой перегонкѣ, считая на нефтяные О, 
11.8% подъ перегонными аппаратами и 24% 
подъ паровыми котлами. Количество пара, 
расходуемаго на перегонку, по Квятковскому” 

составляетъ Э5 — 95% получаемыхъ дестил
латовъ. Изъ сравненія данныхъ относительно 
выходовъ сырыхъ дестпллатовъ при періоди
ческой и непрерывной перегонкѣ нефтяныхъ 
0. можно усмотрѣть, что при первой дости
гаютъ большихъ выходовъ, нежели при вто
рой, пользуясь пріемами перегонки, устано
вившимися на заводѣ бр. Нобель.

Сырые дестпллаты, получаемые при пере
гонкѣ нефтяныхъ 0., всегда болѣе или менѣе 
значительно окрашены и содержатъ вещества, 
способныя осмоляться при продолжи!ельномъ 
дѣйствіи кислорода воздуха, особенно при на
грѣваніи. Для удаленія этихъ веществъ и для 
полученія маслъ болѣе слабо окрашенныхъ, 
сырые дестпллаты смазочныхъ маслъ подвер
гаютъ точно такому лее химическому очище
нію, тѵъ сырой керосиновый дестиллать, т. е. 
обработкѣ крѣпкою сѣрною кислотою и ѣд
кимъ натромъ. Хотя дѣйствіе этихъ реакти
вовъ на нефтяные дестпллаты мало изучено 
съ научной стороны, но, руководясь завод
скими наблюденіями и немногими научными 
данными, можно сдѣлать нѣкоторыя общія ука
занія. Внѣшнія явленія, происходящія при 
очищеніи нефтяныхъ дестпллатовъ крѣпкой 
сѣрной кислотой, состоятъ: 1) въ выдѣленіи 
сѣрнистаго ангидрида; 2) въ значительномъ 
уменьшеніи объема: по опытамъ проф. В. Мар- 
ковнпкова, дестиллатъ изъ балаханской нефти, 
кипящій при 260—295° Ц., при обработкѣ 
сѣрной кислотой теряетъ до 14% въ вѣсѣ: 
потеря въ вѣсѣ при чисткѣ смазочныхъ маслъ, 
по заводскимъ данным ь, простирается до 16%; 
3) въ нагрѣваніи очищаемаго дестиллата; О 
въ окрашиваніи кислотнаго слоя въ черный 
цвѣтъ и образованіи черной смолы. Всѣ эти 
явленія показываютъ, что при дѣйствіи сѣр
ной кислоты извлекается значительное коли
чество составныхъ частей дестиллатовъ и, 
кромѣ того, происходятъ окислительные про
цессы, вслѣдствіе чего часть сѣрной кислоты 
возстановляется въ сѣрнистый ангидридъ. По 
изслѣдованіямъ проф. Марковникова, при дѣй
ствіи сѣрной кислоты извлекаются: 1) кисло
родныя соединенія, такъ какъ, не смотря на 
окислительный процесса., количество кислород
ныхъ соединеній въ нефтяныхъ дестиллатахъ 
послѣ обработки сѣрной кислотой значительно 
уменьшается: 2) непредѣльные углеводороды, 
кромѣ нафтеновъ, составляющихъ главную 
массу балаханской нефти. Недостатокъ пріема 
очистки сѣрной кислотой состоитъ въ томъ, 
что эта обработка сопровождается гораздо боль
шей потерей, нежели это необходимо для вы
дѣленія веществъ, легко измѣняющихся при 
условіяхъ примѣненія получаемыхъ продук- 

; товъ: кромѣ того, изъ употребляемой для очистки 
сѣрной кислоты, лишь часть ея, по нѣкоторымъ 
указаніямъ не болѣе %, вступаетъ въ реак
ціи, большая ясе часть остается въ неизмѣ
ненномъ состояніи. Для очищенія нефтяныхъ 
дестиллатовъ употребляютъ сѣрную кислоту 
въ 66° Б., за исьлюченіемъ тѣхъ случаевъ, 
когда относительно тяжелыя масла хотятъ 

1 почти обезцвѣтить; тогда примѣняютъ дымя
щую сѣрную кислоту, какъ напр. при очи
щеніи парфюмернаго масла. Количество сѣр
ной кислоты, употребляемой для очищенія сма- 
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зочныхъ маслъ, измѣняется соотвѣтственно 
пхъ свойствамъ: болѣе легкія масла требуютъ 
дли очищенія вообще меньше сѣрной кислоты; 
для веретеннаго масла берутъ 3—4°/0 сѣрной 
кислоты, для машиннаго 5—7%и для цилиндро
ваго 8—1и% Самое очищеніе смазочныхъ де- 
стпллатовъ сѣрной кислотой производится въ 
агитаторахъ, выложенныхъ внутри свинцомъ, 
подобнымъ же образомъ, какь керосина. Де- 
стпллатъ сначала для отдѣленія отъ воды от
стаиваютъ въ резервуарахъ, подогрѣвая его 
при этомъ до СО—70° Ц.: для окончательнаго 
высушиванія, по отдѣленіи отъ воды, чрезъ 
дестиллатъ продуваютъ воздухъ прп указанной 
темп. Высушенный дестиллатъ перекачиваютъ 
въ агитаторъ и приливаютъ кислоту. Пріемы 
очистки кислотой вообще не вполнѣ одинаковы. 
Перемѣшиваніе масла съ кислотою производит
ся воздухомъ п продолжается 1% до 2 час. при 
темп, масла въ За0 Ц. (на зав. бр. Нобель сна
чала 1—2 часа производятъ сильное перемѣ
шиваніе, а затѣмъ <2—3 часа мѣшалка дѣй
ствуетъ тихимъ ходомъ). Прежде масло послѣ 
обработки сѣрной кислотой подвергали про
должительному отстаиванію въ теченіе 12 ча
совъ и даже нѣсколькихъ сутокъ, пока масло не 
сдѣлается свѣтлымъ. Нынѣ, для ускоренія от
дѣленія кислоты оть масла, къ нему прямо въ 
кислотной мѣшалкѣ прибавляютъ 0,5% раствора 
ѣдкаго натра въ 35° Б. и продолжаютъ пере
мѣшивать % часа. Тогда отдѣленіе смолы и 
кислоты происходит!» весьма быстро, не болѣе 
какъ въ 3—4 часа, обыкновенно черезъ 1 часъ, 
при чемъ масло отстаивается въ видѣ про
зрачной желтой жидкости и тогда можетъ быть 
подвергнуто дальнѣйшему очищенію щелочью. 
Что касается очищенія щелочью, то для объ
ясненія значенія этого пріема можно приве
сти еще меньше опредѣленныхъ указаній, не
жели относительно дѣйствія на дестиллаты 
сѣрной кислоты. Несомнѣнно только, что не
вѣрно прежде высказывавшееся мнѣніе, по ко
торому всю роль щелочи видѣли лишь въ на
сыщеніи задерживаемыхъ масломъ сѣрной ки
слоты, сѣрноэѳирныхъ п сульфо кислой». Изъ 
заводскихъ наблюденій очевидно, что щелочь 
извлекаетъ изъ масла, обработаннаго сѣрной 
кислотой, не только такія сильныя кислоты, 
но также и вещества съ слабыми кислотными 
свойствами, легко соединяющіяся со щелочами, 
но не вступающія во взаимодѣйствіе съ болѣе 
слабыми основаніями. Поэтому, для полученія 
нефтяныхъ маслъ, трудно подвергающихся из
мѣненію,'употребленіе щелочи безусловно не
обходимо и попытки замѣнять щелочь известью 

чіе привели къ удовлетворительнымъ результа
тамъ. Для уменьшенія расхода на щелочь и для 
предотвращенія образованія эмульсій при чист
кѣ щелочью теоретически представлялось-бы 
цѣлесообразнымъ подвергать смазочные дестил
латы промыванію водою между кислотной и 
щелочной чисткой, такъ какъ несомнѣнно 
часть щелочи расходуется на насыщеніе ки
слотъ, растворимыхъ въ водѣ, задержанной 
масломъ (сѣрной кислоты, нѣкоторыхъ сѣрно
эѳирныхъ и сульфокислотъ). Однако, по отзы
вамъ нѣкоторыхъ практиковъ, не замѣчено ни
какого благопріятнаго вліянія такого промыва
нія на ходъ щелочной чистки. Поэтому оно послѣ 

кислотной чистки никогда и не производится. 
При современномъ способѣ отдѣленія сѣрной 
кислоты отъ дестиллата, посредствомъ приба
вленія небольшого количества щелочи, такая 
промывка являлась-бы даже излишней. Упо
требляемые нынѣ пріемы очистки щелочью 
неодинаковы и отличаются прежде всего тѣмъ, 
что одни производятъ ее слабыми щелокамп 
въ 2—3° Б. (въ количествѣ 12—36 ч. на 100 ч. 
масла), другіе крѣпкими въ 35—Зв0Б. Наибо
лѣе раціонально опредѣлять предварительными 
лабораторными пробами какъ крѣпость, такъ 
и количество щелока, нужнаго для очистки 
каждой партіи масла. Главное затрудненіе при 
очищеніи нефтяныхъ дестиллатовъ щелочью 
состоитъ въ легкости, съ которою образуются 
эмульсіи, нераздѣляющіяся при продолжитель
номъ стояніи. По сообщенію инж.-техн. Н. К. 
Волкова, на образованіе эмульсій имѣютъ влія
ніе слѣдующія обстоятельства: 1) родъ самаго 
масла: одни масла эмульсируются легче, дру
гія труднѣе; 2) крѣпость щелока: керосинъ 
эмульсируется легче крѣпкими щелоками, сма
зочныя масла—слабыми; при обработкѣ*  сма
зочныхъ дестиллатовъ крѣпкими щелоками 
эмульсіи обыкновенно не образуются, но за 
то онѣ легко происходятъ при слѣдующемъ 
затѣмъ промываніи водою; 3) количество ще
лока: при маломъ количествѣ щелока масла 
получаютъ красный цвѣтъ, при избыткѣ ще
лока легко эмульсируются; 4) количество упо
требленной для чистки кислоты: если упо
требляютъ избытокъ кислоты, то эмульсіи про
исходятъ чаще. Очищеніе щелочью вмѣсто аги
таторовъ часто производятъ въ цилиндриче
скихъ чанахъ. Масло наливаютъ въ чанъ, при
бавляютъ щелокъ при перемѣшиваніи до ще
лочной реакціи, нагрѣваютъ паромъ до 70° и 
продолжаютъ перемѣшивать еще % часа; за
тѣмъ масло отстаиваютъ въ теченіе сутокъ п 
приступаютъ къ промыванію холодною водою 
На нѣкоторыхъ заводахъ разныя масліі при 
щелочной чисткѣ подогрѣваются до различныхъ 
температуръ; такъ, веретенное до 55°, машин
ное до 62° и цилиндровое до 70°; также для 
промыванія употребляют» воду, нагрѣтую до 
50—60°. Промываніе производится 3—4 раза. 
Если масло чистится крѣпкимъ щелокомъ, то 
первое промываніе масла предпочитаютъ про
изводить слабымъ щелокомъ, во избѣжаніе обра
зованія эмульсій. Послѣ промыванія масло от
стаиваютъ въ резервуарахъ при той же тем
пературѣ, при которой оно подвергалось чисткѣ, 
отдѣляютъ отъ воды и окончательное высуши
ваніе производятъ, продувая воздухъ при 50— 
55° Ц. При современномъ способѣ на всю 
очистку расходуется времени отъ 18 (для ве
ретеннаго) до 30 часовъ (для цилиндроваго). 
Количество расходуемаго ѣдкаго натра соста
вляетъ отъ 0,75 до *1,5%  на вѣсъ масла Послѣ 
очищенія уменьшается какъ уд. вѣсъ, такъ и 
вязкость маслъ; уменьшеніе удѣльнаго вѣса 
происходитъ на 0,002—0,003 для различныхъ 
маслъ. Средняя потеря масла при очисткѣ 
= 9,7%.

Въ заключеніе описанія переработки неф
тяныхъ О. на смазочныя масла, необходимо 
указать на пріемы приготовленія такъ наз. 
парфюмернаго масла. Парфюмернымъ масломъ 
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называютъ тяжелыя нефтяныя масла различ
наго уд. вѣса, большею частью 0,870—0,885, 
приготовляемыя изъ соляроваго масла изъ неф
тяныхъ О. Главное отличіе его отъ другихъ 
нефтяныхъ продуктовъ высокаго удѣльнаго 
вѣса состоитъ въ безцвѣтности, въ отсутствіи 
флуоресценціи, въ почти полномъ отсутствіи 
запаха и вкуса. Такого рода нефтяныя масла 
готовились уже давно; на заводахъ Рагозина 
еще въ 80-хъ годахъ приготовляли безцвѣтныя 
масла подъ названіемъ «олеонидовъ» (№ I, уд. 
вѣсъ 0,900, съ темп, вспышки 194°; № II, 
уд. вѣсъ 0,895, съ темп, вспышки 175°), назна
чавшіяся для смазки тонкихъ механизмовъ. 
Приготовленіе парфюмернаго масла возникло 
сравнительно въ недавнее время. Парфю
мерное масло употребляется преимуществен
но для приготовленія такъ наз. «гарнаго 
масла», въ мелкой продажѣ до сихъ поръ иду
щаго подъ названіемъ деревяннаго, примѣ
няется также для сожиганія въ ночникахъ и, 
повидимому, для приготовленія косметиче
скихъ препаратовъ. Для приготовленія пар
фюмернаго масла соляровое изъ нефтяныхъ 
0. подвергаютъ вторичной перегонкѣ, отбирая 
соотвѣтственный дестиллатъ. Полученный де- 
стиллатъ просушиваютъ, продувая его возду
хомъ при 70° Ц. Просушенный дестиллатъ 
обрабатываютъ сначала 1—купороснаго 
масла и, по отдѣленіи кислотнаго слоя, 10— 
15% дымящей сѣрной кислоты (получаемой 
раствореніемъ 1 части яо% сѣрнаго ангид
рида въ 2 ч. купороснаго масла). Масло при 
этомъ само собою разогрѣвается до 35—40° Ц.; 
его перемѣшиваютъ съ кислотою 1—1% ч., 
отдѣляютъ кислотный слой, обрабатываютъ 
натровымъ щелокомъ въ 20° Б., пока не будетъ 
достигнута щелочная реакція; по отдѣленіи 
отстоявшагося щелока пускаютъ паръ прямо 
въ масло, пока послѣднее не нагрѣется до 45— 
50° Ц., промываютъ теплой водой и по отстаи
ваніи отъ воды просушиваютъ посредствомъ 
продуванія воздухомъ.

Смазочныя масла на нашихъ заводахъ со
храняются въ закрытыхъ цилиндрическихъ 
желѣзныхъ резервуарахъ, обыкновенно помѣ
щаемыхъ внутри зданій: на нѣкоторыхъ за
водахъ п въ Баку сохраняютъ масло въ 
такихъ же цистернахъ, какъ для керосина, 
помѣщаемыхъ на открытомъ воздухѣ. Пере
возка смазочныхъ маслъ наливомъ въ ва
гонахъ-цистернахъ мало распространена, такъ 
какъ при такой перевозкѣ трудно устра
нить загрязненіе смазочныхъ маслъ случай
ными примѣсями пли помутнѣніе отъ попа
дающей въ масло воды. Поэтому смазочныя 
масла обыкновенно перевозятся въ деревян
ныхъ бочкахъ, внутри покрытыхъ особой 
эмалью, приготовляемой нагрѣваніемъ клея съ 
глицериномъ. Послѣ покрытія внутренней по
верхности готовой бочки слоемъ такой эмали, 
бочку высушиваютъ, вдувая въ нее струю 
сухого воздуха.

II. Испытаніе и свойства нефтяныхъ сма
зочныхъ маслъ. Нефтяныя смазочныя масла 
для опредѣленія ихъ качества подвергаются 
изслѣдованіямъ физическимъ и химическимъ. 
Физическое испытаніе маслъ состоитъ въ опре
дѣленіи ихъ внѣшнихъ свойствъ, каковы про

зрачность, цвѣтъ, запахъ, и въ опредѣленіи 
удѣльнаго вѣса, температуры вспышки, тем
пературы застыванія и вязкости маслъ. При 
химическомъ изслѣдованіи маслъ у насъ огра
ничиваются обыкновенно качественными про
бами на нейтральность, въ смыслѣ отсутствія 
сѣрной кислоты, п на содержаніе органиче
скихъ кислотъ п ихъ солей. Прозрачность 
масла и отсутствіе въ немъ твердыхъ частицъ 
опредѣляютъ, наливая масло въ стеклянный 
сосудъ съ параллельными стѣнками и раз
сматривая его при проходящемъ свѣтѣ. Ин- 
тензивность цвѣта масла можетъ быть опре
дѣляема помощью колориметровъ (напр., коло
риметромъ Штоммера), хотя вообще такое 
опредѣленіе для смазочнаго масла обыкновенно 
не имѣетъ значенія. Смазочныя масла не 
должны обладать рѣзкими запахомъ, что ука
зывало бы на присутствіе въ нихъ легко ле
тучихъ веществъ. Хотя удѣльный вѣсъ не на
ходится въ опредѣленной связи съ важнѣй
шимъ изъ физическихъ свойствъ смазочныхъ 
маслъ—съ ихъ вязкостью, но удѣльный вѣсъ 
всегда измѣряютъ, такъ какъ имъ обыкновенно 
характеризуется сортъ масла. Температура 
вспышкѣ, т. е. температура выдѣленія горю
чихъ паровъ, для смазочныхъ маслъ можетъ 
быть опредѣляема прямо въ небольшомъ стек
лянномъ стаканѣ, который на мѣдномъ кольцѣ 
вставляютъ въ большой фарфоровый тигель, 
до % наполненный сурѣпнымъ или деревян
нымъ масломъ; въ стаканъ погружаютъ тер
мометръ, тигель нагрѣваютъ на горѣлкѣ и отъ 
времени до времени къ поверхности испытуе
маго масла подносятъ зажженную лучинку. 
Болѣе точные результаты достигаются при 
пользованіи для той же цѣли аппаратомъ Пен- 
скій-Мартенса. сходнымъ по устройству съ 
аппаратомъ Абель-Пенскаго для испытанія ке
росина. Температурой застыванія нефтяныхъ 
смазочныхъ маслъ называютъ такую, при ко
торой масло настолько густѣетъ, что не выте
каетъ изъ пробирной трубки. Эта температура 
зависитъ отъ содержанія твердыхъ углеводо
родовъ (параффина). Смазочныя масла изъ 
американской нефти нерѣдко застываютъ уже 
около 0°, между тѣмъ какъ масла изъ бакин
ской нефти сохраняютъ жидкую консистенцію 
до—10° и даже до—25°, и въ этомъ отношеніи 
они выше американскихъ. Свойство маслъ не 
застывать при не слишкомъ низкихъ темпера
турахъ важно потому, что иначе во многихъ 
случаяхъ масло становится неудобопримѣни- 
мьімъ, напр. для смазки вагоновъ зимою. Ис
пытаніе на температуру застыванія можетъ 
быть производимо просто въ пробиркѣ, въ ко
торую наливаютъ испытуемое масло, погру
жаютъ въ него термометръ и пробирку на 1 
—2 часа помѣщаютъ въ охладительную смѣсь. 
По истеченіи указаннаго времени наблюдаютъ 
способность масла вытекать при наклонѣ про
бирки. Для той же цѣли есть нѣсколько весьма 
удобныхъ, спеціально приспособленныхъ аппа
ратовъ (Hofmeister). Важнѣйшее изъ всѣхъ 
физическихъ испытаній емазочныхъ маслъ— 
опредѣленіе коэффиціента внутренняго тре
нія масла пли зависящей отъ послѣдняго вяз
кости маслъ, такъ какъ отъ величи іы коэф
фиціента внутренняго тренія масла зависитъ 
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большее или меньшее ослабленіе тренія между 
трущимися твердыми поверхностями при сма
зываніи ихъ масломъ. По изслѣдованіямъ проф. 
II. II. Петрова, сила тренія шипа въ смазан
ныхъ подшипникахъ выражается формулою: 

I? ~ гдѣ к -коэффиціентъ внутренняго 

тренія пли коэффиціентъ вязкости масла, в— 
площадь трущейся поверхности, ѵ—скорость 
на окружности шипа и е—толщина смазы
вающаго слоя. Достоинство масла, очевидно, 
зависитъ отъ коэффиціента внутренняго тре
нія, т. е. масло будетъ тѣмъ болѣе понижать 
треніе, чѣмъ этотъ коэффиціентъ меньше, и 
отъ толщины слоя масла, удерживающагося 
между трущимися поверхностями. Величина 
к для нефтяныхъ маслъ быстро уменьшается 
съ возвышеніемъ температуры, а е зависитъ 
отъ давленія—именно, обратно пропорціонально 
корню квадратному изъ него. Опредѣляя к 
при нѣсколькихъ температурахъ, строятъ такъ 
наз. кривую вязкости, которая характе
ризуетъ свойства масла въ предѣлахъ извѣ
стныхъ температуръ. Къ сожалѣнію, до сихъ 
поръ при испытаніи смазочныхъ маслъ, вмѣ
сто опредѣленія коэффиціента внутренняго тре
нія, довольствуются обыкновенно опредѣле
ніемъ такъ наз. вязкости маслъ по скорости 
истеченія его изъ сосудовъ чрезъ небольшія 
отверстія. Вязкость маслъ выражаютъ или 
прямо числомъ секундъ, въ теченіе которыхъ 
опредѣленный объемъ масла (2» О кб. стм.) 
вытекаетъ изъ сосуда при извѣстной темпера
турѣ, или выражаютъ числами относительной 
вязкости. Для нахожденія относительной вяз
кости опредѣляютъ время истеченія изъ одного 
и того же аппарата и при опредѣленной тем
пературѣ одинаковаго объема воды, тогда 
отношеніе временъ истеченія равныхъ объ
емовъ масла и воды выразитъ относительную 
вязкость масла. Употребляя для этихъ опытовъ 
аппараты разной конструкціи и съ разными 
діаметрами отверстій, получаютъ совершенно 
несравнимыя между собою числа. Наиболѣе 
употребительный для опредѣленія вязкости- 
аппаратъ Энглера. Онъ состоитъ изъ 2-хъ 
концентрическихъ цилиндрическихъ латунныхъ 
сосудовъ, изъ которыхъ внутренній наполня
ютъ испытуемымъ масломъ; этотъ внутренній 
сосудъ снабженъ внизу трубкой для вытеканія 
масла, отверстіе которой закрывается деревян
нымъ штифтомъ, и крышкою съ отверстіемъ 
для термометра. Наружный сосудъ служитъ 
баней п наполняется водою, соотвѣтственно 
нагрѣтой. Опытъ состоитъ въ томъ, что во 
внутренній сосудъ наливаютъ сначала 240 кб. 
стм. воды и при 26° Ц. опредѣляютъ время 
истеченія 2оо кб. стм.; затѣмъ наливаютъ 
столько же испытуемаго масла и опредѣляютъ 
скорость истеченія 200 кб стм. его сначала 
при 20°, а потомъ при 50° Ц. Такими неточ
ными опредѣленіями вязкости маслъ обыкно
венно довольствуются, потому что опредѣленіе 
коэффиціентовъ внутренняго тренія при нѣ
сколькихъ температурахъ для нахожденія кри
вой вязкости представляется слишкомъ слож
нымъ для обыкновенныхъ техническихъ цѣ
лей. Опредѣленіе этихъ коэффиціентовъ, напр., 
съ предложеннымъ для этой цѣли аппаратомъ 

Н. П. Петрова, требуетъ довольно продолжи
тельнаго времени. Изъ аппаратовъ, болѣе удо- 
бопримѣ іимыхъ для нахожденія кривой вязко
сти смазочнаго масла при обыкновенныхъ 
техническихъ испытаніяхъ этихъ маслъ, ука
жемъ на аппаратъ проф. Н. Е. Жуковскаго. 
Онъ состоитъ изъ двухъ колбъ В п В', закры
тыхъ пробками, чрезъ которыя проходятъ 
стеклянныя капиллярныя трубки, длиною 180 
мм. и діам. 1 мм. Чрезъ пробку каждой 
колбы проходятъ другія трубки у и у\ соеди-

ненныя каучковой трубкой съ однимъ каучу
ковымъ шаромъ. Обѣ колбы помѣщены въ 
ванну съ водою и въ нее погружается термо
метръ. При пользованіи этимъ приборомъ въ 
лабораторіи В. М. Руднева было нѣсколько 
измѣнено его устройство: каучуковыя пробки 
были замѣнены пришлифованными стеклянны
ми, каждая колба снабжена на срединѣ длины 
тубулусомъ, закрываемымъ каучуковою проб
кою, черезъ которую проходитъ термометръ и 
стеклянная трубка у, соединяющаяся съ ша
ромъ. Опытъ состоитъ въ томъ, что одну колбу 
наполняютъ сурѣпнымъ масломъ, а другую ис
пытуемымъ; затѣмъ, наливая горячую воду въ 
ванну, доводятъ температуру обоихъ маслъ до 
желаемой величины п, нагнетая каучуковымъ 
шаромъ воздухъ въ сосуды, заставляютъ масла 
вытекать чрезъ капиллярныя трубки въ граду
ированныя трубочки г и г'. Вытеканіе маслъ 
происходитъ при одинаковой температурѣ и 
въ каждый данный моментъ подъ одинаковымъ 
давленіемъ. Пользуясь формулой Пуазелля для 
объема масла, протекающаго чрезъ капилярную 
трубку при извѣстномъ давленіи и при извѣ
стныхъ длинѣ и діаметрѣ трубки, для объемовъ 
маслъ, вытекающихъ вь одинаковое время въ 
описываемомъ аппаратѣ, находится слѣдующее 
простое отношеніе: кѵ—к'ѵ', гдѣ ѵ и ѵ' объемы 
вытекающихъ маслъ, а к и Іс коэффиціенты 
ихъ внутренняго тренія. Слѣдовательно, зная 
коэффиціентъ внутренняго тренія сурѣпнаго 
масла при извѣсгныхь температурахъ и опре
дѣливъ изъ этого уравненія коэффиціенты вну
тренняго тренія испытуемаго масла, на осно
ваніи опытовъ при тѣхъ же температурахъ, 
можно построитъ кривую вязкости для испы
туемаго масла. Опытъ съ этимъ прибороімъ 
производится быстро и результаты достаточно 
постоянны и точны. Не смотря, однако, на 
опредѣленія кривыхь вязкости маслъ, выборъ 
масла ириходиіся производить все-таки эмпи
рически, такъ какъ для этого, пользуясь фор 
мулой проф. Н. П. Петрова, необходимо было 
бывь каждомъ случаѣ знать величину е, т.
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е. толщину слоя масла, удерживающагося при 
извѣстныхъ условіяхъ между трущимися ча
стями, для чего не имѣется достаточныхъ 
данныхъ. Поэтому выборъ масла, пользуясь 
величинами коэффиціента вязкости, обыкно
венно сводится къ опредѣленію того, под
ходитъ ли данное масло по вязкости къ 
типу масла, употребленіе котораго уста
новилось для извѣстной цѣли на основаніи 
опыта. Кромѣ опредѣленія вязкости и коэффи
ціента внутренняго тренія указанными спо
собами, испытаніе смазочныхъ маслъ произ
водятъ также на особыхъ пробныхъ маши
нахъ, при чемъ опредѣляютъ пли коэффиціентъ 
тренія, пли повышеніе температуры въ под
шипникахъ прп извѣстномъ числѣ оборотовъ 
оси. Опытами съ такими пробными машинами 
также не достигается вполнѣ точное рѣшеніе 
вопроса о качествѣ масла въ примѣненіи для 
извѣстной цѣли, такъ какъ условія употреб
ленія масла на практикѣ могутъ оілпчаться 
отъ условій работы пробной машины. По
этому для испытанія масла нерѣдко опредѣ
ляютъ повышеніе температуры въ подшипни
кахъ на самихъ рабочихъ машинахъ при смаз
кѣ испытуемымъ масломъ. Кромѣ физическихъ 
испытаній смазочныя масла подвергаются хи
мическому испытанію. Не смотря на очище
ніе сѣрной кислотой и щелочью, высококи
пящіе дестиллаты нефти всегда содержатъ 
кислородныя соединенія. Хорошо очищенныя 
смазочныя масла изъ бакинской нефти, по 
анализамъ проф. Бѳйлыптейна. содержатъ въ 
°/0-тахъ: углерода 86,27 — 86,43, водорода 
12,71 — 13,09 и кислорода 0,58—1,02. У насъ 
приняты слѣдующіе способы химическаго 
испытанія сказочныхъ маслъ. Испытаніе на 
нейтральность производятъ, смѣшивая 200 ко. 
стм. масла съ такимъ же количествомъ бен 
зина, прибавляя 10 кб. стм. раствора лак
муса и взбалтывая 3 минуты: масло не должно 
имѣть кислой реакціи. Для пробы на при
сутствіе органическихъ кислотъ и ихъ солей 
масло въ пробиркѣ (длина 8" и ширина 1") 
нагрѣваютъ съ равнымъ объемомъ натроваго 
щелока уд. вѣса 1,02 до температуры кипѣнія 
воды при сильномъ взбалтываніи въ теченіе 
3 минутъ и по степени прозрачности щелоч
наго раствора судятъ объ очисткѣ масла: если 
щелочная жидкость настолько мутна, что 
черезъ пробирку нельзя читать крупный 
шрифтъ, то масло считается негоднымъ.

Разнообразные сорта смазочныхъ маслъ, при
готовляемыхъ въ Россіи изъ нефтяныхъ остат
ковъ, могутъ быть отнесены къ 3 главнымъ 
типамъ: веретенное масло, машинное и ци
линдровое. Веретенныя масла имѣютъ уд. 
вѣсъ 0,893—0,895, темп, вспышки 163—167°, 
темп, воспламененія 190—193°, при—10° оста
ются жидкими, относительная вязкость при 
50° 3,15—3,46, свѣтложелтаго цвѣта: употреб
ляются для смазки веретенъ. Машинныя 
масла представляютъ главный продуктъ на
шихъ нефтяныхъ масляныхъ заводовъ и при
готовляются въ наибольшем к количествѣ; 
обыкновенныя машинныя масла имѣютъ уд. 
вѣсъ 0,903 — 0,909, желтаго или красновато- 
желтаго цвѣта, темп, вспышки большею частью 
170—197 и выше, темп, воспламененія отъ

190° и выше, не затвердѣваютъ при—10°, отно
сительная вязкость при 50° 5,86—7,30; тем
ное машинное масло имѣетъ уд. вѣсъ 0,900— 
0,92и. Примѣняются для смазки паровыхъ 
машинъ, вагоновъ, трансмиссій и рабочихъ 
машинъ. Цилиндровыя масла имѣютъ уд. вѣсъ 
0,911—0,923, темп, вспышки 188—238°. темп, 
воспламененія 225 — 288°, многія затвердѣ
ваютъ выше—10°, цвѣтъ отъ красновато-тем
наго до темно-бураго, относительная вязкость 
прп 50° 10,23 — 16,1'); примѣняются для
смазки паровыхъ цилиндровъ и тяжелыхъ ме
ханизмовъ. Кромѣ этихъ маслъ, вл» продажѣ 
обращаются еще совершенно темныя непро
зрачныя нефтяныя смазочныя масла, назы
ваемыя весьма часто вагонными и назнача
емыя для смазки вагоновъ въ товарныхъ 
поѣздахъ. Зги масла обыкновенно не пред
ставляютъ дестиллатовъ, но приготовляются 
или посредствомъ разбавленія нефтяного гуд
рона соляровымъ масломъ, прп чемъ эту 
смѣсь иногда очищаютъ кислотою и щелочью, 
или представляютъ очищенные тѣми же реак
тивами нефтяные 0. (вальволинь). Для смазки 
вагоновъ употребляютъ также такъ назыв. 
«очищенные нефтяные 0 », которые обыкно
венно представляютъ просто О., отдѣленные 
отъ воды и грязи отстаиваніемъ.

Отбросы нефтяного производства. Къ от
бросамъ нефтяного производства, кромѣ раз
личныхъ промежуточныхъ соляровыхъ дестил
латовъ и нефтяного гудрона, относятся полу
чаемые прп химическомъ очищеніи нефтяныхъ 
дестиллатовъ кислотные п щелочные отбросы. 
Отдѣляемая прп чисткѣ керосина и смазочныхъ 
маслъ кислота представляетъ черную жидкость, 
измѣняющуюся при продолжительномъ сохра
неніи. при чемъ изъ нея выдѣляется смола п 
сѣрнистый ангидридъ. Эта черная кислота со
держитъ обыкновеннобО—60% сѣрной кислоты: 
при разбавленіи водой большая часть растворен
ныхъ въ ней органическихъ веществъ выдѣ
ляется въ видѣ смолы. Первоначальныя пред
ложенія для утилизаціи кислотныхъ отбросовь 
состояли въ примѣненіи ихъ для полученія сѣр
нистаго ан гидрида съ цѣлью пользованія имъ для 
камернаго процесса и для приготовленія сь 
помощью ихъ желѣзнаго и мѣднаго куно- 
росовъ; послѣднее дѣйствительно производи
лось на нѣкоторыхъ заводахъ. Наиболѣе ра
ціонально примѣненіе этихъ отбросовъ для 
обратнаго полученія сѣрной кислоты, которая 
можетъ вновь быть употребляема для чистки 
нефтяныхъ дестиллатовъ. Такая переработка 
кислотныхъ отбросовъ была впервые введеші 
на заводѣ Рагозина въ г. Балахнѣ. Регенера
ція сѣрной кислоты изъ кислотныхъ отбро
совъ въ главныхъ чертахъ состоитъ въ слѣ
дующемъ. Черную кислоту спускаютъ изъ аги
таторовъ прямо въ выложенные свинцомъ 
ящики на телѣжкахъ. Въ этихъ ящикахъ на 
открытомъ воздухѣ пускаютъ въ кислоту пе
регрѣтый паръ: кислота постепенно разжижа
ется, выдѣляется смола, летучія органическія 
вещества п немного сѣрнистаго ангидрида. 
Послѣ развариванія паромъ, отстаиванія п 
отдѣленія отъ смолы водная кислота подвер
гается сгущенію въ купоросное масло обыкно
веннымъ порядкомъ. Получаемая такимъ обра
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зомъ кислота нѣсколько окрашена, вслѣдствіе 
содержанія мелкихъ частичекъ угля, образу
ющагося вслѣдствіе разложенія при сгущеніи 
кислоты растворенныхъ въ ней органическихъ 
веществъ. Что касается щелочныхъ отбро
совъ, т. е. щелочной жидкости, отдѣляемой 
послѣ обработки дестиллатовъ щелочью, то 
раціональная утилизація этихъ отбросовъ до 
до сихъ поръ не установилась. Щелочная 
жидкость отъ очистки дестиллатовъ, кромѣ из
бытка щелочи, содержитъ главнымъ образомъ 
щелочныя соединенія веществъ кислотнаго 
характера (нефтяныя мыла), остающихся въ 
нефтяныхъ дестпллатахъ послѣ очистки ихъ 
сѣрной кислотой. При дѣйствіи не только силь
ныхъ кислотъ, но также и углекислоты—эти 
мыла разлагаются, при чемъ выдѣляется масло, 
всплывающее на поверхность жидкости. Пере
работка щелочныхъ отбросовъ въ большихъ 
размѣрахъ установлена только на зав. бр. Но
бель съ цѣлью обратнаго полученія щелочи. 
Съ технической точки зрѣнія такое пользованіе 
щелочными отбросами не можетъ быть при
знано раціональнымъ, такъ какъ при этомъ 
теряются всѣ органическія составныя части 
этихъ отбросовъ. При переработкѣ съ указан
ною цѣлью щелочную жидкость сначала отста
иваютъ въ цистернѣ, для возможно полнаго от
дѣленія дестпллата, затѣмь подвергаютъ сгу
щенію послѣдовательно въ 2-хъ большихъ же
лѣзныхъ сковородахъ, при чемъпзъ послѣдней 
сковороды получается масса, въ нагрѣтомъ со
стояніи имѣющая видъ расплавленнаго мыла п 
при охлажденіи затвердѣвающая. Эту расплав
ленную массу спускаютъ въ простую пламенную 
печь, гдѣ и сжигают ь, причемъ топлива не тре
буется, такъ какъ масса сама горюча. Остаю
щуюся золу перерабатываютъ на ѣдкій натро
вый щелокъ обыкновеннымъ способомъ, т. е. 
золу размѣшиваютъ съ водою при нагрѣваніи 
паромъ въ вертикальныхъ цилиндрическихъ 
чанахъ съ мѣшалками, прибавляютъ соотвѣт
ственное количество известковаго молока для 
переведенія угленатріевой соли въ ѣдкій натръ, 
нагрѣваютъ нѣкоторое время, отстаиваютъ и 
освѣтлившійся щелокъ сливаютъ съ осадка. 
Щелокъ идетъ вновь на очистку дестиллатовъ. 
Болѣе раціональными съ технической точки 
зрѣнія представляются попытки примѣненія 
щелочныхъ отбросовъ для приготовленія мыла. 
Съ этою цѣлью нефтяные щелочные отбро
сы сгущаютъ почти до консистенціи мягкаго 
мыла и въ такомъ видѣ употребляютъ при 
приготовленіи сальнаго мыла, беря такого 
матеріала около 74 вѣса перерабатываемаго 
сала.

III. Полученіе ароматическихъ углеводородовъ 
посредствомъ разложенія нефти дѣйствіемъ 
высокой температуры. Изслѣдуя въ 1877 г. 
смолу, образующуюся при приготовленіи дре
весно-нефтяного газа, А. А. Лѣтній нашелъ, 
что эта смола состоитъ изъ ароматическихъ 
углеводородовъ, именно имъ были выдѣлены 
бензолъ, ксилолъ, нафталинъ, антраценъ и фе
нантренъ: при разложеніи нефтяныхъ 0. и 
тяжелыхъ нефтяныхъ дестиллатовъ дѣйстві
емъ высокой температуры получается отъ 23,9 
до 66,6%. смолы, состоящей изъ ,ароматиче
скихъ углеводородовъ, бензола, толуола, ксп- 

лола (до 10,8%) п антрацена (до 2,3%). Изслѣ
дованія различныхъ другихъ лицъ показали, что 
какъ при добываніи нефтяного газа, такъ и 
при разяоженіп нефти, спеціально для получе
нія смолы, количество послѣдней и ея составъ 
зависятъ отъ температуры, при которой про
исходитъ разложеніе. При добываніи свѣ
тильнаго газа количество смолы бываетъ отъ 
10 до 25%; она состоить изъ ароматическихъ 
углеводородовъ, но почти не содержитъ фено
ловъ; количество легкихъ углеводородовъ вь 
смолѣ отъ 5 до 10%, количество антрацена 
только %%. Производя разложеніе нефти бо
лѣе правильно, нежели какъ это происходитъ 
при добываніи газа, п не при слишкомъ вы
сокой температурѣ, можно получать до 40% 
смолы съ содержаніемъ до 20—23% легкихъ 
углеводородовъ. Опыты заводскаго полученія 
ароматическихъ углеводородовъ, посредствомъ 
разложенія нефти, были сдѣланы въ началѣ 
80-хъ годовъ на Константиновскомъ заиодѣ 
Рагозина. Разложеніе нефти производилось въ 
аппаратѣ, состоявшемъ изъ 3 соединенныхъ 
между собою п расположенныхъ одна надъ 
другою горизонтальныхъ чугунныхъ ретортъ, 
наполненныхъ древеснымъ углемъ. Нефть при
текала въ верхнюю реторту и пары ея послѣ
довательно проходили во вторую и вь третью 
реторту, и на этомъ длинномъ пути подвер
гались разложенію. Нефтяно-газовая смола 
можетъ быть перерабатываема, пользуясь со
вершенно тѣми же пріемами, которые при
мѣняются для полученія ароматическихъ уг
леводородовъ изъ каменноугольной смолы (см. 
Деготь каменноугольный). Очищеніе отдѣль
ныхъ дестиллатовъ изъ нея нѣсколько проще 
очищенія дестиллаговъ изъ каменноугольной 
смолы, благодаря отсутствію феноловъ. По
лученіе ароматическихъ углеводородовъ изъ 
нефти, однако, не пріобрѣло промышленнаго 
значенія; главнымъ препятствіемъ для уста
новленія этого дѣла въ Россіи послужило не
достаточное развитіе у насъ въ 1880-хъ го
дахъ основныхъ химическихъ производствъ 
и отсутствіе производствъ искусственныхъ 
органическихъ красокъ, такъ что полученіе 
ароматическихъ угловодородовъ изъ нефти въ 
то время могло быть предпринято только для 
экспорта. Нынѣ цѣны на ароматическіе угле
водороды на европ. рынкѣ настолько понизи
лись, что можно, по меньшей мѣрѣ, сомнѣ
ваться въ выгодности полученія ихъ разложе
ніемъ нефти, если исключительною цѣлью та
кой переработки нефти является только приго
товленіе ароматическихъ углеводородовъ. При
мѣненіе нефти, нефтяныхъ остатковъ и проме
жуточныхъ нефтяныхъ дестиллатовъ для полу
ченія ароматическихъ углеводородовъ, вѣро
ятно, возможно было бы и теперь, если бы 
полученіе ароматической смолы можно было 
связать съ добываніемъ нефтяного газа, т. е. 
если бы оказалась выгодною утилизація его 
въ большихъ размѣрахъ, и при условіи произ
водства ароматическихъ углеводородовъ не 
для вывоза, а для дальнѣйшей переработки на 
органическія краски. Изъ обширной литера
туры по разсмотрѣннымъ здѣсь вопросамъ 
укажемъ на немногія новыя сочиненія: D-r А. 
Veitb, «Das Erdöl und seine Verarbeitung» 
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(1892; входитъ въ составъ Bolley: «Handbuch 
d. Technologie»); В. Redwood, «Petroleum» 
(1S96); H. А. Квятковскій, «Практическое 
руководство къ обработкѣ нефти и ея про
дуктовъ» (1893); S. Aisinman, «Taschenbuch f. 
die Mineralöl-Industrie» (1S96).

В. M. Рудневъ. А.
Остатокъ интегральный. — Если 

z=x +1Ѵ-1 есть мнимое перемѣнное и дано 
W = f(z). то интегралъ: § W dz, взятый по 

замкнутому контуру, содержащему точку z=a, 
при которой f{z) претерпѣваетъ перерывъ, 
равенъ 2 г.р]/—1, гдѣ_р=8іпz=za [(я— 
величина р =------ 1 _Çf(z)dz и называется

2я/—1 J 
интегральнымъ 0. (см. Мнимыя величины, 
XIX, 544). Н. Делоне.

ОстаФьевы — дворянскіе роды. Одинъ 
изъ нихъ, по сказаніямъ старинныхъ родо
словцевъ, происходитъ отъ мужа честна Егана 
Остафа, выѣхавшаго, будто бы. изъ Швеціи 
въ Новгородъ въ половинѣ XV в. Григорій 
Васильевичъ 0. былъ воеводою въ Козьмо- 
демьянскѣ (1G86). Петръ Андреевичъ 0., столь
никъ, былъ при царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ 
воеводою въ Елатьмѣ ' п Богородскѣ. Этотъ 
родъ 0. внесенъ въ VI ч. родословной книги 
Новгородской губ. (Гербовникъ, XIV, 12). Есть 
еще 2 рода 0., восходящихъ къ началу, и 1— 
къ концу XVII в. (Гербовникъ, IV, 69; IX. 
73 и ИЗ). В. Р.

Осташковъ — уѣздн. г. Тверской губ., 
на полуостровѣ въ южн. части оз. Селигера. 
Клпматъ сырой, холодный и нездоровый; за 49 
лѣтъ (1830 — 78) число смертей въ О. превы
шаетъ число рожденій на 1152. Не смотря на 
это, число жителей 0. растетъ: въ 1783 г. ихъ 
было 6393, въ 1851 Г. — 9270, въ 1896 г.— 
12158 (6167 мжч. и 5991 жнщ.). Обществен
ная жизнь въ 0. сравнительно высоко разви
та: многія общественныя учрежденія осно
ваны здѣсь ранѣе, чѣмъ въ какомъ-либо дру
гомъ уѣздномъ городѣ Россіи. Воспитательный 
домъ (1773), послѣ столичныхъ самый старый 
въ Россіи, богадѣльня (1735), городское учи
лище (’772), духовное училище (1751). обще
ственный банкъ Савина (1819), запасный хлѣб
ный магазинъ (1805), вольная пожарная ко
манда (1843), городская больница (1800), го
родская публичная библіотека (1833), съ 12000 
тт., городской общественный театръ (1805). 
Значительная часть города вымощена еще въ 
1830 г. 2’ общественныхъ сада, бульваръ. До
мовъ каменныхъ 316, деревянныхъ 1427, цер
квей православныхъ 3, монастыри мужской 
п женскій. Фабрикъ п заводовъ въ 1895 г. 
30, съ 612 рабочими п производствомъ на 
1461000 руб., въ томъ числѣ 20 кожевенныхъ 
зав. Изъ ремеслъ и кустарныхъ производствъ 
развиты кузнечество (земледѣльческія орудія), 
шитье сапогъ-«осташей» изъ конины, для чер
норабочихъ п рыболововъ, сапожничество (до 
400 тыс. паръ), выдѣлка рыболовцыхъ сѣтей, 
лодочное производство. Рыболовствомъ въ оз. 
Селигерѣ занято до^ 280 мѣщанскихъ семей. 
Торговыхъ заведеній 437. Пароходство по оз. 

Селигеру. Въ 1895 г. городъ имѣлъ доходовъ 
25911 руб., израсходовалъ 25998 руб., въ томъ 
числѣ на школьное дѣло 6189 руб.

Исторія. Время возникновенія 0. въ точ
ности неизвѣстно. Подъ 1500 г. упоминается 
Тимоѳеѳвская слобода дер. Осташевской. Съ 
1587 г. въ 0. были свои собственные вое
воды. Въ этомъ же году жители 0. воз
вели небольшое укрѣпленіе, сильно постра
давшее въ Смутное время. Въ 1651—1653 гг. 
въ 0. построена новая крѣпость, сгорѣв
шая въ 1676 г., скоро возобновленная, вновь 
сгорѣвшая въ 1711 г. и съ тѣхъ поръ 
не возобновлявшаяся; О. сталъ называться 
слободой. Въ 1770 г. 0. возведенъ на сте
пень города п городъ приписанъ къ Новго
родской губ., а вь 1775 г. — къ Тверскому 
намѣстничеству. Ср. В. Покровскій, «Исто- 
рпко-стастистичѳскоѳ описаніе г. 0.» (Тверь, 
1880).

Осташковскій у., въ зап. части Тверской губ. 
Древнѣйшіе обитатели мѣстности, занимаемой 
нынѣ О. у., были финны, но уже въ IX в. 
здѣсь начали селиться славяне. Во времена 
удѣльно - вѣчевыя южн. часть у. принадле
жала Торопецкому княжеству, зап.—Суздаль
скому, сѣв. — Новгороду. Въ 1238 г. татары 
опустошили зап. часть у., «посѣкая людей, 
яко траву»; около того же времени литовцы 
овладѣли южн. частью. Въ ХІѴ и XV в. ббль- 
шая часть у. отошла къ Москвѣ, а въ 1478 г., 
послѣ паденія Новгорода—и остальная. 0. у. 
занимаетъ 7967/5 кв. в. пли 829958 дес., въ томъ 
числѣ 344 кв. в. (35833 д.) подъ озерами и 38,1 
кв. в. (3969 д.) подъ островами на озерахъ. 
Поверхность возвышенная и большею часыо 
гористая. Здѣсь расположены самые возвы
шенные пункты губерніи: Ревеницкія горы 
(1055 фт.): истокъ р. Волги (850 фт.), поверх
ность озера Селигера (840) фт.; самыя глу
бокія и низкія долины у. лежатъ на высотѣ 
700 фт. У. перерѣзанъ отрогами Валдай
скихъ горъ, образующими въ немъ массу 
озеръ, болотъ и рѣкъ. Озеръ 196, изъ нихъ 
болѣе значительныя: Селигеръ (228.2 кв. в.), 
Вселукъ, Пено, Охватъ, Сигъ, Стержъ и Волго. 
Берега 56 озеръ заселены, на нихъ располо
жено 301 селеніе. Озера изобилуютъ рыбою. 
Болота занимаютъ до 5< 000 дес., изъ нихъ 
болѣе обширныя: Анушинское моховое, по
росшее лѣсомъ, въ вост, части у. п болота 
на ЮЗ, между рр. Зап. Двиной и Жукопой 
(притокомъ Волги). Рѣки принадлежатъ тремъ 
бассейнамъ—Зап. Двины, оз. Ильменя и р. 
Волги. Волга, берущая начало въ сѣв. части 
у., орошаетъ его на протяженіи 147 в.; на бе
регахъ ея расположены: одинъ городъ (посадъ 
Селижаровъ) и 78 селеній. Въ Волгу въ пре
дѣлахъ у. между другими рѣками впадаютъ: 
Руна, Кудъ, Жукопа, Песочня, Селижаровка, 
Большая п Малая Коши. На 5 в. ниже оз. 
Волга устроенъ бейшлотъ, образующій водо
хранилище въ 40000090 куб. саж., дѣйствіе ко
тораго простирается до Рыбинска. Зап. Двина 
беретъ начало въ О у. и течетъ въ его пре
дѣлахъ 41 в.: ниже оз. Охвата Зап. Двина 
становится сплавною. Бассейну оз. Ильменя 
принадлежатъ рѣки: Цна (Сна), притокъ Меты, 
Пола съ Щеберихой. По рр. 0. у. произво
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дится громадный сплавъ лѣса, а по Волгѣ 
(ниже бѳйшлота) и Селижаровкѣ—значительное 
судоходство. Геологическое настроеніе 0. у. 
По Дитмару (въ 1868 г.) у. принадлежитъ къ 
каменноугольной формаціи, за исключеніемъ зап. 
части, принадлежащей къ девонской. Основная 
каменноугольная формація прикрыта почти 
на всемъ протяженіи такимъ толстымъ слоемъ 
позднѣйшихъ образованій, что дѣлаетъ затру
днительнымъ изслѣдованіе горныхъ породъ, ле
жащихъ подъ ними. Изъ минеральныхъ бо
гатствъ встрѣчаются: каменноугольныя глины 
—синяя, хорошаго качества на СЗ, по бере
гамъ р. Озерцы, на ЮЗ -вдоль Зап. Двины, 
противъ с. Дубны п въ Луговскомъ приходѣ; 
известнякъ добываютъ близъ оз. Волго; же
лѣзнякъ , очень хорошаго качества, на СВ у. 
около оз. Борового и близъ с. Ананьина, въ 
16 в. на Ю отъ гор. Осташкова; въ Ананьинѣ 
руда въ прежнее время плавилась. При с. 
Андреяполѣ, на бер. р. Зап. Двины, найдено 
золото, разработка котораго по незначитель
ности содержанія металла въ почвѣ, не про
изводится; здѣсь же попадается горный хру
сталь, халцедонъ и сердоликъ (В. Преобра
женскій: <Опис. Тверской губ.», СПб., 1854. 
стр. 12). Минеральныя воды: Андреяпольскія, 
на берегу Зап. Двины, желѣзныя и сѣрнистыя, 
изслѣдованы и посѣщаются немногими боль
ными; «Святой ключъ» близь с. Оковцевъ, 
на Ю у., неизслѣдованы. Почва 0. у. весьма 
разнообразна. Песчаныя почвы распространены 
по берегамъ рѣкъ Волги, Селижаровки и Зап. 
Двины; суглинистыя, сырыя иловатыя подзо
листыя—на ЮЗ, гдѣ особенно много лѣсовъ; 
глинистая п суглинокъ—на С. Большая часть 
уѣзда покрыта валунами. Лѣса въ 0. у. 285000 
дес., въ томъ числѣ 75000 строевого и 210000 
дровяного; кромѣ того, подъ лѣсной зем
лею (кустарниками, вырубками, зарослями 
ц др.) около 125000 дес., такъ что общее ко
личество лѣсного пространства въ уѣздѣ до 
410000 дес. пли около 50% всей площади его. 
Преобладающія древесныя породы—ель, сосна, 
осина, береза. Дубовые лѣса, прежде распро
страненные здѣсь, истреблены и встрѣчаются 
лишь по берегамъ Зап. Двины. Въ лѣсахъ О. у. 
водится мно'го медвѣдей, волковъ, встрѣчаются 
также россомахи, рыси, выдры, лоси, дикія 
козы и кабаньц Климатъ, вслѣдствіе обилія 
лѣсовъ, болотъ и озеръ —суровый, холодный и 
сырой; средняя годовая температура для гор. 
Осташкова 4- 3,3° Ц. Населеніе. Жители, не 
считая городовъ (по подворн. описанію 18Э9 
г.), 120111, т. е. 16,5 жит. на 1 кв. в. Насе
ленныхъ мѣстъ 1394, пзъ нихъ 2 города (Осташ
ковъ иСелижаровъ, съ 1556 жит.), 1079 селе
ній, 265 усадебъ и хуторовъ, 45 погостовъ, 
3 м-ря (Нилова пустынь, Новосоловецкій и Се- 
лижаровскій). Селенія бдлыпею частью мелкія; 
только въ девяти болѣе 500 жит. Населе
ніе почти сплошь великорусское; бѣлорусскій 
элементъ, слѣды котораго встрѣчались еще 
недавно на 10 у., совершенно утратилъ свои 
особенности; корелъ 639; въ послѣднее вре
мя въ уѣздѣ начлли селиться эсты (въ 1889 г. 
пхъ было 282 чел). Кромѣ эстовъ (лютеранъ), 
почти все населеніе православное; раскольникп 
встрѣчаются лишь отдѣльными семьями. Кре

стьянъ въ у. 114638 (55473 мжч. и 59065 жнщ.). 
Грамотныхъ среди крестьянъ 9435 мжч. и 709 
жнщ.; изъ 100 новобранцевъ призыва 1895 г. 
грамотныхъ было 60,5. Школъ въ уѣздѣ въ 
1895 г. было:

Число Учениковъ' 
школъ, мал. дѣв.

Земскихъ.................................... 30 1614 269
Церковно-приходскихъ ... 8 229 48
Школъ грамотности .... 43 812 119

Всего . . 81 2655 436

Земство израсходовало на школьное дѣло 
11598 руб., что составляетъ 10,9% общей 
суммы расходовъ (106000 руб.); въ этомъ отно
шеніи осташк. земство занимаетъ послѣднее 
мѣсто среди уѣздныхъ земствъ Тверской губ., 
которыя, въ среднемъ, тратятъ на школу 
16,7% своихъ расходовъ. Въ 1893 г. въ 0. у. 
на службѣ земства было 6 врачей, 7 фельд
шеровъ, 2 акушерки. Врачебныхъ участковъ 
5, больницы 3, фельдшерскихъ пунктовъ 5. 
Расходъ уѣзднаго земства на врачебную часть 
—26929 руб. Удобныхъ земелъ 668191 дес.; 
изъ нихъ принадлежало (въ 1889 г.):

Крестьянамъ въ надѣлѣ . 230055 дес. или 34,4% 
» купленной. 81606 » » 12,2%

Казнѣ.................................... 31557 » » 4,7%
Удѣлу.................................... 67562 » » 10,1%
Дворянамъ...................... 165390 » » 24,8%
Купцамъ............................ 45350 » » 6,8°/0
Прочимъ владѣльцамъ. . 46G91 » » 7,0%

Изъ крестьянъ болѣе всего обезпечены на
дѣльною землею бывшіе государственные (3,9- 
дес. на 1 душу наличнаго населенія) и воль
ные хлѣбопашцы (4,3 дес.), менѣе всего— 
бывшіе удѣльные (1,6 дес.) и помѣщичьи (1,7 
дес.). Развивается частное землевладѣніе 
крестьянъ и купцовъ, сокращается дворянское; 
такъ, въ частной собственности состояло земли:

Въ 1878 г. ЗаИлЬтъ:
дес. дес.

У дворянъ 253442 убыло на 88052 или 35% 
» крестьянъ 37384 прибыло > 44222 » 11S% 
» купцовъ 29360 » » 15990 » 51%

Форма надѣльнаго землевладѣнія крестьянъ 
общинная, покупаютъ же землю крестьяне 
большею частью въ личную собственность. 
Крестьяне арендовали въ 1889 г. 5Э000- дес., 
преимущественно покосы и выгоны. Среднія 
цѣны 1 дес. земли: продажная 10 р. 67 к.г 
арендная 1 р. 23 к. Хозяйство ведется, какъ 
у крестьянъ, такъ и у частныхъ владѣльцевъ, 
преимущественно трехпольное; изъ 117 имѣній, 
обслѣдованныхъ въ 1889 г., многополье введено 
было въ 21 имѣніи. Лядинное (подсѣчное) хо
зяйство развито по настоящее время въ лѣ
систыхъ частяхъ уѣзда. Подъ пашнею занято 
85991 дес., въ томъ числѣ 79890 дес. у кре
стьянъ. Производятъ главнымъ образомъ рожь, 
овесъ, ячмень и картофель; ленъ сѣять для до
машняго потребленія. Лошадей въ 1889 г. 
было 29021, коровъ*  46395, молодаго скота, 
овецъ и свиней 91206 головъ (93% всего 
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количества скота—крестьянскій). На 100 че
ловѣкъ населенія скота приходится Э2.3 го^ 
ловъ; О. уѣздъ, по количеству скота, самый 
богатый въ Тверской губерніи. Промыслы. 
Продовольствія хлѣбомъ, по вычисленію зем
ской статистики, хватаетъ въ 0. у. не болѣе 
какъ на полгода. Необезпеченность въ продо
вольствіи изстари служил а здѣсь поводомъ къ 
развитію промысловъ; послѣдними въ 1в89 г. 
заняты были члены 18145 семей, т. е. 89% 
всѣхъ семей уѣзда. Число промышленниковь 
было:

Запятыхъ промыслами Всего
мѣстпыыа 01Х0ЖНШІ

Мужчинъ. . . . 18656 S535 27191
Женщинъ . . . 6957 1020 7977

Всего . . 25613 9555 3516S

Паспортовъ въ 1895 г. взято 16G43, въ томъ 
числѣ 13602 мжч., 2535 жнщ. и 506 семейныхъ. 
Въ 1S95 г. крестьянами 0 у. прислано было 
на родину одною почтою 25718 денежныхъ па
кетовъ на сумму 30S159p.; сумма эта превы
шаетъ всѣ повинности, лежащія на населеніи 
(въ томъ же году—2S2264 р ). Уходятъ на за
работки преимущественно въ С.-Петербургъ 
(судорабочіе), на побережья.Финскаго залива 
(рыболовы), затѣмъ на Волгу (до Твери) и на 
Зап. Двину (до Риги), преимущественно сплав
щики лѣса. Изъ мѣстныхъ промысловъ всего 
болѣе развиты вязаніе сѣтей (3216 мжч. и 
3287 жнщ., въ селеніяхъ по берегамъ оз. Сели
гера), подѣлки изъ дерева (телѣги, лычный то
варъ), сухая перегонка древесной массы (смо
локуреніе, дегтярничество). Въ 0. у. много 
плотниковъ (2309); благодаря обилію лѣса, руб
кой, возкой и сплавомъ лѣса занимаются 
13290 чел. на мѣстѣ и 3441 въ отходѣ. Рыбо
ловствомъ занято на мѣстѣ 1746 и еъ отходѣ 
1165. Мѣстные рыболовы промышляютъ глав
нымъ образомъ на оз. Селигерѣ, отличающемся 
обиліемъ и разнообразіемъ рыбы; кромѣ того 
рыболовство развито на озерахъ Собрѣ, Сигѣ, 
Глубокомъ и другихъ. Фабрикъ и заводовъ въ 
у. въ 1895 г. считалось всего 37, съ S1 рабо
чимъ; они носятъ кустарный характеръ, об
щая сумма ихъ производства—19950 руб. Тор
говыхъ заведеній въ у. (исключая городовъ) 
въ 1S95 г. было 327. Ср. «Сборникъ статист, 
свѣд. о Тверской губ. Т. XII—0. уѣздъ» (вы
пуски 1-й и 2-й; мѣстныя изслѣдованія 1889 
г., обработанныя И. И. Петрункевичемъ; М.. 
1895—1896). Ост. лит.—см. Тверская губ.

Д. Р.
Остнальдъ (Wilhelm Ostwald)—совре

менный нѣмецкій химикъ, род. въ 1853 г. въ 
Ригѣ, въ 1875 г. окончилъ курсъ въ Дерпт
скомъ (нынѣ юрьевскомъ) университетѣ. Съ 
1882 г. онъ состоялъ профессоромъ въ риж
скомъ политехникумѣ. Въ 1887 г. приглашенъ 
былъ въ Лейпцигъ, гдѣ по настоящее вре
мя состоитъ во главѣ химическаго инсти
тута лейпцигскаго университета. Своими тру
дами 0. всесторонне содѣйствовалъ разработ
кѣ физической химіи, широкое развитіе кото
рой за послѣднія десятилѣтія въ значитель
ной степени—результатъ его дѣятельности. Въ

1885—1887 гг. 0. издалъ капитальный трудъ 
«Lehrbuch der allgemeinen Chemie» (2 т., 
Лиц.). Въ настоящее время уже разошлось 
второе, хотя еще и незаконченное изданіе 
(1891—1897) и готовится третье. Въ 1894— 
1S97 гг. 0. напечаталъ другой капитальный 
трудъ: «Elektrochemie.Ihre Geschichte u. Lehre» 
(Лиц.). Въ 1887 г. вмѣстѣ съ вант-Гоффомъ 
0. основалъ періодическое изданіе, посвящен
ное вопросамь физической химіи: «Zeitschrift 
für physikalische Chemie» (Лпц.). Этотъ жур
налъ сосредоточилъ въ себѣ всѣ наиболѣе вы
дающіяся работы по физической химіи п въ 
широкой степени способствовалъ развитію этой 
отрасли знанія. Изъ собственныхъ научныхъ 
изслѣдованій 0. первое (1876—78) имѣло пред
метомъ измѣненія обьемовъ при*  химическихъ 
процессахъ въ водныхъ растворахъ. Значи
тельная часть дальнѣйшихъ работъ посвяще
на была коренному вопросу химической ме
ханики, измѣренію химическаго сродства, та
ковы: скорость распаденія сложныхъ эѳировъ 
(1SS3); скорость инверсіи сахара (1884) въ 
присутствіи кислотъ—для опредѣленія коэф
фиціента сродства кислотъ; скорость обмылн- 
ванія сложныхъ эѳировъ (1S82)— для опредѣ
ленія коэффиціента сродства основаній; зави
симость постоянной сродства кислотъ отъ со
става и строенія послѣднихъ. Позднѣйшія 
изслѣдованія служили главнымъ образомъ для 
разработки диссоціаціонной теоріи раство
ровъ. Важнѣйшіе отдѣльные труды 0., кромѣ 
названныхъ выше—«Lehrbuch» и ^Elektro
chemie»—слѣдующіе: «Grundris der allgemei
nen Chemie» (Лиц., I изд., 18S9; II изд., lt90; 
русск. перев.: «Основанія теоретической хи
міи», подъ ред. И. Каблукова, М., 1891); 
«Hand- u. Hilfsbuch zur Ausführung pbys.-chein. 
Messungen» (Лиц., 1S93), «Die wissenschaftli
chen Grundlagen der analytischen Chemie» 
(Лиц., 1894; русск. переводъ: «Научныя осно
ванія аналитической химіи», Рига, 1896). Съ 
1889 г. 0. положилъ основаніе изданію: «Клас
сики точныхъ наукъ» («Ostwald’s Klassiker 
d. exakten Wissenschaften»). Кромѣ того, О. 
принадлежиіъ рядъ брошюръ и рѣчей по раз
личнымъ кореннымъ вопросамъ науки: на 
русск. яз. переведены «Энергія п ея превра
щенія» (1890), «О растворахъ» (18S9), «Несо
стоятельность научнаго матеріализма» (1895). 
Послѣдняя рѣчь (изданная отдѣльно), гдѣ 0. 
развиваетъ крайнія энергетическія (см.) воз
зрѣнія, вызвала интересную оживленную по
лемику, въ которой приняли участіе главнымъ 
образомъ Гольцманъ, Фитцджеральдъ, Столе
товъ и др. Научныя работы 0. съ 1887 г. всѣ 
печатались въ «Zeitschrift für physikalische 
Chemie». С. С.

Остготлапдп»-л.ніъ— провинція южной 
Швеціи. 10977 кв. км., 266892 жпт. Озера- 
Гланъ, Сомменъ, Эзунденъ, Роксенъ. Внутри 
0. плодородная долина, орошаемая р. Мотала, 
много лѣсовъ, луговъ п полей. Два канала. 
Гёта и Кинда. Города: Линчёпингъ, Зёдерчё- 
пипгъ, Мотала, Вадштена и Скенинге.

Остготы и Остготское коро.1 сп
ет во.—0. (Ostrogothi) или грейтунги (Greu- 
tungi) составляли восточную вѣтвь готскаго 
народа, распавшагося съ конца IV в. поР. Хр. 
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па вестготовъ и остготовъ. Границей между 
ними въ IV в. былъ Днѣпръ; 0. жили въ пе
счаныхъ степяхъ между Днѣпромъ и Дономъ. 
Основателемъ 0. могущества былъ Герман- 
рихъ, происходившій изъ царскаго рода Ама- 
ловъ, когда-то владѣвшаго всѣми готами. Бу
дучи конунгомъ одного племени, онъ соеди
нилъ подъ своею властью сосѣднія финскія 
и славянскія племена. По Іорнанду, владѣнія 
Германриха (Эрманариха) простирались отъ 
Тиссы до Волги и устьевъ Дона, отъ Чернаго 
моря до Балтійскаго или даже до Бѣлаго. 
Сосѣди уважали его за храбрость; въ народ
ныхъ преданіяхъ опъ занимаетъ видное мѣсто. 
Ему было болѣе с га лѣта, когда появились 
гунны и бросились на богатыя владѣнія 
остготовъ. Онъ храбро повелъ войска про
тивъ гунновъ, но былъ разбитъ два раза. Не 
желая пережить своего стыда, Германрихъ 
закололся (373 г.). Его преемникъ Винитаръ 
отчаянно сражался съ гуннами, по былъ раз
битъ и палъ на полѣ битвы. АлатеЙ и Саф
рахъ отступили, съ уцѣлѣвшпми остготами 
и маленькимъ сыномъ Винитара, къ Днѣстру, 
подъ прикрытіе лагеря вестготовъ; остальные 
покорились гуннамъ, которые оставили ихъ 
жить на прежнихъ мѣстахъ. Многіе остготскіе 
военачальники п даже потомки амаловъ встрѣ
чаются потомъ средн полководцевъ Аттилы, ко
торый совершалъ свои походы вмѣстѣ съ ост
готами. При Ѳеодосіи часть остготовъ была 
поселена въ Лидіи и Фригіи. Послѣ смерти 
Аттилы его государство рушилось, и остготы 
поселились въ Панноніи, возставъ противъ 
гунновъ подъ предводительствомъ трехъ храб
рыхъ братьевъ изъ рода амаловъ, Валамера. 
Теодемера и Видемера. Въ 454 г. произошла 
рѣшительная битва въ Панноніи, при рѣкѣ 
Нетадѣ; сынъ Аттилы, Эллахъ, палъ и гунны 
были разбиты. Остготы часто нападали на 
Иллирію, требуя уплаты дани. Они заклю
чили союзъ съ Гензерихомъ для нападенія 
на восточную римскую имперію. Въ 454 г. 
любимая наложница Теодемера, Эрелпва (Ев
севія или Еліена), родила сына Теодориха, 
впослѣдствіи прозваннаго Великимъ. Въ дѣт
ствѣ онъ было отправленъ заложникомъ въ 
Константинополь, гдѣ ' получилъ воспитаніе 
п образованіе. Возвратившись къ отцу лѣтъ 
1S, онъ наслѣдовалъ ему около 475 г., а въ 
4S1 г. сдѣлался единымъ королемъ всѣхъ остго
товъ. Сь согласія императора Зенона. Теодо- 
рпхъ отправился въ походъ противъ Италіи, 
гдѣ царствовалъ тогда Одоакръ. Зимою 488 е 
готы собрались съ Паннонскпхъ равнинъ въ 
Нову, столицу королевства Теодориха, и дви
нулись, въ числѣ до 250 тыс., на Италію. Бла
годаря крѣпкой Равеннѣ, Одоакръ нѣсколько 
лѣтъ защищался, но въ 403 г. съ нимъ былъ за
ключенъ мирный договоръ, по которому Теодо- 
рпхъ и онъ вмѣстѣ должны были править Италіи. 
Черезъ нѣсколько времени Теодорпхъ убилъ 
Одоакра и остался единственнымъ повелите
лемъ Италіи, а также Норика, Реціи, Тироля. 
.Мечтою Теодориха было слить остготовъ и рим
лянъ въ одинъ народъ, объединить римскій эле
ментъ съ германскимъ, насадить римскую куль
туру среди германцевъ и подчинить варваровъ. 
Но Теодорпхъ не былъ императоромъ: онъ былъ 

намѣстникомъ имперіи (dominus rerum) и гот
скимъ королемъ. Его отношенія къ Византіи 
были фальшивы. Ему необходимо было жить 
вь мирѣ съ нею, но въ то же время онъ хотѣлъ 
быть независимымъ правителемъ. Внѣшняя 
политика Теодориха имѣла мирный характеръ; 
онъ былъ старшимъ между всѣми королями 
варваровъ. Онъ смотрѣлъ на себя и остго
товъ, какъ на посредниковъ между античнымъ 
міромъ п варварскимъ. Семейство Теодориха 
получило римское образованіе. Будучи аріани
номъ, онъ отличался вѣротерпимостью, но ре
лигіозный антагонизмъ готовъ-аріанъ и като- 
ликовъ-римлянь былъ главнымъ препятствіемъ 
успѣху его стремленій. При дворѣ Теодориха 
жили Симмахъ, Боэцій, Кассіодоръ; появился у 
остготовъ и національный историкъ Іорнандъ. 
Религіозныя распри служили поводомъ къ 
столкновеніямъ съ Византіей; это ожесточило 
Теодориха, и подъ конецъ жизни онъ сталъ пре
слѣдовать римскихъ сенаторовъ и католиковъ. 
Въ 52<> г. Теодорихъ умеръ, п съ этого време
ни начинается быстрый упадокъ 0. королев
ства, которое при Теодорихѣ достигло высшей 
степени процвѣтанія. Сначала правила дочь 
Теодориха Амаласунта (526—534), какъ опе
кунша своего малолѣтняго сына Аталариха. 
Умная и образованная, она не пользовалась, лю
бовью готовъ, потому что покровительствовала 
римлянамъ. Она возвратила дѣтямъ Боэція и 
Спммаха конфискованныя имѣнія ихъ отцовъ, 
руководилась въ своей дѣятельности совѣтами 
Кассіодора, а своего сына Аталариха заста
вляла заниматься науками. Когда умеръ ея 
сынъ, Амаласунта пыталась сохранить коро- 
левсую власть путемъ замужества, предложивъ 
•своему двоюродному брату Теодогаду сдѣ
латься ея мужемъ, но управленіе предоставить 
исключительно ей. При помощи реакціонной 
аріано-готской партіи Теодагадъ свергнулъ Ама- 
ласунту (353), которую скоро убили. Юсти
ніанъ еще при жизни Амаласунты былъ въ 
сношеніяхъ Съ остготами, думая вернуть 
Италію: теперь онъ взялъ на себя роль 
мстителя за Амаласунту. Сардинія и Корсика 
были снова присоединены къ Византіи. Въ 
536 г. Велизарій, полководецъ Юстиніана, 
взялъ Неаполь, покорилъ Кампанію, п.за нею 
всю Южн. Италію. Теодагадъ не умѣлъ от
стоять своего королевства; поэтому остготы 
провозгласили королемъ храбраго воина, не
знатнаго человѣка, Витигеса, аТеодогадъ былъ 
убитъ (536 г.). Витигесъ женился на дочери 
Амаласунты и сталъ готовиться къ войнѣ. 
Собравъ около 150000 войска и обратившись 
за помощью къ франкамъ, которымъ обѣщалъ 
уступить Провансъ, Витигесъ энергически 
сталъ осаждать Римъ (537 — 538). Искусство 
п вѣроломство Велизарія заставили остготовъ, 
послѣ года осады, отступить и поспѣшно уда
литься въ Равенну; Велизарій овладѣлъ почти 
всею Средней Италіей, взялъ, ири помощи 
хитрости, Равенну (декабрь 539 г.), и возвра
тился въ началѣ 540 г. въ Константинополь, 
вмѣстѣ съ плѣннымъ Витигесомъ, который 
обратился въ православіе, получилъ богатыя 
имѣнія въ Малой Азіи, санъ сенатора и титулъ 
патриція. Однако, остготы не прекратили 
борьбы. Они избрали королемъ Ильдебальда
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(540—541), храбраго полководца, племянника 
вестготскаго короля Тевдеса. Онъ удачно сра
жался съ мелкими отрядами враговъ, но былъ 
убить. Королемъ былъ выбранъ Эрарихъ(541г.), 
который, черезъ 5 мѣсяцевъ, былъ убитъ за 
сношенія съ Юстиніаномъ. Послѣ его смерти 
остготы выбрали королемъ Тотилу, сына брата 
Ильдебальда. Тотила, стянувъ къ себѣ разбро 
санные отряды остготовъ, перешелъ Апенни
ны, взялъ Беневентъ. Кумы и Неаполь и за
нялъ всю Южн. Италію, а въ 546 г. вступилъ 
въ Римъ. Юстиніанъ вторично послалъ Вели
зарія въ Италію, но у него не было достаточ
наго количества военныхъ запасовъ^ въ 549 г. 
онъ долженъ былъ удалиться изъ Италіи. 
Остготы завладѣли Сициліей и Корсикой, гра
били Корциру и берега Эпира. Юстиніанъ, 
однако, не согласился на миръ, который ему 
предлагалъ Тотила, и готовился къ большой 
войнѣ. Узнавъ объ этомъ, приморскіе города 
Анкона, Кротонъ, Цептумпеллы, еще не взя
тые остготами, стали обороняться энергич
нѣе. Близъ Анконы произошла битва; готскій 
флотъ былъ разбитъ. Новый главнокоманду
ющій визант. войскъ въ Италіи, Нарзесъ, 
двинулся къ Равеннѣ. При Тагпнахъ (въ Этру
ріи), въ іюлѣ 552 г., произошла рѣшительная 
битва съ остготами; Тотила былъ смертельно 
раненъ и умеръ, остготы были разбиты. Со
бравшись въ Павіи, они выбрали королемъ 
Тею (Тейясъ), отважнаго полководца Тотилы: 
это былъ послѣдній король остготовъ. Съ не
большими остатками остготовъ Тея отправил
ся изъ Павіи на помощь къ осажденному его 
брату Алагерну. На берегу рч. Сарна, впада
ющей въ Неаполитанскій зал., онъ встрѣтился 
съ Нарзесомъ. Голодъ заставилъ остготовъ 
вступить въ отчаянный бой. Три дня муже
ственно сражались они: Тея былъ убитъ, часть 
остготовъ отправилась въ Павію, другіе раз
брелись по Италіи. Братъ Теи, Алагернъ, 
долго защищалъ Кумы, гдѣ находилась коро
левская казна. Остготы думали, при помо
щи франковъ п аллемановъ, вернуть Италію, 
но были разбиты Нарзесомъ на берегу Воль- 
турны, у Казилина(554 г.). Оставался еще от
рядъ остготовъ 7000 чел., который засѣлъ въ 
горной, крѣпости Кампсѣ, хорошо снабженной 
продовольствіемъ. Черезъ нѣсколько мѣся
цевъ, однако, и этотъ отрядъ сдался Нарзесу 
О. королевство пало послѣ геройской двадца- 
тилѣтнѳй борьбы; Италія, вскорѣ послѣ того, 
перешла въ руки другихъ варваровъ — ланго
бардовъ. Ср. Manso, «Geschichte des Ostgo- 
thischen Reiches in Italien» (Бреславль, 1824); 
Deltuf, «Theodoric, roi des Ostrogothes et d’Ita- 
lie» (П.. 18^9); Dahn, «Die Könige der Germa
nen»; Wietersheim, «Geschiche der Völkerwan
derung» (1880); «Urgeschichte der germani
schen und romanischen Völker» (въ сборникѣ 
Онкена); Кудрявцевъ, «Судьбы Италіи»; Гра
новскій, «Италія подъ владычествомъ остго
товъ»; Виноградовъ, «Происхожденіе феодаль
ныхъ отношеній въ лангобардской Италіи». 
См. Готы и Вестготы. П. Конскій.

Остей — имя двухъ литовскихъ князей; 
одинъ изъ нихъ защищалъ Москву въ 1382 г., 
во время нашествія Тохтамыша, а другой, 
называемый Александромъ Андреевичемъ, *

былъ намѣстникомъ въ Коломнѣ и убитъ Оле- 
гоімъ Рязанскимъ въ 1385 г.

Остенде—гор. въ бельгійской провинціи 
зап. Фландріи, знаменитъ морскими купанья
ми. 2^668 жит.; морское училище, корабельныя 
верфи, изготовленіе парусовъ, табачныя фа
брики; ловля устрицъ и рыбы. Превосходный 
курзалъ. Въ 1601 г. О. было осаждаемо испан
цами. Стѣны 0. разрушены въ 1863 г.

Остсігь-Слиеігь—княжескій, графскій 
и баронскій родъ, восходящій къ началу XV в. 
Въ XVI и XVII в. члены этого рода занимали 
высшія должности въ Курляндіи; многіе изъ 
нихъ служили въ польской, шведской и дат
ской службѣ, а съ первой половины XVIII в. 
—въ Россіи. Карлъ О.-Сакенъ (1724—95) былъ 
прусскимъ оберъ-камергеромъ и военнымъ ми
нистромъ и въ 1786 г. получилъ княжескій 
титулъ. Русскій посланникъ при датскомъ 
дворѣ и воспитатель вел. князя Константина 
Павловича, Карлъ-Магнусъ О.-Сакенъ (1733— 
1808), получилъ въ 1797 г. отъ имп. Павла I 
графское достоинство, распространенное въ 
1801 г. на его племянниковъ. Христофоръ 
Ивановичъ О.-Сакенъ, капитанъ 2-го ранга, 
окруженный нѣсколькими турецкими корабля
ми, взорвалъ свое судно на воздухъ близъ 
Кинбурнскаго лимана (1788) О графѣ Дми
тріи Ероѳеевичѣ см. ниже. Его сынъ гр. Ни
колай Дмитріевичъ (род.въ 1831 г.) нынѣ посолъ 
въ Берлинѣ. Къ вѣтви, поселившейся въ на
чалѣ XVIII в. на о-вѣ Эзелѣ, принадлежитъ 
бар. Ѳедоръ Романовичъ О.-Сакенъ (см. ниже). 
Родъ О.-Сакенъ внесенъ въ дворянскіе мат
рикулы всѣхъ трехъ прибалтійскихъ губерній 
и о-ва Эзеля, а также въ V ч. род. кн. Орлов
ской губ. (Общій Гербовникъ, III, 5; X, 8; 
XII, 15). В. Р.

Остенъ-Сакеігь (граф ь Дмитрій Ероѳе- 
евичъ, 1790—1881) — ген.-отъ-кавал., гѳн.-адъ- 
ютантъ. Участвовалъ во всѣхъ войнахъ Рос
сіи противъ Наполеона I, затѣмъ въ персид
ской войнѣ 1826—27 гг. Во время турецкой 
войны 1828—29 гг. стоялъ во главѣ штаба 
кавказскаго корпуса. Во время польской вой
ны нанесъ 7 іюня 1831 г. совершенное по
раженіе корпусу Гелгуда подъ Вильною и 16 
іюля овладѣлъ Ковной; въ 1849 г. участвовалъ 
въ венгерской войнѣ. Въ восточную войну 
1853—56 гг. сначала былъ главнымъ началь
никомъ надъ войсками и крѣпостями въ Бес
сарабіи и части Херсонской губ., на прав, 
берегу р. Буга, а въ ноябрѣ 1854 г., послѣ 
сраженія подъ Инкерманомъ, былъ посланъ въ 
Крымъ, гдѣ исполнялъ обязанности началь
ника севастопольскаго гарнизона. По оконча
ніи войны, О.-Сакенъ возведенъ въ графское 
достоинство и назначенъ членомъ государствен
наго совѣта.

Остенъ-Сакенъ (Робертъ Романовичъ) 
—энтомологъ, род. въ 1828 г. въ СПб., воспи
тывался здѣсь во второй гимназіи (1841 45)
и въ университетѣ на камеральномъ отдѣле
ніи, въ 1849 г. поступилъ въ министерство 
иностранныхъ дѣлъ и служилъ секретаремъ 
миссіи въ Вашингтонѣ (1836—62) и генераль
нымъ консуломъ въ Ныо-Іоркѣ (186 2—71). Въ 
1873 г. вышелъ въ отставку, съ 1877 г. посе
лился въ Гейдельбергѣ. Во время пребыванія въ
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Америкѣ объѣздилъ Соединенные Штаты и со
ставилъ обширныя коллекціи насѣкомыхъ, осо
бенно двукрылыхъ, которыя отчасти были раз
работаны самимъ О.-Сакеномъ, отчасти Герма
номъ Левъ (Н. Lów). Многочисленныя работы 
О.-Сакена посвящены почти исключительно 
двукрылымъ, главныя изъ нихъ относятся къ 
фаунѣ Сѣв. Америки, но часть также къ фаунѣ 
другихъ областей (Россіи, Малайскаго архи
пелага, Филиппинскихъ о-вовъ, центральной 
Америки). Важнѣйшія работы О.-Сакена: «Mo
nographs of North American Díptera by H. 
Loew and C. Li. Osten-Sacken» (4 т., 1862— 
1878, I, Вашингтонъ), «Catalogue of the des- 
ciibed Díptera of North America» (Вашинг
тонъ, 1858; второе изданіе, 1878), « We.-lern 
Díptera, discriptions of uew genera and Spe
cies of Diptera fiom the West of Mississipi» 
(Вашингтонъ, 18 7), «Prodrome of a monograph 
of North American Tabanidae» («Mem. of the 
Boston Soc. of Natur. History», т. II, 1875 - 
78). По фаунѣ Россіи О.-Сакенъ написалъ 
«Очеркъ современнаго состоянія познанія энто
мологической фауны окрестностей С.-Петер
бурга» («Жури. Мин. Нар. Проев.», 1858); 
работа эта положила начало изученію петер
бургской фауны. Zf. Кн.

Остснъ-Сакспъ (Ѳедоръ Романовичъ, 
баронъ) — ученый и госуд. дѣятель; род. въ 
1832 г.; окончивъ курсъ въ спб. университетѣ 
по юридическому факультету, поступилъ на 
службу въ азіатскій департаментъ мин. иностр, 
дѣлъ. ‘Въ ■'857 г. сопровождалъ графа Путя
тина въ Китай и посѣтилъ русскіе берега 
Японскаго моря и о-въ Цейлонъ; описаніе 
этой поѣздки помѣщено имъ въ «Извѣстіяхъ 
Имп. Рус. Геогр. Общ.» за 1866 г. Въ 1867 г. 
онъ, совмѣстно съ полковн. Полторацкимъ, со
вершилъ смѣлую поѣздку по средней Азіи до 
южныхъ отроговъ Тянъ-шаня, посѣтилъ На- 
рынскій край, озеро Чатыръ-кулъ и дошелъ 
почти до Кашгара, гдѣ тогда владычеств валъ 
Якубъ-бекъ, относившійся къ Россіи недру
желюбно. Во время экспедиціи О.-Сакенъ соб
ралъ обширный гербарій, обработанный впо
слѣдствіи академ. Рупрехтомъ, и напечаталъ 
отчетъ о ней въ «Извѣстіяхъ Имп. Рус Геогр. 
Общ.» за 18'9 г. Принималъ дѣятельное уча
стіе въ снаряженіи географ, обществомъ экспе
диціи для изученія хлѣбной торговли и про
изводительности въ Европ. Россіи: трудился 
въ коммиссіи того же общ. по вопросу объ 
изданіи писцовыхъ книгъ. Въ 1870 г. напе
чаталъ обширное примѣчаніе къ труду объ 
озерѣ Иссыкъ-кулѣ и находимыхъ на днѣ его 
остаткахъ древнихъ построекъ. Въ 1872 г. 
участвовалъ въ разработкѣ вопроса объ изда
ніи этнографической карты Россіи, а въ 1890 г. 
- вопроса объ учрежденіи при геогр. обществѣ 
особаго повременнаго изданія, посвященнаго 
вопросамъ метеорологіи. Неоднократно испол
нялъ обязанности секретаря, предсѣдателя от
дѣленій и помощника предсѣдателя географии, 
общества; теперь состоитъ его почетнымъ 
членомъ. Съ 187о до 1ь9- г. состоялъ дирек
торомъ департамента внутреннихъ сношеній 
мпнистерстьа иностранныхъ дѣлъ приступив
шаго при немъ къ изданію цѣлаго ряда инте
ресныхъ трудовъ, имѣющихъ отношеніе къ его 

дѣятельности. По настоящее время такихъ 
отдѣльныхъ изданій вышло 14; изъ нихъ наи
болѣе общій интересъ имѣютъ «Expedition de 
А. Nordeuskiold 1878—1879» (1880) и «Ма
теріалы для разработки вопросовъ, касающих
ся Сѣвера Россіи» (1о81 и 18->3). Ю. Ш.

Остеобласты—см. Кости.
Остеоклазіл—операція искусственнаго 

подкожнаго перелома кости съ цѣлью излѣче
нія врожденныхъ пли пріобрѣтенныхъ, послѣ 
неправильно-сросшихся переломовъ, искривле
ній ея. Она введена въ практику простымъ 
эмпирикомъ—костоправомъ Бошемъ, но усо
вершенствована нѣмецкимъ хирургомъ Гейне. 
Послѣ искусственнаго нарушенія цѣлости ко
сти, концы ея фиксируются въ нормальномъ 
положеніи. Операція производится либо ру
ками, какъ, напр., у дѣтей и если вообще ко
сти достаточно мягки, либо особыми инстру
ментами, остеокластами, построенными по 
типу одноплечаго либо двуплечаго рычага, или 
почти вышедшими изъ употребленія дисмор- 
фостеопалинкластами, устроенными болѣе или 
менѣе по образцу маленькихъ прессовъ, силу 
которыхъ почти невозможно регулировать. Со
временные хирурги почти совершенно отказа
лись отъ ручной силы при 0., такъ какъ нельзя 
быть увѣреннымъ, что переломъ произойдетъ 
на намѣченномъ мѣстѣ, тѣмъ болѣе трудно 
предвидѣть направленіе перелома, а потому 
всего охотнѣе прибѣгаютъ къ остеокласту 
Риццоли (съ двуплечимъ рычагомъ) п Робина 
(одноплечій рычагъ). Немедленно послѣ пере
лома накладывается неподвижная повязка. Въ 
настоящее время 0. все болѣе и болѣе замѣ
няется остеотоміей (см.), такъ какъ единствен
ное преимущество ея—отсутствіе поврежденія 
мягкихъ частей—могло имѣть значеніе прежде, 
когда еще не существовала антисептика; ме
жду тѣмъ при ней возможны крайне непріят
ныя послѣдствія, особенно поврежденія су
ставовъ. Г. 31. Г.

Остеокласты—см. Кости.
Остсолнтъ—см. Фосфоритъ.
Остеологіи — ученіе о костяхъ, часть 

анатоміи позвоночныхъ.
Остеома (костная опухоль, osteoma, exos- 

tods)—обозначаетъ опухоль, состоящую изъ 
костной ткани. Бываютъ 3 родовъ: 1) твер
дая О. (osteoma durum s. eburneum), со
стоящая изъ плотнаго, какъ слоновая кость, 
вещества, расположеннаго концентрическими, 
параллельными къ поверхности опухоли пла
стинками; 2) губчатая О. (osteoma spongio
sum) и з) мозговидная О. (osteoma medul-. 
losum), содержащая обширныя полости, на- \ 
полненныя костнымъ мозгомъ. Различаютъ еще, 
по Вирхову, двѣ группы О.: однѣ, которыя 
развиваются изъ костной системы (гиперпла
стическія), и другія, которыя возникаютъ изъ 
соединительной ткани разныхъ органовъ (ге
теропластическія). Къ первымъ относятся 
остеофиты—небольшія наслоенія на костяхъ; 
если они занимаютъ всю окружность кости, 
то носятъ названіе іиперостозовъ; если кост
ная масса выдается въ видѣ опухоли на огра
ниченномъ мѣсіѣ — экзостозовъ; если она за
ключена внутри кости—эностозовъ. Твердые 
экзостозы встрѣчаются нерѣдко на костяхъ
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черепа, лица и таза: въ послѣднемъ случаѣ 
они могутъ сильно затруднять родовой актъ 
(такъ наз. остистый тазъ). Изъ гетеропласти
ческихъ 0. упомянемъ о тѣхъ, которыя лока
лизируются въ мѣстахъ прикрѣпленія сухо
жилій и въ мышцахъ; сюда относятся такъ 
наз. плаць-парадныя кости (ЕхегсігкпосЬеп) и 
кавалерійскія кости, которыя развиваются въ 
мышцахъ плеча п бедра вслѣдствіе повтор
ныхъ механическихъ раздраженій прикладомъ 
ружья *)  и верховой ѣздой; онѣ бываютъ ве
личиною отъ горошины до гусинаго яйца. 
Далѣе, встрѣчаются обширныя костныя пла
стинки въ твердой мозговой оболочкѣ, не имѣя, 
однако, никакого патологическаго значенія: то 
же самое можно сказать о костныхъ отложе
ніяхъ въ сердечной сорочкѣ, плеврѣ и грудо
брюшной преградѣ; сравнительно часто нахо
дят!» О. въ веществѣ мозга. До сихъ поръ 
ихъ не встрѣчали въ женскихъ половыхъ ор
ганахъ, въ мужскомъ же членѣ костныя отло
женія находили не разъ и ставятъ пхъ въ па
раллель съ нормальными костями вь членѣ у 
нѣкоторыхъ животныхъ. Причины. Нѣкоторые 
случаи, особенно множественныхъ экзостозовъ 
юворятъ за наслѣдственное предрасположеніе; 
далѣе, описаны врожденные экзостозы: обви- 
ияють также травму, различныя худосочія: 
сифилис ь (нерѣдко экзостозы на черепѣ), по
дагру, ревматизмъ. Обыкновенно 0. разви
ваются въ юношескомъ возрастѣ п чаше у 
мужчинь, нежели у женщинъ; образованіе ихь 
идетъ медленно и обыкновенно безболѣзненно. 
Онѣ имѣютъ доброкачественный характеръ, но 
могутъ пріобрѣсть серьезное значеніе, если 
вростаютъ въ полость черепа, глазницы и т. п.; 
въ послѣднемъ случаѣ онѣ требуютъ опера
тивнаго удаленія. В. О—га.

*) Hasse нашел ь ихь у рекрутовъ въ 3°,’в всѣхъ слу
чаевъ

Остеомаляціи (батгоѵ—кость, {ла/.аѵ.о;— 
мягкій)—размяіченіе костей, есть особая бо
лѣзнь, состоящая въ томъ, что костная ткань 
іеряетъ свою известья свое нормальное строе
ніи, кости становятся гибкими и легко искри
вляются и ломаются. О. наблюдается почти 
исключительно у взрослыхъ женщинъ н при 
томъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ въ 
связи съ беременностью н послѣродовымъ пе
ріодомъ. Особенно важное этіологическое зна
ченіе имѣетъ частое повтореніе беременности, 
а также условія жизни, неудовлетворительное 
питаніе, жилище, лишенія и т. д. Въ извѣст
ныхъ мѣстностяхъ, напр. въ долинахъ Рейна, 
О. встрѣчается несомнѣнно чаще. Болѣзнь на
чинается неопредѣленными, тянущими болями 
въ костяхъ, усиливающимися по ночамъ, но 
вполнѣ выясняется только съ появленіемъ 
искривленій костей, которыя особенно рѣзко 
бываютъ выражены въ костяхъ таза. Болѣзнь 
.»та неизлѣчима; тянется иногда очень долго.

ОстеомЬкіігг'і»—см. Кости, болѣзни ихъ. 
Остеопорозъ-см. Кости, болѣзни ихъ. 
Остеотоміи (резекція кости на протя

женіе-хирургическая операція, при которой 
кость па своемъ протяженіи разьедпняется 
кровавымъ нулемъ п производимая въ боль
шинствѣ случаевъ съ цѣлью исправить раз-

■ личныя уродливости, развившіяся вслѣдствіе 
заболѣванія самой кости (неправильно-срос- 
шіеся переломы, врожденныя пли пріобрѣтен
ныя въ дѣтствѣ искривленія и т. п ). О. всего 
чаще производятся на костяхъ конечностей, 
при чемъ различаютъ 2 вида ея: линейную, 
при которой кость просто разсѣкается доло
томъ (очень рѣдко пилой), безъ удаленія ка
кой нибудь части костной ткани, п клиновид
ную, при которой изъ кости удаляется клино
видный кусокъ, что позволяетъ соединить разъ
единенные концы ея такъ, чтобы оба отрѣзка 
срослись вь надлежащемъ направленіи. При 
правильномъ производствѣ операціи не только 
наступаетъ быстрое заживленіе раны, но конеч
ность въ скоромъ времени пріобрѣтаетъ твер
дость и становится годной къ употребленію. 
Иногда сростаніе получается недостаточно 
прочное; образуется такъ назыв. ложный су
ставъ, который лѣчится по опредѣленнымъ 
правиламъ. Г. М. Г.

Ос'гео«і»ііты—см. Кости, болѣзни ихь.
Остерахь-селеніе въ юго-зап. Германіи, 

на дорогѣ изъ Шафгаузена въ Ульмъ; па
мятно по происходившему у него, 21 марта 
1799 г., сраженію’ между французами (37OUU), 
подъ начальствомъ ген.Журдана,п австрійцами 
(66000), предводимыми эрцъ-герцогомъ Кар
ломъ. Французы принуждены были отсту
пить, но австрійцамъ, не смотря на огромный 
перевѣсъ ихъ силъ, бой при О. не доставилъ 
нпкакпхъ существенныхъ выгодъ, и ихъ потери 
почти равнялись потерямъ противника.

Остерманъ—графскій родъ, происходя
щій изъ графства Маркскаго въ Вестфаліи. О 
графѣ Андреѣ Ивановичѣ и сынѣ его Иванѣ 
см. ниже. Старшій сынъ графа Андрея Ива
новича, графъ Ѳедоръ (1723—1804), былъ се
наторомъ. Въ 1796 г. фамилія и титулъ графовъ 
0. перешла къ Александру Ивановичу Тол
стому (см. Остерманъ-Толстой), а въ 1863 г. 
—къ князю Мстиславу Валеріановичу Голи
цыну. Родъ графовъ О. и кн. Голицына графа 
0. внесенъ въ V ч. род. кн. Рязанской и 
С.-Петербуріекой губ. (Гербовникъ, II, 13).

Остерман ь (Генрихъ-Іоганнъ пли Ан
дрей Ивановичъ)—знаменитый русскій дипло
матъ (1686 — 1747). Родился въ семьѣ пас
тора, въ мст. Бокумѣ, въ Вестфаліи, учился 
въ іенскомъ унив.. но изъ-за дуэли долженъ 
былъ бѣжать въ Амстердамъ, оттуда съ адми
раломъ Крюйсомъ пріѣхалъ, въ 1704 г., въ Рос
сію. Быстро выучившись русскому языку, 0. 
пріобрѣлъ довѣріе Петра и въ 1707 г. былъ 
уже переводчикомъ посольскаго приказа, а въ 
1710 г.—его секретаремъ. Въ 1711 г. 0., ко
тораго русскіе называли Андреемъ Иванови
чемъ, сопровождалъ Петра въ прутскомъ по
ходѣ; въ 1713 г. участвовалъ въ переговорахь 
съ шведскими уполномоченными; въ 1721 г. 
добился, вмѣстѣ съ Брюсомъ, заключенія нп- 
штадтскаго мира, за что былъ возведенъ въ 
баронское достоинство. Ему же принадлежитъ 
и заключеніе въ 1723 г. выгоднаго для Рос
сіи торговаго договора съ Персіей, доставив
шаго ему званіе вице-президента коллегія 
иностранныхъ дѣлъ. Онъ былъ постояннымъ 
совѣтникомь Петра I п въ дѣлахъ внутрен
няго управленія: ио его указаніямъ составлена 



ОСТЕРМАНЪ—ОСТЕРМАНЪ-ТОЛСТОЙ 337

«табель о рангахъ», преобразована коллегія 
иностранныхъ дѣлъ и сдѣлано много другихъ 
нововведеній. Съ вступленіемъ на престолъ 
Екатерины I, 0., какъ сторонникъ императ
рицы и Меншикова, назначается вице-канц
леромъ, главнымъ начальникомъ надъ почтами, 
президентомъ^ коммерцъ-коллегіи и членомъ 
верховнаго тайнаго совѣта. Выбранный въ вос
питатели Петра II, на котораго, однако, мало 
пмѣлъ вліянія, онъ остался, послѣ удаленія 
Меншикова, во главѣ управленія. Уклонившись 
въ 1730 г., въ силу своего иностраннаго про
исхожденія и болѣзни ногъ, отъ участія въ 
замыслахъ верховниковъ и даже не подпи
савшись подъ «кондиціями», 0. примкнулъ къ 
шляхетству, сталъ, вмѣстѣ съ ѲеофаномъПро- 
коповпчемъ, во главѣ партіи, враждебной вер
ховникамъ, и переписывался съ Анной Іоан
новной, давая ей совѣты. Съ вступленіемъ на 
престолъ Анны Іоанновны, наградившей О. 
графскимъ достоинствомъ (1730), Для него от
крывается обширнѣйшее поприще дѣятельно
сти. Будучи главнымъ и единственнымъ вер
шителемъ дѣлъ внѣшнихъ, онъ являлся для 
Бирона и лучшимъ совѣтникомъ во всѣхъ 
серьезныхъ дѣлахъ по внутреннему управле
нію. По мысли 0. былъ учрежденъ кабинетъ 
министровъ, въ которомъ вся инпціатива при
надлежала ему п его мнѣнія почти всегда 
одерживали верхъ, такъ что 0. всецѣло слѣ
дуетъ приписать тогдашнія дѣйствія кабинета: 
сокращеніе дворянской службы, уменьшеніе 
податей, мѣры къ развитію торговли, промыш
ленности и грамотности, улучшеніе судебной 
и финансовой частей и мн. др. Имъ же были 
улажены вопросы голштинскій и персидскій и 
заключены торговые договоры съ Англіей и 
Голландіей. Онъ былъ противъ разорительной 
войны съ турками, закончившейся заключен
нымъ имъ бѣлградскимъ миромъ (см. V, 177). 
При Аннѣ Леопольдовнѣ 0., сохраняя преж
нія званія и обязанности, былъ сдѣланъ ген.- 
адмпраломъ и послѣ удаленія Миниха оста
вался во главѣ правленія. Чрезъ шпіоновъ 
онъ зналъ о заговорѣ сторонниковъ Елизаве
ты Петровны, но его предостереженія были 
оставлены правительницей безъ вниманія. По
слѣ воцаренія Елизаветы О. былъ арестованъ 
п преданъ суду. Слѣдственная коммиссія взве
ла на него множество разныхъ обвиненій: под
писавъ духовное завѣщаніе Екатерины I и 
присягнувъ исполнить его, онъ измѣнилъ при
сягѣ; послѣ смерти Петра II и Анны Іоан
новны устранилъ Елизавету Петровну отъ пре
стола; сочинилъ манифесть о назначеніи на
слѣдникомъ престола принца Іоанна Браун
швейгскаго; совѣтовалъ Аннѣ Леопольдовнѣ 
выдать Елизавету Петровну замужъ за ино
страннаго «убогаго» принца; раздавалъ госу
дарственныя мѣста чужестранцамъ и преслѣ
довалъ русскихъ; дѣлалъ Елизаветѣ Петровнѣ 
«разныя оскорбленія» и т. п. За все это онъ 
былъ приговоренъ къ колесованію, но импе
ратрица замѣнила эту казнь вѣчнымъ заточе
ніемъ въ Березовѣ, гдѣ О., съ женою, и про
жилъ пять лѣтъ, никуда не выходя и никого 
не принимая, кромѣ пастора, и постоянно 
страдая отъ подагры. Сдержанный, послѣдо
вательный и трудолюбивый, 0. ничѣмъ не

Эііцпклопед. Словарь, т. ХХІК 

былъ связанъ съ Россіей и смотрѣлъ на нез, 
какъ на арену для своего честолюбія, но не 
былъ корыстолюбивъ и не запятналъ себя 
казнокрадствомъ. Къ русскому народу онъ 
относился свысока и, какъ человѣкъ худород
ный, презиралъ родовитыхъ людей, пользуясь 
ими для своихъ цѣлей. Въ виду его «поли
тики» дѣйствовать чрезъ другихъ и за спиною 
другихъ А. П. Волынскій считалъ его за че
ловѣка, «производящаго себя дьявольскими 
каналами и не изъясняющаго ничего прямо, 
а выговаривающаго все темными сторонами». 
Въ дѣятельности по внѣшнему управленію 
0. строго слѣдовалъ начертаніямъ Петра. Фрид
рихъ II, въ своихъ «Запискахъ», характеризу
етъ его такъ: «искусный кормчій, онъ въ эпоху 
переворотовъ самыхъ бурныхъ вѣрною рукою 
управлялъ кормиломъ имперіи, являясь осто
рожнымъ п отважнымъ, смотря по обстоятель
ствамъ, и зналъ Россію, какъ Верней—человѣ
ческое тѣло». Ср. С. Шубинскій, «Гр. А. И. 
Остерманъ», біографическій очеркъ («Сѣвер
ное Сіяніе», 1863, т. II); Корсаковъ, «Воца
реніе Анны Іоанновны»; П. Каратыгинъ, «Се
мейныя отношенія Остермана» («Историческій 
Вѣстникъ», 1884, № 9); «Древняя и Новая 
Россія» (1876, т. I, № 3; прошеніе и явоч
ное челобитье Остермана 1711 г.); «Сбор
никъ Отдѣленія Русск. языка и слов. Имп. 
Акд. наукъ», т. ІХ (переводъ съ записки гр. 
А. И. Остермана о переговорахъ, веденныхъ 
съ гр. М. Головинымъ и другими лицами, объ 
утвержденіи наслѣдованія россійскимъ пре
столомъ въ потомствѣ принцессы Брауншвейгъ- 
Люнебургской Анны Леопольдовны); Ал. Ск., 
«Генералъ-адмиралъ А. И. Остерманъ» («Мор
ской Сборникъ», 1857, ч. XXX); Гельбигъ, 
«Русскіе избранники и случайные люди въ 
XVIII в.» («Русская Старина», 1886, № 4).

В, Р—въ.
Остсрмапъ (Иванъ Андреевичъ)—графъ, 

второй сынъ предыдущаго (1725—1804). Пере
именованный въ 1741 г. пзъ капитановъ гвар
діи въ капитаны арміи п лишенный орденовъ, 
онъ вскорѣ уѣхалъ за границу. Въ 1757 г. на
значенъ членомъ русскаго посольства въ Па
рижѣ, потомъ въ Стокгольмѣ, а въ 1774 г.— 
членомъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Хотя 
онъ принималъ участіе въ заключеніи многихъ 
трактатовъ и былъ при Павлѣ I, до 1798 г., 
государственнымъ канцлеромъ и президентомъ 
коллегіи, но игралъ незначительную роль. Былъ 
извѣстенъ необыкновенною разсѣянностью. 
Умеръ бездѣтнымъ.

Остерманъ (Ѳедоръ Ивановичъ)—графъ, 
старшій сынъ Андрея Ивановича (1723—1811). 
Разжалованный вмѣстѣ съ братомъ, въ 1741 г., 
въ капитаны арміи, онъ выдвинулся вновь въ 
семплѣтнюю войну; былъ членомъ конторы воен
ной коллегіи, московскимъ генералъ-губерна
торомъ, сенаторомъ. Любитель наукъ и ис
кусствъ, знатокъ латинскаго языка, на ко
торомъ онъ велъ переписку съ митрополитомъ 
Платономъ.

Остерманъ - Толстой (графъ Але
ксандръ Ивановичъ)—ген.-отъ-инфа~нтеріи(177О 
— 1857), внукъ Анны Андреевны Толстой, 
урожденной графини О., дочери знаменитаго 
сотрудника Петра Великаго. Императрица

22



338 Остеродъ—Остеръ
Екатерина II дозволила О.-Толстому принять 
графскій титулъ, съ фамиліей и гербомъ рода 
О. Боевую службу началъ въ войнѣ противъ 
турокъ, состоя въ арміи кн. Потемкина. Во 
время Отечественной войны командовалъ пѣ
хотнымъ корпусомъ; особенно отличилися подъ 
Островной и при Бородинѣ. Въ кампанію 
1813 г. О.-Толстой прославилъ свое имя въ 
блестящемъ бою подъ Кульмомъ (XVII, 3), 
гдѣ потерялъ лѣвую руку, оторванную ядромъ 
До 1817 г. командовалъ гренадерскимъ кор
пусомъ; позже, по болѣзни, не несъ дѣйстви
тельной службы

Остеродъ (Христофоръ (Osterod,f 1611) 
—социніанскій богословъ, родомъ изъ Саксо
ніи, воспитанникъ кенигсбергскаго унив. За 
социніанскую пропаганду былъ изгнанъ пзъ 
Пруссіи и укрывался въ Данцигѣ и Раковѣ, 
гдѣ выучился польскому языку. Важнѣйшія 
изъ его сочиненій: ««Dysputacyja zboru szmi- 
gielskiego ktCrq, miai К. 0. i. t. d. ks. Hie- 
ronimem Powodowskim r. 1592», «Compendium 
doctrinae Ecclesiae Cbristianae» (2 изд., 1630; 
3 изд., 165 2), «Unterricbtung von den vornebm- 
sten Hauptpuncten der cbristlichen Religion 
etc.» (Раковъ, 1604) п др.

Остеръ—p. Смоленской и Могилевской 
губ., притокъ Сожа. Длина теченія 180 в. 0. 
беретъ начало на границахъ у. Ельнинскаго и 
впадаетъ въ Сожъ при дер. БЬль. Долпна р. 
О. до 11/«» в. Весною 0. разливается довольно 
широко. Ширина его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
до 20 саж., а глубина отъ 1 до 8 арш. При
токи Малый О. и Стомять.

Остеръ —у. гор. Черниговской губ., въ 
92 верст, къ ЮЮЗ отъ Чернигова, на лѣвомъ 
берегу р. Десны, близъ впаденія въ нее рч. 
0. Жителей къ 1 янв. 1896 г. 4752 (2302 
мжч. п 2390 жнщ.): дворянъ 89, почетн. граж
данъ п купцовъ 167, духовнаго званія 21, мѣ
щанъ 3791, военнаго сословія 428, крестьянъ 
219, прочихъ сословій 37. Православныхъ 
3580, раскольниковъ 62, католиковъ 25, про
тестантовъ 14, евреевъ 1013, магометанъ 18, 
проч, исповѣданій 40. Жители занимаются: 
женщины—вязаніемъ рыболовныхъ сѣтей, от
правляемыхъ въ донскія станицы, мужчины- 
приготовленіемъ деревянной посуды и домаш
нюю утвари, идущихъ въ Екатеринославскую 
губ. Рыболовство, извозъ, работы на судахъ. 
3 правосл. церкви, синагога, больница, 2-клаин. 
городское учил., церковно-приходская школа. 
2 врача, 6 фельдшеровъ, 1 акушерка. Город
скіе доходы (въ 1895 г.) 11165 руб., расходы 
10812 руб., въ томъ числѣ на город, упра
вленіе 5450 руб., на народное образованіе 
900 руб. и на врачебную часть 585 руб. Съ 
развитіемъ желѣзныхъ дорогъ, значеніе Остер- 
ской пристани сильно уменьшилось: въ 1896 г. 
—всего 49 судовъ съ ЬЮОо пд. товаровъ, на 
сумму 38600 руб. ІО. Б.

Исторія. 0. основанъ въ 1098 г. Владиміромъ 
Мономахомъ; въ XII в. входилъ въ составъ 
Переяславскаго княжества и назывался город
цомъ Вострьскпмъ пли Острецкимъ, а иногда 
Гюргевымъ, какъ находившійся во владѣніи 
Юрія Долгорукаго. Во время усобицъ по
слѣдняго съ великимъ княземъ Изяславомъ 
не разъ подвергался разоренію. Въ 1240 г. 

опустошенъ татарами, послѣ чего оставался 
только городищемъ, безъ населенія; впослѣд
ствіи, перейдя во власть литовцевъ, сталъ на
зываться то городомъ старымъ Остромъ, то 
селомъ Старогородкою. Обновленъ, вѣроятно, 
православнымъ княземъ Дмитріемъ Сѣкирою, 
который владѣлъ 0. около 1426 г. Въ XVI в.
O. былъ пограничнымъ городомъ. Въ 1638 г. 
и позже жители 0. принимали участіе въ 
возстаніяхъ Остранпцы и Богдана Хмѣль- 
нпцкаго. Въ 1663 г. 0. сдался Яну-Казиміру, 
но вскорѣ былъ занятъ русскими. Былъ со
теннымъ городкомъ сперва переяславскаго 
полка, потомъ кіевскаго. Въ 1781 г. назна
ченъ уѣзднымъ городомъ Кіевскаго намѣстни
чества, вь 1797 г. присоединенъ, какъ за
штатный городъ, къ Малороссійской губ., въ
1802 г. отошелъ къ Черниговской губ. и съ
1803 г. состоитъ уѣздп. ея городомъ. Б. Р.

Остерскій у. занимаетъ юго-зап. часть Чер
ниговской губ., т. е. все понизовье р. Десны 
и побережья р. Днѣпра. Наибольшая длина у., 
съ С на Ю— ПО вер., ширина вездѣ оди
накова— 40 в. Площадь = 3991,4 кв. в. или 
415770 дес. Уѣздъ занимаетъ низину, образо
ванную сліяніемъ рр. Десны и Днѣпра. Про
межуточное между рѣками пространство—пес
чаная, частью болотистая низина, образован
ная отступающимъ на 3 русломъ р. Днѣпра.
P. Десна также отступаетъ на 3, но въ ни
зовьѣ на С. Поэтому, всѣ старицы и болота 
по Днѣпру лежатъ на вост, его берегу; Десна 
старицы своп въ низовьѣ бросаетъ къ ІО, идя 
на С. Уровни р. Днѣпра — самые низкіе, при 
южномъ концѣ у.: на самой границѣ у.—42,3 
саж., у Кіева—43 саж., у Вышгорода—44 у. 
сѣв. границы 0. у.—48,5 саж. Уровень Десны 
у г. Осетра—45 саж. Въ самой сѣв. части у. 
находятся холмы высотой до 80 саж. Боль
шая часть площади у. не выше 60 саж.; по 
направленію дороги съ Броваровъ на Козе
лецъ проходитъ узкая гряда, высотой 75 — 
80 саж. Почти вся площадь у. затопляется 
временами водой и этимъ подновляется жизнь 
старицъ и промываются болота, изъ которыхъ 
выдаются Трубайло (на вост, границѣ), б. Бол. 
Вершино, болота, у Лѣтокъ (25 вер. длины), у 
Позняковъ п Осокорки (подъ Кіевомъ), озеро
болота Безтравное, Рыбное, Окучпново, Ва- 
лово, Святое и др. Возможная разница высотъ 
въ 37 саж., въ дѣйствительности—G—12 саж. 
Кромѣ Днѣпра и Десны по у. протекаетъ еще 
Остеръ, впадающій въ Десну около г. Остера. 
Разливы Десны затопляютъ берега на протя
женіи до 10 в , при чемъ подъемъ воды дости
гаетъ 3 — 5 саж. Жители должны заблаговре
менно недѣли на три угонять свой скотъ въ 
холмисгую часть у. Кромѣ новѣйшихъ аллю
віальныхъ образованій, занимающихъ значи
тельное пространство въ тальвегѣ рр. Десны 
и Днѣпра, большая часть площади 0. у. за
нята напластованіями третичной системы: 
здѣсь выступйютъ наиболѣе глубокіе (древніе) 
ея пласты полтавскаго яруса (олигоценъ). Это 
бѣлые чистокварцевые пески большой мощно
сти (до 30 м.); въ нихъ залегаютъ иногда 
песчаники и подчиненныя пестрыя глины (см. 
Бобровицы, XV, 593). Буровая скважина у 
с. Бобровицы, глубиной 1100 фт., отстоитъ
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отъ- границы 0. у.*  всего на 20 в; См. Н. Со
коловъ, «Нижнѳтретичныя отложенія Европ. 
Россіи». По роду владѣнія земли распредѣля
лись такъ: крестьянской надѣльной Зі,9°/о, 
частно-владѣльческой 22,6%, казенной земли 
40°/о, остальной 2,8%. Средній размѣръ вла
дѣнія въ 1887 г.: дворянъ 129,5 дес., купцовъ 
101,1, мѣщанъ 15,9 дес., крестьянъ 18,1 дес., 
остальныхъ 30,3 дес. Изъ 348657 дес. въ 1887 г. 
считалось пахатной земли 115127, сѣнокоса 
п луговъ 89317, лѣса 134628, остальной удоб
ной 19303 дес. Въ аренду сдавались 752 уча
стка, въ количествѣ 21200 дес. земли. Сель
скихъ обществъ 189, селеній 192. Подъ посѣ
вомъ озимыхъ хлѣбовъ 39034, яровыхъ 38162, 
нодъ паромъ 31іэ90, подъ сѣнокосомъ 36811 
дес. Средній сборъ хлѣбовъ: ржи 738500 пд., 
пшеницы 8850 пд., овса 14с900 пд, ячменя 
35590 пд., гречихи 253100 пд., проса 15000 
пд., гороха 35200 пд. картофеля 118320 пд., 
льнянаго сѣмени 30200 пд. и волокна 15142 
пд., коноплянаго сѣмени 41870 пд. п волокна 
38230 пд. Жпт. (безъ гор.) къ 1 января 1896 г. 
было 138210(68936 мжч и 69274 жнщ ): пра
вославныхъ 134634, раскольниковъ G65, като
ликовъ 129, протестантовъ 37, евреевъ 2646, 
проч, исповѣданій 99; дворянъ 869, духовн. 
званія 712, почетныхъ гражданъ и купцовъ 
1245, мѣщанъ 3468, воен сословія 4811, кре
стьянъ 127811, проч, сословій 88. Жители- 
исключительно малороссы. Дворовъ крестьян
скихъ 21684, не-крестьянскихъ 974. Крестьян
скіе надѣлы—отъ 1% до 4% десятинъ на 
душу ревизскую. МірскиЛъ расходовъ въ 1891г. 
41056 р. 68 православныхъ церквей, 66 шкодъ,
2 больницы на 17 кроватей, 4 врача, 11 фельд
шеровъ, 1 акушерка. Въ * 1895 г. считалось 
въ уѣздѣ лошадей 18478, рогатаго скота 
48230 гол., овецъ 52450, козъ 1580, свиней 
30130. Заводовъ (1895 г.) 10: 4 кирпичныхъ 
(производство на 7470 р.), 1 мыловаренный 
(на 6100 р.), 2 лѣсопильныхъ (на 51500 р.),
3 винокуренныхъ (на 235670 руб.). Земскіе 
расходы 85480 р, въ томъ числѣ на зем
ское управленіе 8935 руб., на народное обра
зованіе 15211 руб., на врач, часть 20850 руб.

Н. К.
Остзейскій Вѣстпннъ — газета но

востей, общеполезныхъ свѣдѣній, литературы, 
торговли, промышленности и юмора, выходив
шая въ Ригѣ, въ 1859 г., два раза въ недѣлю. 
Редакторъ-издатель А. Иверсенъ. Прекрати
лась на 39 №.

Остзейскій край—см. Прибалтійскій 
край.

Остзейское право — см. Прибалтій
скій край.

Ostinato—см. Basso ostinato.
Остипдін—см. Индія.
Ости іідскія торговыя компа

ніи.— I. До открытія морского пути въ Ин
дію торговый обмѣнъ между Востокомъ и Евро
пой совершался караваннымъ путемъ. Изъ Ин
діи, Персіи и Аравіи товары шли къ городамъ 
Леванта; здѣсь ихъ покупали итальянскіе, про
вансальскіе и каталонскіе купцы и чрезъ Ве
нецію, Марсель и Ганзейскіе города развозили 
по всей Европѣ. Португальцы, открывъ мор
ской путь миме мыса Доброй Надежды, въ тѳ- 

чѳніѳ XVI Ві владѣли морскими сношеніями съ 
Остиндіей почти безъ коякурренціи. Устроен
ныя ими по всему пути факторіи давали имъ 
возможность укрѣпить за собою господство 
надъ нимъ. Кромѣ ряда стоянокъ на вост, 
берегу Африки, португальцы владѣли важ
ными торговыми пунктами въ Персіи (Ормузъ, 
Маскатъ), въ Остиндіи (Гоа, Діу, Бомбей, Ка
ликутъ, Кочинъ), нѣсколькими укрѣпленными 
пунктами на Цейлонѣ и на полуо-вѣ Малаккѣ, 
о-вомъ Терната (изъ Молуккскихъ), въ Ки
таѣ—г. Макао (1585). Торговая система пор
тугальцевъ заключала въ себѣ, однако, заро 
дыши быстраго разложенія.Фискальный гнетъ 
не давалъ развиться свободнымъ торговымъ 
сношеніямъ. Перевозка товаровъ допускалась 
только на королевскихъ судахъ, за пользова
ніе которыми взимались огромная плата. Един
ственнымъ складочнымъ пунктомъ для това
ровъ назначены были казенные склады въ 
Лиссабонѣ (Casa de la Mina, позже Casa di 
India), гдѣ за храненіе товаровъ взимались 
также большія пошлины. Такъ какъ Лиссабонъ 
былъ только складочнымъ пунктомъ, а настоя
щим ь центромъ, откуда товары раскупались во 
всѣ страны, сдѣлался Антверпенъ, то двойныя 
издержки (провозъ и таможенные сборы) чрез
мѣрно поднимали цЬны. Число кораблей было 
очень ограничено (отправлялось, среднимъ 
числомъ, до 8 судовъ въ годъ). На Востокѣ 
португальцы, вступая въ смѣшанные браки съ 
туземнымъ населеніемъ, быстро теряли пред
пріимчивость и впадали въ свойственныя 
тѣмъ странамъ лѣнь и апатичность. Въ 1589 г. 
Португалія, вмѣстѣ со всѣми своими коло
ніями, была присоединена къ Испаніи, кото
рая ничего не измѣнила въ португальской тор
говой системѣ. Морское могущество Испаніи 
было кратковременно; съ гибелью Армады (см.) 
ему наступилъ конецъ.

II. Нидерландскія О. компаніи. Въ теченіе 
XVII в. нидерландцы получали пряности чрезъ 
Лиссабонъ и Антверпенъ. Позже значеніе 
Антверпена пало и антверпенскіе купцы, опыт
ные въ торговлѣ пряностями, разсѣялись по 
разнымъ городамъ. Когда стало обнаруживать
ся паденіе морского могущества Испаніи и 
въ то же время сношенія нидерландскихъ куп
цовъ съ Лиссабономъ стали, по политическимъ 
обстоятельствамъ, затруднительны, нидерланд
цы стали искать прямыхъ сношеній съ Индіей. 
Для этой цѣли была учреждена сначала Com
pagnie van Verre (т. е. далекихъ странъ), сна
рядившая, въ 1595 г., экспедицію въ Индію, 
подъ начальствомъ Гоутмана. Вслѣдъ за этимъ 
образовался рядъ компаній для торговли съ 
Индіей; въ.теченіе 4 лѣтъ (до 1601 г.) отправлено 
было 15 экспедицій (болѣе 65 судовъ) и хотя нѣ
которыя изъ нихъ потерпѣли крушеніе, тѣмъ не 
менѣе голландцы стали твердой ногой въ Индіи 
и стали вытѣснять португальцевъ. Когда кон- 
курренція отдѣльныхъ компаній едва не по
губила 0. торговлю Нидерландовъ, въ 1602 г. 
была утверждена привилегія соединенной О. 
компаніи (см. Голландская остиндская компа
нія, IX, 61). Въ первое время дивиденды ком
паніи иногда достигали 75%; средній ихъ раз
мѣръ за 200 лѣтъ—22%. Ежегодно снаряжалось 
30—40 судовъ, съ экипажемъ до 7000 чел. Ком
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панія являлась, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильной по
литической корпораціей, служившей для Генер. 
штатовъ орудіемъ борьбы съ Испаніей и Пор
тугаліей. Она содержала военный флотъ, ссу
жала деньгами нидерландское правительство, 
сокращая чрезъ это свой оборотный капиталъ. 
Къ 1641 г. испанцы и португальцы были вы
тѣснены изъ Индійскаго архипелага (за исклю- 
ніемъ Филиппинскихъ о-вовъ). Голландцамъ 
удалось окончательно монополизировать тор
говлю пряностями. Центромъ ихъ торговаго 
могущества была Батавія, основанная въ 
1619 г., а также Моллу кскіе острова. Са
мыми опасными соперниками компаніи были 
англичане. Сначала съ ними пришлось вступить 
въ соглашеніе (1619), позволивъ имъ вести 
торговыя сношенія съ нидерландскими фак
торіями; но скоро возникли столкновенія, при
ведшія сначала къ избіенію англичанъ (въ 
Амбоннѣ, въ 1623 г.), а потомъ къ войнѣ. 
Съ туземцами компаніи часто приходилось ве
сти войны. Хотя обращеніе голландцевъ съ 
туземцами не отличалось кровожадной алч
ностью португальцевъ, тѣмъ не менѣе и они 
не стѣснялись въ выборѣ средствъ, чтобы 
утвердить свое торговое могущество. Жалобы 
на злоупотребленія компаніи оставались безъ 
послѣдствій, такъ какъ мѣста директоровъ съ 
теченіемъ времени сдѣлались наслѣдствен
ными въ немногихъ богатыхъ п вліятельныхъ 
фамиліяхъ. Въ контрабандной торговлѣ, при
нявшей чрезвычайные размѣры, участвова
ло значительное число должностныхъ лицъ ком
паніи и правительственныхъ чиновниковъ. 
Эпоха процвѣтанія компаніи оканчивается съ 
XVII в. Потребность европейскихъ рынковъ 
въ пряностяхъ, составлявшихъ почти исклю
чительный предметъ торговли компаніи, стала 
сильно падать; высшая администрація компа
ніи оказалась неспособной открыть новые пред
меты сбыта. Англичане стали отвоевывать у 
нидерландцевъ пунктъ за пунктомъ. Подавле
ніе возстанія китайцевъ на Явѣ въ 1740 г. 
привело компанію въ критическое положеніе. 
Войны временъ революціи и имперіи лишили 
Голландію всѣхъ ея колоній на материкѣ 
Остиндіи (см. Нидерландская Индія, XXI, 
13). Въ 1325 г. была объявлена свобода тор
говли съ нидерландской Индіей, но факти
чески она была въ рукахъ общества Neder- 
landsbe Handelsmaatscbappy, и Амстердамъ 
и Роттердамъ долго оставались міровыми рын
ками для нѣкоторыхъ продуктовъ (кофе, инди
го, тростниковый сахаръ, хинная корка и др.). 
Сильныя нападки на эту систему со стороны 
фритредеровъ «привели къ тому, что въ но
вѣйшее время общество Maatscbappy лиши
лось части своихъ привилегій, и только тогда 
иностранцы могли развить свои торговыя сно
шенія съ нидерландской Индіей.

III. Англійская остиндская компанія. Пер
вая остиндская К0 въ Англіи учреждена въ 
1600 г. Она получила право монопольной тор
говли со всѣми странами Индійскаго и Тихаго 
океановъ между Магеллановымъ проливомъ и 
мысомъ Доброй Надежды. Въ 1615 г. она уже 
владѣла факторіями на о-вахъ Явѣ, Суматрѣ, 
Банда, Борнео, Целебесѣ, въ Японіи, Сіамѣ, 
на полу-овѣ Малаккѣ, Малабарскихъ и Коро- 

мандѳльскихъ берегахъ, а также въ государ
ствѣ великаго Могола. Центромъ торговли 
былъ сначала Бантамъ (на о-вѣ Ява), потомъ 
Суратъ (въ государствѣ великаго Могола). 
Непопулярная въ началѣ, торговля съ Индіей 
скоро пріобрѣла большое значеніе, хотя обще
ственное мнѣніе продолжало еще на первый 
планъ ставить торговыя сношенія съ Европой 
(Нидерландами и Германіей). Въ парламентѣ 
компанію часто обвиняли въ вывозѣ огром
ныхъ количествъ звонкой монеты въ Индію, 
въ лѣсоистребленіи (постройкой многочислен
ныхъ большихъ судовъ), въ опасности для 
Англіи отвлеченія компаніею большихъ кон
тингентовъ моряковъ. Кромвель враждебно от
носился къ привилегіи К0; монополія ея фак
тически перестала существовать; англійскіе 
товары въ Индіи, вслѣдствіе конкурренціи, упа
ли въ цѣнѣ, туземные, наоборотъ, поднялись; 
англичане, лишенные покровительства, под
вергались оскорбленіямъ и нападеніямъ. Дошло 
до того, что администрація К° объявила на 
лондонской биржѣ (1657) о намѣреніи продать 
свою хартію и инвентарь съ публичнаго торга. 
Это вызвало реакцію: въ концѣ того же года 
(1657) К0 получила новую хартію. Послѣ ре
ставраціи Стюартовъ курсъ акцій поднялся 
на 250%. Въ 1681 г. К0 опять подверглась 
сильнымъ нападкамъ: англійскіе фабриканты 
ситцевыхъ и шелковыхъ тканей жаловались 
на ввозъ готовыхъ индійскихъ тканей. Глав
ная причина недовольства заключалась въ 
томъ, что остиндская торговля, составлявшая 
х/< часть всѣхъ оборотовъ англійской торговли, 
находилась въ рукахъ незначительной горсти 
людей (около 550 человѣкъ, но большая часть 
прибыли дѣлилась между 4« / акціонерами; выс
шая администрація принадлежала 10—12 ли
цамъ). Курсъ акцій возросъ до 500% и въ 
продажѣ появлялось ихъ очень ограниченное 
количество. Тѣмъ не менѣе, по новой хартіи 
1686 г., К0 получила право чеканки монеты. 
Въ 1669 г. К0 завладѣла Бомбеемъ, который 
съ 1687 г. замѣнилъ Суратъ, какъ центръ 
остиндской торговли. При Вильгельмѣ Ш пра
вительство, нуждаясь въ деньгахъ, разрѣшило 
торговлю съ Индіей 4 товариществамъ, но 
скоро вернулось къ монополіи. Въ 1702 г. 
была организована новая К0: United Company 
of Merchants of England trading to tbe East 
Indies. К0 дала въ долгъ правительству сумму, 
равную своему основному капиталу (2 милл. 
фн.) и затѣмъ еще 1,2 милл. фн., изъ 5%*  
Торговля К0 была освобождена отъ всякихъ 
пошлинъ и таможенныхъ осмотровъ, моне
та К0 признана законнымъ платежнымъ сред
ствомъ. Въ 1726 г. К0 получила право суда 
въ своих! индійскихъ владѣніяхъ. Великій 
моголъ даровалъ К0 разныя привилегіи. Съ 
этихъ поръ К0 дѣлается могущественной по- 
литпч. силой и вступаетъ въ ожесточенную 
борьбу съ туземцами и французами. Исторію 
этой борьбы и постепеннаго завоеванія Остин
діи см. Индія (XIII, 149—157). Съ 1720 до 
1760 г., не смотря на политическій ростъ К°, 
дивидендъ на акціи ея уменьшился, въ сред
немъ, съ 10% До 6°/о- Это обусловливалось 
огромными расходами на войны и админи
страцію и частыми ссудами англійскому пра-
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вительству,которое пользовалось всякимъ удоб
нымъ случаемъ, чтобы убавить проценты. Когда 
въ 1766—67 гг. дивидендъ опять возросъ до 
10% и 12%% п началась спекуляція акціями 
К0, парламентъ запретилъ выдавать дивидендъ 
выше 10% и предписалъ часть доходовъ съ 
новыхъ владѣній К0 обращать въ казну. Въ 
1770 г. правительство, сдѣлавъ у К0 новый 
заемъ, опредѣлило максимумъ дивиденда въ 
12%%. Къ 1772 г. дивидендъ опять упалъ до 
6%, но К0 поправила свои дѣла развитіемъ 
собственныхъ плантацій и пониженіемъ пош
лины, на чай, положившимъ предѣлъ контра
бандному его привозу. Въ 1783 г. Фоксъ пре
дложилъ управленіе Индіей передать отчасти 
ръ руки правительства; законопроектъ его про
шелъ въ нижней палатѣ, но, вслѣдствіе про
исковъ скоролевскихъ друзей», не былъ при
нять верхней. Послѣ паденія Фокса Питтъ 
провелъ свой законопроектъ о реформѣ въ 
управленіи Индіей, состоявшій, главн. обра
зомъ, въ введеніи правительственнаго кон
троля. По мѣрѣ того какъ расло политиче
ское могущество К0, торговая ея дѣятель
ность падала. Контрабанда приняла громадные 
.размѣры. Чтобы облегчить борьбу съ нею, К0 
разрѣшила сначала своимъ офицерамъ, по
томъ всѣмъ свопмъ служащимъ перевозить за 
.собственный счетъ товары на судахъ К0. 
Позже тоже право было представлено всѣмъ 
англійскимъ подданнымъ.Такимъ образомъ фак
тически К0 отказалась отъ своихъ монополь
ныхъ правъ. Между тѣмъ финансовое положе
ніе К0 становилось затруднительнымъ. Постоян
ныя войны поглощали огромные капиталы. 
Основной капиталъ выросъ до 6 милл. фн., но 
былъ недостаточенъ, чтобы покрыть затра
ты на военныя надобности: а такъ какъ ак
ціонерамъ не было никакой выгоды увеличи
вать основной капиталъ, то пришлось прибѣ
гать къ займамъ, сумма которыхъ къ 1809 г. 
достигла 31 милл. фн. Проценты по займамъ п 
армія поглощали всѣ доходы К0, продолжавшей, 
тѣмъ не менѣе, выдавать ежегодные дивиденды 
до 10% и нѣсколько разъ прибѣгавшей къ по
мощи правительства, чтобы избѣжать кризиса 
(1808—10). Въ 1814 г. окончился срокъ хар
тіи 1793 г. Торговля съ Индіей была объявлена 
свободной; К0 предоставлена была временно 
(до 1833 г.) монопольная торговля съ Китаемъ. 
Управленіе торговыми дѣлами отдѣлено отъ 
управленія колоніями. Торговая дѣятельность 
К0 продолжала падать, какъ видно изъ слѣдую
щей таблицы вывоза изъ Великобританіи на 
Востокъ (кромѣ Китая), въ фн. стерлинговъ.

Компанія. Частныя лпца.
1814 г. . . . 826558 .... 104S132
1823 » . . . 45S550 . . . 2957705
1832 » . . . 149193 .... 3601093

Въ 1833 г. торговая дѣятельность К0 пре
кратилась. Колоніальныя владѣнія К0 продол
жали расширяться (см. XIII, 153—157) и къ 
1858 г. составляли 1200000 англ. кв. миль. Долгъ 
К0 равнялся 72 милл. фн; Въ 1853 г. прави
тельство стало назначать 3 директоровъ, а въ 
1858 г., послѣ индійскаго возстанія, управле
ніе Индіей всецѣло перешло къ правительству. 
Огромное значеніе К0 въ исторіи Англіи несом- 

нѣнно. По мнѣнію Рошѳра, Индія могла быть 
завоевана Англіей только путемъ частной пред
пріимчивости, руководимой не политическими, 
а торговыми интересами. Еще въ XVIII вѣкѣ 
парламентъ боялся покореніемъ страны съ 
сотнями милліоновъ жителей нарушить рав
новѣсіе внутреннихъ политическихъ силъ и 
классовъ Англіи, и только во второй половинѣ 
XIX столѣтія Англія оказалась способной 
управлять изъ метрополіи этой разноплеменной 
многомилліонной колоніей. Въ наиболѣе смут
ныя эпохи ХѴШ и XIX вв. остиндская К0 
сыграла еще роль клапана, давая выходъ изъ 
метрополіи множеству недовольныхъ и опас
ныхъ элементовъ. Мѣстная администрація К0, 
часто подвергалась справедливому осужденію, 
но не была хуже правительственной админи
страціи въ другихъ колоніяхъ, наприм. въ сѣ
веро-американскихъ.

Торговыя остиндскія К0 въ другихъ госу
дарствахъ не получили значительнаго разви
тія. Кромѣ перечисленныхъ въ ст. Индія (XIII, 
148) франц., датск., шведск. и 2 прусскихъ К", 
существовала еще К0, утвержденная австрій
скимъ правительствомъ въ Остенде^ въ 1723 г. 
Она имѣла нѣкоторый успѣхъ, но въ 1727 г. 
Карлъ VI, чтобы получить согласіе Англіи на 
прагматическую санкцію, закрылъ эту К0.

Литература. Semler, « Allg. Geschichte d. Ost- 
u. Westindischen Handlungsgeselischaften in 
Europa» (1764); Macpherson, «History- of the 
European commerce with India»(1812); Saalfeld, 
«Geschichte d. portug. Kolonialwesens in Ostin- 
dien»(1810); его же, «Gesch. d. holländischen Ko
lonialwesens in Ostindien» (1812); van der Chijs. 
«Geschiedenis der stichting van de vereenigde 
0. J. Compagnie» (1857); De Jonge, «De op- 
komst van het Nederlandshgezag in Ost-In
dien» (1862); Laspeyres, «Gesch. der volks. 
wirtscb. Anschaungen d. Niederländer» (1863). 
См. также литературу въ ст. Индія. Af.

Остинъ (Джонъ Austin, 1613—1669)— 
популярный въ свое время англ, писатель. 
Главный трудъ его: «Christian moderator» 
(1652) написанъ въ доказательство того, что 
религіозныя преслѣдованія противны разуму, 
божественному закону и принципамъ британ
ской конституціи. Другія политическія бро
шюры его: «On the serment of supremacy etc.», 
«Leiter from а cavalier of Yorkshire» и др.

Остинъ—см. Аустпнъ (II, 472).
Оститъ—см. Кости.
Остія (Ostia, QsTta, ’Озтіа) — городъ въ 

древнемъ Лаціи, при устьѣ Тибра; гавань Ри
ма, позднѣе колонія; заложена Анкомъ Мар- 
ціѳмъ. Съ увеличеніемъ благосостоянія и рос
томъ Рима совпадало и процвѣтаніе 0., глав
наго торговаго центра римской торговли. Какъ 
мѣсто стоянки кораблей, О. была неудобнымъ 
пунктомъ: частые заносы русла рѣки пескомъ 
и иломъ требовали постоянныхъ заботъ объ 
устройствѣ фарватера. Въ виду этого Цезарь 
задумалъ построить искусственную гавань въ 
0., но только при Клавдіи былъ устроенъ но
вый бассейнъ, съ углубленіемъ русла и про
веденіемъ канала. Траянъ увеличилъ сооруже
нія гавани, вслѣдствіе чего она стала назы
ваться Portus Augusli (Traiani). Торговля 0., 
однако, падала, и къ концу имперіи она пред-
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ставляла собою незначительный- городокъ. Въ 
О. были богатыя солеварни.- Н. О.

Остойчивость—качество корабля на
ходиться въ равновѣсіи въ прямомъ- положе
ніи, и будучи изъ него выведеннымъ дѣй
ствіемъ какой-либо-силы, снова къ нему воз
вращаться по прекращеніи ея дѣйствія. Это 
качество одно изъ важнѣйшихъ для безопасно
сти плаванія; было много примѣровъ гибели 
судовъ отъ недостаточной ихъ О. О. корабля 
зависитъ какъ отъ его обводовъ, т.- ѳ. формы 
его наружной поверхности, такъ и отъ распре
дѣленія грузовъ; пусть АВ К (фиг. 1) пред

ставляетъ сѣченіе корабля вертикально попе
речной плоскостью, проходящей черезъ центръ 
тяжести его Ѳ, І)К—пересѣченіе діаметраль
ной плоскости съ плоскостью чертежа. При 
прямомъ положеніи корабля, діаметр. плоскость 
его перпендикулярна къ горизонту воды ННг 
и тогда центръ давленія Со, совпадающій съ 
центромъ тяжести вытѣсненнаго объема воды, 
и называемый въ теоріи корабля центромъ 
величины, располагается на' одной отвѣсной 
линіи съ точкою Ѳ, вѣсъ же вытѣсненной 
воды равенъ вѣсу корабля. Пусть (фиг. 
2) АІВ1К представляетъ тотъ же корабль на

клоненнымъ около продольной осп па уголъ 0. 
Отъ этого форма подводной части корабля 
измѣнилась, ибо часть А^А вышла изъ воды, 
часть же 1№В1 вошла въ воду, вслѣдствіе 
этого центръ величины изъ положенія Со пе
ремѣстится въ другое положеніе С и уже не 
будетъ находиться на одной отвѣсной линіи 
съ точкою 6г. Въ точкѣ (т приложенъ вѣсъ 
корабля Р, въ точкѣ С равнодѣйствующая 
давленія воды (& обѣ эти силы направлены 
вертикально, первая внизъ, вторая вверхъ, и 
если при наклоненіи водоизмѣщеніе не измѣ
нилось, то С—Р, и тогда эти силы соста
вляютъ пару, моментъ которой равенъ Р. бгя, и которая, въ зависимости отъ относительнаго 

положенія точекъ G и С, стремится или вер
нуть корабль къ прямому положенію, если 
центръ величины будетъ въ С, или еще болѣе 
накренить корабль, если центръ величины 
перемѣстился не въ С, а въ СР Въ первомъ 
случаѣ корабль остойчивъ, во второмъ >иѳ- 
остойчивъ. При наклоненіи на данный уголъ 
перемѣщеніе центра величины зависитъ толь
ко отъ обводовъ корабля, положеніе же цен
тра тяжести его G отъ распредѣленія на ко
раблѣ грузовъ—значитъ О. зависитъ отъ обѣ
ихъ этихъ причинъ. Вмѣсто того, чтобы раз
сматривать относительное положеніе точекъ 
G и С, изъ которыхъ первая постоянна для 
данной нагрузки корабля, положеніе же вто
рой измѣняется съ наклоненіемъ, продолжаютъ 
направленіе силы Q до пересѣченія въ точкѣ. 
М съ діаметральной плоскостью, тогда видно, 
что корабль остойчивъ, если точка Sí лежитъ 
выше центра тяжести корабля G и нѳостой- 
чпвъ въ противномъ случаѣ. Оказывается, что 
для малыхъ угловъ наклоненія (для высоко
бортныхъ судовъ до 10°, для низкобортныхъ— 
пока палуба ихъ не начнетъ уходить въ воду} 
положеніе точки М постоянное, независимое 
отъ наклоненія корабля. Эта точка называется 
метацентромъ п условіе О. выражается тѣмъ, 
чтобы центръ тяжести корабля лежалъ ниже- 
метацентра. Положеніе метацентра зависитъ 
только отъ обводовъ корабля и вычисляется, 
пользуясь теоретическимъ чертежомъ корабля, 
для всякого его углубленія, для чего нано
сятъ соотвѣтствующую грузовую ватерли
нію и вычисляютъ при ней водоизмѣщеніе 
корабля V (по объему) и положеніе цен
тра величины Со—метацентръ находится надъ 
нимъ на той же отвѣсной линіи въ раз- 

стояніи GqM = р = -у = —. Входя-

2щая въ эту формулу величина J== — ly9d& 
SJ 0 

представляетъ собою моментъ инерціи пло
щади грузовой ватерлиніи относительно про
дольной оси, и вычисляется обыкновенно по- 
одной изъ приближенныхъ формулъ квадра
туръ трапецій или Симсона, т. е.

* и.л+л+л+....+’/’«-і+4^а” I
_ 2 Л

илп же J = -у • у • 
[Л+42/82+2?/8з+4у84-}-...........4у82Н-У82*-НІ>

гдѣ h есть промежутокъ между ординатами, 
а Уі, У^ • • • • ординаты, т. е. полуширины 
грузовой прп соотвѣтствующихъ шпангоутахъ, 
число которыхъ при пользованіи второй изъ 
этихъ формулъ должно быть нечетное. Мѣрою- 
О. корабля служитъ моментъ P.Gz возстано
вляющей пары, но плечо ея Gz = GM sin 9. 
Полагая C°G=a, видно, что (Ш=р—а, такъ 
что P.Gz = Р(р—а) sin 9—у-----cQsinOw

Величина а возвышенія центра тяжести ко
рабля надъ его центромъ величины вычис
ляется при составленіи проекта корабля и 
кромѣ того непремѣнно опредѣляется изъ 
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опыта, сущность котораго состоитъ въ томъ, 
что поперекъ корабля перемѣщаютъ грузъ р, 

1
составляющій около водоизмѣщенія ко
рабля Р съ одного борта къ другому, и замѣ
чаютъ по длиннымъ отвѣсамъ происходящія 
отъ этого наклоненія корабля 9, тогда вели- 

р.?
чина ѲМ = р—-а = —р- соі"9, гдѣ I есть пе

ремѣщеніе груза р. Эта величина для боль
шихъ паровыхъ судовъ составляетъ около 
2х/2—3% фт. При большихъ углахъ наклоне
нія величина р, входящая въ формулу возста
новляющей пары, не можетъ считаться по
стоянной и эта формула не имѣетъ мѣста. 
Поэтому, чтобы судить объ О. корабля и для 
угловъ большихъ указанныхъ выше предѣловъ, 
проводятъ рядъ ватерлиній, отсѣкающихъ дан
ный подводный объемъ V и наклоненныхъ къ 
грузовой ватерлиніи подъ углами 10°, 20°, 30° 
и т. д. и вычисляютъ соотвѣтствующее каж
дой изъ нихъ положеніе центра величины, а 
по нему и плечи Ѳг возстановляющей пары. 
Результаты такого вычисленія представляютъ 
графически, откладывая по одной оси углы 
наклоненія 9, а по другой соотвѣтствующія 
плечи Ѳг или моменты Р.дг. Полученная кри
вая называется діаграммой статической О. 
или діаграммой Рида, предложившаго ее. Имѣя 
такую діаграмму можно тотчасъ же найти 
уголъ наклоненія корабля подъ дѣйствіемъ 
данной кренящей пары, для чего, отложивъ 
моментъ этой пары ОІТ по оси моментовъ 
(фиг. 3), проводятъ прямую НЪ параллельно 
оси 9 до пересѣченія съ кривою въ точкѣ і;

соотвѣтствующій уголъ п° и будетъ искомый, 
въ которомъ корабль, подъ дѣйствіемъ данной 
пары, будетъ находиться въ равновѣсіи. Если 
кренящая пара не будетъ постепенно и мед
ленно возрастать отъ О до величины ОБ\ а 
будетъ сразу приложена полностью, какъ, на
примѣръ, при дѣйствіи порыва вѣтра, то ко
рабль перейдетъ за положеніе равновѣсія и 
наибольшій уголъ наклоненія его будетъ не 
п°, а иной, который опредѣлится изъ того усло
вія, чтобы, при наклоненіи до него, работа кре
нящей пары равнялась работѣ пары возста
новляющей. Дѣйствительно, пока корабль, подъ 
дѣйствіемъ внезапно приложенной пары съ 
моментомъ О1У\ наклоняется до угла п°, кре
нящая пара больше возстановляющей и, зна
читъ, корабль, повинуясь разности ихъ, будетъ 
вращаться ускоренно и, дойдя до угла п°, бу
детъ имѣть такую угловую скорость, при ко
торой живая сила вращательнаго движенія 

его равна разности работъ кренящей и воз
становляющей паръ (пренебрегая сопротивле
ніемъ воды). На діаграммѣ эта работа изобра
жается площадью ONL. Вслѣдствіе пріобрѣ
тенной скорости, корабль перейдетъ за поло
женіе равновѣсія и при этомъ его дальнѣй
шемъ наклоненіи возстановляющая пара боль
ше кренящей, значитъ, движеніе будетъ замед
ленное и продолжится до тѣхъ поръ, пока 
угловая скорость не станетъ равна О, т. е. 
пока живая сила, которою обладалъ корабль 
при наклоненіи на п°, не сравняется съ раз
ностью работъ возстановляющей и кренящей 
паръ, т. е. пока площадь LUS не станетъ рав
ной ONL. Такимъ образомъ корабль накло
нится на уголъ который обыкновенно 
больше въ два раза превосходитъ такой уголъ 
7і°, при которомъ ко
рабль этою парою удер
живается въ равновѣ
сіи, ибо діаграмма об
ращена выпуклостью 
вверхъ. t Работа возста- Зі 
новляющей пары при
наклоненіи корабля (' «¡о /у.¿j ¿8 35 ч-яч-эsb ®

Фиг. 4Lслужитъ мѣрою такъ 
наз. динамической его 
О., на которую стали обращать вниманіе послѣ 
гибели, въ 1870 г., англ, броненосца «Cap- 
lain»; при первомъ же пробномъ плаваніи 
«Captain» былъ опрокинутъ налетѣвшимъ 
шкваломъ, не принесшимъ никакого е вреда 
другимъ кораблямъ эскадры, что и было за 
полтора года передъ тѣмъ предсказано Ри
домъ въ его докладѣ англ, обществу кора
бельныхъ инженеровъ Institution of Naval 

Architects. Изъ 550 человѣкъ команды 
«Captain»*a  спаслись только 17. На фиг. 
4 представлены діаграммы О. «Captain»’a 
и «Monarch’a», одинаковаго съ нимъ по 
размѣрамъ и водоизмѣщенію, но имѣв^ 
шаго надводный бортъ высотою въ 14 фт., 
тогда какъ у «Captai п»’а было всего 5’/2 
фт.; какъ видно, шквалъ, который накре
нилъ бы «Monarch»’а до 25°, достаточенъ 
чтобы опрокинуть «Captain», между тѣмъ 
для малыхъ угловъ «Captain» былъ остой
чивѣе «Monarch»’a. Способы вычисленія 
О. излагаются въ сочиненіяхъ по теоріи 

корабля, напр.. Pollard et Dudebout, «Theo
rie du Navire»; Schmidt, «Stabilität von Schif
fen»; ихъ можно также найти въ справоч
ныхъ книгахъ для инженеровъ, напр., Johow, 
«Hilfsbuch für den Schiffbau»; «Die Hütte» 
и пр. А. Крыловъ.

Остолоповъ (Николай Ѳедоровичъ) — 
писатель (1782—1S33); служилъ губернскимъ 
прокуроромъ, потомъ вице-губернаторомъ въ 
Вологдѣ и, наконецъ, въ министерствѣ народ
наго просвѣщенія. Писалъ историческія со
чиненія, стихотворенія и повѣсти, но болѣе 
извѣстенъ какъ издатель. Составилъ «Словарь 
древней и новой поэзіи» (1821), «Ключъ къ 
сочиненіямъ Державина» (1822), написалъ по
вѣсть: «Евгенія» (1818), издавалъ журналъ 
«Любитель Словесности» (1806) и «Журн. Де
партамента Нар. Проев.» (1821—23), перевелъ 
съ итальянскаго «Тассовы ночи» (1819) и съ 
франц, трагедію «Магометъ», Мельвиля (1829).
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Остракизмъ (оатрахіар.о;, озтрахосроріа) 

—былъ введенъ въ Аѳинахъ Клисѳеномъ (см.) 
какъ мѣра противъ сторонниковъ низвергну
той тиранніи. которыхъ въ городѣ оставалось 
еще много, а главнымъ образомъ противъ Пи- 
зистратида Гиппарха, сына Харма, который 
въ 496 г. былъ выбранъ въ архонты, а въ 
488 г. былъ первой жертвой Клисѳенова но
вовведенія. Значеніе этой мѣры заключалось 
въ томъ, что граждане, выдававшіеся надъ 
прочими и тѣмъ самымъ угрожавшіе принципу 
равенства, изгонялись на время изъ государ
ства, при чемъ изгнаніе это продолжалось 
столько времени, сколько считалось нужнымъ 
въ видахъ угрожавшей опасности (обыкновен
но-10 лѣтъ). Подобныя мѣры примѣнялись 
также въ Аргосѣ, Мегарѣ, Сиракузахъ, Ми
летѣ и Ефесѣ. Пронесъ этого народнаго суда 
состоялъ въ слѣдующемъ. Ежегодно во время 
главнаго народнаго собранія опрашивали на
родъ, желаетъ ли онъ кого-нибудь осудить 0.. 
при чемъ выступали ораторы и говорили за и 
противъ. Если народъ рѣшалъ прибѣгнуть къ 
О., то назначался для этого день. Всякий обла
давшій правомъ подачи голоса гражданинъ 
писалъ на черепкѣ (оотрахоѵ) имя того граж
данина, который, по его убѣжденію, опасенъ 
для народа. Черепки складывались въ урны и 
потомъразбирались членами совѣта п архон
тами. Если какой-нибудь гражданинъ осу
ждался по крайней мѣрѣ 6000 голосовъ, то 
онъ долженъ былъ не позже 10 дней оставить 
городъ: Иногда цѣль 0. не достигалась. Такъ, 
Никій и Алкивіадъ были предположены къ 
изгнанію; тогда они заставили своихъ привер
женцевъ написать на черепкахъ имя демагога 
Гипербола. Клеонова преемника, и достигли 
того, что вмѣсто нихъ изгнанъ былъ Гипер
болъ, ничѣмъ не заслужившій подобной чести. 
Съ этихъ поръ институтъ О. существовалъ 
лишь формально, а на дѣлѣ примѣнялись дру
гія мѣры, напр. привлеченіе къ суду, штрафы, 
конфискація имущества и даже смертная 
казнь. Изгнанные 0. не лишались правъ граж
данства п собственности; по истеченіи сро
ка изгнанія они вновь вступали въ обладаніе 
своимъ имуществомъ, которое, за время ихъ 
отсутствія, должно было оставаться непри
косновеннымъ. Бывали случаи (напр. передъ 
нашествіемъ Ксеркса), когда изгнанному 0. 
позволялось на время вернуться на родину; 
для этого требовалось народное постановле
ніе, принятое по крайней мѣрѣ 6000 голосовъ. 
Случаевъ примѣненія 0. было немного; къ 
числу изгнанныхъ 0. принадлежали: Мегаклъ 
(487),^Ксантиппъ (468), Андротіонъ, Аристидъ, 
Каллій, Дамонъ (учитель Перикла), Менонъ. 
Въ Сиракузахъ вмѣсто черепковъ употребляли 
оливковыя листья — ттетаХа, почему и самое 
изгнаніе называлось tzetoXigjioc. Ср. Gilbeit, 
«The Constitutional antiquities of Sparta and 
Athens» (Л., 1895); Schoemann, «Griechische 
Altertümer» (Б., 1894); Lügebil, «Ueber das 
Wesen und die historische Bedeutung des 
Ostracismus in Athen» («Jahrbücher f. dass. 
Philol.», Suppl., IV, стр. 135, 1860); Valeton, 
«De Ostracismo» (журналъ «Mnemosyne», т. 
XV, 1887); Латышевъ, «Очеркъ греческихъ 
древностей» (ч. I, 1897). Н. О.

Остракоды, ракушниковых (Ostracoda) 
—отрядъ ракообразныхъ изъ подкласса нисшихъ 
ракообразныхъ ’(Entomostraca). Мелкія рако
образныя съ нечлѳнистымъ тѣломъ, по большей 
части сжатымъ съ боковъ, одѣтымъ двуствор
чатой раковиной, съ семью парами придат
ковъ (антеннъ, челюстей и ногъ), съ ногообраз
ными щупальцами верхнихъ челюстей, больши
ми нижними челюстями и нечленистымъ корот
кимъ абдоменомъ. Современные представители 
этого отряда малы (по большой части не болѣе 
1—2 мм., лишь немногіе мм. до 6), ископаемые 
(отъ которыхъ сохранились лишь раковинки, 
начиная съ спллурійскихъ отложеній) частью 
значительно крупнѣе (нѣкоторые до 9 стм.). 
Тѣло ихъ вполнѣ заключено въ двустворчатую 
хитиновую, иногда съ отложеніями извести, 
раковину, прозрачную пли непрозрачную, по
верхность которой по большей части покрыта 
выступами, образующими различные узоры; 
общая форма, раковины по большей части 
чечевицеобразная или почкообразная, передній 
конецъ часто толще задняго. На спинной сто
ронѣ створки раковины, придающія этимъ 
животнымъ внѣшнее сходство съ пластинчато
жаберными моллюсками (которымъ и припи
сывали остатки 0.), соединены эластическимъ 
тяжемъ, обусловливающимъ раскрываніе ство
рокъ; смыкаются створки, благодаря дѣйствію 
мускуловъ (аддукторовъ), прикрѣпляющихся 
концами къ внутренней сторонѣ створокъ и 
идущихъ въ поперечномъ направленіи отъ од
ной створки къ другой. Въ спокойномь состоя
ніи 0. слегка пріоткрываютъ створки и пла
ваютъ съ помощью антеннъ или ползаютъ съ 
помощью усиковъ и ногъ, отталкиваясь при
томъ концомъ абдомена, по подводнымъ пред
метамъ. Потревоженные, онп смыкаютъ створ
ки, падаютъ на дпо и лежать неподвижно. 
Обѣ пары антеннъ служатъ органами ползанія 
и плаванія; у Cypridina первая пара несетъ 
также обонятельныя нити. У Cypiis и Су there 
антенны 2-ой пары ногообразны и оканчива
ются сильными крючкообразными щетинками, 
у Halocypridae и Cypridinidae онѣ предста
вляютъ двувѣтвпстыя плавительпыя ножки, 
придаточная вѣтвь которыхъ у самцовъ снаб
жена крючками для схватыванія самокъ. Ротъ 
снабженъ верхней губою, сильными верхними 
челюстями съ ногообразными щупальцами, 
парой нижнихъ челюстей, иногда (у Cypiidae 
и Cytheridae) съ большой усаженной волосками 
пластинкой, которая своими колебаніями со
дѣйствуетъ обмѣну воды, служащей для дыха
нія. ІІзі. остальныхъ 3 паръ придатковъ двѣ 
первыя имѣютъ то тоже форму челюстей, то 
форму ножекъ, представляя у разныхъ 0. 
значительное разнообразіе; послѣдняя пара 
всегда имѣетъ строеніе ножки. Абдоменъ пли 
оканчивается двураздѣльнымъ придаткомъ (ви
лочкой), пли усаженной шипами и крючками 
пластинкою. Центральная нервная система 
состоитъ изъ надглоточнаго и подглоточнаго 
узла и брюшной цѣпочки, иногда слитой. Ор
ганы чувствъ (кромѣ упомянутыхъ обонятель
ныхъ), глаза, именно одинъ средній глазъ, 
состоящій изъ двухъ (иногда отдѣльныхъ) 
половинъ (у Cypris, Су there), или кромѣ того 2 
сложныхъ парныхъ глаза. Пищеварительный 
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каналъ состоитъ изъ пищевода, передняго же
лудка, желудка съ 2 вдающимися въ толщу 
сгворокъ выростами («печеночными мѣшками») 
и кишки, оканчивающейся заднепроходнымъ 
отверстіемъ у основанія абдомена. Для дыха
нія служитъ вся поверхность тѣла; жаберныхъ 
мѣшковъ на ногахъ нѣтъ, но на спинѣ у нѣ
которыхъ Cypridinidae, у основанія задней 
пары придатковъ, есть двойной рядъ жабер
ныхъ мѣшечковъ. Сердце у нѣкоторыхъ (Сур- 
ridina) есть и имѣетъ мѣшкообразную форму, 
у другихъ (напр. Cypris) органовъ кровообра
щенія нѣтъ. О. раздѣльнополы и полы пред
ставляютъ болѣе или менѣе существенныя 
различія. Самцы обладаютъ болѣе развитыми 
органами чувствъ и придатками (на 2-ой парѣ 
антеннъ или, какъ у Cypris, на 2-ой парѣ ниж
нихъ челюстей или, наконецъ, въ видѣ видоиз
мѣненной для этой цѣли пары конечностей), 
служащими для схватыванія самокъ. Мужскіе 
половые органы парные и состоятъ съ каждой 
стороны изъ нѣсколькихъ мѣшечковъ сѣмянной 
железы, сѣмяпровода и сложнаго совокупи
тельнаго органа. У Cypris сѣмя замѣчательно 
необыкновенной величиною (длиннѣе самаго 
тѣла) живчиковъ. Самки имѣютъ 2 яичника, 
вдающихся въ толщу створокъ, 2 яйцевода, 2 
пріемника сѣмени и два наружныхъ половыхъ 
отверстія при основаніи абдомена. У Cypris 
наблюдается и партеногенезъ. По большей 
части 0. размножаются яйцами. Яйца или 
откладываются въ воду (у Cypris прилѣпляются 
къ водянымъ растеніямъ), или остаются между 
створками до выхода изъ нихъ молодыхъ жи
вотныхъ. У Cypris развитіе происходитъ съ 
довольно сложнымъ метаморфозомъ; стадія, 
выходящая изъ яйца, по числу конечностей 
соотвѣтствуетъ наупліусу, но одѣта уже тон
кой двустворчатой раковиною. У морскихъ Ü. 
развитіе упрощено и можетъ происходить и 
безъ метаморфоза. Всѣ 0. живутъ въ водѣ, 
частью прѣсной, частью въ морской. Питаются 
преимущественно животными веществами, осо
бенно трупами водяныхъ животныхъ. Значеніе 
ихъ для человѣка такое же, какъ и у другихъ 
низшихъ ракообразныхъ, т. е. они служатъ 
пищей рыбъ. Извѣстно болѣе 550 видовъ со
временныхъ и около 500 ископаемыхъ; боль- 
іпинсіво живетъ въ морѣ, нѣкоторые на глу
бинѣ до 5% км. Особенно распространенъ 
родъ Cypris, по большей части живущій въ 
прѣсныхъ водахъ. Глазъ непарный, сердца 
пѣтъ, переднія антенны по большей части 7- 
члениковыя, съ длинными щетинками, заднія 
по большой части 6-члениковыя; ногъ 2 пары, 
изъ которыхъ задняя заворочена на спину, 
членики вилочки узки, длинны, съ крючкооб
разными щетинка-ми на концѣ; сѣмянныя 
железы и яичники вдаются въ толщу створокъ. 
Представители рода извѣстны уже въ сііллу- 
рійскпхъ отложеніяхъ. Къ роду Cypris близокъ 
родъ Notodiomns: отдѣльные глаза, отсутствіе 
жабернаго придатка на 2-ой парѣ нижнихъ 
челюстей; сюда N. monacbus Lilij — длиною 
1 мм., вышиною 0,8, блѣднозеленоватаго или 
бѣлаго цвѣта, съ большими неправильными 
пятнами отъ оливковозѳленаго до чернаго цвѣ
та; встрѣчается лѣтомъ и осенью, обыкновен
ная форма въ прѣсныхъ водахъ. Н. Кн.

Острамокъ — единица для опредѣленія 
количества сѣна. Въ Дѳревской писцовой книгѣ 
149э г. исчислено дохода 7 возовъ и 2 0. сѣна, 
а въ итогѣ показано 9 возовъ; слѣдовательно, 
0. считался равнымъ мѣстному возу. Въ Вот
ской же писцовой книгѣ 1499—1500 г. исчис
лено дохода 11 возовъ и 41 0. сѣна, а въ 
итогѣ выведено 63 О.; значитъ, въ возу счи
талось 2 О. Въ 1537 г. Владимірскій возъ сѣна 
цѣнился въ 2 алтына, а 0. въ 1 алтынъ, на
равнѣ съ переяславскимъ возомъ; тутъ 0. 
опять = подвоза. Что 0. былъ единицею не
малозначительною, видно изъ того, что въ 
1555 и 1597 гг. указано давать на 10 лоша
дей по 0. сѣна въ сутки. Для количественнаго 
уясненія конскаго продовольствія имѣется въ 
виду только одно старинное установленіе, не 
ранѣе XVIII в., въ которомъ положено «на 
одну лошадь на мѣсяцъ брать по 15 пд. сѣна... 
на каждую лошадь въ годъ по ІьО пд. сѣна». 
Итакъ, на лошадь въ сутки достаточно полу
пуда сѣна почему на Ю лошадей отпускалось 
въ видѣ О. не менѣе 5 пд. Д. П.

Острашшь или Остраница, Оспъряни- 
иа (Степанъ)—одинъ изъ казацкихъ вождей въ 
борьбѣ противъ польскаго владычества въ 
XVII в. 0. былъ родомъ изъ Полтавы; впервые 
упоминается во время возстанія Павлюка 
(см.), для котораго организовалъ шайку въ 
Полтавщинѣ, будучи нѣжинскимъ полковни
комъ. Послѣ неудачнаго исхода этого возста
нія О. бѣжалъ въ Запорожье и тамъ былъ вы
бранъ въ гетманы (1638 г.). Весною того же 
года онъ двинулся съ толпами казаковъ на 
Украйну, имѣя помощниками казацкихъ стар
шинъ Гуню п Скидана. Первое столкновеніе 
его съ польскимъ войскомъ, подъ начальствомъ 
Станислава Потоцкаго, произошло подъ Кре
менчугомъ и окончилось пораженіемъ поля
ковъ, послѣ котораго Кременчугъ, съ слобо
дами. передался О. Второе столкновеніе у 
Голтвы, при впаденіи Хорола въ Пселъ, также 
окончилось пораженіемъ польскихъ войскъ и 
бѣгствомъ Потоцкаго. Нагнавъ его подъ Луб- 
нами, 0. далъ новое сраженіе, но, не смотря 
на усиленіе свѣжими отрядами возставшихъ, 
не только не одолѣлъ поляковъ, но даже, 
вслѣдствіе разрозненныхъ дѣйствій казацкихъ 
вождей, долженъ былъ отступить и очутился 
въ роли преслѣдуемаго. Черезъ нѣсколько 
дней, 14 іюня 1638 г., произошла послѣд
няя значительная битва 0. съ поляками, 
у мст. Жовнпна, окончившаяся пораженіемъ 
казаковъ и бѣгствомъ ихъ въ Московское го
сударство. Неудачѣ 0., несомнѣнно, способ
ствовали и внутреннія несогласія. Мѣсто его 
занялъ Гуня, которому удалось еще на два 
мѣсяца продлить борьбу съ поляками. Отно
сительно послѣднихъ лѣтъ жизни 0. есть раз
сказъ, что онъ остался вмѣстѣ съ поселен
цами-казаками въ Чугуевѣ и здѣсь былъ убитъ 
послѣдними въ 1641 г.; но этоть 0., по мо
сковскимъ актамъ носитъ имя Якова («Яцко»), 
а не Стефана (Кулишъ соединяетъ ихъ .въ 
одно лицо). По другому, болѣе старому раз
сказу, 0., разбивъ Потоцкаго у мст. Подон
наго, послѣ сраженія у Голтвы. заключилъ съ 
нимъ вѣчный миръ и удалился на богомолье 
въ Каневъ, гдѣ вѣроломно быль схваченъ по- 
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■ляками, привезёнъ въ Варшаву и тамъ казненъ 
(колесованъ) въ 1638 г. ' В. Р-^въ.

Острау пли Острава: 1) тор. въ австр. 
пров. Моравіи (Ostrava Moravskä, Mährisch 
Ostrau), на p. Остравицѣ (пограничная съ 
Австрійской Силезіей), въ 4 км. отъ Прусской 
границы. Частное горное училище, фабрики и 
заводы для выдѣлки и обработки параффина, 
пѳтролея, свѣчей, горчицы, металлическихъ 
издѣлій, рома и ликеровъ, копченаго мяса; па
ровыя мельницы; значительная добыча камен
наго угля, доменныя печи, кирпичный заводъ, 
газовый заводъ. Жит. около 15000. Вблизи 
города, особенно около Витковицъ и Привоза, 
значительные металлургическіе заводы. 2) Торг, 
м-ко въ Австрійской Силезіи (чешек, и польск. 
Polska Ostrawa, нѣм. Polnisch Ostrau)—на р. 
Остравицѣ, напротивъ Моравск. О.; богатыя 
каменноугольныя копи, большой коксовый за
водъ, ломки песчаника, пивоваренный заводъ. 
Жит. около ЮООи.

Остраціусь (Юрій Ostracius, f 1575) — 
латино-чешскій поэтъ, получившій образованіе 
въ пражскомъ унив. и занимавшійся воспи
таніемъ дворянской молодежи. Оставшіяся 
послѣ него произведенія свидѣтельствуютъ объ 
учености и поэтическомъ талантѣ автора, рано 
умершаго. Написалъ: «Liber elegiarum et ері- 
gramatum varii aigumenti», «Epistola ecclesiae 
ad Christum», «Orationes duae de Studiis lite- 
rarum» (Лпц., 1574), «Oratio de necessitate et 
utilitate primae artis in Philosophia, de cog- 
natione artis poeticae atq. oratoriae» (1574) и др.

Острая — двѣ горы Приморской обл., на 
побережьѣ Сѣверо-Японскаго моря. 1) Южно- 
Уссурійскаго края, къ СВ отъ устья р. Тауху. 
Значительной высоты, оканчивается острой 
вершиной. 2) Сѣв.-Уссурійскаго края, близъ 
мыса Надежды, къ С отъ бухты Терней, вы
сотою 2023 фт.

Осгріігомъ—см. Гранъ.
Остриженіе — какъ наказаніе-и нынѣ 

примѣняется, по народному обычаю, въ Вели
короссіи и въ Малороссіи къ женщинамъ, 
преимущественно къ дѣвушкамъ, за любодѣя
ніе. Во время крѣпостного права обычнымъ 
наказаніемъ для провинившихся дворовыхъ 
дѣвушекъ было отрѣзываніе косы. Въ трудѣ 
Якушкпна: «Обычное право» (т. I, стр. ХХаХ; 
II, §§ 1289, 2262, 2289, 2344) собраны сви
дѣтельства объ отрѣзываніи косы у женщинъ 
за любодѣяніе по опредѣленію крестьян
скаго суда. Въ народной поэзіи потеря косы 
служитъ символомъ потери невинности. Отрѣ
зываніе косы за прелюбодѣяніе практикова
лось, по свидѣтельству Тацита, и древними 
германцами. У кавказскихъ лаковъ обрѣзаніе 
косы у дѣвушки считается за большое оскор
бленіе. Въ древней Англіи, до завоеванія ея 
норманнами, обрѣзываніе волосъ связывалось 
съ рабствомъ или преступленіемъ. Н. С—въ.

Острііхій—св. мученикъ, пострадалъ въ 
Мелитинѣ при Діоклетіанѣ; память 7 ноября.

Острица—сел. въ вост. Болгаріи, на лѣв. 
берегу р. Кара-Ломъ. Въ концѣ іюня 1877 г. 
оно было занято русскими войсками изъ ру- 
щукскаго отряда, но затѣмъ, послѣ неудачнаго 
для насъ боя у Кацелева (XIV, 806), перешло 
въ руки турокъ, которымъ открывался отсюда 

прямой путь на г. Бѣлу. Позже 0. нѣсколько 
разъ переходила изъ рукъ въ руки, и только 
при наступленіи рущукскаго отряда къ юр. 
Раз граду осталась окончательно за нами.

Острица—см. Глисты (VIII, S78).
Остробрамскап или Островратная 

икона Богоматери — въ Впльнѣ, почи
таемая католиками наравнѣ съ Ченстоховской; 
написана на двухъ дубовыхъ доскахъ, укра
шена массою разныхъ металлическихъ подвѣ
сокъ; изображаетъ Богородицу въ моментъ 
Благовѣщенія; по сторонамъ иконы золоченыя 
статуи Іоакима и Анны. Первоначально икона 
находилась въ Корсуни (Херсонесѣ Тавриче
скомъ) и называлась Корсунскою и Благовѣ
щенскою. Во второй половинѣ XIV в. ее вы
везъ оттуда Ольгердъ Гедиминовичъ, а его 
жена помѣстила ее въ виленскомъ Троицкомъ 
м-рѣ, находившемся на «остромъ» (возвышен
номъ) или русскомъ концѣ города: Великій 
князь литовскій Александръ построилъ па рус
скомъ концѣ башню съ проѣзжими воротами, 
которыя стали называться «острыми». По
строенная на нихъ часовня получила названіе 
островратной, а за ней и икона, помѣщенная 
въ часовнѣ. Впослѣдствіи книжное слово «вра
та» замѣнилось мѣстнымъ < брама», и икона Бо
гоматери стала называться «Остробрамской». 
Будучи принадлежностью Троицкаго м-ря, 
она до конца XVI в. была предметомъ особаго 
почитанія православнаго населенія Впльны. 
Въ 1609 г., съ переходомъ монастыря въ руки 
уніатовъ, икона стала принадлежностью по
слѣднихъ, до 1671 г., когда она перешла къ 
монахамъ-кармелитамъ. Въ концѣ XVIII в. 
постановлено быдо обнажать головы, во вся
кую погоду, при проѣздѣ или проходѣ чрезъ 
острыя врата. 0. икона долго была предметомъ 
спора между католиками и православными и 
вызвала рядъ статей на русскомъ и поль
скомъ языкахъ. Подробное историческое опи
саніе ея составлено въ 1883 г. Никод. Соко
ловымъ. В. Р— въ.

Остропа. — О. называются относительно 
небольшіе участки суши, со всѣхъ сторонъ 
окруженные водою. Отъ материковъ они отли
чаются лишь величиною, но различіе между 
тѣми и другими весьма условно, такъ какъ 
отношеніе меледу величинами предпослѣдняго 
по величинѣ материка (Африки) и послѣдняго 
(Австраліи) меньше, чѣмъ между Австраліей 
и наибольшимъ изъ острововъ (Гренландіей). Об
щую поверхность извѣстныхъ до сихъ поръ 
0. опредѣляютъ приблизительно въ ЭЗООООо кв. 
км., не считая Гренландіи, а съ нею, слѣдо
вательно, почти lu1/g милліоновъ кв. км. Наи
большіе О. (болѣе 50 тыс. кв. км.) слѣдующіе:

кв. км,
Гренландія............................ • . . 2100000
Новая Гвинея.................................. 785362
Борнео ............................................... 733329
Мадагаскаръ.................................. 591563
Суматра ....................................... 421154
Великобританія .............................. 229591
Нипонъ ............................................... 223520
Целебесъ ........................................... 170100
Новая Зеландія (южный о-въ) . 153296 
Ява................................................... 126447
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кв. км.
Новая Зеландія (сѣв. о-въ). . 115165
Куба .................................................... 112191
Ньюфаундлендъ.............................. 110670
Люцонъ............................................... 105919
Исландія...............................................101785
Минданао........................................... 97968
Ирландія........................................... 83751
Сахалинъ........................................... 80000
Іессо.................................................... 77993
Гаити • .............................. • . . 75074
Тасманія........................................... 64644
Цейлонъ.......................................". 63976
Новая Земля (сѣв о-въ) .... 50115

Перечисленные большіе О. составляютъ 
почти 2/з всей поверхности 0. Совокупность 
0;, лежащихъ въ небольшомъ разстояніи другь 
отъ друга, носитъ названіе архипелага. 0., 
расположенные въ видѣ ряда, составляютъ цѣпь 
О. По происхожденію, различаютъ материко
вые 0., представляющіе собою отдѣлившіяся 
части океаническія или материковъ, и 0. пер
вичные, не бывшіе никогда частью материковъ; 
послѣдніе могутъ быть вулканическіе, корал
ловые (формы коралловыхъ 0. см. Корал
ловые рифы и О.), намывные (наносные), 
образовавшіеся изъ нанесенныхъ водою массъ 
песку и т. п. веществъ. Отличаютъ еще оста
точные 0., представляющіе собою остатки зна
чительныхъ пространствъ суши (такова напр. 
Новая Зеландія). Наиболѣе важнымъ въ на
учномъ отношеніи является дѣленіе 0. на 
континентальные и океаническіе. Дѣленіе это, 
установленное Дарвиномъ и еще подробнѣе 
развитое позднѣе Уоллэсомъ (Wallace), опи
рается не только на различіе въ географиче
скомъ положеніи (большее или меньшее раз
стояніе отъ ближайшаго материка), но также 
на рядѣ данныхъ касательно ихъ геологиче
скаго строенія, происхожденія, фауны и флоры. 
Океаническіе 0. значительно удалены отъ ма
териковъ и отдѣлены отъ нихъ очень глубо
кимъ моремъ; по строенію они, за немногими 
исключеніями, вулканическіе или коралловые 
и лишь въ исключительныхъ случаяхъ (напр. 
Санта Маріа, одинъ изъ Азорскихъ о-вовъ) 
представляютъ осадочныя отложенія (указы
вающія на то, что часть поверхности ихъ была 
подъ уровнемъ моря и снова выдвинулась); 
по происхожденію, они характеризуются, кромѣ 
возникновенія, благодаря вулканической дѣ
ятельности или дѣятельности коралловыхъ поли
повъ (и другихъ организмовъ содѣйствующихъ 
образованію коралловыхъ 0.; см.), еще тѣмъ, 
что, вопреки распространенному прежде мнѣ
нію, никогда не были частью материка; въ 
зоологическомъ отношеніи отличаются тѣмъ, 
что совершенно лишены туземныхъ млекопи
тающихъ и земноводныхъ, но обладаютъ из
вѣстнымъ количествомъ видовъ птицъ и насѣ
комыхъ, а обыкновенно и нѣсколькими видами 
пресмыкающихся. Континентальные О. пред
ставляютъ всегда болѣе разнообразное геоло
гическое строеніе, заключая и древнія, и болѣе 
новыя отложенія; они рѣдко значительно уда
лены отъ материковъ, по происхожденію преу 
стаиляютъ собою отдѣлившіяся части матери
ковъ,- а въ біологическомъ отношеніи характе

ризуются тѣмъ, что всегда имѣютъ наземныхъ 
млекопитающихъ и земноводныхъ, а также зна
чительное количество представителей другихъ 
группъ животныхъ. Континентальные О. распа
даются на двѣ рѣзко различающіяся группы: 
новые (рецептные) и древніе. Новые континен
тальные 0. лежатъ всегда на подводныхъ бан
кахъ (относительно мелкихъ мѣстахъ), соеди
няющихъ ихъ съ материкомъ, при чемъ глубина 
моря, отдѣляющаго 0. отъ материка,’ рѣдко 
превышаетъ 100 саженъ; по геологическому 
строенію они всегда сходны съ сосѣднимъ ма
терикомъ, а ихъ фауна и флора или почти 
тожественны съ материковыми, или различіе 
ограничивается тѣмъ, что нѣкоторые виды за
мѣнены здѣсь другими близко родственными и 
лишь иногда въ фаунѣ и флорѣ О. мы нахо
димъ немногіе особые роды. Вообще О. этого 
рода носятъ характеръ частей материковъ, ко
торыя отдѣлились отъ послѣднихъ сравнительно 
недавно (въ геологическомъ смыслѣ слова). 
Древніе континентальные 0. не соединены съ 
материками неглубокими банками и море, раз
дѣляющее ихъ, имѣетъ глубину отъ нѣсколь
кихъ сотенъ саженъ до тысячи и болѣе; по 
геологическому строенію они сходны съ но
выми 0. и тоже имѣютъ млекопитающихъ и 
земноводныхъ, обыкновенно въ изобиліи, а 
равно и представителей всѣхъ другихъ группъ; 
но фауна оказывается въ высшей степени 
своеобразной, большинство видовъ отличны 
отъ материковыхъ и многіе составляютъ осо
бые, спеціальные рода и семейства. Еще одна 
характерная черта фауны древнихъ континен
тальныхъ О. заключается въ томъ, что многія 
семейства и отряды животныхъ, водящіеся на 
сосѣднемъ материкѣ и характерные для него, 
могутъ быть вовсе не представлены, а съ дру
гой стороны нѣкоторыя формы, водящіяся на 
0., могутъ быть близки не къ формамъ, водя
щимся на сосѣднемъ материкѣ, а въ стра
нахъ весьма удаленныхъ; это придаетъ фаунѣ, 
какъ говорятъ, фрагментарный характеръ, т. е. 
она какъ-бы состоитъ изъ частей (обломковъ, 
фрагментовъ) совершенно разныхъ фаунъ 
(примѣры см. ниже). Фауна и флора 0. пред
ставляютъ громадный научный интересъ и 
являются незамѣнимымъ матеріаломъ для вы
ясненія многихъ основныхъ вопросовъ гео
графіи животныхъ и растеній. 0. представля
ютъ относительно малыя области съ рѣзко 
опредѣленными границами, причемъ по боль
шей части географическія границы вполнѣ со
впадаютъ съ біологическими, число видовъ п 
родовъ меньше, чѣмъ на материкахъ, и осо
бые, спеціальные мѣстные виды и группы по 
большей частп хорошо обособлены и ограни
чены въ пространствѣ; отношенія между фау
ною даннаго 0. и другихъ частей суши часто 
просты и прямы, и во всякомъ случаѣ про
ще и понятнѣе, чѣмъ отношенія между фа
унами частей континента; наконецъ, 0. пред
ставляютъ нѣкоторыя весьма интересныя осо
бенности фауны, которыхъ нѣтъ на матери
кахъ — все это дѣлаетъ фауну 0. особенно 
удобной для изученія общихъ законовъ зоогео
графіи (то же относится и къ флорѣ 0).

Степень сходства и различія между фауною 
и флорою 0. и сосѣднихъ материковъ опредѣ- 
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ляется прежде всего степенью изолированно
сти даннаго 0. въ настоящее время и тѣмъ, 
какъ давно произошло его отдѣленіе отъ ма
терика, если это 0. континентальный, п во
обще какова была степень его изолированности 
въ теченіе прежнихъ геологическихъ періодовъ. 
Изолированность О. прежде всего опредѣляет
ся, конечно, разстояніемъ отъ него до бли
жайшаго материка, но разстояніе является 
лишь однимъ изъ факторовъ, опредѣляющихъ 
степень біологической изолированности 0. и 
О., болѣе удаленный отъ материка, можетъ 
быть менѣе изолированъ, если другіе факторы 
устанавливаютъ связь между нимъ и матери- 
кемъ. Такими факторами могутъ быть господ
ствующее направленія вѣтра, бури извѣстнаго 
направленія, теченія—всѣ они могутъ или со
дѣйствовать, или, напротивъ, противодѣйство
вать біологической связи между 0. и матери
комъ, содѣйствуя занесенію на 0. различныхъ 
животныхъ и растеній съ материка пли, на
противъ. противодѣйствуя такому занесенію. 
Само собою понятно, что одинъ и тотъ же 
факторъ можетъ имѣть совершенно разное 
значеніе для разныхъ животныхъ и растеній. 
Такъ, наземныя млекопитающія, за исключе
ніемъ летучихъ мышей, совершенно неспособ
ны переселиться активно черезъ сколько ни- 
будь значительное водное пространство (наи- 
лѵчшіе пловцы изъ нихъ переплывутъ самое 
большое всего нѣсколько морскихъ миль); воз
можность пассивнаго разселенія тоже весьма 
ограничена и развѣ мелкія формы, въ исклю
чительныхъ случаяхъ, могутъ быть перенесены 
на сколько нибудь значительное разстояніе 
плавучими 0. и т. п. Вотъ почему океаниче
скіе 0. и лишены наземныхъ млекопитающихъ, 
кромѣ летучихъ мышей и тѣхъ, которыя заве
зены человѣкомъ. Если же мы находимъ на 
О. сколько нибудь значительную фауну мле
копитающихъ, то можемъ быть увѣрены, что 
онъ нѣкогда составлялъ часть материка. На
противъ, птицы могутъ активно переноситься 
черезъ значительныя водныя пространства 
(что и наблюдается, напримѣръ, прп пере
летахъ, когда даже такіе посредственные ле
туны, какъ пуночки, перелетаютъ на Шпиц
бергенъ). Тѣмъ дальше могутъ птицы попадать 
пассивно, будучи захвачены сильнымъ вѣт
ромъ, прп чемъ усилія ихъ сводятся лпшь 
къ тому, чтобы удерживаться въ воздухѣ. Такъ 
весьма многіе виды сѣверо - американскихъ 
птицъ заносятся вѣтромъ въ Европу, притомъ 
не только водяныя и голенастыя птицы, кото
рыя могутъ отдыхать на водѣ, но и наземныя, 
которымъ короткій отдыхъ можетъ дать развѣ 
подвернувшееся судно. Фреке уже въ 1881 г. 
приводилъ 69 видовъ американскихъ птицъ, 
заносимыхъ въ Европу (въ томъ числѣ 31 на
земный). Понятно, что сильные вѣтры, дующіе 
съ материка по направленію къ извѣстной 
группѣ 0., особенно бури во время перелета, 
мо'утъ правильно населять даже очень уда
ленные 0. материковыми птицами и, слѣдова
тельно, мѣшать образованію здѣсь особыхъ 
мѣстныхъ видовъ и разновидностей (напр. 
Азорскіе 0., см. ниже). Напротивъ, при отсут
ствіи такихъ вѣтровъ даже 0. ближе лежащіе 
почти не будутъ имѣть материковыхъ видовъ 

птицъ и орнитологическая фауна станетъ подъ 
вліяніемъ мѣстныхъ условій въ высшей сте
пени своеобразною (напр. Галапагосъ, см. 
ниже). Наземныя пресмыкающіяся по усло
віямъ распространенія близки къ млекопитаю
щимъ, но какъ группа болѣе древняя—-пресмы
кающіяся имѣли болѣе шансовъ заселить пу
темъ случайнымъ удаленные 0., чѣмъ относи
тельно новая (и прп томъ состоящая изъ менѣе 
живучихъ и болѣе крупныхъ животныхъ) груп
па млекопитающихъ; вотъ почему мы и нахо
димъ пресмыкающихся даже на такихъ О., 
которые совершенно лишены млекопитающихъ. 
Земноводныя, не вынося вообще дѣйствія 
морской воды на кожу, почти совершенно 
лишены шансовъ заселять океаническіе О. 
помимо завоза человѣкомъ; извѣстенъ лишь 
одинъ видъ жабы съ Сандвичевыхъ О.—Bufo- 
(1 ialophus (существованіе его здѣсь объясняютъ 
случайнымъ переносомъ икры птицею). Назем
ные моллюски обладаютъ крайне слабою спо
собностью активнаго разселенія, но зато они 
1) отличаются крайней живучестью (Дарвинъ 
наблюдалъ, что Helix pomatia — виноградная 
улитка—выдерживавала погруженіе въ морскую 
воду въ теченіе 20 дней), а потому легко мо
гутъ быть занесены на 0. на плавучихъ ство
лахъ и т. п., и 2) представляютъ группу въ 
высшей степени древнюю (нѣкоторые совре
менные роды, именно Pupa и Zoniies, из
вѣстны уже изъ палеозойскихъ отложеній). 
Весьма совершенными способами разселенія 
обладаютъ насѣкомыя: многіе изъ нихъ спо
собны къ весьма продолжительному полету, а, 
слѣдовательно, захваченныя вѣтромъ могутъ 
быть уносимы на большія разстоянія; съ дру
гой стороны они легко могутъ быть заносимы 
на различныхъ плавающихъ тѣлахъ. При томъ 
представители этого класса весьма многочис
ленны п по большей части мелки, что тоже 
увеличиваетъ шансы заселенія ими 0. Нако
нецъ, насѣкомыя представляютъ группу древ
нюю. Многоножки, пауки, наземныя ракооб
разныя представляютъ въ общемъ такія же 
условія для разселенія, какъ нелетающія на
сѣкомыя (нѣкоторые пауки могутъ, впрочемъ, 
уноситься вѣтромъ на паутинкахъ). Наконецъ, 
различныя низшія прѣсноводныя животныя 
могутъ быть заносимы на 0. въ пнцпетиро- 
ванномъ состояніи, въ сухомъ видѣ, или въ 
стадіи яицъ вѣтромъ или различными живот
ными. Что касается растеній, то сѣмена мно
гихъ могутъ быть заносимы вѣтромъ, другихъ 
—теченіями, нѣкоторыхъ—птицами. Важное 
значеніе при заселеніи 0. имѣютъ далѣе ихъ 
климатическія и біологическія условія: зане
сенное на нихъ животное или растеніе должны 
найти на 0. благопріятныя условія для суще
ствованія, чтобы размножаться и населпть 0. 
Громадное значеніе прп выясненіи причинъ су
ществующихъ особенностей островныхъ фаунъ 
и флоръ имѣетъ далѣе геологическое прошлое 
ихъ и сосѣднихъ съ ними участковъ суши. 
Степень изоляціи 0. въ прежніе періоды могла 
быть совершенно иною, чѣмъ теперь, въ зави
симости отъ направленія вѣтровъ и теченій, 
существованія промежуточныхъ 0. и т. п. Съ 
другой стороны, въ зависимости отъ климата 
и множества другихъ причинъ, фауна и флора 
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сосѣдняго материка или вообще сосѣдней 
суши могли имѣть тотъ или иной составъ, от
разившійся на фаунѣ и флорѣ заселяемаго О. 
(см. ниже о Мадагаскарѣ). Наконецъ, весьма 
существенное вліяніе на фауну и флору О. 
можетъ имѣть человѣкъ сОзнателъно (т. е. 
умышленно завозя на 0. новые организмы 
или истребляя мѣстные) или невольно (завозя 
безъ намѣренія различныхъ новыхъ животныхъ 
или растенія), или въ тѣхъф случаяхъ, когда за
везенныя имъ преднамѣренно животныя вы
зываютъ такія измѣненія въ фаунѣ и флорѣ 
О., которыя человѣкъ вовсе не имѣлъ въ виду; 
такъ козы, завезенныя на 0. св. Елены, истре
били значительную часть мѣстныхъ растеній, 
а это повело къ вымиранію и нѣкоторыхъ 
животныхъ. Въ качествѣ примѣровъ О. раз
личнаго типа разсмотримъ 0. Азорскіе, Гала- 
пагосъ, Великобританію и Ирландію, Мадага
скаръ и Новую Зеландію.

Азорскіе О. по положенію—типическіе океа
ническіе 0.; ближайшій къ материку лежитъ 
приблизительно въ 900 (1500 км.) морскихъ 
миляхъ отъ Португаліи. Нѣтъ туземныхъ мле
копитающихъ и амфибій, а также вообще ка
кихъ либо туземныхъ нелетающихъ позво
ночныхъ. Теперь встрѣчаются, правда, въ ди
комъ состояніи кролики, ласки, мыши, крысы, 
маленькая ящерица, водящаяся также на 
Мадейрѣ и Тенериффѣ, золотыя рыбки и 
угри, но есть полное основаніе утверждать, что 
всѣ эти животныя завезены сюда человѣкомъ. 
Летающія животныя (птицы и насѣкомыя) въ 
изобиліи, есть и одна летучая мышь (евро
пейскій видъ). Птицъ извѣстно 58 вида, изъ 
нихъ 31 видъ (20 выводящихъ здѣсь птенцовъ 
п 11 случайныхъ) относятся къ голенастымъ 
и болотнымъ, изъ 22 наземныхъ только 4 слу
чайныхъ, остальные 18 выводятъ птенцовъ; 
всѣ болотные и водяные—обыкновенно г евро
пейскіе виды, изъ 18 осѣдлыхъ наземныхъ 15 
обыкновенные виды Европы и сѣв. Африки, 
изъ остальныхъ канарейка (Зеппиэ сапагіив) 
и одинъ видъ вьюрка (Егп^іПа ішііііоп) во
дятся также на Мадейрѣ и Канарскихъ 0. 
Лишь одинъ видъ—азорскій снигирь (РуггЬиІа 
шигіоа) свойственъ только Азорскимъ 0., нѣ
которые другіе представляютъ лишь незначи
тельныя уклоненія отъ европейскихъ. Причина 
сходства фауны птицъ Азорскихъ 0. съ евро
пейской заключается 1) въ сильныхъ вѣтрахъ, 
часто заносящихъ туда европейскихъ птицъ, 
и 2) въ томъ, что орнитологическая фауна 
здѣсь довольно молодая, именно 0. эти засе
лились нынѣшними птицами несомнѣнно послѣ
ледниковаго періода. Больше особенностей 
представляетъ фауна насѣкомыхъ, хотя и 
здѣсь наблюдается чрезвычайное преобладаніе 
европейскихъ видовъ. Изъ 212 видовъ жуковъ 
175 европейскихъ; изъ послѣднихъ жуковъ 
туземными считаются, однако, лишь 74, осталь
ные 101 ввезены человѣкомъ; изъ 36 не-евро- 
пейскихъ 19 водятся на Мадейрѣ или Канар
скихъ 0., 3 американскихъ и 14 спеціально 
азорскихъ; изъ послѣднихъ 2 составляютъ 
особые мѣстные роды, 1 близокъ къ амери
канскому, остальные къ европейскимъ видамъ 
или водящимся на другихъ 0. Атлантическаго 
океана. Большій процентъ пе-европейскпхъ 

349
видовъ, чѣмъ среди птицъ, объясняется отчасти 
тѣмъ, что нѣкоторые виды уцѣлѣли здѣсь на
вѣрное со времени, предшествовавшаго леднико
вому періоду, нѣкоторые виды могли быть зано
симы очень рѣдко и потому могли съ теченіемъ 
времени значительно уклониться отъ первона
чальныхъ формъ, американскія формы и предки 
вида, близкаго къ американскому, могли быть 
занесены Гольфштремомъ на плавучемъ де
ревѣ. Процентъ спеціальныхъ мѣстныхъ формъ 
среди наземныхъ моллюсковъ еще больше: изъ 
69 видовь европейскихъ или свойственныхъ 
другимъ 0. 37, мѣстныхъ 32, но почти всѣ 
близки къ европейскимъ. Большой процентъ 
мѣстныхъ обусловливается отчасти вѣроятно 
тѣмъ, что нѣкоторыя формы уцѣлѣлп съ до
доледниковаго періода, отчасти же тѣмъ, что, 
попадая сюда въ исключительныхъ случаяхъ 
(а не такъ часто и правильно, какъ птицы), 
моллюски имѣли болѣе возможности видоиз
мѣниться подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій. 
Растеній извѣстно 480 видовъ, изъ которыхъ 
не менѣе 440 встрѣчаются также въ Европѣ, 
на Мадейрѣ или Канарскихъ 0., 40 видовъ 
мѣстныхъ, но болѣе или менѣе близкихъ къ 
европейскимъ. Азорскіе 0. представляютъ, 
такимъ образомъ, типическій примѣръ океани
ческихъ О., изолированныхъ географически, 
но мало изолированныхъ отъ ближайшаго ма
терика біологически.—0. Галапагосъ лежатъ 
приблизительно въ 600 (1000 км.) морскихъ 
миляхъ отъ Южной Америки и представляютъ 
типическіе океаническіе 0. вулканическаго 
происхожденія; они находятся въ области, гдѣ 
бури весьма рѣдки и даже сильные вѣтры по
чти неизвѣстны; сильное и постоянное теченіе 
идетъ здѣсь на СЗ отъ береговъ Перу. Ту
земныхъ млекопитающихъ нѣтъ вовсе (есть, 
правда, мышь изъ американскаго рода Hespero- 
mys и крыса изъ свойственнаго лишь Старому 
Свѣту рода Mus, которыя отличаются отъ 
всѣхъ извѣстныхъ видовъ, но есть полное 
основаніе думать, что эти формы завезены 
человѣкомъ и успѣли нѣсколько видоизмѣ
ниться подъ вліяніемъ особыхъ условій су
ществованія; есть также много одичавшихъ 
млекопитающихъ, завезенныхъ человѣкомъ— 
свиней, козъ и др.). Земноводныхъ тоже нѣтъ. 
Изъ пресмыкающихся естьдва вида современ
ныхъ и одинъ изъ вымершихъ гигантскихъ че
репахъ (Testudo micropbys, abiugdonii и ephip- 
pium), 5 видовъ ящерицъ; особый видъ гекко 
(Phyílodactylus galapagensis) и 4 вида изъ се
мейства игуанъ (Iguanidae; см.), въ томъ числѣ 
два вида, составляющіе отдѣльные роды (одинъ 
изъ нихъ морская ящерица—Amblyihynchus 
cristaius, см. Игуаны), и два вида змѣй, род
ственные американскимъ; пресмыкающіяся, 
вообще, несомнѣнно американскаго происхо
жденія. Чрезвычайно любопытныя особенности 
представляетъ здѣсь фауна птицъ. Настоя
щихъ наземныхъ птицъ 42 вида, и изъ нихъ 
41 мѣстный и лишь одинъ (именно широко 
распространенная въ Америкѣ рисовая пти
ца— Doilchonyx oryzivorus) тожественъ съ 
материковымъ, изъ остальныхъ 31 относится 
къ особымъ мѣстнымъ родамъ, но всѣ пти
цы родственны, нѣкоторыя весьма близко 
къ американскимъ. Фауна насѣкомыхъ бѣд- 
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на, почти всѣ виды мѣстные; тоже относит 
ся и къ наземнымъ моллюскамъ. Какъ тѣ. 
такъ и другія, по всей вѣроятности, заноси
лись на 0., главнымъ образомъ, на стволахъ 
деревьевъ, стебляхъ и т. п., часто прибивае
мыхъ къ берегамъ Галапагосскихъ О.; воз
можно также, что существовали когда-либо О. 
между нынѣшними Галапагосскими и матери
комъ, что могло существенно облегчить засе
леніе не только животными этихъ группъ, но 
и другихъ. Флора Галапагосскихъ 0. заклю
чаетъ 33 2 цвѣтковыхъ растенія, въ томъ числѣ 
174 мѣстныхъ и 158 свойственныхъ и другимъ 
странамъ, изъ послѣднихъ около 20 ввезены 
человѣкомъ, а остальные свойственны тѣмъ пли 
другимъ частямъ Америки (при томъ 42 вида 
свойственны Сѣверной и Южной Америкѣ, 21 
лишь Южной, 20 лишь Сѣверной Америкѣ, 
Вестиндіи или Мексикѣ—это указываетъ на 
бывшія прежде иныя условія заселенія этихъ 
О. растеніями).—Примѣромъ континентальныхъ 
О. новаго происхожденія могутъ служить 
Британскіе О. Въ общемъ фауна и флора 
ихъ представляетъ большое сходство съ фау
ною средней Европы, но отличается 1) мень
шимъ числомъ видовъ (при томъ вь Ирландіи 
ихъ менѣе, чѣмъ въ Великобританіи) и 2) су
ществованіемъ здѣсь мѣстныхъ видовъ и раз
новидностей. Причина большого сходства 
между фауною Британскихъ 0. и материка 
обусловливается тѣмъ, что сравнительно не
давно (именно послѣледниковаго періода)Вели- 
кобрптанія находилась нѣкоторое время въ 
непосредственной связи съ материкомъ. Отно
сительная бѣдность видами изъ нѣкоторыхъ 
группъ (напр. пресмыкающихся и земновод
ныхъ въ Бельгіи 22 вида, въ Великобританіи 
13, въ Ирландіи 4) объясняется тѣмъ, что 
соединеніе съ материкомъ продолжалось не
долго, почему не всѣ виды могли переселиться 
въ Великобританію, еще менѣе благопріятны 
были условія для заселенія Ирландіи. Осо
быхъ мѣстныхь видовъ и разновидностей птицъ 
на Британскихъ О. всего 3: два особыхъ под
вида (Parus аіег Subsp. britannicus и Acre- 
dula caudata Subsp. rosea) и одинъ вилъ (La- 
gopus scoticus); число мѣстныхъ видовъ рыбъ 
равно 15; мѣстныхъ формъ наземныхъ и прѣс
новодныхъ моллюсковъ насчитываютъ до 83, но 
по большей части это лишь разновидности кон
тинентальныхъ видовъ: весьма значительно 
также число мѣстныхъ видовъ и разновидно
стей насѣкомыхъ, а также растеній. Не смотря 
на эти особенности—фауна Британскихъ, а 
также ихъ флора представляетъ лишь легкое 
видоизмѣненіе фауны и флоры среднеевропей
ской.

Лучшимъ примѣромъ древнихъ континенталь
ныхъ 0. можетъ служить Мадагаскаръ} фауна 
его настолько рѣзко отличается отъ фауны 
сосѣдней съ нимъ южн. Африки, что нѣкото
рые изслѣдователи склонны выдѣлять его въ 
особую зоологическую область. Разстояніе его 
отъ берега іѴфрики около 250 морскихъ миль 
(400 км.), глубина раздѣляющаго ихъ Мозам
бикскаго пролива болѣе 1000 саж. Бблыпая 
часть поверхности покрыта мезозойскими от
ложеніями, остальная гранитами, базальтами; 
много погасшихъ кратеровъ и конусовъ вулка

новъ. Фауна Мадагаскара крайне богата, но 
вь тоже время крайне своеобразна. Она ха
рактеризуется чрезвычайно рѣзкими какъ по
ложительными, такъ и отрицательными при
знаками. Млекопитающихъ не менѣе об видовъ 
(большое число видовъ этихъ животныхъ само 
по себѣ доказываетъ уже, что этотъ 0. былъ 
нѣкогда частью материка), и здѣсь пѣгъ ни 
характерныхъ для современной фауны южн. 
Африки обезьянъ, львовъ, леопардовъ, гіенъ, 
зебръ (и вообще тигровыхъ лошадей), носоро
говъ, слоновъ, буйволовъ, жпраффъ, многочис
ленныхъ антилопъ, ни характерныхъ для Азіи 
тигровъ, медвѣдей, тапировъ, оленей и многочис
ленныхъ видовъ бЬлокъ. Половину фауны млеко
питающихъ составляютъ лемуры (именно 33 
вида, принадлежащіе къ 6 родамъ), другіе пред
ставители которыхъ встрѣчаются въ Африкѣ, 
Индіи, на Цейлонѣ и Малайскомъ архипелагѣ; 
насѣкомоядныхъ 12 видовъ, именно 1 видъ 
землероекъ и 11 видовъ изъ 5 родовъ семей
ства Сепіеіібае (танрековыя;, другіе предста
вители котораго водятся лишь на Кубѣ и Га
ити; хищныхъ 9 видовъ, именно фосса (Сіу- 
рЮргосЬа), единственный представитель осо
баго семейства, болѣе нигдѣ не встрѣчающійся, 
и 8 виверръ, принадлежащихъ къ 4 особымъ, 
мѣстнымъ родамъ, изъ которыхъ часть род
ственна африканскимъ (именно виверры и 
придаютъ фаунѣ млекопитающихъ нѣкоторое 
сходство съ африканскою); изъ грызуновъ 
здѣсь водятся 4 вида мышей и крысъ изъ 
особыхъ родовъ (одинъ изъ нихъ близокъ къ 
одному изъ американскихъ); наконецъ, копыт
ныя представлены однимъ видомъ кабана изъ 
африканскаго рода Роіашосііаегиз и малень
кимъ полуископаемымъ гиппопотамомъ (по
слѣднія два вида, какъ животныя пол у водяныя, 
могли попасть сюда и безъ непосредственной 
связи О. съ материкомъ, черезъ Коморскіе 
О.). Фауна пресмыкающихся представляетъ 
явленія сходныя съ только что описанными: 
за исключеніемъ трехъ родовъ (американскихъ 
РЬуІоЦгуаэ и Неіегобоп и водящагося въ Ки
таѣ и Америкѣ рода Негрелобіуаэ) всѣ роды 
змѣй мѣстные, при чемъ замѣчательно отсут
ствіе представителей семействъ ЪусобоіНібае 
и Ѵірегібае, сильно распространенныхъ въ 
Африкѣ и на Востокѣ: ящерицы по большей 
части принадлежатъ къ особымъ мѣстныхъ 
родамъ, но есть виды изъ африканскихъ, аме
риканскихъ родовъ, а также одного американ
ско-австралійскаго. Наземныхъ птицъ извѣст
но около 150 видовъ, изъ которыхъ 127 мѣст
ныхъ; половйна послѣднихъ принадлежитъ къ 
мѣстнымъ, часто крайнесвоеобразнымъ родамъ, 
изъ остальныхъ 1.5 родственны африканскимъ, 
5-или 6—восточнымъ (индѣйскимъ или малай
скимъ). Главныя особенности фауны Мадага
скара хорошо объясняются тѣмъ, что отдѣле
ніе его отъ Африки произошло ранѣе того, 
какъ Африка была населена львами*  слонами 
и т. д., которые переселились сюда съ С пос
лѣ того какъ установилась непосредственная 
связь между нынѣшними южн. и сѣв. Афри
кой, которыя раньше были раздѣлены моремъ. 
Мадагаскаръ сохранилъ остатки фауны болѣе 
древней, которая была широко распространена, 
но затѣмъ въ большей части мѣстъ исчезла, 
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сохранившись лишь мѣстами, въ видѣ отдѣль
ныхъ, изолированныхъ видовъ и родовъ. Этимъ 
объясняется фрагментарный характеръ фауны 
Мадагаскара, въ которой замѣтны черты сход
ства частью съ африканской, частью съ 
индѣйской, американской (спеціально вест- 
индской) и т. д. Наконецъ, Новая Зелаидія 
можетъ служить примѣромъ 0. аномальнаго, 
отличающагося и отъ океаническихъ, и отъ кон
тинентальныхъ. Въ сущности, это остаточный 
О. По геологическому строенію Новая Зеландія 
представляетъ значительное разнообразіе, что 
придаетъ ей характеръ настоящаго континен
тальнаго 0.; отъ ближайшаго материка она от
стоитъ на 1200 морскихъ мпль (болѣе 2100 
км.) и отдѣлена глубокимъ (болѣе 1000 саж.) 
проливомъ. Изъ млекопитающих ь есть двѣ лету
чія мыши (одна представляетъ австралійскій 
видъ, другая принадлежитъ къ особому мѣстно
му роду; малое число видовъ летучихъ мышей 
особенно поразительно, если сравнить Нов. 
Зеландію съ Великобританіей, гдѣ при менѣе 
блаюпріятныхъ климатическихъ условіяхъ есть 
тѣмъ не менѣе 12 видовъ), кромѣ того найдены 
остатки особой крысы (Майори утверждаютъ, 
что до прибытія европейцевъ здѣсь водилась 
въ большомъ количествѣ особая крыса, будто- 
бы завезенная сюда ихъ предками), наконецъ, 
нѣсколько разъ видѣли на Новой Зеландіи 
какое то небольшое, нѣсколько похожее на 
выдру, млекопитающее,' о которомъ, однако, 
ничего ближе неизвѣстно. Изъ птицъ харак
терны для Нов. Зеландіи безкрылыя, именно 
4 вида киви (Apteryx) и не менѣе 11 видовъ 
(недавно истребленныхъ человѣкомъ) моа 
(Dinoruis). Необычайное обиліе видовъ стра
усовыхъ птицъ заставляетъ думать, что Но
вая Зеландія имѣла первоначально сообще
ніе съ сушей тропическаго пояса, имен
но (на что указываетъ и рельефъ) дна ны
нѣшней и сѣверной Австраліи, откуда засе
лилась птицами; затѣмъ въ сплу положитель
наго колебанія уровня моря она распалась на 
отдѣльные 0., гдѣ и развились особые виды 
страусовыхъ птицъ, позднѣе 0. соединились 
при новомъ отрицательномъ колебаніи уровня 
п многочисленные виды страусовыхъ птпцъ 
оказались живущими на одномъ участкѣ су
ши; новое пониженіе уровня суши, умень
шившее размѣры ея, согнало всѣ эти виды 
па сравнительно малое пространство. Дру
гія птицы являются несомнѣнно родствен
ными птицамъ не ближайшей къ Нов. Зелан
діи южной, умѣренной части Австраліи, а сѣ
верной п лежащихъ къ С отъ нея 0. Спе
ціально австралійскіе роды здѣсь не предста
влены, а изъ родовъ, водящихся на материкѣ, 
встрѣчаются почти исключительно тѣ, которые 
свойственны также Новой Гвинеѣ и Полинезіи. 
Изъ пресмыкающихся есть лишь совершенно 
своеобразная гаттерія (Hatteria—см. Клюво
головыя) п два рода ящерицъ: родъ Lygosoma, 
широко распространенный въ тропикахъ и въ 
Австраліи, и Naultinus мѣстный, но принад
лежащій къ широко распространенному семей
ству гекконовъ. Изъ земноводныхъ есть лишь 
одинъ видъ лягушки, принадлежащій къ осо
бому роду — Liopelma hochstelteri; она не 
родственна многочисленнымъ лягушкамъ Ав-

страліи. Наиболѣе вѣроятно, что Новая Зе
ландія соединена была съ сѣв. Австраліей, ко
гда послѣдняя еще не имѣла млекопитающихъ, 
или же что послѣдняя была сама въ то (во 
всякомъ случаѣ весьма отдаленное) время от
дѣлена отъ материка; данныя геологическія, а 
также составъ флоры говорятъ въ пользу по
слѣдняго предположенія. Такимъ образомъ Но
вая Зеландія является 0. совершенно свое
образнаго характера, не подходящимъ ни къ 
типу океаническихъ, ни къ типу континенталь
ныхъ. Н. Кн.

Острова подъ вѣтромъ — см. Под
вѣтренные пли Ливардскіе острова.

Острбвецъ ((Ынжіес)—-зашт. гор. Опа- 
товскаго у., Радомской губ., на р. Каменной. 
Къ 1 января 1896 г. жителей 8680 (4268 
мжч. и 4412 жнщ.): православныхъ 82, ка
толиковъ 1884, протестантовъ 58, евреевъ 
6602, прочпхъ исповѣданій 54. Доходы го
рода (1895) составляли 3486 руб., расходы 
3450 руб., въ томъ числѣ на городское упра
вленіе 1525 руб., на благотворительныя за
веденія 45 руб. Древній красивый костелъ, 
2 синагоги.

Островица—бывшая крѣпость на рѣчкѣ 
того же имени, въ Босніи, памятная пораже
ніемъ австрійцевъ въ 1737 г., которые въ сра
женіи съ турками потеряли до зооо убитыми.

Ѳстрошю — мѣстечко Сѣнненскаго у., 
Могилевской губ., близъ Витебска, при озерѣ 
Островно. Жителей 225, дворовъ 33; 2 прав, 
церкви, школа, еврейская молитвенная школа. 
До 1812 г. здѣсь была значительная торговля 
(до 120 каменныхъ лавокъ). Послѣ разоренія 
мѣстечка французами торговля пала; теперь 
всего 5 лавокъ. 13 п 14 іюля 1812 г. здѣсь 
происходили упорныя дѣла между нашими пе
редовыми отрядами (въ первый день—Остер
мана-Толстого. во второй — Коновницына) и 
войсками Мюрата. Стойкость, съ которою рус
скіе выдерживали нападенія превосходнаго 
въ силахъ противника, дали главнокомандую
щему, Барклаю де-Толли, выигрышъ трехъ 
сутокъ и возможность спокойно выжидать из
вѣстій объ арміи Багратіона, отступавшей къ 
Смоленску.

Островной—мысъ Приморской области, 
Южно-Уссурійскаго края, на побережьѣ Сѣ
вернаго Японскаго моря, сѣвернѣе бухты Мел
ководной. Далеко вдается въ море. Издали 
кажется островомъ.

Островоезсрскій - Троицкій муж
ской, заштатный (съ 1764 г.) монастырь— 
Нижегородской губ., Горбатовскаго уѣзда. Су
ществуетъ на этомъ мѣстѣ съ 1662 г.; раньше 
находился въ селѣ Павловѣ и назывался Вос
кресенскимъ монастыремъ.

Островская казачья станица—Усть- 
Мѳдвѣдицкаго окр., Обл. Войска Донскаго, при 
оз. Тушкановскомъ и р. Медвѣдицѣ. Дворовъ 
480, жит. 3438. Церковь, станичное училище; 
ярмарка съ оборотомъ до 50 тыс. руб.

Островскіе—графскій родъ, герба Ра
зинъ, происходящій изъ Малой Польши. Графъ 
Ѳома-Антонъ (1735—1817) былъ подскарбіемъ 
надворнымъ короннымъ, а потомъ предсѣда
телемъ сената Царства Польскаго. О сынѣ 
его Аптонѣ см. нпже. Родъ графовъ 0. вне-
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сенъ въ род. книги дворянъ Царства Поль
скаго. В. Р.

Островскій (Александръ Николаевичъ) 
—•создатель русской бытовой комедіи, род. въ 
Москвѣ 31 марта 1823 г. Дѣдъ и мать его 
принадлежали къ духовному званію; отецъ его 
хотя и окончилъ курсъ въ духовной академіи, 
но посвятилъ себя службѣ гражданской и прі
обрѣлъ потомственное дворянство. Окончивъ 
курсъ въ московской губернской гимназіи (ны
нѣ 1-ая), 0. поступилъ на юридическій фа
культетъ московскаго унив., но, вслѣдствіе не
пріятностей съ однимъ изъ профессоровъ, вы
шелъ уже изъ 2-го курса н тогда же (1843) 
опредѣлился канцелярскимъ служителемъ въ 
московскій совѣстный судъ, а два года спустя 
перешелъ на такую же должность въ коммер
ческій судъ, съ жалованьемъ 4 руб. въ мѣсяцъ, 
которое черезъ нѣсколько времени возросло до 
15 руб., при чемъ отъ отца 0. получалъ квар
тиру и столъ. Занятія служебныя нисколько 
его не интересовали: въ немъ быстро созрѣ
валъ драматургъ—и съ самаго начала съ тѣми 
именно особенностями, которыя наложили та
кую яркую и совершенно своеобразную, пе
чать на все его драматическое творчество. Не
зависимо отъ врожденной и все сильнѣе раз
вивавшейся любви къ театру, развитію та
ланта 0. въ значительной степени содѣйство
вала и житейская его обстановка. И на слу
жбѣ, гдѣ вѣдались дѣла преимущественно ку
печескаго сословія, и въ домѣ отца, кліентуру 
котораго, какъ адвоката, составляло главнымъ 
образомъ тоже замоскворѣцкое купечество, 0. 
находилъ обильный и благодарный матеріалъ. 
14: февраля 1847 г. 0. прочелъ въ домѣШе- 
вырева свои первыя драматическія сцены: 
«Картина семейнаго счастья», и съ этого дня, 
по его собственнымъ словамъ, сталъ считать 
себя русскимъ писателемъ, безъ сомнѣній и 
колебаній повѣривъ въ свое призваніе. За 
этими сценами, тогда же напечатанными въ 
«Московскомъ Городскомъ Листкѣ», появи
лись въ томъ же году и въ той же газетѣ 
«Очерки Замоскворѣчья» (не драматической 
формы) и одна сцена изъ комедіи «Банкротъ», 
а въ 1850 г. эта комедія (подъ заглавіемъ: 
«Свои люди сочтемся») была напечатана въ 
«Москвитянинѣ» въ полномъ видѣ и сразу 
установила за Островскимъ репутацію весьма 
крупнаго и совершенно самобытнаго даро
ванія. Шевыревъ назвалъ его «новымъ дра
матическимъ свѣтиломъ въ русской лите
ратурѣ», Хомяковъ призналъ пьессу «прево
сходнымъ твореніемь», Давыдовъ восторженно 
провозгласилъ автора «помазанникомъ», а 
чуткій князь Одоевскій писалъ: «этотъ че
ловѣкъ талантъ огромный. Я считаю на Руси 
три трагедіи: «Недоросль», «Горе отъ Ума», 
«Ревизоръ»; на «Банкротѣ» я поставилъ ну
меръ четвертый». Пьесу читали всюду, во 
всѣхъ слояхъ общества; читалъ ее въ раз
ныхъ «салонахъ» и самъ авторъ, но попасть 
на сцену ей суждено было ещё не скоро. 
Вліятельное московское купечество, обижен
ное за все свое сословіе, пожаловалось «на
чальству»; авторъ былъ уволенъ отъ службы и 
вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ «неблагонадежный», от
данъ подъ надзоръ полиціи (снятый съ него, 

въ силу Высочайшаго манифеста, уже цо во
цареніи Александра II), а пьеса появилась 
передъ публикой только десять лѣтъ спустя, 
да и то съ измѣненнымъ окончаніемъ (поя
вленіе квартальнаго, какъ символа торжества 
добродѣтели и наказанія порока). Съ этихъ 
поръ дѣятельность О. шла безостановочно уже 
до самой смерти его, то вызывая восторжен
ное поклоненіе критики (напр. А. Григорьева, 
не затруднявшагося восклицать: «нѣтъ бога 
кромѣ 0. и пророка его выше Садовскаго»!), 
то порождая ожесточенныя распри между 
славянофилами и западниками, оспаривавшими 
0. другъ у друга, то подавая поводъ къ ѣд
кимъ нападкамъ и насмѣшкамъ. Добролю
бовъ ярко выставилъ на видъ ея чисто-об
щественную, соціальную сторону. Вслѣдъ за 
небольшими сценами: «Утро молодого чело
вѣка» (1850), въ 1852 г. появилась (въ «Мо
сквитянинѣ») комедія «Бѣдная невѣста», а 
годъ спустя (тамъ лее) комедія «Не въ свои 
сани не садись», которая была первымъ изъ 
произведеній 0., удостоившимся — какъ онъ 
писалъ—попасть на театральные подмостки. 
Пьеса имѣла большой успѣхъ, чему въ зна
чительной степени содѣйствовало и превосход
ное исполненіе. По счастливому и для са
мого 0., и для русскаго театра совпа
денію обстоятельствъ, О. пришлось и начать, 
и долго продолжать свою работу для нашей 
сцены въ ту пору, когда она (въ Москвѣ) бли
стала цѣлою плеядою первоклассныхъ талан
товъ: Щепкина. Садовскаго, Сергѣя Васильева, 
Никулиной-Косицкоц и мн. др. Уже одной ро
ли Любима Торцова («Бѣдность не порокъ», 
1854) въ художественномъ исполненіи Садов
скаго было достаточно для того, чтобы эта 
пьеса надолго сдѣлалась одною изъ самыхъ 
любимыхъ въ русскомъ репертуарѣ. Въ одинъ 
годъ съ «Бѣдность не порокъ» написана на
родная драма: «Не такъ живи, какъ хочется»; 
къ 1856 г. относятся комедіи «Въ чужомъ Пиру 
пбхмѣлье» и «Доходное мѣсто». Въ томъ же 
году 0. совершилъ путешествіе по ВолгЬ, 
для изслѣдованія, по порученію великаго 
князя Константина Николаевича, «быта жи
телей, занимающихся морскимъ дѣломъ и 
рыболовствомъ». По свидѣтельству С. В. 
Максимова, плодомъ этого путешествія 0. 
собственно въ этнографическомъ отношеніи 
явилось «поражающее количество собранныхъ 
на верхней Волгѣ разнообразныхъ матеріа
ловъ», которые покамѣстъ (за исключеніемъ 
начала отчета, напечатаннаго .въ «Морскомъ 
Сборникѣ» 1859 г.) «сохранились лишь въ сы
ромъ видѣ, но изъ груды которыхъ всетаки 
ясно просвѣчиваетъ выработанная система 
и изумительная до мелочей исполнительность 
всѣхъ задачъ программы». Вмѣстѣ съ тѣмъ 
это путешествіе дало 0. новые матеріалы для 
его творчества и вызвало появленіе въ немъ 
новыхъ чертъ и направленій, чему опредѣли
тельное свидѣтельство находится въ дневникѣ 
автора (еще не напечатанномъ), свѣдѣнія изъ 
котораго сообщены С. В. Максимовымъ въ 
его статьѣ: «Литературная экспедиція» («Рус
ская Мысль», 1890). Подъ впечатлѣніемъ 
этой поѣздки, поставившей 0. лицомъ къ лп- 
цу съ памятниками и воспоминаніями рус- 



Островскій 353

скаго прошлаго, совершился у него переходъ 
отъ современной бытовой комедіи къ исто
рической хроникѣ, хотя тутъ играли роль 
и другія обстоятельства, именно разладъ О. 
съ дирекціею Императорскихъ театровъ, вы
звавшій въ одномъ изъ его писемъ слова, 
къ счастью неоправдавшіяся: «до сихъ поръ 
я не добился, чтобы меня хоть мало отличили 
отъ какого нибудь плохого переводчика; буду 
писать хроники, но не для театра»). Въ 
промежутокъ отъ 1857 до 1868 г. написаны 
историч. хроники «Мининъ» (1862), «Дмитрій 
Самозванецъ» и «Тушино» (1867) трагедія на 
историческомъ фонѣ «Василиса Мелентьева» 
(1867, въ сотрудничествѣ съ Гедеоновымъ соб
ственно по части историческихъ фактовъ), 
полу-фантастическое, на томъ же историче
скомъ фонѣ, произведеніе, сюжетъ котораго, 
по свидѣтельству проф. Тихонравова, заим
ствованъ 0. изъ рукописной- народной ко
медіи, и обстановку котораго могла дать лишь 
Волга стараго времени, въ одно и то же вре
мя и богомольная, и разбойная, сытая и ма
лохлѣбная. Рядомъ съ пьесами этого рода шли 
и такія, въ созданіи которых ь путешествіе ав
тора или играло только случайную, косвенную 
роль, или оставалось совершенно непричаст
нымъ: къ первымъ относятся знаменитая «Гро
за» (1860), нѣкоторыя частности которой были 
навѣяны бытовыми исконными особенностями 
жизни г. Торжка, п комедія «На бойкомъ мѣ
стѣ», обязанная своимъ происхожденіемъ 
одному забавному дорожному эпизоду; ко вто
рымъ—«Праздничный сонъ до обѣда» (1857), 
«Не сошлись характерами» (1858), «Воспи
танница» (1859), «Старый другъ лучше но
выхъ двухъ» (1860), «Свои собаки грызутся, 
чужая не приставай» (1861), «Женитьба 
Бальзаминова» (1861), «Тяжелые дни» (1863), 
«Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ» (1863), 
«Шутники» (1864), «На бойкомъ мѣстѣ», 
«Пучина» (1866). Дальнѣйшая производитель
ность Островскаго, не прекращавшаяся до 
самой его смерти, выразилась въ слѣдующихъ, 
появлявшихся почти безъ перерыва, произве
деніяхъ (перечисляемыхъ здѣсь въ хронологи
ческомъ порядкѣ): «На всякаго мудреца до
вольно простоты» (1868), «Горячее сердце» 
(1Э69), «Бѣшеныя деньги» (1870), «Не все коту 
масляница» (1871), «Лѣсъ», съ его типически
ми фигурами Счастливцева и Несчастливцева 
(1871), «Не было ни гроша, вдругъ алтынъ» 
(1872), «Комикъ XVII ст.» (1873—нѣчто въ 
родѣ драматич. хроники, вызванное двухсотлѣт- 
нею годовщиною возникновенія русскаго теа
тра), «Снѣгурочка» (1873—единственная пьеса, 
заимствованная О. изъ русскаго сказочнаго 
міра), «Поздняя любовь» (1874), «Трудовой 
хлѣбъ» (1874), «Волки и овцы» (1875), «Бога
тыя невѣсты» (1876), «Правда хорошо, па
стве лучше*  (1877), «Послѣдняя жертва» 
(1878), «Безприданница» (1879), «Добрый ба
ринъ» (1879), «Сердце не камень» (1880), 
«Невольницы» (1881), «Таланты и поклонники» 
(1882), «Красавецъ-мужчина» (1883), «Не отъ 
міра сего» (1885)—послѣдняя пьеса 0., на
печатанная имъ за нѣсколько мѣсяцевъ до 
кончины. Сверхъ того, въ сотрудничествѣ 
съ Н. Я. Соловьевымъ написаны комедіи:
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«Женитьба Бѣлугина» (1878), «На порогѣ къ 
дѣлу», «Свѣтитъ, да не грѣетъ» (1881) и «Ди
карка» (1880): въ сотрудничествѣ съ П. М. Не- 
вѣжинымъ—«Блажь». Перу 0. принадлежит!) 
также переводъ десяти «интермедій» Серван
теса, комедіи Шекспира «Укрощеніе своенрав
ной» (онъ перевелъ и «Антонія и Клеопатру», 
но эта работа осталась ненапечатанною), ко
медіи Гольдони «Кофейная», комедіи Франка 
«Великій банкиръ», драмы Джакометти «Семья 
преступника («La morte civile») и, наконецъ, 
неудачная передѣлка на русскіе нравы пло
хой итальянской пьесы «Le pecorelle smarite» 
(подъ загл. «Заблудшія овцы») и не менѣе 
плохой французской «Les maris sont esclaves» 
(подъ заглавіемъ «Рабство мужей»). Служа 
русской сценѣ своимъ дарованіемъ, 0. вмѣстѣ 
съ тѣмъ посвящалъ ей свои силы, какъ энер
гическій радѣтель о ея матеріальныхъ и нрав
ственныхъ интересахъ. Въ 1874 г. по его 
иниціативѣ образовалось въ Москвѣ, и остава
лось подъ его предсѣдательствомъ до самой 
смерти его, общество русскихъ драматич. 
писателей и оперныхъ композиторовъ (см. 
XXI, 623), которое по первоначальной мысли 
0.. не осуществившейся не по его винѣ, дол
жно было сдѣлаться средоточіемъ нравствен
наго содѣйствія на писателей въ интересахъ 
развитія репертуара, имѣть центральную спе
ціальную библіотеку по драматургіи и оперѣ, 
устраивать чтенія по сценическому искусству, 
выдавать преміи за лучшія драматическія со 
чиненія и т. п. Въ 1881 г. 0. принималъ дѣя
тельное участіе въ образованной въ Петер
бургѣ, подъ предсѣдательствомъ директора 
Ймп. театровъ, «коммиссіи для пересмотра за
коноположеній по всѣмъ частямъ театральнаго 
вѣдомства», выработавшей, между прочимъ, 
новое положеніе о вознагражденіи драмати
ческихъ писателей. Когда въ томъ же году 
была уничтожена монополія казенныхъ теат
ровъ, которую Островскій всегда считалъ ве
ликимъ зломъ для развитія сценическаго 
дѣла, онъ подалъ императору Александру III 
записку объ основаніи,въ Москвѣ русскаго на
роднаго театра, получившую Высочайшее одо
бреніе, и составилъ, для осуществленія заду
маннаго предпріятія, проектъ устава товари
щества на паяхъ съ капиталомъ въ 750 т. р. 
Нѣсколько крупныхъ моек, капиталистовъ со
гласились войти пайщиками, городъ обѣщалъ 
дать мѣсто, но полученное 0. въ концѣ 1885 г. 
предложеніе принять въ свое завѣдываніе Имп. 
московскій театръ, въ качествѣ начальника ре
пертуара и директора театральнаго училища, 
отвлекло его дѣятельность въ эту сторону. 
Самымъ энергичнымъ образомъ принялся онъ 
за дѣло, задумалъ рядъ широкихъ преобразо
ваній—и успѣлъ сдѣлать только подготови
тельныя работы: смерть пресѣкла его дѣятель
ность въ самомъ разгарѣ ея. Здоровье 0., 
и само по себѣ слабое, давно уже было 
расшатано неустанною и непосильною рабо
той въ теченіе столькихъ лѣтъ—работой, ко
торая, помимо естественной творческой по
требности писать, вызывалась въ значительной 
степени и нуждою; сдѣлавшись спутницею 0. 
уже въ самые молодые годы его, которые онъ 
самъ называлъ въ этомъ отношеніи «тяже-
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лымъ временемъ», она не оставляла его и до 
послѣдняго дня п — какъ видно напримѣръ 
изъ воспоминаній о немъ его личнаго се
кретаря г. Кропачева («Русское Обозрѣніе», 

принимала иногда просто нѳ- 
вѣроятныеразмѣры, не смотря на то, что 
его пьесы дѣлали хорошіе сборы (особенно 
въ провинціи) и что въ 1883 г. императоръ 
Александръ III пожаловалъ ему ежегодную 
пенсію въ 3 тыс. руб. Весною 18.86 г. О., из
мученный непріятностями по его новой дол
жности, уѣхалъ въ свое имѣніе, сельцо Щелы- 
ково, Кинешемскаго у. (Костромской губ.), и 
тамъ 2 іюня скоропостижно скончался. По
хоронили его тамъ же, при чемъ на погребе
ніе государь пожаловалъ изъ суммъ кабинета 
3 тыс. р., повелѣвъ вмѣстѣ съ тѣмъ назначить 
вдовѣ, нераздѣльно съ 2 дѣтьми, пенсію въ 
3 тыс. руб. и на воспитаніе 3 сыновей и до
чери—2400 руб. въ годъ. Московская дума 
устроила въ Москвѣ читальню имени А. Н. 
Островскаго.

Всѣ, хорошо знавшіе 0. какъ человѣка, со
гласятся съ характеристикою его въ этомъ 
отношеніи, сдѣланною однимъ изъ самыхъ близ
кихъ къ нему людей, С. В. Максимовымъ, и 
представляющею его «по истинѣ нравственно
сильнымъ человѣкомъ», въ которомъ «сила 
соединялась со скромностью, нѣжностью, при
влекательностью». По свидѣтельству того же 
іисателя, «никогда ни одинъ мыслящій чело
вѣкъ не сближался съ 0., не почувствовавъ 
всей силы этого передового человѣка; онъ дѣй
ствовалъ, вдохновлялъ, оживлялъ, поощряя 
тѣхъ, кто подлежалъ его вліянію и избранію». 
Коренная, такъ сказать органическая сущность 
дарованія О. обозначались сразу, въ первомъ 
же крупномъ его произведеніи («Свои люди 
сочтемся»), и если затѣмъ подвергалась видо
измѣненіямъ, то это были (имѣя въ виду только 
лучшія его созданія, которыми только и опре
дѣляется его литературная физіономія) видо
измѣненія болѣе внѣшняго характера, въ свя
зи съ содержаніемъ пьесъ, средою, которая 
изображалась въ нихъ и т. п. Творчество 0. 
оставалось постоянно художественнымъ бы
тописательствомъ, т. е. глубокимъ проникно
веніемъ въ главныя основы народной жизни 
и воспроизведеніемъ ея съ одной стороны по
средствомъ изображенія нравовъ той или дру
гой среды общества, съ другой посредствомъ 
созданія типовъ^ именно типовъ, а не отдѣль
ныхъ индивидуальностей. Съ этой точки зрѣ
нія чаще всего напрашивается на умъ, при 
чтеніи произведеній 0., сравненіе съ Моль
еромъ. цВъ «Свои люди—сочтемся» О. взялъ 
предметомъ своего изображеенія только ку
печескую среду, но какъ въ Гоголевскомъ «Ре
визорѣ» картина исключительно чиновничьяго 
общества, при кажущейся узкости и опредѣ
ленности рамки, раздвинулась гораздо шире и 
пустила корни гораздо глубже, такъ и въ 
«Свои люди—сочтемся» за картиной отдѣльнаго 
слоя русскаго общества виднѣется цѣлый 
міръ, изъ котораго произошелъ этотъ /лой 
и откуда онъ получаетъ свое питаніѳдСре- 
да собственно купеческая, независимо' отъ 
близкаго знакомства съ нею автора, была, 
взята имъ и по другой, болѣе глубокой и*  

общей причинѣ (въ свое время вѣрно указан
ной однимъ изъ критиковъ 0., Эдельсономъ): 
купечество, какъ чрезвычайно обширный п 
дѣятельный классъ, находится, по самому 
роду своихъ занятій, въ безпрестанныхъ стол
кновеніямъ со всѣмп прочими слоями обще
ства; въ немъ встрѣчаются всѣ формы жизни 
и обычаевъ, выработавшихся въ Россіи; при 
такихъ условіяхъ здѣсь какъ-бы откладыва
ются и выходятъ наружу всѣ коренныя на
родныя черты, какъ подвергшіяся вліяніямъ 
разносторонней цивилизаціи, такъ и сохранив- • 
шіяся въ своей первобытной простотѣ^ Ботъ 
почему купечество вь значительной степени 
сохранило за собою первенствующую роль п 
въ послѣдующихъ главныхъ созданіяхъ 
«Своихъ людяхъ» онъ подошелъ къ нему съ чи
сто отрицательной стороны, быть можетъ, подъ 
вліяніемъ Гоголя; въ произведеніяхъ послѣ
дующихъ, особенно въ тѣхъ, которыя являются 
скорѣе драмами (въ глубокомъ жизненномъ, 
а не «учебническомъ» значеніи этого тер
мина). чѣмъ комедіями, жизнь не только ку
печества, но и всѣхъ другихъ слоевъ, ими 
захватываемыхъ, берется уже съ обѣихъ сто
ронъ — положительной и отрицательной, въ 
ихъ взаимодѣйствіи, въ ихъ необходимыхъ 
столкновеніяхъ, въ окончательныхъ побѣдахъ 
то одной, то друюй. Врядъ ли справедливо 
существовавшее * п отчасти существующее, 
мнѣніе, что появленіе этой положительной — 
другими словами, идеальной—стороны въ со
зданіяхъ 0. было результатомъ его перехода въ 
славянофильскій лагерь. Думать такъ, значитъ 
сильно умалять значеніе 0., какъ художни
ка, и придавать характеръ простой случайно
сти тому, что было слѣдствіемъ чисто худо
жественнаго внутренняго процесса: по са
мому свойству своего таланта, Островскій ни
когда не былъ сатирикомъ въ общепринятомъ 
и безусловномъ значеніи этого слова. Этотъ 
же самый художественный процессъ, въ со
единеніи съ живымъ отношеніемъ къ окружа
ющему соціальному строю (которое неоснова
тельно приписывали только вліянію знамени
тыхъ критическихъ статей Добролюбова), былъ 
причиною и расширенія сферы изображенія въ 
пьесахъ 0. Вслѣдь за купцами, или, вѣрнѣе, 
въ перемежку съ ними, выступали въ разныхъ 
проявленіяхъ и фазисахъ своей внутренней и 
внѣшней жизни—часто представляя собою ти
пы, бытовые и вмѣстѣ съ тѣмъ психологическіе 
—чиновники, помѣщики, дворяне, мелкій тор
говый людъ, современные дѣльцы и т. д. Зна
чительная часть этихъ пьесъ — преимуще
ственно тѣхъ, которыя были написаны послѣ 
1870-хъ годовъ—страдаютъ, правда, многими 
недостатками и значительно ниже большинства 
сочиненій предшествовавшихъ, но вовсе не 
потому, что талантъ автора истощился, что 
онъ, какъ говорили, «исписался»: въ нихъ по
стоянно встрѣчаются отдѣльными разбросан
ными штрихами тѣ красоты юмора и языка, 
которыя дѣлаютъ 0. однимъ изъ своеобраз-*  
нѣйшихъ не только русскихъ, но и европей
скихъ писателей. Причина ихъ неудовлетвори
тельности—въ томъ, что 0. писалъ большую 
ихъ часть, повинуясь минутнымъ теченіямъ 

¿и интересамъ времени, какъ-бы на извѣст4
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ныя задачи *),  и такимъ образомъ сходилъ 
съ пути истиннаго художественнаго твор
чества. О. сдѣлался создателемъ русскаго бы
тового театра, взявъ рускій бытъ въ его са
мымъ'"разнообразныхъ условіяхъ и отноше
ніяхъ, прослѣдивъ существенныя его нрояв- 
нія—-напр. и въ особенностиі'самодурство, эту 
характернѣйшую черту русской жизни, на 
всѣхъ ея ступеняхъ, во всѣхъ фазисах^, отъ 
просто забавнаго до глубоко горестнаго. Вос
произведя моменты й полнѣйшаго нравствен
наго паденія, и могучаго торжества человѣ
ческаго достоинства 0. создалъ цѣлую галле
рею типовъ, представляющихъ любопытныя 
данныя для изученія склада нашего общества 
и въ тоже время остающихся типами, въ 
большинствѣ случаевъ, общечеловѣческими. Со
вершилъ все это 0. благодаря чисто художе
ственному міросозерцанію, выразившемуся въ 
объективномъ, доходившемъ до крайнихъ пре
дѣловъ безпристрастія, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
глубоко-гуманномъ отношеніи къ людямъ,— 
изумительному знанію русской жизни, соеди
ненію неистощимаго комизма, вѣрнѣе—юмора 
(напр. въ «Женитьбѣ Бальзаминова») съ по
трясающимъ трагизмомъ (напр. въ «Грозѣ»), 
наконецъ, благодаря необычайному, можно 
сказать геніальному чутью (не говоря уже о 
знаніи), черпавшему драгоцѣннѣйшія жемчу
жины изъ сокровищницы народнаго языка. 
Если, не смотря на соединеніе всѣхъ этихъ 
свойствъ, О , создавъ русскій бытовой театръ, 
не создалъ школы, которая продолжала-бы его 
дѣло, то это—не его впна, потому что онъ 
именно изъ тѣхъ писателей, которые создаютъ 
школы: * все дѣло въ отсутствіи личностей, 
способныхъ идти по такому же пути. Въ 
итогѣ литературной дѣятельности Островскаго 
довольно значительное въ количественномъ 
отношеніи мѣсто занимаютъ пьесы историче
скаго характера, но онѣ, за исключеніемъ 
«Василисы Мелентьевой» и «Воеводы» (пьесъ, 
впрочемъ, не строго-историческихъ, а больше 
поэтическихъ на исторической почвѣ)—скорѣе 
почтенный, чѣмъ истинно - художественный 
вкладъ въ эту дѣятельность п во всякомъ слу
чаѣ не прибавляютъ ничего цѣннаго и свое
образнаго къ характеру 0., какъ писателя во
обще и драматурга въ частности.

*) Въ »томъ отношеніи замѣчательна сообщенная не
давно однимъ изъ біографовъ Островскаго бесѣда драма
турга съ покойнымъ императоромъ Александромъ III. 
Государь, бывшій незадолго передъ тѣмъ на представле
ніи одной изъ самыхъ слабыхъ пьесъ О.—.Мужчина- 
Красавецъ», спросилъ: «Зачѣмъ вы выбрали такой сю
жетъ»? «Таково вѣяніе времени», отвѣчалъ О.

Первое собраніе соч. О. вышло въ 1859 г. 
въ 2-хъ томахъ; 4-ѳ полное собраніе сочине
ній вышло въ СПб. 1885 г. въ 10 томахъ; 
9-е изд—М., 1890; 10-е изд. —М., 1896—97. 
Отдѣльно изданы еще «Драматическія сочине
нія» 0. и И. Соловьева (СПб., 1881) и «Дра
матическіе переводы» 0. (2 т. СПб., 1886). 
Durant-Greville перевелъ на франц, языкъ 
«Cbefs-d’oeuvres dramatiques de А. N. Ostrov
sky» (Пар., 1889). Біографія 0. до сихъ поръ 
находится въ крайне ■ неудовлетворительномъ 
состояніи или по скудости свѣдѣній, или по 
неряшливости, а также невѣрности, съ кото
рою сообщаются относящіеся къ ней факты.

Ср. біографическій очеркъ А. Носа въ послѣд
немъ (1897) изданіи сочиненій 0., «Воспоми
нанія» С. В. Максимова въ «Русской Мысли» 
1897 г., Кропачева въ «Русскомъ Обозрѣніи» 
1897 г. Лучшія критическія статьи объ О. 
принадлежатъ ѵДобролюбову («Темное Цар
ство» и «Лучъ свѣтаг^ътемномъ царствѣ»), 
Боборыкину («Островскій и его сверстники» 
въ журналѣ «Слово», I87S) и Эдельсону (въ 
«Москвитянинѣ» 1854 и «Библіотекѣ для Чте
нія» 1864). Не были бы лишены цѣнности и 
статьи А. А. Григорьева (въ «Москвитянинѣ’» 
и др. журналахъ), "если-бьгтге’ ихъ крайняя 
туманность и не менѣе/крайнее увлеченіе. Ср. 
еще «Критическіе очерки». ИЗД. Н7 Чернышев-' 
скагоДСПб., 1895): А. Незеленовъ, «0. въ его 
произведеніяхъ» (СПб., 1888); П, Евстафьевъ, 
«Новая русская литература въ отдѣльныхъ 
очеркахъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей: А. Н. 
0.» (СПб., 1887). П. Вейнбергъ.

Островскій (Антоній-Казиміръ Ostrow
ski, 1712—1784) — архіепископъ гнѣзненскій, 
писатель. Сочиненія его: «Epistola pastoralis» 
(Варш., 1753), «Przeslroga duchowenstwu о 
szkodacb niedowiarstwa» (Варш., 1774) и др.

Островскій (гр. Антонъ-Янъ Ostrowski, 
1782—1845) — польскій писатель; служилъ по 
гражданскому вѣдомству въ Царствѣ Поль
скомъ; послѣ 1830 г. жилъ заграницей. Его 
изслѣдованія: «Pomysiy о potrzebie reform у 
towarzyskiéj w ogolnoséi» (Парижъ, 1834), 
«Zywot Tomasza Ostrowskiego, oraz rys wypad- 
kow krajowych od r. 1756 — 1817» (Парижъ, 
1S36—40), «Zywoty Polaköw z XVIII i XIX 
w.», «Krôtki rys zycia Antouiego Ostrow
skiego»- (Парижъ, 1839). Сынъ его, Кристинъ- 
Іосифъ (1810—1882), писалъ по-фра.чц. и по- 
польски, какъ прозой, такъ и стихами: «Lettres 
slaves» (Зизд., П., 1857), «Nuits d’Exil» (1835*  
—36), «Semaine d’Exil» (П., 1S37), «Légendes 
et contes populaires du Sud» (II., 1863), «Théâtre 
complet» (1852—62), «Jamby polskie 1830—62» 
(Лпц., 1863). Ср. Chodzko, «Historyja domu 
Kawitôw 0.» (Львовъ, 1871). К. X.

Островскій (Михаилъ Николаевичъ) — 
государственный дѣятель, братъ Александра 
Николаевича 0., родился въ Москвѣ въ 
1827 г., учился въ первой московской гимназіи 
и моек. унпв. Службу началъ при симбир
скомъ гражданскомъ губернаторѣ, былъ за
тѣмъ однимъ изъ дѣятельныхъ помощниковъ 
государственнаго контролера В. А. Татарино
ва, принималъ участіе во всѣхъ важнѣйшихъ 
работахъ по введенію контрольной реформы 
въ Россіи. Въ 1871 г. назначенъ товарищемъ 
государственнаго контролера, въ J872 г.—се
наторомъ, въ 1877 г. обозрѣвалъ дѣйствія по
левого контроля кавказской арміи; въ 187S г. 
—членъ государственнаго совѣта, присутству
ющій въ дпт. государственной экономіи; въ 
1879 г. незначенъ почетнымъ опекуномъ. Съ 
1881 г. по 1-е января 1S93 г. былъ министромъ 
государственныхъ имуществъ; въ этомъ зва
ніи старался упорядочить оброчныя статьи, 
установить выгодный для казньь ш народнаго 
хозяйства порядокъ отдачи ихйувъ аренду; 
при немъ проведенъ законъ 1888" г. объ охра
нѣ лѣсовъ; замѣтны были и его заботы о сель
ско-хозяйственномъ образованіи. Въ насто
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ящее время состоитъ предсѣдателемъ депар
тамента законовъ госуд. совѣта.

Островскій (Теодоръ Ostrowski, 1750— 
1S02) — польскій писатель, преимущественно 
по польскому праву. Важнѣйшія сочиненія: «Іп- 
weDtarz now,y“ praw, traktatow i konstytucyj 
koronnych» (Bapin. 17S2), «Supplement ao in- 
wentarza nowego praw» (Варш., 1785), «Prawo 
cywilne närodu polskiego z statutöw i konsti- 
tucyj ‘koronnych i litewskich zebrane» (1784, 
2 испр. изд., 1787) и др.

Островскій (Эдуардъ Ostrowski, f 1859) 
—польскій ученый и писатель, питомецъ Ви
ленской медико-хирургической акд., съ 18'41 г. 
—директоръ варшавской ветеринарной школы, 
съ 1853 г.—профессоръ харьковскаго унив. 
Написалъ: «Zaraza piuc czyli zapalenie piuc, 
panujqjce u bydla rogatego» (Варш., 1845), 
«Cbirurgija weterynaryjna praktyczna» (Варш., 
1844), «Listy z podrozy odbytej do stepöw Kir- 
giz-Kajsackicb» (Гродно, 1850), «Weterynaryja 
gospodarska» (Варш., 1871).

Островскій-Оятскііі-Ввсдснскій 
мужской, ’заштатный (съ 1764 г.) іи-рь—СПб. 
губ., Новоладожскаго у. Полагаютъ, что онъ 
основанъ монахами Александро - Свирскаго 
м-ря, потому что въ 0. м-рѣ похоронены 
родители прѳп. Александра Свпрскаго и нѣ
которые изъ его учениковъ.

Островскій 100-й пѣхотный полкъ— 
сформированъ вь 1863 г. изъ резервныхъ ча
стей ладожскаго пѣхотнаго полка, отъ кото
раго перешли къ нему слѣдующія боевыя 
отличія: 1) Георгіевское полковое знамя за 
1812 г. и за Севастополь 1854—55 гг.; 2) знаки 
на шапки, съ надписью «за отличіе», и 3) се
ребряныя трубы за 1813 г.

Островской—мысъ на зап. берегу Кам
чатки, верстъ 16 сѣвернѣе мыса Пенгѳпель 
за устьемъ р. Лѣсной.

Островъ—уѣздный городъ Псковской губ. 
на р. Великой и СПб.-Варшавской жел. до
рогѣ. Когда основанъ городъ—неизвѣстно; въ 
лѣтописяхъ упоминается въ первый разъ подъ 
1341 г. На островѣ р. Великой была ка
менная крѣпость. Городъ подвергался частымъ 
нападеніямъ со стороны нѣмцевъ и литвы. 
Въ 1501 г. его взяли литовцы, при чемъ по
гибло до 4 тыс. жпт. Въ 15S1 г. крѣпость 
взята была Стефаномъ Баторіемъ, но по За
польскому миру возвращена Россіи. Въ 1634 
году Островъ выжгли поляки. Съ 1772 г. 
0. — уѣздный городъ Псковской губерніи. 
Изъ крѣпостныхъ башенъ сохранились три. 
Жилыхъ строеній 521 ( изъ нихъ каменныхъ 
71). Церквей 5. Жит. къ 1 япв. 1896 г. 6367 
(3210 мжч. и 3157 жнщ.): православныхъ 4312, 
раскольниковъ 158, рпмско-катол иковъ 156, 
протестантовъ 247, евреевъ 1322, проч, испо
вѣданій 172. Дворянъ 34, духовенства 95, по
четныхъ гражданъ п купцовъ 322, мѣщанъ 
2698, крестьянъ 2496, военнаго сословія 483, 
проч.’ сословій 239. Женская прогимназія, го
родское 3-кл. училище, 2 приходскихъ, 2 част
ныхъ школы; земская больница, богадѣленъ 3 
(50 призрѣваемыхъ). Въ .1895 г. городскихъ 
доходовъ было 32214 р., расходовъ 37180 р., 
въ томъ- числѣ на обществ, управленіе 5735 р.’ 
на народное образованіе 3850 р., на благбтво» 

рительность 528 р, на врачебную часть 280 р. 
Фабрикъ и заводовъ 9, съ оборотомъ въ 
12666 р.: кожевенный зав. 1, мыльный 1, му
комоленъ 2, кирпичныхъ 2, синильныхъ 2, кра
сильный 1. Развита торговля льномъ; ежегодно 
его вывозится свыше чѣмъ на 3 милл. руб. 
Вывозъ льняного сѣмени также значителенъ. 
Клубъ. Вольное пожарное общество.

Островскій у. Псковской губ. занимаетъ 
4370,6 кв. в. Мѣстоположеніе у. — слабо воз
вышенное, прерываемое песчаными холмами, 
непмѣющими между собою связи. Самая воз
вышенная часть находится на В, по правую 
сторону р. Великой, гдѣ проходитъ водораздѣлъ 
Великорѣцкаго и Шелонскаго бассейновъ. Тутъ 
возвышается отдѣльная группа Судомскихъ 
горъ, въ районѣ 30—40 в., и они имѣютъ со
вершенно другой характеръ въ сравненіи съ 
другими горными кряжами Псковской губ. Горы 
эти почти не имѣютъ предгорій п самая вы
сокая въ этой группѣ гора Судома находится 
на самой окраинѣ у. Отсюда эти горы тянутся 
хребтами въ разныхъ направленіяхъ; отъ пе
рекрещиванья горныхъ хребтовъ образуется 
довольно много котловинъ, образующихъ не
большія озера: изъ нихъ вытекаетъ множество 
небольшихъ рѣчекъ и ручьевъ бассейновъ р. Со
роти, Черѳхи, Узы и Шелони. Самыя высо
кія горы: Судома и Липенскія, при истокѣ 
р. Судомы; Душили ха у погоста Дубки. Вы
соту Судомы полагаютъ въ 30 саж. отъ по
дошвы. Почва у. преимущественно состоитъ 
изъ разныхъ глинъ. По берегамъ рр. Великой, 
Утрой и Кухвы производится ломка плиты на 
выдѣлку извести. Изъ рѣкъ у. болѣе значи
тельны р. Великая, съ Врѳвкою. Лапинкою, 
Пѣнною, Шепецъ, Черехою, Синею, Кухвою, 
и др. По р. Великой, Кухвѣ, Утроѣ и Черехѣ 
сплавляютъ лѣсъ. Рѣкъ въ у. довольно много, 
но они незначительны. Подъ озерами по 
Стрѣльбпцкому 13,6 кв. вер. Озеръ считается 
54, изъ нихъ только Уситовское (Стручно), 
въ низовьяхъ р. Кудень, имѣетъ длину до 
оѴг в. Болота встрѣчаются повсемѣстно, по 
большей части открытыя, поросшія мелкими 
кустарниками, топкія п малопросыхающія. 
Есть болотистыя пространства, идущія почти 
на 30 в. Вообще подъ болотами и водою въ 
уѣздѣ считается 1S000 дес. Въ 1860 г. лѣсовъ 
считалось въ у. до 212000 дес., а въ 1893 г. 
было лѣса строевого 7533 дес., дровяного 
30038 дес., зарослей 54706 дес. Земствомъ 
обложено 386518 дес. По даннымъ стат, ко
митета, крест, надѣльной земли 229668 дес., въ 
томъ числЬ неудобной 30522 дес.; въ частной 
собственности было 164128 дес. (неудобной 
25226 дес.); изъ 20199 дес. казенной земли не
удобной было 9367 дес.; церквамъ принадле
жало 1345 дес. По угодьямъ земли (кромѣ 
лѣса) распредѣлялись такъ: пахатной земли 
125941 дес., усадебной 40649 дес., огородной 
4850 дес., садовой 823 дес., сѣнокосу заливного 
6782 дес., луговаго 54805 дес., выгоновъ и 
пастбищъ 31131 дес., остальной удобной зем
ли 30878 дес. Въ среднемъ ежегодно засѣва
ется: рожью 38850 дес., пшеницею 170. дес., 
овсомъ 16500 дес., ячменемъ 8800 дес., гре
чихою 200 дес., горохомъ 3400 дес., карто
фелемъ 3100 дес., льномъ 20200 дес., коцо- 
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плею 20 дѳс. Средній годовой сборъ: ржи 
1540500 пд., пшеницы 880Q пд., овса 680200 
пд., ячменя 295670 пд., гречихи 4000 пд., 
гороха 120150 пд., картофеля 891450 пд., 
льняного сѣмени 212870 пд. п волокна 330200 
пд., конопл. сѣмени 350 пд. и волокна 365 пд. 
Къ 1 янв. 1895 г. продовольственнаго уѣзд
наго капитала было 51964 руб. и особаго ка
питала сельскихъ обществъ, взамѣнъ хлѣбной 
засыпки, 90676 руб. Садоводство и огород
ничество мало развиты; только близъ гор. 
Острова есть крестьяне, занимающіеся огород
ничествомъ съ промышленною цѣлью. Лоша
дей въ у. было 33185, рогатаго скота 60145, 
свиней 15430, овецъ 33268, козъ 642. Кон
скихъ заводовъ 2, съ 15 матками и 2 жереб
цами; племянныхъ фермъ 8. Кустарные про
мыслы неразвиты; занимаются ими немногимъ 
болѣе 100 чел. Фабрикъ и 'заводовъ въ 1894 г. 
было 192, съ произв. на 328965 р.: мельницъ 
105, синиленъ 35, дегтярныхъ зав. 12, лѣсо
пиленъ 2, кожевенныхъ зав. 8, овчинныхъ 4. 
Кромѣ гор. Острова, всего больше льна и 
льняного сѣмени вывозится со станцій Жого- 

>во и Пондеры. Торговыхъ документовъ выдано 
въ 1894 г. 1299. Жителей къ 1 января 1896 г. 
162135 (80112 мжч. и 82023 жнщ.): право
славныхъ 157565, раскольниковъ 887, католи
ковъ 192, протестантовъ 2323, евреевъ 980, 
проч, исповѣданій 1е8. Дворянъ 492, духов
наго званія 863, почетныхъ гражданъ и куп
цовъ 370, мѣщанъ 2034, военнаго сословія 
5985, крестьянъ 152303, проч, сословій 88. 
Православныхъ приходовъ въ у. 30, волостей 
12, сельскихъ обществъ 264, селеній 2137, 
дворовъ 19388. 5 земскихъ участковъ, 3 стана. 
Земскихъ п министерскихъ училищъ къ 1 
января 1896 г. было 39, съ 1827 мал. и 370 
дѣв.; церковно-приходскихъ и школъ грамоты 
16, съ 475 мал. и 65 дѣв. На земскія школы 
ассигновано зѳмствомь 18554 р., на церковно
приходскія—240 р. Расходы земства на на
родное образованіе, вмѣстѣ съ субсидіей го
родскимъ училищамъ, составляли въ 1895 г. 
22265 р. 5 врачебныхъ участковъ, два пріем
ныхъ покоя, двѣ врачебныя амбулаторіи. 
Фельдшерскихъ пунктовъ 7, фельдшерско-аку
шерскихъ 2 и акушерскихъ 5. Земскіе рас
ходы на врачебную часть—37275 р. Всѣхъ 
земскихъ расходовъ въ 1894 г. было 127755 р., 
въ томъ числѣ на содержаніе земской управы 
8400 р. Губернское земство назначило въ 
1897 г. въ пособіе женской прогимназіи 500 р. 
и больницамъ 6734 р. 2 почтовыхъ отдѣленія. 
Литературу см. Псковская губ. А. Ѳ. С.

Островъ—по терминологіи псовыхъ охот
никовъ—большое лѣсистое или болотистое 
мѣсто, окруженное со всѣхъ сторонъ полями 
и представляющее, поэтому, самое удобное 
положеніе для занятія борзятниками (IV, 404) 
лазовъ (XVII, 252). Лѣсистая мѣстность, со
стоящая изъ отдѣльныхъ О., съ прогалинами, 
достаточными для травли борзыми, называет
ся отъемнымъ мѣстомъ. С. Б.

Островъ (Ostrow)—2 населен, пункта въ 
Царствѣ Польскомъ: 1) уѣздн. гор. Остров
скаго у., Ломжинской губ. Къ 1 янв. 1896 г. 
жителей 10789 (5092 мжч. и 5697 жнщ.): право
славныхъ 363, католиковъ 3989, протестантовъ 

55, евреевъ 6304, проч, исповѣданій 78. До
ходы города (1895) 9985 руб., расходы 7110 
руб., въ томъ числѣ на городское управленіе 
2482 руб., на благотворительныя Заведенія 
468 руб. Православная церковь, костелъ, си
нагога, 4 училища, школа для офицерскихъ 
дѣтей; фабрика земледѣльческихъ орудій; стан
ція Варшаво-Тереспольской жел. дор. 2) По
садъ Влодавскаго у., Сѣдлѳцкой губ., на р. Тп- 
сменницѣ; жит. 5385. Костелъ, синагога, бога
дѣльня.

Острога или остъ — рыболовное ору
жіе, состоящее изъ широкой, желѣзной, много
зубчатой (отъ 2 до 12) вилки, насаженной на 
длинную деревянную жердь (ратовище)\ каж
дый зубецъ оканчивается остріемъ и имѣетъ 
зазубрины, удерживающія рыбу на 0. Весною 
0. колятъ, во время нереста, прямо съ 
береговъ, щукъ, сазановъ и судаковъ; въ концѣ 
лѣта и осенью 0. употребляется при лученіи 
(XVIII, 116); зимою бьютъ рыбу острогою че
резъ проруби, при чемъ, лежа на льдѣ, защи
щаются отъ внѣшняго свѣта шалашомъ пли 
юртою. 0. употребляется иногда и для добы
ванія рѣчныхъ звѣрей, напр. выдръ. О. съ 
двумя зубцами, на подобіе вилъ, называются 
садовьями или сандовъями. С. Б.

Остро гладовъ (Иванъ Михайловичъ)— 
библіографъ(1838—92); окончилъ курсъ въ моек, 
унив. по юридическому факультету, былъ пред
сѣдателемъ тульскаго окружного суда. Его 
труды: «По поводу нѣкоторыхъ юридическихъ 
вопросовъ, разрѣшенныхъ московскою судеб
ною палатою («Юрид. Вѣсти.», 1872); «Книж
ныя рѣдкости» («Русскій Архивъ», 1891 и 
1892); «Исторія одной рѣдкой и замѣчательной 
книги» («Библіографическія Записки», 1892, 
№ 3—10) и др. В. Р—въ.

Острогожскій полкъ—см. Полки въ 
Малороссіи.

Острогожскъ — уѣздный городъ Воро
нежской губ., въ 97 верстахъ къ Ю отъ Во
ронежа, по почтовому тракту въ Валуйки, 
на р. Тихой Соснѣ. Назывался прежде, да и 
теперь зовется въ просторѣчіи Рыбнымъ', здѣсь 
былъ главный складъ рыбы, вывозимой во 
внутреннія губерніи съ р. Дона. Первыми по
селенцами 0. были черкасы или малороссій
скіе казаки, появившіеся въ этой мѣстности, 
вѣроятно, не ранѣе второй четверти XVII в.. 
такъ какъ до того времени линія р. Тихой 
Сосны не была еще занята и укрѣплена нами; 
первый укрѣпленный пунктъ на этой рѣкѣ 
былъ Верхососенскъ, основанный въ 1637 г. 
Въ 1652 г. устроенъ на Острогожскомъ горо
дищѣ Острогожскій острогъ. Постепенно уси
ливаемые новыми выходцами изъ Малороссіи, 
острогожскіе черкасы образовали въ 1664 г. 
особый черкасскій острогожскій полкъ. Въ 
1670 г. въ 0., при содѣйствіи шаекъ донскихъ 
казаковъ, вспыхнулъ мятежъ, но былъ пода
вленъ. Въ 1696 г. въ 0. произошло свиданіе 
Петра I съ Мазепою. Въ 1724 г. предписано 
было изъ 0. русскихъ посадскихъ людей вы
весть въ Коротоякъ, а изъ Коротояка каза
ковъ черкасскихъ вывесть въ 0. Въ 1765 г. 
изъ острогожскаго Слободскаго полка сформи
рованъ гусарскій полкъ, жители переименова
ны въ государственные войсковые обыватели, 
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а 0. переименованъ въ провинціальный городъ 
п прпчпсленъ къ Слободско-Украинской губ. 
Съ 1802 г. О.—уѣздн. гор. Воронежской губ. 
10 камеи, церквей п часовенъ, до 500 камеи, 
и свыше 1000 дерев, зданій; общественный 
садъ и клубъ; 4 училища, женская прогимна
зія. Къ 1 января 1896 г. жителей 7165 (3319 
мжч. и 3846 жнщ.): дворянъ 475, духовнаго зва
нія 93, почетныхъ гражданъ и купцовъ 584, 
мѣщанъ 4691, военнаго сословія 66S, крестьянъ 
610, прочихъ сословій 44. Православныхъ 
7050. раскольниковъ 42, католиковъ 16, про
тестантовъ 28, евреевъ 18, прочихъ исповѣ
даній 11. Главное занятіе жителей—торговля, 
которая производится оптомъ на трехъ яр
маркахъ; главные предметы сбыта — рогатый 
скотъ, лошади и сало. Общій оборотъ ярма
рокъ свыше 1 милл. руб. Фабрикъ и заво
довъ 20, съ производствомъ до милл. руб. 
Окружный судъ (4 разр.), общественный го
родской банкъ съ балансомъ до 1 милл. руб., 
общественная библіотека, книжный магазинъ, 
2 типографіи. Городу принадлежатъ 2S28 дес. 
земли. Съ 1873 г. главное управленіе государ
ственнаго коннозаводства назначило 0. пунк
томъ для ежегодной выставки сельско-рабо
чихъ лошадей. Городскіе доходы (1895 г.) 
37642 руб,, расходы 37450 руб, въ томъ чи
слѣ на городское управленіе 7130 руб., на 
народное образованіе 4570 руб., на врачеб
ную часть 835 руб.

Острогожскій уѣздъ, въ юго-западной части 
Воронежской губ., занимаетъ 7117 кв. в. 
Поверхность у., мѣстами ровная, прорѣзы
вается изрѣдка незначительными оврагами. 
Небольшія возвышенности замѣчаются въ 
сѣв.-вост. и юго-зап. частяхъ у. По правому 
берегу Дона тянется кряжъ мѣловыхъ хол
мовъ съ крутыми къ рѣкѣ обрывами; изъ при
брежныхъ мѣловыхъ гор к замѣчательны: ПІа- 
трищенская, въ которой находился упразд
ненный пещерный монастырь, и Дивногорскія 
горы при впаденіи р. Тихой Сосны въ Донъ. 
Абсол. высота не превышаетъ 850 фт.: наи
болѣе возвышенные пункты находятся на С. 
и СЗ наименьшая высота — по р. Дону. Са
мый возвышенный пунктъ у.—Острогожскъ, 
расположенный въ сѣв.-вост. углу у., абс. 
высоты 669 фт., а основаніе Покровской цер
кви возвышается только на 472 фт. Въ сѣв. 
части Пухово имѣетъ абсол. высоты 795 фт. 
Попасная—737 фт. Почва уѣзда преимуще
ственно черноземная, пески встрѣчаются по 
лѣв. берегу р. Черной Калитвы, а мѣловой 
пластъ сопровождаетъ правый берегъ р. Дона, 
и тянется по всему протяженію вост, грани
цы; мѣловая формація, кромѣ береговъ Дона 
распространена и по р. Черной Калитвѣ. 
Мѣлъ служитъ предметомъ разработки мѣст
ныхъ жителей. Вся площадь у. лежитъ по 
прав, сторону р. Дона, который преимуще
ственно идетъ по границѣ съ Бобровскимъ и 
Павловскимъ уу., почти на протяженіи ЗОО в., 
обоими берегами принадлежитъ у. въ сѣв -вост, 
части, отъ Щучина до устья р. Марока и въ 
юго-вост, части отъ Старой до Новой Кали
твы. Донъ судоходенъ на всемъ протяженіи, 
по въ предѣлахъ у. пристаней нѣтъ. Изъ при
токовъ Дона наиболѣе замѣчательны: Іи хан I

Сосна, принадлежащая у. только на 50 в. 
нижняго теченія, и Черная Калитва. Въ юж
ной части уѣзда получаетъ начало р. Ай
даръ, притокъ Сѣвернаго Донца. Озера нахо
дятся въ долинѣ р. Дона, изъ нихъ наи
большее—Поганое, около Старой Калитвы, 
имѣетъ до 8 в. въ окружности. Болота встрѣ
чаются только по теченію рѣки, и по своей 
величинѣ незначительны. Подъ лѣсами счи
тается до 46 тыс. дес или немного болѣе 6°/0 
всей площади; они находятся преимуществен
но въ сѣв.-зап. и вост, частяхъ, вдоль по те
ченію р. Дона; главныя породы лѣсовъ—дубъ, 
кленъ, ясень и др. лиственныя породы. 3 ста
на, 27 волостей, 191 административныхъ и 
231 земельныхъ общества, 37800 дворовъ, 
453248 дес. надѣльной земли. Жителей къ 
1 января 1896 г. 267473 (мжч. 134110, жнщ. 
133363): дворянъ 682, духовнаго званія 875, 
почетныхъ гражданъ и купцовъ ЭЮ, мѣщанъ 
111?, воен, сословія 6825, крестьянъ 257108, 
прочихъ сословій 60. Православнныхъ 263569, 
раскольниковъ в82. католиковъ 183, протестан
товъ 236 -. евреевъ 321, магометанъ 63, про
чихъ исповѣданій 87. Ежегодно засѣвается:, 
рожью 89000 дес., пшеницею 83650 дес, ов
сомъ 21300 дес., ячменемъ 2Э800дѳс., полбою 
100 дес., гречихою 8200 дес., просомъ 16750 
дес, кукурузою ЗОО дес, горохомъ 220 дес., 
картофелемъ 6100 дес., льномъ 4250 дес., ко
ноплею 4050 дес. Средній годовой сборъ: ржи 
3035100 пд., пшеницы 2215400 пд., овса 
670000 пд., ячменя 750100 пд., полбы 5500 пд , 
гречихи 91350 пд., проса 400000 пд., кукуру
зы 9150 пд., гороха 5500 пд., картофеля 
1600100 пд., льняного сѣмнп 200400 пд., во
локна 140159 пд., конопляного сѣмени 135240 пд , 
волокна 150370 пд. Главное занятіе жителей, 
послѣ хлѣбопашества — коневодство; слобода 
Сагуны занимаетъ по крестьянскому коне
водству первое мѣсто въ Россіи. Очень раз
виты также кустарныя производства и таба
ководство. Вообще въ торгово-промышленномъ 
отношеніи 0. у. занимаетъ первое мѣсто въ 
губ. Общій оборотъ всѣхъ ярмарокъ, числомъ 
91 (не считая Острогожска) превышаетъ Р/2 
милл. руб.; главные предметы сбыта: мука, та
бакъ, рогатый скотъ, лошади, сало и разные 
сельско-хозяйственные продукты, а также ку
старныя издѣлія. Фабрикъ и заводовъ до 30: 
паровыя мукомольныя мельницы, свекло-са
харные и винокуренные заводы и т. п., съ 
общимъ оборотомъ до 1 милл. руб. Церквей 99, 
церковныхъ и земскихъ школъ свыше 200, 
учащихся до 5 тыс. Въ слободахъ Ольховат- 
кѣ, Старой и Новой Калитвѣ, Бѣлогорьѣ, Ро- 
венькахъ, Россошѣ и Подгорной свыше 6 тыс. 
жителей въ каждой. Земскіе доходы (1895) 
138648 руб., расходы 143250 руб., въ томъ 
числѣ на управленіе 12975 руб., на народное 
образованіе 24342 руб., на врачебную часть 
42230 руб. Л. В.

Острогорскііі (Алексѣй Николаевичъ) 
—извѣстный педагогъ, ген.-маіоръ, род. въ 
1840 г. Образованіе получилъ во 2 кад. кор
пусѣ и Михайловской артиллерійской акаде
міи. Съ 1877 по 1882 г. былъ директоромъ 
учительской семинаріи военпнаго вѣдомства; 
съ 18ЭЗ г. состоитъ редакторомъ «Пѳдагогиче-
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скаго Сборника», выходящаго при главномъ 
управленіи воепно-учебныхъ заведеній. Съ 
1869 по 1877 г. редактировалъ «Дѣтское Чте
ніе» съ «Педагогии. Листкомъ» и помѣстилъ въ 
немъ много своихъ работъ, вышедшихъ по
томъ, въ видѣ сборниковъ, отдѣльными изда
ніями (три раза повторенными): «На досугѣ. 
Этюды по естествознанію» (1890), «Среди 
природы» (1874), «По бѣлу-свѣту», «У рабо
чихъ людей» (1876), «Въ своемъ кругу» (1875). 
Другіе его труды: «Дѣтскій Альманахъ» (4 
изданіе, 1876), «Матеріалы по методикѣ гео
метріи (СПб., 1883), «Образованіе и воспита
ніе» (СПб., 1897), «Педагогии, экскурсіи въ 
область литературы» (М. 1897). Ум.

Острогорскій (Викторъ Петровпиъ) — 
извѣстный педагогъ и литераторъ, род. въ 
1840 г., образованіе полупилъ въ спб. 3-ей 
гимназіи и на историко-филологическомъ фа
ку льтатѣ спб. у нив.; былъ преподавателемъ 
русской словесности во многихъ учебныхъ за
веденіяхъ (нынѣ — въ коломенской женской 
гимназіи и спб. театральномъ училищѣ). Еще 
на студенческой скамьѣ принималъ участіе въ 
устройствѣ первой воскресной школы въ СПб., 
затѣмъ работалъ для спб. комитета грамотно
сти (въ изданіи комитета: «Систематическій 
обзоръ русской учебной народной литерату
ры» подъ редакціей 0. составленъ отдѣлъ по 
русскому языку), составлялъ доклады о вы
дающихся дѣятеляхъ по народному образова
нію, издавалъ для народа рядъ статей и де
шевыхъ брошюръ: «Изъ народнаго быта» (СПб. 
1883 — сборникъ раскасовъ, составленный 
изъ подбора русскихъ пословицъ, поговорокъ, 
примѣтъ и пѣсенъ), «Хорошіе люди» (СПб., 
1884. 2-ое изд., 1891), «Наталья Борисов
на Долгорукая» (СПб., 1891). На женскихъ 
педагогическихъ курсахъ въ С.-Петербур
гѣ 0. читалъ исторію литературы. 0. убѣж
денно защищалъ русскую женщину какъ въ 
«Женскомъ Образованіи» («Больше свѣта», 
«Благія желанія», «Мужья п жены», «Этюды 
о женскихъ характерахъ», 1876 -77 г.), такъ 
и драматическихъ эскизахъ «Мгла» (СПб., 
1883). «Липочка», «На однѣхъ сѣняхъ», «Пер
вый шагъ», «Въ бель-этажѣ на улицу», во
шедшихъ въ сборникъ: «Изъ дальнаго прош
лаго» (1891). Онъ успѣшно проводитъ въ жизнь 
идеи Пирогова, Ушинскаго и Стоюнина, какъ 
живымъ словомъ, руководя изученіемъ рус
скихъ и иностранныхъ классиковъ въ гимна
зіяхъ, такъ и многочисленными статьями, по
мѣщенными въ журналахъ «Учитель», «Жен
ское Образованіе». «Образованіе», «Педаго
гическій Листокъ СПб. Женскихъ Гимназій», 
«Вѣстникъ Воспитанія», «Русская Мысль».*  
Изъ отдѣльно-изданныхъ педагогическихъ ру
ководствъ для преподавателей и юношества 
особенно цѣнны: «Руководство къ чтенію по
этическихъ сочиненій» (по А. Эккардту, 1S77), 
долгое время бывшее единственнымъ въ своемъ 
родѣ пособіемъ, «Бесѣды о преподаваніи сло
весности» (М., 1886), «Выразительное чтеніе» 
(изд. 2-ое, М., 18S6), «Русскіе писатели, какъ 
воспитательный и образовательный матеріалъ 
для занятій съ дѣтьми и для чтенія народу» 
(2-ое изд., 1S85). Для вкорененія въ юношахъ 
и въ обществѣ гуманныхъ чувствъ и здоро-

выхъ жизненныхъ идей 0. рекомендуетъ вос
питаніе, основанное на толковомъ чтеніи об
разцовыхъ классическихъ произведеній лите
ратуры русской и иностранной. Эти взгляды 
0. проводитъ въ выходившихъ подъ его редак
ціей (1877—84) «Дѣтскомъ Чтеніи» и Педа
гогическомъ Листкѣ», въ «Воспитаніи и Обу
ченіи» (приложеніе къ журналу «Родникъ» ре
дакціи 0., 18S5) и съ 1892 г. въ редактируе
момъ имъ «Мірѣ Божьемъ». Той же цѣли слу
жатъ и многочисленные популярно-изложенные 
«этюды» О. о русскихъ писателяхъ: А. С. 
Пушкинѣ (18S0), И. А. Гончаровѣ (1888), Н. Г. 
Помяловскомъ ( 18S9), М. Ю. Лермонтовѣ (1891). 
С. Т. Аксаковѣ (1891), А. В. Кольцовѣ (1893). 
Другіе труды 0.: «Двадцать біографій образцо
выхъ русскихъ писателей» (СПб., 1890), «Изъ 
міра великихъ преданій» (разсказы по Шекспи
ру и Т. Гердеру, 1S83), «Русскіе педагогиче
скіе дѣятели: Н. И. Пироговъ, К. Д. Ушинскій 
и Н. А. Корфъ» (вмѣстѣ съ Д. Семеновымъ, 
М., 1887), переводъ «Мѣщанина во дворянствѣ» 
для собранія сочиненій Мольера изд. Бакста 
(1883). Въ «Вѣстникѣ Европы» онъ напечаталъ 
«ХХѴ-лѣтіе женскихъ гимназій» (1883). Часть 
воспоминаній 0. издана подъ заглавіемъ: «Изъ 
исторіи моего учительства. Какъ я сдѣлался 
учителемъ» (СПб.. 1895). Ум.

Острогорскій (Моисей Яковлевичъ)— 
писатель по политич. наукамъ, род. въ 1854 г., 
образованіе получилъ въ спб. у нив. по юрид. 
факультету; одно время служилъ въ департа
ментѣ министерства юстиціи. Составилъ рядъ 
очень распространенныхъ учебныхъ книгъ по 
исторіи: «Хронологія русской исторіи» (СПб., 
1S72), «Хронологія всеобщей и русской исто- ' 
ріи» (3 вып., СПб., 1873; 14-е изд. 1897), 
«Краткая хронологія всеобщей и русской 
исторіи» (СПб., 1873; 11-е изд. 1S97), «Исторія 
Россіи для народныхъ училищъ» (14-е изд., 
СПб., 1896), «Учебникъ русской исторіи для 
III класса гимназій» (СПб., 1891; 2 изд., 
1897). Съ 1876 г. издаетъ ежегодно «Юри
дическій Календарь». Отъ парижской Ecole 
libre de sciences politiques О., по представле
ніи диссертаціи «Les origines du suffrage uni
versel» (1885), получилъ дипломъ по отдѣленію 
исторіи и государственнаго права. Др. труды 
0., помимо статей въ, англ, и франц, журна
лахъ: «De l'organisation des partis politiques 
aux Etats Unis» (П., 1889), «La Femme au 
point de vue du droit public» (П., 1891; пе
реведено на англійскій и нѣмецкій языкъ). 
Нынѣ (1S97) въ Парнасѣ 0. печатаетъ «La 
démocratie et l’organisation des partis politi
ques» (въ переводѣ съ рукописи одновременно 
печатается въ Лондонѣ и Нью-Іоркѣ на англ, 
языкѣ). Ум.

Остроградскіе—дворянскій родъ, про
исходящій отъ Ивана 0., бунчуковаго това
рища, жившаго въ половинѣ XVII вѣка. Его 
сынъ Матвѣй былъ миргородскимъ полковымъ 
судьею, а сынъ послѣдняго, Ѳедоръ, полков
никомъ миргородскимъ (1752). Всеволодъ Мат
вѣевичъ 0. (род. въ 1843 г.) — нынѣ началь
никъ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи. 
Александръ Ѳедоровичъ 0. состоитъ директо
ромъ училища глухонѣмыхъ. Родъ 0. вне
сенъ въ VI часть родословной книги Пол-
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тавской и Черниговской губерній (Гербовникъ, 
X, 113). В. Р.

Остроградскііі (Михаилъ Василье
вичъ)—извѣстный русскій геометръ, ординару 
ный академикъ, сынъ помѣщика Полтавской 
губерніи, родился въ 1801 году. Получая пер
воначальное образованіе въ пансіонѣ при пол
тавской гимназіи, былъ на 10-мъ году запи
санъ на службу въ канцеляріи губернатора съ 
чиномъ губернскаго регистратора и уволенъ 
съ чиномъ коллежскаго регистратора въ 1815 
году. Поступилъ въ гимназію, гдѣ прилежа
ніемъ не отличался, такъ что отецъ взялъ его 
изъ 3-го класса съ намѣреніемъ опредѣлить вь 
одинъ изъ гвардейскихъ полковъ, но затѣмъ 
намѣреніе это измѣнилъ и помѣстилъ его къ 
адъюнкту харьковскаго университета Робушу, 
преподавателю военныхъ наукъ, для приго
товленія въ студенты университета. Будучи 
зачисленъ въ студенты. 0. на второмъ курсѣ 
получилъ влеченіе къ занятію математикою и 
вскорѣ нѣкоторые преподаватели и профес
сора подмѣтили въ немъ отличныя способно
сти къ математическимъ наукамъ. Въ 1818 г. 
онъ окончилъ курсъ съ аттестатомъ дѣйстви
тельнаго студента; въ 1821-же г., по распо
ряженію министерства, лишенъ и этого атте
стата. Въ 1822 г. онъ отправился въ Па
рижъ, гдѣ посѣщалъ лекціи въ Сорбоннѣ и 
въ Collège de France. .Своими дарованіями 
Остроградскій обратилъ на себя вниманіе 
знаменитыхъ математиковъ Лапласа, Фурье, 
Ампера, Пуассона, Коши Въ 1826 г. онъ 
представилъ институту мемуаръ: «Sur la pro
pagation des ondes dans un bassin cylindri
que*,  напечатанный въ 1832 г. въ томѣ Ш-мъ 
«Mémoires présentées par divers savants». Съ 
1826 г. 0. нѣкоторое время преподавалъ ма
тематику въ коллегіумѣ Генриха IV. По прось
бѣ отца онъ вернулся въ Россію и въ Петер
бургѣ обратилъ на себя вниманіе своими бле
стящими способностями и обширнымъ зна
комствомъ съ литературою математическихъ 
наукъ; въ 1828 г. академія наукъ избрала его 
адъюнктомъ, а черезъ два года ординарнымъ 
академикомъ. Высшія спеціальныя учебныя 
заведенія приглашали его занять въ нихъ мѣ
сто профессора; онъ преподавалъ въ офицер
скихъ классахъ морского корпуса, въ инсти
тутѣ инженеровъ путей сообщенія, въ глав
номъ педагогическомъ институтѣ, потомъ въ 
училищахъ инженерномъ и артиллерійскомъ. 
Въ военно-учебныхъ заведеніяхъ онъ былъ 
главнымъ наблюдателемъ преподаванія по ма
тематическимъ наукамъ. Многочисленные и 
разнообразные труды его по разнымъ отрас
лямъ математическихъ наукъ были извѣстны 
въ другихъ странахъ и доставили ему званія: 
члена корреспондента парижской академіи, 
члена академій туринской, римской и Соеди
ненныхъ Штатовъ. Скончался въ 1861 г. 
въ Полтавѣ. Самыми замѣчательными тру
дами его по чистой математикѣ были: «Mé
moire sur le calcul des variations des intégra
les multiples» (1834, «Mémoires de l’Acad. de 
St. Pét.» VI Série, Sc. math., phys. et nat. T. 
III, première partie: Sc. math, et phys., т. I, 
стр. 35), въ которомъ выводится общая фор
мула варіаціи кратнаго интеграла (см.*  Ва-

ріаціонное исчисленіе, V, 524) п мемуары 
объ интегрированіи раціональныхъ функцій 
(см. ниже). ІІо механикѣ: «Considérations gé
nérales sur les moments des forces» (1834, 
«Mémoire de l'Acad.», VI Sér., Sc. math, et 
phys., T. I, стр. 129; здѣсь развита мысль 
Фурье о томъ, что условія возможныхъ пе
ремѣщеній иногда слѣдуетъ выражать не
равенствами). «Mémoire sur les déplacemens 
instantanés des systèmes assujettis à des 
conditions vaiiables» (тамъ же, 1S38, I, 5G5) 
— вводятся связи, зависящія отъ времени 
явнымъ образомъ. «Mémoire sur les équa
tions différentielles relatives au problème 
des isopéiimètres» (ibid. 1848, VI Sér., т. IV, 
стр. 3S5): въ этомъ обширномъ мемуарѣ 0. 
приходитъ къ началу Гамильтона (см. Га
мильтоновъ принципъ, VIII, 66). Самый за
мѣчательный мемуаръ, заключающій въ себѣ 
полную теорію ударовъ, есть «Mémo’re sur la 
théorie général des percussions» (ibid. 1854, 
VI Sér., T. VI, стр. 267). Въ книгахъ по гидро
механикѣ пмя 0. упоминается въ вопросѣ о 
равновѣсіи сферическаго слоя жидкости; этотъ 
вопросъ онъ разсматриваетъ въ запискѣ: «Sur 
un cas singulier de l’équilibre des fluides in
compressibles» («Mém. de l’Acad.», VI Sér., т. I, 
стр. 233). Д. Б.

Лекціи 0. по небесной механикѣ, читанныя 
на франц, яз. въ 1829 и 1830 гг., напечатаны 
Янушевскимъ подъ загл.: Cours de mécanique 
céleste etc.» (СПб., 1831). Въ этомъ курсѣ О. 
проявилъ большую самостоятельность, выра
зившуюся главнымъ образомъ въ упрощеніи 
изложенія тѣхъ общихъ методовъ, которыми 
незадолго передъ тѣмъ обогатилась небесная 
механика. Первыя пять лекцій были посвя
щены изложенію общихъ теорій, а семь слѣ
дующихъ — приложенію этихъ теорій къ дви
женію планеты около солнца при допущеніи 
возмущенія ѳя другими планетами. Лекціи за
канчивались составленіемъ и интегрированіемъ 
уравненій вѣковыхъ неравенствъ и указаніемъ 
способа Пуассона для періодическихъ нера
венствъ. Во время своего пребыванія въ Па
рижѣ, въ 1830 г., О. представилъ эти лекціи 
парижской академіи наукъ, которая пору
чила ихъ разсмотрѣніе Араго и Пуассону, 
давшими (см. «Crelle’s Journal», т. VII, 1831), 
очень лестный отзывъ о трудѣ 0. Въ дру
гомъ курсѣ — въ лекціяхъ алгебраическаго 
и трансцендентнаго анализа, читанномъ въ 
1836 — 37 гг. въ залѣ морского кадетскаго 
корпуса и напеч. С. Бурачкомъ и Зеленымъ 
(СПб., 1837)—0. познакомилъ своихъ слуша
телей съ открытіями въ области теоріи алге
браическихъ уравненій, сдѣланными Лагран- 
жемъ, Коши, Штурмомъ, Гауссомъ, Абелемъ 
и другими.

Вполнѣ раздѣляя съ своимъ первымъ учите
лемъ Осиповскимъ (см.) его высокое мнѣніе 
о франц, наукѣ и заимствовавъ отъ него не
расположеніе и пренебреженіе къ германской 
философіи, 0. былъ чуждъ тѣмъ важнымъ обоб
щеніямъ и тому мощному философскому'те
ченію, которыя подъ вліяніемъ философіи Кан
та развивались въ германской математикѣ. О 
на-всегда остался глубокимъ, но узкимъ спе
ціалистомъ, способнымъ сочувствовать и да- 
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ватъ вѣрную оцѣнку успѣхамъ науки только 
въ разработанныхъ уже областяхъ. Этимъ 
вполнѣ объясняются такъ жестоко осужден
ные дальнѣйшимъ движеніемъ науки насмѣш
ки и оскорбительные отзывы Остроградскаго 
о состояніи умственныхъ способностей Н. И. 
Лобачевскаго, по поводу обезсмертившихъ его 
имя геометрическихъ работъ. Отсутствіе спе
ціально-педагогической подготовки не помѣ
шало, однако-же, начальству среднихъ воен
но-учебныхъ заведеній пригласить его на 
должность главнаго наблюдателя въ этихъ за
веденіяхъ по математическимъ наукамъ. Не 
удовлетворяясь возможностью широкаго кос
веннаго вліянія, которое онъ могъ оказывать 
ио занимаемой имъ должности на ходъ пре
подаванія математики въ завѣдуемыхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, 0. пожелалъ имѣть и бо
лѣе дѣйствительное, прямое вліяніе. Однако, 
составленное имъ «Руководство начальной 
геометріи» (СПб. 1855), не смотря на ориги
нальность и нѣкоторыя научныя достоинства, 
по введеніи въ преподаваніе въ кадетскихъ кор
пусахъ оказалось по своему несоотвѣтствію съ 
педагогическими требованіями совершенно не
пригоднымъ для дѣла и потому было оставлено. 
Ту-же участь имѣли и составленныя 0. «Про
грамма и конспектъ тригонометріи, для руко
водства въ военно - учебныхъ заведеніяхъ» 
(СПб., 1851). Въ «Конспектѣ» онъ разсматри
валъ тригонометрическія величины, какъ отно
шенія между сторонами прямоугольнаго тре
угольника, и предложилъ нѣкоторыя упроще
нія въ доказательствахъ тригонометрическихъ 
формулъ. Самъ 0. придавалъ скоимъ взгля
дамъ на преподаваніе тригонометріи въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ такое значеніе, 
что сдѣлалъ ихъ предметомъ сообщенія, чи
таннаго имъ 8 августа 1851 г. въ академіи 
наукъ п напечатаннаго въ «Bulletin phys.- 
math.» (т. X, стр. 11), подъ заглавіемъ: «Note 
sur le traité de trigonométrie à l’usage des 
écoles militaires».

Кромѣ названныхъ выше трудовъ 0., при
водимъ болѣе подробный ихъ списокъ. Изъ 
мемуаровъ, посвященныхъ анализу безко
нечно-малыхъ въ его чистомъ видѣ, принад
лежатъ слѣдующіе: («Mémoire sur l’intégration 
des fractions rationelles» «Mémoires de l’Aca- 
démie», VI-е séries. Sciences matliém., phys. 
et natur., T. Il стр. 569). Въ этомъ мемуарѣ 
и въ слѣдующемъ 0. изложилъ найденныя 
имъ условія и способъ для выраженія алге
браическою функціею какъ интеграла ра
ціональной дроби, такъ и интеграла отъ функ
ціи, содержащей квадратный корень изъ цѣ
лаго многочлена. Въ этихъ открытіяхъ онъ 
былъ предупрежденъ, по времени ихъ обна
родованія? ЛіуБиллемъ. «Suite du mémoire 
sur l'intégration des fractions rationelles» 
(тамъ-же, т. Il), «Note sur la relation que 
peuvent avoir enlr’elles les intégrales des 
fonctions algébriques» (тамъ-же, «Bull.», № 6), 
«Sur la transformation des variables dans les 
intégrales multiptes» (тамъ же, т. I), «Notes 
sur différents sujets de l’analyse mathématique: 
a) Sur les fonctions exponentielles, b) Sur 
une espèce de fonctions des coordonnées sphé
riques. c) Sur Je calcul des variations» («Bul

letin Scientifique», т. III), «Note sur les équa
tions différentielles linéaires» (тамъ же, т. V), 
«Mémoire sur les quadratures définies» («Mém. 
de l’Acad.», VI-е sér. Sc. math, et phys., 
t. Il), «Sur une note relative aux intégra
les définies déduites de la théorie des surfaces 
orthogonales» («Bull. Scient.», т. VII), «Note 
sur une question particulière de maxima rela
tifs» (тамъ же, т. VIII), «Sur les intégrales 
des fonctions algébriques» («Bullet. phys.-math.», 
t. I), «Mémoire sur l’intégration des fractions 
rationnelles» (тамъ же, т. IV, стр. 145 и 286). 
Въ этомъ мемуарѣ авторъ далъ способъ нахо
дить въ интегралѣ раціональной дроби отдѣль
но алгебраическую и логариѳмическую часть. 
«Sur les dérivées des fonctions algébriques» 
(тамъ же, т. XI), «Sur la courbure des surfa
ces» («Bullet. de l’Acad.», т. I), «Sur une inté
grale définie» (тамъ же, т. III). По алгебрѣ и 
теоріи чиселъ: «Note sur la méthode des ap
proximations successives» («Mém. de l’Acad.», 
IV-e sér. Sc. math, et phys., т. I), «Tables 
des racines primitives pour tous le nombres 
premiers au dessous de 200, avec les tables 
pour trouver l’indice d’un nombre donné, et 
pour trouver le nombre d’après l’indice» (ib., t.I). 
Этп таблицы были весьма полезнымъ пріобрѣ
теніемъ для теоріи чиселъ. «Sur le calcul des 
fonctions génératrices», «Sur les racines égales 
des polynômes entiers» («Bullet. phys.-math.», 
t. VIII). По механикѣ: «Note sur la variation 
des constantes arbitraires dans les problèmes de 
mécanique» («Mém. de l’Acad.». VI-е sér. Sc. 
math., phys. et nat.», т. I), «Note sur les équa
tions du mouvement d’un point matériel placé 
dans l’interieur d’un tube rectiligne tournant 
autour d’un axe donné» («Bull. Scient.», т. IV), 
«Note sur quelques formules relatives à l’at
traction mutuelle d’une sphère et d’un sphé
roïde» (тамъ же, т. IV), «Sur le principe d^s 
vitesses virtuelles et -sur la force d’inertie» 
(тамъ же, т. X), «Sur les sphéroïdes dont tous 
les moments d’inertie sont égaux» («Bull, phys.- 
math.», t. I), «Sur Je mouvement des fluides» 
(тамъ же), «Sur Ja variation des constantes 
arbitraires dans les problèmes de dynamique» 
(тамъ же), «Sur les intégrales des équations 
générales de la dynamique» (тамъ же, т. VIII). 
По баллистикѣ: «Tables pour faciliter le cal
cul de la trajectoire que décrit un mobile dans 
un milieu résistant» («Mém. de l’Acad.», Vl-e 
sér. Sc. math, et phys., т. II), «Note sur le 
mouvement des projectiles sphériques dans un 
milieu résistant» («Bull. Scient.», т. VIII), 
«Mémoire sur le mouvement des projectiles 
sphériques dans Гаіг» (тамъ же, въ извлеченіи, 
т. VIII). Въ этихъ мемуарахъ, кромѣ совер
шенно новыхъ таблицъ, 0. далъ выводъ урав
неній движенія эксцентрическаго снаряда въ 
воздухѣ. Хотя подобныя уравненія найдены 
Пуассономъ ранѣе, но выведенныя 0. имѣютъ 
преимущество надъ ними въ томъ отношеніи, 
что разстояніе между центромъ фпгуры сна
ряда и его центромъ инерціи не предполагает
ся весьма малымъ. По математической фи
зикѣ: «Sur l’intégration des équations à dif
férences partielles relatives aux petites vibra
tions d’un milieu élastique» («Mém. de l’Acad.» 
VI-е sér. Sc. math., phys. et nat.», т. I), 
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«Deuxième note sur la théorie de la chaleur» 
(тамъ же. т. I). Предметъ этой записки со
стоитъ главнымъ образомъ въ обобщеніи того 
пріема, употребляемаго при интегрированіи 
встрѣчающихся въ вопросахъ математической 
физики уравненій съ частными дифференціа
лами, посредствомъ котораго опредѣляются въ 
общемъ интегралѣ коэффиціенты при частныхъ 
интегралахъ по начальному состоянію си
стемы. «Note sur l’équilibre d’un fil élasti
que» (тамъ же, т. II, «BulJ.», №4), «Mémoire 
sur l’intégration des équations à diftéren- 
ces partielles relatives aux petites vibra
tions des corps élastiques» (тамъ же, т. II)— 
самый замѣчательный трудъ изъ всѣхъ изслѣ
дованій автора въ математической физикѣ 
(интегралы имъ полученные, впрочемъ, ранѣе 
уже были выведены Пауссономъ). «Sur l’équa
tion relative à la propagation de la chaleur 
dans l’intérieur des liquides» («Mém. de 
l'Acad.»,VI-e sér. Sc. math, et phys., т. I, стр. 
353). Это уравненіе ранѣе автора, какъ объ 
этомъ говоритъ и онъ самъ, было выведено 
Фурье. При своемъ выводѣ авторъ сдѣлалъ 
ошибку, которую позднѣе авторъ исправилъ 
на основаніи посмертнаго мемуара Фурье 
по тому же предмету. «De l’aimantation mu
tuelle entre des barres disjointes» («Bull. Sc.», 
T. V). Кромѣ изслѣдованій, изложенныхъ во 
всѣхъ этихъ мемуарахъ, 0. принадлежитъ еще 
оставшееся ненапечатаннымъ рѣшеніе вопро
са о распространеніи теплоты въ призмѣ, 
ймѣщей основаніемъ равнобедренный прямо
угольный треугольникъ. О существованіи этого 
рѣшенія знаютъ по ссылкѣ, сдѣланной на него 
Ламе. Относительно содержанія тѣхъ мемуа
ровъ, по поводу котораго здѣсь не дѣлалось 
никакихъ замѣчаній, можно сказать, вообще, 
что оно состояло, главнымъ образомъ, въ спо
собствующихъ нѣкоторому расширенію науки 
критическихъ замѣчаніяхъ, упрощеніяхъ до
казательствъ и въ развитіи намѣченнаго дру
гими изслѣдователями. Наиболѣе замѣчатель
нымъ въ ряду этихъ второстепенныхъ изслѣ
дованій 0. является выводъ остатковъ въ 
формулахъ, данныхъ Эйлеромъ и Лежандромъ 
для превращенія опредѣленнаго интеграла въ 
сумму конечныхъ разностей. Хотя и въ этомъ 
выводѣ 0. былъ предупрежденъ Пауссономъ, 
но найденныя пмъ выраженія въ практиче
скомъ отношеніи превосходятъ принадлежащія 
Пуассону. Наконецъ, въ работахъ 0. по выс
шей алгебрѣ обращаетъ на себя вниманіе 
найденное имъ упрощеніе въ нѣкоторыхъ от
ношеніяхъ способа отдѣленія равныхъ корней 
алгебраическихъ уравненій. По теоріи вѣроят
ностей: «Extrait d’un mémoire sur la probabi
lité des erreurs des tribunaux» («Mém. de 
Г Acad.». VI-е série. Sc. math, et phys., т. J, 
«Bull.», № 3). Здѣсь 0. приходитъ къ подтвер
жденному позднѣе Пауссономъ парадоксаль
ному заключенію, что вѣроятность ошибки 
приговора, сдѣланнаго нѣсколысимп присяж
ными, зависитъ не отъ числа ихъ, какъ это 
полагали Кондорсе и Лапласъ, а только отъ 
большинства голосовъ. «Sur une question des 
probabilités» («Bull, phys.-math.», т. I), «Sur 
la probabilité des hypothèses d’après les évè
nements > (тамъ же, т. XVII). Въ этой запискѣ

авторъ даетъ, основываясь на анализѣ Гаус
са, болѣе прямое, чѣмъ Пуассонъ, доказа
тельство принципа, на которомъ основано 
опредѣленіе гипотезы ожидаемаго событія по 
событіямъ совершившимся. Кромѣ перечислен
ныхъ трудовъ, 0., по званію академика, напи
салъ еще разборы девяти сочиненій, предста 
вленныхъ въ академію для соисканія Деми
довскихъ премій. Біографію 0. и краткій об
зоръ его ученыхъ трудовъ см. въ статьѣ ака
демика Сомова: «Очеркъ жизни и ученой дѣя
тельности Михаила Васильевича О.» («Записки 
Имп. Акд. Наукъ», т. III, кн. I, СПб., 1863). 
Библіографію напечатанныхъ О. ученыхъ тру
довъ и его портретовъ см. тамъ же т. I. кн. I 
(СПб., 1862). В. В. Б.

Острогъ — такъ называли въ древней 
Руси ограду изъ острыхъ кольевъ и плетня, 
устраиваемую во время осады непріятель
скихъ городовъ. Начиная съ XIII вѣка, со
стоялъ изъ тына, отвѣсно вкопаннаго и свер
ху заостреннаго (стоячій 0.), тына наклонно 
вкопаннаго (косой 0.) и такъ называемыхъ 
тарасъ, т. е. бревенчатыхъ вѣнцовъ. Дере
вянная ограда для 0. помѣщалась на мѣст
ности горизонтальной или на вершинѣ неболь
шого земляного вала и былгі окружена съ наруж
ной стороны рвомъ. 0. большею частью имѣлъ 
видъ четыреугольника; по угламъ его—башни; 
сообщеніе съ полемъ—чрезъ проѣзжія башни. 
Высота стѣны—отъ 2 до 3 саж. 0. пли острож
ками назывались въ лѣтописи и употребля
вшіеся при осадѣ подвижные городки или 
башни съ воинами, изъ которыхъ стрѣлки 
очищали путь къ городу для подвигавшагося 
сзади войска. Иногда 0. назывался и весь 
укрѣпленный станъ.' В. В- въ.

Острогъ — уѣздн. гор. Волынской губ., 
при впаденіи р. Виліи въ р. Горынь. Сохра
нились развалины стариннаго собора, остатки 
замка или дворца кн. Острожскимъ и двѣ 
башни. Жителей’къ 1 янв. 1896 г. было 11758 
(5545 мжч. и6213жнщ.): православныхъ 2578, 
римско-католиковъ 1612, протестантовъ 102, 
евреевъ 7368, магометанъ 39, проч, исповѣда
ній 59. Дворянъ 526, духовнаго званія 49, 
почетныхъ гражданъ и купцовъ 318, мѣщанъ 
9555, военнаго сословія 342, крестьянъ Э79, 
проч, сословій 89. Церквей православныхъ 5, 
раскольничья молельня 1, римско-католиче
скіе костелъ и каплица, еврейскихъ синагогъ 
3, молитвен, школъ 14. Графиня А. Д. Блу
дова основала въ 1865 г. братство во имя св. 
Кирилла и Меѳодія и при немъ начальную 
школу и приготовительное женское училище, 
преобразованное затѣмъ въ женское училище 
имени графа Д. Н. Блудова, съ гимназиче
скимъ курсомъ (148 ученицъ). 6-классная 
мужская прогимназія (173 учен.). При Ки- 
рилло-Меѳодіевскомъ братствѣ состоятъ пан
сіонъ для дѣвицъ, которыя обучаются въ жен
скомъ учебномъ заведеніи графа Д. Н. Блу
дова, и, за отсутствіемъ вакансій, не могутъ 
жить тамъ; крестьянскій пансіонъ (на сред
ства крестьянъ) для учениковъ прогимназіи, 
окончившихъ курсъ въ сельскихъ училищахъ; 
библіотека, лѣчебница, аптека, странно-пріим- 
ный домъ или подворье для богомольцевъ, 
идущихъ изъ Кіева въ Почаевскую лавру. 3 
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министерскихъ школы и 1 братская, нѣсколько 
начальныхъ школъ частныхъ и еврейскихъ. 
Богадѣленъ 2, больницъ 3— городская, брат
ства и еврейская. Книжныхъ лавокъ 2, типо
литографій 2. Въ 1895 г. городскихъ доходовъ 
было 5685 руб., расходовъ 5471 руб., въ томъ 
числѣ на общ.управленіе 1225 руб., народное 
образованіе 265 руб. и врачебную часть 150 
руб. Фабрикъ п заводовъ 22, съ производ
ствомъ на 28250 руб.: 10 кожевенныхъ, 3 мы
ловаренныхъ, 2 свѣчныхъ, 4 маслобойни, 1 
медовареный, 2 кирпичныхъ. Ремесленниковъ— 
351 мастеровъ, 281 подмастерья и 76 учени
ковъ. Болѣе всего портныхъ и сапожниковъ. 
Однимъ изъ старинныхъ промысловъ является 
въ 0. выдѣлка кожъ (простыя, бараньи, гам
бургскія и елецкія), болѣе чѣмъ на 20 тыс. 
руб. Упрощенное общественное управленіе. 
Ср. Ан. Сендульскій, «Гор. Острогъ» («Волын
скія Епарх. Вѣдом.», 1882); «Отчеты» Кирил- 
ло-Меѳодіевскаго острожскаго братства.

Исторія. 0. основанъ въ IX в.; въ лѣтопи
сяхъ впервые упоминается подъ 1100 г., когда 
былъ отданъ князю Давиду Игоревичу, взамѣнъ 
Владимірскаго стола. Пасынокъ Даніила Галиц
каго, Даніилъ Васильевичъ, по свидѣтельству 
польск хроникъ, первый сталъ наз. кн. Острож- 
скимъ (см. дальше, стр. 364). Въ 1648 г. 0. 
былъ разграбленъ и сожженъ казаками Богдана 
Хмельницкаго; въ 1655 г. занятъ русскими и 
съ этого времени сталъ приходить въ упа
докъ. Въ 1673 г. умеръ послѣдній изъ Острож- 
скихъ князей, Александръ, и, за бездѣтностью 
его, часть княжества была утверждена коро
лемъ Яномъ III за Любомірскими, а самый 
0.—за Вишневецкими, отъ которыхъ перешелъ 
къ кн. Сангушко. Въ 1795 г. 0. присоединенъ 
къ Россіи и обращенъ въ уѣздный городъ Во
лынскаго намѣстничества, переименованнаго 
въ 1796 г. въ губернію. Развалины великолѣп
ныхъ іезуитскихъ коллегіума и костела, осно
ванныхъ въ 1624 г., сохранили до сихъ поръ 
слѣды превосходной скульптуры.

Острожскій уѣздъ, по Стрѣльбицкому, зани
маетъ 2694,1 кв. вер. Мѣстоположеніе уѣзда 
вообще волнисто п изрѣзано глубокими овра
гами; его перерѣзываютъ въ разныхъ направ
леніяхъ цѣпи холмовъ. Эти возвышенности 
особенно замѣчаются въ южной и зап. ча
стяхъ, гдѣ проходятъ вѣтви довольно крутыхъ 
горъ, отдѣляющихъ собою лѣвый берегъ р. Го
ры ни отъ правыхъ береговъ рѣкъ Биліи и 
Устья. Въ южной части уѣзда преобладаетъ 
черноземная почва, въ сѣверной—глинистая; 
вообще, почва уѣзда—одна изъ плодородныхъ 
въ губерніи. Вся площадь уѣзда лежитъ въ си
стемѣ рѣкиГорыня (притокъ Припяти), которой, 
войдя изъ Кременецкаго уѣзда въ южную часть 
уѣзда, течетъ къ ВСВ, потомъ уходитъ въ За
славскій уѣздъ, откуда, ниже мѣстечка Сла- 
вуты, входитъ опять въ 0. уѣздъ и течетъ въ 
главномъ направленіи къ С, до выхода своего 
въ Ровенскій уѣздъ. Хотя онъ судоходенъ на 
всемъ протяженіи, за исключеніемъ южнаго 
теченія, однако же, въ предѣлахъ уѣзда един
ственная пристань находится при г. Острогѣ. 
Всѣ притоки Горыня незначительны; болѣе 
другихъ значительны по величинѣ: Вплія, За- 
бытѳнка и Устье. Въ сѣверо-вост. части уѣзда 

получаютъ начало нѣкоторые незначитель
ные притоки р. Случа (притока Горыня), те
кущаго внѣ уѣзда. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ; боль
шія болотистыя пространства встрѣчаются 
рѣдко. Въ 1895 г. жителей въ уѣздѣ (безъ го
рода) было 155124: православныхъ 125256, 
раскольниковъ 415, римско-католиковъ’ 11619, 
протестантовъ 3636, чеховъ-гуситовъ 134 и 
православныхъ 1452, евреевъ 12585, магоме
танъ 431, прочихъ исповѣданій 196; дворянъ 
1548, духовнаго званія 811, почетныхъ граж
данъ и купцовъ 254, мѣщанъ 18814, военнаго 
сословія 10820, крестьянъ 120358, иностран
ныхъ подданныхъ 2872, прочихъ сословій 247. 
Колонистовъ 2846 чел. Селеній съ преобла
дающимъ православнымъ населеніемъ 215, ка
толическимъ 31, лютеранскимъ 7, еврейскимъ 
7. Поселеній, имѣющихъ менѣе 5 дворовъ—12, 
отъ 5 до 20 дворовъ—40, отъ 20 до 50 дво
ровъ—64, отъ 50 до 100 дворовъ—87, болѣе 
100 дворовъ—57. Въ деревнѣ Юховцы 340 
татаръ. Ежегодно засѣвается: рожью 32400 
дес., пшеницею 13150 дес., овсомъ 22900 дес., 
ячменемъ 8700 дес., гречихою 6200 дес., про
сомъ 2000 дес., горохомъ 2450 дес., картофе
лемъ 900 дес., льномъ 175 дес., коноплею 700 
дес. Средній годовой сборъ: ржи 1245150 пд., 
пшеницы 608100 пд., овса 775000 пд., ячменя 
353600 пд., гречихи 155000 пд., проса 123000 
пд., гороха 108260 пд., картофеля 370000 пд., 
льняного сѣмени 5100 пд. и волокна 3200 пд., 
коноплянаго сѣмени 22860 пд. и волокна 12500 
пд. Кустарные промыслы мало развиты (шитье 
сапогъ и тулуповъ, изготовленіе повозокъ, та
рантасовъ, бочекъ, кадокъ, ушатовъ, корзинъ, 
холстовъ, глиняной посуды). Отхожіе промыс
лы также мало развиты; въ среднемъ за 10 
лѣтъ (1874—1884 гг.) брали паспорты для от
лучки изъ уѣзда 240 чел. въ годъ. Развитъ 
сплавъ лѣса. Въ 1895 г. выдано 1178 торго
выхъ документовъ, въ томъ числѣ 708 сви
дѣтельствъ на мелочную торговлю. Болѣе 
всего развиты торговля лѣсомъ и хлѣбомъ. 
Фабрикъ и заводовъ (безъ города) 76, съ 448 
рабочими и производствомъ на 814774 руб. 
Болѣе всего было мельницъ: паровыхъ 5, съ 
производствомъ на 331667 р., и 30 водяныхъ— 
24448 руб. Черепичный заводъ 1, кирпич
ныхъ заводовъ 15, известковыхъ 8; столярная 
и мебельная мастерская, съ производствомъ на 
32200 руб.; 1 заводъ земледѣльи, орудій, це
ментная фабрика 1, древесно-бумажная 1-на 
15000 руб., 1 скипидарный заводъ- на 28000 
руб., 2 бумажно-оберточныхъ фабрики, 1 свѣч
ной заводъ, 1 суконная фабрика и 3 коже
венныхъ зав. Винокуренныхъ зав. 8 — на 
125863 руб. Училищъ министерства народ
наго просвѣщенія 16; 1 училище приходи
лось на 9122 жит. и 168,3 кв. вер. Сель
ская лѣчебница 1, врачей сельскихъ 2, воль
нопрактикующихъ (кромѣ Острога) 4. Еврей
ская богадѣльня. Церквей православныхъ 131 
и часовенъ 13, римско-католическихъ церквей 
3 и каплицъ 13, протестантскихъ 4, еврей
скихъ синагогъ 4 и молитвенныхъ школъ 10, 
магометанская мечеть 1. молитвенный домъ 
баптистовъ 1. Одно почтово-телеграфное и 
одно почтовое отдѣленіе. Три стана, 14 воло
стей, 194 сельскихъ общества, 6 мѣстечекъ, 
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15 колоній, 259 селеній, деревень п проч. 
Дворовъ 137S9. Мировыхъ посредниковъ 2, 
мировыхъ судей 3. Ср. Н. И. Теодоровичъ, 
«Историко - статистич. описаніе церквей п 
приходовъ Волынской епархіи. Т. II. Острож- 
скій уѣздъ». Остальную литературу—см. Во
лынская губ.

Острожская школа, часто называе
мая не совсѣмъ точно академіей—основана не 
ранѣе 1577 и не позже 1580 г. кн. Констан
тиномъ Константиновичемъ 0. Цѣлью ея было 
поднятіе образовательнаго уровня православ
наго духовенства, для лучшей защиты пра
вославія противъ католичества. По программѣ 
и системѣ преподаванія 0. школа стояла вы
ше всѣхъ тогдашнихъ православныхъ училищъ. 
Основатель ея неоднократно выражалъ намѣ
реніе преобразовать ее по типу зап.-европ. 
университетовъ, но не успѣлъ этого сдѣлать. 
Въ программу преподаванія входпли, кромѣ 
славянскаго языки греческій и латинскій и 
такъ назыв. свободныя науки. Первыми на
ставниками были греческіе дидаскалы, при
сланные констант, патріархомъ; впослѣдствіи 
0. приглашалъ и протестантскихъ учителей 
по свѣтскимъ наукамъ. Въ 0. училище шли 
учиться изъ Галиціи и Литвы; Поссевпнъ въ 
15S1 г. писалъ, что этой школой «далеко и 
широко распространяется схизма». Корпора
ція наставниковъ занималась составленіемъ 
церковно-полемическихъ и историческихъ со
чиненій; поэтому въ тѣсной связи со школой 
стояла типографія. При сынѣ Константина, 
Янушѣ, 0. школа пришла въ упадокъ, такъ 
какъ не получала матеріальной поддержки отъ 
владѣльца, а около 1640 г. -перестала суще
ствовать. Ср. Лукьяновинъ, «Къ вопросу объ 
0. школѣ» («Волынскія Епарх. Вѣдомости». 
18S1); К. Харламповичъ, «0. православная 
школа» («Кіевская Старина», 1897, май — 
іюнь); Арс. Сѣлецкій, «О. типографія и ея 
изданія». К. X.

Острожскіе князьн—знаменитый за
падно-русскій княжескій родъ. Происхожденіе 
его не установлено съ точностью и вопросъ о 
родоначальникѣ ихъ рѣшается различно. Поль
скіе геральдисты прежняго времени производи
ли эту фамилію отъ Романа Галицкаго (теперь 
это мнѣніе почти оставлено). Болѣе распро
страненнымъ въ настоящее время является 
мнѣніе Максимовича, который, на основаніи 
помянника Кіево-Печерскаго м-ря, считаетъ 
0. отраслью князей Пинскихъ и Туровскихъ. 
Радзиминскій считаетъ 0. потомствомъ одного 
изъ тѣхъ норманнскихъ конунговъ, которые 
прибыли съ Рюрикомъ. Нѣкоторые, наконецъ, 
считаютъ 0. простымъ шляхетскимъ разбога
тѣвшимъ родомъ. Первымъ исторически из
вѣстнымъ княземъ 0. былъ Даніилъ, участво
вавшій въ возстаніи 1341 г. противъ короля 
Казиміра. Сынъ его Ѳеодоръ, староста луцкій, 
первый положилъ прочное основаніе земель
ному богатству фамиліи- Ягайло въ 1386 г. 
подтвердилъ его права на Острогъ и, сверхъ то
го, далъ ему города Корецъ и Заславъ со мно
гими селами, а Витовтъ въ 1396 г. еще уве
личилъ область его владѣній. Во время борьбы 
Витовта съ Свидригайлоімъ за Волынь Ѳеодоръ 
сталъ на сторону послѣдняго и въ 1420 г. осво

бодилъ его изъ заключенія въ Кременецкомъ 
замкѣ. Послѣ смерти Ѳеодоръ употребилъ всѣ 
усилія, чтобы возвести на престолъ Свидрп- 
гайла, панесъ полякамъ цѣлый рядъ пораже
ній и отнялъ у нихъ Подолію и Волынь. Предъ 
смертью (послѣ 1441 г.) принялъ постриже
ніе въ Кіево-Печерскомъ м-рѣ съ именемъ 
Ѳеодосія п впослѣдствіи причтенъ къ лику 
святыхъ (пам. 28 авг.) Сынъ его Василіи 
(ф 1461) Красный раздѣлилъ свои владѣнія 
между двумя своими сыновьями, изъ кото
рыхъ старшій Георгій, получилъ гор. За
славъ и сталъ родоначальникомъ князей За
славскихъ. а младшій, Иванъ, продолжалъ вла
дѣть Острогомъ. Сынъ послѣдняго Констан
тинъ (род. ок. 1460 — 3, ум. 1530), староста 
брацлавскій и винницкій, гетманъ напвысшій 
литовскій, воевода тройскій, проявилъ неза
урядный талантъ полководца; лѣтописцы упо
минаютъ о шестидесяти сраженіяхъ, въ ко
торыхъ онъ остался побѣдителемъ. Онъ вы
работалъ особую систему войны съ татарами, 
нападая на нихъ въ то время, когда они, об
ремененные добычей, возвращались домой— 
и всегда выигрывалъ битву. Немало также 
воевалъ 0. противъ Москвы. Въ битвѣ при р. 
Ведрошѣ (1500) О. быль раненъ и взятъ въ 
плѣнъ; его увезли въ Вологду и стали при
нуждать къ вступленію на московскую служ
бу. Въ 1506 г. онъ выразилъ согласіе при
нять московское подданство, за что полу
чилъ санъ боярина и далъ обычную заруч
ную запись на вѣрность Москвѣ;- но, осво
бодившись этимъ отъ надзора, 0. въ 1507 г. 
бѣжалъ на родину и вновь принялъ дѣятель
ное участіе въ войнѣ Литвы съ Москвою. 
Русскіе лѣтописцы никакъ не могли простить 
О. этого поступка и постоянно называютъ его 
«врагомъ Божіимъ» и другими нелестными 
эпитетами. Крупныя военныя заслуги, осо
бенно оршанская побѣда (1513 г.) расположили 
въ его пользу короля. Два раза 0. быль по
чтенъ тріумфомъ; ему было пожаловано много 
земель. Своимъ вліяніемъ О. пользовался въ 
интересахъ русскаго населенія и православ
ной церкви; онъ устроилъ много новых ь цер
квей (двѣ въ самой Вил внѣ) и обителей, спо
собствовалъ созыву собора 1509—10 гг. Бла
годаря заступничеству 0., православная іерар
хія и паства наслаждались полнымъ спокой
ствіемъ, такъ что его эпоху можно назвать 
золотымъ вѣкомъ западно-русскаго правосла 
вія. Король поручалъ ему разборъ споровъ 
между русскими владѣльцами и безпристрастіе 
О. навсегда закрѣпило за нимъ симпатіи еди
ноплеменной массы. Литовскіе и польскіе лѣто
писцы единогласно даютъ о немъ самый во
сторженный отзывъ; легатъ Пизонъ призна
валъ въ немъ единственный недостатокъ—что 
онъ «схизматикъ». Въ частной жизни онъ оста
вался скромнымъ шляхтичемъ. О сынѣ его 
Константинѣ см. XVI, 76. Сынъ послѣдняго, 
Янугиъ (1554—1620), воевода волынскій, каш- 
телянъ краковскій; воспитанъ былъ въ лат.- 
польскомъ духѣ и принялъ католичество. 
Сыновей у него не осталось; послѣ смерти до 
чери его, Анны-Алоизы въ замужествѣ Ход- 
кевпчъ имѣнія кн. 0. перешли къ князьямъ 
Заславскимъ, а по пресѣченіи этого рода—къ 
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Сангушкамъ. Въ эпоху процвѣтанія фамиліи 
О. были самыми богатыми и могущественными 
владѣльцами Литвы; въ ихъ владѣніи состояли 
2*1  города, 10 мѣстечекъ и нѣсколько сотъ 
селъ; годовой доходъ ихъ достигалъ 2 милл. 
руб. на наши деньги.

Литература, о кн. О. очень богата, но 
цѣльнаго изслѣдованія нѣтъ. Документы фа
мильнаго архива кн. 0., перевезеннаго изъ 
Острога въ Заславъ, а оттуда въ мст. Сла- 
вуту (резиденція Сангушекъ), печатаются подъ 
загл.: «Archiwum ksi$zq,t Lubartowiczövv-San- 
guszköw wStawucie» (Львовъ, I—III, 1887—90). 
См. еще Stebelski, «¿ywoty S. S. EufrozynyiPa- 
raskewy z genealogy ks. О.» (Вильно, 1781— 
83); Rulikowski i Radzimin^ki, «Kniaziowie i 
Szlachta» (Львовъ, 1880, 2 вып.); Шараневичъ, 
«О первыхъ кн. 0.» («Галичанинъ», сборн., 
1863); М. А. Максимовичъ, «Письма о кн. 0.» 
(«Собр. соч.»,т. I, 1876); А. Ярушевичъ, «Рев
нитель православія, кн. Константинъ Ив. 0. 
и православная литовская Русь въ его вре
мя» (Смоленскъ, 1897). К. X.

Остроленка (Ostrol^ka) — уѣздн. гор. 
Ломжинской губ., на р. Нарѳвѣ, при впаденіи 
въ нее р. Омулева. Жит. къ I янв. 1896 г. 
9083 (4591 мжч. и 4492 жнщ.): православныхъ 
152, католиковъ 4867, протестантовъ 85, ев
реевъ 3901, проч, исповѣданій 78. Православ
ная церковь, костелъ, синагога, богадѣльня, 
домъ инвалидовъ, монументъ въ память сра
женія 1831 г., нѣсколько фабрикъ издѣлій изъ 
янтаря, разрабатываемаго въ окрестностяхъ. 
4 училища, клубъ, вольное пожарное обще
ство. Станція Варшаво-Тереспольской жел. дор. 
Доходы города (въ 1895 г.) 12315 руб., рас
ходы 10610 руб., въ томъ числѣ на городское 
управленіе 3325 руб., на благотворительныя 
заведенія 410 руб.

4 февраля 1807 г. русскія войска изъ 
корпуса ген. Эссена атаковали О., занятую 
французами, но были отбиты и понесли круп
ныя потери. Въ 1831 г., послѣ безплоднаго 
движенія польск. главнокомандующаго Скржи- 
нецкаго противъ рус. гвардіи (см. Польская 
война 1831 г.), главныя силы поляковъ отошли 
къ 0.: одна часть ихъ расположилась на прав, 
берегу Нарева, а другая, подъ командою Ду
бенскаго, прикрывала доступы къ городу на 
лѣв. берегу. Атакованный превосходными си
лами русскихъ, Дубенскій долженъ былъ поспѣ
шно отступить за Наревъ; прикрывавшая это 
отступленіе бригада Богуславскаго была со
вершенно разбита и самый городъ занятъ 
нашими войсками, вслѣдъ за тѣмъ перешед
шими на правый берегъ. Поляки нѣсколько 
разъ бросались впередъ, но атаки ихъ были от
ражаемы, чему особенно содѣйствовали наши 
батареи, развернувшіяся на лѣв. берегу На
рева. По прибытіи подкрѣпленій успѣхъ окон
чательно началъ склоняться на нашу сторону. 
Поляки, дравшіеся съ геройскою храбростью, 
потеряли около и2 сражавшихся, и въ томъ 
числѣ многихъ изъ старшихъ начальниковъ; 
уронъ ихъ превышалъ 9 тыс. чел., съ нашей сто
роны выбыло изъ строя ок. 5 тыс. Съ наступле
ніемъ темноты полякіь начали отступленіе къ 
Варшавѣ; русскій главнокомандующій, гр. 
Дибичъ, только на слѣдующее утро послалъ 

. для преслѣдованія ихъ весьма незначительныя 
силы и этимъ утратилъ возможность оконча- 

| тельно уничтожить непріятельскую армію. Не 
( смотря на то, побѣда при 0. имѣла весьма 
важныя для насъ послѣдствія: потери, поне
сенныя поляками значительно ослабили ихъ 
армію, и особенно чувствительна была для 
нихъ утрата старыхъ солдатъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
войска перестали довѣрять Скржинецкому.

Остролистъ—см. Падубъ.
Остромирово Евангеліе — одинъ 

изъ древнѣйшихъ памятниковъ церк.-славянск. 
письменности и древнѣйшій памятникъ рус
ской редакціи. Писано въ 1056—57 г. для нов
городскаго посадника Остромира (въ креще
ніи Іосифа) діакономъ Григоріемъ. Остроми
рово Евангеліе—отлично сохранившаяся пер
гаменная рукопись красиваго письма (длина 
8 врш., ширина немного менѣе 7 врш.) 
на 294 лист., изъ которыхъ на трехъ помѣ
щены живописныя изображенія евангелистовъ 
Іоанна, Луки и Марка, а два остались неза
писанными. Евангельскій текстъ писанъ въ 2 
столбца, по 18 строкъ въ каждомъ, крупнымъ 
уставомъ; среднимъ уставомъ писаны огла
вленія евангельскихъ чтеній и календарь, мел
кимъ — послѣсловіе. 0. Евангеліе — апракосъ 
(недѣльное); евангельскія чтенія расположены 
въ немъ по недѣлямъ, начиная съ Пасхи. Над
пись «Евангеліе Софѣйское апракосъ» указы
ваетъ на то, что 0. Евангеліе принадлежало 
новгородскому Софійскому собору. Около 
1700 г. оно хранилось въВоскресеннской риз
ницѣ мастерской Оружейной палаты; въ 1720 
г. было вытребовано въ СПб. и въ 1806 г. 
было найдено Я. В. Дружининымъ въ поко
яхъ Екатерины II. Александръ I повелѣлъ 
хранить его въ Имп. Публичной Библіотекѣ. 
Первое извѣстіе въ печати объ О. Евангеліи 
появилось въ журн. «Лицей» (1Э06, ч. 2). Съ 
1814 г. 0. Евангеліе сталъ изучать Востоковъ. 
До изданія 0. Евангелія источниками для изу
ченія церковно-славянскаго языка были сбор
никъ Клоца, изданный Копитаромъ, и Фрей
зингенскія статьи. Въ вышедшемъ въ 1820 г. 
знаменитомъ «Разсужденіи о славянскомъ язы
кѣ» Востоковъ впервые привлекъ къ изуче
нію филологическія данныя Остромирова 
Евангелія п уяснилъ, руководствуясь имъ, 
значеніе юсовъ въ древне - церковно - славян
скомъ языкѣ. — Оригиналъ 0. Евангелія, по 
всей вѣроятности, былъ юго-славянскаго про
исхожденія. Русскій переписчикъ отнесся къ 
своему труду съ замѣчательною акуратноцтью; 
этимъ объясняется большая выдержанность 
правописанія памятника, которое Григорій ста
рался сохранить; въ 0. Евангеліи мало за
мѣтно вліяніе русскаго говора. Въ виду 
этого, 0. Евангеліе долго играло первостепен
ную роль при обнаруженіи свойствъ старо- 
церковно-славянскаго яз.; но даже и теперь, 
съ открытіемъ другихъ современныхъ О. Еван
гелію памятниковъ церковно-славянской пись
менности, такъ называемой «паннонской ре
дакціи» (какъ Евангелія Зографское, Маріин
ское), значеніе его въ филологическомъ отно
шеніи велико. То обстоятельство, что перепис
чикъ очень тщательно отнесся къ употребле
нію юсовъ, къ несвойственному русскому языку
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начертаніюръ, лъ,ръ, заставляетъ думать, что да
леко не всѣ особенности, отличающія 0. Еванге
ліе о гъ современныхъ ему другихъ старо-славян
ски хъ памятниковъ, могутъ быть отнесены на 
счетъ русскаго вліянія. Къ несомнѣнно древ
нимъ особенностямъ 0. Евангелія, бывшимъ 
въ его оригиналѣ, относятся: 1) сохраненіе 
глухихъ ъ и &, которыя пропускаются очень рѣд
ко; 2) употребленіе шъ въ 3 единств, п множ, 
чиселъ въ спряженіи глаголовъ; 3) постоянное 
употребленіе эпентетическаго л (земли при- 
ступль). Съ другой стороны, по сравненію 
съ «паннонскими памятниками», 0. Еван
гелію незнакомо, наир., употребленіе простого 
и сложнаго нетематпческаго аористовъ. Чи
сло руссизмовъ въ правописаніи и въ формахъ 
О. Евангелія невелико; сюда принадлежатъ 
1) немногія ошибки противъ употребленія 
юсовъ и замѣна ихъ чрезъ у, w, я; 2) смѣше- 
шеніе е и я>; 3) употребленіе ж вмѣсто жд\ 
4) написаніе гр, ъръ и т. п.; 5) 3 случая полно
гласія, изъ которыхъ два приходятся на послѣ
словіе и только одинъ на самый текстъ О. 
Евангелія. Миніатюры, изображающія апо
столовъ, принадлежатъ скорѣе всего рукѣ прі
ѣзжаго грека; онѣ не вклеены, а исполнены 
на томъ же пергаментѣ, что и само О. Еван
геліе. Художникъ усвоилъ и внесъ въ свои 
изображенія технику такъ называемой инкру
стированной эмали, бывшей тогда въ исклю
чительномъ употребленіи въ Византіи; быть 
можетъ, эти миніатюры—только копіи византій
скихъ миніатюръ. Переписчику (а не худож
нику) принадлежитъ исполненіе ряда заставокъ 
и многочисленныхъ заглавныхъ буквъ. Въ 
первый разъ, по порученію академіи наукъ, О. 
Евангеліе издано Востоковымъ («О. Еванге
ліе, съ приложеніемъ греческаго текста еван
гелій и грамматическихъ объясненій», СПб., 
1S43). Изданіе Ганки (Прага, 1853) въ науч
номъ отношеніи неудовлетворительно. Есть 
два факсимилированныхъ изданія И. Савин
кова («О. Евангеліе, хранящееся въ Имп. 
Публ. Библ.», 1-е изд. СПб., 1883; 2-ое СПб.,
1889) . О языкѣ О. Евангелія писали: Восто
ковъ (въ изд. 1843; перепеч. въ книгѣ «Фило 
логич. наблюденія» Востокова, СПб., 1865); 
И. И. Срезневскій, «Древн. славянск. памят
ники новаго письма» * (СПб., 1868): М. М. 
Козловскій, «Изслѣдованіе о языкѣ 0. Еван
гелія» (въ «Изслѣдов. по русс, яз.», изд. акад, 
наукъ, т. I, СПб. 1895, и отд. СПб., 1886). 
А. А. Шахматовъ и В. Н. Щепкинъ (допол
ненія по языку 0. Евангелія къ «Грам, старо
славянскаго яз.» Лескина, пер. съ нѣм., М.
1890) . О «Миніатюрахъ О. Евангелія» см.
ст. К. Герца въ «Лѣтописяхъ рус. литерату
ры» 1860, т. III. А. Ляшенко.

Остромыелснскііі (Евфимій Андрее
вичъ) — писатель (1803 — 87); по окончаніи 
курса въ кіевской духовной академіи состо
ялъ преподавателемъ орловской духовной се
минаріи, затѣмъ былъ каѳедральнымъ про
тоіереемъ. Помѣстилъ въ «Странникѣ»: «Архи
мандритъ Макарій, алтайскій миссіонеръ» 
(1860, кн. 1 и 8), «Воспоминаніе о высоко
преосвященномъ Филаретѣ, митрополитѣ кіев
скомъ и галицкомъ» (1862, кн. 1), «Обозрѣніе 
источниковъ и средствъ къ улучшенію быта

сельскаго духовенства» (1863, кн. 9), «О сред
ствахъ къ призрѣнію бѣдныхъ духовнаго зва
нія» (1864, кн. 4), О средствахъ къ воспита
нію дѣтей духовнаго и крестьянскаго званія» 
(1864, кн. 2 и 3), «Объ образованіи сельскаго 
простонародія» (1861, кн. 10 и 1863, кн. 3) и 
мн. др. Отдѣльно издалъ: «Слова къ воспитан
никамъ гимназій о свойствахъ истинной муд
рости» (СПб., 1841) и «Молоканская секта» 
(два выпуска, 1881 и 1885; 2-ое изданіе 1-го 
вып., СПб., 1882). Ум.

Острополь— мст. Волынской губ., Ново- 
градъ-Волынскаго у. Жителей 6456, дворовъ 
634, церквей православныхъ 2, 2 училища, 
врачъ, аптека. Красильня, портняжная мастер
ская, мельница.

Остророгъ — графскій родъ, герба На- 
ленчъ, происходящій изъ ’Великой Польши и 
уже въ XIII вѣкѣ писавшійся «Comes de Os- 
troróg». Доброгостъ изъ О. былъ воеводою 
познанскимъ въ 1226 г. Съ XIV до половины 
XVII вѣка одинъ 0. былъ епископомъ, шестеро 
— воеводами, одиннадцать — каштелянами. 
Николай О. (у 1656) былъ ^егиментаремъ 
войскъ въ войнѣ противъ казаковъ (1648) и 
оставилъ записки («Dyaryusz»). О Янѣ 0. см. 
ниже. Родъ 0. внесенъ въ род. книги дворянъ 
Царства Польскаго. В. В.

Остророгъ (Янъ Ostrorog, f 1501)—- 
замѣчательный польскій государственный че
ловѣкъ и писатель. Учился въ эрфуртскомъ 
унпв. и получилъ степень «доктора обоихъ 
правъ». Исполнялъ разныя дипломатии, пору
ченія, былъ сенаторомъ, каштеляномъ мендзи- 
жецкимъ, потомъ познанскимъ, старостою ве- 
лякопольскимъ, воеводою познанскимъ. Славу 
0. составляетъ его «Moniimentum pro comiiiis 
geueralibus regni sub rege Casimiro pro 
íeipublicae ordinatione congestum» (Памят
никъ о «направѣ» Рѣчи Посполптной). 0. жилъ 
въ такое время, когда въ глубинѣ польскаго 
общества шла сильная принципіальная вра
жда: противъ восторжествовавшей прп Ягаилѣ 
теократически-можновладской партіи высту
пило новое поколѣніе, воспитавшееся въ духѣ 
гуманистическихъ взглядовъ и желавшее объ
единить, для культурныхъ цѣлей, подъ эгидою 
сильной королевской власти, всѣ народныя 
силы. Къ этому новому поколѣнію принадле
жалъ и 0., въ своемъ меморіалѣ сейму 1477 г. 
начертавшій программу дѣятельности новой 
партіи. Основное положеніе «Памятника» — 
что король польскій «никому не подчиненъ и 
никого, кромѣ Бога, не признаетъ выше себя». 
0. проводитъ рѣзкую границу между полити
кой и религіей и требуетъ, чтобы король 
сбросилъ съ себя всякую тѣнь зависимости, 
въ дѣлахъ государственныхъ, отъ папской вла
сти. Замѣщеніе епископскихъ каѳедръ должно 
быть въ рукахъ государя; сановники церкви 
обязаны абсолютной ему покорностью. Госу
дарство можетъ требовать въ церковной ор
ганизаціи перемѣнъ, отвѣчающихъ его инте
ресамъ; оно можетъ не только понуждать 
духовенство къ несенію общественныхъ по
винностей, но и запретить взиманіе платы за 
требы, освободить подданныхъ отъ платежа 
десятинъ, настаивать на надлежащемъ образо
ваніи духовенства, ограничить число всту-
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пающихъ въ духовное званіе, домогаться отъ 
епископовъ хорошаго управленія епархіями и 
наблюденія за жизнью въ монастыряхъ. Вы
ступая противникомъ самоволія духовенства, 
О. не затрогиваѳтъ пановъ: это послѣднее 
противорѣчило-бы его планамъ произвести ре
форму черезъ сенаторовъ. Администрація дол
жна вербоваться не по знатности происхожде
нія, а по заслугамъ и личнымъ достоинствамъ, 
и получать жалованье отъ государства. Власть 
должна опираться на общество, объединенное, 
здорово организованное и развивающееся въ 
народномъ духѣ. О. возставалъ противъ гос
подства въ управленіи латинскаго языка, а 
въ монастыряхъ и городахъ—нѣмецкаго. О 
времени написанія «Памятника» существу
ютъ разныя мнѣнія. Яноцкій и Чацкій от
носятъ его къ 1497 г., Бандтке — къ 1459 г., 
Вегнеръ —къ 1460 г., Каро—къ 1456 г., Павин- 
скій—къ 1457 г., два новѣйшіе изслѣдователя, 
Бобржинскій и Вержбовскій—къ 1477 г.; эту 
послѣднюю дату слѣдуетъ признать наиболѣе 
вѣроятною. Принять ее, значить отказаться отъ 
мнѣнія, будто 0. начерталъ всю будущую про
грамму польской политической реформы 2-й 
половины XV в. и стоялъ, такимъ образомъ, 
особо и высоко надъ современнымъ ему поль
скимъ обществомъ. Изученіе сеймовыхъ кам
паній 1454—59 и 1460—77 гг. показываетъ, 
что среди польскаго общества обращались всѣ 
тѣ идеи политической реформы, которыя про
водятся въ «Памятникѣ» 0.; 0. принадле
житъ только честь яркаго выраженія этихъ 
идей. Несомнѣнны въ «Памятникѣ» О. и слѣ
ды сильнаго вліянія чужеземныхъ факторовъ: 
гусситства, гуманизма, французской національ
но-политической литературы. Ср. С. Горскій, 
«Sigismundi 1 Poloniae regis actiones» (т. 
XLII, стр. 99—119); Бентковскій, «Pamiçtnik 
Warszawski» (неполный и неисправный пере
водъ И. Ковнацкаго); Бандтке, «Monumentum 
etc.» (1881, безъ означенія мѣста изданія, съ 
перев.); В. Ламанскій «Янъ О.» («Первые 15 
лѣтъ Слав. Благотвор. Общ.»); Каро, «ПеЬег 
eine Reformationssclirift des XV J.» (съ тек
стомъ); Павинскій, «J. Ostoroga ¿iwot» (1884, 
съ текст, и переводомъ); Бобржинскій, «J. 
Ostrorog» (1884); Вержбовскій, «J. Ostroroga 
Pamiçtnik» (1891, съ текстомъ). Вержбовскій 
издаль новый текстъ, довольно отличный отъ 
доселѣ извѣстнаго, который считаетъ—позднѣй
шей (1528—1532) фальсификаціей польскаго 
протестанта. Н. Ястребовъ.

Остроумовъ (Алексѣй Александровичь) 
—проф. терапевтической госпитальной клини
ки моек, унив.; образованіе получилъ въ томъ 
же унив., гдѣ за диссертацію «О происхожде
ніи перваго тона сердца» (М., 1873) удостоенъ 
степени доктора медицины; въ 1879 г. назна
ченъ доцентомъ, а въ 1880 г. проф. терапевт, 
клиники (въ моек, унив.)./ Напечаталъ: «Тим- 
паничѳскій звукъ легкихъ» («Моск. Врачебный 
Вѣстникъ»,. 1874—75), «Инервація потоотдѣ
лительныхъ железъ» (ib., 1876), «Случай рака 
желудка» («Протоколы физ.-мѳд. общества», 
1877), «О двухъ случаяхъ цирроза печени 
вслѣдствіе задержанія желчи» («Проток, моек, 
мед. общества», 1879), «О происхожденіи отека 
подъ вліяніемъ нервовъ» (ib., 1879, № 7), «Слу

чай трудной діагностики Брайтовой болѣзни» 
(ib., 1881 ), «Ö лѣченіи катарра желудка» (ib., 
1882), «Острое заболѣваніе почекъ, при одно
временномъ увеличеніи сердца и утолщеніи 
артеріальныхъ стѣнокъ» (ib., 1884) и др.

Остроумовъ (Алексѣй Александровичъ) 
—зоологъ, сынъ священника, род. въ Сим
бирскѣ въ 1858 г., получилъ тамъ первона
чальное образованіе, съ 1874 по 1878 г. учился 
въ симбирской гимназіи; въ 1878 г. поступилъ 
въ казанскій унив., въ которомъ окончилъ 
курсъ въ 1882 г. и былъ оставленъ при унив. 
Еще студентомъ экскурсировалъ въ Уфимской 
и Вятской губ., въ 1882 г. сдѣлалъ экскурсію 
на Кавказъ, въ 1883 г. былъ прикомандиро
ванъ къ новороссійскому университету, ра
боталъ на севастопольской зоологической 
станціи, въ 1884 г. сдалъ экзамены на сте
пень магистра зоологіи, въ 1885 г. сдѣлалъ 
экскурсію по южн. берегу Крыма и Черно
морскому побережью Кавказа; въ томъ же 
году отправился заграницу, гдѣ работалъ на 
неаполитанской зоологичечкой станціи; воз
вратившись въ 1886 г. въ Казань, сталъ при
ватъ-доцентомъ по сравнительной гистологіи, 
въ 1887 г. защитилъ магистерскую диссерта
цію «Опытъ изслѣдованія мшанокъ Севасто
польской бухты въ систематическомъ п мор
фологическомъ отношеніяхъ» (Казань, 1886); 
лѣтомъ того же года сдѣлалъ поѣздку по Ман- 
гишлакъ, затѣмъ читалъ лекціи по гистологіи 
и по зоологіи позвоночныхъ. Докторская дис
сертація его: «Къ исторіи развитія ящерицъ» 
(«Труды Общ. Естествоиспытателей при Ка
занскомъ Унив.», 188S). Нынѣ (1897) со
стоитъ завѣдующимъ севастопольской зоологи
ческой станціей. Въ послѣдніе годы О. произвелъ 
рядъ важныхъ изслѣдованій надъ фауною Чер
наго моря, Азовскаго, Мраморнаго, также надъ 
фауною черноморскихъ лимановъ. Кромѣ упо
мянутыхъ диссертацій 0. напечаталъ, въ рус
скихъ и иностранныхъ изданіяхъ, рядъ статей 
и замѣтокъ по эмбріологіи, анатоміи, зоогео
графіи и систематикѣ различныхъ группъ жи
вотныхъ (позвоночныхъ, мшанокъ, моллюсковъ, 
червей, насѣкомыхъ, кишечнополостныхъ и 
др.). По фаунѣ нашпхъ южн. морей 0. напе
чаталъ рядъ работъ: «Предварительный отчетъ 
объ участіи въ Черноморской глубомѣрной 
экспедиціи 1891 г.» («Записки Новоросс. Общ. 
Ест.», т. 16), «Отчетъ объ участіи въ науч
ной поѣзкѣ по Азовскому морю на транспортѣ 
«Казбекъ» («Зап. Акд. Наукъ», LXIX, № 6. 
1892), «Поѣздка на Босфоръ, совершенная по 
порученію Имп. Акд. Наукъ» (тамъ же, LXXII, 
1893, № 8), «Catalogue des Mollusques de la 
Mer Noire et d’Azow»(«Zool. Anzeiger», 1893), 
«Supplément au Catalogue des Mollusques de 
la Mer Noire et d’Azow» (тамъ же, 1894), 
«Die Vertheilung der Mollusken vom Asow’schen 
Meere bis Arcbipelagus» (тамъ же), «Научные 
результаты экспедиціи Атманая» («Извѣстія 
Имп. Акд. Наукъ», т. IV и V, 1896), «Отчетъ 
о драгировкахъ и планктонныхъ уловахъ экспе
диціи «Селянпка» («Извѣстія Акд. Наукъ», 
т. V); «Опредѣлитель рыбъ Чернаго и Азов
скаго морей» («Вѣстникъ Промышленности», 
№7, 8 и 9, 1S96), «О гидробіологическихъ 
изслѣдованіяхъ въ устьяхъ южнорусскихъ 
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рѣкъ въ 1896 г.» («Извѣстія Академіи Наукъ*.  
1897, т. VI, № 4).

Остроумовъ (Михаилъ Андреевичъ)— 
писатель. Сынъ священника, род. въ 1847 г. 
Учился на историко-филологическомъ факуль
тетѣ спб. унив. По окончаніи курса моек. дух. 
акд., преподавалъ въ тамбовской дух. семина
ріи церковную исторію, ученіе о русскомъ 
расколѣ и логику. Въ качествѣ члена совѣта 
тамбовскаго Богородичноказанскаго миссіо
нерскаго братства, онъ представилъ рефератъ 
«О полемическихъ собесѣдованіяхъ съ отсту
пившими отъ православной вѣры*  (напеч. въ 
«Тамбовской Епарх. Вѣдом.» за 1876 г). Пе
рейдя в ь?виѳанскую духовную семинарію (Мо
сковской губ.) преподавателемъ психологіи, 
обзора философскихъ ученій и педагогики, 
онъ руководилъ воскресною школою при семи
наріи, былъ помощникомъ инспектора и на
писалъ «Обзоръ философскихъ ученій*  (вто
рое изд., Москва, 1879—80). Въ 1881 г. сдѣ
лался наблюдателемъ по хозяйственной частп 
за начальными училищами въ Козловскомъ 
у. (Тамбовской губ.), по найму отъ Козлов
скаго земства, а въ 1882 г. перемѣщенъ на 
должность инспектора народныхъ училищъ 
Козловскаго у. Здѣсь 0. положилъ начало той 
организаціи начальныхъ училищъ, которая, бу
дучи развиваема послѣдующими инспекторами, 
его родными братьями, Алексѣемъ (теперь ди
ректоръ народи, училищъ въ Донской области) 
и Андреемъ (теперь директоръ учительской 
семинаріи въ Пензѣ), привела народное об
разованіе въ Козловскомъ у. въ нынѣшнее цвѣ
тущее состояніе. Съ 1884 г. занималъ каеедру 
исторіи философіи въ московской дух. акд. 
Защитивъ диссертацію на степень магистра 
богословія («Исторія философіи въ отношеніи 
къ откровенію*,  Харьковъ 1886), онъ былъ 
назначенъ профессоромъ харьковскаго уни
верситета по каѳедрѣ церковнаго правя. По
лучилъ степень доктора церковнаго права за 
сочиненіе: «Введеніе въ православное цер
ковное право*  (т. I, Харьковъ, 1893; исторія 
греческихъ источниковъ церковнаго права, 
начало большого курса). Написалъ еще: «О 
необходимости преподаванія философіи пра
ва въ духовныхъ академіяхъ» («ІІравосл. 
Обозрѣніе», 1880), «Значеніе Сократа въ 
исторіи древней философіи» («Вѣра и Ра
зумъ», 1884); «О религіозныхъ вѣрованіяхъ 
первобытныхъ народовъ» («Миссіонеръ», 1879), 
«О Ѳалесѣ» («Вѣра и Разумъ», 1887), «Трафь 
Л. II. Толстой» (разборъ его «Исповѣди» съ точ
ки зрѣнія христіанскаго теизма, Харьк.,1887), 
«О физіологическоімъ методѣ въ психологіи» 
(Харьковъ, 1888).

Остроумовъ (Николай Петровичъ)—пи
сатель; окончилъ курсъ въ казанской духовной 
академія въ 1870 г.; преподавалъ въ акд. про
тивомусульманскіе предметы и татарскій яз.; 
въ 1877 г. былъ назначенъ инспекторомъ на
родныхъ училищъ Туркестанскаго края, въ 
1879 г.—директоромъ туркестанской учитель
ской семинаріи, а съ 1883 г. состоитъ дирек
торомъ ташкентской мужской гимназіи. Глав
нѣйшія изъ многочисленныхъ соч. 0. по тюрк
скимъ яз., исламу, этнографіи туземнаго на
селенія Туркестана: «Критическій разборъ 

мухамедданскаго ученія о пророкахъ» (Ка
зань, 1874), «Первый опытъ словаря народ
наго татарскаго яз. по выговору крещеныхъ 
татаръ Казанской губ.» ^Казань, 1876), «Сар- 
ты» (1890—96), «Аравія и Коранъ» («ІІравосл. 
Собесѣдникъ», 1896). Съ 1883 г. 0. состоитъ 
редакторомъ туркестанской туземной газеты. 
Въ 1885—86 г., при помощи туземца Саттара- 
ана, О. перевелъ Евангеліе на языкъ сартовъ; 
перевод ь этотъ напеч. въ Лейпцигѣ въ 1891 г.

Ост«і>рпслаіідіи (Ostfriesland) — часть 
прусской пров. Ганноверъ; земледѣліе, ското
водство, рыболовство; промышленность мало 
развита. 0. прежде распадалась на множество 
владѣній, съ 1654 г. была самостоятельнымъ 
княжествомъ; въ 1527 г. здѣсь введена рефор
мація; въ 1744 г. 0. присоединена къ Пруссіи, 
вѣнскимъ конгрессомъ 1815 г. отдана Ганно
веру и вмѣстѣ съ нимъ въ 1S66 г. вновь во
шла въ составъ Пруссіи. Ср. Arends, «0. und 
Jever» (1820); Friedlander, «Ostfries. Urkun- 
denbuch» (1881); Klopp, «Gescb. O’s» (1858); 
Franz, «0 und die Niederlande, 1567—73» 
(1895); De Vries, u. Focken, «0. Land. u. 
Volk in wort und Bild.» (1831).

Остъ (van Oost)—фамилія двухъ фламанд
скихъ живописцевъ. 1) Якобъ ванъ-О. Стар- 
шій (1600—71), ученикъ своего брата, Франса 
ванъ-0., изучавшій произведенія Анн. Кар
раччи въ Италіи, а также произведенія Ру
бенса и А. ванъ-Дѳйка. Писалъ историческія 
картины, преимущественно большого размѣра. 
Композиція у него проста, но обдуманна, 
перспектива соблюдена превосходно, коло
ритъ ясенъ п силенъ. Большинство работъ 
этого художника находится въ Брюгге, гдѣ 
протекла вся зрѣлая пора его дѣятельности. 
Въ другихъ мѣстахъ онѣ встрѣчаются лишь 
рѣдко. Императорскій Эрмитажъ владѣетъ 
двумя его картинами: «Поклоненіе младенцу- 
Христу» и «Отрокъ Давидъ съ головою Го
ліаѳа». 2) Якобъ ванъ-О. Младшій (1637— 
—1713), сынь и ученикъ предыдущаго, довер
шившій свое образованіе въ Римѣ и Парижѣ. 
Поселившись въ Лиллѣ, писалъ историческія 
картины и портреты въ манерѣ, напоминаю
щей живопись его отца. А. С—въ.

Ость—отростокъ на покровныхъ чешуй
кахъ въ цвѣтахъ злаковъ.

Остімки—угро-финское племя, живущее 
по Оби, Иртышу и ихъ притокамъ (Кондѣ, 
Васюгану и др.), въ Тобольской губ. и въ На- 
рымскомъ окр. Томской губ. Раздѣляется на 
три группы: сѣверныхъ 0.—въ Березовскомъ 
округѣ, восточныхъ—въ Сургутскомъ и въ На- 
рымскомъ (по р. Васюгану) и юго-зап. пли 
иртышскихъ—въ сѣверной части Тобольскаго 
округа, по берегамъ Оби, Иртыша, Конды и 
т. д. Названіе О. придается также такъ наз. 
енисейскимъ 0., живущимъ въ Томской губ., 
на лѣв. бер. Енисея и верхней Кети, но этотъ 
немногочисленный, вымирающій народецъ не 
имѣетъ ничего общаго съ настоящими 0. и 
долженъ считаться родственнымъ коттамъ, кой-- 
баламъ и другимъ южно-самоѣдскимъ, нынѣ 
отатарившимся народностямъ. Къ самоѣдамъ 
же относятся и «нарымскіе О.» или «О.-са- 
моѣды». Наоборотъ, весьма близки къ 0., если 
не тожественны съ ними, вогулы (см. VI, 
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704). Какъ тѣ, такъ и другіе говорятъ на почти 
одинаковыхъ языкахъ и называютъ себя оди
наково маисъ или манъсъ. 0. называютъ себя, 
впрочемъ, больше по рѣкамъ, напр. Kondi- 
khoui = «люди Конды», Асъ-яхъ = «народъ 
Оби». Изъ послѣдняго имени производятъ и 
названіе «остякъ», хотя другіе объясняли его 
изъ татарскаго «уштякъ»=варваръ. Самоѣды 
называютъ 0. яра«, яргаи (слово, подходя
щее къ иртышско-остяцкому яра—«чужой»), 
съ которымъ, можетъ быть, въ связи и на
званіе «югра», придававшееся русскими, въ 
древнія времена, приуральскимъ вогуламъ. 
Эти югры или угры жили нѣкогда, несомнѣн
но, гораздо далѣе на западъ, и многія хоро
графическія названія (особенно рѣкъ) въ 
средней Россіи объясняются скорѣе угор
скими корнями, чѣмъ финскими; вѣтвью ихъ 
были и тѣ «угры», которые ушли тысячу 
лѣть тому назадъ на Дунай и дали начало 
венгерцамъ пли мадьярамъ (языкъ которыхъ 
болѣе сходенъ съ остяцкимъ, чѣмъ съ какимъ- 
либо другимъ). Тѣснимые русскими, югры по
степенно отступали къ Уралу; въ Сибири 
они рано вынуждены были вступить въ борь
бу съ самоѣдами, а потомъ подпали подъ 
власть татаръ. Въ XVI в., при завоеваніи Си
бири, 0. оказывали упорное сопротивленіе 
русскимъ, которые разрушили у нихъ 41 го
родокъ. Теперь 0. живутъ разбросанными, не
большими деревнями (юрты), и общее число 
ихъ не достигаетъ и 25 тыс. Иртышскихъ 0. 
было въ 1887 г. 2508 душъ, сургутскихъ насчи
тывается около 6000, сѣверныхъ всего больше 
—тысячъ около 15. По своему складу 0. 
средняго, даже ниже средняго роста (156— 
160 стм.), съ черными или каштановыми (рѣд
ко бѣлокурыми), обыкновенно прямыми, длин
ными волосами (которые носятся или распу
щенными, или заплетенными),темными глазами, 
жидкой бородкой, смуглымъ цвѣтомъ кожи, 
плосковатымъ лицомъ, нѣсколько выдающи
мися скулами, толстоватыми губами и корот
кимъ, вдавленнымъ при корнѣ, широкимъ и 
вздернутымъ на концѣ носомъ. Вообще типъ 
нѣсколько напоминаетъ монгольскій, но глаза 
правильно прорѣзаны п черепъ чаще узкій и 
длинный (долихо- или субдолпхоцефальный). 
Все это придаетъ 0. особый отпечатокъ, и 
нѣкоторые склонны видѣть въ нихъ остатки 
особой древней расы, населявшей нѣкогда п 
часть Европы. Женщины небольшого роста и 
въ бблыпей степени монголообразны, чѣмъ 
мужчины; онѣ еще сохранили отчасти націо
нальный костюмъ — рубашку изъ крапивнаго 
холста, вышитую разноцвѣтною шерстью, 
цвѣтной корсажъ и суконный кафтанъ, укра
шенный металлическими бляхами, монета
ми, бусами и т. д., кторыя носятся также 
на лбу, шеѣ и груди. Мужчины бблыпей частью 
усвоили себѣ русскій костюмъ, а зимою 
пользуются самоѣдскимъ. Сѣверные и восточ
ные 0. ведутъ отчасти бродячую жизнь и жи
вутъ лѣтомъ въ покрытыхъ корою шалашахъ 
(чумахъ), а зимою—въ землянкахъ или пло
хихъ деревянныхъ цзбахъ; южные (въ То
больскомъ и южной части Березовскаго окр.) 
живутъ болѣе осѣдло, въ обыкновенныхъ из
бахъ, и только мужчины лѣтомъ перебираются
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для рыбной ловли на берега рѣкъ, гдѣ имѣютъ 
кое-какъ сколоченные балаганы. Рыболовство 
составляетъ главное занятіе 0., какъ непо
средственно, такъ и путемъ отдачи въ аренду 
русскимъ рыболовныхъ участковъ по берегамъ 
рѣкъ или поступленія въ работники къ болѣе 
богатымъ рыболовамъ. Зимою они промышля
ютъ охотой (на соболя, бѣлокъ, выдръ, лосей), 
осенью собираютъ кедровые орѣхи, держатъ 
также въ небольшомъ числѣ коровъ и лоша
дей, но лишь немногіе (на югѣ) занимаются 
земледѣліемъ. Народъ вообще довольно бѣдный, 
непредпріимчивый, простой, честный, добро
душный, вслѣдствіе чего эксплуатируется рус
скими крестьянами, у которыхъ О. находятся 
обыкновенно въ неоплатномъ долгу. Особенно 
сильно вредитъ 0. водка; и вездѣ, гдѣ они 
живутъ въ болѣе близкомъ и частомъ общевіи 
съ русскими и зырянскими торговцами, среди 
нихъ развито пьянство, сифилисъ, они бѣднѣ
ютъ и вымираютъ, и территорія ихъ все бо
лѣе колонизуется русскими. 0. считаются 
христіанами, носятъ кресты и имѣютъ обра
за, но сохранили еще и прежнія, языческія 
вѣрованія, въ смѣшеніи съ христіанскими. 
Высшее божество называется «Туримъ» или 
«Турумъ»—Богъ, властитель міра; помощни
комъ его въ сношеніяхъ съ людьми является 
его сынъ «Пайрахта» (Мир-сусне-хумъ» вогу
ловъ); затѣмъ слѣдуетъ рядъ подчиненныхъ 
духовъ, преимущественно злыхъ («куль» и 
«менкъ»), но отчасти и добрыхъ («тонхъ»;, 
какая-то богиня огня и войны «Тарнъ», свя
щенные или почитаемые звѣри и птицы (ма
монтъ, медвѣдь, лебедь, миѳическая птица 
«Тохтинъ Керисъ» и т. д.). Предметами по
читанія служить идолы, сохраняемые въ труд
но доступныхъ, лѣсныхъ мѣстахъ, вмѣстѣ съ 
приносимыми имъ жертвами (серебромъ, шкур
ками и т. д.), и небольшіе идольчики (изобра
женія птицъ и пр.), которые 'держатся въ 
домахъ (въ сундукахъ) или въ амбарчикахъ 
при нихъ. Посредниками въ сношеніи съ бо
жествами являются шаманы, къ которымъ 
обращаются въ случаѣ болѣзни и другихъ 
важныхъ обстоятельствахъ; у южныхъ 0. они, 
впрочемъ, почти уже вывелись. Въ похорон
ныхъ обрядахъ южныхъ 0. осталось уже мало 
языческаго, но у болѣе сѣверныхъ сохранил
ся еще обычай хоронить въ лодкѣ, воздвигать 
надъ могилой деревянный срубъ и класть въ 
него разныя, нужныя для путешествія на 
тотъ свѣтъ, вещи. Свадебные обычаи пред
ставляютъ большую или меньшую смѣсь хри
стіанскаго съ языческимъ. Русскіе почти ни
когда не женятся на остячкахъ, но О. беретъ 
себѣ иногда въ жены русскихъ, п тогда по
томство обыкновенно русифицируется. На
родная поэзія у 0. мало развита; есть, одна
ко, остатки героическаго эпоса (изображаю
щаго борьбу остяцкихъ богатырей съ самоѣд- 
скими). Любопытныя данныя объ О. были за
писаны еще въ началѣ XVIII в., Гр. Новиц
кимъ; языкъ ихъ и, отчасти, бытъ былъ пред
метомъ изученія, въ 40-хъ годахъ, извѣстнаго 
финскаго ученаго Кастрена, позже Альквиста 
и нѣкоторыхъ венгерскихъ ученыхъ; ихъ типъ 
(пропорціи тѣла, форма черепа) составлялъ 
предметъ изслѣдованій итальянца Соммье, от-

21



370 Осуга—Осушеніе почвы
части Чугунова и др. Въ новѣйшее время 0. 
занимались итальянецъ Гондатти (преимуще
ственно вогулами), Паткановъ (языкомъ, на
родной словесностью и бытомъ иртышскихъ 
0.) и проф. Якобій (вопросомъ о вымира
ніи 0.). Д. А.

Осуга: 1) р. Тверской губ., прав. прит. 
Тверцы, беретъ начало на границѣ уу. Осташ
ковскаго и Новоторжскаго. Длина 135 в., ши
рина до 20 саж. 0. течетъ сначала по лѣси
стой мѣстности, въ нижнемъ же теченіи— 
среди густонаселенныхъ мѣстъ. Значительный 
сплавъ лѣса. 25 плотинъ, изъ нихъ 20 для 
мельницъ и 5 заводскихъ. Главнѣйшій при
токъ Повѣдь. 2) Р. Тверской и Смоленской 
губ., лѣв. прит. Вазузы. Длина около 100 в., 
ширина 5—14 саж.; значительный сплавъ лѣса.

Осуна (Osuna)—гор. въ Испаніи, въ Ан
далузіи. 19376 жит. Готическая церковь (1531), 
15 монастырей, коллегія (съ 1549 по 1824 г. 
университетъ), большой замокъ герцоговъ 0. 
Изготовленіе шелковыхъ и полотняныхъ тка
ней, торговля оливками, виномъ, фруктами. При 
римлянахъ здѣсь былъ г. Урзо (Genua Urba- 
norum), гдѣ былъ убитъ Кн. Сципіонъ въ 212 
г. до Р. Хр. въ сраженіи съ карѳагенянами.

Осуна (Педро Телецъ, донъ Osuna, гер
цогъ)—испанскій госуд. дѣятель (1579—¡624); 
былъ вице-королемъ сначала въ Сициліи, по
томъ въ Неаполѣ; и тамъ, и тутъ поддержи
валъ королевскую власть противъ дворянства 
и духовенства. Намѣреніе испанскаго двора 
ввести въ Неаполѣ, инквизицію встрѣтило со
противленіе со стороны 0., что еще больше 
возстановило противъ него духовенство. Пови
димому, независимо отъ двора, но въ соуча
стіи съ намѣстникомъ въ Миланѣ и испан
скимъ посломъ въ Венеціи, 0. затѣялъ заго
воръ противъ этой республики, который былъ 
подавленъ въ самомъ началѣ. Когда ему, вслѣд
ствіе этого, стала угрожать отставка, онъ поста
рался создать себѣ независимое положеніе въ 
Неаполѣ, усиливая свои боевыя средства, 
привлекая къ себѣ народное расположеніе и 
разсчитывая на французскую помощь. Эта на
дежда рушилась, когда прибылъ въ Неаполь 
новый вице-король Неаполя, кардиналъ Бор- 
джіа. 0. вернулся въ Испанію, а по восшествіи 
на престолъ Филиппа IV былъ подвергнутъ 
суду и у въ заключеніи. Ср. Fernandez-Duro, 
«ЕІ gran duque de 0. y su marina» (Мадр., 1885).

Осушеніе почвы —производится для 
цѣлей земледѣльческихъ, санитарныхъ или стро
ительныхъ. Почва, постоянно пропитанная 
водою, не допускающею свѣжаго воздуха къ 
корнямъ растеній, производитъ лишь трост
никъ, осоку и другія водяныя растенія, и 
большой избытокъ влаги, не имѣющей стока, 
превращаетъ поверхность земли въ болото. Въ 
такихъ случаяхъ почва должна быть освобож
дена искусственнымъ 0. отъ избытка влаги, для 
улучшенія ея производительности. Задача 0. 
земли въ санитарномъ отношеніи заключается 
въ предотвращеніи застоевъ воды на поверх
ности, способствующихъ гніенію органиче
скихъ остатковъ и зараженію воздуха, что 
служитъ причиною развитія различныхъ болѣз
ней. Этой же цѣли служитъ отведеніе сырости 
отъ фундаментовъ и стѣнъ жилыхъ строеній. 

Но, кромѣ того, вода во многихъ случаяхъ 
является врагомъ для основаній сооруженій, 
размывая рыхлыя породы грунта, выщелачи
вая растворы и производя пучины въ грунтѣ 
и далее разрушеніе камней вслѣдствіе увели
ченія въ объемѣ прп замерзаніи воды, забрав
шейся въ поры и щели. Поэтому О. основа
ній сооруженій весьма часто имѣетъ суще
ственное значеніе для обезпеченія ихъ устой
чивости. Въ зависимости отъ причинъ застоя 
воды и скопленія излишнихъ ея количествъ 
и отъ рода задачи, преслѣдуемой 0., гидро
техническія работы при этомъ бываютъ на
правлены или къ радикальному удаленію и 
спуску накопившейся влаги съ цѣлью обна
женія затопленнаго пространства, или же къ 
регулированію стока, для достиженія правиль
наго обмѣна влаги, въ интересахъ культуры и 
оздоровленія мѣстности. При 0. основаній 
сооруженій приходится разрѣшать первую 
изъ указанныхъ задачъ, при чемъ принима
ются также мѣры, препятствующія дальнѣй
шему притоку воды къ тому мѣсту, гдѣ она 
можетъ дѣйствовать разрушительно. При зем
ледѣльческихъ же осушительныхъ работахъ 
обѣ эти задачи обыкновенно сливаются, т. е. 
вмѣстѣ съ уменьшеніемъ количества влаги, по
крывающей мѣстность или пропитывающей поч
ву, необходимо бываетъ создать условія для 
равномѣрнаго, соотвѣтственно потреб ностямъ 
воздѣлываемыхъ растеній, удаленія воды, ско
пляющейся изъ атмосферы или притекающей 
изъ вышележащихъ мѣстностей. Простѣйшая, 
хотя иногда и наиболѣе трудная, задача по 
количеству работъ представляется при необ
ходимости осушить озеро или котловинное бо
лото, т. е. скопленіе воды въ естественной 
впадинѣ, не имѣющей стока. Для этого боло
та перерѣзываются системою открытыхъ ка
навъ, въ которыхъ скопляется вода,' и отъ 
самой пониженной канавы спускаютъ воду 
въ ближайшую лощину, прорѣзавъ глубокою 
выемкою возвышенность, окружающую котло
вину. Если же этого нельзя сдѣлать, то воду, 
собранную канавами, отводятъ въ самую пони
женную мѣстность котловины, гдѣ образуется 
прудъ, откуда воду выкачиваютъ помощью ма
шинъ. Иногда подъ непроницаемымъ слоемъ, об
разующимъ дпо такого пруда, можетъ залегать 
на небольшой глубинѣ другой слой, способ
ный поглощать воду. Въ этихъ случаяхъ вы
рываютъ такъ наз. поглощающіе колодцы до 
проницаемаго слоя, куда вода и просачивает
ся. Если болото должно быть уничтожено ис
ключительно для санитарныхъ цѣлей, то въ 
случаѣ трудности полнаго спуска воды можно 
отказаться отъ 0. его, а для устраненія за
стоя воды выкопать въ болотѣ прудъ, куда 
будетъ скопляться вода, и провести къ нему 
воду изъ какой нибудь рѣки, чтобы вода въ 
прудѣ постоянно возобновлялась. Если при
томъ проточная вода влечетъ значительное 
количество наносовъ, то помощью осажденія 
этихъ наносовъ можно постепенно возвысить 
почву болота и такимъ образомъ совеі шенно 
его уничтожить (кольматажъ). Озера, имѣющія 
низменные берега, выступая изъ нихъ при 
высокихъ паводкахъ, затопляютъ окрестныя 
пространства и постепенно ихъ заболачива-
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ютъ. Для О. такихъ мѣстъ необходимо пони
зить уровень воды въ озерѣ устройствомъ по
глощающихъ колодцевъ, или посредствомъ про
коповъ спустить верхніе слои озера, а иногда 
и всю воду въ другія нижележащія озера или 
въ ближайшія рѣки и лощины. Древнѣйшій 
примѣръ подобнаго рода предпріятій мы ви
димъ въ сохранившихся до нашего времени 
остаткахъ водоотводовъ для 0. озера Копа- 
исъ въ Беотіи. Подземные водоотводные кана
лы образовали искусственную систему, черезъ 
которую высокія воды озера спускались сквозь 
толщу его береговъ въ сосѣднія долины. Со
оруженіе этихъ спусковыхъ каналовъ припи
сываютъ древнѣйшимъ обитателямъ этой стра
ны, минійцамъ, трудами которыхъ окрестно
сти озера Копаисъ, гдѣ расположенъ былъ го
родъ Орхоменъ, превращены были въ цвѣту
щую плодородіемъ область. Во времена Але
ксандра Македонскаго сточные каналы озера 
закупорились, и, по порученію царя, халки- 
децъ Кратъ, весьма искусный техникъ, при
ступилъ къ очисткѣ подземныхъ каналовъ и 
осушилъ значительную часть площади озера. 
Работы эти возобновлены были лишь въ 1883 г., 
когда образовавшееся для этого французское 
общество съ капиталомъ въ 18 милл. франковъ 
приступило къ осушкѣ озера, согласно получен
ной отъ греческаго правительства концессіи. 
Въ 1о86 г. законченъ былъ первый туннель, 
по которому часть воды спущена въЛикерій- 
ское озеро. Предпріятіе это въ 18о9 г. пере
шло въ англійскія руки, и въ настоящее вре
мя значительная часть воды изъ озера спу
щена, а для регулированія стока въ осушен
ной мѣстности по дну озера проведены, по 
разнымъ направленіямъ, водоотводные кана
лы. Благодаря произведеннымъ осушитель
нымъ работамъ, по всей окрестности озера за
мѣтнымъ образомъ ослабѣла свирѣпствовавшая 
здѣсь раньше эпидемія лихорадки. По почис
леніямъ французскаго инженера Дюранъ-Клея, 
утилизація осушенной площади (около 25иои 
гектаровь) дастъ около 6 милліоновъ фр. въ 
годъ дохода*  Случается, что озеро естествен
нымъ путемъ прорываетъ себѣ выходъ чрезъ 
окружающую его возвышенность и выливается 
въ другое, нижележащее озеро, какъ было, на
примѣръ, въ 1818 г. съ озеромъ Сувандо въ 
Финляндіи, прорывшимъ себѣ выходъ въ Ла
дожское озеро. Морскія болота, образующіяся 
позади дюнъ при моряхъ съ приливами и от
ливами (напримѣръ, такъ наз. моэры во Фран
ціи близъ бельгійской границы), осушаются про
веденіемъ системы водосборныхъ канавъ, изъ 
которыхъ скопляющаяся вода отливается при 
помощи машинъ въ главную отводную канаву 
для спуска ея въ море во время отлива. Для 
осушенія морскихъ болотъ, образовавшихся 
вдоль возвышеннаго рѣчными наносами берега 
вслѣдствіе загражденія стока нагорныхъ водъ 
въ море, съ успѣхомъ употребляется кольма- 
тажъ (0. тосканскихъ мареммъ). Морскія 
озера осушаются подобнымъ же образомъ, 
каігь и морскія • болота. Замѣчательный при
мѣръ подобнаго О. представляетъ Гарлемское 
озеро въ Голландіи. Широкій проливъ, сооб
щавшій это озеро съ моремъ, былъ засыпанъ 
и затѣмъ помощью черпательныхъ машинъ 

осушена была вся площадь озера, длиною 
около 20 и шириною около 10 км. Въ настоя
щее время въ Голландіи приводится въ испол
неніе еще болѣе грандіозная задача, состоя
щая въ О. части морского залива Зейдерзее. 
Рѣчныя болота, происходящія отъ затопленія 
низменныхъ береговъ рѣки весенними водами 
или паводками, при чемъ вслѣдствіе отсут
ствія сколько нибудь значительнаго склона 
вода застаивается, можно уничтожить устрой
ствомъ системы канавъ и каналовъ для болѣе 
сі.ораго стока воды въ рѣку. Примѣромъ об
ширныхъ работъ по 0. рѣчныхъ болотъ мо- 
жегъ служить 0. Полѣсья, начатое въ 1874 г. 
Мѣстность эта (Пинскія болота) заключаетъ 
до 8000 дес. земли и обнимаетъ 5 уѣздовъ 
Минской губ., 4—Волынской, 3—Гродненской, 
1—Могилевской и 1—Кіевской. На всемъ 
этомъ пространствѣ, до производства осуши
тельныхъ работъ, пригодныхъ для поселенія 
сухихъ мѣстъ было не болѣе 2 милл. десятинъ, 
около 3 милліоновъ десятинъ занято было 
мокрыми лѣсами, а остальная площадь, до 
3 милліоновъ десятинъ, представляла непрохо
димыя на значительномъ протяженіи боло
та, выдѣлявшія вредныя для здоровья міаз
мы. Экспедиціею генерала Жилинскаго въ 
этой мѣстности прокопана была цѣлая сѣть 
каналовъ, посредствомъ которыхъ открытъ 
былъ выходъ застоявшимся водамъ въ ручьи 
и рѣки и образованы новые пути для стока 
воды, не вмѣщающейся въ естественныхъ 
руслахъ. Проведеніе канализаціонной сѣти 
магистральныхъ и боковыхъ каналовъ повлекло 
за собою осадку всего болота и уплотненіе 
его почвы. Низменныя мѣстности освободи
лись отъ постоянной излишней влаги, что за
мѣтнымъ образомъ отразилось измѣненіемъ 
растительности. На мѣстѣ болотъ появились 
прекрасные сѣнокосные луга, которые дали 
возможность развиться мѣстному скотовод
ству. Отъ осушенныхъ, прежде бездоходныхъ 
болотъ казна теперь получаетъ значительныя 
выгоды сдачей земли въ аренду мѣстному 
населенію. Площадь казенныхъ болотъ, давав
шая до производства 0. 1640 руб. дохода, 
послѣ осушительныхъ работъ дала въ 1892 г. 
62916 руб., не считая надѣловъ, отрѣзанныхъ 
изъ этой же земли многочисленной лѣсной 
стражѣ. Съ 0. болотъ, разъединявшихъ насе
ленные пункты, оказалось возможнымъ проло
жить между селеніями новыя дороги. Мѣст
ность также замѣтно оздоровилась и привле
каетъ теперь многихъ поселенцевъ изъ сосѣд
нихъ окрестностей. Посредствомъ канализаціи 
въ Полѣсьѣ осушено до 2670000 десятинъ 
земли, съ расходомъ на это до милл. руб. 
Кромѣ Полѣсья разрозненныя 0. работы про
изводились въ Новгородской, Псковской и 
С.-Петербургской губерніяхъ и въ настоящее 
время эта дѣятельность распространена также 
на Олонецкую, Вологодскую и Вятскую губер
ніи. Въ 1894 г. особою экспедиціею присту- 
плено къ осушительнымъ работамъ въ Зап. 
Сибири, именно въ Варабинской степи, вдоль 
линіи Сибирской жел. дор, гдѣ одновременно 
съ общимъ оздоровленіемъ мѣстности имѣется 
въ виду, путемъ 0., открыть новыя значитель
ныя пространства подъ заселеніе и культуру.

21*
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дутъ яйца въ гнѣзда другихъ перепончато
крылыхъ. У общественныхъ 0. матеріаломъ 
для построекъ гнѣздъ служатъ главнымъ об
разомъ изгрызанныя и смѣшанныя со слюною 
растительныя вещества: частички дерева, ко
ры, мха и до. Изъ разгрызаннаго и смѣшан
наго со слюною дерева или коры онѣ приго
товляютъ вещество, очень похожее на грубую 
бумагу или картонъ. Нѣкоторыя тропическія 
формы употребляютъ для построенія гнѣздъ 
также минеральныя вещества (напр. глину; п 
навозъ. Изъ этихъ веществъ общественныя 
О. строятъ шестигранныя или цилиндрическія 
ячейки, нѣсколько расширенныя обыкновенно 
къ свободному концу, которыя располагаются 
другъ около друга въ одинъ слой, образуя 
простые (не двойные, какъ у пчелъ) соты. 
Соты располагаются горизонтально одинъ надъ 
другимъ, отверстіями ячеекъ внизъ, и прикрѣ
пляются къ различнымъ предметамъ съ по
мощью того же бумагообразнаго вещества, 
изъ котораго построенъ и самый сотъ. Гнѣзда 
могутъ быть открытыя, т. е. лишенныя об
щей наружной оболочки, или покрытыя, окру
женныя однослойной или многослойной на
ружной оболочкой. Въ частностяхъ покрытыя 
гнѣзда представляютъ большое разнообразіе, 
но въ нихъ можно различать два главныхъ 
типа: стелоциттаріи—когда соты не прикрѣ
плены къ наружной оболочкѣ гнѣзда, соедине
ны между собою столбиками бумажнаго ве
щества и не имѣютъ отверстій для прохода 
изъ одного этажа въ другой (для этого слу
житъ свободный промежутокъ между краями 
сотовъ и наружной оболочкою), и фрагмоцит
таріи—когда соты плотно прикрѣплены къ 
наружной оболочкѣ, не соединены между со
бою столбиками п имѣютъ въ центрѣ или 
ближе къ краю сотовъ отверстія для про
хожденія пзъ одного этажа въ другой, или 
же имѣютъ соты сплошные, но тогда въ бо-

Полѳ, освобожденное системою открытыхъ 
водоотводовъ и канавъ отъ поверхностныхъ 
застоевъ воды, все еще можетъ страдать из
быткомъ влаги въ почвѣ, вслѣдствіе слабой 
водопропускной способности грунта, при чемъ 
эта задержка сырости можетъ быть пагубна 
для растеній. Для достиженія болѣе энерги
ческой циркуляціи воды въ ближайшихъ къ 
поверхности слояхъ почвы прибѣгаютъ къ 
дренажу (см.). Кромѣ земледѣльческихъ и са
нитарныхъ цѣлей дренажъ примѣняется также 
для удаленія воды, могущей разстраивать зем
ляныя сооруженія образованіемъ пучинъ (въ 
насыпяхъ желѣзныхъ дорогъ) или обваловъ и 
сплывовъ (въ откосахъ выемокъ, обдѣланныхъ 
берегахъ рѣкъ и т. д.). При необходимости О. 
мѣстности для производства строительныхъ 
работъ, напримѣръ, при заложеніи основаній 
для каменныхъ опоръ мостовъ, мѣсто работъ 
окружается перемычкою (см.), и вода изъ 
огражденнаго пространства отливается при 
помощи сильныхъ насосовъ. При работахъ на 
большой глубинѣ и въ случаѣ проницаемаго 
грунта на дно опускается открытый снизу 
желѣзный ящикъ, изъ котораго вода вытѣс
няется давленіемъ воздуха, такъ что рабочіе 
могутъ въ ящикѣ работать безпрепятственно 
(см. Кессоны). А. Т.

Осцилля рін—см. Водоросли-дробянки и 
Лингбіевыя.

Осы. Терминъ О. употребляется въ двухъ 
разныхъ значеніяхъ. Въ болѣе широкомъ смы
слѣ слова 0. называются жалоносныя пере
пончатокрылыя изъ семейства Ѵеэрі'іае (О.), 
СгаЬгопіИае (песочныя 0.) и Рошрііібае (до
рожныя 0. или помпплиды — см. Песочныя 
О. и Помпилиды). О. въ тѣсномъ смыслѣ слова 
(ѴеБрібае б. іЗірІорѣега) составляютъ большое 
(около 1000 видовъ) семейство, распространен
ное во всѣхъ частяхъ свѣта. Наиболѣе харак
терная особенность ихъ та, что переднія крылья 
въ покоѣ складываются * вдвое вдоль. Тѣло ковой стѣнкѣ гнѣзда есть особыя отверстія, 
ихъ обыкновенно почти голое, сяжки обыкно- ведущія къ каждому изъ сотовъ. Покрытыя 
венно колѣнчатые, у самцовъ болѣе утолщен- гнѣзда европейскихъ 0. относятся исключи- 
ные къ концу и болѣе длинные, чѣмъ у са- тельно съ стелоциттаріямъ. Форма гнѣздъ 
мокъ; сложные глаза почковидные, глазки яв- пиои1- пячялпйпйоий« гЬпигмпттмтѵгапіи пяпш 
ственные; переднегрудь доходитъ по бокамъ 
до основанія крыльевъ. По своему образу 
жизни 0. распадаются на общественныхъ и 
одиночныхъ. У первыхъ есть самцы, самки и 
рабочіе (недоразвитыя самки), у вторыхъ ра- 
оочихъ нѣтъ. Самцы лишены жала и снабжены нс шдони »и нилсиил, ди м па
на концѣ брюшка клещевиднымъ совокупитель- тропическимъ). Перезимовываютъ лишь опло- 
нымъ аппаратомъ, самки п рабочіе имѣютъ * дотворенныя самки и каждая такая самка ус- 

’ траиваетъ небольшое гнѣздо, сначала съ од
нимъ сотомъ и немногими ячейками, кладетъ 
въ нихъ яйца и выкармливаетъ личинокъ, изъ 
которыхъ развиваются рабочія 0.. освобож
дающія самку отъ заботъ о дальнѣйшемъ по
строеніи гнѣзда, добываніи пищи и уходѣ за 
потомствомъ (по нѣкоторымъ наблюденіямъ, 

гнѣздо помѣщается запасъ пауковъ или личи- самка и послѣ выхода рабочихъ принимаетъ 
1 участіе въ уходѣ за потомствомъ). Пищею 0.

очень разнообразна: фрагмоциттаріи чаще уд
линенныя, цилиндрическія, стелоциттаріи—ок
руглыя, овальныя и т. д. Гнѣзда могутъ быть 
или свободно подвѣшенными, или находиться 
въ дуплахъ, подъ землею и т. д. Постройки 
общественныхъ 0.—однолѣтнія (это относится 
не только къ 0. умѣренныхъ поясовъ, но и кт»

жало. Одиночныя О. строятъ гнѣзда изъ глины 
и т. п. веществъ, прикрѣпляя ихъ свободно 
къ различнымъ предметамъ, или же устраива
ютъ ихъ въ норкахъ вырытыхъ въ глинѣ или 
пескѣ или различныхъ пустотахъ, надстраи
вая къ нимъ иногда придаточныя части (труб
ку) изъ минеральныхъ веществъ. Въ такое' 

нокъ различныхъ насѣкомыхъ, которыхъ 0.1 , 
парализуютъ ужаленіемъ въ нерѣные узлы; служатъ различныя сахаристыя вещества (со- ‘

остаются живыми и служатъ запасомъ свѣ-; кормятъ отчасти тоже сладкими веществами,

яйца, положеннаго въ гнѣздо. Нѣкоторыя оди- ми и охотятся для этой цѣли. Достигшая

такія парализованныя животныя весьма долго ( ки цвѣтовъ, плодовъ и т. д.); личинокъ онѣ 
остаются живыми и служатъ запасомъ свѣ-; кормятъ отчасти тоже сладкими веществами, 
жей пищи для личинки О., выходящей изъ а главнымъ образомъ насѣкомыми, за которы- 
. , -- П.’____г_____________ ________ „__ _____ і
ночныя 0. (изъ подсемейства Маэагібае) кла- полнаго развитія личинка закрываетъ отвер-
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стіѳ ячейки бѣлой выпуклой оболочкой изъ 
шелка и превращается въ куколку. По мѣрѣ 
увеличенія общины гнѣздо 0. увеличивается, 
при чемъ не только прибавляются новыя ячей
ки по краямъ прежняго сота, но строятся но
вые соты подъ прежними. Размѣры гнѣздъ 
могутъ быть весьма значительны (у нѣкото
рыхъ тропическихъ формъ футовъ до 6 дли
ною) и число особей въ общинѣ можетъ до
ходить до нѣсколькихъ тысячъ (въ этомъ от
ношеніи между разными общественными О. 
существуютъ рѣзкія различія). Осенью поя
вляется поколѣніе, состоящее изъ самцовъ и 
самокъ, происходитъ оплодотвореніе и затѣмъ 
вся община гибнетъ, кромѣ оплодотворенныхъ 
самокъ, которыя зимуютъ и весною основы
ваютъ новыя гнѣзда. Семейство Vespidae дѣ
лится на три подсемейства, отличающіяся какъ 
по строенію, такъ и по образу жизни. Под
семейство общественныя О. (Sociales) отли
чается широкими верхними челюстями съ 3 
зубцами, округленнымъ съ боковъ первымъ 
членикомъ груди, брюшкомъ, обрубленнымъ 
при основаніи или снабженнымъ треуголь
нымъ основнымъ членикомъ, двумя шипами 
на голеняхъ средней пары ногъ, а также нѣ
которыми особенностями въ жилкованіи крыль
евъ, тремя формами особей и общественной 
жизнью. У рода оса (Vespa) задній край груди 
и передній почти коническаго брюшка какъ 
бы обрублены. Гнѣзда покрытыя, типа стело- 
циттарій, висячія, въ дуплахъ или подземныя. 
Для человѣка О. вредны ужаленіями, поѣда
ніемъ плодовъ и иногда (шершни) обгрызані- 
ніемъ коры молодыхъ стволовъ п вѣтвей де
ревьевъ; нѣкоторую пользу онѣ приносятъ 
истребленіемъ насѣкомыхъ. Шершневая О. 
или шершень (V. сгаЬго L.) буроватаго или 
краснобураго цвѣта, съ буроватожелтымъ ри
сункомъ на головѣ и брюшкѣ и желтоваты
ми крыльями; длина самки 30 мм., самца 24, 
рабочей 22 мм. Широко распространены въ 
Европѣ. Гнѣзда строитъ въ дуилахъ изъ хруп
кой, ломкой бурой массы. Развитіе продол
жается около 28 дней (5 дней развитія въ яйцѣ, 
9 дней жизни личинки и 14—куколки. Ужаленіе 
очень болѣзненно и можетъ быть опаснымъ. У 
рода Polistes брюшко веретенообразной формы 
съ треугольнымъ основнымъ членикомъ, зад
негрудь кзади покатая, сяжки самца заінуты 
на концѣ; гнѣзда непокрытыя, состоящія изъ 
одного или двухъ сотовъ, прикрѣпленныхъ на 
стебелькѣ. Polistes gallica Fabr.—французкая 
бумажная 0. чернаго цвѣта съ желтымъ ри
сункомъ, длиною 11—13 мм., водится въ сред
ней и южн. Европѣ, общины ея невелики (къ 
осени go—12о особей). Къ подсемейству So- 
liiariae s. Eumenidae (стѣнныя 0.) относятся 
формы одиночныя, имѣющія лишь самцовъ п 
самокъ и строющія гнѣзда изъ минеральныхъ 
веществъ. Челюсти ихъ узкія и длинныя съ 
3—5 зубцами, переднегрудь по бокамъ угло
ватая или съ шипикомъ, среднгя голени съ 
однимъ шипомъ. Пища состоить изъ парали
зованныхъ пауковъ или Личинокъ насѣкомыхъ. 
Къ подсемейству Masaridae относятся формы 
съ крыльями не вполнѣ складывающимися 
вдоль. Онѣ тоже одиночныя, но (по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ) кладутъ яйца въ 

гнѣзда другихъ перепончатокрылыхъ. Водятся 
въ теплыхъ и жаркихъ странахъ. Я. Кн.

Ось (1 ’Axe, die Axe).—Слово это встрѣча
ется весьма часто въ математикѣ, механикѣ и 
физикѣ. Хотя оно имѣетъ разнообразныя зна
ченія, но всегда съ нимъ связано представле
ніе о симметріи. Представленіе о симметріи 
можетъ быть различное: симметрія вокругъ 
нѣкоторой прямой (оси), симметрія по обѣ 
стороны нѣкоторой плоскости и симметрія 
плоской фигуры по обѣ стороны нѣкоторой 
прямой (оси). Симметрія вокругъ прямой (оси) 
имѣетъ мѣсто тогда, когда всѣ точки или без
конечно-малые элементы тѣла, находящіеся на 
одномъ кругѣ, перпендикулярномъ къ этой 
прямой, обладаютъ одинаковыми качествами, 
по отношенію къ которымъ симметрія раз
сматривается; эта прямая называется тогда 
осью симметріи. Примѣрами такой симметріи 
могутъ служить, напримѣръ, тѣла, массы эле
ментовъ которыхъ распредѣлены симметрично 
вокругъ О., а также геометрическія поверхно
сти вращенія вокругъ О.; далѣе при вращеніи 
тѣла вокругъ неподвижной 0., скорости раз
ныхъ точекъ его симметричны вокругъ нея 
(ем. Вращательное движеніе, VII, 348), а при 
вращеніи тѣла вокругъ О., измѣняющей свое 
направленіе, скорости точекъ симметричны 
вокругъ мгновенной О. вращенія (тамъ же, 
VII, 349). Въ физикѣ часто разсматриваются 
тѣла, обладающія вокругъ нѣкоторой 0. сим
метріей). по отношенію къ какому либо свой
ству, качеству или явленію. Скорости распро
страненія необыкновенныхъ лучей въ кристал
лахъ съ одною оптическою осью имѣютъ 
симметрію вокругъ этой О. Симметрія по обѣ 
стороны плоскости бываетъ ортогональная 
или косая. При ортогональной симметріи каж
дому элементу съ одной стороны плоскости 
соотвѣтствуетъ такой же элементъ съ другой 
стороны, при чемъ оба элемента находятся въ 
равныхъ разстояніяхъ отъ плоскости на одномъ 
перпендикулярѣ къ ней. При косой симметріи 
оба соотвѣтственные элементы также находятся 
на равныхъ разстояніяхъ по обѣ стороны 
плоскости, но вмѣстѣ съ тѣмъ на одной прямой, 
наклонной къ плоскости, при чемъ всѣ прямыя, 
соѳдинящія соотвѣтственные элементы попарно, 
параллельны между собою. При ортогональной 
симметріи обѣ половины тѣла суть какъ-бы 
взаимныя зеркальныя изображенія въ отражаю
щей поверхности, совпадающей съ плоскостью 
симметріи. Тѣла могутъ быть ортогонально
симметричны относительно трехъ взаимно 
перпендикулярныхъ плоскостей симметріи в 
тогда пересѣченія этихъ плоскостей, три взаим- 
но-ортогопальнныя прямыя, называются осями. 
Примѣрами такихъ О. могутъ служить О. ко
ординатъ прямолинейной прямоугольной си
стемы, главныя О. эллипсоида о трехъ нерав
ныхъ осяхъ, прямоугольнаго параллелопипеда 
и другихъ замкнутыхъ поверхностей съ тремя 
ортогональными плоскостями, какъ напр. по
верхность волны въ оптически - двуосныхъ 
кристаллахъ. Въ статьѣ іМоментъ инерціи 
(XIX, 693) было сказано объ эллипсоидѣ инер
ціи вокругъ какой либо точки тѣла. Главныя 
О. этого эллипсоида называются главными О. 
инерціи тѣла для этой точки. Въ теоріи упру-
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гости напряженія, дѣйствующія на различно
оріентированныя площадки, проведенныя че
резъ одну и ту же точку упругаго тѣла, 
могутъ быть изображены въ видѣ длинъ, про
веденныхъ изъ этой точки, при чемъ оказыва
ется, что оконечности этихъ длинъ образуютъ 
поверхность эллипсоида, называемаго эллип
соидомъ напряженій; напряженія, совпадающія 
съ главными 0. этого эллипсоида, называются 
главными напряженіями или главными О. 
эллипсоида упругости. Симметрія въ плоскости 
по обѣ стороны какой либо прямой, находящей
ся въ плоскости, также можетъ быть ортогональ
ная или косая; тогда эта прямая называется 
О. симметріи плоской фигуры. Примѣрами 
ортогональной симметріи съ двумя взаимно 
перпендикулярными 0. симметріи могутъ слу
жить площади и контуры эллипса, прямоуголь
ника, лемнискаты и др. Примѣромъ косой 
симметріи относительно двухъ косоугольныхъ 
прямолинейныхъ О. можетъ служить площадь 
и контуръ параллелограмма. Д. Б.

Ось (техн.) деревянный или металличе
скій стержень, помѣщенный въ центрѣ вра
щающейся части машины. Въ повозкахъ, ва
гонахъ, тендерахъ и паровозахъ О. поддержи
ваетъ экипажъ или часть его и опирается кон
цами на колеса, проходя черезъ ихъ ступицы. 
Грузъ, дѣйствующій на 0., стремится ее сло
мать, при чемъ условіе прочности выводится 
изъ формулы сопротивленія балки; располо
женной концами на опорахъ и подверженной 
дѣйствію извѣстнымъ образомъ распредѣлен
ной нагрузки. Кромѣ вызываемаго этою на
грузкою изгибающаго момента Мг, на О. мо
жетъ дѣйствовать еще скручивающій моментъ 
М2, напримѣръ, въ ведущей 0. паровоза. Для 
разсчета толщины 0. эти два момента замѣ
няются равнодѣйствуючіимъ изгибающимъ мо
ментомъ, который, съ достаточною для прак
тики точностью, опредѣляется формулою:

1
&Я.Я. случая Мг^>М^ или 

5
Л£=-^(Л^+ЛГ^дляМг<ІМ.2. Тогда діаметръ

О- гДѣ допускаемое напряженіе

£=500 кгр. на кв. стм. для стали, 400 для 
сварного желѣза, 250 для чугуна и 60 для 
дуба. Полымъ чугуннымъ 0. придается при
близительно равномѣрная толщина стѣнокъ. 0. 
простыхъ повозокъ дѣлаются обыкновенно 
прямыми, квадратнаго или прямоугольнаго сѣ
ченія въ средней части, а концы, на которые 
надѣваются колеса, обтачиваются въ видѣ 
усѣченнаго конуса. Для поворотливости пе
редняя 0. обыкновенныхъ экипажей соеди
няется съ неподвижною частью, на которой 
непосредственно укрѣпленъ кузовъ, помощью 
вертикальнаго шкворня. Чтобы колесо не могло 
скатиться, въ конецъ оси, выступающій изъ 
ступицы, закладывается чека. 0. лучшихъ 
экипажей въ настоящее время почти всегда 
дѣлаются желѣзными, а для предупрежденія 
скатыванія колеса, на конецъ О., снабженный 
винтовою нарѣзкою, навинчивается гайка. На

рѣзка дѣлается въ такомъ направленіи, чтобы 
треніе вращающагося колеса при движеніи 
экипажа навинчивало бы гайку на О. Чтобы 
гайка не могла развинтиться при движеніи 
экипажа взадъ, ее закрѣпляютъ болтомъ или 
контръ-гайкою. Однако, при такомъ устройствѣ 
экипажъ не вполнѣ обезпеченъ отъ случайно
стей, могущихъ послѣдовать при утерѣ гайки. 
Для устраненія этою неудобства, а также для 
сохраненія смазочнаго матеріала вокругъ осе
вой шейки, употребляются англійскія осевыя 
коробки, обхватывающія совершенно конецъ 0. 
и запущенныя въ ступицу, съ которою скрѣпля
ются четырьмя болтами такимъ образомъ, что 
послѣдніе никакъ не могутъ вывалиться. Чтобы 
сохранить перпендикулярное направленіе 
спицъ колеса къ полотну дороги при выпук
ломъ профилѣ шоссе и улицъ, колесамъ при
даютъ наклонное положеніе, что достигается 
употребленіемъ О. съ наклономъ въ обѣ сто
роны. Въ легкихъ экипажахъ употребляются 
колѣнчатыя 0., позволяющія спустить часть 
кузова ниже О. вращенія. 0. для экипажей 
выковываются или штампуются изъ лучшаго 
желѣза. О., употребляемыя въ подвижномъ со
ставѣ желѣзныхъ дорогъ, всегда стальныя. 
Такая 0. представляетъ собою тѣло враще
нія, отдѣльныя поверхности котораго имѣютъ 
общую геометрическую О. Исключеніе соста
вляютъ движущія О. паровозовъ съ внутрен
ними паровыми цилиндрами, которыя дѣлаются 
колѣнчатыми, причемъ внутренняя шейка О. 
обхватывается концомъ шатуна. Въ парово
захъ различаютъ вообще движущія О., кото
рыя вращаются непосредственно движущимъ 
механизмомъ машины, сцѣпленныя съ движу
щими или спаренныя 0. и свободныя или под
держивающія О. Въ паровозахъ, которые долж
ны двигаться по извилистымъ путямъ съ кри
выми малыхъ радіусовъ, употребляются О., 
устанавливающіяся въ кривыхъ радіально. 
Вообще же тяжесть паровозовъ и вагоновъ 
передается на 0. при посредствѣ буксъ, въ 
которыя упираются стержни, идущіе отъ хо
мутовъ рессоръ. Колеса надѣваются на О. на
глухо давленіемъ гидравлическаго пресса. Же
лѣзнодорожныя 0. изготовляются обыкновен
но изъ литой механически уплотненной стали, 
причемъ паровозныя и тендерныя 0. проковы
ваются и прессуются. Для изготовленія пря
мой О. восьмиугольная стальная болванка, 
толщина которой превосходитъ втрое діа
метръ готовой оси, предварительно проко
вывается подъ паровымъ молотомъ въ круг
лую форму, а затѣмъ выковываются шейки. 
Выкованная ось вторично отжигается въ 
умѣренномъ жарѣ, послѣ чего, для ограж
денія отъ быстраго и неравномѣрнаго охлаж
денія, ей даютъ медленно остывать подъ 
слоемъ золы. Отъ проковки ось теряетъ 
около 30% вѣса, затѣмъ она поступаетъ 
въ обточку. Колѣнчатыя О. изготовляются 
болѣе сложной проковкой, съ вырубкою лиш
нихъ частей, скрученіемъ на 90° и вторичною 
чистою выковкою, при послѣдовательныхъ на
грѣвахъ, изъ болванокъ большаго размѣра. При 
пріемѣ отъ завода, О., удовлетворяюпЦя усло
віямъ наружнаго осмотра и обмѣра, испытыва
ются на разрывъ въ нѣкоторомъ процентномъ
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количествѣ (у насъ 2°/0) предъявленной къ 
пріемкѣ партіи. По техническимъ условіямъ, 
утвержденнымъ м-стромъ путей сообщ. 5 іюля 
1897 г., вырѣзанный изъ О. въ холодномъ со
стояніи, круглый нормальный образецъ, діамет
ромъ около 20 мм., долженъ давать отъ 60 до 
60 кгр. на кв. мм. сопротивленія и не менѣе 
15% удлиненія, при чемъ сумма цифръ сопро
тивленія и удвоеннаго удлиненія должна быть 
не менѣе 90. Вагонныя оси, кромѣ испытанія 
на разрывъ, подвергаются въ количествѣ по
ловины процента отъ принимаемой партіи 
ударной пробѣ при слѣдующихъ условіяхъ: 
будучи положены на двѣ подставки, удаленныя 
одна отъ другой на 4 фт., онѣ должны выдер
живать безъ всякихъ признаковъ поврежденія 
5 ударовъ бабы вѣсомъ 30 пд., падающей съ 
высоты 15 фт. При этомъ послѣ каждаго удара 
0. поворачивается въ обратную сторону. Если 
при испытаніи получится неудовлетворитель
ный результатъ, то пѳреиспытывается изъ 
каждой плавки одна ось, и всѣ оси изъ 
плав’ки, которая дала неудовлетворительное 
переиспытаніе, бракуются. Содержаніе фосфо
ра въ металлѣ 0. не должно превышать 0,15%. 
Порча 0. въ службѣ происходитъ вслѣдствіе 
равномѣрнаго износа отъ тренія по окружности 
шейки, а также отъ появленія трещинъ при 
недостаткахъ матеріала, которыя могутъ по
вести къ излому 0. Въ виду опасности, кото
рою угрожаетъ окончательный изломъ О. при 
движеніи поѣзда, О. періодически тщательно 
осматриваются. Легкія трещины при первомъ 
появленіи не всегда могугъ быть замѣчены гла
зомъ. Для обнаруженія ихъ слѣдуетъ тщательно 
вычистить О. и затѣмъ бить тяжелымъ молотомъ 
на торецъ О. Производимыя этимъ сотрясенія 
выгоняютъ изъ трещины слѣды масла, которые 
указываютъ ихъ мѣсто. Наиболѣе трещинъ 
замѣчается на тендерныхъ 0., что объясня
ется тѣмъ, что эти 0. чаще тормозятся и по
тому подвержены сильнымъ сотрясеніямъ. Не 
взирая на тщательное изслѣдованіе 0. въ отно
шеніи появленія трещинъ, все таки извѣстное 
число 0. подъ паровозами, тендерами и ваго
нами иногда ломается. По наблюденіямъ въ 
Германіи въ 1887 г. изъ числа наблюденныхъ 
0. подверглись излому въ тендерахъ 0,049%, 
въ паровозахъ 0,039%, а въ вагонахъ 0,013°/“. 
Изъ сломанныхъ вагонныхъ 0.56—73% прихо
дятся на товарные поѣзда. На англійскихъ жел. 
дорогахъ, гдѣ 0. дѣлаются изъ отличной стали 
и за ними имѣется особенно тщательный над
зоръ, изломы 0. случаются гораздо рѣже. Обы
кновенно при заказѣ 0. отъ завода требуется га
рантія ихъ удовлетворительной службы въ 
теченіе опредѣленнаго числа лѣтъ или мини
мальнаго пробѣга въ километрахъ. По русскимъ 
техническимъ условіямъ заводъ гарантируетъ 
удовлетворительную службу 0. въ теченіе 5 
лѣтъ. Всѣ О., лопнувшія или сломавшіяся въ 
теченіе назначеннаго срока гарантіи, за исклю
ченіемъ О., поврежденныхъ при столкновеніи 
поѣздовъ, сходѣ съ рельсовъ и другихъ тому 
подобныхъ случаяхъ, замѣняются заводомъ 
безплатно. Уменьшенію износа и предупреж
денію нагрѣва осевыхъ шеекъ способствуетъ 
хорошая смазка (см.). -4. Т.

Ось (бот.)—см. Стебель.

Ось міра — прямая, совпадающая съ 
осью вращенія земли и неопредѣленно про
долженная въ обѣ стороны. Всѣ небесныя свѣ
тила представляются земному наблюдателю 
обращающимися около О. міра въ періодъ, 
называемый звѣздными сутками. О. міра не 
имѣетъ постояннаго положенія въ простран
ствѣ, а медленно измѣняетъ его, описывая 
коническую поверхность въ промежутокъ вре
мени около 2600и лѣтъ. Въ настоящее время 
сѣверный конецъ О. міра направленъ почти 
въ Полярную звѣзду (а Малой Медвѣдицы), а 
южный—въ созвѣздіе Октанта. В, В. В.

Ось нейтральная.—При изгибѣ бруса 
волокна его между двумя поперечными сѣче
ніями частью удлиняются, частью укорачива
ются. Въ случаѣ простого изгиба согласно 
принятой теоріи (см. Изгибъ), въ мѣстѣ пере
хода отъ вытянутыхъ волоконъ къ сжатымъ, 
расположенъ безконечно тонкій слой, перпен
дикулярный къ плоскости изгиба (плоскости 
изогнутой 0. бруса), въ которой разстояніе 
между поперечными плоскостями, а, слѣдова
тельно, и длина волоконъ не измѣняются. Пе
ресѣченіе этого нейтральнаго слоя съ попе
речнымъ сѣченіемъ даетъ нейтральную О; 
послѣдняго. Если всѣ’ внѣшнія силы со включе
ніемъ реакцій опоръ, дѣйствующихъ на прямой 
брусъ, расположены въ плоскости изгиба пер
пендикулярно къ изогнутой 0. бруса, то ней
тральный слой совпадаетъ съ осевымъ слоемъ, 
а нейтральная О. образуется пересѣченіемъ 
этого слоя съ поперечнымъ сѣченіемъ. Если 
нейтральный слой между двумя поперечными 
сѣченіями расположенъ внѣ бруса, то всѣ во
локна бруса между этиыи сѣченіями бываютъ 
укорочены или удлинены (одинъ изъ случаевъ 
въ сложномъ изгибѣ). Нейтральная О. часто 
называется также нулевою 0. или нулевою 
линіею, такъ какъ въ ней удлиненіе волоконъ, 
а, слѣдовательно, и продольное напряженіе 
равно нулю. А. Т.

Оськино—село Коротоякскаго у., Воро
нежской губ., въ 29 в. отъ у. г. Дворовъ 437, 
жит. 3469. Земское училище, ярмарка, съ обо
ротомъ до 70 тыс. руб.

Осьмая—см. Ноты.
Осьмсріікъ—куль, вмѣщающій 8 пудовъ 

муки. 0. называется и сундукъ, могущій вмѣ
стить въ себѣ 7 другихъ, прогрессивно умень
шающихся сундуковъ.

Осьмизубыя (ОсккіопІісІае)—семейство 
грызуновъ, получившее это названіе вслѣдствіе 
того, что складки эмали на коренныхъ зубахъ 
представляютъ сходство съ цифрой 8. Зубная 
система: р. 7П кл. %, кор. %, рѣдко %; уши 
короткія, широкія, покрытыя рѣдкой шерстью; 
конецъ морды покрытъ шерстью; на переднихъ 
и заднихъ ногахъ по 5, рѣдко по 4 пальца съ 
сильными большими когтями; шерсть мягкая, 
или щетинистая, или иглистая (въ послѣднемъ 
случаѣ иглы надъ основаніемъ сплющены п 
къ острому концу покрыты продольными бо
роздками; хвостъ по большей части длинный, 
покрытый чешуйками и рѣдкими волосами, 
рѣже—покрытый густой шерстью и пушистый. 
Нѣкоторые виды похожи по внѣшнему виду 
на крысъ. Различныя формы весьма сильно 
различаются между собой по образу жизни: нѣ-
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которые живутъ на землѣ и въ землѣ, другіе 
на деревьяхъ, третьи въ водѣ. Нѣкоторые при
носятъ значительный вредъ. Къ этому семей
ству относятся напр. дегу. бблотный бобръ 
(см.). Н. Кн.

Осьмилучевые полипы—см. Вось
милучевые полипы.

Осьмина—см. Четверть.
ОсЬкъ ((Ыек)—посадъ Сандомирскаго у., 

Радомской губ., на правомъ берегу р. Вислы. 
Жит. 3678; главное ихъ занятіе—судоходство 
и рыболовство.

ОсЪикій (Германъ, въ мірѣ Александръ, 
| 1895 г.)—духовный писатель, епископъ кав
казскій и екатеринодарскій; образованіе полу
чилъ въ с.-петербургской духовной академіи. 
Соч. его: «Преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ и 
его Лѣствица постепеннаго нравственнаго усо
вершенствованія» (СПб., 1854).

Ос'Кщк'ь (Озіеск)—посадъ Гарволинскаго 
у., Сѣдлецкой губ. Во времена Ягеллоновъ 
здѣсь находился огромный звѣринецъ. Жите
лей къ 1 янв. 1896 г. 921. Костелъ, началь
ная школа, еврейскій молитвенный домъ.

ОсЪчкя— явленіе, состоящее въ томъ, 
что, послѣ исполненія всего необходимаго для 
воспламененія зарядавъ оружіи (разбиваніе кап
сюля въ патронѣ при стрѣльбѣ изъ ружей и 
орудій, стрѣляющихъ унитарнымъ патрономъ; 
воспламененіе вытяжной трубки или электриче
скаго запала при стрѣльбѣ изъ орудій), не 
происходитъ выстрѣла.

Осяжапіс—представляетъ особое чувство, 
вызываемое прикосновеніемъ кожи къ различ
нымъ твердымъ и жидкимъ тѣламъ. Кожа въ 
этомъ случаѣ играетъ роль спеціальнаго ор
гана чувства (см. Кожа). Къ О. относятъ чув
ства прикосновенія, чувства давленія, соста
вляющія въ совокупности то, что принято на
зывать тактильными ощущеніями; такъ какъ 
эти послѣднія осложняются обыкновенно теп
ловыми ощущеніями (холода или тепла *),  то въ 
связи съ чувствомъ 0. излагаютъ обыкновенно 
и температурное чувство,' хотя между ними 
въ качественномъ отношеніи не существуетъ 
ничего общаго. Мало того, прежнее мнѣніе о 
томъ, что тактильныя и температурныя ощу
щенія возникаютъ, благодаря игрѣ однихъ и 
тѣхъ же периферическихъ нервныхъ аппара
товъ, нынѣ уже опровергнуто, такъ какъ пу
темъ тонкихъ изслѣдованій доказано, что однѣ 
точки кожи воспринимаютъ исключительно так
тильныя впечатлѣнія, другія—впечатлѣнія хо
лода, третьи—тепла (Герценъ, Бликсъ и Гольд- 
шейдеръ). Хотя намъ извѣстно существованіе 
въ кожѣ цѣлаго ряда различныхъ нервныхъ 
окончаній, какъ то — осязательныхъ тѣлецъ, 
тѣлецъ Краузе, Фатеровскихъ и Пачиніевыхъ 
тѣлецъ, свободныхъ нервныхъ развѣтвленій въ 
эпидермѣ Лангерганса и др., тѣмъ не менѣе 
пока у насъ нѣтъ освованія приписывать той 
или другой изъ этихъ формъ нервныхъ О'ІОН- 
чаній какое-нибудь спеціальное назначеніе въ 
дѣлѣ воспріятія только опредѣленныхъ по ка

•) Здѣсь говорится только объ ощущеніяхъ, въ фи- 
гикѣ же ие допускается явленій холода отдѣльно отъ 
явленій тепла, но говорится лишь объ измѣненіяхъ тем
пературы (возрастаніи ея или убывапіи)—см. Температу
ра, Теплота.

честву впечатлѣній; поэтому мы не въ правѣ 
говорить о чисто тактильныхъ или термиче
скихъ нервныхъ окончаніяхъ и вѣрно только 
то, что мѣста кожи, одаренныя высокой ося
зательной чувствительностью, въ то же время 
отличаются обиліемъ осязательныхъ тѣлецъ 
(см. Кожа, анат.). Гольдшейдеръ, однако, из
слѣдовавшій подъ микроскопомъ кусочки соб
ственной кожи, утверждаетъ, что въ точкахъ 
кожи, одаренныхъ осязательной и термиче
ской чувствительностью, онъ не находилъ во
все осязательныхъ тѣлецъ, а только пучки 
безмякотныхъ нервныхъ волоконъ, направляю
щіеся къ периферіи кожи быть можетъ къ эпи
дерму. Вопросъ этотъ, какъ видно, требуетъ 
серьезной провѣрки. Путемъ 0. въ связи съ 
доставляемыми кожей ощущеніями давленія 
и температуры мы оріентируемся во внѣш
немъ мірѣ, оцѣниваемъ форму предметовъ и 
многія физическія свойства ихъ — шерохова
тость, гладкость, остроту, тупость, твердость, 
мягкость и въ нѣкоторыхъ предѣлахъ даже 
тяжесть ихъ. Форма предметовъ, конечно, 
средней величины, могущихъ быть обнятыми 
нашей осязающей поверхностью, опредѣлима 
потому, что мы выработали уже заранѣе пред
ставленіе о взаимномъ положеніи чувствую
щихъ точекъ поверхности кожи, задѣваемыхъ 
предметомъ при его прикосновеніи; другими 
словами, кожа обладаетъ чувствомъ мѣста. 
Когда же предметъ великъ, то для опредѣленія 
его общей формы человѣкъ прибѣгаетъ къ пе
редвиженію осязающей руки по поверхности 
тѣла въ различныхъ направленіяхъ и на осно
ваніи испытываемыхъ имъ при этомъ указаній 
мышечнаго чувства и 0. выстраиваетъ пред
ставленіе о формѣ предмета. Насколько О. въ 
связи съ мышечнымъ чувствомъ можетъ слу
жить точнымъ орудіемъ опредѣленія формы 
предметовъ, доказываютъ извѣстные случаи 
слѣпыхъ скульпторовъ, прекрасно дѣлавшихъ 
бюсты извѣстныхъ лицъ. Впрочемъ, къ дви
женію осязающей поверхности мы прибѣгаемъ 
не только съ цѣлью опредѣленія формы пред
метовъ, но и другихъ свойствъ тѣлъ—гладко
сти, шероховатости, тяжести. Чтобы лучше 
опредѣлить степень гладкости или шерохова
тости предметовъ, мы водимъ рукою по по
верхности ихъ — при этомъ разница тактиль
ныхъ ощущеній отъ тѣхъ и другихъ высту
паетъ особенно рельефно; при опредѣленіи же 
твердости тѣла мы пользуемся чувствомъ дав
ленія, вызываемымъ въ глазъ сопротивленіемъ 
тѣла напору на него съ нашей стороны. При 
сужденіи о тяжести предметовъ, мы не столько 
руководствуемся 0., сколько мышечнымъ чув
ствомъ, сопровождающимъ усиліе, дѣлаемое 
нами для преодолѣнія препятствія и возни
кающее не столько въ кожѣ, сколько въ мыш
цахъ, сухожильяхъ, суставахъ, участвующихъ 
въ движеніи. Только температурное чувство 
при своихъ опредѣленіяхъ не нуждается въ 
содѣйствіи мышечнаго чувства. Кромѣ всѣхъ 
этихъ указаній, доставляемыхъ 0. въ связи съ 
мышечнымъ и температурнымъ чувствами о 
свойствахъ среды, въ которой приходится 
жить организму и населяющихъ ее предме
товъ, кожное чувство играетъ важную роль въ 
психологическомъ актѣ разграниченія своего 
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«я» отъ окружающаго міра и въ актѣ коорди
націи сложныхъ локомоторныхъ движеній» О. 
потому помогаетъ уму развивающагося мла
денца опредѣлять границы его «я»; его соб
ственнаго тѣла, что всякое прикосновеніе его 
члена, напр., руки, ноги къ точкамъ его же 
тѣла даетъ всегда двойственныя осязательныя 
ощущенія, какъ отъ прикасающагося члена, 
такъ и касаемой части тѣла, чего не можетъ 
быть при дотрогиваніи до чуждыхъ ему пред
метовъ внѣшняго міра, дающихъ только оди
ночное осязательное ощущеніе. Что касается 
до участія кожнаго чувства въ локомоціи, то 
оно уже прямо доказывается тѣмъ, что анэ- 
стѳзія кожи, наблюдаемая при многихъ нерв
ныхъ заболѣваніяхъ, уничтожаетъ возможность 
производства правильныхъ, цѣлесообразныхъ 
движеній, напр., въ актахъ ходьбы, бѣганія, 
поднесенія стакана или ложки ко рту и т. п. 
Чувствующіе импульсы, несущіеся при этомъ 
изъ кожи къ нервнымъ центральнымъ меха
низмамъ, являются необходимымъ факторомъ 
ихъ правильной, сочетанной дѣятельности, хотя 
это участіе чувственныхъ моментовъ въ этихъ 
актахъ, въ силу механической заученности 
ихъ, и перестаетъ сознаваться нами. Обра
тимся теперь въ отдѣльности къ нѣкоторымъ 
деталямъ различныхъ формъ кожныхъ ощуще
ній, а именно къ топографіи и количественной 
сторонѣ ихъ.

I. Тактильныя ощущенія—чувства прико
сновенія и давленія. Эти формы чувствитель
ности распредѣлены очень неравномѣрно въ 
различныхъ мѣстахъ кожи. Наиболѣе утончен
ными въ этомъ отношеніи мѣстами являются 
кожа лба, виска и предплечья. Здѣсь ощу
щаются давленія, не превышающія С,002 гр., 
тогда какъ кончики ручныхъ пальцевъ начи
наютъ чувствовать давленія не менѣе какъ въ 
0,10 гр., а мѣста покрытыя ногтями только 
въ 1 гр. Бликсъ показалъ, что тактильныя 
ощущенія возникаютъ вслѣдствіе раздраженія 
опредѣленныхъ строго ограниченныхъ точекъ 
кожи, между которыми лежатъ полоски кожи, 
вовсе не дающія этихъ ощущеній. На мягкихъ 
кончикахъ пальцевъ этихъ тактильныхъ точекъ 
такъ много, что между ними не остается ин- 
дифферрентныхъ полосъ. Точки эти въ мѣстахъ, 
покрытыхъ волосками, скопляются въ боль
шихъ количествахъ у самаго мѣста прикрѣ
пленія волоса; даже фолликулы волосъ содер
жатъ нѣсколько такихъ тактильныхъ точекъ. 
Вотъ почему различные волоски могутъ играть 
роль осязательныхъ органовъ. Малѣйшее при
косновеніе къ волоску передается его корню, 
который своимъ движеніемъ раздражаетъ так
тильныя точки. Чрезвычайная тактильная 
чувствительность лба, виска, носа сравни
тельно съ чувствительностью ладонной по
верхности кончика ручныхъ пальцевъ и какъ 
разъ зависитъ отъ присутствія волосковъ на 
лбу, вискѣ, носу и полнаго отсутствія ихъ на 
ладонной поверхности пальцевъ. Лучше всего 
можно обнаружить эту тактильную роль воло
сковъ, покрывающихъ кожу слѣд. любопыт
нымъ опытомъ: если водить слегка коннымъ 
волосомъ или бородкой пера по поверхности 
человѣческой кожи, то тамъ, гдѣ кожа покрыта 
волосками, напр. на щекахъ, на лбу, на тыль

ной поверхности рукъ, это раздраженіе ощу
щается очень ясно и даже сильно, тогда какъ 
мѣста, лишенныя волосковъ, напр. ладонная 
поверхность‘кончиковъ ручныхъ пальцевъ, не 
смотря на богатство ея тактильными точками, 
совершенно тупа къ этой формѣ раздраженія, 
т. е. къ легкому касанію до нея волоскомъ. У 
многихъ млекопитающихъ осязательные усики 
играютъ очень важную роль въ О. Благодаря 
этимъ же осязательнымъ волоскамъ крыльевъ, 
ослѣпленныя летучія мыши могутъ летать сво
бодно въ комнатѣ, обходя всякія препятствія, 
даже натянутыя во всѣхъ направленіяхъ нити 
(Спалланцани). Такъ какъ осязательныя ощу
щенія возникаютъ только при раздраженіи 
чувствующей поверхности кожи, а раздраже
ніе обнаженнаго нервнаго ствола напр. лучевого 
или локтевого не даетъ ничего подобнаго, а 
вызываетъ или боль, илн чувство бѣганія му
рашекъ. относимыя нами къ периферіи нерва, 
то О. является специфической функціей опре
дѣленныхъ только нервныхъ окончаній въ кожѣ. 
Однимъ изъ условій возникновенія чувства О. 
это то, чтобы касающееся илп давящее тѣло 
было приложено къ ограниченному мѣсту по
верхности кожи; давленіе же однородное и 
распространенное на широкую поверхность 
не ощущается какъ таковое п сознается нами 
только на границѣ, отдѣляющей свободную по
верхность кожи отъ сдавленной. Такъ, рука, 
опущенная въ ртутную ванну, ощущаетъ да
вленіе ртути, только на уровнѣ кольца, соот
вѣтствующаго поверхности ртути. То же при
близительно ощущаетъ человѣкъ, погрузившійся 
въ водяную ванну—-послѣ нѣкотораго проме
жутка онъ ощущаетъ прикосновеніе воды 
только на границѣ ея свободной поверхности. 
Осязательныя ощущенія и ощущенія давленія 
оставляютъ слѣдъ, длящійся нѣкоторое время 
и по удаленіи раздражающаго тѣла, и слѣдъ 
этотъ, что касается чувства давленія, тѣмъ 
продолжительнѣе, чѣмъ сильнѣе было давленіе. 
Слабыя же давленія оставляютъ*  короткій 
слѣдъ, что видно напр. изъ того, что касанія 
вращающагося зубчатаго колеса до мякоти 
ручныхъ пальцевъ или колебанія струны, до
трагивающейся до пальцевъ, перестаютъ разли
чаться отдѣльно О. лишь тогда, когда до
стигаютъ скорости 1500 касаній въ сек. Так
тильныя ощущенія достигаютъ своего макси
мума очень быстро послѣ своего начала, а 
затѣмъ постепенно ослабѣваютъ. Чѣмъ вне
запнѣе увеличивается давленіе, тѣмъ силь
нѣе получаемое ощущеніе, а крайне посте
пенное наростаніе давленія можетъ достиг
нуть высокихъ степеней безъ вызова какого 
либо ощущенія. Вообще 0. усиливается на лю
бомъ мѣстѣ вслѣдствіе контраста съ сосѣдними 
площадями кожи, не подвергающимися да
вленію. Чувство О. очень склонно къ приту
пленію и длительное, одоообразноѳ тактильное 
раздраженіе одного и того же участка кожи 
подъ конецъ перестаетъ различаться нами. 
Для опредѣленія чувствительности къ прико
сновенію и къ давленію прибѣгаютъ къ осо
бымъ аппаратамъ: барэстезіаметру Эйленбурга, 
эстезіаметрической иглѣ Бони и къ пульси
рующей эластической трубкѣ Гольца. Вообще 
доказано, что кожей ладонной поверхности
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кончика ручныхъ пальцевъ можно различать 
давленія двухъ тяжестей, относящихся между 
собою какъ 9 къ 10. Кожа представляетъ 
«осязательное поле», состоящее изъ отдѣль
ныхъ тактильныхъ площадей, подобно тому, 
какъ зрительное поле состоитъ изъ зритель
ныхъ площадей или единицъ. И въ осязатель
номъ полѣ мы легко научаемся различать два 
сосѣднихъ тактильныхъ впечатлѣнія и, комби
нируя какъ одновременныя, такъ и послѣдо
вательныя впечатлѣнія, производимыя однимъ 
и тѣмъ же предметомъ или нѣсколькими, мы 
составляемъ себѣ представленіе о величинѣ 
предмета, формѣ, свойствахъ поверхности, от
даленіи различныхъ точекъ предмета или двухъ 
различныхъ предметовъ между собою и т. д. 
Слѣдов. 0., подобно зрѣнію, доставляетъ намъ 
элементы для сужденія главнымъ образомъ о 
пространственныхъ отношеніяхъ между пред
метами, для образованія пространственныхъ 
представленій, и вотъ почему между О. и зрѣні
емъ существуютъ компенсаторныя отношенія, 
т. е. почему у слѣпыхъвъвысокой степени быва
етъ развито О. Способность пространственныхъ 
опредѣленій кожей находится въ прямой зави
симости отъ степени ея осязательной чувстви
тельности, т. е. отъ богатства ея отдѣльными 
осязательными площадями, дѣйствующими въ 
качествѣ единицъ, доставляющихъ изолирован
ныя осязательныя ощущенія. Въ этомъ отно
шеніи различные участки кожи рѣзко отли
чаются между собою. Одни участки бѣдны 
осязательными площадями и послѣднія очень 
отдалены другъ отъ друга, какъ это наблю
дается на спинѣ, затылкѣ, бедрахъ и плечахъ; 
другіе же, напротивъ, очень богаты ими, какъ 
это видимъ на ладонной поверхности третьей 
фаланги ручныхъ пальцевъ и др. Лучшимъ 
способомъ опредѣленія остроты О. можетъ 
служить способность различенія двухъ одно
временныхъ прикосновеній къ кожѣ, напр. 
двумя ножками циркуля Вебера: при помощи 
послѣднягб опредѣляется минимумъ разстоя
нія между его ножками, при которомъ полу
чаемыя ощущенія локализируются еще въ со
отвѣтственныя двѣ точки, а не сливаются въ 
одно ощущеніе. Вотъ таблица Вебера, дающая 
въ миллиметрахъ для различныхъ участковъ 
кожи этотъ минимумъ разстоянія.
Ладонная поверхность послѣдней фа

ланги пальцевъ .................................. 2,2 мм.
Ладонная поверхность второй фалан

ги пальцевъ................................................4,4 »
Кончикъ носа................................................6,6 »
Бѣлая «часть губъ...................................... -8,8 >
Тыльная поверхность второй фаланги

пальцевъ.................................................. 11,1 »
Кожа надъ скуловой костью . . . .15,4 »
Тыльная поверхность ручной кости . 29,8 »
Предплечіе..................................................39,6 >
Грудина...................................................... 44,0 »
Спина.......................................................... 66,0 »
Бедра и плечи..........................................67,6 »

Въ членахъ такимъ образомъ острота О. 
падаетъ отъ конца ихъ къ основанію. Упраж
неніе сильно повышаетъ остроту 0. и способ
ность различенія минимальныхъ разстояній 
при изслѣдованіяхъ циркулемъ Вебера. Фактъ 

этотъ слѣдуетъ объяснять болѣе точнымъ раз
граниченіемъ площадей ощущеній въ сферѣ 
нервныхъ центровъ черепного мозга: усовер
шенствованіе осязательной чувствительности и 
способности различенія двухъ касаній на мини
мальныхъ разстояніяхъ, вызванное упражне
ніемъ, напр. пальца лѣвой руки, вызываетъ та
ковое же усовершенствованіе и въ соотвѣт
ствующемъ пальцѣ другой руки, хотя и вовсе 
не упражнявшейся въ это время. Способность 
различенія двухъ касаній на минимальныхъ 
разстояніяхъ бываетъ выше при послѣдова
тельномъ касаніи, чѣмъ при одновременномъ. 
Осязательныя ощущенія считаются человѣ
комъ одними изъ самыхъ надежныхъ, досто
верныхъ ощущеній, къ коимъ онъ прибѣга
етъ съ цѣлью провѣрки показаній, доставляе
мыхъ другими органами чувствъ. Ни одинъ 
органовъ чувствъ не даетъ такихъ рѣзкихъ 
пріемовъ разграниченія я отъ не я, какъ 0., 
о чемь уже сказано выше и, слѣдовательно, 
0. даетъ первые главные элементы для раз
витія самосознанія и оріентированія въ про
странствѣ. Не смотря на это, и осязательныя 
ощущенія ведутъ при извѣстныхъ условіяхъ 
къ ошибочнымъ сужденіямъ. Примѣръ—аристо
телевскій опытъ: если, закрывъ глаза, пере
крестить одинъ палецъ руки надъ другимъ и 
помѣстить между ними шарикъ такъ, чтобы 
онъ прикасался къ лучевой сторонѣ одного и 
къ локтевой сторонѣ другого, то мы ощущаемъ 
присутствіе двухъ шариковъ, хотя знаемъ, 
что шарикъ одинъ. Этотъ невольный обманъ 
зависитъ отъ того, что при обыкновенныхъ 
условіяхъ одинъ и тотъ же предметъ не мо
жетъ прикасаться въ одно и то же время къ 
названнымъ поверхностямъ кожи пальцевъ и 
въ результатѣ выводъ, что мы прикасаемся 
не къ одному, а къ двумъ шарикамъ. Инте
ресно, что ударъ по локтевому нерву на мѣ
стѣ локтя выражается бѣганіемъ мурашекъ 
въ маломъ и безымянномъ пальцахъ, т. е. со
отвѣтственно съ мѣстомъ распространенія 
этого нерва: точно также проецируются на 
периферію и ощущенія, развивающіяся въ 
культѣ ампутированной конечности и такіе 
люди говорятъ, что у нихъ зудитъ пли че
шется палецъ ступни, которая уже давно была 
отнята. Плодъ въ теченіе послѣднихъ мѣся
цевъ утробной жизни весьма чувствителенъ 
къ прикосновенію и давленію, и реагируетъ 
на нихъ рефлекторными движеніями.

Хотя кожа и главный органъ О., тѣмъ не 
менѣе и слизистыя оболочки, въ особенности 
на незначительномъ разстояніи отъ вход
ныхъ отверстій въ различные проходы и по
лости тѣла, обладаютъ тоже О. Сюда относятся 
слизистыя оболочки губъ, рта, языка, вѣкъ, 
носовой полости, влагалища, прямой кишки 
и т. д. Слизистыя же оболочки, выстилающія 
самые проходы или полости, какъ-то: пище
варительный каналъ, мочевой пузырь, матку 
и т. д. лишены тактильной чувствительности. 
Кончикъ языка одаренъ высокой осязательной 
чувствительностью и при изслѣдованіи цирку
лемъ Вебера различаетъ двойныя прикоснове
нія на разстояніи даже 1,1 мм.

II. Температурныя ощущенія, т. е. ощуще
нія холода или тепла, источникомъ своимъ 
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имѣютъ колебанія температуры кожи и слизи
стыхъ оболочекъ естественныхъ отверстій 
тѣла. Вся и ій предметъ, температура коего вы
ше температуры кожи, будетъ вызывать въ 
ней ощущеніе тепла и, наоборотъ, тѣло ме
нѣе нагрѣтое, чѣмъ кожа, будетъ вызывать при 
прикосновеніи къ ней ощущеніе холода. Въ 
случаѣ лее равенства температуры кожи и ка
сающагося къ ней предмета, температурное 
чувство отсутствуетъ. Кончикъ языка наи
болѣе всѣхъ 'другихъ мѣстъ тѣла одаренъ 
тепературнымъ чувствомъ, затѣмъ слѣдуютъ 
вѣки, щеки, туловище и только въ концѣ 
стоятъ конечности (Э. Веберъ). Изъ этого пе
речня ясно, что топографія температурныхъ 
точекъ кожи не отвѣчаетъ ея осязательнымъ 
участкамъ и Бликсъ и Гольдшейдеръ доказали 
опытнымъ путемъ, что въ кожѣ находятся 
очень отчетливо ограниченныя точки (отлич
ныя отъ осязательныхъ точекъ), изъ которыхъ 
однѣ при термическомъ, электрическомъ, ме
ханическомъ раздраженіи даютъ всегда ощу
щенія тепла—это теплыя точки, а другія при 
тѣхъ же условіяхъ вызываютъ ощущенія хо
лода—это холодныя точки. Точки эти сгруп
пированы въ мѣстахъ, одаренныхъ высокой 
термической чувствительностью, и въ част
ности тамъ, гдѣ нервные пучки въ видѣ лучей 
пронпкаютъ въ кожу, направляясь къ мѣстамъ 
прикрѣпленія волосъ. Такимъ образомъ, так
тильныя ощущенія, ощущенія холода и тепла 
представляютъ три различныхъ формы спе
цифической энергіи чувствъ, предназначен
ныхъ для воспріятія и проведенія качественно 
различныхъ раздраженій. Согласно съ этимъ, 
Герценъ показалъ, что на периферіи нѣкото
рыхъ органовъ тѣла есть цѣлые .участки, ли
шенные осязательной чувствительности, а 
также и чувствительности къ холоду, но ода
ренныхъ тепловой чувствительностью; кромѣ 
того, впечатлѣнія отъ холода быстрѣе прово
дятся къ нервнымъ центрамъ, нежели отъ 
тепла, и въ пользу этой специфической разоб
щенности анплизируемыхъ нами ощущеній 
говорятъ еще данныя, представляемыя оцепе- 
нѣвшей (отерпшей), вслѣдствіе неловкаго по
ложенія во время сна, рукой: кисть руки при 
этомъ совершенно лишена 0., чувствительно
сти къ холоду, но чувствуетъ прекрасно при
косновеніе теплыхъ предметовъ. Все дѣло тутъ 
сводится къ сдавленію нервнаго ствола, при 
чемъ нервные проводники осязательныхъ воз
бужденій и возбужденія отъ холода бываютъ 
временно парализованы. Въ ученіи о рефлек
сахъ (см.) приведены новыя доказательства 
разобщенности въ спинномъ мозгу путей, про
водящихъ тактильныя возбужденія отъ тер
мическихъ. Температурныя точки кожи, по
добно осязательнымъ, также служатъ намъ 
для пространственныхъ опредѣленій, хотя и 
въ болѣе слабой степени (почти въ 10 разъ 
слабѣе). Общія ощущенія холода и тепла, ис
пытываемыя человѣкомъ, по Веберу, не зави
сятъ отъ абсолютной температуры кожи; во 
всякое данное время кожа обладаетъ такимъ 
нулевымъ пунктомъ температуры, при кото
ромъ она не вызываетъ въ сознаніи нашемъ 
никакихъ термическихъ ощущеній—это индиф
ферентная точка ея. Всякое положительное 

колебаніе тепла кожи надъ этой точкой обу
словливаетъ чувство тепла, всякое же отри
цательное—чувство холода. Но такъ какъ эта 
индифферентная или нулевая точка соотвѣт
ствуетъ чрезвычайно измѣнчивымъ темпера
турамъ, смотря по той температурѣ, въ кото
рой наиболѣе всего находилась кожа и къ 
которой она уже приспособилась, то и вос
пріимчивость къ теплу или холоду должна 
представляться крайне разнообразной и среда, 
казавшаяся очень теплой, напр., можетъ, 
смотря по перемѣщенію индифферентной точ
ки кожи, казаться совершенно холодной, какъ 
это наблюдается, наир., при вылѣзаніи изъ 
теплой ванны въ теплый самъ по себѣ воз
духъ комнаты п т. д. Всѣ эти соображенія 
Геринга слѣдуетъ имѣть въ виду при такъ наз. 
«закаливаніи» людей къ холоду. Термическая 
чувствительность кожи опредѣляется на осно
ваніи принципа улавливанія едва замѣтныхъ 
температурныхъ разницъ. Берутся для этого 
маленькіе сосуды съ металлическимъ дномъ, 
наполненные нагрѣтой водой и снабженные 
термометромъ. Эти сосуды приставляются ме
таллическимъ дномъ къ изслѣдуемымъ участ
камъ кожи и опредѣляются минимальныя, 
уловимыя человѣкомъ разницы температуры 
этихъ двухъ сосудовъ. Термическая чув
ствительность находится въ обратномъ от
ношеніи къ этимъ разницамъ (Нотнагель). 
Термическая чувствительность кожи играетъ 
весьма видную роль въ регуляціи животной 
теплоты, въ особенности теплокровныхъ жи
вотныхъ при колебаніяхъ внѣшней темпера
туры (см. Животная теплота. XI, 922). Плодъ 
въ утробной жизни и новорожденныя весьма 
воспріимчивы къ теплу и холоду. Какъ так
тильныя, такъ и термическія ощущенія проис
ходятъ въ извѣстныхъ предѣлахъ дѣйствія 
какъ механическихъ, такъ и термическихъ 
вліяній, т. е. между опредѣленными минимумъ 
и максимумъ дѣйствія ихъ. Ниже извѣстнаго 
минимума ощущеніе исчезаетъ; выше же 
максимума ощущеніе начинаетъ утрачивать 
свой специфическій характеръ—касанія или 
давленія, холода или тепла и пріобрѣтаетъ 
болевой оттѣнокъ, переходя подъ конецъ въ 
чистое болевое ощущеніе. Высокія степени 
тепла, холода, давленія вызываютъ прямо 
боль. Послѣдняя является сигналомъ, извѣ
щающимъ человѣка и животныхъ о грозящей 
имъ опасности и вызывающимъ въ нихъ рядъ 
актовъ самозащиты—удаленія отъ раздраженій 
или устраненія ихъ. Благодаря боли, дѣйствіѳ- 
на тѣло механическихъ и термическихъ влія
ній допускается только въ опредѣленныхъ фи
зіологическихъ границахъ. Электрочувстви
тельность кожи — см. Электровозбудимость. 
Свѣточувствительность кожи—см. Свѣтъ, фи
зіологическое вліяніе его. И. Тархановъ.

Осязательные органы, органы ося
занія. —Хотя чувство осязанія свойственно 
несомнѣнно всѣмъ животнымъ, но вполнѣ обо
собленные 0. органы мы находимъ лишь у 
животныхъ сравнительно высоко организован
ныхъ. Не говоря о про стѣйшихъ (Protozoa) и 
губкахъ (Porifera), у которыхъ какіе - либо 
органы чувствъ вообще неизвѣстны, мы и 
во многихъ другихъ группахъ животныхъ на
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ходимъ въ кожныхъ покровахъ нервныя окон
чанія, которыя несомнѣнно служатъ не только 
для воспріятія О. механическихъ и тепловыхъ 
раздраженій, но также свѣтовыхъ и химиче
скихъ; такъ, напр., у многихъ кишечнополост
ныхъ мы находимъ въ кожѣ одинъ видъ чув
ствительныхъ клѣточѳк

Осязательные волоски личинки комара СогеѣЬга ріитісогпіэ; Ь,1н — осязательные волоскп; ж—чувствительныя клѣточки; 
п—нервъ; у—спиральное эластическое волокно прп основаніи осязательнаго волоска

:ъ въ видѣ удлиненныхъ 
эпителіальныхъ клѣто
чекъ, связанныхъ при 
основаніи съ нервными 
волокнами, а на наруж
номъ концѣ несущихъ 
тонкіе чувствительные 
волоски, выдающіеся 
надъ уровнемъ осталь
ного эпителія. Эти нерв
ныя окончанія явля
ются здѣсь скорѣе орга
нами общаго кожнаго 
чувства (Наиізіпп нѣ- 
мецк. авторовъ), чѣмъ 
спеціально органами 
осязанія и значеніе ихъ, 
какъ 0. органовъ, вы
ступаетъ рѣзче лишь въ 
томъ случаѣ, когда они 
концентрированы на 
особыхъ органахъ, ко
торыми животное ощу
пываетъ предметы (раз
личныя щупальца, ан

тенны и т. п. органы кишечнополостныхъ, чер
вей, иглокожихъ и др.). Впрочемъ, и кожа живот
ныхъ другихъ группъ обладаетъ способностью 
воспринимать не только механическія п теп
ловыя разраженія, но также — и иногда въ 
довольно рѣзкой степени—и свѣтовыя. Кромѣ 
одиночныхъ чувствительныхъ клѣточекъ въ 
кожѣ большинства водяныхъ животныхъ, стоя
щихъ въ системѣ выше кишечнополостныхъ, 
встрѣчаются чувствительныя почечки или 
луковички — группы чувствительныхъ клѣто
чекъ, окруженныхъ слоями кроющихъ. Эти 
нервныя окончанія такого же строенія, какъ и 
вкусовыя луковицы (см. Вкусовые органы). 
Изъ позвоночныхъ они распространены въ 
кожѣ у рыбъ, жаберныхъ земноводныхъ (Реіеп- 
піЬгапсІііаІа) и личинокъ земноводныхъ вообще. 
Особенной сложности органы эти достигаютъ 
въ такъ наз. боковой линіи рыбъ (см). У су
ставчатоногихъ (Апѣгороба) въ связи съ разви
тіемъ толстаго хитиноваго покрова 0. органа 
представляютъ особые шипы и волоски, простой 
или сложной формы, въ основаніи которыхъ 
находятся 0. клѣточки, связанныя съ нервными 
волокнами (иногда около нихъ находятся и 
соединенныя съ ними нервныя клѣточки). У 
позвоночныхъ 0. органы являются въ двухъ 
основныхъ формахъ: 1) въ видѣ такъ называе
мыхъ свободныхъ нервныхъ окончаній, когда 
нервъ оканчивается небольшимъ утолщеніемъ 
просто между клѣтками эпитеілальнаго слоя 
кожи (простыя свободныя нервныя окончанія) 
или внутри особой болѣе или менѣе сложной 
капсулы (0. колбочки), и 2) въ видѣ О. клѣ
точекъ, одиночныхъ или собранныхъ группами 
и одѣтыхъ*  особыми оболочками; къ этимъ клѣ
точкамъ конечныя развѣтвленія нерва приле
гаютъ, образуя утолщенія или расширенныя 

пластинки. У человѣка есть 1) простыя свобод
ныя нервныя окончанія, лишенныя оболочки; 
они встрѣчаются въ эпидермѣ, гдѣ нервы, ут
ратившіе швановскую оболочку и міэлиновый 
слой уже въ дермѣ (собственно кожѣ), распа
даются па вѣточки образуя тонкую сѣть; 2) 
свободныя нервныя окончанія простого строе
нія—концевыя колбы Краузе; колбы Краузе 
имѣютъ малую величину, нервное волокно 
оканчивается внутри такой колбы, которая 
одѣта лишь однослойной наружной оболочкою; 
лежатъ онѣ въ дермѣ; 3) пачиніевы или фате
ровы тѣльца, лежащія въ дермѣ и подкожной 
клѣточкѣ, а кромѣ того между плеврою и пе
рикардіемъ, въ пещеристыхъ тѣлахъ мочеис
пускательнаго канала и нѣкоторыхъ другихъ 
внутреннихъ органахъ (у другихъ млекопитаю
щихъ часто также въ брыжжейкѣ и др. мѣ
стахъ). Пачиніевы тѣльца сравнительно велики 
(длина 1 мм., ширина нѣсколько меньше) и 
кромѣ того отличаются отъ колбъ Краузе мно
гослойною соединительно-тканною оболочкой
изъ ряда тонкихъ капсулъ, выстланныхъ эндо
теліальными клѣточками; внутри находится 
полость, выполненная особыми нѣжными клѣ
точками, между которыми и лежитъ свободно 
конецъ (осевой цилиндръ) нервнаго волокна; 
внутренняя полость тѣльца содержитъ кромѣ 
клѣточекъ также 
особое тонкозер
нистое вещество, 
представляющее 
продолженіе міэ- 
линоваго футля
ра нерва; все па- 
чиніево тѣло (то
же относится и 
къ колбамъ Кра
узе) представля
етъ такимъ обра Осязательное тѣльце изъ соединительной оболочки глаза (conjunctiva) млекопитающаго. М— выходящій нервъ, который при | отдаетъ неврилемму оболочкѣ тѣльца; К,К— ядра оболочки тѣльца; N*—осевой цилиндръ нерва, соединяющійся съ осязательными клѣточками (Т, Т)

зомъ усложнен
ный и видоизмѣ
ненный конецъ 
мякотнаго (міэ- 
линоваго) нерв
наго волокна. 4) 
Отдѣльныя ося
зательныя клѣ
точки или меркелевы тѣльца находятся преиму
щественно въ эпидермѣ (именно въ глубокихъ 
слояхъ), хотя встрѣчаются и въ собственно 
кожѣ; это свѣтлыя пузырчатыя, эллиптическія 
или яйцевидныя клѣточки съ большимъ ядромъ, 
оболочка которыхъ непосредственно продол
жается въ швановскую оболочку нерва, между 
тѣмъ какъ осевой цилиндръ послѣдняго непо
средственно прилегаетъ къ протоплазмѣ клѣ
точки своимъ концомъ. Наконецъ, о) мейссне
ровы или вагнеровы тѣльца, называемыя также 
просто осязательными тѣльцами, лежатъ въ 
сосочкахъ собственно кожи по 1—4 въ сосоч
кѣ; число ихъ тѣмъ болѣе, чѣмъ тоньше осязаніе 
въ данномъ участкѣ кожи; они представляютъ въ 
сущности группу 0. клѣточекъ, одѣтую соеди
нительнотканною оболочкой, которая даетъ 
внутрь перегородки отдѣляющія клѣтки другъ 
отъ друга; нервное волокно, входя въ тѣльце, 
дѣлится на тонкія вѣточки, которыя и соеди
няются отдѣльно съ осязательными клѣточка-
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ми. Кромѣ того, много нервовъ находится въ 
ногтяхъ, но окончанія ихъ ближе не изучены; 
нервныя окончанія есть также при основаніи 
волосъ. Изъ другихъ млекопитающихъ особен
но развитыми осязательными окончаніями 
обладаютъ кротъ и свинья, у которыхъ осязаніе 
особенно тонко въ кожѣ морды; окончанія эти 
состоятъ изъ осязательныхъ клѣточекъ съ 
прилегающими къ нимъ расширенными концами 
нервовъ, такъ и пзъ обильныхъ свободныхъ 

нервныхъ окон
чаній; все вмѣ
стѣ образуетъ 
особенно у кро
та чрезвычайно 
сложный осяза
тельный аппа
ратъ. Весьма 
богаты различ
ными нервны
ми окончаніями 
(именно въ ви
дѣ изолирован
ныхъ клѣто
чекъ— меркеле- 
выхъ тѣлецъ— 
п свободныхъ 
окончаній) так
же чувствитель
ные или осяза
тельные волосы;Осязательное тѣльце (колбочка) изъ такОВЫ напр. клюва утки. А, А'—осевой цилиндръ; ЩвТИНКИ Йа ры- 

АІЭ — міэлиновая оболочка нерва; СВИНЬИ на А7—наружная оболочка нерва съклѣточками (22), переходящая при МОрдѢ рогатаго || въ наружную продольную сп- СКОТа, уСЫ КО- стаму пластинокъ £ наружной кол- півКЪ ТЮЛвНѲЙ бы; поперечный или кольцевой 2 у птптгкслой наружной колбы; ЛК — вну- И Т. П. У ПТИЦЪ тренняя колба, окруженная прото- (напрИМ. ГуСЯ,плазмою. утки) ВЪ КОЖѢ
клюва и языка 

находятся весьма развитыя нервныя окон
чанія; нѣкоторыя изъ нихъ (тѣльца Гран-
дри) представляютъ нѣчто среднее между тѣль
цами Меркеля и Мейсснера и состоятъ обык
новенно изъ 2 — 4 крупныхъ, превосходно 
развитыхъ осязательныхъ клѣточекъ. Кромѣ 
названныхъ тѣлецъ, относящихся къ группѣ 
тѣлецъ, состоящихъ изъ осязательныхъ клѣ
точекъ, въ кожѣ птицъ вообще, а также при 
основаніи перьевъ, и особенно въ кожицѣ 
клюва и на языкѣ, весьма развиты тѣльца 
близкія къ пачиніевымъ (тѣльца Гербста). Изъ 
пресмыкающихся осязательныя клѣточки въ 
формѣ одѣтыхъ соединительною тканью группъ, 
образующихъ осязательныя тѣльца, существу
ютъ у змѣй, но лишь въ ротовой полости; у 
ящерицъ на головѣ, а у нѣкоторыхъ (у вере- 
тенницы—Аі^иіз) и въ остальной кожѣ есть 
осязательныя клѣточки, не слагающіяся въ 
тѣльца. Осязательныя окончанія типа колбо
чекъ встрѣчаются у пресмыкающихся пре
имущественно на губахъ и вокругъ основаній 
зубовъ, но также иногда (у ящерицы) и во 
всей кожѣ. У землеводныхъ и рыбъ осязатель
ныхъ окончаній типа колбочекъ нѣтъ вовсе, 
группы осязательныхъ клѣточекъ,сближенныхъ, 
но не образующихъ еще настоящихъ осяза
тельныхъ тѣлецъ, свойственны безхвостымъ

земноводнымъ; у остальныхъ земноводныхъ и 
рыбъ встрѣчаются лишь осязательныя окон
чанія болѣе простого строенія. Н. Кн.

Осязательныя тѣльца—см. Осяза
ніе и Кожа.

Отава—см. Оттава.
Отава — второй укосъ посѣвной или 

самородной травы. Состоитъ изъ мягкихъ и 
нѣжныхъ стебельковъ, питательность которыхъ 
должна быть поставлена наравнѣ или даже 
нѣсколько выше въ сравненіи съ сѣномъ пер
ваго укоса; по вкусу же п аромату обыкно
венно стоитъ ниже его. Кормовыя качества 
О. зависятъ въ сильной степени отъ погоды, 
во время которой производится скосъ и 
уборка. Если послѣдною операцію удастся про
извести въ благопріятное время и быстро, то 
О. является вполнѣ хорошимъ кормомъ. Слу
чаи же меньшей питательности 0. зависятъ 
отъ того, что осенью, во время ея уборки, 
дожди бываютъ чаще, почему О. чаще под
вергается ихъ выщелачивающему дѣйствію, те
ряя при этомъ извѣстный % своихъ легко 
растворимыхъ веществъ, трудно сохнетъ и 
легко заплѣсневаетъ, отчего дѣлается иногда 
для животныхъ не только противной, но даже п 
вредной для ихъ здоровья. Г. К.

Отаитп — см. Таити.
Отальгія — ушная боль (см. Ухо, бо

лѣзни его).
Отару, Отарунай — японскій городъ на 

западномъ берегу острова Іезо, на берегу за
лива Строгонова (Исикари), въ южной его 
части. Около 572 тысячъ населенія. Отпуск
ная торговля рыбой, сбываемой въ Китай; 
ежегодно сушатъ около 6 милліоновъ кэты; 
сельди идутъ на приготовленіе искусственнаго 
удобренія.

Отбой яіолитвеппый — см. Сигналы 
военные.

Отбой им къ (франц, percuteur) — на
званіе, принятое въ археологіи для обозначе
нія примитивнаго молотка, которымъ отбива
лись въ каменномъ вѣкѣ осколки кремня и об
дѣлывались вообще каменныя орудія. Моло
токъ этотъ состоялъ обыкновенно изъ круглаго 
или округленнаго куска кремня величиной съ 
кулакъ или меньше. Въ естественномъ состо
яніи кремень встрѣчается въ мѣловыхъ, девон
скихъ и другихъ отложеніяхъ, въ видѣ болѣе 
или менѣе округленныхъ желваковъ, покрытыхъ 
обыкновенно бѣловатою корою: для обдѣлки 
нужно было отбить отъ такого желвака его 
кору и нѣсколько огранить его, т. е. придать 
ему форму такъ наз. nucléus - ядрища. Отъ 
этого ядрища уже легко было получить оскол
ки, рѣзкимъ, сухимъ ударомъ по его верхне
му краю; каждый удачный ударъ отдѣлялъ 

і одинъ осколокъ (такъ наз. lame), плоскій и 
'гладкій на той сторонѣ, которою онъ откалы
вался отъ ядрища, и съ одной или двумя гра
нями на наружной сторонѣ. На плоской сто
ронѣ, ближе къ мѣсту удара, получалось все
гда небольшое пологое возвышеніе, ударный 
бугорокъ (bulbe de percussion), характерный 
для кремня, имѣющаго такъ наз. раковистый 
изломъ. Подобный осколокъ съ острыми краями 
уже самъ по себѣ могъ служить ножомъ, но 
онъ могъ подвергаться и дальнѣйшей обдѣл-
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кѣ; его оббивали рядомъ мелкихъ ударовъ по 
краямъ и придавали ему форму острія (стрѣл
ки, копья), или обращали вниманіе только на 
оббивку самаго кончика, для полученія шила 
или проколки, или. наконецъ, округляли и об
бивали болѣе широкій и толстый конецъ оскол
ка и получали такъ называемый скребокъ. 
О. часто находятъ въ мѣстахъ древняго до
быванія и обдѣлки кремня, такъ называе
мыхъ мастерскихъ каменнаго вѣка, и вообще 
въ стоянкахъ неолитическаго періода. Они 
легко узнаются по избитой ихъ поверхности— 
слѣдамъ множества ударовъ. Много такихъ 
О. найдено, напримѣръ, въ отложеніяхъ не
олитической стоянки у Волосова, близъ Му
рома (подробно изслѣдованной П. П. Кудряв
цевымъ и др.). Д. А.

Отбросы или остатки (техн.).—Не толь-1 
ко въ жпзни людей и въ процессахъ, совер
шающихся естественнымъ образомъ въ природѣ, 
но и при производствѣ всякаго рода издѣлій, 
во всѣхъ стадіяхъ измѣненій, является много 
остатковъ или 0., накопленіе которыхъ могло 
бы сильно стѣснять промышленность, особен
но, если такіе 0. неспособны къ гніенію и 
тлѣнію, при помощи которыхъ въ природѣ 
избѣгается накопленіе ненаходящихъ примѣ
ненія остатковъ. Одну изъ задачъ промышлен
ности составляетъ переработка подобныхъ О. 
въ цѣнные товары. Наиболѣе блестящими при
мѣрами подобнаго рода могутъ служить: пе
редѣлки тряпья, костей и каменноугольнаго 
дегтя, составляющаго остатокъ отъ полученія 
свѣтильнаго газа и кокса изъ каменнаго угля. 
Тряпье собирается, сортируется, очищается 
и все, отвѣчающее растительнымъ волокнамъ 
(см. Волокна раст.), передѣлывается въ бумагу 
и папку, а шерстяное ясе (очищаемое отъ 
клѣтчатки карбонированіемъ или карбонизаці
ей; см.) растрепывается и даетъ искусственную 
шерсть (см.), такъ что нынѣ повсемѣстно ор
ганизовано собираніе тряпья и оно имѣетъ 
немалую рыночную цѣну, составляя предметъ 
международной торговли. То же должно ска
зать про кости и ихъ О., передѣлываемые въ 
клей и фосфористыя удобренія. Подобныхъ 
примѣровъ много для всѣхъ почти остатковъ 
потребленія, напр. для стекляннаго боя, для 
жестяныхъ коробокъ и т. п., которыя собираются 
и передѣлываются въ соотвѣтственные товары, 
напр. стеклянный бой идетъ въ подмѣсь къ 
стеклу при его приготовленіи (плавленіи, вар
кѣ). Особенное значеніе передѣлка О. имѣетъ 
при множествѣ заводскихъ производствъ, такъ 
какъ иногда самая масса 0. составляетъ боль
шую долю отъ добываемаго продукта. Такъ, 
около содовыхъ заводовъ, тамъ гдѣ не забо
тятся о передѣлкѣ «содовыхъ остатковъ! (со
держащихъ преимущественно основной сѣрнис
тый кальцій), скопляются цѣлыя ихъ горы и 
въ нихъ содержится вся сѣра, бывшая во взятой 
въ дѣло сѣрнонатровой соли (сульфатъ), что и 
дало поводъ къ переработкѣ такого 0. на сѣру. 
Когда добываютъ свѣтильный газъ (см. Газовое 
производство) изъ каменнаго угля, образуется 
деготь, который сперва сожигался какъ топ
ливо за недостаткомъ иныхъ приложеній, 
потомъ изъ него стали чрезъ нагрѣваніе уда
лять летучія вещества, а твердую остающу-
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юся смолу примѣнять дл я пропитыванія кар 
тона (кровельный толь), для искусственнаго 
асфальта и т. п., а затѣмъ изъ летучихъ со
ставныхъ началъ начали добывать бензолъ и 
др. жидкіе углеводороды, нафталинъ, антра
ценъ, фенолъ и др., и всѣ эти продукты на
шли цѣнныя и важныя приложенія, изъ кото
рыхъ особо примѣчательно полученіе анили
новыхъ красокъ (изъ бензола) и ализарина 
(для крашенія кумача въ адріанопольскій, 
пунцовый и др. цвѣта — изъ антрацена), 
какъ образецъ того, къ чему можетъ при
водить передѣлка 0. Подобнымъ же примѣ
ромъ, хотя болѣе новымъ и еще мало разра
ботаннымъ, могутъ служить нефтяные «ос
татки» (см. это слово, Вазелинъ и Нефть), 
первоначально не находившіе прямого прило
женія и составлявшіе 0. нефти при ея обра
боткѣ въ керосинъ, а потому прямо сожигав- 
шіеся и еще нынѣ сожигаемые въ топкахъ, а 
между тѣмъ дающіе безопаснѣйшее освѣти
тельное масло, смазочныя масла, вазелинъ, 
параффинъ л т. п. цѣнные продукты. Утили
зація отбросовъ, говоря вообще, есть превра
щеніе безполезнаго въ цѣнные по свойствамъ 
товары и это составляетъ одно изъ важныхъ 
завоеваній современной техники.

Д. Менделѣевъ.
Отваръ (мед.)—см. Де октъ.
Отвлекающій средства (Remedia 

derivantia).—Отвлекающими средствами назы
ваются вещества, раздражающія кожу и могу
щія путемъ рефлекса повліять на тѣ или дру
гіе внутренніе органы, подвергшіеся приливу 
крови или воспаленію. О. средства раздѣляютъ 
на средства, вызывающія красноту (Rubefa- 
cientia), пузыри (Vesicantia) и, наконецъ, на
гноеніе (Suppurantia), но это дѣленіе чисто 
количественное, такъ какъ одно и тоже сред
ство можетъ при слабомъ и непродолжитель
номъ дѣйствіи вызвать лишь красноту, а при 
болѣе сильномъ п продолжительномъ—пузыри 
и нагноеніе. Сущность дѣйствія 0. средствъ 
заключается, повидимому, въ рефлекторномъ 
воздѣйствіи на кровообращеніе и дыханіе. 
Подъ вліяніемъ слабыхъ раздраженій кожи 
сосуды сокращаются, дѣятельность сердца 
становится энергичнѣе и быстрѣе и темпе
ратура повышается; сильныя раздраженія 
имѣютъ обратное дѣйствіе. Дыханіе подъ влія
ніемъ сильныхъ раздраженій становится чаще 
и глубже. Этотъ физіологическій эффектъ да
леко, впрочемъ, не объясняетъ тѣхъ полез
ныхъ терапевтическихъ эффектовъ, которые 
получаются отъ отвлекающихъ средствъ. Они 
съ пользой употребляются при отравленіяхъ 
наркотическими ядами, такъ какъ съуживаютъ 
сосуды мозга и возбуждаютъ дыханіе; при 
хроническихъ воспаленіяхъ суставовъ костей, 
мышцъ, неі вовъ и пр. Въ качествѣ 0. средствъ 
употребляются: горчица (горчичники), наша
тырный спиртъ (летучая мазь), іодъ, терпен
тинъ, перецъ, особенно красный, въ видѣ 
спиртной настойки, шпанскія мушки и т. д.

А. Л—нъ.
Отвлеченіе (абстракція)—актъ мысли, 

которымъ общіе или сходные въ томъ или 
другомъ отношеніи признаки многихъ пред
ставленій отдѣляются отъ нихъ и полагаются
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особо, съ значеніемъ логическихъ и грамма
тическихъ подлежащихъ. Такіе мысленные 
продукты подвергаются дальнѣйшимъ процес
самъ О.—и въ результатѣ получаются отвле
ченныя (абстрактныя) представленія и поня
тія различной степени. Такъ, напр., общій мно
гимъ синимъ предметамъ признакъ образуетъ 
отвлеч иное представленіе синевы, отъ кото
раго, въ соединеніи съ подобными же отвле
ченными представленіями желтизны, красноты 
и т. д, отвлекается уже на новой ступени общ
ности представленіе цвѣта, а отъ него, въ со
единеніи съ представленіями очертанія, размѣ
ра и т. п., новое, болѣе общее представленіе 
зрительнаго свойства, далѣе, чрезъ сопо
ставленіе съ слуховымъ, осязательнымъ и 
т. д.—понятіе чувственнаго свойства, которое, 
будучи сопоставлено съ другого рода свой
ствами. даетъ понятіе качества воо іще, а отъ 
него, въ сопоставленіи съ понятіемъ количест
ва, получается отвлеченнѣй шее понятіе бытія. 
Хотя все мыслимое нами можетъ быть пред
ставлено отвлеченно или въ формѣ общаго 
понятія, но далеко не все, по происхожде
нію и значенію своему, можетъ быть сведено 
всецѣло къ 0. Несводимыми къ нему слѣдуетъ 
признать, во 1-хъ,категоріи ума,составляющія 
его собственную природу, а не продукты его 
дѣятельности, во 2-хъ, идеи нормальнаго ха
рактера, не отвлекаемыя отъ того, что дано 
въ дѣйствительности, а выражающія то, что 
должно быть, что требуется или предполагает
ся нашимъ духомъ (см. Философія, Эстетика, 
Этика). Вл. С.

Отвлеченіе отъ вѣры—см. Ре
лигіозныя преступленія.

Отводки—образуются естественно, при 
нормальныхъ условіяхъ, у нѣкоторыхъ расте
ній (напр. у земляники). На практикѣ ихъ 
устраиваютъ искусственно для размноженія 
древесныхъ растеній, трудно поддающихся 
другимъ способамъ вегетативнаго размноженія. 
Сущность этого способа заключается въ томъ, 
что стволикъ молодого деревца или нижнюю 
вѣтвь болѣе стараго пригибаютъ къ землѣ и 
закапываютъ въ канавку или прикрываютъ 
дерниною. На покрытой землею части вѣтви' 
появляются придаточные корни, а изъ почекъ, 
находящихся на тонкомъ, оставшемся не при
копаннымъ, концѣ вѣтви развиваются надзем
ные органы растенія. Отрѣзая отъ материн
скаго растенія укоренившуюся вѣтвь, полу
чаютъ новое' молодое растеніе, которое мо
жетъ быть пересажено на любое мѣсто. При
гибая вѣтвь или стволикъ къ землѣ, прихо
дится слегка надрѣзать ихъ при основаніи, во 
избѣжаніе излома. Пригнутую вѣтвь удержи
ваютъ въ надлежащемъ положеніи съ помощью 
втыкаемыхъ въ почву деревянныхъ крючковъ. 
Свободный конецъ вѣтви полезно приподнять, 
придавая ему по возможности вертикальное 
положеніе, и укоротить настолько, чтобы на 
немъ остались только 2—3 почки. Окончатель
ное отдѣленіе 0. слѣдуетъ производить не 
раньше, чѣмъ онъ вполнѣ укоренится и полу
читъ возможность питаться независимо отъ 
материнскаго растенія. Такое укорененіе про
исходитъ, у разныхъ породъ, неодинаково 
быстро: кленъ или грабъ, напр., укореняются 

вполнѣ уже на первомъ году, липѣ же тре
буется для этого два или три года. Размно
женіе 0. представляетъ способъ довольно уни
версальный, пригодный для большинства дре
весныхъ растеній, но мѣшкотный и потому 
пмъ пользуются въ лѣсохозяйственной прак
тикѣ весьма рѣдко, главнымъ образомъ для 
пополненія низкоствольныхъ молодняковъ. 
Чаще пользуются 0. въ садоводствѣ, для 
размноженія такихъ растеній, которыя слиш
комъ поздно приносятъ сѣмена и плохо раз
множаются черенками. Впрочемъ, иногда бы
ваетъ выгодно размножать 0. и такую породу, 
которая можетъ быть выведена и изъ сѣмянъ, 
такъ какъ 0. растутъ быстрѣе сѣянцевъ и 
имѣютъ форму густого кустарника. Изъ пло
довыхъ деревьевъ и кустарниковъ О. размно
жаютъ лещину, смородину, крыжовникъ, чер
ную шелковицу, смоковницу, иногда вино
градъ. При отсутствіи на деревѣ низкихъ 
вѣтвей, которыя можно пригнуть къ землѣ, 
возможно укоренить и болѣе высокую вѣтвь 
въ подвѣшенномъ къ дереву сосудѣ, напол
ненномъ землею. Однако, этотъ способъ на
столько мѣшкотенъ, что имъ пользуются лпшь 
въ исключительныхъ случаяхъ, напр. при раз
множеніи нѣкоторыхъ тепличныхъ растеній.

В. Д.
Отводы (Proccessiouseinrede) —въ граж

данскомъ процессѣ такія возраженія, которыя, 
не касаясь самаго права на искъ, имѣютъ цѣлью 
только отклонить производство дѣла. О. ука
зываютъ на нарушеніе существенныхъ про
цессуальныхъ условій и формъ, необходимыхъ 
для открытія процесса, для установленія про
цессуальнаго отношенія между судомъ и сто
ронами. О. такимъ образомъ имѣютъ въ своемъ 
основаніи начала процессуальнаго права, чѣмъ 
и отличаются отъ возраженій (VI, 905) въ 
тѣсномъ смыслѣ, которыя, будучи основаны на 
матеріальномъ правѣ, имѣютъ цѣлью не вре
менное пріостановленіе процесса или прекра
щеніе его съ правомъ возобновленія въ дру
гомъ судѣ или при другихъ условіяхъ, а со
вершенное уничтоженіе самаго права на искъ 
(напр., возраженіе о погашеніи права на искъ 
давностью). О. распадаются на двѣ категоріи: 
на 0., предъявленіе которыхъ предоставлено 
исключительно отвѣтчику, и на 0., обязательно 
возбуждаемые судомъ независимо отъ воли 
тяжущихся (которые, впрочемъ, также имѣютъ 
право на ихъ заявленіе)*.  О. первой категоріи 
(ст. 571—572 Уст. гражд. суд.) допускаются 
лишь въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда дѣло 
подсудно другому суду (<у. подсудности, ex
ceptio fori); 2) когда въ томъ же или другомъ 
судѣ производится дѣло по тому же самому 
предмету и между тѣми же лицами (exceptio 
litis pendentis), или дѣло, имѣющее съ предъ
явленнымъ искомъ тѣсную связь (exceptio 
counexitatis causaium); 3) когда требованіе 
истца должно, во всей цѣлости своей, отно
ситься къ другому отвѣтчику. Этотъ 0., въ 
сущности, есть не процессуальное, а мате
ріальное возраженіе, такъ какъ для сужденія 
о немъ судъ неизбѣжно долженъ войти въ раз
смотрѣніе существа дѣла и тѣхъ правоотно
шеній, въ которыхъ тяжущіеся находятся 
между собою. Французскій уставъ судопроиз- 
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водства и не знаетъ 0. по привлеченію не
надлежащаго отвѣтчика; наша судебная прак
тика разсматриваетъ его и какъ 0., и какъ 
возраженіе; 4) когда искъ предъявленъ ли
цомъ. не имѣющимъ права искать п отвѣчать 
на судѣ, т. е. лицомъ не правоспособнымъ 
или недѣеспособнымъ (этотъ 0. включенъ и 
въ число 0. второй категоріи); 5) когда ино
странецъ, не состоящій въ русской (разумѣется 
государственной) службѣ и не владѣющій въ 
Россіи недвижимымъ имѣніемъ, не предста
витъ обезпеченія издержекъ по дѣлу п тѣхъ 
убытковъ, которые можетъ понесть отвѣт
чикъ. Въ губерніяхъ Прибалтійскихъ отвѣт
чикъ, сверхъ этихъ случаевъ, можетъ предъ
явить'О. и тогда, когда мѣстными законами 
ему предоставлено право пользоваться из
вѣстными сроками для составленія описи 
наслѣдственному имуществу и для сообра
женій о принятіи наслѣдства, а также для от
клоненія притязаній по наслѣдству. О.второй 
категоріи имѣютъ мѣсто въ слѣдующихъ слу
чаяхъ: 1) когда дѣло по роду своему изъято 
отъ подсудности данному суду (см. Подсуд
ность), 2) когда оно подсудно другому суду 
по мѣсту нахожденія недвижимаго имущества, 
3) когда обнаружится, что тяжущійся не имѣетъ 
права ходатайствовать на судѣ, 4) когда ока
жется, что повѣренный не имѣетъ полномочія 
на веденіе дѣла. О. первой категоріи указы
ваютъ на нарушеніе такихъ процессуальныхъ 
правилъ (напр., о подсудности по мѣсту жи
тельства отвѣтчика), которыя направлены къ 
огражденію интересовъ отвѣтчика, но несо
блюденіе которыхъ не подрываетъ силы и-за
конности судебнаго рѣшенія: недостатки про
цесса, выразившіеся въ нарушеніи этихъ пра
вилъ, могутъ быть покрыты добровольнымъ 
молчаніемъ отвѣтчика, дающимъ право заклю
чить, что онъ отказался отъ возбужденія спора. 
О. первой категоріи должны быть заявлены въ 
самомъ началѣ процесса, до вступленія въ 
объясненія по существу дѣлу, не позже какъ 
въ первой отвѣтной бумагѣ, если она была 
подана, или въ первомъ засѣданіи суда, при 
чемъ 0. о подсудности долженъ быть заявленъ 
прежде всѣхъ другихъ О. Въ этомъ отношеніи 
законъ допускаетъ лишь одно изъятіе: 0., осно
ванные на производствѣ дѣла въ другомъ судѣ 
(exc. litis pendentis и exc. connexitatis cau
sarum), могутъ быть предъявлены во всякой 
стадіи процесса, если о производствѣ такого 
дѣла не было извѣстно отвѣтчику при всту
пленіи въ отвѣтъ. О. второй категоріи указы
ваютъ на нарушеніе такихъ процессуальныхъ 
правилъ, которое не можетъ быть покрыто 
добровольнымъ соглашеніемъ сторонъ. Они 
могутъ быть возбуждены во всякомъ положе
ніи дѣла. О. должны быть подкрѣплены дока
зательствами, при чемъ, въ силу общаго про
цессуальнаго начала, обязанность представить 
доказательства лежитъ на той сторонѣ, которая 
предъявляетъ отводъ. О., представленные от
дѣльно отъ объясненій по существу дѣла, раз
рѣшаются особымъ (частнымъ) опредѣленіемъ 
суда. Такое предъявленіе 0. отдѣльно отъ 
объясненій по существу дѣла составляетъ 
лишь право, а не обязанность отвѣтчика. Онъ 
можетъ, предъявляя О., вступить на всякій 

случай и въ отвѣтъ по существу дѣла, и если 
онъ это сдѣлалъ, то судъ въ правѣ разрѣшить 
О. или отдѣльно, или вмѣстѣ съ рѣшеніемъ 
дѣла по существу. На опредѣленіе суда, ко
торымъ 0. принятъ въ уваженіе, нашъ уставъ 
допускаетъ частную жалобу отдѣльно отъ 
апелляціи; но истецъ можетъ обжаловать такое 
опредѣленіе и въ апелляціонномъ порядкѣ. 
Иностранныя законодательства допускаютъ 
на опредѣленіе, которымъ 0. уваженъ, одну 
лишь апелляцію и даютъ апелляціонному 
суду право рѣшить дѣло по существу, если 
оно готово къ рѣшенію. Если 0. оставленъ 
безъ уваженія, то это можетъ-быть обжало
вано лишь въ апелляціонной жалобѣ; исклю
ченіе установлено для 0. подсудности, на 
оставленіе котораго безъ уваженія въ семи
дневный срокъ можетъ быть подана частная 
жалоба, отдѣльно отъ апелляціи. До разрѣше
нія этой частной жалобы судъ можетъ пріоста
новить дальнѣйшее производствво дѣла. Ср. 
Bülow, «Die Lehre von den Piocesseinreden 
und Processvoraussetzungen» (Гисс., 1868); 
Дер южинскій, «О. и возраженія по русскому 
гражданскому процессу» (СПб., 1889).

Какъ въ гражданскомъ, такъ и въ уголов
номъ процессѣ стороны могутъ въ извѣстныхъ 
случаяхъ предъявлять 0. судей, прокуроровъ, 
присяжныхъ засѣдателей, свидѣтелей, о чемъ 
см. соотвѣтствующія слова. Л. Я.

Отводы земель — производятся каз- 
нло горнопромышленникамъ (IX, 250), золо
топромышленникамъ (XII, 675) и переселен
цамъ (см.).

Отвѣсная линія — направленіе силы 
тяжести въ данной точкѣ на землЬ; опредѣ
ляется такъ называемымъ отвѣсомъ или сво
бодно висящею нитью съ грузомъ на концѣ. 
Отклоненіе отвѣса — уголъ, образуемый на
правленіемъ 0. линіи съ нормалью къ общему 
сфероиду въ данной точкѣ земной поверхно
сти. Если бы земля представляла совершенно 
правильный сфероидъ съ равномѣрнымъ рас
предѣленіемъ плотностей концентрическими 
слоями, то нормали во всѣхъ точкахъ къ та
кому сфероиду были-бы вмѣстѣ съ тѣмъ и 
направленіями силы тяжести, т. е. нигдѣ на 
землѣ не существовало бы отклоненія отвѣса. 
На самомъ дѣлѣ такъ наз. уровенная по
верхность земли, т. е. поверхность океановъ, 
мысленно продолженная подъ материками, бла
годаря неравномѣрному распредѣленію наруж
ныхъ массъ (горъ) и плотностей внутри земли, 
представляетъ неправильную поверхность 
(геоидъ), которая лишь въ общемъ можетъ 
считаться сфероидомъ. При геодезическихъ 
вычисленіяхъ, напримѣръ, при вычисленіи 
широтъ и долготъ изъ тріангуляціи, землю 
считаютъ правильнымъ сфероидомъ, и потому 
вычисленныя широты и долготы опредѣляютъ 
положенія 0. линій, не совсѣмъ согласныя съ 
истинными, т. е. выведенными изъ непосред
ственныхъ астрономическихъ наблюденій. Не
большія разногласія между геодезическими и 
астрономическими координатами, т. е. между 
широтами и долготами, полученными изъ вы
численія тріангуляціи и непосредственно изъ 
наблюденій небесныхъ свѣтилъ, приписыва
лись прежде исключительно неизбѣжнымъ
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ошибкамъ наблюденій, которыя дѣйствительно 
въ старину не отличались большою точностью. 
Съ XVIII же вѣка, когда ошибки наблюденій 
стали вообще не больше дробей секунды, раз
ногласія, достигающія Ю и болѣе секундъ, 
обратили на себя вниманіе и ихъ начали при
писывать мѣстнымъ притяженіямъ, производя
щимъ отклоненіе отвѣса. Первое дѣйствитель
ное опредѣленіе отклоненія отвѣса наружными 
массами произведено Буге (Bouguer) въ Перу: 
онъ вычислилъ притягательное дѣйствіе горы 
Чимборасо на 0. линію одной изъ точекъ про
изведеннаго тамъ градуснаго измѣренія. Позд
нѣе Маскилайнъ произвелъ наблюденія по 
двумъ сторонамъ горы Шихалліонъ въ Шот
ландіи и изъ отклоненія отвѣса вычислилъ мас
су земли. Въ настоящее время отклоненіе О. 
линіи отъ притяженія наружныхъ массъ вы
числяется почти при каждомъ градусномъ 
измѣреніи и вообще при всѣхъ точныхъ гео
дезическихъ работахъ. У насъ въ Россіи боль
шія отклоненія отвѣса открыты и изучены на 
Кавказѣ, въ Средней Азіи и другихъ мѣстахъ. 
Разности между астрономич. и геодезическими 
широтами Владикавказа и Душета на Кав
казѣ оказались равными + 35".76 и — 18".29 
и эти величины согласны (въ предѣлахъ точ
ности вычисленій) съ отклоняющимъ дѣй
ствіемъ Главнаго Кавказскаго хребта. Въ Фер
ганской области на пирамидѣ Хальміонъ раз
ность между астрономическою и геодезиче
скою широтами достигаетъ почти 50". Весьма 
естественно, что подобное же отклоняющее 
дѣйствіе на отвѣсъ могутъ производить и не
правильности въ распредѣленіи плотностей 
внутри земли. Въ равнинныхъ окрестностяхъ 
Москвы проф. Швейцеръ открылъ разности 
между астрономическими и геодезическими ши
ротами, достигающія 10" (XIX, 952). Замѣча
тельно, что въ нѣкоторыхъ гористыхъ стра
нахъ, гдѣ можно было бы ожидать большихъ 
отклоненій отвѣса, таковыхъ не оказалось; въ 
Индіи массивъ Гималайскаго хребта не про
изводитъ замѣтнаго отклоненія О. линій. Та
кія противорѣчія объясняются тѣмъ, что подъ 
нѣкоторыми хребтами существуютъ простран
ства съ малыми плотностями или даже пу
стоты, компенсирующія притяженіе наруж
ныхъ массъ. Вообще вопросъ объ отклоненіи 
отвѣса принадлежитъ къ новымъ и предста
вляетъ весьма любопытную область геодезіи, 
указывая на связь этой науки съ гѳологіею. 
Можно разсчитывать, что въ будущемъ по
дробное и тщательное изученіе отклоненія 0. 
линій позволитъ указывать существованіе по
лезныхъ ископаемыхъ и проникать умствен
нымъ взоромъ внутрь земной коры. Ср. Швей
церъ, «Изслѣдованіе мѣстной атракціи, суще
ствующей около Москвы» (1862); Стебницкій, 
«Объ отклоненіи отвѣсныхъ линій притяже
ніемъ Кавказскихъ горъ» (1870); Pratt, «On 
the deflection of the plumbline in India» (1859); 
Villarceau, «De l’effet des attractions locales 
sur les longitudes et les azimuts» (1867); Kel
ler, «Ricerche sulf attrazione delie montagne» 
(1872); Helmert, «Lothabweichungen» (1886) 
и др.® В. Витковскій.

Отвѣсный—мысъ въ Беринговомъ морѣ, 
на юго-восточной оконечности о-ва св. Мат

ѳея, подъ 60°13' с. ш. Мысъ имѣетъ видъ от-, 
вѣсной стѣны въ 1400 фт. высотою.

Отвѣтственность должност
ныхъ лицъ: гражданская — см. Особые 
порядки судопроизводства; уголовная — см. 
Преступленія должности; дисциплинарная — 
см. Дисциплинарное высшее присутствіе и 
Дисциплинарное производство.

Отвѣтственность должност
ныхъ лицъ судебнаго вѣдомства 
—различается гражданская, дисциплинарная 
и уголовная. О гражданской 0. см. Особые 
порядки судопроизводства. Въ порядкѣ дисци
плинарной 0. за маловажные проступки по 
службѣ установлены закономъ слѣдующія взы
сканія: предостереженіе, замѣчаніе, выговоръ, 
вычетъ изъ жалованья, арестъ до 7 дней и 
смѣщеніе на низшую должность. Изъ указан
ныхъ въ законѣ взысканій чины канцелярій 
судебныхъ установленій могутъ быть подвер
гнуты вычету изъ жалованья и смѣщенію на 
низшую должность не иначе какъ въ особомъ 
порядкѣ дисциплинарнаго производства (X, 
675—676), а остальнымъ взысканіямъ — по 
усмотрѣнію предсѣдателей и прокуроровъ. Чи
ны прокурорскаго надзора подвергаются взы
сканіямъ или по непосредственному усмотрѣ
нію министра юстиціи (не иначе, однако, 
какъ по истребованіи отъ нихъ объясненій), 
или же въ порядкѣ дисциплинарнаго произ
водства; оберъ-прокуроры сената могутъ быть 
подвергаемы только предостереженіямъ; ихъ 
товарищи, чины прокуратуры судебной палаты 
и прокуроры окружныхъ судовъ—предостере
женіямъ, замѣчаніямъ и выговорамъ безъ вне
сенія въ послужной списокъ. Судьи общихъ 
и мировыхъ судебныхъ установленій подвер
гаются только предостереженіямъ и вычетамъ 
изъ жалованья (за просрочку отпуска), исклю
чая мировыхъ судей на Кавказѣ, которые не 
могутъ быть подвергнуты только аресту. Взы
сканія налагаются на судей не иначе, какъ 
въ порядкѣ дисциплинарнагф производства. За 
всѣ же проступки, за которые въ законѣ по
ложены высшія дисциплинарныя взысканія, 
судьи подлежатъ отвѣтственности въ порядкѣ 
уголовнаго суда. Кромѣ того, высшему дисци
плинарному присутствію сената закономъ 
20 мая 1885 г. предоставлено: 1) увольнять 
отъ должности: а) судей, подвергнутыхъ по 
судебному приговору за общее преступленіе 
наказанію, хотя бы и не соединенному съ 
потерею права на службу, объявленныхъ не
состоятельными или подвергнутыхъ личному 
задержанію за долги; б) судей, дозволившихъ 
себѣ внѣ службы противные нравственности 
или предосудительные поступки, несовмѣстные 
съ достоинствомъ судейскаго званія и ли
шающіе совершившаго ихъ судью довѣрія и 
уваженія; в) судей, многократныя и важныя 
служебныя упущенія которыхъ свидѣтельству
ютъ о несоотвѣтствіи виновнаго занимаемому 
имъ положенію или о явномъ съ его стороны 
пренебреженіи къ своимъ обязанностямъ; 2) пе
ремѣщать въ другую мѣстность на равную су
дейскую должность тѣхъ судей, которые обра
зомъ дѣйствій въ мѣстѣ служенія дадутъ 
основаніе къ сомнѣнію въ дальнѣйшемъ без
пристрастномъ исполненіи своихъ обязанно- 
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стой, и 3) временно устранять отъ должно
сти судей, привлеченныхъ къ слѣдствію и 
суду за общія преступленія, влекущія за 
собой тюремное заключеніе. Въ порядкѣ над
зора сенатъ имѣетъ право объявлять, и безъ 
возбужденія дисципли'»арнаго производства, 
предостереженія и замѣчанія цѣлому составу 
суда или присутствія по псводу неправильно
стей, допущенныхъ при производствѣ дѣлъ. 
Что касается до уголовной О. должностныхъ 
лицъ судебнаго вѣдомства, то они за пре
ступленія общія подлежатъ суду на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и частныя лица; осо
быя правила установлены лишь для престу
пленій доіжности. Дѣла этого рода возбуждают
ся жалобами и объявленіями частныхъ лицъ 
или сообщеніями и донесеніями должностныхъ 
лицъ, обращенными къ тѣмъ судебнымъ уста
новленіямъ, отъ которыхъ зависитъ преданіе 
обвиняемыхъ суду. Чины судебнаго вѣдом
ства за преступленія должности предаются 
суду: 1) по постановленіямъ судебной пала
ты—чины канцелярій судебныхъ мѣстъ, су
дебные пристава и нотаріусы; 2) по постано
вленіямъ соединеннаго присутствія I и касса
ціонныхъ департаментовъ сената — оберъ-се
кретари и ихъ помощники, мировые и город
скіе судьи, члены окружныхъ судовъ и судеб
ныхъ палатъ, присяжные засѣдатели, а также 
чины прокурорскаго надзора (не иначе, какъ 
по предложенію министра юстиціи), и 3) по 
Высочайше утвержденнымъ мнѣніямъ государ
ственнаго совѣта—сенаторы. Подсудность дѣлъ 
о преступленіяхъ должности опредѣляется въ 
зависимости отъ класса должности, занимае
мой обвиняемымъ, а именно: а) окружному 
суду подсудны чины, занимающіе должности 
отъ XIV до IX класса включительно, тминные 
судьи и лавники, чиновники канцелярій су
дебныхъ мѣстъ, судебные пристава и нота
ріусы; б) судебной палатѣ подсудны лица, за
нимающіе должности отъ VIII до V класса 
включительно и присяжные засѣдатели (су
дятся въ гражданскомъ департаментѣ палаты), 
и в) кассаціонному департаменту сената под
судны лица, занимающія должности выше 
V класса, члены -судебныхъ палатъ и чины 
состоящей при нихъ прокуратуры.

Литература. Бардзскій, «Объ О. должност
ныхъ лицъ судебнаго вѣдомства» (Тула, 1884); 
проф. Куплеваскій, «Государственная служба 
въ теоріи и въ дѣйствующемъ правѣ» (Харь
ковъ, 1888); фонъ-Резонъ, «О дисциплинарной 
отвѣтственности судей» («Журн. Гр. и Угол. 
Права», 1883, № 9); Чекалинъ, «Привлеченіе 
къ дисциплинарной отвѣтственности должност
ныхъ лицъ мировой юстиціи» (1883); кн. Вол
конскій, «Отвѣтственность должностныхъ лицъ 
судебнаго вѣдомства за проступки служебнаго 
характера». А. Лыкошинъ

Отвѣтственность министровъ— 
институтъ конституціоннаго права. Подъ О. 
министровъ въ обычномъ употребленіи этого 
термина разумѣется не уголовная О. мини
стровъ за злоупотребленія властью, не граж
данская 0. за причиненные ихъ неправиль
ными дѣйствіями убытки, а политическая О. 
за общее направленіе и характеръ ихъ дѣя
тельности, равно какъ и за отдѣльныя дѣйствія 

(имѣющая, впрочемъ, высшую санкцію именно 
въ первыхъ двухъ видахъ 0.), ипритомъ 0. не 
передъ главою государства, а передъ народ
нымъ представительствомъ. Политическая О. 
министровъ является одною изъ важнѣйшихъ 
конституціонныхъ гарантій; она покоится на 
томъ принципѣ конституціоннаго права, что 
монархъ царствуетъ, но не управляетъ, и на 
связанной съ нимъ фикціи, что монархъ не 
можетъ поступать дурно; въ силу этого, управ
ляя черезъ посредство министровъ, онъ самъ 
не несетъ 0. за свои дѣйствія, которая цѣли
комъ возлагается на этихъ послѣднихъ. Ми- 
инистры должны пользоваться довѣріемъ боль
шинства парламента, или хотя бы нижпей его 
палаты; если, вслѣдствіе какого-либо дѣйствія 
самого министерства или короны, за которое 
министерство приняло на себя 0., или вслѣд
ствіе измѣненія состава палаты, парламентъ 
большинствомъ голосовъ высказываетъ недо
вѣріе или порицаніе министерству, оно обя
зано или немедленно выйти въ отставку, или 
распустить палату и назначить новые выбо
ры, апеллируя, такимъ образомъ, къ избирате
лямъ. Такая 0. министровъ существуетъ не во 
всѣхъ конституціонныхъ государствъ, а толь
ко въ нѣкоторыхъ (Англія, Бельгія, Италіи), 
причисляемыхъ, на основаніи этого признака, 
къ государствамъ съ парламентарнымъ ре
жимомъ; въ государствахъ представительныхъ 
(Германія, Пруссія, Соединенные Штаіы) ми
нистры отвѣтственны политически только пе
редъ главою государства, а не передъ парла
ментомъ (въ этомъ отношеніи названныя го
сударства сближаются съ государствами са
модержавными, гдѣ тоже нѣтъ политической 
О. министровъ передъ какою-бы то ни было 
властью, кромѣ власти монарха). Между тѣмъ, 
постановленія о министерской 0. находятся 
во всѣхъ конституціяхъ, не исключая консти
туцій государствъ чисто представительныхъ. 
Такъ, ст. 17 конституціи Германской имперіи 
для дѣйствительности актовъ короны требуетъ 
ихъ контрасигнированія канцлеромъ, кото
рый несетъ за нихъ О. Тоже самое гласитъ 
44 ст. конституціи прусской, съ тѣмъ разли
чіемъ, что она возлагаетъ 0. на каждаго ми
нистра въ отдѣльности въ предѣлахъ его ком
петенціи. Конституція типически- парламен
тарной страны, Франціи, постановляетъ (ст. 6 
конституціоннаго закона 25 февр. 1^75 г.), что 
«министры солидарно отвѣчаютъ передъ пала
тами за общую политику правительства и ин
дивидуально за свои личныя дѣйствія». Та
кимъ образомъ, въ теоріи 0. министровъ уста
новлена во всѣхъ конституціяхъ (кромѣ Ан
гліи, гдѣ вообще нѣтъ конституціи, но гдѣ тѣмъ 
не менѣе 0. министровъ установилась весьма 
прочно), но на практикѣ министры полити
чески отвѣтственны передъ парламентомъ да
леко не вездѣ. Это объясняется тѣмъ, что 
не вездѣ конституція (конституція реальная, 
а не только писанная) для постановленія о 
министерской 0. создала достаточную санкцію 
въ видѣ постановленій объ уголовной мини
стерской 0. и въ видѣ реальной силы въ странѣ, 
могущей привлекать министровъ къ такой О. 
Такъ, въ Пруссіи въ эпоху конфликта Бисмаркъ 
систематически не подчинялся требованіямъ
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ландтага, но послѣдній былъ безсиленъ при
влечь его къ суду или какимъ-нибудь инымъ 
способомъ лишить власти, и такимъ образомъ 
постановленіе объ О. оказывалось мертвой бук
вой. Напротивъ, въ Англіи, начиная съ XI ѵ в. 
и кончая 1805 г., былъ длинный рядъ случаевъ 
привлеченія министровъ палатою общинъ къ 
О. за неконституціонныя дѣйствія, за зло
употребленія властью. Эти процессы, наряду 
съ другими историч. фактами, установили 
принципъ, что министры отвѣчаютъ передъ су
домъ даже «за честность, справедливость и 
пользу ихъ мѣръ», при чемъ единственнымъ 
критеріемъ справедливости и пользы является 
согласіе съ желаніями палаты общинъ, всегда 

— имѣющей возможность принудить правитель
ство подчиниться своему рѣшенію. Ни одинъ 
англійскій министръ не рѣшился - бы нынѣ 
остаться во власти, имѣя противъ себя палату 
общинъ. Напротивъ, въ германскихъ государ
ствахъ установился принципъ, что палата 
имѣетъ только законодательную власть, вся же

• исполнительная власть принадлежитъ монарху, 
и. слѣдовательно, министры отвѣчаютъ только 
передъ нимъ. 0. уголовная существуетъ въ го
сударствахъ чисто представительныхъ, какъ 
и въ государствахъ парламентарныхъ, съ тѣмъ 
только отличіемъ, что въ первыхъ она факти
чески не распространяется на преступленія 
министровъ, имѣющія характеръ политическій. 
Закины объ уголовной О. министровъ суще
ствуютъ въ Австріи (1867). въ Румыніи (1879), 
въ Греціи (1876); въ нѣкоторыхъ государ
ствахъ постановленія о ней включены въ кон
ституціи (Швеція и Норвегія), въ другихъ за
коны обѣщаны въ конституціяхъ, но донынѣ 
не выработаны (Пруссія), въ иныхъ суще
ствуютъ только прецеденіы (Англія). Основа
ніемъ для привлеченія къ суду можетъ быть 
всякое злоупотребленіе властью, въ томъ числѣ 
и контрассигнированіе акта не одобреннаго 
парламентомъ, хотя, какъ это видно изъ исто
ріи Пруссіи, послѣднее, вь странахъ чисто 
представительныхъ, остается только на бумагѣ. 
Органомъ преданія суду вездѣ является пар
ламентъ, въ однихъ государствахъ .(Англія, 
Франція, Бельгія, Соедин. Штаты, Баденъ, 
Венгрія, Италія)—нижняя его палата, въ дру
гихъ (Австрія, Пруссія, Вюртембергъ, Румы
нія)—одна изъ палатъ, въ третьихъ (Баварія. 
Саксонія)—обѣ палаты. Въ Англіи ішреасЬ- 
шѳпі (обвиненіе), возбужденное нижнею па
латою, передается въ верхнюю, которая п яв
ляется верховнымъ судилйшемъ для мини
стровъ. То же самое имѣетъ мѣсто во Фран
ціи и Соед. Штатахъ, съ тою особенностью, 
что въ Соед. Шт. сенатъ, постановивъ объ уда
леніи министра отъ должности, передаетъ дѣло 
въ федеральный верховный судъ для опредѣле
нія собственно уголовнаго наказанія. Въ Бель
гіи, Румыніи, Пруссіи министровъ судитъ выс
шій существующій въ государствѣ судъ. Въ 
Австріи, Венгріи, Саксоніи, Швеціи, Нор
вегіи для суда надъ министрами создается 
особый судъ. Въ большей части государствъ, 
въ конституціяхъ или въ соотвѣтствующихъ за
конахъ предусмотрѣно, что глава государства не 
можетъ примѣнить къ осужденнымъ мини
страмъ своего права помилованія, иначе какъ 

съ согласія парламента. Кромѣ общихъ сочине
ній по государственному праву, см. R.-Mobl, 
«Die Verantworüicbkeit d. Minister in Einberr- 
scbaflen mit-Volksvertretung» (Тюбинг., lt>37); 
Buddeus, «Die Ministerverantworthbckeit in 
conslilutionellen Monarcbien» (Лпц., ІоЗЗ); его 
же, «Die Ministerverantwortlicbkeit und das 

■ Staatsgerechl in Deuucbland» (1«59); Samuely, 
I «Das Princip der Minisiei veraniwortlicbkeit in 
der constiiuiionellen Monarchie» (lo69); Ker- 
chove de Deniergbem, «De la responsat iliié 
des ministres» (1866); Hauke, «Die Lebre von 
der Minisierverantworthcbkeit, eine verglei- 
cbende Studie zu dem oesterreicbiscben Siaats- 
recbt» (1об9 и 188o); Biscbof, «Ministerverant- 
wortlicbkeit u. Staatsgericbubof» (1859).

JB, Водовозовъ.
Отвѣтственность предприни

мателем—обнимаетъ собою различнаго ро
да обязанности по отношенію какъ къ рабо
чимъ, такъ и къ постороннимъ лицамъ (о по
слѣдней см Предпріятіе). По отношенію къ 
рабочимъ, 0. предпринимателей является по
нятіемъ экономическимъ, вытекающимъ изъ 
той роли, которую играютъ предприниматели 
въ современной системѣ хозяйства, какъ рас
порядители въ дѣлѣ производства и рас
предѣленія. Относящіеся сюда вопросы, ка
сающіеся вообще регулированія отношеній 
хозяевъ и рабочихъ, будутъ разсмотрѣны въ 
статьяхъ: Фабричное законодательство, Рабо
чій вопросъ и др.; здѣсь же будетъ рѣчь 
объ одномъ спеціальномъ видѣ 0. предприни
мателей, именно по вознагражденію за вредъ 
и убытки, вытекающіе изъ несчастныхъ слу- 
чаевъ въ работѣ. Всякое предпріятіе должно 
всецѣло покрывать всѣ свои издержки произ
водства. Въ число послѣднихъ входитъ воспро
изведеніе стоимости труда рабочихъ не только 
во время ихъ работы/ но и въ случаѣ потери 
ими способности къ труду. Требованіе это, од
нако, далеко не вполнѣ удовлетворяется какъ 
юридически—нормами, регулирующими возна
гражденіе пострадавшихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ въ работѣ, такъ и экономически— 
размѣрами и условіями вознагражденія ра
бочихъ за ихъ работу. Существуетъ, правда, 
мнѣніе, будто заработная плата рабочихъ 
сообразуется со степенью опасности про
мысла, становясь тѣмъ больше, чѣмъ опаснѣе 
промыселъ. Но, во-первыхъ, дѣйствительность 
далеко не всегда отвѣчаетъ такому теорети
ческому положенію; во-вторыхъ, если и до
пустить, въ бблыпей или меньшей степени, су
ществованіе такого соотвѣтствія, то отсюда 
еще не вытекаетъ дѣйствительное обезпеченіе 
рабочихъ. Послѣднее предполагаетъ возмож
ность для рабочихъ откладывать изъ текущаго 
заработка извѣстныя суммы на случай потери 
трудоспособности. На такую индивидуальную 
бережливость нельзя, однако,разсчитывать какъ 
съ психологической точки зрѣнія, такъ и по 
экономическимъ основаніямъ. Если предполо
жить, что каждый изъ рабочихъ сталъ бы от
кладывать для себя или для своей семьи та
кія сбереженія, то во-первыхъ, ихъ было бы 
слишкомъ мало, такъ какъ заработки недо
статочно велики, и, во-вторыхъ, это было бы 
непроизводительнымъ отвлеченіемъ части до
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ходовъ рабочихъ отъ непосредственнаго ихъ по
требленія: несчастные случаи происходятъ 
лишь съ небольшимъ числомъ рабочихъ, для 
которыхъ только и необходимо обезпеченіе. 
Отсюда прямой выводъ, что наиболѣе цѣлесо
образнымъ средствомъ обезпеченія жертвъ не
счастныхъ случаевъ должно быть соотвѣт
ственное страхованіе, т. е. равномѣрное рас
предѣленіе риска между всѣми лицами, подвер
гающимися одинаковой опасности. Такое стра
хованіе, будучи дѣломъ довольно сложнымъ по 
своей организаціи, можетъ получить серьезное 
значеніе только подъ условіемъ всеобщности и 
обязательности. Всеобщее обязательное стра
хованіе рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, 
гдѣ оно уже осуществлено, возлагаетъ уплату 
страховыхъ взносовъ на обязанность предпри
нимателей. всецѣло—въ Германіи, въ размѣрѣ 
90%—въ Австріи. Но когда идетъ рѣчь объ 
индивидуальной 0. предпринимателей, вопросъ 
становится на почву юридическую, граждан- 
ски-правовую, и разрѣшается такъ или иначе 
въ зависимости отъ большей или меньшей сте
пени виновности предпринимателей и отъ бо
лѣе или менѣе широкихъ основаній ихъ О. 
Какъ бы ни были широки эти основанія, они 
не охватываютъ всѣхъ причинъ несчастныхъ 
случаевъ; извѣстное число жертвъ остаются 
необезпеченными и дѣлаются предметами об
щественнаго призрѣнія или даже частной 
благотворительности. Слѣдовательно, если 
нѣтъ обязательнаго страхованія, то не осу
ществляется вышеустановленное общеэконо
мическое требованіе: въ составъ издержекъ 
предпріятія не входятъ в ецѣло средства обез
печенія рабочихъ, отдававшихъ свой трудъ на 
производство создаваемыхъ цѣнностей и по
лучаемыхъ владѣльцами предпріятій доходовъ. 
Воспроизведеніе этихъ, такъ наз. «мертвыхъ» 
издержекъ предріятія обусловливается различ
ными, исторически измѣняющимися формами 
отношеній хозяевъ и рабочихъ. Такъ, болѣе 
или менѣе всецѣло онѣ воспроизводились въ 
эпоху рабовладѣльческую и отчасти крѣпост
ную, потому что тогда обезпеченіе рабовъ и 
крѣпостныхъ возлагалось на обязанность ихъ 
владѣльцевъ. Обезпеченіе на началахъ взаим
ности и корпоративнаго единства было болѣе 
или менѣе достаточнымъ и въ эпоху цехового 
строя промышленныхъ классовъ. Покоющаяся 
на началахъ свободы труда и чисто договор
ныхъ наемныхъ отношеній, современная си
стема хозяйства предоставляетъ вообще каж
дому самому заботиться о своей судьбѣ. На
емный рабочій, потерявшій способность къ 
работѣ, дѣлается ненужнымъ для его нанима
теля, такъ какъ его можно замѣстить други
ми здоровыми лицами; кѣмъ будетъ онъ обез
печенъ—это вопросъ, не интересующій пред
принимателя, считающаго, что договорныя от
ношенія возникаютъ только по поводу работы и 
продолжаются только во время производства 
работъ. Если пострадавшій отъ несчастнаго слу
чая рабочій получитъ обезпеченіе отъ орга
новъ общественнаго призрѣнія или отъ част
ныхъ лицъ, то, очевидно, стоимость трудара
бочаго не вся воспроизведена въ составѣ из
держекъ предпріятія, въ которомъ онъ рабо
талъ; общество или частныя лица приплачп- 

ваютъ нѣчто предпринимателю, извлекавшему 
свой доходъ изъ труда рабочаго. Въ составѣ 
издержекъ предпріятій воспроизводятся, такимъ 
образомъ, вполнѣ только чисто матеріальные 
«мертвые» расходы (испорченные матеріалы, 
напр. бой стекла и т. п.), перелагаемые, въ видѣ 
надбавки къ цѣнѣ продажныхъ продуктовъ, на 
пхъ потребителей; что же касается до цѣнно
сти жизни пли средствъ существованія живой 
производительной силы рабочихъ, то эти мерт
вые расходы покрываются, по крайней мѣрѣ 
отчасти, изъ другихъ источниковъ. Во избѣ
жаніе такой экономической несправедливости 
изыскиваются средства къ справедливому 
обезпеченію жертвъ несчастныхъ случаевъ, 
чго и достигается (если нѣтъ страхованія) 
путемъ усиленія 0. предпринимателей.

Дѣйствующія законодательства объ 0. за 
несчастные случаи могутъ быть раздѣлены на 
слѣдующія три категоріи или системы: 1) съу
женіе обще-правовыхъ основаній этой 0. по от
ношенію къ рабочимъ (Великобританія и отчас
ти Сѣверо-Америк. Соединенные Штаты), 2) 
примѣненіе къ рабочимъ общихъ гражданско- 
правовыхъ положеній (Франція и вообще стра
ны, гдѣ дѣйствуетъ гражданскій кодексъ Напо
леона. а также отчасти Австрія) и 3) усиленіе 
этой 0. спеціально по отношенію къ рабочимъ 
(Германія и особенно Швейцарія). 1. Англій
ская система. самая несовершенная, нѣсколь
ко измѣнена къ лучшему дѣйствующимъ ны
нѣ закономъ 18SO г., но все еще въ значи
тельной степени отражаетъ на себѣ прежде 
господствовавшіе взгляды. До изданія закона 
1880 г. (Employers’ liability Act) въ Англіи 
дѣйствовала по этому предмету слѣдующая док
трина, носившая названіе совмѣстнаго заня
тія (common employment): рабочій, нанимаясь 
на работу, добровольно беретъ на себя, буд
то-бы, весь рискъ по могущимъ съ нимъ про
изойти во время работы несчастнымъ случа
ямъ. Англійскіе суды возлагали на предпри
нимателей 0. за несчастные случаи съ рабо
чими только при наличности доказанной лич
ной, болѣе или менѣе грубой вины предпри
нимателей (неисправное содержаніе машинъ 
и различныхъ сооруженій, неправильныя лич
ныя распоряженія, несоблюденіе предпи
санныхъ особыми постановленіями правилъ 
производства работъ); за дѣйствія же, нелов
кость или неосторожность своихъ служащихъ, 
хотя бы и высшихъ, хозяева предъ рабочими 
не отвѣчали. Требованіе личной вины владѣль
цевъ предпріятій выражалось особенно рель
ефно въ томъ, что въ предпріятіяхъ, принад
лежащихъ обществу или компаніи (напр., акці
онерной), никто не отвѣчалъ за несчастные 
случаи съ рабочими, такъ какъ тамъ нѣтъ, въ 
буквальномъ смыслѣ слова, личности хозяина 
(какъ лица физическаго, а не юридическаго). 
Въ то же время, однако, владѣльцы предпрі
ятій всегда и безусловно отвѣчали передъ 
посградавшими посторонними лицами за вся
кое дѣйствіе или неосторожность ихъ служа
щихъ или рабочихъ, безъ различія занимае
мыхъ послѣдними должностей. Съуженіе 0. 
передъ рабочими легко переходитъ въ почти 
полную безотвѣтственность предпринимателей, 
такъ какъ послѣдніе рѣдко сами лично слѣ-
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датъ за производствомъ работъ, лично отда
ютъ приказанія—и тѣмъ рѣже, чѣмъ предпрі
ятіе крупнѣе. Въ желѣзнодорожныхъ пред
пріятіяхъ 0. даже предъ пассажирами прежде 
распространялась лишь на случаи ихъ увѣчья, 
но не смерти, потому что истцомъ долженъ 
былъ выступить пострадавшій опять таки лично. 
Только по акту 1846 г. семьи убитыхъ пас
сажировъ получили право искать возмѣщеніе 
понесенныхъ убытковъ; но это право могло 
быть признано за ними только въ томъ слу
чаѣ, если виновнымъ въ несчастій не былъ 
кто-либо изъ прислуги поѣзда, на которомъ 
ѣхалъ убитый пассажиръ. Отрицаніе права на 
вознагражденіе вытекало, въ такихъ случаяхъ, 
пзъ того, что машинистъ и прочіе были, будто- 
бы, добровольно избранными агентами уби
таго. Относительно служащихъ и рабочихъ во 
всѣхъ вообще промышленныхъ предпріятіяхъ 
существовало предположеніе, что они, всту
пая въ предпріятіе, могутъ выбирать сво- 
пхъ будущихъ сотоварищей по работѣ, а по
тому, въ случаѣ неловкости или неисправ
ности послѣднихъ, и не имѣютъ права на 
вознагражденіе; только если имъ удалось-бы 
доказать полную непригодность къ работѣ 
кого-либо изъ ихъ сотоварищей, хозяинъ могъ 
бы отвѣтить за дурной выборъ служащихъ. 
Однако, и въ этомъ случаѣ нужно было дока
зать, что пострадавшій рабочій не зналъ зара
нѣе о непригодности служащаго. Отдѣльный 
фактъ провинности не могъ служить доказа
тельствомъ его непригодности вообще; если же 
такихъ фактовъ было раньше нѣсколько и это 
было доказано пострадавшимъ, то тѣмъ са
мымъ считалось доказаннымъ п то, что онъ 
зналъ объ этомъ раньше и тѣмъ не менѣе 
взялся за работу или не прекратилъ ее. Это 
былъ своего рода заколдованный кругъ, вслѣд
ствіе чего выиграть искъ оказывалось надѣлѣ 
совершенно невозможнымъ. Въ основѣ такого 
неблагопріятнаго для рабочихъ законодатель
ства лежали совершенно неправильныя воз
зрѣнія на существо отношеній между хозя
евами и рабочими. Предполагалось, что ра
бочіе совершенно свободно могутъ выбирать 
тѣ или другія условія найма на работу, въ 
томъ числѣ оцѣнивать качества служащихъ и 
сотоварищей, устройство машинъ и огражде
ній и т. п. Въ дѣйствительности, конечно, о 
такой свободѣ выбора не только этихъ, но п 
вообще условій найма на работу, не могло и 
не можетъ быть и рѣчи, хотя именно въ Ан
гліи рабочимъ издавна предоставлены широ
кія, сравнительно, средства самозащиты. За
конъ 188о г., весьма несовершенный по су
ществу, всетаки призналъ за рабочими, при 
наличности извѣстныхъ данныхъ, право на по
лученіе вознагражденія за несчастные случаи, 
на тѣхъ же основаніяхъ, «какъ если бы ра
бочій не былъ рабочимъ этого предпринима
теля, не былъ бы у него на службѣ или не 
былъ бы занятъ его работой». Полученіе воз
награжденія обстановлено весьма тяжелыми 
условіями—положительными, въ Э пунктахъ, и 
отрицательными, въ 3-хъ, вслѣдствіе которыхъ 
выигрышъ для рабочихъ отъ новаго закона 
оказывается очень небольшой. 0. по прежнему 
признается лишь тогда, когда пострадавшій ра-

бочій не зналъ о какихъ-либо недостаткахъ 
механизмовъ или огражденій, о неправильности 
распоряженій и т. д. Предприниматель отвѣ
чаетъ за дѣянія и проступки только тѣхъ изъ 
своихъ служащихъ, исключительную обязан
ность которыхъ составляетъ надзоръ за рабо
тою, но не простое ея исполненіе. Все бремя 
представленія доказательствъ виновности пред
принимателей (onus probandi) лежитъ на истцѣ- 
рабочемъ, что само по себѣ есть одинъ изъ 
главнѣйшихъ недостатковъ такого порядка О. 
Весьма существеннымъ недостаткомъ закона 
слѣдуетъ признать и то, что имъ разрѣшено 
заключать такіе договоры найма на работы, 
по которымъ рабочіе заранѣе отказываются 
отъ права на предъявленіе исковъ о возна
гражденіи за понесенныя отъ несчастныхъ 
случаевъ тѣлесныя поврежденія. Этимъ пра
вомъ очень широко пользуются англійскіе 
предприниматели, ставя такой предваритель
ный отказъ условіемъ принятія на службу 
илп на работу. Несправедливость закона 
давно сознана и въ Англіи и доказана по
дробными изслѣдованіями особыхъ парламент
скихъ коммиссій. Начиная съ 1886 г. дѣла
лись попытки дальнѣйшаго улучшенія зако
нодательства; изъ нихъ послѣдняя относится 
къ 1893 г., когда во главѣ кабинета стоялъ 
Гладстонъ. По его проекту, предполагалось, 
между прочимъ, запретить предварительный 
отказъ отъ правъ, предоставляемыхъ зако
номъ. а равно il устранить подробное пере
численіе условій 0. предпринимателей, со
кративъ относящіеся сюда пункты до двухъ— 
одного положительнаго и одного отрицатель
наго. Эти попытки не увѣнчались успѣхомъ, 
вслѣдствіе противодѣйствія палаты’ лордовъ, 
исходившаго пзъ общихъ условій борьбы съ 
кабинетомъ Гладстона и его политической 
программой. 2. Общія гражданско - правовыя 
основанія отвѣтственности. Во француз
скомъ кодексѣ нормы 0. предпринимателей 
вообще довольно широки, такъ что здѣсь не 
встрѣтилось, какъ въ другихъ странахъ, на
добности въ установленіи особой усиленной 0. 
для желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ пред
пріятій. По ст. 1384 гражд. кодекса, каждый 
подлежитъ отвѣтственности не только за вредъ, 
причиненный собственнымъ его дѣяніемъ, но 
еще и за вредъ, причиненный дѣйствіемъ лицъ, 
за которыхъ онъ обязанъ отвѣчать, или пред
метами, находящимися подъ его надзоромъ. 
Отвѣтственность отца и матери — за дѣтей, « 
воспитателей и ремесленниковъ — за воспи
танниковъ и учениковъ не имѣетъ, однако, 
мѣста, если они докажутъ, что они не могли 
предотвратить дѣйствія, влекущаго за собою 
0. Неоднократными кассаціонными рѣшенія
ми разъяснено, что такой способъ освобожде
нія отъ отвѣтственности непримѣнимъ къ хо
зяевамъ иди довѣрителямъ (commettants), ко
гда вредъ нанесенъ дѣйствіями ихъ слугъ и 
служащихъ (piéposés). Что подъ именемъ 
préposés подразумеваются не только служа
щіе, занимающіе какое-нпбудь высшее мѣсто 
(по надзору и т. п.), но п простые рабочіе- 
это прямо слѣдуетъ изъ другой статьи (1797) 
того же кодекса, которая гласитъ, что пред
приниматель отвѣчаетъ за дѣйствія лицъ, ко
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торыхъ онъ употребляетъ на работу (qu’il 
emploie). Относительно порядка представле
нія доказательствъ въ процессахъ о воз
награжденіи за смерть и увѣчье, французская 
судебная практика выработала нѣі.оторое 
уклоненіе отъ общаго правила, заключающа
гося въ представленіи ихъ истцомъ, а имен
но: потерпѣвшій долженъ доказать только 
причинную связь между полученнымъ повреж
деніемъ и хотя бы самою легкою виною 
хозяина, послѣдній же долженъ доказать об
ратное, а именно, что съ его стороны не было 
хотя бы самой легкой вины. Онъ можетъ 
ссылаться также на чистую случайность или 
на превосходящую стихійную силу (force ma
jeure, vis major). При этихъ условіяхъ положе
ніе потерпѣвшаго оказывается вообще довольно 
благопріятнымъ, хотя всетаки принципіально 
съ него не снимается бремя представленія 
доказательствъ. При составленіи гражд. кодекса 
усиленная 0. предпринимателей, ср івнительно 
съ другими лицами, объяснялась, между про
чимъ, особенностями отношеній между хозя
евами и рабочими, а именно сбарышемъ, из
влекаемымъ первыми изъ труда послѣднихъ». 
Этому, вполнѣ основательному соображенію 
долго приходилось, а отчасти еще и до 
сихъ поръ приходится бороться противъ 
болѣе узкихъ, чисто юридическихъ осно
ваній . О., заимствованныхъ изъ эгоистиче
скихъ, индивидуалистическихъ началъ древ
няго римскаго права. При этомъ упускается 
изъ виду, что древне-римское право, въ сущно
сти, почти вовсе не имѣло дѣла съ свобод
ными наемными рабочими, которыхъ въ древ
немъ Римѣ замѣняли собою рабы или вообще 
неполноправные граждане; между тѣмъ рим
ское право потому и наз. гражданскимъ, что оно 
примѣняло« ь, главнымъ образомъ къ полноправ
нымъ, дѣйствительно свободнымъ гражданамъ. 
Къ тому же въ древнемъ Римѣ не существо
вало той силы капитала, которая такъ рѣзко 
противополагаетъ современнаго наемнаго ра
бочаго его нанимателю. Хотя французскія 
основанія 0. и оказываются болѣе широкими, 
сравнительно съ общеправовыми основаніями 
ея въ другихъ странахъ, тѣмъ не менѣе и во 
Франціи они давно уже признаются недо
статочными для обезпеченія большинства 
жертвъ несчастныхъ случаевъ. Бываютъ не
счастія совершенно случайныя, въ которыхъ 
рѣшительно некого винить, но которыя тяж
кимъ бременемъ падаютъ на самихъ постра
давшихъ или на ихъ семьи. Ниже, при 
разсмотрѣніи третьей группы странъ, введ
шихъ у себя усиленную 0. по отношенію 
къ рабочимъ, будутъ упомянуты француз
скіе новѣйшіе законопроекты по этому пред
мету. 3. Усиленная спеціальная отвѣтствен
ность, Установленію такой отвѣтственности 
способствовало, прежде всего, усиленіе О. 
желѣзно-дорожныхъ предпріятій (см. Возна
гражденіе за вредъ и убытки, VI, 894), отвѣ
чающихъ во всѣхъ случаяхъ, если не будетъ 
ими (какъ отвѣтчиками) доказано, что несча
стіе произошло вслѣдствіе воздѣйствія прево
сходящей или стихійной силы, или же по соб
ственной винѣ пострадавшихъ лицъ. Какъ по 
спеціальнымъ желѣзнодорожнымъ законамъ, 

такъ и по .общему (напр. французскому) праву, 
такая 0. распространяется по отношенію нб 
только къ пассажирамъ и грузоотправителямъ, 
но и ко всѣмъ служащимъ и рабочимъ на же
лѣзныхъ дорогахъ. Это вызывается не только 
особенностями желѣзно-дорожнаго дѣла (опас
ность, обусловливаемая силою и скоростью 
движенія, затруднительность или невозмож
ность для пострадавшихъ хотя-бы приблизи
тельно указать на причину происшедшаго не
счастія), но и противопоставленіемъ отдѣльнаго 
пострадавшаго лица крупному и сильному 
предпріятію, по справедливости обязанному 
обезпечить пострадавшихъ и обладающему до
статочными для того средствами. Разъ сама 
жизнь выдвинула такія новыя, не чисто 
юридическія основанія 0., хотя бы толь
ко для желѣзнодорожнаго дѣла, оставался 
уже одинъ только шагъ къ тому, чтобы рас
пространить эти болѣе широкія основанія на 
сферу обыкновенныхъ промышленныхъ пред
пріятій, сперва тоже болѣе крупныхъ. Въ 
крупныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ есть 
на лицо два условія или основанія, общія съ 
желѣзнодорожными: это, во первыхъ, боль
шая опасность, связанная съ работою на фаб
рикахъ, заводахъ и т. п.. при помощи машинъ, 
двигаемыхъ механическою силою и предста
вляющихъ собою различныя сложныя соору
женія; во-вторыхъ, крупный размѣръ предпрія
тій, въ которыхъ пострадавшій рабочій, изо
дня въ день живущій своей работой, — про
тивопоставляется болѣе или менѣе крупному 
капиталисту - владѣльцу предпріятія. Отсюда 
ясно, что если усиленная 0. примѣняется къ 
предпріятіямъ желѣзнодорожнымъ, то нѣтъ 
основаній не примѣнять ея къ предпріятіямъ 
обыкновеннымъ промышленнымъ. Отношенія 
между предпринимателями и рабочими харак
теризуются въ настоящее время еще той осо
бенностью. что они не могутъ быть разсма
триваемы какъ совершенно частныя, затроги- 
вающія интересы только отдѣльныхъ лицъ. 
Напротивъ, въ нихъ все бблыпую роль 
играютъ элементы общественно-правовые, какъ 
въ этомъ можно убѣдиться по быстро про
грессирующему развитію фабричнаго законо
дательства, въ смыслѣ защиты стороны сла
бѣйшей—а такою стороною, въ большинствѣ 
случаевъ, являются рабочіе. Германскій за
конъ 1871 г. оставлялъ на пострадавшихъ 
обязанность представленія доказательствъ ви
новности уполномоченныхъ и лицъ, надзира
ющихъ за производствомъ работъ, установивъ 
противоположное начало только для жел.-дор. 
предпріятій. Сознаніе недостатковъ этого за
кона явилось уже вскорѣ послѣ его изданія, и 
когда, спустя 9 лѣтъ, сталъ подговляться пер
вый законопроектъ объ обязательномъ стра
хованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, 
не было недостатка въ лицахъ, доказывав
шихъ, что лучше прежде усилить законъ объ 
О., чѣмъ непосредственно приступать къ стра
хованію. Швейцарскій законъ 1881 г., съ до
полненіями и распространеніями 1887 г., впер
вые переложилъ бремя доказательствъ съ истца 
на отвѣтчика, не смотря на то, что въ Швей
царіи общее гражданское законодательство 
само по себѣ было гораздо благопріятнѣе для 
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рабочихъ, чѣмъ въ какой - либо иной странѣ. 
Всякое лицо, владѣющее фабрикой, подлежитъ, 
по швейц, закону, отвѣтственности, если въ 
помѣщеніи его фабрики и вслѣдствіе работъ 
къ ней кто либо изъ служащихъ или рабочихъ 
будетъ убитъ или понесетъ тѣлесное повре
жденіе, насколько владѣлецъ фабрики или его 
уполномоченный, предсгавитель, распоряди
тель или надсмотрщикъ фабрики причинили 
это поврежденіе или смерть какимъ-нибудь 
упущеніемъ въ исполненіи ихъ обязанностей. 
Владѣлецъ фабрики отвѣчаетъ и тогда, когда, 
безъ подобнаго упущенія,.въ помѣщеніи фаб
рики и вслѣдствіе дѣйствія ея произойдемъ 
тѣлесное поврежденіе или смерть одного изъ 
служащихъ или рабочихъ, развѣ если владѣ
лецъ фабрики докажетъ, что несчастіе произо
шло отъ дѣйствія превосходящей силы, или 
вслѣдствіе преступленія или проступка треть
ихъ лицъ (т. е. не принадлежащихъ къ числу 
служащихъ или рабочихъ той же фабрики), 
или по собственной винѣ пострадавшаго или 
убитаго. Въ отрасляхъ промышленности, по
рождающихъ опасныя болѣзни, владѣлецъ фаб
рики отвѣчаетъ также за ущербъ, происшед
шій для служащаго или рабочаго черезъ бо
лѣзнь, если можно установить, что заболѣва
ніе произошло исключительно отъ данной фаб
ричной работы. Обязанность вознагражденія 
со стороны владѣльца фабрики умаляется: а) 
когда смерть или поврежденіе (кромѣ слу
чаевъ, упомянутыхъ выше) произошли отъ 
случайности; Ь) когда на потерпѣвшаго па
даетъ часть вины въ несчастій или въ болѣзни, 
въ особенности если онъ поступилъ противъ 
предписаній фабричнаго регламента или, въ 
качествѣ служащаго или рабочаго, замѣтилъ 
недостатокъ въ условіяхъ производства, че
резъ который и произошло несчастіе (или бо
лѣзнь), но не далъ объ этомъ знать начальству 
или владѣльцу фабрики, раньше о томъ никѣмъ 
не предупрежденному; с) когда прежнія по
врежденія потерпѣвшаго имѣли вліяніе на 
послѣднее поврежденіе и его исходъ, или если 
здоровье заболѣвшаго было уже разстроено 
его прежнею фабричною работой. Не смотря 
на свои сравнительныя совершенства, швей
царскій законъ все-таки не осуществляетъ 
вполнѣ идеи или начала такъ называемаго 
профессіональнаго риска, которая теперь все 
болѣе и болѣе завоевываетъ себѣ сторонни
ковъ; все-таки значительное большинство не
счастныхъ случаевъ остаются невознагражден
ными, если причиною ихъ признана, между 
прочимъ, собственная вина пострадавшихъ. 
Что слѣдуетъ понимать подъ виной пострада
вшихъ лицъ—это до сихъ не выяснено. Ви
ною можно считать и простую неловкость или 
неосторожность пострадавшаго лица, которую 
въ дѣйствительности очень трудно отдѣлить 
отъ чистой случайности: и то, и другое нераз
рывно связано съ работой въ промышленныхъ 
предпріятіяхъ. Идея профессіональнаго риска, 
какъ основанія 0., легла въ основаніе зако
нопроекта, представленнаго французской па
латѣ депутатовъ, въ 1880 г., Мартэномъ Надо 
и заключавшаго въ себѣ лишь одинъ па
раграфъ: «если кто-либо, отдающій въ наемъ 
свою работу другому человѣку, будетъ убитъ 

или потерпитъ увѣчье въ работѣ^ то его 
наниматель долженъ нести за это полную 
отвѣтственность, если только не докажетъ, 
что несчастіе произошло по винѣ самого .по
страдавшаго». IIри послѣдовавшихъ затѣмъ 
обсужденіяхъ этого вопроса выяснилось, что 
такъ просто онъ не можетъ и не долженъ 
быть разрѣшенъ. Промышленныя работы яв
ляются настолько сопряженными съ посто
янною опасностью для жизни и здоровья 
рабочихъ, что предприниматели должны быть 
признаны отвѣтственными за всѣ несчастные 
случаи, вытекающіе изъ существа предпріятія 
или причиненные работою въ немъ, совер
шенно безотносительно къ вопросу о винов
ности ихъ самихъ или пострадавшихъ рабо
чихъ. Судебное разбирательство причинъ не
счастных ь случаевъ желательно, поэтому, или 
совсѣмъ устранить, плп же свести къ самому 
незначительному числу случаевъ. Когда во
просъ ставится на столь . широкую почву, 
возникаетъ сомнѣніе, будетъ ли справедливо 
давать пострадавшимъ полное возмѣщеніе 
понесенныхъ ими убытковъ. При дальнѣйшемъ 
развитіи идеи 0. на почвѣ профессіональнаго 
риска размѣръ вознагражденія ставится, по
этому, въ болѣе или менѣе опредѣленныя гра
ницы, во всякомъ случаѣ болѣе узкія, чѣмъ 
полное возмѣщеніе убытковъ. Точно и опре
дѣленно идея профессіональнаго риска впер
вые была провозглашена во французскомъ 
парламентѣ еще въ 1882 г., депутатомъ Фе
ликсомъ Форомъ, нынѣшнимъ президентомъ 
франц, республики. Его мотивировка этого 
положенія была слѣдующая: «если причина не
счастія заключается въ орудіяхъ труда, въ ка
кихъ-либо частяхъ построекъ или вообще въ 
самихъ условіяхъ работы (dans le travail lui- 
même), то этотъ трудъ или занятіе обосновы
ваютъ сами по себѣ 0. за несчастные случаи 
въ работѣ». На неосторожность или вину 
(faute) і абочаго не слѣдуетъ ссылаться для 
сложенія 0. съ владѣльца предпріятія: ра
бочій долженъ быть защищенъ противъ своей 
собственной неосторожности или небрежности 
(négligence), такъ какъ ежедневное повтореніе 
опасной работы незамѣтно пріучаетъ его пре
небрегать необходимыми мѣрами предосто
рожности». Еще точнѣе формулировалъ идею 
профессіональнаго риска докладчикъ одной изъ 
парламентскихъ коммиссій, Дюше: «Что такое 
профессіональный рискъ? это непредотврати- 
ыая случійность или воздѣйствіе превосхо
дящей силы вь тѣхъ предпріятіяхъ, гдѣ страш
ныя элементарныя силы обузданы человѣкомъ 
и привлечены на служеніе его интересамъ. 
Силы эти всегда готовы обнаружить свое слѣ
пое могущество; что же такое, въ виду этого, 
непредвидѣнность въ дѣйствіи аппаратовъ, 
утилизирующихъ эти предательскія силы, что 
такое сама по себѣ неосторожность рабочаго, 
привыкшаго, въ силу постояннаго общенія съ 
этой страшной средой, игнорировать спеціаль
ную опасность промысла? Развѣ все это не 
результаты воздѣйствія условій, которыя на
ходятся въ распоряженіи или подъ надзоромъ 
владѣльца предпріятія?» Не всѣ, однако, не
счастные случаи, даже и на этомъ основаніи, 
могутъ быть признаны дающими право на
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вознагражденіе пострадавшимъ: исключеніе 
предлагается для случаевъ, имѣющихъ своею 
причиною умыселъ со стороны пострадавшаго 
или его грубую вину. Противъ включенія въ 
законъ понятія грубой вины много и долго 
возражали въ палатѣ, такъ что изъ нѣкото
рыхъ законопроектовъ оно было совершенно 
исключено. Возбужденъ былъ и другой воп
росъ: не слѣдуетъ ли, рядомъ съ спеціальною 
О., сохранить прежнюю общую (по вышеупо
мянутымъ ст. кодекса Наполеона), въ виду 
того, что по общей О. можно требовать пол
наго возмѣщенія понесенныхъ убытковъ, а по 
спеціальной—лишь съ извѣстными ограниче
ніями. Когда вопросъ этотъ разрѣшался въ 
смыслѣ сохраненія 0. по общимъ граждан
скимъ законамъ, въ случаѣ доказанной грубой 
вины предпринимателей, то признавалось бо
лѣе -справедливымъ, чтобы и пострадавшіе ли
шались права на вознагражденіе въ случаѣ гру
бой вины съ ихъ стороны, а не только умысла. 
Противъ этоговозражали многіе, особенно горя
чо—Рикаръ, при обсужденіи законопроекта 1688 
г. «Нельзя—говорилъ онъ — сравнивать вину 
фабрикантовъ и рабочихъ. Послѣдніе при не
осторожности рискуютъ своей жизнью и здо
ровьемъ, а чѣмъ рискуютъ первые?.. Если бы 
было устранено усиленіе 0. въ случаяхъ гру
бой вины предпринимателей, то они не имѣли 
бы никакого стимула къ принятію мѣръ для 
предупрежденія или сокращенія несчастныхъ 
случаевъ». Въ принятомъ палатою (но отверг
нутомъ сенатомъ) законопроектѣ 1893 г. было 
установлено, что при грубой винѣ постра
давшаго вознагражденіе ему можетъ быть 
только уменьшено, при грубой же винѣ пред
принимателя вознагражденіе присуждается въ 
полномъ размѣрѣ. Сенатъ, въ принятомъ имъ 
въ мартѣ 1896 г. законопроектѣ, установилъ, 
что за свою грубую вину пострадавшій ли
шается вознагражденія вполнѣ, въ виду того, 
что онъ имѣетъ право на полное вознагражде
ніе, если несчастіе произошло по грубой винѣ 
предпринимателя. Такъ ли или иначе будетъ 
разрѣшенъ этотъ вопросъ во Франціи, во вся
комъ случаѣ несомнѣнно, что О. на началахъ 
профессіональнаго риска есть нѣчто гораздо 
болѣе широкое, въ матеріально - правовомъ 
смыслѣ, чѣмъ простое переложеніе бремени 
доказательствъ съ истца на отвѣтчика.

Русское законодательство объ О. предпри
нимателей и предположенія министерства 
финансовъ. Въ Россіи спеціальный законъ объ 
О. существуетъ только для желѣзнодорожныхъ 
и пароходныхъ предпріятій (ст. 683 т. X ч. I 
Свод. Зак.). По отношенію къ другимъ про
мышленнымъ предпріятіямъ у насъ примѣ
няются общія правила гражданскихъ зако
новъ о вознагражденіи за вредъ и убытки, при
чиненные преступленіемъ или проступкомъ 
(СТ. 574, 644, 657 - 661, 675 И 676, I ч., X 
т.) и дѣяніями, не составляющими преступ
ленія или проступка (ст. 684, 685 и 6б7). 
Но общему порядку гражданскаго судопроиз
водства, бремя представленія доказательствъ 
лежитъ у насъ на истцѣ, въ томъ числѣ и въ 
искахъ о вознагражденіи за понесенные отъ 
несчастныхъ случаевъ убытки. Только по от
ношенію къ ст. 647, въ которой говорится.

«что не подлежатъ вознагражденію вредъ и 
убытки, происшедшіе отъ дѣянія случайнаго, 
учиненнаго не только безъ намѣренія, но и 
безъ всякой со стороны учинившаго оное 
неосторожности», неоднократными кассаціон
ными рѣшеніями (1876 г. № 114, 1880 г. № 97 
и др.) разъяснено, что «случайность дѣянія 
должна быть доказана отвѣтчикомъ». Иногда 
изъ смысла этой статьи дѣлаютъ заключе
ніе, будто вообще нѣтъ разницы между по
рядкомъ представленія доказательствъ въ слу
чаяхъ предусмотрѣнныхъ ст. 683 (желѣзно
дорожная О.) и во всѣхъ остальныхъ; но 
судебная практика уставовляетъ громадное 
различіе между тѣми и другими, допуская 
презумпцію виновности отвѣтчика только въ 
дѣлахъ желѣзно-дорожныхъ, а отъ рабочихъ въ 
другихъ промышленныхъ предпріятіяхъ тре
буя представленія прямыхъ доказательствъ 
причинной связи между поврежденіемъ и дѣ
яніемъ предпринимателя или кого-либо изь 
служащихъ. Такъ, напр., рабочіе должны дока
зать, что былъ недостатокъ въ машинахъ, не
правильность въ распоряженіи, пли что дол
жны были быть, но не были приняты извѣст
ныя мѣры предосторожности. Всего этого, въ 
громадномъ большинствѣ случаевъ, простые 
рабочіе пе знаютъ; немного больше знаютъ и 
ихъ адвокаты; поэтому судъ часто рѣшаетъ 
вопросъ въ зависимости отъ мнѣнія эксперта, 
который тоже не всегда можетъ знать всѣ 
обстоятельства и условія даннаго производ
ства. По ст. 687 т. X ч. 1: «господа и вѣ
рители отвѣтствуютъ за вредъ и убытки, 
причиненные ихъ слугами и повѣренными 
при исполненіи ихъ порученій, сообразно съ 
приказаніями или полномочіемъ, которыя да
ны имъ господами и вѣрителями. Изъ се
го исключаются тѣ случаи, когда будетъ до
казано, что они не могли предотвратить 
дѣянія, причинившаго вредъ или убытки». 
По смыслу этой статьи, 0. наступаетъ лишь 
тогда, когда происходило не просто исполне
ніе порученія, но исполненіе сообразное съ 
приказаніями и полномочіями. Съ другой сто
роны, однако, ст. 687 даетъ право заключить, 
что и нашему законодательству не чуждо пе
реложеніе бремени доказательствъ съ истца на 
отвѣтчика, такъ какъ доказывать непредотвра- 
тимость убытка долженъ послѣдній, а не пер
вый. Кромѣ общихъ законодательныхъ опредѣ
леній отвѣтственности, существуетъ еще нѣ
сколько спеціальныхъ. Такъ, напр., по примѣч. I 
къ ст. 70 Высоч’ утв. 8 мартіі 1861 г. Полож. 
о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ заво
довъ, «пенсіи горнозаводскимъ людямъ, лишив
шимся возможности продолжать заводскія или 
рудничныя работы отъ увѣчья, на сихъ рабо
тахъ полученнаго, а также пенсіи вдовамъ и 
сиротамъ горнозаводскихъ людей, лишивших
ся жизни на тѣхъ же работахъ, или отъ увѣчья 
на оныхъ полученнаго, производятся насчетъ 
завода». Ни въ этой статьѣ, ни гдѣ-либо въ 
другомъ мѣстѣ не упоминается вовсе о при
чинѣ несчастнаго случая, повлекшаго за со
бою смерть пли увѣчье; стало быть, пенсіи 
выдаются во всякомъ случаѣ, въ силу одной 
только наличности увѣчья. Статья эта, съ нѣ
которыми ограниченіями, могла бы быть при
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мѣнена какъ къ частнымъ горнымъ заводамъ, 
такъ и вообще къ промышленнымъ предпрія
тіямъ, ибо государство осуществляетъ здѣсь 
частно - хозяйственную или промышленную 
функцію. Точно также и въ уставѣ путей 
сообщенія есть нѣкоторыя указанія на отвѣт- 
ственнссть судохозяевъ и судопромышленни
ковъ за несчастные случаи съ рабочими. Лю
бопытно здѣсь, между прочимъ, то, что обя
занность лѣчить и выдавать вознагражденіе 
не только не слагается съ предпринимателей, 
если причина несчастія была чрезвычайная 
(кораблекрушеніе), но именно такая причина 
является даже главнымъ основаніемъ отвѣт
ственности * ••)) Стало быть, 0. возлагается да
же при несчастій, происшедшемъ вслѣдствіе 
воздѣйствія стихійной силы, чего нѣть ни въ 
какомъ иномъ законодательствѣ. Въ 1893 г. 
министерство финансовъ внесло въ государ
ственный совѣтъ законопроект!» объ О. пред
принимателей ♦♦), разработывавшійся въ тече
ніе болѣе 10 лѣтъ и одобренный особой ком
миссіей при совѣтѣ торговли и мануфактуръ 
и въ самомъ совѣтѣ, при участіи представи
телей нѣсколькихъ министерствъ, большин
ствомъ всѣхъ голосовъ противъ одного. При 
Н. X. Бунге имѣлось въ виду усилить О., 
главнымъ образомъ, примѣненіемъ началъ же
лѣзнодорожной 0., т. е. перенесеніемъ бреме
ни доказательствъ съ истца на отвѣтчика. При 
И. А. Вы ш не градскомъ временно восторже
ствовало мнѣніе единственнаго противника 
законопроекта въ совѣтѣ торговли и мануфак
туръ, и вопросъ было предположено рѣшить 
въ обратномъ смыслѣ, т. е. не только съ оста
вленіемъ бремени доказательствъ на истцѣ, но 
еще и съ опредѣленіемъ разныхъ ограничитель
ныхъ (положительныхъ) условій 0. Въ основу 
нынѣшняго законопроекта вновь положено 
измѣненіе въ порядкѣ представленія доказа
тельствъ и опредѣленіе условій отрицатель
ныхъ, т. е. освобождающихъ отъ 0. Владѣль
цы (частныя лица, казна и общественныя 
учрежденія) фабрикъ и заводовъ, желѣзнодо
рожныхъ и иныхъ мастерскихъ, юрныхъ про
мысловъ, а равно и предприниматели строи
тельныхъ работъ, въ случаяхъ смерти, увѣчья 
и другихъ поврежденій въ здоровьѣ (профес
сіональныя болѣзни), причиненныхъ рабочему 
работою въ означенныхъ предпріятіяхъ, обя
заны вознаградить его пли его семейство за 
вредъ и убытокъ, отъ того проистекающіе. 
Отъ этой 0. владѣльцы предпріятій освобо
ждаются въ тѣхъ случаяхъ, когда докажутъ, 
что единственною причиною нанесенія вреда 
пострадавшему является или непреодолимая 
(внѣшняя пли стихійная) сила, или преступ
леніе или проступокъ лица, къ промышленно
му предпріятію не причастнаго, или исключи

*) XII т Сп. вак., отд. 8, ст 329: «Буд* при чре.звы“ 
чайныхъ случаяхъ кто-либо ивъ состоящихъ въ кара
ванѣ подвергнется увѣчью, поврежденію или даже ли
шенію к ікого-пнбудь члена отъ сильнаго ушиба или отъ 
полученіи раны, то» и т. д.-, ст. 330: «Если кто при 
означенныхъ случаяхъ убьется до смерти, утонетъ, или 
будетъ убитъ .. то» и т. д.

••) Напечатанъ опь полностью въ газетѣ «Новое Вре
мя» (№ 6130, 189J <.).

тельно и непосредственно собственная вина 
пострадавшаго лица (къ этому слѣдуетъ еще 
прибавить такія промышленныя дѣйствія дру
гихъ рабочихъ, которыя не вытекаютъ изъ су
щества работъ въ предпріятіи). Этимъ опре
дѣляются всѣ основанія 0., безъ введенія 
новыхъ началъ, незнакомыхъ нашему общему 
законодательству. Въ законопроектѣ нель
зя видѣть полнаго проведенія начала про
фессіональнаго риска, такъ какъ это начало 
не исключаетъ О. во всѣхъ трехъ указанныхъ 2 
случаяхъ, а только въ одномъ, съуживая его 
еще болѣе прибавленіемъ опредѣленія: грубая 
вина. Нельзя видѣть начала профессіональнаго 
риска и въ одной пзъ дальнѣйшихъ статей, 
по которой—какъ по швейцарскому закону— 
если причиною несчастнаго случая была со
вмѣстная вина владѣльца предпріятія и по
страдавшаго лица, то размѣръ вознагражденія 
пострадавшему можетъ быть уменьшаемъ въ 
предѣлахъ отъ % Д° % нормальнаго размѣ
ра, сообразно съ бдлыпей или меньшей сте
пенью виновности пострадавшаго. При соста
вленіи законопроекта имѣлось въ виду слѣ
дующее соотношеніе причинъ несчастныхъ 
случаевъ: 1) 43,40% относятся на счетъ опас
ности самаго промысла, 2) 19,76% — вины 
владѣльцевъ предпріятій, 3) 25,64%—вины са
михъ пострадавшихъ, 4) 4,45%—совмѣстной 
вины хозяевъ и рабочихъ, 5) 3,28%—вины со
работниковъ, 6) 3,47%—неизвѣстныхъ при
чинъ. Отсюда выводилось предположеніе, что 
вознагражденіе будетъ выдаваться приблизи
тельно въ 75% всѣхъ случаевъ, при чемъ въ 
случаяхъ совмѣстной вины — приблизительно 
въ половинномъ размѣрѣ. Эти процентныя от
ношенія выведены изъ данныхъ, полученныхъ 
въ Германіи при осуществленіи обязательнаго 
страхованія отъ несчастныхъ случаевъ (см. 
Несчастные случаи, XXI, 929). Между тѣмъ, 
при обязательномъ страхованіи вопросъ о ви
новности той или другой стороны вообще не 
играетъ большой роли, такт» какъ право на по
лученіе вознагражденія обусловливается про
сто наличностью полученнаго поврежденія (за 
исключеніемъ умышленныхъ). Иной выводъ 
могъ-бы получиться, если бы причины несча
стій выяснялись судебнымъ порядкомъ; тогда 
навѣрное въ гораздо большемъ числѣ случаевъ 
оказались-бы виновными рабочіе, и въ особен
ности увеличилось-бы число случаевъ совмѣ
стной вины хозяевъ и рабочихъ. О разграни
ченіи причинъ, при выясненіи ихъ судебнымъ 
порядкомъ, можно судить только по нѣкото
рымъ, не особенно полнымъ даннымъ, отно
сящимся къ тому времени, когда въ Германіи 
еще не было введено обязательное страхова
ніе рабочихъ и дѣйствовалъ прежній законъ 
объ отвѣтственности (1871), возлагавшій бре
мя доказыванія виновности на истца. По дан
нымъ для Пруссіи, собраннымъ бывшимъ ди
ректоромъ прусскаго статистическаго бюро 
Энгелемъ за 1874 и 1679 гг., несчастные слу
чаи съ рабочими, происшедшіе во время ихъ 
работы, будучи распредѣлены по ихъ причи
намъ, даютъ слѣдующія абсолютныя цифры и 
процентныя отношенія:



394 Отвѣтственность предпринимателей
1874 г. °/0 1879 г. 0/ л

1) Случай илп стихійная сила....................................................... ... , . 795 15,42 1995 2в,77
2) Собственная неосторожность или вина.............................. ... . . 3975 77,12 4607 66,78
3) Собственная наказуемая вина, . . . ......

въ томъ числѣ предполагаемое самоубійство
. . 9 0,18 12 0,18

(4 — (10 —
4) Чужая неосторожность или вина.............................................. . . 230 4,46 165 2,47
5) Чужая наказуемая вина............................................................... ... . . 71 1,38 77 1,13

въ томъ числѣ предполагаемая предумышленность (12 — О —
6) Неизвѣстная причина................................................................ . . 74 1,44 46 0,07

Итого . . . 5154 6902

Эта таблица рисуетъ уже иную картину, 
можно сказать даже совсѣмъ обратную, такъ 
какъ тутъ собственная неосторожность или 
вина пострадавшихъ составляетъ въ среднемъ 
за два года болѣе 70%. Подъ случаи, за ко
торые, по законопроекту, отвѣчаетъ предпри
ниматель, могутъ подойти только предусмотрѣн
ные подъ №№ 4 и 5. но и то лишь отчасти, 
потому что подъ чужой виной здѣсь подразумѣ- 
вается и вина такихъ лицъ, за которыхъ, по 
герм, закону, предприниматель не отвѣчаетъ 
(напр. сотоварищи-рабочіе). О. предпринима
телей свелась-бы, такимъ образомъ, къ весьма 
незначительному числу случаевъ. Правда, гро
мадное различіе между обоими рядами цифръ 
можетъ и должно быть поставлено, отчасти, 
на счетъ именно большой трудности выяснить 
виновность предпринимателей, когда обязан
ность доказывать ее лежитъ на самихъ по
страдавшихъ; но вѣдь и при Переложеніи бре
мени доказательствъ на отвѣтчика положеніе 
послѣдняго, какъ лица, болѣе развитаго вооб
ще и лучше знающаго всѣ мѣры, которыми 
несчастіе могло-бы быть предупреждено, оста
нется сравнительно благопріятнымъ. Постра
давшій, въ особенности тяжело, не въ состоя
ніи, обыкновенно, припомнить и выяснить всѣ 
обстоятельства дѣла; а свидѣтели, какъ люди 
подчиненные и служащіе у того же предпри
нимателя, едва ли могутъ считаться вполнѣ 
безпристрастными, такъ какъ имъ угрожаетъ 
возможность потери мѣстъ и заработковъ. 
Вотъ тѣ соображенія, которыя въ особенности 
говорятъ за то, чтобы, при доведеніи дѣла до 
суда, пострадавшіе были поставлены въ болѣе 
благопріятныя условія, чѣмъ теперь. Законо
проектомъ вовсе не устанавливается безу
словная 0. (на началахъ профессіональнаго 
риска), такъ что и при дѣйствіи его отвѣтчи
ки весьма часто будутъ въ состояніи указать 
на одну изъ установленныхъ въ законѣ при
чинъ для сложенія съ себя 0. Наличность та
кихъ причинъ, по всей вѣроятности, можно 
будетъ доказать для половины всѣхъ слу
чаевъ. что, конечно, было-бы большимъ выи
грышемъ для рабочихъ, сравнительно съ на
стоящимъ ихъ положеніемъ, но далеко еще 
не полнымъ ихъ обезпеченіемъ. Въ виду того, 
что съ усиленіемъ отвѣтственности предприни
мателей должно увеличиться число случаевъ 
вознагражденія пострадавшихъ лицъ, въ за
конопроектѣ введено ограниченіе размѣровъ 
вознагражденій. Вообще, вознагражденіе пред
полагается назначать въ процентномъ отноше
ніи къ послѣднему получавшемуся взрослымъ 
потерпѣвшимъ годовому заработку, а для мало- 
и несовершеннолѣтнихъ—къ среднему заработ

ку взрослыхъ по тому же роду работъ, съ со
блюденіемъ нижеслѣдующихъ правилъ: А) въ 
случаѣ смерти выдается: 1) вознагражденіе 
за расходы, понесенные во время лѣченія по
страдавшаго; 2) на погребеніе—пособіе въ раз
мѣрѣ не болѣе 20 р. для взрослыхъ и 10 р. 
для малолѣтнихъ; 3) остающимся послѣ смер
ти родственникамъ умершаго: а) вдовѣ (или 
вдовцу)—пожизненная пенсія въ размѣрѣ до 
Зо°/о заработка умершаго (до вступленія во вто
ричный бракъ), б) малолѣтнимъ дѣтямъ обоего 
пола—пенсія до 15-лѣтняго возраста включи
тельно, по 15% каждому при жизни одного пзъ 
родителей, а круглымъ сиротамъ—по 25% за
работка родителей, в) родителямъ пострадав
шаго—пенсія по 15% каждому, если они на
ходились на его иждивеніи. Всѣ эти пенсіи 
вмѣстѣ не могутъ превышать 60% заработка 
умершаго. Б) Въ случаяхъ увѣчья или такого 
поврежденія здоровья пострадавшаго, которое 
влечетъ за собою временную или постоянную 
потерю трудоспособности или ея уменьшеніе, 
кромѣ покрытія расходовъ на лѣченіе, назна
чаются пожизненныя пенсіи въ размѣрѣ, соот
вѣтствующемъ ослабленію трудоспособности, 
или въ размѣрѣ полнаго заработка, при полной 
потерѣ способности къ труду. Пенсіи эти могутъ 
'быть уменьшаемы въ предѣлахъ отъ % до 
нормальнаго размѣра въ случаяхъ совмѣстной 
вины пострадавшаго и владѣльца предпріятія. 
Высшій предѣлъ заработка, принимаемаго въ 
разсчетъ при опредѣленіи размѣровъ пособія, 
ограничивается 1200 руб. Всѣ эти ограниче
нія вознагражденія слишкомъ значительны, 
хотя и находятъ себѣ нѣкоторое оправданіе 
въ увеличеніи числа случаевъ обезпеченія ра
бочихъ, сравнительно съ общими основаніями 
О. предпринимателей, по которымъ можно тре
бовать полнаго возмѣщенія понесеннаго ущер
ба. Безъ нарушенія справедливости подобныя 
ограниченія могли-бы быть допущены только 
при обязательномъ страхованіи, т. ѳ. когда 
пострадавшіе получали-бы обезпеченіе во всѣхъ 
случаяхъ, совершенно независимо отъ вины 
той или другой стороны. Во всякомъ случаѣ, 
однако, законопроектомъ вносится весьма су
щественное улучшеніе, заключающееся преж
де всего въ перенесеніи бремени доказа
тельствъ съ истца (пострадавшаго) на отвѣт
чика. Къ числу другихъ улучшеній относится 
измѣненіе въ порядкѣ предъявленія исковъ, а 
именно по мѣсту нахожденія предпріятія, а 
не по мѣсту жительства отвѣтчика. Благодаря 
этому, для суда будетъ легче изслѣдовать при
чины несчастныхъ случаевъ. Всякія пред
шествующія несчастнымъ случаямъ соглаше
нія, клонящіяся къ ограниченію правъ рабо
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чихъ на полученіе вознагражденія и на его 
размѣры, признаются недѣйствительными. По
слѣдующія добровольныя соглашенія хотя и 
допускаются, но условіемъ ихъ дѣйствитель
ности ставится облеченіе ихъ въ письменную 
форму и засвидѣтельствованіе земскимъ на
чальникомъ, или мировымъ, или городскимъ 
судьею; послѣдніе могутъ отказать въ засви
дѣтельствованіи, если признаютъ договоръ 
очевидно нарушающимъ интересы постра
давшихъ липъ. Съ цѣлью поощренія страхо
ванія законопроектъ установляетъ, что если 
владѣлецъ предпріятія участвовалъ въ уплатѣ 
страховыхъ взносовъ въ пользу своихъ рабо
чихъ, то онъ въ правѣ засчитывать въ счетъ 
причитающагося пострадавшему вознагражде
нія тѣ пособія, которыя будутъ выдаваемы 
ему изъ страховыхъ кассъ или учрежденій, 
соразмѣрно долѣ участія его въ страховыхъ 
взносахъ. Увеличеніе 0. предпринимателей 
можетъ, такимъ образомъ, вызвать развитіе 
добровольнаго страхованія рабочихъ на нача
лахъ взаимности или хотя-бы въ частныхъ 
обществахъ, до введенія всеобщаго и обяза
тельнаго страхованія представляющагося 
единственнымъ вполнѣ правильнымъ разрѣ
шеніемъ даннаго вопроса (въ такомъ смыслѣ 
состоялось постановленіе торговопромышлен
наго съѣзда на всероссійской выставкѣ въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ августѣ 1896 г.).

* Литература вопроса указана въ сочиненіи 
В. Г. Яроцкаго: «Страхованіе рабочихъ въ 
связи съ отвѣтственностью предпринимате
лей» (1895). В. Я.

Отвѣтчикъ — по общему правилу тотъ 
изъ тяжущихся, противъ котораго начатъ 
гражданскій процессъ предъявленіемъ иска 
(по опредѣленію дореформенныхъ нашихъ за
коновъ 0. есть тотъ, кто долженъ дать въ судѣ 
отвѣть на поданное истцомъ прошеніе). Пер
воначально подъ О. разумѣлось лицо, которое 
должно отвѣтствовать по иску и которое пред
полагалось какъ-бы виновнымъ. На это отчасти 
указываетъ нѣмецкое названіе «Beklagter»— 
лицо, на которое падаетъ обвиненіе, и русское 
«О.»—какъ-будто лицо, отвѣтственное передъ 
истцомъ. Въ древности, при простотѣ обще
ственныхъ и частныхъ отношеній, искъ рѣдко 
могъ возникнуть противъ лица невиннаго, такъ 
что самый искъ былъ какъ-бы основаніемъ 
для обвиненія (таковъ смыслъ иска и въ на
шемъ древнемъ правѣ—въ «Русской Правдѣ»). 
Съ теченіемъ времени, при другихъ условіяхъ 
быта, такое представленіе постепенно исче
заетъ. Въ современномъ правѣ подъ 0. разу
мѣется не тотъ, кто предполагается отвѣт
ственнымъ, а тотъ, кому предстоитъ защи
щаться; этому понятію болѣе соотвѣтствуетъ 
выраженіе французскаго права «défendeur». 
Въ случаѣ предъявленія отвѣтчикомъ встрѣч
наго иска (см.), истецъ по первоначальному 
иску становится О. по встрѣчному иску. 
Въ процессахъ о раздѣлѣ наслѣдства или об
щаго имущества и въ судебно-межевыхъ дѣ
лахъ каждое изъ участвующихъ въ процессѣ 
лицъ является одновременно и истцомъ, и О., 
ибо судъ, повѣряя права каждаго изъ нихъ, 
присуждаетъ ему и отсуждаетъ отъ него 
часть общаго имущества. О. можетъ быть и

тотъ, кто, не оспаривая собственно правъ 
истца, фактически не исполняетъ его требо
ванія (не платитъ, не доставляетъ алиментовъ, 
не очищаетъ помѣщенія и т. п.). О. можетъ 
быть одно или нѣсколько физическихъ лицъ 
(litis consortium), или же юридическое лицо 
(напр. казна, общество, конкурсное управленіе 
и т. п.). По дѣламъ о правахъ состоянія мо
жетъ и не быть въ виду 0.; въ этомъ случаѣ 
его замѣняетъ прокуроръ, на котораго возла
гается собраніе надлежащихъ доказательствъ 
къ опроверженію неправильныхъ требованій 
истца (уст. 1339 и 1344). Положеніе 0. въ 
процессѣ оборонительное: защищаясь противъ 
нападенія истца, онъ желаетъ только, сохра
нить существующее состояніе. Современныя 
законодательства признаютъ каждаго способ
нымъ къ процессу (способнымъ «отыскивать 
и защищать свои права»). Изъ этого общаго 
правила допускаются исключенія для нѣсколь
кихъ категорій лицъ (напр. юридическія лица, 
несостоятельные должники), которыя не въ 
правѣ или не могутъ вести процессъ лично 
(относительно неправоспособные, въ отличіе 
отъ безусловно неправоспособныхъ — напр. 
лишенныхъ всѣхъ правъ состоянія). За нихъ 
дѣйствуютъ на судѣ ихъ законные предста
вители. Нашъ уставъ перечисляетъ катего
ріи лицъ, неспособныхъ къ веденію процесса 
(ст. 17—27, 1284, 1285). Въ виду того, что 
основанія процессуальной неправоспособности 
относятся къ области гражданскаго права, но
вѣйшіе уставы, напр. австрійскій уставъ 
гражд. суд. 1895 г., ограничиваются общимъ 
положеніемъ, что способнымъ самостоятельно 
отыскивать и защищать свои права на судѣ 
признается лицо, которое въ правѣ самостоя
тельно вступать въ обязательство. Возможно 
также предъявленіе иска къ лицу умершаго 
собственника, когда нѣтъ въ виду наслѣдни
ковъ (Уст. ст. 215 уст.); въ этомъ случаѣ для 
защиты интересовъ наслѣдственной массы или 
эвентуальныхъ наслѣдниковъ назначается опе
кунъ или попечитель. Если О. дѣлается неспо
собнымъ къ процессу во время производства 
дѣла (смерть, сумасшествіе, лишеніе всѣхъ 
правъ состоянія), то дѣло пріостанавливается 
производствомъ до назначенія опекуна, до
бровольно вступающаго въ процессъ или вы
зываемаго противною стороною къ продол
женію дѣла (уст. 681, 687). Если 0. въ те
ченіе процесса перевелъ спорное имущество 
или платежъ долга въ третьи руки или на 
третье лицо, то истецъ можегъ замѣнить пер
воначальнаго 0. новымъ или привлечь послѣд
няго къ дѣлу въ качествѣ третьяго лица. Отъ 
такого сингулярнаго преемства въ процессѣ 
на сторонѣ 0. отличается преемство по на
слѣдству или по несостоятельности (successіо 
universalis). Перемѣна въ лицѣ 0. по этому 
послѣднему основанію для истца обязательна 
(см. Отвѣтъ). Г. Ъербловскій.

ОгвЬтъ или comes—см. Дуксъ, Фуга.
Отвѣтъ въ гражданскомъ судопроизвод

ствѣ — совокупность средствъ защиты, кото
рыя противопоставляются иску (см.). Въ тѣс
номъ смыслѣ подъ 0. разумѣютъ первую за
щиту (defeusio), направленную противъ иска, 
вслѣдъ за его предъявленіемъ. Въ противопо
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ложность иску, 0., по общему правилу, пре
слѣдуетъ отрицательную цѣль — отказъ въ 
искѣ или оправданіе отвѣтчика, но не обви
неніе истца. Право 0. утверждается на основ
номъ положеніи процесса, въ силу котораго 
никто не долженъ быть осужденъ, не будучи 
выслушаннымъ (audiatur et altera pars); это 
положеніе вытекаетъ изъ принципа юридиче
скаго равенства сторонъ и характеризуетъ по 
преимуществу судебное разбирательство, такъ 
какъ административное разбирательство мо
жетъ быть основано на показаніяхъ одной 
стороны. Нарушеніе юридическаго равенства 
влечетъ за собою отмѣну судебнаго рѣшенія. 
Въ 0. можетъ быть заявленъ споръ: 1) про
тивъ юридическаго основанія иска (rechtliche 
Gegendeduciion)—напр. отрицается дѣйстви
тельность обязательства, выданнаго во время 
несовершеннолѣтія,—или 2) противъ фактиче
скаго основанія иска (negative Antwort oder 
Einlassung) — т. e. отвѣтчикъ отвергаетъ тѣ 
правообразующіе факты (напр. давностное вла
дѣніе), которые ведутъ къ возникновенію пра
ва. Кромѣ того отвѣтчикъ можетъ противопо
ставляетъ истцу новые, самостоятельные фак
ты, съ цѣлью доказать, что притязаніе ист
ца не возникало, прекратилось или погашено 
(exceptiones, Einreden). Споръ противъ юриди
ческаго основанія иска обсуждается по прин
ципамъ матеріальнаго права, ибо только въ 
этомъ послѣднемъ излагается система нормъ, 
на которыхъ основано то или другое притяза
ніе истца. Если въ 0. отвергается фактиче
ское основаніе иска, то объ этомъ должно 
быть выражено прямо и положительно (этотъ 
способъ защиты нѣмецкая доктрина и прак
тика называетъ литисконтестаціею). Перечис
ленные способы защиты имѣютъ преиму
щественно матеріальный характеръ, т. е. на
правлены противъ существа иска; но 0. мо
жетъ также содержать въ себѣ заявленіе про
цессуальнаго характера, т. е. указаніе на то, 
что искъ не удовлетворяетъ условіямъ и фор
мамъ, необходимымъ для установленія про
цессуальнаго отношенія между судомъ и сто
ронами. Это такъ наз. отводы (см.). Древній 
римскій формулярный процессъ зналъ два 
способа защиты отвѣтчика: посредствомъ про
стого отрицанія иска (negatio или защита ipso 
jure) и посредствомъ эксцепціи (ope ехсерііо- 
nis). Въ первомъ случаѣ onus probandi лежало 
на истцѣ, въ послѣднемъ—на отвѣтчикѣ. Этотъ 
послѣдній способъ защиты перешелъ, путемъ ре
цепціи, въ Западную Европу. Въ средневѣко
вомъ германскомъ правѣ подъ 0. (lesponsum) 
разумѣли пли простое признаніе, или же воз
раженіе (Widerrede). Признаніе иска часто 
вызывалось существовавшей въ то время (въ 
отличіе отъ современнаго права) системою 
доказательствъ: въ случаѣ отрицанія иска 
onus probandi лежало на отвѣтчикѣ (посред
ствомъ присяги, суда божьяго, свидѣтелей и 
актовъ). Въ современныхъ кодексахъ, при
знающихъ принципъ процессуальнаго равен
ства сторонъ, отвѣтъ составляетъ существен
ный моментъ инструкціи дѣла и часть состя
зательнаго процесса. Изъ отношенія отвѣта 
къ иску выступаютъ и фиксируются спорные 
пункты дѣла, и это составляетъ предваритель

ную подготовку къ устному состязанію сто
ронъ. 0. излагается, по общему правилу, пись
менно, составляетъ одну изъ состязательныхъ 
бумагъ и подается, въ установленный закономъ 
срокъ, въ тотъ судъ, въ которомъ предъявленъ 
искъ. Въ древности, когда процессъ былъ уст
ный въ полномъ смыслѣ (дѣла рѣшались на 
улицахъ и площадяхъ), объ 0. въ современномъ 
его значеніи и формѣ не могло быть и рѣчи. 
Въ суммарномъ процессѣ письменной формѣ 
отведено самое скромное мѣсто (франц, законъ 
1667 г. прямо запрещаетъ письменную инструк
цію дѣла въ сокращенномъ порядкѣ); въ немъ 
нѣтъ обмѣна состязательныхъ бумагъ, нѣтъ, 
слѣд., п письменнаго 0. Дореформенный налгь 
процессъ допускалъ письменный 0. въ тяжеб
ныхъ дѣлахъ вообще. Отвѣтчикъ обязанъ былъ 
въ 0. «очистить всѣ пункты» искового про
шенія, «какъ тѣ, которые онъ признаетъ спра
ведливыми, такъ и тѣ, которые отвергаетъ». 
При производствѣ дѣла судомъ по формѣ, 
установленной указомъ 1723 г., письменнаго 
0. не допускалось; онъ былъ словесный (при 
судоговореніи) п записывался въ судную те
традь, скрѣпленную секретаремъ; если от
вѣтчикъ не отвѣчалъ, по упрямству, то судъ 
приказывалъ держать его подъ арестомъ въ 
продолженіе недѣли, по истеченіи которой, 
въ случаѣ неполученія 0., обвинялъ отвѣт
чика безъ судоговоренія. Послѣ судебной ре-о 
формы подача письменнаго 0.. какъ средстве! 
защиты противъ искового прошенія, есть 
право стороны, а не обязанность. Въ слу
чаѣ непредставленія въ установленный срокъ 
письменнаго отвѣта истецъ можетъ про
сить о назначеніи засѣданія для слушанія 
дѣла. По дѣламъ, производящимся въ сокра
щенномъ порядкѣ, непосредственно (безъ пись
меннаго 0.) назначается засѣданіе для сло
веснаго состязанія, п лишь въ видѣ исклю
ченія (по сложности дѣла) судъ можетъ тре
бовать представленія письменнаго 0. Нѣкото
рые юристы предлагаютъ замѣнить двойствен
ный порядокъ производства дѣлъ однимъ 
общимъ для всѣхъ дѣлъ порядкомъ и до
пускать подачу письменнаго 0., въ назна
ченный судомъ срокъ, въ томъ лишь случаѣ, 
когда по объясненіямъ сторонъ въ первомъ 
засѣданіи оказалось-бы необходимою письмен
ная инструкція дѣла. Нашъ уставъ требуетъ, 
чтобы въ 0. было выражено положительно: 
признаетъ ли отвѣтчикъ или отвергает]) тре
бованія истца и тѣ обстоятельства, на кото
рыхъ сіп требованія основаны. Въ сущности 
простое признаніе иска исключаетъ мысль о 
процессуальной борьбѣ; оно служитъ только 
къ подтвержденію иска п потому относится 
къ разряду доказательствъ. Въ дальнѣйшихъ 
своихъ положеніяхъ уставъ имѣетъ въ виду 
отрицаніе иска. Въ 0. должны быть изложены 
обстоятельства, на которыхъ основанъ споръ и 
подкрѣпляющія его доказательства (ст. 316). И 
нашъ уставъ, наравнѣ съ западно-европейскими 
кодексами, подъ 0. разумѣетъ какъ матеріаль
ныя, такъ и процессуальныя средства защиты. 
Въ первой «отвѣтной бумагѣ» можетъ быть 
заявленъ встрѣчный искъ (см.). Точно также 
въ 0. можетъ быть выражена просьба о при
влеченіи третьяго лица къ дѣлу (выраженіе 
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ст. 653 уст.: «долженъ подать о томъ про
шеніе» не исключаетъ права отвѣтчика про
сить о привлеченіи въ О.). О. подается къ 
сроку, назначенному для явки въ судъ; съ 
пропущеніемъ этого срока, истецъ можетъ 
просить о назначеніи засѣданія для слушанія 
дѣла. Взамѣнъ письменнаго 0., отвѣтчикъ мо
жетъ, явясь въ засѣданіе, представить всѣ свои 
объясненія и заявленія противъ иска устно, 
при словесномъ состязаніи, за исключеніемъ 
просьбы о привлеченіи третьяго лица и заявле
нія встрѣчнаго иска. Срокъ, установленный для
подачи 0., не имѣетъ преклюзивнаго характера:' торжественностью богослуженія; присвоенное 
О. можетъ быть изложенъ и въ отзывѣ на заоч- ’ ему послѣдованіе удерживаетъ большую — 
пое рѣшеніе (ст. 729), въ апелляціонной и да-1 тѣхъ молитвъ и пѣсней, которыя были
же кассаціонной жалобѣ—въ послѣдней, разу
мѣется, въ томъ лишь случаѣ, когда защита по
строена на нарушеніи судомъ правовыхъ 
нормъ. Г. Вербловскій.

Отвэй (Томасъ Otway) — извѣстный ан
глійскій драматургъ (1651—1685). И характе
ромъ, и судьбой, и искусствомъ прожигать 
жизнь онъ напоминаетъ одного изъ драма
турговъ, предшествовавшихъ Шекспиру—та
лантливаго Роберта Грина. Подобно Грину, 
онъ былъ и актеромъ, и весьма популярнымъ 
драматическимъ писателемъ, иолучалъ хоро
шія деньги, но немедленно тратилъ ихъ въ 
веселой компаніи такихъ же гулякъ, какъ онъ 
самъ. Вѣчное чередованіе излишества и бѣд
ности сократило его жизнь; онъ умеръ 34 лѣтъ 
Такимъ же безпутнымъ характеромъ отли
чается и его литературная дѣятельность. Вѣчно 
нуждаясь въ деньгахъ, онъ писалъ съ судо
рожной поспѣшностью, не думая ни о худо
жественной обработкѣ своихі. пьесъ, ни о своей 
репутаціи, какъ писателя. Первой пьесой О., 
обратившей на него вниманіе публики, была 
его трагедія «Донъ Карлосъ» (1676), сюжетъ 
которой онъ заимствовалъ, какъ впослѣдствіи 
и Шиллеръ, изъ исторической повѣсти аббата 
Сенъ-Реаля. Пьеса написана въ грандіозномъ 
стилѣ трагедій Шекспира и имѣла немалый 
успѣхъ на сценѣ. Еще болѣе подражаніе Шек
спиру замѣтно въ трагедіи «Кай Марій», гдѣ 
встрѣчаются цѣлыя тирады, навѣянныя Ромео 
и Юліей. Лучшей пьесой 0. считается трагедія: 
«Спасенная Венеція» (Venice Preserved), сю
жетъ которой тоже заимствованъ изъ романа 
Сенъ-Реаля. Пьеса изобилуетъ эффектными 
сценами и прекрасно очерченными характе
рами, свидѣтельствующими о несомнѣнной та
лантливости автора, по, взятая въ цѣломъ, не 
выдерживаетъ строгой критики. Тоже можно 
сказать и о трагедіи «Сирота или несчаст
ный бракъ» (The Orphan or the unhappy Mar
riage), въ которой роль Мониміи написана 
для знаменитой актрисы мпстриссъ Барри (О. 
долго пылалъ къ ней нераздѣленною страстью). 
Роль героини и стихи, которые авторъ вла
гаетъ ей въ уста, не оставляютъ желать ни
чего лучшаго въ поэтическомъ отношеніи и 
позволяютъ угадывать, чѣмъ могъ бы быть О., 
если бы его жизнь сложилась иначе. См. 
Ward, «English Dramatic Literature» (т. II, 
547—552); Grisy, «Etude sur Th. Otway» (П., 
1861). H. Стороженко.

Отголоски—еженедѣльная политическая, 
литературно-научная п общественная газета, 

издается въ СПб., съ 1896 г. Редакторъ - пз- 
датель В. В. Скворцовъ.

Отголоски—газета, выходила въ 1879— 
81 г. сначала еженедѣльно, затѣмъ 2 раза въ 
мѣсяцъ. Оффиціальнымъ редакторомъ былъ Е. 
П. Карновичъ, но фактически О. были лич
нымъ органомъ П. А. Валуева, который помѣ
щалъ статьи разнаго рода почти въ каждомъ Ж

Отданіе п разд пика—такъ называет
ся послѣдній день попразднства великихъ 
или дванадесятыхъ праздниковъ. Этотъ день 
отличается отъ дней попразднства бдльшею-

„ ) часть 
юней, которыя были пѣты' 

въ самый праздникъ. Отданія праздника бы
ли приняты при организаціи богослуженія 
въ IV в. и преимущественно для главныхъ 
праздниковъ: Пасхи, Пятидесятницы и Рож
дества Христова: въ послѣдующее время цер
ковь, для большей торжественности, присое
динила ихъ и къ другимъ великимъ праздни
камъ.

Отданіе чести (воен.)—особая форма 
выраженія почтенія при всѣхъ случаяхъ 
встрѣчи младшихъ воинскихъ чиновъ со стар
шими. Обрядъ 0. чести состоитъ въ прикла
дываніи правой руки къ головному убору, 
при чемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напр., при 
встрѣчѣ съ особами Императорской фамиліи, 
нижніе чины при встрѣчѣ съ генералами и 
др.) отдающій честь долженъ повернуться и 
стать во фронтъ. Порядокъ 0. чести изложенъ 
въ уставѣ гарнизонной службы. О. чести со сто
роны младшихъ соотвѣтствуетъ принятіе чести 
старшими, состоящее также въ прикладываніи 
правой руки къ головному убору, а если имѣет
ся въ рукахъ обнаженное оружіе, то въ опу
сканіи его. Честь отдается не только одиноч
ными людьми, но и командами, какъ на мѣс
тѣ. такъ и при слѣдованіи. К.-К.

Отдача—движеніе оружія при выстрѣлѣ 
въ сторону, противоположную движенію сна
ряда, производимое давленіемъ пороховыхъ 
газовъ. Если: 1) считать давленіе газовъ на 
дно снаряда и дно канала одинаковымъ, 2) 
пренебречь вѣсомъ заряда по сравненію съ 
вѣсомъ орудія и снаряда и 3) разсматривать 
горизонтальное положеніе свободнаго орудія, 
то начальную скорость (я) 0. можно опредѣ
лить по закону количествъ движенія системы. 
Давленіе пороховыхъ газовъ по отношенію- 
движущихся массъ орудія и снаряда — сила 
внутренняя, а потому не можетъ измѣнить 
положенія покоющагося и до и послѣ выстрѣла 
центра тяжести системы, т. е. пріобрѣтенное 
количество движенія системы = О, иначе 

тѴ — Мѵ = О, гдѣ т = — — масса снаряда 

(р—вѣсъ снаряда, ускореніе силы тяжести)г
р 

V— начальная скорость снаряда, М=-------
9 

масса орудія (Р—вѣсъ орудія) и ѵ—начальная 
скорость 0. Изъ уравненія имѣемъ ѵ = ^.Ѵ.

Живая сила 0. оружія будетъ под-
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ставляя ѵ, Ж— — -r-~ fp- і.е. она, 
' т ' \ р )

при данной начальной скорости снаряда, 
Р уменьшается съ увеличеніемъ —, относи 

тельнаго вѣса орудія. Отъ живой силы 0. за
виситъ дѣйствіе орудія на лафетъ; послѣдній 
при опредѣленномъ снарядѣ и зарядѣ долженъ 
выдерживать 0., съ которою соображаютъ от
носительный вѣсъ орудія. Въ ручномъ огне
стрѣльномъ оружіи живая сила 0. дѣйствуетъ 
непосредственно на плечо стрѣлка; конструк
ціей оружія достигаютъ, что 0. можетъ быть 
выдерживаема стрѣлкомъ. Обыкновенно ско
рость 0. пѣхотнаго ружья (вѣсъ=11- 12 фн., 
нач. скорость — 16’00—2000 фт.) около 9 фт. 
въ сек.; ударъ съ такою скоростью въ плечо 
чувствителенъ; для ослабленія дѣйствія 0. 
при выстрѣлѣ ружье должно быть плотно 
уперто въ плечо, отчего относительный вѣсъ 
оружія увеличивается на счетъ вѣса стрѣлка, 
а дѣйствіе 0. соотвѣтственно уменьшается.

А. Як.
Отдѣленіе — низшая войсковая еди

ница въ пѣхотѣ и въ кавалеріи; на 0. 
дѣлятся взводы. Иногда 0. называются и бо
лѣе крупныя подраздѣленія - напр, въ кад
рахъ кавалерійскаго запаса (соотв. эскадро
ну), въ осадныхъ артиллерійскихъ паркахъ 
и др. Въ главныхъ управленіяхъ воен, мин-ства 
и въ окружныхъ ѵпр-яхъ 0. — составныя ча
сти, подобныя 0. въ деп-тахъ мин-ствъ. 
Послѣднія, подраздѣляясь на столы, упра
вляются начальниками 0., которые имѣ
ютъ такія же отношенія къ директору депар
тамента, какъ директоръ къ министру. На
чальникъ 0. назначается, перемѣщается и 
увольняется, по представіенію директора де
партамента, министромъ. Если начальникъ 
0., при исполненіи полученвыхъ отъ дирек
тора распоряженій, усмотритъ въ нихъ не
сходство или отмѣну предписаній министра, 
а тѣмъ болѣе противорѣчіе законамъ, то онъ 
обязанъ доложить о томъ директору, а въ 
случаѣ подтвержденія, не скрѣпляя такихъ 
бумагъ, доносить министру.

Отдѣлка издѣлій изъ волокни
стыхъ веияествъ {аппретура}. — 
Окончательная 0. издѣлій изъ волокнистыхъ 
веществъ, пряжи или тканей, имѣетъ цѣлью 
придать имъ-видъ совершенно готовыхъ издѣ
лій и выставить въ наиболѣе благопріятномъ 
свѣтѣ присущія имъ качества. Разнообразные 
пріемы, употребляемые для этой цѣли, носятъ 
названіе аппретуры; слово аппретура—произ
водное латинскаго глагола adpareie и отвѣ
чаетъ тому, что англичане называютъ «fini
shing». Въ той или другой формѣ аппретура 
представляетъ весьма старый пріемъ работы, 
практиковавшійся, весьма вѣроятно, еще и на 
Востокѣ. Нѣкоторые же отдѣлы ея, и спеціально 
жесткая аппретура, нынѣ въ широкихъ раз
мѣрахъ примѣняемая къ бѣлымъ и цвѣтнымъ 
тканямъ, представляетъ европейское изобрѣ
теніе и вошла въ практику съ конца XVI сто
лѣтія, когда впервые въ Англіи былъ примѣ
ненъ способъ крахмаленія бѣлья. Изобрѣте
ніе этого способа приписывается женѣ ку

чера королевы Елизаветы, мистриссъ Гилльэмъ. 
Очень скоро было сдѣлано дальнѣйшее усо
вершенствованіе, стали подсинивать клей
стеръ, что, однако, не понравилось королевѣ 
Елизаветѣ и ею былъ изданъ указъ 1596 г., 
воспрещавшій, подъ страхомъ тюремнаго за
ключенія, ношеніе подсиненнаго бѣлья. Въ на
стоящее время жесткая аппретура или крах
маленіе примѣняется не только въ домашнемъ 
быту для бѣлья, но также въ очень широкихъ 
размѣрахъ въ фабричной практикѣ для О. какъ 
бѣлыхъ, такъ и окрашенныхъ тканей. Стремле
ніе придать лучшій наружный видъ тканямъ, 
проклеивая ихъ крахмальнымъ клейстеромъ, 
теперь нерѣдко приближается къ “¡фальсифика
ціи, такъ какъ въ аппретированныхъ тканяхъ, 
въ особенности предназначенныхъ дли экс
порта, содержаніе посторонныхъ веществъ 
иногда доходитъ до 80—100%. Еще въ прош
ломъ столѣтіи аппретура сводилась къ употре
бленію только двухъ сортовъ аппрета. Въ на
стоящее же время, особенно съ 5о-хъ годовъ 
текущаго столѣтія, дѣло это начинаетъ разви
ваться такъ быстро, что теперь представляетъ 
самостоятельную и большую отрасль химиче
ской технологіи волокнистыхъ веществъ. Въ 
большихъ центрахъ ситцеваго дѣла существу
етъ рядъ фабрикъ, которыя ничѣмъ инымъ не 
занимаются, какъ только О. по заказу отбѣлен
ныхъ, окрашенныхъ и напечатанныхъ тканей.

Пряжа аппретируется, по сравненію съ тка
нями, довольно рѣдко. Крученая льняная и 
хлопчатабумажная л ряжа, представляющая 
такъ называемыя нитки (см.), однако, всег
да аппретируется, при чемъ въ составъ ап
прета входитъ декстринъ, желатинъ, крах
малъ; аппретъ наносится кипящимъ и аппре
тированныя нитки затѣмъ высушиваются. Ап
претура бѣлой шерстяной пряжи сводится 
къ подсиниванію ея, для чего употребляются 
или различнаго рода анилиновые пигменты, 
или растворъ индиго-кармина. Шелковая, пряжа 
съ цѣлью придать ей способность шур
шать (craquant), по выхаживаніи въ мыль
номъ растворѣ, для удаленія сероцина или 
шелковаго клея, пропускается иногда черезъ 
растворъ какой нибудь слабой кислоты.

Аппретура тканей представляетъ значитель
но ббльшее разнообразіе и для этой цѣли упо
требляются очень многія вещества. Наибольшее 
значеніе въ аппретурномъ дѣлѣ имѣютъ раз
личнаго рода загустители, которые употре
бляются для того, чтобы придать большую 
плотность и жесткость тканямъ, какъ напри
мѣръ: крахмалъ, декстринъ, лейогоммъ и раз
личныя камеди. Въ неменьшемъ количествѣ 
употребляются также и вещества, придающія 
тканямъ блескъ и нѣжность на ощупь: воскъ, 
стеаринъ, параффинъ, различныя гигроскопи
ческія вещества, какъ глицеринъ, хлористый 
цинкъ и т. п. Для приданія большаго вѣса и 
такъ называемой добротности тканямъ употре
бляются: глинка, гипсъ, акшара или сѣ нокис- 
лый свинецъ, тяжелый шпатъ, клей, альбу
минъ и желатинъ. Для подсиниванія употре 
бляются различные минеральные и органиче
скіе пигменты: ультрамаринъ, индиго, берлин
ская лазурь и анилиновые пигменты. Въ томъ 
случаѣ, если въ составъ аппрета входятъ въ 
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большомъ количествѣ органическія вещества, 
легко загнивающія или приходящія въ бро
женіе, какъ напримѣръ клей или крахмалъ, 
является существенно необходимымъ приба
влять въ аппретъ вещества противогнилостныя 
или противобродильныя: карболовую кислоту, 
салициловую кислоту, мѣдный купоросъ, бор
ную кислоту и т. п. Въ зависимости отъ 
первоначальныхъ свойствъ волоконъ, изъ кото
рыхъ приготовлены ткани, примѣняется та или 
другая 0. Для нѣкоторыхъ тканей аппретура 
состоитъ исключительно изъ ряда механиче
скихъ операцій, такова напр. О. шерстяныхъ 
тканей, состоящая въ томъ, что ткань под
вергается стрижкѣ или валянію, или начесы
ванію и т. п. Для другихъ примѣняется рас
чесываніе на ворсовальныхъ, чесальныхъ4 или 
ратинировальныхъ машинахъ; въ послѣднемъ 
случаѣ расчесанный ворсъ подвергается за
вивкѣ въ завитки для приготовленія тканей 
«буклэ». Для того, чтобы придать шерстянымъ 
тканямъ большую пухлость, сдѣлать ихъ мяг
кими, употребляется запариваніе или замачи
ваніе; этотъ пріемъ работы носитъ названіе 
«декатированія». О., одинаково часто примѣ
няемая какъ къ хлопчатобумажнымъ, такъ и къ 
шерстянымъ тканямъ, состоитъ въ обработкѣ 
ихъ на такъ наз. ширильныхъ машинахъ, съ 
цѣлью расправить нити тканей и достигнуть пре- 
дѣльнагорасширеніяихъ.О.,придающаятканямъ 
блескъ, лоскъ и сатинообразность, примѣняется 
по преимуществу къ хлопчатобумажнымъ тка
нямъ; для этой цѣли наткань наносится аппретъ, 
въ составъ котораго входятъ крахмальный 
клейстеръ и различнаго рода жиры. Такого рода 
О. называется лощеной и примѣняется чаще 
всего къ ситцамъ и тканямъ, выкрашеннымъ 
въ какой нибудь гладкій цвѣтъ. Для того, что
бы придать тканямъ кажущуюся на видъ боль
шую добротность, жесткость, толщину и вѣсъ, 
кромѣ загустителей въ составъ аппрета вхо
дятъ также клей, глинка, тяжелый шпатъ, ка
меди и т. п. Нерѣдко на шелковыя и хлоп
чатобумажныя ткани наносится съ поверх- 
рости тисненый узоръ, образуемый раздавли
ваніемъ нитей. Такого рода О. носитъ назва
ніе гофрированія или муарированія. Для при
готовленія, наконецъ, различнаго рода спеці
альныхъ тканей (водонепроницаемыхъ, огне
безопасныхъ или несгораемыхъ, металлизиро
ванныхъ и т. п.) употребляется тотъ или дру
гой спеціальный пріемъ работы. Очень часто 
ткань подвергается послѣдовательно нѣсколь
кимъ вышеуказаннымъ пріемамъ работы. 
Ситцы, напр., почти всегда подвергаются об
работкѣ на ширильныхъ машинахъ и на нихъ 
наносится лощеная (или матовая аппретура, 
а затѣмъ они подвергаются еще иногда муа
рированію на колотильныхъ машинахъ. Всѣ 
хлопчатобумажныя ткани, за исключеніемъ 
только пунцовыхъ ситцевъ, подвергаются той 
или другой аппретировкѣ; пунцовые же ситцы 
не аппретируются въ виду того, что красный 
цвѣтъ нѣсколько теряетъ въ яркости при от
дѣлкѣ. Рецептура аппрета весьма разнообразна, 
въ зависимости отъ того, предназначается ли 
аппретъ для 0. бѣлыхъ или окрашенныхъ тка
ней: составъ его измѣняется также и въ за
висимости отъ сорта ткани. Такимъ образомъ 

къ легкимъ и тяжелымъ тканямъ примѣняется 
не одинаковая 0. Не смотря на множество 
градацій, существуетъ два основныхъ типа О. 
хлопчатобумажныхъ тканей: лощеная или 
блестящая О., и матовая или 0. безъ блеска. 
Матовая О., въ свою очередь, бываетъ или 
жесткая (крученая), или мягкая (сатинообраз
ная). Бѣлыя ткани, такъ называемый бѣлевой 
товаръ, подвергаются главнымъ образомъ ма
товой аппретурѣ. Въ составъ такого аппрета 
(blanc chiffon) входитъ крахмальный клей
стеръ, глинка, мыло и немного жира, чаще 
стеарина или кококосоваго масла. Въ готовый 
аппретъ, для подцвѣтки, вводятъ еще небольшое 
количество ультрамарина, обыкновенно не 
больше 2% отъ вѣса его. На кусокъ легкой 
ткани, вѣсомъ 6 — 8 фунтовъ, идетъ около s 
литровъ аппрета. Ситцы и ткани, окрашенныя 
въ ровный гладкій цвѣтъ, получаютъ какъ ло
щеную, такъ и матовую аппретуру, жесткую 
или мягкую. Конечно, для жесткой или кру
ченой 0. расходуется значительно больше ап- 
рета, чѣмъ для мягкой. Такъ, для крученой О. 
100 кусковъ ситца ( 16 врш.; анилиновыя краски 
съ расцвѣткой) расходуется: 21 кило декстри
на, 6 к. картофельной муки, 6 к. пшенич
наго крахмала и 6,5 к. мыла. Для мягкой 
(сатиновой) 0. тѣхъ же ІОо кусковъ рас
ходуется всего: 5 к. декстрина, 5 к. кар
тофельной муки и 3,2 к. мыла. Рецептура 
аппрета чрезвычайно разнообразна и на раз
личныхъ мануфактурахъ измѣняется весьма 
существенно. Въ видѣ типичныхъ примѣровъ 
можно указать на составъ лощенаго и мато
ваго аппрета, примѣняемаго къ ситцамъ. Въ 
составъ лощенаго аппрета (glacé) входятъ: 
100 частей воды, 17,5 ч. пшеничнаго крахмала, 
2 ч. клея, 5 ч. картофельнаго крахмала, 1 ч. 
воска и 2 ч. стеарина. Матовый аппретъ для 
рубашечныхъ ситцевъ (ализариновая красная 
и роза перекатъ) состоитъ изъ: 100 ч. воды, 
10 ч. крахмала и 40 ч. глинки. Чѣмъ рѣже 
ткань, тѣмъ больше аппрета на нее наносится. 
Варка аппрета производится обыкновенно въ 
такихъ же котлахъ, въ какихъ производится 
и варка красокъ, т. е. снабженныхъ паро
вой рубашкой, въ которую, смотря по надоб
ности, впускается струя или пара, или холод
ной воды. Иногда, впрочемъ, употребляются 
и закрытые котлы, емкостью на 100—150 лит
ровъ, въ которыхъ варка идетъ подъ дав
леніемъ. Приготовленный аппретъ передъ 
употребленіемъ въ дѣло всегда протирается 
черезъ сито. Для того, чтобы аппретъ вышелъ 
однороднымъ, существенно важно крахмалъ 
предварительно растереть съ небольшимъ ко
личествомъ воды въ такъ называемое крах
мальное молочко; если же въ составъ аппрета 
входитъ глинка или каолинъ, то ее замачи
ваютъ въ водѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней. 
Въ виду того, что аппретъ на ткань можетъ 
быть нанесенъ равномѣрно только въ томъ 
случаѣ, если сама ткань разглажена и не 
имѣетъ складокъ — ткань предварительно про
пускаютъ черезъ такъ называемую накатыва- 
тельную машину, гдѣ она въ туго натянутомъ 
состояніи навивается на скалку. Нанесеніе 
аппрета производится при помощи крахмаль
ной машины, устройство которой нѣсколько
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измѣняется въ зависимости отъ того, произ
водится ли нанесеніе аппрета съ одной сто
роны, изнанки, или съ обѣихъ сторонъ. Если 
крахмаленіе производится съ одной стороны, 
то ткань сперва пропускается черезъ каландръ 
(см.), гдѣ сильно сдавливается, вслѣдствіе 
чего нити расплющиваются и ткань становит
ся болѣе плотной. Надъ ящикомъ съ аппре
томъ, обогрѣваемымъ расположенными по дну 
его паровыми трубами, располагаются два или 
три вала, 12 врш. въ діаметрѣ, обмотанные 
миткалемъ. Эти валы и представляютъ главную 
работающую часть крахмальной машины; съ 
одной стороны ящика помѣщается направляю
щій роликъ, который работаетъ только тогда, 
когда ткань аппретируется съ двухъ сторонъ, 
какъ съ лица, такъ и съ изнанки. Въ этомъ 
случаѣ расправленная ткань опускается въ 
аппретъ, проходитъ черезъ направляющій ро
ликъ, съ него между отжимными валами и 
послѣ отжима навивается на роликъ. Въ тоімъ 
же случаѣ, когда крахмаленіе ведется съ 
одной стороны, ткань не опускается въ 
ящикъ съ аппретомъ, а проходитъ непосред
ственно между валами. Нанесеніе аппретуры 
производится нижнимъ валомъ, который при 
вращеніи своемъ захватываетъ нѣкоторое ко
личество аппрета изъ ящика и наноситъ его 
на нижнюю поверхность ткани. Накрахмален
ная съ одной стороны ткань навивается уже. 
не на роликъ, а принимается качающейся 
рамой, которая аккуратно складываетъ ткань 
въ совершенно правильныя складки. Степень 
нажима отжимныхъ валовъ регулируется гру
зами, въ зависимости отъ того, производится 
ли крахмаленіе съ одной, или съ двухъ сто
ронъ. Фиг. 1 табл, представляетъ внѣшній видъ 
крахмальной машины. При крахмаленіи съ 
одной стороны въ большомъ употребленіи так
же крахмальная машина съ раклей, которая 
счищаетъ съ вала, наносящаго аппретъ, избы
токъ его и такимъ образомъ содѣйствуетъ 
равномѣрному его распредѣленію по ткани. 
Послѣ нанесенія аппрета ткань поступаетъ 
для высушиванія на паровые сушильные ба
рабаны, устройство которыхъ видно изъ чер
тежа 2. Число сушильныхъ цилиндровъ измѣ
няется отъ 6 до 30; діаметръ ихъ обыкновен
но не превышаетъ 0,6 м. Съ одной стороны 
цилиндровъ черезъ цапфы въ нихъ входитъ 
паръ, а съ другой удаляется несгустившійся 
паръ и конденсаціонная вода. Такимъ обра
зомъ высушиваніе на нихъ происходитъ вслѣд
ствіе непосредственнаго соприкосновенія ткани 
съ нагрѣтой поверхностью цилиндровъ. Вра
щательное движеніе барабанамъ придается 
оть общей оси при посредствѣ коническихъ 
шестеренъ, скорость вращенія которыхъ мо
жетъ быть измѣняема по желанію и которая 
не можетъ быть сдѣлана одинаковой для 
всѣхъ цилиндровъ, въ виду того, что при вы
сушиваніи или вѣрнѣе, по мѣрѣ высушиванія, 
размѣры ткани нѣсколько измѣняются. По 
даннымъ Дидковскаго, сушильные барабаны 
изъ 13 цилиндровъ высушиваютъ до 133 фт. 
ткани въ минуту. По даннымъ Депьера, про
изводительность барабановъ изъ 19 цилин
дровъ, за 10 часовъ работы, доходитъ до 
20000 м. ткани, при пропускѣ ткани въ одинъ 

холстъ. По наблюденіямъ изъ практики, ока
зывается, что 17 мѣдныхъ барабановъ, съ по
верхностью каждый въ 3,66 кв.м., при непре
рывной работѣ въ теченіе пяти съ половиною 
часовъ сконденсировали 1650 кило пара при 
15 фн. давленія. Слѣдовательно, общая по
верхность барабановъ 62,2 кв. м., за этотъ 
періодъ времени, доставила ткани 895950 ка
лорій. Расходъ силы на сушильные барабаны 
о шести цилиндрахъ не превышаетъ 1,5 силы, 
и скорость движенія высушиваемыхъ лег
кихъ тканей обыкновенно не превышаетъ 135 
метр, въ минуту. По высушиваніи ткань дѣ
лается вь высшей степени жесткой и съ 
цѣлью сдѣлать ее болѣе мягкою, ее подвер
гаютъ обрызгиванію на такъ называемой брыз- 
гальной машинѣ. Главную работающую часть 
послѣдней представляетъ щеточный барабанъ, 
вращающійся отъ привода въ ящикѣ съ водой 
со скоростью 400 оборотовъ въ минуту. Уро
вень воды въ ящикѣ поддерживается постоян
нымъ; при работѣ машины вода захватывается 
щеткой и вслѣдствіе быстраго вращенія ба
рабана разбрызгивается по ткани проходящей 
надъ ящикомъ со скоростью 140 арш. въ ми
нуту. Расходъ воды составляетъ около 900 гр. 
на кусокъ, а расходъ силы не превышаетъ 74 
паровой лошади. Обрызганная ткань нѣко
торое время оставляется въ покоѣ, чтобы 
въ нее впиталась вода, а затѣмь поступаетъ 
для окончательной отдѣлки на каландръ, 
изображенный на фиг. 3. Каландръ (см.) 
представляетъ весьма распространенный гла
дильный аппаратъ. Въ зависимости отъ того, 
имѣемся ли въ виду обработкой на калан
драхъ только выгладить ткань, пли же при
дать ей и блескъ, употребляются пли простые, 
пли фрикціонные каландры. Лоскъ получается 
на каландрахъ тѣмъ болѣе сильный, чѣмъ силь
нѣе давленіе между валами каландра; можно 
и на обыкновенныхъ, не фрикціонныхъ ка
ландрахъ придать ткани болѣе или менѣе ло
щеную поверхность, но для этой цѣли прихо
дится пропускать' ткань черезъ каландръ нѣ
сколько разъ, во всякомъ случаѣ не менѣе 
трехъ. Производительность каландра соста
вляетъ въ среднемъ 20 кусковъ въ 25 мин., 
считая въ томъ числѣ 5 мин. остановокъ 
для заправки. Расходъ силы измѣняется въ 
предѣлахъ 2,5—4 силъ. Въ виду того, что при 
заправкѣ ткани для каландрированія нерѣдко 
захватываются вмѣстѣ съ тканью и пальцы 
рабочаго, каландры необходимо должны быть 
снабжены такъ называемой предохранительной 
линейкой, устраняющей возможность такой 
случайности# Иногда аппретированной ткани 
придаютъ узорчатую лощеную поверхность; 
при этомъ на ткани получается такъ называе
мое «муарэ» (см.). Муарэ можетъ быть полу
чено или пропусканіемъ ткани черезъ калан
дры съ гравированнымъ среднимъ металличе
скимъ валомъ, или же оно наносптся на ткаиь 
при помощи спеціальныхъ, такъ называемыхъ 
колотильныхъ машинъ. Работа на колотиль- 
ныхъ машинахъ, однако, идетъ очень медленно, 
требуетъ много труда и производитъ страш
ный шумъ. Отдѣлка, издавна уже примѣ
няемая къ шерстянымъ тканямъ, такъ назы
ваемый «начесъ», въ настоящее время при-
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мѣняется также и къ хлопчатобумажнымъ. 
Начесъ имѣетъ цѣлью поднять и расправить 
отдѣльные волоски ткани или пушокъ, покры
вающій ее; такимъ путемъ ткань пріобрѣтаетъ 
выдающуюся нѣжность на ощупь? Прежде 
начесъ производился въ ручную” при помощи 
ворсовальныхъ щетокъ; теперь это исклю
чительно производится при помощи различ
ныхъ чесальныхъ машинъ. Работа въ та
кого рода машинахъ производится рядомъ 
круглыхъ или плоскихъ металлическихъ ще
токъ, насаженныхъ на большой деревянный 
барабанъ, вращающійся съ опредѣленною ско
ростью (отъ привода) въ сторону, противопо
ложную движенію ткани, при чемъ послѣдняя 
двигается по касательной къ барабану. Въ нѣко
торыхъ чесальныхъ машинахъ металлическія 
щетки или карды имѣютъ еще самостоятель
ное движеніе взадъ и впередъ. Въ зависимо
сти отъ желаемаго результата, число щетокъ 
въ чесальныхъ машинахъ очень различно. 
Одна изъ наиболѣе распространенныхъ че
сальныхъ машинъ изображена на фиг. 4. На
чесъ, понятно, примѣняется далеко не ко 
всѣмъ тканямъ; начесываются большею частью 
тяжелыя толстыя ткани, напримѣръ бумазея, 
саржа, бархатъ и т. п. Почти всѣ хлопчато
бумажныя ткани подвергаются также обра
боткѣ на ширильныхъ машинахъ, съ цѣлью 
расправить ткань въ ширину до нормаль
наго предѣла; это является существенно 
необходимымъ въ особенности потому, что 
при бѣленіи и крашеніи ткань значительно 
растягивается въ длину и съуживается въ 
ширину. Убыль въ ширину доходитъ въ отбѣ
ленныхъ и окрашенныхъ тканяхъ до 10—12% 
отъ первоначальнаго ея размѣра; нерѣдко су
ровая ткань шириною въ 90 стм. послѣ окра
ски и отбѣлки имѣетъ всего 81—82 стм. При 
отдѣлкѣ, т. е. нанесеніи аппрета, ткань еще 
съужается; поэтому очевидна важность упо
требленія ширильныхъ машинъ. Главную ра
ботающую часть ширильныхъ машинъ пред
ставляетъ желобчатый валъ, на которомъ же
лобки нанесены отъ середины его спирально 
въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ; 
валъ этотъ вращается, ткань соприкасается 
съ нимъ въ натянутомъ состояніи и при этомъ 
растягивается. Системъ ширилокъ очень мно
го; наиболѣе распространены ширильныя ма
шины Пальмера, Мазера и Платта и Гессфор- 
да. Совершенно отдѣланная ткань поступаетъ 
затѣмъ на уборку, т. е. ей придается тотъ 
видъ, въ какомъ она поступаетъ уже въ про
дажу. Уборка состоитъ въ разбраковкѣ тка
ней, складываніи ихъ, измѣреніи длины каж
даго куска и, наконецъ, въ прессованіи кус
ковъ въ кипы. Мѣрительная машина выпу
скаетъ 100 м. въ 2х/2 мин., занимаетъ около 
3 кв. м. площади пола, для ухода за собой 
требуетъ 2 рабочихъ и расходуетъ работы ок. 
х/4 паровой лошади. Машина для свертыванія 
ткани или складальная машина въ 1 мин. вы
пускаетъ до 30 арш., занимаетъ около 1,5 кв. 
м. и требуетъ тоже не болѣе 74 силы. Есть 
складальныя машины, которыя складываютъ 
ткань сперва въ длину вдвое п уже затѣмъ, 
обычнымъ порядкомъ, въ кусокъ. Сложенныя 
ткани всегда подвергаюття прессованію; для
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этой цѣли употребляются различнаго рода 
гидравлическіе пресса, одинъ изъ типовъ ко
торыхъ изображенъ па фиг. 5. Необходимое 
предѣльное давленіе въ такого рода прессахъ 
составляетъ 150 атм.

0. льняныхъ издѣлій до послѣдняго времени 
была гораздо проще, но теперь, въ общемъ, 
практикуемый пріемъ аппретуры льняныхъ из
дѣлій мало отличается отъ О. хлопчатобумаж
ныхъ издѣлій; отбѣленная ткань точно также 
предварительно крахмалится, при чемъ въ ап
претъ, съ цѣлью придать бѣлевому товару боль
шій блескъ, прибавляется сало, воскъ или стеа
ринъ. Послѣ крахмалки ткань высушивается, 
обрызгивается и каландруется. Часто, впро
чемъ, предварительно ткань подвергается еще 
стрижкѣ на стригальныхъ машинахъ, иногда 
даже два раза, съ цѣлью придать ей совер
шенно ровную поверхность. При приготовле
ніи мохнатыхъ льняныхъ тканей, простынь и 
полотенецъ, ткань подвергается обработкѣ на 
чесальныхъ машинахъ.

Джутовыя издѣлія начинаютъ играть боль
шую роль въ средѣ другихъ издѣлій изъ пря
дильныхъ волоконъ только съ конца пятидеся
тыхъ годовъ, но въ настоящее время замѣчает
ся стремленіе готовить изъ джут£ также и тон
кія издѣлія. Главная особенность аппретуры 
джутовыхъ издѣлій находится въ зависимости 
отъ выдающейся жесткости приготовленныхъ 
изъ джута тканей, которую и стремятся, по 
возможности, устранить или уменьшить, под
вергая ткани соотвѣтствующей 0. Въ виду этого 
же чрезвычайно рѣдко на джутовыя ткани на
носится аппретъ. Отдѣлка состоитъ, главнымъ 
образомъ, въ механической обработкѣ. Такимъ 
образомъ, О. грубыхъ джутовыхъ мѣшочныхъ 
тканей состоитъ въ повторномъ каландрирова
ніи ихъ въ пятивальныхъ каландрахъ съ боль
шою нагрузкою, для того чтобы, по возможно
сти, раздавить толстыя нпти и, такимъ образомъ, 
сдѣлать ткань болѣе плотною. Вслѣдствіе обра
ботки джутовыхъ издѣлій горячимъ раство- 
ромъ ѣдкихъ щелочей, ткань съ поверхности 
распушается и покрывается волосками; это 
даетъ возможность приготовлять изъ джута 
мохнатыя издѣлія, имѣющія внѣшній видъ 
шерстяныхъ.

Шерстяныя ткани могутъ быть отнесены 
къ двумъ большимъ классамъ: суконъ или 
тканей, подвергающихся валянію, и тканей 
съ сохраненіемъ вида переплетенія нитей, 
не валяныхъ издѣлій. Еще при переработкѣ 
руна въ пряжу и ткани различаютъ уже шерсть 
камвальную и шерсть аппаратную или кард
ную (см. Гребенная шерсть, Кардная шерсть), 
предназначенную для приготовленія тканей, 
которыя подвергаются валянію, т. е. суконъ, 
фланелей и т. п. Приготовленныя изъ кам- 
вальной пряжи, съ сохраненіемъ вида пе
реплетенія нитей, ткани подвергаются раз
личнаго рода отдѣлкѣ, въ зависимости, глав
нымъ окразомъ, отъ вѣса и толщины ихъ. 
Большею частью этого рода тканямъ придается 
крученая отдѣлка (запариваніемъ или дѣй
ствіемъ кипящей воды); онѣ подвергаются 
опаливанію или стрижкѣ и затѣмъ калан- 
друются. Въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, 
чтобы придать тканямъ большую твердость и
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блескъ, ткани пропитываются или покрываются 
съ поверхности растворами камеди или рыбьяго 
клея. Фасонныя камвальныя ткани, какъ лю
стринъ и рипсъ, и бархатообразныя, какъ 
плюшъ, подвергаются запариванію, стрижкѣ, 
прочесыванію и прессованію. Камвальныхъ 
тканей теперь выдѣлывается очень много, въ 
особенности же много сортовъ легкихъ шер
стяныхъ тканей, идущихъ на дамскія плітья. 
Аппретура этихъ тканей большею частью 
состоитъ тоже только, въ стрижкѣ или опа
ливаніи ихъ и послѣдующемъ ихъ прессо
ваніи. Такимъ образомъ отдѣлываются, на
примѣръ, армюръ, сатинъ, Кашмиръ, крепъ, 
тафта, поплинъ, зефиръ и т. п. Къ камваль- 
нымъ же тканямъ относятся и ковровыя 
издѣлія. Отдѣлка ихъ заключается, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что они съ изнанки по
крываются жидкимъ аппретомъ, въ составъ 
котораго входитъ клей или камедь и затѣмъ 
подвергаются высушиванію на паровыхъ су
шильныхъ цилиндрахъ. Иногда они подвер
гаются также запариванію.

Наиболѣе характерная особенность О. суконъ 
состоитъ въ валяніи ихъ. Валяніе предста
вляетъ операцію, при которой происходитъ по
верхностное свойлачиваніеткани. Этотъ пріемъ 
работы употребляется прп выдѣлкѣ войлоковъ 
Гем.), шляпъ и суконъ, и состоитъ въ повтор
номъ и продолжительномъ разминаніи и пе
ретираніи издѣлій въ присутствіи различнаго 
рода тецлыхъ жидкостей. При такого рода об
работкѣ ткань значительно теряетъ въ длину 
и ширину (до 5О°/о), но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ста
новится плотнѣе. Работа производится на раз
личнаго устройства сукновалкахъ,главную ра
ботающую часть которыхъ представляютъ или 
падающіе на ткань песты, или же валы, между 
которыми съ опредѣленною скоростью дви
жется ткань. Сукновалки съ пестами упо
требляются чаще въ мелкомъ производствѣ, 
въ фабричной же практикѣ распространены 
больше вальцовыя сукновалки. Сукновалки съ 
пестами состоятъ изъ ударнаго снаряда и 
толчейнаго корыта, въ которое помѣщается 
ткань, подвергаемая валянію. Въ толчейномъ 
корытЬ имѣется обыкновенно нѣсколько отдѣ
леній или впадинъ; въ каждую впадину помѣ
щается одинъ или нѣсколько кусковъ. Удар
ный снарядъ состоитъ изъ пестовъ и кулач
наго вала, приводимаго въ движеніе отъ при
вода; песты кулаками вала подымаются на 
опредѣленную высоту и затѣмъ падаютъ въ 
гнѣздо или впадину на шерстяную ткань 
всегда съ опредѣленной высоты, а, слѣдователь
но, и съ опредѣленною силою. Послѣ каждаго 
удара положеніе ткани измѣняется, что суще
ственно важно для равномѣрнаго валянія всего 
куска. Въ вальцовыхъ сукновалкахъ свойлачи
ваніе производится перетираніемъ и надавли
ваніемъ и происходитъ значительно быстрѣе. 
Въ этихъ сукновалкахъ ткань проходитъ по
слѣдовательно черезъ рядъ горизонтально и 
вертикально поставленныхъ валовъ, обыкно
венно не менѣе семи паръ. Въ движеніе эти 
валы приводятся отъ зубчатаго колеса, укрѣ
пленнаго въ боковой стѣнкѣ ящика сукновалки. 
Скорость вальцовъ не одинакова и послѣдо
вательно уменьшается, такъ что седьмая пара 

движется всего медленнѣе; вмѣстѣ съ тѣмъ 
степень надавливанія ихъ измѣняется по про
изволу, въ первыхъ 4 — 5 валахъ большею 
частью при помощи нажимныхъ винтовъ, а 
въ послѣднихъ—при помощи грузовъ. Вверху 
сукновалки находятся дверцы для заправки 
и выемки ткани. Валяніе ведется какъ на 
холоду, такъ и при слабомъ нагрѣваніи; въ 
послѣ інемъ случаѣ въ машину или непо
средственно наливается теплая вода, или же 
она медленно въ ней подогрѣвается. Холодное 
валяніе длится дольше, но зато свойлачиваніе 
идетъ равномѣрнѣе и происходитъ по всей 
толщѣ ткани; при валяніи въ теплой водѣ 
наблюдается нерѣдко свойлачиваніе только съ 
поверхности, і нутри же остается неизмѣнен
ная ткань. Обыкновенно къ водѣ прибавляютъ 
немного сукновальной глины илп мыла. Про
должительность валянія находится вь зависи
мости какъ отъ качества шерти, такъ и отъ 
толщины ткани. Въ сукновалкахъ съ пестами 
процессъ длится отъ 6 до 40 часовъ, при чемъ 
ткань нѣсколько разъ вынимается изъ машины, 
выравнивается и вновь заправляется. Въ 
вальцовыхъ сукновалкахъ работа идетъ ско
рѣе и обыкновенно оканчивается въ 8-10 ча
совъ. Послѣ валянія сукна подвергаются 
большею частью промывкѣ, прочесыванію, 
прессованію и часто декатированію или запа
риванію. Послѣднее производится чаще кипя
ченіемъ въ водѣ. Прессованіе происходитъ 
при нагрѣваніи; прессовыя доски нагрѣваются 
или непосредственно голымъ огнемъ или па
ромъ.

Шелковыя ткани, подобно шерстянымъ, 
подвергаются, главнымъ образомъ, различнаго 
рода механической отдѣлкѣ. Она заключается 
въ очисткѣ ткани, лощеніи ея, нанесеніи ап
прета, при чемъ *это  часто дѣлается губкою 
въ ручную, высушиваніи и вторичномъ лоще
ніи. Иногда ткань пропускается также и черезъ 
каландръ, но подъ небольшимъ давленіемъ. 
Прессованіе производится въ гиіравлическихъ 
прессахъ съ обоп ѣваемыми плитами. Различ
ныя шелковыя ткани получаютъ и различную 0. 
такимъ образомъ указанное выше нанесеніе 
аппрета, камедной воды, производится не 
воегда. Шелковыя ткани яерѣдко и муари
руются. Для этой цѣли употребляются ма
шины подобнаго же устройства, какъ и при 
отдѣлкѣ хлопча’обужныхъ тканей. Въ боль
шомъ употребленіи для этой цѣли машина 
Эммера, которая въ ІЯ часовъ муарируетъ 
до і‘2000 метровъ ткани. При 0. плюша 
и бархата большое значеніе имѣетъ стрижка, 
начесъ и запариваніе. Ср. Depiere, «Traité 
des. Apprêts»; Grothe, «Die Appretur der 
Gewebe»; Meissner, «Appretuimaschinen».

A. IL Лидовъ. Д.
Отдѣлъ (адм.)—см. Военный О. (VI, 861). 
Отдѣлы И мп. Рус. Геоіраф. Общества.— 

Такихъ О. въ настоящее время существуетъ 
шестъ: кавказскій въ Тифлиссѣ, восточно - си- 
би скій въ Иркутскѣ, оренбургскій въ Орен
бургѣ, западно-сибирскій въ Омскѣ, пріамур- 
ск'й въ Хабаровскѣ и туркестанскій въ Таш
кентѣ. Кромѣ этихъ отдѣловъ было еще два: 
сѣв ро - западный въ Вильнѣ и юго - западный 
въ Кіевѣ, но дѣятельность ихъ прекратилась. 
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Мысль объ учрежденіи О. общества принад
лежитъ его первому секретарю А. В. Голо
внину (впослѣдствіи министръ народнаго 
просвѣщенія). Первымъ, въ мартѣ 1851 г., 
учрежденъ кавказскій 0., съ назначеніемъ ему 
ежегодной субсидіи по 2000 р. Первые годы 
существованія 0. были отмѣчены оживленною 
дѣятельностью; приступлено къ исправленію 
10 - верстной карты Кавказа, выполненъ и из
данъ цѣлый рядъ трудовъ по физической и 
математической географіи, а также*по  этно
графіи и статистикѣ края. Цѣлый рядъ ра
ботъ по геологіи Кавказа былъ выполненъ 
членомъ 0., извѣстнымъ Абихомъ. Съ начала 
80-хъ годовъ работы 0. нѣсколько затихли. 
Восточно-Сибирскій О. возникъ, подъ име
немъ сибирскаго, въ іюнѣ 1851 г., съ такою 
же субсидіею. Дѣятельность этого О. предста
вляется наиболѣе выдающеюся, что объясняет
ся какъ большимъ количествомъ средствъ, по
жертвованныхъ разными лицами на научные 
труды, такъ и обширностью поля изслѣдова
нія. Послѣднее об тоятельство неоднократно 
побуждало центральное общество или помо
гать О. или сообща съ нимъ устраивать экс
педиціи для изслѣдованія разныхъ частей Во
сточной Сибири и сопредѣльныхъ съ нею 
странъ Азіи (экспедиціи вилюйская, амур
ская, уссурійская, витимская, туруханская, 
олекминская, чукотская и др.). Предпринятъ 
былъ также рядъ работъ по изученію болѣе 
близкихъ частей края, а послѣ заключенія 
договора съ Китаемъ, открывшимъ туда до
ступъ русскимъ (1858)—и прилегающихъ ча
стей Монголіи и Маньчжуріи. Сѣверо-Западный 
О. былъ открытъ въ 1867 г. Дѣятельность его, 
ограниченная рамками края, продолжалась съ 
перерывами до 1876 г. Оренбургскій О. возникъ 
въ 1867 г. Выдаются его работы по этногра
фіи края, изслѣдованіи земного магнетизма 
А. А. 'Гилло, его же нивеллировка между 
Аральскимъ и Каспійскимъ водоемомъ, совер
шенная совмѣстно съ центральнымъ обще
ствомъ. Въ послѣднее время дѣятельность О. 
упала, главнымъ образомъ вслѣдствіе упразд
ненія оренбургскаго генералъ-губернатор
ства. ІОю-западный О. существовалъ съ 1873 
по 1876 г.; его дѣятельность была главнымъ 
образомъ посвящена этнографическимъ из
слѣдованіямъ. Западно - сибирскій О. возникъ 
въ 1877 г. по мысли ген.-губ. Зап. Сибири 
Н. Г. Казнакова, указавшаго, что сибирскій 
О. исключительно посвятилъ свою дѣятель
ность вост, части Сибири, между тѣмъ и зап. 
ея поливина, являясь одинаково неизслѣдо
ванною, представляетъ обильное поле для ра
боты географовъ. Влагодаря О. появился цѣ
лый рядъ небольшихъ изслѣдованій зап. Си
бири, предпринятыхъ или непосредственно 0., 
или совмѣстно съ центральнымъ обществомъ. 
Въ изданіяхъ 0. напечатаны однѣ изъ первыхъ 
статей по вопросу о возобновленіи торговыхъ 
сношеній зап. Сибири съ Европою черезъ 
Карское море и р. Обь. Не мало трудовъ 
положено 0. и на этнография, изученіе края. 
Въ 1894 г. утвержденъ уставъ приамурскаго О., 
которому повелѣно ежегодно отпускать ‘2000 
р. и одиновременно на первоначальное обзаве
деніе 10000 р. Вмѣстѣ съ тѣмъ были открыты 

0. два отдѣленія: одно въ Читѣ, другое въ 
Троицкосавскѣ, а общество изученія Амурска
го края во Владивостокѣ преобразовалось въ 
отдѣленіе приамурскаго О. Наконецъ, въ 1S95 г. 
туркестанскій ген.-губ. баронъ А. Б. Вревскій 
возбудилъ вопросъ о необходимости учрежде
нія 0. география, общества въ Ташкентѣ. 
Въ 1896 г. открыть туркестанскій О., съ наз- 
наяеніемъ ему ежегоднаго пособія въ 2000 р.

ІО. Ш.
Отдѣльная часть (воен.)—см. Орга

низація войска.
Отдѣльность—см. Горныя породы.
Отдѣльные посты—см. Сторожевая 

и развѣдояная служба.
Отдѣльное заиорожское войско 

—см. Казаки.
Отдѣльный батальонъ (воен.)—ба

тальонъ, имѣющій самостоятельное внутреннее 
управленіе и хозяйство и не входящій въ со
ставъ полка. Тоже значеніе имѣютъ 0. бата
рея, эскадронъ, команда. 0. корпусъ — кор
пусъ, не входящій въ составъ арміи во время 
войны.

Отенль—см. Парижъ.
Отекъ.—Если давленіе въ кровеносныхъ 

(венозныхъ) сосудахъ повышается выше из
вѣстнаго уровня вслѣдствіе затрудненія оттока 
венозной • крови, паралияа сосудодвигательныхъ 
нервовъ, разстройства лимфообращенія или 
вслѣдствіе сочетанія нѣсколькихъ изъ этихъ 
условій, или, наконецъ, если проницаемость со
судистыхъ стѣнокъ увелияивается вслѣдствіе 
разлияныхъ болѣзненныхъ вліяній, то сквозь 
сосудистыя стѣнки пропотѣваетъ водянистая 
жидкость, содержащая большую или меньшую 
примѣсь бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ. Ткани, 
пропитанныя этой водянистой жидкостью, на
зываются отечными. Общій 0. подкожной клѣт
чатки назыв. анасаркой (I, 706), скопленіе отеч
ной жидкости въ полости брюшины называется 
брюшной водянкой или асцитомъ. Образованіе 
О. наблюдается при болѣзняхъ сердца, веду
щихъ къ ослабленію его дѣятельности и за
стою крови въ венахъ; при болѣзняхъ почекъ, 
обусловливающихъ увеличенную проницае
мость сосудистыхъ стѣнокъ, при болѣзняхъ 
печени, значительно затрудняющихъ крово
обращеніе въ сосудахъ брюшной полости и, 
наконецъ при глубокомъ истощеніи и упадкѣ 
общаго питанія (напр. при ракѣ,чахоткѣ и т. д.), 
такъ какъ при этомъ страдаетъ также и питаніе 
стѣнокъ сосудовъ и онѣ становятся, болѣе 
проницаемыми (марантическіе О.). О., завися
щіе отъ болѣзней сердца, начинаются обыкно
венно съ лодыжекъ, почечные же 0. очень 
часто, хотя и не всегда, начинаются съ лица, 
особенно съ вѣкъ. 0., завпоящіе оть болѣзней 
печени, обыкновенно локализуются исключи
тельно въ полости брюшины и лишь въ рѣд
кихъ случаяхъ распространяются на лодыжки. 
Кромѣ О. механическихъ и марантическихъ 
существуетъ еще 0. воспалительный, разви
вающійся вокругъ воспалительныхъ фокусовъ; 
быстро достигая значительныхъ размѣровъ, онъ 
можетъ быть иногда опасенъ для жизни (О. 
гортани, мозга). А. Л—нъ.

О tcmpora, о mores! (лат. «О вре
мена, о нравы!»)—цитата изъ рѣчей Цицерона 
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противъ Верреса (VI, 47); повторена имъ и 
въ позднѣйшихъ рѣчахъ.

Отенскій - Покровскій - Трехсвятитель- 
скій и Николаевскій (въ старину Харитонова 
Отня пустынь) мужской, 3-го класса (съ 
1764 г.) м-рь—Новгородской губ., Крестец- 
каго у. Въ лѣтописи значится съ 1420 г. Въ 
1614 г. монастырь разоренъ шведами, но скоро 
возобновленъ. 3 церкви; въ соборѣ Іоанна 
Предтечи почиваютъ мощи св. Іоны Отенскаго 
и погребенъ заточенный сюда ученикъ Мак
сима Грека, инокъ Зиновій (f 1568). Въ 1744 г. 
м-рь имѣлъ 726 душъ крестьянъ.

Отёнъ (Autun)—городъ во франц, депар
таментѣ Соны и Луары. Много древнихъ раз
валинъ: акведуктъ, театръ, амфитеатръ, ворота. 
Близъ О. пирамида (27 м. вышины), много 
памятниковъ, урнъ. Соборъ съ картинами 
Энгра, музей, библіотека, литературныя обще
ства. 12502 жителей. Приготовленіе ковровъ, 
бархату, сукна; торговля лошадьми, хлѣбомъ, 
лѣсомъ. 0.—въ древности Августодунумъ— 
главный гор. эдуеевъ, въ Лугдуненской Гал
ліи; былъ окруженъ толстыми стѣнами (6 км.), 
съ 220 башнями и двумя воротами. При рим
лянахъ 0. былъ центромъ учености, имѣлъ 
реторическую школу. Въ средніе вѣка соста
влялъ одно время самостоятельное графство; 
въ 1379 г. разрушенъ англичанами. Ср. Tho
mas, «Histoire de l’antique cité d’A.».

Ote-toi de là que je m’y mette— 
французская поговорка: «Уходи, чтобы я могъ 
занять твое мѣсто»; была употреблена Сэнъ- 
Симономъ въ «Catéchisme des industriels» (П., 
1823) для характеристики стремленій «леги- 
стовъ», т. е. адвокатовъ и юристовъ, стреми
вшихся, подъ знаменемъ либерализма, къ вла
сти. Фраза заимствована изъ стихотворенія 
итальянскаго поэта Филиппа Пананти да Му- 
джелло (1766—1837).

Отечественная воина 1812 г. п 
кампаніи 1813—14 гг.—Причины О. войны за
ключались во властолюбіи Наполеона, кото
рый, стремясь къ владычеству надъ міромъ и 
убѣдясь въ недостаточности континентальной 
системы для ничтоженія могущества Англіи, 
мечталъ нанести ей смертельный ударъ похо
домъ въ Индію, для чего ему предварительно 
необходимо было сдѣлать Россію послушнымъ 
своимъ орудіемъ. Съ своей стороны имп. Але
ксандръ I понялъ ненадежность мира съ та
кимъ союзникомъ, какъ Наполеонъ. Новѣйшій 
историкъ той эпохи—Вандаль, пользовавшійся 
неизданными документами, доказываетъ, что 
имп. Александръ I проникнутъ былъ твердымъ 
рѣшеніемь разорвать союзъ, заключенный въ 
Тильзитѣ, и даже намѣревался внезапно на
чать войну въ 1811 г., но это ему не удалось 
по нѳзависѣвшпмъ отъ него обстоятельствамъ; 
затѣмъ, постоянно уклоняясь отъ окончатель
ныхъ переговоровъ, онъ заставилъ Наполеона 
принять на себя иниціативу разрыва и этимъ 
путемъ успѣлъ возложить на противника всю 
отвѣтственность не только въ глазахъ совре
менниковъ, но и потомства. Первымъ пово
домъ къ охлажденію между союзниками послу
жилъ уклончивый, равносильный отказу, от
вѣтъ на сватовство Наполеона къ одной изъ 
сестеръ Александра I (1809). Вслѣдъ затѣмъ 

Наполеонъ по вѣнскому или шенбрунскому 
миру присоединилъ часть Галиціи къ Варшав
скому герцогству, въ чемъ имп. Александръ I 
видѣлъ намекъ на возстановленіе Польши. 
Имп. Александръ I потребовалъ, чтобы Напо
леонъ формально обязался не возстановлять 
Польшу. Составленная въ этомъ смыслѣ кон
венція была подписана франц, посломъ въ 
Петербургѣ Коленкуромъ 24 дек. 1809 г., но 
не была ратифпкована Наполеономъ, который, 
послѣ 4-мѣсячнаго молчанія, прислалъ проектъ 
другой конвенціи, принимая въ ней на себя обя
зательство никогда не способствовать предпрі
ятіямъ, клонящимся къ возстановленію Поль
ши. Въ 1810 г. Наполеонъ присоединилъ къ 
франц, имперіи Голландію, Валлисъ (см. V, 
431), ганзейскіе города и все прибрежье Нѣ
мецкаго моря до Эльбы. Въ числѣ государей, 
лишившихся при этомъ своихъ владѣній, на
ходился и родственникъ Александра I, герцогъ 
Ольденбургскій. Имп. Александръ I обратился 
по этому поводу какъ къ Наполеону, такъ и 
ко всѣмъ европейскимъ государямъ съ фор
мальнымъ протестомъ, въ которомъ указыва- 
валось, что Ольденбургское герцогство не мо
жетъ быть уничтожено безъ согласія Россіи, 
создавшей это герцогство и имѣющей на него 
права въ случаѣ пресѣченія царствующаго въ 
немъ дома. Протестъ составленъ былъ въ весь
ма умѣренныхъ выраженіяхъ и заканчивался 
увѣреніями, что имп. Александръ I «посвя
титъ всѣ свои попеченія» сохраненію союза 
съ императоромъ французовъ; тѣмъ не менѣе 
Наполенонъ остался очень недоволенъ русскою 
нотою. Затѣмъ начались томительные перего
воры: Наполеонъ требовалъ, чтобы имп. Але- 
ксандъ I указалъ, въ чемъ могло бы заклю
чаться вознагражденіе герцога Ольденбург
скаго, оговариваясь, съ своей стороны, что 
для этого не можетъ служить ни Данцигъ, ни 
какая-бы то ни было часть Варшавскаго вел. 
герцогства. Къ этому присоединился рядъ не
доразумѣній по поводу континентальной си
стемы (XVI, 104—106). Обязавшись тильзит
скимъ трактатомъ соблюдать континентальную 
систему, Россія вскорѣ доведена была до край
ности: въ теченіе трехъ лѣтъ она лишена была 
возможности отпускать за границу моремъ 
свои громоздкіе продукты, а колоніальные и ма
нуфактурные товары должна была пріобрѣтать 
дорогою цѣною, на звонкую монету, слѣдстві
емъ чего былъ упадокъ курса ассигнаціоннаго 
рубля, который въ 1807 г. ходилъ по 67 коп. 
сер., а въ 1810 г. упалъ до 25 коп. Наполе
онъ домогался, чтобы русское правительство 
не допускало въ свои гавани и нейтральныхъ 
судовъ, утверждая, что настоящихъ нейтраль
ныхъ судовъ совсѣмъ нѣтъ, а всѣ они про
изводятъ торгъ англійскими товарами. Когда 
эти домогательства были отклонены, Наполеонъ 
предпринялъ рядъ мелочныхъ мѣръ противъ 
русской торговли, возвысивъ пошлины на по
ташъ, рыбій жиръ и др. предметы, привозимые 
изъ Россіи. Русское правительство отвѣтило та
рифомъ 19 дек. 1810 г., которымъ одни пред
меты роскоши были совершенно запрещены 
ко ввозу въ Россію, другіе обложены высокою 
пошлиною, пошлины же на колоніальные това
ры были понижены. Этотъ тарифъ имѣлъ цѣлью 
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уменьшить) вывозъ звонкой монеты во Фран
цію за предметы роскоши, въ замѣнъ кото
рыхъ Россія не могла отпускать сухимъ пу
темъ своихъ громоздкихъ произведеній. Напо
леонъ видѣль въ этомъ нарушеніе тильзитскаго 
трактата, русское же правительство настаи
вало, что изданіе тарифовъ есть вопросъ вну
тренняго управленія и ничего общаго не имѣ
етъ съ обязанностями международнаго союза. 
Въ началѣ 1811 г. уже явно обнаруживалось 
враждебное настроеніе обѣихъ державъ. Рус
ское правительство укрѣпляло Ригу, присту
пило къ постройкѣ новой крѣпости въ Бобруй
скѣ, увеличивало свою армію и стягивало вой
ска къ запади, границамъ. Наполеонъ сосре
доточивалъ войска въ Пруссіи и герцогствѣ Вар
шавскомъ, при чемъ особенно озабоченъ былъ 
вопросомъ о продовольстіи, въ которомъ видѣлъ 
главную опасность. Онъ заставилъ Пруссію и 
Австрію заключить союзъ, въ силу котораго 
первая, помимо громаднаго количества прові
анта, обязалась помогать французамъ 20000-мъ 
корпусомъ, а вторая также обязалась выста-j 
вить вспомогательный корпусъ. Помимо npyc-J 
саковъ п австрійцевъ, «великая армія*  состо-І 
яла болѣе чѣ4мъ по половину изъ иностран-Й 
ныхъ войскъ, поставленныхъ вассалами Hanoi 
леона, почему вторженіе его въ Россію а 
назыв. «нашествіемъ двунадесяти языковъ*!  
Россія могла разсчитывать только на помощь 
Швеціи п на субсидіи Англіи. Франц, такъ 
наз. великая армія (Grande armée), въ которой 
числилось болѣе 600 тыс. чел., была весною 
1812 г. расположена въ Пруссіи и вел. герцогствѣ 
Варшавскомъ. Россія могла противопоставить 
этимъ громаднымъ силамъ всего лишь около 
210 т. чел., да и тѣ, по плану военныхъ дѣй
ствій, составленному нѣмецкимъ генераломъ 
Пфулемъ (см.), расположены былп несосредо
точенно: 1-я армія (120 т.), подъ начальствомъ 
Барклая-де-Толли, занимала линію Нѣмана, 
отъ Россіенъ до Лиды, имѣя казаковъ Пла
това у Гродны; 2-я—кн. Багратіона (45 т.)— 
между Нѣманомъ и Бугомъ; 3-я-резервная, 
наблюдательная—армія, генерала Тормасова, 
расположена была около г. Луцка, прикрывая 
пути на Кіевъ. По соображеніямъ Пфуля, въ 
случаѣ наступленія противника на 1-ю армію, 
ее предполагалось стянуть къ Свѣнцянамъ и 
либо принять бой, либо отступить въ укрѣп
ленный лагерь у Дриссы (XI, 159), предста
влявшій, по мнѣнію Пфуля, фланговую пози
цію для обороны путей на Москву и Петер
бургъ. Тѣмъ временемъ 2-я армія и Платовъ 
съ своими казаками должны были оперировать 
во флангъ п Тылъ непріятелю. Планъ этотъ, 
въ виду несоразмѣрнаго превосходства силъ 
Наполеона,;не выдерживалъ критики. Въ кон
цѣ мая непріятельская армія окончательно раз
вернулась на Вислѣ и главныя ея силы стали 
приближаться къ Нѣману. 11 іюня вечеромъ 
наведены былп мосты у мст. Понемунь (3 в. 
выше Ковны), а 12 іюня Наполеоновскія вой
ска вступили въ предѣлы Россіи, безъ пред
варительнаго объявленія войны. Переправа 
нхъ длилась 2 дня; затѣмъ Наполеонъ, имѣя въ 
авангардѣ конницу Мюрата, двинулся съ 
гвардіей п корпусомъ Даву къ Вильнѣ, а кор
пусъ Удпнб направился на Вилькомиръ. 16 

іюня Вильна была занята непріятелемъ. Вой
ска нашей 1-й арміи, по переходѣ францу
зовъ черезъ Нѣманъ, отступили къ Свѣнця
намъ; 2-я армія, противъ которой двинуты 
были войска подъ начальствомъ вестфальскаго 
короля Іеронима (80 т.), тоже должна была 
податься назадъ. Огромное превосходство 
силъ противника сразу обнаружило всю опас
ность раздѣленія нашихъ войскъ и вынудило 
тотчасъ же измѣнить первоначальный планъ: 
вмѣсто дѣйствій разъединенными силами, при
шлось стремиться къ соединенію ихъ. Въ этихъ 
видахъ, 1-й арміи приказано было отступить 
къ Дриссѣ, а 2-й—идти для соединенія съ 
нею, черезъ Вилейку, а при невозможности 
это исполнить—черезъ Минскъ, къ Борисову. 
Соединиться обѣими нашимъ арміямъ удалось, 
однако, нескоро, такъ какъ Наполеонъ, напра
вивъ Мюрата (150 тыс.) для преслѣдованія 
Бар клая-де-1 олли, двинулъ Даву (40 тыс.) къ 
Минску, детпрегражденія пути Багратіону. 
Послѣдній предупрежденный французами въ 
Минсіж двинулся къ Несвижу, куда прибылъ 
26 ііряя и, давъ своимъ утомленнымъ вой
скамъ 3-хъ дневный отдыхъ, направился на 

^о&руйскъ и Могилевъ. Наполеонъ, недоволь
ный медленностью, съ которою вестфальскій 
король преслѣдовалъ 2-ю армію, подчинилъ 
его войска Даву, для усиленія котораго австр. 
корпусъ Шварценберга (сначала назначенный 
противъ Тормасова) долженъ былъ идти къ 
Несвижу, а дѣйствія противъ Тормасова пору
чены корпусу Ренье. Желая воспользоваться 
значительнымъ удаленіемъ нашихъ армій другъ 
отъ друга, Наполеонъ рѣшился, задерживая 
Багратіона войсками Даву, обрушиться глав
ными силами на Барклая, обойти его съ лѣ
ваго крыла п отрѣзать отъ Москвы. Соотвѣт
ствующія тому распоряженія были сдѣланы: 
но имд. Александръ, сознавъ опасность, ко
торой подвергалась 1-я армія, оставаясь у 
Дриссы, повелѣлъ Барклаю передвинуться къ 
Витебску, оставивъ для прикрытія пути на 
Петербургъ корпусъ Витгенштейна. 4 іюля
1- я армія выступила на Витебскъ, куда при
была 11 числа, между тѣмъ какъ авангардъ 
франц, арміи 12 іюля достигъ лишь Бѣшенко- 
впчей (50 в. отъ Витебска). Расположивъ вой
ска свои на позиціи за р. Лучессою, Барклай 
рѣшилъ выжидать положительныхъ извѣстій о
2- й арміи, задерживая наступающаго против
ника передовыми войсками; когда-же, въ ночь 
съ 15 на 16 іюля, онъ узналъ, что Багратіонъ 
отступаетъ къ Смоленску, то немедленно дви
нулъ туда и свои войска. 22-го числа послѣдо
вало соединеніе нашихъ обѣихъ армій. На 
фланговыхъ театрахъ войны въ это время 
происходило слѣдующее: послѣ перехода Напо
леона черезъ Нѣманъ, маршалъ Макдональдъ 
(30 т.) двинулся отъ Тильзита на Россіены, 
откуда направилъ прусскій отрядъ на Ригу, 
а самъ, съ остальною частью своихъ войскъ, 
пошелъ къ Якобштадту, чтобы угрожать пра
вому флангу 1-й арміи. Удинд, оставленный 
противъ Дриссы, переправился черезъ Двину 
у Полоцка и двинулся къ Себежу, куда дол
женъ былъ идти и Макдональдъ, съ цѣлью 
отрѣзать Витгенштейна отъ Пскова и Петер
бурга. Послѣдній, узнавъ объ этомъ, няпра- 
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вился на перерѣзъ пути Удино, и въ 3-днев
номъ бою (18, 19 п 20 іюля), около Якубова 
и Клястинъ, нанесъ ему сильное пораженіе. 
Удинб отступилъ къ Полоцку, гдѣ былъ уси
ленъ корпусомъ Сенъ-Сира до 35 тыс. чел. 
Витгенштейнъ, несмотря на то, что былъ го
раздо слабѣе, атаковалъ Полоцкъ, но, послѣ 
двухдневнаго боя (5 и 6 августа), долженъ 
былъ отступить за Дриссу, а Сенъ-Сиръ, за
мѣнившій раненаго Удинб, остался у По
лоцка, ограничиваясь наблюденіемъ за рус
скими. Макдональдъ тоже оставался въ без
дѣйствіи, подъ Динабургомъ; прусская его 
дивизія, двинутая къ Ригѣ (охранявшейся 
15 тыс. гарнизономъ), 7 іюля атаковала русскій 
отрядъ, стоявшій у Экау, и потѣснила его, 
но затѣмъ, не доходя Риги, остановилась. 
Армія Тормасова въ началѣ іюля двинулась 
къ Кобрину и 15 числа разбила стоявшій 
тамъ отрядъ Клингера изъ корпуса Реньё, 
что заставило послѣдняго отступить къ Слони- 
му, на соединеніе съ Шварценбергомъ. Вслѣдъ 
затѣмъ оба они, 31 іюля, атаковали Торма
сова у Городечны и оттѣснили его къ Луцку, 
но, послѣ слабаго преслѣдованія, останови
лись на лѣв. берегу р. Стыри. Въ этомъ поло
женіи обѣ стороны оставались здѣсь до начала 
сентября, когда, съ прибытіемъ изъ Молдавіи 
корпуса Чигагова, дѣйствовавшаго противъ 
турокъ,^у Луцка собралось до 60 тыс. чел. 
рус. войскъ.—По соединеніи 1-й и 2-й армій 
подъ Смоленскомъ положеніе наше значительно 
улучшилось: исчезло раздвоеніе силъ, прибыли 
подкрѣпленія (дивизія Невѣровскаго), войска 
заслонили прямой путь къ Москвѣ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ и силы наши нѣсколько уравновѣ
сились съ непріятельскими, такъ какъ на
ходившіяся при Наполеонѣ войска, при 
быстромъ наступленіи большими массами, въ 
краю бѣдномъ и почти лишенномъ хорошихъ 
дорогъ, понесли невѣроятныя потери (изъ 
400 тыс. до 150 тыс.) и пришли въ сильное 
разстройство. Это понудило Наполеона оста
новиться подъ Витебскомъ и расположить 
свою армію на квартирахъ, для отдыха и для 
приведенія въ порядокъ административной и 
продовольственной частей. Между тѣмъ въ 
русской арміи и въ народѣ сталъ усиливаться 
ропотъ, вызванный постояннымъ отступле
ніемъ, и Барклай, побуждаемый обществен
нымъ мнѣніемъ и настояніями самого Госу
даря, рѣшился атаковать противника, поль
зуясь его растянутымъ квартирнымъ распо
ложеніемъ. Наступательное движеніе нашихъ 
войскъ, начавшееся 23 іюля и направленное 
къ Руднѣ, ознаменовалось лишь удачнымъ 
дѣломъ Платову у Молева - Болота, но не 
привело къ рѣшительнымъ столкновеніямъ 
съ противникомъ, аванпосты котораго, при 
нашемъ приближеніи, отступали безъ боя. 
Между тѣмъ Наполеонъ, узнавъ о дѣлѣ при 
Молевомъ-Болотѣ,. быстро сосредоточилъ 180 
тыс. человѣкъ противъ нашего лѣваго крыла, 
между Ресасной и Лядами, наімѣреваясь уда
рить на Невѣровскаго, выдвинутаго къ Крас
ному (XVI, 5’>6), и, отбросивъ его, занять 
Смоленскъ въ тылу нашей арміи. Получивъ 
извѣстіе о грозящей опасности, Барклай по
спѣшилъ назадъ къ Смоленску. Невѣровскій, 

атакованный 2 августа авангардомъ француз
ской арміи, отступилъ, упорно обороняясь, къ 
дер. Корытнѣ (20 в. отъ Смоленска). На дру
гой день онъ былъ подкрѣпленъ корпусомъ 
Раевскаго, и оба они заняли своими войсками 
Смоленскъ. Къ ночи подошелъ непріятель. 
4 августа, раннимъ утромъ, завязался бой; но 
всѣ попытки непріятеля овладѣть городомъ 
были тщетны; между тѣмъ стали подходить 
главныя силы Багратіона и Барклая. Позиція 
подъ Смоленскомъ оказалась, однако, настолько 
для насъ неудобною, что рѣшено было отсту
пить еще далѣе во внутрь страны, временно 
удерживая городъ частью нашихъ войскъ 
(около 20 тыс.), подъ начальствомъ Дохту
рова. 5 августа Наполеон ь повелъ рѣшитель
ную атаку, но русскіе держались упорно, и 
только въ ночь на 6-е число очистили пылаю
щій городъ и перешли на правый берегъ 
Днѣпра, унпчтожпвъ за собою мосты. Пока 
Дохтуровъ задерживалъ напоръ противника, 
Багратіонъ отступилъ со своими войсками 
по пути къ Москвѣ; 1-ю армію, чтобы луч
ше скрыть ея отступленіе, Барклай сталъ от
водить ночью и при томъ по петербургской 
дорогѣ, съ которой она потомъ проселками 
должна была выйти на московскую. Вслѣдствіе 
этого нѣкоторыя части войскъ, проплутавъ-вею 
ноч^_>ъ-лѣсахъ, вышли на московскую до
рогу лишь ктГутру, когда непріятельская ар
мія стала уже дебушировать изъ Смоленска. 
Отойти благополучно всѣмъ войскамъ 1-й ар
міи удалось только благодаря необыкновенной 
стойкости нашего арьергарда, который, подъ 
начальствомъ ген. Тучкова 3, занялъ позицію 
за р. Колодней, около дер. Валутина-Гора (V, 
443). Послѣ боя, продолжавшагося цѣлый день, 
арьергардъ нашъ отступилъ вслѣдъ за прочими 
войсками. Преслѣдованіе со стороны против
ника велось, въ теченіе нѣсколькихъ дней, 
весьма слабо. Наполеонъ, повидимому, еще 
колебался относительно дальнѣйшаго образа 
дѣйствій и былъ въ нерѣшительности, зимо
вать ли въ Смоленскѣ, чтобы прочно утвер
диться въ краѣ и организовать продоволь
ственную часть, или же продолжать безотла
гательно движеніе къ Москвѣ. Онъ остано
вился на послѣднемъ. Послѣ паденія Смолен
ска общественное мнѣніе и голосъ арміи стали 
все болѣе Н болѣе настаивать на рѣшитель
номъ сраженіи. Самъ Барклай, сознавая не
обходимость выполнить общее желаніе, не 
находилъ, однако, на пути дальнѣйшаго нашего 
отступленія ни одной оборонительной позиціи, 
на которой, съ какими-нибудь шансами на 
успѣхъ, можно было бы принять бой. Сверхъ 
того, онъ находплся въ постоянномъ разно
гласіи съ Багратіономъ; очевидной являлась 
необходимость единоначалія. Импер. Алек
сандръ, внимая голосу общественнаго мнѣнія, 
назначилъ главнокомандующимъ всѣхъ армій, 
хотя престарѣлаго, но умнаго и испытаннаго 
полководца, Кутузова (XVII, 140), недавно 
окончившаго съ блистательнымъ успѣхомъ 
войну съ Турціей. 17 августа Кутузовь при
былъ къ главной арміи, расположенной у дер. 
Царево-Займище. Хотя онъ, какъ и Барклай, 
сознавалъ, что намъ, по военнымъ соображе
ніямъ, слѣдовало бы до времени уклоняться
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отъ генеральнаго сраженія, однако, рѣшился 
уступить народному голосу. Отведя армію еще 
нѣсколько назадъ, онъ остановилъ ее около 
с. Бородина, гдѣ 26 авг. и встрѣтилъ наступав
шія полчища Наполеона (IV, 439). Не смотря 
на страшное кровопролитіе, бородинское сра
женіе не имѣло рѣшающаго значенія; Кутузовъ 
думалъ возобновить бой на слѣдующій день, 
но донесенія о громадныхъ потеряхъ заста
вили его рѣшиться на дальнѣйшее отступле
ніе. 31 авг. армія наша остановилась въ од
номъ переходѣ отъ Москвы. 1 сент. собранъ 
бшъ въ дер. Филяхъ военный совѣтъ, на ко
торомъ выяснилось, что около Москвы ника
кой сколько нпбудь удобной позиціи не имѣ
ется; поэтому рѣшено было оставить столицу 
и отступить по рязанской дорогѣ. 2 сентября 
армія наша исполнила это передвиженіе; 
вслѣдъ за нею потянулось большинство еще 
остававшихся въ Москвѣ жителей, а на дру
гой день по вступленіи туда непріятеля го
родъ запылалъ съ разныхъ концовъ. Причи
ны пожара въ точности не выяснены, хо
тя населеніе стало прибѣгать къ огню вско
рѣ послѣ выступленія французовъ изъ Смолен
ска: жители придорожныхъ деревень спасались 
въ лѣсахъ, предавая пламени все, чего не 

( могли увезти съ собою. Съ этого времени 
/ война становится вполнѣ народною. Кутузовъ, 

сдѣлавъ два перехода по рязанской дорогѣ, 
повернулъ на западъ и 9 сент. достигъ с. Крас
ной - Пахры, на старой калужской дорогѣ 
Фланговое движеніе это исполнено было съ 
цѣлью прикрыть южныя губерніи и угрожать 

/ сообщеніямъ противника. Между тѣмъ Напо- 
т леонъ, убѣжденный, что по занятіи Москвы 
Я русскіе будутъ просить мира и военныя дѣй- 
I1/ ствія прекратятся, не слѣдилъ за нашей ар- 
г! міей. потерялъ ее изъ вида и только ГО сент. 
,,, выслалъ Мюрата для ея преслѣдованія. Не 
р найдя русскихъ на рязанской дорогѣ, Мюратъ 
• повернулъ отъ Бронницъ къ Подольску и 

тамъ, наконецъ, узналъ, гдѣ находится про
тивникъ. Кутузовъ, принявъ движеніе Мюра
та за начало общаго наступленія французовъ, 
отступилъ къ с. Тарутину, прикрываясь 
арьергардомъ Милорадовича, въ виду котораго, 
на правомъ берегу р. Чернишны, расположи
лись войска Мюрата (26 тыс.). Въ такомъ по
ложеніи обѣ стороны оставались съ 22 сент. 
по 6 октября. За это время положеніе дѣлъ 
измѣнилось въ нашу пользу: постепенно при
бывавшими подкрѣпленіями армія усилилась 
до 97000 чел. (не считая казаковъ и ополче
нія), войска отдохнули и обезпечились запа
сами, доставленными изъ южныхъ губерній. 
Напротивъ того, положеніе непріятельской 
арміи день ото-дня дѣлалось хуже: найден
ные въ Москвѣ припасы быстро истощались; 
мародерство и, какъ его послѣдствіе, упа
докъ дисциплины достигли высокой . степе
ни; доставка запасовъ извнѣ крайне затруд
нилась благодаря нашимъ партизанскимъ от
рядамъ, дѣйствіямъ которыхъ Кутузовъ далъ 
теперь самое широкое развитіе. Кромѣ того, 
крестьяне Московской, Смоленской и смеж
ныхъ съ ними губерній, озлобленные насилія
ми и святотатствами противника, стали соби
раться вооруженными партіями, истреблять 

мелкіе непріятельскіе отряды и фуражировъ 
и всячески содѣйствовали нашимъ партиза
намъ въ ихъ предпріятіяхъ. Видя бѣдствен
ное положеніе своихъ войскъ, Наполеонъ рѣл 
шился самъ сдѣлать починъ мирныхъ предло
женій, но письмо, отправленное имъ имп. 
Александру, осталось безъ отвѣта, а послан
ному въ нашу главную квартиру ген. Лори- 
стону Кутузовъ (желавшій выиграть время), 
хотя и обѣщалъ доложить государю предложе
нія Наполеона, но въ заключеніи перемирія, 
отказалъ. Между тѣмъ имп.' Александръ не 
только не думалъ о мирѣ, но остановился на 
планѣ совершеннаго уничтоженія непріятель
ской арміи. Въ это время (въ началѣ октября) 
положеніе воюющихъ сторонъ было слѣдующее: 
главныя силы Наполеона (80 тыс.) занимали 
Москву и ближайшія ея окрестности; Жюно 
стоялъ въ Можайскѣ, Виктдръ въ Смоленскѣ, 
Сенъ-Сиръ и Удинд —въ Полоцкѣ, Макдо
нальдъ — на Двинѣ (отъ Динабурга до Риги), 
Шварценбергъ и Ренье—у Драгочина; дивизія 
Домбровскаго наблюдала Бобруйскъ. Съ на
шей стороны главная армія находилась въ 
Тарутинскомъ лагерѣ, имѣя авангардъ передъ 
Винковымъ и боковой отрядъ ген. Дорохова 
у Боровска; около Клина, заслоняя петерб. 
дорогу, стоялъ отрядъ Винцингероде; противъ 
Сенъ-Сира находился Витгенштейнъ, располо
женный за р. Дриссой; рижскій гарнизонъ 
наблюдалъ за Макдональдомъ; корпусъ Штейн- 
геля (15 тыс.), прибывшій изъ Финляндіи въ 
Ригу, шелъ къ Друѣ, на соединеніе съ Вит
генштейномъ; соединенныя силы Чичагова и 
Тормасова стояли у Бреста; отрядъ Эртеля 
занималъ Мозырь. По плану импер. Александра 
Витгенштейнъ, послѣ присоединенія къ нему 
Штейнгеля, долженъ былъ отбросить Удино 
и Сенъ-Сира за Двину и, поручивъ ихъ пре
слѣдованіе Штейнгелю, двинуться со своимъ 
корпусомъ къ Докшпцамъ, для открытія сооб
щеній съ Чигаговымъ. Послѣдній, одновре
менно съ этимъ, долженъ былъ оттѣснить 
Шварценберга за Бугъ и, оставивъ для наблю
денія за нимъ Тормасова, притянуть къ себѣ 
отрядъ Эртеля, занять теченіе Березины и 
войти въ связъ ст Витгенштейномъ. Сосредо
точеніе всѣхъ названныхъ войскъ въ тылу 
непріятеля должно было окончиться къ 20 
октября. Хотя въ общихъ чертахъ этотъ слож
ный планъ и осуществился, однако, главная 
его цѣль—прегражденіе Наполеону выхода изъ 
Россіи—не была достигнута, вслѣдствіе ча
стныхъ ошибокъ и недоразумѣній. Наполеонъ, 
оставаясь на пепелищѣ Москвы, сознавалъ 
трудность своего положенія, но долго не могъ 
рѣшиться оставить разоренный городъ. Ку
тузовъ, хорошо знавшій о всемъ, что дѣлается 
въ Москвѣ, былъ твердо увѣренъ, что непрія
тельская армія будетъ сама собою все бо
лѣе и болѣе разрушаться. Поэтому онъ не 
хотѣлъ предпринимать наступательныхъ дѣй
ствій; однако, уступая настодніямъ старшихъ 
генераловъ, рѣшился наконецъ воспользоваться 
удаленіемъ Мюрата отъ Москвы на 60 в. и 
атаковать его. Атака эта, произведенная ут
ромъ 6 октября, не имѣла ожидаемаго успѣха 
(см. Тарутино), Мюратъ успѣлъ отступить; но 
извѣстіе о ней ускорило выходъ Наполеона 
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изъ Москвы. Рѣшившись отступить къ Смо
ленску. Наполеонъ сознавалъ затруднитель
ность движенія по прежнему своему пути, 
совершенно опустошенному, а потому возна
мѣрился обойти Кутузова по ново-калужской 
дорогѣ и, отбросивъ его къ югу, открыть себѣ 
другой путь на Смоленскъ, отъ Калуги. (»ок
тября, въ самый день тарутинскаго боя, не
пріятельская армія начала выступать изъ Мо
сквы. Въ ея рядахъ, вмѣстѣ съ прибывшимъ 
отъ Можайска корпусомъ Жюно, считалось 
въ это время около К >7 тыс. Кутузовъ 7-го 
числа извѣщенъ былъ о появленіи непріятеля 
у с. Ѳоминскаго и послалъ ген. Дохтурова 
съ порученіемъ вытѣснить оттуда противника. 
Дохтуровъ выступилъ 10 октября, но у дер. 
Аристово узналъ, что около Ѳоминскаго со
средоточены большія силы, подъ начальствомъ 
самого Наполеона. Сообщивъ это извѣстіе Ку
тузову. Дохтуровъ повернулъ къ Малярослав- 
цу, къ которому прибылъ на разсвѣтѣ 12 числа, 
встрѣтивъ тутъ-же отрядъ Платова. Городъ 
оказался уже занятымъ франц, дивизіею, и 
хотя многократныя попытки выбить ее оттуда 
не удались (см. Малоярославецъ), по против
никъ задержанъ былъ тутъ до прибытія на
шихъ главныхъ силъ, выступившихъ огъ Та
рутина вечеромъ 11-го октября. Подойдя къ 
Малоярославцу, Кутузовъ занялъ за городомъ 
позицію, преграждавшую дальнѣйшее насту
пленіе французской арміи. 13-го числа обѣ сто
роны бездѣйствовали, а 14-го Наполеонъ, не 
рѣшившись атаковать нашей позиціи, отсту- 
пилъ къ Можайску, откуда и началось обрат
ное егодвиженіе прежнимъ трактомъ. Въ пер
вые дни отступленія французы еще не испыты
вали особенныхъ бѣдствій, но при дальнѣйшемъ 
движеніи по опустошенной странѣ положеніе 
ихъ стало быстро ухудшаться; безпорядокъ 
достигъ страшныхъ размѣровъ, чему не мало 
способствовали огромные обозы съ имуще
ствомъ, награбленнымъ въ Москвѣ. Хотя ар
мія везла съ собою значительное количество 
продовольственныхъ запасовъ, но о правиль
номъ распредѣленіи ихъ никто не заботился, 
и они быстро расхищались. Кутузовъ о гран и- 
зовалъ преслѣдованіе французовъ по прохо
дившимъ южнѣе смоленскаго тракта дорогамъ. 
Отрядъ Милорадовича состявлялъ нашъ боко
вой авангардъ; Платовъ, усиленный пѣхотною 
дивизіею, преслѣдовалъ непріятеля съ тыла, 
партизанскіе отряды тревожили его со всѣхъ 
сторонъ. 22 октября послѣдовалъ бой у Вязь-, 
мы, гдѣ Милорадовичъ и Платовъ атаковали 
арьергардъ французской арміи, потерявшей 
при этомъ до 7 тыс. чел. (VII, 726). Въ этомъ 
же день выпалъ снѣгъ, начались морозы, п 
бѣдствія, претерпѣваемыя плохо одѣтыми не
пріятельскими войсками, стали возрастать. 
Стужа усиливалась со дня на день; мѣста 
биваковъ противника обозначались сотнями 
замерзшихъ людей; лошади, не кованныя на 
шипы и не получавшія фуража, стали падать 
въ такомъ множествѣ, что приходилось бро
сить большую часть артиллеріи и повозокъ. 
24 октября Наполеонъ прибылъ въ Дорого
бужъ и оттуда направилъ корпусъ вице-коро
ля къ Витебску, черезъ Духовщину и Порѣ
чье, въ видахъ облегченія довольствія и под

держки Удино и Сенъ-Сира, тѣснимыхъ Вит
генштейномъ. 28-го франц, гвардія дошла до 
Смоленска; въ слѣдующіе 4 дня медленно стя
гивались туда же остальныя войска. Одно
временно съ этимъ непріятель потерпѣлъ два 
сильныя пораженія: на ельнинской дорогѣ, у 
дер. Ляхово, 2-тысячн. отрядъ генерала Ожеро 
былъ окруженъ и истребленъ нашими партиза
нами, а на духовщинской дорогѣ едва не по
гибъ окончательно корпусъ вице-короля, по
несшій такія потери, что въ Смоленскъ (куда 
вице-король повернулъ, узнавъ о занятіи Ви
тебска русскими) пришло изъ всего корпуса 
только около 6 тыс. чел. Въ Смоленскѣ не
пріятельскія войска надѣялись отдохнуть; 
вмѣсто того имъ велѣно было остановиться 
внѣ города, въ ожиданіи продовольственныхъ 
запасовъ. Когда запасы розданы были одной 
гвардіи, остальные солдаты бросились грабить 
магазины. Вообще, масса разныхъ невзгодъ, /
обрушившихся на отступавшую армію, окон- / 
чательно расшатали ея дисциплину. О продол- / 
жительной остановкѣ въ Смоленскѣ Наполеонъ 
не могъ и думать, въ виду направленія глав
ныхъ силъ Кутузова къ Ельнѣ и успѣховъ, 
одержанныхъ русскими на фланговыхъ теа
трахъ войны; поэтому онъ оставался въ Смо
ленскѣ только четыре дня. При выступленіи 
оттуда, армія его имѣла не болѣе 50 тыс. (въ 
томъ числѣ 5 тыс. конницы); за арміей тянулось 
около 30 тыс. безоружныхъ людей. Припасовъ, 
собранныхъ въ Смоленскѣ, могло хватить лишь 
недѣли на двѣ; между тѣмъ войскамъ пред
стояло сдѣлать до границы еще 40 переходовъ 
по опустошенной мѣстности. Дальнѣйшее дви
женіе отъ Смоленска къ Оршѣ началось 31 
октября и ознаменовано было 4-дневнымъ 
боемъ (3—6 ноября) подъ Краснымъ, гдѣ рус
скія войска производили нападенія на отдѣль
ные эшелоны непріятельской арміи, потеряв
шей при этомъ массу людей (XVI, 556). По 
прибытіи, 7 ноября, въ Оршу, Наполеонъ 
узналъ о пораженіи Виктора при дер. Смо- 
лянцы (2 нояб.) и о занятіи Минска войсками 
Чичагова (4 нояб.). Вслѣдствіе этого онъ при
казалъ: корпусу Удино отступить на большую 
дорогу и слѣдовать къ Борисову, въ авангардѣ 
главныхъ силъ, а Виктору прикрывать съ 
фланга движеніе арміи и потомъ слѣдовать за 
нею, въ арьергардѣ. 10 ноября Наполеонъ при
былъ въ мст. Толочинъ. Здѣсь дошло до него 
извѣстіе о захватѣ русскими Борисовскаго 
мостового прикрытія на р. Березинѣ, черезъ 
которую предстояло переправляться непрія
тельской арміи. Занятіе пути отступленія на
полеоновскихъ войскъ совершилось слѣдую
щимъ образомъ: Витгенштейнъ, силы котораго, 
по прибытіи отряда Штейнгеля и другихъ 
подкрѣпленій, возросли до 40 тыс., 6-го и 7-го 
октября снова атаковалъ Полоцкъ (см.), 8-го 
занялъ-этотъ городъ и приступилъ къ возста
новленію моста на Двинѣ, что задержало его 
на 3 дня. 12 октября, перейдя черезъ Двину, 
онъ направился на Ушачъ и Лепель, куда от
ступили французы; 19-го разбилъ Удино и 
Виктора у дер. Чашники и отбросилъ ихъ къ 
дер. Сѣнно. Послѣ этого, опасаясь быть охва
ченнымъ съ фланга и отрѣзаннымъ отъ Двины, 
Витгенштейнъ не продолжалъ своего наступле
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нія, но оставался въ Чашникахъ, ожидая из
вѣстій о дѣйствіяхъ Кутузова и Чичагова. 
Между тѣмъ Наполеонъ приказалъ Виктору 
перейти въ наступленіе и, во что бы то ни 
стало, оттѣснить Витгенштейна за Двину. Вик- 
тдръ, соединившись съ Удино, атаковалъ рус
скихъ у дер. Смолян цы (2 ноября), но былъ 
отброшенъ. На другомъ фланговомъ театрѣ 
войны Чичаговъ, соединившись въ половинѣ 
сентября съ Тормасовымъ, въ концѣ того же 
мѣсяца занялъ Бресть, оставивъ тамъ ген. 
Сакена съ 27 тыс. чел. для наблюденія за 
Шварценбергомъ и Ренье, а самъ, съ осталь
ными силами (30 тыс.), двинулся 18 октября 
къ Борисову. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приказалъ 
стоявшему въ ІІинскѣ отряду Лидерса (Зх/2 
тыс.) идти на Несвижъ, а Эртелю (15 тыс.) 
—изъ Мозыря къ Игумену. Когда Шварцен- 
бергъ, узнавъ о движеніи Чичагова къ Бере
зинѣ, направился вслѣдъ за нимъ, то Сакенъ 
двинулся отъ Бреста къ Волковыску и 31 
•октября атаковалъ, у дер. Порозова, арьер
гардъ противника, чѣмъ отвлекъ его на себя 
и доставилъ Чичагову свободу дѣйствій. 10-го 
ноября у Борисова сосредоточились главныя 
•силы Чичагова. Когда до Наполеона до
шло извѣстіе о взятіи Борисова, онъ рѣшилъ 
именно у этого пункта форсировать переправу 
п приказалъ Удино немедленно двинуться 
туда, отбросить Чичагова за Березину и овла
дѣть Борисовскимъ мостомъ. Часть этого по
рученія была успѣшно выполнена: русскій 
авангардъ, безпечно стоявшій у дер. Лошницы, 
былъ атакованъ врасплохъ и опрокинут!.; 
французы ворвались въ Борисовъ, откуда на
шимъ войскамъ лишь съ трудомъ удалось 
выбраться, но мостъ они успѣли уничтожить. 
Между тѣмъ Наполеонъ назначилъ другой 
пунктъ переправы, въ 12 в. выше Борисова, 
у дер. Студянки, приказавъ Удино демонстра
ціями удерживать у Борисова Чичагова, ко
торый, дѣйствительно, былъ обманутъ и стя
нулъ къ этому городу почти всѣ свои войска. 
Къ 14-му непріятель успѣлъ навести 2 моста, 
п часть его войскъ перешла на прав, берегъ 
Березины, гдѣ, близъ дер. Стахово, находился 
лишь слабый наблюдательный отрядъ Корни
лова, не имѣвшій возможности удержать на
пора превосходныхъ силъ. Значительная часть 
отступавшихъ непріятельскихъ войскъ была, 
однако, настигнута на лѣв. берегу Витген
штейномъ и передовыми частями нашей глав
ной арміи; къ тому же, одинъ изъ мостовъ 
надломился, и березинская переправа явилась 
страшною катастрофою, уничтожившею еще 
около половины остатковъ Наполеоновской 
арміи (III, 511). Для прикрытія двигавшихся 
кь Зембину войскъ и обозовъ, Наполеонъ 
остановилъ на прав, берегу 15 тыс. чел. (Ней, 
Удино, гвардія), а на лѣвомъ, для прикрытія 
Борисова—корпусъ Виктора. 16 ноября Чича
говъ и Витгенштейнъ атаковали противника 
на обоихъ берегахъ Березины, но, не смотря 
на превосходство силъ, не имѣли успѣха, 
вслѣдствіе нерѣшительности и безсвязности 
дѣйствій: французы, отстояли путь на Вилен
скую дорогу. Нашимъ легкимъ отрядамъ, за 
которыми слѣдовали войска Чичагова, пору
чено было непосредственное преслѣдованіе 

остатковъ главной арміи Наполеона; для отрѣ
занія ихъ отъ фланговыхъ корпусовъ Макдо
нальда, Шварценберга и Ренье, Витгенштейнъ 
направился на Вилейку, а Кутузовъ—на Оль- 
шаны. 21 ноября Наполеонъ издалъ бюллетень, 
въ которомъ впервые извѣстилъ Францію и 
Европу о постигшихъ его бѣдствіяхъ, и затѣмъ, 
передавъ начальство Мюрату, 23-го числа вы
ѣхалъ изъ мст. Сморгонъ въ Парижъ. Послѣ его 
отъѣзда непріятельскія войска окончательно 
пали духомъ, бѣжали безъ оглядки и тысяча
ми погибали отъ голода и холода. Въ Вильну 
прибыло подъ ружьемъ всего около 4х/2 тыс. 
чел.; собранные тамъ запасы были немедленно 
разграблены солдатами; едва лишь появи
лись передовыя русскія войска, какъ Ней, 
командовавшій арьергардомъ, поспѣшилъ очи
стить Вильну. Въ этомъ городѣ Кутузовъ 
предполагалъ остановить свою армію, предо
ставивъ дальнѣйшее преслѣдованіе казакамъ 
Платова, Чичагову и Витгенштейну. Причиною 
тому были утомленіе войскъ и огромныя по
тери, понесенныя ими во время зимняго по
хода (такъ, въ главной арміи у Тарутина 
считалось 100 тыс. чел., съ 622 орудіями, а 
въ Вильнѣ — 42 тыс., съ 200 орудій: у Чича
гова, на Березинѣ — 32 тыс., а у Вильны— 
17 тыс.; у Витгенштейна, на Березинѣ—40 тыс., 
въ Вильнѣ — 32 тыс.) Имп. Александръ при
знавалъ, однако, необходимымъ продолжать 
военныя дѣйствія съ неослабѣвающей энер
гіей и повелѣлъ Кутузову, оставивъ въ Виль
нѣ лишь наиболѣе разстроенныя части войскъ, 
съ остальными преслѣдовать непріятеля безо
становочно, даже внѣ границъ нашихъ. Между 
тѣмъ, жалкіе остатки великой арміи продол
жали свое бѣгство на Ковно, гдѣ, 2 декабря, 
и вышли изъ русскихъ предѣловъ. Изъ 380 
тыс. главной массы непріятельскихъ войскъ, 
перешедшихъ 10 іюня нашу границу, воз
вратились за русскіе предѣлы около 1 тыс. 
чел. гвардіи, съ 9 орудіями, и около 20~тыс. 
безоружныхъ. Преслѣдованіе войскъ “Макдо
нальда поручено было рижскому гарнизону, 
а для отрѣзанія имъ пути отступленія на
правленъ къ Ковнѣ п Гумбинену корпусъ 
Витгенштейна. Отрядъ ген. Сакена, двинутый 
противъ Шварценберга, былъ усиленъ подкрѣ
пленіями изъ главной арміи. Начальники флан
говыхъ непріятельскихъ корпусовъ долго не 
знали объ отчаянномъ положеніи войскъ, от
ступающихъ изъ Москвы; только послѣ пере
правы черезъ Березину Наполеонъ извѣстилъ 
Шварценберга, что, разбивъ русскихъ, онъ 
идетъ къ Вильнѣ. Макдональдъ оставался безъ 
всякихъ извѣстій, и лишь 6-го декабря полу
чилъ предписаніе отъ Мюрата отойти къ Тиль
зиту; вь тоже время Шварценбергу приказано 
было двинуться къ Бѣлостоку, для прикрытія 
Варшавскаго герцогства. Между русскими и 
австрійскими войсками установился родъ не
гласнаго перемирія; Шварценбергъ отошелъ 
къ Пултуску, Ренье, съ саксонцами, а По
нятовскій, съ польскимъ корпусомъ—къ Вар
шавѣ. Въ концѣ 1812 г. нашъ авангардъ, а 
затѣмъ и часть главныхъ силъ вступили въ 
Варшавское герцогство, откуда черезъ нѣ
сколько дней Шварценбергъ вышелъ, вслѣд
ствіе полученныхъ отъ австрійскаго прави- 
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тельства приказаній. 27 января 1813 г. рус
скіе заняли Варшаву; Понятовскій отошелъ 
къ Ченстохову, Ренье--къ Калишу; австрійцы 
сосредоточились у Кракова. Между тѣмъ Мак
дональдъ, получивъ приказаніе объ отступле
ніи, немедленно двинулся къ Тильзиту двумя 
эшелонами; но послѣднему изъ нихъ, состояв
шему изъ прусскихъ войскъ Іорка и Клейста, 
былъ прегражденъ путь русскимъ отрядомъ 
Дибича, который, зная, какъ неохотно прус
саки участвовали въ войнѣ, вступилъ съ ними 
въ переговоры, и 18 декабря, у Пошероцской 
мельницы, заключилъ съ Іоркомъ договоръ, 
по которому йруссаки (16 тыс. чел., 48 ору
дій) обязались ^отдѣлиться отъ Макдональда. 
Послѣдній, узнавъ о томъ, отошелъ съ остат
ками своего корпуса (8 тыс., 12 орудій) къ 
Кенигсбергу. Въ половинѣ декабря 1812 г. 
въ предѣлахъ Россіи не оставалось уже ни 
одного вооруженнаго противника.

Кампанія 1813 і. По очищеніи Россіи отъ 
«великой арміи», многіе изъ русскихъ госу
дарственныхъ дѣятелей полагали, что насталъ 
благопріятный моментъ для заключенія вы
годнаго мира съ Наполеономъ, дальнѣйшее же 
веденіе войны и перенесеніе еа за границу 
считали для Россіи непосильными. Во главѣ 
поборниковъ мира стояли князь Кутузовъ п 
канцлеръ Румянцевъ. Въ видѣ вознагражденія 
за несмѣтные убытки, понесенные Россіей, 
они предлагали расширенія границъ ея на 
счетъ Пруссіи до Вислы. Но императоръ Алек
сандръ I, сознавая, что Наполеонъ распола
гаетъ богатѣйшими рессурсами для возстано
вленія своего военнаго могущества, и убѣж
денный, что всякій миръ съ такимъ против
никомъ есть не что иное, какъ болѣе или ме
нѣе кратковременное перемиріе, твердо рѣ
шился не упускать момента для окончательнаго 
низложенія грознаго завоевателя. Быстрымъ 
наступленіемъ къ Вислѣ и Одеру имп. Алек
сандръ вовлекъ Пруссію въ войну и, зару
чившись ея союзомъ, поднялъ противъ Напо
леона остальныя герман, государства. Въ то 
же время начаты были переговоры съ австр. 
правительствомъ. Къ концу января 1813 г. 
почти вся Польша была очищена отъ непрія
тельскихъ войскъ. Вице-король, замѣнившій 
Мюрата (произвольно покинувшаго армію и 
уѣхавшаго въ Неаполь), отступилъ къ Познани, 
гдѣ у него сосредоточилось до К) тыс. чел. 
Витгенштейнъ перешелъ Вислу у Диршау и 
выслалъ летучіе отряды, въ обходъ лѣваго 
фланга и тыла вице-короля; Чичаговъ, обчо- 
живъ кр. Торнъ, двинулъ свой авангардъ (Во
ронцова) къ Познани; отрядъ ген. Винцинге- 
роде настигъ 1 февраля, у Калиша, саксон. 
корпусъ Ренье и нанесъ ему совершенное 
пораженіе. Вице-король, угрожаемый обхо
домъ и узнавъ о пораженіи своихъ передо
выхъ отрядовъ, отступилъ къ Франкфурту и 
Кроссену (на Одерѣ), гдѣ получилъ подкрѣ
пленіе въ 20 тыс. чел. За вице-королемъ пере
правились черезъ Одеръ (у Глогау) остатки 
корпуса Ренье. Противъ нихъ направлены 
были лишь наши партизанскіе отряды, такъ 
какъ прус, король еще колебался въ рѣшеніи 
возстать противъ Наполеона. 16 февраля по
слѣдовало, наконецъ, заключеніе союзнаго до

говора съ пруссаками, согласно которому Рос
сія должна была выставить армію въ 1 .ГЮ тыс. 
чел. и не класть оружія до возстановленія 
Пруссіи въ границахъ 1806 г.; Пруссія обя
зывалась выставить не менѣе 80 тыс., уве
личивая число это по мѣрѣ возможности. Глав
нокомандующимъ союзной арміи назначенъ 
былъ Кутузовъ. Для наступленія къ Одеру и 
далѣе, войска союзниковъ были раздѣлены на 
3 группы: сѣверная, Витгенштейна (20 тыс. 
русскихъ, 30 тыс. прусаковъ), должна была 
наступать на Берлинъ, южная, Блюхера (27 
тыс. прусскпхъ, 13 тыс. русскихъ)—на Дрез
денъ; главнымъ силамъ (резерву) полагалось 
оставаться частью на Одерѣ, частью у Калиша. 
Кутузовъ не сочувствовалъ рѣшительному на
ступленію, и потому до конца февраля (пока 
формировались прус, резервы) не предприни
малъ серьезныхъ дѣйствій. 27 февраля *)  Вит
генштейнъ вступилъ въ Берлинъ. Узнавъ о при
ближеніи его, вице-король отступилъ сперва на 
Эльбу, потомъ къ Магдебургу. Собравъ тутъ 
около 52 тыс., онъ перешелъ было въ насту
пленіе, съ цѣлью угрожать Берлину п задер
жать движеніе союзниковъ, но, послѣ упорнаго 
боя при Мёкернѣ, вынужденъ былъ, оставивъ 
сильный гарнизонъ въ Магдебургѣ, отойти къ р. 
Заалѣ, гдѣ и занялъ позицію у г. Ашерслебе
на. Пользуясь этимъ, Витгенштейнъ, перейдя 
Эльбу у Рослау, сталъ подвигаться на соеди
неніе съ войсками южной группы, которыя въ 
это время (въ концѣ марта) частью уже за
нимали Лейпцигъ, частью шли отъ Дрездена, 
съ половины марта бывшаго въ рукахъ союз
никовъ, на Альтенбургъ. 15 апрѣля пришло 
извѣстіе о прибытіи франц, императора на те
атръ военныхъ дѣйствій и о переходѣ его войскъ 
черезъ Тюрингервальдъ. Не смотря на громад
ныя затрудненія, Наполеонъ успѣлъ, къ апрѣлю, 
создать новую армію въ 2<Ю тыс. чел. (включая 
сюда и войска, находившіяся на Эльбѣ) и изъ 
нихъ около 125 тыс. сосредоточилъ въ окрест
ностяхъ Эрфурта. Большинство этой арміи 
состояло изъ новобранцевъ; въ конницѣ былъ 
сильный недостатокъ (всего до в тыс.); тѣмъ 
не менѣе Наполеонъ разсчитывалъ на скорую 
и рѣшительную побѣду, для возстановленія 
своего обаянія въ Германіи и для удержанія 
Австріи отъ союза съ его противниками. Онъ 
двинулся къ Лейпцигу, съ цѣлью разбить про
тивниковъ по частямъ или отбросить ихъ къ 
Руднымъ горамъ. 16 апрѣля умеръ, въ гор. 
Бунцлау, кн. Кутузовъ; и на мѣсто его на
значенъ Витгенштейнъ. На собранномъ имъ 
военномъ совѣтѣ рѣшено было сосредоточить 
всю армію къ Ю отъ Лейпцпга, съ цѣлью при
крыть наше сообщеніе съ Силезіею и не уда
ляться отъ Австріи, уже склонявшейся на 
сторону союзниковъ. 19 апрѣля передовой кон
ный отрядъ открылъ наступленіе французовъ къ 
Лейпцигу. На слЬдуюіцій день Наполеонъ, не 
зная еще, что части союзныхъ армій успѣли уже 
соединиться, продолжалъ свое движеніе, при
крываясь справа корпусомъ Нея. Такъ какъ 
прочіе франц, корпуса, слѣдуя въ полупере
ходѣ одинъ за другимъ, очень растянулись, то 
Витгенштейнъ рѣшился воспользоваться этимъ 

*) Числа и здѣсь означаются по старому стилю
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и, атаковавъ ихъ съ фланга, разбить по ча
стямъ. Это повело къ бою при Люценѣ 
(XVIII, 267), который, вслѣдствіе ошибокъ 
со стороны союзниковъ и искусныхъ распо
ряженій Наполеона, кончился для первыхъ 
неудачно. Русскія войска отступили на Дрез
денъ, а пруссаки къ Мейссену, для прикры
тія пути на Берлинъ. Отступленіе прикры
валъ Милорадовичъ, въ теченіе 6 дней выдер
живавшій напоръ всей франц, арміи. Лю- 
ценскій бой стоилъ французамъ бдлыпихъ по
терь, нежели союзникамъ, и единственная вы
года, .извлеченная отъ него Наполеономъ, со
стояла въ томъ, что, овладѣвъ Саксоніей, онъ 
пріобрѣталъ базу для дальнѣйшаго наступле
нія. Политическіе разсчеты его также не оправ
дались: попытка вступить въ отдѣльные пере
говоры съ имп. Францомъ не имѣли успѣха. 
26 апрѣля французы заняли Дрезденъ; союз
ныя войска, успѣвшія опять соединиться, рас
положились на позиціи у Бауцена, прикры
вавшей дорогу въ Польшу, гдѣ собирались рус
скіе резервы, и способствовавшей соединенію 
съ австрійцами. 8 и 9 мая Наполеонъ атако
валъ союзниковъ подъ Бауценомъ (III, 208). 
Сраженіе это кончилось отступленіемъ союз
никовъ, но они и тутъ понесли меньшія по
тери, чѣмъ непріятель. Барклай, назначенный 
на мѣсто Витгенштейна, расположился близъ 
Швѳйдница укрѣпленнымъ лагеремъ, изъ ко
тораго моп> угрожать съ фланга сообщеніямъ 
Наполеона, въ случаѣ его движенія на Одеръ. 
Между тѣмъ имп. Францъ далъ знать союз
никамъ, что ранѣе начала іюня его войска 
не могутъ быть приведены на военное поло
женіе. Поэтому, для выигрыша времени, от
крыты были съ Наполеономъ переговоры о 
перемиріи. Наполеонъ охотно согласился на 
это, такъ какъ молодыя войска его нуждались 
въ отдыхѣ и усиленіи; кромѣ того, онъ хотѣлъ 
показать Франціи, жаждавшей мира, что вовсе 
не прочь заключить его на сносныхъ усло
віяхъ. 23 мая, въ гор. Пойшвицѣ, было заклю
чено перемиріе на 6 недѣль, а потомъ про
должено еще на 3, т. е. до 29 іюля, съ усло
віемъ не начинать военныхъ дѣйствій ранѣе 
6 дней по истеченіи этого срока. Во время 
перемирія рѣшено было созвать конгрессъ для 
переговоровъ о мирѣ; но такъ какъ условія, 
предложенныя Наполеону, лишали его почти 
всѣхъ прежнихъ завоеваній, то онъ отказался 
принять ихъ. Переговоры прервались, и въ 
ночь на 30 іюля Меттернихъ далъ знать франц, 
уполномоченному на конгрессѣ, Коленкуру, что 
Австрія объявляетъ войну Франціи. За время 
перемирія силы союзниковъ возросли до 500 
тыс. (въ томъ числѣ 24 тыс. швед, войскъ, вы
садившихся въ Помераніи, послѣ того какъ 
Англіей и Россіей было обѣщано, въ случаѣ 
успѣшнаго окончанія войны, присоединеніе 
Норвегіи къ Швеціи). Для одновременнаго при
крытія путей на Берлинъ, Прагу и Бреславль, 
силы эти были раздѣлены на 3 арміи: а) глав
ная или богемская—237 тыс. (110 тыс. австрій
цевъ, 77 тыс. русскихъ, 50 тыс. пруссаковъ'), 
подъ начальствомъ Шварценберга, расположи
лась въ Богеміи, около Будина; б) силезская— 
98 тыс. (61 тыс. русскихъ, 37 тыс. пруссаковъ), 
подъ предводительствомъ Блюхера — между 

Швейдницемъ и Олау; в) сѣверная—165 тыс. 
(73 тыс. пруссаковъ, 30 тыс. русскихъ. 24 тыс. 
шведовъ и отдѣльный корпусъ Вальмодена), подъ 
начальствомъ шведскаго наслѣднаго принца 
(Бернадотта)—въ окрестностяхъ Берлина. Силы 
Наполеона въ Германіи простирались до Зоо 
тыс. Не зная о передвиженіи значительной 
части русско-прусскихт войскъ изъ Силезіи 
въ Богемію, онъ поставилъ ближайшею цѣлью 
рѣшительное наступленіе къ Берлину, такъ 
какъ Пруссія, боровшаяся за свое существо
ваніе, представлялась ему наиболѣе ожесточен
нымъ врагомъ. Къ Берлину двинутъ былъ 
Удинб, съ 70 тыс.; въ то же время 12 тыс., 
подъ командою Жерара, должны были насту
пать противъ праваго крыла сѣверной арміи, 
а Даву (35 тыс.)—слѣдовать черезъ Меклен
бургъ на путь ея отступленія. Планъ этотъ не 
увѣнчался успѣхомъ: Удино потерпѣлъ, 11 авг., 
пораженіе при Гросъ-Беренѣ (IX, 769); Же
раръ, черезъ 4 дня, былъ разбитъ у Гагель- 
сберга; Даву, узнавъ объ этомъ, отошелъ по 
направленію къ Гамбургу, Одновременно съ 
этимъ, отъ маршала Нея, оставленнаго противъ 
силезской арміи, получено было донесеніе, что- 
Блюхеръ перешелъ въ наступленіе и оттѣснилъ 
французовъ за р. Боберъ. Наполеонъ, во главѣ 
40 тыс., двинулся на помощь Нею и снова 
овладѣлъ переправами черезъ Боберъ; Блюхеръ 
поспѣшно отступилъ. Меледу тѣмъ богемская 
армія стала наступать къ Дрездену, гдѣ оста
влено было лишь 40 тыс., подъ начальствомъ 
Сенъ-Сира. Наполеонъ поспѣшилъ съ главными 
силами къ угрожаемому пункту, направивъ на 
Кенигштейнъ корпусъ Вандама, который, въ 
случаѣ пораженія союзниковъ, долженъ былъ 
стать на пути ихъ отступленія. 14 и 15 авг. по
слѣдовало сраженіе подъ Дрезденомъ (XI, 147), 
кончившееся отступленіемъ союзниковъ въ 
Богемію. Вслѣдствіе ненастной погоды, испор
тившей горныя дороги, отступленіе это было 
весьма затруднительно; преслѣдованіе со сто
роны Наполеона велось очень слабо, а Ван
дамъ, пытавшійся преградить дорогу отступав
шимъ, былъ совершенно разбитъ подъ Кульмомъ 
(XVII, 3). Этотъ успѣхъ поднялъ духъ союз
ныхъ генераловъ: предполагавшееся сначала 
отступленіе за р. Эгеръ было отмѣнено, и бо
гемская армія расположилась у подошвы Руд
ныхъ горъ, между Дуксомъ и Тѳплицемъ. Еще 
ранѣе этого, французы потерпѣли крупную не
удачу и на другомъ пунктѣ. Блюхеръ, узнавъ 
объ удаленіи главныхъ непріятельскихъ силъ, 
атаковалъ оставленный противъ него корпусъ 
Макдональда, отбросилъ его за р. Кацбахъ 
(XIV, 806) и настойчивымъ преслѣдованіемъ 
довелъ до окончательнаго разстройства. Послѣ 
дрездепскаго сраженія Наполеонъ составилъ 
новый планъ движенія на Берлинъ и, замѣнивъ 
Удино Неемъ, усилилъ армію его до 70 тыс. 
Самъ императоръ съ частью своихъ силъ дви
нулся на помощь Макдональду, а другую часть 
оставилъ у Дрездена и противъ выходовъ изъ 
Рудныхъ горъ. Блюхеръ, узнавъ о приближе
ніи Наполеона, опять отступилъ. Наполеонъ, 
остановившійся въ Гёрлицѣ, получилъ здѣсь 
(24 авг.) извѣстіе о новомъ движеніи богем
ской арміи къ Дрездену и поспѣшилъ туда, 
что заставило Шварценберга снова отступить. 
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Тѣмъ временемъ Ней двигался къ Берлину, 
но 25 авг., столкнувшись во время марша съ 
арміею Бернадотта, у Денневица (X, 3%) 
былъ разбитъ. Всѣ эти неудачи заставили На
полеона прекратить наступательныя дѣйствія. 
Со стороны союзниковъ они тоже прекрати
лись до половины сентября, въ ожиданіи при
бытія такъ называемой польской арміи Бен- 
нигсена (60 тыс.): ее рѣшено было соеди
нить съ богемскою, а силезскую армію—съ 
сѣверною, послѣ чего обѣими массами двинуть
ся къ Лейпцигу, на сообщенія Наполеона. Во 
время бездѣйствія главныхъ силъ произведено 
было нѣсколько удачныхъ партизанскихъ на
бѣговъ, изъ которыхъ особенно замѣчательны: 
взятіе гор. Касселя Чернышевымъ и пораже
ніе ген. Лефевра отрядами богемской арміи. 
13 сентября Беннигсенъ соединился со Швар- 
ценбергомъ и союзники немедленно присту
пили къ выполненію общаго движенія на Лейп
цигъ. Наполеонъ разгадалъ ихъ намѣреніе и 
рѣшился предупредить ихъ ударомъ на сѣвер
ную группу, но Блюхеръ, хотя уже успѣвшій 
соединиться съ Бернадотомъ, снова уклонился 
Отъ боя и отошелъ за р. Заалу. Въ это же 
время Наполеонъ получилъ извѣстія о присо
единенія Баваріи къ союзникамъ и о насту
пленіи богемской арміи на Лейпцигъ. Это за
ставило его придвинуть и свои главныя силы 
къ Лейпцигу, подъ которымъ въ теченіе трехъ 
дней, 4—6 октября, происходило генеральное 
сраженіе, рѣшившее судьбу наполеоновской 
арміи (XVII, 502). Выиужденный къ безоста
новочному отступленію за Рейнъ, франц, им
ператоръ долженъ былъ на пути пробиваться 
еще сквозь баварскую армію, пытавшуюся 
преградить ему дорогу у гор. Ганау (VIII, 
S6), и возвратился во Францію лишь съ би 
тыс. чел. Къ концу года всѣ тыловыя укрѣ
пленные пункты, остававшіеся еще во власти 
французовъ (Дрезденъ, Данцигъ, Штетинъ, 
Торгау, Замостье, Модлинъ, Эрфуртъ, Вит
тенбергъ), были уже во власти союзниковъ; 
только Даву, засѣвшій въ Гамбургѣ, продер
жался тамъ до весны 1814 г. и сдалъ городъ 
лишь послѣ отреченія Наполеона. Въ Сѣв. 
Италіи, гдѣ послѣ люцинскаго сраженія на
чальство надъ франц, войсками принялъ вице- 
король, австр. войска подъ начальствомъ 1 пл- 
лера, послѣ упорнаго боя при Кальдіеро, от
тѣснили французовъ за Минчіо и обложили 
Венецію. Въ Южн. Италіи, Мюратъ, вернув
шійся послѣ лейпцигской битвы въ свои вла
дѣнія, заключилъ съ австрійцами миръ. Въ 
Испаніи армія Сюшё съ трудомъ удержива
ла за собою Каталонію, а Сультъ былъ оттѣ
сненъ кь Пиренеямъ. Наполеону, потеряв
шему всѣ свои завоеванія, приходилось теперь 
заботиться уже о защитѣ предѣловъ самой 
Франціи.

Кампанія 1814 г. Во время остановки на 
Рейнѣ, котораго союзники достигли въ ноябрѣ, 
между ними возникли пререканія относительно 
дальнѣйшаго образа дѣйствій. Англія и Австрія 
склонялись къ заключенію мира, но имп. Алек
сандръ настаивалъ на продолженіи войны, и 
его мнѣніе восторжествовало. Въ концѣ де
кабря, когда Наполеонъ еще не успѣлъ вполнѣ 
собраться съ силами, военныя дѣйствія возоб- 

новились. Согласно плану имп. Александра, 
главная армія (Шварценберга), обходя рядъ 
крѣпостей и мѣстныхъ преградъ на СВ Фран
ціи, должна была двигаться черезъ Лангръвъ 
долины рр. Сены и Марны, а бывшая силез- 
ска армія—-идти на Мецъ и Нанси, чтобы от
влечь внимапіе противника и задерживать 
его до окончанія главною арміею ея круж
наго движенія. Въ то же время, въ юго
вост. и южную Францію должны были втор
гнуться австр. войска изъ Италіи и англ, 
армія Веллингтона—изъ Испаніи. Наполеонъ, 
ко времени возобновленія военныхъ дѣйствій, 
имѣлъ на главномъ театрѣ войны не болѣе 
160000 чел. Изъ нихъ корпуса Виктбра. Мар
иона, Мутона, Лористона и Макдональда (въ 
общемъ около 64000) занимали лѣвый берегъ 
Рейна, отъ Базеля до Нимвегена; резервомъ 
для нихъ должны были служить войска Нея 
и Мортье, стоявшія у Меца и въ долинѣ 
Марны. У Антверпена находился отрядъ Ме
зона, а на правомъ крылѣ, у Ліона, формиро
вался корпусъ Ожерб. Главная армія союзни
ковъ перешла черезъ Рейнъ между 8 и 20 де
кабря; при дальнѣйшемъ движеніи войска ея 
разбросались на весьма большомъ простран
ствѣ (отъ форта С.-Луи до Женевы). Часть ея 
(австр. войска гр. Бубны) направлена была 
къ Ліону, противъ Ожерб; а общее наступле
ніе, не смотря на отсутствіе препятствій, про
изводилось крайне медленно. Только 5 января 
1814 г. передовыя войска Шварценберга всту
пили въ Лангръ, откуда Мортье отступилъ 
къ Шомону; Викторъ, стоявшій въ Эльзасѣ, 
отошелъ за р. Мозель. Энергія наступатель
ныхъ дѣйствій союзниковъ, помимо другихъ 
причинъ, сильно тормозилась политически
ми соображеніями Австріи. Имп. Францу, 
состоявшему въ родствѣ съ Наполеономъ, не 
хотѣлось доводить дѣла до крайности и лишать 
супруга своей дочери, власти надъ Франціей. 
Въ такомъ духѣ, очевидно, давались и наста
вленія Шварценбергу, который, дойдя до Лан- 
гра, пріостановилъ движеніе и расположилъ 
войска по квартирамъ. Имп. Александръ со
гласился на открытіе новыхъ переговоровъ 
о мирѣ (для которыхъ избранъ былъ г. Ша- 
тильонъ), но настоялъ на одновременномъ про
долженіи военныхъ дѣйствій. 12 января вой
ска главной арміи двинулись къ Шомону 
и Баръ-сюръ-Обу, оттѣснивъ Мортье, который 
отступилъ къ г. Труа. Силезская армія пере
шла черезъ Рейнъ 20 декабря 1818 г. и, оста
вивъ часть своихъ войскъ для блокады Майн
ца, двинулась противъ Мармона, что заставило 
послѣдняго отступить за Мозель, на соедине
ніе съ Неемъ. Для наблюденія за крѣпостями 
на сѣверѣ Франціи Блюхеръ оставилъ корпусъ 
Іорка, а съ остальными войсками (русскіе кор
пуса Олсуфьева и Капцевича) двинулся че
резъ Нанси къ р. Объ, для сближенія съ глав
ной арміей. 15 января онъ достигъ Бріѳнна. 
Изъ войскъ бывшей сѣверной арміи корпусъ 
Бюлова очистилъ почти всю Голландію отъ 
франц, войскъ, отступившихъ къ Утрехту и 
Антверпену; корпусъ Винцингѳроде, перейдя 
6 января черезъ Рейнъ, у Дюссельдорфа, дви
нулся къ Люттиху. Макдональдъ, стоявшій 
около Нимвегена, отступилъ къ Намюру. Здѣсь 
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онъ получилъ приказаніе Наполеона идти на 
соединеніе съ главными силами, къ ПІалону, 
куда 13 января прибылъ и самъ франц, импе
раторъ. Къ этому времени Наполеонъ, сосре
доточивъ между ПІалономъ и Витри корпуса 
Нея, Мармона и Виктора, рѣшился атаковать 
силезскую армію до соединенія ея съ главною. 
14 янв. онъ двинулся къС.-Дизье,но узнавъ, что 
Блюхеръ уже миновалъ этотъ городъ, направился 
вслѣдъ за нимъ, оставивъ у С.-Дизье Мармона, 
для обезпеченія себя со стороны главной ар
міи и корпуса Іорка. 17 янв. онъ атаковалъ 
Блюхера подъ Бріенномъ (IV, 688), послѣ 
упорнаго боя заставилъ его отступить, пре
слѣдовалъ его до Ла-Ротьера и здѣсь занялъ 
позицію, на которой 20 янв. былъ самъ атако
ванъ Шварценбергомъ и вынужденъ къ отсту
пленію (XVII, 353). 21 янв., на военномъ со
вѣтѣ въ Бріеннѣ, союзники рѣшили, для даль
нѣйшаго наступленія къ Парижу, снова раз
дѣлить свои силы. Блюхеръ, по соединеніи съ 
корпусами Іорка, Клейста, и Капцевича (всего 
до 60 тыс.), долженъ былъ двигаться на Па
рижъ долиною Марны, а Шварценбергъ—до
линою Сены, черезъ Труа. Блюхеръ въ тотъ 
же день выступилъ къ Шалону; но Шварцен
бергъ, не рѣшаясь атаковать Наполеона, стояв
шаго у Труа, задумалъ принудить его къ 
оставленію тамошней позиціи, обходя ее слѣва, 
па гг. Санъ и Фонтенбло. При этомъ, опаса
ясь за свое правое крыло, онъ притянулъ къ 
себѣ и корпусъ Витгенштейна, назначавшійся 
для поддержанія связи съ Блюхеромъ. Напо
леонъ, узнавъ отъ Макдональда, находившагося 
въ ПІалонѣ, о наступленіи Блюхера и убѣдив
шись, что со стороны Шварценберга нечего 
опасаться рѣшительныхъ дѣйствій, задумалъ 
воспользоваться новымъ раздѣленіемъ союз
ныхъ армій и разбить Блюхера отдѣльно. Со
средоточивъ въ Ножанѣ около 30 тыс. чел., 
онъ двинулся, 26 января, въ долину Марны, 
оставивъ Виктора и Удино на Сенѣ, для 
обезпеченія своего тыла п прикрытія пу
ти на Парижъ, угрожаемаго Шварценбергомъ. 
Между тѣмъ Блюхеръ, не выждавъ соединенія 
сь подходившими къ нему корпусами, увлекся 
мыслью отрѣзать Макдональда отъ главныхъ 
силъ Наполеона. Распоряженія, сдѣланныя имъ 
для выполненія этого плана, повели къ раз
дробленію войскъ его арміи, отдѣльные отряды 
которой были вслѣдъ затѣмъ атакованы Напо
леономъ и понесли жестокія пораженія при 
Шампобѳрѣ, Монмиралѣ, Бошанѣ и Этожѣ. 
Рядъ военныхъ дѣйствій въ долинѣ Марны, 
съ 29 янв. по 2 февр., стоилъ Блюхеру 15— 
16 т. чел. и 50 орудій и сильно поднялъ духъ 
противника; въ главной квартирѣ союзни
ковъ партія мира опять стала возвышать го
лосъ. Хотя, послѣ отбытія Наполеона въ до
лину Марны, войска главной арміи 26 янв. 
заняли г. Труа, но Шварценбергъ, руковод
ствуясь секретнымъ предписаніемъ австр. 
правительства, не переходить Сены, пріостано
вилъ дальнѣйшія дѣйствія и расположилъ свою 
армію по квартирамъ. Имп. Александръ, узнавъ 
о пораженіи Олсуфьева при Шампоберѣ, на
стоятельно требовалъ переправы черезъ Сену и 
движенія въ тылъ Наполеону; однако, Швар
ценбергъ и тутъ ограничился однѣми полумѣра

ми: на прав, берегъ Сены переведены были (у 
Пон-сюръ-Сенъ, Ножана и Бре) только кор
пуса Вреде и Витгенштейна; корпусъ наслѣд
наго принца Вюртембергскаго занялъ Монтрб; 
остальныя же войска, двигаясь большею частью 
влѣво, къ р. Іоннъ, растянулись на разстояніи 
отъ Фонтенбло до Мери (болѣе 100 в.). Тѣмъ 
временемъ Викторъ и Удпно успѣли отойти 
за р. Іѳръ и, по присоединеніи къ нимъ Мак
дональда и подкрѣпленій изъ Парижа, сосре
доточили на занятой ими позиціи до 40 т. че- 
лов. Опасность, грозившая столицѣ, вынудила 
Наполеона вернуться въ долину Сены. 3 февр. 
онъ двинулся изъ Монмираля къ р. Іѳръ, съ 
28 т. чел., и на другой день прибылъ къ за
нятой маршалами позиціи, оставивъ противъ 
Винцингероде (подходившаго къ Суассону) и 
противъ Блюхера наблюдательные корпуса 
Мортьѳ и Мармона, связь между которыми 
поддерживалъ отрядъ Груши. 5 февр. Напо
леонъ, во главѣ 60 т. войскъ, перешелъ въ 
наступленіе противъ главной арміи союзниковъ, 
опрокинулъ стоявшій у Нанжи авангардъ 
Витгенштейна, а затѣмъ двинулъ свои силы 
по тремъ расходящимся направленіямъ: на 
Ножанъ—противъ Витгенштейна, на Бре— 
противъ Вреде и на Монтро—противъ наслѣд
наго принца Вюртембергскаго. Первые двое 
успѣли уйти безъ урона на лѣвый берегъ 
Сены; но послѣдній, атакованный 6 фев
раля, понесъ во время отступленія огром
ныя потери. Узнавъ объ этихъ событіяхъ, 
Шварценбергъ приказалъ своимъ войскамъ 
сосредоточиваться на лѣвомъ берегу Сены, 
между Монтро и Ножаномъ, и намѣревался 
опять отступить, не вступая въ бой ранѣе 
соединенія съ Блюхеромъ. 9 февраля главная 
армія (100 тыс.) сосредоточилась впереди 
Труа и вошла въ связь съ войсками Блюхера 
(усиленными опять до 50 тыс.). 13 февраля, на 
военномъ совѣтѣ въ Баръ-сюр-Обѣ, составленъ 
былъ новый планъ дѣйствій: Блюхеръ, по сое
диненіи съ корпусами Бюлова и Винцингероде, 
долженъ былъ самостоятельно наступать на 
Парижъ, главной же арміи, въ случаѣ дальнѣй
шаго наступленія Наполеона, полагалось отойти 
къ Лангру, гдѣ, присоединивъ къ себѣ подкрѣ
пленія, принять бой, или самой перейти въ на
ступленіе. Для прикрытія сообщеній и для дѣй
ствій противъ Ожеро положено было сфор
мировать особую «южную» армію.—12 фев
раля Наполеонъ занялъ оставленный союзни
ками г. Труа и направилъ Удино и Макдо
нальда для преслѣдованія Щварценберга, а 
самъ, получивъ извѣстіе о движеніи Блюхера 
въ долину Марны, направился съ 35 тыс. 
вслѣдъ за нимъ. Удино, дойдя 15 февраля до 
Баръ-сюр-Оба, былъ атакованъ у этого города 
корпусами Витгенштейна и Вреде (III, 106) 
и оттѣсненъ, а Макдональдъ, встрѣченный 
16 февраля у Лаферте-сюръ-Объ корпусами 
принца Вюртембергскаго и Гіулая, принужденъ 
былъ отступить къ Баръ-сюръ-Сенъ. Между 
тѣмъ Блюхеръ, перейдя 12 февраля на пра
вый берегъ р. Объ и не дождавшись присо
единенія къ нему корпусовъ Бюлова и Вин
цингероде, направился противъ Мармона и 
Мортье. стоявшихъ въ Сезаннѣ и Шато-Тье- 
ри, намѣреваясь разбить ихъ по одиночкѣ. 
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Однако, оба маршала успѣли отступить; 14 фев
раля они достигли г. Мо, уничтоживъ мосты 
на Марнѣ, а потомъ расположились на силь
ной позиціи за Уркскимъ каналомъ, заслоняя 
путь къ Парижу. Попытки Блюхера овладѣть 
этою позиціею не имѣли успѣха. Соединяясь, 
20 февраля, съ Бюловымъ и Винцингероде, 
онъ расположилъ свою армію, дошедшую до 
100 тыс., на правомъ берегу р. Энъ. Наполе
онъ рѣшился переправиться черезъ Энъ, дви
нуться къ Лаону и, такимъ образомъ, отрѣзать 
Блюхера отъ Бельгіи, представлявшей теперь 
его базу. 23 февраля послѣдовало сраженіе при 
Краонѣ (XVI, 506). Блюхеръ убѣдясь, что 
на своевременное исполненіе предписаннаго 
имъ обхода разсчитывать нельзя, отступилъ 
къ Лаону, около котораго они и сосре
доточились къ утру 25 февраля. Наполеонъ, 
узнавъ наканунѣ о крайне неуспѣшномъ ходѣ 
переговоровъ въ Шатильонѣ, рѣшился преслѣ
довать и снова атаковать Блюхера. Это повело 
къ 2-хъ дневному бою при Лаонѣ (XVII, 342), 
послѣ котораго главныя силы французовъ ото
шли за р. Энь, къ Суассону. 1 марта Напо
леонъ разбилъ при Реймсѣ русскій отрядъ 
ген. Сенъ-При (14 т.), слѣдовавшій на соеди
неніе съ Блюхеромъ, а потомъ, съ 16 тыс., 
двинулся въ долину Сены, намѣреваясь уда
рить въ тылъ войскамъ Шварценберга и тѣмъ 
остановить ихъ наступленіе на Парижъ. Хотя 
Шварцѳнбергъ, послѣ заключеннаго въ Шо- 
монѣ договора между созниками (17 февраля), 
и менѣе прежняго былъ стѣсненъ политически
ми условіями, однако не обнаружилъ большей 
дѣятельности. 19 февраля, окончательно убѣ
дившись въ отбытіи Наполеона въ долину 
Марны, онъ началъ наступленіе, нѣсколько 
дней стоялъ въ Труа и, узнавъ о пораженіи 
отряда Сенъ-При, вновь пріостановилъ насту
пленіе. 8 и 9 марта произошло сраженіе у 
Арси-Сюр-Объ (II, 178), послѣ котораго На
полеону оставалось или двинуть всѣ свои силы 
къ Парижу, для непосредственной защиты сто
лицы, или же направиться на сообщеніе глав, 
арміи союзниковъ. Онъ рѣшился на послѣднее, 
хотя, вслѣдствіе послѣднихъ неудачъ, истоще
нія боевыхъ средствъ и прерванія мирныхъ 
переговоровъ въ Шатильонѣ (7 марта) поло
женіе его сдѣлалось почти отчаяннымъ. И 
на югѣ Франціи дѣла приняли дурной для него 
оборотъ: Бордо былъ заняіъ войсками Веллинг
тона, Ожеро вынужденъ былъ оставить Ліонъ. 
Движеніе Наполеона къ С.-Дизьѳ не оправдало 
его разсчетовъ на нерѣшительность Шварцен
берга. 12 марта арміи Шварценберга и Блюхе
ра вошли въ связь между собою и разобщили 
Наполеона, находившагося у С.-Дизьѳ, съ Мар- 
мономъ и Мортье, отступившими на Бѳржеръ. 
Однако, вслѣдъ затѣмъ Шварценбергъ опять 
чуть-было не отвлекся отъ главной цѣли и 
уже приказалъ всѣмъ корпусамъ главн. арміи 
идти вслѣдъ за Наполеономъ, къ Витрй; но 
имп. Александръ, по совѣщаніи съ рус. гене
ралами, рѣшилъ, отрядивъ для наблюденія за 
Наполеономъ тыс. 10 (преимущественно кон
ницы), идти къ Парижу, усиленными пере
ходами. ілавная армія направлена была на 
Феръ - Шампепуазъ, а Блюхеръ — на Мон- 
мираль. для соединенія съ войсками Іорка 

и Клейста. Встрѣченныя у Феръ-Шампе- 
нуаза войска Мармона и Мортье были раз
биты, и 17 марта союзныя арміи уже нахо
дились подъ Парижемъ. Между тѣмъ отрядъ 
Винцингероде, слѣдовавшій за Наполеономъ, 
навелъ послѣдняго на мысль, что за нимъ 
идутъ главныя силы союзниковъ, Вслѣдствіе 
этого онъ, 14 марта, предпринялъ усиленную 
рекогносцировку, поведшую къ бою у С.-Дизье 
и пораженію Винцингероде. Узнавъ отъ плѣн
ныхъ, что союзники двинулись къ Парижу, На
полеонъ сначала думалъ направиться по шалон- 
ской дорогѣ, въ тылъ имъ, но потомъ, опаса
ясь задержекъ при переправѣ черезъ Марну, 
пошелъ къ столицѣ кружною дорогой, на Труа 
и Фонтенбло. Но судьба Парижа въ это время 
была уже рѣшена: послѣ взятія высотъ Мон
мартра, городъ сданъ былъ союзникамъ <см. 
Парижъ). Въ ночь на 19 марта, Наполеонъ, 
ѣхавшій изъ Фонтенбло, встрѣтилъ на дорогѣ 
выступившія изъ столицы войска Мармона и 
Мортье и узналъ о капитуляціи Парижа. Воен
ныя дѣйствія въ Сѣв. Италіи въ 1814 г. также 
были неблагопріятны для французовъ. Вице- 
король, угрожаемый съ В австрійцами, а 
съ Ю. войсками Мюрата, съ трудомъ дер
жался на своихъ позиціяхъ за р. Минчіо. По
ложеніе его сдѣлалось еще опаснѣе, когда 
англ, отрядъ лорда Бентинка высадился въ 
Ливорно, а Генуя подверглась блокадѣ. 1 апрѣ
ля Мюратъ перешелъ въ наступленіе и форси
ровалъ переправу черезъ р. Таро. Это было 
послѣднимъ актомъ войны въ Италіи: 5 апрѣ
ля подписана была конвенція о прекращеніи 
враждебныхъ дѣйствій.

О настроеніи русскаго общества во время 
О. войны, объ участіи въ ней народа, о влі
яніи О. войны и пребыванія русскихъ войскъ 
за границею на внутреннее состояніе Россіи 
—см. Россія.

Отечественный Памятникъ на 
1817 г., посвященный дружелюбному соеди
ненію россійскихъ и польскихъ народовъ—пе
ріодическое сочиненіе, составленное въ г. Орлѣ 
и напечатанное въ Москвѣ въ 1817—1818 г. 
Редакторъ-издатель Фердинандъ Орля-Ошме- 
нецъ. Всего вышли 3 книжки. Содержаніе: 
замѣтки, посвященныя памяти Александра I 
и его знаменитыхъ современниковъ; статейки 
о современномъ состояніи управленія и про
свѣщенія въ Польшѣ, статьи о религіи, объ 
образованіи въ г. Орлѣ и др. (почти исключи
тельно произведенія редактора); небольшія 
стихотворенія разныхъ авторовъ.

Отечественныя ХЗаіаіаски.—Подъ 
этимъ заглавіемъ Павелъ Свиньинъ издалъ въ 
СПб. въ 1818 и 1819 гг. два сборника, а съ 
мая 1820 по 1830 гг. издавалъ ежемѣсячный 
журналъ. Въ журналѣ помѣщались преимуще
ственно матеріалы и изслѣдованія по русской 
исторіи, статьи о русскихъ древностяхъ, ста
ринныхъ путешествіяхъ, извѣстія о новыхъ 
открытіяхъ и необыкновенныхъ талантахъ, въ 
Россіи. Издатель особенно любилъ распростра
няться о подвигахъ русскихъ «добрыхъ ремес
ленниковъ и смышленныхъ мужичковъ». Источ
ники историческихъ статей не всегда указы
вались и въ описанія событій вкрадывались 
ошибки. Изданіе 0. Записокъ въ 1830 г. пре
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вратилось, по недостатку подписчиковъ, а въ 
1839 г. право изданія перешло къ А. А. Кра- 
евскому. Онъ раздѣлилъ журналъ на слѣдующіе 
отдѣлы: 1) современная хроника Россіи, 2) 
науки, 3) словесность, 4) художества, 5) домо
водство, сельское хозяйство и промышленность, 
6) критика, 7) современная библіографическая 
хроника, 8) смѣсь. Въ числѣ 12(5 литераторовъ 
и ученыхъ, обѣщавшихъ свое участіе въ жур
налѣ, были почти всѣ замѣчательные предста
вители тогдашней науки и литературы. Въ 
отдѣлѣ «словесности» скоро появились произ
веденія Лермонтова, Кольцова, Растопчиной, 
Соллогуба, кн. Одоевскаго, Даля, Панаева и 
др. Отдѣлъ «современной хроники Россіи» 
былъ совершенною новостью въ тогдашней 
журналистикѣ, давая, между прочимъ, система
тическій обзоръ современнаго состоянія раз
ныхъ частей государственнаго управленія. 
'Особенно выдвинули журналъ отдѣлы критики 
и библіографіи, въ которыхъ со второй поло
вины 1839 г. сталъ работать Бѣлинскій. Въ 
одно время съ нимъ въ 0. Запискахъ стали 
писать и моек, его друзья: Герценъ, Гранов
скій, Кудрявцевъ, В. Боткинъ и др. Шесть 
лѣтъ трудовъ БѣлпнскагЬ и его друзей доста
вили 0. Запискамъ безспорное господство въ 
литературѣ и исторія 0. Записокъ за это 
время почти совпадаетъ съ исторіей новѣйшей 
русской литературы вообще. Содержаніе журн 
затрогивало и различныя отрасли отвлеченнаго 
знанія, и насущные вопросы русской обще
ственной жизни. Въ началѣ 1846 г. Бѣлинскій 
ГУ, 193) прекратилъ свое сотрудничество въ 
О. Запискахъ. Завѣдываніе критическимъ отдѣ
ломъ перешло къ Вал. Майкову (XVIII, 374), 
который въ іюлѣ 1847 г. умеръ. Подъ вліяніемъ 
этихъ потерь и реакціи 1848 г. О. Записки 
стали безцвѣтными и заботились, главнымъ 
образомъ, о «солидности», помѣщая тяжеловѣс
ныя статьи, какъ напр. «Сибирскія лѣтописи 
XVI и XVII столѣтій», филологическій раз
боръ перевода Жуковскаго «Одиссеи», съ при
ложеніемъ греческаго текста и т. п. Оживленіе 
общественной жизни во второй половинѣ 
1850-хъ годовъ сравнительно мало отразилось 
на 0. Запискахъ, хотя онѣ въ 1859 г. изъ 
«журнала учено-литературнаго» преобразованы 
были въ «журналъ учено-литературный и по
литическій». Съ сентября 1860 г. до конца 
1866 г. соредакторомъ Краевскаго и главнымъ 
руководителемъ журнала былъ С. С. Дудыш- 
кинъ, главными сотрудниками котораго были 
сначала Н. В. Альбертйни, К. Н. Бестужевъ- 
Рюминъ, Громѳка, потомъ — Н. Соловьевъ. 
Въ 1865—67 гг. 0. Записки выходили дваж
ды въ мѣсяцъ. Новая эпоха въ исторіи 
0. Записокъ наступаетъ съ января 1868 г., 
когда фактическими редакторами ихъ сдѣла
лись Некрасовъ, Салтыковъ и Г. 3. Елисеевъ, 
арендовавшіе журналъ у Краевскаго; со 
смертью Некрасова (1877 г.) въ число редак- 
торовъ-пайщиковъ вошелъ Н. К. Михайловскій. 
Съ апрѣля 1876 г. Салтыковъ считался и от
вѣтственнымъ редактором ь. Подъ новой редак
ціей О. Записки снова сдѣлались первенствую
щимъ органомъ. Журналъ выдвигалъ на первый 
планъ интересы и нужды народной жизни, 
отнюдь, однако, не впадая въ сентиментальное 

народничество (ср. статьи Н. К. Михайлов
скій, Н. А. Некрасовъ, Салтыковъ, Глѣбъ 
Успенскій). Въ беллетристическомъ отдѣлѣ 
принимали болѣе или менѣе продолжитель
ное участіе: Некрасовъ, Салтыковъ, Ѳ. М. 
Достоевскій, Островскій, Крестовскій—псев
донимъ А. Н. Плещеевъ, Гл. Успенскій, П. 
Д. Боборыкинъ, П. И. Вѳйнбергъ, Марко- 
Вовчокъ, Вс. Гаршинъ, А. Жемчужниковъ, 
П. В. Засодимскій, Н. Н. Златовратскій, 
Вас. и Ник. Курочкины, И. Кущевскій, А. 
и. Левитовъ, Д. Д. Минаевъ, Д. Л. Михай
ловскій, Д. Л. Мордовцевъ, С. Я. Надсонъ, 
Н. И. Наумовъ, Осиповичъ-Новодворскій, А. 
И. Пальмъ, Ѳ. М. Рѣшетниковъ, Садовъ, С. И. 
Смирнова, А. Н. Энгельгардтъ, и мн. др. Второ
степенные беллетристы очень много выигрыва
ли отъ мастерской редакціи Салтыкова. Для за
вѣдыванія критическимъ отдѣломъ Некрасо
вымъ приглашенъ былъ Писаревъ, но онъ умеръ 
въ первый же годъ обновленія О. Записокъ; 
мѣсто его заняли А. М. Скабичевскій и Н. К. 
Михаловскій, который въ О. Запискахъ по
мѣщалъ и свои соціологическія работы. Съ 
конца 70-хъ гг. въ крит. отдѣлѣ принималъ 
участіе М. А. Протопоповъ. Внутреннее обо
зрѣніе вели сначала Елисеевъ и Н. А. Демертъ, 
съ 1881 г. С. Н. Кривенко. Разнаго рода 
статьи помѣщали въ 0. Запискахъ Я. В. Аб
рамовъ, А. А. Головачевъ, Н. Зиберъ, Е. П. 
Карновичъ. В. В. Лесевичъ, Е. И. Лихачева, 
С. В. Максимовъ, Н. Я. Николадзе. В. Покров
скій, В. И. Семевскій, М. Н. Цебрикова, А. П. 
Щаповъ, С. Н. Южаковъ и мн. др. 0. Записки 
были послѣ выхода 4-ой книжки 1884 г. за
прещены совѣщаніемъ министровъ внутрен
нихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія, юстиціи 
и оберъ-прокурора св. синода, на основаніи 
временныхъ правилъ о печати 1882 г.. По
становленіе совѣщанія было опубликован^ въ 
формѣ «правительственнаго сообщенія» («Пра
вительственный Вѣстникъ» 1884, № 87). «Нѣ
которые органы нашей періодической печати 
—такъ начиналось это сообщеніе—несутъ на 
себѣ тяжкую отвѣтственность за удручающія 
общество событія послѣднихъ лѣтъ»; затѣмъ 
приводились доказательства того, что «стра
ницы журналовъ и газетъ извѣстнаго оттѣнка 
все еще отмѣчены направленіемъ, которое по
родило неисчислимый вредъ, и связь роего съ 
преступными ученіями, излагаемыми въ под
польныхъ изданіяхъ, не подлежитъ сомнѣнію». 
По отношенію къ О. Запискамъ въ частности 
въ «правительственномъ сообщеніи» было из
ложено, что «въ редакціи 0. Записокъ груп
пировались лица, состоявшія въ близкой связи 
съ революціонною организаціей. Еще въ прош
ломъ году одинъ изъ руководящихъ членовъ 
редакціи означеннаго журнала подвергся вы
сылкѣ изъ столицы за крайне возмутительную 
рѣчь, съ которою онъ обратился къ воспитан
никамъ высшихъ учебныхъ заведеній, пригла
шая ихъ къ противодѣйствію законной власти. 
Слѣдствіемъ, кромѣ того, установлено, что за- 
вѣдывавшій однимъ изъ отдѣловъ того же жур
нала до времени его ареста былъ участникомъ 
преступной организаціи. Еще на сихъ дняхъ 
полиція поставлена была въ необходимость 
арестовать двухъ сотрудниковъ этого журнала



416 Отжигъ стали—Отказъ
за доказанное пособничество съ ихъ стороны ' первый конгрессъ, гдѣ онъ игралъ видную роль, 
дѣятельности злоумышленниковъ. Нѣтъ ничего ¡ Четыре года спустя, вслѣдствіе газетнаго 
страннаго, что, при такой обстановкѣ, статьи ’ спора съ бостонскими торіями, онъ подвергся 
самого отвѣтственнаго редактора, которыя, по , нападенію и былъ сильно раненъ въ голову, 
цензурнымъ условіямъ, не могли быть напѳ- ’ что повело къ помраченію его умственныхъ 
чатаны въ журналѣ, появлялись въ подполь-, способностей. Біографію его написали Tudor 
ныхъ изданіяхъ у насъ и въ изданіяхъ, при-, (Бостонъ, 1823) и Bowen (1844). Изъ полити- 
падлежащихъ эмиграціи. Присутствіе значи- ' ческихъ сочиненій О. наиболѣе замѣчательны: 
тельнаго числа лицъ съ преступными намѣре-. <The Rights of the British Colonies asserted 
ніями въ редакціи О. Записокъ не покажется ’ and proved» (1764), «А Vindication of the 
случайнымъ ни для кого, кто слѣдилъ за на-1 British Colonies etc.» (извѣстно подъ назва- 
правленіемъ этого журнала, внесшаго немало ніемъ «Halifax Libel», 1765) и «Considerations 
смуты въ сознаніе извѣстной части общества. ( on behalf of the Colonists» (1765).
Независимо отъ привлеченія къ законной от-1 Отиіианъ (Auticbamp) — древній фран- 
вѣтственности виновныхъ, правительство не цузскій родъ, изв. съ XIV в. Наиболѣе выда- 
можетъ допустить дальнѣйшее существованіе ющіеся его члены: 1) Жанъ-Франсу а-Терезъ- 
органа печати, который не только открываетъ [ Лугг де Бомонъ (Beaumont) маркизъ д’О.—франц, 
свои страницы распространенію вредныхъ ' генералъ (1738—1831); участвовалъ въ семи
идей, но и имѣетъ блишайшими своими со- лѣтней войнѣ и пріобрѣлъ славу лучшаго ка- 
трудниками лицъ, принадлежащихъ къ составу °
тайныхъ обществъ». Всего съ 1839 г. вышло 
273 тома. Указатели къ Отечественнымъ За
пискамъ приведены въ ст. Библіографія (III, 
745 и 756).

Отжигъ стали—см. Сталь.
Отзывъ (воен.)—см. Оклики.
Отзывъ—ходатайство тяжущагося о но

вомъ разсмотрѣніи дѣла. Въ уголовномъ про
цессѣ различаются О. противъ заочнаго при
говора и апелляціонный. О. противъ заочнаго 
приговора обвиняемый можетъ подать въ 
теченіе 2-хъ недѣль со времени врученія 
ему копіи съ заочнаго приговора въ тотъ же 
судъ, которымъ дѣло бйло разсмотрѣно (см. 
Заочное разбирательство уголовныхъ дѣлъ, 
XII, 231—232). 2) О. апелляціонные до
пускаются противъ приговоровъ, постановлен
ныхъ окружнымъ судомъ безъ участія при
сяжныхъ засѣдателей и противъ неокончатель
ныхъ приговоровъ мировыхъ и городскихъ су
дей и земскихъ начальниковъ (т. е. опредѣ
ляющихъ арестъ свыше 3-хъ дней, денежное 
взысканіе свыше 15 руб. съ одного лица или 
вознагражденіе за вредъ и убытки, превышаю
щее 30 руб.; см. Апелляція, I. 887—892). Въ 
гражданскомъ процессѣ установлены только 
0. противъ заочныхъ рѣшеній (ходатайство о 
новомъ разсмотрѣніи дѣла въ апелляціонномъ 
порядкѣ именуется жалобою; см. Заочное рѣ
шеніе, XII, 232—234). Ср. Мулловъ, «Заоч
ное рѣшеніе и отзывъ въ гражданскомъ про
цессѣ» («Журналъ Министерства Юстиціи», 
1868, кн. 3); Румянцевъ, «О заочномъ про
изводствѣ дѣлъ гражданскихъ» (Казань, 1876).

А. Лыкошинъ.
Отисъ (James Otis, 1724—1783)—сѣверо

американскій государственный дѣятель, былъ 
адвокатомъ: издалъ авторитетный въ свое вре
мя курсъ «Rudiments of Latin Prosody» (1760) 
и др. под. труды. Когда со стороны англ, 
правительства начались стѣсненія торговли и 
промысловъ въ британскихъ колоніяхъ Аме
рики О., бывшій короннымъ юристомъ, отка
зался отъ своей должности и выступилъ съ 
горячей защитой правъ колоній. Большая 
часть бумагъ, разсылавшихся по колоніямъ 
для поддержанія интереса къ общему дѣлу, 
исходили изъ-подъ пера 0. Въ 1765 г. Мас- 
сачузетсъ послалъ его представителемъ въ

вгцерійскаго офицера Франціи. Въ 1789 г. онѣ 
эмигрировалъ, принималъ участіе въ походѣ 
въ Шампань въ 1792 г.; въ 1797 г. поступилъ 
на русскую службу и назначенъ былъ инспек
торомъ кавалеріи на Украйнѣ и въ Крыму. 
Въ 1815 г. онъ вернулся въ Парижъ; въ 
1830 г. защищалъ Лувръ противъ возставшаго 
народа. 2) Антуанъ-Жозефъ-Элали де Бомонъ 
маркизъ д’О. (1744—1822) сражался вмѣстѣ съ 
Лафайетомъ въ Америкѣ; во время революціи 
эмигрировалъ и участвовалъ въ походѣ 1792 г. 
3) Братъ обоихъ предыдущихъ, аббатъ Шарль- 
Антуанъ-Франсуа (род. 1739), погибшій на 
гильотинѣ въ 1793 г., извѣстенъ своими остро
умными стихотвореніями. 4) Шарль де Бомонъ 
графъ д’О. (1770—1852), съ 1792 по 1799 г. 
былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ вождей Ван
деи п послѣ смерти Боншана(ІѴ, 379) испол
нилъ его послѣднее желаніе: лишь благодаря 
его хладнокровію и великодушію удалось спа
сти жизнь нѣсколькихъ тысячъ плѣнныхъ рес
публиканцевъ, которыхъ вандейцы собира
лись перебить. При Наполеонѣ онъ состоялъ 
на службѣ, Людовикомъ XVIII сдѣланъ былъ 
пэромъ. Во время Ста дней онъ пытался воз
будить возстаніе въ Анжу противъ Наполеона; 
въ 1823 г. участвовалъ въ испанскомъ походѣ. 
Послѣ іюльской революціи пытался поднять 
Вандею, за что заочно былъ приговоренъ къ 
смерти, но подошелъ подъ амнистію.

Отіатрія—см. Ухо (болѣзни его).
Отказъ—юридическій терминъ, имѣющій 

два различныя значенія. I. Распоряженіе за
вѣщателя о передачѣ опредѣленному лицу той 
или другой части, тѣхъ или другихъ предме
товъ изъ наслѣдственнаго имущества, или о со
вершеніи наслѣдникомъ въ пользу указаннаго 
лица опредѣленныхъ дѣйствій на счетъ наслѣд
ственнаго имущества. Матеріальное юридиче- 
отличіе О. отъ наслѣдства состоитъ въ томъ, 
что переходъ цѣнностей къ отказопринимателю 
совершается по началамъ сингулярнаго, а не 
универсальнаго преемства (см.). Въ римскомъ 
цивильномъ правѣ, отъ котораго и ведетъ свое 
происхожденіе юридическое понятіе 0., это 
отличіе было рѣзко проведено и формально. 
Римскій цивильный О. (легатъ) долженъ былъ 
быть выраженъ въ опредѣленной формѣ, безъ 
соблюденія которой былъ недѣйствителенъ и 
которая въ то же время опредѣляла и права
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легатарія. Когда въ завѣщаніи было написано: 
«Тіііо bominem Stichum do lego*,  то это озна
чало, что легатарій становится собственникомъ 
отказаннаго имущества въ моментъ смерти 
наслѣдодателя и можетъ требовать его какъ 
отъ наслѣдника, такъ п отъ всякаго третьяго 
лица, къ которому оно перешло (отсюда назв. 
такого О.—legatuni per vindicationem). Наобо
ротъ, формула «heres meus Stichum servum 
ineum dare damnas esto*  (1. per damnationem) 
давала легатарію лишь обязательственное тре
бованіе къ наслѣднику, а не вещное ко всѣмъ 
третьимъ лицамъ. Уже въ римскомъ правѣ, од
нако, понятіе 0. въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
теряетъ свою какъ формальную, какъ и мате
ріальную опредѣленность. Сенатусконсультъ 
Нѳроніана постановилъ, чтобы всѣ легаты, соста
вленные безъ соблюденія точной формы, имѣли 
значеніе 1. per damationem. Со времени импе
ратора Августа получаютъ силу 0-, сдѣлан
ные не форменно и даже не въ завѣщаніи, а ВЪ ПРОСТОМ!. ПИСЬМѢ КЪ НаСЛѣДНИКу (СМ. Ко
дициллъ, XV, 553), содержащемъ просьбу вы
дѣлить изъ наслѣдства тѣ или другія вещи въ 
пользу указываемыхъ въ этомъ письмѣ лицъ 
(такъ назыв. фидеикоммиссы). Кодициллы, мало 
по малу, становятся юридически-дѣйствптель- 
ными 'завѣщаніями, посредствомъ которыхъ 
возможна передача, по началамъ сингулярной 
сукцессіи, даже цѣлаго наслѣдства (см. Фидеи
коммиссы). Юстиніанъ, окончательно уничто
живъ разницу между легатомъ и фидеикоммис- 
сомъ и образовавъ единое понятіе О., не уста
новилъ никакого формальнаго отличія его отъ 
наслѣдства. Матеріальное различіе значительно 
было сглажено постановленіями, связанными 
съ возникновеніемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ 
такъ наз. Quarta falcidîa (XIV, 847). Въ со
временномъ правѣ отличіе наслѣдника и лега
тарія въ римскомъ смыслѣ не имѣетъ прак
тическаго значенія. Цѣли универсальнаго пре
емства, при отсутствіи назначенныхъ въ за
вѣщаніи наслѣдниковъ, легко достигаются ин
ститутомъ душеприкащиковъ (см.). Отсюда пол
ная свобода для завѣщаній, состоящихъ изъ 
однихъ только О. Западныя законодательства 
удерживаютъ, однако, до сихъ поръ римское 
(юстиніановское) понятіе О., противополагая 
его завѣщательному распоряженію цѣлымъ 
наслѣдствомъ или его частями по началамъ 
универсальнаго преемства. Если несправед
ливо возлагать на одного только наслѣдника 
тяжесть уплаты долговъ по наслѣдству, раз- 

. мѣры котораго сильно уменьшены 0., свобод
ными отъ участія въ этой уплатѣ, то еще бо-1 къ отказопринимателю и*  другіе частные во- 
лѣе несправедливо, чтобы тѣ лица, въ пользу просы. Русское право совсѣмъ не знаетъ отли- 
которыхъ сдѣланы завѣщателемъ небольшіе 0-, чія наслѣдства и О. по ихъ юридическому 
всегда участвовали по разверсткѣ въ уплатѣ ( существу: отказоприниматели считаются сопа- 
долговъ наравнѣ съ обогащающимся въ значи- ' слѣдниками, а не кредиторами наслѣдника, и 
тельной степени главнымъ наслѣдникомъ. Удер-1 по разъясненію сената вмѣстѣ съ наслѣдни- 
живая, поэтому, принципіально понятіе 0.,1 комъ подлежатъ уплатѣ долговъ соразмѣрно 
отличное отъ понятія наслѣдства, и обезпечи- ; полученному О. и даже сверхъ него, если 
вая прямыхъ наслѣдниковъ обязательной до-1 завѣщаннаго имущества не достаетъ на по
лей (см. Право наслѣдственное), законодатель-1 крытіе долговъ. Самое понятіе 0. извѣстно 
ства въ то ate время признаютъ право на-. русскому праву лишь въ одной формѣ: О. де- 
слѣдника на вычетъ изь 0. соотвѣтствен-1 нежныхъ выдачъ, которыми завѣщатель благо- 
ныхъ частей, какъ скоро оставшагося наслѣд- пріобрѣтеннаго имущества можетъ обременить 
ства не достаетъ на покрытіе долговъ наслѣ- своихъ наслѣд ни ковъ поэтому имуществу (т. X, 
дователя (такъ разрѣшается вопросъ и въ ■ ч. 1, ст. 1086). Ср. Roshirt, «Die Lehre v. Ver-

Эицмкл'.пед Словарь, т. XXII

сводѣ гражд. узак. губ. Прибалт., ст. 2308 сл.). 
Въ остальномъ законодательства относятся 
покровительственно къ 0., облегчая форму 
ихъ назначенія и установляя толкованіе воли 
завѣщателя въ смыслѣ возможно большаго 
соблюденія интересовъ отказопринимателѳй. 
Предметомъ 0. могутъ быть всякія вещи, 
находящіяся или не находящіяся въ имуще
ствѣ наслѣдодателя, принадлежащія ему или 
не принадлежащія; въ послѣднемъ случаѣ лицо, 
обремененное О., обязывается пріобрѣсти ихъ, 
если наслѣдодатель, какъ видно изъ завѣща
нія. зналъ, что отказываемыя вещи не принад
лежатъ къ его имуществу и желалъ тѣмъ не 
менѣе одарить ими отказопринимателя (ст. 
2223 приб. св.; этой обязанности не признаетъ 
лишь франц, право). Французское право и 
старыя германскія (прибалт, въ томъ числѣ) 
разсматриваютъ 0. какъ римскій J. per vindi- 
cationem, признавая вещное право отказопри
нимателя на отказанную вещь (приб. 2187 и 
3195); новое общегѳрм. уложѣніе признаетъ О. 
дающимъ лишь личное требованіе къ наслѣд
нику, рассматривая, такимъ образомъ, отка- 
зопринимаюлей какъ кредиторовъ наслѣдника. 
Принятіе О. или отреченіе отъ нихъ предо
ставляется всѣми законодательствами на волю 
отказопринимателя, съ нѣкоторыми формаль
ными и матеріальными ограниченіями. Фор
мальное отличіе О. и наслѣдства въ насто
ящее время не можетъ быть проведено: по 
существу предоставленіе завѣщателемъ отдѣль
ныхъ частей имущества въ видѣ наслѣдства 
пли О. неразличимо. Французское право на 
этомъ основаніи называетъ всякій завѣщатель
ный переходъ имущества легатомъ, различая 
его отъ перехода наслѣдства по закону. Ле
гаты оно раздѣляетъ на общіе (legs universel), 
съ общимъ титуломъ (à titre universel), п 
частные (legs particuliers). Первые два вида 
по существу другъ отъ друга не отличаются, 
третій есть О. въ позднѣйшемъ римскомъ смы
слѣ. Другія законодательства различаютъ слѣ
дующіе виды О., въ нормированіе которыхъ 
они вводятъ нѣкоторыя отличія: а) 0. опре
дѣленныхъ вещей собственныхъ или чужихъ 
или правъ на нихъ (приб. 2223 сл.); б) О. со
вокупности вещей (приб. 2259 сл.), вещей ро
довыхъ и замѣнимыхъ (приб. 2265); в) О. со
держанія п пожизненной ренты (приб. 2268 
сл.); г) О. требованія, долга или освобожде
нія отъ долга (приб. 2284). Особыя постано
вленія, касающіяся этихъ видовъ, нормируютъ 
составъ О., время и порядокъ его перехода
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418 Отказъ—Откармливаніе сельокс-хоз. животныхъ
mächtnisseu» (1835); Mayer, «Die Lehre v. 
Legalen und Vermach missen»; Windscheid, 
«Lehrbuch der Pandeclen» (III, § 623 сл.); 
Dornburg, «Pandeclen» (III, § 18 сл.); Kacco, 
«Преемство наслѣдника въ обязательствахъ 
наслѣдодателя» (Юрьевъ, 1895).

II. Одинъ изъ составныхъ актовъ пріобрѣте
нія собственности, отличный съ одной стороны 
отъ договоровъ о передачѣ вещей, а съ дру
гой отъ самой передачи и ввода во владѣніе 
(сМ.). Въ германской реальной инвеститурѣ 
(XIII, 49) онъ являлся торжественнымъ от
реченіемъ стараго собственника отъ перехо
дившихъ къ новому пріобрѣтателю правъ на 
землю, съ бросаніемъ на землю символа вла
сти, копья (палки, соломины), и удаленіемъ 
съ участка земли (откуда латинское названіе 
акта—se exiium diceie). Въ символической 
инвеститурѣ актъ 0. получаетъ мало по малу 
преобладающее значеніе во всемъ обрядѣ прі
обрѣтенія собственности и часто принимаетъ 
форму мнимаго судебнаго процесса, въ кото
ромъ пріобрѣтатель имущества утверждаетъ 
свои права на землю, а старый собственникъ 
признаетъ ихъ, произнося опредѣленныя слова, 
бросая на землю (или передавая противнику) 
тотъ же символъ копья, или протягивая руку 
(Auflassung шіі Mund und Hand). Въ средніе 
вѣка эта gerichtliche Auflassung (совершенно 
подобная римской in jure cessio) получаетъ 
общее распространеніе, вытѣсняя остальные 
акты пріобрѣтенія, а въ нѣкоторыхъ город
скихъ правахъ признается обязательной фор
мой пріобрѣтенія собственности. Выгоды этой 
формы О. состояли въ томъ, что онъ соеди
нялъ въ себѣ и личное участіе сторонъ, дѣлая 
несомнѣнной ихъ волю, и публичное укрѣпле
ніе правь на землю, потребность въ которомъ 
постоянно чувствовалась въ виду легкости 
поддѣлки частныхъ актовъ и неудобствъ, свя
занныхъ съ реальной инвеститурой. Приговоръ 
суда въ мнимомъ процессѣ имѣлъ значеніе 
геі judicatae, а права третьихъ лицъ гаранти
ровались возможностью вступленія ихъ въ 
процессъ, о времени котораго дѣлалось пуб
личное объявленіе, обыкновенно путемъ вы
вѣшиванія на дверяхъ суда. Эти удобства 
содѣйствовали сохраненію 0., какъ единствен
наго законнаго способа пріобрѣтенія собствен
ности, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхь Германіи 
п тогда, когда, вслѣдствіе распространенія рим
скихъ понятій, частные договоры и передача 
стали вновь считаться главными основаніями 
перехода собственности и записи въ вотчин
ныхъ книгахъ: 0. утратилъ только форму мни
маго процесса и обратился въ простое заявле
ніе передъ судомъ о желаніи собственника 
отчудить имущество п новаго пріобрѣтателя 
—пріобрѣсти его. Съ развитіемъ ипотечной 
системы (XIII, 297) укрѣпленія вещныхъ 
правъ О получилъ, въ новой формѣ, значеніе, 
какое имѣлъ въ средніе вѣка. Какъ скоро 
окончательнымъ моментомъ укрѣпленія вещ
ныхъ правъ была признана запись въ вотчин
ныя (ипотечныя) книги, какъ скоро этой за
писи придана была безспорная сила, предше
ствовавшіе ей договоры о передачѣ собствен
ности и самая передача потеряли свое юри
дическое значеніе въ Дѣломъ рядѣ мѣстностей 

Германіи, съ Пруссіей во главѣ. Гдѣ за ними 
осталась сила, тамъ запись въ ппотѳчныя книги 
не имѣетъ надлежащаго значенія, такъ какъ 
подлежитъ уничтоженію въ случаѣ недостат
ковъ основаній укрѣпленія (договоровъ и пе
редачи). По прусскому ипотечному уставу 
1ь72 года 0., какъ основаніе пріобрѣтенія 
собственности, съ немедленной записью его 
въ вотчинную книгу, былъ признанъ един
ственнымъ способомъ пріобрѣтенія и yiq ѣ- 
пленія правъ на недвижимости. Тоже начало 
приняло и новое общегерманское гражданское 
уложеніе, по которому для перехода собствен
ности требуется соглашеніе (Auflassung) прі
обрѣтателя и отчуждателя, заявленное передъ 
судомъ, завѣдывающимъ записью въ книги. 
Путемъ О. отъ права собственности передъ 
судомъ можетъ быть произведено и отреченіе 
отъ права собственности на вещь, безъ пере
дачи ея другому лицу (дерѳлпкція; см. Окку
пація).—Въ русскомъ правѣ, выраженіе: «от
казалъ», для обозначенія передачи собствен
ности другому лицу, и отказная грамота, 
какъ основаніе передачи, извѣстны были съ 
давнихъ поръ и встрѣчаются на протяженіи 
всего XVI вѣка, но процедура О., его обста
новка и отношеніе къ вводу во владѣніе 
остаются невыясненными. Въ теченіе XVII 
вѣка О. получаетъ оффиціальное юридическое 
значеніе, утвержденное за инмъ Уложеніемъ 
1619 г., но является въ это время уже не 
частнымъ актомъ выраженія воли собствен
ника на отчужденіе, а дѣйствіемъ должно
стного лица, «отказывающаго» вотчины и по
мѣстья въ окончательное владѣніе того или 
иного лица. Во всей процедурѣ «справки» (см.) 
помѣстій и вотчинъ за служилыми людьми 
О. является актомъ, завершающимъ укрѣпле
ніе правъ, а отказная грамота или отказная 
книга—основаніемъ владѣнія п главнымъ, слѣд., 
доказательствомъ правъ владѣльца. Обычны 
были, поэтому, просьбы служилыхъ людей о 
выдачѣ имъ такихъ грамотъ послѣ справки, 
такъ какъ иначе «имъ владѣть не по чему». 
Іъ О. соединялся часто отводъ земли, съ 
установленіемъ границъ, и затѣмъ уже совер
шался вводъ во владѣніе. Дальнѣйшая исторія 
О. и его исчезновенія связана съ исторіей 
этого послѣдняго акта (см. V, 671). Новый 
проектъ русскаго «вотчиннаго устива», въ 
противоположность германской системѣ, дѣ
лаетъ основаніемъ записи не 0. въ герман
скомъ смыслѣ, а главнымъ образомъ предше
ствующіе договоры о передачѣ собственности 
и другіе акты пріобрѣтенія вещныхъ правъ и 
допускаетъ О. только какъ одно изъ основаній 
пріобрѣтенія (стт. 139 сл. вотч. уст.), чѣмъ въ 
значительной мѣрѣ ограничиваетъ начало без 
поворотности правъ, записанныхъ B7» книгу.

Литература. Heusler, «dieGewere» (1872); 
Sohm, «Zur Gesch. der Auflassung» (1876); 
Stobbe, «Die Auflassung des deutsch. Rechts» 
(въ Iheirng’s «Juhrbücher für Dogmatik», XII, 
¡872); Энгельманъ, <0 пріобрѣтеніи права 
собственности на землю по русск. праву» 
(СПб., 1859). В. Н.

Отказъ (муз.)—см. Знакъ.
Откармливаніе сельско-хоз. жи

вотныхъ — имѣетъ цѣлью образованіе и 
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отложеніе въ ихъ тѣлѣ возможно большаго 
количества мяса и главнѣйше жира или сала, 
такъ что для откорма предназначаются въ 
большинствѣ случаевъ уже взрослыя живот
ныя, у которыхъ образовательный процессъ 
ограничивается преимущественно развитіемъ 
жировой ткани. На успѣхъ О. вліяютъ раз
личныя обстоятельства, изъ которыхъ, по
мимо выбора соотвѣтственныхъ кормовыхъ 
средствъ и правильнаго веденія кормленія, не
обходимо указать на выборъ породы живот
наго, на возрастъ, въ которомъ О. идетъ всего 
скорѣе, и на индивидуальныя особенности жи
вотныхъ. Значеніе породы важно настолько же 
въ дѣлѣ О., какъ и при производствѣ другихъ 
продуктовъ животноводства (молока, шерсти, 
живой силы). Нѣкоторыя культурныя породы 
рогатаго скота, крупнаго и мелкаго, и свиней, 
извлекая изъ корма большое количество пи
тательныхъ веществъ, благодаря сильно раз
витому у нихъ пищеварительному аппарату, 
быстро приходятъ въ состояніе мясистости и 
вслѣдствіе этого щедро оплачиваютъ свой 
кормъ. Такія породы образовались при условіи 
богатаго питанія отдѣльныхъ животныхъ съ 
ранней молодости, почти со дня ихъ рожденія. 
Способность превращать кормъ въ мясо и сало 
у нихъ развита настолько, что животныя къ 
РД—2-годовому возрасту достигаютъ высшихъ 
предѣловъ мясистости. Такія породы даютъ 
мясо нѣжное, моложавое, равномѣрно пропи
танное прослойками жира (мраморное), опла
чиваемое по высокой цѣнѣ на самыхъ требо
вательныхъ мясныхъ рынкахъ. Для нихъ ха
рактерны большой убойный и большой живой 
вѣсъ. Съ этой точки зрѣнія среди крупнаго 
рогатаго скота заслуживаютъ вниманія поро
ды англійскія, въ особенности шортгорнская— 
по своей скороспѣлости и герефордская съ 
геловейской—за отличный вкусъ мяса. Изъ по
родъ мясныхъ, разводимыхъ на континентѣ, 
способностью къ откорму отличаются шаро- 
лэзская, нормандская,вильстермаршская и сим
ментальская (послѣднія двѣ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
молочныя). Изъ русскихъ породъ рогатаго ско
та лучшими мясными формами отличается 
калмыцкій скотъ; украинская порода откар
мливается скоро даже на скудномъ кормѣ, 
даетъ хорошее наваристое мясо и отлагаетъ 
много жира въ особенности на внутреннихъ 
органахъ (относительно выбора породъ овецъ 
и свиней для откорма см. соотвѣтственныя 
статьи). Лучшій возрастъ для откорма у ско
роспѣлыхъ породъ крупнаго рогатаго скота— 
первые два года ихъ жизни, у породъ разви
вающихся медленно-послѣ окончательнаго 
сформированія ихъ организма, приблизительно 
не моложе 4 лѣтъ. Старыя животныя, достиг
шія 9—10 лѣтъ, откармливаются медленно. 
Овцы и свиньи лучшихъ породъ уже къ 2Ю-ТИ 
мѣсячному возрасту достигают» полнаго раз
витія и дѣлаются способными къ откорму. 
Овцы болѣе молодыя, будучи поставлены на 
откормъ, даютъ мясо худшаго качества (болѣе 
водянистое). Что касается до индивидуальныхъ 
особенностей животнаго, то на нихъ должно 
быть обращаемо большое вниманіе. Способ
ность усвоенія корма и наклонность къ ожи- 
реііію очень различны у животныхъ даже одной 

и той же породы; при одинаковомъ живомъ 
вѣсѣ въ началѣ откорма, при одномъ и томъ 
же кормѣ одно животное можетъ дать при
ростъ вдвое большій прироста другого, поэтому 
удачный выборъ животнаго для 0. долженъ 
оказать большое вліяніе на успѣхъ и скорость 
этой хозяйственной операціи. При выборѣ 
крупнаго рогатаго скота на откормъ обраща
ютъ особое вниманіе на туловище, такъ какъ 
съ формой его связана способность къ 0. и 
въ немъ помѣщаются наилучшіе сорта мяса. 
Туловище должно быть длинное, его попереч
ное сѣченіе, гдѣ бы оно произведено ни было, 
должно представлять по возможности фигуру, 
выполняющую квадратъ. Малоцѣнныя части 
туши—голова, шея, ноги должны быть малыя 
и тонкія. Кожа мягкая, эластичная, указы
вающая на сильное развитіе подкожной клѣт
чатки, въ которую при О. можетъ проникать 
тѣмъ больше жира, чѣмъ масса ея больше, 
должна быть покрыта мягкой, гладкою шерстью. 
Даютъ лучшее мясо и скорѣе всего откармли
ваются кастраты всѣхъ видовъ домашнихъ 
животныхъ. Процессъ откорма состоитъ въ 
скармливаніи животнымъ возможно большихъ 
количествъ корма и притомъ въ возможно ко
роткій срокъ. На этомъ основаніи на выборъ 
кормовъ, питательныхъ и удобоваримыхъ и на 
соблюденіе правильнаго отношенія въ нихъ 
между питательными веществами, въ разные 
періоды О. должно быть обращаемо особое вни
маніе. Общіе законы о питаніи' животныхъ и 
объ условіяхъ образованія мяса и жира изло
жены въ ст. Бѣлокъ, Жиръ, Жирообразованіе, 
Мясо и Питаніе. Знаніе этихъ законовъ даетъ 
средства правильно обосновать пути которымъ 
необходимо слѣдовать при О. При откормѣ круп
наго рогатаго скота выбираютъ такихъ живот
ныхъ, которыя по формѣ своего тѣла даютъ воз
можность заключать о ихъ способности хорошо 
оплачивать кормъ. Если выбранные экземпляры, 
вслѣдствіе изнуренія предшествовавшей рабо
той или плохаго корма, тощи, то ихъ необхо
димо нѣсколько подкормить, чтобы привести 
ихъ въ состояніе нѣкоторой мясистости и хо
рошаго питанія и пріучить ихъ пищеваритель
ные органы къ пріему, переработкѣ и усвое
нію большихъ ыассъ питательнаго корма, безъ 
чего О. обойдется дорбго и растянется на 
долгое время. Лишь послѣ такой предвари
тельной заправки организма животнаго при
ступаютъ къ его откорму. По отношенію къ 
крупному рогатому скоту различаютъ 2 пе
ріода или стадіи откармливанія: первый изъ 
нихъ характеризуется увеличеніемъ въ дачѣ 
корма бѳзазотистыхъ веществъ (при отноше
ніи азотистыхъ къ безазотистымъ какъ 1:6,5), 
въ сравненіи съ предыдущимъ кормомъ. Какъ 
слѣдствіе такого уменьшенія бѣлка въ пищѣ, 
является уменьшеніе его обмѣна въ организмѣ 
и большая часть бѣлка въ пищѣ перейдетъ 
въ организованной бѣлокъ и вмѣстѣ съ боль
шимъ количествомъ жира, всосаннаго изъ корма 
и образовавшагося въ тѣлѣ изъ бѣлка, отло
жится въ соотвѣтствующихъ тканяхъ. Когда 
такимъ образомъ въ тѣлѣ животнаго накопит
ся нѣкоторое количество бѣлка (главнымъ 
образомъ подъ вліяніемъ предварительнаго 
кормленія) и жира (въ 1-мъ періодѣ откорма),
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то приступаютъ къ дачѣ корма богатаго 
бѣлкомъ, при отношеніи 1 :5,5. Такимъ со
ставомъ пищи доставляютъ болѣе обильный 
матеріалъ для образованія жира, отложе
ніе котораго въ организмѣ, уже богатаго жи
ромъ, становится все болѣе затруднительнымъ; 
бѣлокъ же при зг' -ісѣ жпра отлагается легче. 
Кормъ съ приведеннымъ соотношеніемъ пита
тельныхъ веществъ нужно задавать болѣе дол
гое время, такъ какъ онъ является главнымъ. 
Это—періодъ окончательнаго откорма, ожпре- 
нія тканей и улучшенія качества мяса. Согла
сно сказанному, на практикѣ въ первый пері
одъ откорма даютъ много объемистаго корма 
съ небольшой добавкой муки или жмыха, напр. 
въ волю—сѣна, мякины или яровой соломен
ной сѣчки съ мукой; затѣмъ переходятъ къ 
усиленной дачѣ углеводовъ и бѣлка, напр. ма
сличныхъ жмыховъ съ корнеплодами, особенно 
картофеля, а въ концѣ откорма задаютъ имъ 
иногда вкусный и переваримый кормъ, напр. 
изъ — дробленнаго зерна, пивной дробины и 
т. п. Пройдя всѣ три (вмѣстѣ съ подготови
тельнымъ періодомъ) стадіи кормленія, живот
ное достигаетъ полнаго откорма или такъ наз. 
откорма na cajo: хозяйственныя условія ино
гда заставляютъ довольствоваться только од
нимъ періодомъ откорма. При подобномъ кор
мленіи откладывается жира въ тѣлѣ мень
ше, получаются животныя, откормленныя на 
мясо. Лучшіе результаты даетъ откармлива
ніе смѣсью различныхъ питательныхъ кор
мовыхъ средствъ, смѣняющихъ въ извѣстной 
послѣдовательности одно другое. Корма одно
образные требуютъ болѣе продолжительнаго пе
ріода кормленія и не всегда даютъ животныхъ 
полной упитанности. Изъ главныхъ кормовыхъ 
средствъ, служащихъ для О., чаще всего упо
требляется: сѣно, луговое п посѣвное, корне
плоды (картофель, свекла и турпенсъ), зерна 
хлѣбныхъ и бобовыхъ растеній п выжимкп 
масличныхъ. Въ мѣстахъ, гдѣ имѣются хорошія 
пастбища (исскуственныя или естественныя), 
О. скота идетъ на зеленомъ корму. Способъ 
этотъ развитъ въ Германіи, Голландіи, Англіи, 
въ особенности же въ Австраліи и Нов. Зеландіи. 
У насъ откормъ на пастбищахъ практикуется 
также обширно. Но у насъ пѣтъ тучныхъ 
естественныхъ пастбищъ, п поэтому скотъ 
нашъ откармливается лишь на половину, до 
полутощаго состоянія тѣла. Въ хозяйствахъ, 
гдѣ скопляется много отбросовъ техническихъ 
производствъ—какъ то барды, хлѣбной и кар
тофельной, картофельной мязги, свекловичныхъ 
остатковъ—О. основывается на послѣднихъ. 
Больше всего барды даютъ въ началѣ О. вмѣ
стѣ съ достаточнымъ количествомъ сѣна, затѣмъ, 
постепенно сокращая отпускъ барды, усилива
ютъ дачу корма съ значительнымъ содержані
емъ бѣлковыхъ веществъ (въ родѣ жмыховъ), 
безъ чего сало откармливаемаго животнаго не 
пріобрѣтаетъ надлежащей плотности, а мясо 
становится водянистымъ. Срокъ О. различенъ 
въ зависимости отъ способовъ кормленія; въ 
общемъ всѣ періоды О. продолжаются для 
крупнаго рогатаго скота отъ 20 до 24 недѣль. 
Но срокъ этотъ можетъ значительно сокра
титься, если животное, поставленное на откормъ, 
уже находится въ хорошемъ тѣлѣ. Сказанное 

относительно крупнаго рогатаго скота примѣ
нимо и къ овнамъ, съ тою лишь разницею, что 
для послѣднихъ требуется кормъ болѣе бога
тый азотомъ и, что по отношенію къ овцамъ, 
рѣже приходится прибѣгать къ предваритель
ному подкармливанію, такъ какъ онѣ почти 
всегда находятся въ довольно упитанномъ 
тѣлѣ. Въ началѣ откорма овцамъ задаютъ кормъ, 
въ которомъ отношеніе питательныхъ веществъ 
равно 1:5,5; затѣмъ переходятъ къ корму съ 
отношеніемъ 1:5 и заканчиваютъ кормомъ 
сильно концентрированнымъ (1 : 4,5). Самыми 
дѣйствительными кормовыми средствами слу
жатъ для овецъ разные сорта сѣна, отруби, 
зерна хлѣбныхъ и бобовыхъ растеній въ раз
молотомъ или размоченномъ видѣ. Водянистый 
кормъ, какъ барда и разные корнеплоды, овцы 
оплачиваютъ хуже крупнаго скота. Подобное 
стойловое О. овецъ практикуется только въ 
странахъ, гдѣ стоитъ высокая цѣна на бара
нину; низкія требованія въ этомъ отношеніи 
дѣлаютъ выгоните О. овецъ наиболѣе выгоднымъ 
п удобнымъ. Въ отношеніи потребленія корма 
и его питательнаго дѣйствія замѣчается раз
личіе между породами овецъ, о чемъ указано 
въ ст. Овца. Для 0. пригодны овцы всѣхъ 
возрастовъ. Для откорма на пастбищахъ пре
имущественно берутся валухп и яловыя овцы, 
какъ менѣе нѣжныя и требовательныя относи
тельно корма и ухода. При откормѣ свиней 
начинаютъ съ кормовъ богатыхъ азотомъ, за
тѣмъ постепенно расширяютъ отношеніе между 
питательными веществами, чтобы получить 
крѣпкое сало п не ослабить преждевременно 
организмъ животнаго. Лучшими кормами сни
маются: ячмень, бобы, горохъ, рожь, кукуруза 
и молочные отбросы. Успѣшность откорма 
свиней зависитъ въ особенности отъ регуляр
ности кормленія (въ началѣ О. задача кормовъ 
практикуется по 3 раза въ сутки, къ кон
цу—по 4), свѣжести корма и его надлежащей 
подготовки: распаренный и измельченный кормъ 
свиньи ѣдятъ охотнѣе. Наиболѣе пригодны 
къ откорму породы: беркширская, крупная 
іоркширская и темворская, также помѣси 
между простыми и улучшенными породами. 
При откормѣ молодыхъ животныхъ необходимо 
задавать кормъ болѣе питательный, нежели 
тотъ, который употребляется для взрослыхъ, 
такъ какъ у первыхъ одновременно съ обра
зованіемъ жира идетъ развитіе мускуловъ и 
костей. Наиболѣе часто откармливаютъ телятъ, 
кормомъ для которыхъ служитъ молоко, сперва 
цѣльное, затѣмъ, снятое съ нѣкоторой добавкой 
льняныхъ жмыховъ или льняного сѣмеми, раз
давленнаго и обвареннаго кипяткомъ. Періодъ 
откорма продолжается обыкновенно около 6 
недѣль. Изъ общихъ условій, благопріятствую
щихъ откорму домашнихъ животныхъ нужно 
упомянутъ о содержаніи скота во время О. 
въ темныхъ и теплыхъ хлѣвахъ, внѣ всякаго 
шума и въ полной бездѣятельности, какъ объ 
условіяхъ предотвращающихъ безполезную тра
ту вещества и потому содѣйствующихъ болѣе 
скорому О. Затѣмъ для откармливаемаго скота 
нужна регулярная задача корма, чистота его. 
свѣжесть и достаточное количество мягкой 
постилки. Много помогаетъ откорму также 
чистка скребницей п щеткой, стрижка, по-
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слѣдствіемъ примѣненія которыхъ является 
усиленная дѣятельность кожи, имѣющая боль
шое вліяніе на аппетитъ и пищевареніе. Къ 
числу средствъ, повышающихъ аппетитъ, при
надлежитъ и поваренная соль, которую слѣ
дуетъ задавать лишь въ томъ количествѣ, 
которое достаточно для улучшенія вкуса въ 
кормахъ и поддержанія жизнедѣятельности 
въ нормальномъ состояніи. Болѣе значитель
ныя качества соли вызываютъ жажду, для 
утоленія которой животное выпиваетъ много 
воды, отчего увеличивается обмѣнъ бѣлко
выхъ веществъ, влекущій за собою безполез
ный расходъ самой цѣнной составной части 
корма. Время 0. домашнихъ животныхъ обык
новенно падаетъ надѣто, если скотъ откармлива
ется на зеленомъ корму. Хлѣвное же О. практи
куется чаще всего осенью. Въ это время года въ 
хозяйствахъ скопляется много разнообразнаго 
корма, погода стоитъ наиболѣе благопріят
ная и уборка мяса менѣе затруднительна. 
Откормъ животныхъ представляетъ собою 
значительную отрасль сельско-хозяйственной 
промышленности наиболѣе выгодную въ хозяй
ствахъ располагающихъ большими запасами 
кормовъ, какъ-то въ хозяйствахъ съ сельско
хозяйственными техническ. производствами, 
отбросы отъ которыхъ не всегда удобно гі 
возможно сбывать на сторону, и въ мѣстностяхъ 
съ хорошими лугами и пастбищами. Въ настоя
щее же время, при дешевизнѣ хлѣбовъ’, эта 
отрасль постепенно расширяется и многія 
страны послѣ удовлетворенія внутреннихъ рын
ковъ вывозятъ значительныя массы откор
мленнаго скота въ живомъ и битомъ видахъ на 
рынки заграничные, преимущественно въ Ан
глію. Сюда привозятъ мясо изъ Америки, Ав
страліи, Нов. Зеландіи и нѣкоторыхъ мѣстно
стей Европы. Благодаря усовершенствова
нію путей сообщенія и изобрѣтенію охлади
тельныхъ аппаратовъ стала возможною от
правка мяса за нѣсколько тысячъ верстъ 
отъ мѣста убоя безъ всякаго вреда для его 
качества. Изъ Россіи отправка тушъ крупнаго 
рогатаго скота, предпринятая ф.-Мекка, окон
чилась неудачей, вслѣдствіе затрудненій при 
перевозкѣ скотіі живьемъ до Либавы и боль
шихъ накладныхъ расходовъ, прп которыхъ 
операція эта оказалась невыгодной. Изъ Лп- 
бавы теперь экспортируется въ Англію сви
нина. За послѣднее время налаживается 
также отправка заграницу, именно во Фран
цію, куда русскія овцы ввозятся моремъ без
препятственно. Г. А’.

Откатъ — движеніе, которое совершаетъ 
артиллерійское орудіе вмѣстѣ съ лафетомъ, 
послѣ того какъ давленіе поррховыхъ газовъ 
на дно канала при выстрѣлѣ произвело отдачу, 
а орудіе передало это дѣйствіе лафету. Явле
ніе 0., положивъ систему (орудіе съ лафетомъ) 
п горизонтальную мѣстность, на которой си
стема расположена, несжимаемыми и неупру
гими, представляется такъ (черт. 1): 1) ось ка
нала орудія—горизонтальна; Р—давленіе по
роховыхъ газовъ на дно канала при выстрѣлѣ, 
направленное по оси, передается черезъ по
средство цапфъ лафету. Вертикальная плос
кость, проходящая черезъ ось канала, будетъ 
плоскостью симметріи (она взята за плоскость 

чертежа) системы, въ ней могутъ быть распо
ложены всѣ силы, дѣйствующія на систему; 
условія не измѣнятся, если приложимъ къ 
центру тяжести (Д) системы двѣ взаимнопро
тивоположныхъ силы Рг и Р2, параллельныхъ 
и равныхъ порознь Р; Рп приложенная къ 
Ц, сообщитъ системѣ поступательное движе
ніе по мѣстности: пара силъ (РР2) станетъ 
вращать систему по направленію стрѣлки 
около линіи (-Е7) соприкосновенія хобота съ 
мѣстностью. Слѣдствіемъ движенія системы 
по мѣстности явится сила (Т) тренія; посту
пивъ съ силою Т подобно силѣ Р, получимъ 
силу 72, приложенную къ Ц и пару (Т^),

вращающую систему въ ту же сторону какъ 
пара (РР2); сложивъ силы и пары, будемъ 
имѣть равнодѣйствующую силу Р, приложен
ную къ Ц и сообщающую системѣ поступа
тельное движеніе въ направленіи отдачи, и 
пару силъ (РхЕр)» вращающую систему около 
хобота; вращенію будетъ противодѣйствовать 
сила тяжести. Если ось канала ООг (черт. 2) 
негоризонтальна, а образуетъ съ горизонтомъ 
уголъ ф, то Р, направленное по оси канала

Черт. 2.

разложимъ на горизонтальную слагающую 
Г=Р Cos ср и вертикальную В — Р Siu ср; 
сила Г произведетъ такое же дѣйствіе, какъ 
Р въ первомъ случаѣ, а сила В сложится съ 
силою тяжести, съ увеличеніемъ угла ср умень
шается Cos ср, а слѣдовательно и сила Г, про
изводящая поступательное движеніе и враще
ніе системы; прп нѣкоторомъ cpt вращенія си
стемы не происходитъ; этотъ уголъ называется 
предѣльнымъ угломъ вращенія системы (въ 
полевыхъ орудіяхъ онъ около 7°, въ осадныхъ 
и крѣпостныхъ 15°). Скорость 0., общую для 
орудія и лафета, получимъ, приложивъ къ 
движенію системы (снарядъ, орудіе и лафетъ) 
законъ сохраненія движенія центра тяжести. 
Сила (С), производящая О.—внутренняя по 
отношенію къ системѣ, потому пріобрѣтенное 
количество движенія системы = О, т. е.:

mV— (Мо + АГЛ) W = О. . . (1), 
также

mk-(M0+MA) п = О ... (2), 
гдѣ т, Мо и МА соотвѣтственно массы сна
ряда, орудія п лафета (массой заряда прене
брегаемъ); V и W— начальныя скорости сна
ряда и 0., к и п—-пути, проходимые снаря
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домъ по каналу, а орудіемъ съ лафетомъ по 
мѣстности въ то же время. Изъ (I) слѣдуетъ:

~ СК0Р0СТЬ О* ’ 0ТСЮДа живая

сида лафета Ж =

послѣдняя должна равняться произведенію 
Мд т*Ѵ*

силы О на путь п, 0» = — и

1 Ддс — -__ - тѴ2

п 2 2

(подставивъ изъ (2) «= )• Такимъ

образомъ дѣйствіе силы, производящей 0., 
уменьшается съ уменьшеніемъ живой силы 
снаряда (его вѣса и скорости), съ увеличеніемъ 
массы или вѣса орудія и съ уменьшеніемъ 
вѣса лафета. 0. въ большинствѣ случаевъ ста
раются уменьшить, если не совершенно устра
нить, потому что онъ замедляетъ стрѣльбу, 
утомляетъ орудійную прислугу, въ полевой 
артиллеріи въ особенности, требуетъ лишняго 
мѣста; съ другой стороны, въ смыслѣ сохра
ненія прочности лафета, желателенъ большій 
0., потому что живая сила отдачи частью 
тратится на 0., частью поглощается самимъ 
лафетомъ, производя въ послѣднемъ различ
ныя деформаціи; чѣмъ короче О., тѣмъ больше 
деформируется, страдаетъ лафетъ. Въ легкихъ 
и батарейныхъ лафетахъ О. ограничивается 
стальнымъ сошникомъ (оковка хобота), вры
вающимся въ землю при движеніи лафета. Въ 
послѣднее время испытывается полевой ла
фетъ съ самонакатываніемъ — длина отката 
не иревосходитъ нѣсколькихъ дюймовъ. Въ 
горныхъ лафетахъ, кромѣ сошника для умень
шенія отката употребляютъ канатный тормазъ 
закладываемый серединою за крючья ста
нинъ, а петлями на концахъ надѣваемый на 
крючья у ступицъ колеса; при 0. тормазъ 
наматывается на ступицы, затормаживаетъ ко
леса п прекращаетъ О. Въ крѣпостной и осад
ной артиллеріи почти во всѣхъ случаяхъ 0. 
нежелателенъ и допущенъ на столько, чтобы 
лафетъ не испытывалъ слишкомъ большого раз
рушительнаго дѣйствія. Для уменьшенія 0.

Черт. 3.

увеличиваютъ сопротивленія, встрѣчаемыя ла
фетомъ при движеніи, что достигается различ
ными средствами: 1) посыпаютъ платформы 
пескомъ, слѣдов. увеличиваютъ треніе между 
лафетомъ и платформою, 2) устанавливаютъ за 
колесами лафета откатные клинья (деревян
ные или желѣзные, черт. 3; видъ сбоку и сза
ди). на которые взбѣгаютъ при 0. колеса, хо
ботъ же скользитъ по платформѣ. Въ этомъ 
случаѣ длина 0. сокращается потому, что 

часть живой силы, пріобрѣтенной лафетомъ^ 
тратится на ударъ колесъ о клинья, остальная 
часть живой силы идетъ на поднятіе центра 
тяжести системы, при движеніи послѣдней по 
наклонной плоскости клиньевъ; 3) придаютъ 
поворотнымъ рамамъ наклонъ ^—4°, лафеты же 
заставляютъ откатываться, скользя станинами 
по поворотной рамѣ; для накатыванія ставятъ 
лафетъ на катки; 4) въ берег, артиллеріи, а въ 
послѣднее время въ крѣпостной и осадной, ввели 
для ограниченія 0. компрессоры—механизмы, 
обнаруживающіе сильное сопротивленіе 0.; на 
преодолѣніе этого сопротивленія тратится боль
шая часть живой силы отдачи—длина 0. по

лучается незначительная. Устройство компрес
сора основано на треніи твердыхъ или жид
кихъ тѣлъ. У насъ имѣются 8-дм. и 9-дм. пу
шечные и 9-дм. мортирные лафеты, снабженные 
хомутовымъ или боковымъ компрессоромъ 
(черт. 4, А-\~В)—на каждую изъ станинъ (а)

поворотной рамы навѣшена посредствомъ 
стержней (б) желѣзная дуга (в\ черезъ концы 
которой проходятъ два прочныхъ винта: одинъ 
регулирующій (г; снаружи поворотной рамы), 
другой - зажимной (б; внутри); внутренніе кон
цы винтовъ нажимаютъ на желѣзныя доски (е), 
приклепанныя къ желѣзнымъ коробкамъ (з), 
охватывающимъ со всѣхъ сторонъ, исключая 
обращенной къ станинѣ, дубовыя подушки (к); 
головки стержней б вкладываются въ вырѣзы 
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коробокъ з; на гранную головку зажимного 
винта надѣтъ ключъ (л) съ рукояткой. При 
О. лафетъ (особыми кулаками) сперва пово
рачиваетъ рукоятку и такимъ образомъ че| езъ 
посредство зажимного винта нажимаетъ дубо
выя подушки къ рамѣ, затѣмъ ударяетъ въ 

н наружномъ концѣ; послѣдній при О. пово
рачивается особыми кулаками лафета и за
ставляетъ вращаться ось д; ось регулирующая 
(ж) и гайки (з) съ желобами (к) черезъ по
средство которыхъ гайки (з) во время 0. рас
ходятся, отчего нижнія части кулаковъ (л)

Черт. 5 (иоперечный разрѣзъ).

желѣзныя дуги (з) и, увлекая ихъ за собой, 
возбуждаетъ сильное треніе между подушками 
компрессора п станинами рамы; на преодолѣ
ніе этого тренія расходуется живая сила ла
фета—О. ограничивается. П-дм. лафеты преж
ней конструкціи имѣютъ гребенчатый пли 

нажимаютъ зубья гребенки на струны. Сдви
гая плиту, лафетъ возбуждаетъ сильное треніе 
между гребенкой и струнами; на преодолѣніѳ 
этого сопротивленія расходуется большая 
часть живой силы лафета. Оба описанные 
компрессора при большихъ скоростяхъ О.

струнный компрессоръ (черт. 5); вдоль рамы 
по срединѣ расположены ребромъ желѣзные 
полосы—струны (а); концы ихъ закрѣплены 
въ передней и задней стѣнѣ рамы. Поперекъ 
рамы лежитъ желѣзная доска (б), приходясь 
въ вырѣзы станинъ между переднимъ и зад-

дѣйствуютъ неправильно и разнообразно. Въ 
настоящее время ко всѣмъ лафетамъ берего
вой, осадной и крѣпостной артиллерій примѣ
няются гидравлическіе компрессоры (черт. 6), 
устройство которыхъ основано на треніи жид
кости при протеканіи черезъ малыя отверстія. 

Черт. в.

нимъ дномъ лафета; въ доскѣ сдѣлано прямо-1 Гидравлическій компрессоръ состоитъ изъ по
угольное отверстіе, куда вставлено нѣсколько лаго, расположеннаго вдоль лафета, стального 
досокъ—гребенка (з), висящихъ на болтѣ (г), цилиндра (а), одинъ конецъ котораго со сплош- 
скрѣпленномъ съ доскою (б) и входящихъ въ' нымъ дпомъ (б) прикрѣпляется къ поворотной 
промежутки между струнами. Имѣется при-! рамѣ, или платформѣ (ж), другой конецъ его 
способленіе (ось зажимающая; д) съ нарѣзка-1 запирается крышкой сь сальникомъ (з) для 
ми (и, і) въ разныя формы и рычагомъ (е) | пропуска штока (г) съ поршнемъ (д); въ по-
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слѣднемъ въ направленіи высоты сдѣлано нѣ
сколько отверстій; въ цилиндръ черезъ особое 
отверстіе, закрываемое втулкой (к), наливается 
глицеринъ или нефтяное масло. При 0. ла
фетъ тянетъ за собою штокъ (конецъ его съ 
пружиною е сочленяется съ хоботомъ лафе
та) компрессора и заставляетъ жидкость пе
реливаться черезъ отверстія поршня съ одной 
стороны его на другую; работа, потребная на 
переливаніе жидкости черезъ отверстія, про
исходитъ на счетъ живой силы лафета и та
кимъ образомъ О. можетъ быть ограниченъ 
въ желаемой степени. Сопротивленіе компрес
сора увеличивается съ увеличеніемъ скорости 
О. и уменьшеніемъ относительной площади 
суммы отверстій поршня; при постоянной ве
личинѣ отверстій оно вмѣстѣ со скоростью 
О. увеличивается отъ О до шахітит'а, за
тѣмъ уменьшается до 0; если же площадь 
отверстій уменьшать сообразно съ измѣне
ніемъ скорости О., то сопротивленіе компрес
сора будетъ постояннымъ на всемъ протяже
ніи движенія лафета; постоянное давленіе въ 
послѣднемъ случаѣ оказывается въ 2—3 раза 
меньше, чѣмъ наибольшее давленіе въ пер
вомъ. Въ послѣднее вгемя вмѣсто отверстій 
въ поршнѣ оставляютъ между поршнемъ и 
цилиндромъ кольцевой зазоръ, уменьшающійся 
къ концу 0., для чего цилиндръ внутри рас
тачиваютъ по копусу. Гидравлическіе ком
прессоры прочны, просты по устройству и 
правильно дѣйствуютъ.

Послѣ выстрѣла откатившійся лафетъ не
обходимо поставить на прежнее мѣсто—про
извести накатываніе, накатить лафеть, чтобы 
послѣдующіе выстрѣлы происходили по возмож
ности въ одинаковыхъ условіяхъ съ первымъ. 
Въ полевой артиллеріи накатываніе произво
дится безъ всякихъ приспособленій: двое изъ 
орудійной прислуги дѣйствуютъ на колеса ла
фета, а остальныя, приподнимая хоботъ, по
могаютъ накатыванію колесъ. Въ крѣпостной, 
осадной и береговой артиллеріи, гдѣ вѣсъ ору
дія съ лафетомъ бываетъ великъ, для накаты
ванія имѣются спеціальные приспособленія: 
1) откатные клинья, ограничивающіе О., въ 
то же время служатъ и для накатыванія—ла
феть, взбѣжавъ при 0. колесами на клинья, 
подъ вліяніемъ силы тяжести накатывается 
на прежнее мѣсю; 2) лафеты, располагаемые 
на поворотныхъ рамахъ, откатываются, сколь
зя по послѣднимъ своими станинами; для на
катыванія лафетъ подъ конецъ О. ставится 
на катки и дѣйствіемъ тяжести накатывается: 
постановка на катки производится автома
тически, иногда—прислугою. А. Як.

Отклоняющая способность—см. 
Вращательная способность химическихъ со
единеній.

Откровеніе—проявленіе Высшаго Су
щества въ нашемъ мірѣ, съ цѣлью сообщить 
намъ болѣе пли менѣе полную истину о себѣ 
и о томъ, чего оно отъ насъ требуетъ. Въ 
О. совмѣщаются, такимъ образомъ: 1) фактъ 
богоявленія (теофаніи), посредствомъ котораго 
открывается намъ Божество, и 2) религіозно
нравственное содержаніе этого факта, т. е. то, 
что въ немъ открывается. Присутствіемъ 
перваго элемента 0. отличается отъ чисто-

чѳловѣческихъ ученій и системъ, а присут
ствіемъ второго — отъ тѣхъ ирраціональныхъ 
проявленій предполагаемыхъ божественныхъ 
или демоническихъ силъ, какими полна исторія 
всѣхъ религій. Различеніе 0. личнаго отъ всена
роднаго не можетъ быть выдержано, такъ какъ 
вообще О. получается отдѣльными лицами, но 
не для нихъ исключительно, а для болѣе или ме
нѣе широкаго распространенія. Болѣе опредѣ
леннымъ образомъ различается въ ученіи цер
кви 0. въ собственномъ смыслѣ, формально при
знанное вселенскимъ церковнымъ авторитетомъ 
и обязательное для всякаго вѣрующаго, отъ 
частныхъ О., не имѣющихъ такого обяза
тельного характера, но допускаемыхъ или 
даже рекомендуемыхъ по причинѣ ихъ на
зидательности (таковы, напр.. популярныя 
во всемъ христіанскомъ Востокѣ 0. св. Ѳеодо
ры относительно будущей жизни). Какъ исто
рическое явленіе, 0. ограничивается областью 
религій Моисея п христіанства и, какъ про
дукта совмѣстнаго вліяйія обоихъ—ислама. 
Въ другихъ религіяхъ понятіе высшаго су
щества таково, что не допускаетъ дѣйстви
тельнаго 0. или по своей излишней отвлечен
ности (браманизмъ, буддизмъ, даосизмъ), или, 
напротивъ, по своей излишней матеріальности 
(всѣ религіи натуралистическія или миѳологиче
скія). Исключеніе, представляемое маздеизмомъ 
или парсизмомъ—только кажущееся, ибо о 
первоначальномъ видѣ этой религіи (во вре
мена Ахеменидовъ) намъ почти ничего поло
жительнаго неизвѣстно, а позднѣйшій или воз
становленный парсизмъ (временъ Арсакидовъ 
п Сассанидовъ), равно какъ п его обособив
шаяся отрасль—манихейство, образовались не
сомнѣнно подъ вліяніемъ еврейскихъ и хри
стіанскихъ идей. Во всякомъ случаѣ, самый 
ясный и полный типъ О. представляетъ намъ 
развитіе еврейско-христіанской религіи. Здѣсь 
(съ христіанской точки зрѣнія) различаются 
три главныя степени или фазиса: подгото
вительное О., памятникъ котораго есть Ветхій 
Завѣтъ, центральное, содержащееся въ Но
вомъ Завѣтѣ, и окончательное, имѣющее со
впасть съ исходомъ мірового процесса. Въ 
христіанствѣ открылась совершенная истина 
о Богѣ и дана совершенная нравственная за
повѣдь или норма жизни, но о будущихъ 
судьбахъ человѣчества даны только предвари
тельныя общія указанія. «Не открылось, что 
мы будемъ», говорить ап. Іоаннъ, а ап. Павелъ 
указываетъ на будущее «О. славы сыновъ Бо
жіихъ». котораго съ томленіемъ ожидаетъ вся 
тварь. Новый Завѣтъ оканчивается пророче
скою книгою, которая подъ именемъ О. (Апо
калипсисъ) содержитъ символическія картины 
будущаго. Въ средніе вѣка нетерпѣливое ожи
даніе конца міра породило, при произвольныхъ 
толкованіяхъ Апокалипсиса, ложное ученіе о 
наступленіи третьяго окончательнаго О., отно
сящагося къ Новому'Завѣту такъ же, какъ 
тотъ относится къ Ветхому. Это лжеученіе 
первоначально связанное съ именемъ южно
италійскаго аббата Іоахима De Floris (XIII в.) 
и съ миѳическимъ «Вѣчнымъ Евангеліемъ», 
продержалось, въ разныхъ видоизмѣненіяхъ, 
до начала новыхъ временъ и далѣе (см. Спи- 
ритуалы). Вл. С.
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этотъ встрѣчается у насъ уже въ спискѣ 
XIV в. (Сильвестровскій сборникъ), и съ из
мѣненіями или безъ нихъ, входитъ въ со
ставъ Толковой Палеи. Основанъ онъ на еврей
скихъ сказаніяхъ объ Авраамѣ, отчасти вне
сенныхъ въ разныя книги (Яшаръ, Мидрашъ, 
Гемара). Сказанія эти перешли въ апокрифъ не 
прямо, а путемъ греческихъ передѣлокъ. Пе
реводъ съ греч. явился на славянскомъ югѣ въ 
глубокой древности, но южно-славянскихъ тек
стовъ не сохранилось. Содержаніе «О. Авра
ама» сводится къ тому, что Авраамъ убѣж
дается въ безсиліи идоловъ, которыхъ дѣлаетъ 
его отецъ Ѳарра: идолъ Марумафъ, ударившись 
о другого идола, лишается головы; часть идо
ловъ, отправленныхъ для продажи, при паде
ніи. разбивается; идолъ Варисатъ, приставлен
ный для наблюденія къ горящимъ дровамъ, 
частью самъ сгораетъ. Авраамъ доходитъ до 
мысли о Богѣ, все сотворившемъ. Тогда слышит
ся голосъ съ неба, приказывающій Аврааму, 
послѣ 40-днѳвнаго поста, принести жертву Богу, 
и приставленный къ Аврааму ангелъ Іоиль ве
детъ его на гору Хоривъ. Здѣсь Авраамъ при
носитъ жертву и подвергается покушенію 
дьявола Азазила, но ангелъ приказываетъ ему 
оставить Авраама. По захожденіи солнца 
Авраамъ вмѣстѣ съ Іоилемъ возносится на 
небо, сидя на крылѣ голубиномъ. Сначала они 
видятъ неописуемый свѣтъ, затѣмъ престолъ, 
стоящій на четырехъ животныхъ, семь небесъ 
и все, что дѣлается на нихъ, землю, пре
исподнюю и Эдемъ, въ которомъ находятся 
Адамъ, Ева и Азазилъ. Авраамъ задаетъ во
просъ о томъ, какимъ образомъ Богъ допустилъ 
грѣхопаденіе? Вмѣсто отвѣта излагаются пред
сказанія о будущихъ судьбахъ міра, указыва
ются грѣхи и преступленія на землѣ и наказа
нія за нихъ въ будущей жизни. —Въ близкой 
связи со второю частью этого апокрифа нахо
дится другой апокрифъ: «Смерть Авраама». — 
См. Порфирьевъ, «Апокрифическія сказанія» 
(изслѣдованіе, 1873); Соболевскій, «Древне-рус
ская переводная литература» (литограф., 1892 
—93 г., стр. 71). Тексты изданы А. Н. Пыпи- 
цымъ («Памятники стар. рус. литературы», т. 
III). Н. С. Тихонравовымъ («Памятники отреч. 
литературы») и И. Порфирьевымъ («Апокри
фическія сказанія»; текстъ). См. «Сборникъ 
2-го отд. Акд. Наукъ», т. XVII). Н. Т.

Открываемая Россія или собраніе 
одеждъ всѣхъ народовъ въ Россійской Имперіи 
обрѣтающихся — періодическое изданіе, вы
ходившее въ СПб., въ 1774—76 гг., тетрадями 
въ неопредѣленное время. Издатель І.Г. Георги. 
Описаны преимущественно инородческіе ко
стюмы. О. Россія—первый русскій художе
ственный журналъ. Вышло всего, по Сопикову, 
15 №№; Неустроевымъ описаны только 12 №№.

Открытіе наслѣдства—наступленіе 
факта, который даетъ основаніе имѣющимъ 
право на наслѣдство липамъ вступить во вла
дѣніе имъ или предъявить на него свои при
тязанія. Наслѣдство открывается: 1) смертью 
наслѣдодателя, до которой никто не въ правѣ 
предъявлять къ нему притязаній: hereditas 
viventis non datur, и 2) фактами, уравни
ваемыми со смертью по отношенію къ на

слѣдованію, т. е. по русскому праву: а) 
лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія (XVII, 
874); б) вступленіемъ въ монашество (см. Ду
ховенство черное, XI, 265) и в) безвѣстнымъ 
отсутствіемъ (111, 279). Моментъ О. наслѣд
ства опредѣляетъ: 1) лицъ, призываемыхъ къ 
наслѣдству и способность ихъ быть наслѣд
никами: лишь тѣ изъ наслѣдниковъ, которые 
существуютъ въ моментъ смерти наслѣдода
теля или фактовъ, съ нею одинаково дѣй
ствующихъ, могутъ предъявить свои права на 
наслѣдство; умереть за минуту до смерти на
слѣдодателя или родиться на минуту позднѣе 
ея, значитъ лишиться наслѣдства не только 
для себя, но часто и для своихъ ближайшихъ 
наслѣдниковъ; пережить на минуту наслѣдо
дателя или родиться за минуту раньше, зна
читъ пріобрѣсти наслѣдство для своихъ непо
средственныхъ наслѣдниковъ; отсюда важ
ность для наслѣдованія точнаго опредѣленія 
момента смерти, лишенія правъ состоянія 
и безвѣстнаго отсутствія (см. Соумершіе); 
2) Составъ правъ наслѣдниковъ и моментъ ихъ 
пріобрѣтенія: «право на открывшееся наслѣд
ство принадлежитъ наслѣдникамъ съ самой 
кончины владѣльца» (ст. 1254, т. X, ч. 1-й). Съ 
этого времени между наслѣдниками, отказо
принимателями и ихъ кредиторами устана
вливаются опредѣленныя юридическія отноше
нія; имъ опредѣляется порядоь-ъ разсчетовъ, 
наростаніе прибылей и т. д., если законъ не 
установляетъ иныхъ моментовъ. Мѣсто О. 
наслѣдства опредѣляетъ собою примѣненіе 
къ наслѣдственнымъ отношеніямъ тѣхъ или 
иныхъ мѣстныхъ законовъ и устанавливаемыхъ 
ими особенностей наслѣдованія, а также и 
подсудность всѣхъ дѣлъ, связанныхъ съ на
слѣдствомъ (ст. 215 Уст. гражд. судопр.). Та
кимъ мѣстомъ считается «мѣсто послѣдняго 
передъ смертью постояннаго мѣстожительства 
наслѣдодателя» (а не мѣсто нахожденія иму
щества), при чемъ, «если у умершаго была 
осѣдлость одновременно въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ, мѣстомъ послѣдняго постояннаго мѣ
стожительства считается то, гдѣ умершій 
имѣлъ пребываніе въ послѣднее время» (рѣш. 
сен. 1885 г., № 131). Порядокъ охраненія на
слѣдства (см. Охранительное судопроизвод
ство), къ которому должно быть приступлено 
тотчасъ по 0. наслѣдства, опредѣляется, на
оборотъ, мѣстомъ нахожденія имущества (ст. 
1279 — 1295, т. X, ч. 1-й). В. Н.

Открытія—см. Изобрѣтенія и открытія 
(XII, 862).

Открытое море, въ древности разъ
единявшее страны и полагавшее предѣлъ ихъ 
сношеніямъ, въ настоящее время, благодаря 
успѣхомъ техники мореплаванія, является, на
оборотъ, главнымъ нервомъ международнаго 
общенія и обмѣна. Огромныя естественныя 
богатства моря дѣлаютъ его источникомъ раз
нообразныхъ промысловъ, растущихъ вмѣстѣ 
съ развитіемъ науки п техники. Отсюда за
интересованность всѣхъ государствъ въ уста
новленіи правильныхъ отношеній по поводу 
обладанія и пользованія моремъ. Исторія 
международнаго права даетъ цѣлый рядъ фак
товъ, указывающихъ на попытки отдѣльныхъ 
государствъ опредѣлить эти отношенія на на
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чалѣ исключительнаго или преобладающаго гос
подства надъ 0. моремъ тѣхъ или другихъ 
державъ, хотя принципъ свободы О. моря былъ 
формулированъ еще римскими юристами, урав
нивавшими общее право всѣхъ на морскую 
воду съ правомъ каждаго на воздухъ. Послѣд
няго права не признавали уже сами римскіе 
императоры, претендовавшіе на всемірное 
ГОСПОДСТВО («’еуш too х6з|хоо xôpio; о Sè ѵо-

Tïjc ôaXaaaïji»), а по ихъ примѣру и въ ка
чествѣ ихѣ преемниковъ и императоры «свя
щенной римской имперіи». Практическое зна
ченіе подобнаго рода притязанія получили въ 
эпоху великихъ открытій и изобрѣтеній, когда 
отдѣльныя государства заявили свои права на 
рядъ новыхъ земель и острововъ. лежащихъ 
по пути въ Америку и въ ней самой. Испанія, 
на основаніи буллы папы Александра VI (1493), 
заявила свои права не только на всѣ откры
тые Колумбомъ, но и на всѣ имѣющіе быть 
вновь открытыми земли и острова, лежащіе на 
Западъ отъ меридіана, проходящаго черезъ Зе
леный мысъ, а Португалія—на земли и острова, 
лежащіе на востокъ отъ этого меридіана. Въ 
спорѣ за господство надъ тѣми или иными ча
стями 0. моря участвовали затѣмъ Генуя— 
по отношенію къ Лигурійскому морю, Вене
ція—по отношенію къ Адріатическому, осно
вывая свои притязанія на обязанности рес
публики защищать морскую торговлю отъ са
рацинъ и пиратовъ, позднѣе Турція, по отно
шенію къ Черному морю. Король Эрихъ дат
скій и норвежскій уже въ 1432 г. заявилъ 
королю Англіи, что никто не имѣетъ права съ 
древнихъ временъ на рыбную ловлю и тор
говлю въ водахъ Норвежскаго моря безъ до
зволенія короля. Это право Даніи и Норвегіи 
нашло со стороны Англіи признаніе въ томъ, 
что она выговариваетъ для себя пользованіе 
норвежскимъ моремъ въ цѣломъ рядѣ догово
ровъ. Сама Англія наиболѣе послѣдовательно 
и упорно держалась принципа исключительнаго 
верховенства сперва надъ «mare Anglicanum 
circumquoque», позднѣе и надъ всѣмъ океа
номъ, въ качествѣ первой морской державы. 
Карлъ I поддерживалъ силою оружія свои 
права на Сѣверное море; Кромвель категори
чески заявилъ, что Англія не можетъ терпѣть, 
чтобы безъ ея разрѣшенія на океанѣ разви
вался какой либо иной флагъ, кромѣ британ
скаго. Фактически эти притязанія выражались 
въ преслѣдованіяхъ и захватахъ иностранныхъ 
кораблей, въ обложеніи ихъ пошлинами, въ под
чиненіи юрисдикціи, въ салютахъ при встрѣчѣ, 
спускѣ флага и т. д. (см. Церемоніалъ морской). 
Въ XVII ст. происходили оживленные споры 
изъ-за морского церемоніала между Англіей и 
Нидерландами. Тѣже требованія предъявляла 
къ Нидерландамъ и другимъ державамъ Фран
ція, отказавшаяся отъ нихъ лишь въ ordonan- 
се de la Marine ІбоЗ г. Безконечные споры 
и взаимныя неудобства, обусловливаемыя 
этими притязаніями, и соединенныя съ не
возможностью фактически вездѣ и всегда 
поддерживать ихъ силой даже по отношенію 
къ слабымъ морскимъ державамъ, приводятъ, 
однако, въ XVIII в. къ признанію необходи
мости иного принципа свободы моря. Право 
всѣхъ организованныхъ государствъ на поль- 

зованіѳ этой свободой формулировано еще въ 
XVII в. Гуго Гроціемъ въ его книгѣ «Mare libe
rum» (1609). Q. море по своей природѣ недо
ступно исключительному частному обладанію. 
Признаніе права собственности одной дер
жавы не дало бы ей возможности одной ис
черпать всѣ богатства моря и содѣйствовать 
международному общенію; ради отвлеченнаго 
права одной остальныя державы лишились бы 
выгодъ, на которыя онѣ имѣютъ право вслѣд
ствіе неравнаго распредѣленія между ними 
естественныхъ благъ. Самой природой море 
опредѣлено служить взаимному общенію на
родовъ, а это общеніе возможно лишь при 
свободѣ моря и доступности его рсѣмъ на
ціямъ. Аргументы противника Гроція, англій
ской) писателя Зельдена («Mare clausum», 
1635), на которыхъ основывались притязанія 
Англіи, опровергнуты исторіей. Въ настоя
щее время встрѣчаются лишь непризнавае
мыя большинствомъ державъ притязанія от
дѣльныхъ державъ на нѣкоторыя моря, при
легающія къ ихъ границамъ. Таковы притяза
нія Турціи на Черное и Мраморное море, 
Англіи—на окружающія ее моря и т. д. Со
временное международное право признаетъ 
права отдѣльныхъ государствъ лишь на бере
говое море (см.). Изъ принципа свободы О. 
моря вытекаютъ слѣдующія послѣдствія. О. 
море свободно для судоходства и сообщеній 
всѣхъ народовъ. Ни одному народу не можетъ- 
быть воспрещено заниматься въ немъ ры
боловствомъ и другими мирными промысла
ми. Ни одно государство не можетъ подчи
нять другія своимъ законамъ относительно 
условій и предѣловъ пользованія 0. моремъ, 
подвергать чужія суда своему суду, пошли
намъ, или задерживать и с сматривать иностран
ные корабли. Всѣ суда, находящіяся въ морѣ, 
подлежатъ юрисдикціи своихъ государствъ. 
Послѣднія отвѣчаютъ за дѣйствія своихъ под
данныхъ, совершенныя въ 0. морѣ. Въ виду 
этого каждое государство обязывается при
нять мѣры къ тому, чтобы морскія сношенія, 
рыболовство и иные промыслы, производимые 
въ морѣ, велись его подданными правильнымъ 
и безобиднымъ для другихъ народовъ обра
зомъ. Подробности каждаго вида пользованія 
0. моремъ и возникающихъ отсюда отношеній 
регулируются спеціальными постановленіями 
такъ называемаго морского права (см. XIX, 
902). О юридическомъ характерѣ отношеній 
отдѣльныхъ державъ и всѣхъ ихъ вмѣстѣ въ 
литературѣ очень много спорятъ. Не будучи 
обладателями ни права собственности, ни ис^ 
ключительнаго верховенства на О. морѣ, дер
жавы пользуются имъ, однако, и не вполнѣ не
зависимо другъ отъ друга, какъ никому не) 
принадлежащей вещью. Онѣ стоятъ междуп 
собою по отношенію къ 0. морю въ нѣкотсі 
ромъ союзѣ, опредѣляемомъ нормами морского|| 
права, и не допускаютъ къ свободному поль-| 
зованію имъ представителей неорганизован
ныхъ государствъ, требуя отъ каждаго ко
рабля указанія его нагьіональности и принад
лежности къ опредѣленному государству, какъ 
основанія для свободнаго плаванія. Ср. Мар
тенсъ, «Современное международное право 
цивилизованныхъ народовъ» (т. I); I. Hollzen
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dorff, «Handbuch des Völkerrechts» (II, § 92 
сл, Гамб., 1887); Pereis, «Das internationale 
öffentl. Seerecht» (B., 1882); Coucliy, « Le droit 
maritime internationale» (П., 1882). В. H.

От купъ государствен н ы хъдоходовъчаст- 
вымк_лицами, вносящими государству эквива
лентъ стоимости ихъ и подучающими, “взамѣнъ 
этого, право непосредственнаго сбора съ пла
тельщиковъ, представляется явленіемъ доволь
но распространеннымъ въ государствахъ съ 
недостаточно вырабЪтанными системами ад
министраціи, какъ напр. большинство госу
дарствъ Востока. Какъ опредѣленный способъ 
сбора государственныхъ доходовъ, О. встрѣ
чается и въ обѣихъ классическихъ странахъ 
древности. Во всѣхъ государствахъ древней 
Греціи сборъ доходовъ отдавался на О. част
нымъ лицамъ. Въ Аѳинахъ откупщики часто 
образовали большія компаніи на паяхъ. Сборъ 
производился либо самими откупщиками, либо 
черезъ наемныхъ слугъ пли рабовъ. За кон
трабандою слѣдили сами откупщики и въ пре
дупрежденіе ея могли производить обыски, 
вслѣдствіе чего не пользовались любовью на
селенія. За неплатежъ въ срокъ откупщики 
лишались гражданства, подвергались аресту 
и могли подвергнуться конфискаціи имуще
ства. Въ Римѣ 0. былъ столь же распростра
ненъ. Съ древнѣйшихъ временъ большая часть 
налоговъ отдавалась здѣсь на откупъ съ тор
говъ, происходившихъ ежегодно на форі$ул$, 
подъ водруженнымъ копьемъ (hasta — знакъ 
аукціона или торговъ). Откупщики или публи- 
каны (publicani, отъ риЫіса=государственные 
доходы) могли просить сенатъ (позже—ино
гда и народъ) отмѣнить торги и назначить но
вые, если цифра, которую они должны были 
платить, была несоотвѣтственно велика. О. 
требовалъ значительныхъ денежныхъ средствъ, 
вслѣдствіе чего оказывался подъ силу лишь 
капиталистамъ всадническаго ценза, особенно 
съ тѣхъ поръ, какъ сенаторамъ было воспре
щено заниматься денежными дѣлами. Когда 
недостаточно было капиталовъ одного лица, 
составлялись компаніи (societates), бравшія 
въ Италіи и провинціяхъ на 0. разные доходы; 
впервые онѣ упоминаются въ 217 г. до Р. Хр. 
Одинъ членъ компаніи, отъ лица всѣхъ, заклю
чалъ условіе О.: онъ назывался manceps. Во 
главѣ компаніи стояли ежегодно смѣнявшіеся 
magistri. Число низшихъ и второстепенныхъ 
служащихъ было очень велико; это были, боль
шею частью, вольноотпущенники и рабы, но не 
гнушалпсь этимъ занятіемъ и граждане. От
купщики и податное населеніе иногда заклю
чали между собою условія, но въ общемъ О. 
сильно угнеталъ провинціаловъ и даже жителей 
Италіи; апелляція вь Римѣ приносила мало 
пользы, тѣмъ болѣе, что намѣстники провин
цій, обыкновенно должники публикановъ, вся
чески покровительствовали имъ. Будучи си
лой въ государствѣ, публиканы легко добива
лись смѣщенія неугодныхъ имъ лицъ. Въ им
ператорское время сохранились тѣже неустрой
ства, хотя намѣстникомъ дано было право 
налагать на публикановъ административныя 
наказанія. Подъ конецъ имперіи на 0. стали 
сдаваться лишь таможенныя пошлины. Въ 
средніе вѣка въ большей или меньшей мѣрѣ 

мы встрѣчаемъ 0. государственныхъ доходовъ 
почти во всѣхъ западныхъ государствахъ. 
Широко развился и выработался въ цѣлую 
систему финансовой администраціи онъ лишь 
во Франціи, гдѣ еще съ XIII в. сборъ боль
шей части налоговъ былъ - отданъ частнымъ 
лицамъ во всѣхъ частяхъ королевства. Усло
вія О. не подлежали никакимъ общимъ нор
мамъ; въ большинствѣ случаевъ король даже 
не зналъ, какъ доходны отдѣльныя статьи, 
сдававшіяся на 0. Первая попытка упоря
дочить О. сдѣлана была министромъ Сюлли 
при Генрихѣ IV. Онъ соединилъ по группамъ 
схожіе предметы 0. и отдѣльныя группы сталъ 
сдавать съ торговъ; эти мѣры дали чрезвы
чайно благопріятные финансовые результаты. 
Въ это время составились 4 группы отдавав
шихся на 0. доходовъ: 1) таможни (cinq gros
ses fermes), 2) акцизъ на напитки (aides), 3) 
соляной налогъ (gabelles) въ большей части 
Франціи и 4) соляной налогъ въ Лангедокѣ. 
Было еще 18 небольшихъ мѣстныхъ статей О. 
Кольберъ закончилъ, въ 1681 г., реформу Сюл
ли, передавъ обществу 40 финансистовъ, за 
ежегодную сумму въ 56670000 ливровъ, права,, 
раньше принадлежавшіе отдѣльнымъ откуп
щикамъ. Окончательно организована была ком
панія откупщиковъ при министрѣ Флери (1726); 
рѣшено было, что въ число откупщиковъ не 
могъ входить никто помимо имѣвшихъ грамоту« 
короля на званіе fermiér général. Въ 1755 г. 
число откупщиковъ было доведено до 60, а 
въ 1780 г. понижено до первоначальной циф
ры. Компанія, въ видѣ гарантіи, должна была 
вносить въ казначейство авансъ въ 90 миля. 
Всѣ сношенія съ правительствомъ велись че
резъ наемное лицо, которое подписывало до*  
говоръ и именемъ котораго производились иски; 
затѣмъ оно уступало всѣ свои права компа
ніи и сходило со сцены, довольствуясь пен
сіею въ 4000 ливровъ. При каждомъ возобно
вленіи 0. бралось другое подставное лицо. 
Торги, съ 1681 г., возобновлялись каждыя 
6 лѣтъ. Цѣна 0. въ 1738 г. возросла до 91 
милліона, въ 1763 г. до Ï24 милл., въ 1774 г. 
достигла 162 милл? Между откупщиками п. 
казною велся постоянный текущій счетъ де
бета и кредита, при чемъ казна большею 
частью впередъ лишала себя права на еже
годныя получки, заставляя компанію про
изводить платежи за счетъ казны; каждыя 
шесть лѣтъ производился окончательный под
счетъ и, если оказывался лишекъ противъ сум
мѣ, уплаченной въ теченіе этого времени въ 
счетъ 0., то государство участвовало въ дѣле
жѣ его, получая половину всей суммы: осталь
ную дѣлили между собою члены компаніи. 
Компанія откупщиковъ сама вѣдала- всю ад
министрацію сбора доходовъ съ населенія. Въ 
началѣ она прибѣгала къ системѣ вщоричнагѳ- 
О., но контрактомъ 1755 г. всѣ вторичные О., 
число которыхъ доходило до 250, были упразд
нены. Центральное управленіе 0. имѣло мѣ
стопребываніе въ Парижѣ. Въ каждой области 
компанію представляли 1 или нѣсколько ди
ректоровъ, ежегодно присылавшіе въ Парижъ 
отчетъ по дѣламъ 0. въ своемъ районѣ. Подъ 
начальствомъ директоровъ состоялъ многочи
сленный персоналъ «приказчиковъ»- по дѣ
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ламъ 0., изъятый отъ всякихъ государствен
ныхъ повинностей и пользовавшійся особымъ 
королевскимъ покровительствомъ, чтобы не 
встрѣчать помѣхъ въ исполненіи своихъ слу
жебныхъ обязанностей. «Приказчики» (com
mis) присягали въ присутствіи интенданта и за 
утайку собранныхъ денегъ подлежали стро
гимъ наказаніямъ, даже сыертной казни. Въ 
общемъ организація 0. была очень сложная и 
стоила большихъ денегъ. Доходы генеральна
го откупщика состояли въ 1775 г. изъ жало
ванья въ 24000 ливровъ, 1О°/о съ внесеннаго 
въ казну милліона, 6%, съ остальной внесен
ной суммы (560000) и подарковъ. Къ этому 
слѣдуетъ прибавить еще часть получавшуюся 
прн дѣлежѣ лишковъ, напр. въ 1774 — 80 г. 
равнявшуюся 250000 ливровъ. Королевское 
правительство не уменьшало доходовъ от
купщиковъ, такъ какъ король, министры п 
придворные имѣли также свою часть въ нихъ: 
дворъ пользовался ежегодными подарками отъ 
откупщиковъ въ 210000 ливровъ, многимъ при
дворнымъ назначались пенсіи изъ средствъ 
генеральныхъ откупщиковъ и т. д. Этотъ 
порядокъ вещей, разоблаченный однимъ изъ 
приказчиковъ 0. при министрѣ Террэ, не могъ 
не вызывать въ обществѣ озлобленія противъ 
О., и безъ того находившаго себѣ пищу въ вы
сокомѣрномъ и заносчивомъ поведеніи многихъ 

*пзъ откупщиковъ; публицистика выражала
лишь общее мнѣніе, представляя всю компа
нію откупщиковъ какъ синдикатъ грабителей, 
дѣлящихъ свою добычу съ дворомъ. Наиболѣе 
сильно, однако, возбуждалъ неудовольствіе са
мый характеръ налоговъ, сдававшихся на 0 , 
внутреннія таможни, отдѣлявшія провинцію 
«тъ провинціи, назойливость и наглость шпі
оновъ, содержавшихся откупщиками для вы
слѣживая ія контрабандисты, строгія наказа
нія контрабандистовъ (ихъ ссылали на галеры, 
приговаривали къ смерти п т. д.). Тюрго уни
чтожилъ подарокъ въ 100000 ливровъ, который 
до него дѣлался генеральному контролеру при 
возобновленіи контракта; онъ добился также 
постановленія, чтобы больше не назначались 
пенсіи изъ средствъ откупщиковъ. Неккеръ со
хранилъ 0. лишь для таможенъ, соляного 
акциза и табачной монополіи; налогъ на на
питки п земельные сборы были отданы на 0. 2 
другимъ компаніямъ (régie generale и admi
nistration générale des domaines). Эта рефор
ма подняла къ 178G г. доходъ съ непрямыхъ 
налоговъ до 242 милліоновъ; ограниченіе чис
ла откупщиковъ дало, кромѣ того, возможность 
удалить изъ пхъ среды самые дурные элемен
ты. Революція не удовлетворилась этими по
лумѣрами. Учредительное собраніе объявило 
геиеральные О. упраздненными: G коммпсса- 
ровъ были назначены къ ликвидированію дѣлъ 
по О Въ 1793 г. была назначена новая ком
миссія для разсмотрѣнія дѣлъ по 0.; она на
шла нужнымъ всѣхъ откупщиковъ, за время 
послѣднихъ трехъ контрактовъ, подвергнуть 
аресту. Одинъ изъ нихъ, знаменитый Лаву
азье, написалъ мемуаръ въ оправданіе дѣй
ствій своихъ коллегъ, но доводы его не имѣли 
успѣха. 19 флореаля ÏI г. революціонный три
буналъ приговорилъ всѣхъ откупщиковъ (чи
сломъ 31) къ смерти, кромѣ одного, вычер- 

кнутаго Робеспьеромъ изъ списка, и приговоръ 
былъ приведенъ въ исполненіе. Приговорен
ные обвпнепы были въ томъ, что соста
вили заговоръ противъ французскаго народа, 
помогали врагамъ націи, примѣшивали вред
ныя примѣси къ жизненнымъ припасамъ, 
удерживали въ своихъ рукахъ средства, не
обходимыя для государственной обороны. Уже 
черезъ годъ стали раздаваться голоса, что 
откупщики осуждены безвинно и что конфис
кація ихъ имуществъ неправильна. Въ 1795 г. 
назначена была коммиссія, которая, послѣ 
многолѣтнихъ разслѣдованій, пришла къ за
ключенію, что откупщики не только не бы
ли должны казнѣ 130 милліоновъ, какъ утвер
ждали пхъ обвинители въ 1793 г., но, напро
тивъ, выдали казнѣ впередъ 8 милл. (рѣшеніе 
1 мая 1866 г.). Ср. De Nervo, «Les finances 
françaises sous l’ancienne monarchie, la répub
lique et l’empire» (П., 1863); A. Lemoine, 
«Les derniers fermiers généraux» (П., 1873); 
Bouchard, «Système financier de l’ancienne mo
narchie» (П., 1891). О питейномъ откупѣ ьъ 
Россіи см. Питейный доходъ. А. М. Л.

От.швки (техн.) — см. Литейное произ
водство, Гипсъ, и Модельное производство.

Отливы и приливы — см. Приливы 
морскіе.

Отложенія геологическія — тоже, 
что осадки геологическіе (см.\ но часто такъ 
называютъ какъ весь комплексъ осадочныхъ 
породъ земной коры, такъ и всякую болѣе или 
менѣе значительную массу геологическихъ 
осадковъ, выведенныхъ изъ подъ воды, сдѣ
лавшихся доступными нашему наблюденію, 
состоящую изъ большаго пли меньшаго коли
чества отдѣльныхъ пластовъ. 0. геологическія 
разсматриваются и подраздѣляются или по 
времени ихъ образованія, напр. О. девонской 
системы, 0. юрскаго періода, міоценовыя 0. 
и т. д., или по способу происхожденія: мор
скія. глубоководныя, прѣсноводныя, рѣчныя, 
наземныя, ледниковыя 0., или. наконецъ, по 
петрографическому составу: песчаныя, глини
стыя, известняковыя, рухляковыя 0. Одной 
изъ весьма важныхъ, очень часто встрѣчаю
щихся и очень сложныхъ задачъ геологіи яв
ляется сравненіе и опредѣленіе возраста п 
взаимныхъ отношеній геологическихъ 0. раз
личныхъ мѣстностей. По стратиграфическимъ 
отношеніямъ и на основаніи изученія заклю
чающихся вь сравниваемыхъ 0. органиче
скихъ остатковъ—геологъ приходитъ къ заклю
ченію, что одно изъ сравниваемыхъ О. раз
личныхъ мѣстностей пли древнѣе другого, или 
моложе, или одновременно ему. Одновремен
ность 0. понимается при этомъ въ широкомъ 
геологическомъ значеніи этого слова. Такъ, 
находя въ О. различныхъ мѣстностей остатки 
тожественной флоры и фауны, геологъ опре
дѣляетъ такія 0., какъ одновременныя; одна
ко, внѣ всякаго сомнѣнія, органическая^жизнь, 
хотя и развивалась всюду въ одинаковой опре
дѣленной послѣдовательности, но проходила 
одну и ту же фазу развитія не одновременно 
во всѣхъ точкахъ земной поверхности. Объ 
этомъ свидѣтельствуютъ сохранившіеся до 
сихъ поръ въ нѣкоторыхъ пунктахъ земли 
представители болѣе древней флоры и фауны, 
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вымершіе въ другихъ мѣстахъ. Нерѣдко вы
ясненіе одновременности О. весьма затруд
няется тѣмъ, что сравненію подлежатъ О. хотя 
и одного возраста, но различныя по способу 
происхожденія, принадлежащія къ различнымъ 
фаціямъ, типамъ, провинціямъ и областямъ, 
когда, напр., приходится сравнивать морскія 
О., съ свойственной имъ фауной съ прѣсно
водными или наземными, О. тропической зоны 
и холоднаго пояса и т. д. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда на основаніи палеонтологическихъ и 
стратиграфическихъ данныхъ можетъ быть 
доказано только близкое сходство, а не пол
ное тожество сравниваемыхъ О., ихъ опре
дѣляютъ какъ эквивалентныя или гомологич
ныя (о геологическихъ О. см. описаніе от
дѣльныхъ геологическихъ системъ и періодовъ, 
также Осадки, Наслоеніе, Слой, Стратиграфія).

К П.
Отлученіе отъ союза религіознаго тѣхъ 

его членовъ, которые нарушаютъ его законы, 
существовало еще въ языческомъ мірѣ. Такъ, 
жрецы въ Аѳинахъ, по разсказу Плутарха, под
вергли «О.» Алкивіада; у галловъ, по сказанію 
Юлія Цезаря, друиды отлучали отъ богослуже
нія. У древнихъ евреевъ 0. (сЬегеш) выражало 
пожеланіе, чтобы отлучаемый погибъ. Такому 
О. подвергнутъ былъ Іисусъ Христосъ (Лук., 
VI, 22; Іоан., XVI, 2; XII, 42). Въ болѣе позд
нее время 0. у евреевъ имѣло три вида: вы
говоръ (пеБіІа), малое О. (иісіиі, сЬапПа) и ве
ликое О. (собственно сЬегеш, реНсЬа). Послѣ 
«выговора» виновный не могъ выходитъ изъ 
своего дома въ продолженіе 30 дней. Малое О. 
также полагалось на 30 дней, въ продолженіе 
которыхъ отлученный не могъ стричь волосъ п 
не имѣлъ права носить сандалій; указанный 
срокъ могъ быть увеличенъ или уменьшенъ. Ве
ликое О. лишало отлученнаго гражд. правъ; къ 
нему никто не могъ подходить ближе четы
рехъ локтей; онъ не могъ ни присутствовать 
въ собраніи, ни ѣсть п пить вмѣстѣ съ кймъ- 
либо, ни наниматься, ни нанимать въ работу, 
пи учить, ни быть ученикомъ, не могъ мыться, 
надѣвать праздничную одежду; дѣти его не 
допускались къ обрѣзанію; въ религіозныя со
бранія онъ имѣлъ доступъ чрезъ особый входъ. 
По смерти его его могилу забрасывали камнями. 
При произнесеніи вел. О., съ цѣлью придать 
ему болѣе устрашающій характеръ, при свѣтѣ 
едва мерцающихъ огней, разрывали мѣха, на
полненные воздухомъ. Въ христ. церкви О. су
ществовало уже на самыхъ первыхъ порахъ, 
какъ видно изъ словъ I. Христа о преслушав- 
шихъ церковь, которые должны сдѣлаться для 
нея «яко ясе язычникъ и мытарь». Ап. Па
велъ повелѣваетъ (1 Кор., V, 11) членамъ цер
кви не ѣсть и не пить (т. е. не имѣть общенія) 
съ блудниками, лихоимцами, идолослужителя
ми,- злорѣчивыми, пьяницами, хищниками. 
Апостольское 72-ѳ правило узаконяетъ О. для 
похищающихъ церковный воскъ или елей. По- 
слѣдствія христіанскаго О. состояли вь исклю
ченіи отлученнаго отъ участія въ обществен
номъ богослуженіи, вечеряхъ любви и таин
ствахъ; имена отлученныхъ вычеркивались изъ 
диптиховъ, христіане не называли ихъ брать
ями и не давали имъ братскаго лобзанія. Дѣй
ствіе 0. въ первобытной церкви не лишало от

лученнаго гражд. правъ. Общеніе съ-отлучен
нымъ разсматривалось какъ преступленіе, на
казываемое также О. Отлученный въ одной цер
кви не могъ быть принимаемъ въ общеніе дру
гою (21 прав. соб. халкедонскаго и 8-е —со
бора карѳагенскаго). Второй вселенскій со
боръ запретилъ принимать отъ отлученныхъ 
жалобы на епископовъ по дѣламъ ихъ духов
ной юрисдикціи, но не по дѣламъ частнымъ, 
напримѣръ объ имущественной собственности. 
Со времени Константина Вел., когда импера
торъ выступилъ въ качествѣ «внѣшняго епис
копа по дѣламъ церковнымъ», область примѣ
ненія церковнаго О. сократилась. Преступле- 
нія противъ вѣры—ереси и расколы—получили 
значеніе преступленій противъ государства, 
и тѣ лишенія и ограниченія правъ состоянія, 
которымъ подвергались еретики, не были по
слѣдствіями церковнаго О. Многія преступле
нія противъ заповѣдей церковныхъ также пе
решли въ область гражданской подсудности 
(волхвованіе, прелюбодѣяніе, похищеніе жен
щинъ, азартныя игры и др.). Въ нѣдрахъ са
мой церкви О. было, въ большинствѣ случаевъ, 
замѣнено церковнымъ публичнымъ покаяніемъ. 
Относительно О. въ древней церкви существо
вали слѣдующія правила: 1) епископъ «не дол
женъ быть скоръ къ изверженію, но осторо
женъ» (Постан. апост. II, 21); основаніемъ для 
О. могъ быть только тяжкій грѣхъ, явный и не
сомнѣнно доказанный. 1-й вселенскій соборъ 
(прав. 5) постановилъ, чтобы на областныхъ 
соборахъ было изслѣдуемо о каждомъ О., не 
по малодушію ли или личному произволу епи
скопа оно состоялось. 2) О. произносилось 
только въ случаѣ окончательной нераскаян
ности и имѣло силу только до тѣхъ поръ, пока 
отлученный не раскаялся. 3) О. должно было 
падать только на самого отлученнаго, но от
нюдь не на его семейство. Нарушенівімъ этого 
правила въ первые вѣка церкви были 0., про
изнесенныя римскою церковію на цѣлыя другія 
помѣстныя церкви, напр. папою Викторомъ— 
Поликарпа Смирнскаго съ его церковью, папою 
Стефаномъ—церкви карѳагенской. Были слу
чаи 0. отъ церкви умершихъ (Оригенъ, Ѳедоръ 
Мопсуэтскій). Соборъ карѳагенскій (прав. 92) 
назначаетъ анаѳему и послѣ смерти тому епи
скопу, который завѣщаетъ свое имѣніе род
ственнику еретику или язычнику, а не церкви. 
Въ настоящее время на Востокѣ спеціальный 
законъ относительно О. существуетъ лишь въ 
церкви греческой, гдѣ въ 1852 г. постановлено, 
что епископъ и цѣлый синодъ могутъ подвер
гать 0. лишь клириковъ и монаховъ; міряне 
могутъ быть подвергаемы 0. лишь съ разрѣ
шенія гражданскаго правительства. Въ запад
ной церкви, со времени отдѣленія ея отъ 
восточной, 0. относится не къ священнодѣй
ствію покаянія, а къ юрисдикціи судебной, 
которая можетъ быть отправляема не въ силу 
только епископской власти, а, по делегаціи 
(delegato) и по порученію (mandato), лицами 
нижнихъ церковныхъ инстанцій, могущими не 
имѣть даже пресвитерскаго сана. Средневѣ
ковые католическіе канонисты стали разли
чать два вида великаго 0.: простое (ехсош- 
municatio major simplex) и торжественное 
(exc. major solemnis); послѣднему усвоено спе
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ціально названіе анаѳемы. Первое стало функ
ціей низшихъ церковныхъ судей, второе — 
епископата. Существовало еще малое О. (ѳхс. 
minor), которое не исключало изъ церкви и 
лишало только участія въ таинствахъ. Оно 
носило названіе врачующаго (medicinalis), въ 
противоположность великому, которое называ
лось смертоноснымъ (mortalis). Во времена 
констанцскаго собора отлученные дѣлились па 
excommunicati tolerati, надъ которыми не было 
произнесено судебнаго приговора въ смыслѣ 
поименнаго О., и excommunicati vitandi, seu 
non tolerati, подвергшіеся О. поименно. Под
вергшійся анаѳемѣ лишался справа устъ», 
т. е. лобзанія и разговора и всякаго другого 
способа (письменнаго или знаками) общенія 
съ вѣрными. Съ нимъ нельзя было вмѣстѣ 
молиться, трапезовать, спать или жить. Ана
ѳематствованный, не могъ быть ни судьей, ни 
истцомъ по собственнымъ даже дѣламъ, ни 
свидѣтелемъ, ни адвокатомъ, ни нотаріусомъ, 
не могъ ни вступать съ кѣмъ либо въ дого
воры, ни составлять завѣщаніе. Пипинъ Ко
роткій постановилъ презрителя церковнаго от
лученія предавать гражданскимъ наказаніямъ, 
lío законамъ Людовика Св. отлученный въ 
теченіе года и одного дня оставался непри
косновеннымъ для свѣтскаго суда; но если 
въ теченіе этого времени онъ не получалъ 
разрѣшенія, то свѣтскій судъ имі’лъ право 
конфисковать его пмущество и заключить его 
самого въ оковы. По закону Фридриха II от
лученный, пробывшій въ О. болѣе шести не
дѣль. если затѣмъ въ продолженіе года онъ не 
освобождался отъ 0., то формально становился 
«внѣ закона». Въ настоящее время въ като
лической церкви О. малое, какъ относящееся 
къ сферѣ чисто церковной жизни, практи
куется повсемѣстно согласно церковнымъ пра
виламъ; что же касается О. великаго или ана
ѳемы, то гражданскія правительства, а также 
свободномыслящіе католическіе богословы 
(Гиншіусъ, Фридбергъ и др.) часто высказы
ваются противъ его примѣненія, на томъ 
основаніи, что оно касается болѣе или менѣе 
гражданскаго состоянія отлучаемаго. Противъ 
такого мнѣнія сильно полемизировали ультра
монтанскіе католическіе богословы и канони
сты. Въ Пруссіи примѣненіе великаго О. счи
тается воспрещеннымъ. У протестантовъ ве
ликое О. въ католическомъ смыслѣ было от
вергнуто еще Лютеромъ; удержано лишь О. 
малое (excommunicatio minor), при чемъ на 
первыхъ же порахъ произошло по этому пред
мету разногласіе между лютеранами и рефор
матами. Первые считали его функціею духо
венства, вторые—функціею церкви, какъ об
щины. Съ учрежденіемъ консисторій у люте
ранъ О. отнесено къ кругу ихъ дѣятельности. 
При безуспѣшности мѣръ увѣщанія лицъ, жив
шихъ въ грѣхахъ, пасторъ негласно отлучалъ 
ихъ отъ причащенія, воспріемничества и вѣн
чанія; это считалось О. малымъ. Если оно 
оказывалось недѣйствительнымъ, то грѣшникъ 
вовсе отлучался отъ церковнаго общенія (кро
мѣ слушанія проповѣди), а также отъ общенія 
съ чадами церкви въ общежитіи (за исклю
ченіемъ дѣловыхъ отношеній); это считалось 
О. великимъ. Съ теченіемъ времени О., какъ 

п публичное покаяніе, выходитъ у протестан
товъ изъ церковной практики. Въ русской 
церкви, въ періодъ допатріаршескій, О. (извер
женіе, проклятіе, клятва, запрещеніе) изрека
лось за ересь, за «преобидѣніе» церкви Бо
жіей, ея суда и ея священнослужителей, а со 
времени «собиранія русской земли» — также 
противъ тѣхъ, кто дѣйствовалъ противъ мо
сковскаго правительства (позже—противъ го
сударственныхъ преступниковъ, начиная съ 
Гришки Отрепьева и кончая Пугачевымъ). 
При Петрѣ I законъ о престолонаслѣдіи былъ 
изданъ подъ угрозою не только смертной каз
ни, но и «церковной клятвы» его нарушите
лямъ. Митрополиты древней Руси произно
сили О. иногда на князей и на цѣлыя области 
(см. «Истор. Русской Церкви», Макарія, т. 
V, стр. 86). По правилу митрополита Іоанна 
О. подвергаются державшіеся идолопоклонства, 
виновные въ многоженствѣ, одновременномъ и 
послѣдовательномъ, продающіе своихъ слугъ- 
христіанъ поганымъ, кровосмѣсники, не при
чащавшіеся, употребляющіе мясо въ великій 
постъ. О. состояло въ признаніи отлученнаго 
чуждымъ церкви, пока онъ не оставитъ грѣхъ 
свой. Правило митрополита Кирилла лишаетъ 
отлученнаго, послѣ его смерти, молитвъ іерей
скихъ и погребенія близъ церкви; оно гро
зитъ отлученіемъ держащимся бѣсовскихъ 
обычаевъ, въ праздники творящимъ позоры 
съ свистаніемъ и кличемъ, бьющимся дреко
ліемъ до смерти и т. п. Стоглавый соборъ по
нималъ О. въ смыслѣ недопущенія къ богослу
женію и отказа въ принятіи какихъ-либо при
ношеній для церкви отъ отлученныхъ. При 
патріархахъ возникъ на Руси новый видъ О. 
—О. вседомовное, которому священникъ могъ 
подвергать своего прихожанина, со всѣмъ его 
домомъ, за обиды церкви Божіей, т. е. за на
рушеніе правъ храма и причта. Иногда та
кому 0. подвергался цѣлый приходъ, при чемъ 
самый храмъ закрывался. «Духовный регла
ментъ» Петра I различаетъ О. великое (ана
ѳему) и малое. О великое назначалось послѣ 
безуспѣшныхъ священническихъ увѣщаній, за 
открытое хуленіе имени Божія, Св. Писанія, 
церкви, за уклоненіе отъ причащенія въ тече
ніе болѣе года, и состояло въ томъ, что, по 
опредѣленію синода, отлученному запрещался 
входъ въ церковь и общеніе ея таинствъ; еслп 
бы онъ силою или хитростью проникъ въ 
храмъ, то, доколѣ онъ въ немъ находился, бо
гослуженіе пріостанавливалось. Письменный 
или печатный текстъ О. прибивался къ две
рямъ приходской церкви или всѣхъ церквей 
епархіи. Въ случаѣ окончательнаго отказа от
лученнаго раскаяться, онъ передавался въ 
распоряженіе свѣтской власти, которая, по 
истеченіи шести недѣль со дня публикаціи о 
учиненномъ 0., поступала съ нимъ, какъ съ 
«шельмованнымъ», который, по военнымъ ар
тикуламъ того времени, ни въ какое дѣло, 
ниже въ свидѣтельство не принимался и не 
могъ даже требовать суда, если кто его огра
битъ, ранитъ, побьетъ; лишь за убіеніе его 
виновный подвергался законной отвѣтствен
ности. «Подвергнутый анаѳемѣ подобенъ есть 
убіенному», выражается регламентъ. Малое 
О, по регламенту, могъ произнести и священ-
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никъ своею личною властью, не донося си
ноду. Постановленія регламента относительно 
О. примѣнялись въ церковной практикѣ лишь 
въ первое время существованія синода; поз
же, въ продолженіе всего XVIII в., практи
куется вновь «О. вседомовное», хотя оно и 
было отмѣнено указомъ Петра I. Обыкновенно 
по изреченіи вседомовнаго О. синодъ распо
ряжался о закрытіи церкви, а священника и 
причтъ назначал!» на другія мѣста. Случаи 
вседомовнаго 0. со времени учрежденія си
нода встрѣчались, впрочемъ, очень рѣдко; они 
вызывались, большею частью, самодурствомъ 
среднихъ и низшихъ органовъ гражданской 
администраціи. Съ исчезновеніемъ подобныхъ 
фактовъ изъ руссігой жизни исчезаетъ и все
домовное О., какъ исчезаетъ, еще въ XVIII 
в., и церковная анаѳема на государственныхъ 
преступниковъ съ поименнымъ ихъ перечнемъ 
(см. XX, 831). Личное церковное отпученіе 
и въ настоящее время, однако, признается 
въ принципѣ^ въ дѣйствующемъ государствен
номъ законодательствѣ. Ст. 83 и 371 Устава 
гражд. судопроизводства говорятъ о недо
пущеніи къ свидѣтельству лицъ, отлученныхъ 
отъ церкви духовнымъ судомъ, ст. 95 и 706 
Устава угол, судопр.—о недопущеніи такихъ 
лицъ къ свидѣтельству подъ присягой. Въ 
церковно-судебной практикѣ настоящаго вре
мени 0. совершенно неизвѣстно. Ср. Ана
ѳема (I, 714). См. Н. Суворовъ, «Объемъ дис
циплинарнаго суда и юрисдикціи церкви въ 
періодъ вселенскихъ соборовъ» (Ярославль, 
1884); его же, «О церковныхъ наказаніяхъ» 
(СПб, 1876; здѣсь указана и иностранная ли
тература предмета). Н. Б—въ.

Отлучка самовольная (воен.-юрид.) 
—самовольное оставленіе мѣста служенія, безъ 
намѣренія вовсе покинуть службу; послѣднимъ 
признакомъ О. отличается отъ побѣга. Дѣй
ствующій воинск. уст. о нак. (ст. 128) оцѣ
ниваетъ намѣреніе исключительно по продол
жительности отсутствія, а потому признаетъ 
О. всякое самовольное отсутствіе, продолжав
шееся менѣе тѣхъ сроковъ, которые обуслов
ливаютъ признаніе дѣянія побѣгомъ: менѣе 6 
дней въ мирное, 3 дней въ военное время и 
однихъ сутокъ въ виду непріятеля, а для 
нижнихъ чиновъ, состоящихъ на службѣ, не 
болѣе 6 мѣсяцевъ—менѣе 15 дней въ мирное 
время и 7 дней въ военное. Виновные въ О. 
подвергаются дисциплинарному взысканію, а 
въ случаяхъ особенно важныхъ, или когда О. 
сдѣлана изъ-подъ стражи: офицеры — гаупт
вахтѣ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ, нижніе чины— 
воен, тюрьмѣ отъ 1 до 2 мѣсяцевъ. Само
вольная О. съ поста или изъ караула влечетъ 
наказанія гораздо болѣе строгія; въ виду не
пріятеля за нее назначается смертная казнь 
(ст. 158). К.-К.

Отмороженіе (мед.)—см. Замерзаніе.
Отморндпла или отмершина — вымо

рочное имущество. Этотъ терминъ встрѣчается 
въ московско-русскпхъ источникахъ, наряду 
съ «безадщиной».

Отмучиваніе.—О. называются различ
ные способы раздѣленія твердыхъ тѣлъ, болѣе 
или менѣе измельченныхъ, основанные на раз
личіи скоростей паденія этихъ тѣлъ въ жидко

стяхъ (главн. образомъ въ водѣ), находящихся 
' въ покоѣ или въ движеніи. Скорость паденія 
твердаго тѣла въ жидкости зависитъ, какъ 
извѣстно, отъ вѣса тѣла и отъ сопротивленія 
жидкости; послѣднее же зависитъ какъ отъ 
состоянія жидкости, такъ и отъ объема тѣла, 
его формы и его скорости. Если смѣшать по- 

| рошки двухъ тѣлъ примѣрно одинаково измель- 
| ченныхъ, но отличающихся уд. вѣсомъ, напр.
золото и песокъ, взболтать ихъ въ водѣ въ 
стаканѣ и дать отстаиваться, то частицы зо
лота, имѣющія большій вѣсъ, но испытывающія 
примѣрно одно п то же сопротивленіе движе
нію, какъ и частицы песка, начнутъ падать на 
дно съ большей скоростью и всѣ соберутся 
на днѣ раньше, чѣмъ сядетъ весь песокъ; 
пропорція золота и песка въ осадкѣ такимъ 
образомъ измѣнится. Повторяя эту операцію 
нѣсколько разъ, можно, очевидно раздѣлить 
ихъ. Этимъ же путемъ имѣется возможность 
отдѣлять мелкія частички одного какого либо 
тѣла отъ крупныхъ. О. въ текущихъ жидко
стяхъ сложнѣе, чѣмъ въ жидкостяхъ, находя
щихся въ покоѣ, но характеръ явленія 
остается тотъ же самый; въ этомъ случаѣ па
давшая раньше отвѣсно частичка твердаго 
тѣла отклоняется отъ вертикали движущеюся 
струею и описываетъ въ жидкости кривую 
линію. Однѣ частички будутъ ложиться на 
дно ближе къ мѣсту отправленія, а другія 
дальше. О. играетъ въ техник-ѣ большую роль, 
напр. въ металлургіи, при промывкѣ рудъ, въ 
цементномъ дѣлѣ, при изслѣдованіи почвъ и 
пр., гдѣ и указываются способы О. Профессоръ 
Шене дѣлалъ много опытовъ надъ опредѣле
ніемъ скоростей струи, уносящей частички 
песку различныхъ размѣровъ, и нашелъ, что 
при быстротѣ тока «7 = 0,1 мм. въ секунду 
уносятся только самыя мелкія песчинки 
(меньше 0,0075 мм. въ діам. ¿); при «7=0,2 мм., 
¿=0,011; «7=0,3 мм., ¿=0,014»і; «7=0,4 мм., 
¿=0,017 мм.; «7=0,5, ¿=0,02; «7=1, ¿=0,03; 
«7=4, ¿=0,07; «7=10, ¿=0,137; «7=12, ¿=0,15 
(см. «Бюллетени моек. Общ. Испыг. Природы», 
1867 г.). С. Буколовъ. Д.

Отмѣна или погашеніе наказанія.— 
Всякое преступное дѣяніе должно быть на
казано и всякое законно опредѣленное на
казаніе должно быть приведено въ исполне
ніе — таковъ основной принципъ уголовнаго 
права; но въ извѣстныхъ случаяхъ отъ этого 
принципа допускаются отступленіе — именно 
при наличности такихъ обстоятельствъ, кото
рыя дѣлаютъ наказаніе или физически-невоз
можнымъ или юридически безцѣльнымъ. Об
стоятельства эти суть: 1) смерть подсудимаго 
(см.), 2) примиреніе съ обиженнымъ (см.), 3) 
давность (см. X, 17) и 4) помилованіе (см.). 
Всѣ они имѣютъ и матеріально-правовое^ и 
процессуальное значеніе, вслѣдствіе чего одни 
законодательства (кодексы французскаго типа) 
трактуютъ о нихъ въ правилахъ судопроиз
водства, другіе (кодексы нѣмецкаго типа, а 
за ними и русское дѣйствующее улаженіе)— 
въ законахъ о наказаніяхъ. Проектъ уголов
наго уложенія содержитъ въ ебѣ лишь по
становленія о давности и помилованіи (ст. 57 
и 58), относя двѣ другія причины 0. наказа
нія къ процессу. К.-К.
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въ современномъ процессѣ допускается или 
въ порядкѣ обжалованія, или въ порядкѣ воз
обновленія дѣлъ, или въ порядкѣ надзора. 
1) Въ порядкѣ обжалованія судебныя рѣшенія 
отмѣняются не иначе, какъ по ходатайству 
участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, при чемъ, по 
общему правилу, на отмѣну рѣшенія уполно
моченъ судъ высшей степени, которому под
чиненъ въ инстанціонномъ порядкѣ судъ, по
становившій рѣшеніе. Какъ уголовный, такъ и 
гражданскій процессъ устанавливаютъ три по
рядка отмѣны обжалованыхъ сторонами су
дебныхъ рѣшеній: а) аппѳляціонный—когда 
судъ высшей степени пересматриваетъ дѣло 
по существу и, отмѣняя рѣшеніе суда низ
шей степени, постановляетъ новое рѣшешеніе. 
его замѣняющее (см. Апелляція. I, 887 892);
б) кассаціонный—когда судъ высшей степени, 
не повѣряя рѣшенія дѣла по существу, раз
сматриваетъ лишь, правильно ли примѣнены 
судомъ низшимъ законы, не нарушилъ ли судъ 
предѣловъ своего вѣдомства и были ли имъ 
соблюдены установленные для производства 
дѣлъ формы и обряды; въ случаѣ отмѣны рѣ
шенія кассаціонная инстанція передаетъ дѣло 
для новаго разсмотрѣнія въ другой судъ той 
же степени (см. Кассація, XIV, 674—680);
в) частный—когда судъ высшей степени, до 
постановленія судомъ низшимъ окончательнаго 
рѣшенія, входитъ въ разсмотрѣніе какого-либо 
процессуальнаго вопроса, по которому со
стоялось опредѣленіе суда первой степени; 
при этомъ судъ высшей степени, отмѣняя 
обжалованное опредѣленіе, разрѣшаетъ воз
бужденный вопросъ, не касаясь существа 
дѣла. Въ частномъ порядкѣ отмѣняются также 
постановленія, состоявшіяся въ порядкѣ охра
нительнаго судопроизводства (см.). Въ видѣ 
исключенія, судебное рѣшеніе отмѣняется 
тѣмъ самымъ судомъ, которымъ было поста
новлено, если за неявкой обвиняемаго (или 
отвѣтчика) по дѣлу было постановлено заоч
ное рѣшеніе, противъ котораго принесенъ 
отзывъ (см. Заочное разбирательство, XII, 
231—234). 2) Въ порядкѣ возобновленія дѣлъ 
судебныя рѣшенія отмѣняются: а) по уголов
нымъ дѣламъ—по представленіямъ прокурор
скаго надзора или просьбамъ осужденныхъ и 
ихъ родственниковъ, при наличности закон
ныхъ причинъ къ возобновленію дѣла; б) по 
гражданскимъ дѣламъ — вслѣдствіе просьбы 
одного изъ тяжущихся о пересмотрѣ рѣшенія 
или вслѣдствіе просьбы третьяго лица, не 
участвовавшаго въ дѣлѣ, объ отмѣнѣ рѣшенія. 
Сенатъ, отмѣняя вошедшее въ законную силу 
рѣшеніе, обращаетъ дѣло для новаго разсмо
трѣнія въ тотъ судъ, которому оно подсудно 
(см. Возобновленіе судебныхъ дѣлъ, VI, 903— 
9 >5). 3) Въ порядкѣ надзора высшія судебныя 
установленія могутъ отмѣнять противныя уста
новленному закономъ и наказами порядку по
становленія и опредѣленія подчиненныхъ ему 
судебныхъ мѣстъ, хотя бы эти опредѣленія и 
вошли въ законную силу, лишь бы такая 
отмѣна не противѣчила правиламъ уставовъ 
уголовнаго и гражданскаго судопроизводства. 
См. Стаматовъ, «Отмѣна окончательныхъ про
цессуальныхъ опредѣленій въ порядкѣ надзора • 

(«Журн. Гражд. и Уголов. Права», 1893 г.; 
кн. 6, стр. 65—89).

Отмѣтка — точка на чертежѣ съ подпи
санною при ней высотою. Планомъ или кар
тою въ отмѣткахъ называютъ изображеніе 
мѣстности, на которомъ главныя неровности 
рельефа подписаны соотвѣтствующими числами 
высотъ. Способъ О. употребляется на геогра
фическихъ картахъ только какъ вспомогатель
ное средство, потому что обиліе подписей вы
сотъ пестритъ изображеніе, но на морскихъ 
картахъ отмѣтки употребляются весьма ча
сто; на нихъ отмѣтки выражаютъ ілубину 
воды въ соотвѣтствующихъ точкахъ.

В. В. В.
Отмѣтки(баллы)—цифровыя обозначенія 

различныхъ степеней преуспѣванія учени
ковъ въ учебныхъ заведеніяхъ. Наиболѣе упот
ребительныя системы О : трехбалъиая (1— 
весьма удовлетворительно, 2— удовлетвори
тельно, 3—неудовлетворительно), пятибалъ- 
пая, принятая въ учебныхъ заведеніяхъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія въ Россіи 
(1 худо, 2 - посредственно, 3- удовлетвори
тельно, 4 — хорошо, 5 — отлично) п 12-ти- 
балъная, принятая въ учебныхъ заведе
ніяхъ вѣдомства учрежденій имп. Маріи (сі» 
1 до 6 неудовлетворительныя, съ 7 до 12 
удовлетворительныя О.)

Отмѣтки Тироніанскія (Notae Ті- 
гопіапаѳ)-система сокращеній для ускоренія 
письма, встрѣчающаяся въ нѣкоторыхъ латин
скихъ рукописяхъ. Изданный впервые Гру- 
теромъ, въ «Thesaurus inscriptionum» (Гей
дельбергъ, 1603), списокъ О. тироніанскихъ 
насчитываетъ ихъ около 13000 и приписы
вается Сенекѣ и Тирону (см.). См. Стенографія 
(исторія). >

Относительная длина канала — 
отношеніе длины канала къ калибру; иначе— 
длина канала въ калибрахъ.

Относительный вѣсъ тѣлъ - см. 
Вѣсъ, VII, 753.

Относительным в'Ьс'ь орудія — 
отношеніе вѣса орудія къ вѣсу снаряда, иначе, 
—вѣсъ орудія въ снарядахъ.

Относительный зарядъ — отноше
ніе вѣса заряда къ вѣсу снаряда.

Отношеніе. — Геометрическимъ отно
шеніемъ двухъ величинъ называется частное, 
получаемое отъ дѣленія одной величины на 
другую. Ариѳметическимъ отношеніемъ двухъ 
величинъ называется ихъ разность. Гармони
ческое О. — см. VIII, 133. Ангормопическое 
0. — см. I, 722.

О тношепіе — форма оффиціальныхъ 
письменныхъ сношеній. Отношеніями сносяг- 
ся мѣста и лица, не состоящія въ подчине
ніи одно другому.

Отношеніе юридическое.—Право 
имѣетъ своею цѣлью разграниченіе интере
совъ людей, живущихъ въ обществѣ. Оно 
опредѣляетъ сферу и границы власти лично
сти въ области обладанія (владѣнія, пользова
нія и распоряженія) жизненными .благами, 
установляя организованную защиту этого об
ладанія отъ вторженія лицъ неуправомочен
ныхъ и не допуская выхода его изъ указан
ныхъ для него предѣловъ. Согласно съ этимъ
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къ ней.станетъ лишь при наличности опредѣ-' 
ленныхъ притязаній къ другимъ членамъ об
щества, при помощи которыхъ я могу заста
вить ихъ уважать свое О. къ вещи; сообще
ніе же мнѣ этихъ притязаній зависитъ отъ 
условій, устанавливаемыхъ юридической нор
мой для присвоенія находки. Юридическое О. 
къ найденной вещи, такимъ образомъ, есть про
дуктъ связи, установливаемой объективнымъ 
правомъ, между нашедшимъ лицомъ и другими 
членами общества, могущими предъявить свои 
притязанія къ вещи, т. е. О. обладателя не 
къ объекту обладанія, а къ другимъ членамъ 
общества по поводу обладанія объектомъ. Въ 
тѣхъ 0., гдѣ объектомъ права является 
лицо (обыкновенно говорятъ: «воля лица» или 
его «дѣйствія», — но и та, и другія неотдѣ
лимы отъ лица), фактическое воздѣйствіе упра
вомоченнаго на объектъ обладанія въ со
временномъ правѣ совсѣмъ невозможно: право
мочіе кредитора по 0. къ должнику выражает
ся только въ притязаніи на принужденіе 
должника со стороны публичной власти къ со
отвѣтствующему образу дѣйствій по 0. къ 
кредитору. Субъективное право здѣсь сливает
ся съ притязаніемъ. Противъ указываемаго 
опредѣленія юридическаго 0. возражаютъ, что 
принятіе его поведетъ къ опредѣленію права 
только съ формальной стороны, такъ какъ всѣ 
права сводятся къ правомочію на обращеніе 
къ государственной или общественной власти, 
и индивидуализиція отдѣльныхъ видовъ юри
дическихъ 0. становится невозможной, чѣмъ 
устраняется и практическое значеніе самаго 
понятія юридическаго 0. въ системѣ права. 
Цѣль введенія этого понятія стоитъ въ связи 
съ задачами такъ называемаго догматическаго 
изученія права. Задача юриста, изучающаго 
право съ цѣлью его практическаго примѣне
нія, заключается въ томъ, чтобы точно опре
дѣлить составъ правъ и обязанностей, выте
кающихъ изъ юридическихъ нормъ для чле
новъ гражданскаго общества, на случай спора 
между ними объ этихъ правахъ и обязанно
стяхъ. Для достиженія этой цѣли юристы и 
разлагаютъ нормы на 0., соотвѣтствующія' 
составу каждой, и изучаютъ послѣднія въ опре
дѣленной системъ (см. Институтъ, XIII, 236). 
Догматическая система изученія права есть 
система изученія юридическихъ нормъ (объек
тивнаго права) въ видѣ юридическихъ О. (субъ
ективнаго црава). ІОристъ. рѣшая юридиче
скій споръ,'ищетъ въ системѣ указаній на со
ставъ юридическаго 0., соотвѣтствующій дан
ному бытовому О. Если бы система содержггла 
указанія лишь на юридическія О. въ смы
слѣ притязаній, безъ указанія битоваго содер
жанія ихъ (субъективныхъ правъ въ смыслѣ 
приведеннаго въ началѣ статьи опредѣленія), 
то такихъ указаній онъ не получилъ бы; изу-

опредѣленіемъ въ составѣ понятія права раз
личаютъ двоякаі о рода отношенія управомо
ченныхъ лицъ: а) къч объектамъ ихъ права, 
вещамъ и другимъ личностямъ и б) къ осталь
нымъ членамъ общества, возникающимъ изъ 
О. къ объектамъ правъ. Первыя состоятъ въ- 
актахъ фактическаго (физическаго и психиче
скаго) воздѣйствія на объекты права, на 
сколько оно доступно по природѣ объекта и 
окружающимъ условіямъ (см. Власть въ сферѣ 
гражд. права, V, 626); вторыя—въ возможно
сти принужденія, при помощи государствен
ной власти, членовъ общества къ образу дѣйст
вій, согласному съ устанавливаемыми правомъ 
О. управомоченныхъ лицъ къ объектамъ ихъ 
правъ. Первыя 0. юристы называютъ обык
новенно субъективными правами, вторыя— 
притязаніями (см.). Въ виду того, однако, 
что между тѣми и другими существуеть тѣс
ная связь, такъ какъ только при наличности 
притязаній субъективныя права получаютъ 
реальное, а не фиктивное существованіе, юри
сты, опредѣляя понятіе права, замѣняютъ его 
новымъ понятіемъ юридическаго О., подъ ко
торымъ разумѣютъ оба вида указанныхъ вы
ше О., какъ явленія сосуществующія, и за
тѣмъ уже въ составѣ понятія юридическаго 
О. различаютъ: съ одной стороны правомочіе 
по отношенію къ объектамъ и притязаніе по 
отношенію къ другимъ членамъ общества, вы
ражающееся въ предъявленіи иска (активная 
сторона юридическаго 0.), съ другой— обязан
ность подчиненныхъ лицъ и принужденіе со 
стороны власти (пассивная сторона О.). Это 
опредѣленіе юридическаго 0. далеко, однако, 
не общепризнанное: въ зависимости отъ пони
манія природы права (см.) существують иныя, 
принципіально отклоняющіяся отъ вышепри
веденнаго. Одни для понятія правового О. 
считаютъ достаточнымъ признаніе наличности 
опредѣленныхъ условій, при которыхъ воз
никло 0. субекта права къ его объекту, ото
жествляя понятіе субъективнаго права съ по
нятіемъ юридическаго 0. Другіе, преобладаю
щее значеніе въ понятіи права приписываютъ 
О. второго рода, юридическая защита кото
рыхъ отличаетъ ихъ отъ обыкновенныхъ фак
тическихъ («бытовыхъ») 0. Юридичискимъ О. 
они называютъ самыя притязанія, т. е. О. 
однихъ членовъ общества къ другимъ по по
воду объектовъ обладанія, выражающіяся въ 
правомочие на принужденіе послѣднихъ къ 
опредѣленному («правовому») поведенію п въ 
возникающей отсюда обязанности ихъ вести 
себя соотвѣтственно правамъ управомочен
ныхъ. Послѣдняя точка зрѣнія имѣетъ за себя 
слѣдующее соображеніе. Правовыми явлені
ями можно называть только тѣ, которыя свя
зываются съ установленіемъ между ^членами 
общества опредѣленной зависимости, ведущей 
къ уваженію одними правъ другихъ; безъ нея I чая же ихъ, 
мы имѣемъ дѣло только съ фактами, .. .. , . м
юридическими явленіями. Я нашелъ вещь, I съ этой цѣлью изучали систему даже не инди- 
чужую пли ничью; Мое фактическое от-1 видуалпзированпыхъ юридическихъ 0., а си- 
іюшепіе къ ней, какъ объекту облада- стему индивидуализированныхъ исковъ. Субъ- 
пія, можетъ быть совершенно такое же. какъ I ективныя права и юридическія 0. отходили 
и мое 0. къ объектамъ моей собственности;! у нихъ на задній планъ, но этотъ пріемъ, при- 
я могу пользоваться п распоряжаться ею по годный въ практическомъ О, слишкомъ за- 
своему усмотрѣнію. Но юридическимъ мое О. I труднялъ изученіе деталями, не давая общаго

Эс:;::клопед. Словарь, т. XXII £8

5езъ нея I чая же ихъ, какъ 0. сосуществованія, онъ 
г, а не находитъ то, что ему нужно. Римскіе юристы
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понятія о бытовыхъ явленіяхъ, служащихъ 
основаніемъ правъ и исковъ. Современный 
пріемъ изученія юридическихъ и бытовыхъ 
О., какъ явленій сосуществующихъ, имѣетъ, 
поэтому, безспорныя преимущества.

Литература, Коркуновъ, «Лекціи по общей 
теоріи права» (§ 27—29, СПб., 1897); Му
ромцевъ, «Опредѣленіе и основное раздѣленіе 
права» (§§ 17—34, М., 1879); Гриммъ, «Юри
дическое О. о субъективное право» («Журн. 
Мин Юст.», 1897, № 4 и 5); Neuner, «Wesen 
und Arten der Privatrecbtsverbäl misse» (1886); 
Regelsberger, «Pandecten» (§ 13,Лпц., 1893).

B. H,
Ото (Валентинъ Otho) — германскій мате

матикъ. Род. около 1550, ум. послѣ 1596 г. 
Въ 1575 г. сдѣлался помощникомъ Ретикуса 
въ давно уже имъ предпринятомъ трудномъ 
дѣлѣ составленія таблицъ синусовъ, танген
совъ и секансовъ при разности между углами 
въ 10" и при радіусѣ, равномъ ЮоООрООрОО. 
По смерти Ретикуса О. продолжалъ эту ра
боту. Первыя издержки по печатанію опла
чивались другомъ покойнаго Ретикуса, важ
нымъ сановникомъ Іоанномъ Руберомъ, пока 
О. не былъ приглашенъ на каѳедру мате
матики въ виттенбергскомъ унив. и не на
шелъ вмѣстѣ съ тѣмъ, сперва въ курфюрстѣ 
Августѣ Саксонскомъ, а потомъ въ кур
фюрстѣ Фридрихѣ IV Пфальцскомъ, лицъ, 
взявшихъ на себя дальнѣйшіе расходы по из
данію. Книга в^ішла въ свѣтъ въ 1596 г. въ 
Нейштадтѣ, подъ именемъ «Opus Palatinum de 
Triangnlis», и содержала въ себѣ, кромѣ таблицъ 
и ученія объ ихъ вычисленіи, полное изложе
ніе плоской и сферической тригонометріи. 
Особеннаго вниманія въ этой второй части 
книги заслуживаетъ разборъ случаевъ двузнач
ности. в. в. в.

Отолиты или слуховые камешки — см. 
Слухъ (органы слуха).

Отомакп или Отомако —дикое индѣйское 
племя въ Южной Америкѣ, въ нынѣшней Ве
не пуэлѣ, въ области истоковъ Апура. По Гум
больдту, они родственны по языку племени 
омагуа (см.).

Отонъ (Marcus Salvius Otho) — римскій 
императоръ съ 30 января по 17 апрѣля 69 г. 
Его дѣдъ былъ преторомъ, отецъ—консуломъ. 
Въ молодости О. велъ разгульную жизнь. 
Посредствомъ связи съ вліятельной вольно
отпущенницей онъ проникъ ко двору Нерона, 
женился на его фавориткѣ Поппеѣ и сдѣлался 
соучастникомъ всѣхъ его оргій и преступле
ній. По желанію Поппеи, Неронъ назначилъ 
О. правителемъ Лузитаніи, гдѣ онъ оставался 
іо лѣтъ и заслужилъ безкорыстіемъ любовь 
мѣстнаго населенія. Когда Гальба поднялъ 
возстаніе, 0. немедленно примкнулъ къ нему, 
въ надеждѣ получить власть послѣ бездѣтнаго 
старика; но Гальба усыновилъ Пизона—и О. 
возмутилъ преторьянцевъ, которые убили импе
ратора и его наслѣдника и провозгласили импе
раторомъ О. Привлекши къ себѣ подарками 
и обѣщаніями преторьянцевъ, онъ пріобрѣлъ 
большую популярность во всей арміи запре
щеніемъ центуріонамъ брать съ солдатъ плату 
за отпуски. Онъ относился съ уваженіемъ къ 
сенату, защищалъ его членовъ отъ солдатъ, 

вернулъ изъ ссылки осужденныхъ при Клав
діи и Неронѣ, нѣкоторымъ изъ нихъ возвра
тилъ конфискованное имущество и не преслѣ
довалъ друзей и родственниковъ своихъ про
тивниковъ. Съ большою заботливостью отно
сился О. и къ провинціямъ: многія изъ нихъ 
получили новыя привилегіи, въ Испаніи 
устроены были новыя колоніи, городу Лингону 
онъ далъ право гражданства. Но одновременно 
съ 0. германскіе легіоны провозгласили импе
раторомъ Вителлія; О. попытался вступить въ 
переговоры со своимъ противникомъ, такъ 
какъ ненавидѣлъ междоусобную войну. Пере
говоры не удались и 0., утратившій энергію 
вслѣдствіе порочной жизни, покончилъ съ со
бою самоубійствомъ послѣ первой неудачи 
(при Бедріакѣ), хотя всѣ шансы окончатель
ной побѣды были на его сторонѣ. М. К.

Отопленіе — искусственное нагрѣваніе 
пространства внутри зданій. Преимущественно 
О. примѣняется къ зданіямъ, предназначен
нымъ для пребыванія людей, но устраивается 
и въ зданіяхъ иного назначенія, какъ напри
мѣръ: въ оранжереяхъ, въ помѣщеніяхъ для 
животныхъ (неоклиматизированныхъ или вы
сокой цѣнности) и въ помѣщеніяхъ для нѣко
торыхъ продуктовъ, обработка и храненіе ко
торыхъ возможны лишь при извѣстной болѣе 
или менѣе постоянной температурѣ. Основ
ные принципы устройства этого рода 0. 
тѣ же, что для зданій, предназначенныхъ для 
людей; лишь уровень предъявляемыхъ требо
ваній ниже. Поэтому здѣсь разсматривается 
первый родъ 0. Источникомъ нагрѣванія слу
житъ теплота, развиваемая горѣніемъ топлива 
и передаваемая окружающему воздуху: 1) не
посредственнымъ лучеиспусканіемъ топлива 
во время горѣнія — простѣйшій, но и самый 
несовершенный способъ (см. ниже, камины); 
2) посредствомъ хорошихъ проводниковъ тепла 
(О. малой теплоемкости) и 3) посредствомъ 
дурныхъ проводниковъ тепла (О. большой теп
лоемкости). На этихъ трехъ способахъ дѣй
ствія теплоты основано устройство различ
ныхъ нагрѣвательныхъ приборовъ. Полный 
нагрѣвательный приборъ состоитъ: 1) изъ топ
ливника (горнило, топка), т. е. огражденнаго 
пространства (съ отверстіями въ стѣнкахъ 
для притока воздуха и выхода дыма), которое 
служитъ для сжиганія топлива. Описаніе и 
чертежи топливниковъ см. въ ст. Печи и Топки; 
2) изъ дымопровода или трубы (см. тѣ же ст.) 
и 3) изъ пріемниковъ теплоты, т. е. частей, 
устраиваемыхъ съ цѣлью задержать па долго те
плоту. выдѣляемую горѣніемъ. Но нагрѣватель
ные приборы могутъ быть и неполные, качъ, 
напримѣръ, приборы несовершенные, прими
тивные. Первобытные люди для обогрѣванія 
себя и для приготовленія пищи пользовались 
огнемъ, разводя его прямо на землѣ (костеръ); 
для варки пищи сосудъ съ нею ставился 
сверхъ огня на камни, которые позднѣе замѣ
нились таганами. Костры затѣмъ уступаютъ 
мѣсто: очагамъ, представляющимъ груду кам
ней, на которыхъ сжигается топливо; тренож
никамъ, поддерживающимъ особые сосуды для 
топлива, или переноснымъ жаровнямъ для 
угля. Этимъ послѣднимъ придавалась иногда 
форма телѣжекъ, въ какомъ видѣ онѣ употре-
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бляются по настоящее время для обогрѣва
нія жилищъ бѣдняковъ вь Италіи, въ Испаніи 
и на югѣ Фрайціи (brasero). Въ древнемъ 
Римѣ общественныя зданія иногда отаплива
лись слѣдующимъ способомъ: полы перваго 
этажа дѣлались изъ плитъ, перекрывавшихъ 
подвальные столбы; между этими столбами 
циркулировалъ дымъ отъ топокъ, помѣщав
шихся внизу или внѣ здація. Подобное же 
устройство примѣняется съ давнихъ временъ 
для нѣкоторыхъ зданій въ сѣверномъ Китаѣ. 
Всѣ эти и другіе примитивные приборы отли
чаются отсутствіемъ дымовыхъ трубъ, кото
рыя впервые появляются у римлянъ ко вре
мени Сенеки, но примѣняются крайне рѣдко. 
Началомъ введенія дымовыхъ трубъ слѣдуетъ 
считать лишь XII вѣкъ, когда на сѣверо-западѣ 
Европы появляются камины, на югѣ же Ев
ропы еще писатели начала XIV вѣка упоми
наютъ о нихъ, какъ о предметахъ роскоши. 
Въ Россіи первообразъ нагрѣвательнаго при
бора—курная печь (безъ трубы). Она слу
житъ для приготовленія пищи и состоитъ 
изъ глинянаго горизонтально поставленнаго 
короба съ однимъ отверстіемъ (очелкомъ) для 
наполненія топливомъ и для выхода дыма въ 
избу. Дымъ удаляется въ волоковое окно — 
отверстіе въ стѣнѣ у потолка. Время введенія 
въ Россіи первыхъ дымовыхъ трубъ неиз
вѣстно. но иностранные путешественники на
чала XVII вѣка упоминаютъ въ своихъ опи
саніяхъ о нашихъ глиняныхъ и изразчатыхъ 
печахъ съ трубами (въ домахъ болѣе состоя
тельныхъ горожанъ). Топка такихъ печей про
изводилась изъ корридора или сѣней.

Достоинства каждаго нагрѣвательнаго при
бора зависятъ отъ слѣдующихъ существен
ныхъ условій. А) Приборъ долженъ давать 
возможно большій коэффиціентъ полезнаго дѣй
ствія. Такъ называется отношеніе (Л) коли
чества (2Г) тепла, передаваемое приборомъ 
помѣщенію, къ количеству (Ао) тепла, разви
вающемуся при сгораніи въ приборѣ извѣст- 

N
наго количества топлива, т. е. —АГ; No= 

= fP, гдѣ f — величина теплопроизводитель
ной способности даннаго топлива, а Р — вѣсъ 
топлива, сгорающаго въ приборѣ въ единицу 
времени (сутки, часъ). На практикѣ никогда не 
утилизируется все тепло, отдѣляемое топли
вомъ. Такимъ образомъ, есть всегда дробь, 
колеблющаяся для разныхъ приборовъ отъ 0,05 
до 0,85 и въ очень рѣдкихъ случаяхъ достигаю
щая величины 0,90. М опредѣляется наблю
деніями надъ существующими приборами. 
Изъ принятыхъ методовъ наблюденія: 1) ме
тодъ химическаго анализа продуктовъ горѣнія 
(приборъ д’Орса); 2) методъ опредѣленія ко
личества теплоты, уносимой съ дымомъ (спо
собъ Морена) и 3) методъ сопоставленія прак
тическаго расходіі топлива съ достигнутыми 
имъ результатами 0. даннаго помѣщенія. 
В) Теплородъ, развитый топливомъ, долженъ 
быть переданъ приборомъ окружающему воз
духу такъ, 1) чтобы способствовать поддер
жанію въ помѣщеніи равномѣрной темпера
туры; 2) чтобы не давать воздуху большой 
разности въ температурахъ на различныхъ вы
сотахъ помѣщенія и 3) чтобы поверхности со

прикосновенія прибора съ воздухомъ помѣще
ній не нагрѣвались выше 120° Ц., во избѣжаніе 
разложенія органическихъ частицъ, примѣшан
ныхъ къ воздуху. С) Устройство прибора дол
жно обезпечивать: 1) простой, по возможности, 
уходъ за нимъ; 2) удобство очистки отъ пыли 
всѣхъ поверхностей соприкосновенія прибора 
съ нагрѣваемымъ воздухомъ и 3) возможную 
простоту и дешевизну ремонта прибора. О) 
Продукты горѣнія не должны попадать въ 
воздухъ отапливаемыхъ помѣщеній и должны 
быть удаляемы удобно въ смыслѣ возможности 
прочистки путей ихъ движенія. Е) Должна 
быть устранена опасность пожара вслѣдствіе 
топки прибора и К) приборъ не долженъ из
давать шума во время своего дѣйствія. Раз
нообразіе въ деталяхъ конструкціи суще
ствующихъ нагрѣвательныхъ приборовъ, зави
сящее отъ стремленія техники удовлетворить 
совокупности вышеупомянутыхъ условій, уве
личивается еще необходимостью принимать 
въ разсчетъ различнаго рода топливо и особыя 
потребности обитателей нагрѣваемыхъ зданій. 
Нагрѣвательные приборы бываютъ: мѣстные 
и центральные. Кромѣ всѣхъ другихъ разли
чій, существующихъ между мѣстными и цен
тральными приборами, первые отличаются отъ 
вторыхъ тѣмъ, что обезпечиваютъ помѣщенію 
естественную вентиляцію своими дымовыми 
трубами, тогда какъ приборы центральные 
безъ особыхъ устройствъ и приспособленій 
этой вентиляціи обезпечить не могутъ, и по
тому, при устройствѣ своемъ, требуютъ неиз
бѣжныхъ расходовъ на вентиляцію искусствен
ную, а также и на аппараты для увлаженія 
воздуха. Къ мѣстнымъ приборамъ относятся:

I. Всѣ приборы для приготовленія пищи
(см. Очаги) и для другихъ цѣлей, располагае
мые внутри зданій и одновременно дѣйствую
щіе какъ нагрѣватели помѣщеній. • ‘

II. Камины. Такъ называются приборы, 
дѣйствующіе исключительно непосредствен
нымъ лучеиспусканіемъ пламени, т. ѳ. топлив
никъ ихъ остается всегда открытымъ со сто
роны отапливаемаго помѣщенія. На черт. 1 и 
2 представлены въ разрѣзахъ два простѣйшихъ

вида камина. Здѣсь А—топливникъ, В—часть 
его, на которую кладется топливо, называемая 
«подъ»; В—дымовая труба. Для избѣжанія 
неравномѣрнаго притока воздуха къ топливу, 
дѣлаютъ подъ рѣшетчатымъ, въ видѣ отлитой 
цѣльной чугунной рѣшетки; ее кладутъ на та
ганчики (а, черт. 2), къ которымъ спереди при
крѣплена барьерная рѣшетка (5), предупреж
дающая выпаденіе топлива на полъ. Эти ча
сти, отлитыя вмѣстѣ, вставляются въ камин- 

28*  
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ную топку (нишу), боковыя стѣнки которой, 
для увеличенія отраженія теплоты, составля
ютъ съ заднею стѣнкою углы въ 60° и 45°к 
Топка такого камина облицовывается огне
упорнымъ кпрпичемъ, но, по эстетическимъ 
соображеніямъ, въ чистыхъ комнатахъ пред
почтительнѣе устраивать камины съ чугунною 
внутреннею обдѣлкою (черт. 3). Призматиче
скую часть этой обдѣлки (т) отливаютъ изъ 
одной штуки; части (я, п) дѣлаются изъ же
лѣза и перекрываются сверху плптою р. 
Спереди отверстія придѣлывается желѣзный

наличникъ (г), болѣе или менѣе украшенный. 
Барьерная (в) и топочная (¿) рѣшетки при
крѣпляются (болтами) къ металлической об
дѣлкѣ; внизу устанавливается выдвижной 
ящикъ для золы (и), а наверху въ отверстіи 
(А), сообщающимся съ дымоходомъ, ставится 
баранъ В (см. Печные приборы). Если же 
дѣлается колѣно (черт. 4), то баранъ ставится 
въ мѣстѣ С, а въ I) дѣлаютъ прочистныя 
дверцы. Каминъ XII стол., остатки котораго 
найдены въ замкѣ СопіэЬогоі^Ь (Англія), пред
ставленъ на т. I, ф. 1. Начиная съ XIV ст., 
каминамъ стали придавать массивныя формы. 
Примѣры такихъ каминовъ показаны въ фиг. 
2, 3, 4, т. I. До XVII в. въ многоэтажныхъ зда
ніяхъ камины часто ставились одинъ надъ 
другимъ, и дымъ выводился въ общую тру
бу. Съ половины XVII вѣка въ Англіи на
чинаютъ примѣняться два важныхъ усовер
шенствованія камина: рѣшетчатый подъ (для 
каменнаго угля) и наклонныя боковыя стѣнки 
топливника. Дальнѣйшія усовершенствованія 
камина всѣ клонятся преимущественно къ 
тому, чтобы воспользоваться частью теплоты 
дыма: 1) въ дымоходъ ставятъ металлическую 
трубу; въ нее поступаетъ наружный воздухъ, 
и, нагрѣвшись отъ дыма, выходитъ черезъ 
отверстія вверху трубы въ комнату (ка
минъ Пекле), или отводятъ дымъ до извѣстной 
высоты металпческою трубкою, въ простран
ство около которой впускаютъ наружный воз

духъ, выводимый затѣмъ въ комнату (камины 
Дугласъ-Кальтона и Бельмаса); 2) боковыя 
стѣнки каминовъ утолщаютъ и дѣлаютъ въ 
нихъ дымообороты, нагрѣвающіе воздухъ въ 
окружающихъ эти обороты воздушныхъ кана
лахъ. Такое устройство приводитъ, мало-по
малу, къ конструкціи такъ называемыхъ ка- 
мино-печей. Изъ нихъ укажемъ на камино
печь архитектора Свіязева. Коэффиніенть 
полезнаго дѣйствія каминовъ, нагрѣвающихъ 
только лучеиспусканіемъ горящаго топлива и 
нагрѣтыхъ поверхностей стѣнокъ, простирает
ся только отъ 5% до 15%. Затѣмъ, какими-бы 
дымоходамп п оборотами ни былъ снабженъ 
камппъ, нельзя достигнуть полезнаго дѣйствія 
болѣе 25%. Площадь поперечнаго сѣченія 
оборотовъ и дымоходовъ каминовъ нахо
дится въ зависимости отъ высоты трубы, счи
тая отъ камина до верха трубы на крышѣ. 
При высотѣ до 4 саж. она должна быть для 
оборотовъ не менѣе 40 кв. врш., а для дымо
вого канала не менѣе 30 кв. врш. При высотѣ 
отъ 4 до 6 саж. первая—не менѣе 27 кв. врш., 
вторая—не менѣе 20 кв. врш. Для высотъ 
отъ 7 до 11 саж. первая—не менѣе 20, вто
рая-не менѣе 18. Если отверстіе каминной 
топки слишкомъ велико, то каминъ дымитъ. 
Это можно устранить, закрывъ часть отвер
стія частой металлической сѣткой. Во время 
топки камины энергично вентилируютъ ком
наты, но вызываютъ при очень большой тягѣ 
усиленный токъ воздуха отъ оконъ и привле
каютъ въ комнаты испорченный воздухъ со
сѣднихъ помѣщеній, наир, кухонь. Поэтому, и 
какъ вентиляціонные приборы, камины оста
вляютъ желать многаго.

III. Печи и комнатные калориферы — см. 
Печи.

Къ центральнымъ системамъ принадлежатъ:
IV. Система пневматическаго (воздушнаго) 

О. (см. Калориферы). Впервые примѣнена въ 
1792 г. при постройкѣ госпиталя въ Дерби 
(духовыя печи). Объ этихъ печахъ упоминаетъ 
Львовъ въ изданной имъ въ 1799 г. «Русской 
Пиростатикѣ». Печи эти были извѣстны подъ 
именемъ коробовыхъ, помѣщались въ подва
лахъ и состояли изъ большихъ желѣзныхъ ко
жуховъ, въ которыхъ складывались топливники 
изъ кирпича. Дымъ или прямо направлялся въ 
трубу или передъ тѣмъ циркулировалъ по го
ризонтальнымъ металлическимъ трубамъ. Въ 
пространство, окружающее приборъ, входиль 
воздухъ подвала и, нагрѣвшись, направлялся 
особыми каналами во внутренность комнатъ. 
Съ 1836 г., благодаря Аммосову, значительно 
подвинувшему совершенствованіе приборовъ 
воздушнаго 0. своими калориферами, этотъ 
родъ О. начинаетъ быстро распространяться 
въ Россіи и затѣмъ, трудами главнымъ обра
зомъ русскихъ инженеровъ, достигаетъ къ на
шему времени значительнаго развитія. Въ 
дополненіе къ статьѣ Калориферы приводятся 
чертежи. Фиг. 5, 6, 7, 8, 9, т. I представля
ютъ устройство кирпичнаго (большой теплоем
кости) калорифера съ горизонтальными ды- 
мооборотамп системы инженера Войницкаго: 
абвг—калориферъ; к—камера; о, о—дымооборо
ты, «г—топливникъ: п, п— воздушныя прослой
ки въ стѣнахъ камеры; ж, х— жаровые каналы; 
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е-ряды арокъ, перекрываемыхъ лещадными 
плитами, на которыхъ основаны дымообороты. 
Ф. 9, т. I представляетъ кладку дымооборотовъ. 
Ф. ІО и 11,т. I изображаютъ кирпичный кало
риферъ съ вертикальными дымооборотами си
стемы проф. Лукашевича, а^въ ф. 12 и 13, т. I 
данъ типъ калорифера малой теплоемкости съ 
горизонтальными трубами системы Грувеля. 
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія раціонально 
устроеннаго калорифера 7О°/о--8Оо/о. По про
стотѣ конструкціи, сравнительной дешевизнѣ, 
удобству ремонта и несложности ухода за ними, 
калориферы, особенно большой теплоемкости, 
представляютъ приборы весьма совершенные, 
но эти достоинства въ значительной мѣрѣ пара
лизуются слѣдующими крупными недостатками 
всѣхъ вообще калориферовъ: 1) они не даютъ 
равномѣрнаго, распредѣленія тепла по горизон
тальному и вертикальному направленію помѣ
щенія ими отапливаемаго; 2) централизація 
ихъ крайне ограничена тѣмъ, что они могутъ 
доставлять горячій воздухъ лишь на длину 
радіуса^въ 3 сажени, по горизонтальному на
правленію отъ мѣста пхъ расположенія, и лишь 
иногда для з-го и верхнихъ этажей радіусъэтотъ 
можетъ быть доведенъ, до '6 саженей. Вслѣд
ствіе этого въ большихъ зданіяхъ приходится 
ставить значительное число калорифервъ, что 
уменьшаетъ удобство системы въ смыслѣ 
ухода за нею, и дѣлаетъ зданіе менѣе безо
паснымъ въ пожарномъ отношеніи. Другіе 
важнѣйшіе недостатки пневматическаго 0. ука
заны въ статьѣ Калориферы. Неупомянутые 
болѣе мелкіе недостатки устранимы при ра
ціональномъ устройствѣ системы, но устра
неніе ихъ значительно увеличиваетъ первона
чальную стоимость устройства. Численныя 
данныя, относящіяся къ калориферамъ, см. 
ниже.

Ѵ\ Система водяного О. Эта система до
ставляетъ зданію необходимую теплоту по
мощью циркуляціи горячей воды по трубамъ. 
Она примѣнена впервые въ Англіи въ 1675 г. 
инженеромъ Евелиномъ для 0. оранжереи п 
въ 1716 г. для той же цѣлп Мартиномъ Три- 
вальдбмъ. Но согрѣваніе помѣщеній помощью 
горячей воды, движущейся по трубамъ, было 
извѣстно еще въ древности, что видно изъ 
сказаній Геродота, Плинія, Сенеки п др. Рим
скія термы нагрѣвались теченіемъ горячей 
воды по сверткамъ мѣдныхъ трубъ. Къ жи
лымъ помѣщеніямъ водяное 0. начинаетъ при
мѣняться съ 30 годовъ текущаго столѣтія п 
съ этого времени, постепенно совершенствуясь, 
достигаетъ къ нашимъ днямъ значительнаго 
распространенія. Сообразно степени нагрѣва 
воды, водяное О. носитъ названія: 1) низкаго 
давленія (вода нагрѣвается отъ 80°—100° Ц.); 
•2) высокаго давленія (вода нагрѣвается отъ 
260°—360° Ц.) и 3) средняго давленія (тем
пература воды отъ 165°—170° Ц.).ГСмсшелса 
водяного О. низкаго давленія^ какъ она при
мѣняется въ наше время, состоитъ: 1) изъ 
водогрѣйнаго котла, располагаемаго, по воз
можности, центрально въ подвальномъ илп 
йбрвомъ этажѣ зданія; 2) изъ разнаго рода 
нагрѣвательныхъ мѣстныхъ приборовъ, при 
посредствѣ которыхъ циркулирующая вода 
«Отапливаетъ зданіе; 3) изъ распредѣлитель

ныхъ трубъ, доставляющихъ горячую воду 
отъ котла къ нагрѣвательнымъ приборамъ 
(въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти трубы за
мѣняютъ вполнѣ или отчасти нагрѣвательные 
приборы) и изъ отводныхъ трубъ, отводя
щихъ охлажденную воду обратно къ котлу. 
Тѣ и другія носятъ общее названіе цирку
ляціонныхъ трубъ. 4) Изъ бака или такъ на
зываемаго расширительнаго сосуда, располо
женнаго въ самой высшей точкѣ системы, въ 
которомъ долженъ вмѣщаться весь избытокъ, 
расширеннаго нагрѣваніемъ, объема воды. 
Этотъ же сосудъ, въ большинствѣ случаевъ, 
приспособляется для пополненія убыли воды 
въ системѣ, происходящей отъ испаренія и 
утечекъ въ стыкахъ трубъ (при несовер
шенномъ устройствѣ) и 5) изъ вспомогатель
ныхъ частей. Водогрѣйныѳ котлы, наиболѣе 
удобное для системы водяного О. низкаго 
давленія (въ нашемъ климатѣ) — горизонталь
ные цилиндрическіе, большаго объема, обдѣ
ланные кирпичными стѣнками, не тоньше 2 
кирпичей, п съ кирпичными топливниками. 
Такое устройство обезпечиваетъ за системою 
большую теплоемкость, что для нашего кли
мата всегда крайне желательно. Описаніе 
устройства и чертежи котловъ см. въ статьѣ 
Паровые котлы. Циркуляціонныя трубы слѣ
дуетъ располагать въ зданіяхъ (предпочти
тельно передъ другими способами), такъ, какъ 
показано на черт. 5. Одною подъемною трубою

Черт. о.
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«Ь>, идущею отъ котла «а> къ расширителю «о 
ведутъ воду на чердакъ и оттуда (изъ трубы«е») 
спускаютъ разводящія вертикальныя трубы, 
(й. <7, ¿), отдѣляя отъ нихъ горизонтальные 
отростки къ нагрѣвательнымъ приборамъ (Д/*)  
и соединяя ихъ съ горизонтальною трубою, 
идущею по подвалу (Л) обратно къ котлу. 
Трубы дѣлаются чугунныя или желѣзныя. 
Первыя соединяются между собой посред
ствомъ раструбовъ илп, что лучше, флянцевъ 
(см.Трубы). Вторыя соединяются посредствомъ 
муфтъ съ нарѣзками. Горизонтальныя трубы 
слѣдуетъ укладывать съ подъемомъ отъ 1/100 
до 72оо въ сторону расширительнаго сосуда. 
Съ цѣлью дать трубамъ возможность при на
грѣвѣ ихъ свободно измѣнять Длину, лучше, 
укрѣпляя ихъ къ стѣнамъ, положить ихъ на
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ролики, надѣваемые на штыри, вбитые въ 
стѣну. Съ этой же цѣлью вводятъ въ сѣть 
трубъ приборы, называемые компенсаторами 
(фиг. 14, т. I), которые вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ 
для облегченія передвиженія отдѣльныхъ 
звеньевъ трубъ, что дѣлается для достиженія 
большей непроницаемости стыковъ. Простѣй
шій нагрѣвательный приборъ водяного О. есть 
такъ назыв. батарея съ приливными ребрами. 
Она можетъ быть поставлена горизонтально 
(фиг. 15, т. I) или вертикально (фиг. 16, т. I), но 
приливныя ребра не должны быть горизон
тальными. Цѣль приливныхъ реберъ—усиленіе 
передачи теплоты увеличеніемъ поверхности 
соприкосновенія съ воздухомъ. Ребра должны 
быть расположены не ближе 1 дм. одно отъ 
другого. Батареи не должно располагать по 
оси циркулиціонной трубы, а слѣдуетъ выно
сить въ сторону отъ нея (черт. 8, 9, 10, 11), 
чтобы, не нарушая движенія воды въ трубѣ, 
можно было регулировать или прекращать 
притокъ ея въ батарею. При горизонтальныхъ 
трубахъ батареи слѣдуетъ выносить надъ тру
бою. Иногда прокладываютъ двѣ горизонталь
ныя трубы, и батарея помѣщается между 
ними (черт. 8); отростокъ, соединяющій бата
рею съ нижнею трубою, снабжается краномъ 
(г). Горизонтальныя батареи дѣлаются и при 
вертикальныхъ циркуляціонныхъ трубахъ. Въ 
этомъ случаѣ обыкновенно устраиваются двой
ныя батареи. Батареи выдѣлываются иногда 
изъ отдѣльныхъ элементовъ, могущихъ свинчи
ваться въ желаемомъ числѣ. Чаще всего ба
тареи располагаются подъ подоконниками, но 
могутъ быть располагаемы и въ другихъ мѣ
стахъ, у наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ: 
первое (т. е. у наружныхъ стѣнъ) — предпо
чтительнѣе, такъ какъ устраняетъ теченіе 
отъ наружныхъ стѣнъ холоднаго воздуха, но 
имѣетъ и свои недостатки (пятна на стѣ

нахъ). Въ слу
чаѣ расположе
нія подъ окна
ми, идущій отъ 
батарей токъ те
плаго воздуха, 
поднимающійся 
на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ 
стеколъ, не мо
жетъ уничто
жить спускаю
щагося около 
стеколъ холод
наго тока. По
этому человѣкъ, 
стоящій у окна, 
чувствуетъ оба 
тока, что край
не непріятно. 

Для устраненія этого примѣняется слѣдующее 
(черт. 6). Батарейную нишу закрываютъ съем
нымъ щитомъ съ отверстіями (а) для притока 
воздуха, который, нагрѣваясь о батарею, выте
каетъ черезъ такіе же прорѣзы (&) въ подокон
никѣ ц, поднимаясь возлѣ самыхъ стеколъ, не 
допускаетъ нисходящаго холоднаго тока. При 
стеклянныхъ потолкахъ и высокихъ (напр. въ 
два свѣта) залахъ, во избѣжаніе холодныхъ ни

сходящихъ токовъ воздуха, слѣдуетъ распола
гать батареи не только внизу, но и у верхнихъ 
сильно охлаждающихся поверхностей. Кромѣ 
реберныхъ батарей употребляютъ и реберныя 
водяныя печи (фиг. 17, т. I). Затруднительность 
очистки отъ пыли реберныхъ поверхностей за? 
ставляетъ отдать предпочтеніе нагрѣватель
нымъ водянымъ приборамъ съ гладкими по
верхностями, хотя они и должны занимать 
больше мѣста. Фиг. 18, т I даетъ типъ гладко
трубчатой батареи, а фиг. 19 и 20 предста
вляютъ типы водяныхъ печей съ гладкими по
верхностями. Расширительный сосудъ (черт. 7)

Черт. 8.

дѣлается изъ котельнаго желѣза и соединяется 
трубкою съ подъемною трубою и другою 
трубкою (съ шаровымъ самодѣйствующимъ 
краномъ) съ водопроводомъ зданія. Предпочти
тельнѣе цилиндрическая форма. Сосудъ снаб
жается воздушною (с) и сигнальною (в) труб
ками; обѣ идутъ внизъ въ котельную, при 
чемъ (е) имѣетъ кранъ внизу надъ ракови
ною. Отсутствіе воды въ сигнальной трубкѣ 
указываетъ на неисправности въ системѣ. 
Выходъ пара изъ воздушной трубки (на ней 
крана не дѣлается, такъ какъ она служитъ для 
выхода изъ системы воздуха) предваряетъ 
истопника о томъ, что температура воды въ 
котлѣ доведена до кипѣнія, и онъ прекращаетъ 
или ослабляетъ топку. Имѣются, впрочемъ, 
приборы автоматически уменьшающіе топку, 
какъ только вода нагрѣта ею свыше нормы 
(т. ѳ. до кипѣнія). Вспомогательными частями 
системы служатъ 1) разнаго рода краны: для 
уменьшенія циркуляціи въ цѣлой вѣтви трубъ 
или для полнаго ея изолированія; для регули
рованія дѣйствія мѣстныхъ нагрѣвателей; для 
спуска воды изъ закрытой вѣтви во время по
чинокъ и, наконецъ, для выпуска воздуха изъ 
системы; 2) воздушныя трубки, которыя ста
вятся къ трубамъ тамъ, гдѣ въ нихъ пред
видится скопленіе.воздуха. Эти трубки соеди
няются и выводятся въ одну или около котла, 
гдѣ, въ такомъ случаѣ, имѣется воздушный 
кранъ, или въ расширительный сосудъ, что 
лучше. Онѣ же служатъ для удаленія воздуха 
изъ системы при наполненіи ея водою. Діа
метръ ихъ отъ 8/< До 1 дм. Одиночныхъ воз
душныхъ трубокъ съ воздушными кранами 
для каждой дѣлать не слѣдуетъ. Для того, 
чтобы съ успѣхомъ регулировать температуру 
каждаго отдѣльнаго помѣщенія, независимо 
отъ сосѣднихъ, соединеніе наірѣвательныхъ 
приборовъ съ системою трубъ должно быть 
произведено такъ, какъ показано на черт. 8, 9, 
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10 и 11. Здѣсь для регулированія быстроты 
циркуляціи воды, а слѣдовательно, и нагрѣва
нія, служатъ краны (г, г, г); при закрываніи 
такого крана измѣняется степень нагрѣва 
лишь относящейся къ нему батареи, вода же 
въ трубахъ двигается дальше вполнѣ безпре
пятственно. Система водяного 0. низкаго да
вленія даетъ отъ 70% до 80% полезнаго дѣй
ствія. Будучи правильно проектирована и 
тщательно устроена, она обладаетъ большими 
достоинствами, а именно: 1) равномѣрностью

температуры, доставляемой помѣщеніемъ; 2) 
простотой регулированія температуры въ каж
домъ отдѣльномъ помѣщеніи; 3) малымъ на
грѣвомъ трубъ и приборовъ, что важно въ ги
гіеническомъ отношеніи; 4) равномѣрнымъ рас
предѣленіемъ тепла какъ въ горизонтальной, 
такъ и въ вертикальной плоскости; 5) без
опасностью въ пожарномъ отношеніи. Все это 
дѣлаетъ систему весьма удобною къ примѣне
нію въ зданіяхъ, предназначенныхъ для по
стояннаго пребыванія людей, на какія бы мел
кія помѣщенія эти зданія ни дѣлились. Сверхъ 
вышеизложеннаго, система водяного 0. низкаго 
давленія превосходитъ систему пневматиче
скую удобствомъ эксплуатаціи, такъ какъ мо
жетъ быть болѣе централизована. Но въ этомъ 
отношеніи она уступаетъ системамъ паровой, 
паро-водяной и паро-воздушной, такъ какъ 
для зданій значительныхъ размѣровъ требуетъ 
установки котловъ въ нѣсколькихъ пунктахъ. 
Уходъ за системою проще, чѣмъ за системами 
паровыми, но значитесьно сложнѣе ухода за 
системою пневматическою. Какъ система, обла
дающая, сравнительно съ паровыми система
ми, большею теплоемкостью, система водяно
го 0. низкаго давленія должна быть пред
почтена для странъ съ суровымъ климатомъ. 
Къ недостаткамъ системы слѣдуетъ отнести: 
1) дороговизну первоначальнаго устройства и 

.ремонта; 2) возможность порчи приборовъ и 
трубъ отъ замерзанія въ нихъ воды, если во 
время сильныхъ морозовъ отопленіе не про
изводится и вода не выпущена изъ системы; 
3) возможность образованія течей въ зданіи 
отъ разрыва циркуляціонныхъ трубъ и отъ 
неплотностей въ ихъ стыкахъ. Этотъ послѣд
ній недостатокъ вполнѣ устранимъ, такъ какъ 
трубы, послѣ ихъ выдѣлки, испытываются да
вленіемъ до 12 атмосферъ, а это давленіе мо
жетъ развиться лишь въ зданіяхъ такой зна
чительной высоты, которая мало или почти не 
примѣняется. Возможность течи въ стыкахъ 

устраняется раціональнымъ и тщательнымъ 
устройствомъ соединеній трубъ.
2. Водяное О. высокаго давленія впервые при > 
мѣнено англ, инженеромъ Перкинсомъ въ 1630 
г. Фиг. 21 т. I, изображаетъ расположеніе, си
стемы. Она состоитъ изъ замкнутой сѣти трубъ, 
распредѣленныхъ по зданію и мѣстами сверну
тыхъ спиралями (А, Б, С). Одна изъ этихъ 
спиралей (А) находится въ пламени топлив
ника; т—небольшой резервуаръ для расшире
нія воды; п—труба съ краномъ для удаленія 
воздуха при наполненіи системы водою. Со
образно высокой температурѣ воды (до 300° 
Ц.), давленіе въ трубахъ достигаетъ мѣстами 
73 атмосферой опасность взрыва весьма ве
лика. Сверхъ того, деревянныя части зданія, 
расположенныя вблизи трубъ, подвергаются 
опасности загорѣться. Въ виду этихъ недо
статковъ система водяного 0. высокаго давле
нія почти не примѣняется.
Ь' Водяное О. средняго давленія начинаетъ 
примѣняться въ Германіи, Австріи и въ Швей
царіи съ 70-хъ гг. нашего столѣтія. Оно пред
ставляетъ нѣсколько измѣненный видъ водя
ного О. высокаго давленія. Заключая въ себѣ 
малый объемъ воды, .система эта отличается 
малой теплоемкостью, а потому въ Россіи, 
гдѣ, по климатическимъ условіямъ, необходи
мы системы большой емкости, примѣняется 
весьма рѣдко. Но въ странахъ съ менѣе рѣз
кимъ и суровымъ климатомъ, благодаря .бы
стротѣ. съ какою она нагрѣваетъ помѣщенія, 
система водяного 0. средняго давленія полу
чила большое распространеніе. Вода системы 
не нагрѣвается выше 170° Ц.,чй, слѣдователь
но, давленіе въ трубахъ не превышаетъ.« ат
мосферъ. Единица площади нагрѣвательныхъ 
поверхностей этой системы выдѣляетъ тепло
ты болѣе, чѣмъ при системѣ О. низкаго да
вленія, а потому стоимость устройства ея 
меньше, чѣмъ для послѣдней. Фигуры 1,2, 3, 
4, а т. П показываютъ примѣръ устройства 
водогрѣйнаго аппарата (инженера Гуга). Здѣсь 
аа—топки. Дымъ отъ нихъ направляется въ 
боковыя отверстія (&, Ь) и, циркулируя около 
изогнутыхъ спиралями трубъ (с, с), собирает
ся вертикальными опускными колодцами въ 
горизонтальный коллекторъ, отводящій его въ 
дымовую трубу. Отъ каждаго свертка трубъ 
(с) отдѣляется вверхъ подъемная труба (й, ¿); 
е, е—нисходящія трубы, снабженныя особыми 
кранами (//), посредствомъ которыхъ нисхо
дящая вода можетъ быть направлена или въ 
спираль (отростки У, У), или къ трубѣ, ведущей 
къ насосу, или, наконецъ, къ отростку дая 
выпуска воды изъ системы. Главнѣйшимъ 
условіемъ успѣха ари устройствѣ системы во
дяного О. среднаго давленія является-.полное 
удаленіе воздуха изъ трубъ и приборовъ. Для 
достиженія этого, наполненіе системы водою 
производится сильнымъ насосомъ, при помощи 
котораго воду перегоняютъ черезъ трубы нѣ
сколько разъ. Съ удаленіемъ воздуха .образо
ваніе пара въ трубахъ устраняется, и вмѣсіѣ 
съ тѣмъ дѣлается ненужнымъ ^уклонъ горизон
тальныхъ трубъ, затрудняющій распредѣленіе 
ихъ по помѣщеніямъ. Чтобы нагнетаемая вода 
не притекала въ систему сразу съ нѣсколь
кихъ сторонъ и не поглощала-бы пузырьковъ 
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воздуха, ее пропускаютъ черезъ выше упомя
нутые краны /у, направляя ее сначала въ 
обратную трубу; слѣдующимъ поворотомъ крана 
заканчиваютъ наполненіе системы. Циркуля
ціонныя трубы дѣлаются желѣзныя тянутыя 
и испытываются подъ давленіемъ до 100 атмо
сферъ. Діаметръ ихъ вообще значительно 
меньше такихъ же трубъ 0. низкаго давленія. 
Соединяются онѣ между собой съ помощью 
желѣзныхъ муфтъ съ винтовою нарѣзкою въ 
разныя стороны, что даетъ возможность, на
винчивая муфту сразу на оба конца, сбли
жать звенья трубъ; для того же, чтобы стыкъ 
вышелъ еще болѣе плотнымъ, конецъ одной 
изъ трубъ заостривается и входитъ въ дру
гую трубу. На концы трубъ навинчиваютъ 
гайки съ свинцовымъ дномъ. Къ стѣнамъ зда
нія трубы укрѣпляются подобно трубамъ 0. 
низкаго давленія. Для полученія надлежащей 
циркуляціи принято не дѣлать общую длину 
вѣтви, идущей отъ одной топочной спирали 
болѣе 600 фт. Фиг. 22 и 23 т. I представляютъ 
типы нагрѣвательныхъ приборовъ, распола
гаемыхъ подъ окнами. Употребляются и во
дяныя печи, подобно, какъ при 0. низкаго 
давленія. Въ томъ и въ другомъ видѣ прибо
ровъ спиральное расположеніе трубъ соста
вляетъ характерную особенность. Для регули
рованія температуры въ помѣщеніяхъ служатъ 
краны, уменьшающіе притокъ воды къ при
бору, ^но лучше нагрѣвательные приборы 
снабжать сплошною оболочкою съ душниками и 
устраивать впускъ наружнаго воздуха (фиг. 22 
т. 1). Прикрываніемъ и открываніемъ клапановъ 
(fc, к) можно смѣшивать холодный воздухъ съ 
нагрѣтымъ. Расширительный сосудъ лучше 
устраивать такъ, какъ указываетъ фиг. 6 т. II. 
Самъ по себѣ онъ мало разнится отъ такого 
же сосуда при 0. низкаго давленія, но ста
вится внизу у истопника и отличается устрой
ствомъ соединенія съ системою. Это соедине
ніе состоитъ изъ трубки, снабженной двумя 
клапанами, изъ которыхъ верхній открывается 
внаружу, а нижній внутрь. Верхній нагру
жается (части а, а) сообразно допускаемому 
давленію въ системѣ. Резюмируя достоинства 
этого рода 0. слѣдуетъ сказать, что оно отли
чается: I) быстротою нагрѣвательнаго дѣй
ствія; 2) сравнительною дешевизною; 3) ма
лыми размѣрами трубъ и приборовъ и 4) 
удобствомъ ихъ укладки въ зданіяхъ, вслѣд
ствіе ненадобности уклона трубъ. Недостат
ки его слѣдующіе: 1) возможность взрыва 
вслѣдствіе случайной порчи трубы или при
боровъ; 2) необходимость предупредительныхъ 
мѣръ противъ обугливанія деревянныхъ частей 
близко лежащихъ къ трубамъ; 3) возможность 
замерзанія воды при остановкѣ топки, зави
сящая иотъ малой теплоемкости системы и 
4) необходимость безпрерывной топки для 
поддержанія въ помѣщеніяхъ равномѣрной 
температуры.

VII. Система паровою отопленія доставля
етъ зданіямъ необходимую теплоту посред
ствомъ пара, циркулирующаго по трубамъ. 
Паръ, охлаждаясь въ этихъ трубахъ и въ 
связанныхъ съ ними нагрѣвательныхъ прибо
рахъ, отдаетъ, помѣщеніямъ .заключенную въ 
немъ скрытую теплоту испаренія. Этотъ родъ 

0. предложенъ англичаниномъ Кукомъ въ 
1745 г., но примѣненъ впервые лишь въ 1784 г. 
знаменитымъ Ваттомъ и компаніономъ его 
Больтономъ. Затѣмъ паровое 0. получаетъ рас
пространеніе, но только на заводахъ и фабри
кахъ, гдѣ имѣется возможность пользоваться 
отработавшимъ паромъ. Вь 1828 г. Гей-Люссакъ, 
Тенаръ и Дарсе примѣняютъ паровое 0. къ зда
нію парижской биржи, но послѣ этого и вплоть 
до 1872 г. 0. зданій непосредственно паромъ, 
въ виду многихъ недостатковъ, почти не при
мѣняется. Съ 1872 г., благодаря главнымъ обра
зомъ трудамъ Женеста и Гершера (0. зданій 
новой ратуши и новаго лицея въ Парижѣ, но
ваго суда въ Брюсселѣ и др.), въ систему 
вводятся существенныя улучшенія, и къ на
шему времени она числится уже въ ряду наи
болѣе совершенныхъ системъ. Паровое 0. бы
ваетъ низкаго и высокаго давленія. Первое 
названіе имѣетъ мѣсто при давленіи пара, не 
превышающемъ 1,5 атмосферы, къ большему 
давленію относится второе названіе. Паровое 
0. высокаго давленія допускается только въ 
мастерскихъ, но при условіи особо внима
тельнаго устройства соединеній трубъ. Трубы 
въ этомъ случаѣ не должны быть чугунными, 
а котлы выносятся въ отдѣльныя пристройки. 
При паровомъ О. низкаго давленіямъ соблю
деніемъ нѣкоторыхъ мѣръ предосторожности, 
котлы безъ опасенія могутъ располагаться и 
внутри зданія; трубы же большихъ діаметровъ 
могутъ быть сдѣланы и изъ чугуна. Въ со
ставъ системы парового 0. входятъ: 1) паро
вой котелъ съ арматурою (см. ст. Паровые 
котлы); 2) паропроводныя трубы; 3) трубы 
конденсаціонныя, т. е. тѣ, по которымъ, по
лученная отъ охлажденія пара, вода движется 
обратно къ котлу или къ водостокамъ зданія; 
4) нагрѣвательные приборы и 5) вспомогатель
ныя части, къ которымъ относятся: а) регу
ляторы давленія: б) конденсаціонные при
боры, имѣющіе назначеніе не допустить про
никновеніе пара въ конденсаціонныя трубы; 
в) различные краны; для регулированія про
пуска пара въ отдѣльныя вѣтви трубъ, для 
выпуска воздуха при наполненіи системы 
паромъ, для впуска воздуха при прекра
щеніи топки и т. д.; г) приборъ для пита
нія водою котла. Подобно циркуляціоннымъ 
трубамъ водяного 0. низкаго давленія, паропро
водныя трубы должны быть расположены съ 
соблюденіемъ возможности прекращать или 
уменьшать нагрѣваніе каждаго помѣщенія не
зависимо отъ другихъ. На черт. 12 предста
вленъ одинъ изъ способовъ распредѣленія по 
зданію паропроводныхъ трубъ. Котелъ Л, рас
положенный въ подвалѣ, развиваетъ необхо
димый паръ. Отъ котла поднимается труба Б, 
входящая на чердакѣ въ регуляторъ давле
нія С. Начиная отъ него, паръ движется по 
трубѣ Е, постепенно склоняющейся къ точкѣ 
Е^ гдѣ помѣщается первый конденсаціонный 
приборъ. Отсюда труба обратною вѣтвью 
NN приходитъ къ баку О, куда отводится 
вся конденсаціонная вода системы. По всей 
длинѣ трубы I) отходятъ въ желаемыхъ мѣ
стахъ второстепенныя парораспредѣлитель
ныя трубы 1?, идущія вертикально внизъ 
и имѣющія на концахъ конденсаціонные при-
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ніе ея неудобно, то дѣлаютъ въ пей соотвѣт
ственной высоты колѣно вверхъ и-затѣмъ про
должаютъ трубу съ уклономъ въ прежнемъ 
направленіи, а отъ нижняго сгиба колѣна ве
дутъ конденсаціонную трубу. То же дѣлается 
при обходѣ трубами дверей и другихъ отвер
стій въ стѣнахъ. Вообще конденсаціонныя 
трубы (дѣлаемыя обыкновенно желѣзными) дол
жны быть расположены въ системѣ такъ, 
1) чтобы конденсаціонная вода выводилась 
пми изъ паропроводныхъ трубъ и приборовъ 
немедленно; иначе }

боры Л7, пропускающіе воду въ обратную 
трубу К Отъ распредѣлителей NN отходятъ 
трубы бгбг, снабженныя регулирующими (за
порными) кранами, ведущія паръ къ нагрѣва
тельнымъ приборамъ ЁН. за которыми снова 
расположены конденсаціонные приборы ЪЪ, 
пропускающіе воду въ вертикальныя трубы 
М'М, а оі туда въ трубу N. Здѣсь нагрѣваніе 
производится исключительно трубами Ѳв и 
наірѣвательными приборами, трубы же N и 
И, .Г, по возможности, предохраняются отъ 
охлажденія соотвѣтственными закрытіями ма-
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уменьшится полезное дѣй
ствіе системы, такъ какъ 
уменьшится количество 
конденсирующагося пара; 
2) чтобы въ нихъ не по
падалъ паръ, во избѣжаніе 
шума во время дѣйствія 
системы. Первому условію 
удовлетворяютъ надлежа
щій уклонъ, даваемый кон
денсаціоннымъ трубамъ(не 
менѣе 7бо ихъ длины въ 
сторону котла) и возможно 
большее число конденса
ціонныхъ трубъ, идущихъ 
отъ каждой низшей точки 
юризонтальнаго паропро
вода и отъ каждаго нагрѣ- 
вітельнаго прибора. Вто
рое условіе достигается 
расположеніемъ передъ 
входомъ каждой конденса
ціонной трубы особаго 
конденсаціоннаго прибора, 
пропускающаго воду и воз
духъ, но не пропускающа
го паръ. Обиліе конденса
ціонныхъ приборовъ въ си
стемѣ сильно повышаетъ 
стоимость ея первоначаль
наго устройства и ремон
та, а потому допускаютъ 
проникновеніе пара въ 
конденсаціонныя трубы, 
приборы же для задержа
нія его ставятъ лишь на 
концахъ конденсаціонныхъ 
трубъ, чѣмъ преграждаютъ 
пару возможность выхода 
въ водосборный бакъ. Та
кое устройство, очевидно, 
не обезпечиваетъ обитате
лей отъ тревожащаго ихъ 
шума во время дѣйствія 
системы. Конденсаціонные 
приборы дѣлаются: 1) съ 

лой теплопроводности. Горизонтальныя трубы затворами помощью поплавковъ (приборъ Же- 
должны имѣть уклонъ въ сторону теченія пара неста и Г х 
въ 7іоо своего протяженія. Этимъ обезпечп- скаго завода, 
вается свободный стокъ конденсаціонной воды. < 
Уклонъ въ противоположную сторону пли не-1 личными коэффиціентами расширенія (напр. 
имѣніе его вовсе вызываютъ въ трубахъ уда- приборъ Куленберга) и 3) съ затворомъ, осно- 
ры, подобные пистолетнымъ выстрѣламъ, без- ваннымъ на различіи температуры кипѣнія 
покоющіе обитателей и настолько сотрясаю-1 различныхъ жидкостей (напримѣръ приборъ 
щіѳ трубы, что портятся ихъ стыки, а самыя! Хаага). Если для О. примѣняется отработав- 
трубы, если онѣ чугунныя, могутъ даже лоп-1 шій паръ, то конденсаціонная вода, во избѣ- 
нуть. Если труба, склоняясь, дойдетъ до та- жаніѳ загрязненія котла, отводится прямо 
кого мѣста въ этажѣ, гдѣ дальнѣйшее пониже-1 въ водостоки. При добываніи пара спеціально

Черт. 12.

Гершѳра, петербургскаго металличе- 
.вода, Кертпнга); 2) съ затворомъ, 

основаннымъ на сочетаніи металловъ съ раз-
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-для 0. эту воду стараются привести обратно 
въ котелъ, чѣмъ достигается экономія въ то
пливѣ. Для этого, собирая конденсаціонныя 
трубы въ одну, ведутъ ею воду непосредствен
но- въ котелъ или же собираютъ ее въ особый 
-бакъ, оттуда она перекачивается въ котелъ 
насосами или переливается въ него при по
мощи особыхъ питательныхъ приборовъ, изъ 
•которыхъ нѣкоторые дѣйствуютъ автомати
чески. Первый способъ удобнѣе, но примѣ
няется лишь къ 0. низкаго давленія и, боль
шею частью, для зданій незначительныхъ раз
мѣровъ. Система парового 0. представляетъ, 
однако, случаи, когда отведеніе конденсаціон
ной воды къ котлу для его питанія можетъ 
■быть и невыгодно, напр., если отапливается 
паромъ группа зданій. Въ этомъ случаѣ кон
денсаціонная вода можетъ притекать въ водо
сборный бакъ уже значительно охлажденной, 
и для проведенія ея къ котлу можетъ потре
боваться нѣсколько перекачиваній на извѣст
ную высоту. Нагрѣвательные приборы паро-® 
вого 0. весьма схожи съ таковыми же прибо
рами водяного 0. Точно также примѣняются 
здѣсь реберныя и гладкія батареи и печи, но 
разница заключается въ устройствѣ и числѣ 
запорныхъ крановъ и въ приспособленіяхъ для 
удобнаго стока конденсаціонной воды. Общій 
-недостатокъ ихъ тотъ, что они не даютъ воз
можности успѣшно регулировать нагрѣваніе 
каждаго отдѣльнаго помѣщенія небольшого раз
мѣра, гдѣ число ихъ можетъ быть не велико и 
гдѣ, такимъ образомъ, нельзя, закрывая нѣко
торые приборы, .измѣнять количество доста
вляемой помѣщенію теплоты. Въ небольшой 
комнатѣ, гдѣ можетъ потребоваться лишь одинъ 
приборъ, недостатокъ этотъ будетъ еще ощу
тительнѣе, такъ какъ регулированіе темпера
туры сдѣлается невозможнымъ. Въ виду этого 
предложено много различныхъ устройствъ, отча
сти уменьшающихъ этотъ недостатокъ. Нагрѣ
вательные приборы заключаются въ кожухи съ 
отверстіями; съ измѣненіемъ, помощью осо
быхъ клапановъ, величины этихъ отверстій 
измѣняется объемъ выходящаго изъ кожуха 
согрѣтаго воздуха, а, слѣдовательно, до нѣко
торой степени можетъ регулироваться темпе
ратура помѣщенія. Какъ примѣръ подобнаго 
устройства, въ фиг. 7 т. II указана печь изъ 
батарейныхъ элементовъ Кертинга, снабженная 
оболочкою съ отверстіями для притока и вы
пуска воздуха. Въ стѣнѣ устраивается отвер
стіе, ведущее къ вытяжному каналу и при
крываемое родомъ жалюзи, открывающимся и 
закрывающимся при помощи рукоятки. Дѣй
ствіе этой печи понятно изъ чертежа Примѣ
няется и иной способъ регулированія, состоя
щій въ уменьшеніи притока пара .въ приборъ 
путемъ впуска въ него воздуха.’ Для этого 
приборъ снабжается воздушнымъ краномъ и 
въ водоотводной трубкѣ вблизи батареи или 
печи ставится конденсаціонный приборъ. Та
кое устройство не вполнѣ удовлетворительно; 
другіе способы регулированія путемъ введе
нія воздуха или воды, .еще мало, испытаны. 
Какъ разновидность нагрѣвательныхъ прибо
ровъ парового 0. укажемъ на примѣняемые 
въ Америкѣ и въ Германіи такъ называемые 
лучеиспускатели (фиг. 8, 9, 10 т. II). Они 

состоятъ изъ чугуннаго цоколя, надъ которымъ 
устанавливаются отдѣльныя или соединенныя 
попарно желѣзныя трубы. Ф. 11 т. II предста
вляетъ подобнаго же устройстса чугунную печь 
Дурма, примѣненную къ 0. госпиталя въ Карл
сруэ. Изъ различнаго рода .крановъ, примѣняе
мыхъ къ трубамъ и приборамъ пароваго 0., 
воздушные краны для выпуска воздуха съ 
усовершенствованіемъ системы начинаютъ 
примѣняться въ меньшемъ количествѣ. Воз
душные клапаны, предназначаемые для впуска 
воздуха въ систему или часть ея, дѣлаются 
для того, чтобы, по прекращеніи топки и кон
денсаціи пара, предохрапить отъ поврежденія 
стыки трубъ, въ виду образующагося въ тру
бахъ давленія ниже атмосфернаго. Въ системѣ 
парового 0. ’низкаго давленія бр. Кертингъ 
необходимость устройства этихъ клапановъ 
устранена.

Паръ — самое сильное средство 0. Коэф
фиціентъ полезнаго дѣйствія паровыхъ си
стемъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ конденсаціон
ная вода возвращается къ котламъ въ.незна
чительной мѣрѣ охлажденною, превышаетъ 
коэффиціенты всѣхъ прочихъ системъ. Паро
вое 0. въ смыслѣ централизаціи — лучшее, 
такъ какъ не только допускаетъ нагрѣваніе изъ 
одного центра самыхъ большихъ зданій, но 
можетъ доставлять тѣмъ же способомъ теплоту 
цѣлой группѣ отдѣльно стоящихъ зданій, рас
положенныхъ другъ отъ друга на значитель
ныхъ разстояніяхъ. На этомъ основаніи па
ровое 0.—и самое безопасное въ пожарномъ 
отношеніи. Въ зависимости отъ болѣе высо
каго нагрѣва, размѣры трубъ и приборовъ 
при паровомъ 0. меньше чѣмъ при водяномъ, 
а потому устройство парового 0. дешевле. Въ 
этомъ отношеніи немаловажно и то, что рас
предѣленіе трубъ и приборовъ, и ихъ размѣры 
не зависятъ, какъ въ водяномъ 0., отъ раз
стоянія помѣщенія отъ котла, такъ какъ при 
паровомъ 0. температура этихъ поверхностей 
нагрѣва вездѣ одна. Быстрота, съ которою 
можетъ быть нагрѣто помѣщеніе и съ которою 
нагрѣваніе можетъ быть прекращено, соста
вляетъ также важное преимущество парового 
0. Наконецъ, теплота, даваемая имъ, можетъ 
быть распредѣлена въ отдѣльномъ помѣщеніи, 
вполнѣ равномѣрно по всѣмъ направленіямъ. 
Хотя и значительная, но все же не превы
шающая нормы температура нагрѣвательныхъ 
поверхностей, вмѣстѣ съ только что указан
нымъ свойствомъ, дѣлаютъ паровое 0. вполнѣ 
пригоднымъ въ гигіеническомъ отношеніи для 
зданій жилыхъ, если примѣняется низкое да
вленіе. Къ недостаткамъ парового 0. относятся: 
1) затруднительность регулированія темпера
туры въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ .малаго 
р’азмѣра; 2) невозможность безъ затратъ, 
уменьшающихъ относительную дешевизну кон
струкціи системы, гарантировать ее вполнѣ 
отъ шума и треска; 3) неудобства отведенія 
къ котламъ конденсаціонной воды при круп
ныхъ установкахъ, чѣмъ понижается полезное 
дѣйствіе системы, 4) затруднительность и слож
ность ухода за системою и управленія ею. 
Спеціальнымъ недостаткомъ системы для 
странъ съ климатомъ, подобнымъ климату боль
шей части Россіи, является малая теплоѳм-
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кость-системы. Послѣднему, главнымъ обра
зомъ, слѣдуетъ приписать сравнительно малое 
распространеніе этой системы въ Россіи. Тѣмъ 
не менѣе тамъ, гдѣ есть возможность пользо
ваться мятымъ_паромъ, система эта въ-эко
номическомъ отношеніи незамѣнима никакою 
другою.

ѴП. Паро-водяное О. Эта система въ пер
вый разъ примѣнена въ Бристолѣ въ 1Э29 г. 
бр. Присъ. Развитіе ея значительно опере
жаетъ паровыя системы въ особенности у 
насъ, гдѣ системамъ большой теплоемкости 
всегда обезпеченъ наибольшій успѣхъ. По 
устройству она раздѣляется на систему съ 
центральными нагрѣвателями и систему съ 
мѣстными нагрѣвателями. Первая (ф. 12 т. II) 
состоитъ въ томъ, что паръ изъ центральнаго 
котла А проводится въ водогрѣйные котлы, 
отъ которыхъ нагрѣтая паромъ вода разводится 
трубами по отапливаемому зданію. Какъ видно, 
здѣсь система паро-водяного 0. очень мало 
разнится отъ 0. водяного. Система съ мѣст
ными нагрѣвателями состоитъ въ проведеніи 
пара отъ котла А къ водянымъ печамъ 2)2), 
расположеннымъ по всѣмъ отапливаемымъ по
мѣщеніямъ (фиг. 13 т. II) и, - слѣдов., весьма 
мало отличается отъ парового 0. Этотъ послѣд
ній способъ паро-водяного 0. у насъ весьма 
мало примѣняется, въ виду его.меньшей те
плоемкости. Центральные паро-водяные при
боры имѣютъ видъ схематически представлен
ный на черт. 13. Это вертикальные или гори

зонтальные котлы, внутри которыхъ, въ видѣ 
змѣевика, проводятся паровыя трубы; а—паро
проводная труба; а'—конденсаціонная, при 
началѣ которой ставится конденсаціонный при
боръ; Ъ—подъемная, Ь'—-обратная труба^ с— 
расширительный сосудъ. Мѣстные паро - во
дяные приборы—тѣ же водяныя печи, снаб
женныя лишь паропроводными и конденсаціон
ными трубами и конденсаціонными приборами. 
Иногда конденсаціонная вода проводился въ 
самую, печь и затѣмъ удаляется оттуда въ во
достоки. Вообще паро-водяное 0., предста
вляя изъ себя соединеніе двухъ системъ, па
ровой и водяной, вносить въ ту и другую 
весьма существенныя улучшенія, а именно: 
водяному 0. придается большая централиза
ція, дающая возможность, поставивъ нѣсколько 

водогрѣйныхъ котловъ, имѣть одну топку. Рас
положеніе водогрѣйныхъ котловъ,-такимъ обра
зомъ, ничѣмъ не стѣснено, а распредѣленіе по 
зданію циркуляціонныхъ трубъ можетъ быть 
доведено до высокосовершенныхъ простоты и 
удобства, что, въ свою очередь, обезпечиваетъ 
прочность системы. Паровое же 0. получаетъ 
съ мѣстными водяными нагрѣвателями удоб
ство регулированія температуры, .даже и ма
лыхъ отдѣльныхъ помѣщеній и, хотя незначи
тельно, выигрываетъ въ теплоемкости; Если 
затѣмъ для пароводяной системы съ мѣстными 
нагрѣвателями всѣ остальные недостатки си
стемы паровой остаются въ силѣ, то для сиг 
стемы съ центральными нагрѣвателями оста.- 
нутся неустраненными лишь недостатки, за
ключающіеся въ дорогомъ устройствѣ и*  въ 
относительной сложности ухода за системою 
и управленія ею. Увеличеніе стоимости пер-7 
воначальной конструкціи этой системы про
тивъ стоимости системы водяной покры
вается выгодами а централизаціи и пользо
ваніемъ паромъ, какъ нагрѣвателемъ. А по
тому изъ всѣхъ системъ 0. паро - водяное 
съ центральными нагрѣвателями^для нашего 
климата—система наиболѣе совершенная.

VIII. Системы: водяная-воздушная, парог 
воздушная и паро-водяная-воздушная предо
ставляютъ всѣ особенности вышеописаннаго 
пневматическаго 0., но во многомъ превосхо
дятъ его, сообразно тѣмъ достоинствамъ цен
трализаціи и возможности регулированія тем
пературы, которыя свойственны отдѣльно взя
тымъ системамъ водяной, паровой и паро-во
дяной. Нагрѣвательные приборы каждой изъ 
этихъ системъ, какъ и для системы собственно 
воздушной (калориферы), могутъ быть мѣстные 
и центральные. Послѣдніе отличаются отъ на
грѣвательныхъ приборовъ соотвѣтствующихъ 
системъ, главнымъ образомъ, своими размѣра
ми. Каждый нагрѣвательный приборъ водяной, 
паровой или паро-водяной, заключенный въ 
извѣстную оболочку съ отверстіями для приг 
тока комнатнаго или наружнаго воздуха и для 
вЬіпуска обогрѣтаго воздуха въ помѣщеніе, есть 
мѣстный калориферъ соотвѣтствующей систе
мы. Каждый соотвѣтствующихъ размѣровъ на
грѣвательный приборъ (или комбинированная 
система приборовъ) водяного, парового или 
паро-водяного 0., расположенный въ воздуш
ной камерѣ обыкновеннаго , центральнаго каг 
лорифера, представляетъ (вмѣстѣ съ жаровы
ми и приточными каналами камеры и стѣнъ 
зданія) соотвѣтствующую центральную- воз
душную систему. Отсюда понятно все разно
образіе, которое существуетъ въ устройствѣ 
различныхъ калориферовъ упомянутыхъ си
стемъ. Фиг. 14 и 15 т. II представляютъ нѣко
торые типы мѣстныхъ водяныхъ калориферовъ 
съ реберными и гладкими печами. На фиг. 16 
т. II показанъ типъ центральнаго водяного ка
лорифера изъ реберныхъ батарей, а на фиг. 17 
т. II такой же калориферъ съ-водяными печами 
изъ котельнаго желѣза. Фиг. 18 т. II даетъ типъ 
паро-водяного калорифера, могущаго ставиться 
въ комнатахъ, какъ, паро-водяная печь. До1- 
стоинства и недостатки той -или другой ком
бинированной воздушной системы отвѣчаютъ 
достоинствамъ и недостаткамъ основныхъ си
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стемъ. Комбинированныя воздушныя системы 
центральнаго 0. часто устраиваются въ зда
ніяхъ, гдѣ, по какимъ-либо соображеніямъ, .же
лательно скрыть нагрѣвательные приборы. 
Также часто центральные, а иногда и мѣстные 
калориферы этихъ системъ примѣняются, какъ 
подогрѣватели для побудительной тяги при 
устройствѣ вентиляціи.

Разсчетныя данныя для О. Для разсчета 
нагрѣвательныхъ приборовъ принято назначать 
температуру: для школъ отъ 15 до 18° Р.; для 
госпиталей и жилыхъ комнатъ вообще отъ 16 до 
18° Р.; для казармъ и тюремъ 15° Р.; для 
госпиталей раненыхъ 12° Р. Бани должны 
имѣть: въ раздѣвальной 20—25° Р., въ мыль
ной 25 — 30° Р. и въ парильной 30 — 40° Р. 
Затѣмъ, въ зависимости отъ предполагаемаго 
скопленія людей, назначается температура: 
для залъ собраній 12—14° Р., для театровъ 
13—14° Р. и для церквей 10—12° Р., кромѣ 
ризницъ п алтарей, гдѣ желательна темпера
тура въ 15° Р. Разсчетъ 0. состоитъ въ пра
вильномъ опредѣленіи размѣровъ избраннаго 
нагрѣвательнаго аппарата и дѣлается въ зави
симости отъ того количества единицъ теплоты, 
которое должно поступать въ помѣщеніе при 
наибольшемъ дѣйствіи 0., т. е. при самой низ
кой наружной температурѣ той мѣстности, гдѣ 
находится зданіе. Здѣсь разумѣется такая 
температура, которая въ данной мѣстности 
замѣчается часто и держится продолжитель
ное время, по нѣсколько дней сряду. Взявъ 
такую температуру, задаются желательною 
температурою внутри помѣщеній и опредѣля
ютъ разность этихъ температуръ. На основа
ніи этой разности вычисляютъ для нѣкоторой 
единицы времени (напр. одного часа) потерю 

теплоты, которая происходитъ чрезъ охла
ждающіяся поверхности (стѣны, полы, потол
ки, окна, наружныя двери).

На 1° разности температуръ въ 1 часъ по
теря теплоты одною квадр. саж. охлаждающей
ся поверхности принимается обыкновенно: для 
каменныхъ стѣнъ толщиною 2% кирпича—9 
единицъ фунто-Цельсія (ед. тепл. фунто-Цель- 
сія наз. количество тепла, необходимое для уве
личенія темп. 1 фн. воды на 1° Ц.); для стѣнъ 
въ 3 кирпича—в единицъ: для оконъ съ двой
ными переплетами—19 ед.: для двойныхъ на
ружныхъ дверей—40 ед.; для холоднаго двой
ного пола—2,2 ед.; для холоднаго двойного по
толка—3,3 ед.; для деревянныхъ рубленныхъ 
стѣнъ 5-вершк. лѣса: безъ обшивки п штука
турки—4 ед., съ оштукатуркою по войлоку— 
3,5 ед., съ такою же оштукатуркою п съ об
шивкою снаружи дюймовыми досками — 3 ед. 
Такимъ образомъ, напр. для комнаты верхняго 
этажа площадью въ 9 кв. саж., съ наружною 
каменною (въ 2% кирпича) стѣною въ 6 кв. 
саж. и съ тремя окнами по 0,5 кв. саж. каж
дое, потеря тепла, при разности температуръ 
въ 45° Ц. въ 1 часъ, выразится: 2Ѵі = [(бх9)4- 
4-( 1,50 X 19)4-(9Х 3,3)] X 45=5049 ед. т. фн.-Ц. 
Къ вычисленному количеству 2Ѵ1 слѣдуетъ за
тѣмъ прибавить: 1) количество № тепла, 
теряемое на нагрѣваніе притекающаго въ по
мѣщеніе свѣжаго воздуха, если въ зданіи нѣтъ 
для этого особаго нагрѣвательнаго прибора. 
Для нагрѣванія 1 куб. саж. входящаго свѣ

жаго воздуха на 1° разности температуръ въ 
1 часъ необходимъ расходъ тепла въ 7,3 ед. 
фн.-Ц. Такъ, если £ есть разность темпера
туръ. а V — объемъ притекающаго воздуха, 
то .У11 = V X 7,3 х 2) Количество № 
тепла, теряемое на удаленіе испорченнаго воз
духа, если въ зданіи нѣтъ для этого особаго 
нагрѣвательнаго прибора. Обыкновенно 2ѴШ= 
=К X 7,3 х 25, такъ какъ температура на
грѣва удаляемаго воздуха на 25° (въ среднемъ) 
выше комнатной, достаточна для установленія 
правильной тяги. 3) Количество 2ѴІѴ тепла, 
нужное для увлажненія входящаго воздуха до 
извѣстнаго процента (обыкновенно до 50 — 
60%), если требуется увлажненіе. Это коли
чество опредѣляется по слѣдующей формулѣ: 
Л'іѵ-гК . 3,43 . Р (рх — р) (606,5 -|- 0,305 *),  
гдѣ Р — желаемая влажность въ помѣщеніи 
(напр. 50—60); рх — вѣсъ 1 куб. фт. пара въ 
фунтахъ, соотвѣтствующій насыщенію воздуха 
при нагрѣваніи его до желательной комнатной 
температуры; р—то же для насыщеннаго воз
духа, при средней низкой температурѣ наруж
наго воздуха; V— объемъ помѣщенія; £ — тем
пература испаренія. Такимъ образомъ, вся 
потеря тепла будетъ: ^=2ѴІ-Ь.УП4--№Ш-|-2ѴІУ. 
Если помѣщеніе предназначено для большаго 
числа людей, то изъ N должно быть вычтено 
количество тепла, выдѣляемое людьми 
въ 1 часъ. Опыты показали, что взрослый че
ловѣкъ выдѣляетъ въ 1 часъ, въ среднемъ, 
275 ед. тепл. фн.-Ц.; поэтому, если п есть 
число людей, пребывающихъ въ помѣщеніи, то 
7ѴѴ — п х 275. Въ жилыхъ домахъ этимъ ко
личествомъ пренебрегаютъ по его незначи
тельности, но для театровъ, залъ собраній, 
аудиторій и т. п. опредѣляется, п тогда 
Я = (2Ѵі4-^И4_^іп_}_^іѵ)—тѵѵ Количество 
теплоты, доставляемое освѣтительными прибо
рами, со времени широкаго распространенія 
электрическаго освѣщенія въ общественныхъ 
зданіяхъ, въ разсчетъ не принимается (см. Освѣ
щеніе гиг.). Для жилыхъ домовъ, по его незна
чительности, имъ также пренебрегаютъ, каковъ 
бы ни былъ родъ освѣщенія. На основаніи 
исчисленной потери тепла ведется разсчетъ на
грѣвательныхъ приборовъ, которые должны все
цѣло возмѣстить потерю. Если приборы 0. 
предположены дѣйствующими непрерывно, то 
количество тепла, которое они должны доста
вить въ 1 часъ, должно быть равно 2Ѵ, но если 
они дѣйствуютъ съ перерывами, то это количе
ство должно быть принято въ большемъ размѣ
рѣ, въ зависимости отъ числа часовъ топки и 
продолжительности перерывовъ. Сверхъ того, 
дабы установить равновѣсіе между потерею 
п прибылью теплоты въ помѣщеніи, приборъ 
долженъ дать еще нѣкоторое количество тепла, 
необходимое для единовременнаго (при на
чалѣ топки) нагрѣванія всѣхъ предметовъ, 
находящихся въ помѣщеніи, и всѣхъ поверх
ностей охлажденія.

Ниже приводятся нѣкоторыя численныя 
данныя и формулы, относящіяся къ проек
тированію калориферовъ. Величина нагрѣ
вательной поверхности £ калорифера есть 

—^-5 гдѣ N — количество единицъ теплоты, 

которое должно быть доставлено приборомъ 



Отопленіе 445
въ 1 часъ, п А -количество единицъ теплоты, 
выдѣляемое единицею поверхности калори
фера въ тоже время. Величина А для ка
лориферовъ различныхъ системъ весьма раз
лична. Напр., для металлическихъ калори
феровъ эта величина колеблется между 
200 и 400 едпн. фн.-Ц. съ 1-го кв. фута, 
при циркуляціи внутренняго воздуха, и 
между 250 и 500 един., при циркуляціи на
ружнаго воздуха. Высшія цифры относятся 
къ болѣе сильнымъ топкамъ. Для калорифе
ровъ кирпичныхъ соотвѣтственныя величины 
будутъ: 50—80 един, и 70—120 един. Высшій 
предѣлъ относится здѣсь къ двумъ топкамъ 
въ сутки.—Площадь 5' рѣшетки топливника, 
расчитываемаго обыкновенно на двѣ загрузки 
топлива, вычисляется по формулѣ:

N 24
5'=------------- -----------------'------ квадр. футъ,

гдѣ N ~ количество тепла, которое долженъ 
дать калориферъ въ одинъ часъ; ^’—тепло
производительная способность даннаго топ
лива; п - число часовъ топки; /‘—коэффи
ціентъ полезнаго дѣйствія прибора; р — °/о 
содержаніе воды въ топливѣ; т — количество 
(вѣсъ въ фунтахъ) даннаго топлива, сгораю
щаго въ 1 часъ на I кв. футъ рѣшетки; 
послѣдняя величина (т) принимается обык
новенно для дровъ 30—60 фунт., для угля 
15 — 30 фунт., для торфа 30 — 50 фунт. 
Меньшія изъ этихъ цифръ берутся при ме
нѣе совершенномъ топливникѣ, менѣе силь
ной тягѣ и менѣе сухомъ топливѣ. Площадь 
поддувала и сѣченіе дымовой трубы разсчи
тываются, какъ для печей (см.). Если ком
натный воздухъ отводится обратными кана
лами въ камеру и оттуда вновь поступаетъ 
въ помѣщенія, то площади жаровыхъ п об
ратныхъ душниковъ получаются изъ фор- 

„ а N. Ъ.
мулы: Й'з —73 — кв. врш., гдѣ

Ь — температура нагрѣва воздуха въ камерѣ, 
— температура помѣщенія; Ъ — площадь (въ 

кв. врш.), необходимая для пропуска 1 куб. 
саж. воздуха въ 1 часъ со скоростью отъ 
Ѵ/2 Д° -Ч*  Фт- въ секунду. Соотвѣтственно 
этимъ скоростямъ, 5 — 2,99 до 1,80 кв. 
врш. При введеніи въ камеру наружнаго 

к тгвоздуха, его объемъ Ѵ = а
7,3 (í-í,) ’

площади жаровыхъ душниковъ п каналовъ 
равны отъ 2,24 V до 1,80 V кв. врш., 
что соотвѣтствуетъ скоростп отъ 2 до Ѵ/з 
фт. въ секунду. Сѣченіе капала, приводя
щаго свѣжій воздухъ въ камеру, расчиты
вается на скорость отъ 2 до З футъ въ се
кунду, что даетъ для этого- сѣченія величину 
отъ 2,24 У до 1,5 У кв. врш.Камеры, 
устанавливаемыя въ теплыхъ помѣщеніяхъ, 
ограждаются стѣнками отъ 3 до 6 врш. тол
щиною; еслп же онѣ устанавливаются въ по
мѣщеніяхъ холодныхъ, то стѣнки дѣлаются тол
щиною до 1 арш. и должны имѣть воздушныя 
прослойки. Высота камеръ калориферовъ съ 
горизонтальными дымооборотами дѣлается не 
менѣе 21/2 арш.; для калориферовъ съ верти
кальными* ’ оборотами она не дѣлается менѣе 

4 арш. Жаровые душники слѣдуетъ распола
гать не ниже 372 арш. отъ пола помѣщеній, 
а обратные—не выше G верш.

Практическія данныя для опредѣленія раз
мѣровъ комнатныхъ печей будутъ помѣщены 
въ статьѣ Печи.—Расчетъ системъ водяной, 
паровой, паро-водяной и комбинированныхъ 
дѣлается въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по 
детально разработаннымъ чертежамъ зданія, 
для котораго избирается изв. система.

Стоимость нагрѣвательныхъ приборовъ мо
жетъ быть точно опредѣлена лишь по ихъ 
проектнымъ чертежамъ, сдѣланнымъ на ос
нованіи разсчета. Для приблизительнаго ис-, 
численія стоимости той или другой систе
мы могутъ служить слѣдующія, выработан
ныя практикой, данныя. Первоначальное 
устройство печей съ 1 кубич. саж. отапли
ваемаго помѣщенія обходится большею частью 
отъ 7 до 10 рублей (для печей большой 
тѳепломкости). Для приборовъ несовершен
ныхъ п малой емкости она иногда зна
чительно ниже. Для печей п комнатныхъ 
калориферовъ усовершенствованныхъ тепло
емкихъ системъ стоимость устройства на; 
1 куб. саж. помѣщенія есть 12—15 руб. 
Первоначальное устройство центральнаго воз
душнаго отопленія слѣдуетъ считать въ этой, 
же ці.нѣ. Но для центральныхъ системъ 
вообще можно руководствоваться еще и слѣ
дующимъ способомъ исчисленія. Въ основа
ніе его принимается общій расходъ тепла въ 
тысячахъ единицъ фн.-Ц. (0,001 Л), при чемъ 
каждая тысяча единицъ теплоты оцѣнивается: 
для воздушной системы 20—45 руб.; для во
дяной- 55—60 руб.; для паровой -25—50 р.; 
для паро-водяной 45—70 руб. Если система 
устраивается въ зданіи, которое было проек
тировано для другой системы 0., то расходъ 
возрастаетъ на величину отъ 10% до 50%. 
Высшій предѣлъ относится здѣсь къ системѣ 
воздушной, въ виду особыхъ трудностей 
работъ.

Литература. Е. Péclet, «Traite de la 
chaleur»; L. Ser, «Production et utilisation de 
la chaleur»; A. Morin, «Manuel pratique du 
chauffage et de la ventilation»; C. Joly. «Traité 
pratique du chauffage»; Свіязевъ, «Теорети
ческія основанія печного искусства»; И. Фла- 
вицкій, «Вентиляція и отопленіе обществен
ныхъ и жилыхъ зданій»; П. Степановъ, 
«Устройство разнаго рода ночей»; Г. Вой
ницкій, «Отопленіе и вентиляція»; С. Лука
шевичъ, «Курсъ отопленія и вентиляціи»; А. 
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И. Коковцевъ.
Горючій матеріалъ для отопленія—см. Топ

ливо.
Отопленіе (санитарн.). — Устройство и 

характеръ приборовъ 0. должны соотвѣтство
вать извѣстнымъ требованіямъ, предъявляе
мымъ къ нимъ съ точки зрѣнія гигіены. Преж
де всего необходимо, «чтобы температура 
помѣщеній, назначенныхъ для пребыванія че
ловѣка, всегда могла быть доведена до той 
высоты, которая ему пріятна, при которой 
онъ чувствуетъ себя хорошо». Правда, уста
новленіе какой-либо общей нормы, пригодной 
для всѣхъ людей и для всѣхъ разнообразныхъ 
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условій, въ которыхъ можетъ находиться че
ловѣкъ, немыслимо; многое зависитъ отъ инди
видуальныхъ особенностей и привычекъ людей, 
отъ назначенія помѣщеній и т. д. Однако, прак
тика показываетъ, что для ‘ обыкновенныхъ 
жилыхъ помѣщеній самая пріятная темпе
ратура 14—16° по Реомюру (17,5—20° Ц.]; 
въ спальняхъ температура можетъ быть 
даже нѣсколько ниже; спать же зимой въ не
отапливаемой или нетоплѳнной комнатѣ не мо 
жетъ быть рекомендовано съ санитарной точки 
зрѣнія, такъ какъ стѣны подобныхъ помѣще
ній легко отсырѣваютъ, и въ такомъ видѣ пред
ставляютъ явную опасность для здоровья 
жильцовъ. Въ мастерскихъ, въ которыхъ ра
бота совершается при употребленіи значитель
наго физическаго напряженія, темпер, также 
можетъ быть ниже, чѣмъ въ жилыхъ помѣще
ніяхъ. Въ театрахъ, концертныхъ залахъ, боль
шихъ аудиторіяхъ и другихъ мѣстахъ сбо
рищъ людей, первоначальная темп, не должна 
быть выше 10—14° по Р., потому что въ та
кихъ помѣщеніяхъ публика, а нерѣдко и при
боры искусственнаго освѣщенія, развиваютъ 
большія количества тепла, черезчуръ подни
мающія темп, воздуха, въ .особенности при 
неудовлетворительной вентиляціи, къ концу 
представленій или собраній; здѣсь, для того, 
чтобы удержать темпер, на извѣстной макси
мальной высотѣ (напр. 14—15° Р.), жела
тельно имѣть приспособленія для искусствен
наго охлажденія воздуха, посредствомъ при
тока свѣжаго воздуха, имѣющаго болѣе низ 
кую температуру, чѣмъ комнатный воздухъ. 
Маленькія дѣти и старики, выздоравливающіе 
нуждаются въ нѣсколько болѣе высокой тѳмпе- 
рагурѣ, чѣмъ люди здоровые, молодые. Регу
лированіе темп, въ частныхъ домахъ можетъ 
быть въ извѣстной степени предоставлено субъ
ективному ощущенію жильцовъ, при чемъ въ 
различныхъ комнатахъ темп, можетъ быть и 
не совсѣмъ одинакова; но въ общественныхъ 
зданіяхъ, гдѣ собираются люди съ различными 
привычками, темпер, обязательно должна дер
жаться на извѣстной средней высотѣ, и здѣсь, 
для облегченія контроля, могутъ оказать хо
рошія услуги электрическіе термометры, не
медленно извѣщающіе, если гдѣ либо темпе
ратура поднимается выше или опускается 
ниже установленной предѣльной величины. 
Для того, чтобы и при наибольшемъ, наблю
даемомъ на данномъ мѣстѣ, холодѣ, можно 
было имѣть въ помѣщеніяхъ всегда надлежа
щую темп., при устройствѣ приборовъ О. тре
буется извѣстный разсчегъ, которымъ вели
чина нагрѣвательныхъ поверхностей согласо
вывается съ условіями охлажденія даннаго 
помѣщенія, т. е. съ величиной и характеромъ 
охлаждающихъ поверхностей — наружныхъ 
стѣнъ, оконъ, дверей и проч., такъ какъ ими 
опредѣляется количество тепла, теряемаго по
мѣщеніемъ, при извѣстной разности темпер., 
въ извѣстное время. Эти численныя данныя 
для нашего климата и для нашихъ построекъ 
приведены выше (стр. 444), но онѣ значи
тельно иныя при другихъ условіяхъ. Въ бо
лѣе тепломъ климатѣ, въ южной и средней 
Европѣ, гдѣ зима недлинна, жители мало за
ботятся о поддержаніи въ своихъ комнатахъ 

достаточно высокой темп, въ это время года. 
Въ спальняхъ, ночью, часто допускается по
ниженіе темп, ниже нуля, .но въ нихъ спятъ 
на перинахъ и покрываются перинами столь 
дурно пропускающими тепло, что холодъ ком
наты не ощущается. Только передъ встава
ніемъ стараются быстро нагрѣть воздухъ топ
кою камина. Сообразно этимъ обычаямъ и 
стѣны домовъ дѣлаются лишь такой толщины, 
какая обусловливается требованіямъ прочно
сти, тогда какъ у насъ кирпичныя стѣны въ 
два съ половиною кирпича необходимы п въ 
одноэтажныхъ домахъ, потому что болѣе тон
кія промерзаютъ. Двойныя рамы въ окнахъ 
тоже тамъ мало распространены, и вообще 
обычаи не требуютъ той системы равномѣр
ности комнатной температуры какъ у насъ, 
хотя для нашего субъективнаго самочувствія 
весьма важно, «чтобы теплота, доставляемая 
нагрѣвательными приборами, распространя
лась въ помѣщеніяхъ по возможности равно
мѣрно», т. ѳ. чтобы не было замѣтной разно
сти температуръ въ различныхъ мѣстахъ од
ного и того же помѣщенія. Во всякомъ зам
кнутомъ помѣщеніи, въ присутствіи людей 
или другихъ источниковъ тепла, въ особен
ности же при искусственномъ 0. его, суще
ствуютъ условія, благопріятствующія нерав
номѣрному распредѣленію тепла: такъ какъ 
теплый воздухъ удѣльно легче холоднаго, то 
въ от іпливаемыхъ помѣщеніяхъ, при отсут
ствіи усиленной вентиляціи, температура воз
духа подъ потолкомъ будетъ всегда выше, 
чѣмъ непосредственно надъ поломъ, и эта 
разница, при неблагопріятныхъ условіяхъ, 
можетъ дойти до 5—10 и больше градусовъ; 
юна особенно ощутительна въ низкихъ ком
натахъ, въ которыхъ верхняя часть тѣла 
обывателей иногда находится въ совершенно 
иной температурѣ, чѣмъ ноги, и гдѣ неравно
мѣрность въ распредѣленій тѣла можетъ имѣть 
дурныя послѣдствія для здоровья людей. 
Точно также около внутреннихъ стѣнъ и близъ 
нагрѣвательныхъ поверхностей воздухъ будетъ 
всегда теплѣе, нежели у оконъ или вообще около 
наружныхъ стѣнъ и вдали отъ приборовъ 0., 
такъ что и въ горизонтальномъ направленіи 
не существуетъ вполнѣ равномѣрнаго рас
предѣленія тепла. Совершенное устраненіе 
этого неудобста едва-ли представляется воз
можнымъ, но устроители приборовъ О. обя
заны стремиться къ тому, чтобы разности 
температуръ въ различныхъ слояхъ комнат
наго воздуха и въ различныхъ мѣстахъ помѣ
щенія были по возможности незначительны 
и не превышали 1—2° Ц. въ горизонтальномъ 
и 2—3° Ц. въ вертикальномъ направленіи. Въ 
значительной степени неравномѣрное распре
дѣленіе теплоты по отапливаемому помѣщенію 
можетъ быть устранено цѣлесообразнымъ рас
положеніемъ самихъ источниковъ тепла, такъ, 
чтобы комнатному воздуху сообщалось наи
большее количество теплоты именно тамъ, гдѣ 
помѣщеніе теряетъ всего больше тепла путемъ 
охлажденія ограничивающихъ его поверхно
стей, т. е. около оконъ и у наружныхъ стѣнъ 
вообще. Большое вліяніе на равномѣрное рас
предѣленіе тепла имѣетъ и характеръ нагрѣ
вательныхъ поверхностей, т. е. матеріалъ, изъ
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котораго состоятъ приборы 0. (см. ниже). 
При центральномъ 0., когда многоэтажныя, 
обширныя зданія нагрѣваются посредствомъ 
одного или нѣсколькихъ источниковъ тепла, 
помѣщаемыхъ въ подвальномъ этажѣ, нерѣдко 
встрѣчается неравномѣрное распредѣленіе 
тепла въ различныхъ этажахъ и частяхъ 
зданія. Это неудобство наблюдается осо
бенно при воздушномъ отопленіи и при
томъ всегда въ томъ направленіи, что помѣ
щенія, находящіяся въ верхнихъ этажахъ, 
нагрѣваются сильнѣе, чѣмъ помѣщенія ниж
нихъ этажей—явленіе, зависящее отъ физи
ческихъ свойствъ нагрѣтаго воздуха и горячей 
воды. Большое значеніе въ санитарномъ от
ношеніи имѣетъ характеръ тепла, сообщае
маго отапливаемому помѣщенію. Нагрѣватель
ныя поверхности печей или другихъ источни
ковъ тепла отдаютъ теплоту или путемъ излу
ченія или посредствомъ проведенія, т. е. не
посредственнаго нагрѣванія соприкасающагося 
съ ними воздуха. Но между этими двумя спо
собами дѣйствія приборовъ 0. существуетъ 
немаловажная разница въ санитарномъ отно
шеніи: лучистая теплота производитъ сильное 
и быстрое, но одностороннее нагрѣваніе бли
жайшихъ къ источнику тепла предметовъ и 
лицъ, получающихъ, такимъ образомъ, сразу 
большое, иногда даже черезчуръ большое, ко
личество теплоты на сторонѣ, обращенной къ 
нагрѣвателю, тогда какъ на другой сторонѣ 
можетъ являться ощущеніе холода, въ осо
бенности, если окружающіе предметы—стѣ
ны, мебель и проч.—не успѣли нагрѣться. 
Это ощущеніе бываетъ особенно сильно и не
пріятно тогда,' когда комната, остававшаяся 
долгое время нетопленной, на скорую руку 
нагрѣвается при помощи камина или желѣз
ной печки, т. е. посредствомъ прибора, раз
вивающаго главнымъ образомъ лучистую те
плоту. Въ этихъ случаяхъ можно легко про
студиться, въ особенности при спаньѣ око
ло холодной стѣны, вызывающемъ серьез
ныя разстройства тепловой экономіи наше
го' организма. Наоборотъ, тепло га, получае
мая воздухомъ черезъ прикосновеніе съ ис
точникомъ тепла, распредѣляется въ помѣще
ніи равномѣрнѣе; здѣсь одностороннее на
грѣваніе тѣла присутствующихъ не имѣетъ 
мѣста и мы какъ-бы омываемся тепломъ со 
всѣхъ сторонъ. На этомъ основаніи «гигіена 
отдаетъ рѣшительное предпочтеніе такимъ 
нагрѣвательнымъ приборамъ и способамъ О. 
жилыхъ помѣщеній, которые нагрѣваютъ пре
имущественно путемъ прикосновенія и при 
которыхъ излученіе тепла доведено до воз
можнаго минимума»; приборы же, нагрѣваю
щіе, главнымъ образомъ, посредствомъ тепло
излученія, она допускаетъ лишь въ исключи
тельныхъ случаяхъ, напр. въ такихъ помѣще
ніяхъ, которыя отапливаются лишь періоди
чески и ненадолго, гдѣ, слѣдовательно, быстрая 
передача тепла нагрѣвательнымъ приборомъ 
желательна.

<0. должно по возможности мало измѣ
нять составъ комнатнаго воздуха и не пор
тить его примѣсью постороннихъ, небезраз
личныхъ въ санитарномъ отношеніи ве
ществъ». Къ сожалѣнію, это требованіе едва 

ли можетъ быть удовлетворено вполнѣ. Преж
де всего, при нагрѣваніи воздуха, если 
онъ не воспринимаетъ водяныхъ паровъ со 
стороны, происходитъ уменьшеніе относитель
ной влажности его; воздухъ становится от
носительно- сухимъ и съ большей жадно*  
стью, чѣмъ прежде, поглощаетъ влагу, отни
мая ее у всѣхъ влажныхъ поверхностей, съ 
которыми приходитъ въ соприкосновеніе — 
у стѣнъ (въ особенности въ новымъ камен
ныхъ домахъ), у находящихся въ такомъ по
мѣщеніи людей и проч.; такой воздухъ вызы
ваетъ у человѣка ощущеніе сухости, если 
относительная влажность его понижается до 
извѣстнаго минимума, лежащаго приблизи
тельно при 30% (Петтенкоферъ, Вольпертъ и 
др.). Особенно ощутительной относительная 
сухость нагрѣтаго воздуха становится при 
усиленномъ движеніи его, потому что въ 
этомъ случаѣ воздухъ отнимаетъ больше вла
ги съ поверхности тѣла .обывателей. Затѣмъ, 
при нагрѣваніи воздуха, содержащаяся въ 
немъ «органическая пыль,-осѣвшая на поверх
ности приборовъ 0., подвергается тамъ сухой 
перегонкѣ» («пригораетъ»), при чемъ получа
ются различные газообразные продукты не
полнаго сгоранія, сообщающіе воздуху весьма 
непріятный запахъ и, кромѣ того, вызываю
щіе раздраженіе и чувство щекотанія на 
слизистыхъ оболочкахъ рта, зѣва, горла (см. 
выше). Только соблюденіе самой тщатель
ной чистоты какъ комнатнаго воздуха, такъ 
и поверхности нагрѣвательныхъ приборовъ, а 
равно и устраненіе черезчуръ высокой темпе
ратуры послѣднихъ могутъ предохранять отъ 
порчи воздуха этимъ путемъ.

Нецѣлесообразное устройство нагрѣватель
ныхъ приборовъ или неумѣлое и небрежное 
обращеніе съ ними также могутъ сдѣлаться 
причиною порчи комнатнаго воздуха, потому 
что они иногда даютъ поводъ къ переходу въ 
отапливаемое помѣщеніе продуктовъ горѣнія 
или неполнаго сгоранія топлива—углекислоты, 
окиси углерода, частицъ несгорѣвшаго углеро
да («копоть»). При хорошемъ устройствѣ на
грѣвательныхъ приборовъ и правильномъ ухо
дѣ за ними—если, слѣдовательно, въ дымогар
ной трубѣ существуетъ надлежащая тяга (от
рицательное давленіе), такъ что печные газы 
безпрепятственно могутъ подниматься кверху, 
—всѣ эти продукты, переходятъ, въ дымѣ, изъ 
печи непосредственно въ трубу. Если же 
почему либо условія правильнаго движенія 
печныхъ газовъ по дымогарной трубѣ нару
шаются, если давленіе въ послѣдней стано
вится «положительнымъ», то дымъ обращает
ся назадъ, выступая черезъ очагъ или черезъ 
неплотности въ печныхъ стѣнкахъ въ то по
мѣщеніе, въ которомъ производится топка. Та
кое обратное теченіе дыма наблюдается боль
шею частью въ началѣ топки, когда по какой 
либо причинѣ—продолжительное прекращеніе 
топки, дождь—труба остыла или отсырѣла, 
или когда вѣтеръ задерживаетъ выходъ дыма 
изъ верхняго отверстія трубы; это вліяніе 
вѣтра обнаруживается обыкновенно на та
кихъ трубахъ, которыя не выведены надъ 
конькомъ крыши или вблизи которыхъ нахо
дятся стѣны .высокихъ домовъ или другіе 



448 Отопленіе
предметы, господствующіе надъ верхнимъ кон
цомъ дымогарной трубы п отражающіе вѣтеръ, 
при извѣстномъ направленіи его, книзу. Осо
беннаго вниманія, съ санитарной точки зрѣ
нія, заслуживаетъ то увеличеніе давленія вну
три печей, которее просходитъ отъ слишкомъ 
ранняго закрыванія вставленныхъ въ дымоот
водныя трубы заслонокъ, клапановъ или вью
шекъ, имѣющихъ цѣлью сберегать тепло. Къ со
жалѣнію, эта цѣль нерѣдко достигается лишь въ 
ущербъ здоровью, а иногда даже жизни обыва
телей, такъ какъ преждевременное закрытіе 
трубы даетъ поводъ къ накопленію внутри печи 
продуктовъ неполнаго сгоранія оставшагося 
топлива, которые затѣмъ, подъ вліяніемъ уве
личеннаго давленія, выступаютъ въ комнату 
черезъ тоіючноѳ отверстіе илп черезъ пазы и 
случайныя щели въ дымоходахъ п въ печ
ныхъ стѣнкахъ. Наибольшую опасность этотъ 
выходъ печныхъ газовъ въ жилыя помѣщенія 
представляетъ ночью, потому что въ этомъ 
случаѣ онъ легко ускользаетъ отъ вниманія 
обывателей. И дѣйствительно, отъ отравленія 
утромъ люди погибаютъ почти исключительно 
во время сна. Во избѣжаніе несчастныхъ слу
чаевъ необходимо совершенно устранитъ кла
паны или вьюшки въ дымоходахъ и замѣнить 
ихъ такъ наз. герметическими' топочными 
дверцами, дозволяющими, по усмотрѣнію, ре
гулировать доступъ воздуха къ топливу, а, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, п движеніе печныхъ газовъ 
по дымоходамъ.

Устройство тѣхъ нагрѣвательныхъ прибо- 
боровъ, которыми пользуется человѣкъ для 
отопленія своихъ жилыхъ помѣщеній и обще
ственныхъ зданій, представляетъ крайнее 
разнообразіе по врэмени и мѣсту. Ниже при
водится санитарная оцѣнка, съ точки зрѣ
нія вышеприведенныхъ требованій, типиче
скихъ представителей различныхъ системъ 
отопленія. Въ простыхъ кострахъ, печахъ съ 
черной топкой, жаровняхъ и тому подобныхъ 
способахъ отопленія главный недостатокъ 
заключается въ томъ, что они снабжаютъ 
комнатный воздухъ огромнымъ количествомь 
какъ полныхъ, такъ и несовершенныхъ про
дуктовъ горѣнія топлива, производящихъ, от
части, мѣстное раздраженіе на слизистыхъ 
оболочкахъ дыхательныхъ органовъ и на со
единительной оболочкѣ глазъ, отчасти—общее 
токсическое дѣйствіе. Болѣе совершенный 
приборъ 0. представляетъ каминъ, такъ какъ 
здѣсь продукты горѣнія топлива не переходятъ 
въ отапливаемое помѣщеніе, а выводятся О. 
черезъ дымогарную трубу. Тѣмъ не менѣе ка
минами, съ гигіенической точки зрѣнія, имѣ
етъ существенные недостатки, такъ какъ ка
минъ дѣйствуетъ исключительно лучистой 
теплотой, не имѣетъ приспособленій для на
копленія тепла п ни въ какомъ случаѣ не до
пускаетъ равномѣрнаго распредѣленія теплоты 
по помѣщенію. Утилизируя, въ самомъ благо
пріятномъ случаѣ, около 10% всей развивае
мой топливомь теплоты, простой каминъ и въ 
экономическомъ отношеніи не представляетъ 
никакой выгоды. Какъ приборъ для вептиіяціи, 
онъ, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ ока
зать хорошія услуги. Болѣе снисходительно 
гигіена можетъ относиться къ усовершенство

ваннымъ каминамъ по типу прибора Дугласъ- 
Гальтона. Въ такихъ каминахъ 0. соединено 
съ вентиляціей и онп, въ сущности, предста
вляютъ собой мѣстные приборы для воздуш
наго 0. со всѣми, свойственными послѣднему, 
недостатками (см. выше).

Санитарныя свойства комнатныхъ печей 
могутъ быть весьма различны, смотря по кон
струкціи ихъ и по качествамъ того матеріала, 
изъ котораго онѣ построены. Въ этомъ отно
шеніи комнатныя печи раздѣляются на двѣ 
главныхъ труппы—быстрогрпюшгя п массивныя 
печи, при чемъ къ первой группѣ принадле
жатъ печи, сдѣланныя изъ хорошихъ про
водниковъ тепла (чугуна, желѣза), тогда какъ 
ко второй группѣ относятся тѣ, которыя состо
ятъ изъ дурно-проводящихъ тепло матеріаловъ 
(кирпичъ, глина, изразцы). Но такъ какъ со
временной техникой 0. предлагается масса при
боровъ, въ составъ которыхъ, въ различныхъ 
пропорціяхъ и комбинаціяхъ,"входить и желѣзо, 
и кирпичъ пли глина, то мы имѣемъ, въ сущ
ности, одинъ огромный рядъ печей, на одномъ 
концѣ котораго находится простая «чугун
ка» или, вообще, чистый типъ желѣзной печи, 
тогда какъ на другомъ концѣ мы встрѣчаемъ 
простую пли усовершенствованную «голланд
скую» печь, снаряженную приспособленіями 
для вентиляціи. Всѣ печи, состоящія исклю
чительно или преимущественно изъ хорошихъ 
проводниковъ тепла, имѣютъ нѣкоторые суще
ственные недостатки съ санитарной точки зрѣ
нія. Всѣ эти печп отличаются малой тепло
емкостью, т. е. онѣ нагрѣваются быстро и 
сильно, но, не представляя благопріятныхъ 
условій для накопленія тепла, по прекращеніи 
топки быстро остывають. Онѣ, слѣд., могутъ 
дать въ короткое время значительное коли
чество тепла, и эта цѣль, при небольшихъ раз
мѣрахъ этихъ печей, достигается исключитель
но сильнымъ—при простыхъ желѣзныхъ печахъ 
даже чрезвычайнымь—накаливаніемъ ихъ стѣ
нокъ. Отсюда же слѣдуетъ, что онѣ грѣютъ глав
нымъ образомъ лучистой теплотой и что о 
равномѣрномъ распредѣленіи тепла, при та
комъ способѣ 0., не можетъ быть и рѣчп. 
Наконецъ, на раскаленной поверхности ихъ 
всегда прогораютъ носящіяся въ воздухѣ орга
ническія пылевыя частицы, которыя при этомъ 
издаютъ весьма непріятный заиахъ, никогда 
вполнЬ не отсутствующій въ помѣщеніяхъ, 
отапливаемыхъ металлическими печами; этимъ 
же обстоятельствомъ и объясняется ощу
щеніе сухости воздуха, вызываемаго этимъ 
способомъ 0. Чугунныя печи обвинялись 
въ томъ, будто-бы онѣ, черезъ до красна рас
каленныя стѣнки, пропускаютъ окись углерода 
и такимъ образомъ—даютъ поводъ къ отра- 
лвенію людей этпмъ газомъ (Каррэ, Моренъ 
и др.); но направленныя къ выясненію этого 
вопроса спеціальныя изслѣдованія показали, 
что съ этой стороны здоровью обывателей 
помѣщеній, отапливаемыхъ чугунными печами, 
при правильномъ уходѣ за послѣдними, не 
угрожаетъ никакой опасности (Вольфгюгель, 
Груберъ, Клепцовъ); при небрежномъ же обра
щеніи всякая печь можетъ сдѣлаться источ
никомъ порчп воздуха окисью углерода. Тѣмъ 
не менѣе, въ виду всѣхъ вышеуказанныхъ 
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недостатковъ желѣзныхъ печей, гигіена должна 
всячески вооружаться противъ употребленія 
ихъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ и вообще въ 
такихъ мѣстахъ, которыя служатъ для про
должительнаго пребыванія человѣка (школы, 
больницы, мастерскія, конторы и т. п.).—Отри
цательныя, въ санитарномъ отношеніи, свой
ства металлическихъ печей исчезаютъ по мѣрѣ 
того, какъ при устройствѣ дымоходовъ или 
печныхъ стѣнокъ желѣзо замѣняется кирпи
чомъ, шамоттомъ, глиной, изразцами, однимъ 
словомъ—дурными проводниками тепла, т. е. 
по мѣрѣ того какъ печь удаляется отъ типа 
чисто металлической печи и приближается къ 
типу массивной печи. Въ такомъ случаѣ стѣнки 
ея не такъ сильно накаливаются, она лучше 
п дольше «держитъ*  тепло и меньше портитъ 
воздухъ продуктами пригорающей пыли. За
дача техники 0. заключается, слѣд., въ томъ, 
чтобы, «не утрачивая тѣхъ экономическихъ 
выгодъ, которыя, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
представляютъ быстрогрѣющія печи, посред
ствомъ удачной комбинаціи металла съ дур- 
рыми проводниками тепла снабдить эти печи, 
по возможностп, санитарными преимущества
ми массивныхъ печей».

Лучшимъ представителемъ массивныхъ пе
чей можетъ служить голландская печь, кото
рая, съ тѣми или другими видоизмѣненіями въ 
своемъ устройствѣ, употребляется во всѣхъ 
странахъ съ болѣе или менѣе суровымъ 
климатомъ. Она является самымъ пріятнымъ 
изъ всѣхъ приборовъ мѣстнаго 0., предлагае
мыхъ для жилкахъ помѣщеній: во-первыхъ, она 
даетъ сравнительно мало лучистой теплоты и 
нагрѣваетъ воздухъ преимущественно дгрйкос- 
новеніемъ; во л вторыхъ, она позволяетъ до
вольно (хотя неЧлбсолютно) равномѣрное рас
предѣленіе тепла; въ третьихъ, она,\ разъ 
нагрѣвшись, не скрро остываетъ, а удержи
ваетъ тепло въ теченіе продолжительнаго вре
мени;' въ четвертыхъ, она, при правильномъ 
устройствѣ и\іадлежДіцемъ уходѣ. ничѣмъ\нѳ 
портитъ комнатнаго- воздуха и це придаетъ 
ему никакихъ непріятныхъ илі опасныхъ 
въ санитарномъ отношеніи своі\гвы гІѢ- 
которое значеніе, съ санитарной точки зрѣнія, 
имѣетъ превращеніе голландской печи въ на
стоящую вентиляціонную печь, устройствомъ 
въ ней особыхъ воздухоходовъ, сообщающихся 
внизу съ наружнымъ, а наверху—съ комнат
нымъ воздухомъ. Впрочемъ, опытъ показы
ваетъ, что вентиляціонное' дѣйствіе этпхъ пе
чей не особенно велико р что. тамъ, \гдѣ тре
буется усиленный обмѣнъ воздуха (обществен*-  
ныя зданія), онѣ не могутъ замѣнять собой 
приборовъ для центральной вентиляціи. Въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ дрова обходя^СЗГ'дѳрого 
п гдѣ обыватели, по этодщричинѣ, пользуются 
главнымъ образомъ минеральнымъ топливомъ, 
за послѣднее время получили широкое рас
пространеніе такъ наз. засыпныя-, печи,-въ 
которыхъ каменный уголь или антрацитъ, на
сыпаемый одинъ или 2 раза въ сутки, сго
раетъ чрезвычайно медленно, что достигается 
строгой регуляціей притока воздуха къ топли
ву. Къ сожалѣнію, эти печи строятся обык
новенно изъ желѣза, такъ что онѣ пріобрѣ 
таютъ всѣ недостатки, вообще свойствен-

Эиииклонед. Словарь, т. XXII. 

ные металлическимъ печамъ. Правда, эти не
достатки смягчаются здѣсь тѣмъ, что огонь 
или раскаленный уголь нигдѣ непосредственно 
не прикасаются къ печнымъ стѣнкамъ, кото
рыя въ этихъ печахъ играютъ роль кожуха, 
находящагося на извѣстномъ разстояніи отъ 
того цилиндра, въ которомъ происходитъ 
горѣніе топлива, и раздѣленнаго отъ послѣд
няго слоемъ воздуха въ нѣсколько сантимет
ровъ толщины. Но дальнѣйшее усовершенство
ваніе засыпныхъ печей должно заключаться 
въ томъ, «чтобы въ конструкціи ихъ отводи
лось больше мѣста, чѣмъ до сихъ поръ, дур
нымъ проводникамъ тепла» и чтобы онѣ, та
кимъ образомъ, по возможности приближались 
къ типу массивныхъ печей (покрытіе нагрѣ
вательныхъ поверхностей изразцами, утолще
ніе стѣнокъ и т.п.). При неправильномъ, не- 
умѣломъ уходѣ за засыпными печами возмож
но выхожденіе печныхъ газовъ въ отапли
ваемое помѣщеніе. И такъ какъ въ этой газо
вой смѣси много окиси углерода, то выходъ 
ея въ комнату, въ особенности, если онъ со
вершается ночью, можетъ имѣть роковыя 
послѣдствія для обывателей (Мейдингеръ). 
Поэтому, тамъ, гдѣ употребляются подобныя 
печи, слѣдуетъ съ особенной тщательностью 
заботиться о правильномъ движеніи печныхъ 
газовъ по дымогарной трубѣ. Среди множе
ства приборовъ О., предлагаемыхъ съ раз
личныхъ сторонъ, главнымъ образомъ для со
кращенія расхода на топливо, одно время 
сильно предлагались печи, въ которыхъ го
ритъ такъ наз. карбонъ-патронъ —- особенно 
приготовленный уголь, въ видѣ небольшихъ 
цилиндровъ; сама печь состоитъ изъ жестя
ного цилиндра, снабженнаго въ своей нижней 
части весьма узкой трубкой для выхожденія 
продуктовъ горѣнія. Эта печь заслуживаетъ 
абсолютнаго порицанія съ гигіенической точкп 
зрѣнія, такъ какъ, по существующимъ, изслѣ
дованіямъ, въ воздухѣ отапливаемыхъ ею по
мѣщеній всегда встрѣчаются болѣе или денѣе 
значительныя количества окиси углерода (Врль- 
пертъ, Терни, Петри и др.). Такого же пори
цанія, и на томъ же основаніи, заслуживаетъ 
и маленькія печки, отапливаемыя особеннымъ 
прессованнымъ углемъ (брикетъ) и употре
бляемыя въ Парижѣ нерѣдко для нагрѣванія 
крытыхъ экипажей зимой (Вгоиагйеі). Въ боль^і 
шихъ общественныхъ зданіяхъ, съ множе
ствомъ помѣщеній, съ обширными, высокими 
залами, съ широкими корридорами и проч., 
печное 0. все больше п больше, и по спра- 
-ведлдвебти, уступаетъ мѣсто центральнымъ 
системамъ 0., при которыхъ развиваемое въ 
одномъ или въ нѣсколькихъ центрахъ тепло 
передается отдѣльнымъ помѣщеніямъ посред
ствомъ воздуха, воды или пара. Такимъ обра
зомъ1 получаются типическія формы централь
наго 0. — воздушное, водяное и паровое, кото
рыя техниками исполняются или въ чистомъ 
видѣ, или съ различными видоизмѣненіями и 
въ различныхъ комбинаціяхъ. Каждая изъ 
типическихъ формъ центральнаго 0. обладаетъ 
извѣстными характерными свойствами, кото
рыя позволяютъ намъ сказать, насколько п 
въ какихъ отношеніяхъ она удовлетворяетъ 
вышеприведеннымъ санитарнымъ требованіе

29 



450 Отопленіе
ямъ. При оцѣнкѣ воздушнаго 0. автора
ми единогласно указываются на нѣкоторые 
недостатки, зависящіе отчасти отъ того прин
ципа, на которомъ оно построено, отчасти же 
отъ неудовлетворительнаго исполненія его. 
Справедливыя жалобы на воздушное 0. раз
даются тамъ, гдѣ воздухъ нагрѣвается метал
лическими калориферами (извѣстное Амос- 
совское О.)г которые, накаливаясь до-красна 
и снабжая воздухъ горячимъ, въ высшей сте
пени сухиЛъ и дурно-пахнущихъ воздухомъ, 
вызываютъ головныя боли и общее недомога
ніе. Нынѣ калориферы строятся большею 
частью изъ кирпича и поверхности ихъ нагрѣ
ваются обыкновенно лишь до 80—120° Ц.; 
но поступающій въ обогрѣваемыя помѣщенія 
воздухъ, тѣмъ не менѣе, часто имѣетъ темпе
ратуру въ 60° Ц°. и выше. Присутствіе въ 
этомъ воздухѣ дыма и копоти указываетъ на 
неисправность калорифера (трещины въ стѣн
кахъ его) или на неплотности въ дверцахъ 
воздухогрѣйной камеры, черезъ которыя дымъ 
можетъ проникнуть въ камеру изъ смежныхъ 
помѣщеній. Нѣкоторое количество копоти, 
осѣдающей обыкновенно въ видѣ темнаго нале
та около душниковъ, черезъ которые нагрѣтый 
воздухъ вступаетъ въ комнаты, происходитъ 
отъ пригоранія органической пыли на не всегда 
чистыхъ поверхностяхъ калориферовъ и сооб
щаетъ воздуху специфическій запахъ, иногда 
замѣтный—и то лишь въ слабой степени—толь
ко ок. душниковъ, но нерѣдко наблюдаемый и во 
всемъ помѣщеніи. Часто слышатся жалобы на 
сухость воздуха при воздушномъ 0. Дѣйстви
тельно, притекающій черезъ душники нагрѣтый 
воздухъ представляется, относительно, весьма 
сухимъ (5—9 70 .относительной влажности), но, 
распредѣляясь по комнатѣ и охлаждаясь, онъ 
становится снова влажнѣе и, по многочислен
нымъ изслѣдованіямъ, достигаетъ обыкновенно 
40—60% отн. влажности; рѣдко влажность его 
понижается до <%%, иногда же она подни
мается выше 60%. Болѣе вы< окая степень 
влажности комнатнаго воздуха достигается 
тамъ, гдѣ существуютъ приспособленія для 
искусственнаго увлажненія его (большею 
частью, въ видѣ плоскихъ металлическихъ ко
рытъ, наполняемыхъ водой и расположенныхъ 
надъ калориферами въ воздухогрѣйной камерѣ). 
Въ послѣднемъ случаѣ, выходящій изъ душни
ковъ воздухъ, вмѣсто 5—9%, можетъ имѣть 
12—16% отн. влажности. Такимъ образомъ 
точное наблюденіе не подтверждаетъ предпо
ложенія объ особенной сухости комнатнаго 
воздуха при воздушномъ 0. И если, тѣмъ не 
менѣе, субъективное ощущеніе сухости суще
ствуетъ. то оно, повидимому, обусловливается, 
съ одной стороны, вліяніемъ продуктовъ су
хой, перегонки пыли на слизистыя оболочки 
рта и гортани (Фодоръ), а съ другой—тѣмъ, 
что комнатный воздухъ, при этомъ способѣ 0., 
всегда находится въ довольно значительномъ 
движеніи, вслѣдствіе чего онъ отнимаетъ у 
поверхности тѣла обывателей большія коли
чества влаги, а потому кажется сухимъ. Часто 
раздававшіяся въ прежнее время жалобы на 
неравномѣрное распредѣленіе тепла при воз
душномъ О. отчасти устранены новѣйшими 
усовершенствованіями въ конструкціи . печей 

п воздухогрѣйныхъ камеръ, въ расположеніи 
проводящихъ грѣтый воздухъ каналовъ и пр., 
и мы знаемъ, на основаніи точныхъ изслѣдо
ваній, что при этомъ способѣ 0. дѣйствитель
но можно получить болѣе или менѣе равно
мѣрное распредѣленіе теплоты какъ по эта
жамъ, такъ и на различныхъ мѣстахъ одного 
и того же помѣщенія, при чемъ существующія 
разницы въ температурахъ какъ горизонталь
номъ, такъ и въ вертикальномъ направленіи, 
не превышаютъ допускаемыхъ съ санитарной 
точки зрѣнія предѣльныхъ величинъ. Наиболѣе 
существеннымъ. и въ то же время неустрани
мымъ, недостаткомъ воздушнаго 0., обусло
вленнымъ не случайными недостатками въ 
устройствѣ и эксплуатаціи приборовъ, а са
мой сущностью этого способа 0., является 
тѣсная связь междгу 0. и вентиляціей, при 
чемъ одинъ и тотъ же воздухъ выполняетъ 
двѣ задачи, т. е. нагрѣваетъ помѣщеніе и въ 
то же время вентилируетъ его. Эта связь не
выгодна для вентиляціи, такъ какъ послѣдняя 
происходитъ здѣсь не при помощи настоящаго, 
такъ сказать «натуральнаго» наружнаго воз
духа, а посредствомъ воздуха, сильно иагрѣ- 
таго и, вслѣдствіе этого, до извѣстной степени 
измѣненнаго въ своемъ составѣ. Правда, со
временная техника съумѣла до извѣстной сте
пени смягчить п этотъ недостатокъ воздуш
наго 0., устраивая двойные воздухопроводные 
каналы, изъ которыхъ одни берутъ воздухъ изъ 
верхней, весьма горячей, части воздухогрѣй
ной камеры, а другіе—изъ нижней, холодной 
части ея; но вѣдь въ теченіе всего топочнаго 
періода приходится впускать въ отапливаемыя 
помѣщенія болѣе или менѣе сильно нагрѣтый 
воздухъ. Если, не смотря на упомянутые не
достатки, воздушное 0. имѣетъ довольно зна
чительное распространеніе, то оно этимъ обя
зано сравнительной дешевизнѣ, устройства, 
прочности приборовъ, не требующихъ частаго 
ремонта, и простотой ухода за ними. Во вся
комъ случаѣ, при устройствѣ и эксплуатаціи 
этого способа 0. необходимо заботиться о 
томъ, чтобы люди, находящіеся въ обогрѣвае
момъ помѣщеніи, не страдали отъ горячей 
струи выходящаго изъ душниковъ воздуха. 
Для этого нужно, во-первыхъ, по возможности 
уменьшать темп, притекающаго воздуха, со
отвѣтственно увеличивая его количество, и, 
во-вторыхъ, устраивать душники выше чело
вѣческаго росла. Для удаленія испорченнаго 
воздуха должна быть устроона центральная 
вытяжная вентиляція, съ расположеніемъ от
душинъ непосредственно надь поломъ; въ этомъ 
случаѣ поступающій въ комнату грѣтый воз
духъ получаетъ, въ общемъ, движеніе сверху 
внизъ, благопріятствующее равномѣрному рас
предѣленію теплоты. Приспособленія для. ре
гулированія температуры притекающаго воз
духа должны находиться не въ подвалѣ, т. е. 
не въ воздухогрѣйныхъ камерахъ, а въ самихъ 
обогрѣваемыхъ поміщеніяхъ. і.ри санитарной 
оцѣнкѣ водяного О. необходимо различать во
дяное 0. низкаго и высокаго давленія. Между 
ними суще'твуетъ та весьма важная разни
ца. что при низкомъ давленіи темп, воды 
внутри трубъ никогда не можетъ подниматься 
выше 1ио° Ц., тогда какъ при высокомъ, да-
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вленіи оно доходить до 150 или 200 град, и 
выше, смотря по давленію, подъ которымъ на
ходится вода. И такъ какъ, съ санитарной 
точки зрѣнія, сильное .накаливаніе нагрѣва
тельныхъ поверхностей, по вышеприведеннымъ 
причинамъ, нежелательно, то гигіенисты от
даютъ предпочтеніе системѣ водяного О. низ
каго давленія; здѣсь темп, трубъ достигаетъ 
обыкновенно лишь 50—60° Ц. и только во 
время сильныхъ морозовъ по необходимости 
поднимается выше. Впрочемъ, преимущества 
водяного 0. низкаго давленія могутъ быть ком
бинируемы съ достоинствами системы высо
каго давленія (быстрое нагрѣваніе, .благодаря 
узкимъ трубамъ и небольшому количеству 
воды), если при послѣдней системѣ въ отапли
ваемыхъ помѣщеніяхъ поставить довольно объ
емистыя водяныя печи, вода въ которыхъ на
грѣвается трубами О. Одно изъ самымъ важ
ныхъ достоинствъ водяного 0. заключается въ 
томъ, что ведущія теплую или горячую воду 
трубы могутъ быть проводимы повсюду, гдѣ 
въ нихъ является необходимость; въ комна
тахъ онѣ всегда прокладываются тамъ, гдѣ 
происходитъ наибольшее охлажденіе, т. е. по 
наружнымъ стѣнамъ, подъ окнами, прп чемъ, 
для увеличенія нагрѣвательной поверхности, 
труба проводится по стѣнѣ въ нѣсколько ря
довъ или же снабжается значительнымъ коли
чествомъ приливныхъ- реберъ (такъ назыв. 
«батареи»). Съ точки зрѣнія чистоты, глад
кія трубы слѣдуетъ предпочитать батаре
ямъ. При современномъ устройствѣ водя
ного О., распредѣленіе теплоты какъ по 
этажамъ, такъ и въ различныхъ мѣстахъ одного 
и того же помѣщенія, получается весьма рав
номѣрное. Приспособленія (краны), позволяю
щія регулировать притокъ теплой воды къ 
тому или другому помѣщенію, а, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, п температуру послѣдняго, съ принци
піальной точки зрѣнія представляются очень 
желательными, но на практикѣ, обыкновенно, 
— они не достигаютъ цѣли, по различ
нымъ причинамъ—главнымъ же образомъ по
тому, что, при значительной жесткости цир
кулирующей въ трубахъ воды, отлагающіяся 
около крановъ соли очень скоро препятству
ютъ свободному вращенію ихъ. Водяное ото
пленіе, въ противоположность воздушному, ни
чѣмъ не связано съ вентиляціей помѣщеній, 
и при устройствѣ его въ частныхъ квартирахъ 
можно обойтись безъ, сложныхъ приспособле
ній для искусственной вентиляціи; но въ об
щественныхъ зданіяхъ, больницахъ, учебныхъ 
заведеніяхъ, тюрьмахъ и т. п. необходимо за
ботиться о притокѣ свѣжаго, предварительно 
нагрѣваемаго (до 18—20° Р.) и искусственно 
увлажняемаго воздуха, а также объ удаленіи 
испорченной комнатной атмосферы. Увлажне
ніе лучше всего производится паромъ, впу
скаемымъ въ распыленномъ видѣ въ вентиля
ціонныя камеры.

Паровое О. какъ по принципу устройства, 
такъ и по многимъ деталямъ въ техническомъ 
исполненіи его, имѣетъ большое сходство съ 
0. грѣтой водой. Впрочемъ, оно, за исключе
ніемъ мастерскихъ на фабрикахъ, рѣдко упо
требляется въ чистомъ видѣ, а большею 
частью комбинируется съ водянымъ 0., при 

чемъ оно устраивается или съ центральными 
нагрѣвателями или съ мѣстнымъ 'нагрѣвате
лями; послѣдніе — въ видѣ водяныхъ печей, 
черезъ которыя паровыя трубы проходятъ 
змѣевикомъ, нагрѣвая ^находящуюся въ нихъ 
воду. Этими печами можно пользоваться и 
для вентиляціи, хотя слѣдуетъ отдать пред
почтеніе устройству самостоятельной, не на
ходящейся въ связи съ отопленіемъ, венти
ляціи. Въ санитарномъ отношеніи пароводя
ное 0. обладаетъ тѣми же премуществами, 
какъ и водяное 0. низкаго давленія. Главная 
выгода его въ техническохмъ и экономическомъ 
отношеніяхъ заключается въ томъ, что при 
помощи пара можно передавать теплоту, въ 
горизонтальномъ направленіи,. на почти без
граничное разстояніе, и потому этотъ способъ 
0. можетъ служить для нагрѣванія изъ одного 
источника цѣлыхъ городскихъ кварталовъ. 
Стоимость устройства велика, но большія пре
имущества указанной комбинаціи парового и 
водяного 0. обезпечиваютъ ,ей широкое при
мѣненіе въ будущемъ. Паро-воздушное 0., 
при которомъ воздухъ, въ воздухогрѣйныхъ 
камерахъ, вмѣсто обыкновенныхъ калорифе
ровъ, нагрѣвается паровыми трубами, въ са
нитарномъ отношеніи не существенно отли
чается отъ огне-воздушнаго 0.

Литература. Wolffhügel, «Die Heizung» 
(«Eulenberg’s Handbuch des öffentl. Gesund
heitswesens», II, 1882); Эрисманъ, «Курсъ ги
гіены» (II, 1887); Бубновъ, «Къ вопросу о 
раціональномъ устройствѣ 0. и вентиляціи» 
(1890); Letèbre, «Le chauffage» (1892); Wol- 
pert, «7 Abhandlungen über Wohnun^shygiene» 
(1887); Rubner, «Haudbucb der Hygiene» (5-e 
изд.); von Pettenkofer, «R’eicbsmedicinalkalen- 
der» (1893): Schmidt, «Heizung und Ventila
tion» («Th. Weyl’s Handbuch der Hygiene», V); 
«Archiv für Hygiene»; «Gesundheitsingenieur». 

z Ф. Эрисманъ.
Отопленіе нсфтянос (Petroleum- 

Feuerung, Petroleum-Heizung, Chauffage au 
petiole, Petroleum Burning, Combustion of 
petroleum or liquid fuel), въ промышленныхъ 
размѣрахъ — дѣло сравнительно новое, хотя 
нефть, какъ горючій матеріалъ, извѣстна еще 
съ библейскихъ временъ (гл. I второй книги 
Маккавейской); ею пользовались для 0. только 
въ іѣхъ мѣстахъ, гдѣ открывались естественные 
выходы этого минеральнаго масла, какъ, 
напр., на Апшеронскомъ пол у о-^вѣ Закавказскаго 
края, на берегахъ Мертваго моря и во мно
гихъ мѣстахъ Персіи. Когда, лѣтъ сорокъ тому 
назадъ, впервые были открыты въ Америкѣ 
обильные источники этого ископаемаго, то 
послѣднее привлекло къ себѣ всеобщее внима
ніе какъ матеріалъ для полученія освѣтитель
ныхъ продуктовъ; для 0. же стали пользоваться 
такими частями нефти, которыя по той или 
другой причинѣ не находили себѣ примѣненія 
для освѣтительныхъ цѣлей. Нефть, состоя изъ 
смѣси легкихъ и тяжелыхъ углеводородовъ, 
всѣми своими частями можетъ служить для 
0., но наибольшее промышленное примѣненіе 
имѣютъ изъ нихъ нефтяные остатки или 
такъ наз. вь Баку мазутъ (испорченное пер
сидское слово—грязь), получающійся послѣ от
гонки изъ нефти всѣхъ ея’ легкихъ дериватовъ, 

29*



452 Отопленіе нефтяное
служащихъ для освѣщенія. Такимъ образомъ 
смазутъэ при керосиновомъ (см.) производствѣ 
является отбросомъ и хотя онъ представля
етъ собою чрезвычайно цѣнный матеріалъ для 
полученія превосходныхъ минеральныхъ сма
зочныхъ маслъ и вазелина (см.), но такъ какъ 
на этп предметы не вездѣ и не всегда суще
ствуетъ большой спросъ, а между тѣмъ неф
тяныхъ остатковъ при керосиновомъ произ
водствѣ получается много (особенно на Кав
казѣ), то они настолько упали въ цѣнѣ, что 
легко стали конкуррировать съ другими родами 
минеральнаго и растительнаго топлива. Коли
чество остающагося мазута при полученіи 
керосина находится въ зависимости частью 
отъ умѣнія пользоваться этимъ матеріаломъ 
для полученія изъ него болѣе цѣнныхъ про
дуктовъ, чѣмъ топливо. Въ двухъ главныхъ 
центрахъ міровой нефтяной промышленности— 
въ Соединенныхъ Штатахъ и на Кавказѣ— 
дѣло это стоитъ совершенно неодинаково: въ 
первомъ случаѣ изъ нефти получаютъ столько 
разнообразныхъ цѣнныхъ продуктовъ, что на 
остатки рѣдко приходится болѣе 10—12%, на 
Кавказѣ же въ большинствѣ случаевъ доволь
ствуются полученіемъ изъ нефти лишь освѣ
тительныхъ маслъ, которыхъ въ ней сравни
тельно немного, вслѣдствіе чего на остатки 
приходится отъ 70 до 75% переработаннаго 
сырого матеріала. При такихъ условіяхъ, ути
лизація остатковъ сдѣлалась для Кавказа на
сущною необходимостью, ближайшимъ ре
зультатомъ чего и явилось употребленіе ихъ 
какъ горючаго матеріала, такъ какъ для этого 
не требовалось никакихъ сложныхъ приспо
собленій. Мазутъ стали употреблять прежде 
всего для перегонки самой нефти, а затѣмъ въ 
другихъ производствахъ, связанныхъ съ нефтя
нымъ, но наибольшее примѣненіе онъ нашелъ 
на пароходахъ и на желѣзныхъ дорогахъ. Не 
касаясь здѣсь свойствъ мазута, какъ горю
чаго матеріала (см.), умѣстно будетъ при
вести практическіе результаты потребленія 
разнаго рода топлива на’русскихъ желѣзныхъ 
дорогахъ въ 1895 году. Эти сравнительныя 
данныя потому особенно интересны, что со
ставляютъ средній выводъ изъ обширнаго ряда 
испытаній, произведенныхъ при самыхъ разно
образныхъ условіяхъ хозяйства желѣзнодорож
ной сѣти имперіи. Такимъ образомъ, количество 
даннаго рода топлива, соотвѣтствующее, по 
теплотворной способности, одной кубической 
сажени дровъ, представляется въ слѣдующемъ 
видѣ:

Эти общія свѣдѣнія полезны для опредѣле
нія степени выгодности нефтянаго 0. въ мѣ-

Торфъ.......................................... ... , 220,06 пуд.
Подмосковный камеи. уголь . .. 184,31 >
Тквибульскій > > . . 150,01
Уральскій > > . .. 129,79
Привислянскій > > . .. 121,22
Силезскій > > . . 115,91 >
Брикеты . . . . 109,16 2>
Донецкій курной уголь . . . . 103,05
Донецкій антрацитъ . 100,02 >
Коксъ . . . . 95,76
Англійскій каменный уголь . . 95,44
Нефть . . . . 68,98 >

стностяхъ богатыхъ 'тѣмъ или другимъ родомъ 
топлива. Суммируя свѣдѣнія о разныхъ си
стемахъ нефтяного 0., а также сопоставляя 
всѣ многоразличные приборы, предложенные въ 
Старомъ и Новомъ Свѣтѣ для сожиганія жид
каго горючаго съ цѣлью полученія теплового эф
фекта, не трудно замѣтить, что они могутъ 
быть сведены къ четыремъ слѣдующимъ ос
новнымъ типамъ: 1) въ аппаратахъ перваго 
типа нефть предварительно превращается въ 
газъ и уже въ этомъ видѣ употребляется какъ 
топливо; 2) нефть пропускается чрезъ огне
упорные пористые матеріалы, при чемъ послѣд
ніе играютъ роль свѣтиленъ, по которымъ 
нефть поднимается какъ по ламповымъ фи
тилямъ; 3) нефть сожпгается непосредственно 
въ жидкомъ видѣ либо въ ламповыхъ горѣл
кахъ, либо въ другихъ сооівѣтствующихъ при
борахъ; наконецъ, 4) нефть съ помощью пара, 
сжатаго воздуха илп давленія распиливается 
въ мельчайшія капли или брызги и такимъ 
образомъ жидкое топливо приводится въ паро- 
—или газообразное состояніе. Первый и чет
вертый принципы, строго говоря, вполнѣ то
жественны, такъ какъ горючій матеріалъ вно
сится въ топку въ газообразномъ или парооб
разномъ состояніи, что нисколько не измѣняетъ 
теплового эффекта.

Приборы, основанные на первомъ принципѣ, 
въ сущности, являются газовыми горѣлками 
и, слѣдовательно, въ данномъ случаѣ не пред
ставляютъ интереса. Сюда могутъ быть отне
сены только нѣкоторые изъ нихъ, служащіе 
одновременно какъ для полученія газа, такъ 
и для его сожиганія. Въ настоящее время они 
почти вышли изъ употребленія. На второмъ 
принципѣ какъ за границей, такъ и у насъ, по
строено очень много приборовъ, но тоже не 
имѣвшихъ серьезнаго успѣха. Приборы третьяго 
типа для сожиганія нефти и ея дериватовъ 
чрезвычайно разнообразны: кромѣ типичной 
колосниковой рѣшетки (см. далѣе’, къ этой же 
категоріи должны быть отнесены тѣ много
численныя ламповыя горѣлки, которыя упо
требляются въ такъ наз. керосиновыхъ и бен
зиновыхъ кухняхъ, самоварахъ, утюжныхъ 
грѣлкахъ, переносныхъ комнатныхъ печахъ 
и т. п. (см. ниже). Четвертая система неф
тяного отопленія наиболѣе распространена 
на пароходахъ и паровозахъ, на фабрикахъ 
и заводахъ, для металлургическихъ цѣлей, куз
нечныхъ горновъ и пр. Надъ примѣненіемъ 
жидкаго топлива къ разнообразнымъ печамъ 
болѣе всего пришлось поработать русскимъ 
техникамъ, которые и достигли въ нефтяномъ 
0. наиболѣе благопріятныхъ результатовъ: ни 
въ одномъ государствѣ техника нефтяного 
отопленія не доведена до такого совершен
ства, какъ въ Россіи. Въ своей примитив
ной формѣ нефтяное отопленіе производилось 
у насъ непосредственнымъ сожиганіемъ .жид
каго горючаго на подѣ топки безъ всякихъ 
приспособленій, при чемъ, разумѣется, получа
лась страшная копоть. Для уменьшенія по
слѣдней къ нефти стали примѣшивать посто
роннія вещества, иногда горючія (навозъ и 
т. п.), иногда не-горючія (глины, кирпичъ, из
весть и т. п.) для раздробленія нефти, съ 
цѣлью лучшаго перемѣшиванія ея съ воздух 
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хомъ. Въ такой стадіи своего развитія неф
тяное отопленіе оставалось на Кавказѣ, пока 
американцы и англичане своими успѣхами 
не вызвали и съ нашей стороны болѣе вни
мательнаго отношенія къ нему. Первые амери
канскіе приборы для нефтяного 0. были осно
ваны на упомянутомъ же принципѣ, но при нѣ
сколько лучшихъ условіяхъ: вмѣсто колосни
ковъ, употребляемыхъ для твердаго горючаго, 
въ топку ставили желѣзный ящикъ а (фиг. 1)

съ горящимъ каменнымъ углемъ, прикрытый 
желобчатымъ конусомъ; нефть изъ резервуара 
&, стоявшаго, нѣсколько выше упомянутаго 
ящика, подъ давленіемъ пара вводилась въ топ-*  
ку по трубкѣ с и черезъ воронкообразную на
садку ¿лилась на верхнее основаніе конуса, 
а затѣмъ растекалась по его желобкамъ. Го
рѣніе происходило собственно на конусѣ, а 
нѳдогорѣвшая часть нефти стекала въ ящикъ 
съ горящимъ углемъ, гдѣ она окончательно 
перегорала. Этотъ приборъ, предложенный въ 
1860 г. для отопленія пароходныхъ котловъ, 
вызвалъ за границей обширную литературу, об
ратившую на себя вниманіе п нашего мор
ского министерства въ 1861 г. Къ этому же 
времени относятся быстрые успѣхи амери
канской нефтедобывающей промышленности, и 
неі[тя іымъ 0. начинаютъ интересоваться въ 
Старомъ и Новомъ Свѣтѣ. Результатомъ этого 
•является громадное количество разнообраз
ныхъ приборовъ для нефтяного 0. и выяс
неніе техническихъ удобствъ и преимуществъ 
нефтяноого отопленія предъ каменноуголь
нымъ и дровянымъ съ такою очевидностью, 
что разработкой вопроса объ утилизаціи жид
каго топлива стали заниматься и въ такихъ 
странахъ, въ которыхъ либо вовсе не было 
нефти, либо не подозрѣвали ея существо
ванія. Такъ, въ Англіи и во Франціи опыты 
производились надъ сожиганіемъ каменноуголь
наго дегтя, получающагося при производствѣ 
каменноугольнаго газа и не имѣвшаго въ то 
время болѣе выгоднаго примѣненія; въ Гер
маніи работали надъ примѣненіемъ шифер
ныхъ маслъ, производствомъ которыхъ она 
тогда очень славилась; въ Россіи въ то время 
о нефти имѣли еще довольно смутное поня
тіе п потому у насъ обратили вниманіе прежде 
всего на скипидаръ, какъ на такой жидкій 
горючій матеріалъ, которымъ Россія могла рас
полагать въ громадномъ количествѣ. Пока 
опыты производились въ сравнительно узкой 
сферѣ сожиганія жидкаго топлива либо съ по
мощью раздробленія его твердыми веществами, 

либо пропусканіемъ его черезъ минеральныя 
пористыя тѣла, либо превращеніемъ его въ 
газъ, нефтяное 0. въ техническомъ отно
шеніи мало подвинулось впередъ и потому 
важнѣйшимъ моментомъ въ исторіи этого во- 
пгоса является предложеніе раздроблять жид
кость съ помощью пара или воздуха подъ 
высокимъ давленіемъ. Мысль .эта въ наибо
лѣе опредѣленной формѣ и почти одновре
менно, но при томъ совершенно независимо 
другъ отъ друга, предложена въ 1865 г. въ 
Англіи Эйдономъ и въ Россіи А.Шпаковскимъ. 
Предложенія Эйдона и А. Шпаковскаго легли 
въ основу всѣхъ позднѣйшихъ усовершенство
ваній въ области нефтяного О. и потому необ
ходимо нѣсколько ближе ознакомиться съ тѣмъ 
и другимъ. Первоначально предложенный Эй
дономъ аппаратъ для паровой пульверизаціи 
нефти скоро оказался неудобнымъ и былъ 
вслѣдствіе этого значительно передѣланъ изо
брѣтателемъ. Въ новомъ своемъ видѣ онъ 
представляетъ собою двѣ трубки (фиг. 2), 
поставленныя въ вертикальной плоскости, пер
пендикулярно одна къ другой, но нефтепри
водящая трубка А приходится не надъ па
ровой, какъ въ первоначальномъ приборѣ, а 
нѣсколько впереди ея отверстія. Притокъ нефти 
регулируется съ помощью особаго крана, не 
показаннаго на фиг., и, кромѣ того, сама труб
ка можетъ подыматься и опускаться съ по
мощью винтового нарѣза. Горизонтальная труб
ка В служитъ для перегрѣтаго пара, притокъ 
коего, какъ и въ прежнемъ приборѣ, регули

руется проходящимъ черезъ нее стержнемъ. 
Необходимый для горѣнія воздухъ поступаетъ 
черезъ отверстіе А; и въ раструбѣ С смѣши
вается съ пульвервзованною нефтью. Приборъ 
Эйдона впослѣдствіи подвергался многимъ из
мѣненіямъ, но основной принципъ его всегда 
оставался тотъ же.

Предложеніе Шпаковскаго состояло въ слѣду
ющемъ: къ резервуару, содержащему горючую 
жидкость—первоначально скипидаръ, а потомъ 
нефть,—придѣлана сверху цилиндрическая ко
робка, сообщающаяся съ воздуходувнымъ 
аппаратомъ; коробка имѣетъ наверху только 
небольшое отверстіе для выхода воздуха, а 
надъ нимъ находится конецъ трубки, погру
женной другимъ концомъ въ горючую жид
кость. Положеніе ея относительно отверстія 
регулируется особымъ винтомъ. Струя сжа
таго воздуха, проходя надъ отверстіемъ ко
робки, разрѣжаетъ воздухъ въ трубкѣ, сообщаю
щейся съ жидкостью, и заставляетъ послѣднюю 
подняться вверхъ, гдѣ она подхватывается 
воздушной струей и вбрасывается въ топку въ 
видѣ мелкаго дождя. Впервые приборъ этотъ
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былъ употребленъ для топки пароходнаго 
котла, при чемъ опытъ указалъ на многія не
удобства, и въ ихъ числѣ главнѣйшимъ было 
употребленіе нагнетательнаго воздушнаго на
соса. При дальнѣйшей разработкѣ вопроса 
Шпаковскому удалось значительно упростить 
п улучшить свой приборъ, замѣнивъ сжатый 
воздухъ царомъ, а скипидаръ нефтью. Въ но
вомъ своемъ видѣ аппаратъ Шпаковскаго 
состоитъ (фиг. 3) изъ двухъ трубокъ, входя

щихъ одна въ другую 
такимъ образомъ, что 
внутренняя трубка вы
дается пзъ наружной и 
между ними остается 
небольшой промежу
токъ. Во внутреннюю 
трубку с нефть прите
каетъ изъ горизонталь
ней трубки А и регу
лируется краномъ В. 
Паръ направляется по 
трубкѣ В и, выходя пзъ 
кольцеобразнаго прозо
ра между двумя труб
ками, обхватываетъ со 

всѣхъ сторонъ струю нефти и въ распы
ленномъ видѣ вбрасываетъ ее въ раструбъ К 
Отверстія аа въ раструбѣ служатъ для про
пуска воздуха. При новомъ устройствѣ при
бора, нефтяное 0. пароходовъ дало гораздо 
лучшіе результаты, но за всѣмъ тѣмъ практи
ка показала еще цѣлый рядъ недостатковъ, 
которые требовали устраненія. Съ распростра
неніемъ идеи Эйдона и Шпаковскаго приборы 
для нефтяного О., съ помощью распиливанія 
жидкаго топлива паромъ или сжатымъ воз
духомъ, получили въ иностранной литера
турѣ названіе пульверизаторовъ, въ Россіи же 
они болѣе извѣстны подъ именемъ форсунокъ. 
Къ этому времени эксплуатація бакинскихъ 
нефтяныхъ мѣстонахожденій приняла уже 
большіе размѣры, нефтп и ея остатковъ по
лучалось много, не находившихъ себѣ правиль
наго примѣненія, хотя всякое другое топливо 
въ этой мѣстности было дороже жидкаго. Въ 
замѣнѣ твердаго топлива жидкимъ особенно 
было заинтересовано мѣстное пароходное об- 

Фиг. 4.

щѳство «Кавказъ и Меркурій», которое ко
мандировало въ 1869 г. за границу своего 
механика О. К. Ленца для изученія нефтя
ного О. По возвращеніи изъ-за границы, О. 
К. Ленцъ, сначала въ Астрахани, а потомъ 
въ Баку произвелъ въ широкихъ размѣрахъ 
опыты нефтяного 0. примѣнительно къ паро
ходнымъ котламъ и вскорѣ достигъ того, что 
употребленіе жидкаго топлива вполнѣ укрѣ
пилось на паровыхъ судахъ каспійскаго флота. 

Приборъ, предложенный Ленцомъ, довольно сло
женъ, но за то при умѣломъ обращеніи съ 
нимъ даетъ возможность чрезвычайно точно 
регулировать притокъ нефти и пара. Изъ нѣ
сколькихъ его разновидностей наиболѣе типич
нымъ является слѣдующій. Къ цилиндриче
ской трубкѣ АА (фиг. 4) спереди придѣлы
вается полукруглая мѣдная же коробка дд, 
закрывающаяся сверху и Снизу крышками Л; 
по серединѣ А проходитъ сплошная перего
родка & и въ образующееся.верхнее отдѣленіе 
цилиндра поступаетъ нефть, а въ нижнее — 
паръ. Вдоль обоихъ отдѣленій проходятъ стѳр- 
жнп аа, имѣющіе на переднихъ концахъ золот
никовыя насадки т т, которыя съ помощью 
эксцентрическихъ шиповъ могутъ двигаться 
ві, пазахъ и регулировать щель д въ боковой 
коробкѣ дд. Передъ этой щелью оканчивается 
и перегородка Ъ острымъ конусомъ, образую
щимъ съ золотниками тт проходы И для 
нефтп и пара. Вращеніемъ стержней оо во
кругъ осей Н можно по мѣрѣ надобности 
сьуживать или расширять эти проходы. Ленцъ 
прп своихъ опытахъ пришелъ къ заключенію, 
что форма пламени прп употребленіи фор
сунки зависитъ исключительно отъ формы 
отверстія для выхода пара. Это дало ему воз
можность прим Ь- 
нить нефт. О. 
къ самымъ раз
нообразнымъ цѣ
лямъ: прп круг
ломъ отверстіи 
пламя получа
лось метлообраз
ное, длинное, съ 
расширеніемъ въ 
серединѣ; при 
плоской щели 
пламя получа
лось листовое п. 
если щель имѣ
ла дугообразный 
выгибъ вверхъ 
или внизъ, то и пламя принимало форму вы
пуклаго или вогнутаго листа, длиннаго или 
короткаго, широкаго или узкаго, смотря по 
надобности. Благодаря этому, нефтяное О.

стало примѣняться къ топкѣ не только па- 
роходныхъ котловъ, но и постоянныхъ, а 
также и для другихъ техническихъ цѣлей. 
Неразрѣшенною оставалась еще задача 
нефтяного 0. паровозовъ, топки коихъ имѣ- 

3 ютъ свои с сменности. Не смотря на нѣ- 
з которыя трудности, Ленцу удалось приспо

собить въ 1878 г. свою форсунку и къ па
ровозамъ на нефтяномъ участкѣ Закав
казской желѣзной дороги. Въ общемъ, па
ровозъ съ нефтянымъ 0. имѣлъ видъ, пред- 

| ставленный на фиг. о: нефть притекала по 
■ трубкѣ (I изъ бака, поставленнаго на тендерѣ, а 
I паръ по трубкѣ е изъ подъ колонны свистка; фор
сунка была укрѣплена на шарнирахъ такимъ 
образомъ, что простымъ поворотомъ ее можно 
было вынуть изъ топки, при чемъ автомати
чески закрывались нефтяная и паровая труб
ки и огонь прекращался въ топкѣ моментально. 
Несмотря на совершенство приборовъ Ленца 
въ теоретическомъ отношеніи, на практикѣ
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они оказались не вполнѣ удобными для поль
зованія по сложности, вызывавшей постоян
ный ремонтъ. Независимо отъ сего, собственно 
паровозная топка отъ непосредственнаго уда
ра пламени о металличесі ія стѣны чрезвы
чайно страдала, что заставило другихъ тех
никовъ обратить вниманіе на упрощеніе слож
ныхъ регуляторовъ Ленца и предохраненіе 
юпокъ отъ быстраго охлажденія вслѣдствіе 
внезапнаго прекращенія огня. Въ этомъ отно
шеніи наибольшаго вниманія заслуживаютъ 
опыты нефтяного О. паровозовъ на Грязе-Цари- 
цынской жел. дор. подъ руководствомъ Уркард- 
та. Послѣдній находилъ, что одна пульвери
зація, даже при самыхъ совершенныхъ фор-
сункахъ, не можетъ дать хорошихъ результа
товъ, а для этого необходимо обратить вни
маніе и на другія условія сожиганія горючаго 
и главнымъ образомъ на сохраненіе жара въ 
топкѣ. Это былъ новый взглядъ на нефтяное 
О. и практика показала, что при соблюденіи 
этого условія горѣніе происходитъ гораздо 
полнѣе. Съ этою цѣлью въ топкѣ паровозовъ 
устраивались спеціальныя камеры изъ огне- 
упорн )й глины, въ которыхъ циркулировало 
нефтяное пламя, прежде чѣмъ оно касалось 
пли достигало стѣнокъ топки. При этомъ имѣ
лось въ виду, что, независимо отъ сохраненія 
жара въ топкѣ на болѣе продолжительное вре
мя, кирпичная кладка, прогрѣвшись до вы
сокой температуры, сама будетъ содѣйствовать 
перегоранію той части жидкаго горючаго ма-
теріала, которая не успѣла сгорѣть въ пуль- 
веризованномъ видѣ и въ капельножидкомъ 
состояніи уносится съ продуктами горѣнія. 
Аккумуляторную систему кирпичныхъ кла
докъ какъ самъ Уркардтъ, такъ и послѣдующіе 
дѣятели не разъ измѣняли, примѣняя ее къ 
той или другой топкѣ. Одно изъ подобныхъ 
устройствъ показано на фиг. 6 и 7: здѣсь 

представлена паровознаяпредставлена паровозная топка въ продоль
номъ и поперечномъ разрѣзѣ; кирпичная ка
мера, состоящая изъ трехъ стѣнокъ, выведен
ныхъ почти до нёба топки и распертыхъ для д .
устойчивости аркою, сложена изъ огнеупор-' въ желобкѣ. Топливо притекаетъ на верхній 
наго кирпича на огнеупорной же глинѣ и желобокъ, при чемъ избытокъ его черезъ от- 
расположена на днѣ поддувальнаго ящика.! верстіе В проходитъ въ чашкообразный при- 
Мѳжду стѣнками камеры и тонна оставлены датокъ и по Г переливается на второй жело- 
каналы а для прохода топочныхъ газовъ; кромѣ бокъ; точно такимъ же образомъ со второго 
того, въ стѣнкахъ камеры оставлевы окна 5, 
съ помощью коихъ достигается болѣе полное 
перегораніе топлива. Р— форсунка, въ общемъ 
устроенная по типу приборовъ Эйдона и 
Щпаковскаго, не заключаетъ въ себѣ ничего 
новаго: двѣ концентрически-вставленныя одна 
въ другую трубки съ вытянутыми концами

(фиг. 8), изъ . копхъ внутренняя -не доходитъ 
до конца наружной; по внутренней проходитъ 
паръ, по наружной—нефть; обѣ трубки связа
ны между собою такимъ образамъ, что Съ по
мощью винтового нарѣза внутренняя можетъ

-двигаться взадъ и впередъ, съуживая или рас
ширяя выходъ для нефти. Приборъ вста
вляется въ топку не плотно, а оставляется 
небольшой кольцеобразный зазоръ, черезъ ко
торый просасывается необходимый для горѣ
нія воздухъ. Другая струя воздуха вносится 
въ топку черезъ поддувало е по каналамъ д, 
по направленію, указанному стрѣлками. Идея 
устройства аккумуляторныхъ камеръ для неф
тяного 0. паровозовъ была впослѣдствіи пере
несена и на топки пароходныхъ и постоянныхъ 
котловъ, при чемъ типъ камеръ измѣнялся со
образно съ размѣрами и устройствомъ топки. 
На принципѣ пульверизаціи нефти паромъ по
строено множество приборовъ для нефтяного 
О., но этотъ принципъ примѣнимъ только въ

!
тѣхъ случаяхъ, ко
гда имѣется паръ, 
а гдѣ его нѣтъ, какъ, 
напр., при комнат
номъ и кухонном і> 
О., при разныхъ 
металлургическихъ 
процессахъ и нѣ
которыхъ фабрич
ныхъ производ
ствахъ, тамъ при
шлось дать прибо
рамъ для нефт. О. 
совершенно другое 
устройство. Въ этомъ отношеніи наиболѣе ти
пичною является такъ наз. колосниковая 
рѣшетка, извѣстная на Кавказѣ очень давно 
и усовершенствованная Нобелемъ. Сущность 
ея заключается въ устройствѣ особой формы 
корытъ или желобковъ, въ которыхъ проис
ходитъ горѣніе жидкаго топлива. На фиг. 9 
представленъ разрѣзъ трехъ желобковъ, распо
ложенныхъ одинъ надъ другимъ: А—желобокъ 
для нефти, Б — чашкообразный приливъ съ 
трубкой Л для регулированія уровня нефти 

желобка нефть переливается на третій, съ 
третьяго на четвертый и т. д. Между колос
никами оставляется небольшой промежутокъ 
для прохода воздуха; горѣніе происходитъ 
только на желобкахъ и не требуетъ искус
ственнаго дутья. Этотъ основной типъ колос
никовой рѣшетки, когда желобки расположены
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сіагсИ», поддерживающій грузовое сообщеніе 
между Батумомъ п западно-европейскими пор
тами, перешелъ недавно на нефтяное О., при 
чемъ ближайшая практика показала, что на 
переходъ изъ Батуыа въ Руанъ нефти потре
бовалось всего 640 тоннъ вмѣсто прежнихъ 
1280 т. угля, т. е. вдвое меньше. На пароходахъ 
установилась исключительно пульверизаціон
ная система нефтяного О. и ни одна изъ мно
гочисленныхъ попытокъ введенія другой си
стемы не имѣла успѣха нг. въ Европѣ, ни въ 
Америкѣ. Для пульверизаціи употребляется 
только паръ, и какъ ни важно уменьшеніе 
расхода воды, наир., на миноноскахъ, но прак
тика показала невозможность замѣны пара 
сжатымъ воздухомъ. Для болѣе правильнаго 
распредѣленія тепла и сохраненія жара въ 
топкѣ, а также для предохраненія стѣнокъ 
котла отъ прямого удара пламени въ пароход
ныхъ топкахъ постоянно ставятся кирпичныя 
переборки или возвышенія изъ огнеупорной 

чатой конической спирали, если одинъ длинный , массы.
желобокъ былъ свернутъ въ спираль горизон- Нефтяное О. паровозовъ, судя по быстро 
тально. Уже изъ приведеннаго видно, какъ I увеличивающемуся расходу мазута на жѳ- 
разнообразно можно комбинировать располо-1 лѣзнодорожной сѣти (съ 115605 пд. въ 1881 г. 
женіе желобковъ и потому неудивительно, что! до 37303670 пд. въ 1894 г., что составляетъ

одной верти- 
чрѳзвычайно 

оставаясь въ

параллельно другъ другу п въ 
кальной плоскости, подвергся 
многимъ измѣненіямъ: желобки, 
одной вертикальной плоскости, ставятся иногда 
наклонно одинъ къ другому, съ тѣмъ разсче
томъ, чтобы нефть самотекомъ по наклонной 
плоскости сбѣгала сверху внизъ, переливаясь 
съ желобка на желобокъ черезъ отверстіе въ 
нижней части послѣдняго. Затѣмъ, желобки, со
храняя параллельность, выдвигались впередъ, 
образуя ступени. Далѣе, желобки укрѣплялись 
въ одной горизонтальной плоскости, при чемъ 
приборъ принималъ форму прямоугольника съ 
желобчатыми перекладинами, по которымъ цир
кулировала нефть. Хорошіе результаты полу
чались и въ томъ случаѣ, когда желобки, оста
ваясь въ одной, горизонтальной плоскости, сги
бались въ кольца; если концентрическіе же
лобки расположить въ вертикальной плоскости 
параллельно другъ другу, то приборъ прини
маетъ форму усѣченнаго конуса или желоб- 

і
I

finir. 10.

по типу колосниковъ предложено большое число 
приборовъ для нефтяного 0. самыхъ разнооб
разныхъ печей. Въ заключеніе очерка наиболѣе 
типичныхъ способовъ нефтяного О. необходимо 
сказать нѣсколько словъ еще объ одномъ и 
притомъ весьма характерномъ способѣ сожи

ганія нефти пульверизованной 
безъ помощи пара или сжатаго 
воздуха. Въ небольшой стальной 
мундштучекъ а (фиг. 10), формы 
усѣченнаго конуса, съ каналь
цемъ по серединѣ и очень узкимъ 
круглымъ отверстіемъ спереди, 
вставляется шпинекъ е, имѣю
щій на концѣ винтовую нарѣзку. 
Теплая и, слѣдовательно, доволь
но жидкая нефть притекаетъ въ 
мундштукъ подъ давленіемъ 25 
— 30 фн. и, выходя черезъ его 
узкое отверстіе, совершенно рас- 

пыливается. Распыленная масса, смѣшанная 
съ притекающимъ воздухомъ, врываясь въ 
топку, получаетъ слабое вр пцательное дви
женіе, благодаря винтовому нарѣзу на шпинькѣ. 
Такимъ образомъ, пульверизація нефти про
изводится довольно полная, горѣніе происхо
дитъ безъ шума, слишкомъ сильнаго при па
ровой форсункѣ.

Нефтяное О. пароходовъ, вытѣснившее всѣ 
другіе способы ихъ О..на Каспійскомъ морѣ, до
вольно быстро распространяется и въ рѣчномъ 
флотѣ Европейской Россіи, преимущественно 
въ басейнѣ р. Волги, гдѣ въ 1894 г. 862 па
рохода пользовались нефтянымъ 0, употре
бивъ 42,5 милл. пд. жидкаго топлива: въ бас
сейнѣ рр. Днѣпра и Дона ходило только по 2 
парохода съ нефтянымъ О., потребовавшими 
въ общемъ только 77500 пд.’ мазута. Паро
ходы дальняго плаванія мало по малу тоже 
переходятъ на нефтяное 0., какъ только къ 
тому является малѣйшая возможность въ 
смыслѣ удобства своевременнаго полученія 
мазута. Такъ, германскій пароходъ «Baku Slan- 

ровно 25% полнаго расхода всякаго рода 
топлива на желѣзныхъ дорогахъ), развивается 
чрезвычайно сильно. До послѣдняго време
ни нефтянымъ О. пользовались главнымъ 
образомъ дороги, примыкающія къ Волгѣ и 
Каспійскому морю, а теперь является воз
можность эту же систему ввести и на нѣко
торыхъ дорогахъ, оканчивающихся въ портахъ 
Балтійскаго моря, благодаря удешевленной 
перевозкѣ нефти большимъ каботажемъ изъ 
Батума черезъ Средиземное море и Атлантиче
скій океанъ вокругъ всей Европы. Для нефтя
ного О. паровозовъ принята также исключи
тельно пульверизаціонная система съ помощью 
пара; попытки введенія другихъ системъ не 
имѣли успѣха. Для этой цѣли употребляются 
весьма разнообразныя системы форсунокъ, но 
теперь главное вниманіе обращается не столько 
на систему распыливанія нефти, сколько на ра
ціональное устройство въ паровозныхъ топкахъ 
огнеупорныхъ камеръ для сохраненія жара. 
Нефтяное 0. паровозовъ безъ аккумулятор
ныхъ камеръ того или другого*  устройства 
почти не практикуется.

Нефтяное О. металлургическихъ печей за
границей началось гораздо раньше и сравни
тельно позднее появленіе его у насъ находитъ 
объясненіе въ отдаленности нефтяныхъ райо
новъ отъ центровъ металлургической дѣятель
ности. Собственно горное дѣло мало пользуется 
нефтянымъ 0., но горнозаводское начнпаеть 
пользоваться имъ для разнообразныхъ цѣлей. 
Здѣсь примѣняется какъ пульверизаціонная 
система паромъ и сжатымъ воздухомъ, таьъ и 
сожиганіе нефти на колосникахъ или желобкахъ, 
смотря по роду нагрѣваемыхъ предметовъ и 
устройству топокъ. Для отражательныхъ пе
чей можетъ быть употреблена какъ та, такъ и 
другая система, при чемъ характеръ самой печи 
почти не измѣняется. При употребленіи фор
сунокъ, топка нерѣдко производится черезъ 
нѣсколько отверстій, смотря по размѣрамъ 
печи. Типомъ отражательной печи съ нефтя-
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нымъ 0. по колосниковой системѣ можетъ слу
жить представленная на фиг. 11; а, а—ко
лосники, Ь~нефтепроводная труба, Л—окошко 
для впуска воздуха для дополнительнаго го
рѣнія, е—порогъ,-о который разбивается неф
тяное пламя; А—каменная плита, прикрываю
щая каналъ Б, служащій для отвода пламени, 
въ случаѣ остановки плавки. Эта же система 
нефтяного 0. является наиболѣе удобною для

Фиг. 11.

плавки металловъ въ горшкахъ. Въ пудлинго
выхъ и сварочныхъ печахъ употребляютъ и фор
сунки съ воздушнымъ дутьемъ. Практика сор
мовскаго завода показала, что въ подобныхъ 
печахъ 100 пд. мазута замѣняютъ собою 272 
пд. уральскаго угля. Для кузнечныхъ горновъ 
также предложено нѣсколько горѣлокъ, кото
рыя, впрочемъ, не заключаютъ въ себѣ ничего 
типичнаго. На горныхъ заводахъ и промыслахъ 
нефтяное 0. поглощаетъ въ Россіи около 20 
милл. пд., прп чемъ почти 75% этого количества 
требуется на нефтяныхъ промыслахъ для 0. 
паровыхъ котловъ. Все остальное количество 
расходуется въ чугуннолитейномъ, желѣзодѣ
лательномъ и стальномъ производствахъ, пре
имущественно по бассейну или. вѣрнѣе, по те
ченію Волги. Мѣдиплавильное производство 
тоже требуетъ до полумилліона пудовъ мазу
та и столько же на Кавказѣ.

Нефтяное О. комнатныхъ печей до сихъ 
поръ нигдѣ не имѣло сколько нибудь удовле
творительнаго результата; пробовали примѣ
нять его и къ каминамъ, п къ голландскимъ, 
и къ утермарковскимъ и ко многимъ другимъ 
печамъ, но во всѣхъ этихъ случаяхъ при са
мыхъ благопріятныхъ условіяхъ удовлетвори
тельные результаты получались только на са
мое короткое время, а затѣмъ трубы заполня-' 
лись сажей и горѣніе происходило съ копотью. 
Причина этого, быть можетъ, кроется, между 
прочимъ, въ томъ, что стѣны комнатной печи 
не должны быть доведены до такого каленія, 
чтобы могли содѣйствовать перегоранію час
тицъ нефти, не успѣвшихъ сгорѣть на при
борѣ. Температура въ комнатной печп должна 
быть несравненно ниже, чѣмъ, напр., въ ме
таллургической, и потому неудивительно, что 
приборъ, давшій хорошій результатъ въ по
слѣдней, не окажется годнымъ для первой. 
Къ голландскимъ и утермарковскимъ печамъ 
чаще всего примѣняютъ колосниковую систему 
нефтяного О., но были попытки приспособле
нія и пульверизаціонной, хотя и безъ успѣха. 
Кромѣ недостатковъ общихъ всѣмъ ^другимъ 
системамъ нефтяного 0., пульверизаціонная 
имѣетъ и свой собственный — производить 
страшный шумъ, нетерпимый вь жиломъ по

мѣщеніи. Типичнымъ устройствомъ нефтяного 
0. комнатныхъ печей можетъ служить, между 
прочимъ, 0. по системѣ врача В. Баскакова, 
представленное на фиг. 12. Здѣсь нестоль
ко важна сама горѣлка, представляющая 
собод) лишь сковороду, на которой происхо
дитъ горѣніе жидкаго тоцлива, сколько напра
вленіе притока воздуха и расположеніе пороговъ 
для успѣшнаго перемѣшиванія нефтяныхъ па
ровъ и газовъ съ воздухомъ: спереди к^ печкѣ 
придѣлывается резервуаръ съ нефтью, которая 
оттуда проводится на сковороду, поставленную 
въ топкѣ. Въ районахъ добычи нефти, въ ви
ду дешевизны послѣдней п недостатка вся
каго другого топлива, нефтяное 0. комнатныхъ 
печей могло-бы получить распространеніе, но 
вслѣдствіе выдѣляющейся копоти мѣстныя 
муниципальныя учрежденія принуждены вовсе 
запрещать этотъ способъ. Нѣсколько лучшіе 
результаты, получаются при сожиганіи керо
сина въ обыкновенныхъ керосиновыхъ горѣл
кахъ, установленныхъ въ жестяной перенос
ной печи. Послѣдняя дѣлается съ двойными 
стѣнками и промежутокъ между ними запол
няется пескомъ; продукты горѣнія дѣлаютъ 
нѣсколько оборотовъ въ печп п выходятъ либо 
прямо въ комнату, либо отводятся, черезъ

Фиг. 1 .

обыкновенныя печныя трубы. Печи эти хотя 
очень удобны для пользованія, но даютъ слиш- 
ковгь мало тепла. Въ кухонныхъ очагахъ, въ 
особенности для казармъ, часто пыімѣняется 
колосниковая система нефтяного 0. съ обыч
ными его недостатками. Въ малонаселенныхъ 
мѣстахъ п въ походное время нефтяное 0. для 
военнаго хозяйства имѣетъ огромное значеніе. 
Пищеварительные очаги въ казармахъ и обык
новенныя кухонныя плиты могутъ быть устрое
ны по типу фиг. 13: А—плита безъ конфо
рокъ, а—трубка съ воронкой для пріема нефти 
изъ резервуара, Ъ -чашка, на которой проис
ходитъ горѣніе; она набивается шамотною 
массой, чтобы не перегорала; надъ переднею 
ея частью стоитъ открытая коробка с, съ 
крышкой <2. Послѣдняя можетъ быть припод
нята на желаемую высоту съ помощью зуб
чатаго стержня е. Воздухъ проходитъ къ 
чашкѣ при открываніи крышки и, смѣшав
шись съ паромъ нефти, сгораетъ, прп чемъ 
пламя нѣсколько разъ разбивается о пороги, 
спеціально устроенные для этой цѣли. При.
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близительно такое же устройство имѣетъ 
нефтяное 0. прачешныхъ котловъ, употребляе
мыхъ въ казармахъ для нагрѣванія воды; оно 
распространено, главнымъ образомъ, въ хо
зяйствахъ войскъ, расположенныхъ на Кав
казѣ и въ Закаспійской обл. Въ тѣхъ же хо
зяйствахъ были довольно удачныя попытки 
примѣненія нефтяного 0. къ хлѣбопекарнымъ 
печамъ, при чемъ пришлось сдѣлать нѣсколько 
несущественныхъ передѣлокъ въ конструкціи 
самой печи: въ виду значительныхъ размѣровъ 
послѣдней, желая достичь равномѣрности на
грѣва подъ топкой, съ боковъ и даже надъ

Фиг. 13.

сводомъ проводятся воздушные каналы, от
крывающіеся въ разныхъ мѣстахъ печп. При
токъ воздуха черезъ эти каналы регулируется
спереди съ помощью заслонокъ и, такимъ 
образомъ*  является возможность сосредото
чить жаръ въ разныхъ мѣстахъ печи. Благо
даря значительной дешевизнѣ нефтяного О., 
этотъ способъ мало по малу распространяется 
и по внутреннимъ губерніямъ. Напр., въ ко- 
зелыпанскомъ женскомъ м-рѣ (Полтавской 
губ.) при расходѣ на 0. 2 пд. нефти печь 
прогрѣвается такъ сильно и при томъ равно
мѣрно, что .печеніе хлѣба можно производить 
въ продолженіе 12 часовъ въ 4 и даже 5 оче

редей. Хлѣбопеченіе на неф
тяномъ О. имѣетъ особенное 
значеніе для походныхъ пе
реносныхъ печей и для этой 
цѣли предложено нѣсколько 
типовъ, которыми и пользу
ются въ разныхъ частяхъ 
войскъ. Въ общемъ, для хлѣ
бопекарныхъ печей, предло
жено нефтяное 0. какъ на
ружное, такъ и внутреннее, 
п предпочтеніе дается пер-

г

х вому, такъ какъ при вто
ромъ въ печи можетъ остаться характерный 
нефтяной запахъ и поглощаться хлѣбомъ. 
-Мазутъ, сырая нефть или даже тяжелые по- 
-гоны нефти горятъ довольно трудно и потому 
часто приходится прибѣгать къ устройству 
сложныхъ приборовъ для достиженія хорошихъ 
результатовъ. Гораздо болѣе широкое распро
страненіе получили такъ называемыя кероси
новыя кухни, замѣняющія въ небольшомъ хо
зяйствѣ кухонные очаги и плиты. Приборовъ 
-Этого рода во всѣхъ странахъ предложено ве
ликое множество, но, въ сущности, всѣ они 
-представляютъ собою обыкновенныя ламповыя 
.горѣлки съ плоскою или круглою свѣтильнею, 
которыя прикрываются вмѣсто стекляннаго 

^цилиндра металлической трубкой. Устройство

ихъ чрезвычайно простое п по одному типич
ному прибору болѣе' или менѣе правильно 
можно судить и объ остальныхъ. Прежде они 
получались пзъ-за границы, но въ послѣдніе 
годы ихъ начали готовить и въ Россіи, преиму
щественно въ Москвѣ и СПб. Описаніе типич
ной керосиновой кухни русскаго производства 
представлено на фиг. 14—10. Фиг. 14показыва- 
етъ металлическое основаніе кухни, служащее 
въ то же время и резервуаромъ для горючаго 
матеріала, съ широкой плоской горѣлкой. На 
послѣднюю надѣвается барабанъ Р со слюдя
нымъ окошечкомъ для наблюденія за ходомъ 
горѣнія; на барабанъ становится резервуаръ 
А (фиг. 15), имѣющій въ серединѣ трубу, ко-

Фиг. 15. Фиг. 16.

стекло въ обыкновеннойзамѣняетъ
и усиливаетъ тягу. Резервуаръ до по-

торая 
лампѣ 
ловины наполняется водою, а въ верхнюю 
его часть можно ставить такого же діаметра 
жестяную кружку В (фиг. 16), въ которой 
пища можетъ нагрѣваться только паромъ; онъ 
прикрывается крышкой В (фиг. 17), замѣняю
щей собою треножникъ, и 
уже на нее ставится какая 
угодно кухонная посуда. 
Въ общемъ, приборъ имѣ
етъ очень изящный видъ 
(фиг. 18) и, благодаря хо
рошему устройству горѣлки, копоти почти не 
бываетъ. Керосиновыя кухни строятся обык
новенно на одну и на двѣ конфорки, но ихъ 
можно дѣлать и 
рокъ; однако, для

Фиг. 17.

на большее число конфо- 
удобства ухода и наблюде

нія за горѣніемъ имъ 
не даютъ большихъ раз
мѣровъ. Иногда имъ 
придаютъ форму не
большихъ ящиковъ (ф.

19), съ конфорками въ крышкѣ и духовою ка
мерою по серединѣ; резервуары съ керосиномъ 
имѣютъ форму плоскихъ жестянокъ съ плос
кими же горѣлками. Въ области нефтяного О. 
кухонныхъ печей въ Россіи сдѣлано чрезвы
чайно важное усовершенствованіе, заключаю
щееся въ замѣнѣ керосина менѣе огнеопаснымъ 
пиронафтомъ (освѣтительное масло изъ нефти
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съ высокимъ удѣльнымъ вѣсомъ и высокою 
температурою вспышки) и въ устраненіи 
необходимости употреблять стекло для уси
ленія тяги. Успѣшное горѣніе достигается 
съ помощью двойного колпачка, прикрываю
щаго горѣлку такимъ образомъ, что часть воз
духа подходитъ къ пламени уже въ нагрѣтомъ 
состояніи; такъ какъ горѣлка не требуетъ 
стекла, то нагрѣваемые предметы могуть сто
ять ближе къ огню, чѣмъ экономизируется 
большее количество тепла. Къ этой же кате
горіи керосиновыхъ топокъ могутъ быть отне

сены и такъ наз. кероси
новые самовары. Произво
дятся они исключительно 
въ Россіи и по внѣшнему 
виду почти не отличаются 
отъ обыкновенныхъ, толь
ко въ нижней части они 
имѣютъ приспособленіе 
для пользованія керосино
вой горѣлкой при нагрѣва
ніи воды. Изъ резервуара 
а (фиг. 20) керосинъ вы
ходитъ по трубѣ Ь въ коль
цеобразный промежутокъ 
трубки с П-образнаго сѣ
ченія; въ трубкѣ с помѣ

щается фитиль ¿2, который выдвигается или 
вдвигается вращеніемъ пуговки к. Пуговка р 
служитъ для разбиванія пламени. Въ нижней 
части самовара имѣется прорѣзъ, закрывае
мый . аслонкою и служащій для зажиганія фи
тиля. Смотря по раЗімѣрамъ самовара, въ немъ 
дѣлается одна кипятильная труба или двѣ, при 
чемъ, конечно, п горѣлокъ ставится двѣ. 
Для механическихъ мастерскихъ, для же
стяночныхъ, лудильныхъ, паяльныхъ и т. п. 
заведеній имѣютъ нѣкоторое значеніе раз
нообразные паяльники, которыхъ предложе
но нѣсколько. Въ паяльникахъ иногда упо
требляютъ керосинъ, но чаще встрѣчаются 
болѣе легкіе продукты нефти, какъ напр. бен

зинъ и т. п. Въ об
щемъ, бензиновый 
паяльникъ состоитъ 
изъ небольшого ме
таллическаго резер
вуара а (фиг. 21), 
содержащаго въ се
бѣ бензинъ, налива
емой черезъ отвер

стіе Ъ. По серединѣ верхней части резервуа
рах имѣется волосное отверстіе, а вокругъ не
го небольшое желобкообразное углубленіе с. 
Если въ это углубленіе налить немного спир
та или бензина и зажечь, то содержимое 
резервуара начинаетъ испаряться и выры
ваться изъ отверстія въ видѣ пара. На шей
ку выводящаго канала надѣвается нѣсколько 
согнутая трубка й, которая даетъ пламе
ни горизонтальное направленіе. Для умень
шенія охлажденія трубки, а также для 
направленія на пламя струи воздуха надѣ
вается еще металлическій кожухъ е. Такой 
переносный паяльникъ особенно удобенъ для 
мелкихъ работъ.

Въ заключеніе обзора разныхъ системъ неф
тяного 0. и примѣненія его ко всякаго рода 

Фиг. 21.

топкамъ, неизлишне сказать нѣсколько словъ 
о тѣхъ условіяхъ и удобствахъ нефтяного 0., 
которыя нерѣдко заставляютъ предпочитать 
его другому способу, хотя бы и болѣ‘е деше
вому. Важнѣйшимъ изъ нихъ является лег
кость управленія топкой и равномѣрность пи
танія топливомъ: по установкѣ притока нефти 
—горѣніе продолжается автоматически, почти 
не требуя за собою ухода; регулированіе при
тока нефти съ помощью крановъ гораздо легче 
забрасыванія дровъ или угля въ раскаленную 
печь, при томъ въ первомъ случаѣ топка 
производится вполнѣ равномѣрно, тогда какъ 
во второмъ она идетъ урывками—печь то 
охлаждается, то перегрѣвается. Быстрая пе
ремѣна температуры, зависящая между про
чимъ отъ необходимости постоянно откры
вать топку при забрасываніи твердаго то
плива, разрушительно дѣйствуетъ на мате
ріалъ топки и сокращаетъ его службу. При 
такихъ условіяхъ работа кочегаровъ значи
тельно облегчается и это даетъ возможность 
сокращать ихъ число: на всемірной выставкѣ 
въ Чикаго для ухода за 52 паровыми котлами 
при 0. ихъ углемъ требовалось 52 челивѣка 
въ каждую смѣну; при 0. же ихъ нефтью съ 
помощью 210 форсунокъ на вахту выходило 
только 13чел.‘На пароходѣ при твердомъ топ
ливѣ для каждаго котла приходится держать 
по 2 кочегара, при нефтяномъ же—достаточно 
одного для нѣсколькихъ. Кромѣ вышеуказан
ныхъ обстоятельствъ, нефтяное О. имѣетъ 
еще много другихъ преимуществъ. Горѣніе на
чинается моментально и почти съ такою же 
быстротою можно усилить или ослабить его ин
тенсивность, что особенно важно въ желѣзнодо
рожной практикѣ. Нефть почти не даетъ золы, 
и не содержитъ сѣры, что дѣлаетъ это топливо 
незамѣнимымъ въ металлургическихъ процес
сахъ. Быстрота нагрузки судна или тендера 
жидкимъ топливомъ также имѣетъ не мало
важное значеніе для сокращенія остановокъ 
въ пути, такъ какъ насосами въ часъ можно 
перекачать 10—12 тыс. пд. нефти, между тѣмъ 
какъ нагрузка такого значительнаго количества 
угля потребовала бы много больше времени и 
рабочихъ силъ. Теплотворная способность жид
каго топлива почти въ Р/2 раза превышаетъ 
таковую же способность угля (100 пд. угля= 
69 пд. нефти); это даетъ возможность въ од
номъ п томъ же объемѣ вмѣстить больше го
рючаго матеріала, что особенно важно для 
судовъ дальняго плаванія. Отсутствіе искръ 
при нефтяноімъ 0. дѣлаетъ его менѣе опаснымъ 
въ пожарномъ отношеніи. Возможность прида
вать пульверизапіонному пламени желаемую 
форму, дѣлаетъ нефтяное 0. весьма удобнымъ 
для многихъ промышленныхъ цѣлей. Всѣ 
указанныя выше преимущества нефтяного 0. 
обращаютъ на себя вниманіе, главнымъ обра
зомъ, крупныхъ потребителей, но есть еще 
условія, содѣйствующія его упроченію и въ док 
машнемъ обиходѣ. Керосинъ, какъ освѣтитель
ный матеріалъ, проникъ повсюду, и теперь 
его начинаютъ употреблять для комнатнаго и 
особенно кухоннаго 0.; его можно пріобрѣтать 
фунтами и потому нѣтъ необходимости запа
саться большимъ количествомъ топлива.

Литература. Обширная иностранная лп- 
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тература по нефтяному отопленію приведена 
С. Гулишамбаровымъ въ «Essai d’une bibliog
raphie générale de l’industrie des pétioles» 
(1883). Русская литература указана въ «Опы
тѣ всеобщей библіографіи нефтяной промыш
ленности» Ст. Гулишамбарова (1884); Ст. Гу- 
лишамбаровъ, «Нефтяное 0. пароходовъ, па
ровозовъ, постоянныхъ паровыхъ котловъ, ме
таллургическихъ, комнатныхъ, кухонныхъ, хлѣ
бопекарныхъ п др. печей» (3 изд. 1894; здѣсь 
указана, кромѣ того, новѣйшая иностранная 
п русская литература по нефтяному отоп- 
Берсеневъ, « Руководство при устройствѣ неф
тяного 0. паровыхъ котловъ» (1891.); Блю
меръ «Нефтяное топлиро» (1889); Зибсровъ, 
«Успѣхи сожиганія нефти безъ посредства 
пуліверизаціп въ приборахъ для комнатныхъ 
печей» (1893): Нетыкса, «Къ вопросу объ О. 
большихъ фабричныхъ котловъ нефтяными 
остатками» (1894); «Отчеты экспертной ком
миссіи на выставкѣ предметовъ освѣщенія 
и нефтяного производства, устроенной при 
](мп. рус. техн. общ. въ 1888 г.» (изд. 1889 г.); 
И. А. Тимэ, «Нефтяное 0.» («Горный Жур
налъ», 1895); Гутовскій, «Объ испытаніи при
боровъ для нефтяного О. пароходныхъ кот
ловъ и объ обученіи кочегаровъ» (1896); 
Одинцовъ, «О снабженіи портовъ Балтійскаго 
моря нефтянымъ топливомъ» (1896); Баска
ковъ, «Нефтяное 0. жилыхъ зданій безъ 
форсунки» (1896). Ст. Гулѵ.шамбаровъ, Д.

Отоцисты пли слуховые пузырьки— 
одна изъ простѣйшихъ формъ слуховыхъ орга
новъ—см. Слухъ (органы слуха).

Отоцкііі (Павелъ Владиміровичъ) — гео
логъ и почвовѣдъ докучаевской школы. Род. 
въ 1866 г.; окончилъ курсъ въ спб. унив. по 
естественному разряду физико-математическа
го факультета. Съ 1893 г. состоитъ консерва
торомъ минералогическаго кабинета спб. унив. 
Напечаталъ въ разныхъ изданіяхъ «Полимор
физмъ» (1892), «Гидрологическій очеркъ Во- 
ронцовки» (1894); «Шиповъ лѣсъ. Почв.-геол. 
очеркъ» (1894), «Оро-гидрографическій очеркъ 
Полтавской губ.» (1894), «Новая работа по 
гидрологіи» (1895), «Гидрологическая экскур
сія 1895 г. въ степные лѣса» (1896), «Очерки 
по почвовѣдѣнію» (1897), «Борисякъ. Біогр. 
очеркъ» (1897) и др. Сотрудничаетъ въ нѣко
торыхъ спеціальныхъ п общелитературныхъ 
журналахъ, а также въ настоящемъ Словарѣ, 
по отдѣлу почвовѣдѣнія и динамической гео
логіи. .

Отпускныя грамоты—см. IX. 535.
Отпускъ (админ.) — временное увольне

ніе должностнаго липа отъ служебныхъ обя
занностей по домашнимъ дѣламъ, по болѣзни 
или для отдыха. Состоящихъ на государ
ственной службѣ, по всѣмъ вообще вѣдом
ствамъ, разрѣшается увольнять въ 0., съ со
храненіемъ содержанія, на сроки до 2-хъ мѣ
сяцевъ, не чаще одного раза въ теченіе 
двухъ лѣтъ. Неявившійся въ срокъ безъ ува
жительной причины подвергается вычету 
изъ содержанія, а просрочившій болѣе 4-хъ 
мѣсяцевъ удаляется отъ должности. Объ уволь
неніи въ заграничный 0. лицъ, назначаемыхъ 
на должности именными Высочайшими ука
зами, испрашивается Высочайшее соизволеніе;

всѣхъ прочихъ лицъ предоставляется уволь
нять въ заграничный О. министрамъ. См. т. 
III, Св. Зак., ст. 728—747. М. Т.

Отпускъ (воен.). Для нижнихъ чиновъ 0. бы
ваютъ двухъ родовъ: кратковременные и про
должительные. Увольненіе нижнихъ чиновъ со 
двора въ свободное отъ службы время 0. не 
считается. Заграничные 0. нижнимъ чинамъ, 
состоящимъ на дѣйствительной службѣ, не раз
рѣшаются. Въ кратковременные О., на срокъ 
до 6 мѣс., нижніе чины могутъ быть увольняемы 
въ періодъ времени отъ окончанія лагерныхъ 
сборовъ (во флотѣ—по окончаніи плаванія) до 
весны слѣдующаго года. Въ 0. не увольня
ются нижніе чины ненадежнаго поведенія, со
стоящіе въ разрядѣ штрафованныхъ и разжа
лованные пзъ офицеровъ. Вольноопредѣляющі
еся могутъ быть увольняемы въ отпускъ на 
срокъ до 4 мѣс., во всякое время года, но 
время, проведенное въ отпуску, исключается 
для нихъ какъ изъ срока дѣйствительной 
службы, такъ и изъ сроковъ, опредѣлен
ныхъ для производства въ унтеръ - офицеры 
и въ офицеры. Продолжительные 0. ниж
нихъ чиновъ, на срокъ до 1 года, допускаются 
только для поправленія здоровья, на основаніи 
освидѣтельствованія въ особыхъ коммиссіяхъ 
при лѣчебныхъ заведеніяхъ; при этомъ про
исходящіе пзъ податныхъ состояній уволь
няются исключительно на родину, прочіе—въ 
избранныя ими мѣста жительства. Состоящимъ 
на 4-хъ и 5-ти лѣтнемъ срокѣ службы время 
бытности въ продолжительномъ 0. засчиты
вается въ общій срокъ выслуги, а состоящимъ 
на сокращенныхъ срокахъ—исключается. По 
своему юридическому положенію, нижніе чины, 
находящіеся въ продолжительномъ 0., прирав
ниваются къ запаснымъ. Офицеры уволь
няются въ 0. обыкновенные—срокомъ до 4 мѣс. 
и продолжительные—срокомъ до 1 года; пер
вые засчитываются въ срокъ дѣйствительной 
службы, а вторые—нѣтъ. Въ военное время 
отпускъ разрѣшаются только по болѣзни и 
за ранами. Во флотѣ періодъ съ 1 апрѣля 
по 1 ноября считается временемъ, для О. 
недозволеннымъ. Какъ офиперы, такъ и ниж
ніе чины, неявившіеся въ срокъ изъ О., 
въ продолженіе мѣсяца въ мирное время 
и 15 дней въ военное, подвергаются отвѣт
ственности какъ ‘за побѣгъ (см.); неявка въ 
продолженіе меньшихъ сроковъ влечетъ на
казаніе, какъ за отлучку самовольную (см.). 
До введенія устава о воинской повинности 
1874 г. существовали для нижнихъ чиновъ О. 
безсрочные, въ которые они увольнялись по 
истеченіи извѣстнаго числа лѣтъ службы, 
впредь до увольненія въ отставку. См. Св. 
воен, пост., кн. VII, ст. 627—718; Св. морск. 
пост., кн. VIII, ст. 287—299 и 339—343.

Ä.-ff.
Отпустительныя (алоХоті-ля) —пѣсно

пѣнія, которыя поются въ концѣ вечерни и 
утрени; это—тропари, кондаки и богородпчны, 
излагаемые въ Октоихѣ, Минеяхъ, Слѣдов. 
Псалтири и Уставѣ.

Отиуст'і» (ánóXuGic) — названіе той части 
православнаго богослуженія (вечерни, литургіи 
и т. д.) христіанской церкви, которою оно за
капчивается и молящіеся «отпускаются» изъ 
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храма. Его произноситъ священникъ стоя въ 
царскихъ вратахъ, обратившись- лицомъ къ 
народу. Онъ разнообразится по содержанію, 

•смотря по днямъ богослуженія (будничнымъ и 
праздничнымъ) и самому богослуженію (утре
ня, часы и т. д.) и бываетъ большой и малый. 
Сущность всѣхъ 0. составляютъ слова: «Хри
стосъ истинный Богъ нашъ молитвами Пречи
стыя Своея Матери (и такихъ-то святыхъ) 
помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и чело
вѣколюбецъ». См. въ «Служебникѣ» статью: 
«Указъ, како подобаетъ глаголати отпусты».

Отравленіе—какъ способъ лишенія жиз
ни—встрѣчается особенно часто въ эпохи нрав
ственнаго упадка. Извѣстны разсказы о ядахъ 
Клеопатры; въ Римѣ славились яды Локусты 
(XVII, 927) отличавшіеся разнрбразнымъ дѣй
ствіемъ, отъ моментальной смерти до приведе
нія жертвы въ состояніе идіотства. Обычнымъ 
орудіемъ ядъ былъ также въ эпоху процвѣта
нія средневѣковыхъ итальянскихъ республикъ; 
особый ужасъ наводили яды Борджіа- Съ XV 
до XVIII в. венеціанскій совѣтъ десяти со
держалъ государственныхъ отравителей, кото
рые освобождали его отъ политическихъ вра
говъ. Могущественный министръ англ, короля 
Генриха VII Лейстеръ отдѣлывался отъ своихъ 
соперниковъ таинственнымъ ядомъ, который 
возбуждалъ смертельную болѣзнь, начинавшую
ся чиханьемъ («Лейстерское чиханіе»). Въ 
XVII в. въ Неаполѣ была извѣстна своими 
ядами Тоффана, продававшая свою «Тоффа- 
нову воду» въ маленькихъ стклянкахъ съ изо
браженіемъ св. Николая (см. Аква тофана, 
I, 278). а во Франціи маркиза Бренвилье (IV, 
645). Въ новѣйшее время дѣйствію таинствен
ныхъ ядовъ приписываютъ преждевременную 
смерть неаполит. короля Фердинанда II (1859). 
Данныя франц, уголовной статистики указы
ваютъ, что въ новѣйшее время случаи О. 
становятся все рѣже. Въ 1836 — 40 гг. во 
Франціи ежегодно разбиралось среднимъ чис
ломъ 41 дѣло объ О., съ 50 обвиняемыми; съ 
1840 г. число дѣлъ объ 0. сразу упало на 
25%, а затѣмъ постоянно уменьшалось: за 
10-лѣтіе 1881—90 гг. ихъ было всего въ годъ 
отъ 9 до 10 съ 10—12 обвиняемыми. Фактъ 
этотъ франц, изслѣдователи объясняютъ успѣ
хами науки, дозволяющими открывать самые 
таинственные яды, и строгимъ надзоромъ за 
продажею ядовитыхъ веществъ. По даннымъ 
франц, уголовной статистики за 1825—80 гг. 
43% 0. совершены безъ видимыхъ поводовъ, 
9% изъ мести, 5°/0 изъ несчастной любви, 
9% изъ корысти, а 24% матерями, желавши
ми отдѣлаться отъ своихъ новорожденныхъ 
дѣтей. Уголовное законодательство всегда вы
дѣляло 0. изъ числа др. видовъ убійства, какъ 
преступленіе особенно тяжкое. Римское право 
видѣло въ 0. (veneficium) совокупность двухъ 
преступленій —убійства п предательства, что 
особенно выставляла на видъ средневѣковая 
доктрина въ ея обработкѣ римскаго права. 
Каноническое право, подъ вліяніемъ суевѣр
ныхъ воззрѣній, приписывавшихъ таинствен
ное дѣйствіе отравы союзу съ дьяволомъ, ста
вило 0. на ряду съ колдовствомъ, различая 
убійство, совершаемое способомъ чисто ма
гическимъ-нашептываніями, наговорами, за

клинаніями (incontatio), и убійство при помощи 
травъ и напитковъ (veneficiuni). Взглядъ на 0., 
какъ на преступленіе противъ вѣры, перешелъ 
въ свѣтскія законодательства, гдѣ онъ удержал
ся по XVI стоі. Бамберговское уложеніе, а за 
нимъ Каролина были первыми кодексами, въ 
которыхъ 0. заняло соотвѣтствующее мѣсто 
среди др. видовъ убійства, но и здѣсь за 0. 
устанавливалась квалифицированная смерт
ная казнь (колесованіе для мужчинъ, утопленіе, 
съ предварительными истязаніями, для жен
щинъ). Квалифицированная смертная казнь 
за 0. сохранилась ивъ кодексахъ конца прош
лаго вѣка и даже въ баварскомъ уложеніи 
1813 г. Code pénal не различаетъ при 0. умы
сла, возникшаго внезапно, отъ обдуманнаго 
заранѣе; другими словами—0. предполагается 
предумышленнымъ, хотя на самомъ дѣлѣ 
предумышленіе при 0. составляетъ не общее 
правило, а только обыкновенное явленіе. И по 
франц., и по герм, уложенію 0. считается совер
шившимся съ введеніемъ въ организмъ постра
давшаго яда или др. вещества, способнаго по
вредить жизни или здоровью, каковы бы ни бы
ли послѣдствія даннаго дѣйствія; другими сло
вами, покушеніе при 0. ставится наравнѣ съ 
совершеніемъ. Впрочемъ, нѣм. криминалисты 
(Листъ) допускаютъ при 0. покушеніе, сводя 
случаи послѣдняго къ незаконченному дѣянію 
или къ покушенію съ негодными средствами. 
Французскія и германскія уложенія ограничи
ваются установленіемъ главныхъ признаковъ яда 
(въ Code pénal: «вещество, могущее причинить 
смерть въ срокъ болѣе или менѣе непродолжи
тельный, какимъ бы образомъ оно ни было 
употреблено или введено»). Установленіе въ 
каждомъ конкретномъ случаѣ наличности этихъ 
признаковъ есть вопросъ факта, разрѣшаемый 
присяжными по выслушаніи заключенія экспер
товъ. Эта система тѣсно примыкаетъ къ систе
мѣ, принятой въ дѣйствующемъ русскомъ уло
женіи о наказ., которое, говоря объ 0., вовсе 
не указываетъ на то, что считать ядомъ. Су
дебная медицина не выставила до сихъ поръ 
вполнѣ опредѣленнаго понятія о ядѣ, вслѣд
ствіе чего и экспертиза часто не можетъ да
вать рѣшительнаго отвѣта, особенно въ слу
чаяхъ, когда данное вещество почему либо не 
произвело своего дѣйствія. Въ Россіи, какъ и 
въ Зап. Европѣ, 0. первоначально становилось 
наряду съ колдовствомъ и вѣдовствомъ. Уло
женіе 1649 г. не устанавливаетъ за 0. квали
фицированной смертной казни, но допускаетъ 
предположеніе, что 0. легко можетъ перейти 
въ привычку, сдѣлаться ремесломъ, почему и 
постановляетъ за правило пытать всякій разъ 
отравителя: не совершилъ ли онъ и др, дѣлъ 
этого рода. Воинскій уставъ вводитъ за 0. 
колесованіе. Сводъ Законовъ 1832 г. не прида
етъ 0. никакого спеціальнаго значенія и упо
минаетъ о немъ какъ объ обыкновенномъ 
убійствѣ. Редакторы нынѣ дѣйствующаго улож. 
о наказ, (ст. 864 и 1453, п. 5, изд. 1885), 
находя, что 0. всегда предполагаетъ предумыш
ленность, и, въ виду легкости его выполненія, 
является особенно опаснымъ, отнесли отраву 
къ числу причинъ, усиливающихъ отвѣтствен
ность за убійство. Изъ текста ст. 1453 можно 
вывести, однако, что предумышленность при 
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0. не предполагается, а должна быть конста
тирована въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Кас
саціонная практика, далѣе, признаетъ, что 0. 
считается совершившимся не тогда, когда 
дана отрава, а когда отъ нея послѣдовала 
смерть (касс, рѣшен. 1872, № 1439), и что 
дача отравы, не имѣвшая послѣдствій благодаря 
своевремено принятому противоядію, должна 
разсматриваться какъ покушеніе на 0. Такимъ 
образомъ, по русскомъ праву отрава является 
обстоятельствомъ увеличивающимъ наказаніе, 
лишь при убійствѣ предумышленномъ. Нака
заніе за предумышленное О.—каторжныя ра
боты на время отъ 15 до 20 лѣтъ пли безъ 
срока. Проектъ уголовнаго уложенія не содер
житъ въ себѣ никакихъ спеціальныхъ поста
новленій объ О. Ср. Таганцевъ, «О преступле
ніяхъ противъ жизни по русскому праву» (т. 
II, СПб., 1871); историческій очеркъ Робине- 
де-Клери, въ «Vie Contemporaine» (1894, іюнь).

Отравленіе хищныхъ животныхъ, какъ спо
собъ добыванія и истребленія ихъ — произ
водится преимущественно двумя раститель
ными ядами: чилибухою п стрихниномъ (см. 
Волкъ, VII, 46). Способъ этотъ, подѣйству- 
ющимъ въ Европейской Россіи (кромѣ гу
берній Царства Польскаго и Курляндской) 
охотничьимъ законамъ, вообще воспрещается, 
но губернаторамъ предоставлено дозволять 
употребленіе отравы для истребленія хищныхъ 
звѣрей въ видѣ общей мѣры или выдавать на 
то разрѣшеніе отдѣльнымъ лицамъ и обще
ствамъ охотниковъ (Св. Зак., т. XII, ч. 2, изд. 
1893 г., ст. 172 и прим.). А. Я.

Отражательные или катоптрическіе 
инструменты. — Подъ этимъ названіемъ 
чаще всего разумѣютъ астрономическія трубы, 
въ которыхъ лучи небесныхъ свѣтилъ принима
ются на поверхность вогнутаю зеркала, обык
новенно значительнаго размѣра (см. Зритель
ныя трубы); 0. зрительныя трубы называются 
также рефлекторами *).  Зеркала такихъ ин
струментовъ прежде отливались изъ металловъ, 
теперь же дѣлаютъ ихъ и стеклянными, съ 
высеребренною переднею поверхностью. По
средствомъ шлифовки сообщаютъ этимъ зер
каламъ вогнутую форму способами, сходными 
съ тѣми, которые употребляются при шлифов
кѣ оптическихъ стеколъ (см. стр. 59—61). 0. 
зрительныя трубы для разсматриванія земныхъ 
предметовъ вовсе нынѣ не употребляются, но 
большіе астрономическіе рефлекторы и понынѣ 
употребляются на нѣкоторыхъ обсерваторіяхъ. 
Сравненіе 0. инструментовъ съ преломляющи
ми см. въ ст. Рефракторы и Рефлекторы.

Отражательные угломЬрные 
инструменты, къ числу которыхъ отно
сится Октантъ, Сектантъ, 0. кругъ—см. въ ст 
Угломѣрные инструменты.

Отранто—гавань въ Южной Италіи, въ 
5 км. сѣв. мыса 0., на скалистомъ выступѣ. 
2333 жііт, рыбаковъ. Замокъ, выстроенный 
Альфонсомъ Арагонскимъ. Торговля оливко
вымъ масломъ. Въ 1080 г. норманны отняли 
О. у византійцевъ; въ 1480 г. 0. разрушенъ 
турками.

’) Рефлекторами (см.) называются также отдѣльныя 
зеркала или системы ихъ. См. также Зеркало (XII, 557) 
И Катоптрика (XIV. 750).

Отранто (ОIranio)—проливъ, около 61% 
вер. ширины, близъ города того же имени; 
соединяетъ моря Адріатическое и Іонійское.

Отраігь (Joseph Autrai), 1813 — 1877) — 
франц, писатель, членъ академіи; сталъ извѣ
стенъ въ 1832 г. одою къ Ламартину, затѣмъ 
издалъ нѣсколько сборниковъ стиховъ: «La 
mer» (1835), «Poèmes de la mer» (1852), «Lu- 
dibria ventis» (1838) n «Italie et Semaine 
sainte à Rome» (1841). Подвигамъ франц, сол
датъ въ Африкѣ посвящена его поэма «Мі- 
lianah» (18*2).  Большой успѣхъ имѣла его 
трагедія «La fille d’Eschyle». Друііе сборники 
стиховь его: «Laboureurs et soldats» (1854), «La 
vie rurale» (1856), «Epitres rustiques» (1861), 
«La poème des beaux jours» (1ô62) n «Le 
cyclope» (1863). Въ его «Oeuvres complètes» 
(1874—1881) напечатаны и посмертныя произ
веденія его, съ пред. Лап рада.

Отредъ (Вильямъ ôughtred) — англій
скій математикъ (1574—1660). Питомецъ кем
бриджскаго у нив., онъ получилъ въ 1610 г. 
мѣсто священника въ сельскомъ приходѣ Аль- 
бюри близъ Гильдфорда, въ графствѣ Суррей. 
Любимою наукою 0. была математика. 0. 
оказалъ замѣтное вліяніе на развитіе мате
матики, какъ въ Англіи, такъ и на континентѣ, 
своимъ сочиненіемъ: «Aiiihmeticae in numeris 
et speciebus instiiutio, quae tum logisticae, 
tum analylicae, atque totius mathematicae da
vis est» (Лондонъ, 1631). Второе изданіе 
этого сочиненія, съ прибавленіемъ стіітъи 
«Tractatus de resolutione aequaiionum iu nu- 
m^ris etc.» вышло въ 1618 г. (Лондонъ), a 
третье — въ 1652 г., подъ заглавіемъ «Clavis 
maihematica denuo limata, sive potius fabrí
cala, cum variis aliis tractatis» (Ок< фордъ). 
Въ этомъ сочиненіи авторъ впервые ввелъ въ 
науку употребленіе знаковъ: X для обозначе
нія дѣйствія умноженія и : : для соединенія 
двухъ отношеній, составляющихъ пропорцію 
(употребляется теперь только въ Англіи). 
Ему принадлежатъ еще сочиненія: «Chele 
of proportion and the horizontal instrument» 
(Л.. 1632, 2-оѳ изд., Оксфордъ, 1660), «De
scription and use of tlie double horizontal dial» 
(Л., 1636 и 1652), «A most easy way for the 
délinéation of plain sun dials, oniy by geometry 
etc.» (Л., 1647), «Description and use of the 
general horological ring and the double hori
zontal dial» (Л., 165’9» «Solution of ail spbe- 
rical triangles» (Оксфордъ, 1657), «Trigono- 
metry» (Л., 1.657), «Cánones sinuum, tangen- 
tium, secantium et logarithm. etc.» (Л., 1657), 
«Opuscula maihematica hactenus inédita» (Окс
фордъ; J677), «Свѣдѣнія о жизни и дѣятель
ности 0.» см. у Rouse Bail: «А history of the 

•study of mathematics at Cambridge» (стр. 30 
—31). В, В, Бобынинъ,

Отрепьевъ—см. Лжедимитрій.
Отреченіе отъ престола—см. Пре

столонаслѣдіе.
Отреченныя книги, иначе сокро

венныя, апокрифы (I, 900)—явились въ рус
ской письменности почти одновременно съ 
книгами каноническими. Онѣ дополняли и 
уясняли многіе библейскіе разсказы и отвѣ
чали на возникавшіе при чгеніи Библіи во
просы, вслѣдствіе чего были очень популярны 
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у насъ, какъ у грековъ и южныхъ славянъ, 
откуда они перешли къ намъ. Уже въ на
чальной лѣтописи, въ изложеніи проповѣди 
греческаго философа предъ кн. Владиміромъ 
св., находится рядъ апокрифическихъ по
дробностей, взятыхъ изъ Палеи (см.), за
мѣнявшей нашимъ предкамъ Ветхій Завѣтъ. 
О. книги, пріобрѣтая все большую популяр
ность, принимали у народа значеніе канони
ческихъ книгъ; нерѣдко даже священнослужи
тели смѣшивали тѣ и другія. Отсюда явилась 
необходимость въ спискахъ книгъ канониче
ских!. п апокрифическихъ; такіе списки по
явились въ постановленіяхъ соборныхъ (59-е 
правило Лаодикійскаго собора), въ постано
вленіяхъ апостольскихъ, въ сочиненіяхъ от
цовъ церкви. Въ «Святославовѣ Сборникѣ» 
1073 г. помѣщена статья «Богословца отъ сло
весъ», гдѣ находится такой списокъ, припи
сываемый Іоанну Богослову. Оригиналъ этого 
списка — греческое стихотвореніе, приписы
ваемое въ рукописи то Іоанну Богослову, то 
Григорію Богослову; такой же списокъ нахо
дится въ рязанской Кормчей 1284 г. и повто
ряется, съ разными измѣненіями, въ другихъ 
кормчихъ, церковныхъ уставахъ, потребни
кахъ п т. д. Особенно подробенъ списокъ въ 
Погодинской Кормчей XIV в. (№ 31); онъ 
русскаго происхожденія и составленъ на осно
ваніи прежнихъ индексовъ, греческихъ, юго
славянскихъ и русскихъ. Въ XVII в. пере
смотрѣнный индексъ напечатанъ въ Кирилло
вой книгѣ (1644 г.). Не смотря на распростра
неніе этихъ списковъ, 0. книги не переста
вали пользоваться значительною популяр
ностью и входили въ сборники и книги, на 
ряду съ подлинными сочиненіями особенно 
уважаемыхъ отцовъ церкви (въ Торжествен
ники, Измарагды, Минеи). Онѣ подвергались 
разнаго рода переработкамъ, дополненіямъ; 
списки апокрифовъ нерѣдко представляютъ 
значительные варіанты. 0. книги оказали силь
ное вліяніе на нашу древнюю литературу. «Въ 
памятникахъ древней письменности, говоритъ 
изслѣдователь апокрифовъ проф. Порфирьевъ, 
апокрифическіе элементы распространены такъ 
сильно, что въ рѣдкомъ изъ нихъ мы не встрѣ
чаемъ ^если не апокрифическаго сказанія, то 
но крайней мѣрѣ какой-нибудь апокрифиче
ской подробности». Изобилуютъ ими наши 
древніе паломники; подъ ихъ вліяніемъ созда
вались разныя житія, «Поученіе Владиміра 
Мономаха», духовные стихи (XI, 270). Апо
крифы обыкновенно дѣлятся на ветхозавѣт
ные и новозавѣтные (ихъ перечисленіе — II, 
901—902): къ нимъ присоединяются ложныя 
молитвы и гадательныя книги.

Литература- объ 0. книгахъ въ русской 
письменности. Объ индексѣ «книгъ истинныхъ 
и ложныхъ» ст. А. Пыпина, «Для объясненія 
статьи о ложныхъ книгахъ» («Лѣтоп. Археогр. 
Ком.», 186-\ вып. I). Изданія: А. ІІыпинъ, въ 
3 вып. «Пам. старинно^ рус. литер.» Куше- 
лева-Безбородка (СПб., 18«2); Н. Тихонра
вовъ, «Памяти, рус. отреч. литературы»(18^3, 
т. 1 и II); Порфирьевъ, «Апокрифич. сказанія 
о ветхозавѣтн. лицахр.» (СПб., і877; XVII т. 
«Сборн. отд. рус. яз. Акд. Наукъ»); Поповъ, 
«Библіогр. матеріалы» (вып. I, II, XVI); Пор-

фирьевъ, «Апокрифич. сказанія о новозавѣт
ныхъ лицахъ и событіяхъ» (СПб., 1890); Исто
рии. Палея издана А. Поповымъ въ «Чтен. 
Общ. Ист. и Древн.» (184, кн. 1), Толковая 
Палея—«Общ. Люб. Др. Письм.» (СПб., 1891) 
и учениками Тихонравова (М., 1890—1897 
2 вып.). Изслѣдованія: А. Пыпинъ («Русское 
Слово», 1862, № 1—2); Порфирьевъ, «Апокри
фич. сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и со
бытіяхъ» (Казань, 1872); Успенскій, «Толко
вая Палея» (Казань, 1876); Ждановъ, «Палея» 
(«Кіев. Унив. Изв.», 1881); Веселовскій, «Сла
вянскія сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ» 
(СПб., 1872) и «Опыты по ист. хрисііан. ле
генды» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1875, № 4); 
Сперанскій, «Апокрифич. Евангелія» (М., 
1895); М. Соколовъ, «Матеріалы и замѣтки 
по старин литер.» (М., 188ь); В. Сахаровъ, 
«Эсхатологии, сочиненія и сказанія» (Тула, 
1879); Шепелевичъ, «Этюды о Данте. Видѣніе 
ап. Павла» (Харьковъ, 1891—92); В. Истринъ, 
«Откров. Меѳодія Патарскаго и видѣнія Да
ніила» (М., 1897); В. Мочульскій, «Историко- 
литерат. анализъ стиха о Голубиной книгѣ» 
(1887); Красносельцевъ, «Къ вопросу о греч. 
источникахъ Бесѣды трехъ святителей» 
(Одесса, 1890); И. Ждановъ, «Бесѣда трехъ 
святителей и Joca inonachornm» («Журн. Мин. 
Нар. Пр.», 1892, № 1); Пыпинъ, «Замѣтки 
по литер, археологіи» («Древности М. Арх. 
Общества», 1867, май); Порфирьевъ, «Апо
крифич. молитвы» («Труды IV археол. съѣзда», 
Казань, 1891. т. II); Сумцовъ, «Очерки исто
ріи южно-рус. апокрифическихъ сказаній» 
(Кіевъ, 1888). Греческіе тексты славянскихъ 
апокрифовъ: Тишендорфъ, «Acta apostolo- 
rum apocrypha» (Лпц., 1851) и «Apocalypses 
apocryphae» (Лпц., 1866); Migne, «Diction
naire des apocryphes» (т. I п II, 1856 — 58); 
A. Васильевъ, «Anecdota graeco - byzantina» 
(M., 1893). Обзоры апокрифовъ въ русской 
литературѣ у Порфирьева. «Исторія русской 
словесности» (ч. I) и А. Н. Пыпина, «Леген
ды и апокрифы» («Вѣстникъ Европы», 1894, 
№ 3). А. Лященко.

Отрицаніе. — логическій актъ, противо
положный утвержденію. Цѣль мыслительной 
дѣятельности—познаніе истины—заключается, 
въ образованіи такихъ утвердительныхъ суж
деній, въ которыхъ отражалась-бы связь и 
строеніе реальности; но достиженіе этой цѣли 
возможно только благодаря участію въ мыш
леніи 0. Отрицаніе такъ тѣсно связано съ 
утвержденіемъ, что всякое О. заключаетъ въ 
себѣ неопредѣленное утвержденіе, а во вся
комъ утвержденіи заключенъ цѣлый рядъО. Пу
темъ 0. можно достигнуть совершенно точно 
опредѣленнаго утвердительнаго сужденія въ 
томъ случаѣ, ежели всѣ возможныя рѣшенія ка
кого-либо вопроса извѣстны, и относительно 
всѣхъ ихъ, за исключеніемъ одного, можетъ быть 
показано, что они не соотвѣтствуютъ дѣйстви
тельности; въ такомъ случаѣ получится вполнѣ 
доказанное утвержденіе, что остающееся рѣ
шеніе и есть истинное. Законъ исключеннаго 
третьяго гласитъ, что изъ двухъ противорѣ- 
чаіцихъ сужденій, т. е. двухъ сужденій раз
личныхъ по качеству и количеству, но оди
наковыхъ цо содержанію, одно непремѣнно 
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должно бытъ истиннымъ, а другое ложнымъ; 
такимъ образомъ между утвердительнымъ и 
отрицательнымъ сужденіемъ одинаковаго со
держанія, но различнаго количества и качества, 
полагается полное различіе, полная неприми
римость. Однако, не должно думать, что между 
утвержденіемъ и 0. нѣтъ посредствующихъ 
звеньевъ, по крайней въ сферѣ психологи
ческой. Цѣлый рядъ психическихъ состоя
ній, занимающихъ посредствующее положеніе 
между увѣренностью въ существованіи или 
отсутствіи какого-либо факта, выражается 
соотвѣтственными сужденіями, различной ло
гической цѣнности: напр. состоянія неполной 
увѣренности, различной степени вѣроятности, 
сомнѣнія, допущенія возможности нѣсколь
кихъ рѣшеній извѣстнаго вопроса находятъ 
себѣ выраженіе въ сужденіяхъ условныхъ и 
раздѣлительныхъ, отличающихся отъ катего
рическихъ тѣмъ, что въ нихъ можно ука
зать нѣкоторый элементъ 0. По существу вся
кое 0. есть ничто иное, какъ утвержденіе не
бытія, отсутствія чего-бы то ни было; поэтому 
оно должно выражаться въ сужденіи, а такъ 
какъ нервъ сужденія заключается въ связкѣ 
(есть, не-есгь), то 0. должно заключаться въ 
связкѣ или глагольной формѣ (сказуемомъ), 
замѣняющей связку. Однако, есть сужденія, въ 
которыхъ 0., повидимому, находится въ под
лежащемъ (опредѣляемомъ) или же въ допол
неніи (напр. не онъ зоветъ меня; онъ зоветъ 
не меня)—но въ этихъ случаяхъ мы имѣемъ 
дѣло съ сужденіями, имѣющими лишь форму 
отрицательныхъ, а по существу представляю
щія утвердительныя сужденія неопредѣлен
наго содержанія; эти сужденія могутъ быть, 
безъ ущерба для выраженной въ нихъ мысли, 
преобразованы въ утвердительныя сужденія. 
Подобно тому, какъ нѣкоторыя сужденія только 
по формѣ отрицательныя, въ дѣйствительности 
же выражаютъ собой лишь утвержденіе не
опредѣленнаго вида, такъ и нѣкоторыя понятія, 
не смотря на отрицательную форму, указы
вающую на исторію возникновеніи понятія, 
имѣютъ положительное содержаніе. Напр. въ 
понятіи неорганическаго мыслится пе только 
отсутствіе жизни, но и положительное содер
жаніе. Форма этого понятія указываетъ лишь 
на то, что оно возникло путемъ сравненія съ 
организмомъ, благодаря которому найденъ при
знакъ, отсутствующій въ неорганическомъ мірѣ. 
Часто, однако, дѣйствительно отрицательное 
понятіе замѣщаетъ собой положительное; имъ 
пользуются какъ принципомъ объясненія реаль
ныхъ явленій, забывая его отрицательный ха
рактеръ, и такимъ образомъ впадаютъ въ 
ошибки. Напр. въ понятіи безознательнаго 
мыслится только отсутствіе сознанія; тѣмъ не 
менѣе нѣкоторые психологи пользуются безсо
знательнымъ, какъ принципомъ объясненія 
явленій, а Гартманъ сдѣлалъ это понятіе даже 
основой своей философской системы. Въ нѣ
которыхъ случаяхъ отсутствіе какого-либо 
условія принимаютъ за дѣйствующую причи
ну (напр. отсутствіе ухода за больнымъ счи
таютъ причиной его смерти и т. д.); такая 
ошибка легко устранима. Понятія однород
наго содержанія, но представляющія какъ 
бы два противоположныхъ полюса, часто вы

ражаются одно — утвердительнымъ, другое — 
соотвѣтственнымъ отрицательнымъ, при чемъ 
второе иногда и считается отрицательнымъ, 
тогда какъ въ дѣйствительности оно обозна
чаетъ столь же реальное явленіе (напримѣръ 
счастье и несчастье, добро п зло и т. д.). На
сколько произвольно это обозначеніе, видно 
изъ того, что Шопенгауеръ старался въ сферѣ 

1 нравственныхъ явленій придать положитель
ному понятію значеніе отрицательнаго, и на
оборотъ: онъ полагалъ, что наслажденіе есть 
только отсутствіе страданій и обозначаетъ 
собою, такимъ образомъ, отрицательное по
нятіе (психологически это, несомнѣнно, оши
бочно). О. въ философскихъ системахъ играло 
весьма разнообразную роль. Гераклитъ, напр., 
видѣлъ въ 0.. въ борьбѣ сущность бытія; та
кое же важное значеніе имѣетъ 0. и въ діалек
тическомъ развитіи понятій, ибо благодаря ему 
одно понятіе переходитъ въ ему противополож
ное (бытіе—въ небытіе). Самый процессъО.. бу
дучи объективированъ, даетъ понятіе небытія, 
роль и значеніе котораго въ философскихъ 
системахъ чрезвычайно разнообразны. Демо
критъ, напр., считаетъ небытіе столь же ре
альнымъ, какъ п бытіе, подразумевая подъ не
бытіемъ пустое пространство, нереальность 
котораго была впослѣдствіи показана Декар
томъ. Платонъ называетъ не существующимъ 
(обхоѵ) міръ явленій, въ отличіе отъ реально 
существующихъ идей. Въ этомъ случаѣ поня
тіе, небытія обозначаетъ собой лишь низшую 
степень реальности —видимость, имѣющую свое 

’Мѣстопребываніе лишь въ сознаніи человѣка, а 
не въ объективномъ мірѣ. Для Канта, наоборотъ, 
міръ дѣйствительнаго бытія, міръ предметовъ 
самихъ по себѣ, представляетъ собой какъ-бы 
небытіе пли низшую степень бытія, ибо о 
немъ мы можемъ сказать только, что онъ су
ществуетъ, но знать о немъ ничего болѣе не 
можемъ. Э. Р.

Отрицательныя величины и 
количества — см. Положительныя вели
чины.

Отроки — младшіе члены дружины въ 
древней Руси, по преимуществу, дворовые 
слуги князя, въ противоположность «дѣт
скимъ», боевымъ членамъ дружины. Они слу
жили за столомъ князя и гостямъ его, уби
рали вещи по княжему приказу п, вообще, 
исполняли разныя его порученія. Были свои 
О. у бояръ и митрополитовъ.

Отрочъ - Успенскій - Пречистый Об
щій, мужской, 2 класса,¿ім-рь—въ гор. Твери. 
Основанъ въ 1265 г. Съ 1531 по 1553 г. про
жилъ здѣсь въ заточеніи Максимъ Грекъ. Въ 
1569 г. въ О. монастырѣ былъ убитъ Скура
товымъ митрополитъ Филиппъ. Съ 1759 по 
1761 г. архимандритствовалъ въ монастырѣ 
св. Тихонъ Задонскій.

Отруби—отбросъ, получаемый при пере
молѣ хлѣбныхъ зеренъ, состоящій изъ сѣмян- 
ныхъ и плодовыхъ оболочекъ и изъ пристав
шихъ къ нимъ отъ внутреннихъ частей сѣмени 
мучнистыхъ веществъ. По даннымъ химиче
скаго анализа, 0. представляютъ продуктъ 
иногда болѣе богатый бѣлкомъ, жиромъ и ми
неральными солями въ сравненіи съ зернами, 
изъ которыхъ они добываются. Вмѣстѣ съ тѣмъ
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въ 0. содержится Много клѣтчатки, приходя
щейся въ нихъ на долю такъ наз. безазоти- 

• стыхъ соединеній. Примѣсь клѣтчатки пони
жаетъ питательное значеніе О. (эта клѣтчатка 
человѣкомъ не переваривается вовсе) и чѣмъ ея 
меньше, какъ это бываетъ при плохомъ по
молѣ, тѣмъ выше качества О. Обширное при
мѣненіе О. находятъ въ сельскомъ хозяйствѣ, 
какъ придаточный кормъ, хорошо усваиваемый 
жвачными животными. Чаше всего О. скар
мливаются молочному скоту, затѣмъ употре
бляются въ большихъ количествахъ при от
кармливаніи и выращиваніи молодняка. Ло
шадямъ и свиньямъ О. задаются въ видѣ пойла, 
крупному рогатому скоту и овцамъ или въ 
видѣ мѣсива съ соломенной сѣчкой и мякиной, 
или съ водянистыми кормами. Слишкомъ боль
шія количества О. при продолжительныхъ да
чахъ, могутъ вызывать у животныхъ ослабле
ніе пищеварительныхъ органовъ. Въ нѣкото
рыхъ же исключительныхъ случаяхъ избыточ
нымъ кормленіемъ 0. вызывается образованіе 
камней изъ фосфорнокислыхъ солей: у лошадей 
—въ толстой и слѣпой кишкахъ, у овецъ—въ 
мочевомъ пузырѣ. Наибольшее значеніе имѣютъ, 
какъ кормовое средство, 0. ржаныя и ячмен
ныя. Пшеничныя О. иногда состоятъ только 
изъ однихъ зерновыхъ оболочекъ. Составъ 0. 
см. Кормовыя средства, полученіе 0. изі. 
зерна—см. Мука и Мукомольное производство.

Отрыжка. — О. называется внезі^йше 
непроизвольное выдѣленіе газовъ изъ жбцэдіѵ 
черезъ пищеводъ. Причина 0. заключается® 
чрезмѣрномъ развитіи газовъ въ желудкѣ пода 
вліяніемъ ненормальныхъ броженій, какъ это 
особенно часто бываетъ при катарракъ и рас
ширеніи желудка. Отрыіаемыѳ газы обыкно
венно состоятъ изъ азота (проглоченнаго воз
духа), углекислоты, водорода, рѣіке съ при
мѣсью сѣроводорода (0. гнилыми яйцами) и 
даже болотнаго газа (метана); въ послѣднемъ 
случаѣ отрыгаемый газъ можетъ загорѣться 
отъ поднесенной спички. Иногда выдѣляю
щіеся газы увлекаютъ съ собой небольшія ча
стицы желудочнаго содержимаго, кислотность 
котораго вызываетъ чувство жженія въ пи
щеводѣ, извѣстное подъ названіемъ изжоги 
(pyrosis). У нѣкоторыхъ истеричныхъ, субъек
товъ наблюдается непреоборимая привычка 
постоянно глотать воздухъ, который затѣмъ 
время отъ времени съ громкимъ шумомъ вы
ходитъ обратно; это такъ наз. нервная или 
истерическая 0. не имѣетъ никакого отноше
нія къ разстройствамъ желудочнаго пищева
ренія. А. Л—нъ.

Отрѣшеніе отъ должности — по 
дѣйствующему уложенію одно изъ особен
ныхъ наказаній, т. ѳ. такихъ, которыя при
мѣняются только къ лицамъ, состоящимъ на 
государственной пли общественной службѣ, 
за преступленія и проступки по службѣ. Оно 
состоитъ въ лишеніи права, въ теченіе трехъ 
лѣтъ со дня 0., поступать снова на службу (ст. 
67). Срочностью лишенія права на службу 0. 
отличается отъ исключенія изъ службы (XIII, 
36ь). По военно-уголов. закон, (ст. 46 воинск. 
уст.) О. отъ должности не влечетъ никакихъ 
ограниченій правъ по слѵжбѣ и состоитъ лишь 
въ томъ, что отрѣшенный отъ должности не

Эпцихловед. С л о в ірі, т. XXII.

иначе можетъ быть допущенъ къ занятію той 
же или соотвѣтствующей должности, какъ съ 
особаго Высочайшаго соизволенія, по засвидѣ
тельствованіи начальства объ отлично-усердной 
его службѣ. Въ лѣстницу наказаній воинскаго 
устава 0. не занесено; слѣдовательно, оно мо
жетъ быть назначаемо лишь въ случаяхъ, 
именно закономъ указанныхъ, а не въ порядкѣ 
перехода отъ другихъ наказаній.

Отваливаніе (хим.)—см. Лабораторія, 
Мыло.

Отсрочка—см. Мораторіумъ и Сроки.
Отсрочка наказаніи — см. Испол

неніе приговоровъ (XIII, 446) и Условное 
осужденіе.

Отсрочки по исполненію воин
ской повинности — см. Комплекто
ваніе арміи и флота (XV, 902).

Отставка въ широкомъ смыслѣ—вся
кое увольненіе отъ службы государственной, 
хотя бы и по просьбѣ должностного лица; 
такъ, книга III Уст. о службѣ (т. Пл Св. Зак., 
ст. 765—776) озаглавлена — «о награжденіи 
чинами при 0.». Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ 0. 
— одна изъ трехъ установленныхъ закономъ 
формъ увольненія чиновника отъ службы, по
мимо просьбы его о томъ. На основаніи ст. 
806 т. Ill Св. Зак. чиновникъ можетъ быть 
исключенъ, отставленъ или уволенъ отъ служ
бы. Выраженіе «отставляется отъ службы» 
употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда чи
новникъ, согласно пунктамъ 2и4 статьи 65 
Улож. о нак., приговоренъ по суду или по 
распоряженію начальства, на точномъ осно
ваніи Уложенія, къ отрѣшенію или удаленію 
отъ должности. При выходѣ въ О., по проше
нію, дворяне производятся въ слѣдующіе чи
ны, если они состояли въ послѣднемъ чинѣ 
не менѣе года, а нѳ-дворяне — по выслугѣ 
сполна законныхъ лѣтъ. М. Т.

Отставка (по военн. вѣд.)—см. Увольне
ніе отъ службы.

Отставленіе отъ службы — одно 
изъ наказаній воинск. уст. о нак., назначаемое 
офицерамъ и гражданскимъ чиновникамъ воен, 
вѣд. за преступленія и проступки по службѣ. 
По послѣдствіямъ соотвѣтствуетъ отрѣшенію 
отъ должности на основаніи уложенія о наказ., 
но въ военное время начальству предоста
вляется право отставленныхъ отъ службы офи
церовъ представлять къ опредѣленію въ дѣй
ствующія войска, не выжидая трехлѣтняго 
со времени О. срока (ст. 44). 0. можетъ быть 
примѣняемо и къ находящимся въ отставкѣ, 
за дѣянія, совершенныя до увольненія (ст. 45).

Отстаиваніе — см. Лабораторія хими
ческая (XVII, 1ь5).

Отступленіе осъ вѣры—см. Рели
гіозныя преступленія.

Отсутствіе безвѣстное — см. Без
вѣстное отсутствіе.

Отсу {póuíj) — городъ въ Японіи, на о-вѣ 
Нипонѣ, въ округѣ Сига, въ 11 в. отъ Кіо то, 
на берегу живописнаго оз. Бива-Уми. 2(ЮоО 
жит. Въ VI в. по Р. Хр. О. былъ столицею и 
резиденціей императоровъ Тен-Ци и Коо-бунъ. 
Много бронзовыхъ статуй Будды, храмовъ и 
монастырей, возлѣ которыхъ гостиннипы и 
увеселительныя заведенія; пѣніе уличныхъ
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пѣвцовъ безпрерывно смѣшивается съ боемъ 
священныхъ барабановъ. Рядъ искусствен
ныхъ живописныхъ холмовъ, водопадовъ и 
прудовъ, переполненныхъ посвященными бо
жеству черепахами, роскошные цвѣты бѣлаго 
лотоса, покрывающіе воду, запахъ кедровъ и 
кипарисовъ, жасмина и прочихъ цвѣтовъ, 
окружающихъ храмы — все это дѣлаетъ хра
мовой кварталъ 0. мѣстомъ, охотно посѣщае
мымъ иностранцами. Окрестности 0. также 
весьма живописны. 29 апрѣля 1891 г. (въ 
статьѣ Николай II, т. XXI, стр. 124, 23 апрѣля 

• указано ошибочно) въ 0. произведено поку
шеніе на жизнь Наслѣдника Цесаревича, нынѣ 
благополучно царствующаго Императора Ни
колая II (см.).

Отсъ (Titus Oates) — англійскій авантю 
ристъ (1619 — 1705). Перейдя изъ англикан
ства въ католичество, онъ снова возвратился 
въ англиканство и въ 1678 г. обвинилъ като
ликовъ въ гигантскомъ заговорѣ противъ ко
роля и дина' тіи. По его словамъ, папа Инно
кентій XI, подъ вліяніемъ генерала іезуитовъ 
Оливы, задумалъ, совмѣстно съ англійскими 
католическими епископами и многими вель
можами, устроить въ Лондонѣ вторую Варѳо
ломеевскую ночь и присвоить себѣ власть надъ 
Англіей. Доносъ 0. нашелъ вѣру въ народѣ и 
властяхъ и имѣлъ страшныя послѣдствія. Об
виненный имъ лордъ Стаффордъ и мнсгіе 
другіе были казнены; множество католиковъ 
были лишены свободы. 0. получилъ богатую 
награду, но уже въ концѣ правленія Карла II 
былъ уличенъ въ лжесвидѣтельствѣ, присуж
денъ ¡.ъ громадному штрафу и заключенъ за 
долгъ въ тюрьму, а при Іаковѣ II приговоренъ 
за ложный доносъ къ позорному столбу и по
жизненъ му, четыре раза въ годъ, наказанію 
плетьми; затѣмъ онъ былъ заключенъ въ тюрь
му. Революція 1688 г. возвратила ему свободу 
и пенсію.

Отта (Otta) — единица времени въ древ
ней Скандинавіи, равнявшаяся промежутку 
времени отъ 3 до 6 часовъ утра или, по дру
гимъ, отъ РД—41/2 часовъ дня.

Ottava—см. Октава.
Оттава (Ottawa, прежній Байтаунъ): 1) 

гл. гор. Канадскихъ владѣній (см. XIV, 235 
и сл.) въ Сѣв. Америкѣ, въ пров. Онтаріо, на 
правомъ берегу р. 0. Огромные лѣсопильные 
заводы, пользующіеся водяной силой водопа
довъ и производящіе лѣсного матеріала на 5 
милл. долларовъ въ годъ. Національная галле
рея, рыболовная выставка, нормальная школа, 
университетъ (съ 500 студентами-католиками)^ 
17 церквей; 5 ежедневныхъ газетъ. Жителей 
44154 (1891 г.). 2) Два мст. въ Сѣв. Ам. Шта
тахъ, въ Иллинойсѣ и Канзасѣ.

Оттава—индѣйское.племя Сѣв. Америки, 
принадлежащее къ племени Альгонкинъ; жи
ветъ въ штатѣ Мичиганъ (4<)0о чел.), штат! 
Индіанѣ и на канадскомъ островѣ Манитули- 
нѣ (кюо чел.). Прежде 0 жили въ Канадѣ 
по рѣкѣ 0. Племя это родственно племени Од
жибве (см.).

Отта ви (G. А. Ottavi)—выдающійся со
временный итальянскій агрономъ (1818—85), 
род. на о-вѣ Корсикѣ; содѣйствовалъ сильно 
поднятію родного сельскаго хозяйства. Извѣ

стны его труды спеціально > по агрономиче
скимъ вопросамъ. Издавалъ журналъ: «II cul- 
tivatore».

Otta ѵіпо—см. Пикколо, Флейта.
Оттаръ (Ottar, англо-саксонское Obthere) 

—норвежецъ, совершившій около 890 г. путе
шествіе вдоль зап. береговъ Норвегіи; обогнувъ 
Нордкапъ, онъ достигъ береговъ Бѣлаго моря 
(устья Мезени). Проживающихъ по берегу 
открытой имъ рѣки жителей 0. называетъ 
біармійцами; по языку они ему казались близ
кими къ финнамъ. Одно время 0. былъ на 
службѣ англійскаго короля Альфреда Великаго 
и разсказалъ ему о свопхъ путешествіяхъ, а 
Альфредъ помѣстилъ его разсказъ въ своей 
англосаксонской обработкѣ всемірной исторіи 
Орозія. Ср. В. Кордтъ, «Библіографическія за
мѣтки объ иностранныхъ путешественникахъ 
въ Россіи до конца XVII в.» («Уч. Записки 
Юрьевскаго Унив.», № 2, 1893).

Отте (Генрихъ Otte, 1808—90)—нѣмецкій 
историкъ искусства; былъ пасторомъ близъ 
Ютербога. Имъ написано нѣсколько важныхъ 
художественно - археологическихъ сочиненій: 
«Handbuch der kirchlichen Kuustarcbäologie 
des deutschen Mittelalters» (2 изд., 1ь83—85), 
«Glockenkunde» (2 изд., Лпц., 1«84), «Archä
ologischer Katechismus» (2 изд., Лпц., 1873), 
«Geschichte der romantischen Baukunst in 
Deutschland» (2 изд., Лпц., 1885) и др. Въ 
1856—60 гг., вмѣстѣ съ фопъ-Квастомъ, онъ 
издавалъ журналъ: «Zeitschrift für christliche 
Archäologie und Kunst».

Оттерт» (Іоаннъ Otter, 1707 — 1749) — 
французскій оріенталистъ; 10 лѣтъ находился 
въ правительственной командировкѣ въ Ле
вантѣ, изучая турецкій, арабскій и персид
скій языки. Результаты своихъ наблюденій онъ 
изложилъ въ цѣнномъ сочиненіи: «Voyage en 
Turguie et en Perse, avec une lelaiion des 
expeditions de Thomas Koulikhan» (П., 174o). 
Результаты разработки имъ восточныхъ ру
кописей королевской библ, изложены въ «Мет. 
de I’acad. des inscript.» (т. XXI).

Оттеръ (Христіанъ)—прусскій инженеръ 
и математикъ (1598 — 1660). Изобрѣлъ гол
ландскую систему постройки крѣпостей. Послѣ 
четырехъ большихъ путешествій по Европѣ 
занималъ должность при курфюрстѣ Фрид
рихѣ-Вильгельмѣ Бранденбургскомъ, для ко
тораго построилъ крѣпость Фридрихсбургъ. 
Затѣмъ былъ проф. математики въ Нимве- 
генѣ. Главнымъ предметомъ занятій 0. было 
ученіе о коническихъ сѣченіяхъ, особенно 
много работалъ надъ изобрѣтеніемъ механи
ческихъ способовъ построенія этихъ линій. 
Изобрѣлъ новый музыкальный инструментъ, 
который назвалъ tuba barcotectonica. В. 2>,

Оттилія (Ottilia, Odilia) — католическая 
святая, почти цѣликомъ принадлежащая легендѣ; 
дочь герцога Этико Эльзасскаго, жившаго при 
королевѣ Хильдериі.ѣ; родилась слѣпою, но при 
крещеніи получила зрѣніе, была игуменьею 
монастыря Гогенбургъ; слезами избавила отца 
отъ чистилища и сотворила другія чудеса; 
умерла два раза; днемъ ея окончательной 
смерти считается 13 декабря. Имп., Карлъ 
Вел. открылъ ея гробницу въ Гогенбургѣ и 
взялъ частицу ея руки. Сохранились древнія
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(XIII в.) изображенія ея изъ камня, въ мо
нашеской оджедѣ, но съ длинными волосами. 

. Отто (Іоаннъ - Карлъ - Теодоръ Оно)—со
временный патрологъ, род. въ 1816 г., проф. 
сначала въ Іенѣ, затѣмъ до 1887 г. въ Вѣнѣ. 
Въ 1871 г. возведенъ въ баронское достоин
ство. Главныя его ученыя работы: «De Jusiini 
marlyri scriptis et doctrinal (Іена, 184.), 
«De epistoia ad Diognelum S. Justini philo
sophic (Іена, 1845), «Corpus apologelaium 
christianorum saeculi secundi» (t. 1—9, Іена, 
1843), «Des Patriaicben Gennadios von Kon- 
slantinopel Confession» (B., 1864), «De gradibus 
in lheologia» (B., 1871), «Ge>cbicbte der Re
formation im Erzberzogtum Oeslerreich unter 
Kaiser Maximilian II» (B., lt>«9). Какъ пре
зидентъ австр. общества изученія исторіи 
протестантства, редактировалъ (1880 — 89) 
органъ этого общества: «Jabrbuch».

Отто (Ernst-Julius Оно) — органистъ и 
композиторъ, директоръ музыки въ Дрезденѣ 
(1804—77). Писалъ ораторіи, мессы, тріо, со
наты, полонезы, фортепіанныя пьесы, пѣсни.

Оттокарь I—чешскій король, вступилъ 
на престолъ въ 1197 г. Весьма способный, 
онъ ловко пользовался тогдашнимъ смутнымъ 
состояніемъ Германіи. Благодаря союзу спер
ва съ Филиппомъ Швабскимъ, потомъ про
тивъ него съ Оттономъ IV, 0. получилъ ко
ролевскій титулъ (1198 г. въ Майнцѣ, 1203 г. 
въ Мерзебургѣ), оставшійся за всѣми по
слѣдующими чешскими правителями, развелся 
съ женой Аделаидой, маркграфиней мейссен- 
ской, подъ предлогомъ родства съ нею въ чет
вертомъ колѣнѣ, и женился на Констанціи, 
сестрѣ венгерскаго короля Эмериха. Нѣко
торые чешскіе удѣльные князья и нѣмецкая 
партія подняли про і ивъ 0. возстаніе. О., 
измѣнивъ союзу съ Оттономъ IV, сблизился 
съ имп. Фридрихомъ II, который не только ут
вердилъ доіоворы 0. съ Филиппомъ и Отто
номъ, но и увеличилъ права чешской земли и 
подарилъ О. нѣсколько городовъ. Возстаніе въ 
Чехіи было подавлено. Наслѣдникомъ 0. и 
чешскій сеймъ, и Фридрихъ 11 признали сына 
его Вацлава; съ тѣхъ поръ въ Чехіи дѣй- 
ствоваль законъ о наслѣдованіи престола по 
праву первородства (1216). Послѣдніе годы 
правленія О. были заняты спорами съ духо
венствомъ, на сторонѣ котораго осталась по
бѣда; за епископами было признано право 
назначать священниковъ, получать десятину, 
имѣть судъ надъ духовенствомъ и своими под
данными (1221). Старославянское жупное 
устройство въ Чехіи сильно было разстро
ено при 0. привлеченіемъ въ-города нѣмец
кихъ колонистовъ, съ своими особыми судь
ями и ратманами. Отношенія 0. къ имперіи 
подъ конецъ были испорчены тѣмъ, что импе
раторъ Фридрихъ II, сговоривъ старшаго сы
на своего Генриха съ Агнесою, дочерью 0., 
черезъ нѣкоторое время отправилъ ее назадъ 
къ отцу и женилъ сына на Маргаритѣ, до
чери австрійскаго герцога Леопольда. О. ум. 
въ 1230 г. А. Л—ій. ■

Оттокаръ II-чешскій король, наслѣ
довалъ отцу своему Вацлаву I въ 1253 г. 
Еще при жизни отца онъ вступилъ въ упра
вленіе своимъ австрійскимъ герцогствомъ; те--

перъ онъ задался ■ широкой завоевательной 
политикой. Стоявшая прежде преградой - на 
пути къ расширенію Чехіи императорская 
власть находилась въ крайнемъ упадкѣ; Виль
гельмъ Голл щд. кій, Ричардъ Корнваллійскій 
были императорами только по имени. 0. былъ 
въ родствѣ и дружбѣ со многими германскими 
князьями: Оттонъ бранденбургскій, Гейзерихъ 
мейсенскій были женаты на его сестрахъ; 
Бернгардъ, герцогъ хорутанскій, приходился 
0. дядею. Врагами 0. были герцоги баварскіе 
и главнымъ образомъ король венгерскій. Съ 
послѣднимъ у О. началась изъ-за Штиріи вой
на, но вскорѣ, благодаря вмѣшательству папы 
Иннокентія, она прекратились, а Штирія бы
ла подѣлена между соперниками. По пригла
шенію папы, О. предпринялъ походъ проіивъ 
языческой Литвы, но, кажется, безуспѣшно. 
Когда въ 1256 г. умеръ Вильгельмъ голланд
скій, императорская корона была предложена 
0., но онъ отказался. Это было временемъ 
наибольшаго могущества Оттокара; онъ титу
ловался «Вожьей милостью» королемъ чеш
скимъ, герцогомъ авсірійскимъ, штирійскимъ, 
хорутанскимъ, маркграфомъ моравскимъ, вла
дѣтелемъ Крайны и многихъ итальянскихъ го
родовъ. Такое усиленіе О. возбудило въ од
нихъ—зависть, у другихъ—злобу и опасенія. 
По смерти Ричарда корнваллійскаго избира
ютъ (1272) враги 0., безь его вѣдома, изби
раю іъ имп. Рудольфа габсбургскаго. 0. проте
стуетъ, но тщетно. Пана Григорій X и еще 
нѣкоторые сторонники 0. переходитъ на сто
рону Рудольфа. Въ 1275 г. на имперскомъ 
сеймѣ вь Аугсбургѣ издается актъ, лиша
ющій Оттокара всѣхъ земель и достоинствъ; 
Рудольфъ собираетъ противъ него войска. О. 
поневолѣ отказывается отъ Австріи, Штиріи, 
Хорутаціи и Крайны (1276), но когда Ру
дольфъ и на Чехію начинаетъ смотрѣть, какъ 
на часть Германіи, *0.  рѣшается на послѣд
нюю битву. Она произошла при впаденіи р. 
Моравы въ Дунай, 26 авг. 1278 г., и окончи
лась полнымъ пораженіемъ чеховъ и гибелью 
самого О. Хотя О. и называлъ себя славян
скимъ королемъ, но ни при комъ такъ не 
усиливалась германизація Чехіи, какъ при 
немъ: обширныя пространства въ Чехіи по
крылись нѣмецкими колоніями, почти всѣ но
вые города были отданы нѣмцамъ, съ льготами 
и особымъ самоуправленеімъ. О. посвящена 
вся 6-я книга 11 тома «Dejiny ceske» 11а- 
лацкаго. См. еще Lorenz, «Ottokar II ѵ. Boh- 
men u. seine Zeit». A. JL—ій.

Оттокаръ Штпрійскій—одинъ изъ 
первыхъ историковъ, писавшихъ на нѣмец
комъ языкѣ, жилъ во второй половинѣ ХШ 
и въ началѣ XIV столѣтія (f 1318). Родиной 
его была Штирія. Онъ написалъ хронику, 
въ 83U00 стиховъ; опа напечатана въ «Scrip
lores rerum Ausiriacarum». Она обнимала пе
ріодъ отъ смерти Манфреда до Генриха VII. 
Ей не достаетъ поэтическихъ достоинствъ 
раннихъ поэтовъ, стихъ ея неискусенъ, но она 
б и гаче другихъ произведеній этого времени 
обстоятельнымъ разсказомъ о выдающихся со
бытіяхъ, пережитыхъ авторомъ, изображеніемъ 
извѣстныхъ людей, которыхъ онъ зналъ лично, 
и описаніемъ торжествъ, турнировъ и битвъ,- 
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при которыхъ онъ самъ иногда присутство
валъ Въ церковныхъ и политическихъ вопро
сахъ О является человѣкомъ весьма свобо
домыслящимъ, но не умѣетъ отличить слуховъ 
п вымысловъ отъ дѣйствительныхъ фактовъ. О 
немъ пис.іли Шахтъ (Майнцъ, 1821) п Якоби 
(Бреславль, 1^89).

О гтолемебядъ (Ottoleuebad)—холодный 
желѣзо-известковый источникъ, въ Швейцаріи, 
въ Бернскомъ кантонѣ, около 1х/2 тыс. м. надъ 
ур< внемъ моря.

Оттоманская имперія—см. Турція.
Оттонъ Святой (ок. 1062 — 1139)— 

ап. Помераніи, съ 1102 г. епископъ бамбергскій. 
Онъ покровительствовалъ наукамъ и строилъ 
монастыри, гдѣ ревностно занимались ими; 
три монаха (Обо, Гѳрбордъ [нѣм. переводъ 
Прутца, 2 изд., 1891] и неизвѣстный при- 
фливгенскій монахъ) описали жизнь 0. (изд. 
у Jaffé въ «Bibliotheca rerum germanicarum»; 
т. V, и у Пѳртца въ «Monumenta», т. XII 
и XX). При переговорахъ между имп. Ген
рихомъ V и папою О., хотя и григоріан- цъ 
по образу мыслей, много помогъ императору. 
Въ 1123 г. польскій герцогъ Болеславъ III 
призвалъ 0. обращать въ христіанство поко
ренныхъ поморянъ, и онъ въ 1124 и 1127 гг. 
совершилъ два успѣшныхъ миссіонерскихъ 
путешествія къ нимъ. Умеръ въ 1139 г.; въ 
1189 г. канонизованъ. Ср. Zimmerman, «Оно 
Bischof von Bamberg» (Фрейбургъ, 1875); Loos- 
born, «Der heil. Bischof Otto» (Мюнхенъ, 1888); 
Mauskus, «Bischof 0. I von Barnl»eig» (Бресл.. 
1889); Juritscb, «Geschichte des Bischofs Otto' 
etc.» (Гота, 1889).

Оттонъ (Otto, Odo, Otho, Udo, Audo, 
отъ древне-нѣмецкаго ot — имѣніе, означаетъ 
«владѣтеля , «помѣщика»)—имя нѣсколькихъ 
императоровъ, королей, герцоговъ, курфюр
стовъ, маркграфовъ и графовъ.

Оттонъ I Велпиіи (912—973)—гер
мано-римскій императоръ, сынъ нѣмецкаго 
короля Генриха 1 (Птицелова) и второй его 
жены Матильды. Еще при жизниотца, съ об
ходомъ старшаго брата Танкмара, назначенъ 
былъ преемникомъ Генриха 8 авг. 936 г из
бранъ въ Аахенѣ представителями всѣхъ нѣ
мецкихъ племенъ и коронованъ архіеписко
помъ майнцскимъ. Рѣшительный и энергичный, 
внушительный по наружности, ловкій во в« ѣхъ 
рыцарскихъ состязаніяхъ, благочестивый въ 
духѣ своего времени, милостивый и обходи
тельный съ народомъ, вѣрный къ дрѵзьямъ 
л легко примирявшійся съ врагами, Оттонъ 
много содѣйствовалъ возвышенію авторите
та германской націи и усиленію государства 
внутри и извнѣ. Съ самаго же начала ему 
пришлось бороться съ большими затруднені
ями. Чехи и венды возстали противъ него; въ 
Баваріи сыновья герцога Арнульфа, послѣ 
смерти отца, самовольно завладѣли герцогски
ми правами. 0. подчинилъ ихъ себѣ, лишилъ 
ихъ власти и подавилъ также возстаніе сво
его брата Танкмара (938) и герцога Эбер- 
гарда Франконскаго. Продолжительнѣе была 
борьба 0. съ съ младшимъ его братомъ, Ген
рихомъ, вступившимъ въ союзъ съ Эбергар- 
домъ Франконскимъ, Гизельбертомъ Лотаринг
скимъ и Фридрихомъ Майнцсьимъ и пользо- 

вавшимся поддержкою французскаго короля. О. 
побѣдилъ противниковъ при Биртѳнѣ въ 939 г.; 
оба герцога погибли при Андгрнахѣ, вскорѣ 
долженъ былъ сложить оружіе и Генрихъ. Въ 
941 г. онъ еще разъ покушался на жизнь 
брата, но былъ прощенъ и съ тѣхъ поръ оста
вался вѣрнымъ сторонникомъ короля. 0. от
далъ Лотаі ингію своему зятю Конраду Ры
жему, Баварію—брату своему Генриху, Шва
бію — своему сыну Лудольфу; Франконію и 
Саксонію онъ удержалъ за собою, но въ 961 г. 
отдалъ послѣднюю Герману Биллунгу. Брата 
своего Бруно онъ поставилъ архіепископомъ 
кёльнскимъ. Онъ правилъ строго, но справед
ливо, держалъ вассаловъ въ повиновеніи, сдѣ
лалъ свой блестящій дворъ центромъ государ
ства, увеличилъ коронное имущество п съумѣлъ 
найти опору въ духовенствѣ. Въ 950 г. ему 
удалось снова подчинить себѣ вендовъ и че
ховъ; въ 947 г. предпринялъ побѣдоносный 
походъ противъ датчанъ. Основаніемъ много
численныхъ епархій онъ стремился укрѣпить 
и распространить христіанство на С и В Гер
маніи. Сдѣлавъ имперію свою могуществен
нѣйшей изъ всѣхъ христіанскихъ государствъ, 
онъ въ 951 г., призванный на помощь Адель
гейдою, вдовою Лотаря (XVIII, 27), пере
шелъ чрезъ Альпы, женился (первая жена 
его Эдита умерла въ 94»; г.) на Адель- 
гейдѣ и принялъ титулъ короля Италіи. По
давивъ еще возстаніе своихъ сывовей Лу- 
дольфа и Конрада Рыжаго въ 953—954 гг. и 
отнявъ у нихъ герцогства, 0. 10 авг. 955 г. въ 
долинѣ р. Леха близъ Аугсбурга, одержалъ бле
стящую побѣду надъ венграми, у которыхъ 
отнялъ баварскую вост, мархію. Въ 961 г. 
онъ снова направился въ Италію, прогналъ 
Бер^нгара, завладѣвшаго королевскою властью, 
2 февр. 962 г. былъ коронованъ римскимъ импе
раторомъ и, такимъ образомъ, основалъ священ
норимскую имперію германской націи. Этимъ 
онъ указалъ своимъ преемникамъ путь къ міро
вому господству и запуталъ ихъ въ борьбу, 
которая хотя и содѣйствовала развитію куль
туры, но причинила много вреда самой Гер
маніи. Два возстанія римлянъ онъ подавилъ и 
отнялъ папскую власть у Іоанна XII и Бене
дикта II. Не удалось ему только завоеваніе 
Нижней Италіи. Онъ умеръ въ Тюрингіи и по
хороненъ въ основанномъ имъ магдебургскомъ 
соборѣ гдѣ ему поставлена была конная ста
туя. Наслѣдовалъ ему сынъ его Оттонъ II. 
Ср. Vehse, «Kaiser Otto der Grosse und seia 
Zeitalter» (Зизд., Лпц., 1817); Köpke und Dón- 
uiges, «Jain bûcher des Deutschen Reichs un
ter Otto I» (Б., 1838 - 39); ихъ же, «Kaiser 
Otto der Grosse» (Лпц., 1876).

Оттовъ II Рыжій (955—983)—rep- 
мапо-римскій императоръ, сынъ Оттона I и 
второй его жены Адельгейды, получившій .хоро
шее образованіе, веселаго рыцарскаго нрава, 
воинственный и пылкій; еще при жизни отца, 
въ 961 г., коронованъ германскимъ королемъ, 
а въ 967 г. римскимъ императоромъ; въ 973 
г. вступилъ на престолъ. Когда онъ пере
далъ герцогство швабское своему племяннику 
Оттону, а Бабенбергамъ—австрійскую мархію, 
противъ него составилъ заговоръ баварскій 
герцогъ Генрихъ Строптивый. 0. разбилъ его
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нѣсколько разъ и въ 978 г. взялъ въ плѣнъ; 
побѣдилъ онъ и короля датскаго, и герцога 
чешскаго. Короля французскаго Лотаря, вторг
шагося въ Лотарингію, О. вытѣснилъ отск да 
и преслѣдовалъ до Парижа (978). Но шіер- 
скому миру Лотарь, въ 980 г., отказался отъ 
всякихъ притязаній на Лотарингію. Возникшіе 
въ Римѣ и въ Миланѣ безпорядки 0. пода
вилъ однимъ своимъ появленіемъ. Въ Нижней 
Италіи онъ отнялъ у грековъ Апулію и Ка
лабрію и подчинилъ себѣ Неаполь и Тарентъ 
(982). Когда греческій имп. призвалъ на по
мощь арабовъ пзъ Сициліи, О. попалъ въ за
саду, близъ Котронѳ въ Калабріи, потерпѣлъ 
полное пораженіе (13 іюля 982 г.) и едва 
спасся на греческомъ кораблѣ. На сеймѣ въ 
Веронѣ рѣшенъ былъ новый походъ противъ 
греков ь и арабовъ, но прежде, чѣмъ онъ со
стоялся, 0. умеръ въ Римѣ. Съ 972 г. онъ 
былъ женатъ на греческой принцессѣ Ѳеофа- 
ніи. Наслѣдовалъ ему избранный еще на ве- 
.ронскомъ сеймѣ ему въ преемники сынъ его 
О. III, Ср. Giesebrecbt, «Juhrbücher des Deu- 
tscheu Reichs unter der Herrscbaft Kai-er 
Olios II» (Б., 1S40); Detmer, «Olio II bis zum 
Todseines Vaters» (Лпц., 1878); Matihai, Die 
Hándel Olios II mit Lolhar von Frankreicb» 
(Галле, 1882); грамоты 0. II въ «Monumenta 
Germaniae bislorica» (т. II, Ганнов., 188").

Оттонъ III Чудо міра (Mi rabí lia 
mundi, 98<> — 10u2) — германо-римскій импе
раторъ. единственный сынъ предыдущаго; по
слѣ смерти отца, трехъ лѣтъ отъ роду, 25 дек. 
983 г. коронованъ въ Аахенѣ императорской 
короною; блестяще развился тѣлесно и ду
шевно подъ руководствомъ епископа Верн- 
варда (Bernvard) и знаменитаго Герберта 
(см.). Мать его Ѳеофанія, бабушка Адельгей
да и тетка Матильда, аббатисса кведлинбург- 
ская, при поддержкѣ архіепископа Виллигиса 
майнцскаго, съумѣли спасти корону О. отъ 
интригъ Генриха Строптиваго и разумно 
управляли государствомъ. Лотарь французскій, 
сдѣлавшій новую попытку завладѣть Лотарин
гіей), былъ побѣжденъ, возстанія вендовъ бы
ли съ успѣхомъ подавлены; въ 986 г. и 
991 гг. 0. лично принимал ь участіе въ по
ходахъ. Приглашенный въ 996 г. папою Іоан
номъ XV въ Италію, онъ возстановилъ здѣсь 
порядокъ и поставленнымъ имъ въ папы Гри
горіемъ V 2і мая 996 г. коронованъ былъ 
императорскою короною. Новыя смуты, вы
званныя римскимъ сенаторомъ Кресценціемъ, 
въ 998 г. заставили Оттона вторично пе
рейти черезъ Альпы. Въ февралѣ онъ, во 
главѣ нѣмецкаго войска, вошелъ въ Римъ. 
Душу его наполняли въ это время гордые 
планы возстановить древнюю римскую импе
рію во всемъ ея блескѣ и сдѣлать Римъ сре
доточіемъ всемірной монархіи. Онъ съ боль
шой строгостью водворилъ спокойствіе и въ 
999 г. учителя своего Герберта, подъ именемъ 
Сильвестра II, возвелъ на папскій престолъ. 
Аскетическія наклонности, наполнявшія душу 
молодаго императора, на ряду съ планами о 
владычествѣ надъ всѣмъ міромъ, побудили его 
посѣтить гробъ св. Адальберта въ Гнѣзнѣ, 
гдѣ онъ основалъ архіепископію, а также 
гробницу Карла Великаго въ Аахенѣ (1000).
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Вернувшись въ Римъ, О., въ 1001 г., былъ 
осажденъ народомъ въ собственномъ дворцѣ 
Онъ бѣжалъ въ Равенну, чтобы подождать здѣсь 
прихода нѣмецкаго войска, но вскорѣ умеръ 
близъ Витербо. Онъ не былъ женатъ; ему наслѣ
довалъ Генрихъ II (VIII, 316).| Ср. Wilmans, 
«Jabrb d. Deut. Reicbs unter Kaiser 0. Ill» (Б., 
1840); Dondorff, «Kaiser О, III» (Гамб., 1885); 
Kehr. «Die Urkunden Ottos III» (Инсбр.; 189h). 

Оттонъ IV (1182 - 1218)—германо-рим- 
скій императоръ второй сынъ Генриха Льва 
и Матильды, дочери англійскаго короля Ген
риха II; назывался, по аллодіальнымъ вла
дѣніямъ вельфовъ, О. Браунпивеіпскимъ. Во пи
танный при дворѣ своего дяди Ричарда Льви
ное Сердце, онъ, за «участіе въ войнѣ противъ 
Филиппа II Августа, получилъ графство Пуа
ту и герцогство Аквитанію. Онъ былъ хоро
шій воинъ, смѣлый и храбрый, но вспыльчив 
вый п грубый; образованіе его было скорѣе 
французское. Послѣ смерти имп. Генриха 
VI онъ былъ противоставленъ вельфской пар
тіей Филиппу Швабскому (1198), но былъ по
бѣжденъ въ борьбѣ, хотя ему помогали Англія, 
Данія и папа, съ которымъ онъ 8 іюня 1201 
г. за.лючилъ унизительный нейсскій конкор
датъ. Послѣ умерщвленія Филиппа, въ 12 8 г.', 
0. всѣми былъ признанъ нѣмецкимъ коро
лемъ, переизбранъ въ Франкфуртѣ, и папою, 
за которымъ онъ призналъ право инвеституры 
и принятія апелляціи по всѣмъ духовнымъ 
дѣламъ, 4 октября 12и9 г. коронованъ въ 
Римѣ. Такъ какъ онъ не сдержалъ дан
ныхъ папѣ обѣщаній п заявилъ претензію на 
верховныя права надъ Италіею, папа, въ но
ябрѣ 1210 г., отлучилъ его отъ церкви и въ 
1212 г. призналъ Гогенштауфена Фридриха II 
законнымъ германскимъ королемъ; вся юж
ная Германія послѣ этого отпала отъ 0. Раз
битый франц, королемъ Филиппомъ II при Бу- 
винѣ (1214), 0. долженъ былъ уступить против
нику; онъ удалился въ свои наслѣдственныя 
земли и оттуда сражался ещэ съ датскимъ 
королемъ Вальдемаром ь и архіепископомъ маг
дебургскимъ. См Abel, «Kaiser 0. IV und 
König Friedrich II» (Б., 1856); Langerfeldt, 
«Kaiser 0. IV» (Ганнов., ¡872); Winkelmann, 
«Philipp von Schwaben und Otto IV von Braun
schweig» (Лпц., 1873—74).

Оттоль—имя нѣсколькихъ маркграфовъ 
бранденбургскихъ: О, I (1170 — 84), О, II 
(1184—1205), О. III (1220 — 67, вмѣстѣ СЪ 
братомъ Іоанномъ I), О. IV «со стрѣлою» 
(«mit dem Pfeil», 1266 — 1309), О. Лѣнивый 
(1347—1370). См. Бранденбургъ, IV, 5ян).

Оттоль Генрнѵь (1 02— 1559)—съ 
1556 г. курфюрстъ пфальцсьій, въ 1512 г. пе
решелъ въ лютеранство; преобразовалъ гей
дельбергскій университетъ, увеличилъ библі
отеку и построилъ часть гейдельб. замка (такъ 
наз. «Otlo-Heinrichs-Bau»). Ср. Salzer, «Bei
trage zu einer Biographie Ottheinricbs» (Гей
дельбергъ, 1886).

Оттонъ Дитя (1204 —1252)—герцогъ 
Брауншвейгъ-Люнѳбургскій, внукъ Генриха 
Льва; въ 1218 г. наслѣдовалъ Люнѳбургъ, въ 
1226 г. помогалъ своему дядѣ, королю Ваіь- 
демару датскому, въ борьбѣ съ нижне-нѣмец
кими князьями; 22 іюля 1227 г. взятъ въ плѣнъ
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въ битвѣ' при Борнгеведѳ и отпущенъ лишь 
въ 1230 г., постѣ того какъ смерть дяди сдѣ
лала его владѣтелемъ и Брауншвейга. Въ 1233 
году получилъ герцогскій титулъ. Онъ — ро
доначальникъ дома Брауншвейгъ-Люнебург- 
каго (см. Брауншвейгъ, IV, 611). Ср. Michels, 
«Leben Ottos des Kindes» (Эйнбѳкъ, 1891).

Оттонъ Нордгеймскін—герцогъ ба
варскій, родомъ изъ старинной саксонской 
семьи, осторожный и хитрый,, хорошій полко
водецъ, но честолюбивый и вѣроломный. Въ 
1061 г. получилъ отъ императрицы Агнесы 
герцогство баварское; послѣ паденія Адаль
берт Бременскаго получилъ большое вліяніе 
на управленіе государствомъ и былъ однимъ 
изъ энергичнѣйшихъ противниковъ Генриха іѴ. 
Обвиненный въ покушеніи на жизнь короля, 
онъ отказался отъ Суда Божьяго, за что былъ 
преданъ опалѣ п лишенъ герцогства. Онъ про
бовалъ противиться оружіемъ, но долженъ 
былъ подчиниться и получилъ обратно свои 
аллодіальныя земли (1071). Черезъ два года 
онъ сталъ во главѣ возстанія, вынудилъ, по 
герстунгенскому миру (1и74), возвратъ Баваріи, 
но въ 1о75 г. былъ разбитъ Генрихомъ IV 
близъ Лангензальцы и вторично долженъ былъ 
изъявить покорность. Онъ былъ прощенъ и 
добился такого довѣрія Генриха, что тотъ по
ручилъ ему управленіе Саксоніею. Въ 1Q76 г. 
онъ снова отпалъ отъ Генриха IV и содѣй
ствовалъ избранію вмѣсто него РудольфаШваб- 
скаго (1077). Въ борьбѣ между обоими коро
лями предводительствовалъ саксонскимъ опол
ченіемъ и послѣ смерти Рудольфа. Умеръ 
въ 1081 г. Ср. Memel, «Otto von Nordheim» 
(Геттинг., 187u); Vogeler, «Otto von Nordheim» 
(Минденъ, 1880).

Оттонъ I (1120—1183)—первый герцогъ 
Баварскій изъ дома Виттельсбаховъ. За по
мощь, оказанную королю Фридриху I въ итал. 
войнахъ и противъ Генриха-Льва, получилъ въ 
ленное владѣніе герцогство баварское.

Оттонъ Виттельсбахскін (ум. въ 
12<»9 г.)—племянникъ Оттона I Виттельсбах 
скаго; въ 1208 г. убилъ въ Бамбергѣ короля 
Филиппа Швабскаго, Съчэтимъ событіемъ свя
заны разные легендарные разсказы, но на
стоящія его причины неизвѣстны. Соучаст
никами его считали маркграфа Генриха Истрій- 
скаго и его брата, епископа Эгберта Бамберг
скаго, можетъ быть только потому, что они 
способствовали бѣгству 0. Оттонъ IV провоз
гласилъ его лишеннымъ покровительства зако
новъ, какъ убійцу. Настигнутый на Дунаѣ, 
онъ былъ убитъ; герцогъ Людовикъ Бавар
скій разрушилъ его крѣпости и сравнялъ съ 
землей родовой его замокъ Виттельсбдхъ.

Оттонъ II Свѣтлѣйшій (der Erlauchte, 
1206—5з)—съ 1231 г. герцогъ баварскій. Пап
ская партія временно съумѣла поколебать его 
вѣрность Фрид, иху II, но во время величай
шей опасности онъ въ 12 іб г. выдалъ дочь 
свою Елизавету за сына Фридриха, короля 
Конрада IV, и былъ вѣрнымъ помощникомъ его 
въ борьбѣ съ Генрихомъ Распе и Вильгель
момъ Голландскимъ, за что былъ отлученъ отъ 
церкви, а страна его подверглась интердикту. 
Ко: да Конрадъ IV въ .25 г. вступилъ въ 
Италію, онъ назначилъ его регентомъ Германіи, і

Оттонъ I (Вильгельмъ-Луитпольдъ-Адалъ- 
бертъ-Вальдемаръ) — царствующій король ба
варскій, сынъ Максимиліана II баварскаго, 
род. въ і84о г., принималъ участіе въ войнѣ 
ббз г., въ главной квартирѣ своего дяди, прин

ца Карла баварскаго, 1Ь70—71 въ главной 
квартирѣ короля Вильгельма I. Съ 1872 г. на
чалъ обнаруживать признаки душевнаго раз
стройства, вскорѣ совершенно сошелъ съума 
и съ тѣхъ поръ живетъ подъ постояннымъ над
зоромъ врачей. Послѣ трагической смерти сво
его брата, короля Людовика II, онъ былъ 
провозглашенъ королемъ Баваріи (1886 г.), а 
его дядя, принцъ Луптпольдъ — регентомъ. 
Съ тѣхъ поръ 0. считается королемъ, но ни
какого участія въ правленіи не принимаетъ.

Оттон ь I (Фридрихъ-Людовикъ, 1815— 
1867)—король греческій, сынъ короля Людо
вика I баварскаго (XVIII, 2і7); получилъ хо
рошее образованіе (въ числѣ его препода
вателей былъ Шеллингъ) которое попол
нилъ путешествіями по Германіи и Италіи. 
Отецъ его, поклонникъ древней Греціи, былъ 
единственый монархъ того времени, увлекав
шійся греческимъ возстаніемъ; сынъ его уна
слѣдовалъ отъ него симпатію къ греческому 
народу. 7 мая 1832 г. лондонская конферен
ція избрала 0. королемъ Греціи; 8 августа 
греческое народное собраніе единогласно подг 
твердило это избраніе; 6 февр. 183’’ г. онъ 
торжественно вступилъ на греческій престолъ 
(IX, 656). Съ нимъ вмѣстѣ прибыли въ Грецію 
изъ Баваріи три регента, Арманспергъ, Ма
уреръ и Абель, для управленія страной до 
его совершеннолѣтія. 1 іюля 183.» г. Оттонъ 
принялъ бразды правленія въ свои руки; въ 
1836 г. онъ женился на принцессѣ Амаліи 
Ольденбургской (ум. въ 1875 г.). 0. покровитель
ствовалъ открытію университета п другихъ 
учебныхъ заведеній, вообще проявлялъ самыя 
добрыя намѣренія, но не обнаружилъ ни само
стоятельности убѣжденій, ни способностей го
сударственнаго человѣка; увлеченіе идеалами 
древне-греческой борьбы за свободу ни мало 
не мѣшали ему по преимуществу сочувство
вать всѣмъ реакціоннымъ стремленіямъ и духу 
централизаціи, обуявшему правящіе круги 
Греціи, хотя онъ даже и тутъ не обнаружи- 
віілъ самостоятельности и поперемѣнно под
давался вліянію боровшихся партій, сперва 
баварской (Армансперга), потомъ русской, 
французской и англійской. Испуганный рево
люціей 1848 г., онъ присягнулъ на вѣрность 
конституціи, но все послѣдовавшее его упра
вленіе было рядомъ систематическихъ ея нару
шеній. Не разъ 0. проявлялъ замѣчательную 
доброту характера: такъ въ 1861 г. онъ со
гласился помиловать студента Друзіо, поку
шавшагося на жизнь королевы; но эта до
брота не ослабляла деспотизма. Въ особенно
сти деспотическія замашки обнаруживала вла
столюбивая жена 0., имѣвшая на него силь
ное вліяніе; только въ одномъ вопросѣ онъ от
стоялъ свою независимость. Бракъ 0. съ Ама
ліей остался бездѣтнымъ, и потому имъ было 
необходимо выбрать наслѣдника престола; Ама
лія желала принца изъ Ольденбургскаго дома, 
0. же настоялъ на своемъ братѣ, принцѣ Адаль

бертѣ. Эго вызвало семейный разладъ, кото*
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рый долго занималъ греч. общество. Сверг
нутый съ престола революціей 18« 2 г., О. до
бровольно, безъ борьбы, покинулъ Грецію, но 
прямо не отрекся отъ короны п впослѣдствіи 
дважды, заявлялъ платонич. притязанія на 
престолъ Онъ верпулся на родину п жилъ 
ВЪ Бамбергѣ. См. Паттар-г/аХотгооХо?, «Пара тоѵ 
сасроѵ too ßaatXea); ’Ooœvoç» (Аѳ., 1893); «La 
Grèce du roi Othon. Correspondance de Tbou- 
venel» (П., (1890). В. В-въ.

Оттонъ Фрейзингенскій (fl 158 г). 
— нѣмецкій писатель, сынъ Леопольда IV, 
маркграфа австрійскаго и Агнесы, дочери 
импѳр. Генриха IV; принялъ духовный санъ, 
занимался въ Парижѣ, вступилъ въ цистерціан- 
скій орденъ и сдѣлался настоятелемъ мона
стыря въ Моримонтѣ, въ Бургундіи, а по
томъ былъ избранъ епископомъ фрейзинген
скимъ. Своей всеобщей исторіей, доведенной 
до 1146 г. и продолженной Оттономъ изъ мо
настыря св. Власія до 1209 г., а также исто
ріей императора Фридриха I (до 1156 г., 
продолженной Рахевиномъ до 1160 г.), 0. за
служилъ почетное мѣсто среди нѣмецкихъ 
историковъ среднихъ вѣковъ. Со стороны ху
дожественной формы и философской обработки 
матеріала онъ стоитъ высоко надъ другими 
средневѣковыми хронистами, но относительно 
точности показаній оставляетъ желать многаго. 
Первое критическое изданіе обоихъ его со
чиненій сдѣлалъ Вильмансъ, въ «Monumen- 
ta Germaniae» (отдѣльный оттискъ его подъ 
заглавіемъ «Ottonis episcopi Frisingensis opera», 
Ганноверъ, 1867). «Gesta Friderici impel ato- 
ris», съ продолженіемъ Рахевина, изданы 
вновь Вайца (Ганноверъ, 1884). Г. Коль пе
ревелъ на нѣм. языкъ «Хронику» (Лпц., 1881) 
и «Дѣянія Фридриха» (Лпц., 1883),

Оттъ (Ott)—имя двухъ ученыхъ швейцар
цевъ: 1) Іоаннъ-Генрихъ О. (’617—1682), про
фессоръ въ Цюрихѣ, оставилъ много сочине
ній по церковной исторіи, изъ которыхъ важ
нѣйшее — «Annales anabaptistici», съ массою 
свѣдѣній объ анабаптистахъ и меннонитахъ 
(Базель, 1672). Написалъ еще: «In annales 
Broni cenluriae III» (1676), «An Petrus 
fuerit Romae» (1656), «De origine linguae gal- 
licae» (1670), «Novum jus papale» (1681) и 
др. 2) Іоаннъ-Баптиста О. (1661—1742)— 
сынъ предыдущаго, пасторъ въ Цюрихѣ; зани
мался особенно изученіемъ Іосифа Флавія, 
словарь языка котораго онъ составилъ. По
слѣ него остался громадный трудъ въ 50 то
мовъ — большой словарь писателей, копія ко
тораго хранится въ ватиканской библіотекѣ.

Оттъ (Дмитрій Оскаровичъ) — лейбъ-аку- 
шеръ, род. въ 1855 г., окончилъ курсъ въ ме
дико-хирургической акад.; нынѣ профессоръ 
Клиническаго института вел. кн. Елены Пав
ловны, директоръ Имп. Клиническаго Пови
вальнаго института въ СПб., редактируетъ 
«Журналъ Акушерства и Женскихъ болѣзней».

Оттъ (Огюстъ Ott, род. въ 1814 г.) - франц, 
ученый и публицистъ, былъ адвокатомъ. Его 
труды: «Hegel et la philosophie allemande» 
(1841), «Traité d’économie sociale» (1851), «Dic
tionnaire des sciences politiques et sociales» 
(1855), «Critique ed l’idéalisme et du criticisme» 
(1883), «Le problème du mal» (1888) п мн. др.

Отузы—небольшая долина на южномъ бе
регу Крыма, въ Ѳеодосійскомъ уѣздѣ, между 
мст. Судакомъ и гор. Ѳеодосіей. Долина окан
чивается у моря небольшимъ заливомъ, кото
рый огражденъ съ СВ горою Барадагомъ, a 
съ ЮЗ—Эчкидаіомъ. Въ долинѣ татарская де
ревня 0. (214 дв., 115о душъ). Подъ вино
градниками въ долинѣ находится до 220 дес. 
Вино слабое, по качеству такое же, какъ и 
судакское. К. В.

OT«i»pn^ReMcew6^CKtw(0tfried,0tfrid)— 
авторъ поэтической «евангельской гармоніи», 
т. е. соединенія всѣхъ 4 евангелій въ одинъ 
связный разсказъ, представляющій одинъ изъ 
важнѣйшихъ памятниковъ древненѣмецкаго 
языка и литературы. 0. былъ родомъ изъ окре
стностей Вейссенбурга въ Эльзасѣ и нѣкото
рое время обучался у знаменитаго Грабана 
Мавра (XVIII, 289) въ Фульдѣ. Около 868 г. 
онъ окончилъ въ Вейсенб. м-рѣ; свою поэму: 
«Liber Evangelioium Domini gratia tbeodisce 
conscriptus», въ 5 книгахъ одно изъ посвя
щеній обращено къ королю Людовику Нѣмец
кому. О. предполагалъ своей поэмою проти
водѣйствовать народной поэзіи, которую на
зывалъ «laicorum cantus obscôenus», и дать 
родъ христіанскаго художественнаго эпоса, 
для котораго, по собственному его признанію, 
ему служили образцами Виргилій, Луканъ, 
Овидій, Пруденцій и др. Политическое зна
ченіе его труда не высоко и несравненно 
ниже схожаго по темѣ «Геліанда» (VIII, 270). 
Авторъ, гдѣ только можно, выставляетъ на 
видъ свою ученость; охотно вводитъ мистиче
скія и моральныя объясненія въ разсказъ, 
отличающійся преимущественно дидактиче
скимъ характеромъ. Онъ первый, подъ влія
ніемъ латинской поэзіи гимновъ, ввелъ, правда 
не всегда точную, конечную риѳму, вмѣсто 
господствовавшей до тѣхъ поръ аллитераціи; 
ритмъ также былъ имъ строже урегулированъ. 
Въ посвященіяхъ поэмы О’, составляетъ акро
стихи не только изъ начальныхъ, но п изъ конеч
ныхъ буквъ. Поэма О. существуетъ въ двухъ 
чрезвычайно красивыхъ, рукописяхъ въ Гей
дельбергѣ и Вѣнѣ (послѣдняя, вѣроятно, про
смотрѣна самимъ 0.) и въ менѣе цѣнной въ 
Мюнхенѣ; кромѣ того есть отрывки ея въ 
Вольфенбюттелѣ, Боннѣ и Берлинѣ. Первое 
изданіе поэмы принадлежитъ Матвѣю Флацію 
изъ Иллиріи (Базель, 1571); новыя изданія 
редактировали Келле (Регенсбургъ, 1856 — 69; 
словарь, 1879—71), Пинеръ (Фрейбургъ, 1884) 
и Эрдмань (Галле, 1883); переводы- Rapp’a 
(1858), Recbenberg'a (1862) и Kelle (Прага, 
1870). Ср. Wackernagel, въ «Kleine Schrif
ten» (т. II, Лпц., 1875); Behringer, «Krist und 
Heliand» (Вюрцб., 1870): Fertsch, «0., der 
Weissenburger Mönch» (Вейссенбургъ, 1874); 
«Beitrage zur Poetik Otfriods» (Киль, 1887).

Отхаркивающія средства (expec- 
toraniia) — вещества, способствующія отдѣ
ленію мокроты въ дыхательныхъ путяхъ и 
выведенія ея наружу. Нѣкоторыя изъ нихъ, 
выдѣляясь слизистой оболочкой дыхательныхъ 
путей, растворяютъ густую слизь,скопившуюся 
на ея поверхности, разжижаютъ мокроту и 
дѣлаютъ ее болѣе подвижной; другія усилива
ютъ выдѣленіе воды слизистой оболочкой дыха
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тельныхъ путей п такимъ образомъ дѣлаютъ 
мокроту болѣе водянистой; третьи, наконецъ, 
раздражаютъ слизистую оболочку, и вызывая 
усиленный кашель, способствуютъ выведенію 
мокроты. Къ числу отхаркивающихъ средствъ 
принадлежатъ: рвотный корень (ipecacuanha), 
препараты сюрьмы, апоморфинъ, сенега, угле
кислыя и хлористыя соли щелочей, отчасти 
также іодистый калій и пилокарпинъ. Средства, 
поднимающія дѣятельность сердца и тѣмъ 
уменьшающія застойныя явленія въ легкихъ 
у сердечныхъ больныхъ и эмфизематпковъ, 
также могутъ имѣть значеніе отхаркивающихъ 
средствъ. Гимнастическіе пріемы, развива
ющіе дыхательныя мышцы п рядъ механи
ческихъ, способствующихъ акту выдыханія 
(выдыханіе въ разрѣженный воздухъ помощью 
аппарата Вальденбурга), усиливающихъ токъ 
воздуха при выдыханіи, содѣйствуютъ пере
движенію секрета и приливу крови къ легкимъ.

Отходная — такъ называется канонъ, 
который читается при концѣ жизни человѣка, 
при отходѣ изъ этого міра. Въ маломъ Треб
никѣ онъ озаглавленъ такъ: «Канонъ молеб
ный ко Господу нашему Іисусу Христу и 
Пречистѣй Богородицѣ, при разлученіи души 
отъ тѣла всякаго правовѣрнаго». При концѣ 
канона полагается молитва отъ іерея, глаго
лемая «на исходъ души». Въ Большомъ Треб
никѣ (гл. 75) есть особый чинъ на разлученіе 
души, когда человѣкъ долго страдаетъ предъ 
смертью.

Отхожіе промыслы — составляютъ 
въ Россіи одинъ изъ видныхъ источниковъ 
дохода крестьянскаго населенія. Опредѣлить 
сколько нибудь точно число отхожихъ про
мышленниковъ невозможно. Ио даннымъ для 
уѣздовъ, подвергшихся земско - статистиче
скимъ изслѣдованіямъ, можно предполагать, 
что въ предѣлахъ Европейской Россіи О. 
промыслы захватывали въ 188<>-хъ годахъ во 
всякомъ случаѣ не менѣе 5 милл. человѣкъ 
ежегодно. Въ однѣхъ губерніяхъ О - рабочіе со
ставляли менѣе 1Оэ/° мужского рабочаго на
селеніе, въ другихъ-гораздо больше, въ нѣ
которыхъ центральныхъ (напр. въ Москов
ской, Смоленской) — свыше 40%. Въ настоя
щее время эти цифры, несомнѣнно, еще го
раздо болѣе значительны. Въ Тверской губ. 
за 7 лѣтъ (до 1894 г.) количество выдан
ныхъ паспортовъ увеличилось на 1672%, 
въ томъ числѣ количество мужскихъ (по 
уѣздамъ) отъ 2,9°/о до 35,3%, а женскихъ 
—до ь9,н%; тамъ же замѣчается и возра
станіе числа паспортовъ долгосрочныхъ на 
счетъ краткосрочныхъ. Въ Воронежской губ. 
массовое движеніе на отхожіе промыслы охва
тило въ 1с9і — 92 гг. почти % всего ра 
бочаго населенія губерніи; можно думать, что 
на сторону оттуда ушло тогда около % 
милл. человѣкъ (были волости, которыя от
пускали по 1-2 тыс. рабочихъ обоего пола). 
Въ Кіевской губ. за послѣднія восемь лѣтъ 
число уходящихъ почти УДВОИЛОСЬ (ПОДНЯЛОСЬ 
съ 45 до 85 тыс. чел.). Аналогичная тенден
ція отмѣчена также въ губерніяхъ Орловской 
и Нижегородской. Между причинами, обу
словливающими происхожденіе и развитіе О. 
промысловъ, на первомъ планѣ стоитъ недоста- 

точноѳ обезпеченіе крестьянъ землею орудіями 
производства п предметами первой необхо
димости. Губерніи, болѣе обезпеченныя въ 
этомъ смыслѣ, высылаютъ меньше отхожихъ, п 
наоборотъ; разряды крестьянъ, болѣе нуждаю
щіеся, высылаютъ ихъ больше, и наоборотъ. 
Наиболѣе важными условіями, опредѣляю
щими предложеніе труда рабочихъ, отпра
вляющихся на заработки, служитъ размѣръ 
земельнаго владѣнія и высота урожаевъ тѣхъ 
мѣстностей, откуда они вышли, а условіями 
опредѣляющими спросъ на ихъ трудъ — по
требность въ нихъ на мѣстахъ, куда они на
правляются, въ частности — на трудъ зе
мледѣльческихъ рабочихъ (степень распростра
ненности машинъ въ сельскомъ хозяйствѣ и 
опять таки размѣръ урожаевъ). Различныя ком
бинаціи этихъ причинъ производятъ большія 
колебанія въ размѣрахъ и выгодности 0. про
мысловъ. Еще въ 1870-хъ гг. замѣчено (Ча- 
славскій), что земледѣльческій отходъ напра
вляется изъ мѣстностей, сравнительно менѣе 
обезпеченныхъ землей (главнымъ образомъ 
изъ губерній средней черноземной полосы), въ 
мѣстности болѣе обезпеченныя ею (Заволжье. 
Новороссія, сѣв. Кавказъ). Въ предѣлахъ одной 
и той же губерніи менѣе обезпеченныя группы 
крестьянъ высылаютъ на заработки больше 
рабочихъ, чѣмъ группы болѣе обезпеченнныя.

Этимъ же можно объяснить, что губерніи, 
въ которыя направляется отходъ, сами выдѣ
ляютъ нѣкоторое количество рабочихъ на сто
рону; менѣе состоятельные слои крестьянства 
южныхъ и восточныхъ губерній вынуждаются 
батрачить, но, испытывая у себя дома кон- 
курренцію пришлыхъ рабочихъ, должны искать 
приложенія своего труда вдалекѣ отъ мѣстъ 
своего жительства. Второй крупной причиной, 
вліяющей на размѣры отхода, служитъ урожай 
тѣхъ мѣстностей, откуда онъ направляется; 
неурожаи и голодовки, ограничивая поле прило
женія труда крестьянъ въ собственномъ хозяй
ствѣ, побуждает!, ихъ искать заработковъ на 
сторонѣ для уплаты податей и для удовлетворенія 
своихъ первыхъ потребностей. Огромное пере
движеніе рабочихъ на югъ изъ Воронежской губ. 
въ 1891—92 г. было именно слѣдствіемъ круп
наго неурожая; нѣкоторая пріостановка роста 
цифръ земледѣльческаго отхода въ Орловской 
губ. въ 1894 г. находилась въ связи съ двух
лѣтнимъ урожаемъ; отходъ изъ Нижегородской 
губ. усилился весьма значительно подъ влія
ніемъ неурожаевъ начала 1890-хъ гг. Не
урожаи въ мѣстностяхъ, куда направляется 
земледѣльческій отходъ, имѣютъ обратное дѣй
ствіе, сокращая количество лицъ, разсчитываю
щихъ на заработки этого рода. Такъ какъ въ 
1889 г. слухи о неурожаѣ въ Донской обл. и 
на сѣверномъ Кавказѣ заставили вернуться 
назадъ многихъ ушедшихъ изъ Воронежской 
губ., а побывавшіе на мѣстахъ нашли тамъ 
весьма мало работы, тѣмъ болѣе, что подъ 
вліяніемъ удачи предшествовавшаго года ко
личество отхожихъ рабочихъ изъ нѣкоторыхъ 
частей губерніи было весьма велико. Изъ фак
торовъ, вліяющихъ на привлеченіе отхода къ 
той или другой мѣстности, особенно важное 
значеніе имѣетъ распространенность земель 
частныхъ владѣльцевъ, и притомъ такихъ, 
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которые обрабатываютъ свои имѣнія наем
ными рабочими, при сравнительно слабой гу
стотѣ мѣстнаго населенія. Такъ, на одного 
сельскаго жителя приходилось десятинъ част
ной собственности въ губерніяхъ съ крупными 
размѣрами отхода: Московской 0,91 дес., Твер
ской- 1,4 дес., Смоленской 2,1 дес., а въ гу
берніяхъ, куда направляется отходъ: въ Хер
сонской—2,57 дес., Таврической—3,42 дес. 
Спросъ на рабочихъ такимъ образомъ удо
влетворяется мѣстными силами значительно 
меньше въ послѣднихъ двухъ губерніяхъ, чѣмъ 
въ первыхъ трехъ Распространеніе крупной 
собственности привлекаетъ бдлыпій отходъ, 
чѣмъ господство мелкой. О. промыслы зави
сятъ также отъ того, насколько развитъ на
емъ батраковъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ 
тѣхъ мѣстъ, куда направляются на заработки; 
въ Воронежской, напримѣръ, губерніи, откуда 
идутъ О., число дворовъ съ батраками оказа
лось при переписи -5,2%, а въ Таврической, 
которая привлекаетъ къ себѣ отходъ 12,9%, 
т. е. въ 21/2 раза больше. На Сѣв. Кав
казѣ спросъ на пришлыхъ рабочихъ создал
ся вслѣдствіе сравнительно крупнаго надѣ
ленія землей казаковъ (30—Іб1^ дес. на ду
шу муж. пола по спискамъ 1868 г.) и государ
ственныхъ крестьянъ (15 дес.), чѣмъ обусло- 
ливается большое число батраковъ у обѣихъ 
группъ. Изъ И губерній съ среднимъ надѣ
ломъ болѣе 6 дес. на 1 ревизскую душу семь 
расположены именно въ тѣхъ полосахъ (За
волжье и Новороссія), куда чаще всего на
правляется земледѣльческій отходъ. На сокра
щеніе заработковъ отхожихъ промышленни
ковъ въ послѣднее время стало вліять рас
пространеніе улучшенныхъ машинъ и орудій 
въ сельскомъ хозяйствѣ тѣхъ мѣстностей, куда 
направляется отходъ; появленіе значительнаго 
числа жней и косилокъ на югѣ сказалось 
уменьшеніемъ числа уходившихъ на заработки 
въ 1«95 г. изъ Орловской и Воронежской губ. 
Та же причина оказываетъ вліяніе и на измѣ
неніе въ составѣ рабочихъ: съ развитіемъ ма
шинной уборки сѣна и хлѣба увеличивается 
спросъ на трудъ женщинъ, подростковъ и дѣ
тей, на счетъ труда взрослыхъ мужчинъ. Под
ростки и дѣвушки составляютъ теперь въ нѣ
которыхъ мѣстахъ 50—75% и даже больше 
общаго количества занимаемыхъ въ хозяй
ствахъ наемныхъ рабочихъ. Всѣмъ неудоб
ствамъ передвиженій должно подвергаться те
перь все бдлыпее число лицъ съ слабѣйшей фи
зической организаціей, вмѣсто взрослаго муж
ского населенія, которому бываетъ все-таки 
легче противостоять невзгодамъ дальняго пути 
и безработицы. ' Наконецъ, на колебанія от
хода въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вліяетъ и 
конкурренція другихъ рабочихъ: на югѣ Пред
кавказья—наплывъ пришлыхъ инородцевъ, на 
юго-западѣ — австрійскій (галнцскій) отходъ, 
сѣверо-западѣ — прусскій (познанскій). Про
фессіи уходящихъ на заработки весьма раз
нообразны. Числовая сторона этого вопроса 
мало изучена. Оставляя въ сторонѣ работы 
на фабрикахъ и заводахъ, можно думать, что 
наибольшее число рабочихъ занимаютъ земле
дѣльческія работы; кромѣ нихъ имѣется масса 
спеціальностей, которыя не всегда сохра

няются за одними и тѣми же работниками 
и измѣняются сообразно колебаніямъ спроса 
и предложенія на тотъ или другой видъ труда. 
Изготовленіе разнаго рода издѣлій развито, по
видимому, болѣе среди отхожихъ промышлен
никовъ изъ нечерноземной полосы, а земле
дѣльческіе заработки захватываютъ подавля
ющую часть отхода среднихъ черноземныхъ 
губерній. Въ Московской губ. (1877—82) фа- 
брично - заводскія работы привлекали 2ь% 
всего числа отхожихъ, изготовленіе издѣлій 
—35%, а всѣ прочія — 37%; въ Тверской 
губ. (1894) относительные размѣры тѣхъ же 
группъ: 10,5%, 41,5% и 48,и%; въ составѣ 
послѣдней почти половина промышляла извоз
нымъ и торговыми промыслами или числилась 
прислугой. Съ другой стороны, наиболѣе зна
чительная часть О. промысловъ Воронежской, 
Орловской и Полтавской губ.—лѣтніе сельско
хозяйственные заработки. Неземледѣльческіѳ 
лѣтніе и зимніе промыслы (кромѣ фабрично- 
заводскихъ и изготовленія издѣлій) весьма 
разнообразны и не поддаются сколько нибудь 
исчерпывающему перечисленію. Выпускаютъ 
отхожихъ промышленниковъ всѣ части Ев
ропейской Россіи; нѣтъ губерніи, которая 
не высылала бы рабочихъ на заработки. Сто
лицы и крупные городскіе центры привле
каютъ промышленниковъ самыхъ разнообраз
ныхъ профессій; индустріальныя мѣстности— 
фабрично-заводскихъ рабочихъ; Донецкій бас
сейнъ поглощаетъ трудъ большого числа камен
ноугольныхъ рабочихъ; берега морей, большихъ 
рѣкъ и озеръ, обширныя лѣсныя пространства, 
желѣзныя дороги распредѣляютъ отхожихъ по 
разнообразнѣйшимъ частямъ страны. Земле
дѣльческій отходъ направляется главн. обра
зомъ изъ средней черноземной полосы въ Но
вороссію, Сѣв. Кавказъ, въ степи ЮВ и Завол
жья. Въ Херсонскую губ. движутся теперь ра
бочіе болѣе, чѣмъ изъ 1э губерній; изъ Орлов
ской губ. отхожіе направляются въ 19 гу
берній. Изъ Тверской губ. идутъ на заработки 
въ СПб., Москву, на Волгу, въ черноземныя 
губерніи и Новороссію; 14-лѣтніе подростки 
достигаютъ Ростовскаго на Дону уѣзда, то
чильщики пилъ избрали мѣстомъ приложенія*  
своего труда Привислянскія губ. Нижегородцы* ’ 
(каменыцики. штукатуры) работаютъ въ сто-» 
лицахъ, въ Пермскомъ краѣ, въ Закаспійскомъ**  
краѣ, въ Бухарѣ; крючники—на Волгѣ отъ» 
Нижняго до Астрахани; немало нижегород
цевъ на всякаго рода рѣчныхъ промыслахъ 
Камы и Дона; плотники, судостроители рас
ходятся въ СПб. и Кронштадтъ, въ Тюмень и 
Барнаулъ; пастухи—въ Оренбургскую губ.; 
рыболовы—на устья Волги и на Каспійское 
море. Изъ Орловской губ. отходъ направляет
ся въ СПб. и на корабельныя верфи Крон
штадта, въ Кіевскую и др. юго-зап. губерніи 
(мастеровые), а главной массой -на Ю, въ Но
вороссію и Предкавказье (земледѣльческіе ра
бочіе); орловскіе каменыцики и мостовщики 
работаютъ въ Москвѣ, Баку, Саратовѣ, Бату- 
мѣ, Серпуховѣ и др. мѣстахъ. Такія передви
женія требуютъ огромной непроизводительной 
траты времени, часто вознаграждаемой лишь 
весьма слабо. Опросъ болѣе 1000 чел. земледѣль
ческихъ 0. рабочихъ на Курско-Харьковско
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Азовской жел. дор. показалъ, что огромное 
большинство ихъ (81%) тратитъ на отходъ отъ 
2 до в мѣсяцевъ, средній же заработокъ ихъ, 
по ихъ показаніямъ, вычисленъ въ 38,2 руб. 
(колебанія—отъ 10 до 100 руб.), а расходы 
(пріобрѣтеніе вида, стоимость дороги, харчи въ 
безработные дни)—въ 21,- р., что даетъ сред
ній чистый доходъ отъ промысла—16 р. 40 к. 
=въ среднемъ около 4 р. въ мѣсяцъ, т. е. 
13—14 коп въ день; для такого заработка за
трачивается, въ среднеімъ, треть годового рабо
чаго времрни, и притомъ въ періодъ напвыс- 
піихъ заработныхъ платъ (при лѣтнихъ рабо
тахъ)! Этотъ разсчетъ сдѣланъ еще въ началѣ 
188<'-хъ годовъ и обнимаетъ слишкомъ малое 
количество случаевъ, чтобы изъ него можно 
было сдѣлать общій выводъ; но и послѣдующіе 
разсчеты приводили изслѣдователей къ сход
нымъ результатамъ. По даннымъ г. Тезякова, 
по уу. Херсонской губ. колебанія валового 
заработка пришлой работницы^'0-50 р., а 
работника=5О—7о р. Полтавскіе 0. зарабаты
ваютъ (за вычето мъ дорожныхъ расходовъ) 15— 
2о р., рѣдко 30—40 р. Заработокъ, приносимый 
домой орловскими косарямп,вычисленъ,въ сред
немъ, въ 25 р., а прочими сельско-хозяйствен
ными рабочими, въ 32 р.: для опредѣленія чи
стаго заработка изъ этихъ суммъ надо вы
честь деньги, взятыя рабочими съ собой изъ 
дому въ отходъ въ среднемъ ок. 8 р. 0. изъ Во
ронежской губ. обыіновенно приносятъ домой 
20—зо р., въ среднемъ, на человѣка; болѣе вы
сокіе заработки составляютъ исключеніе. При
близительная близость всѣхъ этихъ вычисленій 
свидѣтельствуетъ объ очень дешевой оплатѣ 
труда земледѣльческихъ 0. промышленниковъ, 
сравнительно съ большимъ количествомъ вре- 

^мени, которое они затрачиваютъ на зара
ботки. Разстоянія, которыя приходится пре
одолѣть рабочимъ, измѣряются сотнями верстъ 

/и превосходятъ иногда тысячу (Воронежъ— 
Владикавказъ по желѣзной дорогѣ 1264 в.; 
Орелъ—Мелитополь. 780 в. и т. п.). Передви
женія ихъ происходятъ не часто при помощи 
улучшенныхъ путей сообщенія (желѣзныхъ до
рогъ, пароходовъ), главнымъ образомъ по от
сутствію у рабочихъ средствъ на проѣздъ. 
Опрошенные на Курско-Харьковско-Азовской 
жел. дор. отхожіе потеряли въ суммѣ 3195 
рабочихъ дней на подходъ пѣшкомъ къ же
лѣзнымъ дорогамъ; весьмаНмногіе только под
саживаются въ вагоны (для отдыха) на корот
кое время; большинство проходитъ пѣшкомъ 
весь путь вдоль полотна. Такое же изслѣдова
ніе въ Херсонской губ. (1891—95) показало, 
что изъ всего числа опрошенныхъ (5б72 тыс. 
чел.) прибыло туда пѣшкомъ болѣе %(83,ь%), 
а частью пѣшкомъ, частью по жел. дор., паро
ходомъ или «дубами»—всего 13,2% (способъ 
передвиженія остался неизвѣстенъ у 3,2%); 
затраты времени на переходы вычислены въ 
12% милл. рабочихъ дней .или, поумѣренному 
разсчету—болѣе 4 милл. руб. Масса времени 
тратится также рабочими и по причинѣ без
работицы, которая можетъ происходить или 
отъ уменьшенія спроса, или отъ скопленія 
большихъ массъ рабочихъ въ однихъ мѣ
стахъ. Эти скопленія вызываются нерѣдко 
ложными или преувеличенными слухами о 

размѣрахъ спроса на трудъ и о высотѣ уро
жаевъ въ разныхъ мѣстностяхъ и ведутъ, 
съ другой стороны, къ тому, что въ иныхъ 
пунктахъ чувствуется крупный недостатокъ 
въ рабочихъ, влекущій за собой даже оста
вленіе нивъ несжатыми (такіе случаи на
блюдались, напр., на Сѣв. Кавказѣ). Поэтому 
и плата лѣтнимъ рабочимъ часто колеблется 
весьма значительно (напр.. въ районѣ Вла
дикавказской жел. дор., въ годъ изслѣдованія 
—какъ 1:3 и какъ 1:4). Все это въ силь
ной степени сокращаетъ выгодность земле
дѣльческихъ О. промысловъ. Описанія ихъ 
переполнены разе азамп о томъ, что многіе 
рабочіе возвращаются нерѣдко безъ всякаго 
заработка, потративъ непроизводительно рабо
чее время и деньги, взятыя изъ дому п часто 
занятыя за крупные проценты. Нищенство 
среди 0. довольно часто Гонимые нуждой на 
дальніе заработки, они принуждены бываютъ 
иногда харчиться на обратномъ пути «Христо
вымъ именемъ». Такія явлонія, по свидѣтель 
ствамъ изслѣдователей, далеко не чужды п 
городскимъ, и инымъ видамъ О. промысловъ. 
Отходъ развиваетъ и болѣзненность населенія. 
Условій питанія, жилища, одежды 0. во время 
пути крайне неблагопріятны. Изъ опрошенныхъ 
на Курско-Харьковско-Азовской жел. дор. ока
залось только 4°/о употреблявшихъ въ дорогѣ 
горячую пищу, остальные же ѣлп только 
черный хлѣбъ и сухари; лишь немногіе могли 
употреблять пшеничный хлѣбъ, сельдь, сало и 
т. п.; 9ь°/о, т. е. почти в< ѣ, не имѣли въ пути 
крытаго ночлега; (запасная обувь (лапти, чере
вики) оказалась только у 2%. Отсутствіе или 
скудость помѣщеній для рабочихъ, недоста
точное питаніе и усиленные размѣры рабочаго 
дня (въ Херсонской губ.—12%—15 ч.) въ 
теченіе всего періода работъ на мѣстахъ от
хода составляютъ обычное явленіе.,) Поэтому- 
нѣкоторыя эпидемическія болѣзни (особенно— 
органовъ пищеваренія), маляріи, заразныя 
формы сифилиса, болѣзни органовъ обонянія, 
дыханія, зрѣнія (особенно при молотьбѣ) и 
туберкулозъ даютъ среди пришлыхъ рабочихъ 
повышенный процентъ заболѣваній, сравни
тельно съ мѣстными. (Извѣстна только одна 
попытка нѣсколько облегчить эту суровую 
обстановку земледѣльческаго отхода Херсон
ское губернское земство учреждаетъ съ 1893 г. 
каждое лѣто въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи 
«лѣчебно - продовольственные пункты» (въ 
1895 г.—17) въ спеціальныхъ помѣщеніяхъ 
или наемныхъ квартирахъ; руководителями 
дѣла являются участковые и санитарные вра
чи, въ помощь которымъ приглашаются сту
денты-медики старшихъ курсовъ и фельдше
рицы Назначеніе «пунктовъ»—быть дешевымп 
столовыми и безплатными амбулаторіями. 
Обѣды даются платные п безплатные. За 
борщъ съ мясомъ или саломъ, кашу и 1 фн. 
чернаго хлѣба взимается 6 коп., за одинъ 
борщъ—3 коп. Безплатная выдача допускалась 
въ видѣ исклченія; но такъ какъ приведен
ныя цѣны все ясе оказались высокими для 
пришлыхъ рабочихъ, то приходилось повышать 
цифру безплатныхъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
до 2О°/о. При регистраціи рабочихъ всѣмъ, у 
кого замѣчались какія либо болѣзненныя яв
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ленія, рекомендовалось посѣтить амбулаторію. 
Производились и поголовные медицинскіе ос
мотры, имѣвшіе особую важность въ отноше
ніи глазныхъ заболѣваній, особенно при тра
хомѣ. Всего за 3 года было выдано обѣдовъ 
почти 149 тыс., а медицинская помощь ока
зана была болѣе 10 тыс. больныхъ; кромѣ того, 
многіе больные направлены были изъ столо
выхъ въ постоянныя мѣстныя земскія лѣчеб
ницы за совѣтомъ. Вся организація стоила 
земству за три года около 14 тыс. руб.=ок. 
0,2 коп. на удобную дес. Херсонской губ. 
Но воспользовались ею только Ve—х/4 всего 
числа пришлыхъ рабочихъ, что указываетъ 
на необходимость гораздо болѣе широкаго 
развитія столь удачно начатаго дѣла. Ср. 
«Ежегодникъ Полтавскаго губернскаго земства 
1895 г.»; «Отчетъ объ изслѣдованіи отхожого 
промысла между Харьковомъ п Таганрогомъ 
1881 г.» (изд. харьк. губ стат, комит., 1882); 
Чаславскій, «Земледѣльческіе отхожіе про
мыслы» («Сборникъ государственныхъ знаній», 
т. II, СПб., 1876); С. Ѳ. Рудневъ, «Промыслы 
крестьянъ въ Европейской Россіи» («Сборникъ 
Саратовскаго Губ. Зѳмсква», 1894): Ѳ. А. Щер
бина, «Общій очеркъ экономическихъ усл вій 
района Владикавказской жел. дор.» (СПб, 
1891); Короленко, «Вольнонаемный трудъ» 
(изд. департамента земледѣлія, СПб., 1892); 
Князь Н. Шаховской, «Селъско - хозяйствен
ные отхожіе промыслы» (М., 1896); Поно
маревъ, «О передвиженіи сельско-хозяйствен
ныхъ рабочихъ» (изд. министерства земледѣ
лія, СПб., 1895-6); Тѳзяковъ, «Сельско-хозяй
ственные рабочіе» (изд. херсонской губ. зем. 
управ., Херсонъ. 1896); Кудрявцевъ, «Пришлые 
сельско-хозяйственные рабочіе въ мст. Кахов
кѣ, Таврической губ.» (изд. херсонской губ. 
зем. управы, Хеі сонъ, 1896); Н. Карышевъ.

Отхожін мѣста—см. Ретирады.
Отцеубійство — см. Родители (уголов

ное право).
Отцѣпъ или отцѣпка, также отдѣвка— 

снаряды для освобожденія рыболовныхъ крюч
ковъ, зацѣпившихся въ водѣ за коряги, камни 
пли подводныя растенія. См. Л. Сабанѣевъ, 
«Охотничій Календарь» (М., 1885).

Отчелюбецъ или Любитель Отечества 
-см. XVIII, 211.

Отче нашъ (лат. Pater noster)—лолнтва 
Господня, принятая христіанскою церковью 
изъ устъ Самого Господа Іисуса Христа, Ко
торый по Матѳею (VI, 9—13) преподалъ ее 
въ Своей нагорной проповѣди (т. XX, 425), а по 
Лукѣ (XI, 2—4) научилъ ей учениковъ Сво
ихъ по просьбѣ послѣднихъ. Въ св. Евангеліи 
Луки она изложена въ сокращенномъ видѣ. 
При всей своей краткости, молитва Господня 
обнимаетъ всѣ роды молитвы. Она раздѣляется 
на воззваніе («Отче нашъ, иже еси на небе
сѣхъ»), семь прошеній, и славо- ловіе. Послѣд
нее въ Евангеліи гласитъ: «Яко Твое есть цар
ство, п сила, и слава во вѣки. Аминь» (Матѳ. 
VI, 13). Церковь внесла въ составъ славосло
вія дополнительныя слова, повелѣвъ произно
сить ее при общественномъ богослуженіи 
такъ: «Яко Твое есть царство, и сила, и слава 
Отца п Сына и Св Духа», дабы молящіеся, 
устами предстоятеля, относили молитву Го

сподню не къ одному первому Лицу Св. Трои
цы, а ко всѣмъ тремъ. Молитва Господня со 
временъ апостольскихъ употребляется въ бо
гослуженіи общественномъ и частномъ; издревле 
она занимаетъ мѣсто въ литургіи вѣрныхъ 
послѣ освященія св. Даровъ. Въ Постановле
ніяхъ апостольскихъ предписывается каждому 
говорить ее, кромѣ общественнаго богослуже
нія, три раза ежедневно. Тертулліанъ писалъ, 
что не только въ установленные часы бого
служенія, но п предъ трапезою должно вѣр
нымъ повторять молитву Господню. Св. Зла
тоустъ называетъ ее молитвою вѣрныхъ, такъ 
какъ въ древности право употреблять эту мо
литву предоставляемо было однимъ лишь вѣр
нымъ, т. е. крещеннымъ. Оглашеннымъ же не 
дозволялось обращаться съ этою молитвою къ 
Богу, главнымъ образомъ, потому, что слова: 
«хлѣбъ нашъ насущный даждь>намъ днесь»— 
отцы церкви объясняютъ не буквально только 
о простомъ хлѣбѣ, но и таинственно—о хлѣбѣ 
евхаристіи, т» е. о таинствѣ Тѣла Христова, 
отъ котораго вкушаютъ только вѣрные. Капи
туляріи Карла Вел. предписывали, чтобы каж
дый христіанинъ зналъ Отче нашъ наизусть.

Отчества въ древней Руси.— 
Употребленіе О. относится къ весьма раннему 
времени. Уже въ спискахъ русскихъ пословъ 
945 г. при именахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ на
ходимъ и О. Однако, въ начальной лѣтописи 
въ громадномъ большинствѣ случаевъ упо
требляется только одно имя, даже когда го
ворится о князьяхъ—Рюриковичахъ, и прр 
мѣры употребленія 0. въ XI и XII вв 
очень рѣдки. Число подобныхъ примѣровъ зна
чительно увеличивается съ XIII в., когда, мож
но сказать, лица высшихъ классовъ перестаютъ 
наз. только по имени: обозначеніе однимъ име
немъ сохраняется между представителями низ
шихъ классовъ (напр. въ Новгородскихъ Пис
цовыхъ книгахъ XV и XVI вв.), хотя и здѣсь 
съ XIII в. уже встрѣчаемъ 0., а съ конца XVI в. 
и въ XVII в. они уже почти всегда находятся 
на лицо. Иногда видно желаніе указать не 
только имя отца, но и дальнѣйшее родословіе, 
напр. Владиміръ Святославичъ Ярославича 
(«Полное Собраніе Рос. Лѣтописей», т. IX, 
подъ Иби г.), или еще полнѣе: Князь Влади
міръ Святославичъ, внукъ Всеволожъ, правнукъ 
Ольговъ, праправнукъ Святославль, прапра
правнукъ Ярославль, пращуръ Великаго Вла
диміра (іЬ., подъ 1176 г.). Указаніе имени 
дѣда является какъ - бы началомъ позднѣй
шихъ фамилій, часто происходящихъ отъ име
ни дѣда (напр. Юрій Борисовъ сынъ Перепѳ- 
чинъ и дѣдъ его Иванъ Перепеча Мартемья
новъ сынъ Иосулыцпковъ; Юрій Ѳедоровъ сынъ 
Зобовъ и дѣдъ его Дѣй Зобъ. См. «Акты» Кала
чова, т.П, стр. 357 и 431). Иногда происхож
деніе извѣстнаго лица обозначалось именемъ 
не отца, а дѣда, напр. Юрій внукъ Святополчъ; 
Руда, попъ Борисоглѣбскій, Лошаковъ внукъ 
(«Полное собраніе Россійскихъ*  Лѣтописей», 
т. XV, подъ 1156 г. п т. IV, подъ 1343 г.). 
Наконецъ, отчество могло производиться не 
только отъ имени отца, но и отъ имени мате
ри, напр. Василій Марачиницъ, сынъ княгини 
Маріи Владиміровны, внукъ Владиміра Моно
маха (Лаврентьевская лѣтопись, подъ 1136 г.);
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Олегъ Настасьичъ, сынъ Ярослава Галицкаго 
и его любовницы Анастасіи (Ипатская лѣто
пись, подъ 1187 г.). Второй примѣръ указы
ваетъ, что на образованіе 0. отъ имени матери 
вліяло иногда незаконное происхожденіе ре
бенка. Подобные примѣры 0. отъ имени ма
тери встрѣчаются въ оффиціальныхъ докумен
тахъ разнаго времени и изъ разныхъ мѣстно
стей. Сначала употребленію О. непридавалось 
особеннаго значенія въ перечняхъ лицъ, зани
мающихъ одинаковое общественное положеніе, 
при именахъ однихъ находятся 0., при именахъ 
другихъ они отсутствуютъ (напр. Михаилъ 
Кривцовъ, Ратша и Жирославъ Драгомиловъ, 
новгородскіе бояре — «Полное собраніе Рос. 
Лѣт.», т. VII, подъ 1268 г.). Съ теченіемъ време
ни употребленію 0. придается все болѣе важ
ное значеніе, такъ что право называться въ 
оффиціальныхъ бумагахъ не только по имени 
и фамиліи, но и по О. становится знакомъ 
царской милости. До насъ дошелъ рядъ ука
зовъ, дающихъ или подтверждающихъ право 
лицъ извѣстнаго класса именоваться по О., 
напр. въ 1692 г. «Великіе Государи указали: 
имена дьяковъ въ боярскихъ книгахъ и спискахъ 
нынѣ и впредь писать по прежнему и по сему 
своему Великихъ Государей указу съ отечествы» 
или по указу 1685 г.: «Будетъ кто напишетъ 
думнаго дворянина жену безъ вина, и имъ на 
тѣхъ людѣхъ Великіе Государи и сестра ихъ 
Великая Государыня, благородная Царевна 
указали за то править безчестіе» (Поли. Собр. 
Зак. №№ 1436 и Ііоб). Иногда встрѣчается са
мостоятельное употребленіе 0., которыя какъ 
бы замѣняютъ имена. Самый ранній примѣръ 
относится къ X в. (Прѣтичъ, воевода Кіевскій. 
Лаврская лѣтопись, подъ 96« г.), если только 
здѣсь передъ нами 0. Далѣе мы имѣемъ рядъ 
несомнѣнныхъ примѣровъ, въ книгахъ и доку
ментахъ разнаго времени и изъ разныхъ мѣстъ: 
побѣди Зимгола Всеславича («Полное Собра
ніе Вос. Лѣтописей», т. IX, подъ 1106 г.); 
оженися Мстиславъ Володимеричъ, поятъ за 
себя Дмитровну Завидовича (іЬ., т. XV, подъ 
1122 г.); судьичъ, поповъ внукъ (Ипатская 
лѣтопись, подъ 1240 г.); Меншутинъ сынъ 
(Акты Калачова, т. III, стр. 27і, нач. XVII в.). 
Уже изъ нѣкоторыхъ выше приведенныхъ при
мѣровъ видно, что 0. образовывались не только 
отъ христіанскаго имени отца, но и отъ его 
русскаго именп или прозвища. Подобное обра
зованіе сохраняется вплоть до XVII в., напр. 
Второй Поскочинъ и Иванъ Второво сынъ 
Поскочинъ 1600 г.; Путята Садиловъ и Козьма 
Путятинъ сынъ Садиловъ 1637 г. («Акты» Ка
лачова, т. II). См. Величаніе. Н. Т.

Отчетность государственна« — 
обнимаетъ счетоводство и ревизію государ
ственныхъ оборотовъ; она доставляетъ данныя 
для повѣрки правильности заприходованія по
ступающихъ въ государственныя кассы дохо
довъ и законности, а также хозяйственности 
расходованія средствъ государственнаго казна
чейства. Всѣ административныя мѣста и долж
ностныя лица, которымъ предоставлено право 
производить расходы за счетъ казны, обязаны 
отчитываться въ своихъ операціяхъ какъ предъ 
начальствомъ, такъ и предъ вѣдомствомъ, особо 
стоящимъ отъ распорядительныхъ учрежденій

и имѣющимъ своимъ единственнымъ назначе
ніемъ ревизію этихъ учрежденій. Основными 
принципами государственной 0., принятыми 
во всѣхъ цивилизованныхъ государствахъ, хотя 
и далеко не съ одинаковой полнотой вездѣ 
развитыми, признаются слѣдующіе: 1) плано
мѣрное составленіе, исполненіе и заключеніе 
финансовыхъ смѣтъ, представляющихъ доста
точно полныя данныя для повѣрки назначе
ній и для послѣдующей ревизіи оборотовъ (см. 
Смѣта); 2) единство кассы, т. е. сосредото
ченіе всѣхъ государственныхъ доходовъ, не 
исключая спеціальныхъ доходовъ отдѣльныхъ 
вѣдомствъ и учрежденій, въ финансовыхъ кас
сахъ одного министерства (финансовъ), кото
рое удовлетворяетъ всѣ расходы, отпуская 
деньги кредиторамъ казны, по требованіямъ 
распорядителей кредитами, ассигнованными 
по финансовымъ смѣтамъ, п 3) установленіе 
одной ревизіонной инстанціи (государствен
наго контроля), обязанной повѣрять по 
подлиннымъ актамъ п документамъ првиз- 
веденные расходы и высказывать свое сужде
ніе относительно правильности и хозяйственно
сти предполагаемыхъ операцій. Важнѣйшимъ 
моментомъ государственной О. является от
четъ объ исполненіи бюджета. Порядокъ со
ставленія и представленія его на утвержденіе 
законодательной власти различенъ въ отдѣль
ныхъ государствахъ. Въ Англіи генеральный 
контролеръ представляетъ парламенту доклады 
о расходахъ по каждой главѣ бюджета, ука
зывая при этомъ на допущенныя распоряди
телями неправильности. Эти доклады или кон
трольные отчеты (appropriation accounts) пе
редаются парламентомъ (нижней палатой) на 
разсмотрѣніе особаго комитета, который обя
занъ представить заключеніе по поводу каж
дой неправильности, замѣченной генеральнымъ 
контролеромъ. Во Францы отдѣльные счеты 
отчетныхъ лицъ повѣряются счетной палатой. 
Составленіе общаго финансоваго отчета лежитъ 
на министрѣ финансовъ. Для разсмотрѣнія от
чета по исполненію бюджета учреждена особая 
коммиссія изъ 9 членовъ, избираемыхъ изъ 
состава сената, палаты депутатовъ, госу
дарственнаго совѣта и счетной палаты. Въ 
Бельгы отчеты министровъ представляются 
палатѣ депутатовъ безъ предварительнаго раз
смотрѣнія' ихъ въ счетной палатѣ; но общій 
финансовый отчетъ, составляемый въ мини
стерствѣ финансовъ, поступаетъ въ палату 
депутатовъ, по обревизованіи его въ счетной 
палатѣ, вмѣстѣ съ замѣчаніями послѣдней. 
Палата депутатовъ разсматриваетъ отчетъ въ 
томъ же порядкѣ, какъ и бюджетъ; отчетъ 
утверждается общимъ закономъ. Въ Пруссы 
бюджетъ всегда разсматривается палатами 
совмѣстно съ отчетомъ за предшествующій 
годъ. Отчетъ этотъ, составляемый министромъ 
финансовъ изъ провѣренныхъ счетною пала
тою отчетовъ отдѣльныхъ министерствъ, слу
житъ однимъ изъ главныхъ основаній при 
утвержденіи испрашиваемыхъ кредитовъ. Ана
логичный порядокъ составленія и представле
нія отчета по исполненію бюджета на утвер
жденіе законодательной власти существуетъ 
и въ другихъ государствахъ. Для Россіи со
отвѣтственныя свѣдѣнія сообщены въ статьѣ
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Государственный контроль. Ср. Бунге, «Госу
дарственное счетоводство и финансовая О. въ 
Англіи» (СПб., 1890); В. А. Татариновъ, 
«Государственная 0. во Франціи» (СПб., 18>4); 
его же, «Государственная отчетность въ Бель
гіи» (СПб., 1881); его же, «Государственная 
отчетность Пруссіи» (СПб., 1882); Н. В. Пя- 
сецкій, «Счетная палата и система государ
ственной О итальян. королевства» (СПб., 1884); 
Лебедевъ, «Финансовое право» (СПб., 1893); 
В. А. Саковичъ, «Государственный контроль 
въ Россіи» (СПб., 1896). М. Т.

Отчетные лвісты—документы, по ко
торымъ ведется въ войскахъ учетъ по при- 
ходо-расходу провіанта, приварочныхъ денегъ 
и фуража. Выдаются изъ окружного интен
дантскаго управленія; по истеченіи каждаго 
м-ца представляются въ контрольныя палаты.

Отчетъ Псеподданн'Ьііиіій—о со
стояніи губерніи представляется ежегодно 
губернаторомъ непосредственно на Высочай
шее воззрѣніе. Согласно Высочайше утвер
жденной 11 апрѣля 1897 г. программѣ во все
подданнѣйшемъ О. должно быть изъяснено въ 
краткомъ и связномъ очеркѣ, чѣмъ именно 
отразился (благопріятно или неблагопріятно) 
отчетный годъ на различныхъ сторонахъ ма
теріальной, умственной и нравственной жизни 
губерніи, какъ то: на народномъ здравіи, на
родномъ продовольствіи, хозяйствѣ или вообще 
экономической дѣятельности населенія, посту
пленіи сборовъ и исполненіи повинностей, на
родномъ образованіи и нравственности, на об
щественномъ благоустройствѣ губерніи и т. п., 
въ зависимости отъ естественныхъ причинъ, 
отъ принятыхъ правительствомъ законода
тельныхъ и административныхъ мѣръ, а также 
отъ результатовъ и направленія дѣятельности 
мѣстныхъ правительственныхъ и обществен
ныхъ установленій. Губернатору предоста
вляется указывать въ 0. и на важнѣйшія за 
отчетный годъ явленія мѣстной жизни, на 
факты выдающейся благотворительности или 
самоотверженной человѣколюбивой дѣятельно
сти мѣстныхъ жителей и на т. п. данныя, до
стойныя, по общественному значенію, Высоч. 
вниманія. Наконецъ, на всеподданнѣйшемъ 0. 
должны быть указаны важнѣйшія нужды и 
потребности мѣстнаго населенія и органовъ 
управленія и главнѣйшія мѣры, принятіе ко
ихъ, по мнѣнію начальника губерніи, могло-бы 
способствовать удовлетворенію этихъ потреб
ностей. При изложеніи соображеній по симъ 
предметамъ должно быть указано, были ли 
сдѣланы по нимъ представленія въ подлежащія 
Вѣдомства, а если не сдѣланы, то какія при
няты мѣры къ разработкѣ вопроса на мѣстѣ, 
для представленія такового впослѣдствіи на 
разрѣшеніе высшаго правительства. Въ прило
женіи къ 0. должны быть помѣщены подробно 
и обстоятельно разработанныя статистическія 
данныя, служащія подтвержденіемъ тѣхъ из
ложенныхъ въ 0. выводовъ и предположеній 
начальника губерніи, которыя, по его мнѣнію, 
заслуживаютъ особаго Монаршаго вниманія. 
Высоч. вопросы и отмѣтки, дѣлаемыя на все 
подданнѣйшихъ О губернаторовъ, вносятся 
въ комитетъ министровъ, а окончательныя 
объясненія министровъ по этимъ вопросамъ и 

отмѣткамъ ежемѣсячно вносятся канцеляріей 
комитета министровъ на Высоч. усмотрѣніе. 
Министры ежегодно представляютъ непосред
ственно Его Императорскому Величеству 
всякаго рода отчеты: 1) 0. о дѣлахъ, соста
вляемый изъ 0., представленныхъ министру 
отъ департаментовъ; :•) 0. о видахъ и пред
положеніяхъ къ усовершенію ввѣренныхъ имъ 
частей. Извлеченія изъ О. перваго рода пуб
ликуются иногда во всеобщее свѣдѣніе. Для 
разсмотрѣнія О. министровъ учреждаются, по 
Высоч. повелѣніямъ, особыя коммиссіи, за
ключенія которыхъ вносятся въ совѣтъ мини
стровъ.

От чипа—волость князя, которою владѣ- 
дѣлъ его отецъ и на которую онъ имѣлъ право 
по родовымъ счетамъ, а также право наслѣ
дованія отъ отца къ сыну. Древнѣйшій случай 
перехода волости по началу О. лѣтопись отно
ситъ къ распоряженію Владиміра св. Въ 
XII в. оно имѣло уже широкое распростране
ніе и затѣмъ перешло въ московскую Русь. 
Князья, наслѣдовавшіе по началу О., называ
лись отчинами. Ср. XII, 3'0—322. См. Сер
гѣевичъ, «Русскія юридическія древности» 
(т. II, вып. I).

Отчужденіе (юрид.)-см. Экспропріація.
Отчужденіе и порча нижними 

чинами казеннаго оружія и иму
щества — группа воинскихъ преступныхъ 
дѣяній, выдѣленная воинскимъ уставомъ о 
наказ, въ особую главу (гл. VII, ст. 162- 168). 
Законъ различаетъ промотаніѳ, умышленное 
покинутіе и умышленную порчу. Всѣ эти три 
формы составляютъ разновидности растраты, 
истребленія и порчи ввѣреннаго по службѣ 
имущества. Выдѣлены они, въ отношеніи пред
метовъ вооруженія, обмундированія и снаря
женія, въ виду признанія несправедливымъ 
карать растрату предметовъ, выданныхъ «для 
повседневнаго употребленія», съ тою же стро
гостью, какъ растрату денегъ или имущества, 
ввѣренныхъ собственно управленію или хране
нію по службѣ (сборн. законод. раб. по составл. 
воинск. уст. о нак., СПб., 1869). Предметъ 
проступка опредѣленъ казуистично: вмѣсто 
общихъ терминовъ, уставъ говоритъ о вещахъ 
мундирныхъ и аммуничныхъ, оружіи, патро
нахъ, лошади. Вслѣдствіе этого растрата цѣ
лаго ряда предметовъ, несомнѣнно относя
щихся къ обмундированію или снаряженію и 
выдаваемыхъ для повседневнаго употребленія 
—напр. полушубка, конской скребницы, сиг
нальнаго рожка и т. т.—не можетъ быть под
водима подъ постановленія о промотаніи и 
должна быть наказываема какъ растрата по 
службѣ Объектомъ дѣяній, предусмотрѣнныхъ 
гл. VII, могутъ быть только тѣ предметы, ко
торые были выданы для употребленія самому 
виновному. Въ видѣ изъятія, закономъ 1887 г. 
(прик. по воен. вѣд. № 155) дѣйствіе опредѣ
леній гл. VII распространено на промотаніе, 
порчу и покинутіе оружія, патроновъ и лоша
ди, выданныхъ для употребленія другимъ ниж
нимъ чинамъ. Наказуемость промотанія мун
дирныхъ и амуничныхъ вещей поставлена въ 
зависимость отъ совершенія дѣянія въ первый, 
во второй и въ третій разъ и, начинаясь съ 
воен, тюрьмы на 1 мѣсяцъ, доходитъ до отдачи 
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въ дисц. бат. на 3 года. За промотаніе оружія; 
патроновъ и лошади положена отдача въ дисц. 
бат. отъ 1 до 3 лѣтъ. Порча и покинутіѳ со
ставляютъ уголовно-наказ. дѣянія лишь подъ 
условіемъ умышленности. Наказанія болѣе 
строгія положены за порчу и покинутіѳ ору
жія, патроновъ и лошѣдп (отдача въ дисц. 
бат.), менѣе строгія—за порчу и покинутіѳ ве
щей мундирныхъ и аммуничныхъ (воен, тюрь
ма). Добровольное пополненіе промотаннаго, 
испорченнаго пли покинутаго влечетъ пони
женіе наказанія до двухъ степеней; но въ от
даленныхъ военныхъ округахъ для примѣненія 
этого правила требуется возвращеніе самаго 
оружія или патроновъ, а не стоимости ихъ.

Отшельники-аскеты, христіанскіе по
движники, отшедшіѳ, т. е. удалившіеся отъ 
общества въ мѣста уединенныя, чтобы съ боль
шимъ удобствомъ предаваться подвигамъ аске
тизма.' Ср. Анахореты и Монашество. См. 
П. Казанскаго, «Исторія монашества на Во
стокѣ» (М., 1854—1857); объ отшельничествѣ 
въ Россіи—«Исторію русской церкви» митроп. 
Макарія. Рядъ разсказовъ объ отшельникахъ 
русскихъ, въ о«‘о6рнности новаго времени, по
мѣщенъ въ «Душеполезномъ Чтеніи». «Стран
никѣ», «Христіанскомъ Чтеніи» п др. духов
ныхъ журналахъ.

Отіпелыівікъ, ракь-отпіельннкъ 
— см. Десятоногія ракообразныя.

Отъ всего иомалсньку или собра
ніе философическихъ, забавныхъ и любовныхъ 
матерій, переведенныхъ съ франц, языка — 
періодическое изданіе, выходившее въ СПб., 
въ 1782 г., выпусками въ неопредѣленное 
время. Всего вышло 2 выпуска.

ОтъЬздъ—см. Вольные слуги (VII, 145). 
Отъѣзжее ноле-см. Псовая охота.
ОтЪнсніе почвы—является, по боль

шей части, крайне полезною мѣрою (исклю
ченіемъ служитъ 0. почвъ, пересыщенныхъ 
водой). Дѣло въ томъ, что при 0. почвы, обык
новенно-подходящими къ этому растеніями 
(см. ниже), испареніе влаги изъ верхнихъ 
слоевъ почвы ослабляется, а осажденіе росы 
усиливается; влажность же верхняго слоя 
обусловливаетъ болѣе обильное поглощеніе поч
вою атмосферныхъ газовъ (кислорода, углеки
слоты, азота), которые, непосредственно или 
послѣ ряда измѣненій подъ вліяніемъ микро
организмовъ и отъ взаимодѣйствія почвен
ныхъ элементовъ, дѣйствуютъ разрушительно 
на невывѣтрившіяся частипы почвы, окис
ляютъ органическіе1 остатки и тѣмъ создаютъ 
рыхлость почвы, приближая ее къ состоянію 
(.пѣлости. Съ 0. почвы ослабляется и степень 
охлажденія почвы, особенно — въ холодныя 
ночи, и степень ея нагрѣванія днемъ; благо
даря этому, температура затѣненной почвы 
держится опредѣленнаго средняго уровня. 
Комбинація среднихч. влажности и темпера
туры влечетъ за собой болѣе интенсивное те
ченіе процессовъ гніенія, а слѣдовательно и 
вывѣтриванія въ почвѣ, что опять-таки ско
рѣе приводитъ почву къ желательному со
стоянію спѣлости. Обыкновенно 0. почвы до
стигается культивированіемъ на ней бобовыхъ 
зерновыхъ, клеверныхъ и т. п. широколист
венныхъ растеній. Благопріятное сочетаніе

температуры и влажности въ отѣнѳнной этими 
растеніями почвѣ обусловливаетъ быстрый 
всходъ сѣмянъ сорныхъ травъ, но недоста
токъ, подъ густой листвой, солнечнаго свѣта 
губительно отражается на молодыхъ рост-1 
кахъ, которые, едва показавшись изъ земли, 
быстро затѣмъ пропадаютъ. Вотъ почему кле
верныя и имъ подобныя травы являются пре
красными предшественниками для такихъ 
растеній, которыя боятся сорныхъ травъ, 
напр., для льна. Сильное 0., какое мы можемъ 
наблюдать въ густыхъ лѣсахъ, можетъ обра
титься во вредъ измѣненіямъ, происходя
щимъ въ почвѣ, создавъ всѣ условія (обиліе 
влаги и малое прогрѣваніе почвы) для кислаго 
разложенія гумуса, съ образованіемъ органиче
скихъ кислотъ въ почвѣ. Е. К.

Отоненіе растеніи, т. е. лишеніе 
пхъ солнечнаго свѣта—нарушаетъ въ нихъ 
правильное теченіе нормальныхъ процессовъ 
испаренія воды п особенно — ассимиляціи 
(усвоенія) углекислоты. Послѣдній процессъ 
происходитъ только при солнечномъ освѣще
ніи, хотя одни растенія требуютъ бдльшей на
пряженности свѣта, другія меньшей. Большая 
часть культурныхъ принадлежитъ къ первой 
группѣ растеній. Слишкомъ густое 0. нерѣдко 
влечетъ за собой этіолированіе, ненормальное 
удіиненіе стеблей, которые, не пріобрѣтя над
лежащей крѣпости, легко подвергаются полега
нію. Равнымъ образомъ, созрѣваніе плодовъ 
происходитъ неравномѣрно, при этомъ—наиме
нѣе страдаютъ этимъ тѣ растенія, соцвѣтія ко
торыхъ не скрыты подъ листьями, а располо
жены на верхушкахъ стеблей. Въ молодомъ еще 
возрастѣ нѣкоторыя культурныя растенія 
переносятъ до извѣстной степени отѣне- 
ніѳ (клеверъ, люцерна, морковь); поэтому-то 
эти растенія высѣваются обыкновенно вмѣстѣ 
съ другими «покровными» растеніями, при 
чемъ настоящаго развитія они достигаютъ 
лишь по снятіи съ поля послѣднихъ (см. 
ст. Покровныя растенія). Въ противополож
ность культурнымъ, низкорослыя лѣсныя ра
стенія лучше развиваются при нѣкоторомъ 
О. Равнымъ образомъ и многія изъ древес
ныхъ породъ (особенно кустарники и такія 
деревья, какъ букъ и ель въ молодомъ возра
стѣ) не требуютъ полнаго освѣщенія солнцемъ. 
Кромѣ того, лѣсныя породы могутъ выносить 
большее 0., нежели фруктовыя. Сильное, впро
чемъ, О. оказываетъ на всѣ древесныя расте
нія неблагопріятное вліяніе. При густомъ по
сѣвѣ растеній происходитъ самоотѣненіѳ, при 
чемъ стебли сильно вытягиваются въ длину 
и при густомъ посѣвѣ нѣтъ того кущенія 
стебля, которое бываетъ при рѣдкомъ размѣ
щеніи растеній. Удлиненіемъ стебля при гу
стомъ посѣвѣ въ сельско-хозяйственной прак
тикѣ пользуются для полученія длинныхъ и 
тонкихъ волоконъ прядильныхъ растеній; рав
нымъ образомъ, къ болѣе густому посѣву, вле
кущему за собой 0. стебля и ненормальное 
его удлиненіе, прибѣгаютъ для полученія тон
кой пшеничной соломы, идущей на плетеніе 
шляпъ. Пользуются 0. и садовники для выра
щиванія стройныхъ, съ прямыми стволами, дѳ- 
ревцевъ. Примѣняютъ 0. и при культурѣ 
нѣжныхъ и дорогихъ растеній, во избѣжаніе
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ожоговъ 0. здѣсь играетъ роль временнаго 
предохранительнаго средства и по трудности 
осуществленія примѣняется лишь въ неболь
шихъ размѣрахъ. По преимуществу-къ такой 
охранѣ растеній прибѣгаютъ при парниковой 
культурѣ съ помощью матовъ или щитовъ, 
или попросту рогожъ, настилаемыхъ на раму 
парника. Во избѣжаніе 0. однихъ частей де
рева другими, примѣняютъ разрѣживаніе кро
ны деревьевъ (см. ст. Обрѣзка деревьевъ). Въ 
огородахъ же, которые приходится обносить 
изгородью, послѣднюю устраиваютъ на нѣко
торомъ отдаленіи отъ грядъ, дабы тѣнь отъ нея 
не падала на растенія. Е. К.

Отэккоро—рч. на зап. берегу Сахалина, 
около 25 в. длиною, съ извилистымъ теченіемъ, 
имѣющая истокъ у подошвы горы Спамбергъ, 
впадающая въ Татарскій прол., къ С отъ мыса 
Уссу. Около устья—каменный уголь.

Отэтаатома (ОіЬаешаіоша), кровяная 
опухоль уха - болѣзненный процессъ, про
текающій въ хрящѣ ушной раковины. При 
этомъ на большемъ или меньшемъ протяженіи 
на ушной раковинѣ образуется опухоль, обу
словленная кровоизліяніемъ въ хрящъ, которое 
со временемъ всасывается, оставляя за собой 
сморщиваніе и обезображеніе уха. Это страда
ніе наблюдается рѣдко и почти исключительно 
у душевнобольныхъ, страдающихъ прогрессив
нымъ параличемъ помѣшанныхъ. Твердо уста
новлено, что источники болѣзненнаго процесса 
при 0. лежатъ въ патологическихъязмѣненіяхъ 
хрящевой ткани уха, которыя возникаютъ не
зависимо отъ внѣшнихъ поврежденій. Ср. В. 
П. Тишковъ, «Объ 0.» (дисс., СПб., 1891).

Отмены-дворянскій родъ, одного про
исхожденія съ Бѣлкиными (см. V, 196). Родо
начальникомъ ихъ былъ Ѳедоръ Борисовичъ 
Хвостовъ, прозванный «Отяй». Одинъ изъ его 
сыновей Иванъ Ѳедоровичъ, по прозванію 
Ершъ, былъ постельничимъ Іоанна III. Ѳе
доръ Ивановичъ Зубатый-0. былъ намѣст
никомъ въ Красномъ (15*3),  а его внукъ Ва
силій Петровичъ - воеводою въ Колѣ (1639) и 
Кетскѣ (1640—4;). Родъ 0. пересѣкся въ по
слѣднихъ годахъ прошлаго столѣтія (Гербов
никъ, II, 3«>). В. Р.

Отяжеленіе іпелвга. —0. шелка, ко
торое теперь практикуется въ самыхъ широ
кихъ размѣрахъ, первоначально имѣло цвлью 
покрыть убыль весьма цѣннаго шелковаго ве
щества, неизбѣжную при отваркѣ и выхажи
ваніи шелка Теперь, однако, компенсація этой 
убыли, т. е. нанесеніе на волокно посторон
нихъ и, въ большинствѣ случаевъ, совершенно 
безполезныхъ веществъ въ размѣрѣ, соотвѣт
ствующемъ убыли, и не считается отяжеле- 
ніемъ, каковымъ называютъ уже только вся
кое увеличеніе вѣса выше КЮ. Такимъ обра
зомъ, если изъ 100 частей шелка сырца полу
чено 180 частей окрашеннаго или отяжелен- 
наю бѣлаго шелка, то считается, что 0. въ 
данномъ случаѣ составляетъ всего 80 частей. 
Въ дѣйствительности же, такъ какъ шелкъ-сы
рецъ теряетъ при отваркѣ 25°/0, то 0. соста
вляетъ въ этомъ случаѣ 105 частей или 14О°/о. 
Для 0. бѣлаго шелка употребляются самыя 
разнообразныя, по преимуществу безцвѣтныя 
вещества: сахаръ, глицеринъ, магнезіальныя со

ли, хлористое олово и т. п. При употребленіи 
хлористаго олова легко достигнуть значитель
наго увеличенія вѣса; обыкновенно средняго 
качества бѣлый шелкь, отяжеленный хло
ристымъ оловомъ, содержитъ на 75 частей 
чистаго шелка не менѣе 4<) частей окиси оло
ва. Нерѣдко для 0. бѣлаго шелка употре
бляю гея свинцовыя соли, что съ санитарной 
точки зрѣнія представляется абсолютно не по
зволительнымъ. 0. шелка, окрашеннаго въ тем
ные цвѣта, производится въ невѣроятныхъ 
размѣрахъ. Въ особенности усиленно примѣ
няется 0. къ окрашиванію шелка въ черный 
цвѣтъ. Успѣхъ шел ко крашенія въ этомъ на
правленіи заставляетъ сожалѣть о немъ. На 
многихъ шелкокрасильняхъ изъ 100 частей 
шелка сырца получаютъ до 4ио и даже до 500 
частей окрашеннаго въ черный цвѣтъ шелка, 
т. е. 0. въ этомъ случаѣ доходитъ до 4оо°/0 
Такой значительный привѣсъ шелка достигает
ся рядомъ послѣдовательныхъ обработокъ рас
творами желѣзныхъ солей, желтой соли, кашу 
и таннина. Понятно, что при этомъ сильно 
набухаетъ шелковое волокно; прочность же и 
эластичность его отъ такой обработки нисколь
ко не увеличиваются, скорѣе же значительно 
уменьшаются. Единственный, впрочемъ, со
вершенно фиктивный выигрышъ потребителя 
состоитъ въ томъ, что онъ имѣетъ въ этомъ 
случаѣ одну и ту же поверхность шелковой 
ткани за меньшую сумму. Окрашиваніе шелка 
въ черный цвѣтъ съ привѣсомъ нынѣ настолько 
распространилось, что окрашиваніе al pari, 
т. е. безъ привѣса, употребляется только для 
плюша, лентъ, идущихъ для отдѣлки шляпъ, и 
т. п. Черныя шелковыя ткани, идущія на пла
тья, въ хорошихъ сортахъ содержатъ до 10и— 
2ои0/0 постороннихъ веществъ, въ низкихъ же 
сортахъ это количество/увеличивается вдвое. 
Примѣромъ того, насколько при этомъ окра
шиваніи ухудшаются качества шелка, мо
жетъ служить то обстоятельство, что швей
царскія и нѣкоторыя другія желѣзныя до
роги признали шелкъ, окрашенный въ чер
ный цвѣтъ, веществомъ огнеопаснымъ и при 
транспортѣ его требуютъ той же укупорки, 
что и для пороха и спичекъ. Къ числу осо
бенностей шелка дикихъ червей «тусса» отно
сится также и та, что этотъ шелкъ не под
дается значительному 0., такъ какъ плохо по
глощаетъ желѣзныя соли. А. Е, Лидовъ. Д.

Оу де нвате рь (Oudewater) — небольшой 
городъ (околб ЗО00 жит.) нидерландской про
винціи Южной Голландіи, на р. Эйссель; въ 
1575 г. испанцы его взяли и совершили здѣсь 
рядъ страшныхъ жестокостей надъ проте
стантами. Въ память этого 8 августа здѣсь 
говорится «проповѣдь объ убійствахъ»; самое 
взятіе воспроизведено на картинѣ Диркъ- 
Стоопа, въ ратушѣ. Извѣстны оудеваторскіе 
вѣсы, на которыхъ вѣсили подозрѣваемыхъ въ 
колдовствѣ, чтобы узнать, достаточный-ли въ 
нихъ вѣсъ.

Оудеѵіансъ (Жанъ- Абрагамъ - Кретьенъ 
Oudemans, род. въ 1827 г.) — нидерландскій 
астрономъ, кончилъ лейденскій университетъ*  
въ 1856 — 57 г. былъ экстраорд. проф. въ 
утрехтскомъ университетѣ, до 1ь75 г. былъ 
главнымъ инженеромъ и шефомъ географии. 
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отдѣла нидерландской Остиндіи. Въ качествѣ 
такового онъ опредѣлялъ геогр. положеніе глав
ныхъ мѣстъ Индійскаго архипелага и руко
водилъ тріангуляціей) Явы. Въ результатѣ 
этихъ изысканій онъ опубликовалъ, между про
чимъ, большой трудъ: «Die Triangulation von 
Java» (I—IV, Гаага и Батавія, 1875—95). Въ 
1875 г. онъ сталъ профессоромъ астрономіи и 
директоромъ обсерваторіи въ Утрехтѣ. Кромѣ 
большого количества статей по астрономіи онъ 
написалъ по порученію индійскаго правитель
ства: «Ilmve Alam, d. i. Wereldbeschrijving voor 
de inlandsche Scholen» (I—V, 1875—85) и 
редактировалъ 4-ое изд. Ф. Кайзера: «De Sier
ren h em el» (1884 и 1888).

Оудемансъ (Корнелій - Антонъ - Жанъ- 
Абрагамъ Oudemans, род. въ 1825 г.)—нидер
ландскій ботаникъ, былъ профессоромъ ме
дицины и ботаники въ амстердамскомъ ате- 
неѣ, въ 1877 г. сдѣлался проф. университета 
и директоромъ ботаническаго сада. Онъ издалъ 
«Aanteekeningen op de Phamacopoea Neerlan- 
dica» (1854—56), «Leerboek der planteankunde» 
(1866—70); учебникъ фармакогнозіи живот
наго и растительнаго міра (1865; 2 изд., 1880), 
<«De Flora van Nederland» (2 изд., 1872—74), 
«Neerlands Plantentuin» (1865—67), «Obser
vations sur la structure misroscopique des 
écorces de Quinquina» (1871), «Matériaux pour 
la fioie mycologique delà Néerlande» (1S67— 
90), «Herbarium van Nederlandsche planten», 
«Fungi Neerlandici exsiccati». Онъ издаетъ и 
«Nederlandsch Kruidkundig Archief» и «Ar
chives Néerlandaises».

Оудендорпъ (Францискъ фанъ-Ouden- 
dorp, 1696—1761) -голландскій филологъ, проф. 
въ Лейденѣ. Издалъ съ примѣчаніями Лукана. 
Фронтина, Цезаря, Светонія, Апулея; нап.: «De 
veteium inscriptionum usu» (Лейденъ, 1745).

Оудтсгоорнь (Oudtshoorn) — отдѣлъ въ 
юго-восточной части британской южноафри
канской колоніи, съ горами Родбергъ (1490 м.) 
п р. Олифантъ. 4281 кв. км., 2386> жит., въ 
томъ числѣ 11573 бѣлыхъ, 11*136  готтентотовъ 
и 660 .банту. Въ долинѣ Олифанта произра
стаетъ лучшій табакъ колоніи; изъ винограда, 
разводимаго здѣсь, добывается хорошая водка. 
Одноименный главный юродъ О., на р. Оли
фантъ, имѣетъ 4386 жит.

Оукзямъ—высокая гора Аспанскаго гор-’ 
наго хребта Енисейской губ., Усинскаго окр., 
высота ея ЫОо фт. надъ уровнемъ моря.' 
Вершина ея имѣетъ мягкія очертанія и по
логіе склоны. На сѣв.-зап. сторонѣ вершины 
даже въ срединѣ лѣта имѣются значительныя 
залежи снѣга, изъ подъ котораго струятся 
ручья, образующіе болотца и озерки. Болѣе 
крутые склоны усѣяны глыбами и гальками 
роговика и темносѣраго кремня, бѣлаго кварца, 
а также глинистаго и роговиковаго сланцевъ. 
Съ западной стороны горы вытекаетъ рѣчка 
Юргунь, впадающая въ р. Енисей а съ сѣв. 
р. Аспанъ лѣвый притокъ р. Уса. Съ верши
ны горы, покрытой альпинскими травами, от
крывается видъ на окрестную горную страну. 

^Восхожденіе на гору сдѣлано ботаникомъ 
Крыловымъ въ 1892 г. И. Л.

Оулу—Ул ео (рѣка,сѣв. Финляндіи), Оулу- 
Уеряіг—Улеотрѳскъ, оз. Улео—см. Улѳо.

. Оунас-іокы (Ounasjoki)—прит. р. Кеми.
Оунас-іерви (Ounasjarvi) — озеро, изъ 

котораго рѣка Оу.'іасіоки беретъ начало.
Оунасселькэ (Ounasselka)—горный хре

бетъ сѣв. Финляндіи, служащій водораздѣломъ 
между Му оніо и Торнео съ зап. стороны и 
Оунасіоки и Кеми съ вост. 0. начинается 
горою Іерстиваара (Jierstivaara), вышиною 
около 670 м., лежащей у Норвежской границы, 
идетъ на Ю, огибаетъ полукругомъ оз. Оуна- 
сіерви и затѣмъ, въ видѣ цѣпи болѣе пли менѣе/**'  
связанныхъ между собою большихъ и малыхъ 
горныхъ массъ, тянется въ общемъ напра
вленіи на Ю до берега Ботническаго зал. Хрі- 
бѳтъ этотъ служилъ съ давнихъ поръ есте
ственной границей между Вестерботтніей™и 
Эстерботтніей (Vesterbotlnien и dsterbotinj&n). 
Наиболѣе замѣчателі ныя горы въ 0.: Оуйис- 
или Оунастнтури (Ounis-, Ounastunturi), ^ежа
щая къ Ю ота оз. Оунасіерви, вышиною до 
640 м.; нѣсколько южнѣе Палластунтурил(Ра1- 
lastunturi), похожая на гигантскій храж» съ 
многими куполами, которые освобождаются 
отъ снѣга лишь около времени лѣтняго солнце
стоянія и снова покрываются снѣгамъ въ 
половинѣ сентября; высочайшій и ъ /этихъ 
куполовъ Тайваскеро или Химмелріики (Таіѵа- 
skero, Himmehiiki или Jimmelriiki) вышиною 
858 м.; на восточномъ берегу оз. Іерисіерви 
(Jerisjarvi) лежитъ Кейміё- или Іерис-тунтури 
(Keimid-, Jeristunturi), вышиною около 650 м.; 
далѣе къ ЮВ внѣ гряды горъ 0. лежитъѵЛе- 
витунтури (Levilunturi), вышиною 572 м.| въ 
сторонѣ отъ 0. лежитъ также Аакенустунтури 
(Aakenustunturi) вышиною въ 5ио м.; далѣе 
въ самомъ хребтѣ лежитъ Юллэстунтури (Yllas- 
tunturi), вышиною 760 м., заключающая, по
добно сосѣднимъ горамъ, желѣзныя руды, но\ 
въ незначительномъ количествѣ. Далѣе хре-' 
бетъ понижается и тянется мѣстами въ видѣ 
оса (as), поднимающагося лишь футовъ на 100 
надъ равниной, и получаетъ названіе Аири- 
селькэ (Airiselka). Мѣстность между р. Кеми 
и Торнео сильно изрѣзана, возвышенности 
имѣютъ видъ одиночныхъ поросшихъ лѣсомъ 
холмовъ, пологихъ съ южй. стороны и крутыхъ 
на сѣв. и сѣв.-зап. сторонѣ. Мѣстами горы со
стоятъ изъ массъ валуновъ. Большое количе
ство этихъ валуновъ покрываетъ и гору Аава- 
сакса (Aavasaksa), на лѣв. берегу р. Торнео, 
вышиною 232 м. надъ ур. моря; вершина Аава- 
сакса ежегодно посѣщается туристами, съѣз
жающимися сюда смотрѣть на незаходящее 
солнце. Холмы Калькинъ (KalkinkulJar) из
вѣстны мраморомъ. Къ СЗ отъ Кеми осъ Кал- 
линкангасъ (Kallinkangas), служившій до 1809 
года границей между Швеціей и Россіей; 
онъ составляетъ конечный пунктъ 0.; песча
никъ Каллинкангасі употребляется окрестны
ми жителями для построекъ. Н. Кн.

Оунсъ (Ounce)—унція (см.).
Оутсайдеръ (Outsider) — скаковая ло

шадь, которой при скачкахъ не обѣщаютъ шан
совъ. При лодочной и др. гонкахъ слово 0. 
употребляется такъ жЦвъ противоположность . 
фавориту. На биржѣ Ж, называются лица, 
занимающіеся спекуляціей, не будучи чле
нами и не имѣя дѣйствительнаго интереса въ 
дѣлахъ. ®


